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Статьж оборннва оовацат иаюнаучаншв ■ впервые 
поставленные вопросы формяровавмя, положешя, оргавм~ 
аацнн я классовой борьбы онбирокого отряда рабочих в 
1895-191! гг« Наряду о ахим в них оодержяхоя информа
ция о оосхояняи яаучеивоохн укааанных вопросов в оо- 
вехожой иохоричеокой дяхерахура. По охреояян народного 
хожяйохва в цевхре ввянаняя авторов рабочие обрабатыва- 
вцей промывлеяяоохв, горнорабочие, жедевводорожвяхя, 
торговые олужецяе Сибири.

Преддагееина чятатедв работы выполнены преинуцаох- 
вевво ва новой архявном мвхериала. Шнрово ирполавова
ны также данные дорвволвцяонвой отатяотики в периодн- 
чеовой печахж.

Содержание оборвяка отражает оовреыевный этап рабо
ты над научением социальной воторня Сибири. Его статья 
могух быть полеаны воем ввтареоувввмоя ноторвзй проле- 
таряата Роооня.

РЕДАКЦИОННАЯ КОШГИЯ
одоктор иохорнчеокнх наук, профеооор 
Н.В.Бдняоа (ответоввенный редактор), 
кандидат иоторичеокнх наук В.П.Ниновьев, В.Н.^эльжавов 

йвдагвльоно Томского увяввроивта, 1979г •
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в. п, 1:кнопьсв
РАБОЧИЕ СИБИРИ В 1907-1917 гг

опоообна 
портрету
о числеКН00-

Социально-эконоиическая характеристика рабочих Сибири в 
период между двумя революциями представляет несомненный на
учный интерес. Без нее невозможно глубокое изучение предпо
сылок социалистических преобразований в крае. Она 
также добавить ряд заметных штрихов в социальному 
пролетариата всей России в период 1907-1917 гг.

Специальных исследований по вопросу нет, хотя 
ти, социальном составе, уровне классовой зрелости, економичео- 
ком положении рабочих Сибири этого периода содержатся сведения 
и принципиальные суждения в ряде статей и монографий советских 
историков. По преимущеотву это труды последних пятнадцати лет. 
Первые попытки развернутого анализа отряда сибироких рабочих 
в межреволюционное время представлены в работах историков Фев
ральской и Октябрьской революций 1917 г. В.Сафронов, Ц.М.Шор- 
ников, Д.а.Зольников, В.А.Кадейкин, Г.К.Волкова, С.А.Сидоренко^ убедительно показали, что в Сибири в предреволюционное 
десятилетие одожилоя значительный отряд наемных рабочих. Но 
названные авторы не пришли к единой точке зрения в его количественной и качественной оценке^. Не внесла достаточной яо-

Сафронов В. Октябрь в Сибири. Красноярск, 1962, 721 о.( Шорников и.и. Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьской революции. Новосибирск, 1963, 646 о.; Зольников Д.Ы. О численности и концентрации рабочего класса в Сибири накануне ооциалиотичеокой революции. - Известия СО АН СССР, оер.обц. наук, № 5, ВЫП.2. Новосибирск, 1965, 0.5-41: Он хе. Рабочее движение в Сибири в 1917 г. Новосибирск, 19б9, 332 о.; Он же. Влияние состава населения на формирование рабочих Сибири накануне Октябрьской революции. - В ки.: Проблемы истории октябрьской революции и гражданской войны ж СССР. Томск, 1945, о.84- 99; Кадейкян В. А. Рабочие Сибири ж борьбе за власть Сове юж. Кемерово, 1966; Волкова Г.К. К вопросу о численности и составе промышленного пролетариата Западной Сибири накануне Великой октябрьской ооциелиотичеокой революции. - Вестник ЛГУ, № 8, сер.ист.языка и лиг.,выл.2,1965,0.25-38; Сидоренко С.А. О численности промышленного пролетариата Сибири вакввуяа Октября. - Из история Бхного Урала и 8вуралья,аып.З.Челябинок, 1969 . 0.84-99. л* .
Подробнее об этом ом.:Блинов Н.В.Некоторые вопросы оож- роменной историографии формирования пролетариата ж Сибири. - В КН.: Ия истории Сибири. Тонок, 1973, 0.3-26.

/
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4
Гнести в этот вопрос и монография А.А.иухнна .

В последнее время появились работы, лоовящвнныв отрпод!- 
0грядам рабочих края^. Привлечение новых источников, бэ- 
конкретное изучение предмета позволило этим исследоватз- 
во многом уточнить подученные данные, расширить пред -

вым
две
ляи
отавлеиив о социальной структуре и эконоиичеоком положении
проиышлеиных и транспортних рабочих Сибири в начале XX., в 
том числе м в мехреволс .ионное деояти..етив. Однако и сейчас 
практически белим пятном остаются для историков рабочие та
ких отраслей, как строительство, связь и коммунальное хозяй
ство, торговля, рыбные и лесные промысли. Отмеченное сохраняет актуадьыооть дальнейшего исследования вопроса^.

В настоящей статье автор, опираясь на опыт предшественни
ков, архивные и статистические материалы, пытается дать обоб-

иухин А.А. Рабочие Сибири в эпоху капитализма. У., 1972, глава П, раздел 3 (Рост рабочего класса), 0.132-170.
Хроленок С.Ф. Формирование пролетариата в золотодобывающей промышленности Восточной Сибири. Яркуток, вып.З.о.З- 115; Замеров Б.И.'Источники формирования и социальный состав железнодорохииков Сибири (1394-1917 гг.). - В кн.: Из истории Сибири. Томск, выл.8, 1973, с.55-81; Он хе. Динамика численности и профоосиональной структуры хелезнодорохников Сибири в период империализма, т В кв.: из история Сибири. Томск, вып.14, 1974, с.24-40; Скубневский й.к. Обрабатывающая про- ныяленвость и рабочие Сибири по иатвриалвм переписи 1908 г.- В кв.: Из истерив Сибири, вып.в, 141^^ Он хе. Цис-денвость и коицевтрация рабочих обрабатывающей промыалевнос- ти Сибири (1895-1917 гг.). - В кв,; Рабочие Сибири в период империализма. Томск, 197б, 0.69-83; Бол'иаков В.Н. К вопросу о формировании и численности речников в Сибири (1895- 1917 гг.). Там ха, с.123-143; Зиновьев В.П. К вопросу об эко- вомичеоком положении гераорабочвх Сибири (1895-1914 гг.). - В вн.: Из историй Сибири Томок, вып.в, 1973, о.130-159; Он же. О рывке рабочей силы для горной промышленности Сибири в период имлериадиаиа. - В кн.: Рабочие Сабири в период ии- париаднэма. Томск, 1976, с.52-62; Он ха. Формирование гормо- рабочих Сибири в период импержалвама (1895-1917 гг.). Авто- |вф. на сопок, учен, отепевв ианд. вот. ваук. Томок, 1977,
На это не раз обращали вниивнйе ооветокае иоторивх. Си.: Раагон И.У. Расотавовка классовых сил в Сибири накануне ив период Великой Октябрьской ооциадиотическои револ»- цив. - Вопросы всторнв Сибири. Томок, 1969, ВЫП.4, 0.8; Блинов Н.В. Иоториогрефия рабочего кдаосе дореводвцвонвой Сибири. Автореф. ва соясв. ученой степени докт, нот. наук.Томок, 1975, 0.30-31, 34-35.
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5
ценную социально-экономическую характериотику наеиных рабочих 
Сибири, за исключением занятых в сельском хозяйстве.

Хозяйственная структура Сибири начала XX в., определявшая 
характер и количественные параметры армии наемных рабочих ч 
регионе, диктовалась ее местом в экономической системе царс
кой России. Она являлась краем интенсивней колонизации, нап
равление которой служило интересам господствумдих классов 
страны и сформировало Сибирь в аграрно-сырьевой придаток про
мышленного центра России. Преобладающее развитие в этих усло
виях получило сельское хозяйство, которое в 1913 г. дало две 
трети продукции крап, в то время как промышленность - только четверть^. Промышленность все более ориентировалась на пере
работку сельскохозяйственного сырья. Некогда ведущие горнодо
бывающие отрасли в предвоенный период уступили первое место 
пищевкусовой прсмышлеиности. В 1900 г. они дали 65% всей сум
мы производства промышленности региона (включая '{альний Босток и часть Казахстана), в 1912 г. - 55,8%, в 1915 г. - 39,6%? 
В 1910-1913 гг. стоимость продукции пищевкусовых отраслей 
составила 81,1% суммы производства обрабатывающей промышлен- * * 
ности^или 54,7% суммы производства всей промышленности Сиби- ри^.

Горювкйн Л.и. Аграрные отношения в Сибири периода империализма (1900-1917 гг.). Новооибирок, 1976, с.127.
Динамика российской и советской промышлен: юти. Т.1, 4.1. М.-Л., 1929, 0.98-100; Т.1, Ч.З. 11., 1930, с.14-15, 162.
В пределах Сибирского края 1925 г. Подсчитано по данным: К вопросу об индустриализации Сибири. Новониколаевск, 1925, 0.82.* Земеров Б.й. Д11неыика численности и профессиональной структуры железнодорожников Сибири в период империализма. - В кн.: Рабочие Сибири в период империа.' лзма. Томск, 1974, о.37;зольников Д.и.Рабочее движение в Сибири в 1917 г.,о.51.' Свешников Н.А. Экономика Сибири в период империализма. М., 1975, С.179.

Край был прочно связав с центром страны транссибирской 
магистралью. В мехреволюционное десятилетие хелвзнсдорохная 
сеть увеличилась за счет дорог, протянувшихся ва юг Сибири, 
> хлебные и горные районы. В 1906 г. длина стальных путей 
равнялась 4 837, в 1913 г. - 5 556, а в 1917 г. - 7 150 верстам*.  В 1913 г. было перевезено 296,8 млн.пуд.грузов^. К
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б
1916 г. объем леревоеок увеличился до 480 млн.пуд. (1917 г. - 390 млн. пуд.)^.

Водный тренопорт значительно уступал железнодорохному по грузообороту (109 млн.пуд. в 1909 г.)^. Но он играл важную 
роль во внутреннем обращении, связывая северные и южные районы 
края мелду собой и железной дорогой. Водный транспорт Сибири 
роо количеотвевно и качественно. Если в 1908 г. на водных ар
териях региона курсировали 777 судов, из них 235 пароходов и 
теплоходов, то в 1914 г. - 1 183 судна, из которых 316 являлись пароходами и теплоходами, а 96 - моторными^.

Местные перевозки почти целиной оставались уделом гуже
вого транспорта, для чего служили 108,9 тыс. верст иоссейных и л-рунтовых дорог (1911 г.)*.

. Подсчитано по оведевиям: Свеяииков Н.А. Указ.ооч., О.210. '
о Азиатская Россия. Т.2, Спб, 1914, О.480.

Вольваков В.Н. К вопросу о формировании и численности речников Сибири (1895-1917 гг.}. - В кв.9 Рабочие Сибири в период империаяизиа. Томск, 1976, о.126.
* Горювкив Л.М. Аграрные отновення в Сибири периода им- периалнзна, о.123.

Исторический архив. 1962, К 5, 0.81.
3 1911 г, было продано 0,5 млв.куб.оьх.леоа (Ааиато- иая Рсооия. Т.2, Спб., 1914, 0.212).

Важной частью хозяйства являлось строительство. В рассмат
риваемый период было построено или строилось около 2,3 тыс. 
верст железных дорог, сотни промышленных предприятий, в т.ч. 
таких крупных, как Кемеровская коксохимическая Абрика, Рид- 
деровокий рудник, консервный завод в Кургане,культурные, об
щественные здания, хилые дона в городах и сельской местности. 
О потребности в строительстве можно судить по тону, что насе
ление Сибири с 1897 по 1917 год почти удвоилось (о 6,0 до 11,5 млн.чел.)5, а городское население возросло более чан в 
три раза, при этом основное увеличение падало на нехреволю- 
цноннэе десятилетие в связи о переселением.

Значительное развитие в крае получили лесоразработки. 
Они обслухивали главным образом нужды строительства, транспортных и горнодобывающих предприятий^.

Заметное место в хозяйстве региона аанималс рыболовство. 
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7
в бассейнах рек и крупных озер ежегодно добывалось около 1,2 илн.пуд. рыбы^.

Расширялась в начале XX в. торговая сеть Сибири. В 1912 г. число торговых заведений в ней равнялось 61,9 гыс.^ Внутренний 
торговый оборот накануне первой мировой войны достиг 500 млн. руб. в гсд^. 1!з Сибири вывозилось сельскохозяйственное сырье, 
продукты, лес, уголь, золото, ввозились промышленные товары, 
сахар, чай.

Уровень капиталистического развития региона в целом можно 
представить, определив его доле в населении и в различных 
отраслях экономики страны. В 1917 г. Сибирь при 7% воего населения России*  давала шесту» часть (16,6%) валового обора 
хлебов^, около 2% стоимости промышленного производства^. На 
ее доли приходилось 8,5^ хедазных дорог*̂,  7,5% пароходов^, 
5,5% торговых заведений^. Следовательно, Сибирь имела сравни
тельно развитое сельское хозяйство, слабую промышленность, 
средние по уровню развития транспорт в сферу обращения. В 
промышленности ее еще не закончился проныоленный переворот. 
Вместо о тем промышленность (прежде всего горная), транспорт, 
сфера обращения имели высокую степень обобщеотвлевия. В нхх господствовали государство и монополин центра отравы^^. Та
кова была, 3 общих чертах, зкономичеоная основа форыжревавмя 
отряда наемных рабочих в Сибири.

Аэватсквя Россия* Т.2, 0.539.
Статистика прямых налогов и повлин. Спб., 1915, о.10-11.
Рабиновяч Г.Х. Крупная буржуазия в моноподжотичеоквД капитал в зковоинке Свбжри конца Х1Х-нвчажа XX вв.Томок,1975, 0.226.* ГЙ 5, о... —5 горювкий 1.11. Аграрные отновенвя в Смбмрн парвода нмпа- рвалиэмв, о.50.
Данвыф на 1915 г. Днвамвка рооснйокой в ооватохо* мыиденвоотн. Т.1, ч.З, 0.181-182. Подочах нав.
Зольников Д.К. Рабочее двшеиа в Овбнрв в 1917 г.,в.24
Свеввиков Н.А. Экономхва Снбврв в парвод випармивма, 0.194.
Стахиотнва пряшх ниогов в поыш, Спб., 1915, 0.10-11 Подсчет май.^®См. ;Рабиновнч Г.Х.Крупвая буржуазия в юиоподнотичеоки* капитаж в экономике Сибири конца Ххх-вачажа XX вв.Томок, 1975, 328 0.

Подочигано анорои по данным: Ивторнчаок1й архи, 1962,

про-
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ь
йсслв’оваюли не раз питались определить численность наеи- 

них рабочих, занятых в народном хозяйстве края в мехрево’юци- 
оньыи период, главным образом не итоговый - 1917 г. (см.табл. 
I). Приведенные в ней результаты подсчетов резко разнятся - 
от 200 тыс. у В.Сафронова до 1 200 тыс. у Д.А.Мухина. Причины 
столь значительных расхохдеаий ухе указывались в исторической литературе^. Они заклсчаотся в различном понимании авторами 
социальных границ рабочего класса, территориальных рамок Си
бири, использовании различных методик и источников подсчетов. 
На самом деле, если В.Сафронов учел лишь промышленных и тран
спортных рабочих^, то Д.М.Зольников указал общее число лиц 
наемного трудаА.А.Мухин и и.и.Шорников включила в число наемных рабочих крестьян, ушедших на промыслы'*,  в то время 
как в составе "промысловиков" находились мелкие товаропроиз
водители, торговцы, люди свободных про-'оссий, охотники, т.е. лица, не имевшие отношения к наемному труду^. Неправомерным, 
не мой взгляд, является выделение в отдельную категорию наемного труда чернорабочих^, поскольку они имелись во всех от
раслях хозяйства.

^Блинов Н.В. Историография рабочего класса дореволюционной Сибири, 0.29.2 Сафронов В. Указ.соч., о.59-50.
° Зольников Д.М. Рабочее движение в Сибири ж 1917 г», 0»54.

Шорников М.М. Указ.соч., о.103; Мухин А.А. Указ.соч., 0.156.
Правомерность такого приема справедливо поставил под сомнение Л.М.Горюжкиж (Горюшкин Л.Н. Аграрные отношения в СИ' бири^периода империализма, о.231).

° К атому прибегали М.М.Шорников, В.А.Кадейкин, А.А.Му- Х1Я«

Территориальные границы подсчетов различны почти у всех 
исследователей. Следуя за дореволюционным административным де
лением, они включали и состав Сибири Дальний Восток и часть 
Казахстана, входившую до -революции в Акмолинскую и Семипала
тинскую области. Эту территорию имел в виду В.Сач^ронов. М.М. 
Шорников исключил из нее Семипалатинскую область. В.А.Кадей- 
кин и Д.М.Зольников, наоборот, гз брали дальний Восток, во
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9 
оохран:1ли часть Казахстана - Степной край. С.А.Сидоренко не 
признал сибирскиаи Якутскую и Забайкальскую облает но учел 
Акмолинскую область. А.А.Мухин взял Сибирь о Дальним Зостокоа 
и отнес к сибирским Петропавловский уезд Акмолинской области. 
Использование данных хронологически далеких от даты подсчетов 
также не способствовало их точности. Все это вместе взятое 
обусловило значительные расхоадения в полученных результатах.

В своих подсчетах автор настоящей статьи имеет в виду тер
риторию современной Сибири, включавшую до революции Тобольскую, 
Томскую, Енисейскую, Иркутскую губернии, Забайкальскую и Якут
скую области и Омский уезд Акмолинской области. В тех случаях, 
когда Омский уезд источник не выделяет, учитывалась вся об
ласть. По возможности использовались среднв1'бдовие данные. 
Итоги подсчетов изложены в табл.2. Необходимо хотя бы кратко 
объяснить, каким образом были получены приведенные цифры.

Сведения о числе рабочих в добывающей промышленности (угле- 
й золотодобыча,.горнорудные отрасли) получены главным образом 
из официальной отчетности за указанные годы - 1908,1914 и 
1917 гг. Лишь на 1917 г. по Западно-Забайкальскому и Зейскому 
округам (Алданский район) использованы данные за 1916 г.

В графу "фабрично-заводская промышленность" включены и све
дения о горних заводах (металлургических, солеваренных и шлифовальном). Сведения В.А.Скубневского^ дополнены данными о 
числе рабочих на казенных винных складах и в типографиях, учтенных В.А.Скубневским частично^.

В графу "обрабатывающая промышленность" включены сведения 
о наемных рабочих как в крупной, так и мелкой промышленности, 
в т.ч. и о ремесленных заведениях. И сведениям губернских об
зоров, из которых вычтены данные о добывающей промышленности, 
прибавлены число рабочих на горных заводах, неучтенные типо- 
графщикп и рабочие казенных винных складов, рв1исленники 
крупных городов (по обследованию 1910 г.), рабочие таких ре-

Скубнеюкий В.А. Численность и концентрация рабочих об- рабатывавцей проиыалевности Сибири (1895-1917 гг.), 0.77,84.
В 1908 г. Сгубиевскии В.А. учтено 15 типографий, в то время как их было 79 (Сибирский тоьгот '«-промышленный и справочный келелдарь на 1911 г. Спб., 1911, отц.7, 0.24-384).
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10
ыесленных центров, как Шатрове, Усолье, Барва^льокий уезд^. 
На 1917 г. приняхы данные 1914 г. о вычетом числа рабочих,за
нятых на закрытых винных складах, но о учетом увеличения ра
бочих на горных заводах (с 1,2 тыс. в 1914 г. до 4,2 тыс. в 
1917 Такоо решение автора основано на том, что фабрично-
заводская промышленность края, несмотря на некоторое сокраще
ние в 1915 г., к 1917 г. увеличила число рабочих. Велика ве
роятность такой тенденции и в развитии мелкой промышленности, 
которая такие получала военные заказы.

Сведений о числе работников связи в 1908 г. нами не найде
но, поэтому приняты данные А.Е.Плотникова на 1905-1907 гг.,которые, как утверидает автор, вполне достоверный

с числе деоорабочих отрывочные данные получены ив сведений 
местных статистических комитетов, опубликованные в обзорах гу
берний.

Так, в 1908 г. в Томской губернии лесными промыслами 
были заняты 2 тыс. человек, в Иркутской ** 4 тыс., в Енисейской 
губ. я Забайкалье для обслуживания горных предприятий необходи
мо было не менее 8 тыс. деоорабочих, а в целон по Сибири около 
20 тыс. В 1913 г. в связи о ростом угледобычи я шахтной добычи 
золота усилилась потребность в лесе, и только в Иркутской губернии на лесоразработках трудидиоь 9 тыс. человек^, а в целой 
по крав - не менее 25 тыс. Данные за 1913 г. приняты и для 
1917 г 

помо- 
чиодо 
Сиби- 
Вю- 

о. Число рабочих на рыбных промыслах было установлено о 
цьв трудов П.и.Головачеве я В.В.Солдатова. Первый назвал 
наемных рабочих в наиболее развитых рыболовецких районах ри - в низовьях Оби я на Байкале - 12,5 тыс. на 1910 г.*
рой ва эту же дату привел число занятых рыболовством и среди 
них наемных рсбочих (471 из б тыс. среднегодовых) в Забайка- яье^. Принимая во внимание, что уровень развития отрясли во 
~ ^ Сведения о числе наемных рабочих в ремесленных мастерских взяп'.у В.А.Скубневокого (Осрабатывавцая промыпленвооть ж рабочие Сибири по материалам переписи 1908 г.,_о.37-39). _

Плотников А.Е. К вопросу об объективных предпосылках кдаосо- вого формирования сибирских рабочих в 1895-1905 гг,- 3 кч.:Рвбочие Сибири в период империализма. Томс к, 19^, с.24,
Обзор Иркутской губернии за 1913 год. Иркутск, 1915, о.II.* Головачев П.И. Зковомячаокая география Сибири. И., 1914, 0.59. 177.

’ Соляатсв В.В. Уваа.ооч., о.135.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



II

I •

автор приблизительно под
наемных рабочих, занятых за рыбных промыо-
хотя нави подсчеты отличается от статиотичео- 
ряде моментов содержат элемент предподохв-

воех районах Сибири, исключая нижнее течение Оби и Байкал, 
был одипакоз, и имея сведения губернских обзоров о занятых 
рыболовством в 1908 и 1912-1914 гг 
считал об<цее число 
лах.

Таким образом, 
ки достоверных и в 

. тедьности, они отталкизаютоя от реальных фактов и источников, 
учитывает хозяйственную конъюнктуру, в крайней случае опирают
ся на косвенные указания. Конечно, приведенные цифровые пока
затели нуждаются в дельнейаем уточнении. Но, по мнению автора, 
они пригодны для анализа и в настоящем виде.

Сравнение данных за 1908 и 1913-1914 гг. показывает увели
чение общего числа наемных рабочих в Сибири во всех отраслях, 
а в итоге - на 122 тыс. человек, что явилось прямым следствием 
интенсивного движения края по капиталистическим рельсам. В го
ды первой мировой войны замедлились темпы роста числа рабочих 
в промышленности, снизилось число занятых в водном транспорта, 
в строительстве и торговле. Все это обусловило уменьшение ко
личества наемных рабочих в крае о 650 тыс. в 1913-1914 гг. до 
633 ТЬЮ. в 1917 г. Есть основание думать, что эхо сокращение 
было большим, так как за неимением сведений по лесным и рыбным 
промыслам, по сельскому хозяйству на 1917 г. на эту дату пере
несены итоги подсчетов на 1913 г., однако в этих отраолйх ж 
связи о мобилизацией вероятнее всего произошло овижевие заня
тости. Доля наемных рабочих в общем числе населения Сибири составила в 1917 г. 6%, в среднем же по России - около 10^. 
Такое соотношение отвечало уроиаа к екоиоыжчеокого раавития. 
В Сибири было сосредоточено око» воах наемных рабочих 
России.

Концентрация рабочих и Сибири была тек» неявней, чем я Европейской России^. Линь квянноугольииа копи и хедееводо- 
рожиые депо и мастерские отячалиоь виоокой отепенвв сосре
доточения рабочих. К 1917 г. 85,8% онбяроких нахтеров вахо-

Данные о числе наемвых рабочих в России ввпты у Л.С.Ги- поиенко. Прислуга и служащие внчхенн на итога (Гапоненко Л.С.' Указ.ооч., 0.72).
См. табл. 3.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



12 • 
дклись на ксплх с числом рабочих не менее 500, из них о числом не 
менее 1.000 на каждой - 57,7% (1908 г. - 57% и 44% ооответетвен- во)^. Аналогичные показатели для железнодорожных депо в на огерс
ких - ‘^9,5% и 28% но 1917 г. (71,1% и 42,1% на 1907 г.)^.

В промышленности Сибири, как и в России в целом, шел процесс 
концентрации рабочих на крупных и крупнейших предприятиях.В 
1908 г. на предприятиях с числом рабочих более 500 на каждом ра
ботало 8,2 тыс. человек (11,4%), в 1914 - 13,1 тыс. (16,0%),
в 1917 г. - 33,3 тыс. (33,5%). Из них на предприятиях о числом 
рабочих более I 000 соответственно - 4,3% - 6,5% - 18,1%. При 
а'.ом в горных отраслях степень сосредоточения рабочих была значи
тельно большей,- чем в обрабатывающих. В 1908 г. на горных пред
приятиях с числом рабочих более 500 трудились 16,2% всех горня
ков, в 1913 г. - 20,2%, в 1914 г. - 39%. К 1917 Г. концентрация 
рабочих на промышленных предприятиях в Сибири достигла среднего 
уровня. Для сравнения скажем, что в России в 1913 г. на крупных 
предприятиях трудилось 54% рабочих, а в США в 1914 г. - 32,5%. 
В 1914 г. на одно крупнейшее предприятие в Россия приходилось 
I 400 рабочих, в Сибири - 930 (1917 г. - I 040), в США - I 100, в Германии - 900^. Следует отметить, что в наших расчетах про
мышленность мелкая исключалась*.

Размещение наемных рабочих на территория Сибири не было рав
номерным. Для промывлевных'рабочих это диктовалось особенностями 
освоения природных расуроов края. В Вооточной Сибири, менее бла
гоприятной для аграрной коловиаации, больнее развитие получила 
горнодобывающая проиьалеввооть (80% сибирских горняков). В то 
ха время предприятия обрабатывающих отраслей находились преииу- 
цеотвевно ж Западной Сибири я они ааиямали, вместе о мелкими 
ваведевнями, четыре пятых всех рабочих этих отраслей. В целом 
по Свбирн три пятых промышленных рабочих имела Западная Сибирь, 
а две пятых - Восточная (1913-1914 гг.}. Если хе исключить мел
кие ааведевия, то перевео был на стороне Восточной Сибири (си. 
табл. 4). Наиболее промышленными являлись Иркутская, Томская 
губерния и Забайкальская облвоть. Они оооредоточивали около 60%

Источник подсчета указан в табл. 2.
Источник подсчета:Замер01 Б.Й.Динамике числевностж и профессиональной структуры хедезяодорохнякгв Сибири в период импе- * Рйали8на,в.39,<10;зодьников Д.М.Рабочее движение в Сибири в 

1917 г., 0.82.
См,; Гапоненко Л.С. Рабочий класс России в 1917 голу. 2970, 0.89.* Исключается опа и в подсчетах концентрации рабочих в Европейской Россия.

« о
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горных к фабрично-заводских рабочих Сибири и по этому показагелю 
опережали в 1914 г. 25 губерний Европейской России, а в 1917 г. - 26 губерний из 58, т.е.находиписьв середине ранжированного рада^. 
По доле промышленных рабочих в общем числе населения Иркутске!■ 
губерния и Забайкалье входили в двадцать наиболее промышленных 
губерний страны. По уровню промышленного развития Сибирь была 
близка к Северу Европейской России, Нижнему и Среднему Поволжью, 
Белоруссии, Закавказью. В то хе время она в громадной степени 
отставала от Цент} -льно-Промыменного района. Петербургской гу
бернии, Юга России, Урала. Достаточно сказать, что доля промыш
ленных рабочих в общем числе населения Петербургской губернии в 
1917 г. равнялась 15,2%, Посковской губернии - 11,8%, Пермской - 
около 5%, Екатеринославской - около 2%, в то время как в Сибири - 
0,9%, в 'Закасчазье (вместе с Бакинскими небтапромысдаыи} - 1,2, 
на Севере - 0,6%,в Белоруссии - 0,6%, в Поволжских губерниях - 1,О%2. Следовательно, отсталость Сибири очевидна только рядом о 
промышленными центрами страны и не являлась особенностью при 
сравнении о другими экономическими районами России. Сибирь даже 
насколько опережала Белоруссию, Север России, Среднюю Азию. Ь*  
крупнейшей из Сибирских губерний - Томской - в 1917 г. было око
ло 220-240 тыс. наемных рабочих^.

Данные табл.4 наглядно показывают также, что в 1908-1914 гг. 
аграрная колонизация по своим темпам опережала промышленное раа- 
витие края, вследствие чего доля промышленных рабочих в общем 
числе населения снизилась с 0,9% в 1908 г. до 0,8% в 1914 г. 
В 1914-1917 гг. имел место обратный процесс.

Важной особонвостью размещения пролетариата края, которая уже отмечалась в литературе*,  было преимущественное расположение 
крупных отрядов его в полосе железных дорог и в немногих городах 
на них. Здесь находились практически вое транспортные рабочие. 
В 1912 г. 22 крупнейшие станции железных дорог ылеяи от 900 до

Подсчитано по данным: Гапоненко Л.С. Укиз.ооч., с.47-49, 112-114,120; Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России в 1911 году. Пг., 1918, 620 о.; См. так
же табл.4 данной статьи.

Там же. Сведения о населении. - Исторический архив, 1962, 
К 5, С.7С-82. Север России - Архангельская, Олонецкая, Вологодская, Новгородская губернии; Белоруссия - Ыпнекая, Могилечская, Гродненская, Витебская губернии: Поволжье - Астраханская, Самарская, Саратовская, Симбирская, казанская. Пензенская.

Источники подсчета ука^.аны к табл. 2.* Зольников Д.К. Рабочее движение в Сибири в 1917 г., о.82.
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4 тыс. рабочих и служащих^. Водни..и концентрировались главным 
образом в Томске, Омске, Тюмени, Новониколаевска, Красноярске, 
Барнауле. 6 городах и на железных дорогах сосредоточивались на 
менее половины строителеР и большая часть служащих и рабочих 
торговли. Только в Томске, Омске, Иркутске, Красноярске было 
около 15,? тыс. приказчиков (1912-1913 гг.)‘^.

В то же время промышленные рабочие размещались главным обра
зом за городской чертой. Бели фабрично-заводские предприятия 
обрабатывающей промышленности являлись по большей части городскими и имели до 2/3 всех рабочих крупных заведений^, то мелкая 
промышленность была рассеяна в сельской местности. В 1913-1914 
годах 60% рабочих обрабатывающей промышленности являлись жите
лями села. Горняки края работали на предприятиях, расположенных 
греимущеотвенно вдалеке от общественно-политических и экономи
ческих центров (2/3 рабочих отрасли). Лишь каменноугольные копи 
находились вблизи железных дорог. Таким образом, до 80% всех 
промышленных рабочих размещались за городской чертой и половина 
вдалеке от железных дорог. Всего же в полосе железных дорог в 
в крупнейших городах Сибири в 1917 г. находилось около 290 
тыс. наемных рабочих,или приблизительно 70% рабочих, занятых 
вне сферы сельского хозяйства.

Крупные отряды рабочих имелись в золотоносных районах: Ленско-Витимском (14 тыс.)* *|  Алданском (5 тыс.)^, Енисейском (3,3)^ 
и летом - низовьях Оби (10 тыс. рыбаков)*̂.  Золотые прииски, 
вследствие первобытного состояния путей сообщения, были изоли
рованы от внешнего мира большую часть года, поэтому работавшие 
на них являлись наиболее разобщенной частью пролетариата края. 
В целом хе размещение наемных рабочих Сибири следует признать 

Зенеров Б.И. Динамика численности и профессиональной структуры железнодорожников Сибири в период империализма,с.34 о 2 Толочко А.П. Движение торговых служащих Сибири в годы нового революционного подъема (1910-1914 гг.). - В кн.: Из истории Сибири. Томск, 1973, с.186.
Скубвевский В;А. Численность и концевтрвция рабочих обрабатывающей промышленности Сибири (1895-1917 гг.), 0.77-78.* ГАИО, ф.135, оп.1, д.1414, л.280.

5 ЦША СССР, ф.37, ОП.75, Д.721, л.4.
® ГАТО, ф.433, оп.1, д.574, л.104.

Головачев П.И. Указ.ооч., о.59.
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благоприятным для их участия в общеотзвнио-политичаской жизни ре
гиона .

X X
X

Наодгородоность социального сосхава рабочих Сибири являлась 
сладствиеи неравноиврности эковоиичаского развития народного хо
зяйства края.

Наиболее офориирозавшийоя в классовом отвоиевии отряд проле
тариата находился на железных дорогах Сибири. Здесь кадровые ра
бочие, по мнению Б.И.Земерова, составляли в 1909-1917 гг. до 85^ всех рабочих^.

Речники Сибири ухе к началу XX в. выели одой кадровых рабо
чих в 2/3 их общего числа. На трать они являлись потомственными судорабочими^. С учетом грузчиков и берегового состава долю кед
ровых рабочих среди водников края можно принять равной 50%.

В фабрично-заводской промышленности Сибири в началу рассмат
риваемого периода уже сложились кадры постоянных рабочих. На горных заводах они сформировались еще во второй половине XIX в»^. 
На других крупных предприятиях обрабатывающей промышленности, пе
реход которых на фабричную стадию к 1908 г. практически завер- 
иился^, костяк настоящих рабочих также образовался. Это убеди
тельно показал В.А.Скубневский на примере Хайтивской фарфоровой 
фабрики. Но фабричные предприятия оставались островками в море 
мавуфактурвых заведений в мелких товаропроизводителей. В 1908- 
1914 гг. они сосредоточивали едва третью часть всех рабочих отрасли^.

5 Скубнавский 3,к. С<тпл рабочих ХавтиаскоХ фарфоровой фаб- рик. - & кв.: Осуцвствденив деиииских идей в оовэв рабочего класса и крестьянства ж Сибири. Барвауи, 1316,
Си. ваотояиую статью, габи.2.

Зенеров Б.И. Источники формиоования и социальный состав железнодорожников Сибири (1894-1917 гг.). - В кв.: Из истории Сибири. Томск, ВЫП.8, 1973, о.80-81.
Больиаков В.Н. Указ.соч., 0.134,135.
Зиновьев В.П. Формирование горнорабочих Сибири ж период нипвриаднзна, о.10.

* В 1908-1909 гг. фабрики (55,5%) давали 90% всей продукции 
и занимали 78,2% рабочих крупных предприятий обрабатывающей про- мынленности (без горных заводов). Сн.:Скубнввокнй В.А.Обрабатывающая промышленность и рабочие Сибири по материалам парепнои
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16
Не менее сложным был социальный состав рабочих в горнодобыва- 

юцей промышленности. Здесь интенсивно шел процесс формирова°ия 
постоянных рабочих параллельно с процессом 
кв предприятий. Но он не завершился вплоть 
В8 913 предприятий горном и горнозаводской 
ричным относились 96 (8,2 тыс. рабочих), к
явив перехода от мануфактуры к фабрике - 101 (22,2 тыс. рабочих), к мануфактурным и мелким за..вдениям - 714 (32,9 тыс. рабочих)^. 
Ею предопределяло социальную пестроту состава горняков. Среди 
них были как кадровые фабричные, так и постоянные мануфактурные 
расочие, недавние крестьяне и куотари-золотничники. Слой кадро
вых фабричных рабочих был значителен на золотых и серебро-свинцовых рудниках, приисках с драгированием россыпей^; постоянные 
рабочие преобладали на каменноугольных копях^. В то же время на 

. приисках "Лензото" они составляли 24,8% (Т912 г.)*,  а по золото
промышленности не более пятой части рабочих. В целом в горной и 
горнозаводской промышленности слой постоянных рабочих не превы- 
■ад треть всего контингента занятых, а деля кадровых рабочих - пролетариев фабричного 1ьпа-10-12%5.

Зиновьев В.П. Формирование горнорабочие Сибири в период вмпериализма, о.7.2 Он равнялся приблизительно 50-60% всех рабочих (подсчитано по источникам: Бересневич И.П. Отчет по статистико-экономи- чеокому и техническому исследованию золотопромышленности Томского горного округа. Спо,, т.1, 1912, с.43-414; ГАКК, д.543, оп.1, д.192, л.97-102; ГАТО, ф.433, оп.1,д.559,л.69; д.5?4, л.104).
В поселках Анжерской копи жили оседло семьями 77,3% всех рабочих (ГАТС, $.215, 1913, оп.8, д.475, л.46-103), в поселках Судженскнх копей - 56,4% всех рабочих л 1907 г. (горные и золотопромышленные известия, 1906, №3-4, 0.42). На Черемховских копях в 1915 г. впервые пришли на шахты только 10,3% рабочих (ГАИО^ ф.135, оп.1, д.453, л.17-59).* Баташев П.Н. Правда о ленских событиях, и., 1913, с.17.
Об атом овидетелтствует и квалификационный состав горнорабочих в 1914 г.: из 25,6% рабочих, являвшихся квалифицированными, 4,6% были техническими специалистами, 4,3% - строителями, 16,7% обладателями основных горняцких профессийбаабойщики и крепнльцики). Подсчитано по источникам: ЦГИА СССР, ф.37, оп.б7, д.599, л.4-7; д.600, л.1-2; д.605,л.1-2; д.592, л.1-2, 6-7, 9-10, 12-15, 15-16; д.б18, л.8-15, 19-20. 25-26, 31-5^; д.^24, 

51^4—15; д.648, л.1—8; д.б52, л.1—2; д.бзЗ, л.1—2; д«692, л.1— 10: д.698, л.1-12; д.1251, л.3-4, 9-10: оп.75, д.бП, л.1-16; д. 613, л.9-18: д.612, л.2-9; д.б24, л.1-2б: д.626, л.2-9, 13- ^.^-2,4-5,14-15; Д.бзз, л.з-4, 9-10,15-14,16-17; ГАИО, ф.155, оп.1, д.241, л,24,25.
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Тэлны образом, не менее 46% всех рабочих транспорта и промьи- 

ленности края накануне первой мировой войны были постоянными, а 
слой кадровых рабочих фабричного типа достигал 40%. Для отсталой 
в промышленном отношении окраины, какой являлась Сибирь, это < 
значительная цифра.

Авангардным отрядом рабочих Сибири являлись металлисты. В 
Сибири они бш1И представлены рабочими 23 металлообрабатывающих заводов (1,6 тыо.)^, не меньшим числом рабочих в механических 
мастерских при горных продприятинх и 11,6 тыс. рабочих хелезнодо- рохных депо и мастерских^, всего около 15 тыс. человек.

Значительный процент профессиональных наемных рабочих оыл в
7 658 опрошенных рабочих-строи- 
517 не имел” земли, 4 754 - уса- 
т.е. большинство имело о

)

зем-
был 
народ- 
гак

?
>
>

строительстве. Так, в 1910 г. из 
гелей Амурской гелезной дороги I даб, 4 - скота и инвенгаря^,
дай чисто формальную связь.

В других отраслях производстве состав наамных рабочих 
ненса пролетарский. Основным поставщиком рабочей силы для 
ного хозяйства Сибири оставалось крестьянство как местное, 
и пришлое. Крестьяне наполняли ряды рабочих тан, где сформирова
лись пролетарские кадры и были основним компонентом складывания 
пролетарского олоя в тех отраслях, в которых процесс классообра- 
зования не завершился. Участие в этом процессе других социальных 
и административных групп - городских низов, ссыльно-поселевцев, лип несвободного труда^ - было много меньшим.

Таким образом, социальный состав наемных рабочих края не 
стабилизировался и указывал на их классовую незрелость. Отряд 
сибирских рабочих являлся формирующейся частью российского про-

Скубневский В.А. Численность в концентрация рабочих обра- ба.ывающей промышленности Сибири, о.95.
Зенеров Б.И. Динамика численности и профе-'сиональной структуры хелезводорохвикоз Сибири в период империализма, с.39.
Сычсвокий Е.П. Майские стачки 1910 года на амурской хелез^ ной дороге. - В КН.: Записки Амурского областного музея краеведения и общества краеведения. Т.4. Благовещенск, 1958, с.52.
В 1911 г. на строительстве Анурокой хелезной дороги было 4 тыс. каторхан, на Нерчинских приисках - I 023 каторхвика (Сычевский Е.П. Указ.соч., с.58; ЦГИА СССР, ф.468, оп.25, д.216, л.22-25).
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однороден был половозраоткоИ состав рабочих Сибири, 
детский труд не получил широкого применения в промыш- 
на транспорте и в строительстве. Причины этого заключа-

летариата, за счет которой последний рос вширь и пополнял свои 
ряды.

Более 
Хенекий и 
леннооти, 
диоь как г недостатка женского населения в крае, так и в характе
ре самого производства, опиравшегося главный образом на тяжелый 
ручной труд.

В горной промышленности доля жанокого и датского труда в1907 г. равнялпс7,7,3%, в 1913 г. - 4,6%^. В обрабатывающей про
мышленности (1914 г.) женщин было 16,б%, подростков и малолетних - 14,6^. На железнодорожном транопорте работало, по различ
ным данным, 5,3 - 7% женщин^.

Отряд сибирских рабочих был многонационален, при численном 
преобладании русских. На горных промыслах они ооотавяяли в
1908 г. - 82,6%, в 1913 г. - 67,4% всех работающих. Вторым круп
ным компонентом в межреволюционныИ период стали иностранные рабо
чие (корейцы, китайцы). В 1908 г. их было 13,6%, в 1913 г. - 
27,4% горнорабочих. На горных промыслах трудились в 1908 г.
0,3% рабочих из коренных народностей Сибири, в 1913 г. - 0,7%. 
Ив дпугих национальностей следует отметить татар, казахов, по
ляков*.

Горнозаводская промышленность Сибири в 1907 г. Западно- Сибирская область. Томск, б«г., с.33; Тульчинский К.Н. Восточ- ио-Сибипская горная область в 190? г. Томск, 1909, о.95,107, 110,113,117; Горные и золотопромышленные известия, 1914, № 24, 0.561; цГИА СССР, ф.37, оп.77, д.1179, л.92-101; Положение рабочего рынка и условия промышленного труда в Забайкалье в 1914-1915 гг. Иркутск, 1916, с.14-15.
Зольников Д.и. Рабочее движение в Сибири в 1917 году,о.65^ 
Там'же, 0.64.
Горные и золотопромышленные известия, 1909, № 23, 0.232- 233; 1914, » 24. с.561; ЦША СССР, $.37, оп.77, д.1179, л.9О, 92,96-100; $.468, оп.25, д.367, л.26-32; ГАИО, $.135, оп.1, д. 1745, л.107; д.1757, л.14; ГАТО, $.234, оп.1, д.304, л.14; ф. 215,. оп.8, д.514, л.14; $.433, оп.1; д.427, д.1О; Д.632, л.148.
Зольников Д.М. Рабочее движение в Сибири в 1917 году, с. 67. На 1908 г. Свешников Н.А. приводит аналогичные цифры: 90- 92% (Свеввиков Н.А. О составе промышленного и транспортного пролетариата Сибири. - История СССР, 1972, к 6, 0.158).

Хелезнодорожники в 1910-1914 гг. на 91-92% состояли из рус
ских, на 3-6% из поляков, литовцев, латышей, немцев, коренных народностей Сибири^.
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Иноотрашше рабочие сосредоточивались главный образом в гор

ной промышленности Всзточной Сибириа Они являлись основными рабочими на забайкальских золотых приисках^. Использование массо
вого дешевого труда иностранных рабочих сдухило тормозом на пути 
технического прогресса в золотопромышленности Восточной Сибири 
и объективно затрудняло формирование в ней пролетарских кадров.

Рабочих из коренных народов Сибири в промышленности
и транспорте в предвоенный период было немного. Значительное их число трудилось на рыбных промыслах^, на лесозаготовках^.

В период первой мировой войны произошли оушественаые переме
ны в составе наемных рабочих края. Основной источник пополнения 
рынка труда - деревни - был истощен мобилизациями. К 1317 г. оказались в солдатских шинелях 395,2 тыс. сибирских крестьян^, 
или около половины трудоспособных мухчив сельской местности. 
Сода вошло и значительное число рабочих из крестьян в промышлен
ности и транспорте. В 1914-1915 гг. призвали в армию 59-42% хе- лезнодорохников, 14% рабочих обрабатывающих отраслей^, 55-40% 
русских рабочих золотых приисков^. Одновременно раако сократил
ся приток отходников из Европейокой России. По подсчетам А.А.Ыу- 
хина, их число составило в 1915 г. - 10,5 тыс., а в 1912 г. оно 7 достигало 106 тыс.'

Рабочих рук между тем требовалось больше, чем до войны. В 
1916 г. только в горной промышленности требовалось 28 тыс. рабочих, или более 50% наличного числа рабочих^. Дефицит покрывался 
за счет более широкого применения хенского и детского труда, 
массового привлечения иностранных рабочих-сезонников, использо
вания военнопленных, насильственно мобилизованных из коренных 

ГАЧО, ф.52, 0П.5, д.46, л.15.2 Из 10 тыс. рабочих рыбных промыслов низовьев Оби 70% бши из коренных народностей края (Головачев П.И. Указ.ооч., с.59).
Только на Ленских приисках на деоозвготовках работало 2-5 тыс. якутов (ГАИО, ф.286, оп.1, д.55, д.9-10. Подсчет вам).
Россия в мировой войне 1914-1918 года (в цифрах.)и., 1925, 0.49. Подсчет наш .
Зольников Д.Ы. Рабочее двихевие в Сибири в 1917 году,о.70.
ЦГЙА СССЙ», ф.55, 0П.1, д.74, Д.5. Свеиников Н.А. сриво- дит несколько иную цифру - 25% (Свеиников Н.А. Экономика Сибири в период империализма, о.15б).
Куххв А.А. Указ.ооч., с.154.
Зиновьев В.П. О рынке рабочей силы для горной промышленвоо- ти Сибири в период империализма, 0.62.
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го

народов Слбчри, каторжных, беженцев.
Предс.’эвленке о составе рабочих в промышленности Сибири мож

но получить из сведений по оборонным предприятиям края (включая 
Дальний Восток и часть Казахстана) ла 1916 г. Сюда входили как 
предприятия обрабатываьдей промышленности (частично или полнос
тью работавшие на оборону), так и горнодобывающей (приравненные 
К оборонным). Па 104,4 тыс. работавших на этих предприятиях на
считывалось 56,8% мужчин русского поддаь^тва, кроме рабочих из 
коренных народов Сибири и Казахстана (9,4%), 5,8% женщин, 5,2% 
подростков и детей обоего поле, 6,6% военнопленных и 36,1% ин остранных рабочих^. Из 38 464 мужчин 560 являлись военнослу
жащими, 15 456 получили отсрочки от призыва и 250 были возвращены из деиотвую.,ей армии^.

И.'Л.Серебренников в своем дневнике приводит сведения о сос
таве рабочих на 31 декабря 1916 г. по 347 предприятиям оборон
ной промышленности Сибири, включая некоторые прииски и пароход
ство, с общим числом рабочих в 44 407 человек. Из названного 
числа было взрослых русских мужчин 17 439 (39,3%), из коренных 
народов Сибири - 6,1%, ..оеннопленных - 8,1%, иностранных рабо
чих - 29,7%, женщин--“7,6%, подростков и детей - 7,3%. Из русских рабочих 44% были военнообязанными^. Приведенные показатели 
свидетельствуют об ослаблении состава рабочих в промышленности 
и на транспорте. . .

Обращение .ч другим источникам подтверждает эту картину. В 
1916 г. в горной и горнозаводской промышленности Сибири доля рус
ских рабочих снизилась до 55,1%, я то же х.лмя доля иностранных 
рабочих увеличилась до 33,^.аборигенов Сибири - до 3,1%, Боев- 
нопдеиныв составили 5,8% всех рабочих^. Около 10% всех работав- 
анх были лицами принудительного труда5. Доля женщин и детей

Россия X мировое войне 1914-1918 гг.,с.74.Подсчет яви.2 Там хе, с.76-79.
ГАИО, ф 609, 0П.1, 4.7, л.22,23. Подсчет наш.* ЦГКА СССР, ф.37, ОП.67, д.1>1б, Л.З: оп.75, д.681, л.14- 18: д,71' .Л.24: д.7г1,л.4; ф.б9,оп.1,д.125.л,19: д.160,л.12-48: ф.468,оп.^5,д.424,1.27-31; ШК.оп.!. ф.47й.д.977,л.1-17; ф.543, оп.1,д.192,л.93,1б1-1О2: д.267.л,26-^7{ ГАИ0,ф.135..оп.1,д.1851, л.23-24; д.18с0,л.6: ГАТ0,ф.428,оп.4,д.ЗО35,л.83,^,89-91,175; ф.433,оп.х,д.^44,л.29. Подсчет аал.5 Зяьовьев 6.П. О рынке рабочей сиды для горной промыллен- нооти Сибири п период империалиама, с.59.
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выросла до 5,9%^.

Выросло употраблаииа женского и детского труда в обрабатыва
ющей промышленности. Если в 1914 г. на предприятиях, подчиненных 
фабричной инспекции Томской губернии, было 27,11% женщин и д?тей, то в 1916 г. - 54,46%.^Больше стало работать женщин на железной 
дороге^, в отронтельстве. На постройке Кемеровского коксохими
ческого завода женщины, дети, военнопленные составляли 51% об
щего числа рабочих на I января 1917 г.^ В строительном отделэ " 
Риддеровокого рудника в январе 1917 г. женщины и дети составля
ли 1,5%, военнопленные - 55,5%, в октябре - 20,2% и 50,2% соо - ветственно^.

Из источников военного времени в пополнении рынка труда в 
крае большую рать играли военнопленные. К концу 1917 г. в Си
бири находилось 230,7 тыс. военнопленных, из них 137 тыс. было занято вне сельского хозяйства^. Насильственно иобилизованн"е 
из аборигенов Сибири и Казахстана, беженцы не оставили заметно
го следа в формировании армии труда в Сибири. По данным И.Г.Цо- 
синой, в июле 1916 г. из 106 тыс. беженцев лишь 30% были трудо- споообними, 18,9 тыс. их размещались в крупных городах*̂.

20.
и составе промыилен- Великой Октябрьской К 8, сер.ист.языка

век женщин составляли 22,4%, подростки - 10%, пленные - 5% (ГАКК, ф.160, СП.5, д.17, л.161-162).
Волкова Г.К. Укаа.ооч., о.37.5 ГАКК, ф.160, 0П.5, д.17, л.3-4, 21-22.
Зольников Д.И. Рабочее движение в Сибири в 1917 году,о.77 
иооина И.Г. Некоторые вопросы рабочей политики бупжуазин Сибири в годы первой мировой войны. - В кн.: Иа истории социально-экономической и политической жизни Сибири. Томок, 1976, с.32,33, , с

В целом перечисленные факты свидетельствуют о негативном 
влиянии условий военного времени на социальный состав рабочих 
Сибири. В то же время пбетупательное развитие промышленноотн 
и транспорта края вплоть до начала 1917 г., освобождение от 
призыва в армию с 1915 г. рабочих на оборонных предприятиях не 
не могло не оказать положительного воздействия цр социальные 
процессы, происходившие в отряде сибирских наемных рабочих.

Источники указаны к сноске 4 на стр. 
Волкова Г.К. К вопросу о численности него пролетариата Западной Сибири накануне социалистической революции. - Вестник ЛГУ, и литературы, вып.2, 1965, о.36.5 В январе 1917 г. на Риддеровской хел^дороге иа 727 чвло^
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Это выразилось на только в количественном увеличении занятых 

в промышленности и транспорте и в усилении степени концентрации 
рабочих на крупных и крупнейших предприятиях, но и в увеличении 
слоя постоянных рабочих г таких отраслях, как золотопромышлен
ность, добыча полиметаллических руд. Пологггельным являлся и сам 
факт возле еения в рабочую сроду вчерашних крестьян, подростков, 
женщин, представителей коренных народов Сибири, что способство
вало их пролетарскому воспитанию, хотя на первых порах и ослабля
ло состав рабочих. Контакт и совместный труд русских рабочих с 
рабочими других национальностей, военнопленными способствовали 
развитию интернг ционализма.

Следует подчеркнуть, что несмотря на действие негативных 
факторов ядро постоянных рабочих в промышленности и транспорте 
края сохранилось. На железных дорогах доля постоянных рабочих, 
по подсчетам Д.ЬЬЗольникова, составляла не ниже 43% в 1917 г.^ 
На каменноугольных копях и приисках "Лензото" она равнялась 40%, 
а в целом по золотопромышленности Сибири - 22% (исключая иностранцев и лиц принудительного труда - 40-50%)^. По всей горной 
промышленнооти доля постоянных рабочих не превышала 30%, из них кадровых фабричных рабочих - 10%^. В водном транспорте и 
в обрабатывающей промышленности, по которым сведений нет,' ве
роятно, ОЛИ те же процессы. Исходя из этого предподожевия и 
опираясь на вышеназванные цифры, можно приблизительно опреде
лить число «постоянных рабочих в промышленности и транспорте 
края на 1917 г. Оно равнялось 95 тыс., иди 35% рабочих назван- 
вых отраслей. Это, конечно, грубая прикидка, во дающая некото
рое представление о сдвигах в пролетарском ядре сибирских ра
бочих. Сокращение его как количественное, так и отвооительвое 
не было катастрофическим и коснулось максимум пятой части.

Необходимо отметить также численный рост авангардного от
ряда пролетариата - металлистов. На металлообрабатывающих 
1^вдгриятиях края, по подсчетам В.А.Скубневокого, трудилось 

Зольников ДЛ. Рабочее движение в Сибири в 1917 году, О.70. Эту цифру, вероятно, следует увеличить, поскольку ребо- чие, пришедшие в 1914 г., стали постоянными к 1917 г.
Зиновьев В.П. Формирование горнорабочих Сибири в период ямпврвалнзна, о.П.

' Таи же, 0.15.
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около б тыс. рабочих^. В железнодорожных депо и мастерских 
находилось в 1916 г. по разным подсчетам 18,2-22,2 тыс. чело- 
век^. Механические мастерские горнодобывающих предприятий, кро
ме того, нссчитывади 1-1,5 тыс. рабочих-металлистов. Всего к 
1917 г. в Сибири было 25-30 тыс. металлистов, сосредоточенных 
преимущественно в крупных городах и на главных станциях желез
ных дорог.

В меиреволюционное десятилетие в отряде сибирских рабочих 
произошли сущеотвеяные изменения. Он вырос численно, стал более 
концентрированным. В промышленности и на транспорте сложился 
костяк постоянных рабочих, хотя процесс формирования пролетар
ских кадров в промышленности не закончился вплоть до 1917 г. 
В годы первой мировой войны кадровый состав сибирских рабочих 
был серьезно ослаблен, но пролетарское ядро сохранилось.

