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Блинов Н.0

ЗОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК РАБОЧЕГО 
ДВЙ1ЕНИЯ В СИБИРИ В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Понятие о социально-исторических предпосылках лвбого обвест- 
венвого движения может быть оаскрвто и и достаточно широких смыс
ловых границах и в гэкоспециальноИ направленности. В первом слу
чае от историка требуется равное внимание как к материальной ос
нове социального процесса, так н к его идейным истокам. Во вто
ром - задача сводится к выяснение комплекса обстоятельств классо
во-политического характера, вызвавлих к жизни общественное двихе- 
чие. В интересупвея нас теме путь к наиболее полному исследова
нию ее содержания лежит черев иаученме уровня паевития капитализ
ма в 'Зибири и степенл С'Ьоринрованности хм на этом уровне промыи- 
яенного пролетариата. Вместе с тем для выяснения характера рабо
чего движекля может быть достаточно сведения о происхождении м 
положении рабочих, об их численности м концентрации, о силе а х^ 
рактепе их классовых организация.

Таким образом, если социально-исторические предпосылки рабо
чего движения понимать как совокупность основных объективных и 
субъективных условия, при наличии которых пролетариат становится 
в состоянии начать борьбу за свое освобояденме, то, очевидно, в 
них нужно искать не только исходны пункт всякого рабочего движе
ния, но и начало его силы и слабости, начало тенденция, составля- 
окях затем основу его содержания.

8 марксястекоя методологии обиешжгантын является положение 
о том,, что 8 эпоху капитализма состав рабо«х находится в прямой 
зависимости от степени маямниэаоин проиаводства и продолжитель
ности его сутествования, а характер рабочего движения определяет
ся прежде всего составом его участников. Уже отсюда видно, сколь 
исто-ичны условия появления я развития того м другого. Ф Энгельс 
в свое время обратил внимание на очень длительную эволюцию наем
ного труда, в 
тия работника 
НИЯ рабочего, 
лозий продали 
'гчячтожтние самого капитализма'

процессе которой он превратился ив побочного эаня- 
в единственное и паяиэиеиное средство сужествова- 
а примитивные выступления одиночек за улучиенже ус- 
рабочея сиды превратились в классовую борьбу за 

. . Рубеиож окончательного отделе-
1) Маяс К. и Энгельс Ф. Сочинении, т.4,с.322; т.20,с.282.
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разумеется, и о том, что з кахдои ко акре т- 
Еовкретаом районе отравы комплекс обстоа- 
характер в содерхание вачальаого этапа ра- 
последующие шги, подвижен, что само движе

ния раОотнлка от средств проивводства в првврашваия его в проле
тария, в особый социальвый твп,В.И.Лвшв считал фаОрику^\ Эту 

20 ггянь он видел в развитии классового рабочего движения.
Но материальные предпосылки формирования рабочего движения, 

лз”: показала его история, могут существенно корректироваться той 
сопиально-политической обстановкой, в которой развертывается 
оорьоа рабочих. Острота общественных противоречий, переход на 
■торону пролетариата дучиих представителей революционао-демокра- 
гической интеллигевции, создание партийной организации и другие 
субъективные фактор! ускорили сплочение и зрелость рабочего 
авангарда как в центре Вэссии, тая и ва ее окраинах.

Нельзя забывать, 
зом с.'1учае и в каждом 
тельств, определяющих 
бочего движения и его 
:1ие начинает воздействовать ва эти обстоятельства я изменять их, 
что каждый новый шаг борьоы пролетариата развертывается в новых 
не отношению к предыдущему условиях и эти условия выступают в ро
ди предпосылок по отвошевию к эго дальнейшему характеру и содар- 
23 ПИЛ) •

Высказанные общие соображения целиком относятся к исследова
нию столь частной (с точки зрения истории российского пролетари
ата; проблемы, как история рабочего движения в Сибири. По сути 
дела при попытке ее решения задача сводится к определению дейст
вия Общих закономерностей в возникновении мествого движения я в 
выяснению влияния на вях тех особенностей экономической и соци
альной истории Сибири, которые в развитием капи"'ялязма в центре 
я на окраине проявились достаточно сильно.

3 частности, анализ предпосылок и характера рабочего движе
ния в Сиоири убеждает в необходимости учитывать отставание окра
ины в развитии промышленного капитализма, а также тот комплекс 
.производства, при котором требовался лишь минимум квалифицирован
ных рабочих. Нельзя, очевидно, отвлекаться при этом и от таких 
фактов, как слабая закрепляамость приезжих из ГЪссии кадровых ра
бочих, как разобщеввость рабочей массы ва огромной территории и 
рассредоточение ее в значительной мере в глухих таежных местах

I) Ленив В.И. Подвое собрание сочинений, 3-е язданив,т.22,а.37.
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Е свдьс'.91х поседеааах. Следует занетять, что с конца 71Х 9« 
лассу неквалвфицировааиого труда в СиОирь поставляли губервав 

2лЕсопвйской Россия в лице крестьян-переселенцев, отходников, хо
доков и Т.Д4, что миг рацио наа я аодвинооть и атой категоряи ра
бочих та-лае затрудняла виработку местного продатариата, его вли
яние на массу сиоарского васелешн.

Сказанные обстоятельства, а перечень их может быть продол
жен, препятствозали социальной ковсолидацми рабочих в Сибири, за
трудняли зыреоотку классовой солидарности я органязации, свааы- 
вались на росте и характере рабочего двилэния. Нельзя не поста
вить в связь с этима обстоятельствами и повсеместное обьедивевив 
в Сиаярн оольлеников с мевыювикамн вплоть до лата 1917 г., 
роков расаростраваиие здесь особой примиренческой идеологии 
гаалэациах РСДН1.

3 какой мере исследовнтвлц рабочего двчхеаия в Сибврв!,

жи-

В ор-

цроблемм^ . 
советской исюрмограЛим оОае 
ао соцвальао-экоаоммческой ас- 
Оша благопраагата» Учевлх 
нвтврасоаадв асюрая сио'врскпй

вооб- 
лв истории местных рабочих обращались к анализу социадьно-исто- 
ряческих предпосылок, и в кавой мере они учитывались при трактов
ке осйозаых ьзоытий с.'дссовой борьбн ВЦ окрэиави одновремен
но: насколько содерлание зтого вопроса ваяло отражение в истори
ческой шгвоатупв" Сораавние с тому и другому аеиабежло для вв- 
ясаевип освовных черт процесса изучения резолпциоввого движения 
и иясирм, для определввия характере на коала н анх званий в степеам 
ковкрегно-есгосяческой разработки 

за начальных этапах раавмтя ■ 
условия накоплевмя научных знаний 
тораи Сибири эпохи капитализма ае 
центра, за редким исклячеяиея, не
аромыялвнвос*;;,  „альского хозяйства I торговли, динамика социаль
ной структура местного населения, -ливхом малоазачихельвов место 
заявиалв эти вопросы и обоеросояйской доромодваяоавой истории. 
Местных же достаточно квалифицированных всследозатедвй соцвадь- 
.но-эковомической истории, как и исторических учреждений, в свбв- 
ри не было довольно долго, а для краеведов того времени эта зо- 

1} Нэволюциоиного з данном случав потому, что вплоть до недавнего 
зтеианЕ в литературе, зосзящеваой Сиоири, рабочее дзижениэ 
очень часто отождествлялось с революционным по составу участ
ников и содержанию. С другой стороны, любые проявления рабоче
го движения столь же посюавво оценивались как революпибянве. 
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яросы являлись с ДЖ яком сложными да 1, судя по всему, ве столь 
актуальнымя.

3 дзаном слуясвречь идет о спвцвальвых исследованиях или о 
равном вожмании авторов ж экономической ж револоционаой истории 
окраины, ао ве о попыпсах искать матержальвые истоки рабочего 
движения, некоторые его особеавосп. Такие попытки, как стремле
ние овладеть методологией марксастского ааучного иссдедозавзя, 
проявились вполне отчетливо уже в первых трудах, посвяоэввых раз
личным аспектам раоочего движения в Сибири. Уже в сэредяве 20-х 
гг. под влиавием таких историков ж мемуаристов, как &.А.Аасов, 
3^;.Вег"эа, З.Н.Баранекий, Е.М.Ярославский, ЗЛ.йеыелев, стал 
складываться общий взгляд ва социальво-исторические предпосылки 
рабочего революционного движения в Сибири.

По вену %о проведения железной дороги... все хозяйство на
ходилось в руках веобыздЯно хицвого торгового капитала, закзвчи- 
завЕвго период своего первоаачальвого аакоплевия^ и лпль дорога 
•пустила в Сибирь струю оойкого железводорожного пролета риз та, 

который прянее из Росежи свои заптосы и требования, вемэдлэвко 
начал влиять на общий ход жизниНо и через 10 лет а Сибири 
промышленность "в большей своей части все еще носила ремеслэнпый 
характер", развивалась она лишь небольшой полосой вдоль дороги, 
была разбросана ва огромном расстоянии,и линь железнодорохвые ра
бочие '5П1ЛИ более или менее компактными массами". Они и стали 
"стержнем всего пролетарского революционного движения" в Сиби-

В коллективной раооте Профсоюзы Сжоири в борьбе за власть 
Советов*  (Новосибирск,1928;, а затем в тонах 'Сибирской Советской 
Энциклопедии*  (Новосибирск,1929-1935) эти взгляды получили даль
нейшее развитие и конкретизацию. Так, в первой к-нге авторы стре
мились убедить читателя, что до строительства келезной дороги 
(т.е. до конца д1Х в.) в Сибири была лишь гораодооызасяая промыз- 
левность, а всякая другая ‘Только что лароддаласл, едва лишь вы
ходя из стадии ремеслаОтсюда вполне естественно следовало: 
предпосылки сознательного рабочего движения (как и появления са-

1) Вегман ВЛ, Сибирь ва пути в 1905 году.-В кн.: 1905 год в Си
бири.Новониколаевск, 1925, с.5.

2) Там же, с,6, .Сибири.
3) Вемелев ВЛ, и др, Профсоюз^увборьбе за власть Советов, с.5,
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кого промыжавваого продатармата) приидя в Скбжрь шесте с доро
гой я вслед за авй. 3 вачаде 21 в. аивь рабочие хедезнодорохлых 
иестерсияд; г депо, прииедвие из-за 7рада в таи по лучив ша сопя- 

. а львов развитие, были способны к соэватедьаой классовой борьбе^ 

Во второй 33 зазванных изданий еае более абсодютвзвровашсь 
одна сторона сибирской история, а именно ее социально-эковоп- 
ческая неразвитость. Обдуо позицию авторов, излохеавую во нвогях 
настах ССЭ и нашедную четкую трактовку в колдевтивной статье Чс- 
торвя Сибиря”, нохао свести к следуюцеху: крестьяаская колоаиза- 
циа и развитие преинуяествеаво торгового капитала двигали вперед 
в пореформенный период местное сельское хозяйство; отрасли обра- 
батываюаей промышленности вплоть до 1917 г. "Ьочти не развивают
ся и носят кустарный характер, а в добывающей промышленное те 
преобладают формы примитивного накопленияНакануне революции 
"Хозяйство Сибири выступает с чертами, типичвыми для колонии 
Соответственно оцеаивалась социальная структура населения Сиои- 
ри, тоельвый вес в вей пролетариата.

Как видно из содерхааия статей ‘Промышленность*,  Пролета
риат", "^Эволюционное двихеаие", Пиоярский союз РОДИ!*',  вомещев- 
аых в 4 томе Сибирской Советской Энциклопедии, конхретво-ясторя- 
ческае знания по этим разделам про алого Сибярв оставалясь чрев- 
зычайво скудными и к середине ЗО-х гг. Собственно это были фраг
менты, по которым нельзя было представить ни технического состо- 
яаия сибирской промымлеавостя к 1917 г. или ранее, ни доли фао- 
рячвого производства в ней, ня систава и численности наемвых ра
бочих в промыядеввостх^Л Такие вопросы, как содерхавие и времен

ные граяяпы проныялеввого переворота в Сноиря, связь сиоирских 
рабочих с замлей я иными средствами производства, время появле- 
ния и численность кадрового пролетариата, вообще не ставились в 
тот период. 7 историков не хватало профессиональных эваняй для 
определения места этих вопросов при изучении рабочего дввхение, 
да и источники не стимулировали такого подхода - их еие предсто
яло найти.

Однако преммувветвевво интуитивно часть авторов ухе в 20-е 
годы указывали на все возрастающую зависимость как эковоняческих,

1) Шемалав В.И. и др. Профсоюзы Сибири в борьбе за власть Сове
тов , V . 1 «

2) Сибиюская Советская Энциклопедия, Т.П. стбп. 396.
3) ССЭ,т.17{маввт),отбц.*92-507,515-517,637-665 .
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так а социальных процессов в Сибири пореформенного ивржода от 
россайсвого капаталвзш, от тех иаграцновввх потоков аапатаха а 
наемного тр^да, которые особевво ахтнваавровалсь с начала 900-х 
гг. 3 добоы случае хеаеавая дорога являлась у нах тек рубежом, 
за которым резко усалилось влиавю факторов обцеросснйской всто- 
раи на Сибарь, вдиявме, в частвоств, российского рабочего движе
ния на социальное формирование сибирских рабочих, ва создавие 
местных организаций НЩН! в 1.д.^^ Конкретно ве представляя тог

да размеры и глубину этого влияния, часть историков тем не менее 
счита.-'а возможным характеризовать рабочее движевие в Сибири с 
начала 9С0-х гг. по степени зрелости не уступающим обцероссий- 
окому <А.А.Ыильотейн, В .И. Неве кий, В.В.иавсавов)^^ При общем 

мнении об отсутствии промннлеввостя в Сибири вплоть до конца Х1Хв., 
об отсутствии мастного промымлеввого пролетариата такой вывод зву
чал по крайвей мере декларативно.

К середине 30-х гг. вопрос о социально-исторических или эко
номических предпосылках рабочего движения в Сибири в эпоху капи
тализма ве стал предметом специального ввимавия историков и не 
получил сколько-вибудь развернутой трактовки. К тому времени биди 
накоплевы (.преимущественно посредством мемуарных источников) су
щественные звания по действиям рабочих в 1905-1907 гг., по исто
рии организаций РСДН1, появилась в результате документальных пуб
ликаций и некоторая информация о положении рабочих, их размеще
нии, социальных чертах и т.д. Вместе с тем если вопросы об объ
ективных и субъективных предпосылках классовой борьбы рабочих ве 
приобрели саностоятельвости, то уже тогда наметилась тенденция 
предварять описание реводюциоввой борьбы общей социально-эконо
мической характеристикой ваблпдаемого объекта. В последующие го
ды эта тенденция стала нормой, во информация о состоянии промын- 
леввости, положении и составе рабочих завяла скорее самостоятель
ное место, велели была анализом той обстановки и среды, из кото
рой вырастало рабочее движение. Во многом поэтому сохранился и 
метод выборочвости статистических данных, метод документальянх 
иллюстраций.

1) Шенелев В.И. и др. Профсоюзы Сибири..., с.б; Вегнав ВЛ. Указ, 
работа, с.7-9.

2) шльитейв А.А.Пролетариат в революционном движении в Сибири.- 
В кв.:Пролетариат в революции 1905-1907 гг.Ы.-Л.,1930: Невский 
В.И. Советы и воорухеввые восставня в 1905 году.м.,1932;Кара- 
тельные экспедиции в Сибири в 1905-1907 гг.Сб.докумонтов.М.-Л., 
1932.Введение.
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Период от середявы 30-х ж до конца 50-х. годов в исторюгра- 
фжж проблемы аеобходимо выделить потому, что в этот период проис
ходят сдвиги в обцествеавых условиях разработки проблема, склады
вается ее общая концепция, происходит отивчеввая анве абсолвтиза- 
оия тех методов исследовавня, которые открывали дорогу субъекти
визму и упроневчеству при излохенжи слохвых вопросов всторнческо- 
го процесса. векоторнх исследователей социальной жсторш Сиби
ри процесс овладеаиа марксистской методологией исторического по
знания не только затормозился, а ж привел к подчивеаив джалектж- 
кх субъективному схематизму.

Наиболее четко выразил в этот период свое повимааие предпо
сылок пролетарского двихеввя в Сибири и.Е.Ветонквв. Все освсввав 
пржсухне капитализму социальво-жсторичесвие процесса вз окраиве 
ов связывал с последствием строительства травссибирсхой магистре- 
л>, здесь хе отыскжвая первые следы промыжлеввого пролетариате. 
Явлеаваа дорога, - писал Веюнкив, - вывела Сибирь из состоявяя 
экономической спячки, победила ее простравства, ускоряла разлохе- 
аяе старых хозяйствеввых форм я ввела ее в орбиту ебжаго вапита- 
дястичвского развития* (подчеркнуто нами - Виесте с хе-
лезвой дорогой "в Сибирь привел кадровый рабочим-металлист, полу- 
чязвжй ухе револвционвув внучку в больжхх пролетарских центрах 
России. Этот одоочях привес с собой аавыкя стачечвой и ревслюдх- 
оавой дорьбн^\

Таким образом, автор, сове^.лавао определевво усилив катего- 
рнчвостъ сухдевхй своих предвестаеввиков, считал как капиталистичес
кие формы хозяйства, так я рабочвго-пролвтаряя во результатом ис
торического развятия края, а явлевяямх, пряведиимя извне, внесев- 
вымя в коловвм КЗ метрополия. Та характермстнка, которув ов давал 
сибирской промымлеввостя к вачялу XX в., сдуххла линь обосвовавж- 
ем к сказанному.

Ярмнцлпжадьво ае изменялась позиция М.К.Ватонхявв я в после- 
дуюяях его труда1^\ Сделаввне им уточвевжя совсем ае пряблвхаля 

автора к логическому заверавнив ковструкцхх, а, наоборот, усили-

1) Ветоакяв Й.Е. Сибирские больаевнхя в период первой русской ре- 
водвции. и.,1959, с.17.

2) Тан хе, с.18.
3) См.,например, кв.: Зетоикяв Н.Е. Очерки по истории болывнист- 

скхх оргавизаций и револлциоввого двихевия в Сибжрв. й., 1953, 
0.21-22.
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годов рабочее дзихеаие 
становится все более и 
двихевие протеаало аоц 
иод прямым руководст-

1}

зап ее противоречивость. Трактовка появления массового рабоче
го двнхення в Сибири по сути дела никак не связывалась с анали
зом капиталистического развития окраины. ’Под влиянием удачной 
стачечной оорьбы хелезаодорохников, - писал Ветошкив, - в начала 
'?00-х годов вачивается заоастовочвое двихевие и среди других 
групп сибирских рабочих... С начала ЭОО-х 
в Сибири принимает массовый характер и... 
более оргавиэованвым. С самого начала это 
звпосредстзеввым воздействием, а иногда и 
эом местных социал-демократических организаций”...

.7б-.учадось, что сиоирский пролетариат, не успев появиться, 
не только включился в классовую сорьбу, во что эта борьба сразу 
хе стала массовой; она не только создала почву для возникновения 
марксистских организаций, а и сразу привяла социал-демократичес
кий характер. Сибирские рабочие, таким образом, сразу вошли в 
авангард российского пролетарского двихевия. Но на какой социа.ш- 
но-нсторической основе произошли столь быстрые я стодь глубокие 
сдвиги - оставалось веясвым. Особеиво вухдалось в аргументах 
^утверждение о массовости и организованности рабочего двихевия в 
Сибири с начала 900-х гг., поскольку имевно в те годы завершилось 
строительство хедезной дороги, от которой автор вел счет возрас
ту промышленного

Общая схема 
ХП - иач.ХХ вв. 
бочего двихевия, 
риками вв в Ю-е, ни в 50-е гг. Более того, в главаон они разде
лялись исследователями. Это видно по трудам Н.П.Шз^пова, Т.ыахе- 
ева, В.ИЛулова, Ф.А .Кудрявцева и других иотори«об-\ Однако и 

названными и некоторыми другими авторами несколько внимательаее 
изучалось развитие и состояние местного хозяйства после реформы 
1361 г. и в начале ХИ в., а это давало материал для понимания 
процесса формирования рабочего класса на окраине. 3 частности, 
такой материал давали работы Нл;.Рогозина и 3.Г.Карпенко, где ста-

1) Ветошкин И.К. Очерки по истории..., с.29-30.
2) Шарапов Н.П. Очерки по истории Ленских золотых приисков. Ир

кутск, 1949; Макеев Т. К истории развития промышленности на Ал
тае .Барваул,1951; Дулов В.И. и Кудрявцев Ф.А. Рэволюциовноз 
^ихевие в Восточной Сибири в 1905^1907 гг. Изд. 2-е.Иркутск, 

пролетариата в Сибири, 
соцвально-аконоиичвского развития Сибири коаца 
и выводы по вачадьаом; этапу организованного ра- 
излохеввые и.Е.Ветошвивыы, ав оспаривались ясто-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



- п -
вились вопросы о техническом состоянии некоторых отраслей сибир
ского хозяйства, о развитии крупной промышленности в крае^Л 

разумеется, здесь трактовка вопросов экономической и соци
альной истории окраины не связывалась с выяснением предпосылок 
раоочего дзихеаия. Даке в исследованиях, где, казалось бы, невоз- 
иохно обойтись без такой связи, условия развития борьбы пролета
риата в Сибири не расоматривались^\ Основной вопрос проблемы ре- 

лался довольно просто: коль в Сиоири в начале XX в. была капиталис 
тически организованная промызленность и ваемвые рабочие, то рабо
чее двиление было логическим следствием того и другого. Описание 
такой промышленности, попытки определить количество занятых а вей 
рабочих а даже выяснить их происхохдеаие в 50-е гг. стали обыч
ным явлением в работах, посвявданых револсционвой истории Сибири.

С учетом сделаввого в предшествуилие годы несколько более 
четкими стали представления о техническом состоянии горводобыва- 
скей и горнозаводской промышлеааости Сибири, о составе занятых 
в них рабочих, о их численности. Появились некоторые давные о до- 
рвволщионноЯ экономике отдельных городов Сибяря, о структуре ях 
васе.чеяия. Значительво пополнилась сведениями история ряда си
бирских организаций РСДИ1, обогатилась докумевтальвая база иссле
дований.

Эта работа могла бы иметь больную результативность, если бы 
она была целвнаправлевной. Ооследвего хе не было ве только из-за 
формалистичности в иетоде исследгзаний. В 30-50-е гг. тема рабо
чего движения 3 Сибирж не приобрела самостоятельности, она рас
сматривалась, как и ранее, в рамках революционной борьбы ва окра
ине. И хотя последняя не столь редко отождествлялась с борьбой 
пролетариата, вопрос о предпосылках рабочего движения растворял
ся в более лироком - а вопросе об общих условиях революциоввой 
борьбы. Л с другой стороны, сказывалась и ведопхенха источнико
ведческого труда, издержки методики работы с нсточвском, состоя
ние самих статистических источников и трудности их выявления,

1) Рогозин и.::;. Злняние Сибирской железной дороги ва эковомич::^- 
ксе развитие Западной СиОиэ! в начале хХ в. - 3 кн.:'Учвн11кг 
ззписяя белорусского ув-та^, зып.16. Серия историческая..«лном 
1953; йспеако З.Г. О псомыл^^еааом перевороте з России, лз «с- 
тепиалах’лузнсцкого бассейна.-"Вопросы истории", 195!>, » а.

2) Напримео, в книге Акулова М.Р. Т1рофсоюзы Сибири до Зелике. 
Октябрьской социа.пистической революция". К., 1957.
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т.в. прмчжаы отмачаваого выходвлж за рання с^въвктизшсс.
1 50>е годы и 3 начале 60-х стяветзввво изневялись условия 

из 740 ня я всто{яя СиОиря. Нарзду с переневаш в обвестзэввой по- 
'тавозкз, с увелячевявн интереса историков цэатра к Сиоири, ска
залось и действие факторов более локального порядка. За 50-е гг. 
в Сиоири в весколько раз увеличилась систеяа высшего образования, 
3 гнесте с нею и контингент профессиональных историков, началась 
организаторская и творческая работа вад многотонной ТЛсторией Си- 
оири", ванного увеличилась публикация документов, а такие архав- 
зые изыскания встогиков. Конплекс этих обстоятельств, наряду с 
пО|аии1-. потребностями развития научно-исторической мысли, сыграли 
роль очень сильного толчка, далиначало новому этапу в разработке 
экономической и социальной истории Сибири. Одно из подтверждений 
сказанного: за 1960-1975 гг. вышло книг и статей, посьниааных со- 
ияальвой истории Сиоири периода капитализма, намного больше, чем 
за 1920-1960 гг

По истории пгомынлевности я сельского хозяйства, по социаль
ным сдвигам в этих отраслях появились труды .а.М.Горошкиаа, И.И.&О- 
могорцева, И.Г.Твкавкива, &и?.Датроновой, И.ДЛсалханова, ГЛ.1^- 
бивовяча, Н.Д.Овсянниковой, А.ЦСранкова и других. История форня- 
ровавмя пролетариата в Сибири, аваннз его полохения и борьбы ста
ли преднетон нссдвдовааия другой большой группы историков - А.А. 
Нухива, Д.Й.Зохьвикова, ВД.Кадейкина, С.ФЛроленка, З.Ф.Борзуао- 
ва, В.П.Сафронова, МЛ.Шорвикова, З.Т.Тагарова, ВД.Скубаввсвого, 
В.Л.Зиновьева, Б.И.8енарова, А.Е.Плотникова и других их коллег. 
Ене о'олыон выглядят список авторов, чья интересы проявились в 
изучении история местных партийных организаций. 3 итоге тема ис
тории пролетариата в Сибири получила самостоятельное звучание, 
стала одним из направлений в сибиреведевии. В ра1--.|ах ее дальвей- 
лув разработку получил в вопрос о предпосылках рабочего двяхения 
на зосточвой окраине.

Отмечая столь серьезный сдвиг во внимании к проблеме, веобх» 
димо заметить, что он был одним из частных проявлений обпей в со
ветской историографии тенденции. С конца 50-х гг. издавтся оаооты 
Л.МЛванова, Ф.Е.Лося, П.В.Волобуева, В.Я.Лаверычеза, 0.11.Кирьяно
ва, А.С.Гаповавко в большой группы других историков, в которых на 
оолее ннрокой, чем ранее, Источниковой базе, посредством более со- 
вераеввой методики и теории исследования ре сема крива лись вопро
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сы происхохдения, состава ж борьбе россжйского пролетариата в тот 
жли иной период истории вапитадизка. Тр}ды зтжх авторов весомвев- 
во стжнудировали ааалогнчв]п работу ва парифары, оказали влявне 

'ва аа вачествавввв реаултаты.
Вне ста с тан ва обходимо заметить, что и в бО-а п*.  нвогиа 

исследователи рабочего движения в Сибири, исторп Октябрьской ре- 
аодЕЦШ аа окражва в своих трудах спациальво ва рассматривал во
проса о предпосылках классовой борьба местных рабочих. Но, исходя 
из раваа принятого в историограф пошлшя Ч^оирь - кошшя", 
т.а. исходя из призвали аа особого места средв другп районов 
страна, ол на могл обойтись баз лрактераспп состояли тех 
обьактиввых и субъективных $актвров,которыми опредаллсь здесь 
рабочее движала ранее я в период Октябрьской революции. При 
этом внауждаввыа пользоваться в основном матерналл ухе лкоп- 
лаввыми историографией, получившш опрадалаввую явтерпретацл, 
авторы таких работ, разумеется, ва могл в вопроса о предпосылках 
двиаля полностью преодолеть слабые сторога используемой лте- 
ратур2 и подчас попадал в затруднительное пололниа. Даже в та
ких основательных иссладовалях, какими являются мовографл В.П. 
Сафроаова, Ы.Ы.иораикова, З.А.Кадейлва, занатл противоречивость 
в излохаля соцвалао-зкояолческой истории Сибири л чал Н в.

Так, М.М.Шорлков, справедлвс улзаз, что в >Сибяри действо
вал обще закономерности лпиллстяческого производстл. подчер
кивает их лньиую выраженность, чем в 1!:вропайслй Н)ссии^\ ЯСре- 

ля рабочих, - ллт он, - свланвых с проманлавным производством, 
бола полвина было лвято в мелких рамесшшых предприятиях - 
кошевтрация рабочего шисоа в Сибири был анапй”^\ Во этому л- 

кдвчааио и ряду фактов, л которые оно опирается, предмстволл вы
вод о тон п обьективвом процесса созрелахя соцналстячаслй ре
волюции в Сиоирн, что в л всей Россим^\

ВЛ.Кадейлв в своей клга подчеркилет, чп арзюаавашсть 
Сибярм "До мчала 12 вел почти ю резвиллсь*,  что здесь к Ок
тябрьской револли %раоблдал ллотолрвоа производство ”, что 
к 1917 г. в оольяивсгва районов "ве усюл сдохяться устойчивые 

I) Еораикоа Ы.й. Болюевикя Сибири в борьба за победу Октябрьской

?еволюции. Новосибирск, 1965, с.97.
ам ха, с.104.

3) Тан и, с.76.
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кадры рвбочмх"^\ При таках акаеатах вывод автора о том, что в 

Октябре 1917 г. свои ре кие рабочие "представляли собой оерьезяую 
политяческрс сяду" в социалистической рввол&ции^\ оказывается 

явохиданвым.
Упор аа оОаую отсталость сибирского хозяйства в масотаое рос

сийского капитализма поставил в ряде случаев в затрудвительвое по- 
лохевие и А.А.Ыухива в книге “Рабочие Сибири в эпоху капитализма".

"Н целом, - пишет автор книги относительно конца 11А в., - аесмот- 
ря на некоторые сдвиги в технике и техаологии производства, про- 
яышлеаность Сибири находилась на мавуфавтурвой стадии развития", 
дахе к началу первой мировой войны состав рабочих здесь отличал
ся от других районов. Юсноввую массу рабочих, - подчеркивает 
А.А.аухив, - составляли сезоввикн - вчераивие крестьяне", т.е. по 
ленинской характеристике "ваемвые рабочие с наделомНо на иа- 
ауфактурвой стадии развития промыылеввости, при рабочем в массе 
своей крестьявиве-сеаоввике, в Сибири, у А-А.Уухина (как и в Рос
сии в целом), с середины 90-х гг. ИХ в. - 'Первые ростки массо
вого раоочего движения", а с 1900 г. местный пролетариат "стал 
противопоставлять себя как класс всем остальным классам и царско
му правительствут.е. и здесь произошел переход к политичес
кой борьбе. Получается, что различив в зрелости социально-эконо
мических предпосылок рабочего движения в центре страны и аа окра- 
яве почти ве сказывалось ва характере классовой борьбы сибирских 
рабочих, ва уровне их развития.

Несомвевво, книги названных авторов явились заметным вкла
дом в изучение истории Октябрьской революции в Сибири. Но они не 
только ве продвинули вперед исследование вопроса об объективных 
социально-исторических предпосылках развития пролетарской классо
вой борьбы на скравае, а и при необходимости сухденвй по ним ав
торы сохранили прежние крайности в оценках экономической и соци
альной истории капитализма в Сибири.

Зместе с тем активизация с начала оО-х гг. в исследовании

1) Кадейкив В.А. РПоочие Сибири в борьбе за власть Советов и осу
ществление первых социалистических преобразований. Кемерово, 
1966, с.25.АЗГбЗ.

2) Там хе, с.78.
3) Взбочие Сибири в эпоху капитализма. М., 1972, с.42, 
И) Там’хе, с.109,172.
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ИСторим рабочего класса в Сибири привела ряд историков к иному 
подходу к проблей», к необходимости ее специальной разработки, 
а затем в к критическому анализу некоторых равее сложившихся вы
водов. Отчасти позиция зтой группы исследователей получила отра-^ 
хе вне в 8-ы тоне Ис тории Сибири**.

6 отличив от своих предввствеввиков, авторы этой книги при 
изложении соцвальво-эковомичесвой истории Сибири эпохи капитализ
ма отказались использовать в качестве отправного оошепривятый те
зис 'Сибирь - колония*.  Последнее несомненно способствовало пре- 
одолевио односторонности в трактовке хозяйствеввой жизни окраины, 
в оценках состояния пронышлеввоств и т.д. Откравалась возможность 
внимательного отноовния и в выяснению общего и особенного в соци
альной истории сибирского района ГЪссин. Эта вознихяость реализо
валась в высказываниях о содержании и временных рамках промышлен
ного переворота в местной промышленности, о соотвоиевих мануфак
туры и фабрики к концу XII в. в в начале Х1-го, о переломе в ра
бочем движении в начале 900-х гг. и т.д.^^

Однако как в отмеченных случаях, так и в ряде других уровень 
конкретно-исторических знаний, различия во взглядах отдельных ав
торов полностью не устранили разноплановых оценок социально-исто
рических предпосылов борьбы прметарната в Сибири. Например, в 
одном месте тома говорится о том, что вармиом в рабочем движении 
в Сибири произовел в 90-е гг., а в другом - в вачелв XX в.^^ То в 

другое утверждения опираются глав'ым образом на реет количестве 
стачек, на измене ни я в соотвоаевяи основных форм борьбы рабочих. 
Изменения в характере промымлеавости, в социальном составе рабо
чих при этом предполагаются, во в контексте не рассыатряваюся. 
А если это сделать, то основной фигурой стачечника в Свбврн 90-х 
гг. оказывается местный или пришлый из России врестьяния-отход- 
ник, строитель транссибирской магистрали. Поэтому в по форме^и по 
содержанию выступления рабочих в 90-е гг. в Сибири существенно не 
отличаются от стачек 80-х гг., но отличаются от выступлоаий проле- 
та^ата центра стра ны^\

1) История Сибири, т.З. Л., 1968, с.44,57,158,212,214.
2) Там же, с.212,214.
3) ^сли основным требованием рабочих 90-х гг. в России было сокра

щение рабочего дня, то в Сибири тогда это требование почти не 
выдвигалось. Крестьянин соглашался работать от зари до зари, 
лишь бы его устраивал заработок.
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Иссшдовапв НЛ.ОхсяважкоюК, С.ФЛролввкоа, ГЛ.1Ъбжвоэм- 

Ч9М, А Д'.Патровово!, В.П.Змвовьввш разввхжа золотопроиыашвввс- 
тж в осдвдьвих районах СиОж^ж ж обстовтвввсхв форжжроваажя кадров 
вавмвого тр^да в этой отрасля дало довольно тоедитвдьвве доваза- 
твдьства того, что здесь характер производства ж характер занято
го в нем рабочего гжгавтскв затртдвялв развитие содиадьао зрело
го пролетарского двихеаня. Быяснеаяе Г-ь.1^иявовичеи я В.А.Скус- 
яевскиж размеров фабрнчво-ааюдского производства в обрабатнва- 

Х111в]1 промындвввостж Сибири конца 11Х - начала 12 вв. внесло веко- 
торзро ковкретвость в представлевия о прослойке ваиболее постояа- 
ных и квалифицированных рабочих во второй крупвайней отрасли мест
ного хозяйства.

3 работах А.А41у1Жна, В.Ф.Борзунова, БЛ.Ввиврова, посвааев- 
яых строителям транссибирской магжстрали и рабочиж-хелезнодорох- 
вжкам. были в значительной мере раскрыты социальные источники и 
территориальные гравицы правлечения рабочей силы в этих отраслях 
труда. Здесь хе по сувеству был не только поставлен, во и частич
но выясяев вопрос о в ли явки общероссийского рывка ваенвого труда 
на социальное формирование сибирских железводорохников. Подучали, 
таким образом, больвув четкость представлевия об объективвых пред
посылках револкциоавого рабочего двихевия, уточаялись звания о 
классово-партийвой базе сибирских оргавизадий РЦЦН!.

Исследования вазвавных авторов звачительво расииридв круг 
коакретвых звавий по социальво-экономической истории пролетариа
та ва сибирской окраине. Такой сдвиг стал возмохен в результате 
трудоемкой разработки больной совокупности статистических источ
ников и делопроизводственных материалов проиымлеиных заведений, 
'’.оследвве обстоятельство сыграло заметную роль в самой постанов
ке вопроса о степени сфориироваавости местного отряда рабочего 
класса к 1917 г., а следователь во, и о его революционных потенциях.

Ио оольаиаство указанных историков не задавались целью про
анализировать комплекс основных показателей, от которых зависели 
зти потенции. Они видедн смысл своих исследований в ином: преиму- 
цзствевво а социальво-экоаоыической характеристике иди отдельных 
отрядов армии ваенвого труда в Сибири иди отдельных райовов края. 
Задачу выясвить объективные и субъективвые условия рабочего дзяхе- 
НИЯ накануне Октябрьской ревохвдии поставил перед собой Ди1.3оль- 
никои.
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годе первой мировой войян, ав- 
твхяического уроввя освовввх 
капитадистичесхой орпввзапвв 
раскрав зависвиость ох того в

1^ссжахрвваа сосхояви» прошоиюавосп и рабочего класса в 
границах всей Сибири в освоввом за 
тор создал довольно четкую картвау 

'отраслей экономики края, уровня их 
и ва аирокож фактическом материале 
другого социальной сфорнированвостя местного пролетариата. Под
черкивая, что "механизация труда в имевеейся проныиденносги Сиби
ри была зихе, чем в промышленных райовах отрава", что в больтвст- 
ве ее отраслей труд бал сезоввнн, что оставалось яироко раавитнм 
кустарво-ремеслвааов цроизаодсхво'^ Д.и.Зольвиков делает вавод 

о незазераенвости процесса формирования пронанлеавого продвташ- 
аха в Сибири к 1917 г., о его значительной мелкобуряуазиосхя^Л 

В Сибиря, пивет он, 'Ътряд рабочих, приоадиих к социалистяческой 
революции сознательно, по твердым идейным убеждевиям, бал в 
1917 г. чрезвычайно малочислен". Рабочие при или в приававив необ
ходимости власти Советов главвым образом через урокя эковомичес- 
кой борьбы в 1917 г.^'

Таким образом,в обдай оценке 2.и.3ольвяковвн социальяо-ясто- 
рических предпосылок рабочего двихения а Сибири накануне Октябрь
ской революции отчетливо призвание особенностей, обусловлевных 
црехдэ всего уровнем и характером капиталистической промыялеввос- 
ти Сибири, которые определили оснсввые черты рабочего двихения 
на восточной окраиае России, эго отсталость в сраваевии с борьбой 
пролетариата в центре страны.

Зместе с тем, говоря об объективных предпосылках социалисти
ческой революция, д.и.3ольвихов обращает внимание я на другую сто
рону исторического процесса. Наличие крупных монополистических 
объединений в Сибири, - пиает он, - и их отрицательное воздейст- 

Зозьнякоз ’.й. Рабочее двихевяе в Сибиря в 1917 году. Зовося- 
бицск, 1969. с.44.
Там ха, с. д7,107. 
Там хэ, с.4. 3 ^вязи с этим напрашивается вывод о неизбежности 
мелкобуржуазных настроений не только в рабочем движении, айв 
оргзниззця.<2 об узости социальной базы больиевазма на
зкозомлчес^ш отсталой окраине, об опасаостя изоляция больавви- 
коз в рабочем дзихзаин. Пактов, говорящих о такой опасности, а 
шниге 2;.и.3ольвикова содержится достаточно. Однако автор, как 
а его предлесгзенаика, рассматривает сущесгвовааяе в Сибири в 
1917 г. объединенных организаций РСДН1 только как крупную озиб- 
ку местных Оольдевиков (с.109).

■{«( Д1Я )21

I)

з)
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з1в аа эконошку ооусловяля создавяв здесь одной из главвнх эко- 
аомических предпосылок соцвалнстическои револшш. Зрелосхь этой 
предпосылки определялась ве только ее состоявием в Сибири, во в 
целон наличием и господством мовопплий в экономике России Это 
утверкдевяе подкрепляется авализом концентрации производства в 
вахцеашх отраслях сибирской экономики, авализом тевдевцяй в вей, 
особевво усиливпхся за геды войны. Автор совсем ве считает си
бирскую промыалеввость к 1917 г. ничтожной иди находив^аейся на 
мануфактурной стадия развития. По его подсчетам только "в глаз
ных 
300 
нее 

отраслях промвылеввого производства Сибири работало около 
тыс. ваенвых рабочих*.  Всех хе лиц наемного труда было ве не- 
900 тыс.

Отмечаввыв выводы, а еце больше перечень конкретно-истори
ческих аргументов, аа которые ови опираются, привлекают внимание 
стремдввиен избежать крайностей в понимании основного содержания 
социальво-ясюрнческог?*процесса  Сибири в начале XX в. 3 этом 
смысле ови способны стимулировать работу по уточнению взглядов и 
опенок, заметных своей односторонностью или недостатком доказа
тельств.

В современной историографии рабочего класса в Сибири при ха- 
рактористике социальных предпосылок рабочего движения историки 
правомерво обращают внимание на численность, состав, концентра
цию и положение рабочих. Однако до сих пор докальвость и хроволо- 
гаческая узость иссдедовавнй, сохраняющиеся в больа1встлв научных 
публикаций, является трудноодолимым црепятствиеа в разработке во
проса. Попытки его изучения ве выходя за граница Сибири практи
чески исключают выяснение таких его аспектов, как степень разви
тости промыилевного капитализма, степень сформироааавостж фабрич- 
ао-эевсдского пролетариата и уровень его кояцевтргцаи. Также без 
сравнения с другими райованя России (а ве только с промышленным 
центром) невозможно выработать объективные оценки положения мест- 
зых рабочих, уровень их социального развития. В итоге чрезвычай
но затруднительно судить о том, что было общероссийской заковомер- 
востью с условиях и фактах классовой борьбы сибирских рабочих, а 
что обусловливалось особенностью подожевия Сиоиря, составом ее на
ев ле вин, односторонностью экономического развития, массовой ссыд-

1) Зодьвикав Д.и. Указ, работа, с.44.
2) Таи же, с.;>3-54.
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с другой стороны, методологически весостоятвльнне, но про- 
долхаюциеся до сих пор,поиски чуть ли не и каждой губернии Сибири 

'социально-ековомическнх предпосылок Октябрьской революции препят
ствуют деловому исследованию характере и остроты экономических и 
социально-политических противоречий в таком районе России, где 
социальный состав ааседевия, состояние аграрного вопроса, рынок 
наемвога труда, структура фабрично-заводской промыиленвости и це
лый ряд других черт обществеввой жизни имели свою специфику, яв
ное отличие от болыаивства мест европейской части страны.

Те или иные проявления этой специфики в обвей виде постоянно 
отмечаются в соаремеввой исторической литературе при характерис
тике классовой борьбы в Сибири, особенно в период Октябрьской ре
волюции. 3 ряде работ некоторые на них подвергнуты конкретному 
изучению. Но заданность отмеченного вмне вывода явно препятству
ет их совокупному анализу, сдвигает чацэ всего авторов на поз^иа 
их ведооцеакв в итоговых обобщениях, к подчеркиванию обцэго со
держании социальных процессов в центре и на окраине.

В основ» своей такое подчерхивавие вполне справедливо, по
скольку обоев ааправлевие и содержа вне исторического процесса раз
вития Сибиря обусловливалось характером и динамикой российского 
капитализма и государствевво-политнческой вадстройки. Но коль не 
меяьвей заковомерностьв является и тот факт, что ооиее проявляет
ся через яндивидуа льнов, особе иное, имеет в каждом ковхретвом слу
чае свою форму, то н яесдвдовавве его, очевидно, возможно черва 
нзученяе этой индивидуальности. & с другой стороны, исследование 
предпосылок и условий развития рабочего движения в Сибири, как по
казывает опыт историографии, имеет научный и практический снысж 
линь в том случав, когда оно подчинено задаче показать всю слож
ность и специфику обстоятельств развврвувявйся здесь в свое вре
мя классовой борьбы.
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Плотнихсв А.Е< 

к ^СПРОСУ СБ 0Б1Б1ПЯЗВЫ1 ПРЕДПОСЫЛКАМ КЛАСССВОГС 

♦ОРМЙРСВАНИЯ СИБИРСКИ! РАБОЧИХ В 1895-1907 гг.

Проблема, очерченная заголоаком статьи, далеко не новая. В 
истоаиографии рабочего класса Сибири ей уделялось и уделяется 
большое место. И это закономерно, поскольку она в конечном счете 

содержит' д себе ответы на многие вопросы об особенностях классо
вой борьбы в годы первой русской революции в Сибири. Однако счи
тать, что эта тема .исчерпана, основашй нет. Прежде всего пото - 
му, ’гго историки-сибиреведн не пришли еще к единому мнению по 
многим узловым моментам данной проблемы.

Не ставя перед собой задачу проанализировать имеющиеся рас
хождения 3 концепционных построениях различных исследозателеЛ 
относительно времени, темпа, глубины и масштаба оформления си
бирских рабочих в пролетариат, укажете лишь на наиболее сильное 
противоречие, встречающееся в выводах некоторых исторических со
чинений. Так, с точки зрения ряда историков, работающих, кая 
правило, над социально-экономическими вопросами формирования си
бирских рабочих, последние не сложились в пролетариат как класс 
к 1917 году. Авторами другой точки зрения являются чаше зсего 
историки, занимающиеся вопросами социально-политической истории 
рабочего класса Сибири, революционного движения и социал-демок
ратических организаций в крае. Некоторые из этих исследователей 
утверждают, что уже к 1905 году сибирский рабочий представлял 
ив себя сознательного, политически зрелого пролетапия.

Столь полярные мнения, разделяемые не однян-'^луия, а груп
пами историков, ве могут не подтолкнуть каждого, Чье внимание 
привлекает история участия сибирских рабочих в освободительной 
борьбе накануне и в годы первой русской революции, к самостоя
тельной попытке разобраться в том, какие изменения претерпевал 
социальный характер рабочих Сибири в данный исторический период, 
каким был уровень их классового самосознания, чтобы с этих по
зиций объяснить характерные особенности поведения рабочих в ре- ' 
золюционных событиях, формы и методы их борьбы. Совершенно оче
видно, что для этого прежде всего нужно выяснить конкретные ус
ловия процесса формирования сибирских рабочих, факторы, воздей
ствующие на данный процесс. Разумеется и то, что самостоятельно.
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т.е. опираясь лишь на собственные знания всей фактологии предме*  
та исследования, решить комплекс вопросов, из которых слагается 
проблема процесса формирования продетеюиата целого региона,- за
дача в той же мере сложная, сколько и нвблагодарная,’'^^®^ боль
шинство из этих вопросов уже рассматривались историками специаль
но, Поэтому задача данной статьи заключается лишь в попытке сис
тематизировать и обобщить результаты современных исследований по 
различным аспектам данной проблемы.

X X

X

Ьсрмирование социельао значила! черт субъекте исторического 
действия пгелстаздяет из себя весьма многообразный диалектичес
кий процесс, 3 Еотсрсм вэаимодеЯстаувт самые различные объектив-!- 
аые и субъективные факторы. Как и в любом другом обвестзенном 
яалбн:»!, в этом процессе присутствуют определяющие, доминирующие 
компоненты и менее значимые, сопутствуюоие основным. Задача ис
следователя сводится к ТОМУ, чтобы из этого многообразия выделить 
те главные сиды, которые наиболее оцутиж и непосредственно воз
действуют на процесс формирования социального типа личности.

Среди объективных факторов формирования социального характе
ра рабочего эпохи капитализма важнейшим является уровень разви
тия капиталистических обкественных стношениЯ и в первую очередь 
прсизвсдства, промышлеяыостя, Зто общее положение исторического 
материализма конкретизируется в следующем: в уровне маиинизации 
капиталистического предприятия, численности и концентрации лиц 
наемного труда, з производственном стаже рабочего и степени свя
зи с замлей. Сюда хе относятся социальные истоки формирования 
рабочего, иди та общественная среда, ив которой рабочий рекрути
руется а промышленность.

Реиающее воздействие перечисленных факторов на формирование 
определенного типа наемного работника всесторонне раскрыто в 
трудах З.И.двнинв^-\ В российском капитадиаие В.И.Ленин, как

1) См.Данилевмч 2.В.0 ленинской методологии исследований и 
оценки зрелости рабочего класса.— Латинская Америка й, 
с.16-30.
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известно, выделял три стадии его развития -> от мелЕотоварвоге 
производства (нелких, главным образои, крестьянских промыслов) 
к капитаписткческоЯ мануфактуре и далее - к фабрике (крупному 
машинному производству). Данная триада имеет тесную, кепосред- 
стзвлнув связь и преемствзнность^’Л

3,;1.Ленин показал, что уже в мелкотоварном производстве об- 
-чгуяиваются капиталистические отноиения между хозяином и его 
.1\а0'1тн:1ком, "но они развиты еще слабо и не фиксируются в резкие 
постизоподожности..В мануфактуре "пропасть между владельцем 
средств пссиэводства и работником достигает уже значительных 
;-«иэм'Эров"‘'\ Но только На уровне фабрики-машинного производства- 

происходит окончательное размежевание между эксплуатируемыми - 
рабочими и эксплуататорами - капиталистами^ \ Именно фабрики 

формируют особый класс рабочих, отличный от всех других классов 
и слоев общества, "класс людей, не имеющих никакой собственнос
ти, клжсс наемных рабочих-чтролетариев, живущих только продажей 
^зоей рабочей силы"‘^\

Таким образом, пролетариат в настоящем смысле этого слова 
эсть продукт высшей стадии развития капитализма. На стадиях 
мелкотоварного и мануфактурного производства он выступает как 
предпролетариат или как полупролетариат. Процесс превращения 
предпролетариата в пролетариат прямым образом связан с измене
нием социально-экономической структзгры капиталистического хо - 
зяйства.

В соответствии с объективным положением наемного рабочего 
в различных типах капиталистического производства формируется 
его классовое самосознание, которое в свою очередь определяет 
зозможности данного рабочего как борца за социальное освобожде
ние. Логике генезиса массы наемных рабочих от шилих форм про - 
изводства к высшим'сопутствует логика развития форм и методов 
рабочего движения. В;.И.Ленин в связи с этим указывал, что 
объективно только положение фабрично-еаводского рабочего делает 
его борцом за революционное преобразование общественных отноие- 
ний^\ Рабочие же неразвитых форм капиталистического произвол-

1) Левин В.И.Полное собранно сочинений,т.З,с.542.
2) Таи же,с.544.
3/ Тем хе р *̂̂55  >4} Ленин Й..ЙЛолнов собрание сочиввинВ,т.2,с.89.
5} Ленив В»ИЛ1одиое собрание сочиненна,т.1,с.311т
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ства на разных ступенях своего развития были способны линь на 
стихиЯннв проявления недовольства, на эхономичеехув борьбу^\

Из сказанного видно, что ключи к пониманию степени скорми— 
* рованности рабочих масс в пролетариат, к выяснению их потенци- 

альнях возмохностей как революционного класса, следует искать 
прелде всего среди объективных показателей' процесса формиро
вания. На некоторых из них мы и остановимся, предполагав по 
зоэиохыости выделить в этих показателях черты, однотипные для 
формирования рабочего класса в европейской частя страны, а так
же найти отличительные моменты этого процесса в условиях Сиби
ри.

Среди объективных предпосылок формирования промышленного 
пролетариата, масштабности рабочего двименмя наиболее непосред
ственной является численность рабочего класса. 3 России зедуиуо 
роль в освободительном двихении пролетариата играли промышлен
ные центры, объед11нязшив крупные отряды рабочих. Такими центра
ми, насчитывавшими десятки и сотни тысяч рабочих, являлись ра;1о- 
ны Сэтербурга, Москвы, Донбасса, Хризорояья, Баку, Прибалтики, 
Полыни. Знакомство с социальной базой рабочего движения в Сиби
ри стоит качать, таким образом, с количественных характеристик 
отрядов местного рабочего класса. 3 связи с этик, представляют 
болывой :<нтврес аспрооыокоямчвстввннои отношении сибирских ра
бочих ко всему населению в крае, 'о соотношении удельного веса 
лиц наемного труда в Сибири и в целом по России.

Поскольку в сибирской историографии нет работ, а которых 
бы динамика обиея численности местных рабочих накануне и в го
ды революции 1305-1907 гг. рассматривалась в интвресуюцих нас 
территориальных границах^\ мы вынуждены предложить собствен

ные подсчеты, основанные, главным обраво», на литературных 
данных.

К сожалению, следует признать, что данные таблицы содержат 
элемент предположительности. Еодее или менее точное отралекио 
овального кол;1чвстза рабочих таблица дает лишь по ледезнодорсл- 
нккам и связистам; Близкими к действительным цитрам являются

1) Панин 3.л.Полное собрание ссчинвниЯ,т.З,Сд23-ЗС.
2) Тэоситориально подсчеты схватили оабочих ;обольо.'(ой, 

Томской, ЗниселскоЯ и Иркутской губерний, Забайкальской и 
Дкутскси областей, города Омска (лкмолинекая сбл.).

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



-24*

Лиыаквха численности рабочих Сийфи в 1895-1907 ггЛ^

(в тис.}

1) Таблица составлена’по следующим источника.’”Базилевич Х.З

категории 

наемного труда

1
I Г 0 Д и

'1895-1896 ;
1 ! 1900 !-к 1905-1907

---------г --------г
! |абс. 1 1с ; абс. %

ГоряораСсчие 45,0 20,2 39,0 18,3 47,5 15,0
3 том числе

Рабочие золотодобычи 39,0 17,5 36,0 16,9 36,0 11.4
угледобычи - - 1.0 0,5 Ю.О 3,2

Ссталь.’Иб 3,0 г;! 2,0 0,9- 1.5 0,4
железнодорожники 4.8 2,2 28,0 13,1 Ю4,0 32,0
Водники Ю.О 4.4 15,0 7,0 20,0 5,3
Служащие связи 0,5 0,2 1.5 0,7 2,0 0,5
‘Рабочие обрабатывающей 
промышленности 8,0 3,5 15,С 7.С 13,0 5.6

Строители 80,0 35,8 30,0 14,0 Ж,0 9,5
Чернорабочие и поденщики 45,0 20,2 50,0 23,4 55,0 17.4
Тостово-промышленные 
рабочие и служащие 20,0 8,9 25,0 11.7 30,С 9,5
Рабочие рыбных промыслов Ю.О 4,4 10,0 4.8 10,0 3,2

Всего 223,3 100,0 213,5 100,0 316,5 100,0

Очерки по истории про^ссионального двияения работников связи. 
1905-1906.Н.,1925,0.448,449,452;Борзунов 3.$.Пролетариат Сибири 
и Дальнего Востока накануне первой русской революции (по мате
риалам строительства транссибирской магистрали, 1891-1904 гг.). 
М.,1965,с. 196-197;Гирбасов М.В'.Торноэаводокая прюиншленность в 
Сиоири и краткие сведения для горнозаводчиков и аолотопсомышлен- 
киков.-Сибирский торгово-п^мышленный календ^ь.1898 г.Томск, 
о.572;3емеров Б.й.Динамика численности к прорессиональной струк
туры лелезнодопояников Сибири в период империализма.-Лз истории 
Сибири,вып. 14.Томск, 1974,с.37;3инозьвв В.[1.5орм;1Роза:Р1е рабочих 
кадров в сорной промышленности Сибири накануне 1905-1907 гг.- 
В кн*:Материалы  научной конференции, посвященной 50-лзтию обра
зования СССР,вып.З.Томск, 1972,с.82;11олычез А.Рабочив_^на тиискзх 
Сибири.Томская горная область.СПб.,1904,с.5;Корвнвв Е.К.Очерк 
санитарно-экономического положения рабочих на золотчх промыслах 
Витимско-Олекминской системы Якутской области.СПб.,1903,с.221 
К хин А.А.РабОчие Сибири в эпоху капитализма (1861-1917 гг.).

,1972,с.60;Погожвв А.В.Учет численности и состава рабочих з 
■ Россиж.Яатериалы по статистике труда,СПб.,1906.Приложение,с.4О’ 

Рабинович Г.Х.’Крупная буржуазия и монополистический капитал ”
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в се-

давяв» о■чясдвнности горняво», зоднвхов^ рабочкЕ рыбных про- 
вккЬ»^ Количество х» строительных рабочих;'''по4внжих6в^я’чгвр- 
норабРЧих, а тав» торгово-промышленных рабочих представлено ' 

оряентисовочвнк цг^ах. Йшо заниленными являются данные с 
численности рабочих в ббрабатываюией ррошдитаннпг.ти, посколь- 
ку ясточнихи, по которым проивводились подсчеты, не факсиро - 
аали масст мелких •бкввдвнйЙ''^''числ6м рабочих в несколько че - 

1) ■ ловвк■^'•
Кроме- того, говоря о дийажике численноети сибирского сабо- 

•чего массё; не следует забазать о ‘епецклике большинства от - 
раслей сибирского промышленного хоагйства, заключавшейся 
зеином характере многих проиазодств. К ним относится горнодобы— 
эаюиая прсмышленностъ, строительство, рыбный промысел-, некото
рые видя обрабатывавве! промызшенностяг Данные о численноетя 
рабочих этто'й^оизводств представлены в среднегодовых тирах, 
последние ке затушввававт^действитады^ масштаб пролетариэвлии 
птаг наемного тбз'да з Сибири. 8 золотопромышленности, например, 
3' летнее время трудилось л'б 170% от срелнегодовогэ числа сабо— 
бочих^^. лркмернб таксе ие'соотношение склздпзалось з динамике 
сезонных колебааия числв!^бс4» строителей, ■чернор'абочях по- 
двнзоосов.____ г»»*;
эко,др'!р4кв С^;^ири конрз Х^А-качалз Ц,_зз.Томск.1275^с. 1^.178 : 
Радам А.?.'?ОЕИибоэая>!е сабоЧего класса ТоссиЙ.Й,, 1558,ё. 135,154; 
СкубневппЯ 5.,А‘;Сбрабагздак:дая прсмывиечность и. рабочие Сибири 
по катесиалаы песеписи 1208 г.-«;в 'лстосяи Сибиси,вап.8..оиск, 
1^3,с.27-54;ТаГзсов 3.Рабочее дэялэтаё в Черемхсзском уголь
ном районе.Ксаткий истосический очерк.Иркутск.125^0.23;Хрвс- 
тсматия по ис'госии чититюкоЯ области;'Чита,1972,с'.89;Хролвнок- 
С.5.1осмирование пролетариата в з^эдо.тодобаввсшей промышленнос
ти ЗостЕчной 'Зйб^жрй » КОНДО хЦ-начаяе ХХ .аз.-м<®₽ки^ йвтсрии 
Сибиг.и;зып.3.1Кокутс«> 15'25с^-^«<7ИЯ»^ ь Д» ,«41б)Я}свОм\полпольвА 
Счески 1=С-а-15С6.№-Й.-ч...,13^,;сЛ51®Зестн^ .еолотегоотшлен-. 
чостя",1553.:₽ 24,с.442-44о;"3осточное обгзсение'*  155о,12 апсе
ля :"Сийиссказкичнь’,1ЭСС,27 июня;1СС'6,23 сент./Слбитскив асп- 
гооы",12СЗ,.3 12-2С,с.22-43;'Си6яс5яйй вват^",1с5с,17 лнвас.п 
'’Сиби^ь'’.1&:7,24 «а?та;Г.иС,^245,оп,1дД.1г^;'?.сОС.оп.1,д.^5с, 

л. 1С4 :д:зс1 ,л.24 .й;; .^^5д^^^.Зд4.3д.д. >
Ч.2Э,Л-А.-1.2С;1-л5,Л.4дЧд:^ —2,
л.5:д.15а,л..2,5,э;Дг15о,Д4-Ц;'Л.2ц8,4я11»2*«

1) Сы.-С17бн9зс5Ий 3,Ч.Ч’враоа»ыэа«}шая промывявижсс-'П>..р, , 
с.34|.' . -лО д - ■ -;>НТ;<С^Т0*!НКС  .

2} См.Хразенок €.•■>.}ов)яр<«ание пролетариата...,с.
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Скааанное дает основание сделать вывод о тон, что в период 
иалбояьлего использования наемных лиц сибирской промышленностью 
(в летние месяцы), в рассмотренных нами отраслях общая числен
ность рабочих в 9С'-в гг. достигала порядка 250 - ЗОС тыс. че
ловек, а в годы оеволюции 300 - 350 тысяч^\

Если оассматгивать динамику изменений численности отдель
ных отрядов оабочих в Сибири в 1895-1907 гг., то можно выделить 
несколько интеоесных моментов. Во-первых, очевидно относитель
ное снижение численности горняков (с 20 до 15%) и изменение 
знутпенняй структурн этого отряда за счет возрастания количес
тва шахтеров в угольной промышленности. Во-вторых, исключи
тельно быстрый рост «гасленности железнодорожников, их огтоиныи 
удельный вес в общих цифрах (32,9%) в революционные годв~\ 9- 

тоетьих, яебольпая доля в общем числе рабочих обрабатывающей 
поомышлекности, хотя возрастание этого отряда рабочих в абсо
лютных показателях за эти годы несснгаенно. В-четвертых, очень 
большая численность строительных рабочих в 90-егг. Поясним,что 
она была вызвана, в основном, строительством транссибирской 
железнодорожной магистрали. По данным В.Ф.Борзунова, в 1895 г 
на строительстве Западно-(^1бирского, Средяв-Сибирск! 
байкальского участков было занято 72 тыс. рабочих^ч 

нейшен, по мере сдачи 
тельства, численность рабочих быстро падала: в 1904 г. на пос
леднем из строившихся Еругобайкальском участке оставалось лишь

;ого и Ззг- 
В даль- 

участков строи-в эксплуатацию отдельных

1) В "Истории Сибири"(т.З,с.51) со ссылкой на перепись 
1897 г. указывается на 195 тйс. рабочих в данных отраслях. В 
статье В.И.Туликова -О формировании пролетариате Онбири во 
втооой половине XIX в. (1851-1891 гг.1-(Вопросы истооии Сибиря", 
знп.4,Томск,1954, с.55) по тому же источнику насчитано более 
2СС тыс.оабочих. Эти цифры, в общем, сопоставимы с нашими дан
ными. Однако следует учитывать обстоятельство, на которое обра
тил внимание А.А.Мухин в книге "Рабочие Сибири в эпоху капита- 
тизма", а именно: перепись 1897г. производилась зимой, поэтому 
сна большое число сезонных оабочих не учла.

2) Необходимо учесть, что оеэкое увеличение числа рабочих 
и служащих на Сибирткой и Забайкальской железных дорогах
было вызвано усилением прюпускной способности магистрали в свя^ 
с оусско-японскоЯ войной, танистерством путей сообщения отме
чалось, что увеличение штата на железных дорогах Сибири в кон
це 19С4 г. достигло 40 тыс.человек. См.:0тчот о врачебно-са
нитарном состоянии эксплуатируемых железных дорог за 1904 год. 
СПб, 1906, с.З.

3) Борзунов' В.Ф. Пролетариат Сибири,.., с. 195-197.
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). В целом же по стране соотношение дан- 
(горноя, обрабатывавшей промышленности 
а также стооителей и чернооабочих) к 
составляло только 3,5% (4315 тыс.^^ ,

»
: общв-
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3 эко-
был
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5,3 тыс. строительны! оабочях,
Кстати говооя, резкое уменьшение стооителей железных дорог 

сказалось на динамике обшея численности сибирских рабочих. В 
19С'' г. их число оказалось несколько меньшим, чем в середине 
9С—X гг.

Но к 19С5 г. количество оабочих в Сибири возросло значитель
но, почти на одну тоеть по сравнении с 1900 годом,

Итоговые данные таблицы не могут не натолкнуть на оаэиышле- 
няя. Возьмем численность сибирских рабочих на конец 90-х годов: 
223 тыс. человек. Это составит около 4% от всего населения в Си- 
биои (5750 тыс. человек*  
ных категоси" оабочих 
тоаяспоота, торговли, 
му населению в стране 
125 млн.человек).

Полтчается, на первый взгляд, парадоксальное явление: 
номически отсталой Сибиси удельный вес рабочего населения 
выше, чем а целом по стране!^Этот результат кажется настолько 

неожиданным, что его трудно воспринять даже о учетом другого ис- 
числр'гн.н, .по КОТОРОМУ соотношение всего отряда наемных лиц в Сй- 
бипи будет н:<яе обшегюссийского уровня: в Сибипи 6,9% (400 с не- 
''ольтггм тыс, человек^^О, а в России - 8% (1С млн. человек®^).

Ведь в первом случае речь идет об основных группах рабочего 
класса: или промышленных, или близко примыкающих к ним®\ В этой 

связи становятся малопонятными мнения, бытовавшие в среде совре
менников, непосредственно связанных со всеми социальными группа
ми изучаемой эпохи, согласно которым промышленных оабочих в Си-

1) Сибирская Советская Энциклопедия, т.Ш. стбц. 686,
2) Ч'Отемность данных категория оабочих России на 1897г. аа- 

тмотзова--:а ;гз книги Л.С,Гапоненко "Рабочий класс России в 1917 го
ду" (Ч., 157С, с.35).

3) 3 ОДНОЙ ла своих статей на этот паоадокс обоатил внимание 
З.З.Елинов. С-^ззда,он сравнивал оаэличные категории рабочих:
по 'Слбл"и учел по существу всех рабочих за исключетем селоско- 
.хозяяственных и прислуги <2СС тыс. человек или 3,5%), а по 
?осс;пи только поомыаленни, строительных и транспортных рабочих 
(2,5 МЛН. человек - 2,3%). См.': Блинов Н.В. Рабочие Сибири в кон
це Х1С - :нач.а.ле лХ вв, К истории и проблематике вопроса. -13 кн.: Из 
ИСТОРИИ Сибпри вып.З, Томск, 1971,с.86.

4) История Сибиои, т,3,с.5С.
5) Ленин В,И. Полное собрание сочинения, т.З, с.582.
3) Известный исследовате.ль истории рабочего класса России Л.С. 

Гапоненко считает,напоимео,что чернорабочие и строительные рабочие 
входят в группу л1пибляжаЕшуюся к рабоичным оабочим.См.:Ястоснчвс- 
кие записки, т.73‘, 1953, с.48.
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првдс- 
что ап1рокоя публике известно под общим именем

десят-

'<иои по оуяеству не было. "Рабочего, какой встречается в промыи- 
ючных гоп''дах России, здесь нет, здесь только ^абочие руки.Они 
очэбросанв по пгяискам, по рыбным промыслам, по маслоделкам, по 
-сстройкам железных дооог и пр., и пр. Из десятков и сотен в от
сел ь’-мт тт^рдпгятятиях их составляют тысячи, и в массе они 
таоляют собою то, 
иесртчнпэпзакчых пабочих“^\

строки написаны были в 1911 году, немудрено, что 
ком сет ранее подобные тезисы были особенно распространены в 
кругах местной янтеплигенции^\

На отсутствие сколько-нибудь крупных отрядов промышленных 
рабочих как базы для оазвития пролетарского движения в Сибири 
ссговалп 3 гяде случаев представители местной социал-демократии?^ 

Для того, чтобы понять приведенные взгляды на сформированность 
отряда сибирских рабочих, очевидно,стоит затронуть вопросы, ка- 
''акЕтиеся размещения и концентрации последних, а также качествен- 
ичх стерон сибирской промышленности.

8 Си^лги в конце 90-х - начале 90С-х гг. сложилась следую
щая каптнна. Горнорабочие, большая часть строительных рабочих и 
рабочие рыбных ПРОМЫСЛОВ в силу специфики своего труда размеша
лись вне ГОРОДОВ. В сельской Местности было занято около полови
ны рабочих обрабатывающей промышленности^ . Как нам представля
ется, вне ГОРОДОВ трудилось свыше 50% рабочих, занятых в других 
с*ерах  производства и на транспорте. По приблизительным подсче
там, к 1905 г. в городах насчитывалось примерно 80-90 тыс.рабо
чих или около одной трети от их обшего числа (30%).

3 Европейской России в эти же годы процент городских рабочих 
был выше и достигал 40%^ \

' ) Л.С. о положении рабочих в Сибиои.-"Сибирскив вопросы", 1911, 
Р 34 с 11.

§) 5м. подробнее: Блинов Н.В. Очерки дореволюционной иоторио- 
гра-^ии я источниковедения рабочего класса Сибиои. Томок, 1974, 
с. 10,17,37-38 и др.

3) См., напр., редакционную статью "Сибирского социал-демо- 
к'-атяческого лястка"(1905, В 1, с.2) - издания Сибирского со- 
пиал-демокоатического союза.

4) СкубневскиЯ 8.А. Обрабатывающая промышленность и рабочие 
Сибири..., с.24.

