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Г Л А В А I. 

Правила о рабочихъ Устава о золотопромышленности 1 8 7 0 г. 

Весною 1870 г. было утверждено ими. Алѳксандромъ I I мнѣніѳ Госу-
дарственнаго Совѣта относительно новаго Устава о частной золотопро-
мышленности и повелѣно было ввести этотъ уставъ въ дѣйствіе. По этому 
уставу завѣдываніе золотыми промыслами сосредоточено было въ горномъ 
денартаментѣ министерства государственныхъ имуществъ х). Производство 
золотого промысла было дозволено лицамъ всѣхъ состояній, пользую-
щихся гражданскою правоспособностью, какъ русскимъ подданнымъ, такъ 
и иностравцамъ 2), за нѣкоторыми исключѳніями 3); собственно къ ра-

') Главный мѣстпый надзоръ но управленію сибирскими промыслами былъ пору 
чен»: по Восточной Сибири-генералъ-губернатору и въ извѣстныхъ случаях» Совѣту 
Главнаго Управленіл; но Западной Сибири-начальнику Алтайских» горныхъ заводов» 
(за исключешем» частной золотопромышленности Березовскаго округа Тобольской 
губерпш, подчиненной вѣдѣнію главнаго начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ) 
Ближаишш надзоръ надъ промыслами на мѣстѣ ихъ производства былъ возложен» на 
окружных» ревизоров» и полицію. В ъ округахъ, гдѣ находятся значительные золотые 
промыслы, мѣстные губернаторы должны были назначать особых» исправников» По-
лищя и особые исправники, при исполнении своихъ обязанностей, должны были руко-
водствоваться правилами Устава и инструкціею, утверждаемою министром» внутрен-
них» дѣлъ по соглашенію с» министром» государственных» имуществъ. 

2) Вне . утверж. мнѣніем» Государственнаго Совѣта 22 января 1885 г. занятія 
золотопромышленностью в» Приморской области дозволено было впредь исключительно 

? 8 9 1 К г М Ъ с т р Д 2 а Н Ы Ш Ъ ' Р 0 3 а Н ° в Ъ - " С В 0 Д Ъ Д ѣ Й С Г В - у з а к - 0 ч е т н о й золото пр.", изд. 2-ое 

3 ) Лицамъ бѣлаго духовенства дозволено было имѣть у ч а с т і е в » золотоі.ромышлен-
ныхъ товариществах», но личное производство золотого промысла имъ воспрещалось. 
Занятие золотопромышленностью и участіе въ ней были воспрещены также служащим» 
в» министерств государственных» имуществъ по горному управленію новсемѣстно, 
чинам» полицш, судебнаго и горнаго вѣдомств», а также служащим» но главному и 

РАБ. НА СПБ. ЗОЛ. ИРОМЕГСЛ.—'Г. I I . 
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ботамъ на пріискахъ допускаются и ссыльно-поселѳицы, какъ еврейскаго, 
такъ и прочихъ вѣроисповѣданій. 

Добычу золота, какъ поверхностными, такъ и подземными работами 
слѣдуетъ производить безъ вреда для здоровья и опасности для жизни 
рабочихъ. Въ работы на золотые промыслы дозволено было наниматься 
русскимъ подданпымъ и иностранцамъ по условіямъ, заключаемымъ съ 
золотопромышленниками по одипочкѣ или артелями. Въ Амурской и 
Приморской областяхъ наемъ рабочихъ изъ иностранцевъ ограниченъ 
былъ одними китайцами; прочіе же иностранцы могли допускаться 
лишь по особымъ каждый разъ разрѣшеніямъ главнаго пачальника 
Восточной Сибири. Въ работы на сибирекіе золотые промыслы (за исклю-
чѳніемъ промысловъ, находящихся въ областяхъ Акмолинской и Семи-
палатинской и въ населенныхъ мѣстахъ сѣверо-восточной и восточной 
части Алтайскаго горнаго округа) могли наниматься ссыльно-поселенцы; 
увольненіе ихъ на работы и наемъ производился на основаніи особыхъ 
узаконеній о паспортахъ ссыльныхъ (Уст. о Пасп.) и о наймѣ (Зак. Гражд., 
ст. 2250—2268) , съ соблюденіемъ особыхъ правилъ (см. ниже). На зо-
лотыхъ пріискахъ, разрабатываемыхъ исключительно старательскими ра-
ботами, рабочіе допускались къ этимъ работамъ только артелью, не 
менѣе 10 человѣкъ х). 

Правила о наймѣ рабочихъ на сибирскіе золотые промыслы со 
стояли въ слѣдующемъ. Сроки найма опредѣлены были для сибирскихъ 
крестьянъ и мѣщанъ не долѣе одного года и для крестьянъ и мѣщанъ 
лрочихъ частей имперіи не долѣе семи лѣтъ (послѣднее правило проти-
ворѣчило общему закону о томъ, что наемъ долженъ производиться не 
долѣе, чѣмъ на пять лѣтъ). Договоры о наймѣ рабочихъ должны были 
совершаться не иначе, какъ явочнымъ порядкомъ. Въ условіяхъ о наймѣ 
должны быть означены: пріискъ, на который нанимается рабочій, число 
рабочихъ часовъ въ сутки, родъ работъ, для которыхъ онъ нанимается, 
а также и размѣръ особаго вознагражденія за старательскія работы, 
праздничные дни, въ которые панимающійся свободенъ отъ работъ, 
условія о помѣщеніи и удовлетворены! рабочаго пищею, вещами и при-
пасами, размѣры вычетовъ за самовольное уклоненіе отъ работъ и за 

общему губернскиыъ управленіямъ Восточной и Западной Сибири—въ иредѣлахъ той 
части Сибири, гдѣ они состоять па службѣ, и женамъ, и неотдѣленнымъ дѣтямъ озна-
ченныхъ лицъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ воспрещено ихъ мужьямь и отцамъ. (ІІозд-
цѣйшее по этому предмету разъясненіе см. у Розанова, изд. 2-ое, стр. 14). Къ произ-
водству золотого промысла и къ участію въ немъ также не допускались: евреи въ 
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ имъ воспрещено постоянное жительство, и лишенные всѣхъ 
особенныхъ правь и преимуществу лично и но состоянію нрисвоеиныхь,—повсемѣстно. 
(Позднѣйшее разъясненіе относительно евреевъ см. Розановъ, стр. 14—15). 

*) П. С. 3 . т. X L Y, № 48399. 

другія нарушенія хозяйствеппыхъ иптересовъ золотопромышленника, 
размѣръ вычета въ случаѣ неявки на пріискъ въ извѣстный срокъ, 
размѣръ наемной платы и задатковъ, выдаваемыхъ рабочему, какъ день-
гами, такъ и вещами. Рабочіе могли наниматься артелями, и въ этомъ 
случаѣ въ условіи о наймѣ долженъ быть оиредѣленъ и порядокъ вну-
тренияго управленія ими. Исправное выполпеніе рабочими заключеннаго 
артелью договора могло быть обезпечепо или круговою порукою цѣлой 
артели, или ручательствомъ того сельскаго или мѣщанскаго общества, 
къ которому причислены рабочіе, составляющее артель. Если рабочій 
опоздаетъ явиться на пріискъ къ условленному сроку, вслѣдствіе трудной 
болѣзни или прекращенія сообщенія, засвидѣтельствованныхъ священ-
никомъ, полиціею или сельскимъ начальствомъ, онъ освобождается отъ 
опредѣленнаго въ условіи вычета за просрочку. По црибытіи на прі-
иекъ рабочій отдаетъ свой паснортъ золотопромышленнику и получаетъ 
отъ него разсчетиый листъ, въ которомъ могутъ быть обозначены условія 
найма. Всякая выдача рабочему деньгами, вещами или припасами, а 
также произведенные съ пего вычеты вносятся въ разсчѳтный листъ 
въ собраніи артели или одиночныхъ рабочихъ. Для сохранепія вну-
тренняго порядка между рабочими и для болѣе удобнаго производства 
самыхъ работъ каждому промышленнику дозволялось раздѣлять своихъ 
рабочихъ на рабочія партіи. Въ каждую такую партію нройышленникъ 
назначаетъ отъ себя старосту, a рабочіе съ своей стороны двухъ выбор-
ныхъ, которые вмѣсгѣ со старостой составляютъ партіонную расправу, 
которой предоставлялось подвергать рабочихъ по словесному приговору 
за маловажные проступки денежными, взысканіямъ до 3 руб., или 
аресту до 7 дней, или наказанію розгами до 20 ударовъ. Если рѣшеніемъ 
иартіонной расправы золотопромышлеппикъ или рабочій останется не-
доволенъ, то они могли жаловаться мѣстпому исправнику. Если золото-
иромышленникъ дозволить рабочему отлучиться съ пріисковъ, то онъ 
выдаетъ ему особый билетъ за своею подписью. Если рабочій, при 
производствѣ работъ, подвергнется, вслѣдствіе ненринятія золотопро-
мышлепникомъ предписанныхъ въ законѣ мѣръ предосторожности, смерти 
или тяжкому увѣчью, сдѣлавшему его, по удостовѣренію ближайшаго 
врача и ыѣстпаго исправника, неспособнымъ къ труду, то золотопро-
мышлепникъ обязанъ вознаградить его семейство или его самого вы-
дачею тройной за весь наемный срокъ платы. При легкомъ же увѣчьи, 
ироисшедшемъ вслѣдствіе ненрипятія золотопромышленникомъ узаконен-
пыхъ ыѣръ предосторожности и требующемъ врачебнаго пособія и врѳ-
меннаго нризрѣнія, больной помѣщается въ лазаретѣ до совершеннаго 
выздоровлепія, безъ всякаго вычета изъ условленной платы. Вознагра-
жденіе рабочихъ или ихъ сѳмействъ въ тѣхъ случаяхъ, когда смерть 
или увѣчье рабочаго послѣдовали отъ вины золотопромышленника, 



должно было производиться по правиламъ, изложѳннымъ въ ст. 657—661 
Зак. Гражд. Разсчетъ между предпринимателемъ и рабочимъ произ-
водится ежегодно но окончаніи промысловой операціи. По исполнепіи 
срока найма рабочій получаетъ отъ золотопромышленника свой наспортъ 
и окончательно разсчитывается по условію. Если рабочіе, по соглашенію 
съ золотопромышлевникомъ, истанутся на промыслахъ па позднее осеннее 
время, послѣдаій обязанъ принять на свой счетъ всѣ мѣры къ благо-
получному возвращенію рабочихъ до тѣхъ пунктовъ, откуда дальнѣйшій 
ихъ возвратъ въ мѣста жительства становится безопаснымъ. Удовлетво-
реніе рабочихъ слѣдующею имъ по условію платою производится пред-
почтительно предъ всякими другими взысканіями съ золотопромышлен-
ника изъ суммъ, причитающихся за добытое золото. Лицо, завѣдующее 
полицейскою частью на золотомъ пріиекѣ, обязано удостовѣриться до 
наступленія времени отправленія золота, добытаго во второй ноловинѣ 
промысловаго года, опросомъ золотопромышленника, имѣется ли у него 
достаточное количество денегъ для разсчета съ рабочими, и, въ случаѣ 
недостаточности средствъ пріисковаго унравленія, поступить такъ, какъ 
предписано Высоч. утв. мнѣніемъ Комитета мипистровъ 30 мая 1867 г . 
(см. т. I , стр. 527). 

Правила о наймѣ ссыльно-поселенцевъ на сибирскіе золотые про-
мыслы были, • раздѣлены на правила объ увольненіи ихъ и правила о 
паймѣ. ІІо правиламъ объ увольпеніи при выдачѣ паспортовъ для работъ 
на золотыхъ промыслахъ долженъ былъ взыскиваться съ ссыльно-посе-
ленцевъ годовой окладъ податей, съ пихъ причитавшихся, недоимки же 
за предшествующіе годы предписывалось отмѣчать на паспортѣ съ 
тѣмъ, чтобы золотопромышленпикъ взыскивалъ ихъ при разсчетѣ съ 
рабочимъ. Ссыльно-поселенцу, оставшемуся въ долгу по найму на золотой 
пріискъ, наспортъ не выдается до уплаты имъ долга, и наняться къ 
другому золотопромышленнику дозволялось пе иначе, какъ если этотъ 
послѣдній приметъ на себя долгъ прежнему хозяину. Волостное пра-
влепіе или смотритель носеленіл, въ случаѣ нарушенія двухъ нредше-
ствующихъ нравилъ, подвергается взысканію числящихся на ссыльно-
носеленцѣ долговъ. По наступленіи времени, удобваго для отнравлеиія 
на золотые пріиски, выдается ссыльно-носелепцу мѣстныыъ волостнымъ 
правленіемъ или смотрителемъ поселенія особый путевой видъ; они же 
наблюдаютъ за своевременною отправкою ссыльно-поселенцевъ. Не-
явившіесл па пріискъ рабочіе, а также бѣжавшіе съ промысловъ, должны 
были препровождаться мѣстпымъ сельскимъ полицейскимъ начальствомъ 
къ золотопромышлеипикамъ для выполнепіл своихъ обязанностей по 
найму. За увольнепіе каждаго ссыльно-поселепца, явившагося на пріискъ, 
золотопромышленпикъ былъ обязанъ, по окончаиіи работъ, уплатить 
по 1 р. 50 к. въ экопомическій капиталъ ссыльныхъ и по 1 р. для 

устройства осѣдлости ссыльно-поселепцевъ. Наспортъ неявившагося на 
золотой пріискъ ссыльно-поселенца золотопромышленникъ отсылаетъ, 
при удостовѣрепіи исправника о неявкѣ, въ мѣстное казначейство и 
кромѣ того извѣщаетъ о томъ волостное нравлепіѳ или смотрителя по-
селенія, которымъ выданъ наспортъ. 

Что касается постановлен^ о наймѣ ссыльно-поселенцевъ, то прежде 
всего слѣдуетъ замѣтить, что правила о наймѣ рабочихъ на сибирскіе 
золотые промыслы (за исключеніемъ того, что паснортъ ссыльно-поселенца 
выдавался на руки не рабочему, а нанимателю) примѣнялись и къ 
ссыльно-поселенцамъ. Затѣмъ относительно поселенцевъ въ правилахъ, 
приложе'нныхъ къ Уставу о частной золотопромышленности, мы встрѣ-
чаемъ слѣдующія особыя ностановленія. Ссыльно-поселенцы отправляются 
изъ мѣстъ ихъ водворѳоія на золотые пріиски партіями подъ началь-
ствомъ старосты и двухъ или болѣе помощниковъ, избираѳмыхъ ссыльно-
поселенцами, которые и вручаютъ этому старостѣ выданные имъ пу-
тевые виды. За пеповиновеніе на пути старостѣ ссыльно-поселенцы 
подвергаются ^наказаеію розгами до 20 ударовъ, по приговору боль-
шинства лицъ, составдяющихъ партію. ГІаблюденіе за безостановочнымъ 
слѣдовапіемъ партіи было возложено на мѣстныя полицейскія и волост-
ныя управленія. По прибытіи на пріискъ путевые виды отдаются 
золотопромышленнику, который вручаетъ рабочимъ разсчетные листы х). 

Наиболѣе обстоятельную критику новаго Устава о золотопромышлен-
ности мы находимъ въ статьѣ горнаго инженера А. Лоранскаго „Наши за-
коны о золотопромышленности", которая имѣетъ тѣмъ большее значеніѳ, 
что она была напечатана въ оффиціальномъ изданіи того правитель-
ственнаго учрежденія, которому принадлежитъ завѣдываніе горными 
промыслами 2). Авторъ такимъ образомъ объясняетъ необходимость осо-
быхъ иостановленій о пріисковыхъ рабочихъ: „Въ тайгѣ за тысячи веретъ 
не только отъ городовъ, гдѣ можно найти работу, по даже отъ простого 
жилого мѣста, вдали отъ судебныхъ учреждепій, рабочіе находятся въ 
полной зависимости отъ нанимателя, должны исполнять его прихоти и 
подчиняться его произволу. На фабрикѣ или заводѣ, расположенномъ 
близъ села или города, рабочій, въ случаѣ нарушенія заводчикомъ кон-
тракта или вообще нритѣсневій, можетъ легко найти себѣ работу въ 
другомъ мѣстѣ и кромѣ того получить болѣе или менѣѳ скорое удовле-
твореніе въ судѣ; въ тайгѣ же, удаленной на громадное разстояніѳ отъ 
жилыхъ мѣстъ, онъ не можетъ оторваться легко отъ промысла и идти 
искать себѣ другихъ работъ: для этого нужны средства и силы. Вслѣд-
ствіе этого рабочій долженъ безропотно переносить многія притѣсненія, 

г) П. С. 3. т. XLY, № 48401. 
2) „Горный Журнала," 1872 г. №№ 8, 7—8. 



и только когда они дойдутъ до чрезмѣрности, когда всякому терпѣнію 
наступаѳтъ конецъ, тогда ему остается одно—бѣжать и можетъ быть 
умереть отъ голода и изнуренія... Подобпыя-то обстоятельства обязы-
ваютъ принять особыя мѣры для гарантировапія интересовъ рабочаго 
класса и порождаютъ нужду въ законодательствѣ, спеціальномъ для 
золотыхъ промысловъ". 

Разобравъ прежніе законы о золотопромышленности и существен-
ные ихъ недостатки, Лорапскій переходить къ разсмотрѣнію новаго 
Устава о золотопромышленности 1870 г. Между прочимъ онъ съ со-
чувствіемъ отмѣчаетъ устраненіе мононоліи относительно права занятія 
золотопромышленностью и предоставлепіе его всѣмъ, за небольшими 
исключеніями. Разсматривая измѣненія и дополненія, впесепныя по-
вымъ уставомъ въ законы о наймѣ рабочихъ, онъ совершенно не одо-
бряетъ того, что при указапія условій, которыя должны быть, оговорены 
въ контрактѣ при паймѣ рабочаго, исключенъ параграфъ, которымъ 
прежде опредѣлялось, что работы должны продолжаться не долѣе, какъ 
съ 5 ч. утра до 8 ч. вечера. „Такимъ образомъ", говорить Лоранскій, 
золотопромышленникамъ дапъ полный произволъ". Изъ новыхъ дополне-
ній онъ считаетъ полезнымъ постановленіе, что въ случаѣ просрочки 
рабочаго въ явкѣ на пріискъ къ условленному сроку, происшедшей 
вслѣдствіе трудной болѣзни или прекращенія сообіценія, золотопро-
мышленникъ не имѣетъ права производить опредѣленнаго въ условіи 
вычета: авторъ полагаетъ, что эта статья молсетъ несомнѣнно принести 
пользу рабочимъ. 

Совершенно І І Н О Г О мнѣнія авторъ о статьѣ, обязывающей золотонромышлен-
ннка вознаграждать рабочаго или его семейство выдачею тройной за весь наем-
ный срокъ платы въ случаѣ, если рабочій при производствѣ работъ, вслѣдетвіе 
непринятіи золотопромынглениикомъ предписапныхъ въ закопѣ мѣръ иредосторож-
ности, подвергнется смерти или тяжкому увѣчыо. Лорапскій полагаетъ, что она 
„можетъ принести гораздо болѣе пользы золотопромышленникамъ, чѣмъ рабочимъ. 
Прежде въ подобиыхъ случаахъ пріисковое уиравлепіе привлекалось къ суду и 
присуждалось къ уплатѣ вознагражденія на осиованін ст. 657—661 т. X 1ч. Зак. 
Гражд., по которымъ взысканіе несравненно болѣе строго, теперь же миогіе слу-
чаи, которые должны быть разсмотрѣны на основаніи этихъ статей, будутъ при-
числяться къ новой статьѣ. Хотя въ приыѣчаніи къ этой статьѣ и говорится, 
что въ тѣхъ случаяхъ, когда смерть или увѣчье рабочаго нослѣдовали отъ вины 
золотопромышленника, возпагражденіе производится по иравиламъ, изложенными 
въ 657—661 ст., но такъ какъ съ одной стороны иепринятіе мѣръ предосторож-
ности есть вина золотопромышленника, а съ другой, почти что всякая вина мо-
жетъ быть разсматриваема, какъ песоблюденіе золотопромышлеипикомъ ыѣръ 
предосторожности, то, слѣдователг.но, возпаграждеиіе рабочихъ будетъ внолнѣ 
завпсѣть отъ усмотрѣнія полицейских» властей. А кому пеизвѣстно, что эти 
власти въ болышінствѣ случаевъ тянуть на сторону сильнѣйшаго. Самая 107 ст. 
новаго золотопроыышл. Устава" („добычу золота... падлежптъ производить безъ 
вреда для здоровья и опасности для жизни рабочихъ"), „несоблюденіе которой 

можетъ повести къ оштрафованію золотопромышленника въ пользу рабочаго, 
выражена крайне глухо. Если бы при этомъ были изданы правила промысловыхъ 
работъ, песоблюденіе которыхъ влекло бы за собою паказаніе золотопромышлен-
ника, то эта статья принесла бы пользу рабочимъ, но пока подобиыхъ правил» 
нѣтъ, пока яспо и точно не опредѣлено, въ какихъ случаяхъ пострадавший ра-
бочий должеиъ получить вознагражденіе по той пли другой статьѣ, до тѣхъ иоръ 
повое правило въ большинствѣ случаевъ пользы рабочимъ ирипосить не будетъ" *). 
Г. Лораискій недоуыѣваетъ также, „почему жизпь или здоровье человѣка, наняв-
шагося на нолгода, стоить дешевле, чѣмъ того, кто нанялся на годъ, на два 
и т. д., прптомъ же самое вознагражденіе во миогнхъ случаяхъ будетъ очень 
незначительно". Черпорабочіе обыкновенно нолучалп трехрублевое мѣсячное жало-
ванье, следовательно, папявіпійся на 5 лѣтнихъ мѣсяцевъ и получнвшій тяжкое 
увѣчье, сдѣлавшее его песпособпымъ къ пропитапію, получилъ бы всего 45 руб., 
значительную часть которыхъ онъ истратилъ бы на нроѣздъ домой; ремеслен-
ники же, иолучающій 10 руб. въ мѣсяцъ, получилъ бы, при наймѣ па 5 мѣсяцевъ, 
150 руб., по на иріпскахъ всего болѣе чернорабочігхъ". 

Оказывается такимъ образомъ, что недостатки и пробѣлы, суще-
ствовавшее въ прежнихъ законахъ о наймѣ рабочихъ на золотые про-
мысла, не были пополнены новымъ Уставомъ о золотопромышленности: 
имъ, но словамъ Лорансісаго, „не введено пикакихъ существенныхъ 
измѣиеиій и улучшеній", и „воиросъ объ улучшеніи положенія промы-
словыхъ рабочихъ все еще стоить на очереди и требуетъ разрѣше-
иія" 2). Дѣйствительно, новыя правила не регулировали продолжительно-
сти рабочаго дня, не опредѣляли количества праздниковъ, не ограничи-
вали труда женщинъ и малолѣтнихъ рабочихъ, не опредѣляли размѣра 
пищевого довольствія рабочаго, весьма въ недостаточномъ размѣрѣ 
устанавливали вознагражденіе за увѣчья, не указывали нричинъ, даю-
щихъ рабочему возможность прекратить договоръ и проч. Внрочемъ эти 
недостатки закона 1870 г. во многихъ отношеніяхъ объясняются крайнею 
неудовлетворительностью тогдашняго общаго фабричнаго законодатель-
ства. Многія изъ этихъ сторонъ жизни рабочаго не регулированы или 
неудовлетворительно регулированы и закономъ 1895 г. (см. ниже). Со-
храненіе на пріискахъ тѣлесныхъ наказаній по иравиламъ 1870 г. 
даже и для полноправныхъ рабочихъ (но приговору артельной рас-
правы) также объясняется тѣмъ, что тѣлесныя наказанія во всей Рос-
сіи допущены въ томъ ліе размѣрѣ по приговорамъ волостныхъ судовъ. 

а) Замѣтим» с» своей стороны, что па основаніи этого правила все-таки мѣст-
пая адмшшстрація заставляла золотопромышленников» выдавать иособія (на олекмин-
скихъ промыслах» до 900 р.) пострадавшим» рабочимъ, на что в» болѣе рапнгою эпоху 
мы пе встрѣчали указаній, 

2 ) „Горный Журнал»" 1872 г. № 8, стр. 5 0 9 - 5 1 1 , № 7—8, стр. 8 4 0 - 8 5 3 , 
355—356, 3 6 3 - 3 6 8 . 



Г Л А В А II. 

Законодательный и административный мѣры относительно рабо-
чихъ на ч а с т н ы х ъ золотыхъ промыслахъ с ъ 1 8 7 0 г. до поло-

вины 1 8 9 0 - х ъ гг. 

Циркуляры о пріисковыхъ рабочихъ генер. губ. Вост. Сибири Синельникова.— 
Правила 1872 г. о рабочихъ ссыльно-каторжныхъ на промыслахъ. — Предложенія 
иркутскихъ комитетовъ 1873 и 1875 гг . — Циркуляръ Шелашникова.—Инструкиія 
горнымъ исправникамъ 1874 г.—Правила 1876 г. объ охранеміи пріисковыхъ рабо-
чихъ Восточной Сибири при выходѣ ихъ съ промысловъ.—Циркуляры бар. Фреде-
рикса. — Законъ 1876 г. о двухлѣтнемъ ыаймѣ на амурскіе ' промысла. — Правила 
х88о г., утвержденныя ІПелашниковымъ о производствѣ работъ.—Циркуляры ген.-
губ. Вост. Сибири Анучина 1883 г. и гр. Игнатьева 1886 г. —Вопросъ о высылкѣ 
рабочихъ на пріиски въ Западной Сибири.—Преобразоваиіе горной администрации 

въ Сибири въ 1888 г.—Правила для производства горныхъ работъ 1892 г. 

При изложены постаповленій устава о золотопромышленности 1870 г. 
относительно пріисковыхъ рабочихъ было указано на то, что этотъ 
уставъ не могъ измѣнить къ лучшему ихъ положенія, а между тѣмъ 
многія стороны ихъ быта заслуживали самаго сѳрьезнаго вниманія. Для 
этого необходимы были законодательный мѣры, болѣе благопріятныя 
для рабочихъ, но многое могла сдѣлать и мѣстная высшая администра-
ція. Къ сожалѣнію, впиманіе администрации нерѣдко отвлекалось отъ 
болѣе существенныхъ къ меиѣе важнымъ явлепіямъ жизни рабочихъ, и 
она принимала мѣры не столько для улучшенія ихъ быта на самыхъ 
пріискахъ, сколько для устранены условій, содѣйствующихъ непроиз-
водительной тратѣ рабочими ихъ заработка по выходѣ съ промысловъ. 
Намъ уже извѣстны мѣры, принятым съ этою цѣлью генералъ-губер-
паторомъ Вост. Сибири Муравьевымъ въ 1848 г. и затѣмъ ежегодно 
подтверждаемым. Мы упоминали также о нѣкоторыхъ другихъ распоря-

жепіяхъ съ этою цѣлыо: такъ въ 1866 г. Совѣтъ Главнаго Управлепія 
Восточной Сибири постановилъ, чтобы рабочіе, выходящіе съ енисѳй-
скихъ промысловъ, во избѣжаніе разврата и мотовства, получали раз-
счетъ не въ Еиисейскѣ, а въ промысловыхъ конторахъ. Затѣмъ въ 1870 г., 
разсмотрѣвъ вновь вопросъ о принятіи мѣръ противъ пьянства пріиско-
выхъ рабочихъ, тотъ же Совѣтъ пришелъ къ заключеоію, что, кромѣ суще-
ствующая запрещенія открывать нитейныя заведенія ближе 50 вер. 
отъ золотыхъ промысловъ, необходимо такое же запрещеніе и относи-
тельно устройства оптовыхъ виппыхъ складовъ, изъ которыхъ рабочіе 
„легко пользуются випомъ". Заключеніе это было одобрено гееералъ-
губернаторомъ Восточной Сибири Корсаковымъ, и 19 сентября 1870 г . 
онъ обратился къ министру финансовъ съ просьбою объ утвержденіи за-
коподательнымъ порядкомъ предположенія Главнаго Совѣта Управленія, 
а въ слѣдуюіцемъ году преемникъ Корсакова, Синельпиковъ, просилъ 
министра финансовъ возможно скорѣе рѣшить это дѣло, такъ какъ ука-
занная мѣра совершенно необходима для предупрежденія пьянства 
между рабочими. 

Въ іюлѣ 1871 г. начальникъ енисейская губернская жандарм-
с к а я управленія, подиолковникъ Банинъ, заявилъ высшей администра-
ции Восточной Сибири, что ежегодный обзоръ частныхъ золотыхъ про-
мысловъ Е н и с е й с к а я округа и паблюдепія за выходомъ оттуда рабо-
чихъ привели его къ заключепію, что выдача денегъ, заработанныхъ въ 
тайгѣ на промыслахъ, порождаетъ много преступлены и причиняетъ 
вредъ рабочимъ: вся масса рабочихъ сѣверпой и южной тайги (до 14 
тысячъ чел.) останавливается на зимовьяхъ, „гдѣ , несмотря на запре-
щеніе, продается спиртъ, очень часто даже приправленный одурѣваю-
іцимъ веществомъ; рабочихъ опйиваютъ, обираютъ, и очень часто и 
убиваютъ, и слѣды убійства въ тайгѣ нропадаютъ, потому что эта 
толпа движется на пространствѣ 300 вер. безъ в с я к а я надзора", про-
мысловая же полидія „безсильна остановить или предотвратить пре-
ступлена, вслѣдствіе чего много рабочихъ гибнетъ и почти всѣ выхо-
дятъ безъ гроша". Имѣя въ виду постановлена Совѣта Главнаго Упра-
вленія Восточной Сибири о томъ, чтобы рабочіе разсчитывались непре-
мѣнно въ тайгѣ, подиолковникъ Банинъ просилъ разрѣшить, въ видѣ 
опыта, по окончаиіи работъ на промыслахъ дѣлать на мѣстѣ полный 
разсчетъ рабочимъ на разсчетныхъ листахъ, а для иолученія по нимъ 
денегъ отправлять рабочихъ сѣверной системы въ Енисейскъ, а юж-
ной системы въ село Каргино, такъ какъ рабочіе додяшы неминуемо 
слѣдовать черезъ эти пункты х). Очевидно, что прѳдложеніе Ванина не 

' ) Подиолковникъ Банинъ считалъ необходимыми наблюдать за правильностью 
разсчета рабочихъ, такъ какъ опъ производится „не всегда добросовѣстно". 



заключало въ себѣ никакихъ существенныхъ мѣръ, а только перено-
сило мѣсто растраты депегъ изъ тайги опять въ Енисейскъ, гдѣ , какъ 
видно изъ постановленія Совѣта Главпаго Управленія Восточной Сибири 
1866 г., выходящіе нослѣ разсчета нріисковые рабочіе предавались 
особенному разврату и мотовству. 

Геиералъ-губернаторъ Восточной Сибири Сииельниковъ ne на-
шелъ достаточныхъ основапій къ отмѣнѣ ностановлепія 1866 г. о раз-
счетѣ рабочихъ въ пріисковыхъ конторахъ, но, въ виду нредложенія 
Ванина, онъ написалъ еписейскому губернатору 7 августа 1871 г. слѣ-
дующее: „Гіредставленія подполковника Ванина обнаруживаютъ, что... 
указанный Главнымъ Управленіемъ въ 1848 г. правила и мѣры для 
охраненія рабочихъ отъ пьянства мало или вообще слабо исполняются 
ближайшими начальствами, и что главная причина зла заключается 
въ ньянствѣ". „Возможность пріобрѣтать випо даже по таежиымъ 
ночлегамъ . . . превосходить уже всякій предѣлъ послаблений со сто-
роны ближайшаго мѣстнаго пачальства". Сииельниковъ ітросилъ епи-
сейскаго губернатора, во-иервыхъ, сдѣлать распоряженіе о соблюденіи 
правилъ 1848 г. и о томъ, чтобы мѣстдые исправники и засѣдатели 
во время прослѣдованія съ промысловъ рабочихъ неослабно наблюдали 
за устраненіемъ продажи вина по таежнымъ зимовьямъ и вообще по 
тѣмъ мѣстамъ, гдѣ это не разрѣшено", и во вторыхъ обратить особен-
ное вниманіе па оптовые винные склады, расположенные вблизи золо-
тыхъ пріисковъ. 

Отвергнувъ предложеніе Ванина, Сииельниковъ не остался однако 
равнодушнымъ къ растратѣ рабочими ихъ заработковъ, добытыхъ такимъ 
страшно тяжелымъ трудомъ, и хотя и понималъ, что, на основаніи 
существующихъ законовъ, онъ можетъ сдѣлать весьма немногое въ 
этомъ отноніеніи, однако пожелалъ испробовать новую мѣру. „Я при-
знаю священнымъ долямъ" , писалъ Сииельниковъ енисейскому губер-
натору, „пристуоитькъ испытанно мѣръ болѣе дѣйствительныхъ, чтобы 
трудовая копѣйка рабочихъ служила не только къ безбѣдпому прокорм-
ленію ихъ съ семействами, но и къ улучшенію земледѣльчеекаго и про-
мышленная быта носелянъ вообще, подорванная пьянствомъ и в с я к а я 
рода распущенностью. Въ этихъ видахъ" онъ просилъ енисейская 
губернатора *) „войти нынѣ же въ сношенія и соглашепія съ золото-
промышленниками и управляющими пріисками о томъ, чтобы нанима-

3) „Пользуясь правилами, изъясненными ігь нримѣчаніи къ 2484 ст. Горн. Уст. 
(изд. 1857 г.), гдѣ въ договорѣ о наймѣ доллшо быть, между прочишь, обусловлено,, 
пушстъ к " , весь размѣръ наемной платы, размѣръ задатка, a „также остальное, когда, 
гдѣ и кому именно выдавать". Любопытно, что Сшіелышковъ ссылается не на новой 
Уставь о золотопромышленности 1870 г., а па старыя правила, который давали болѣе 
опоры для защиты интересовъ рабочихъ. 

