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ОКАЗАНИЕ КРЕСТЬЯНСТВУ СИБИРИ 

экономической помощи (1930 -  1927 гг .

Изучение вопроса об оказании крестьянству эконо- 
шческой помощи накануне и з годы нэпа предствавляет 
интерес во многих отношениях. Оно позволяет выяснить 
и конкретно показать одно из важнейших направлений в 
политике Комг/унистической партии и Советского прави -  
тельства в деревне, неотложные меры по восстановлению 
и укреплению кпестьянского хозяйства, в первую очередь 
И преимущественно бедняцкого, tfopMH, методы и средст
ва ограничения и вытеснения кулачества и регулирования 
социально-экономических отношений в деревне^ , то есть 
гешить целый ряд важных аспектов аграрно-крестьянского 
вопроса в нашей стгане до начала коллективизации. К то
му же избоанная тема до последнего времени ffaKTnqecKH 
не исследовалась специально н  ̂ материалах самого оггом- 
ного района страны -  Сибири

Экономическая помощь трудящимся крестьянам осущест
влялась по следующим трем основным направлениям; а/пре- 
доставление льгот, скидок и освобождение от налогов, 
льготное и бесплатное землеустсойство, пгедоставление 
сельскохозяйственного кредита, то есть денежное креди
тование и механические льготы; б/ снабжение крестьян 
орудиями и средствами производства -  рабочим скотом,ин
вентарем, машинами, семена>/и, хлебом и другими видями 
материальной по.мощи, то есть натуральные субсидии;

1 ) .См, Б. И.Ленин. ПСС, т. 39, стр. 277; т . сто.
60, 69^ 218, 219 и др. ■

2) отдельные с т о р о н ы  этого вопроса затронуты з пабо- 
тах Л.Д.Е1гганояа о -гЬесткомах в Сибирг з  статьях /Г.Б. 
Гагарина и З.Й.Леоновой о работе сред, бедноты и оказа
нию ёй хозяйственной помощи в 1925^1928 гг . (См. "Си
бирь и Дальний Восток в годы восстановления иаподного 
хозяйства". Вып.1. Томск, 1963; "Ученые записки Омско-



в/ помощь в хорперировании. крестьянских хозяй ств. По
скольку о первом направлении -  о помощи крестьянам в 
области налога, землеустройства и кредита необходимо 
говорить особо, остановимся здесь на двух последних 
направлениях в оказании экономической помощи кресть
янству сибирской деревни в 1920-1S27 г г . , от ее осво- 
богдения от колчаковщины и. до н с 'ал а  коллективизации.

Признавая сельское хозяйств: вакнейшей отраслью 
хозяйства Республики, УШ Всероссийский съезд Советов 
/декабрь 1920 г ./  возлозсил на все органы Советской 
власти "обязанность усиленной, всесторонней помощи 
крестьянскому земледелию", потребовал "напряжения всех  
сил государства для помощи квестьянскому хозяйству жи
вым и мертвьш инвентарем, устройством ремонтных мастер- 
вких, прокатных и зерноочистительных пунктов, семенным 
материалом, удобрениями, указаниями агрономов и пр.
Лля всесторонней помощи крестьянскому хозяйству, со -  
средоточения всех  сил с средств в этом направлении и 
для руководства сельскохозяйственной кампанией, по по
становлению УШ съезда Советов в губерниях, уездах и во
лостях Сибири были созданы комитеты по расширению посе
вов и улучшению обработки земли -  посевкомы, в которые 
вошли обязательные представители от крестьян, и сель -  
скохозяйственные советы . Посевк : ам было вменено в обя
занность принять меры по оказанию всесторонней помощи 
крестьянскому хозяй ству , довести до наибольшего коли
ч ества  и привести в образцовое состояние в се  органи
зации и учреждения, оказывающие помощь крестьяна>л,ор
ганизовать правильное использование усовершенствован
ного инвентаря и т .д .   ̂ .

В целях усиления производственной помощи кпестьян- 
ским хозяйствам , осуществления социального обеспечения

го пединститута", вкп. 30 , 1 9 6 8 ) . 
3) "Решения паотии '. ____  ____ и правительства по хозяйственным

вопроса»? Г 1917-1Э 671". T '.' l ,  М ., 1967, стр. 186-191.
4) "Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-.Кре- 

стьянского 'прави тельства"', 1921:, F  48, стр . • 236.



и ликвидации хозяйственной бесхозяйственности, а так
же в целях организации бедноты по линии ее произвол -  
ственного кооперирования и ее сплочения с середняком 
против кулака еще в период рехода к нэпу создавались 
специальные общественные крестьянские организации. Де
кретом Совнаркома от 14 мая 1921 г .  "О улучшении поста
новки дела социального обеспечения рабочих, крестьян и 
семейств красноармейцев" пси сельсоветах и волиспоЛко- 
мах с ЭТОЙ цельЕ предписывалось обоазовывать ксестьян- 
ские комитеты обществецной ззакмоло-мощи и опгеделялся 
круг их деятельности .

Все средства кпесткомоз были’ обращены на выполне- 
иие основной задачи крестк'омов -  опганизагии производ
ственной помощи бедноте на основе взаимопомощи, для 
ог''а,Ж'-1;ения ее. от кулацкой зксгпг/атаь’ии. Виды помощи 
крестьянам были самые разлетнне: денежная помощь по- 
стпацавшим от неурожая, выдача различных денежных и 
натуральных ссуд, выдача вс временное пользование ору
дий, машин и скота, оазмол зегна на льготных условиях 
и бесплатно, оказание трудовой помощи *хозяйстзам рабо
чей силой к лошадьми, выдача гарантийных документов 
для получения кредитов з  товагиществах, оказание юри
дической помощи, передача бесплатно средств производ
ства , главным образом рабочего скота беднейшему к р е 
стьянству, открытие детских яслей, содержание беспри
зорных детей, помощь школам, больница!/, культурно-про
светительным учреждениям и т .п .

ирсшедшие б лет существования коесткомов были 
трудными'и сложными для них. п'ресткомч лвоходили путь 
органических 'изменений 4опы и методов заботы -  от у з 
ко собесовской до ппивлечения шиооких кпестьянских

о}  "Собоание узаконений’' 1921. 1Г 4S, ств .  236. 
о_1 ПАКС', ’ ..B. o a . l ,  Д .567, л.бС; оп.^, д'.143, л . 12; 

ГАНО, -f-.l, ОП.1, Д.1Г59, лл. 5 7 ,5 9 ;  -^.Ю, оп.1,
•Д.28; лл. 11-12; •-?. 6С' оп .1 , ц. 23 л .6 ;  ГААК. ^ 4 9 ,
оп. 1, д.^С.Э, л. г4- flAAK, 4 . ^  оп.1, д .9 б ,  л . 23; 
’’Сельская пгавда", .—•■Ег’̂ я, 27 бевгаля, 1н маота 
1924 г. Пгиводи!Л1е сведения о видах помощи не являются 
полными, так как далеко не все учитывалось.



м асс, к выполнению своей основной и главнейшей задачи- 
укреплению союза бедноты и середняка. Несмотря на от
меченные недостатки, дате ca л̂ыe серьезные и вопреки 
неблагоприятным вначале условиям работы, сопротивле
нию кулацко-захиточных элементов, кпесткомы в Сибири, 
как и по всей стране, сделали многое в усилении хозяй
ственной и другой помощи маломощным коестьянским хо -  . 
зяйстваы, в производственной кооперировании бедноты

Учитывая выгодность и пользу машин и то , что боль
шинство трудящихся крестьян испытывал»о особенную в Си- 
биои нужду в сельскохозяйственных машинах и орудиях и 
подвергалось кулагкой эксплуатации главным образом на 
почве найма-сдачи машин и орудий, центральные и мест
ные партийные и советские органы Сибири накануне и в 
годы новой экономической политики уделяли большое вни
мание вопросу организации снабжения крестьян сельхоз
машинами и орудиями, спрос на которые увеличивался с 
каждым годом.

Снабжение крестьян орудиями сельскохозяйственно
го производства было признано декретом Советского пра
вительства от 1 апреля 1921 г .  "делом чрезвычайной го
сударственной вагшости" в деле социалистического пре
образования сельского хозяйства, в деле преобразования 
самого крестьянства °  . "Дело переработки мелкого зем
ледельца, переработки всей его психологии и навыков, -  
говорил в своей речи на X съезде партии В.И.Ленин, -  
есть дело, требующее поколений. Решить этот вопцос по 
отношению к м елко^ земледельцу, оздоровить, так ска
з а т ь , всю его психологию может только материальная 
б а за , техника, применение тракторов и машин в земледе
лии в массовом масштабе”. ‘"Если ты, -  говорил далее 
Л е н и н можешь дать крестьянству машины, этим ты по-

7 ) См. "Кпеетьянская взаимопомощь, ее достижения, 
недостатки и‘ нужды", , 1927.

8) "Решения’ партии и правительства", т . 1 , стр. 
218-219 .



днииешь е го , и когда ты дашь машины или электрф ла--' 
цию, тогда десятки или сотни тысяч мелких кулаков бу
дут убиты" .

Буквально в первые месяцы своей деятельности выс
ший советский орган Сибири -  Сибревком в декларации от 
б марта 1920 г . обяэая местные органы власти "обратить 
преиыущественное внимание на снабжение деревни плугами, 
сеялками, жатками, молотолками и другими предметами 
сельского обихода" .Большое внимание вопросам снаб
жения крестьян -машинаш и орудиями постоянно уделяло 
Сиббгосо ик РКП(б', а затем Скбкрайком партии, псикяв- 
ший в начале 1925 г . специальное постановление "0 ма- 
шиноснабжении", сыгравшее свою соль в коренном улучше
нии машиноснабженкл крестьян" .

Приказом Сибревкома в начале 1920 г . был органи
зован Сибсельхозсоюэ, имевший своей целью объединение 
всех складов ранее существовавших ыашиноторгусщих ор
ганизаций, проведение учета всех машин и орудий, выяв
ление потребностей крестьянства в них и снабжение.Для 
того, чтобы приблизить саяьхозсклады к крестьянству и 
наладить правильное снабжение его Инвентарем, сельхоз- 
0клады в 1921 г .  были переданы из ведения Наркомпрода 
в ведение местных органов Наркомзеыа. Снабжение «х>ес- 
тьлн инвентарем в 1921 --начале 1922 г г . начало быст
ро расти, в 1922 г . заметно упало, но уже к началу 
1923 г . начало снова неуклонно расти. Оборот складов, 
равный в 1922 г . 600 тыс. зо л .р у б ., в 1923 г . вырос до 
1 ,5  млн.зол.руб, , 5 ,3  ил1?. руб. в 1924 г . ,  1 8 ,3  млн, 
руб. в 1925 г . , 2 4 ,2  млн. в 1926 г . , а а 1927 г.- -при- 
мрсно 27 млн.суб. Ffpoucr того примерно на 3 млн. руб. 
бчлз поодано машин к орудий Сибсельмаштрестом . В



1924 г .  крестьяне только Енисейской губернии коллек- 
типно и в одиночку /преимущественно в кредит с рас -  
срочной платежа/ приобрели более 22 тыс. п л у го в;ко е- 
стьяне Иркутской губернии в 1925 г .  купили более 4 
тыс. плугов, почти 650 сеялок, 130 триеров и т .д .  
Причем характерно отметить, что продажа сельхозинвен- 
таря и машин Сибгоссельскладом составляла в 1925-1927  
г г .  примерно 33 % от общей продажи Госсельсклада по 
всему союзу и около 2 5 -3 0  % пподанного инвентаря по 
РС-ТСР,. тогда как посевная площадь Сибири равнялась в 
те годы всего лишь 6 % всей посевной плащади страны, 
что говорит о большом спросе на машины в Сибири.

Главными покупателями сельскохозяйственного ин
вентаря являлись кооперативные организаиии, участие 
которых в общих оборотах выражалось в 1923 -  1924 г г .  
в 3 7 ,8  %,госучревдений -  1 1 ,4  ^ и крес,тьян-единолич;.и- 
ков -  5 0 ,8  %

Какие же группы крестьянства Сибири выступали в 
качестве основных покупателей сельскохозяйственных ма
шин и орудий? До данным выборочных обследований, про
веденных органами СибРКИ с января 1923 г .  по июнь
1925 г . ,  число хо зяй ств, покупавших сельхозмашины,со
ставляло 2 4 ,3  % всех  обследованных хозяй ств. Из обще
го количества всех  проданных машин и орудий бедняка
ми приобретено более 21 % всех  проданных плугов, моло
тилок, жаток, сенокосилок и других м^ин к орудий,се
редняками -  64 %, кулаками -  15 % .

"Кооперация Сибири". Сборник матеоиалов.Новосибирск, 
1927, с т р .2 б ; И.Й.Жуй ков.Достижение сельского хозяй
ст в а  Сибипи за  последние 10 л е т . Новосибирск, 1927, 
сто . 7 . Все данные окоуглены..

■ 13) М..У.Выборов. Регулирование соРиально-зкономк- 
ческих отношений в сибиЪской деревне в восстш ю витель- 
ный период (по материалам Иокутской губернии'. "Кре
стьянство и сельское хозяйство Сибири з 1.917-19о1 г г , 
Н овосибмск, 1965, стр . 47; ГТЛКК, г^.1. о п .1 , д .5 3 3 , 
л . 63 : ГАКК, <f.24, о п .1 , д .1 2 7 6 , лл . $ 6 -1 0 3 .

14) "Сибирь в 1 9 2 3 -2 4  году". Уатеоиалы. Новоси,-
бирск. 1925 , стр . 35. '

15) Подсчитано на основании данных обследований;. 
ГАНО, ф .288, о п .1 , Д .4 1 9 , л . 4 -7 ;1 2 -1 4 ,2 1  (из погуберн
ских и общесибирских таблиц).



в 1925-1926 г г .  по официальный данный Наркоызеиа 
РСЗСР в Сибири было приобретено бедняками 17 % машин и 
орудий, середняками -  54%,  а кулаками -  29 %, хотя по 
отдельным округам были и колебания (например, в Иркут
ской губернии соответственно -  4 ,3  %, 64 ,5  %,к 3 1 ,2  %, 
в Барнаульском округе -  22, 7 %, 5 6 ,7  % к 2 0 ,6  % ма
шин и орудий и т .д . )  , Однако общие средние данные
по Сибиои соответствовали средним данным по РСФСР;око
ло V? к -  около 58 % -■ около 25 % . Хотя, как вид
но из приведенных данных, классовая линия в машиноснаб- 
жении была недостаточно выдержана, так как удельный вес 
•бедняков в покупке машин уменьшился, в результате чего 
зажиточно-кулацкие слои приобрели непропордионально 
много. В целом классовый состав покупателей орудий и 
стредств сельскохозяйственного производства изменился 
в новых советских условиях самым коренным образом, так 
как в дореволюционной сибирской деревне сельскохозяй
ственные машины покупались и содержались в основном в 
кулацких хозяйствах .

Однако, если проанализировать то, какие виды ору
дий производства приобретали те или иные группы кре -  
стьянсвих хозяйств, то можно заметить, что бедняки и 
значительная часть середняков покупали чаще всего про
стыв сельскохозяйственные орудия, главным образом плу
ги, а сложные сельхозмашины и орудия покупались больше 
кулаками , которые и использовали их для еще боль -

16) "Коопеоад’ия Сибири", ст р .2 6 ; "Ш Сибкрайпаоткон- 
Леренгия". Стёногоаг^ический отчет, 1927. сто. 187; 
'Т.изнь Сибири", 1927, 1Г 3 -4 , стр. 53 : "Советская Си
бирь". 8 мая 1926 г . ; ЦГА ГС'ТСР, ф .460, оп .1 , д . 1 , 
ллГ iCO -lO l; д. 96 , л . 99; ПАИО, ф .1, о п .1 , д !2433 ,
л . 14 и др.

17) В.П.Данилов. Создание материально-технических 
предпосылок ноллективизагки в СССР. М., 1957, с т р .150.

18) См. об этом; В.Г.Тюнавкин. Сибирская деревня 
накануне Октября. Иркутск, 1966, стр. 324-.329; Л..'.(.Го
рюшкин. Сибирское крестьянство на рубе,же двух веков. 
КонеЦ;^Х1Х-начало ХХ‘. Новосибирск, 1867 стр'. 70-76 .

1да Вывод сделан на осиоввнии дайны; ПАНО, ф .l . o n . l ,  
д . 827, лл. 49 ,88 ; ф .2, оп .1. д .б 4 7 , л. 03; ЦПА ПУЛ, 
ф. 17, оп .69, д .2 4 , ‘ л .б ; ГАТО, ф .173, оп. 1 , д .1 1 6 ,-



лего .;акабалекия трудящихся масс даревик. В связи с 
э?,:м часть деревенских когсиунистов, селькоров и актк- 
■■ ;;с гов-бецкяков к середняков устно и печатно предла- 
! о.!:; ограничить и дате прекратить в Сибири продсяу ма
гии ~Ti;'.' хозяйствам, обложить и х  спеикальншл дополни
тельным налогом и т .п . Конечно, выход надо бы.то искать 
не 3 этом. Ведь сельскохозяйственные мааикк если-и яв
лялись едкнетвенным средством, то во всяком сл;^чае бы- 
л.и очень важным условием улучшения и подъема сельско
го хозяйства Сибири, если еще принять во внимание осо
бые специф1гческио условия, в которых занимался земле
делием сибирский крестьянин: низкая урогайность с де
сятины площади, заставляющая крестьян увеличивать аб
солютную проду|а;;!Ю полеводства за  счет расширения з а 
пашки; больше площади некоторых угодий, а  гаьзсо пахо
та' целины и залежей, требующая пргалекения более произ
водительных и более мощных орудий; постоянный недоста
ток рабочих рук 3 своем хозяйстве и широкое использо
вание в связи с зтим труда слабосильных работников- 
подростков, женщин, стариков, труд которых давал не- 
обходитй Э(ффект лишь при применении машин к орудий; 
краткость периода полевых работ и т .д .

Надо было идти не по пути ограничения или запре
щения продажи машин и орудий единоличникам-крестьянагг, 
а сделать их более доступными для трудовых хозяйств.

Госсельсклады были заинтересованы в продаже ма
шин вообще, к это часто толкало их на продажу машин 
ь первые попадавшиеся руки. Однако крестьянские хо -  
ояйстза, за исключением -зажиточно-кулацких, не настоль
ко още окрепли, чтобы бедняки и середняки могли пону- 
па' ь культурные и сложные машины и орудия на тех усло- 
внгл, которые были приняты до 1924 г .  госсельскладом.

лл. 62-64; n/iKK. фЛО, оп Л , д.440, лл. 1 ,2 ; "Совет
ская Сибирь", 10 января 1926 г.



Согласно условиям покупки сельхозмашины , ее luioacHO 
было купить в рассрочку, но срок устанавя^алсй  Слишком 
короткий для бедняцкого хозяйства. Одним ста-
Билооь обеспечение долга 1/4  наличного шлущества,'что 
Toze было уже совершенно невозможно для ыалрибщной'Хо
зяйства; напримел, чтобы купить сенокосилку, которая 
стоила 1^5-190 р у б ., надо было иметь на f:00-?60 руб.,и:-^- 
щества, чтобы купить молотилку в 290-360  р у б ., надо об- 
тсдать ;-.’vtymecTBO.M стои.мостыэ в 1160-1460 руб, и т .д .Т о  
есть по1упка машин с такими условиями была доступна 
пге/мущестЕенно за-житочным и кулакам. Правда-, можно бы
ло взять поручителей, но на сумму, скажем в 1 9 0 р у б . 
надо было иметь 3 -4  поручителей с имуществом не менее 
чем на 2С0 руб. Такими снова будут зажиточные и кулаки, 
к которым и выну.жден был идти бедняк, соглашаясь на все 
условия, .которые, как правило, в свою очередь ставили 
поручители. Так просто за  бедняка ни кулак, ни середняк, 
не поручится -  им выгоднее самим купить машину.

До 1924 г.,цены  на сельскохозяйственные орудия, и 
машины оТ'ли непомерно высоки и недоступны не только для 
бедняцких, ко и для час^и середняцких хозяйств. По срав
нению с довоенным врем€Н!ем цены на орудия й машины, на
пример, по То;.;ско,1 губернии повысились на 50-65 %
Однако государство пошло навстречу кпестьянству. Соглас
но решениям Lli-'H СССР и П съезда Советов СССР (февраль 
1924 г . )  о необходимости поинятия самых энергичных, ре
шительных .меп в отношении оздооовления постановки дела

9 0 )во всех государственных торговых ппецприятиях— , гос- 
ссльсклады стали тоогозать по прежним довоеннш иенам, 
открывался шкгокий кредит, допускалась длительная рас-

20) Эти условия опубликованы в газете "Сельская 
пгав.да/, 9 января 1924 г .

■ 21.) ГАТС, 914, о п .1 , д .а 5 , л . 76.
22) "решения партии и правительства", т . 1 , сто.4С.8; 

ЦГАОР, 'f .3 3 1 5 , /ЦИК СССР/,' on, 17, д , 573 /Постановление 
ЦИК ”0. мерах по облегчению для крестьянства покупки сель
скохозяйственных орудий'/.



срочна (до 4 л е т ' платежей за купленную машину. "Кре
стьянство охотно беоет машины, -  писала газета "Сель
ская правда", -  условияка! очень довольно".

Большое значение для облегчения трудящемуся кре
стьянству покупки машин и орудий имели меры (З^бревко- 
ма по налаживанию собственного сельскохрзя£с>юенного 
машиностроения, начатые постановлением Сибревкома от 
24 июля 1925 г , С этой иелью при Сибревкоме с о з 
дан особый комитет по металлургии и машиностроению, 
начато расширение предприятий Омского металлтреста, 
являвшихся единственно круяиыми заводсши по произ -  
зодству сельскохозяйственных машин на территории всей 
Сибири, так как до революции Сибирь снаохслась только 
привозными машинами и имела только один плугостроигель.- 
ный завод в Омске. Производство сельскохозяйственных 
машин в Сибири вместе со Средней Азией выражалось в 
1912 г .  в 194 тыс. руб. или 0 ,5  % всего производстяа 
в России, а уже в 1925 г .  оно cocтaвляJlO 1 ,2  млн.руб. 
или 3 ,2  % общесоюзного

Для того, чтобы сделать машины более доступными 
для бедняцких хозяйств, им предоставлялись различн’уе 
льготы. С этой же целью были созданы особый гТонд для 
семей красноармейцев и спеииаггьный "беднях’кий машин
ный 'f-онд" для того, чтобы "избавиться от кабальной 
зависимости зажиточных кгестьян", а также "увеличить 
свою посевную площадь, улучшить обработку почвы и об
легчить свой труд при уборке урожая". Только в бед - 
нягкий льготный ffOHfl были выделены машины и орудия 
на сумму в 1 ,5  млн.руб. в 1924 г . , в 2 млн.руб. в 19255г. 
и в 2 ,7  млн.руб. в 1927 г . , из которых 3/4 предназна
чались беднейшим хозяйствам, организовянным в коопера
тивы и 1/4 -  единоличным хозяйствам. Уашины из этих

23) Л.Белорусец. К вопсосу о сельскохозяйствон- 
ном машиностроении Сибирского края. "Плановое хо -  
зяй ство", 1925, {р 9 , стр . 2 5 8 -2 5 9 .



фондов продавались на льготных условиях: скидка с пе
ны в размере 2 %, а  для семей красноармейцев -  до Ъ%, 
снягг зние ссудного процента, уменьшение задатка и дол- 
госгочиость. Кредит крестьянам на машиноснабжение у 
госсе.тьсклада на 1 октября 1925 г . составлял 10,1  млн. 
г у б . , для обеспечения бедноты машинами имело место 
так-'/е кгеднтование на п̂ -’иобретсние орудий производст
ва из фондов бедноты Образование льготных фон -
дов с а з у  :зе резко повь.'оило удельный вес бедняков и 
середняков в составе покупателей машин: уже в 1524 г . ,  
лссле первого пр;;мене;чия льгот, бедняки составляли 
18 ,2  против 1 ,5  середняки р 31, 5 % против 39 ,5^ , 
а кулаки - 3 5 ,3  вместо 59 %

Но обеспечить путем продажи всех трудящихся кре
стьян сельскохозяйственными машинами и орудиями было 
все равно невоо;.;о."::но. "Снабдить достаточными средст -  
ва'.:;: производства каждого мелкого крестьянина, -  гово
рил на Всероссийском совещании по партийной работе в 
деревне 3 . Л.Ленин, -  вещь невозмогеная и в высшей степе
ни нерациональная, потому что это оз::ачало бы страшное 
распыление..." , Дате льготное машиноснабжение бед
ноты не давало в конечнс.м итоге больших гезультатов. 
Льготные фонды по снабжение бедноты машинами и ооудия- 
м::, доведенные в Сибиси до бо.-'ее 2 м лн.губ., били ис -  
лйтьзованг: далеко не полностьэ, что можно объяснить и 
нссизпо!' дела, и запоз.далым выделением кредита и тяже- 
л’л:и '/.слопия.м:: его получения, и несогласованностью ра- 
бoг ’̂ сельс1ладсБ и сельхозкоопегации. Сельмаш проводил 
иеэегную политику продажи машш: и орудий за  наличный 
са:чет, 3 результате беднякам попала лишь часть машин 
и лреимущественно простые и дешевые орудия, а сложные

24) ГАНО, Ф .1, оп. 1 , д . 1117, л . 18; "Сельская прав- 
да", 28 мая 1925 г . ,  20 апгеля 1926 г . ;  "На ленинском 
пуги' Ги27, 3 , ст г . 67;-u.AfiK, ф. 4, оп, 2 , д . 4, л . 10;

ф. 17, оп. 57, д . 365, л . 13; -ТР.КК, 3 . 1 , оп. 1 , 
д • б£ 8 , л . 49.

2о) Сибирь в 1923-24 году", стр. 35.
26) В.И.Лёнин. ПСС, т . 39, стр. 310.



усовершенстзованные попали в значительной части зажиточ
но -кулап кии хозяйствам ^  . В раде районов основной сум
мой льготного машинного кредита воспользовались не бед -  
няки, а середняки и даже кулаки.

8ь)Ходом из положения была коллективная покупка и 
коллективное пользование машинами и орудиями в беднягко- 
сегедняиких хозяйствах. Уже ХП съезд партии в своих ре
шениях указал на необходимость оказывать содействие вся
ким (формам кооперации крестьян в области производства, 
развивая, в частности, "совместную закупку и пользование 
сельскохозяйственными орудиям и..." Отсюда возникла
необходимость вплотную подойти в Сибири к организации в 
целях оказания хозяйственной помощи трудящимся кпестьянам 
.машинных товариществ.

Первые машинные товарищества появились в Сибири в- 
1921-1922 г г . ,  однако их было в эти годы всего несколь
ко, как впрочем и других объединений производственного 
типа. Крестьянство почти всех районов Сибири ничего не 
знало о машинных товариществах, о выгодности коллектив
ной покупки и коллективного пользования машинами. Б кое- 
стьянской массе не были еще изжиты( а партийными и совет
скими органами не было еще сделано достоточно для борь
бы) старые коестьянские предрассудки, согласно которым 
каждая попытка совместного коллективного пользования ма
шиной ничем хорошим не кончится. Комиссии по обследова
нию цегевни, ставившие этот вопрос перед коестьянами, как 
правило натыкались на полное непонимание и нежелание 
бояьшинства коестьян понять пользу организации простей
ших машинных товариществ. Только с большим трудом,после 
длительных и детальных обсуждений, нагладных расчетов и 
вычислений вместе с крестьянами, сколько дерет с них соб- 
стЕзнник машины -  кулак и во что обоадется машина каждо-

л . 6:,ПАИЬ, ф 16 , оп. 1 , д 
28) "КПСС в резолюциях^

22 , л . 6 . 
ч . 1 , стр.
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ДОЛЯ E общей закупке крестьккаии мг.ш’̂ ш 
ала и 0 ,5  % . По данный ЦСУ к 1 янэа-

му хозяйству при организации товарищества, достигался 
сдвиг в крестьянской психологии.

Вот почему пропагавда машинных товариществ встре
чала большие трудности, и к 1925 г .  мат'ккые товарищест
ва насчитывались едикицаьш, никакой серьезной роли они 
не играли и их 
пока не достигала 
ря 1922 г .  на территории РСФСР было организовано всего 
30 машинных■товариществ, главным образом на Урале и в 
северных районах потребляющей полосы, э 1923 г .  -  30, 
в 1924 г .  их было 676 с 1 6 ,2  тыс. членов . В Сиби
ри 3 кокие 1924 г .  насчитывалось 82 машинных товари -  
ществе.

В начале 1925 г .  Сиббвро ЦК Ftffl(6) и Сибрезком при-' 
няли ряд мер, с одной стороны облегчазиих организации 
машинных товариществ, а с другой стороны создававших 
большую, чем раньше, заинтересованность креотьян-бед- 
няков и середняков в этих организациях. Особенно боль
шое значение для более широкой и классово правильной 
постановки организации машинных товариществ имело спе
циальное постановление бюро Сибкрайкома РШКб) от 5 
марта 1925 г .  "0 машинных товариществах". "Придавая ор- 
ганизационно-хозяйстзекное и политическое значение ор
ганизации и укреплению машинных товариществ, как одной 
из захнейших, простейших форм колд^тивного хозяйство
вания в деревне" а целях развития э т ^  товариществ, Сиб- 
крайком признал необход}яшм способствовать организации 
их на уставных началах с регистрацией в райисполкоме,ос
вобождение их от соотзетствувщих^-налогов наравне с про
изводственными кооперативами, отпуском им машин по более

29) '^Известия Сибкрайкома ВКП(б)", 1925, ff 3 , стр. 14.
30) См. З.П.Данилов-. 0 простейших формах произзодст- 

венного кооперирования крестьякства^(машинте товарищест
ва в 1925-1929 гг ,У . "Доклады и сообщения Института исто
рии АН СССР", вып.З. М., 1954, стр . 22; И.Г.Булатов. ворь- 
ба Ком?Л'-1стической партии за  пазвйтие^нооператнзного дви
жения в’̂ ьССР (1 9 2 1 -1 9 2 5 - г г . ) .  Пенза, 1961, стр. .323; К. Г. 
Чаптнков. Деятельность, партийных организаций Сибири по ко
оперированию крестьянства (1921-1927 г г . ) .  А.бакаи, 1965, 
стр1 40.



п31)ю?эким ценшл, а также предоставлением им других льгот
В 1925-1926 г г .  машинные товарищества в Сибири на

чали организовываться широко и повсеместкс во многих се
лах и деревнях. Число их росло довольно быстро: в октяб
ре 1S25 г .  их было 300, в  1926 г . , когда началась массо
вая организация товариществ, их было уже 1212 , в начале 
1927 г .  -  2423, а в октябре 1927 г . по Сибири было заре
гистрировано до 3290 машинных товариществ, з  которых со
стояло около 3 2 ,9  тыс. членов, или около 20 % всего  чис
ла машинных товариществ в Республике , что выделяло 
Сибирь среди многих других районов страны. Это говорило 
о их особенной необходимости в сибирской деревне для хо
зяйственной помощи трудящемуся крестьянству и огран1гче- '  
ния эксплуататорских тенденций кулачества.

Большущ роль в организации машинных товариществ сы
грали местные партийные ячейки и коммунисты. Сельячейки 
opгaнI^зoБaлк широкое разъяснение и обсуждение постанов
ления Сибкрайкома о машин.чых товариществах, выступили
инициаторами и роздатёлями многих машинных товариществ, 
организаторами вовлечения в них трудящихся крестьян
С больший подъемом проходили собрания по созданию этих 
первичных кооперативов. '

Машинрше товарищества -  это простое производствен
ное объединения единоличных мелких хозяйств для покупки 
сельскохозяйственных машин и совместного, коллективного 
пользования ими. В зависимости от тех. машин, которые при
обретало товарищество, оно состояло или из сравнительно 
большого числа хозяйств, или наоборот, количество хозяйс! 
объединенных в товарищество, был очень небольшой -  в 
середине 2 0-х  годов в Сибири были машинные товарищества, 
объ,»динявшие 2 -3  человек. Район действия машинных това-

31) "Известия Сибкрайкома РКП(б)", 1925, № 3, стр .48 . 
ПААК, ф. 4, бп. 2 , д . 4, л . Юг ПАОО, ф .940 ,о п ,2 ,

Д. S, Л, 72 (из докладов Сибкрайкома-к Сиокрайисполко - 
м а ) - Приведенные числа включают только уставные товари
щества. • *

33) См. об этом у к аз, книгу К.Г.Чалтыкова, с т р .40-42.



ршцеств был обычно небольшой -  в горячую пору сельских 
работ надо было, чтобы машины быстро могли переходить 
КЗ хозяй ства в другое хозяйство, а большие перевозки 
машины были невыгодны. В отдельно взятом товариществе 
комплект машин был небольшим -  покупали больше всего 
самые необходимые в хозяйстве, особенно те машины, ко
торые не имели характера срочности и были, следователь
но, наиболее удобными для коллективного использования 
(сеялки , молотилки, веялки, сортировки и д р .) .

В зависимости от количества членов маяшнное това
рищество устраивалось на договоре или на у ста в е . На до
говоре образовывались чаще всего небольшие по числу то
варищества; в договоре указывалось, сколько денег вносит 
каждый член товарищества на покупку машины, кто уполно- 
мачивается вести все  дела, каковы обязательства членов 
и т .д .  Подписанный договор регистрировался в райиспол
коме и давал воамокность приобретать машины в кредит со 
всеми льготами, установленными для товариществ. В 1925г. 
в целях развития машинных товариществ было признано не
обходимым способствовать арганизации их на уставных на- 

• чалах с регистрацией в землеуправлении, с освобоадением 
их от соответствующих налогов наравге с производственны- 
ш  кооперативами и предоставлением различных кредитов и 
льгот . После принятия этих постановлений машинные то
варищества стали образовываться исключительно на у ставе , 
на который переходили и товарищества на договоре, число 
которых сразу же резко падает. Некоторгш часть машинных 
товариществ не являлась членгши союзной кооперативной 
системы, что затрудняло проведение политики партии, так 
как она осуществлялась через систему сельскохозяйствен
ных союзов.

34) См. А .Генделев. Машинное товарищество, как их yj 
раивать »  как а них вести дело. Нозониколаевск, 1925,. 
стр . 44 -51 . (образцы договоров и у ст а в о в ); К.Г.Чаптыг- 
не прав, когда говорит (с т р . 43) о том, что товарище! 
на договоре не пользовались кредитами и льготами и т( 
но этим объясняет малое число к нежизненность договор 
товапиществ.



Одниу из важнейших условий, предопределивших успехи 
в развитии машинных товариществ, являлся социальный со с
тав товариществ. Организация их имела целью объединить в 
этих товариществах бедняков и середняков. Через широкую 
сеть этих простейших видов кооперации партийные и совет
ские органы стремились вырвать маломощные слои крестьян
ства из-под влияния и зависимости от кулачества, освобо
дить бедноту и середняка от эксплуатации их кулака^ш в 
первую очередь через сельскохозяйственные машины и орудия.

Социальный состав машинных товариществ по районам 
Сибири был довольно пестрым. Ка Алтае в 1925-1927 г г . они 
состояли главным образом из бедняков, рехе -  из середня
ков и еще реже -  из кулаков Однако подавляющее боль
шинство машинных товариществ в Сибири все  же оставалось, 
судя по многим 0( ;̂ициальным материала1л, по своему социаль
ному составу середняцко-зажиточным и кулацким.

Для того, чтобы льготно приобрести сельскохозяйот -  
венные машины в свое индивидуальное пользование, кулаки 
стали организовывать свои, кулацкие машинные товарищест
ва , вводя в них в качестве членов себя и своих родствен
ников. Например, из 225 машинных товариществ, обследован
ных комиссией Сибкрайкома партии в 1926 г , , 55 товариществ 
(то  есть почти четверть) оказались кулацкими, проявлявши- ■ 
ми "тенденцию к вырождению в своеобразное акционерное об
щество капиталистического типа" "Беда в том, -  писа
ла газета  "Сельская правда" в 1925 г . , -  что очень многие 
машинные товарищества являются не бедняцко-середняик.-мк, 
а их использовали в целях закабаления бедноты кулацкке 
элементы" ^  . "Но в отношении состава товарищества—пло
хо : много еще кулаков, стремящихся развалить товарищество 
и получить малину в единоличное пользование", "в мзшиниых

35) ПААК, ф. 4. оп. 1 , д . 108. л . 155. оп. 2 , д . '.64 
л . 5 4 : ГААИ, ф. lO l, оя. 1 , д . 1ЭЗ, л . l 6l .

36) ПАНО, ф. 2 , оп. 1 . д . 1244, лл. 2 9 , 30; "Сте 
ма заседания 1У пленума Сибкрайкома ВКПСб)". ннпусн 
восибирск, 1926, стр . 7

37) "Сельская ппавда", 21 маета 1925 г .

о. ;10-



товариществах значительная часть членов -  кулаки", -  
говорилось в отчетном докладе Сибкрайкома партии в мар
те 1927 г .

Факты организации мгшшиных товариществ кулаками, 
ч асто го  приобретения ими машин на правах товарищест
в а , опасность за х в а т а  товариществ зажиточными слоями 
деревни отмечались в справках информотдела ЦК пар’̂ ии. 
"Качество р оста машинных товариществ и социальный со
став  -  неудовлетворительны. Созданы во многих случаях 
зажиточно-кулацкими слоями (или "частными" лицами),-  
делалось заключение в постановлении ЦК партии о работе 
Омской организации в мае 1927 г .  Из 134  обследованных 
машинных товариществ зыхиточно-кулацкими слоями было 
создано 1 1 2 . По доходности на едока, которая является 
одним из наиболее близких показателей мощности хозяй ств, 
члены товарищества делились: с доходом на едока до 40  
руб. -  1 2 ,3  % в се х  членов, от 4() до 1 0 0  руб. -  2 0 ,3  % 
и с доходом свыше 100  руб. -  6 7 ,4  % в с ^  членов. Ряд 
товариществ состоял из родственников, что вело к быст
рым распадам товариществ и переходу машин к единолич
никам. ЦК партии глубоко вскрыл поичивы такого поло -  
жения, отметив т о , что главная среди них т а , что парт
организации на м естах от ячейки до окружкома этими во
просами серьезно не згшимались .

В организации и практической деятельности машин
ных товариществ в Сибири встречалось немало других не
достатк ов, которые искажали классовую политику партии 
в области машиноснабжения деревни. Размер паевого взно
са в некоторых товариществах закрывал всякий доступ в 
нкх для бедняцких хо зя й ств . Некоторые товарищества бы
ли совершенно нежизненны и представляли собой родствен-

3 8 ) ПААК, ф. 4 ,  оп. 2 ,  д .  4 , л . 1 0 ; ПАОО, ф. 9 4 0 , 
оп. 2 ,  д . 3 , л . 2 (Из стенографических отчетов Барнауль- 
сьой и Тарской окружных конференций и докладов Сибкрай- 
ксма партии).

39) ЦПА Ш 1, ф. 1 7 . оп. 6 9 , д .  2 0 , лл. 1 1 -1 2 , 1 5 -1 7 ,  
д . 2 5 , лл. 1 5 6 -1 5 7 , 1 6 0 -1 6 1 . В сокращенном виде,матеоиа- 
лн обследования опубликованы в ИэвестияхЦК ВКП(б)" , 1927 , 
№ 1 7 -1 8 ,



Hi:ков объединившихся для получения льгот, а не для 
сориеотиого использования машин и инвентаря. Кулаки 
под ппедлогом неуплаты членских взносов исключали из 
товариществ бедняков, стремились всячески разложить 
те товарищества, в которых объединялись преимуществен^ 
но бедянявко-середняцкие группы. Учреждение ряде това
риществ на договорных началах вне нормального устава 
давала возможность их лкквцда1дии в любое время и пе -  
реходу приобретенного инвентаря к кулачеству. Возник
новение машинных товариществ вне сельхозкооперации 
тоже свидетельствоЕало не о бедняцком, а об обеспе -  
ченном крестьянстве, входившем в них. В деле машини
зации деревни, организаьдии машинных товариществ неред
ко увлекались количественной- стороной в ущерб качест
венной.

Все это объяснялось не только слабой работой в 
области машиноснабжения крестьянства партийных, совет
ских *̂и кооперативных органов, но и тем, что в годы вос
становления народного xosiritcTBa государство не имело 
еще возможности выделять достаточно средств в помощь 
маломощной части деревни для организаыии простейших 
кооперативов, для внесения вступительных и паевых взно
сов, для предоставления кредита и льгот при покупке 
машин.

В последние годы накануне коллективизагии пар -  
тийные и советские органы приняли ряд мер против з а 
сорения машинных товариществ чуждыми соыиальными эле
ментами, по облегчению для бедняцко-середнявких групп 
крестьянства организации товариществ и приобретению 
машин. Была введена дифференциация паевых взносов по 
имущественному положению членов товарищества, на во .- 
влечение бедняков отпускалась значительная часть фон
дов кооперирования бедноты при кооперативах. Для бед
няков и середняков были установлены дополнительные 
льготы: скидки с цен на машины до 2  %, удлинение сро
ков кредитований, снижение с 12 % до б % учетного про
цента, разрешение получения задатков при покупке доро-



гой машины и т .д .  Например, при покупке плуга товарищест
во платило только 25 % стоимости в виде задатка. При по
купке более сложных и ценных машин, и в первую очередь 
тракторов, на которые быстро рос спрос, льготы беднякам и 
середнякам были еще более зна-птельны. Эта разница была 
не случайна, так как товапищества организовывались именно 
для покупки и использования наиболее сложных и дорогосто
ящих машин, которые чаще всего и превращались кулаками в 
орудие эксплуатации бедняцко-середняцких слоев деревни.

Постановлениями Советской власти кулаки были лишены 
права выступать в качестве организатора машинного товари
щества, не имели права избираться в состав правлений то
вариществ, а снабжающие машинами Организации должны были 
обслуживать зажиточно-кулацкие хозяйства в последнюю оче
редь. Коммунистическая партия обратила внимание всех мест
ных парторганизаций и органов Советской власти на необхо
димость систематического и неослабного^контроля за  соци - 
альным составом машинных товариществ

В результате принятых мер социальный состав машинных 
товариществ, несомненно, изменялся в пользу бедняцко-серед
няцких групп крестьянства. Кроме то го , определенные изме
нения социального облика крестьянского хозяйства происходи
ли уже во время пребывания его в товариществе. Можно пред
положить, что бедняк, вступивший в машинное товарищество, 
получивший возможность пользоваться сложными усовершенст
вованными машинами и орудиями производства, мог перейти в 
высшую по экономической мощности, группу, стать середняком 
быстрее и легче, чем бедняк, не пользовавшийся на коллек- 
тивьих началах орудиями производства. Обследование 1927 г . 
машинных товариществ в стране наглядно подтвердило наличие 
этой тенденции осереднячивания бедноты, состоящей членами 
машинных товариществ, распространение которых, следователь
но, способствовало, как и распространение других видов про
стейшей кооперагии, общему процессу -  осереднячиванию де -  
ревки ' .  Процесс осереднячивания членов машинных товари-

40) В.П,Данилов.
41) Там же, стр .

о простейших ф орм ах..., стр. 29. 
30.



ществ бедняков был более сильным, чем процесс дальней
шего классового расслоения, продолжавшегося и внутри 
машинных товариществ, и в этом заключался один из важ
нейших результатов производственного кооперирования 
крестьянства Сибири.

Таким образом, и внутри машинных товариществ про
исходила социальнгш дифференциация крестьянства, клас
совая борьба между бедняцко-середняцкой частями членов 
товариществ. Машинные товарищества способствовали ук -  
реплению бедняцких хозяйств и поднятию их до уровня се 
редняка, ограничивали эксплуатацию кулаком трудящегося 
крестьянина. Но здесь в Сибири социальный состав машин
ных товариществ даже после принятия мер по его улучше
нию, изменился сравнительно мало. В отличие от большин
ства районов страны, где "социальный состав членов ма
шинных товариществ был, несомненно, бедняцко-середняц
ким" , в Сибири удельный вес бедняков все же в целом 
не увеличивался, а даже наоборот, уменьшался за счет 
увеличения прослойки кулачества, так как это было, напри
мер, на Урале или в Башкирии .

Все это заставило Сибкрайком и Сибкрайисполком спе
циально обсудить в 1927 г . вопоос о машинных товарищест
вах и принять меры по ограничению проникновения кулаков 
в товарищества и оздоровлению всей их работы.

В машинных товариществах коллективными были только 
те сельскохозяйственные машины и орудия, которое члены 
товарищества сообща приобретали, остальные же орудия и 
средства находились в индивидуальном пользовании хозяйств, 
входивших в товарищество. Обычно, машинное товарищество.

42) В.П.Данилов. О простейших гТормах..., стр . 29.
43) Вывод К.Г.ЧаптыкЬва / у к а з .'с о ч ..  стп. 5ь/ о со

циальном составе машинных товариществ в Сибири, согласно 
которому в них было бедняков -  24 %, середняков -  56 % и 
зажиточных, в число которых автор включает и кулаков - 
20 %, построенный исключительно на посевной группировке 
с произвольно взятыми гранями, не подтверждается никаки
ми конкретными акта;л1 . ‘ Даже приняв возможное преувели
чение удельного'веса кулаков в числе членов товариществ, 
в приведенных нами официальных источниках, социальный 
состав товариществ выглядел иначе.



га

приобрет£1я одну или две машины, не распадалось после 
этого, а наоборот, стремилось увеличить комплект ма -  
шин, разнообразить их. В результате этого зачастую в 
машинном товариществе было обобществлено инвентаря,осо
бенно сложных машин, гораздо больше, чем в самих хозяй
ствах отдельных его членов. По материалам обследования 
деревни 1926 г .  состав и удельный вес обобществленного 
инвентаря в машинном товариществе были такими: тракто
ры были обобществлены полностью, молотилки -  на 80 % ,се- 
ялки -  на 73 %, хатки -  на 49 %, сенокосилки -  на 40 ^ 
и т .д . и только самые простейшие орудия -  плуги, бороны 
-  были обобществлены в гораздо меньшей степени

Следовательно, в машинных товариществах, хотя и вое- 
менно, хотя и частично, но преодолевалось то несоответ
ствие между новыми производительными силгши, новой тех
никой, созд£1ваемой социалистической промышленностью для 
сельского хозяйства, и старыми производственными отно -  
шениями, старой системой частнособственнического, инди- 
видалиотического, распыленного хозяйства.

В машинных товариществах коллективизм бы не только 
в пользовании инвентарем, но и в производстве, гл1авныы 
образом в пользовании самых сложных машин -  тракторов и 
молотилок во время пахоты, косьбы, молотьбы. Элементы 
коллективизации производственных процессов при обработке 
земельных наделов, посевов, при молотьбе и т .д . ,  очень 
скоро приводили членов машинных товариществ к мысли об 
объединении и земельных наделов, образуя своеобразный 
коллективный посевной клин; уже в 1926 г . в крестьянских 
хозяйствах Сибири, объединенных в машинные товарищества, 
было объединено 19 ,5  % всех их посевов . 3 процессе 
коллективного использования машин члены товариществ не
избежно прибегали и к коллективному/ использованию рабо
чей силы, тягловой силы, семенного материала, приналле- 
жавпих отдельным членам товарищества. Такие машинные то-

44) ЦГАОР СССР, ф. 3983, оп. 2 , д . 1 1 , л . 9. Эти дан
ные приведены и в указ, статье В.П.Данилова.

ЦГАОР, ф. 3983, оп. 2 , д . 1 1 , л. 96.



варищества, особенно т е , которые имели трактор а,посте
пенно приближались к наиболее простейшей форме коллек
тивного хозяйства -  товариществу по совместной обработ
ке земли (ТО З). Не случайно поэтому машинные товари -  
щества высоко оценила партия, видевшая в них важнейший 
фактор в подготовке коллективизации. "У нас есть . . .  
один вид объединения крестьянских х о зя й ств , -  говори
лось на ХУ съезде партии, -  приобретающий все  более важ
ное значение в деле создания путей преобразования со в
ременного сельского хозяй ства в крупные коллективы.Та
ковы так называемые простейшие товарищества, т .е .п р еж 
де всего машинные товар1пцества"; которые яаляотся "под
линного м а с с о в ы м путем к 1̂ остепенной коллекти
визации сельского х о з я й с т в а . . . "  ^  .

1̂ашинные товарищества явились основной группой про
стейших производственных объединений. Быстрый их рост 
говорил о том, что работа Коммунистической партии и Со
ветского государства по развитию производительных сил 
деревни находила широкую поддержку трудящихся крестьян. 
Это выражалось в подъеме творческой активности и само
деятельности крестьянства в области кооперативного стро
и тельства, в создании новых форм простейших производст
венных кооперативов, таких, например, как тракторные то
варищества.

Недостаток рабочего скота и, вм есте с тем, стремле- 
нение расширить посевные площади, побуадало крестьянст
во к механизации крестьянства -  к покупке тракторов, осо
бенно ясно выразившейся в конце восстановительного пе -  
риода. Плановый завоз тракторов в Сибирь начался в 1925 г 
и распределялся так : до 1924  г .  в Сибири было всего 25 
тракторов, в 1924 г .  она получила первые 3 трактора, в 
1925 г . в Сибири было продано уже 148  тракторов, в 1926г. 
-  612 и в 1927 г . -  192 трактора, а  всего  в этом году 
по Сибири насчитывалось 977 тракторов. За период с 1922г.

4б) "ХУ съезд В1Ш (б)". Стенографический отчет. Т .2 . 
U ., 1962 , стр . 1202 -  1203.



в Сибирь было завезено 1306 тракторов. Удельный вес 
Сибири по ввозу и продаже тракторов был невелик по от
ношению к общесоюэному-в 1926-1927 г г . он был равен 
5 % . В  руки единоличных крестьянских хозяйств из 
8 49  всех завезенных в Сибирь тракторов было продано 
только 2 ,1  %, хотя (^aктичecки больше, так как те трак
тора, которые были в машинных товариществах у кулаков, 
только считались коллективными. Остальные же трактора 
распределялись по возникшим с целью совместного исполь
зования тракторов специальным тракторным товариществам.

В апреле 1926 г .  состоялось 1 сибирское тракторное 
совещание, которое подвело итоги трактороснабжения в 
Сибири. Они были мало утешительны. Распределение трак
торов проводилось без всякого руководства, 01дупью. На 
всю Сибирь было только 5 монтеров и не одного квалифи
цированного рулевого  ̂ . Тракторных товариществ было
слишком мало. Специальным обследованием СибРКИ в Ом
ском округе в 1927 г .  было установлено, что'тракторы 
в большинстве попадали в кулацко-зажиточные хозяйства. 
Социальный состав тракторных товариществ по районам ок
руга был таким: батраки составляли среди членов товари
ществ 5 %, бедняки -  2 7 ,7  %, середняки -  3 1 ,1  /S, а за 
житочные и кулаки -  3 6 ,2  % всех членов . .

Вследствие плохого со стаьа  машинных и тракторных 
товариществ в Сибири, сравнительно слабого обобщает -  
вления хозяйств внутри товариществ они не могли еще сы
грать того огромного значения в подготовке и осуществле
нии коллективизации деревни, как это было в большинстве 
районов страны, о чем обстоятельно, на высоком научном 
уровне пишет в указанных работах В.П.Данилов. Однако

47) ГАНО, Ф .1, оп, 1 , д .  1360, л . 21 /"0 машиноснаб-
жении Сибири"/: Два года работы Сибкрайисполкома".Ио -
восибирск. 1929, стр . 55; Й .Л .дуй ков.У каз.соч., ст р .7 ;
В работе а.Г.Чаптыкова на стр . 42 без ссылки на источ
ник число тракторов на 1927 г . указано 848 , но это толь
ко завезенные в этом году, а не все наличные /см. "Ш 
сибкр^партконференция", стр . 158/.

48) Тракторы в Сибири. "Советская Сибирь", 15 апреля 
1 г •

49) "На ленинском пути", 1927, Г 2 , стр . 52.



бедня’'ко-середндоки8 машинные и тракторные товаридест- 
ва и 3 Скбири были объединениями г-изненными, объеди -  
нениями, которые тоже сыграли свою роль в подготовке 
коллективизаиии. В этом отношении очень показательна 
история машинного товарищества в с.Покровское лпбеи- 
ского района Канского округа, изложенная самими кре- 
стьяна.\1и в спениальной книжке "Правда о нашей дерев
не"

В рассказе "Как покровиы добыли машину" крестья
нин К.Ф.Скурихин обрисовал тяжелое положение с инвен
тарем, в котором находилась беднота села и которым 
пользовались кулаки. Купить машины -  не за  что. И т о г 
да коестьяне собрались и решили: "Товарищество надо ор
ганизовать. Паи вложить. А потом помогмт нам. Б кредит
ке /кредитном товариществе 7 Л .Б ./  на 1^рбее ссуд;у в о зь 
мем". Долго спорили, сомневатись, решали, "кричали,боль
ше по несознанию", но наконец, 13 косстьян "подписал^^.сь 
под у ст а в "  и выбрали председателя -  Г .Л .21уковского'

"Всей деревней встречали полученную машину покров- 
цы, -  вспоминает крестьянин А.А.Ляхов в рассказе "-аши- 
на заработала". -  Машина невиданная в этих м естах". 
тот же день в товарищество записалось еще 17 крестьян. 
"По вечерам собирались на сборню пайщики, судили о ма
шине. . . Мечтали о той поре, когда в машинном топари -  
ществе будет и сеялка, и молотилка, и жатка, и .. .т р а к 
тор" .

Первый председатель товарищества Г.Я.л^уковский рас
сказал о том, как кулаки и подкулачники мешали всячески 
работе товарищества, пытались незаконно изменить состав 
правления, а когда это не удалось -  развалить товарищесл 
ва , захватить часть ма1иин в свби руки и под маркой то
варищества эксплуатировать бедноту, и как эти кулацкие 
затеи провалились К осени в товариществе, -  вспо-

50) "Пшвда о нашей деревне.;Снига крестьян деревни 
Покповки"*. Новосибиоск, 1927.

51^ Там же, с т р .‘ 1 1 -1 4 .
52) Там же, стр . 1 4 -1 5 ,
53) Там ж е,стр . 2 4 -2 6  (р асск аз "Черная пора /.



минал другой председатель товарищества М.Л.Михейшж,- 
уже было 7 машин -  куклеотборник,молотилка, веялки, 
сеялка и жнейка, в товарищество объединилось 68 из 98 
хозяйств .

"В коммуну",- так назвал свои воспоминания кре -  
стьянин Г.Афонин. "riamHHHoe товарищество, -  писал о н ,-  
сделало свое дело. Машина не только облегчила труд кре
стьянина. Машина приучила мужика к'артельному труду.
От машины появилась мысль об организации коммуны. Ма -  
шика явилась организатором разрозненных, распыленных 
крестьянских хозяйств" , Покровское машинное това
рищество превратилось в 1927 г .  в товарищество по сов
местной обработке земли. "Ближайшая за этим перспекти
в а , -  писалось об этом товариществе в центральном жур
нале "большевик", -  ^грввращение в коллективное хозяйст
во. Нет сомнения, что это будет не худосо<гное, искус -  
ственное коллективное хозяйство, а  органический росток 
социализма, пробившийся к жизни при трудных условиях, 
но тем более жизнеспособный" .

И как бы м^лы и скромны такие ростки не были в Си
бири, она давади уверенность в том, что приобщение тру
дящегося крестьянства к социалистическим преобразовани
ям в деревне; несмотря на сопротивление классовых вра -  
гов, все же совершалось. "Машинные, как и другие простей
шие производственные товарищества крестьян, -  пишет В.П. 
Данилов, -  в условиях социалистического строительства яв
лялись такими объединениями, производственные отношения 
которых могут быть охарактеризованы как переходные от 
буржуазно-илдивццуалистических к социалистическим" .

В целях оказания хозяйственной помощи бедняцко-серед
няцким хозяйствам и в противовес кулацкому прокату маиин 
и инвe^И'apя в Сибири организовывались и машинные прокат-

5.4> "Правда о нашей деревне", стр . 3 3 -3 6  (рассказ "Все 
за  onH oro").

55) Там же, стр . 4 0 -4 3 .
56) "Большевик^, 1927 , № 1 5 -1 6 , стр . 116 .
57) В.П.Данилов. О простейших формах, стр . 33 .



ные пункты, целью которых было предоставление орудий 
производства тем хозяйствам, которые не могли их при
обрести в индивидуальное пользование, или не могли в н е с
ти свою долю при коллективной покупке. Пункты возник
ли в Сибири в 1920 г .  после освобождения ее от колча
ковщины. Однако организовывались они в этом году слу
чайно, эпизодически и только с января 1921 г . ,  с нача
лом организации местных посевных комитетов /посевко- 
мов/, в задачу которых входила и организация правиль
ного использования усовершенствованного сельхозинвен- 
таря, собирание прокатных машин и орудий и организа
ция из них прокатных пунктов были поставлены на проч
ную основу.

В первые годы н эп а,в  связи с сокращением штатов 
всех хозяйственных учреждений и организаций, прокатные 
пункты временно оказались без надзора и стали распа
д а ть ся , а машины растекаться по отдельным крестьянским 
хозяйствам , однако в некоторых м естах, где прокатные 
пункты перешли в ведение волисполкомов и сел ь
со вето в , они сохранились. На 1 июля 1922 г . по Сибири 
значилось 512..прокатных пунктов, слабо обеспеченных 
инвентарем . С улучшением положения сельского хо -  
зяй ства в 1923 г .  прокатный инвентарь был с помощью 
кооперативов собран и организация прокатных пунктов 
стала  проходить более успешно. Однако в конце 1924- 
начале 1925 г г . в Сибири, по неполным данным, насчиты
валось всего  306 прокатных пунктов, на которых числи
лось 4232 машины , хотя потребность в прокате ин
вентаря в Сибири была огромной. В 1926 г .  число про
катных пунктов увеличилось незначительно, зато число 
зерноочистительных пунктов увеличилось более чем в 
10 р а з . Этого было, конечно, все равно недостаточно

5 8 ) "Сельская правда", 14 сентября 1922 г .
5 9 ) "Сибирские огни", 1925, Ь- 3 , стр . 191; Отчет 

Наркомзема ХП Всероссийскому съезду Советов за  1923- 
1 9 2 4 г г . " .  М ., 1925, стр . 195.



для огромной Сибири (один пункт -  на более чем 10 тыс. 
д воров), учитывая громадную потребность основной мас
сы коестьлн в машинах. Кроме того, надо отметить, что 
в Сибири прокатные пункты были, как правило, мелкими 
по размерам.

Материальная база прокатных пунктов в Сибири сос
тавлялась из следующих источников: часть инвентаря(до 
3 0 -4 0  %) поступила от земельных органов, которые изъя
ли их после восстановления в Сибири Советской власти 
от земских органов, переселенческих чиновников и дру
гих правительственных агентов, другая часть инвентаря 
( 5 0 -6 0  %) поступила из сельхозскладов в 1920-1922 г г . ,  
когда инвентарь единоличным хозяйствам не продавался, 
а использовался коллективно, остальная часть ( 5- 10^) 
состояла из машин и орудий, реквизированных у кулаков 
и злостных неплательщиков разверстки и налога. В боль
шинстве своем на прокатных пунктах был менее сложный и 
усовершенствованный инвентарь, преимущественно пахот
ный, к тому же нуждающийся или в ремонте^или в замене

Все эти сельскохозяйственные машины и орудия сда
вались на ппокат в бедняцкие и середняцкие хозяйства, 
сдавались по доступной для них цене, чаще за хлеб или 
другие продукты в значительной части в кредит до ново
го урожая.Отпуск инвентаря на прокатных пунктах произ- 
всд:1лся на очень льготных условиях: задаток -  от 10 до 
20 % на 2 -5  урожаев. Кроме того, при получении инвента
ря крестьяне получали бесплатный специальный инструк
таж от специалистов по эксплуатации машин и орудий.Все 
это делало гораздо более выгодным для крестьянина про
кат машин и орудий у кооперации, чем аренда их у кула
ка. Однако громадные размеры районов обслуживания про
катными пунктами, недостаток инвентаря и его изношен -  
ность, высокие цены за  прокат, слабое внимание прокат-

60)

60) ГАТО, Л. 173, оп. 1 . д . 610 . л . 17 ; д . 1065, 
лл. 63-66 ;ф . 11, оп. 1 , д .  688, л .



ним пунктам оо стороны кооперативных и земельных ор
ганов снижали эффективность всей систе1лы проката 
машин и орудий и она не смогла оказать в те годы боль
шого влияния на развитие найма -  сдачи орудий лроиз -  
вод ства, на развитие социально-экономических отноше -  
ний в сибирской деревне.

Прокатное дело, получившее большое распростране
ние в крестьянских хозяйствах европейской части стр а
ны, в Сибири широкого распространения не имело, хотя 
и сыграло определенную роль в обеспечении крестьян ору
диями производства и в поднятии производительности тру
да в крестьянских хозяй ствах, во внедрении лучших мето
дов ведения полевых работ.

Вместе с мерами по обеспечению бедняцко-середняц
ких хозяйств сельско-хозяйственными машинами и орудия
ми путем продажи их в собственность, путем коллективно
го товарищеского владения и выдачи напрокат партийные 
и советские органы Сибири принимали меры по оказанию 
помощи крестьянам к в ремонте имевшегося у них инвен
таря. Эти меры были тем более настоятельно неотложны, 
что из всего  наличного крестьянского инвентаря около 
60 % пришло почти в полную негодность или требовало ре
монта. Начиная с весны 1921 г . вопрос о ремонте сел ь- 
хозинвентаря становился одним из самых центральнь'Х, 
ударных и в то же время одним из самых трудных -  не 
хватало предприятий по ремонту, металла, инструментов, 
квалифицированных рабочих.