3) Рабочие России в эпоху капитализма; сравнительный порай- 
знный анализ. Материалы к научной сессии по истории рабочего 
класса, Ростов-на-Дону, март 1972. Ростов-на-Дону, 197,^,с.23.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



2^

Спега-^ическоч чвотоя оаамешения некотосих сибирских произ- 
эодств является не только ппеимппествеяно внегородское местона
хождение, но и удаленность от населенчнх пунктов, отооваяность 
доуг ст дотга. Оссбечно япко данная ситуация проявилась в золото- 
п’пмышленностн Сибиои, Если некотосие поииски Томской губернии и, 
3 менояе*  степени, Ачинского, красноярского и Канского уездов 
Енисетско’! губеонии находились в относительной близости к насе
ленным местам, то аолотоппомышленные предпсиятия Минусинского гор
ного окоуга, !Сяно-иСеввоно-Енисвйскоа систем были заброшенн в ма- 
лодоступнут тайгт. Зше более оторванным от городских центров 
ксая оказался эажнейпкй золотопромышленный оайон России - Ленский 
ГООНЫТ ОКТУГ, СОСТОЯЩИЙ из ОлеКМИНСКОЙ и ЗиТИМСКОЙ ГОПНЫХ СИСТВЕ, 

Гонги 3 столь же тпудяодоступных местах располагались пшиски ?а- 
''алкадья: по системам пек Джидды и Чикоя, Нерчинские , псянадле- 
уаваме ааблнету; Еаогузинские - в бассейне р.Витима.

Отосванность, тоуднодоступность золотых приисков в большой 
степени сказывалось, с одной стороны, на аамедленр1И механизации 
тоопзаояств из-за тпудности доставки оборудования, а, с другой 
стотоны, на ''езудеохноя эксплуатации рабочих, фактическом зака- 
''алестг-т их, основанном на беззыходяон, по существу, положении ра
бочего, осо'^енно э зимний опеоапиояный песиод.

3 -'ТОМ смысле в значительно более выгодном положении находи— 
пись табочие угольной птомылленности. Основные районы угледобы- 
•4и: копи Анжески я Судженки в Томской губернии, Чвовмховскмй 
-бассейн э Мткутской и Таобагатаяски копи в Забайкальской об
тает»! находились в непосоедственной близости от железннх дорог, 
и оабочие, таким обпазом, сохпаняли связь с внеянии миром, имелм 
свободу песедзижеяня.

Отдельными остоовками в бвабреи1шх сибирских глубинах англ.’- 
дели чеиногие рабочие поселки и промышленные села, слоииваювся 
возле телезоделатвяьннх, соявваоенннх, крупчатых, сахарных и 
лоугих заводов: Гтоьевокого Абаканского, Петровского, .-мколаевс- 
кого, Усольского, Колыванского, Пеоеваловского, Ватровскогс, 
^меяногооского я т.д.

Сснозными пенттами сосоедоточения наемных работах Сибири, ие- 
ллвчая го-'тякоа и строителей желвэных дорог, являлись крупнв!**  
тяе гог<)дз, тасположеннне здоль главных артешЯ, соеджняюстх сиои!>- 

с«и-*  хпа-л с европейской частью России, - Московского тракта, а 
с конца 9<.-х гг. - тоансеябирскоя ивлеэнодоролнов магистоалк, й.
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•,п'*  относятся Темень, Омег, Курган, Новониколаевск, Томок, Красно- 
чгск, Иркутск, Чита.

Тише котпнне из ник, насчитывавшие в конце 90-х гг, по пятя- 
'.еся'"« с "иччии тысяч жителея, Томск и Иркутск представляли из 

ое^я т-.-тоттпные центоы Сибири, наиболее показательные с точки 
'^азйития обшественноя мысли в крае. В то же воемя эти го- 

';а п’тедставлены пазличными предприятия»! обрабатывагшей 
г.ГёЧ;'«.1ечноС7и, большим числом торгово-промышленных заведений, 
огиссительно паээитоя сТерой обслуживания, весьма широким стро
ительством частных и Общественных объектов. 3 меньшей степени 
ото относите' л к Омску. .

'’чмып западный из сибирских городов - Тюмень - выделялся сво- 
е’ ; бгаоатнзагтеп птхзмышленностью, наиболее развитой в Сибири, 

также как центо сибипского судостсоения и важный речной порт 
''ь--'оты'пского паооходства.

Стаз Омска, Краснояоска и ’&ты были размещены самые круп- 
нчо по численности оабочих железнодорожные мастерские и депо.

■3 десяти наиболее крупных гооодах было сосредоточено более ао- 
тоз’лны эабочих ^абоично-ааводскоя промышленности Сибири. Правда, 
ч'югие предприятия располагались не в черте городов, а в пригоро
дах'-'.

Таким образом, в плане размещения в относительно благоприят
ных толовиях находились лишь те отряды сибирских рабочих, кото
рые располагались вдоль линии транссибирской магистрали, преи- 
мутественно городские рабочие. До начала же функционирования же- 
1езной дороги в определенной изоляции от центральных районов 
страны, т.е. почти до конца 90-х годов, пребывала бак-птчески вся 
часеа сибирских рабочих.

’ассмотсям вопрос о концентрации рабочих основных этраслея
- -^“ышленности, а также транспорта Сибири.

3 горнодобывающей промышленности в большинстве районов прес- 
'задали мелкие и средние предприятия с числом рабочих в несколько 
"соятков человек. Прежде всего это относится к золотым пргаскам 

мскоЯ горноз области, Севеоного и Южного Енисейских окоутоа, к 
зопотопзомыиленности Забайкалья. Крупных предприятия с 'мслои, 
■абочих более 1С0 в этих горных округах насчитывалось единицы-'.

1) Скубневский В,А. Обрабатывающая промышленность и рабочие 
Сибири... , е.4С,

2) ГАТЙ, ф.АЙЗ,-ОП.1, д.387, лл. 90-91.
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Ялть самый богатый золотом Зитимо-Олепмнегая горный округ 
стоял особняком 3 этом смысле. 8 этом оаяояе уме в 9С-в гг. 
Х1л 9. имелось несколько пгилсков, которые можно отнести к ка- 
тегоойям не только кптпяых, но и крупнейших предприятий, с чис
лом оабочттх более 5СС. А. в 19(Х'-19С5 гг, на таких приисках как 
Нижг-л^Я, Феодосяевский, Птюкопьевский, Весенний, Андреевский, 
ярияадлеаавтйх з саэное воемя Ленскому золотоппомышленному това- 
■^(сеотву, Еодалбинской промышленности, Ратькову-Роянову,
было занято до 1ССС-2СС0 рабочих^ \ Важно подчеркнуть то обсто

ятельство, что эти прииски были расположены близко друг от дру
га, л, таким обоазом, в этом районе была сосредоточена довольно 
монолитная масса гооняков обшей численностьв в 5-6 тыс. человек.

Весьма высокой следует считать концентрацив рабочих уголь- 
но’’ промышленности. Зародившаяся в Сибири на стыке веков, даа- 
н-хя отоасль, по местным масштабам, развивалась быстрыми темпами, 

оезолеютк 15С5 года почти все угольные копи относились к ка- 
тегопням КОТИНЫХ п даже ко.упнейаих ппедприятий. Так, в Лепем- 
козском бассейне из девяти деЯствувдмх предприятии восемь отао- 
сились к ки-таныж, на котошх работало от 1СС до 350 рабочих-\ 

На хчжерских казенных, судженских и тарбагатаЯских копях было 
занято от 8С0 до ЗССС оабочих (данные на 1905 г.)^\

Значительно более скромными выглядят данные о концентрации 
оабочих в обпабатнваюшей поомышленноети Сибири. По подсчетам 
З.А.Сктбнезского, кпупнейших предпр-/1ятия в данной отрасли не 
было даже к 1903 г. 1отпных, с числом р>абочи1 более 1СС, к это
му впеяени насчитывалось 47 предприятий, йа них 8 находились в 
Темени, 5 - в Томске, 4 - в Омске, 3 - в Новониколаевске. Наи
более кстпными из этих предпоиятия были такие: спичечная фаб- 
сика лтхтерияа в Томске^ 342 
(2оЭ), металлообрабатываюшжй 
тельншт завод "Т-ва Зуобатоа

оабсагх); б'.'махная ^абаиа Лтвса 
завод Яашаоова (221) и судсстрои- 

и Игнатов" (2С4) в Темени; спичеч-

'.) См,: ленские псииски
с. 139, 1&. 153. 194.

2) Тагаооа с. Указ, соч
3) "Сиб:!оская жтань",

13 и 2'4 маета; ГЛТО, *.215

Сбооник документов. М., 1937, 

1§Сб°*23  сентябоя; "Сибирь", 19С7, 
, ОП.9, д.5, я.1.оп^9, д.5.
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яая *абпижа  Рогова (ЭСС) и ствжольныя завод Лейбовича и (240) 
3 ^’''жугс1гом те^де и ояд других^\ Вряд ли эти цифры можно приз
нать ВЫС0П1ЖИ“ '.

’р немногие заводы черной и цветной металлургии, которые 
■.?:!ствоналх, в тэте годы в Сибири, хотя порою насчитывали до 

"С и 2СС0 оабочих, не могли изменить общей картины низкой | 
лонпечтрации рабочего класса в обрабатывающей промышленности^\ ’

Большое число крупных и крупнейших предприятий в Сибири было 
представлено железнодорожными мастерскими и депо, 3 революцию 
;5б5-1?07 Г’ '<х имелось свыше 2С, и все они относились к круп - 
г,ыч 1с числом оабочих от 15С до 480), а десять из них - к круп- 
ней’пим "редпоиятиям (с числом рабочих более 500). Наиболее мно— 
'очислвгпше ОТРЯДЫ железнодорожников трудились в Красноярских 
(ою. ^ЭССС человек). Омских (ок, 2С00) и в Читинских (св, 1,5 тыс) 
•■.астеоскик и депо'^ ,

3 целом, по приблизительным подсчетам, в Сибири к 1900 г. наг- 
зч’лтывалось в порядке 90 крупных промышленных предприятия с чис- 
1СЧ -'ябочих ''Рлее ЮС (включая обрабатывающую промышленкость, гор

нодобывающую и горнозаводскую, а также железнодорожные мастерские 
и депо). К 1905 г. таких предприятия стало .уже не меньше 100 с об
щим числом занятых на них рабочих ок. 50 тыс. человек (20 тые. же-

1) См, :Скубнв^крт В. А. Обрабатывающая промышленность и рабо
чие (}ибяри,.., с,50—52. .ги-о

2) Для примера скажем, что в Москве с уездом на 1902 г.толь
ко машиностроительных и метмдообрабатывающих предппиятиЯ было 
324, на которых работало 2028о оабочих. Среди них такие заводы 
как чугунолитейный бр.Бромлей, сталелитейный "Т-ва Московского 
металлического завода" располагали полутораг-двухтысячтами отря
дами рабочих. (Санбуров В. Путь испытаний и борьба. допросу
о РОЛИ передового отряда оабочего класса в революционном дви
жении. М. , 1971, с.11-12)'. В Петербурге в это же зремР насчи
тывалось 14 заводов с численностью оабочих в пять и более тыс. 
человек ^Суворов К,И.Перемещение центра мирового революционно
го движения в'Россию. М‘., 1966, с. 13-14).

3) 3 середине 9С-х гг. XIX в. на Гурьевском, Петровском, 
■'иколаевском и Абаканском^чугуноплавильиых и железоделатель
ных заводах работали от 6СС до 2СО0 оабочих (ГАТО ф.433, оп.1,

Л.1С4; ЦГАОР, Ф.ДП.СС, 1898, д.4. ч.29, яЛ, лЛС). Но 
уже к 19СС г. прекратил свое существование Николаевский завод, 
другие резко снизили производство (См., напо., "Сибирская 
жизнь", 19СС, 27 июня). Перед самой революцией возник и быстро 
гревратился в крупное предприятие медный рудник и медеплавиль
ный завод "Глия". К 19С7 г. здесь трудилось уже свыше 7С0 ра
бочих ЛПГАОР, ф.АП,4 д-во, 1907, д.й, ч.2, л,4 8-9).

4) Земеров Б.И. Динамика численности с.40.
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лвэнодорожников. ок. 10 тыс. оабочих обрабатывавшей промышленнос
ти и ок. 18 тыс. горняков). Это составило ЗС5 от обшей численнос- 
ТЭ1 данных категосяя наемных рабочих (17С тыс. человек). На пред
приятиях с числом рабочих более 5СС в Сибири было занято 19 тыс. 
человек или 11,1^. Общероссийские показатели на 1903 г. следую
щие: на крупных птедприятиях были заняты 78% всех рабочих, а на 
крупнейших 48.5%^ . Таким образом, средние показатели концентра
ции сибирских промышленных рабочих значительно уступали общерос
сийским данным.

Хонцентоация чеонооабочих и поденщиков, а также строительных 
оабочих иногда оказывалась весьма высокой. Напримео. летом 13С5г. 

на погрузке и оазгрузке товаоов на Тюменской пристани скопил
ся 3 - тысячный отряд грузчиков^ . На постройке военного госпита
ля в поселке Нижняя Березовка в Забайкальской области, также ле
том 19С5 г., было занято около 5 тыс. рабочих'^'. Однако подобные 
оаботы носили воеменный характер и а целом были ис-Ключением.

Более или менее стабильными по составу, действующими на про
тяжении двух-трех лет,
постройке Сибирской железной доооги. Как поавило, 
ли коупными, с числом оабочих в сто и более человек. ! 
с завершением строительства тоанссибирской магистрали 
тяды строителей, естественно, распадались.

3 начале 9СС-х гг. масса чернорабочих, поденщиков 
лея распылялась по всем производств1м, существовавшим 
по всей ее территории.

Слабо концентрированным по отдельным заведениям был 
поомышленныя пролетаоиат Сибири. Лишь немногие крупяеязие мага
зины в. таких городах,как Томск, Иркутск, Омск располагали шта
том поикаачиков в несколько десятков человек. Г1ревал:1Роваяи за
ведения а одним-тремя работниками. Но в рамках города концентра
ция последних была дозольно высокой, достигая двух и белее ты
сяч работников пттлавка. .

Если рассматривать вопросы численности, размешеяия и конген- I 
трации. всей армии сибирских рабочих в целом, то становится по
нятным, что в поло зрения современников зачастую попадала их

являлись стооительные артели, занятые на 
эти артели бы- 

Но вместе 
г такие от-

стооите-
Сибири,

и 
в

тосгово-

1) Рашин А,Г. Указ. соч.. с.98.
2) "Сибиоская яизнь", 19с5, 1С июня. __
3) ЦГАОР; ф.ДП.СС, 1*С5.  д.4. 4,33. л,23.
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меньшая часть, прятом не всегда лучшая. В самок деде, один мз 
К’^ттчеззях отпядов сибиоских рабочих - горняки и строители рас- 
п-лагчлись вне гооодов, так ме-как я значительная часть доаоль- 
40 к-"гтнкх заведении обоабатываппеи промышленности. Кроме того, 
гбра-^атывагшая поомылленность, будучи основным меоилом обшего 
гр^мыдлечного оазвятия, в Сибми» была слаборазвитой отраслью, 
' чем сэ'ллетельстаует малочисленность занятых з нея рабочих рук 
’ их низкая конпентгация. Отсюда определенная недооценка коли- 
честзеиного состояния отряда сибирских рабочих и удельного ве
са последних в общет массе населения Сибири.

Соазн-вая местный отояд рабочих с общероссияским, не нужно 
за'чвать. что последняя хаоактеризуется прежде всего высокими 
С'-.’д.'П'.ст штф-'ами, исхадяшимиот немногих губерния, таких как 
"этеобуогскхя (в 1С31-19СС гг, - 127 тыс. промышленных рабочих), 
Чоскоаская {25С' тыс,), Пермская (158), Екатеринославская (34тыс-) 

•' пяд дотгих. 8 то же время в Воронежской губернии насчитыва
лось '.5 тыс. оабочих, в Пенавнской-13, Самарской - 7, Тамбовс
кой - 14, Смоленской-1С, Новгородской - 15, Виленской - 8, ?е- 
еельской - 11 и т.д.^ В Сибиш! же, по далеко неполным данным 

А.3.Погожева, в начале 9СС-х гг. численность промышленных ра
бочих (обоабатываюшея и горной промышленности) составляла: по 
Томской губернии - 15 тыс.. Иркутской - 14, Енясеяскоя - 5,5~'. 
3 Тобольской губернии на 1857 г. в обрабатывающей промышленнос
ти л на тоанспооте было занято 9,6 тыс. рабочих, а вместе со 
строителями и чернорабочими - 2С,5 тыс. человек^\

Выходят, что по численности рабочих сибирские губернии не 
только не вступали многим из губерния Европейской России, но и 
лтзевосходили некотогие из них. Разумеется, по тео1:’'"осяи си
бирские губернии во много раз превосходил:! губерии? европеаско" 
части стланы. Но, как мы уже говорили, большая часть промышлен
ных и тпанспоотных оабочих располагалась вдоль линия железной 
доооги,поэтому концентоация местного рабочего класса была более ; 
высокой, нежели ее можно было бы поедставить.

Ц^стория^^гатнистической партии Советского Союза, т.1,

2) Погожев А.В. Указ. соч., с.4С.
3) Скубневския В.А. Стоуктура обрабатывающей поомышленности 

Тобольской губеонии и численность занятых в ней рабочих в песиод 
импеоиализма. - Из истосми Сибири, вып. 14, Томок, 1974, с.43.
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9 обяв*  хе, если брать во внимание только численность и юи- 

пентрапио сибирских рабочих, то иоино говооггь о благоприятных 
условиях для процесса поояетариаации прекде всего в отнотенхи 
оабочих-нелеанодорохников, далее - лахтеров каменноугольных ко
пей, строителей тпанссибитскоя магистрали, горняков крупнвйжего 
зояотопоомышленного района битима и Олегмы, крупных предприятия 
обрабатывастея поомышленности, речных затонов, таким образом,при- 
иеоно трети обяей апиии лиц наемного труда. С этой точки зрения 
неньлими возмохяостями располагали отряды мелких Я средних пред
приятий золотопоояыяленности и обработки, водников, небольших 
стооятельных аотелей, поиказчиков, чернорабочих и поденпиков.

Перейдем теперь к очень ваиноЯ стороне формирования пролета- 
оиата в Сибири: к определению технического уровня местной промвв- 
яеняостя в^*̂У?-х  ~ начале ЭОС-х гг. Этот вопрос, прямо связан
ный с ггоблемой поомналенного переворота^^Сибири^, вызывает 
устойчизый интерес исследователей. И хотя^ всегда единодушны 
в своих высказываниях относительно времени и темпов перехода си- 
биоскоя промышленности к фабрично-заводскому способу производства, 
все ае в принципе их мнения сводятся к тому, что в сибирской про- 
жааленности пеоеход от мануфактуры к фабрике и в 90-е и в начале 
9СС-1 гг. совершался коаяне медленно и неравномерно, и что маяу- 
*акттоныв пое^^поиятия поеобладалм а обвей массе к революции 
19С5-19С7 гг.-'

3 отношении эолотопромышлеяности наиболее четко и убедитель
но высказал свою точку зоения Г.Х.Р .биновнч а монографии ■Крупная 
бтриуазмя я монополистический капитал в экономике Сибири*.  Он по
казал, что в конце XIX в. а Сибири разрабатывались главным обра
зом россыпные месторождения золота, прияосяпие владельцам высо
кие поибыли пси незначительных капжталовлоиеижях. Технические 
сгедства, пашенявмыв на некоторых крупных приисках, в той <асле 
я паповые мазяяы, ягоали вспомогательную роль: на откачке воды, 
псомывке поооди, тогда как добыча золота велась вр/ЧН/ю. Таким об-

1) "Сснозные фсзмы промышленности, - указывая^В.И.Лении^ - от
личается ~зездв всего оаэличным укладом техники".(Полисе собрание

1дед еддз; Мупн А.А. Укав.соч., 
с.42; ?абиноэ’'*ч  Г.Х. Указ.соч., с.12о; Хроленок С.Ф. I воптосу о 
п'юмышт’ином •’зревопоте в золотодобывавией поомышленности востсч— 
лОй ^лбиги С1еоС-19СС гг.) - В кн.: Экономическое и обшествешо- 
полптичвекое оазви’Т1в Сибири в 1бэ1-1917 гг. Новосибкоск, 1965, 
С.1Э8 я др.
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П480В, й Г-'-л гг. а золотоггоомылленности Сибиои преобладал вану- 
*а1ттп(?ня способ производства. К 19С С г. на доле иредприятиа фао- 
гутчмог о типа приходилось ю^эвпное число золотопромышленных ра- 
■'спит -( 0,5 тнс. человек)"'.

"днако в эти годы, по мнение Г.X.Рабиновича, сяолмлась поед- 
золотопромышленных поедприятис от ману- 
всего оказанное относилось к Томской 

'омскому гооным

псеялки для перехода омда 
Ьчкт»:-ы К *абпйкв.  '[пе-мде 
гопноя области (к Енисечскому, Ачинско-Канокону, 
окпугам), где естественная производительность труда была много
'•ияе, чем в полом по российской золотопромышленности, Зотупленив 
3 действие ^лбиоско!» железной доооги во много раз удешевило пере
возку технического оборудования. Поэтому с начала века процесс 
гехннческого пепеоснашения в данных округах происходил весьма 
интенсивно. Особенно отчетливо он проявился в Сжно-Енисейском 
'’котга^ где к 19С5-19С7 гг. большая часть золота добывалась 
с помощью драг - золотодобывавиих фабряк'^'^. В 15С7 г. в Томской 
"оочо'Л области 55,9% золота (37 пудов из 127) было добыто доаж- 
;лни ж гидглвлическим методом, причем около 65 пудов пришлось на 
Енисеяекяй горный округ'^'.

3 то же время крупнейшие золотопромышленные предприятия, 
сконцентрированные в Витимском и Олекминском округах, оставались 
слабооаввитыми в техническом отношении. Те технические усовер- 
иенствозания, кото{жв применялись здесь: электрячвекие двигате- 
лж, паровые машины, железная дорога. > выполняли подсобную роль. 
Основной пооизводетвентй процесс - добыча золотоносной породы - 
осуществлялся вручную

3 каменноугольной промышленности Оиби|ж, в силу специфики 
шахтного способа добычи, технические средства испоо1; 1аалйоь ши- 
ое. чем в золотопромышленности. На копях применялся п.,дьви угля 
с помощью паоовых малин и электричества. В 1906 г. Рилее поли- 
аины оабочих данной отрасли хозяйства а Сибири работало на шах
тах с механическим подъемом угля®\ На копях механизировались

1) Рабинович Г X. Укав. ооч., е.125-126, 133
2) Там же, о.126-130; см. также; Зиновьев В.П, 8 вопросу об 

экономическом положении гоояорабочих Сибиси (1895-1914 годы).- 
Яз истории Сибири, вып.8, Томск, 1973, с,145-143.

3) ГАТО, ф.«5, ОП.1, д.229, л.4Аб-487.
4) Рабиноигч Г.Х. Лказ. соч., о.13о.
5) РАИи, фЛ<й, 0П.1, д. 384, ..л.юг-хор; ГАТО, ф.215. оп.9, 

д.Р, Л.1.
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также водоотлив, иногда подземная и неземная транспортировка уг
ля.

Нааваннне аиды технического оснащения копей некоторие иссле
дователи относят к "-абоичноя стадии угольного производства*' ’. 
Однако нельзя не считывать, что главным орудием труда у шахтера 
бал обушок (также как г забойщика в золотоносном руднике каяло). 
Основной технологический процесс каменноугольного производства не 
был механизиоованным, С .этой точки зрения шахтера копей трудно 
причислить к Фабоячно-заводскому рабочему.

По существу, рабочие каменноугольных шахт и золотоносных раа- 
оаботок, где механизмы применялись уже довольно широко, но для 
вспомогательных технологических процессов, принадлежали к переход
ному типу предприятий; это обстоятельство объективно ставит их 

ваше типично мануфактурных оаботников.
По-дрттому обстояли дела в горнозаводской промышленности Си- 

биои. а пеовую очередь в чеоной металлургии. Ямесшие сравнитель- 
’но длиняув генеалогии, сибирские чугуноплавильные и железодела
тельные заводы достигли уоовня фабрики в оС-е гг. XII в. На них 
применялись горячее дутье и пудлингование, использовались паро
вые машины*  ,

Технический уровень оОозбатывасщея промышленности в Сибири а 
литеоатуое о местном оабочем классе тоадидионно признавался 
коаяне слабым, ее развитие в 9С-е гг.XIX - начала ЭОС гг. XX в. 
оасиенивалось как застойное на стадиях мелкого и мануфактурного 
псоиэводства®\ Но последние работы З.А.Скубневского и Г.X.Ра

биновича заставляет несколько иначе взглянуть на эту проблему. 
И это не случайно, поскольку названные авторы оперируют статис
тическими подсчетами, в то время как их предшественники отроили 
свои выводы, как правило, на случайных, иллюстративных данных.

З.А.Скубневокий показал, что пооцесс образования фабричных 
поедприятий в Сибиси наметился уже в 8С-е гг. XIX в. (Тобольс
кая губерния) и продолжался в 9С-в гг. (другие районы края)

1) См.:Модестов 3.3. Об особенностях оабочего движения в 
Донбассе и отдельных его оайонах. - 3 кн.: Рабочие России в эпо
ху капитализма: соавнительный пооалонный анализ, с.^31.

2) Комогорцев Я.Л. Очеоки истооии чеоной металлургии Вооточ- 
•яоя Сибиои. Новосибиоск, 1935, с.2С5,

3) См.: Блинов Я'.З. Советская историография о птедпоенлках 
я условиях социально-эко'номического Фобмирбзания..., с.13.

4) Скубяевския З.А. Стоуктуоа обрабатывающей промышленности 
Тобольской губеонии..., с.4о.
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но данных Г.Х.Рабнновича а начале 90-х гг. в Сибири насчитыва
лось 34 фабрики, на которых бало занято 2932 рабочих^\

С сеоедиш 90-х гг. число предприятия обрабатываицей промви- 
явнноста оастет значительно быстрее : В 1896 - 1899 гг.возникло 
оЗ гоедприятяя, в 19СС - 19С5 гг. - '12., причеи большинство из них 
являлись фабоихахи, были оснащены паровыми двигателями, машинахи^^ 

В общем количестве вааеде!91Я обрабатывающей промышленности, вклю
чая мелкие мастерские и заведения, в конце 90-х гг. фабрики сос- 
■'•авляли незначительную цифру, но по сухие производства и по чис
ленности оабочих они уже тогда играли заметную роль. Гак, в То
больской гтбеонии в 1897 г. фабрики составляли 0,8% от всего чис
ла ппелприятия; на них было занято ЗС% от общего количества р«ь- 
бочих^ .

По окоячаига строительства транссибирской железнодорохной ма- 
гистоаяи Фабрично-заводская промышленность Сибиря получает для 
езсего развития дополнительные стимулы. В этой связи, как пишет 
Г,X,Рабинович, на темпы перехода от мануфактуры к фабрике огром
ное влияние оказало то обстоятельство, что к этому времени в Ев- 
оопейской России данный прюцесс был завершен.
-чпатеяей появились возможности для оснащения 
ных технических оборудованием.

Х 19С8 г. {в Сибири насчитывалось уже 252 
тия (55,5% от числа учтенных), они давали 90% 
точивали 14,3 тыс. рабочих, что составляло 78% от общего коли
чества (без мелких предприятий)^ . К этому времени, как утверж
дают Г.X.Рабинович и 3.А.Скубневский, фабрика заняла ведущие по- 
эипии в металлообоабатываютем, лесотльном, винокуренном, пиво- 
эаоенном и крупчатом производствах^ .

Однако оба историка делают серьезные оговорки относительно 
масштабов и характера проникновения фабрично-заводского способа 
производства в обрабатывающую промышленность Сибиря. Зо-пврвых, 
оазгатие последнего протекало параллельное ростом архаичных ви-

У местных 
заведения

предпри- 
современ

фабричных 
продукции и сосредо-

1) Рабинович Г.X. Указ. соч., с.86,
2) Рабинович Г.Х. .ЬкубневекяЯ З А. Вугтазия в обрабатываю

щей промышленности Сибири (конец Х1Хв.-1917г.). - Из истории 
Сибипы, вып.17, Томск, 1975, с.99.

3) Скубяевский а.А. Структура обрабатывающей промышленности 
Тобольской губернии.... с.48.

4) Рабинович Г.Х.,Скубнввскмй В.А. Укае. соч., с.99.
5) Тая хе.
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ХОВ капиталистического хозяйства - нвлсого ■ вануфактурвого. Во- 
вторнх, обрабатнваипая промышенность Сабкрк, в том числе а пред
ставленная Фабрично-ааводсхимя эаведвншпа, сохравяла однобокнй 
характер, спепиаляэяровалась главным образом на переработке сель

скохозяйственного сарья, пищевых продуктов. И, наконец, боль- 
линетво фабричных предприятий в Сибири представляли из себя за
ведения, где наряду с малинным трудом широко применялся и ручной. 
Знерговоорухенность предприятий в целом по Сибири была явкой: 
на одного рабочего в фабрично-заводской проиынленвости приходи
лось 0,7 л.с. (в 1908 г. )^\

Таким образом, сибирский фабричный рабочий объективно был до
лек от положения пролетария ведукдп фабрично-заводских предприя
тий страна, прежде всего иеталлообрабатывавоп предприятий, где 
технология основного проивводства, основанная на применении олож- 
яях станков и раанообрааного инструмента я оборудования, требова
ла грамотного, с бодьмжмя профессиональными навыками рабочего. 
Не случайно, кал указывал В.И,Ленин, рабочне-металлистн были 
”яаилучне оплачиваемым!^, наиболее созяательшин, наиболее куиь- 
туропа прояетари)ан|"^'.

В Сибири к крупаа яеталлообрабативаоим предприятиям отно
сились жеяеанодорожвне мастерские и депо. Техжческоа оеваамига 
поеледягх позволяет пветавить их ва уровень метаклообрабатывак^ 
«х ааводекнх предприятий стро!». Эе еяучваво историки проводят 
прямув связь, в плане объективного положеии, манду рабо<П№ 
■втаялиетанн я рабочими жеяоенодор>. кных мастерских я депо^ .

В Сябярн а 1899 г. фуяжпяояировали яаетерекяе я депо на 14 
ванболее крупшх желеаводороявях стаавиях, а к реяоявцви 1908 г. 
ях число достигло 21*  \

I фабрячнни рабочий относяхась та категория водяпоа, которая 
била занята на паровях судах. В 1895 г. по рекам Западаой Сибири 
плавали 108 пароходов с обвей иояяоетьв в 7.170 л.с. (а средней 
на одно судно - 56 л.с.Р^*  Цо Ежеея в 90-е гг. XIX в. ходнян

1) В Роесяя в 19С8 г. в обрабатнваояея проиыяаеяностя аверго- 
воооуяенность на одного рабочего в соеднеясоставляла 0,86 л.с.
В Петербурге - 1,3 л.с. Однако а столще 80% всей энерговооружен- 
ностя приходилось на 8% самых хртпннх жеталлообоабатнваЕяях и те- 
кстиьны^пт»дп|ият1у^^. :Х^ао Э.Э.Петербургские рабочие в 1912-

2) Денин 5.Я.'Полное собрание сочннежй, т.ЗО, с.314.
3} Гоаве Б.Б.,Нечкина м.В.,Панкратова А.Х. Сидоров К.Ф.Очврки 

истоояи пролетариата СССР.Поолетасяат царской Россия.1931 
е,155:История рабочего класса России. 1351-19ССтг.11. ,19^,0.222.

в.я,Динамика чисязнностн...,с.34,40.
5) ТФ ГЙО, ф.479, оп.2, д.57, •«.З-о.
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25 лаооаых судов, по Лене - 27, по Байкалу - 15^\ К 1^5-1907 
гг. всех пароходов в Сибири наечнтввалось ве мегее 25С^\

Преобладание ручного труда и крайне слабая механизация про- 
йвводстяениых пропеесов являлись характерными чертами круанея- 
вего строятельстаа России в 90-е гг. - Траяееибирекой явлеено- 
досх>хноя иагистрали. Ках отмечает В,Ф.Борзунов, на строитель
стве иавестяо лаввь несколько случаев исподьвованяя иехавивмов: 
амеоякаяскпн1 ниияройапи маиннамн (плугами) на равнииннх 
участках Западной Сибири было проиваедено аеилянвх работ; 
на Кругобаяхальехон ^чае•по применялись элехтричмтво л пневиа- 
тчческие установки для бурения скальных грунтов^ \

Б целом динамика численности рабочих, занятых на предпри
ятиях типа завода или фабрики, в Сибири в 1895 и 1905 гг. по
казывает хак абсолптное возрастание таких рабочих (примерно с 
13 тыс. в 
сдельного

Пасть 
социально-экономическому статусу к фабрично-еаводсхому рабо
чему классу, была рассредоточена по мелким производствам и 
сферам занятости. Свда относятся не менее половины хелеэнодо- 
рохмых оабочих многочисленных мелких станций, разъездов и 
служб, квалифицированные рабочие механических мастерских, камен

ноугольных копей, золотых приисков, различного рода городских 
предприятий обслухивания: электрических и насосных станций и 
т.д.

С учетом данной категории рабочих обшая численность фаб- 
тично-заводского и технически квалийяцироваяного пролетариата 
в Сибиш значительно увеличится и составит на 19С5 г., по са
мым скромным подсчетам, не менее 100 тыс. человек, или одну 
тпеть от всего количества сибиоских рабочих ( без прислуги и

1895 г. до 55 тыс. в 1905 г.}, так в повышение их 
веса в общей массе промтяеншх рабочих (от 20% до

рабочих сроке того такие првяадлехавмх по своему

1) История Сибири, т.З, е.34,
2) Мельников В.Первые пароходы в нашем крае. - "Тпмеяская 

поавда" 1973, 5 ийня.
3) Борзунов В.Ф. Укав, соч., с.95.
4) В подсчеты вошли рабочие следуюяях фабрично-заводских 

поедприятяй;жвлв8нодороиных мастерских и депо (1895 г.- 2тыс. 
человек, 190Ьг.- 30-35 тыс.); обрабатывавшей поомышленности 
(соответственно 3 и 14 тыс.); горнозаводских (о и 1,5); эо- 
^отоп^мышленных (0 и 2); угольных копей (С и 2); водников 
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свльомхозяйственного пролетариата).
Остальная масса наемных рабочих принадлежала с неразвитым 

или переходным формам хапиталистичесхого производства, хотя 
'В каждом конкретном случае между ними и фабрично-ааводскимм ра
бочими расстояние было различным. Например, шахтеры каменно
угольных копей в своей массе тяготели к фабричному рабочему; 
напротив, рабочие рыбных промыслов, строители мелких артелей, 
рабочие кустарных мастерских стояли а начале классового форни- 
ровавия.

По своему формальному признаку фабрично-заводские рабочие 
принадлежали к пролетарскому слое рабочего класса. Однако на 
деле их классовое сознание здесь и там отставало от их деяст«1 
вительного положения^ \ и главная причина этого - истоки фор-! 

жирования рабочих. Сознание личности или социальной общности, 
хак известно, консервативнее реальной жизни. На общественное 
сознание формирующегося пролетария, на его психологию, а сле
довательно, на идеологию и политические взгляды, а течение 
более или менее длительного периода времени продолжают охая- 
эывать влияние традиции, привычки, предрассудки прежней со
циальной среды.

Наиболее "органичный" путь формирования пролетария - от ра
бочего мелкой мастерской через мануфактуру к фабрике или заводу. 
- был далеко не обязательным, а на переломе двух веков, когда 
промышленность переживала коренные перемены, когда образовыва
лись тысячи новых предприятий, на фабрики и заводы ш.ки десят
ки и сотни тысяч наемных рабочих, не имеющих до того никакой 
связи с промыиязяныж производством, - этот путь был скорее ис
ключением, чем правилом. Поэтому для того, чтобы определить 
уровень классовой сфориированности той или иной группы рабочих, 
исследователи обоахают внимание на "родословную*  рабочего, его 
поедыдущую и настоящую связь с мелкобуржуазной средой, на его 
производственный стаж.

Исследователи в целом единодумны в вопросе об истоках фо;> 
жирования сибирских оабочих. Правда, они рассматривали его глав- 
на1 образом в применении к горным рабочим, строителям железной 
дороги и хелвзнодорожнихам, по другим отрядам рабочих ограни«и-

1) йстотжя рабочего жяасса Россмм, с.198.
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эоясь лишь самнжж общшж замечаниями.
С0887 обратимся к наиболее характерной особенности источников 

фооимпования и пополнения рабочих кадров а Сибири, особенно за
метной в 9С-е , но не утративией свое значение и в 9С0-в гг.Эте 
лспользование в качестве наеишх рабочих ссыльного элемента. К 
-900 г. в Сибири насчитывалось около 300 тыс. ссыльшх разных 
ха^егорий и групп, что в обвей массе населения составляло свыше 
?Х. Особенно высокий удельный вес ссыльных был в Иркутской гу
бернии - 14,2%, Енисейской - 9,1% и Тобольской - 7,4%^\

3 громадном большинстве ссыльно-поселенцы, особенно на пер
вых пооах, ”е имели других средств к существованик», кроме про
дали своих оабочих рук. Поэтому они составляли весьма многочяс- 
пеннкя и устойчивый контингент резервной армии труда для сибирс
кой промняленност».

Большое место ссыльные занимали в золотопро1шаивнности Вос
точной Сибири. Так, в 1895 г. среди горняков Ешгеейскоа губернии 
ссыльные составляли 33,2%, в Ленском горном округе - 25,1%2\ В 
Забайкалье, на Короложких приисках работалм 10% ссыльных^\ на 

кабинетских - до 20%^ .
Источники указывает на занятость ссыльно-поселенцев в нача

ле 900-1 гг. в золотопромышленности Томского горного округа^\

Данная категория лид наемного труда была широка представ
лена и в других отраслях хозяйства Сибири. В первые годы функ- 
пионирования каменноугольных копей численность^ссыльно-поселея- 
цев достигала 40% от общего количества рабочих® \ На отдельных 

участках строительства ^оанссибирекой магистрали их было заня
то до 35%^ . В 1899-1900 гг. около 8% штата собственно желеено- 
дооожных рабочих были представлены ссыльными® \ Ссыльные прив- 
ле’олись на предприятия обрабатывающей промышленности .

1) Марголис А.Д. О численности я размещении ссывьшх в Сиби- 
гя в конпе XIX‘в. - В кн.:Ссылла и каторга в Сибири (ХГЛ-начало 
21 в.З. Новосибирск, 19^, с.232.

2) Хооленок С.Ф. Фоомирование пролетариата..., с.8-9.
3) Зиновьев В.П. Фо{мирование рабочих кадров..., с,83.
4) "Вестник золотопромьпмеиности", 1904. ₽19, с.433.
5 ГАТО, ф.433, 0П.1. Л.373, л.22|; д.4О1, л.1О5. _
3) Баоанович Г. Письма с дороги. Каменноугольные копи 1оло- 

винского горнопромышленного т-ва. - "Восточное обозрение", 
1^3, 28 ноября.

’г] Боозунов В.Ф. Указ. соч., с.34.
8) Бийский Ин. Личный состав Сибирской железной дороги. - 

"Сибиоекая жизнь*.  1902, 13 ноября.
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В отдельных производствах имело место прмменвию труда и 
ссыльно-каторжных: на Петровском и (Ъпсолаевскон железоделатель
ных, Усть-Кутском и Иркутском солеваренных заводах, на стром- 
тельстве Кругобайкальсхой хелеэной дороги и в ряде других мест. 
По количественно зга категория была немногочисленна.

Исследователи отмечает, что ссыльные в Сибири играли больоую 
роль не только в пооцессе формирования местного рабочего класса, 
но и в его пополнении, хотя уме а 90-е гг., а еие более - в 
ЭОС-в их удельный вес в составе наемных рабочих значительно па
дая.

Что поедставляла из себя данная категория наемных рабочих? 
Поелде всего следует подчеркнуть, что политический элемент сре
ди всех категорий ссыльных вплоть до 1905 г. был незначителен^? 

К сожалении, известная нам литература не раскрывает состава 
ссыльных по роду их занятий и социальному происхождению, огра
ничиваясь утверлдвнием о том, что ссылка "состояла мз беспо- 
кояных обывателей или случайных бунтарой"^, а такие людей "с 

запятнанным поо11лым*'^\  Но есть основания полагать, что до ре
волюции 1905 г. , т.е. до начала массовой политической ссылки, 
среди ссмлышх число оабочих было невелико, а преобладали крес
тьяне и гооодекие обыватели^ \

По ряду указаний источников (главным образом относяиихся к 
рабочему дниив'-лго я аолотопромымленности) сседается двойственное 
впечатяекиа о месте ссыльных в обшей массе наемных рабочих. Бес
спорно, это была весьма динамична^, развитая и независимая часть 
оабочих, играваая активную роль а конфликтах между рабочими и 
предприяяматедяхн. Об этом, в частности, писали в свое время 
З.И.Сеиввский я В.Н.Кореяея°\ К тому же с»ди постоянных ра
бочих, прослойка ссыльных была значительна^\ т.е. они служили

1) в 19СД. году. по даяннж А.Д. Мапгогаса ма почта трвхсот- 
тасячноя ажии^олитичесгах было всего 1325 человек (См. ухав, 
соч.. с.235).

2) Чикитмна В. Ссылка 19С5-191С годов. - В жи.:Сжбирс1ая 
ссылка. Сб.1, КН.ХХ31-ХХ17, М., 1927, с.13.

3) Блек А. Рабочие на Ленскмх золотых поисках. - 3 кн.: 
Архив ястогии тогда в России.1я.4,Пвтоогзад, 1922,с.77; 
Бияския Лн. Указ', статья.

4) Хосвенным доказательством данного тезиса служит статисти
ка осужденных в России в 9С-в-начало9СС-х гг. Среди последних по 
социальному пооисхохдекию ЗС^ являлись крестьянами. См. .'Остроу
мов С.С,Поеступность и ее поичивы в дореволюционной России, х., 
196С с ■'71ё) Семевския В.Я.Рабочие на сибирских золотых промнслах. Т.2, 
СПб..1898, 0,123; Коренев Е.НЛкаа. соч., с.36.

6) Блеи А. Укав, соч., е.77.
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с тем крестьянский ж, в особенности, лишенский сос- 
объективно делал ее представителей носителями мелко- 
псяхологии; индивидуализма, анархиамь., иеоаоши^ 
сплочению всей массы наемных рабочих, а следователь-

- 44 -

базой для Формирования кадровых рабочих в ряде отраслей. Данные 
моменты хаоактериэуют ссылку, равумеется, о положительной сторо- 
»м. Вместе
’ав ссылки 
бупхтаэноя 
пассовомт 
ло поопессу прслетаризашш.

Ьи тже отмечалось, удельный вес ссыльных в массе Формирую- 
л-егсся пабочего класса в Сибири на рубеже Х1Х-ХХ вв. неуклонно 
''•’.дал. Соответственно возрастала роль другого отряда резервной 
апмии тоудя - крестьян сибирских и примых из европейской части 
стоа-гм. Собственно го вопя, данная категория лиц наемного труда 
тоеобладала уже в начале анализируемого периода, но особенно боль

ной плиток крестьянского трудового населения в сибирскую про- 
мн тленность обозначился после начала Функционирования сибирско- 

о железнодопохного пути, облегчившего миграционные процессы.
ч середине ЭС-х гг. среди наиболее многочисленных в то время 

тпядов сиоирских рабочих - горняков в строителей железной доро
ги - ведущее положение рабочих из крестьян выражалось тиихи 
цифрами: в золотопромышленности Восточной Си^ри - 53%на стро
ительстве транссибирской магистрали - 76,4%^\ К началу XX в. 
кпестьяне составляли уже 50-60% от всех приисковых рабочих^ .

Доля рабочих крестьянского происхождения по другим отрас
лям в точном процентном выражении нам не известна, но источни
ки говорят о преобладании ил1^^большой прослойке этой категории 
9 начале XX в. в золотопромышленности Западной Сибири (Минусинс
кого, Алтайского, Тоиского горных округов), на солеварен'их и 
металлургических заводах, на угольных копях, рыбных промыслах 
Сибири и т.д.^ .

) Хроленок С.Ф. Формирование пролетариата.,., с.8-9.
2) Боозунов В.Ф. Указ, соч., с.42.
3) Зиновьев В,П. К вопросу об экономическом положении... с.135
4) ГАТС, '^.43У оп.1,дЗс1, л.16,1С5; д.373, л.224,227;

Д.ЗГ1, я.37-38; д.327 л.35; А-в В. На Абаканском заводе.-*Си-  
биоская жизнь",1^0,27 июня; Золин П.Первые шаги Головинского 
гоонопоомышленного товаоишества.-"Восточное обозрение",19СЗ, 12 
апоеля; Майский И.Рабочий вопрос на рыбных промыслах Тобольской 
губернии,-"Сибирские вопросы",19С8, И 19-20, с,32.
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Меньшая доля из крестьян была представлена в среде хедезпоДг- 
рожняков: по о'ЬпшальноЯ статистике на Сибирской хелеаной дороге 
в 1859-1904 гг. их было 48%

- Само по себе поеобладание в промышленности Сибири рабочо 
крестьянского ппоисхохдения не являлось сугубо местной чертой 
процесса *ост1ирования  рабочего класса. Напротив, быстрый рост 
наемных рабочих, вед.ущих свои генеалогнп из крестьян, был ти
пичен для бурно рнзвивающеяся промышленности в конце XII-нача
ле XI ЗВ.причем процесс проникновения крестьянской массы на 
капиталистические предприятия в рамках формирования или попол
нения носил всеобадаа хаоактер, затрагивая аедупие отрасли и наи
более развитые районы поомыяленного производства, в том числе 
Петеобург, Хоскву, иеятральный поомышленный оаяоа, Донбасс и 
др.~'^ Драсяооечивый итог данного процесса - это 94,2% предст»- 
аителей крестьянского сословия в обшероссийском отряде рабоче
го класса на 1899 г, _ ,

Отличие социальной базы сибирской промышленности от средних 
общероссийских показателей прослехивается в другом. Если в Евро
пейской России ухе в 8С-9С-в гг. более половины всех поомыилен-- 
пых оабочих имели ’Табоячную генеалогио", т.е. поомсхолили из 
семей фабрично-заводских рабочих и линь формально были связаны 
с деревней^ \ то на фосжировании отрядов сибирских рабочих в дав

ай пеяод продолжал сказываться сезонный характер ведущих про
изводств: горного, строительного, фабричного. Естественно, что 
гнепостоянно дейстзятаяие предприятия притягивали к себе прехде 
всего ту часть наемных рабочих, которые делили свой рабо'ии 
год меяду занятием в сельском хозяйстве и в промышленности,т.е, 
крестьян-отходников. Отсюда слабая закрепляемость последних на 
промыяленных предприятиях, их малый производственный стах, хх 
много; :тняя связь с землей.

Большая текучесть оабочих в горной промышленности (особенно 
в золотодобыче), на строительстве и в ряде других сфер прилохе-

1) Земеоов Б.И. Источники формирования..., с.79,
2) См. гЯстосия оабочих .Ченингоада. Т.1. 1703-февраль 1917. 

Л.,1972, с.183;'Санбуоов 3. Указ, соч., с,31; Рабочие России в 
эпохт капитализма: соавнительннй порайонный анализ, с.5,19,233.

3) Биткин З.Ф. Так складывалась революционная мораль 1исто-
оический очеок). М., 1957, с.17 . „ _ - ж »

4) Гоава о.ь. .Печкина М.о. ,Г1анкратова А.М.,Сидоров К.Ф.Укаа. 
соч., с.65; Тишкин В.Ф. Указ, соч., е.17.
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яяй наемного труда в определгаяоя степеян вавиеела я от тяжелых 
усжошгя труда и быта, на что умазывается, м примеру, в •Истории 
Смбмрм*  (т.З, с.52). Однамо последнее обстоятельсгво лишь препят

ствовало эамрепляемости рабочей сиды, но основными причинами 
(данного явления служили: объективно временный сезонный характер 

данных пооиаводств и субъективно временные мотивы найма сезонных 
;')абочмх.

По данным 2. Н. Хоре не за, на кото сие и сейчас ориентируются 
йстосяки, соеди ленских горняков в конце XIX в. преобладали ра
бочие, проведшие на приисках всего одну операцию, - 54,5% от 
всех оабочих. 27,1% составляли рабочие со стажем работы в 2-3 го
ла. Таким образом, лица, только начинавшие свой трудовой путь в 
золотопромышленности данного района, составляли подавляющее бо- 
лькинство - 82,0%. И только около одной пятой части всех рабочих 
становились ^или уже стали) кадровой прослойкой горняков^' .

3 принципе, аналогичная ситуация складывалась в эти годы и 
в других районах горнодобывающей промышленности, в строительст- 
се, на рыбных и лесных промыслах, в ряде производств обрабатыва- 
сшей промышленности, на многочисленных поденных работах. Увеличе
ние кадровой прослойки в перечисленных видах хозяйственной деятель

ности ПРОИСХОДИЛО очень медленно и в 900-е гг., хотя данный про
цесс очевидно тел место‘^\ Во всяком случае, в горнодобывающей 
промышленности Сибири рабочие-сезонники продолжали составлять 
большую часть всех наемных рабочих в годы, следовавшие за первой 
русской рвволюциеи^\

Следует несколько подробнее остановиться на прослойке посто
янных рабочих в промышленности и на транспорте, поскольку именно 
они представляли из себя ядро сибирского пролетаризуицегося ра
бочего класса.

Складывание кадровых рабочих в различных производствах и рай
онах Сибири происходило по-разному. Если ваять, к пт1змвру, золо-

1) Коюенев Е.Н. Указ. соч., с.169.
2) На'него, в частности, указывает С.Ф.Хроленок в своей рабо

те "Фоомиоование поояетариата в золотодобывающей промышленности 
Зсстоодой Сибири..." (с.15-16).

3) Даже в 1913 г., накануне войны, крестьяне-отходники состав
ляли в горнодобывающей промышленности Сибири наиболее многочислен
ную прослойку в общей массе оабочих: от 5С до 80%.См.: Зольников 
Д.М. Влияние состава населения на формирование рабочих Сибири 
накануне Октябрьской революции.- В кн.: Проблемы Октябрьской 
революции и гражданской войны в СССР. Томск, 1975, с.87, 
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тодобычу в Западной Сибиси, то в ней постоянше рабочхе форккро- 
вались по больяей части из местного крестьянсюго населения я 
оснльно-поселеяпев. Эти рабочие постепенно теояли всякую связь 
с сельским хозяйством и в этом смысле становились пролетасиями 
со стажем работы в десятки лет. Но, как правило, эти приисковые 
и отдаичные стаоохилы олицетворяли собою пореформенный строй 
сибирской эолотопромыаденности, были неграмотными, забитыми людь
ми, весьма далекими от облика промышленного рабочего. Судьбы та
ких оабочих хооошо прослеживаются по многочисленным прошениям о 
выдаче пособий из-за поеклонного возраста, поданным в начале 
9СС-Х гг. в Томское гооное управление. Многие из них прорабо
тали у разных ад ад ельце в по 2С-4С дет и стариками оказались вы- 
'<2олен-нми на пооизвоя судьбы без каких-либо денежных сбережений^?

’ Забайкалье, на Неочинских приисках, постоянные кадры форми- 
00валясь чаше всего ла местных семейных рабочгх, которые постепеа- 
;:о обзаводились собственным жильем и по многу лет проводили на од
ном и том же псииске^',

Из местных коестьян и из ссыльных фосмировались постоянные кад
ей солеваренных, железоделательных, кирпичных, крупчатых, виноку
ренных, кожевенных и т.п. заводов’’ .

3 целон же сибирские жители в конце Ш-начале И в. постав
ляли штат яекзапи+ипированных и низкоквализжгаироааяных работни
ков, в то гремя как специалистов и квалифицированных рабочих, 
поедназначенных для обслуживания современных предприятий типа / 
^абсично-заводских, сибирские промыт..заность ж транспорт черпа- / 
ли, а основном, из губерния европейской части страны.

Особенно в массовом количестве последние привлекались для эк
сплуатации тоанссибиоскоя железнодорожной магистрали. В первые 
годы на железных дооогах Оибнш насчитывалось 84% рабочих, прие- 
хавлих ио сзоопеяскоя Россия^\ Из них в первую очередь были 
с*осзгаоованы  ятаты мастерских и депо, участков тяги, служй1 дви
жения - т.е. те сферы обслуживания железной дороги, где требовал-

1) Г.МГ, ф.433, 0П.1, д. 11,1^15,
2) лестесов Ч.З.Сгоон.инж.) Отчет по статистико-экономическо

му и техническому исследоэанию золотопромыпиенности оераднекого 
окоута кабинета... - ’Зестник золотопромышленности , 1Э'-4,| 19, 
с. 433,

3) Тобольская губеония.Тоуды местдах коюцвтов о ктадах сель-
скохоэ.чйстзваной поомышлечности. кШ. СГТ<3. ,1903, с.ш7; Сибирская 
жизнь*,  1ЭС0. 21 июня:"Зосточное обозоение’,1901 13 яетаря;
ГАТО,,1.433,6п.1,д.ЗС1, л.” 53; д.327,я^- д.ЗТЭ, л.199.

4) Мухин А.А. Рабочие Сибири..., с. 143-144.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



- 48 -

ся труд специализированных иля высококвалифицированных специалис
тов: ма;яинистов, слесарей, токарей, телеграфистов и т.дР

Закрепление квалифицированных кадров происходило болезненно: 
так, на Сибиоской хелезноя дотеге аа три года эксплуатации (1898- 
1ЭСС) тяолилось 11440 оаботях^ . Причины большой текучести рабо
чих кадоов в железнодорожном транспорте были, однако, отличными 
от слабой закпепляемости крестьян-отходников, "Здешние рабочие 
'омские железнодооожники - А.П.),- писал в 1899 г. омский врач 
Г.ПиФонтов, - (как и вообще на дороге) выехали из России, польс- 
"нзмись на оббяания большой заработной платы; на деде оказалось, 
что значительная часть- их получает меньше того, что полр1али в 
России. Преобладают поэтому стремления уйти отсюда,.На эту 
хе причину текучести рабочих указывают я другие документы и ис- 
сяедо зания'^',

Исследователи отмечают также, что в первое десятилетие эксплу
атации железной дороги стаж квалифицированных рабочих был невн- 
СОГ.ИМ, однако тенденция образования среди них постоянных кадров 
обозначилась уже в ЭООе голн°. Автоматически смди них росло и 
число оабо«их, относящихся к категории местных®\ Если же учесть, 

что процесс пролетаризации рабочих на предприятиях типа заводских 
пооисходил значительно быстрее, нежели на фабричных с малой меха
низацией тоуда или в заведениях переходного (от мануфактуры к фа
брике) типа, то можно сделать вывод о том, что к революции 19С5 г.

{железнодорожники Сибирт обладали тем крепким кадровым про
летарским ядром, который объективно мог сыграть роль авангарда 
в освободительном движении в крае.

1) Новакова К,Т, Формирование постоянных кадроз на трансси
бирской железнодорожной магистрали,-В кн,: Личность > коллектив, 
общество, Об.трудов кафедр общественных наук Крас, под о, ин-та св, 
метал, Коасноярск, 1971, с.148-149,

3) Бийский ин. Указ, статья,
3) Г АСЮ, ф.27б, оп, 1, д,44, л,2,
4) Бийркий Ин, Указ, статья; Земеров Б,И.Источники формирова-

5) Земеоов Б.И. Источники формирования с.71.
3) В красноярских железнодорожных мастерских в 1902 г, охо

чих местного пооисхождения насчитывалось 30%, в 1904 - уже 
Аналогичная картина складывалась и в других местах,См,:повакова 
К.Т, Указ,соч,, с.149; ГАИ, ф. 832, оп.1, д,19, .л,1-43, 
Бесспорно, что в этих цифоах, кроме естественного притока уро
женцев сибирских губерний'на железную дорогу, скрыт и постепеи- 
нвй переход приезжих рабочих, проработавших в Сибири несколько 
лет, в разряд иестянх.
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’'[аали'’«цированныв рабочие из Европейской России привлекались 
и 3 другие области сибирского капиталистического хозяйства. Так, 
о начала деятельности чеоемховских каменноугольных копей на них 
трудились донецкие шахтеры^ \ Рабочие-специалисты в большом колИ' 

честзе приглашались на фабричные предприятия обрабатывающей про
мышленности, на строительство городских объектов^ . Большое чис

ло сабочих водного транспорта из европейской части страны рабо
тали на щеках Западной Снбися^ч Специализированные и васококва- 
лифициооваяные рабочие выписывались из индустриальных центров 
страны для обслуги машин и механизмов, действующих на золотопро
мышленных предприятиях. Особенно большая прослойка данной кате^ 
горни оабочих была представлена на предприятиях с механической 
добычей золота в Томской горной области*  .

X X

X

Таким обоааом, самые общие социально-экономические факторы 
^оомиэоэания рабочего класса в условиях Сибири в эпох/ первой 
русской реаолЕШП! поаволетт сделать определенные выводи о нали
чии в крае нескольких групп наемных рабочих, отличных друг от 
друга по составу, чисдеяности и концентрации, по принадлеинос- 
ти к тоя или иной *осмв  капиталистического производства. Весь 
этап +остяооваяия этих отрядов в 1395-19С5 гг. объективно де
лится на два периода, ’'зодораздвдои’’которых является ввод в дейс
твие больаей частя хвлвэнодороя1:эго пути, т.е. 1899-1900 ' гг. , 

Пвпзый из этих периодов характеризуется подавдяваим преоб
ладанием в капиталистическом хозяйстве Сибири предприятия ману
фактурного типа, а в общей армии наемных лиц - рабочих ив крес
тьян, рабочих-сезонников и ссыльно-поселенцев. По численности и 
концентрации выделялись строители железноЯ дороги я горняки ао- 
лотодобывасяея промыиленкостя. Низким уровней развития отлича
лась обоабатывасщая промышленность, где имесниеся отдельные фаб
ричные предприятия были далеки по своей технической оснагеннос- 
ти и концентрации рабочей силы от аналогичных в промышленных

1) Еапанозич Г. Указ, статья; Тагаров 3. Указ. соч., с.24.
2) Из' со общею, й следутпих газет: *3осточнов  обозрение ,1897, 

21 мая; 1299, 5 мая: 1903, 25 июня; "Сибирская лизнь’,1905,
29 ис^ч: "Сибиоь" 1^3, 14 дек^пя и др.

3> Уапски"’ л.Я. Пеоед бусей(воспоминанияЛМ., 1944,с.в2-о^.
4) ГАТО, ф.433, ОП.1, д.229, л.145.
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рабочие иетаадообраба- 
Варшавы.
сдвиги в состоянии еи- 
в составе рабочих.

с мехаягаеской разработкой россыпей, что возвес- 
8 данной отросли предприятий фабричного типа, 
на которнх начинают широко внедряться техничес- 
вепоиогатеяьных производственных процессов, пре

- 60 -

районах стра». Ляя этого периода характерной чертой сибирской 
птюинижеяности являлось такие отсутствие сколько-нибудь крупного 
пролетарского пентра или района скопления большого отряда рабоче
го класса. Исключениеи был линь Бодайбинский золотопрошвленннй 
оаяон, где в относительной близости трудились до 4-6 тыс. го'жя- 
ков.

В объективной плане расстояние между рабочими Сибири и про
мышленных районов европейской частя страны в эти годы было вели
ко с учетом того, что уяе в это время лицо общероссийского проле- 
тагяата вместе с фабричными рабочими-текстялыцчками Центрального 
пгхзмывлеяного района определяли заводские 
тываюшмх п'оедприятмй. Петербурга, Москвы,

Во атопой период происходят осязаемые 
бирской промышленности и, соответственно,
Быстпорастуинй отряд железнодорожных работах к революции 1ЭС5 г.

,становится наиболее многочисленным, концентрированным контин
гентом сибирского оабочего класса, ядро которого составляли ра
бочие мастерских и депо, относящихся к заводскому пролетариату 
края. Уменьшается доля горнопромышленных рабочих в массе рабо
чего населения, происходят изменения в структуре самой господо
бивающей промышленности, за счет быстрого роста рабочих каменно
угольных копей, и в ее технической оснашенности:появляются рай
оны золотодобычи 
тихо о появлении 
Ряд предприятий, 
кие средства дяя 
вращаются в заведения переходного типа; среди них впйее половины 
каменноугольных копей. Вместе с тем многораяоаош золотопромыш
ленности, в том числе и крупнейший Витимо-ОлакмииекИЙ-, техинчес- 
кое переоснащение затронуло слабо, и в них преобладал ручной труд 
слабоквали'^ицировавныx рабочих.

Наиболее слабым звеном сибирской хозяйственной деятельности 
оставалась обрабатнваювая промышленность, по-прежнему специали
зирующаяся на переработке пищевых и сельскохозяйственных продук
тов. Несомненный кояичественннй рост фабричных предприятий, в том 
числе средних и крупных, в этой отрасли к революции 1905 г.проис
ходил все-тахи медленно и существенно но изменил долю фабричных 
оабочих в общей численности лиц наемного труда.

В начале 900-х гг. происходит складывание нескольких районов,
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которые I 19С5 г. имели неплохие аоаможности для консолидации сил 
местного рабочего класса. Зто поехде всего кртпнеяшие лелезнодооо- 
хтлне мастерские я депо в Смске, Красноярске и Чите, угольные копи 
А.чжерки я Судхенки, Чеоемхово.

Зользое значение имел для пролетаризации массы наемных
1ЯЦ 3 Сибири в эти годы миграционная наплыв квалиояцированных 
пабс’’ях из ЕвропейскояРоссии, Многие из них, являясь представите- 
л.ямя заводских металлообоабатызаюпях предприятий страны, несли в 
себе психологив пеоедовых слоев российского пролетариата. Вместе 
с тем они служили проводником идеологических и социально-полити
ческих зоззоений и традиций, роядагзихся в пролетарских цитаделях 
.’оссии. Наличие более иди менее многочисленной прослойки этой ка
тегории пролетариата в пестрой по составу и уровню классовой зре
лости среде сибирскиг оабочих должно было в значительной мере 
сглаживать имесяиеся различия в общественном сознании промышлен
ного рабочего а Сибири и'-в Европейской России.

В целом изменения, коснувшиеся социально-экономического ста
туса сибирских рабочих в годы, непосредственно предшествутжяе 
первой оусской револвцпи, без сомнения, значительно приблизили 
последних к среднему сбиеооссийскожу социальному типу рабочего. 
Тем самым эти изменения послужили благоприятной предпосылкой 
для расзирения социальной базы рабочего движения к его качествен
ного роста, для вовлечения определенной части сибирских рабочих 
в резолгпионнов освободительное движение. Эти изменения стимули
ровали также образование в среде рабочих прослойки "чистых" про
летариев, способных возглавить общенародную борьбу против само
державия и капитализма в сибирском крае.

Разумеется, что реализация потенциальных возможностей рабочих 
Сибири как борцов за экономическое и политическое освобождение, 
зависела еще от сада объективных и субъективных факторов. Среди 
последних важнеияим являлось наличие в Сибири социал-демократя— 
ческих организация. Лиль они могли сплотить передовых рабочих 
и направить их по пути пролетарской революции. Но об этом следует 
говорить особо.
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Лнт ЗЯ.

О РЫНКЕ РАБОЧЕЙ СШШ ДЛЯ ГОРНОН НРОНШЕШОСТ! 
СИШРИ В ПЕРИОД ИХПЕРЙШЗНА

Обяаатвяьоа условием суцествовааия капитеишстического прояв-*  
водства является наличие ршпса наемного труда.когорыя совдаетея 
путем отделения мелких товароароиэводитедвЯ от средств пр(м1авод> 
ства.Свободиая от них масса наемных рабочих обретает подвихвоеть, 
ияа места орнломения своим рабочим рукам.Военихаст миграционные 
потоки,ыврвсекаюцие границы экономических районов и государств. 
Нормируется нациоыалышй и международный рынок рабочей силы.

3 России конца ХИ-начала XI вв.,где в силу незавершенности 
капитаи.штических преобразований многие наемные рабочие были свя
заны с эеидеи,миграция рабочей силы в значительной мере выразилась 
через отхожие крестьянские промыслы.Поеледвиз получили глубокий 
анализ и всестороннгаэ оценку в работе В.И.Ленина "Развитие кап/ 
талмзма в России"^\в.И.Ленив показал картину складывания рынча 

на рабочую силу в Европейской России в конце XII века,отметил Х' 
тойчивые миграционные потоки неземледельческого отхода к промыш
ленным центрам^).

Не осталась в стороне от формирования рынка наемного труда в 
России и сибирская окраина^В то яв вреня процесс этот в крае имел 
ряд особенностей. Они отмечались исследователями рабочего класса 
Сибири и подробно анализировались^^

1) Ленин В.ИЛолвое собрание сочинений. Т.З,с.569-592.
2) Там же,с.587-590.
3) См.:3ольников Д.М.Рабочев движение в Сибири в 1917 г.Ново

сибирск, "Наука", 1969,глава 1.Рабочий класс Сибири накануне социа
листической рвволюции;егсжв.Влияние состава населения на формиро
вание рабочих Сибири накануне Октябрьской революции.-3 кн.шроб - * 
лемы истории Октябрьской революции и гражданской войны в СССР. 
Томск.1975,с.84-99:Мухин А.А.Рабочие Сибири в гпоху капитализма. 
М.,"Мысль",1972,с,48-68,132-160;Патронова А.Г.К истории формиро
вания рабочих кадров в кабинетской эоло’‘одобывал>;9й промышленнос
ти Восточного Забайкалья,-В кн.:Народы Советсксго Дальнего Восто
ка в дооктябрьский период исторш СССР.Владивосток,1968;Рабино- 
вич Г.Х.Динамика численности и состава рабочих золотопромышлен - 
йости Енисейской губернии в конце Х1Х-начале XI вв.Ученые запис
ки Енисейского пвд.ин-та*,вып.8,19б4;Тужиков  В.И.О шормирозагаи 
пролетариата Сибири во второй половине XIX в.(1861-1891 тг.)~о

Труды Томского ун-та'.Т. 177,1964;Хролвыок С.Ф.К вопросу о форми
ровании приискового пролетариата в золотой промышленности Восточ
ной Сибири во второй половине ХН в.(1860-19СС гг,).-3 кн.:Вопро- 
сн истории Сиби{Я1 и Дальнего Востока.Новосибирск^ 1961 ;2гоже.норми
рование пролетамата в золотодобывающей промышленности Восточной 
Сибири в конце Х1Х-началв XX вв.-В кн.:0чврки истории Сибири.йр- 
кутек,вып^З,1973^
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Первая из них заключалась в везахонченнеетж образования 
пролетариата фабричного типа в главных отраслях промышленности 
региона - горной и оораоатывавшей. Д.Х.Зольнихов констатировал 
этот факт для кануна первой мировой зойнн^\ Моино е увереннос

тью добавить, что в горной отрасли фориврование промыиленного 
пролетариата не завершилось и к 1917 г. В то время как в промыш
ленных центрах страны аналогичный процесс закончился в дО-х гг» 
ХИ в.^^ По этой причине вновь прибывшие рабочие не пополняли 

в подавляюхеи своей массе контингент наемных рабочих в промыш
ленности Сибири, а принимали участие в его формировании.

Вторая осооеныость заключалась в самой структуре рынка ра
бочем силы: Здесь, наряду с формированием армии наемных рабочих 
за счет местного пролетаризирующегося крестьянства и ремеслен- 
ииков и широким применением труда отходников из Европейской 
России, существовали иные каналы притока рабочих рук. Таковыми 
для Сибири оыли'переселенческое двихение и ссылка. Броме этого 
отмечалось, что в промышленности Сибири (особенно Восточной) 
применялся труд иностранных рабочих. Все это в полной мере от
носится к горной промышленности региона. В названных работах 
предприняты, ыа основе архивного и статистического матегиала, 
успешные подсчеты распределения рабочих по местам выхода. Охре- 
делены основные губернии в Европейском России, поставлявшие 
рабочих на горные промыслы Сибири. По некоторым горным районам 
выявлен состав рабочих за ряд ле*:.

Однако итоговых подсчетов о соотношении рабочих по местам 
их выхода на заработки по всей горной промышленности пока нет: 
Не освещен и вопрос о насыщенности рынка рабочей сиды для гор
ных предприятий края, о наличии или отсутствии безработицы в 
горных районах. Не изучены в достаточном мере сезонные колеба
ния емкости рывка. Без ответа на эти вопросы нэвоэмокно полное 
научное исследование процесса формирования горнорабочих Сибири, 
которые были частью рабочего класса России. Целью автора данной 
статьи яв.гявтсл попытка, опираясь на опыт предшественников и

1) Зольников Д.М.Здияние состава населения на формирование 
работа Сибири накануне Октябрьской ревслюциид^84.

2) история рабочего класса России. 1561—190С гг.м.,1э/а, 
с.13.
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мме^мшеея мсточникм, ответить иа поетавявнвке всароен.
Рывок на рабочуо соху для горнеЯ промывюыноети Сибири де

лился на три основные части - Азиатскую Россию, Европевскую 
Россию и иностранные государства*  Первый рынок молво назвать 
собственно сибирским, поскольку приход рабочих ва горные пред
приятия Сибири с Дальнего Востока я Средней Азии был невелик.Во 
второй вошли все прибывшие из Европейской России и Урала, вклю
чая ссыльнопоселенцев и каторжных, которых автор отнес к внев- 
‘Пш ресурсам рабочей сиды. Третью группу составляли рабочие иа 
стран Восточной Азии, законтрактованные иностранные специалис
ты, 6 ?ахжв военаоплевные в период первой мировой войны.