X X
X

Экономическое положение различных групп сибирских рабочих, 
не было одинаковый. Характеристика его определяется главный об
разом продолжительностью рабочего дня, величиной заработной платы и условиями труда и быта^.

Отраслевые отряды наемных рабочих Сибири имели различное чис
ло рабочих дней в году и различную длительность рабочего времени. 
Хелезнодорожники трудились от 293 до 338 дней в году в зависимости от службы^. Рабочие золотопромышленности В 1906/07 гг. работа
ли 310 дней, в 1912-1914 гг. - 308,5 дня, в 1915-1917 гг. 301,6 дня^. Шахтеры угольных копей работали 260-280 дней^. Строитель-

Скубневокий В.А. Численность и концентрация рабочих обра- батывающей промышленности Сибири (1895-1917 гг.), с.79.2 ЗемеровБ.И. Динамика численности и профессиональной структуры железнодорожников Сибири в период империализме.с.39» Зольников Д.и. Рабочее движение в Сибири в 1917 году, о.о2.
В.И.Денлв, обращаясь к экономнчеохому подмени рабочих, писал, что самый жизненный интерес рабочи "ооотоят в более высокой заработной плате^в более коротком ребочем дне, в более здоровых условиях труда* (Леинв В.И.Цооа.ообр.оач.,1.10,0.47).
Зенеров Б.И. Рабочий день м рабочее вреш хелеаводорожня- ков - зкоплуатациоввиков Сибири (1894-1914 гг.). - В кн.: Из истории Сибири* Томок, вып.б, 1973| с.131.
Иоточвнк подсчета ом.: Зиновьев В.П. О рынке рабочей силы для горной пронышленвости Сибири в период империализма,о.б5.
При колебаниях от 240 до 340 дней (Горные и золотопромыи- ленвые И8ввотия,1910,^К[7,о.1б0;К10,о.20б»19П,№18,о.416;ГАИ0, ф.135,оп.1,д.449,л.172;д.115б,л.13,29,56,65,71,96,101,120,23» д*1757,л.26;д,1783,л.134»д.1797,л.147»цгаА СССР,ф.37,д.404, л.1г-13» д.405,л,24-25,94-97» л.4-15г Д.581,л.21-24. Подсчет неф
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ный сеион длился 5-6 иесяцев^. Приказчики в большинстве случаев 
вообще не имели выходных^.

Число выходов на работу было меньший нежели число дней ра
боты предприятий вследствие прогулов, невыходов по болезни и 
другим причинам. В июле 1914 г. горняки 20 крупнейших предприя
тий трудились в среднем 21,1 дня в месяц, а предприятия работа
ли 24,1 дня. В июле 1916 г. соответствующие показатели составили 21,6 и 26,2 дня в месяц^.

В среднем рабочие Сибири имели такой же рабочий год, как и 
рабочие соответствующих категорий в Европейской России.

• Продолжительность рабочего времени (абсолютного рабочего 
дня) по отраслям была различной. Она колебалась также в зависи
мости от сезона и рода работ на отдельных предприятиях. На железной дороге рабочее время колебалось в пределах 9-12,7 часов*

Громан В.В. Обзор строительной деятельности в России. Спб.,1912, с.98.
‘ Толочко А.П. Ухаз.соч., 0.191.

ЦГИА СССР,Ф.37,оп.б7,д.599,л.10,25; ’'.600,л.1,6; д.605,л.1, 19; Д.Й8,л.18,30,36,49; д.633,л.12,18; д.о48,л.7,25; д.652,л.1, 12; д.692.л.6,20; д.б98,л.4,15; д.1251.л.3,7; д.1517,л.17; оп.75, д.ьП,л.19,31; д.612,л.1,12; д.624,л.20,22,74,91; д.б26,л.12; д.645,л.13,22; д.650,д,7,24; д.663,л.12.* Земеров Б.И.'рабочий день и рабочее время..., с.131. 
Зольников Д.М. Рабочее движение в Сибири в 1917 г., с.97.® Подсчет наш по источникам: на 1906-1907 гг. - Ленские прииски.Сб.док.,о.218; ГАТО,ф.433,ОП.1,д.430,л.1-12,45-70,148-159, 176-182,208-215; за 1912-1914 гг. - ГАЙ0,ф.135.оп.1,д.443,л.61- 65; д.446,л.1-28: д.1350,л.1-18; д.1833.л.17-51; ГАТ0,ф.433, оп.1,д.522,л.50-75.181-169,286-293; д.50б, л.428-439; за 1915- Т916 гг. - ГАИ0,Ф.135.оп.1,д.1428.л.1-19: ГАКК,Ф.470,оп.1,д.977, л.1-7; ф.543,оп.1,д.192,д.27-32,36-44; ГлТН,Ф.453,оп.1,д.^4, л.35-32ь; ЦГИА СССР,Ф.37,ОП.67,д.1316,л.П-И; оп.75,д.711,

.у'Положении рабочего рынка и условия проыы1алвнного труда ? Забайкалье, с.62-75; Горные и золотопромышленные известия, -42, 10, 0.215; 1913, 6 в--9, 0.176; ГАП0,ф.135, оп.1,д..1264, л.74,

, (по данным Д.Ц.Зольникова - 7-14 часов, л среднем составляло 
11,2 часа летом и 9,6 часа зимой)^.

Среднее рабочее время на приисках Сибири в 1906-1907 гг. рав
нялось 9,3 часа, в 1912-1916 гг. - 9,7 часа. Летом оно было 
длиннее зимнего на 1,5-3 часа. Рабочее время до 8 часов имели в 
1906-1907 гг. 20,2% рабочих, в 1912-1914 гг. - 17%, в 1915-1916 гг. - 11%^. На гор..ых заводах оно равнялось 9-10 часам^, на ка-

.1.52-57
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25 
ивнноу!ольных копях - 9,8 часа^. В целой горняки Сибири имели 
примерно такое хе рабочее время, что и другие рабоч..е горних от
раслей страны - около 10 часов^. рабочие обрабатывающей промыш
ленности трудились в сутки летом 9-12 часов, зииой 7-13 часов, в 
среднем - 10-10,5 часа. Рабочие и служащие торговли работали 9-11 часов,^ строители 9,5-11 часов, при гтоы иностранные рабочие 
до 12 часов^. Строители келезних дорог трудились по 11-12 часов®, 
рыбаки - 6-10 часов (в среднем 8,5 часа)'^. В среднем рабочие нзн- 
ванных отраслей р; 5отали около 10 часов в сутки (без учета рыба
ков - 10,3 часа), т.е. столько же или веино?им больше, чем в ц,- лом по стране^. Средние цифры, однако, скрывают, что на многих 
промышленных предприятиях рабочие трудились по 12-16 часов в сутки^. Рабочий день удлинялся сверхурочными работами, плахой 
организаплай труда, порой длительными переходами до рабочего 
места. У горняков основное рабочее время составляло в 1914 г. - 
9,7-10 часов, сверхурочное - 0,1-0,2 часа, обеденные перерывы - 
2-2,5 часа, время на распределение и путь до рабочего места - 
1-1,5 часа, а весь рабочий день составлял 12,8-14,2 часа. По 
подсчетам Д.Ц.Зольникова, на железных дорогах рабочий день 
длился летом 14 часов, зимой - 11,4 часа, в горной промышлен
ности-15 и 10,1 часа, в обрабатывающей - 12,0 и 11,6 часа^^^ В 
целом это также не превышало общероссийских норм. "

Заработная плата сибирских рабочих разнилась по отраслям.
Наиболее высокой она была у железнодорожников - 63 руб. в ерэд- 
нен в месяц в 1905 году, 51 руб. в месяц - в 1910 г.,“65 руб. в

0.57.
Сибири в 1917 году,с.97

Кирьянов Ю.И. Рабочие юге России, й 
Зольников Д.и. Рабочее движение в 
Толочко А.П. Указ.соч., с.190. 
Громан В.В. Указ.соч., о,98-99. 
Сычевский Ё.П. Указ.соч., о.55. 
Солдатов В.В. Указ.соч., 0.155.
Кирьянов С.И. Бюджет времеии рабочего капиталистической России, - В КН.: йстори^геские эапис.а. Т.94, и., 1974, с.159.5 Зо51ьников Д.и. Рабочее движение в Сибири в 1917 году,с.98 
Там же, с.97.

<

ГАИО.ф.135,оп.1,д.1156.л.12-123: ЦГИА СССР,Ф.37,оп.75,д. 404,л.12-17,23-35,37-58; д.405,д.24-25,94-97; д.453,л.7-15;
X.581,л.19-222-«
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нес. - в 1916 г.^ Горняки получали в 1905-1909 гг. 51,9 руб. в 
мео., в 1910-1914 гг. - 37,3 руб. в иес.^ Рабочие обрабатывасщей 
проиывленности получали в 1908 г. 20,6 руб. в нес.^, в 1914 г. - 
около 25 руб.^ Приказчики зарабатывали 20-35 руб. в ыес. (1910- 
1914 гг.) , строители при 25 раб.двях в мес. - 43 руб. (1911 г.)^, 
на стронтел''-стве железных дорог - 37,5 руб. (1910 г.)*̂.  Рыбаки 
зарабатывали 10С-200 руб. в год.или по 19 руб. в иео.^ В предво
енное время сред1'яя заработная плата рабочих в проиывленности, 
транспорте я строительстве составляла 42 руб. в мес. Зто значи
тельно выне, чей в ‘целой по стране. Средненесячные заработки ра
бочих про«вяивнно''тн Европейской России составляли в 1905-1909 гг. 23,0 руб., в 1910-1914 ГГ. - 25,9 руб.® Вахтеры Донбасса полу
чали в 1913 г. 33,9 руб. в мео., неталлургн Ога России - 40,6 руб.^^, железнодорокнякн страны - 34,7 руб. в нес.^^

Зенеров Б.Я. Динамика номинальной заработной платы хедеа- нодорохнкков Сибири (1900-1917 гг.). - В кн.: Рабочие Сибири в период империализма. Томск, 1976, с.11.
Знгэвьев В.П. Формирование горнорабочих Сибири в период империализма (1895-1917 гг.). Диссертация на сонск.учен.степе- 

ин кавд.нст.ваук. Томск, 1977, 0.150.

., 0.191.
1^оиан В.З. Указ.004., о.46. Подсчет вей.
СнчевопВ В.П. Указ.соч., 0.55. Подочет нав.
Солдатов В.В. Указ.соч., с.135.
Подо .итаво по давяын С.Р.Стрзиндива (Струинлив С.Г. Из- “ • ■ 1964, 0.325).
Кнрьявов */.1. Рабочие 0га Росона, с.б4.
Ерузе Э.9. Полохеяае рабочего класса Росона в 1900-1914 I., 1976, 0.192.
.и.: Зольников Д.К. Рабочее двнхенне в Снбнрн в 1917 го-

Ванболее высокую заработную плату получали квалифицированные 
рабочие - манияисп, драгеры, слесари, токари, литейиши, плот- 
ннхи, маляры - от 50 до 145 руб. 3 среднем по 40 руб. в ыес. 
адрабатнвалн квалнфнцироваввыа рабочие - горняки, прочие полу
чали 20-30 руб. в нес. Хенцнвы и подростки получали от 10 до 22 руб. в мес.^

5 Азиатская "оссия. Т.2, Спб., 1914, 0.433,438; Статистива по казенвоа продаже патаМ ва 1908 г. Спб., вып.||, 1900, 0.68-69.* Зопннвов Д.и. Рабочее двяжеяяе в Сабари в 1917 г.,о.86-67
5 Тодочко А.П. Тваз.соч “ *6
7 

а8
9

брааше проазвздеаяя. Т.З. М., 10
II

гг. - _« См_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
ДЗ. 0.86-87; Зиновьев В.П. Форкаровааве горнорабочих Сибири в период иипериализиа, с.151.
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[ Значительны б:1ли сезонные колебания заработной платы, особенно у раоочих приисков^. Преобладала сдельная форма оплаты 
труда, меньше распространена была повременная. Применялись и 
премиальнио системы. На хелеаных дорогах в 1910 г. премиальные добавки составляли 13,855, в 1916 г. - 21,5% всего заработка^. 
Не Иркутском солеваренном заводе выдавали премии за перевар соли, на драгах - за перемыв песка^. Делались попытки вовлечь ра- • 
бочих в участив в прибылях ("Дензого")^.

Широко были распространены натуральные виды оплати труда. 
Хелезиодорохиики получали в виде пособий, бесплатного обучения 
детей в школах, выдачи спецодежды, квартирного обеспечения в 
1905 г. 14,2% всей заработной платы, в 1910 г, - 19,6%, в 1916 г. 15,5%5. Горняки в натуральной виде подучали половину всей оплаты 
труда (1911-1913 гг. - 49,3%). На мелких предприятиях натуральные выдачи составляли до 90% всего заработка^. Широко распрост
ранена была работа за харчи среди приказчиков, в мелких заведе
ниях обрабатывающей промышленности, у рыбаков.

Номинальная оплата труда рабочих Сибири имела тенденцию к по
вышению. В этом хе направлении развивалась и реальная заработная 
плата. Это можно проследить на примере горнорабочих. Если уровень 
1895-1899 ГГ. взять за 100%, го уровень 1900-1904 гг. будет равен 110,9%, 1905-1909 гг. - 114,24%, 1910-1914 гг. - 116,63%’.

Рабочие Сибири получали заработную плату, которая была много 
меньве стоимости рабочей силы. Д.Х.Зольников, опираясь в основ
ном на материалы по Забайкалью, пришел к выводам, что ааработвув 
плату, обеспечивающую прожиточный минимум оемьи, получали в 1913 г. 
31,8% железнодорожников, 20% горняков (1914 г.) и 12% рабочих ос- 

^Летняя оплата была в 1,5-2 ]^аэа выше аимнай.
2 Земеров Б.И. Динамика вонинальной ааработвоВ платы холеаво- дорожников Сибири, о.П2.

Си,: Рабинович Г.Х. О иетодах капиталистичаокой аксплуата» ции проыышланных рабочих Сибири в конце XII - начале XX вв. - В кн.: Из истории Сибири, Тоиок, вып.в, 1973, о,114.
* ЦГИА СССР, ф.Ш8, ОП.1, д.805, л.59.

Зенеров Б.И. Динаиика нонивальной ааработвоЯ платы жадеаво- дорохников Сибири, 0.112.
Зиновьев В.П. Фориирование горнорабочих Сибири в период империализма, 0.162.
Тан же, с.152,153,221.
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гальных прс^есСий^. По нашии подсчетам» касаюииися горняков всей 
Сибири, оказывается, что содержать семью из 4-х человек мопи 
9,5% рабочих угольных копей, 27% рабочих на приисках с драгами, 
3,5% рабочих "Лензото", 7,4% всех горняков края. При этом 14,4% рабочих не могли обеспечить себя^. Таким образом, даже наиболее 
высокооплачиваемые рабочие края - горняки и железнодорожники в 
подавляющем большинстве случаев не могли обеспечить воспроизвод
ства рабочей силы.

Норма эксплуатации между тем росла. У железнодорожников она составляла в 1910 г. 48%, в 1914 г. - 61%^. В золотопромышлен
ности норма эксплуатации в 1905-1909 гг. равнялась приблизитель
но 105%, в 1910-1914 гг. - 110%. На приисках "Ленаото" в те же годы 160% н 150%*.  3 шахтеров Судженских копей в 1912 г. - 110%^ 
В среднем по горной промышленности норма эксплуатации колебальоь 
в пределах 100-130%. В промышленности России она была несколько 
ниже - около 100%. В доказательство этого можно привести такие 
цифры. Норма прибыли неотчетных предприятий Сибири равнялась в 
1912 г. 9,6%, в России в целом - 8,4%°. При приблизительно рав
ном органическом строении капитала норма эксплуатации в Сибири 
была выше. Норма прибыли неотчетных эолотопромышленных предприя
тий Енисейской губернии составила в том же году 26%, Иркутской - 
12,5%. Прибыль торговых неотчетных заведений в Сибири была так
же выше. В Сибири норма составила 7,4%, в России - 6,3%^.

Зольников Д.и. Рабочее движение в Сибири в 1917 году,с.88. ^ Зиновьев В.П. Формирование горнорабочих Сибири в период ииперйализма, о .156.
Земеров Б.И. Диначика номинальной заработной платы железнодорожников Сибири, 0.118.

* Зиновьев В.П. Норма эксплуатации горнорабочих Сибири (1895-1917). - В кн.: Материалы первой конференции молодых ученых. Вып.1, Тонок, 1974, с.107.
С **' Рабинович Г.Х. О методах капитадистичвокой экоплуатации промыиленных рабочих Сибири..., с.112.® Статистика пряных налогов и пошлин за 1912 г. Пг., 1915, 0*398-399.
Там же, 0.184-185, 410-411.

Условия труда рабочих Сибири оставляли желать много лучше
го. Если на железных дорогах, в горной промышленности, на казен
ных предприятиях еуцеотвоваля правила ообдю^евия злементарвой 
техники безопасности, то на предприятиях обрабатываюцей проныш- 
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ленноош их не было вплоть до 1914 г. Ыалочислвннооть членов над- 

1 вора делала контроль фикцией. В крае на 800-900 горных предприя
тий о занятыми на них в разные годы от 40 до 67 тыс. рабочими 
находилось 50-35 чиновников горного надзора. О качестве техш чео- 
кого персонала можно судить по такому факту ; в горной промышлен
ности Сибири на 1909 г. лишь 4% всего перзонала среднего звена имели специальное горное образование^. Состояние оборудования 
предприятий было ниже всякой критики. Ревизия Анжерских копей, 
хорошо оборудованных по сибирским понятиям, обнаружила "приведение оборудования и обустройства копи к крайнему обветшание''^. 3 
1917 г. техническая комиссия Совета рабочих депутатов Судженских 
копей признала неисправными б паровых котлов, 4 насоса, 3 подъемных машины, освещение плохим, электропроводку ненадежной^. На 
угольных КОЛЯХ и приисках штреки проходились уако для экономии 
времени и денег, работа по колено в воде считалась "сухой". Па 
предприятиях обрабатывающей проыишленности были тесны производ- ' 
ственные помещения, с плохими вентиляцией и освещением. На метал
лургических заводах, солеварнях, винокуренных и кожевенных заво
дах дышали отравленным воздухом. Спецодежда выдавалась регулярно 
только на казенных заводах.

Устарелость и медленная замена оборудования, отсутствие над
лежащей техники безопасности, длительный рабочий день вели к 
утомлению рабочих, частым травмам и гибели.

На железных дорогах в 1905 г. поотредало 1 бОб человек, 
или 1,56% всех рабочих, в 1908 г. - 1 447 человек^ (1,8^), в 1914 г. - 1 382 человека (1,59%)*,

Зольников Д.К. Рабочее движение в Сибири в 1917 году,о.100.2 ГАТС, ф.215, оп.8, д.771, л.30.
ГАКО» ф*20у оп«1| д*24| Даб»* Зенеров Б.И. Социальное обеопечеиие железнодорожников Сибири П897-1917 гг.). - В ни.: Из иот‘»рии Сибири, Томск, выл.14, 1974| Ое77*

В горной и горнозаводской промышленности официальная статис
тика аарегиотрировада в 1907 г. 991 несчастный случай - 2,3% ра
бочих, из них 37 (0,09%) погибли. В 1914 Г. соответствующие пока
затели, составили 4 204 (9,81%) и 56 (0,13%), в 1916 г. - 2 423
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округв’нра- 
Большинство 
в 1911 г. на 
65,19^ всех

(5,86%) - 38 (0,09%)^^. лКжциальная статистика в несколько раз 
ззнииала число трови. В 1915 г. в Елисейской горной 
чами учтено I 564 травм, о горным инженером - 302^. 
несчастН1=1х случаев происхоцило по вине хозяев. Так, 
приисках Витиасоого округа по вине хозяев прсизооло _ _ _
несчастных случаев (считая и случаи из-за опасности производства)?

В то хе время в Сибири отсутствовало сколько-нибудь удовлет
ворительное медицинское обслуживание. Одна больница в Сибири при
ходилась на 29,25 тыс. кв. верст и на 18,4 тыс. человек, в Евро
пейской России - на 703 кв. верст и 18,4 тыс, чел., на одного вра
ча в Сибири приходилось 19 304 кв. верст и 12,5 тыс. человек, в 
Европейской России - на 288 кв. верст и на 7,7 тыс. человек. Офи- 
циалы.ие лица признавали, что медицинский персонал за Уралом "поставлен перед невыполнимой задачей"^. Конечно, на.промышленных 
предприятиях медицинское обслуживание было поставлено лучше. В 
1913 г. на 761 прииск о 41,6 тыс. годовых рабочих приходилось 
115 больниц и приемных покоев, 12 врачей, 117 фельдшеров и 14 акушерок^. Свои больницы имели железные дороги, крупные предпри
ятия горной и обрабатывающей промышленности. Но и здесь качество 
и оперативность медицинского обслуживания были низкими.

Рабочие жили частью в собственных домах, образующих целые 
рабочие поселки, порой в землянках, а частью в деревянных бара
ках, построенных за счет казны или хозяев. На предприятиях с 
постоянным составом рабочие жили оседло, обзаводясь хозяйством, 
скотом, усадьбами. В Забайкалье в 1917 г. 48,9% железнодорожников имели хозяйства со скотом^. Таких рабочих на приисках была 
десятая часть, на копях - пягая'^.

Зиновьев В.П. Формирование горнорабочих Сибири в период империализме, приложения, табл.24.
ГАТО, ф.433, оп.1, д.544, л.154-158.
Горные и золотопромышленные известия, 1913, № П, 0.237. 
Азиатская Россия. Т.1, Спб., 1914, 0.271.
Зиновьев В.П. Формирование горнорабочих Сибири в период империализма, о.173.

° Зольников Д.М. Рабочее движение в Сибири в 1917 году,с.56. 
Предварительные итоги переписи городов, поселений городского типа, станций железных дорог и промышленных предприятий в За- бейкельской области 1917 года. Чита, 1918, 0.2-5, 12-13.
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Теснота и антисанитария являлись обязательными атрибутами 

жилья рабочих. В 1915 г. но одного живущего в казармах на приис
ках приходилось 3,6 кв. м жилья, на каменноугольных копях - 4,4 
кв. м. В домах рабочих копай на семью приходилось 5,? кв..м жилой площади, на приисках - 14,3 кв. м^. Рабочие жили в казармах 
(бараках) без разделения холостых и женатых.

Дети рабочих могли получить образование в размере начальной 
школы и то не всегда. В 1911 г. в Сибири учились 26,1^ мальчиков и 11,7% девочек школьного возраста, в среднем - 19,1%^. Дети

' железнодорожников имели возможность посещать ведомственные шко
лы, дети городских рабочих - министерские школы; Дети горняков 
имели возможность получить образование в редких случаях. В 1913 г 
в 37 школах на горных промыслах училось 2,7 тыс. учеников при общем числе детей школьного возраста в горных районах в 14 гыс.^ 

В целом экономическое положение сибирских рабочих было более 
незавидным, чем у рабочих Европейской России. Они имели немного 
более продолжительный рабочий день, их эксплуатировали более вар
варскими методами. Они были еще больше обделены в отношении об
разования, медицинского обслуживания, социального обеспечения, 
более стеснены о административно-правовой стороны. В то же время 
наемные рабочие Сибири получали более высокую заработную плату 
как в номинальном, так и в реальном выражении.

В годы первой мировой войны положение рабочих Сибири, как я 
в целом по стране, резко ухудшилооь. Прежде всего разке снизилась 
реальная заработная плата, несмотря на рост номинальных заработ
ков. Так, реальная оплата горняков от уровня довоенного пятиле
тия снизилась в 1915 г. до 89,95%, в 1916 г. - 82,84%, в январе-феврале 1917 г. - 66,42%* **.  По подочетаи Д.М.Зольникова, реаль
ные заработки рабочих Иркутска упали в 1916 г. по сравнению о 1913 г. до 70%, в Томоне - до 61%^. Нормы потребления и качество 

Зиновьев В.П. Формирование горнорабочих Сибири в период империелиэма, о.171.
Азиатская Россия. Т.1, Спб., 1914, 0.255.
Зиновьев В.П. Формирование горнорабочих Сибири в период империализма, 0.172.

* Там же, 0.221.
Зольников Д.М. Рабочее движение в Сибири в 1917. году,с.93.
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питания снизились.

Йежду таи норма экопл^атсции росла. На приисках она достигла 
160%^, на каиенноугольных копях - 2.75-4207^, Увеличилось число 
рабочих дней. Если в 1914 г. горнорабочие крупнейших предприя
тий должны были работать 24,1 дня в месяц в средней, то в
1916 Г. - 26,2 дня. Усилились сверхурочше работы.

Налицо было не только относительное обнищание рабочих края, 
о чем свидетельствовала п стоянно растущая норма, эксплуатации, 
но и абсолютное. К началу 1917 г. положение наеиных рабочих Си
бири стадо наиболее тяжел^ш за весь рассиатриьаешй период.

Рабочие Сибири в 1908-1917 гг. являлись сравнительно крупным 
отрядом пролетариата России. Это был период его роста и дольней- 
иего формирования в классовом отношении. Кадровый пролетариат 
сложился только на транспорте, в промыаленности его слой был 
еще невелик. Социальный состав сибирских рабочих остался неодно
родным. В годы первой мировой войны он стал еще более пестрым. 
В то же время в промышленности и на транспорте. сохранилось яд
ро постоянных рабочих (не менее 35% общего числе занятых к
1917 г.).

Единое экономическое положение наемных рабочих в Сибири еще 
не сложилось. Для эксплуатации разных групп рабочих применялись 
различные методы, высоки были перепады в заработной плате, вели
чине рабочего дня. Но тенде^нция к образованию единых условий 
оущеогвоваиия для отряда сибироких рабочих и сближение их о по
добными для всего рабочего класса России имела место. Этому опо- 
соботвовадо общее ухудиение положения трудящихся масс во время 
войны.

Отряд сибирских наемных рабочих и прежде всего его передо
вая часть - пронынленные и трапспортные рабочие, был способен 
под чржать революционные действия рабочих промышленных центров 
страны, йог быть проводником гегемонии пролетариате Росонн.

Вияовьев В.П. Норна вкоплуатвцни горнорабочих Сибири, о.107.
Источник подсчета; Горная проминленность ДВР. Чита, 1922. о.49,5О{ ЙГИА СССР, ф737, оп.67, д.600, Л.4; оп.75, .Д*650| Л«7«
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Таблица I

Численность наемных рабочих в Сибири в 1915, 1917 г. по подсчетам советских историков (в тыс.}^
4

Авторы ■ афро- ов В. Зорников и. Кадей- кин В. ЗОЛЬЕИ- ков Д. Сидорен ко С. Мухин А.
Отрасли 1917 1917 1917 1917 1917 1913 1917

Обрабатыв. промышлен. 20 42 135 70 100 41,5 52
Горная и горноэавод. 40 107,7 115 81 100 87,8 96.5
Вся пр-ть 60 149,7 250 151 201 129,3 148,5
Желевная дорога 100 85 П5-120 93 110 106,5 118,5
Водный транспорт 6 5 25 50 25 - 40-50
Связь - - 18 - - 13 -
Весь транспорт и связь 106 90 158-163 123 135 119,5 158, $■163,5
Строительстве б 18 30 25 15-20 45 -
Рыболовство - 40 40 - - 60 -
Кош .хоз-во - - 20 - - - о
Чернорабочие - 67,8 67 - - 70 -
Леоорааработ. - - -. - ■= 50 -
Торговля - - - - -.. 60 -
Сельские куот промыслы 545,2 - - - - 345,2
Городские ре- 60меолеиники * - - -
Се ьское хозяйство - 180 - 260 - 200 -
Прислуга - - - - - 60 -
Общее число ваемных рабоч 200 890,7 565-570

900-920 350-360 [200 О

Сафронов В. Тхаа.ооч., О.39-9О; Шорников М.М. Указ.ооч., О.99-105; Кадейкив в.А. Укаа.ооч., о,5~^ Зольников ДЛ. Рабочее двихениб'-в Сибири в 1917 г., 0.52-94; Сидопенко С.К, Уваа.ооч., 0.91-97; Мухин А.А. Рабочие Сибири в эпоху капитвлиэма, 0.148- 153.
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Таблица 2

Динамика численлооти наемных рабочих в Сибири в 1908-1917 гг
(в тыс.)

* Отрасли
1908 г. 1913-1914 гг. 1917 г.

абс. або. в /в абс. в %
Промышленность 119,8 22,7 136,5 21,0 146,1 23,1добывающая^ 46,8 8,9 56,5 8,7 63,1 10,0обрабатывающая^, 73,0 13,8 80,0 12,3 83,0 15,1в т.ч. фабрично- заводская 25,3 4,8 25,0 3,8 36,5 5.9
Транспорт и связь 105,5 20,0 109,8 16,9 120,7 19,0железнодорожный^ 82,1 15,5 76,6 11,8 93,0 14,7водный* 21,4 4,0 25,8 4,0 20,4 3,2овяаь^ 2,0 0,5 7,3 1.1 7.3 1,1
Строительство^ 30,0 5.7 60,0 9.2 25,0 4,0Лесные промыслы*̂ 20,0 3.8 25,0 3.9 25,0 4.0Рыболовство® 14,7 2.8 15,0 2.3 15,0 2,4Торговля® 45,0 8.5 63,0 9.7 61,0 9.6
Конмуьальное хоз-во и предприятия питания'*' ” 18,0 3.4 20,0 3.0 20,0
Сельское хоэяйство^^ 170,0 52.2 220,0 35.9 220,0 34,8
Вое отрасли народного хозяйства 528 100,0 650,0 [00.0 633,0 100,0

Источник подсчета на 1908 г. - Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России в 1908 году.Пг.,1917{ на 1914 г. - ГаКо,Ф.135,оп.1.д.337,л.221--245; д.449,л. 102-187: ГАТ0,ф.455,оп.1,д.$32,л.231-233; ГААК,ф.З,оп.З,Д.4б,л.32; ГАЧО, ф.52,оп.5,д.4б,л. 5; на 1917 г. - Шлаин Б.И. Запедно-Сибирский . горно-промышленный район в 1914-1919 гг2,М,,1920,с.68;Горная про- мыш.’'онность ДВР.Чита, 1922,0.32: ЦГИА СССР,ф.37,оп.75,д.721,л.4: РАА1С,ф.З*оп.з7д .410,л.22: ш.16О.оп.5,Д.12,л.2—27:д.14;л.17: ,.КдЛ.5^Г7: д.1\л.М84: д.52,л.10-13; ГАИО,*.135,  •оп.1.д.1414,л.2а): Д.1Й51.Л.2-24: д.1853,л.186: Д.1860.Л.Л: ГАТО, ф.428,оп.4,Д.ЗОЗ‘^,л.91,1б5: Ф.433.ОП.1.Д.574,л.12-21,28,34-40: ГАЧО,ф.105,оп.1.д.1299,л.31: ф.г10,д.1929.оп.1,л.31.
^На 1906 г. - Головачев П.М. Ука8.соч.,с.180: Скубневский В.А. Обрабатывающая промышленность... о.37-39,4б-47:0б8ор Якутской области аа 1905 г.,Якуток,1906.о.22: Сибирский торговопромыплевный 

и ойравочвый календарь на 19x1 г.,Спб.,1911,отх.1,0.103,195,254, 255,2б8,321,32б:*Статиотяка  по кааеяноя продаже питой.Спб.,1910, 
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о.68-69;Сбопник статистических саедеиий... в 1908 году.Пг.,1917{ на 1913-19Т’* гг. - Ску<5невски.’1 В.Л.Численность и ко.чценграцил... о.84;0бзоры: Акмолинской области за 1Э1Ч год.0«ск, 1915;;.оку":;:ой губернии за 1915 год.Иркутск, 1915;Тобольс.кой губернии за'1913 г. Тобольск,1915,с.15;Томско:1 губорнии за 1912 Г.Тоиск,1914,с.26; Е.чисейск:.! губеэнг.и ао 1914 год.Краснотос.к,7915,с.16;Сгатиотика по казенной пр'дахе п;.тей.Пг.,х915,с.68^9‘ГАЧ0Л'.52,оп.5,д.46, Л.З;ГААК,й.З,оп.5,Д.46,л.32;ГлГ10,а.135,оп.:,д.449,л.х02-167;ГАТ0, ф.433,оп,1,д.53’,л.231-233:на 1917 г.- Скубнвзскки 3.А.Численность к кондентсация...,с.а4;ГААК,л.16О,оп.5,д.:8,л.2-19:ГАТ0,ф. 433,оп.1,д.574.л.28-29.39-^^О;ГА;1О,ф.155,оп.1,д.1414,л.26О; ГЛЧО, ф.1б5,оп.1,д.1563, л.317-321.

На 1908 и 1914 гг.-Зеиеров Б.Г..Динаиика численности...,с.37{ на 1917 г.-Зольников Д.М.Рабочеа двоение в Сибири в 1917 г.,0.51.
Подсчет произведен по данный и методике В.Н.Болыаакова. (Большаков В.Н. Указ.соч., с.126,139,141).5 На 1913-1917 гг. поиняты сведения профсоюзной переписи 1920 г. с вычетоа телеграфистов по железкой дороге,гак как они учтены нами в графе "железные дороги"(Труды цСУ.г.УШ,выл,2,14., 1922,0.158-159).

° На 1908 г.приняты данные Плотникова А.5.(Си.:Плоткиков А.Е. Указ.ооч.,0.24).На г.денные получены путем перенесения отношения численности строителей к общей численности населения в Забайкалье (5,2 тыс.на 920 тыс.)на всю Сибирь (источники подсчета - Свешников Н.А. Указ.соч.,с.18;ГАЧО,ф.52,оп.5,д.4б,л.З).На 1917 г. приняты подсчеты Д.Ц.Зольникова (Си.:Зольников Д.М. Рабочее движение в Сибири в 1917 году, с.53).
Источники подсчета: Сибирский ... календарь на 1911 г.Спб., 1911,отд.1,о.326;0озор Иркутской губернии за 1913 г.Иркутск,1915, с.11:0бзор Тобольской губернии за 1913 г.Тобольск,191?,с.14.

° Источники подсчета: Азиатская Россия,!.2,Спб.,1914,с.57; Головачев П.М.Укаа.соч.,с.50,177;Солдатов В.В.Земледельческие домашние промыслы сельского населения в сельское рыболовство в Забайкальской области.Хабаровск,1912,с.135; Обзоры: Акмолинской области за 1914 г.0мск,1915,с.35;йркутокой губернии за 1908 г. Иркутск,1910,о.П;Томской губернии за 1912 г.Тоиок,1914,с.18;Си- бирокий ... календарь на 1911 г.Спб.,1911,отд.I,с.193-265.
В 1912 г.в Сибири насчитывалось 20,3 тыс.приказчиков,в1908 г.-около 14,6 тыс.Принимая во внимание,что на приказчика приходится не менее I ученика и 1 рабочего,подучаем на 1908 г.-43,7 тыс.рабочих и служащих,на 1914 г.-61 тыс.,с учетом продавцов казав*  ных винных лавок - 45 и 63 тыс.ооответотвенно.(Источники подсчета - Статистика по казенной продаже пи1вй.Спб.,о.65;на 19X3 г. Пг.,1915,с.65;Ст81истика прямых валогов в пошлин на 1912 год*  Пг.,1915,о.30-32).
На 1914 и 1917 гг. приняты введения профсоюзной переписи на 1920 г. (Труды ЦСУ,1.УШ,вып.2,Ы.,1922,в.158-159).В 1908 г, число рабочих показано меньвиы,поскольку меньвим было и число предприятий обцесхвеввого питаввя - трактиров,ресторанов,буфетов (1908 г. - 3,2 тыс., 1913 - 3,8 тыс.).
На 1908 г.принято огиовввве чиолвнвоохя ввемвых рабочих в оельоком хозяйстве к общему числу населения по перапиои 1897 г. На 1914 г.приняхы подсчеты Л.и.Горошкив1.(См.:Горювкжн Л.й.Аграрные охвовенмя в Сибири...,о*23ъ).Нанв  подрчаты по аналогии о 1908 г.дали на 1914 г.-215 тыс.рабочих.На 19X7 г.приняхы овадашя на Х914 год.
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Таблица 4

Рвзмащение фвбрично-ваводоких и горных рабочих в Сибири в 1908-1917 гг. (в тыо.)^

Губернии и облвоти 
Сибири

1908 1914 1917
або. % от на- оедения абс. % от населения або. от на-

:аЛ8НИЯ

Тобольская 4.5 0,3 5,0 0,3 - 9,0 1 3.9Акмолинская 5.0 0,4 6,8 0,4 8,0 1 0,5
Томская 26.0 0,8 16,1 0,4 25,3 0,5
Бниоейская 7.5 0,9 7.8 0,8 10,5 1.0
Иркутская 14,0 2,8 16,0 2,2 25,4 зд
Забайкальская 14,6 3.4 27.1 2,9 19,0 2.0
Якутская 3.9 1.3 3.2 1,0 5,4 2.0
Сибирь 75,0 0,9 85,2 0,8 102,6

. и

•
0,9

О

Акмолинская область учтена _ _ _ _ _2. Сведен!’л о населении взяты: на 1908 Г промышленного келендаря ив 1911 г. Спб-- 
г. - Свешников Н.А. Укав.сеч., < аров, 1962, к 9, 0,81.

полноотыо. Иоточники указаны к табл - из Сибирского торгово- ии.. 6.Г.. отд.Х, 0.82-316; на 0,18; на 1917 г. - Йсторичаоки!
\

ч
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В.А.Скубневокмй
СхАНОВЛБНИЕ ФАБРИКИ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИБИРИ

С момента появления в печати в 1946 г. статьи М.Ф.Злотнико
ва "От мануфактуры к фабрике" проблема промышленного переворота 
в России привлекает большое внимание советских историков. Многие 
велуцие историки либо специально посвящали труды этой проблеме, 
либо затрагивали проблему косвенно <ее рассматривали С.г.Струми- 
лнв, Н.М.Дружинин, П.й.Лященко, М.Н.Тихомиров, С.С.Дмитриев, 
М.м.Нечкина, В.К.Яцунский, К.А.Пажитяов, П.Г.Рындаюнокий, З.Г. 
Карпенко и др.).

Несмотря на это, единого мнения о датировке промышленного 
переворота нет. В этой связи А.С.Нифонтов пишет: "Особенно раз
лично датируютоя видимые признаки начала промышленного переворо
та в России: от 30-х годов до середины 50-х годов XIX в,, т.е. 
о разрывом почти в четверть века. Лата завершения его называется 
болео ооглаоованно - от рубежа 70-80-х годов до середины 90-х го
дов XIX ь."

Значительно олебее изучена промышленность Сибири периода ка
питализма. Д(Г нынешнего времени нет единой и определенной точки 
зрения о переходе от мануфактуры к фабрике в промышленности Си
бири. В частяоотиэ это проявилось в выступлениях участников Все- 
ооозного симпозиума, проходившего 19-21 ноября 1974 г. в Ново
сибирске. (Проблему перехода от мануфактуры к фабрике в сибир
ской промышленности обсуждали члена секции "Рабочий класс Сибири 
в доооветокий период")Оообенно малоизученной является история 
онс^рокой обрабатывающей-промышленности досоветского периода.

Нифонтов А.С. Задачи изучения "промышленного переворота" 
в России. - В КН.: Из истории экопомической и общественной жизни Роосии. Сборник статей к 90-летию академика Николая Михайловича Дружинина, и.. Наука , 1976, о. 145.2 Измепвняя в составе и культурно-техническом уровне рабочв-‘ го класса и крестьянства Сибири. Тезисы и сообщения всесоюзного си.тозиума (Новосибирск, 19-21 ноября 1974 г.). Новосибирск, 1974. ( В указаняой книге опубликованы не вое сообщения).
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Правда, в последнее время интерес к этой теме заметно возрос. Яте 
прослеживается по работам А.А.Мухина^ Д.Ц.Зольникова, Г.X.Рабино
вича, Г.А.БочановоП, Н.А.Свешникова Но единой точки зрения по 
вопросу о переходе'Обрабатывающей поомышленаости к фабрике не 
проолехивается.

Д.а.Зольников пишет о быстром росте применения машинного тру
да после проведения Сибирской нелезной дороги, отмечает, что к 
1917 году более половины рабочих, учитывая хелезнодороаные мастер
ские и депо, но не учитывая прочих аелезнодорохников, работали на 
предприятиях типа капиталистической фабрики

А.А.^ухин отмечает, что в XIX~в. лишь ыа некоторых предприя
тиях винокуренной, пивоваренной, кожевенной, спичечной, фарфорово
фаянсовой и в других отраслях в 70-ь0-х годах стали применяться про
стейшие машины и локомобили, увеличился приток техники в 1885-1895 
гг. после введения хедезной дороги Екатеринбург-Тюмевь. Одннко 
только сооружение транссибирской магистрали явилось мощным ускори
телем поомышленного 
нению А.А.Мухина, в 
переворот оставался

3 третьем томе

переворота в сибирской промышленности. По мне- 
промышлевности досоветской Сибири промышленный 
незавершенным
"Истории Сибири" авторы раздела "Промыилвкиооть

Сибири. Формирование рабочего класса" (в бО-90-х годах XIX >•) 
3.Г.Карпенко, Ф.А.Кудрявцев, С.Ф.Хроленок, В.И.7ухикО1 отмвчапи 
"В Сибири существовали вое стадии промышленного проиааодотаа: до
машняя промышленность, рамаоло ва аакаа, иуотаряичаотао, мануфак
туры и предприятия фабрично-заводского типа. Преобладало же мануфактурное проиэводотво" *.  В начале XX а., после сооружения трано-

Зольников Д.!1. Рабочее д>и;; эние в Сибири а Х9Г7 г. Новоов- бирск. Наука , 1969 (гл, I. § I); Мухин А.А. Рабочие Сибири в эпоху капитализма (1861-1917 гг.!. М;, Мысль , 19П (гл.Гб 
гл. II, § г): Рабинович Г.Х. Обраоатываюжая промылленвоотв Сибири и Дальнего Востока накануне проведения Травооибирокой жолевяодо- рожвой магиотрадн. - Вопроом история Сиоирв , вмп, 5. Иал-во ТГУ, 1975( Бочвновй Г.А, Обрабетываюия промышлввнооть Вападной Сибири в начале XX в. (1907-1913 гг.). - В кв.: Очарвв ооциально-ако- вомичеокой и культурной жнанм ОвОири.- Новоомбирок, 1972 { Бочавове Г.А. Обрабатывающая проммыеввооть Яепвдвой Своврв и се оабочие кадры в период империвлиама. Автор0ф». ма ссиок. учен, степени канд. исто(Ь1ч. наук. Новосибирск. 197б{ Свешников Н.А. Экономика Сибири в период импвривливма.М.,1»75. |Зольников Д.М. Уваа. ооч., о. 33-35.’ Мухив А.А. К вопрооу о промыилекаом перевороте в Сибири.- Тееиоы докладов и оообщевмй Воеоовавого онмлоаиум.НояооиОирок, 1974, 0. 40-41.* Ноторяя Сибири, т.З*  Д., 'Наука *,  1966, о. 50.
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сибирской ис^истрали в развитии обрабативаицай цроыылланиости 
происходят качвственные сдвиги. В частности, уокоряахоя переход 
от ыаиуфактури к фабрика в винокурении, иукоиольвои проиэводот- 
ва и иаталлообработке (выводы А.А.Лукина и А.А.Мухина) К оо-
жалению, авторы поододув1]1их разделов "Истории Сибири" ва этой 
пробдеие не заострили внииания

Н.А.Свешников только отиечает, что в начале XX в. закончи
лась тахническая перестройка в мукомольной промышленности Сиби
ри. На перестройке в других группах производства в обрабатываю
щей промышленности он не останавливается

В данной статье предпринимается попытка обобщить наблюде- 
опубликованных работах, а также 
на сшпоануие 1ЭТ^ г. в Новоси**
в. о'раОатывьацая проиыаланность См- 

отставала ос прояшаленностм Евро-

НИЯ, сделаниыэ ренее нами в 
обосновать выводы сообщения 
бирскв * .

Во второй Головине XIX
бирн по уровню развития сильно 
пейокой России. Царизм и буржуазия использовали богатства Сиби
ри хак колониальной окраины. Стремление получать максимальные 
прибыли привело к тому, что деньги вкладывались прежде всего в 
волотопронышленнооть, торговлю, ростовщичество.

В статье "пб особенностях развития капитаякзма в Сибири" 
А.П.Бородавкин, Г.Т.Рабинович, Л.Г.Сухотина отметили, что для 
сибирской псомышлвнности второй половины ХП века характерны от
сталость и застой техники. Машинная индустрия находилась в зача
точном развитии, в преобладали предприятий "... ижзвих стадий 
развития капитализма в промышленнооти"

История Сибири, т,}, 0. 199.
Тюкавкин В.Г., Шелестов Д.К., Лукин А.А. Промышленность Сибири накануне первой мировой войны. - История Сибири, т.З, с. 5те-348{ Тюкавкин В.Г. Влияние войны ва экономику Сибири. Там же, 0. 436-447.
Свевников Н.А*  .каа.ооч., о. 121.
Скубневокий Ъ,к, Обрабатывающая промышленность и рабочие Сибири по материалам лерепиои 1908 г. - Из истории Сибири , выл. 8. Изд-во ТГУ, 1973; Он хе (В соавторстве о Г.Х.Рабиновичем). Буржуазия в оорабатываощей пронышленнооти Сибири (конег, XIX в.- 1917 г.) “Из истории Сибири , вып. 17, Изд-во ТГУ. 1975; Он же. К вопросу о переходе от мануфактуры к фабрике в обрабатывающей промышленности Сибири. - Тезисы докладов и сообщений Всесоюзного симпозиума (Новосибирск, 19-21Д1-1974).

' Бородавкин А.П., Рабинович Г.Х.,Сухотина Л.Г. Об особенностях развитии квпитализма в Сибири (1861 г. - середина 90-х гг. XIX вВопросы идторйи Сибири', вып. 2,ИзД“во ТГУ,Т965, с.15.
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Точку зрения, что обрабагивеющая промы ленность Сибири во 
второй половине XIX зека била првииу1цвств«нно мануи,актурной,раз
деляют 3.Г.Карпенко, Ф.А.Кудрявцев, С.Ф.Хроленок, В.И.Туликов, 
А.А.Мухин и др.

Однако многие исследователи обратили внииание на факт, что 
ухе во второй половине XIX века в обрабстывающей проиишленности 
Сибири появляются капиталистические фабрики. Наиболее полно этот 
вопрос исследовал Г.Х.Рабинович по иатериалаи справочника П.Л.Ор
лова (Орлов П.А. /каааталв фабрик и заводов окраин РоссиисЦарст- 
ва Польского, Кавказа, Сибири и Средне-Азиитоких владений. Ог.б., 18951 2.

Автор приходит к вывслу, что к иоиенту проведения железной 
дороги сибирская обрабатывающая проиышленность была весьыа слабо 
оснащена пасовыыи иаыинаии. Из 529 учтенных в "Указа еле" заведе
ний лишь 45 ииели паровые двигатели. В этих заведениях наочлтн.а- 
лооь паровых машин - 61 общей чощностью в 995 л.о-

Автор подчеркивает, что начало перехода от 
фабрике нельзя отнести ко вреиени до пооведения 
Исключение составляет иукоыольное производство, 
начинается в ео-х годах XIX века

Более полную статистику паровых двигателей

• 
мануфактуры н 
хелезиой дороги, 
где этот переход
по сравнению со 

опревочникоы П.А.Орлова дает справочник, изданьый Министерством 
Финансов в 1896 году (особенно это касается винокурения!

В табл. I показываются количество паровых двигателей, их 
мощность в обрабатывающей промышленности Сибири в середине 70-х 
годов и 1893 г. (без металлургии!.

В 1879 г. в обрабатывающей промышленности региона было всего 
27 паровых двигателей мощностью 346 л.о.

него

История Сибири, т.З, 0.5П; Мухин А.А. Рабочие Сибири в эпоху капкт-’лизиа, о. 41-43.
Рабинович Г.х. Обрабатывающая промышленнооть Сибири и Даль- Воотока
Том же, о. 101-102. (Автор та1ав включает предприятия Даль- Воотока).
Т”!: же, 0. 100.
Свод данных о (1)абрично-завсдс.."й поомышленнооти в России за г.^>Министвротво Финансов, Спб., 1896.

него

1893
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I
Таблица I

Количество паровых двигателей во 2- й половине
XIX в. в обрабатываю, ей проиывленнооти Сибири (по губерниям]

Губерния или область
1875 - 1878 гг. 1893 г.

паровых двигателей мощность в л.о. паровых двигателей мощность в л.о.
Тобольская 14 193 29 671
Акмолинс :ая 1 5 I 10
Томская 4 36 20 177
Енисейск .я I 12 13 93
Иркутская 3 56 9 152
Яабайкальокая 4 44 4 71

Итого .... 27 346 76 1174
К 1893 г. и число двигателей, и иоцяоотв в л.с. увеличились 

почти втрое. Большая часть двигателей в этот период устававлива- 
лооь не мукомольных и винокуренных предприятиях. В 1893 г« на об*-  
цего числа паровых двигателей (76 дв.) на мукомольную промышлен
ность приходилось - 21, не винокуренпе - 29. Ыы рааделнем мнение 
Г.Х.Рабжноь.1ча/1 что в мукомольном пооиэводотве переход от мануфак
туры к фабрике начался в 80-х годах XIX в.

Доугой группой,.,производотва, где, на наш взгляд, начался пе
реход к фабрике, явл,.отоя винокурение. Это мнение разделяет хакхе 
Г.А.Бочанова, которая пишет, что в винокуренной промышленности фаорика уже преобладала в 1893-1894 тг. 2. Г.Х.Рабиновжч считает, 
что винокурение до проведенжя Сибирской железной дороги находилось 
на стадиж мануфактуры Вывод основав на данных справочника П.А. 
Орлова, гогорые в атом случае оказались недостоверными. По данным

Материалы .чля статистики паровых двигателей в Российской империи. Спо., 1882 ((!ввдвния за 1875-18^ гг.){ о. 54-55,70-71, 90, П4-115. Свод данных о фабрично-заводской промышленности в России за 1893 г., о. 72-76.-
иочанова Г.А. Указ, сеч.,с.20.» *'Рабинович Г.Х. Обрабатывающая промышленность Сибири и Дальнего Востока, 0. 103-104.
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этого издания,на винокуренных заводах Сибири вообще не было пиро- 
вых двигателей. В дейотвительнооти к 1893 г. на винокуренных заво
дах Сибири было 29 паровых двигателей иодноо^ью 260 л.с.

Нетрудно заметить, что быстрее, чеы в других районах Сибири, 
фабричное производство развивалось в района Тюмени. Так, в 1875- 
1878 гг. более половины паровых двигателей П4 из 27) и более по
ловины мощностей Г193 л.о. из 345 л.о.) приходилось на Тобольокув 
губернию. В 1893 г. из 76 паровых двигателей в Сибири в Тоболь
ской губернии было 29 ыои1нос''ью 671 л.о. (во всей Сибири - 1174 
л.с.) (см. табл. I). По данным справочника П.А.Орлова, в 1694 г. 
в обрабатывающей проиыаленноотм было 5 фабрик о числом рабочих бо
лев 100. Из них 4 находились в Тобольской губернии и одна - в Внн- 
оейской В Тобольской губернии. - это текстильные фабрики л.П. 
Андреева (рабочих - 34, паровых двигателей - 1 мощностью 30 л.е.) 
и "К° А.П. Карякин и П.А.Андреев" (222 рабочих, двигателей - 1, 
мощностью 50 л.о.), бумажная фабрика в-ва "Щербаков и Х°" (294 ра
бочих, двигателей - 5. мощностью 169 я.о,), судостроительный аа- 
вод "Курбатов и Игнатов" (236 оабочих, двигателей - 2. моцноотью- 
37 л.с.) К этому списку олелуех добавить оудоотроитэльные заво
ды в Тюмени, оснацевные паровыми двигателями - "Гудлет" (число ра
бочих колебалось от 100 до 800), Вардропперв (около 100 рабочих).

В районе Тюмени переход от мануфактуры к фабрике начался во 
второй половине ХЫ века. Но пооцеооы, проиоходивиие в этом райо
не, не были типичными для всей Сибири. На более ранний переход от 
мануфактуры к фабрике в Тобольской губернии, чем в других районах 
Сибири, повлияли близость проммыевного Урала, возникновение метал
лообрабатывающих заводов в самой Тюмени, Жебынокий завод Игнатова 
и Курбатова ухе о 1873 г. стал иаЛтавлмветь парлые двигатели, а о 1877 г. - паровые котлы * *.

1. Свод данных '' фабрично-заводской промынявнвоотн в Росокв за 1893 г.
Рабинович Г.Х. Обрабатывающая промнклеииооть Сибири к Дальнего Востока, о. 101.
Тан хе (данные ва 1894 год).* Головин Б.Д. История парового судоходства в Обь-Иртынскои бассейне. Омск, 194?, о. 12.

Одной из главных предпосылок более быстрого развития 
леннооти Тобольской губернии явилось проведение в 1885 г*

прошн- 
явяаавэа
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ОТ
иукомоль-
что до про- 
также в
на вою КО-

дороп Екатеринбуог - Тюмень. Тюмень стала первым оибирскин го
родом, лолучившм хелеанодорожную овяаь с Европейской Россией. 
Не удивительно, что именно в этом районе в 80-90-х г^дах быстрее 
идет раевитие фабричного ппоизводотва, чем в остальных районах 
Сибири,

В цАлом по Сибири во второй полрвйне ХП в. переход 
мануфактуры к фабрике начался только в винокурения и 
вой промышленности.

Следует воаразить Г.А.Бочановой, которая пишет, 
ведения хелееной дороги становление фабрики началось 
кожевенной, пивоваренной поомышленнооти. В 1893 г
хевеичую промыи.ленность Сибири приходился 1 паровой двигатель 
иоцноотью я,о,, на вое пивоваренные ааводы также I паровой 
двигатель мощноегь^ б д .о. Подобные единичные случав приме- 

, нения паровых двигателей еце не дают основания говорить о нача- 
<.е перехода к фабричному проиаводству.

С.В.Куроков пишет, что "...победа фабрики над мануфактурой 
отвооитоя ко временя после падения крепостного права” Воз
можно, автор я не имеет в виду какой-то конкретный промежуток 
военевя. Но иавеотво, “что в литературе под вреыенем’псоле паде
ния крепостного права" подразумевают бО-70-е годы XIX а. А если 
Ю.В.Куроков имеет в виду этот период, то его вывод по отноиению 
к обрабатываюцей промышленности Сибири выглядит беадоказательным. 