С 20 марта 1921 г . в сибирских губерниях бил объ
явлен "боевой трехнедельник" по ремонту сельскохозяйст
венного инвентаря. Сибревком принимает меры к изготов
лению орудий и запасных частей на заводах и в мастер -  
ских, раньше работавших по этой специальности. В марте 
1921 г .  специальньм постановлением Сибревкома ряд си
бирских заводов, производивших сельскохозяйственные ма
шины и орудия и детали к ним, был переведен в ударную

61) ПАНО, ф.1,  оп. 1,  д .  6 6 5 , л . 8 : Д. 827. л л .4 9 , 
86; ГАНО, ф. 288, оп. 1 , д . 323 , л л . ; 7 ,  69,  71.



группу, а также ряд чугунолитейных заводов получил 
задание выполнять в первую очередь заказы на изготов
ление запасных частей. Одновременно Сибревком объявил 
в состоянии милитаризации работников ремонтных мастер
ских и кузниц, находившихся в распоряжении местных з е 
мельных органов, мобилизацию деревенских кузниц для 
ремонта сельскохозяйственного инвентаря и полной под
готовки его к весенней ка^шании 1921 г . По машиностро
ению и "ремонту инвентаря каждая губерния получила кон
кретное задание

Для ремонта сельскохозяйственных машин и орудий, 
согласно решению Сиббюро и постановлению Сибревкома , 
было отпущено более 500 тыс. пудов металлома и рель
совой, котельной и сортовой стали, находившихся в рас
поряжении железной дороги в г .  Красноярске . Кроме 
того губернские партийные организации мобилизовали на
селение на сбор металлолома.Во время проведенных с этой 
целью "двухнедельников" и "месячников" были собраны сот
ни тысяч пудов металла для изготовления и ремонта сель- 
хозинвентаря. Несколько субботников по сбору металлолома 
пговели рабочие железнодорожных мастерских Красноярска. 
Зтот почин был отмечен Сибревкомом, который предложил 
местным партийным, комсомольским и профсоюзным органи
зациям распространить этот почин Ло Сибири.

Задача производства и ремонта сельхозинвентаря бы
ла действительно трудная. В Сибири было всего 26 пред
приятий, в той ИЛИЙ .иной мере занимавшихся сельскохо -  
зяйственным машиностроением. Мастерских и кузниц' было 
мало; всего в Сибири в ведении земорганов было ремонт
ных мастерских -  494, кузниц -  8783. Одна мастерская 
или кузница обслуживала в среднем 555 тыс. кв.верст 
или 780 д ес .п о сева  . По инициативе рабочих-комму - 
нистов на заводах создавались и посылались в села и

62) См. ППА (fi. 17, on. 13. д . 905. лл. 62 -69 .
63) ЦГАОР, ф. iS o ; on. 5 , д . 7^3, лл. 1бЗ, 1 7 3 ,1 7 7 .
6 4 )  ЦГА0Р, ф. 130, оп. 5 , д . 723 / иг телегра1.ш Сиб

ревкома Совнарко.му PC'ICP); ЦПА 1РЛЛ. б-. 17, оп. 13,
д . 905, лл. 6 8 ,7 2  /погубернская таблица расположения 
предприятий, мастерских и"кузниц/.



деревни небольшие ремонтные бригады, передвижные к у з- 
нигы, оеыонтные мастерские, хорошо оборудованные не -  
обходихй1!.\;и для ремонта инструментами и глатериадеимк. 
Местные Советы брали на учет и налаживали работу д ер е
венских и сельских кузниц, слесарных мастерских, ч аст
но-артельных и кооперативных мастерских по ремонту ин
вентаря.

Сибревком докладывал Совнаркому, что ремонт инвен
таря в крестьянских хозяйствах идет успешно. В Сибири 
прошла "Неделя красного пахаря", во воемя которой в д е 
ревнях работали передви;£ные мастерские, "вполне обору
дованные и снабженные инвентарем и материалами" .0  
большой noMODiH рабочих Сибири в ремонте сельхозинвен- 
таря не раз писала сибирская периодическая печать, от
мечавшая, что городские бригады слесарей, кузнецов и 
других кватифицированных рабочих проводили ремонт ин
вентаря "скоро и хорошо". Сибирские газеты приводили 
многочисленные примеры хорошей работы сельских кузнеиов 
и ремесленников, печатали корреспонденции и письма кре
стьян, в которых они выражали свою искреннюю благодар
ность мастеровым, которые "не считаясь со временем и 
эатгатой труда отремонтировали к началу посевной кампа
нии весь сельскохозяйственный инвентарь и работа по з а 
севу полей прошла быстро" .

В результате всех  принятых Сиббюро ЦК, Сибревко- 
мом и местными организаци.чми мер по оказанию помощи кре
стьянству в ремонте инвентаря к маю 1921 г . было стре -  
монтировано от 80 до 90 % всех сельскохозяйственных ма
шин и орудий по обработке почвы, которые нуждались в ре
монте (причем он проводился бесплатно по разрешению по- 
севкомов) и было приступлено к ремонту уборочного инвен
таря. Осенью 1921 г .  в Сибирь прибыл один из пяти ремонт
ных поездов отдела ремонтных мастерских Наркомзема

65) ЦГЛОР, ф. 130 , оп. 5 , д . 7 2 3 , лл. 1 9 3 ,2 0 0 ,2 0 1 .
66) Из газеты "Наш труд" (Зм еиногорск),17 июня 1921 г .
67) "Отчет Наркомзема IX Всероссийскому съезду Сове

тов за  1921 го д ", U ., 1923, стр . 2 1 9 .



Однако положение с ремонтом инвентаря продолжало 
оставаться тяжелым и в 1922 г .  в связи с начавпмыся 
кпизисом сельского хозяйства. "Состояние мертвого ин
вентаря в Сибири -  угрожающее", -  говорилось в отчете 
Сибземотдела и Сибсельхозкомитета за первую половину 
1922 г .  Число ремонтных мастерских в Сибири не увели
чилось, а число кузниц, наоборот, еще уменьшилось до 
7800. Все кузницы, преимущественно частновладельчес -  
кого характера, частично были организованы кооперати
вами и артелями и только около 100 находилось в непо
средственном ведении земорганоз. Ремонтное дело было 
недостаточно обеспечено необ.ходшл;м материалом, снаб
жение железом едва достигало 25 % необходимого, углем 
-  70 %, инструментами -  всего  3 %, запасными частями
-  5 Стоимость ремонта стала высокой 68 )

^ начале 1922 г .  все  государственные мастерские 
были переведены на хозяйственный расчет, а часть бы
ла сдана в аренду, что заметно оживило их деятельность. 
Однако вплоть до 1927 г . в Сибири tfaKTH4ecKH отсутст
вовала пгавильная постановка ремонта сельхозинвентаря 
и были целые округа, где не было даже ремонтных мас
терских

.'.!еры, предпринятые для снабжения трудящегося кре
стьянства сельскохозя1:ственнкми машинами и орудиями, 
сыграли важную роль в улучшении положения бедняцко-се- 
реднягких масс сибирской деревни, в развитии их произ
водительных сил. Снабжение деревни сельско-хозяйствен
ными машинами и орудиями, превращаясь в орудие хозяйст
венного подъема трудящихся масс деревни, способствова
ло ограничению роста эксплуатации трудящихся крестьян 
капиталистическими элементагли деревни. Снабжение маши
нами и орудиями крестьянских хозяйств играло большую 
роль в подготовке их к коллективизации; "Переход от

!) ЦГАНХ ССС. . . . .  ..... --------- , ....... .......
69) ЦГАО.*̂ . (f. .3316, on. 4, д. 19, л... 17-19 /из вы-
63 СССР. Л. 478, оп. 48, д . 355, лл, 12,.'35-.36.

ст^плеи^я делегата Сибири на 1У съезде Советов в апреле



единоличного, обособленного, мелкого товарного х о 
зяй ства к общественному крупному х о зяй ству ", -  как 
указывал В.И.Ленин, -  можно ускорить "только такой 
помощью крестьянину, которая бы давала ему возмож
ность в громадных размерах улучшить всю земледель
ческую технику, преобразовать ее в корне"

Среди мероприятий по оказанию поддержки и по
мощи коестьянским хозяйствам одно из важнейших м ест 
занимало снабжение их семенным материалом. После пе
рехода к новой экономической политике, в трудные для 
сельского хозяйства 1921-1922 г г .  партийные и со в е т 
ские органы делали все возможное, чтобы обеспечить 
крестьян семенами. Еще в январе 1921 г .  Сибревком, 
несмотря на тяжелое положение с хлебом, постановил 
забронировать для крестьян Сибири семенной фонд в 
количестве не менее 6 млн. пудов разных культур 
Впервые за  всю историю сибирской деревни население 
Сибири получало из государственных запасов в таком 
количестве и на льготных условиях.

Большую заботу в этом отношении проявлял В-И .Ле
нин. В переданной 27 мая 1921 г .  по радие телеграмме 
Сибпродкому он писал о необходимости передать крестья
нам часть необмолоченного хлеба, примерно 300 ты с.пу
д ов, на семена в виде ссуды или платы за  обмолот ос
тального продовольственного хлеба . Общее количест
во распределенной междукрестьянскими хозяйствами семен
ной ссуды составляло 4 ,5  млн.пудов ,

Семена распределялись в большинстве случаев пра
вильно, с учетом действительной нужды в них: семенной 
материал из госфонда был распределен среди нуждающейся 
бедноты и части середняков, среди семей красноармейцев, 
среди хозяй ств, пострадавших от колчаковщины,среди совхо

*^0) ^  И.Ленин, ПСС, т . 3 9 , t r y .  с,< ( ,
7 1 ; "Жизнь Красной Сибири'', 1921. № 3 -4 ,  стр

277.
„ . .........и ^иуиуи , 1VC1, о -ч ,  стр . 39:
Краткий отчет Сибревкома . Новониколаевск,1 9 2 5 ,с т р .1 з .  

В.И.Ленин. ПСС, т . 5 2 , с т о . 3 2 6 -3 2 ’J’ .
7 3 ;  Краткий отчет Сибревкома^, стр . 13.



зов и коллективных хозяй ств. Конечно, удовлетворить 
полностью нужды посевной кампании за  счет государства 
было невозможно и часть нуждающихся хозяйств осталась 
без семян и не смогла засеять свои поля. Да и не весь 
семенной материал шел по пpяыô ŷ назначению, были слу
чаи, когда семенной ссудой пользовались и зажиточно
кулацкие хозяй ства, а беднякам приходилось брать семе
на у ни^ на канальных условиях. Для хозяй ств, ну;вдав- 
шихся в семена:^, в губерниях создавались внутренние 
резервы, необходише местные фонды, но дело это было 
сложным и трудньлл.

Отпускались семена из госфонда для бедноты и в 
тсудном 1922 г . , особенно в голодающих районах Сибири 
(Омская губерния'. Крестьяне вновь, несмотря на еще 
более тпудное положение с хлебом в стране, получили 
почти 4 млн.пудов семян пшеницы, р ж и ,.о вса , гречихи, 
пгюса, льна, конопли и крестьяне были тронуты 
это., заботой. Выдача семенной ссуды имела не только 
большое экономическое, но и важное политическое зна
чение.

Для оказания постоянной помощи крестьянскому хо- 
зя.йству в целях его восстановления и дальнейшего рас
ширения посевной площади БЦКК создал 30-и млн.фонд 
се.менных ссуд , из которого 1 3 ,5  млн. пудов озимой ржи 
било выделено для посева озимых в 1922 г . В августе 
Наркомзем водолил из этого фонда сСО тыс. пудов семян 
озимой р.жи для Сибири. Сибревком своим постановлением 
от этого же месяца обязал Сибпродком и его местные ор
ганы спочно созд.ать семфонды, для чего распределил по- 
лученные семена по всем губерниям

Для сбора и перераспределения семян между крестьян
скими хозяйствами в губерниях Сибири создавались так на-

74) "Кгаткий отчет Сибревкома", стр . 13.
75) "Сельская пг>авца",19 августа  1У21 г . ;  ПАИО, 

'f'. 1, on. 1, д . 359 , л . 55.



зываемые общественные амбары, в которые ссыпался весь  
семенной хлеб деревни с выдачей расписок в хранении,а 
затем во впемя весеннего се в а  распределялся пропорци
онально размерам посева яровых между всеми хозяй ства
ми.

На почве распределения семян, а затем и возврата 
семссуды происходили частые столкновения между бедно
той и зажиточно-кулацкими слоями. Кулаки никак не хо
тели выделять семена из своих запасов в посевные фон
ды, заявляя, что в се  семена у них взяТы и изли1пкг>/!и 
они не располагают. Кулаки всячески сопротивлялись и 
созданию общественных амбаров, называя это "грабежом 
старательных мужиков", "кормушкой для лодырей", имея 
ввиду бедноту, пытались растащить сданное зерно или 
ликвидировать общественные амбары. Однако при поддерж
ке бедняков и середняков сопротивление кулаков было 
преодолено.

В сявзи с неурожаем 1921 г . и недородом в 1922 г . , 
а также с тем, что старые запасы хлеба были взяты по 
продразверстке, у крестьян Сибири не хватало семян для 
обсеменения яровых полей и в 1923 г .  Сибревксм выде
лил из своих фондов 950 тыс. пудов ржаных единиц, что 
составляло в переводе на семена 800 тыс. пудов и пере
дал их по договору уполнаркомзему по Сибири для рас -  
пределения среди квестьян как ссуду до нового урожая. 
Одновременно уполнаркомзем выделил сибирским крестья- 
на1л госсемссуду на таких же условиях. Всего сред:-!' кре
стьянских хозяйств в Сибири было распределено 3 ,3  млн. 
пудов семян . К сожалению, в раде районов семссуда 
была выдана в недостаточном количестви, неудовлетво -  
рительного качества (не менее 25 % сорности), поздно 
по времени и не попала действительно нуждающимся хо
зяйствам бедняков, а ею овладели кулацкие и середняп-

7 6 ) "Краткий отчет Сибревкома' 
оп. 1 , д . * 1216, л . 31 .

стр . 13 ; ГАНО, ф .1.



77 )кие хозяйства ' .
Для проведения кампании по организации обществен

ных семенных фондов для засева  полей в 1923 г . в губер
ниях Сибири организовывались специальные губсемтройки, 
в которые вошли представители губсельхозкош тета, г.уб- 
секиии кресткоыов и губкома партии и соответствующие 
семтройки на местах ,

Крестьянские хозяйства снабжались семенами и в 
1924-1925  г г . Образованные для этой цели временные ко
митеты содействия сельскому хозяйству из представите
лей различных сельскохозяйственных организаций и учреж
дений и кресткомы снабжали крестьян семенами, образе - 
вывали местные семенные запасы, организовывали сорти - 
ровку семян, выдаваемых в виде ссуды, разрабатывали 
планы и порядок обслуживания.

Увеличение посевных площадей в .1923 г . , ряд бла- 
гоприятнях урожаев, наметившийся процесс восстановле
ния сельского хозяйства Сибири все более ослабляли 
нуаеду в семссудных операциях, в связи с чем количест
во распределенного зерна резко сокращалось: в 1924 г . 
было распределено 3 ,3  млн.пудов семян (из них только 
кресткомы роздали беднякам около 82 тыс. пудов),а  в е с 
ной 1925 г .  -  1 ,4  млн. пудов. Как и в предшествующие 
годы беднейшему крестьянству предоставлялись скидки 
или полное сложение семенной ссуды тем же порядком,как 
и при обложении сельхозналогом , Осенью же 1925 г . 
озимая ссуда была уже признана ненужной. Крестьянские 
хозяйства теперь нулщались не столько в натуральных 
ссудах, в том числе и зерном, сколько в денежных кре-

77) ПЛНО, (f. 1 , on. 1 , д . S26, л . 78; оп. 2 , д .3 8 3 ;
л. 7 0 : ПАТО 'Ь. 4, оп. l| д . 119, л . 7 и др.

70 ГАНО, (»■; 662, оп. 1, д . 4, л . 32. ^
79) "Кгаткий отчет Сибревкома , стр. 13; Советская 
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дитах для укрепления хо зяй ства .
Одной из реальных мер помощи крестьянским хо зя й ст

вам была передача в бесплатное и бессрочное пользова
ние кпестьянам по их заявкам значительной части лесов 
местного значения, находившихся на надельных земельных 
участк£1Х. В Сибири в л еса  местного значения и земельный 
фонд была передана лесная площадь свыше 4 млн. десятин. 
Это давало в распоряжение сельского хозяй ства 670 ты с. 
куб. сажен древесины и вливало таким образом в бюджет 
хозяйств коестьян свыше 2 ,5  млн.рублей

Бедняыким хозяйствам оказывались и другие виды по
мощи. По обязательному окладному страхованию (по мало
мощности, по стихийным бедствиям) освобождались тысячи 
крестьянских дворов, например, в 1926 г .  -  118 ты с.дво
ров на сумму в 217 тыс. р у б ., пличем дополнительно для 
бедноты было отпущено еще 65 тыс. руб. . В целях ока
зания помощи бедноте производились отчисления помольно
го сбора с мельниц, выделялся продовольственный фонд из 
государственных средств для оплаты специального пеосона- 
л» по ремонту сольхозинвентаря, заключались договора с 
кооперацией на выполнение различных работ по выгодным 
ставкам, освобождались от уплаты сборов некоторые доку
менты, предоставлялось право бесплатного лечения и т .д .

йце в апреле 1921 г .  при Сибземотделе была органи
зована сибирская комиссия по оказанию сельскохозяйствен
ной помощи семьям красноармейцев . Для‘них отпускали 
мертвый лес со скидкой с таксовой стоимости до 75 %,бес
платно оказывались в се  виды ветеринарно-лечебной помощи 
и в первую очередь, предоставлялся льготный, а при осо -  
бенной бедности и бесплатный, отпуск машин и орудий во 
временное пользование.

Во всей этой большой и нужной работе по оказанию 
экономической помощи беднотети недостатки, ошибки, Фак-

__  ____ , __  6 5 8 , лл . 3 5 9 -3 6 0 ;
1вд а" 7 ноября 1925 г .
81) Сельская правда", 20  апреля 1926 г .
82) "Сельская правда", 14 апреля 1921 г .

80) ПАНО, ф. 1 , оп. 1 , д 
правда". 7 ноября 1925 г
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тигчески на путь проведения специальных плановых меро
приятии в области хозяйственной помощи бодноте с выде
лением для этой цели специальных кседитов в Сибири вста
ли только в конце восстановительного пециода. Окрудные 
комитеты и исполкомы начали уделять большое внимание 
этому Бопоосу, но пока преобладали резолюции и постано- 
вленил. Развернувшаяся г с  в округах работа по оказанию 
помощи бедня1 кии х о зя “ства1л велась без системы и недо -  
статочно планомерно. Бедняцкие фонды использовались сла
бо, или совсем не использовались (Омский и Новосибир - 
сккх округа). Эти фонды на местах росли, правда, крайне 
неравномерно, но куда они шли -  контролировалось слабо 
и поэтому были нередки случаи, когда они попадали нс по 
назначению и дс.т.е в руки кулаков. Помощь бедноте была 
еде недостаточна и не оказывала существенного влияния 
на укрепление хозяйства . Много недостатков было и в 
машиноснабглении ксестьянских хозяйств, особенно в поове- 
дении льготного снабжения машинами бедняцких , хозяйств. 
Проводимые мсроприя'^ия по экономической помощи бедноте 
совершенно недостаточно использовались для кооперирова
ния крестьянских хозяйств.

Специальным постановлением бюро СиокраЯкома партии 
"О хозл::ственноя помощи бедноте" (1927 г . )  были на1иечены 
конкретны'е меры по устранению недостатков и улучшенк-ю 
д е л я  хозяйственно!, помощи бедноте ‘ .

Однако практика работы целиком оправдала политику 
помощи бедноте, несмотря на все недостатк;’ . Подводя 
итоги пссделанной в этой области работе, .мол:но констати
ровать значительные дости::'.ения как в части расширения 
об'ьема помощи и ее э-*1*ектиЕНОсти, так и в отношении из- 
!.:енения поста.човки этой помощи на местах. Общий размер

^З) Одной из ва;;-снцх пцичин этого была кедостаточность 
и нопоопооциснальность ассигнований центра (5~ от ас
сигнований по ксаю ), что объяснялось своеобразным .чодхо- 
ДО.М к оппеделенйю бедняцких г'ондог для Сибири централь
ных учэс'-дени/., считавших, что сибирские бедняки -  это 
сееедн.';!:;! в ;'SiiT''aj';bHO/. России. " ,

■&J) ' .  1 7 , on. 2 1 , д . зс92/ 2,
/из протокола засе.дакия Сибкрайкома/.

лл. И ‘И 1 8



капитальных вложений в бедняцкие хозяйства в Д 9 2 о -1 9 2 7
R5)г г . , накануне коллективизации, определялся :

кредитная помощь -  3 ,5 млн.руб.
натуральные фонды -  2 ,2 п
механические льготы -  1 .7 N
специальные мероприятия -  1 .2 IT
фонды кооперирования -  0 ,4 tt

Всего по всем видам -  9 ,0 МЛН.руб.

Приведенная таблииа весьм а характерна. Она нагляд
но показывает, как принципиально по-новому решался в го
ды восстановления и началя реконструкции народного хо -  
зяйства вопрос о характера, видах и формах помощи бедняц
ким хозяйствам в отличие от предшествующего периода. гСак 
видно из таблицы, бедняцким хозяйствам оказывалась под
держка и помощь преимущественно в виде денежных кредитов, 
льгот и скидок, то есть бедняцким хозяйствам стали ока
зывать поддержку не как потребителю, а  как сельскохозяй
ственному производителю.

85) "Хизнь Сибири", 1927, 11, стр . 3 3 -3 4 . В эти сум
мы не вошли еще агрикультурные мероприятия по линии зем- 
органов, так как их,ввиду массового характера,учесть би
ло невозможно.



О ЧАСТНОМ КАПИТАЛЕ В ТОРГОВЛЕ В ТШСК011 ГУБЕРНИИ 
( 1921 -  1923 г г . )

Новая экономическая политика была расчитана на пре
одоление разрухи, развитие промышленности и сельского хо
зя й ств а , на укрепление союза рабочего класса и коестьян- 
с т в а , на вытеснение и ликвио;ацию капиталистических элемен
т о в , на победу социализма. В условиях развития товарообо
рота и товарно-денежных отношений Кошукистическая паотия 
и Советское государство использовали частный капитал в во с
становлении разрушенного войной и интервенцией народного 
хо зяй ства . Участию частного капитала э период нэпа и его 
месте в экономике СССР посвящены работы Г,Руби н  штейна, 
И.Кондурушкина, Ю.Ларина, М.Жирмунского и др. Однако про
блема участия частного капитала в торговле в Западной Си
бири, в частности, в Томской губернии совершенно не изуче
н а. Автор данного сообщения делает первую попытку воспол
нить этот ппобел.

Основным звеном в цепи зад ач , стоявших перед Совет
ским государством в ■первый период нэпа, было налажива
ние торговли на основе использования товарно-денежных от
ношений. В связи с отсутствием возможности использования 
рыночных форм обмена в условиях денежной инфляции и непре
рывного падения курса рубля, отсутствия опыта и слабости 
материально-технической базы торговли в первые месяцы пос
ле победы социалистической революции предполагался пря>лой 
товарообмен между прошпшенностью и сельским хозяйством. 
Товарообмен представлял собой попытку установить прямую 
связь мевду рабочим классом и крестьянством без денег и 
без участия частных предпринимателей и должен был экономи
чески стимулировать восстановление промышленности и разви
тие производительных сил сельского хозяйства. Однако то за -



и мелкотоварным крестьянским хозяйством, у к а зы в ^  е 
следствии В.И.Ленин, была несомненной ошибкой "

рообмсн не получил сколько-нибудь широкого развития. 
Разруха всех отраслей народного хозяй ства, ограничен
ный ассортимент товаров, предназначенных для обмена, 
все  более расширяющиеся экономические связи между о т - 
дель!шми районами, и проникновение частника на сельско
хозяйственный рынок явились серьезными трудностями в  
его проведении. Главной причиной срыва товарообмена 
послужило то , что натуральный товарообмен противоречил 
сущности товарного производства. Попытка внедрить на
туральный товарообмен как о сн о в н у ю  форму экономичес
ких отношений между социалистической промышленностью

вп о- 
. .т о 

варообмен сорвался: сорвался в том смысле, что он вы
лился в куплю-продажу . . .  С товарообменом ничего не вы
шло, частный рынок оказался сильнее н ас, и вместо това
рообмена получилась обыкновенн£1я купля-продажа, торгов
л я "  ̂ , -  отмечал B.M.JIelfciH, анализируя результаты това
рообмена. Торговля в условиях новой экономической поли
тики являлось единственно приемлемой формой экономичес
кой связи между городом и деревней.

В докладе на IX Всероссийском съезде Советов В.И.Ле
нин отметил, что "не может быть другой.экономической свя
зи между крестьянством и рабочими, т . е ,  земледелием и про
мышленностью, как обмен, как торговля"  ̂ . Перед партией 
и Советским правительством с особой остротой встал вопоос 
о мере допущения частной торговли и участии частного ка
питала в товарообороте страны как один из важнейших вопро
сов товарного обращения после перехода к новой экономи
ческой политике. Характеризуя отношение государства к сво 
боде торговли, В.И.Ленин указывал: "Пролетарское государ
ст в о , не изменяя своей сущности, может допустить свободу 
торговли и развитие капитализма лишь до известной меры

1/ В.И.Ленин. Полное собрание сочинений, том 4 4 ,ст р .2 1 4 . 
2/ Там же, стр . 2 0 7 -2 0 8 .
^  Там же, стр . 308.



И только пои условии государственноготрегулирования  
(н ад зо р а, контроля, определения форм, порядка и 
частной торговли и частнохозяйственного капитализма" 
Свобода торговли и допущение частного капитала под 
контролем госуд ар ства являлось одним из ср ед ств , спо
собствующих восстановлению и развитию товарооборота в 
стране И всего наводного хозяй ства. Наличие командных 
высот в руках пролетарского го су д ар ств а , экономические 
и политические ограничения в отношении капиталистичес
ких элементов позволяли своевременно ограничивать рамки 
частн ого капитала, используя его хозяйственно-организа
торский опыт, декретом Совнаркома от 2 4  мая 1921 г .  "Об 
о б м е н е б ы л а  разрешена покупка и продажа предметов ку
старной и мелкой промышленности и продуктов сельского  
хо зя й ств а , оставшихся у населения после натурального 
н а л о га .го су д а р ств у . Инструкцией Совнаркома от 19  июля 
1921 г . ,  подписанной В.И.Лениным, "О порядке о"%штия
и ПРО 
ней' 
предприятий.

В Томской губернии первые предприятия частной тор
говли стали появляться во второй половине 1921 г .  На 
19 сентября 1921 г .  в налоговый* отдел губкомфинотдала 
было подано 8 4  заявления о разрешении производства тор
говли, а  к 1 октября 1921 г .  было подано более 150  з а 
явлений По свелениям Томского губздравотдала, про
верявшего санитарное состояние бытовых, промышленных и 
торговых заведений, на 19 ноября 1921 г .  зарегистрирова
но по губернии у хе  791 частное торговое предприятие, из 
них 1 1 3  разрешений было на открытие торговли следующих 
продовольственных товаров: хл еб , зел ен ь, молочные про
дукты, закуски, ч ай , кондитерские и здел ш , торговлю пи
рожками и другими съестныш  припасами °  . Решением гу б -

иаводства всякой торговли: и правила надзора з а  
было разрешено образование частных торговых

4) В.И.Ленин. ПСС, т . 4 4 , с т р . 34 2 .
5 )  "Сборник узаконений и распоряжений рабочего и 

к р есть ^ ск о го  правительотйа"^ 1 9 2 1 , f? 4 0 , с т р . 2 1 2 .
6) Там же, ' № 5 7 , с т р . Зоб.

ГАТО, ф. 1 7 3 , оп; 1 , д . 9 9 , л л . ^ ,  7 1 -8 4 .  
ГАТО; ф. 173| оп . i ;  д .  9 9 , л . 2 4 5 .а



исполкома 10 сентября -1921 г .  сельскому населению бы
ла разрешена свободная продалса ягод , грибов, хмеля, 
аниса и др. ^

К концу 1921 г . ,  обязательными постановления?.:и 
уездных исполкомов губернии было завершено создание 
базаров и рынков для'свободной торговли в городах и 
уездах Томской губернии. Так,, напрюлер, презид 1̂ ум 
Щегловского горуездного исполкома 22 сентября 1921 г .  
постановил:. " . . .  объявить сего  числа на основании су
ществующих законоположений и декретов центра как сво 
бодное открытие рынков, так и производство на таковых 
вольной торговли между населением сего  у е зд а " .Р а с 
ходы по содержанию базаров и рынков были возложены на 
частную торговлю. Избираеьще на общих собоаниях ч аст
ных торговцев базарные и рыночные кош1теты осуществля
ли надзор за  соблюдением правил торговли, отвечали з а  
порядок и чистоту на базарных 'площадях, рынках и в тор
говых помещениях, содействовали органа»^ власти во взи 
мании налогов с частных торговых заведений. Комитеты 
частных торговцев были одной из форм подчинения частно
го капитала и согласования его деятельности с интереса
ми государственной и кооперативной торговли.

До конца 1921 г .  частные торговцы в Томской губер
нии еще только присматривались к новой экономической по
литике, провозгласившей свободу торговли, открывая не
большие, часто временные торговые предприятия. Такие 
предприятия были сосредоточены в основном в г .  Томске и- 
заключались, в лучшем случае, в маленькой будочке с 2 -3  
полками и весьма пестрым набором товаров, общая ценность 
которых не превышала нескольких довоенных рублей -

В уездах губернии развитие частной торговли до на
няла 1922 г .  не получило широкого распространения. Так,

9) ГАТО, ф. 173 . оп. 1 , ^
10) Тш  же, д , 150. л . '^7.
11) Народное хозяйство Тс

9) ГАТО, ф. 173 . оп. 1 , д . 8 1 3 , л . 204 .

Томской губернии". Томск,
1922, стр . 2D.



например, Мариинское уездное-экономическое совещание 
в отчете з а  1921 г .  отмечало: "Разрешение свободной 
торговли продуктами сельского хозяйства и кустарной 
мелкой промышленности и новый курс продовольственной 
политики ы'-ло отразились на развитии частной торговли. 
Причинами этого являются: неуверенность торговцев в 
твердости нового курса и недостаток денег^ных знаков 
Щегловское уездное экосо, подводя итоги работы за  1921 г ., 
сообщало: "Частная торговля находится в песиаде зарож
дения. Замечается, что с катдам новым ба^арнш  днем 
рынки становятся богаче разнообразием и ооилием продук
тов. На рынках преобладают продукты сельского хозяйст
ва и предметы мелкой кустарной промышленности" .От
мена многочисленных монополий на торговлю разнообразны
ми товарами, проведенная в конце 1921-начале 1922 г г . ,  
ускорила рост частной торговли.

Общая разруха хозяй ства, отсутствие товаров пер
вой необходимости у госторговли и потребительской ко
операции служили причина>ли начала безудержной спекуля
ции со стороны частных торговцев. Пленум Томского губ- 
кома РКП(б), состоявшийся 2 5 -27  июня 1922 г . ,  отметил: 
"...м еж д у  тем спекуляция, у которой совершенно развя
заны руки, почти совсем завладела рынком" . Решени
ем этого пленума президиу:лу губкома было поручено со з
дать кооперативную ко1лиссию при губкоме, которая послу
жила началом государственного регулирования торговли в 
Томской губернии . .

Бурное развитие частной торговли в Западной Сиби
ри началось во второй половине 1922 г . , когда частный 
торговец убедился, что новая экономическая политика яв
ляется основой хозяйственных отношений, а не временная 
кампания.

По свечениям Томского губернского финансового от-

12) "Народное хозяйство Томской губернии". Томск, 
1922, сто . Б.

13) Там же, стр . 23 .
14 ПАТО, ф .1, оп. 1 , д . 72 , л . 23 .
15) Там же.



дела оборот частной^торповли с октября по декабрь 
1022 г .  составлял^®'^( табл. 1 ) .

г . Томе к 
Томский уезд 
'.'аркинскиК уезд 
Щеглове кий " 
.'■Суз н едкий "

Таблиц, а 1

Всего по губернии

число 1общая суг.вла 
частных'оборота в з о -  
торговы* лотых рублях 
з а в е д е - !

ний I

747 I 
584 I 
217 I
185

66

1371102
363358
337295
142966

45256

1799 2259997

суг.вла обо
рота на 1 
заведение

1835
622

1554
772
685

1256

Как видно из приведенных данных табл. 1 основная 
часть предприятий частной торговли была сосредоточена 
в г .  Томске и Томском у е зд е . Из общего оборота частной 
торговли, составлявшего 2259997 рублей на г .  Томск при
ходилось 1371102. Средний оборот на одно предприятие в 
золотых рублях за  этот период составлял: госторговли -  
4800, кооперации -  1122 и частной торговли -  1256 . По 
данным губФО (по числу выбранных патентов) с апреля по 
декабрь 1922 г .  торговля в губернии составляла 
(т а б л .2 ) .

Таблица 2

госторговля! кооперация !частная 
__ * {торговля

г . Томе к 39 1
1
I
!

52 !
1 1310

Томский уезд 4 206 I 667
Щариинский " 20 89 1 280
Щегловекий " 6 I

1
!

57 !1 222
Кузнецкий " 7 63 г

t ■ 69

Всего 1 76
1
i 467 1 2548

г у б е р Й ™ " ." ^ е т к Г Г 9 2 ?  «стати сти ч ески й  обзор Томской
1 7 ) Т ш  же, ст о . i4 5 .



к KOHi'y 1922 г .  частная торговля в общем товаро
обороте составля ла: мануфактура -  2 3 ,9  кожтовары -  
2 7 ,7  %, пушнина -  100 %, соль -  1 7 ,2  %, папиросы к та
бак -  100 %, железо и металлические изделия -  4 2 ,3  % и 
прочие товары -  4 2 ,1  % всех  сделок ,

Развивающаяся частная торговля в губернии служила 
причиной ожесточенной конкуренции во всех  отраслях роз
ничного товарооборота между госторговлей и кооперацией, 
с одной стороны, и частной торговлей -  с другой. Имея 
большой торговый опыт, обладая более подвижньм аппара
том, имея возможность легко перебросить ср едства на по
купку товара, пользующегося на рынке большим спросом, а 
главное, не стесн яясь никакой моральной этикой при про
даже товара, частный торговец имел большие преимущества 
для успешной конкуренции с госорганами и кооперацией. 
Зачастую торговцы резко снижали цену на тот или иной то
вар, чтобы привлечь покупателя и, сознательно пцоиграв 
на одном товаре, с большой прибылью покрывали уОтки при 
продаже другого товара. В случаях вцеменного отсутствия 
у государственной торговли и кооперапии какого-либо то
вара, частные фирмы немедленно реагировали резким повы- 
•lUeĤ Si ген на остатки товара, при продаже которого они 
стати временными монополистами. Самостоятельно распоря
жаясь своим капиталом и не связанные ничем, чтобы, пони
зив гену на одном товаре, повысить ее в ряде други х,част
ные торговым имели в основном небольшие магазины и в от
дельные моменты бли:;се подходили к спросу населения. Кро
ме э то го , частные торговцы повсеместно практиковали со е 
динения своих средств для совместной закупки в централь
ных губерниях крупных партий товара, получая его в ассор
тименте значительно лучшем и намного дешевле, чем у го с
торговли и потребительской кооперации.

По данным переписи на 15 марта 1923 г .  в Томской гу
бернии в городах и поселениях городского типа было за р е -

18 ) "Жизнь Сибири", 1 923 , № 2 -3 ,  стр . 1 0 4 .



гистрировано 1348 предприятий. Большинство из них -
9 0 ,5  % приходилось на долю частной торговли, причем, 
4 2 ,8 8  % на постоянную и 4 7 ,6 2  % -  на базарную

В городском товарообороте губернии частная тор- 
говля развивалась в розничной ^орме. Торговля продук
тами сельского хо зя й ства , галантереей, колсевенно-обув- 
ними, мясными, москательными, железо-скобяными, ману
фактурой и мелко-бакалейньяли товара1ли являлась наибо
лее развитой стороной в частном розничном товарооборо- 
т о . Соотношение розничного товарооборота государствен
ной, кооперативной и частной торговли в губернии в пер
вой четверти 1923 г .  хорошо видно из данных таблицы 
(та б л . З ) .

Таблица 3

Виды торговли
/число тор-/общая с у ш а  / сумма обо 
/говых з а -  /оборота в'зо-/- рота на 1 
{ведений /лотых рублях/ торговое

/

Госторговля 
Коопераьтия 
Частная торговля

Всего

65
462

Т

I  1422

365734
707865

1324801

/ 1949 I 2398400

поедплия-
тие

5626
1531

931

1230

Количество предприятий по данным ГубФО (по выбору 
патентов с апреля по октябрь 1923  г .)со ст а в л я л о  (т а б л .4):

Таблица 4 '

/ гостор- 
/ говля

г ,  Томск / 56

i ^

40 / 1402 / 1498
Томский уезд 2 40 /

I 792 /
I 1067

Мариинский " I 2 9  

1 7 
i 7

130 / 372 / 531
Щегловский " 117 / 302 / 426
/кузнецкий " 49 /

/ 163
/
/ 219

Всего i 134 576
Г"
/ 3031 Т 3741

коопера4 частная
ция торгов

ля

всего  по 
Г7бернии

19) "Эконошческий и статистический обзор Томской
рнии", стр . 1 4 5 . • ^
2 0 ) Там ж е, стр . 149 .



Из таблицы 4 видно, что частная торговля по 
числу торговых заведений по губертии составлдаха 
81  % и^по г.Т ом ску около 9 3  % всех торговых з а в е -  
деш й

Оборот частных торговых заведений по губернии 
з а  апрель-июнь 1923 г .  составлял 2114151 золотых 
рубля. Из них на гЛЬысн приходилось 1577037 руб
лей, Томский уезд -  1 6 8 0 6 0 , Мариинский -  106687 ,
Щегловский -  183303 и Кузнецкий -  8 4 0 5 4  рубля 25)

За весь  1923 г ,  оборот частного торгового ка
питала составил 11769 5 64. рубля, то есть 4 4 ,4 5  % 
всего товарооборота губернии. Из всех биржевых 
сделок, заключённых частныш торговцами 4 6 ,9  % па
дает на пушнину, 1 4 ,4  % на живой скот 6 ,8  % на хле
бофураж, 4 ,0 4  % на продукты питания, 3 ,4 8  % на ма
нуфактуру, 3 ,5 7  % на кожсырьё и 20,,81 % на осталь
ные товары. По внебиржевым сделкам продукты питания 
составляли 1 9 ,4  %, мануфактура -  1 9 ,6  %, кожсырьё -  
1 6 ,4  %, шерсть -  1 2 ,8  %, готовое платье -  1 0 ,8  % и 
остальные товары -  2 1 ,4  % По данным общества 
взаиш ого кредита, предоставлявшем кредиты почти 
исключительно частной торговле, отпускаемые сред
ства по отраслям торговли в процентом отношении в 
1923 г .  составляли: мануфактура -  18 кожевенные 
-  2 1 ,6  %, мясные -  11 %, рыбные ~ 9 %, кондитерс- 
>гле и гастрономические ~ 2 %, табачные -  4 %, же
лезо-скобяные :: другие товары -  21 %

3 этих отраслях частный торговый капитал при- 
Еле!сали с одной стороны товары, при которых возмо- 
.~эн был быстрый оборот товара, а с другой -  те виды, 
которые были слабо развиты по линии государственной 
торговли и потребительсткой кооперации, например, 
продажа рыбы, железо-скобяных товаров, мяса. Из от
чёта губвнуторга к концу 1923 г .  видно, что 50 %

2 1 )  "Экономический и статистический обзор ПЬмс- 
ской губернии", ОТТ). 145.

Там же, с т р .1 4 9 .
2 3 )  ГАТО, ф .9 3 7 , о п .1 , д .2 1 ,  л . 150 .
2 4 )  Там же.



роэничноП торговли ещё находилось в руках частного 
капитала , которая располагалась прешлуществен- 
но в г . Томске и посёлках городского типа.

В сельской местности частные торговые предпри
ятия находились в основном в селениях, расположен
ных недалеко от железной дороги, где имелись база
ры и проходили ярмарки. В отдалённых и глухих се
лениях частная торговля носила экспедиционный ха
рактер с периодическим подвозом товаров, большей 
частью кустраного и ремесленного производства -  
изделия кузнецов, бондарей, столярные и слесарные 
изделия. Зто подтверядается данными финансовых ор
ганов, согласно которым к началу 1924 г .  в сельс
ких местностях ТЬмской губернии было всего 467 тор
говых предприятий: из них только 74 предприятия или 
1 5 ,8  % из общего числа имели характер постоянных 
лавок, а остальные 393 предприятия -  это торговля 
на базарах во временных или передвижных помещениях^®.^

В оптовой торговле рассш триваемого периода 
частный сектор носил случайный характер единичных 
продаж,в основном товаров, оставшихся у частника от 
ликвидации розничной торговли. По данным отчёта ТЬм- 
ского губвнуторга за 1923 г .  оптовая торговля почти 
вся (9 2 -9 3  %) находилась в руках госторговли и коопе
рации и только 7 -8  % принадлежало частной т о р го в л е ^ } 
Главное место в незначительном.по сумме часщном обо
роте губернии занимала поставка пушнины, кожсырья, 
мяса и хлебофуража по договорам для различных госу
дарственных предприятий. К концу 1923 бюджетного го
да по сведениям Томской товарной биржи участие част
ного капитала в оптовом товарообороте губернии вы
ражалось по проданным товарам -  7 ,7 1  %, по закуплен
ным товарам -  А,1 S

Таким образом, если до осени 1921 г ,  частник за 
нимал позицию выжидания и изучения новой экономичес-

2 5 ) ГАТО, ф.1 7 3 , 0П .1, Д .1289 ,
26 ГАТО 11.937 ОП.1 Д .2 1 . л
2 7 ) ГАТО; 11.173’ ОП.1 Д.12&9,
2 8 ) Там же. л .5 5 б .



кой обстановки, то уже в период с октября 1921 и до 
конца 1922 г . , убедившись в том, что нэп вошёл в 
сферу хозяйственной жизни надолго, частный торговец 
в условиях почти полного о тсу тстш я  конкуренции со 
стороны госторговли и кооперации сумел на комиссио
нерстве и посредничестве сколотить солидный первона
чальный капитал. "Можно ск азать , -  писал в своей 
кьз1г е  Ю.Ларин, -  ч то"та буржуазия, которая действова
ла в первый период кэпа, вступила в этот нэп почти 
что с голыми руксши, очень мало, часто почти ничего 
не имея за  душою, кроме своей гредприимчивости, кро
ме связей в различных советских учреящениях, кроме 
готовности идти на всякое преступление ради обогаще
ния" 1923  г .  характеризовался замедленным по от
ношению к прошлому периоду, но всё ещё продолжающим
ся развёртыванием частной торговли.

Экономическое использование частного капитала 
сочеталось с постоянным контролем над частной тор
говлей, Регулирование частной торговли выражалось в 
устано влен1ти времени открытия и закрытия торговых 
предприятий, санитарном надзоре, контролем над свое
временной выборкой торговых патентов и уплате всех  
налогов. Допустив свободу торговли и усиление буржу
азных отношений. Советское государство ставило перед 
собой задач у, не снижая объёма товарооборота, вытес
нить капиталистические элементы из экономики и до
вести борьбу с ними до полной их ликвидации как клас
совой группировки. Это означало, что экономическое 
соревнование с частным капиталам в первые годы новой 
экономической политики являлось использованием его в 
интересах социалистического строительства. "Это ещё 
полдела, -  говорил В.И.Ленин, -  если »лы удapiM эк
сплуататора по рукам, обезвредим и доканаем . . .  Мы 
Д0Л2МЫ застави ть^1| сделать так, чтобы их руками ра
ботать на н а с '

29.) Ю.Ларин. Частный капитал в СС№. 
3 0 ) В.И.Ленин. ПСС, т . 4 5 , стр . 9 7 .

, 1 9 2 7 ,стр . 8 .



А .Т.К оняеь, Н.В.Блинов

О КНИГЕ И.Т.БЕЛИМОВА "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ПРОЛЕТАРИАТ СИБИРИ В ЭВОЛЮЦИЙ 

1905 -  1907 г г . ’’

Задача создания обобцащи:: научинх работ по ос
новный этапам революционного дви:^еыия является в ряду 
других', стоящих перед советской историографией, одной 
из актуальных. Фонографические исследования, предпри
нятые- в этсш направлении, естествен но привлекают вни
мание и вызывают и нтерес. Этот интерес тем более по -  
нятен, когда в Сибири выходит книга по оеволюционной 
истории сибирского пролетариата, -  явление не столь 
ч а с т о е .

Тема рабочих в революции 1 9 0 5 -1 9 0 7  г г .  в Сибири 
не обойдена, конечно, историками: она изучена значи
тельно глубже, чем предшествующие и последующие пери
оды рабочего движения в крае. Опубликован ряд книг, 
сборников ст а т е й , сборников документов и материалов и 
т .д «   ̂ ,  Однако до завершения работы еще далеко.

Выпущенная Западно-Сибирским книжным издательст
вом книга И.Т.Белимода посвящена истории револю -  
ционной борьбы железнодорожного пролетариата Сибири в

1 ) См. М.К.Ветошкин. Забайкальские большевики и Чи
тинское вооруженное восстан и е. Чита, 1 9 4 9 ; Его же.Очер
ки по истории большевистских отзганизаиий и революцион
ного движения в Сибитж. М. , 1 9 5 3 ;  В.И.Дулов. Ф .А .К У Л О Я В- 
цев. Революционное движение в Восточной Сибири в 1 9 0 5 -  
1907 г г .  Иркутск, 1 9 5 5 : А.А.Мухин. Рабочие Восточной 
Сибири на путях к Октябрю. Иокутск, 1 9 6 6 ; Н.Н.Яковлев. 
Вооруженные восстания в декабре 1905 года. М ., 1957 ; 
"Большевики Западной Сибири в период первой русской ре
волюции 1905-19С77 г г " .  Сборник документов и материалов. 
Новосибирск, 1 9 5 8  к др.



1 9 0 5 -1 9 0 7  г г .  Автор следующим образом формулирует свою 
зад ач у : " 1 .  Обобщить и систематизировать в с е ,  что бы
ло написано об участии железнодороасного пролетариата  
Сибири в период первой русской революциикв Р осси и ,п ред
стави ть эту историю в виде монографического и ссл едова
ния". И далее указы вает, что для решения этой задачи  
привлекаются исследования, опубликованные и неопубли
кованные архивные документы Отвлекаясь от литера
турной формы процитированного, прямо скажем, что т а  — 
кая попытка заслуживает всяческой поддержки -  обобща
ющего исследовлния по участию железнодорожников Сиби
ри о революции 1 9 0 5 -1 9 0 7  г г .  действительно н ет . Но ре
шение поставленной И.Т.Белимовым задачи , на наш взгл яд , 
нельзя н азвать удачным.

Во введении настораж ивает, превде в с е г о , утвер -  
ддения автора о том, что о железнодорожном п ролетар*- 
а т е  Сибири "не написано ни одной специальной работы ", 
что "нет специальных работ о железнодорожном пролета
риате Сибири по периоду 1 9 0 5 -1 9 0 7  г г . "  и^что моногра
фия Н.Т.Белимова представляет "первый опыт в историо
графии края* • Вслед з а  этим адвт краткий перечень 
произвольно внбр&нкых работ по истории революционного 
движения в Сибири. Причем, работы, имеющие прямое от
ношение к тем е, посвященные именно железнодорожному 
пролетариату Сибири и его борьбе в 1 9 0 ^ 9 0 7  г г . ,  в 
этом перечне даже не упомянуты По отр(:нной случай-

3 )  П.Т.Белимов. У каз, с о ч . ,  с т р . 1 4 .
4) Там ж е, стр . 1 3 .1 4 .
5 J  См., например, В .В .М аксаков. Железнодорожники Си- 

би.ри в певолгогионном я вл ен и и  1905 г .  "История пролета
риата СССР ,1 9 3 1 , 1.- ^  0 . Чаадаева. Железнодорожники Си
бири в революции 1905 года. "Партийный работник желез -  
нодоро.тного транспорта", 1940 , it 6 ; К.Н оваковя. Сйбир -  
ский__жслез!юдорсжнык пролетариат . Красноярск, 1965;
А .Л .j.,yхин. Рабочие Восточной Сибири на пути к Октябрю. 
Иркутск, 1966 ; Г.А.Терюшков. Железнодорожные комитеты в 
Сибири -  зачаточные органы новой революционной власти. 
Д чекы е записки Иркутского пединститута’’ , вып. ХУ 1.1958, 
с -р , /•М.Светлолобоз. Большевики зо  гл&во сл -



кости все они оказались вне поля зрения И.Т.Беликова.
Роль 1;елезнодоро5сного пролетариата Сибири в рево

люции 1905-1907  г г .  освещ ается не только в специальных 
paooTeix, но и в целом раде исследований, посвященных 
общей истории революционного движения в Сибири.Однако, 
и эта  литература или не подвергнута историографическо
му анализу, или оценка ее настолько специфична, что на
поминает запретные приемы спортивных состязаний. Харак
теризуя, например, книгу М.К.Ветошкина "Забайкальские 
большевики и Читинское вооруженной восстан и е", И .Т .Б е- 
лимов обращает внимание читателя лишь на то , что в ней 
довольно глубоко освещена работа большевиков Забайкалья 
среди солдат Маньчжурской армии и гарнизонов Читинской 
области, работа по подготовке к революции и по руковод
ству вооруженным восстанием в Чите. Но ведь и в этой,и 
в других книгах М. К.Ветошкина основной социальной силой 
движения в Сибири указаны рабочие-железнодорожники. Он 
показывает их роль в создании социал-демократических ор
ганизаций, их участие в октябрьской политической стачке, 
3 вооруженном восстании, показывает возникновение и 
тельность железнодорожных ( смешанных) комитетов и т .д .  . 
М. К . Ветошкин,нecoмнeнкo^один из первых исследователей 
железнодорожного пролетариата в Сибири, особенно в Вос
точной Сибири, Однако И.Т.Белимов об этом даже не упоми
нает в своей монографии.

Еще менее вниииателен аЬтор рецензируемой моногра
фии к работе В.И.Дулова и Ч>.А.Кудрявцева "Революционное 
движение в Восточной Сибири в 1905—1907 г г . . Оценка ее

бирских железнодорожных комитетов в период первой русской 
революции. "Уч.зап. Всесоюзного заочного ин-та железно
дорожного транспорта^, вып. 16. 1965, стр. 81-103; ь .а .  
Кондриков. Рабочее движение в Западной Сибири в период 
Всероссийской Октябрьской политической стачки 1905 года.D C e p o C C M W U K U y i  - - - - - -  - - - -  -
"У ч.зап, Омского пединститута", вып. 15 , 1УЬ^, стр ./ о - 
114; И.:Л.Цушкарева. Железнодорожники 
участники Октябрьской политической стачки 1905 хода. Ьо 
просы истории", 1958 , IP 12 и другие.

6) М.К.Ветошкин. Ука. с о ч . , стр . 1 2 0 -1 3 0 , 159-172 ,
188-239  и др.



в разрг;Оотке указанно!; проблеми сведена к фразе: "Оп- 
рс.челснни;; интерес представляет работа В . И.Дулова и 
•:.Л. 1̂ ’;;рлгп-спа" . Л ме;:;ду теы и в этой книге значи
тельное !.:есто отьедсно авторами именно лсолезнодорог- 
ному пролетариату, его стачечной борьбе, его органи- 
за.дияь; (стачечнкм, смешанным комитетагл, поофсоюзам и 
т .д .  ) и его участию в воору:.=;енном восстании. Н>1ига 
эта  была ::з.цана дважды, в ней использовано значитель
ное число нов::х материалов об ию льско-августовской 
стачке л:олсзнодоро;;:нинов Сибири, о всеобщей Октябрь
ской политической стачке и т .д .  °  . Не заплатить это 
VOMHO лить пои полном незнании историографии проблемы, 
или при очень сильном желании "быть первым", но без 
достаточных оснований для этого .

Таким :.:е методом И.Т. Белимов пользуется при х а -  
''актсг:!сти ке пабот других историков. Так, об исследо
ваниях Р. Акулова и Г. А.Терюшкова на стр . 8 он пишет: 
’ !!екотор1-е сведения по интересующему нас вопросу сод ер - 

-у.атся в брошюрах Ц.Акулова и Г.А.Терюшкова". В д ей ст
вительности в этих брошюрах, особенно в работе Г .А .Т е - 
р:-:шкова "Большевики во главе профсоюзного движения Вос
точной. Сибири в период первой русской революции", осно
вательно исследовано профессиональное движение железно
дорожных рабочих в 1905-19С 7 г г .

Мсториографил вопроса в книге И.Т.белимова факти
чески подменена библиограф'ией, причем библиограгпией 
очень неполной. Пользуясь в оценке работ неприемлемыми 
;;лл историографии фразами ("некоторые сведения д а е т " , 
"лсч'.оторый интерес п р ед ставл яет", "ряд данный д а е т "  и 
Т .Л .) ,  автор са;.; лично ничего не "д а е т "  о степени изу
ченности проблемы или ее составных ч астей , о методике.

■.uT.Селимов, У каз.
В.П.Т^'ЛОВ, С.А.Н;

соч. , 
[(удрявиев

3 Восточной Сибири Б 1905-1907  
5 9 -9 1 , 1 .33-168, й др.

стр . 7 .
. Революционное движение 
г г .  Иркутск, 1955 , стр .



источниковедческой б а зе , профессиональном уровне ра
бот своих поедшественников. Складывается убокдение, 
что к ним и их трудам И.Т.Белимом относится с явным 
пренебрежением, что не могло не ск а за ть ся  отрицатель
но на качестве его  книги.

Очевидно поэтому И.Т.Белимов игнорировал работы, 
прямо касающиеся избранной им темы (В .В .М аксакова,
0 . Чаадаевой, К.Новаковой, Г .А .Т е р ш к о в я , А.А.Ь^хина и 
д р . ) .  Они ему незнакомы. К такоглу выводу приходим,чи
тая заявления автора, что "до настоящего времени в со 
ветской  исторической литературе не показана авангард
ная роль железнодорожного пролетариата", что историки,
"как правило, не выделяли его  организующей и ведущей 
роли, смешивали с различными отрядами рабочих края, а 
то И просто тер;.!ином "рабочие" вуалировали железнодо-

п Q) *рожников .
Эти и подобные им заявления И.Т.Белимовя не могут 

быть приняты историкалш. И не только ими: любой человек, 
интересующийся революционным движением в Сибири в 1905- 
19С7 г г . ,  зн ает , что это не так . Именно рабочие-желез
нодорожники выделяются'в событиях 1905-1907  г г .  всеми 
историка>ли и литераторами Сибири. Такие "открытия" не 
имеют ничего общего с дэйствительностью , а отношение к 
предшественникам -  ничего общего с научной критикой,

В книге И .Т.Белимова, представленной автором как 
"монограп'ическое и сследовани е", нет анализа опубликован
ных и необликованных архивных источников. Это не случай
но. С большинством необходимых для разработки темы архи- /  
ВСЕ автор не знаком, материалами их не располагает и пред
почитает п ользоваться во многих случг1ях материалами си
бирских (в  большинстве своем кадетских) га з е т .

Историю революционного движения рабочего класса или 
отдельных его  отрядов н ельзя глубоко изучить без исследо-^



вання состава рабочих, кх численности, экономического 
и правового положения и т .д .  Без выполнения такой ра
боты предмет исслелования оказывается совершенно а б - 
страктнг.м II опасность отклонений от истины, особенно 

-j в огеикад, довольно велика.
.'«онограбил И.Т,Белимова не содерй:ит такого и ссл е

дования. В ней есть лишь общие данные о численности же
лезнодорожных рабочих и служащих в Сибири и отдельных 
станциях, в отдельных мастерских и депо. При этом дан
ные приведены неточные и противоречивые. Так, на стр .
19 автор пишет, что численность сибирских железнодорож
ных рабочих к 1S05 г .  достигала 70 ты с.человек, а в 
другом месте (стр . 2 4 -2 5 )  сообщает, что по данным уп
равления Сибирской железной дороги к 1 января 1906 г .
"на дороге было занято до 70 тыс. рабочих и служащих, 
из них постоянных, кадровых рабочих железнодорожных 
мастерских и депо было более 20  ты с.рабочих".

В даняо,м случае Я .Т . Белкмов со зд ает у читателя 
неверное представление, ибо кроме Сибирскоей дороги 
действовали еще и оабайкальская и Кругобайкальская.По 
0<][1ициальным данным Министерства путей сообщения в 190 5 г . 
на Сибирской дороге было занято 57 881 рабочих и служа
щих, а на^Заба^^кальской (включая Кру го байкальскую) -  
35 667 . Все.го, следовательно, рабочих и служащих
на железных дорогах Сибири было 9 3 .5 4 6  человек. В ма
стерских и дбпо двух дорог было занято около 25 тыс. 
рабочих, тогда как на Сибирской их былс, по данным Уп
равления этой дороги (И.Т.Белимов на них v ссы лается)
ЕС ого лишь 13 .297  человек .

В ряде источников содержатся сведения не только 
об общей численности железнодорожных рабочих, но и .у к а
зы вается число постоянных, поденных и временных рабочих

10) "Статистический сборник МПС", вып. 89 , С П б.,1907, 
табл. \'П, стр . 2 -1 1 .

11) ГАТО, ф. 215 , оп. 8 , Й. 2 9 4 , лл . 1 -2 .



по различным службам, указы вается их профессиональный 
со ст а в : число машинистов, кочегаров, кондукторов, т е -  
легра(Ьистов, путевых сторожей, служащих управления до
роги, годовая заработная плата и т . д . Эти данные 
для работы И.Т.Белимова необходимы, но они остались 
вйе ПОЛЛ зрения исследователя.

На стр . 21 интересущей нас книги приводится таб
лица о кол1-1ч естве  предприятий и рабочих в Сибири на 
1904 г , ,  взятая  из работы К.А.Пажитнова. Из итоговых 
данных этой таблицы следует, что в городах и вне горо
дов в 1904 г .  в Сибири насчитывалось 2 .1 6 5  предприятий . 
с 2 9 ,6  тыс. рабочих. Автор же, приводя таблицу, делает 
вывод: "Такиы образом, на 4 .3 3 0  предприятиях было 
5 9 .2 0 0  рабочих, или в среднем на одно предприятие при
ходилось по 1 3 ,6  ч еловека". Откуда взяты эти цифры, в 
д ва  раза превышащий данные таблицы, почему "Таг-сим об
разом" -  о стаётся  загадкой. Ко главное в другом; эти 
цифры совершенно не отражаю? действительности -  здесь 
не включены рабочие горнодобывающей и деревообрабаты- \ 
вающей промышленности, рабочие, занятые на водном тран-\ 
спорте, строители, рабочие типографий и т .  д .

В итоге по работе й,Т.Белимова нельзя составить 
правильного предстазлегает ни об общем количестве рабо
чих в Сибири к 1905 г . , ни о численности рабочих-желез
нодорожников.

За ра:.;нами работы остаются вофосы об условиях тру
да и быта рабочих, об их социальном развитии, об источ
никах формирования классового сознания. А поэтом^' И.Т. ,  
Белихюв не может дать характеристшси степени организо
ванности, революционной активности различных групп же
лезнодорожных рабочих и служащих, объединяет их всех в 
одно понятие "железнодорожный пролвтф и ат", тогда как р аз
личие в положении различных групп (в  частности, рабочих и 
служшдих) отчётливо ф оявилось и в их поведении в револю-

12) "Статистический сборник МПС", вып. 8 9 . СПб, ,1 9 0 7 ;  
"Сибирская жизнь", 14 января 1906 г . ;  ГАТО, ф .215, о п .8 , 
д .  2 9 4 .



ций. Об этом И.Т.Белимов тоже умалчивает.
3 книге революционное движение рабочих-железнодо- 

рожников рассматривается по основньа.! этапам развития 
революции: ян варь-август 1905 г . ,  всероссийская Октябрь
ская политическая стачка, высший подъем революции и пе
риод отступления ее .

Мспользуя материалы га зе т  и некоторые архивные 
документы, автор при освещении таких крупных революци
онных событий как Октябрьская политическая стач ка, стач 
ка почтово-телеграфных работников, декабрьская 1 9 0 5 г .,  
привлекает ряд новых фактов и деталей . Заслуживает вни
мания попытка изложить развитие всеобще^ТТЗлитической 
стачки в Сибири по зонам и paJioHaM. Это помогает полнее 
представить деятельность партийных организаций, охваты- 
вавашх своим влиянием основные районы Сибири. Автор 
вносит некоторые уточнения фактического'порядка по ав
густовской стачке на отдельных станциях, по октябрьской 
стачке на станции Обь и т .д .

Но очень многие положения книги И .Т.Белкмова вызы
вают возраж ения,вследствие их явной ошибочности, неточ
ности, бездоказательности , а так же несерьезности авто
ра в подходе к теме. Все подобные м еста невозможно отме
тить даже в самой обширной рецензии -  и х, к сожалению, 
очень много. Остановимся лишь на некоторых.