Лмеюниеся данные по этому вопросу сведены в табл. 1, 
харак'^врвзуюйую деление сибирских горняков по трем основный 
рынкам рабочей силы. За отправные точки взяты годы, по которым 
автор располагал наибольшим количеством сведений. За основу 
брались данные официальных источников - отчеты горных инжене
ров, исправников, труды ' 
писки должностных лиц.

Подсчеты проводились 
но,затем суммировались в 
иностранных рабочих неполны и действительное их число значх- 
тельно больае указанного^ \

Если выделение иностранных рабочих ве вызывает особых за - 
труднений, то разделить сибиряков и пришедших из Европейской 
России значительно сдожнеег Сведения о выходе рабочих мозаич
ны, поэтому делались отступления от указанных в таблице дат 
от одного до трех лет по отдельным округам. Это, конечно, не 
способствует точности подсчетов, но при отсутствии оолее пол
ных источников такие издержки неизбежны. Хотя поцсчеты а дале
ки от статистически достоверных, они, как ыам думается, приб
лизительно отражают реальное равдехенве горняков Сибири по 
местам выхода.

чиновников горного ведомства, пере-

по горним округам м отраслям отделв- 
обжиЯ итог; Отметим, что сведения об

1} Горный инженер Митинский сообщал,что на приисках Каби
нета в Нерчинском горном округе к 1910 г.было до 25-30 тыс. 
иностранных рабочих в летнее время,однако приисковые управле
ния эарегистрирювали в сентябре того же года лишь 8 638 ино
странных рабочих,т.е. в три раза меньше.(Митинский А.Н.Горно
промышленность Приамурья.-"Горный журнал ,1912,т.1,с.81;ЦГИА 
СССР,ф.468,оп.25;д7132,л.28-29).
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Таблица

Ъ1сло нанятых рабочих
--------- 1

Геды-

!

ив Сибири :из Евг 
;ской [

)опвй- ;
’оссии ;

из ИНОСтрав- ; 
ных государств; Всего:

абс. в % к 
итогу

{ абс.
(

{ в % к;
( итогу 1

абс. ;в % к ; 
(ИТОГУ

абс. ;в % к 
(итогу

1895 25,2 60,7 16,2 39,1 0.1 0,2 41,5 100
1908 29,4 53,2 18,4 33,2 7.5 13,6 55,3 100
1913 25,1 37,7 22,7 34,3 18,7 28,0 66;5 100
1916 33,0 41,9 15,5 19,8 30,1 38,3 78,6 1СС

Анализ данной таблицы показывает, что число выходцев из си
бирских губерний, нанятых на горные промыслы края, падало толь
ко в процентном отношении к итогу - с 6О,75Ь в 1895 г. до 41,0% 
в 1916 г., но абсолютно возросло с 25,2 тыс* * до 33,0 тыс г в 
указанные годы. В то же время число пришедших из Европейской 
России увеличилось более чем в 1,4 раза, но их доля снизилась

1) Зольников Д.М.Влияние состава населения на формирование 
оабочих Сибири накануне Октябрьской революции,с.92,94;Рабино- 
зич Г.X.Динамика численности и состав рабочих золотопромышлен
ности Енисеискои губернии в конце ХП-начале XX вв.-В кя. :Учв- 
ные записки Чнисеиского пед.ин-та,Т.7.Енисейск, 1964,с,75-82; 
Хролекок С.Ф.Форшюование пролетариата в золотодобываюиеи про
мышленности Восточной Сибиои в конце Х1Х-началв XX вв.-В кк.: 
Очерки истории Сибири/пкттск.вып.З ,1973,с.10,11;1'орбачвв М.Ф* 
Огёет по статистико-экономичесьому и техническому исследованию 
золотопромышленности Денского округа.Т.Ш,таблица 1;Бврвснввич 
Л.И.Стчет по статистико-экономическому и техническому исследо
ванию золотопромышленности Томского округа,с.196,197\2Ю,251; 
Внуковский В.М.0т’1ет по статистико-экономическому и техническо- 
мт исследованию золотопромышленности северной части Енисейского 
округа.г.и,с.212-213,216,230,232,245,250:Нвствров м.в.(?тчет по 
статистико-экономическому и техническому исследованию золото
промышленности нерчинского округа Кабинета Его ймператооского 
Величества.-“Вестник золотопромышленности",1904,» 19^с.433; 
^льчиыский К.Н,Восточно-Сибирская гооная область в хЯ)? г. 
Томск.1^9,с.95:Положвнив рабочего рынка и условия промшлен- 
ного труда в Забайкалье в 1914-1915 гг. йок7тск,зып.'.,1916, 
с.Ю-Зо:Первая всеобщая переаись населения Российской ите^и 
1397 г.1.73.74.СПб.,1904,с.118,ШГГоише и эол.изв,.“,1^9, 
» 23,0.232-^33:1910,* ЗД,с.27,# Э.с.о9-71;х^4,
* 15’с.241,!₽ 24,с.561;"Восточное обозрение 117,щкАСССР ф:37,6п.57;д.131ё.л.8:оп.7^д.58ГлЛ4-1е;д.114 л.|4;д.721. 
л.4;оп.77’д.117^,л.ЗС,52д94,95,91,98,1Со;ф.е9,опЛ,д.125,л.19, 
д.ик!,л.1^-43:Ф.4б8 оп.2о,д.13^,л.51-52;д.424 л.27;^1,ГШ, 
р.47С ,'^п. 1 ,Д 1-7;ф.о43.оп. 1,д. 192.Л.98,101,102,Д.26/,
л.26-^7:ГАлО.ч,. 1оо,ои.I д.453,л.2-^9;д. 1743,л. 10717о7 л.5,7, 
13,23-24;д.1ёьО,л.^;ГАТб,'Л.215,ОП.8.Д.514 л. 14.ф.2^,оп.1 
д.ЗО4,л.1а;ф.42ё,оп.4,д.5035,л.о7;бЗ,87,89-91,175,ф.433,оп.1, 

-л2^3;д.532,л.122.Подочвт автора.
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с 39,1?» в 1395 г. до 34,3% в 1913 г? Еце бодьвв ешэжаасв ош 
Е 1916 г. - до 19,Фь ооцего чвсда горвяков.

Бысгршш темпами росло применение труда иностравннх рабо
чих. Численность их увеличивалась от 0,1 тыс. человек в 1895 г. 
лэ ЗС,1 тыс. в 1916 г. В 1917 г. рост был несомненно еце бодь- 
лим. Доля иностранных рабочих практически с нуля увеличилась до 
38,3^.

В конце XIX в. горные промыслы, кроме Ленских приисков, об- 
.тодились в основном вцутренними ресурсами губернии, в которых 
они располагались. Отчеты окружных инженеров отмечали в это вре
мя преобладание на промыслах местных рабочих из окрестных сед 
и дереаень^'. 3 1895 г. из 600 бежавших с приисков Южно-Ёнисей- 
ского горного округа 90,4% были уроженцами Енисейской губернии, 
три этом 63% являлись крестьянами Красноярского округа^^ В 

1912-1914 *гг.  местные рабочие составляли в лучшем случае поло
вину горняков Томской и Енисейской губерний^^, в Забайкалье - 

13%, в Иркутской губернии 4,9% (ЛЬнские прииски

1) "Вестник золотопромышленности", 1896,»• 23,с.424;|1 24, 
с.442:1897,В* 4,с.82.

2) Таи жв,18У6,» 1,с.18.
3} Илимский Д.катериады к вопросу о производительных силах 

Сибим1.-"Ввстник общества сибирских инженеров" ,1916,!₽ 3,с.31.
4) Положение рабочего рынка,с.16-17;Мврхалев Д.габочие Лен

ских золотопромышленных пржисков.-"Известия Восточно-Сибирского 
отдела императорского географического общества".т.44.Иркутск, 
1Э15,с.141.<Последняя ц|Ч№ь ^““0 занижена,на что указывал Д.йер- 
халев).

5) иерхадев Д.лказ.соч..с.141.
6) ГАТ0,Ф.4Й,оп.1,д.529,д.82-83,19О-211ь
7) Коренев Е.И.Очерк санитарно-экономического положения ра

бочих на золотых приисках Витимско-Ояекминской системы Якутской
' области.Спб.,1903,с.34рИерхалев Д.Указ.соч.,0.141-

Увеличился отход из Тобольской губернии, выходцы на кото
рой дали почти четверть контингента горнорабочих Ленских при
исков^ \ десятую часть рабочих Мариинской тайги и Енисейских 
приисков® .

Габочие же Европейской тоссии, приходившие на прииски,были 
главным образом уроженцами нечернозшгаых и средневоджских гу - 
берний - Симбирской, Нижегородской, Вятской, в меньшей степени 
Костромской и Казанской. Из уральских губерний постоянным по
ставщиком рабочих рук для горных предприятий Сибири была Перм
ская. На приисках росло число выходцев именно ис этих губернии. 
Если в 90-е годы XII в. они составляли 23,8% все< рабочих Лен
ских приисков, то в 1912 г. - 50,0%*̂^.  3 отчете окружного инже-
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«ят-
нера Витимского округа ва 1914 г. укавывалоеь: “Рабочие элеюат 
на приисках весь приоянИ, преобдадасщия состав рабочих ■> ие Ев
ропейской России, при этой не менее 1/5 части ие Нижегородской 

' губернии, а затем в порядке количественном иа губерний: Вятской, 
Пермской, Симбирской и Казанской, очень немного рабочих бывает 
иа губерний Центральной России и еще менее Сжной"^^. Вое назван

ные губернии, кроме Симбирскои, относились к районам преобладания 
неземледвльческого отхода^Л

На приисках Томской и Енисейска! губернии, ва горные завода 
и каменноугольные копи из Европейской России шли прежде всего 
рабочие уральских губерний. В основном это были квалифицированные 
специалисты, или имевшие опыт работ по наицу. Так, в отчете по 
Енисейскому горному округу аа 1914 г. можно прочесть следующее: 
“Что касается мастеровых, драгеров, машинистов, литеищиков и 
воооце специальных рабочих, то таковые обыкновенно нянимядирь на 
приисках, но представляли ие себя выходцев преимущественно с 
Урада"2\ Иэ других губерний на поомнсаы Томской горной области 
также приходили главным образом квалифицированные рабочие^).

Более скрытым источником формирования горняков края стадо 
крестьянское переселение. Переселенцы а поисках средств для об
заведения хозяйством нанимались не только на сельскохозяйственные 
работы, но в на горные промыслы. Подсчитать их число затрудни
тельно, поскольку ведомственной статистикой отдельно они не учи
тывались, попадали 
либо в сибиряки по 
было значительным, 
на горные промыслы

Лучше учитывались ссыльные различных категорий, ие которых 
больше половины уходили на заработки', а не оставались на маете 
припигги- По приблизительным подсчетам в 1895 г. ссыльных было 
на горных предприятиях не менее 10,5 тыс?, в 1908 г. - около 
2,2 тыс., в 1913 г. - 2,7 тыс., в 1916 гд - 2 тыс.^^ Их ч-сло 

дибо в число пришедших иэ Европейской России, 
песту причисления. Во всякой случае число их 
Также невоемохво учесть количество пришедших 
беженцев в период первой мировое войны.

1) ГАИ0,ф.135.оп.1,Д.449,л.176.
2) Ленин. В.И.Полное собрание сочинениЯ.Иэд.З.Т.З.с.обо^Э, 

ЯцунскиЯ В.л.Социально-экономическая история России ХУШ-хи вв. 
МТ,1973,Карта передвижения населения по территории Европейской 
России к концу 111 века.

3) ГАТ0,Г,433.оп.1,д.532.л.162г' , ш . „ =1-
41 Там жа,д.529,л.2ГС-211*Горяые и вол.иев. ,1905,» 4,с.51.
5) Источники укаеаыы к тшлице 17
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регко сил зил ось в начале П в»- в связи с сокраценвви сснпн в 
Сибирь по закону 12 июня 1900

Иностранные рабочие в подавляющей большинстве своем явля- 
и'.сь крестьянаки-отходыиками из слаборазвитых стран Восточной 
Азии, пеграмотные и неорганизованные, они становились идеаль
ном объектом эксплуатации со стороны горнопромышленников4 Их 
труд использовался,главным образом,в Забайкалье, Ленском и Зей
ском горных округах, в меньшей степени на угольных копях Че
ремхове, В незначительном количестве они нэходились на террито
рии Енисейской и Томской губерний в период первой мировой войны.

Иноегранных квалифицированных специалистов на горные пред
приятия Сибири контрактовали немного, обычно для обслуживания 
ПОВОЙ техники и обучения русских рабочих. Известно, что первы
ми драгерами на прииске Мюллер и К° в Ленском округе были но - 
зогеландцы^\ В том хе 1914 г. на горных предприятиях Томской 

и Енисейской губерний работали 9 буровых мастеров из США, два 
химика из Англии, коксовый мастер из Турции^^

Кроме вольнонаемных на гортих предприятиях Сибири эксплуа
тировался и принудительный труд. Использование на горных ра
ботах каторшников было традиционным на заводах и рудниках Ка- 
оинета в Нерчинском округе, казенных Бархатовских копях. Вы
писывали каторжных из Александровското централа 7сть-Еутский 
и Иркутский солеваренные заводы, Цетроаский железоделательный, 
Нерчинские пряшски Кабинета^). Прибегали к услугам тюремного 

ведомства и частные предприятия. До 400 каторнав нанимали вла
дельцы Николаевских металлургических заводов в 1895-1898 гг4> 
черемховские углепромышленники в 1904 г.^^ В 1895 г. каторжа

не - 540 человек, составляли 1,4^ от общего числа, рабочих, в 
1908 г. - 900 человек - 1,ЩЬ, в 1913 г. - 1,5 тые. человек -

1) Марголис А.Д.О численности и размещении ссыльных в Сиби
ри в конце XIX в.-^ кн.:Ссылка и каторга в Сибири.Новосибирск, 
хЗ‘^5 С.2ЭТ.

"Горные и эол.иав.“,1914,)в 5,с.341,
3) ГАТ0,ф.433,оп.1,д.507,л.6-34.
4) На последних трудились главным образом политзаключенные. 
5; "Зестыик золотопромышленности" ,1897,3,с.49;“Восточное

обоз^ние“,1904,5 сентября;"Горные и зол.иэв.“,1906,» 12-13,
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2,Э?>, 1916 г. - 1 231 человек -
В годы первой мировом войны появилась новая категория лиц 

прицудительного труда - “реквизированные", т.е. мооилиаованные 
рабочие из коренных народностей Сибири и Средней Азии. В 1916 г. 
они составляли не менее 3,1% всех горняков края. В том хе году 
на горных предприятиях края раоотали 4,5 тыс. военнопленных, 
т.е. 5,8% оощего числа горнорабочих, а в углепромышленности 
дахе 18,Э%2\ На золотые рудники принимались только военноплен
ные с горными специальностями^^. Всех лиц принудительного тру

да в 1916 г. насчитывалось до 10% оощего числа.рабочих горной 
промышленности края.

Таким оорааом, рынок раоочей силы для горной промышленности 
Сибири в рассматриваемый период не стабилизировался. Внутриси- 
бирские ресурсы были узки и не удовлетворяли полностью потреб
ностей горной промышленности в рабочих руках. В то хе время 
следует отметить, что если доля сибиряков в общем количестве 
горнорабочих имела тенденцию к снижению, то в абсолютном вы
ражении 
1916 г. 
рабочих 
ческому 
пей, приисков и золотых рудников много лет работали в Сиоири и 
были связаны со старым местом жительства только припиской.

Участив сибиряков в формировании отряда промышленных рабо
чих на горных предприятиях края было еще оолее значительным. 
Если исключить из числа рабочих иностранцев и лиц принудитель
ного труда, которые практически не принимали участив в процес
се формирования постоянных кадров на горных предприятиях Сиби
ри, то численность горняков края в 1895 г; составляла 40,9 тыс. 
человек, в 1908 г. - 46,9 тыс., в 1913 г^ - 46,3 тыс., в 1916- 
47,3 тыс. Из них доля сибиряков равнялась соответственно 61,6%,

число И! росло. Вели 1895 г. взять за 100%, то уровень 
будет равен 131%. К тому хе нохно дооавить, что деление 
по местах их прш1ИСЕИ не всегда соответствовало фолти- 
иолохвнш} дел. Кногие постояшше рабочие угольных ко-

1) Щербаков Н.Н.Численность и состав политических ссыльных 
Сибири (1907-1917 гг.).-3 гн.;Ссыльные революционеры в Сибири. 
йркуток,1973,с.232;Сборыик статистических сведений гоонозавод- 
окои. промышленности России а 1895 году.СПб., 1897,с.^7•... в 
1908 году.Пг.,1917,с.4оо;ГАлО,ф.135,оп.1,д.18оЗдД.186;ДГйА СсСР, 
ф.458,оп.25,д.182,л.о2;д.424,л.ЭТ-31;оп,44,д.о9о.л.З.

25 ЦГИА СССР,ф.37,оп.67,д.1316,л.З;оп.75 д.ЬЙ1 л.14-18 
д.714,л.24:д.721,л.4:'3.б9,оп.1,д.125,л.19;д.1с0.л.12;43;?.468, 
оп.25,д.424,л.27-31;МаК,ф.47С,оп.1,д.у77 л.г-17;ф.^д,оп. 
д.192,л.98,101-102:д.257,л.26;^:ГА^.и.-р.155,ои.1,д.1са1,л.2о-24, 
д. 13бд ,л .6 }1'АЮ,ф.4,^б ,оп.4 ,д.3035, л.53,83,87,89—У1,175, ф. 433, 
оп.1,д.544,л.29.Подсчвт нал.

ЦШ СССР,ф.69,оц.1,д.125,л.19.
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62,9%, 54,2%, 69,9%. Следовательно,контингент постоянных рабо
чих на горных предприятиях Сибири формировался главных образом 
из ресурсов местного рынка труда.

Растущие потребности горных промыслов в рабочей силе по - 
крнвались в основном за счет пришедших из Европейской России 

(ра;?онами особого притока являлись - Витимско-Олекминский,Ени
сейский, угольные бассейны), а также привлечения иностранных 
рабочих (районы их преобладания - Забайкалье, Алданские россы- 
пи)^\ В периоды острой нехватки рабочих рук применялся прину

дительный труд военнопленных, “реквизированных" и каторжных. 
Эксплуатация последних на горных работах совмещала репрессивные 
функции и получение прибылей.

Недостаток рабочих рук горная промышленность края испытыва
ла довольно часто.

Стихийно развивающееся капиталистическое производство име
ло подобный себе рынок труда, состояние которого регулировалось 
•сотпошением сароса и предложения. Не был исключением и рынок 
рабочей силы для горной промышленности Сиомри.

В рассматриваемый период он в своем развитии прошел, на 
наш взгляд, через три основных этапа .

Первый - с 1895 по 191)6 г. включительно,характерен преоб
ладанием дефицита рабочих рук, превышение предложения над спро
сом сохранялось только у крупных компаний Лено-Витимского райо
на, а с 1897 г. на Королонских приисках Баргузинской тайги. Ма
нило сюда рабочих необыкновенное богатство золотых россыпей.Без
работица и неполная занятость 
селах, где работы сокращались 
ское. Николаевские заводы).

В отчетах горных окружных 
•ее рабочих часты. Причиной называлось обычно отвлечение рабо
чих рук на строительство транссибирской магистрали. Отмечались 
массовые пооеги рабочих на постройку рельсовых путей, а таяае 
сильней обратная! миграция^Две мобилизации 1900 и 1904 гг. 

заводских 
(Кутомар-

суцествовади также и в 
иди закрывались совсем

нвдостат-ИНХеНЭрОВ уПОМГИ 1ЧИЯ о

1) Рост числа и доли сибиряков на горных предприятиях края 
в годы войны связан о ослаблением притока рабочих рук из Евро
пейской России.(См.Мухин А.А,Рабочие Сибири в эпоку капитализ
ма,с.134 ;3ольников Д.М.Влияние состава населения на формирова
ние рабочих....с.92).

2) ГАТ0,ф.433,оп.1,д.239,д.26.
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вызвали дефицит рабочих рук даже в наиболее обеспеченной ими 
Ленском горном округе. Если в 1899 г. на приисках Витимского 
и Баргузинского округов было до 5 тыс. вольностарателей, в 
массе своей бееработных, непгжнятнх на прииски, то в 19и2 и 
1904 гг, "Лензото", Промышленности", Ратьков-Рожнов не 
имели нужного числа раоочих. В 1904 г. рабочих не хватало поч
ти на всех горных предприятиях Сибири, особенно же в угольных 
районах.

В 1905-1906 гг. угольные копи по-прежнему не имели нормаль
ного числа шахтеров,а золотые припски уже располагали значитель
ной резервной армией. Ал.Блек писал^ что рынок труда на Ленских 
приисках расширился именыо с 19о5 г.-^^ Число вольностарателей 
здесь ежегодно достигало 0,5 тыс? человек^К

Второй этап охватывает 1907- первув половину 1914гг4 ,ког
да ареоодадаюцмм стал изоыток. рабочих рук. Каменноугольные ко
пи в связи с отсутствием заказов выкинули на улицу треть рабо
чих. недовольные заиенядись оолее покладистыми иностраыпыми 
рабочими. Труд последних стад широко применяться на горных про
мыслах в Забайкалье, Якутской области, частьо - в Иркутской. 
Переселенческое движение и усилившийся отход на ааработки ва 
Европейской России предоставили сравнительно дешевую рабочую 
сиду на горные предприятия Томской, Енисейской, Иркутской гу
берний^ Притупилась острая до того нехватка в квалимпиро- 

вавыых специадистах, в 1907 г. га Енисейских приисках квалифи
цированным рабочим именыо поэтому снизили заработ1^ю плату.

Временный недостаток рабочих рук в этот период наблюдался 
ЛИЛЬ в 1909 г. на Нерчинских приисках Кабинета в связи с по
стройкой Амурской железной дороги, в 1911 г. на приисках Том
ской горной области в связи с постройкой второй колеи транс- 
сиоирсхой магистрали.

Избыток рабочей сиды увеличился. В 1908 г. на Ленских при
исках было минимум 1,2 тыс. безработных, в 1909 - 2 тнс., в

1) Блек А.И.Рабочие на Ленских золотых приисках.-*Архив 
истории труда а России".Пг. ,1922,с.78.

2) Садовников И..Систематический указатель к карте золото
промышленного района Одекминского горного округа.СПб. ,19С9.11ри- 
ложение.с.21-25. , . _

3) Если в 1902 г. в Сибирь прибыло на заработки ^,5 тыс. 
рабочих,в 1905 г.—16,7 тыс., то в 1912 г. — 106 тыс.(1(ухин.А.А. 
Рабочие Сибири в эпоху капитализма,с.134).
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1913 - 2,2 тыс.^^ В последние год изхквек рабочих составих 4 гас., 

ко часть из них использовали на старательских работах,часть вывеэ- 
ли из пр>1искового раЯона^Лв предвоенные годы наличие вольностара- 

телел,большей частью бевработных,не взятых на щлмски,отмечалось и 
3 других горных округах края^^.

Грубая прикидка излишка рабочих в горной промышленности Сибири 
3 1913 г. дает цифру близкую к 6,5 тыс.^\ которая составит Ю% 

наличного числа рабочих за горных предприятиях. Сразу оговоримся, 
что подсчеты наши далеко неполны.

Третий этап охватывал годы первой мировой войны.Во второй по 
левине 1914 г. мобилизация сразу хе создала дефицит рабочей силы, 
в 1916 г. рабочие требовались на все горные предприятия края.Толь- 
ко "Лензото*  путем найма иностранцев и казахов обеспечило себя ра- 
бочкмк на лето 1915 г.З следующем году здесь не хватало уже тысячи 
рабочих.Всего яе на горных приисках Сибири в 1916 г.,по нашим под- 
гчотам,для ритмичной деятельности предприятий необходимо было до 
28 тыс.горнорабочих или 30% наличного их числа.Эта цифра складыва
ется при пропорциональном перерасчете имеющихся данных по предприя- 
■иям (см.табл.2) на однородные по типу.Так,процентное соотношение 
требуемого числа рабочих к наличному на угольных копях указанных 
3 табл. 2 распространено на все копи края,по "Лензото"- на все 
прииски Восточно-Сибирской горной области я т.д.Подсчет прикидоч- 
чыи, но приведенная цифра вполне ввроятна.Ца отдельных предприя
тиях нужда в рабочей силе была чрезвычайно острой. Так,на Черем
ховские и Черногорские копи требовалось рабочих вдвое больше на
личного, а на рудниках и ааводах-в 2,5 раза. Меньше всего от не
достатка рабочих рук страдали прииски Восточно-Сибирской горной 
области, имевшие неограниченные ресурсы рабочей силы в виде иност- 
оанных рабочих. Так, Ленским приискам летом, в ра- эр сезона,тре
бовалось лишь 15,9% наличного числа шахтеров.

1) Садовников И.Ф.Указ.соч.,приложение,о.27;"Горные и зол, 
изв.".1909.9 19,с.189,191.9 2СдС.195,9 23,с.233;ГАИ0,ф.135,оп.1, 
д.1б1ё,л.37;ЦГИА СССР,ф.37,оп.77.д. 1179^^5.94.

2) "Горные и зол.иав.",1913,9 13,с.Э07.
3) ГАТб,ф.426,оп.1,д.34,л.2;ф.433,оп.1.д.457,л.18-20.
4) В Томской и Енисейской губерниях избыток рабочих рук сог

ласно Д.Илимскому составил 1^,что дало 2,1 тыс.безработных;на 
Нерчинских приисках Кабинета лишними были 8% мужского населения, 
значит, в Забайкалье и Якутской области по аналогии с ними безра
ботных в горных районах было не менее 2,2 тыс.человек.

! (Илимский Д.Указ.соч.,с.Э1;ЦГИА СССР,ф.37 оп.-77 
д.1179',л.94;ф.4®,оп.25,д.182,л.53;ГАИ0,ф.135,оп.1,д.1815,л.37).-

Колебания рынка рабочей силы для горных приис; ов края
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Предприятия. -[специа-;Черно- [Специа^Черно- {всего^® * '

1) Ленские пр»1иски.Сб.док..Ч.,1937,с.369;ЦГИА СССР.Ф.^, 
оп.58.д.879,л.22;23,4О,44-45,57,61-62,83,29,101-Ю5;ф.1418, 
оп.1,д. 1798,л.11.подсчет наш.З подсчет вошли каменноугольные 
копи:Черемховские,Черногорские ,Чврновскив,Гарбагатайские, 
Арбатарские.Харанорские,Судазнские.повосуджзнские,Богословские; 
золотые прииски - ®Ивмаоаоло“,Богомдасоваыныи и Иоаыновскии
*3олоторосса“.Андреевский Некрасова:"Сибирская следа",заводы я 
рудники "Сибирская медь","Владимир Алексеев и 5 ,Троицкии со
леваренный и Николаевские железоделательные.

2) Зиновьев В.й.К вопросу об экономическом положении гор- 
горабочнх Сибири (1895-1914 гг.).-“Иа истории Сибири .Томее, 
1973, выа.8, с. 135,149-150.

I листов, I раоочих.| листоЯ| раоочих;^ налич-

Каменыоуг ольвые 
копи. 4538 3317 7855 2870 1262 4132 52,3
Золотые рудники. 61)3 668 1271 405 366 771 60,7
Прииски "Лензо- 
то". 6302 ЮОО 15,9
Рудники и 
заводы. 448 861 1309 325 1587 1912 146,1

ИТОГО: - - 16747 - - 7815 46,5

носили не только длительный характер с амплитудой в несколько 
лет, но и сезонный, в течение одного года.

Период усиления эксплуатации горных разработок приходился 
в силу специфики производства и его технической отсталости на 
теплые месяцы, с мая по сентябрь. Основные поставкики рабочей 
сида на сезонные производства - крестьяне были заняты в это 
время на сельскохозяйственных работах, которые сами требовали 
массу наемных рук. Много рабочих отвлекалось на строительство, 
водный транспорт, ремонт железнодорожных путей, рыбные и дру
гие промыслы. Узкий сибирский рынок не мог обеспечить такого 
расширенного спроса на рабочие руки, даже учитывая приток о”-- 
ходииков из Европейской России и зарубежных стран. Следователь
но, с мая по сентябрь горным предприятиям труднее всего было 
наити нужное число рабочих. Заработная плата в летние месяць. 
повышалась на всех горных предприятиях. Так, на приисках она 
была в 1,5-2 раза выше зимней^^. Традиционным являлось повы

шение расценок весной и их последующее снижение осенью, после
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страды, иа угольных копях4
С октября по апрель в Сибири, суцествсвала значительная 

резервная армия труда, рекрутов в которую выделяла и горная, 
прежде всего эолцтопромышленыость.- Каменноугольная промышлен
ность, расширявшая свою деятельность в зимний пертюд, могла 
поглотить лишь часть избыточных рабочих рук. Летом копи испн- 
1ывали в Них недостаток и сокрацалв производство.

3 золотопромышленности сезонность снизилась с развитием 
механизированной дооычи золота в Томской и Енисейской губерни
ях и с переходом Лено-Витимского района на подземныв круглого- 
Д’.1ч1и1е работы. Так, если в 1897-1898 гг. только пятая часть 
приисков находилась в действии от 9 до 12 месяцев в году и на 
нкх трудилось максимум половина всех рабочих, то в 1912-1917 гг. 
свыше трети всех приисков имело такой сезон и на них работало 
две трети всех горняков золотопромышленности. Доля приисков с 
периодом работы свыше 9 мес. возрастет, если к ним присоединить 
припски с драгами. Последние полгода мыли золото, остальное 
время ремонтировали понтоны и механизмы. Доля приисков с сезо
ном работ свыше 9 мес. составляла с учетом драг в 1906-1907 гг. 
- 33,9», в 1912-1914 гг. - 41,4%, в 1915-1917 гг. - 43,9%.Со
ответственно доля занятых рабочих на них составляла: 68,9%, 
69% и 73,4%^\

Как показывают данные табл. 13 доля приисков с периодом 
работ до полугода снизилась аа 10 лет с 58,3» до 46,8%, а до
ля занятых на них рабочих с 36,3% до 20,4%. Уменьшилось и 
число приисков с сезоном работ от 6 до 9 месяцев.

Соответственно снизились колебания численности рабочих в 
течение года.|Так, если в 1900 г. на приискал Томского и Сжно- 

Енисэиского горных округов ЗИМОЙ оставалась иаксяиуи пятак 
часть рабочих, то к 1914 г. в СжноИ части Енисейского округа 
на зиму оставалось до 60% летнего числа рабочих, а в Томском 
округе максимальное количество горняков отмечалось в зимний 
период. На Ленских приисках число рабочих зимой также равнялось 
трем пятым их летнего контингента. В округах о преобладанием 
открытых, слабомеханизированных разработок положение пргпсти- 
чески не изменилось. На приисках Забайкалья зимой оставалось

1).См.таблицу 3
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Таблица 3^^

Рабочий еееов в волотовроиишвнноетн Сибири
« (1897-1917 гг.)

т
I
!
[При- ! Ра- I От 1 до 180 дней 
(ИС- ! бо- ;_____ !
;хов

Всего [ 
учтено I 

т-::----- г

Продолжительность работа приноков

? Iприисков (рабочих

! 1 —1 1 абс.( в % т—3—'—1 абС.| в Та ( абс. 1—^~~ (В % [ абс.( в %

1897- 
1898 646 24614 381 58,3 8690 35,3 142 22,9 12012 48,8

1906- 
1907 404 15066 206 51,0

е
3512 23,2 118 29,0 9692 54,5

1912- 
1914 559 26747 283 50,4 6308 23,5 199 35,5 17360 65,0

1915- 
1917 328 19510 153 46,8 3989 20,4 116 35,4 13402 67,2

О1ОЛО четверти летнего состава рабочих^ \

На угольных лопях еееонные колебании имели обратную амплиту
ду^ здесь максицуж фиксировался в зимние месяцы^\ Летом на копях 

Иитяжьсора нрдолдитнвяколь до 30-40% нукногр числа ияхтеров, в 
1914 г. в связи е мобилизацией - 57%^ \

1) Источники полсчота;Сборяик статистических сведений о гор
нозаводской оромыяденности Сибига за 1898 г.Спб«. 1900,с. 134-143; 
ГАИО.ф.135^.1,д.443, л.61ЕЗ;д.446,л.1-28:д.1350.я.1Е;д.1428,
л. 1-$: л. 15^. л. 169-174 :д. 1743. л. 27,104; д. 1833 .л . 17;^!: д. 1863 ,л.1- 
18:^ААК,ф.47б,оп.1,д.9'^7.л.1-'^^;^.54з,оп.1,д.1$2,л.^-44:ГАТ0. 
ф.4зЗ,оп.1,д.ЗоО^II130-3^:д.43б,л.2-215^^д.506.л.4^39:д.532, 
^бО-"?!Л81-190,&6-293:д.544-л.848-354,371-376:д.574 л. 12-^; 
ЦГИА СССР,Ф.37,оп.67,д.997,л.2-2^д.1СС4,л.1-16-д.1Ю1,л.1-20: 
д.1Ю2,л.1в-20;оп.75,д.721,д.52-57;Подсчвт наи.В него вожли за
1897 г.прииски Томского,Северно-и ижно-Енисейского,Ачиноко-Мицу- 
сиыского.Бирюсинского.Восточно-Забаакальского горных окрурол;ша
1898 г.-Ленского;за 1906 г.-прииски Томской и Енисейской губер
ния; за 1М7 г.-Иркутской губернии,Зейского (Якутская обл),3апад- 
но-ЗабаЯкальского горных округов;за 1912 г.-Алтайского{ва 1913 г.- 
Западыо-ЗабаЯкадьского;за 1914 г,■Енисейской губернии и Томского 
округа,Восточно-Забайкальского,Ленского и Витимского горных ок- 
ругов;за 1915 г.-Томского,Алтайского,Звйского (Якутская обл.):
за 191б г.Енисейского,Краснояреко-Ачмнского,3итимского;аа 1917 г,- 
Киыусинского и Ленского.

2) См.таблицу 4,-
3) Аналогичный характер носили сваонные колебаиия численнос

ти горняков на копях Донбасса (Серый Ю.И.Рабочие ста России, 
с.64,147).

4) Сн.таблицу 5.
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3 12С2-19С5 гг. нехватка рабочих рук отмечалась на копях Череи- 
басса, "так как при полевых работах рабочие с копай уходят* ’\ 

Черногорские копи Баландиных в феврале 1914 г. имели 74 рабочих, 
а 3 '/гне-иЕле закрылись из-за отсутствия таковых. На Анжерских 
КОНЯХИН январе 1915 г. находилось 1 949 рабочих, а в июле только

1) Труды совещания Черемховских углвпромый1Лзнников,с.16:“Гор- 
ные и зол".изв.“,190б,!5 12-13,л,131;1а1Л0,ф.136,оп.1,д.Э09,л.75.

2) Шлаин Б.Я.Западно-Сибирский горнопромышленный район в 
1914-1919 гг.М.,1920,с.60-61.

3) ГАЙ0,ф.1^,оп.1,д.1627,л.74,75.
4) Тульчинский К.Н.Указ.соч.,с.110;0баор Томской губернии

за 1900 г.Томск,1901,с.17;"Золото и платгаа** ,1913,» 5,с.139',1914, 
» 3.с.325:ГАКК,^.16,оп.1,д.97,л.1-^;д.Э01,л.ЗЗ;ф.543,о^1 д.26^ 
л.2А-27;ГАйО,фЛ35,оп.1.д.168ё,л.391;ГАТ0.Ф.428,011.4.д.2755,лЛа; 
д .3035, л. 175 рл-. 433, д .Згё, л. 187; д. 427, л .9-10; д; 532, л. 147-148 ;ЦШ 
СССР,ф:37,оп.?7,д.1179,л.97 .

1 В годы первой мировой войны сезонные колебания были сни
жены !!рквлечением труда военнопленных и закреплением на копях 
военнообязанных, но как показали факты, они полностью не исчезли.

На каменоломнях, рудниках, самосадочных соляных озерах рабо
ты производились только в летние месяцы.

На горных заводах максимум занятости отмечался в зимние ме
сяцы, минлмум-в летние. Так,на Николаевских заводах наибольшее ко
личество работах достигалось в декабре-феврале, наименьшее в 
.•х;н8-августе .

Следовательно, на всех горных предприятиях Сибири существова
ли сезонные изменения численности рабочих. На одних они диктова
лись особенностями и уровнем развития производства (добыча соли, 
ламня, золота), на других-состоянием рынка наемного труда - (ка
менноугольные копи, горные заводы).

Наиболее устойчивый состав рабочих имели золотые рудники, • 
лахтные прииски, каменноугольные копи, металлургические и соле
варенные заводы, где существовал годичным цикл работ, наименее 
постоянный - на золотыичных при»1сках, мелких рудниках, каменолом
нях, соляных озерах.

Следует отметить, что текучесть кадров была велика даже на 
предприятиях с наиболее постоянным составом рабочих. Так, на Че
ремховские копи в 1906 г. было принято 3 396 рабочих,
2 770 при среднегодовом числе рабочих в 4 606 овек 
лонских копях в декабре 1907 г. было 917 рабочих 
принято 1 565 человек. Если учесть, что на копях в это время око
ло 500 рабочих имели семьи и работали постоянно, то нетрудно

, уволено
На Суд- 

а эа год было
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Таблжца. 4^^

Сееоыные колебания числа рабочих 
Сибири в 19ЦО-1916

на еолотых приисках 
гг.

Г' 'Г
! ! Число рабочих

Горные окру гв]Года4
Летой. ! 

! Зимов
1 !
! ! 1 абс; 1 в * с летнему.

1903 1666 350 21,0
Томский, 1913 - 1083 1482 136,8

1916 843 1215 144,1

1901 1725 426 24,7
Зосточво-

ЗабаИхальекиа. 1907 2103 429 ав.4
1913 4456 1711 38.4
1916 7394 1988 27,0

•Денеото^ 1913 8155 5042 61,8

Сраовоярско» 
Канским,

1909
1915

153
129

5
62-

3,3
48,0

1900 заш Ь24 18,7

0нво-8ниеваехн8 1907 1369 1040 76,0
1914 2230 1456 65,0
1916 2106 1656 78,5

1) 'йгяьчинокий К.Н.Укаа,соч,,о.1Ю;Об0ор Томска
1X0 г,Томск.1901,с.17;"Зодото и платина".1913.» 5,с.139;1914. »Тс.325^Ш,.Ь.1б.оп:1.д.97,л,1-^;5.Х1,л.з5;ф.543.оп.ЬД.^З^ 
л. 2^-27 ;ГАИО ,ф. 135. оп .1.Д. 1685 .я.Ж ;РаТМ .4^. 0П-.4. д.2765.
л. 1501Д. ЭС35.Л. 175 ;Ф. 4^ ,д.^о. л. 18 / ;д.42/ ,л.9-10 ;д.о32, л. 147- 
143;Цга1 ССС#.!₽.37,оп.77,д.117§,л.97. ют» и ч-1 42.

2) "Горные и золотопромыжленные известия ,1908,» 3-4,с.4г.

подсчизать, что друга*  половина иахтеро*  обновилась ва год чети- 
ре рааа^^

ьхвгодно в летяве вреия на горных промыслах наблюдало*,  спрос 
на рабочие руки, в зимний период отмечался их избыток.

Потребление рабочей горними промыслами крал выросло е 
конца Ш в. по 1917 г. более чем в два раеа. Предложение не
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соответствовало спросу. В десятилетие 1895-1906 ггг преобладал 
дефицит раоочих рук, в 1907 - первой половине 1914 гг. - избы
ток, в годы первой Кировой войны спрос вновь превышал предложе
ние.

Таблица 5^^

Сезонные колебания числа рабочих на копях ;41хельсона в 
1899-1916 гг. (в годовых рабочих)

Годы. Число рабочих зимой. Число рабочих летом, В % к зимнему.

1899 400 300 75
1905 ЮОО 750 75
1910 1000 734 73,4
1913 2440 1510 61,9
1914 2680 1156 43,1
1916 3710 2350 33,0

Горные предприятия Сибири черпали рабочие руки внутри края,— 
в Европейской части России и в иностранных государствах.-Состав ра
бочих по местам выхода не был стабилен. Горнорабочке-спбиряки 
при абсолютном росте снижали свое долевое участие в общем коли
чества нанятых (с 60,7% в 1095 г. до 41,97о в 1915 г.), так же, 
как прибывшие из Европейской России (с 39,1% до 19,8% за те же 
годы). В то же время в десятки раз выросло потребление труда 
иностранных рабочих. Горные промыслы Сибири так же,как и Ба
кинские нефтепромыслы, в заметной мере обслуживались деше
вым некваллрицированным трудом иностранцев.

Основным поставщиком рабочей силы на горные предприятия края 
являлось крестьянство, дававшее, без учета нахяОнальных и мест
ных различий, от двух третей (в конце XIX в. до 85% (в годы 
Нарвой мировой войны) всего контингента рабочие. Вторыми по 
численности шли ссыльные и каторжные—20% и 4%, городские сосло- 
зия-10 и 3%, рабочие заводов-5 и 3% в те же годы.

Таким образом,рынок на рабочие руки для горной промышленнос
ти Сибири был широк географически и в социальном плане. Он был 

частью общероссийского и мирового рынка труда.,

1) "Вестник зол-ти“.1901,№ 1.с.6;Западно-Сибирская горная 
ооласть в 1905 г,Томок,б.г.,с.7/Горные и зол-ные известия", 
1912.» 9,с.190;ГАТ0,ф.428,оп.4,д.2765,л.150;д.Э035,л.175:ф.433, 
д.532,л.132.
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Скубневскжй вл.

'ИСЛЕШОСТЬ И КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧИХ ОБРАБАТШАЮВК 
ПРОИШЛЕНВОСта СИБИРИ (1895-1917 гру)

История рабочих Сибири периода инпериалиииа отрахева во многих 
статьях, попудярнах очерхах и ионографиях.

Большое внииавие исследователи уделяот вопросу о численноета 
рабочих Сибири а целом и по отраслях. Это вполне аахономерно, так 
кая без выяснения вопросов численности, юнцеытрации, струхтури 
рабочих не может быть выяснена картина расстановки классовых сил 
до Октябрьской революции, не могут быть глубоко осмыслены процес
сы социально-экономического развития и классовой борьбы.

До настоящего времени нет единой точки зрения о численности 
рабочих в Сибири в период империализма. Особенно противоречивые 
данные о числе рабочих в обрабатывающей промышленности^ \ Ках пра

вило, авторы приводят данные о числе рабочих либо к 1905 г», либо 
к 1917 г., подчиняя свои подсчеты задача опмделить численность 
рабочих накануне событий 1905 и 1917 гг. Динамика чиеленнве— 
ти рабочих в этих случаях отсутствуете

В данной статье мы ограничиваемся попыткой выявить динамику 
фабрично-ааводских рабочих обрабатывающей промышленности Сибири 
периода империализма. (В статье не ставится задача определить 
число всех рабочих в обрабатывающей промышленности. Не рассматри
вается вопрос о структуре промышлв..ности, о переходе от мануфакту
ры к фабрике и о роли фабричного производства).

1) Подсобнее см.;3ольников Д.Х.О численности и концентрапда
рабочего класса Сибиои накануне оошалистичэской революции.- Аз- 
зэстия Сибиссхого отделения АН СССР 5.Серия обиеотвеыных наук,
зып.2.Новосибирск, 19о5,с.87-91;вгожа.Рабочее движение в Сибири в 
1917 г.Новосибирск, 1969,0.45^5.

2) Зобачев И.Г.Сибирь в первую русскую революцию 1905-19С7 гг. 
Новосибирск,1955,с.9;Сафронов В.Сктябрь а Сибири.Красноярск, 1962, 
с.37-39;3ольников Д.л.Укаэ.работы;Шорников М.М.Рабочий класс Си
бири накануне СктябрьскоЛ революции.-3 кн.:Цз истории рабочего 
класса Сибири.Новосибирск, 1954,с. 19оргож0.Год семнадцатый (Боль- 
Евзики Сибири в борьбе за побед)’ Октябрьской соци^истическоЯ м— 
волоции).Ко'зосибирсх ,1967 ,о.6]ладоикин 3.Рабочие Сибири в борьбе 
за власть Советов.Хемерозо,19о6,с.55;Сидорвнко С.А.О численности 
промышленного пролетаойата Сибири накануне Октября.- лз истории 
Сжного Урала и Зауралья ,вып.З.Челябинск,19о9,с.93-94 я др.
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Напомним различные точки зрения по вопросу о численности фаб
рично-заводских рабочих в обрабатывающей промышленности.

Многие авторы при подсчете численности рабочих не выделяют из 
ооиего числа фабрично-заводских. (И.Г.Зобачев, Н.М.Шорникоэ,В.Ка- 
даикин, Г.К.Волкова, Г.А.Бочанова)^-\

Гапоненко выявил количество рабочих, подчиненных надзору 
фаоричнои инспекции, на 1 января 1917 г., использовав архивные ма- 
'геоиалы фонда Министерства торговли и промышленности ЦГЛА СССР. 
Согласно этим данным, в Сибири, включая Дальний Восток и часть 
Сазахстспа (Семипалатинска и Акмолинская области), было 754 пред
приятия о 28 228 рабочими^ \

В.Сафронов определил численность фабрично-заводских рабочих 
1917 г. в 20 857 человек. Источником послужили данные, взятые 
архива дореволюционного Министерства торговли и промышленнос- 
и опубликованные ЦСУ СССР. Анализа источника в этом случае

,3)

на
из 
ти 
автор не приводит'

А.С.Московский берет Сибирь в территориальных рамках Тоболь
ской, Томской, Енисейской и Иркутской губерний. Число фабрично - 
заводских рабочих обрабатывающей промышленности им определено в 
1903- г. 12 544 человека, в 1915 г. - 16 272, в 1920 г. - 36 849^\ 

Источником явились данные статистического издания - "Динамика 
российской и советской промышленности в связи с развитием народно
го хозяйства за сорок лет (1887-1926)",т.1,ч.З (М.-Л.,1Э30).

Д.М.Зольников численность фабрично-заводских рабочих обраба
тывающей промышленности на 1914,1917 гг. определил в 20 тыс.че
ловек, на основании отчетов фабричных инспекторов^ \

53. ,

1) Зобачев И.Г.Указ.соч..с.9:Шооников М.М.Утоз.соч.;КадейкинЗ- 
Укаа.ооч.,0.58-59;Волкова Г.К.К вопросу о численности и соста

ва промышленного пролетариата Западной Сибири на1ганунв Великой 
Октябрьской социалистической революции.-"Вестник Ленинградского 
университета",» 8,вып.2.Л.,19б5;Бочанова Г.А,Численность рабочих 
оорабатывающеи промышленности Западной Сибири накануне первой миро- 
зой аойны.-"Бахрушинекие чтения",вып.2.Новосибирск,1973,с.41.

2) Гапоненко Л.С.К вопросу о численности промышленного проле
тариата в России накануне Октября.-"Исторический архив",1961,»5, 
с. .(60.

3) Сафронов В.Указ.ооч.,с.37-38.
4) Московский А;С.Формирование и развитие рабочего класса 

Сибири в период строительства социализма.Новосибирск.1968,с.58.
5) Зольников Д.М.Рабочее движение в Сибири в 1917 г.,с.52-
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А.А.Хухив проводит сведения о численности фабрвчио-ааводсхих 
рабочих Сибири, величая и Дальний Восток: в 1502 г. - 22 тнс.(ис- 
точник - справочник А.В.Погожева),и 1908 г. - 32,6 тыст (источник- 
яатериалы промыиденноИ переписи 1908 г.), в 1913 г. - 41,5 тыс^ 
(источник не указан), в 1917 г. - 52 тыс. (источник - архивны» иа- 
териалы фонда Министерства торговли я проиышленности ЦГИА СССР)^\

Д.М.Зольников совершенно справедливо отмечает, что одной иа 
причин разнобоя а данных служит то обстоятельство, что исследова
тели берут различные территориальные рамки^^

Вопрос этот является сложный и вряд ли можно с полной катего
ричностью и уверенностью точно определить рамки Сибири, ведь тер
риториально-административное деление района менялось несколько раз. 
Например, если до 1917 г. г,Курган и уезд относились к Сибири,, как 
часть Тобольской губернии, то уже при проведении переписи 1920 г. 
Курганский уезд был отнесен к Уралу, ибо уже входил в Челябинскую 
область. В настоящее время не только к Курганской, во и к Тюмен
ской области в исторической литературе применяется название "Зау
ралье", что дает "простор" для исследователей и позволяет относить 
район и к Уралу, и к Сибири.

Очевидно, что при изучении досоветского периода истории, этот 
район следует отнести к Сибири, ибо Тобольская губерния в админи
стративном плане, всегда считалась сибирской. Акмолинская и Семи
палатинская области занимали огромные пространстм , большую часть 
современного Казахстана. Естественно, что историки Казахской ССР 
при исследовании истории своей республики значительное место отво
дят названным областям. Но нередко сибирские историки эти две об
ласти относят к Сибири (Г.К.Волкова, Д.М^Зольников). Если вопрос 
об Акмолинской области, в какой-то мере, является спорным, так 
как ее центр - Омск считался и ныне считается сибирским городом, 
то Семипалатинскую область вообие неправомерно относить к Сибири.

.Мн в территориальные рамки Сибири включаем полностью Тоболь
скую, Томскую, Енисейскую, Иркутскую губернии, Забайкальскто и' 
Якутскую области, а также Омский уезд Акмолинской области^

1) Мухин А.А.Рабочие Сибири в эпоху капитализма. М., 1972. о. 155-.-
2) Зольников Д.М.Рабочее движение в Сибири в 1917 г.,с.45.
3) При подсчетах, когда ци*ры по Омскому уезду невозможно вы

делить из цифр по всей области,’мы берем данные по области в це— 
лом.Однако.это значительно не меняет картины, так как основная 
часть обрабатывающей промышленности была сосредоточена в Омском 
уезде.
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Другой причиной разнобоя в подсчетах является то, что одни ав
торы пытаются установить численность всех рабочих обрабатываюшей 
промышленности (И.Г.Зобачев, М.М.Шорников, Г.2.Волхова, В.Кадей- 
хин, Г.А.Бочанова), а другие выделяют из всех данных только све
дения о численности фабрично-заводских рабочих (Л.С.Гапоненко, 
3.Сафронов, А.С.Московский, А.А.Мухин).

Большинство авторов рассматривают численность рабочих Сибири 
попутно, ибо главных объектом их исследований были другие пробле
мы,и это, естественно, отрицательно сказалось при расскотрении 
вопроса.

Больас других авторов уделил внимания Д.М.Зольников рабочим 
обрас'атывающей промышленности. В своей монографии он определил 
•гйсленность, концентрацию, структуру, положение рабочих отрасли 
3 1914-1917 гг.

О фабрично-заводской промышленности Сибири из-за позднего вве
дения фабричной инспекции (в 1913 г.) сведений значительно меньше, 
чо.м о промышленности Европейской России^Л Не охватили Сибирь про

мышленные переписи 1900 и 1918 гг.
Довольно часто исследователи пользуются материалами губернских 

(областных) статистических комитатов о состоянии промышленности и 
численности рабочих, которые публиковались в "Обзорах" и "Памят
ных книжках" губерний и областей. Особенно это характерно для ис
следователей, изучающих историю отдельных городов и районов^ \

Этот вид источников имеет массу недостатков. Резкую критику 
губернских отчетов дал В.И.Ленин. Он обратил внимание, что в этих 
источниках наблюдается путаница всех форм производства, отсутствие 
единнт критериев для отбора данных, а поэтому и случайный отбор

1) Зольников Д.Н.Рабочее движение в Сибири в 1917 г.
2) К сожалению,и после введения института фабричных инснекторов 

в Сибири,сведения о промышленности сибирских губерний и областей 
по-прежнему не публиковались в центральных изданиях.См.:Отчет от
дела промышленности за 1914 г.Министерство торговли и промышлен
ности.Пг. ,1915 ;0тчвт отдела промышленности за 1915 г.Пг.,1916; 
Народное хозяйство России в 1915 г.Пг.,1918;Народнов хозяйство в 
1916 г.,вып.7.Сводные статистические таблице за 1913-1916 гг.Пг., 
1922;Число промышленных предприятий подчиненных надзору фабричной 
инспекцш,и число рабочих в них на 1 января 1917 г.Пг.,1917.

3) Например,Волкова Г.К.Указ.соч.,с.28;Мальков Р.А.Фопмиэово- 
ние и развитие советского рабочего класса на Алтае (1917-1965). 
Новосибирск, 1969^,0.53-55;10расова М.К.Омск.Очерки истории города. 
Омск,1972,с.111;Бочанова Г.А.Экономическое развитие города Новони
колаевска (Новосибирска) в начале XX в.-В кн.:Города Сибири.Ново
сибирск, 1974,с.232-233 ;вв же.Обрабатывающая промышленность Запад
ной Сибири в начале XI в.(1907-1913 гг.).-В кн.:0чврки социально- 
экономической и культурной жизни Сибири,4.2.Новосибирск,1972,0.87.
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матвоиала^\

Данные статистических комитетов разных губерний трудно срав
нивать между собоя, ибо у этих комитетов был разный принпип от
бора матесиала.

- Например, в 1914 г.статистические комитеты зарегистрировали 
в Иркутской губернии 24 заведения с 2 787 рабочими, а в Енисей
ской - 1 039 заведения с 6 082 рабочими- . Согласно этим показа
телям, в среднем на одно предприятие в Иркутской губернии прихо
дилось 116, а в Енисейскоя - 5,3 рабочих. В действительности уро
вень развития я концентрации производства в этих соседних губер
ниях были примерно одинаковыми, но из приведенных данных этого 
не видно. Енисейский статистический губернский комитет в отчет 
о промышленности включил данные о мелких заведениях (200 коже
венных с 557 рабочими, 238 кузниц с 400 рабочими и т.д.). Ир
кутский статистический комитет, напротив, опустил данные о мел
ких заведениях, включив в отчет только данные о фаботчно-завод- 
ских предприятиях.

Таюрм образом, данные каждого губернского (областного) статис
тического комитета имели свои особенности. Как правило, неизвес
тен принцип отбора материала.

С одной СТОРОНЫ, губернская статистика путает все формы про
мышленности, а поэтому, пользуясь этим источником, совершенно 
невозможно определить число 'Фабрично-заводских рабочих. С другой 
стороны, губернские отчеты вовсе не дают сколько-нибудь полную 
картину численности всех рабочих, так как сведения о мелкой про
мышленности а "Обзорах*  разных губерний представлены неоднородно. 
Напримео, Иркутский статистический комитет опускал данные о мел
ких предппштиях (см. выше).

1) Ленин В.И. Развитие капитализма в России.Полное собрание 
сочинении. 7.3,0.457,456-457.

2) Обзоо ЕнисеЯскоя гтбеонии за 1914 г.Красноярск,1915,ве
домость 2; Обзор Локутскоя губернии за 1914 г.йркутск,1916,ве
домость "7, - п

3) Обзор Акмолинской области за 1914 г.Омск, 1915,ведомость Э.

Акмолинский областной статистический комитет в 1914 г. учел 
в области 1 512 заведений с 7 541 рабочим^Ч напомним, что под

чинено !адзору фабричной инспекции в 1914 г. а области было 38 
предприятия с 2 559 рабочими). Однако, какие предприятия регист- 
рировал статистический комитет совершенно неясно, таг как всех 
рабочих мелкой поомышленности он не зарегистрировал даже при
близительно.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



74 -

В этом же’Обзоое" за 1914 г. отмечалось, что в области помимо 
7641 рабочего на "Фабгиках и заводах", 51 456 человек были за
няты в "кустарно-овмвсленном" производстве, из них мастеров - 
25 439, рабочих - 23 384, учеников - 2 643^ \

Исследуя численность оабочих, необходимо выделить из их 
числа Фабгично-эаводски.х. Для этой цели следует определить крут 
лсточников, отвечавших опоеделейным требованиям; источник дол- 
кен содеояать данные о каждом предприятии в отдельности - "кар
точные сведения". Обязательными являются сведения о численности 
оабочих на поедприятии, о наличии паровых и прочих двигателей, 
'"олько заведения с числом рабочих более 15-13 относятся к фаб- 
оично-заводским. 3 случае наличия парового (нефтяного, электри
ческого /двигателя и меньшего числа рабочих предприятие также 
может быть отнесено к фабоично-заводским. Методику определения 
фабоично-заводских предпсиятий разработал В .И. Ленин" .

3 данной оаботе будем пользоваться источниками, отвечавшими 
перечисленным требованиям. Для выявления численности Фабсично- 
заводо.ких рабочих на 1894 г. был взят справочник П.А.Орлова^\ 

-:а кОС'.? г. - А.В.Погожева'*  , на 1908 г. - материалы промышлен
ной переписи, под редакцией В.Е.Варэара®^ на 1912 г. - спра
вочник под редакцией Д.Кандаурова°\

1) Обзор Акмолинской области за 1914 г.Омск,1915,ведомость 
9,с.35.

2) Ленин В.И.Развитие капитализма в Росоми.-Полное собрание 
сочинений.Т.З,с.4б8;Ленин В.И.К вопросу о нааей фаорично-завод- 
скоя статистике,-Полное собрание сочянвяиЯ.Т.4,с.ЗУ.

3) Орлов П.А.Указатель фабрик и заводя» окраин России: 
Царства Польского, (Кавказа, Сибири и Средне-Азиатских владения. 
СПб.,1895.

4) Погожев А.В.Адресная книга фабоично-завс.дской и ремеслен
ной промышленности всей России. СПб.,19С5,

5' Список фабрик и заводов Российской импво||и.Составлено 
по ог(ициальным сведениям отдела промышленности’ ‘Министерства тор
говли я промышленности под ред.В.Е.Варзара; Статистические све
дения по обоабатываю^й фабрично-заводской промышленности Рос
сийской ямпёрии за 1908 г. под ред.В.Е.Варзара (Подробнее см.: 
Сктбневский В.А.Обрабатывающая промышленность и рабочие Сибири

■ по материалам переписи 1908 г,- Яэ истории Сибири ,вып.8. йзд- 
30 Томского университета, 1973,с.30-32).

5) Кандауров Д.Фабрично-заводские предприятия Российской 
империи. Пг.,1914.

Всем перечисленные статистическим справочникам присуши про
пуски и другие недостатки. В частности, как справедливо отмеча
ет Н.В.Блинов, не выдерживается принцип разделеетя промыиленнос- 
ти на Фабсячную я мелкую, а основная масса мелких предприятий
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• в

не попала в поле зрения российской статистики^ \

Но следует отметить, что П.А.Орлов, А.В.Соголев, В.Е.Варвар,, 
Д,Кандауров и не ставили перед собой цели дать сведения о всей 
промышленности вообще, Зти справочники стремились зарегистриро
вать фабрично-заводские предприятия. В одних случаях критерии 
отбора материала менее удачны (у П.А.Орлова, А.В.Погожева)^^ в 
других более удачны (у В.Е.Варвара, Д.Кандаурова)^\ В ряде слу

чаев составители справочников нарушали принцип отбора материала, 
а из-за этого в списки попадали мелкие предприятия (и не осна
щенные паровыми двигателями, и с числсжрабочих меньше 16). Одна
ко, наличие перечня предприятий позволяет анализировать имеющий
ся цифровой материал, отбрасывая случайные данные о мелких пред
приятиях. В перечисленные справочники попадали также сведения о 
некоторых горнозаводских предприятиях, железнодорожных мастер
ских, которые нами при подсчетах опускались. В справочниках А.В. 
Погожева и П.А.Орлова имеются итоговые подсчеты, которыми из-за 
перечисленных недостатков не пользуемся. Все перечисленные источ- 
!ики фиксировали только среднегодовое число рабочих, не учитывая 
изменения з течение года.

Несмотря йа недостатки, учитывая отсутствие более достовер
ных данных, пере'шсленные издания являются ценным источником для 
изучения сибирской фабрично-заводской обрабатывающей промышлен
ности.

В 1913 ГТ на Сибирь было распространено действие закона о 
фабрично-заводской инспекции. Сведения фабричных инспекторов о 
промышленности являются более достоверными, чем проанализирован
ные выше источники. Кроме того, они дают уже отобранные данные 
только о фабрично-заводской промышленности.

3-приложении 1 показана динамика численности фабрично-завод
ских рабочих а обрабатывающей промышленности по отдельным губер
ниям и в целом по региону. Неоднородность источников сказывает
ся я на подсчетах. То, что в 1912 г. численность рабочих мень
ше, чем в 1903 г. следует объяснить тем, что справочник Канд^у- 

1) Блинов. Н.В.Очеркм дореволюционной историографии и источни
коведения рабочего класса Сибири.Изд-во Томского ун-та,1974,с.95.

2) Орлов П.А.отбирал сзеденад о заведениях о производитель
ностью не менее 2000 руб.в год.Какое число рабочих-ди авторе 
не имело значения,(Орлов П.А.Указ.соч.Введение.с.1).А.В.Погожев 
учитывал заведения с числом рабочих не менее 5).(См.шогожев А.В. 
Адресная книга...Введение,с.11). .. х .с

3) В.Е.Зарзар учитывал заведения о числом рабочих более 1о, 
если был двигатель,то число рабочих могло быть и меньше.См.: 
Варвар В.ь.Статистические сведения...,с.1У;Д.Кандауров просто 
не включал данные о мелких фирмах.См.гУказ.соч.Предисдовяв.
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ров*  (сведения еа 1912 г.) менее полно учел неболыние фабрично- 
заводские предприятия и вовсе не брал казенные предприятия (мо
нопольные, склады, лесопильные заводы).

1) Рост числа рабочих в фабрично-заводской промышленности 
Сибири шел быстрее,чем в целом по стране.Если принять число о^ 
бочих в 1902 г.за 100%,то к 1914 г.в Сибири оно выросло до 153%., 
а в целом по стране - до 134%.См.:Рашин А.Г.Формирозанио рабоче
го класса России.М..1958,с,42.

2) Волкова Г.К.Укаэ.соч.,с.32-33.
3) Зольников Д.М,Рабочее движение в Сибири в 1917 г.,с,52- 

53.
4) Сокращение числа рабочих фабричной промышленности Том

ской губернии в 1915 г. произошло вследствие закрытия (либо 
сокращения производства) на винокуренных и пивоваренных заво
дах.Из всёх губерний Сибири здесь оно получило наибольшее раз
витие.В 1914 г.на 18 винокуренных заводах губернии было занято- 
736 рабочих,на 21 пивоварвнном-321.См.:Статистика производств.

•облагаемых акцизом,1914,ч.2.Йг.,1918,0.52-53,84-85,124-125.

За весь рассматриваемый период численность фабрично-завод
ских предприятий выросла по региону в три раза, а рабочих на

- почти в четыре раза^-^ Наиболее заметный рост фабрично- 

заводской промышленности наблюдался в конце 90-1 годов XIX ве- 
<а, и салаи с постройкой Сибирской железной дороги и непосред- 
сгзенно после ее завершения, а также во время экономического 
оживления в стране в 1906-1907 гг.

В бг." ыпинстве районов Сибири продолжался рост фабрично-за
водской промышленности и в годы первой мировой войны, благода
ря крупным военным заказам. По этому поводу в литературе выска
зывались различные мнения. Например, Г.К.Волкова считает, что 
численность рабочих в обрабатывающей промышленности Сибири росла 
3 годы мировой ЗОИНЫ”

Д.М.Зольников придерживается обратного мнения, считая, что 
.-на уменьшилась'^ \

Из-за отсутствия источников, трудно точно сказать о дина
мике рабочих всей обрабатывающей промышленности за годы войны,, 
но в фабрично-заводской промышленности шел рост численности ра
бочих (см.приложение 1).

Некоторое уменьшение числа рабочих наблюдалось лишь в Том
ской губернии: в 1916 г. по сравнению с 1915 г. число рабочих 
здесь сократилось на ЭОО человек^ \ Однако за годы войны поч

ти в два раза выросло число рабочих, подчиненных фабричному 
надзору; в Томской губернии - с 4,5 тыс. до 8 тыс., более чем 
на тысячу - я Акмолинской области, более чем в .дза раза - в 
Забайкалье (с 1,3 тыс; до 3,1 тыс.).
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К сохаленио, нами не обнаружены отчеты фабричных инспекторов 

Енисейской губернии за 1916 г. и Иркутской за 1915 и 1916 годы. 
Поэтому на 1916 г. в приложении 1 цифры по Енисейской и Иркутс- 

- кой губерниям даны приблизительно. 2 000 рабочих для Енисейской 
и 3 000 - для Иркутской губернии. Эти цифры подтверждаются дру
гими источниками.

Известно, что в 1916 г; на 159 предприятиях Енисейской губер
нии было 1 894 рабочих^ \ В Иркутской губернии только на 27 

предприятиях обрабатывавшей промышленности, работавших на нужды 
обороны, было 2 519 рабочих*'^  В первом случав сведения о числе 

рабочих могут быть неполными, ибо материалы собирала податная 
инспекция. 2а в первуо очередь волновал вопрос о прибылях, а не 
о ч^юлз рабочих. Во втором случав сведения о числе рабочих не
полные, так как не учтены предприятия, не работавшие на нуяди 
обороны, но подч;;нвнныв фабричной инспекции.

1) Е вопросу об эвакуации промышленных заведений в Енисейв— 
кую губэснив.Хоасноярск,1915,с.38.

2) цГ31(а,Ф’.Зо9,оп.9,д.4,л.26,27.
3) по в это число на вошли рабочие городских поедприятий 

(лесопильных, скотобоан; киппичных),кабинетских лесопильных за
водов в сариауле,Ноаоникслаёвске,Гомекв,ремонтных баз пароходстз 
Темени,Смска,Барнаула,лигалово и др./'итывая это.можио предполо
жить, что численность фабрично-заводских рабочих Сибири составля
ла в- 1У 17 г. не менее 30 тыс.

4) Рабинович Г.X.Обрабатывавшая промышленность Сибири и 
Дальнего Зостока накануне проведения Транссибирской железнодо
рожной магистрали.-"Зопросы истории Сибири",выл.5.Изд-во Том
ского ук-та,1Э7С ,с.1О2.

5) По Акмолинской области учтен только Омский уезд.

По нашим подсчетам,накануне 1917 г. в Сибири было более 25 
тыс. Ьабричяо-заводских рабочих в обрабатывавшей промышленности^^ 
(См.приложение 1).

17 390 рабочих (68%) было сосредоточено в Западной Сибири 
(Тобольской, Томской губерниях и Акмолинской области), 
(32%) - в Восточной Сибири.

Если накануне проведения Сибирской железной дороги 
часть обрабатывавшей промышленности была сосредоточена 
ОКОЙ местности, в том числе почти все крупные предприятия' 
в начале XX в. центрами промышленности становятся города.

По материалам промышленной переписи 1908 г. из 18 380 рабо- 
чих^^ фабрично-заводской обрабатывавшей промышленности 58,7% 

(10 732) было сосредоточено в 10 наиболее крупных сибирских

0 152

основная 
в сель-

ТО
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городах: Омске, Тюмени, Кургане, Томске, Новониколаевске, Бар
наула, Бийске, Красноярске, Иркутске, Чите; 7,8% - 1 409 рабо
чих -в мелких городах и 6 189 рабочих (33,7%) в сельской мест- 
ИОСТИ•^\

За более поздние годы сведений о размещении обрабатывающей 
прсмкиленности нет. Следует отметить, что к 1917 г. города еще 
в большей меое стали центрами обрабатывающей промышленности. 
Накануне и в годы первой мировой войны почти все крупные метал
лообрабатывающие, консервные, кожевенные, швейные, обувные, шуб
ные продприятия строились в десяти вышеиюречисленных городах“\ 

Одновременно в 1915 - 1916 годах было свернуто винокуренное про- 
^иэводство, размещенное преимущественно в сельской местности.

Рассмотрим распределение фабрично-еаводских рабочих по груп
пам производства (приложение 2).

Наиболее значительные отряды рабочих были сосредоточены в 
пищевкусовом производстве, особенно в винокурении - (от 20% в 
1394 г. до 10,5% в 1914 г.), в мукомольном (около 1С%), моно- 
пэльиых складах казны (в 1908 г. - 10,7%), а также в деревооб- 
рабатыаающем (около 10% а 1908 и 1914 гг.), кожевенном (более 
10% 3 1894,1902 годах).

Обрабатывающая промышленность Сибири специализировалась пре
имущественно на переработке продуктов сельского хозяйства,и от
раслевая структура свидетельствовала об ее отсталости. Данные о 
распределении фабрично-заводских предприятий по группам произ
водства еще раз подтверждают это положенив^\

1) Скубневский В.А.Обрабатывающая промышленность и рабочие 
Сибири по материалам переписи 1908 г.,с.46-53.

2) Наряду с фабричной в городах продолжала развиваться и 
мелкая промышленность.

3) Соотношение рабочих различных гпупп производства в Сибири 
отличалось от средних показателей по России.