Провздениэ транссибирской магиотрали оказало огромное влия- 
няе на развитие, в чаотноотн, техническую перестройку, сибирской 
обрабатываюией пронышлевноотн.(иа это обрь^ают внимание Д.11.Золь
ников, А.А.Иухив, А.А.Лукив, З.Г.Харпеяко, Г.А.Бочанова, Г.Х.Ра
бинович, Н.А.Сиевников я др. авторы). Очевидно^нельзя ставить 
вопрос о проиымленном переворот, в Сибири (или Казахотаве, или 
Средней Азии и т«д.). Следует говорить о промышленном переворо
те в России. Хоти ВТО и не исключает значительных особенностей

Бочанова Г.А. Указ. соч.,с.20 
Свод данных о фабричко-заволзкой промызлеияооти Россия аа 1893 г., 0. 72-76.
Куроков Ю.В. Некоторые вопросы формирования в Сибири пред- пролетариата и его социального облика, культуры и идеологии. - В кв.: Ооуцеотвдевие Ленински., идей о союзе рабочего класса я крестьянства в Сибири. теэиоы докладов ' оообщений Пленарного заседания I я П секций Воеооюзного симпозиума.Барнаул,1976, 0. 23-24.
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развития этого ироцеооа в различ
на окраинах.
эконоыии» нвляатоя более быстрое 
транспорта. В широких иасштабях ла

(наприуер, хронологических) 
ных частях страны, ооооенво 

Особенностью сибирской 
развитие капиталистического
Сибирь был перенесан сначала опыт организации капиталиотичео- 
кого транспорта, а потом ухе фабричной роыышланнооти. Если 
промышленность региона во второй половине XIX века находилась 
на мануфактурной стадии, то в сибирской судоходства паровой 
флот стал преобладать уже во второй воловине XIX века До 
90-х годов XIX века Сибири, не имела железных дорог, не считая 
Тюмени. Но в 90-х годах строится крупнейшая не только в России, 
но и в мире Сибирская железная дорога. Магистраль являлась сов
ременный по техническому оснащению предприятием. Мастерские и 
депо являлись наиболее крупными в Сибири фабричными предприяти
ями . Развитие транспорта, фабричного по своему характеру,от.I- 
ло возможным в Сибири второй половины XIX века благодаря более 
высокому развитию промышленности в Европейской России. Сйбиро.Л| 
промышленность еще не могла производить паровозов, вагонов, 
рельсов и т.д. (В Тюмени пароходы только собирали из готовы;^ 
частей).

Бездорожье и огромные расстояния были одной из причин от- 
г- оталости промышленности Сибири во второй половине XIX явка,они 
приводили и к отставанию, и к своеобразию вкономических процес
сов. Развитие некоторых производств в этот период было зывяано 
в большей степени оторванностью Сибири от общероссийского рынка, 
чяи успехами капитализма. Примером могут послужить черная метрп- 
дургия и .акотильное производство.

Б XIX веке в Сибири было несколько металлургнчаоких заводов. 
И.И.Комогорцев приводит сведения, что это били хорошо оборудояян- 
ные поедприятия. В металлургии Сибири, по его мнению, фабрика по
бедила к ^^0-и годам XIX ьзка. И если в среднем модность парового 
двигателя в металлургии Роосии составляла в 70-Я0-е годы ХТХ

История Сибири, т.З, 0. 64| Рабинович Г.Х. Монополизация речного счдоходства в Сибири и на Лельнем Востоке (конец XIX в.- 1917 г,). - Истсппчеокие эаяиоки , т.от, М., 1”73, с.гт’._1дд.
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22,8 л.С., то в сибирско» ивталлургии - 23,3 л.о.

Но следует отметить, что сибирская металлургия XIX в. ра
ботала исключительно на местный рынок. Отсутствие железных дорог 
спасало ее от конкуренции оэводов Урала и других районов. После 
пуска оибирокой железнодорожной магистрали местная металлургия 
окааалась ■теконкурентоспоообной. В начале XX в. од'"! за другим 
сстававяиваютоя все сибирские заводы черной металлургии.ГОб атом 
также пвжет И.И.Комогорцев) Это доказывает, что сибирская ме
таллургия была скорее отсталой и маломощной, а не передовой.

Такая же судьба постигла сибирские текстильные фабрики. Две 
на нит находились под Тюменью, одна лод Иркутском. Как-только 
была пущена магистраль, в Сибири понизились цены на ткани, нзго- 
товлв! лые в центре страны в Польие. Не выдержав этой конкурен
ции, местные фабрики были вакрыты. Но регресс в этих грурпах лро- 
наводства вовсе не является типичтш для эковомнки Сибири перио
да итеряалнана.

Уже само отроительотво дороги эказайо стимулирующее воадейот- 
вие на обрабатнваюцув проныждевнооть. Строились ипалопропиточвые, 
лесопильные, цамеятные, кирпичные ааводы. Посла пуска магистрали 
быптро стало развиваться пищевкусовое (прячдв всего, мукомоль
ное) "роиэводство. Стимулировал этот рост но только процесс рос
та городов, железнодорожных поселков я вообще везенледедьчеоквго 
веселения, во я вывез мухи и др. оельскохозяйотвеввых продуктов 
в доугне райбны отравы.

Местная буржуазия и предприниматели из европейской части 
вкя^лнь^ли капитечы в Сибири в предприятия, которые приносили 
больиие доходы. Имя учитывались особенности сырьевого рынка. И 
яе уднви«ельяо. что ванбольпея ра«витне в регионе в начале XX 
века получили либо пищевкусовые предприятия, либо заводы по из- 
готовлзяию строитепьннх нетвривлов. Деньги в металлургию, химию 
буг’учячя в Сибири стала вкладывать только некаиуяб и в годы пер
вой чировой войны. (Например, "Копихуэ").

Комогорозв И.И. Очерхн истории черной металлургии Восточ- В'й Сибири (йоактябрьокий период). Язд-во СО АН СССР. Новоси- ''"рск. 196': с. 1^55
Ге» •». с. т-т.
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В конце 90-х годов XIX - начале XX вв. в Сибирм нно- 

гве владельцы переоборудуют свои промышленные заведения, уоха- 
навливают двигатели, ставки. Но все-таки большивотво фабрик воз
никли не на базе иануфоктуры, а сразу как фабричные предприятия.

Совместно с Г.X.Рабиновичем мы проводи подсчеты о путях воа- 
инкновония фабрик у крупной сибирской буржуазии к 1914 г. Из 142 
крупных владельцев-фабрикантов (критерии отбора указаны в статье) 
82 ораау строили огои предприятия как фабричные, т.е. на "голой” 
месте, 55 - перестроили старые мануфактурные предприятия в фаб
рики. Каким путем появились фабрики у 5 владельцев, выяснить не 
удалось

Ускоренное фабричное отроительотво в отрасли выввало я приток 
капиталов. Повысился интерес банков к мукомольному, кохевенному 
я др. производствам, начался процесс акционирования капиталов. К 
1917 г. 47 акционернь. обцеств, органиаоваввых и местной буржуа
зией, и буржуазией Европейской России, открыли предприятяя и об
рабатывающей промышлеввоотя Сибири

Прежде чем привести конкретные подсчеты о росте фабричного 
производства, коротко остановимся на характеристике источников.

До 1913 г. в Сибири ве было фабричной инспекции. Следова
тельно, исследователи не раополагак ’ таким важным источником,как 
отчеты фабричных инспекторов. "Сводки о фабриках и ааводах", оо- 
отавленные губернскими иди областными статистическими комитетами 
(губернские отчеты),вообще не помещали данных о техническом оо- 
нащении предприятий. По атому источнику невозможно определить ко
личество фабрик. Неслучайно самую резкую критику губернским отчетам,как источнику для изучения промышленности, дал В.И.Ленин^. 
На это обстоятельство неоднократно обращали внимание и многие со
ветские исследователя. К губернским отчетам в полной мере может 
быть отнесено высказывание А.С.Нифонтова о дореволюционной про
мышленной статистике: "коренной дефект этой статистики состоит в 
том, что в ней крупные промышленные предприятия мануфактурного

Рабинович Г.Х.,Скубяевокяй В.А. Укав, ооч., 0.112-113.2 Там же, о. 141-146. '
Ленин В.И. Развитие капитализма в России. - Поля.ообр.ооч., I. 3, 0. 466-467
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нли фабричнс-завсдокого типа не отделяются от произвольно учтен
ного сверх того количества мелких и мельчайших заведений, вклю
чая и кустарей одиночек"

В.И.Ленин, работая о материалами русской промышленной ста
тистики, отделял крупную промышленность (фабрично-заводскую) от 
мелкой. При атом он использовал метод группировки предприятий по 
числу рабочих и по роду двигателей.

В.И.Ленин отмечал, что о всех промышленных заведениях"...мы 
на имеем права говорить, так как никакой мало-мальски достовер
ной и полной статистики промышленных заведений у нас нет"

А.С.Нишгчтов, совершенно олрадедливо ставит задачу иэуче- 
методйкс 
в вопрос
Только

НМЛ Именно табричнс-заводокой проиышлвннооги России по 
В.И.Ленива Только ают метод может внести ясность и 
о осе овлении фабрики* *

Нифонтов Л.С. Указ, ооч., о. 148.
Ленив В.И. К вопросу о вашей фабрично-заводской отвтио- тива. - - -  - ‘
Иифоптов А.С. Указ, ооч* См., I , _ ;.... - - - - -- - - - - - - - - - - - - -пэвсдительноотн труда. - В кн.: Развитие статистической науке . . . . . .  “ " Наука , 1969, о. 176.
Подробнее,ом.! Скубневскяй В.А. Обрабатываюцпя проиынлея- яооть и рабочие Сибири по материалам переписи 1908 г.,о.48.

> Промнолвнн''я перепись 1900 '*  Сибирь не охватила,
проммшлевкая перепись 1908 г. дала необходимый материал по обра> 
бахывавцей промышленности Сибири начала XX в. (карточные свеле- 
ВИЯ по каждому предприятию, в "ои числе данные о числе рабочих, 
сумме производства, паровых я прочих двигателях). Не случайно 
ата перепись получила высокую оценку оовятскях статистиков 

Аналив карточных сведений показал, что в 1908 г. в обраба- 
тываюдей промышленности Сибири (без металлургии) насчитывалось 
252 предприятия типа капитйлдотической фабрики (на каждом не 
менее 16 рабочих и наличие паровых двигателей). На этих фабриках 
было занято 14 376 рабочих и насчитывалось 358 паровых двигате
лей мощностью 10 564 л.о.

По данным переписи 1908 г. в фабрикам отнооилооь 55,5 % от 
учтенных предприятий, на них было занято 78,2 % рабочих, они да

Полв.ообр.соч., 1.1^, 0. 17.
., с. 152.

:., например: Акиншина Н.К. В.И.Ленин и статистика про-
л трэдах В.И.Ленина. М.,

9

I
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кали 50 % оуш1ы производства.
Можно предположить, что перепись 1908 г. охва’1ала крупную 

промышленность неполностью,и оделаннче выводы нушдаютон в про
верке. Обратимся к источникам другого характера. Если в прог пи
ленные переписи и губернскую статистику некоторые предприятия 
не включались, то описки предприятий, оСюиенных пролысловыи на 
логом, являются более полными. Вое частные промышленные предпри
ятия, отнесенные к 1-У1 разрядам, облагались промысловым налогом. 
Эта статистика яг 1йвтся более полной и достоверной при определе
нии суммы производства предприятий.

В 1908 г. в четырех губерниях Сибири - Тобольской, Томской, 
Енисейской, Иркутской промысловым налогом было всего обложено 
483 предприятия (1-6 разрядов включительно). В том числе; одно 
предприятие первого разряда (число рабочих более 500), 19 - 
третьего разряда (к таким относились фабри; I о числом рабочх 
от 200 до 500), 66 - четвертого разряда (число пабочих от 50 до 
200), 140 - пятого разряда (число рабочих от 9 до 15).

Таким образом, здесь учтены не только фабрично-зеводские 
предприятия, но и мелкие, о числом рабочих от 9 до 15. Не учте
ны только кустарные заведения о числом рабочих менее 9 на каж
дом. Обороты всех 483 предприятий составляли 31 434 тыс.руб.

В этом хе году по переписи 1908 г. в названных четырех гу
берниях было зарегистрировано предприятий фабричного типа 179, 
их сумма производства - 23 527 тыс. руб. (Здесь не учтены моно-^ 
лольяые склады казны, тек как они не учтены и в первом случае). 
Таким образом, фабрики составили 37 % от заведений, обложенных 
промыслов и налогом, а их обороты - 75 %.

С 1893 по 1908 гг. число паровых двигателей в обрабатываю- 
чай промышленности Сибири увеличилось в 4,7 раза, с 76 до 558, 
а их мощность в 9,8 раза. Наибо.п’.шая онерговооруженяссть в 1908 . . 
была в иу :омопьном проиэио,.стве 2,21 л.с. на сдшго рабочего, 
на бумажной ф1абрикв под Тюменью - 1,08 л.с. па рабочего, сахар
ном заводе под Минусинском - 1,44 л.с. на рг ^очпго. Во всех про-

"Пгчятная книжка 'Гомокой Г7б9рнии на Т9ТО г." Томск. 1910, Приложение, о. 201-202.
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энерговооруженность была ниже I л.о
что оообенно вьгроода энэрговооруквв- 
ивриод, предшвотвоваламй переписи 

Эхо

чих группах проиаводотвя 
на рабочего.

Можно предположить, 
ноохь в прошиленяосхи в 
1908 1., в период акономичеокого подъема 1904-1907 гг 
подтверждамХ данные о времени появления механичеокг: двигате
лей в обрабатыва»в|вй прошпаленяооти Томской губернии. Так, в 
1910 г. в обрабатывавшей прошвлеявооти губернии было аароги- 
отрнровано 182 махаиячеоких двигателя, в том числе паровых - 
159, нефхяных - 23. Ие атого числа ИЗ двигателей, или 62 %, 
были установлены в период о 1905 до 1910 гг.

В.К.Лцуиский пивал, что наиболее яаглядиым яокааателви аа- 
нерве яя проиыаленногО переворота являетоя количественное превы
шение продукции, проиавадеяной в круттол проныилвнвостя, иа баае 
новой техники, над продукцией, проиаведевной при помощи отарой 
техники

Уже в 1908 году фабрика в обрабатывавшей промышленпоохи 
Сибири давала больна продукции, чем мвиуфахтура. Следовательно, 
можно говорить, что в целом переход от мануфактуры к фабрике еа- 
вериилоя в атому времени в обрабатывавшей промыплениоотм Сибири. 
Однако, необходимо вваоти коррективы по отновеииа к раалнчвым 
группам производства.

В 1908 г. фабрика враобдадвла в крупчаточном, винокуренном, 
пивоваренном', цеыентном, оудоотроительном, леоопильвои, опичеч- 
ноы, полиграфичеокои пронаводотвах. А в таких группах, как коже- 
вен'юе, овчинно-оубноа, пиноватвов, стекольное, кирпичное, свеч
ное, мыловаренное и некоторых других преобладала мануфактура.

Накануне и в годы первой мировой войны аверговооружеявооть 
в обрабатываюшей промынленвости продолжала раохи. Оообеяно быстро 
она росла в мукомольном пронзводохве. Боли в 1908 г. на доле му
комольной промышленности приходилаоь одна трехъ мощвовхей паро
вых дгягателей (3 6АВ л.о. иа 10 154 л.о.), то в 1912 г. - бо-- 
лее 40 % 5 270 п.о. иа 12 629 л.о.)

РАТО, ф. 3, СП. 3, Д. 6604, л. 16.
** Яцуьскнй в.к. Соцяальяо-акономяческая иоторня Рооонв Х7П- ХП вв. Избранные труды. М,, 1973, с. 125.’ Подсчет на 1912 г. по источнику: Фабрмчио-заводокяе пред- нряятнк ГосеиПспоП империи. Пг., 1914.
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в 1917 г. паровыми двигателями было ооващено ^пке 506 мельниц 

(без Алтая), на них установлено 575 паровых двигателей мощностью 
14 957 л.с, (Это больше, чем в 1908 г. во всей обрабатывающей 
промышленности региона).

Накануне первой мировой войны наиболее высокой энерговоору- 
хеннооть была в цементном производстве - около 5 л.о. на рабоче
го, в мукомольном - 2,58 л.с. на рабочего, лесопильном - I л.о.на 
рабочего. В среднем в 1912 г. по обрабатывающей промышленности Си
бири энерговооруженность составила 0,95 л.о. на рабочего, т.е. по 
сравнению с 1908 г. выросла незначительно

Приведем примеры фабрик о наиболее высокой вверговоорухен- 
ностью в обрабатывающей промышленности.Сибири (ем. табл. 2)

Таблица 2

Предприятие
Годовая производительность (тыс.руб.'

Число
чих

Паровых двигателей

Мощность (л.о.;
л.о.на одного рабочего

Цементный, лесопильный, мукомольный заводы на ст. Заиграево в Забайкалье Тетюкова
1500 532 7 1700 3,2

Мельница "Алтайской фабрично-промышленной К°" (Новониколаевск) 2100 НО 3 939 8,5
Мельница'Новониколаевского кр,упчаточного т-ва 2900 Ю I 558 7,й
Мельница "Южно-Алтайской мукомольной К®" (Новониколаевск) 1300, 100 2 270; 2,7
Мельница Бакиновых (Курган) 400 90

I 1 зсю| 3,3
Сведениями об энерговооруханвооти аа годы мировое войны по 

всей Сибири мы не располагаем. Но факты свидетельствуют о ее росте.

»

ЦГАНХ, ф.5157, оп.1,д.5О, Я.7; ГАТО, ф.Р-66, оп.1,д.42,
л. 1-20.

Подсчет по источнику: фабричво-эвводокие предприятия Роо- сийской империи. Пг., 1914.
Более полный перечень крупных владельцев и принадлежащих им предприятий с указанием производительности, числа рабочих, мощности двигателей см. в статье: Рабинович Г.Х.,Скубнввский >«А. Указ, соч., прилохение I.
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Если в 1908 г. в обрабатывавцей прошллвнности Тококой гу*  

{..рвнм наочнт^ валооь паровых двигагвявй 105 иоцностыо Ъ (,П 
л,ч,^ то на I января 1915 г. - 220 дв« (паровых, нефтяных, элех- 
гричеоххх) ыоцноотвв 10 545 д.о, В оредиеи на одного рабочего иод- 
ноо» двигателей ооставдяла 1^6 л.е., а в мукоыольнои пронаводсг- 
м - 4,28 д.о. (Сведения по проыывлепнооти, подчиненной фабричной 
инспекции)

Илимский Д. йатериалы к вопросу о прораводйтелъяых ошлях 1^.-^Вестник обшеетва вибирских инженеров (Томой),1916, № 4,
Там хе, 0. 56-57.
Шарый В.И. Статистический очерк кожевенной промышленнооти 

и торговли. Пг., Х9Х7, табл. 2.** Зольников Д.М. Укав, ооа., о. 54.

в Ениоейокой губернии в 1908 г« в обрабатываюцей прошшлен**  
нооти было двигателей 51 нощноотьв 822 д.о., а на I января 
1916 г. - 107 двигателей иодноегью 2 961 д.о. на одного рабочего, в средней - Х,23 д.о., а в иукоиольнои проиэводотве - 5,95 л.о.^.

Л^ие а таком проиаводотве, как иожевеянов, еаметио выросло 
применение перовых двигателей. Води в 1908 г. в кожевенной про- 
мытден ости Сиоирн было 9 двигателей иоцноотъв 224 д.о., то в

. 1916 29 двигателей ноцноотъи в''4 д.о. *
В средней и 19X7 г. энерговооружениооть в обрабатываюией 

фабричио*-8вводокой  промыоленнооти Сибири составляла ж расчете на 
одного рабочего от4 до 2 д.о. ?то больше, чем в горной промын- 
девноотн региона „

В обрабатывавцей проиыаденнооти стала примеиятьоя и эдектро- 
авергия. В некоторых типографиях, лесопильных, м;чомольных, вино
куренных и др, фабриках дейотвовади свои небольшие алектроотан- 
цин, которые вырабатывали адектроанергии не только для оовецения, 
но и для лроиеводотвенных нужд (Например, а типографиях Томска, 
Барнаула и др. городов, на лесопильном и кожевенном заводах в Бар
науле, мельница Федулова под Барнау.;ом, винокуренных заводах фуко
мана под Томском и Данилова в Цинуоинском уеаде, пивоваренном и 

дрожже-винокуренноы аавсдах в Омске, спичечной фабрике в Уеолье и 
др^В небольших количеотаях элекхроанергкп поотупала на пронышлеа- 
ныв прздпрнятяя о городских электровтаяцяй< Иркутской, Барпауль-

Сибири,- Веосник О. 50-31.
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Ской, Новониколаевской

Применение электроинергии в ойрабативающей прСитшениоотн 
Сибири досоветского периода является воиросоь почти не изученной. 
В>В.Алексеев считает, что в обрабатывающей проыышенпооти оегио- 
иа алектричество не играло заиетвой роли Пока не винв-.ено дан
ных, которые поязолипи бы усомниться в правильности лого вывода.

Таким образом, первые фабрики в обрабаты оюцей промышленноо- 
ти Сибири появились во второй половине XIX века. В мукомольног*  1 
винокуренном прои водотве начался переход от мануфактуры к-фабри
ке. Но в целом по отрасли (фабрика вое еще быа явлением случаи! ым.

Алексеев В.В.Электрификация Сибири. Историческое иоследо- ваиме. Ч. I. 1885-1950 гг. новосибярог, Наука , 1975,с.Зб-??.2 Там же, о. 26.
Ленин В.И. К вопоооу о нащей фабрично-ааводокой статистике. - Поли. ообо. соч», т. 4, 0. 17.

После строительства железной дороги Екатеринбург-Тюмерь начи
нается становление фабрики в районе Тюмени. Однако, на промышлен
ность всей Сибири это событие существенно не повлияло,и юлько 
после сооружения трвнооибирской железнодорожной магистрали в об
рабатывающей промыштеннооти региона начинав зя переход от мгчу({''к- 
туры к фабрике. К 1908 г. этот процесс аавершилен в мукомольном, 
винокуренном, пивоваренном, лесопильней, опичечном, цене гном, су
достроительном, полиграсфичеоком производстве. И в целон к 1908 г. 
стоимость фабричной продукции превысила стоимость мануфактурной. 
(Но при подсчетах не учитывались данные по ремеслу и кустарной 
промышленности). В кохевенном, стекольном, кирпичном производст
вах фабрика вытеснила мануфактуру только к 1917 г., а в таких про
изводствах, как овчиннс-шубкее, свечное, кмловаренкое, маслобой
ное, переход к фабрике до 1917 г. так и не завершился.

В целом в обрабатывающей промышленности Си'^ири к 1917 г. 
завершился переход от маиучактуры к фабрике.

В то :е время в отрасли численность мелких предприятий не 
только не сокращалась, но даже росла. Об этом процессе писал В.И. 
Ленин: "...наряду о процессом концентрации промывленнооти идет 
процесс отвлечения наоаления от земледелия, процесс роста мелких 
промышлв! 1ЫХ заведений в отдельных частях страны вследствие разложения полунатурального крестьянского хозяйства и т.д,"^. Этот. 
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процесс был характерен в России на только для Сибири. Так, С.И. 
'’ерый отмечает, что даже на индуотриальном Юге России число мел
ких паведений не только не уменьшалось, но и росло

Вопрос об отсталости сЗрабатывасцей промышленности Сибири 
не выаы ает споров. Об этом свидетельствует тот факт, что пере
ход к фабрик ■» здесь начался только в конце 90-х годов XIX в. - 
начале XX в., т.е., когда в Европейской России он ааваршился. Об 
отсталости говорит и соотношение групп производства. Ведущие пози
ции занимали производства пиыевкуоовое, кожевенное, строительных 
материалов. Чрезвычайно слабо были развиты машиностроение, химия, 
текстильная промышпенность.

Становление капиталистической фабрики в обрабатывающей про- 
мншлвн>'ооти вызвало появление фабричной буржуазии и фабричного 
прслетариата, Вопроо о ооотаве и предпринимательской деятельнос
ти буржуазия подробно раоомотрея в статье: "Буржуазия в обраба
тывающей промниленпооти Сибири (конец ХЦ в. - 1917 г,)" Про
носе формирования фабричных рабочих в отрасли к настоящему време
ни наиболее подробно рассмотрен в монографиях А.А.14ухияа и Д.Ц. 
Вольникова. Уже во время революции 1905-1907 гг. рабочие обраба
тывающей промышленности совместно о желванодорожниками, водника
ми, строителями принимали активное участие в революционном движе
ния в Красноярске, Чите, Иркутске, Тюмени, Кургане, Новониколаев
ске, Смске и других городах Сибири. 8то свидетельствовало о одви- 
гах в ООО.аве-рабочих обрабатывающей проклшленноотн, о появлении 
отряда чктйвныт'п сознательных рабочих.

Сорнй Ю.И. Рабочие Юга России в период империализма о ГГ. ), Ростов-ча-Дояу, 1971, с. 111.
Рабпнонич ГЛ,, Скубнрвпкйй В.А. Указ. соч.
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в.и.Парков

ГОРНЫЙ НАДЗОР В СИБИРИ (1895-19П гГ.)

Рост ооанаюяьвос» и оргаввзоваввоо» роойийского продахарм- 
ха в ковца XII в,, его борьба против капиталиотвчвокой авсплааха- 
ци выавади завовы о фабричаои труда. Одвовраианво о воэниквова- 
няем фабрвчвого ааководахедьства вояввдись и опециальныа орпнн, 
которые приававы были, о одной стороны, развивать я дополнять от
дельные узаконенные норны применительно к ыесхвын уоловиян в ран
ках закона, а, с другой стороны, контролировать исполнение этих 
норн, регханевтирующих отвояакяя рабо<1их я вавянателей, на оракхя- 
хе. К числу атях органов охвосялись фабричная мнопекцня я горшй 
надзор.

Степень яаученвоств кгух инохихухов правитедьотвенного вадаора 
раалвчна. Фабричная ннопехция ехала обьекхон язученвя для ряда 
доревслвционннх я совеховях неследозетеней. Прянципвальная
оценка првчнв воввикновения я деяхельвостя фабрячхой вяовекцяя

Деыентьев Е.К. Фабричное завонодатедьсхво. - В кв.: Россия в конце XIX в. Спб.,19ОО{ Дяхвявов-Фадвяокяй В.П. фабричное эаьо- нодатедьотво я фабричная ввспекцяя в Рооояв. Спб.,1904: Бвдицхий 
Г.В. Фабричное еаконодахедьохво в России. И.,1906; Озеров И.Х. Подяхика по рабочему вопросу в Рооояв аа поодедвие годы. 11.,1906| Тугав-Баравовекяй и.К. Руосхая фабрика я пройдой я васхоицен. II•« 1938 и др.5 Пахитнов К.А. Подохеняе рабочего класса в Роооия. Изд. 2-е, 

доп., Л.,1925; Гесоев В.Б. Иоторня ааководахедьства о труде рабо чей ыолодехв в России. Л.,1927; Шедынагив И.И. Фабрично-трудовое законодательство в России (2-я половина XIX в.). Ы., хе.Законодахельохво о фйбрвчво-эааодокои труде в Роооия.1900-1917 гг. И., Гоовриздат, 1952; Вовчих А.Ф. Соядавве фабричной инспекция я России. - Изв.Одесского ун-та ии.И.И.<Ьчвяхова ‘,вып.1,1948; Он хе. К вопросу о создании фабричной инспекция в Россия. - Научные зап. Львовского ув-ха им. И.Франко , т.27, серия оридячесхая,вып.2( 1954; Он хе. Политика царизма по рабочему вопросу а ^едреволеци- онный период (1895-1904 гг.).Львов,1964: лаверычев В.Я. Царизм и рабочий вопрос а ^оооии (1861-1917 гг.у!., Кмоль , 1972 и др.
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деве в работ-'х В.И.Ленина

Ленинская оценка деятельнсотж фабричной инспекции полнос"ью 
рвопространяегоя и на горный надзор, однако, оп0цхал1"ыв конкрет
но-исторические исследования по истории горного надзора ккк в це
лон по России, так и по отдельный регионам ее в русской и совет
ской историографии отсутствуют.

Отдельные аспекты деятельности горного надзора в Сибири навдн 
отражение в работах дореволюционных ав1орч>в: В.И.Сеиввского,Ё.Н. 
Еоренева и А.А.Колычева Ии удалось на основе официальных от
четов чиновников горного надзора, а отчасти и личных набдюдений 
представить общую обстановку, в которой.складывалоя горный надзор 
1 сибирской крае, вскрыть- некоторые трудности представителей над
зора на местах (мадочиоленвооть, зависнмоо.ь от предпринимателей 
и т.п.).

, Вместе с тем названные авторы ограничились исследованием дея
тельности горного надзора только по отношению к золотопромышленным 
предприятиям. Узки и хронологические рамки исследований, все они 
охватывали только начальный период деятельности надзора в Сибири.

Анализ некоторых сторон деятельности горного надзора, прежде 
всего директивной, присутствует и в работах автора наохоящей 
статья

Изучение горного надзора позволяет звачительво раоаирвть пред
ставления о правовой статуте горнорабочего. С другой стороны, ор
ганизация надзора, его практическая деятельность по контролю за

Ленив В.И. Обьяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих НВ фабриках и заводах. - Поля. собр. соч., изд. 5-е. т.г, с.15—60*  Проект и обьяснение программы социал-демократической партии. Т.2, 0.81-110; Новый фабричный закон. Т.2, о.263-314; О пронишленных { судах. Т.4, 0.274-287; Закон о вознаграждении увечных рабочих,по- ' герпевжкх от несчастных случаев. Т.7, о. 326-334'в др.
Ссневский в.И, Рабочие на сибирских золотых промыслах. Т.2. Спб,, 1898; Коренев Е.Н. Очерк санитарно-эковоиичаокого положения ! рабочих на золотых приисках Витиноко-Олекминской оиотенв Якутской области. Диссертация на степень д-ра медицивы. Спб.,1903; Колычев 

А.А. Рабочие на приисках Сибири.Томская горная обяасть.Спб.,1904. .
Карков В.И. Некоторые вопросы правового положевин рабочих зо- лотодобываюцвй проныилеввости Сибири (1695-1917 гг.) - я кн.: Ив ис-торни Сибири, вып,8. Рабочие Сибири в период нмпериализна. Гонок, 1973, с.160-185» О медицнноиом ободуживввии приисковых рабочих Сибири в период империализма (1895-1917 гг.). - В кн.: Рабочие Сибири в период ижлериалиэиа. Из яг'ории Сибири, йнп. Т4, Толок, 1974, 0.147-170.
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иопольвнявн прадпринииателнии предпиоаниВ законов и админиахра- 
хивных распоряжений птражаюх политику царизма по рабочему вопро
су, давх воаможноохь исолвдовнтедпм ноторми рабочего клаоса уви
деть, насколько самодержавное правмхельсхво и меотная бшрокрптия 
были ааинтереоованы в осуществлении ооботвенных регламентаций, 
ворнирувцих отношения труда и капитала.

Для сибирского региона йаучение горного надзора предотавляех 
тем больший интерео, что, во -первых, ва протяжении двадцати/] 
хяя (1895-1914 гг.) он был вдииотвенным в крае спепиальным орга
ном правитольотваяного контроля за отноиандями рабочих и нанк/а- 
хелой в частных предприятиях; во-вторых, я сфере его деятельноо- 
хи находился один ва нанбелев крупных охрядои оибирокого пролета
риата - горнорабочие.

Схрукхурно местный горный надзор делилон на две ступени. Выо- 
аий надаср **аа  ооблвдением должного благоус .'ройохва на част лх 
горных ааводах и промыслах" был возложен на Присутствия по горно- 
ааводомим делам при горных управлениях. Таких ирисутотвк! в ол- 
бирсион региоие было два - при Иркутском и Томском горных управ
лениях. На основании еакона 7 июля 1913 г. в Сибири были ' 
учреждеиы губернские или обдаотные по фабричным и горнозаводским 
делам Приоутствия, хоторнм были переданы вое функции горнозавод- 
окжх Приоутотвий.

Порядок делопроиаводства, ооохав и основные обяааннооти При- 
оухствнй но горвоааводовим делам были определены в законе 9 марта 
1892 г. "О надзоре аа благоустройством и порядком на частных гор
ных ааводах и промыслах*  ст. 161 в поодедуюцих "Устава горного" 
надання 1393 г. а хакже стат ыа 47-50 "Уотава о промышленноотн" 
вадавня 1893 г. Из об1иего прнеипа бы<а1 воклочеям аодотопро-

Замов по поводу распространения дейотвиа правил о надноре ва ваведйваяик фабрячио>заводоки1 промышлвнвоо'я и о взаиыных ох- воавниях фабрикавхоа и рабочвх ва некоторые гуоериии и области *^авкваа, Сибири, Степного края а Туркеотана... - Горные и ноло- хопро1<ыолвни:>е аэвеотия , 1913, х. 10, )1! 19, о, 441-442.
В соотав Присутствия по горноваводскны делан входили: начальник горного управления, его поноаннк, по одному предсталите- лв 01 ыия"бтвро1ва вяутреивих дел я прокурорского надзора и два ох чаохноВ горной промышленности. Поаднеа в соотав Приоутствия был включен предотавйтель жаядармокой полиция.
Собрание уайновений И распоряжений равительства Т892, » 40, ох. 410.** Свод ааконов Роосийокой Р1;пврив.Иад.1893 г.,т.УП,Спб.,1095, 
Свод ваконов... Изд. /893 г. Т., Л, ч.2, Спб,, 1893.
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Этими хе "Правилами" 
обваавноотей Прноутотвхй по отвоианив к аохо'
надзор И8 квотах был поручен специальным чк- 
инхевврак х ях поноцвикзк, а в горных овря*вх^

иыиденаые предприятия.
Ооноиныо обязевяооти Приоутотвий включали в оебя охедук^ве: 

I) надавив обязательных постановлений о врачебной помоци горнора
бочим я о хилых понецеииях дяя них; 2) реиение дел о варушевиях 
вледельцамн предприятий предписавяй законов и обязательных поота- 
новлений, преследование наруантелей и т.п.

Закон 9 марта 1692 г. начал действовать в Сибири с 1899 г.,во 
ПрисуготЕйя по горнозаводским делам были учреждены раньше в 
связи о иадавием "Правил о найме рабочих на чаотные золотые и 
платиновые промыслы" 20 февраля 1895 г. 
был раоиирев и круг 
тым приискам

Непооредотвенвый 
вовнияам - окружным 
с преобладанием аолотодобывавцих предприятий в представителям по
лиции - горным йоправиивам.

К началу исследуемого периода территория крав, исключая Степ
ной край и Дальний Восток, было разделена на 8 горных округов о 
окружным нвхевером во главе. В 5 горных округах были назначены 
помощники окружных инженеров. Кроке того, приисковые районы бы
ли разделены на 10 горнополицейскнх округов о 10 горными неправ- 
никами. Таким образом, весь ктат горного надзора на местах со
стоял из 23 человек. Последующие реорганизации внутри горных облас
тей (пврераопредвдввнв территорий горных округов, пвреямевовавнв 
их и т.п.) на нтате горного надзора никах не отразилась, он в ко
личественном отновевян остался неизменным до 1917 г. .

Круг обязанностей окружных инженеров, их помощников и горных 
исправников был наложен в ст. 81 н последующих "Устава горного", 
статьях 2-4 "Правил о найме" 20 февраля 1895 г. С изданием но
вых законов о труде обяэавноотн чиновников горного надзора рас
ширились. Так, дополянтельвые обязанности были возложены на них

Первое заседание Присутствия при Томском горном управлении состоялось б октября 1895 г., а Иркутского - 2 марта 1896 г.2 Собрание узаконений... , 1895, К*  61, от. 415.
Кроме изложенного выше, Присутствия были обязаны I/ издавать обязательные поотановления о пищевом довольствии рабочих н о размерах вычетов за содержаиве жен рабочих, не работающих на приисках: 2/ утверждение табелей взысканий о рабочих; 3/ утверждение списков предметов, допуокаемых в продажу рабочим из промысловых давок в т.п.
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аслвлзтвяе нэсчаотвых случаев рабочих и слухааца. а рав- 
их сеиейотв в предпраятиях фабрично-заводской, горной ж гЯ _

Ж жжохружцжях яо примвнениа законов» 2 жювя 1897 г. "О продолш- 
твлвноотж я раопределенш рабочего вреиевв в заведениях фабрично- 
заводской прошшленнооти" и 2 ионя 1903 г. "о вознаграждении по- 
херпежжях 
во чяевов 
горвоваводокой пронышленнооти'

Оововвые обязанности личного состава надзора отвосвтелъно ра
бочих вводились к следуоцин: I) контроль за безопасный вадевиэм 
работ; 2} набллденив аа иополвепиен проыывлениикаыи требоваажй за
конов о найне рабочих; 3) составление протоколов во варувениях за- 
кожои ж обязательвых постановлений; 4) вабхпдонже за исполнением 
яаяяштелямн и рабочими правил, определяюзвх их обязанности и вза- 
кмвие отвовения; 5) утверждение тако на продукты, табелей взчска- 
вяй. раописаняй и правил ввутревнего распорядка б) привятле мер 
в лредотвраиению опоров я иедоразумевий между рабочими я хоаяевамя.

Особое место в деят'ельности горного надзора отводилось преду- 
прехдевия опоров меяду владельцами предприятий я рабочхнл.. Уверив- 
жяоь в невозмохвоотж подавить рабочее двихение одними нарами полн- 
цайоких ревреовий, санодерхавш обязало чииоваиков горного вадзора 
вмввиять врячяны коафлихтов между рабочими и хозяевами я прнаимать 
меры к их устраиевив вутем "ниролюб йоге согдааеижя сторря* *.  Таким 
обрааом, горшЛ надзор долхеи был делать то, что ие всегда была 
ж есехоянни едалахь полиция. 6.И.Ленни вааывал фаб^нпвых инопенто- 
рож "водручвнин полиции", "фабричными урядвиками" я "примярителя- ии" *.  Эта хвракгержотжяа ж равной стеоеня относилась я и окрунныи 
ниненерам.

1 Горный нурнал , 1898, г..5, * I, о. 6417
2 Торный нурнал , 1904, т.3,'№
Это правило раопроотранялооь только ва оярулных яннеиерож.

* йена В.И. Поли.ообр.ооч., т.7, о.ЗЗЗ.
"Собраине узанвневий...", 1903, К 92, 0Х.Э49.

. С роатон рабочего джанення нолнцейеннв фунвцжи надзора все бо
лее я болел уояхивалнсь. Тйк, 7 нгля 1903 г. баян недажм "Времен
ные нражнла о ворядне я оредвлаа водчнжеяня губернаторам (Градова- 
чвдьннхая1) оярухных нииенерож в их помоинняож*  . Ооглаоно жтям 
вравжлан чнложннки надзора обяввнн 
контролярожать опомвня рабочих н

были ю только ожохвиамчеоп 
хоовов, иогуцпЕ мляап <}*о«о**

I. 0.1-7.
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рядвя, во в сообща» о вмх губернаторам. Ио первому предхоже- 
нйо губернатора они должны были прибывать на предприятие, где 
ожидалось иля уже возникло выступление рабочих.

Особо важная роль в борьбе о забастовочным движением отводи
лась горному надзору в годы войны. Циркуляры горного департамен
та К 1067 от 24 апреля 1915 г. № 1579 от 23 июня 1915 х-. 
и отдела промыаленности министерства торговли и промышленноотя 
К 418 от 19 декабря 1916 г. предписывали чиновникам надзора 
"иметь особо бдительное наблюдение" за предприятиями, посещать 
их по возможности чаще, сообщать "о малейших признаках броже
ний среди рабочих","принимать вое меры к предотвращению пре
кращения работ" и т.п. При атом надзору рекомендовалось внушать 
рабочим "сколь преступна, ввиду особых условий настоящего вре
меня, всякая попытка приостановки работ", которая "является 
действием равносильным измене отечества".
Прежде чем приступить к анализу практической деятельности 

горного надзора, необходимо выяснить, какимн мерами воадейог- 
вяя он обладал для пресечения нарушений требований законов я 
обязательных поотавоаленяй, а также для наказания нарувитедей. 

"Карательная деятельность инспекции, - писал В.П.Литвинов- 
фалнновяй, ■*  обставлена весьма действительнымя оредотвамн к 
обаопечонию исполнения воех поо/ановлений закона" Однако, 
средства, "весьма действительные" для лринуждевмя промывлення- 
ков исподня» требовання закона, аакдючаянсь в предложениях 
надзора предпринимателям исправлять те иля иные правонарувення 
я подкреплены были денежным втрафом от 5 до 500 руб.

Г1Т0, ф.433, оп.б, 
ГАТО, ф.435, оп.г,5 ГАИО, ф.155^ он.1, „_ _

** Литвинов-фалянскмй В.П. Указ. ооп,5 о.'342.
Статья 155-155 "Устава о проыыалевнпотн. За нарушений тре- бовяаяй обязательных постановлений втраф 50 руб.

Кненне В.П.Лятвннова-Фадннокого, выражавшего точку зревяя 
правительственных кругов на денежные втрафы, не всегда оовна- 
даля о мнением по этому вопросу чвновнжков горного ведомства 
на местах. Нвпооредотвевао сталкиваясь о влоупотреблениями * **

д.8, я,Ъ^^
Д.559. д,5*.  
д.1848, Я.2.
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рорнопромыжленннков,*  поолвдниа вынуждены были признан неавачи- 
тельвоон втрафов, уохановлавных законом. В часхвости, вачаль- 
нвки Тонокого и Иркутского горных управлений в 1900 г. со
общали в горный департаыенх, .что раэывры втрафов да неисполне
ние поотавовлевий о врачебной помоци рабочим а жилых помещениях 
ничтожны по ораввению о затратами,на организацио этого дела, а 
вавышение таксовый цен в лавках ”о избытком окупается большими 
барышами'*.  Для иллюстрации этого подоження обратимся к одному 
обычному для промышленной жизни примеру.

Веотннк золохопромынловноохн , 1901, т.Х, № 3, о. 40.2 Там же, II, о. 213.
’ ЦГИА СССР, ф.23, оп.гО, д.814, Л.65-69.
* ЦГИА СССР, ф.23, оп.58, Д.181, л.47.

Оаоплевие жилых помещений, доставка воды ж дров для прииско
вых рабочих, включая и аолотничников, должны были осуществлять
ся за очех золотопромышленников, но многие из них удерживали 
на варабохка эолотвнчников расходы ва охоплевие жилых помещений. 
Так, управляющий Олёкыинокиым приисками "Ленаохо” А.Бромироккй 
незаконно удержал ив варабохка рабочих-водотничвиков ва дрова 
холько за несколько месяцев 1914 г. 7 887 руб. 48 коп.,а нтраф 
уплатил 50 руб;

Ограниченное^ средств воадейотвжя на предпринимателей ж не- 
ввачительность накаааний ва правонарушения дедалн надзор оовер- 
невво бессильным перед произволом хозяев. Но правительство пошло 
еще дальне по ограничению карательных функций горного надзора. 
Циркуляром министра земледелия и гооударохвениых имуцеотв * 2 639 ох 5 декабря 1901 г. * представителям горного вадвора 
было предписано при обварухенни нарунення хозяевами установлен
ных правил тщательно раоодедовахь их и составлять прохокол толь
ко в тех случаях, когда причиной наруиення "был влой умысел иди 
корыстное побуждение", а также, когда "вамечаехоя упорное пов
торение того варунения, на которое лнсьмевно обращено внимание 
ваведующего*.  Таким образом, доотахочво было докавахь недопонн- 
манже вакона, чтобы набежать накававня до следующего посещения 
предпряяхня чиновником надвора. Члены же Прноутотвня при расомо- 
треннн веокодькжх прохокодож ва рввднчвые варунения одним промый- 
девннком обязаны были налагать на вжвоввых нтраф не в размере 
суммы штрафов, а в размере нанбольвего ввыбкавия. Пооледвоа об
стоятельство прямо поощряло горнопромынлеввякож творить бевэа-
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коние в оовокупнооти.

Выяснив оргавизацмв горного ввдвора в Сябирм, вруг его о^ан- 
ноотай и прав, обратимоя к аналяву првктячаской хвятальвоосв 
его вваивев.

Б целом двя»ельноо1ь горноааводокмх Приоугогвхй оводидаов к 
двум фуикця«м - дирекгяваой я рапрвооввкой. О первой яв всях 
Функцяй давт предогавлевма нааванвне выше рабом авюра, в ко> 
юрых был дан анеляз больииаства обяаателвных поогановлавяй, 
явдаааых Томским я Иркутским горвоааводскямя Приоутотвняки.Пов*  
тому автор считает вовиохным (травячитвоя перечиодемнвн мябо-' 
лее обцих черт норматяввых актов, иаданвых неогвшш Ормоууо*-  
виямя.

Нвпрлыер, нйнянальяый объем воздуха на кахдого прохквавжего в казарме рабочего по Россия был принят в 1,5 куб.оахевя. а для пряисковнх рабочих Сибири эта норма была ограничена 1,4-1,3 куб. с ожени.

I. Нормы, оодаржацяеоя в регламевтацнт горноавводоямх 
Пряоутотвяй, бмля яеввачнгеяъны, а в неяоторш случаях даже во 
доотягаля веобходямого мявимадвного предела

г. Авалогвчные воотановлаяня Томокого я йркутояого Пряоув- 
отввй в целом повторядя друг друга, но надаваляов во одвовреиеи- 
ве, В яеяоюрнх случаях равняца во временя маданвя ях яочяоля- 
хаоь деоптялетчямя.

Проволочки о ваданием обязателдямх поотановлевяй были на ру
ку горнопроммиениякаи, так как их отнояви..я о рабочими, водде- 
хацяе рвглаиавтацяя, оотаваляов иенормяровавмымя на протяжении 
длительного времени. Кроме того, рабочие одной отрасли в ранние 
горных областях Оябяри окаанвално» в раалячи1а уояовнях, в 
смысле их правового полохеняя.

3. Чяеян горноааводохих Ориоутотвяй ве были вооледоватедь- 
ны я пс.тояяяы в бвоих требованиях. В атом отноненми оудьба оби- 
аательямх поочаяовяеяий вавиоеда от реакция, котору» они вмамва- 
.и у горцопромммленннкон. ОооЭемно наглядно нто проявлялось в 
яадания яоотаиовлеия1 о хилмх аотцевнях для рабочих. Требования, 
пояааамиеоя аоаотопромижлеввмкан чрезмерно обременительными,бм- 
лв пересмотрены Прмоугстввямн и а аовмх редахцвях иеменевы в 
пользу пр дпрляннателей. Кроме теге, в ряде предпноавнй Присут- 
ствяй отсутствовала конкретвооть, что воаволвло ве только миро
во толковать кх, но я открывало перед горвопроиынленииканя про
няв во8нохи?отя обходить ях.
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I 4. Нормативные екты, авданЕые в конце XIX в. I в перше
: годы XX в-, оставались неиаиенныки до 1917 г., весиотря аа те 

иакенеряя, яоторыо происходили и в условиях производства, я в 
составе рабочих, и в отношениях рабочих в нанииагелвй. Эхо го
ворит о коноервативаости ьествой бвровратии, не жедавоай, о од
ной стороны, утруждать себя работой,по выяснению атвх изиененяй 
я внесевиеи поправок в уотаревшяе требования. С другой сторош, 
члены Присутотвяй не хотели обременять горнопрошаиенвиков но
выми требованиями.

Боли директивная деятельность Присутствий носила разовый 
раитер я посла издания того иля иного поотавовлання, члены Пря- 
сутствяя к нему не возвраиалиоь, то репрессивная практика ях 
была постоянной. Из ааоедавяя в заоедааяе члены Присутствий 
рассматривали протоколм, ооотавдевныо чиноваикамн надаора на 
местах, о нарушениях горнопронывдевяикемя требовавий ааконов я 
обязательных поотавовлэний я выносили по ним реяевия.

Взыскания на промчшденвиков за варуяевия храбованнй ваконов 
и обязательных постановлений налагаля окружные инженеры, ях 
помоцняхв я горные ноправвикя. Во реяевия ях вступали в силу 
только пооле утверждения протокола в заоеданив Присутотвия. Та
ким Образом, Присутствия были пооледвей нвотапцией по ваказанш 
нарушителей, а горпопроиынленнявя в чявовникв, ааседавпяе в них, 

.решали, насколько обооновавн обииневяя прохя» варуяителей я со- 
ответотвуе» ля ян раамер ванокавяв. За своя действия чдевы При
су тотвяй ня перед кем на отчитывадяоь, я вмхакой ответотвеваоотя 
не неоля. Как правило, окружные явяеверы я другие чиновники иад- 
иора налагаля ятра^ яа горноярсмыялевляков в мвввмальвых разме
рах. В практике Присутотвяй кеяавеотвы прямеры, к*гда  бя ятраф 
был увеличен. Но в больнявохве Я8веотв1а ояучаев, когда владель
цы предприятий вакааывалмоь в маконжальвых размерах, протоколы 
членами Приоутствяй не утвержхаляеь, а взнокввйя умевьиаляоь. 
Прячем, в вемногвх случаях првчява уиевьяевяя аграфа обьяовялаоь, 
чаце обьясневяя огоутогвовам*  Так, быля уменьавям в два раза 
равмеры втрафов о управляваего рудявкои *Влвн*  и.З.Фвйгвяа о 
ааведуодего Воокреоевоквы пряаовоы "Товарядеопа Городов я 
я нвогях других.

цгиА СССР, ф.гз, оп.го, д.аоз, л.бд-бз.
ЦГИА СССР, ф.гз, ОП.2О, д.814 , л.51.
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В своей д;;еципдинариой практике Присутствия очень чисто поль

зовались эаиеной одного повода к накавании другии, рааиер и.рафа 
ва который был ниха. Тек, широко распространенное средн горнопро
мышленников завышение цен в проыыоловых лавках ваиенялось таким 
поводом, как неправильное ведение расчетных книжек. Таким путем 
отделались незначительными штрафами управляющий Платоповокхм 
прииском в Красвоярпко-Ачинвком горном округе К.К.Студыинокий^» * 
управлявший черемховскими копями Мильнера Я.Скуратов и многие 
другие.

5 ЦГИА СССР, Ф,г3, ОП.23, д.809, Л.70.
’ ЦШ СССР- ф.23, ОП.23, Д.814, Л.70. 

Горные и аолотолромыидешшв известия ,1910,т.7,
‘ '1П,А СССР, ф.23, ОП.20, д. 814, л.65-69.

Леотяиг яплотопоомытлвннооти ,18'»7, т.У1, К* 22,

Заведувций Авенировскиы рудником в Енисейском горком округе 
в 1910 г. был онтрафован на рум)(у в 275 руб. за удержание не 
заработка рабочих платы ва отоплеиие хилых помецений. Однако Том
ское Присутствие квалифицировало вто правонарушение на как аога- 
воаный вычет из вараоотка рабочих, а как нарушение обязательно- , го постановления и сократило втра**'  до 50 губ.^Авалохичвое посте- 
новлесие вынесло Иркутское Присутствие по делу управлявшего при
исками "Ленэото*  в феврале 1914 г.

Вместе с тем. в тех олучаях, когда чиновники горного иадвора 
наказывали промышленников в размерах анхе установленного преде
ла, члены Приоутствий не только утверхдали их, во и пытались 
оправдать правомерность своих дейотввй. Так, помг'цпик ожрухного 
инженера Ачнвско-Мивуоинокого горного округа взмокал о управляй- 
щего Казанским лрииовом штраф 39 руб., тогда как по заножу он 
долхев быть не менее 50 руб. Томское Приоутотвие в васаджниж 24 
октября 1897 г. утвердило протокол. При атом ено объяснило свое 
решение оледуоции: "Хотя поотавовлелвое воиоивиком оирухного ии- 
хенера определавив в подлежало бы отмеве е тем, чтобы было по- 
отановлено новое определение но двинимая во виииавие.. что такое 
направление дела нвмзбехао ойдроаождадоаь бы довааеидем саамеан 

дааадйа.жа,д..дцЦеАо^адм.йДй. ,ехд8.«»?,..дма. да___протокола не .усматавваетея", ’ (подчеркнуто нами.- В.И.).
Довольно часто протоколы о правонвруиеннях гориопремыиленни- 

ков возврацалиоь ооотавителям иа дореооявдовя1ПП, дли дополнения

» б, с.50
0.511
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■ уточнения каких-либо деталей, кстати, ее "сегда кеобходиных. 
Переписка в етях случаях, как правило, раотягииалаов на продэд- 
хитедьвое время и в коаечвом реаультете оотааалаов бее последст
вий иди иа-аа истечения срока давности, иди *аа  отсутотвинм до- 
статочвых для обвинения данных". Благодаря волоките и формалив- 
му, граничащему о крючкотворством, были прекращены дола по об
винению владельца Петровским прииском в Ыари!некой тайге Шему- 
кова, которое трижды обсуждалось в Томском Присутствии в 1899 . 
управляющего приисками И.Н.Некрасова А.9.Вагнера владелицы 
прииска Неожиданный Л.Шагаевой в Леноком округе управляю1ча.о 
прииском А.К.Стулыинокого и других. В 1915 г. Иркутское При
сутствие отказалось раооматривать 5 протоколов о нарувзниях ио- 
лотопромынденников. Причиной откава послужило то обстоятельство, 
что а протоколах, составленных исполняющим обяааниооте окружного 
инженера Ленского горного округа, отоутотвеиали подписи вин вш х. 
Члены Присутствия не обратили вчимания на то, что а некоторых 
протоколах были приложены объяснения виновных я другие документы, 
удоотоаеряюцие факты нарущений

По логике вещей промыиленвнк, привлекаюцийоя к ответотвенноо- 
ти ва аналогичное наруиение, должен был наказываться строже. Од
нако, вопоеки логике, отдельные повторные наруиения промышленни
ками правил вообще оказывались безязказанными. Так, Енисейское 
губернокое по фабричным и горнозаводокии делам Присутствие' 19 
февраля 1915 г. решило не привлекать к охветотввнпоотв вавздую- 
цего механическими мзотерокими "Федоровского золотопромышленного 
общества*  Т.П.Водьхина ввиду того, что он "был ухе наказан за 
анадогичяЕй случай" в ноябре 1914 г. Пять раз в течение 
1914-1915 гг. в атом же Присутствии рассматривалось дело управ
ляющего Усть-Енаиивоким прииском И.М.Шаныина я только в двух

Вестник оолотопромы"1лвнноути ,1899, Т.ЗТВ К» 10, с.2571 1500, т.хХ, Й 2, 0.56.
2 I 
’ I
* I
5 I49-50

л .86.
л»55-56.
л.118.
л.12, «5 б - 4'». <|7--Ь8,

цгиА СССР, ф.гз, оп.го, д.еоз.
ЦГИА СССР, ф.23. оп.20, Д.814,
ПГЙА СССР, ф.23. 0П.2С1, Д.е05,
ЦГЙ' ЗССР, ф.гз. оп.20, Д.е14,1, 64.
ЦГИА СССР, ф.25. 0П,20, Я.П05,

<

л.121
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олучеях он повв*̂  накаепиие Таким оОразои, наказание аа одиь 
прос1;пок олухилс своего рода индульгенцией, дающей право тво
рить Оеззакояие и дальпе, во ухе безнаказанно.

Пракгичвок''я деятельнооть горного надзора на пестах - округ 
вых инженеров, их помощников и горных исправников - сводилась 
преимущественно к треи функциям: контрольной, реп.эосввной в 
предупредительной.