тели въ предстоящую новую золотопромышленную операцію, съ сентября 
1871 г., постарались включить въ договоры съ рабочими изъ крестьянъ, 
поселенцевъ и разночинцевъ Восточной Сибири, конечно, съ согласія 
наемщиковъ... о выдачѣ одной половины заработанной платы по окон-
чаніи работъ на золотыхъ промыслахъ въ руки трудившимся рабочимъ, 
а другой половины но ирибытіи наемщиковъ на мѣсто жительства и 
иричислепіл; эту иослѣдшою половину я полагаю", продолжаетъ Си-
иельниковъ, „получать чрезъ особо командируемыхъ довѣрепныхъ отъ 
меня адъютантовъ и чиновниковъ особыхъ поручены, отъ горныхъ 
исправниковъ, при разсчетныхъ кпижкахъ, и раздавать рабочимъ на 
мѣстахъ жительства и нричисленія" чрезъ адъютантовъ и чиновпиковъ 
особыхъ поручены (I). Сииельниковъ просилъ енисейская губернатора 
предложить земскимъ и горнымъ исправпикамъ разъяснить нанимаю-
щимся на промысла рабочимъ цѣль предпринимаемой мѣргя, а также и 
то, что „вѣрпость полученія" ими денегъ „на мѣстахъ жительства и 
иричисленія" будешь вполнѣ обезпечена генералъ-губернаторомъ. 

Какъ ни наивны были нѣкоторыл мѣропріятія Синельникова, но 
онъ принималъ къ сердцу интересы щріисковыхъ рабочихъ; это видно 
изъ того, что черезъ два дня послѣ того, какъ онъ иредложилъ енисей-
скому губернатору принять вышеизложенныя мѣры для охраненія выхо-
дящихъ съ промысловъ рабочихъ отъ пьяпства и престушіеній, онъ вновь 
писалъ тому же лицу (9 августа 1871 г . ) : „Я не могу не обратить осо-
б а я вниыаиія на тѣ обстоятельства, которыя способствуютъ обираніго 
пьянствующихъ рабочихъ съ происходящимъ при этомъ скупомъ выно-
симая съ нріисковъ краденая золота. ІІо дошедшимъ до меня свѣдѣ-
ніямъ, на мѣстахъ выхода и прослѣдованія рабочихъ осенью стекаются 
ыелкіе барышники и торговцы, преимущественно изъ евреевъ, а также 
неиотребныя женщины, которыя, пользуясь разгуломъ рабочихъ, доходя-
щихъ до безобразій, разными приманками, играми въ карты и кости и 
другими ухищреніями выыаниваютъ заработанный деньги... до тѣхъ поръ, 
пока у рабочихъ ничего не останется; вслѣдствіе этого несчастные труженики, 
лишась средствъ къ прокормленію въ теченіе наступающая холодная 
времени, нанимаются вновь на пріиски, пропивая такимъ же образомъ 
взятия задаточныя деньги". 

Синельнпковъ иредішсывалъ мѣстной полиціи: 1) Въмѣстахъ выхода съ прі-
нсковъ и дальнѣйшаго прослѣдованія рабочихъ тщательно осмотрѣть всѣ винные 
подвалы и нитейиыя заведенія, чтобы убѣдиться, соблюдаютъ ли ихъ хозяева 
требованія закона. 2) Пересмотрѣть паспорты и виды людей, прибывающихъ на 
промысловый дороги для эксплуатированія рабочихъ, и за всякую неисправность 
въ паснортахъ, а также людей, „замѣченныхъ въ злонамѣренпыхъ видахъ", тот-
тасъ же возвращать подъ надзоромъ полиціи въ мѣста ігхъ жительства, а также 
всѣхъ „неиотребныхъ женщннъ." 3) Наблюдать, „чтобы не было игры въ карты и 
спаиванья", для чего у питейныхъ домовъ и вездѣ, гдѣ производится какая бы 



то ни было торговля, ставить жандармов* и людей, „уличенных* в * отступленіи 
от* заісоннаго порядка, немедленно отправлять въ свои мѣста жительства" и во-
обще стараться, чтобы рабочіе шігдѣ не оставались и совершали свое путешествіе 
возможно скорѣе. „Я виолнѣ увѣрепъ", паивио прибавляет* Оипельпиков*, „что 
если бы исправники и ирочіе чины убѣждали бы рабочих* ие предаваться со-
блазну, то всѣ эти неустройства были бы въ гораздо меньшем* размѣрѣ". Он* про-
сил*^ губернатора командировать с * тою же цѣлыо чиновников* особых* пору-
чений а, если можно, и нредсѣдателя губерпскаго правленія, обѣщая также отпра-
вить своих* адъютантов* и попросить жандармскаго офицера выѣхать с * 
командою J ) . 

Синельников* заботился также и объ уиорядоченіи совершенія дого-
воров* о наймѣ между рабочими и золотопромышленниками. В ъ то же 
время, когда онъ писал* енисейскому губернатору объ охраненіи рабо-
чихъ при выходѣ съ промыслов*, онъ отправил* (18 августа 1871 г.) 
губернаторам* въ Восточной Сибири слѣдѵіощій циркуляр*:" „По дошед-
шим* до меня свѣдѣніямъ наем* рабочихъ на частные золотые промысла, 
въ особенности изъ ссыльно-поселенцевъ, совершается во время разгула 
по выходѣ рабочихъ съ промыслов*. Увлекаемые большими задатками и 
находясь въ пьяномъ состояніи, наемщики привыкли къ написанію за 
них* контрактов* самими нанимателями, без* предварительная вза-
имная соглашенія условій найма, какъ бы слѣдовало по закону; послѣ 
с е я контракты свидѣтельствуются и выдаются волостными правленіями 
и смотрителями поселеній промышленникам* и довѣреннымъ отъ них* 
безпреиятственно. Признавая такой вкоренившійся норядокъ злоуиотреб-
леніемъ и вредом* для нанимающаяся класса рабочих*", Синельниковъ 
просил* сдѣлать распоряженіе „о совершены найма на частные золотые 
промысла не иначе, какъ по взаимным* соглашеніямъ мезкду нанимате-
лями и нанимающимися и по прочтеніи симъ послѣднимъ составленных* 
договоров*, которые свидетельствовать не прежде исполнеиія этого 
обряда" 2). 

По окончапіи выхода рабочихъ съ промыслов* осенью 1871 г. 
Синельниковъ нашелъ нужным* обратиться и къ содѣйствію гласности 
и съ этою цѣлыо напечатал* въ „Иркутских* Губернских* Вѣдомостяхъ" 
(1871 г.^ № 59) циркуляр* губернаторам* и начальникам* областей отъ 
26 октября, въ котором* повторил* факты, приведенные имъ въ иред-
ложеніяхъ енисейскому губернатору и въ циркуляр!) о совершены дого-
воров*. „Для устранены этих* безпорядковъ", продолжает* онъ, „я пред-
ложил*... губернаторам* и начальникам* областей принять и съ своей 
стороны принял* надлежащія мѣры, который... принесли свою долю 
пользы до того, что даже нѣкоторые изъ рабочихъ внесли на сохрапеніе 
командированному мною полковнику Куиенкову 2050 руб." Повторив* 

г ) Арх. Горн. Денарт., дѣло отдѣл. части, еолотопром. 1871 г. № 58 л. 2—15. 
2) Арх. Ирк. Горн. Управ. К. 2549, № 1ас|7і, л. 34. 

уже извѣстныя нам* распоряженіл, Синельниковъ продолжает*: „Для 
предупреждена злоупотребленій со стороны волосгныхъ писарей при вы-
дачѣ билетов* нанимающимся иа частные золотые пріиски по&тавить въ 
непремѣпную обязанность, какъ горныхъ исправников*, так* и вообще 
всѣхъ городских* и земскихъ полицій, казачьих* и инородческихъ управ-
леній, чтобы при засвидѣтельствованіи условій было объясняемо, сколько 
вычтено изъ иолучаемыхъ задатков* у каждаго рабочаго въ счет* пода-
тей и других* разрѣшенныхъ начальством* сборов* по каждому пред-
мету особо... Въ особенности предписать горным* исправниісамъ, ревизо-
рам* и прочим* лицамъ, на частные пріиски командируемым*, с т р о я 
наблюдать, чтобы рабочимъ была производима свѣжая и здоровая пища 
въ положенном* количествѣ, чтобы они были помѣшаемы опрятно и про-
сторно, чтобы больницы были устроены со всѣми удобствами и вообще 
за всѣмъ, что относится до охранепія ихъ здоровья, предупреждая при-
том*, что для повѣрки этого валшаго и необходимая для охранѳнія 
рабочихъ устройства л буду посылать довѣренныхъ лицъ, и если ими 
будут* открыты уиущенія, то исправники будут* удалены отъ должно-
стей... Горные ревизоры особенно ыаблюдаютъ за правильностью работъ, 
а въ случаѣ возникающих* жалоб* и за справедливым* распредѣленіемъ 
ихъ мезкду рабочими. А къ обязанности близкайшей горныхъ исправни-
ков* относится добросовѣстное составленіе такс* на продукты и вещи, 
какъ-то: сахаръ и прочее продовольствіе изъ магазинов*, устраиваемых* 
золотопромышленниками. Я никак* не могу думать", продолжает* Синель-
никовъ, „чтобы сами они участвовали въ возвышеніи платы до безобразных* 
размѣровъ, и полагаю, что это — дѣло приказчиков*, но не меиѣе того 
золотопромышленники обязаны близко елѣдить за этим*, ибо до меня дохо-
дятъ весьма грустныя по этому предмету свѣдѣнгя. В с е это подлежит* , 
ыаблюденію и губернских* жандармских* управлеиій, и я прошу оньыц 
чтобы объѣзды по наблюденію совершались не безплодно; повѣрку эту можно... 
дѣлать оцѣнкою вещей, состоящих* на рабочихъ, купленных* ими въ 
магазинах*, что частью и мною лично или моими адъютантами и при 
мнѣ чиновниками будет* исполняемо при обратном* слѣдованіи рабо-
чихъ." Въ заключепіе Синельниковъ требовал*, чтобы волостиыя прав-
ленія, ири иаймѣ рабочихъ, объявили имъ изъ этого циркуляра все до 
ыихъ относящееся '). 

Не прошло и мѣсяца, какъ генералъ-губернаторъ Восточной Сибири 
разослал* новый циркуляр* по вопросу объ ограэкдеыіи интересов* прі-
исковыхъ рабочихъ (отъ 20 ноября 1871 г . ) 2). 

Циркуляра, этотъ неренечатанъ пзъ „Иркутскнхъ Губернских* Вѣдоыостей" въ 
книгѣ Стрѣкаловскаго „Сборпикъ узакопеиій о частныхъ золотомъ и горпоы* про-
мыслахъ." Ирк. 1877 г., ч. I , стр. 9 4 - 9 8 . 

2) Напечатан* въ „Иркут. Губерн. Вѣдом." 1871 г., № 70. 



„Свѣдѣніи о безпорядкахъ", говорить въ неыъ Сипельниковъ, „которыя 
вынудили меня принять мѣры, объявленныя въ циркулярѣ 26 октября... , под-
твердились изслѣдованіями на ыѣстахъ и вмѣстѣ съ тѣмъ открылись повыя 
неустройства... Командированный мною, завѣдующій работами каторжных», пол-
ковникъ Купенковъ, между прочим», допесъ: 

„Что часть рабочихъ, не исполнившихъ своихъ работъ или по болѣзни, или 
по нерадѣпію, отправляются съ работъ безъ средствъ къ прокормлепію себя въ 
дорогѣ по мѣстамъ, большею частью мало населеішымъ, a тѣ , которые... ныѣютъ 
средства, должны проживать ихъ во время пути отъ нссоразмѣрныхъ цѣнъ даже 
за хлѣбъ. 

„Что въ селѣ Витнмѣ, гдѣ обыкновенно часть рабочихъ получает» разсчетъ, 
на 124 дома содержится 4 вшшьтхъ 'склада купцовъ Домбровскаго, Голдобина, 
Мятлева и Исаева, 3 трактира, 5 репсковыхъ погребовъ, 15 питейных» заведе-
ній, кромѣ 25 закрытыхъ; въ складѣ купца Домбровскаго полковник» Купенковъ 
открылъ противозаконную продажу вина, запрещенный спеціи, о чемъ составил» 
актъ; кромѣ того почти всѣ дома въ Витимѣ приспособлены къ противозаконной 
продажѣ вина и разгулу. Крестьяпе хлѣбопашествомъ почти совсѣмъ не занима-
ются; тамъ лее проживаютъ 37 еврейскихъ семейстпъ съ цѣлыо, какъ оказалось 
но дознапію, пріобрѣтепія хищшіческаго золота и обираиін рабочихъ." Подиція 
нашла, что вывѣшиваніе на домахъ флаговъ и нллюминація во время выхода 
рабочих» съ промыслов» возбуждает» разгулъ п потому военретпла и то, и другое. 
Рабочіе сдали на сохраненіе полковнику Купенкову 3365 руб. 

Синельниковъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы рабочіе, возвращаю-
щееся съ промысловъ, не проводились черезъ Енисейскъ, и потому боль-
шая часть ихъ, но переправѣ черезъ Енисей, направлялись по енисей-
слому тракту и старой ачинской дорогѣ до г. Ачинска; только 500 ра-
бочихъ получили разрѣшепіе зайти не надолго въ Енисейскъ. Принуди-
тельный обходъ этого города цріисковыми рабочими былъ, конечно, крайне 
невыгоденъ для мѣстпыхъ жителей, и енисейское городское общество 
просило Синельникова отмѣнить сдѣланное имъ распоряженіе, но тотъ 
въ разематриваемомъ циркулярѣ выразилъ ему за это порицаніе въ слѣ-
дующихъ энергическихъ выраженіяхъ, живо характеризующихъ личность 
этого генералъ-губернатора: „Енисейское городское общество, вѣроятно, 
полагало, что я дѣлаю мои расиоряжепія относительно охраненія благо-
состоянія народа только по тѣмъ свѣдѣніямъ, которыя получаю съ поч-
тою, и не знало, что въ проѣздъ мой но Енисейской губерніи немного 
былостанцій, на которыхъ бы я не говори лъ съ собравшимся народомъ часами 
объ ихъ бытѣ. Вотъ на чемъ, т.-е. на живомъ словѣ народа, я основываю 
мои распоряженія, и когда шла рѣчь о работахъ (на промыелахъ), то 
объясненіе въ иародѣ сводилось къ одному отзыву,—что при слѣдовавіи 
до г. Енисейска заработанная коиѣйка еще держится, а тамъ ужъ 
ухнешь все до остатка: такая ужъ, видно, доля наша. Разсматривая же 
приговоръ (енисейскаго) общества съ другой стороны", нродолжаетъ 
Синельниковъ, „я нахожу, что не въ видахъ правительства помогать бла-
гоустройству города въ ^ущербъ благосостоянію народа, т.-е. поднять 

временно торговлю, давъ поводъ увлекшемуся рабочему израсходовать 
иосдѣднюю, тяжішмъ трудомъ добытую, копѣйку". 

В ъ томъ же циркулярѣ Сипельниковъ объявилъ, что золотопро-
мышленники, для предотвращенія затрудненій въ продоводьствіи возвра-
щающихся съ промысловъ рабочихъ, вызвались равечитывать ихъ въ 
своихъ резиденціяхъ, „гдѣ будутъ устроены больницы и гдѣ рабочіе 
будутъ... пріобрѣтать покупкою на дорогу сухари... Вмѣстѣ съ тѣыъ на 
пути слѣдованія рабочихъ по незаселеннымъ ыѣствэстямъ до станціи 
Жигаловой, въ такъ называемыхъ сухарницахъ, будутъ заготовляемы 
сухари для продажи рабочимъ, но выдаваемымъ отъ конторъ ассигнов-
камъ, по возможно сходпымъ цѣеамъ и даже часть пути рабочіе будутъ 
дѣлать на пароходахъ, принадлежащихъ компаніямъ, что сниметъ 
тяжесть съ иаселепія кормить рабочихъ, и рабочіѳ будутъ проходить 
Витимъ безостановочно" 

Вт. своихъ заботах» об» уменьшены пьянства иріисковыхъ рабочихъ Си-
нельниковъ не ограничился принятыми мѣрами; препровождая только что изло-
женный циркуляра, министру финансов» Рейтерну, онъ писалъ ему: „Золотопро-
мышленность, приносящая государству значительные доходы, конечно, должна 
быть поддержана энергически и во всѣхъ отношеніяхъ, но поддержаніе золото-
промышленности вмѣстѣ съ виноторговлею невозможно безъ явнаго ущерба пра-
вительственных» доходовъ, самой золотопромышленности и упадка н р а в с т в е н н а я 
и физическая состоянія народа, какія бы денежный средства ни были употреб-
ляемы для поддержанія населенія.. . Я воздержался объяснить въ циркулярах» 
мопхъ о тѣхт. безпорядкахъ, которые найдены на золотыхъ промыслах», гдѣ 
по большей части рабочіе помѣщались весьма неудобно, содержались скудно, 
через» что должны были покупать из» нріисковых» же складов» по высокимъ 
цѣнамъ необходимые для жизни продовольственные припасы и потребности и но 
окончанін работъ возвращаться большею частью не только съ весьма умѣренными 
заработками, по и съ долгами управленіямъ золотыхъ пріисковъ потому, что и 
самые разечеты заработапныхъ денегъ не всегда были справедливы, коичающіе 
же работы с» усиѣхомъ и сохрашпшііе заработанным деньги составляют» мень-
шую половину. В с ѣ эти неустройства едва ли доходили прежде до свѣдѣнія 
начальства, ибо лица, обязапиыя близко наблюдать за порядком», были широко 
вознаграждаемы за молчапге... Конечно, при этом» может» возродиться вопрос»: 
почему же рабочіе идут» н а золотые пріискнѴ идут» потому, что имъ выдаются 
вперед» задатки даже до 75 руб. сер., контракты заключаются частію во время 
разгула но окончании работ», и рабочіе, пропив» деньги и видя, что возвращаться 
домой но пустынным» мѣстамъ не съ чѣмъ, опять поступают» на работу и, нако-
нец», идут» на „авось будетъ лучше". 

Указывая далѣе на сильное разнитіе пьянства вообще, Синельников» утвер-
ждал», что „необходимо принять немедленно энергическія мѣры": уменьшить число 
питейных» домов» и подвалов», а на разстояніи 50 верст» отъ золотых» пріисков» 

1) „Иркут. Губ. Вѣд." 1871 г. As 70; перепечатано Стрѣкаловскимъ въ „Сбор-
пикѣ узаконеній о частных» золотом» и горном» промыслах»". Ирк. 1877 г., ч. I , 
стр. 98—103. 



закрыть ихъ вовсе, въ особенности подвалы, которые, будучи почти исключительно 
въ рукахъ евреевъ, еще вреднѣе питейныхъ доыовъ; ие донускать до продажи 
вина ссыльно-иоселенцевъ и предоставить миѣ право распорядиться этимъ на 
тѣхъ началахъ, которыя необходимы, по моему усыотрѣііію, для блага народа." 
Сообщая далѣе, что торговля хнщнпческимъ золотомъ, особенно въ питейныхъ 
доыахъ, производится въ весьма шнрокихъ размѣрахъ, Синелышковъ впнилъ въ 
этотъ и золотонромыінленшіковъ, „которые за ирішосимые рабочими самородки 
платятъ весьма умѣрепио, что и поставлено имъ па видт,." 

Письмо Синельникова къ министру финансовъ Рейтерну съ приложеніемъ 
его циркуляра отъ 20 ноября 1871 г. изъ гориаго департамента были сообщены 
въ департамента неокладныхъ сборовъ, который 18 февраля 1872 г. отвѣчалъ 
слѣдующее: „Изъ письма сего и циркуляра видно, что генералъ-губернаторъ нахо-
дить необходимым^ въ числѣ прочихъ мѣръ, во 1-хъ) воспретить открытіе опто-
выхъ складовъ на разстояніи 50 вер. отъ золотыхъ пріисковъ, во 2-хъ) воспре-
тить питейную торговлю ссылыю-поселеицамъ и въ 3-хъ) чтобы продажа крѣп-
кихъ наіштковъ была производима не иначе, какъ по полученін особой записки 
за подписью и печатью исправшіковъ или командированных'!» геиералъ-гѵбериа-
торомъ чиновшіковъ." Нужно замѣтить, что нослѣдпей мѣрѣ, которою Спнельни-
ковъ въ своемъ циркулярѣ грознлъ нѣсколькимъ внноторговцамъ, особенно эксплуа-
тировавшимъ выходящихъ съ промысловъ рабочихъ, опъ, очевидно, вовсе не 
яселалъ придать общаго значеиія (отчего и не упомяпулъ о ней въ пнсьмѣ къ 
Рейтерну); опъ находил!» ее полезною лишь какъ наказаніе за злоуиотребленія 
отдѣльныхъ торговцовъ и, вѣроятно, только во время прохода рабочихъ съ прі-
исковъ—По словамъ департамента неокладныхъ сборовъ, министерство финан-
совъ отвѣчало 2 декабря 1871 г., что воспрещеніе открывать оитовые склады 
вина на разстояоіи 50 нер. отъ золотых!» пріисковъ, „какъ ііеудобоііріімѣшшое 
на практикѣ и ведущее къ развитію тайной безпатентной торгопли виномъ", не 
ыожетъ быть допущено. Отиоснтсльно восирещенія ссылыю-поселеицамъ питейной 
торговли министерство фннансоиъ нашло иужнымъ предварительно снестись съ 
генералъ-губерпаторомъ Западной Сибири. „Наконец!,, что касается до требованія, 
чтобы производство питейной торговли было допускаемо не иначе, какъ по 
особымъ заннскамъ отъ исправшгковъ или командпруемыхъ геиералъ-губернато-
ромъ чиновников!,, то такое требоваиіе (?), какъ неимѣющее законнаго оспованія, 
не можетъ быть признано правнлышмъ іі потому, но миѣнію департамента, под-
лежит!, отмѣнѣ (?)." Мѣра, которою грознлъ Синелышковъ четыремъ вннотор-
говцамъ-эксилуататорамъ, изъ которых!» у одного были даже найдены одуряющія 
спеціи, была, конечно, пѣсколько наивна, такъ какъ обнаруживала вѣру въ пра-
вильность дѣйствій тѣхъ самыхъ нсправпиковъ, о подкупности которыхъ опъ 
ппсалъ Рейтерну, но пока это была только угроза и, слѣдовательно, отмѣнять 
было нечего 1 ) . Были ли достаточны или піѵгь мѣры, предложен шля Синельннко-
вымъ для ограшіченія иышства иріисковыхъ рабочихъ, ио всякомъ случаѣ опѣ 
были внушены ему искренпнмъ желаніеыъ блага народа. Въ 1873 г. Синелыш-
ковъ вновь возобновплъ ходатайство о дозволенін вииныхъ-складовъ не ближе 
50 вер. къ нріисковому району, но вновь встрѣтнлъ отказъ, а въ 1879 г. было 
отклонено такое же ходатайство одного изъ иреемпиковъ Синельникова 8) . 

Мы видѣли, что главное впиманіе сибирской администраціи было 
обращено на охраненіе рабочихъ отъ пьянства и мотовства во время 

1) Арх. Горн. Департ., отдѣл. части, золотонр., дѣло 1872 г. № -4, л. 2—7. 
2) Арх. Ирк. Горн. Унравл. К. 2763, № °/іг, т. I, л. 57—59, т. И, л. 2 4 2 - 2 4 3 . 

выхода ихъ съ нріисковъ, между тѣмъ, хотя и въ меньшей степени 
работе пропивали также не мало денегъ, идя на промысла. Поэто«; 
ѳнисейскій губериаторъ въ январѣ 1870 г. представилъ Совѣту Глав 
наго Управлешя Восточной Сибири предложеніе ееисейскаго губерп-
скаго совѣта обязать золотоиромышленниковъ отправлять рабочихъ на 
иршски артелями отъ 25 до 50 чел. подъ командою, сверхъ артельнаго 
старосты,-приказчиковъ и казаковъ съ тѣмъ, чтобы во время прохода 
раоочихъ черезъ селеніе закрывались питейиыя заведенія. Предсѣда-
тельствовавшій въ Совѣтѣ Главнаго Уоравленія В. С. гепералъ-маіоръ 
Дитмаръ нашелъ, что предложенный порядокъ препровождепія рабочихъ 
можетъ быть приведепъ въ исполнеиіе не иначе, какъ по соглашееію 
золотоиромышленниковъ. Въ октябрѣ 1871 г. енисейскій губернатор 
Лохвицкш представилъ отзывы золотоиромышленниковъ, которые отка-
зывались отправлять рабочихъ на промысла небольшими партіями и 
потому считалъ необходимым^ чтобы иартіи рабочихъ слѣдовали на 
промысла иодъ наблюденіемъ казаковъ. Совѣтъ Главнаго Управления 
соглашаясь съ предложееіями енисейскаго губернатора, считалъ доста-
т о ч н ы « назначить для этого 15 казаковъ. Синельниковъ въ январѣ 
1872 г. ходатаиствовалъ передъ министров финансовъ о разрѣшеніи 
закрывать па время прохода рабочихъ кабаки въ селенілхъ, расиоло-
«енныжъ по тракту, и предлагалъ отнести расходъ на содержаніе 15 
казаковъ на счетъ золотоиромышленниковъ. Но ни та, ни другая мѣра 
не были разрѣшены центральною администраціею: министръ финансовъ 
Рейтернъ высказался противъ первой мѣры на томъ основаніи, что въ 
дѣйствующемъ уставѣ о питейномъ сборѣ нѣтъ правила, которымъ 
мѣстному начальству предоставлялось бы .прекращать въ подобныхъ 
случаяхъ торговлю виномъ и потому такое распоряженіе могло бы подать 
внноторговцамъ иоводъ взыскивать тѣ убытки, которые они понесли 
Отнесете расхода на содержаніе 15 казаковъ па счетъ золотоиромыш-
ленниковъ было оы также несогласно съ духомъ Устава о частной золо-
топромышленности 1870 г., которымъ, въ видахъ развитія этого про-
мысла, прекращены „всѣ существований косвенные сборы съ золото-
иромышленниковъ" ')• 

Выше было упомянуто о постановлены Совѣта Главнаго Управ-
лешя Восточной Сибири относительно того, что квитанціи на простой 
оумагѣ, выданный промысловыми конторами рабочимъ въ случаѣ неимѣнія 
денегъ съ ооязательствомъ произвести платежи не тотчасъ по окончаніи 
срока найма, должны быть удостовѣрены мѣстнымъ полицейскимъ началь-
ствомъ и тогда онѣ должны быть принимаемы за безсиорные документы 
ПО которымъ слѣдуѳтъ производить взыскавія непремѣнно исполнитель-

') Арх. Горн. Департ., отд. золотонр., дѣло 1872 г., № 4, л. 14—22. 
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нымъ порядкомъ. Хотя вскорѣ послѣ того правительство приняло мѣры 
для охраненія въ подобныхъ случаяхъ ннтересовъ рабочихъ и расплаты 
съ ними наличными деньгами, подобный квитанціи в с е - т а к и иногда 
выдавались. Поэтому въ 1871 г. енисейская контрольная палата замѣ-
тила, что по существующим!» законамъ подобная рода документы не 
должны быть принимаемы къ свидѣтельству и просила разъясненія, 
какъ поступать въ виду противорѣчія достановленія Совѣта Главнаго 
Управленія Восточной Сибири съ существующими законами. 

Сииельниковъ въ циркулярѣ отъ 23 февраля 1872 г., нанечатан-
номъ въ „Иркутскихъ Губерпскихъ Вѣдомостяхъ" (№ 72), опубликовалъ 
постановленіе Совѣта Г л а в н а я Управлепія Восточной Сибири ( 2 4 - 3 1 
января того же года), въ которомъ указывалось, что, въ виду устапов-
ленныхъ иравительствомъ мѣръ на случай неимѣнія золотопромышлен-
никомъ средствъ для разсчета, рабочіе по окончаніи срока найма должны 
всегда получать вознагражденіе за свой трудъ наличными деньгами и 
что пріемъ отъ золотопромышленниковъ квитанцій „нельзя считать обя-
зательнымъ для рабочихъ. Но, принимая во вниманіе, что... при допу-
щенш выдачи рабочимъ квитанцій люди эти пріобрѣтутъ возможность 
соерегать трудовыя деньги отъ мотовства и пропоя на домашоія нужды 
и хозяйство, Совѣтъ Г л а в н а я Управленія ноложилъ удержать въ своей 
силѣ заключеніе Совѣта (1851 г ) о выдачѣ рабочимъ квитанцій съ 
тѣмъ: а) что ежели рабочіе пожелаютъ воспользоваться" этою мѣрою 
то могутъ оставлять свои деньги въ промысловыхъ конторахъ и брать' 
отъ мѣстдыхъ я р н ы х ъ исправниковъ разсчетныя книжки для полученія 
по нимъ денегъ изъ рукъ лицъ, уполномоченныхъ генералъ-губернато-
ромъ, а именно его адъютантовъ и чиновниковъ особыхъ порученій-
о) чтобы выдаваемым промышленниками квитанціи писались на гер-
оовой буыагѣ, а въ случаѣ неимѣиія ея оплачивались гербовыми пош-
линами при самомъ засвидѣтельствованіи на счетъ золотопромышлен-
никовъ; в) чтобы выдача этихъ квитанцій производилась только въ 
такихъ случаяхъ, когда сами рабочіе добровольно изъявятъ на то свое 
желаніе, причемъ въ квитанціяхъ должно быть указано время и мѣсто 
иолучепія денегъ *). 

Утверждая это постановленіе Совѣта, Сииельниковъ, безъ сомнѣ-
шя, руководствовался желаніемъ хоть такимъ образомъ сохранить отъ 
растраты заработки рабочихъ, но цѣль эта далеко не всегда достига-
лась, такъ какъ появились особая рода промышленники, занимавшіеся 
скупомъ квитанцій. Вслѣдствіе этого въ 1876 г. въ газетахъ появился 
слухъ, что предполагается воспретить перепродажу квитанцій и под-
вергать отвѣтственвости скунающихъ ихъ лицъ и что кромѣ того 

г ) Перепечатано въ сборникѣ Отрѣкаловскаіо, ч. I , 108—110. 

имѣется въ виду организовать особую коммиссію для изысканія мѣръ 
съ Цѣлью уменьшены пьянства между поисковыми рабочими ') . 

Если стремлепія Синельникова ограничить пьянство рабочихъ 
встрѣчали ирепятствія въ интересахъ виноторговцевъ и въ фискальной 
системѣ, основанной на продажѣ вина, то тѣ мѣры, которыя отвѣчали 
потреоностямъ золотопромышленниковъ и казны, легко находили осу-
ществлеше. Такою мѣрою было обращеніе ссыльно-каторжныхъ на прі-
исковыя работы, удовлетворявшее съ одной стороны потоебности золото-
промышленниковъ въ рабочихъ рукахъ и съ другой уменьшавшее рас-
ходы казны на содержаніе ссыльныхъ. 

В ъ „Иркутскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ" 1871 г. ( Y 82) былъ 
папечатанъ циркуляръ по этому предмету Синельникова отъ 21-го де-
каоря того же года, въ которомъ онъ заявлялъ, что еще е я предше-
ственникомъ сдѣлано представленіе объ устройствѣ центральной тюрьмы 
что онъ самъ возобновилъ это нредставленіе и что тюрьму эту пред-
полагается устроить въ уираздненномъ Александровскомъ винокурен-
номъ заводѣ . Огсюда каторжныхъ, безнадежеыхъ къ иснравленію 
предполагалось назначать на Сахалинъ, на Карійскіе золотые про-
мыслы, или на самыя трудным изъ частпыхъ золотонромышленныхъ 
раоотъ, подающихъ надежду къ исправленію на болѣе легкія промыс-
ловым работы и, наконецъ, „надежныхъ, но слабыхъ силами«, на ис-
правлены и проведение дорогъ, что теперь составляетъ „тяжкую обя-
занность для народа". „При распредѣленіи такимъ образомъ каторж-
ныхъ на работы, по недостатку рудничныхъ, совнадающмеъ и съ Вы-
сочайшею волею, объявленною одному изъ моихъ предмѣстниковъ, о 
раоотахъ каторжныхъ на заводахъ, они будутъ выносить кару опре-
дѣленную закономъ за ихъ преступленія. Е с т ь работы на частныхъ 
пріискахъ, которыя не легче рудничныхъ, напр., работы въ Олекмин-
скои системѣ п о ч е т н а я гражданина Базапова, углубленным свыше 10 
саж., на которыхъ находятся уже посланные для опыта 160 чел ка-
торжныхъ; подобным же работы имѣются и на другихъ системахъ". 
Сииельниковъ по вопросу о примѣненіи труда ссыльно-каторжныхъ на 
промыслахъ высказывалъ слѣдующія соображенія: 1) замѣна свобод-
ныхъ рабочихъ каторжными можетъ возвратить земледѣлію много ра-
бочихъ рукъ, теперь отъ него отрываемыхъ. 2) Казна сохранить тѣ 
средства, которыя были бы употреблены на содержаніе каторжныхъ 
отправлепныхъ на пріисковыя работы, а сами каторжные пріобрѣтутъ 
средства па обзаведеніе хозяйствомъ по окончаніи срока каторги, слѣ-

" С и б ц Р ь " ! 8 7 6 г. Y 37, стр. 5 - 6 . Ср. ниже правила объ охраиеніи рабо-
чихъ, утвержденныя генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири бар. Фредериксомъ 
Л апрѣля 1876 г . 