А.Г.Рашин.взяв численность всех фабрично-заводских рабо- 
•итх России в 1913 г.за 100%,подсчитал,что рабочие горной промыш
ленности составляли 16%,обрабатываюшеи-84%,в том числе^текстиль- 
нои-23, ,металлообрабатызасщой-14,4% .пидевку совой-13 .депево- 
сбпабатывающей-4,4% и т.д.См.;Рашин А.Г.Формирование рабочего 
класса России.М.,1958,с.64-65.В Сибири,прежде всего,намного боль
ше была роль горной промышленности.По данным Д.М.Зольникова, в 
1913 г.горняков было б7 тыс.(Зольников Д.М.Рабочее движение в 
Сибири в 1917 г.,с.53),а фабрично-заводских рабочих в обрабаты
вающей прсмышленности - около 19 тыс.З самой обрабатывающей про
мышленности, в сравнении с общероссийскими показателями,очень 
низка была доля металлообработки,текстильной,намного большую 
роль играло пищевкусовое,деревообрабатывающее производство.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



-79-

06 отставости сибирской промышленности свидетельствует и ее 
место в общероссийской экономике. Так, в 1900 п предприятия об
рабатывающей промышленности всей Сибири, включая я Дальний Зос- 

-ток, составляли 1,3^ от всей России, на них было занято 1,2% ра
бочих и они давали 5,8% выпускаемой продукции, В 1912 г. сибир
ские предприятия составляли 4,8% от всех российских, на них было 
занято 1,2% рабочих и они давали 1,1% продукции, В 1908 г. на 
душу населения в Сибири выпускалось промышленной продукции на 
8 руб. в год, а число рабочих, занятых в производстве,на 100 жи
телей - 0,2. Это самые низкие показатели по всей России^\

Особое внимание следуэт обратить на численность рабочих в 
фабрично-заводских металлообрабатывающих предприятиях^ \ Сведе

ния об этом производстве неполные как в статистических справоч- 
никах П.А.Орлова, А.В.Погожева, В.Б.Варвара, так и в отчетах 
фабричных инспекторов.

В приложении 3 дается перечень металлообрабатывающих пред
приятий с данными о числе рабочих накануне Октября^ В основу лег
ли преимущественно архивные сведения аа 1916-1917 гг., но в от
дельных случаях приводятся сведения и за более ранний период - 
1914-1915 гг.

К 1917 г. на 43 металлообрабатывающих заводах Сибири (без 
ж.д. мастерских и депо, горных заводов) работало 5,7 тыс. ра
бочих. Если учесть, что отсутствуют сведения о ремонтных мас
терских пароходств в Омске, Томске и Барнауле, то число метал
листов на 1917 год следует несколько увеличить - не менее 6 тыс. 
человек^ \

1) Ливвиц Р.С.Размещение промышленности в дореволюционной 
России..4.,1955,с.150,табл.37.Сравнение промышленности Сибиои и 
всей-страны на 1912 г.является неточным,так как Р.С.Ливщиц" бе
рет сведения по Сибири за 1908 г.,а по всей стране за 1912 г.

2) металлисты являлись наиболее сплотившейся и активной 
частью рабочих.Сам характер этого производства привлекал наибо
лее квалил1щированных рабочих.Не случайно в Сибири рабочие ме
таллообрабатывающих заводов вместе с рабочими железнодорожных 
мастерских иди в авангарде классовой борьбы.

Здесь дана цифра металлистов только в обрабатывающей фаб
рично-заводской промышленности.Хроме того,большие отряды метал
листов были заняты на предприятиях ИПС (ж.д.депо и мастерские), 
на горных заводах (метадлтргических),мастерских горно-промыш
ленных компаний (*Денэото, Анжерских копей и т.д.*).Источники 
указаны в приложении 3.
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Центрами металлооОрабатывающего производства стали Темень, 
“лрггн, Омск, Барнаул, Иркутск, Жигалово.

3 Темени еще во второй половине XIX в. возникли крупные су
достроительные заводы ЖабынскиЯ и "Гудлет", на кахдом из кото
рых ’ 90-х гг. XIX в. работало по 300 рабочих. Завод "Гуллет" 
закрылся в период экономического призиса - 1901 г. Жабынскиа 
ЗяЗед 3 начале XX в. был самым крупным машиностроительным заво
дом зоеи Сибири (300-500 рабочих). Предприятие было закрыто в 
период экономического спада (1908-или 1909 годы). Всего в нача
ле И зека в Темени на верфях работало по 10(Х)-1500 рабочих.По- 
мичо н;^ в городе был механический завод Н.Д.Машарова (200-300 
рабочих),

3 Кургане был небольшой завод по изготовлению сепараторов 
;:упца Балакшина (60-100 рабочих). В годы мировой, войны предприя- 
т/е перешло на выпуск военной продукции, а число рабочих возрос
ло до ЭСО. 3 то яе время из г.Ревеля (Таллина) был эвакуирован 
завод ■'лесть'’, где в 1917 г. работало 552 рабочих.

3 Скс.ке в начале XX в. металлообрабатывающее производство 
было представлено двумя фабриками сельскохозяйственных машин; 
?а:1друпа - 2С€ рабочих и А.А.Жукова - до 100 рабочих. В годы ми
ровой войны был открыт завод шипов Терехова. К 1 января 1917 г. 
па пяти омских металлообрабатывающих заводах было занято 556 
рабочих.

Пять металлообрабатывающих заводов было и в Иркутске (264 
рабочих в 1916 г.).

Центром судоремонтного и судостроительного производства ста
ло с.лигалово, пристань на Лене. Здесь на верфях четырех компа- 
.1ИЙ в 1914 г. было занято 800 постоянных рабочих (летом - 600).

/13 других предприятий следует отметить завод торгового до
ма "Д.Л.Алейников и Н.Д.Аверин" в Барнауле (в 1917 г.-200 ра
бочих), мастерские акционерного общества пароходства по Енисею 
в Красноярске (около 200 рабочих в 1914-1915 гг.). завод П.К.Щел- 
куноза в с.Черемхово Иркутской губернии (250 рабочих в 1917 г.).

Почти все металлообрабатывающие предприятия Сибири были сос
редоточены в городах, работали для нужд местного ранка (ремонт 
пароходов, сельскохозяйственной техники, изготовление предметов 
обихода).

Только в годы мировой войны, получив заказы на изготовление 
боеприпасов и прочих изделий на нужды армии, сибирские металло-
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обрабатывавоше предприятия впервые стали работать на общерос
сийский рынок.

Конце.чтрация фабрично-заводских рабочих в обрабатывающей
• промышленности была низкой |ом.приложение 4). Большая часть оа

бочих была сосредоточена в небольших и средних предприятиях, с 
ЧИСЛОВ рабочих менее 100. Так, в группе предприятия с числом ра
бочих от 16 до 49 в 1894 г. было 34,3% всех рабочих; в 1902 г.- 
32,1%; в 1908 г. - 22,1%; а 1914 г. - 28,4%. В группе предприя
тий с числом рабочих от 50 до 99 было сосредоточено: в 1894 г,- 
22,1% рабочих; в 1902 г. - 21,2%; в 1908 г. - 28%; в 1914 г. - 
28,4%. В среднем на одно предприятие приходилось в 1894 г. - 46 
оабочих, в 1902 г,- - 42,7, в 1908 г. - 40,5, в 1911 г.- 51,1. 
Это значительно меньше, чем в европейской части, где в среднем 
на одно предприятие приходилось в 1902 г. - 148 рабочих, в 
1908 г. - 183, а 1914 г. - 191. Интересно сравнить процентное 
соотноиение групп предприятия, в зависимости от числа рабочих, 
в Сибири и европейской части. Так, в 1914 г. в Сибири в поед- 
приятиях с числом рабочих до 50 было занято 33,3%, в европейской 
части - 7,9%; в группе предприятий с числом рабочих от 50 до 
ЮО, соответственно - 28,7% и 8,7%; в группе предприятий от 100 
до 500 - 30% и 27,5%; в группе предприятий с числом рабочих 
свыше 500 - 8,9% и 55,8%^-\

На крупных фабриках с числом рабочих от 100 до 500 в Сибири 
а 1894 г. было занято 2,5 тыс. рабочих (39% от всех фабрично- 
заводских); а 1902 !%■ - 4,6 тыс.(39,04); в 1908 г. - 7,2 (39,Й). 
В 1914 г, - 5,6 тыс. (30,0%). Фабрик е числом рабочих более 
500 в 1894 и 1902 гг. вообще не зарегистрировано. В 1908 г. 
было одно предприятие: лесопильный завод и мельница Кабинета 
в Барнауле - 643 рабочих^\ В 1914 г. - три фабрики: консервный 

завод в Акмолинской области (587 рабочих), текстильная фабрика 
братьев Бородиных в Бийске (597 рабочих) и фарфоровая фабрика 
П.1.1!1влкунова и Метелева в Иркутском уезде (501 рабочий). 

Накануне мировой войны, в 1912-1913 гг. число фасркк с 
количеством рабочих более ЮО на каждой составляло 56, на ни,, 
было занято 10 144 рабочих^^

1) Рашин А.Г.Формирование рабочего класса России,с.98.
2) Очевидно,здесь показано и число временных рабочих.
3) Кандауров Д.Указ.соч. ;Фпбрики и заводы всей России.Киев, 

1913;(;татистико-экономический обзор пайона тяготения Забайкаль
ской железной дороги.Новониколаввск.1915,о.154-158;ГААК,ф.5^:, 
ОП.1, д.20, л. 147-148 ;ф. 174, оп.1,д.530, Л.22.
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Число крупных првдпржятжа с числом рабочих более 10О в об- 
рабатизамеЯ промышленности Сибири росло (см.приложение^ 5).

3 1894 г. их было 15 с 2 559 рабочими, в 1902 г. - 26 с 
4 596, в 19С8 г. - 47 с 7 842 рабочими, в 1913 г. - 56 с Ю 114 
рабочими. Еол линство крупных предариятия было в пидевкусовом 
произаолств''. .'.роме того, выделялось по размерам несколько ме- 
таллоооро'^атызюаих, спичечных, лесопильных, цементных и сте- 
коль:г^ заводов.

3 1914 г. произоалэ сокращение числа рабочих на многих 
предприятиях из-за перебоев с сырьем (кожевенных, пищевых), в 
связ/ с сокращением строительства (кирпичных, стет.одьных, це- 
м-’ктгсжх), введением “сухого закона" (винокуренных, стекольных). 
Если до зоЛны винокуренных заводов с числом рабочих более 100 
было 3 с 1 238 рабочими, то в 1914 г. - один с 110 рабочими;. 
мукомольных, соответстпенно, до войны 7 о 800 рабочими, в 
1514 г. - 1 с 102 рабочими, кожевенных - до войны 7 о 800 ра
бочими, а 3 1914 г. - 1 со 106 рабочими.

Но это было временным явлением. Получив крупные заказы от 
зоенно-промышлонных комитетов, сибирские капиталисты не только 
расширили старые предприятия, но и основали новые. Увеличилось 
число фабрично-заводских рабочих по региону и росла их концент
рация.

Если в Томской губернии в 1914 г. было 7 предприятии с чис
лом рабочих более 100 на каждом (на них было занято 1 717 ра- 
бочих^, то на 1 января 1917 г. - 10 предприятий о 1 967 рабо
чими^' В Акмолинской области, соответственно, в 1914 г. - 5 
предприятий с 1 120 рабочими, я 1917 г*  - 9 предприятий с 1 901 
рабочим^\ в Забайкалье в 1914 г. - 2 фабрики с 367 рабочими, 
а в 1917 г. - 6 фабрик с 1 205 рабочими^\

Точных сведений по Тобольской, Енисейской г Иркутской гу
берниям нет, но известно, что и там росло чиол> крупных фабрик. 
Например, в Тобольской губернии, в Кургане - консервный завод 
"Акционерного общества Курганского консервного завода" - 1 700

1) ЦГИА СССР,ф.23,оп.16,д.142,л.357;д.317,л.2-6.(В отчете 
рабричного инспектора за 1916 г.не указан завод Д.Алейникова и 
З.Д.Аверина в Барнауле с 200 рабочими).

2) ПгаА С0СР,Ф.23,оп.18,л.125,я.5-9;д.34р.л.2.-
3) ЦГЛА СССР,ф.23;оп.16,д.142,л.100-286;ЦГА;,В,ф.1Ю9,оп.1, 

Д.10.

4
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рабочих, жонсервныИ и колбасный завод "Унион" - 500 рабочих, 
завод общества "Жесть" - 522 рабочих, текстильная фабрика на 
юге Твкалинского уезда Е.С.Богаткиной ~ болев 100 рябпстит^-), 
В Енисейской губернии только число рабочих на стекольной за- 

' воде Данилова, после реконструкции, возросло до 900 человек^^.
В Иркутской губернии восстановлена текстильная фабрика братьев 
Белоголовых (более 1С0 рабочихБили открыты или расширены 
кожевенные заводы Л.И.Ярилова, в Минусинском уезде, в 1917 г.- 
100 рабочих, "Сибирско-монрольоиою акционерного общества"в 
Иркутске - 130 рабочих^\ Крупные фабрики в 1914-1917 гг. 

росли преаде всего в тех видах производства, которые получили 
военные заказы: металлообрабатывающем, консервном, текстиль
ном, швейном, обувном.

Выше ками рассмотрена численность, распределение по груп
пам производства и концентрация рабочих фабрично-заводской 
обрабатывающей промышленности Сибири в период империализма^^ 

В этот период численность рабочих в отрасли росла быстро, бо
лее бистрами темпами, чем в целом по стране. К 1917 г. в фаб
рично-заводской обрабатывающей промышленности региона насчи
тывалось более 25 тыс. рабочих. Основная их часть была сосредо
точена в Западной Сибири. Если в 90-х годах XIX в. большая 
часть рабочих отрасли была занята на сельских предприятиях,то 
к 1917 г. картина меняется, центрами фабрично-заводской про
мышленности становятся города. Об отсталости сибирской обра
батывающей промышленности свидетельствует ее место в общерос
сийской экономике. Соотношение групп производства также сви - 
детельствует об ее отсталости. Преобладали предприятия групп 
производства по переработке сельскохозяйственного сырья и про
изводству строительных материалов. Концентрация рабочих оста
валась низкой, но следует отметить процесс, ев роем. 
Росло число крупных фабрик. (Если в 1894 г. в Сибири было 15 
фабрик с числом рабочих более 1СО на каждой, то в 1913 - 55). 
Фабрично-заводские рабочие обрабатывающей промышленности Сиби
ри составляли незначительную часть рабочих региона.

1) ГлебовЛобеда советской власти в Южном Зауралье.Курган, 
1961.с.8;ЦГИА’ СССР,ф.32,оп.1.д.2281,л.252.

2) К изучению экономики Енисейской губернии конца Х1Х-нача- 
ла XX вв.Красноярск,1962,с.156.

3) ЦГВЙА ССС?,ф:369,оп.9,д.4,л.25.
4) Госневский Я.Л.Справочник по кожевенной обувной,иорн^ 

седельной,амуничной и ременной промышленности.Пг.,1918,с.11а-11Ь.
5) Но помимо фабрично-заводских рабочих,более крупный по чис

ленности, отряд рабочих обрабатывающей промышленности трудился 
на предприятиях полукустарного и кустарного типа.
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Зенеров Б;Их

ДИНАМИКА НОМИНАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
йЕЛааиОДОРОЕШКОВ СИБИРИ (1900-1917 ггг )

Экономическое положение пролетариата,как и любого общественно
го класса,является одной из основных категорий, отражающих истин
ное место данного класса в обществе. Социально-экономическую по- 
щ1тику господствующих классов 8 области заработной платы опреде
ляет “закон,огракичиваюШ? стоимость рабочей силы ценой необходи
мых жизненных средств,и другой закон,понижающий, как правило, ее 
среднюю цену до минимума этих жизненных средств - оба этих зако
на действуют с непреодолимой силой автоматической машины, которая 
давит рабочих между своими колвсами"^\

В сраде рабочего класса идет постоянный процесс аозникноае- 
ния новых потребностей, которые обусловливаются ростом интенсив
ности труда, ростом издержек на повышение квалификации и т.дт 
Однако при господстве капиталистической системы производства не 
только они определяют уровень заработной платы; классовая борь
ба хтролетариата вынуждает предпринимателей и государство отсту
пать, увеличивая заработную плату рабочим.

Реальная заработная плата - основной показ;,тс■’«« зг.эномичео- 
кого благосостояния пролетариата при капитализме. Сна определя
ется несколькими слагаемыми: номинальной заработной платой, про
изводительностью труда, степенью механизации проиеводственных 
процессов, продолжительностью рабочего дня, уровнем потребностей 
пролетариата и нормой прибавочной стоимости, подучаемой предпри
нимателем за счет эксплуатации наемного труда. Размеры реального 
жизненного уровня рабочего класса в первую очередь зависят от ве- 
личиыы получаемой рабочим номинальной заработной платы, поэтому 
ксслвдовагели истории российского пролетариата прежде всего об
ращаются к выявлению ее показателей.

Вопросами исследования номинальной заработной платы желез
нодорожников а Сибири занимались Д.М.Зольников,К.Новакова,А.Г:Ра- 
шин, И.М.Пушкарева и ряд других историков^^ В имеющейся литера—

1) Энгельс Ф.Положение рабочего класса в АнглиигВ кн.:
Мапю 2.и Энгельс Ф.Об Англии1М. ,1952,с.26.Црвдисловив во второ
му' немецкому иэдащш. „

2) Зольников Д.Х.Рабочей двкяение в Сибири.новоси0ирск,1969: 
Новакова Л.СиоирсаИи железнодорожный пролвтариат.шасноярск,196о; 
Рашин А.Г.Росаиоование рабочего "класса России.Н. ,1958;Пушкмвва 
й.М.Заработная плата железнодорожников накануне революции 1905- 
19С7 гг.-"астория СССР",1957,» 3.
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туре »т едшого наеаш об уровне ноххнажъаоВ эарвоотво*  пзаза^ 
железаодороавихов в Сибири, потому что исслазователи поднихавт 
но весь кожиекс слагаемых заработной платы, используют разно— 
родные источники и,кал правило,констатмрушт лишь основную часть 
зарплаты, оставляя в стороне другие источники пополнения зара - 
;ст<а.

Х.Иовакова Оез исследования достаточного количества источ— 
пиаса указывает на среднюю зарплату иедвзнодорохнихов: "Средне— 
годовое жалование нелеэкодороиников составляло: постоянного ра
бочего 413 рублен, временного 241. Самая низкая зарплата была у 
лоденсика - 160-180 рублей" Этими циррами не раскрывается 
реальное экономическое полохение рабочих и служащих. Ими скрыва
ются громадные расхождения в оплате труда рабочих разных специ- 
иьностеи.

Л.М.Оушкареэа преодолела многие изъяны, которые сушэствовади 
3 раС'Оте 5;Новаковои. В исследовании, посвященном заработной пла
те российских железнодорожников^ одновременно отвэдено место резо
нерам зарплаты железнодорожников в Сибириг Автор на основе изу- 

..чения "ЗедомостеД штатного содержания железнодорожников" и "От
четов по эксплуатации казенных железных дорог*  приходит к выводу, 
что "зарплата 30 рублей в месяц была самой внсскои для основноя 
массы, постоянных, поденных и
и служащих*̂  \

На основе анализа таблиц, 
содютшх цифрах число рабочих
зарплаты» Однако односторонность использу^шх источников авдвттдс 
то»(у, что исследователь упускает из виду премиальную и натураль
ную формы заработной платы и соответственно в своих расчетах по
лучает заниженные даыныэ о нокинаяьнои заработной 
дорожников.

Премиальные формы заработной платы составляли 
прибавку у некоторых категорий железнодорожников, 
отвлекаться. / штатных рабочих-железнодорожников заработная пла
та складывалась иа постоянного годового оклада, который не зави
сел от интенсивности и производительности труда, и из различного 
рода премиальных надбавок.- Премиальные надбавки выплачивались за

1) Новакова К.Укаа.соч.,с.25-г7;
2} Пушкарева ШйгУказ.соч. ,с^160.'

временных желвзнодоракных рабочих

И.НЛушкаревоЯ определается ж аб- 
и слуаачих по различвын уровнях

плате хелеэво—

значительнув 
От этого нельзя

1) Новакова К.Ухаа
2) Пушкарева ИтМУ’
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тозаро-станционныв работа, за пробег паровозов и поездов, за ус» 
лепгаус зксплуатацив дороги, за эюномив топлива, за испольвова - 
нив подз;1хногс состава сверх установленной нервы, за обнарухавие 
неисправностей в подвижном составе и полотне дорога в ряд других.

Премиальная часть заработной плата выполняла несколько функ-> 
даа. Рабочпй класс чутко реагировал на попытки предприниватвлвй 
уо;1лить эксплуатацию путев понижения зарплатыг Премиальная часть 
зарплаты позволяла замаскированно снижать величину номинальной 
зарплаты, не затрагивая постоянного годового оклада. Помимо- это
го лревяальная часть заработной платы вела к интенсификации тру
да хелезнодорозникоз. Паровозные и поездные бригады для увеличе
ния заработка через поверстные премии при тяжелых условиях труда, 
увеличивали рабочий день, чтобы наездить наибольшее количество 
псеадо-верст; Наградными прениями за успеяную эксплуатацию желез
ной дороги рабочих стрекидысь заинтересовать в доходности пред
приятия, сделать их согнательными соучастникаив хозяев желеввой 
дороги.

Белее полно, нежели у И.М.Пушкаревой,раскрыта составные час-> 
ти зарплаты сибирских желвэнодорожаиков Д.И^-Зольниковыи.Еовпдекс- 
ный подход к источникам, классифицирование зартлата по родствен
ным специальностям, учет всех источников начисления зарплата пое- 

золилгему придти к следусиему выводу: *Намболвв  высокой, (среди 
всех категорий наемного труда в Сибиря») оплата труда была у же
лезнодорожников... Если проследить оплату труда по службаи, то 
мы увидим суоветвенвые различия;..*  И далее Д.М.Зольаисов при
ходит к выводу, что даже здесь у 73-6^ рабочих семей зарплата 
не обеспечивала прожиточного уровня^ \

Проведенное Д.М.Зольниковыи исслвдоввинягнвжнияьией-ввработ- 
ной платы железнодорожников охватывает только период с 1914 по 
1917 годы, поэтому есть необходимость проаналмаяровать основные 
процессы в данямика заработной платы за весь перяод суиествова— 
ЗИЯ железных дорог э Сибири вплоть до февральской буржуаено-де- 
мокоатической революции, проследить эти процессы с учетом нату- 
радькей и премиальной частей в заработной плате жедеаяодорояяи— 
коз.

1) Зольников Д.ХгУказ.соч;,0.88^9;
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Нокиаальная заработиаа плата постояныо-ататных рябптяитпи 
■ едужамах бее преммаиышх надбавок за 16^5-1917 гг. претерпе
ла ряд изменения (см.Придояенве 1)? Заработная плата увеличилась 
е 1900 по 1917 годы на 1ЭСКЬ. Внутри этого периада бкли значи
тельные колебания в ее размерах, которые вызывались обстанозхоЯ 
зоеыного времени, увеличением цен на продукты и предметы первой 
чаобходимости, общим воздоролаыием лизни и усиливающееся клас
совой борьбоЯлелезнодорохных рабочих. В период русско-японскоа 
воЯвы 1904-1905 ггз«вплоть до 1907 г. действовали так называемые 
мобилизапионные надбавки к зарплате для всех категорий постоянных 
рабочих я прибавки к зарплате на дороговизну жизни в военное вре
мя.

Таблица

ИобилизаЦиокные надбавки к заплате постоянных рабочих- 
лелевнодоролников в 1904-1905 гг^ на Сибирской аелазноя 

дороге (в 'X.)

т 
!

] > Семейные Одинокие

Участок 
дороги

1° 1 ’с 1 
,!сент.
11904

1——1—:—1—тп——г 
|С1 |С1 (С1,С1 ,•
■ янв. ■нарта!апр. ;февр. | 11905 Ц^5 (1^511904 |

с 1 
сент. 
1904

Н 1 !
1ЯНЗ• 1
! 19051

с 1 
;марта 
1 1905

|С 1
; апс.
(1905

Омск- 10 15 20 7 10,5 14
Томск- 
Тайга. 10 10 10 15 20 7 7 7 10,5 14

Красно
ярск - 20 20 20 35 35 14 14 14 24,5 24,5

Иркутск 30 30 30 50 50 20 20 20 33 33

итого 
по всей 20 20 20 29 31 13 13 14 20 21
дороге 
в целом

!4обйли8ационныв надбавки начислялись пропорционально величи
не заработной платы. В какоЯ-то мере принимались во внжшзние до
роговизна лизни, поэтому в Иркутске железнодорожникам мобилиза - 
хошыыые надбавки к зарплате были в три раза выше чем в Омске. 
Иобнлизационные надбавки начали выдаваться не одновременно по 
всем дорогам Сибири^ а по мере повышения стоимости жизни. Одна
ко эти прибавки к зарплате постоянно отставали от роста цен на

1) ГАТ0,ф.215,ся1.8,д.234.47-49.Подсчет автора.
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продукты и предметы первой необходимости, от роста отоншста 
жигни. Это отставание доходило до ЭО-4ОвЬ главный обравож > рвяо— 
не ЗабаЯкальсхой железной дороги.

С 1906 Г. .началось постепенное сокравенне 1юбидиаяф»пм- 
ннх прибавок к заработной плате хелезнодорохнвков: е 1 июня 
они были понижены на 2Э)Ь, с 1 сентября-на 50, а с 1 ноябра-на 
75 и с 1 января 1907 года отменены полностык. Зарплата рабочих 
и служащих вернулась к уровне января 1904 года;*

Одним из оежошх эюноммчеехих требованнв жвдв8водо> 
рожвиков во время революционных выступлений 1905-1907 гг: била 
уивля^1вияв заработной платы^^-.- По заниженным подсчетам админы»' 

с-граторов Сиб1фскоы железном дороги для удовлетворения одновре» 
иенных выплат по статье мобилизационных прибавок и общего повы
шения заработном платы рабочим и служащим необходимо бело ив- 
расходовать 4 миллиона рублей. Правительство а декабре 1905 г, 

начало проектирование мер по улучшению быта и материального 
положения рабочих и сдужаяих государственных желевных дор(г^\ 

Для этой цели правительство выделило 9 миллионов рублей;; Эта 
подачка была крайне мизерна в сравнении с действительными пот
ребностями рабочих*;  На отдельную государственную дорогу прихо
дилось по 450 000 рублей, в то время как одной только Сибирской 
железной дороге требовалось в Ю раз больше^^.

Бюрократическая волокита в разработке вопроса улучшения 
матеоиального положения железнодорожных рабочих затянула его 
решение до 1913 г» Массовое повышение заработной платы про
изошло только в 1913 г. Минимальный оклад был принят в 240 
рублей в год^^. Для Сибирской и Забайкальской желевных дорог 

иивииальыые оклады были соответственно установлены выае обжв- 
роосийских на 15 и 20^

Наряду с общим повыаением заработной платы частично,регули
ровалось начисление квартирных денег, для тех, кто ыв имел поло
женной по железнодорожному праву кварт)фыл Величина квартирных 
денег определялась по разряду местности, в завкскмости от ото» 
имости квартир. На железных дорогах Сибирж квартирные деньги

1) ГАТ0,ф.215.оп*.8,х.303,л.З;
2) Там хе,оп.9,д.Э,л.88.
3) Там же.Подсчет автора - Б.Зл ____
4) 5й«рскиа >1 .Служба на железных дорогах. (Саравочжжж желев» 

нодорожника) .М. ,1914 ,с.13.
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шдавахмсь по 2-6 разрядах. Ори заработной плате от ЭОО до €00 
р/блея внплачивадось 108-240 рублей^ Оолучащии менее ЭОО руб

лей в год - давались квартирные деньги в размере 78-90 рублей. С 
1913 1*.  стала постоянно выплачиваться прибавка на дороговизну 
чиэни. На сиоирских дорогах действовали правила выдачи прибавок 
по высокому и повышвнио!^ разрядам местностей. Рабочие и слуга- 
сие с заработном платой до 480 рублей в год доиолвательно полу - 
чали от 24 до 48 рублей^^

К 1913 г. закончилась особая государственная экономическая 
политика к обслухивасщему персоналу хелезных дорог Сиби;ж'. Рабо
чие хелозных дорог эвропейской части были подтянуты в уровне за
работной платы к сибирским хелеэнодорохникам. Если раньое для 
привлечения рабочих и создания постоянного контингента хелезно- 
дорохников разрыв а заработной плате составлял от 30 до 70% по 
сравненио с окладами хелезнодорохников европейской части, то с 
1913 г. он сократился "до 15-20%. В последупцее время за счет 
прибавок на дороговизну лизни двахды повышался уровень заработ
ной платы в 1915 и 1916 годах.

Из всего вышеизлохенного видно, что оклады у постоянно-штат
ных рабочих и сдухаиих, помимо периодов военного времени, когда- 
размеры зарплаты резко отставали от рыночных цен на предметы и 
продукты первой необходимости, находились на одинаковом уровне. 
Рост месячной заработной платы у кочегаров паровозов, стрелочни
ков, цутевых сторохей и ряда других специальностей а 1910-1915гг.

'на 104-115% объяснялся ростом интенсивности труда, умень
шением натуральных форм зЕфплаты (квартирные деньги и т.д.) и 
частично прогрессирующей дороговизной хизни.

Рассмотренная динамика месячной заработной ппэты постоянно
штатных рабочих и слухащих казенных хелезных доро г в Сибири не 
включает заработки хелезнодорохников на частных дорогах, потому 
что таковых дорог до 1914 г» {в крае не имелось. Первая частная 
хелезная дорога мехпроиэводственыого значения начала функциони
ровать со второй половины 1914 г» » При сопоставлении месячной 
зарплаты хелезнодорохников частных и государственных дорог в 
1914-1916 гг. прослехивается более высокий уровень зарплаты 
рабочих и слухаоих государственных хелезных дорог.

1) Мирский И.Слухба на хелезных дорогах. (Справочник хелезно- 
дорохниха).М.,1914 ,с.13.

2) Тан хе,с.14.
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Таблжца 2

Месячная заработная плата рабочих^елезнодорохников 
государственных и частных железных дорог в 1914— 

1916 ггт (в рублях

----------------------------г
! 

Специальность !
!*
1

Алтайская железная 
дорога

; Государственные железные
1 дороги

в руб. в % 1 в руб. Т В''*

ПутевоЯ сторож 29-25 ЮО 20-28 Ю9
Стрелочник 26 100 22-30 ЮО
Ремонтный 
рабочий 20-30 ЮО 20-28 96
Кондуктор 25 ЮО 28-40 136
Телеграфист 40 ЮО 30-42 90
Кочегар паровоза 25-30 ЮО 26-30 ЮЗ
Машинист 
паровоза 50-75 100 40-100 113
Средняя 
зарплата 28-36 ЮО 28-43 108

Средний размер месячных оЕдадов постоянно-мтатвых рабочих и 
служащих государственных дорог был в 1914-1916 гг. на 108% вы- 
ае,чем железнодорожников частных дорог в Сибирии Главной функ
цией Сибирской и Забайкальской железных дорог по-прежнему явля - 
лась в этот период военно-стратегическая задача, которуп они обя
заны были выполнить в любой момент, поэтому сохранились несколь
ко большие оклады для рабочих, чтобы удерживать их на данных до
рогах. Наиболее дефицитными специальностями были водители паро - 
возов и кондуктора, что обусловливало их более высокий заработок 
на государственных дорогах;

Заработная плата рабочим депо и мастерских начислялась за 
отработанные дни; Полная месячная плата начислялась за 23 рабо
чих дней. Стоимость рабочего дня устанавливалась заранее в за- 
зисимости от квалификации и места работы. СПределение уровня 
заработной платы постоянно-поденных рабочих производилось на 
основе инструкция управления железных дорог России от 1885,1808

1) Приложение '5 1;0тчет по эксплуатации Алтайской железной 
ДОРОГИ за 1914 г.Спб.,1915;Смета расходов по эксплуатации Ал
тайской железной дороги на 1916 г.Спб.,1916.
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■ 1905 годов. В приказе управления хелеэннх дорог России от 17 
Авраля 1905 г. предлагалось администрации "демократизировать" 
уеливил на2иа я нааыачення заработном платы рабочим; Размер зар
платы долвен был устанавливаться по взаимному соглашешю пробной 
работы. При разногласии рабочего и администрации в размере ваз- 
начаемоя платы, должны были приглашаться опытные рабочие для 
окончательного решения спора. Эти правила повсеместно нарушались 
кал администрацией, тал и рабочими. Комиссии рабочих-оценщиков 
создавались на на основе выборов, а по назначенио начальников 
«астэсских и депо*  поэтому они не могли ограничить произвол зд- 
микисто '.ции при определении заработной платы вновь принимаемого.

Динамику заработной платы постоянно-поденных рабочих депо и 
мастерских .ее дифференциацию по квалификации отражает приводимая 
■а-хе табл. 3. ■

П 1900 по 1917 годы зарплата рабочих депо и мастерских уве
личилась на 16ВД|. Более быстрый рост зарплаты у этой категории 
рабочих объясняется отсутствием у них натуральной формы зарплаты 
(квартиры иля квартирные деньги, отопление, освещение, обмундаро- 
зание) и премиальных доплат.

Рост среднемесячной зарплаты постоянно-поденных рабочих обус
ловливался теми же причинами, что и у постоянно-штатных рабочих:, 
быстро растущая дороговизна жизни, усиление интенсивности и про
изводительности трудар углубление классовой и демократической 
борьбы.

Таблица 3

Месячная зарплата рабочих депо и мастерских в 1900' 
1916 гг. (в рублях)

Специальность ; 1900 1! 19041 1905 ,

50-60 бб-ЮО
26-33 35-52
16-20 20-36

1910 1 1913 11915 1 1918

60-62
33-36
24-26

Мастеровой^ 

Чернорабочий 
Ученик

35-40
ао-22
10-15

49-52 52-53
26-29 25-28
16-19 22-26

52-53
28-30
22-26

Средняя зар
плата без 22-26 31-38 41-62 30-33 30-33 34-36 39-41
учеников

Точно так же, как и постоянно-штатные работники государствен
ных железных дорог, рабочие депо и мастерских подучали больший

I) К мастеровым администрация дорог относила всех квалифи
цированных рабочих,работающих на ремонте подвижного состава.
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вместе взятое обусловли- 
алтаиских хелеенодорох -

оплата труда мастерового

размер зарплата относительно деповских рабочих Алтайской дороги: 
Рабочие депо и мастерских Сибирском и Забайкальской дорог вы
полняли более разнообразные и сланные ремонтно-восстановителв- 
ные операции, чем мастеровые Алтайской дороги. Последние про - 
водили только текущий и средний ремонт подвижного состава. Кро
ме того. Алтайская хелеэнаа дорога проходила в более развитах 
сельсксхозяИственных районах. Все это 
вало меньшии уровень заработной плата 
ников.

При определении величины поденной
определлещуп роль играли стах и квалификация. Инструкции МПС 
неоднократно обращали на это внимание: "Увеличение поденной оп
латы мастеровым, прослухившим известное время,делается в зави
симости от исправности и улучшения работы" После оптеделен- 
ного стаха работы зарплата рабочих повышалась на В прт-
казе управления Сибирской железной дороги аа 1910 год подчерки
валось, что администрация слухб пути, тяги и двихевия мохет по
вышать зарплату рабочим и служащим после определенного стаха 
работы на следувдих основаниях: "Повышать оклады лишь на одну 
ступень (до 10%), более одного раза в год ве повышать; к повы
шение предоставлять лишь заслухивающих поощрения, при этом при
лагать сведения о взыскании...

Этот приказ ярко иллюстрирует мысль о том, что рабочие ае 
имели уааквнвмного права на повышение зарплаты за возросшее мас
терство и стах работы; повышение зарплаты выступает как форма 
поощрения рабочих и служащих. Кроме того,в первый год работы на 
дороге рабочий проходил своеобразный испытательный срок, в те
чение которого адм«:нистрвдия присматривалась к политическим, 
профессиональным и нравственным качествам новичка, после чего 
только могло последовать повышение зарплаты на 3-7%.

С целью создания у рабочего иллюзии возмохвости регулярно 
повышать зарплату и улучшать экономическое положение, были раз
работаны и введены в действие высшие размеры заработной платы у 
рабочих депо и мастерских, приближающиеся к действительной стои-

1) Материалы по обследованию лелезных дорог.Забайкальская 
железная дорога.Спб.,1913,с.186.

2) Материалы по обследованию железных дорог.Сибирская же
лезная дорога.СПб.,1912,0.115-116. - х .

3) Сборник приказов и циркуляров по службе Пута ^байкаль
ской железной дороги.1900-1303.Йркухтск, 1910,® 354/637.
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мостя рабочей силы хелезнодорохшка. При этом не устанавливался 
низший размер заработной платы рабочих, что позволяло админист
рации, не обрадая внимание на представителэЯ рабочей комиссии, 
при оценке квалификации вновь принимаемого рабочего, назначать 
размер зарплаты значительно ниже того, что он заслуживал.

Таблица 4^^

^Минимальный и максимальный уровень дневной заработной 
платы рабочих в 1906-1910 гг. (в коп.)

Спец..-;ьность
( Сибирская дорога , Забайкальская дорога
»------------ 1-------------- г
, минимум; максимум,* % (

1 I
1 минимум;максимум ! *

Слесарь 90-105 210 216 120-135 250 197
Токарь 100-120 240 216 130-150 300 214
Столяр 100-105 170 166 130-135 200 150
кузнец 90-110 170 170 120-140 300 220
Чернорабочий 30-50 80 200 60-80 100 143

Как показывает таблица,вновь принимаемый рабочим не доплачи
валось от 143 до 230% действительной стоимости рабочей силы.При
нимая во внимание приведенные выше условия повышения заработной 
платы рабочим на железных дорогах в Сибири, вновь нанятому необ
ходимо было прорастать, соблюдая политические, нравственные и 
про’^ессиональные качества,угодные администрации, от 10 до 13 
лет на одном рабочем месте, чтобы получить высший денежный ок
лад.

Размер заработной платы рабочих депо и мастерских зависел 
также от величины предприятия.

Среднеивсячная зарплата квалифицированных ра^^очих в глав
ных мастерских была выше, чем у деповских рабочих,на 2-10%.Точ
но так хе неквалифицированные рабочие главных мастерских полу
чали зарплату больше, чем чергнорабочие в депо, на в-Ю'А. В 
главных мастерских велся капитальным ремонт подвижного состава,

1) Матэриалы по обследованию железных дорог .Забайкальская 
железная дорога.СПб.,1913,с.195-196;Бухман А.Н.Доклад об эксплуа- 
тационоа расходах Сибирской хедеэноИ дороги.СПб. ,1912;1?аблица 
3,с.99;таблица в7,с.^.'

ч
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Таблица 5^^

Зарплата рабочих в депо и мастерских в 1908-1910 гг» 
(в рублях)

Год
1 Главные мастерские ; Депо и мастерские при них

1 мастеровые ,1 чернорабочие} мастеровые 1 чернорабочие

1908 46 (100%) 29 (100%) 45 (98%) 26(90%)
1909 45 (100%) 25 (100%) 42 (93%) 23(92%)
1910 48 (100%) 26 (100%) 43 ( 90%) 24(92%)

здесь Требовалось больше специалистов,и сани операции носили более 
сложный характер, чем на среднем и текущем ремонте в. депо. Опла
та труда производилась по уровню мастерства и профессиональной 
выучки. Это в какой-то мере объясняет расхождение в уровне зар
платы квалифицированных рабочих в мастерских и депо. Однако не
меньшее значение в определении зарплаты оказывала численность 
рабочих на предприятиях. Концентрация рабочих играла существен
ную роль в борьбе за экономическое благосостояние. Особенно 
наглядно это прослеживалось у неквалифицированных рабочих» Как 
в главных мастерских, так и в мастерских при коренных депо, труд 
неквалифицированных рабочих по условиям и объему выполняемых ра
бот. был одинаков, но тем не менее чернорабочие главшюс мастер
ских подучали на 8-Ю% больше.

Сказывали определенное влияние на. величину заработной платы 
также объем выполняемой работы и степень производственной наг
рузки. Стрелочники, сцепщики, телеграфисты, составители, смазчи
ки и другие рабочие и служащие подучали заработную плату в зави
симости от числа пропускаемых поездов и перевозимого хтуза, поэто
му работающие на маленьких станциях, полустанках и разъездах 
имели иэньшиЯ размер 
станциях.

В службе пути, у 
ференциация в уровне 
усадеоных участков в 
железнодорожникам к зарплате по статье “на дороговизну кивни'

1) Отчет по эксплуатации казенных железных дорог за 191С г. 
Управление Сибирской железной дороги;Темск,1911,с.14.

зарплаты, чем те, кто работал на узловых

ремонтных рабочих и путовых сторожей диф— 
зарплаты определялась наличием у них при- 
полосе отчуждения дороги. Земля давалась 

------  1тпппт<г>[>на|ЛГ ВГИЯНн".
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земли в
те, кто

раамера

1913-1917 гг. получали зарплату на 
пользовался эемей в полосе отчуждения

аарпааты конкретно для каждой хелеано-

ли

го

Цутевые, постовне м переездные сторожа, ремонтные рабочие ж 
стрелочники без 
Ю-15% выше чем 
дороги.

Определение
дорожкой специальности входило в обязанности начальников служб, 
отделов и мастерских. Они руководствовались при этом принципа
ми экономии денежных средств, дешевого и быстрого выполнения 
р-гсот и создания устойчивого контингента рабочих. Экономия де
нежных ссэяств в открытом виде осуществлялась в основном за 
счет малоквалиьицированной и неквалифицированной рабочей силы, 
аутезые сторожа, отрюлочники очень часто вместо 8 часов работа

ло две сиены подряд, получая 30-33 рубля, вместо положенных 
40 й'блея!).

Ремонтные рабочие в течение года не имели твердого масячно- 
заработка. С цельо создания постоянных кадров ремонтный ра

бочим в весенне-летние периоды месячная зарплата выплачивалась
на 140% больше зимней^ \ Среди этой категории железнодорожни

ков большинство приходило на работу из блиэлежадих местностей. 
Часть ремонтных рабочих в весенне-летние месяцы уходила на 
полевые работы в своем хозяйстве или на те же работы по найму. 
Чтобы удержать рабочих в разгар строительных работ, им повыша
лась летняя месячная плата, за счет сокращения зимней. Основным 
методом сокращения зимней и увеличения летней зарплаты был пе
ревод рабочих на твердый месячный оклад летом: и перевод на 
поденный и сдельный расчет зимой, когда объем ремонтно-строи
тельных работ был невелик. Тем самым администрация служб путей 
и зданий, в ведеюш которых находились ремонтники,сокращала от
ток рабочей силы весной и летом и экономила част1- денежных 
средств зимой. Экономия денег за счет колебания летней и зимней 
зарплаты составляла 25 рублей с каждого рабочего, уволившегося 
к лету.

В период 19СХЗ-1914 гг. (Заметное место на хелезных доро
гах Сибири занимал труд временно-поденных рабочих на погрузке 
и выгрузке перевозимых грузов, по заготовке балласта, топлива 
и т.д. С 1900 г. начинается постепенная замена временных ра
бочих постоянными. В этом году труд временных дровокладов и

1) Сборник приказов и циркуляров Сибирской железной дороги. 
Томск,1911,» 273869;"Енисейская мысль",1912,12 декабря.

2) Там хе.
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возчиков был отменен. Их заменили постоянные дровоклады и воз
чики, Начальник Забайкальской лелеанои дороги А.Свентицкий 
объяснял этот переход оледувщим: "По сравнительному опыту по - 

*' дачи топлива в поезда постоянными дров окладами и рабочими - 
сдельщиками, применявшемуся в истекшем году, наиболее выгодным 
оказался первый способ, как более дешевьИг*'.  На Сибирской и 
Забайкальской железных дорогах зарплата дровокладан и возчикам 
стала выплачиваться соответственно в 22 и 30 рублей иди на 4аь 
меньше, чем временным рабочим по сдельно»*у  расчету.

В 1908-1914 гг. на Забайкальской и Сибирской дорогах за
меняется также постоянными рабочими труд временных грузчиков и 
грузчиков от подрядчиков. За этот период их зарплата также 
уменьшилась на 30-4С^2\

После зачисления в штат всех перечисленных групп рабочих, 
на них были распространены права постоянно-штатных работников 
в области зарплаты. Движение их заработной платы теперь было 
подвержено действию тех же причин, что и у остальных постоянно
штатных железнодорожников. Резкое понижение аартлаты дровокла - 
доз, грузчиков и возчиков топлива связан»с увеличением объема 
перевозок, увеличением перерабатываемого грура и ростом расхо
дов по оплате труда, что заставляло администрацию идти по пути 
занижения расценок. Величина основной части зарплаты постоянно
штатных и постоянно-поденных рабочих определялась стоимостью 
рабочей силы в районе ее применения На определение ее размере 
оказывали влияние стоимость продуктов питания и предметов пер
вой необходимости, степень развитости рабочего рынка, квалифи
кация рабочей силы. Политика администрации в вопросах опреде - 

ления Заработной платы не могла перешагнуть через эти объектив
ные факторы, определявшие стоимость рабочей сиды.

Колебания в заработной плате между рабочими разных специ
альностей, между рабочими и сдужащими были о1*ромЕЫ.  Смазчики, 
осмотрщики вагонов, кочегары паровозов, телеграфисты, сцепти- 
ки, путевые сторожа, тормозные кондуктора и т.п. получали за
работную плату на 250-400% меньше, чем машинисты паровозов, 
высококвалифицированные мастеровые и т'.'Д. Этим правительство, с

1) ГДИ0,.ф.72,оп.1,д.9,л.52.'
2) Сибирская железная дорога.Краткий_очерк эксплуатадда 

Сибирской железной доооги.Томск.1915,с.85;ГАТ0,ф.214,оп.14, 
д .4, д. 145 ;ГАИ0 .ф,.72. оп. 1, д.50, л .90.
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оявоа сторожа, жадвшо рабочих ж едужажвх, от которвх ■ поржув 
очорвхк вавнсоха воркыьвая эхспд^атацжя дорогж. С лругоЖ сто> 
роны, расхохдвнжяа а заработной олате, доствгавввя больного 
разрыва, правжгедьство стрвмнлоеь жзолнровать отдельинв группв 
рабочих друг от друга, создать препятствия с сплочению жолезво- 
дорожтхож.

Старшие раоичнв н слухажже, составллвжие от всего кон
тингента хвдезнодорожников, жгравоив роль связующего звена неж- 

аднинистрапизя и холззнодорохвмканн, в заработноЯ плате 
также занннали прявияегнроваынов положение. Их уровень зарплаты 
был Е>,а1е, чем у рядовых рабочих и служащих ва 20ЧЮ%. МладииЯ 
кондуктор получал ва 22,5% неаьже старжего кондуктора, реновт- 
ныЯ рабочий - на 68-70%, телеграфист - на 7Э?Ь меньше надсмотр
щика телеграфа и т.д. Расхождение в заролате рядовых ж старших 
рабочих на 80% в средней говорит о том, что им платили ва толь
ко и даже не столько за опытность, сколько за несение админист
ративно-фискальных функция. АртельныЯ староста у ремонтных ра - 
бочих, старший составитель, старапЛ телеграфист и другие не 
только руководили группами рабочих ва работе, ио и несли за 
них ответственность во внерабочее время. Они обязаны были до-^ 
носить адмивистрации о поводеним рабочих в любое время и пре
секать попытки рабочих прервать ход работ (стачка) ж т.д.

Помимо основном зарплаты для станционных рабочих и служащих, 
для рабочих поездных и паровозных бригад, существовали преми
альные надбавки к осыовим^у окладу^ Наибольоее количество рабо
чих Я служаяжх получало наградные деньги за усаеицую эксплуа
тацию дороги а истекаен году. На СвбмрскоД железвоЯ дороге этм 
деньги выплачивались из остатков от заработноЯ платы и чистого 
дохода дорюги. На ЗабаЯкальскоЯ дороге эти прехии выплачива
лись в основной из остатков от заработной плата я чистого дохо
да всах казенных щешооа дорог России; Эта дорога заканчивала 
эксидуатациоанни год е громадным дефицитом, поэтому не могла 
выплачивать премии по этоЯ статье из своих средств; Сибирские 
железные дороги постоянно работали с ввдоуко1И1двктоваыныни 
штатами. В среднем ежегодно недоставало около 10%^^ рабочих и

1) Отчет по эксплуатации казенных железных дорог за 1а11 г. 
Сибирская железная дорога.Томск,1912,табя.о,с.1-й7;там же,за 
1909 г.,табл.6,о.1-27;там же.ааоаикояьская железная дорога. 
Иркутск, 1910,с.399-424;Смвта по эксплуатации Томском железыиИ 
джроги ва 1915 г.Томск,1915,с.45.
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служаиих. Эти остатки от зарплаты были главным источником наг
радных денег.

Величина наградных денег за эксплуатацию дороги в 1900-1912 
г г. была небольшой.

Таблица б^^

Общая суша денег для выдачи наградных премия в 
1900-1912 гг. (в рублях)

Эксплуатационный 
год

I Сумма наградных денег
; (в рублях)
! Сибирская
! дорога

! Забайкальская;
! дорога 1

Итого по 
всем дорогам

1900 140 000 140 000
1903 215 000 - 215 000
1906 285 000 86 838 371 838
1909 305 000 123 453 428 453
1912 479 750 249 518 729 268

Итого за 5 лет 1 424 750 459 809 1 885 559

До 19СЭ г. сибирские железные дороги не приносили доходов. 
Наградные деньги образовывались, главным образом, иа сэкономлен
ной заработной платы и прибыли всех государе таенных дорог. С 
1909 г. Сибирская железная дорога вошла в разряд прибыльных 
предприятий, а Забайкальская железная дорога резко сократила 
дефицит между расходами и доходами. Это ведет к значительному 
росту, по сравнению с предыдущим периодом-, наградных денежных 
сумм, пр/.близительно на 38-40%.

Наградные деньги выдавались не всем рабочим и служащим. Их 
не получали все постоянно-поденные и временные рабочие. Выдача 
наградных денег распространялась' только на постоянно-штатных 
рабочих и служащих, поэтому 40% железнодорожников выпадали из 
числа получателей наградных денег. Из постоянно-ятатных рабочих 
и служащих не имели права на получение наградных денег за про-

1) ГАТ0,ф.215,оп.2,д.1ССЗ.л. 14.72,оп. 1 ,Л.75,л. 180; 
д.82,» 142;д:22,;»583-о87,504-505.5794й.2б1-262;0гчвт по эксп- 
луатадии казенных железных дорог за 1907 г.Сибирская железная 
дорога*ТомсжД903,с>10;"Сиб1фсжая  жизнь"Д905,3 марта.
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■май 8кеплуатапжав1В1 год те, кто ■■ проработал ва дорога два 
года; кто подучи ваыскааи ■ шгсяорн, оцубдпховаавые по лши; 
кто подучи вмбавку к аародате ■ годг; кто уводиея к
моианту составлаяи епискоа рабочих ва подучениа ваградвих да- 
ваг. Начыьап ЗабаДкадьскоИ жвдеавоа дороги *.Еаорриаг  в 1907г.

в прпаза прямо объясни, коцу и аа что ввдаотсв наград - 
деньги: "Награды ва додиаы имэть авачавие пособив, выдаваа- 
сдухаиш,^а проызводягся в аавиеииоети от оцавхи вачмьст - 
результатов служебнов деятальноетв групп иди отдальаых слу- 

Этим пршазом подчерктыоеь, что начвсдзниа наградннх

вне 
ш 
вой 
ламп' 
денег яыяется гарантировааныи правой рабочего^

ПолитшоД выдала ваградввх деваг-прекид аджавистраци стре- 
мшась снизить уводыиажость рабочих и сдуяааи, направить их в 
русло благоиелательвого отновени к правительству. Эта политика 
явлиась одни из средств умиротворани рабочих, снижани их по- 
литичаскоД активности. Одвовреианно такиш карами администрация 
пыталась заинтаресовать рабочих в повывевии доходности дорог, . 
тал как обиая сумма ааградвых деюг зависела на только от остат
ков фонда эаработноД платы, во и от величины получаемой прибыли.

Нзтодиа начисяени наградных денег рабочш и служадим ва 
отдельных дорогах была различвоД. На ЗабаДкальскоД жедеэноД доро
га размер премш определялся главным образом остатками от зара- 
ботноД платы. Премш получадя только те категории яеяазнодорож- 
вмков, у которых были ва конец эксплуатационного года такие 
сбареявни. Рабочие, у которых фонд заработвоД платы был исполь
зовав полвостьо, лииалмсь наградных премия. Остатки от заработ- 
ноя платы распределялись сдадупиим образом: у получасшх до 480 
рублеЯ в год 79) ио в оольау госуд^тва и 2^ в ваградноЯ фонд; 
до 600 рублен - соответствевво 80 и 20%; до 900 ’^ублеЯ - 85 и 
15 ; до 1200 рублеЯ - 90 и Ю Фахтвчаскм наг ладныелрамвв 

были частичной доплатой аа сверхурочные работн^^. На Си

бирской железной дороге распредвлавив наградных денег было иным: 
20% от всад суммы распредалиось среди административно-управлен- 
часхого аппарата и 80% между рабочиш в служациш^^ Эти суммы

1) ГАИО,ф.72,оп.1,д.1122,л.6<
2) ГАИ0*ф.72,оп.1,д.59.л.34.
3) Желеаводорохнихн сибирских дорог,особенно до 1909 года, 

постоянно работали с недоукомплектованными штатами.за счет чего 
повыиадабь производительная? нагрузка на одного рабочего.

4) "Сибирская жизнь",1911,23 марта.
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распределялись прямо пропорционально заработной плате: чем ви
не оклад, тем больше размер премий. Такая "прямопропортшональ— 
ность" распределения вела к тому, что начальник дороги получал 
1 250 рублей в среднем в год, начальтаки служб по 750 рублей, 
а рабочие и служащие по 8-12 рублей^’ч

Второй (по массовости получателей) являлась выдача товаро
станционных премий. Она начислялась за сохранность и скорость 
переработки грузов на станциях. Этот вид премии получали кон
торщики, весовпики, пломбировщики вагонов, составители и сцеп
щики поездов, сторожа и стрелочники^ . Перечисленным группам 
железнодорожников премия за товаро-станционные работы начисля
лась по паевой системе: конторщик - 4 пая, пломбировщик, сос- 
таоттель, сцепщик, сторож - 2 и стрелочник 1 пай.

Таблица 7^^

Денежные суммы, отпущенные государством на товаро
станционные премии и подученные рабочими Сибирской 

дотюгж в 1907-1914 гг. (в рублях)

Год

Ъсло рабо
чих, получат 
Ещих премик

Отчислено 
на 

премию

■» '

Удержано 
по претен
зиям вла - 
дельцев 
грузов

Выдано 
премий 

всем 
рабочим

Приходится 
на одного 

рабочего

1907 10 700 145 575 136 419 9 337 0,87
1910 10 283 370 255 339 615 30 610 2,10

'Д9и_, , 14 478 660 761 — — •

Денеяше суммы, отпускаемые казной на товаро-станционные 
премии, главным образом шли не в зарплату рабочим, а на уплату 
владельцам испорченного или утерянного груза, за опоздание в 
доставке и т.д. После этого число получателей премии сокращаг» 
лось,и на одного работника оставалось премии 1-2 рубля а год, 
вместо 16-64 рублей. На Забайкальской железной дороге размер 
товаро-станционных премий был еще ниже, чем на Сибирской до- 
вег*г  те® шямерчеекят грузов перевозилось а 2 рава мень-

1) ■‘Сибирская жизнь" ,1911,3 апреля.
2) ГАТ0,ф.215,оп.8,д.128,ч.П,л.70.
3) Бухман А.Н. Доклад об эксплуатационно расходах Сибирской 

железной дороги.СПб. ,1912,с.93;Таблица103:&бирская «влезная 
дорога.Коаткий обзор. 1914 г. Томск,1915,с.88;3емвров ь.»1.Дина— 
мика численности и профессиональной стр.уктуги железнодорожников 
Сибири в период империализма.-в киг: Из истории Сибири,вып;^ 14.• Томск, 
1974,с.39.Приложение'В 2.
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■в. В 1904-1906 г г. ; ехбврскяе дорогя вообп были лимоны товаро- 
станфюнвых премий вв-еа частого ххн|енхя товаров и преимухеетвен- 
яой перевозки военных грузов.

Наиболее крупными по величине являлись поверстные премии за 
пробег паровозов и поездов в суточные деньги паровозным и кон - 
дуктореКИМ бригадам.

Таблица 8^^

Ввдичинж поверствых прешв пароаозннж в поеэдвыж бригадаж 
в 1901-1914 гг-.- (в рублях)

|йов8двне бригадеПаровоашв бригады
I
(

Год 5Пробег паровозов 'Сумма двнвхнсД( Пробег поездов!Сухха ~ 
; [в тнс.верст) ! премии ) (в тыс;верст) 'денелной
!!![премии

1901 20 784 821 380 17 117 308 106
1906 49 494 1 979 700 39 808 720 000
1910 47 381 1 895 240 38 381 690 858
1914 57 390 2 295 800 43 381 780 858

Оремиадьаыа ао этоИ статье начвсдохись я поездных бригадах за 
кахдуп тысячу верст пробега состава. На западной участке главный 
кондуктор получав дополнительно к основноду окладу четыре рубля 
50 копеек за каждуо тысячу верст пробега, старший кондуктор - 3, 
кладоиЯ коцдуктор — 2 р.50 к.; хаовнист паровоза - 22, его помой
ники- 11, кочег^) - 3 рубля. Транссибирская хагизтраль делилась 
на 4 участка по начисление поверстных премий^ Участок, отетояхиЯ 
на восток,увеличивал поверстную премию пробега на 8—10%^^. С уче

том всех существующих отчислений от зарпхатн, ч^ютой поверстной 
ыремии в среднем на одного рабочего в течение года приходилось; 
кочегару - 72 рубля, помощнику машиниста - 300 рублей, машинисту- 
770 рублей, младшему кондуктору (тормозильдиху - Б.З.) -160 руб
лей, старпему (багахыоду - Б.З.) и главному кондукторах - по 228 
рублей.

1) Вестник Сибирской хелеэной дороги;Томск,1903,й 3;ГАИ0,ф.72, 
оп.1,д.9,л.208;таы хв,д.Ю1,л.101;там лв,д.2,л.112;Сывта радходов 
в итатного расписания по временной эксплуаташш Западно-Сибирской 
хелезаой дороги на 1896 г.СПб.,с.1О7;ГА1ГО,ф.72.оп.1,д.9.л.31:Ста- 
тистическиИ сборник НПС за 1901,вып.73.СПб.,1Э03,таблица 4;т^ ые,за 

ежегодник за 1912.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



- 107 -

Сжазчжхам, сцвпжихам, еостоввтеля», оемотрцвжав аоведо» пр»- 
дусматршадаеь прежоя аа бввавариИныЯ пробег поеадо»^ Раа»рк ее 
на практике хоаебадиеь от 1 р.5О к, до 2 р.5О к., в год^^.

Бшл предусмотрены в другие виды премий: аа обнаружение бе»» 
билетного пассажира, аепротарифицированного гр>8а, еа обнаруже 
ние лопнувшего на линии рельса, эа праислад дров сверх нории, аа 
пробег подвижного состава бее капитального ремонта сверх уста
новленной нормы*  Одни ма этих премий распространились как на 
постоянно-статных,так и на постоивно-поденных рабочих, но носи
ли случайный характер и практически не влияли на величину зара
ботной платы. Премии же за пробег подвижного состава без капиталь
ного ремонта сверх нормы получали только начальники участков и 
адмивястрацня депо в мастерских.

Рассмотренные выше основные аидн премий, сувеетвовавних на 
хелезных дорогах у значительной части хелезнодорожвиков.мало влия
ли на заработнуо плазу. Из премиальных фондов оплачивались все 
издержки железной дороги перед потребителями*  Из начвсленннх пре
мий высчитывалась также стоимость испорченного инструмента я обо
рудования, компенсировались другие упуиення рабочего м всей же
лезной дороги*  После всех обязательных и необязательных вычетов 
рабочий.получал на руки от 8 до 15 рублей за весь эксплуатацион
ный год*  Размер зарплаты увеличивался на 2-4% у основной массы 
желеанодорохвиков. Только рабочие паровозных в поездных бригад, 
численность которых равнялась 12,2% от асах постоянных хелезнодо- 
рохнихов, имели значительные прибавь л к основной зарплатег Коче
гары получали больве основной зарплаты на 20-24%, помовнхки ма - 
■иниста на 50-7^, маивнистм на 80-116%, кондуктора - 23-40%*1ро-  
вень номинальной заработной платы будет неполным, если не учесть 
всевозмохные непроизводительные вычеты, на оказываями» обратного 
влияния на эаработнув плазу*  К ним относятся "добровольные*  от
числения на ыухды армии, церкви, подарки администрации; на празд
ничные иеропрнятия я т*д.  Эти отчислиния изымали из номинальной 
заработной платы рабочих от 1 до 5% заработка*

Одутимое влияние на саиениа заработной платы и бодхет хелез— 
нодорохника оказывали штрафы*  Общие суммы штрафов, которые бра
лись с постоянно-втатных рабочих и слуханвх, были значительны: в 
1900 г. хелеэнодорохиикаи. вследствие штрафов было недоплачено

1) ГАТ0,ф.214,оп*54,д*16,л*1;ГАИ0,ф*72.оп*1,д^9,л*2^8;там  же, 
д*Ю1,л.101;таж  хо,д,2,лг112.'
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-тав-
эарабопоВ паап 13 590 руб., 1901 - 8 785, 1902 - 1 180, 1903-
8 069, 1904 - 10 000, 1907 - 220, 1913 - 47 рублв1^\

С 1906 г. массовое мтрафоваше ва хеяванкх дорогах Сибхри 
быхо приостановдвно. С этого времена втрафование рабочих носит 
эпмаодмчаскяЯ харахтер. 'Сибирская жизнь" сообиаяа в 1906 г.: 
"Начаяьынх управления меяезннх дорог все денежные взыскания,на
ложенные на проступки,с января 1906 года приказал отменитьЭто 
постановление будет действовать до иэддшя дисциплинарного ус- 
тава"2).

Отрицательная сторона втрафовавия заклочадась ве только в 
том,что штрафы снижали разжр номинальной зарплаты я отрицательно 
сказывались на семейном бюджвто,ноивтвм,что не поддавались учету 
при планировании расходов. Отмена аграфов в виде просьб, требо
ваний, поддерживаемых стачками, постоянно выдвигааась железно- 
дорожникамн. Телеграфисты Забайкальской кехазвой дороги в 1905г. 

просили начальника слуибы П.Ерасова снять денежные отрафы 
е 500 телеграфистов я телеграфной обслуги. Отсюда видно, что 
денежное втрафование носило массовый характер.

Помимо итрафов и обязательных денежных вычетов суиествовало 
множество других изъятий из зарплаты, которые трудно учесть. 
Рабочие депо и мастерских Омска, Красноярска, Читы жили отдедь- 
ними поселениями вне полосы отчуждения. Эти поселки не охраняла 
ивлезводорояная полиция. Для предотвравения хулиганства, грабе
жа и т.п. рабочие на своя средства нанимали охравииков^\ Нно- 
гие станции,рабочие поселки были расположены вдали от источни
ков воды, поэтому жедеанодорожники должны были ва свои деньги 
нанимать водовозов. Ряд других денежных издержек, не поддаюиих- 
ся учету, снижай уровень нсживаяьной зарплаты рабочих и служацих.

Учитывая все выиеперечисленннв надбавки к зарплате и вычеты 
из нее, месячная ншогаадьная заработная плата же шзнодорожников 
представляетея следуюиеЯ (си.Пряложение V 2). Из таблицы усмат
ривается незначительное повышение заработной платы за период 
1900-1914 гг. Исключение составляют периоды войны, когда сред
няя зарз^ботвая плата увеличивается на 135-140% сравнительно с 
мирным периода!.

1) Отчет пенсионных касс железных дорог за 1901-1913 гг.СПб., 
1903.1904,1905,1906,1907,1909,1915.

5) "Сибирская жизнь"4 ,1^6.10 февраля*
3) Г1ТО,ф4215,оп.8,д.'118^,л-29^.
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Премиальная политика в области заработноЯ платы позволяла ад
министрации дорог экономическими методами принуждать рабочих уве
личивать производительность труда и в то же самое время неэнани- 
теяьно повышать величину заработной платы. Наиболее наглядно эта 
по.татика прослеживается в мирные периоды работы железнодорожного 
транспорта. Увеличение потока груза дает возможность администра
ции резко уменьшить оазмеры поверстных премий и суточных денег 
паровозным и кондуктооским бригадам. Последние, стремясь повысить 
обшия размер эаоплаты, работая на износ, стремились наездить мак
симальное количество поездо-верст. Возрастает объем работы у ра
бочих мастерских по ремонту быстро изнашиваюдегося транспорта, 
что ведет к некоторому увеличению заработка этой категории рабо
чих.

При сопоставлении стедних размеров зарплаты основной и зар
платы с премиальными добавками заметно, что премиальные доплаты 
е основному заоаботку не эе.и к значительному увеличению последней,

Таблица 9^-^

Влияние денежных премий на величину зарплаты рабочих 
железнодорожников С1900—1917 гг.)

1900 1905 1910 1914 1916

Зарплата основная(» руб.) 34 35 35 36 41
Зарплата с различными 
надбавками (в руб.) 41 56 43 44 55
Увеличение заршатыСв %) 160 120,9 134,

Поверстные поекии, нагоадныв за успеинут» эксплуатают дороги, 
товаро-станционные премии и т.д. неаааиеияо от'роста ироинводи-с— 
тельности труда находятся приблизительно на одном уровне с осное- 
ноя зарплате. Исключение составляют 1905 и 1916 гг,, когда рабочие 
либо сами бпали оаспрвделение прибавок в свои руки, либо руководст
во железных дорог по требованию рабочих само увеличивало прибавки 
к основному заоаботку. Политика в области премиальных надбавок 
сводилась к тому, что они никогда не превышали 1/5^ основного эа- 
паботка. Зяе этих отношения были лишь рабочие паровозных и поезд— 
;их бпигзд и администратявяо-управленчеокия аппарат, которнэ од-

1) Таблица составлена на основе данных средней зарплаты из 
Приложения ? 1 и 2.
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ножовиенно уввлячивамя средний размер казенной зарплатн с пр»> 
мналывжи добавками до 120-140%.

Помимо денежвоя заработной платы на железных дорогах
в амроких размерах применялась и доплата натурой в ви
де предоставления квартир или квартирных денег, топлива, освеше- 
:лия, подвозки воды к квартирам, выдачи бесплатных проездных би
летов по линии дороги, на которой работал железнодорожник, уче
ние детва в школах, бесплатное лечение и выдача лекарств, спец
одежды я ряд других видов предметной помопя. Перечисленные виды 
натурального обеспечения распространялись только на постоянно- 
ятатшх рабочих и служааях. Постоянно-поденные и временные рабо
чие могли пользоваться лишь
рогах. Величину натуральной зарплаты, приходящейся на одного же
лезнодорожника, имевшего на 
таблица.

бесплатным лечением на хедезных до-

яее права, отражает приводимая ниже

Таблица 10^^

Зеличина. натуральной части I зарплаты рабочего железно
дорожника в 1901-1915 гг. (в рублях)

Год

в

Пособия Обучение детей 
в вкодах

Выдача спец
одежды

Квартирное 
обеспечение

Ъсяо 
рабочих 
получа- 
ввях 
поеойке

При- 
хо -
ДИТСЯ 
на 1 
рабо
чего 
Св руб

'Ьюло 
рабочих, 
имевних 
право 
на б/п 
обучение 
детей

При-
10 -
ДИТСЯ 
на 1 
рабо
чего 

руб.)

'&СЛ0 
рабочих 
получа- 
вщих 
спец, 
одежду

При- 
,хо -
дитс^ 
в 
сред
нем 
на 1 
рабо
чего

'Ьксло 
рабочих 
имехлпих 
право 
на
кварти- 
РУ

Пои- 
,хд -
ДИТСЯ 
на 1 
оабо- 
чего

1901
1915

21 082
> ,49 482

3 -
2 ,

21 082
49 482.

3
■ • Я'

21 070
49 260

25
25

5 682
22 282

99
92

Раахичного вида пособия получали 52% железнодорожников. Эти 
пооойм увеличивали их годовув зарплату на 3 рубля или на 0,8%.