Контрольная и релреооивная функции горного надзора на местах 
ооьпадали. Во время пооещенчя предприятий чиновники надзора про
веряли порядок ведения горных работ и меры предосторохноотк при 
про .зводотве э1йх работ; правильвооть ведения адмивистрацией 
различп^ книг; осматривали жилища рабочих, приемвые повои в 
больницы, раочетине книхки рабочих я т,л» Ори обнаружении вару- 
нений установленных норм они ооотавлялв протоколы, в которых 
перечнолялиоь правоварумення и указывались размеры девехвого 
ввыоканвя за них. Протоколы передавалноь на утверждение Првоут- 
втвмй.

Пооеиаемооть предприятий чвяовникаии горного надзора была 
одним из вахиеймхх показателей деятельности итого правительст
венного органа. Чноло поседений лицами вгдаора предприятий в 
перзодичвооть поведевяй давали представления о том, ваокольхо 
оногеивтячеоки ковтроаироваляоь отномевяя рабочих м хоаяев.Для 
харавтеристяки зтой стороны деятельности яедзора обратимся в 
отчетам некоторых окружных инхенеров аа отдеяыше годы. Так, 
окрухиым инженером Томского гориого округа и его поноднякои в 
1''9б-1898 гг. были осмотрены 261 прииск из 430 действувдях в 
округе. Оотальяые 149 приисков, ооотввяввях более трети се об- 
дего числа, остались бвеяад8оряы'П1 В отчетах аа 1907-1910 гг- 
1912. г. я 1915 Г. окружной инженер оообдад, что были осмотрены 
вое прииски, разрабатываемые хозяйским способом (только я 
Т915 г. ооталяоь неосмотренными 8 приисков). Но прииски, кото
рые раврабатывались золотнячвикамя, пооедалноь чаотячво. Поото- 
яяяо пооеаалпоь угольные копя 
байкальского горного округа в

Окрухвой вахеввр Воогочио-8«- 
1911 г< оомотрвх 35 правока Я8

ГАТе,ф.433, оп.1, Д.277, , л. 108,
ГЙТО,4.433, 0В.1, *“Л.906, Л.5'0; д.544, л.550.’ ГАНС, ф.135, дп.1, Д.ТЗО!, л.Ю-П.

Л«299} д.501, х.115( оп. 2,
^.427, Д.ЗОг, д.439, л.203, Д.470, Л.1В9;!
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38 и 5 угольных копей В Западио-Забайкадьскоы горном округе в 
атом хе тояз было осиотрено 52 горных предприятия из 81, а бч^таль- 
ные не были осмотрены "из-за недостатке времени в удаленкооти" 
Золотые прииски Бирооинояой сиотемы Ангарского горного округа в 
1911 г. вообще не посещались

Чаще всего лицами горного надзора посещались каменноугольные 
копи. Судхевские копи были оомотрены окружным инхенером и его по
мощником в 1908 г. 10 раз, в 1910 г. - 14, в 1915 г, - 12. По 
5-6 раз в году осматривались копа Череыбасса. 5 раз в 1911 г. 
повещались холи "Восточно-Сибирского товарищества". Остальные ко
пи посещалиоь представителями надзора рехе - от I до 2 раз в году, 
если не возникало крупных конфликтов ыехду рабочими и администра
цией копей.
Первые места по числу посещений занимали Судхенские и Черемхов

ские копи. Объяснялось это обстоятельство иескодькимя причинами. 
Во-первых, они располагались в районе халезной дороги,и не было 
никаких затруднений для выезда на эти предприятия. Кроне того,они 
располагались в нопоорвдогвенной близости ох резиденций окружных 
инлеяеров, которые находились в Томске и Иркутске. Во-вторых, эти 
коли были крупнвйхими в крае по количеству добываемого угля и по 
числу занятых в них рабочих. Сосрелоточеняе в сравнительно неболь- 
вих географических районах значительного числа рабочих постоянно 
вызывало среди губернских и горных властей опасение возникновения 
забастовок. Поэтому горный надзор по отяомнив к этим 
проявлял особую бдительность.

На примере Томского горного округа можно ааметять, 
вив о посецаеноохью приисков не было постоянным. Вели 
олодуемого периода нвоомотревными оставались до трехи
к концу периода число таких приисков исчислялось единицами или во
обще отсутствовало. Такое хе положение складывалось в Алтайском, 
южной части Енисейского и некоторых других горных округах и связа
но было о тем, что по мере выработки золотоносных пород число при
исков сокращалось.

Хотя число приисков, 
ра, в отдельных округах

првдпрмятим

ЧХО П0Л0Х9- 
в начале ио
приисков, то

ао осмотренных чиноваикама горного' надао- 
оокрацахось, оудвотмнных ивмбявкжй х кон-

I ГАИО, ф,135, ОП.1,
Там хе, л. 36.
Таи хе, л.З.

д.1801, л.10-11
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трола за иопоянеиивк аолоюпрошвлвшикаиж устааовлвшых норм 
1в промзошло. По-ирахнаму олрухше ивханеры я их поиоциики были 
радкшш гостями на приисках. Подавляющая часть приме ов поовцв~ 
лаоь аадаорои по одному разу, редко по два в год. Исключение 
из общего правила составляли только отдельные крупные золото- 
проыыяленныв предприятия. Тая, рабочие "Лензото" сообщали в ию
не 1912 Г. сенатору С.С.Цанухииу, что окружной инженер бывал на 
приисках до 4 - 5 раз в гомУ До 4 раа в год осиатривались рул- 
вики Центральный и Лотерейный в Томском горном округе. Это отно
силось к приискан, разрабатываемым хозяйским споообон. ' 

По-иному обстояло дело о посещением приисков, разрабатываемых 
еодотличвым способом. Такие прииски, по признаниям окружных ии“в- 
яеров, вообще не посещались, а воли и посещались, то только те, 
что ряслолагались но пути следования чиновников надзора. Если же 

. учесть, что в начале XX в. наблю''адаоь тенденция к росту аолот-
Ьйченх работ, то прввоотнооекия хозяев я значительного числа ра- 
бочих-аолотвичнинов подверженных наиболее жестоким способам 
вкеллуатации, оставались безнадзорными. Вне сферы надзоре оказы
вались и рабочие разведывательных партий.

Время повещений горнопромышленных предприятий зависело от се
зона и интенсивности производящихоя рабов. Угольные копи предста
вители горного надзора посещали преимущеотвеиво зимой, а прииски 
летом, когда число занятых'на них рабочих было максимально. Та
ким образом, правоотиоиения рабочих и хозяев на предприятиях, 
действующих круглый год, ва протяхевии больней части года 
контролировались.

Прододхительнооть поседевий предприятий ограничивалась 
щеотвевио одним днем, а в некоторых случаях в несколькими
Так, окрухиой ивхенер Алтайского горного округа в отчета о по
ездке по принокам округа летом 1906 г. пивал, -что 27 нюня им бы
ло оомотрено 4 прииска, а 3, о. 25, 26 июля и 4 августа - по 2 
прииска в день Окружной инженер Западно-Забайкальского горно
го округа писал в горнов управление, что на всех осмотренных

Леловие события.(Статьи и материалы). И., 1936, о.35.
По подочетам Д.М.Зольникова в целом по Восточной Сибири ра- оочие-эолотвичвики в 1914 г. ооотавили от 40 до 50 % всех занятых на приисках рабочих. - Зольников Д.И. Рабочее двихеяие в Сибири в 1917 г. Новосибирск, 1972, о. 60.’ ГААК, ф,160, 0П.4, Д.142, л.2.

не
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чаоамя^
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примскех в 1911 г. он пробыл по оджоы; дне, а "в ввкосорыв дни 
ооыавривал по нвоколвко примоков" Ив 39 посвдвш.Д вахт Червы- 
басоа в 1911 г. окружной инхорер и его помощник задержались на 
них до двух оуток только в 10 случаях Более одного дня прд- 
отавжтелж горного надаора бывали на предприятиях только л тех 
случаях, когда назревала или уже воаникапа аебаотовка.

Редкие посещения горных предприятий и беглчй осмотр нельзя 
отнести НВ счет нерадения чиновников надаора. Отчасти они обпс- 
нялиоь кратковрек ^вноотьо промысловых операций и огромных пло
щадей горных округов. Насколько обжирны бы..и территории горных 
округов Сибири,можно судить по тому факту, что Томский горный 
округ раокинулоя на площади в 125 тыс. квадратных верст, Ачин- оки-иявуоянский - 150 тыс. квадратных верст Л» Д>я приме,;а обра
тимся опять че к поеадке окружного инженера Алтайского горного 
округа по приискан округа, кстати скааать, не самого болы«''го 
по площади и числу приисков, в Т906 г. О 13 июня по 19 августа 
окружной инженер осмотрел 56 приисков и проехал 2 962 ве,.оты 
( 1 в. по воде, 505 в. в повозке или телеге ж 1 310 в. вер
хом). При атом следует отметить, что иепоорвдотвеияо осмотром 
приисков окружной инженер эаниьадоя 26 дней на 68, аатраченных 
на поеадку, а 40 дней аатратил на пероеадй

Одним на наиболее уяавимых квот горного надаора в Росоин бы
ла его налочноланжость. Недостаток персонала надаора прианавая- 
оя правительством, однако никакях мер по уьеличенно численности 
его принято не было. Так, в 1899 г. во всех горных обдаотях Ввро- 
пейояой Рооонн было 34 окружных инженера и 18 помощников. На 
атом фоне органиеация надаора в Сибири выглядела оообенно убого. 
Огромная тиррнтория, не имеющая себе равных, беадорожье, иаолж- 
ровениооть и удаленность промыжленность районов ж отдельных пред
приятий отавнлн местный надвор в еще более трудное положение, ве
ли же уч оть, что горные юлравникя были прехд). всего полицейски
ми чиковнякемж, то ооотножение оибироких горных областей по ор^в-

ГАЙО, ф.135, ОП.1, д.1вО1, л.4.
Таи же, л.З.
Колычев А. 1':не. ооч., 0.155.* ГАЛК, ф.160, 0П.4, Д. 142, л.2.
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в двух формах, 
горного надзора во время повадок в преде- 
горнопромышленников транспортные оредотва, 
ночлега и т.п. Поэтому от характера отно-

нению с другими регионами страны, в смысле численного состава 
аадзора, еще более складывалось не в пользу Сибири.

Характер требований, предъявляемых к владельцам предприятий, 
и размер взыскания аа вару! эние установленных норы в немалой 
мере определялся степенью зависимости чиновников от горнопромыв- 
ленников. В! ражающейоя

Во-первых,чиновники 
лах округа получали от 
помещения для отдыха и 
иевий между предпринимателями и чиновниками зависело, насколько 
удобныч будет путешествие последних. В некоторых районах, прежде 
воего золотопромышленных, это значило немало.

Во-чторых, чиновники горного надзора получали от горнопромыш
ленников негласные денежные субсидии. Е.Н.Коревев писал по зтому 
поводу: "Местная администрация связана с главами приисков мате
риальными расчетами и надо очень много гражданского мужества оо 
стороны окружного инженера и горного исправника, чтобы всегда 
придерживаться буквы закона. Таких примеров в тайге мало"

Было бы неверным подозревать в подкупе всех без исключения 
представителей недвора. Факты указывают на то, что в большей 
отепеяи зто было характерно для горных исправников. О "полной вковомичеокой завиоимооти" их писал в свое время В.И.Семевокий^, 
сообщал в горное тлравлевиа окружной инженер Томского горного округа в 1895 г, \ Главноуправляющий приисками "Лензото" И.Я. 
Белозеров в письме правлению прямо писал, что горные яоправвхкн 
Витимской я Олекминокой системы получали от водотопроиышлевняков 
"коифндеяциальчо" ,,вньги. Только "Лензото" о I авгуота 1901 г. 
по февраль 1903 г. выплатило горному исправнику В.А.Александрову хЗ 200 руб. *.

Негласными оубоидияии пользовались и некоторые окружные инже
неры. В раопоряжение главноуправляюшего приискаия "Лензото" цразле- 

-м ПОСТОЯННО оставлялись "зкотраординарные" оумш для возва- 
гряждания кружных инженеров "ооразмерво окасываемой Ленскому товариществу услуге" 5.

Корено: Б,Н, Указ, соч., о.<:3«
Семевский В.й. Указ, соч., 0.812.5 ГАТО, ф.435, 011.1, Л.ггв, л.17.
Ленские приигки, с.176.
Тем «1, с, Т75-176.
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Невековмые овявм горного наднора о хоана мш арадпрапаВ ва 

была тайной ва дхя губернеких, ва для цантрапных уврвхдвЯ1й|| 
во никоквх радикальных вер дхя проовчания и правято ва было

На олучайно поэтому, что многие ходвтайохжа х'орвопромывлен- 
ввкол, направленные против рабочих, находили горячую поддерхху 
ореди лиц надзора. В чаотноота, окружной анхевар Саверо-Евиоей-* * 
оного горного округа в 1896 г. вмотупал против вывова рабочих 
не прииоховых районов за счет вохотопромывлевнвков охрухней 
инхенар Охво-Ениоейокого округа прооил разреамть хоэяавам пра- 
ноков ваавачап два отдыха для рабочих но рвоеиу усмотрению 
Почти вое окружные ннхевары Восточно-Сибнрокой горной облаоти 
в 1900 г. выскааалаов аа оокраиавне чиоха дней отдыха ва золо
тых лрииоках окружной квханер Ланового округа поддержал хо- 
датайотво 17 омада аохотопромыолавников о выдача юбочнм аара- 
ботха по окончании прэмыедовой операции в 1902 г. окружной 
инженер Одевыннового округа в 1909 г. прооил горное управление 
раареннтв ему "по ооображенхв о иеоткыхя уоловнямх" разреиать 
вопрооы о доотавхо вш, дров для каждого отдельного прииока аа 
плату иля бесплатно и т«д< Автором вазвана только часть хода
тайств в представлений окружных нвхеверов в поддержку требовавай 
вредпрвяныатедой. Эти действия окружных ивхеверов характеризуют 
часть их хак адвокатов капиталистов.

I ноля 1912 г. начальник горного департаневта предложил чи
нам местного вадаора "не принимать от горвопроыыяхеввиков какого 
бы то ня было не прьдуомотренного аакояои воавагрьхдения”. Но 
предложение ато ннкакнмк оавкмямя к яаруиятелям подкреплено ве бм 
до. - ГАИО, ф.135, оп.1, д.1722, д.662.

2 ГАТО, ф. 433, оп.1, д.г23, Л.Ш.
ГАТО, ф.433, оп.1. Д. 230, Д.267.

* ЦГИА СССР, ф.37, оп.1, Д.903, Л.10, 
ГАИО, ф.135, оп.1, д.23:, л.270. 

ГАИО, ф.135, оп.1, Д.317, Й.9.

йавеотвые оботоятедьотва нанхн отрахание и в карательной дая- 
тедьвооти вадаора. Вине ухе говорилось, что вавааания, налагае
мые на хозяев аа варуаевжо уотаяовдеввмх корм, чаде были мини- 
мальвымя.

Вместе о тем. веобходиме призвать, что среди чиновников вад
аора были я такие, которые чеотво схужядв овоему дежу. Прежде 
всего ато отвооятоя в частя овружвых инженеров, жедавохх удучяе- 
няя положения рабочих, хотя бы в рамках дайотвупаего ааховода-*  
тедьотва. Например, немало граждвиового мужества потребовалооь
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□кружному инженеру К.Н.Тульчинокому, чтобы ааотавить правление 
"Лвнаото" в 1911 г. выплатить рабочим незаконно удержаавыв день
ги. Дело это вынло за пределы округа и раооматривалооь не только 
в Ориоутотвяи по горнозаводским делам но и в постоянной оове- 
цательной конторе золото- и платинопромыиленников в Петербурге 
Но такие случая эпизодичны и каких-либо оущестаенных изменений 
в установлении законности и улучивнии положения рабочих вчеотя 
не могли.

Во время поовщения предприятий чиновники горного надзора вы
слушивали жалобы рабочих на произвольные действия хозяев. При 
этом следует отметить, что рабочие обращались к чиновникам линь 
в оосОых случаях, когда терпеть притеснения со стороны хозяина 
было невозможно. Вообще хе обращения с жалобами для рабочих бы
ло Д(. ЮМ непростым и сопряжено о преследованиями со стороны 
админиотрации гредлриятяя. Во вримн пооещения предприятия пред- 
отавитедей надзора постоянно сопровождали служащие управления, 
которые брали на заметку всех жалобщиков и расправлялись о ники 
позднее.

Обращались за защитой к окружным инженерам рабочие и в их кан' 
цедярин, когда он|1 не были в отъезде. В этих случаях обращенмя 
рабочих были связаны, как правило, с незаконным увольнепнеи, не
выдачей зарплаты или отказом хозяина вознаградить утрачвнпую от 
несчастного случая споообвость к труду. Но в таких ситуациях 
окружные инженеры были совериеяво бессильны. В лучшем случав 
после обращения о жалобой следовала прододжительвая перепиока о 
администрацией предприятия для выяснения обстоятельств дела я 
просьбами восстановить справедливость по отношению к рабочему. 
Яащз просьбы оставались баз ответными, и окружному инженеру ниче
го не оставалось, как предложить рабочему обратиться к мировому 
оудьй.

Положительным в практике окружных ивжвнеров было и то, что 
они разъясняли рабочим, обращаощимоя о жалобами, положеиия за
конов и обязательных поотановлекмй, дающих какие-либо права ра
бочим.

Горные я зодотопромыыленныв извеотяя', 1915, т.ТО, 15. 4, 345.
' Полото я платина , 1912, т.9, № 4. о.106.
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Люоые дейотвия окружных инженеров, напраьданаце на за1Д''.ху 

ннсереоов рабочих, вызывали яростное о?лоблв"ив в ореде горно- 
проиышленников, сопровохдаеноа халобьыв на них в различные иа- 
оханции. Так, аодотопрошшленник И.И.Кузнецов в 1899 г. оора- 
тился о жадобой аа В.М.Вауковокого к министру векледелия я го- 
оударсгвенных имуцаств, в которой обвин1и1 окружного инженера в 
игнорировании приисковой администрации. В обвинение В.и.Внуков
скому было поставлено то, что о всех вамэченных недостатках он 
сообщал рабочим, чем "порицал действия приисковой I дминистрации" 
и "отравно разжигал грубые отрасти этого неразвитого лвда" Ч 
Такие случая заканчивались, как правило, примирением, так как 
выоаие органы горного ведомства, выступающие посредниками в опо
рах такого рода, делали вое возможное, чтобы замять конфликты.

В еще болАв редких случаях вставали на защиту интересов рабо
чих горные исправники. Н'* *,  если окружные инженеры делали это чь- 
це из гуманных побуждений, то соображения иопрадников были иного 
рода. Толкали их на такие действия опасения за ооботвенвую карье
ру и страх перед крупными беопорядкани. Чаще всего эта отгрона 
деятельности горшх исправников проявлялась в арестах золота 
для расчета рабочих. Во всех ивьеотных случаях арестовывалось 
золото крупных золотопромышленных предприятий, где число занятых 
рабочих было велико и где выступления рабочих могли иметь тяже
лые последствия для власти инуцих. Так, горным яоправяиком Ал
тайского округа было дважды арестовано золото "Южно-Алтайского 
золотопромыжлеиного дела" в 1906 . и 1908 гг. Горные 
исправники 2 в 3 районов Ленского горного округа Андреев и Гри
горьев отказались свидательотвовать договоры найма "Лензото" с 
рабочими по той причине, что оно отказалось внеоти а них уоло- 
вге о плате за подьеинбе золото. В телеграмме Иркутскому губер- 
яатору от 29 октября 1914 г. ое1 обьясвили свой поступок тем, что могли произойти волнения рабочих до забастовки включительно"'*

ГАТО, ф.433, оп.1, д.435, оп.1, д.332, л.5-6.5 ГАА;;, ф.160е оп.З, д.13в, л.З, 9-10, 11-12, 19. 
’ ГААК, ф.160, 0П.4, д.294, л.1,9,х0,г7-28.
* Ленокне прииски, о, 371-372.

Практика горного надзора по прадупрвиденил забаотовок не >
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вадзо- 
Причвн
Перед 
горше

ксчгда совпадала о геи, ч*о  желало правмхшьсгво ж предпвсыволя 
раалачнип царкуляры. В саду известных ухе обстоятельств чиновна- 
ка надзора не бчла в состоянии осуцествлять оиотенатичеокай кон
троль за в8аииоо'*ноиения1П1  рабочих а хозяев на всех предпрая- 
тикх. И позтоиу о возникай конфликтах между рабочими я нред- 
прнвимателяы, они узнавала чаде от самих спорящих стгрои,когда 
возникала забастовка.

В таких оатуацкях деятельность предогввитвлей горного 
ри сводилась преимуцествевво к уговорам спорящих сторон. 
ОЗМ характер уговоров для разных сторон не был одинаков, 
лицом гредпринимателе*  окружные инженеры, их помощника а 
исправпакп были соверневво беооильш, так как никаких санкций 
против чах применить не могла. Даже в тех случаях, когда она ви
дели явные злоупотреблеявя а недобросовестность ховяев, то могла 
обращаться только к чувствам прадпраннмателей, чтобы добиться 
каких-то уступок требовавннн рабочих: пусть даже в законным. 
Уотупчнвооть же хозяев в втах случаях в больней степенн ааваое- 
ла от того, насколько оргввнзовавнм рабочие, насколько настойчи
вы они в своих требованиях.

В отвоневаи хе рабочих горный надзор чувствовал себя овобод- 
вез. Характер ах обращеняя зависел от числа бастующих, от качест
венного состава рабочих, организоваяиоотн а напористости рабочих 
пыступлевяй, от временя, в которое вавреваха ала возникала забас
товка. В одни, случаях било достаточно окрика горного исправейка, 
чтобы рабочие приступила к работе. В других - призывала рабочих 
к блргоравумип, кеч окружной инженер П.Н.Алековндров к рабочим 
"Леввото" 7 марта 1»12 г. Однако не следующий день П.Н.длек- 
оавдров выступил о угрозами в адрес рабочих, не внявянх его оо- 
ветан Не гнувались они в демагогических приемов. Так, извест
ный "примиритель" К.Н.Тульчнвокяй я объявлении бастующим рабочим 
Нияпего приискового управления "Леязото" 21 апреля 1915 г. при
зы рал их отказаться от сведения счетов о хозяевами я работать 
за дзоях, так как "забастовка в настоящее вреия а подотрекатель- 
стро к ней рявнп'ильны измене Роооиа

В тех рлучеях, когда представителям горного надзора не удава- 
лбгт. путем уювэров, увеиеваннЯ и угроз сломать упорство рабочих.

Ленские прпчекя, -0,277. 
Там же, с. 278,' Там нп, 0. ?99-400.

«
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когда их миссия "примиригелай" не имела успеха, а наличных по
лицейских сил не хватало для подавления забастовки, они нередко 
прибегали к поиоци губернаторов с прооьбаин о присылке воинских 
подразделений гли казахов. Окружные инженеры просили присылать 
войска даже в тех случаях, когда в этой не было необходимости, 
когда ход забастовки протекал мирно я не угрохал варуаевио спо
койствия.Особенно характерно это было для Ленских приисков.Так, 
обращались за присылкой войск ва Прокопьевский прииск "Ленэото” 
окружной мвхенер Л.Левицкий в 1901 г. окружной инженер П.Н. 
Александров и горный исправник А.Галкин 8 нарта 1912 г. Е.Н. 
Тульчивокий вакануве расстрела ленских рабочих, 3 апреля 1912 г., 
в тедеграше, посланной Иркутскому губернатору, просил о немед
ленной посылке ва прниокв сотни казаков и т.д.

X XX

Царское правительство под давлением рабочего движения вы
нуждено было признать ненормальность отвовеняй рабочих и нанима
телей и для урегулирования их иэдат’ ряд законов. Антирабочие в 
конечной цели своей эаковы о фабричном труде,вместе о тем,должны 
были в некоторой степеви ограничить произвол хозяев по отнояеяяж 
к рабочим.

Действительность же показала, что самодержавие, пытаясь одер
жать капиталистов в крайностях эксплуатации рабочих, несколько 
смягчить ее формы и прядать ям цивилиаоваввый вид, огладить про
тиворечия между трудом и капиталом, ва самом деле не было ааивте- 
реоовано в нсполненяя ооботвевных регламентаций. Наиболее отчет
ливо спекулятивно-демагогическая сущность политики царизма по ра
бочему вопросу сказалась в организации и деятельиоотн органов 
надзора за отвовевиями рабочих и капиталистов,за исполнением за
конов и других нормативных актов, регламеитирувщих ати отнояевяя.

Самодержавное правительство сделало вое возможное для того, 
чтобы ослабить, парализовать деятельность органов надзора ва мес
тах. Насколько удачной была вта политика, с точки ареняя царизма, 
можно судить по организация и деятельности горяого надзора в 
Сибири.

Дулов В.И.Забастовочное движение на Леве в начале 1900-х годов. - Уч.зап. Иркутокого под.ин-та ,вып.ХУП(9), Ирчутои, 1961, с.16.2 Продвеотняхи революционной бури, 0.144.3 Ленские события, о. 58
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"которые, - по словам В.И.Ленина,- ка" всякий 
душ "услужить" воякой набитой моине и вапакоо- 
возможно, простому народу" Другая заивтереоо- 
предотавители от рабочих - никакого участия в

фувкцжж иагзора и местах подяооты» оказались руках самих 
ГС'вопронмшонииков а првдста.лталвй борократического аппарагз, 
«.а. чиновников, 
знает, готовы от 
тнть, как только 
ванная сторона -
работе органов надзора не принимадн. Эти обстоятельства не замед
лили сказаться на диревтивнок в репрессивной политике ПррсутствнЯ.

Норнатнввые акты, изданные мествымя Првоутотвиями, отличались 
ограниченноетьв, а а ряде случаев требования, предъявляемые ими 
к гсрнопромывлекннкаи Сибири, были явно аанихенными по оравнению 
о други’Л районами Роооин. Еще больная снисходитальвооть членов 
Присутствий обнаружйлаоь в наказаниях нарувь/елей установленных 
норм, ичогочиоленвые |^кты свидетельствовали о том, что они вое- 
(Ш средствами отремндяоь, волн и не полностью реабильтировать 
произвол хозяев, то уменьнить размер взыскания.

В еце больней отепеп самодерхавием был парализован надзор на 
местах. Малочиолениооть горного надзора, сознательно поддерхиваеиая 

правительотвои, обинрнооть территорий горных округов, разбро- 
оанвооть предприятий, бездорожье и т.п. факторы в оочетазнн с 
ограничеаностыо прав чиновнгкож по преоечевнв произвола хозяев 
делали надзор недейственным. Положение усугублялось н тем, что 
определенная часть чиновников яадзоре, по нзвеотным причявам,вв 
только ие преследовала наруиитедей предпринимателей, но прямо 
или коовевво содействовала ям, а капиталисты на протяжении деся
тилетий отказывались вополвять требояания законов и обязательных 
поотановлевий.

Вместе о тем нельзя ве видеть и некоторых положительных черт 
в деятельности горного надзора на квотах. Отдельные окружные нн- 
неверы з1ривнмвлн у^-'отие в оумбо рабочих,разъясняли им положения 

, ааковов, даоцих какие-либо права рабочни.Благодаря их настойчи- 
воотн и упорству иногда'^давалось установить оправедливость по 
отноиених) к отдельным рабочим и даже группам их. Но не ато глав- 
чое. Рабочие, видя яедейотвепвооть гсрвого надзора в целом,осоз- 
чавилн, что никакие правительственные институты, ни отдельные 
поедставнтелн их ве смогут улучиять их положения я что только 
своей борьбой они добьмоя овонх прав, заиятят себя от кяпита- 
'яс.ичеокой зксплуатация.

*■ Ленин В.И., коля.ообр.соч., т.2, с.285-286.
♦
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Б.и.Вейеров
РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ И СДУХ'.ЩЙХ 
НА СЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ СИБИРИ (1895-1917 гг.)

Рабочая сила при капиталмаие являекя ювароы, обдадаюции 
опредвдевной стоимостью и потребительной отоииоотью.Стоииость 
рабочей силы при капиталиаие, как и любого товара, выраяева в 
деньгах в форие заработной платы. Раскрывая оуциооть капиталио- 
тичеокой эксплуатации, К.Марко следующим образом фориудировал оо- 
дерханяе ааработвой платы:''8аработиая плата является ле тем, чем 
ова кахетоя, не стоимостью - или ценой - тр^да, а лииь зама кщ >- 
ванной формой стоимости - иля ц^ны - рабочей силы"

Величина заработной платы является основным поквзател.м, ха- 
рактернзующны хизневный уровень рабочего класса, его акономичео- 
кое полохение в обществе.

Номинальная ааработная плата - это сумма денег, получаемая ра
бочим аа "родаввую рабочую силу. Реальная заработная плата - это 
количество продуктов, предметов потребления я услуг, которые фак
тически мохно приобрести на денехную зарплату. Уровень реальной 
ааработвой платы аавноит от величины номинальной зарплаты, от раа- 
меров цен на предметы потребления и услуги. Изменение денежной 
зарплаты не совпадает с движением реальной. К.Марко подчеркивал, 
что "обща!, тенденция капиталистического прояаводотва ведет не к 
повыпению, а к понижению среднего уровня ааработной платы”

Уровень реальной зарплаты зависит также от многочисленных фак
торов. действующих зачастую в ппотивополохных направлениях. Он 
прямо свгзан о изменениям- в отоииоотх рабочей сипы, ростом интан- 
сивнооти труда, повыиением удельного веса низкооплачиваемых ка’р- 
горий труда ы т.д. С развитием капиталиаиа ристет рабочий клаоо, 
уоидиваетоя его борьба аа увеличение зарплаты и улучшение условий 
труда. Двпеняе и уровень заработной платы, как отмечал К.Маркс, 
"уотанавливаетоя лииь путем постоянно/ борьбы между капиталом и 
трудом: капиталист постоянно стремится он-зить аарабогн.ув плату

Марко К. и Энгельс Ф. роч., 1.19,2 Марко К. и Энгельс Ф. Соч., т.Тб, 0.24. 
с. 155
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у кондукторских и паровозных 
к росту производительности 
рабочего времени и физичео- 
В этот период не наблюдалось

с ее стороны и 00 стороны правитель- 
чюбы улучшить т'оловия труда: решение 
огроиными хевехиыш затратами, поэто
правовому полохению рабочих и олуха-

до ее физического минимума и удлинить рабочий лень до его фиэи- 
чоокого и коимума, тогда как рабочий постоянно оказывает давление 
в лротивополохноч направлении" •

На Сибирских хялеэиых дорогах в широких размерах применялись 
интенсивные (формы и методы эксплуатации хелезкодорохного труда. 
Шел процесс постоянного сокращения рабочей силы и рабочего време
ни на той или иной производственной операции. С 1909-1910 гг.на
чалось сокращение рабочих депо, мастерских и других олухб. Посто
янно снижались расценки на производственные операции у рабочих 
мастерских, уменьшался размер премий 
бригад. Эти методы эксплуатация вели 
труда за сч.т непомерного уплотнения 
кого изнашивания организма рабочего,
роста производительности труда за счет внедрения более производи
тельного оборудования, введения системы машин, облегчающих труд 
хедеэнодорохвиков, вытесняющих ручной труд. Во всех сяухбах преоб
ладал тяжелый ручной труд. Поставленная правительством задача вхо- 
вомин денежных средств начала "успешно*  выполняться администраци
ей о 1906 гола. Естественно, 
отва мало предпринимали мер, 
этого вопроса бию связано о 
му ткхелому экономическому и
цих сопутствовали не менее трудные условия работы, как в начадь- 
ром периоде эксплуатации, так и в дальнейшем, вплоть до 1917 года.

Транссибирская магистраль была рассчитана при строительстве на 
3 пар]’ встречных педэдов в сутки и сооружалась в военно-стратеги
ческих целях. Экономическое значение дороги почти не принималось 
во внимания. Быо’ров втягивание Сибири и Дальнего Востока в общий 
экономический рынок, их хозяйственно-капиталистическое освооние 
опрокинуло расчеты проектировщиков. К 1914 г. движение по магистра
ли оготавляло 20 пар встречных поездов в сутки. Быстрая перестрой
ка доро! . была невозмохной. Основную массу капиталов съело строи
тельство второй колея, в на строительство и расширение депо, мас
терских, подсобна*':  ооорухений, приобретение оборудования, станков, 
инструментов не хватало средств. Вое это отрекалось в первую оче
редь на условиях труда хелезнодорохников.

Нарке К. и Энгельс Ф. Соч., т. 16, о. 151
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В 1911 г. было проведено обоявдовавив Забайкальской жалаааой 

дороги коияооиай О.Р.Эопарра. Выводы коынсоми дали вауташигел:,- 
ныа рааулыагы. Читивокиа главные ваотарокиа в опакка были по- 
отроевы в котловине, поэтову веовой, детой в осенью вода отекала 
в иаотерокии, попадая в поме навив; пожарный цех понацадоя в вагов-* * 
нон, а вагоны ремонтировались на открытом воадухе. Ва дорога на 
было пвевнатической машины, чеканка и клепка производились вруч*  
вую, на было я негде было поставить подьеывяхя к ставкам, поэто
му чугунные болванки поднимались вручную несколькими рабочими, в 
ревудьтата чего часты были травмы. Зямой в цехах стоял постоянный 
холод ин-аа маломощного кочегарного отделения Такая картина 
наблюдалась во всех депо и маотерских Транссибирской магиотрадн.

Доклады по обследованию железных дорог. Доклад * 3 "Забайкальская железная дорога", Саб., о._ 15-17.2 Сибирская жизнь , 1904, 13 киля,
Анаотааиев Н.И. О забочеваемоотн паровозных манивиотов. --Гигиена труда', 1927, № 12, о. 71

* Бухман А.П. Доклад об зкоплуатацкоявмх раоходах О"бнрокой железной дороги. Свб., 1912, о. 90.

Каждая категория желаанодорохняков имела овои опецифячеокие 
трудности в условиях труда. На жалааных дорогах Сибири курсирова
ло 30 % поездов, не поиопоообланных к кпиматическим условияы."На 
воах этих паровозах, - писал в 1904 г. корреспондент "Сибирской 
жизни", - бросается в глаза отсутствие на них будок" На таких 
паровозах прислуге негде укрыться от дождя, ветра в снега. Паро
возная прислуга постоянно подвергалась перегреву одной части тела 
я резкому охлаждению другой зимой, обцему перегреву детом, сквоз
някам, пыли, копоти и т.д. Это в конечном счете вело к повышенному 
заболеванию нервной системы и оердвчво-оосудиотого аппарата. Паро
возные бригады давали самый высокий процент забодеввеноохи, по от
ношению к остальным рабочим и олудаа1иы. Главный грач Забайкальской 
железной дороги, длительное время следявмкй аа заболеваниями паро
возных маияннотов, уотавовил эавйбйидоть заболеваний от стажа рабо
ты и условий труда: нанивяоты о годичным отахам работы давали до 
40 симптомов заболеваний, а о десятилетним стажем - 543

Площадь паровозных сараев к 1912 г. на Огбирокой дороге увели
чилась, но тем не менее в них морю поместиться только 46 % паро
возов, необходимых для движения *.  Около половяны паровозных бри
гад принимали и сдавали нажины на открытом воздухе в течение трех 
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депо иа одного отдыхающего приходилось 0,8 кв.и, 
рабочего в комнате отводалась плоаадх в 5»^ разе 
о^цеотвовавкей на других дорогах. Типичную картину 
1 1905 г. описывает корреспондент "Сибировой живни"!

одного 
нории, 
отдыха

часов, что тякхе аатрудвяяо работу и отражалось аа здоровье ра
бочих.

Третью часть свободного времени рабочим поеадных и паровозных 
бригад приходилось проводить в комнатах отдыха вдали от дома.Ком
наты отдыха, как и паровозные сараи, наотерскнв и телеграфные по
мещения, были рассчитаны на малую частоту движения поездов. С воз
растанием движения они не перестраивались, их площадь не увеличи
валась, а число мааиннотов, кондукторов, кочегеров, находящихся 
3 пути, росло о каждым годом. Вое они должны были ютиться на од
ной и той же площади комнаты отдыха. По овиитарно-гигиевичеоким 
нормам, уотвновдевным Министерством путей сообщения, площадь на 
одного отдыхающего должна составлять 4,5 кв.м . На Забайкальской 
и Сибирской дорогах указанная норна не гыполнялаоь. На станци
ях о коренным 
или на 
мъижае 
комнат 
'*]!  комнатах депо "Половинная" есть 26 одинарных коек, на которых 
ж течение суток отдыхают от 30 до 80 человек. Хатраоы нестодьхо 
грязны, что представляют клоаку грязи и паразитов. Постельное 
белье мвияетоя один раз ж наделю*  К продолжительному рабочему 
дню добавляются антисанитарные условия отдыха в пути, еще более 
ухудшающие условия труда. ..

т 'Сибирская жяввь', 1905, II янв. \
' ГАТО, 215, ОП.9, д.17 Л.56, 58, 62.

На жедеавых дорогах площадь мастерских при главных депо была 
недостаточной, чтобы вместить вое ремонтируемые паровозы, платфор
мы, тендера и вагоны. В Храоноярокпм, Илаш сом, Ннжве-Тдниоком, 
Зимивеком, Инвокентьевском и других депо до 50 % подвихваго соста
ва осматривались в ремонтировались на открытом воздухе. По словам 
начальника службы тяги инженере Боганова,"вое мастеровые зтнх 
учаос^ов уклоняются от работы на воздухе нз-аа мороза*  .

Рабочие, которые ренонтнро..слн подвижной состав ж специальных 
помещениях, тоже но им'ли никаких преимущеетв. Тооиота, окучен- 
нооть паровозов, отсутствие вентиляции, работа на неогражденных 
станках ведут в чрезмерному вйрвно1.у и фжэнчеоко1д перевапряженню 

I

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



81
рабочих. Врач Сибирской железной дороги А.А Цветаев рисует следу
ющую картину условий труда рабочих мастерских: "Особенно тяхзло 
положение мастеровых и чернорабочих. Работы ьроиэводятоя и днем 
и ночью, в невероятной грязи. Паровозные сараи не имеют хоре пей 
вентиляции и освещения, поэтому в депо настолько темно и дымно... 
работа и днем и ночью идет с керооиновымп лампами*  Отсутствие 
вентиляции и достаточного освещения вело к тому, сообщает "Сибир
ская жизнь" в 1908 г., что "слесаря ходят "по памяти*  и работает наощупь*.  Нередко.слесаря так угорают, что падают без сознании'2.

т Цветаев А.А. Кое-что о хелеанодосохяой ыедициве. - Практический врач , 1902, й 9, с, 844.
Сибирская жизнь , 1908, 12 янв,
Цветаев А.А. Кое-что о хедван''дорохной мвдициае, с. 842.* Выдрин Г.П. О заболеваемости хедезнозорохных телеграфистов, -аелезнодорожное дело’'. 1902, №№ 34-35, е.ЗЗО.

’ иГИА СССР, ф. 284, оп. I, д.Ю, д. 9.

В нелучших условиях работали и тедегрв,^исты железных дорог. 
На каждого телеграфиста крупной железнодорожной станции приходи
лось в 1900 г. две куб.сажени помещения. В эту площадь входада ра
бочий стол и ящик с элементами, которые обррэовывалп вредные для 
здоровья газы. Это положение не изменилось и к 1917 году. Как пи
шет врач А.А.Цветаев: ”В помещении, где за:, .маются твлеграф 'оти, 
не хватает кислорода даже для горения лампы*  Телеграфисты в 
таком помещении за смену должны принять и передать от 73 до 118 
телеграмм. Напряженная работа в противопоказанных организму усло
виях вела к тому, что телеграфисты давали самый высокий процент 
заболеваний легких и дыхательных путей. Условия труда тедеграфно- 
тов на Сибирской дороге были одними из самых худших по всей России, 
йжегодко на дороге умирало 0,64 - 0,72 % телеграфистов от всего 
наличного состава. Только Риго-Орловская и Либаво-Роыенская дороги 
давали такой хе процент смертности телеграфистов за год от тубер
кулеза

Производственная нагрузка на путевых обходчиков была больше, 
чем на до; згах европейской части России. Протяженность участков 
была на 5-6 км длиннее, поэтому путевые обходчики за смену прохо
дили на 10-12 км белые

Рассмотренные условия труда телеграфистов, поездных и кондук
торских риг ад, рабочих д.по и мастерских прежде всего отрахалиоь

1
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ва состоянии здоровья. Работая на станции Иланская до 1904 г. 
участков1"( врачом, Михайловский собрал иатериал о состоянии эдо- 
ровья 4 395 рабочих разных хедаэводорохных специальностей при 
приеио и увольнении. 70 % рабочих при поступлении ва работу физи
чески были совершенно здоровы По его нненк^, все они при бла
гоприятных бк.'овых, производственных и санитарных условиях труда 
и цизни иогли прожить до 70 лет, во все они увол'/хлись с одниы иди 
несколькими симптомами болезни, которые появились за время работы 
на холозной дороге.

Стремление правительства вывести сибирские хелезные дороги в 
число доходных осуществлялось бюрократическими методами без вне
сения достаточных денежных средств, за счет непомерной экоплуата- 
цим рабочих. Это в конечном счете выражалось в тяжелом экономичес
ком положении рабочих и в их условиях труда в вело к увеличенив 
нормы прибавочной стоимости на железных дорогах Сибири.

На железных дорогах России действовали три вида заработной 
платы:для постоянно-штатных, постоявко-подеиных и временных рабо
чих. Постоянно-штатные рабочие и служащие получали твердые окла
ды, которые не зависели от интенсивности и производительности тру
да. Постоянно-поденные рабочие получали заработную плату исходя 
из стоимости рабочего дня. Эти виды заработной платы сами по себе 

не стимулировали рабочих и служащих к пошоению производитель
ности и к совершенствованию методики труда и одновременно не поз
воляли владельцам дорог открыто усиливать эксплуатацию рабочих за 
счет сокращения основной части зарплаты. Для этой цели администра
ция хилезных дорог широко пользовалась политикой премиальных до
плат я переводоы раоочих депо и мастерских ва сдельные формы за
работной платы. Замаскированные форыч эксплуатации рабочих принес
ли ощутимые выгоды царской казне. К 1911 году было сокращено 20 000 
рабочих и служащих которым выплачивалось около б млн.руб. ж 
год. Применение сдельных расценок а премиальных доплат повлекло 
за собой повывенне производительности труда железнодорожников в 
Сибири на 11-13 % иди ва увеличение зарплаты оотавиимоя желен- 

О

лезйой дороги. Слб., 1912, таблица 117.

Таблицы результатов эксплуатации руооких хвлеввых дорог за 1885-^911 ГОП .Вып. 86. Сйб..315, ' Беотижк путей сооб-щеии', 1916, 2 янв. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (
' Земероз Б.И. Динамика чиодеввости в профеоспональвой структуры железнодорохиихов Сибири в период империализма. - В кв.: Из истории Сибири. Вып. 14. Рабочие Сибири в период империалихма. . То; зк, 1924, с.37. Приложение I.
Бухман А.Н. Доклад об эксплуатациоввых расходах Сибирской хе-
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нодорохниксм потребовалось 2,- илн.рубе в год» Таким образом, 
одной только Сибврско.. хелёэной дороги правительство получвоо 
экономическую выгоду в 3,6 млн.руб.

Введение новых экономических методов эксплуатации рабочих в 
слухащих на железных дорогах в Сибири привело в росту производи' 
тельности труда в 1907-1908 гг. на 210-550 %, что позволило адми
нистрации сократить излишки рабочей силы к 1909 году на 19,2 % >■ 
увеличить прибавочную стоимость за счет усиленной эксплуатации 
оставшихся хелезнодорохников

Номинальная заработная плата сибирских хелезнодорохников по 
сравнению с 1900 годом выросла на 20 % в среднем. Исключение со
ставляли периоды революции 1905-1907 гг. и войны, когда заработ
ная плата увеличивалась на 135-140 Двихевие заработной платы 
хелеэводорохников в Сибири о 1900 по 191? гг. вызывалось увеличе
нием цен на предметы червой необходимости и услуги, обциы вздоро
жанием лизни в полосе транссибирской магистрали, усиливающейся 
экономической борьбой рабочих и слухацих.

Номинальная эеработная плата без сопоставления со стоимостью 
продуктов и хизненно необходимых предметов, о потребностями рабо
чих и слухацих не дает ответа на вопрос об 
дорожников.

Слохностъ определения реальной зарплаты 
Структура бюджета, размеры расходов рабочей 
чины номинальной заработной платы, рыночного предложения тохаров 
и продуктов, клнматичеокнх условий, культурного развития рабочего 
класса я условий труда я т.д.

Рабочие и слухацие имели разные права на спецодежду, квартиры, 
ровецевие, отопление. Те, кто по распоряхенюв НПС имел право иа 
бесплатные квартиры о отоплением я оовецаниеи, уненьяали расход
ную часть бюджета, вводили и удовлетворили новые иотребности.

Цеаы на продукты и предметы первой необходимоеп были ве одина
ковы вдоль линий желеаных дорог. Это затрудняет выведевме типично
го бюджета для оябнроквх желеаводорохвиков.

Земеров Б.И. Динамика номинальной ааработвой влаты желеаво- 
дорохвиков в Сибири (1895-1917 гг.). - В кн.: Рабочие Сибири в пе
риод яиперяалиаиа. Томск, 1976, о. ИЗ. .

уровне жизни хелеано-

хсключательно велхка. 
сейм заакобЛЕ ос аелж-
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В порше юды экоы^атацн холеаных дорог в Сибмр" больвиасг- 

хэ рабочих прхеохахо ха овроиеВской частк Роооах, оставляя ч,вю.и 
м орехвек мосте. Другхе рабоие были связаны о ^елвокнм васело- 
вжон в Свбврх хлх ааводхлк оодсобвоо хозяйство в подооо отчухдо- 
нха дорога. X ШТ? г. ва Забайкальской хелезаой дорого 27 % рабо- 
чмх вмела в подсобвом хозяйстве хортв, оэоц и 40 5» имели огороды 
Подсобные хозяйства в полосе отчрсдеввя дороги разревелось иметь 
роновтаым рабочим, лттешм обходчикам, стрелочникам. Это те кате
гории рабочих и слухаидх, которые имели самый визкхй уровень зар
платы. Разреаввхе пользоваться землей и покосами в полосе отчух- 
дехмя дорог яг'мось частичной компенсацией ро стороны государст
ва за иаовлаченшй труд. В периоды военного времена, когда резк«. 
возрастал дефадат в бпдхете визкооплачиваемых рабочих, управдеаая 
дорог епосредственво требозала от визаей адмивнстрацяа, чтобы

> ова способствовала органазацна со стороны рабочих подсобных хо
зяйств: "Прому немедленно преддохнть путевым стороха» и другим 
екужд^ям Обратить особое анамавие на устройство огородов" кл~ 
мваотрацха усматривала в этом "завный путь повыаеная хазнанного 
уровая рабочих а слухая"х, не аатрагнваюаай материальных хнтересоя 
государства.

Вее перечисленные вым условия виосмла опреде.'энные корректи
вы в выведеаие среднего бвдхета хелевнодорохвиков а его динамику.

Третья часть постоянных рабочих а слухааах получала квартиры 
от управленяй хелезяых дорог. Эта часть хелвваодорохваков не нес*  
яа расходов по кваотарвой статье бвдхета. ПодавлявчаЗ хе боль- 
аааотво рабочях долхво было ва овса средства реаать хвлнцвув 
проблему. Средняя отоамость комнаты в 8-10 кв.м стоила 5-6 руб. в меояц ва Сибирской дороге г 6-1 рублей ва аабайкальокой ^.Сгда <

МЮ, *.  72. СП. I, д. 195, л. 189.2 _ _ _ _
ГАТО, ф.215, ОИ.8, Д.755, л.80-81; Головачев Д.М. Поселки по лишв Забайкальской хелезвой дорога. Чата, 1908,0.34; Головачев Д.й. приводят.на 1907 год по найму ..вартнр; "По отдельным поселкам ыата сально колеблется. Б больаих, ха*  Хилох, Оловянная,Бор- ая.. Вахка, квартхрная плата далеко выие, чом в поселках малонасе- ленвых, где за 1-2 рубля месячной платы охотно дают угол одавово- Й. Берхяеудхасх - Чита - плат-' колеблется от 5-15 рублей в месяц.Западион участке квартира о хозяйским -'толом стоит 25 рублей”. 
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не включена стоимость квартир в Омске, Томске, Красноярске, Ир
кутске и Чите, где квартирная плата колебалась от *1  до 15 руб
лей в месяц за комнату. Средняя стоимость квартиры с 1900 по 
1917 гг. увеличилась на 130 /5. За каждое пятилетие расходы оз- 
раотали по этой статье бюджета на 10 руб. в оредивн.(см.табл.1)

Таблица I
Квартирные расходы железнодорожних рабочих 

и служащих Сибири в 1900 - 1916 гг. (в руб.за год'

Род Стоимость квартиры Стоимость освещения и отоп-ления Всего расходов

1900 60,00 64,50 124,50 10.
1905 69,00 76,30 144,30 117
1910 75,00 81,00 156,00 125,8
1915 78,00 86,00 164,00 1'2,6
1916 88,00 86,00 164,00 132,6
Увеличение в 130 134,40 132,20

Дан многих категорий железнодорожников это непосильное бремя 
составляло треть» часть заработной платы, поэтом; они либо жили 
в землянках и вагонах, либо в казармах и бараках (см. табл. 2).

Второй крупной статьей расхода в бюджете железнодорожных рабо
чих и служащих являлось приобретение предметов одежды. Постоянно- 
ататяые рабочие и служащие иеные расходовали денег на приобрете
ние одежд!. Они получали от управлений дорог либо спецодежду,либо 
деньги на ее приобретение. Расходы казны на приобретение спецодеж
ды для постоянно-штатных рабочих были неодинаковы и колебались от 
8 до 78 рублей . (см. табл. 3).

На од '.ого рабочего управление дороги отпускало одежды на 25 руб 
в среднем на год. В течение года рабочему необходимо было иметр

ГАТО, ф. 215, 0П.8, д,755, л.60-61, 80-81; ГАИО, ф.72,оп.1, д. 66; Головачев д.М. Поселки по линии Забайкальской железной дороги. Чита, 1908. с. 34; ЦГИА СССР, ф. 229, оп.2,Д.1533, л.22; Там же, д. 1535, л.69; Отчет по эпепл^атапии железных дорог за 1915 г.'-Томская железная дорого. Томск, 1917, с.274; Там же,за 1914 г. Омская хедеаная дорога. Омск,1915, с.150*  Там хе за 1909 г Забайкальская железная дорога. Иркутск, 1910, с. 3.
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Таблица 2.

Число железнодорожников, получающих квартиры, 
иди живущих в казарках в 1896 - 1915 годах

Кол-во Число рабочих. 55 к числу посте- 55 рабочих.
Год квартир получающих явных рабочих. живущих в

квартирные получающих казармах и
деньги квартиры бараках

1698 2 344 711 22,10 42,00
1905 13 721 2 922 20,00 49,60
1910 14 600 4 792 32,00 38,90
1915 15 800 6 232 29,70 43,70
эиинее пальто или
ленки, оапогж, варовары, блузу о брюкани, кафтан 
ла рассчитан9.управдениеы казенных железных дорог для конторских 
сторожей я 
ды стоил в

Средняя
СМбирскай 
составлял в 1896 Г. на одного рабочего 32 руб. 50 коп..

полушубок, летнее паяно, рукавицы, шапку, ва- 
Эта норна бы»

положена в основу нашего рссчета. Этот конплект одеж» 
1896 г, - 65 рублей, а в 1916 - 80 5.
норна вооки этих предметов одежды по данным управления 
железной дороги>-'2 года, следовательно, годовой раоход 

а в 1916 г.<

Отчет по акоплуагациж казенных железных дорог за 1915 г. 
Управление Томслой железной дороги.Тонек,1917,0.274; Таи хе,за 
1914 г., с. Тан хе, Управление Омской железной дороги. Онок, 
1915, с. 150-157; Тан же аа 1909 г. Управление Забайкальохой же
лезной дороги. Иркутск, 1910, о.З. 424; Тан хе за 1910 г. Управ
ление сибгкзкой железной дороги. Томок, 1911, о.284; Тан хе, ^тчет 
по зкспдуатации Снокой железной дороги за 1915 г. Омск, 1917,с.1бб-| 

185; Снета по экопдуатауни йчиноко-Ынвусинокой хедеавой доро
ги на 1916 г., с. 163; Снета по экопдуатации Алтайской железной до
роги на 1917 г. П?., 1916, 0.781 Ведоность втатвого содерхавня, 
квартирного доиодьотвия и лнчвопрновоеввого оодврханхя служащих ! 
казенных хедезвых дорог в 1905 году. СПб.,1905, ведоность 2,0.218- ; 
300; иета расходов по эксплуатация Средве-Сибнрокой хедеавой до
роги на 1697 год. Томон,1897, о.1; ГАИО, ф.7г, оп. I. д.1311,л.1; 
игИА СССР, $.229. оп.2, Д.1535, Д.69; Тан хе, д. 1533, д.22; ГАТО, 
$. 215, оп.б, д.140, д.9; бабайкадьокая хедеавая дорога .Иркуток, 
1910, 0. 210.

РАТО, ф.215, оп.8, Д.З, д.84.
ГАЯО, оп.1, д.71, Д.1; РАТ0,ф.215, ов.8, Д.З, Д.94;

Снетз расходов по акопдуетацхх Забайкальской хедеавой дороги ва 
191? год. Иркуток, 1916, 0. 130. I
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Таблица 3
Обеспечение предиетаии спецодежды рабочих 

и сдуха|цих железных дорог Сибари I
СтоимостьодеждыГруб.)Предиеты одеждыСпециальность

Машинист паровоза Папаха,фуражка,рукавицы 7,80
Кочегар паровоза Полушубок,папаха,башлык, фуражка,валенки,рукавицы 29,00
Смазчик Полушубок,плащ,блуза с брюками, шапка,тужурка, шаровары,рукавицы 76,00
Стрелочник, составитель, сцепщик

Полушубок,валенки,рукавицы, шапка 23,00
Путевой сторож Тулуп,полушубок,валенки, рукавицы,шаровары,кафтан, папаха 55,03
Ремонтный рабочий Полушубок,заленки, сапоги, рукавицы 25,00
Телеграфист 25,00
40
Средняя семья железнодорожников составляла 3,5 человека*  Иохо<*  

дя из норм, разработанных С.Г.Струмиливым, мужчину рабочего воз
раста примем за единицу, женщину - 0,8, детей до 14 дет - 0,6,роди
телей старое 60 дет - 0,6. Исходя их этих возрастных пропорций, 
появляется возможность определить средний, близкий к типичному, 
бюджет рабочего-железнодорожника и его семьи.

Набор необходимой одежды для семьи будет стоить в 1896 г. 112 
рублей и в 1916 г.-140 рублей. Расходы на одежду увеличиваются 
за 20 дет на 125 %,или за каждое пятилетие стоимость одежды а 
неизменных рублях уведячиввлаоь на 5 %.