В начальном периоде революции 1903-1907  г г .  в Си
бири автор вслед за  январским подъемом движения отмеча
ет спад и затишье в марте-июне 1905 г .  Он упрекает исто
риков в том, что они не заметили э т о го , явно отступив 
"от исторической объективности" . Но отбросить легче, 
чем д о к а за ть , и именно по этому легкому пути идет И.Т, 
Белимов: он не подсчитывает ни стач ек , ни других выступ
лений рабочих в этот период, он просто отбрасывает выво-
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Приведенные иифры показывают, что количество полк- 
тичеснкх стачек с февраля 1905 г , заметно сократилось, 
но число экономических выступлений непрерывно возраста
ло в этот период. Но к этим данным (а  полнота их очень 
относительная) нужно присоединить и другие проявления 
рабочего движения -  митинги, массовки, нелегальные со
брания к Т . Д . ,  числочкоторых (как и участников их) в о з
растает от января н июню 19СБ г .  Не учитывать этого об
щеизвестного факта -  нельзя, к  главное -  возражения (как 
и вновь выдвинутые положения) нуждаются в доказательст
в е , а такой метод, как раз и не приемлет И.Т.Белимов.Про
иллюстрируем это на еще одном месте из рецензируемой 
кни ги .

Довольно категорично И.Т.Белимов порицает исследо
вателей за то , что они якобы дают неправильную оценку со
бытий в Томске 18 и 30 января 1905 г .

По решению состоявшегося 12 января в Томске много
людного митинга, 18 января была псов едена массовая поли-

14) Таблица составлена по данным Г.А.Тергшкова (Ста
чечная борьба рабочих Восточной Сибири в годы первой 
русской революции (1905-1907 г г . ) .  "Ученые записки Ир
кутского пединститута", вып. лУШ, часть 7 . Иркутск,1 9 6 1 , 
сто . 1 9 -21 ) и авторов рецензии.



Т1;ческая демонстрация, в которой приняло участие око
ли Т!!СЯЧ1! рабочих и студентов. Демонстрация охранялась 
гос'ру.-енноМ дру:.;::ной, проходила под красными (рлагами и 
лооукгом ","рло.: самодср-.-авио! ” В результате ыапа,дония 
на лемоистрантов казаков и полипш около 20С человек 
6':лг. изб;:тм ранены, свыше 120 человек арестовано, был 
убы.т зигслоносег рг-бочиы-печатник И. Е. FCohohob , член Том
ской организаыии :ДП1.

Похороны К. В. Кононова, состоявшиеся 30 ян вар я,ко
м и тетом  РСДРП б-ыш превра'цены в новую политическую д е 
монстрацию. Ко дню похорон комитет издал листовку "В 
ьтнок убитому товари!!^'". в день похорон И.Е.Кононова в 
университете и технологическом институте состоялись м ас- 
г о ж о  сходки студентов, где было принято решение прекра
тить занятия до осени и всеми мерами содей ствовать Сибир- 
ско;.у союзу в устройстве забастовок по линии Сибирской 
>.;е.тезног. дороги .

События 18 и .30 января оказали большое революцио
низирующее влияние на трудящихся Томска и других городов 
Сибири, о них говорилось в листовках Сибирского союза, 
iinacHOfipcKoro, Иркутского и Читинского комитетолРСДРП.В 
большевистской га зете  "Вперед" бьши оп^'бликованы две 
большие к'орреспонденции, подробно освещавшие эти собк -  
тия " . Благодаря га зе т е  "Вперед" о событиях в Томске 
с т а ю  известно далеко за  пределами Сибири.

Историки оценивают томские демонстрации как толчок 
послояУ«2щему революционному дви;пению в Сибири. И .Т.Бели- 
моЕ :.;е в своей книге, лишь упомянув о дымонатраиии и̂  не 
приводя никаких новых г]^актов или свидетьльс'.’в современни
ков, пишет, что де.монстрация 18 января "отнг дь не стала 
воодушевляющим примером, так как показала лишь слабость 
демонстрантов. Беэрезультатквность ( ? )  и разгон де?>(0нстра- 
IИИ в Томске 18 января скорее явились устрашающим уроком

15) "Вперед", 16 марта 1905 г .
16) "Вперед", 23 февраля и 16 марта 1906 г .



для многих местных рабочих. Ни в одном городе Сибири 
не было такой покорности властям, как в Томске" .

Для чего понадобилось И.Т.Белимову Извращать суть 
дела? Откуда вывод о покорности, если сами события сви - 
петельствуют о противоположно;/? ;^;елая противопоставить 
Красноярск Томску, автор . .лги вновь прибегает к произ-  ̂
вольным заявлениям и заодно обвиняет других историков 
в противопоставлении, якобы, в преуменьшении значения 
Красноярска.

Ошибки и неточности содержатся по всем разделам 
работы. Так, автор утверждает, что в октябре 1905 г .  а 
Красноярске был стачечный комитет, который он называет 
и Советом. В действительности же тогда была создана "Вы
борная комиссия", а преобразование ее в Совет относится • 
к декабрю, к моменту перерастания стачек в вооруженное 
восстание.

При освещении революционного движения в Чите И.Т. 
Белимов в одном случае пишет, что в октябре 19С5 г . бы
ли стачечный комитет и Совет рабочих, солдатских и ка
зачьих дегг/татов (стр . 6 7 ) ,  а в другом, -  что в Чите 26 
октября 19С5 г . , нардду с Советом рабочих депутатов же
лезнодорожной станции, мастерских и депо, был образован 
Совет солдатских и казачьих депутатов (стр . 1 4 4 ). В треть 
ем месте читаем об избрании 22 ноября в Чите Совета ра
бочих депутатов (с т р . 11? )  и в четвертом -  о переходе 
власти в городе в руки Совета рабочих и солдатских депу
татов (стр . 1 4 0 ). К сожалению,ни один из этих"вариантов" 
не соответствует действительности.

На самом же деле в Чите, наряду со стачечным коми-, 
тетом, возникшим в период Октябрьской политической стач
ки, 2 2 .ноября 1905 г .  был создан один Совет -  Совет сол
датских и казачьих депутатов, история создания и деятель
ность которого исследована в работе М.К.Ветошкина "Забай
кальские большевики и Читинское вооруженное восстание"



(с т р , 1 3 1 -1 5 1 ).
Еще больше путаницы содеряитсл в описании Совета 

в Иркутске. Некритически используя .материалы либераль- 
но-бурхуазной газеты "Восточное обозрение", автор у т 
верждает, что "Совет рабочих депутатов властно вошел 
в дела управления дороги, став полноправны!.! распоря
дителем дви.т.ения поездов" (стр . 1 1 7 ) . E!,iy, очевидно, 
неизвестно, что возглавляли этот Совет меньшевики и 
либерально настроенные служащие управления Забайкаль
ской дороги. Они, в противовес требованиям рабочих и 
предло-жения!.! Читинского смешанного комитета и Совета 
с захвате железной дороги в руки рабочих, прик.яли ре
шение лишь о контроле Совета над действия!ли ад.чинистра- 
ции дороги, то есть фактически о сотрудничестве с не!э^?^ 
Резкая критика этой соглашательской позиции руководст
ва Иркутского Совета была дана в телеграмме читинских 
большевиков, разосланной по линии Забайкальской ж елез
ной дороги . Более того , Читинской комитет РСДРП 
11 декабря 1905 г . создал в Чите съезд делегатов от 
смешанных комитетов Забайкальской дороги, на котором 
была принята резолюция о захвате  дороги в руки выбор
ных от рабочих и служащих.

Незнание источников и литературы приводит И .Т .Б е- 
лимопа и дальше к ошибочному освещению событий. Вслед 
з а  читинским, 19 декабря 1905 г . состоялся съезд пред
ставителей с.мешанных комитетов в Иркутске. Он прошел 
под влиянием меньшевиков и либерально настроен.чых слу
жащих. Несмотря на протест представите, ей Читы была при
нята резолюция; "Съезд решительно отвергает зах ват  З а - 
б.айкальской железной дороги служащими и раоочи.ми в на- 
стоодий момент" и признает необходкмьа.! "установить стро
гий контроль над железнодорожной администрациэй" .
Эта резолюция вызвала среди местных железнодорожных ко
митетом разброд и в оценке момента, и в понимании своих

 ̂ 18) См. Г.А.Терюшков. Железнодорожные комитеты в Си
бири, стр . 161 .

19) ГАИО. ф. 2 , бп. 1 , д . 110 , л . 303 .
20)  Г.А.Терюшков.Железнодорожные комитеты в Сибири, 

стр . 1 6 7 .



з а д а ч .
И.Т.Белияов х е  д ает  высокую оценку в?«утвко«у  

с*ьезду, не зная сущности его решений, и без кв«их-ли- 
бо (Ьактов за я в л я е т , что "подобные решения были прв1ня- 
ты съездами рабочих в Чите и Томске" . В Чите,как  
у х е  выяснено, дело обстояло иначе, а  в Томске позиция 
съ езд а  действительно была близка иркутскому, но имен
но no3TOijy она и не засл ухи вает высокой оценки. Двух 
разных направлений в работе съездов и смешанных коми
тетов в 1905  г .  в Сибири автор книги не заметил.

Принципиально неверна оценка С оветов, действовав
ших в 1905  г .  в Сибири. Автор безоговорочно и неодно
кратно подчеркивает, что Советы рабочих депутатов яви
лись зачатком непосредственно власти п ролетари ата,осу
ществляющего некоторые функции диктатуры пролетариата 
(с т р . 1 0 3 , 1 3 7 , 1 5 7 , 161 и д р . ) ,  что сибирские хелезн о- 
дорохники "задолго до Октябрьской революции первыми 
пришли к рабочему управлению гигантским производством 
в крае -  транссибирской магистралью" (с т р . 1 5 ) ,  что 
"хелезнодорояный пролетариат Си̂ бири опередил своими ре
волюционны?''' действиями другие отряды российского про- 
л е т а р и р 'а , проделавшего в се  эти мероприятия лишь в свя
зи с гябрьской революцией" (с т р . 2 3 1 ) .

И.Ленин, характеризуя Советы 1905 г . ,  указывал, 
что эти органы осуществляли на деле "союз социалисти
ческого пролетариата с революционной мелкой бурхуази- 
0Й" 2 2 )^ "jjQ (хвоецу социально-политическому харак
теру это  была, в зач атк е , диктатура революционных эл е
ментов народя" 2 3 )  _ Справедливость такой оценки мы ви
дим и на примере Советов и хелезнодорохных комитетов 
в Сибири. 3  Чите в Советы входили представители рабо
чих, со л д ат , к азак ов , хелезнодорохных слухащих; в }фас- 
ноярске действовал Объединенный Совет рабочих и соддат- 
бких д еп утатов ; в хелезнодорохные стачечные комитеты

1 1 ! 5 1 !- г т ? Т ^ 1 2 |!!г 7 .
2 3 )  Там х е ,  ст р . 3 1 7 .



повсоду входили ис только рабочие, но и peвo^№^^иoннo 
настроеиш.'о служащие, почо;.:у они и назывались смошан- 
ни;.:и, В:;110лняег.:не зт;г.:и органами пункции, принципы и ' 
содерт-ание их деятельности обуславливались их соци -  
альнн-.у составом . Видеть в них зачатки диктатуры про
летариата .мо;.:но, лишь полностью отвлекаясь от lix сущ
ности и деПствиЦ, от сущности первой русской реврлю- 
ции.

На произвольном тол1;овании событий основаны и по— 
следукщи.с, из приведенных Bf:me, утверз:,ценил; взятиэ см е- 
г.:ан:-:ы!.;и комитетами в свои руки перевозок на многих 
станциях Забайкальской и .н а от,целькглх,Сибирской ж ел ез- 
ннх дорог совершенно нс означало перехода этих дорог 
в руки рабочих. 3 большинстве случаев в ся  материально- 
'ии а!;совая .деятельность ;оелезных дорог (особенно Си
бирской) оста.ватась в руках администрации. Только не- 
серьсоностью  в подходе к теме mozho объяснить утвео - 
л-деиис, что железнодорогный пролетариат Сибири "опе
редил" в се  другие отряды российского пролетариата (в 
том числе м осковского, и ваново-возн есен ского и д р .)и  
в 19С5 г .  предвосхитил Октябрьскую социалистическую 
революцию.

Серьезным недостатком книги И .Т.Белимова являет
ся  и то , что революционное двихсение железнодорожных 
рабочих рассм атривается изолированно ст  борьбы других 
отрядов сибирских рабочих, ие  показы вается влияние а е -  
лозиодоро.иников на рабочих фабрично-за:'Одсчих предпри
ятий, шахтеров, типограсТщиков, на п р и к-.зчп 'ов, слуяа- 
шнх, студен тов, крестьян и т .д .  самым ^втор неволь
но повторяет давно опровергнутую точку зрения, что буд
то бы в Сибири революционное двк:.=сение в 1 905-1907  г г . 
имело 1,<есто лишь по линии железных д ор ог, и не раскры
в ает  именно ведущей роли железнодорежного пролетариа
т а .

Освещение революционного движения .железнодорож
ных рабочих в 1905-1907  г г .  не может быть полным без



бб

исследования состояния и деятельности организаций 
РСДРП. Основной социальной базой последних в Сибири ’/  
чаще в с е го  были именно рабочие-железнодорожники. В 
р азд ел ах , связанных с характеристикой организаций 
РСДРП и их деятельности, содержится также много фак
тических ошибок, неточностей.

По книге И.Т.Белимова на станции Обь в октябре 
1905  г .  действовал комитет РСДРП (с т р . 87),  а в д е
кабре -  Обская группа РСДРП (с т р . 1 5 2 ) ,  тогда как бы
ло наоборот. Фактическими руководителями РСДРП в Крас
ноярске в 1905  г .  на с т р . 1 4 4  автор называет М.С.Уриц
кого и Б.З.Шумяпкого. В действительности же таковыми 
были И.Н.Воронов, К.Н.Кузнецов, А.А.Мельников, А .Г .Р о 
гов И д р . . В со ст а в е  Иркутского комитета И .Т .Б е- 
лимов называет П.П.Постышева, Б.У.Шуьищкого (с т р .7 1 )и  
ссы лается при этом на книгу М.К.Ветошкина. Но у М.К. 
Ветошкина этих фамилий н ет . На станции Чита председа
телем стачечного комитета он называет большевика И.О. 
Хомглера (с т р . 1 5 8 ) .  Но И.О.Хоммер был э се р , а  не боль
шевик, и никогда не был председателем читинского с т а 
чечного комитета ^  .

При характеристике Читинской (с т р . 6 5 ) ,  Иркутской 
(с т р . 7 1 )  и Омской (с т р . 8 9 ) организаций РСДРП в ок
тябре 1905 г .  автор книги приводит данные, заимствован
ные из воспоминаний Н .Н .Баранского, и почему-то не з а 
мечает т о го , что они отн осятся к 1 9 0 6 -1 9 0 7  г г .
Н.Баранский же специально о г о в а р т а е т с я  о том, что в 
1905 г .  на ряде сибирских станций социал-демократичес
кие организации отсутствовали "по крайнем мере в офор
мленном виде, со связью с областным центром"

На основании это го  же источника (явно н едостаточ-

2 4 ) "Очерки истории Красноярской партийной органи
зац и и ", Т . 1 . Красноярск, 1 9 6 7 , ст р . 8 ^ 9 6 .

25) Г .А .Т ер1Юшков. У каз, с о ч . ,  стр . 154т 158.
2 6 )  Н .Н .Б а р с к и й , В рядах Сибирского социал-демо

кратического сою за. Изд. 2 .  Томск, 1 9 6 1 , ст р . 1 2 9 -1 3 0 .
2 7 ;  Там же, ст р . 1 2 9 .



кого для нкяснения столь ватного вопроса) И.Т.Бели
ков устаиаплграет число опганпзаги!-: и членов в них 
на I'.'Ct') г . . иричем, если в число организаций, он 
]ч;л>.част вес групп.; РСДГЛ, названные Н.Н. Баранским, то 
число их членов он группирует по paiiOHaw Сибири,созда
вая у читателя иллюзию о существовании крупных о б ласт- 
и:;х объединенку.. Так, численность Читинской организа- 
i ; ; ; ;  он определяет в 629 ч е л .,  но у.малчивает, что это 
числеь-иость всех групп почти от Ба1-1кала до Владивос
тока, групп, матщу которыми подчас не было никакой св я 
зи (например, Читинская, Владивостокская, Благовещен
ска/! и Т .Д .) .

Пытаясь воссоздать историю действий партийных ор- 
гаии5а!:ий на явно недостаточных источниках (нередко по 
"Обзору революнионного движения в округе Иркутской су

дебно;: палаты за  1897-1909  г г . " ,  составленному прокуро
ром этой палаты ), И.Т.Белимов обнаруживает комитеты 
ГеДГП там, где их не было (например, на с т . Зима -с т р . 
189 , Бланская, Тайга, !{аинск -  стр . 2 3 3 ) ,  запутывает 
историю создания про^У'союзов среди железнодорожников 
(с т р . 2 1 ^ ), а главное -  он в большинстве случаев ока- 
з ;;в а ется  не в состоянии оценивать идейно-политические 
позииии организаций, их тактику и их действительную 
роль в руководстве движением рабочих-железнодорожников.

Обращают на себя внимание также приемы использо
вания источников, которые не имеют ничего общего с ме
тодикой исследовательской работы.

Сс:ылаясь в своей работе на В.И.Ленина и ленинские
1.;!Оли (на стр . 1S5), /(.Т.Белимов в действитеяьности ци
тирует К .К аутского, слова которого приводит 5 И.Ленин 
в ста ть е  "русская революция и задачи пролетариата"'^^ . 
Па стр . 38 автор цитирует В. И. Ленина та .., что отрывки 
из ленинских мыслей существенно дополнены словами И.Т.

28) И(Т.Белимов. У каз, с о ч . ,  стр . 199 .
2 9 ) В.И.-'*енин. ПСС, т .  1 2 , стр . 2 1 6 .



Белимова. "Свобода" обращения с произведения1ли В.И.Ле
нина доходит до т о го , что в одном предложении объеди
няются отрывки фраз из двух произведений: "Письмо ор
ганизациям России" и "Новые задачи и новые силы" .
И это не случай, а проявление системы.

Произвольно вырывая отдельные места из отчета д е 
л егатского  собрания съезда профсоюзов Сибири и Забай
калья, историк убеждает читателя, что "про(|союзные ор
ганизации железнодорожников Сибири находились под пол
ным влиянием большевиков" , и не замечает, что на 
съезде выступал представитель Сибирского отделения В се
российского железнодорожного союза , который (союз) 
не находился под влиянием большевиков. И.Т.Белимов во
обще обходит вопрос об отношении сибирских железнодо
рожников, организаций РСДРП к этому союзу.

Характерен для И.Т.Белимова и такой прием: исполь
зуя опубликованные работы своих предшественников, он 
зачастую (см . стр . 2 4 , 2 9 , 33, 3 4 , 35 и д р .) ссылается 
не на них, а на указанные в них источники. Иногда,впро
чем, он "творчество" в таких случаях проявляет. Напри
мер, заимствует сведения из сборника "Вопросы истории 
КПСС, философии и политэкономии" (Томск, 1 9 6 1 ,стр. 2 1 ) ,  
ссылается не на автора, а на архив, но "объединяет" в 
сноске два разных д ел а по разным описям в одно дело по 
одной описи .

Перечень непозволительных приемов и фактов, их де,- 
монстрирующих, также может быть продолжен, но вряд ли 
это кого-либо обогатит. Вместе с тем, обращает на себя 
внимание ограниченность историографической и источнико
ведческой базы. Об этом уже говорилось выше. Но есть 
смысл отметить, что в книге совершенно не использованы 
обширные и разнообразные материалы Центрального государ-

30) В.И.Ленин. ПСС, т . 9 , стр . 2 8 8 ,2 9 7 .3 0 2 ,3 0 4 ,3 0 6 .
31) Иу;Т.Белкмов. У к а з .с о ч ., стр . 215.
32) "Большевики Западной Сибири в период первой рус

ской революции 1905-1907 г г . " .  Н овосибирск,1958',стр.546- 
547.

33) И.Т.Белимов. У каз, с о ч .,  стр . 34.



ч

ственного военно-исторического архива, без которых 
нельзя глубоко и полно раскрыть избранную И .Т.Бели- 
мовым тему. Дело в том, что в связи с русско-япон
ской войной (а  затем и революцией) сибирские к даль
невосточные дороги были военизированы, подчинялись 
1;омандующсму Сибирским военным округом и начальнику 
по Ti^лy Ii!aHb4zyрекой армии. Поэтому оснвеная масса 
документов о деятельности дорог и рабочем движении 
на них сосредоточены в указанном архиве. Не исполь- 
зова>ш в работе и материалы Центрального государст
венного архива Октябрьской революции. Центрального 
партийного архива Института марксизма-ленинизма при 
ЦЦ КПСС, местных партийных и некоторых государствен
ных архивов (например, госархивов Красноярского края. 
Томской области и д р .) .  Поэтому фактические знания 
по теме книга почти не расширяет.

Узость историографической и источниковедческой 
базы не только обусловила массу ошибок и неточностей 
rf актогра'*ического характера, но и не позволила автору 
пойти дальше своих предшественников в анализе принци
пиальных вопросов, в обобщениях и выводах.

'«сгтодика исследования (если ее можно так назвать) 
путем привлечения отдельных фактов и примеров (даже 
независимо от того , откуда к как они взяты ) но может 
обеспечить успеха историку в воссоздании прошлого. Она 
неизбежно ведет к конструированию произвольных схем и 
поэтому давно осуждена марксистской историографией.От
ражая сама по себе уровень профессиональной подготовки 
автора, она нисколько не реабилитирует его ; работа вы
полнена значительно хуже, чем большая ш еть аналогич
ных, вышедших за  последние 10-15  лет и поснященных той 
же проблематике. Основной ее недостаток, повторяем, в 
том, что она не расширяет и не углубляет знания по ис
тории революционного движения рабочих-железнодорожни- 
ков в 1905-1907 г г . , а путаницу в целый ряд конкретных 
событий и фактов, их оценок -  вносит.

Западно-Сибирское книжное и здательство оказало пло
хую услугу автору, издав в таком виде книгу, но еще мень
ше проявило заботы о читателях.



г . X, Рабянов к ч , В . А.С кубнев с кий

БУРл1УЛЗ;£Я ГОРОДА БАРНАУЛУ! 

(1861  -  середина 9 0 -х  годов XIX в . )

ВалСНсЯшеЯ задачей марксистской исторической нау
ки явл яется  изучение формирования и развития классов, 
в том числе к бурлуазик. Проблема изучения буржуазии 
имеет значение не только для исторической науки, но и 
для современной общественно-политической жизни. Чтобы 
бороться с классовы .\1 врагом, надо его зн ать . В .Я . Ле
нин, уделявиий большое внимание развитию российской 
бур.жуазии уже в первых своих работах, отмечал, что ра
бочему luiaccy необходимо раскрыть гл аза  на буржуазию, 
на ее мышление, на историю ее развития

И тем не менее, проблема истории формирования бур
жуазии в России изучена пока крайне слабо. Нет, в ч а ст 
ности, специальных исследований цэ истории российской 
буржуазии пореформенного периода. На необходимость изу
чения оксплуататорского класса -  буржуазиии".. . второй 
стороны процесса первоначального накопления, а ж енно 
накопления денежных богатств для развития промышленно
го капитализма" указывалось на Всесоюзной дискуссии 
"Переход от ф едализм ак капитализму в России" ^ . До 
сих пор не имеется спе1Д1альных работ, рассматривгиощих 
историю буржуазии Сибири как в целом, так к .в ее от -
дельных центрах. Еще П.И.Лященко писал, что " __ было
бы очень желательно так же монографически, как мы это 
вкратце сделали для Москвы, изучить генезис и эволю
цию капитализма и . . .  групп буржуазии в других наиио-

l)- В.И.Ленин, ПСС, т . 8 , ст р . 8 5 .
Переход от фгеодализма к капиталкз»г/ в России". 

и . ,  1969 , стр . 9 9 , 101 .



нальных районах и ц е н т р а л ... Но это требует предвари
тельной большой работы на местах и могло бы состави-^ь 
большую задачу для местных научных р а б о тн и к о в ..."   ̂ .

В данной статье авторы ставили своей задачей на 
основе различных, главным образом архивных, источни
ков попытаться изучить в общих чертах формирование и 
со ста в  крупной буржуазии одного из важных центров За
падной Сибири -  города Барнаула в пореформенный пери
од, до середины 9 0 -х  годов XIX в . ^ сновное внимание в 
ста ть е  уделяется социально-экономической стороне про- 
г е с с а .  Участие буржуазии г .  Барнаула в городской думе, 
у п гаве , в представительных и экономических организа
циях, а также формирование ее классового сознания в 
данной статье  не рассматриваются. Состояние источни
ков зачастую не позволяло показать детально генезис 
буржуазии, размеры личных состояний буржуа, и их рост.

Появление первого русского поселения на мест^ 
г.Барнаула относится к началу 2 0 -х  годов ХУШ в .  ̂ .
С 1733 г .  оно начало быстро расти, после того как 
уральский промышленник А.Демидов начал строить здесь 
медеплавильный завод (второй на Алтае после Колыван- 
с к о г о ). С 1747 г .  Алтай стал собственностью царей,а 
Барнаульский медеплавильный и сереброплавильный завод 

— центром горного округа. Население было закрепо
щено и разделено на две большие группы: заводских ма
стеровых и приписных крестьян. В 1771 г .  Барнаул был 
о|ициально объявлен городом-'и вплоть ô 9 0 -х  годов 
;:iX  в .  его жизнь была неразрывно связан а ■: серебро
плавильным производством. Барнаульский з а ю д  был наи-

•3) П.И.Лященко. История народного хозяй ства СССР, 
т .  П, .7 ., 1952 , стр . 477, примечание.  ̂ „

Специальное изучение истооии Оурхуазии оиоири 
(на ьоккоетном материале одного из ее городов^пред
принимается впервь'е. Работа значительно затруднялась 
пробелами в источниках к неразработанностью методики 
исследования, что 011ределило известную неполноту рас

крытие Б?Бу,5н г1;н. Первые поселенцы на Алтае- 3 6 ."Ал
тай"., 1964, № 1. стрЛ оГ. „ гт, . U

5) ‘Сибирская советская энциклопедия . Т .1 .Н ово
сибирск, 1929*, стлб. 242.



более крупным на ^ т а е ,  в жизни города он занимал ве-* 
дущее положение ® .

В целом экономика Алтая имела однобоко развитый 
характер и была подчинена одной главной задаче -  вы
плавке серебра и золота. Строительство любых частных 
промышленных предприятий, требующих "огненного дейст
ви я", было запрещено. Первые указы, фиксирующие это 
положение, вышли в 1779 и 1785 г г . , однако они не 
вошли в "Полный свод законов Российской империи" и 
были включены в него в 1828 г .

В статье К' 1109 Горного устава сказано: "На зем
лях ведомства заводского запрещается ко1г/-либо устра
ивать лесопильные мельницы, винокуренные и д р . , требу
ющие огненного действия заводы, без разрешения началь
ника Алтайского округа" . К 1861 г . на Алтае не было 
крупных и средних по размера!^ частных промышленных 
предприятий. Были лишь незначительные по размерам ч аст
ные кожевенные, шорные и другие мастерские, а также му
комольные мельницы. Предприятия эти в основном располо
жились в сельской местности.

Почти не было в городе и вольных ремесленников.Так, 
если в 1848 г .  в г.Том ске, с населением в 14 500 чело
век , ремесленников насчитывалось 921, то в Барнауле, с 
населением 10 000 человек -  17 ремесленников  ̂ . До 
1861 г .  в самых невыгодных условиях находилась и тор
говля. Товарно-денежше отношения были развиты слабо, 
так как и приписные крестьяне, к мастеровые отрабаты
вали натуральную повинность. Снабжение мастеровых,во
енных чинов производилось через казенные магазины. В 
таких условиях не было широкого простора для купеско-

"Экономическое состояние городских поселений 
. СПб., 1882, стр. 185.
ГАЛК, ф. 163, ОП.1, т . 167,, л.9.
ПСЗ, т . 7 , Устав горный, 1> 1109, 18о7.
Ю.А.Гагемейстер. Статистическое обозрение Сиби- 

СПб., ч . П, 1854, стр . 483.



кого капитала, для развития торговли.
■’гавнитсльно неразвита была и городская торгов

ля в Барнауле. Так, в 1851 г . в городе был лишь один 
купец первой гильдии и два -  второй. Сравним данные 
за  1851 г . по трем крупным гоподам Сибири, с прибли
зительно равным населением ^®^(табл. 1 ) .

Таблица 1

город I ,
J ( в тыс, )
!---------------1--------------

населе- ! свидетельств 
1 ние -----------------------

1 гиль 
дии

Томск 1 3 ,5
Барнаул ! 10 !
Тюмень } 9 ,6  {

3
1
6

.'лавок 1лавок
------ ! товар- !съ е ст -

2 гиль-13 гиль4ных .'ных
дии I !припа-

! .'сов-------- !----------- !---------
дии

18
2

11

55
19
55

219
69

272

f 48
I 20
I 22

Количество выданных свидетельств и лавок показы
вает степень развитости городской торговли. Судя по 
вншепривеценным данным, в Барнауле она была развита 
значительно слабее, чем в других городгис Сибири. Это 
было следствием того, что именно зд е сь , на Алтае, а 
такзее в Нерчинском округе, больше всего сохранились фе-  ̂
одальные устои и порядки. Таким образом, условия для 
фор.мирования буржуазии на Алтае до 1861 г . были край
не неблагоприятны.

Сильно изменила положение дел реформа 1861 г.Бы
ло цаекрепощено все население Алтая. Бывшие приписные 
крестьяне, составлявшие основное население Алтая -  
145 ОСО душ муж.пола по данным 1861 г .  -  платили 
теперь шестирублевый оброк в пользу Кабинета и казны 
за  право пользоваться наделом. Часть бывших мастеро
вых (которых всего  в 1861 г . было 21 867 душ муж.по- 

приписавшись к сельской местности, были при-12)

10) Ю .А.Гагемейстер. У каз. с о ч . , стр . 566 .
11) "Алтай". Историко-статистический сборник.

Томск, 1890, стр . 410. . '
12) ГААК, ф. 163, оп. 1 , д . 94 , л . 2 7 .



равкены в правах к кпестьянам. Так или иначе, все фео
дальнозависимое население Алтая в 1861-1863 г г .  полу
чило личную свободу.

Отмена натуральных повинностей и замена их денеж
ными создали предпосылки ускоренного развития то
варно-денежных отношений

Быстро росло после реформы 1861 г .  число ремеслен
ников. Если в 1848 г . ,  как уже отмечалось, их было в 
Барнауле 17, то в 1866 -  149 , кроме того , у них было 
87 рабочих и 22 ученика. К 1870 г .  ремесленников насчи
тывалось 2 1 8 , у них рабочих -  132, учеников -  32 чело
века . Мелкие производители, ремесленники все боль
ше попадали под власть торгово-ростовщического капита
л а , втягивались постепенно в капиталистическое произ
водство.

После 1861 г .  все  большее з н а н и е  в жизни города 
приобретает частная промьшшеннооТь и торговля. Несколь
ко ослабевает запрет на строительство частных промыш
ленных предприятий. 26 октября 1862 г . начальник Ал- 
TaticKHX заводов сделал .представление в Кабинет о раз
решении устраивать на Алтае "крупчатые, стекольные^ са - 
могон?ше, мыловаренные, и прочие подобные заводы . В 
результате Алтайское горное правление получило указание, 
что оно имеет право разрешать строительство кирпичных 
заводов, дающих продукцию только для местного потребле
ния. Для всех прочих заводов разрешение давалось только 
Кабинетом, по представлению местной адьлшистрации 
Оставался з силе запрет строить предприятия "с огненным 
действием", так как Кабинет боялся истощения лесных бо-

13) См. "История-Сибири". Т. 3 . Ленинград, 1968,
с'^р. В то же воемя реформа имела самые пагуоныс
пос-лсдстгзия для серёбпоплавильной прошшлеккостк. С 
7 0 -х  годов П Х  в., заводы Алтая становятся уОыточкымк, 
Постепенно сокпагцаются объем работ, число рабочих,а в 
1&93 г . были закрыты основные сереброплавильные заво
ды, в том'числе и Барнаульский.

14) Н.А.Костцоэ. Статистика оарнаула. 1оглские гу
бернские .:едомости". It- I j  , 1868 г . ;  ia TO, ф. Д...4, оп.1 
д . 23 , лл. 1 9 -2 2 .

15J ГААК, ф. 163, оп. 1 , д . 157, л . 12.
16) "Материалы по исследовакиа арендного хозяйства 

в Алтайском округе".Т. 1 . Барнаул, 1896, стр. 68,



г а т с т в , необходимых сереброплавильным заводам , дей ст
вующим на древесном у гл е . Практически это был запрет 
устанавливать паровые, нефтянке двигатели. Получив 
разрешение строить какое-либо промышленное заведение, 
предприниматель мог лишь арендовать для него участок 
зе:.:лк, но не приобрести в собствен н ость, так  как все 
земли на Алтае принадлежали Кабинету.

Как правило, владелец промышленного заведения 
платил деньги также и кпестьянскому общ еству, на зем
ле которого находилось предприятие. Большинство про
мышленных заведений на Алтае, в том числе и Барнауль
ских /в пригородах/, располагались именно на крестьян
ских зегллях  ̂ ''•Д о 1876 г .  алтайские города вообще 
не юлели собственных зем ель, в се  постройки и жилые до
ма считались движимой собственностью . Барнаул получил 
землю в собственность лишь в 1876 г .  в связи  с аввл^е- 
нием городового положения 1870 г . Городу было отведено 
в собственность 471 десятина . Этого было совершен
но недостаточно городу, не оставалось м еста для его 
роста . В 8 0 -9 0 -х  годах XIX в .  город перерос Гранины вы
деленных ему зем ель. В результате образовалось две ч а с
ти города. Одна подчинялась городской; думе, другая -К а
бинету. П.Л.Голубев приводит еравнениэ землепользования 
Барнаула и некоторых других городов с тактл же или д,а>,:е 
меньшим населением /середина 7 0 -х  голлв / :^^ (та б л . 2 ) .
-------------------------------------- -------------------------  ---- Т а б л и г .а  2
Города I Р

Г
ьарнаул I 13,3

ара { 8 ,6
Курган I 8 ,9
Петропавловск !

(А км ол.губ .) I 1 3 ,9
Изюм (Харьк. губ. )} 18,1

. население { зем ; и в побственкости 
‘  ̂ ты с.)_______; города (д е с . )

4 ’ 1 
391о 
3873

8487 
3054

17) "Материалы по исследованию арендного хозяйства 
р /ихтайском округе, сто . 33 .

18) "Алтай", стр . 300 .
19) 7ам же, стр . 312 .



До 1899 г .  город совершенно не имел выгонных з е 
мель. О тсутствие земли у города являлось ярко выраженным 
феодальным пережитком. Подобное голожение с городскими 
землями отрицательно сказывалось на развитии промыш
ленности и торговли, на р осте капиталов у  формирующей
ся буржуазии, так как они не только не могли приобрес
ти участок земли в собственность, но и не имели каких- 
либо гарантий сохранности своих строений, при этом воз
никали дополнительные трудности с арендой земли и с 
платежами. Следовательно, и после реформы 1861 г .  Каби
н етское землевладение тормозило развитие капиталисти
ческих отношений, фор»лирование бурлуазии на Алтае. Со
циальная база для р о ста  буржуазии оставал ась сравниг^- 
тельно узкой и в гор оде,и  в д ф ев н е .

И всё  же, несмотря на все препятствия, в Б ^н аул е  
и S ’ о округе с середины XIX в . начинает развиваться  
частнокапиталистическое предпринимательство и расти про
мышленная буржуазия.

Презде всего  следует отметить появление крупных 
мельниц, производящих крупчатку. В 1850 г .  возникла 
мельница в с .  Повалиха, принадлежала она барнаульской 
купчихе Щегловой, В конце 60 -  начале 7 0 -х  годов Щег
лова сдавала мельницу в аренду томскому купцу А .Г.П о
номареву. Если в 1872 г .  мельницей владела оцё Щегло
ва, то в 1873 г .  уще её наследники, МЧИМ из которых 
был бфнаульский купец Иван Федулов ^ . С 1865 г .  в 
д . Завьяловой Бердской волости действовала мельница 
барнаульского купца первой гильдии А.Чувакова, к 1881 г .  
перешедшая к купцу Богомолову. В середине XIX в, нача
ла давать продукцию третья крупная мельница, принадле
жащая барнаульс1шм владельцам -  мельница И.К,Платонова 
и К °, Во главе компании стоял бывший тайный советник, 
дворянин И.К.Платонов.

2 0 )  ГАТО, ф. 3 ,  оп. 18 , д . 3 4 2 . л. 3 0 ;  д . 552 , л . 1 1 4 ; 
"Материалы по исследованию", стр . 10 4 .



п

Приведем данные за  несколько л е т , характеризую
щие эти производства (таб л . 3 ) :

Таблица 3

Год Щеглове
лова)

й (феду- Платонова и К° ! Чувакова (Боголю- 
I боваТ

Кол- ! ее (число 
во (стоим/рабо- 
^род. |(руб,)|чих

кол. I 
пред, ! 
(пуд;|

!
4-

е е
стоим.|сло|прод. 

(py6.)|ga- (пуд.

1ч и -)кол-во! ее
---------  (стоим.

(чих 
4-

)(

4-

!чи-
(сло
f .  г.

! " о -
(чих

1864 (64815 !б1.360| 
J5 2 7 7 5 (7 2 4 7 8 !

26 !5 6 2 0 0 !4 2 7 7 0
1871 25 j 2 7 8 5 3 !2 9 3 8 0
1874 !4 8 8 0 0 1 4 3 0 0 0 ' 20 (33115(26255

(

|26
(20
1.26
(

1
(
{65000
141080
!

(
(
(104929
! 48590 
!

12
13

Уменьшение выпуска крупчатки было временным явле
нием и было следствием устаревшего оборудования на ал
тайских мельницах. После переоборудования мельницы вновь 
увеличивают выпуск продукции. К 1892 г , эти три мельни
цы, а также мельница барнаульского купца Грязнова дава
ли продукции: мельница Федулова -  5 0 -6 0  тыс.пудов.П ла
тонова -  70 ты с.п у д ., Богомолова -  более 200  ты с.п у д ., 
Грязнова (на реке Касмале) -  60 тыс. пуд.

Развивалось частное предпринимательство и в самом 
Барнауле. Частные предприятия в Барнауле в 6 0 -х  годах 
были значительно мельче по своим размерам. Так. в 1865г. 
для них были характерны следующие показатели ^ ^ (Т а б л .4 ) :

Как видно из таблицы, в се  это были очень мелкие 
промышленные заведения, иногда с одним-двумя наемными 
рабочими. В среднем на одно предприятие приводилось око
ло 4 000 рублей (сумма производства) и 3 ,5  рабочих.Фак
тически это были капиталистические мастерские. А некото
рые представляли .мелкотоварное производство, . (̂ногие из 
них существовали 1 - 3  года, потом закрывались, вместо

21) ГАТО. ф. 3 , оп. 1 8 , д .  3 4 2 , лл. 2 4 , 3 5 ; ф.’ 3, 
оп. 1 8 , д .  497 лл . 7 , 9 , 20 ; ф. 3 ; оп. 1 8 , д . 586,
лл

по исследованию", стр . 115 . 
оп. 18 , д .  3 4 2 , лл . 53/84.



Таблица 4

владелец |сослрвие1вкд ва-1кал и 4ед. 
I 1ввдония1чвст4изы

ь -  ■ !

1во ! 
- in p o -i  

1дук-1  
!ции I

4 -

cyuua
произ
водст
ва

1число 
■fрабочих 
• l ie  ма- 
|стером)

I
^-----------

Федченко П. 

Вахнин В. 

Юкляевс кий 

Пранг Ы.Б. 

Зуев Д.

Попов Я. 

Шумилов Н.

Морозов И.

Цветиков

{мещанин
I
^купец
i
{купец

папирос
ное

(вцемен. 
jкупец

{колевен
/ное
I кожевен 
1ное
{мылова-
{ренное

Шеин К.П. {Купец
I
i

Итого:

{мещакга |мь’л о за - 
{ {ренное
! {
f {{мещанин {Мылова-
j (рекиое
(о тстав , (мылова- 
{мастесо-{ренное 
1вой ‘ j
(купец Jкожевен 
, ■ iHoe
j {Свечное
{коллеж- [саечное 
!ский сек-{Салотоп 
(ретарь 
{/врем, 
j купец/.

{ ное
{
I
{салотоп
{воскоб.
1маслоб.

{ (
I {
{ {
^1000{шт.

|зООо1щт. 
Г {
I 983Iпуд

I 200[пуд 
I I
! !
I 400|пуд

! 3 0 |пуд
I {
{ !
|7500|шт.
{ 300|пуд 
I 754{пуд
I 767j

I i
I ^5oj

i. !
! { •

3472

4000

13375

3630

600

1000

60

2000
2815

! з  мужчин,
[1 4  детей
{ 3 
!

{ 8 
!
•работает
•гсемья
владельца

I 1

сам

25500  I 6

I 4
i

2301 { 
I

300
1000

500

60913

И
{ 2
! о2

них возникали другие. Но их владельцы -  это представи
тели формирующейся буржуазии. В.И.-Яенин писал: " . . . т а м ,  
господствует товарное производство и наемный труд упо
требляется не случайно, а систематически, налицо есть все  
признаки капитализма. Ножно говорить о его неразвитости, 
зачаточности, об особых формах е г о "  . Из перечислен-

2 4 ) В.И.Ленин. ПСС, т . 2 ,  ст р . 3 2 9 -3 3 0 .



ных заведений, работающих в бО-х годах в Барнауле, в 
9 0 -х  годах XIX в .  действовал дашь завод Пранга (позже 
содовцй) ,  превративш1̂ !ся в довольно крупное промышлен
ное предириятие с паровым двигателем .

Сравнительно быстро развивалось капиталистическое 
предпринимательство в винокурении, а также пивоваренной 
прохшшленности. 3 эту отрасль, нардду с золотопромышлен
ностью и ростовщичеством, сибирские купцы охотно вкла
дывали капиталы, так как здесь можно было за  короткий 
срок получить высокие прибыли

В 1867 г .  Кабинет разрешил открыть на Алтае для удов
летворения местных потребностей ряд небольших винокурен
ных заво д ов, с общей производительностью не более 200 000 
ведер в год . Подали прошения несколько человек. Однако раз
решили открыть винокуренный завод лишь барнаульскому купцу 
Бадьину. В 1868 г .  он открывает в 35 верстах от Бийска в 
д . Соколовой винокуренный завод фирмы "Бадьин к К °". Позже 
завод перешел к компании Платонова. Уже к 70-м  годам про
и зводство спирта намного превысило первоначально устан ов
ленную Hopaiy -  50  000 ведер и к  80-м  годам достигло 95 000 , 
а к 1890  г .  -  209  000 ведер . Два небольших предприятия 
открыли Б городе купцы, братья Ворсины: в 1877 г .  -  во 
дочное предприятие, которое в 1890 г .  давало не более 2000 
ведер водки в го д , а в 1883 г .  -  пивоваренное, дававшее в 
1890 г .  5580  ведер пива, на 78СЮ рублей ^  . Еще в 5 0 -х  го 
дах XIX в .  без разрешения Кабинета открыл небольшое пиво
варенное заведение дворянин^Андпоновсгий.К 1890 г .  оно зы-дворянин Андр 
рабатывало 2000  ведер пива .

Значительно выросло число торговых свидетельств по 
сравнению с 1851 г .  (см . выше). Т ак , в 1868 г . в Барнауле

2 5 ) А. П. Бородавкин, Г . X. Рабинович, JI. Г . Сухо тин а . Об оса 
бекностях развития капитализма в Сибири. "Вопросы истории 
Сибири" Bfjn. 2 .  Томск, 1965, ст р . 10 .

2 6 ) "Материалы по исследованию", стр . 137 , 142.
2 7 ) П.А.Орлов, •'казатель заводов и шабрик окраин Р ос-

СПб., 1 8 9 5 , стр . 205 ; ГАТО, ф- 2 3 4 , оп. I*, д .  94 ,

стр . 5 9 . ГАТО,

сии. 
л . 4 .

2 8 ) "Материалы по исследованию__
ф. 2 3 4 , оп. i ,  д .  9 4 , л . 15 .



было выдано сввд етельств первой гильдии -  одно, вто
рой -  7 4 , на мелочный торг -  104 , приказчикам -  Й ,н а  
развозной и разносной торг -  126 сведетельств .

Таким образом, после 1861 г .  в городе резко в о з
росла прослойка владельцев мастерских и промышленных 
заведений, торговцев и купцов.

Особенно быстро развивалось капиталистическое пред
принимательство в овчинно-шубном и пимокатном лроиз -  
во д ства х , которые после реформы 1861 г .  приобрели боль
шое значение в экономике Барнаула. Отрасль эта возник
ла в городе в 5 0 -6 0 -х  годах в виде ремесленных м астер
ски х, а в 9 0 -х  годах по удельному весу вышла на первое 
м есто в промышленности города /и по числу рабочих, и по 
сумме производства/. Из числа владельцев рервых овчин
ных и шубных мастерских, выросших позже в значительных 
промышленников, можно отметить: купца С.В.Лапина (с  
1865 г . ) ,  мещанина П .Г.Соловьева (с  1865 г . ) ,  купца А.Л. 
Муратова (с  1869 г . ) ,  купца И.Г.Полякова (с  1876 г . ) .  
Известность барнаульским полушубкам принес особый спо
соб окраски овчин, разработанный местным исследователем 
С.И.Гуляевым. Из ивовой коры он получил в 1868 г .  деше
вый и стойкий краситель. Вместе с владельцем небольшой 
мастерской С.Францевым он разраиотал технологию окраски 
шуб. В 8 0 -е  годы было поинесено на Алта11 переселенца1ик 
КЗ Вятской, Пижегородс1̂ ой и Владимирской губерний пимо- 
катное производство

Алтай явился районом, кудя шел наиболее интенсивный 
поток переселенцев: с 1865 г .  по 1912 г .  сюда пересели
лось около 2 .млн. душ переселенцев обоего пола, с учетом 
самовольного переселения . Переселении приносили с со
бой более передовые приемы ведения сельского хозяй ства, 
новые примыслы: изготовление шляп, плетение мебели, пимо-

§е! ® 5 ,  л . 20 .ф. 2 3 4 , оп. 2 ,  д ,  V..
эарнаульские пимокаты . Очерк революционного.ко

оперативного и профсоюзного движения. Бар.чаул, 1927.
3 1 ) "А зиатская*Россия", ч . Л. СПб., 1914, стр . 417.



катный и др.

"В пореформенной России рост мелких промыслов, вы

ражающий собой начальные шаги развития капитализма,про

являлся и проявляется двояко: во 1 -х ,  в переселении 

мелких промышленников и ремесленников из центральных, 

давно населенных и в экономическом отношении наиболее 

развитых губерний на окраины; во 2 - х ,  в образовании но

вых мелких промыслов и расширении существовавших раньше 

промыслов в местном населении" писал В.И.-^^енин.Для

Алтая был особенно характерен первый из двух п утей ,ука

занных Лениным.

Пимокатное производство распространилось как в Бар

науле, так и в пригородных и крупных притрактовых сэл а х : 

П авловске, Сузуне, Бешенцевв, Копылово, Сорокине, Тюмен- 

цевском, Шалаболихе и некоторых других. Отсюда пимы св о 

зились в Барнаул и скупались барнаульскими торговцах^ и 

владельцами пимокатных заведений. В самом городе пимо -  

катное производство соединилось с овчинным и шубным.По 

отзывам владельцев "овчинное дело становится выгодным,

когда оно соединяется с шубным, пимокатньш и главным об- 
33)разом с торговлей . Наряду с. мастерскиму;, возникшими 

в бО-х годах, в 8 0 -х  годах появляется ряд i овых предприя

тий, причем большинство шубно-пимокатных затедений теперь 

открывали мещане и кпестьяне из Европейской России.В этот 

период открылись следующие м астерски е, выросшие позже в 

значительные предприятия: местнопо купца И. И.Полякова 

(сын И .Г.П олякова), братьев Е)ухаловых (костромские кре

с т ь я н е ',  Е.Тимина (костромской крестьянин), Ф.Кошелева

32 ) В.И.Ленин. ПСС, т . 3 , стр . 3 3 6 .
33 ) "Материалы по исследованию", стр . 189.



ж

эвс гья- 

■ # -

в а  шерсти -  идут 
боту на дом" ^  .

(тверской мещанин), Д.Хлыстова (нижегородский кресгья- 
ниы). 4̂ещанами были и другие владельцы мастерские 
дин, Вахрушев, бр. Новоселовы, Я.Попов.

Шубно-пимокатные мастерские в 8 0 -9 0 -х  годах выра- 
стаит в значительные поомышленные заведения типа капи
талистической мануфактуры, подчиняющей себе мелких са 
мостоятельных производителей Г . Б. Бг1итов, член го
родской управы, автор "Очерков Барнаула" говорит о пи
мокатах и щубниках, что из них "некоторые не имеют обо
ротных средств на покупку хотя бы ничтожного количест-

в крупные мастерские и там получают ра- 
Готовую поодукцию они также сдавали 

крупным владельцам и торговцам.
По воспоминаниям участника революционного движения 

барнаульских пимокатов И.Симанина наиболее крупны
ми заведениями по числу рабочих в 9 0 -х  годах XIX в . бы
ли следующие: П.Е.(й|Гердина -  100 рабочих, И.И.Полякова- 
8 0 , П .Г.Соловьева -  5 0 ,  С.В.Ланина -  5 0 , Г.Д.Вахрушева- 
40 , бр. Бухаловых -  40, бр. Новоселовых -  40, Я.А,Попо
ва  -  25 , ф.Кошелева -  20  и т .д .  Ироие этого существова
ло много мелких мастерских.- К 1900 г .  в Барнауле произ
водилось ^вчин и шуб на 1 2 0 .0 0 0  рублей, пимов на 150 .000  
рублей ^  . Крупные владельцы шубно-пимокатных заведений 
(Поляковы, Смердин, НУратовы, Соловьев и д р .)  ве-ти широ
кую торговлю шубами и пимами. Причем, они сбывали не 
только продукцию своих предприятий, но и скупали ее у 
более мелких владельцев как барнаульских, так и сельских. 
С.П.*^вецов отмечает, что "мевду другими заводами и потре
бителем становятся шубники и пимокаты, вроде отца и сына 
П.(Поляковых), ведущих обширную торговлю шубным делом, 
или бр. К .( Купатовых) , из которых один имеет свои склады 
не только в Томске, Иркутске, но и на Амуре, в Благове
щенске, и в 1892 г .  открыл склад в Бар.чауле” ^  .

3 4 ) В.«.Ленин указывал на сз!рОкое развитие мануфакту
ры в этой отрасли пром!Шшеяности в Европейской России 
\См. б.й.Ленин. ж е ;  т .  3, стр . 428 -4 2 9 7 .

3 5 ) Г .Б .Б аи то в. (*1ерни Барнаула. Томск, 1905, с т р .81 . 
ГААК, ф. 8 6 , оп. 2 , дГ л . 6 .

3 ? )  Там же, л л . 4 1 ,4 4 .
38)"Уатериалы по исследованию", стр . 189.



Барнаульские пимы и шубы находят широкий сбыт в
Западной и Восточной Сибири, э та  отрасль становится
главной в промышленности гооода.

РРассмотрим итоговые таблицы о владельцах ппомыш- 
ленных заведений города Барнаула. Рассматриваются пред
приятия лишь с суммой производства свыше 2 . СОО руб
лей (Табл. 5 ) .

1 . В городе: Таблица 5

Впяпрпртт !Сослов-1Вид JГoд (Кол-во !Еди-(Сумма (Число 
оладелец (пред-(осно4прод. (ница(про- (рабо-

(п ринад-(прия-(ва- ( 
(леж- (тия (ния ( 
(ность ( ( (

i ------------ f-----------f--------h
Сухов Д. Hi купец 1{кир- | j

I гильдии{пичн.11 8 7 0 }200000
1 ! коже-I Iкоже

в е н .,  1883 5000
*в о ск .*  'I (

(
(
I
I 1 св е -
! }чей |l884{

Пранг D.Af вдова [содо- i  j
гхудож- I вый I i
|ника 13-д (1864(1 8 2 0 0 0

5 00

Голев В.И| купец

Сбитнев
С .Т .
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{вен .

I} купец (кип- t 
(

.(
jl8 8 0 | 1500

(пичн.j 1872(230000  
Платонов ! д в о р я -!в о - | |

и К° I НИН |дот4н.| 1869j
Андронов- i  ЦБоря-(пиво-1 { 

ский J НИН (вар . j l8 5 4 (
Версии ( купец (водоч(1877{

А.Ф. { (пиво-1 {
( (ва р . 1883}

'1унк М.Е. I чинов-} 3-д  I i
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ре- ((ру 
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4------
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ве-( (
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вед|. 14000 •
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J 12000

1
13680
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153680
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;
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(
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(
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39) Данные: П.А.Орлов. У к а з .с о ч .,  стр . 1 8 5 -2 0 6 ; 
ГАТО, ф, 2 3 4 , оп. 1 , д . 94 , л л . 2 - 2 2 ;  ГАТО, ф. 234 ,



Кроме т о го , в Барнауле было до 20  шубно-пимокат- 
ных предприятий с суммой производства в 1 0 0 .0 0 0  руб. и 
числом рабочих окало 50 0  человек.

В сего  в городе насчитывалось около 30 промышлен
ных предприятий, с суммой производства свыше 2 5 0 .0 0 0  
руб. и числом рабочих примерно 625 человек.

Барнаульские прадприниматели имели также ряд пред
приятий вне города большинство из которых находи
лись в районе Барнаула (Табл, б ) :

Таблица 6

Владелец
поедприя-
тйя

IMecTOHa-
|ховдение

! Вид |Год !Кол-во!Сумма ! Число 
!предпрм-/осно- !продук/произ-! рабо- 
! У7 КЯ !вания1 ции 1вод- f чих 
I I I 1ства !i______ (_____ { [Груб) i_____ _

Г

!1 8 5 0

П866
I
I
!18б5

Федулов 
( купец)

П латков

Богомолов 
( купец)

Гр^;знов 
купец)

Андронов-
ский

Платонов 
и КО

Он же 

Итого

i с . Пов ал и-г му ком. 
jx a  Барн. }мельни- 
J округа |ца
{с .З у д и л о -I п
•ва Барн. }
0 круга I 

[д .З авья л о -f 
}ва  Барн.
1 округа 
i Барн.ок

руг’

Т

f
J г.Том ск
! Бийс кий• 
I округ

!

! ,г

вино-
куо. 1890
-  ” -  |1868

стекол|1873 
4---------

17

!
i 600000! 6QC00 
! !
I 70000! 700001
i ! ' !
! f ' I
!200000!200000! 30
I ! . !

30

f ! 60000 ' 60000 15
f f r I

{ 6000 7 4 0 0 0 ! 15

!2 0 9 0 0 0 jSOOOCOj 52 

i I 2 5 0 0 0 i 105
I ‘f I

8 i !989000j 264

Как видно из таблиц, в ся  проиыпутекноеть Барнаула 
9 0 -х  годов -  зто  продукт пореформенной эпохи.

оп. 1', д .  401 , л л . 5 8 -6 0 . Эти данные отн осятся, в основ- 
ноы к т'

’ 40) П.А.Орлов, '" к а з .с о ч .,  ст р . 1 8 5 -2 0 6 ; ")«атериалы 
по исследованию", стр . 115 ; ГАТО, ф. 234 , ол. 1 , д .9 4 ,  
л л . 2 5 , 2 7 .



5b всех  перечисленных предприятий лишь д ва  имели 
паровые двигатели; завод Пранга и мельница Богомолова, 
на прочих мельницах были водяные двигатели. Еолыпкнст- 
во городских предприятий действовало при помощи ручно
го труда, фабрика еще только появлялась в Сибири, в 
барнаульской промышленности з  9 0 -х  годах XIX в .  господ
ствовала мануфактура, наряду с ней продолжали существо
вать мастерские и ремесло. Промышленность испытывала 
явное тяготение к сельской местности, там находились на
иболее крупные предприятия, производящие продукции на 
1 млн. рублей, половину которых давал Итнульский виноку- 
ренный зя во д , самый большой в конце‘Т ® Г в .  винокуренный 
завод губернии."’

Промышленники-капиталисты в городе Барнауле, это , 
по преимуществу, владельцы мануфактурных предприятий.

Вместе с развитием промышленности продолжал форми
роваться рабочий к л асс. "Капиталистические отношения об
разуются и в мелких промыслах (в  виде мастерских с наем- 
ньвли рабочшли и торгового капитала), но они развиты здесь 
еще слабо и не фиксируются в резкие противопологности 
между группами участвущ их в производстве л»яд. Ни круп
ных капиталов, ни широких слоев пролетариата зд есь  еще 
н ет. В мануфактуре мы видим образование и того и другого. 
Пропасть между владельцем средств производства и работ
ником д ости гает уже значительных размзров. Вырастают "бо
гаты е" промышленные поселения, в которых массу жителей 
составляют совершенно неимущие работники. Небольшое чис
ло купцов, ворочающих громадными су^ш&ли го закупке сырья 
и сбыту ппо.цуктов, -  и м асса живущих со дня на день л е
тальных рабочих, такова общая картина мануфактуры"

В Барнауле процесс формирования рабочего класса 
несколько отличался от других сибирских городов. Сам го
род возник как чисто прошшленный центр. Значительная 
часть населения в ХУШ-Х1Х в з .  работала на сереброплавиль-

41) В.И.Ленин. ПСС, т .  3 ,  стр . 5 4 4 -5 4 5 .



ном за в о д е . В  то же время население города совершенно 
не занималось сельскохозяйственным трудом. Эта прослой
к а , состоявшая из бывших мастеровых, явилась ядром ра
бочего населения и во второй половине XIX в . Они пред
ставляли из себя потомственных рабочих, обладающих оп
ределенными навыкахга. Это, пожалуй, был предпролетари- 
а т . В конце XIX и начале XX в в . после закрытия серебро
плавильного завода растет число рабочих, работавших на 
частных промышленных предприятиях.

В 9 0 -х  годах можно было отметить две тенденции. С 
одной стороны, рабочие были очень подвижны, часто меня
ли место работы, на лето значительная часть уходила з 
сельскую м естн ость, на старательские работы и на тран
спорт (п ароходство). Многие предприятия значительно со
кращали производство летом. В то же время уже в 90-х гг-, 
наблюдалось постепенное закрепление кадров. Например, 
постоянный круг рабочих был на содовом заводе Пранга- 
наиболее сложном предприятии с паровым двигателем ,раз
личными усовершенствованиями. Формировались постоянные 
кадры рабочих на овчинно-шубных, пимокатных, кожевен
ных предприятиях. Швецов отмечал, что все мастера по
стоянно работали на предприятиях. Он писал: "Не только 
мастера, но и среди рабочих известный процент лиц совер
шенно сросся с данным п'^оизводством, с данной отраслью 
труда" .

Появление паровых фабрик з конце 90-х годов XIX в. 
и в начале )0( в .  способствовало дальнейшему формирова
нию рабочего класса . В сего, по нашим подсчетам, в Бар
науле в начале 9 0 -х  годов работало около 1 .2 0 0  наемных 
рабочих (из них 200 на сереброплавильном заводе и около 
600 в щубно-пимокатных предприятиях). К концу 9С-х го
дов численность рабочих возросла до 2 .0 0 0  ч е л .,  несмот-

42) С.П.Швецов. Положение труда на заводах Алтайско
го округа. "Сборник правоведения и общественных знани-i , 
т .  7 , 1897 , стр . 135 , 138. Подробнее о положении рабоче
го ьдасса на Алтае см. з работа;<: С. П.Швецов. Поло;.:ек::е 
труда на заводах Алтайского округа;^ Т..Макеев. К истории 
развития промышленности на Алтае, оарнаул, 1951 и др.



ря на закрытие сероброплавильного завод а. Основным от
рядом рабочих по-прежнему были работающие на овчинных 
и шубно-пимокатных предприятиях -  до 1 500 человек .Т а
ким образом, к середине 9 0 -х  г г .  XIX в . капиталисты Ба
рнаула эксплуатировали большую массу наемных рабочих. 
Присвоение промышленниками прибавочной стоимости обес
печивало им дальнейшее накопление капитала.

Владельцев промышленных заведений Барнаула можно 
разделить по сословной принадлежности на несколько 
групп. 1/ Гильдейские купцы: Д.Н .Сухов, С.Сбитнев,По
ляковы, Ворсин, Федулов, Богомолов, Грязнов, Лапин и 
д р . , 2 /  Бывшие чиновники или их родственники: Платонов,
Судовская (совладелица Иткульского завода и виноторгов
л и ), Айдарова (в  К® с Платоновым, совладелица стеколь
ного з а в о д а ), ^унк, Андроновский, Пранг, 3/ Мещане: 
Смердин, Соловьев, Кошелев, Вахрушев, бр. Новоселовь’ , 
(в с е  владельцы шубно-пимокатных м астер ски х), 4/ Кре
стья н е: братья Бухаловы, Е.Тимин, Д.Хлыстов и некото
рые другие, как правило, переселенцы из Европейской 
части России.

Для в се х  этих предпринимателей-промышленников бы
ло характерно, что они являлись также и торговцами,так 
как именно торговля давгша в Сибири наибольшие доходы.
С.П.Швецов приводит высказывание владельца кожевенного 
заведения купца В .Г ол ева  о том, что "не столько дает 
дохода само кожевенное производство, сколько торговля 
кожами, производство ставит лишь торгов.'Ю в более вы
годные условия" . Далее Швецов отмечает. "В Сибири 
это будет справедливо не по отношению одноп только ко
жевенного д ел а , но и всякого другого п р о и зво д ства ,т .к . 
при слабой конкуренции здесь торговые операи.ии нередко 
дают чудовищные барыши, по 200-3(Х) % и более,_^чего на
прасно ждать от какого-либо производства' '44)

43) 3^йт®риалы по исследованию", стр . 177.
44) Там же.