1) "Вестник Сибирской железной доооги*.Томок,  1903,13 1)ввраля, 
> 2,0.10;"Сибирская жизнь".Томск,1904,7 ивля; Коаткия обзоо пос
тановки начального обоазования на линиях железных дорог за' 1914 г. 
Пг.,1916,о.5,20-21,48-55,82-37;Рабочие Сибири в песиод импесиа- 
лизма.-"Из истопо! й1биои",Томск,1974,вып.14,с.37.Псялож9нив 1; 
тан же.^мероЫ ь И. Сос^альное обеспечение железноддоожников 
Сибири (1897-1917 гг.),с,66-86;Мирский й.Служба на железных доро
гах,!,, 1914,с.83;0б11ив циркулярные уведомления.Иркутск, 1902,о ив- 
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Яоиожь государстз*  по обучениБ детей это8 категории рабочих и 
служаяих увеличивала их годовув зарплату на 1-231- Почти половина 
рабочих и сдужаиих на поденной борже расчета била дииена этих 
форж натуральной эарпдатн;

Самой значительной прибавкой к номинальной заработной плате, 
хедеанодоражнихов являлось квартирное обеспечение части рабочих 
квартира с отопденвеи и освеаениеи аа счет железинх дорог иди 
дзартирные деньги получали в разнив пешоды до 2^ постоянных ра
бочих? У этой части рабочих аа счет квартирного обеспечения зара
ботная плата увеличивалась на 25-38%. Квартирное обеспечение псе- 
доставлялось по положение МПС главным образом рабочих и едукатим 
службы движения и пути: путевым сторожам, стрелочникам, кондук
торах^^. Рабочие слухбн тяги и телеграфа были дяшены зтих доплат? 

К ним относились маамнистн паровоаов, их помояних», кочегары,те
леграфисты и ряд других хелезнодорохных спепналистов?

Опираясь на иседедованиа трех видов заработной платы: основ
ной, натуральной н премиальной^предоставлавтся возможность про
следить динамяху средней заработной платы, по отдельным службам 
за 1900-1917 годы-

Таблнца. 11 

Днааниха месяинсй заработное плата рабочих служба тяги, 
пуяВу л——» и Главнвх Астерских * 1900» 

1317 ггх (а рублях)

Отдел

Г
1 1900 ? 1908 1 1910 5 1916

г Севе)в—!0б— 
!хая

!0снвв- 
!аая

!0б-
1дам
I

!0снов- 
|нам

Об
жам.

(Основ-; Об-
!ная ; 
I ’

цад

Тягаг 48 73 5а 96 31 80 59 94
Дзхжввве 28 41 34 55- 25 46 36 54
Путь 22 2а 27 39 24 30 29 37
Создняя 32 47 39- 63 34 51 41 65зародата *

с 1900 по 1916 года включительно основная заработная плата 
у постоянно-штатных рабочих занижала 2/3 от всех начислений в 
заработках хвлениодораявиков’. Преииальвая часть зарплаты а пе— 
пияд». война и усиления реводоционной борьба трудяиихся состав
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ляет от 1/5 до 1/4 заработков. Наибольшие показатели премиальной 
части засялаты дают рабочие поездных и паровозных бригад, у ко
торых эта форма начисления составляет от 20 до 120% к основному 
заработку. Натуральная форма зарплаты колебалась в разные перио
ды деятельности дорог от 14,2 до 19,^. Наибольпие показател!! 
натуральной части зарплаты у рабочих и слухащих служб Пути и Дви
жения. У путевых сторожей, стрелочников, смазчиков, ремонтных ра
бочих натуральное обеспечение достигало до 50% всего заработка.

Таблица 12

Динамика трех составных подразделений средней зарплаты 
желвэнодорохников в Сибири в 1900-1916 гг.

Виды зарплаты

1 1900 1 1905 1 
! 1910

1 
! 1916

;в руб.!в % 5в руб. 1,в % {В руб.^|В %!в руб.) в %

Основная часть 32 68,1 39 62 34 66,6 41 63
Премиальная часть 6 12,8 15 23,8 7 13,8 14 21,5
Натуральная часть 9 19,1 9 14.2 10 19,6 10 15,5
Всего зарплаты 47 ЮО 63 100 51 100 65 100

Ках показывает табл, 12, наиболее подвихвоИ частьо зарплаты 
являлись премиальные надбавки. Увеличение или уменьшение послед
них вело к изменениях основной и натуральной частей в зарплате. 
Премиальная часть зарплаты являлась основных методох усиления 
интвнсифвафш труда, усиления аксплуатации хелеэводорохников, 
.тогда ках оклады и натуральное обеспечение не зависели от ин
тенсивности и производительности труда рабочих.

Средний ааработок рабочих в слухацих казенных хелезных дорог 
был на 108% выше, чех на частных дорогах. Существование более вы- 

' сохой зарплаты снихало норцу прибавочной стоимости государствен
ных дорог, по сравнении с частным! дорогами, что заставляло пра
вительство постоянно требовать от управлений хелезных дорог Рос
сии сокращать рабо<фэ силу, сохраняя общую производительность 
труда. В депо в мастерских на сибирских хелезных дорогах интен
сификация труда в этой направлении в широких размерах стала осу- 
иествяяться е 1906 года. Осуществлялась она за счет уплотнения 
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рабочего времени П{ж одновременном увольнении части рабочих; За 
19(77-1910 годы количество рабочих в мастерских Забайкальской до
роги сократилось на 3 60? человек или на 20% всего контингента

- мастеровых, а производительность труда выросла в 3,5 раза. В 
1907 году было отремонтировано 188 паровозов и 378 вагонов, а в 
1910 году — соответственно 358 и 995 единиц подвижного состава^ .

Паровозные и кондукторские бригады при общем сокращении об
служивающего персонала также увеличили пробег подвижного соста
ва. На Забайкальской дорого с 1906-1909 гг. число рабочих тяго
вых участков сократилось с 5 192 до 1 905 человек; Обиий пробег 
паровозов и поездов снизился с 15 188 300 паровозо-верст до 
8 998 300^^. Эти цифры показывают, что не только не снизилась, 

а напротив, выросла производительность труда на железнодорож
ном транспорте. Если численность обслуживающего персонала уиеньии- 
лась в 2,7 раза, то пробег паровозов сократился дииь в 1,6 раза, 
следовательно, прсжзводитепьность труда выросла на 210%.

Рост производительности труда при одновременном сокращении 
рабочих обусловливался сдельной оплатой по расценкам взамен по
данной платы рабочим депо и мастерских. Инспектор управдеиня 
казенных железных дорог России А.Н.Бухман, выяснявший в 1909 
году причины низкой прибыли на сибирских дорса^. пэкшел к вы
воду о неоправданно большом количестве рабочих на одну версту 
дороги и недостаточном проведении в жизнь сдельных форм оплаты 
труда» Он слздусвим образом арпиентирует выгодность сдельщины 
для казны: ‘Способ работ по поденнощу счету является маловыгод
ным для казны, так как при этом рабочий не заинтересован ни в 
качестве, ни в количестве работы, кроме того,необходимо имть 
■тат вадсмотрцикож*'^^»  Основная мысль инспектора сводится к . 

усилению поисков новых методов эксплуатации рабочих.
Делегат внеочередного съезда инженеров и бухгалтеров служб 

подвижного состава и тяги, созванного по вопросам перехода к 
более замаскированным и культурных методам эксплуатации рабочих, 
Й.Н.Бутаков отмечал в своем выступлении: "Сдельная система име
ет у нас за собой право давности, прочной укоренившейся привыч-

1) Кносринг ^Лопытка определить хозяйственность эксплуата
ции железной дороги.Иркутск,1910,с.152;Бухман А.Н.См.ьказ.соч., 
табл.81.с.75.

2) аыорринг Ф.Указ.соч.,с.143.
3) Бухман А.Н.Указ.соч.,с.70.
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км ж пересмотр отнояешя к веа ямаовоВ ядиянцл-ррицми в хд^з ро_ 
дам вовнохностк установить еяе рва прочность сшшатив с этой 

оплате труда"Ов главное преннуаество сдельной оплаты труда 
зидит в том, что она устанавливает предел времени^необходимый 
для выполнения производственное опврация^\ Объем времени, по 

его мысли, сокракается пропорционально росту производительности 
труда. 9 мастерских Сибирской желееной дороги 80% работ являлись 
групповыми и ~ индивидуальными. На каждый вид работы уста
навливались расценки и нормы времени. Зарплата начислялась по 
формуле: поденная зарплата плос процент выгоды. Процент выгоды 
определялся разницей между поденной платой и заработком по рас
ценкам. Перевыполнение процента выгоды допускалось до 50%^^.Ес

ли производительность труда рабочего превьипала половину поден
ной платы, автоматически следовало снижение расценок.

Сдельмина вела в какой-то мере к сознательному усилению со 
стороны рабочего напряженности труда. Тяжелое экономическое по
ложение вызывало стремление рабочего увеличить заработокг Нахож
дение путей уменьоения времени на рабочую операцию вело к повы
шению производительности труда. Сдельцива как разновидность 
роста I эксплуатации, как экономический метод принуждения,
сопровоадалась свижаниен расценок . |

Стремление администрации занизить расценки прослеживается 
особенно убедительно ж период о 1906 по 1910 годы. В 1905 году 
были созданы комиссии на дорогах Сибири для выработки расценок 
на сдельные работы. Под напором революционных выступлений ра
бочих, выдвижения ими политических и экономических требований, 
биди разработаны расценки, которые в какой-то мере учитывали 
тяжелое материальное положение рабочих депо и мастерских. С на
чалом отступления революции 1905-1907 годов администрация дорог 
начала забирать вырванные рабочими уступки. В 1906 году было 
уволено 2 000 рабочих и понижены расценки на 23Ь;в 1907 году уво
лено 4 000 рабочих и понижены расценки на 2^;в 1908 году расценки 
были вновь снижены на 2М.На Забайкальской железной дороге с 1905 
года расценки были понижены на 20 %,что привело к уменьшению сред
ней зарплаты с 782 до 623 рублей в годЛонижение расценок уменьши
ло зарплату на 20%,было сокращено 5^ рабочих,а производительность 
труда выросла в 31 раза^^.

1} Бутаков.И.Н.Какая же оплата нам нужна в Главных мастерских?! 
"Вестник общества Сибирских инжвнвров1;т.1Г,!(| 3-4,с. 12.

2 Там же,с.16;
3) Бухман А.Н.Указ.соч.,с.70;Матвриалы по обследованию желез

ных дорог России.Сибирская железная дорога.СЙб.,1912,с.61.
4) Кнорринг Ф.Указ.соч. ,0.151-152.
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Адшошстрация служб, отделов, участков м «астерских, практж- 

дуя сдальяину сродя постоянно-поденных рабочих, совериенствовала 
аовыЯ метод эконовичеекого угнетения. Если постоянно-етатные оа- 

^3очвв посредством раалмчного рода премиальных выплат втягивались 
адмивистрациеЯ в совнательное повывение производительности тру - 
да, то она этими методами не могла втянуть в таков процесс пос
тоянно-поденных рабочих. Теперь ке (с 1906-1909 гг. ) сдельиииа 
в какоЯ-то мере ведет к сознательному повышению производительнос
ти труда и со стороны этой категории железнодорожников. Эти за - 
маскированные форш эксплуатации принесли ощутимые выгоды царе « 
коЯ казне. К 1911 г. было уволено до 20 000 рабочих и служаиих^\, 
который выплачивалось около 6 000 000 руб. Применение сдельных 
расценок повлекло за собой повышение производительности труда я 
небольшое увеличение зарплаты, которое составило в среднем по 
всем специальностям 11-1^^\ На увеличение зарплаты требовалось 

2 400 ОСО рублей. Таким образом, с одной только Сибирской желез
ной дороги правительство получило экономическую выгоду аа ЗбООООО 
рублей.

А.Н.Бухмаи, подводя итоги своим; наблюдениям по применению 
расценок, считал, что *прн  хорошо разработанных расценках сред
ний заработок не должен подвергаться колебания'5, сс^ачаяеь пос
тоянно близким к среднии*̂^.  Фактически этин вывожен он рекомен

дует администрации постоянно снижать расценки, так как проивво - 
дительность труда растет. Для него в этой направления заключает
ся главный путь сокрашеиия денежных раехояю^\

Сокрааение расценок и соответственно этому ааработной платы 
постоянно отмечали сибирские газеты. "Красноярец*  в 1907 году 
писал: ’Сокраиенные инженером Богашевыи расценки ва работу а 
местных (красноярских - Б.З.) мастерских вначительно подорвали 
материальное благосостояние мастеровых м рабочих. Подучая до 200- 
300% при прежней расценке, мастеровой м рабочий еие могли сво
дить концы с концами, теперь же при дороговизне жизни в Краснояр
ске, получая 60% по расценке, мм приходится туго*®\  Из этой

1) Земеров Б.И.Динамика численности и профессиональной струк- 
ттсы железнодорожников в Сибири в пепиол импепиадиама--Рабочие 
Сибири в период импеоиализмагЗ кн.:_^_и^тор1ш_Сибири^_выпг14г’ х, 
Томок,1974,0.37,прйхоявияе I.

2) Бухман А.Н.Укаэ.ооч.,с.99,таблица 111.
3) Бухман А.Н.Доклад об эксплуатационных расходах Сибирской

железной дороги.СПб.,1912,0.94. . _
4) Таблица 9 убедительно демонстрирует проведение на практике 

идей А.Н.Бухмана.
5) "Красноярец*, 1907,8 февраля.
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заметки видно, что комиссия под влиянием рабочих в 1905 году ус
тановили не произвольные, а обоснованные расценки, которые впос
ледствии независимо от дороговианы жизни сокраиались администра- 
^еД. "Сибирская жизнь*  сообиает, что в результате снижения рас
ценок на станции "Обь*,  э коренном депо а 1909 году зарплата 
снизилась с 90-90 рублей в месяц до 40-45 рублей^\

Снижение расценок, уменьпение зарплаты вызывало сопротивле
ние рабочих. *На  днях,- сообщала красноярская газета,- из сбор
ного паровозного цеха были позваны бригадные, которым объявили 
о понижении расценок на 30,40,60% и предложили расписаться, но 
они это сделать отказались и ушли"2\ Чтобы предотвратить откры

тые выступления рабочих по поводу понижения расценок, администра
ция пр'.шяда различные меры. Одной.из них был перевод бригадиров 
на тэердый месячный оклад. Эта мера вела к вражде между бригадира 
на и рабочими, так как 'бршгадир... не интересуется общей доход
ностью артели, он способствует низким расцзыкам*̂ \  Администрация 

отводила тем самым гнев рабочих от себя и направляла его на бри
гадиров.

Усиленное внедрение расценок ва определенные производствен
ные операции взамен поденной оплаты труда совпало во времени с 
подготовкой к внедрению в жизнь сокращенного рабочего дня хелеэ- 
нодорожыиков. Сокращение рабочего дня с 11 до Ю часов в сутки у 
рабочих депо и мастерских, превращение нормированного рабочего 
дна у рабочих и служащих паровозных и поездных бригад и станцион
ной обслуги в 12-часовоИ требовало дополнительных расходов со 
стороны государства и частных компаний. Чтобы избежать лишних де
нежных расходов по увеличению рабочих мтатов, был взят правитель
ством курс на интенсификацию труда имеющихся рабочих посредством 
введения сдельной оплаты труда бывшим поденным рабочим^железно- 
дорожникам и снижения премиальных расценок паровозным, кондуктор
ским бригадам. Введение таких экономических методов эксплуатации 
рабочих и служащих на железных дорогах а Сибири повело к увели
чению производительности труда ж 1907-1908 годах на 2Ю-350% у 
различных категорий рабочиХ) что позволило администрации сибир
ских железных дорог сократить ражмеры рабочей сиды к 1909 году

1) "Сибирская жизнь*. 1909.27 февраля.
2) "Енисейская мысль*, 1913,10 октября.
3) "Красноярский хроникер",1911,27 июля.
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на 19,2$ по сравнению с 1905 годом и увеличить полученную пр*-  
бавочвую стоимость за счет усиленной эксплуатации оставшихся па- 
бочих.

Сибирская железная дорога до 1908 г., а Забайкальская вплоть 
до 1917 г., заканчивали эксплуатационный год с громадным дефици
том, который исчислялся миллионами рублей. На Забайкальской же- 
деевой дороге дефицит составлял в 1900 году 0,79 млн.рублей, 
1902 - 4,7;1904 - 18,8; 1906 - 32,1; 1908 - 14,2; 1910 - 9,3; 
1912 - 6,3; 1914 - 10,8. Наиболее крупный дефицит приходится 
на период русско-японской войны 1904-1905 годов. Перевозка войск 
и военного снаряжения не давала дохода 
дороге. Такая же картина наблюдается и 
ны.

На Сибирской дороге вплоть до 19В9 
крупный дефицит, В 1898 году он равнялся 0,9 млн.рублей, 1900 - 
1,2, 1902 - 1,5, 1906 - 24,9, 1906 - 1,4^\

железных дорогах Сибири объясняется тем, что они 
пониженным тарифам пере возить переселенцев, их 
на строительство дорог, значительное место зани- 
солдат и воинских грузов. Расходы на эти перевоз-

Забайкальской железной 
в годы первой мировой вой-

года также был довольно

1906 - 24,9, 1906 - 1,4^^
дефицит на 

должны были по 
багах, рабочих 
Мали перевозки
кя не окупались иа-еа низкого тарифа. Если учесть 9Т|| перевозки 
по нормальному коммерческому тарифу того времени, то дороги еже
годно имели бы допслнительного дохода до 5 млн.рублей только в 
периоды мн(жоге времени.

А.Н.Бухман, докладывая о резудьтататх проверки Сибирской 
дороги,сдедуБцим образом объяснял одну из главных причин бездо
ходности сибирских хедеэных дорог:"Сибирская железная дорога 
имеет важное стратегическое значение, поэтому она призвана рас

считывать свое хозяйство не на потребности коммерческого движе
ния, а на военные нухды"^\ Но и при этих условиях в результа

те усиленной эксплуатации рабочих Сибирская дорога начинает по
дучать чистый доход с 1909 года. Чистый доход дороги равнялся в 
1909 году 4,2 млн.рублей, 1910 - 5,5, 1911 - 7,2, 1912 - 13,3, 
1913 - 8,9, 1914 - 8,9^).

1) Таблица результатов эксплуатации русских железных дорог 
за 1895-1911 гг.СПб.,1913,с.336.

2) Бухман А.Н.Доклад об эксплуатационных расходах Сибирской 
железной дороги.СПо.,1912,с.7.

ЗУ 'Утро Сибири".Томск,1914,2 апреля.
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Увеличение нормы прибавочной стоимости дорог вело к вовраста- 
ниг норм эксплуатации рабочих и сдухадих. С 1909 года норма при- 
ОавочноЛ столмостн на железных дорогах Сибири приближается к об- 
зеросси;1скому уровню^ \

Таблица 13

Динамила нормы эксплуатации рабочих иа сибирских 
хелезных дорогах в 1900-1914 гг.

I '
! Засплата • чистых , 
' '3 млн.руб.) ход (в
’ « и1гн.п1п

Год'
I
I
1
I

■ ЧистыЯ до- 

, млн.руб.)
I
I
1
I
I

I 
1 
I 
! 
! 
I 
I 
! 
I 
I

Норма при-; Действитель- 
бавочнов (Кая норма с 
стоимости I учсатом во- 
и элсплуаг-1 инских госу- 
тации 1 дарственных 

(Перевозок по 
Iкоимврческо- 
|Му тарифу 

-----------------Г...

I Норма
Iэксплуа-
Iтац.на
1 всех до-
,рогах
I России

1910
'.914

18,4
20,9

5,5
8.9

30
42,6

0,48
0,61

0,84
0,70

Забайкальская дорога перерабатывала в два раза меньше грузов ■ 
по коммерческому тарифу. На дороге преобладала перевозка государ- 
стаенных и военных грузов, поэтому она была более бездоходной.Учи
тывая все перевозки по коммерческому тарифу. Забайкальская дорога 
также обнаруживает норму эксплуатации лишь на 5-10% меньшуп, чем 
на Сибирской железной дороге.

Норма прибавочной стоимости и эксплуатации рабочих и служащих 
•'на сибирских дорогах на 15-20% ниже, чем в целом по России (в ре
зультате более высокой зарплаты). Царизм отдавал чвсть прибыли 
хэлезнодорожникам Сибири, чтобы создать устойчивый контингент 
опытных рабочих, чтобы дороги были в любой момент готовы для осу
ществления агрессивных замыслов царизма на Дальнем Востоке.

Все рассмотренные моменты объясняет значительные колебания 
в зарплате кэлеэнодорожников родственных специальностей и одно
временно лежат в основе ее движения. Стремление правительства

1) Статистический сборник МПС за 1909-1914 гг.СПб.,1911-1916; 
"Утро Сибири".Томск,1914,2 марта.Отношение прибыли,полученной же
лезными дорогами,к заработной плате всех железнодорожников,кроме 
административно-управленческого аппарата,выявляет норму прибавоч
ной стоимости и поржу эксплуатации рабочих-железнодорожников в 
Сибири.
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снижать номинальную зарплату наталкивалось на сопротивление со 
стороны рабочих, поэтому администрация переходит к скрытым мето
дам понижения варплаты рабочих. Действительный рост номинальной 

.заработной платы прслорционаден степени классовой борьбы. Подъ
ем борьбы рабочих в 1905-1907 годах ведет к значительному уве
личению номинальной зарплаты, наступление реакции, спад револю
ционного движения ведут к резкому сокращению,и новый революцион
ный подъем вновь создает предпосылки для фактического роста но
минальной заработной платы. Рост заработной платы в 1909-1910 
годы также совпадал во времени с началом нового промышленного 
подъема, который дал рабоч>ш большие возможности в экономичес
кой борьбе.

На железных дорогах России действовали три вида заработной 
платы для постоянно-штатных, постоянно-поденных рабочих и вре
менных рабочих. Постоянно-штатные рабочие и слукащие получали 
твердые оклады, которые не зависели ни от интенсивности, ни от 
производительности труда. Постоянно-поденные рабочие получали 
зарплату исходя из стоимости рабочего дня. Эти виды заработной 
платы в чистом виде не стимулирове’и келезнодорохных рабочих к 
повышению производительности труда, к совершенствованию методи
ки труда и одновременно не позволяли владельцам дорог отлрыто 
усиливать эксплуатацию рабочих за счет сокращения основной зар
платы. Для этой цели администрация дорог широко пользовалась 
политикой пржиальных доплат, которые существовали для постояы- 
цо-ататыых рабочих и служащих. Уввл.;чивая основную зарплату до 
20% в среднем этой категории железнодорожников, администрация 
пыталась решить три задачи: повысить производительность труда, 
сделать рабочих сознательными соучастниками владельцев железных 
дорог, снизить рост политического самосознания и политической 
активности рабочих, направив их энергию в русло экономической 
борьбы.

Усиление эксплуатации рабочих на поденном расчете осущест
влялось за счет перевода их на сдельную оплату труда, котпрая 
(за счет регулярного снижения расценок) не вела к увеличению 
заработной платы, а напротив снижала последнюю.

Введение премиальных доплат, сдельных расценок труда, вело 
к повышению производительности труда рабочих при одновременном 
авкраженжи обжег о числа хелезнодорохников, т.^. также к сокра-
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хоиис зчпаботноа платы.
Сочеганув сссытых и открытых методов эксплуатации в области 

исмип^ьиои эараоотной платы увеличивало норму прибавочной сто- 
ияссти на келеэных дорогах пси одновременном возрастании коли - 
чества неоплаченного труда железнодорожников.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



ю
а> 
ч—<

• о 
а:
в

о

■&«.
п

тЧ 
О» •
чЧ х>

&

а
8
чЧ

1 •
О >о
8 &

в

в

•
О

■о 
>>

«< а

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



Большаков В.Н.

К ЗОПРОСТ о ФОРЯЖЗАНИИ и ЧИСЛЕННОСТИ РЕЧНИКОВ В СИБИРИ 
(1395 - 1917гг.)

I настоящему воемени истосиог’?а'’т1я рабочего класса дореводо- 
пяоняоя Сибири сделала значительные успехи. Глубже изучаются те 
отпяды псолетатиата, внимание к котом» традиционно, исследуются 
новые. 3 связи с этим самоочевидна необходимость обращения к воп- 
оосу о оабочих сечного тсанспоота как составной части пролетариа
та Сибиои. 3 советской истооиогра+ии нет специального исследова
ния по этой теме, что в опоеделенноя степени объясняется слож
ностью ИСТОЧНИКОВОЙ базы^'.

Статистическое обследование печного 11лота Азиатской России 
начато было '"'инлстеостзсм путей сообщения в 1892 г. и связыва
лось с задачами яелеанодопожяого стооительства. Данная перепись 
пповодиласъ лить в ■бассейне Оби, где уже имелся судоходный над
зор ведомства пттей сообяения. Сто и последующие статистические 
обследования 1593,1854 гг. обобше.чные в отдельном издании*"^,  
дают поедотавление о численности печной •'’лотилии и судовых команд 
в Западной Сибиои к началу 1595 года. Следующие издания включили 
аналогичные данные по бассейнам всех судоходных рек Сибири за 
1595 г. Таким обпазом, имеется наиболее общий матеоиал о сос
тоянии печного судоходства Сибиои в середине 90-1 годов XIX века.

.Ченее полная пепепись пооводияась в 1906 г.
лапакте-^отику качественного и количественного состояния ма- 

тепиально-техническоо базы Флота отд''пьных речжх бассейнов Сиби
ои в конце л1Х-начале .XX вв. содепжат официальные списки и мате- 
эиалы, опубликова.чные .Чянистеоством путей сообщения а также

1) .Аатрп благодапдн исследователям Б.Я.Земеоову, А.Б.Плстяи- 
кову, Н.З.ого’нову, А.-.Толочко, З..Ч.Зиновьеву, оказавшим помощь 
в сборе мате'^ала.

2) Речной ^лот Аажатской России, Бассейн реки Оби. По сведе
ниям к 1 янзагя 1395 года.СПб., 1895.

3) Статно-ический о^зоп келеэныу дооог и внггпенних водных 
птте'’ ^оосин.СТ'*.,  190С;Речной Флот <паоовоя и яепаповой) Азиато- 
ко’’ Рросни.'СГб., 1902,

4) ?“чной патовой и чепаповой флот Аеиатской России.Статисти
ческий сбоочик -Чичистепства путей сообщения.Зып.98.Внутреннее 
стдоходство в 19СЗ году. СПб.,1909.

5) Убиковсглй С,А. Сбь-Енисейский водный путь и его экономи
ческое эчачеч:те. Чате^лалы для описания пусских пек и улучшения 
их С7доход:их чслозий.Зып.З.СПб.,1903; Список паоовых и непаоовых 
СУДОВ, плаэагпртх по увкач, состоящим в ведении Томского округа 
пттеу ооо''тетия. То сведениям к 1 янвапя 1912 года.Б.м. ,б.г. ,3а- 
оильев С,А, С''|дле сведения о пеке Яене с ппитоками и о работах на 
них в 1912 голу.-Матеоиалы для описания русских оек и истосии улу-
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документв, хоанявиесл в ^ндах архивов СССР^? Сведения подобного 

тода дают также различные издания, опубликованные в связи с желе
знодорожным строительством в Сибизг\

довольно оазнообоазный, хотя и “рагмеятарныя, материал пред
ставлен на страницах песиодических издания того зоемзни, таких 
как *Си''итохал  жизнь", "Сибитохая топговая газета" я других,

Разностотоняие пэдтобные данные соцладьно-э1онз1с:чесхс."о пла
на о плавагшем составе печного ‘лота России, в том числе я Запад- 
ноЯ’Сябздвг;' дает специальное статистическое издание Хлнистеостза 
путей сообтдеяия по переписи 19С1 г, Обеде до затем было охва
чено плавсостава точного |флота России.

Оценивая возможность освещения вопроса на базе ямеюдэгося ма- 
тесиала, следует отметить, что в нем более полно страаено магепи- ! 
адьяо-техничесхое состояние речного :^:лота Сибири. Источники 700- ! 
митования точников, их экономическое положение и социальная ах- ; 
тивность освещены гораздо хуже. Достаточно точная численность из
вестна лишь в отношении плавсостава для начала рзосчатр;1за5мого 
леояода - середины 9С-х годов XIX века. Размеры другой нтбо.лзэ 
массовой категооии рабочих речного транспорта - грузчиков - из
вестны лишь по некоторым наиболее крупным пристаням за отдельные 
годы. Следовательно, в пяде случаев необходим метод косвенных 
подсчетов.

Неполнота проводивяихся обследования обусловливала широкое 
обращение к этому методу уже в дореволюционный период'*'  Например, 

чтения их судоходннх условия. Вып.ХИ, СПб. ,1913; Список ааоозах 
и непаоовых судов, состоящих в ведении Томсгого округа путея сс- 
обвеяия.По сведениям на 1 янваоя 1914 года. ТоисЯГу б.’^.

1) В работе используются документы Цэнтпальюго тЬсудаостзен- 
ного истооичесхого архива СССР (ЦГЛА СССР),Тобольэ'ю»й ^лйала 
госудаоственного аохива Тюменской области (Т1 Г1Т0т,5^дсудазст- 
ввн'ногб архива Томской области (ГАТО),Госудаоственного ао.тиза /о- 
хутскоя области (ГА510),Цвнтоального госудаоственного зохйза РС5С? 
Дальнего Востоха (ЦГА РС'5СР'ДВ).

2) Сибирь под влиянием оельсового пути.СПб. ,1'ЗС2:Богдановский 
А.З.Ленсхая дооога и ее экономичесхое э.чаче-оге.'.Пб., 1911;Сеоебсен- 
никоз ’Л.й.Записка об экономичесхом по.лозении ра.Юна хедэзнои дссо- 
ги'Иохутсх-Жигалово..." ’Локутсх, 1912;Радон Т.гнэ-Сибнрсюя хэдезнзд 
дороги" в экономическом отномекии.СПб., 1Э13;Гз:;о—Сибноская магнст- 
оаль"0осх-Павлодао-Еаонаул-5.уанедх-Пинусинск- .'.анск". Эхояомнчес.к ая 
записка.СПб.,1913;Райдя железноЯ доооги "Лрку7ск(Тулун)-Зодалбо"
в экономическом отношении. Пг.,1915. Л др.‘

3) Служащие на патовых и непаровых речных судах ьвтопелской
Россия и бассейнов рек Оби и Амуоз.По пёоеписи 19С1 г. СПб.,15С4,

43 Служащие на патовых и непатовых оечных судах йвоопздскоя
России и бассейнов рек Оби и Амуоа.По переписи 1501 года.Пседис-
дом^ ■ с.1У;ЦГА РСФСР ДВ, 1б,702,оп.2,д.875 (Сведения о оечном 
4ловеАы ’осхого бассейна...), л.79; и до.

ч
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лз зедсиостя личного состава судов Амурского речного бассейна в 
навигацию 1913 г. следует, что ’теоовтическиа комплект*  или 
птиблиэлтельная численность плавсостава этого бассейна получена 
'пттем синтеза", то есть танохением среднего числа экипажа на ко
личество судов. Результат оказался "очень близким к практическо- 

Данная метод получил применение и а советской историогра- 
’тл', Тадим обоазом, выяснение воптюса о материально-техническом 
состоянии судоходства а Сибиси необходимо не только как абрис 
объективных условия 'формирования речников региона. Реиение этого 
зопооса призвано служить также основанием для определения их чис
ленности.

Теосятопиальяо в исследуемый регион включены следующие судо- 
ходгные зодое’хы: з Запад но Я Сиб'лри - Обь-Иртышский бассейн, а Зое- 
то'"яоя - '^вхя Яяисей о АнгароЯ, Селенга, Лена и озеро Байкал. Ре
ка -плка 3 оасчет не принимается, так как будучи судоходной на 
тчотяжэнпга только 35С зеост, собственного флота не имела, а посе- 
далась судами с лмуоа'^ .

X X

X

Техническое пеоевооаухениа оечного рдота в Сибири началось с 
начала 40-г гг. XIX зека и остлестздядось довольно быстрыми тои- 
нази, хотя и а незначительных абсолютных размерах. Вс второй по
ловине XIX зеха число пароходов а За. 1дноя Сибири почтя правиль
но гдвзизалось хахдое десятилетие^в целой по Сибири 

состазило 144 единицы (см. табл. 1).
Вместе о тем урозень развития судоходства а Сибири 

тельао ниае, чем а Евоспеяскоя России. 3 начале вежа а 
хоя России одно паоовое с^лм птяхоюлосъ примерно на 1^ верст 
судоходных путей, в то ле зсехл в Сибири - на 159,6 и, соответст-

а 1895 г.

был эначи- 
Европеяс-

1) 'ТА ?С6С? 53, Ф.7С2, оп,2, д.875, л.79.
2) оолкозхГ.л. X зопоосу о численности и составе промыиленно- 

го поолетаоиата Западной Сибиси накануне ЗеликоЯ Октябрьской 
соппалистччзскоЯ сезслспли. - "Вестник Ленингоадского унивеосите- 
та", ЗЫП.2, сзсптя истопил, языка и ллтеоатурн, 1955, В8,с,34—35.

3) Тимонов. О главне'Гвих водных путях Лоиамурского края.
Служебная загпкска. СЛб.., 1895, с»1Э,28-29, ,

4) 5 басое.’гнах оек западной -иг'ипи в 1844 году плавах 1 паоо- 
ход, в 1854 - 3, а 1854 - 13. з 1874 - 31, в 1884 - 55 я в 1894 
году - 1С2 парохода (ЦГИА СССР, ф.ЗЭ1, оп.1, д.91, д.З).
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Табяша 1
'амоходлыя я '^тхсиотемни рвчноя *дот  Сябитя в 1595-1917 ггР

2хп’и;чха Сибирь | Восточная Сибипь Зсего по Сибиуя

еды

гтдоь

а 
О 
«с
о
м
3
X
0)
с.
X о 
ы
о

а 
о 
«с 
>> 
ы
и 
ф 
с 
а

= =о 1

гг
1 >4 с о и о

X

1 СПС 1С8 - 323 431

19СЙ 144 423 557

1914 209 76 527 912

1917 195 72 558 825

сзмоходнык 
судов

еаиоходнш! 
судов

И 
а 
а а 
о о 
О.М 
л >> 
с о

И 
а 
а 
о.а 
о о 
ь «< о >>
X о

36 -

91

107 20

-

^’Ьюло буксиоуемых судов опоеделено по числу приходившихся на 
одно паоовое судно в 1908 и 1914 гг(1,3), тах так пврдплсью 1895г. 

в число несамоходных судов вклсчеяа часть самосплавных оазо- 
эого пользования. Хаоахтепистика самосплавных судов дана ниже.

1) Пои составлении таблица использован следуюаяЯ «атесиал (в 
том числе указан материал и за промежуточные года); Речнол ’;лот 
Азиатской России.Бассейн пеки Оби по сведениям к 1 янзаоя 1895 года. 
СПб.,1895. Поедисловие, с.1; Тимонов.О главнеяпих водных путях 
"сяамуоского коая.Служебная записка. СПб.,1895, с.252, таблица 42; 
Статистический'обзоо железных дооог и внутоенних водных путей 
России.СПб. ,19СС, с. 148-149; Речной Флот (паровой и непаровой) 
Азиатской России.СПб., 19С2, С.Я-1У; Хбиковский С.А.Обь-с-нисейский 
водный путь и его экономическое значение.Матесиаш для описания 
русскмх рек истопии улучшения их судоходных условий.Зып.2. 
СПб.,1903, с.5; Речной паровой и непаровой флот Азиатской России
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-
веяно, интенсивность пароходства в Сибири была меньшей в 13 рав^? 

Развитие судоходства в целом по Сибири сдерживалось, в пер
вую очередь, слабой заселенностью храя. Тах, если в Европейсхой 

по песеписи 1906 года. Статистический сборник Министерства путей 
сооб^ёняя. 3нп.98.3нуттз€ннвв судоходство в 1906 году. СПб.,1909, 
с.1-о; Дальний Восток.Т.2, Пути сообщения. СПб.,1911, с.272,276; 
Список паооЕзх я непаоовых плаваюпих по оеках, состоянят
в ведении Томского окоуга путей сообщения. По сведениям к 1 ян- 
заоя 1912 года.З.м.,б'.г., 0.4-36, 40-41, 44-^, 52-80;Васильев 
С.А, Об—ге сведения о оеке Лене о птятоками и о работах на них 
в 1912 году. Мзтесиалн для описания'пусских оек и улучшения их 
судоходных условий. Зып. ,Х11. СПб,,1913, с.17-31;Список паровых 
л непассвых судов, плавагших по оекам, состоящим в ведении Томс
кого окотга путей сообщения. По сведениям на 1 янвапя 1914 года, 
Томск,/1914/, 0.4-43, 45-52, 56-103; ЦГИА СССР, ф.258, оп.З, 
д,527, л.314,325,327,335 (иэ Отчета... товасища министра путей 
сообщения ияаенеоа геявсал-лейтенанта Я.Петрова); д.314, л.132 
(справка ^Министерства путей сообщения);ф.391, оп.1, д.91, л.З 
(Лсторичеокая справка Министерства путей сообщения о пароходст
ве 3 Западной Сибиоя); Т5 НАТО, -6.479, оп.2, д.57, л.З^; (ЩА 
РСФСР ДЗ, *.7^2,  оп.2, д.802, л.1,3 (план ортанизации работ на 
оеке Лене); "Сибирский вестник". 1895, 30 декабря; Сибирь под 
влиянием рельсового пути. СПб.,1902, с.36, 4^ Головачев П, (л- 
бирь. Природа. Люди. Уизнь. Ч.,19С5, с.336-337; А - ч. СиС^рское 
судоходство и его грузооборот.-"Сибирская жизнь", 19С8, 27 мая; 
По рекам Западной Сибири.-"Сибирская'жизнь", 1908 , 22 августа;
К вопросу о плане хелезнодорожного строительства в Западной Си^- 
ои.-"Сибирская жизнь", 1909 , 24 Февраля; "Сибирская жизнь", 1910, 
9 ноября; 'Богдаковокий А.Е. Ленская'дорога и ее экономическое 
значение. СПб 1911, с.78-79; Серебренников И. Письма с Лены.- 
"Зи^ирь", 1912, 8 марта; Серебренников Я.И. Записка об экономи
ческом положении района железной дор2ги "Яркутск-адгалово..,", 
Иркутск, 1912, с,55, табл:!цз 29, о.55, таблица 30; Сжно-Сибирс- 
к'ая магистраль "Соек-...Лзнск". Зкономическая загшека. СПб.,’ 
1913, с.55-53; "Сибирская жизнь", 1913, 8, 21 августа; Район 
железной дороги "Яркутск (Тулун) - Бодайбо" в экономическом 
отношении. Пг.. 1910', с. 15-17, 27-28; Ленское речное пароходст
во. Якутск, 197с, с.14, 16—17 , 22-23 , 97; Галяэимов Б., Кочет
ков Д. На гребне волны. (Страницы истории развития судоходства 
в Обь-Яотыщеком бассейне). Тсиень, 1970, с.25; Головин Б.д.
Годы огневые Обь-Иртышских печников. Кемерово, 1973^ е.35; 
Рабинович Гт. Монополизация печного судоходства в Сибири я 
на Дальнем Востоке (конец ЛХ в. - 1917 г.). - “Исторические 
записки", т,91, М., 1973, с.132; Мельников В. Первые пароходы 
в нашем крае. - "Тюменская правда", 1973, 5 июня.

^'Подсчеты проведены по материалам следуюши издания: 
Служащие на паровых и непаоовнх речдах судах Евр^еяской

России и бассейнов сек Оби й А.муоа. По переписи 1901 года. 
Предисловие , с.1У; Статистический сборник Министерства пу

тей сообщения . Зып. 130. Внутреннее судоходство в 191^ году... 
Ч.П. СПб., 1915, е,1, 1У.
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России (без Финляндии и Кавказа) в 1912 г. 1 ем. судоходных пу
тей П0МХ0ДИ1СЯ на 1812 имтеяея, то в Азиатской - на 114^\ По его; 
ие пгжчине чегавномепным было оазвитие
•'иои. 3 19ГС г. пагюходное сообшение

2 саза интенсивнее,чем в Восточной.
Техническое пепевооотжение печного 

весЕялось, в основном, к началу оасоматриваемого периода. По наб- 
лсдениям М.Тулятикова - аэтооа книги о судоходстве в Западной 
2и'‘иги - пеоевоэки грузов здесь уже в 1892 г. осушествлялись 
гочти исЕлгчительно пасювыми судами" \

Особеячостьг судоходства в Восточной Сибири, поеимутествеяно 
на Лене, являлось наличие значительного количества самосплавных 
стдов разового пользования. Трудность учета этой категорега судов 
отмечалась уже в то время'’\ По некоторым оценкам число их в от
дельные годы достигало 1ССС, а количество пеоевозимых ими гоузов 
колебалось от 1/3 до 1/2 всего грузооборота реки^Ч В 19СЗ г. 
для спл1ва гоузов по Лене я ее притокам было построено 628 судов, 
в 19С9 - 595 и в 1910 - 759 судов разннх типов^ч

Для обшей хаоактеоистики внутреннего судоходства в Сибири 
необходима также оценка качественного состояния речного транспор
та. Достаточно сильными пароходами в то время считались те, ма
лины котооых развивали мощность не менее 80 л.с.°'^ В 1895 г. 
в Западной Сибиэт соедняя мощность одного парового судна 
ляда 56,4 я.с.'ч Из 108 судов мошностьв 80 и более л.с. 
ли только 45 патюходов (42,6?).

3 ближайлие от начала оассматриваемого периода годы 
увеличение речной флотилии Западной Сибири происходило преимущест
венно за счет малосильных судов. Зто объясняется, очевидно, рас- 
посзтпанением судоходства в мелких водоемах, требовав1иих судов

•у

По этой 
паооходства я в самой Си- 
в Западной Сибири было в

Флота в Западной Сибири за

состав- 
облада-

численное

1) Хатегмалы по экономическому исследование внут.тенних вод
ных путей. Стд.1, т.1, зып.1. СПб., 1912, с.291.

2) Ттлятиков Х.Очеок судоходства по оекзм Западной Сибири.
X.,1893 0.1. '

3^ баейльев С А Обшив сведения о реке Лене с притоками и о 
таботм на них в 1912 году,с. 17.

4) Там же, с.17; Район железной доооги •пркутск(Тулун)-ьо- 
даябо*  в экономическом отношении, с.17.

5) Еогдановский А.Е. Ленская дорога я ее экономическое зна
чение. с.248.

6) Докладная записка Тобольской городской упоавы городской 
думе о продолжении Уральской железной доооги до Тобольска. 
Тобольск, 1894, с.75'.

7) Т1 ГАТО; ф.479, оп.2, д.57, л.3-6.
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с меньше^ осадхоя, а также паавятяек прягородвого пасеашрекого 
сообщения. 3 1899 г. в соеднем на одно судно преходилось 65,1 
л.с.^ , в 190С г. - 61,4 л.с.2\ В Восточноя Сибири паровые 

суда были менее мощными; даже в 1911 г, средняя мощность одного 
парохода на Пене составляла только 42,8 л.с.^^

Тенденция к уменьшению средней мощности пароходов за счет 
пополнения самоходного флота неболыпрши судами отмечалась и в це
лом по Азиатской России, Так, в 1896 г, средняя мо1тость одного 
парового судна составляла 66 л.с,, а 19С5 - 30 л.с.^ .

В целом по рекам Сибири в начале XI века отмечалась низкая 
качественная стооояа пароходов: устарелость конструкции 
тва судов, маломощность, использование низкокалорийного 
дров и прочее. Тем не менее, речное сообщение в Сибири, 
нув задолго до железнодорожного, не утратило своего значения и с 
появлением последнего. В рассматриваемый период значительно уве
личилась численность оечной флотилии. В 1914 в числе 313 
паровых судов было несколько твплоходов°\ Кроме того, пригород
ные сообщения в значительной степени обслуживались моторанми ка
терами, число которых быстро увеличивалось^ В 19С5 гь было за
регистрировано только одно моторное судно°\ В 1912 г, , в Томс
ком округе путей сообщения реясировало 56 моторных судов' . В 
1914 г. их было уже 96® \

Проводились работы по улучшемго судоходных условий рак. В яа^ 
вигалию 1915 г. в бассейнах рек Оби и Енисея работало 12 эеи- /

болыпинс- 
топлива- 
возгаге-

1) Сибирь под влиянием,рельсового пути, с.36,
2) "Сибирская »иань", 19С9, 24 *евоаля.
3) Серебренников И.Я. Записка об экономическом подожении рай

она железной доооги "Иркутск - Уигалово...’,таблица 29, с.55.
4) Речной паровой и непаоовой Флот Азиатской России по пере

писи 19С5 года. Статистический справочник Министерства путей 
сообщения.Зып.98.Внутреннее судоходство в 19СЗ году, с.2.

5) 3 1912 г. в Западной Сибиои плавало 3 теплохода . ГСж- 
но-Сибиоская магистраль "Ооск - 2анск".Эконо№чвская записка,с.56/, 
Яз 80 дизельных судов, насодтывавшихся в 1913 г. во всех стра
нах, ТГ теплоходов было построено в России. Вообще считается, что 
по количеству судов, качеству их постройки, ходкости и архи.зкту- 
ое речной *лот  ®оссии занимал ведущее место в иире( Речной транс
порт за 50 лет Советской власти , М,, 1937, с.29},

5) Речной паровой и непарозой *лот  Азиатской России по перепи
си 19СЗ года. Статистический сборник Министерства путей сообщения, 
оып. 98, Внутреннее судоходство в 1903 году,'с.4.

7) Список паровых и непаровых судов, плавающих по рекам, сос
тоящим в ведении'Томского округа путей сообщения. По сведениям к
1 января 1912 года, С.4С-41, '45-50.

8) Список паровых и непаровых судов, плавающих по рекам, сос
тоящим в ведении Томского округа путей сообщения. По сведениям к
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1ЭС -
зечеппатвльних нааяч^\

Судоходство являлось важным средствон коммуникаций в народном 
^т-;->л-»стВв ДО-^ВОЛСОйОННОЛ СибИОМ.

X X

X

При певвом хе прхближвнии к зопоосу о Фогатаровании речников 
а Сибири обрадает на себя внимание то обстоятельство, что на про
цесс Формирования заметное влияние оказывал сынок тсуда Европеяс- 
ксй России. Точное соотношение оынков труда сибирского и ЕвропеЛ- 
скоя ?осси:< й псоцессе Фосмисования показать трудно, можно гово
рить лишь о большем или меньшем влиянии того и другого. Прежде 
всего, как особенность, следует отметить разную степень влияния 
смнха тогда Евсопеясхоя России на формирование кадров речников 
а Западной и Зосточноя Сибири. Сто отличив более или менее ясно 
прсслеаивается на протяжении всего рассматриваемого пеоиода. Так, 
9 составе экипажея судов на оеках Западноя Сибири преобладал труд 
рабочих из Евпопеяскоя России, Можно говооить о постоянном прито
ке сюда рабочей силы. Факт веобовки оабочих в Зятке для Обь-Ир- 
тышского судоходства в 1Р5Я г. зафиксировала "Сибирская торго
вая газета"'^; В ряде сибирских газет в 19С5 г, отмечмось одно
временное прибытие в Тюмень из Вятки 4 тысяч матросов'^; "Сибирская 

хяань*  в 1908 г. подчеркивала сохраняющееся преобладание в реч
ном транспорте Западноя Сибири рабочих и служащих всех категорий, 
прибывших иа разных мест Европейской России^. Как факт постоянной 
связи западносибирского судоходства с ринком труда Европейской 
России следует рассматривать наем 6СОО речников в вятской и дру
гих Ппивояжскмх губертях в 1914 г. Об этой же св-’Т! свиде
тельствуют и доугие данные®] С другой стороны, незна . еяьность

1 янваоя 1914 года, с.45-62; Томский округ путей сооб. ен:1Я, обра
зованный в 1895 г., . охватывал Обь-Йртыш-Енисейскую водную сис
тему гаГйА СССР, Ф.1^, ОП.1. д,276, л.99-101). Катеров и тепло
ходов на Лене в дооеволюционння пегиод не было, пеювыя земснаряд 
с механическим поиводом появился только в 1918 г.(Ленское речное 
пароходство, Якутск, 1970, с.14,17).

1) "Сибиоская жизнь", 1916, 3 маота.
2) "Сибиоская тооговая газета", 1898, 11 марта,
3) "Сибиоская жизнь",1905,8 маота;"Сибирский листок",1905,20 

маота,
4) "Сибирская живнь",1908, 20 февраля.
5) "Сибиоская торговая газета",1915, 18 февоаля.
6) ЦГИА СССР,4.391,ОП.1, д.91,л.30-31;"Сибирская жизнь" 1910,

3 маота-"Вестник финансов,промышленности и торговли",1903,₽23, 
с.429. И др.
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занятий судоходствон средн иеетного яасеяенм отиечахаеь в отче
те томского губернатора аа 1908 ги Язвествня советский дип
ломат И.М.Иаяскнй, проведший сность на реках Западной Сибири, 
писал в своих воспомннаннях о численном преобладании среди лич
ного состава речного флота отходников из Вятской губернин^^

Более определенно судить о соотношении рейхов труда в про
цессе формирования кадров речников Западной Сибири поавохяит 
данные переписи плавахяего состава за 1901 Гк Переписьв 1901 
г. а бассейне Оби было охвачено 3052 человека. В том числе от
ходники из Европейской России соетавихи 1748 человек (57,3%), из 
Азиатской Россия - 1295 челозек (42,5%); иностранцев бнло всего 
б человек (0,2%). Губернии и области, давшие наибольшее число 
судорабочих, распределялись в следувиея порядке:

Вятская губершя -1384 (45,3%)
Тобольская губерпя - 843 (27,6%)
Томская губернм - 263 ( 8,8%)
Пермская губермя - 211 ( 6,9%)
Сеннлалатянсхая область - 166 { 5,4%)

Тахи обравож, в начал» XX века пинок труха Европеяехов Ров- 
син, а точнее ее восточного района, давал беле» половим судор»> 
бочих для речного транспорта Западной Сибири и почти половицу их 
поставляла Вятская губериия.

Данное явление объясняется прогреоенровавин в то врем обее- 
эеиепваниеи крестьянства а Европейской Росси. Относительное 
перенаселение иеяо следствием ииграионные пропесси,одной ив 
фом пооявленяя которих был сееонный отход крестьян на ааработы.

В начале 9С-х гг. XIX века Комитетом строительства Сибирской 
яекееной дороги было проведено "изучение причин крестьянских пе
реселений*.  Исследование это пенно выявлением трудоивбыточння 
районов страш е оценкой их перспехтивносп для эаееденвл Сибири 
по уп слоянвиинся направлениям миграций'\ Наиболее перспектив-

1) Экономическое полоиенне Томской уберяин.-"Вестник фмнав-
оов, паомншлвнности и торговли",,1910, Н6. , „

2) Майский И.М. Перед бурей (Воспоминания).».,1944, с.82-83.
3) Слумапие на паровых и непаровых речных судах Европейской 

России и бассейнов оек Оби и Амура. По перепнся 1901 года, таб- 
лмца П, с.86-91. Подсчеты автоса.

4) Свод статистических материалов, касавшихся экономмеского 
полоненм сельского населения Европейской России.СПб.,1894.
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И1аа1 в этой отноиеяия бвяи губет'ния восточного района Евоопеяехоя 
России. Это обаиснялось иестопояоиениеи данного района; его со- 
седствои е Сибнрьо. Вероятно, до раэвятпя средств кониуникаций 
подобное обстоятельство должно было иметь вахное значение. С оаз- 
витием соедств сообщения значение его ослаблялось. Однахо, по- 
зидимомт, всттнал в действие дополнительный фактор - еловившаяся 
традипвонность связей иегду оайонами выхода и входа отходников.

Пр^евалирутее в вюсточном оайоне Европейской России значение 
Вятской ттбеамог как теоритоони, поставлявшей судорабочих за 
Уоал, объясняется, очевидно, тем, что факторы трудоизбыточности, 
геогра'*ичеекоя  близости и традиционности отхода в Сибирь прояв
лялись здесь сильнее.

О заметном влиянии шнка тоуда Европейской России мовно гово
рить и в отношении другой наиболее массовой категории речников - 
згистаяскмх готзчиков.Л^а пристанях и в затонах на реках Сибири 
паботаяи гооодсхие лптея-пролетао1п, крестьяне окрестных селе
ний, в пеовтв очередь переселенцы^ ^Отдельные артели грузчиков 

конпдектоваямсь из представителей сибирских народностей, напри
мер, киргизов"” ;13на«пгтельнув часть грузчиков давал сезонный отход 
из Евоопейской России. В периодической печати того времени обра- 
яалось внимание на то, что "болынинство грузчиков /на пристанях 
Томска - В.Б./ - уровенцы Симбирской губернии, издавна снабвао- 
■ея крочнихами всю Восточную Россию и почти всю Сибирь 
ли грузчиков поставляли и 
ности Самарсхая^;

Иным было соотношение 
иярования кадоов речников 
бо ци*оовых  оасчетоа в отношении этого вопроса по данному регио
ну не обяаотвено. Несомненно, однако, то, что по мере удаления 
к Зостоку удельный вес отходников из Европейской России в оеч- 
яом тсанспорте уменьшался. Так, уие на Енисее судорабочие иа 
Зятскоя губеоют встсючались с конкуренцией тоуда местных рабо-

Арте- 
соседние При вол хс кие губернии, в част-

источников пополнения в процессе фор- 
в водоемах Восточной Сибири. Еахих-ли-

1) Звецов С.П. Матепиалы по исследованию мест водво- 
оемм пвпеселенцев в Алтайском окпугеЛ)*н:Алтайский  сборник,т. 17, 
ЗИП.2, Баонаул, 1899, с.15; *СибиЬская  жизнь", 1914, 9 лнзаэя; 
Схллоов Л’.Ф. Пеоеселение и земле.уотрояство в Сибиои в годы сто
лыпинской аграоной реформы. Л., 1962, с.415.

2) "СибиЬская визнь , 19С5, 24 июня.
3) "Сибитзская визнь", 1910 26 мая,
4) "Русское судоходство", 19С5, I 5, с.124.
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чях^? Сппос на труд пгитишх судорабочих на Енисее был эпизодичес

ким и возя:1хал, поеимудественно, в периоды благоприятной эконо- 
мичеслоя юнъсяхттрн, логда не хватало местных рабочих^,

Хомаяды дочти всех пенс лих пароходов состояли из местных жи- 
тепея ; Здесь существовали целые села, занятие судоходством в ло- 
тоснх созмекалось с земледелием. Неизвестный лорреспондент "Си- 
бипслоя 3213ни" писал в 1911 г. о том, что в селе Красноярово 
Ярлутслоя губернии почти из лаждоя семьи один или двое нанимают
ся на лето матоосами, штурвальными и лоцманами на паузли и па- 
ооходы, ходящие по 1ене‘^^ Тоадициоыность связи местного ринка тру

да с судоходством в ЗссточноЯ "ибири отмечалась в журнале "Рус
ское СУДОХОДСТВО

Итак, соотношение оынкоз труда сябиоского и Евоопейской Рос
сия 9 птюцессе '{ю’^миоозания ладоов речников в различных районах 
Сябиои было неодинаковым. 5 этом проявлялось действие несколь
ких основных ^алтооов,

Зо-пео9ых, больший удельный вес отходняков из Европейской 
России в судоходстве Западной Сибири объясняется географической 
бл:1зостьс этих оаЯонов.

Зо-втооых, техническое перевоооужение в речном транспорте 
на Волге, тиооко осуществлявшееся с 40-х гг. XIX в., создало 
там значительную оезеовную аог.отю тоуда, искавшую Своего плимене- 
НИЯ .

Техническое перевооружение в судоходстве Западной Сибири сти- 
муляоозало здесь его замедлившееся было развитие. Возник повы- 
зенныЯ споос на наемную оабочую силу, лотооую местный рынок тру
да не мог дать в полной мере. Сроцессу мигоации 
из одной зодноя системы в доутую способствовала 
аозоемеяность пеоехода к паровому судоходству в 
На оснсаных водных магистоалях Восточной Сибири 
ся позже, пооисходил медленнее и в меньших абсолютных размерах.

З-тоетьих, спецп'^ика судоходства в Восточной Сибири, осушест-

рабочей сила 
сравнительная од- 
обоих районах, 
этот процесс начап-

1)"Сибяоская  жизнь". 19С9д 14 маота.
3) "Си''яослая жизнь . 191'^, З^маота.
3) Своеббеяяиков И. Письма с Лены.-"Сибирь",1912, 15 марта.
4) "Сиб-ослая жизнь", 1911, 31 августа._
5) "русское судоходство", 19С5, ?5, с.123.
3) Тиоокое внедоеняе паооходов в речном тоанспорте Евоопейс- 

ко” Росожт началось с 4С-х гг, .'.IX в. я сразу же повлекло значи- 
тезьнке изменения а чг’сте.чностп оудозабочих.В Волжском бассейне 
число лх с''К’оатилссь с сОС тысяч в 4С-х гг. до ЗСО тысяч в на
чале &С-Х гг. ИХ 9. (Родин 4.Н. с-лхлачество а России.М., 1975, 
с.119-122,123,123).
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влявзегося на пехах, изобиловавших тоуднопроходимыми участками, 
требовала известного знания пеки, чем в^больлеЯ степени обладали 

чеотчна жители.
Год эли я Я" ем пеоечисл энных ^актопов и с течением времени эы- 

рабатавхяась традиционность занятия, 3 условиях России, бедноЛ 
специальным образованием, это заменяло аачаспус квалификацию и 
обеспечивало ппеммудествс в тптдоустооястве отдельных групп насе- 
лепия.

Основным поетавкиком оабочея силы в речноя транспорт России 
была леревчя^\ Сибипь в этом отношении не была исключением уяе 

котя бы ПОТОМУ, что более половины ее печников являлись отход
никами из Евпопейской России. По переписи 19С1 г. из 2932 чле
нов СУДОВЫХ команд в бассейне Оби,указавших сословную пшнадлек- 
ность, крестьян было 2375 (30,2?), мешан - 39С (13,2?)2\

Следует однако отметить, что сословное деление как атавизм 
феодальио-коепостнических отношений не точно отражало социаль
ную стоуктуру обшества. Значительная часть речников состояла из 
рабочих, являвшихся коестья'-ами или метанами только по сословию. 
3 1РСС г. из 2444 человек плавсостава Обь-йртышского бассейна 
оа!п»ма.лись кюестьянским тоудом в собственном хозяйстве после 
окончания иавигации только 1150 человек (48,3?), ЗоЗ человек 
(27,3?) (без судостроителей) оаботаля в речном транспорте круг
лый год. Очевидно, это были прежде всего, квалифигированные вод- 
тлки - капитаны, машинисты, машинная обслуга и др., т.е. те, си
лами котооых суда готовились к новой навигации. Кроме того, в от- 
оаслях, тоебовавших безусловно наемного труда (поденные оаботы, 
пгислуга и ппоч.), было занято 343 человека (14?). Характер ос
тальных занятий не дает возможности выделить работавших по найму, 
однако и без того очевидно, что около половины обследованных 
:?ечников являлись рабочими и свыше 1/4 
тпанспопте в течение всего года.

Многие оечники были потомственными 
же обследования у 32,3 ? (77С из 2382)

их было занято в речном

рабочими. По данным того 
судорабочих старшее по-

1) Родин Ф.Н. Буояачество в России, с.181.
2) Служащие на паровых и непаоовых судах Европейской России 

и бассейнов оек Оби и’Амура. По пёоеписи 1901 года, таблица П. 
с. 95-91.
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холение такие занималось судоходством ^Безусловно, сезонность ра
бота на оечном транспорте серьезно тормозила 'Нормирование отряда 
рабочих-водников. Спепи'*ика  судоходства того времени вообще за- 
хлЕчалаеь в том, что оно более, нежели другие отрасли хозяйства, 
было подвержено сезонности^ Навигация на реках Сибири длилась в 
среднем около полтгода. Все это, с одной стороны, сдерживало 
процесс ■фосмиоования этого отряда пролетариата, но, с другой 
стороны, занятие судоходством в большей степени и быстрее долж
но было обусловливать отрыв крестьян от сельского хозяйства. Дей
ствительно, даже для местных оечников плававшего состава невоз
можно было совмещать занятия, так как навигация приходилась как 
оаа на пеоиод наиболее интенсивных сельскохозяйственнах работ. 
Для значительной частя речников связь с деревней сохранялась более 
по месту жительства, чем по ооду занятий. Происходила своеобраз
ная кооперация тзуда внутри семьи, отпускавшей часть своих чле
нов на заоаботки.

Учитывая спеси*ику  печного транспорта, можно тем не менее го
ворить о довольно высокой степени сформированнооти отряда речни
ков по социальному и профессиональному приенаках. Переписьр 19С1г. 

выяснено, что ив ЗС32 речников плавающего состава Западной 
Сибири, укмавших "стаж" работа, 55,3% (1981) работали 3 и более 
навит аций'^'.

Таким образом, в социальной структуре, общества часть речников 
относилась к оабочему классу и значительная часть их занимала 
промежуточное положение между крестьянами и рабочими. Вывод об 
усилении процесса оаскпестьянивания, по меое приближения к соци
алистической революции, не будет противоречием логике социаль
ного оазвития. 2то тем более верно, что столыпинская реформа 
19СЗ г. усилила пооаесс отрыва рабочих от земли. По словам 
В.И.Ленина оабочие преврадались "из пролетариев с наделом в чис
тых пролетариев"^. Вместе с тем значительное влияние неместного 

рынка труда в процессе 'Нормирования кадоов речников в Сибири 
заставляет пр)вдполагать их нестабильность, текучесть.

X X

X

напаоовнх речных судах Едоопеяской 
Амтпа. По певеписг 19С1 года. Под- 
е.15-16.

Т.22, с. 18-19.

и 
и

1) Слтхашяе на паоовых ;
России я бассейнов оек Оби ] 
счета по таблицам 1УА и 17Б. ------ —,

2) Ленин В.И. Полное собпание сочинения.
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Первжодя к вопросу о численности речников, необходимо отме
тить, что в истопичвскоя яитератуое по отношению к нему нет еди
нства мнений. По исчислению М.Х.Зорникова к 1917 г. в водном 
ттхчспоггге всея Сибири было занято 5 тысяч человек'\ По раоч^ 

там д.М.гольникова число оабочих-водников составляло 30 тыс.~ 
А.А.Мутин считает, что число их в судоходных водоемах Сибири 
достигло к 1917 г. 35-4С' тысяч человек’ .

Стмеченная оазнооечивость вызывает в данном случае необхо
димость предваоитепьного выяснения вопроса о том, какие катего
рии лип наемного тпуда относятся к водникам. Прелде всего вод- 
н-'ками следует считать команда самоходных и буксируемых речных 
стдев, экипажи судов технического обслуживания, сплавщиков, ра- 
ботавтих в течение всея навигации. Далее к ним относятся беоего- 
ане рабочие и служащие, обеспечивавшие движение,и грузчики прис
таней. Яз подсчетов исключены судостроители, строители затонов, 
азанвники и дотгие пабочие, как ближе стоящие к доугим отраслям 
тоуда, напсимер, обэабатываюшея, строительной. Расчет ведется 
на период навигаций.

По результатам наиболее полных обследования речного флота 
Азиатской России 1895, 1396, 19СС, 19С6 и 1912 гг 
среднее число судовой команда на 
ходов в Западной Сибири к началу 
21,5 человек. В Восточной Сибири 
судно приходилось в среднем 25,8 
да на ленских пароходах в 1912 г.

По данным обследований и с учетом тенденции к сокращению 
состава экипажей по мере качественных изменений в речном транс- 
пооте среднее число команда одного самоходного судяз ;кроме мо- 
тоэных катеров) в целом по Сибири на 1914 г. опреде.'’ено в 21 
человек. По данным пеоеписея 19С1,19С6 гг. на одно буксируемое 
СУДНО психодилось в среднем 7 человек. Команда моторных катеров 
обычно состояла из 3 , реже 4 человвк^ .

1) Яопников М. Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрьс
кой оеволюции. Новосибиоск, 1933, с.163.

2) Зольников Д.М. 0‘численности и концентрации рабочего клас
са Сибися! накануне социалистической оеволюции.-"Иавести.ч СО АН 
ССС'°",Вып.2.'-еоия общественных наук.Новосибирск,1965,с.91-92;его 
же. Рабочее движение в Сибипи в 1917 году.Новосибирск,1959,0.53,

3) Мухин А.А.Рабочие Сибипи в эпоху капитализма.Я.,1972,с.148.
4) Сеоебоенников И.Письма'с ]1ены.-*Сибирь “,1912,8 марта.
5) ЦГА РСФСР ДЗ, ф.790, оп.1, д.221,л.107,110.

известно 
эти года. Средний экипаж паро- 
1395 г. составлял 23,6, в 19СС - 
в 1893 г. на одно паровое 
человек. Средний состав коман- 

составлял 22 человека^ \
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Рабочих на каждое сплавное судно требовалось в средней Ючаяо- 
вех'^. Однако абсолотное их бодьиинство было занято лыяь на врой 
пути до пункта нааначення, после чего суда разбирались на топли
во, а рабочие, обслуиивавиие сплав грузов, нанимались на золотые 
прииспг . Контингент постоянных рабочих на сплавных судах был не
велик и 'Ьосмировался, в основном, из местного населения, знакомо
го е условиями судоходства на оеке^' В 1Ж2 п* сплавом занима
лись 820 человеков ^903 - 1201 человек^? В 1910 г. -местное на
селение дало 501 человека®? В это времянаЛенеуие проявлялась тен

денция к переходу на постоянные буксируемые суда'ч
Очевидно, ориентитювочно общее число сплавщиков, работавших 

в течение всея навигация в бассейнах рек Восточной Сибири, можно 
принять на начало рассматриваемого периода в 1,5 тыс. человек и 
на 1914 г. - в 1 тыс.человек.

Нижеследусшая таблица отоажает изменения в численности плава- 
Бшего состава речников Сибиои, проязошедшие за время с 1895 по 
1914 г.

Таблица 2
Численность плавсостава в речном транспорте Сибири в 1895-1914 гг.

889

Годы

Западная Сибирь

ка са
моход
ных 
судах

на не- 
само- 
ходша 
судах

всегс

1895 2549 3023 5572

1914 4617 4389 90О€ 2307

на са
моход ■ 
них 
судах

Восточная Сибирь Всего по Сибири

на не
само
ходны] 
судах

на с»' 
моход- 
ных 
судах

на не
само
ходных 
судах

всегс

1967

2008

дорога

2856 3438 4490 842^

4315 6924 6397 13321

и ее аконошпвсЕов значение.1) БогдановскиЯ А.Е.Лепская 
с-248,

21 ГАИО, ■Т’.175, ОП.1, Д.17, л.41.
3) Раяоя железной доооги "Ирхутсх,.,-,.., —„------ _  ------

ческом отнот1ении,ч.2,с.29:Богдановсх^ А.Е.Указ.соч., с.248,
4) Обзоо йохутскоя губеонии за 1902 год.Иркутск, 1^3,с §.
5) Обзоо Иокттской губернии за 19СЗ год.Иркутск,1904,с.о.
о) Статистико-экономический обзоо района тяготеотя Забай

кальской железной доооги. Новониколаевск, 1915, с.124.
7) Васильев С.А.Общие сведения о реке Лене о притоками и о ра

ботах на них в 1912 году,о. 18^1. Постоянных барж на Лене в 1911 
г. напоимео, было тже 79 (Серебренников И.И.Записх^б эконо
мическом положении оаяона железноя'дороги "Иркутск - Хягалово.., 
с.55).

'Йркутсх(Тул1н)-БодаЯбо*  в экономи- 
[ановсхия А.Е. Ухав.соч., .с.248,
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Кроме плавсостава судоходство в Сибири обеспечивали рабочие и 
служажие ряда других спеииальностей. Только на Оби, например,об
становка труднопроходимых участков знаками в период наибольшего 
о'^мелвния реки осенью требовала более 300 рабочих^'. На берегу 
работали агенты пристаней и затонов, эаведувшие конторами, бух
галтера, заведующие материальными складами, сторожа и др.

По переписи 19.3 г. оччих только затонов и мест аимозки 
отдав насчитывалось до 30 з Западной и около 25 в Восточной Сиби
ри”; По данным Г,А Волковой в 192С г. в Западной Сибири насчи
тывалось 350 печных пристаней и затонов, где было занято не менее 
3 тыс. чел.зек^? (очевидно, кроме грузчиков - В.Б.), В целом по 

Сиб.<ря число пристаней и затонов составляло около 4С0.
По подсчетам Б.Й.Земеоова, основанным на материалах ГАТО, уп

равлением и техническим обслуживаниои, работой в затонах и по об
становке рек в целом по Сибири было занято в 1ЭС0 г. около 2,5 
тысяч рабочих и служапц1Х и к 1915 г. - 5967^ \

Пледучтей массовой категорией речников были чернорабочие-грув- 
'тики. Приблизительный подсчет численности грузчиков можно сделать 
на основе их средней выработки. Средняя плата аа 1ССС пудов пере
работанных грузов составляла в бассейнах рек Европейской России 
3-8 рублей^^; Обычная плата аа труд по договорам грузчиков с су- 
довл'лдельцами в Западной Сибири равнялась 7 рублям”; По данным за 
1913 г. месячная зарплата пристанских грузчиков в России в сред
нее не превышала Ю-12 рублей'; Следует,однаио,от11в»ить, что за- 
р^лботную плату грузчиков значительно понижали артельные подряд
чики, отбяоавшие в свою пользу определенный процент за организа
цию работ. Институт их особенно процветал в бассейнах рек Евро
пейской России”. Наивысшая месячная зарплата грузчиков в Сибири 
3 1910 г. колебалась в пределах 33-35 рублей при выработке до

13 ГАТО, «.134, ОП.1. Д.Э7, л.16-20,
2) Речной паоовой я непаровой флот АяиатскоИ России. Статис

тический сбооник'-Чинястеоства путей сообшеяия. Вып.ЭЗ, с.4.
3) Волкова Г.К, 5 вопоосу о численности и составе промыслен

ного псюяетариата Западной Сибиси накануне Великой Октябоьской 
сооиапй^тяческой оеволсции, с.35,

4) оемеров ь. Рабочие и служащие речного транспоота Сибиси, 
1895-1917 гг.-Историческая спсавка, хоанящаяся в проблемной 
научно-исследовательской лаборатории истооии, археологии и эт- 
ногра'^ Сибири Томского госунивеоситета, с.11. 13.