Основная часть заработка рабочих и служащих расходовалась на 
приобретение продуктов питания. Средней семье зедеанодорожника 
для организации питания в течение маояца ваде было иметь муки -

ГАТО, ф.215, ОП.8, д.з, л.94; ГАИО, ф.72, оп.1, д.9,л.307.
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70 кг, крупы - 8, ияса - 15, сахара - 4, картофеля - 80, масла 
..оотяого - 2, масла сливочного - ‘игл кирпич чая

Этот набор продуктов, включая соль, капусту, стоил в 1900 г. 
II рублей на Сибирской хелезвой дороге и 16 - иа Забайкальской, 
в 1916 году месячная стоимость этого набора изменилась и соответ- 
ветотвенно составляла - 21 и 39 рублей з месяц.

Дены иа продукты и предметы первой необходимости вдоль транс
сибирской магистрали были неодинаковы. Они возрастали с запада 
на восток. На Сибирской дороге огл были на 50 % ниже, чем ва За
байкальской дороге. Наиболее высокие цены на продукты стояли в 
районе читинс ого отделения Забайкальской дороги. Самые низкие 
цены еыли в районе Омска, Петропавловска и Кургана. 3 Чите цепи 
были в 2-3 раза выие, чем в Кургане и Петропавловске. С 1900 по 
1917 . эд цены вдоль транссибирской магистрали увеличились в 2,5- 
3 раза В освсзе этого процесса делали рост населения края, 
рост числа лигелей в районе полосы отчухдения дороги, втягивание 
Сибири в обцеросси^Юкий рывок, углубление процессов капитализма 
ж Сибири, развитие промышленно'*  ^и и рост веземледедьчеокого насе-*  
левин.

Все эти процессы отраладись на рыночных ценах иа продукты и

В основу расчета взяты данные бюджетных расчетов Б.Кабо. Питание русского рабочего до- « после войны по статистическим материалам. 1908-1524 гг. - В КН.: Вопросы труда, М.,1926,с.21-24,34, 35; Еолезнодоролвая неделя , 1903, к’ 27, с.7; ГАТО, ф.215,оп.8, д. 755, л.80; Пололовие рабочего рывха«и условия Пмомыилевного труда в Забайкалье в 1914-1915 гг. Вып.1. 11ркугсв,1916, табл.5, 0.358. В расчетах не приведено потребление молоха, которое, на наш взгляд, неаначитвдьно исказит картину бюдлетвого набора. Набор продуктов о 1900 по 1917 год не претерпел иэиеиений.
Пролиточный ииннмун может выражаться е денелных единицах и ж реальной форме предметож и продуктов первой необходимости, соот- ветсшующих наиболее ваоуцвым потребностям рабочего. Обьем потреб- ноотей рабочего зависит от культурного уровня, привычек, вапря- ленности труда, квадиф’*кации  и ряда других специфичных условий оуцествоваивя и работы. Теоретически, без специального оюдлетно- го обследования данной категории рабочих нельзя определить норш прожиточного минимума желевнодорокникож ж Сибири, тем более - проследить его дянамаку. Перечисленные выше материалы некоторых биджетных обследований, отвосядихся к разным хвлеанодорожным специальввстям, ж различные годы позволяют вам очертить круг ван- , * более типичных продуктов и предметов первой необходимости рабочих и служацих ж частично объем потребностей. Независимо от куль- ' турно-иоторичеокого уровня и степени пот,.ебноствй оудвотвует фи- аиологичеовнй миницум в форме пицевого лайка, который служит опре- 50Л0ЯНЫМ критерием прн разработке среднего типичного бюджета см- впсхого железводорожника.
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Таблица 4

Индексы цен на продукты вголь линии 
Транссибирской магиограли в 1"00 - феврале 1917 г.

1916 гг. эти расходы увеличива; иоь в среднем на 244 %(сы.табл.5). 
Таблица 5

Станция 1900 1905 1910 191/' 1917
Омск 100 140 ПО 114 212
Тайга-Томск 100 160 107 112 18о
Ачинск 100 180 113 Г8 192
Красноярск 100 210 130 128 240
Иркутск 100 250 140 140 270
Чита 100 300 180 168 350

Итого (срвд1!ве) 100 206 130 128 242
вели к увеличение расход"ой части беджеха па питание. С 1900 ПС

Стоимость набора продуктов питания,необходимых 
для прожиточного минимума (1910-1916 гг.) (в руб.)

и

Сибирская дорога Забайкальская дорога Средние расходы
Год Стоимость бюджетного набора продуктов

Индекс стоимости
Стоимость бюджетного набора продуктов

Индекс стоимости
Средняя Индекс СТОИМОСТх отон- бюджетно- ти го набора

1900 Ь2,00 100,00 192,00 100,00 162,00 100,00
1905 272,00 197,00 398,00 205,20 325,00 201,10РЮ 168,00 127,20 252,00 131,20 210,00 129,20
1914 164,00 124,20 243,00 126,50 203,00 125,30
1916 и24,00 245,00 468,00 243,00 396,00 244,30

<

Подочитано по иатериалан гавет; "Сибирсю Сибирский вестник , 1898-1905; КрасноярскаяСибирская жизнь , 1899-1910; сибирский вестник , 1898-1905; Красноярская мысль , ’^^Красвояр- ский хроникер , Красноярец , Кррсноярокий вестнкк , 1910-1914; Известия общества потребителей ВабаИнальокой железной дороги , 1916-1917; Положение рабочего рынка...; Известия Томского городского общественного управления , 1911-1917; ГАИО, ф.12, оп.1, Д. 327, л.8-9; ГАОО, ф.9О, оп.З, д.5, л.81: ГАТО. ф.493, оп.1, д.428, л.74-75; тан же, ф.428, оп.4, д.г75ь, л.1б; там же, д,29ео, л. 7.
Там же.
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Опрвделенноа ивою в бюджете хелезиодорожников занимали расхо
ды, неправ енвые на удовлетворение культурных потребностей. Учас
тие в железнодорожных собраниях, организация своего обучения и обу
чения детей, приобретение книг, газет в журналов, удовлетворение 
политических и религиозных потребностей требовали определенных рас• 
ходов со стороны железнодорожника. * *

Вестник сибирской железной дороги , 1903, № 2, о.9-10: 'Сибирская жизнь", 1904, 7 июля; ‘'Восточное обозрение", 1899, 13 Февраля.
Серебренн:цсов X. Грамотность в Сибири. - 'Сибирские вопросы . 1907, й 18, с. 22.* 'Железнодорожная неделя', 1900, 21 июля, 0.451.

* Сибирская ЖИЗНЬ', 1903, 18 марта.
Таи хе. .

Уровень грамотности рабочих и слухацих на железных дорогах Си
бири по различный специальвостяи был неодинаков. Рабочие депо, мао- 
тероких, машинисты паровозов, кондуктора и телеграфисты имели бо
лее высокий уровень грамотных, чем стрелочники, ремонтные рабочие, 
путевые бходчики Однако по общим показателям культуры железно
дорожники шли впереди рабочих других отраслей промышленноетв. В 
1897 г. 30 % всех жедезяодорохивков имели среднее, вачальвое или 
домашнее образование, в то время как остальные рабочие Сибири име- 
ли 37 % грамотных Это позволило корреспонденту "Железнодорож
ной неделя" сделать вывод о том, что "низший железнодорожный пер
сонал куда развитее и толковее своих собратьев в других отраслях 
приложения труда"

Довольно высокий процент грамотных среди хелезнодорохников Си
бири создавал особый микроклимат в вопросах культуры и общей грамот*  
ыоотн. Яа крупных станциях железных дорог в Омске, Томске, Кургане, 
Тайге, Иркутске, Чите в ряде других были созданы воскресные школы 
рабочими и служащими

Политика адмйвйстрации дорог была направлена против создания 
воскресных школ и общего повывения культуры железнодорожников. Со
вещание учителей Сибирской железной дороги в Кургане 29 мая 1902 г., 
посвященное вопросам обучения взрослого ваоелення, отметило крайне 
тяжелые условия в воскресных школах для рабочих. Собрание высказа
лось за необходимость, чтобы старшие агенты освободили своих слу
жащих для занятий в школах без вычетов из зарплаты

Тя^а хедваводорохвяков в образованию прежде всего проявлялась

I
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в чтении КЕ2Г, газет и журналов. На дорогах Сибири существовали 
две главные библиотек., и 79 библиотечных пунктов. На досяте круп
ных станциях поседаеыость читальных залов вэ 10 лет равнялась
36 727 На станциях Омск, Красноярок, Чита библиотеки су'деотво- 
вали и пополнялись из средств самих рабочих. Наиболее активными 
подписчикаии были рабочие депо и мастерских. Из крвткого отчета 
Омской рабочей библиотеки среди 530 читателей 390 человек были 
деповскими рабочими По материалам газет прослемивается такое 
ле соотношение на других станциях.

Общие расходы на удовлетворение культурных,, политических и ре
лигиозных потребностей возросли с 1900 по 1917 гг. с б до 18 руб
лей, или в 3 раза.

Соотношение необходимых расходов по четырем основным статьям 
бодхета, являвшимися 
было следуощим (см.

ооновныви при определевии стоивосси лизни, 
табл, б) .

Таблица б

УдельныйI вес основных сгетай в бюдкете 
хелезводородника (в %}

Год Средняя Содерхавие Стоиыостт Расходы Культур- Дефицит бюдхетазарплата квартиры одежды на пита- вые по-вив требнооти
1896 100 23,6 26,0 39,8 0,7 ■► 9,9
1900 100 32,3 30,8 42,2 1.2 - 6,5
1905 100 27,1 23,0 61,5 1.3 -11.91910 100 37,5 31,0 50,6 2.1 -21.3
1914 100 36,5 30,2 50,0 2,7 -16,4
1916 100 30,8 . 26,3 74,4 3,1 -54,6

х) В данной табл3 данной табл, в ____  ___ .
вад веобходивыв прохвхочвыв вянввувов, зн)

табд.8 знак "■«■"означает превышение 
1ак -

наоборот.
Вхегодно хелеэводороввики вводили бвдхет о большим дефицитом, 

который увеличивается от 1900 в 1917 году. В первой половине 
1916 г. дефицит в бвдхете семей рабочм>*хедеэводорохнвхов  вырос в

Сибирская хелезвая дорога. - В кн,: Отчет о деятельвовтн 
библиотек за 1899-1910 гг. Томок, 1911, 0.21-27.

Вестник Сибирской хелезноЯ дороги', 1903, 27 фввр<"" 
Таблица ооотавлена ва оовова подсчетов расходов хелезводо- 

рохвиков по отдельным статьям бвдхвта,раооно1рвнных автором внме
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5,5 раза по сравнение о 1900 & Заработная плаха желеаводо- 
рч.лввков отставала ох роста цан ва жизненно необходимые услу.'ж, 
продукты и предметы. Заработная плаха увеличилась к 1916 г. 
ва 155 а схоимость боджетного набора на 1бб ьольвая часхь 
ааработной платы рабочих и служащих уходила на организацию пиха
ния.

В основе отставания заработной платы ох стоимости бюджетного 
набора лежЁЛо несколько моментов. Сюда относились быстрорастущие 
цены на продукты и предметы первой необходимости в результате уг
лубления капиталистических процессов в Сибири, довольно высокая 
текучесть рабочих кадров и отсутствие возможносхей для экономи- 
ческой борьбы со стороны железнодорожников Сибири. Отмена чрезвк- 
чаяной охрены хедеавих дорог в 1910 г., ' промыаленвов охивдеаие 
России 3 соохвехственво атому возрастание перевозок облегчили эко- 
.номвческую борьбу оибврских хелезнэдорожнизов. Резулктатом этого 
явилось некоторое вввышение зарплаты в 1912-1914 гг. и сокраще
ние ва 4,9 % дефицита в бюджете рабочих в служащих. Этот процесс 
был прерван аачаввейся первой мировой войной в 1914 г. Объявление 
железных дорог ва военном положении, введение вновь правил чрехвы- 
чайной охраны в полосе отчуждения дорог в аовивиохичеокие наотрое- 
вжя части рабочих в служащих усложнили возможности эковомичеокой 
борьбы хедеаводорохников и веля к дальвейвеиу увеличению дефиците 
до, 54,6 %. ' .

Пропорции средней заработной платы по основным олухбам отражает 
следующая табляца: Таблица 7

Джвамжка месячной зарплаты рабочих служб 
пути, гягм и двихевия в 1900-1917 гг.(в руб.)

X) Продолжение см. в табл. 9

Отдел 1900 1905 1910 1916
Тяга 75 96 80 94
Двихевие 41 55 46 54
Пугь 29 59 30 37

Таблица распределяв! рабочих и служащих по степени эконоиичео- 
кого благососхоявия в 1900-1916 гг.Около 50 % рабочих и слухацих 
получали зарабохну» плаху ниже среднего урывая. Эха чаохь рабочих

^^емеров 5.И. Лввамика воиввальной варабохаой платы...,с.111^ 
хабл.Ц.
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вынуждена была в несколько раа увеличивать сроки употребл-^вия 
одехды, имела плохие жилищные условия в виакV^ структуру питания. 
1/3 рабочих и слухацих могла укладываться в рамки среднего бюдже
та о присущим ему средним дефицитом. 17 % рабочих, служ-щкл и 
среднего административного звена имели доходы, превышаоцие сред
ний бюджет хелезводорохвиха. Эта груипа могла иметь высокую струк
туру питания, удовлетворять культурные потресности и т.п.

Довольно убедительно дефицит в бюджетах железнодорожников про
слеживается по отдельным службам и специальностям: паровозные бри
гады бев кочегаров, кондуктора, стрелочники и пухв'^е сторожа, ра
бочие депо и мастерских. х

Таблигд 8
Индексы расходов в бюджетах железнодорожников 

по основным специальностям (о % )

X) Таблица составлена на

Годы Специальность Средняя зарплата Основные расходы Дефицит бюджета
иаииниот 100 49,0 ♦ 51,0

1900 Кондуктор 100 76,2 ♦ 23,8
Стрелочник и путевой сторож 100 109,6 - 9,4
касторовой 100 113,6 - 13,6
Ыаиивист 100 64,0 + 36,0

1905 Кондуктор 100 106,4 - 6,4
Стрелочник и путевой сторож 100 . 137,8 - 37,8
иеотеровой 100 123,0 - 23,0
Цаиинист 100 48,3 + 51,7

1910 Кондуктор 100 01,7 т 18,3
Стрелочник и путевой сторож 100 116,0 - 16,0
иастергчой 100 101,1 - 1.1
Маиивиот 100 67,8 32,2

1916 Кондуктор 100 95,8 + 4,2
Стрелочник .и путевой сторож 100 141,8 - 41,8
Наотеровой 100 113,9 -13,9

основе предыдущих расчетов
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Соответотвевво получаемой вошвальной зарплате кавивсты из 

службы тяги во вое периоды вневт значительные сбереженжя, кото
рые колеблвтоя от 32 до 51 % заработка. Рабочие в одужацяе служ
бы Пути, получавшие самую воэкув зарплату, вводили свой семейный 
бвджет с большим дефицитом, оообевно в периода' войн.

Для вормагъвого воопроизводства рабочей силы железнодорожнику 
и его семье необходимо было расходовать около 558 рублей в 1970 
году Выведенный средний бвджет рабочих и служащих далеко не со
ответствовал затрачиваемому труду. 53 % рабочих и служащих получа
ли до 360 рублей а год, 30 %по.хучалнот 360 до 480 рублей и только 
17 % келвэнодорожникоа имели зарплату от 480 до I 100 рублей в 
год. Разрыв между отоимооты воопроизводства рабочей сиды в ивев- 
цимиоя у рабочего возможностями был довольно значителен. Для пер
вой группы рабочих и служаиих этот дефицит соотавляд от 170 до 
250 %, для второй группы - от 130 до 140 %. Средний дефицит между 
нормальным воспроизводством рабочей сиды и получаемой зарплатой у 
83 % железнодорожников составлял 172

Из общего чиода рабочих и олужаинх ва сибирских железных доро
гах только 6 работвжков имели доходы, превышавшие действительную 
оговмооть рабочей силы. Этот разрыв постоянно возрастал и убеди
тельно просдеживаетоя при оопоотввдевви с ростом производительнос
ти труда.

Соотяоиевие между зарплатой, которую имели железнодорожники, 
производиытш е>аоходаин и производятельвостьв труда идлвотрнрует 
следулцая таблица (табл. 9). Таблица 9 '

Динамика-абсолютного в относительного обиицаввя жедезнодорожвнков Сибири
•->

X)

Год
)

Индексы номинальной зарплаты
Индексы бюджетных расходов

Индексы реальной зарплаты
Индекоы производительности труда

- Нормы 1 зкопдуата- цид

1900 100 100 100 100 100
1905 140 142 98,5 130 128
1910 118 125 84,5 150 148
I поло-вина 135 175 82,8 1381916

Продолжение табл, 7
ГАТО, оп.В, д.753, л.9-84. Бюджеты низших олухацях,гчнработапнмч Томсням оощеотвом врачей.
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За рассиатриваешй период.номинальная ааработвая плата хвлв8~ 

нодорохников уввличю.ась в 1,4 раза, роет номинальной эараСмтвой 
платы шел медленнее, чем рост цен не пролуиты и предметы первой 
необходимости. Стоимость хизвя возросла в 1,8 раза. Растущая про
изводительность труда, достигаемая за счет интенсивных методов 
эксплуатации, медленный рост номиыадьвой зарплаты давал возмох- 
ность управлениям железных дорог получать прибыль, которая вырос
ла в несколько раз.

Реальная заработная плата ве соответствовала во все периоды 
жизни нормальному прожиточному минимуму. Одновременно прослежива
лась тенденция к ее понижению. С.Г.Струнялив, исследуя динамику 
оплаты труда промышленных рабочих за 1900-1916 гг., приходит к 
выводу о том, "что за весь капиталистический период ее развития 
мы не можем отметить ни одного шага вперед в росте реальной опла- 
ты индустриального труда. Но производительность труда за это вре
мя сильно выросла" Состояние реальной заработной платы промыш
ленных рабочих компенсировалось интенсификацией их труда, что в ко- 
вечном итоге говорило об отвооительяом падении реальной заработной 
платы. 7 сибирских железнодорожников в силу указанных выше причин 
наблюдалось одвовремевное абсолютное и относительное понижение 
реальной зарплаты.

Экономическое положение пролетариата при капитализме зависит 
от условий накопления н расширенного воспроизводства капитала. В 
эпоху империаднэна экономическое положение рабочего класса несколь
ко изменяется. Получение монопольно высокой прибыли дает возмох- 
нооть казне подкупать некоторые категории хелезводорохного труда 
и даже рабочих и олухацхх отдельных дорог за счет повышенной эксплу
атации других железнодорожников. Эхо ярко проолеживаетоя на приме
ре сибирских дорог, ва которых зарплата была до 1913 г. выше на 
30-70 %, чем в оредвем по Рооохх з всех жалеэводорохвхков. Воли 
у некоторых категорий хелезводорожихков наблюдалось пржоотановле- 
ние абсолютного обвицавжя и даха повывекне жизненного уровня, то 
у остальной части проолехиваетоя прогрвоонрующее понихевне хизвевво- 
го уроввя. Эти процессы была возможны аа счет дольнего ограбления 
остальных рабочих. Прибыль оотааалаоь неизменной я потеря одной ее 
части компевоировалась за счет другой.

Струнвдш С.Г. Пробл«ш аконошип труда» 11.,1964, о.335
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Разрыв в заработвой плате рабочих хелезнодоровников, составля- 
раэличнымн категориямх, был возмохев за счет 
методов зкеплуатацви, постоянного понихенжя 
продолхвтольвого рабочего дня ж уоиленжя ивтеи- 
вхзкой его мехенизации.

вдий 400 % ивхду 
усоввраевствованяя 
реальвой зарплаты, 
свваостж труда прв

В период господства хапиталжстического С1(особа пронэводотва 
постоявво действует тенденция к абсолютному обвицанию пролетари
ата. Эта тевдевцжя оообавво ярко прослеживается тси, где отсутст
вует борьба рабочих против этой тенденции иди рабочие в силу опре-1 
делевных условий не могут оказать сопротивления чрезиераой аксплу- 
атации. Абсолютное и отвосительное обвидавие пролетариате шраха- 
лосв прежде всего в падении реальной зяу-аботной платы - 7 рабочжх- 
хелеаводорохвикот хизвевиый уровевь саиэжлея. На железиодорохаом 
трвлспорте просдехивается та хе тевдевцжя, что в у рабочих другхх 
отраслей пром-вленаостж. Подавляюжее число охбжрокхх хехеаяодорох- 
аихов, как ж больвинотво рабочхх Гооожи, ве могли удовлетворять я- 
полвом объеме своя потребвостя, имели хизвеивий уровень, аедоотаточ< 
вый для ворнальвого воспроиз-одотва рабочей силы.

Рабочие ж слухажис ве хмели достаточвых воанохвосгей оказывать 
сопротивлевхе па*' ’)вхо реальной зарплаты, ва железных дорогах вооле] 
поражения рвводпцхя 1905>-1901 гг. оки юридмческх была лнжены права 
на эвовомяческуя аажхту рвохх ивтереоов. По укаау 2 декабря 1905 г за незначительное выступление хвлеаходорожвжкж подвергались 
уголовному преоледованжв.

Низкая ;; заработяпя плата, нвтв'*сжфхха1и1я  труда, ягнорж- 
ровавже техники беаопаоноетж и условнй труда хелевводорохнжков, 
перелохевхй ооцжальвого.обеапечввия в авачитехьвой своей частя ■ 
ва рабочих вели в увеличению горны прибавочной отохноста ва доро
гах Схбнря ж соответственно этому норм акошуатацжн. Введевха бо
лее "культдрхых*  европейски ' методов авоплуатацжх вело ж увеличе- 
нхв неоплаченного тртда хелевводорохнжжов.
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Л.И.Дзвыдвнкс
СИБИРСКИЕ КОаИТЕТЫ РСДРП В ПЕРИОД 
ВЫБОРОВ ВО п государственник) думу

период 
в иссла 
вырайог- 
основиыи

, на период иасоового 
странб, как уисренным буркуазнык полктвкаи, так м 
оамодерхавия, в ровной иере боявшимся революции.Од- 
парвыв надеялись посредством ее ограничить монархию 
власти, то вторые видели в вей основное средство гнб-

Иаучение дуисьдй тактики комитетов РСДРП во второй 
реводюции 1905-1907 годов занимает особо важное место 
довании яоторпи всей первой оусокой революции. Именно 
ка и осуществление этой тактики были основным звеном, 
оовдиненмвы деятельности большевиков по далшейшему развитию ре
волюции в условиях, когда не было сил для прямого штурма цариа- 
ыа. Одновременно это был совершенно новый этап борьбы в практи
ке партии, требоваввнй особей гибкости, выдержки ■ организован
ности.

К моменту созыва 1 Государственной думы правительство не было 
уверено в своей победе. Более того, наиболее умные представите
ли царской бюоократии понимали, что возврата к прежним методам 
управления и не может быть.

Дума оказалась нужной, по крайней мере 
двихения в 
аавитникам 
иахо, если 
и придти к 
кой наневренноотн для сохранения главного - оамодерхавия. Тем 
не менее такое различие стремлений совераеиво не исключало их 
сближения против блока левых сил, это и показали начатые Ф.Ф. 
Треповым переговоры о лидерами кадетов. Идея "думского минио- 
терства" зтала весной 190и года тем пунктом, который в новой 
обстановка провел черту между защитниками революционных мето
дов и их противниками.

В РСДРП идея "думского министерства" хотя и о определенными 
оговорками была поддержана неньшевиотокми ЦК, что вызвало ввутри- 
партяйвую дискуссию.

Для революционной социал-демократии вопрос об отношении к 
парламентской борьбе приобретал особое аначввие в новых усло- 
1ДЯХ, когда спад революционной волны стал о осени 1906 года
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оообевно ивтевонв”ым. В.И.Ленин указывал, что марксизм ве огра
ничивает революционное движение какой-либо одной определенной 
формой, а признает самые различные формы борьбы, разнообразие которых опрехед"етоя изненениеи "данной социальной конъюнктуры"^. 
Правительство 9 июля распустило 1 Государственную думу и объяв! ло 

освоен ракенми созвать новую. Вместе с теы накоплен?') элементов 
отступления революции происходило ве сразу, а постепенно; про
летариат отступал с боями,и партию не покидала надежда на новый 
,/еводюцноввый подъем. Но 
"О бойкоте* * подчеркивал, 
правит зльотво осуществит 
Думу, то . этих выборах

Девин В,И. Поли.ообр.соч., т. 14,
Денин В.И. Поли.собр.соч., т. 12,
КПСС вреяолюцлях и решениях съездов, конференций и пленумов ГО. Ш., 1970, ч. Г, о. 138.* Леяия В.И. Поли. собп. соч., т.18, о. 37.

;жо п августе 1906 года Левин в статье 
что если ве наступит новый подъем и 
свое намерение провести выборы во П 
и в Думе надо будет принять участие

Пер ад РСДРП встала задача конкретизировать свою думскую так
тику, определенную еце Таммерфорской конференцией в 1905 году, 
выражавяуюся в поддержке оправдавшей себя линии бойкота, т.е. 
в протяволоотавленяя выборам форм активной борьбы с царизмом 
Наметявяяйея опад революция побуждал к более янрокону примене- 
няю думожях средств борьбы, тем более, что опыт подтвердил вов- 
можнооть ноподьзовавяя думской трибуны в интересах революцион
ной агитация и сближения воциад-демократии с представителями 
револсционвого крестьянства против кадетов внутри Думы.

Однако Денин отмечал, что приаванне необходимости участия в 
избирательной кампании 
беолоцедно разоблачать 
то, что "парлаиентокая 
уожсзнях главная }1орма

Сложная н многогранная проблема теоретичеокой разработки 
больввви>'ани во глава о В.И.Ленины?, революционной думской так
тики партии, еже недостаточно исследована ооветскини историками. 
Борьба же за революционную думскую тактику ооциал-демократичео- 
кит организаций на окраинах саиодержаввой России, где эта рабо
та были составной частью общепартийной

во снимает с большевиков обязанвостж 
"пврланоятсвяй кретивнам", т.о. вор; в 
борьба есть единствевная иля при всяких 
политичоокой борьбы”

борьбы 88 ГвГвМОНЖЮ про-

с.2. 
с. 343.

! 
I
I
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летариата в двиократлчвской певолюцаи, исследована в гораздо 
меньшей степени.

Изучегде вопроса думской тактики сибирских комитетов РСДРП 
имеет значение для понимания процесса выработки пролетарской 
революционной идеологии и тактики в условиях, отличающихся сво
ей спецификой, и вместе о тем это необходимое звено общей ис
тории партии, позволяющее судить о сложных переплетениях клас
совой и внутрипартийной борьбы, в которых вырабатывалась и 
проверялось тактическое оружие партии в целом.

Первые, хотя в очень скупые, сведения по изучаемой проблеме 
можно почерпнуть из работ, вышедших ухе в 20-е годы. Это преж
де всего воспоминания участников событий, в которых имеются 
лишь элементы документального или аналитического освещения со
бытий. К числу таких публикаций можно отнести мемуары Н.Н.Баран
ского

К концу 30-х годов в изучении событий 1905-1907 гг. в Сибири 
произошли определенные сдвиги. Появились исследования по исто
рии организаций РСДРП периода революций 1905-1907 гг. Среди них 
видное место завяла книга и.К.Ветошкина "Сибирские большевики 
в период первой русской революции", вышедшая в 1939 году. В 
ной нашли отражение события классо..ой борьбы в Сибири, вопросы 
организации и оухозодства большевиками рабочего двахевия. Ио 
поскольку в 20-е и 30-е годы первая русская революция рассматри
валась в рамках 1905 года, думская тактика сибирских комитетов 
РСДРП почти не привлекала внимания историков.

В послевоенные годы началась более интенсивная разработка 
истории первой русской революции в Сибири и в рамках ее воароо- 
ло внимание к тактике комитетов РСДРП в 1906-1907 гг. Сущеот- 

Баранский Н.Н. Социал-демократическое движение в Сибири в эпоп революции 1905 гола. - В кв.: Севеоная Азия , 1926, № 5- 6; Он хе. В рядах Сибирского социал-демократического союза. Новониколаевск, 1923.
Ветошкин и.К. Очерки истории больцевистскмх организаций и революционного движения в Сибири. 14., 1953; Трухин Г.В.,Флеров В.С. Из истории революционного движения в Томской губернии в 1906-1907 гг. -В кн.: 50 лет первой русской революции. Томс». 1958; Кендриков Б.В. Революционные события в Омске в 1905-1907 гг. - Там хе; Он хе. Омск в революции 1905-1907 гг. Омск, 1955;Он хе. Революционное движение в Запацной Сибири в период отступления первой русской революции.-В кв.: Материалы науч: зй конференции кафедр общественных наук институтов г. Омска. Омск,1965; Юрасова 14.К. Очерки истории г. Омска. Омск, 1954; Бородкин П.А. Революционные события на Алтае в 1905-1907 гг. Барнаул, 1958; Лашков И.Г. Большевики Новониколаевска в борьбе против цариз-
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венно расхг^млся круг моточвшов, были изданы соорникж докумев- 
.’ОВ .

Одаии из первых свбирских хсюршов, поовятившх часть своего 
нсследовання о крестьянстве Вооточноа Сибири выборам в I и П Го- 
сударствевние душ, был И.И.Дудов Вслед затем появились спе
циальные статьи Ф.С.Флерова и Б.В.Коидрккова, и.И.Кааавцева, В.С. 
Зыексузява

Хвторы укаэаввых отатеа собрали и проанализировали больное ко
личество опубликоваввых хашсрвтв'жсторичвскнх данных, использо
вав значательное число новых архивных дохуыептов. Зое это позво

лило ИИ дать картину оргашаации хоыитетани РСДРП предвыборно*  
каидалии и провеленвЕ выборов во П Гооударсгвеннуо думу в отдвиь- 
ных оадснах Сибири.
ые. Ковосаоирск, 196П Сн хе. Вольсевхке Западной Сибири в пери- ’ 04 революрш 15^.5-1907 гг. - Ученые записки Московскогопед.ли-та , т.56, выс.2. К.,1955: Груи Д.Б. Больневихи Сибири и Дальнего Востока в годы перво.", русской революции. В кн.: Боль- □еихки во главе первой русской революции. У.,1956; Горелов З.Д. Курганские бсльсевики в оеьолв"хи 1905-1907 гг. Челябинск, 1965;Сн ке. -урган в годы первой руссхой революции 1905-1907 гг. - Учви.заа.Кургав. аех..'.н-тв , вып.4. Курган, 1962; Зайцевохий 1.3. Больаевики-оргвнвзаторы революционной борьбы трудяиихси мео в Томской губернии в 1905-1907 гг. Томск,1955; Карпеико З.Г. Рабочие я крестьяне Кузбасса иакануна и в годы первой руссхой революции 1905-1907 гг. Кемерово, 1956; Коняев А.Т. Больвевнхн - организаторы борьбы продет»эяата в Сибири в 1906-1907 гг. - В хи.: Революционное дввхение в Сибири и на Дальнем Востоке. Выв. 2. Томск, 1963;

В связи с 5О-Л9тнем революции 1905-1907 гг. Ьилли в свет сборники докуыентов и материадои: ^905 гол л Красноярске. Крас- но^сх, 1955; Революционное двидение в Ирхутсхой губернии 1ЭТ5- 1907 гг. Ирхутсх, 1955: Реводюциовное двихенне в Зебайкальв 1905-1907 гг. Чита, 1955; Революционное двнхевве в Томской губернии 1905-1907 гг. Томск, 1955; Омская организация РСДРП и первой русской революция 1905-1907 гг. Сиск, 1956: Реводюциоя- ное двнхевяе в Омске в 1905-1907 гг. Омск, 1957; Больивявхи Западной Сибири в период первой руссхой революции 1905-1907 гг. Новосибирск, 1958.
Дудов В.К. Крестьянство Восточной Сибири в годы первой руо- схой революции. Ирхутсх, 1956.
Флеров В.С., Хоидрихов Б.В. Внборм в I и П Гооударственяые дпш в Западной Сибири. - В ин.: Революционное двихенне в Сиби- р.-*  и на Дальнем Востоке. Выл. 3. Томск, 1965; Казанцаь Й.И. Революционно -демохратичаский лагерь и выборы во П Государетвениую думу в Снбири.«4 хв.: Краевед Куабаоса , выл. 5. Новокуэнецх, 1972; Эиексуэяя В.С. Участие КрасиоярскоЧ организации РСДРП я к^бнрательной кампаяня во П Государственную думу. - В кя.: Первах русская революцяя в центре Схбнря (Тезисы докладов научной конфе- ^хцяи.пооваяе: юй 70-:мтяа первой руссхой революция).Красноярок,
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одноото-
пвраод
А.Т.Ко-

Виесте с тем с указанных работах отоутс вувг анализ поичнн 
утвврхдевня пришрвнпвсхой идеологии, а аачаот^в и пряных усту
пок меныаевизну в тактических вопрооох, в чаотисоти, в период 
выборов во П Государотвенную дуну. В ояду ятого и ряда другие 
обстоятельств воя деятельность коннтетов РСДРП получила 
роняв» трактовку.

ИнтересвыЯ натериал по повнции сибирских коннтетов в 
выборов содержится в работах М.В.Ивановой, А.Д.Иненнва,
няева, и.Н.Щербакова Но вта группа авторов линь попутно каса
лась вопросов дунской тактики а Сибири и поэтому их сведения от
рывочны, по НИН нельзя определить ня обцего содержания, ни обьо- 
на социал-демократической работы, связанной о Дуной.

В целон же изучеане вопроса дунской тактики сибирских коннте- 
тов РСДРП в период выборов во 0 Государетазннув думу,неоонввнно, 
продвинулось вперед; накоплеи анечительный материал, раснирдла^ь 
ноточниковая база, а вместе о э'нн - возножноегь для научных 
обобцемнй.

Отоутствнен обобцавией работы по думской тактике сибирских 
комитетов РСДРП в период револвции 1905-1907 гг. объясняется и 
недостаточность разработкн конкретного вопроса темы; деятельнос
ти комитетов а период выборов во П Государственную дуну. Поолел- 
вее обстоятельство и привлекло внимание автора.

В условиях опада революции больновикн Сибири, кек и партия в 
целом, переходят от тактики вепооредотвеввой подготовки восста
нии к тактике организованпого отступлении. Главное внимание на
правляется на сохранение партийных рядов, связей с рабочим клас
сом я крестьяненом, иа сочетание легальных и нелегальных форм 
борьбы. Несмотря иа подпольные условия, провалы я массовые арес
ты, за время с нюня 1906 года и до весим 1907 партийные органи
зации Сибири чиолеиво возросли-о I 690 до 3 500 человек.

Иванова М.В. Из истории нелегальной периодической печатиЗападноеибнр>.ких организаций РСДРП (1905-1907 гг-). - В кн.;Научные бнблиотекв Сибири и Дальнего Востока ,вып.2. Новосн- бирок,197О; Коняев А.Т. Сибирские корреспонденции в центральные больнавнотокие газеты в 1906-1908 гг. - В кв.: Реьодюцяонвое дваиеняе и Сибири и на Дальнем Бостоке. Вып.5. Томск,1970;Марьян В. Подпольная больыевистокаи цгчать на Алтае (1905-1914гг.) Барнаулу 1971; Инеиии Л.Д. Больиевяотокая печать Восточной Сибири в период первой русской революции. - В кн.: "'руды Иркутв гое.ун-та , т.ХП, серия нсторико-<1*яологнчеокая.  Иркутск,1956; Щербаков Н.Н. Ссыльные больиеянкя я ооциал-деиократическое движение в Сибири (1906-1910 Г".). - В кн.: Ссыльные реролюпионярн в Сибири. Выл. г. Иркутск, 19^.
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и ивньвевистекого ЦК. Об этом гово- 
12 в 13 сентября 1906 г. конференции 
Однако следует заметить, что в выступ- 
проявились колебания, выразившие труд- 
руководотвон и рядовыми членами РСДРП

В 1906 году в Сибири .оотоялось несколько районных конферен
ций РСДРП. Такне конференции прошли в Омске (Западно-Сибирского 
района), в Иркутске (Иркутского района). Были созваны также I 
Забайкальская, Краоноярская я Омская городские конференции. На 
всех них в числе важнейшего обсуждалось отношение к Дуне, такти
ка борьбы в связи о этим, методы деятельности орган>.ааций. Обсуж
дение проходило в острой борьбе большевиков против оппортунисти
ческой тактики меньшевиков 
рят протоколы заседаний от 
Западно-Сибирского района, 
лениях делегатов отчетливо 
вость лоотнжения партийным 
складываоцейся парламентской тактики партии. Так в одном из вы
ступлений обосновывается необходимость лозунга вооруженного вос
стания как средства свержения самодержавия, подчеркивается вред 
меньаевиотоких промежуточных лозунгов в революционной борьбе.Но 
различие двух тактик по отвоиенив в Думе выступающий видит лишь 
в том, что меньшевики, готовые приспособить себя к буржуазному 
движению, возлагали надежды на Думу *как  на целое”, большевики 
же видят возможность организовать пролвтар*,аг  вокруг ее девой 
части, которую и следует превратить в "центральный орган револю
ции" *.

После дебатоя на обсуждение было вынесено два предложения: 
оер~ое - безусловный бойкот Душ независимо от переживаемого ре
волюционного момента, ибо Дума-совершенво бесполезное учрежде
ние, на выборах же социал-демократы должны выступать с аггнаци
ей за Учредительное собрание, указывая ва единственный путь к 
гему - в.оружеьное восстание. Второв - участие в Дуне будет за
висеть от политической ситуации; при затиньи революционного дви
жения необходимо использовать Думу, "но не как конституционное учреждение, а как центр,организующий и революционизирующий нассы"^ 

Обобщат высказанные мнения, председательствующий подчеркнул 
яеобходямооть участия в выборах под лозунгом Учредительного соб
рания. "Цель нашего участия, - отмечал он, - организационная я

Омская ооганизацня РСДРП в первой русской революции 1905- 1507 годов, о. 158.
Там же, о. 162.

I
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агятациовная. При новых выборах мы можем расчитывать, что в Ду- - 
му пройдут более левые элементы, и тогда вся Дума в целом или 
хе очень значительное иеньшинотво ее могут превратиться в центра
лизующий орган революции"

В поинятой по вопросу резолюции говорилось: "Участие в 
выборах в Думу и в Думе возможно лишь при условии революционного 
затиаья и целью его должно быть: I) использование и выборов и Ду
мы для организации пролетарских сил страны в непосредственной 
борьбе за созыв Учредительного собрания революционным путем"

Далее в 
ходимкм по 
демократии 
тией, ни с

Однако в большевистской по духу резолюции проявились такие . 
взгляды, которые был., явной уступкой меньшевизму. Так, резолю
ция допускала "при благоприятном некадаюком составе думского 
большинства превращение Думы в целом, а при иных условиях ее ле
вого крыла, в организующий центр резолюции" Оговорка "при иных 
условиях" указывает ва живучесть среди части сибирокой социал-де
мократии конституционных иллюзий, которые ухе разбились от сопри
косновения с действительностью. "И. род ва опыте убеждался, - пи
сал В.И.Ленин после роспуска I Думы, - что народное представитель
ство есть нуль, если его созвала старая власть, если рядом о ням 
цела еще старая власть"

Еще более острая борьба большевиков я меньиевяхов по тактичес
ким. вопросам разгорелась на партвйвах конференциях в Вооточной 
Сибири. Здесь после поражения восстаний я массовых арестов явно 
усилилось влияние меньвевивов. Так^Второй Иркутский съезд местных 
организаций Иркутского района в сентябре 1906 года выразил дове
рие меньневистокому ЦК и признал его тактику "наиболее правильной" 
В резолюции ”0 задачах момента и тактике" подчеркивалоглозунг 
борьбы за Думу как орган власти, который созовет Учредительное

1" 

резолюции указывалось, что "конференция считает необ- 
отноиенив к выборам в Дуну вадопустинооть доя социад- 
викокнх блоков ш с какой бы то ым было буржуазной пар- 
отлвдьныыи представигвляын буржуазия"

Омская организация РСДРП..., с. 162 2 Тан хе, е. 168.
5 Там хе.4
Левин В.И. Пода.собр.ооч
Тан хе.

т.13, с. ЗП
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собрание, г> ь резолсцих "О фориах согдашвихя с раволицаонших х 
онлоэицховихии ларгинхх" оСосновывалась необходихость согдашенхй 
о оппозацконныхи злвхаатахи бурхуазхи. В этом хе иаыьа1ввиотскои 
духе была выдержаны и остальные резолоции съезда

Докухевты I Забайкальской коиференцви, состоявшейся в октябре 
1906 года в Чите^- яркаяхллвстрация накала фракционной борьбы и 
яобедм в итога большевистской тактической линии. Навязызаехая 
иевьшевикахи резолюция "О задачах хохента", где агитсционныхн ло- 
эунгаки партии признавалась "власх'ыая Духа*,  ее борьба аа власть 
и "создание органов революционного сахоуправления"«была отвергну
та большинствсд голосов. Иесхотря на сильное влияние хеньшевиков 
по болюинсгву вогросов - о задачах текущего ыохента, о воорухен- 
мох восстании, о рекрутской наборе, о блоках о бурхуазныхи парти
ями - конференция приняла резолюции, предлохенные большевиками

В труднейших после порахения воорухенного восстания условиях 
работы Красноярский комитет РСДРП организовал в октябре 1906 года 
конференцию партийных организаций бвоего района, которая по вопро
сам внедумской и ввутридуиской тактики заняла большевистскуо пози
цию. Резолюция "О соглашениях с бурхуазныхи партиями” сочла допус
тимых избирательные соглашения лишь о левыми партиями мелкой бур
жуазии. При этой основным и необходимым условием соглашений, гово
рилось в резолюции, является сохранение за поолетарокой партией 
свободы критики половинчатости, непоследовательной демократичвоо- 
ти в весоциадиотичностх атих партий. Таких образом, конференция 
отстояла ленинскую тактику "левого блока*

Вместе о тем большевистскме поаиции Красноярского комитета 
по отношению к Духе во второй половине 1906 года во исключали м 
примиренческих настроений среди части его руководителей. Об атом ' 
свидетельотвует факт опубликования в том хе номере "Хроники” ре
золюций комитета "об отвоиевии к новой Государственной думе*.  
Здесь признаетоя, что Дума, котораа раньше была линь "орудиех 
соглашения либерально-монархической бурхуазии о царизмом, теперь

Революция 1905-1907 гг. в России. Документы и материалы.Второй период революции, ч. 3. Октябрь-декабрь 1906 года. Р., 1965, о.'564. /2 Там же, о. 535-339.
' Там же, о. 321. Эта революция была о..убдиковава в "Хропико"- органе Краснояро’Еого комитета РСДРП , за 8 ноября 1906 года и нв- глвтся едйиотвевны.ч известный документог конференции, остальные до сих пор не обашрухены.
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может стауь орудием развития рвводициояного цвияввмя'

В половине октября 1906 года Бюро Сибирского Союза рааооладо 
по всем утвержденный организапняи Иввецениа ч созыве Ш очеред
ного сибирского съезда, сообщив повестку и порядок предотявитвлвот- 
ва. Наряду о опубликованием этого ■Иэвеивнмя" Красноярская "Хрони
ка" сообщила, что в специальной письме от 26 октября "Бюро предла
гает иеотяым организациям обратить серьезнейшее вниманяе на пред
стоящие выборы в Гоаударственную думу" Созвать съезд Сибирскому 
Союзу из-за репрессий не удалось. В декабре 1906 года в Краонсир- 
оке была созвана Ш Обцесибирская конференцгя, ва которой быха пред
ставлено 7 комитетских организаци! десятью реиающими голосами от 
1 440 членов партии, 5 членов Краоноярокого комитета РСДРП с оове- 
щательнымн голосами й представитель ЦК партии. Резолюция конферен
ции "Об отвошвнин к новой Государственной думе" наряду о больше
вистским признанием основной задачей моментц "борьбы аа Учредитель
ное собрание путем революционного чиааержениа царского самодержа
вия" содержала чисто моньвевиотсхий лозунг "оппозиционнс1 Думк", 
которая "явится организующим центром революции и орудием хля борь
бы о царским правительством" Резолюция же "Об иабнрателььмх 
соглашениях" санкционировала блоки о оппозиционными партиями (ка- 
детамя)

Такая половинчатая поанцим общеоибирской конференции РСДРП по 
одному ЕВ зажнайвих в этот пармол тактических вопросов - душоко- 
иу - отражала, о одной стороны, неустойчивость позиций в вопросах 
тактики МВ местах, а с дрчгой - безусловно^наложила отпечаток ва 
дентельвооть местных комитетов РСДРП ж веряод выборов во П Госу- 
двро1ввнк;'о думу.

Приведенные вине резолюции общеоибярокях конференций периода 
1906 года, ставнне лирактмвнмми докумевтами в развертывающегоя 
думской канпакин в Сибври, дают достаточно оововгкмй не только 
считать "рнинрввчеотво ха. актернсй чертой я душеком вопроое для

Второй период революции..., ч. 5, о. 320-521.
Хроника', 1906, ноябрь.
'Втооой лернод революции...; ч. 3, о. 323.* Там же, о. 324-325.
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большинства местных оганиааций Сибири, но отметить и соотепенное 
оползание ст примиренчества к меньшевизму в период от сентября в 
декабрю 1906 года.

Отмечая этот фагт в своей корреспонденции в газету "Пролетарий^ 
В.Ярославский, бывший в то время в Сибири, пишет: "Отчасти это 
объясняется заорошевностью товарищей, живущих отрыжками меньшевист
ского ЦК, но только отчасти"

За очень осторожной оценкой позиций сибирских ооциал-демократв- 
ческих организаций и их руководителей в думском вопросе, данной 
Ем.Ярославским, следует уонатривать целый ряд объективных и субъ
ективных акторов, влиявших на эти позиции.

Отсутствие единой, четкой тактики партии по думскому вопросу в 
1906 голу, идейный раэброд и шатания в рядах российской социал-де
мократии, оппортунистическая политика меньшевистского ЦК порождали 
в местных социал-демократических организациях России, в том числе 
и в Сибири, неуотойчивость и экдектизн, о чем красноречиво свиде
тельствуют протоколы и резолюции сибирских конфепенцяй.

Принципиальная неустойчивость руководителей социал- демократи
ческих организаций Сибири, блиакая по своей сущности к неустойчи
вости меньшинства в крупнейших комитетах центр''дьвой России и имевшей 
Оищие о нзй корни, усугублялась еще и особенностями развития рево
люционного движения в Сибири.

Узость социальной базы «'ввиду малочисденнооти пролетариата и рао- 
пы/ннооти его по огромной территории) обостряла в сибирских орга
низациях РСДРП боязнь раскола. Единство рядов социал-демократичес
кой партии я этот период являлось актуальнейшей задачей. Стремле
ние к объединению, к соглаооваь-ооти действий в револоционных вы
ступлениях бмло обцерооонйокой тенденцией и закреплялось ж дирек
тивных общепартийных документах В Сибири боязнь распиаения ж 
без того узкой пролетарской социальной опоры в массе васелевия по- 
рождалр тенденцию к сохранению организационного единства сплои и 
рядом через уступки оппортунизму Но несмотря на тенденцию сгла
живания разногласий революции сибирских конференций, итоги голосо-

Второй период революции..., ч. 3, о. 337.
См. резолюция Первой конференции РСДРП я Таммерфорсе (декабрь 1905 г.): "О слиянии центров" и "Реорганизация партия" в кн.: КПСС в разе ЛЮЦИЯХ.,ч 1,0. 135-136.
Блинов Н.В. Очерки дореволюционной историографии и яоточвико- Вйленкя рабочего класса Сибири. Тонок, 1974, о. 118.
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вавия, Т8!ив вздававиая в Сибири агвтацвоняо-пропагаадистсхая 
лихерагура говорят о ..остояввой идайно-политичбской борьбе 'дух- 
рв сибирских организаций, о сложном процессе выработки в авх 
болвшеви.;тсвоЯ тактической линии.

Выоаботка и удержание бодьлевистских позиция в основных так
тических зопоосах были в Сибири тем более сложным процессом,что 
меньшая социально-политическая размехеванвость бороцкхся сил,чем 
в центре России, вела в условиях буржуазно-демократической рево
люции к сосредоточению внимания на обдедемовратвчеоквх задачах. 
Оторванность хе от большевистских центров вела, по словам Ем. 
Ярославского, к тому, что "сведения ив центров доходят поздно, а 
директивы подучаются сдввком поздно"

Неверно было бы преувеличивать значение факта удаленности от 
основных большевистских центров России в распространении в среде 
сибирской социал-демократии неопределенных и примиренческих пози
ций по отношению к Государственной думе. Влияние в массе городско
го населения мелкобурхуазной идеологии и интеллигентность состава 
большинства сибирских комитетов РСДРП сказывались ва направлении 
и характере деятельности социал-демократических организаций в дум
ской кампании. Б.Шумяцквй в своих воспоминаниях отмечает, что ва 
I Забайкальской конференции при обо’хдения вопроса о выборах во П 
Государственную думу сильно проявился автаговнзм между интеллигент
ской головкой и рабочими делегатами, особенно в Читинской органя- 
аации РСДРП, что, по мнению Б.Зуняцкого, было "здоровой реакцией 
рабочих, ве вовлеченных еде в движение я недостаточно приближен
ных к руководящим центрам местной партийной оргавяаацин за счет 
натаюмейея я отдающей чрезмепяую дань парламентаризму и легалист
ским формам работы нвтелдигвяцня"

1 кроме того, массовые увольвеиин я репреооми, вырваввяе из р»*  
дов ооциал-демократвя многих отойяях борцов, безусловно,оолабляхи 
больневиотские позиция оибяровях комитетов РСДРП в думской камм- 
ния я создавали почву дня распространения в ооциах-демохревячев*  
кой среде конституционных иллважй и ояябох.

ВюроЯ пержод револвцш..., «. 3, с. 3*1.
Вуияцкж! Б. В С1б1роко*1  похвожм. В., 1926, в. 135-154
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назначены на январь-фев- 
закону, что н в I Думу, 
чтобы не пропустить ж 
В декабре Т906 года би-

Однако 1вдъ8я вабывать, ччо в период выработки тактики многое 
оотчвадоов опопным и неясным. Каждое новое событие в революции, 
каждая новая ситуация требовали и новой ориентации. Россия впер
вые вступала на парлаиентский путь, партия рабочего клаоса впер
вые вырабатывала свою, принципиально отличную ох западвоепропей- 
ской социал-демократий парламентскую тактику. Сама историческая 
ситуация не исключала различий в оценках ее, тем более, что усло
вия, в которых развертывалась предвыборная кампания во Н Государот- 
венную думу, были исключительно «ложны как в центре России, так и 
не ее окраинах.

Выборы во ц Государственную думу были 
рань 1907 года по тому же избирательному 
Однако правите.ивтво лриннмаао все меры. 
Думу сппоанциоаво настроенных депутатов, 
лк опубликованы разьяснеиия Сената к избирательному закону, кото
рые ограничивали возможнооть избрания в Думу представителей рабо
чего класса и крестьянства.

Другим способом помеиять развертыванию избирательной кампании 
было замалчивание в течение длительного времени сроков выборов ж 
Думу для отдельинх районов Россил. Хураал "Сибирские вопросы" ужа- 
вывал, что если для губерний Европейской России сроки выборов ж 
Думу извеогны, то "отвооительно Сибири нет даже более или ненее 
вероятных олухов..." ''

Белыевики Сибири, в ооответотвин с указавием В.И.Ленина, в 
острой идейной борьбе о меньяевиквмя веди иярокую агитационную 
работу в массах, используя предвыборную каипанш для раеоблаче- 
ннацаризма и ковтрраволюциовиой суяности буржуаанн, а такие о 
целью привдвчевяя и более активноку участию в выборах рабочих я 
крестьян.

Основным орелством агитацию была нелегальная печать. Конитетм 
и группы РСДИ1 Сибири широко распространяли ленинскую статью "Ка
кие советы дают социал-денократн пролетариату по отнояеннв к Го
сударстве ивой дума” и "Проект обрасэняя к набнрахвяяк", опублнхо- 
чгнные впервые в гааете "Пролетарий" 23 ноября 1906 года я являю»- 
•еоя программой деятельвоетн больвеяяков 2 февраля 1907 года

Сибнрвкже вопросы19(Л, № I, о*  31.
Меоов В.С.,Ковдр1Ков 5.В. 7вв8. ооч., о. 105
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Краспо«рскмй коштот парвиздал лвнлнскую листовку "Кого выбирать 
в Гооударотвеввуо дуиу* * В своих листовках сибирские коиитлы 
РСДРП разоблачали иотинвнй характер Гооударствевной думы как 
оредотва обмана народа, разъясняя цели участия социал-демгкр 
тов в выборах. В листовках Омского комитета "Для чего идет соци
ал-демократия в Думу" (декабрь 1906 г.) Барнаульского "Чего 
хочет рабочая партия" (ноябрь 1906 г.) Обской группы "К гражданам избирателям*  (апрель 190? г.) * прозодитоя идея подготозкк 
восстания как едииственного средства уничтожения самодержавия.

Груш Д.Б. Больневики Красноярска в годы первой руоохой революции. Краовоярох, 1955, о. 110-111.
Революционное дввжввве в Онове..., о. 187-191. 
Большевики Западной Сибири..., о. 515-518.* ПАНО, ф.5, 0П.2, д.505, о. 8.
См.революции "О единстве избирательной кампании на меотах" и "О тактике РСДРП а избирательной кампании", принятые на Таммер- Форской конференция РСДРП в ноябре 1906 года, по поводу которых Лениным было ввеоево "Особое инениеВв ив.: КПСС в резолюциях..., ч. I, с. 189.
ПАИО, ф. 500, оп. I, д. 99, 0.5.
Флеров В.С., Кондрнков.Б.Б. Указ, ооч., о. 17.

Однако идейная борьба по думскому вопросу внутри партии и ус
тупки оппортунизму, наяздмиа отражение в директивных дркумонтах 
центральных органов РСДРП ж в разодоциях обцесибирских конферен
ций, явственно прослеживается и в агитационных изданиях комитетов 
я групп периода выборной кампания во П Гооударотвеннуо Дуну.

Так в предвыборной листовке Иркутского комитета РСДРП "К выбо- 
рам" (ноябрь 1906 года) утверждалось, что царское правительство 
разогнало первуп Дуну потону, что "из орудия реакции Дума преврати
лась в орудие революции", что вторая Дуна "должна вырвать власть у обнаглевшего правительства я передать ее революционному народу"^.

Отсутствие единой идеологической платформы в социал-демократи
ческих организациях и сильное влияние мелкобуржуазной идеологии в 
наосе сибирского наоеления позволяли, как уже было отмечено, про
никать приниренческин настроениям я ошибкам неньшевветокого харак
тера в предвыборную социал-демократическую печать даже тех каняте- 
тов, в которых большевики удерживали прочные позиции.