довательно, казна сдѣлаетъ ебереженія и на ихъ хозяйственном* уст-
рой ствѣ. 3) Предполагая испросить имъ нѣкоторыя льготы для поощре-
нія усердія къ работѣ и хорошая поведенія, Синельников* выражал* 
надежду, что льготы эти принесут* большую пользу, содѣйствуя ус-
пѣшности работъ и исправленію каторжных*. 4) Синельниковъ выра-
жал* надежду, что когда каторжные привыкнут* къ работам* и въ 
особенности когда, по истеченіи года, они будут* имѣть заработки, со-
ставляющее ихъ собственность, которые, до окопчанія ихъ сроков* ка-
торги, будут* храниться въ бапкѣ, то не будет* надобности и въ кон-
воѣ, и вслѣдствіе этого заработки еще болѣе увеличатся (так* какъ 
содержаніе конвоя должно было производиться на счет* каторжных*); 
тогда конвой будет* замѣненъ круговою порукою. 5) Золотопромышлен-
ники не будутъ терпѣть убытков* вслѣдствіе нобѣговъ ссыльнокатор-
жных*, так* какъ имъ не будутъ выдавать задатков*. 6) Хищниче-
ство золота при работах* каторжан* невозможно, так* какъ находимые 
самородки будутъ принадлежать всей нартіи, находящейся на работѣ, 
а не одному нашедшему, а потому всѣ будутъ наблюдать, чтобы само-
родки представлялись въ конторы золотопромышленников*, да и І І Ь Я П -

ства на пріискахъ будет* менѣѳ, так* какъ арестанты не будутъ 
имѣть права отлучаться съ промыслов* далѣе опредѣленной границы/ 
Наконец*, каторжпые будутъ оставаться на работы и на зимпее время. 

Синельниковъ приглашал* къ себѣ золотопромышленников* въ 
Красноярск и Иркутскѣ, и они „без* затруднеоій" приняли его пред-
ложеніе о присылкѣ каторжных* къ ним* на промысла. Правда, они 
выражали сомнѣніе въ тоыъ, будет* ли возможно назначать каторжных* 
на работы мелкими партіями, но Синельниковъ высказал* въ цирку-
лярѣ убѣжденіе, что нѣкоторыя затрудпенія въ этом* отпошеніи пред-
ставятся, быть можетъ, лишь въ первый год*. Золотопромышленники, 
кромѣ того, какъ видно, побаивались каторзкниковъ, но Синельниковъ 
заявлял* „по опыту", что они не хуже въ нравственном* отношеніи 
ссыльно-поселенцевъ, нанимаемых* на пріиски: „нреступлепія первыхъ 
были, можетъ быть, дѣломъ минутная увлеченія, иод* вліяоіемъ пьян-
ства и проч., нослѣдніе зке, большею частью, не принимаемые обще-
ствами... люди, дошедшіе до ссылки постоянно порочною жизнью. Сам* 
проникшись извѣстною идеею, Синельниковъ немедленно требовал* со-
чувствія ей и отъ других*, и потому онъ высказывает* въ циркуляр-!) 
нѣсколько рискованное мпѣніе, что изъ золотопромышленииковъ „только 
тѣ могут* не желать работъ каторжных* на ихъ пріискахъ, которые 
не сочувствуют* пользѣ края или -гѣ, которые по неустройству на про-
мыслахъ удобных* иомѣщеній или ненадлежащему продовольствію ра-
бочихъ, не желают* поеѣщеній администраціи, хотя во всякомъ слѵ-

чаѣ" , прибавляет* онъ, „я не оставлю без* наблюденія какъ содер-
жаще, так* и вообще устройство рабочихъ на пріискахъ" M 

16 августа 1872 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе, которым* 
енералъ-губернатору Восточной Сибири было временно предоставлено 

отправлять ссыльнокаторжных* на частные золотые промыслы съ согла-
- ' ^ ь ц е в ъ . Вслѣдствіе этого 21 ноября того же года Синельни-

ковым* оыли одобрены временный правила поэтому предмету, по кото-
рымъ арестанты, посылаемые на промысла, должны были удовлетворять 
слѣдующимъ условіямъ: а) принадлежать къ категории осужденных* в * 

~ Г и с т п е б о л ѣ е і 2-л ѣ т н , і г о ; б) и м Ѣ т ь ° т ъ ^ -
45 лЬтъ и в) пользоваться здоровьем*, способным* къ перенесенію 
т я ж к а я труда 2). Арестантам*, отправляющимся на оріиски, предо 
ставлялось право, „о взаимному соглашееію, раздѣляться на артели но 
IÜ чел. въ каждой, и артель должна была по круговой порукѣ отвѣ-

чать з а проступки каждая изъ своих* членов*. Они снабжались ка-
зенною одеждою по положепію и кормовыми деньгами до мѣста ра-
Г н в о я \ Т ™ ? Г ™ Д 0 В 0 Л Ь С Т В ° ° Т Ъ к а з н ы прекращалось. Содержаеіе 
конвоя ъ дорогѣ, заготовлен,е подвод* для перевозки арестантских* 
пещей паузков* или барж* для перевозки но рѣкамъ, лѣкарстаъ, ку-
хонной посуды и проч. производилось на счет* арестантская заработка 
Пищевое довольствіе на пути выдавалось арестантам* въ слѣдующемъ 
размѣрѣ въ день: 2 ф сухарей. 1 ф.солонины, 12 зол. крупы, 8 зол соли 
И ho кирпича чая. Конвойному офицеру разрѣшалось 2 раза въ ие-

° Ш Д а в а т ь а Р^тантамъ винную порцію въ размѣрѣ »/юо ведра и 
улучшать пищу прибавленіемъ овощей и проч. На пріискѣ арестанты 
производят* обыкновенныя и старательскія работы па тѣхъ же усло-
віяхъ, какъ и вольнонаемные рабочіе и за одинаковую съ ними плату 
по вознаграждена за подъемное золото поступает* не лицу, нашед-
шему его, a Дѣлится между десятком*, стоявшем* въ забоѣ, поровну 
на каждаго. Пища арестантам* и конвою производится на промысловый 
счет* и въ том* же размѣрѣ, какъ вольнонаемным* рабочимъ; больные, 
.акжѳ на счет* пріиска, лѣчатся въ пріисковой больницѣ. Путевые 
расходы и по содержанію управлепія распредѣляются между арестан-
тами поровну и въ концѣ года вычитаются изъ заработка каждаго. 
Прюорѣтеніе одежды и добавочных* къ обязательному пищевому до-

*) Перепечатано въ Сборпикѣ Стрѣкаловскаіо, ч. I, 103—107 

точнпй } г Е г ° С И 0 , ! а і І І И о т з ы в а ^ п и с т р а ішутренннхъ дѣлъ генералъ-губернатору Вос-

0 ° Т Ъ 2 8 " о я б Р я 1 8 7 5 - работы на нрінскн слѣдовало назначав 
р а Г я Г Г Г Г " ' ° К 0 Н Ч И В Ш И Х Ъ Г а Н 0 В Л Ѳ Н Н Ы Й С Р ° К Ъ нспытанія и перенгедшихъвъ 
разряда, исправляющихся, т.-е. освобожденныхъ отъ оковъ. По распоряженію генепала 
губернатора отъ 4 сентября 1875 г. па частные золотые Д Т Z Z o \ Z 
назначать менѣе 100 чел. ссыльно-каторжныхъ. 



вольствію ирипасовъ (чаю, сахару, масла, табаку, мыла и проч.) про-
изводится также на счетъ арестаптовъ. При окопчательеомъ разсчетѣ 
50°/ 0 чистаго заработка отчислялось въ запасный капиталъ ссыльно-
каторжных^ а остальная половина, составлявшая собственность арестан-
товъ, поступала на храненіе въ кредитное учрежденіе и выдавалась 
имъ при выходѣ на поселепіе. Офицеръ, завѣдовавшій арестантами на 
промыслахъ, имѣлъ право подвергать ихъ за маловажные проступки 
слѣдующимъ взысканіямъ: денежнымъ штрафамъ изъ заработка до 3 р., 
наложенію оковъ, содержапію въ карцерѣ болѣе или менѣе продолжи-
тельное время (па хлѣбѣ и водѣ или па полномъ пищевомѣ довольствіи) 
и тѣлесному наказанію розгами до 100 ударовъ. По артельному руча-
тельству офицеръ могъ подвергать„находлщихся съ провинившимися въ 
одной артели только денежнымъ взыскапіямъ. За побѣгъ арестанта па 
каждаго изъ находящихся съ нимъ въ одной артели офицеръ иалагаетъ 
штрафъ въ 3 р., а за другіе проступки не болѣе 1 р. на каждаго 

О работахъ ссыльно-каторжныхъ па промыслахъ Олекмипскаго ок-
руга мы будемъ говорить ниже, теперь же упомяиемъ только о тѣхъ 
каторжанахъ, которые находились на другихъ промысловыхъ системахъ. 
Каторжные (47 чел.), находившіеся па промыслахъ Верхпеамурской 
компаніи, заработали съ іюня 1872 по январь 1873 г., за исключеніемъ 
расходовъ, 1754 руб., т.-е. въ среднемъ по 37 руб. Затѣмъ въ 1873 г . 
было отправлено (до 13 марта), по желанно промысловыхъ унравленій, на 
нріиски Переяславцевой 113 чел., купца Тетюкова въ Приморской области 
75 чел., Переяславцевой въ Нерчинскомъ округѣ 70 чел. каторжныхъ 2). 
О трудѣ ссыльно-каторжныхъ па пріискахъ мы находимъ также нѣкото-
рыя свѣдѣпія въ циркулярѣ преемника Синельникова бар. Фредерикса 
отъ 26 марта 1876 г. В ъ 1875 г. ссыльно-каторжныхъ находилось на 
пріискахъ Нерчинскаго округа: Дарасуискихъ братьевъ Бутипыхъ до 
4 6 0 чел., Маломальскомъ Переяславцевой 85 чел. и Елизаветинскомъ 
купца Голдобина 60 чел. Изъ отчета нерчинскаго горпаго исправника 
видно, что при поступленіи на пріиски большая часть каторжныхъ, по 
непривычкѣ къ тамошнимъ работамъ, не отрабатывала уроковъ, выпол-
нявшихся вольными людьми, такъ что пріисковое управлепіе Бутипыхъ 
уменьшило для нихъ уроки сравнительно съ вольными рабочими и та-
кимъ образомъ дало каторжнымъ возможность постепенно, безъ потери 
силъ, пріучитьсл къ работамъ 3). 

Розановъ „Свод» действующих» узаконеній о частной золотонромышлешюсти". 

Спб. 1883 г., стр. 102—111. 
») Арх Иркутск. Горн. У правд., К. 2544, № 48/103, л. 206. Ср. „Записки сена-

тора И. П. Синельникова«, „Историч. Вѣст." 1895 г. № 5, стр. 695, 697, 700, 701; 
Л» 6. стр. 30, 34. ^ т 

8) „Иркут. Губерн. Вѣдом." 1876 г. Л» 27 или Соорникъ Стрѣкаловскаго, ч. 1, 

стр. 132—133. 

Въ 1876 г. бар. Фредериксъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы ссыльно-
каторжные, находящееся на работахъ на частныхъ золотыхъ промыс-
лахъ, получали заработанный ими деньги во время слѣдованія ихъ че-
резъ Иркутскъ отъ Главнаго Управлепія Восточной Сибири, а на мѣс-
тахъ причисленія чрезъ волостпыя нравленія, и чтобы полицейскимъ 
начальствомъ не принимались къ засвидѣтельствованію довѣренности и 
передаточныя надписи ссыльныхъ па полученіе этихъ депегъ. При 
этомъ былъ указапъ такой случай: одипъ арестантъ заработалъ 4 2 3 р. 
и передалъ талонъ на эти деньги политическому (т.-е. за польское воз-
стапіе) ссыльному Дрелингу за 6 ведеръ спирта для тайной продажи 
па пріискахъ *). 

Еще въ концѣ 1871 г. (15 декабря) состоялось въ высшей сте-
пени важное постановлепіе Совѣта Главнаго Унравленія Восточной Си-
бири іто вопросу о возвращеніи на пріиски бѣжавшихъ и доставленіи 
неявившихся рабочихъ, которое тогда же было утверждено Сипельни-
ковымъ и препровождено циркулярно губернаторамъ Восточной Сибири, 
по не было еще тогда напечатано. „На основапіи 7 ст. Высочайше ут-
вержденныхъ въ 24 день мая 1870 г. правилъ о наймѣ ссыльио-посе-
ленцевъ на сибирскіе золотые промысла нелвившіеся на пріиски рабо-
чіе, а также бѣжавшіе съ промысловъ препровождаются мѣстнымъ на-
чальствомъ къ золотопромышленникамъ для вьшолнеиія своихъ по найму 
обязанностей до истечевія срочнаго времени и что посему это узаконе-
ніе въ отношеніи рабочихъ изъ ссыльпо-поселенцевъ должно быть ис-
полняемо безъ отступленія. Что же касается рабочихъ изъ крестьянъ, 
мѣщанъ и проч. свободныхъ состояпій, то такъ какъ приведенное выше 
узаконеніе, касаясь однихъ ссыльно-поселенцевъ, къ помянутьтмъ рабочимъ 
относиться не можетъ, и въ правилахъ о наймѣ рабочихъ вообще не 
номѣіцеяо никакого узакопенія о высылкѣ бѣжавшихъ и неявившихся, 
посему Совѣтъ Главнаго Управленія ne считаешь возможнымь установ-
лять какія бы то ни было мѣріл касательно препрсвожденія бѣжав-

шихъ или неявившихся рабочихъ, крестьянъ, мѣщанъ и проч., т ѣ м ъ бо-

лѣе, что въ 4 ст. правилъ о наймѣ ихъ изложены условія, какія должны 
быть помѣщаемы въ договорахъ, и въ томъ числѣ: п. е—размѣры вы-
четовъ съ рабочаго за самовольное уклоненіе отъ работъ и за другія 
дѣянія, клоняіціяся къ нарушенію хозяйствеппыхъ интересовъ золото-
ііромышленпиковъ и п. ж—размѣръ вычета съ рабочаго въ случаѣ не-
явки его на пріискъ въ условленный срокъ. Слѣдовательно, золотопро-
мышленники могутъ включать въ договоры найма и условія объ от-
вѣтственности рабочихъ въ случаѣ неявки или побѣга. Самая пере-
сылка бѣжавшихъ и неявившихся рабочихъ изъ ссыльпо-поселепцевъ 

' ) „Сибирь" 1877 г. № 1, сгр. 1. 



должна производиться на счетъ золотопромышленника, и для этого зо-
лотопромышленники каждой системы обязаны имѣть общаго довѣрен-
наго, которому и выдавать авапсомъ извѣстное количество денегъ на 
кормовыя и одежду пересылаемыхъ рабочихъ. По поимкѣ бѣглыхъ 
сельскія полицейскія начальства должны обращаться къ упомянутымъ 
довѣреннымъ съ требованіемъ о высылкѣ денегъ и, по полученіи та-
ковыхъ, высылать рабочаго. Для высылки же неявившихся доверен-
ные должны представлять деньги при самыхъ требованіяхъ своихъ о 
высылкѣ . Причемъ само собою разумѣется, что употреблеиныя на пе-
ресылку деньги золотопромышленники могутъ относить на счетъ пере-
сылавшихся рабочихъ. Препровожденіе рабочихъ по жилымъ мѣстамъ, 
согласно 7 ст. правилъ, должно лежать на обязанности сельскихъ но-
лицейскихъ начальствъ; по мѣстамъ же таежнымъ, т.-е. въ районѣ зо-
лотыхъ промысловъ, обязанность эту, согласно 19 ст. Уст. о частной 
золотопр., должны отиосить воинскіе чины, командированные въ раеио-
ряженіе ыѣстной полиціи" *). 

Циркуляръ этотъ нроизвелъ очепь сильпое впечатлѣніе и вызвалъ 
негодованіе золотопромышлеппиковъ. Вотъ что говорилъ но этому по-
воду одинъ довѣреішый золотопромышленника: „прежде, года два тому 
назадъ... былъ обычай, какъ срокъ подходитъ идти рабочимъ на нріиски, 
такъ сейчасъ ихъ формируютъ въ партіи и подъ копвоемъ доставляютъ 
на иріискъ, a нынѣшній гепералъ-губерпаторъ (Н. П. Сипельниковъ) 
разослалъ циркуляръ всѣмъ полицейским!» и волостнымъ правленіямъ, 
въ которомъ и обълснилъ, что на договоръ золотопромышленниковъ съ 
рабочими слѣдуѳтъ смотрѣть, какъ на чисто гражданскую сдѣлку, гдѣ 
потерпѣвшая сторона можетъ искать свои убытки только судомъ, а 
вмѣшательство адмипистраціи въ эти договоры совсѣмъ не у мѣста, и 
препровождать на пріиски рабочихъ людей, не лишенныхъ правъ со-
стоянія, какъ каторжниковъ, подъ копвоемъ не только не слѣдуетъ, 
по даже имъ, генералъ-губернаторомъ, будетъ строго преслѣдоваться. 
Этимъ циркуляромъ онъ подрѣзалъ крылья золотопромышленникамъ. 
Безъ болынихъ задатковъ пародъ не нойдетъ, а получивъ ихъ, не яв-
ляется подъ разными предлогами. До циркуляра-то стоило намъ напи-
сать въ волостное иравлепіе, что, молъ, такой-то не явился, и дѣло 
въ шллпѣ; его, какъ арестанта, подъ карауломъ къ намъ и предоста-
вятъ; а теперь—извольте вѣдаться съ нимъ судомъ! Такъ этимъ гене-
ралъ-губерпаторъ огорчилъвсѣхъзолотопромышлеипиковъ, что они сообща 
подавали жалооу министру финапсовъ, указывая въ ней тотъ страшный 

!) „Иркут. Губерц. Вѣд." 1873 г. № 21 или въ Сборникѣ Стрѣкаловскаго, I , 
111 — 112. 

вредъ, который можетъ нослѣдовать отъ отмѣны обязательной явки 
рабочихъ на пріиски, и представьте: просьбу ихъ не уважили!" ' ) 

Однако золотопромышленники не падали духомъ и старались такъ 
или иначе обезпечить себѣ исправную доставку рабочихъ на прі-
иски. В ъ январѣ 1873 г. иркутскій окружной исправникъ нодалъ Синель-
никову записку, изъ которой оказывалось, что золотопромышленники, 
нанимая крестьянъ и поселенцевъ, сдаютъ этихъ людей въ Иркутскѣ 
для отправки этапнымъ порядкомъ па мѣсто работъ; военный карауль 
доводить партію только до селенія Хомутово (24 вер. отъ Иркутска), 
a затѣмъ отсюда до самыхъ пріисковъ. Обязанность эта возлагается на 
сельскія общества, которыя для присмотра за рабочими должны наря-
жать караульныхъ, отводить квартиры рабочимъ, доставлять имъ пищу 
на отпускаемым отъ золотопромышленника деньги по 10 к. на чел. въ 
сутки и для отвоза нѣкоторыхъ наряжать подводы, что крайне с м -
еняешь крестьяпскія общества, обремененныя и безъ того многими по-
винностями, „тѣмъ болѣе, что при скудно выдаваемомъ рабочимъ содер-
жапш на пищу мпогіе изъ нихъ переводятъ (т.-е. продаютъ) свою 
одежду и при воспреіценіи никого не хотятъ слушать, считая себя не 
арестантами, а людьми свободными, послѣдствіемъ чего является необ-
ходимость снабжать рабочихъ, въ особенности въ зимнее время, отъ 
станціи до станціи теплою одеждою". Получивъ эту записку иркутскаго 
исправника, Сииельниковъ разослалъ ее начальниісамъ губерпій и обла-
стей при особомъ циркуляр']» отъ 27 января 1873 г., въ которомъ, на-
номпивъ правила о наймѣ рабочихъ на золотые промысла 1870 г. и 
приведя утвержденныя имъ постановления Совѣта Главнаго Управленія 
Восточной Сибири 15 декабря 1871 г., въ заключепіе просилъ каж-
даго губернатора: 1) предписать немедленно объ исполнены узаконенного 
и подтвержденная порядка относительно препровожденія на пріиски бѣжав-
шихъ и неявившихся рабочихъ изъ ссыльпо-поселепцезъ на счетъ золото-
промышленниковъ, которые должны имѣть для каждой системы общаго 
довѣреннаго, спабжеинаго потребнымъ количествомъ денегъ на про-

Мгішла (Ж. И. Орфаповъ). „Въ дали. (Изъ прошлаго). Разсказы изъ вольной 
и невольной жизни". М. 1883 г. стр. 6 4 - 6 5 . Доводимому ко времени геиералъ-губер-
пахорства Синельникова относится такой фактъ, разсказываемый Іопатинымъ: Въ 
настоящее время на южной системѣ енисейскаго округа... за то только, что бѣглаго 
рабочаго поймали и нривязали на веревку, прогнаны всѣ служащіе и исправникъ ли-
шился мѣста". „Замѣтки о положеніи рабочихъ на енисейскихъ золотыхъ нріискахъ" 
„Извѣст. Вост. Сиб. Отд. Геогр. Общ." т. И, № 4 ( 1 8 7 1 г.), стр. 41. Отраженіе жалобъ 
золотопромышленниковъ па отмѣпу высылки бѣглыхъ рабочихъ этапнымъ порядкомъ 
см. въ „Енисейск. Губернск. Вѣдом." 1874 г. № 31, стр. 119. На отмѣну высылки 
оѣглмхъ рабочихъ этапнымъ порядкомъ еписейскіе золотопромышленники жаловались, 
между нрочимъ, н въ запискѣ, представленной министру госуд. имуществъ въ 1892 г. 
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питаніе и одежду пересылающихся рабочихъ и 2) строжайше подтвер-
дить о нераспространеніи этого порядка на рабочихъ изъ крестьянъ, 
мѣщанъ и проч. свободныхъ сословій. Это распоряженіѳ Синельниковъ 
приказалъ напечатать въ „Иркут. Губерн. Вѣдом." J ) . 

Въ декабрѣ 1872 г. уполномоченный по дѣламъ компаній Сибиря-
кова, Базапова и Нѣмчинова ГІ. Черпыхъ и уполномоченный ком-
паши наслѣдпиковъ Трапезникова, Ѳ. К. Трапезниковъ (Олекминскаго 
округа) представили Синельникову докладным записки, въ которыхъ 
жаловались на то, что рабочіе ne выполняютъ контрактныхъ условій, 
не доработываютъ уроковъ, вслѣдствіе чего и золота намыто мепѣе, 
чѣмъ въ прежніе годы, оказываютъ иеповииовеніе служащимъ, предаются 
пьянству, поддерживаемому спиртоносами, нохищаютъ подъемное золото 
изъ разрѣзовъ; они указывали также на то, что волостныя правленія 
не содѣйствуютъ высылкѣ рабочихъ и взысканію съ нихъ долговъ и что 
вообще администрація оказывается безсильною въ прекращены этихъ 
бѳзпорядковъ. 

По полученіи назвапиыхъ занисокъ, а также и представлены пѣ-
которыхъ другихъ лицъ, Сипельпиковъ въ январѣ 1873 г. иашелъ нуж-
нымъ разсмотрѣть возбужденные но частной золотопромышленности во-
просы въ особомъ комитетѣ подъ предсѣдательствоыъ окружного реви-
зора, инжеперъ-полковпика Таскина, въ составъ котораго входили 
окружпые ревизоры Ііокшаровъ и Дубровинъ, полковникъ Купеиковъ и 
горный исправникъ Лукьяновъ и кромѣ того приглашенные, въ каче-
ствѣ члеиовъ комитета, по усмотрѣнію председателя, золотопромышлен-
ники и уполномоченные. Въ засѣданіи 3 февраля 1873 г. комитетъ 
этотъ постановилъ: по отзывамъ присутствовавшихъ въ засѣданіи ко-
митета золотоиромышленниковъ, явленія эти, „хотя и бывали прежде, 
по значительно усилились въ нослѣдпее время вслѣдствіе той безнака-
занности, въ какую нынѣ поставлены рабочіе изъ мѣщанъ и крестьянъ 
съ освобождепіемъ ихъ отъ тѣлеспаго паказанія, замѣнить которое на 
цромыслахъ другимъ почти не представляется возможнымъ, потому что 
денежные штрафы не достигаютъ цѣли, такъ какъ подвергаются иыъ 
преимущественно рабочіе, состоящіе и безъ того у управленія въ зпа-
чительномъ долгу, безнадежномъ ко взысканію, а на аресты, при не-
имѣиіи на промыслахъ одиночпыхъ карцеровъ, рабочіе смотрятъ, какъ 
на отдохновеаіе. Не раздѣляя этого убѣжденія золотопромышленииковъ 
и находя съ своей стороны, что однѣми принудительными и каратель-
ными мѣрами нельзя достигнуть въ отношены успѣха работъ того, что 
можно сдѣлать справедливыыъ деиежнымъ возпагражденіемъ и добро-
вольнымъ въ нолномъ смыслѣ слова соглашеиіемъ", комитетъ подробно 
разобралъ жалобы золотоиромышленниковъ. 1) „Практика показала, что 

! ) Сл. 1873 г. № 21, или Сборпнкъ Стрѣкаловстго, ч. I , 110—113. 
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когда рабочему задаютъ урокъ, превышающій его силы, то онъ рабо-
таетъ лѣниво. Кромѣ того, справедливость требуетъ замѣтить, что не 
всегда недоработку слѣдуетъ относить къ лѣности, и но мнѣнію коми-
тета недоработка часто происходить отъ грязи и мокроты въ разрѣ-
захъ, крайне затрудняющихъ работу, и отъ истощенія рабочихъ вслѣд-
ствіе недостатка времени на отдыхъ и малопитательной пищи, полу-
чаемой рабочимъ отъ хозяина. Одна несправедливость влечетъ за собою 
другую, и рабочій, не получая, что слѣдуетъ отъ хозяина, считаетъ и 
себя въ правѣ небрежно относиться къ своимъ обязанностяыъ. По кон-
тракту рабочій бываетъ ежедневно на работѣ въ лѣтнее время 13, а 
въ зимнее около 8 часовъ. При совершенномъ отсутствіи растительной 
пищи, при постоянно одной и той же похлебкѣ, приготовленной изъ 
ячиыхъ крупъ и солонины, безъ всякихъ овощей, отпускаемаго нынѣ 
1 ф. мяса недостаточно. Дурное качество якутскаго мяса извѣстно, а 
если къ этому прибавить еще далекій перегонъ скота но ыѣстностямъ, 
пеимѣющимъ достаточно нодножпаго корма, отъ чего онъ худѣетъ, 
небрежный засолъ, неимѣніе на пріискахъ опытныхъ скотобойцевъ и 
то, что покупаемое въ Тоыскѣ мясо доставляется нерѣдко изъ Иркутска 
въ омулевыхъ бочкахъ, придающихъ ему отвратительный запахъ, то 
нельзя и не согласиться, что приготовляемая изъ него пища едва ли 
можетъ возвратить рабочему потраченный силы, для возстановленія 
которыхъ онъ выпулгденъ на свой счетъ улучшать пищу въ прямой 
ущербъ своего заработка. Изъ этого слѣдуетъ, что золотопромышлен-
ники должны обратить вниманіе на пищу рабочихъ, и если нельзя уве-
личить дачу мяса, то по крайней мѣрѣ чаще варить кашу, заготовлять 
капусту, рыбу, гдѣ возможно, для разяообразія, и слѣдить за кашева-
рами, не позволяя имъ, какъ было замѣчено, приготовлять обѣдъ съ 
вечера. Не ыенѣе необходимы и дни отдыха, увеличить число коихъ 
до начала промывки не представляется особенно затруднительным^.. 
2) Примѣры недовиповенія рабочихъ служащимъ, не остававшіеся, впро-
чемъ, безнаказанными, въ этомъ году бывали въ болыпемъ ли числѣ 
противъ ирежпихъ лѣтъ, рѣшить трудно, такъ какъ прежде подобные 
случаи всегда оканчивались словесными разбирательствами, и потому 
навести справку въ дѣлахъ горнаго исправника не представлялось воз-
можнымъ; но неновиповеніе это вызывалось самими же служащими— 
дурнымъ и крайпе грубымъ обращеніемъ. Справедливый требованія ра-
бочихъ не всѣми сносятся тернѣливо и нерѣдко оканчиваются само-
унравствомъ со стороны служащихъ. Разбирательства подобныхъ жа-
лобъ часто доказывали, что обѣ стороны были неправы". 3) „Пьянство 
(впрочемъ не вездѣ) оказалось преимущественно предъ окопчаніемъ 
работъ во время наемки на новую операцію, когда взамѣнъ запрещен-
ныхъ бутылокъ съ водкою, для привлеченія къ найму, отпускались 



усилеиныя винЕіыя порціи. Въ остальные мѣсяцы на иішхъ пріискахъ 
даже вовсе не было сиирту. Способствовали пьянству и спиртоносы... Но 
чтобы доказать, что пьянство дошло до крайнихъ предѣловъ, на это 
нужны и факты, которыхъ не представлено". 4) „Радикальною мѣрою 
къ пресѣчеиію хищничества золота можетъ быть... возвышепіе платы 
за него, по примѣру нріисковъ Кабинета Его Величества, гдѣ плата 
доведена уже до 2 руб. за золотп." 5) „Жалобы на волостпыя правленія 
вполнѣ справедливы. Дѣйствительно, нослѣднія неохотно выиолилютъ 
требованія пріисковыхъ управлепій о высылкѣ рабочихъ, отказываютъ 
во взысканіи съ пихъ долговъ и весьма часто задерживаютъ присылку 
паспортовъ и билетовъ, а иногда, нолучивъ деньги въ подати и упла-
тивъ ими частные долги за рабочихъ, требуютъ таковыя вновь, а при 
невысылкѣ вызываютъ ребочихъ въ мѣста причисленій подъ иредлогомъ 
неувольнепія обществомъ или по семейнымъ обстоятельствамъ". Горный 
исправпикъ верхнеудинскаго и баргузипскаго округовъ иредложилъ чаще 
шдавать рыбочимъ вивпыя норціи, „необходимый но условіямъ таежной 

жизни и трудной нріисковой работы". Комитетъ пришелъ къ убѣжденію, 
что необходимо составить нроектъ нормальнаго контракта, гараптирую-
іцаго права и рабочихъ, и владѣльцевъ пріисковъ, а пока опредѣлилъ, 
что необходимо устроить па нріискахъ на счетъ золотопромышленни-
ковъ одиночные карцеры, чтобы примѣнять эту мѣру взысканія къ 
лицамъ, изъятымъ отъ тѣлеснаго наказапія, предложить золотопро-
мышленникамъ обратить вниманіе на улучшепіе пищи рабочихъ и на-
значѳніе дней отдыха, а для прекращенія хищничества увеличить плату 
за подъемное золото; ходатайствовать въ законодательномъ порядкѣ 
объ отнесеніи винныхъ складовъ и питейпыхъ заведеній отъ пріиско-
выхъ резиденцій, по крайней мѣрѣ, на 30-верстное разстояніе и объ 
утвержденіи нормальнаго контракта. 

Нѣкоторыя изъ указаниыхъ комитетомъ мѣръ были предложены 
или предписаны Сипельниковымъ въ его циркулярѣ отъ 13 марта 
1873 г., въ которомъ онъ нредлагалъ началыіикамъ губерній и областей: 
1) Воспретить но всѣмъ золотымъ промысламъ выдачу спирта рабочимъ 
при наймѣ ихъ даже чарками. 2) Предложить золотопромышленникамъ 
озаботиться устройствомъ летучихъ кордоповъ для преслѣдовапія спирто-
посовъ и хиіцниковъ золота. 3) Обязать золотопромышлеішиковъ въ 
Верхпеудинскомъ и Баргузинскомъ округахъ немедленно привести въ 
удовлетворительное состояпіе казармы и больницы и позаботиться о 
заготовленіи необходимыхъ для нродовольствія рабочихъ принасовъ 
хорошаго качества. 4) Предупредить рабочихъ, что виновные въ раз-
ныхъ проступкахъ будутъ нодвергаемы промыслового полиціею аресту 
въ одипочпыхъ карцерахъ на время до 7 дней и проч. *). 

Арх. Ирк. Горн. У нрав. 1г. 2544, № 48/108, л. 82—97, 146 об.—151, 2 1 0 - 2 1 5 . 
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Иркутскій комитетъ 1873 г. нашѳлъ нужпымъ составлепіѳ нор-
мальная контракта для найма рабочихъ. Вслѣдствіе этого 8 февраля 
1874 г. Синельниковъ разослалъ губернаторамъ Восточной Сибири цир-
куляръ ), въ которомъ нреднисывалъ горнымъ иснравникамъ заняться 
составлешемъ нормальнаго контракта, на основаніи проекта договора 
выработанная въ 1866 г. (см. т. I , стр. 5 3 0 - 5 3 1 ) . Вслѣдствіе этого 
предписапія былъ составленъ нроектъ нормальнаго контракта олекмин-
скимъ горнымъ исправиикомъ Винеиковымъ (см. ниже), получены были 
также мнѣнія яачальниковъ Енисейской губ. и Якутской области. За-
тѣмъ 7 марта 1875 г. преемникъ Синельникова, генералъ-губернаторъ 
Восточной Сибири, бар. Фредериксъ, нриказалъ учредить для составления 
нормальнаго контракта комитетъ изъ нѣсколькихъ окружныхъ ревизо-
ровъ и горныхъ исправниковъ съ правомъ приглашать золотонромышлеп-
никовъ въ свои засѣданія. Въ комитетъ этотъ былъ переданъ, кромѣ 
ранѣе получеппыхъ матеріаловъ, и нроектъ контракта, присланный въ 
мартѣ 187о г. военнымъ губернаторомъ амурской области, бар. Оффее-
бергомъ. Къ концу анрѣля нроектъ контракта былъ составленъ коми-
тетомъ и затѣмъ, но предложена его, было предписано окружнымъ ре-
визорам-» во время иоѣздки лѣтомъ 1875 г. по промысламъ, показы-
вать его оолѣе опытпымъ золотопромышленникамъ. Олекминскій золото-
нромышленникъ Ѳ. К. Трапезоиковъ нредставилъ въ комитетъ свои за-
мѣчанія на составленный этимъ нослѣдеимъ нроектъ нормальнаго кон-
тракта въ которыхъ онъ доказывалъ неудобство и стѣснительность его 
для ооѣихъ стороиъ въ виду большого разнообразія въ условіяхъ нрі- ' 
исковои жизни въ разныхъ мѣстыостяхъ Сибири 2). 