'5) Родин «.Н. Бурлачество в России, с.190-191.
6) Положение крочниковСгрузчиков).-"Сибирская жизнь",1910, 

26 мая.
7) Рвчной^тоанспорт аа 50 лет Советской власти, с.31.
8) Родия *.Н.  Указ, соч., с.190-191.
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5000 пулов грузов^? Не будет преувввиченжеи считать ореднвв «•- 

сячную выработку одного грувчика равной ЭСХЮ пудов. Пр» навига
ции, составлявшей в Сибири около полугода, это дает 18СЮ0 пудов. 
Располагая данными грузооборота на реках Сибири, можно опреде
лить примерное число "навигационных*  черворабочих-груачиков. К 
сожалению, регулярной статистики водных перевовок в Сибири в на
чальные годы рассматриваемого периода не велось^;

По данным Министерства путей сообщения, приведенным С.В.Берн- 
штейном-Коганои, перевоаю в Обь-йртышском бассейне достигли в 
1894 г. 252 тыс. тоин^? Следовательно, в навигацию этого года 
в Западной Сибиои требовалось 1,75 тыс. грувчиков. В 1913 г. 
грузооборот в Обь-Иртышском бассейне составил 834,1 тыс. тонн^. 

Соответственно, требовалось 5,8 тыс. грувчиков.
Гоузооборот на реках Восточной Сибири был незначительным. 

Грузы кяхтинской торговли, наппимер, доставлявшиеся по Селенго- 
Байкало-Ангатскому водному п.утм, составляли к 1895 г. около 
16 тыс. тонн^. В то ле время транспортирование грузов в бассейне 
Лены составляло около 30 тыс. тояя°; Речные перевозки грузов 
в Восточной Сибири продолжали оставаться незначительными и нака^ 
нуле первой мировой войны, соетавляя а отдельных бассейнах лишь 
несколько тысяч, а иногда и сотен тонн"\ Ведуиее место в реч
ных перевозках в Восточной ^бири принадлежало Енисею. Однако 
грувооборот даже в атом бассейне составил а 1913 ги только 
67,2 тыс. тонн®, с чем могли оправиться 470 грувчиков. Кроме того, 

в Восточной Сибири грузы, предяаана .энные для золотопромывленыых 
районов, проходили, в основном, черев руки рабочих, следовааоих 
на прииски.

Таким образом, примерное число навигационных грувчиков в вод-

1) ’Сибиоская жизнь", 1910, 26 мая.
2) Беонитейн-Когая С.В. Основные моменты иотосичвекоя геогра- 
водного тоанспорта в бассейнах Обм я Енисея.-"Вопросы геог-

оа*яи.  Йстосия геогм^ческих знаний и исто{жчвская гвогра1^я 
СССР". Сб.31, X., 1953, с.248.

3) Бвонштейн-Коган С.В. Указ.соч., с.241.
4) Сибиоская советская энциклопедия. Т.1, Новосибирск,1929, 

^^^’5^Тямонов, О главнейших водных путях Приамурского крал. 

Служебная записка. 0.234.
о) Шпеок «о. Реки как пути_сообшвния. Пароходство на реках 

Сибири,-"Паучное обозоение" 1895, 132, стб.1С12.
Речной тоаяспоот СССг, 1917-1957, 8.^.

8) Сибирская советская энциклопедия. Т.1, етб.750.
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ном тпеяспооте Сибири в 1895 г. составляло 2 тыс. ж в 1913 г.
- 5,5 тыс, человек. Лопуская, что некоторый объем погруаочно- 

оаагпттчных работ мог выполняться оудопабочиия, полученные циф- 
"ы стеловало бы несколько тменьшить. С другой стороны, принятая 
3 •мечет норма средней выработки могла иметь место лишь при 
идеальноя организации труда, что не всегда было возможным и, сле
довательно. численность грузчиков могла быть большей. Поэтому по
дученные пи'^он представляются близкими к действительным. .

?начит»л1чая конпеятпация чепнорабочих-гр>уачиков имела место 
а наиболее крупных перевалочных пунктах, какими являлись в 19С8г.

, -апгимео, Тюмень, Омск, Новониколаевск, Барнаул, Свмипала- 
ти*'ск,  Томск, Бийск, Камень, Павлодар, ТобольскПо величине 
грузооборота перечисленные пункты с течением времени менялись 
местами; падало вначение одних, например, Тюмени, Тобольска, 
появлялись новые, такие, как Усть-Чаоышокая. Все они, в совокуп- 
нссти,сосредоточивали абсолютное большинство рабочих. В Омске в 
1911 г. (^ало около 250 потстанских грузчиков, в 1913 г. 
около бСС*"^  8 Томске в 191С г. находилось свыше ЗСС грузчиков^? 

На пяти пристанях Уст-Чарыяскоя, получившей значение крупного 
сборного пункта хлебных грузов, в период наиболее интенсивных 
работ насчитывалось в 1912 г. _ до 1 тнсячж грузчиков вместе с 
други'ми рабочими'* . В отдельные моменты в некоторых пунктах кон- 
пентрапжя этой категории речников была весьма высокой. Так, напри
мер, во время русско-японской войны, когда обнаружилась недоста
точная пропускная способность Сибирской железной дороги и увели
чились водные перевозки, в Тюмени летом 19С5 г. скоттллся 3- 
тысячный отряд грузчиков'’;

Суммарно приведенные подсчеты численности раалична -: категория 
течников Сибири выглядят следующий обрааом.

1) ПГИА СССР, ф.258, оп.З, д.814, л.132.
2) "Омский вестник", 1911, 23 апреля; 1913, 8 июня.
3) "Сибирская жизнь , 1910, 26 мм.
4 ГАТО, «.3, оп.12. д,^^. л.50.

- 5) "Сибирская жизнь , 1905, 10 июня.
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Таблица 3

’Ъюленность речников Сибири в 1895-1914 гг. (в тысячах человек)

Годы

Еатвгопт
пдавасшия 

состав
береговой
состав

грузчики всего

1895 8,43 2,5^ 2.0 12.93

1914 13,32 5,97 8,5 25.79
------------------- 1

^Пи'^оа ваята за 190С' г. , так как данных за 1895 г. не 
обнаружено. Уадтывая, однако, коиаисное состояние судоходства в 
19С0 г. . обусловившее увольнение значительного числа расочи*;  и 
служащих (см,Вестник Финансов, промышленности и торговли",1900, 
И8, с.431-432), можно допустить приблизительное соответствие 
численности этой категооии речников в 1895 и 1900 гг.

Таким образом, с середины 90-х гг. XIX в. я до начала первой 
мировой войны численность речников Сибири удвоилась, составив 
круглым числом 26 тысяч.

Отсутствие данных аа послвдутапее время не дает воаможнося; 
показать изменения, произошедшие к 1917 г. Данные лрофсовве 
водников бассейнов Оби и Енисея на 1917 г. , используемые неко- 
тотмми исследователями^ как источник для определения численносгг 
печников,имеют существенные недостатки. Во-первых, неизвестно 
соотношение членов и не членов профсоюза среди речников этих бас- 
сеянов-Во-вторнх, к профсоюзу речников 
и служаше некоторых других отраслей.

Без детального источниковедческого 
основанием для определения численности 
кой эевоот!
1920 г.^ Р
в связи с притоком грузов, в результате проводившейся продрав-

«ОГИ быть отнесены рабочие

анализа не могут служить 
речников накануне Октябрьс- 

~)пии также и данные профсоюзно-профвссиональноЯ пеоепмсм 
В частности, следует отметить, что в навигацию 1920 г-

1) Зольниов Д.М. Рабочее движение в Сибири в 1917 году, 
“■^^2) "Трудя ПСУ» Т.Н. ввп,2, М., 1922, с.158-159.
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верст, ппинимадясь мероприятяя по обязательной мобилизации в 
речной тпанспорт. В маоте 1921 Г'. например, Губкомтруд Томс
кой гтберния постановил мобилизовать всех мужчин в возрасте от 
1? до 50 лет, котогие в течение последних 10 лет хотя бы один 
сезон оаботали груэчижви1 .

Несколько преувеличенным выглядит ориентировочный подсчет 
численности печников в Восточной Сибиси, в частности на железно- 
дооожной пеоеправе через Байкал*".  В дореволюционной литературе 
отмечалось, что с проведением Кпугобайкальской железной дороги 
необходимость в железнодорожной переправе отпала^ \

2 началом войны в печном транспорте Сибири выявился острый 
деАмцит пабочей силы, обусловленный мобилизациями на фронт. В 
поисках выхода использовался труд нерусских народов Сибири, по
литических есыльшх, военнопленных’ . Однако, как это следует из 
вычептяведенных данных, численность речной флотилии сокращалась. 
Готзоперевозки в оаяоне наиболее развитого судоходства - Запад- 
чой Сибиси - снизились в 1917 г. до 60-65^ довоенного уровня^: 
Можно полагать, что численность печников в 1917 г. несколько 
понизилась по соавнению с 1914 Г'* В годы войны произошли 
сдвиги и в источниках пополнения кадров речников.

X X

X

Пси определении уровня сфорнированности речников а Сибири как 
отряда рабочего класса необходимо принимать во внимание многие 
показатели. Очевидно, наряду с учетом социального и профессиональ
ного статуса следует использовать и такой критерий,как стация 
иля основное ммстопребывание рабочих, иието их оседгпстя.

Значительный удельный вес отходников из ввропейсй:оя частя 
страны среди речников Сибиря явился выражением пр-опесса террито
риального и обшественного разделения труда, присущего капиталис
тической эпохе 1и пооисходившего вследствие отделения произво-

1) "Знамя революции" (Томск), 1921, 8 марта; Головин Б.Д. 
Годы огневые Обь-Иптышских печников, с.100-102.

2) Зольников Д'.М. о численности и концентрации рабочего клас
са Сибяри накануне социалистической революции.-"Известия СО АН 
СССР", ВНП.2. Сепия обшественных наук. Новосибирск.1955. с.91.

3) Дальний Восток. Т.2,Птти сообщения.СПб..1911, с.238.
4) ГАТО, Ф.Ш оп.2,д.^5, л.3-14;оп.1, д.334, л.5; "Сибирс

кая жизнь", 1914, 7 мая. „
5) Головин Б.Д'.Годы огневые Обь-йртышских речников, с.11.
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Несмотря на значительное врв- 
судоходство в Сибири, процесс 
был далек от заверпения и на- 
Оседанле пришлых речников в 
тому подтверждение - постояи-
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дителея от средств проиеаодства. Распределение трудовых ресурсов 
между трудоизбыточными и трудонедостаточными районами в России 
совершалось, в основном стихийно.
мл, в течение котопого раввивалось 
'формирования здесь кадров печников 
кануне социалистической революции. 
Сибири было незначительным. Лучшее 
янй сезонный приход и уход рабочих из-за Урала. Исходя из этого 
более точным, очевидно, бтдет считать отходников, составлявших 
более половины печников в Сибири,частью рабочего класса Европейс
кой России. 3.Я.Ленин, оппеделяя удельный вес индустриального 
населения некоторых центральных местностей России, считал отли
чавшихся отсюда отходников-рабочих в числе жителей именно этих 
районов^? Необходимо различать численность речников в Сибиси, 

котооая определялась емкостью ринка наемного труда в водном 
транспооте этого региона, и численность речников собственно Ог- 
бири, которая была много меньшей.

Значительное участив неместного рынка труда в процессе (боп- 
мирования кадоов речников обусловило их нестабильность, текучесгь.| 
Наличие сезонных межрайонных миграция имело следствием то обсто- / 
ятельство, что в межнавигациоыные периоды большая часть водниксз 1/ 
уходила иэ Сибири и, следовательно, в это время не могла прию:- 
мать здесь участия в общественно-политических событиях. Зместс 
о тем сезонный приток рабочих водного транспоота из Европейской 
России способствовал развитию здесь судоходства, Форированиг 
кадров речников. В.Я.Ленин писал:"Центральные местности странь 
обладающие вековой промышленной культурой, помогали таким об
разом пазвитию такой же культуры в начинаюши заселяться, новы: 
частях стпаны"*̂;

1) Ленин В.Я. Полное собпание сочинении. Т.З, с.570

2) Ленин В.И. Там же, с.336.
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ШЕЗНОДОРЯНЫЕ СТАЧЕЧНЫЕ КОМИТЕТЫ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1905 г.

3 сжязв е ТО-двтивн первой руссхпв револшии в нашей страве 
вновь воарое интерес в ее исторши Одной ив теи, привлекапцих 
постоянное внииашт советских истосшов,является изучение клас- 
совнх органиеааий пролетаожата. Неснотоя на ето ряд вопросов в 
иасвтабе отдельных регионов остается слаборааработанных. К чие» 
лу последних относится история возникновения и деятельности ста
чечных желеанодорохных комитетов в Сибири в указанный периодЛе» 
лезнодорокники Сибири были аваигард4Я1 местного рабочего класса. 
Стачечные комитеты являлись одной ив форм революпионного рабоче
го движения и организации пролетариата. Поэтому всестороннее их 
изучение необходимо для понимания революционного процесса в даш- 
нои районе. Оно получило уже некоторое освежение в работах, поя» 
вивиихеж в конце 50»х-начаае 60-х годов^Ч Однако больжинство ав

торов ображаютея к этии сюжетам отрывочно, в плане иллюстраций и 
дополнений к картине революционного в рабочего движения или нсто- 
рш местных партийных органиваонй. Специально деятельности же- 
яевнодорояных комитетов Восточной Сибирн поевяжена статья Г.А.Те- 
рюнкова "Жеяевнодоронныв комитеты в Сибири - зачаточные органа 
новой революционной власти*̂^.

Задачей предлагаемой статьи является попытка рассмотреть вов- 
никновенне н частично деятельность желазнодороквых стачечных ко - 
интетов Западной Смбири в октябре ж декабре 1905 г. на основе 
оцубликованной литературы и фондов Центрального государственного 
архива Октябрьской революции (ЦГАОР), государственных архивов

1) Конярихов БьВ .'Рабочее движение в Западне А Сибири в перюд 
октябрьской политической стачки 1905 г.-В ки.:.*Учеыыв  записки Ом
ского пвд.жн-та’!вып.15,1962:вгоже.Революционные события в Омске в 
1905-1907 гг.-В кникГруды Томского гос.ун-та"» 148,1958;Коняев А.Т 
Большевики во главе всеобщей октябрьской политической стачки
1905 г. в Сибири.Там же *,е  гоже Леле знодорожники Сибири в стачечных 
боях 1Ж5 г.-В квдкУченые записки Томского гос.ун-та*!*  38,1961; 
Крапивеыск1Н1 С.9. .Разгон А.И.Рабочие Тайги в первой русской рево- 
люции.Ееыерово,1957;Лашков И.Т.Большевики Новониколаевска в борь
бе пюотив царизма.Новосибирск,1961:Горвлов В.А.Курганские больше
вики в революции 1905-1907 гг.Челябинск,1965 и т.д.

2) Статья опубликована в кнлтУченые записки Иркут.гос.пед. 
ин-та*вып. 16.Благовежеыск,1958.
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Томской области (ГАТО), Омской области (ГАОО), Тобольского фи
лиала Тюменской области (ГАТО Т»). Среди последних наибодьоий 
интерес представляют материалы Департамента полиции и Министар- 
ства юстиции, Управления Сибирвкой железной дорогой в Томске, 
губернских правлений и губеюнских жандармских управлений, су
дебных учреждений^ Омской судебной палаты и Тобольского окруж
ного суда?

Документов ва подписью стачечных комитетов обнаружено немно
го. Поэтому пои рассмотрении вопроса пришлось привлекать другие 
источники: сообщения местных газет, ведомственную переписку ад
министрации Сибирской железной дороги, материалы оудебных след
ствий и разбирательств, донесения и рапорты полицейско-жандарм
ских чиновников? Из опубликованных изданий наибольший интерес 
представляют сборники документов, вышедшие в связи с 50-лвтиви 
первой русской революции^ \ Количество источников по тому или 
иному комитету также неодинаково. Особую активность желеаводо- 
рожных стачечных комитетов Омска, Боготола, Тайги отмечали не
однократно в своих донесениях начальник Сибирской железной доро
ги Втукенберг, начальник Томского губернского жандармского уп
равления полковник Ронанов, начальник жандармско-полицейского 
управления Сибирской железной дороги полковник Сырсяятов и др. 
Но о деятельности этих комитетов почти не отложилось материалов 
в госулаюственынх архивах. В то же врем^ существование Куоган- 
ского стачечного комитета в октябре и Тюменского смешанного ко
митета по перевозке войск в декабре 1905 г? может быть охарак
теризовано с большей полнотой на основе материалов првдва|ятель- 
ного следствия и судебного разбирательства.

Всероссийская октябрьская политическая стачка явилась нача
лом высшего этапа в развитии первой русской революции. Именно в 
этот период пролетариатом были созданы свои массовые органиеа- 
ции,наиболее развитым типом которых явились Советы рабочих де- 
путатов и подобные им органы. В.И.Ленин писал в январе 1906 г; 
в работе "Тактическая платформа к объединительному съв8дт",что 
"в революционной борьбе против самодеожавного правительства..; 
поолетапиат и передовые слои мелкой буржуазии приведены были

1) См.статью автора "К характесистике опубликованных источ
ников по истории рабочих организаций Западной Сибиси в период 
пеовой русской революции.-8 кн.:Нвкоторыв вопросы истории Сиби- 
ри’,вып.2;Томск, 1973,с.39-57.
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8 необходимость создавать такие организации, которые фактически 
явились зачатками новой револвдиоыноЯ власти - Советы рабочих 
лепттатов 9 Москве, Петербурге и других городах. Советы солдат
ских депттатов во Злаливостоке, Красноярске и пр., железнолороя- 
иые ксиитеты в Сибири и на Сге, крестьянские комитеты в Саратов- 
скоЛ гусернии.,.^’ Обяим для всех этих самодеятельных организа- 

4,ий было то, что они * создавались вне всяких законов и нори 
всецело свволрциоыным путем, как продукт самобытного народного 
творчества, как проявление самодеятельности народа“2\ Однако ни 

в этой работе, ня в какой другой В.И.Ленин не называет железно- 
дсрожные стачечные комитеты Сибири Советами рабочих депутатов. 
Тем нс .ченее в работах по истории первой русской революции в 
Сибири, вышедших в йО-х-60-х г!'., разница между ними стирается. 
Тал, 8 указанной работе Я,Т.Лайков , ссылаясь на фонды НОТА,ут
верждает , что'стачечный комитет на ст.Обь в октябре 1905 г. 
превратился по сути дела в Совет рабочих и солдатских депутатов"^ \ 

То лесамое содержится в работе В.А.Горелова относительно ста
чечного комитета в ^ргане в декабре 1305 г.^\ Ссылаясь на бро

шюру "Блокнот агитатора" (Я 23,Омск,1955) Б.В.Кондриковзаявляет, 
что рабочий подкомитет при Омском комитете РСДРП в декабре 1905 г. 
выступал как Совет рабочих депттатов^Ч О том, что Тайгинский 

стачечный комитет в октябре 1905 г? был фактическим хозяином 
станции,говорится в статье А.Т.Коняева "Большевики во главе все
общей политической стачки 1905 г. в Сибири" со ссылкой на брошю
ру "С.М.Киров". Краткий биографмяеский очерк.М.,1939®\

Но 3.И.Ленин не случайно выделял Советы рабочих депутатов и 
ставил их на первое место среди других подобных им организаций. 
Разница между ними была в степени политической и революционной 
зрелости. Советы’рабочих депутатов являлись прежде всего "мас
совыми организациями". При их образовании устанавливалась опре- 
делеыная норма представительства, выбирался для руководства пре- 

’.идиум, существовал устав. В Советы посылались депутаты от всех

1) Ленин В;И.Полное собрание сочинений; Т.12,с.229.
2) Ленин В.И.Победа кадетов и задачи рабочей партии.Полное 

-обоание сочинений. 1.12,0.317.
3) Лашков И.Т.Указ.соч.,с.31-32.
4) Горелов В.А.Указ.соч. ,с.66.
5) Кендриков Б.В.Революционные события в Омске в 1905-1907 гг. 

-В кнллТруды Томского гос.ун-та'',т.149.1958,с.141.
6) Тш хв,с;82.
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слоев пролетариата города, фабричного поеелла и т.д. По своим 
задачам Советы являлись боевыми органами. 8.И.Ленин в "Докладе 
о револвциа 1505 г." писал: "3 огне борьбы образовалась своеоб
разная массовая органиаащи: энаиенитые Советы рабочих депутатов, 
собрания делегатов от всех фабрик. Эти Советы рабочих депутатов 
нескольких городов России все более и более начинали играть роль 
временного революционного правительства, роль органов и руково
дителей восстаний"^ \

Сибирские хелевнодорохные комитеты выбирались на митингах, 
в их создании большим был элемент стихийности. Состав их ограни
чивался лэлеэнодорсхными рабочими и слухашгми, т.а. по своему об
разованию они были узкопрофессиональными органивациями. Сове
рабочих депутатов нередко возникали иа стачечных комитетов, 
ствуя и после окончания стачки. Хелезнодорохные комитеты Западной 
Сибири в большинстве своей прекратили суиестзование после октяооЬ' 
скоЯ стачки. Л смешанные комитеты, возникшие в декабре 19С5 
создавались с целью руководства рабочим двихением, перерастав:^ -н 
по всей стране а аоорухенную борьбу рабочих с самодерхавивь, 
ряде случаев смешанные комитеты стремились к захвату власти к. 
дороге. Однако в своем практическом воплощении деятельность этк 
комитетов в силу слохившейся обстановки на Забайкальской и Сиоио- 
сксЯ хелезноЯ дороге вылилась в организацию перевозки демобилизо
ванных войск Маньчхурской армии на родину.

Вместе с тем октябрьские стачечные комитеты и декабрьские 
смешанные комитеты хелезнодорохников Сибири являлись зачаточными 
органами новой революционной власти. Октябрьская борьба пролета
риата привела к равновесию сил царизма и революции, "царизм у’ *'>  
не в силах победить революцию, революция еще не в силах победит' 
царизма"2\- писал В.И.Ленин в ноябре 1905 г. В этих условия; 
стачечные комитеты,пользуясь моральной, финансовой поддерикко.' 
рабочих, опираясь на созданные в ряде мест боевые дружины, суще
ствовали легально. Хандармы мирились с этим пока революция разви
валась по восходящей линии, не решаясь прибегнуть к репрессиям. 
Кроме того, манифест 17 октября, декларировавший свободу слова, 
собрания, союзов,расколол правящую бюрократию в Сибири. Яибеоаль- 
ная ее часть в лице начальников некоторых станций, разъездов м т.д.

1) Ленин З.й.Доклад о революции 1905 г.Полное собрание сочи- 
нвшиЗ • 30 с • 322 •

21 Ленин В.ИдПервая победа оеволюпии.Полное ообюанив сочине
ния. Т.12,0.28.
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тертое относились I соадаыню различны! двмоЕратических обяеств, 
предполагая, что страна идет к сонститтции. С другой стороны,ло- 
иитетк в силу своеа слабости, неопытности не могли уничтожить 
боросрвтичвскни аппарат. Их инициатива выразилась а высвобождении 
от подчинения старо! власти. Эта ситуация сохранялась вплоть до 
поражения делабрьского вооруженного восстания в Москве. Забасто
вочные комитеты выступали в некоторых случаях хак власть: пов
семестно использовали хелванодорожный транспорт в своих целях, 
аа ряде станки! организовали рабочую милицию или рабочие дружи
ны, устанавливали восьмичасовой рабочий день. Кургански! и Тай- 
гинский стачкомы организовали революционные суды, Омский стачеч
ный комитет осуществлял прием на работу и т.д. Они осуществляли 
руководство октябрьской забастовкой. Выведение из строя такой 
заживйвея транспортной артерии государства означало акт общере- 
ВОЯЮ1ИОННОЙ борьбы. Смешанные комитеты, образованные на крупных 
деповских станциях, принимали на себя руководство перевозками 
солдат, назначая паровозные бригады, координируя, насколько бы
ло возможно, железнодорожное движение, пользуясь в своих интере
сах железнодорожным телеграфом.

Как известно, инициаторами октябрьской стачки в Сибири яви
лись рабочие Красноярского депо. 13 октября они прекратили работу. 
В атот же день оставили свш места служащие Управления Сибирской 
железной дороги в Томске15 октября забастовало депо Курган^\ 
На следующий день примкнули к забастовке рабочие Тайги^^ и депо 
ст.Томск^Л По сообщению начальника Управления ШУ Сибирской же
лезной дороги Сыропятова, 16 октября "вследствие веприема поездов 
и невозможности отправки их в разных пунктах дороги начальник 
послекней сделал распоряжение о совершенном прекращении движе
ния’^'. О"нако и после этого оно продолжало прекращаться хаотич
но. 17 октября остановили работы на ст.Обь®', 19 - в мастерских 
и депо Омска'', 20 и 21 октября прекратили работу соответственно 
станции Каинск и Боготол®'. Разновременность вступления в стачкт 
сибирских хелезнодорожкиков объясняется неодинаковой осведомлен -

1> Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 г.,ч.2.
Сб.док.И.-Л.,1955,с.46-47.

2) Горелов В.А.Укаэ.соч.,с.34.
3) ГАТ0,ф.З,оп.18,д.1200,л.45.
4) Всероссийская политическая стачка...,ч.1,с.309.
5' ЦГАОРДП-00,1905.4 ч.33,л. 18.
6) ГАТ0,(вТЗ.оп.18.л.13Э0 л.493- пявппгт7^Рввопюпивннов движение в Омске в годы первой русской оеволюш 

Рб.Док. Омск,1957,с.59.
З") ГАТ0,ф.З,оп.13,д.1200,л.396,432.
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ностью о оровсходацвх событиях, осторожностьв рабочих, разяичвоВ 
степенью политической грамотности и социальной зрелости и т.д.
3 период октябрьской стачги регулярного движения по дороге не 
было, однако курсировали различные делегатские поезда. В еди
ничных случаях пропускались транзитные вагоны (например, вагон 
с больными, едущими в Саратов). Заканчивалась стачка также не
одновременно. Если рабочие Боготольсхого депо присоединились к 
стачке только 22 октября, то в этот хе день *иа  Кургана в Че
лябинск и из Челябинска в Курган были отправлены задержанные за
бастовкой пассажирские поезда"Сквозное движение по линии во
зобновилось с 24 октября, в то время, как рабочие Омских мастер
ских бастовали до 29 октября. Имеются свидетельства, что в неко
торых случаях забастовка прекращалась следующим образом: со 
станции, на которой приступили к работам отправлялся поезд с де
легатами ва станции, где рабочие еще бастовали. Так, известно, 
что окончив забастовку 19 октября в Челябинске, депутаты от же
ле знодооожников во главе с инженером Крупывевым ездили в Курган 
и Омск^Ч

На территории Западной Сибири находияоеь 14 крупных станция. 
Имеющиеся материалы позволяют рассмотреть революционное движение 
железнодорожников только на узловых станциях дороги.

Органы руководства забастовкой - железнодорожные стачечные 
комитеты-аоэнихли на станциях Курган, Петропавловск, Обь, Тайга, 
Омск, КаинСК, Боготод. 3 Восточной Сибири, по данных Г.А.Терюи- 
кова,были выбраны комитаты на ст.Иданскаа, йннокентьевская, Зи
на, Тулун^\ Они выбирались на митингах, в больиивстве случаев 
в ходе забастовки^ \ Численность созданных стачкомов обычно ог
раничивалась 18-20 членами, линь на ст.Зима количество избранных 
достигло 35 человек. По своему социальному составу выделялись 
стачкомы, состояние из высококвалифицированных рабочих-железно
дорожников (Тайга, Нижнеудинск) и такие, в которые выбирались и 
.-лутягтий (Курган, йланская). Неоднородны были стачкомн в отноше
нии партийного состава. Если на ст.Тайга приезжавиие из 
Томска большевики й.Писарев, М.Попов,С.Киров влияли на позицию

1) ГАТ0,Ф.215,оп.9,д.19,л.4.
2) ГАТО »,ф.154.ои.1,д.102,я.а,49.
3) Терешков Г.А.Указ.соч.,с.143.
4) По мнению Крапизенсхого С.Э.и Разгона А.И.стачком на 

от;Тайга возник вае 12 октября.См.укаа.соч.,с.14.
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стачечного компета, то ■ КургаясжЛ вомнтет хам^Водорожяяхо*  
вхохкп боаыивша, мвнъивнка и даже жовархвст.

В фонде Уоравлевжя СибврехоВ хехееноВ дорога сохраннхвсь 
’Спаскм арестованынх в районе Тонсюго отделения на 1,15 я 31 
января 1906 г.*  В нах укаеываотея лица, прининавше активное 
участие в октябрьскоВ ж дежабрьскоВ вабастовхах на ст.ТаВга,чле- 
ны забастовочного комитата, выборные от Нестеровых в октябре.^ На 
основании этих "Спжсков" в состав хелевнодорохносо комхтета 
аходили; А.ЕачальскиВ (жаоинвст), В.Федосов (схесарь), Н.Дятдов 
(слесаоь), К;Рвнгяс (схесаоь), Я.11атенко (жаоинист), С.Вншан- 
ския (иаоинист), М.Махсимов (токефь), К.Марцтков (поиожиих схв> 
саря), А.Александров (машинист), КЛнхович, М.ПальчевскиВ 
денты Томского технологического института, помощника мажинистов), 
З.Засильев (схесаоь), БЛодьховекиВ (машинист), В^Гладннев (кон- 
торжих)^\ В укаааннов работе С.Э.Краштенского и А.И.Раэгона 

председателей стачечного комитета в октябре 1905 г. назван член 
Томской социал-демократической организации 14.Писарев, а участии- 
каии стачкома А;Ахександров, слесари Реут а Сургант^ч В воспо
минаниях Г.Дворихова, члена Тожского кожитета РСДИ1 в 1905 г^т- 
верхдается, что он ”^отах на ст .Тайга, был в стачечной комите
те и боевоВ дружине"^ Ив данных "Сшюков*  сявяут, что члены 

тайгиысхого стачкома переизбирались,таккакГК.Жихович был ж пред
седателем его”^К Почти все вамеченныв жаждармоханн чинами в ок

тябрьской забастовке,по свидвтвльстцу того же неточвихаубыла н 
инициаторами декабрьских событШ1 ва ет.ТаВга. К сожахенжо, на 
выявленных источников не ясно, сужествовая ли выбранный комитет 
ЦО января 1906 г. или же по примеру других станций там был создан 
в декабре 1905 г. новый комитет. Преобладание в ТаИгинском коми
тете высококвалифицированных рабочих, переведенных е хелеаных 
дооог ЕвооггвчскоЯ|Россив , говорило о их определи нов политическсЯ 
грамотности, опытности.

Как уже отмечалось, в отличив от Тайгинского стачкома состав 
Курганского хелеенсдорохного комитета был довольно пестрый ж в 
социальном и в парпйном плане. Последний был избрав ва митинге 
рабочих 15 октября. Инициатором его создания был социал-демократ,

П ГАТ0,ф.215,оп.9,л.4,л.9,Ю.
2) Указ.соч.,0.14.
3) Т0И(,оц.4.д.61.л.1.
4) ГАТО,ф.-215,оо.б1,х.1.
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профессионал Фомич^К В.А.Горелов называет в своей работе членов 

Курганского стачечного комитета}... наряду с большеаикама И.Ва^ 
видовым, Г.Гуровым здесь были и меыьаевики; Г.Корсаков, Ф.Вра - 
чинский. Петунии, а также отъявленные монархисты вроде агента 
Сибирской железной дороги М.Михайлова"^). М.Врачинский был фельд

лером кедеэкодорожной больницы. Из материалов следствия по делу 
комитета известно, что в него входили Ф.Э.Садатко-Петриже, сту
дент, проходивший практику на ст.К7рган,и помощник машиниста 
Д.Евнин^\ Партийная неоднородность явилась причиной разногласий 

и колебаний в деятельности комитета. В результате перевыборов 21 
октября председателем оказался также меньшевик М.Врачинский. Ес
ли в Тайге 18 октября рабочие , собравшись на сходку^ "высдуивли 
манифест и ни к какому заключение не пришли, настаивая на продол
жении забастовки ввиду неудовлетворения требований экономического 
характера, хотя часть рабочих до этого митинга и выступала за во
зобновление работ^\ то в Кургана комитет встал на сторону адми

нистрации дороги по вопросу о прекращении стачки.
После полтчения Манифеста 17 октября и указа министра цутей 

сообщения о начале работ с 25 октября с условием уплаты за дни 
эабас'овки. М.Врачинский на митинге 24 октября, по показаниям 
свидетелей, призывал всех окончить забастовку .яе дожидаясь удов
летворения экономических требований и работать так усердно, как 
они еще никогда не работали^^

Различные сведения имеются относительно соедания стачкома в 
Омске. В телеграмме начальника жаыдармского управления в Омске 
В.Маркова командиру отдельного корпуса жандармов Д.Трепову от 19 
октября было сообщено, что в этот день участникам демонстрацив 
было предложено “собраться завтра девять утте Казачьей плоиадж 
для выбора членов революционного комитвта"®\ О том, что комитет 

был выбран 20 октября,утверждается в статье сотрудников Омского 
государственного архива Т.Марковой и В.Пояанского "Стачечные ко
митеты в Омске в 1905 г.*"^^  Б.В.Кондриков в работе “Рабочее дви-

1> Партийный псевдоним члена Сибирского союза РСДРП юньшевм- 
ка в.А.Указ.соч.,с.37.Служащие Сибирской железной до
роги в официальных документах назывались агентами.

3> ГАТ0,Ф.164.оп.1.д.102,л.5,9,22.
4) ГАТ0,ф.3.оп.18,д.1200,л.45.
5) ГАТ0.Ф.1б4,оп.1,д.102,д.20. ,
б^Всеоосситская Октябрьская политическая стачка... Сб.док.ч.-,

С 40
7) "Молодой большевик",1955,30 декабря.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



- 152 -
женив в Западно*  Сжбирм в период Всероссийской октябрьской стач- 
км 1905 г." писи, что стачечный комитет в Омске был создав на - 
кануне октябрьской стачхи^\ Сувествование стачечного комитета 

на ст.Омск подтверждается донесениями яяндярмскп-ппдицйЯркпя 
здастя. Задача организации стачки на таком крупном железнодорож
ном узде требовала создания специального органа. Был ли он соз
дан на митинге или руководил стачкой железнодорожный подкомитет 
Омского комитета РСДРП, пользусщийся в среде рабоч1а авторитетом^ 
не представляется возможным выяснить из-за недостатка источников 
и слабой изученности вопроса в целом.

Стачечный комитет на ст;Обь, созданный 17 октября,по свиде
тельству В.Вегмана и ИТ.Лашкова целиком состоял из рабочих де
по, лалязшихся членами Обской группы РСДРП: Я.И.Бушуева, И.Е.Ёф- 
грсфова, Л.Н.Овчукова, М.И.Полунина^).

Относительно стачечных комитетов Каинска и Петропавловска 
'.имеется л-шь единичные сведения. В журнале "Профессиональное 
движение" в 1925 г. было опубликовано воспоминание, подписан
ное “Старый путеец" о том, что во время "октябрьской забастовки 
на станции имелся организованный приезжим товариием забастовоч
ный комитет", что в его заседаниях принимал активное участив 
"студент, работавший в депо на практикв"^^

В Петропавловске, по сообщению нарядчика кондукторских бр1- 
гад Кыисса, ^забастовочный комитет организо
вался к 12 декабря^ \

Основной причиной создания железнодорожных комитетов и основ
ным ердержанием их деятельности явилась задача оргеджзации и ру
ководства забастовкой, распространение ее на городские предприя
тия. В Новониколаевске сраау же после митинга, на котором был 
создан стачком, демонстранты прекратили работу служащих почтовых 
контор^’, других учреждений®\ В Кургане к забастовке присоедини

лись служащие телеграфа, "рабочие местных заводов, местной ти
пографии и монополии"На ст.Тайга аабастовавиие рабочие прек- 
рати"и работу телеграфа. По сведениям начальника ХПУ Сыропятова

1) "Ученые записки Омского гос.пед.ин-та",вып.15,1962.С.80. 
21 Вегиан В.1905 г.в Новониколаевске.-В кн.:1905 г.в Сибири. 

Новониколаевск,1925;Дашков И.Т.Указ.соч.,с.31.
3) "Поофессиональное движение", 1925,в 47,с.3-4. 
41ГАТ0,4.215,оп.9,д.1,л.194,
51 Всероссийская сктяорьскея политическая стачка...,4^1,

с.309-310. „ ■
61 Таи жв,с.52-53;ГАТ0,ф.З,оп.18,д.1200,л.493.

Всероссийская октябрьская политическая стачка...,ч.1,с.41. 
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телеграф на ст.Тайга в течение 20,21 и 22 октябвя вследствие пор
чи не работал^ \ Митангн и демонстрадии, устраивав»» ежедневно, 

вовлекали все больиув часть рабочих в поямгичесхус борьбу, про
свещали их классовое сознание. Сразу хе после своего образования 
в комитетах сосредоточивалась работа по выработке требований от 
рабочих и предъявление их начальству. Для этой цели были выбраны 
представители от мастеровых на ст.Тайгв. На сходке железнодорожни
ков Кургана 16 октября были приняты общие требования, в которых 
наряду с экономичвскими( об улучшении условий труда, и повышении 
зарплаты)имелись и требования 8-часового рабочего дня, празднова
ния 1 мая и объявления 9 января днем памяти жертв расстрела^^ В 
Курганский стачком железнодорожников от рабочих поступали, по 
сзидетвльству его председателя М.Врачинского, петиции, просьбы, 
жалобы на невыплату заработанных денег и пр; Известно, что стач
ком разбирал эти жалобы и в двух случаях устроил товарищеские су
ды, на которых Врачинский был председателем; "Первое дело: по об
винению артельного старосты 14 околотка И.М.Бесмаи в отказе уплаты 
за целый день рабочим, опоздавшим выйти на работу, и второе дехо 
над рядчиком по нагрузке угля на паровозы А.Игнатовичем, который 
по определению товарищеского сула .уплатил своим рабочим аа время 
забастовки 206 р.45 к.”^^ И хотя последний а конечном счете упла

тил деньги рабочих по распоряжению начальника жандармского отде
ления станции подполковника Синчикова, этот факт свидетельствовал 
об авторитете стачкома, с которым считалась ж жандармская власть. 
В отдельных случаях стачечные комитеты брали на себя некоторые 
функции администрации. Так, например, был принят на работу Омским 
стачкомом в мастерские столяр П.Сергеев,и начальство вынуждено 
было согласиться^ \ Стачечные комитеты пытались координировать 

свои действия с бастующими хелезнодорохниками других городов по
средством формирования делегатских поездов, перевозили и распрост
раняли социал-демократические издаыия. "Использование транспорта 
в революционных целях,- писала И,Пушкарева,— явилось новой и 
специфической формой борьбы, впервые появившейся в период октябрь
ской стачки 1905 г."®^ Имеются сведения, что за время с 16 по 21

1) ЦГА0Р.2П-7,1906,5 ч.,39.л.21.
2) ГАТО !г,ф.1б4,оп.1,д.102,л.21.
3) Горелов В.А.Укаэ.соч.,с.5о.
4) ЦГА0Р,ДО-7.1906,5 ч.,$9,л.21.„
5) Пушкарева И.Авлезнодорожнкки России в буржуазно-демокра

тических революциях.М.,1975,с.164.
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эжтября бастовявЕИмв хедеанодорожишами Тайги лг;ппякяпяя.1тясх 
поеада в 6 случаях^ в том числе для доставки паровозных и кон

дукторских бригад до ст.Боготол, до ст.Обь "с тайной цэльп". Мэг- 
*и:-:ист С.3|4з;инский ездил на от.Обь делегатом от рабочих депо 
'Таига* “\ Из показаний с в аде те лей по делу 6 Курганском стачеч

ном котлете следует, чт'о помощник мааинкста Д.Еанин "большую 
часть времени раэъеэхал по разным пунктам для сношения с рабочи
ми других учрехдений^^ Из следственных материалов известно, что 

с февраля 1905 г. мазинист ст.Тайга П.Червяков и помощник мави- 
ниста 3.Гришковец распространяли прокламации социал-демократи - 
ческого содержания*  \

Восртхенной опорой забастовочных комитетов являлись отряды 
раоочей милиции. Они охраняли собрания рабочих, появляясь на них 
с красным значком. В Тайге, по данным "Списков" наиболее активны
ми организаторами дружины явились слесари мастерских: А.Кайзер, 
М.Миронов, К.Ренгис, К.Добрхимский, А.Правлин, А.Гедвилло, А.йи- 
ли1:схий^\ Выборные от мастеровых в октябре подучили револьверы 
из 11 участка пути и вернули их только в январе 1906 г.®^ В дань 

черносотенного погрома в Томске (20 октября 1905 г.), по просьбе, 
переданной по телеграфу в Тайгу, откуда был отправлен в Томск 
поезд с вооруженными дружинниками'^\ В своей работе, посвященной 

курганским большевикам, В.А.Горелов писал, что в ((ургане деятель
ное участив в формировании рабочей милиции принимал учитель А.За
белин,и что "он, видимо, являлся и руководителем ее,- у себя дома 
он хранил список лиц боевой дружины"®\ В Омске, по мнению 3.Мар
ковой и В.Поананского "для борьбы с черносотенцами и охраны об
щественной безопасности и порядка на станции и Атяуанском хуторе 
была создана рабочая друхина"^\

В конце октября, с возобновлением движения, по сообщению на
чальника Сибирской железной дороги^хелеэнодорожники стаыцииОбь,

1^ ГАТ0,ф.215,оп.9,д.19.л.32,52.
2) ГАТ0,Ф.215,оп.9,д.4,л.11.(Из Списков арестованных).
3) РАТО ТФ,Ь.164,оп.1,д.1О2,д.23.(Ив дела о Салатко-Петрише и 

ДР-)«4) ГА00,ф.190,оп.З,д.212,л.З.(Иа представления прокупора Том
ского окружного суда прокурору Омской судебной палаты от 3 февр. 
1905 г.).

5) РАТО,ф.215.оп.9,д.4,л.11 (Ив Списков арестованных).
5) Там хе,л.10.
7) Там хе,л..11.
8) Горелов В.А.Указ.соч.,с.63.
9) "Молодой большевик",1955,30 декабря.
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Омск. Тайга, Боготод, Красноярск отказались работать более 8 
час,^’' Администрация тут же снизила зарплату на 1/9, после это
го рарочие подчинились начальству.

Стачечные комитеты являлись в октябре инициаторами образо
вания первых профессиональных союзов. По данным "Списков аресто
ванных... " в депо Тайга смазчики создали свой профсоюз. Его ру
ководителями являлись М.Гедвилло, А.Европейцев, А.Гедриев, Г.Пан
ченко. С прекращением своей деятельности на ст.Курган объявил се
бя бюро организующегося союза рабочих г.Кургана стачечный комитет. 
Его председателем был избран большевик Ф.Э.Салатко-Петритв^Ч Ма

нифест 17 октября и провозглашенная им свобода союзов стимулиро
вали массовое создание легальных профессиональных союзов рабо
чим классом. "Грандиозное движение пролетариата, продолжавшееся 
вот уже больше полугола,- писал В.Воровский в газете "Пролетарий" 
а июне 1905 г.и увлекшее широкие слои малосознательных рабо
чих естественно породило потребность закрепить это движение пу
тем организаций"^\ В конце октября, а особенно в ноябре.соз

даются профессиональные союзы среди самых различных сдоев рабо
чих. 3 начале ноября, как известно, на ст.Тайга собрался съезд 
делегатов Сибирской железной дороги, на нем присутствовало более 

делегатов, однако преобладающее большинство их было служаяи- 
помощниками начальников станций, кондукторами и т.д. Основ - 
содержанием работы съезда явилось обсуждение профессиональ - 
интересов, разработка требозечий,составление резолюции и ти- 

1СЮ
ми;
ным
них
нового устава профсоюзов, на основе которого а дальнейшем ало 
создание железнодорожного профессионального союза в Кургане,Омс
ке и др. городах. Но в своих действиях он не пошел дальше предъ
явления требований начальству дороги, переехав для этой цели в 
Томск, а в конце ноября депутаты разъехались, не дождавшись даже 
ответа на них. Съезд показал свою неспособность руководить рево- 
ишионным. движением железнодорожников.

Таким образом, октябрьские стачечные комитеты железнодорож
ников возникали как выборные органы революционного народа в 
сложном переплетении экономической и политической борьбы. Они

1) ГАТ0,ф.215,оп.9,Д.1,л.320 (Из доклада начальника Сибисской 
железной дороги начальнику Управления железных дорог от 15 декаб
ре ^2)^ГА^^*ф.215.оп.9,д.4,л.15.

3) ЗоровскиЯ 3.3.Избранные пооизведения о первой русской ре
волюции. И. , 1955 , с .357 .

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



- 156 -

создавались при непосредственном участии и по'*толныо  находились 
под идеологическим воэдеЯствиеи социал-демократов. Последние че
рва стачкомы осушествляли руководство рабочим двииением. 3 своей 
•чрактическоЯ деятельности гелезнодорожные комитеты отстаивали 
экономические интересы поолетаоиата и втягивали его в политичес
кую борьбу.

После октябрьской стачки экономические требования аелезнодо- 
роаииков,такие как 6— -часозой рабочий день, повышение зарплаты 
и др.,не были удовлетворены. В течение всего ноября недовольство 
рабочит страяадось в "глухой забастовке" в неаелании добро
совестно работать, подчиняться распоряжениям начальства.

3 конце ноября-начале декабря 1905 г. на Сибирской лэдезной 
дороге ала интенсивная эвакуация Маньчжурской армии. 3 советской 
исторической литературе традиционным является взгляд б ее резоле— 
цмонностм. 3 основе этого положения лежат кая логические построе
ния авторов, делающих вывод о революционной настроенности Маньч
журской армии исходя лиоь из тех бедствий, которые перенесли сол
даты, так и недостаток информации. Сведения, поступившие на стра
ницы российской прессы, в том числе и "Пролетария" из иностранной 
печати о революционном характере армии,оказались преувеличенными: 
за время эвакуации н после нее неизвестно ни одного факта, когда 
бы армия встала на сторону борюкегося народа. Наоборот, ее ис
пользовали для подавления революционного движения во Зладивосто- 
ке, Красноярске, и других городах, кроме того,карательная экспе
диция Ренненкампфа была укомплектована кадрами Маньчжурской ар
мии. Все проявления активности солдат были связаны с хеланием 
поскорее вернуться на родину.

В действительности эвакуация солдат Маньчжурской армии по 
Сибирской магистрали выграла определенЕогю роль в судьбе револю
ционного движения железнодорожников. Перевозка бе началась с 12 
октября, но октябрьская забастовка задержала 13 корпус, начавший 
эвакуацию, ва ст.Маньчжурия. Между тем недовольство ухе демобили
зованных солдат, стремившихся домой, слухи о раздаче крестьянам 
земли, брожение, усиленное революционной агитацией, пропагандой 
Харбинского листка и т.д., особенно сильно проявилось среди запас- 
аых нижних чинов. 3 связи с этих, по сообщению начальника Управ
ления военных сообщений Маньчжурской армии генерал-майора Шкин- 
ского, главнокожандуюции армии было разрешено отправить опреде
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ленное количество поездов с запасными^ Однако несмотря на раз- 
релэ:-Ш7С норму каждый иа начальников гарнизонов старался отпра- 
зить хак можно бодьие запасных» “Запасные,- писал Шкинския в 
своей Зхисхе,- начали прибывать из Приамурья в Харбин в значи
тельном числе и почти всегда без своевременного, а иногда и без 
всякого предупреждения, что нарушало всякую организацию в пере
возке ст Харбина на запад,’злка.1прибыва1их экспромтом аяпяпннт 
требовалось в силу их неблагонадежности я нямадянмя забивать 
Хзрб;!н, и без того наполненный горючим материалом, таким элемен
том, отправлять далее немедленно. Шато не хотел справляться со 
степенью возможности перевозки по железноа дороге от Харбина"^\ 
Золед за этим последовал приказ главнокомандующего от 10 ноября 
об отправке запасных отдельно и впереди штатных частей после 4 
Сибирского корпуса и 1 пехотной Сибирской дивизии, едущих в 
распоряжение командующего войсками Сибирского округа генерал-май
ора Сухотина. Фактически отправление запасных производилось па
раллельно с отправкой сибирских полков. Движение поездов стало 
принимать характер одностороннего (на западЭто явилось причи
ной возрастания долга теплушек и нарушения правильности движения. 
“2 15 декабря за Забайкальской железной ддрогой,- по свидетель- 
стзу шкинского - числилось долгу до 1 500 теплушек, а к 20 де
кабря уже до 2 000^ К тем же срокам Сибирская железная дорога 
задолжала Забайкальской 3 ООС-4 ООО теплуиек’^Л Солдаты сами 

в начальных пунктах эвакуации переоборудовали крытые вагоны под 
теплушки, количество отправляемых поездов за Забайкальскую и 
далее на Сибирскую железпую дорогу достигло 7-8 в день при ко- 
личестве теплушек, превышающем норму. Перегруженность Забай
кальской и Сибирской железных дорог приводила к скоплениям поез
дов, сокращению движения на восток, нарушению оборота паровозов.- 
По свадаНИЯМ Зкинского “за отсутствием войск на станции, вслед
ствие неприбытия еще из действующей армии, офицеры - начальники 
эшелонов, не имея реальной силы в своем распоряжении являлись 
игрушками в руках разнуздавшейся толпы запасных.^• Стремясь во 
что бы то ни стало скорее домой, запасные но хотели признавать 
никаких простоев ни на продовольствонных пунктах, ни на днев-

1) ЦГЗ;1А,Р.2СС0,оп. 1 ,д.б622,л.382.Иэ записки начальника Уп- 
равлвиия военных сообщений Маньчжурской армии генерал-майора 
Икинского.

2) Там же,л.387.
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что вносило эае болыве хаоса в дзигэние на железных до- 
декабря было вы - 
половина всего

логики своего

жах"^\

рогах Сибири. Всего с начала эвахуадии до 20 
аеаено около 300 тыс. запасных, т.е. примерно 
количества ааяасных^^

В это время резолсционное движение в сиду 
сазвития привело к созданию в Сибири Совета рабочих и солдат
ских депутатов в Красноярске, Совета солдатских и казачьих де
путатов в Чите, «зтц организации по своим задачам биди пркээзны 
бороться аа захват власти посредством организации вооруженного 
восстания. Однако ситуация, сложившаяся на Сибирской железной 
дороге, непрерывное поступление воинских поездов, угрожающих 
расправой железнодорожникам в случав их неотправки, скопление 
знелонов, грозившв вылиться в разгром рабочего движения - 
все это побуждало рабочие организации, комитеты и группы РСДРП 
обратить серьезное внимание на следование воинских составов. 
Ввиду неспособности администрации справиться с этой задачей ра
бочие на собраниях потребовали отдать организацию перевозок в 
руки образованных смешанных комитетов. Инициаторами в этом де
ле выступили Чита, Красноярск. 26 ноября в читинских железно
дорожных, мастерских состоялось собрание по поводу перевозки 
войск и снабжения края продовольствием. Результатом этого соб
рания было образование смеаанвого комитета. В тот же день по 
телеграфу была передана телеграмма от имени 5 тыс. рабочих и 
ежухаиих Красноярского депо и мастерских, в которой выражалось 
требование, чтобы контроль за движением воинских поездов был 
предоставлен комитетах выборных от служаяих и рабочих “в целях 
своевременного выиодненмл воинских и интендантских перевозок**,  
чтобы комитетам предоставлялись все необходимые сввдвния^\ Эти 

комитеты призваны были на практике, по мнению Т.А.Терюшкоэа,"бо
лее интенсивно производить текущий ремонт паровозов, заготавли
вать материалы для оборудования теплушек, осуществлять запросы 
о количестве паровозов и теплушек, о состоянии продовольствен
ного вопроса**̂̂  и т.д.

1) ЦГВйА,ф.ааЛ),оп.1,д.€632Йз записки генерал-майора 2кин- 
ского),л,395.

2) Там хв,л.Э91.
3) ГАТО,Ф.215,оп.9,д.17,л.225.(Телеграмма рабочих процитиро

вана в телеграмме начальника Сибирской железной дороги от 25 
ноября 1905).-

4) Терюиков Г.А.7каз.соч.,с.155.
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По сообщению газеты “Степнов крав" в Омске 28 ноября сое— 
тоядосъ общее собрание всех рабочих и слуяажих. На нем обсуж
дался аоирос о взятии под контроль рабочих перевоеку войск на 
родину. Мастерские и депо выбрали в комитет 6 рабочих, а еду-, 
хаиих тяги, двикения и телеграфа, ввиду неполного их числа на 
соорании,ОНДО преддохено избрать на своих собраниях по одному 
чдецу от сдухбы в названный комитет^

По сведениям,приведенным в статье Т;Марковои и В.Познам- 
СКОГО7ЭТОТ комитет просуществовал до 25 декабря, тге. до вве
дения военного подохения в г.Цмске^\ В работах Е.В.Еондрихо- 

ва, а также в предисловиях к сборникам документов “Революцион
ное движение я Омске в годы первой русской революции*  и “Ом
ская организация РСДРП в первой русской реводюции“, написанных 
Новиковым бее ссылок на источники,утверждается, что 10-12 де
кабря в Омске был создан еще один орган железнодорожных рабо
чих, который руководил перевозками солдат, под наэвашен: “Ра
бочим подкомитет при Омском комитете РСДРП*Представляется  
неубедительным существование параллельно двух комитетов^ выпол
нявших сходные задачи. В сборнике “Омская оргамивация РСДРП в 
первую русскую революцию*  опубликована единственная проклама
ция рабочего подкомитета от 31 декабря 1905 г. с призывом под
держать восстание в Красноярске. Возможно, что 10-12 декабря 
был переизбран и переименован существующий с 28 ноября смеван- 
ный комитет иди же рабочий подкомитет при Омском комитете 
РСДИ1 был создан в конце декабря, во время появления его лис
товки.

Смешанные комитеты были образованы ня западном участке Си
бирской железной дороги на ст.Омск,Тайга, КУРган, Обь, Тюмень. 
Инициатива социал-демократических организаций в их создании вы
разилась я издании дистховой литературы, разьясняющеН необходи
мость быстрой перевозки войск в Россию. Источников-, позволяющих 
судить о фактах вхождения социал-демократов в образованные ко
митеты, немного. Так, начальник Сибирской железной дороги на одно— 
коатно называл созданные железнодорожные комитеты социал—деиок—

1) Революционное движение в Омска в годы первой русской ре
волюции -С б. док. Омск. 1957 0-54-

боль'певик*,  1955,ЗС декабря. _ _ „
3) Кендриков Е.З.Революционные события в Омско^-а кн. мченыа 

записки Томского гос.пвд.ин-та’,’т.148,1958,с.1^.Омская оргатаза- 
ция РСДРП а период первой русской революции.Об.док.Омск,1955, 
с.11.Революционное движение в имске в годы первой русской рево
люции..., с. 13.-
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за

на- 
в

ратичвсжюш^ \

Спошф'ла задачи,сгояв1в1 перед коиитетахи, необходимость 
координации действия всех служб, обусловидн состав смешанннх. 
юш^тетов: наряду с рабочими в них необходимо было включать и 
сцухацих. Тюменский смешанный комитет, организованный к 7 де- 
каг.ря,состоял из счетовода 8 участка службы пути В.П.Михайло
ва, "фельдшера приемного покоя Г.Н.Кгаевского, старшого телег
рафиста ст.Тюмень В.Шардина, помощника начальника стЛодъем 
Л.Папанова, помощника начальника ст.Тюмень А.Н.Йевлева^). По 

мноки'о И.ТЛанжова^ в декабре 1905 г. функции стачечного коми
тета выполняла Обская группа РСДРП в составе Я.Н.Овчукова, 
Х.Л.^фграфова, В.».-Рыжикова, А.Ф.Полторыхина и др.^^ На ст. 

Та11га перевозкой войск руководил иди комитет, выбранный в ок
тябре этого же года,иди вновь организованный, но ив тех хе лиц, 

'■зк^ткв январе 1906 г. они оыли привлечены к ответственности 
участие в обеих забастовках.

О существовании Курганского комитета по перевозке войск 
известно из телеграммы начальника Сибирской железной дороги 
чальнику жандармского управления Сибирской железной дороги,
которой первый просит выяснить “личности незаконного комитета 
на ст.Курган и привлечь их за забастовку 11 декабря^\ В книге 

В.А.Горелова указано, что в этот комитет, организованный в на
чале декабря, входили “представители от службы движения;твлвг - 
ра^ и других служб“®^.

Вопрос о перевозке войск являлся предметом обсуждения по
следних заседаний ноябрьского съезда делегатов Сибирской желез
ной дороги. Съезд пришел к заключению, по сообщению газеты "Си
бирским вестник", “оставить распоряжение всем дрижением по линии 
Управлению дороги; служащие и рабочие не щадя сия и времени 
приложат все старания к скорейшей перевозке всяск с Дальнего 
Зостока“^\ Съезд постановил организовать контрольные комиссии,

1) ГАТ0,ф.215,оп.9,д.1,л.321{Из доклада начальнику Управле
ния желозыых дорог)

2) ЦГА0Р,МЮ,оп;44, Д. 1620,л.10.(Из копим представления про
курора Тобольского окружного суда прокурору омской судебной па
латы от 14 апреля 1906 г.).

3) Лашков И.'Г.Указ.соч.,с.38.
4) ГАТ0,ф.215,оп.9,д.17,л.186(Телеграмма начальнику жандарм

ского отделения на ст.Курган)
5) Горелой В.А.Указ.соч.,с.65.

. . . 6) .“Сибирский вестник,"„1905,1 декабря 
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которые будут побуждать начальство к скорейшей перевозке войск. 
Подобная деятельность комитетов не противоречила интересах ад- 
миыистрации.такгакпослодняя была заинтересована в интенсифика
ции работ на дороге и избавлении от разбушевавшейся солдатской 
стихии.

3 официальных документах начальник Сибирской железной доро
ги неоднократно отмечал, что образованные комитеты вторгаются в 
"распоряжения служебного характера". В деле о забастовках 1905 г. 
Управление дороги сообяает: что "комитеты выборных на крупных 
деповских станциях восточного участка устраняли местное старшее 
начальство и начали захватывать в свои руки все движение ва 
восточном участке дороги до Красноярска включительно и распоря
жаться движением поездов"

Что касается западносибирского участка дороги, то данных, 
позволяющих судить о степени вмешательства комитетов в деда 
администрации,не сохранилось. Из сообщения Управления дороги 
известно, что на ст.Боготол, Тайга, Курган, "железнодорожный 
телеграф работал только по передаче депев, касающихся воинско
го движения*2\  По постановлениях комитетов, как видно ив со

общении начальника дороги, прекратилось пассажирское, товарное 
и др. движение. Все было подчинено перевозке аехдат. На Забай
кальской железкой дороге,по данных Г.Д.Терюакоаа, основанным 
на материалах ГАЯО, смешанные комитеты распоряжались во всех 
службах железной дороги:"Выпуск паровозов х снабжение топли
вом загонов и паровозов, назначение бригад, вся организация 
движения по хелванои дороге - все это было сосредоточено а их 
руках*̂^.

Из обвинительных ыагериаяов по Гюхеьожоху стачечному коми
тету известно, что последний также пользовался в своих целях 
телеграфом. 3 протесте прокурора Тооояьсхого окружного суда 
на опраадательныИ приговор этого суда по делу о комитете в Тю- 
менж,содержится упоминание о телеграммах Ж 4,11,16 к начальству 
дороги. В первой было предъявлено требование об освооождеижи

1) ГАТ0,ф.215,оп.9,д.1,л.39,
2) Тах хе.
3) Терюшков Г.А.Указ.соч,,т.
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арестовашиа товармва, во-вторса - ответ аа выработанные рабо- 
чамн требоваыва. Тон телехфамм бш ревитвдьныя, что дало вов- 
ножыость прокурору усмотреть в нем прваыакм захваченное коми
тетом вкасти. Членам стачечного комитета было предъявлено об- 
змыввие в том, что они:-1} прекратили прием служебных депеш на 
телеграфе; 2} отсылали комитетские депеши и записки; приостано
вили движение почтовое и пассажирское; 4) назначили по своему 
усиотренив товарные поезда с воинскими эшелонами^ \

Вопрос о захвате комитетом власти задавался на суде началь
нику ст.Тюмень А;Палкину, начальнику почтово-телзграфыого отде
ления Альянову, начальнику 8 участка пути Цвндзевскоиу. Все они 
удостоверит, что “во время стачки никто иа подсудимых их влас
ти не присвамвал"^^. Случаи отстранения от власти должностных 

лиц на западносибирском участке дороги в документах не встреча
ются. В них говорится ливь о требованиях “увольнения,- по мне
нию начальника дороги-некоторых лучших служаших^^. Тах, на ст. 

Тайга был боЯкотирован и удален иа депо помощник начальника 
участка тяги Гебхардт^ \ на ст.Курган - ревизор П участка Гос- 
саиидов^\ Следовательно, должностные лица находились на своих 

местах.
Цри некоторых комитетах существовали рабочие дружины. Тах, 

в Тюмени, по донесению уездного исправника, образовался “Союз 
самообороны", члены коего в числе 100 человек вооружены револь
верами*  “железнодорожные рабочие безусловно вооружены все до 
1800 человек"®^. Тайгинская рабочая дружина, организованная а 

октябре,продолжала - по данным "Списков арестованных...” су
ществовать и а декабре этого года. ТайгинскиЯ комитет посвятил 
вопросу о вооружении боевой дружины заседание, на котором были 
назначены уполномоченные, получившие 25 декабря оружие от на
чальника 11 участка пути. В пос.Тайга 23 декабря состоялся суд, 
организованный стачечным комитетом,над вором, похитившим у пас
сажира чшодан,и над скупщиком краденого,бывшем помощнике на
чальника Томского исправительного арестантского отделения,кол-

1) ЦГА0Р,1в,1906, Д.1620,л.10.(Из копии представления про
курора Тобольского окружного суда прокурору Омской судебной па
латы) .

2) ГА00,ф.25.оп.1,д.34Ь,л.56.(Иэ приговора Омской судебной 
палаты от 16.1.1907 г.,л.56).

9) ГАТ0,ф.215,оп.9,д.1,д.321.

41 ;'«Г0,ф.215,оц.9,д.4,л.15.(Из Списков арестованных...).
5) Горелов В.А.Указ.соч.,с.66.
6) ГАТО Т4,ф.152,оп.20,д.499,л.78.
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лежсхим секретарем П.Гоголевсстг.- Последний был присухден к 
атрафу в 500 руб г в подьчу забастовочного комитета, но когда 
он не уплатил штрафа, то был передан в распоряжение заведую
щего полицейской частью в пос.Тайга с тем, чтобы он был арес- 
тован''^\ В отличие от 2-1 судов, проведенных стачечным коми

тетом г.Нургана в октябре 1905 г., отстаивавших экономические 
интересы рабочих, суд в Танге свидетельствовал о складывании 
новой пролетарской морали, об активности забастовочного с 
тэта, берущего на себя функции охраны порядка Этот факт 
говорил вместе с тем о слабости стачкома, оставившего нетро*-  
нутыии права и пололенив полиции.

Смешанные комитеты принимали решения о введении 8-часово
го рабочего дня на станциях Омск, Боготол. Но интенсивное двн- 
хеыие эшелонов требовало работать столько часов, сколько было 
нужно.

Таким ооразом, создание смеманных комитетов в ноябре-декаб
ре 19и5 г. - свидетельство того, что реводюционаое рабочее 
движение поднялось на новый, высший этаа своего раевития - 
борьбу за власть, в данном случае ва власть на хелеввой доро
ге. Читинский съезд хелезнодорожшков я двка31<^< г. в 
своих решениях призвал бороться еа захват дороги в свои руки. 
Но для этого не было ни условий,ни средств. Практическая дея
тельность смешанных комитетов вылилась в организацию перевоз
ки армии и в выполнение ряда функций рабочего самоуправления. 
Создание хелезнодорохных комитетов — проявление револоцион- 
ниго творчества рабочих. Их деятельность способствовала вовле
чению все оольаего числа хедеенодорихного в Городского ироле^ 
тариата а экономическую и политическую борьбу. В качестве за
чаточных органов новой революционной власти они свидетельство
вали о революционных возмохностях пролетариата я его способ
ности действовать самостоятельно под руководством оргаыиеаций 
РСДРП.

1) ГАТТ),ф.3,оп.18,д.1200,1^72.
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Толочко А.П

РАБОЧИ'’ КЛАСС И ОРГАНЙЗАПИИ РСДРП СИБИРИ 
3 ГОДУ НОВОГО РЕЗОЛГПИОННОГО ПОДЪЕЛА 

(1910-1914 гг.)

В оаботах советских исследователей истосия паотияных опгани- 
зацяй Оиб’лси в 1910-1914 гг. получила лишь частичное осзешение^? 

В большинстве вышедших монография, коллективных работах, статьях 
изучение темы ограничено узкими теоситориальными рамками (преде
лами города или области), а их автоон сосредоточивает основное 
внимание на оассмотреяии идеологических позиция партийных оота- 
низация. влиянии организаций РСДРП (конкоетнее большевиков) на 
классовую борьбу оабочих, освешают отдельные эпизоды 
ги'Лнол бооьбы сибирских болыпежков с ликвидатооами. 
мя такой аспект проблемы, как участие рабочих Сибири 
строительстве и характеп воадеястзия рабочего класса 
позиции и тактику местных опганизаций РСДРП, не нашел в литеоату- 
ое должного отоажения^. Попытка подобного изучения вопроса, пред-

внутсипар- 
В то ле эое- 
в партийном 
на идейные

1) Кузнецов Л.Л.о некотоенх особенностях деятельности больше
виков Забайкалья в дооктябрьский период.-В кн.:5С лет освобокде- 
ния Забайкалья от белогвардейцев и иностранных иятеовентоз.^ита, 
1972,0.144-152; Заливач М.М.К истосии борьбы большевиков Западной 
Сибири за оеализацию решений У1(Пражской) Всеоосоийской кон^есен- 
ции РСДРП.-В КН.:Революционное движение в Сибйпи и на Дальнем Во
стоке. Вып.1.Томск. 1960,о. 134-16^ его же.Странички из деятельнос
ти Барнаульской организации РСДРП а первые годы нового оезолюцисн-

ного подъема.-В кн.:Из истопим Западной Сибипи.Вып.1.Кёмеоозо, 
1955,с.193-2С9; Копылов Д.й.Борьба тюменских большевиков за вос
становление нелегальной опганизации в годы нового певолюционного 
подъема.-В кн. :Из истооии’паптиляых ооганиэаций Западной Олбиги 
(1917-1967 гг.).Свердловск, 1939, с.47^7;Самосудов 8.М.Большеви
ки Западной Сибири в бопьбе за ленинскую тактику, Омск, 195327 с-; 
его же.Революционное движение в Западной Сибири (1907-1917 гг.). 
Омск,1970,254 с.; его же,О социальном составе'социал-демократи
ческого подполья Западной Сибипи в годы реакции и нового резолю- 
ционного подъема.-8 кн.;йз истории партийннх опганизаций Запад
ной Сибипи.Омск,1974,с,25-37;0чеоки истосии партийных опганиза- 
пий Тюменской области.Свердловск,1935,343 с.'Очепки по истосии 
Лркутской опганизации КПСС.4.1.Ипкутск, 1958,332 с, гГопенег.тл Ч,, 
’^доявцева А.,СаФоонов В.Между двумя революциями (Очерки истосии 
•Коаскоярской большевистской организации 19С7-1917 гг.).Коасно- 
ярск,195Г,179 с.:Мухин А.А,Рабочие Восточной Сибиси на путях к 
Октябрю.Ир^тскД956.223 с.; его же.Рабочие Сибиси в эпоху ка
питализма, и. ,1972, 335 с.