В этой связи нельзя согласиться о утверждением В.С.Флерова в 
Б.В.Кондрькова, что в этот период ’в бодьяннотве организаций Запад- вой Сибири меньоввнкя ве ямеян сколько-нибудь заметного влияния"^.
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но
что под влияниея иеньшевистского ЦК (иных причин авторы статьи не 
указывают) в листовках большевистских комитетов Зарадной Сибири 
лишь "проскальзывали неточно выраженные и ошибочные положения, та- 
кие^ках лозунг борьбы за Дум;, как орган,- созывающий Учредитель
ное собрание"

Более прав;дьныи представляется аргуиентированный аяалйзоы лио- 
товок вывод М.в.Ивановой о той, что в целон ряде предвыборных лис
товок Онского, Тоиского, Барнаульского комитетов РСДРП прослежива
ется лозунг превращения Думы зивнтр революционного движения в стра
на, который будет руководить борьбой народа с царским самодерхави- 

с 
во

ан, оанапаваий, по словам Ленина, сползание социал-демократов 
пролетарской точки воения на либеральную в выборной камлании

Гооуд8‘'отввннув дуну 2.
К таким изданиям можно отвести листовки Омского комитета "К 

данам" (ноябрь 1906 г.) 
(ноябрь 1906 г.) ______
бирательные права" (декабрь 1906 г.) Бийской группы "К выборам” 
(январь 1907 г.)

В ооответствин о большевиотокой тактической установкой о сочета
нии легальных и нелегальных форм работы, сибиоокие комитеты РСДРП 
попользовали для предвыборной агитации легальные и нелегальные га
зеты. Например, социал-демократам Красноярска удалось в феврале 
1906 года перед самыми выборами в Дуну выпустить один номер деталь- 
ноч газеты 'Сибдрокий путь", где была дана острая критика бурхуаз- 
вых партий, издохена избирательная платформа РСДРП, названы иыева 
ооциал-деиовоатичвокях кандидатов: рабочего Краонояроких хедеэво- 
дорохных мастеропнх V.и.Никитина и приказчика И.К.Юдина. Газета 
напечатала их бвографячеокхе данные л призвала избирателей отдать 
свои голоса за зтих кандидатов рабочей партии

Онокие ооцвад-демократы провикадн на страницы таких либеральных 
нздавяй, ках "Степная газета" и "Годое степи", публикуя в них пред

грах- 
"Для чего ИДО! социад-деиокрагхя в Дунзг” 

"К гражданаи! Граждане, осуществляйте своя не

1

Флеров 2.С.,Кондриков Б.В. Ухаа.еоч., 0.1X2.
Нвавова М.В. Бодьневнотокая печать Вападмой Сибири накануне и 

в годы первой русской революции (1903-1907 гг.). Автореф.диоо. на 
ооиок. учен.отеп. канд. йот.наук. Тонок, 1969, о. 205.

Омская организация РСДРП..., о. 199.
* Ревоавцвонное д>иженив в Омске в годы первой русской револю

ции (1905-1907 гг.). Омск, 1957, с. 190-191.
Омская органивация РСДРП..., о. 203. 
Бодыевикн Западной Сибири..., о. 531.

Сибирский путь , 1907, 10 феврГ .
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выборные ыьтериалы, призывая грудящихся более активно иополь- 
эовать свои избиратед^ные права и отдать свои голоса за каьдида-' 
тов левых партий. Но газеты эти закрывались властями, и центр тя
жести печатной пропаганды, как и по всей стране, ложился на нелег^ 
гальвув печать. В нелегально издаваеиых воиерах "Хроники" «'ноябрь 
1906 г.) Красноярского комитета РСДРП, "Голоса социал-демократа" 
ГЕ I , января 1907 г.) Томского комитета, "Барнаульского листка" 
(т 2, февраль 1907 г.^ Барнаульского комитета, "Обского рабочего" 
(к I, март 1907 г.) оазъяснялись истинный характер Государственной 
думы и избирательная платформа РСДРП.

Так, по-большевистски определяя цель участия социал-демократов 
в Думе, Красноярская "Хроника" за 8 ноября 1906 года в сваей пере
довой статье "Граждане и товарищи!" писала: "Свободный порядок мо
жет установить не безвластная Дума, во лишь полновластное народное 
предотавительство, вс горого народ добьется не соглашением с цариз
мом, но прямой и решительной борьбой о ним вооруженным восстанием".

Однако меньшевистская идея превращения Думы в центр революции 
нашла отражение и на страницах этих газет. "Листов" Читинского ко- 
комитета РСДРП и "^олос социал-демократа" Томского комитета из^аа 
сложившегося к концу 1906 года соотношения сил в их руководстве в 
пользу меньшевиков отстаивали пардг ювтсвий путь развития револю
ция. "Голос социал-демократа*(январь  1907 г.) в своей передовой 
статье "К текущему моменту" рассматривал Думу кек "средство в де
де дальнейшего развития реводюцяа". В опубликоваввом "Листком" 
(февраль 1907 г.' "Отчете о П Забайкальской конференции социал- 
демократических организаций" указывалось, что вторая Дуна будет 
если на революционной, то, по крайней мере, оппозицяонвой, поэто
му "все реакционные махинация правительства окажутся разбитыми, а Дума может превратвтьоя в народный орган борьбы за власть" ^.

‘Лжоток*, 1907, к 3, фвэрк'~~;2 Социал-двиокра»;', 1906, к 1, 17(30) «авт,

Иэображеняе Думы как органа революциоввой борьбы за власть оя- 
бярокямн мевьшевикамя вполне соответохвовало уохавовке меньвевнох- 
окого ЦК, который ориентировал вомятехы РСДРП поддержать вторую 
Дуну кав "общенациональный подяхячаокяй цевтр, вохорый в оозвавяя 
варода явятся преенимвом оанодеряавабй влаохя*

Сообщения оибмрсвой ооцяал-деноврахячеокой печахя позволяют 
сделать вывод и о серьезных развоглаояях во воврооу об отноневяи
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К других п'^латических партиях. О большевистских позициях Краоно- 
прского кохитета свидетельствует оообцение "Хроники" в нояОре 
1906 года, что на городской конференции красноярские социал-де
мократы допускали возхохность соглашений на выборах лишь с левыми 
хедкобурхуазныхи партиями. Непрехеквых условиех таких соглашений 
указывалась полная самостоятельность социал-демократов и свобода ' 
критики всех тех партий, с которыхв они пойдут на соглашение <

X январский номер (1907 г.) "Голоса социал-демократа" заовидо- 1 
тельотвовал попытку Томского ком1;ге1а РСДРП заключить блок с ка- I 
летами В мартовском номере (1907 г.) эта газета похаотала 
"Открытое лис ао Томского комитета РСДРП к Томскому отделу партии ) 
народ!.ой свободы" ь котором кадеты упреке "ись за отказ от оогла- ! 
вения^ . '

На цеобходяхость вступить в соглашение с кадетами указывала { 
передовая статья "К выработке иэбарательной платформы" в "Листке" ; 
Читинского комитета (февраль 1907 г.)

Нет сомнения, что подобные разногласия по вахвейшм тактическим 
моментам в думском ьопросе не /озволкли социал-демократам Сибири 
использовать в полной маре выбориуо кампанию во П Государотввввув 
муку для политического просвещения масс. Как пиве» и.И.Казанцев, 
соглашения Томского, а также Иркутского комитетов РСДРП о кадета
ми имели еще одно отрицательное значение. Они толкнули ва стоооиу 
либералов хелкобурхуазвув двьократив и затруднила, таким обраиом, 
складывание единого революцаонно-демократичвокого против {
самодерхваия С этим подохеннем следует с''гдасихься.

Организации РСДРП Сибири в период выборной кампании вели ве ; 
только печатную, во и широкую устную агитацию как индивидуальную, ! 
так и массовую. С этой целью использоаалмоь предвыборные ообрьвхя '■; 
правых партий, обходы избирателей, предвыборные избирательокие со- . 
бранив?.

На предвыборноы собрании II января 1907 г. в помещения Западно- 
Сибирского географического общества в Омске социал-демократические ' 
агитаторы призывали голосовать за кандидатов РСДРП и вамли поддери-^

• 'Хроника , 1906 , 8 вояб/ 
'Голос социал-демократа1907, явв. 
Голос социал-демократа ', 1907, март .
"Листок *, 1907, К 3, февр. 
Казанцев 11.Л. Хкаа. соч., о. 73.
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"весьма
проведе- 
м участ-

Так,

К7 у 11::биратвлва Подучала поддержку приамвы ооцнал-денократов 
а ва предвыборном собранна набирателей в Кургаве в январе 15Э7 года 2. В феврале 1907 года а поотупиаией в либеральную гааету 
"Сибирь" корреспонденции из Омска сообщалось, что в январе здесь 
прошли пять предвыборных собраний партии кадетов а "Союза 17 ок
тября" с выступлениями социал-демократос, которые "пользовались 
большими симпатиями со стороны избиоатедей”, каждый раз покидая 
трибуны под оглуиительные аплодисменты" Корреспонденты на Чи
ты сообщали в гагату о состоявшемся б марта 1907 года предвыбор
ном собрании избирателей, на котором кроме ораторов от октяоршс- 
тов и кадетов выступили два ооциал-деиократа: Х.И.Шергов и Усг н- 
схнй,-В своих речах они подвергли критике позицию правых партий 
в I Государственной думе и их тактику в предвыборной камлании во 
П Думу. По замечанию корреспондента, речи этих ораторов 
часто прерывались аплодисментами"

Судя по планам социал-демокрптичеоких комитетов, для 
НИЯ предвыборной агитации города были разбиты ва районы 
кн, в каждом из которых работу вел "агитационный десятник 
план Иркутского комитета обязмал своих агитаторов разъяснять из
бирателям основные цели РСДРП в Государственной думе, раскрывать 
отличив ее тактики и программы от других партий, производить оп- 
100 избирателей, зижвомнть их с избирательным положением, снабжать 
литературой

В плане организационной работы во время избирательной кампании 
комитеты РСДРП создавали небодьиие группы и кружки избирателей, 
которые от лица беспартийных могли бы выдвигать и поддерживать 
кавдмдато- от комитетов РСДРП В железнодорожных мастерских и 
депо Омский комитет организовал ряд общих и цеховых собраний, а 
также провел у ворот мастерских две летучки по вопросу о предсто
ящих выборах в Государственную "уму ,

В ово й предвыборной ь.'итации ооцнад-деыокрмты использовали
Ревотоционное движение в Омоке.., о. 195
300 лет Кургаиу (Краткий исторический очерк). Курган, 1962 с. 56-57.5 Сноирь , 1507,

* С!;бирь , 1907,
5 ЦГАОР, ф. ДП,ОО, 1906 год, ф. 725, ч. 27,л. 3.
Флеров В.С.,Кондрикоа Б.В. Указ, ооч., с. 112.
Там ие.

*

15 («ар. 
1А мер»

и
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периферии "Общество попе- 
свои отделения в уездах 
через склады этого общеет- 
профс )юза хелезнодорож-

иассовые легальные и полулегальные организации. Красноярский ко- 
ьлтет РС^РП использовал для агитации ва 
чения о начальной образовании", ииеваое 
Нелегальная литеоатура распространялась 
ва о факте использования объединения 
ных служащих линии Сибирской железной дороги для предвыборной аги
тации свидетельствует донесение начальника Томского охранного от
деления 18января 1907 года в Департамент полиции. В вей сообщалось 
с создании на линии Сибирской железной дороги Главного правления 
по предвыборной агитаций местной социал-денократической организа
цией и профсоюзом лелезнодорохных служащих Начальник Иркутско
го жандармского губернского управления указывал своему помощнику 
в рукопдетве к действие от П декабря 1906 года на необходимость 
обьоков и арестов народных учителей, которых местный социал-демо
кратический комитет использует в период предвыборной кампании в 
качестве агитаторов среди крестьян, завязав для этого сношения о 
Бюро Иркутского отделения учительского Союза

Деятельность социал-демократов в период думской кампании в Си
бири и. прежде всего, огромная агитационная и организационная ра
бота в массах- имели своим результатом повышение активности сибир
ских рабочих на выборах во П Государственную дуну. Об этом свиде- 
тельотвовала сибирская печать. Кадетско-областнические "Сибирские 
вопросы" отмечали, что рабочие, имеющие право голоса ва выборах в 
I Государственную думу и проигнорировав его, теперь проявляют к вы
борам живейший интерес

Левая газета "Степное эхо", сообщая в январе 1907 года о массо
вых иивингах окских рабочих в овязи с выборами в Государственную 
думу, подчеркивала: "Этот вопрос, в оообеннооти, о тех пор, как 

стало известно распределение борющихся сид, страшно интересует 
рабочих и разговоры о нем ведутся всаду"

«

Очерки иоторпи Краовоярокой партийной организации.Красноярск, 
1967, ч. I, 0. 119.

Второй период революции..., ч. I, о. 567.
ГАИО, ф. 600, ол. 1, л. 261, л. 68,

* Сибирские вопросы , 190^^ К 2, о. 120.
Революционное движение в Омске..., о. 205.
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Готовя кассы к борьбе с самодержавием, сибирские коиитеты 

РСДРП, как и вое партийные организация России, в оологиях спада 
революции мзкоииуи внииания в своей работе уделяли выработке 
принципиальных позиций по-отношению в парламентским формам борь
бы. Однако при сложнейших разногласиях внутри партия по думско
му вопросу . местные организация часто дезориентировались уста
новками меньшевистского ЦК. К тому хе местные условия развития 
революционного двилевия в Сибири, позволявшие широко распростра
няться здесь иллюзиям о возможности парламентского пути развития 
революции, приводили к тому, что не все сибирские комитеты РСДРП 
в 1906-1907 годах четко усваивали и пповодили большевистские 
принципы в думском вопросе.

Тем не менее, несмотря на ряд ошибок и уступок меньшевизму по 
отношению к выборам в Государственную дуну, сибирские социал-де
мократические комитег I в острой идейно-политичеокой борьбе осваи
вали принципы ленинской думской тактики, направленной на развитие 
массового революционного движения. Разоблач*няв  имя Государствен
ной думы как подделки парламента, рязоблачение контрреволюционной 
оуцвооти царизма и либеральной бурхуаани, а также энергичное раз
вертывание нелегальной внедумокой работы вавооили удар конститу
ционным иллюзиям масс, опоообствояги более четкому резмехеванню 
классовых счл в Сибири и создавали предпосылки для вытеснения мень- 
невястсхой идеология из среды сибирских ооцяал-демократжческях ор
ганизаций. Одновременно эта работа реяала задачи политического вос
питания рабочего ялаооа Сибяря.
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в.и.Зиновьева
ПРОвЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЫХ СЛШ5ИХ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПЕРИОД I РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

( 
)

крупные 
Бияск в
специаль-

История первой русской резолюции является одной из тем, привле
кающих постоянное ввимание исследователей. В большинстве работ 
рассиатриваются основные двихущие силы -*  пролетариат и крестьянст
во. Участие в Революционной двихенни других социальных групп изу
чено в меньшей степени. Ыехду теы в революционный лагерь входило 
насев городских слухацих, в частности, торювых. Их роль была 
более ^■анзтвой тан, гаС кадровый пролетариат был нениогочислев, а 
доля торгового капитала в эковонике значительвой. К .акин райован 
относилась Западная Сибирь. Ка еа территории находились 
торговые центры: Онск, Тонок, Тюнень, Курган, Барнаул, 
соответственно большой контингент торговых слухадих.

Вопросы их организованиости и двихения 1905-1907 гг.
во ве расснатривадвсь в советской исторической литературе. Частич
но они ОСвещались в мТатьях и работах историков рабочего и револю- 
цвовного двихения Сибири, причен наиболее яркие его апизоды: ста
чечные выступления или ноненты образования организаций

Настоящая статья посвящена одной из форы двихевия приказчиков 
(торговых слухадих) - возниквовенил я деятельности их профессио
нальных оргавиаеций а Западной Сибири. Выяононне этого вопроса до
полнит картину организованности в рядах арыки наемного труда в пе
риод первой русской революции.

Источниковой освовой статьи яьыдкоь архивные документы и мате
риалы зореволюцион^'ой периодической печати. Из них наибольшее ана- 
чение имеет документация, исходившая вепооредственно от обцеств

I

Антошин Д. Очерк движения слухадих в России (оо втор.под.19 в.). 1921; Акулов И. Профсоюзы Сибири до Великой Октябрьской ооциадяохическов революции, и.,1957; Флеров В.С., Кондриков Б.Ь. Рг/очее двихение в Западной Сибири летом 1905 г. - В кв.: Ре- . воЛ<чгм>внов движение в Сибири и на Дальнем Востоке. Выл. 2. Томок,;9б>{,. Кондриков Ь.В., Флеров Р.С. Профсоюзное движение в Западной Сибь угоды I русской революции. - В кн.: Революционное двихение в Гй; в на Дальнем Востоке. Вып. 4. Томск, 1967; Кондриков Б.Револвциовное двкшввяе в Омске. - В кн.: 50 лет первой русской ре- •. «юции. Томск, '■958 и др.
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жэашоиомощя и профсоюзов приказчиков: печатные экземпляры уставов, 
переписка по их утверждению, сводные отчеты о деятельности, текст: 
проаения, поданные городской адыиннстпации, проекты соглашений с 
хозяевами предприятий. Кроне того, автооон привлекались исте''ив7ы 
подицейско-хандармского аппарата: обзоры и донссепия о революцион
ном движении, о стачках, характере деятельности оргаплзаций. Исполь
зованы также публикаини дореволюционной сибирской периодической пе
чати. Корреспонденции "Сибирской жизни", "Народной газеты", "Сибир
ского листка" и др. носИли оперативный характер и фиксировали толь- 
ко что прошедшие события: обцие собрания членов обществ, поотановле- 
яня и резолюции этих собраний или хе представляли с : бытовые 
зарисовки положения приказчиков. Либеральный харг;^.тер газет накла
дывал отпечаток и на содержание заметок о дв>12внии служацих. Это вн- 
оажалось в стремлении связать протесты служащих только с их тяже
лым материальным положением, в игнорировании всякого влияни'' на при
казчиков социал-демократии и бопьбы пореловых отрядов рабочих.

Торювые служащие составляли значительный о .ряд к;ст-
вой армии наемного труда. По данным переписи 1397 г. в Томской,То
больской губерниях и Акмолинской области насчитывалось в С1рерв торговли 2 810 наемных рабочих Л. К нануву революции их численность воз
росла. Из-за отсутствия полного круга источников количество приказ- 
чкков можно определить весьма приблнзитольво. По данным обзора То
больской губернии за 1905 г. было выдано 2 278 приказчичьих свиде
тельств В 1912 г. в той хе губ**риии  их было выдано ухе 3 134, 
а всего в Западной Смбирх - 13 923. Если предположить, что темпы 
роста числа прикезчиков в Западной Сибири были такими хе, как в 
ТободьскоГ. губернии, то их количество в гсды революции можно опре
делить приблиэитесьно в 10 тыс. 
лавках в 1905 г. работало 1 ?08 
во их было более II тыс. чел.

Сковцг зтрмрованы они б ли в
З.ВольскогоуВ годы революции в западнооибирски:< городах сосредото
чивалось Т,5 /ыс. крупных торговых заведений. Из них в Томске бы
ло около 270, Омске - 250, Кургане, Тюмени, Барнауле, Бийске - бо-

Распределение рабочих и приол'^и по группам занятий и месту рождения на основании данных первой всэобцеВ переписи населения Роосийск'ой империи,под ред.Н.А.Тройвицкого. Сяб.,1905, 0.4-17.
Обзор Тобольской губернии ва 1905 год. Тобольок, 1906, о.13. 

чел. Кроме того, в казенных винных 
чад. Таким обрааом, общее кодачеот-
основном, в горидох. По данным
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лее 100 в каждой В Новониколаевске в 6 торговых фирмах в '< бе» 
ковских отделениях находились на службе 600 чел.

Уровень концентрации олужацих в торговых заведениях был веере- 
веяно ниже, чей в пронышленкости и на транспорте. По своеку оосте 
ву отряд торговых служащих был крайне веолвородвв> Среди них были 
лица, получах'чие отиоситв’*ьно  высокое жалованье: упра-аяюциа, до
веренные фирн, старшие бухгалтера, приказчики I разряда. Вместе с 
тем основная насса приказчиков получала очень низкую плату. Так,в 
октябре 1905 г. в Тобольской газете "Сибирский листок” были опубли
кованы результаты опроса 50 приказчиков города, входивших в общест
во взаимопомощи. Из них "50 чел. получали в месяц до 35 руб., а 5 
служащих - от 55 до 100 руб. Из получаемого жалованья в средней на 
питание шло 20 р.2б коп. в месяц, квартирная плата составляла 6 р. 
74 коп., а на одежду, обувь, содержание детей у служащих, получаю
щих до 35 руб. в месяц, оставалось 6 руб.

Но самым ткхедын в положении приказчиков был неограниченный ра
бочий день. В Тобольске он, как правило, составлял 13,25 час. 
а Омске - 13,5 час. Издававшаяся в Кургане "Народная газета” ин 
сала: ”в крайне тяжелом положении находятся у нас служащие в дав
ках и магазинах. Лавки бывают открыты у нас «уть ли не по 18 чаох 
в оуткх” Кроме того, мелких служащих и детей хозяева заотавля- 
ли выполнять роль прислуги( кучеров, дворников и пр.)

По СВОКИ условиям жизни: продолжительности оабочего дня, низкой 
заработной пла2в, отсутствия других средств х жизни, кроме работ 
по найму, основная масса торговых служащих приближалась к рабочим. 
Тяжелив условия жиа.чи, постоянное оскорбление человеческого доото- 
ивотва, а о другэй стороны - грамотность и относительно широкий кру
гозор пробудили у приказчиков сознание необходиноотя защищать свои 
экономические интересы.

Следует принимать 
ков определялась как

во внимание, чго опвцифяш положе имя прикавчж- 
сяабой концввтрацяей мх ва оредпряятвях, тах

1
2
5
4
Г,
6

Свбнрв. СПб., 1908, о. 509-558.Вольоккй 3. Вся
Профаоовояа’тьвоа двшевве , 1925, № •
Сябвроквй ляоток ', 1905, 2 окт. "
Таи хе.
' Свбврскжа отголоохн', 1906, 10 оввт.~.
' Народная гааеса', 1906, 12 мая.
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II неоднородное ТЫ) состава. Сгрвыдвнив часгж приказчиков "выбить
ся**  в люди за счет ла..еИс1ва и подхалииаха развращало сознааме 
служащих и создавало существоввые препятстгдя в восприятии жми 
пролетарской идеологии. Целкобурхуазная психология торговых слу- 
хащах удерживала их движение обычно в ранках экономических требо
ваний и легальности.

Первые ооганиаацин - общества взаиыопоноии приказчиков - начали 
возникать в Западной Сибири с конца XIX в. В 1891 г. общество 
взаииопоиоцн приказчиков было открыто в Томске. По своему харак
теру оно явилось полублаготворительной организацией, существовав
шей, главным образом, за счет пожертвований состоятельных лиц.Его 
членами являлись привилегированные слои торговых служащих, так как 
высокие взносы закрывали доступ туда мелким приказчикам, служащий 
давок, базарным приказчикам. По данным Д.Антошкина,из 151 чел., 
входивших в общество, 38 % являлись доверенными и управляющими 
торговых фирм Обращает на себя внимание малочисленность Томско
го общества взаимопомощи. К началу XX в. оно насчитывало 224 чал., 
и продолжительное время это количество практически не изменялось 
Основным содержанием его работы была финансовая помощь своим чле
нам, организация начальной школы, устройство спектаклей, лекцщй и 
пр. В условиях самодержавной России самодеятельные общества могли 
существовать только о такой умеренной программой деятельвоетн. Аиа- 
логичнкм по характеру было Барнаульское "Общество вспомоществова
ния личного труда", соадаввое в 1901 году, больаииотво членов ко
торого являлжзь приказчиками.

Начало революции в отраве в борьба рабочего класса оказали силь
ное влияние на пробуждение реннтельностян оозиагельнроти торговых 
слухацих. Однако раскачка их происходила медленно и находила свое 
выражение в пассивных формат протеста: подача промжнй, выработка 
предложений по улучневив экономического положения, еоадаяив комо- 
оий по разработке проектов оогламижй о хо8авв81а1 я т.н. Вместе о 
тем возросла активность прнкаачиков, которая инражалаоь в попытках 
раонирнть круг деятельности сущеотаувщях обществ н обрезоваини но
вых. В первые месяцы револмни приказчиками Томска*  Нариянова, 8о-

Антонкнн Д. Очерк движения елухащях в Воосяю, о. 8.
2 По давяыи 20-летяего отчета общества к 1 января ри гош ко

личество его членов не превыиало 2^9 чал. См. в кв.: Отчет общест
ва взаимопомощи приказчиков в Томове. Тонек, 1912, о. жО.
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образованию в

улуч-
К0С1-

июле

вониколаевска были созданы комиссии, разработавшие проекты 
шения бытового положения. Эти проекты направлялись в адрес 
вой администрации.

Двихение тобольских приказчиков привело к
1905 г. общества взаимопомощи.

Под воздействием революционной обстановки 
борьбы проникали в среду торговых служащих и

., на котором обсух- 
А ухе в конце месяца 300 прикаэ-

Томени примкнули к общегородской забастовке рабочих 
сообщению начальника Томского губернского жандармского управ- 
П июня на собрании "Общества вспомощесгвованин личного тру- 
Барнаулс приказчик Новиков и учитель Симании призывали при-

пролетарские методы 
подталкивали их к 

более решительным действиям.'3 начале мая 1905 г. по донесению 
Тюменского уездного исправника состоялось нелегальное собрание 
приказчиков за городом, в количестве 150 чел 
дались их экон"мичеокие нужды 
ЧИКОВ 

По 
Ленин 
да" в
казчиков сплачиваться и добиваться выполнения своих требований св<- 
лой, вплоть до организации стачек Летом 1905 г. торговые служа
щие города провели забастовку, дпивгуюся в течение недели и доби
лись удовлетворения ТО час. рабочего дня Забастовки приказчиков 
Тюмени и Барнаула были единичными. Типичным в движении слухадих 
была нерешительность, боязнь открытых выступлений. Это объясня
лось как присущими им мелкобуржуазными колебаниями, так и тем 
влиянием, которое оказывало них либеральное чиновничество. Осо
бенно сильным влияние последних было в Тобольском и Томском общест
вах взаимопомощи. >

Новый толчок движению прикаэчикоь Западной Сибири дала Октябрь
ская политическая стачка. В ходе ее и особенно после ее окончания 
по всей страна шло интенсивнее образование различных самодеятель- , 
ных обществ. В последние месяцы 1X15 г. р волюционным творчеством 
пролеториата был создан новый тип организаций - профсоюзы. Они по
лучили распроотранение и в среде приказчиков. Профессиональные сою
зы являлись боевыми органами, применявиими в своей практической дея-

ГАТО ТФ, ф. 152, оп. 19, Д.29, л. I. (Из рапорта Тюменского уездного исправника Тобольскому губернатору от II моя 1905 годак 
Революционное движение в Тобольской губернии. 1905-1914 гг. 26. док, Тюмень, 1961, о. 54.
ГАОО, ф. 190, оп. I, д. 68, л. I. (И'*  представления начальника Томского П1У прокурору Омской судебной палаты от 24 июня 1905 г.) 
Профессиональное движение , 1925, К» 47.
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тельнооти стачки и бойкоты. Низкий вступительный взнос де-ал их 
доступными всем иелаищим, что обвопвчи''алс демокретичнооть их со
става. Вместе учреждением профоопзоз продолжали оущеотвовать и 
общества взаимопомощи, ограничивающие круг задач просветительбт- 
вом и материальной поддержкой своих членов. Они воаникади и оущеот- 
вовали там, где слабым был накал революционной борьбы и низким 
уровень социального развития.

К концу 1905 г. в Западной Сибири существовало 7 профеооиональ- 
ных объединений приказчиков с числом членов приблиглтельяо в 825 
чел. Иа них только 2 являлись профсоюзами.

Крупнейинм в Западной Сибири был союз торгово-промынленвых ояу~ 
жащих в Омске, учрежденный ва собрании 14 ноября 1905 ". В декаб
ре того же года союз каочитывад 500 чел. В его члены приняыадиоь 
все желающяо, от мелких базарных приказчиков до управляющих фирм. 
Известный Омский публицист того времени, защитник интересов лрикаа- 
чиков, Т.Ефремов пноал в "Сибирских отголосках”: "Члены союза раз- *' 
деляютоя на следующие группы: более или менее обеспеченную и ооз- 
иательвую, - на бедную, жалкую, забитую и, разумеетоя, при этом 
оовервенво бесооэнательную... есть в союзе и третья группа - зто 
всегда элегантная, чисто одетая и гладко выбритая, но соввряевно 
грязная в культурво-интелдектуальном отноиении. Они не знают, что 
делается в союзе, во платят членские взносы, веря 
"все одзлают" и зная то, - если случится беда, то союз"^.

Такое нарушение классового принципа при приемэ 
социально-политическую ноарелооть всего сдоя торговых служащих в 
целом и приводило к овижению накала борьбы, к комлромиосам. В поо- 
ледвие месяцы 1905 г. Омский профсоюз приказчиков был занят органи- 
зрциовным офориленвен к выработкой устава. В отличие от него "Союз 
прнка-!чиков" Барнаула, образовагвийся в октябрьские дни, начал свою 
деятельность с организации забастовки. По сообщению помощника Куа- 
нецкого уездного исправника приказчиками "был образован для под
держки материального положения нуждающихся приказчиков на время 
забастовки "Оргавнзациоивы*  комитет”, в который вошли 25 чоловвк"^.

ж то, что аа внх 
аа нит постоит
членов отражало

Сибирские отголоски , 1906, 10 сэвт.
ГАТО, ф.З, ОП.56, д.53, л.12,(И8 рапорта помощника Куанецко- го уаедного иоправанка Тонокону губернатору от 16 октября 1905 г.)
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Б ходе стачка, проходившьй о II по 15 октября, забастовщики 
проявила оовнатальвэсть, I.} допустили частных соглашений и доби
лись удовлетворения свои требований.

Активность про(1восиональвых объединений зависела также и от 
влияния оааличных политических партий и группировок. Так, на дея
тельность Барнаульского общества приказчиков определенное воздейот 
вне оказывала демократическая интеллигенция города: ссыльный,быв
ший народник В.Штильке, учитель В.Синавав я др.

Противоречивые сведения оодерхатоя относительно политической 
окраски Омского профсоюза торге зык олухаци. Редактор газеты "Си
бирский приказчик” Х.Ефремов, входивший в правление этого союза, 
писал, что "среди членов правления преобладают кадеты, потом оо- 
циал-де. окра ты а потом воеры” Омский полицмейстер в своем до
несении Акмолинскому военному губернатору относил союз торгово- 
промышленных одухаци Омска к организациям, примыкающим к РСДРП 

В своей практичеокой работе этот союз на протяхении 1906 г. при
держивался последовательно-пролетарски методов борьбы - стачек, 
бойкотов. Это позволяет предполохить, что влияние социал-демокра
тов в нем было наиболее аильным.

Не без помощи социал-демократов в Томске в декабре 1905 г. бы
ла предпринята попытка создать профсоюз слух^ щи в торгово-промыш
ленных учреждениях. На его учредитев ьном собрании записалось 75 
чел Союз организовывался в соответствии с уставами боевых проф
союзов други рабочи профессий. Но, вероятно, эта попытка оказа
лась неудачной, так как больше никаки сведений о нем не появилось 
ни на страницах печати, ни в рапорти полицейски в жандармов.

С декабря 1905 г. начало образовываться "Сбцеотво взаимопомощи 
приказчиков" Ногониколаевока. Но из-за правительотвенни репрео- 
с«" в КОНЦ*'  декабря 1905 - нач. 1906 гг. в Западной Сибири не воа- 
яикло ня одного союза.

Следующий этап борьбы характеризовадоя В.И.Ленивым как период 
спад", отступления революции. Рабочее двиеняе ухе не могло пере- 
раоти подъем конца 1905 г.; вместе о тем оно продолжало оставать
ся достаточно высоким, в него включались ототалые слон рабочего

Сжбирокжз отголоска', 1906, 10 оевт.
Рееолюцаовнов двивенжв в Омске в годы первой русской револю- пва, Оо.док. Омск, 1957, о. 170-171.5 Сибирская ааянв , 1905, 13 дел.
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! класса. Оживление профессионального лвияения начинается весной 
1906 г., перед выбора ИИ в Государственную духу. С целью ввязгь 
под свой контроль и регланентировать деятельность возникших об
ществ, а также не допустить широкого их распространения, 4 нарта 
190^ года правительствон были изданы "Врекенные правила об об
ществах и союзах". На основании этих правил было запрещено сущест
вование незарегистрированных союзов. Для утверждения устава опре
делялась длительная процедура

За второй период революции приказчикаш Западной Сибири было 
образовано еще 3 профессиональных союза: в августе 1906 г. - ж 
Кургане, в марте 1907 г. - в Бийске, в апреле 1907 г. - в Тюмени. 
Быстро росла их численность. В июле 1906 г. Омский союз торгово- 
промышленных служащих насчитывал 650 чел., а в октябре того же 
года - 850 чел. Число членов Томского общества взаимопомощи 
в 1907 г. составило 2Т5 чел. Бийского союза приказчиков - 167 
чел. (в том числе доверенных и управляющих 10 чел.). Курганско
го торгово-промышленного союза - 92 чел. (в 1906 г.) Высокий 
вступительный взнос в 5 р.делало Новониколаевское общество взаи
мопомощи организацией состоятельных служащих. В нарте 1907 г. а 
нее входило 64 чел. (из них доверенных и управляющих было 42 чел., 
хозяев - 8 чел., приказчиков - 14 ч-'л.) • Линь в конце года, по
требованию приказчиков был изменен устав: членский взнос снизился 
до I % о заработка. Это обстоятельство повлекло за собой приток новых членов. В сентябре 1907 г. общество насчитывало уже 330 чел.* *

Заявление членов-учредителей подавалось губернатору и затем поступало в губернское по делам об обществах прмоутотвие для окончательного реиения. Как правило, от подачи проекта устава до его утверждения проходило довольно длительное время. Вще чаще учредители получали отказ.
Степной голос , 1906, 16 нюня; 'Стопная газета , 1906, 24 окт.
Сибирская жизнь , 1907, 18 дек.* ГА ТО, ф.з, оп. 3, д.6089, л.30 (Из отчета Бийского обнеотва служащих торгово-промыиденвых предприятий за 1907-1908 гг.).5 Горелов В.А. Курганские больмевихи ж революции 19и5-1907 гг. Челябинок, 1965, о. 109.

Таким образом, общее количэство членов проФесскональных союзов 
и общеегв взаимопомощи приказчиков составило, по приблизительным 
подсчетам, в 1906 Г. - I 330 чел., в 1907 г. - I 600 чел., т.е. 
около 14 % от их масон.

Сибирская жизнь , 1907, 8 оент.
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и тра- 
0 

слои 
рады

передовые 
пополняли 
нелегальные 
ограничивалось

По количеству легальных организаций, созданных в годы револю
ции, торговые служащие опережали другие отряды рабочих Запидной 
Сибири. Это объяснялось, прежде всего, возможностью создавать свои 
общеатва а дореволюционнай период, наличием некоторого опыта 
диций. Кроме того, власти охотнее шли ва утверждение обществ 
умеревиой программой деятельности. В то время, как 
пролетариата, железнодорожники, частично печатники 
социал-демократических организаций, организовывали 
ьрофвосиовальные сосцы, движение торговых служащих
защитой своих экономических интересов. Причем снижение накала об
щественной бо’'ъбы во второй период революции, инертность и полити
ческая неразвитость, свойственная торговым служащим, приводили к 
снижению их активности и в существующих организациях. Большая часть 
ьоаедгчх в профсоюзы и общества взаимопомощи не принимала участия 

. в их работе. На собраниях Омского союза т'^ргово-проыышленных слу
жащих присутствовало обычно от 50 до 150 чел. в Томском и Ново
николаевском обществах взаимопомощи - 50-70 чел. и 70-90 чел. со
ответственно

Наиболее активно из всех существующих организаций приказчиков 
проявил себя Омский союз. Положительным моментом в его деятельнос
ти явилось издание своего периодического органа "Сибирского приказ
чика". Этот факт отражал силу и влиятельность союза, в 190Б-1907 гг. 
под его руководством был прсводен рад крупных бойкотов и забастовок. 
Так, в июне 1906 г. в союз поступила жадоба приказчика, служившего 
у купца Саметника и уволенного им без объясненин цричмн. Жалобу 
приказчика рассмотрел третейский суд и обязал хозяина заплатить 
уволенному за месяц вперед. После отказа Саметника выполнить тре- 
бовавхе профсоюз объявил ему бойкот.

Омский комитет РСДРП поддвржа- борьбу зоюза, выпустив в июле 
1906 в. листовку, 3 которой призывая всех граждан Омска присоединиться в этому бойкоту 5. В результате профсоюз одержал победу; 
хозяин магазива удовлетворил его требование.

Большую организованность и солидарность проявили торгово-про
мышленные служащие и рабочие в бойкоте владельца магазина Зингера.

Степной голос', 1906, 16 июня; Степной пионер , 1906, 14 сен*
2 Сибирская жизнь , 1907, 29 мая, 14 июля, 8 окт. |
’ Революционное движение в Омске в годы первой русской революции. Сб.док. Ом к, 1957 , 0.124.
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ходившей с 9 по 18 сентябри 1906 г., 
8-ю 
ные
ии.
400

Приказчики этого нагазияа, доведенные до предала беспощадной 
эксплуатацией и гонениями за участие в союзе, объявили забастов
ку. Омский сонисл-демократический кои тет издал листовку "Бойко
тируйте Зингера» " и призвал всех покупателей, являвшихся по боль
шей части рабочими яелезнодорохных мастерских и беднейшим горол- 
оким населением, бравшим товары в кредит, отказаться от уплаты аалол- 
хеннностей, мотивируя этот способ борьбы тем, что "судиться о 
2 000 покупателями Зингеру значительно разорительней, чем удов
летворить требования бастующих” Эта борьба также ааксячилась 
победой союза.

Основным требованием следующей общегородской забастовки, проио- 
было ограничить рабочий день 

часами. Борьбу омских приказчиков подлвр.^али торгово-промышлен- 
слухащие Кургана, направив резолюцию о своей оолидарнооти о ни- 
Однако владельцам магазинов удалось расколоть забастовщиков: 
человек приступили к работе на оонове частного соглашения оо 

своими хозяевами. Правление союза во главе с ого председателем, 
управляющим одной из торговых (Ьири иалышевым, пошло на ко’'проиисо 
о предпринимателями. Ими было выработано соглашение, по которому 
рабочий день долхон был длиться о 6 час. утра до 7 час. вечера,раз
решался труд детей о 12 лет и пр.

Деятельность Томского, Тобольского, Новониколаевского обществ 
взаимопомощи. Барнаульского и Бийского союзов приказчиков в течение 
воаго периода революции так и не вышла 
но-бытового положения. Интересы всех приказчиков совпадали в вопро
се нормировки труда. Борьба за сокращение рабочего времени выража
лась в однообразно-пассивных формах: подаче требований и разрабо
танных проектов в биржевой комитет, выработке прошений к отдельно
му хозяину и пр. Характерно, что самым радикальным требованием 
обычно считалось ограничение рабочего дня 10-11 часами.

Невозможность добиться удовлетворения овоих требований путем 
просьб толкала общества взаимопомощи приказчиков ва путь проове*'  
тительной работы, организации юридической и медицинской помощи 
своим членам, создания различных

ЦГ40Р, ф. 1741, 1906, № 15511.(Из да НИЙ). .
Степной пионер , 1906, 19 оент, 

Си., например. Сибирская жизнь', листок , 1905, 13 июня.

88 райки защиты материаль-

бюро труда,На собрании
коллекции нелегальных иа-

1906, I окт. ; Сибирски'*
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членов Томского общеатва взаимопомощи приказчиков 23 мая 1907 г. 
било рашечо порайонно организовать медицинскую помощь и израсхо
довать на это I 400 руб. Комиссия трудоустройства безработных 
существовала при Омском ооюсз торговых служащих Большое внима
ние просветительству уделяло Новониколаевское общество взаимопомо
щи приказчиков. В апреле 1906 г. сразу хе после его О|’'ициального 
утверждения. при обществе была открыта библиотека, содержащая 600 томов 5.

Партийное влияние на профессиональные объединения торговых слу
жащих отдельных меотноотей было различным. Оно зависело от силы 
самих партийных организаций, степени внимания, которое уделялось 
агитации лр''казчиков, от воздействия других социальных сил.

В То'^ольоком, Новониколаевском, Томском обществах взаимопомощи 
сильным было влияние либеральной интеллигенции. Социал-демократы 
укрепили свое влияние в Курганской союзе торгово-промышленных слу
жащих. Об этом говорит тот факт, что свои отчеты союз печатал в 
типографии Курганской группы РСДРП.

Томский социал-демократический комитет предпринимал попытки 
создать нелегальный боевой профессиональный союз торговых служа
щих в противовес существующему обществу взаимопомощи приказчиков. 
С этой целью в ибле 1906 г. была проведена сходка за городом, в 
которой приняло участие 56 чел. Основным вопросом собрания было об
разование своего ппо<ьессионального союза . Но эта попытка оказалась 
неудачной: участники сходки были арестованы

Омские социал-демократы ставили цель усилить свое влияние в оу- 
цествующем союзе торговых служащих.

В целом движение■торговых служащих Западной Сибири на протяже
нии 1905-1907 гг. было экономическим. Причем, основная масса при
казчиков не принимала участия даже в борьбе за улучшение условий 
своей жизни. Тем не менее, революция активизировала рост профео- 
оиональной организованности торговых служащих. Это выразилось как 
в увели^’знии числа их профессиональных объединений, так и в их де- 
нократязацвы. Появился новый тип организации - профессиональные 
союз». Из 10 существующих организаций 5 являлись профсоюзами,при-

Сибирская жизнь , 1907, 3 июня, 
ьгепная речь , 1907, 31 мая.

' Народная летопись , 1906, 12 апр.* ГАТО, ф. 41Т, 0П.1, д. 162, л. 220. (Из доклада начальника Томского охранного отделения начальнику Томского НУ от 14 июня г.).
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менявшими в своей практике пролетарские методы борьбы.

Идеологическая окраска обществ торговых служащих была пестрой 
В тех организациях, где сохиал-демократии удавалось усилить свои 
позиции,движение приказчиков принимало боевой характер и направ
лялось в русло общепролетарской борьбы.
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А.П.Толочко

К ИСТОРИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ РАБОЧИХ
И СЛУЖАЩИХ В СИБИРИ

В ГОДЫ НОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЬЕНА (1910-1914 гг.)

В иоюричвокой литературе вопрос об участии рабочих и олуха- 
лих Сибири в профсованом сгрбителвстве в 1910-1914 гг. получил 
линь частичное освещение. В публикациях Г.А.Титова, З.Т.Тагаро- 
ва, Л.Ф.Берсенева, А.А.Мухина, других авторов 
эадячеокяе упоиинавия о профсованом двихеиии, 
сведений можно составить лишь приблизительную 
и деятельности профессиональных организаций в 
Сибири.

Среди других публикаций можно выделить монографию И.Р.Акуло- 
ва один из равделов которой опециально поовящен изучению про
фессионального движения в Сибири в 1910-1914 гг. Видимо, иэ-аа 
недостатка места (профессиональному движению в Сибири в период 
нового революционного подъема отведено всего 10 иа 102 страниц 
книги) автор оооредоточиЛ внимание на показе позитивных сторон 
движения и, по сути дела, не ставил новых проблем.Ьй.Р.Акулов огра
ничился констатацией фантов об активизации профессионального 
движения рабочих и служащих в 1912-1914 гг., слабо осветил орга-

встречаются эпя- 
но на основе атих 
картину состояния 
некоторых районах

Титов Г.А, Подъем революционной борьбы трудящихся в Томской и Енисейской губерниях в 1912-1914 гг, - В кн.: Известия Новосибирского отдела Географического общества СССР. Вып. 4. Новосибирск, 1958, о.111-1ч7; Тагаров З.Т. Рабочее движение в Черемховском угольном районе, Иркутск, 1959, 146 с.; Мухин А.А. Рабочее движение в Восточной Сибири в 1910-1911 гг. - В кн.: Предпосылки Октябрьской революции в Сибири. Сибирь периода капитализма. Вып. I. Новосибирск, 1964, 0,204-216; Берсонев Л.Ф. Рабочее движение в Забайкалье (1912-1914 гг.1. - В кн. :3абайкаль- окий краеведчвсжпй енегодник. Чита, 1968, № 2, о.50-45.
Акулов М.Р. Профсоюзы Сибири до Великой Октябрьской с01у1а- лиотичрской революция. И., 1957, ТОР о.
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низационную структуру в характер деятельности профсоиэов, ве ус
тановил их численности. В целом, несмотря на ряд недостатков, 
нохно отметить как положительное явление стремление и.Р.Акулова 
обратиться к малоизученной теме.

В предлагаемой статье автор на основе широкого круга источни
ков, а также имеощейоя исторической литературы предпринял попыт
ку рассмотреть процесс профессионального двихения рабочих и служа
щих в Сибири в 1910-1914 гг., обратив особое внимание на изучение 
численности, структуры, состава и характера деятельности профсоо- 
аов, в тем самым заполнить сущеотвусщий пробел в современной исто
риографии

Право на создание профсоюзов было завоевано рабочими и служа
щими России в годы первой русской революции, когда под натиском 
классовой борьбы трудящихся царское правительство вынуждено было 
официально разрешить создание легальных профессиональных органи
заций. Однако изданные властями "Временные правила о профессио
нальных обществах" от 4 марта 1906 г. носили антирабочий харак
тер и существенно ограничивали возмехность создания профессиональ
ных организаций. Ыногим категориям рабочих и служащих (железнодо
рожникам, работникам почты и телеграфа, оельокохозяйствеввыи ра
бочим и некоторым др.) запрещалось обьединяться в профсоюзы. Со
гласно "Временным правилам*,  рабочим я служащим не разрешалось 
организовывать региональные в общероссийские профессиональные 
объединения. Существующим профсоюзам под угрозой закрытия запре
щалось создавать стачечные фонды и выступать ва сторона трудящих
ся во время их конфликтов о предпринимателями.

В период сюдыпивокой реакции, хак указывал В.И.^вннв, даже 
этот уродливый закон 4 нарта 1906 г. был оведев ва ват губерна- 
торани и министрами Несмотря ва репрасони властей, профеосио- 
надьяые организации, используя малейиие легальные и нелегальные 
возможности для своего существования в действуя под руководоввои

I В предлагаемой статье ве расонатриваетоя профсоюзное движе
ние творческой интеллигенции, драчей и учителей в Сибири, так как 
зтот вопрос выходит за рамки задач, определенных автором, в требует специального изучения.

Ленив В.И. Поли. собр. ооч., т.21, 0.178.
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среди трудящихся.
РСДРП, смогли не только выстоять в этот период, но и продол
жить организацию

В годы нового революционного подъема союзы значительно укре- шии свои ряды и дополнились новыми членами. Боди в первые ме- * 
ояцы 1910 г. а рядах профсоюзов насчитывалось всего 13 тысяч человек \ то в 1913 г. было объединено уже 45 тысяч Числен
ный рост и организационное укрепление рабочих обществ создали 
необходимые предпосылки для усиления их роли в деде объедине
ния и мобилизации классовой активности трудящихся. В.И.Ленин,вы
соко оценивая значение деятельности этих организаций в период 
1910-1914 гг., писал, что "всяческого рода рабочие союзы и об
щества, особенно профессиональные союзы, ведуцие барьбу с капи
тален, дают возможность судить о воде пролетариата”

При наличии общих черт процасо строительства профессиональ
ных организаций (его сила, цирота и направленность) в 1910- 
1914 гг. в разных районах страны имел и определенную специфику. 
Рабочие промивленных центров России уже в первые годы подъема 
вделали заметный шаг вперед в укреплении своих классовых органи- 
ааций. В Петербурге, например, только за первую половину 1910 г. 
число членов семи ведущих профсоюзов возросло на 2 100 человек. 
В Риге в 1910-1911 гг. возникли профсоюзы. Которые помимо рабо
чих крупных фабрично-заводских предприятий стали объединять рабочих нелких промышленных заведений и мастерских *,  Несмотря на 
релреооии властей, процесс укрепления рабочих организаций наметил-' 
он в первые годы подъема в Москве, нядустривльвыхместах Центра, 
Ом и ряда других райоиов страны. "... В области организации, - 
замечала большевистская газета "Социал-демократ", - обнаруки- . 
ваетбя веобыкновенвая кивучеоть рабочего движения. Отруб
ленные части организама так или иначе понемногу восотанавлива- 
ютоя, особенно в столицах. Процесс этот идет беспрерыв
но. Возрождаются под другими названиями закрытие союзы, на 
посты выбывших товарнией отановягоя новые, приоотавовлен- 
аыс органы снова начинают выходить*  . Вместе о тем, как

История профсоюзов СССР. М.,1969, о.53.2 Иоторяя профдвижения в СССР. И«, 1961, о.79. 
Левяя В.И. Появ.ообр.соч., о.95, 
Си.| Иоторяя профсоюэов СССР. М.,1969,о.55{ Крастыяь Я.Ра- бочее движеняе в Латвии в годы нового революционного подъома.- В КН.: Большевистская печать и рабочий клаоо Россия в годы ре- волвцнояяого подъема 1910-1914 гг, М., 1956, 0.287,5 Социал-демократ , 1910, 22 июня (5 июля).
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отмечалось в "Социал-демократе", оврожтельохво рабочих органи
заций в провинции заметно отставало от подоб"ого процессе в ин
дустриальных центрах страны и напоминало по своему состоянию " 
•организационную пустыню"

В первые годы подъема (дето 1910т. - апрель 1912 г.) в Сиби
ри суцеотвовадо сравнительно небольшое воличеотво профессиональ
ных союзов. Легальные профсоюзы были представлены в основном об
ществами торговых служащих. Профсоюзы торговых служащих существо
вали в Красноярске, Омске, Новониколаевске, Томске, Барнауле, 
Бийске, Енисейске, Иркутске, Ачинске, Царимиске, ряде других мест. 
Большинство из них придерживалось устаревших организационных форм 
и'тактики, не выходя за рамки хозяйственной и культурно-просвети
тельной деятельности. Этим и объясняется то обстоятельство, что 
профессионалзные общества торговых служащих пережили период реак
ции и в отличие от боевых рабочих профсоюзов, не была закрыты 
властями.

В то хе время власти упорно препятотвовади регистрации проф
союзов, ставивших своей задачей объединение рабочих промышленных 
предприятий. Так, в 1909 г. губернская администрация дважды отка
зывала в утверждении устава профсоюза печатников в Томске В 
ноябре 19')9 г. деятельность профсоюзов печатников была разрешена, 
во из его уотава по требованию администрации был исключен пункт, 
согласно которому предусматривалась защита профессиональным об
ществом экономических интересов рабочих В Иркутске мостнля ад
министрация на протяжении почти 5 дет (о 1908 по 1913 год) затя
гивала решение вопроса о регистрации профсоюза рабочих колбасных 
заведений, трижды возвращая его устав для переработки учредителям общества * *.  Аналогичные факты отказа властей разрешить дея
тельность легальных профсоюзов имели место и в других городах Сибири 5.

Социал-демократ'', 1910, 22 июня (5 июля).2 ГАТО,ф.З, оп.З, д.6531, д.20,24, 28. (Иа пос~аяовления Томского губернского по делам об обществах я союзах присутствия).
ГАТО,ф.З, 00.3, д.6531, д.б, 42.(Иа проекта уотава и утвержденного устава Томского профсоюза печатников).* Сибирь , 1913, I июня.

5 В Барнауле, например, в 1910 г. предприняли попытки создать легальные профсоюзы рабочие шубно-пимокатных заведений и строители города, но губернская администрация под рааяы'Ш преддогвмз отка

Упорнее противодействие властей регистрации профессиональных 
союзов обусловливало стремление части передовых рабочих и сдух:- 
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щих использовать нелегальные пути для строительства классовых ор- 
гчнизациГ, Политическая пассивность, охватившая в годы реакции 
даже передовые слои трудящихся, в первые годы подьеиа еще не бы
ла полностью преодолена, а ото существенно сказывалось на исполь
зовании таких возможностей. Количество действовавших нелегальных 
профсоюзов биЛО нвволико, ЧТО заметно ограничивало возможность 
их воздействия на широкие слои рабочих и служащих. В 1910-1911гг. 
в Сибири продолжали функционировать или были созданы следующие 
ц.легальные профессиональные общества: профсоюзы водников, пимо
катов, строителей, пищевиков (булочников и колбасников) в Бар
науле; '.елезнодорожников в Красноярске; профсоюзы рабочих кол
басных завг 1ений и отделение союза почтово-телеграфных служащих 
в Иркутске; профсоюз железнодорожников в Томске Попытки созда
ния нелегальных профессиональных обществ, хотя и ве завершившихся 
их организационным оформлением, предпринимались рабочими и служа
щими в в некоторых других местах Сибири.

В первые годы подъема профсоюзы объединяли в своих рядах лишь 
незначительную часть местных рабочих и служащих. Наиболее крупны- 
ными по численности легальными профсоюзами были общества торго
вых служащих в Томске (свыше 200 членов), в Нийске (около 170 
членов), Барнауле (около 160 членов) и томский профсоюз печатни
ков (около 150 членов) Однако даже в этих городах основная 
масса рабочих оставалзоь вне профсоюзов. В Томске, например, 
профсоюз печет.шков объединял в своих рядах около 1/3 типограф

ских рабочих, общество торговых служащих - примерно 7 $в приказ- 
чиког города.
зала в регистрации этих организаций ( Алтайская газета ,1910,23 нояб. (5 дек, ); Сибирская жизнь , 1910, 20 окт. 1. 

ЦГАОР, ф. ДП.ОО, 1910,д.5,4.27,лит.Б (ч.2);л.167;1911,д.5,4.27,лит.Б, л.61-62; 1911.д.5,4.114,лит.Б, л.16-17; ГААК,ф.8б, оп.г.Д.39л.41-42; ГАИО,ф,бОО,оп.1,д.408,л.80-81; ф.601,0П.1, д.П^,л.32-33,46,48; Уухин А.А. Рабочее движение в Восточной Сиб1 .. и в 1910-1911 гг.-В кн.: Сибирь пузиода капитализма. Вып.1. Новоспбцрск.1964, с.215; Толочко А.П. Движение рабочих-железнодорожников ^ибири в годы нового революционного подъема (1910- 1914 гг.). - В кн.: Из истории Сибири. Вып.14. Томск,19?2,с.133.2 Сибирская жизнь ,1911,11 янв, ; 1912, 29 февр. ;ГАТО,Ф.З, оп.З, д.6566, л.82; ф.428,оп.3,д.г415, л.24; ГААК,ф.66, оп.2,л.П,л.83; Численность барнаульского профсоюза торговых слуяат.'лх приро.пона на I января Т9О9 г. Эти данные можно считать ориентароЕочними и для рассматриваемого периода, так как в эти годы числчнность профсоюзов прика8ч.1ков в Сибири росла мадланно.
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Больимнотво лвгальинх профсосвоэ было еще менее аначиюльным 
по чиолевиооти. Так, з 1910-1911 гг. в професоиональные общс^с- 
ва торговых служащих, по неполным данным, гходнли в Красноярске- 
30 членов, Верхнеудивоке - 30, Омске - 20, Новониколаевске - 40, 
Епноейске - около 50, иинусинске - б членов Фактически даже 
эти весьма скромные цифровые данные далеко не всегда говорят о 
действительном числе участников профессиональных союзов. В Ир
кутске, в частности, в местном профсоюзе приказчиков в начале 
1912 г. числилось 194 члена. Вместе с тем 125 из них в течение 
длительного времени не платили членских взносов и не принимали 
участия в дедах общества. Число дейотвительвых членов союза со
ставляло практически всего линь 69 человек

О численности нелегальных рабочих профсоюзов можно судить на 
примере некоторых из них. 5 Барнауле профсоюз водников насчиты
вал около 60 членов. В Иркутоке в состав отделения союза почто
во-телеграфных служащих входили 36 почтальонов и несколько чи
новников почтово-телеграфной конторы. В Томске полицейской аген- 

удалось уотаяовнть наличие в рядах местного профсоюза желеа- 
нрдорожвиков около 80 членов Естественно предположить, что
чиолеввость других нелегальных профсоюзов ввиду специфик их де
ятельности была также небольшой.