Иркутскій комитетъ 1873 г. высказался также за устройство о ди-
ночныхъ карцеровъ да промыслахъ для лицъ, изъятыхъ отъ тѣлесныхъ 
наказанш. Вопросъ этотъ имѣетъ свою исторію. Нѣкоторыя промысло-
выя управленія обратились къ олекмиискому горному исправнику Лукья-
нову съ заявленіемъ, что было бы полезно, „по примѣрамъ прежняго 
времени , подвергать рабочихъ изъ мѣщапъ и крестьянъ за пьянство 
лѣпость и грубость наказанію розгами, такъ какъ на пріискахъ только' 
эта мѣра можетъ служить средствомъ къ исправленію. Полковпикъ Ку-
пенковъ, осматривавши пріиски Олекминской системы, къ которому 
ооращались съ подобными же заявлепіями, пришелъ къ убѣжденію о 
необходимости устройства при каждомъ иріискѣ помѣщепій для оди-
ночная заключепія рабочихъ. Исправникъ Лукьлиовъ въ августѣ 1872 г. 
вошелъ съ представленіемъ къ якутскому губернатору о "разрѣшеніи 
учредить на золотыхъ нріискахъ одиночные карцеры для содержаніл 

а ) Арх. Ирк. Горн. Управ. К. 2566, № 206/152, л. 1. 
2) Арх. Ирк. Горн. Управ. К. 2566, № 206/152, л. 1 8 9 - 1 9 2 . 
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въ нихъ на хлѣбѣ и водѣ рабочихъ изъ мѣщапъ и крестьянъ, а якут-
скій губернатору соглашаясь на это предложеиіе, просилъ генералъ-
губернатора утвердить его распоряжепіе объ устройствѣ карцеровъ на 
главныхъ резиденціяхъ. Совѣтъ Г л а в н а я Управленія Восточной Сибири, 
на обсужденіе которая генералъ-губернаторъ передалъ этотъ вопросъ, 
рѣшилъ 25 апрѣля 1873 г. предложить эту ыѣру па разрѣшеніе се-
ната. Но сенатъ въ 1875 г. опрѳдѣлилъ отмѣнить распоряженіе объ 
учрежденіи !карцеровъ на золотыхъ промыслахъ и ходатайство гене-
ралъ-губернатора объ узаконеніи этой мѣры оставить безъ разсмотрѣ-
нія, давъ ему знать, что съ представлепіемъ по этому предмету онъ 
можетъ обратиться въ министерство впутреннихъ дѣлъ и государствен-
ныхъ имуществъ *). 

Черезъ несколько лѣтъ якутское областное пачальство вновь во-
шло съ ходатайствомъ объ устройствѣ на золотыхъ промыслахъ карце-
ровъ для одиночная заключенія на хлѣбѣ и водѣ. Совѣтъ Главная 
Управленія Восточной Сибири запросилъ но этому предмету представите-
лей мѣстной администраціи. Исправники Забайкальской области отнес-
лись къ этому предложепію отрицательно, находя, что „мера эта явится 
излишнею жестокостью, озлобляющею рабочихъ, и что ею, при неудо-
влетворительпомъ составѣ пріисковыхъ служаіцихъ, будутъ злоупотреб-
лять", если же предоставить примѣненіе этой мѣры однимъ исправни-
камъ, то цѣль была бы не достигнута въ виду обширности района, на-
ходящаяся въ завѣдываніи исправниковъ. Енисейскій губернскій совѣтъ 
также нашелъ ненужпымъ устройство карцеровъ, которое затѣмъ было 
отвергнуто и СовЬтомъ Главная Управленія Восточной Сибири въ за-
сѣданіи 24 августа 1878 г. 2). 

Въ 1874 г. Сииельниковъ оставилъ постъ генералъ-губернатора 
Восточной Сибири, и отъѣздъ его неблагонріятно отразился на харак-
терѣ распоряжепій относительно пріисковыхъ рабочихъ. Мы видѣли, 
что Сииельниковъ требовалъ возвращепія бѣжавшихъ и отсылки не-
явившихся на пріиски рабочихъ лишь тогда, если они были изъ ссыльно-
поселенцевъ, но и то подъ условіемъ, чтобы довѣрениые золотопромыш-
ленниковъ были снабжены средствами на прокормленіе этихъ рабочихъ 

1) Разсматривал представленія ирісутскаго генералъ-губернатора Синельникова, 
сенатъ заыѣтилъ, что одиночное заключеніе на хлѣбѣ и водѣ допускается Сводомъ 
военныхъ постановленій, какъ сиеціалыюе дисцинлипарное паказаніе для нижпихъ 
воинскихъ чиновъ (строгій арестъ), и не относится къ мѣрамъ нолицейскаго испра-
вленія и что учрежденіе на счетъ частныхъ лицъ особыхъ карцеровъ, какъ мѣстъ 
заключенія рабочихъ на золотыхъ пріискахъ, составляетъ отстуігленіе отъ ст. 2 X I V т. 
Свода Законовъ, Устава содержащихся нодъ стражею. Арх. Ирк. Горн. Управ. К. 
2544, № 48/103, л. 253—255. Сравн. ниже въ главѣ объ енисейскихъ промыслахъ. 

2 ) Изъ бумагъ А. К. Субботина. 
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и одежду для нихъ. Инымъ духомъ проникнуть циркуляръ отъ 8 мая 
1874 г. председательствующая въ Совѣтѣ Главная Управленія Восточ-
ной Сибири генералъ-лейтепанта Шелашиикова. „Господа земскіе ис-
правники", говорить онъ, „вопреки неоднократныхъ расиоряженій, какъ 
г. генералъ-губернатора, такъ и моихъ, не обращаюсь должная вни-
манія на побѣги рабочихъ съ золотыхъ промысловъ и неявку наемщиковъ 
на пріиски". При этомъ Шелапшиковъ уже не дѣлаетъ никакого различія 
между рабочими ссыльно-поселенцами и рабочими изъ крестьянъ и дрѵ-
гихъ сословій. Далѣе онъ указываете на бездѣйствіе волостныхъ нравленій 
въ^дѣлѣ высылки бѣжавшихъ и неявившихся рабочихъ. Когда бѣжав-
шій является на мѣсто своего жительства, то мѣстныя власти, не обра-
щая веиманія па производившуюся о немъ переписку, безъ всякихъ 
справокъ вы да юте новый билете; по всей вероятности не ведется спис-
ковъ бежавшихъ съ пріисковъ и неявившихся туда рабочихъ. Между 
темъ „беж^вшій, нанявшись па другой иріискъ, старается взять по-
больше задатокъ и сделать, сколь возможно больше, забора вещами и 
товарами и снова бежать, разсчитывая на такое же снисхожденіе и 
покровительство своего начальства". Шелапшиковъ винитъ волостиыя 
правлепія и въ томъ, что некоторые нанявшіеся рабочіе высылали 
иногда вместо себя другихъ лицъ, неспособныхъ къ нріисковьтмъ рабо-
тамъ, иной разъ несовершеннолетнихъ или стариковъ старше 50 лете. 
Нередко волостное и сельское начальство дозволяютъ также рабочимъ, 
оставшимся после окончанія операціи въ долгу, наниматься въ работы 
на следующую операцію къ другому золотопромышленнику, не обра-
щая никакого впиманія на незаработанный долгъ, несмотря на заблаго-
временное о немъ заявленіе. Шелапшиковъ предписывалъ земскимъ 
исправникамъ производить съ волостныхъ правленій въ извѣстныхъ 
случаяхъ денежный взысканія въ пользу золотопромышленниковъ. На-
конецъ, Шелапшиковъ обратилъ вниманіе на то, что волостиыя иравле-
пія медлятъ высылкою наспортовъ, требуя съ пріисковыхъ рабочихъ 
податей и повинностей въ болыпихъ размерахъ, „почему-то не обоз-
начавшихся въ прежде выдапныхъ паспортахъ" Обращая внима-
ІІІѲ начальниковъ губерній и областей на все эти безпорядки, Шелаш-
никовъ просилъ сделать распоряжепіе, чтобы волостными правленіями 
И другими присутственными местами 1) велись шнуровыя книги для 
записи нанявшихся па пріиски рабочихъ съ обозначеніемъ срока найма, 
сведеній о взысканіи податей и повинностей, побега, неявки, долговъ рабо-
чихъ и т. п. и 2) „темъ рабочимъ, которые будутъ завиняемы въ иодобныхъ 
поступкахъ, ни нодъ какимъ предлогомъ не дозволять въ последующія 

Въ циркулярѣ приведены въ видѣ нримѣра 7 взысканій съ крестьянъ Верхпе-
ѵдинскаго ix Иркутскаго округовъ отъ 96 до 258 руб. 



операціи наниматься къ другимъ золотопромышлеиникамъ, не отработавъ 
предварительно прѳжнихъ долговъ; или же по желавію золотопромыш-
лѳнниковъ долги эти должны быть взыскиваемы изъ получаемыхъ вновь 
при наймѣ задатковъ и немедленно высылаемы прежнимъ нанимателямъ 
съ предупреждепіемъ", что если это не будетъ исполняться волостными 
правленіями и другими присутственными мѣстами, то взысканія будутъ 
обращаться на нихъ *). 

Во всемъ этомъ диркулярѣ, если пе считать требоваеія болѣе 
аккуратнаго записываніл уплачиваемыхъ нанимателями податей, что 
предписывалось и интересами золотопромышленпиковъ, нѣтъ ии одного 
слова въ защиту нріисковыхъ рабочихъ. Распространяясь такъ много о 
дѣйствіяхъ волостныхъ правленій, вредныхъ преимущественно для золото-
•ромышленниковъ, Шелашниковъ вовсе не затронулъ ни дурного ноло-
женія рабочихъ на нріискахъ, ни той эксплуатаціи, которой они под-
вергались при выходѣ съ нихъ. 

В ъ 1874 г. министромъ внутреннихъ дѣлъ была утверждена ин-
струкдія для горныхъ иснравниковъ частныхъ золотыхъ промысловъ, 
нѣкоторые пункты которой касаются положенія рабочихъ. Горные ис-
правники должны были надзирать за сохраненіемъ обществепнаго по-
рядка па золотыхъ промыслахъ. Иснравникъ обязапъ также наблюдать, 
чтобы рабочимъ отпускалась хорошая пища, какъ слѣдуетъ устроены 
были жилища и больницы, чтобы были въ исправности дороги на нрі-
иски, мосты и переправы и были бы теплыя номѣщенія для оетановокъ 
въ разстояніи не далѣе 20 вер. одно отъ другого, чтобы соблюдались 
правила о слѣдовапіи рабочихъ на пріиски и обратпо. Горный иснрав-
никъ разсматриваетъ жалобы, приносимый рабочими на рѣшеніе пар-
тийной расправы. Онъ обязанъ неослабно наблюдать, чтобы работы на 
промыслахъ производились безъ вреда для здоровья и опасности для 
жизни рабочихъ, чтобы контракты соблюдались обѣими сторонами. 
„Не вмѣшиваясь въ хозяйственным распоряженія промышленниковъ, 
иснравникъ приглашаешь ихъ или управляющихъ дѣлами въ собрапіе 
въ своемъ присутствіи съ требованіемъ отъ нихъ за ихъ подписью 
орсписи припасовъ и вещей, которые нріобрѣтены для снабженія 
рабочихъ, съ ноказаніеыъ ихъ цѣнности при заготовленіи, а также 
и процента на употребленный для того капиталъ, росписи эти повѣ-
ряетъ и сличаетъ цѣны въ общемъ собраніи съ надлежащими доку-
ментами, a ьѣрность цѣнъ удостовѣряетъ" своею подписью. Свѣрен-
ныя такимъ образомъ росписи или таксы должны были храниться 
въ конторахъ и выставляться на дверяхъ магазиновъ, для вѣдома рабо-

*) „ и Р к . Губерн. Вѣдом." 1874 г. № 58; перепечатано въ Сборникѣ Стрѣка-
ловскаго, ч. I , 113—119. 

чихъ, за подписью исправника. Горный иснравникъ обязанъ былъ слѣ-
дить, чтобы разсчетныя книги съ рабочими велись исправно, а разсчет-
ные листы находились на рукахъ у послѣднихъ и въ случаѣ справед-
ливыхъ жалобъ рабочихъ на неправильный разсчетъ и дороговизну 
припасовъ и товаровъ сравнительно съ установленными таксами оказы-
вать рабочимъ законное удовлетвореоіе, а также принимать мѣры для 
того, чтобы хозяева могли дать полный разсчетъ рабочимъ. Иснравникъ 
обязанъ былъ оказывать золотопромышлееникамъ содѣйствіе въ вы-
требованіи нанявшихся рабочихъ, въ „оимкѣ и возвращеніи бѣжавшихъ 
подвергая ихъ взысканію по закону, а за грубость, лѣность, игру въ 
карты и кости и т. и. проступки, по рѣшенію партіонной расправы 
производить надлежащее наказаніе виповнымъ. Иснравникъ содѣйствуеть 
прекращение похищенія золота, еаблюдаетъ, чтобы не было на про-
мыслахъ и но близости ихъ продажи и разноса спиртныхъ напитковъ и 
чтооы золотопромышленники не давали рабочимъ вина въ счетъ платы 
И не дозволяли себѣ держать его безъ ограниченія, а сообразовались 
бы всегда „съ самою необходимою ихъ потребностью по числу рабо-
чихъ и служащихъ" для раздачи его порділми и съ тѣмъ, чтобы на 
провозъ туда випа въ опредѣленномъ количествѣ золотопромышленники 
получали каждый разъ свидѣтельство отъ губернатора. „Въ случаѣ 
возникновения между рабочими на частныхъ золотыхъ промыслахъ явнаго 
неповииовевія устаповленпымъ властямъ цѣлыми массами, а равно въ 
случаѣ бунта или возмущенія, горный иснравникъ можетъ призывать 
на помощь воеппыя команды, руководствуясь Высочайше утвержден-
ными 18 поля 1872 г. правилами о разграничены правъ и обязанно-
стей военныхъ и гражданскихъ властей при усмирены народныхъ без-
порядковъ. Но при этомъ строго воспрещается употреблять въ отноше-
н ы зачинщиковъ неповиповенія, если они пе изъ поселенцевъ, тѣлесное 
наказаніе, a слѣдуетъ таковыхъ, но подробномъ и возможно скоромъ 
изслъдованы дѣла, отправлять но принадлежности къ суду" *). 
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21 апрѣли 1876 г. генералъ-губернаторъ Восточной Сибири, бар. 
Фредериксъ, утвердил* вреыешіыя (ua 2 года) иравила для охрапенія 
рабочихъ частпыхъ золотых* промыслов* при выходѣ ихъ нослѣ работъ, 
выработапныя Совѣтомъ Главпаго Унравлеиія Восточной Сибири па 
осдовапіи свѣдѣоій, доставленных* губернаторами. 

По этимъ правиламъ земскій пснравпикъ въ свосмъ округѣ обязанъ былъ 
лично и чрезъ подвѣдомствелныхъ ему чиновъ земской и волостной иоліщіи 
принимать дѣятелыюе учаетіе въ сопровождены рабочихъ. Предъ наступленіемъ 
времени выхода рабочихъ окружной псправннкъ требуетъ, если встретится на-
добность, отъ начальника мѣстиой команды необходимое число нижних* чиновъ 
для еодѣйствія полиціи. Исправник* раснредѣляетъ подведомственныхъ ему зем-
скмхъ чиновниковъ и казаковъ, пеиужныхъ па ирінскахъ и передаиныхъ въ его 
распоряженіе горными исігравншсамп, но главным* нуиктамъ прохода рабочихъ, 
имѣя въ виду прежде всего селенія, лежаідія въ смежности съ тайгою, селенія 
многолюдпыя и неренравы черсзъ рѣкн; распредѣленіе же волостных* и сель-
скпхъ пачалышковъ по остальнымт,;пунктамъ слѣдованія рабочихъ предоставляется 
участковымъ заседателям* *). В ъ видахъ сохрапепія рабочими ихъ заработка 
горные исправники обязаны постоянно приглашать рабочихъ къ поредачѣ имъ, 
по окончанін работъ, деиегъ, заработанных'!, на прінскахъ, для отсылки въ воло-
стныя нравленія и ннородныя управы и выдачи рабочимъ но возвращеш'н ихъ 
въ мѣста ж и т е л ь с т в а По окопчанін промысловыхъ работъ, въ присутствіи гор-
н ы х ъ нснравииковъ, гдѣ это возможно (такъ какъ они не могѵтъ быть въ день 
разсчета па всѣхъ пріпскахъ) и въ прнсутствіп другнхъ адмшшстратпвныхъ лицъ, 
находящихся на промыслахъ, золотопромышленники обязаны сдѣлать рабочимъ 
нолнѣйшій разсчетъ и выдать каждому к в и т а н ц і ю н а причитающуюся ему сумму, 
а депьги вывозить въ резиденции По прнбытіи рабочихъ въ резиденціи, горные 
исправники, получивъ лично депьгп отъ тѣхъ, которые довѣрплн отослать ихъ въ 
мѣста ихъ причнслеиія, запнсываютъ эти деньги, в ы д а ю т * рабочимъ квитанціи, 
a получеішыя суммы немедленно отсылают-!, но принадлежности въ волостпыя 
иравлеиія и ннородныя управы н в ъ т о ж е время подробно увѣдомляютъземскихъ 
псправниковъ, которым* вменяется въ обязанность следить за точной и безотла-
гательной ихъ выдачей рабочимъ, сельскимъ же и ипородческимъ уиравленіямъ 

х) Такое раснредѣленіе должно производиться ежегодно не позже 1 сентября 
для того, чтобы чиновники, подведомственные исправнику, могли сдѣяать нредиари-
тельныя расноряженіл: 1) относительно учрежденія сскретныхъ постовъ при началѣ 
дорог*, ведущих* въ тайгу, для иаблюденія за выѣзлсающнми на встрѣчу рабочимъ съ 
цѣлыо тайной скупки золота, запрещенной продажи спирта и нроч ; 2) относительно 
высылки изъ селеній, лежащих* на пути рабочихъ, всѣхъ тѣхъ нріѣзжихъ, которые не 
имѣютъ вполнѣ законных* видов* или не могут* съ точностью онредѣднтьцѣли своего 
нріѣзда, а также извѣстпыхъ полнціп развратных* женщин* и учрежденія строгано 
надзора за ноявлеиіем* лицъ, который были замѣчены в* нрежніе годы в* эксплуа-
тации рабочих*; 3) относительно предунреждешл жителей, что им* воспрещается при-
нимать и держать у себя лицъ, прибывших* с * цѣлыо обирать рабочих* и что в* 
случаѣ стачки для неіюыѣрнаго ловышенія цѣиъ на хлеб* и другіе жизненные припасы 
они будутъ подвергаться строгой законной ответственности, равно как* и за нротиву-
законпую продажу вина и вымаішваніе денег* у рабочих* и 4) отиосительио тщатель-
наго освидѣтельствованія питейных* заведеній. 

предписывается, чтобы они, по предъявлены квнтанцій, немедленно и безъ ма-
лѣшпаго притѣснешя производили уплату по нимъ деиегъ и не удерживали изъ 
н и х * безъ соглас.я рабочихъ никаких* взыскаыіп; если же квитанція будетъ предъ-
явлена къ платежу не тѣмъ лнцомъ, отъ котораго высланы деньги, а посторон-
ним*, п передаточная надпись на квнтапцін не будет* засвидетельствована поли-
цейским* управлешемъ, то, не производя но такой квитанціи уплаты деиегъ 
доносили бы объ этом* исправнику для разслѣдованія, ne была ли эта квитанція 
нрюбрѣтеиа отъ владѣльца какимъ шібудь незаконнымъ сиособомъ Е с л и 
откроется, что сельскія и пнородческія управленія будутъ замедлять выдачу 
денеіъ по квнтапщямъ, дѣлать до. этому поводу какія либо прптѣспенія, пли тре-
бовать отъ шгхъ платы за выдачу деиегъ, то вішовныхъ въ этом* слѣдовало 
подвергать суду, какъ за лихоимство При этомъ, однако, всѣмъ нсправннкамъ 
ставилось на вмдъ, что „нредлагаемыя м ѣ Р ы охраненія заработанных*, денегъ 
огиюдь не должны нмѣть характера принудительна™ и могут* быть приводимы 
в ь дѣиствіе не иначе, какъ съ добровольная, сознательпаго согласія самнхъ ра-
оочпхъ. На основаиіп мнѣиія, что рабочіе „большую часть денегъ нроматываютъ 
изъ задатковъ при напмѣ на золотые пріискп", получая но 60 руб. и болѣе въ 
разсматриваемыхъ иравплахъ предлагалось: „пригласить золотонромышлеениковъ 
единодушными мѣрамп стараться принимать на промысла рабочихъ съ задатками 
не оолѣе какъ отъ 20 до 30 руб. каждому.« Горнымъ пснравнпкамъ было постав-
лено въ обязанность строжайше слѣднть, чтобы разсчнтанные рабочіе не остава-
лись въ таигѣ , а немедленно высылались въ жплыя мѣста. Пути слѣдованія ра-
бочих* съ промысловъ должны были оставаться т ѣ самые, какіе установились 
годами, лишь съ некоторыми измѣиеыіямп 2). Во времи слѣдованія партіи рабо-
чих* лица, обязанный наблюдать за ними, между прочнмъ должны были- а ) 
смотреть за тѣмъ, чтобы рабочіе слѣдовалн съ промысловъ въ мѣста жительства 
безостановочно лишь съ необходимымъ отдыхом*; б) учреждать в ь селеніяхъ, 
І Д І І ночуютъ рабочіе, особые караулы около питейныхъ доыовъ, чтобы не допу-
скать продажи вина въ иедозволеаиое время, а также и около частпыхъ домов* 
хозяева которых* заподозрѣны въ спанваши рабочихъ, въ допущеыіи у себя 
игры въ карты, кости и орлянку; в) не допускать никакой торговли внѣ селепій 
п р о х о д * черезъ Е н и с е й с к * и селепіе Казачннское, Енисейскаго округа, какъ 
пункты блнжайшіе къ нрінскамъ, безусловно воспрещался, такъ к а к ъ въ против-
ном* случаѣ они переполнялись бы рабочими и сдѣлалось бы невозможным* 
соблюдете иорядка; дозволялось нриходить только мастеровым*, избравшим* этот* 
город* постоянным* мѣстомъ жительства н оставившим* въ немън в ъ с е і ѣ К а з а -
чннскомъ свои семейства. Губернаторы командируют* ежегодно во время выхода 
рабочих* особых* чиновников* для контроля за соблюденіемъ всѣхъ установ-
ленных* правил* и для участія въ сопровождены нартій 3). 

' ) Послѣднее правило, очевидно, было вызвано случаями скупки книтанцій, о 
чем* мы упоминали ныше. 

Напр., по иркутской губ. дозволять иаходиться в * селепіи Витимскомъ самое 
короткое время лишь для заготовленія нужных* па дорогу припасов*; по забайкаль-
ской области, въ І-Іерчипском* округѣ, рабочіе не должны были допускаться па правый 
оерег* Шилки в* селеніе Срѣтенское, а в* читинском* округѣ указывался такой 
путь, чтобы значительная часть нріисковых* рабочихъ миновала Читу; в * Якутской 
области не дозволялось останавливаться въ Олекминскѣ. 

3) При составлены этих* правил* Совѣтъ Главнаго Унравленія Восточной Сибири 
не принял*, между прочим*, слѣдующихъ предложен!» губернаторов*: а) о воспрещеніи 



Въ циркуляре отъ 26 марта 1876 г. бар. Фредериксъ опублико-
в а л , т е замѣчаеія, какія опъ нашелъ пужнымъ сдѣлать по поводу иред-
ставленпыхъ ему оффиціальпыхъ отчѳтовъ о дѣйствіи частныхъ золо-
тыхъ промысловъ въ операцію 1875 г. Бар. Фредериксъ пашелъ повто-
реніе т е х ъ же, доитскаемыхъ волостными правленіями безпорядковъ 
(относительно найма рабочихъ на промыслы), на которые уже было 
обращено вниманіе Главнаго Управленія Восточной Сибири.' Кроме 
того, говорите бар. Фредериксъ, „некоторый изъ окружныхъ полицей-
скихъ управлешй на ходатайства пріисковыхъ управлепій и горныхъ 
исиравниковъ о высылкЬ бѣжавшихъ или неявившихся рабочихъ изъ 
числа нелишенныхъ правь состоянія отзывались, что, за силою журнала 
Совета Главнаго Управлепія Восточной Сибири 30 о к т я б р я - 4 декабря 
1871 г..., золотонромышленники должны командировать за такими рабо-
чими своихъ доверенныхъ." Въ названномъ здесь журнале, утвержден-
и е м Сиеельниковымъ 15 декабря 1871 г. и выше нами изложенном!,, 
рѣзко различались рабочіе-изъ ссыльно-поселепцевъ и изъ другихъ со-
словій и было прямо сказано, что „Совете Главнаго Управленія не 
считаете возможеымъ у с т а н о в л ю какія бы то ни было меры касательно 
препровождены бежавшихъ или неявившихся рабочихъ крестьянъ 
мещанъ и проч.«, а для пересылки рабочихъ изъ ссыльно-поселенцевъ 
золотопромышленники обязывались иметь общаго довереппаго; ПОЭТОМУ 

иолицеискіл управлепіл, руководствуясь этимъ циркуляромъ, имели 
полное оспованіе отклонять отъ себя высылку рабочихъ, нелишенныхъ 
нравъ состоянія. Правда, после того былъ опубликованъ иного рода 
циркуляръ Шелашникова по этому вопросу, по Сииельниковъ опирался 
на Высочайше утвержденныя правила о найме рабочихъ, приложенным 
къ новому уставу, a ІЛелашииковъ более имелъ въ виду интересы зо-
лотопромышленниковъ. Теперь бар. Фредериксъ уже отпосилъ испол-
нена предписаны Синельникова къ числу безпорядковъ. 

Считал необходимымъ прекратить перечисленные въ его цирку-
ляре „безпорлдки", бар. Фредериксъ рекомендовалъ къ исполпенію сле-
дующая меры: 1) требованіе о высылке билетовъ для находящихся уже 
па золотыхъ пршскахъ рабочихъ возложить преимущественно на гор-
ныхъ исправниковъ, обязавъ ихъ взыскивать за этихъ рабочихъ деньги 
въ подати и повинности съ пріисковыхъ управленій и высылать по 
принадлежности, а волостиыя правленія и другія полицейскіл места 

отлучек* съ мѣста жительства лицамъ, замѣченеымъ въ прежніе годы въ эксшюатаціи 
рабочихъ, такъ какъ подобное занрещеніе, по его мнѣнію, было бы вообще стѣснн-гельно 
б) ооъ отяравкѣ въ волостныл нравленія денегъ, заработанныхъ па золотыхъ промыс-
лахъ рабочими безъ ихъ на то согласіе, „такъ какъ подобная мѣра была бы про-
тивна законам* о правах* собственности." „Иркут. Губерн. Вѣдом." 1876 г № 34-
перенечатано въ кішгѣ Стрѣтловскаго, ч. I , стр. 1 3 4 - 1 4 0 . 

должны немедленно высылать квитанціи съ точпымъ обозначееіемъ 
сколько и за какое время уплачено. 2) Допустить горныхъ исправниковъ 
къ контролю (относительно взысканія съ увольпяемыхъ податей и по-
винностей) волостныхъ правлепій и другихъ месте, отъ которыхъ зави-
сите увольпеше на пріиски рабочихъ. 3) „Разъяснить полицейскимъ 
мѣстамъ и лицамъ, что по заключенію Совета Главнаго Управленія 
Восточной Сибири, изложенному въ журнале« 30 о к т я б р я - 4 декабря 
1871 г., „нанявшіеся на золотые промысла рабочіе люди изъ нелишен-
ныхъ правъ состоянія, въ случае неявки ихъ туда или побега, хотя и 
не должны быть высылаемы этапнымъ порядкомъ, но темъ не менее 
местным власти, въ случае обнаруженія подобныхъ личностей, должны 
обязывать ихъ подписками къ непременной явке па пріиски, выдавая 
для сего проходные виды, по которымъ безъ законныхъ причинъ нигде 
проживать нельзя, а следовать по назначенію, съ отсылкою этихъ под-
писокъ пршсковымъ управленіямъ, куда должны явиться рабочіе, и 
затѣмъ, въ случае парушепія ими подписокъ, поступать съ подобными 
людьми, какъ съ неисполнителями контрактовъ и нарушителями обя-
зательству данныхъ правительственному лицу или месту.« Нужно заме-
тить, что ничего подобнаго нетъ въ журнале Совета 30 октября — 
4 декабря 1871 г., утвержденномъ Сиыелыіиковымъ 15 декабря того 
же года, и только что изложенное предписапіе въ циркуляре бар Фре-
дерикса составляете не разъясненіе циркуляра Синельникова, а значи-
тельное измененіе его нравилъ относительно полноправныхъ рабочихъ. 
Наконецъ, въ циркуляре бар. Фредерикса предписывалось „полицей-
скимъ мѣстамъ и лицамъ о иеупустительпомъ исполнены циркулярная 
распоряжешя Главнаго Управлепія Восточной Сибири, напечатанная въ 
58 номере „Иркут. Губерн. Ведом." 1874 г. «) относительно отработки 
наемщиками па золотыхъ промыслахъ остающихся владельцамъ долговъ 
или взысканы таковыхъ изъ вновь получаемыхъ рабочими задатковъ". 

Но если бар. Фредериксъ своимъ „разъяспеиіемъ" уничтожилъ 
циркуляръ Синельникова о певысылке на пріиски бежавшихъ и не-
явившихся рабочихъ, нелишепиыхъ правъ состоявія, и подтвердилъ цир-
куляръ, подписанный Шелашпикоаымъ, то опъ, по крайней мере не 
оставилъ безъ впиманія и положепія рабочихъ и даже въ условіяхъ 
ихъ вознаграждеиія за трудъ нашелъ объясиеніе и для развитія тайной 
продажи спирта и хищепія золота. Бар. Фредериксъ свидетельствуете 
что незаконная торговля епиртомъ дошла „въ последнее время, пре-
имущественно въ Олекмипской системе, до огромныхъ размеровъ" и 
подобно своимъ иредшествеппикамъ, находите, что этому много способ-
ствуютъ существующіѳ вблизи золотыхъ промысловъ и резидепцій вин-

Отъ 8 мая 1874 г. подписанное Шелашншсовымъ и изложенное нами выше. 



ные склады, „изъ которыхъ, какъ извѣстпо, вино отпускается даже 
дробно и о необходимости отнесеніл которыхъ на 50-верстпое разсто-
яніе было заявлено министерству финапсовъ уже неоднократно." ІГре-
слѣдованію сниртоносовъ. по словамъ бар. Фредерикса, мѣшали: 1) пе-
удовлетворительность казаковъ, комапдируемыхъ па пріиски, неспособ-
ность ихъ къ исполненію полицейскихъ обязанностей и даже иезнаніе 
нѣкоторыми изъ забайкальскихъ казаковъ русская языка и 2) незначи-
тельное денежное возпагражденіе, выдаваемое за нодъемпое золото, 
удержаніе изъ причитающихся за пего денегъ долговъ", состоящихъ з^ 
рабочими „и неприпятіе отъ нихъ мелкаго золота въ счетъ подъем-
н а я 0 - Для улучпіенія казачьихъ отрядовъ на нріис-кахъ бар. Фреде-
риксъ сдѣлалъ распоряжепіе о назначеніи вмѣсто забайкальскихъ каза-
ковъ ирвутскихъ, при чемъ выбрано было для этой службы мноя гра-
мотвыхъ, но такъ какъ срокъ службы па нріискахъ ядовой и долѣе 
можно оставлять лишь тѣхъ казаковъ, которые изъявятъ па то согласіе. 
то, слѣдовательно, составь ихъ отрядовъ постепенно мѣнялся; поэтому 
бар. фредериксъ рекомеидовалъ золотопромышленникамъ въ ихъ соб-
ствениыхъ иитересахъ составлять на свой счетъ особые отряды изъ 
отставныхъ солдатъ и другихъ благопадежныхъ людей для помощи 
горной и земской полиціямъ 2). Съ цѣлыо прекратить тайную продажу 
съ нріисковъ подъемпаго золота бар. Фредериксъ просилъ губернато-
ровъ предложить золотопромышленникамъ, „какъ самую раціопальную 
противъ этого мѣру и въ видахъ собственной ихъ выгоды, возвысить 
возпагражденіе, выдаваемое рабочимъ за нодъемпое золото, принимать 
въ счетъ его пе только крупвый, но и мелкій металлъ, пе удерживать 
изъ слѣдуемыхъ за него депегъ долговъ, допущеішыхъ подъ общую 
отработку и не уменьшать этого вознаграждепія при уплатѣ за подъ-
емное золото нрииасами изъ пріисковыхъ магазиновъ. Съ осуществле-
ніемъ^этого нредложенія", продолжаетъ бар. Фредериксъ, „и при доста-
точной подачѣ рабочимъ людямъ винпыхъ порцій, необходимость кото-
рыхъ при тяжеломъ иріисковомъ трудѣ едва ли будетъ кто либо оспа-
ривать •"), можпо вполнѣ разсчитывать, что пріобрѣтепіе спирта тайно 
и аритомъ за баснословную цѣну черезъ нромѣпъ въ большипствѣ слу-
чаевъ на хищническое золото потерлетъ свою примапку для рабочихъ, 

' ) Сниртоііосы за золотник» золота давали бутылку спирта, правда, разбавлеп-
наго на половину водою, a олеішннскіе золотопромышленники отъ 60 к до 1 пѵб 
„Сибирь," 1875 г., № 11, стр. 5. Р ) 

2) Тоже предложепіе бар. Фредериксъ повторил» въ слѣдуюіцем» 1877 г См 
Иркут. Губерн. Вѣдом." 1877 г. № 34 или Сборник» Стрѣтловстю, ч. I,' стр] 

X 4fcO X «у. 
3) Залвленіе о необходимости иодачн рабочимъ винных» норцій мы встрѣчаемъ 

и в» сибирской печати. См. „Сибирь" 1875 г., Л» 11, стр. 5. 