2) Элементы подобного оассмотпения воппоса прослеживаются 
лишь в названных выше работах В.М.Самосудова и.Очепках истосии 
Кпаонояоской даптийной опганизации". Наиболее подсобно ппоцесо уча
стия оабочих Сибипи в партийном стооительстве и хаоактео влияния 
пабочего класса на Идейные позиции и тактику местных организаций
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принятая автооом а предлагавмоя статье, дает возноявость не тояь- 
хо восполнить пообелы з на7ч;1оя пааоаботхе истосии партяяных ор
ганизация в Сибиоя в 191С-1914 гг., но и позволяет, на нал взгляд,, 
за счет оаспяоения содержания пооблемы глубже представить вааино- 
деяствие между рабочая жассоя и ее партийным авангардом.

3 уело ЗИЯХ наметившегося подъема рабочего дш1явния перед 
бодьшевихами встала задача организациояноя перестройхи партийных 
с-лдов с целью планомеоного оуховодства хлассовоя борьбой проле
тариата, подготовхи оабочих масс х новой революции. Задачи пар- 
тпЯного строительства в петиод назревания революционного хшз!.- 
са, инея тесную преемственную связь с задачами, решавмимися со- 
циал-двмохпатами в года оеахции и гораздо более ранние эталь. 
3 то же время приобретали ряд новых черт, вытехавших мз изме- 
ж’зтеяся обстаяовхи в стране. Если а период реахцин важнейшей 
СТОРОНОЙ орга.чиэационноя оаботн болыпевихоа была борьба за со- 
хране'рге подпольных партийных ячеех и их связей с массами, то 
новые условия поставили на повеетху дня строительство единой 
нелегальной (охртжвчноя сетью яирохих легальных я полулегальны ' 
рабочих обпеств) пролетаосхоЯ партии^1

Ос^тгествление оргапизациопной перестрояжи павтгйных (Лдоь 
эатртдня.лось ззиду сложного положения, в хотором каходилас.’» 

после трехлетнего периода столыпинсхой оеахони. Репрессв.. 
царсхих этаств'», патани.ч я оппорттнизм мелхобуржуазных поптт- 
чихоз реэрлюции \особенно из интеллигентсхой 
се"ьез.ныл ттеоб делу сплоченности и единстве 
демсхратии. Чечь.дезихи-.ллхвидатооы не толыо 
нелэгааькой партии, но называли ее ’тртпом", 
пытхи вссстачоэления подпольных ооганизапий оеахциоаной утопи
ей. Ож зыд.тигалл задачу создания отхоижой,шиоохой рабочей пар
тии, что ПРИ сттестзсзавзих в то эоемя политячесхих условиях

среды) нанесли 
ооссийсхой социесд' 
принмхалм эначеяг:> 
объявляя все по-

?С2?Г (-сич---ят<?яьяо '*опев  позднего пеоима - 1917 г.) 
лтпил осэе^е'-гле э чо»сг''а*ии  ".Ч.Зольникова {«-к.; Зольняхов Д.К 
Рабочее дтлтетае в в 1^17 г. Новосибирсх, 1969,с.1С^13у

1) '’с-^оия ЗсчмтнястичвсхоЯ паотии Зоветсхого Сосаа. Т.2, 
Ч. 1СЗЗ. с,;56-ЭоЯ.
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было оаяносияьно отказу от революционных принципов маркойама.т.в. 
оефосмиэму. Ликвидатосы вели деэоргамзаторскую деятельность в пар- 

в оезтльтате чего накануне нового революционного подъема 
ооиичл-демокоатия оказалась практически без руководства со сторо- 
чч Цеитпяльного Комитета^''.

На состоявшемся в янваое 1910 г. пленуме ЦК РСДРП В.И.Ленин 
и его сооатники поедпоиняли еше одну попытку вывести партию из 
ксмз'лса. Па пленуме по настоянию В.И.Ленина и большевиков были 
всуядетш ликвидатооство и отзовизм, как проявление буржуазного 
влияния на поолетаоиат. Но в то же время, как отмечая В.И.Ленин в 
"бткрнтом письме ко всем социал-демокоатам партийцам", положитель
ные пепекия пленума были смазаны господствующими на нем примирен
ческими частпоениями. Ошибка пленума состояла в том, что, опираясь 
на "обещания" ликвидатооов, впередовцев и троцкистов уничтожить 
Фракции, его участники избрали центральные учреждения из разнород- 
ннх олемент<^в, сделав Фактически руководящие органы партии недее
способными^ ‘.

После январского пленума поедстагаггели антипартийных группи
ровок, захватив ключевые позиции в двух из трех партийных цент
ров - Заграничном бюоо ЦК и бюро ЦК в России, - не только не пре
кратили, а напротив, усилили свою раскольническую деятельность^ . 
Фракционная деятельность ликвидаторов в центральных учреждениях 
партии, сочетавшаяся с дезорганизаторской тактикой на местах, 
привела к дальнейшему ухудшению положения дел в РСДРП. В.И.Ленин 
указывал, что вследствие дезорганизаторской линии ликвидаторов, 
честные партийные организации в начале нового революционного 
подъема представляли из себя, как правило, "...совершенно нефор
мальные» крайне маленькие и мелкие, нерегулярно собирающиеся пар- 
ги ^чне рабочие группки и ячейки"^ .

'Отмечая всю серьезность положения, которое сложилось в РСДРП, 
3.И.Ленин, ЧУТКО регистрировавший малейшие изменения в настроени
ях партийных низов, видел и другое. Он подчеркивал, что оппорту- 
н^'стчческая деятельность ликвидаторов в цннтральных органах и 
на местах, бегство из партии мелкобуржуазных попутчиков револю
ционной социал-демократии, не псивели к ликвидации нелегальных 
партийных ячеек и групп. Напротив, как указывал В.И.Ленин, пар-

1) Партия большевиков в годы нового революционного подъема 
(1910-1914 годы).Документы и материалы. М.,1932,с.7.

2) Ленин В.И. Полное собрание сочин0ний.Т.2О,с.27.
3) Истоотя Коммунистической партии Советского '^оюоа.Т.2.М.,

1953,с.338. _ . т ор р 9РП4) Ленин В.И. Полное собрание сочинений;!.л),с
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тияные низы, и, в первую очеоедь, рабочие социал-демократы ста
ли проявлять очевидное стремление взять партийные дела в свои ру
ки, развооачивали борьбу с ликвидаторами и укрепляли свой автори
тет среди оабочей массы"Растет новый тип с.-д.рабочего партий
ца,- писал В,И.Ленин в объявлении о начале издания "Рабочей газе
ты",- самостоятельно ведутаего все дела партии и способного спло
тить, объединить, организовать вдесятеро и во сто раз больоме, по 
сравнению с прежним, поолетаоские массы"^^

В этих условиях В.И.Ленин выдвигает лозунг единства "снизу", 
лозунг сплочения всех оабочих-партийцев на основе теории марксиз
ма и оеволЕционной тактики большевизма, его организационных прин
ципов. Опооными пунктами в деле перестройки рядов РСДРП должны 
были стать, по егс мнению, нелегальные фабрично-заводские кружки 
и ячейки, ок оу ленные широкой сетью легальных и полулегальных 
оабочих обиеств. Отвечая на нападки со стороны ликвидаторов и 
поимиоенцев, В.И.Ленин подчеркивал, что выдвинутая большевиками 
тактическая линия не ппинижает роли социал-демокоатической интел
лигенции в партийном сттхзительстве^ ■^Несмотря на шатания и оппор

тунизм значительной части интеллигенции, как указывал он, лучшие 
ее представители неоднократно демонстриоовали свое понимание не
обходимости сохранения нелегальных организация РСДРП и вместе с 
оабочими активно бооолись за их укрепление .
процесса сплочения партийных рядов В.И.Ленин призвси. всех социал- 
демокоатов, оставшихся верными революционной 
поийти на помошь "...новому поколению социал-демократических раг- 
бочих, чтобы оно смогло решить свою историческую задачу, обновить 
паотияяую организацию, выоаботать новые формы борьбы, нисколько 
не отказываясь от" задач оеволюции и методов ее* .. “

Разса'^отаяная В.И.Лениным тактическая линия по организацион
ному укоеплению партийного подполья путем достижения единства 
"снизу" полностью отвечала настроениям сознательной части российс
кого пролетариата. [Ниоокая агитационная деятельность большевиков 
по разъяснению ленинского тактического лозунга способствовала 
активному включению в процесс строительства нелегальных органи-

" ускорения

теории марксизма.

1) Пенин В.й.Полное собрание сочинвний,Т.20,с.2б0»
2) Там же, 7.19, с.411’.
3 Там же т.47, с.133-137.
4) Там же, Т.19, о.193.
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аацжя РСДРП мбочп-передовиков, что ускорило ход реорганизации 
партяЯнях рядов.

Яз отчетов делегатов на Пражской конференции выяснилось, что 
в первые годы подъема на местах постепенно оживилась деятельность 
-^сльяинства ведущих социал-демократических организация, причем 
пзбота в них велась, как правило, в духе защиты партийности и 
бооьбы против ликвидатооства^? Наиболее энергично процесс консо

лидации партийного подполья протекал в первые годы подъема в Пе- 
тепбупте, Москве, промышленных городах Центра, Поволжья и Ста 
стоаяы, Ь|евв, Ростове-на-Дону, ряде других мест. Строительство 
партийных организаций в этих гооодах начинаюсь"снизу*:  с ожив
ления деятельности нелегальных Фабрично-заводских ячеек и после- 
дуюшея борьбы за создание районных и городских центров*'\  Пере
ход общего руководства партийными делами в руки сплоченных боль- 
эевистских рабочих гоупп оказывал определяющее влияние на идей
ные позиции и тактику складывающихся социал-демократических ор
ганизаций. Социал-демократические организации крупных промышлен
ных центров России, начиная с конца 1910 г. и особенно в 1911г., 
постепенно оазмежевывались с ликвидаторами и усиливали свою де
ятельность по руководству классовой борьбой пролетариата. й.Я. 
Ленин, отмечая опледеленные успехи в области перестройки такти
ческой линии социал-демократических организация, писал летом 
1911 г., что в России "...нелегальные кружки рабочих отмежевы
вались и..отиеяввываются от ликвидаторов, строя медленно и трудно 
револтяпконную РСДРП"^ .

Для оешения назревавших вопросов внутрипартийной жизни и рас
ширения массовой политической работы на местах необходимо было 
объединить разрозненные силы революционной социал-демократии. 
По инициативе В.И.Ленина 28 мая - 4 июня (1С-17 июц> 1911 г.

1) КПСС в резолюциях и оешениях съездов, конФепе щий и плену
мов ЦК.Изд.8-е. Т.1. К..Политиздат, 197С, с,328.

2) См.:Истосия Коммунистической паотии Советского Союза. Т.2, 
Ч.,1953, с.339-340; Паотия большевиков'в годы нового оеволюпион- 
яого подъема (1910-1914 годы). Документы и матепиалы. М., 19о2, 
с.250-287,315-317,331-335,344-345.351,353: Очерки истории Мос
ковской ооганизации КПСС (18Ю-19^). М., 1955 с. 144-145;0чвр- 
ки ЯОООлавокой ооганизации КПСС. Яоославль, 1937, с.115-115; 
Очеоки истопим Коммунистической паотии Укоаины. Киев, 1972,
С. 121-123. _ „ г,, ООН3) Ленин В.И.Пол^ собрание сочинений^^.аО.с.^ао.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



- 169 - 

в Париже состоялось совеоание членов ЦЕ РСДРП, находящихся эа граг- 
ницея. На совещании были выоаботанн керн по созыву обшепартиятюя 
конференции. Было принято также решение о создании иестныии пар
тийными организациями Российской организационной комиссии (РОЕ), 
котопоя предстояло развернуть подготовительнув работу по созыву 
конференции. Практические шаги по подготовке конференции были го- 
пячо одобрены большинством ведущих партийных организаций России^] 

Проследим, как протекал процесс партийного строительства в 
Сибири в 1910-1911 гг. и участие в нем местных рабочих.

Накануне и в начале нового револЕционного подъема (в 1910 г.) 
паотийные организации в Сибпси действовали, хак правило, лишь в 
крупных городах (Омске, Томске, Новониколаевске, Иркутске, Чите 
и ояде дптгих мест). Численность большинства из них была незна
чительна, что заметно сдерживало расширение партийной работы. 
Так, Омская социал-демокоатическая ооганизацня насчитывала в сво
их пядах 10 членов, Чиртнская - 18, Новониколаевская - 5, Томс
кая - около 20 членов'. После ареста полицией руководителея сла
бые признаки деятельности проявляли Коасноярская, Барнаульская 
и Тсменская ооганизации^? Малочисленность партийного подполья 

Сибипи обусловливалась не только условиями конспирации, но я от
сутствием у большинства ооганизаций устойчивых связей с оабочея 
соедой. Разг ЗОЯ касателямя в 1905-1907 гг. авангарда сибирского 
пгхзлетапиата - рабочих коллективов депо и мастерских - надолго 
задеожал классово-политическую консолидацию железнодорожников, 
что существенно огсаничияо возможное ?и этого отряда как социальной 
базы для Фоомитхзэания организация РСДРП. Среди других континген
тов местного поолетариата лишь незначительная часть - рабочие 
ксупных Фабпично-еаводских поедприятия - приближалась по уров
ню социальной зрелости к железнодорожникам. Вследствие этого тен
денция к переходу общего руководства партиаными делами в руки оа-

1) Паотия большевиков в годы нового оеволециоиного подъема,с.8.
2) ГАОО Ф.27С,оп.1. д.528,л.45; ЦГАОР, ф.ДГГсО. 1910, д.р,ч.81,

лит.Б,л.7,13; д.5,4.25, лит.Б,л.51. Подсчет численности Омской, 
Томской и Новониколаевской осганиэаций пооиззеден автором на 
основании агентупных донесений об именном составе этих органи
заций. Сведения о количестве членов Читинской партайноя орга
низации содержатся в сводке агентурных данных по Забайкальс
кой области. ___

3) 3 Еоаенояоске в йене 1909 г. охранка арестовала руководитедг. 
местной оога.низацяи А.Г.Рогова и некотооых др.большевиков, в сао 
чауле в мазте 1эГ- г, были аоестованы М.Г.Аронова,Е.П.Обручешни- 
ков,Ф,П.Судия и пяд дпугих паотийных оаботников, в Темени в апэе- 
ле 1910 г. аоесту подвеоглись члены местного комитета к
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бочит-пеовдовиков. наметившаяся в организациях центра России еще 
в пепиод овахпии^\ не проявилась в Сибири достаточно отчетливо. 
Я Счскоя, Томскоя, Новониколаевской и ряде других ведулях социал- 
демократических ооганиаа1мх руководство партийной оаботой осу- 
К|естэляла интеллигенция'''и лишь в некоторых из них (Читинской и 
Точенской) наблюдалось усиление роли рабочих^ \

В условиях отсутствия у социал-демократов Сибири устойчивых

Я.^.Пооспирин, П.П.Ермаков, А.С.Блинов, П.П.Мартемьянов (Очеоки 
истории ХрасноярскоП партийной организации.Т.!, с. 143; ЦГАОР'7 д'-во.191С, Д.835.Л.1; ГАТО,ф.^п.55, д.134, л.2С4).

.1 им.гКабаиов П.И..Ушаков А.В.,Лескова Л.И.,Кузнецов Н.В., 
Пичкупеико Я.Л. Пролетариат во главе освободительного движения я России (1895-1917 гг.У.М.,1971, с.214.

2) о Омске руководителями партийной организации являлись
К.Суслов (ятрналист) и К.Попов (помощник присяжного поверенного) 
3 Новониколаевске - служащие городской управы А Петухов и А.Блюм, 
в Томске - служащий общества взаимного кредита С.Бобашинския. 
присяжный поверенный Поеловский и ряд других интеллигентов. Су
ществовавший в составе' Томской организации рабочий кружок был 
таковым лишь по нмванию: из 8 его членов 3 были служащими и
2 ремесленниками (ГАОО, Ф.27С, оп.1, д.52Ь, л.49-50. Из доне
сения Омского жандармского управления в Департамент полиции; 
ЦГАОР, *.ДП,Ге,  1910, д.5, ч.81, лит.Б, л.7,11,13,17; д.0,ч.82, 
.тег.Б, л.8. Из сводок агентурных сведений по Томску, Томскому 
охранному отделению и губернскому жандармскому управлению).

3) Читинская организация РСДРП к началу нового революцион
ного подъема состояла в основном из рабочих, а одним из ее 
авторитетных руководителей являлся оабочий-печатник И.Л.Нахано- 
зич. Тюменская партийная организация в своей деятельности в годы 
реакции также описалась на нелегальные рабочие ячейки, а в сос
тав местного комитета входили (до ареста в апреле 191С г.) ра
бочие Я.А.Просвиоян, П.П.Мартемьянов и А.С.Блинов (представи
тели от партийных ячеек вер^и "Братья Зуоавлевы" и завода Лаша- 
рова (ЦГАОР, 'й.ДП.СО, 1910, д.5,'ч.26, лйт.Б, л.51. Йэ сводки 
агентурных евелвний по Читинскому охранному отделению; ЦГАОР, 
ф.ДП, 7 д-во, 1910, д.901, л.3,5,7 12. Из делопроизводства по 
дознанию о Ткженской организации РСДРП).Деятельное участив 
рабочих - передовиков 'Ь1ты и Тюмени в партийном строительстве, 
наметившееся еше в годы реакции, не было случайным совпадением. 
Как станет видно дальше, переход руководства партийными делзг-
ни в руки рабочих социал-демократов будет прослеживаться 
’’акже прежде всего в тех местах, где (шелись сложившиеся кад
ры ф-абр;-1чно-заводских рабочих. Яе абсолютизируя этого •Фактора
3 условиях Сибипи, можно ГОВОРИТЬ о его влиянии на зауральс- 
:<оя окраине России так же,как и в центральных районах страны. 
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связей с пролетарской средой, ленинская тактическая лиши по спло- 
пешго партийннх рядов путей опоре на работав ячейка и группы и 
достижения на их основе единства "сннву*  далеко не сразу была 
понята членами нестных организаций РСДРП. Слабость социальной 

база обусловила гопаадо бояьшуп живучесть примиренчества в си
бирских социал-демокоатических организациях, чем в партийном под
полье цеятральннх оайоноа страна. Пржмиренчесиие настроения, об- 
нарукивоие себя в деятельности останизаций РСДРП в Сибири еще в 
ппедыдувие года'и ставшие своего рода "традицией", оказывали 
заметное влияние на содержание партийной работы и в начале но
вого революционного подъема. Внход из кризисного положения сибир
ские социал-демократы видели не столько в перестройке партийных 
рядов путем единства "снизу" на антиликвидаторской основе, а в 
необходимости скорейшего преодоления сушествовавиих разногласий 
с ликвидаторами я выработке обшей тактической линии е ними.

6 первой половине 1910 г. среди членов партийных организа
ций Сибири распространяется убеждение о желательности проведе
ния оегиональной кон'Теренции, что позволило бы, по их мнению, 
положить начало собиранию разрозненных социал-демократических 
сия и преодолению разногласий. Первые шаги в этом направлении 
предприняли социал-демократы Западной Сибири. На состоявшемся 
9-1С июня 191С г. в Новониколаевске совещании представителей 
партийных групп Омска, Новониколаевска и Барнаула было принято 
решение начать подготовку к конференции, на которой было намече
но обсудить назревшие вопросы внутрипартийной жизни я создать 
оедакцию единого печатного органа*̂  . Конференцию организаций 
РСДРП Западной 1^бири предполагалось созвать на широкой основе 
(с псивдечением "старых партийных работников"и не ограничи
вать представительство никакими нормами^ .

1) См.об этом,например; Блинов Н.В.Очерки дореволюционной 
^|;^ориог^^ии и источниковедения рабочего класса Сибири, Томск,

2) Самосудов В.К. Революционное двитение'^ Западной Си''яри 
(1907-1917 гг.).0мвк,197С,с.91;ГА00,ф.270,оп.1,д.5а,л.45-47Г

3) Под "стапыми паотийными работниками"подразумевались,оче
видно, социал-дёмокоаты, отошедшие в период реакции от нелегаль
ной паотийяоч оаботы,т.е.близкие по своим воззрениям с ликвидвг- 
тооами.Стремление привлечь этих лиц к работе я{»дстояшвя конфе
ренции являлось, по нашему мнению, показателем примиренческих 
настооений, проявивших себя на совешании социал-демократов 
Западной Сибипи в Новониколаевске,

4) ГА00,*.270,оп.1,д.528,д.47;(Из  перехваченного полицией 
письма омского социал-демократа, сксввавшегося под псевдонимом
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Пентр по подготовке конференции был сосредоточен в Омске. 
Члены местной оргажаашп приступили к сбору денежных средств, 
качали Фопмиоование Западно-Сибирского оргбюро, подготовили проект 
сбодшения "К товаатоам социал-демократам Сибири"^\ Обращение 

’скоов было отпечатано и разослано по другим партийным организа
циям, Чвоззвании содержался поиаыв к сплочению партийных рядов, 
воссозданию I социал-демократических организация, широкой поста
новке ч^тационноя и пропагандистской работы среди трудящихся 
Оибигм*"  ,

Подготовительная оабота по созыву конференции, 
зяпадко—^ибипские социал-демократы, способствовала 
этого вопооса как основного и в деятельности других партийных 
опгзнизация Сибиси. Летом 1910 г. началась подготовка к прове
дению обшеси би рекой конференции^ . Результатом проделанной р«ь- 
ботн был созыв 2 сентября 1910 г. в небольшом забайкальском го
роде 'Гооицкосавске конференции сибирских организация РСДРП. Для 
участия в ней прибыли 13 представителей от социал-демократичес- 

"А.Васильев." Полиция поедполагала, что под этим псевдонимом скры
вался один из оуководителей Омской организации РСДРП К.Попов).

1) ГАОО, ф.270, ОП.1, д.528,л.43-47. (Из писем омского со- 
циал-лемокоата А.ВасильеваП.

2) ЦГАОР, ф.ДП,00,1910,д.5,4.82,лит.Г,л.2-3. (Обращение "К 
товарищам социал-демократам Сибири" выпущено от имени Западно- 
Сибирского оргбюро РСДРП, и в объяснительной записке начальника 
Омского жандармского управления высказано предположение, что воз
звание напечатано в Барнауле. Однако, на самом деле, как видно
из письма омского социал-демократа"А. Васильева^ обращение было 
подготовлено и выпушено в Омске, а подпись под воззванием 
изменена, чтобы не привлекать внимания полиции к предполагае
мому созыву конференции. Из письма также видно, что летом 
1910 г. Формирование Западно-Сибирского оргбюро не было 
завершено, так как в его состав входил лишь предстайигель от 
Оиской организации (ГАОО, ф.27О, оп.1, д.528, л.45-4: 
Комплексное изучение источников позволяет утвермдэть, что соз
дание оргбюро не было завершено и в дальнейшем. Та?:, наггоимер, 
в донесении начальника Омского жандармского .управления в'Депар
тамент полиции в январе 1911 г, указано, что оргбюро в Омске 
не с’лпествует (ГАОО, ф.270, оп.1, д,528, л.49).

3) Автор разделяет точку зоения В.М.Самосудова о том, что 
необходимость' концентрации усилий на подготовке общесибирской 
конференции побудила социал-демократов Западной Сибири отложить 
проведение .региональная коцФеранщт, (См,; Самосудов, В.М, Рева-- - 
люциояное движение в Западной'Сибири (1907-1917 гг.). Омск, 
1970, с.92.
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гах организаций и групп Иркутска, %тн, Троицхосавсха, Благове
щенска, Сретенска, Красноярска, Ачинска и Охсха. I 
Делегат от Омска представлял на конференции ряд партийных органи
заций Западной Сибири^

Состав делегатов, прибывших на конференцию, во многом страхах 
расстановку сил, сломившуюся в организациях РСДРП в Сибири. Из 13 
участников 8 были меньшешпахи и лишь б большевиками. Среди деле
гатов конфвренфш (социальное положение которых удалось установить 
полиции) только один - машинист со станции Сретенск - являлся ра
бочим. В то хе время представители от Яркутсхоя, Благовеиенской, 
Ачинской и некоторых других организаций были лицами интеллигентс
ких поофессисг: Преобладание среди делегатов менылевистскоя ин
теллигенции опоеделило и ход рабств конференции. Ее участники обо
шли стороной насущные вопросы партийного строительства (и в част
ности, вахнейший ив них о сплочении социал-демократических рядов 
путем единства 'снизу*),  уделив основное внимание созданию обое- 
сибиоских партийных останов. На конференции было принято решение 
начать работу по восстановлению существовавшего ранее Сибирского 
социая-деиокоатического союза м создать при нем следуюпже комис
сии: по выоаботже устава, Финансовую, по сношеикю с подитссаль- 
нымх, па заведованию конспиративным фондом. Делегаты обсудили 
таххе вопоос об издании социал-демократической "(Сибирской газеты*  
я обратились в ЦК с просьбой прислать своего представителя для 
постоянной работы в п-и-^3)

В исследованиях 
двихеше в Сибири в 
оасценявается как важный в 
социал-демократии и оживления партийного строительства в Сибири^/

Сибири^'.
советсшх авторов, иаучаввих революционное 
191С-1914 гг., Троицхосавсжая конференция 

■аг в деде сплочения раароэненных сид

1) ПГАОР, *.ДП,СС,1910,д.5,ч.27,л.2.  (Из донесения начальшк- 
ка Иркутского гтбеонского жанлаомского управленм от 26 с^тября 
1.91С г. в Депаотамент полиции!; ГАНО, Ф.501,оп. 1,д.117,л.569
(Из сообщения начальника йокутского губернского жандармского 
упоавпения по оайону); Самосудов В.Х. Революционное двихэи-э в 
Западной Сибири (1^7-1917 гг.).0мсж, 197С, с.94.

2) ЦГАОР, ф.ДП.СС,1910, д.5.ч.27,я.2; ГАЙО, ф.501,оп.1,
1Т 1Т

3) Мухин А.А Рабочие Сибири..,, с,253-254: ЦГАОР, ф.ДП,СС, 
1910,л.^ч.27,л.^; ГАИО. ф.оО!, оп1,д.117. л.5б9.

47 См.. напс1гаео:0чврки по истории Иркутской организации 
КПСС. Ч.1.Йэкутск,1966,с.136-137;Мухин А.А. Рабочие Зосточной 
й!биои...,с.153-154; его же.Рабочие Сибири...,с.253-254: ^8*0-  .
судов в.я.Революционное движение в Западной Сибири 119С7-1-1 /гг. 1 
Омск,1970,с.94.
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ВеауСяовно, подготовха ■ проввдеаю кояфвренцт свидвтвхьствова)- 
л о поиске мветпли солы-дшократап путей для решения наэрев- 
яхх вопросов внттрвпартяйной пеж. Однако, на ваш вегяяд, ход 

заботы кон*еоенш1н  ■ ее решения евидетедьствоваш и об обратнок.
!{пн'^еоеиш1я показала, что урога январского (1910 г.) пленума ЦК 
(обчапукявшего неволояность преодоления криленого полоюния 
без оазеива е лнквидатораш и нмбходииость единства "снизу") 
не быта усвоеш ее участнихани^Ч В частности, необходимо отме

тить, что в оешениях Троидкосавекой конференции нет и намека на 
осуждение ликвидаторства, как проявления буржуазного влияния на 
поолеташат. Иапоотив, участники конференции сделали значитель
ные уступки таквидатооству в вопросе о формах партийной работы 
спеди трудящихся. Тах, принятое делегатами репеле о создании 
коииссии по заведованию Фондом для нелегальной деятельности со- 
чповождалоеь в то же время поясяетал, что этот фонд будет сос
тавиться только из большевистских взносов'^что есть в ответ на 
откровенный отказ ликвидаторов принимать участие в создании ус
ловий для оасшиоеяия нелегальной работы, делегаты конференции 
поиняли компоомиссное решение, противоречаоее основным положе
ниям общепартийных документов по этому вопросу). В целом решения 
Троицхосавской конференции не могли стать мобятаауюаим фактором 
в деле сплочения партийного подполья Сибири на аншжквидаторс- 
хой основа, но проникнутые примиренческим духом, открывали воз
можности дм продолжения оппортунистическими элемватами деэорга-

1) Ппи всей оторванности паотийных оргаотзаций Сибири от цен- 
тоальных учреждений РСДРП можно с полным основанием полагать.что 
оценки В.И.Лелным оезультатов январского (1910 г.) пленума ЦК и 
выдвинутые им задачи по оеорганизации партийных рядов были из
вестны части местных социал-демократов. Так,например, накануне 
Тпсицкосавской конфеоенции в Сибирь дм ознаконжения местных со- 
циал-демокпатов с полокением дел в партии и уотановяенм связей
с ними по заданию Московского и Петербургского кяв1тв5;ов РСДРП 
прибыли проФессиональже революционеры К.п.Сшойлова-Громова 
(Наташа Луганская) и В,Волосевич (Мулга А.А.Рабочке Сибиси..., 
с.253; ЦГА0Р,Ф,ДП,С0,1§1СдД.5,ч.27Й), лит.В,л.95-96,100,110;
7 д-во,1910,д.1857,л.1). Несомненно, что существовали и другие 
канолы (переписка, центпальни нелегальная печать и т.п.), при 
помоют котооых сибирские социал-демократы могли составить предс
тавление о шдвинутых В.И.Лениным задачах в области партийного 
строительства.

2) ЦГА0Р,ф.ДП,00,1910,д.5,ч.27,л.2 (Из сообщенм начальника 
Иркутского губесяского жаядармссого упрасления от 20 бейтябрл 
1910 г. в Департамент полиции о решениях Троицкосавскоя конфе- 
рвнции.Сообщение основано на агеятуршле сведениях, поступивших 
в жандармское управление).
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намторвжо*  хеятвдьяоет*̂?

Поем Трояцхосавохой ювЬврвящге похомня*  дм в мотнмх пя|>> 
тяйннх ооганязаших продоххахо ухудваткоя. Х«1шпввхк>я1а1яд«го|Ж, 
ягвоовоуя нелегахьнне метода партхяяоя работа, подтотко ооорадо*  
то<а1дя свою деятельность на легальной пропагавд» оппортунаотячао» 
аа взглядов. Они внушала рабочим неверпв в воваохяоотк новой р^ 
вояюшга, питались примирить их е существухякмя порядха1в1 я №ра^ 
нячить борьбу пролетариата движением за "свободу**  юаяяояй^; Рас

пространение ликвидаторских взглядов среди членов оргаммвашй 
РСЛРП в Сибири (и особенно соеди иятедяигентокод проодой»)увйая- 
вало опасность растворения пролетарской части ооцяая-двиократов 
среди мелкобурхуазннх элементов. И здесь от иаооового чутьл ра
бочих-передовиков, их способности поддерхиватъ партяйяоа ядро, 
оотаввееся верным оеволюпионной тактике бодьаввявма, во хногон 
вавиеехо дальнейшее развитие событий.

ОтеутетЕие после Тооицкосавской хонференрях повятивных сдви
гов в деятельности местных оргаяиеаоий РСДРП ааотаяядо оибироких 
большевиков по-иному ваглянуть на методя партийного строктельст- 
ва^ч Прванахя яаметившегоея охявденнд рабочего движения и на ва- 

уоахьекой окоаине облегчили бодкоевикаи пояокя новых воамояноотея 
лвя вааедеиия партийного оодпояья Сибири ив кризиояого полохешл. 
Большевики Ъта, Ераеноярока, Тюмени, Новоняколаевока и ряда 
других мест стали уделять больше виимаяия постановке агитаоиояно- 
пропагандястекой деятельности среди оабочих, превдечекив их пере
довой части в ряди РСДРП. Оргашааююняо-паргайяая работа больяе- 
вмков, несмотря на окроиияе на первях порах равмерм, етяиулмрова- 
ла оаевмтие творческой ахтявностя рабочих-передовяков, включевие 
их в процесс партийного строятеяьотва. Опираясь яа рабочие ячей
ки, большевистское ядро, преодолевая оопротявяеиие дихвядвторов,

1) Яеемотоя на пшнпяпиальное равличие решений, вырвботвюая
делегатами Тооицкосавской ко»Ьервнцни, О ооновнмии пояояекяями ле
нинской тактической линии, было бы неверно думать, что среди чле
нов ооганизаиия РСДРП в Сибири не было в втот перяод ее отороикя- 
ков. Как бтдет видно дальше,в некоторнх паотяйных оргамивыидх 
усвоение ленинской тактической линии явиетидось еяе в период под
готовки Тооицкосавской конференция, однако болывяиотво ведудах оо- 
циал-демокоатических ооганизаций стали оуководотвоввтюя ЯВ внвя*  
чительно позже. . . _ „

2) См.-.Мухин А.А.Рабочие Сибири,,.,с.254-255.
3) Изменения во взглядах сябиоскях большевиков на методы пар

тийного строительства отметили и жанда{жскив оргаяы.Имформирова^ 
ннв осведомителями, жандармы подчержива]Я,что после Троицхоса1С10и 
конференции часть бояьшевякоэ в ответ на усиление йжпаяож яикви-*
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пгжсттпмло X восстаяоадвшс нааегахьннх парпгяних организащгЯ.
8 Чите, нашэлхер, основной опорой в деятельности большевиков 

по возрождению паотияного подполья являлись рабочие ячейки в 
главных железнодооожннх мастерских и других прошгаленннх предпри- 
ч-иях гооода. Еше в июле 1910 г. на востоявшенся по инициативе 
бсльлевиков собрании оабочих-паотийцев было принято решение, осу- 
кдаппее ликвидаторскую часть интеллигенции за игнорирование не
легальной работы среди трудящихся. Участники собрания избрали 
комитет, которому было поручено возглавить организаторскую де- 
ятельностьЧ Считая своей основной задачей укрепление связей с 

пполетаоскоя спедой, комитет с первых шагов уделяет большое вни
мание УСТНОЙ и листковой агитации. Так, в ночь на 9 августа 1910г. 

от имени местного комитета РСДРП в Чите в количестве 200 эк- 
земпляоов оыла оаспоостоаяена поокламация под названием "Товари
щи". в ночь на 3 сентября - воззвание "Граждане" в количестве 
около 4СС экземпляров^; Судя по содержанию агитационных листков, 

можно говогить об усилении влияния в организации сторонников 
ленинской тактической линии. Так, в прокламации "Товарищи" читинс
кие социал-демокпатн поизывали местных рабочих последовать приме- 
оу трудящихся центоапьннх районов России и, веяв партийные дела 
в сйои руки, укрепить нелегальную организацию РСДРП, чтобы, "идти 
пешительной и твердой поступью на борьбу за 8-часовои рабочий 
день, за демократическую республику, еа социализм"^'

Укрепление партийного подполья в городе встречало упорное 
противодействие ликвидаторов. После ареста в начале сентября 1910 
года руководителей комитета И.Л.Нахановича я И.С.Бабаялова^^ 

ликвидаторы усилили нападки на социал-демократическое подполье. 
Однако, в ноябре 1910 г. группа рабочих-партийцей (я основном 
из главных железнодорожных мастерских) провела собрание, на кото- 
□ом было решено продолжить строительство нелегажьвой оргажзации 

Даторов на партийное подполье, решили временно прекратить совмест
ную с ними деятельность по восстановлению обшесибиооких партийных 
органов (в лице Сибирского социал-демократического’союза)и сосре
доточить основные усилия по расширению организационной работы на 
местах (ЦГАОР, Ф. ДП. 00^ 191С,д. 5, ч. 27, лит. Б, л. 15С, 162).

1) [1ГАОР,4|.ДП,Г0,1а1О,д.5,ч,2б,лит.Б,д.51(йз сводки агеягурных 
сведений по 'Ьпияскому охранному отделению).

2) ГАИ0,41.245,оп.1,д.1497,л.31(йа рапорта прокурора Охтинского 
окружного суда прокурору Иркутской судебной палаты от 13 августа 
191Сг. );д.1о10,л.5(Из подставления прокурора Читинского окружного 
суда ОРОЙрору йркутекой судебной палаты от 7 сентября 1910 г.).

3) ГАИО,Ф.245,оп.1,д.14Э7,л.31 об.(В деле находится поднмнник, 
(типогра4ския I оттиск прокламации "Товаоияя").

4) ЦГА0Р,ф.ЛП,00,1910,д^,ч.26,л.1;ГАИ0,ф.245,оп.1,д.1510,л.5-7.
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и избрать из своей среды новых членов в состав хомитета. Для рас
ширения революционной деятельности среди трудяпихся участники соб
рания решили создать '^онд для содержания работника-профессионала 
и стачечный Фонд^’Ч В конце 1910 г. члены организации развернули 
агитацию среди рабочих главных мастерских за проведение 
ки, которая была проведена под их руководством в начале 
1911 г?’

Несмотря на пополнение ’^тинской организации новыми 
из рабочей среды, увеличение ее численности в конце 1910 - нача
ле 1911 гг. было незначительным. Группа рабочих-партийцев из 
главных хелезнодоножных мастерских в своем письмо в большевистс
кую "Рабочую газету*  указывала, например, что трудности в поста
новке организационной работы во многом обусловлены 'малодушием 
и молчаливостью*,  не изжитыми в рабочей массв^\ Строительство 

нелегальной организации осложнялось еяе и тем, что среди рабочих, 
вступивших в ее ряды, больамнство не имело опыта партийной рабо
ты и слабо осиентиоовалось во внутрипартийных разногласиях. Эта 
часть социал-демократов проявляла колебания и непоследовательность 
по важнейшим вопросам партийного строительства, что оказывало 
суяветвенное влияние на выработку идейных позиций местной оога- 
низации РСДРП. После новых потерь, понесенных Читинской органи
зацией в оезультате арестов в январе 1911 г.^] большинство ее 

членов, попав под влияние ликвидаторов, выдвинули требование о 
прекрааении нелегальной работы. Мнения членов комитета также раз
делились: двое высказались за продолжение нелегальной работы, 
тоое — против®?

Попытки оживить деятельность партийного подполья в городе 
возобновились лишь весной 1911 г. Небольшая группа рабочих-пар
тийцев, несогласная о решением комитета, оргаакзовала соииал-де- 
мократический коужок в Ъ1тянских главных мастерских. Участники

1) ЦГАОР,ф.ДП,СО,1910,д.5,4.26,лит.Б,л,57-39.(Иэ рапорта на
чальника Иокутского жандаомского упоавдения в Департамент поли- 
ции и сводки агентуоных сведений по Читинскому охранному отделетас?

2) ЦГАОР,ф.ДП,СО,1911.д.5,ч.26,лит.Б.л.7,11;ф.11С,оп.-,д.516, 
л.1^: д.639 л.З,

3) ГАИ0.Л.60б,оп.1д589,л.21.
4) Полиция аоестовала оуководителей организации Ь.Богусяавско- 

го и Н.Кузнепова.а также гоуппу пеоедовых работах (ЦГАОР,ф,ЛП,СС, 
1911,д.5,ч.2о,лит.Б,л,7-11;Ф.11С,оп.1,д.б1о,л.1-3;д.о39,л.З].

51 Кузнецов Л.Л. О некоторых особенностях деятельности боль
шевиков Забайкалья.., с. 150.
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горва ппиступилж к постановке пропагаахмстскоя деятеяьностк, 
проведя сбоо денежных средств в фонд бодьяевистсхоЯ "Рабочей га
зеты" . Реппехпашаюшиеся усжляя первдоюх рабо’ях восстановвть 
келегаяьнтс органиаадию свядетельствоваля об их понимании ва>- 
нептея задачи паотияного строительства. В то же время узость кру
га пабочих-пеоедовиков, колебания и неустойчивость основной час
ти социал-демокоатов обусловили то, что возрождение партийного 
подполья в '4»тв в 1010—1911 гг. протекало медленными темпами, а 
бооьба с ликвидаторством еше не встала со всей остротой на по
вестку дня.

3 Кпаснояоске попытки, воссоздания нелегальной организации 
относятся к весне 1911 г. После арестов в 1909 г. больше- 

зистского ядра в местной организации усилилась дезорганизаторс
кая деятельность ликвидаторов, возглавляемых А.Баталовым, с их 
пгюповедьр ликвидации нелегальной рабочей партии^ . Меньиевики- 

лихвидаторы смогли на некоторое время задержать восстановление 
нелегальной о^анизации, но добиться своей основной задачи - 
направить творческую активность пролетарской части социал-де
мократов в русло открытой легальной "борьбы" - им не удалось. В 
апреле 1911 г. по инициативе рабочих-партийцев в Красноярске бы
ла организована нелегальная социал-демократическая группа. Во 
главе группы встал бежавший из ссылки большевик X.Г.Пестун 
("В.Звгер;^^? Группа развернула активную деятельность по установ

лению связей с железнодорожниками, печатниками и рабочими про
мышленных предприятий города. С этой целью члены местного партий
ного подполья помимо пропагандистской работы наладили издание м 
распространение агитационных листков, выпуск которых приобрел 
регулярный характер. Тал, например, 29 июня 1911 г. социал-демо
кратами была выпушена листовка "К рабочим города Кряслоярсха", 
17 июля - прокламация "Ко всем рабочим и работикцам г.Красноярс
ка'*,  30 июля - листовка "Ко всем железнодорожным рабочим", 14

1) ПГАОР,Ф.ДП,СХЗ, 1911,д.5,ч.26,л.4.
2) См.:0черки истосии Красноярской партийной организации. Т.1,

с. 146,160. ,
3) ГАКК,(’Ь.827,оп.1,д.1329.Л.1 (Из сообщения начальника Ени

сейского гуйепнокого жандармского управления Иркутскому генерал- 
губернатору );ГАИО, ф.бСЮ,оп.1,д.589,л,54 (Из рапорта начальника 
Енисейского жандармского управления директору Департамента по
лиции от 10 сентября 1911 г.).
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августа 1911 г. — прогламапия “Ко всвм"^\

В своей содержант яистовки красноярспи социад-демократоа 
правильно отнечади '{акта назревания револсционного подъема в стра
не, призывали рабочих к развертыванив экононическоя и политичес- 
коя борь(^, подчеркивали, что классовая борьба может быть успешной 
лишь при наличии сплоченвоя пролетарскоя партии. Излагая, в част
ности, в воззвании “Ко всем рабочим и работницам г.Красноярска" 
основные задачи организационно-партияного строительства, социал- 
демократы указывали на ведущув роль рабочих в этом процессе. Под
черкивая необходимость рабочим добиваться единства “сниау“ и этим 
единением разрушать препятствия на своем пути, члены партийного 
подполья обращались к пролетариям города со следующим призывом: 
“Пора я нам, товарищи, за дело! Довольно Красноярску спать! Мы 
должны восстановить разроэнеяные ряды! Мы доршы организовывать
ся в единую социал-демократическую партию!

Летом 1911 г. группе удалось установить связи с центральными 
учреждениями партии и рядом социал-демократических организация 
Сибири^ . К этому времени партийная группа значительно пополни
лась новыми членами из рабочей среды. К августу 1911 г. ее чис
ленность составила около ТС человек. Для более оперативного ве
дения партийной работы группа была преобразована в организацию 
РСДРП. В составе организация были созданы 4 партийных группы: 
гооодская, железнодорожных мастерских, депо ст.Красноярск и во
енного гооодка*\  В прокламации “Ко всвм“, изданной 14 августа, 
красноярские социал-демократы информировали рабочих города об 
избрании представителей в состав комитета и обращались с призы
вом оказать партийному подполью материальную и моральную под- 
деожку^. В состав избранного комитета вошли А.Г.Рогов (заочно), 
X.Г.Пестуя, Н.М.Морозов, _ И.А.Тимофеев, Х.М.Магдюк,
А.Д.Батурин и др. социал-демократы, в большинстве своем выходцы

1) ГАКК,Ф.827,оп.1,д.1329.л.87Л97(В леле находится копия тс- 
товкя“К рабочим г.Краснояоска“1;ГАт0,ф.215,оп.1С,д.37,л.13-14(В 
деле находится копия листовки“Ко всем железнодорожным рабо'ям ); 
ГАИ0.*.5СС,оп.1,д. 589,л.34,35,41-42(8деле находятся гектограхфнрован- 
«“в подлинтаки листовок’Ко всем рабочим и работницам г.Красноярсва 
и“Ко всем“); ф.25,оп.б,д.4346,л.21.

2) ГАй0,Ф.еС0,оп.1.л.589.л.34^5.
3) ЦГА0?,Ф.ДП,С0,Ш1,д.5,ч.25,лит.Б,л.68,75(Иэ сводки аген

турных сведений по Енисейской губернии за июль 1а11 г.;.
4) Горенский М.,Кудрявцева А.,Сафронов В.Ука8.соч.,с.6О;

Очерки истории Красноярской партийной организации.Т.1,с.1Ы.
5) ГАИ0,Ф.60О,оп.1,д.589,л.42.
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проповедь открытой легальной "борьбы*  и 
время от совместной с ними органиаацион-

ликвидаторами до логического конца - ор- 
с ними - мешали примиренческие настроении

аз оабочей сведа.
Социальный состав красноярской организации (основу в которой 

составляли хелезнодооокники и рабочие промышленных предприятий 
города), а такие наличие знутои партийного подполья большевистс
кого ядра - все это оказало заметное влияние на формирование 
идейных позиция местной организации РСДРП. Сплачивая на почве 
совместноя работы все паотийные элементы, красноярские большеви
ки при поддержке рабочих-передовиков усилили в то хе время борь
бу поотив деаооганизатооскоя тактики ликвидаторов. Так, 10 июня 
1911 г. на собрат местных социал-демократов был специально 
пассчотрен вопрос о принципах партийного строительства. В выс- 
•^гпяениях большинства участников было высказано осуждение в ад
рес тиквидаторов за их 
решено воздерхаться на 
ной деятельности^-^

Доведению борьбы с 
ганиэационному разрыву 
части местных социал-демократов. Так ле,как и в Чите, живучесть 
примиоенчества в Красноярской организации (проявившего себя 
здесь в эти годы в форме центризма) была неизбежным следствием 
немногочисленности круга рабочих-передовиков и притоком в ряды 
организации новых членов, хотя преимущественно из рабочей среди, 
но не искушенных в партийных делах. Спекулируя на естественной 
тяге рабочих к единству и прикрываясь революционной фразой, 
центрюты проповедовали идеи о возможности объединения в партии 
всех течений на "внефракционной*  основе, а на деле рассчитывали 
подчинить революционное направление социал-демократии оппорту
нистическому. После получения в Красноярске летом 1911 г, письма 
Российской опганизационной комиссии (РОК) с предложенилм вклю
читься в подготовку предстояшей конференции^ \ центримы акти

визировали свою деятельность, стремясь не допустить участия 
местных социал-демократов в подготовительной работе. На состояв-

1) ПГАОР, |Т'.ДП,00,1911,д.5,ч.25,лит.Б,л.б9 (Из сводки аген- 
туоных сведений по Енисейской губернии за июль 1911 г.).

2) Очеоки истотии Коасяояоской'партийной организации.Т.1, 
0.153.
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немея 28 августа 1911 г. собрании вспыхнула острая дискуссия по 
вопросу об избрания представителя от Красноярской организации в 
состав РОК. Большевики. опираясь на передовых рабочих-партийцев, 
сумели провести решение о поддержке РОК и посылке представителя 
для участия в ее деятельности^ . Однако, в ходе дискуссии выяс
нилось, что часть членов организации стоит на позициях сторонни
ков троцкистской газеты "Поавда*(центристов  - А.Т.), добиваясь 
внесения а текст резолюции формулиоовкя о желательности объеди
нения в партии поедставителей всех фракции и течений. Вследствие 
этого участники собрания псиняли компоомиссную революцию, в кото- 
00Я говорилось, о готовности красноярских социал-демократов ока
зать полное содействие созыву конференции и возрождению партии, 
но в то же время подчеокивалось, что они считают необходимым ’иг- 
носяооваляв Фоакционных раздоров*  для успеха подготовительной ра- 
боты^ .

Наметившееся участив красноярских 
РОК вскоре было прервано полицейскими 
комитета и группы паотийяых активистов из рабочей среды' 
дариская агентура сообщила в октябре 1911 г.,что после прове
денных арестов "легальные социал-демократы" (ликвидаторы в цен
тристы - А.Т.) усилили пропаганду взглядов о необходимости сос
редоточения партийной оаботн в русле легальности, внушая рабочим 
мысль о невозможности воссоздания нелегальной организации, так 
как она снова будет оаагромлена полицией’ . Часть социал-демо- 
коатов под влиянием дезорганизаторской проповеди ликвидаторов 
я центристов стояла от нелегальной паотийноя работы. Небольшая

социал-демократов в работе 
арестами руководителей 

Ман-

1) ЦГА0Р,*.ДП,СС,1911,д.5,4.25,лит.Б,я.9О  (Из сводки аген- 
туоных сведений по Енисейской губеонии за август 1911 г.); 
ГаКК,'5.827, 0П.1, д.315,л.5 (Чз донесения ж^армского агента 
"Скоомного*  от 28 августа 1911 г.); Авторы 1-го томаЛ’черкоь 
истопи Коаснояоской паотияной организации*  на 1оЗ страгаце 
опибочно указывают, что на состоявшемся 28 августа 1911 г. 
собрании коаснояоскимя социал-демократами был избран делегат 
на Зсеооссияскую паотийную конференцию. Как видно ив приведен
ных нами выше сведений, на собрании было решено послать поед- 
ставителя для участия в оаботе Российской организационной 
комиссии, а вопоос о посылке делегата непосредственно на пар
тийную кон^еоенцию не оассматсивался.

21 ПГА0Р',-5.5П.С0.1911,д.5;ч.25,лит.Б Л.90.
3) ЦГАОР,Ф.Ж1,0О,1911,д.5,4.25,л.16 (Из телеграммы началь

ника Енисейского цгбернского жандармского управления в Депар
тамент полиции); ГАКК, Ф.827,опД,д.1329,л. 1-2 (Из сообщения 
Енисейского губевнекого жандармского управления Иркутскому ге- 
неоал-губернатоот).

4) цГА0Р,ф.Л1,(Х),1911,1.5,4.25,лит.Б,л.1О1.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



- 182 -

группа рабочге-пврадоигюв продояава деятельность по воароцде- 
жв паоталного подполья в Красноярске, но их работа в конце 1911 
г. -начале 1912 г. не выходила аа рамки кружковой пропаганды.

Укоепление ведущей роли рабочих в строительстве нелегальных 
пзптийных опганизаций наметилось в первые годы подъема и в За
падноя Сибигя. 3 Новониколаевске, например, где после разгрома 
паотийного подполья в середине 1908 г. в среде местных социал-де- 
мокоатов чувствовалось засилье ликвидаторской интеллигенции с ее 
скептическим отношением к нелегальной работеактивную роль в 
воссозланни подпольной организации сыграли члены рабочей семьи 
Шамшиных. Зокпуг семьи Шамшиных стали группироваться рабочие - 
паотийцы. К декабот 1911 г. партийная группа выросла до 20 чело
век, ппичем большинство ее членов составляли рабочие'^'. Наряду с 
передовыми оабочими активное участие в деятельности группы прини
мали представители паотийной интеллигенции. Социал-демократы ор
ганизовали в городе несколько беспартийных рабочих кружков (по 
€-10 человек в каждом), в котоотх регулярно проводились пропаган
дистские занятия с их членами^ч

В составе Новониколаевской (Обской) группы РСДРП постепенно 
сложилось партийное ядро, отстаиваоцее большевистские позиции по 
основным вопросам партийного строительства и революционного дви
жения. Примечательными в этом отношении, как справедливо отмечаг- 
ет В.М.Самосудов, являлись публицистические выступления Новони
колаевских социал-демократов в местной газете демократического 
направления "Обская жиэнь"^\ На страницах "Обской жизни", ре
дактором которой был большевик А.Г.Новицкий, затрагивались ост- 
гые ВОПРОСЫ экономической и политической жизни протетариата, в 
том числе и вопросы партийного строительства, В номерах га«- 
эеты (83,87,98 и 99-ом) за 1911 г. была помещена, цзпример, ста
тья "Современные настроения". Значительную часть статьи ее автор 
(псевдоним П.Е.) посвятил рассмотрению дел в РСДРП. Анализируя 
состояние дел в социал-демократической партии, он писал, что в

1) См.;Самосудов В.И. 0 социальном составе социал-демокра
тического подполья Западной Сибири.., о.33. „

2) Самосудов В.К. Революционное движение в Западной ^бири 
. (19С7-1917 гг.к0мск,1970,с.96;ЦГА0Р,ф.ДП,С0,1911,д.5.ч.81,

лит.Б,л,79.
3) ПГАОР■,ф.ДП^^,1911,д.5,ч.81,лит.Б,д.79.
4) Самосудов В.И. Революционное движение в Западной Сибири 

(1907-1917 гг.).0Жск, 1970, с.97.
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ее рядах наблюдается гтаоцвсе оопягс отхода ■ятвиягакцп от рево- 
пялоняого движения. В статье тжашвахоеь, что этот отход носят 
пряндипиалывя харахтер, представляя собоч сяятев ядвяного я ор- 
ганизапионыого отступления от ооновных полоавям марвеяяна. Свя- 
знвая появление ликвидаторства о укаеаинш процвоеои, автор ста^ 
тьи отяечал, что российское яяхвидаторство ве оаяос^тное явление, 
оно ость раановядность международного оппортунявяа. Лдя более 
глубокого поняиавля сущности ликвидаторства в статье содержалась 
рекомендация чятателяя гааетн оанахеииться е критическими вамет- 
ками В.Ильина и Я.Градова в * 2 я 3 яурнада "Кнель”; В втях но
мерах большевистского журнала, яздававнегося легально в Москве, 
была помешена статья В.И.Ленина "Наши упрааднители* . В статье 
3.И.Ленин подверг резкой кри-.-ике таких столпов лжхвидаторства, 
как Потоееов и Баваров, и покааал, что по основным вопросам 
маоксистекоИ теооии ликвядаторн пооваля е партяяиоя платформоя^?

Антвляхвядатооские внступления социал-демократов на страни
цах "Обской жизни" свидетельствовали, о одной стороны»об уме
лом использовании ими легальных воаможностея для пропаганды сво
их партийных позиция, с дпугоя - показывали, что органиеацион- 
ное укрепдеяие местного социал-демократического подполья про
текало на паотяяноя основе.

В Барнауле после арестов в нарте 1910 г. группы еспиая-демс- 
кратов партийная работа ааметяо ослабла, но не прекратилась. 
Передовые рабочие продолжали ггоопагандистокую деятельность среди 
членов потоебятельского общества "Тгтяеннки" и нелегальных проф- 
оовзов.Отсутствие партияноя органиеацвя, порождавнее распыление 
сил, побудило рабочих социал-демократов предпринять активные 
шаги по ее восстановлению. Осенью 1911 г. а городе был совдан 
нелегальный социая-демократическия кружок. В него вошли рабочие 
К.Ярков, А.Свяезнвв, В.Яркова, К.Русских, П.Тувовския, а также 
поояивавшиЯ нелегально я Барнаула большевик И.Стуков ("Инсаров* ) 
я сестры К.и Н.Третьяковы®; Первоначально участники кружка ве

ли партийную работу среди членов потребительского общества 
"Труженики", столовая которого являлась своего рода явочной

1) "Обская жизнь”, 1911, 20 апреля. ,,,
2) Ленин В.И. Полное собрание сочинвний.Т.20,о«-114-1оо.
3) ГААК, Ф.86,оп.2,д.40,Ж.56.
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хвартяроЯ организации. К сокцу 1911 г. численность социал-деио- 
коатячвсхого подполья увеличилась вдвое, что позволило на базе 
хруиха образовать Барнаульский комитет РСДРП^\

Пополнение паотияного подполья в Барнауле преимущественно 
из ггоодетаоскоя средн полояительно сказалось на выработке идей- 
1НХ позиция местной опганизации. Партийное ядро Барнаульского 
комитета (Стуков, Ярков, Селезнев и др.) развернуло активную 
деятельность по пропаганде большевистской тактической платфор
мы ссели членов организации. Есть основания полагать, что бар
наульские социал-демократы поддержали созыв РОК и пытались ус
тановить контакты с центральными учреждениями большевиков. В 
частности, в матеоиалах Ппажской конференции по этому поводу бы
ло отмечено следующее;"Связей с РОК стали искать и далекие ор
ганизации - социал-демокпатическая организация г.Барнаула"^^ . 
Соццал-демокпатн Баонаула оживили также деятельность по восста
новлению связей с другими организациями РСДРП в Западной Сиби- 
эи, наппавив в соседние города письма (гектографированные листки) 
с ппиэывом к сплочению партийных рядов на антиликвидаторской 
основе^'.

Разгоом в 1909 - начале 1910 гг. партийных фабрично-заводс
ких ячеек и высылка из Тюмени рабочих-активистов 
ограничили возможность пполетарского воздействия 
цию местного социал-демократического подполья. В 
инициативу в возрождении нелегальной организации 
оказавшиеся в это время в Тюмени политссыльные большевики И.Ма
лышев, Н.Буханов, Н.Сиротин, И.Самойлов и др.‘* . Агитационно

пропагандистская работа политссыльннх большевиков дала заметный 
толчок преодолению следов моральной подавленности, схватившей 
даже передовых рабочих после разгрома полицией партийного подпо
лья. Осенью 1911 г. строительство нелегальной организагии в Тю- 
йепи заметно ускорилось. Большевистское ядро восстановило связи 
с оабочими, торговыми служащими и солдатами местного гарнизона, 
иа среды которых шло пополнение организации новыми членами. Сос-

существенно 
на консолида- 
этях условиях 
взяли на себя

1) ГААК, '?1.86,оп.2 л,40, л,56-57.
2) Красный архив, 1э59, • §(9^,с.117.
3) Самосудов В.Я. В.И.Ленин и большевистское подполье Сибири 

а период Пражской партийной конференции.-В кн.;В.И.Ленин и мест
ные партийные организации России (1894-1917 гг.).Пермь, 1970,
с.580.

4) Копылов Д.И.Борьба тюменских большевиков.., с.52-54.
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тав социал-демократического подполья, по сравнеиго с предыдущим 
периодом, почти полностью обновился. Ив старых партийных работ
ников в пядах организации остались лишь двое; рабочий-большевик 
и меньшевик-интеллигент^' К концу 1911 г., как это видно ив 

документов Томенскоя партийной группы, на предприятиях города 
были воссозданы нелегальные ячейки, а численность организации 
составила 29 человек^?

Укрепление социал-демокоатических рядов благоприятно отрази
лось на 'Нормировании тактической линии местной организацим. На 
состоявшемся 17 ноября 1911 г. собрании представителей партий
ных ячеек его участники высказались за сохоанение и .укрепление 
нелегальной организации РСДРП и приняли решение поддержать оо> 
выв Всероссийской партийной конференции. На собрании делегатом 
на кон'?«ренцию был иебоан Н.Накоряков (*Навар*)^\  В рееолр 
НИЯХ Пражской кон’^еренции Тюменская группа была названа а чксде 
тех организаций России, которые приложили большие усилия дл. 
сплочения социал-демократического подполья на позициях партий
ности и оорьбы ПРОТИВ ажквидаторства’ .

Пооцесс оеорганяеация партийных рядов в Западной Сибири, зь- 
метяо продзинувяияся вперед в ревультате оживдених творческой 
активности оабочих-передовиков, был в то же время далек от за- 
зершения даже накануне Сражохой конференции.Тах ке, как и а ве
дущих восточносибкеегах органиеациях (Красноярской а Вктинсхоя)

1) ЦГА0Р,ф.ДП.00,1912.д.5,ч.а0,лит.Б.л.З.
2) Революционное движение в Тобол'екой гтберним (19С5-1914гг.) 

Сборник документальных материалов. Тюмень,1961,0.251,
3) Революционное движение в Тобольской ГУбврпим(19С5-1914гт.'

докр<ентальных матесиадов.Тюмень, 1961,о.251-252;ПГА0Р. 
|^.ДП,7д_во,1912 д.189С,л.31(Ив оапоргга прокурора Тобольского ок- 
оужного суда в 1-я департамент министерства оотиоп).Н.Накоряков 
был избран на кон'^еоенцию совместно от Тюменской органмвашп 
РСДРП и партийной группы Каслинского завода на /рале. п.Накоряко- 
ва в то время в Тюмени не было .так как оя,окрнааяоь от полиции, вы
нужден был эмигрировать за границу. Вскоре после собрания тюмен
ские социал-демократы направили н.Йакооякову письмо с выпиской 
из решения собрания об избрании его делегатом , а делегатский 
мандат переслали в Париж Н.К.Крупской. По целому ряду причин 
Н.Накоряков не смог поибыжь на Пражскую конференцию.

4) 'КПСС в резолюциях..,т.1,с.325.
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псишоенчесЕле настпоения частя рабочнх социал-демократов обус
ловливали колебания и непоследовательность большевистского яд- 
оа в бооьбе с яиявидатооамн. Яиквидаторы и представители дру
гих *га1аионных  течения (отзовисты, центристы и др.), маскируя 
свои намерешя звонкой Фоаэоя о единстве, продолхали пропаган
ду оппоотунистических взглядов и оказывали влияние не только на 
интеллигентскую, то и на пролетарскую часть социал-демократов.

3 Тгмето, яапр«1мер, определенным влиянием среди ряда членов 
паотииной группы пользовался отзовист Е.Преображенский ("Евге
ния"), деятельтость котооого по сути дела смыкалась с дезорга- 
низаторской тактикой ликвидатооов. В письме одного из тюменс
ких большевиков, отпоавленном в Пария (веооятяо, в адрес заг
раничного пагтияяого цента), указывалось, что "Евгений" (Е. 
Поеобоаяенския - А.Т.) отказывается приимать активное участие 
в развитии нелегальной паптийной работы^ , Тем не менее мест
ные социал-демокоаты не только мирились с пребыванием Преобра
женского в оядах ооганизации, но доверяли ему вести руководст
во пчотийными делами^ \

Поимиренческое отношение к антипартийным элементам допус
кали и члены других партийных организаций. Так, в Новониколаевс
ке на стпаницах газеты "Обская жизнь", редактирование которой 
находилось в оуках местных социал-демократов, наряду е анти- 
ликвидатооскими публикациями наблюдались случаи появления ста
тей ликвидатора Рожкова с откгнтой пропагандой реформистских 
взглядов^ .

Непоследовательность в борьбе с оппортунистическими зяемон- 
тами, проявившая себя в пролетарских по составу партийных орга^ 
низациях Сибири, не являлась следствием случайного совпадения. 
В.И.Ленин, отмечая важную роль оабочих в оживлении деятельнос
ти социал-демократических организация и усилении в них борьйк 
с ликвидаторами, в то же время указывал, что далеко не везде 
эта борьба пшобретала решительный и бескомпромиссный харак
тер. Причины такой аномалии В.И.Ленин видел в том, что "передо
вой слоя социал-демократических рабочих недостаточно ясно осоз
нал сущность и значение этоя борьбы, недостаточно сплотился для

1) ЦГАОР, |Т|.ДП,00,1912,д.5,ч.80,лит.Б,л.З.
2) Копылов ДьИ, Борьба тсиенслях большевиков..,с.53
3) Мухин А.А. Работе Сибип(..,с.254.
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успешного ведения ее, ...недостаточно энергично вмешался в нее 
для создания, поддеркхя, ухрахяения того партийного ядра, кото
рое вывот РСДРП ив разброда, развала и яаташй на твердую 
дорогу"^ . Естественно, что в Скбири е ее социаяьно-зхояоивчес- 

киии особенностями примиртчеетво в иестннх партиянвх органи
зациях имело гораздо более питательную почцу, чем в социал-де
мократическом подполье центральных районов страны.

Процесс организационно-партийного строительства в Сибири 
осложнялся еще и тем, что в ряде мест в силу слабого участия 
рабочих в партийных делах их воздействие на выработку такти
ческих ПОЗИЦИЙ организаций РСДРП (^ло незначительным, а в гор- 
яопоомышленяых районах оформленных социал-демократических 
организаций в первые годы подъема не существовало.

Тах, а административно-культурных центрах Сибири (Томске, 
Иркутске, Омске), где ввиду специфики условия этих городов ин
теллигентская прослойка имела значительно больше возможностей, 
чем в других районах, оказывать влияние на деятельность мест
ных организаций РСДРП, ее позиция во многом определяла содер
жание партийной работы. Общая тенденция "поправения*  социал- 
демократической интеллигенции, отхода ее больней части с пози
ций марксиэиа не могла не сказаться на характере деятельности 
Томской, Иркутской и Омской организация.

В Томске, в частности, среди интеклягентской прослойкя ор
ганизации ЛИЛЬ незначительная часть социал-демократов (Н.Орес- 
тов. Г.Легаяов, др.) участвовала в постановке нелегальной рабо- 
ты2\ большинство стремились ограничить партийную деятель
ность узкими рамками легальности г отрицательно относились к 
любого рода попыткам оживить процесс организационно-партий
ного строительства^ . Рабочие соц «-демократы ввиду их немного- 

I численности и эпизодического учас яя в деятельности местной ор
ганизации не играли в ней сушеств ^нной родя. Деятельность раг- 
бочего социал-демокоатяческого кружка, существовавшего в сос
таве организации, ограничилась, например, а 1-ой половине 
1911 г. ляяь проведением маевки. На маевке присутство|мо око- 
до 20 человек - членов кружка и сочувствующих рабочих’ . Ле-

1) Ленин В.И. Полное собрание сочинекий Т.19,с.411-412.
2) ЦГА0Р,ф.ДЙ,00,191С,д.о,ч.81,лит.Б,л.50-51;1911,д.5,ч.81, 

ЦГА0Р,ф.ДП,00,1910 д.5,ч.81,лят.Б,л.11,17(Из сводок
агентурных сведения по г.Томску я Томскому охравдому отделению;.

4) №А0Р,Ф.ДП,(Ю,1911,д.5.ч.81.лит.Б,я. 14-15(Иа сводки 
агентурных сведения по Томскому охаянному отделению;.
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том 1911 г., столкнувшись с шом трудностей, жружож по сути де
жа перестал фугащионнровать^ч

3 Иржутсже руководство партийной работой также осуществляли 
представители иятеллигентскоЯ части социал-демократов. Так, 
председателем исполнительной комиссии (руководящего органа -А.Т.) 
местной организации являлся журналист Н.М.Доброхотов, секрета- 
оем - учитель гимназии Б.Г.Кубалов ("Толмачев"). Показательно, 
что представитель от оабочих ячеек был избран в состав испол
нительной комиссии только в октябре 1911 г. Члены исполнитель
ной КОМИСС.1И поддеоживали тесные связи с ликвидатором Н.А.Рож
ковым, отбывавшим ссылку в Иркутской губернии, получая от него 
рекомендации по вопоосам организационной работа^ .

Отсутствие в составе Иркутской организации сплоченного про
летарского ядра не могло не повлечь аа собой распространения 
среди местных социал-демократов ликвидаторских настроения, скеп
тического отношения к нелегальной работе. В частности, 1 мая 
1911 г. большевики выпустили и намеревались распространить про
кламации среди рабочих города, но ликвидаторы воспрепятствова
ли этону^ч Ликвидаторские настроения в Иркутске проникли я в 

рабочую среду. Созданные в 1911 г. в железнодорожном депо пар
тийные кружки так и не приступили к активной деятельности ввиду 
того, что среди рабочих в это время распространилось убеждение 
о возможном смягчении внутренней политики праштельства после 
смены "премьера" (убийства Столыпина - А.Т.)* ’

Аналогичное положение сложилось и в Омской социал-демокра
тической организации. Деятельность большевиков по развитию не
легальной работа, оживившаяся’здесь летом 1910 г. была блокмро- 
вана в дальнейшем ликвидаторами. По сообщениям жандармских ор-

Г) ЦГА0Р,Ф.ДП,00,1911,д.5,ч.81,л.б(Из рапорта начальника 
Томского губернского жандамского управления в Департамент по
лиции от 6 августа 1911 г.'.

2) ГАЯ0,Л.б00,оп.1,д.527,л.475-475.48 об;515-515 об.
3) Тагаров З.Т.Рабочее движение в Чеоемховском угольном рай

оне.Иркутск, 1959.■ с.80-81.Первомайское воззвание’К рабо’ятм и ра
ботницам гооода Иркутска" было выпущено от имени группы иркутс
ких социал-демокоатов.В листовке содержался большевистский ана
лиз политического положения в стране,подчеркивалась роль неле
гальной пролетарской партии в развитии революционного движения, 
обращалось внимание оабочих на необходимость воссоздания партий
ных рядов путем вдинства"снизу".(ГАИ0,ф.25,оп.6,д.4243,л.25^25. 
В деле находится копия ужаэанной прокламации).Неудивительно,что 
ликвидаторское руководство Иокутской организации воспрепятство
вало ^птюстранению воззвания.