В целом профсоюзное отроительотво в Сибири по своему объему 
в аТот период не приняло ннроких размеров: оно олабо аатрожуло 
рабочих городских промышленных и транспортных центров, а я горно
промышленных районах профессиональные организации не функциони
ровали. Охват служащих профсоюзным движеинем был также незначи
тельным. По данным, которые получены нами в результате научения 
источников и литературы, я Сибири в первые годы подъема оущеот- 
вовадя21 легальный (из них, кроне Томского профсоюза лечатяи- 
вов, вое остальные были обществами торговых служащих) н 8 неле
гальных профессиональных союзов. Сяедевая о количестве учаотнн-

Толочко А.П. Движение торговых служащих Сибири я годы ново
го революционного подъема (1910-1914 гг.}. - В кн.1 на ноторян 
Сибири. Вып. 8, Томс •, 1315^ 0. 195.

2 Сибирь , 1912, б
/луяоз К.Р. Профсоюзы Сибири до Великой Октибрьокой ооциа- 

лиотичеокой революции. К., 1957, с.52; ГДА8, й» 86, ол.2,х«39, 
а.42; ГАЛО, ф.601, ОП.1, д.118. л.ЗВ Об.-33,46; ЦГАОР, ф.ДП,ОО, 
1911, Д.З, Ч.П4, лит.Б, Л.16-Г7.
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во они 
в проф- 
его на-
и олу-
окаЗЫ

КОВ нам улплась установить по II легальным и 3 нелегальным проф- 
к^оизам. По нашим подсчетам, общая численность профсоюзов с из
вестным количеством участников составляла немногим более I ОСО 
человек. Хотя приведенные автором данные далеко не полны, 
чают представление о степени вовлеченности рабочих Сибири 
союзное строительство и свидетельствуют, в частности, об 
развитости.

Аполитизм, пассивность значительной прослойки рабочих 
хащих Сибири, определявшие немногочисленность профсоюзов, 
вали также существенное влияние на их организационную структуру. 
Изучение уста ов легальных про(фсоюзов, в частности, показывает, 
что К' членами мо^ли быть только лица наемного труда (обоего пс 
ла и всех национальностей), занятые в родственных предприятиях 
Одна к классовый принцип, положенный в основу членстве в профсо
юзах, соблюдался далеко не всегде . Нередк; в состав профессиональ
ных обществ принимались предприниматели, их доверенные лица, дру
гие непролетарские элементы. Особенно часто нарушался классовый 
принцип в строительстве профсопов торговых служащих, среди чле
нов которых довольно значительной была мелкобуржуазная прослойка. 
6 Иркутске, например, в состав местного профсоюза приказчиков 
входили предприниматели !3ищкин, Окунев, Поляков " др. В Бийске 
председателем правдепия профсоюза приказчиков состоял И.С.Дани
лов - доверенное лицо предп^^иаиматвля Фирсова Непролетарские 
элементы состояли членами и оказывали влияние таюсе на деятель
ность омского, томского, верхнеудичнского и некоторых других про
фессиональных обществ торговых служащих

В условиях вемногочисленнооти профсоюзов, их организационной 
слабости участив социал-демскратов в профсоюзном строительстве 
имело исключительно важное значение. В.И Ленин видел залог уопен- 
ного развития профсоюзных организаций в активном содействии и 

ГАТО, ф.З, оп.З, „.6531, л.42. (Иа устава профессионального общества рабочих печатного дела в Томске); Сибирская жизнь ,1911, II янв. (Из письма членов профсоюза приказчиков в Томске в ре- дакцию газеты об изменениях устава общества); ГАКК, ф.в27, оп.1, д*135О, л,35-39. (Из уставов профсоюзов торгово-промышленных слу- ж-щих в Красноярске, Ачинске, Кансхе, Енисейске).2 Сибирь ', 1910, 27 апр.
ГАТО, ф.З, оп.З, д.6566, л.82.* ГАОО, ф.279, оп.1, Д.59, л.7; ЦГАОР, ф.ДП,ОО, 1915, Д.16(1), ,65-66; Утро Сибири , 1912, 25 окт.
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участим каждого социал-демократа ж их дайте/ >воохи ^^оиотря 
на трудности, переживаемые ооциал-демократическим ьодподьем Си
бири в первые годы подъема, большевика и ыеньшевнки-партийцы,по 
мере укрепления партийных рядов, активиаировалн свое учаотие в 
деятельности профсоюзов.

Активное участие принимали большевики в строитель), тве профооюа- 
ных организаций в Барнауле. Среди членов нелегального профсоюза 
водников работал большевик К.Ярков, в нелегальном профсоюзе пи
мокатов - большевик А.Селезнев После восстановления в городе 
осенью 1911 г. нелегальной партийной оргавьдацни социал-денекра
тен удалось также расширить свое влияние в местном профсоюзе тор
гово-промышленных служащих. Большевики проводили среди членов 
этих организаций значительную работу по разъяснению насущных за
дач профессионального и кооперативного движения, призывая рабо
чих и служащих к активной борьбе за свои права. Так, по донгое- 
ниян полицейской агентуры, на общем собрании чл'*нов  барнаульско
го про|фооюза торгово-проныиленвых служащих и приказчиков города 
в марте 1912 г. социал-демократы И.Стуков ("Инсаров"), Е.Бессонов, 
3.Темников и другие убеждали торговых служащих, что беополезяо 
обращаться куда бы то ни было, а надо самим, путем стачек и вы
ступлений против правительства добиваться своих прав

Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.б, 0.114.
ГААН, ф.8б, СП.2, д.40, л.41-42 (На материалоз по истории профдвижения в Барнауле).
ЦГ/ОР, ф.ДП,ОО, 1912, Д.5, 4.82, лит. Б, л.З.* Тан же, л. 9-10. (Иа сводки агентурных сведе* ий по Томской губернии на нарт 1912 г.).

В Новониколаевске один на руководителей Обской группы РСДРП 
большевик А.Г.Новицкнй возглавил правление местного профсоюза при
казчиков. Под его руководством правление в начале 1912 г.оживило 
свою деятельность по выведению профооюаа из кризисного состояния 
и превращению его в боевую органиаацию. Преодолевая сопротивление 
ликвидатор эв во главе с Н.Гладышевым, проповедовавших среди при
казчиков взгляды о веобходимоотн соблюдения "законных*форм  борь
бы (в частности, таких, как посылка проиений ж адрес Государст
венного Совета),большевики ведя кропотливую рааънонительвую ра
боту орегз членов професог.овальвого общества, пропагандировали среди них взгляды революционной социал-демократии *

О
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Социал-демократы учас’вовали в деятвльвооги профсоюзных орга
низаций и в ряде других иеот Сибири. В чаошосхи, в Крас.вояроко 
активную роль в укреплении профсоюза приказчиков и борьбе против 
ликвидаторской .-актики "палых деЛ" играл социал-деыократН.П.Пат- 
лых Томске в первые годы подъема в легальном профсоюзе печа,- 
ииков работали социал-демократы Г.С.Чирков,Х.С.Коли1.ков,В.А.Арефь- 
вв,А,И.Шаланов,В,И,Булыгин,в профсоюзе торговых служащих - больше
вик г.А.Реиетов (секретарь профсоюза) В Иркутске руководителем 
нелегального профсоюза колбасников являлся ооциал-демохрат К.Гно*  
6В

ЦГА0Р,ф.ДП,00,1913.д.5,ч.25,лнх.Б,л.63-б4.(И8 сообщения начальника Енисейского губернского жандармского управления}; 7 д-во, 1913,ф.1610,л,4;ГАКК,ф.827,СП.1,Д.805, л.95.
ГАТ0,ф.З,ОП.З,Д.6531, д.б*,65,69,1ОО; ЦГАОР,ф.ДП,00,1912,Х.5. ч 81, лит.Б, л,52.
ЦГАОЬ,фаДП.00,1910.ж.5,4.27,лит.Б. /ч.2/,л.167.(Из овоши агентурных оведб)1ий по Иркутокой губ.за сентябрь 1910 г.);1911, ^911''* **^^'^^*^**’ сводки агентурных сведений за март

. ГАИ0.ф.б00.оп.1,ж.435,л.535; ЦГАОР,ф.ДП,00,1910,д.9,ч.27,лит.ГДч.Х), д.314.
’ ЦГАО?, ф.дп,00,1910,д.17,4.81,лит.А, л,г, (Из донесения начальника Товского губернского жандармского управления в Особый отхел Департаменте полиции).

В своей практической деятельности по укреплению профеооионадь- 
вых организаций большевики в меньшевики-партийцы вели борьбу не 
только против ликвидаторов о их проповедью "нейтральности" проф
союзов, во в эсеров, отстаивавших идею создания профеосиояальиых 
общеотв о партийно-политической платформой. Объективно эсеровская 
тактика мешала развитию профессионального двихения, так как под
меняла создание широких организаций узкими замкнутыми каотвми, 
состоящими в основном из сторонников ооциедиохов-революциоверов.

Несмотря на заметное ослабление влияния эсеров среди трудя
щихся после порахевия первой русской реводгции, они сохраняли 
определенные позиции в некоторых профсоюаах. В Иркутске, напри
мер, в конце 1910 г. эсеры стали оказывахь материальную поддер
жку профсоюзу приказчиков, рассчитывая таким путем уонлихь в нем 
свое влияние Социалисты-революционеры имели сторонников и сре
ди части участников томского профессионального общества печатни
ков, в "дрео которого поступала эсеровская литература даже из 
Парижа Факты участия эсеров в деятельности профсоюзов имели
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место я в некоторых других местах Сибири.
Ввиду огревиченных воамохностэй источпиковой информации пред

ставить поляув картину соотноиения влияния больвезиков, ликвида
торов и эсеров в профсоюзах не представляется возможным. 3 то хе 
врекя приведенные нами выше данные позволяют говорить, что хотя 
оовобохдевие этих организаций от влияния ликвидаторов а эсеров 
было далеко от завершения, но большевики и меньшевики-партийцы 
сделали определенный шаг вперед в этом направления.

Профсоюзы объединяли в своих , рядах рабочих и служа1лих с разным 
уровнем классового сознания. Поэтому некоторое охивление работы 
большевиков и меньшевиков-партийцев в профсоюзах, проводившейся 
ими, в целом в довольно скромных размерах не могло сразу хе ска
заться на изменении характера деятельности организаций. Необходи
мо было время, чтобы преодолеть политическую инертность, изжить 
мелкобуржуазные предрассудки, свойственные для части участников 
профсоюзного двихевня.

В частности, члены легальных профсоюзов в первые годы подъема, 
опасаясь репрессий оо стороны властей, строили деятельность ор
ганизаций в строгом соответствии о положениями "Временных правил 
о профессиональных обцеотвах". Документы томского профсоюза пе
чатников, красноярского, ачивокого, канского, минуоинского, бар- 
ваульокого профеооиовальных обцзстз торговых служадах, например, 
ставя в качестве основных задач заииту м удучвевне экономических 
и правовых интересов своих членов, в то хе время ограничивали воз- 
мохнооть их практического осуществления "ааконвымн" способами (по
средничеством мехду хозяевами и рабочими, ходатайствами к пред
принимателям, окааанием материальной ваанмопомоии и т.п.)

Следуя уставам, легальные профсоюзы продедахн определеинув 
работу по развитию хозяйственнюй и культурно-просветительной де
ятельности для удовлетворевия^апрооов участников организаций. 
Отчет томского профеооновального обцеотва печатников аа 1911 г. 
показывает, что на улучиевне материального полохения рабочих,по- 
отановку культурво-прооветитедьокой деятельности и другие цели 

Г1ТО,ф.З, оп.З, д.6531, д.42. (Ив устава томского профсоюза рабочих печатного дела); Г№, ф.827, (ш.Х, д.1350, л.35,36,37-39. (Из уставов красвоярокиго, чанекого, ачивсхого, минусииехого профессиональных обществ сдухацих в торговых в торгово-оромышеввых предприятиях); ГААК, ф,86, оп.2, д.11, л.83, (Из отчетз барвауль- ского профсоюза сдухацих в торгово-промышленных заведвыиа).
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профсоюз израсходовал 404 рубля Профсоюз в 1910-1911 гг. за
нижался также устройством на работу безработных участников об
щества, пытался договориться с местными торговцами о выдаче товаров в кредит своим членим, решал другие хозяйственные вопросы^.

Постановка и расширение хозяйственной и культурно-просвети
тельной деятельности были в центре внимания и профсоюзов торго
вых служащих. По размерам этой работы среди профсоюзов торговых 
служащих выделялось томское общество приказчиков^. 3 профессио
нальном союзе приказчиков в Томске широко практиковалась матери- 
а^ьная взаимопомощь: за 1910 г. его членам было выдано свыше 
3 000 рублей на пособия и ссуды. Одновременно профсоюз вел зна
чительную культурно-просветительную работ;. Общество приказчи
ков имело бкб.тоте^ и собственную школу на 100 детей *.  В декаб
ре 1910 г. члены профсоюза, стремясь облегчить доступ в свои ря
ды низкооплачиваемых рабочих, добились путем пересмотра некото
рых положений устава понижения минимального членского взноса с 
10 руб. др 2 руб. 50 коп. 5.

ГАТО, ф.428, оп.З, д.2415, л.24.
Сибирская жизнь-, 1910, 24 окт, ; 1911, б апр^, 5 Томский И. Сибирский ппофессионализи и профеооиокальныв орган приказчиков. - ''Хизнь Алтая', 1911, б февр,

* Там хе.
'Сибирская хвзвь'-, 1911, 11 явв.

В аналогичном ключе строили свою деятельность также профсою
зы торговых служащих I Бийске, Иркутске, Новониколаевске, Барнау
ле, других местах Сибири.

Безусловно, в условиях жестких требований "Временных правил о 
1^рофессионвльвых обществах" рабочие и служащие, добиваясь легали
зации своих организаций, вынуждены были при соотавленив уставов 
придерживаться официальньос формулировок, что ухе само по себе 
накладывадо отпечаток на деятельность профессиональных союзов. В 
то же время, как показывала практика боевых профсоюзов Росонм (и, 
в частности, ведущих профессиональных обществ Петербурга, Ригх, 
других индустриальных центров с"рвны), строгий контроль со сторо
ны администрации не исключал возможиостей для членов этих органи
заций, раснирительно толкуя уставы, Нряввмать активное участие в 
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руководстве классовой борьбой трудящихся в Сибири, где алемен
ты политической пасоивнооти были овойогвенны для значительно;; 
части учаотников профсоюзов, реализазчя таких возиохностей была 
крайне затруднена. В первые годы подъема даже ведущие лвгаль'’ыв 
профсоюзы не были готовы к выполнению своего основного назначе
ния, которое, по словам В.И.Ленина, заключалось в ор.анивации ра
бочих и служащих на экономическую борьбу о капиталом Так, на
пример, в октябре 1910 г. группа рабочих типографии Сибирского 
товарищества печатного дела в Томске обратилась к местному проф
союзу печатников с просьбой оказать ин помощь в борьбе с адиа; я- 
страцией предприятия за повышение заработной платы. Члены проф
союза заняли в этом вопросе по сути дела позицию "невмешательст
ва" в конфликт, решив ограничиться публикацией в одной ио местных 
газет открытого письма к правлению Сибирского т-ва печатного де
ла с просьбой повысить'заработную плату раб чин

Стремление ве выходить за рамки "законной" деятельности прояв
ляли и другие легальные профсоюзы. В иаотыости, несмотря на наче- 
реяйя властей законодательным путем увеличить рабочий день в тор
говых заведениях, профсоюзы приказчиков ограничились лишь приня
тием петиций, в которых содермалась просьба к депутатам Государот- 
веввой думы защитить их интересы. Показательно, что нередко торго
вые служащие направляли прошевия одновременно в адрес социал-демократической, трудовой и кадетской фракций Государственной думы*.

См.^Бибиков С.,ивдышкив В.,Шалаева Б.Профсоюзы Петрогрида до Великой Октябрьской социалистической революции (1907-1917 го- ш).**Пз истории профсоюзного движения в СССР. М., 1957,с.38-43; Спреслис А.,Нетвсин Ю..Профсоюзное движение в Латвии до Великой Октябрьской ооциалиотичеокой революции. К., 1956, 0.51-52.
См.:Лвивн В.И. Полн.ообр.ооч., т.б, 0.114.
Сибирская жизнь ,1910,24 окт. Отсутствие активных шагов в области защиты классовых интересов раоочих-печатииков оставалось характ^ной чертой дея'.ельностн профсоюзов и в 1911 г.- начале 1.12 г. На оостоявиемся а феврале 1912 г. общем собрании профессионального общества некоторые из участников обратили внимание на то, что за полтора года существования профсоюза его деятельность не ооответотвовала задачам класоолой пролетарокой организации и ве побудила предпринимателей отказаться от попыток ухудшить положение типографских рабочих.Одвако преложенная общему собранию резолюция, в которой говорилось о необходимости перестроить двятвль..ооть профвоойональвого общества, не встретила по^ерики^о ото]^овы больиивотва его членов. -(‘ Утро Сибири',

* См.: Толочко А.П. Движение торговых служащих Сибири...,с. 196—197.
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Период реакции наложил отпечаток и ва ооотояние нелегальных 
профсоюзов, часть которых была разгромлена властямж, а другие на- 
ыенили направланва своей деятельности, ограничив ее функциями ма
териальной взанмопоыоци и лроведениен культурво-прооветительокой 
работы. В первые годы подьена характер деятельности нелегальных 
профсоюзов "в претерпел оуцесввенных изиввений. Так, хотя ооглао- 
во уставу красноярский профсоюз хелеэводорохннков своей ооноэвой 
задачей ставил организацию стачечных выступлений дня защиты эко- 
ноиичеоких и правовых интересов рабочих деятельность его бы
ла сведена учаотвикани к узкий раыкаы кассы взаиыопоыоци. Попыт
ки ооциал-двмохра'*ов  убедить руководство профсоюза созвать общее 
собрание дня обсуждения вааревиих вопросов профессионального 
движарчя и передать часть девехвых средств ва ведение партийной 
работы среди железнодорожников не увенчались успехом 2.

Очерки истории Красноярской партийной организации. Т.Т.Красно
ярск, 1967,0. 1*3.

ГАКК,ф.827, оп.1,х.1329,л.201 (Ив запноки члена Красноярского 
комитета РСДРП А.Батурина.Копия записки приведена в заключении 
военяо-прок}рорского надзора Иркутского военного суда); ГАКК,ф.827, 
оп.1.’.329,л.5, (Из письма члена красноярского комитета РСДРП 
Х.Г.Пеотунч).

' Акулов М.Р. Указ, соч., 0.51-52; ГААК,ф.8б,оп.2,д.39,д.41.
* ПГАПР, ф.дп.оп.рп, д.з, Ч.114, лжт.Б, дЛб-П.

Другы велегальные профсоюзы Сибири были также далеки в зги 
годы от активного участия в организации клаооовой борьбы рабочих. 
Барнаульские профасоиональвыв общества пимокатов в строителей, 
например, ооноввоа внимание уделяли развитию производотвевной ко
операции томский профсоюз хедеаиодорожвиков - устройству неле
гальной библиотеки и обору пожертвований ва культурно-проовети- 
тельокна цели среди рабочих и служащих

Дня первых лет подъема нам на навеотво ни одного случая учас
тия легальных и нелегальных профсоюзов в организации стачечных вы-, 
ступленнй, что не могло на сказаться ва характера рабочего движе
ния, во многом обусловливая наличие в нем элемевтов стихийности.

В целом участие рабочих и служащих Сибири в строительстве 
пооЛвссьональннх организаций в первые годы подъема не приняло 
нирокнх размеров. Характер деятельности этих организаций еще во 
клогом определялся господством мелкобуржуазной стихии среди рабо
чих и служащих. Немногочноленные силы большевиков и мевьиевиков- 
партнйцеа смогли укрепить свое влияние в профсоюзах жиль в крун- 
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вых сибирских городах. Не была преодолена цеховая замкнутость, 
не везде соблюдался классовый принцип в профсоюзной и коопера
тивном стролтельстве.

Однако, несмотря на значительные трудаооти, наличие в Сибири 
среди местных рабочих и служащих, хотя и недостаточно развитых, 
во готовых организационных форм двихевия, проявившее себя среди 
передовой части трудящихся, стремление к их дальнейшему укрепле
нию, расширение большевистского влияния в ведущих профсоюзах име
ло важное значение для выполнения задач, вставших перед профеоси- 
ональвымя обществами а в последующий период 1912-1914 гг.

Общий подъем революционного двихевия в отраве, ускоренный со
бытиями на далекой Лене в апреле 1912 г., оказал заметное влияние 
ва рост классовой сознательности рабочих и служащих в Сибири. Од
ним ив показателей мобилизации обществеино-политической активнос
ти рабочих и служащих в 1912-1914 гг. было ускорение выработки в 
их среде элементов организации, что нашло свое выражение в углуб
лении процесса профоовазого строительства.
Накануне мировой войны (апрель 19X2 г. - июнь 1914 г.) и на да

лекой зауральской окраине понимание необходимости организационного 
сплочения в рядах профсоюзов затронуло, по сравнению о предыдущий 
периодом, гораздо более широкие олсп рабочих и служащих. По данным, 
полученным авторон в результате научения литературы и источников, 
в Сибири в 1912-1914 гг. были созданы б новых легальных и 4 неле
гальных профсоюзов.

В Иркутске были эарегяотрированы 2 легальных профсоюза: рабо
чих колбасных заведений (до дета 1913 г. он дейотяовал нелегаль
но) и работников булочно-кондитерского производства; в Чите, Каи
не Томской губернии и Кургане Тобольской губернии осади действо
вать профессиональные общества торговых служащих; в Верхивудииоке- 
легальвый профсоюз портных Нелегальные профсоюзы бнлж оозданы 
горнорабочими и приказчиками Черемхово, оечаснякаш Чисы и Ир-

ЦГАОР. ф.ДП.ОО, 1913, 4.5,4.27,лит. В, 4.121-122; 'Невокая 
звезда ,191^, 5(18) авг. ; Сибмрокея жизнь*', 1912, 18 оент.

; Сибирь , 1913, 27 явля, 6 м 8 авг. ; Батуев Б.Б. Борьба 
большевиков Восточной Сибяри против оппортунистов "оправа” и "сле
ва" за идейно-органнаационвое ухрвпявняе ояоях рядов (1912 г. - 
февраль 1917 г.) . - В кв.: В.й.Ленин а меотвм парсвйвме оргевм- 
зацив Росона (1894-1917 гг.). Пермь, 1973, о.бК.
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кутсяа
Попытки создания профасс энальных обществ, ва завер111мвш''еся по 

целому ряду причин их организациовныи офорклеяиеи, предпривииалв 
в эти годы гакле рабочие-швейники Тоиска, деревообделочники Тюие- 
ни, работники иукоиольных предприятий Новониколаевска, иеталлио- 
ты и конторские слухацие Оиске, печатники и домашняя прислуга в 
Красноярске, рабочие-булочники Читы, рабочие других профессий

Одксвреиенно сел процесс укрепления и развития суцествовавиих 
ранее профсоюзов

Б целой, по кашии подсчетам, в 1912-1914 гг. в Сибири действо- 
вс чи 36 профсоюзов рабочих и служащих (в первые годы подъема - 29 
про'рсоюзов), в том числе легальных - 26 (21) и нелегальных-10 (8). 
Количество участников нам известно по 15 ла 36 профсоюзов (13 ле
гальных и 2 нолегаллр.ых). Общая численность профсоюзов с извест
ный количеством участников составила около I 900 человек, что ови- 
длтельстзовало о численном росте рядов профессиональных обществ, 
по сравнению с предыдущим периодом, примерно в 2 раза Хотя чи
сленный рост участников профсоюзного движения в Сибири отставал от 
общероссийских размеров (в целом по России численность профоойзсв 
увеличилась с 13 тысяч человек в 1910 г. до 45 тысяч в 1913 г.,то 
есть более чем в 3 раза) во усилившееся стремление рабочих к

ЦГАОР, Ф.ДП.ОО. 1913,д.5,ч.27,лит.Б, л.186; 1914,д.5,ч.27, лит.Б,л.88; ГАИ0,ф.б00, оп.1,д.677, л.183-183 об.; ф.25, оп.б, д.48Ьъ, л.13-14 об.; Берсенев Л.О. Рабочее движение в Забайкалье (1912-1914 гг.). - В кв.:3абайкальский краеведческий ежегодник, 1968, )е 2,0.36-37; Шеиелев В.И. Горняки Сибири до •'эволюции (Труд и борьба горнорабочих Сибири до 1917 г.). Новосибирск,1927,с.29-31.^ Акулов а.Р. Указ.соч.,с.59; ЦГАСР,Ф.ДП,00,1913,д.5,ч.82, лит.Б, л.21; д.5, ч.26, лит.Б, л.37; ГАоО, ф.270,оп.1.д.59,л.8;Невская звезда , 1912,12(25) авг. , Утро Сибири ,1914,12 февр, - .......Из суцеотвовавсих в Сибири в первые годы подъема рабочих профсоюзов в 1912-1914 гг. продолжали действовать большинство ■ из них. В литературе и исгочн<*чах не встречается никаких сведений о двух профессиональных обществах: профсоюзе железнодорожников в Томске и отдед''вви союза почтово-телеграфных служащих ж Иркутске.Вероятно,эти профсоюзы прекратили свою деятельность.
* См. более подробно об атом приложение "Список рабочих проф- еаюзов в Сибири в 1910-1914 гг.".

По размерам притока в ряды профессиональных обществ новых членов особенно заметным было отставание профсоюзов Сибири от ведущих профессиональных союзов центральных районов страны. В Петербурге, например, численность профсооза металлистов выросла с 600 членов (с момента его легализации в апреле 1913 г.) до 12 тыояччеловек к марту 1914 г., то есть в 20 раз. Численность другого петербургского профсоюза текстильщиков увеличилась с 348 человек в начале 1912 г. до 1 500 человек к осени 1913 г,, то есть примерно в 3,5 рома. В то хе время на Урале, развитие которого
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из
объедипению отчетливо прослеживалось и на ва^ральской окраине.

В 1912-1914 гг. проиэояли определенные изиенеюш в степеьа 
охвата различных контингентов рабочих Сибири профессиональный 
движениеы. О степени охвата отдельных отрядов цветного ра^ог)- 
го класса профсоюзный движениеы дает представление таблица I.

Из данных таблицы 1 и приложения, которые неполны, видно, 
что профсоюзное строительство в той или ивой степени затронуло 
различные контингенты рабочих и служацих: пвиевижов, првкаэчх - 
ков, горнорабочн.., печатников, транспортников и др. На обиеи 
фоне количественно выделялись профсоюзы торговых служаыхх 
профессиональных обцества), печатников (3) в пииевкков (3). В 
то же вреия обращает на себя внимание слабое участие в про>^со- 
юзном стровтельстве наиболее крупных о«рядов рабочих Сиби
ри - железнсцорожяиков и горняков. Как иэвостно, **Вр  ленные пра
вила о профессиональных обществах**  от 4 иар.-а 1906 г. запре .ал1 
железнодорожникам создавать легальные профсоюзы, а строительст
во нелегальных профессиональных оргавззаций в условхях с^щееГкО- 
вавиого на жедеавых дорогах военно-полицейского режима быьо 
крайне затруднено. Основные причины пассивного отвонснив горкв- 
ков к профсоюзному строительству ааклочались в другок.Горнякн в 
силу сезонности работ, текучести рабочих кадров и особенаостой 
социального состава были еще недостаточно нодготоклевы к выработ
ке элементов организации, и, в чаотвости, в такой ее форма, как 
профсоюзы. Опютнм, что единственный в зти годы профсоюз гоовора- 
бочнх в Сибири был создан в Черемховоком угольном районе, расво- 
лоленном вдоль линии Сибирской железной дорсгв и яниамммкв 
местом со редоточеннв компактвой массы рабочих-вахтеров
так же. как в в Сибири, определвлось радом социально-экономических особеивоотвй,профсоюзнов двииевие ь вти годы по своии разверз, л сущеотвенао отставало от центральных районов страны (См.:Бщ- баков С., йалыакив В., Шалаева ", Орофсовэы Петрограда...,с.47- 48, 50-5 ; Фельдман В. Прэфеоваы 1рана др Велвьзй октабрьской со- ц: алнстической революции (1905-1918 гг.).М.,1957,0.47-49).

Показательно в этой свази, что даже в ряде пронниевво развитых райовмв страны профсоюзное дваиенне хелеаиодорохвиков и рабочих горнодобывающей проиивдеввоотв такие оставалось в эти годы слабым и неразвитым. В частности, на Украине рабоч и-вахтеран а период I*'10-1914 гг. не удалось создать ни одвого нрофессвоваль- аого общества, а существовавнм пр.фсгозн хелвзнодсрожвнков были немногочисленны, слабо связаны меиду собой в ограничивали свою деятельность узкими функциями окавания ма*. эриальвой взвниопонаан. (См.: Стадник А.,Прохоренко И. Профсовэы Хкранны до Великой Октябрьской соцвалистнческой револвцин. И., 1959, е.74-75).

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



146
Таблица I

Рабочие профсоюзы в Сибири в 1912-1914 гг.
Админи- Профсоюзы (количество) и их численность
отрати-- 
ная еди
ница

Хе- ■.ез- но- до- рож- ни- ки

Пищевики Печатники
Торговые служащие

Горняки
Прочие: строители, пимокаты, портные

Все профсоюзы

Омск и уезд Акмолинской обл.
I 90 I 90

Тобольо- кая губ. 
Томская губ. I I

около 
I 150

3
7(3)616 2

3
12(4)766

Енисейская губ. I 5(3)263 6(3)263
Иркутская губ. 2 213 I 3(1)300 I 70 7(4)583
Забайкальская обл. I 25 4(2)157 1 6(3)182
Якутская обл. I 1
Сибирь 24 . 3(2)213 3(2)175 I 70 3

В таблице № I каждая графа,где приводятся сведения о тех или иных профсоюзьх (железнодорожников,пищевиков и т.д.),состоит иа двух колено ..В Первой колонке приводятся сведения о количестве про1^оюзов,во второй - данные об их численности.В скобках в первой колонке названо количество профсоюзов с известным числом учаотников.При составлении таблицы использованы следующие исторические исследования и документальные источники: Акулов и.Р.Профсоюзы Сибири до Великой Октябрьской социалистической революции, и.,1957,0.51-52; Тагаров З.Т.Рабочее движение в Черемховском угольном районе.Иркуток,1959.с.94,98-102; Мухин А.А. Рабочее движение в Восточной Сибири в 1910-1911 гг.-В кн.:Сибирь периода капитализма.иып.Т.Новосиоирок,1964,0.215; Очерки истории Красноярской партийной организации. Т.1. Красноярск,1967,с.143; За социалистическую революцию. Под ред.А.А.Мухина.Иркутск,1968,с.52;Бвр - сеней Л.Ф.Рабочее движение в Забайкалье (1912-1914 гг.).-В кн.: Забайкальски!! кроеведчаокий ежегодник.19б8,Я» 2,с.56-57;Батувв Б.Б, Борьба большевиков Восточной Сибири против оппортунистов"справа" и "слева" за идейно-организационное укрепление своих рядов (Г? 12г.-февраль 1917г.).-В кн.:В.И.Ленин и местные партийные ор- ганиаации России (1894-1917гг.).Пермь,1973,с.б14;Толочко А.П.Дви- 
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В целой хе, в 1912-1914 гг., по сравнение с предыдущим перио- 
дои, в профсоюзном сгроительстве более октивную роль стали играть 
промышленное и транспортные рабочие. В 1912-1914 гг. ухе 12 проф
союзов из 36 ("О есть 1/3) были организациями рабочих промыхленно- 
транспортных заведений. Однако количественно профсоюзы служащих 
в этот период, как и в первые годы подъема, преобладали над про
фессиональными организациями промышленных и транспортных рабочих. 
Подобное положение явилось, главным образом, следствием тяжелых 
потерь, понесенных промышленными и транспортными рабочими Сибири 
в период первой русской революции 1905-1907 гг., а также урорныи 
противодействием властей регистрации рабочих профсоюзом, непрекра
щающимися репрессиями к их организаторам
женив торговых служащих Сибири в годы нового революционного лодъ- еыа (1910-1514 гг.). - В кн.: йз истории Сибири. Вып.8. ^оаок, 1973,0.195,196-197,202,203-205; Он же. Движение рабочих-железнодорожников Сибири в годы нового революционного подъема (1910- 1914 гг.). -а кн.: Из истории Сибири.Вып.14.Тоиск,1974,с.133-134; ЦГАОР, ф.ДП,00,1910,д.5,ч.27,лиг.Б (2),л.167; 1911,д.5,ч.27,лит.Б, л.61-62; д.3,4.114, лит.Б,л. 16-17; 191^д.5,ч.81,лит.Б,л.32;д.5, ч.82,лит.Б,л.10; 1913, д.16(1),л.36-'8 , 57-71;д.5, ч.25,лит.Б,л.63-64; д.5,4.27, лит.Б,л.35,121-122,186: 1914,д.5,ч-27,лит.в,л.45.88;4 д-во, .1912, д.21,4.2,л.7-9:1914,д.23,4.2,л.11; 7 Д-во, 1513, д.515,л.22-23; д_935,л.4,10.11,15;д.1610,л.4: д.1881,л.25; д.1883, л.1: д.1883, л.1: д.693,л.65; ГААК ф.86,оп.2,д.11,л.83: д.39, л.41-42: д.40,л.41-42; ГАТ0,(Ь.З,оп.З,д.6531,д;б531,л.6,42,64,б5, 69,94,100: д.6566,л.82; оп.12,д.4054,л.14; оп.13,д.2071,л.18-20; ф.428,оп.5,д.2415,л.24: ГАИО,ф.600,оп.1,д.408,л.80 об.-81 об.: д.677, л.183-183 об.: ф.бО1,оп.1,д.118,л.32-33,46,48;ГАКК.ф.827, оп.1,д.805,л.65; д.1350, л.35-39; "Сибирь",1910,30 янв 1911, 15 нояб. ; 1912,6 апр. ; 1913 , 19 марта.! июня, 29 нала. 6 авг.,8 авг. ; Сибирская жизнь ,1910,30 мая,20 авг. 10 нояб 1911, 11 янв ■, 12 марта, 3 июня; 1912, 10 янв. , 29 Февр. , 22 марта, 8 апр. , 12 мая, 18 сент. , 23 нояб ;1913, 16 марта, 7 и 25 мая, 7 и 26 июня, 18 июля, 15 авг ;1914, 3, 11, 28ЯНВ. . 22,24 и 25 мая; Жизнь Алтая ’, 1911,6 февр, , Сибирские вопросы ', 1912, № 7-8. с.103; 'Невская звезда , 1912, 5 (18) авг. , Утро Сибири ,1912. 5 марта, 14 июня, 14 авг. ; 1913, 13 марта; 1914, 22 янв.

Количественное преобладание профсоюзов служащих над профессиональными организациями промышленных и транспортных рабочих, имевшее место в Сибири в 1910-1914 гг., нельзя абсолютизировать. Как видно из исследований советских авторов, промышленные и траве- портвые рабочие, ук,зпив свои ряды, в последующие годы вновь стали играть доминирующую роль в профсоюзном движении (См.: Зольников Д.и. Рабочее движение в Сибири в 1917 г. Новосибирск, 1969, с.161).
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Болыаевгки и меньвввмкм-пархмйцн, укрепив организационно свои 

ряде, заметно расширили в 1912-1914 гг. свою деятехьнооть в проф
союзах. Так ге,как и в первые годы подъема, укрепление партийного 
влияния в этих организациях протекало в упорной борьбе большеви
ков с ликвидаторами и эсерами. Эсеры и ликвидаторы, утрачивая в 
ВТК годы свои позиции в профсоюзах и других рабочих обществах, 
объединили свои усилия для борьбы о большевиками. Эсеры от пропо
веди "партийно-политических союзов" совершили поворот в другую 
сторону: вслед за ликвидаторами они стали усиленно пропаганди
ровать идеи о"нейтральности" профсоюзов. "Ни ликвидаторы, ни на
родники ве имелт серьезного влияния в профессиональном движении,- 
писал ЦО атому погоду В.И.Ленин. - Как слабое меньнивсиво, они до
биваются "рявепства" с марксистами. Защитить "теоретнчеокн" та
кое тробовавие мохво только с нейтралистской точки зрения. Отсюда

* ж проистекает "нейтрализм" всех групп со 
двнхевии"

В Сибири, где мелкобуржуазное влияние 
чительвым, ликвидаторы и эсеры сохраняли 
ти для пропаганды своей тактической линии среди участников проф
союзов и других рабочих организаций. В Иркутска, вапример, эсеры 
и ликвидаторы имели сторонников среди части участников профсоюза 
печатников,.культурно-просветительского общества "Звание", неко
торых других рабочих организаций В Красноярске по заданию мест
ной группы соцмалистов-роволюциоиеров ее член Б.Сененов для веде
ния планомервой партийной работы устроился ня службу в общегород
ское потребятельское общество "Самодеятельность", тесно связанное 
о профсоюзом торговых служащих В Черемхово ликвидаторы, опира
ясь на своих сторонников в профсоюзе горнорабочих, упорно протм- 
водейотвовали попыткам большевиков и передовой части рабочих ожи
вить Хеятельнооть ирофеооновалтчой организации по руководству 
классовой борьбой горняков Факты деятельности эсеров и ликвн- 

слабым влиянием в рабочем
на часть рабочих было зна- 
более широкие возмохиоо-

1 Денин В.И. Полн.собр.ооч., т.г4,с.35б/
2 ЦГАОР. ф.ДП.ОО, 1915, д.9, ч.27,лнт.Б, л.187; 1914, д.9,4.27, лн^'.Б, л.125.

ЦГАОР, ф.ДП.ОО, 1914, Д.9, Ч.25. лят.Б, л.24 (Из сводки агентурных сведений по партии эсеров по Енисейской губернии аа февраль 1914 г.).* Тагаров 8.1. Рабочее движение в Черемховском угольном районе. Иркутск, 19."Ч, 0,93-94.
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даюров в профооиаах аиеди аеото а в других районах Сийнра.

Преодолевая оопрохивлвниа ликвидаторов и эсеров, больаевши 
в иеньшевики-партийцы отроили свою даятельность в профооюаах в 
ооответотвии с тактикой РСДРП того периода, одной из задач ко
торой являлось активное участие ооциал-демократов в строительст
ве рабочих ррганиааций и общеотв для выработки у рабочих форы 
организации и прикрытия нелегальной партийной работы.

В Барнауле большевики значительно расширили овое влияние в 
нелегальных про'рсосзах, легальной профеосиональнои обществе 
торгово-промышленных служащих и связанном с ним общегородской 
кооперативе "Труженики". Активное участив социал-демократов Бар
наула в деятельности рабочих оргаииааций может иллоотрировать 
следующий пример: ив 25 ооциал-демократов, арестованных полици
ей в сентябре 1912 г. при ликвидации местной партийной органи- 
аации, 21 из них являлись членами потребительского общеотва"Тру- 
хеникв", причем 8 социал-демократов входили в состав руководящих 
органов кооператива (Профсоюз торгово-промышленных служащих и 
кооператив "Труженики" были аакрыты в 1912 г» губернской админи
страцией еа связь о ооциал-денократаии)

В Красноярске большевики и меньшевики-партийцы в 1912-1914 гг. 
аначительно укрепили овои ловиции в профсовва торгово-промышлен
ных служащих, а также в тесно свяванном о профсоюзом рабочем ко
оперативе "Самодеятельность". Эм оргавиаации они использовали 
как прикрытие для раониреняя политической агитация и пропаганды 
средн их членов

Упрочение влияния рвводвцисвного крыла социал-демократии в ра
бочих организациях прослеживалось я 1912-1914 гг. и в других мес
тах Сибири. В Чите большевики были организаторами профсоюза пе
чатников. В Иркутска ооциал-деиократы В.Евдокимов и И.Т.Талыгян 
(Бяльдермая) вовглавиля деятельнооть профяоюва рабвчнх булочно- 
конжятврокого производства, социал-данократ Марионтов являлся ру- 
ководяталеи профеооионалыюго общества приказчиков, ооциал-демо-

ЦГАОР, ф.ДП.ОО, 1912, Д.5,4,82, ЛНТ.Б? л.4О.2 ГАЛК,ф.86, оп.2, Д.39, Л.42-43. (Материалы для движения в Барнауле}.’ ЦГАОР, ф.ДП,ОО, 1913, д.5,ч.25,ли1.Б. л.63-64| Кудрявцева А., Сафронов В. Указ, ооч., о.70.
* Берсенев Л.ф. Рабочее двияевяа в Забайкалье (1912-1914 гг.}.-В КН.: Забэйкальсвяй краеведческий ежегодник. 1968. й*  2,о.36-37: ЦГАОР, ф.ДП, 1 Д-во, 1913, д.515, л.22.

воторяа проф-
Горвнский И.,
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крат К.Гноев - про(* *оою8а  пабочнх колбасных заведений В Томске, 
и Верхнеудкноке больчеваки Г.А.Ренетов и А.Н.1<вхрновив входили в 
руководящие органы местных профсоюзов приказчиков в Черемхово 
партийное ядро а''тивн8ировало свою деятелвнооть в'профессиональ
ном обцоотве горнорабочих В целон, в 1912-1914 гг. больаевикн 
и меньшевики-партийцы, по сравнению о предыдущим периодом, значи
тельно расширили свое влияние в ведущих профсоюзах.

19Т4, д.З.ч.ЯЛлит.Б, л.45.
Движение торговых служащих Сибири..., о.203-204 
Тагарса З.Т. Указ, ооч., о.94.

* ГАКК, ф.8г7, оп.1, д. 805, л.6«.
5 Сибирь , 1913, 6 авг.

В обстановке подъема творческой активности рабочих и служащих 
укрепление больвевиотского влияния заметно сказалось на изменении 
характера деятельности профессиональных организаций. Профессиональ
ные союзы, в частности, наряду о дальнейшим развитием хозяйствен
ной и культурно-просветительской деятельности сосредоточивают свое 
внимание ва защите классовых интересов рабочих. Легальные профео- 
оиональные общества настойчиво добиваются перед администрацией 
права на включение в уставы положений, допускающих для профсою
зов создание стачечных фондов и оказание материальной помощи 
участникам забастовок. Передко профсоюзы руководствуются этими 
положениями в своей деятельности негласным порядком.

Так, в Красноярске во время обыска у одного из руководителей 
местного общества торгово-промышленных служащих Д.Н.Тихомирова в 
октябре 1913 Г», был обнаружен проект переработанного устава проф
союза. В проекте устава говорилось, что профессиональное обцеот- 
во отавит своей основной задачей "организацию стачек я бойкота 
лиц и учреждений, вредных для союза"

В Иркутске при регистрации профсоюза рабочих булочно-кондитер
ского производства.в июне 1913 г. его члены добились включения в 
устав положения, предусматривающего возможность оказания матери
альной помощи участникам зкономичеоких забастовок и наличия для этого стачечного фонда 5. 6 начале 1913 г. определенные шаги по 
переработке уетава предприняли и члены иркутского профсоюза при
казчиков. На ооотоявнемся общем собрании, на котором рьссматрн- 
валоя в проо о переработке устава, председатель правления И.Я.По
пов заявил, что существующий устав не отвечает духу времени, и 
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борьба

в деятель-

примером для общества приказчиков должны быть профессиональ
ные организации, ставящие своей главной целью борьбу за улучже- 
ние условий жизни трудящихся

Верхнеудйнске избранный секретарем профсоюза приказчиков 
социал-демократ А.Н,.Мехоношин так охарактеризовал новое направ
ление его деятельности: "Причина всех зол и насилий заложена в 
оущеотвующих современных общественных отношениях... Цы воспиты
ваем сознание торговых служащих в этом духе и выясняем противоположность их интересов интересам хозяев" 2, в Томске правление 
профессионального общества печатников, выражая общее мнение 
участников организаций, приняло в марте 1913 г. решение, соглас
но которому важнейшими задачами союза были определены:
за установление в типографиях в-часвого рабочего дня я ограни
чение сверхурочных работ

Процесс перестройки прослеживался в 1912-1914 гг. я 
носги некоторых других легальных профсоюзов Сибири.

Боевые задачи ставили перед собой в эти годы и нелегальные 
профсоюзы. О характере их задач можно судить на примере одного 
из ведущих нелегальных профессиональных обществ - созданного в 
июне 1913 г. профсоюза горнорабочих Черемховокого района. Ках 
сообщала полицейская агентура, своей главной задачей профсоюз 
ставил объединение рабочих для борьбы о капиталом

В соответствий о поставленными задачами профсоюзы начинают 
активно вмешиваться в возникшие конфликты между рабочими я пред
принимателями, прибегая нередко к наиболее действенной форме- 
подготовке и проведению отачек» В Томске, например, профессио
нальное общество печатников провело в январе 1914 г. стачку в ти
пографии Сибирского товарищества печатного дела, в Иркутске вес
ной 1914 г. под руководством профсоюза рабочих колбасных заведе
ний прошла забастовка на предприятии Вержбовокого, а профсоюз 
работников булочпо-кондитерокого производства организовал в мае 
1914 г. совместное выступление рабочих в 21 булочной меотерской 
города. 6 Черемхово профсоюз горнорабочих подготовил и осущест
влял руководотво забастовками на копях Мооковоко-Сибирского т-ва

1
2
3
4

Сибирь I 1913, 16 мая,
ЦГАОР, ф. ДП,00, 1913, Д.16(1), Л.65.
Сибирская жизнь , 1913, 20 марта.
За социалистическую революцию. Иркутск, 1968, о.52.
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Сбывших Кузнеца) в январе-феврале 1914 г., Щелкувоза (апрель - 
иай 1914 г.) и Маркевича (апрель - ыай 1914 г.)> Профооюаы при
казчиков выступали в эти годы организатораш забастовочвой борь
бы в торговых заведениях Цигальницкой, Второва, Чевелева, дру
гих

В целой в 1912-1914 гг. профсооэное строитедьотво и Сибири, 
по сравнению о предыдущий периодоы, значительно продвинулось 
вперед. Рост творческой активности рабочих и служащих навел свое 
выракенне в расширении круга участников профсоюзов, изменении ха- 
рагтера их деятельности. Важную роль в ускорении процесса классо
вого воспитания членов профсоюзов сыграла социад-демократичвокая 
агитация. Хотя большевики и меньшевики-партийцы укрепили свои по
зиции преимуцествештэ в ведущих организациях, однако их влияние 
в профсоюзном движении было гораздо шире количестве’'ных показате- 
леЧ. В условиях сохранявшегося воздействия на значительную часть 
рабочих и сдухацих Сибири мелкобуржуазной отяхии их поведение во 
многом определялось характером деятельности ведущих организаций. 
Черев эти организации большевики могли влиять как на союзы, на
ходящиеся вне партийного руководства, так и на более широкие одой 
трудящихся, не охваченных профессиональным движением. Это обусло
вило активную роль профсоюзов в организации кодлективиого отпора 
угнетателям, а также расширение участия профессиональных органи
заций ж классовом воспитании трудящихся.

О

ЦГАОР, ф.ДП,00,1915, Д.16(П, Л.57-71; 4 д-во. 1912. д.21, Ч.2, л.7-9: 1914. д.23, ч.2. л,II; ГАТО, ф.З, оп.12. д.4054, д.14: оп.13, д.2071, л.18-20: 'Снби’'ская жизнь", 1914, 28 янв., 22,24 и 25 мая; Тагаров З.Т. Указ, ооч., с,98-102; Осипенко И Небольшой, во стойкий отряд союзной армян (про^ссновальное дви- хе-ние^сради торговых служащих г.Канска). - 'Профеосмовальное'движение»’, 1927, М 9 (163), с.14-15.
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Л.Ф.Берсенев

РАБОЧИЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ В 
( 1ЮЛЬ

КООПЕРАЦИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙН! 
1914 - февраль 1917 гг.)

Сибири, в той числе в Забайкалье, вРабочее двихение в
годы первой мировой войны полечило свое освещение в ряде 
иооледовавий. Среди капитальных работ по Сиоири особое иео- то принр.длелчт коллективпоиу труду "История Сибири"^, где 
дается характеристика стг чечного движения в Сибири, показа
ны его особенности в годы перво,| мировой зойны. В книге есть 
сведения о руководстве забайкальских большевиков рабочим дви
жением, в частности Читинским комитетом РСДРП.

Определенный вклад в изучение рабочего движения Сибири в 1914-1917 гг. внесли А.А.Мухин и Д.М.Зольников^. В их моно
графиях приводятся сведения о рабочем движении в Сибири, име
ются данные о количестве стачек, показана руководящая роль 
большевиков в выступлениях рабочих.

Последние годы по изучснко оибочего двизекия Сибири кигеи- 
сиено работает научно-исследовательская лаборатория истории, 
археологии и этнографии Томского университета.

Непоородствонно хе рабочему движению в Забайкалье в указанный период посвящено несколько статей^.
^История Сибири,т.Ш. Сибирь ч эпоху капитализма.Л.,1968.
2 Цухкн А.А. Рабочие Виоточной Сибири на путях к Октябрю.Иркутск, 1966; Он хе. Рабочие Сибири в эпоху капитализма (1661-1917 гг.). И.,1972; Зольников Д.М. Рабочее двихение в Сибири в 1917 году. Новосибирск, 1969.

Тюкавкив В.Г. Революционное даихение в Забайкалье в 1907-1917 гг. - В кн.: Октябрь и Восточная Сибирь. Иркутск, 1969; Му,.ин А.А. Рабочее и революционное двихение в Забайкалье (июль 1914 - февраль 1917). материалы научной конферв ицми.5- Чита, 1972.
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Отрадный явлением в изучении рабочего двихения является 

то, что историки уделяют главное внимание основной форме 
борьбы - стачечному движению. Ряд исследователей составили 
хронику стачек как в Оибири, так и в Забайкалье. Но при изу
чении рабочего двихения в Сибири истор»:си мало внимания 
уделяют формам подготовки рабочих к революционным выступ
лениям, в частности, участию рабочих в кооперации.

Вопросы кооперативного движения в Забайкалье в годы пер
вой мировой войны рассматриваются в работах В.А.Кригера, И.И.Курьяна, и.К.Яковенко, С.П.Диепровского и других^.

Монографг I С.П.Диепровского "Кооператоры" посвящена по
требительской кооперации Советского Союза. Бе автор-один 
”3 активных членов Читинской подпольной организации РСДРП 
в годы первой мировой войны; в книге есть сведения о город
ских и рабочих кооперативах, а также руководстве ими боль
шевиков Забайкалья.

Вместе с тем, на наш взгляд, С.П.Днепровский преувеличи
вает революционную деятельность ряда кооператоров, в тон 
ииоде я И.Н.Воронцова. Так, С.П.Днепровский утверждает,что 
И.Н.Воровцов во время работы в "Трудовом союзе" отояд на 
большевистских позициях Между тем, общеизвестно, что пос
ле поражения 1-й русской революции он был меньшевиком В 
книге большое песто занимают воспоминания автора, не всегда 
даю'хся ссылки на источники, что снижает ее ценность. Но в 
целом монография С.П.Днепровского является крупным вкладом 
в изучение истории потребительской кооперации.

Во всех названных исследованиях специально вопрос об учас
тии рабочих в кооперативном движении не ставится, хотя в За
байкалье оно подучило довольно широкое развитие. В предлага
емой статье делается попытка показать обществевно-подитичео- 
кую деятельность пролетариата Забайкалья в горомоких и рабо
чих кооперативах, а также руководящую роль большевиков в них. 
Для ее написания были использованы документы центральных и 

Рейхберг Г.Е. !

Кригер В.А., Курьян И.И..Яковенко М.К. Потребительская кооперация Восточной Сибири. Иркутск, 1965; Днепровский С.П. Кооператоры. М., 1968.
Днепровский С.П. Кооператоры, с. 133-135.
Василевский В.И.,Грунин Г.В.,Изгачев В.Г., Рейхбер. Оереаевокяй Б.М. Борьба за власть Советов в Вооточвом Забайкалье. Иркутск, 0. 335.
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облаоцшх архивов, протоколы съездов потребительской коопег 
рации, кооперативные йздаыия "Кооперативное слово", "Наше 
дело", "Забайкальское обозрение", а такие ыестные газеты: 
"Забайкальская новь", "Думы Забайкалья". Следует подчерк
нуть, что исключительно богатый материал по данной пробле
ме сосредоточен в изданиях кооперативов.

19 июля (I августа по новому стилю) 1914 года разрази
лась первая мировая война. Она принесла трудящимся России 
новые тяготы и лишения, которые в полной мере испытывало и 
население Забайкалья. Зато с восторгом встретили весть о 
войне забайкальская буржуазия и духовенство.Только с начала 
войны по март 1915 года в Забайкалье было поаертвовано "на 
удовлетюрение военных нуид" 220 тысяч рублей в том чис
ле от фирмы ‘Булаева - Д.А.Левенсона - I 000 рублей, от еврейской общины - 3 825 рублей и т.д,^.

Мировая империалистическая война поставила перед партией 
большевиков слолные задачи, надо было четко определить свое 
отношение к войне, выработать новую тактику. Партия вскрыла 
империалистический, захватнический характер войны в выдвину
ла лозунг превратить войну империалистическую в войну граж
данскую.

В условиях военно-полицейского режима забайкальские боль
шевики, руководимые Читинским комитетом РСДРП, который фак
тически выполнял роль областного комитета партии, продолжа
ли укреплять свои связи с рабочим классом, разъясняли ему 
грабительский, несправедливый, антинародный характер войны, 
пропагандировали лозунги поражения царизма в войне.

В.Н.Соколов, прибывший в Читу весной 1914 года, напеча
тал в кооперативном журнале "Наше дело" статью "1914 год 
и кооперация", где показал антинародный характер войны.