и они сознаютъ собствепныя свои выгоды отъ сдачи подъемпаго золота 
по принадлежности пріисковымъ управлепіямъ, а ne на сторону спирто-
носамъ почти задаромъ, не говоря уже о томъ, что при сдѣлкахъ съ 
послѣдними рабочіе рискуютъ подвергнуться въ случаѣ обнаруженія 
продажи золота строжайшему наказанію іто закону." Въ виду признанной 
такимъ образомъ необходимости выдачи рабочимъ па пріискахъ винньіхъ 
норцій, бар. Фредериксъ нашелъ возможеымъ размѣръ допускаемая на 
пріиски ввоза спирта, по свидѣтельствамъ губерпаторовъ увеличить 
на первое время до 1% вед. на чел. съ разрѣшееія губероатовъ. Осно-
вываясь па доставлепныхъ ему оффиціальныхъ отчетахт, бар. Фреде-
риксъ утверждалъ, что „казармы для помѣщепія па пріискахъ рабочихъ 
находились въ удовлетворительномъ состояніи, а больничныя помѣщеоія, 
въ особенности на промыслахъ Олекминской системы, были содержим,,! 
тшолнѣ безукоризненно; „но, къ сожалѣнію," продолжаетъ онъ, рядомъ 
съ такимъ отраднымъ явленіемъ выступаготъ нѣкоторые факты весьма 
пеутѣшительные... Въ нищу рабочимъ отпускались хотя и удовлетво-
рительные припасы, по безъ различія въ количествѣ ихъ на нѣкото-
рыхъ промыслахъ (Витимской системы Якутской области)", гдѣ это 
„было необходимо по качеству... припасовъ, папримѣръ, при отпускѣ 
солопины вмѣсто свѣжаго мяса, выдававшихся въ одипаковомъ размѣрѣ 
по 1 ф. на чел. въ день. Между тѣмъ при крайне тяжелыхъ на нѣко-
торыхъ нріискахъ земляныхъ работахъ и неблагопріятныхъ климатиче-
сісихъ условіяхъ, для рабочая одного обѣда изъ фунта мяса был.» не-
достаточно, особенно если принять въ соображеніе, что изъ солонины, 
заготовляемой до паступлепія морозовъ на круглый годъ, не только не 
получается хорошая навара, по и самыя порціи выходятъ незначи-
тельный", и вслѣдствіе этого рабочіе „для иоддержанія своихъ силъ 
выписываютъ изъ пріисковыхъ магазиновъ пшеничную муку, масло, чай. 
сахаръ и проч., затрачивая такимъ образомъ па добавочную нищу не 
мало изъ своей заработанной платы." Бар. Фредериксъ замѣтилъ также, 
что на частныхъ пріискахъ Нерчинскаго округа, несмотря на незначи-
тельность разстоянія пѣкоторыхъ изъ нихъ одинъ отъ другого, рабо-
чихъ кормятъ весьма неодинаково: „на одпихъ оріискахъ выдается 
рабочему въ сутки мяса П/2 ф., хлѣба 4у2 ф. и чай, на другихъ мяса 
отъ 1 до Н/4 ф., хлѣба отъ З ^ до 4 ф. и квасъ, а на иныхъ рабочіе 

) Во 2-м» лримѣчаніи 2538 ст. Горнаго Устава (изд. 1857 г.) сказано: „Въ 
18о0 г. постановлено правилом», с» строгим» наблюденіем» посредством» мѣстныхъ 
властей, чтобы в» черту нріисковъ горячіе напитки ввозились лишь въ самом» огра-
ниченном» размѣрѣ собственно для употребленія па норцію рабочим» людямъ, опре-
делив» даже по усмотрѣнію главнаго мѣстнаго начальства самое количество, какое 
потребно будет» но числу рабочих», и съ тѣм», чтобы на провоз» туда вина заводскія 
конторы получали особыя каждый раз» свидетельства губернаторов»". 



не получаютъ ни чая, ни квасу" и, утоляя жажду во время лѣтиихъ 
работъ сырою водою, разстраиваютъ себе желудокъ. „Судя по частнымъ 
свѣдѣпіямъ", продолжаете бар. Фредериксъ, „нѣкоторыя изъ пріиско-
выхъ управленій допускали замѣну заработной платы разными продук-
тами и товарными вещами, съ наложеніемъ при отпускѣ ихъ рабочимъ 
значительпыхъ на действительную стоимость процентовъ *), уменьшая 
этимъ и безъ того незначительный у большинства рабочихъ заработокъ 
вследствіе невоздержности ихъ къ горячимъ напиткамъ. Накопецъ, 
бар. Фредериксъ. упомяпулъ въ своемъ циркуляре о томъ, что на двухъ 
пріискахъ во время работе обваломъ земли задавило двухъ людей. 

Вар. Фредериксъ нашелъ пужиымъ обратить впиманіе губерпато-
ровъ Восточной Сибири па приведенные факты и иросить ихъ вну-
шить черезъ горныхъ иснрапеиковъ унолномоченнымъ и управляющим! 
пріисками необходимость болѣе внимательная съ ихъ стороны наблю-
денія за безопаснымъ производствомъ земляныхъ работе подъ огіасе-
ніемъ за иовтореніе несчастныхъ случаевъ отъ обваловъ земли стро-
жайшая взысканія по закону. Бар. Фредериксъ иредписалъ вместе съ 
темъ и окружеымъ горньшъ ревизорам!, преследовать вииовныхъ въ 
небрежноыъ ведеиіи земляныхъ работе на пріискахъ, но все эти пред-
писанія едва-ли достигали цели, такъ какъ въ это время не было даже 
выработано еще точныхъ правилъ о производстве пріисковыхъ работе. 
Бар. Фредериксъ поручилъ также губернаторам! предложить черезъ 
горныхъ исправниковъ золотоиромышленпикамъ, въ случае неимепія 
с в е ж а я мяса, выдавать рабочимъ солонину въ болыпемъ противъ пер-
в а я количестве, непременно во время летпихъ работъ снабжать ихъ 
для питья кирпичпымъ чаемъ или квасомъ и внимательно следить, 
чтобы рабочимъ отпускали изъ гіріисковыхъ магазиновъ только самые 
необходимые товары и припасы, не принадлежащее къ предметам! 
роскоши и притомъ по таксамъ, составляемым! добросовестно и 
утверждаемым! местного гориою полиціею. Горпые исправники должны 
были заботиться и о томъ, чтобы рабочіе получали за свой трудъ 
условленное въ контракте вознаграждение деньгами и чтобы ихъ" не 
принуждали брать вместо денегъ товары и разные продукты изъ ирі-
исковыхъ складовъ 2). 

х ) Приводя этот* факт* пзъ циркуляра бар. Фредерикса, газета „Сибирь" при-
бавляет*: „подобному способу расплаты один* из* пашихъ корреспондентов* припи-
сывает* и частые побѣги рабочих*.1' „Сибирь" 1876 г., № 19, стр. 1—2. 

2) „Иркут. Губерн. Вѣдом." 1876 г., № 27; перепечатано в* книгѣ Стрѣка-
ловскаго ч. I , стр. 1 2 3 - 1 3 3 . Въ газетѣ „Сибирь" (1877 г., № 1) появилось слѣдую-
щее извѣстіе: „Вслѣдствіе циркуляра г. генералъ-губернатора о безпорядках* иа зо-
лотых* пршсках* главиоуправляюіціе иріисками Олекмішской системы согласились 
увеличить дачу рабочим* соленаго мяса, на 4-х ф., варить кашу вмѣсто двух* по три 
раза въ недѣлю и лѣтом* отпускать рабочим* квась". 

Циркуляр! Э Т О Т ! былъ полезенъ уже темъ, что оффиціальео под-
тверждал! существовав большихъ злоупотребленій относительно рабо-
ч и х ! па некоторых! пріискахъ, по онъ не могъ, конечно, достигнуть 
своей цели, такъ какъ имелъ характер! скорее увещапія, чемъ обя-
зательнаго постановлена. Въ этомъ скоро убедился и самъ бар Фре-
дериксъ которому не далее, какъ въ следующем! году пришлось при-
пять более решительпьтя меры. 

Не прошло и полугода со времени опубликованія циркуляра 
1876 г., какъ до бар. Фредерикса стали доходить свеДеН ія о повторе-
ніи па некоторых! промыслахъ и въ операцію 1876 г. ранее замечен-
ныхъ безпорядковъ, причемъ ему указывали иа то, что они опять 
главнымъ образомъ вызываются незаконною торговлею випомъ спирто-
носами, съ которыми пріисковая казачья команда имела даже серьезное 
столкновеше »). На пріискахъ одной компаніи начиналось даже волне-
ніе, вызванное, по словамъ бар. Фредерикса, также дѣйствіями спирто-
носовъ, для прекращепія которая ему пришлось прибегнуть къ осо-
бенным'! экстреппымъ мѣрамъ". 

Въ виду этихъ фактовъ и другихъ полученныхъ имъ свѣдѣній о 
оезпорядкахъ въ дѣле частной золотопромышленности, бар. Фредериксъ 
нашелъ нужнымъ въ концѣ 1876 г. образовать особый временный ко-
митет! для внимательнаго обсужденія указанных! безпорядковъ и мѣръ 
къ ихъ искорененію. Познакомившись со всеми имеющимися но этому 
предмету данными, комитете поставил! слѣдующіе вопросы, которые 
оар. Фредериксъ передалъ на разсмотрѣніе и заключѳніе мѣстныхъ 
золотопромышленниковъ и ихъ уполномоченных!: 1) на какое разстоя-
ше отъ золотыхъ промысловъ и ихъ резидендій должны быть отнесены 
винные склады? 2) Не следуете, ли установить ежедневную выдачу 
винныхъ порцій дріисковымъ рабочимъ, въ какомъ размере и на чей 
счете? Въ случае установлееія подачи порцій на счетъ золотопромыш-
ленника, чемъ замѣнить ихъ для рабочихъ, не пьющихъ вина? 3) Не 
должно ли установить нормы вознаграждепія за подъемное золото особо 
по каждой системе? 4) Какую проектировать меру наказапія за про-
тивозаконный провозъ спирта въ округъ золотыхъ промысловъ, а въ 
особенности за промепъ его па шлиховое золото? 5) Не следуете ли 
исходатайствовать увеличенія вознаграждения за открытіе хищническая 
золота? 6) „Такъ какъ правительство, освободив! золотопромышленни-
ковъ отъ процентной иодати съ золота, взимавшейся до 1877 г. въ до-
ходъ казны 2) и сдѣлавъ имъ такимъ образомъ громадное облегчевіе, 

*) См. „Иркут. Губерн. Вѣдом." 1876 г. № 71. 
2) Процентная нодать с* золота пе взималась въ 1877—1880 гг. Штофъ. 

„Горныя подати на Занадѣ Европы и у цасъ". „Горн. Журн." 1889 г. № 10 стр. 
143—144. 



въ правѣ требовать, чтобы промышлеппики позаботились съ своей сто-
роны о благосостоянии многочисленная класса" пріисковыхъ рабочихъ, 
„то чѣмъ именно возможно улучшить иоложеніѳ рабочихъ не только во 
время работъ, но и въ пути слѣдовапія на пріиски и обратно? (папри-
мѣръ: увеличеніемъ дачи говядины до 1 7 2 ф. въ день на человѣка и 
выдачею чая съ масломъ, а въ пути — даровыми помѣщеніями и отпу-
скомъ пищи по таксѣ съ умѣреыными цѣнами)". 

Изъ отвѣтовъ, полученныхъ па эти вопросы отъ золотопромышлеп-
ииковъ и ихъ уполномоченныхъ, оказалось слѣдующее: 1) За необхо-
димость удалепія винпыхъ складовъ отъ золотыхъ промысловъ и ихъ 
резидепцій на значительное разстояніе высказались почти всѣ золото-
промышленники, но при этомъ большинство голосовъ, опредѣлившихъ 
minimum этого разстояиія въ 50 верстъ, признало неизбѣжнымъ вовсе 
прекратить торговлю виномъ по рѣкѣ Ленѣ между городами Кирен-
скомъ и Олекминскомъ. 2) Большинство голосовъ высказалось за подачу 
рабочимъ винпыхъ порцій но 1/юо ведра каждому на счетъ золотопро-
мышлепвиковъ съ замѣною этихъ норцій для людей, неиыощихъ вина, 
выдачею извѣстпаго количества, соотвѣтственпой стоимости, масла, 
сахару и чаю, по только одни изъ этого большинства предлагали про-
изводить выдачу винпыхъ порцій ежедневно, a другіе—по усмотрѣнію 
пріисковыхъ управленій. 3) Относительно нормы вознагражденія за 
подъемное золото высказаны били весьма разнообразный мнѣнія, но 
minimum вознагражденія былъ указанъ въ 1 руб. 44 к. 4) Бознаграж-
деніе за открытіе хищническая золота большинствомъ голосовъ было 
признано необходимымъ увеличить до 2 руб. за золотникъ, съ распро-
странепіемъ этого вознагражденія, какъ на частпыхъ лицъ, такъ и на 
СОСТОЯЩИХ!, на государственной службѣ. 5) Большинство голосовъ изъ-
явило согласіе па выдачу рабочимъ на промыслахъ говядины по 1 х / 2 

ф. въ день на чел. и на безплатное снабжепіе ихъ въ пути не только 
хлѣбомъ и сухарями, но также чаемъ и нриваркомъ при проходѣ отъ 
резиденціи до пріисковъ, а при возвращепіи оттуда по таксѣ съ тѣмъ, 
чтобы хлѣбъ и сухари отпускались также безплатно. 

Обо всемъ этомъ бар. Фредериксъ объявилъ въ циркулярѣ отъ 
22 апрѣля 1877 г., папечатанномъ въ „Иркут. Губерн. Вѣдом.", при-
чемъ выразилъ золотопромышленникамъ и ихъ уполномоченнымъ „при-
знательность за сочувствіе къ иріисковымъ рабочимъ и за готовность 
помочь имъ" и выразилъ падеждѵ, „что и всѣ прочіе владѣльцы золо-
тыхъ промысловъ Восточной Сибири и ихъ уполномоченные, пе имѣв-
шіе возможности принять л и ч н а я участія въ разсмотрѣпіи возбуждеп-
ныхъ комитетомъ вопросовъ, отнесутся къ положепію пріисковыхъ 
рабочихъ такъ же сочувственио, какъ и ближайшіе иромышлеппики". 
Заявлепіе, сдѣлаппое золотопромышленниками па нѣкоторые вопросы 

комитета, говорить бар. Фредериксъ, „вполнѣ подтверждаетъ мпѣніе 
мое, выраженное въ циркулярѣ 1876 г., „о необходимости въ видахъ 
собственной пользы золотопромышленниковъ подачи рабочимъ винпыхъ 
порти въ достаточиомъ количеств* и увеличенія вознаграждепія за 
подъемное золото съ улучшеніемъ пищевого довольствія". Выражая 
надежду, что золотопромышленники будутъ болѣе, чѣмъ прежде, забо-
титься объ улучшеніи быта пріисковыхъ рабочихъ, бар. Фредериксъ 
ставилъ имъ па видъ, что для этого дана имъ и полная возможность 
даровапнымъ правительствомъ Громадным» облегченіемъ—отмѣною про-
центной подати съ золота, на счетъ которой относились всѣ издержки 
по содержашю управлепія частного золотопромышленностью и особая 
полицейская надзора па пріискахъ, доходящія до 168 тысячъ руб въ 
год», которыя теперь падаютъ на счетъ государственная казначейства. 
Бар. Фредериксъ обѣщалъ возобновить ходатайство нередъ правитель-
ствомъ объ отпесепіи винпыхъ складовъ отъ золотыхъ промысловъ и 
ихъ резиденций но крайней мѣрѣ на 50-верстное разстояпіе и хода-
тайствовать „въ свое время" объ увеличены вознагражденія за откры-
ты хищническая золота до 2 руб. за золотникъ съ распространепіемъ 
этого іюзпагражденія па лицъ, состоящихъ на государственной служб*. 

Желая немедленно привести въ исиолнепіе одобрепныя имъ пред-
положены золотонромышленниковъ, ne требующія сношеоій съ мини-
стерствами и другими правительственными учрежденіями, бар. Фреде-
риксъ предписалъ горнымъ исправпикамъ предложить всѣмъ золотопро-
мышленникамъ и ихъ уполномоченным», чтобы иріисковые рабочіе съ 
наступающей же операціи снабжались говядиною въ размѣрѣ, при-
знанпомъ необходимымъ большинством» лицъ, заинтересовапныхъ въ 
золотопромышленномъ дѣлѣ , „а именно по Г / 2 ф. въ день на чел. съ 
выдачею въ пути огъ резиденцій и другихъ ближайшихъ жилыхъ 
мѣстъ до нріисковъ и обратно того пищевого довольствія", какое этимъ 
большинствомъ также признано необходимымъ, „чтобы рабочимъ отпу-
скались достаточный для подкрѣпленія силъ випныя порціи, въ особен-
ности въ ненастное время" съ выдачею взамѣпъ этихъ порцій непью-
щимъ вина рабочимъ соотвѣтствѳннаго количества масла, чая и проч., 
за исключеніемъ предметов» роскоши, или съ занесееіемъ въ разсчет-
пые листы денежной стоимости виеныхъ порцій тѣмъ изъ рабочихъ, 
которые отъ пихъ откажутся, и чтобы за подъемное золото выдавалось 
увеличенное вознаграждепіе, паимепьшій размѣръ которая опредѣленъ 
экспертами изъ золотопромышлеппиковъ въ 1 руб. 44 к. за золотникъ. 
Наблюдеиія за исиолнееіемъ этого распоряжепія бар. Фредериксъ воз-
ложилъ на горныхъ исгіравниковъ 7. 

7 „Иркут. Губерн. Вѣдом." 1877 г., № 34 или сборник» Стрѣкаловскаго, ч. 
I , стр. 1 4 2 - 1 4 9 . 



Циркуляры Синельникова и бар. Фредерикса показывают*, что 
мѣстная администрации обратила въ 70-хъ гг. вниманіе на положепіе 
нріисковыхъ рабочихъ, но законодательная деятельность по этому пред-
мету въ разсматриваемое время, послѣ изданія новаго Устава о золото-
промышлнностк, была крайне недостаточна. Мы видѣли какъ несовер-
шенны были постановлепія этого Устава относительно пріисковыхъ ра-
бочихъ, и однако его недостатки исправлены не были. 

Министр* финансов*, препровождая въ 1870 г. генералъ-губерна-
тору Восточной Сибири новый Устав* о золотопромышленности, между 
прочим*, сообщил* о Высочайшем* иовелѣніи доиустить частную золото-
промышенность въ областях* Амурской и Приморской и въ туркестаи-
скоыъ генерал*-губернаторствѣ па оспованіи новаго Устава съ теми 
измененіями, какія могут* быть признаны необходимыми по местным* 
условіямъ по соглашепію ыестнаго начальства съ министерством* финан-
сов*. Вследствіе этого у военных* губернаторов* Амурской и При-
морской областей были затребованы сведепія. 

Между тем* Совет* Главнаго Управленія Восточной Сибири зи-
мою 1870—71 г. разсматривалъ вопрос* о нродленіи годового срока 
найма рабочихъ на пріиски Амурской области до 2 лет* и оставлены 
рабочихъ по окончапіи работъ па Амуре. Въ заключеніи своем*, утверж-
денном* гепералъ-губернаторомъ Синельниковым* въ апреле 1871 г., 
Совет* нринялъ во впиманіе, что разрешеніе найма па 2 года могло 
бы поставить рабочихъ въ полную зависимость отъ золотопромышлен-
ников*, что правилами объ амурской золотопромышленности разрешен* 
наем* на золотые промысла китайцев*, которые отличаются трудо-
любіемъ и спокойствіемъ, что кроме них* можно нанимать еще и ко-
рейцев*, съ охотою переселяющихся въ ІОжноуссурійскій край и что 
по окончаніи годового срока найма золотопромышленники могут* тотчас* 
же возобновлять условія съ рабочими. Въ виду всего этого Совет* 
Главнаго Управлепія остался при прежнем* заключены, которое онъ 
высказывал* еще въ журнале 6 февраля—20 марта 1870 г. и пе на-
шел* основанія ходатайствовать о дозволеніи нанимать рабочихъ на 
амурскіе золотые промысла на 2 года. По вопросу объ оставлены ра-
бочихъ по окончаніи работ* въ Амурской области Совет* Главнаго 
Управлепія остался также при своем* мненіи, что если после 10 сен-
тября будутъ оставаться на Амуре только рабочіе, вновь нанятые на 
золотые промысла, a таіше и те, которые найдут* себе заработок* но 
селеніямъ и казачьим* станицам* Амурской области, „то затруднепія, 
нредвиденныя отъ ираздпо остающегося простого парода, устранятся 
сами собою, при чем*, конечно, пенашедшіе себе работы па иріискахъ 
и по селеніямъ области должиы быть обращаемы к * мѣстамъ своего по-
стоянпаго жительства". 

Военный гуоерпаторъ Амурской области генералъ-маіор* Педашенко 
в* своем* донесены от* 16 ноября 1873 г., между прочим*, писал* 
„что сообразив* просьбы золотопромышленников* объ измѣненіи Устава 
с* действительною необходимостью, согласно местным* условіямъ, онъ 
находит*, что необходимо продлить срок* найма рабочих* на промысла 
Амурской и Приморской областей до 2 лет*. По поводу возоаженій 
против* этой меры Совета Главнаго Управленія Восточней С и б и " 
заметил*: 1) что подданным* Китайской имперіи, живущим* но бли-
зости Амурской области, их* начальство не разрешает* наниматься; 
2) корейцы не выносят* тяжелых* работ* на пріискахъ; 3) возобно-
вить тотчас* же договор* найма но окончапіи годового срока паспорта 
золотопромышленникам* крайне трудно въ виду требованы 2251 ст 
А т. і р . daK. ч. I. '), которым на пріиске почти невыполнимы по даль-
пости разстояеія золотых* промыслов* от* мест* наемки рабочих* 
разсчитывать же на полный порядок* в * делопроизводстве волостных* 
правлешй при настоящей степени развитія крестьянскаго населенія 
невозможно и 4) закабаленіе рабочих* зависит*, но мнѣнію Педашенко 

не от* срока найма, а от* того, в* какой степени местная полиція' 
исполняет* свои обязаппости. 

С п п . і 1 а г М ° Т Р Ѣ і 1 Ъ ѵ Д 0 І і е С е і І І е В О е П Н а Г О г У б е Р н а т ° Р а Амурской области, 
СовЬтъ Главнаго Управлешя Восточной Сибири въ марте 1874 г на 
этот* раз* согласился ходатайствовать перед* высшим* начальством* 

0 C p O I f П а й м а Р а б 0 ™ х ъ » нР'-иски Амурской и Приморской 
областей до 2 лет* и кроме того, согласно мнѣеію г ,м. Педашенко 
Совет* нашел* нужным* еще раз* ходатайствовать (пред* министром* 
государственных* имуществу в* В е Д еніе котораго с* 1874 г. поступило 
горное управленіе) о запрещены открытія питейных* заведены и 
оптовых* складов*. Совет* Главнаго Удравленія признал* также не-
обходимым* просить нашего посланника въ Пекине, чтобы онъ вошел* 
в* сношеше с* китайским* правительством* об* отмене запрещенія 
китаицамъ наниматься на нріиски и о дозволеніи нанимать туда же и 
маоджуръ. 1 А 

Въ 1875 г. министерство государственных* имуществъ внесло въ 
государственный совет* нредставлееіе о дозволеніи сибирским* кресть-
янам*, мещанам* и ссыльно-поселенцамъ наниматься на золотые про-
мысла Амурской и Приморской областей на сроки до 2 лѣтъ, что и было 
дозволено Высочайше утвержденным* мненіемъ государственнаго совета 

) „Сибирской лоселенецъ или крестьянина, шшимающійся вь работу, должееь 
имЬть дозволеше отъ шрского общества того селепія, вь коемъ онъ состоитъ. Дозво-
леше сіе дается ие болѣе, какъ на одинъ годь, а потомъ можетъ быть возобновлено; 
ОНО должно быть явлено и занисано вь волостпомъ правленіц". 



въ началѣ 1876 г. съ тѣмъ, чтобы при выдачѣ паспорта ссыльпо-посе-
ленцамъ, нанимаемымъ на промыслы этихъ областей, подати съ нихъ 
взыскивались за все время разрешенной имъ отлучки и чтобы сборы 
съ золотопромышленниковъ взимались вт, двойномъ количествѣ, если 
срокъ найма ссыльно-поселенца бѵдетъ болѣе года *). 

Увольняемымъ на сибирскіе золотые промыслы крестьянамъ и мѣ-
щанамъ выдавались иаспорты, которые, по прибытіи на пріискъ. они 
отдавали золотопромышлеиникамъ и получали отъ нихъ разсчетные 
листы. Такъ какъ при такомъ порядкѣ для рабочихъ оказывалось воз-
можнымъ наниматься сразу къ пѣсколькимъ золотопромышлеиникамъ, 
получать въ зпачительныхъ размѣрахъ задатки и затѣмъ совсѣмь не 
являться на работу, то генералъ-губерпаторъ Восточной Сибири приз-
налъ иеобходимымъ сдѣлать расиоряженіе, чтобы рабочіе, ианимающіеся 
на нріиски, по получепіи паспортовъ, оставляли ихъ у нанимателей, а 
эти нослѣдніе взамѣпъ того выдавали засвидѣтельствоваппые городскими 
и сельскими властями печатные на гербовой бумагѣ виды для слѣдо-
ванія къ мѣсту назпачепія. По всеподдапнѣйшему докладу министра 
внутрепнихъ дѣлъ Государь соизволилъ въ 1879 г. на утвержденіе 
этого распоряжепіл 2). 

Обѣ указанныя законодательный мѣры были вызваны потребно-
стями золотопромышленниковъ. потребности же рабочихъ пока вызывали 
впиманіе лишь мѣстной адмипистраціи 3). 

Въ 1878 г. въ горномъ департамент!! была составлена новая форма 
годовыхъ отчетовъ по дѣламъ частной золотопромышленности, пред-
ставляемыхъ министру государствениыхъ имуществъ и въ горный де-
партамент горпымъ отдѣленіемъ Главнаго Управленія Восточной Си-
бири и алтайскимъ горпымъ правленіемъ; по этой формѣ требовалось 
сообщеніе мпогихъ статистическихъ свѣдѣній и относительно рабочихъ; 

Арх. Горп. Департ., отд. части, золотонр., № 650/68, ч. II , л 152—174 и 
по описи нсенодд. докладов 1875 г. № 34; „Сборникъ главнѣйшахъ оффиціальаыхъ 
документов!, по уиравлепію Восточною Сибирью, изд. по распоряжению гепералъ-губер-
иатора Восточной Сибири Д. Г . Анучина", т. Y I I , Иркут. 1884 г., стр 1 0 8 - 1 2 2 - 2-е 
П. С. 3. т. 52, № 57223. ' 

2) П. С. 3. т. L I У, № 59863. 
3 ) Упомяпемъ еще объ одномъ правцтельственпомъ распоряженіи. Въ повомъ 

Уставѣ о частной золотопромышленности нѣтъ пикакихъ иостаповленій отпосительно 
обязанностей жандармскихъ штабъ-офидеровъ Енисейской и Иркутской губ по надзору 
за частными золотыми промыслами. Но такъ какъ на нріискахъ въ началѣ 70-хъ го-
довъ находились среди служащихъ и рабочихъ политическіе преступники (поляки, 
сосланные за возстаніе 1863 г.), то генералъ-губернаторъ Восточной Сибири вошелъ 
съ нредставлешемъ объ оставленіи тамъ жандармскаго надзора на прежнем* оспованіи 
Но докладу министра финансовъ, Государь въ январѣ 1871 г. на это соизволилъ. Арх. 
1 ори. Департ. но ониси всенодд. докладовъ 1871 г. № 21. 

отчеты по ней стали составляться съ 1879 г. Хотя эти отчеты и не во 
всѣхъ отношеніяхъ заслуживают довѣрія, но во всякомъ случаѣ важно, 
что центральная администрація выразила желапіе иодробнѣе ознако-
миться съ положеніемъ пріисковыхъ рабочихъ. Это повліяло и на мѣст-
ную администрацію. Въ 1880 г. Главное Управленіе Восточной Сибири 
разослало горпымъ исправникамъ и горпымъ ревизорамъ программы 
для ихъ годовыхъ отчетовъ, въ которыхъ относительно рабочихъ требо-
валось сообщить свѣдѣнія еще болѣе по іробныя, чѣмъ для отчетовъ въ 
горный департамент-], 

Въ 1880 г. въ „Иркут. Губерн. Вѣдом." были опубликованы „для 
неупустительнаго руководства и исиолпепія въ видѣ опыта" правила о 
производствѣ земляныхъ работъ на золотыхъ нріискахъ, составленные 
для промысловъ Восточной Сибири по распоряженію пресѣдательство-
вавшаго въ Совѣтѣ Главнаго Управленія Восточной Сибири генералъ-
леитенаета ПІелашпикова. При производств работъ предписывалось" 
руководствоваться слѣдующими правилами относительно рабочихъ- 1) за-
прещалось назначать въ какія бы то ни было работы въ ортахъ (под-
земным работы) мальчиковъ моложе 14 лѣтъ, а женщинъ и дѣвѵшекъ 
какого бы то пи было возраста. 2) Габота мальчиковъ не моложе К)" лѣтъ 
женщинъ и дѣвушекъ въ открытыхъ разрѣзахъ и вообще на поверх-
ности земли опредѣляется условіями между нанимающимися и нанима-
телями. 3) Ночныя работы, съ 9 ч. веч. до 5 ч. у., для мальчиковъ, 
женщинъ и дѣвушекъ не допускаются. 4) Въ каждый періодъ рабочаго 
времени, нродолжающійся не менѣе 5 ч., долженъ быть перерывъ для 
пріема пищи не менѣе, какъ на полчаса и не менѣе полутора часа 
при 8-часовой работѣ. 5) Не должно допускать къ присмотру за дѣй-
етвующими механизмами и машинами на пріискахъ мужчинъ моложе 
18 лѣтъ, погонщиковъ же при лошадяхъ моложе 12 лѣтъ. 6) Всѣ под-
земным работы, когда на нихъ задолжается болѣе 25 чел., должны быть 
подъ ближайшиыъ и отвѣтственнымъ наблюденіемъ ѵставщиковъ или 
смотрителей работъ. 7) Высота несковаго забоя не должна быть болѣе 
2 аРш. Въ томъ случаѣ, если горнымъ ревизоромъ будутъ найдены при 
исполнены работъ существенным упущепія, послѣдствіемъ которыхъ мо-
жетъ быть вредъ или опасность для рабочихъ, владѣлецъ или упра-
вляющей пріискомъ, пезависимо отъ исполненія указаны ревизора 
обязаны но его требованію замѣпить уставщика или смотрителя работъ 
другимъ болѣе знающимъ и способпымъ. Въ коицѣ этихъ правилъ ука-
заны взыскапія за ихъ иарушенія, по такъ какъ эти послѣднія мѣры 

„Сбора, главнѣйших-ь оффиц. докум. по упрашіенію Восточной Сибирью" 
Изд. но расаор. генер.-губер. Вост. Сиб. Д. Г. Ааучиаа, т. VII , вып. I. Иркѵт 1884 т ' 
стр. 319—327, 3 3 0 - 3 4 7 , 3 6 0 - 3 6 2 У ' 



подлежали- утвержденію въ законодательном! порлдкѣ, то гепералъ-
лейтепаптъ Шелашниковъ представил! ихъ министру государственныхъ 
имуіцествъ, но онѣ не были утверждены *). 