Первоначальные накопления получались в Сибири в 
основном именно благодаря торговле, которая прежде все
го велась в широком масштабе в сельской местности. Все 
товары, начиная от иголок и ниток и кончгш машинами и 
ювелирными изделиями, сибипские торговцы везли с Ниже
городской и Ирбитской ярмарок.

Первостепенное значение имела в сибирских городдх, 
в том числе и в Барнауле, крупная оптовая торговля.Оп
товые торговцы Барнаула (Суховы, Морозовы, Смирновы) 
перепродавали товары в городе более мелким, те -  сел ь
ским торговцам-ростовщикам. Города Сибири играли роль 
торговых посредников, распределителей разлстных това
ров .

Отсутствие конкуренции со стороны местной слабо
развитой промышленности позволяло местным торговцам 
произвольно устанавливать высокие цены на поодаваемые 
товары. Накопления сибирских купцов, торговцев и вла
дельцев промышленных заведений (то  есть формирующейся 
буржуазии) шли,прежде всего , з а  счет покупателей, непо
средственных производителей, которых они эксплуатиро
вали. Многие предприниматели в Барнауле в момент от -  
крытия промышленных заведений ужа имели гильдейские 
купеческие сви детельства: Сухов, Голев, Поляковы, Сбит- 
н св . Чуваков и др. Можно предположить, что деньги они 
накопили именно в сфере торговли.

Н.Ф.Гиндин отмечает: "В северных и восточных рай
онах промышленная буржуазия в сущности еще не отдели
лась до конга от торговой. В..5хнейшими источниками ее 
состояний были торговля, в первую очередь хлебом, су 
доходство, доходы от городских владений. Хлеботоргов
ля нередко совмещалась с мукомольной промышленностью; 
крупыне торговцы-купцы обзаводились разными предприя-

45) А.П.Бородавкин, А .А.Говорков. К истории торгов
ли и торгово-промышленного капитала в Сибири. Вопросы 
истории Сибири^, вып. 2 . Томск, 1965, стр . 42.



тияии легкой и пищевой промышленности" ^  . Все отме
ченное справедливо для сибирской буржуазии второй по
ловины XIX -  начала XX в в . (вплоть до революции 1 9 1 7 г .) .

В первоначальном накоплении весьма существенную 
роль играла и виноторговля. Наиболее крупным винотор
говцем на Алтае была компания Платонова и Судовской.
В 1 8 8 6 -1 8 8 8  г г .  они имели в Алтайском округе 10 опто
вых складов вина и спирта -  по одному в Барнауле и 
Бийске; 6 -  в Н^гзнецком округе, 1 -  в Бийском округе;
2  ренсковых погреба -  в Барнауле и Бийске; 46 питейных 
заведений: 5 -  в Барнауле, 20  -  в Барнаульском округе,
9 -  в Бийском округе, ^ -  в Бийске; 2 в г .  Кузнецке и 

.5  в кузнецком окрупе Виноторговлей зангалались
также братья Васины, Андроновский и торговцы, не тлею
щие винокуренных заводов -  Мальков и Лукьянов. Вино
торговля приносила огромные прибыли предпринимателягл.а 
с другой стороны, ускоряла р азо р ен и е крестьянских масс*^^ 

Большую роль в накоплениях алтайских предпринима
телей игр£1ла торговля зерном и мукой. Начиная с 6 0 -7 0 -х  
годов XIX в .  ее вели владельцы крупных мукомольных мель
ниц. Щеглова, а позже Федулов сбывали муку и хлеб в Бар
науле, Томске, Красноярске, Иркутске, Платонов -  в Бий
с к е , Барнауле, Кузнецке, Семипалатинске; Грязнов -  в 
Томске и Бийске; Богомолов -  в Томске

Ясное представление о методах эксплуатации коестьян 
барнаульскими торговцами дает материал, приведенный С.П. 
Швет овнм о купцеЖ ернакове: "Имея по b c i'Mv округу склады

4о) И.ф.Гиндин, русская бурз^азия в период капитализ
ма, ее развитие и особенности. "История СССР" 1 9 6 3 , i. 2 , 
стр . 66 .

47) "Список винокуренных заводов Российской империи 
1886/ 37, 1837/88 годы'*: СПб., l8 S 0 ,  стр . 432.

43) "Винное делО; -  писал С .Я .1веи о в , -  один из cainjx 
доходных в Сибири, как  известн о, дающее огромные баоыхи 
заводчикам и виноторговцам, барыши, о которых никакое дру
гое производство не может и м еч тать" ("Материалы по иссле
дованию", ст о . 151 .

49) ГАТО* ф. 3 , оп. 1 8 , д .  8 4 7 , л . 2 4 ; ф. 2 3 4 , оп. 1 , 
д .  9 4 , л л . 2 5 , 2 7 ; "Сибирский торгово-промышленный кален
дарь на 1900 г . " .  Томск, "Объявления", ст о . I l 8 ;  "Сибир
ский торгово-промышленный календарь на 1894 г . " . "Объяв
лен и я", ст о . 20 .



красного товара, )К. (Жернаков -  Г .Р . ,  В .С .)  аабиргют 
хлеб в обмен на товар, н а зн а ч ь  обыкновенно для при
влечения покупателей -  продавцов цену на хлеб, копей
ки на две дорохе устан овивш ей ся... Закупая товар в 
Нижнем, Москве, Ирбите (в  прошлом году из одного Ниж
него было ппивезено 18 тыс. пуд.товара) в д о л г ,X .у с 
певает обменять его на хлеб , извлекая при этом из'вест- 
ный пооцент доходя, затем перепродать хлеб, ч«сто п е- 
реработгшный в кр у п ч атк у ... При крупных операциях,ка
кие ведетЖ ернаков, этот способ, по отзыву конторы, 
д ает  весьма солидный барыш" .

Особенно большое развитие получает хлеботорговля 
в Барнауле в начале 9 0 -х  годов. Алтай, в частности Бар
наульский окр’/г, был прекрасной базой для развития зер
нового хо зяй ства , но отсутствие рынков сбыта в бО-80-х 

годы XIX в .  тормозило развитие зернового хозяйства и 
хлеботорговли. В начале 90-х  годов развивается паро -  
ходство по рекам Сибири, улучшается сообщение с Ура
лом. Для алтайского зерна открылась дорога к рынкам 
сбыта в Тобольскую губернию и Урал. Резко возрос вы
воз зерна р 1890-1892  г г .

В это вре(>1Я Европейскую Россию, Урал и Тобольскую 
губернию охватил голод, а на Алтае был отличный урожай. 
Если в 1885-1886  г г .  из Сибири вывезли 200 тыс. пуд. 
зерн а, то в 1891-1892  г г . -  15 млн. ( главны‘м образом 
из Томской губернии) . Основные барыши от вывоза хле
ба получили пароходчики. Они выжид«ли пока понизятся 
цены на хлеб на Алтае до 2 5 -3 0  коп.пуд, скупали его 
и поодавяли позже в Тюмени по 1 руб. 7 0  коп. -  1 руб.
80 коп. пуд . X,Левитов отм ечает, что повышение 
цен на 5С0-6С0 % является беспртхерным в истории тор
говли XIX в .

5 0 ) "L'eTepnanH по исследованию", стр .
5 1 ) И.Левитов. Сибирская монополисты. СПб., 1892, 

стр . 1 ,6 .

120.



В эти годы Барнаул становится самым крупным пунк
том скупки и отправки зерна в Сибири. Только в навига
цию 1892 г .  зд есь  было скуплено и заготовлено 2 ,5  млн. 
пуд. хлеба для отправки на Запад Город охватил на
стоящий хлебный бум. Зерном засыпали в се  имеющиеся скла
ды, амбары, сараи, наспех строили двухэтажные амбары- 
башни и в конце концов просто сваливали хлеб на приста
н ях, прикрывая его лишь брезентом. Наряду с тюменски
ми пароходчиками торговали хлебом и местные, алтайские, 
их было примерно половина. Прежде всего  следует отме
тить бийского первой гильдии купца А.Ф.Морозова. Он вы
строил четыре парохода и под Барнаулом, в д . Ерестной, 
соорудил собственную ппистань, откуда, например, только 
в навигацию 1892 г .  вывез 150 тыс. пуд.зерна Соб
ственное буксирное пароходство было у барнаульского куп
ца Грязнова, владельца мукомольной мельницы. Помшло тор
говли мукой, он имел суда и занимался хлеботорговлей меж
ду городами Барнаулом, Томском к Тюменью . Среди про
чих барнаульских хлеботорговцев 9 0 -х  годов можно выде
лить купцов Страхова и Балашева. Хлеботорговцы и паро
ходчики ная»ившшсь как з а  счет алтайских крестьян , у ко
торых скупа;ш  хлеб по заниженным цена>л, так и з а  счет на
селения районов вв о за  алтайского зерн а. У многих предпри
нимателей занятие торговлей соединялось с ростовщичест -  
вом.

Если гильдейские купцы накапливали деньги для откры
тия промышленных заведений и других целей i торговле, то 
этого  нельзя ск азать  о чиновниках. Откуда гоявились накоп
ления у Платонова, Судовской, Айдаровой, Ад.фоновского, 
Функа, Прангов? Очеввдно, прежде в с е г о ,з а  сч ет взяточни-

5 2 ) Н.Д,Путинцев. Статистический очерк Томской губер
нии. С ^ а р а , 1892 , стр . 98.

5 3 7  Т ш  ж е, стр . 9 8 -9 9 .
5 4 ) "Сибирский торгово-промышленный календарь за  

18 9 4  г . " ,  Объявления.



ч естн а и казнокрадства. Алтайское, преяде всего барна
ульское, чиновничество славилось этиы по всей Сибири. 
Барнаул был раем для чиновников, его называли "уголком 
П етербурга", путешественники удивлялись роскоши м ест
ных чиновникрв.

Достаточно указать несколько путей обогащения.На
пример, в период бурного развития золотопромышленности 
в Сибири (середина XIX в,У  Алтайское горное правление 
ввдавало разрешения на аренду земель под прииски, здесь 
была единственная в Сибири золотосплавная лаборатория. 
Для т о го , чтобы уладить какой-либо вопрос с местными чи
новниками, необходимы были взятки . "Узаконенная мзда 
или процент с золота достигал несколько тысяч рублей,-  
писал И.Я.Словцов, -  . . . э т о г о  Рбда мздой создавались ка
питалы в сотни тысяч рублей" . Золотопромышленники 
шли на подобные уступки, чтобы быстрее получить разреше
ние на разработку золотоносного участка или скорее пере

плавить золото. г
Не менее доходной формой обогащения было сопоовож- 

дение караванов с казенным золотом и серебром в Петер
бург. Чиновники и нижние рабочие чины, перевозящие сер е
бро и золото в столицу, получали по закону от 2 июня 
1R31 г .  двойное жалованье, а нижним чинам,кроме того, вы
д авался  бесплатно поовиант и кормовые деньги. После 
прибытия каравана с металлами на место назначения им вы
давалось вознаграждение: штаб-офицерам -  118 руб.,уряд
никам -  18 , унтер-офицерам -  12 и т .д .  Добавочно к этому 
выдавались еще и подъемные деньги: штаб-оф-ицерам -  240 
р у б ., обер-сф:ицерам по 90 руб.серебром . Сибирский пи
сатель Кущевский отмечал: "По прибытию в С.-Петербург чи
новник пoлvчaeт из казны столько д ен ег, что обыкновенно 
украшает все пальцы своих рук бриллиантовыми перстнями, 
вешает на грудь золотую ц е п о ч к у ... ,  может сорить д ен ьга-

5 5 )  И.Я.Словцов. Степан Иванович Гуляев. Омск,1891, 
стр . 2 1 ,

5 6 ) ПСЗ, 1 8 5 7 , т . 7 .  Устав горный, № 1903.



ми до полного пресыщения"
Лгюейки для обогащения находили чиновники и управ

ляя горными конторами и заводами. Например, сметы у т 
верждались Кабинетом не раньше апреля, иногда позже^®\ 
Заводы работали по четыре месяца без утвержденных смет 
на расходы. Здесь открывалось отличное поле деятельнос
ти для обогащения чиновников.

Все это вполне доказывает возможность накопления 
чиновниками значительных сумм д ен ег, которые ими позже 
могли вкладываться в промышленность, торговлю и город
скую недвижимость. (Однако на Алтае оставалась лишь не
значительная часть чиновников, после око?1чания службы 
они,в основном,уезжали в Европейскую часть страны).

Интересен путь накопления капитала у владельцев 
шубных и пимокатных заведений. В основном это были пе
реселенцы из Европейской части, кпестьяне и мещане.При
езжая на Алтб1Й, они имели определенные навыки в этом 
производстве и некоторые "сбережения", что позволяло им 
открывать небольшие шубные и пимокатные м астерские.Бла
годаря широкому рынку сбыта, они успешно сбывали готовую 
продукцию, получали прибыль, расширяли производство.Ма
стерские превращались в мануфактуры. Торгово-ппомышлен- 
ная деятельность этих предпринимателей носила специали
зированный характер. Они не владели ( з а  исключениеМПо- 
ляковых) промышленными заведениями другого профиля, не 
вели мануфактурную, галантерейную, хлебную и другую тор
говлю (что было редким явлением для сибирских промышлен
ников). Почти не вкладывали они деньги и в недвижимости^?

Определенный материал для суждения о структуре бур
жуазии Барнаула и у езд а на 1889 г .  дает ниже следующая 
таблица (Табл. 7 ) .

5 7 ) И.Кущевский. Места не столь отдаленные. -"Алта^»! 
в художественной литературе". Барнаул, 1 9 5 2 . 'сто . 74 .

58) Горный журнал", 1883, т .  If, стр . 9 § . ‘
'Р- Д* 2 4 0 8 , лл . 137-1 4 8 .

ьи^,, матери алы для торгово-промышленной статистики, 
статистические результаты процентного и раскладочного 
сборов з а  1889 г .  по исчислению, классификации и опре
делению оборотов и прибылей торговых и промышленных 
предприятий подлежащих сим сборам". СПб., 1892, стр.



Вид предприятий

Торговые

Мануф., су р о в ., 
талант, и др. 
Бакал.,колониал. 
и др.
Ь 'л с н .,з е л ., кур 
и др.
<̂леб в зерне и 

мука
Недрагоц. металлы, 
орудия, машины
Золотые, сер еб р ., 
бронзовые изделия
Фарфор, фаянс, 
стекло
Строевой лес,дров;
Ко.~и, шог'чые изд. 
сапоги и 'т .д .
”ыло, освет.масло 
спички
Химии., москат. 
средства
Гостииииы,весто- 
паны, питейные 
дома
Склады вина,пива 
и пр.
Подряды

Итого

.х )Промышленные:

Обваботка сала и 
воска
Обработка кож

висло {годовой j 
оборот [ 

■|(тыс.
I руб.) j

годовая 
прибыль 
( тыс. 

руб. )

пропент
прибыль

ности

141

17

б

30

4

1

1
4

И

2

1

125

37
3

382 I

2
г\о

1101,1 f 5 2 ,5 1 4 .8
t !

1 00 ,5 i
i 5 .1 !

}
5 ,1

40 ,5
!
1 3 ,85

1
1 9 .5

1 !
232 * I

f 1 0 ,9 i 4 .7
1 I

38 !
1.

1 ,9 !
!

5

4 i
i 0 ,2 !

1 5

4
I( 0 ,2

It 5
8 i

(
!
J

0 ,4 i 5

47 2 ,4 1 5 ,1
1 !

25 i
[

1 ,1 !
i

4 ,4

3 (
i
f

0 ,5 1
1
t

20

1 i
10156 r

t 1 5 ,6 t
}

2 0 2 ,2 i
1 13 ,35

i
1 6 ,6

1 1 ,6 !
1

0 ,6 (
i

5 ,2

! I
1 9 7 3 ,4 !

j

1

108 ,7 I
1

!

5 ,5

! 1
I
i4 i1 0 ,2 5

32 if 1 ,8 5 !f 5 ,8

х) Данные о промышленности города и уезда не по.лные. 
Нет сведений о содовых, шубно-пимокатных,овчинных пред
приятиях.



Обработка металлов
Цукомольнне мель
ницы -
Производство на
питков
Типографии, лито
графия
Изготовление
платья

f

Итого
Т

Всех предприятий j
Из них по 1 ги ль- 1 
дии !
Из них по 2 ги ль- I 
дии j
Поедприятий, осво-1  
божденных от р а с- ! 
кладки

406

10

396

Г
22

. ♦ ^ 1 9 , 9

231

1 9 8 8 ,9

4 I 22 1 
f

1 .3  I 5 ,9

6 j 130 1 7 ,1  i 5 ,5

4 1
1

35 I 
J 2 1 5 ,7

1 { 1 .5  1 0 ,1 5  { 10

4 I 22  1 
1

1 i 4 ,5

>4 !
1

2 4 6 ,5  .» \ '
1

1 3 ,6  ! 5 ,5

1 2 2 ,3

1 3 ,2

1 0 9 ,1

5 .5  

5 ,7

5 .5

Таблота наглядно показывает преобладание в Барнауле 
торговой буржуазии. Торговые предприятия преобладали коли
чественн о, их обороты и прибыли значительно превышали со 
ответствующие показатели промышленных предприятий (Т а б л .8 '

"аблица 8

I гадовой
1 % i об'орот

годовая
поибыль

I i |(тыс.руб|в % ? (т/ с.р у б ) Г в  
f }---------- ;--------- 1— ---------J----------- L------ h -

ВсеХ предприя
тий
я том числе:
торговых
промышленных

|40б j 100 | 2219 ,9  flOO j 1 2 2 ,3  j 100
! f ! I I f
|382 \ 9 4 ,4 } l 9 7 3 ,4  188,9 }  1 0 8 ,7  | 8 8 ,9
f 2 4  1 5 ,6 1  246.,5  1 1 1 ,13 1 3 ,6  \ 1 1 ,1
! 1 ! * I f

Из торговых наибольшие обороты и прибыли >шели предприя
тия tio торговле мануфактурой и галантереей , вином и про-

■ 1  .* • .



'4ИЫИ алкогольньани напитками, зерном и м укой:(Табл.9)

Таблица 9

?число|в % годовой
оборот

! годовая 
! прибыль

(в  тыс. 
руб. != *  I ! ' «

Всего торго- { 
вых предприя-!
rPTf II (тий
в-том числе:
1 .  Т00ГОВЛЯ 
мануф. и га 
лантереей
2 .  Торговля
хлебом в зео-| 
н е, мукой ‘ !
3 .  Склады ви- !
на, пива и npj 
Гостиницы, pecт 
тоганы к пи- ] 
тейные з а в е -  } 
дения j

f

f
382 } l0 0  

f

141 { 37
f
r

30 ! 8

162 4 2 ,4

1 9 7 3 ,4

232

f
I
FIDO
I
i

12

F

3 5 8 ,2  ! 18 j 29

F

j 1 0 8 ,7  I100

1101 ,1  i 56 I 5 2 ,5  I 4 8 ,6

F
1 0 ,9  F 10 ,1  

! 
i 
i 
i 
r

2 6 ,8

Эти виды торговли явно преобладали в городски в у езд е , 
составляя 8 7 ,4  % от всех торговых предприятий, cymia их 
оборотов соответственно составляет 86 %, годовая при - 
быль -  8 5 ,5  /S.

Следует отметить также место первогильдейских пред
приятий. 'Их было всего 10 ( 2 ,4  %), однако на их долю при
ходилось 1 0 ,4  % годового оборота и 11 % суммы годовой 
прибыли всех предприятий Барнаульского )е з ; ;а .  Средняя 
прибыльность торговых предприятий по гуоернии составля
ла д , 7  %, промышленных -  5 ,6  %. Для Барнаульского уезда 
показатели были несколько ниже -  5 ,5  % как для торговых, 
так и для промышленных предприятий. КЗ промышленных з а 
ведений- наиболее поибыльными были кожевенные ( прибыль
ность 8 %), по обработке металлов ( 5 ,9  %), производст
ву напитков (5 ,7  %). Среди торговых -  гостиницы, ресто



раны, питейные заведения (прибыльность -  10 %), торгов
ля мясоы и зелены? ( 9 ,5  %), склады вина и пива ( .6,6‘А),

По сравнении с 6 0 -7 0-и  годами значительно выросло 
к 1890-1895 г г .  число KpynHLX торговцев и промышленни
ков, К середине 90-х  годов в городе был один купец пер
вой гильдии (Д .Н .С ухов), 42 -  второй гильдии, свидетель
ством первого разряда владел И.К.Платонов, 32 имели сви
д етел ьства  второго разряда .

Деятельность предпринимателей имела универсальный 
характер, многие из них торговали самыми рг13Нообразны- 
ми изделиями, имели кртале этого промышленные предприя
тия.

Для то го , чтобы наглядно показать универсальный х а
рактер торговли, структуру приложения капитала, выявить 
доле крупных владельцев в общей м ассе , их сословную при
надлежность и т . д . , рассмотрим конкретно материал о двад
цати наиболее крупных предпринимателях города (на 1С90 г . )  
с указанием годовых оборотов их предприятий

1- Платонов И.К. , дворянин ( Иткульским винокуренным и 
барнаульским водочным заводами, виноторговлей владел со в
местно с Судовской, стеклозаводом -  совместно с Айдаро
во й ),

Недвижимое имущество -  22 000 руб. (в  Барнауле)
Промышленные заведенияг суьша произ

водства*
Иткульский винокуренный завод 500  000

завод 25 000
60 000

стекольный 
У^комольная мельница 
Барнаульский водочный завод 11 000

Итого 596 000 руб.

^ ^ 6 1 )  Сибирский торгово-промышленный календяоь на 
18=7 г ,  , Торговые фирмы Сибири, стр . 6 4 6 -6 4 7 .

62э Фамилии расположены по порядку, в зависимости от 
величины годовых оборотов торговых и промышленных предпри
ятий, принадлежавших этим владельцам. Использовяны архив
ные источники (ГАТО, ф. 3 , оп. 4 , д .  2408/. Документы со- 
оирались в связи  с составлением списков лии, имеющих пра
во выбирать в городскую думу. В деле перечисляются все* 
тооговые и промышленные предприятия с оборотом свыше 100 
рублей. Нами будут также приводиться данные о производи- 
тельноста промышленности заведений, нвходящихся вне горо
д а . лз  4.0 предпринимателей 5 были иногбродшши купцами.



Торговые заведения (в  Барнауле
1 . Склад спирта
2 .  Ренсковый погреб
3 -9 .  Шесть питейных заведений 
1 0 .Торговля стеклом

219 000 
3 000 

12 000 
15 000

Итого -  249 000 руб.

Но в Барнауле была сосредоточена лишь незначитель
ная часть торговых заведений компании. Платонов и i-СОве- 
ли широкую виноторговлю в сельской местности, особенно 
в Кузнецком округе (на приисках), в Бийске и Кузнецке, >. 
торговали крупчаткой на Алтае, в Томске, Семипадатии- 
ск е . [компания сбывала продукцию собственного производ
ст в а  (спирт, крупчатку, ст ек л о ). Не вызывает сомнения, 
что сумма оборотов их торговых предприятий превышала 
сумму оборотов промышленных.

2 . Д .Н .Сухов, купец первой гильдии, глава Т/Д "Д.Н.Су
хов и С -я " . Недвижимое имущество оценивается в 51 СОО руб. 

Промышленные заведения: годовой оборот
3,) кожевенное -  24 000 руб.
2 )  восковых свечей -  10 000 РУб.
3 ) кирпичное -  2 000 руб.

Тоцговые заведения: 
Ренсковый погреб
Т о р г о в л я  ВОСКОВЫМ!

Итого -  36 000 руб.

2 . Торговля восковыми свечами
3 . !яан'/фактурная лавка
4 . Лавка железных, кож. изделий
5 . Оптовая торговля мануфактурой
6 . Торговля .железными и кож.изде

лиями
7 .  Торговля мануфактуцой
8 . Торговля ко.т;ами, железом

12 000 руб. 
20 000 
30 000 

8 000 
40 000

18 000 
8 000 

10 000

Итого -1 4 6  000 руб.

3 . Мо розов  А.уф., бийский купец первой гильдии. 
В Барнауле нвдвижи?лая с о б с т в е н н о с т ь  -  7 700 р у б .



Торговые завед ен и я:
1 . Галантерейных и д р . товаров
2 . фактурных к парфюмерных
3* *  ti •
4. Оптовая торговля мануфактурншли 

товара;^:

оборот
30  000 
30  000 
12 000

35 000

Итого -  107 00 0  руб.

К 1892 г .  оборот его  торговых заведений в Б ар н ^ л е в о з 
рос до 135 000 руб, Кроме того вел  торговлю в Б и й ске.с - 
нимался хлеботор говлей , владел четырьмя пароходам и,з д , 
Ерестной, под Барнаулом у него была своя  пристань, отку
д а  он только в навигаиию 1892 г .  вы вез 150 ты с.пудов 
зерн а.

Т/Д Бр-я Ерофеевы, каинские купцы, в г .  Каинске 
имели винокуренный завод .

Торговые заведения в Барнауле: оборот
1, Оптовый склад вина и спирта -  85 000
2 . Ренсковый погреб _ з  ОСО
3 - 5 ,  Питейные заведения -  6 000

Итого -  94 000 руб.

5 .  Т/Д Озорина и Андреева НУ
чайная л а в к а , оборот торговли 70  000 руб.

6 . Федулов И .И ., купец второй гильдии.
Недвижимое имущество -  9 000 руб.
В с .  Повалихе имел крупчатую мельницу, с годовой про

изводительностью  -  60  000 руб. Сбывал крупчатку в Том ске, 
Красноярске, Иркутске.

В Барнауле на 1890 г .  имел д в а  торговн.'. заведен ия:
-  10*000 
-  5 000

I j  Крупчатую л авк у , с оборотом 
2^ Ренсковый погреб -   ̂ -

Итого -  15 000 руб.
7 . Братья Ворсины  А.Ф. ._И.Ф. к"упцы 2 .'^ильдии, ч л е

ны Т/Д "Братья Ворсины и Олюнина" (б р . Ворсины выходцы 
из мещан). ’



Промышленные заведения:
1 . Водочный завод
2 . Пивоваренный завод

оборот
-  14 300
-  8 500

Итого -  22 800 руб

Торговые заведения:
1 . Оптовый склад вина и спирта
2. Ренсковый погреб (с  1891 г . J
3 .  - 7 .  Пять питейных заведений

-  32 500
-  3 000
-  12 000

Итого 47 500 руб

S . Сбитнев С .Т . , купец второй гильдии. 
Недвижимое имущество -  7 400 руб.
Торговля в городе:

Уанурактурными и галантерейными товара- 
r̂и

Закалейными, галантерейными________

оборот

10 ОСО 
35 000

Итого -  45 000
9 . ^епнаков Е .Л . . колыванский купец 2 гильдии.

Барнауле владел двумя торговыми заведениями:
1 . .'Лануфактурная и галантерейная торговля,
,  .  :  1E C S0

губ.

Итого -  52 000

1 0 . Поанг Ю.А.. почетная гражданка.
Содовый завод , оборот 41 000 р уб .,

11 . Еочкаг.ев С .Д .. купец 2 гильдии.
Торговые заведения: оборот

1 , "ануфактурыныи товарами -  § 000
2 . л!ануфактуркиыи товарами, чаем, сахаром- 1о tou

руб.

1 .О

Итого -  36 000

1 2 , Азшроновский И .Д ., потомственный дворянин. 
Недвижимое имущество -  4 500 руб.

Промышленные заведения:
Пи50заоен11Ь!Й завод в Барнауле, оборот -  5 .300
ВинокуЬекный завод в Томске, сумма 
производства “ '

руб.



Обороты торговых пледприятий в Баонауле: 1890  г .
2 оптовых склада вина, спирта -  1 3  10 0
2 харчевни -  2  000  j
8  питейных заведений -  12 700

, ’ , Итого -  2 7  800
1 3 . Морозов Г .Е . , барнаульский купец 2 гильдии.

В городе д в а  торгоадх заведения мануфактурных и галан
терейных товаров с рборотом 30 000 руб.

14 . Перевалов Н .А .. кяхтикский 1 гильдии купец. 
Оптовая торговля чаем , оборот 25 000 руб.

15 . Пятков М.'Х .̂. Тарский 1 гильдии купец.
Ча&;ная л а в к а , оборот (1891  г . )  -  20 000 руб.

1Б. Мальков И .И ., мещанин. (Е го жена купчиха 2  
гильдии).

Недвижимое имущество -  9 7 0 0  руб.
Вёл виноторговлю, в Барнауле имел оптовый склад ви

на и спирта, с оборотом -  8  000  и 5 питейных заведений
11 5 0 0 , итого 19 500  руб.

17 . Смирнов И.Ф. , купец 2 гильдии.
Т о р г о в л я :

1. Бакалей, галантереей -  18  000
2 . Порохом 3 00

Итого

18. Куликов  М .П .. 2 гильдии купец.
Бакалейная торговля, оборот

1 9 . Голев В .И ., кугеец 2  гильдии.
Владел кожевеш4ым заводом, оборот 
Кожевенная тор{|5а«яя,

2 0 . Поляков И. ViiĤ купец 2 гильдии.
1 . Торговля чаем и са' ’̂аром, оборот
2 .  Щубное и пимокатное заведения

А в сего  в 1890 г .  в Барнауле насчитывалось 2 4 3  пред 
приккмателя, имевших 266 торговых и промы!Членных заведен  
с оборотом 1578 8 0 0  рублей. Таким обра-^ом, удельный вес 
оборотов предприятий перечисленных 2 0  крупных владельцев

18 300 руб.

• 18 000 руб.

-  10 000 руб.
-  8 000 Fy<3-

-  10 000 руб.
-  7 000 р уб .



был весьм а велик:

f [ 
I аб с .|  

f

!У них пред4Годовой доход этих 
Гприятий I предприятий

В сего  пред
принимателей

В том числе 
крупных

Габс. I ^ ! а б с Л р у б .)
4 - 4 4 -

2 4 3  jlOO
!
I

266

\ 2 0  } 8 , 2 j  81

!
lOOj 1 5 7 8  800  

!
3 0 I 1 177 000

%

100

75

Такая же диспропорция наблюдается и в распределении н е- 
движиьюй собственности. В том же документе приводил
ся  список в се х  недвижимых имуществ города, оцененных свы
ше 300 рублей Наиболее крупными владельцами недвижк-

51
22

000
000 .

12 000 
12 000 

9 700  
9 000 
8 000

мой собственности были следующие 20 предпринимателей,имев
ших не13ижимого имущества на сумму:

Сухов Д .Н ., купец 1 гильдии 
Платонов И .К ., дворянин 
Морозова Е . Г . , жена 1 гильдии бийского 

купца
Сухова В .Н ., 1 гильдии купеч.брата н-ки 
Мальков И .Н ., мещанин 
Федулов И .И ., 2 гильдии купец 
Судовская Е .И ., жена чиновника 
Морозов А .Ф ., 1 гильдии бийский купец 

2 гильдии купец 
гильдии купеч. сын 
купца н-ки
И.Ф. , купцы 2 гильдии 

, жена 2 гильдии купца 
купец 2 гильдии 

Иулев А .А ., купец 2 гильдии 
Представитель лавок Одигитриевской церкви 
куликов П .М ., 2 гильдии купец

Сбитнев С - Т . , 
Сухов В .Д . , 1 
флягина Д .И ., 
Ворсины А .Ф ., 
Сбитнева М.В. 
Еалашев В .В . ,

700
400
000
500
300
000
600
500
000
000

63) ГАТО, ф. 3 , оп. 4 , д . 2408, лл. 1 3 6 -1 4 8 .
64) Оценки носят заниженный характер.



Иконников Е . Е . , почетный грааданин 
Аношкин В . Г . ,  мещанин 
Андроновский И .И ., дворянин

Итого на су?лму

5 000 
4 900 
4 500

210 000 р.

Удельный вес всех  перечисленных двадцати крупных 
владельп.ев недвижимой собственности по отношению ко 
всем недвижимым имуществам, оцененных более 300 руб
лей, был довольно велик:

число оценка в I „ 
рублях I ®

Недвижимых имуществ, 
оцененных суммой более 
3 0 0  рублей
в том числе оцененных 
свыше 4500 рублей

243 100 389 000

I 21 ( 8 ,2 j  214  000 I

100
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Наиболее состоятельными владельцами были купцы, 
для которых главное место занимала торговля (мануфак- 
тупная, галантерейная и прочими товарами, привезенными 
из Европейской части ) -  Суховы, Морозовы, Сбитнев, Жер- 
наков, Куликов П.М., Бочкарев. Если у них и были промыш
ленные заведения, то по оборотам они значительно у сту 
пали торговым. Виноторговцы, как прахило, сбывали пло
ду книю собственных предприятий -  Платонов и С удозская, 
Ворсины, Андроновский, Ерофеевы. Владехьцы мукомольных 
мельниц и хлеботорговцы -  Федулов, Платоноз, Морозов А.Ф. 
Балашов, Грязнов -  составляли особую групп,' предпринима
телей.

Рассмотрев обороты предприятий 20 наиболее крупных 
предпринимателей, еще раз убеждаемся, что именно торгов
ля была главной сферой приложения капитала и основным ис
точником получения поибылей.

Барнаульская буржуазия формировалась в основном из 
местных гильдейских купцов (Поляковы, Суховы, Федуловы),



мещан (Ворсины), чиновников (Платоновы, Пракг и д р . ) .
В списках владельцев крупных и средних торговых и про
мышленных заведений города совсем не встречак/тся фами
лии местных (алтайских) крестьян. Но это не значит,что 
одним из источников формирования буржуазии Барнаула не 
было местное крестьянство. Возможно, что из числа свыше 
40 барнаульских купцов, середины 9 0 -х  годов XIX в .  часть 
была вкходцаьга из местных кпестьян. Критикуя народников, 
утверждаЗ'ЭЩих, что капитализ.м в России насавдался искус
ственно, В.И.Ленин писал; " . . .э т а  "искусственная" буржу
азия -  просто переселившиеся в города деревенские миро
еды, которне растут совершенно самопроизвольно на почве, 
освещенной “капиталистической луной" и вынуждают каждо
го рядового коестьянина -  дешевле купить, дороже про
д а т ь "

3 Сибири уже в 6 0 -9 0 -х  годах XIX в .  широкое распро
странение получает ростовщичество, которым заншлаггись 
сельские торговцы. Торгово-ростовщические операции прино
сили до 2 0 0 -3 0 0  % прибылей .

о том, какие значительные капиталы могли возни.чать 
этим путем, говорит ппимер, приводимьмН.М.Ядринцезым; 
после смерти на Карасуке (Алтай) крестьянина Сорокина, 
занимавшегося ростовщичеством^и торговлей, осталось со с
тояние в более 1 млн. рублей

3 то же время следует подчеркнуть, что более широ
кий процесс переселения деревенской верхушки в город на 
уАлтае наблюдается в начале XX в .

Значительную роль в формировании местной буржуазии, 
как отмечалось выше, сыграли выходцы из Европейской Рос
сии. Многие из них, имея какие-либо сбережения, первона
чально открывали в Барнауле мелкие торговые заведения, 
лавки, постоялые дворы. Так, в 1890-1892  г г .  в Барнауле

65) В.й.Ленин. ПСС, т .  1 ,  стр.  397.
об )  "йстория Сибири”, т .  3,  стр.  62.
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из числа владельцев мелких торговых заведений, постоя
лых дворов, лавок 22 человека были переселенцами из 
Евг/(тейской части страны, в основном из Вятской. Ниже
городской, Костромской, Пермокой губерний. По сословно
му составу из этих 2 2 -х  человек б были мещане, 13 -к р е
стьяне и 2 -  цеховые из Прибалтики. Обороты их за в е д е 
ний колебались от 100 рублей до 3 000 рублей в го д , не 
более (с более мелкими оборотами не учтены). Некоторые 
из них позднее выросли в крупных предпринимателей. №/е 
ли в городе торговые заведения и 11 мещан из других го 
родов Западной Сибири .

Многие выходцы из Европейской России вырастали по
степенно в крупных-капиталистов. Значительными шубно-пи- 
мокатными заведениями владели братья Бухаловы, Тимины 
(костромские крестьяне), Д,Хлыстов (нижегородский кре -  
стьянин), Ф.Кошелев (тверской мещанин).

В 90-х  годах открыли пряничную мастерскую в Барнау
ле костромские крестьяне братья Локотковы, оборот ее в 
1892 г . составлял 300 рублей, а  к 1912 г .  эта мастерская 
выросла в значительное промышленное заведение, кроме то
го Локотковы вели обширную торговлю бакалеей и кондитер
скими изделиями. В 1893 г . в Барнауле открыли пароход
ство вологодские мещане ?а1ельниковы , в 1894 г . -  мещане 
г .  Оханска Пермской губернии -  братья Ельдештейн, с 90-х  
годов существует в городе и пароходство К.А.Мошкина, вы
ходца из крестьян Орловского уезда.Вятской губернии. В 
XX в . перечисленные владельцы выросли в крупнейших паро
ходчиков и торговцев. С 1882 г , начал гор.'эвать в Барна
ул.; слободской мещанин М.М.Пашин, к 1 9 .4  г он стал  одним 
И.5 самых крупных торговцев города

Протины миграции капиталистов из Европп’ской России 
на окраины страны вскрыл В.И.Ленин в работе 'Что такое 
"друзья нас еда" и как они воюют пробив социал-демокра -  
т о в ? " . Он писал о русской бург.уазии 8 0 -9 0 -х  r r .X lX  в . ”

68) ГЛТО, ф. 3 , оп. 4, д . 2408 , лл. 42 -6 2 .
69) Там же, л . 50; ГААК, ф. 82 , оп. 1 , 8 , л л .2 -5 ;

д . 11, лл. 1 ,6 ;  д . 20 , л . 8 . Сведения об оборотах пред- 
прияти: в XX в . ,  перечисляемых здесь владельцев будут д а 
ны в следующей статье о буржуазии Барнаула в период' импе
риализма.



"Нам" плохо, потому что на старых местах "мы" уже до
чиста обобрали напод и приходится переходить к инду
стриальному капиталу, не способному так обогащать, как 
торговый- так "мы" пойдем на восточные и северные ок
раины Европейской России, где еще возможно первоначаль
ное накопление", дающее сотни процентов псибыли, где 
еще буржуазное разложение кпестьянства далеко н е .за вер 

шилось" .

X

Пореформенный период был важным этапом в истории 
формирования буржуазий г .  Барнаула. Реформа 1861 г.О ка
залась решающим фактором, стимулировавшим процесс раз
вития товарно-денежных отношений на Алтае, перенесение 
в этот окраинный район капиталистических отношений из 
центра страны и выделение элементов новых классов -бур
жуазии и пролетариата из старых городских сословий (куп
цов, мещан). После реформы наблюдалось особенно четко 
ослабление принципа сословности в торгово-промышленной 
среде. Источником формирования буржуазии становилось 
не столько "стар о е" купечество, сколько городское мещан
ство Барнаула, местное чиновничество, мелкие промышлен
ники (крестЪяне и мещане) центра.1ьных районов страны и 
Урала.

Наряду с широким процессом первоначального накопле
ния капиталов (начало которого относится еще к дорефор
менному периоду) после 1861 г .  шло накопление капиталов 
и на собственно капиталистической основе. В г . Барнауле.^ 
и уезде посла капиталистическая ппомышленигость в ее ран
них формах -  простой кооперации и мануфактуры. Причем, 
крупные предприятия зачастую не вырастали стадийно из мел- 
котовяпного производства и капиталистических мастерских, 
а сразу возникали в форме мануфактуры (винокурение).

К середине 9 0 -х  годов XIX в . в г .  Барнауле сформи
ровался значительный слой торгово-промышленной (мануфак-

7 0 ) В.И.Ленин. ПСС, т .  1 , стр . S 23-324 .



турной) буржуазии. Торговая буржуазия численно, по 
оборота».! и величине прибклей полностью преобладала. 
Промкпшенный капитал был неразрывно связан  с торговым 
к подч;шен е?.!у. В числе барнаульских капиталистов вы
делялась кучка cai.!HX крупных торговцев -  монополистов 
и однс.''ре.менно владельцев крупных мануфактур и первых 
единичных фабрик (ыорозовы, Суховы, П латонов), накопив
ших значительные капиталы и эксплуатировавших сотни ра
бочих. "е стн а я  бурч-уазия применяла самые грубые фюр-мы 
ранкекапиталистической и докапиталистической эксплуата
ции. Мануфактурист эксплуатировал наемного рабочего и 
как ростовщик, и одновременно i/елкого производителя -  
как ростовщик и торговец .

Процесс ф>ормирования новых классов далеко еще не 
заверш ился. До 9 0 -х  годов XIX в .  формирование буржуа
зии в г .  Барнауле не вступило в решгшщий эта п , св я за н 
ный с переходом от мануфактуры к фабрике. Замедленное 
ф'ормирование буржуазии было связан о  с сохранением силь
ных остатков феодализма и , прежде в с е г о , кабинетского 
зе?.шевладения.



А.П.Бородавнин, А.Т.ТОпчиА

KAUdiiii Н ПОШНШС-Щ jtAJl'diPCiiiaX А i?04HilKUri 
НА МТАс, ПО Fi*OPMH 1Ъ61 г ,

 ̂ Основную рабочую силу на заводах и рудниках Алтая до 
реформы 1R61 г .  составляли крепостные рабочие-мастеровые, 
численность которых росла по мере развития горнозаволс -  
кого производства округа, йсли в 1747 г .  их насчитывалось 
736 человек, то к 1861 г .  численность рабочих Достигла 
21 867, а с учетом членов сеые1»ства -  более 5f) fiOO чело -  
век. 3 состав мастеровых зачислялись их сыновья, сироты, 
незаконнорожденные и др. Но главным источником служили 
рекрутские наборы из приписных крестьян, которые устана
вливало ropiioe правление.

 ̂ мастеровые исполняли основные горнозаводские работы 
по доставке руды, ее расплавке, изготовлению металлов и 
др. 3 их состав входило и около 4 ООО "урочников", заня
тых на обжиге угля, перевозке дров и руды.

 ̂ Мастеровые были раэделеьш на три смены, каждая из 
которых должна была работать по три недели сряду, а чет

вертая неделя считалась "гулевой" и предвазначадась для 
ведения своего хозяйства. Рабочий де». Продолжался 12 
чДсов в сутки без выходных и праздничных дней, кроме то
го , широко применялась система "уроков", выполнение ко -  
торых часто трвб»<ваяо и бблее 12 часов в сутки.

/ Подавляющее число мастеровых получало жалованье от 
б до 12 рублей в гоя. Кроме этого им выдавался ежемесяч
ный продуктовый лаек хлеба в следующем размере: " . . .  хо
лостым по два пула, женатш -  по четыре, на малолетних 
детей мужского пола по одному пуду, подросткам по два 
пуда"1).

и  ПСЗРИ, т . ХХ1У, стр. 127.



их повинностей за  столь мизерное вознаграждение, в Алтай
ском округе был создан мошный аппарат насилия, так назы - 
ваемого "внеэкономического принуждения" военно-полицейс - 
кого характера.

V “Бее горнозаводские,- отмечал Н.Зобнин,- были подчи
нены военной дисциплине; из Htix составлялись рабочие ко -  
манды под управлением горных офицеров. } и̂ть должны были 
все , кроме у{)очников, при рудниках и заводах в казармах 
или собственных помах... 3 административном отношении ка
ждое горнозаводское селение делилось на десятки и сотни; 
у кахд го десятка был особый сторож /будочный, живший э 
будке/. Наряд на работы, надзор и суд были военные" .

Горная пилиция, урядники и годные чиновники осущест
вляли постоянный надзор за  работой и бытом мастеровых. На 
Алтае был расквартирован линейный батальон и учреждены 
при завидах инвалидные роты, назначение которых Горный 
устав 10.57 г. определял следующим образом; "263.Обязанно
сти линейных батальонов и подвижных инвалидных рот суть 
при горных заводах; охранение денежных кладовых и магази
нов с металлами, припасами и материалами при заводах,руд
никах, монетных дворах и заводских пристанях; караул при 
горных правлениях и заводских конторах, при выплавке ме - 
таллов и выделке монеты; препровождение транспортов с де
нежными суммами и металлами; высылка в горные, лесные и 
вообше во всякие заводские и монетные работы людей, как 
живуших близ оных, так и в отдалении; содействие полиции 
при заводах, рудниках, окружных заводских селе?гйях и при- 
c . анях и вообще присмотр, где охранение казенного интере
са, тишины и безопасности, а также и скорость исполнения 
приказаний или предписаний горного начальства трвбуй.т. К 
исполнению экзекуций отряжается такое число людей из ба
тальонов и рот, какое требовано будет от горного началь
ствапБ)

На пограничных землях Алтая были поселены казаки,ка:. 
для пограничной охраны, так и для поимки беглых из Алтай
ского округа, причем под;^фняя обязанность преобладала. '

2) Н.Зобнин. Положение рабочих. "Алтай". Сборник. Томск, 
1Р90. стр. 4П2.

3) еЗРИ, т . УП, 1R57, стр. ЗПО.



Тяжел}-ю картину гизни иаотвровш: в крепостное вреия 
рисует известный исследователь Алтая Н.Зойнин: "Тяжелыми 
работами,- писал он,- счита?>тся рудничные и, особенно, 
заводские при плавильных печах. б большей части рудников 
работают на значительной глубине...

На заводах рабочие стршали от невыносимого к ^ а  пе
чей и от блеска расплавленного металла.. .  £ае более вред
ное влияние на рабочих окежызал ядовитый /серно-сврьмис- 
тый/ дым из печей при расплавке нзобожаённых руд и при 

* обжигании рудных куч. 3 крепостное время тяжесть работ 
увеличивалась от строгости ввысканий... обычным и наибо
лее легким накезанием было заключение провинившегося 
дней на пять, на неделю, а иногда и на две; отсюда их вы
водили только на очередную работу в завод. Часто к этому 
прибавляли налевание р о зг а а ..."^ ^ .

V За побеги, стротивдения властям и т.п . зивовные 
подлежали суду военно-судных комиссий, кото]^ руковод
ствовались не законами, а статьями более суровых воинских 
уставов.

зыход из мастеровых и переход в другие сословия 
практически был невоеможан. Отставка давалась только по 

V' истечении 35 лет "беапорочной служба". "Ранее этого сро
ка,- гласил закон,- нижние и рабочие Ч1еш могут быть 
уво.’льняемы от службы только по причине совершенной неспо
собности к отправлению заводских работ и занятий"®^.

Горная ацминистрадня средствами отеки и мелочной ре
гламентации пыталась заставить ыЕОтерозых разводить огоро
ды, скот и даже заводить пашню. Но всякие попытки в этом 
направлении были обречены на неудачу, так кек изнуритель
ный крепостной труд, бесперспективность положения и под -  
ная зависимость от начальства лишали их труд цеди и смысла.

'/ определяя положение мастеровых до реформы Н.Зобник пи
сал: "До 1861-1%3 г г . положение горнозаводского населения 
было чем-то средним между крепостнш состоянием и бытом 
военных поселений"®^.

4J Н.Зобнин. Указ. соч. стр. 396-397.
5) СЗРИ, т . Ш, 1857, стр. 300.
6) Н-Зобнин.оалаирская горнозаводская волость. Аятаи . 

Сборник. Томск, 1890, стр. 154.



Подробное описание и глубокий анализ положения масте
ровых в крепостной период содержится в монографии З.Г.Карь 
пенко. (̂ на считает, что мастеровые представляли собой "осо
бую группу феодально-зависимого населения"Ч

Горный устав 1857 г . делил мастеровых на нижние и ра
бочие чины, приравнивая их к унтер-офицерам и ря>у»рым во
енной службы, В ст. :б93 значилось: " . . .  нижние чины и ргь 
бочие Алтайских го{:на.\ заводов составляют особенное сосло
вие людей, обязанных исполнять горные заводские работы"®-^
По штатам 184S г„действующим вплоть до отмены крепостного 
права, их насчитывалось 19 (V0 душ мужского пола, в том 
числе урядников 1 ,2  и 3-й статьи -  610 человек, мастеровых. 
11 096 человек, писцов -  2Г7, учеников -  164, подмастерьев- 
171 человек, урочных служителей -  4 256 человек, учеников 
в цехах -  198, подростков -  2 2>'’4 ,  денщиков -  9Q человека^). 
К 1Н61 г . численность их возросла до 22 000 человек.

При всем разнообразии их экономического положения 
/жалованье некоторых нижних чинов составляло более 10П руб. 
в год/, основная масса мастеровых, составляющая костяк ра
бочей силы на заводах, рудниках и золотых приисках Алтай
ского округа,не обладала прожиточным минимумом и вынуждена 
была изыскивать дополнительные источники для существования, 

'.Общая численность мастеровых, включая и членов их семей, к 
началу 60-х годов XIX века составляла свьше 5(1 000 человек.
А так как большинство мастеровых, получая ж£шованье д раз
мере б руб. в год и будучи заняты на производстве по 12 
ч ас;в  в день, не имели права и фактически не могли отлу
читься от места работы на сколько-нибудь значительное вре
мя и расстояние, то возможности найти источники существо
вания были весьма ограниченными.;

Эти обстоятельства и соображения вызвали появление 
1713 и 1714 статей Горного устава 1857 г . ,  в которых гово
рилось сл jTomee: "1713. Кроме жалованья и провианта, ниж
ние чины и рабовде для улучшения их состояния поощряются 
к заведению собственного их хозяйства, которое может соо-
~ ’Ш, Г//арленко. Горная и металлургическая прюмышленность 
Залиной Сибири 3 17ОО-1860г.г. Новосибирск, 1963, стр.1б0.

8) Свод ваконоэ", т.УП, 1857, стр. 269.
9 )  И.Тыжнов. Из истории горнозаводского населения на Ал

тае. Алтайский сборник", т.У 1, Барнаул, 1907, стр .154-155.
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-jX  тоять  в  х л е б о п а п е с т в е ,  с к о т о в о д с т в е ,  р у к о д е л и я х  и  т о р г о в л е  

н а  п р а в е  п о с а д с к и х .

1714. Лля сего горные конторы наделяют нижних ч то в  и 
рабочих достаточным количеством земли и сенокосов”

Часто ванятие земледелием и скотовопством составляло 
основную часть средств существования, а наиболее зажиточные 
из них могли перейти из заводских рабочих в урочники, поло
жение которых было несколько лучше, чем работающих на заво
дах, рудниках и золотых приисках. Но ванятие сельским хо
зяйством, на словах поддерживаемое начальством, для самих 
мастёровых носило ограниченный характер, так как зависело 
от наличия земель в местах их жительства, свободного от 38ь 
вадской работы времени, наличия средств и рабочих рук. Как 
правило, мастеровые име|(и усадебные земли и покосы, разме
ры которых до реформы 1 ^1  г . строго не регламентировались 
и не учитывались заводским начальством, так как все это бы
ло подчинено,главным обравом, обеспечению заводов и рудни
ков дешевой рабочей силой.

Реформа 1861 г . подрывала устои этой патрич^ально- 
крепостной системы. Отмена заводской барщины и прийрепление 
мастеровых к заводам и рудникам, выдвигали на первое место 
вопрос об источниках их существования для горнозаводских 
рабочих Алтайского округа, перед которыми стоял выбор; ли
бо продолжение работы на предприятиях на основе вольного 
найма,'" либо переход в сельскохозяйственное производство.
При столь ограниченных возмогностях для бывших мастеровых 
первостепенное значение приобретал вопрос о землепользова
нии, Царский Кабинет и алтайская администрация сделали все 
от них зависящее, чтобы использовать свое право землевла
дения для обеспечения заводов и рудников квалифицированной 
и дешевой рабочей силой и с помощью земельных наделов при
вязать бывших мастеровых к заводам и рудникам. Реформа 186- 
года представляла им в этом отношении широкие возможности 
в виде законов 8 марта 1861 г . и 17 декабря 1862 г.

10)"Свод законов", т . УП, 18Э7, стр. 296.



V Призвпение в исполнение втих законов Кабинет поручил завод
скому начапьству, которое впло'^ь до серелины 1ВбЗ г . без- 
раяпельно }Т!рапляло всем населением Алтайского округа.

Провепение в жизнь закона Я марта 1Яб1 г . специальным 
распор'тжением Кабинета было поручено заводскому начальству, 
которое лолтно было прежде всего; "1 . Определить род и чис
ло мастеровых н рабочих, потребных сообразно пропорциональ
ности для полного пействия заводов; 2 . Составить проект 
полробньх правил и коренных условий, требуемых 43 и 46 ст. 
положения о найме людей в заводские работы; 3 . Сделать со
ображения о сокращении делопроизводства, отчетности и числа 
служагаих по письменной и хозяйственной части; 4 .  Привести в 
известность количество земли как подлежащей в надел мастеро
вым и урочникам по новому положении за  оброк, тал и остаг- 
шейся в безвозыезпнок пользовании горновавопских людей, как- 
то; земли, распаханные трудами самих мастеровых и урочииков 
и прюч."“ ).

Таким образом, Кабинет, прежде всего, требовал от горео- 
зазодской администрации принятия кесд5ходимых мер для того , 
чтобы не пострадали интересы заводов, а потом уже обращал 
внимание на осуществление реформы в отнохении мастеровых и 
урочников. Учитывая, что з 1R62 г . должно освободить первую 
партию мастеровых и отвести им наделы, определить равмер об
рочной платы за  них и образовать общественное управление в 
горнозавоцских селениях. Кабинет в мае 1861 г.обязал Глаз
ного начальника Алтайских заводов г^дставить свои сообра
жения по этому вопросу после обсуждения их в Горном совете» 

Выполняя это распоряжение. Главный начальник Алтайс
ких заводов 7 сентября 1861 г .  представил следующие сооб
ражения, одобренные Главным советом: "1 . . . .  что право бес
платного пожизненного пользования покосами . . .  должно быть 
предоставлено всем, уволенным за  20  лет службы, мастеровым, 
а такте мастеровым и рабочим, кои останутся лослуживать свои 
сроки на прежнем основании... 2 .  Креимущестзо сие надлежит

и }  Влахопулов. Свод законоположений и распоряжений, от
носящихся до поземельного устройства приписных крестьян, 
мастеровых и урочников Алтайского и Нерчинского округов, 
составляющих собственность его императорского величества. 
1858-1882, стр. 29.



предоставить всем отставнш урочнивам... , равно и теы, ко
торые останутся дослуживать свой ср о к ... . 3 .  По обилыо ве- 
мель в округе и в вилах развития хпеб(Я1ашвства дозволить 
наделять в бесплатное пожизненное пользование пашенными 
участками по мере возможности, не только всех вышеозначен
ных отставных, вшущенных до утверждения нового положения, 
нс и всех уволенных з а  2 0  лет слзгжбы. 4 .  Все просимые пре
имущества по наделу nsoieиными и сенокооными землями предо
ставить нижним чинам и рабочим, служащим по вольному найму 
на з^шоцах и рудниках. 5 .  Оброчную плату с  мастеровых и 
урочников / с т .  23 и 3 0  Положения/ за  покосы и пашни взимать 
в ощшаяовом с крестьянами размере, приняв 15-ти десятин
ную пропорцию на душу и взыскивая с мастеровых и ^чников  
по количеству действительно владеемой ими эвмли,“^̂ Л

В заключение Главный начальник Алтайских заводов, со
гласно постановлению Горного совета, привел следующие поло
жения; * . . .  в виду местных условий Алтайского округа, имею
щего слишком малое население, не соответствующее обширности 
его плошади, всякое ограничение в пользовании землями может 
отклонить вольных людей от найма в горные работы и понудить 
их искать иных промыслов, позтому было бы желательно не 
стеснять тех лиц, которые изъявят желание поступить в горно
заводские общвотва"13).

Но все 8ТИ и другие планы и проекты Кабинета и горно
заводской администрации .*лтг.йского округа прекратились с 
изданием закона 17 декабря 1862 г .  "Об устройстве обществ 
и общественного управления горнозаводского населения казен
ных горных заводов и соляных промыслов Министерства Финан
сов, а также Алтайских и Нерчинских заводов, принадлежащих 
Кабинету", По зтону закону образование общественного управ
ления и введение уставных грамот должно было происходить на 
основании Положения 19 февраля 1861 г .

Эго не значит, что Кабинет и Алтайское горное правле
ние отказались от своих прежних целей и намерений, но теперь 
они были вынуждены считаться с  Положениями 8  марта 1861 г .  
м 17 декабря 1862 г .  и соответственно менять свою тактику;



вместо прямого наступления, они должны были стать на путь 
обХ' пных маневров сля того, чтобы сохранить свои доходы и 
свое  ГОСПОЦСТВО,

!7о закону 17 пеквбря 1Р62 г . "Об устроЯствз обществ 
и О01ГЭСТВЗННОГ0 управления горнозаводского населения ка -  
seHKfrc горных заводов", основные правила были применены к 
населению ,’лтсйских и Нерчинских заводов на следугоших ос
нованиях; "А/. По заводам Алтайского горного округа.

Предоставляется генерал-губернатору Западной Сибири 
по сношении с глазным начальникам Алтайских заводов прис -  
тупить немедленно к устройству населения Алтайского горно
го округа с сообщением следующих правил; . . .  б. Алтайским 
мастеровгш предоставить из земель, коими они пользуются в 
местах жительства при заводах и рудниках, поземельный на- 
лел на иснозании ст. 20, 21 и 22 Положения 8 марта 1861 г ., 
а урочникам -  на основании ст. 30 того же Положения. Оброк 
за сию землю определить на основании с т .2 3 ,2 4 ,3 0  и 31 ста
тей положения 8 марта 1861 г .  и правил, установленных для 
мастеровых и урочников казенных заводов.

О предоставлении мастеровым и урочникам поземельных 
наделов и назначением за  сие оброка составить уставные гра-

__ II 14Jмоты порядком, установленным для казенных заводов ' .
Составление уставных грамот предусматривалось следую

щим образом; "Немедленно же по получении настотаих правил, 
горное вед(М^тво распоряжается составлением уставных грамот 
на основаниях, указанных в ст. 10-18 Положения 8 марта 
1861 г . , п д руководством и наблюдением Главного начальни
ка, чрез горных начальников или особо командированных чи
новников" .

"£сли в центре страны,- по словам п.А.Зайончновского,- 
составление уставных грамот было неразрывно связано с созда
нием института MHDostix посредников, а также с организацией 
сельского и в>лостного крестьянского общественного управле- 
ния"^^^, то на .Алтае судьба крестьянских наделов и по -

U.

14) ПСЗРИ, т.ХУУУП, стр. 39 .043 .
15) Там же.
16) П.А.Зайончковский. Отмена крепостного права в России. 

, 1968, стр. 183.



В1шностей была отдана в руки горнозаводского начальства, 
извечного эксплуататора и классового врага трудового на  ̂
селения Алтая. Уставные грамоты, как известно, определяли
размеры земельные налелов и повинностей за  пользование 
ими.

Горнозаводская администрация в организации реформы, 
как и в других вопросах, руководствовалась указаниями и* 
распоряжениями Кабинета, в котором главную роль в это 
время играл генерал Соколовский. В его трактовке главное 
содержание реформы сводилось к следующему: " Положение 
8 марта 1861 г . , -  подчеркивал о н ,- освобождая горнорабо
чих, даруя им новые права и сохраняя прежнее поземельное 
положение, отнюдь не заключает таких мер, которые бы по
буждали людей по освобожден!?^уклоняться от горного труда 
а напротив, рядом поощрительных мер стараться сохранить 
их для прежнего Промысла"

Достижение этой цели значительно облегчалось закона
ми 8 марта 1861 г .  и 17 декабря 1862 г .

Согласно указа а марта 1861 г . на алтайских мастеро
вых распространены были условия освобождения горнозаводс
ких людей казенных горных заводов Министерства Финансов 
а законом от 17 декабря 1862 г . они были оиоеделены следу
ющим образом: " 6 . Алтайским мастеровым предоставить из 
земель, коими они пользовалисьв местах своего жительства 
при заводах и рудниках, поземельный надел на основании от. 
2П, 21 и 22 Положения 8 марта 1861 г .  о горнозаводском 
населении казенных заводов. Оброк за  сии земли определить 
на основании ст. 23 , 24 , 30 и 31 Положения 8 марта 1861 г .
0 предоставленных Алтайским горным мастеровым и урочникам 
поземельных наделах и назначенном за  сие оброке составить 
уставные грамоты порядком, установленным для горного насе- 
ния заводов ведомства Министерства Финансов"

Зго означало, что алтайские мастеровые, которые поль
зовались покосами, могли получить их в размере не более
1 дес. на душу за  оброк в пользу заводов /ст.20/. При



8 Т 0 Ы , В пользовании ваволов должно было остаться не менее 
V s  всех покосов / ст .21/ , пахотные земли также оставались 
в пользовании мастеровых з а  оброчную плату /ст.22/ . Датее, 
по закону 17 секабря 1862 г ,  размеры оброчной платы на 
землю устанавливались в той же пропорции, что и у госуяарс- 
твенннх крестьян данной местности, а уплата оброка устанав
ливалась через ОЛИН год после освобождения / ст .2 3 ,2 4 / .

Закон был так составлен, что допускал различную трак
товку статей и (фактически результаты зависели от того, кто 
и как осушествлял его на практике.

По Положению 8 марта 1861 г .  земельные наделы имели 
право получать только те мастеровые, которые имели осед
лость и покосы до 8 марта 1861 г .  / не более 1 д ес . поко
са  за  оброчную плату/, а кто имел до этого менее 1 л е с , ,  
сохранял ее в прежнем размере. Усадебные, аамли отдавались 
в собственность, а покобы и пашни, расчишенные собствен
ным трудом, оставались в их пользовании пожизненно и бес
платно.

асе это должно было, по замыслу авторов законов, при
вязать освобожденных мрстеровых к их прежнему месту житель
ства при заводах и рудниках и заставить их в поисках 
средств к существованию, которых не давали усадьба и 1 дес. 
покоса, наниматься на работу в рудники и заводы за  низкую 
плату.