Забайкальские областные ведомости ', 1915, 22 марта.2 Там хе.
Журнал "Наше дело" издавался Забайкальским торгово- промышленным товариществом в 1914-1915 годы. Первый его номер вышел 16 мая 1914 года. В числе его редакторов был большевик В.Н.Соколов, профессиональный революционер, член партии с 1898 года, один из руководителей Читинской партийной организации. Активное участие в создании журнала принимал видный кооператор А.А.Бойлошников, депутат 0 гооуд'’рот- венной думы от Забайкальского казачьего войска, меньшевик, но в Думе примыкал к большевикам.
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- писал он. 
Вся тяжесть 
затруднений" 
войны резко изыевилоя. Часть кадро-

- надеяться было не на 
войны легла ва них - иI

42 % учтенной 
Квчлифацхрован- 

которые X годы войны 
канонноугольная про-
мелкобуржуазных ОЛи-

"Рабо»чыу и креотьяяину, 
кого, кроне как на себя, 
со стороны эковошческих

Состав рабочих в годы
вых рабочих была иобилизована в армии. С забайкальской желез
ной дороги по сведениям службы пути в 1914-1915 гг. в армии 
было призвано I 260 рабочих, что составило 
канцелярией рабочей прослойки службы пути 
вой силы не хватало даже в тех отраслях, 
переживали подъем. Примером этого служит 
мышленнос.ь Забайкалья

Ряды рабоч"Х пополнялись выходцами “з 
ев города и деревни, из деревевь ва предприятия промышленноо- 
тк и транспорта приходили разориввшеся крестьяне, а также при
езжали безработные, бедняки - переселенцы и беженцы из Евро
пейской России.

Царское правительство ввело военное полижение в империи, 
по которому запрещались стачки рабочих, а революционные орга
низация были подвергнуты жестоким преследованиям. Ь Сибири и 
Забайкалье царские власти также привяли меры, направленные 
против выступления рабочих. На многих предприятиях края - 
Петровском чугунолитейном , Балягивском железном и Букукин- 
ском вольфрамовом рудниках, на принадлежавших Кабинету ■ зо;- 
лотых приисках, а также ва железной дороге был введен военно- 
полицейский режим. Были обязаны работать на войну и предприя
тия потребительской кооперации,’’ в том числе городские и рабо
чие кооперативы Читы: "Эконом", "Трудовой союз*  и Большеоот- 
ровский кооператив

'Нане дело’’, 1915, * I, о.5.
Зольников Д.К. Рабочее движение Сибири в 1917 году, Новосибирск, 1969, С. 69.
(Очерки история Читинской облаотьой организации КПСС. Чита, 1975, о. МО.* ГАЧО, р.35, ОП.1, д.38, л. 9,59.

5 ГАЧО, ф.19, ОП.1, д.290, л.2.

Война способствовала обогащению буржуазии Забайкалья, ко- 
тЭрая взвивчиинла цены ва продукты питания. По сравнению о 
сентябрем 1914 года к I марта 1917 года цены на мяоо возроо- 
лн ва 247, на молочные продукты - на 259, ва овощи - ва 
254 процента
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Рост дороговизны, опекуляция, надоогаток товаров во врл- 

ия войны побуждали к организации и уирпплению потрабитель- 
оких кооперативов. Благодаря кооператчван рабочие получали 
возиохяооть покупать продукты лучшего качества и по бо
лев приеылеыыы ценам. Кооперативы также оказывали помощь 
своим членам в случае безработицы и болезни. Особое место 
среди них занимали рабочие кооперативы, где бил небольшой 
пай, доступный для широкой массы рабочих, а также более 
развитая, чем в других видах кооперативов, культурно-проове- 
тительокая деятельность.

Большое внимание работе в кооперации уделяли большевики 
Забайкалья. Они рассматривали рабочие и городские коопера
тивы как средство организации масс и поэтому всячески расши
ряли и усиливали их. Причем, проводя работу в’коопер; дии, 
большевики опирались на указания В.И.Ленина по кооперативно 
ну движенив.

Давая характеристику кооперативов, В.И.Ленин выделил в 
них две основные линии: "Одна - линия пролетарской классо
вой борьбы, признание за кооперативами ценности для этой 
борьбы, как ее орудия, как одно из подсобных средств ее, и 
опредедевче условий, при которых кооперативы играли бы дейст
вительно такую роль, а не оставались простыми торговыми пред
приятиями. Другая ЛИВИЯ - мелкобуржуазная, затемняющая вопрос 
о роли кооперативов в классовой борьбе пролетариата... опре
деляющая цеди кооперативов такими общими фразами, которые 
приемлемы и для буржуазного реформатора, этого идеолога про
грессивны: хозяев я хозяйчиков**

Ленин В.и. Полн.ообр.ооч., т.19, о.346.
Рабочий кооператив "Трудовой союз" возник в 1913 году ва станции Чита-1. Он объединял основную ыаооу рабочих Главных читинских железнодорожных мастерских. 11 январн 1914 года кооператив начал торговлю. Паевой капитал его бил ревев I 616 рублям. В кооперативе было околс 300 человек. Руководителями "Трудового союза" являлись большевики И.Н.Роодяков, г.Т.Перевозчиков, Д.Т.ьарепин,И.А.Белоусов и др.Богатые лавочники,чтобы подорвать рабочий кооператив, использовали различные методы, вплоть до опижения цен ва промышленные я продовольственные товары в ■•)воих магазинах.

Ярким лримероМпПрактичеокого применения ленинских идей в 
кооперации служит рабочий кооператив "Трудовой союз" ко
торый в годы войны активизировал овов работу, несмотря ва 
большие трудвостн, вызвав ле военным временем.
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Дороговизна, вовникиая в годы войны, отрааилаоь аа тор
говой деятальвоотн кооператива, 1915 год он закончил о убыт
ком в 800 руб. Вопроо о дороговизне был раоомотрен ва об- 
цен собрании "Трудового соваа", где было отывчево, что глав
ной причиной такого положения являетоя капитализм, "^ри оу- 
иеотв! ащем положевии вежей, - отмечали кооператоры, - по
требительские обжества ве в силах уничтожить все важнейшие 
причины дороговизны как продукт капнталиотических отношений, 
ВТО можно сделать линь глубокими серьезными хозяйственными 
и обжеотвенвыми реформами о преобразованием капиталистичес
кого хозяйства в хозяйство обжеотвенвое с ^ередачей в руки 
всего обжества всех средств производства"

Понимая, что среди рабочих необходимо проводить сиотема- 
тичеокие культурно-просветительные мероприятия, кооператив 
увеличивал ассигнования на вти цели. Так, в 1915 году на 
кулыурно-прооветятельную работу кооператив израсходовал 
472 рубля 82 коп., а в 1916 - 860 рублей 66 коп. Кооператив 
поохроил йародвый дом. 20 августа 1915 года в нем была от
крыта беоплахная читальня, а I сентября стала работать 
библиотека.

Выдача книг проводилась поочередно чдеиами библиотечной 
комиооии. В описке читателей мы находим активистов коопера
тива: П.А.Кадочникова, Д.И.Дюженкова, большевиков Д.Я.Цыби
на, Г.Т-.Перевозчикова 2. В 1916 году читальня кооператива 
получала 17 газет и журналов, среди них были: 4 ежемесячных 
литературных, журнала , 2 еженедельных, 4 кооперативных, 3 
еженедельные центральные газеты, 2 сибирские и 2 местные 
газеты. В Народном деме оужеотвовала театральная комиссия, 
которая ставила спектакли, причем для членов обжества билеты 
продавались по сниженным ценам. Один из таких вечеров был 
поовяжен пятнадцатнле^неиу обклею кооперации.

Проведевне этих мероприятий вызвало враждебное отноневие 
некоторых членов кооператива. Они рассматривали кооператив 
только как коммерческую организацию, которая должна давать 
нм дешевые продукты и приносить барыни, и выступала против

1

Труды съезда по организации облаотного союза забайкаль
ских кооперативов в 1916 г. Чита, 1918, о. 131-232.

ГАЧО, ф.1, оп.1, Д.10408, л.26.
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превращения кооператива в общественную организацию, призван
ную повышать культурный уровень рабочих.

йекду этики течениями особенно обострилась борьба во вре
мя отчетных собраний кооператива. О ток, что кокмерчеокий 
подход наносит большой вред кооперации, убедительно сказал 
делегат "Трудового союза" П.Кадочников на областном съезде 
Забайкальских кооперативов в 1916 году. "И приходится о 
грустью признавать, - говорил он, - что коммерческое тече
ние, хотя и несознательно, приносит сильный вред общему де
лу, создает атмосферу, в которой трудно работать". Заканчи
вая свое выступление^делегат подчеркнул: "У нас большие на- 
делды на то, что союз кооперативов, поставив культурно-про
светительную деятельность на должную высоту, принеоет гро
мадную пользу в деле отвлечения части ваших членов от чисто 
комнерчеокого понима; ия кооперации в сторону общественно-ко
оперативных взглядов"

Охранка тщательно следила за деятельностью "Трудового сою
за", во всех ее донесениях в Двпарт°мвнт полиции, особенно 
подчеркивается его организующая роль среди рабочих. . Усилен, 
ный интерес полиции вызывало в связи с этим и участив в паботе 
кооператива социал-демократов. .В агентурных све
дениях Департамента полиции от 15 декабря 1916 года отмеча
лось: "Особое внимание обращает на себя упомянутый выше "Тру
довой союз", который оболухивает рабочих Читинских железнодо- 
рохных насверских... Помещение этого союза находится за поло- 

. сой отчуждения я тан собираются тоомянугые рабочие, на ко
торых непрерывно влияют эсдеки"

Да это было и неудивительно: у руководства "Союза" как и 
раньше стояли большевики, а председателем его ж 1916 году 
был большевик Д.Я.Цыбин 
1917 году в

Накануне 
большевиков 
образовался

"Трудовой оова" эамвгао роо, ж 
вон было более 2 тысяч чеяовех 
мировой войвы, в нае 1914 года по инициативе 
воавжк Болвоеоохрововий рабочий к о опера г на. Он 
в райовь, где были кохевёввне и леоопяльвые аа-

, Труды съезда по организации областного союза забайкальских кооперативов в 1916 г.,с.235.2 ЦГАОР, ф.102, ДП, * Д-во, 1916, Д.2Х, ч,9, л.1-2.
’ ГАЧО, ф.37,оп,1, д.157, д.119.
Труды 1-го общекооперативного оъёзда дальневосточной республики 10-26 нарта 1921 г. Чита, 1921, о,II.
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воды. Саазу хе на это событие откликнулся журнал "Наше де
ло", который напечатал статью под названием "островское по
требительское общество", где приветствовал создашю нового 
рабочего кооператива. 6н писал: "И еще на одно общество 
кооперативная семья Забайкалья увеличивается. Недавно состо
ялось собрание членов Островского потреОитедьокого общества< 
которое прошло замечательно, стройно и едиводуано, видно бы
ло, что присутствующие- члены вполне проникнуты идеей коопера
ции и пришли не поболтать только, а создавать свое трудовое 
общество"

В октябре 1914 года в кооперативе насчитывалось 97 человек, 
Прнвление кооператива состояло из рабочих . В журнале "Наве 
дело" была опубликована статья большевика И.А.Дубова, одного 
иг организаторов кооператива, призывающая к его дальнейшему 
развитию. Ав’ор считал блихайсей задачей привлечение в коопе

ратив рабочих лесопильных и кожевенных предприятий и ремеслен
ных мастерских. И.А.Дубов разоблачает богатых предпринимате
лей, которые в кооперативе преследуют свои корыстные цели. 
"Кооперативы независимые, - писал он, - ни в коем случае не 
могут опираться на имущих, исключая отдельных лиц, потому 
что собственники проникнуты только своими личными интере
сами, что всякое общественное улучшение им чуждо, что под
тверждает опыт Оотровсксги потребдтсльского общества"

14 сентября 1915 года в обществе произошло примечатель
ное событие - членом правления кооператива была избрана Си
рина» лена рабочего. Эхо был первый случай а Забайкалье, 
когда управлять делами кооператива стала женщина. Куриал 
"Забайкальский хозяин", оценивая это событие, писал: "О зна
чении участия женщин в потреомтельскх: обществах двух мнений 
нв5 может быть. Сплоив да рядом судьба общества зависит ох то
го, как к нему отнесутся женщины, которые, ооботвеяно, и яв
ляются главной массой покупателей"

Вскоре после организации Большеоотровокого кооператива 
чихинокне большевики решили включить в орбиту кооператввяо- 
го движения шахтеров Чернэвоких копей. Здесь было решено ор
ганизовать кооператив "Шахтер". На Черновокне копй был послан

1 'Наше дело ', 1914, * 4, о. 20.2 Наше дело'', 1914, № 17-18, о.70.
Вабайкальский хозяин , 1915, № 20, с.9.
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больае'иик-кооператор С.П.Двепровский для приведения подго
товительной работы При его содействии были проведены тай
ные собрания рабочих. Приезжий разъяснял рабочим ленинские 
идеи о кооперации, выступал против меньшевистских иллозий 
о мирном преобразовании капиталистического общества путем 
кооперирования паселения. Сн разъяснпл рабочим, что потре
бительская кооперация в рамках буржуазного общества сана по 
себе бессильна избавить рабочих и крестьян от капиталистичес
кого рабства и только после свержения господства эксплуата
торов и завоевании трудящимися политической власти коопера
ция станет органической частью социалистического общества. 
Большевик С.П.Днепровский был видным кооператором Забайкалья, 
много сделавшим по вовлечению в кооперацию рабочих 

Кооператпа "Шахтер" был открыт в июле 1915 года, его 
председателем стал Я.П.Емельянов 
руководитель 
шахтеров был 
зевательного 
августа 1915 
мавшийся продажей продовольственных товаров

^организации рабочих кооператоров не остались без внима
ния газеты "Забайкальское обозрение" которая 19 октября 
1915 года поместила статью под названием "Хизнь копей",где 
говорилось о Комаровских копях I Читинокого углепромышлен
ного товарищества. Газета писала, что рабочие эт'<х копей 
приняли активное участие в организации кооперативного об
щества "Ш..хтер" на копях товарищества Замятиных, во так как 
они находятся от кооператива далеко, имея в виду расстояние, 
то не являются членами кооператива "Шахсер" и'находятся в 
цепких руках местных кулаков, которые снабжают их всевозмож
ной гни.;ью за высокую це.1у. Выход из этого положзния ; 
чие в'идят в создании отделения кооператива. "Средство < 

, член РСДЬ.ж с 1905 года, 
группы большевиков на Черновских копях. Среди 
создан иарксиотский кружок и кружок обцеобра- 
характера, где обучались грамоте рабочие. 16 
года при кооперативе был открыт магазин, эани-

рабо-
00 во-
0П.2,Днепровский С.П. Ував.ооч., 0.172» ГАЧО, ф.96-Р, д.51, л,158. .2 Сем нов К. Больная жизнь, и.,1957, о.17. 

ГАЧ0,ф.1,оп«5,д.5195,д.5» ф.96—Р,оп.2,д.51,д.158. 
Газета "Забайкальокое обозрение" издивадась кооперято- рами в Чите в 1915-1916 гг. В ней постоянно сотрудничали В.Н.Соколов, С.П.Днепровский и видный деятель большевист - ской партии и.В.Фрувзе.
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бодитьоя от кулаков открыть отделение. Задуманную мыоль ' 
рабочие должны воплотить в живое дело, не забывая, что ко
операция не есть средство освобождения трудящихся масс от 
всех бед".

Кооператив "Шахтер" с каждым днем набирал омлу. В 1916 
году в нем ухе было 300 рабочих паевой капитал Состав
лял 3 400 рублей, ежемесячная выручка равнялась 10-12 п!- 
сячам рублеГ.

Организация рабочих в кооператив, руководящая деятель
ность большевиков в нем, не могли не оказаться на стачеч
ном движении шахтеров Черновоких копай. В годы первой ми
ровой войны шахтеры дважды поднимались на борьбу против са
модержавия. Наиболее организованная и длительная отачка 
шахтеров была в декабре 1916 года

При руководстве большевиков в начале 1917 года возник 
еще один шахтерский кооператив - на Дрбагарских квпях.Вид- 
ное место в его организации принимал большевик А.А.Ширямов, 
который в это время работал главным бухгалтером Дрбагароко- 
го рудника. В то же время на руднике в качвотве каосмра ра
ботал большевик Ю.Х.Ауосеи, член партии о 1905 года, а ко
оператор-большевик К.И.Эттингер заведовал иеотиой больницей. 
Председателем правления кооператива шахтеры иабрали А.А.Вж- 
рямова, членами правления Б.Х.Ауооеиа и И.М.Эттингера

Гэльгевики Забайкалья рассматривали рабочие кооперативы 
как массовые организации, способствующие обьединенив проле
тариата и укоепленню связей большевиков о трудящимися. Боль- 
ше^икн влияли также на рабочих, являющихся пайщиками город
ских кооперативов.

к.реди городских кооперативов выделялся кооператив "Эко
ном", возникший в горохе Чите в начале декабря 1914 года, 
завоевавший вскоре признание деиократичеоких слоев населе
ния. В числе его учредителей были большевики И.А.Дубов и 
А.А.Б йлоиннков. Кооператив объединял все сдои населения, 
в его составе были рабочие и торговцы. В 1914 году общество 

Днепровский С.Д. Указ.ооч., с.174.
Вабайкальокий краеведческий еженедельник. Чита,1971, 

« 5, о. 41-42.
Днепровский С.П. Указ.соч., 0.175.
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насчитывало 250 человек, имело один магазин и мяснуп лавку‘.

Больнавики Забайкс...ья занимали руководядеэ полохзниа в 
потребительской кооперации. Сзои взгляда оид проводили на 
общих собраниях пайщиков, где разоблачали ии11Ериалиотичес- 
Еий характер войны, критиковали правительство за хозяйст- 
веннуп разруху, требовали азмеаения государстаеаного 
Это хорошо видно на примере городского кооператива "Эконом", 
где активно сотрудничали большевики М.З.Фрунзе, З.Н.Соко
лов, И.Л.Дубов. Их деятельность сказывалась в тех релеаиях 
и резолюциях, которые принимались на собраниях пайдикоз.

5 ноября 1916 года на собраЕ11й пайщиков "Эконом" была 
принята резолюция, объясняющая трудности с продовольст
вием в стране тем, что не бьио создано органа из трудящих
ся масс, который бы решал продовольственный вопрос. 3 ней 
говорилось: "Но успег’чое разрешение продовольственных за
труднений одними городскими кооперативами при создавшемся 
тяжелом положении будет недостижимо и что осуществление на
мечаемой схемы продовольствия возможно лишь при творческом 
и полнокровном участии широких кругов населения в лице авто
ритетного органа из представителей демократических организа
ций кооперативов, профессиональных и рабочих организаций ж 
поэтому население должно стремиться к самоорганизации"

Работа большевиков в кооперативах была под пристальным 
вниманием царских властей. 17 декабря 1916 года, когда дол
жен был обоуждатьоя вопрос о дороговиане ж кооперативе "Эко
ном", но решению читинского полицмейстера он был снят о по
вестки дня. Полицмейстер ааявил, что этот вопрос "ведению 
общества не подлежит" Как положительное явленно в коопе
ративе следует рассматривать открытие при цвшральнои мага
зине огделення по продаже книг. Первый опыт продажи книг по
казал, что населению нтано больве книг, чем планировало 
правление кооператива *•  К 1917 году ж кооперативе "Эховом" 
количество пайщиков увеличилссь по ораввенив о 1914 годом 
в 14 раз в насчвтывсло 5 635 человев^ Раоходн хе на вуль- 

Краткий ноторический очерк о деятельности Читинского 
Центрального рабочего кооператииа за 1914-1924 гг. Чита, 
1924; с.5, 13.

ГАЧО, ф.5О, 0П.1, д.480, д.86. 
'Кооперативное слово”, 1916, Х» 5, о. 25. 
''Зебайхадьокая новь',. 1917, 19 явв.»-
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суряо-ьрооватнельвые нужды уве<»чилиоь за э<р воеия всего в 
* равж и ооотаыяи 559 рубхей 63 коо.

Схабое развпхе вухьаурво-лроомтатехыая рабоса вохучш- 
ха > аоаваквеи а 1913 году Вврхвеудивокон ооцеосм “Эвово- 
шш". Хоха в 1915 году в обцеотва лроводвлясь вечера, напрв- 
кер, яоовяжеавые 10-хе>ю аервой руосхой револвцив, чма- 
хвов докхадм ва кооператввные «еш , выпиоывелмов хурнахы 
в гааетн, то в 1916 году ата рабоса ухудшилась

В охяэв о атии в хоица 1*46  года встал вопрос м повест
ку дхя кооператива "Зкояонвя” о дальнейшей раг^итви культур- 
во-иаоесзой работы, Нахболее активные члены обцеотва выдви
гает предхохеиие о создавай Народвого дона, где долхм бы- 
ха сооредоточхтьоя воя культурво-воспитательнея рабоса ко
оператива. На собравии пайцьхов прадлохекие получило горя
чую лоддаргку чхехов обцестга, было принято единогласное ре- 
яевяе ввести я оыету 1917 года 1 000 рублей для Неродного 
дона.

Рабочхе лраватотвовалн соадавхе Народного доыа. Вот что 
охг говорххя: "У нас в хелеаводорохнои депо почтх прх каж
дой похучке преподкооят какие-то листы для яохертвоваввй ва 
раавые цеди. Кто раопоряхается тони оредствоыи, которые оо- 
биравтоя по атиы листам, ны ве авееи, а потому рабочие яе- 
охоххо и подпиоуотая. 'Аг вехи бы мы авали, что сбор пойдет 
на Народный дом и дехьгаих атичх будут рвопоряхасься иаваот- 
вые для вас лица, которым иохво поверить, то мы, рабочие, 
«пфтво бы подпивывахивь. Думаем, что таким путем у нае сре
ди рабочих 1юхио собрат» довольно авмчясельгув оуиму”

Дахьвейиеиу укремерив городских и рабочих коопаративок 
споообствовах съезд коолврь,*нввых  обце 7тв .области, ооотояв- 
«нйоя 15—22 арса 1916 года. На оъеаде приоутотвовахо 86 де- 
хегатов. В чмохе их - В.Н.Сзиолов от городского обцеотва 
"Эконом", Я.П.Еиельянов - от потребнтех»окого обцеотва 
"Швмер^1^Лсроицов - от "Трудового ооова" *.

Краткий воторичесхнй очерк о деятольвооти Чн'*инового  
Цевтрахьного рабочего кооператива за 1914-1924 гг.,о.6,7.

2 ■ Кооперативвое оховп , 7916, * 5, о. 14.
Тем хе.

* Груды съезда по оргавхзации областного союза аабайкахъ- 
оких кооператоров. Чита, 1918, о. II.
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что нужно добиться иэиеноний всего 
всего уклада внутрьаней жизни ва 
оановах. Против деятелей кооператив- 
харские власти. Съезд был распущен

Съезд открыл председатель организационного комитета 
А.А.Зойлооников. Он сказал, что съезд собрался в момент 
"хозяйственного упадка, в момент стречления к личной на
живе и господства капитала. Такое тякелов вромя и опаснос"ь 
его последствий заставляют нас относиться к работам съез
да с особенной задумчивостью, полным спокойствием и жела
нием целесообразного использования времени и кладет на 
съезд большую ответственность в деле союзного строительст
ва" Продолжая свою речь, Л.А.Войлошников говорил:"Война 
разделила страну на две части - армию и ты... В армии гос
подствует металл, унося сотни тысяч жизней сразу, в тылу - 
разгул спекулянта с большей мошной денег"

22 марта на заседании съезда была принята резолюция, в 
которой подчеркивалось, 
государственного строя, 
широких демократических 
ного движения выступилхи 
за принятие антиправительственной резолюции, а президиум 
съезда, состоявший в основном из большевиков, был арестовав 5.

В протоколе следствия по деду арестованных видно, что 
власти хотели приписать авторство резолюции большевику В.Н. 
Соколову и А.А.Войлошникову , но доказать это им не уда
лось. Попытка создать процесс против социал-демократов в 
таким образом освободиться от большевиков в кооперативном 
движении,провалилась. Постановлением от I апреля 1916 года 
арестован .ые кооператоры и в числа их В.Н.Соколов были освобождены Ч

Таким образом, большевики прочно овладели кооперативами, 
которце способствовали объединению рабочих. Городские и ра
бочие КС перативы являлись одной из вахвейиих (,,орх органи
зации и политического воспитания трудяцихся в условиях до
революционного Забайкалья. Прогрессивная деятельность го
родских и рабочих кооперативов связана о работой большеви
ков, котооыа использовали кооперацию как легальную организа
цию в борьбе с самодержавием.

ГАЧО, ф.35, оп.1, д.112, л.32.2 Там хе.
5 Кригер В.А..Курьяи И.С., Яковенко М.К. Потребительская кооперация Восточной Сибири.Иркугсч,1965, с.30.
* ГАЧО, ф.50, опЛ, д.505, л.23,69
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Н.в.Блинов

К ИСТОРИОГРАФИИ РАБОЧЕГО ДВИЯЕНИЯ В СИБИРИ 
НАКАНТНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕЗОЛБцИИ

Разработка важнейших вопросов классовой борьбы в России 
накануне и в период Октябрьской социалистической революция 
началась ухе в процессе становления советской исторической 
науки. В центре внимания тогда и позже вполне правомерно ока
зались события, вепооредспенно связанные о октябрьским воору
женным восотавием, о деятельностью пролетариата и большевиков 
по установлению Советокой власти.

Почти одвовремваво с этим вотад вопроо об изучении предпо
сылок революции, а в рамках ело - о содержании и характере ра
бочего движения в период Февральской бурхуааво-демокретичво- 
кой революции. В 20-е гг. были изданы сборники документов я 
первые марксистские иосдедованяя рабочего движения в годы пер
вой мировой войны^, многочисленные воспоминания участников 
револю1и1в. Позже тема подучала отражение в трудах, посвяцеи- 
вых Октябрьской революции, в учебной литературе и изданиях 
общего характера.

Наряду с тем, специальное ясодедовавие истории рабочего 
движения в России в период Февральской революции я после нее 
значь.ельно уступало место изучению других проблем, связанных 
непосредственно о историей ооциадистичеокой революция. 2яяь 
в 60-е годы выходят в свет монография, где борьба роосяйокого 
пролетариата в 1917 г. стада центром внимания идя расоматря- 
вахась наравне о другими аопектвмн ооциадьно-политячеокой яо-

Пе роградокий Совет рабочих я солдатских депутатов.Про
токолы Исполнительного комитета.Л.-И.,1925; Рабочее двяженяе 
в 1917 г.К.-Л ,1926; Шляпников А. Канув семнадцатого года. 
Ч.1-П. и., 1920-24 ; Он хе. Семнадцатый год,кн.1-4.Ы.-^., 
1923-1928: Граве Б. К истории классовой борьбы в России в го
ды Емлерйалвст.'.ческой войны. и.-л.,192б; Яковлев ^Февраль- 
СК1 ; дни 1917 года, - Пролетарская роволюцик'’,1927, № ‘^-З; 
Фелавин К. Рабочий класс и ВКП(б) в Февральский революция. 
Л., 1927 в др. Значительна по ооьему мемуарная лятературв то
го периода, посвященная рабочему движению, деятельности бодь- 
ьевиков вакавусе Октября.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



тории России^ . к этому хе времени относятся попытки историо
графического осмыслен'’.я проблемы, выяснения характера и степени изученности отдельных ее вопросов^ .

Авторы историографических работ, отмечая несомненные успехи 
в разработке советскими историками комплекса вопросов классо- 
зой бор1''ы пролетариата в 19x7 г., считают вместе с тем далеко 
недостаточными (как с точки зрения конкретной истории, так и 
ее интерпретация) ваши знания организованности и партийности 
рабочих в период Февральской революции, соотношения стихийнос
ти и сознательности в действиях рабочего класса, борьбы с рефор
мизмом в его рядах, идеологии различных слоев пролетариата в 
центре в на периферии.

Этим содерхание предстоящей работы не исчерпывается. В част
ности, нельзя представить достаточно полно историю рабочего 
двихения в 1917 г. без изучения того, что делалось на местах. 
"До сих пор бытует представление о том, - пишет Э.Н.Бурдхалов,- 
что вторая русская революция совершилась на местах "по теле- ■ 
графу", по мановению "волшебного хезла". На самом деле круше
ние старого порядка происходило в борьбе местных общественных сил... Соотношение классовых сид не везде было одинаковый"^ .

К числу районов, о событиях 1917 г. в которых обычно дахе 
не упоминается при характеристике рабочего двихения накануне 
Октября, относится и Сибирь. В этом, впрочем, нет ничего нео-

Егорова А.Г. Профсоюзы и фабзавкомы в борьбе за победу Октября. 11.,1960; Волобуев П.В. Пролетариат и бурхуазия России в 1917 г. М.,1964; Знаменский О.Н. Июльский кризис 1917 г. и.-Л.. 1964; История Коммунистической партии Советского Союза.!. 2. Ы.,1966: МИНЦ И.И. История великого Октября,т.1.Ы., 1967; Фрейдлин Б.Ы. Очерки рабочего двихения в 1917 г. М., 1967; Бурдхалов З.Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде. 11., 1967; Гапоненко Л.о. Рабочий класс России в 1917 г. 11., 1970; Гегемония пролетариата в трех революциях.К., 1975; Черыенский Е.Д. 13 Государственная дума и сверхение царизма в России. К., 1976.^Гапоненко Л.С. Рабочий класс России в период подготовки и проведения Великой Октябрьской содналистичеекой Эволюции. - В кн.: Вопросы, историографии рабочего класса СССР. К.,1970; Волобуев П.В. Керевечные вопросы истории рабочего класса накануне Великой Октябрьской социалистической революции. - Там хе; Знаменский О.Н. Советские историки о соотношении стихийности и организованности в Февральской революции.. - В кн.: Сверхение саыодерхавия. Ы.,197о: Бурдхалов Э.Н. Источники и литература по истории второй русской революции. - Тан хе.
Бурдхалов Э.Н. Укав.статья, с.281.
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' хиданного- не сибирским отрядом рабочих решался исход реводю- 

циояных боев, хотя они и составляли неотъемлемув часть кгаосо- 
вой армии. А, с другой оторспы, в отличие от центр и некото
рых периферийных районов страны, накопление знаний о рабочем 
двилении в своем регионе шло здесь гораздо медленнее и из-за 
недостатка профессиональных исследователей. Б целом хе оовеце- 
няе истории рабочего двихения в Сибири накануне Октября разви
валось в русле общей советской историографии.

Б 20-е годы интерес к теме получил отрахевие в значитель
ном для того времени перечне мемуарных публикаций, в изданиях 
краеведческого характера, в первых попытках дать цельное пред
ставление о наиболее оуществевных проявлениях рабочего двихепия в Сибири^. Последняя тенденция более отчетливо проявилась в 
3-х томах "Сибирской советской энциклопедии", вышедоей в свет 
в 1929-1935 гг. Восстанавливая ход событий ке столь далекого 
прошлого, авторы воспоминаний и первых исследований ставили в 
сущности перед собой одну задачу: рассказать как рабочие Сиби
ри и их организации пришли к Октябрьской реиолвции. Главной вы
двигалась задача описать события и показать их участников. Од
нако общественно-политическая обстановка, в которой создавались 
эти работы, - борьба с троцкизмом, о рецидивами мелкобурхуазной 
идеологии, о бурхуазно-эмиграатскимх взглядами ва пролетарскую 
революцию - исключала чисто фактографический подход в реиевии 
этой задачи. Поэтому как первые моторики, так и авторы воспоми
наний ве могли избехать (подчас ва ведостаточвом для этого ма
териале) не только оценочных супдеаий, но и постановки концеп- 
циовных вопросов, попыток их реиевия. Последвве особенно замет
но в статьях "Сибирской советской энциклопедии".

Разумеется, неизбехная в :,.-от период веполвоса конкретно- 
исторвчеоких вг '.вий заметно влияла ва аналитические оухдевия 
авторов. Но ве мевее влияли распроетраневные тогда общие пред
ставления о ведаввем провлом: об отсутствия в дореволюционной 
Сибири прокыолевностх и промыидеввого пролетариата, о нераавн- 
тости рабочего двихения в 1917 г. и т.д. Поэтому выявлевне и 
накопление документов в ф ондах местных Истпартов, публикация

^Из воспоминаний вавболлхую язвествооть получили записки З.Зельмава (Февральская революция в Сибири. - ■ Пролетарская революция' ,1925, и 3), Б.Шумяцкого (Сибирь на путях к Октябрю. К..1925) и сборник; Горняки Сибири в революции (Новосибирск, 1927).Из краеведческих работу .омские хелезводорохники ва путях к Советам (Томск,1928) и Барнаульс: ие пимокаты (Барнаул, 1927).Элементы научного подхода к вопросу имелись в книге: Профсоюзы Сибири г борьбе за власть Советов (Новосибирск,1928), год ред. В.Д.Богмана.
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овидетельотв участников револоции - ваибодгя примечательный 
итог работы того вреиени.

С середины 30-х я до конца 50-х гг. специальных исследова
ний, посвяценных классовой борьбе сибирских рабочих в 1917 ”., 
ве предпривималось. Отдельные вопросы проблемы, общая характе
ристика событий в некоторых районах кра^ привлекали внимание 
историков в связи с обращением к периоду Октябрьской револю
ции и установления Советской власти в Сибири. В работах И.Ап-' 
филофьева, М.Шорникова, В.Сафронова, А.Фабричного нашли место 
факты рабочего контроля в Кузбасса, деятельности большеьиксз по 
руководству рабочим двихением весной и летом 1917 г.,обзо,- эко
номической борьбы рабочих в Смске и Красноярске Определен
ный вклад в расширение Источниковой базы внесли сборники воспо
минаний, материалов и документов, иада'нные в Омске, Новосибир
ске, Чите

Изменение идеологической атмосферы в исторической науке в 
концу 50-х гг., начало развертывания коллективной рабо.ы над 
5-томвой "Историей Сибири" и в связи с этин вошедшие в практи
ку региональные научные конференции сибирских историков - все 
это обусловило новый этап 
тической революция, так и 
борьбы в Сибири.

Вышедшие в конце 50-х
ников докумзнтоЕ и воспоминаний, 9 сборников статей и тезисов 
докладов (по итогам конференций), наряду с документальными 
публикациями центральных научных учреждений, в которых нашли 
отражение события 1917 г. в Сибири, дали в сравнительно корот
кий срок такой объем источников и информации, какой не был на
коплен за весь предшествующий период ооветокой историография. 
Ье менее заметным показателем развертывания творческой работы 
явились солидные по объе- у и проблематике монс.'ргфичеокне ио
следования В.П.Сафронова, 11.11.Шорникова, П.Т.Хаптаева, В.А.Ка-^

в исследовании как истории социалио- 
предиествующего ей периода классовой
гг» в местных издательствах 18 сбор-

Аг" ^ев И. Кузбасс в борьбе за Октябрь.Нпвооибирск, 1942: Ш^-рников Ы. Большевики С>б!фя в борьбе за Октябрь. Но- госиоирск,1947: 'фабричный к,3» Ъо ьба за Советы. Омск, 1942; Сафронгв 6.П. Красвоярокая большевистская партийная организация в период подготовки и проведения Велгкой Октябрьской социалистической револсции. Красноярск, 1952.
Борьба за власть Советов в Забайкалье. Чита,1947; Октябрь в Западной Сибири.»" Новосибирск, 1948: Оыские большевики в борьбе за власть Советов.(1917-1920 г”.).Омск,1952.
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Дейкина, Д.М.Зольникова, Д.А,Мухина, С.А.Сидоренко Значи
тельно больше перечень авторов статейных публикаций, в которых 
в той иди иной мере раскрывались факты революционной борьбы 
местных рабочих, действий большевиков в борьбе за массы, исто
рия рабочих организаций от Февраля к Октябрю 1917 г.

Приме чь-'ельным итогом большой коллективной рабо’ы явился 
выход в свет 3-го и 4-го томов "Истории Сибири" (1968 г.),где 
впервые в обобцеином виде излагались все основные вопросы об- 
цественво-политической жизни Сибири накануне и в период Октябрь
ской революции.

Е"к и ранее, в центре внимания составителей сборников, ав
торов научных и популярных изданий оставались события, связан
ные непосредственно с Октябрьской революцией, с установлением 
Советской власти на местах. Но, вместе с тем, предыстория Октября, 
в частности, период Февральской революции и двоевластия, все 
более и более широко освещались авторами, отражая изменение в 
самом подходе к основной проблеме исследования. Специально хе 
рабочему движению перед социалистической революцией были посвя
щены две монографии Д.И.Зольникова.

Почти одновременно с развертыванием коякретно-историчеоких 
исследований наметилась тенденция историографического осмысле
ния выполняемой работы. В работах И.и.Разгона, и.Ы.Шорникова, 
А.А.Мухина, С.А.Сидоренко и других обращалось внимание ва трак
товку ис1ори1:амя общих условий развития рабочего движения в Сиоири^, на достоинства и недостатки в изложении истории боль- 
шев"стских организаций я Советов рабочих депутатов в период 
двоевластия в Сибйри на оценку стихийности и организованнос
ти в рабочем движении 1917 г. в т.д.

Сафронов В.П. Октябрь в Сибии. Красноярск,1962; Шорников М.М. Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьской революции. Новосибирск,1963; Хаптаев П.Т. Октябрьская с'циалисти- чрокая революция и гражданская война в Бурятии. Улан-Удэ,1964; Кадейкля В.А. Рабочие Сибири в борьбе за власть Советов. Кемерово,1966; Зольников Д.Ы. Рабочее движение в Сибири в период двоевластия.Новосибирск,1968: Он же. Рабочее движение в Сибири в 1917 г. Новосибирск,1969; Сидоренко С.А. Февральская буржуазно-демократическая оеволюция и начало перехода к революции социалистической в Сибири. Челябинск,1970; Мухин А.А. Рабочие Сибири в эпоху капитализма. М.,1972.
• Разгон И.М. Расстановка классовых сил в Сибири накануне и о период Великой Октябрьской социалистической революции. - В кн.;Бопросы исторпи Сибири, вып.4.Томск,1969, с.7-15.
5 Шорников М.Ы. Указ.соч.4 с.12-35; Сидоренко С.А.Указ.соч., с. 4-14.* Мухин А.А. Пролетариат Сибири в борьбе за победу Февраль-
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Наиболее полней обзор опубликованных источников и анализ 

научной литературы по истории рабочего дэиаения в Сибири накя- 
нуяе Октября был выполнен Д.Ц.Зольниковым в указанных книгах, 
а также в ряде специальных статей В этих трудах, на наш 
взгляд, достаточно глубоко раскрыт процесс изучения советски- 
ыи иоторикаыи социально-эконсыических форыпрозания
пролетариата в Сибири к 191? г. и процесс изучения его эконо- 

- ыической борьбы от Февраля к Октябрю. Соглашаясь с сонозкыии 
выводами Д.М.Зольникова и опираясь на выполненную, ип часть ра
боты, автор предлагаемой статьи ставит своей целью привлечь 
внимание к тем. вопросам проблемы, решение которых
актуально о точки зрения ее дальнейшей ковцепционяой разработки.

Отчетливо заметная активизация исследований в области ис
тории Сибири периода империализма предоставила в распоряаенгэ 
историографов достаточно обширный материал. В чаотности, за 
последние 15-20 дет далеко вперед шагнуло изучение местного от
ряда пролетариата и объективных предпосылок его классовой борь
бы. В названных ионографиях В.П.Сафронова, У.Ы.Шорникова,В.А. 
Кадейкина, З.У.Зодьникова, А.А.Уухиыа, статьях Б.И.Земерова, 
В.А.Скубневокого, Г.Х.Рабиаоввча, В.П.Зиновьева, В.И.Ыаркова, 
В.Н.Большакова и других выяснены примерные контуры чисдевноо- 
ти рабочих в Сибири, размеры их профессиовальных отрядов к 
ОКОЙ революции.-В кн.: Научная сеооия,посзяленвая ЗО-летию свержения оамодерхавия в России. Доклаш.Секция Ш. Классы и партии в Февральокой революции. У.-Л.,1967,0.111-112.

Из них отметим: Зольников 2.Ы. Об источниках изучения истории рабочего клаооа и рабочего двисения в Сибири накануне оо- циалиотичасвой революции. - В кн.: Вопросы истории Советской Снбнри.Новооибирсв,19б8: Он хе. О методологии и методике изучения некоторых вопросов истории рабочих Сибири накануне Октября. - в кв.: Рабочие Сибири в борхбе за социалистическую рево
люцию и построение социализыа,вып.г. Вовооибирск,197б.

Земеров Б.И.Источники формирования и социальный состав хелезводорожняков Сибири (1894-1917 гг.}. - В кн.: Из истории Сибири."ып.8. Томок,1973: Рабинович Г.Х. О методах капитадис- тической.экопдуатации рабочих Сибири в конце Х1Х-вач.ХХ вв.- Там хе; Зиновьев В.П. & расчету реальной заработвой платы приисковых рабочих Сибиов. - В кв.: Рабочие Сибири в период империализма .Томск, 1974; Марков В.И. О медицинском обслуживании приисковых рабочих Сибири в период империализма (1895-1917 гг.}- Там хе; Скубневский В.А. Численность и ковцавтрация рабочих обрабатывающей промышдевности Сибири (1895-1917 гг.}. - В кн.: Рабочие Сибири в период империализма. Томск,1976; Большаков В.П. К вопросу о формировании и численности речников в Сибири (1895-1917 гг.}. - Там хе.
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1917 году; опрзделева степень концентрации и места сосредото
чения рабоч!к; в основной выяснен вопрос о степени сфорииро- 
ванности сибирского отряда проикшленного пролетариата и усло
виях его лизни в период первой мировой войны.

3 разработке этой части проблемы налицо переход от не столь 
давшас обцих представлений и предположительных выводов к кон
кретным знаниям и аргументированным- обобщениям. Большинство 
указанн1< авторов подчеркивают малочисленность пролетариате в 
Сибири к 1917 г., его мелкобуржуазность (Ц.М.Шорников, В.А.Ка- 
Дсйкин, А.А.Цухин, С.А.Сидоренко и др.); отмечают сравнительно 
слабую проел йку в нем промышленных кадровых рабочих (авторы 
’-го тома "Истории Сибири") и незавершенность процесса формирс- 
зания промышленного пролетариата в основных отраслях Иестиого 
хозя;.с1ва ( Д.М.Зольнйкоь); обращают внимание на более высокую 
норму эксплуатации рабочих, нежели в промышленных центрах стра
ны, и худшие условия труда и быта (Г.Х.Рабинович, Б.И.Земеров, 
В.А.Скубневский, В.П.Зиновьев и др.).

Н принципиальной трактовке этой группы вопросов наиболее 
четко обозначил свою позицию Д..'|(.3ольвихов. "Сромыщленные рабо
чие Сибири накануне социалистической революции, - пишет он, - 
били сравнительно немногочисленным, формирующимся отрядом ра- 
бочех’о класса России со значитвльвой прослойкой недавних вы
ходцев из мелкобуржуазных слоев города и деревни..." Преодо
леть мелкобуржуазные иллюзии и стать во главе борьбы за социа
лизм рабочие Сибири могли лишь при помощи оабочего класса отравы^.

Зю резюме можно дополнить во менее распространенным среди 
историков мнением о том, что процесс социального формирования 
промышленного пролетариата в Сибири отставал от аналогичного 
в промышленных центрах России. Основу такого мнения составля
ет анализ уровья развития основных отраслей капиталистической 
промышленности Сибири.

Более усложненной и вместе с тем. относительно независи
мой от указанных выводов выглядит позиция многих историков при 
..арактеристике субъективных факторов рабочего движении в Сиби
ри в 1917 г., при интерпретации его конкретного содержания. 
/То оути дела, в решении, этой группы вопросов у части историков
..I—.11—,

ЗольниКчД Д.М. Рабочее движение в Сибири в 1917 г., '• 107 •
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наблвдеются попытка нивелировать те оообенности экономического 
развития Сибири, те особенности процесса формирования пролета
риата на окраине, на которые указывалось выше. При аргументации 
выводов здесь более заметен переход от конкретно-исторического 
анализа к социологизации, к прямому (или о незначительными ого
ворками) заимствованию выводов, сделанньг: исследователями рабо
чего движения промышленных центров России. Ещо более заметны у 
ряда историков противоречивые суждения о состоянии пролетариата 
и большевистских организаций в Сибири 1917 года.

"Наличие значительных сдоев ремесленных рабочих среди про
летариата, - отмечает Ы.К.Шорников, - преобладание мелкобуржуаз
ных элементов среди городского населения - все это создавало обширную социальную опору для меньшевиков и эсеров"^. Ио далее 
следует, что 'эти обстоятельства не мешали классовому развитию 
пролетариата: после Февральской революции в Сибири был "налгцо 
рабочий класс, в крупных городах достаточно организованный и 
политически просвещенный"

В.А.КадеЙкин отмечает, с одной стороны, что рабочий класс 
Сибири "значительно уступал пролетариату ведущих промышленньй 
центров страны", а с другой подчеркивает, что в момент Февраль
ской революции он "был наиболее организованным и политически 
сильным отрядом, возглавлявшимся большевистскими организация
ми" Автором не только сньмаотса таким образом вопрос о 
влиянии эсеров и меньшевиков на рабочих окраины, но и фак
тически не принимается общеизвестное положение о превосходящей пролетариат организованности буржуазии к Февралю 1917 г.^ 

Не мекзе противоречиво звучит этот же мотив в книге С.А.Си
доренко. 'Грудящиеся Сибири были подготовлены большевиками к 
поддержке буржуазно-демократической революции. В период мир
ного ее развития "явный перевес оказался на стороне трудящих
ся. Не I хько в ряде горолов, но и в целых отдв.<ь!.'ых уездах 
создалось фактическое единовластие Советов... Только предатель-^ 
ство меньиевиков и эсеров, их открытый переход в лагерь контр-

Шорников и.М. Большевики Сибири.155.2 Там же,с.16./.
Кадейкив В.А. Рабочие Сибири в борьбе за власть Советов, 0.43 и 164.* "Буржуазия оказалась лучше организованной и более под- юговлецной к захвату власти,чэм пролетариат?,- отмечаетоя, в частности, в "Иск^ии Коммунистической партии Советского Союза (г.2. К., 1966, 0.690).
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революции прервал ают путь"^. Остается непонятным, почему 
достаточно зрелые для взятия власти трудящиеся массы Сибири 
оказались зависимыми (как и само развитие революция) от пове
дения меньшевиков и эсеров?

Перечень аналогичных высказываний обширен, поскольку они 
отражают : эндепцию трактовки субъективных качеств сибирских 
рабочих в 1917 г. В основе хе ее лежит явно недостаточное зва
ние (или отвлечение от него) организации и дайствий рабочих в 
феврале-октябре 1917 г. По этой хе причине часть историков до
вольно абстрактна в подходе к трактовке соотношения стихийнос
ти и сознательности в рабочем движении в момент и после февраль
ской рет'1люции.

выступая на научной сессии, посвященвей ЗО-летию свержения 
самодержавия в России, А.А.иухин сказал: "Долгое время в лите
ратуре бытовало неправильное мнение, будто Февральская револю
ция "застала врасплох" сибирских рабочих. Эта ошибочная точка 
зрения вомла в литературу о 20-х гг. и удерживалась до послед
него времени. Она не соответствует действительности, противоречит историческим фактам"^. Однако ни в этом докладе, ни в 
названной ранее монография автор не привел околько-вибудь убе
дительных фактов в подкрепление столь категорического ааявле- 
хяя.

в литературе, зо всяком случав с конца 50-х .гг., просле- 
живаехо» уверенность в том, что о момента революции большевики 
возглавили рабочее движение в '^ибири, хотя специально вопрос о 
ооотнешении стихийности и организованности в вен, о влиянии на 
него всех наиболее крупных политических партий в период двое- 
влаотяя не изучался. Авторы, высказывая такую уверенность, 
опираются на факты участия 
ВИИ рабочих оргавиваций, в 
ческих выступлений рабочих 
почти полностью опускаются 
меньшевш^ов ж эсеров. В Сибири, как и повсюду в России, шла 
ожветочевная борьба аа наосы.

Решение вопрооа о ооохвошении стихийности и соавательноо-
Сидоренко С.А. Февральская буржуазно-демократическая ре- ?одюция...| 0.17 в 75.
Ыухив А.А. Пролетариат Сибири в борьбе за победу Фев- оальокой революция, о.1П.

большевиков после Февраля в оозда- 
подгоювке аковошчеокмх ■ поли»-*  
к <.х. Но прв втои полвоотьо влв 
фавхы декеяьвоотм оредя хрудяцххоя
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о

• ти в деИотЕПлх сибирских рабочих в пользу последней заставляет 
обратиться к Ленинск!' I оценкам массовых двихевий. З.И.-^енин об
ращал вникание на то, что "стихийность двигания есть признак 
его глубины в массах, прочности корней, неустранииооти" 
"Стихийные взрывы, - подчеркивал он, - при нарастании резолс- 
ции неизбежны. Ни одной револеции без этого не было и быть не 
может" Авторы "Истории Коммунистической партии Советского 
Союза", опираясь на высказывания В.И.Ланина, на конкретные фак
ты история рабочего двихения и деятельности большевиков, отмеча
ют в основе февральских событий силу разбуженной сгихг.и, в кото
рой чем дальше, тем больше возрастали элементы сознательности 
и организованности. "Большевистские организации не всегда по
спевали за ходом движения", - констатируют они А ведь эти 
выводы сделаны на основе анализа событий в центрах борьбы,где 
уровень классовой сформированвости пролетариата, влияние боль
шевиков на него^были выше и шире, чем на сибирской окраине Рос
сии.

Акцент у большинства исследователей на сознательность и ор
ганизованность в рабочем движении в Сибири в период и после 
Февральской революции поставил их в сложное положение при объяс
нении последующей истории рабочего движения, а именно при объяс
нении устойчивой объедивевческой тенденции в сибирских органи
зациях РСДРП, в частности, эта сложность прослеживается в отме
ченной монографии А.А.Мухина. "Всюду разернулась острая борьба 
большевиков с меньшевиками, - пишет он, характеризуя сибирские 
организации после начала мировой войны. - Произошел раскол социал- демократов..."^. Однако здесь хе автор отмечает: большевики "не 
довели борьбы с меньшевиками до организационнох^о разрыва"^ и в этом была главная трудность в их работе^. "Вдохновителями и 
организаторами переворота, - пишет далее А.А.Ыухин, - были боль
шевистские группы, окрепшие вакануве революции за счет притока опытных конспираторов - ссыльных большевиков"^.

Ленин В.И. Поли.собр.соч.,1.54, с.217.2 Там же, т.3§, 0.393.
^История Коммунистической партии Советского Союза,т.2, с.654.
Мухин А.А. Рабочие Сибири..., с.291.
Там хе, с.289.® Там же, с.318-319.
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Но кезмотря на приток опытных партийных работников разры

ве с иеныдозикиии не про;.зотло и посла Февральской революции.
, "С апреля, - продолхзат далее автор, - развернула'’^ острая борьба большевиков с иевызевикаыи..." ^.(Но объединенные ор
ганизации, заиетиы, лродолхали существовать в большинстве 
мест Сибири не только в апреле, а и летом 1517 г.).

Такии образен, получается, что "раскол" в 1914 г. еще не 
был расколом, что "острая борьба" и в апреле 1917 г. но приве
ла к организационному разрыву с неньшевикани, а с другой сто
роны, большевистские группы накануне революции были достаточ
но окрегличи, чтобы организовать и возглавить переворот, ру
ководить всеми действиями пролетариата . Что хе преобладрчо: 
"ниролюбие" ссыльных большевиков к меньшевикам или дхентлвмев- 
ская П03ИЦ/1Я менж>шввиков, не мешавших большевикам руководить 
рабочим движением? Во всяком случав такой подход к истории 
борьбы за массы в Сибири нисколько ее не проясняет.

Разумеется, далеко не все исследователи столь значительно 
отвлекаются от конкретных фактов, характеризуя большевистские 
организации и рабочее движение в Сибири периода Февральской 
революции. Большинство авторов, справедливо считая, что объе- 
диненчество серьезно препятствовало политическому воспитанию 
и организации пролетариата, главную причину его долгожития в 
Сибири видят в субъективных ошибках местных большевиков и 
лишь затем называют ряд объективных обстоятельств, мешавших 
организационному разрыву о меньшевиками Тевой подход в 
оценке ситуации наиболее принят.в соврвцзнной литературе, во 
он ве является единственным.

Авторы 3-го тона "Истории Сибири", разделяя отмеченный вы
ше взгляд на значиыость объе.,.1вевчест'>а для рабочего класса, 
ведели основу ого в другом. "Главной причиной этого, - пишут 
они, - была незрелость социальных отношений в ^ибири, наличие 
сравнительно слабой прослойки . промышленного пролетариата и 
многочисленных слоев мелкой буржуазии" Комментировать это 
утверждение примевительпо к событиям марта-апреля 1917 г.,как

Мухин А.А. Рабочие Сибири..., с.321.2 Там же, 0.319.
См. названные ионографии В.П.Сафрвова, М.Ы.Шорникова, В.А.КадейкИиа, С.А.Сидоренхо и др.
йотор.л Сибири, 1.3. Л., 1066, с.448.
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и высказаться по вопросу степени оргавиаов&двооти сибирокпх 
рабочих в этот период, авторы вазвавигт*о  издания воздержа
лись. Однако я из цитированасх'о ыеот видно, что речь идет о 
незрелости отношений пролетариата и его окружения как отиовь-^ 
НИЙ буржуазного характера. Тен самый общий ход событий ста
вится в зависимость прежде всего от региональных особенностей 
обцаотвенно-политичеокой жизни Сибири начала XX в.

Более внимательно рассмотрел ооциельно-политичеокое ооо- 
тояние сибирских рабочих в 1917 г. Д.К.Зольников. Он при-пел к 
выводу, что вакануне Февраля в организации и сплочении рабочие 
Сибири "значительно уступали" местной буржуазии. В последующие 
же 8 месяцев процесс ях политического воспитания и организации 
иел на основе преяиущественво эковомичеокой борьбы, на о'*ново  
личного опы1а и опыта большевиков Но процесс "освобождения 
широких масс рабочих от гоглаиатольскях иллюзий протекал в ои- 
бирп более медленно"^. Самой лсгикой событий рабочие были пос
тавлены перед дилеммой: идя жить в катаотро^шчеови ухудшающих
ся условиях или коренным образом изменить их, взяв власть в 
свои руки. Опираясь на эту логику,строили свою деятельность 
большевики.

Далее Д.и.аольвхков отиечает, что превращение стихийного 
недовольства в осознание действия в Сибири встретило дополни
тельные трудности, ИЛО "ве везде с одинаковым уопехом*  и да
же после победы вооруженного восстания в Петрограде в октябре 
1917 г. под больвевиотокими лозунгами шли далеко ве вое сибир
ские рабочие. Часть их (" в отдельных районах, даже количеот- 
венво преибдадающая”) ала ла аоерама, не понимая значимости 
произошедшего*.

Выводы Д.и.8одьвнкова, обобщающие ноодедовавие борьбы ра
бочих аа 8-здсовоЙ рабочий дев: за тарифы, рабочий контроль, 
и рабочь,. оргавизации в 1917 г.,одахавы на обширном фактичео- 
квм материале я выглядят достаточно убедительными. Приведвнвыв-< 
им данные о чиоленноотя организаций РСДРП, профсоюзов от Февра
ля и Октябрю, о фабзавкомах и Красной гвардии накануне социа-

Зольников А.И. Рабочее движепие в Сибири.., о.309.
Там же, О.310.
Там же, о.311.
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