В ъ 1879 г. генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири былъ на-
значен! гепералъ-лейтенанте Анучинъ. При отправлеыіи его на этотъ 
постъ иркутскій голова Катышевцевъ гіредставилъ ему записку, въ ко-
торой, между прочимъ, касался и золотопромышленности. Хотя авторъ 
ея самъ былъ прежде золотопромышленником!, тѣмъ не менѣе онъ 
описываете положеніе рабочихъ на нріискахъ Олекминскаго округа 
весьма мрачными красками. Катышевцевъ предлагаете слѣдующія 
мѣры для улучгаенія иоложеніл рабочихъ: 1) Учредить въ Иркутскѣ 
одну общую контору для найма рабочихъ, въ которую съ к а ж д а я прі-
иска заблаговременно заявляли бы, сколько нужно рабочихъ и къ ка-
кому времени ихъ доставить. Съ учреждеиіемъ такой конторы рабочіе 
также знали бы, куда имъ обращаться съ предложевіемъ своего труда 
и препровождались бы на мѣсто работе оартіями за ирисмотромъ до-
вѣреннаго отъ конторы и отъ правительства. Задатки выдавались бы 
конторой въ размѣрахъ дѣйствительно необходимых! для удовлетворена 
неотложных! еуждъ ищущихъ работы—для уплаты податей, пріобрѣ-
тенія одежды и пр., и путешествіе рабочихъ на пріиски совершалось 
бы въ большемъ норядкѣ, чѣмъ теперь. 2) Пищу улучшить и расходо-
вать на нее вдвое болѣе, чѣмъ теперь. Это было бы выгодно и для 
самихъ золотопромышленниковъ, такъ такъ рабочіе, получая улучшенное 
довольствіе и винную порцію, ne стали бы продавать золото спиртоно-
самъ и съ болыиимъ старавіемъ исполняли бы уроки. 3) Устроить для 
рабочихъ помѣіценія, удовлетворяющая требованіямъ гигіепы. 4) Для 
завѣдыванія больницами, которыя слѣдуетъ обставить па подобіе город-
скихъ, пригласить знающихъ свое дѣло докторовъ. 5) Неспособных! 
къ работамъ отправлять съ пріисковъ на лошадяхъ въ пріюты, которые 
необходимо устроить въ извѣстномъ количеств!* по ленскому тракту и 
поручить завѣдывапію волостного начальства. 6) Установить съ общаго 
согласія золотопромышлепниковъ однообразную таксу безъ наложенія 
процентов! на товары и ирипасы въ хозяйскихъ магазипахъ. 7) Усло-
виться относительно заработной платы рабочимъ и за старательскія ра-
боты, при чемъ уроки назначать добросовѣстио. 8) Учредить вспомога-
тельную кассу для рабочихъ 2). 

*) „Иркут. Губерн. Вѣдом." 1880 г. ДУ6 11 и 12; перепечатано (кромѣ отдѣла 
о взысканіяхъ) въ книгѣ Л. Розанова „Сводъ дѣйствующихъ узаконеній о частной 
золотоиромыніленности въ Россіи". Сиб. 18S3 г., стр. 87—94; ср. изд. 2-е 1891 г., 
стр. 99—101. 

2 ) „Восточ. Обозр." 1882 г., № 12, стр. 6—7. 

Въ мартѣ 1880 г. нѣкоторые золотопромышленники подали ге-
гералъ-губернатору Восточной Сибири записку но вопросу о подати съ 
золота, въ которой было, между прочимъ, сказано, что „положеніе много-
численная рабочаго на промыслахъ сословія, мы должны въ томъ соз-
наться, требуете существенная улучшенія" *). 

В ъ предписаніи, данномъ окружным! ревизорам! въ маѣ 1881 г 
генералъ- губернатор! Апучинъ, между прочимъ, просилъ ихъ пред-
ставить свое мнѣніе относительно изысканія мѣръ къ тому чтобы за-
рабатываемый рабочими деньги не употреблялись на разгулъ, а посту-
пали бы въ ихъ семьи на улучшеніе хозяйства. Черезъ годъ предсѣ-
дательствующій въ Совѣтѣ Главнаго Управленія Восточной Сибири 
гепералъ-лейтенанте Иедашепко подтвердил-! окружным! ревизорам! 
чтобы они обратили ввиманіе на „отсутствіе твердыхъ отношеній между 
золотопромышленниками, ихъ довѣрепными и служащими съ одной сто-
роны и рабочими съ другой", на „обираніе возвращающихся съ пріи-
сковъ рабочихъ разными аферистами и виноторговцами" и на „изыска-
н а мѣръ, чтобы заработанным деньги не употреблялись иа разгулъ" 
„Изъ отчетовъ горныхъ исправниковъ Олеішинской и Енисейской сис-
т е м ! , говорите Иедашепко, „усматривается, что несчастные случаи при 
горныхъ работахъ далеко не такъ рѣдки, чтобы не обратить на нихъ 
особенное внимаиіе". Однако, еще черезъ годъ, въ маѣ 1883 г ге-
нералъ-губернатору Восточной Сибири пришлось вновь подтверждать 
окружным! ревизорамъ относительно внимательная изслѣдованія при-
ч и н ! несчастных! случаевъ на пріискахъ; что касается продолжав-
шейся работы несовершенполѣтнихъ, на которую обратилъ вниманіе 
ііедашенко, то генералъ-лейхенантъ Анучинъ счелъ необходимым! 
чтобы въ непродолжительном! времени были выработаны наставленія о 
порядкѣ употребленія въ работы малолѣтнихъ соотвѣтственно ихъ воз-
расту и разнымъ мѣстнымъ условіямъ, для чего онъ и просилъ пред-
ставить ему не позже 1 ноября свѣдѣнія и соображенія, необходимым 
для устаповлепія такихъ правилъ 2). 

В ъ циркулярѣ отъ 22 февраля 1883 г. начальникам! губерній и 
областей Восточной Сибири генералъ-лейтенантъ Анучинъ объявилъ 
что по дошедшимъ до него свѣдѣніямъ „на нѣкоторыхъ частныхъ зо-
лотыхъ пршскахъ Восточной Сибири продолжают! повторяться различ-
ные безпорядки и злоупотреблепія. Свѣдѣиія, полученным генералъ-гу-

Э Труды Комитета, учрежденная генералъ-губернаторомъ Восточной Си-
оири 29 октября 1880 г. по вопросам* золотопромышленности". Вып. 1-й Сборник* 
матеріаловъ. Иркут. 1880 г., стр. 29. 

о Приложеиіе первое к* вып. I Сборника главнѣйш. оффиц. документов* по 
управл. Восточн. Сиб." Цечат. по распор. Д. Г . Анучина, т. УІ І , Иркут. 1884 г., 
стр. 4—14. 
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бернаторомъ, указывали прежде всего на различныя нярушѳнія закона, 
донускаемыя пріисковою полиціею, такъ напр. оказалось: „что заведен-
ный одним» горнымъ исправникомъ особый штрафной журпалъ... и вы-
данный завѣдывающему полицейскою частью на пріискѣ, никогда и 
никѣмъ не былъ ревизуемъ; что записанныя въ этотъ журнал» нака-
занія за маловажные проступки налагались всегда па рабочихъ по лич-
ному усмотрѣнію иріисковой полиціи, а часто даже по заявленіямъ 
служащихъ промысловая управлепія, безъ в с я к а я участія партіонной 
расправы; что при пазпачепіи паказапія рабочимъ пріиековая полиція 
не руководствовалась подлежащими законами и подвергала даже тѣлес-
ному паказанію" (полноправныхъ рабочихъ?), „и кромѣ того практико-
валось также заключеніе рабочихъ на хлѣбъ и на воду даже до 9 су-
токъ; что по нѣкоторымъ уголовнымъ преступленіямъ пріисковая поли-
ція, какъ видпо изъ упомянутая штрафного журнала, не производила 
надлежащая изслѣдованія для привлечепія виновныхъ къ законной 
отвѣтственности, а назначала имъ произвольный наказанія но личному 
своему воззрѣнію, какъ, напр., один» крестьянинъ за кражу часовъ во 
время пожара былъ выдержанъ подъ арестомъ 6 суток», и что нріиско-
вая полиція оставляет» безъ разслѣдованія даже такія происшествія 
объ увѣчьяхъ, причиненных» рабочимъ при производств* работъ, отъ 
которыхъ черезъ нѣсколькой дней послѣдовала смерть". Между -гѣмъ, 
продолжаетъ геп.-лейт. Анучипъ, законом» и распоряжееіями прави-
тельства установлено, чтобы пріисковые рабочіе за маловажные прос-
тупки подвергались наказаніямъ по приговорам» партіонной расправы, 
чтобы горные исправники пе подвергали тѣлесеому наказанію рабочих»! 
если они не изъ ссыльно-носеленцевъ; чтобы ссыльно-поселенцы за нре-
стунленія и проступки, подлежащіе по общим» законам» наказанію, не 
восходящему до заключенія въ рабочем» домѣ, и признаваемые въ от-
ношены къ ссыльно-поселенцаыъ маловажными (803 ст. Уст. о ссыльн.), 
подвергались наказанію болѣе или менѣе строгому въ предѣлахъ, ука-
занных» 804 ст. Уст. о ссыльн. по непосредственному усмотрѣнію и 
распоряжений мѣстнаго начальства, но съ соблюдепіемъ правилъ, уста-
новленных» 838 ст. того же закона х) и чтобы заключение пріисковыхъ 
рабочихъ на хлѣбъ и па воду отнюдь не практиковалось (см. выше 
разъяснѳнія сената въ указѣ но 1-му департаменту 9 апрѣля 1875 г.). 

Генералъ-губернаторъ обратил» также вниманіе на неиснолпепіе 

7 А именно, наказаиіе „розгами до 30 ударов» и заключеніе иод» стражу или 
употребленіе в» городскую или сельскую общественную работу па время до 7 дней 
определяются виновным» окончательно и приводятся в» исполненіе: в» селенілхъ—во-
лостными иравленіями, земскими заседателями или мѣстными смотрителями; наказаиіе 
розгами свыше 30 ударов» или отдача в» работу или заключепіе на срок» долѣе 7 
дней могут» быть приведены въ дѣйствіе не иначе, какъ съ разрѣшенія иолиціи". 

правил» о наймѣ рабочихъ на золотые промысла. Оказалось, что въ 
контрактах», заключаемых» съ рабочими, нерѣдко, вопреки закону, не 
называется пріискъ, на который нанимается рабочій, а также не ука-
зывается опредѣленно и самый родъ работъ, и что пріисковыя управ-
лепія, взявшись доставить рабочихъ па нріискъ за условленную плату, 
потом» вносят» ее въ разсчетные листы въ увеличенном» размѣрѣ и 
прочее. 

Въ заключеніе генералъ-губернаторъ просилъ начальников» гу-
берны и областей объявить горнымъ исправникам», что они должны 
позаботиться объ учреждены на промыслахъ партіонныхъ расправь (какъ 
это разъяснено уже журналом» Совѣта Главнаго Управленія Вос-
точной Сибири 24 августа 1878 г.), рѣшепію которыхъ подлежат» по 
закону и ссыльно-поселенцы, и предписать окружным» полицейским» 
управлении» выдавать штрафныя книги для записывапія въ нихъ ис-
полненных» приговоров» партіонной расправы и наказаній, налагаемых» 
на ссыльно-поселенцев» самими горными исправниками съ тѣмъ, чтобы 
книги эти подвергались своевременно ревизіи полицейских» 'управ-
лений 7« 

Въ том» же 1883 г. генералъ-губернаторъ Восточной Сибири об-
ратил» внимапіе на выдачу рабочимъ вина на прыскахъ. В ъ цирку-
ляр* отъ 28 іюня начальникам» губерній и областей онъ ^говорить-
„Изъ дѣлъ Главнаго Управленія Восточной Сибири усматривается что 
на нѣкоторыхъ золотыхъ прыскахъ, кромѣ порцій, водка рабочимъ от-
пускается на отливъ и даже въ значительных» размѣрахъ. Отъ такого 
порядка выдачи на отливъ, порождающего между рабочими взаимную 
торговлю ею, является пьянство, влекущее за собою не только умень-
шена заработков», по и разнаго рода преступлена". Генералъ-губер-
наторъ просилъ, чтобы горные исправники строго и неуклонно наблю-
дали за точным» исполнѳніемъ закона, разрѣшающаго выдачу водки 
рабочимъ только въ порцію, чтобы винныя порціи отпускались только 
т*мъ рабочимъ, которымъ он* назначены нріисковымъ управленіѳмъ 
оезъ права передачи другому лицу, чтобы он* не уносились въ ка-
зармы или вообще на сторону и чтобы размѣръ суточной выдачи вина 
не превышал» двух» сотых» ведра водки одному человѣку. Правила 
эти генералъ-губернаторъ приказал» напечатать и разослать горнымъ 
исправникам» съ тѣмъ, чтобы они были вывѣшены въ казармах» ра-
оочихъ, прысковыхъ магазинах» и вообще на самых» видных» мѣстахъ. 
Дневная порщя вина была опредѣлена въ нихъ такимъ образомъ: не 
Оолѣе „двух» сотых» ведра водки въ 40° на полѵгаръ". 

7 „Сборы, главнѣйш. оффиц. докум. но управ. Восточ. Сиб." Изд. по распор 
Д. Г . Анучина, т. YI I , вып. I, Иркут. 1884 г., стр. 4 2 4 - 4 3 1 . 



В ъ тотъ же день, 28 іюня 1883 г., генералъ-губернаторъ Ану.чинъ далъ еще 
другое, болѣе подробное предиисаіііе по тому же предмету, въ которомъ гово-
рить: устройство питейныхъ заведеній ближе 50 вер. отъ золотыхъ нріисковъ 
воспрещеио, относительно же ввоза вина на пріискп закономъ и основанными на 
неыъ распорлженіями правительства постановлено: чтобы въ черту прінсковъ 
крѣпкіе напитки ввозились лишь въ самомъ ограниченном* размѣрѣ, собствепно 
для употребленія на порцію рабочимъ людямъ; чтобы ввозъ вина на иріпски не 
превышалъ одного ведра на каждаго рабочаго въ годъ; чтобы ввозимое вино упот-
реблялось собственно на порціи рабочимъ, въ видѣ улучінепія ихъ содержа нія, а 
отнюдь не на продажу (распоряженіе генералъ-губернатора Восточной Сибири 
28 августа 1850 г. и нодтвержденіе его въ циркуляре 13 марта 1873 г.) и чтобы 
золотопромышленники не давали рабочимъ вина въ счетъ платы и не дозво-
ляли себѣ держать его въ неограничениоыъ количестве. „Между тѣмъ изъ 
дѣлъ Главнаго Управленіл Восточной Сибири усматривается... , что некото-
рыми промысловыми управленіяыи расходовалось на каждаго пріисковаго ра-
бочаго въ операцію до трехъ ведеръ спирта..., что кроме порціи промысло-
вое управленіе отпускало рабочимъ водку на отлпвъ даже целыми бутылками; 
что водка, в ъ виде вознагражденія, отпускалась рабочимъ въдополненіе къ уста-
новленной плате за подъемное золото...; что одшшъ пріисковымъ управленіемъ 
покупалось н а водку и самое золото". Однако, генералъ-губернаторъ иаходилъ п 
смягчающія обстоятельства относительно этнхъ нарушеній золотоиромышленшг-
каміі существующнхъ правплъ: золотопромышлспникн отступаютъ отъ установлен-
н ы х * правилъ по ввозу и расходоваиію віша главным* образом* для устранепія 
хищничества золота, против* котораго в с е мѣры оказываются безсшьными. 
Развитію его сильно способствуют* сииртопосы „или же, под* предлогом* поисков*, 
разведки и разработки золотосодержащих* розсыпей. Личности последней кате-
горіи считаются самыми опасными, такъ какъ, поселившись вблизи б о г а т ы х * 
пріисковъ на местности, занятой ими под* пріискъ, и получив* свидетельство н а 
провоз* спирта", привозят* его „въ неограниченном* размере и затѣмъ, сдѣлавъ 
соответственную обстановку для тайнаго сісупа хшцпическаго золота, пріобрѣ-
таютъ nocit-днее па спирт*, почти всегда ускользая отъ закоппаго преследованія. 
При этом* нельзя не заметить, что успешной покуикѣ золота немало помогает* 
и недостаточная выдача прінсковыыи унравленіями рабочимъ водки въ порцію. 
Поэтому для удержанія всего находнмаго рабочими золота в ъ р у к а х * пріисісовыхъ 
владѣльцевъ, довѣренныя отъ н и х * лица старались прибегать къ разным* сред-
ствам*, и такъ какъ одно увеличеніе платы за подъемное золото оказалось мѣрою 
недействительною, то они и стали выдавать рабочимъ за каждые 3 золоти, сда-
ваемаго ими металла, с в е р х * установленной денежной плати, еще, въ виде на-
грады, по одной сотой ведра водки. А к а к ъ па н е к о т о р ы х * пріискахъ рабочія 
артели находили золото до 30 и более золоти, в ъ день и к а к ъ уиотребленіе за 
один* р а з * всего причитающагося имъ за сданное золото віша невозможно, т о й 
установили отпуск* водки на отлнвъ даже дѣлымн бутылями... По всѣмъ выше 
изъясненным* причинам* обіцій годовой расхода, спирта простирается... собственно 
па прінсковыхъ рабочих* до двухъ ведеръ на каждаго годового работника, а со 
включеніемъ того количества впиа, которое расходуется на служащих* , казачью 
команду, разных* поставщиков* и возчиков* отъ 2 ' / 2 до 3 вед. спирта въ 80° па 
нріисковаго работника, вместо устаповленваго въ 1850 г. одного ведра собственно 
на лѣтняго рабочаго. 

„Имея въ виду, что въ лѣтній періодъ рабочихъ па приисках* б ы в а е т * въ 2 % 
раза более, ч е м * въ зішній, всдедствіе чего средняя цифра рабочих* в ъ года, 

( годовых* работников*) составляет* только 7 0 % лѣтштхъ; что т е обстоятельства и 
условія, при к о т о р ы х * установлена въ 1850 г. норма для ввоза вина иа пріиски 
съ течееіеыъ времени сильно изменилась; что въ д е л а х * Главнаго Унравлепія 
ne только не содержится никаких* указавій иа соблюдшие установленной въ 
1850 г. нормы для ввоза вина на нріиски, по, напротив* того, нзъ сообщенных* зо-
лотопромышленниками свѣдѣпій усматривается, что количество ввозима™ на 
пршски вина всегда превышало установленную норму; что при трудной, особенно 
орговои работе нередко в ь сырости и на дождѣ или зимою при сильном* мо-
розе выдача рабочему двухъ с о т ы х * ведра водки въ день, не опьяняя, произво-
дит* подкрепляющее на его здоровье дѣнствіе; что употребленіѳ водки въ раз-
мере до полуторыхъ с о т ы х * ( т р е х * рюмокъ) ведра въ день лицом*, даже не за-
нятым* физическим* трудом*, считается въ обыкновенном* быту совершенно 
умеренным*; что умеренная выдача рабочим* водки признается полезною и 
всеми бывшими на иршскахъ врачами; что несогласный съ действительною пот-
ребностью ввозъ к р е п к и х * наиптковъ въ черту золотыхъ прінсковъ и недоста-
точное удовлетвореніе рабочих* винными іюрціями вехетъ къ развитію спнрто-
посничества и тайной торговли золотом*«, генералъ-губернаторъ Восточной Си-
бири пришел* къ заключенію, что „определенный в ъ 1850 г. размер* годовой 
пршсковон потребности въ вине, но ведру на одного рабочаго въ год* , представ-
ляется недостаточным*. Поэтому „въ виду ходатайства золотопромышленников* и 
съ целью возможна™ умеиьшеиія хищничества золота«, гев.-лейт. Аиучинъ приз-
нал* возможным* разрешить ввозъ па нрінскн „спирта или вина и проч креп-
к и х * панпткова. въ количестве, непревышающем* 2 7 * вед. спирта въ 80° па каж-
даго годового прінсковаго работника" ') . 

Несмотря на то, что этот* циркуляр* написан* въ смысле защиты золото-
промышленников* отъ обвігненія в * незаконных* в ы д а ч а х * вина рабочимъ онъ 
въ сущности подтверждает* заявленія местной печати о том*, какъ съ помощью 
вина золотопромышленники умели эксп л оптировать рабочих*. 

Въ 1879 г., но соглашенію между генералъ-губернаторомъ Восточ-
ной Сибири бар. Фредериксомъ и архіеішскономъ иркутским* Веніами-
помъ, возникло предноложеnie о приеятіи мѣръ къ улучшенію нрав-
ственности рабочаго населенія золотых* пріисковъ, находящихся въ 
иредѣлахъ Иркутской губеряіи. Архіепископъ Веніаминъ предполагал* 
назначать особых* священников* съ псаломщиками там*, гдѣ находится 
рабочих* не мевѣе 200 чел., а для того, чтобы они могли безпрепят-
ственно посѣщать богослужепіе, онред-Ьлить нерабочіе дни: 3 дня въ 
великій пост* для говѣнія, исповѣди и причастія, два послѣднихъ дня 
страстной недели, по крайней мѣрѣ 3 дня Пасхи и затем* 12 дней 
из* двунадесятых* праздников* и царских* дней (итого 20 дней въ 
году), а в * прочіе праздники и воскресные дни освобождать рабочихъ 
для присутствія на ранней литургіи съ дозволеніемъ начинать послѣ 

) Въ примѣчаніи къ циркуляру пояснено, что „под* числом* годовых* вріи-
сковыхъ работников* (среднее число рабочих* за весь год*) разумѣется частное, по-
лученное через* р а з д а е т е всѣх* бывших* „а ирійскѣ поденщин* рабочих* людей 
" а число дней в* году«. „Оборн. главн. оффиц. докуй, но управ. Вост. Сиб Изд но 
распор, генер.-туб. Апучина, т. V I ] , выв. 1-й. стр. 4 6 4 - 4 7 5 , ср 5 4 4 - 5 4 5 



нея работы. Бар. Фредериксъ по вопросу объ оспобожденіи пріисковыхъ 
рабочихъ отъ работъ въ главпѣйшіе праздники вошелъ въ сиошеніе 
съ министром! государственныхъ имуществъ гр. Валуевымъ, прося его 
исходатайствовать освобожденіе рабочихъ отъ работы всего на 13 дней 
въ году, но на это ходатайство не нослѣдовало никакого отвѣта. 

Въ декабрѣ 1880 г. архіеиископъ иркутскій обратился къ новому 
гевералъ-губернаторѵ Восточной Сибири Анучину съ просьбою поддер-
жать ходатайство бар. Фредерикса, a затѣмъ частнымъ образомъ сооб-
щил! ему свои „соображенія о церквахъ и нричтахъ на золотыхъ прі-
искахъ", въ которыхъ, между прочимъ, перечисляя праздничные дни 
(счетомъ 24), когда должна, по его мпѣнію, прекращаться и обязатель-
ная, и старательская работа, онъ дѣлалъ, однако, слѣдующую оговорку: 
„освобожденіе отъ работъ въ эти дни можетъ замѣниться освобожде-
н и и ! отъ работъ въ тѣ 2 дня въ мѣсяцъ, какіе золотопромышленники 
обязаны давать рабочимъ для отдыха". 

Въ 1884 г. геп.-лейт. Анучинъ просилъ министра государствен-
н ы х ! имуществъ статсъ-секретаря Островская увѣдомить его, какое 
послѣдовало распоряженіѳ по ходатайству бар. Фредерикса объ осво-
бождена рабочихъ отъ работъ въ главнѣйшіе церковные праздники и 
нѣкоторые высокоторжественные дни. Министр! государственных! иму-
ществъ отвѣчалъ, что ходатайству бар. Фредерикса бывшій министр! 
государственных! имуществъ гр. Валуевъ не далъ дальнѣйшаго хода, 
и ори этомъ прибавилъ, что и опъ съ своей стороны не считаете воз-
можным! входить съ представлепіемъ объ угверждепіи предположенія 
бар. Фредерикса въ виду того, что оно касается „весьма важная общаго 
вопроса о праздничных! Дняхъ для рабочихъ, разрѣшепіе коего не мо-
жетъ послѣдовать по частному случаю" х). 

Въ 1881 г. циркуляром! отъ 29 анрѣля горное отдѣлепіе Глав-
наго Управленія Восточной Сибири, по приказапію геоералъ-губераа-
тора, предписало горнымъ исправпикамъ и завѣдующиыъ пріисками о 
каждомъ несчастном! случаѣ сообщать отдѣленію свѣдѣнія о причинах! 
его и о принятых! по этому поводу ыѣрахъ. Несмотря на то, свѣдѣнія 
эти или вовсе не представлялись, или представлялись пе въ полномъ 
видѣ и въ болыпинствѣ случаевъ долго спустя послѣ происшествія. 

' ) „Сборн. глав, оффиц. докум.", изд. Д. Г. Анучинымъ, т . VII, выи. 1-й, 
стр. 517—547. Нѣсколько лѣтъ позднѣе появилось слѣдующее газетное извѣстіе: 
„Святѣйшій синод* озаботился скорѣйшимъ осуществленіемъ постройки на золотыхъ 
пріискахъ церквей съ учрежденіемъ особых* прнчтовъ ц освобожденія рабочих* на 
тѣхъ пріискахъ въ праздничные дни отъ работы для посѣщенія церкви" („Нов. Время" 
1889 г., № 4790). Через* годъ въ той же газетѣ мы находим* извѣстіе, "что заботами 
св.^сипода нристунлеио къ постройкѣ на пріискахъ церквей, но объ освобождеиіи отъ 
работъ рабочихъ уже ничего не упоминалось (1890 г. .V 5141). 

МѢРЫ Г Р . ИГНАТЬЕВА. 55 

Вслѣдствіе этого п р е д а т е л ь с т в у ю щ і й въ Совѣтѣ Главнаго Управленія 
геи.-леит. Педашенко просилъ въ августѣ 1884 г. подтвердить горнымъ 
исправникамъ о томъ, чтобы они доносили о каждомъ несчастном! слу-
чаѣ и представляли копію съ акта *). 

Сииельниковъ приказалъ не впускать рабочихъ, возвращающихся 
съ золотыхъ пріисковъ, въ г. Ениеейскъ въ видахъ охраненія ихъ отъ 
разгула и кутежей въ этомъ городѣ (см. выше). 

Но словам* корреспондента „Вост. Обозр.", послѣдствія этой мѣры были 
неблагонріятиы: „раснорлженіе генералъ-губернатора Синельникова о певпѵскѣ 
пріисковых* рабочих* въ город* и болынія торговый села много лѣт* возбуж-
дало недовольство въ средѣ иаселенія и преимущественно торговаго люда, кото-
рый ходатайствовал* об* пзмѣненіи этого распоряженія, но безуспѣшно, и пріпс-
коный рабочій попрежиему съ перевоза, гдѣ стояла земская и городская нолп-
ція, гнался, к а к * преступник*, под* конвоем* к а з а к о в * до ближайшей деревни, 
и в * город* попадали только тФ, „чей путь лежал* черезъ Ціего", н люди та-
роватые, занлатившіе оброк* въ пользу полнціи. Рабочему предоставлялось мо-
тать деньги по деревням*, но въ город* путь ему былъ безусловно з а к р ы т * и 
попадали в * него лишь рабочіе безденежные пли иропнвшіеся по деревням* из* 
которых* опи возвращались или окольными путями, пли ВЪ то время, когда кон-
вои съ перевоза был* снят*. . . Торговля, вынуждаемая обстоятельствами, должна 
была искать других* путей для своего сбыта. И вот* с * т ѣ х ъ нор* иа встрѣчу 
рабочим* стали выѣзжать торговцы въ ближайшія деревин, лежавшія н а пути 

выхода рабочих*; не обходилось, конечно, при этомъ безъ поборов*, которые брала • 
с * торговцев* земская власть, допускавшая послѣ этого явныя варуптенія закона" , 
какъ напр. продажу вина изъ лавок* , торговавших* одеждою, обувью и проч.' 
товарами. „Дома терпимости также высылали своих* а г е н т о в * в * ближайшія де-
ревни и результатом* всего этого былъ", по ынѣнію корреспондента, едва ли не 
болынш вред* для рабочаго, съ котораго за все брали втридорога. 

При проѣздѣ лѣтомъ 1885 г. новаго генералъ-губернатора Восточ-
ной Сибири гр. Игнатьева, крестьяне Казачипской волости обратились 
къ нему съ просьбою о дозволѳніи пропуска рабочихъ чрезъ село Ка-
зачинское, мотивируя ее тѣмъ, что слѣдовапіе рабочихъ чрезъ ближай-
шія деревни, минуя это село, вызываѳтъ со стороны общества новыя 
повинности въ видѣ караула за проходомъ рабочихъ. Гр. Игнатьев! 
разрѣгаилъ впускать рабочихъ какъ въ Енисейск!, такъ и въ село Ка-
зачинское съ нредупрежденіемъ, что если при этомъ откроются безпо-
рядки, то прежнее расиоряженіе опять войдете въ силу 2). 

) „Сборн. главн. оффиц. док.", т . VI I , вып. 1-й, нриложеніе, стр. 4 4 - 4 5 
) „Восточное Обозрѣніе" 1886 г., № 1, стр. 6 - 7 . Послѣдствія допѵщенія ра-

бочих* въ Енисейск* сказались немедленно: „Вслѣдствіе начавшихся кражъ и раз-
боев* „олшил начала водворять рабочихъ изъ города по мѣстамъ нхъ лричисленія 
Золотопромышленники, нанявшіе рабочихъ, начали вопіять, потому что выданные за-
датки иропадутъ за рабочими съ удаленіемъ ихъ изъ города. Въ виду этого, слышно 
золотопромышленники „амѣрены ходатайствовать о томъ, чтобы внускъ рабочихъ въ 
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Желаніе охранить заработки пріисковыхъ рабочихъ отъ растраты 

2 2 2 я П 0 ^ У Д И Л 0 аДм и нистрацію Восточной Сибири разрѣ 
рабочіи Г " я П Р ° М Ы С Л а Х Ъ В м ѣ с т о ~ квитанцій, по которымъ 
не только п У Ч И Т Ь А Ѳ Н Ь Г И В Ъ П Р І И С К 0 В 0 Й Резиденціи; но мѣра эта 
В °ыя П Ѵ Д 0 С Т И Г Л а С В О е Й Ц Ѣ Л И ' а д а ж е П 0 Б е Л а К Ъ злоуяотребленіямъ, 

какъ в е п п . ч ^ И Г 0 а Т Ь е В Ъ В ъ 1 8 8 6 д а л о с ь 
наго Г 1 Г я е Г ° Ц И Р К У Л Я Р а ' Ч Т ° Р а б 0 Ч І Ѳ П Ѳ р Ѣ д К ° н е ™ л " 
давали ОШГРП" H ™ Ü H ° U 0 0 , ™ і и Р^отъ , a вмѣсто того имъ вы-
давали ордера для нолучешя заработапныхъ денегъ въ какомъ-либо го-

однако и ™ , . Н И ® Ш в и ь С Р ° К а И Н 0 Г Д а Д ™ въ нѣсколько мѣсяцевъ; 
— ТаКл1Л ° ^ я з а т е л ь с т і і а не оплачивались золотопромышленниками 

н ы л u 2 Z Т Р а б 0 Ч І е о б Р а ^ а л и с ь съ жалобами въ различ-

с Т ы в а т Г о У . Ш І М Ѣ С Т а - К Р ° М Ѣ Т 0 Г 0 ' р а б ° ™ б ы в а л и вынуждены 
сбывать ордера по дешевой цѣнѣ , и торговцы сосѣднихъ съ пріисками 

в а р о м Т ^ ' и ' 1 ' ' " И Х Ъ П 0 Д Ъ У С Л ° В І е М Ъ В З Л Т Ь У » » ч а с т ь - т Г т о -
оцдепопт. я Т Ь Ѳ В Ъ и ° Т р е б 0 В а л ъ ' не была допускаема выдача 

имъ вылавяі 7 С Р 0 К Ъ ' П ° Ч Т О б Ы В Ъ С Л у 5 а Ѣ ж ѳ л а н і л рабочихъ 
^ выдавались вмѣсто денегъ квитапціи, написанныя на гербовой бу-

ПРТИСКГОГ П ° К 0 Т ° Р Ы М Ъ П Р 0 И З В 0 Д И Л а С Ь б ы б е з ъ замедлееія въ ближайшей 
™ Резиденцы; если же рабочіе пожелаютъ, чтобы деньги были 

выданы на нріискѣ, то требовапіе ихъ должно быть удовлетворено. Слу-

ника х в ! Г е ' Ч Т ° П Р І И С К 0 В Ы Л У П р а В Л Ѳ Н І Я Н а В 0 І І Р 0 ( ; ъ г°Рнасо исправ-
н и к а х в а і н т ъ ли у нихъ денегъ для разсчета съ рабочими, отвѣчали 

Z a е Г Ь П ° ' а П Р И Р а З С , е Т Ѣ С Р Ѳ Д С Т В Ъ « Э Т 0 Г ° Н е Графъ 
ш й и Г п Г Г Р 0 3 И Л Ъ З а П О Д О б Н Ы Л н е п Р а в и л ь н ы я заявлепія владѣльцамъ 
пріисковъ или ихъ уполномоченные отвѣтственностью по закону ' ) 

Въ 1888 г. начальнику горнаго управлеиія Восточной Сибири 
Карпинскому вновь пришлось дать горпымъ исправникамъ предписание 
о недопущепш выдачи ордеровъ на извѣетные сроки, и онъ приказалъ 
вывѣсить на всѣхъ пріискахъ на видныхъ мѣстахъ объявлепія, чтобы 
рабочіѳ не принимали ордеровъ па полученіе денегъ отъ довѣрепиыхъ' 
а если они ихъ цримутъ, то жалобы объ удовлетворены по ішмъ ра-

В Р е М Я б Ш Ъ В И ° Я Ь ° К Ш І ' і а т е л ь " ° закрещен*, так* как* от* 
этого страдают* и золотопромышленники, я сами рабочіе, и остаются к* барышах* 

стр 1483 Ы ' " 1 И Д ° М а Т е р ц и м о с т и < ' Сибирская Газета" 1886 г № 49, 

о т „ ш , ( 1 } п " И р К у Т - Г у б е р " 1 8 8 6 № 24. „Восточное Обозрѣніе", уважаемый 

™ ѵ п и п Т ѵ Г Ы И 3 Г 1 Й Ш ' е Р е С 0 В Ъ С И б И р С К а Г ° , і а С е Л е Н І Я ' с к с п т и н е с к и отнеслось 
к * этому циркуляру: „Мы вѣримъ я* добрыя пожеланія адмипистраціи", сказано было 

l l n Z L ' " Н 0 0 Т , Ш Д Ь Н Ѳ М 0 Ж С М Ъ Д у м а т ь > ч ' г о б ы " о д о б н ы е циркуляры, хотя и 
проникнутые похвальною любовью к * рабочему, могли имѣть желанное дѣйствіе. Все 
это заставляет* возможно скорѣе подумать о болѣе радикальном* ограждены инте-
ресов* рабочих*« (1886 г. № 31, стр. 2 - 3 ) . 
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бочихъ будутъ оставляемы безъ послѣдствій *). Въ 1891 г. мы были въ 
Иркутскѣ свидетелями, какъ рабочіе приходили жаловаться въ горное 
управлепіе на, выдачу имъ ордеровъ и встрѣчали лишь отказъ на свою 
жалобу. 