Согласно Положению 17 декабря 1862 г .  мастеровые и уро- 
чники разделялись на следушие категории:

а/ имевшие оседлость и занимающиеся хлебопашеством и 
посевом льна;

б/ имевшие оседлость и не занимаю'сиеся хлебопашеством 
/они получали в надел только сенокосные угодья/;

в/ не имевшие оседлости /они не получали земел.чного 
надела вовсе/.

Это означало, что только первые две группы мастеровых 
могли рассчитывать на получение надела в-размере не более 
1 д ес. на ревизскую душу, а третья группа мастеровых, на
считывающая 7 тыс. дуй мастеровых из общего чиада 23 тыс. 
ревизских душ, не получала надела и должна была либо нани-



маться на работу в'аавоцы и рудники, либо приписаться к 
сельским обществам с платой 6-ти рублевого оброка наравне 
с приписньши крестьянами.

Урочники по закону 8 марта 1йб1 г .  /от.30/ и 17 лз- 
кабря 1862 г . /ст.14/ получали в пользование все пахотные 
и сенокосные уголья, которыми они пользовались до этого, 
при условии, что размеры их не превышают наделов rocjrnap- 
ственных крестьян, то есть в пределах 8 -15  две. на ревизс
кую душу.

. Ясли усадьба оставалась в бесплатном владении масте
ровых и урочников, то 8 а наделы они должны были платить 
оброк, размеры которого устанавливались на с-'новании ст. 
2 3 ,2 4 и 31 Положения 8 марта 1861 г . по соразмерности с об
роком госуцарствзнных крестьян той же местности.

Лля определения оброка с 1 дес. надела мастеровых и 
урочников нужно было разделить cyiuiy оброка государствен
ных крестьян Томской губернии на 15 дес. их коренного на
дела, то есть превращение это должно было означать следую
щее: оброк государственных крестьян Томской губернии равен 
был 2 руб.59 коп. При делении его на 15 дэс. полу'чалось, 
что на 1 дэс. приходилось 17,2 коп.

Таким обра‘'эм, назадось бы, что основные принципы для 
составления уставных грамот были определены на основании 
Положений 8 марта 1861 г . и 17 декабря 1862 г . .  К ним от
носятся, прежде всего, размеры наделов и оброка, которые 
для мастеровых не превышали 1 д е с . , .а  для урочников -  рав
нялись размерам коренного надела государственных крестьян, 
то есть 15 дес. Пбрс» же как для первых, так и для вторых, 
составлял 17,2 коп. ва десятину. Но все- это, прямо вытека
ющее из законов, на практике не было осуществлено, тая как 
Кабинет и местная администрация, опираясь на "местные об
стоятельства.” , вносили все новые изменения для извлечения 
максимальной выгоды для себя.

Составление уставных грамот шло чрезвычайно медленно, 
так кая на первое место выдвинулись спори и препирательст
ва между Кабинетом и горнозаводским начальством, с одной 
стороны, и генерал-губертатором Запаяно Сибири -  с дру
гой, но вопросам о размерах земельных наделов и сумме обро-



!5сли Кабинет и A.iTai’cKoe горное правление стремились 
при осуществлении реформы сохранить в своих руках не толь
ко попечительную влость над мастероэьаш и урочниЕШш, а, 
претдо всего, свою монопольную собсгвв1ИОСть на землю, 
рассчитнвач, что обезземеленные мастеровые и урочншпт, бу
дут ьннутденн продолжать свою работу на заводах и рудниках, 
то 3 317 0дно-сибирская администрация должна была обеспечить 
аккуратное поступление податей и повинностей с них в госу- 
дарственн\то казну. А это неизбежно продолжало разногласия 
и споры ыетау ники и , следовательно, затягивало практи
ческое осуществление реформы, что отвечало, прежде всего, 
интересам Кабинета.

Решение вопросов, связан н а с наделением земельными 
угодьями мастеровых и урочников, усложнялось тем, что их 
земельные наделы не были отграничены от заводских земель. 
Рначит нужно было начать, в первую очерв.дь, о межевания 
этих земель, которое всецело зависело от горного начальст
ва , а оно с 3t;i.v не спешило, прикрываясь различными пред- 
лога1/и. Поэтому Главный совет Западной Сибири 31 мая 1Р^З 
гола /то есть через 2 года после издания закона 8  карта 
1861 г ./  постановил: "Орчосить Главного начальника Алтайс
ких заводов приступить к приведению в известность земель, 
занимаемых исключительно горнозаводскшли людьми и по мере 
получения планов, заняться составлениём уставных грамот по
рядком, установленным Министерством Финансов" /для казен
ных заводов -  Авт./^ч

Образцом уставных грамот Алтайского горного округа 
послужили уставные грамоты казенных горных aai одое  Минис
терства Финансов с тем отличием, что уставные грз1/."ты на 
Алтае насчитывали б пунктов, в то время как в уста1чьт гра
мотах министерства &инансоз было 5 пунктов. Но это -  чисто 
внешнее отличие, по существу те их содержание было одинахо- 
выы.

6 первом разделе уставных грамот Алтайского горного 
округа значилось количество нижних чинов и рабочих, кото
рые: а/ имели оседлость и право получения покосов, б/ не.



имели оседлости, причисленные к волости и в/ уволенные в 
отставку с выслугой сроков и имевшие право на бесплатное 
и пожизненное пользование наделом.

Зо втором разделе значилось, что горнозаводские лю
ди получают в собственность усадьбы и право безвозмездно
го общего пользования волопоем и выгонок.

3 третьем разделе уставны<' грамот определялось коли
чество земли, которое отводилось за  оброчную плату "в об
щественное пользование и должно ими /мастеровыми.- Авт./ 
расаределяться по мирскому приговору", то есть, таким об
разок утверждался принцип общинного землепользования сре
ди бывших мастеровых. 3 этом же разделе указывалось, что 
эти земли, 3 случае необходимости, могут быть заменены за
водским начальством на другие.

Четвертый раздел уставных грамот устанавливал правила 
пользования лесом, который не входил в наделы, а оставался 
в исключительном распоряжении горного начальства. Ьыаиие 
мастеровые имели право на получение 5 кубических саженей 
дров ежегодно за  плату, размеры которой устанавливало Гор
ное правление и только работающие на заводах получали дро
ва бесплатно. 'Лроевой лес отпускался только за  отдельную 
плату, так называемые "погонные деньги".

3 пятом разделе уставнах грамот обозначались границы 
выгона и места водопоя, которые, как правило, оставались в 
общем пользовании завода и горнозаводских обывателей. Здесь 
же указывалось, что "находяшиеся в селении торговли и яр
марочные площади, базар остается в распоряжении заводов".

1!!естой раздел.укаэлвад размеры оброчной подати, по 
2 1 ,7 5  коп. за  десятину, сроки ее уплаты /например, полови
ну -  к 1 сентября и вторую половину -  к 1 декабря/ и закре
плялся принцип круговой поруки в исправной уплате податей.

Как правило, в уставных грамотах имелись еще дополни
тельные сведения, в которые включались размеры усалэбных 
земель и т .п .

Положение 8  м ^ та 1861 г . прелусматривало пожизненное 
и бесплатное пользование так называемыми "росчистями", то 
есть землями, которые были расчищены со т̂аенным трудом 
мастеровых.



Но таяой пункт встречался только в некоторых устав
ных грамотах и представлял собой не правило, а исключе
ние, и не потому, что таких земель на .'UiTae было незначи
тельное количество, а оттого, что горнозаводское началь»- 
ство целым рядом условий свело его на нет.

3 инструкции, да1шой Горным правлением управляющему 
метевой партией Мейену, говорилось о необходимости обо
значить отдельные пашни и покосы, расчищенные самими до
мохозяевами, "но сим последние места описывать и наносить 
на план не иначе, как только по письменному удостоверению 
заводского или рудничного начальства в том, что они дей
ствительно были расчищены самими хозяевами не самовольно 
и в отведенных м о с т а х ... ,  в противном ж е  случае, если по
казания не подтвердятся, места эти отдельно не обозначать

При таких условиях заводское начальство, конечно же, 
не давало письменного удостоверения, так как основное 
количество земли было расчищено в то время, когда нынеш
него начальства не было, “"гаких "отведенных" мест для 
расчистки земли никто не давал, так как землепользование 
мастеровых никем не регулировалось. Вследствие указанных 
обстоятельств и вопреки законам "росчистки" стали сравни
тельно легкой добычей горнозаводского начальства Алтая и 
Кабинета. •

Но для них этого было >1по. Практическое осуществле
ние Положений я марта 1R61 г .  и 17 декабря 1862 г .  оказа
лись в руках и под контролем алтайской горной администра
ции, которая делала все для максимального извлечения вы
год и преимуществ, не останавливаясь перед прямым наруше
нием законов, объясняя это "местными обстояте-’ьстгамй" и 
интересами горного дела, или прямо ссылаясь на выгоды 
Кабинета,

В своем представлении министру имераторского двора 
31 марта 1864 г . представитель Кабинета писал по поводу 
предложений генерал-губернаторов Западной и Восточной 
Сибири о наделении земельными угодьями бывших мастеровых 
Алтайских и Нерчинсних ‘округов, что в случав прямого рас



хождения интересов Кабинета с интересами и нувдами края и 
его населения, на первое место нужно ставить выгоды Каби
нета. Об этом цинично писал Кабинет, возражая против прец- 
докений генерал-губернатора Восточной Сибири Корсакова, ко
торые "если и принесут пользу краю, усилив средства его 
продовольствия, то повредят горному промыслу, который . . .  
составляет существенный источник доходов Кабинета"*”.

Этими соображениями и руководствовался Кабинет, а так
же местная горная администрация, в своей практической де
ятельности по осуществлению Положений 8 марта 1861 г .  и 
17 декабря 1862 г . .  Об этом свидетельств^т представление 
/лтайского горного правления в Кабинет от 11 ноября 1863 г . 
"по делу о наделении землями уволенных от обязательной 
службы м астер овы х...", в котором приводится содержание со
ответствующих статей законов в трактовке горного правления 

и программа их осуществления. "Чтобы произвести надел зем
лями по этим данным / то есть по законам,- Авт./, -  гово
рилось в представлении горного правления,- необходимо сна
чала в каждой даче завопа и рудника снять на планы все се
нокосные места и пашни и показать на них отдельно, во-пер
вых, пашни и сенокосы, расчищенные собственным трудом ..., 
во-вторых, участки пахотной земли, занимаемые ныне осед
лыми мастеровыми под пашнями или возделыванием льна. Потом, 
когда такие планы будут готовы и представятся управляющими 
полные списки об оседлых горнозаводских людях, имеющих . . .  
право на надел, тогда уже должна быть проектируема и про
изведена в натуре самая нарезка земель" л

Главное в этом деле -  нарезка земель -  было целиком в 
руках горного правления, которое проводило ее следующим об
разом; "Предписать управляющему межевой партией г .  Мейену, 
чтобы он, согласно представленному им преяположению, нынб 
же распорядился командировать назначенных им lij партий в 
заводы и рудники, распределив их действия таким образом.

21)Ц1ИАЛ, ф.4бв, оп.23, Д .2677, л .370. 
^ )Т ам  же, д .2 6 7 7 , л .232.



4To6;i они сначала бы приступили к снятию ситуации тоЯ час
ти тела, n . j  преимущественно, предполагается отвести, по 
кппнию местного управления, покосы к 'к  лля горнозаводских 
людей, так и для сапос заводов и рудников..., когда т е , та
ким образом, покосы, пахотные земли и земли усадебше будут 
приведены в известность, то не до^зшаясь окончательн.ой да
чи съ-'мки, составлять на снятую часть планы и тогда т е . . . ,  
спгоектироЕГ.з предварительно нарезку на приготовлен! га: пла- 
нгсс, провести ее в натуре, на местах производства работ с 
проставлением межевых знаков в присутствии местного управ- 
лоютего или пристава, также заведующего межевыми партиями, 
исполнителя межевых работ выборочно от общества. Но испол- 
I'Cune всего этого и по составлении плана нарезки, все отно- 
ся^"иеся до сего планы, журналы и акты представить на окон
чательное утверждение через Горного начальника Главному на
чальнику Алтайских за в о д о в ... . Распоряжение это с мая ме
сяца уже приводится в действие межевой коыиссией"' '̂^Л

Как видно из этого донесения, Горное правление узурпи
ровало всю полноту прав и полномочий по земельному устрой
ству алтайских мастеровых в свои руки и только оно опреде
ляло содержание и смысл узаконений по этому вопросу. Быв
шие мастеровые даже не могли обжаловать действия горноза
водского начальства. Им оставалось только принять через 
своих выборных то, что предложат чиновники Алтайского гор
ного правления. В случае несогласия выборных принять пред
ложенные условия можно было обойтись и без них, пригласив к 
подписанию грамот жителей соседних селений по нааначению 
местного начальства.

Овладев поземельным устройством мастеров^-х. Алтайская 
горная админ;1страция не спел'чла с его разрешением, считая,что 
время работает на них и сохранение прежних поземельных от
ношений способствует сохранению прежних отношений и дохо- 
доп. В таном замедлении составления уставных rpaiiOT сыграли 
свою роль и укоренившаяся здесь бюрократическая волокита, и 
нехватка специалистов по межеванию, и сравнительно большие 
расходы, связанные с межеванием и нарезкой земель.



Но главным препятствием скорейшего составления устав
ных грамот явилось упорное сопротивление мастеровых, борь
ба которых носила настойчивый характер и продолжалась дли
тельное время, Лля того, чтобы ускорить осушествление ре- 
<̂ юрмы и ослабить сопротивление мастеровых, западно-сибирс
кая апылнистрация настояла на введении э Алтайском горном 
округе института мировых п редников,и з середине 1РвЗ г . ,  
несмотря на сопротивление стороны горноГ; администрации, 
они был;; введены в должность специально номаадированным 
на Алтай членом совета Главного управления Западной Сибири 
Солодовниковым. Это обстоятельство заставило горное началь
ство поспешить с реализацией Положений 8 м ^ т а  1861 г .  и 
17 декабря 1862 г . .  Но так как мировым посредникам поруча
лась только проверка уставных грамот с ‘точки зрения соот
ветствия их законам, а составление их по-прежнему остава
лось во власти горных чинозников, дело продвигалось очень 
мелленно.

Препятствием служило то , что Кабинет и Алтайское гор
ное правление и после введения института мировых посредни
ков продолжали проводить свою линию захвата земель и пря
мого нарушения законов в отношении поземельного устройства 
мастеровых. На основании донесения Сололовникова, генерал- 
губернатор Западной Сибири 16 августа 1863 г .  делает сле
дующее представление Главному начальнику Алтайских заводов: 
"На основании ст . 21 и 22 Положения 8 марта 1861 г . , -  писал 
о н ,- покосы и пашни, очищенные собственным трудом мастеро
вых, отдаются в пользование бесплатно. "л1ежду тем ,- как до
носил Солодовников,- они обращаются с жалобами к мировым 
посредникам на отобранные у них управля^дпими заводов и при
ставами подобные покосы и пашни. Покорнейше прошу ваше пре
восходительство соблюсти изложенное выше.

Наблюсти з а  скорейшим составлением уставных грамот и 
выдачею земельных актов мастеровым и урочникам за  усадьбы 
и покосы на основании ст .

Но такие представления мало помогали, как и напомина
ние Кабинету со стороны комиссии по пересмотру Горного ус-

24) ГААК, ф .2, оп.З, Д .990, л .664,



таза о том, что и "дела по составлению уставные грамот долж
ны быть произведены до января 1Яб4

Зведению уставных грамот в /лтайсдом гсрнон округе 
предшествовала слоаная и длительная процедура, провзггзая 
слвдусщи-э этапы: 1. Межевание заводсагах земель, которое со
стояло в Тим, чтг̂ бы разграничить заводские земли и надель
ные угодья, лредназначэнные в п(1Яьэование мастерг*выг; 2 . до
ставление уставных грамот, в которых были указаны границы 
надельных земель, условия пользования ими и ра^--ры позе
мельного оброка; 3 . Рассмотрение составленных уставных г   ̂ ■ 
мот Горным правлением и утверждение их Гкаваьм начальнике! ;
4 .  Проверка уставных грамот мировши посредниками; 5 . Ут
верждение уставных грамот Губернским по крестьянским делш 
присутствием, й только пройдя через эти пять этш ов, ус
тавные грамоты вводились в действие, часто встречая удюрное 
сопротивлен.1в со стороны мастеровых.

К а б и н е т  т р е б о в а л  о т  А л т а й с к о г о  г о р н о г о  п р а в я е ш я  н е  

б ы с т р о г о  и  т о ч н о г о  с о б л ю д е н и я  з а к о н о в  п р и  с о с т а в л е н и и  у с т а в 

н ы х  г р а м о т ,  а  с о б л ю д е н и е  и  з а д и т у  и н т е р е с о в  с о б с т в е н н и к а  

лю быми с р е д с т Е 'м и .  Т а к ,  ч л е н  К а б и н е т а  С к ж о л о в с к и й  31 нарта 
1864 г .  п и с а л  Г л а в н о м у  н а ч а л ь н и к у  А д т а й с к и х  з а в о д о в :  "П р е д 

с т а в л я я  п о  у с т а в н ы м  г р а м о т а м  з е м л и ,  с л е д у е т  с о х р а н и т ь  б л и з -  

леж аш ие к  з а в о д а м  и  р т а н и к а м  у ч а с т к и  д л я  в о з в е д е н и я  и  п о л ь 

з о в а н и я  го р н о р а б о ч и х "* ® ^

Какое влияние на составление уставных грамот оказывали 
эти указания Кабинета, можно судить по донесению начальника 
межевой экспедиции Мейена Алтайскому гооному правлению: 
"!4ногие из посторонних селений изъявят желание избрать за
вод /Павловский,- Авт./ местом своего жктеяь'Л'ва потому, 
чтобы не иметь стеснения,- писал о н ,- не лиш .ться выго.д от 
оброчных статей, поэтому надо удержать сенок! сную дачу за  
заволом"^^

Этой цели было подчинено межевание земель, проводив
шееся членами межевой экспедиции Алтайского горного прав
ления. ^0  была типично помещичья политика, создавшая так 
называемые "отрезки", Ьольшое внимание уделяло Горное прав-

ГААК, ф . 2 ,  оп.4, Д .5 2 0 9 ,  л .^ 4 .



ленив определению числа мастеровых, имеющих право на полу
чение надела, указывая на необходимость получения списков 
мастеровых от горных контор, а не от горнозаводских обществ, 
опираясьхна фактическое положение, а на устаревшие и далеко 
не пьлные сведения.

Известно, что перед реформой 1861 г» на Алтае насчиты
валось свыше 23 тыс. ревизских душ мастеровых и урочников.
По данным Кабинета ил них 11 346 Душ образовали на основа
нии Положения 8  марта 1861 г .  отдельные от крестьян горно
заводские общества, а остальные 12 302 души были приписаны 
к обществам крестьян^®^

Такой ход событий не мог не тревожить горное начальст
во , серьезно опасавшееся уменьшения рабочих рук и, вследст
вие этого, падения доходов. Еше 7 сентября 1861 г .  Главный 
начальник Алтайских заводов ставил перед Кабинетом вопрос 
о том, чтобы при увольнении мастеровых приписывать их толь
ко к горнозаводским волостям, а работаюгих на заводах и 
рудниках освободить от уплаты поземельного оброка^^.

Но с обнародованием Положений 8 марта 1861 г .  и 17 
декабря 1861 г . , представлявшим мастеровым права свободных 
сельских обывателей, то есть относительную личную свободу, 
невозможно было остановить бегство рабочих из заводов и 
рудников, которые них были хуже каторги. Поэтому по 
предложению совета Главного управления Западной Сибири, с 
крторым вынуждены были согласиться Кабдает и Алтайское гор
ное правление, разрешено было бывшим мастеровым приписы
ваться к крестьянским обществам. 3 итоге 12 302 ревизских 
д̂ тпи мастеровых и урочников, что составляло более 52 проц. 
их общей численности, ушло из заводов и рудников. Немал̂ то 
роль 3 этом отношении сыграли условия освобождения, ко' о- 
рне не давали бывшим мастеровым и ург)чникам даже минималь
ных средств к существованию без работы на заводах и рудни
ках.

Таким образом. Кабинет избавлялся от значительного 
числа лиц, имевших праве на земельние наделы, что дало ему

2 8 )  ЦГИАЛ, Ф .1181, ОП.1, к .4 ,  л . 19.
2 9 )  ЦГИАЛ, ф .4 6 8 , оп.2:3, д .2 6 7 5 , л . 16-



дополнительно более 10 000 лес. земли. Но, не довольству- 
лсь втнм, горнозаводская администрация повела дальнейшее 
наступление на оставшиеся земли. Результаты поземельной 
политики Кабинета и Алтайского горного правления ввдны из 
таблицы, составленной на основании уставных грамот Алтайс
кого округа /табл. 1/:

Таблица 1

Горнозаводские
волости

кол-во
устав
ных

кол-во
селе
ний

Чис.10 рев.душ, внесен 
ных в уставные граио- 
ты для надела зеилей

масте
ровых, 
не Hue-

грамот мастеровых урочников ющих 
права 
на надел

Боровлянскгя 3 3 312 -
^ и н о г о р с к а я б 7 1 780 15 295
Л октевск ая 4 4 1 202 5 393
Колываыская 2 2 455 27 13
У коуяайсхая 1 1 534 - -
Н иколаевская 2 3 209 2 308
У отъ -К аи ен о-
г о р ск а я 3 • 3 338 489
Бийская 1 1 1 171 27 89
С .д ай р  -кая 3 4 1 304 487
31ф яновокая 4 4 775 - 201
П авловская 1 1 912 - 400
С уаунская 1 1 1 078 -■ 218

Итогог 31 34 . 10 070 76 2 890

Если учесть то обстоите тьство, что усгавпге грамоты 
составлзшись на протяжении 1863-1866 г . г .  и час-о переде
лывались /некоторые по 5  раз/, а 25 из них были закончены 
в страшной (Л1вшке, в течение 2-3  месяцев, то естественно, 
что они не отличались точностью и полнотой, то ест:> мате
риалы их имеют лишь. Относительную ценность и показывают 
не столько истинное положение дел, сколько тенденцию про
ц есса . И все же,даже с такими оговорками,следует признать, 

что горнозаводскому начальству удалось сократить число 
претендентов на земельные наделы на 2 898 человека, что



ггь
составляло 2 2 . 3  п р о ц .  от о б щ е г о  яи са  ^

НИКОВ причисленных к горнозаводским обществам.
^ л и С н а я  п е р е п и с к а  и  с п о р ы  в о з н и к л и  п о  в о п р о с у  о  

н а д е л е н и и  з е м л е й  м а с т е р о в ы х  Б а р н а у л ь с к о г о  с е р е б р о п л а в и л ь 

н о г о  з а в о д а  между К а б и н е т о м  и  А л т а й с к и м  г о р н ы м  п р а в л е н и е м .

В  э т о т  с п о р  в к л ю ч и л а с ь  и  з а п а д н о - с и б и р с к а я  а д м и н и с т р а д м .

В  с в о и  с о о б р а ж е н и я х  о  п р и в е д е н и и  в  и с п о л н е н и е  П о л о -  

к е н и я  1 7  д е к а б р я  1 8 6 2  г . ,  п р е д с т а в л е н н ы х  в  Г л а в н о е  у п р а в 

л е н и е  з а п а д н о й  ( З и б и р и  и  в  К а б и н е т .  Г л а в н ы й  н а ч а л ь н и к  А л *  

Г а й с к и х  з а в о д о в  С е в е р с к и й  2 2  < J a B p a x K  1 8 6 3  г .  п и с а л  ч т о  в  

в и д у  я в н о г о  п р о т и в о р е ч и я  в  з а к о н а х  8  м а р т а  1 8 6 i  г .  

д е к а б р я  1 8 6 2  г .  о  г о р н о з а в о д с к о м  н а с е л е н и и  Б а р н а у л ь с к о г о

T a L T  l^ o p o c  ло 1 Пол»»™ я 8  «я р т. д ол «о  „о -
с т т п и т ь  т  г о р о л о л о е  с о с л о в и е ,  в  п о  П о л о ж о ш т  1 7  л о к а б р я  

О НО  д о л ж н о  б ы т ь  н а д е л е н о  с е н о к о с н ы м и  у ч а с т к а м и  з а  п о з е м е л ь 

н у ю  п л а т у .  О н  с ч и т а е т  в о з м о ж н ы м  п р е д о с т а в и т ь  б е с п л а т н о  н а 

д е л  т о л ь к о  т е м  г о р н о з а в о д с к и м  ж и т е л я м ,  к о т о р ы е  б у д у т  р  о -  

т а т ь  п о  н а й м у  в  Б а р н а у л ь с к о м  в з в о д е .  О с т а л ь н ы м  м а с т е р о в ы м  

п р е д о с т а в и т ь  н а д е л ы  з а  п о з е м е л ь н у ю  о п л а т у .  В ы д в и г а я  э т о  

п р е д л о ж е н и е .  Г о р н ы й  с о в е т  А л т а й с к о г о  о к р у г а  р у к о в о д с т в о в а л 

с я  с л е д у ю щ и м : " П о  с о о б р а ж е н и ю  с  м е с т н ь м и  у с л о в и я м и  А л т а й с 

к о г о  о к р у г а ,  и м е ю щ е го  с л и ш к о м  м а л о е  н а с е л е н и е ,  н е  с о о т в е т 

с т в у ю щ е е  е г о  п л о т н о с т и ,  з а к л ю ч а ю щ е г о с я  в  и з о б и л и и  з е м л и  и  

л у г а ,  в с я к о е  о г р а н и ч е н и е  в  с в о б о д е  п о л ь з о в а н и я  м о ж е т  о т к 

л е и т ь  т о л ь к о  в о л ь н ы х  л ю д е й  о т  н а й м а  в  г о р н ы е  р а б о т а л и ,  

и б о  л ю д и  с и и  в е с - м а  е с т е с т в е н н о  и з б е г а т ь  б у д у т  з а п и с и  

г о р н о з а в о д с к и е  т о в а р и щ е с т в а  с  т е м ,  ч т б б ы  з а н и м а т ь с я  д р у г о 

г о  р о д а  п р о м ы ш л е н н о с т ь ю .  П о  п р е д л о ж е н и ю  Г о р н о г о  с о в е т а ,  з а  

п р а в о  п о л ь з о в а н и я  з е м л я м и  п л а т и т ь  д о л ж н ы  т о л ь к о  т е  ч л е н ы  

о е е с т в а ,  к о т о р ы е  в  р а б о т а х  г о р н о з а в о д с к и х  у ч а с т в о в а т ь ^ н е  

б у д у т  и  н е  п р и о б р е т у т  п р а в ,  п р е д о с т а в л я е м ы х  о т с т а в н ы м  - i  

Е с л и  Г л а в н о е  у п р а в л е н и е  З а п а д н о й  С и б и р и  р а а д е л я л о  и  

п о д д ё р ж и в а л о  м н е н и е  Г л а в н о г о  н а ч а л ь н и к а  А л т а й с к и х  з а в о д о в  

и  Г о р н о г о  с о в е т а  п о  а т о м у  в о п р о с у ,  т о  К а б и н е т  е г о  о т в е р г  и  

в ы н е с  т а к о е  р е ш е н и е :  " К а б и н е т  н е  м о ж е т  с о г л а с и т ь с я  н а  в о з 

м о ж н у ю  у с т у п к у  п о к о с о в  и  в о о б щ е  п о з е м е л ь н о г о  н а д е л а  Б а р н а 

у л ь с к и м  м а с т е р о в ы м  п р и  с а м о м  в в е д е н и и  у с т а в н ы х  г р а м о т . . . ,



но что впослецстпии, з вицах поощрения людей к горному 
труцу, испршивсемая 1’енерял-кайором Оэерским льгота мо
жет быть прэяставленз горнорабоч;м округа по особому о сем 
пр)вдставлении горнозавоцского начальстза"'^^^.

Гто решение Кабинет мотивировал той, что формально 
горолские обыватели не имеют права ьп - з'чение земельньа 
наделов, а г.Бзрнаул не имеет свои>" зе:-_льных угодий, но 
ТЭК как мастеровые Б?^рнаульского завола по Положению 8 мар
та, переводятся в разряд городских обывателей, то они теря
ют право на надел.

Но главное заключалось в следующем соображении Каби
нета, которое он откровенно и высказал министру император
ского двора 19 августа 1853 г . : ""Мера сия ю^ела бы ту для 
заводов невыгоду, что всякий поземельный надел должен был 
быть внесен в уставную грамоту, не подлежащую изменениям 
20 лет, . . .  тогда как наем в горнозаводские работы ... до
пускается только на срок не более 3 лет"^^)^

Но понимая необходимость привлечения рабочих не толь
ко на Барнаульский, но и на дрзтие заводы и рудники /лтай- 
с.<ого горного округа, Кабинет считал возможным пойти на то, 
чтобы освободить мастеровых от уплаты поземельной оброчной 
подати "за  все время нахождения их в работах. При талом по
рядке потеря Кабинетом оброка вознаградится косвенно умень
шением оброчных плат мастероаых"^^.

Так Кабинет раскрыл сокровенные цели и смысл поземель
ного устройства мастеровых при осуществлении отмены крепост
ного права на Алтае. 0 том, насколько Кабинету удалось осу- 

- 'твить их, можно судить по тому, что уставные г, агтоты
.... .ди мастеровых Барнаульского завода не были вэегэны вооб-
■ ^  •

Относительно неплохое представлени^поземель, ой по.:и- 
ти.-е Кабинета и .Алтайского горного поазления дают гэтериа- 
-ы , содержащиеся в уставных грамотах, при всей ;ix нелолне- 
те и неточности, на которых мы остановимся подробнее ниге.

ОЛ.23, л.2бЯ0, Л.212. 
f > л .350-351.

on. 23, j: .^ 6S 0 , л. 197



Ев2Э!вноабя«е!пози|надея по 1 
вохостей S 1знвн4-дес. по с т .  
селгЕдД !ный }ио Полоае- 

1на- | н м  8 мар- 
> 'д е л  |та 1861 г .

1 .

Надел
уроч-
никам

Надел под 
усадьбы

Надел 
иастеро 
BUM хлэ 
б о д а ю т  
НЫ1  з е 

мель

Оброк за  на 
делы по

21 3/4 коп.

Гдув ! д в е . д у ш д е сJ душ |дес;

1.Павловская в .  . j

fi«iB£0dCKQ8 261 912 1 912 - 4 3 Д .2 1 4  С. - - 1 9 8 р .Збк .
2.Ст?'7НСКЕЯ 3 1

Суэунское : 377  ! 1078 1078 - - 62 Д .1 5 5 С . - - 2 3 4 р . 6 1/2К.
З.Локтевская j

Локтевское 353 1 9 9 8 992 6 30 8 0 Д .5 8 1 С . 4 6 16 б !2 5 8 Д .3 9 К .
1-е Коростел! 8 i 24 24 - 2 д . 1 5 3 7 с . 9 18 gD.30 1/5K.
2-е Корост8л1 8 23 23 - - 2С Д .1181 l/4ci -
Сростенское 42 157 - - - 18Д .1963  3/4С 23 129 2 5 р . 5 3/4К.

4 . Николаевская i

Николаевское 61 I 172 172 -  llO 1995 С. 11 16 3 7  р.
Сугатовское 3 1 37 37 - 8 Д . 1 8 2 5 0 . - - 2 4 р . 14 1/4К
Таловское ■

5.7сть-Наменог.
У сть-К аы ечог .131 I 42 42 2Д.15С8 С. - - 9 р . 13 1/Зк.
Белоксовское 4 6 2 5 7 11150 -

_ 1 3 д . 2 2 7 6 0 . 12 142 е о р .4 б к .
Е ерезовское 9 39 39 - -

- - - 8 р . 4 8  1/4K.
б.Колыванская 1

Колыванокая 120 423 1 5 2 0 Д .1 0 0 С . 35 65 1 6 0 р .1 / 5 к .
Поселье руд. I S 32 6 2 6 130 З д . 6 1 8 0 . - - 7

7,Елйская
Ридерский

р-к 249 1171 1141 2 7 70 6 5 Д .1 1 5 3 с . 179 8 6 4 ( 4 5 4 р . 79 1/4
б.Салаиоская

Салаирское 261 625 625 - - 8 2 0 - 1

Гавсиловскоё 94 2 4 3 2 43 - 193 С. 2 6 1 9 0 р .9 1/2;
Гурьевское 102 412 412 - - З б Д .5 8 3 с . 3 7 90р - 98  1/2Л
Нозобачатское 6 24 24 I - - 2 Д .1 6 9 3 с . 2 1 l l i  7 р . 72 1/2>

Э.гнряновская 1 \

1. Зыряновское 174 630 630 1 - - 3 2 Д . 9 09с . 63 i378 ■219р.24К.
ПутиЕцевское 45 ! 45 i 1

Еухтасуинскяе 3 17 i 17 1 Д .2 6 5 0 . - ' - Зр.б.ЭК.
Пйхтсвское 18 83 i S3 i “ ! - 2 д . 1 6 5 с . ! 5 48 2 8 р . 49 1/4'

О.Рсрозлякская ' (

йгорьевокое 4 6 262 '  262 } - 15 _ -  - - 5 € р . 9 б к •

Урское ' 7 17 i 1 - 1 ~ 1Д.900С. *■ t - . Зр.бЭк.
Касьмичсксе ' 7 G S ' 33 2Д.30СС. ■ — 7 р .1 7 к .

Ц.Змеикогорскбя
Зыеинорсрское 342 1118 1 11141 4 1 20
Покровское : 5 7 160 1 169. ! -
Карамышевское
Черепановскве 62

1
204 204 ! -

1

Гольцовское 1 14 50 43 7
• Семеновское ■ 5 7 165 6 1 , 5 5 . 4 ! 20

Лазурское | 14 83 83; 7 1 35
г.Уксукайская 

Томское 1 150' 534 5 3 4  1  
1

-

ИТОГО по 12 во 
лостям и 3 4  ся 
лениям р0 9 4 10070

1

96 8 9  176 |264

8 8 Д .1 8 4 2 с .  
13Д.1Э1С.

1 2 д . 1 8 6 3 с .
4 Д . 1 5 7 0 0 .  

1 3 д . 1 2 3 8 с .  
4 0 Д .1 6 2 С .

2 8 Д .731С .

5 7 8 , 5Д.

21 i 99  1268р .17К .
20  ! 78 5 1 р .7 6 К .

l i e  ' 46р . П К .
15 119 I 4 2 р .8 4 к .
93 109 6 3 р . 71К,
-  ! -  ' 1 8 р .5 к .

i 1
-  , -  160р .14К .

I 2 0 9 8
5 5 0  j 27 4 2 р .0 4 К .



Согласно уставным грамотам пожизненный надел по 1 
д е с . бесплатно получали все отставные мастеровые, вы
служившие срони до 8 марта 1861 г .  Таких мастеровых на
считывалось всего  3 0S4 ревизских души, которые, как 
можно предполагать, получили 3 0Э4 дес.- земли, хотя псд- 
тверждения это>.г.' в caif.!Hx уставных граьюта.х не содержит
ся . Казенный оп' -’-'хзм, в дакнем случае, вызывает сер ьез
ное сомнение.

В соответствии со от. 20 Положения 8 марта 1861 г . 
мастеровые получали в пользование по 1 д е с . покоса за  
поземельный оброк в пользу заводов, за  исключением тех 
случаев, когда при таком наделении у заводов остается  ме
нее ^/3 зем ель. Как и звестн о, .Алтайские заводы и рудни
ки никогда не испытывали недостатка в земельных угодьях; 
на избыток земель указывал Алтайский горный со в е т , пред
лагая использовать это обстоятельство при привлечения ра
бочих пук. И тем не менее, при составлении уставных гра
мот Горным начальством было сделано все  для того , чтобы 
вопреки закону урезать даже эту нищенскую норму, -  на 
ЮС70 ревизских душ, и то только на бумаге, было выделе
но всего  9 689 д ес .зем л и , то есть в данном случае от на
делов мастеровых было отрезано 381 д е с . ,  что составляло 
около 4 процентов.

При этом следует заметить, что ни в одной уставной 
грамоте нет указания на превышение этой нормы, а наобо
рот, в целом ряде уставных грамот уменьшение надела по
казано открыто. Так было, например, в Белоусовскоы сел е
нии Усть-Каменогорской волости, где на 257 дум•было отве
дено всего  111 дес.бСО сажен; в Ваддерско?.. руднике Бий- 
сной волости -  на 1 171 реБИЗск1'ю душу отзедзьэ 1 1 4 1 д е с ., 
а в Сростенском селении Локтевскбй волости на j 57 душ не 
было отведено ни одной десятины "в виду отсутствия таковых 
зем ел ь".

Как видно из таблицы 2 , только 76 усочников было вне
сено- в уставные грамоты, по е т , 20 Положения 8 марта 
1861 г .  они полугхЕли право на 5 д е с . надела, при этом он 
с.оставлллся из 2 д е с . покоса и 3 д е с . па.шни на ревизекую 
д>тпу. Но и Е этом случае Кабинет.»: Горное правление не



смогли удержаться от противозаконных действий во имя 
собственной выгоды. Как свидетельствуют уставные гра
моты, урочники получили не 380 д е с . ,  которые положены 
ИМ были по закону, а только 264 , то есть 3 0 ,5  проц.зем
ли у них было отрезано в пользу заводов. И только в не
которых уставных гра>лотах встречается указание на то,что 
урочникшл полагается получить по 2 д е с . сенокоса и по 3 
д е с . пашни, а в подавляющем большинстве случаев урочни- 
кам наделы предоставлялись огульно. При этом подчеркива
лось., что распределение участков должно происходить на 
основании ш рских приговоров, то есть утверждался прин
цип общинного пользования землей.

Вопрос о землеустройстве урочнкков по Положениям 8 
марта 1861 г .  и 17 декабря 1862 г . решался весьма проти
воречиво и реализация его , тем самым, отдавалась в руки 
Кабинета и горного ведомства. Так, по закону 8 марта 1861г. 
/ ст . 30/ урочники имели право на получение 5 дес.надела. 
Положение 17 декабря 1862 г .  /ст. 6/ предписывало выде
лить им надел из земель, которыми они пользовались в мес
тах своего ж ительства. А так как основнеш масса урочников 
жила в крестьянских селениях и пользовалась крестьянски
ми землями, то их "неудобно" было причислять к горноза
водским селениям /они на это ни за  что не согласились бы/ 
с одной стороны, а с другой -  наделить их крестьянскими 
землями значило прямое нарушение законов и вызвало бы про
тест  со стороны крестьян, мирювых посредников и сибирской 
ацминистрагшк.

Главный начальник Алтайских заводов находил такой вы
ход из создавшегося положения. В своем предложении гене
рал-губернатору Западной Сибири он писал;"Всех урочников, 
проживающих в крестьянских селениях, имеющих там осед
лость и пользующихся земельными наделами из крестьяне .их 
д а ч ..н е  записывать в горнозаводские общины, ныне же пере
числить с согласия их в то селение,где они имели оседлость, 
с причислением в крестьянсктй оклад со второй половины се 
го года и не требовать на то от крестьян особой приемной 
подписки"

Таким способом горнозаводская администрация достигала 
сразу двух целейгво-первых,избавлялась от 4000 душ уроч
ников , которым полагалось отдать 20000 дес.земли и, в о -

34) ГАОО, ф. 3 , оп. 4, д . 5579, л . 49.



вторых, в их лице приобретала оброчные души, которые долж
ны были лавЕть ежегопно 1Р ООО рублей прибыли /по 4 руб.50 
коп. с лул1и / .  После некоторых сомнений и колебаний с этим 
препложекиеы согласился Кабинет. Оно было принято и сибир
ской администрацией как выход из создавшегося положения. 
Протесты же np;inncHbix крестьян был:: отвергнуты. Урочншеи 
от этого ничего не выиграли, а скорее проиграли, так как 
обложение б—ти рублев:д4 оброком /4  руб.50 коп. Кабинету и 
1 руб.50 коп.-государственной казне /  без обязательного на̂ - 
пеления 15 дес. земли привело к росту их повинностей по 
сравнению с дореформенным временем и к ухудшению их эконо
мического положения, (ни, вместе с причлсленныии к кресть
янским обществам мастеровыми, на протяжении второй половины 
XIX века составляли наиболее бедную часть населения Алтай
ского округа.

По законам Я марта 1Я61 г. и 17 декабря хЯбЗ г . уса
дебные земли отдавались мастеровым в собственность бесплат
но в размерах, которыми они пользовались ранее., и в резуль
тате межевания таких земель оказалось по уставным грамотам
578,5 дес., что составило в среднем по 0,(Х дес. на душу. 
При"этом следует отметить, что горнозаводское население Бе
резовского рудника усть-Каменогорской волости /39  Душ /  и 
села Путинцевского Зыряновской волости /45  душ /  не получи
ли вообще усадебной земли, а на 101 Душу в Пихтовском селе
нии Зыряновской волости было отведено всего 2 д ес.165 сажен, 
что составило 0,02 лес. на душу.

По Положению 8 марта 1.%1 г. /ст .22  /  пахотные участки 
мастеровым оставлялись "по возможности", но за  оброк.

jlo освобождения мастеровые были прикреплены с заводам 
и рудникам, работа на которых не давала им ни ере. ств, ни 
времени для занятия хлебопашеством, поэтому земледелие и 
скотоводство среди них было развито очень слабо. Кат свиде
тельствуют "ил1енныв росписи", в Алтайском округе насчитыва
лось лишь 489 душ мастеровых, имевших i  пользовании 2 262 
дес. пашни, на которых они выращивали хлеб и возделывали 
лен. По уставным грамотам таких'мастеровых насчитывалось 
500 душ, а земли им было отведено 2 098  ̂д ес ., то есть про
изошло некоторое увеличение кастеровых-эемледельцев с од



новременный уиеньшениеы площади пахотных земель в средней 
на одну ревизскую душу. Это выглядело так : до 1861 г . 
приходилось 4 ,2  д е с . ,  а по уставным грамотам -  3 ,8  д е с . ,  
при этом пахотные земли распределялись крайне неравноме-р- 
но. Так, ИВ 3 .3 1 2  душ мастеровых, имевших "оседлость" в 
девяти селениях Сузунской, Павловской к Уксунайской волос
тей , ни один не был внесен в именные реестры как занимаю
щийся хлебопашеством. В Салаирской волости из 1 767 душ, 
имевзих право на надел, насчитывалось лишь 7 человек,за
севавших в среднем по 3 ,5  д ес . на душу, в Колыванской во
лости из 5S7 человек земледелием занимались 35, засевав
ших по 1 ,1  д е с . на душу.

Наибольшее число мастеровых, занимавшихся хлебопа
шеством, находилось в Еийской волости — 172 ревизских ду
ши, из них четверо мастеровых обрабатывали по 15 д ве.зем 
ли каждый. Но подавляющее большинство имело участки в 2 -3  
д е с .

Широко используя "законные оговорки" о наделении мас
теровых хлебопахотными участками "по возможности" и обме
на надела мастеровых в случав его надобности для завода 
/ ст . .22 *”̂ олохения 8 марта 1861 г ./ ,  в составленных горно
заводскими чиновниками грамотах указывалось: "Пахотные 
участки и покосы, находящиеся в ведении горнозаводского 
населения, могут быть обменены в случае их надобности для 
заводов" .

Используя это , составители уставных грамот "пытались 
сохранить близлежащие к заводам земли и, пользуясь этим, 
свободно меняли уже поделенный участки на такие же, лежа
щие далеко от заводов, соответственно и от селений"

Там, где пглотные земли находились в границах покос
ных наделов, уставные грамоты указывали, что они "остгшт- 
ся под ведением заводоуправлений", выдвигались самые раз
нообразные причины для отобрания пашенных земель у масте
ровых, -  так , например, в уставной грамоте Белоусовского 
рудника Усть-Каменогорской волости было записано, что зем
ли были распаханы окрестными крестьянами и частью обывате
лями Бело-

ГААК, ф .2, о п .4 , д . 2519, л . 33 .
3 6 ) Тг1М же, д . 5209, л . 140.



цоркорского ручникг: И, так как это npcjHsomao до Я марта 
1Я61 г . , то они тбираются в пользу заводов.

'JT.22 Лолоуення ч марта 1Рб1 г .  подчеркивала времен
ный х;р;.:(тер пользования хлебопахотными землями, которые 
Пислэ смерти мастерового отходили во владение заводо\'пра— 
влениГ;.

‘/иэерныо участки хлебопахотных земель и отдаленность 
их от селений приводили к тому, что эт наделение ло к 
быстрому обеззеыелиА^анию м-стеровых, усиливая их зависи
мость от заводов и заводского начальства, Перелоунья сис
тема земледелия, господствовавшая в то время на Алтае, 
требовала свободы землепользования, а уставные грамоты ее 
;,Т!Ичтожали. Последствия этого составители }’’ставных грамот 
хорошо себе представляли, о чем свидетельствует донесение 
З'правляюшего о’ырянорски-м рудником в сентябре 1Я64 г . ;
"При суддествуюшей системе хлебопашества,- писал он,- зем
ли поля быстро истощаются и посев на них хлеба возможен 
только после долгого промежутка. Люди, не быв предупреж
дены и не изменив своего хозяйства, будут нести оброк за  
землю, которой они ,уже не смогут пользоваться".

Насколько это пророчество оказалось верным можно су
лить гл тому, что уже в 1Яб7 г .  управляющий Нолыванской 
шлиПовальнсй +гбрикой писал в горное правление о том, что 
мастеровые, имевшие 65 лес. хлебопахотной земли, "в коли
честве 34 ДУ1Л явились ныне в контору и объявляют, что у 
некоторых из них участки выдержались от хлебопашества, а 
прочие обыватели вовсе отказываются от участков по случаю 
неурожая хлебов и за  неил:ением оного для посева и поэтому 
просят снять с них поземельн'ч'ю оброчнздо плату"'^^)

Из Горного правления был получен такой ответ- ' йсли 
они ее признают неудобною для посева, должны удобрят, для 
себя рациональны:.) способом, а если пожелают, то получат на
дел по 40 коп. з а  десятину"^^

о п .4 , Ц.2519, л .147.3 8 )"‘ам же, л.ррб.



Пользуясь тяжелым положением мастеровых,горнозаводс
кая администрация радовалась тому, что это заставит мас
теровых наниматься на работу "и заво.!Ш всегда будут иметь 
рабочие руки". Некоторые из управляюших, используя широ
кое стремление мастеровых к аренде земли по 40 коп. за  
десятину, предлагали Горному правлению предоставлять эту 
аренду не на 5-ти летций срок, как этого требовал закон, 
а только на один год^‘̂ .

Ни в одной уставной грамоте не были указаны местопо
ложение и размеры выгонов. По закону 8 марта 1861 г .  вы
гон предоставлялся обществу мастеровых бесплатно и в соб
ственность / ст .18 , 20/.

3 уставных грамотах на Урале, как правило, размер вы
гонов был определен на душу по 200 кв. сажен, по Положению 
19 сЬевраля 1861 г . /ст.39/ размер выгона равнялся 12(V-300 
ка. сажен на душу. А в уставных грамотах Алтайского окру
га  значилось, что выгон остается в обшем пользовании заво
дов и селений без определения размеров и границ выгона.

Составители грамот из корыстных целей действовали са
мыми неблаговидными средствами, отдавая мастеровым под 
выгон земли, не принадлежащие заводам, а находившиеся в 
пользовании крестьян, как, например, было при наделении 
мастеровых Локтезского завода. Такая же картина вырисовы
валась из жалоб мастеровых Сузунского завода, которые про
сили мирового посредника особым приговором от 13 сентября 
1867 г .  "воспрепятствовать крестьянам Малышевсиой волости 
сеять хлеба, на отводимых им под выгон местах по уставным 
грамот аы"' ’̂Ч

Такая политика горнозаводской администрации порожда
ла многочисленные споры и столкновения между крестьянами и 
мастеровыми, приобретанпие часто ожесточенный характер. 
"Поскотину Зузунского завода,- сообщая мировой посредник 
Ш-эго участка,- крестьяне Вирубают, а иногда и убивают из 
засады принадлежацую обывателям скотину"^Ч

ЗаГААК, ф.2, ОП.4, Ц.2519, л .730.
4 0 ) ГААК, ф.2, оп.4, д.4725, л .82.
4 1 ) Там же, л .84 .



Во многит уставньк гргииотах положение о предоставле
нии BfciTOHTB и во.топоев в собственность вообще отсутство- 
pi-i OjaB т э х , п  оно имелось, то при помощи различных 
оговорок сводил, сь к стеснению и ограничению пользования 
ими. Так, например, в уставной грамоте Локтевского завода, 
в '■ гаятиле право распоряжения выгоном и водопоем asiKpen- 
ляетсч за завопским начальством, которое определяет место 
прогона скота и земли, которые остаются в распоряжении 
3кноло\т1равления.

Лесные угодья не включались в наделы мастеровых, они 
оставались в собственности Кабинета, который распоряжался 
ими на правах полного собственника, что было и зафиксирова
но в уставных грамотах, в которых лесопользование мастеро
вых определялось следующем образом; "Всем обывателям гор
нозаводского селения предоставляется право получать на ос
новании CT.26 Положения н марта 1861 г. по 5 куб. сажен 
дг.ов на усадьбу; участвующим в заводских работах - бэсплат- 
но. а не бастующим - за  плату, устэновлетую горным прав
лением"'’ -̂ ,

;трсвво-й лес отпускался мастеровым за  плату -  "погон
ные деньги". Причем, размеры этих плат в уставных грамотах 
не были определенн, а было записано: " . . .  в каком количест
ве будут платить попенные и посаженные деньги за  строевой и 
дровяной лес будет приложено особое сведение".

Несмотря на критику этого положения в Томском губернс
ком по крестьянским делам присутствии, Кабинету и Горному 
правлению удалось сохранить эа собой права произвольного на
значения цен на лес.

Учитывая, что уставные грамоты сохргшяют зжош ую силу 
на прг)тяжении 20 лет и рассчитывая, что за  это время цены на 
лесоматериалы повысятся. Горное праадение, в данном случае, 
боялось продешевить и jnycTHTb дополнительное средство воз
действия на мастеровых, загоняя их в заводскую кабалу.

Неуставных грамотах указывалось только число отставных 
мастеровых, которьм по Положению 8 марта 1861 г . предостав
лялись- бесплатно в пожизне.чное пользование наделы по 1 дес.

ф’аГААК, ф.2, ОП.48, Д.2519, л. 15 
43)ГААК, ф.2, ОП.48, Д.1515, л.-



на ревизскую душу, но на сапом деле многие не получили 
даае такого надела и, хотя по уставным грамотам нельзя 
установить действительные размеры таких наделов, но из
вестно, что 46 отставных мастеровыз Белоусовского селе
ния Усть-1{аменогорской волости получили только по 1038 
кв. сажен "по ограниченности сенокосных наделов". Если 
принять 1 д е с . по 2 400 кв.сажен /так именно считали 
межевщики/, то окажется, что отставным мастеровым здесь 
отвели вместо 1 д е с . по 0 ,4 5  д е с . на ревизскую душу.

В уставных грамотах в разделе б определялся размер 
оброчной платы и порядок ее взимания. "За предоставлен
ные земли имеющим оседлость мастеровым, -  значилось в 
уставных грамотах, -  на основании ст . 20, 22,23 Полгае- 
ния 8 марта 1361 г . и ст . 16 Положения 17 декабря 1862 г . 
причитается платить о(|року по 21 , 75 коп. за  каждую от
веденную десятину"

И в качестве итога мастеровые должны были выплачива 
вать горному правлению ежегодно по 2 742 руб. оброчной 
подати з а  пользование надс.ами, насчит.ваюшими цо 12 000

д ес .
Как известно, ни в одной из упоминавшихся в устав

ных грамотах статьях Положений нет указаний на то , что
бы взимать с каждой десятины надела по 2 1 ,7 5  коп. еже
годно. В этих статьях указывается, что размеры наделов 
устанавливаются в пределах нормы данной губернии л уез 
д а , то есть от 8 до 15 д е с . на душу, а размер оброчной 
платы за  1 д е с . надела исчисляется путем деления суммы 
оброка, который платили государственные крестьяне дан- 
ной рубернии, на количество д е с я 1 ° . ,  составляющих полный
надел в данной местности.

Но Горное правление, совершенно не считаясь 
„оположениями. при рассылке первых уставных гр ^ о т  по 
горным конторам установило оброк в размере по 40 коп. 
за десятину, что вызвало недоумения и запросы Упр^^я- 
ющих в Горнов правление, так как первые совершенно от
четливо понимали насколько это противоречит законам к 
не решались действовать в этом направлении.

 ̂ В этой связи представляет интерес демагогический

прием,

44) ГААК, ф. 2 , оп. 4 , Д. 2519 .



«сь обосновать "законность" 40-.топеечного оброка, Горное 
правленнэ прибегло к явной фальсификации, утвержцая, что 
"бывшие приписные к ,'лтайским заводам крестьяне, лак все
гда были и есть государственные, никогда помешичьиыи или 
ДВОРОВЫ.ЧИ не с ч и т а л и сь 5;̂  Отсюда делался прямой вывод, 
что оброк, взимаемый с приписных крестьян за  земельный наг
лел -  б рублей, полтен быть положен в основу исчисления 
оброчной платы мастеровых, то есть при делении б-ти рублей 
на 15 дес. получались искомые 40 коп.

,?ту :se сумму оброка предложил член совета Главного 
управления Западной Сибири Солодовников при условии наде
ления мастеровых полным земельнш наделом в 15 дес. Зго 
поддержал и генерал-губернатор Западной Сибири. Но Кабинет, 
не желая превращать мастеровых в земледельцев, чтобы не 
потерять дешевую рабочую силу, решительно возражал против 
этого. А в качестве заботы о мастеровых предложил строго 
соблюдать при наделении мастеровых земельными угодьями По
ложения в марта 1^61 г . и 17 декабря 1R62 г . и, в свою 
очередь, предложил при исполнении земельного оброка с них 
брать в основу 2 руб.58 коп., кодюрые платят государствен
ные крестьяне Ток-ской губернии"'^^.

К-елание забрать побольше земли, в данном случае, побе
дило корыстные вожделения Кабинета, но не совсем. Когда ока- 
задось, что поземельный вопрос решился в пользу Кабинета и 
пело остановилось на определении земельного оброка, то Гор
ное правление при поддержке Кабинета в качестве исходной 
величины предложило взять 3 руб.25  коп., кото]ые платили 
государственные крестьяне Томской губернии. Не самом деле 
основная оброчная подать их составляла 2 руб. 29  я ш. А 
царскими повелениями в 1859, 1861 и 1862 г . г .  о н ае-^ а  W  
личена путем прибавления добавочных платежей' '̂^)

По этому вопросу завязалась длительная переписка, за
тянувшаяся на несксыхько лет. Алтайское горное правление 18

2 "-^ ' Д-413, л .312.
461Ц ПШ , ф.468, оп.23, Д .2677, л .370.
4?;см . Злахопулов. Указ, соч^, стр. 4 6 .



сентября 1864 г .  доносило в Кабинет, что Томское губерн
ское присутствие / его председателем был томский губерна
тор, ранее совмещавший должность Главного начальника Ал
тайских заводов. -  Авт./, признало правильным принять в 
основу оклад в 3 руб.25 коп., платимый государственными 
крестьянами Томской губернии. Но совет Главного управле
ния Западной Сибири с утверждения тамошнего генерал-гу
бернатора оклад сей понизил до 2 руб.58 коп. на том ос
новании, что сия последняя гифра принята была Кабинетом 
при определении оклада оброчной подати с горнозаводского 
населения" ,

В том же 1864 г .  Бийский мировой съезд, опираясь на 
законоположения, высказался за  то , что исходным должно 
брать 2 руб.29 коп. основного оброка без добавочных пла
тежей. Мировые посредники отказывались признать законным 
оброк в 3 руб.25 к о п ., из которого исходили уставные гра
моты. Так, например, мировой посредник IX участка отка
зался утверждать уставные грамоты, мотивируя это следую
щим образом: "Приступить к поверке грамот на селения Ни
колаевское, Таловское и Сугатовское я не могу, так как в 
них количество оброка за  десятину 2 1 ,7 5  коп ., а между тем 
по журналу Главного совета Западной Сибири от 20 августа 
1864 г ,  сл е д у »  взимать по 1 7 ,2  коп ."  ̂ .

Спор этот был типичным торгом "и з-за  формы и меры 
уступок" и касался частностей, не затрагивая основ кре
постнической политики царского кабинета, но боявшиеся 
взрыва недовольства и озабоченные платежеспособностью 
мастеровых, как налогоплательщиков, мировые посредники 
и западно-сибирская администрация пытались несколько 
уменьгчть размеры непосильного оброка. Спор ни к чему 
не пгивел и был перенесен в Министерство внутренних ^ел. 
Однако оно отступило перед домогательствами Кабинета, 
з а  спиной которого вырисовывалась фигура самого царя.
Он же решил эти споры в 1868 г . , став на сторону свое
го Кабинета. Так появилась и осталась во всех уставных 
грамотах оброчная подать в размере 2 1 ,7 5  коп ., 
полученная путем деления 3 руи. 25 коп.

48) ПГИАЛ, ф. 468, о п .23 , д . 2679 , л . 361.
49) ГААК, ф. 2 , оп. 4 , д . 5209 , л . 188.



на 15 Две.
В том же б разделе уставш а грамот устанавливались 

сроки и порядок внесения vj6po4HoH подати. Для уплаты об
рока устанавливалось два срока: обычно 1 сентября и 1 де
кабря. 3 некоторнк уставных грамотах эти сроки варьирова
лись в пределах 1 июля и 1 января ежегодно. Во всех гра
мотах утверждался принцип круговой поруки, как наиболее 
надежный и удобннй способ получения оброчной подати: " з а  
исправное внесение оброка ответствует кругового порукою 
все об1цество"- писалось в конце 6 раздела.

Даже беглое знакомство с уставнши грамотами >беди- 
тел'но показывает, что Кабинету и /лтайскому горному прав
ления удалось добиться своей цели, которая заключалась в 
том, чтобы при помощи бесплатной усадьбы и мизерного на
дела привязать мастеровых к заводам и рудникам, а различ
ного рода льготами и незначительными уступками привлечь их 
на заводские работы в* низкую плату.

Уставные грамоты убедительно свидетельствуют, что ос
вобождение мастеровых и урочников на Алтае было таким же 

бессовестнш ограблением и надругательством над ними, как 
и petopua 1861 г .  в отношении помещичьих крестьян.

Возникает естественный вопрос о том, как же удалось 
Кабинету и горнозаводскому начальству осуществить свои ан
тинародные, крепостнические цели и намерения?

Ответ на этот вопрос можно найти при рассмотрении 
процесса составления и введения в действие уставных грамот 
в Алтайском горном округе, который сопрово|гдался ожесто
ченной классовой борьбой между мастеровыми, с одной сторо
ны, и сибирской горной администрацией -  с другой.

Практическое осуществление реформы в отношешш масте
ровых на 'лтав нашло наиболее полное отражение в уставных 
грамотах, введение которых можно разделить на два втапа: 1. 
Межевание земель и состевление уставных грамот. 2 . Провер
ка их и утверждение. При этом на первом этапе решающее сло
во принадлежало горнозаводскому начальству и чиновникам, а 
на втором -  мировым посредникам и губернскому по крестьян
ским дела! присутствию. И хотя сами мастеровые.практически



были отстранены от участия в этом, так как их роль состо
яла только в хчодписании уставных грамот через своих дове
ренных лиц, но фактически они активно вмешивались в эту 
процедуру, отстаивая свои права и интересы.

Правительство опасалось, что реализация реформы может 
вызвать взрыв возмущения и спешило предупредить его особы
ми мерами. 25 августа 1R62 г. министр внутренних дел разо
слал на имя губернаторов во все губегюш. где предполага
лось введение уставных грамст, конс{ас,9Кциальные циркуляры, 
в том-числе и в губернию. В них указывалось: " . . .
имея в виду MCi-ущие возникнуть беспорядки при введении ус
тавных гр: лот, высочайше повелеть соизволено, предоставить 
начальникам губерний, в которых будут замечены признаки 
волнений, входить прямо в снооеиив о военнш начальством 
о раэиещении войск там, где их присутствие будет необходи- 
ШО”Щ  /  ^

Но 1Р62 г . в Томской гуоврнии нронед- спокойно, так 
как рефС)рма на «дтав практичеоки аче не осуществлялась., она 
к тому времени свелась к обнародованнл царского мкшфеста, 
причем, к этому были привлечены саященниаи, специально ко
мандированные епископом Томскмн и Семипалотинскми в Алтай
ский округ, которые успешю аправмдмсь о этой вдцачей, о 
чем свидетельствует доввов10 • епискспк Томскому губернато-

Составленный в выспренных вьфахеыипс, цц>ский манифест 
не скупился на обещания в порокдеа надежда на действитель
ное освобождение у Macreposiix и приписных крестьян Алтайс
кого горного округе.

Подлинная сущность "освобождения" с"ела проявляться при 
практичесяоы осуществлении реформы, с чем Кабинет и горное 
правление, по понятным причинам, не спешило. Определенные 
зегруднения возникли перед горнь« начальством при подготов
ке к проведению реформы от того, что землепольвсвание на Ал
тае до отмены крепостного права не было упорядочено, то есть

50)ГАТ0, ф.З, ОП.4Р, Д.1, л. 106. 
5уТам же, д .З , л .799.



не были рачграничены земельные напелы мастеровых, урочни- 
ков и приписных крестьян и ваводские земли. Неоднократные 
попытки в этом направлении, предпринимавшиеся горным на -  
чальством в прошлом, только усуг^’бляли пут'аницу и нераз -  
бериху. ипециально утвержденная в 1R56 г . при Алтайском 
горном правлении межевая экспедиция под начальством Мейе- 
на, не располагая сколыю-кибупь значительными средствами 
и специалистами, не могла справиться с этой задачей.