• 4) ЦГА0Р,ф.ДП,00,1911,д.5,ч.27,лит.Б,л.245.
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ганов на протяжении 1911 г. омские оодаал-деиожратв яравячввт 
не вели мтивноЯ агитационно-пропагандаотСКОЯ рабвТВ врвда тру
дящихся^ \

Большие трудности в деле поотановки врг»яв&фвшев рабвТЫ 
встоечапо паптияное ядро в пеовнв ГОДИ под^яиа и в РорйОПре1ва'=- 
ленных оаяояах Сибиси. Как укааивапт в ОВОИЯ ВР0П0)анаЮ1ЯХ 
участники паотияноя оаботи в двух нанболве кцулмх рорнопромыш- 
ленных пентоах - Черембассе и Лвйохих приисхад- оРракиавннве 
возможности организаплонно-партяйнего строитвдьвтва В йТЖХ изо
тах обусловливались политической неарелостш РорйвКОЯ| ИХ куль- 
туоноя отсталостьп. Большевик М.А.Буйко пишет, 8 чавТНОвте, 
оабота в области политической пропаганды в Чвре1е(О8О "...ЯВвДЗк^ 
галась крайне медленно, так как псиюдилобв ихетв ДВДО о отота- 
яыми, неоазвитими шахтерами, вадавленными ДОЯРОЙ ивнуритеявно 
работой, кааасменноя обстановкой и пьянст80X"^\ ДвуРОЙ 7Ч9етН1?к 

паотияноя оабота в Чеоемховоком районе С.Качурки ухаамвавт, «то 
агитационная оабота политссмяьних социал-демократов ОРрада«и₽ 
лась, как правило, коугом оабовдк иеханичеоких маетвроких на 
копях и почти не ватоагивада шахтеров. По егв хе оеидетолвот!- 
слабое восприятие рабочей массой овциая-демократической агить 
шга вызывало у многих политсеыяьнвх упаднические ваотроедая, нс 
верив в возможность создания ка«ой-)Я1бо оргадаваци!: аа утоявк .. 
копях^ч

Подобные причины, как подчсркиваот руководитеяя дсиокой эв> 
бастовки большевики К.И.Лебедев я П.Н.Батооев, еатрудняди соз
дание нелегальной оргаяявации также ня волотих приисках *Леы-  
зото” я опоеделлли раопоостранекие ореди яаходившхся здесь по

литссыльных социал-демокоятов ляквидятороких воззрения^ \

Некотооое оживление я постановке пяртяяноя работы на Ленских 
поиисках и в ^рекховсхом бавоейне наметилось лишь а конце 1911г. 
Под пухояодетвом поибывших в зтя ряйоим по яадаяию иркутских 
большевиков опытных партийных работяпков были расширены усилил

1) ПГАОР,ф.ДП,00,1911.4.6,4.2,я.1,4;д.б,ч.2,лит.Б.л.11.
2) Буйко я,А. Путь рабочего.Воспомииаяил путаловца. Л.,

1954, с.120. „ „
3) Качурин С. О жизни ссыльных в Чермрсово Иркутской гу

бернии.-В КН.:Ирк7тская ссылка, я.,1934,0,79.
4) См.:Баташвв П.Н. ЛенскмЯ рвоотрвя.Зоспомянаяия предсе

дателя бюро стачечного комитета, и эд. 2^. М. ,1939. с,26;Лвбвдвв 
я,Я, Воспоминания о ленских событиях 1912 года,я.,1962,о.79-81, 
85.
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по устааомвяп) еаяввя е оа^чюя ж проведеннс в их среде про- 
паганднетскоя деятвлыюеп^ \ Однако, в си/ покитичесхоя пае-*  

сявностн основноЯ массн гооняков офорнленнне социал-демократи
ческие огганизации в Чесемховслон райото и на Ленских приисках 
в пепвые годы подъема не были созданы^ \ а круг участников пар- 

ги^ноп оаботн был коаЯне узок и состоял в основном иа полит
ссыльных социал-демокпатов и рабочих механических мастерских 
пси гоояых предприятиях.

По аоугии горноппомышленным районам Сибири в литературе 
имеются средения о попытках социал-демократов оживить агитацию 
сэеди аа6о'-!их Анжерских и Судженских копей в Томской губернии^; 

Эти попытки носили эпизодический характер и не привели к пла
номерной постановке партийной работы среди горняков.

5 целом по Сибипи с ее сравнительно слабой пролетарской 
базой, процесс реорганизации партийных рядов 1910-1911 гг. на
чался с заметным запозданием и протекал более медленными темпа
ми, чем в социал-демократическом подполье центральных районов 
страны. Немногочисленность круга рабочих-передовиков, недоста
точное понимание со стороны основной части социал-демократов 
сути внутрипартийных разногласий обусловили колебания и нере- 
иительяость большевистского ядра в борьбе е ликвидаторами я 
представителями других фракционных течений. Накануне Пражской 
конференция процесс размежевания с антипартийными элементами 
в сибирских организациях РСДРП был далек от завершения, что в 
дальнейшей значительно затруднило деятельность местных больше- 
_____________ ;_____________ 93-112.

1) Лебедев М.И.Укаа.соч. ,с.85^А0Р,ф.ДП,00,1911,д.5,ч.27, 
лжт.Б.л.245.(Ив сводки агентурных сведений по Ирку-ской губ.).

2) Мухин А.А. в своей работе утвегакдает, что ь 1'910-1911гг. 
ц Черемхово действовала сплоченная периферийная организация 
РСДРП,пооводившая большую оаботу соедй шахтеров(См,.Мухин А.А. 
Рабочие Сибипи..,с.251).Полемизировать с А.А.Мухиным по этому 
поводу довольно трудно, так как он не приводит ссылок на источ
ники. Комплексное изучение источников позволяет говорить об оши
бочности утвепждения А,А.Мухина.В частности, в воспоминаниях . 
М.А.Буйко (котооого А.А.Мухин называет одним из руководителей 
Чеоемховской гоуппы РСДРП) нет никаких указаний на сушествова- 
ние в Чеоемховском оайоне в первые годы подъема оформленной 
социал-дёмокоатической организации. Напротив, М.А.Буйко пишет 
об отсутствии планомерной партийной работы среди шахтеров и 
оаспоостоанении ликвидаторских настроения среди политссыльных 
социая-демокоатовССм.:Буяко М.А. Путь рабочего.Воспоминания 
путиловца. Л.,1954,с.120).

3) Очеоки ИСТОРИИ партийной организации Кузбасса.Ч. 1-и- 
Кемерово, 1973, с.43.
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акЕОВ по оеализаши ее репения.
Созыв У1 Всероссияскоя конг?«рвшио1, состоявяеяся в Праге 

5-17 (18-ЗС) янвапя 1912 г., явился важным этапом в борьбе 
большевиЕов за единую нелегальную марлсистсяую партию. На жои- 
'Т'вовиции представлены были более 20 местных партияных организа
ция (Петербург, Чослва, Пентсально-поомыиленная область, Каваяь, 
Сапатов, Киев, Екатеоинославль и лр<^ Конференция виду того, 
что на ней псисутствовали делегаты почтя всех ведудих подполь
ных организация России, лонституиоовалась в качестве верховного 
остана паотии, избоала Центсальння комитет и тем самым восстав 
чозипа РСДРП как обсесоссичскую оотанивацию. Конференция факти
чески сыгоала соль съезда паотии^ .

Делегаты Поажскоя коя*военции,  констатировав наоастание 
оеволюаионного двивения в стоане в 1910-.1911 гг., большое вни
мание уделили вопоосам тактики партии и принципам ее организа
ционного стпоит''льства в новых условиях. Главными лозунгами 
РСДРП были выдвинуты тсебования пэогоаммы-минимуж: 
тическая сесп’ 
пометичьея земли'".

Заанегпим оетением кон*еовнции  было исключение 
ликвидатосов. 3 оезолсции ’О ликвидатоостве м Ч пмппе викаи- 
датосов’, пооект котосоч был внесен З.И.Ланиным, указывалось, 
что пиквидатосы своим поведением поставили себя вне партии. 
Кон*всенпия  ггоизэала всех партяяцев без различия течения и от
тенков вести боэьбу против ликтдаторства, разъясняя весь его 
воед для дела оабочего класса’ . Участники конференции подчерк
нули значение намеченного больяввикамм курса по реорганизации 
партийных сядов и указали на необходимость дальнейпего усиления 
деятельности по восстановлению нелегальных организаций РСДРП, 
лисоко испольэтютгих асе легальные возможности и руководящих

1' демокро-
[убл^а; 2) 8-часовоя оабочии день; 3) кон^искапия

иа паотии

1) Сибипские сопиап-демоксатические опганизации не были 
представлены на конференции. Сам *акт  отсутствия делегатов от 
Си'^иси на Зоеооссялскоп кон*еренции  являлся еще одним свиде
тельством того, что оеосганйэация партийных рядов здесь не бы
ла зазепиена, а в ходе подготовительной работы по созыву кон- 
Т'еоенции большевикам не удалось добиться решительного перевеса 
над оппоотунистами.

2) Паптия большевиков в годы нового революционного подъема, 
■*  б

*3) КПСС я резолюциях.., т.1, е.ЗЗС-Э31.
4) КПСС в резолюциях... т.1, е.341.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



192
политической я экономической борьбой пролетариата^ \

Вся оабота Поажской конференции была проникнута стремлени
ем ее тчастникжв у кое пить партийные ряды, очистить их от оппор- 
ттнистов, что имело оеяаюшее значение для руководства револю- 
теочноя борьбой масс.

!]осле Пражской конференции птюцесс партианого строительства 
на местах значительно активизиоовался. В обстановке назревания 
певолгтаонного кризиса в стране после ленских события задачи, 
зыдзинттые конФесенциея, встоетили дружный отклик среди рабо- 
■!их-пяоти:!цев, ВКЛЮЧИВШИХСЯ в бооьбу за их реализацию.

3 1312-1913 гг. в основных промышленных районах страны 
были укреплены или восстановлены оутествовавтае ранее и созда- 
<•3 чоэые организации РСДРП, причем большинство членов в них сос
тавляли оабочяе. В индустриальных центрах влияние ликвидаторов 
среди рабочих стало незначительным, так как в ходе революцион
ней борьбы они разоблаадли себя как проводников буржуазного 
влияния на пролетасиат^ \

Если в конце 1912 г. Краковское совещание ЦК с партийными 
работниками ставило, как и прежде, перед рабочими социал-де
мократами борьбу с ликвидаторами в качестве одной из главных 
задач, то через 9 месяцев на Поронинском совещании этот вопрос 
уже не стоял специально на повестке дня. Доклады участников 
Поронинского совещания, в которых характеризовалось состояние 
организационно-партийного строительства в 
Костроме, Иваново-Вознесенске, Владимире, 
Киеве, Екатеринбурге, других промышленных 
зали, что в этих местах ликвидаторы почти
чительной РОЛИ. В •Извещении" о Поронинском совешанки говори
лось :,“3 партийном сознании стало уже непрелояноя лстиноя, что 
чосстановлять I нелегальную партию и вести револс^^ионную аги
тацию в массах можно только вопреки и против ликвидаторов*.  И 
далее:“Единство всех рабочих возможно и необходимо. Но только 
единство снизу, единство на деле, единство всех тех, кто 
стзительно признает нелегальную парркю и готов в духе ее 
яений и под ее контролем работать"'^

Пвтврбургв, Москве, 
Екатеринославе , 
центрах России, пока- 
нигде не играгт зна-

дея- 
рв-

1) Там же, с.334.
2) Володарская А.М. Ленин и партия в годы назревания 

ционного коиаиса. 1913-1914. М.,196С. с.85-102,210.
3) КПСС в революциях.., т.1,с.375.

револю-
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Рвавния Пражекоя соя^ереяцп были получвкв ведтпя партяЯ> 
нвхя органвэацяяхя Сибири в 'Феврале-марте 1912 В ходе 
прошедшего обсулдеяия члена социал-демократического подполья 
в тоя иля иной Форме выразили свое отношение к намеченным кон- 
'Ференциея задачам в области партийного строительства и револю
ционного движения.

О своей поддеожке основных выводов Пражской конференции од
ними из пепвых в Сибиои заявили тюменские социал-демократы. В 
выпушенном местной партийной группой обрааении подчеркивалось, 
что Всеооссяйская конференция сыграла огромную роль в деле об
новления паотии и сплочения ее рядов. 3 обращении было высказа
но решительное осуждение в адрес ■чувствительно-мягкооердечныу 
интеллигентов" (ликвидаторов - А.Т.) и выражалась уверенность, 
что рабочие дадут отпор попыткам оппортунистических элементов 
увести их с пути оеволюционноя борьбы'' .

С антиликвидаторских позиций прошло обсуждение решений 
Пражской конференции я в Барнауле. В принятой по этому поводу 
резолюции барнаульские социал-демократы характеризовали ликви
даторство, как тот же ревизионизм, что и западноевропейский. 
Ликвидаторство, по мнению авторов документа, есть следствие 
отхода мелкобуржуазных элементов от принципов марксизма после__ 3) 
поражения первой русской революции .

Болыпевястскяй анализ положения в стране к задач РСДРП в 
новых условиях хая барнаульскими сжпиах-демократаии я в другом 
документе ооганизапии - воззвании "К гражданам г.Барнаула" 
(мая 1912 г.). Бдрйаульский комитет, отмечая нарастание револю
ционного движения в стране, указывал что теперь, хак и прежде, 
единственными выоаантеяями интересов 
социал-демократы. Разделяя содержание основных лоэгнгов, выдви
нутых Пражской кон’Мренцией, составители воззвания обращались 
от имени социал-демократов к трудяпягмся города с призывом спло
титься под красным знаменем РСДРП для борьбы аа демократичес
кую республику, 8-чаоовоя оабочяя день, передачу помеаичьей 
земли крестьянам'*  \

трудящихся масс являются

1) Мухин А.А. Рабочие Сибири...с.267. ____
2) Революционное движение в Тобольской губеряго^11ЭСО-1У14Г.> 

Сборник документальных материалов. Тюмень, 1Уо1,с.
’З) Самостдов В.М. Революционное движение в Западной Сибиж 

(19С7-1917 гг.к 0мек,197С. с.1С9._
4) ГАТО,'Ф.З,оп.12,д.39у5,я.76—79.(8 деле находится подлия- 

янк прокламации "К гражданам г.Барнаула").
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Но следует аанетмть: элемента непоследовательности в борьбе 
с лилвядатооствож не были полностью изжиты в Тюменской и Барнаульс
кой опгачизапиях. Ссудив аиквидатооов за их дезорганизаторскую 
тактику, местные социал-демократы не ставили воппоса об органи- 
запночном оазтиве с чижи. В частности, в резолюции Баопаульс- 
кого комитета, поинятой по поводу обсуждения оешения кон'^ерен- 
=пи, тосажалась надежда на совместную работу с ликвидаторами 
по зогтоосам, которые являются обяяпш^\ Несколько позже эти 

охибки сказались в поахтической работе членов организаций по 
оеалиэацжи рехениЯ кон'Т'вренции.

5 мае 1912 г, свое отношение к задачах партийного строи
тельства выпазили коаснояоские социал-демократы. Члены местной 
паптяйной группы в псннятой резолюции заявляли, что политичес
кое озивяенив в стране требует от всех социал-демократов .упор
ной оаботы по выведению партии из кризисного положения. Резо
люция ппизывала социал-демократов "укрепить слабые редуты, 
зыоовнять запавшие ряды пролетарских колонн и выдвинуть вперед 
авангаод, плотно скованный единой идввЯ*̂ \

3 то хе воемя содержание резолюции показывает, что в пози- 
ее авторов звучали сильные примиренческие нотки по отноше- 
к лихждаторах. Тах, важнейшее решение Пражской конферен- 
об исключении ликвидаторов из партии не встретило поддерж-

ции
НИЮ 
цхи
ки со СТОРОНЫ красноярских социал-демократов. 3 резолюции члены
^оасноясзкой группы указывали, что внутрипартийные разногласия 
не являются настолько существенными, чтобы они могли помешать 
объединению в рядах РСДРП представителей всех фракций и тече
ния. В этой связи месттае социал-демократы одобрит предложе
ния о подготовке новой общепартийной конференции^ и высказаг*  

ли пожелания, чтобы на ней быки представлены все течения внут-

, ■’) Самосудов З."!?. Революционное детгжение в Западной Сибири
(19С7-1917 гг,).0мск,197Г,с.110.

2 '.ТАОР,*.ДП, 00,1912,д. 5,ч.82, л. 7^.
3) Зскопе после Поажской кон11военции ликвидатооы и предста

вители доугих антипартийных групп создали за границей свой Ор
ганизационный комитет для подготовки конференции, на которую 
возлагалась задача якобы действительного'объединения паотии. 
Пентоом, вокоут которого группиоовались с этой целью антипар
тийные элементы, стала газета Тооцкого "Правда", издававшаяся 
в Зене. На состоявшейся в Вене в августе 1912 г. антипаотийной 
кон+еоенции, на котооой офоомился так называемый Августовский 
блок, псисутствовал в числе'других участников к представитель 
Коасноярскои группы. (Ленин В.й.Лолное собрание сочинешгл.Т.ЗА, 
с.367; ГАКК,ф.327,,оп.1,д.ЗЙ,л.5?. Участники конФвоенпии птж-
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рв РСДРП, не исключая и бодыяввяюв-ленинцвв^^ 

Подобного рода взгляды В.И.Левин называл беспартийными. В 
опубликованной 24 июня 1912 г. статье "Выборы и оппозиция" 
3.И.Ленин подверг резкой критике за тактические латания в числе 
других и членов КрасноярикеЯ организации, назвав их политичес
кими младенцами^^

Примиренческая позиция, занятая членами Красноярской оргаг*  
ниэации, была далеко не случайной. Аресты среди участников орга
низации в сентябре 1911 г., безусловно, повлияли на развитие 
паотийной работы (усилив, в частности, шатания значительной час
ти социал-демократов), но не являлись, на наа взгляд, главной 
причиной слохившегося положения. Стремление красноярских социал- 
демократов к объединению в рядах РСДРП всех течения и фракция 
определялось в первую очередь живучестью примиренческой идеоло
гии, отчетливо проявившей себя среди членов партийного подполья 
и в предыдущие годы,

"Болезнь" примиренчества отчетливо обнаружилась в ходе об
суждения решений Пражской конференции в Томской и Иркутской ор
ганизациях. 3 этих организациях, где доминиругаме позиции в пер
вые годы подъема находились в руках околопартииной интеллигенции, 
оппортунистическим элементам удалось выхолосп’^ь •^лликвидаторс- 
кув направленность оешений конференции, Болыпеаикл Томска и Ир
кутска заняли примиренческие позиции по отношению к антипартий
ным элементам, проявляя нерешительность в критике тактической 
пинии ликвидаторов и считали поеждевременным ставить вопрос об 
оргаяизасиояном разрыве с ними’^ч

Г
яяли оефоомистские оешения по основным аопоосам социал-демократи
ческой тактики и знскаэаяись против существовачия нелегальной 
оабочел паотии. Созданный из оазноиеостных элементов, антипар- 
ти:»ный Августовский блок стал' распадаться ухе на самой конфеоен- 
цяи, Ликв-лдатооы и поедстазители доугих гоуппировок не смогли 
избоать (3 и огоаыичилиоь о'-оомлэниём Организационного комите
та, Зскоое под удзоами большевиков Августовский блок оконча
тельно оасп.апся, _ х

1) СГАС.»,*.дП,00,1912,д.5,ч,82.л,7в,72;  1.А,Мухин ошибоч
но называет указанную резолюцию ^(оаснояоскоя группы проклама
цией. 'Лз контекста его’оаботн видно также, что он-считает 
резолюцию большевистской по хаоактеоу и находит, что она от- 
оазила основные положения избиоательноЯ платТюсвш РСДРП (См.: 
Яухи.ч А.А. Рабочие Сибиси.,, с.281). Приведенные нами выше 
сведе«ия позволяют утвеолдать, что в данном случае А.А.Мухин 
допускает произвольное дбоашеяие с конксетно—историческими факта
ми.

2) Ленин В.И.Полное собрание сочинении.Г.21,с.З/о,
3) См.:Самосудов З.М. Революционное движение в западной Си-
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Тают образом, гавгаявся в нааен раепоряжвнп сведения (поз- 
водятаине предстзвить повячип большинства вол7Т1!лх местных партяя- 
ных опганизапия) полаэнвают, что в ходе обсуждения решения 
Птажсхоя хон^ренции оеволвоионноиу направлению социал-демохра- 
тяи Сибири не удалось добиться решительного перевеса над оппор- 
тунистичесхими элементаин. Даже а пролетарсхих по составу ор
ганизациях (тахих, как Тюиенсхая я Барнаульская), где обсужде
ние решения хонФеренции прошло с аятиликвидаторских поахоин, 
ложно понимаемня частью рабочих-паптийцев лозунг "единства” 
обтсловия непоследовательность большевистсхого ядра в борьбе с 
ликвидаторством. И если для партийных организаций центральных 
районов России вопоос о разрыве с ликвидаторами был решен вскоре 
после Поажскоя кон'Ьеоенции, то в Сибири он оставался злободнев
ным на всем протяжении периода 1912-1914 гг.

Вместе с тем, несмотря на живучесть примиренчества в сибирс
ких организациях РСДРП, решения Поажскоя конференции и их об
суждение явились энеогичным стимулятором для местных большеви
ков. Как мы увидим дальше, в процессе борьбы за претворение ре
шения кон'^еоенции большевики, преодолевая значительные труднос
ти, смогли но только отстоять ленинские принципы строения не
легальной рабочей партии, но и продвинуть вперед ход организаг- 
циониоя перестройки социал-демократических рядов.

Рассмотрим основные моменты процесса организационно-партий
ного строительства в Сибири в 1912-1914 гг. Особый интерес в 
этом плане представляет выяснение социального состава партий
ного подполья и его влияния на развитие иде.яных принципов я 
тактики местных организация РСДРП в изучаемый песиод. В.И,Ле
нин считал, что указание на социальный состав той иля иной со
циал - демократической группы является крайне важным условием 
для определения ее идеологических позиция. Не абсолютизируя 
этого *ахтооа,  В.И.Ленин в то же время отмечал, что большевистс
ко-правдистское направление имеет свою опору прежде всего в оа- 
бочей среде, а ликвидаторство есть на деле направление, преиму- 
шественно буржуазно-интеллигентское

В Сибири, пси определенном отличии хода организационно - 

биси (19С7-1917 гг.)*рмск.197С,с.10Э-1С9*0чвпки  по истосии Ир
кутской организации КПСС.4.1.Иркутск. 196о,с.143.

1) Ленин б,И. Полное собрание сочиненииЛ.25,с.
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паотияного строительства птюявившая себя в первые годы подъема 
обшая тенденция с пеоеходу руководства партиянымж делами в руки 
оабочих соплзл-дечокоатов такие получила в 1912-1914 гг, даль
нейшее оаавитяе. 3 Баонауле, напоичер, уже к "осени 1912 г. чис
ленность ооганиэации увеличилась до 27 человек'\ причем боль

шинство ее членов составляли оабочие. Наиболее активными партия- 
ными о-абсткикамя иа псолетаоскоя соеды были Х.Яоков, М.Соколов, 
З.Яокоза, Л.БуЯчанов, б.Судик, Ф,Ильиных, .^Доавцоаа и др, Заи- 
ЧУО помояь оабочям з укоеплении паотиЯяого подполья оказывали 
поояизавтие нелегально в Баонауле про бессиональные рвволюпионе- 
оы больлезита й.Стуков СИнсарсб') и Л.З.Нрисягин ГЛ.Тяпкин^. По 
инициативе социал-дзчокоатов в городе были созданы оабочие коук- 
ки водников, ничокатов, поиказчиков, колбасников и печатников,я 
кото”ых оегулясно проводились пропагандистские занятия^ . Рабо- 
чип актив являлся надежным оезеоаом для пополнения партийных оя- 
доз новыми членами, что создавало условия, несмотря на частые 
аресты социал-демократов, для устойчивого •Ьункциояирования орга
низации.

Так, после аоестов в конце сентябпя 1912 г. 23 членов Бао- 
яатльскот оогаялэахэгл паотияная оабота в гоооде не прекоати- 
лась. Инициативу а возрождении социая-демократическо"о подполья 
взяли на себя члены рабочего кружка водников в Бо6о«4Ском зато
не. /же в начале ноября 1912 г. в Бобровском затоне был создан 
нелегальина партийный кружок, во главе котооого встали й,Попов, 
З.^а-чашев и й.З^остин. На заседании кружив было решено продол- 
’н-ь не лег аль «ТВ работу и, помимо водников, пснвлвчь в свои ря
ды рабо'-ик ДРУГИХ про'^'вссиИ. концу ноября в городе были соз
даны два новых парти'Иах кружка заготовлен 
чатания агитационной лите^атутя^'.

3 конце 1912-1913 гг. партилное подполье 
ды новыми членами из рабочей с'«ды и сделало 
в их организационном укоеплении. I сентябою
БаО'натльско'’ о'^ганизашли состазяяа 35-4С человек

гектограф для пе-

пополнило свои пя- 
эанетянн заг вперед 
1913 г. численность 

Яооме деястви-

ттгт
Томско-’

1) НГА'??,’-.СН.С'С, 1912,д.5,ч.32,лит.5.л.52(Яз- сводки агентуо- 
.-их су^'’°«и'’’по Точско-’ ГУ''ер«ии аа сентябоь 1912 г.).

2) ■;ГА'’.*.;Н.СС,1?13,д.р,ч.32,лит.5,я.48.
Ч) ’рд ,5’ я ■ л 2
4) СТА^?19{^,д?э,ч.ё2,лит.Б,л.35,р8.
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тельтх чяенов к организации примыкали 40-5С сочувствующих. Рабо
той ооганизации руководило правлеште, состоящее иэ трех человек. 
Члеж паотияного подполья обяааня были принимать активное участив 
3 деятельности ооганизадии и платить ехемесячно членские взносы 
в паэметэе 1% заоаботноя платы. Организация получала большевистс
кую 'Псавду" в б экземпяяоах, а ряд членов ее являлся рабкорами 
газеты^'.

Ч Чоэониколаевской и Тюменскоа организациях интеллигентская 
поослояха была также незначительна, почти всю партийную работу 
аели сами оабочие. Новониколаевская группа РСДРП насчитывала в 
своих пядах к августу 1912 г., по сведениям жандармских орга
нов, 18 членов'" , Социальное положение автору удалось выяснить 
у 16 из них. Иэ общего числа участников организация 10 являлись 
оабочшт, 1 - конторским оаботником, 5 - лицами интеллигентских 
ппо^ессяй^ . Большевистское ядро организации составляли редак

тор газеты "Обская жизнь" А.Г.Новицкий, рабочие-печатники М.И.Га- 
Л7НОВ и М.Г.Скурихин, плотник И.И.Шамшин, слесарь депо М.П.Бату
ев. Тах же, как и в Барнауле, члены местного партийного подполья 
опиоаяись на поддержку сочувствующих элементов, круг которых за
метно возрос. В частности, на одном иэ собраний в марте 1912 г., 
на которое были приглашены также сочувствующие сожиал-демокра- 
там лица, присутствовало около 40 человек^ \

В Тюмени, по данным губернского жандармского управления, чис
ленность социал-демократической организации составляла к августу 
1912 года 19 человек®Комплексное изучение источников показы
вает, что эти сведения далеко не полны я дают представление пре
имущественно о руководящем ядре местной партийной группы. Иа 19 
названных социал-демократов социальное положение нам известно 
у 11 человек. По социальному положению 3 социал-демократа были 
оабочини, 2 - КОНТОРСКИМИ служащими, 3 - вовнноолуяашими(низши- 
*и воинскими чинами), 3 _ лицами интеллигентских профессий® . В

1) ЦГАОР, '^.ДП,00,1913,1.5,4.82,лит.Б,л.48.
2) ЦГАОР, *.ДП,00.1912.д.5,ч.82,л.8-9;ГАТ0,ф.З,оп.66,д.154,

л.153• ,
3) ГП'АОР, *. ЯП,00,1912,д.5,4.82,л.8-9 (Подсчет автора).
4) цГаОР, <6.ДП,00,1912,д.б,ч.8а,лит.Б,л.9(Из сводки агентур

ных сведений по Томской губернии за март 1912 г.).
5) Революционное движение в Тобольской губвотии(1905-1914го- 

дн).Сборник документальных материалов.Тюмень,1961,с.254-255.
5) ЦГАОР, '^.ЯП',7 д-во.1912,д.1890,л.31.Революционное движение 

в Тобольской губвонии(1905-1914гг.).Сборник документмьных мате
риалов. Тюмень, 1931,с.264-265,268^70. (Подсчет автора ’.
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целом, из 11 иаввстшх членов ргуководящего ядра опгаяиаации 8 яв
лялись оабочими и прямых авшихи к них по социальному положение 
элементами.

О поеимутественно пролетаоском составе Тсменскоя гртуппн РСДРП 
свидетельствует я дпугие *акты.  Комитет в своей деятельности опи
сался на нелегальные ■‘абсично-зааодскив ячейки, представители ко- 
тосы псяпималя активное участив в его работе^ . Партийное слово 
находило ХИВОЙ отклик среди оабочих, способствовало рас11В1рению 
круга социал-демоксатов и сочувстэугших лиц. Так, на состоявшей
ся 1 мая 1912 г. сходке, на которой присутствовало около 40 че
ловек, сабочие единодушно поддержали предложение социал-демокре-- 
тоа о псинятии сезолспии солидаоности с ленскими горняками и Ооос- п \ 
икмея прэлетасиатом всех уголков многонациональной России''. На 
пседпеяятиях города в 1912 г. сложились группы рабочих-правдис
тов, выписывавших и саспсостсанявших болывеаистскую печать. В 
статье 
кие 
тяе

"Итоги полугодовой заботы" 3.И.Ленин отмечал, что тиивнс- 
рабочие оказывает похоть большевистской печати, принимая учас- 
в гптппозых сбооах э *ояд  "Иоазда" .
^Еоепление связея тюиенсЕИХ и Новониколаевских сопнал-деиокоа- 
с пзолетаоскоИ соедоя открывало дли них воаноияости в случавтов 

полицейских аоестов перестсаизать партийные ряды и тслолжать 
агитацлонно-поопагандистскув деятельность среди тцм||ММКся. В 
частности, после массовых обысков и аоестов среди членов социал- 
демокпатлческого подполья а Новониколаевске и Тюмени в августе 
1912 г. партийная забота а этих местах не прекратилась. В восста
новлении нелегальной ооганизации в Тюмени активную роль емгралк 
насяду с освобожденными из-под аоеста социал-демократами Я.Була
новых и Н.Сиоотиным также оабочие-паотийцы заводов Плотимкова ж 
Хашаоова. К октябою 1913 г. в оядах местного партийного подполья 
насчитывалось уже около 15 человек^ \ 3 городе продолжали дейст

вовать также группы оабочих-поавдистов, поддерживавонх контакты 
с редакцией газеты и поинимавяил участие в сборе средств в фонд

1) ЗГАОР, *.ЛП.С0,1912,д.5,ч.8С,л.1(Из  пеоехваченного полици
ей письма неизвестного социал-демокоата (партийный псевдоним Ва
лентину отппазлечного из Гсмечи в Папиж^.

2) ^АОР, ‘.ДП 00.1912,д.5,Ч.ЗС.Л.1.
3) Дечин В.И. Полное собоание сочинений.!.21,с.аол..
А} ’йГАОР, *.дП,00,1913,д'.Р,ч.еГ,лит.Б,л.23,25,28  (Из сводок 

агентупныж сведений по Тобольской губеонжи за сентябоь я октябрь 
1913 г.).
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В Новониколаевске в 1913-1914 гг. социал-демократам не уда
лось восстановление городского центра (комитета), но несмотря 
на это пабочие-пеоедовики продолжали свою организаторскую деятель
ность соеди тоудлшихся гооода. Рабочие-партийцы Д.Яковлев и Ф. 
Дзньпян поедппинимали шаги по организации работников мукомольных 
поедпгиятиЯ Новониколаевска. Социал-демокоат Д.Тараев (слесарь по 
поо*ессии)  вел агитацию соеди рабочих механического и чугуноли
тейного завода "Тоуд* ‘^\ Свою деятельность в легальных организа- 
пиях (таких, как про'Ьсоюз торговых служащих и потребительское 
обшество "Зкономия") социал-демокоаты также использовали для вы
работки V трудящихся *оом  организации. В условиях отсутствия го- 
"юдского центра стремление социал-демократов сочетать нелегаль
ную деятельность о использованием легальных возможностей свиде
тельствовало, что большевистские принципы строительства РСДРП 
разделялись

Рабочие 
в 1912-1914 
Хоаснояоске
ли партийной интеллигенции, несмотря на поотиводействие ликвида
торов, воссоздали нелегальную группу РСДРП. Группа о самого на
чала напоавила свою деятельность на установление 
ми и торговыми служапими города, постановку в их 
агитации я поопаганлы^\ Чтобы избежать арестов, 

стоуктура организации. Партийная группа состояла 
кружков я производственных ячеек. Для обсуждения 
росов социал-демократы встречались на конспиративных квартирах по 
5-6 человек. Ячейками руководили опытные партийные работники: 
большевики В.С.Гоштофт, К.В.Кузнецов, А.И.Гун и Н.Л.Нешеряков^ , 

Чместе с большевиками активно оаботала в организации группа мень
шевиков-партийцев во главе с Н.П.Патлых. Ликвидаторы, возглавляе
мые А.Байкаловым, хотя и входили в состав партийной группы, но, 
че получив поддетэжки со стороны большинства социал-демократов в 
поопаганде своих оппортунистических воззрений, по сути дела отош
ли от участия в делах ооганизации.

пядовыми участниками партийного подполья, 
социал-демократы значительно укрепили свои позиции 
гг, и в Коасноярской и 'Ьтинской организациях. 3 
в авгтсте 1912 г. рабочие-передовики и представите-

связей с рабочи- 
среде партийной 
была изменена 
из небольших 
назревших воп-

1) ЦГАОР, *. ДП,00,1914,д.5,4.80,лит.Б,л.2.
2) ЦГАОР’ Ф.ДП,00’1913,д.5,ч.82,лит.Б,л.21(йэ сводки агентур

ных сведений по Томской губеонии за Февраль 1913 г.). , ,
3) ГАКК,Ф.827 оп.1,д.з36,л.1(Из агентурной записки Известного 

от 7 сентябоя 1912 г.).
4) Гоотнский К.,Кудрявцева А.,Сафронов В.!}ежду двумя револоци-

ЯКИ > с • •
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Коасяоярслая организавдя, ядро которой составляли рабочне- 
жеяеэяодорожяии, численно была небольшой (ЗС-50 человекно, 
умело сочетая нелегальную и легальную работу, социал-демократы 
значительно расшишли свое влияние среди трудяоихся города. Так, 
например, усилиями социал-демократов кооператив "Самодеятельность*  
и профсоюз торговых слукапях стали опорными пунктами их легаль
ной деятельности в оабочея среде. Массово-политическая работа 
сопиал-демокоатов играла важную роль в повышении классовой 
нательяостн трудящихся, росте их творческой активности.

3 Чите на протяжении 1912 г. существовали небольшие по 
ленностм нелегальные рабочие ячейки, слабо связанные между
Отсутствие необходимого опыта партийной деятельности у рабочих 
социал-демократов я дезорганизаторская тактика ликвидаторов тор
мозили восстановление общегородского центра (комитета). Положе
ние изменилось в конце 1912 - начало 1913 гг. Рабочие при помоют 
профессиональных революционеров-большевиков стали более умело 
конспирироваться, ведя партийную работу под пюткрытием профес
сиональной деятельности. Центром по постановке партийной работы 
среди-трудящихся города стал создаваемый по инициативе социал- 
демократов проФсоюе печатников^; Активную роль в восстановлении 
нелегальной организация наряду с опытными - партийными работниками 
М.Л.Чахановичем (наборщиком по профессии), И.С.Бабайловым ?жур- 
наяистом) и А.Кнохт сыграли рабочие-печатники М.Пудин, Я.Гурьянов, 
2.Лн*онтов,  А.Чванов, й.Тимофеев и др.

Зосстаяовлеюте нелегальной партийной организации проходило в 
упорной борьбе-с ликвидаторами. В начале 1913 г., например, оппор
тунистические элементы расширили дезорганизаторскую деятельность 
спели рабочих железнодорожных мастерских, усиленно распространяя 
яквядатооскую газету •Пуч*  и агитируя за проведение денежных 
сборов 9 -\)нд меньшевистской печати'^ . Преодолевая сопротивление 
чиквядгторов, большевики, опираясь на рабочих-партийцев, воссоз
дали к марту 1913 г. партийный комитет РСДРП, что значительно ожи- 
зило партийную работу среди трудящихся города. 9 разбросанном в 
чочь на 18 марта 1913 г. воззвании ■Товасиши*  читинские больше- 
зики, разоблачая произвол властей, обращались к рабочим с пютзм-

1) Там же с,84.
2) ЧГАОР. *.ДП.7Д=во,  1913,д.515.л.3-23; 00,1913.д.5,«и25,

ят.Б л.1^20. .
3; ЦГАОР, *.ДП.00.1913,д.5,ч.аб,лит.Б,л.15  (йа своди аген- 

гурннх сведения по г.Чите за Февраль 1913 г.).
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вой сплачивать свои ряды, организовывать стачки, демонстрации, 
и шггингн под ловунгами: •Долой царское санодержавие!**  "Да здрав- 
ствтет демоктзатическая овсп]гблика’"^\

Рост классовой сознательности сибирского пролетариата, од
ним из пооявлений которого являлось включение в процесс творчес
кой активности различных его слоев, расширил возможности не толь
ко для укрепления существовавших в первые годы подъема организа
ция РСДРП, но и строительства новых. В 1912-1914 гг. социал-де
чок паты ппи поддержке передовой части рабочих приступили к соз
данию нелегальных партийных ячеек и групп в Тайге, Анжеро-Суд- 
тенскжх копях, Знаменской заводе Енисейской губернии, 
дпугях поомышленннх местах и районах Сжбири^ч Часто рабочие пар

тийные гпуппы создавались на почве распространения и денежных 
сбооов в *онд  большевистской газеты "Правда". К 1 июля 1914 г. 
в Сибиои насчитывалось 789 подписчиков "Правды", причем газета 
поступала а 9С населенных пунктов'^ \ Группы рабочих-правдистов 
имелись в самых отдаленных местах сибирской окраины, и в част
ности , в таком из ниь как Ленский золотопоомышленннй район** '.

Безусловно, что далеко не всегда рабочие-правдисты являтась 
членами паотийных ооганизации. По существу же это были нелегаль
ные ячейки наиболее актившх, идейно убежденных и революционно 
настроенных рабочих, служивиих надежной опорой для большевистс
кого ядра в борьбе с ликвидаторами.

Факты показывают, что несмотря на отсутствие областного цент
ра^ в поолетарских по составу организациях РСДРП в Сибири про

слеживалась общая тенденция к утверждению в них ленинских прин
ципов организационно-партийного строительства (базировавшихся на 
сочетании нелегальной оаботы е использованием легальныг возмож
ностей), что создавало условия для устойчивого фуякцио1ирования 
паотияаого подполья. В.И.Ленин, отвечая ликвидаторам, объявляв-

1) ГАЙО, ф.5С0,оп.1,д.714,л,41-42 (В деле находится подлинник 
(типогоа'Тский оттиск) прокламации "Товаоищи!").

2) Толочко А.П. Движение оабочих-железнодорожтаков Сибири в 
годы нового революционного подъема (1910—1914 гг.) - В сб.:йз ис- 
тооии Сибири ,внп.14.Томск,1974,с.137;Горвнский И.,Кудрявцева А., 
СаФрюнов В.Между двумя оеволюциями,с.7^0чвоки истории партийной 
ооганизации Кузбасса.Ч.1-2.Кемерово,1973,с.44-45.

3) Оотева Н.Ф.Связи сибиояков с большевистской "Правдой .- В 
кн.:Врпросы истории Западной'Сибири.Омск,197С ,с.37.

4) ®АОР,ф.ДП,ОО, 1913,д.5,ч.2^лит.В,л.1Й.
5) Комплексное изучение источников позволяет нам присоединить

ся к мнению В,М.Самосудова,что в Сибири в 1910-1914 гг.соцяал-де- 
мокоатам не удалось создать областного центра, который бы рухово-
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наш нелегальную партию не существующей, отмечал, что даже самое 
храйнее ослабление и распад большинства сопиал-демократических 
организация не могут подорвать существования партии, тал хал 
круяхи и группы рабочих снова и снова возрождают революционное 
подполье^ , Тал было я в тех местах СиЙ1ри, где рабочие социал- 
демолраты оелающим образом влияли на деятельность партийных ор
ганизаций.

Иначе протехал процесс организационно-партийного строительс
тва в 1912-1914 гг. в Ирхутсхоя, Томской, Омской и некоторых пе- 
рм-^ерияных социал-демократических организациях, где рабочая 
прослойка была незначительной и определяющую роль в партийных 
делах играла интеллигенция^ \

В Иркутске, например, стремление-околопартияной интеллиген
ции X созданию "откпнтоя" организации и неяелание придерживать
ся строгой паптийноЯ дисциплины обусловили несоблюдение ленинс
кого принципа членства в партии. Согласно произведенным в 1913 Г. 
ирхутсх.таи социал-демократами изменениями в организационной стру
ктуре, все лица, вносившие членские взносы и заявившие о своем 
согласии с программой РСДРП, зачислялись в состав "периферия*  и 
могли считать себя.участниками организации^ . В то хе время чле-

197С, с,95.

дил деятельностью паотийных ооганизация края (См.:Самосудов В.И. 
Революционное двихение в Западной Сй5ири(1907-1917гг), Омск.

1) °Леяйн В.И. Полное собрание со’ашвний.Т.20,с.;’43.
2) Тах, а Томсхе в мае' 1912 г. '*ыля  псоведены обыски у 21 че

ло веха, гтаияад лежавших, по данным потшии, к местной органивахош 
РСДРП.Социальное положение нам удалось установить у 17 из 21 со- 
аиал-демокоата. 12 из них были интеллигентами (студенты,врач, 
огяст), 2 - рабочими, 3 - псинадлежали к полупролетарским слоям.
3 Омске под негласным надзооом полиции в мае 1913 г. состояло 
свыше 30 социал-димокоатов - членов местной паютияной организа
ции. Нам известно социальное положение 35 из них: 15 социал-де- 
мокпатов являлись лицами интеллигентских профессий, 5 - оабочи- 
ми я тсинад-лежали к полупролетаоским слоям (конторпики, при
каз чи? ; Е т.д.) (ЦГАСЗР. ’Ь.ДП, 1 д-во, 1912, д.1143, я.28; 
ГАОО, *.27С,  оп.1, Д.537, л.1-7. Подсчет автора).

Наблюдения Г.А.Николаевоя показывают также, что околопартия- 
ная интеллигенция преобладала в составе Иркутской, Зерхнеухинс- 
хой и Енисейской оогмизаций (См. гйхкояаева Г.А. Революционное 
двяжение в Восточной Сибптн (июнь 19С7-июль 1914 гг.). Авторе
ферат канд. диес. Иркутск. 1973, с.18.

3) ЦГАОР, ф.ДП,00,1915,д.5,ч.27,лит.Б,л.181.
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ны’песи^сии" по сути дела освобождались от обяганностей прини
мать активное личное участив в деятельности социал-демократичес- 
^зто подполья.

Зтст'.'пление от одного из важнейших партийных принципов откри- 
■’ало эозмонности (особенно в условиях мелкобуржуазного города, 
х ’к-.тч являлся Иркутск) для притока в ряды организации неустойчи- 
=нх элементов, что определяло засилье среди местных социал-демо- 
коатов сторонников ликвидаторства и примиренцев и их стремление 
к сосоедоточенис партийной оаботы в рамках открытой легальной 
"борьбы". О напоавленности этой "борьбы*  можно судить на приме
те деятельности иокутских социал-демократов в городской легаль
ной печати. По свидетельству одного из участников партийной ра
боты в Локутске большевика Н.Чужака (Насимовича) сотрудничество 
в легальной печати стало одним иэ основных напрамений деятель
ности местных социал-демократов в 1912-1914 гг.^' В частности, 
в это время под контролем социал-демократов фактически находи
лась газета "йокутское слово" (выходила под названиями "Молодая 
Зибиоь", "Новая Сибирь" и т.п. - А.Т.). В.И.Ленин в одном иа 
своих писем к А.М.Горькому указывал, что идейное направле;мв 
"Иркутского слова" определяет меньшевик-ликвидатор Н.Рожков*̂  . 
Неудивительно, что бо.кьшинство публикаций на страницах этих га^ 
зет написаны с рефоомистских позиции и содержат открытую пропа
ганду оппортунистических воззрений. Так, в статье "Уроки недав
него прошлого" ликвидатор Н.Рожков (К.Ломзин), осуждая стачеч
ный" азарт" рабочих, в то же время ратовал за их объединение в 
тредюнионы с целью "разумного" обсуждения возникающих конфлик
тов с хозяевами и "правильного" разрешения этих вопросов'^'. В 
’оугой статье ЙТожкона"Экономические последствия Ленской забас
товки" поослеживалось стремление сгладить остроту социальных 
противоречий в стране и убедить читателей в том, что в послед
нее воемя в результате мероприятия правительства' "...сделан ре
шительный шаг от грубо хишнического капитализма к капитализму 
культурному"^ \ С реформистских позиция написаны и опубликованже

1) См.:Чтжак Н. Ссылка и областничество.-В кн.:Сибирская 
. ссылка. М.,1927. е.65-71.

2) Ленин В.Й.Полное собраюю сочинений,Т.48.с.48;.
3) "Молодая Сибирь", 1912, 22свнтя(5^.
4) "Молодая Сиби)эь",1912, 21 сентября.
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20$
■ ввтваяаяявх гаветах стагак "Давхуввп сила я блиаааве пос
ледствия Леисхоа трагедия*.  "Ленехая забаетовха я освовиые тре- 
боааап язйгратеяьяой платфошн", "Поехвдоватеяьная деяохратяя в 
4-а Духе я рабочий вопрос в йк&фк”, *?хояоивчвехая  борьба я 
внеявее внеяатвяьство" я многие другие^ \

В.И.Ления тхазнвал, что проповедь рефоряхана тесш связана 
с отрипаниах "подполья" и револицяонной тахтихя партия^ \ "Хы 

писая В.И.Леяин,-
.строить ее дальне иначе как в решительной борьбе с 
, которае а легальной печам борются против "под- 

,«3)

не могли бн построить (на 4/5) нашей партия, 
и не схохех 
литераторами 
полья",.. .проповедтат'откштую партяв'

Показательно в этой связи, что иркутские болыоевикя, по сви
детельству Н.Чужака (Насиховича), проявляли нереянтельность в 
бооьбе против рв<1юпмистсхих внступлешй ликвидаторов в легаль
ной печати, 
наалявается 
Однако, его 
коатической 
газет, находившихся под влиянием еопиах-демократов - А.Т,) были 
в незначительном числе*  \ во многом объясняет причины этого яв
ления.

3 тсяоаяях засилья лихвядатороа в иркутской оргаямзасхи РСДРН, 
ее члены ппоявляли неустойчивость и по целому ряду других прин
ципиальных вопросов ооганиаационно-партийного строительства. Так, 
в янзаое 1914 г. группа местных социал-демократов провела сов
местно с представителями эсеровской организации собрание, на ко- 
топом обсуждался вопрос о создании в городе объединенной группы, 
в котооув могли бы ВОЙТИ сотал-демократы, социалисты-револвцио— 
неры я анархисты-коммунисты  ̂\ Хотя ввиду возникших разногласий 

о роля боевой деятельности участники собрания не приняли никако
го селения’\ но проявление такого рода "объединитвльяа" тен
денций, имевшее место среди части иякутехих социал-демократов, 
весьма показательно. 5 данном случав оппортунистические элемен-

1) "Япкттское слово".1912,23 апоелягЗО апреля;"Молодая Си
бирь", 1912, 15 октябгя: "Новая Си^оь",1а13,10 яввапя.

2) Ченин В.И. Полное собозние сочинений.!.25.с.384.
3) Там хе.с.337-358
4) Чтхак Н. Указ.сох., с.82. _
5 ТАОР, *.ЛП,00,1914, д.9,ч.^,лят.Б.л.55-56.
5) иАОР, ^.Ж1’00’1914,д.9,ч.27,лит.Б,я.55-56.

не хелая обострять втвояеага с шоаг. Н.’^ухах не оетаг- 
на объяснении псичзгн подобного поведения большевиков, 
эзиенавие, что большевики в объединенной сопиал-деио» 
литеоатуряоя ги^гше (речь идет о составе редакция
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ш в Иргутсжоя оргапзацжя следовали прниеру "столпов" россияс- 
жого жиквядаторетва и их защитяижов (в лице Троцкого, Плеханова 
■ др.), жоторне, жаж укаанваж В.И.Ления, усиленно пропагандиро
вали идеи о том, что "старые группировхи во всяком случав ликви- 
липованн" и "нельзя установить где кончается марксизм и начина
ется народничество"^ \ Подобные взгляды и попытки их практичес
кого остпЕествления, подрывавшие существование марксистскоя пар
тии как самостоятельноЯ политической оотанизации, В.И.Ленин считал 
|*всппинципными  и абсолютно недопустимыми'.

Латания околопартияноя интеллигенции определяли неустойчивость 
идейных ПС5ЛПИ» также среди членов Омской и Томской организация 
РСДРП. По наблюдениям В.Н.Самосудова, в этих организациях надол
го затянтлись дискуссии по важнейшим вопросам партийного строи
тельства и революционного движения, что обусловливало органиэа- 
’монную слабость партийных рядов и отсутствие планомерного ру
ководства со стороны социал-демократов рабочим двихениви^\

Говооя о засилье в йокутскоя, Омской и Томской организациях 
тлквидатооской интеллигенции и ее негативном влиянии на формиро
вание идейных позиция партийного подполья, в то хе время было бы 
неверным думать, что местные большевики следовали в фарватере 

'тактической линии оппортунистических элементов. Разногласия межг- 
ду большевиками и ликвидаторами (в первую очередь в вопросах 
пюактичеехого руководства классовой борьбой трудящихся) нашли 
свое проявление и в этих организациях. В частности, несмотря на 
противодействие ликвидаторов, под руководством большевиков в Ир
кутске, Томске, Омске были проведены забастовки на ряде предпри
ятия'*  \ Однако оаспнлевность пролетарской части социал-демократ 
тов среди мелкобуржуазных элементов в Иркутской, 0мггея я Томской 
огганизапиях обусловливала здесь гораздо большую непоследователь
ность и колебагам большевиков (особенно в области партийного отро- 
лтельства), чем в пролетарских по составу организациях РСДРП в

1) Денин В.И. Полное собрание сочинений.Т* 25,с
2) Там же, с,388.
3) См.;Самосудов В.М, Революционное движение в Западной Сиби- 

си (1^7-1917 гг.).Омск, 1970 , 0.107-109,114-117.
4) Так, например, в Иокутске под руководством большевиков ле

том 1912 г. (йла проведена забастовка рабочими типографии Макуши- 
на и Посохина, в Томске в мае- начале июня 1913 г. активное учас
тие в организации забастовки приказчиков отделения Фирмы Второва 
принимал ( большевик Г.А.Решетов, в Омске в апреле-мае
1914 г. по иниФматяре местных большевиков были организованы за- 
бастовжи в типогоафиях Старостина и Яковлева и на фабрикв"2нвргия 
(ЦГАОР. ф.ДП,00Л912.д.5.ч.27,л.11-13:ГАТ0,Ф.З,оп.77,д.402л.111<)Л. 
13,д-.2б71,л.18-&3;ЦГкОР,^.ДП,4 д-во,1914,д.1,ч.2,л.З;д.12К,л.132).
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РСДРП создавало, казалось бы, воамолнооти, по 
этих организациях, для реализации решения Прахс- 
об исключении ликвидаторов из партии. Однако, ес- 
целом этот вопрос был решен вскоре после Пражской 
в Сибири социал-демократические организации про-

Сибири.
В целом, анализ социального состава партийного подполья в 

Сибири показывает, что большинство ведупих социал-демократических 
ооганизация являлись пролетаоскими по составу, причем в 1912 г,- 
1914 г. в них заметно усилилось большевистское влияние. Несмот
ря на определенные трудности (вызванные, в частности, засильем 
в зяде организаций околопартийной интеллигенции), укрепление 
больаевистско-праьдистского направления в пролетарских по соста
ву оогаяизациях 
крайней мере, в 
коя кон'Теренции 
ли для партии в 
кон-ьеоенции, то 
должали оставаться объединенными вплоть до 1917 г.

Советские исследователи, изучающие историю партийных органи
заций и революционного движения в Сибири, единодушно считают со
вместное поебывание большевиков в объединенных организациях с оп
портунистическими элементами большой ошибкой первых^\ В то ле 

время большинство авторов специально не останавливаются на объяс
нении причин подобного явления. Наиболее обстоятельная попытка в 
этом направлении (применительно для более позднего периода 1917 г.) 
-оедпсинята Д.М.Зольниковым. Не игнорируя узость пролетарской 
базы полностью, Д.Х.Зольников решающие причины длительного суще
ствования объединенных сопиад-демокра"Э1ческжх организаций в Си
бири видит а разнообразных субъективных условиях работы местных 
большевиков: теоретической слабости руководящих партишшх кадров, 
их оторванности от центральных органов партии и т.п.

Несомненно, что указанные Д.М.Зольниковым факторы сущест
венно влияли на развитие процесса партийного строительства 
и затрудняли оогачизапиояный разрыв большевиков с оппорту
нистическими элементами. 9 то же время распространение 
сильных примиренческих тенденций, наблюдавшееся помимо Сиби- 
пи, как правило, и в социал-демократическом подполье других 
относительно слаборазвитых в промышленном отношении рай-

1) См.:0чеоки по истории Иркутской ооганизации Л1СС,ч. 1,с.143: 
СаЛюонов В.Октябоь в Сибири.Коасноярск, 1962,с.Ц- ^льгаков Д.Я. 
Рабочее движение'в Сибиои в 1917 г.Новосибирск, 1969,с. 1СЭ.

2) Зольников Д.М. Указ.соч., с.112-113.
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снов стоанн (Таврической губернии, Уфе, нехоторчх местах Закав
казья н др.заставляет нас искать основные причины этого явле
ния в дсутом.

В.'Л.Ленин, анализируя причины оппортунизма в рабочем движе- 
нтс, писал, что "нельзя объяснять этих отступлений ни случайнос
тями, ни ошибками отдельных лиц или групп ... Долины быть корен
ине гпзичины, лежащие в экономическом строе и в характере разви- 

I тия всех капиталистических стран и постоянно порождающие эти ото- 
I тупления’*- '. И далее, оассматрявая эти причины, одной из наиболее 
! глубоких В.й.Ленин считая самый факт роста рабочего двихения, при 
I потопом втягивание новых слоев трудящихся неиабемо должно сопро

вождаться шатаниями в области теории и практики'’ . Период револю
ционного подъема 191С-1914 гг, был, как известно, временам широ
кого поитока в рабочее движение и рабочую партию трудящихся не 
•"олько в центре страны, но и на ее окраинах. Естественно, что в 
России с ее оазличныни по уровню экономического развития района
ми социальная зрелость рабочей массы была неодинакова. В.И.Ленин 
отмечал, что вследствие равного уровня капитализма в отдельных 
отраслях хозяйства и районах страны складываются неодинаковые ус
ловия восприятия марксизма различными слоями рабочего класса. 
"Отсталые или отстающие в своем развитии экономические отношения, 
- писал он,- постоянно ведут к появлению таких сторонников ра
бочего движения, которые усваивают ...лишь отдельные части нового 
миросозерцания или отдельные лозунги, требования, не будучи в сос
тоянии решительно порвать со всеми трядициями буржуазного миросо- 
зеоцания вообще и буржуазно-демократического миросозерцания в 
частности"'^ . Для В.И.Ленина диалектический характер общественно

го оазвития, идущего в противоречиях и путем проп1йц(зечий, опре
деляя содержание процесса рабочего и социал-демократического дви- 

факторов объектив- 

не всегда пролетарс- 
обеспечивал победу

жения, обусловливал его зависимость от многих 
пого и субъективного порядка.

3 свете ленинских высказываний видно, что 
КИЙ состав социал-демократических организация
в них большевистско-правдистского направления, В конечном итоге

1) См.гГопякина В.С.Рабочее движение в Таврической губернии 
■в годы нового'революционного подъема.-В кн.;Большевистская печать 
и рабочий класс России в годы оеволюционного подъема 1910-1914. 
К.,1965,с.305-312;Паотия большевиков в годы нового революционного 
подъема.., с.341-а42'. 369-370.

2) Ленин В.И. Полное собрание сочинений.^.'20,с;’62-
3) Там же, с.65.

■ 4) Таж же, о.65-^,
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определяющее влияние на 'Ьориирование идеяних позиция партяяяого 
подполья, политичесхтю ориенташге*  его руководителея 1 оказывал 
уровень еопиально-политическоя зрелости основной массы рабочих- 
сооиал-демокоатов. (А этот уровень зависел в первую очередь от 
объективного момента - удельного веса кадровых, воспитанных круп
ной машинной индтстриея пролетариев в обшея массе рабочих). По
казательно, что даже в некоторых промнпленно-раавитых районах 
России птжток в ояды РСДРП значительного числа накваЛфицированных 
рабочих (менее оаэвитых в политическом отношения) обусловливая 
оаспоостоанение псимиоенческих настроения в местных организаци
ях. Так, в 1913 г. в Рижской социал-демократической организации 
был проведен сбор анкетных данных о социальном составе ее чле
нов. По ответам видно, что 97% членов партийного подполья были 
эабочими и только Э% интеллигентами; членов были неквалифи- 
циооваяными оабочими. Из ответивших на анкетные вопросы 1352 
сопиал-демокоатов 40,36% причисляли себя к большевикам, 16,ЗЖ- 
к меньшевикам, 42.15% - нв*оакпионерам  (примиренцам - А.Т.-), 
1,11% - к оазныж^ . По наблюдениям Я.П.Крастыня, изучавшего ра

бочее движение в Латвии а 1910-1914 гг., далеко не все социал- 
демократы, причислявшие себя к "внеФоакционерам*,  были убежден
ными примиоенцами. Яак правило, это были рабочие, выступавшие за 
ккоепление нелегальной партии, но не разбиравшиеся до конца а 
существе идейных разногласий между большевиками и меньшевиками. 
С течением времени под влиянием уроков революционной борьбы и 
благодапя политическому просвешеняю число рабочих - сторонников 
примиоенцев - сокрашалось, а ряды большевиков увеличивались"^ .

Гооаздо труднее шел процесс преодоления протренчества в 
пагтги^’ных ооганиаатиях, деяствовавиях в районах с относительно 
узкоя пролетарской бааоя. 9 Таврической губврмя, например,со
циал-демократические организации оставалясь объединенными вплоть 
до 1917 г., а рабочая среда была подвержена сильному влиянию 
оппортунистической идеологии^Ч Значнтвльно1в отставание Смбиря 
в общероссийском процессе экономического развятия (а как след-

1) См. гКоастынь Я.П. Рабочее движение в Латвия в годы нового 
□еводюпионного подъема.-3 кн.гБольиевистсгая печать и рабоодЯ^ 
класс России в годи оеволвпиояного подъема хЭК-хУМ гг.я.,1аоо, 
с.257

2) Там же, с.2^.
З' Гооякияа о.С. Указ. соч., 0.31С-311.
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ствие этого и заметные трудности ■ форшгювании зрелого социаль
ного облика местных оабочпс) определяло здесь, так хеках я в 
дп1'тих поомышленно : слабооаэвитнх оалонах страны, незавершенность 
оазмеяевания поолетарских элементов от мелкобуржуазных, что соз
давало опасность смещения пролетарской идеологии и политики с 
иткдыми взглядами. И если рост рабочего движения в 1910-1914 гг. 
и на далекой сибиоскоя окраине обнаружил проявление в местных 
паэтяяных организациях (хотя и не столь отчетливо, как в центре 
стоакы) обшей тенденции к переходу руководства партийными дела
ми в ПУК” 'рабочих социал-демократов, то, с другой стороны, этот 
пооцеос оопоовоядался здесь широким распространением в рабочем 
и социал-демократическом движении мелкобуржуазных реформистских 
взглядов, шатаниями в области теории и практики.

В условиях сравнительной немногочисленности социал-демокра
тических пядов и сохранявшегося влияния ликвидаторов среди части 
рабочих, большевики, опасаясь раскола и ослабления партийного 
подполья, проявляли колебания в размежевании с оппортунистичес
кими элементами и продолжали оставаться с ними в объединенных 
организациях, занимая примиренческие позиции по важнейшим воп
росам партийного строительства.

Показательным в этом плане, например, является отношение 
сибирских социал-демократов и сочувствуицих им групп рабочих к 
созданию самостоятельной большевистской Фракции в 1У Государст
венной думе.

Осенью 1913 г. после образования самостоятельной фракции 
большевики организовали кампанию сбора подписей членов партии 
и сочувствуюпих рабочих под резолюциями, поддерживающими дея
тельность 6 большевистских депутатов. Меньшевики со своей сто
роны развернули такую же кампанию в поддержку 7 депутатов-лик
видаторов. В.И.Ленин назвал эту кампанию 'открытым и массовым 
опросом всех членов партии по важнейшему вопросу партийной 
жизни Результаты проведенной кампании показали победу боль- 
•лезиков и провал ликвидаторов в социал-демократическом и ра
бочем движении в целом по России, причем особенно убедительной 
эта победа была в ведущих центрах рабочего движения^ .

1) Ленин В.И. Полное собрание сочинений.Т'.25,с.409?
2) См.об этом подробнее: Ленин В.И.Полное собрание сочинении

Т.25,с.408. ‘ - -----
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О позиции социал-демократов Сибири ж раврыву депутатов- 

большевиков е 7-0 депутатажи-яиквидатораин в исторической лите
ратуре встречается лишь отрывочкые сведения. В работе Н.Ф.Оруе- 
вой сообшается о поддержке большевистской "шестерки'*  кружком 
студентов Томска^; в статье Л.П.Сосновской я в коллективном ис •- 

следовании "Между двумя революциями" приводятся сведения об от
ношении к оасхолу в думской социал-демократической фраконм ряда 
гоупп политических ссыльных^ , в монографии В.М.Самосудова ос- 
вешается позиция, занятая в этом вопросе социал-деиократмиески- 
ми комитетами Омска и Тюмени^ .

Столь отсывочные сведения не являются, на наш взгляд, следс
твием недостаточных ооансканий советских историков. Комплексное 
изучение источников позволяет утверждать, что большинство со
циал-демократических организация Сибири, стремясь не обострять 
внутрипаотийные оазяогласия, обошли стороной этот принципиаль
ный вопрос и не выпазили к нему своего отношения. (Подобное поло
жение было хапактерным для партийных организаций некоторых дру
гих пайонов страны, в которых сильны были примиренческие настро
ения. Так, поактически не пгиняли участия в борьбе за "шестерку" 
социал-демократические организации Кавказа)'^ . По имеющимся в на

шем распоояяении данным, свое отношение к положению, сложившему
ся а думской социал-демократической фракции,выразялк Тюменская, 
Омская, Верхнеудинская опганизации РСДРП и группы сочувствующих 
рабочих в Иркутске, Верхяеудинске, Теоемхово, Тсолье-Сибирском, 
некоторых доугих местах Сибири^^ Общей чертой принятых по ато

му поводу резолюций являлся их пооошенческнЯ дух:социал-демокра
ты и сочувствуюпяе оабочие пооипали раскол в думской фракции я 
тоебовали сохранения "единства".

1) Ооуеаа Н.ф. Связи сибиолкюв с бодьшевнетекоя "Правдой".., 
С 41

$) Сосновская Л.П. Письма в ленинскую „ "Ппааду".-В кн,; 
Ссылка и каторга в Сибиси (ХГЯ-нач.ХХ вв. кНовосибиоск, и75, 

с.291-293; Гооенский М..Кудоявцева А. ,Са^[:ронов В. /каз.соч., 
с.ЗС—^1

3) йамосудов В.Х, Револсдаонное движение а Западной Сибири 
(1907-1917 гг.). Омск, 1970, с.117.

4) См..-Володаоская А.И. Указ.соч., с.291, -
5 аГАСР *. аП,00,1913,д.5,4.2,лит.Б.л.5^3: д,5,4.23,лит.Б, 

л^ЗЗ; д75.ч.АО,лит.Б;л.25,2е: "Йовая Си(5ипь",1913,11 ноября, 
18 чоябпя, 25 -^оябпя. Мы не учитываем оезолюции, посланные поли- 
тическими ссыльными и отдельными лицами, разделявшими взгляды 
социая-демокоатов. Отж оезолюции ввиду их немногочисленностх, 
не могут изменить общую картину.
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В Оиске, вапрвиер, мете сопим д—ократи провеян с учас

тим эсеров собраяю, на которон били внехазанн предлоиеви, 
чтобн члены бояьминетекоя и неньимнетехой фракций сложили е . 
себя депттатекие полномочи или обратямсь за посредничеством 
в Хехдународное социалистическое боро^ч В Верхнеудинехе чхеш 

местной организации РСДРП а пшянтоя на собрании ревояхлот осуж
дали раскол в социал-демократической фракции я заявляли, что 
этот паскол является "наруиеним Формаяьннх правил, обязательных 
для каждого социал-демократа"^ \

3 Теменской ортанивации обсуидеме положения, сложившегося 
в думской гЬракции,состоялось в конце октября 1913 г. Большевик 
И.Буханов выступил с предложением организовать среди сознатель
ных оабочих Тсметя сбор подписей под резолюциями, осуждающими 
поведение ликвидаторов. Однако, его предложение не встретило 
поддержки со стороны большинства членов организации, В принятой 
тюменскими социал-демократами резолюции также 
в социал-демократической фракции и содержался 
нению "единства"2\

Позиция Тюменской партийной организации,
нимали активное участие в подготовительной работе по созыву 
Пражской конференции и стояли по целому ряду вопросов на анти- 
ликвидаторской платформе, 
ношение свидетельствовало 
по составу организации ее 
вопрос об организационном 
нимали того, что разрыв с
лабит, а напротив, укрепит партяйные ряды.

Таким образом, в 1910-1914 гг. в Окбирм, так явках и 
гих районах страны, шел процесс организационной перестройки 
социал-демократических рядов, характеризовавшийся переходом об
щего руководства партийными делами в руки рабочих социал-демок-

попидался раскол 
призыв к сохра-

члены которой при-

особенно показательна. Подобное от- 
0 том, что даже в этой пролетарской 
члены считали преждевременным ставить 
размежевании с ликвидаторами и 
оппортунистическими элементами

яе По
не ос-

в дру-

1) Самосудов В.М. Революционное движение в Западной Сибири 
(1907-1917 гг.). Омск,1970,с.117;Щ’А0Р,ф.ДП,00,1913,д.5,Ч.2, 
лит.Б, л. 55-56.

2) 1ТА0Р,ф.ЛП,00,1913,д.5,4.25,лит.Б,л.38.
3) Щ’А0Р,ф.дП,00,1913,д.5,ч.80,лит.Б,л.25,28. Приведенные 

нами выше сведения показывают, что утверждения В.М.Самосудова 
о ПРИНЯТИИ в конце октября 1913 г. тюменскими сопиал-демокраг- 
тамй резолюции с выражением поддержки действий большенястскои 
"шестержи" является ошибочшм. ССм.:Самосудов В.М.Революцион
ное движение в Западной Сибяри( 1907-1917 гг.к0мск,1970,с.117).
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ратов. Сила влияния рабочего класса на формирование идейных по
зиций организаций РСДРП в различных местах Сибири была не одина
кова. Она зависела от состояния пролетарской базы в тон или ином 
районе, удельного веса кадровых пролетариев в обшей массе рабо
чих, наличия опытных партийных работников и целого ряда иных фак
торов. Поэтому воздействие рабочих на процесс партийного строи
тельства проявлялось гораздо сильнее в Красноярске, Чите, Темени, 
Новониколаевске, Барнауле, слабее - в других городах и районах. 
Приход на смену руководителям из интеллигентской среды нового 
типа социал-демократа - рабочего-партийца - позволил укрепить 
партийное подполье и оживить борьбу против дезорганизаторской 
деятельности ликвидаторов.

В то же время процесс реорганизации партийных рядов в Сиби
ри, по сравнение с поомыиленно развитыми районами страны, на
чался с заметный запозданием и имея свои отличительные особен
ности. Значительное отставание зауральской окраины в обдерос- 
сияскон процессе экономического развития (а как результат этого 
трудности в формировании зрелого классового мировоззрения рабо
чих) опоеделило здесь незавершенность размежевания пролетарских 
элементов от мелкобуржуазных, это обусловило смешение пролетарс
кой идеологии и политики с чуждыми им'взглядами и живучесть 
примиоенчества в местных организациях РСДРП. В еедш для партий- 

с 
то 
бы-

ных организаций центоальных районов Россия вопрос о эаэсиве 
оппоотунистами был пелен вскоре посд.э Пражской конференция, 
а Сибири он оставался злободневным вплоть до 1917 г. Сибирь 
ла одним из наиболее трудных участков борьбы большевиков аа
окончательную победу средн рабочего класса принципов революцион
ного марксизма.
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