Военный губернатор* Забайкальской области опубликовал* в * мѣстныхъ 
ведомостях* циркуляр* отъ 12 февраля 1886 г. о порядкЬ найма рабочихъ на 
золотые промыслы: это было только разъясыеніе и указаніе надлежащим* учреж-
дешямъ и лицам* относительно примѣненія существующих* в * законѣ правил*-
разъяснены эти были сделаны по поручение приамурскаго генералъ-губернатора 
в * ответ* н а ходатайство Забайкальскаго областного совѣта о возстановленін 
денствія циркуляра бывшаго воеинаго губернатора Забайкальской области г е н -
леит. Педашенко от* 20 декабря 1878 г , воспрещавшаго наем* рабочих* не в * 
мѣстахъ причислены, а вблизи пріпсков* пл.. па самых* пріискахъ. „Основавіем* 
къ этому ходатайству", сказано в* циркуляре, „было желапіе областного началь-
ства оградить рабочих*, выходящих* с * пріисковъ в * места осѣдлаго паселенія 
или т а к * называемый рез.гденціи пріисковъ, какъ-то: с . Горбицы, Баргузпиъ, с 
Укырское и др., где рабочіе после неволыіаго воздержаиія на нріисках* , имея 
в * руках* деньги, заработанпыя тяжелым* трудом*, подвергаются ньяиству раз-
гулу, картежном игре и обману со стороны педобросовѣспшхъ людей, проматы-
вают* , иногда в * одинъ-два дня, заработок* цѣлаго лѣта, а часто и последнюю 
одежду и затем*« принуждены бывают* „принимать вновь иевыгодныя предло-
жены о новом* найме со стороны золотопромышленников*, зачастую недобро-
совестно относящихся къ печальному лоюжепію промотапшагося рабочаго На-
нимаясь таким* образом* изъ года в * год* в ь работы на нріиски, без* личной 
явки в * места причпслемія по просроченным* паспортам* или свидетельствам* 
00* отсрочке, а иногда и вовсе безъ видов*, если личность нанпмающагося 
хорошо іізвѣстна нанимателю,-рабочіе разстранваютъ окончательно свое домо-
хозяйство, оставленное часто на одних* женщин* или малолетних*, вынуждают* 
общество въ силу круговой поруки платить за отсутствующих* иодати и нести 
повинности. Между тѣмъ, при соблюдены в * точности существующих* на наем* 
рабочих* законоиоложеній", но мнѣнію забайкальскаго губернатора, „достаточно 
ограждающих* нашгмающагосл отъ эксилуатацін нанимателя", а общество в * 
своевременной уплате и выиолненііі повинностей, „подобныя печальным послѣд-
с т в ы найма рабочихъ и промотаніе задаточных* денег*, но неявкѣ въ мѣста 
причислены, если соворшеиио не уничтожатся, то значительно умалятся« При-
ведя затем* и разъяснив* требуемый законом* условіл, безъ соблюдеиіл кото-
р ы х * договоры о наймѣ признаются недействительными, забанкальскіП губерна-
тор* указывал* па то, что золотопромышленники могут* принимать рабочих* па 
иршеки II не в * местах* иричисленія, а в * городах*, резиденціях* и проч. лишь 
тогда, когда нанимающийся представит* разрѣшеніе общестза на наем* н а новый 
срок*, засвидетельствованное въ том* волостном* правлены или соответствую-
щем* учреждены, в * ведомстве котораго состоит* нанимающийся. В * заключеніе 
губернатор* говорит*: при соблюдены в с ѣ х * указанных* правил* „устранится 
еуществующш незаконный порядок* найма рабочих* на промысла, влекущій за 
собою вредныя послѣдствія одинаково и для золотопромышленников*, и для ра-
бочих*, к а к * например*: неповнновеаіе рабочих* и бунты, бывшіе въ прежнее 

') Арх. Иркут. Горн. Управ. К. 2773, Л« 148/137, л. 15 об. 



время въ Забайкальѣ па пріисках» Ооонской системы бр. Сабашниковых» и Чи-
коиской—купца І іраузе" , причем» на послѣдних» волнепіе возникло, „как» было 
дознано слФдствіем», исключительно от» несоблюдепія законных» правил» при 
наймѣ рабочих» на золотые промысла и послѣдовавшнх» затѣм» дѣнствій хозяина 
необусловленных» договором»"; таким» образом» возстановптся также , право 
общества не увольнять в » работы на пріискп и другія мѣста своих» членов», 
замеченных» въ пьянствѣ , в » нерадѣніи к» ноддержанію оставлепнаго домохо-
зяйства высылкою денег», неисправно оплачивающих» подати" и нроч ') 

„Восточное Обозрѣніе" отрицательно отнеслось м к » этому циркуляру Не 
знаем», насколько важно онредѣлепіе мѣста наемкп рабочих», т.-е. на нрінсках» 
в » мѣстахъ ли выхода, или в» мѣстах» жительства: пи от» кого не тайна что 
в » одном» мѣстѣ рабочін попадает» в » силки управляющаго, в» другом» спе-
щально наиятаго для закабаленія рабочих» довѣреинаго, а в » третьем» ѵгодлн-
ваго и подкуплнваго волостного писаря. В е с ь а к т » найма рабочаго заключается 
в » закабалешн его посредством» задатков ,,; совершение же а к т а - п у с т а я формаль-
н о е ^ о которой онъ не думает»... Можно смѣло сказать, что, т а к » называемый, 
„общи, контракт»" не бывает» нзвЬстеи» нанимающемуся. Каждый рабочін, 
зная, что иод» этим» актом» уже подписались миогіе, не обращает» вшшапія на 
•П условія, под» которыми он» подписывается или подписываются за пего дру-
ие. часто иьипыи, с » тяжелой головой послѣ иохмѣлья, он» только жаждет» но-
скорѣе взять задаточныя деньги и погрузиться в » попойки... Что рабочіе не зна-
ют,, своего контракта, это общеизвѣстнын факт»" . 

Говоря о распоряженіяхъ сибирской администраціи относительно 
пршековыхъ рабочихъ нослѣ 1870 г., намъ приходилось до сихъ поръ 
приводить данныя, касающіяся Восточной Сибири; въ Западной Сибири 
принималось въ этомъ отношепіи гораздо менѣе мѣръ. 

Мы видѣли, что въ 1871 г. генералъ-губернаторъ Восточной Си-
бири Синельниковъ запретилъ приводить по этапу неявившихся па прі-
иски рабочихъ. Въ 1875 г., при производств* разелѣдованія по жалоб* 
одного рабочаго геиералъ-губернатору Западной Сибири па задержание 
зараоотанныхъ имъ денегъ и папесеніе ему золотонромышленпикомъ 
иобоевъ, оказалось, что почти но всей Томской губ. вошло въ обыкнове-
нно рабочихъ изъ крестьянъ и мѣщанъ. заключившихъ контракты, но не 
явившихся на пршеки, высылать туда этапнымъ порядкомъ, примѣняя къ 
нимъ п. 7 приложенія къ ст. 111 Устава о части, золотопр., относящейся 
только къ ссыльно-поселенцамъ, при чемъ предварительно рабочихъ са-
жали даже въ тюрьмы. Вслѣдствіе этого 24 іюля 1876 г. состоялось 
постановлены томскаго губерпскаго правленія, въ которомъ, между 
прочимъ, было сказано: „окружпыя полицейскія ѵнравленія, высылая 
этапнымъ норядкомъ для работъ на частные золотые промыслы наняв-
шихся па оные, но не явившихся или отлучившихся крестьянъ и мѣ-
щанъ, поступаю™ не на основавіи закона, а самопроизвольно, ибо въ 
закон*, какъ вообще въ правилахъ о личномъ наймѣ въ работу такъ 

' ) „Забайкальскіл Облает,шя Вѣдомости" 1886 г., Ш 8—9, стр. 1 - 4 . 

и въ частности по найму въ работу на частные золотые промыслы пе 
содержится предписанія отправлять мѣщапъ и крестьянъ этапнымъ 
норядкомъ для работъ къ частнымъ лицамъ. Полиціямъ предоставлено 
только закономъ (2275 ст. 1-й ч. X т.) понуждать рабочихъ стать не-
премѣппо въ урочное время па работу, мѣры же взыскапія съ иодоб-
пыхъ рабочихъ за уклоненіе отъ работъ и неявку на оныя законъ 
указываете 1) обусловливать контрактомъ денежные вычеты изъ платы 
• п. е., ж. § 4 прилож. къ ст. 110 Устава о части, золотопр.), 2) под-
вергать взыскапіямъ по распоряжепію партіопной расправы. За такимъ' 
яснымъ указаніемъ въ закон* мѣръ па подобные случаи полиціи не 
имѣютъ права и слѣдовательпо не должны нридумывать и примѣнять 
по своему усмотр*пію правила для большаго еще обезпечепія золото-
иромышленвиковъ въ исправномъ исполпеніи рабочими своихъ обязан-
ностей, a тѣмъ болѣе полиціи не должны брать подобиыхъ рабочихъ 
ііодъ арестъ и заключать въ тюрьмы, что иногда бывало. И безъ такихъ 
тяжкихъ мѣръ для рабочихъ со стороны полиціи золотопромышленники 
могутъ находить большее для себя обезпеченіе въ исправности рабочихъ 
при исполнепіи слѣдующихъ условій на основаиіи закона: а) нанимать 
крестьянъ и мѣщаеъ въ силу 5 и 6 §§ прилож. къ 110 ст. Устава о 
части, золотопр. артелями подъ круговымъ рѵчательствомъ артели или 
общества въ исправности работъ, и въ этомъ случа* трудъ отлучив-
шагося или пеявившагося ляжетъ на. поручителей и ущерба нанима-
телю пе нослѣдуетъ; б) не задолжать рабочихъ до такой степени, чтобы 
при разе чет* долгъ могъ превышать дозволенную 2268 ст. 1-й ч. X т. 
Св. Зак. сумму, т.-е. 1 р. 50 к.; в) не обременять рабочихъ работою 
сверхъ условлениыхъ контрактомъ на основаніи п. 5 § 4 прилож. къ 
110 ст. Устава о части, золотопр. часовъ въ сутки". 

Вслѣдствіе циркулярнаго раенорлженія о томъ, томскіе золотопро-
мышленники подали 19 марта 1877 г. докладную записку томскому 
губернатору съ просьбою отмѣнить это расоряженіѳ и распространить 
на рабочихъ изъ крестьянъ и мѣщанъ 6, 7 и 13 п. п. правилъ о найм* 
ссылыю-поселепцевъ, т.-е. подвергать ихъ приводу ио этапу. Эта доклад-
ная записка была предложена губернаторомъ на разсмотрѣпіе томскаго 
губернскаго совѣта, который въ журнал* своемъ отъ 11 августа 1877 г . , 
опираясь на вышеуказанную 2275 ст. 1-й ч. X т. и в,юли* соглашаясь 
съ доводами золото,іромышленникоиъ, нашелъ, что было бы справедливо 
предоставить полицейским» управленіямъ право отсылать неявившихся 
на промысла „этапнымъ порядкомъ не въ род* арестаптовъ, на представ-
ленный для этого золотопромышленниками деньги; впрочемъ, въ преду-
прежденіе произвола, право это предоставить полиціямъ въ томъ только 
случаѣ, когда нелвившіеся на пріиски въ заключенномъ контракт* 
предоставятъ это право нанимателю". Но такъ какъ это заключеніе 



М Ѣ Р Ы Л Д М И Ш С Т Р А Щ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. 

было основано пѳ на буквальном* постановлен!« закопа, а только на 
нрииѣненш его, то C o n t o положила представить обь эт м* 2 Z Z -
усмотрѣще генералъ-губернатора Западной Сибири. Однако Совѣгъ 
Главнаго Управленіл Западной Сибири нашелъ, нредлоГенпое гу-

I Z Z r i Z П Р И М Ѣ Н е П І Ѳ 2 2 7 6 С Т - 6 Ы » І Ф о и з в о л ь п ы м ъ и з м ѣ -

Г х Г м з * Г ѣ ш а і Г 3 " 0 D a ' Т а " Ъ " П Р а В И Ъ ° Н а Й М ѣ П а 1 » * " 
с к а г о с о в ѣ т а " К Р е е Т Ы Ш Ъ - Ч Т ° и с а и м Д ° п Р е Л л о ж е п і л г у б е р н -
с к а г о с о в ѣ т а о в к л ю т е ш и въ д о г о в о р ы услов ія о п р а в ѣ золотепромыш-

ика „тпрапллть рабсаго по этапу, то это п/едложепіе противно 
1628 ст. 1-й п. X т. Затѣмъ Совѣтъ ne нашелъ никакого основа«* 
ходатайствовать о распространен« па рабочихъ изъ крестьлпъ и м " 
правилъ, устаеовлениыхъ для ссыльио-поселенцевъ по с о в е р ш е н « ? 
тсутствт къ тону достаточны,ь о с в о ш ш і й , к р о м ѣ ™ £ 

мѣры для самихъ золотопроиышленпиковъ «). 

х о л а т ^ Г Ѵ ' ' ' опять возобновляли такое же 
мини Г У " о г а 0 " о ' г е п ™ й золотопромышленника Асташева подалъ 
министру внутренпихъ дѣлъ записку съ просьбою о возстановленіи от-
с ы л к и ! n r : H e P a " - r f » » " P O " Западной Сибири Казоаковымъ вы-
сылки на пршски рабочихъ посредством*, сельской и этапной стражи •) 
но это ходатайство было, разумѣетсл, оставлено безъ „ослѣдствій 

тЁЩШЁвш 
разбавленный спирт* былъ ne ниже 40° ч Ип , І - . Т 1 ' , І О р ц ш ' 

по 1 / , ф. мпса иа к а ж д а я рабочаго, такъ какъ пр.. крайне тяжелых* „ а и * ™ 

адв^ѴГ Гъ ])аботахъ " Tz 
* * Ф у п т а ы л с а д л л І^бочаго недостаточно ., „роч По мпѣ-

Ы В Ч Л . Г Г С К а Г ° С 0 В Ѣ Т а " * Р Н ' 1 , р е Д Л 0 Ж е г " 1 М горпым* 11 с нрав и и коігц ne нсчер-
II ы вал и вопроса i. шало могли бы улучшить ноложеніе рабочих* Ог ап 1 1 
в юза спирта на пршски одним* ведром* „а каждаго человѣка, с * 
т е м * горному исправнику контроля за правильностью его ,-ас о д о в а н ^ едва-ли 
может* оказать сколько-нибудь благонріятпое вліяпіе. Не говоря уже о і ы ъ ч » 
контроль горнаго исправника окажется совершенно ф и к т и в н ы й / и в ѣ с т н о ' то 

1 } А р х - к у 3 " е ц , с а і ' ° г °Р и - и с " Р а в - (томской губ), нарядъ бумагам* къ свѣлѣ-
н ш п руководству, лѣло 1890 г. № 52, л. 1 4 - 1 7 . " " " C B L ä L 

г ) „ІЗосточн. Обозрѣніе" 18S6 г., № 17, стр. 3. 
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спирт* отпускается золотопромышленниками в * порпію рабочим* ежедневно 
если они исполнят* заданный им* урок* въравмѣрѣ , условленном* но контракту 
Затѣмъ вино отпускается рабочим* за случайно поднятое во время работа о"' 

еслнбы Г у б е р т С О в ѣ т а ' а а У с л У У «ннмую, т а к * к а к * хозяин*, 
еолибы не опасался нохищенія золота рабочими, мог* бы воспретить подъем* 

nie Ж Г б Ы С Н Я Т 0 С Ъ М а Ш , Ш Ы б е З Ъ ° С 0 Г , а г 0 В а вознаіражде-
С ъ Д І ) у г о Г і с т о р о н ы т а й и а л торговля вином* в * сосѣдствѣ съ золотыми про-

мыслами и скуп* крадепаго золота сниртоносамн приняли огромные размѣры. 
Н е іімѣя возможности оказывать спиртоносамъ противодѣйствіе собственною 
властью, не рискуя подвергнуться обвиненію въ самоуправствѣ , золотопромыш-
ленники вынуждены были сплою обстоятельств* скупать у с в о и х * собственных* 
рабочих* поднятое ими во время работ* и утаенное золото за отпуск* вина, 
которое является таким* сильным* средством* в * р у к а х * сппртопосов*. По мнѣнію 
золотопромышленниковъ здѣсь п ѣ т * нарушеыія закона (695 ст. Улож. о наказ.) 
т а к * к а к * вино отпускается не в * видѣ платы за произведенную работу, а за 
случайно поднятое золото из* песков*, за вывозку которых* на промывательпыя 
ш п ш н ы р а б о т е получают* полную установленную плату. Если бы не отпускалось 
вино, то рабочій получил* бы деньги в * силу установившаяся обычая выдавать 
вознаграждение за подъемное золото, чтобы устранить перевод* его, при чем* 
вознагражденіе выдается, несмотря на то, отработал* ли рабочій взятый вперед* 
задаток*; по рабочій всегда предпочтет* продать золото на сторону за вино, 
если опъ не может* получить его па пріискѣ ; приходится давать вино, чтобы 
протпводѣиствовать спиртоносамъ и уменьшить нохищепіе подъемная золота 
М ы видим* таким* образомъ, что Губернскій Совѣтъ старается оправдать спа іь 
в а ш е рабочих* золотопромышленниками. 

Въ существующих* законоположеаіях* о личном* наймѣ , продолжает* 
ьовѣтъ, встречаются пробѣлы, ставящіе адмшшстрацію в * затрудиеніе при раз-
бирательств* жалоб*. возникающих* изъ условій найма. В * виду этого, помнѣнію 
1 убернскаго Совѣта, ш.какія частпыя мѣропріятія помочь ne могут* и необхо-
димо коренное измѣненіе в * закоподательпом* порядкѣ существующих* поста-
новлены! и пзданіе новаго устава о личном* на.імѣ , который съ точностью опре-
делил* бы юрпдическія права и взаимный обязательства обѣнх* сторон* а также 
указал* бы внолнѣясно обязанности и полицейской власти относительно способов* 
поиуждешя нанявшихся рабочихъ к * выполнепію условій найма 

В ъ виду этих* соображепій Губерескій Совфт* считал* необходимым*, 
чтобы в * дѣнствуюіцем* уставѣ о золотопромышленности (нрилож. I V к * 2412 ст 
т. V I I Уст. горнаго но продолж. 1876 г.) были сдѣланы слѣдующія дополненія и 
измѣпенія: 1) Волостиыя праиленія, шюродныя и мѣщанскія управы сибирских* 
губершн обязаны при выдачѣ паспортов* отмѣчать въ платежных* к н и г а х * ко-
личество денег* , взысканных* в * государственный подати, в * губернскіе и зем-
с т в налоги м і р с т е сборы и натуральный .повинности и въ пополненіе недоимок* 
прежних* лѣтъ. 2) Рабочіе, желающіе, по окончаніи срока паспортов*, возобно-
вить условія найма, не обязаны являться сами в * мѣста ирмчислеііій для полу-

) „За продажу питой изъ мѣстъ раздробительной продажи пъ долгъ , а также 

за платежъ виномъ вмѣсто денегъ, ц 0 облзательствамъ или за произведенныя работы 
виновные въ томъ подвергаются въ I—3-й разъ денежному взысканію отъ 5 до 50 р -
изобличенные въ семь нарушен« закона болѣе 3-хъ разъ подвергаются денежному взы-
скашю 100 р. и лишаются права производить торговлю напитками«. Уложеніе о на 
казаніяхъ" 1866 г., ст. 695. 



чеиіл новыхъ видовъ, но золотопромышленнику, у котораго они нанялись, предо-
ставляется самому обращаться въ нодлежащія мѣста для истребованія новыхъ 
виДовъ, нрнчеыъ волостныя нравленія, шюродптля и мѣщанскія управы, если зо-
лотопромышленпикъ вмѣстѣ съ требованіемъ паспорта представит* в ъ уплату 
за рабочаго сумму, равную тон, к а к а я показана но платежной ісшігѣ, взысканную 
за мннувшій год*, обязаны не позже 6 дней но иолученіи о том* заявлепія 
выслать золотопромышленнику для рабочаго вид* , если къ тому не встрѣтитсл 
з а к о н н ы х * пренятствШ и сътѣмъ, чтобы нри трсбованін золотопромышленниками 
новыхъ паспортов* непремѣпно были прилагаемы и засішдѣтельствовапныя гор-
ным* исправником* просьбы о том* самих* рабочихъ. 3) Число рабочих* ч а с о в * 
не должно превышать 12 въ сутки, за исключепіеыъ времени иа обѣдъ, отдых* 
и завтрак* , при чем* н а т ѣ х ъ пріискахъ, гдѣ работы производятся не по часам*, 
а по урокам*, размѣръ уроков* должен* быть разечитаиъ на 12-часовую работу 
средняго рабочаго. Могущіе возникнуть недоразумѣнія и споры разрешаются 
горным* исправником*. Далѣе Губернскій Совѣтъ проектировал'!, слѣдующія 
правила. Горный нсправникъ строго наблюдает*, чтобы на каждом* разрабаты-
вающемся иріпскѣ были устроены нартіонныя расправы и чтобы никавія нака-
занія рабочихі, н е производились безъ и х * приговора; за отступлеціе золотопро-
мышленника или его служащих* отъ этого правила виновные подвергаются на-
казанію, какъ за самоуправство. Помѣщенія рабочих* должны быть построены 
изъ бревен* , просторны, евѣтльт, сухи, съ деревянным* полом*, имѣть двойішя 
рамы зимою и внутри казармы должны быть не ниже 4- арш. Помѣщенія рабо-
чихъ должны быть приспособлены къ этим* требованіямъ въ теченіе 3 лѣтъ 
послѣ нзданія настоящих* правил*. Далѣе слѣдумт* правила объ обязанности 
для золотопромышленника имѣть больницу, если у него болѣе 70 чел. рабочих*, 
а также о высылкѣ наппіпскъ иолиціею и волостными правленіями неявивншхея 
и бѣжавшихъ рабочихъ 

Напечатаніе этого документа вызвало ноявленіе въ газетѣ „Сибирь" статьи 
„Къ вопросу о ирінсковыхъ рабочих*" , написанной г. Вагннымъ, автором* мо-
иографіп въ газетѣ „ А м у р * " — „ Д о г о в о р ы найма на золотые ирінски", съ содер-
жащем* которой мы уже знакомы. Привѣтствуя появлеиіе этого документа въ 
нечатн, к а к ъ рѣдкое исключеиіе из* правила вершить мѣетпыя дѣла под* покро-
вом* канцелярской тайны, г. В а г и н * не скрывает* однако же своего уднвлеиія 
но поводу многих* мнѣній, в ы с к а з а н н ы х * въ этом* документ!; . Онъ повторяет* 
не р а з * уже высказанную имъ справедливую мысль, что не слѣдуетъ называть 
„побѣгами" неявку рабочих* на промысла или самовольную съ н и х * отлучку. 
„По общепринятым* юридическим* понятіямъ, и од ъ словом* „нобѣгъ" разумѣется 
тайная отлучка изъ мѣста иребыванія, обязательиаго по закону. Это — преступ-
леніе, нодлезкащее нзвѣстному наказанію. Отлучка солдата изъ полка, арестанта 
изъ тюрьмы, каторзкпаго съ работъ, ссыльнаго изъ мѣста ііричпслеиія — будутъ 
иобѣги. Но иеявка работника на условленную работу и самовольный уход* его 
отъ хозяина нрезкде срока найма считаются гражданскими правонаруіігеіііями, 
неисполиеніемъ частнаго договора; они влекут* за собой только граждаесісія 
иослѣдствія и то лишь в ъ таком* случаѣ , если будет* предъявлен* и с к * къ на-

1) Сііиртопосов* Губерпскій Совѣтъ предлагал* подвергать высшей мѣрѣ взыс-
кания, опредѣлениаго въ 694 ст. Улож. о наказ, въ первый раз* — денежному взыска-
нію въ 300 руб. и конфискаціи всѣх* найденных* у них* напитков*, а во второй 
раз* — с в е р х * того еще и 3-мѣсячному аресту. „Томск. Губери. Вѣд." 1882 г., 
Ш 29 и 80. 

рушителю". Далѣе автор* обращает* виііманіе на то, что Губернски! Совѣтъ 
признает* снаиваніе рабочихъ золотопромышленником* законным* и предпо-
читает* его сиаиванію спиртоносами. Переходя къ разбору его предложений 
для улучшенія положенія рабочаго, г. В а г и н * у к а з ы в а е т * на то, что совѣтъ 
признает* иовьтя правила необходимыми только „для лицъ свободных* со-
стояній". „Слѣдовательно", продолзкает* онъ, „огромный цроцентъ нріпсковыхъ 
рабочих*, а именно, ссыльные, должен* быть исішочеиъ изъ дѣйствія новыхъ 
правил*. Или положсніе ссыльных* на пріискахъ не т])ебуетъ улучшенія? Ска-
зкутъ, что въ самом* нроектѣ иѣтъ такого ограпнченія. Правда; но зачѣмъ 
зке было говорить объ нем* раньше. \И притом* нѣкоторыя изъ предлагаемых* 
совѣтомъ цравнлъ уже существуют* , хотя и в ъ другомъ впдѣ в ъ отиошепіи къ 
ссыльным*; следовательно ясно, что предлагаемы« имъ н ы н ѣ правила относятся 
только къ свободным I, лицам*" . Далѣе автор* у к а з ы в а е т * на то, что процент* 
неявки и отлучек* рабочихъ т а к ъ незначителен*, что пѣтъ никакой надобности 
въ н о в ы х * мѣрахъ къ обезнечеиію въ этом* отношеніи промышленников*, 
тѣмъ болѣе, что относительно с с ы л ь н ы х * узке существуют* нринудиныя правила. 

Губернскій Совѣтъ, продолжает* г. Вагинъ, „установил* подробный пра-
вила о поиужденін рабочих* к * иснолнепііо принятых* на себя обязательств* ; 
но совѣтъ ничего не говорит* о т а к и х * же мѣрахъ понузкденія золотопромыш-
ленников*. . . Рабочіе, к а к ъ известно, нерѣдко впадают* н а н р і и с к а х ъ въ неоплат-
ные долги. Обязанность отработывать эти долги создает* кабалу. Губернски! 
совѣтъ не предполагает* н и к а к и х * мѣрь против* закабаленія рабочихъ и даже 
косвенно у з а к о н я т , его, предоставляя самому золотопромышленнику требовать 
паспорта н а рабочих*. Правда, опт, обусловливает* это нодачей просьб* самими 
рабочими, но развѣ трудно золотопромышленнику достигнуть и иодачи т а к и х * 
просьб*, и засвндѣтельстиованія и х * горным* исправником* даже въ т ѣ х ъ слу-
чаях* , когда безграмотные рабочіе вовсе на подачу и х * не согласны... Прінско-
выя расправы по закону долзкны существовать и теперь, но закон* этот*, оче-
видно, не иен шіясгся . Б у д е т * ли онъ исполняться по изданіи предположенных* 
совѣтомъ правил*? И почему совѣтъ ничего не говорит* о зацрещепіи самому 
исправнику и другим* полицейским* чинам* подвергать рабочих* наказаніямъ 
по своему усмотрѣнію? В ѣ д ь иронзвол* и х * въ этом* отношеиіи иавѣрно будет* 
побольше произвола золотопромышленников*. . . Предполозкенія исправника о 
том*, чтобы рабочимъ давали не менѣе lVa ф. мяса въ сутки совѣтъ, очевидно, 
считает* плодом* исправничьяго легкомыслія и не считает* даже нужным* упо-
мянуть о нем*... Каковы бы ни были проектируемы« губернским* совѣтомъ мѣры, 
но чтобы оиѣ были дѣйетвительпы, слѣдовало обезпечить ихъ иснолиеніе. Р а з в ѣ 
это возможно нри ныаѣшнемъ прінсковомъ падзорѣ, состоящем* на жалованьѣ 
у золотопромышленников*? Р а з в ѣ это возмозкно безъ контроля общественна™ 
мнѣнія, без* гласности вообще н безъ гласиаго суда въ частности? Не останутся ли 
мѣры эти только на бумаг!;?" 

Иредлозкенія томскаго губернскаго Созѣта не имѣли никаких* 
послѣдствій отчасти, быть можетъ, потому, что вскорѣ за тѣчъ нача-
лись ^подготовительны« работы но составленію проекта новыхъ правил* 
о наймѣ рабочихъ па золотые промысла; мы скажем* о них* ниже, а 

' ) „Сибирь" 1882 г., Ш 39—42. 



теперь остановимся на нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ управленіи горнымъ. 
промысломъ, происшедшихъ въ 80-хъ гг. 

В ъ 1888 г. горныя управлепіл, въ Сибири преобразованы на слѣ-
дующихъ основаніяхъ: для завѣдыванія горного промышленностью въ 
Сибири и Степномъ генералъ-губернаторствѣ учреждены горныя упра-
вленія въ гг . Томск* и Иркутск* съ непосредственнымъ подчиненіеыъ 
ихъ министерству государственныхъ имуществъ но горному департа-
менту х). Томское горное управленіѳ должно завѣдывать горными про-
мыслами въ губерпіяхъ тобольской, томской и енисейской (кромѣ золото-
носной Б^рюси некой системы) и въ областяхъ: Акмолинской, Семипала-
тинской и Семирѣченской; а иркутское въ мѣстностяхъ, входящихъ въ 
составъ Приамурскаго генералъ-губернаторства, въ Якутской области, 
въ Иркутской губ. и въ золотоносной Бирюсинской систем* Енисейской 
губ. В ъ инструкціи горнымъ унравлевіямъ 2) было, между нрочимъ, 
нреднисано окружпымъ инженерамъ руководствоваться закономъ 1 іюпя 
1882 г. ( 1 1 2 — 1 2 6 ст. Уст. о промышл., изд. 1887 г.) о рабочихъ 
малолѣтнихъ 3). 

2 іюля 1888 г. была издана ипструкція по падзору за частного 
горного промышленностью въ горныхъ округахъ Европейской Росеіи, 
Урала и Кавказа, но въ 21 § инструкціи томскому и иркутскому гор-
нымъ управленіямъ, утвержденной миеистромъ государственныхъ иму-
ществъ 7 октября 1888 г., окружнымъ инженерамъ относительно работъ 
на промыслахъ предписано было также руководствоваться ипструкціею 
2 іюля 7 - Въ „Правилахъ для веденія горныхъ работъ въ видахъ ихъ 

' ) Томское горпое управлепіе, впредь до устройства въ Томск* сплавочной, 
лабораторіи п необходимыхъ для горпаго управлеиіл помѣщеній, было оставлено въ 
Барнаул*, откуда опо было нереведепо въ Томскъ въ 1891 г. 

7 Инструвція эта для Томскаго и Иркутскаго горныхъ управленій была под-
нисана 7 октября 1888 г. 

3) Розаповъ, нзд. 2-е, 69—77. Распредѣлепіе подвѣдомствепныхъ гернымъ унрав-
лепіямъ террнторій на горные округа но числу горныхъ инженеров» см. Ibid. стр. 
80—81; раснредѣленіе частныхъ золотыхъ пріисковъ на горно-полицейскіе округа но 
надзору горныхъ иенравннковъ. Ibid., стр. 82—83. 

4 ) Въ инструкціп этой, между нрочимъ, указаны тѣ мѣры, какія долженъ ири-
нлть окружный инженеръ въ случаѣ неисполпеніл правилъ, имѣющихъ въ виду без-
онаспость работъ; въ крайнем» случаѣ, если будетъ усмотрѣна непосредственная 
опасность для рабочихъ, для предуирежденіл которой не остается времени, нужиаго 
для принятія указанных» въ инструкціи мѣръ, окружной инженер» могъ потребовать 
немедлениаго прекращенія работъ, представляющихъ опасность. Получивъ извѣстіе о 
несчастном» случаѣ, сопровождавшемся увѣчьемъ или смертью, окружной инженеръ 
былъ обязанъ немедленно отправиться па мѣсто нроисшествія для изслѣдовапія нри-
чииы несчастія и 5црипятія надлежащих» мѣръ къ устраиенію дальнѣйшихъ опасно-
стей или къ снасенію пострадавших»; сдѣлавъ надлежащій допрос», онъ составляет» 
о случившемся протокол» съ своимъ заключеніемъ. Бзысканія, проектнроватшыя геи.-
лейт. Шелашпиковымъ (см.. выше), не были установлены. 

безопасности", приложенныхъ къ „инструкціи по надзору за частного 
горного промышленностью", мы находимъ разныя техничѳскія постано-
ленія и кромѣ того было сказано, что къ работамъ въ подземныхъ 
выработкахъ никоимъ образомъ не должно допускать женщинъ х). 

16 января 1892 г. министромъ государственныхъ имуществъ были 
утверждены „Правила для производства горныхъ работъ на золотыхъ 
промыслахъ въ видахъ безопасности", содержащія въ себѣ лишь техни-
ческія предписапія о производств* работъ въ открытыхъ разрѣзахъ 
уступами, о подземныхъ работахъ и проч. Съ изданіемъ этихъ правилъ 
утратили значеніе „Правила о производств* пріисковыхъ подземныхъ 
и открытыхъ работъ", составленный по распоряженію ген.-лейт. Ше-
лашникова (см. выше). Правилами 1892 г. было между нрочимъ пред-
писано вскрытіе торфовъ и выемку золотоносныхъ пластовъ въ глубо-
кихъ разрѣзахъ производить уступами не болѣе 3 аршинъ высоты а). 
По наблюденію пріисковаго врача, эта высота уступовъ слишкомъ 
значительна (см. ниже гл. Y). 