Поэтому составлению уставных грамот должно было пре
дшествовать межевание земель, а так кшс это требовало зна
чительных средств и времени, горное правление медлило с 
введением в жизнь основных положений реформы.

По Положению 17 декабря 1862 г . /ст.19/ срок введения 
уставных грамот был определен к 1 января 1Р64 г . , но выпо
лнение его на Алтае вызвало серьезные опасения у западно -  
сибирской администрации, которая несла за  это ответствен -  
ность перед начальством. Поэтому генерал-губернатор всяче
ски побуждал Алтайское горное правление ускорить реализа -  
цию Положений fi марта 1861 г . и 17 декабря 1862 г .

£ще 15 марта 1863 г ,  совет Главного управления Запад
ной Сибири обязал Главного начальника Алтайских заводов 
приступить к межеванию земель и составлению уставных гра -  
мот. Но так как дело не продвинулось с места, то в июне 
1863 г . в Алтайский округ был командирован член совета 
Главного управления Западной Сибири, которому было поруче
но pjntoBOKCTBO и наблюдение "за  скорейшим введением устав
ных грамот и выдачей владенных актов мастеровым и урочни -  
кам на усапьбы"’̂ ^ .

Но миссия солодовникова не привела к решению вопроса 
об уставных грамотах. Ему удалось только ввести в должность 
мировых посредников и оформить образование горнозаводских 
обшеств. Его предложение о поземельном устройстве мастеро
вых было отвергнуто Кабинетом, который на правах землевла
дельца передал межевание земель и составление уставных 
грамот Алтайскому горному правлению, которое с этим не 
спешило.

И только через год после этого был сделан первый шаг 
по пути составления уставных грамот горным правлением, ко
торое 8 августа 1864 г . разослало начальникам завядов, уп—

52) ГААК, ф.2, оп.З, Д.2517, л .799.



равляюшш горными конторами и начальнику межевой акспеди- 
ции Мейену распоряжение приступить к составлению ситуац-ш 
в натуре и межевых внаков в присутствии местного управляв
шего или его помощника, а в отдельных рудниках -  при при
ставе, доверенных от общества не менве 6 «еловек, соста -  
вить уставные грамоты и по мере составления предоставить 
безотлагательно в горное правление для предв£фитвльного 
рассмотрения начальником Алтайских заводов. При этом дол
жны были присутствовать мировой посредник и управляющий 
"для предотвращения споров"®^.

Таким бравом,, горное правление расчитывало сломить 
сопротивление мастеровых, не желавших принимать условия 
освобождения, какие им пытались навязать Горное начальст
во. и хотя по планам Горное начальство считало, что меже
вые работы долпш были закончиться летом 1R64 г . ,  так как 
межевые чины срочно были нзпдш для* окончания межевых ра -  
бот в Нулундинской степе, где горнов правление расчитыва
ло путем обложения оброком живущих тан государственных 
крестьян, киргизов и мещан значительно увеличить свои 
доходы, тем не менее межевые работы на землях заводов и 
рудников не были закончены и в 1865 г . ,  а во многих гор
нов аводских селениях они к атому времени даже не начина
лись. Так, мировой посредник Богословский доносил 1б мар
та 1865 г . ,  что *уставная грамота по Зыряновской волости 
составлена только на село 31фяновсков, общества поселков 
Путинцевского, Плахтомского и Бухтарминского обадвили мне, 
что при наделе землей летом 1R64 г . обывателей Зырянове -  
кой волости отвода земли им не сделано"^ . Аналогичную 
Катину рисовал и мировой посредник Булыгин в донесении 
от 25 марта 1865 г .  в связи о тем, что в некоторых посел
ках Егорьевской волости не было проведено межевания. " 8 
Его1д.ввскуго волооть,- отмечал он,- входят еще Урский и 
Косьминский промыслы, где живут только горноваводские, 
имеющие право на надел

Формально-бюрократическое отношение межевых чинов к 
своим обязанностям не представляло собой чего-то нового, 
порожденного новой обстановкой. Эго бь*ял тояько проявление 
тех правил и обычаев, которые давно уже царили в' среде 
горнозаводского начальства.Но это обтясняет только отчасти

53) ГААК, ф.2, ОП.49, Д.52П9, л .80.
54) Там же, л .243.
55) Там же, л .284.



почек7  при межевании земель было так много упущений и 
озибок. В основу межевания были положены старые, не со 
ответствующие дейстрительности , планы. Кроме то го , ме
жевые чины имели прямое указание Кабинета и горного пра
вления сохранить за  заводами наиболее ценные земли и 
обеспечить достаточное количество их для обеспечения з а 
водов рабочей силой.

Отсюда и ведут свое происхождение многочисленные 
жалобы мастеровых и сетования проверявших уставные гра
моты мировых посредников на то , что отводы, как правило, 
были "ложно обеспечены на планах"

Кроме жалоб встречгзлось и более энергичное противо
действие межевпнию, о чем свицетедьствует донесение мэ- 
жевика Усова в Горное правление в 1865 г . о том, что он 
"не смог произвести надел мастеровых Усть-Каыеногорской
волости, так как "общество решительно не дало это сде
л а ть " . И только с помощью полиции удалось произвес
ти межевание в Усть-Каменогорской волости.

Более упорным было сопротивление мастеровых Березов
ского и Белоусовского рудников, Черепановского и Сузун- 
ского заводов. Мастеровые не только не давали работать 
межевику, но и, как он доносил: "жители не дали работать 
без мирового посредника" .

Наиболее упорное сопротивление межевым раборам было 
оказано в Бийской, Зыряновской, Усть-Каменогорской, Са- 
лаирской, Змеиногорской, •Локтевской и Павловской волос
тя х , то есть в 7 волостях из 12 . Это был ответ как на 
coiiyD peffopMy, так и на явнр противозаконные действия 
Горного правления и чиновников, проводивших их в жизнь.

Когда было закончено межевание в Павловском заво
де и составлена на этом основании уставная грамо
т а , то мастеровые вынесли приговор в котором,
5ыло сказано: "По распоряжению начадьника межевой экспе
диции наделено как-будто бы 912 д в е . на 912 душ. При 
распределении оказалось лишь 400 д е с , а 512 не оказалось"^'

5б> ГААК, ф. 2 , оп, 4 , д . 2 5 1 9 , л . 127. 
57 Там же, л . 476.
58) ГААК, ф. 2 , оп. 4, д . 5 209 , л . 243 .
59) Тем же, л . 557.



Здесь же указывалось, что в иавловскои -««ча
лилось 1 393 души мастеровых, имевших земельное право на 
надел, а уставная грамота учитывала лииь 912 человек.Та
ким образом, только мастеровые Павлоэского завода лиши
лись "законных- 884 д е с . надела. Фактически на 1 ревиз
скую душу здесь оказалось не по 1 д е с . ,  а лишь по 0 ,5
дес. _ '  ^

Уполномоченные общества мастеровых Змеиногорского
рудника жаловались мировому посреднику, "что покосов на 
предотавленнкх км участках менее, чем показано в устав
ной грамоте. При этом большая часть земли, -  по их ут 
верждению, -  расположена на  ̂ сопках и совершен
но не пригодна к сенокошению" . Об этом же свидетель
ствовал и мировой посредник. "Отведенный надел сенокос
ной земли неудобен, по урожайности на оном тр ав", -  пи
сал он 8 связи С наделением мастеровых Зыряновского руд

ника 61)
В связи с отказом принять надел мастеровыми Белоу- 

совского и Березовского рудников мировой посредник сооб
щал: "Межевики отвели им дачи не там, где они x<j тел и, на 
оном травы родятся в самоц малом количестве . Отвод 
на основании с т . 20 Положения 8 марта 1861 г . оказался 
негодным' по невозможности к сенокошению", -  отмечал до
веренный из соседней деревни в связи с введением устав
ной грамоты в Егорьевском горнозаводском обществе

Протестуя против урезывания земельных наделов, ма
стеровые Зыряновской волости Бийского округа постанови
ли: "Такого надела им недостаточно, вследствие чего мы 
должны лишиться скота, ранее приобретаемого, -  записали 
они в приговоре 5 мая 1865 г . Их требования сводились к 
возврату Л1 сенокосных угодий в прежних размерах, кою-^^ 
рыМи они пользовались д'о наделения убтавными грамотами .

Составление уставных грамот на Локтевском заводе 
сопровождалось резким сокращением сенокосных угодий,ко
торыми пользовались мастеровые до этого. В ответ на про- 
тебты иЫ в  горкой конторе было объявлено, что можно 
брать пеквСы в аренду по 40 коп. за  десятину.
8 ответ на это мастеровые

60) ГААК, ф. 2 , оп. 4, Д. 5209, л .
61) Там же, л . 811.
62) Там же, л . 289. « с ю  я
63) ГААК, 2 . оп. 3 , Д. 2519, л.
64) ГААК, ф. 26 оп. 4, д . 5209, л.



з а я в и л и -  " Т а к о е  p a c r jo p K T .C H jp  к о н т о р ы  п р с т щ е в р е м о н я о  и  
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о с )< о в а ч и я и  б е з в о э л м с з д н о "  .  \

Самовольное сено'коление настолько распространилось, 
что Горное правление особо обязало волостное правление 
"внушать обывателям в се  права, на основании которых по- 
гут они пользоваться палняк-и".

Бывали случаи и прямого отказа со стороны мастеро
вых принять отведенные наделы, о чем свидетельствует сов
местный рапорт начальника межевой экспедиции и управляю
щего Змеиногорским краем 8 июля 1865 г .  "кастеровые, -д о 
носили они Горнозаводскому правлению. -  отказываются 
принять сенокосные луга за  оброк" .

Управляющий Салаирским краем докладывая по поводу 
отказа мастеровых вносить оброчную плату за  сенокосные 
и пахотные з е 1лли, писал, что "все  зависело от неявки ма
стеровых для обмежевания пашен, несмотря на требования 
контор и межевика Шубкина, который два месяца призывал 
их яви ться" .

в ответ на сопротивление мастеровых Салаирской во
лости , отказавтпихся платить оброк за  надельные земли, 
Го{^ое правление заявило, что "в противном случае земли 
будут отобраны". Но методы запугивания и нажима со с т о - 
ронн горного начальства не днва,ти' ожида'емого результата, 
сопротивления мастеровых не прекращались, И хотя борьба’ 
м асте-овкх носила преимущественно пассивный характер с 
п;~еобладанием таких +орм, как отказ принимать отведен- 
нье чиновникагли наделы, платить установленные начальст- 
всм оброки, .жалобы на неправильные действия юзжевциков, 
Наряду С ЭТИМ имели место и более активные фО|чмы сопро
тивления мастеровых, как, нгЛржмер, недопущение межевя- 
ков на СВОИ земли, самовольные захваты  земельных угодий.

В с е  э т о  з а м е д л я л о  м е ж е в ы е  р а б о т ы  и  с о с т а в л е н и е  у с т а в н ы х  

г р а м о т , з е л о  к  н а р у ш е н и ю  с р о к о в , у с т а н о в л е н н ы х  и р а в и т е л ь с т -
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аом, заставляло принимать дополнительные меры по реализа~ 
НИИ реформы на Алтае. Правда, наряду с сопротивлением ма
стеровых следует отметить замедленность в этом деле и по 
вине горнозаводской администрации, которая придиралась к 
каждому пустяку, чтобы не упустить малейшей возможности 
для извлечения выгод и никак не хотела идти ни на какие 
уступки. Так, например, из б грамот, представленных в Гор
нов правление, 5 были возвращены на пересоставление по та
ким поичинам: в уставной грамоте Колыванской фабрики сумма 
оброка не была указана прописью, в уставных грамотах се 
лений Салаирское, ГУрьеаское и Богатское не было указано, 
что пахотная земля, отрезанная при межевании, принадлежит 
Горному правлению, а в уставной грамоте Риддерского рудни
ка было упущено 30 десятин земли, за  которую полагался об
рок. Многие уставные грамоты составлялись по 3-5 раз. А 
управляющий Томским заводом приступил к составлению устав
ной грамоты не подозревая, что она уже была составлена и 
отправлена в Горное правление ^  ,

Установленннй законом срок для введения уставных гра- 
мс.' -  1 января 1864 г .  -  на Алтае явно не выполнялся и Том
ское губеш ское пртюутствие устанавливает новый срок -  к 
1865 г .  . В действительности же и этот срок был явно не 
реален. Из 31 уставной грамоты, которые нужно было соста
вить и ввести на Алтае, в 1864 г ., было составлено и отправ
лено на предварительную пооверку в Торное правление б гра
мот, ив них принята была только одна -  по Сузунскому заво
ду.

Под растущим нажимом сверху и со оторо;з-западно-си
бирской администрации пытается ускорить это дело и началь
ник заводов, который в решительной форме потребовал в 1864г. 
отчеты от управляющих заводами и приказал им: "Имея ввиду 
настояние высшего начальства о скорейшем составлении устав
ных грамот на отведенных горным обществом землях, ппошу до
коле возможным поспешить с составлением уставных грамот 

Но это мало помогало, так как бюрократическая испол 
нительность чиновников натолкнулась на упорное сопротив-

«70)

58) ГААК, ф. 2 , оп. 4, д . 5209, л . 102.
69) См. там же, л . 191.
70) ГААН, ф. 2 , оп. 4 , д . 5209, л . 94.



ление мадтеровых, не желавших принимать грабительские 
условия освобождения и произвольного толкования их 
горнозаводским начальством.

К середине апреля 1865 г . , как видно из oт^:eтa 
Горного правления, было составлено и отправлено на про
верку мировым посредникам 12 грамот, в Горном правлении 
находилось 7 грамот, а 11 грамот еще не было составлено. 
Из них в апреле, 1865 г . до Губернского по крестьянским 
делам присутствия дошло лишь 3 грамоты, но и они были 
возвращентг в Горное правление ввиду нарушения положений 
8 марта 1861 г . и 17 декабря 1862 г . , которые выражались 
в уменьшении числа мастеровых, имеющих право на надел, 
отсутствии планов на надельные земли, завышении оброка и 
т .п . "По числу дуга 15 человек остались без надела, в то 
впемя как они имеют право получить, -  отмечал мировой 
посредник 1У участка, возвращая Горному правлению устав
ную грамоту Павловского завода" . Мировой посредник 
IX участка отказался утвердить уставную грамоту Николаев
ского, Сугатовского и Таловского селений, не согласившись 
с поставленным там оброком по 2 1 ,7 5  коп. з а  десятину,так 
как Совет Г’лаеного управления Западной Сибири установил 
его в размере 1 7 ,2  коп. Томское же по крестьянским делам 
присутствие возвратило уставные грамоты по Локтевскому, 
Колыванскому, Павловскому и омеиногорскому селениям, по
тому что к ним не были приложены планы на отведенные на
делы и не было указано, сколько должно было платить за  
л е с , а это могло "привести к недоразумению с мастеровы
ми" •

На первом этапе межевания и составления уставных 
гра)лот мировые посредники не принимали участия в этом, 
предпочитая не вмешиваться в "споры" мастеровых с горным 
начальством, так как принять сторону коестьян они не мог
ли в силу своего елужебного и соииального положения, а 
помогать горной адиинистрапии в ее противозаконных дейст
виях, которые возбуждали сопротивление мастерювых, могу
щее вылиться в волнения и восстания, они также остерега
лись.  ̂ когда жители Усть-Каменогорской волости решитель-

71) ГААК, ф. 2 , оп.
72) Там же, л . 140.



но не дали ыехевику Усову произвести разыехевание з е 
мель без мирового посредника и Усов настаивал на том, 
чтобы мировой посредник явился, то последний ответил ему, 
что присутствовать при наделении не дело мировых посред
ников. которые деляны только утвердить уставные грамо
ты .

Такое поведение мировых посредников создавало им по
пулярность среди горнозаводского населения Алтая и мифи
ческое представление о том, что они эалдицаот интересы про
стого  народа. Но миф скоро развеялся. В том же 1865 г .Г о р 
нов правление по согласованно с  западно-сибирской админи
страцией в 1865 г .  отдало распоряжение об обязательном 
присутствии при межевании управляющих заводами и мировых 
посредников "для предотвращения споров", то есть для по
давления сопротивления мастеровых.

В том же 1865 г .  западно-сибирская администрация воз
ложила на мировых посгедников обязанность по скорейшему 
введению уставных грамот в Алтайском округе, сохранив при 
этом в се  прежние права з а  Горным правлением и его пред
ставителями, что ставило их в прямую зависимость от горно
го начальства и тем самым раскрывало их истинное лицо и 
назначение. Так, например, мировой посредник X участка в 
феврале 1 8 6 6  г .  писал в Алтайское горное правление: "Оэа- 
бочиваясь непосредственной обязанностью о скорейшем вве
дении уставных грамот в моем у ч астк е, имею честь покорней
ше поосить уБедо1я:ть меня, в хако1(̂  положении находится д е
ло с уставными грамотами и участком своим по возможности 
способствовать скорейшему их окончанию"

Если в центре страны а случае замедления в составле
нии уставной грамоты по вине землевладельца, мировой пое- 
редник брал это дело в свои руки, то мировые посредники 
на А лтае, назначенные из мелких чиновников, даже и помыш
лять не могли о борьбе с могущественным Кабинетом и его 
чиновниками.

7 3 )  См. ГААК, ф. 2 ,  оп. 4 ,  д .  5 2 0 9 , л . 2 4 3 .
7 4 )  Там же, л . 2 6 .



3 декабря 1865 г . генерал-губернатор сделал офици
альны?! запрос томскому губернатору, который был доведен 
до сведения Горного правления и мировых посредников.
"Хотя срок составления уставных грамот давно у.те \инул,
-  писат он -  я прошу предоставить сведения, когда будут 
составлены уставные грамоты”

Дело в том, что в отчете за  1865 г .  генерал-губер
натор должен был доложить об этом на имя царя, опасаясь, 
в противном случае, неблагоприятных для себя последствий. 
Томский губернатор давит на Горное правление и, не до -  
бившись результатов, 16 февраля 1866 г . в конфиденциаль
ном письме начальнику заводов с грифом "секретно" он, и 
li^ocfl и угрожая, писал: "^Телая сохранить и впредь добрые - 
отношения между губернским присутствием и Горным правле- 
: ;̂;ем, :готорые уста!10вились несмотря на разные затруд

нения, я прошу содействия Горного п р а в л е н и я " '^ 9 .

В ответ начальник заводов сообщал губернатору, "что 
псе уставные грамоты в начале зимы были уже готовы и 

представлены на рассмотрение Г’орного правления, но встре
ченные недоразумения (очевидно с мировыми посредниками- 
/ ь т .) задержали с перепиской. Ныне же они готовы для пе
редачи мировым посредникам"

Так вина была переложена с истинных виновников за  -  
держки -  горнозаводской администрации, на неповинны;: в -  
этом мировых посредников. И западно'сибирская администра
ция переключает свое внимание и усиливает давление имен
но на них, как главную помеху ь деле быстрейшего введе
ния уставных грамот.

Па март 1866 г . создалось следующее положение: из 
31 уставной грамоты введено было только 6 -  на Суздаль
ском, Павловском, Локтевском, Гурьевском заводах и на 
P’.uwepcKOM и Новобачатском рудниках. 24 грамоты находи
лись в горных конторах и Горном правлении, а одна :юоб- 
ще не была составлена.

К тому времени времени Алтайский округ оказался 
единственным районом в стране, где еще не были введены 
в действие уставные грамоты. На Урале, который значитель-

7 5 ) ГААК, ф. 2 , оп. 4 , д.
7 6 )  Там же, л. 518.
7 7 )  Там же, л. 567.



гго СТШТСгаДЕПгал—ITO и ^ о л п сл п и  и цъгнтроивными 1'уицинимии
России и, где также давало себя знать упорное сопротив
ление со стороны урочников, вне её в 1865 г . ввел в 
действие 101 уставную граг-юту и доложил об окончании 
этого дела. .Неблагополучное положение на /лтае обрати
ло внимание министра внутренних дел, который потребовал 
безотлагательно зшсончить введение уставных грамот. 
Серьезно встревоженный этим Hj опасаясь возможных вол
нений на /лтае, генерал-губернатор Западной Сибири в 
непсивычком в таких случаях тоне пишет в начале 1866 г. 
Алтайскому горному правлению: " . . .  по настоянию минист
ра внутренних дел прошу сделать распоряжение о безотла
гательном исполнении горными конторагли исправлений и пе
редачи уставных грамот шровкм посредникам"'^ '̂ .̂

Начальник /лтайскг^х заводов заверил его , что "дело 
будет закончено в марте этого года". Ишлли словами, 25 
уставных грамот должны были в течение месяца быть пере
даны MvmoBWY посредникам для проверки и утверждения.{о- 
нечно, это были нереальные срони, если учесть, что с 
186̂ 1 года по 1866 год было введено 6 грамот, но, исполь
зуя обстановку спешки. Горное правление пошло на новые 
противозаконше меры с целью получения дополнительных 
для себя выгод.

Не добившись прямого подавления сопротивления масте
ровых, Горное правление решило обойти его следующим обра
зом: в Гооном правлении были составлены тексты уставных 
гра:/от, которые направлялись управляющим заводов "на их 
личную ответственность" для внесения соответствующих 
цитр, после чего они направлялись к мировым посредникам 
на псоверку и утверждение. Таким способом Горное прав
ление устранило мастеровых от участия в составлении ус
тавных грамот, пазвязало себе руки и переложило всю от
ветственность на мировых посредников, которым останется 
только один выход, -  ввести гра?.юты в действие любыг-м • 
средствами и как можно скорее, как требовешо от них на
чальство.

Оказавшись лицом к лицу с мастеровыми, мировые пос
редники сразу же утратили ореол "защитников" народа и

78) ГАА{, Ф. 2 , оп, 4 , д. 5209, л. 565.



оказ&лись, по существу, агентелга Горного правления, дей
ствуя заодно с ним. "При введении в действие уставной 
грамоты для соселья рудовозов, -  докладывал мировой по
средник IX участка 18 июня 1866 г . , — мастеровые предъ- 
■вили мне претензии на сенокосные луга речки Каменки,но 
•1мея ввиду предписание Горного правления "отказать , я 
жалобу отклонил и ввел уставную грамоту"^ К

Не удивительно, что при введении уставных грамот ми
ровые посредники натолкнулись на сопротивление мастере -  
вых, не желавших принимать грабительских условий даже из 
рук мировых посредников. Так, при введении уставной гра
моты в Зыряновском руднике, в сентябре 1866 г . мастеро
вые заявили мировому посреднику, что "против надела они 
возражали еще при нарезке, а подписки
уставной грамоты отказываются"

Докладывая о введении уставных грамот в Павловском 
и Сузунском заводах, мировой посредник Давидович-Нащин- 
ский сообщал: "Обыватели не только не хотели подписывать 
грамоту, но и даже отказались поставить приговор о дове
ренных лицах"®У. Представляет интерес способ, при помощи 
которого ему удалось ввести грамоту в Сузунском заводе. 
"Понимая как важно, чтобы уставная грамота была составле
на по добровольному соглашению, -  писал мировой посредник 
Давидович-Пащинский, -  я . не принимал решительных мер, а 
продолжал настаивать кротко и в то же время твердо и нас
тойчиво. И после нескольких сходов мне, наконец, удалось 
привести эту толпу к добровольному соглашению с заводо
управлением, грамота была подписана" л

Не добившись подписи самих мастероввсх, мировые пос
редники утверждали уставные грамоты на основанти понятых 
из крестьян соседних деревень. Иногда законные жалобы 
мастеровых ими игнорировались. Когда мастеровые Белоусов- 
ского рудника заявили мировому посреднику, что отведен
ный им надел совершенно недостаточен, он вынужден был

79) ГААК, ф.2, ОП.4,
80) Там же, л . 811.
81) Там же, л . 143.
82) Там же.



признать, "что заявление это основательно", но ограни
чился только лишь тем, что в акте о введении уставной 
грамоты записал: "Принимая во внимание ограниченность 
вообще сенокосных угодий в дачах Белоусовского рудни
ка, а с другой стороны, то , что при недостатке сено
косных угодий заводоуправления удерживают в своем вла
дении V 3  совокупности заводских покосов, уставную

О О  )
грамоту утвердить" .

Особенно упорное сопротивление мастеровых было 
встречено мировыми посредниками при введении уставных 
грамот в следующих селениях: Березовском, Гурьевском, 
Егорьевском, Черепановском, Усть-Каменогорском, Томском, 
Касьминском, Урюком. Претензии мастеровых чаще всего 
сводились сводились к "недостаточности наделов","непри- 
уроченности к селениям", "некачественноети наделов","не
законности включения в надел участков, расчищенных собст
венным трудом". Сопротивление мастеровых было настолько 
упорным, что ставило под угрозу срыва введение здесь у с
тавных грамот. Во избежание этого Горным правлением и ми
ровыми посредниками, действовавшими теперь в тесном взаи
модействии, на эти случаи была изобретена спасительная 
(fopMyaai,- -  "уставная грамота введена условно" или "неокон
чательно". На практике это означало, что хотя мастеровые 
и не признавали уставную грамоту, она все же вводилась с 
правом обжалования ее. Но это была заведомая ложь, так 
как, например, в ответ на жалобу мастеровых Павловского 
завода и Колыванской фабрики на недостаточность надела и 
просьбу пересмотра его . Горное правление ответило: "Прось
бу обывателей оставить без последствий... потому что у с
тавная грамота уже утверждена" ^  .

В актах о введебвпг уставных грамот в ееяенкях Усть- 
Камекогорс1Гои, вёревбвовоы,' Егорьв»б1оя1, ^ ^ с к с к ,' ПаСьмин- 
ском, Уроком, Зыряновском и Бухтарминском было записано:
"В видах устранения медленности, уставную грамоту.. .в в е с 
ти не окончательно" ^  .

а з) ГААК, Ф. 2 , оп. 3 , д . 2519, л.
84) ГААК, ф. 2 , оп. 4, д . 5209, л . 374, 896.
85) ГААК, ф. 2 , оп. 3 , д . 2519.



А 3 протоколе о введении уставной грамоты Томского 
селения Уксунайской волости значилось: "?/ировой посред
ник не счел нужным указывать надел в натуре"®®^

^}Лагодаря таким методам удалось на протяжении 
нескольких месяцев, с июня по ноябрь» 1366 г . ,  ввести 
25 уставных грамот из общего числа 31, что позволило 
Томскому губернатору, наконец, доложить в отчете за  
1Яг6 г . :  "''эрнозаводские волости наделены землями , .  
для к'оторых в отчетном году составлено и введено 25 
уставных грамот. Затем, уставных грамот, подлежащих 
составлению и введению в волостях подобного рода, бо
лее не остается"''^Ч

Из вышеизложенного можно установить, что процесс 
составления и введения уставных грамот можно разде -  
лить на два этапа. Первый -  1863-1365 г . г .  -  характе
ризуется тем, что этим делом занимались горнозавод -  
ские власти. Они делали все для того, чтобы как мож
но более земли, притом самой плодородной и наиболее 
удобной для использования, оставить в распоряжении 
заводов и рудников для последующего закабаления рабо
чих из числа бывших мастеровых. Вторая часть этой за 
дачи, а одновременно и следствие такой политики, со с
тояла в ограблении мастеровых. При этом, не ограничи
ваясь теми широкими возможностями, которые предостав
ляли Положения 8 марта 1861 года и 17 декабря 1862 го 
да, '{абинет и горная администрация пошли на прямое 
нарушение законов, широко используя обман и угрозы для 
того, чтобы заставить мастеровых принять грабительские 
условия освобождения.

Гражданские власти в лице мировых посре^ниьЬв и 
западно'сибирской администрации на это?/ этапе занимали 
наблюдательную позицию, вмешиваясь в ход событи.. толь
ко для предотвращения волнений и возможных восстаний, 
только в случае слишком явного и опасного нарушения 
законов горным ведомством. Борьба мастеровых в этот 
период носила преимущественно пассивный характер,она 
сковывалась ошибочным представлением о мировых посред-

36) Г/ АК, ф. 2 , оп. 3 ,  д . 2519, л . 205. 
87)ЦГИ/Л, Ф. 1231, оп. 6, д . 2 , л . 64.



никах, как носителях, якоба, справеддивостя и эаконносч* 
ти.

второй этап реалиавщии НоявяетиЛ 8 нарта ^вв1,,год«^ 
и 17 декабря 1362 года охватывает собой -^конец 1365 -  ;
1366 г. г .  и отличает^ся фор сиро враннем составления и .д ве- 
дения уставных грамот при активном участии в этом делв- 
мировых посредников''^западно"сибирской адмирисрр^ии, к,р- 
торьш, по-сущ еству, становятся помощниками,Кабинета и, 
Горного правления в их наступлении на хиз1|1вннь^ интере
сы мастеровых /.лтайского округа. В это время полностью 
раскрывается истинное лицо и антинародная сущность этих-- 
учреждениЯ. Увидев это, мастеровые усиливают свое сопро
тивление, которое приобретает более упорный характер, 
но разрозненные силы, малочисленность их и отсутствие 
опыта не позволяют мастеровым достигнуть снолько-ни -  
будь заметных успехов. Составление и введение уставных 
грамот явилось результатом победы Кабинета и горной ад
министрации, при активной поддержке мировых посредников 
и западно'сибирской администрации, выражавших интересы 
коепостнического лагеря.

Естественным результатом реализации реформы в от
ношении мастеровых на Алтае явилось то., что- они вышли 
на свободу ограбленными, "ободранными как липка", а Ка
бинету удалось сохранить в своих руках )ж)щные средства 
для того, чтобы эксплуатировать их*в еще большей степе
ни, чем это было до реформы. Как справедливо от?.’ечалось 
в нсследовагии !!.,3.Савельева; "Горнозаводская барщина 
сох''ш:'ллась в ц-дгеком поместье, только на работу масте
ровых теперь гната нужда"' '̂*’)

Vjj не можем установить точно, сколько земли было 
отрезано у мастеровых и уроч;-;инов Алтая по реформе, 
так как OTCyTCTajpcr данные о их дореформенном владв -  
нии,  ̂ а в уставных грамотах охрахенн не фактические, а 
фальсифицировазпаге рорншя чиновнякааи я мировыми пос-^ 
редникагл! размеры наделан.

Но, тем не менее, если зачесть, что до реформ

В8) Н .Я.Саветьев. Крестьянская реформа 1361 г .  на 
Алтае. Барнаул, 1956, стр. 34.



в /лтайском округе числилось 19 тыс. мастеровых и 4 тые. 
З'рочников, то им полагалось по закону отвести в надел -  
около 40 тыс. десятин эеьяи (по одной десятине на масте
рового И'по 5 десятин на урочника), такая pnfpa выгля
дит 'минимальной, так как га; не принимаем в расчет зем
ли, "расчиденные собственпы%{ трудом" и пашенные земли, 
котосыш не пользовались до реформы 1В61 г .  На са.мом же 
деле по уставны?л грамотам (явно преувеличивающим разме
ры наделов)” им было отведено только 9 953 д е с . , з а  кото
рую мкстеповые должны были платить ежегодно 2 '742 руб.

Попав в полную зависимость от горнозаводских влас
тей, мастеровые выкулздены были идти "по вольному найму"- 
на заводы и рудники, работа на которых, не говоря о не -  
выносимых условиях её , не обеспечивала прожиточного ми
нимума. &1ЙДЯ на волю, мастеровые были обречены на ни -  
лету и разорение, которые сразу же давали себя знать, и 
вызывали протест и сопротивление. "Не все было спокойно 
в крае при введении уставных грамот7-признавал шровой 
посредник 1У участка. Но после этого обстановка не 
улучшилась, и борьба мастеровых не только не прекраща
л а сь , а приобретала еще больший размах и силу. Питатель
ной почвой для этой борьбы явилось положение мастеровых 
после реформы, которые утратили значительную часть зе 
мельных наделов и одновременно- возросли их повинности, 
■'роме платежа оброчной земельной подати на их плечи 
легло содержание органов самоуправления, казенные и на
туральные повинности.

Довольно полное п р е д ста в л е н и е  о положении норноза 
в о д ск и х  жителей д а е т  с т а т ь я  Н.Зобкина "Сал;'крс; ая г о р 
н о з а в о д с к а я  в о л о с т ь " ,  основанная на архивных митериалах.
До его подсчета;^ оказалось, что 27 % бывших мас?еровых 
не получили никакого надела, а постоянный надел получи
ли лишь ЪТ% жителей волости, пахарей здесь осталось 
всего 7 человек, жоторые получили 24 д ес . земли. После 
освобождения для заводов и рудников требовалось меньше 
рабочих рук, и население волости с 1963 по 1 8 8 8 г .г . со
кратилось на 26 ^ . "Тем, кто умел и мог приняться за 
земледелие, была дана возможность арендовать кабинетские 
земли по 40 коп. за  десятину в год. В IBBTf. б и п а  арендова-



но тахш обраасш 553 дво. покосов ■ 71 десятина пахотной 
зенди*. Отмечал, что только надельные земли находятся в 
об>пиннон пользовании, Н.Зобщи писал; itro "так как оокпсы 
находятся далеко от селений,, ^естьяне используют их толь
ко в том случав, если нельзя араьшовать покорен блике я в 
неурс х̂айные годы."^^' •

Н.Зобнин подробно описывает систему и размеры повиш 
ностей, которые несло горндваврдскад’ население ]вол6сти.
"По получении окладных листов из казенной палаты о количе
стве платежей, следуюших в казначейство,- отмечал Н.Зоб -  
НИН,- волостное правление присчитывает к ним ту суиму, ко
торая определена волостным сходен на волостные нужды /во
лостному писарю -  1000 руб., волостному старосте -  60 руб., 
П'тарН’)му старосте -  6Г) руб., и т .д ./ . Зею сумму казенных 
и волостных сборов волостное правление распрелоляет по от- 
пе т>ным селениям по числу ревизских душ...

Зельское обшество, получив этот расклад платежей, при
бавляет к ним сумму, потребную, собственно, на сельские 
раоходы"^^.

3 основу раскладки повинностей бралось имущественное 
положение плательщиков, делившихся на разряды, число кото -  
рых доходило до 27. По подсчетам Н.Зобнина, в Салаирской 
волости на 1482 "бойца* приходилось всего 6661 рубль / то 
есть в среднем на 1 бойца -  4 руб. 49 коп./ только денежных 
платежей, которые с ставлялись из следуюших статей: казен -  
ных -  217 руб., страховых -  р14 руо., волосг11ых расходов -  
3804 руб.

Но кроме денежных, бывшие мастеровые выплачивали и це
лый ряд натуральных повинностей, в том числе;

1. Лор'жная повинность /от б до 12-дней в году, из них 
половина конных дней, дистигаяа 3339 руб, то есть по 2 руб. 
25 коп. на "бойца?.

2 . Опалка лесов н тушение пожаров.

8 9 1  Н . З о б н и н .  Салаирсная г о р н о э а в >дсжаш виюсть. "Алтай*, 
LXJOpHMK, Томск, 189 , отр. 15.V15^. 

там же, стр. 158.



3 , Исправное содеркание поскстгаы.
'"л Г Караул у додянки по 2 -3 , человека ежесуточно.
5 . Ночной караул на улипах, тушение'погарсв и т .п .
ГТо други)- горнозавсдсккл! волостям казенные, мирские и 

натз’ральнке повинности на душу составлял: на 1ГР7 г . : г.с 
Fi !слаевскоГ! волости -  12-19 руб., ЗмеиыогсрскоЙ -  ТО руб,
56 к о п . ,  Зы рян оЕС К О й  -  5 р у б . 13 к о п .  Р а з м е р ы  п о Е И Н Е О сте к  

к о л е б а л и с ь  в  п р е д е л а х  о т  5 д о  19 р у б л е й  на душу ''Ч
Пе.якчи.да п о в и н н о с т е й  н а  р е в и з с к у ю  душ у н а х о д и л а с ь  в  т :ря - 

мой  з а в к с й м с с т и  о т  ч и с л е н н о с т и  н а с е л е н : :Е , т а к  к а к  п р и  в з ы с 

к а н и и  и х  с о б л ю д а л с я  п р и н ц и п  к р у г о в о й  п о р у к к ,  п о э т о м у  т р у д  -  

н е е  в с е г о  п р и х о д и л о с ь  г и т е л я м  м а л о ч и сл е н н ы х  в о л о с т е й .

Наиболее обременительными являлись повинност'и по содеряа- 
Н1Х органов самоугтравления и поэтому еше в пер:;сд сссгаьле - 
нкя уставных граг.ст мастеровые оказывали упорное ссп'с'.'лтл'^- 
кие в.езстяы ПС сто.’ у псвсгу. Еше в IB64 г .  томский губер;-;а - 
тгр докосил:д?-'астерсьые без различия состоятельных от бед -  
кьх отказывались от взноса податей и сборов на содергание 
волостных глевлеЕий но упорству, сколько и вследствие лслньх  ̂
толкований некоторыми из них KpecTbH:-icK':x л о л о ■ ’’ 

i ’l новые посредники, рёвностно принявшиеся в 1863 г . за 
открытие горнозаводских волостей, впоследствии вьнуадень сы- 
ЛЕ нг-’сторые иг них закрыть, а горнозаводскс' населоние. rp i- 
ni:ca"b к крестьянским волостям. Так, например, мирсвс.-. посред
ник '̂ 7 участка хсдатайствовал уже в 1863 г ,  об упразднен;:!! 
Томской горнозавс,’’.ской волости за несостоятель!!гстд<! сблдстда 
седернать волостное г^вление '  < По aEaлoг;'^кoн пр>ч!гс 
ходатайствует мировой посредник П участка с п.:.-^:'.-ден!'1: ь :'Т .,ег- 
ского горнозаводского сбшества т. Еоровлянско.; г глост'.' бынс!.. 
приписных крестьян. Под предлогом "улучшения ыра?'твеьп»слы 
ш свой посредник Мамонтов предлодлл в 1675 г . на S;ii;c;<OM сьез-

правление, причисл'вде сократить Еикслаевское горнозаводское i 
его жителей в крестышекмм селениям" ’

9 Й  И .Г о л у б е в .  П л а т ев я  в  п о в и н н о с т я . " А л т а й " ,  с т р .1 ^ « .
92) ГАОО. Ф. 3 ,  о п .  А, 56А Э , Д. 5 1 .
9 3 )  См. f l T O ,  3 ,  о п . Д . 3 4 .  л .  4 1 6 .
9 4 )  Ck .PAW , Ф . 3 ,  ов . 48, д .  2 1 . Д . 6 .



Но в еще более тяжелой положении оказались те иастеровые, 
которые не гагели усадебной оседлости. Они должны были причис
ляться к тем крестьянским селениям, в которых они раньше про- 
швали или к вновь образуемым горнозаводским волостям. Но они, 
насчитывавшие свыше 12 хыс.дув, то есть более 50 % горнозавод
ского населекия округа, не желали приписываться, так как эта 
приписка означала только выполнение повинностей, и не давала 
никаких средств ддя этого.

Покинув ненавистные заводы и рудники, они не хотели припи
сываться к крестьянским обществам, на которые приходились весь
ма высокие платежи и повинности /только земельный оброк состав
лял б РУб,в в год/. Опасаясь зоэмошшх волнений этой беспок^й- 
кой и разоренной массы бывших мастеровых, западно“сибирская ад -  
миыистрация и Горное правление из (Тискальных и корыстных сооб -  
ражений насильно приписали их к крестьянским обществам даже без 
согласия последних. Крестьяне не ijorju: lai предоставить земель -  
ных наделов в большинстве случаев, а для обработки земли у 
болыиккства мастеровых не было ни средств, ни навыков. Иц оста
вался один путь -  кабальная работа на заводах и рудниках или 
у сельских кулаков.

Несмотря на самые энергичные меры административного и поли- 
сейского нажима к 1879 г .  на этих мастеровых накопилась безка -  
зеяная недоимка в размере 273.000 рублей. Настаивая на необхо -  
димости льгот для них генерал-губернатор Западной Сибири нас -  
тсйчиБо убеждал министра кнператорского двсра в том, что "по 
убежденна местных мировых учреждений означенные мастеровые 
находятся в худшем матерка.'ЬЕом полегании, чем мастеровые и 
урочники горнозаводских обществ." Л

Но упрямая жадность царского Кабинета знала только одно -  
энергичные меры насилия и наказания.

По мере сокращения горного производства положение масте
ровых ухудшилось, а в неурожайные годы оно становилось ката
строфическим. Неуступчивость Кабинета и служебное р вение

95) ПШЛ, ф. 1180, оп. D , Д. IC3, л. I ,



пслмции и чиновников грозили серьезными потрясениями, 
которые предвидели вдумчивые наблюдатели того време
ни. Опасаясь волнений и восстаний мировые пссредникк 
п; '•’ ’/преддали генерал-губернатора Западной Сибири,что 
"та, е положение может привести к грустным последстви- 
л?/ -j^K^ae, в который еще не вводились воинские коман-

Напуганный обстановкой в Алтайсклм окр;'/ге и гасту- 
цим брожением среди бывших мастеровых и поиписных кре
стьян , генерал-губернатор Западной Сибири Хрущев тре
бовал от Кабинета некоторых льгот для разоренной части 
населения: "Я не могу принять на себя ответственность 
з а  последствия, которые может повлечь з а  собой отказ в 
даровании льгот крестьянам" .

Последствия такого освобождения не за>ледлили проя- 
3 ,'т ь ся . Разорение и обнищание бывших мастеровых и кре
ст :-яп Алтайского округа, усугубленное неурожайными 1866- 
1££3 г г . ,  привели к массовыгл волнениям и восстаниям,про- 
катпЕзимся по округу.

9 6 )  ГАСО, гр. э .  о п . 6 .  д .  ?
97) ГАТО, ф. 3, or.. 4с , г .

3Z33, л . 310. 
3 8 , л . 332.
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С.С.Лукичев

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОВИННОСТИ ПРИПИСНЫХ КРЕСТЬЯН 
КСШЫВАНО-ВОСКРЕСЕНСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА 

В'ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в .

*  Исполнение заводской барщины не освобождало припис
ных крестьян ни от одной из повинностей, которыми обла
гались государственные крестьяне. Приписные крестьяне 
обязаны бнлк платить подушную и оброчную подати и исправ- 
л.чть земские и волостные повинности.

До 1769 г . отрабатываемая приписными крестьянами на 
заводах и рудниках денежная сумма равнялась величине по
душного оклада. На руки она крестьянам не выдавалась, а 
вносилась заводами в государственное казначейство в счет 
подушного оклада. С этого года подушный оклад, в связи с 
его увеличением до 2 руб. 70  коп ., стал вноситься частич
но заводами (1  руб. 70 к о п .) , а частично непосредственно 
крестьянами (1 р у б .) . Указом от 24 сентября 1779 г . Каби
нет распорядился, чтобы подушный оклад полностью выплачи- 
напся caiiHMK крестьянами, а причитающиеся им за исправле
ние заводских работ деньги выдавались на руки "каждому 
лично”  ̂ . «

По величине уплачиваемого подушного оклада приписные 
к Колнвано-Воскресенским заводам крестьяне приравнивал..сь 
в первой половкие XIX в . к казенным крестьянам Томской гу
бернии. Размеры подушного оклада на протяжении этого вре
мени измткядись 6 р аз. До 1840 г .  взимаемые с крестьян по
душная R схброчкая подати исчислялись в ассигнациях, а с 
этого года был сделан перерасчет ассигнгщий на серебро.

1 ) ГААК, ф. 1 , оп. 2 ,  д .  1 5 1 , л .  2 8 4 .



■ Размеры подушного оклада в дорефошенный песиод 
XIX в . составляли по годам (Табл. 1 ) :

Таблица 1

Го-1 1798- 
ды I 1806

1 7 9 8 - 1  1 8 0 7 -  I 1 8 1 C -I  1 8 1 2 - j  1 6 2 4 - {  1 8 - :0 - | . c ^ q  
1 8 0 6  ! 18 0 9  1811  1 8 2 3  { 1839  , 1 ^ 5 3  ,

- f----------1--------- -̂-------- i--------- г-------- Г------
Вели: [
чина: 4р .85к15р.03к 
ок- , I
лада| j

7р . SOi ĵlCo.1 ел;.50к.
11? Зр.15к| Зр.44к.

Подушный оклад возрастал в основном за счет увели
чения оброчной подати: с 3 руб. 50 коп. . ассйгн. в 
:  , она увеличилась до 8 руб. ассигн. в 1824 г .

В связи с портоянными изменениям:! курса ассигнаци-; 
по отношению к серебру, присходивш’лми в конце -  пер
вой четверти XjX вь-, при определен:::! тяжести подуцного 
оклада в тот или иной период времени, необход::мо разли
чать номинальные и реальные размеры его cyj.a'3. Ггнор:!- 
рование факта понижения или, наоборот, возз;:шекил курса 
ассигнаций при выяснении тяжести подушного шапада -лог'.пт 
привести к довольно значительннм ошиока!!.. Так, Г.ПЗ л д - 
ков на основании оопоставления номина-тькых велг :;;к п о -у -  
ного оклада, исчисляемых в ассигнациях, пгишел к sv:eo::/- 
что за  80 л ет , с 1780 г . по I8 6 0  г . ,  тяжесть его увели
чилась более чем в 4 раза .'1(елДЗ’ тем, п.юот::е pac ie -  
ты показывают, что утверждение Г.П..Д!Дкояа не со-жет о: т: 
признано соответствующим действительност:!.

В 1780 г . подушный оклад равнялся 2 руб. 70 коп .ас
сигнациями. По существовавше!.{у в то время курсу J руб-ль 
ассигнациями приравнивался к 99 коп. серебра. Следова- , 
тельно, вся сумма подушного 0!слада со ста в л я л а -в ' серебро 
приблизительно 2 руб. 67 коп. С ^859 г .  подушный склзд 
для- крестллн Томской губернии был'установлен в 3- руб.'
44 коп..' EcjJh даже считать, что пок ’̂пательдая способност»

2 ) Г.П.Жидков. Социально-экономическое развитие пг: 
писной депевни Западной Сибири (178C -18S1 г г . ) .  Азтерё- 
ферат канд.дисс. Новосибиоск, 1964, стр. 18.



серебра оставалась в продолжение 80 лет неизиенной, то 
и тогда подулный оклад, ззимаецый с приписных ксестьян 
горного округа в 1860 г . , возрос сравнительно с 1780 г . 
лииь на 29 %. Усиление бремени фискального гнета в кон
це ХУ!Л -  первой половине XIX вв., очевидно, а основном 
происходило не за  сч ет роста прямого обложения, а в бо
лее завуалированной форма -  посредством увеличения кос- 
ве-чкых налогов.

•Сбор подуаных ден ег с приписных крестьян в Колыва- 
но-Боскресенском горном округе осуществлялся волостными 
правлениями через волостных старшин или специально изби
раемых для этой цели "счетчиков".* Затем, однако, co6pai^  
ные подушные деньги отправлялись не в уездные (окружные) 
государственные казн ачей ства, а  в заводские конторы .‘•Кан
целярия Колывано-Воскресенского горного начальства имела 
право в продолжение хозяйственно-фингшсового года исполь
зовать их по собственному усмотрению для покрытия самых 
различных заводских н уж д.*

Наличие в распоряжении горнозаводского начальства 
значительных сумм свободных денег расширяло для него воз
можности хозяйственного маневрирования.%В отдельные годы, 
чгие в се го  в неурожайные и малоурожайные, неявка припис
ных крестьян к исполнению заводской барщины принимала та
кие размеры, что заводам грозила остановка и з -з а  недостат
ка с'.’рьл и топлива. В таких случаях, чтобы обеспечить за 
весы необходимыми запасами руды, (флюсов и у гл я , горноза
водское начальство широко использовало предоставленное 
ему правительственным указом от 25 мая 1785 г .  право вы- 
по-тнять заводск'че работы за  крестьян-задолжников наймом. 
Оплата нанимаемых^ля этой цели возчиков производилась, 
в основном, з а  счет подушных д е н е г. На собранные с кре
стьян подушные деньги нередко совершались закупки различ
ного рода сельскохозяйственных продуктов^\ Поступавшие

З) ГАТО, ф. 6 5 , оп. 1 ,  д .  6 , л .  255 .



, го":»о 3 у'асюряжснле Каниеляоли горного начальстза 
. • -'1 C cy.MMi; поцушных денег льлялись iio существ" ни 
. W, как О'еспро! eHTHot; ссудой, которую нредос1ав- 
:.ic ■•содалько-помещнчье государство собственнику Ко- 

.'г кано-Воскресснских горних предприятии.
iipjMr подушной и обречно,  ̂ податей, приписные ki е-  

с 1817 по I _pr_,__c иад:ко!?. «с ч п  
. на содер%.аиип больших гхеудар; Bej- 

, ;Грог 1618 по 1824 гг . по р кштГ на ус трок тза ..с - 
дкних ссобдениИ. Деньги .а^г, .з^ртличие от подугнгог-» ск- 
лд.;а, Д*С.тупсли не в заводск.ю коктсры, а неп. per ■ ■ вен- 
но сдаг*иись г р р-днне кагначеистн:- 'ф .

Большие тр' дностк встах: перг ; исс-седог •  ̂
лепнтке скслы:':-нибу,^^ точного оппеде^ения 
стьянсних гасхо'.оп по выпео: х них земски.'
Трудности зти, пюяде всего, o'" «'СлЭвлёнг тг ■ , i 
чие от подушной и оброчной податей, рз .4=̂ pt, и 
зс^тких повинностей не были строго И'икг .'рока'ны -uaC- си 
Дэк/.\ie :̂ты, в том числе и згконодательнно акты, не даст 
да-те возможности точно установить, какого рода,повин-ос
ти стедует причислять к категории земскихл IIpaBaa,jB 
преднасительном положении о земских пов::Нностях, издан- 
НО.М в 1805 г . ,  говорилось, что к ним следует относить 
тс повинности, которые используются для удовлетворения 
местных потребностей губернии*^ . Однако,* во-первых, по
нятие "местные потребности" явилось весьма неопределен- 
;i:-jM  и ни в коей мере не ограничивало произвола губерн
ских властей во взимании земских повинностей, а , во-зто- 
рых, само правительство к пос-.пе 13СБ г. включало в ич 
состав такие натурал1>ные службы и денежные сбары, кч.то- 
рие ничего общего с удовлетворением местных губернских 
нужд н'̂  имели

U-- г-н  
:.н к. 
тйГ

; г. О ЛИ- 
;остг

4 .UK, ф. 2 , оп. 5 . д . 1321, лл. 170-173 ; ГАТО, 
б '' оп. 1, д . 17, л . 845.

; "Батеоиалы по земскому об'ественному устройству 
СЛоло-жэние о земских учреждениях)^.?. 1, СПб; ,1 8 8 5 ,стр. 12.

I i £ )  К такого рода псвипностям следует отнести, йапри- 
меэ*,' пседоставлекие подвод при перемещении воинских час- 
'-эл.г квартир для постоя солдат и офицеров, денежные сборы 

а отопление и освещение казарм. Крестьяне Сибири несли



Отсутствие строгой правительственной регламента
ции в выполнении крестьянами земских повинностей созда
вало широкий простор для местного "творчества". Общеиз
вестно, что почти в каздой губернии имелись свои особен
ные, свойственные только ей, статьи земских расходов.В 
CBOD очередь, внутри губерний земские повинности по сво
ему составу, величине денежных сборов и натуральных служб 
варьировали по уездам и даже волостям в самых различных 
пределах.

» Состав земских повинностей и порядок их исполнения 
очен*^ часто изменялись. Изменения эти вносились, как пра
вительством, так и местныьо! властями. Неграмотному заби
тому крестьянину было трудно, а очень часто и просто не
возможно установить насколько законным являлись требуе
мые с него денежные сборы и натуральные службы. Для мест- 
ного начальства земские повинности были самым удобным, 
самым безнаказанным источником наживы.*

• 51 ^Оири#даже по данным официальных правительствен
ных росписЖ^земские повинности были значительно тяжелее, 
чем в европейских губерниях России# Главную причину тако
го явления, очевидно, следует видеть в том, чтО|Царское 
правительство, определяя разые{м земских повинностей, не 
принимало во внимание экокомикс-гесграфические особеннос
ти края: его слабую заселенность, суровые климатические 
условия, отсутствие удобных естественных путей сообщения 
(в с е  крупные реки Сибири текут в меридиальном направле
нии ) л  Указывая на непомерное бремя расходов, которое нес
ли сибирюкие крестьяне по выполнению земских повинностей. 
Совет главного управления Западной Сибири отмечал, что 
"от границы Пермской губернии до Нерчинска, на простран
стве четырех тысяч верст, на котором все народонаселение 
составляет менее 800 т.душ, исправляются земские повин
ности натурою или деньгами на почтовую и земскую гоньбу

большие расходы по транспортировке ссыльных и сопровожда
ющих их конвойных команд, строительс1 В' , ремонту и содер
жанию этапных помещений, сыску беглых.

, л



столько же, сколько во внутренрих российских губерни
ях на пространстве тысячеверстного квадрата исправля
ется  гих повинностей десятью миллионами народа; следо
вательно, на каждую ;̂ ущу в 40 раз более, нежели в рос-
сийоких губерниях" .

Наиболее существенные изменения в порядке выполне
ния сибирскими крестьянами земских повинностей пытался 
внести М.М.Сперанский. Во время своей известной ревизии 
в 1819-1820 г г .  он пришел к выводу, что кроме отсутст
вия постоянного и действенного контроля, н& тяжесть зем- 
ских-1^инностей в Сибири немалое влияние оказывает сам 
порядок их выполнения.«Земские повинности выполнялись 
сибирскими крестьянами как в денежной, так и в  натураль
ной -ормах, причем преобладала последняя. Наг/ральная 
'^орма выполнения земских повинностей затрудняла, по его 
мнению, равномерную раскла.дку их по уездам, волостям л
селениям. Крестьяне малонаселенных врлрстейиволостен,
'асположенных вблизи главных трактовых дорог, н есл ^ б о 
лее тяжелое бремя земских повинностей, чем житнл7.'густо
населенных волостей и волостей, удаленных от тг.актоз, 
Кроме того, натуральная форма выполнения земских побин-  
ностей в большей степени благоприятствовала злоупотреб 
лению со стороны местного чиновничества, чем -- н ем ал .* 

Сразу же после окончания ревизии U . L l .C n c o a H C ia u  

предложил правительству заменить натуральные сборы и 
службы денежными платежами. Его предложение оыло приня
то и .с  1824 г . все земские повинности, ранее исполняе
мые в натуральной форме, были переведены 
нако такой порядок просуществовал недолго.\ф- м  с  ̂ •
он был отменен. Оказалось, что на собранные с крестьян 
деньги выполнялась лишь незначительная доля протитающих- 
ся с  них земских повинностей. Уплатив в се  земские повин
ности деньгами, местное крестьянство затем принуждалось 
ем олнять наиболее тяжелые из них (подводную и дорожную;

7 )  С .П р ^ т ч е и к о .  С и б и р с к и е  о к р а и н ы .  П р и л о ж е н и я .

1899, етр
СПб.



по-прежнему натуоой. Двойная. 1 яго_та приводила к массо
вому разорению и 1шогочисленныы волнениям коестьянаСо- 
вет глазного управления Западно^ Сибири'в 1826 г .  был 
вынузден донести правительству, <fTo З ап ад ая  Сибирь, 
"истощилась в деньгах взносом податей и зяыскик-повин
ностей до того , что едва ли в состоянии будет через не
которое время уплачивать и государственные подати. Мно
гие зажиточные крестьяне сравнялись с • беднейшими, а бед
нейшие сделались нищими; чтобы заплатить подати и нало
ги, продавали избытки свои за  бесценок; коров, по общим 
в народе сведениям, от б до 8 р уб ., тогда как в другое 
время отдавали бы по 30 руб. и больше. В такой соразмер
ности и многие избытки и заеедения крестьян спускались 
с рук по настоятельной нухде”

• O a M H iM  ^ грпуг/м и а вы п о л 2̂ ш и х с я  п р и п и с н ы м и  к р е с т ь я -  

\аи}'. з е.уских повинно^ т е | ^ ь л ^ о ч товая,7содержгние_^10,5- 
в о д  д л я ,  з е м с к и х  с о о б щ е н и й  Й № о р о ж н а я .  «

11очтовая повинность cKiiajUJaaTacb а з  нескольдих ста - 
тел расходов. На б..кзле.т:а1дих трактах и дорогах сша^^в^ 

полнялась НГрестьянскими общест.вамК'-0.9 их усмотрению: или 
caiii'iMH лично, или подрядным способом, б том, насколько 
ьолики были оасходы крестьян по выполнению этой части 
i'0-товий повинности, говорит следующий факт. 3 1318 г .

,• 'Тьяке Зс-рско/. волости для перевозки почты высгавля- 
,.л 18 я:лщиков на 36 лошадях. Ло расчетам крестьян, со - 
дсрг'.аниэ та ’ОГО количества ямщиков и лошадей обошлось им 
в 3855 руб. асекгн. Н 
лее чем по

Kdoms того, для обеспечения почтовых перевозок на <̂ т- 
даленних от селений трактах и дорогах существовал особый 
денел^ный сбор, который поступал в распоряжение Канцелярии 
горного начальства. Сбор этот взимался с крестьян совмест
но с деньгами на отопление и освещение солдатских казарм

ка%цую ревизскую душу пршилось бо-'^ 
4 руб. 40 коп.

) С.Пру^нко. У к аэ .со ч ., стр . 230.
) ГАТО; ф. 62, эп. 1 , д . 26 , лл. 166-170.



и других воинских помещений. Вместе эти сборы состав
ляли с к8йу;ой ревизской души "Ю л

в 1 8 0 7 -1 8 0 9 г г . 1 р у б . 99 КО П .

в 1 8 1 0 -1 8 1 2 г г . 1 " 52 »

в 1 8 1 3 -1 8 1 5 г г . 1 ‘ 21 II

в 1 8 1 6 -1 8 1 8 г г . 1 0 8 и

в 1 8 1 9 -1 8 2 3 г г . 1 " 0 0 я

Величину сбора на отопление и освещение помещений, 
занимаемых воинскими чинами, за  приведенные выше годы, 
к сожалению, выяснить не удалось. Но, судя по предшест
вующему времени, она была невелика. В 1802 г .  на эти це
ли с «пестьян Берской волости собиралось по 10 коп.ассигн. 
с ревизской души Несомненно, что и в период 1807-
1823 г г . львинг1Я доля из указанных сборов приходилась на 
почтовый

* Крестьяне несли также расходы по строительству , ре
монту и содержанию почтовых помещений.»В отдельные годы 
такого рода расходы составляли значительные суммы. Содер
жание почтового дома крестьянам Берской волости в 1802 г . 
обошлось в 120 руб., а в 1819 г .  -  600 руб, По тре
бованию почтальонов жители прилегающих к почтовым трак
там селений обязаны были выделять для охраны почтовых от
правлений конвой. Крестьяне неоднократно обращались с жа
лобами на обременительность этой повинности. Указом от 18 
февраля 1856 г .  Алтайское горное правление распорядилось, 
чтобы конвой давался лишь в осеннее и весеннее время, ког
да ночи с'тановятся темными, а также,"когда с почтами сле
дуют значительные капиталы или, наконец, когда места, че
рез кои должны проходить почты, опасны" . Но так как 
крестьянам оставались неизвестны размеры отправляемых по 
почте денежных переводов, то предоставление конвоя по-преж
нему 'зависело от воли почтальонов.

10 ГААК, fb. 2 on. 5 . д . 1321, лл. 170-173 .
11) ГАТО, ф. 6~, оп. 1 . Д . 26 , лл. 2 2 -2 3 .
12) Там же; лл. 22 , 13^.
13) Там же, ф. 421, оп. 1 , л . 36 , л . 83.



Ке менее значительны были крестьянские расходы по 
содерсканию подвод для так называемых земских сообщений, 
то есть для перевозки уездных и прочих чиновников, зем
ских управителей, волостных и сельских начальников. В 

г . ,  -!Зпримор, по расчетам Канцелярии Колывано-Во- 
. кресенского горного начальства, крестьяне выставляли
1?43 лощзди. Одна лошадь приходилась на каждые 64 ревиз-
■- 14/-кие

^^^едуГ'.цей пс тяжести повинностью являлась дорожная. 
■ ' • >п.'-;алц в себя провед''нне новых дорог, строит1:ч1ь ст-

т 'ц , гатей, перевозов и по.лержание их в исправ- 
о ст/ . Ровре»'?ч'ч1К2ми неоднократно отмечалось, что вы- 

~  ' /е ДСрСЬ. ой повинности сибирским KpeCTbHHaJi OU-
• аяпчктельно дороже, чем крестьянам европейских 
>. т , в 1824 г . ,  например, крестьяне Коливано- 

К горного округа должны были содержать в ;
,.С 'г .'; юсти 1913 верст дорог. Особенно дорого обходи- .
’ - j  : (ecTbxbw.;. прокладка новых дорог к строительство 
. 4. . Постр. .'ка в 1801 г .  моста через р. Неню обош

лась крестьянам Енисейской волости в 1800 руб. На каж
дую . авизскую душу пришлось расходов более чем по 1 руб 
73 --оп. accHf.Как свидетельствуют источники, годовые рас
ходы по исполнению дорожной повинности в одной и той же 
волости могли быть крайне неравномсринми. Так, по оцен
ке крестьян Берской волости, исправление дорог, мостов, 
гатей и содержание перевозов обошлось им в 1818 г .  в 
1673 руб. 72 к о п ., а в 1819 г .  в 16243 руб. 72 коп. а с - 
сигн. . К сожалению, установить величину среднегодо- 
допых расходов крестьян по выполнению дорюжной повиннос
ти хотя бы за  десятилетие не представляется возможным, 
потому что за  большинство лет источники не содержат для 
этого необходимых данных. То же Берское правление, ка
саясь размеров взимаемой дорожной повинности за  1801 г . ,

14) ГААК. ф. 2 , оп. 5 , д . 1321. лл. 174-175 .
15) Там же, ф. 62, оп. 1, д . 26, лл. 135, 166; 

(К. 70 , оп. 1 , д . 2 .



огган 1таилось следующим коротким замечанием: "На испсав- 
ление дороги по тракту Барнаул-Тобольск, гатэй , мостов,

- верстовых столбов употреблялось крестьян неоднократно 
летом и зиыоК по 500 человек" .

Ф Heмaл̂ rJvl бременем на бюцгет семьи сибирского кре
стьянина ложились расходы, связанные с пересылке;: :--олод- 
ников И лиг, находившихся под следствием. За счет кре
стьянских средств производился периодическим ремонт 
этапных тюрем для проходящих арестантских партиМ и по
мещений для конвойной стражи, их отопление и освещение, 
содержание писарей и покупка необходимых материалов для 
ведения дел о пересылаемых колодниках, поставка подвод 
для перевозки их вещей. •

Кроме этапных тюрем, в каждом управительСд!» отделе
нии Колывано-Воскресенского горнего округа, обь^шо б се 
лении, где находился земский управитель, была еще мест
ная тюрьма, которая так же содержалась за  счет побосов с 
крестьян. Причем, судя по нижепризеденному документу, кре
стьяне несли расходы не только по содержанию тюремного по
мещения, но и по содержанию находившихся там зак-лшенных. 
Приговором волостных голов Белоярского отделекил от 30 д е 
кабря 1815 г .  было постановлено собрать для пропитания со
державшихся в тюрьме заключенных на 1816 г . 100 пудов ржа
ного хлеба. Охрана этих тюрем тс.те осуществлялась за счет 
крестьянских обществ. В 18Я4 г .  в Бийской волости из 14 
избранных сотников двое должны были находи' ’̂ься в {карауле 
при тюрьме, расположенной в Енисейском волости .

• Нередко все взрослое мужское населешю гоглсгалодских 
деревень отвлекалось от своих работ для по:: . и сглых, • В 
1828 г .  начальству стало и звестн о, что на терр;: срии лого- 
стаевской волости открываются двое беглых мастерагых. По 
приказу земского управителя Загибалова на их поис;-;; были 
мобилизованы в августе-сентябре месяцах, то есть  как раз 
во время уборки урожая, не только жители Л сгостаезской во
лости , но и 400 крестьян соседней Берской волости

на
16) ГАТО, <f. 5 2 . on. 1 , д . 26 . лл. 2 2 -2 3 .

Там же, ф. ёб, оп. 1 , д . 16 , л . 94 ; 68 ,
д . 2 , л. 95.

18) ГЛТО, ф. 62 , оп. 1, д . 4 1 -а , лл. 2 1 1 -2 1 6 .

оп. 1 ,



#Ro вреыя прохождения воинских команд крестьяне обя
заны были предоставлять подводы на пути их следования, 
квартиры для постоя, продовольствие для рядового и ко
мандного состава и г^/раж для лошаде?,. Повинности эти не 
носили постоянного характера и выполнялись сравнительно 
гедко# Расходы по их выполнению в Колывано-Воскресенском 
горном округе были'не так велики, как в западных губер
ниях ЕвропеПско^ России. Сднако в отдельных случаях они 
достигали значительных размеров. Так, например, во вре
мя прохождения через Тальыенскую волость Томского мушке
терского полка земским управителем бьшо затребовано с 
крестьян выставить на Озерский станец 70 пар лошадей, 14 
мешков овса и 230 копен сен а, 170 пудов мухи, 35 фунтов 
•масла, 42 петуха, 1110 цтук яиц. Кроме того, с каждогр 
жителя (мужского пола) в возрасте от 15 до бб лет было 
собрано по 35 коп. деньга?/и. Очевидно, что значительная 
часть собранных с крестьян продуктов и денег были при
своены земским управителем, но им от этого было не л е г
че ' ■

• Крестьяне селений, расположенных по берегам судо
ходных рек, несли еще одну повинность. Ежегодно с нача
лом навигации до ее конца они должны были делать проме- 
r-i ’.товнл реки, обозначать вехами ее ff-арватер и выстав- 
л?.тъ сопроводительные команды для следуемых по реке су - 
. ^ 02  С казенн'.о.т или заводскими r jjy  за.ми.* По свидетельст
ву Еерского волостного правления только при оопрозо.'И^- 
кии казен'ных судов с солью б:ло занято э5б человек 

*Иа обязанности приписных крестьян горного округа 
лежало стго'ительство домов под управительские канцеля- 
гии и квартиры, а также их ремонт .•Деньги для этих” це
лей собирались путем раскладки по всем волостям, вхо- 
дядим в управительское отделение. Так, в 1S01 г . для
йостройки в с . Белоярском управительского дома_ "со все-, 
мн службами и принадлежностями" крестьянскими выборны-

19) ГААК, ф .-1 . оп. 2 , д . 625 , ли. 21-22.
20) ГАТО, ф. 32, оп. 1, д . 2 6 , л . 1 3 2 . .



Mi: Белоярской, Тельменской, ЕоровлянскоЯ и Чуыышской 
волосс^й было постановлено собрать ”на первый случай" 
с каждой ревизской души по 5 коп.. Такой же сбог з lF 2 l r .  
производился для. строительства управительской ка;-д.еля- 
рии с крестьян 0)етской, Т егостаевско й , Чйнгинскои и Ор- 
динскоИ волостей .

* .ароме этих сборов, не носиздих постся:-^исго хаоан- 
тера, с крестьян ежегодно взимались де:ньг;; ка ссде|хжа- 
ние управительской канцелярии; на покупку бумаги, сур
гуча, чернил, свечей , отопление, жалоазоние письмоводи
теле .• В 181Б г .  в Белоярском отделении на канцелярские 
расходы и жалование письмоводителю "по примеэу пгошлых 
л е т "  из .'.•ирских сумм оьзто выделено ЙСС r v i .

* Расходы крестьян по содержанию упрели вельских кан
целярий не ограничивались денежными сборалп:. Кажд;-;.: год 
волостные правления отпразлдли в распоряжение земского 
управителя несколько сотников, обычно не меньпс тоех. 
Последюге обязаны были выполнять разнообразные поруче
ния управителя, связанные с его служебной деятельностью.# 
Так, в 1822 г .  Бийскии волостным правлением з упсази -  
тельскую канцелярию было направлено 3 сотнигла. Ез них 
один.должен был служить каморкиком, а двое находиться 
"на п о с ы л к а х О ч е н ь  часто сотники использовгелись зем- 
СКИ.МИ управителями не только дл.я в;.‘Полкекия служебных 
д ел ,, но и для домашних у сл у г. Это б:;.-;;: ддровхе слуги л 
работники н его л и ч н о м - х о з я й с т в е , .

<8 Еще большей неупор.чдоченностью отл:г-;а.лось взимание 
волостных пови.чностей.* И з.указа .Канцеляр:: i Ь'о енгано-Во- 
скресенского горного начальства от 2 4  '*евса.:я ^^25 г.  
эйдно, что на протяжении всей первой четзести  :.1Х в.по 
рас;-.одам на волостные нужды не составя-члось да..- смет
ных расписаний. _В указе говорилось, что на основании

» п . ! 1 у Гз 5 . - -  *■Щ ж е ,  ф.  6 8 ,  СП. а , ; д . : 2 ,  Л. 95. ‘ '
оп. 3 6 -Э 7 .9 4 , f . e i ,



предписания министра финансов от 29  февраля 1824  г .  
''Волостное содержание вводится в статью земских повин- 
носте.. так,чтобы  оное 6iuio определительное. А потому 
канцелярия горного начальства, желая в точности дости г
нуть ограничения сборов и расходов по волостному управ
лению, н*1же составила счисление к расписание -  какой 
волости, на какие предметы с 1825 г .  определительно со 
бирать и 3 расход употреблять"  ̂ . Таким образом, мож
но полагать, что лишь с 1S26 г .  стали со ставл я ться  рас
писания, KOToptr-JH определялись размеры волостных повин
ностей по уездам и'"'Ь<аздой волости в отдельности.

О^-ициа^ьные росписи предусматривали следующие статьи 
расходов на волостные нужды:

1. Расходы на содержание волостных правлений с кан- 
целярскиао! принадлежностями и припасами.

2 . Жалование волостным головам и старостам .
3 . Жалование волостным и сельским писарям.
4 . Жалование оспопрививальным ученикам.
5 . Расходы на поправку волостных правлений, сел ь

ских хлебозапасных магазинов и пожарных инструментов.
6 . Расходы на заведение мешков и бочек для хране

ния ден ег и отвоз последних в  заводские конторы и окруж
ные казначейства.

По данным ведомостей о сборе повинностей на волост
ные расходы по Западной Сибири, размер волостных повиннос
тей из расчета на ревизскую душу был в Томской губернии, 
а ,  следовательно, и в Колывано-Воскресенском горном окру
г е , значительно выше, чем в Тобольской губернии, не гово
ря уже об европейских губерниях России. Так, в 1 826-1829  
г г .  в Тобольской губернии волостные сборы в среднем на 1 
ревизскую душу составляли 3 9 .5  к о п ., а  в Томской -  6 5 ,2 5  
к о п ., или на 6 0 ,2  % больше У '

2 4 )  ГАТ0, ф. 5 6 , on. 1 , д .  2 0 .
2 5 )  ГАТ0, ф. 62 , оп. 1 , д .  4 2 , л л . 1 7 -2 0 .



Значительная неравномерность в обложении во л ост- 
ньыи повинностями наблюдалась внутри губернии -  по ок
ругам (у е з д а м '. За те же годы расходы по волостным сбо
рам на 1 ревизскую душу по Усть-Каменогорскому округу 
составляли 84 к о п ., по Чарышскому (БиР.екому) -  7 3 , по 
Кузнецкому - . 6 4 ,  Барнаульскому -  6 0 ,5  и Колызанскому -
5 7 .5  коп. 2 6 ) ,

Еще большая разница в размерах волостных сборов 
сущ ествовала по волостям. В 1826 г .  на 1 ревизскую ду
шу Е Касмалинской и Ординокой волостях приходилось по
4 4 .5  к о п ., Берской -  5 1 ,2 5 ,  Белоярской -  5 3 , Карасук- 
ской -  6 5 .5 ,  Пачинской -  98 и Бухтарминской -  1 руб.
09 коп. 2 .

Введение сметных расписаний не оградило крестьян 
от взыскани.ч с них различного рода дополнительных побе
го в , очень часто не имеющих ничего общего со статьями
волостных расходов. „р

Сметные расписания как по земским, так и волостным 
повинностям составлялись на несколько лет вперед, обычно 
на 3 года. Крестьяне, выполнив в се  причитающиеся с них 
повинности, не были гарантированы от то го , что в следую
щее трехлетие с них не потребуют дополнительных сборов 
за  истекшие годы. Так, согласно сметной ведомости по во
лостным повинностям, составленной, на 1;353-1856 г г .  , при
писные крестьяне, кроме расходов на текущее трехлетие, 
должны были внести еще дополнительно, в счет предшеству
ющих л е т , 591 руб. 28  коп. серебром Деньги эти со 
бирались по требованию Алтайского горного правления для 
покрытия якобы совершенных им в предыдущие годы следую
щих расходов: на покупку гвоздей и других изде.-.ий из же
л е за  для сооружения моста через р. Кокуй по тракту, иду
щему от г .  Барнаула в Сузунский завод -  41 руб. 3 8  коп .,

—  I

2 6 ) ГАТО, ф. 62.. оп. 1 , д .  42. л л . 1 7 -2 0 .
27) Там же, ф. об, оп. 1 , д .  2 0 , лл . 8 -9 .
28) ГААК, ф. 10 , оп. 1 , д .  183 , л . 1 .



н а  покупку о т е к л а  и г в о з д е й  при с т р о и т е л ю т а е  оом вщ в-' 
нкй К у з н в р к о г о , Б о ч а т с к о г о  н Бийскохч) • оао етн ш с  
правлений -  145  руб. 2 8 ,5  к о п ., на п р и о б р ётея и в  О ун а- 
ги и печатание бланков, необходимых для п р оведем ^  же
ребьевки при н аборах рекрут -  404  руб. 6 2  коп.

,  Из в с е х  псиведенных вьгае расходов лишь один -  з а 
траты на строи тельство помещений для волостных правле
ний -  может быть отнесен к собственно волостным повин
ностям. С троительство м о ста было предпринято по у к аза
нию горн озаводского н ач ал ьства, которому он был нужен 
для обеспечения подвоза на Сузунский завод сырья, топ - 
л;1в а  и других материалов. Поэтому в се  затраты по его  
строи тельству должен был нести зав о д . Однако, как и 
во многих других случвопс, горнозаводское н ач ал ьство,в  
обход существовавших закон ов, провело в се  расходы по 
сооружению необходимого для заводов м оста по стать е  
"Эемских и волостных повинностей. Расходы на приобрете
ние бумаги и печатание бланков должны относиться к 
денежным сборам по исполнению рекрутской повинности.Од
нако сл едует помнить, что рекрутская повинность испол
нялась приписными коестьянами не в  пользу го су д ар ств а , 
а в пользу завод ов. •

Было бы большим заблуждением п о л агать , что со с т а в 
ляемые во волостным расходам сметные расписания ск ол ь- 
нибудь точно отражали размеры выполняемых коестьянами 
волостных повинностей.Даже по тем с т а т ь я , величина ко
торых точно определялась расписаниями, р а с^ д о в а л и сь , 
как правило,более значительные суммы.Так,в 2 0 -х  г г .Х 1 Х в ., 
размер годового жаловгшья волостным писарям был опреде
лен в 400  р у б .,  а  сельским -  в 40 р у б .В  действительнос
ти же им выплачивались в несколько р аз большие сумм* В  
1821  г .  писарь БжИской волости Осипов плвучав 1400  р у б ,,  
писарь ЕнмсеМснов волестм Романов -  8 2 5  р уб . в  м в е а р в  Ук- 
сунайской волостш В л а с о в  -  1 0 0 0  р у б .ж а ж е в а и ь в  в  г а д .  На

2 9 )  ГААК, ф . 1 0 ,  о о .  1 ,  Д . 1 8 3 ,  я .  1 .



«леукукци й г о д  в с ё  грЬе э а п р в с и л и  н а д б а в к и  д  х а л о в а н ь ю

Ю й ш ел я р и я  *г о р я о М  н а ч а л ь с т в а  п р и к а з а л а  в е м -  
c K o t jy '-у п р а в и т е л ю  c i b i o m m  в о л о с т н ы х  п и с а р е й  н а  у м е н ь ш е 
н и е  и з ^ ж а л о в а н и я , в -ц р о т и в н о м  ж е  с л у ч а е  н е  у т в е р а д а т ь  и х  

в 'Х о л ж н о с т и х .  Из д е л е Г н е  в и д н о , д а л и  л и  с о г л а с и е  н а  у м е н ь 
ш ение с в о е г о  ж а л о в а н ь я  Р о м а н о в  и В л а с о в ,  а  О си п о в  к а т е -  

г О р и ч е с Л ^  о т к а О а л с я .  В о б ъ я с г м т е л ь н о й  з а п и с к е ; 'д о с л а н н о й  
з е м с к о м у  у п р а в и т ел ю ';'^  о н  м о т и в и р о в а л  с в о й  \ > т к а э  т е м ,  ч т о  

ем у  д л я  в е д е н и я  т е к у щ е й 'П е р е п и с к и  п р и х о д и т с я  д е р ж а т ь  5  
п о м о щ н и к о в . Ни з е м с к о м у  у п р а в и т е л ю , ни Б и й ск о м у  в о л о с т 

н о м у  п р а в л е н и ю  н е  у д а л о с ь  н а й т и  п о д х о д я щ е й  к а н д и д а т у р ы  
н а  м е с т о  О с и п о в а  и о н  был о с т а в л е н  в  с в о е й  д о л ж н о с т и  и 

н а  1 8 2 3  г .  с  г о д о в ы м  о к л а д о м  в  1 5 0 0  р у б .  Лишь н а  сл е д у ю 

щий г о д  з а м е н а  О си п о в у  б ы л а  н а й д е н а ,  но в о л о с т ь  о т  н е е  
м а л о  в ы и г р а л а .  Н овый п и с а р ь  с о г л а с и л с я  и с п о л н я т ь  д о л ж 

н о с т ь  з а  1 4 3 0  р у б .  Не с о о т в е т с т в о в а л и  г о д о в ы е  о к л а д ы  пи
с а р е й  у с т а н о в л е н н о й  р а с п и с а н и е м  с у м м е  и в  д р у г и х  в о л о с 

т я х .  В  1 8 2 6  г .  О яш и н ское и К а й л и н о к о е  в о л о с т н ы е  п р а в л е 
н и я  ж а л о в а л и с ь  в  К ан ц еляр и ю  г о р н о г о  н а ч а л ь с т в а ,  ч т о  з а  

у с т а н о в л е н н о е  р а сп и се ш и е м  ж а л о в а н и е  в  4 0  р у б .  о н и  п о д о 
б р а т ь  л ю д ей  н а  д о л ж н о с т ь  с е л ь с к и х  п и с а р е й  н е  м о г у т ,  В

К а й л и н ск о й  у о л о с т и  бы ло 8  с е л ь с к и х  п и с а р е й ,  и з  них 5  п о 
л у ч а л и  р о д о в о е  ж а л о в а н и е  п о  1 0 0  о у б , , 1 -  п о  Н О  и 2  -  
п о  1 2 0  р у б .  3 0 )  _

•  Д е н е ж н о е  ж а л о в а н и е  с о с т а в л я л о  д а л е к о  н е  г л а в н у ю  д о 
лю  к р е с т ь я н с к и х  р а с х о д о в  п о  со д ер ж а н и ю  B 'jn o c T H o r o  а п п а -  

р а т а .Ч К р е с т ь я н е ,  за н и м а вш и е д о л ж н о с т ь  р о л о с т ь и х  г о л о в  и 

с т а р о с т ,  с е л ь с к и х  ст а р ш и н , с о т н и к о в  и д е с т т н и / с з ,  о с в о 

б о ж д а л и с ь  о т  вы п о л н е н и я  з а в о д с к и х ,  а  м е р е  „ о  з е м с к и х  

п о в и н н о с т е й .  П адавш и е н а  н и х з а в о д с к и е  р а б о т ы  у. з е м с к и е  

п о в и н н о с т и  р а с к л а д ы в а л и с ь  н а  в с е  к р е с т ь я н с к о е  о б щ е с т в о .

В  п е р в о й  п о л о в и н е  X I X  в .  в  в о л о с т я х  г о р н о г о  о к р у г а  
с у щ е с т в о в а л о  н е м а л о е  ч и с л о  д о л ж н о с т е й ,  к о т о р ы е  н е  д е в а 

л и  п р а в о  за н и м а вш ем у  и х  б ы т ь  о св о б о ж д е н н ы м  о т  в ы л е л к е -  

н и я  в а в о д с к н х  и з е м с к и х  п о в н в н о с т е а .  Р а с п и с ш 'и т и  н е  п р е -

л liS ^  6 7 -6 Э , Г :3-84; д .2 0 .



д у с м а т р и в а л и с ь  р а с х о д ы  н а  с о д е р х а н и е  с т о р о ж е й  при х л е >  
tS ^ a iia c H H X  м а г а з и н а х ,  т ю р ь м а х , в о л о с т н ы х  п р а в л е н и я х ,  в 

т о  в р е м я  к а к  к р е с т ь я н с к и е  о б щ е с т в а  т а к о г о  р о д а  р а с х о д ы  
н е с л и  п о с т о я н н о .  В о  м н о г и х  в о л о с т я х  подуш ные и п р о ч и е  

д е н е ж н ы е  сб о р ы  с о б и р а л и с ь  н е  с е л ь с к и м и  ст а р ш и н а м и , к а к  
п о л о ж е н о  бы ло д е л а т ь  п о  з а к о н у ,  а  с п е ц и а л ь н о  и зб и р а е м ы 

ми д л я  э т о г о  с ч е т ч и к а м и .  Д о л ж н о с т ь  э т а  б ы л а , п о - в и д и м о -  
Л у ,  в е с ь м а  о б р е м е н и т е л ь н о й  и о т в е т с т в е н н о й .*  ({эбран н ы й  

н а  1 8 1 5  г .  с ч е т ч и к о м  по Б е р с к о й  в о л о с т и  к р е с т ь я н и н  С т е 

п а н  Б о я р к и н  н а н я л  и с п о л н я т ь  в м е с т о  с е б я  э т у  д о л ж н о с т ь  
к р е с т ь я н и н а  М ар ка Б ы к о в а  з а  1 3 0  р у б .  К р е с т ь я н и н  Б е л о я р 

с к о й  в о л о с т и  Vsaa -^^огинов, к о т о р о г о  т а к ж е  и з б р а л и  с ч е т 
ч и к о м , п о д р я д и л  2 0  ф е в р а л я  1 8 1 7  г .  в м е с т о  с е б я  к р е с т ь я 

н и н а  Г р и г о р и я  13цина з а  1 7 0  р у б .  .  С ч е т ч и к и  в с е г д а  о с -  
в о б о а а д а л и сь  о т  з а в о д с к и х ,  а  о ч е н ь  ч а с т о  и з е м с к и х  п о в и н 

н о с т е й .
Н ар яду  с о  с ч е т ч и к а м и ,  ве д а вш и м и  с б о р о м  д ен еж н ы х  п л а 

т е ж е й ,  в  н е к о т о р ы х  в о л о с т я х ,  с у д я  п о  о к лад н ы м  к н и г а м ,д л я  
п о н у ж д ен и я  к о е с т ь я н  к вы п ол н ен и ю  з а в о д с к и х  р а б о т  э  помощь 

в о л о с т н о м у  г о л о в е  в о л о с т н ы м  с х о д о м  н а з н а ч а л и с ь  о с о б ы е  вы 
б о р н ы е -  "п р и с м о т р щ и к и " . Т а к ,  в  2 0 - х  г о д а х  X I X  в .  в  Б а -  

ч а т с к о й  в о л о с т и  т а к и х  "п р и с м о т р щ и к о в "  было 3 ,  а  в  П а ч и н - 

с к о й  -  2  .  В с е  они т а к ж е  бы ли о с в о б о ж д е н ы  о т  з а в о д с к и х

р а б о т .
Н .З о б н и н  в  с в о е й  р а б о т е  у т в е р ж д а е т ,  ч т о  в о л о с т н ы е  п и 

с а р я  н е  о с в о б о ж д а л и с ь  о т  з а в о д с к и х  р а б о т .  "Мы н е в с т р е ч а 

л и  ни р а з у  у к а з а н и я ,  -  пиш ет о н ,  -  ч т о б ы  р а с к л а д ч и к и j >cbo- 
б о ж д а л и  о т  р а б о т  в о л о с т н ы х  п и с а р е й ,  к о т о р ы е  х о т я  и были 

т о ж е  вы б о р н ы е ', н о  п о л у ч к и  п о р я д о ч н о е  ж а л о в а н и е  ( 2 5 0 - 6 0 0  
р у б .  а с с и г н .  в  г о д ) "  ^  .  С у т в е р ж д е н и е м  Н .Э о б н и н а  н е л ь 

з я  с о г л а с и т ь с я .  t)HO н е с о о т в е т с т в у е т  д е й с т в и т е л ь н о с т ш .Д о -  
к у м е н т ы , п р еж д е в с е г о ,  о к л а д н ы е  к н и г и , с в в д е т е л ь с т в у ю т .ч т о  

о с в о б о ж д е н и е  в о л о с т н ы х  п и с а р е й  о т  з а в о д с к и х  р а б о т  н е  я в -

3 1 )  ГАТО, ф . 6 2 ,  о п .  1 ,  д .  2 1 ,  л .  4 4 ;  ф . 6 8 ,  о п .  1 ,  

ф . 1 8 ,  о п .  1 .  д .  3 ,  л .  8 7 ;  ГА Т О . ф . 6 2 ,
_ _  4 -  0>1 ОСоп. 1 . ,Д . 23| лл. 8 4 -8 5 .1 . л .  СИ, л л .  0 4 - 0 0 .  . .  и

З з )  Г .З о о н и н .  П риписны е к р е с т ь я н е  на Алтае. Алтай
с к и й  с б о р н и к " .  В ы п у с к  1 .  Т о м с к ,  1 8 9 4 ,  с т р .  3 4 .



ДЛ41̂ Ь  какш1-т о  исключениеы, а. было нередкий явлениеи. ^ ' 
В /0|01адной' книге Белоярской волости за  1826 г .  в числе 
освобоияенных от заводской барщины значатся: волостной 
голова и волостной стар оста, писарь с помощником, сч е т 
чик, 27 сельских старпин, 7 сотников, 2 караульных и 5 
зейских десятников. В Тальменской волости в тем хе го
д у , нардцу с волостным и сельским начальством, был о с -  
вобоаден от заводских работ и волостной писарь

Наиболее точным определением размеров земских и 
волостных повинностей следует признать оценку, которая 
давалась их непосредственными исполнителями -  крестья
нами.

Наибольший интерес представляют расчеты, проделан
ные волостными правлениями по оценке крестьянских рас
ходов на выполнение земских и волостных позинносте;*. за  
1818 г .  Расчеты эти были произведены по распоряжению 
М.М.Сперанского и включали в себя данные не только о 
том, во сколько обошлось выполнение той или иной статьи 
повинностей крестьянскому обществу, но и в какой форме 
они выполнялись.

В таблице 2 д а ется  состав земских и волостных по
винностей, выполненных крестьянами Тальменской волости^^^ 
По оценке волостного правления общие затраты по их вы
полнению составили 36550 руб. 89 коп. Б 1818 г .  в Таль
менской волости числилось 2138  резиз.душ . Таким образом, 
на 1 ревиз.душу приходилось по 17 руб. 10 коп. ассигна
циями. Подавляющая часть земских и волостнгях повинностей 
выполнялась крестьянами натурой. Пз общей су)о.1ы расходов 
лишь 1 1 ,8  % падает на выполнение повинностей наймом.

Р асчет, сделанный Тальмеыским волостным аравлением, 
нельзя считать преувеличенным . В нем отсутот.зуют рас
ходы по выполнению повинностей,, н© носящих постоянного 
характера (строительство м остов, хлебозапасных м агази-

3 4 ) ГАТО, ф.‘ 61 . оп. 1 , д . 2Э, лД. 3 9 3 -3 » 4 : ф. 6 8 , 
оп. 1 , д .  S , лл. 4 0 7 -4 0 8 . (Д1-. Tajcjta ГААК, ф. .11, о я . 1,



ВЕДОМОСТЬ
о выполнении зейских и волостных повинностей крестьднаии 

Тальменской волости за  1818 г .
I

Таблица 2

)?№ В о  ч т о  о б о ш л о с ь  вы п о.1н е н и е
п / п Н в я ы е н о в а я а е  п о в и н н о о т е й п о в и н н о с т е й  к р е с т ь я н а м

н а й м о м н а т у р о й

1 2 3 4

1 . И с п р а в л е в х е  д о р о г 8 8 0  р .
2 . "  м о с т о в - 1 7 0  р . 5 0  к .
S • "  г а т е й - 1 2 1  р .
а . С о д е р ж а н н е  ч е р е з  р е к н  д е р е в о -

з о в 2 2 5  р . -
5 . "  п о ч т о в ы х  д о м о в 3 0  р . . -
6 . "  п о ч т о в ы х  л о ш а д е й 2 6 0 1  р . 5 4  к . 7 9 1 7  р .
7 . "  с о т н и к о в  д л я  н а -

р я д а  п о д в о д  / в ы 
д е л е н о  бы ло 4  с о т  
н и к а /

•

3 2 0  р .
8 . П р е п р о в о ж д е н и е  к а р а в а н о в  и

1 1 0  р .п о ч т —
9 . •• п е р е с ы л а е м ы х

2 6 7  р .  6 0  Кк о л о д н и к о в -
1 0 . "  с  к а з е н н ы м  г р у

з о м  с у д о в - 1 2 9  р .  6 0  К
1 1 . Н а р я д  с  ям 'ц икам я л о ш а д е й  д л я  

п р е п р о в о ж д е н и я  к а р а в а н а  с  с е 
р е б р о м  . 2 5 8 6  р .

1 2 . О т в о з  к о л о д н и к о в  и и м е в ш е й с я п р о и з в о д и л о 1 н а  я м с к и х
п р и  н и х  одеж ды л о ш а д я х

1 3 . С о д е р ж а н и е  н а  с т а н ц и я х  п и с а 
р е й  и п о к у п к а  б у м а г и  л д р у 
г и х  м а т е р и а л о в 2 1 5  р .

1 4 . С о д е р ж а н и е  у е з д н ы х  л о ш а д е й - 8 2 5 0  р .

1 5 . И с п р а в л е н и е  р е ч н ы х  с у д о в ,  
у п о т р е б л я е м ы х  д л я  п е р е в о з к и  
к а з е н н ы х  г р у з о в 3 7 5  р .

1 6 . П р е п р о в о ж д е н и е  к а з е н н ы х  г р у -

1 7 .

з о в  п о  т р а к т у  о т  г . Т о м с к а  в
С у з у н с к и й  з а в о д
О с в е щ е н и е  в о л о с т н о г о  п р а в д е -

6 1  р .

2 3 7  р .  6 0  к

н и я
1 8 . О т о п л е н и е  " 3 0  р .
1 9 . Н а  п р и о б р е т е н и е  б у м а г и ,  с у р 

г у ч а ,  ч е р н и л , в и т о к  я п р . 4  р .  2 5  К .



1 2 3

2 0 . С о д е р к Б н к е  в о л о с т н о г о  г о л о в ы 2 0  р .
2 1 . i "  •• с т а р о е -

i ты 1 0  р .
2 2 . « "  П Е с а р я 1 0 2 5  р .

О • "  с т о р о ж е  при в о л о с т
н о м  п р а в л е н и и —

;’ 4 . и с ч е т ч и к а
2 5 . "  при в о л о с т н о м  п р е -

в я е н и и  8  с о т н и к о в
2 6 . и по с е л е н и я м  3 0

с т а р ш и н —

2 7 . К э г о т о в л е н и е  м е и к о в  п о д  д е н ь -
г и

2 8 . О т п р а в л е н и е  п о д а т н ы х  д е н е г
в п р и х о д 1 0 5  р •

2 9 . О х р а н е н и е  п о  с е л е н и я м  з и т е -
л е й  х /

3 0 . О п а л к а  " к а з е н н и х "  л е с о в
3  1 . Т у ш е н и е  в оных п о з е р о в
3 2 . С о д е р ж а н и е  при х л е О о э а п а с н ы х

м а г а з и н а х  в а х т у р о в
3 3 . С о д е р н а н и е  при х л е б о з а п в е н ы х

м а г а з и н а х  к а р а у л а
3 4 . С о д е р х а н и е  3 - х  в ы б о р н ы х  п о

п о н у з д е н и о  и с м о т р е н и п  з а  и с -
п р а в л е н и е м  з а в о д с к и х  р а б о т

И т о г о 4 3 2 6  р . 7 9

RO p .

8 0  p .

80  p .
8 0  p .

6 4 0  p .

2 4 0 0  p .

113 p . l O  K .

1 2 4 0  p .  
2 3 8 7  p .

2 2 0  p .

1100  p .

2 2 0 0  p .

2 4 0  p .

10 K.

HOB, помещений под волостные правления, управительских 
канцелярий и т . д . ) .  Более того, в нем нет указаний о рас
ходах по выполнению и некоторых постоянных повинностей. 
Так, например, взносы по содержанию упра. итзлъских канце
лярий взимались с крестьян ежегодно. В ведоы'.сти же они 
почему-то совершенно упущены..

Явно преуменьшены в вед ом ое^  расходы по содержанию 
волостного головы й некоторых других, должностных лиц. В 
ней показано, что волостной голоЬа освобожден от несения 
повинностей только сам. Судя по друпш  документам, осво
бождались от выполнения повинностей не только caii голова, 
но и несколько его родственников*. Так, в 1808 г .  в той

х/ Фактически и юридически л еса  являлись собственностью 
Кабинета.



z e  Тальменской волости, нардцу с головой Спиридоном 
Чудовым, были освоболдены от несения повинностей двое 
его взрослых детей и брат А в 18 1 4  г .  были "взя
ты на общ ество" по выполнение повинностей не только 
голова и ст а р о с т а , но и 4 родственника первого и 3  
родственника второго.

Ведомости по выполнение кщестьянами земских и во
лостных повинностей з а  1 8 1 8  г .  является весьм а важным 
историческим источником по выяснение размеров феодаль
ной ренты в предреформенный период, собственно в пер
вой четверти XIX в .  Однако к их данным следует подхо
дить с осторожностье. Необходимо помнить, что из во
лостных правлений они поступали в Канцелярии эш еких  
управителей, где далеко не в се гд а  сохраняли свой пер
воначальный вид. Земский управитель Симахин, ознакомив
шись с данными расчета Берского волостного правления, 
нашел их завышенными. Т ак , расходы по содержание под
водной гоньбы были сначала волостным правлением опре
делены в 9855  руб. После же поправок земского управи
теля они были снижены до 6 5 5 2  руб. ^  .Исправление под
верглись, очевично, и некоторые другие статьи  расходов.

Надо п ол агать, что в 3 0 - 5 0 - х  годах объем земских 
и волостных повинностей, приходящихся на 1 ревиж.душу 
приписных крестьян, несмотря на рост численности наро
донаселения, вряд ли уменьшился сравнительно с 1818  г .
В 4 0 -х  годах был введен piW новых сборов. С 1846  г .к р е 
стьяне горного округа должны были вносить по 2  к оп .се
ребром с ревиз.ду'ши на обучение мальчиков для занятия 
должностей писарей и по б коп.серебром на "продовольст
венный капитал ".С о следующего года с них стал  взиматься 
сбор на межевание по 3  коп.серебром и на "хозяйственный 
капитал" по б коп. с каждой ревиа.души * *

3 6 )  ГАТО, ф. 6 3 . оп. 1 ,  д .  1 ,  л . 3 7 2 .
3 7 )  Там же, ф. о 2 , оп, 1 , д .  2 6 , лл. 1 4 9 -1 6 0 , 1 6 6 -

*3 8 ) ГААК, ф. 2 .  оп . 5 ,  д . 1 4 5 5 , лл . 1 , 3 7 1 ;  ф. 19,  
оп. 1 ,  Д.  1 9 ,  лл. 2 9 -3 0 .

1 7 0 .



к числу государственных повинностей следует от
нести та 1с:е расходы крестьян в пользу иеркви. Главной 
иЗ"перковных повинностей была руга -  ежегодный сбор 
деньгагли и натурой (хлебом, овсом, сеном и другими про- 
дукта;.!и), взимаемый на содеркшше церковного причта. 
Кроме того, за  счет прихожан производилось строитель
ст в о , ремонт и'отапливание церковных помещений. Кз св о 
его со става  крестьяне выбирали трапезника (церковного 
ст а р о сту ), который освобождался от несения заводских, 
земских и волостных повинностей. На крестьянские сред
ст в а  содержался при церкви сторож. Во время разъездов 
по исполнению треб или по сбору руги священно- и цер
ковнослужители пользовались бесплатно крестьянскими 
подводами.

Сбор пути и платы за  совершение религиозных обря
дов находились всецело в руках служителей церкви, кото
рые, пользуясь своей бесконтрольностью, нередко злоупо
требляли этим^ В 1801 г . крестьянин д.Бочкаревой Петр 
Морев жаловался Боровлянскому волостному правлению,что 
хотя он ругу всегд а вносил без недоимок, пономарь цер
кви с ,  Тальменского потребовал ее с него з а  15 прошед
ших л ет . А когда он отказался это сделать, то был по
сажен 6HBmHfi волостным голового под караул и освсбозден 
из-под него только после уплаты пономарю 15 р уб .50 коп.'

• В заключение следует остановиться еще на одной 
статье  крестьянских расходов -  на незаконных поборах 
и платежах. Они были настолько частым, настолько обыч
ным явлением, что некоторые волостные правления отмеча
ли их иногда в своей расходной доку мен таь'ии. »

В книге Л егостаевского волостного празле.гия за 
1804 г .  была сделана следующая запись:^в "подарок; уп
равителю Бочарову передано б р у б .; ему же, чтобы не по
нуждал в страду исправлять дороги, мосты и гати -  15 
р у б .и зр а сх о д о в а н о  на приготовление стола для его пре
восходительства ^олощекова,* для чего были куплены по-

39)



росенок, кугзица и проч. -  2  р у б .; бывшим головой Кле- 
ментием Захаровым при ходатайстве об облегчении работ 
передано (кому -  не сказан о) 90 руб. В 1823 г . ,  как 
следует из записей в одной из книг волостного правле
ния, в селениях Бурлинской волости был назначен специ
альный сбор,на "подарки" начальству^по 28 коп. с ду
ши

.Однако в большинстве случаев деньги, расходуемые 
на взятки начальству, ни в каких документах не прово
дились и о них мы узнаем только благодаря сохранившим
ся  в архивах крестьянским халобам.»

 ̂ Пальма первенства во взимании с крестьян незакон
ных поборов и платежей, безусловно, принадлежала земским 
управителям. Для того , чтобы добиться от крестьян "по- 
д арков" , земские управители прибегали к самым разнооб- 
разным средствам. Но наиболее употребительным из них бы
ло следующее. Они назначали выполнение какой-либо повин
ности на такое время, когда крестьяне этого сделать со 
вершенно не могли или она для них была слишком разори
тельна.® Например, в а в г у с т е /1822 г .  для исправления доро
ги, по случаю проезда генерал-губернатора, земский упра
витель Власьевский потребовал от Енисейского волостного 
правления выставить 480 человек. Отрыв такого количества 
работников,во время уборки урожая^грозил полным разорени
ем многим крестьянским семьям..Чтобы умилостивить земско
го управителя, было решено преподнести ему "подарок". По
лучив с крестьян 75 р у б ., Власьевский разрешил выставить 
на дорожные работы вместо 480 только 52 человека .

О том, насколько значительны были по своим размерам 
взимаемые с крестьян земскими управителями незаконные по
боры, говорит следующий факт. Только з а  1826-1828 г г . на 
"подарки" земскому управителю Ряпасову по пригюворам стар
шин Чарышской волости было изргюходоваио 763 руб. 50 коп.

4 0 ) Р А ^ , ф. 1 . оп. 2 ,  д . 5 9 5 , лл . 1 3 8-139 ; ГАТО, ф .68,
l 2 р л •

41) TAAJt, ф. 197, оп. 1 , д . 9 , л л . 121-122 .



Из дела видно, что для получения с крестьян взяток Ря- 
пасов прибегал к самому беззастенчивому вьяиогательству 
и произволу. Он собрал при своей канцелярии всех стар 
шин волости и держал до тех пор, пока не получил от них 
20 руб. Голова Лихачев и староста Чебаевский поднесли 
ему 25 руб. з а  освобождение вновь избранных старшин от 
поездки для принятия присяги в Убинскую волость. Кроме 
т о го , они же доставили для отопления управительской квар
тиры на 18 руб. 50  коп. дров. 150 руб. Ряпасов получил 
от крестьян за  то , что разрешил вести дорогу на Платав- 
скую гриву через удобное для них м есто, а  не по прямой 
линии, через болото, где пришлось бы мостить большое ко
личество гатей . 75 руб, было им взято з а  "дозволение" 
использовать для ремонта мостов ухе заготовленный кре
стьянами, но несколько подгнивший л е с . Голова Малахов и 
староста Баталов передали земскому управителю 150 руб. 
за  его согласие оставить по-прежнему волостное правление 
в с .  Белоглазове, а не переносить его в д .  Бестужевку, 
где пришлось бы для него строить новое здание. Хотя при 
управительской канцелярии положено было находиться одно
му писарю на вое отделение, Ряпасов запросил направить к 
нему от каждой волости по отдельному писарю. Чтобы зем
ский управитель не нгютаивал на своем требовании, ксестья- 
не Чарышской волости вынуждены были вручить ему 50 руб. 
Головой Плотниковым через крестьян Мальцева и Нехорошева 
било передано Ряпасову 100 руб. за  уменьшение числа кре
стьян , собранных для уравнения пятисотенных участков по
исполнению рекрутской повинности 42) 7 6 3  руб. 50 коп.
управитель Ряпасов получил лишь с одной вол ос™ , но в его 
ведении находилось еще 3 волости. Поэтому общая сумма не
законных поборов, взимаемая им с крестьян в свою пользу 
была примерно в 4 рааа большей.



Ф.с.Кузьмина

ХОЗЯЙСТВЕННСЖ ОСВОЕНЖ БАРАБШСКО£1 СТЕПИ 
ВО ВТСРШ ПОЛОВИНЕ'ХУШ-ПЕРВОЙ пблШШЕ Х1Х-ВВ.

Заселение и хозяйственное освоение южно-сибирских 
лесостепей задержалось до середины ХУШ в .  и з-за  встреч
ного движения кочевников. К числу этих, территорий отко
сится Барабинская степ ь , расположенная между Иртышем и 
Обью в бассейне р. Оь:и и озера Чаны.

Заселение русским крестьянством лесостепей Запад
ной Сибири, начавшееся во второй половине ХУШ в . ,  сопро
вождалось развитием здесь земледе^пия. Этот вопрос полу
чил освещение в монографии M.U.Громыко, где подведены 
итоги трудовой деятельности крестьян в развитии земледе
лия к 80-м годагл ХУШ в . Вопросы земледельческой нолони- 
заь-ии Алтая нашли отражение в работах Н.В.Алексеенко,С.С. 
Лукичева, 10. С. Булыгин а. А.Н.Геравиной. В одной из статей 
С.С.Лукичева дается анал.из состояния основнгсс отраслей 
сельского хозяйства в Алтайском горном округе в первой 
половине XIX в . Характеристике земледелия Западной Си
бири в первой половине XIX в .  посвящена статья Н.Б.Ла
п и н  а 1)

Н а  р а з в и т и е  х л е б о п а ш е с т в а ,  к о т о р о е  с ы г р а л о  в а ж н ую  

р о л ь  в  х о з я й с т в е н н о й  ж и з н и  С и б и р и ,  б ы л о  о б р а щ е н о ,  т а к и м  

о б р а з о м ,  г л а в н о е  в н и м а н и е  и с с л е д о в а т е л е й .  И з у ч е н и ю  д р у -

1) V. 15.Громыко. Западная Сибирь в ХУШ в . Новосибирск,
1^65: Н.В.Алексеенко. Сельснохозяйствешгад «&дом«эация
Рудного Алтая в ХУШ в . "Е ж е г о д н о  вграр н ^
ТОЧНОЙ Европы".

ГИИ .
н а у ч н о е  K O H lU tJU C rtb fiW  ч к'.дуо.»»бюсмиоованкё 3e^ eA M b 4ei>i»»«“'*»oMaaeH»s-Ha Колывано-.Суз- 
нецкой военной ХУ%в*- "Воапосы истории Сиоири ,вып.
ч- Томск, 1967; А.Н.2Геоавинаг. Освоение г^сскимл крестьп-^ 
йаьшЧаЗиАетсни^ зем ел ь'н а  Алтае Г в то р ^  половина .Уш в . - . 
"Вопросы истории Сибири , вып. 2 . Томск, .,..(,5, 
ч ев . Состояние основных,отраслей сельского хоьяйсхза в /л-



г и х  о т р а с л е й  к р е с т ь я н с к о г о  х о з я й с т в а ,  т а к и х ,  к а к  с х о -  

т о Б о д с т в е  и  р а з н ы х  п о о ы ы с л о в ,  у д е л е н о  м е н ь ш е  в н т л а н и я .  

П о в т о м у  о ц е н и т ь  з н а ч е н и е  к а ж д о й  о т р а с л и  к р е с т ь я н с к с г о  

х о з я й с т в а  д л я  в н у т р и х о з я й с т в е н н о й  ж и з н и  С и б и р и  к  м е с т о  

к а ж д о й  и з  н и х  в с а м и х  к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в а х  д о в о л ь н о  

т р у д н о .

.задача данной статьи состоит в том, чтобы показать 
начальный этап станов-тения крестьянских хозяйств в Ба- 
рабинской степи во вт,^,.й половине ХУШ в . и раскрыть 
различные стороны их хозяйственной деятельности в пер
вой половине XIX в .

Первые деревни русских земледельцев в Барабинской 
степи появились в начале ХУШ в . на восточной и западной 
окраинах Барабы под защитой Чаусского острога и Омской 
крепости. Первые районы русского населения стали первы
ми очагами земледелия. В 1748 г .  во владении крестьян и 
разночинцев Чаусского острога и прилегащих к нему дере
вень находилось около 3000 десятин пашни. Крестьяне во з
делывали рожь, пшеницу, овес и ячмень. Уже в 4 0 -е  годы 
>;УШ в. здесь ппоизводились закупки хлеба для казенных 
потребностей . Хлеб из Чаусска доставляли в форпосты, 
расположенные вдоль наметившейся чепез Барабу дороги, 
дл.я продовольствия казаков. Хлебопашество в центральной 
части Еарабы не существовало. Здесь в Карпатском, Каин- 
сиоы и Усть-Тартасском форпостах', построенных в 1722 г . ,  
зили только казаки, в обязанность которым вменялась ох
рана проезжающих чер ез.степ ь правительств..нньсс курьеров 
и чиновников. В 1753 г .  командир Каргатсксго (’орпоста 
сообщил в Томскую воеводскую канцелярию, что казаки па-

тайсноы горном округе в первой половине XIX в . -‘ Ежегод- 
нихс по аграрной истории Восточной Европы", Рига, 19бёТ 
Н.Б.Лапин. Земледелие Западной Сибири в 1800-1860  г г .

с-л-егодник по аграрной истории Восточной Европы". Киши
нев , 1У6о.
(ГАНО) 'твенный архив Новосибирской области
л . 7 0 . ’ ‘  ̂ ’

оп. 1. п‘. 17, л . 3 0 ; ф. 104, оп. 1 , д .З ,



_ я )
шен не пашут и овес не сеют" .

Вторым очагом земледелия в Барабе в первой поло
вине ХУШ в .  являлась местность в районе СМской крепос
ти , где кроме крестьянской запашки была казенная д еся
тинная пашня  ̂ .

Развитие земледелия в центральной части Барабин- 
ской степи связано с появлением крестьянского населе
ния, которое было поселено зд есь  принудительными мето
дами правительственной колонизации для постройки и об
служивания тр акта. В 5 0 -е  годы ХУШ в̂ у̂  ̂ притрактовую 
полосу были поселены 1831 ревизских душ (по другим с в е 
дениям 1500 р . д . ) приписанных к Колывано-Воскресенским 
заводам крестьян  ̂ . Затем притрактовг1я полоса в Бара
бе была заселен а крестьянами, сосланными в Сибирь в з а 
чет рекрутов по указу от 13 декабря 1760 г . Большие пар
тии ссыльных были посалены здесь з бО -70-е годы ХУШ в . .

Состав и размеа;екие населения в Барабе -  прямое сви 
д етел ьство  ведущей роли пргшительственной колонизации.В 
1782 г .  в Каинском округе, который занимал центральную 
территорию Барабы, состав населения выглядел следующим 
образом: из 8265 р®*д. 64 % составляли ссыльные, 22 % ~ 
приписные крестьяне, переселенные принудительно, и толь
ко 14 %-государственные крестьяне, ямщики и мещане, преу 
ди которых могли быть люди, прибывшие сюда добровольно . 
Бее это аселение рассредотачивалось в притрактовой поло
с е , ос'г.'-льная территория оставалась незаселенной.

Переселение крестьян было подчинено главной цели -  
устройству тракта, что оказало отрицательное влияние на

З) Центральный государственный архив древних актов 
‘ ” *l) .  Ф. 633, оп. 3 , д .  22 , л . 5 .
а)  ЙГАМ, ф. 2 1 4 , оп. 1 , ч . 8 , д . 6841 , л . 30. 
fi) ГАНО Ф 104 оп. 1 . д . 4 . л . 46 ; Центральный го

сударственный исторический архив СССР 1ЙГИА СССР), ф .468,

б ? ’ ’̂ cт^^ы’Cибi^p^. *Т. 2 . Л .,  1968 , стр . 1 9 0 -1 9 1 ;
ГАНО, Ф. 130, оп. 1 , д . 45 . л . 34-.37; р. .:5 , л .^ ;19-220; 
И.'^альк. Записки путешествия.,*Полкое ообра'';:- ученых пу
тешествий по России? Т .У 1. С П 0..1Я24, сто ,

7- Подсчитано на основании да;чных ./.nU, 'л 130, с п . х ,  
д.  45,  лл. 3 4 -3 7 .



развитие здесь з е 1.'леделкя. В 1753 г .  на поселение в 
Барабу прибыли первые партии приписных крестьян из Ча- 
усского и других острогов и сразу же приступили к испол
нению подводной повинности, в таких условиях трудно бы
ло начать распашку земель на новом месте жительства.Ти
пичным в этом отношении является положение чаусского 
разночинца Ивана Табатчикова. Его семья в составе 5 
душ муж. пола, переселенная в 1753 г .  в Каннский фор
пост,  через 5 лет не имела здесь своего  хозяй ства. По
ловина семьи оставалась в Чаусском остроге. В 1758 г .  
Табатчиков писал о том, что " . . . з а  нераспашкою в оном 
форпосте к посеву хлеба земель, еще совсем они Табат- 
чиковы не поселились, а подводную гоньбу отправляют в 
Каннском форпосте безостановочно" ® . Выполнение под
водной повинности было первостепенной обязанностью кре
стьян.

Каннские приписные крестьяне оказались в очень тя
желом положении. Переселенные на тракт для выполнения 
только подводной повинности, они в то же время не были 
освобождены от заводских работ. В 1765 г .  каинские кре
стьяне отправляли своих доверенных в канцелярию Колыва- 
но-Воскресенского горного округа с просьбой освободить 
их от заводских работ, но положительного ответа не полу
чили  ̂ . Это же требование они предъявляли в 1785 г .  ко
менданту г .  Тары Баженову. В 8 0 -е  годы ХУШ в . на каждую
ревизскую душу приходилось в год по 4 недели выполнения 
подводной повинности

В этих условиях развитие зейледелия происходило .мед
ленно, так как много сил и средств отнтлала !''одводная по
винность и заводские работы. Длительные перевозки по трак
ту ПРИВОДИЛИ к изнурению и гибели лошадей.

Особенно тя-жело пришлось крестьянам, сосланным в з а -  
1’ет рекрутов. Они прибыли в Барабу без скота, сельскохо-

8 ) ГАНО, Ф'. 01 , оп. 1 , д . 4, л . 46.
9 '  Г о с у д а = 1.’кый архив Томской области (ГАТО), ф. 521,  

оп.  1,  д .  13,  '•



3 j^icTa«MH»ro ршазнтеря ш д о м н н его  скзрбА. Кмгетшщ, 
вауда'с^ыла чцхисгвеыным СрЦвЬ^всш, кдМцШ- ^ЛСПоЖЦргЩ 
ссыльные, приступая к создяцию св о его  хозяйствя на но
вой м есте х г р е я ь с т в а . До прибятн» на Ri^cTo ссылы^сс в а -  
чйслялн !Vo'TpH го д а  а пр>ппу посвямигяов к освобоядал* 
на это время от в с е х  податей и noeaHHOcTeit. Поселщнкм 
яолучгшп каяеннув ссу д у  »  в щ в  с*«|ас1и)хов.чАстввнного ин
вентаря (пары соиняков, косы, топора н двух сер п о в ),п о  
одной лотсе!ди к семенной хлеб ( 9  пудов ржи, ^по 4 пуда яч
меня и о в са  и 1 пуд конопляного семени)  ̂ \

Посельщиков обязывали в течение 3 льготных лет с о з 
д ать  свое собственное хозяй ство . После окончания л ь го т- 
?:ого периода их зачисляли в сословие государственных кпе- 
стья к  с обязанностью выполнять в се  повинности и воэвр а- • 
щать деньги, затраченные на выдачу ссуды. Сибирская ад
министрация была заинтересована з  том, чтобы поселыцики 
быстрее создали свое хозяй ство , ибо только в этом случае 
они могли исправно платить подати и выполнять натуральные 
повинности. По инициативе сибирского губернатора Д,И.Чи
черина был установлен административный контроль з а  хо
зяйственной деятельностью  посельщиков, В каждую деревню 
назначался ста р о ста  из сол д ат, без разрешения которого 
никто не мог выйти из деревни. Общий надзор з а  посельщ и-■ 
ками нескольких деревень поручался'капитанам . Цель 
контроля состояла в том, чтобы застави ть  посельщиков бы
ст р е е  со зд ать собственное хо зя й ство , а также воспрепят
ств о в а ть  б егству  или пер"'селению в другие м еста .

Казенной ссуды было крайне недостаточно, чтобы в̂  
3-летний срок распахать землю, построить жилье и хозяй
ственные помещения, развести  ск о т , С другой стороны,жизнь 
посельщиков аатруднялас» тем, что многие из них были оди
нокие. В 25 деревнях посельщиков в вападной Барабв в 1771г.

1 1 ) ГАЯО, ф. 1 3 0 , оп. 1 ,  Д .  7 4 , 85j^ 150.И др.
12) Госудярственный архив Омской орласти vrAOO^, q . l ,  

on, 1 , д . 1 ^ ,  л . 3 0 -3 1 ; И.Фальк. Указ':^?9.'Ч0с-, стр . 425.
• . ф  , Ч Г



1 ч )проживали 2459 мухчин и 1399 женщин Недостаток
женщин отрицательно сказывался на развитии хозяй ства 
посельщиков. .

В 1,767 г .  хозяйство посельщиков в 4 -х  деревнях по 
нихнеыу течению р. Оми выглядело следующим образом. В 
деревнях ^^IIжнe-Oмcкot■, Бланке, Усть-Тарке и Верхне-Ом
ской проживало 256 дворохозяев. Ореди них 38 % дворо- 
хозяев составляли одинокие мужчины, которые так же как 
и семейные получили соответствующую казенную ссу.цу и 
обязаны были в 3 летний срок создать свое хозяй ство . К 
1767 г .  посельщиками в этих деревнях были построены 136 
и зб, 144 хозяйственных помещений для скота и в каждой 
деревне кузница, заготовлен строительный материал: 410 
столбов, 1610 бревен, 310 с л е г , 200 плах. В 1767 г .  во 
всех  деревнях имелось 244  лошади, выданных в качестве 
ссуды каждому посельщику, и полученный от них приплод- 
36 голов. Часть лошадей, очевидно, пала. Из собственно
го скота у  посельдиков было 244 коровы, 179 телят и 160 
овец Не каждая семья посельщиков имела свое соб
ственную избу и ск о т . Итак, даже общие данные о со ст о я 
нии хозяй ства посельщиков говорят об их очевидной бед
ности.

В 1767 г .  для жителей деревень Нижне-СМской, Елан
ской, Усть-Тарки и Верхне-Омской еще не кончился срок 
льготных л е т , так как они числились в группе посельщи
ков под надзором поручика. По нали 1̂ию у посельщиков соб
ственного скота и полученного от него приплода можно пред
положить, что жили они на месте поселения не менее,чем 
около двух лет.

Ведомость о состоянии хозяй ства посельщи.чов не со 
держит данных о наличии у них пашен. Но, по всей вероят
ности, хлебопашеством посельщики тоже начинали занимать
с я , так как хлеб нужен был для собственного потребления. 
Размеры запашки в таком случае могли быть самыми мини- 
_________ £. . . ,1 .

13) И.^альк. У каз. с о ч . , стр . 425.
'  1 4 ) ГАОО, ф. 1 , оп. 1 , д .  146, л . 3 3 -3 6 , 5 6 .



мальньши, потому что рабочего скота у поселыциков было 
очень мало.

Местнг1я администрация строго следила за тем, что
бы все поселыцики, для которых кончился льготный срок, 
приступили к плателсу податей и выполнению повинностей, 
несмотря на то , что их хозяйство находилось в процессе 
становления. Всех поселыциков согласно определенному 
расписанию распределяли для выполнения работ по тракту. 
Выплата податей и выполнение всех повинностей отрица
тельно сказывались на развитии крестьянских хозяйств.

Создание собственного хозяйства являлось для по
селыциков трудным процессом, который растягивался на 
длительный срок. В 1818 г . М.М.Сперанский, проезха.ч че
рез деревню Нижне-Омскую, записал в дневнике замечание 
об очевидной бедности крестьян, поселенных здесь в бО-е 
годы ХУШ в. в зачет рекрутов ^

В Барабинской степи, которая интенсивно заселялась 
методами правительственной колонизации с 5 0 -х  и вплоть 
до 80-х  годов ХУШ в . , очень слабо было развито земледе
лие. В эти годы здесь не было случаев продажи хлеба.Ис
ключение составляли только районы Барабы, расположенные 
около Омской крепости и Чаусского острога. В 1771 г. 
И.Фатьк писал о Барабе, что она, "судя по ее большой ок
ружности, населена и возделана очень мало". Крестьяне из 
бывших ссыльных только начали заниматься земледелием.Они 
сеяли рожь, пшеницу, ячмень, овес, полбу, горох, лен и 
коноплю

На материалах по Барабинской степи ярко прослежива
ется процесс становления крестьянских хозяйств. В жизни 
одних людей, переселившихся по своей инициативе и сумев
ших перевести часть хозяйства на новое место жительства, 
становление не было особенно заметным. Другие, прибывшие 
н а  новое место без всяких средств, не могли быстро нал&- 
дить свое хозяйство. Для них основным источником сущест-

1 5 ) Отдел рукописей государственной публичной библио 
теки им, Салтыкова-Щедрина в г . Ленинграде, дневник М.м. 
Сперанского. 1819-1820 г г . ,  стр . 10.

16) И.Фальк. Указ, с о ч , , стр. 423, 429.



вования в первое время являлись промыслы. В Барабе мно
гие крестьяне из поселыциков в конце ХУШ в . ежегодно на 
1-3  м(.'ся1'а бгалк отпускные паспорта для вырабатывания 
денег на платеж государственных податей". Они уходили 

заработки в деревнг. ^омского, Нузнецкого к Барнауль
ского ведомств. Основная масса отходников приходилась 
на зи.!иние месяцы Это время, когда закончены все
ссльскохозяЯственн!1е работы, крестьяне стремились ис
пользовать для заработков.

Некоторые успехи в развитии земледелия в Барабин- 
CKOi’ степи стали заметны в 8С-9С-е годы ХУШ в . В 1782 г. 
при образовании Каинского округа было особо подчеркнуто, 
что хлебопашество здесь "год от года начало увеличивать
ся "  . В 9С-е годы ХУШ в . появились случаи продат.и 
хлеба каин-скими крестьянами. Хлеб скупало уездное казна
чейство для предоставления ссуды псселыцикам . В эти .т.е 
годы каннские крестьяне стали поставлять хлеб в провиант
ские магазины на Иртышскуи линию

В 8 0 -9 0 -е  годы начался заметный подъем земледелия, 
потому что прошел большой срок -  20-20 лет со времени 
поселения первых партий ссыльных. За эти годы многие из 
них развели скот и приступили к распашке земель. В 1797 г . 
приписные крестьяне Наинского округа в результате упор
ной борьбы добились освобождения от заводских работ 
"'еперь они могли больше внимания уделять собственным хо
зяйствам. Хрс.ме того, в 90 -е  годы ХУШ в. з  .'-арабу начался 
ПРИТОК скбирск:'.х коестьян-старожилоз, главной целью пе- 
реселея;:'! которых являлось р^::!крение ра-мерсв посевных 
плодадей.

3 9С-е ."'ОДЫ >СУШ в. начгше XIX в . размьфы посевной 
•пладади в Еарабинской степи Оы.’̂ и невелики. В .’793 г . в 
Вознесенской волости, где было»620 р . д . , засевалось 713 
лесятин. 8 1611 г . и 1813 г .  в ааинском округе ъ асева-

17) ГАКО, ф. 130, оп. 1 , д .  9 , л . 4 -27  о б .; д . .38, 
лл. 8 об. -  30 о б ., д . 5 5 , л л .1 -1 4  о б ., д .9 2 ,  лл. ,5-23о5.

18) ПГАДА, ф. 24, оп. 1 , д . 60 , ч. 1 -л . 178.
19) ГА}Ю,?ф. 130, оп. 1 , д . 15S, лл. 49-2^ 3, д. 156, 

л л .1 , 6 , 90 ; В .Х востов. 0 Томской губернии и населении 
большо.й сибирской дороги до Иркутской границы.СПб., 1809, 
CTD* 9

20^ ЦГИА СССР, ф. 1374, оп. 1 , д . 221 , лл. 1 -14 .



лось 11404 и 12151 десятин. Число ревизских душ в эти 
годы было 10937 и 11265 Такии образом, в среднем на
1 ртд. поиходилось немногим более 1 десятины посева.

Увеличение размеров посевных площадей произошло в 
20-е годы XIX в . В 1818 г .  в КаинскОм округе было 12645 

количество засеянных десятин 26496, в 1820 г . -
-  15151 р.®д. и

р*д. , количество засеяиныл диълшп «-и 
13361 1̂ д - и 22959 десятин, в 1825 г . -  г — - --
33744 десятины, в 1826 г , -  15509 т̂ .д. и 32277 деся-ин. 
Примерно на этом ze  уровне удерживались размеры хлебопа
шества до середины XIX в . В 1838 г .  -  19568 р .^ . и 41322 
д е с . посевов, в 1842 г .  -  20860 {f.д . и 45777 д е с . ,  в 
1844 г . -  21506 p®fa. и 45930 д е с . ,  в 1849 г . -  23121 р.Д. 
и 55194 десятины 2 2 ) общая, посевная площадь в 1849 г . 
по сравнению с 1811 г ,  увеличилась в 4 ,8  раза. Размер - 
посевов на 1 ревизскую душу вырос с 1 десятины до 2 ,3  
десятин. В Барабинской степи пооисходило увеличение раз
меров земледелия вширь. С ростом населения осваивались 
под пашню новые зе>лли.

Увеличение среднего размера посевной площади на ре
визскую душу связано с ростом производительности крестьян
ских хозяйств по мере их укрепления и поставками хлеба на 
шнок. Рынок сбыта хлебной продукции в Сибири был невелик. 
Об этом нагляпно свидетельствует уже пшведенный пример,а 
именно, отсутствие заметного увеличения размеров посевных 
площадей на ревизскую душу. Кроме того, многие документы 
первой половины XIX в . (губернские отчеты, материалы реви
зий М.М.Сперанского, сенаторов Безродного и 1^ракина, ко
миссии министерства государственных имуществ) указывают 
на малый объем хлебного рынка Западной Сибири, 23^“ 
ный сдерживающий фактор в развитии земледелия 
ным потребителем хлебной поодукции являлось казенное ве

домство.

к Л г Й А  CCCpf t .  1264 , д . 691

^ :1 5 -Й ™ д .* 1 2 ? ; » ' Г93, д:25б,
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• Кз зерновых культур в Барабе возделывали рожь, 
пшеншуг, ячмень, овес, в небольшом количестве просо.Из 
технических культур были известными лен и конопля, поо- 
дукция которых полностью перерабатывалась внутри кре
стьянских хозяйств. В очень малом количестве сеяли го
рох, мак, гречиху. Каждая крестьянская семья имела ма
ленький огород, где выращивали капусту, свеклу, редьку, 
огурцы, лук. Первое место среди возделываемых культур 
принадлежало ржи. В 40-е годы XIX в . ею занимали 46-50% 
посевной земельной площади. Второе место-27-ЗС %-занима- 
ли посевы овса. Пшеницей было занято 1 2 -18  %, ячменем- 
1 7 % и техническими культурами- 3 - 3 ,4  % посевной площа- 

24)^
В структуре посевных площадей в Барабинской степи 

особенно высоким было процентное соотношение овса. В 
Алтайском горном округе, где скотоводство было развито 
не в меньшей степени чем в Барабе, посевы овса в первой 
половине XIX в . занимали от 12 % до 1 8 ,4  % посевной пло
щади . Возделыванию овса отводилось важное место в хо- 
эя.^.стве крестьян Барабинской степи, потому^что о в е с , как 
главная фуражная культура, пользовался большим спросом 
по тракту.

В Барабинской степи господствовала залежная система 
земледелия с некоторыми элементами паровой. В 1815 г .  ее 
характеризовали следующим образом; "Земли ничем не сдаб
риваются, а на одном месте с перепаркою пашут от б до 8 
л е т , потом оную покидают и лежит впусте. Старых пустошей 
еще пахать не зачинают з а  удовольствием новых земель к 
пашне годных" . В первой половине XIX в . изменений в 
системе земледелия не пооизошло. В 1840 г .  по поводу си
стемы земледелия в Барабе говорилось: "Пахотныз земли ни 
при одном селении на поля не поделены и обработка их не 
ыОжет быть отнесена к трехпольной с и с т е м е ... Свойство поч-

24) ГАТО, ф. 3 , оп. 19, д . 290 , л л .2 2 -2 3 , 49-50- д. 
193, лл. 47-б 0 ; д . 256 , лл. 3 3 -3 6 ; ф. 7 8 , оп. 1 , д . 2 , 
лл , 2 -3 ; ф. 11=, оп. 1 , дл. 5 8 -5 9 .

25) С.С.Лукичев. Состояние основынх отраслей сельско
го хозяйства, стр . 382.

26) ГАТО, ф. 144, оп. 1 , д . 6 , л . 12.



вы хотя и требует удобрения, но не унаваживается, а по 
выпгипке обыкновенно оставляется в. зал ете. Вновь расчи
щенные земли дают от 5 до 10 жатв" . Это был крайне 
экстенсивный способ земледелия, возможный только при 
больших земельных просторах.

) Обработка земли производилась примитивными спосо
бами. Для вспашки земель употреблялась соха обыкновен
ная и двухколесная. Бороны были с железными зубьями и 
очень редко с деревниными. "Способ обработки земель не 
весьма тщательный, ни под один хлеб земли не потраива- 
ются" -  записали в 1840 г . ревизоры комиссии министер
ств а  государственных имуществ . За 40-е годы XIX в . 
в ведомостях о состоянии земледелия в Каинском округе 
встречаются такие замечания: "Новых способов к возде
лыванию земли; оборотов посева, лучших орудий и средств 
к сохранению хлеба никем вводш о не было* .

При пр(зл1Тивной системе земледелия и приштивной 
технике обработки земли результаты труда земледельца, 
полностью зависели от природно-ютиматкческих условий. 
Заловые сборы зерна а первой половине XIX в . очень 
резко колеблются и не-видно тенденции к их росту. В 
первой половине XIX в . неурожайные годы были в 1811- 
1813 г г . ,  1830-1833  г г .  я 1837-1838 г г , ,  когда валового 
сборе зерна не хватало для удовлетворения внутрениих 
потребностей крестьянских хозяйств

Кроме эемяеделия в крестьянских хозяйствах важное 
место отводилось скотоводству. Крестьяне Барабинской 
степи разводили в своих хозяйствах лошадей, крупный ро
гатый ско т, овец и в небольшом количестве свиней. Наи
более важное место по своему значению занимало коневод
ство . Лошади являлись основой развития крестьянских хо
зяй ств. Они использовались как тягловая сила в сельско-

2 7 ) ПГИА СССР, ф. 1589, оп. 1 , д . 558, л . 195.
2 8 ) ЦГИА СССР. ф. 1589, оп. 1 , д . 550 , л . '3 0 .
29) ГАТО, ф. 3 , оп. 4 , д . 125, л , 236; оп. 19, д .3 2 5 ,

л . 131.
30) ЦГИА СССР, ф. 1 2 6 4 ,'о п , 1 . д , 4. л . 332: л . 36,

, 6 6 -6 9 ; д . 38 , лл. 6 8 -7 1 ; д . 40, лл. 60 -6 3 ; ГАОО, ф.З,лл
оп! 2 , д . ’ 1? ^ :  лл. 385-392.



хозяйственных работах, при транспортировке грузов и 
при переездах, Больш:см сти1.г/лом для развития коневод
ств а  в первой половине XIX в . была возможность aap5i6o - 
тать деньги перевозкой купеческих грузов по тракту. 
Оказывалось, что по тракту иногда в один день в каком- 
либо месте тсебовялось около 200 лошадей для подъема 
грузов, находящихся в пути . В 5 0 -е  годы XIX в . по 
главному сибирскому тракту ежегодно перевозилось около 
1 млн. пудов грузов, требующих для подъема 50000 лоша
дей

Стадо лошадей в Каннском округе в первой половине 
XIX в . било следующт.1: в 1835 г . -  35614 голов, в 1842 г .-  
45735 голов, в 1847 г . -  52830 голов, в 1851 г . -5 7 0 4 4  
головы и в 1852 г .  -  59626 голов. В среднем на 1 ревиз
скую душу приходилось в 1835 г . -  1 ,9  головы, в следую
щие годы 2 ,2  -  2 ,4  головы лошадей. Средние цифры нивели
руют состояние всех крестьянских хозяйств.- На самом деле 
фактического равенства не было. В 1841 г .  у некоторых 
крестьян было по 2 лошади, у других по 40 и более .

Стадо крупного рогатого скота в Каннском округе со 
ставляло в 1835 г .  -  47530 голов, в 1838 г .  -  57313 го
лов, в 1842 г . -  47957 голов, в 1851 г . -  70794 гологы.
Продую'ия скотоводства употреблялась не только для пита
ния в крестьянских семьях, но шла на продажу. Для тран
спортировки скота не требовалось каких-лкбо средств.Скот 
перегоняли к месту продажи и там забивали. Широко была 
распространена продажа скота в живом весе В 40-е годы 
XIX в . некоторые крестьяне продавали табуны 100 до 
1000 голов крупного рогатого скота и овец Кожи; мя
со , сало, масло продавались на местных ярмарка' и база
рах.

31> ЦГАОР, ф. 109, оп. 189, д . 169, лл. 1 -9 .
32) Ю.А.Гагемейстер. Статистическое обозрение Сибири.

Ч. 2 . СПб., 1854, стр. 283.
33^ ГАТО, ф. 3. оп. 19, д . 193. л . 46: д . 256, л . 37; 

д .  290, л . 21: д . 322. л . 163; ф. 3 . оп. 2 , д . 434, л л .2 -  
138; ЦГИА СССР, ф. 1 2 fe . оп. 1 , д . 89 , л . 151; ф. 1589, 
оп. 1 , , д .  558, лл. 195-213 . _

34) ГАТО, ck. 3 , оп. 19, д . 193, л : 46; д . 256, л , 37; 
д .  290. л . 21;'ЦГНА СССР, ф. 1265, оп. 1 , д- 89 , л . 151; 
ф. 1589, оп. 1 , д . 574 , л . 40.



В крестьянских хояяйсИ ах были малоценАве’'Т!орода • 
ск о та . Лошадей разводили сибирской и киргизской пород, 
неприхотливых к корму и содержанию. Лошади киргизской 
породы более пригодны были- для верховой езды и пере
возки тяжестей вьючно. rt середине XIX в . от скрещива
ния сибирской и киргизской пород в Томской губернии бы
ли выведены кузнецкая, нарымская, кулундинская и алтай
ская породы лошадей, получившие свое нгавание от мест 
выведения. Ценные "ороды лошадей, известные в Европей
ской России, в Си. /л  были очень редки. В крестьянских 
хозяйствах дорогих лошадей не приобретали. Крупный рога
тый скот и овцы в Барабинской степи были "обыкновенной 
русской породы" и помесь с киргизскими.

Главньол недостатком в развитии крестьянского ско
товодства являлось отсутствие надлежащего, ухода за  ско
том. РО.А.Гагемейстер, характеризуя скотоводство сибир
ских крестьян отмечал, что "русские поселяне заботятся 
только о большом увеличении ск о та , чем о лучшем его со 
держании" . Лошади, не занятые на сельскохозяйствен
ных работах, огромными табунами паслись в течение всего 
лета в степи. На зимнее впемя для лошадей заготовляли 
сен о, но его часто не хватало. В южной части Барабы,где 
зимой выпадало меньше сн ега , табуны лошадей крут’лый год 
паслись на подножном корму. Большую часть лугов с хоро
шей травой специально оставляли некошенной. Зимой эти 
м еста служили для так называемой тебенёвки, то есть для 
подножного корма лошадям. Такой способ коневодства при
водил к гибели сотен тысяч голов, если весной наступала 

qc)
гололедица .

Крупный рогатый скот и рабочие лошади паслись летом 
около деревни. Каждая дер*»вя в соответствии с количест
вом ск о та , имеющегося у населения, была огорожена вокруг

\
35) Ю .А.Гагемэйстер. Указ, с о ч . ,  сто . ^
36) ГАОО, ф. 3 , оп. 1 , д .  107, л . 15 , 37. А.Ф. 

дорф. Бараба. СПб., 1071, стр . 1 9 -2 0 .
Мидден-



"лоског::но1',", то е с т ь  изгородью из г.ердеК радиусом но 
м о 'е е  1 , 5  з е г с т ы .  П р с с т р а к с т г о , заключающееся внутри 

скотины, п р е д н азн ач ало сь  для пастьбы с к о т а .  В т е ч е -  
: в с е г о ^ л е т а  с к о т  з д е с ь  на:;одился без присмотра! па-qn J

с т у х о в . '^ '  .
З’.сло.п ск о т  содерпгался в холодных х л е в а х  и otkoi;- 

тых заго р од к а;: .  Стены х л е в а  делали из п л етн я, крышу ::з 
.терде»’ , п овер х которых набрасывал;; солому. Если auuoii 
выпадало мало с н е г а ,  с к о т  на в е с ь  день выпускал:; в по
ле только вечером кормили соломой. Сенс за г о т о в л я л о с ь  
в н едостаточном  к о л и ч е ств е  и поитом п.тохэго к а ч е с т в а .
Для косьбы к р е с т ь я н е  выбирали са1кке высокие травы, ;;е 
обращаа внимания на их кормовые к а ч е с т в а .  Скошенное с е 
но д о л го .л с м а л о  в валкао;, теряло с о ч н о с т ь ,  а иь'огда ч е р 

нело .
Более лучшие усл о в и я  содержания с к о т а  были у  б о г а 

тых кресть.ян. Лошадей, крупный рогатый и .ч;елкий ск о т  ■ 
они деикали :ia особых заимках под присмотром работнн:ков- 
п а с т у х о в .  Летом п а с т у х и  дол:хны были д в а  р а за  в день э с -  ■, 
матривять с к о т  и при первых признаках заболеван ия о т д е 
л я ть ,б о л ь н о й  с к о т  от з д о р о в о г о .  На з а ж к а х  заготовл ял ось  
много с х о г о з  с е н а .  Зимой ск о т  находился в утепленных бре-3Q)
вснчатктс помеп|ениях .

Большой ущерб с к о т о в о д с т в у  наносили эпизстии сибир
ской язвы, очень ч а с т о  повторяющиеся в Барабккской степи.

!..и б о тн о вс д ство  в Барабинской степи и о с у .л о  э к с т е н г : ; ; -  
ный х а р а к т е р .  Содерсьание с к о т а  в откр.мтих зе.ггнах и хо.чсд- 
н;т.х помещениях, ск у д н о е  и однорбразное кс: ы-г.е; ие создали; 
■ ■ ■ .;п мс.тг.'ого, м алопродуктивн ого и неприхотлив о г-о с к о т а .

С к о т о в о д ст в о  п о , с в о е м у . значению зггг;;';;.;алс г'еркое мес
то Б .чрестья!;ских х о з я й с т в а х .  (х;о являлось пс тст^ ко с с -  
ново'; р аззи т: 'я  зем л ед е ли я , та к  как в с е  сел ьскохозяь.ство .--  
;;мо раооты про::згодились с помощью лошадей, но обсспечи- 
DV.C к т о с т Б я к ск ’/.е семь:; сьфьем и продукта:.!:; питания. Ско-

 ̂ ‘ ... . ; V . f ’ . 15Г.9, оп, 1 , д .  5 5 с ,  л;
1 3 ,  -ем„;;с т е з .  .7 к а . су:

Й'.Г ОГОГОЕ. С х с т с г с -1С7Г0 ;i п;-;бЬл с вс ТВ
?одель^кЬ; г уоеънии. тл' Ухи, ВнутГ'

-р г~  ̂  ̂ '

34; д .5 7 4 .

. г,е;
c.ro-ci> ort -  ̂:



товодство приносило дополнительный денежный доход от 
продажи части продуктов на рынке и от извозного про
мысла.

Некоторые заметки современников Говорят о широком 
распространении с к о т о е о д с т б я  в  Барабинской степи. В жур
нале Министерства внутренних дел з а  1857 г . говорилось, 
что в северо-восточной части Барабы скотоводство "об
ширно". И.Завалишин называл Барабинскую степь "рассад
ником коневодства и скотоводства" . Хозяйство кре
стьян Барабинской степи можно охарактеризовать как ско
товодческо-земледельческое.

Кроме того, источником денежных доходов для крестьян
ской семьи являлись различные промыслы. По тракту самым 
распространенным промыслом являлся извозный и содержа
ние постоялых дворов. Этот вид поомыслов. тесным обра
зом связан с сельскохозяйственными занятиями крестьян. 
Большой доход от и звоза могли получить те крестьяне, ко
торые щиели много лошадей. Во многих отчетах сибирской 
администрации за  первую половину XIX в . отмечалось, что 
извозный промысел являлся основной статьей денежного до
хода в хозяйстве крестьян, проживающих по главному си
бирскому тракту. Распространенным промысловым занятием 
являлась ловля рыбы в озере Чаны и в других озерах.Часть 
рыбы шла на продажу. Особенно увеличились размеры тор
говли рыбой во второй четверти XIX в . Крестьяне Северной 
Барабы заготовляли строевой лес и сплавляли его для про
дажи по рекам Оми и Тартасу в центральную безлесную часть 
или в г . Омск.

40) И.Завалишин. Описание Западной Сибири. Т . П, М ., 
1865, стр. 44.

41) ЦГМ СССР, ф. 383, оп. 12 . д . 12024, лл. 40-41 ;
6 .  1 .:54, оп. 1 , д . 43, л . 38; ГАОО, ф. 3 , оп. 1 д . 48, 
л . 41; ;1.А .Гагеме..стер. Указ, с о ч .,  стр . 216 ; ГАТО,
ф. а44, оп. 2 , л . 134, л . 25.



3 К&.ГД0М крестьянском х о зя й стве  известны были 
различные В1щы домашних промыслов, которые составляю т 
необходимую принадлежность ка'гудого натурального кре
стья н ск о го  х о зя й ств а . Крестьяне выделывали кожи, плели 
вер евк и , ткали х о л ст . Сырье, полученное в х о зя й с т в е , 
перерабаты валось для соб''Твенных нужд.

Крестьянское хозяйство в основе своей о ставал о сь  
натугальным. Та ч асть  продукции, которая шла на рынок, 
со ст а в л я л а  незначительную долю по сравнению с то п ,ч то  
потреблялось внутри х о зя й ств а . Крестьянское х о зя .-стсо  
х .арактеризовалссь господством низкой рутинно^! те.\ни1д:, 
плохим качеством обработки земли и примитивньяп: м ето - 
д а1/и ведения ск о то в о д ств а . Оно очень медленно в т я г и в а 
л о сь  в рыночные с в я зи , о ста ва я сь  в основе своей  н а ту -

ральны1.1.



3 .я.Бояршинова, Г.А.Голишева

ПЕРВЫЙ ДОКУМЕНТ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ РУССКОГО ГОРОДА 

НА БЕРЕГУ ТОМИ

Томск -  один из старейших русских городов Сиби
ри. Он основан на правом берегу р . Томи 365 лет тому 
н азад . История его создания раскрывается несколькими 
сохранившишся до наших дней документами.

Историкам и краеведам хорошо известен царский "На
к а з "  Г . И.Писемскому и В.Ф.Т^лркову, назначенным началь
никами экспедиционного отряда, в задачу которого входи
ло строительство русской крепости на территории, насе
ленной томскими татарами и подвластной их "князьку" 
Тояну. Этот "Н аказ" представлял собою обстоятельную 
инструкцию, охватывавшую разнообразные стороны деятель
ности сформированного в Сургуте отрада слухилых людей, 
которому предстояло проделать далекий путь в улусные 
земли Тояна.

Царский "Наказ"-Писемскому и Тыркову был опубли
кован в начале XX в .  П.М.Головачевым в сборнике "Томск 
в ХУП в е к е "  (Томск, изд. Горохова). Публикация докумен
та  содержит ошибки, пропуски в т е к с т е , очевидно проис
текающие и з -з а  неправильного прочтения Головачевым от
дельных мест рукописи, написешной скорописью начала 
ХУП в . В 1946 г .  "Наказ" вторично был опубликован А.Р. 
Пугачевым в альманахе "Томск" (с т р . 1 3 8 -1 4 2 ) . Эта пу
бликация представляет собою перепечатку документа из 
сборника "Томск в ХУП в е к е "  со  всеми искажениями и 
пропусками в те к сте , допущенными П.М.Головачевым.



В 1953 г . сделана третья публикация "Накац?". на 
этот раз по его рукописному оригиналу, храняще: в
ЦГАДЛ (Сибирский приказ, ф. 214 , кн. 11 , лл. 4 7 9 -4 8 9 о б .) , 
Публикация находится в приложении к статье  3 . Я.Боярши
новой "Основание города Томска" ( "Вопросы географии Си
бири", Ш, Томск, 1953, стр . 4 1 -4 4 ) . Отрывок из "Наказа" 
Писемскому и Тыркову имеется в приложении документов к 
первому тому "Истории Сибири" Г.Ф.Миллера (Г.Ф.Миллер. 
История Сибири. Том 1 , М .-Л ., 1937, приложение W- 5 5 ,
стр . 4 1 1 -4 1 2 ), а также в "русской исторической библиоте
к е" ( т .  П, 7 3 , СПб., 1875, стр . 1 5 9 -1 6 0 ).

По вопросу о создании первой русской крепости на 
берегу р. Томи, кроме выше названного царского "Наказа" 
имеются и другие документы. Известна грамота царя Бори
са  Годунова в Тшень воеводе А. Безобразову. Она датиро
вана 21 марта, тогда как "Н аказ", о котором шла речь вы- 

. ше, был составлен в Москве 25 марта того же 7112 (1 6 0 4 )г .
В этой грамоте содержится распоряжение правительст

ва  о немедленной посылке 52 тюменских казаков и стрель
цов во главе с атаманом Дружиной Юрьевым в Тобольск. Из 
Тобольска они должны были быть отправлены в Сургут для 
включения в состав отряда Писемского и Гыркова. Из тек
ст а  грамоты можно заключить, что экспедицпотый отряд 
состгшлялся не только из тюменцев. В нехо вводили слу
жилые люди из Тобольска, Березова и Сургута. Грамота опу
бликована в приложении документов к первому ’ому "Исто
рии Сибири'*Г.Ф.Миллера (№ 5 4 , стр . 411) и в ’'Гусской ис
торической библиотеке" (т .П , № 50 , стр . 7 8 -7 9 ) ,

Известны еще два документа из фондов ЦГДЦА, посвя
щенные тем же вопросам организации строительства русской 
крепости на Томи. Один из них представляет царскую гра
моту, направлектгую в Сургут из Москвы 23 марта 1604 г . 
и адресованную воеводе Ф.В.Головину (ЦГ.АДА, Сибирский 
п ш к а з, ф. 214 , кн. 1 , лл. 137об. -  1 3 8 ) .  Начинается 
она с напоминания о предыдущем распоряжении царя:"по



нашеыу указу велено вверх Оби на реке на Томи в Том
ской волости поставить город, а для городового ст а в - 
ленья велели есмя послати из Сургута Гаврила Писем
ского, да с Тобольска Василия Тыркова" (л л . 137 о б ,-  
1 3 8 ). Таким образом, здесь назначены руководители эк
спедиционного отряда. В грамоте сообщается, что в Сур
гут должны прибыть из Тобольска тобольские, тюменские, 
пелыыские казаки и стрельцы, тобольские служилые тата
ры, из Березова русские казаки и служилые остяки (код- 
ские ханты). Воевода Головин обязывается выделить в 
(формируемый отряд группу служилых людей из сургутско
го гарнизона. Скомплектованный отряд под командой Пи
семского и Тыркова с началом навигации на Оби воевода 
должен погрузить на суда и отправить в Томскую волость 
для проведения строительных работ (л . 1 3 8 ).

Грамота сургутскому воеводе Головину, как и грамо
та тюменскому воеводе Безобразову, предстгшляют собой 
сделанные в конце марта 1604 г .  конкретные распоряжения 
правительства по организации экспедиционного отряд».По
водимому , подобные распоряжения получили воеводы Тоболь
ск а , Березова и Пелыма. К сожалению, эти документы до 
нас не дошли.

Несомненный интерес для историков и краеведов пред
ставляет хранящаяся в ЦГАДА царская грамота, датирован
ная 20 января 1604 г . ,  как наиболее раннее (из числа со
хранившихся) сввдетельство о подготовке к строительству 
русского укрепления на Томи. Она адресована сургутском^’ 
воеводе ф.В.Головину и письменному голове Г.И.Писемско- 
му (см . ЦГДЦА, Сибирский приказ, ф. 214, кн. 1 , лл.
134 об. -  137 о б .) .

Этот первый документ о Томске мы и решили опубли- 
ков»ть.

Из текста грамоты можно заключить, что князец То- 
ян пюибыл в Москву как представитель томских татар еще 
в 1603 г .  В январе 1604 г .  он добился приема у царя 
Бориса Годунова или у его представителей, подал чело-



\

битную о принятии томских татар в русское подданство, 
просил построить на берегу Томи русский город, кото
рый оберегал бы селения местных жителей от вторжений 
южных кочевников.

В ответ на челобитную Тояна в приказе Казанского 
и Мещерского дворца (учреждения, ведавшего управлени
ем не только Поволжья и Приуралья, но и присоединен
ной к русскому государству части Западной Сибири)быя 
подготовлен текст царской грамоты сургутскому воеводе 
Ф.В.Головину, датированной 20 января 7112 (1 6 0 4 ) г .  

г 3 начале грамоты сообщается: "бил нам челом Том
ские земли князец Тоян, чтоб нашему царьскому вели
честву его Тонна пожаловати, велети е}лу быти под на
шею царскою высокою рукою и велети бы в вотчине его 
в Томи поставити г о р о д .. ."  (л л . 134 об. -  1 3 5 ) .

Судя по тексту грамоты, Тоян сообщил о возможнос
ти занятия на томской земле хлебопашеством, рассказал 
в Москве о своих соседях чатах , киргизах, м ел есц ах ,те- 
леутах, уыатах, жителях верхнего течения Томи и в том 
числе о кузнецких татарах, добывавших в то время же
лезную руду, плавивших из нее железо и выковывавших 
разнообразные железные изделия (доспехи, "железца стрель- 
ные", котлы и д р .) .  Тоян обещал оказывать служилым лю
дям помощь-в обложении жителей Притомья ясаком в цар
скую казну.

По распоряжению паря Тоян был отпрашен домой из 
Москвы через Сургут. Из Москвы в Сургут '.аправлено рас
поряжение, чтобы сургутская администрация под1Готови- 
лась к встрече томского княаьца. В публикуемой Havn гра
моте по этому поводу сказан о: "И как сея наша грамота 
придет, а томский князек Тоян в Сургут приедет, и вы б 
ево поивели к верти (п р и ся ге .- а в т .)  на том, что 
с 4  всеми своими улусными людьми быть над нашею царьскою 
высокою рукою неотступным" (л . 136 о б .) .



Сургутский воевода должен был еще раз сообщить 
Тонну, что по указу царя с Тояна и подвластных еиу 
томских татар ясак в казну взиматься не будет. После 
приведения Тояна к присяге на верность русскому царг 
сургутский воевода должен был устроить для гостя уго
щение: накормить и напоить его . Затем предлагалось от
пустить Тояна в его улусные владения, оправив с ним 
несколько человек сургутских казаков. В задачу послед
них входил выбор удобного м еста , где будет возводиться 
русский город.

Отправленные с Тояном на берега Томи сургутские 
служилые люди должны были возможно всесторонне '-lecTb 
условия существования первого здесь русского поселения: 
учесть наличие зем ель, годных для хлебопашества ("сколь
ко пашенных мест и какова зе м л я "), выявить наличие сено
косных и других угодий. Особое внимание следовало обра
тить на лесные массивы, "где на то городовое дело имати 
лес и сколь далеко и какой лес и на которой реке и сколь 
велика река" (л .  1 3 7 ) . Иными словами, посланные с Тояном 
русские казаки должны были у ч есть , насколько условия мест
ности обеспечивают возможности строительства здесь русп 
ского города. Обращалось внимание и на то , каковы могут 
быть транспортные связи с Сургутом и Тобольском, чтобы 
знать "как пооводити наши хлебные запасы ", то есть как 
доставлять продовольствие для раздачи служилым людям в 
счет окладов хлебного жалованья. Учитывалось и то , какие 
племена обитают в бассейне р. Томи и как близко она рас
полагается от предполагаемого места сооружения русского 
укрепленного селения.

Проводив Тояна и собрав указанные выше сведения в 
его "вотчине", служилые люди должны были спешно вернуть
ся в Сургут.По-видимому, путь от Сургута до Тоянова го
родка и обратно в Сургут казаки проделали на нартах и 
лыжах, используя снежный покров Обк и Томи.



Царскиы распоряжением п публикуемой нами грамоте 
воевода Головин должен был бобщить привезенные каза
ками данные, составить чертеж пути в Томскую землю и 
подробное описание результатов поездки туда сопровож
давших Тояна казаков и все это срочно направить в Мо
скву в приказ Казанского и Мещерского дворца дьяку Не- 
чаю Федорову.

Видимо, после получения из Сургута всех  этих ма
териалов правительство в конце марта приняло оконча -  
тельное решение о строительстве крепости на Томи и на
правило в сибирские города 2 1 -2 3  марта 1604 г .  царские 
грамоты о комплектовании экспедиционного отряда в Сур
гу те , назначило его руководителей. Затем, 25 марта был 
составлен "Наказ" Г.Писемскому и В.Тыркову, о котором 
мы говорили выше.

Таким образом, публикуемая нами грамота от 20 ян
варя 1604 г .  вносит существенные дополнения по вопросу 
о строительстве Томска.

ТЕКСТ ГРАМОТЫ БОРИСА ГОДУНОВА СУРГУТСКОМУ ВОЕВОДЕ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТОМСКА ОТ 20 ЯНВАРЯ 1604 Г.

(л . 1 3 4 -о б .)  От царя И великого князя Бориса Фе
доровича всея Русии в Сибирь в Сургутский город Федору 
Васильевичю Головину да голове Гаврилу Ивановичю Писем
скому. Бил нам челом Томские земли князек Тоян что б 
нашему царьскому величеству его Тояна полаловати 
(л . 135) велети ему быти под нашею царск>ю высокою ру
кою и велели бы в вотчине его в Томи постагич* город.
А место де в Томи угоже и пашенных людей устроити мочнэ 
а ясачных де у него людей триста человек. И как де го
род поставят и те де все  ясачные люди придут к нашему 
царьскому величеству и ясак учнут платити. А которые де 
^УДУТ около того города наши непослушники и он Тоян уч- 
нет про них сказывати и приводить их под нашу царьскую 
высокою руку, А до чат де будет от того города ходу де-



сять день а до киргиского де князька до Номчи семь 
ден и людей у него тысяча человек. А да арецкого де 
князь
(л . 1 3 5 -о б .)  как до Бинея до ближнего кочевья десять 
день, а дальнее кочевье четыре недели и людей у него 
десять тысяч человек. А до телеут де дальнее кочевье 
пять ден а князек в Телечах Обак а людей у него тыся
ча человек. А до уматского де князька до Чети дальнее 
кочевье четырнадцать ден а людей у него триста человек.
А как де в Томи город станет и тех де городков коче- 
вей и волости в се  будут под нашею царьскою высокою ру
кою и ясак де с них имать мочно. А которые де люди жи
вут по Томской вершине восмь волостей и те де люди уч- 
нут в нашу казну давати ясак да по Томской же де вер
шине живут д весте человек
(л . 136^ кузнецов а делают доспехи и железца стрельные 
и котлы да кады дают а у них де два князька Базарак да 
Байдуга. А до мелесиов де до Изсека князька от Томи д е- 
сят ден. И мы великий царь госудагь и великий князь Бо
рис Федорович всея Р^сии самодержец и нашего царьского 
величества сын великий государь царевич князь Федор Бо
рисович всея Русии челобитье его милостиво выслушали и 
пожаловав его своим царьским жгшованьем велели отпустить 
в Сургут а из Сургута в Томскую волость а  ясаку с него и 
с его ясачных людей до нашего указу имати не велели. А 
как оже даст бог на весну велели есмя в Томской волости 
у него у Тояна поставити город и служивых 
(л . 1 3 6 -о б .) людей и пашенных коестьян послать велели.И 
как сея  наша грамота придет а томский крязек Тоян в Сур
гут приедет и вы б ево привели к шерти на том что ему со 
всеми своими улусными людьми быть под нашею царьскою вы
сокою рукою неотступным. А приведчи к шерти и напоя и на- 
кормя отпустили есте его к себе в Томску» волость, а с 
ним послали наших cлyжив^ix людей сколь будет человек при
гож, смотря по тамошнему делу. А сказали б есте ему Тон
ну что наше царьское величество его пожаловали в ^омской



волости город поставити повелели а ясаку с него и с 
его ясачных людей до нашего указу имати не велели. А 
ныне с ним посылаете по нашему царьскому указу немно
гих
(л . 137) людей для того что б им тех мест где поста
вить город и пашенных мест и всяких угодий разсмотри- 
те а служивым людем которых с ним пошлете приказали 
накрепко а велели в Томской волости где поставити го
род и пашенных мест и всяких угодий росмотрети всякими 
обычаи и где на то городовое дело имати лес и сколь д а
леко и какой ..ес и на которой реке и сколь велика река 
и сколько пашенных мест и какова земля и что каких у го - 
дей. И вперед тут городу стояти мочно и как проводити 
наши хлебные запасы и какие люди около Томские волос
ти живут и сколь далеко. Да как наши служивые люди про
водя его придут в Сургут и вы б о том всем тех служивых 
людей росспрося накрепко отписали и роспись подлинную 
дороге и чертеж прислали к нам к Москве. И велели отпис
ку и роспись и чертеж отдати в приказе .Нлзанского и Ме
щерского дворца дьяку нашему Нечаю Федорову и мы о том 
о всем велели свой царский указ учинити. Писана на Мо
скве лета  7112 го генваря в 20 день.



Н.Ф.Емельянов

О СОСТОЯНИИ СИБИРСКОЙ ДЕНЕЖНОЙ И ХЛЕБНОЙ 
КАЗНЫ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХУШ В.

Разработка вопроса состояния сибирской денегной и 
хлебной казны в первой четверти ХУШ в . позволит уяснить . 
сущность эксплуатЕщии народных масс со стороны феодаль
ного государства. П.А.Словцов, вероятно, не имея точных- 
сведений, сделал приблизительный расчет о поступлениях 
сибирской денежной казны за  1727 г .  на основании данных 
о численности населения Сибири по первой ревизии. В .К . 
Андриевич на основании актового материала привел данные 
о поступлениях д ен ег и хлеба с сибирского населения для 
Европейской части России, в частности, о разовых побо« 
рейс по указам царского правительства. Большего .внима -  
ния заслуживает в этом плане работа П.Н.Милюкова, п освя
щенная хозяйству России в петровскую, э п о х у г д е  автор на 
общероссийском фоне обобщает данные о денезсных поступле- 
нияхСибири и Сибирского приказа за. отдельные годы, без 
анализа этих поступлений*в системе самой Сибири. В.И.Шун- 
к о в , исследуя историю развития сибирского земледелия в 
ХУП век е , сделал анализ поступлений и расходов денежной 
и хлебной казны Сибири на последние годы ХУП в .  В этой 
связи  он опре,делил роль отдельных категорий населения в 
создании и распределении средств казны, разделил н аселе
ние Сибири на жалованных,и тяглых людей. М.М.Громыко, 
Н.М.Шепукова и другие советские историки, рассматривая 
проблемы экономики Сибири в ХУШ в . , приводят лишь неко
торые сведения по данному вопросу. Недавно изданная пя
титомная история Сибири при большом значении ее в наше 
всем я в науке не д ает ответа на поставленный нами до-



проо Все это говорит о необходимости разработки 
данной темы.

Состояние сибирской денежной и хлебной казны бы
ло тесно связано, с одной стороны,с численностью жало
ванных людей, с другой -  тяглого населения в Сибирг, 
горесть с расходами казнь и поступлениягли денег и хле
ба в эту казну. Расходы дене'’ и хлеба в Сибири не оп
ределялись. размерами доходов, а зависели от политики 
царского правительства по отношению к Сибири.

Мы ограничимся исследованием состояния денежной и 
хлебной казны Сибири (без Поморья  ̂ в связи с изменения- 
Ш1 численности жалованных и тяглых людей только русско
го населения, так как с местного населения Сибири ясак 
шел непосредственно в Москву

Целесообразнее начать рассмотрение поставленного 
вопроса с расходов денежной и хлебной казны, то есть с 
нужд и потребностей, чтобы проследить, как же эти нуж
ды и потребности перекрывались за счет поступлений с тяг
лого населения Сибири и временной присылки части денег 
из Москвы.

Содержание в Сибири администрации, служилых людей, 
церковнослужителей, ямщиков и других в )<УП в . зависело 
от состояния всей царской казны. Это содержание было 
дорогим, но и необходимым. Постепенно царское правитель
ство включало в тягло сибирское население и подготё- i- 
вало переход Сибири к самообеспечению хлебом и день '"' ;и.
С 1685 г .  в Сибирь прекратились поступления :ine6a из Ев-

1) [Г.А.Словцов, Историческое обозрение Си^ипи. СПб., 
1886, стр. 212; В.К.Лндриевич. История Сибири. 1 . П, 
СПб,. 1889. стр. 147-158 : П.Н.Милюков. Государственное 
хозяйство f’occHH. СПб., 1892, стр . 292-6 1 1 ; В.И.ыунков, 
Очерк по истории земледелия Сибири ХУП в. 'л. , Гаоб, 
е'тр. 305: Грош ко. Сибхгь з "(УШ веке. Новосибирск,
19о5; Н.Й.Шепукова. ti вопсосу об отмене десятинной па;а- 
ни в Западной Сибири. ..'Экономике, управление и куль^ра 
Сибири ХУ1-.Х1Х в в .* '. Новосибирск. '1966, стр. 177-18СГ; 
^История (Сибири". Т. П. .Л . ,  19бё.

2* Н.Новомбергский, с поисках за  материала:;и по ис
тории Сибири. СПб., 1906, стр. 2 2 -3 6 .



ропеЯсу.ой части России, но это еще не означало, что 
хлебная проблема в Сибири бьша полностью решена, она 
еще стояла, как будет показано ниже, острой в начале 
ХУШ в .

3 начале ХУШ в . были прекращены присылки из Уо- 
скьы денежных ср едств. Сибирь теперь сама качала отсы
лать излишние средства в Европейскую Россию. Это ст а 
ло возможно благодаря тем изменениям в составе населе
ния, которые произошли в первой четверти ХУШ в . Числен
ный рост тяглого населения стал опережать рост числен
ности жалованных людей. Состав последних был довольно 
пестршл. Основную массу их составили служилые люди раз
ных рангов, ацминистрапия уезд ов, перковнослужители -  
ружнкки, ямщики и пр. , кому правительство считало необ- 
ходш.;ым платить .жалованье. Жалованные люди за  свою служ
бу получали денежное, хлебное и соляное жалованье, при
чем соляное жалованье выплачивалось регулярно, так как 
соли в Сибири было достаточно и вопрос о соляном жало- 
ваньи не стоял так резко, как о денежном и хлебном.

К концу первой четверти ХУШ в . численность жалован
ных людей, хотя и на неш ого, но увеличилась, в основном 
за  счет церковнослужителей и ямщиков, В 1700 г ,  было 
12772 двора жаяоваиных людей, а в ,1722 г .  -  15451 двор 
с 49445 душами м .п . . л

Всем жалованным людям в Сибири в 1700 г ,  оклад опре
делялся в сумме 67.373 рубля, 36360 четвертей ржи, 24122 
четверти овса и 23014 пудов соли Оклад жалованным лю
дям в 1706 г . в Сибири состоял из 66966 рублей, или  ̂ по 
сравнению с 1700 г . , он уменьшился на 4С7 рублей

В первой четверти ХУШ в . численность служилых лю
дей -сократилась , многие ушли в отставку, некоторые груп-

3) Н.Новомбергский, У к а з .с о ч ., стр. 2 2 -3 6 ; ЦГАДА,
разря^  ̂ . 1йасёленио России при Петре Великом по
пс^епхсп! того .временя. Т .1 ,  СПб,, 1911, стр . 6 1 -7 0 ;
Н.НовсмЗсзгский. У к-аз.ссч .,

5 )  ЦГЛДА, разряд Х>ч1У, д . 1 .
стр. 22-35.
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пн служилых людей были сокращены з а  ненадобностью,так 
как к 1722 г .  оклады денежного и хлебного жалованья 
служилым людям уменьшились по сравнению с 1700 и 1706 
годами. С уменьшением численности служилых людей про
изошло увеличение численности ружников, ямщиков и пред
ставителей администрации после учреждения Сибирской г у 
бернии. Расходы на содержание жалованных людей в Сиби
ри в телом не уменьшились и колебались в размерах 70000 
рублей, на уровне 1700 и 1706 годов ® , В то же время 
увеличились поступления денег и хлеба в казну з а  счет 
прироста численности тяглого населения. В состав т я г 
лого населения входили различные группы крестьян, по
томки служилых людей, не связанные со службой, и посад
ские люди. Численность тяглого населения Сибири в пер
вой четверти ХУШ в1 постоянно росла: 1700 г .  -  13216 
дворов, 1706 г ,  -  18579 дворов, 1710 г . -  31154 двора 
с 116343 душами м .п .,  1722 г .  -  37096 дворов с 119895 
душами м .п . ' . Следовательно, с 1700 г .  по 1722 г .ч и с 
ленность тяглого населения увеличилась почти в три раза.

В Сибири в первой четверти ХУШ в.было три группы 
крестьян: пашенные крестьяне, связанные с обработкой 
казенной десятинной пашни; оброчные крестьяне, платив
шие в казну отсыпной хлеб в денежный оброк; монастыр
ские крестьяне, эксплу-тируемые в церковных владениях 
и государством. Эти три группы крестьянского н а г« ге 
ния составляли подавляющее большинство т я г - - г о  н а с с ж -  
ния. В 1700 г .  из 1068а двора кпестьяноко 'о населения 
пашенные крестьяне насчитывали 7806 дворов к л ' 7 3  /?, 
оброчные -  1272 двора или 12 %, монастырские - 1534 
двора или 15 %. Посадские люди составляли 2535 дворов.

6) ЦГАДА, разряд ХХ1У, д . 25 .
7)  Н.Новомбергсиий. У к а з .с о ч ., с т с . 

разряд ХХ1У, дд . 1 ,2 5 ;  У.Ю ючков. пасе 
ст р . 6 1 -7 0 .

22-V.36: ЦГ/>ЛА, 
сление России,



Пашенные крестьяне в 1700 г ,  пахали 3747 десятин в од
ном поле казенной пашни. Этот размер казенной пашни со 
хранялся на протяжении первых iiByx десятилетий }<УШ в . , 
что говорит о сохранении правительством постоянного ко
личества дворов пашенных крестьян, в то время как быст
ро росло число дворов оброчных крестьян, которые уже в 
1700 г .  платили отсыпного хлеба 2870 четвертей ржи, 2918 
четвертей о в са  и 100 рублей оброку ^ . В 1706 г .  пашен
ные к оброчные крестьяне насчитывали 13917 дворов (то  
есть оброчные уже составляли около половины государевых 
кп естьян ), в 1710  г .  -  20186 дворов (или около 60 % об
рочных), в 1722 г .  -  около 28000 дворов (7 2  % оброчных) . 
Размер пашни для казны колебался в пределах 0 ,5  десятин 
в одном поле на двор, отсыпной хлеб оброчные крестьяне 
платили примерно в размере 2 ,3  четвертей ржи и столько 
же овса  с двора и денежный оброк в зависимости от р аз
меров пашни. Кроме оброка крестьяне были обложе:ш нало
гами и повинностями в пользу казны.

В не меньшей степени подвергались эксплуатации со 
стороны государства посадские люди и монастырские кре
стьяне как тяглое население Сибири. Посадские люди и 
крестьяне, например, в 1699 г .  "возили к городовому стро
ению всякие припасы", "гоняли подводы" там, где не бы
ло Я1ЛЩИКОВ, а где были ямщики, то платили 10 денег с 
двора, а монастырские крестьяне -  по 2 алтына с двора, 
по 10 алтын с двора платили государевы крестьяне и по
садские люди на дачу драгунам, а монастырские крестья
не -  по полтине с двора. В 1699 г .  с посадских людей и 
крестьян (12 4 2 5  дворов) было взято денег за  подводы 
3245 рублей, не добрано 869 рублей 13 алтын 2 деньги. 
На-крымский поход с посадских людей была взята  д е ся -

.с о ч .,  стр . 2 2 -3 6 .

_____ _____  _____  _____ стр . 6 1 -7 0 ; В.М.Каб^зан,
С . М - Троицкий. Движение населения Сибири в ХУШ в . Си
бирь в ХУП-ХУШ в в . ' ,  Новосибирск, 1962 , стр . 153.



тая деньга с пожитков, с крестьян поворотные (с  госу
даревых -  полтина, с монастырских -  20 алтын с д во р а), 
взято всех сборов 5688  рублей. С 1700 г .  с посадских 
людей было указано брать десятую деньгу "по все годы". 
Крестьяне для строительства судов возили л ес , для во
еводских и приказных изб готовили и возили дрова, де
лали всякие городовые поделки, с них же собирали хмель, 
х о л ст , пеньку, уголь и смолу, в некоторых уездах по 
30 алтын 2 деньги с одной десятины пашни. Недоимки в 
1700  г . составили: денег 16974 рубля 8 алтын, ржи и 
муки -  3961 четвер ть, авса и круп -  31957 четвертей, 
пшеницы -  288 четвертей, ячменя -  3419 четвертей, со
ли -  16245 пудов

В петровскую эпоху шел рост налогов с населения 
России, в том числе и с населения Сибири. Налоги д е
лились на сборы. Сборы были денежными и натуральными. 
Повинности были различными по характеру; ратнад, работ
ная, квартирная, подводная. Кроме того существовали зем
ские сборы и повинности.

^С 1714 г .  было установлено с пашенных крестьян Си
бири оброчных денег не брать, а пахать им десятинную 
пашню с прибавкой, да по ош1аду с них было указано брать 
по 5 рублей со двора; с оброчных квестьяк, что на хлеб
ном оброке, по 1 четверти ржи и по 1 четверти овса и 
сверх того денег .по 5 рублей 16 алтын 4 деньги со  дво
р а ; с кцестьян, что на денежном оброке, по б рублей со 
двора "по в се  годы" , Денежные сборы платш/и лишь в 
той же мере и монастырские крестьяне,

В целом денежные сборы в Сибири доходилл с концу 
петровской эпохи до 10 рублей со двора. В Сиби^.и, как и 
во всей России, сложилась целая система налогов. К 1721?.

№ 1 6 .
10) Н.Новомбергский. У к а з .с о ч ., стр. 2 2 -3 6 .
11J Памятники Сибирской истории", СПб., 1885, KH.2,



денежные сборы распределялись следующий образом : 

1 , Окладные сборы с одного двора крестьян:

1.
2.
3 .

4.
5 . 
6»
7 .
8.
9.

10.
11.

12.
13 .
14 .
15.

Драгунские
На покупку конских кормов 
На корм драгунских лошадей, ка
менщикам и пр.
На дачу драгунам 
Поворотное 
Седельные и уздяные 
Рекрутные
На починку кораблей
Подводные
На городовое дело
На мясоедиые дни солдатам и
драгунам
Ландратам
За стрелецкий хлеб
На дело судов в Тобольске
На доходы флоту

16 алтын 4 ден. 
2 алт, '

3 алт. 
11 алт.

8 алт. 
2 ,5  ден

2 алт. 
4*ал т.
3 алт.

2 ден. 
4 ден. 
2 ден.

1 ден.
2 ден.

-  9 алт. 8 ден.

-  2 ал т . 3/4 ден.
-  3 ал т. 2 ден .
-  6 алт.
-  3 ал т. 2-ден . ■
-  2 алт. 4 ,5  ден.

Итого: -  2 р уб .22 а л т .5 ,5  ден.

П1 Запросные деньги с одного двора крестьян:

1 . Ландратам и пр, -  5 алт.
2. На строение каналов -  б алт. 4 ден.
3. К городовой работе заработным 

людям
За генеральный провиант 
За морской провиант
На провиант в Смоленский магазин -1 2  аЛт. 2 ден.
На зимние квартиры -  5 алт. 4 ,5  ден.

4.
6. 
6.
7 .

-1 0  а л т .1/8 ден. 
-  1 руб.
-1 3  алт. 5 ден.

Итого: -  2 руб. 16 алт.

12) ГАТО, ф. 175 , оп. 2 , д .  5 , лл. 2 1 .5 0 ,5 1 ;  д .З ,  
л л .9 3 -1 2 2 .



Окладные и запросные сборы составляли,таким обра
зом, более 5 рублей со двора.

В 1721 г . до подушной раскладки было установлено 
собирать окладные сборы, кроме запросных, по 4 рубля 
31 алтыну со двора оброчных крестьян, по 2 рубля 22 
алтына со двора пашенных крестьян, кроме того сборщи
кам надо было платить по 2 деньги с рубля собираемых 
д ен ег, для выборных бурмистров по 1 алтыну с десяти
ны пашни (з а  солому и охоботья), оброки -  по 40 алтын 
за  одну десятину в одном поле казенной пашни -или 3 
четверти б четвериков хлеба со двора ^

С 1724 г .  в Сибири были введены подушные оброки 
и налоги. На Сибирь возлагалась обязанность за  счет 
подушных сборов содержать гвардию, гарнизонные и ар
мейские полки. Указом от 26  июня 1724 г .  правительст
во зачислило все зеш едельческое население в сословие 
государственных крестьян, исключение составили посад
ские люди -  земледельцы. Указом от 9 февраля 1726 г . 
правительство установило по-прежнему пахать в Сибири 
десятинную пашнн), платить пятинный и оброчный хлеб 
для гарнизонных, кабадких и других расходов вместо 40- 
гривенного оброка .

В начале ХУШ в . посадские люди по раскладке пла
тили по 5 0 -7 0  коп. со двора, делали сборы на мирские 
расходы, ямские сборы, в сельской местности давали вы- 
дельной хлеб, в городе они должны были исполнять раз
личные городовые службы, давлть десятую деньп/ с_ па;;ит- 
ков, с 1704 г . с посадских людей брались оброки с бань, 
с 1706 г .  на дачу артиллеристам по 8 ден. сс двора и 
другие разовые сборы. К 1720 г .  сложился "сбор с дво
рового чи сла", который колебался в зависимости от 
размеров хозяйства посадского человека и доходил ино
гда до 10 рублей, с 1720 г .  введен был налог с дыму в

13) "Томские губернские ведомости", 1862 , Р 11, 
неоф. ч а ст ь .

14) ПСЗ, вып. 1 , т . УП, №  4503, 4533 , 4833.



ргамере 1 руб. 11 алтын А денег. В 1722 г .  последовал 
указ о переписи посадских людей и установлении сбора 
40 алтын с мужской д:/ши посадских людей .

За счет различных поступлений с тяглых людей фор
мировалась хлебная и денежная казна Сибири, которая 
необходима была для содержания жалованных людей и про
чих расходов. Б общем итоге сумма окладов служилым лю
дям была очень большой. Поступления денег и хлеба с тя
глого населения не могли перекрыть в конце Г<УП-качале 
ХУШ БВ. нуады сибирских гарнизонов к ад;jhkhctрадии.Мно
гие жалованные люди предпочитали заниматься хлебопа
шеством. 1984 человека служилых людей в 1700 г . и з-за  
недостатка хлеба служили полности с пашни, 349 человек 
получали додаток хлеба из казны к собираемому хлебу с 
небольших пахотных участков, й-пдики в 4 .-шах ( около 
1000 человек) имели свои земельные наделы и занимались 
хлебопашеством. Около 26 % всех жалованных людей зани
мались земледелием Чтобы перекрыть расходы по со
держанию жалованных людей, уменьшить тзисылку средств 
из центра, к Сибири в ХУП з .  были приписаны 6 поморских 
городов с уездами: Еренск, Нунгур, Соль-Камская, Чер- 
дынь, Кайгородок и Вятка, тяглое население которых в 
1700 г . состояло из 26490 семей . Присылка хлеба 
из Европейской России была прекращена в конце .ХУП в . 
Это было связано со всеми трудностями большого речного 
п/ти. Кедовнплаты жалованья служилым людям в Сибири бы
ли большими. К 1700 г .  служилым людям за  .прошлые годы 
было не выплачено денежного жалованья 154112 рублей 29 
атты:-. и хлебного жалованья -  3218 четвертей ржи,21392
'-тетвестей овса 18)

Правительство стремилось скорее перекрыть расходы

15) ПСЗ, вып. 1 , т .  У1, ffW 3287, 3898 . 3983. 3996.
16) Н.Новоыбеогский. У к а з .с о ч ., стр . 22 -З б .
17  ДГ^ДА, разряд Ш У , д . 1 .
lo J  г.ЬозомоергскиЙ. У к а з .с о ч ., стр . 2 2 -3 6 .



г о  содергаяив сибирских гарнизонов за  счет поступле
ний костной казны. Собственно сибирские поступления 
денег без поморских городов в 1700 г . были следуоди-

Оброк с крестьян 
Оброк 'с посадских людей
Сбор драгунам по Ю денег с дво
ра, с монастырских крестьян по 
полтине со двора
С посадских людей сбою 1/10 с по
житков, с государственных крестьян 
по полтине с двора, с монастырских 
крестьян по 20 алтын с двора
Окладные сборы 
Неокладные сборы
Окладные и неокладные сборы 
(в  документах не расписаны)

100 рублей
-  1582 рубля

-  3245 рублей

5688 рублей
-  36701 рубль
-  22504 рубля

-  1367 рублей

Итого: -  71187 рублей

С посадских людей и крестьян было не добрано в 
1700 г .  по окладным сборам 16871 рубль.

В 1700 г . окладные расходы в Сибири составляли 
67657 рублей, неокладные расходы -  12537 рублей или 
всего  около 80000 рублей, не хватало на расходы 8827 
рублей.

• К 1705 г . положение в обеспечении служилых людей 
денежным жалованьем резко меняется. Приход денежной

казны с сибирских тяглых людей к этому виеме ги с о с т а -  
.*лл сумму, превышающую потребности на окладнге и неок
ладные расходы сибирских гарнизонов. Всех сборов на пе
риод 1705-1707 г г ,  было установлено с тяглого населения 
Сибири по 168276 рублей в год. Приход окладных и неок
ладных сборов в 1705 г .  составил 97337 рублей, не добра
но -  70939 рублей, в 1706 г» приход -  145775 рублей,не



добрано -  22504 рубля, в 1707 г .  приход -  151458 руб
лей, не добргшо -  16818 рублей

Денежные поступления уже в 1705 г . превысили 
отугадные и неокладные расходы Сибири, которые колеба
лись в пределах 80000 рублей на протяжении всей пер
вой четверти ХУШ в .

В 1711 г . было установлено собирать с населения 
Сибирской губернии (б ез поморских городов) 151459 руб
лей. В 1712 г .  расходы на содержание служилых людей и 
администрации в 19 уездных городах составили 66952 руб
ля, неокладные расходы -  12000 рублей (дача послешцам, 
ясачным атаманам, заводским рабочим). Денежные сборы с 
населения Сибири превысили ее расходы почти в два раза.
С 1712 г .  сборы в Сибири были увеличены, велено было 
посылать в Посольский приказ дополнительно 936 рублей, 
в Петербург к городовым делам 5836 рублей. С 1714 г .
•. ежегодным платежам было добавлено еще 3235 рублей 
(из экономии г^берниц.на служебный персонал), кото{ие 
требовгшись высылать в канцелярию Сената, Постоянно ко

лебались размеры запросных сборов: взамен присылки ра
бочих в Петербург к "Гаванному делу" (по 10 рублей за  
ч ел овека), сборы з а  Фураж и провиант в Петербург, Смо
ленск и Ригу и др. .

По данным первой подушной переписи России с русско
го населения Сибири сборы к 1725 г .  были следующими: с 
крестьян -  по 74 коп. со 102170 душ м .п . (75606 руб.по
душной подати), по 40 коп. оброку с каждой души м.п. 
(40868  р у б .) , с посадских людей и купцов с 17725 душ.м.п. 
по 1 рублю 20 коп. (21 2 7 0  р у б .) .  Окладные сборы с насе
ления Сибири в 1725 г .  были в сумме около 120(Х)0 рублей, 
в то время как расходы на содержание служилых людей, ад
министрации и др. не превышали 80000 рублей, неокладные

20) ЦГАДА, разряд ХХ1У, д . 1.  ̂ .
21) П.м7ш1люков. У каз, с о ч . ,  стр . 348-349 .



сборы в 1725 г1 холебалиск^ 6 (>С1зисре ые менее 1D0Q00 
рублей,

ЫолыпоЯ проблемой для Сибири была проблема обес- 
т ч еш й  населения хлебом. Иослушгения хлеба с девлтин*> 
ныу полей, оброчных креотьян и npce*tпоступления « 1700 
году составили:

Мука, солод и рохь -  24960 четвертей
Овес, мука овсяная, толокно
и крупа -  24542 четверти
Ячмень -  308 четвертей
Пшеница -  28 четвертей

Итого: -  49838 четвертей

Недобор хлеба с 
году был следующим:

населения за  npof-ше годы к 1700

\?уна, солод и рохь -  3961 четверть
Мука овсяная, овес , толокно
и крупа -31957  четвертей
Пшеница чв -  288 четвертей
Ячмень .ч( -  6419 четвертей

Итого: \ -42 6 2 5  четвертей

Расходы хлебной казны по содерданив сибирских гар
низонов были следующими:

Рохь, солод и мука -  4676.', четверти
Овес, овсяная мука, толокно
и крупа -  35305 четвертей

Не хватало хлеба для нущц гарнизонов и администра
ции:

Рхи, солоду и муки -  21802 четверти
Овса, овсяной муки, толокна
и крупы -  10763 четверти

Приход соли в 1700 г .  состгшил 40022 пуда, а рас
ход -  20531 пуд, то есть в излишке было 19309 пудов^^^.

22) Н.Новомбергский. У н а з .со ч ., стр . 2 2 -3 6 .



5а  излишнюю со л ь , деньги и товары служилые люди 
покупали недостающий хлеб и тем са1.шм становились в 
меньшую зависимость от выдачи хлебного жалованья.

Ппиход хлебной.казны в 1701 г . ,  по данным З .л .  
^унковк, составил 5 0 4 S S  четвер тей , к ' расходу на вся 
кие нужды требовалось 89.354 ч^тверти. то есть не х в а 
тало ’38865 четвертей хлеба ~ . Только Тюменский.
Верхотуре кий, Туринский. Пелымский, ЕнисейскиИ и .дим- 
скиЯ уезды имели в достаточном количестве хлеб , в дру
гих у езд ах  его не х в а т ь л г . Отсюда стан ет яскь-м. почему 
многие служилые и посадские люди предпочитали заш ш ать- 

ся  земледелием.
К 17С6 г .  крестьянское население увеличилось по 

сравнению с 1700 г .  в 1 ,5  р а за , в 1710 г .  -  почти в 
2 5 р а за , что позволяет сделать вывод о' быстром росте 
хлебной казны. 170& г .  можно считать условно перелом
ным в Сибири в перекрытии расходов з а  счет поступление, 
не только д ен ег, но и хлеба с сибирских тлглых людей. 
Если '/ честь.тот факт, что земледелием в Сибири занима
лись не  только крестьяне и посадские люди, но и потом
ки служилых людей, неповерст .ные в службу, которое 
платили вццельиой хл еб , то такс'* вывод подтвердится 
полностью. Отношение к хлебному вопросу царское 
тельство  ctopj.r/лировало довольно четко в указе 1701 г . , 
данном переписчику земель в Сибири Качанову. Предписы
вая Езмеоить и описать пашни и покосы в Сибири у булс 
пев с гелью обложения их оброками, правительство у к а за 
ло на суть данного мероприятия: "Для то го , что в нпшея 
Великого госудаия Московском государстве и в Сибири с 
земель служилые всякого чина люди служит Наши Великого 
Государя службы, а коестьяне пашут десятинные пашии  ̂ и 
платят оброки, а даром землями никто не владеет

2 3 ) В.Н.Шунков. У каз.соч^., стр .
2 4 ) ПСЗ, изд. 1 , т .  1У, 180Л



Зтим указом правительство подчеркнуло, что вепховным 
собственником земли в Сибири было государство. Насе
ление, которое хило на этой земле, занимаясь земледе
лием,. долхно было платить ренту, нести определённое 
тягло.

Ухе в 1710 г .  Сибирь кроме удовлетворения своих 
потребностей в хлебе должна была поставить в Европей
скую Россию 13269 четвертей хлеба, в 1713 г .  требова
лось собрать в Сибири муки ртаной по полуосьмине и круп 
по 1/8 четверика с двора  ̂ . Правда, правительство та
кие поставки часто само отменяло и з-за  дальности пути, 
заменяя поставки хлеба денежными сборами.

Краткий оброз состояния сибирской денежной и хлеб
ной казны в первой четверти ХУШ в . позволяет сделать 
следующий вывод. Состояние сибирской казны полностью 
зависело от соотношения численности жалованных и тяг
лых людей в Сибири. В ХУП в . численность жалованных лю
дей превышала численность тяглых людей, отсюда те при
сылки денег и хлеба, которые производились из Европей
ской России в ХУП в . В начале ХУП|в. произошли измене
ния в соотношении численности жалованных и тяглых лю
дей, Тяглые люди Сибири стали большинством русского на
селения. Усиление налоговой политики и быстрый рост 
численности тяглого населения позволили перейти Сибири 
с положения района потребляющего в район производящий. 
Петровские преобразования привели к тому, что Сибирь 
стала в основном земледельчесх:а1, крестьянским районом, 
органической частью России, на которую возлагались боль 
шие надежды в будущем.

25) ПСЗ, иэд. 1 , »  2295, 2631.



список ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ЦПА ИШ1 -  Центральный партийный архив Института 
иарксигыа-ленинизыа при ЦК КПОС.

ЦТ'АОР -  Центральный государственный архив Октябрь
ской революции, высших органов государственной власти  
и органов госуд ар ствен н ого  управления СССР.

ЦГАНХ СССР -  Центральный государственный архив 
народного х о зя й ст в а  СССР.

ЦГАДА -  Центральный государственный архив древних 
ак то в .

ПГИА СССР -  Центральный государственный историчес
кий архив СССР.

ПГА РС<ТСР -  Центральный государственны й' архив РСФСР.
ПАНО -  Партийный архив Новосибирского обкома PffiCC.
ГАНО -  Государственный архив Новосибирской обл асти .
ПАОО -  Партийный архив Омского обкома КПСС.
ГАОО -  Государственный архив Омской обл асти .
НАТО -  Партийный архив Томского обкома КПСС-
ГАТО -  Государственный архив Томской обл асти .
ПААК -  Партийный архив Алтайского крайкома КПСС.
ГААК -.Государ ствен н ы й  архив Алтайского края.
ПАКК -  Партийный архив Красноярского крайкома КПСС.
ГАКК -  Государственный архив- Красноярского края.
ПАИО -  Партийный архив Иркутско-го обкома КПСС.
ГАИО -  Государственный архив Иркутской области.
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