7 Розаповъ, „Свод» дѣйств. узйкон. о части, золотопр. въ Россіи". Спб. 1891 г . , 
Изд. 2-е, стр. 84—98. 

2) Басшъевъ. Донолпенія къ „Оводу дѣйств. узакоо. о части, золотопр. въРос-
сіи", составленному Л. Розановымъ. ОПБ. 1892 г., стр. 25—28. 
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Г Л А В А III. 

ч Общеконтрактные рабочіе на промыслахъ Тобольско - Акмолин-
скаго и Семипалатинско-Семирѣченскаго округовъ с ъ 1 8 7 0 до 

половины 1 8 9 0 - х ъ годовъ. 

Рабочіе-киргизы и другіе инородцы. — Меньшая продолжительность рабочаго дня, 
чѣыъ въ другихъ горныхъ округах» Сибири.—Воскресный отдых». — Вознагражде-
ніе за трудъ.— Пища.— Жизнь киргизов» въ юртахъ и земляикахъ. — Неудовлетвори-
тельная организація медицинской помощи.—Отсутствіе школ».—Размѣръ заработка. 

Положеніе рабочихъ въ разныхъ золотоітромышленныхъ округахъ 
Сибири въ^общихъ чертахъ болѣе или менѣе одинаково: оно измѣ-
няется лишь въ зависимости отъ того, развита ли болѣе крупная или 
мелкая золотопромышленность, преобладаю™ ли хозяйскія работы или 
вольностарательскія (артели, такъ называемыхъ, золотничниковъ). Но бытъ 
пріисковыхъ рабочихъ областей Акмолинской, Семипалатинской и Семи-
рѣченской представляетъ рѣзкія особенности вслѣдствіе того, что ра-
бочими на пріискахъ этой мѣстности являются преимущественно кир-
гизы. По оффиціалышмъ свѣдѣніямъ восьмидесятыхъ годовъ, рабочіе 
на промыслахъ Акмолинской и Семипалатинской областей были преи-
мущественно или даже исключительно киргизы. ІІо новѣйшимъ свѣ-
дѣніямъ ( 1 8 9 3 — 9 4 гг.) если не всѣ, то но крайней мѣрѣ 90°/0 рабочихъ 
пріисковъ Семипалатинской области киргизы, а въ Семирѣчепской 
области рабочіе изъ калмыковъ и дунганъ. Что касается Тобольско-
Акмолинскаго округа, то, по отчетамъ Томскаго горнаго унравленія за 
1 8 8 9 — 9 0 гг. , инородцы составляли на здѣшнихъ пріискахъ 2 8 — 3 0 % 
всѣхъ рабочихъ Ç. 

7 Арх. Томск. Горн. Упр.; „Горн. Журн." 1891 г. № 12, стр. 520. 

Всего рабочихъ на промыслахъ Семипалатинской области было въ 
1870 г . — 1 3 8 2 ч., въ 1879 г. въ Семипалатинской области 1776 ч., Акмо-
линской 90 ч., въ 1 8 8 2 — 8 9 гг., въ среднемЪ за 8 лѣтъ, на промыслахъ 
Семипалатинской области было 1458 ч., Акмолинской области (со вклю-
геніемъ золотничниковъ) 1522 ч.; въ 1890 г. въСемипалатинско-Семирѣ-
ченскомъ горномъ округ* - 2155 ч., въ Тобольско-Акмолинскомъ— 
1536 ч. об. п. 1 ) ; въ 1896 г. въ Семипалатинско - Семирѣченскомъ— 
5219 ч. об. п., въ Тобольско-Акмолинскомъ 1591 ч. об. п. 2). 

На промыслахъ Киргизской степи всѣ условія иныя, чѣмъ въ 
другихъ горныхъ округахъ Сибири: здѣсь рабочіе въ теченіе всей опе-
раціи живутъ на пріискахъ съ семьей, со всѣмъ домашнимъ инвента-
рѳмъ и скотомъ. Здѣшніе рабочіѳ киргизы „кочуютъ лѣтомъ и живутъ 
зимою на такъ называемыхъ „зимнихъ стойбищахъ" и „кыстау" (зи-
мовка), въ район* которыхъ по преимуществу расположены пріиски для 
добычи золота. Огработавъ въ день заданное или урокъ, киргизъ идетъ 
десятка два еажеиъ отъ разрѣза (иногда и полверсты) въ] свою 
юрту, домой, къ своимъ семь* и очагу и тутъ остается свободнымъ до 
слѣдующаго утра... Кончилась операція, киргизъ-рабочій также всѣмъ 
коіптомъ двигается къ зимовк*. Такое нередвиженіе въ Семипалатин-
ской области не превышав™ 4 0 — 6 0 , а въ Акмолинской 1 5 — 2 0 верстъ 3 ) . 
По словамъ г. Коцовскаго, «на нріискахъ Семипалатинской области 
рабочіе состоять исключительно изъ мЬстныхь киргизовъ», русскіе же, 
которыхъ здѣсь сравнительно мало, занимаю™ мѣста, гдѣ необходимо 
ирофессіопальное знаніе, какъ-то: кузнецовъ, нлотниковъ, шорниковъ и 
т. д. Тяжелое впечатлѣніе „производи™ рабочій-киргизъ. Весь въ 
рубищ*, а зачастую наполовину обнаженный, онъ съ какимъ-то наив-
нымъ выраженіемъ лица» лѣниво исполняв™ свою работу. „Вся тяжесть 
неиривычнаго труда, все неум*пье выражается въ его жестахъ и обра-
щены съ инструментами. Киргизъ по природ* своей склоненъ къ лѣни... 
Вся тяжесть работы у нихъ лежитъ на женахъ, самъ же киргизъ 
является повелителемъ, посвящая веѣ дни сну, ѣдѣ и разъѣздамъ по 
сосѣднимъ ауламъ. Но не прочно ихъ благосостояніе, все построенное на 
екотоводствѣ. Достаточно одного или двухъ лѣтъ падежа скота, состав-
л я ю щ а я въ степи обыкновенное явленіе, благодаря бѳзпѳчности кир-
гизовъ, какъ все благосостояніе послѣдняго разрушается прахомъ, и 
онъ, окруженный большой семьей, съ уцѣлѣвшимъ отъ падежа скотомъ, 
незначительнымъ домашнимъ скарбомъ и юртой, отправляется на пріискъ 

7 Свѣдѣнія о числѣ рабочих» съ 1870 г. см. въ Дополнеиіи I (въ концѣ этого 
тома). 1 

7 „Вѣстп. Золот." 1897 г. Х° 11, стр. 249. 
8) „Вѣстникъ Золотопр." 1892 г. № 12, стр. 168; 1894 г. № 3, стр. 72. 



наниматься рабочимъ" 4). По оффиціальному свидѣтельству, „кромѣ без-
выходной нужды и взыскан!« податей, киргиза ничто не заставить 
идти въ работу и отказаться отъ приволья лѣтнихъ кочевокъ" 2 ) . 

В ъ Семипалатинеко-Семирѣчепскомъ горномъ округѣ киргизы на-
нимаются на пріиски большею частію изъ ближайшихъ волостей; наеыъ 
производится зимою, съ октября по январь. Являются они на пріискъ 
сами, безъ понудительных* мѣръ, начиная съ послѣднихъ чисел* марта, 
хотя срок* явки но договорам*, заключенным* ими съ золотопромы-
шленниками, назначается обыкновенно 1-го апрѣля; впрочем* большин-
ство рабочихъ приходит* въ апрѣлѣ, a пѣкоторые и въ маѣ. Оканчи-
вается срок* найма 1-го октября 3) . По договору рабочихъ-киргизовъ 
Усть-Каменогорска го уѣзда Семипалатинской области съ золотопромы-
шленницею Степановою 1888 г., они обязались явиться на ея пріискъ 
„по первому извѣщенію через* уиравляющаго, никак* не позлее 1-го 
апрѣля", или тогда, когда они будутъ извѣщены, „въ противном* слу-
чаѣ , за неявку кого-либо изъ нас* , по каким* бы-то ни было причи-
нам*, къ означенному сроку подвергаем* себя отвѣтствепности по 30 к. 
за каждый просроченный день, а по окончательной неявкѣ къ работам* 
до истеченія условленнаго cpoKà, то есть но 1-е октября, виновный 
должен* возвратить полученный имъ задаток* и обязанъ уплатить не-
устойки 25 руб. сер. единовременно" 4). На случай неявки къ назна-
ченному сроку и неотработки долга къ 1-му октября, нанлвшіеся кир-
гизы ставили „въ обезпеченіе по еебѣ" поручителей, которые „съ при-
ложеніемъ тамги" отвѣчали „за неявку и пеотработку долга всецѣло". 
Расходы при полученіи паспортов* рабочіе принимали по этому дого-
вору на свой счет* . 

Относительно размѣра задатка мы имѣемъ мало точных* свѣдѣ-
ній. На пріискѣ Смирнова въ Зайсанскомъ уѣздѣ Семипалатинской 
области, въ онерацію 1 8 9 2 — 9 3 г., средпій размѣръ задатка—8 р.; на 
пріискѣ Степановой того же уѣзда, въ операцпо .1893 г., средній зада-
т о к * — 1 6 руб. По свидѣтельству г. Коцовскаго, задаток* въ Семипала-
тинской области рѣдко превышает* трехмѣсячный окладъ 5) . На только 
что упомянутом* ііріискѣ Смирнова задаток* въ операцію 1893 г. со-
ставлял* 43°А> всего заработка, на пріискѣ Степановой въ том* же 
году—50°/ 0 . По оффиціальному свидѣтельству, задатки нерѣдко пропа-

„Вѣстн. Золот." 1894 г. № 9, стр. 170. 
2) Донес, окруж. релиз. Семип.-Семирѣч. окр. въ Арх. Томск. Горн. Упр. 
3) „Горн. Жури." 1891 г. № 12, стр. 522, 1894 г. № 8, стр. 215. 

Арх. Томск. Горн. Упр. По договору киргизовъ того же уѣзда съ золото-
промышленникомъ Брюхановымъ неустойка за неявку назначена та же, а за просро-
ченные дни опредѣлена пеня по '15 к. 

5 ) „Вѣстн. Золот." 1894 г. JV» 20, стр. 333; № 22, стр. 373; № 9, стр. 170. 

даютъ, а оставшиеся оаспорты вызывают* недоразумѣпія, такъ какъ 
иногда оказывается, что взял* задаток* не тотъ, кому выданъ наспортъ; 
но мы увидимъ ниже, что побѣги вовсе не составляют* особенно частаго 
явленія 4). 

Большинство пріисковыхъ рабочихъ Семипалатинской области на-
нимается по контрактам* 2 ) . На Ііокчетавскихъ промыслахъ (нынѣ То-
больско-Акмолинскаго гориаго округа) пріиски, въ первое время по ихъ 
открытіи (т . -е . съ конца 30 -хъ годов*) работались также контрактными 
рабочими; теперь же здѣшніе иріиски разрабатываются старателями-
золотничниками, и контрактными рабочими производятся работы только 
на весьма немногих* пріискахъ съ болѣе богатыми розсыпями и обиль-
н ы х * водою. Золотопромышленники нанимают* тутъ мѣстныхъ кирги-
зовъ безъ всяких* задатков*, а если и даютъ ихъ, то товарами и 
припасами, а не деньгами 3). 

Не явилось на пріиски Семипалатинской области въ 1879 году 
5°/0 нанятых* рабочихъ, въ 1880 г .—4°/ 0 , въ 1881 г . — 2 % , въ 1884 г . — 
4 % , въ 1889—болѣе 2 % , въ 1890 г. въ Семипалатинско-Семирѣчен-
скомъ округѣ—2°/ 0 , въ 1891 г. болѣе 2 % , въ 1892 г.—менѣѳ 1 % ; слѣ-
довательно число неявившихся рабочихъ постепенно уменьшается. В ъ 
Тобольско-Акмолинском* округѣ въ 1890 г. неявившихся не было вовсе, 
что, впрочем*, объясняется малым* количеством* контрактных* рабо-
чихъ 4). 

Иріиски киргизской степи по евоему внѣшпему виду не похожи 
на пріиски въ тайгѣ: это скорѣе лѣтнее стойбище киргизовъ. „Только 
ирисутствіе среди цѣлаго ряда разбросанных* там* и сям* киргизских* 
юртъ нѣсколькихъ невзрачных* на видь домиковъ, въ которых* помѣ-
щаются управляющее, служащіе и мастеровые или, какъ тутъ называют*, 
завод*" , — указывают*, по словамъ г. Коцовскаго, на то, что это не 
стойбище киргизовъ 5). 

Такъ какъ среднее содержаніе золота на промыслахъ Семипала-
тинско-Семирѣченскаго округа весьма ничтожно, то существованіе здѣсь 
золотого промысла въ его нынѣшней формѣ хозяйскаго прѳдпріятія 
оказывается возможным* лишь благодаря незначительной толщинѣ 

Замѣч. окружн. инженера Семип.-Сеы. окр. (18S9 г.) на проекта нравилъ о 
паймѣ рабочихъ въ дѣлѣ Томск. Гори. Упр. 

2) „Вѣстн. Золот." 1894 г. № 9, стр. 170; 1897 г . № 11, стр. 249. 
3 ) „Вѣстн. Золот." 1893 г. № 23, стр. 356. 

Отч. о золотопр. Запад. Сиб. въ Горн. Деп.; „Горн. Жур." 1882 г. № 9, 
стр. 384; Н. Боюлюбскій, „Краткій очеркъ горп. пром. въ Запад. Сибири", 1891 г . 
стр. 23; „Горн. Жур." 1891 г. № 12, стр. 520; 1894 г . № 8, стр. 214. 

5 ) „Вѣстн. Золот." 1894 т. № 10, стр. 182 . 



торфовъ 7 , отсутствію работъ, требующихъ откачиванія воды, отведенія 
руслъ рѣкъ и т. п., а также дешевизн* рабочихъ рукъ и „неприхот-
ливости требованій рабочихъ". 

Орудіемъ горныхъ работъ являются здѣсь ломъ (необходимый въ 
Семипал, обл. потому, что въ золотоносномъ пластѣ встрѣчаетсл очень 
много камней), кайла и лопата. Промываютъ пески на промыслахъ 
Семипалатинской области на ручныхъ бутарахъ и иногда кулибинкахъ. 
Доставленные къ бутар* пески выгружаются на ея чугунное рѣшето, 
на которомъ и подвергаются протиркѣ. При постоянноыъ приток* воды 
протирщики перемѣшиваютъ пески и разбиваютъ глину гребками. 
Только на одномъ пріискѣ Степанова г. Коцовскій нашелъ золотоиро-
мывательную машину, приводимую въ дѣйствіе наливнымъ колесомъ 7 . 

Относительно продолжительности рабочаго дня на промыслахъ Кир-
гизской степи мы имѣемъ слѣдующія оффиціальиыя свѣдѣнія. В ъ 1879 г. 
рабочій день въ Семипалатинской и Акмолинской областяхъ равнялся 
12 часамъ; въ 1880 г. въ Акмолинской также, а въ Семипалатинской 
число рабочихъ часовъ колебалось между 8 и 12 часами, въ средпемъ 
же равнялось 10-ти; въ 1881 году въ Семипалатинской—7—12 ч.. въ 
среднемъ 9 ч., въ Акмолинской до 10 ч.; въ 1 8 8 3 — 8 4 гг. въ обѣихъ 
областяхъ не болѣе 10 ч. Въ 1889 г. въ Сеыиналатинско-Семирѣчен-
скомъ округ* maximum 12 ч., minimum 10 ч., въ среднемъ Ю ч.; въ 
Тобольско-Акмоливскомъ max. 10 ч., minim. 7 ч., среднее 8 ч.' В ъ 
1890 г. продолжительность времени, унотребляемаго на исполненіе урока 
при горныхъ работахъ въ Семипалатипско-Семирѣчепскомъ и Тоболъско-
Акмолинскомъ округахъ, колебалась между 8 и 11 часами, а средняя 
продолжительность рабочаго дня считалась въ первомъ округ* 9 ч а 
во второмъ 9Ѵ 2 ч. В ъ 1891 г. въ Тобольско-Акмолинскоыъ* округѣ ' съ 
съ 1-го марта но 1-е мая продолжительность рабочаго дня показана въ 
7 ч., а съ 1-го мая по 1-е октября—10 ч., въ Семипалатипско-Семи-
рѣченскомъ съ 1-го марта по 1-е мая - 8 ч., а съ 1-го мая но 1-е 
октября—12 ч. По словамъ г о р н а я исправника Крахалева, продолжи-
тельность рабочаго дня на промыслахъ киргизской степи „не превы-
шав™ 12 ч., включая сюда и тѣ три часа, которые идутъ па завтракъ 
(съ 7 до 8 ч. утра) и на обѣдъ (съ 12 до 2 ч. дня), слѣдовательно 
работа продолжается не болѣе 9 ч." В ъ 1893 г , по свидѣтельству мѣст-

) Іолщина торфовъ въ этомъ округ* колеблется между >/4 и 3 аршинами, въ 
среднемъ же равняется въ Усть-Каменогорскомъ уѣздѣ 2,07 ар., въ^Зайсанскомъ 2 45 ар 
„Горн.^Журн." 1894 г. JY» 8, стр. 212, Н. Боюлюбскгй, стр. 16. 

7 Прежде, въ 1868—70 гг., на пріискахъ Семипалатинской и Семирѣченской 
областей £было 8 - 1 0 золотопромывательпыхъ чашъ. „Вѣстн. Золот." 1893 г Y» 23 
стр. 356; 1894 г. № 7, стр. 1 4 1 - 1 4 2 , „Горн. Жур." 1871 г . № 7, стр. 140, ст' Сбо-
ровскаго въ „Заіг. Зап. Сиб. Отд. Геогр. Общ." т. X I X , 89—90. 

наго окружная инженера, па однихъ промыслахъ Семипалатинск-Семи-
рѣченскаго г о р н а я округа продолжительность рабочаго дня колебалась 
между 7 и 10 часами, на другихъ 7 — 8 ч., средняя же продолжитель-
ность рабочаго дня, по его мнѣнію, равняется 8 ч.; въ 1896 г . на про-
мыслахъ Тобольско-Акмолинскаго округа продолжительность рабочаго 
дня равнялась 5 — 1 0 час. По словамъ г. Коцовекаго, на промыслахъ 
Семипалатинской области работы начинаются съ разсвѣтомъ, идутъ до 
11—12 ч., затѣмъ для обѣда и отдыха дается одинъ или два часа, 
нослѣ чего снова приступаю™ ісъ работамъ. Уроки на болыпинствѣ прі-
исковъ оканчиваются между 3 и 5 часами, но па нѣкоторыхъ пріиекахъ 
Колбинской системы работы легче и оканчиваются къ 2 ч. 1) . Такимъ 
образомъ, судя но оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, можно было бы думать, 
что продолжительность рабочаго для за послѣдніе 15 лѣтъ уменьши-
лась. Но, по болѣе подробпымъ свѣдѣніямъ въ отчет* мѣстнаго окруж-
н а я инженера, на промыслахъ Семипалатинской области за 1888 годъ 
оказывается, что изъ 33 пріисковъ на 4 -хъ продолжительность рабочаго 
дня равнялась 12 ч., на 1-мъ—11 ч., на 6 -ти—10 ч., на 5 - т и — 1 0 — 
12 ч., на 6-ти—9 ч., на 2 -хъ 9 — 1 0 ч., на 3 - х ъ — 8 ч., на 1 - м ъ — 8 — 
10 ч., па 1 - м ъ — 8 — 9 ч., на 4 - х ъ — 7 — 8 ч. , слѣдоватѳльно на половин* 
пріисковъ продолжительность рабочаго дня равнялась 1 0 — 1 2 ч., въ 
среднемъ же на в с * х ъ промыслахъ нѣсколько менѣе 10 ч. 2). Такимъ 
образомъ, измѣненія сравнительно съ началомъ 80 годовъ не замѣтно, 
но во всякомъ случа* продолжительность рабочаго дня на золотыхъ 
промыслахъ киргизской степи мен*е, чѣмъ въ другихъ горныхъ окру-
гахъ Сибири. 

В ъ контрактахъ продолжительность рабочаго дня не всегда точно 
обозначается: такъ въ договор* Степановой (Усть-Каменог. у. Семипал, 
обл.) съ рабочими-киргизами (1888 г.) сказано: „изъ рабочаго дня 
должно полагаться намъ на завтракъ 1 ч., на обѣдепное время и отдыхъ 
2 ч. въ день; работа должна быть даваема намъ урочная,"—и затѣмъ 
слѣдуетъ опредѣленіе размѣровъ урока. Количество рабочихъ часовъ не 
обозначено очевидно потому, что оно зависѣло отъ времени окончанія 
урока 7 - В ъ договор* съ Брюхановымъ (того же уѣзда) киргизы обя-
зывались работать съ 5 ч. утра до 7 ч. вечера, за исключеніемъ полу-
торачасового отдыха для об*да, слѣдовательно 12 х / 2 ч., но тутъ же 
пояснено, что урочную работу они обязываются выполнять безъ недоимки.. 

7 О ™ о золот. Запад. Сиб. въ Горп. Деп., „Горн. Жур." 1882 г. №9, стр. 385; 
1891 г. № 12, стр. 521, 1894 г. № 8, стр. 216; 1895 г. № 11, стр. 299; Арх. Томск. 
Горп. Упр.; Л. Боюлюбскгй, стр. 18; „Вѣстп. Золот." 1892 г. № 12, стр. 169; 1894 г. 
№ 10, стр. 182; 1897 г. № 11, стр. 249. 

7 Дѣло Том. Горп. Упр., отчетъ за 1888 г. № 31/2, л. 47—52. 
7 Ibid. 



Хотя приведении« выше оффиціальпыя ноказанія о продолжитель-
ности рабочаго дня и не вполнѣ одинаковы, но все-таки видно, что 
рабочій день на промыслахъ киргизской степи не такъ великъ, какъ, 
напр., въ Енисейском* или Олекминскомъ округах* . По условію, выра-
ботанному мѣстными золотопромышленниками на съѣздѣ въ Усть-Каме-
н о г о р с к въ 1894 году, опредѣлено: „начинать работу въ 5 ч. утра и 
продолжать до окончанія урока, полагая при этом* на завтракъ 1 ч. и 
н а о б ѣ д ъ 2 ч . , но оканчивая урокъ въ 8 рабочихъ часовъ.и В ъ э т о м * ж е 

условіи указан* и размѣръ урока (см. ниже), за неиснолненіе котораго 
назначен* денежный штраф*. В ъ условіи не пояснено, дозволяется-ли 
рабочимъ, не окончившим* урока въ 8 часов*, продолжать работать и 
долѣе, или работа непремѣнно прекращается въ 4 ч. пополудни и съ 
неокончившаго урок* берется штраф* В ъ нервом* случаѣ опредѣ-
леніе продолжительности рабочаго дня оказывается призрачным*, во 
второмъ рабочій терпит* большой матёріальный ущерб*, а невыработка 
возможна, так* какъ хотя урокъ назначен* умѣреннѣе, чѣмъ иа про-
мыслахъ Восточной Сибири, но максимальное разстояніе отвоза (100 
саженъ) слишком* велико. Точное регулировапіе продолжительности 
рабочаго дня должно было-бы вызвать отмѣпу урочной системы и замѣну 
ея задѣльною платою безъ всякаго опредѣленія размѣра урока. Золото-
промышленники могут* возразить, что на готовом* пищевом* доволь-
ствш дурной рабочій, пожалуй, готов* будет* получать и самую не-
большую плату лишь бы только имѣть возможность мало работать, но 
отъ излишней лѣности въ работѣ золотопромышленники защищены пра-
вом* досрочнаго разсчета рабочихъ. 

В ъ горныхъ работах* продолжительность рабочаго дня зависит* 
отъ размѣра урока. До сихъ нор* въ Семипалатинской области размѣръ 
уроков* колебался весьма значительно; по свидѣтѳльству г . Коцовскаго, 
на больгаинствѣ пріисковъ уроки не превышают* 1 куб. сажени на 1-го 
забойщика, 1-го накладчика и 1-го возчика, хотя бывают* уроки и зна-
чительно болыпіе, а "именно—2 куб. саж. на 1 забойщика, 1-го наклад-
чика и 2 - х * возчиков* 2) ; но бывают* уроки и болѣе значительные: по 
по договору со Степаиовою, на песках* и торфахъ, на двухъ человѣкъ 
и 1 лошадь, полагалось добыть и вывезти, съ начала промывки по Г А 
куб. саж. ^ (съ 1-го августа по 1-е октября по 1 куб. саж.). Бывают* 
уроки и 17 2 куб. саж. на 2 - х * человѣкъ и 1 лошадь 3). Если вскрытіе 
торфа будетъ производиться съ ручною откаткою на тачкахъ, то урокъ 
па 3 человѣкъ назначался тот* же, что при лошади на двухъ. По договору 

*) „Вѣст. Золот." 1894 г. А'» 3, стр. 72. 
2) „Вѣст. Золот." 1894 г. № 9, стр. 170. 
:і) Шостакъ. „Золот. въ Томск. Горн, обл.", 1896 г., табл. 5-я. 

съ Брюхаеовымъ назначено вырабатывать и отвозить одну куб. саж. 
золотоноснаго пласта двумя рабочими на одной хозяйской лошади, а 
торфа вскрывать двумя рабочими и одною лошадью 1V» куб. сале, съ 
отвозом* не далѣе ста саженъ, а безъ лошади, ручным* откатом*, трем* 
человѣкамъ полагалась одна куб. саж. съ откатом* не далѣе 5 0 саж., 
а если отвалъ будетъ ближе, то 1 Ѵг куб. саж. Если вѣрить ноказанію 
горнаго исправника Крахалева, уроки па пріискахъ Семипалатинской 
области исполняются безъ напряженія сил* и на столько не велики, 
что рабочіе не рѣдко оканчивают* ихъ къ 4 — 5 ч. вечера. Г . Краха-
левъ говорит*, что, окончив* довольно рано свой урокъ, киргизы „рабо-
тают* тогда по доброй волѣ, на правах* старателей, получая за то 
особую плату ( 6 0 — 7 0 к. съ куб. саж. вскрытаго торфа). „Таким* обра 
зомъ" (?), продолжает* г. Крахалевъ, „физическому переутомленно ра-
бочихъ здѣсь нѣтъ мѣста" (?) *). Напротив* г. Коцовскій въ своем* 
онисаніи пріисковъ Семипалатинской области, хотя и утверждает*, что 
уроки на болыпипствѣ промысловъ оканчиваются между 3 и 5 часами, 
но рѣшительно отрицает* существованіе сверхъурочныхъ старатель-
ских* работъ контрактных* рабочихъ. „Сверх* контрактнаго урока", 
говорит* онъ, „рабочге не вырабатываютъ ничего болѣе, и здѣсь, какъ 
мнѣ сообщали управляющіе пріисками, невозможно ввести старатель-
скую работу, т. - е. работу сверхъурочпую, за которую назначается 
отдѣльная плата" 2). 

По условію, выработанному золотопромышленниками въ 1894 г. на 
съѣздѣ въ Усть-Каменогорсісѣ, „рабочіе должны вырабатывать ежедневно 
на двухъ человѣкъ и одну лошадь до 1 куб. саж. золотоноснаго пласта 
съ зачисткою по почвѣ" и до 14/е куб. сажени торфов*. Этотъ урокъ 
можетъ быть задаваем* только при отвозкѣ не далѣе 100 е., a затѣмъ 
пріисковое управленіе или прибавляет* по 1 лошади съ человѣкомъ на 
2 саж. или уменьшает* урокъ на одну четверть. 

В ъ том* же условіи относительно экстренных* работъ сказано: „по 
выгюлненіи заданпаго урока, пріисковое управлепіе не должно задавать 
рабочимъ, въ тот* же день, другую работу, но въ случаѣ несчастья: 
наводненія, прорыва плотин* и канав* или пожара, рабочіе обязуются 
явиться по первому призыву днем* и ночью и взамѣнъ этого пользо-
ваться отдыхомь въ слѣдующій день столько часовъ, сколько будетъ 

употреблено на сверхъурочпую работу". Это правило, хотя оно должно 
было-бы существовать новсемѣстпо, является нѣкоторою новостью. В ъ 
других* горныхъ системах*, на нѣкоторыхъ пріискахъ полагается денежное 
вознагражденіе за экстренный работы, но въ болыпинствѣ случаев* оно 

' ) „Вѣстн. Золот." 1892 г. № 12, сгр, 169. 
2) „Вѣстн. Золот." 1894 г. № 10, стр. 182. 



отсутствует*, и пріисковыя управленія, иовидимому, ограничиваются 
поднесеніемъ винной нордін. В * условіи, выработанном* усть-камено-
горскими золотопромышленниками, далѣе сказано: „не вышедшіе на 
таковую (экстренную) работу подвергаются наказанію, какое будетъ по-
становлено правилами .артельной расправы" *). 

Очень важная и выгодная для рабочихъ особенность промысловъ 
киргизской степи состоит* въ том*, что по воскресеньям* здѣсь работъ 
не бывает* ), всегда празднуются также, такъ называемые, „высоко-
торжественные дни". Впрочем* по воскресеньям* рабочіе отрабатывают* 
иногда так.е дни, въ которые они почему-либо не могли работать. Такъ 
напр., киргизы, чтобы быть свободными въ праздник* Байрама ' 24 , 25 
и 26 шня) , должны работать три воскресенья. В ъ наши церковные 
праздники, кромѣ воскресенья, киргизы работают* 3) . Впрочем* на нѣ-
которыхъ пршскахъ и „высокоторжественные дни" рабочимъ прихо-
дится отрабатывать въ другіе дни. Такъ напр., по договору со Степа-
новою (усть-камен. у.), рабочіе киргизы обязываются „работать ежедневно 
исключая воскресные и высокоторжественные дни"; но если нослѣдніе 
оудутъ приходиться въ рабочіе дни, то киргизы обязывались безире-
кословно отработать ихъ въ первый воскресный день до этого праздника. 
По оффищальнымъ отчетам* 1 8 7 9 - 1 8 9 0 гг. среднее количество рабо-
чихъ дней въ теченіе операціи въ Семипалатинской области колебалось 
между 86 и 108, по чаще было ближе къ этой послѣдней цифрѣ, а въ 
Акмолинской области между 76 и 122. В ъ 1893 году въ Семипала-

V тинско-Семирѣченскомъ округѣ наибольшее количество дней достигало 
на одном* пріискѣ 173, а наименьшее на 4 п р і и с к а х ъ - 2 2 - 3 9 дней 
Наиболѣе же обычным* числом* рабочихъ дней, въ течепіе онераціи' 
т. е. съ 1-го апрѣля по 1-е октября, мѣстиый горный инженер* счи-
тает* 1 0 0 — 1 7 0 . В ъ Тобольско-Акмолинскомъ округѣ въ 1893 и 94 гг 
среднее число рабочих* дней равнялось 82 и 115, наименьшее 12 наи-
оолынее 274 4) . 

Зимою горныхъ работъ на промыслахъ киргизской степи вообще 
не производится, и на пріискахъ оставляют* лишь караульных*. Исклю-
ч е н а очень рѣдки. Относительно Семипалатинской области только въ 
отчетѣ за 1887 год* мы находим* извѣстіе, что на промыслахъ Свято-
Макарьевскаго товарищества, „ ш которыхъ ведутся исключительно под-
земныя работы, рабочіе задолжаются круглый го д* " . Но въ отчетѣ за 
слѣдующ.й год* сказано, что золотоносные пески добывались на этом* 

„Вѣстн. Золот." 1894 г. Ж 3, стр. 72. 
2) „Вѣстн. Золот." 1892 т. Ж 12, стр 109 
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") „Горн. Жур." 1894 г. Ж 8, стр. 216; 1895 г. № ц , стр. 298. 

нріискѣ въ открытых* разрѣзахъ х). По словам* окружного инженера 
Сборовскаго, „въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Семипалатинской области и можно 
бы производить работы до 1-го ноября и даже дольше, но... рабочіе, 
въ особенности изъ инородцев*, до того привыкли къ установленным* 
срокам* операціоннаго времени, что позже 1-го октября пи за что не 
остаются", и потому „зимнія работы не прививаются". В ъ Ііокчетавской 
системѣ Тобольско-Акмолинскаго округа промывка несковъ производится 
въ зимпіе мѣсяцы лишь на двухъ-трехъ гіріискахъ; но она весьма ни-
чтожна, и, но словам* г. Крахалева, нредставляетъ „скорѣѳ избавле-
ніе отъ голодовки тѣхъ бѣднѣйшихъ... старателей, которым* ни жить 
зимою нечѣмъ, пи дѣваться некуда 2). Плата за работу на промыслах* 
киргизской степи весьма ничтожна. По оффиціальному отчету о золото-
промышленности въ Западной Сибири въ 1879 году, рабочіе за 6 мѣ-
сяцевъ нолучали въ Семипалатинской области 2 5 — 3 0 р., слѣд. по 4 — 
5 р. въ мѣсяцъ. Дѣйствительно это было наиболѣе обычною платою, 
но изъ отчета о золотопромышленности въ Семипалатинской области за 
1879 г . видно, что на нѣкоторыхъ промыслахъ плата надала и ниже 
3 р. въ мѣсяцъ, а на одном* пріискѣ поднималась до 8 р. 3). В ъ 
1883 году, по отчету о золотопромышленности въ Западной Сибири, 
рабочіе въ Семипалатинской области иолучали 2 0 — 5 0 р. въ лѣто, на 
нѣкоторыхъ же пріискахъ полагалось мѣсячное жалованье отъ 4 р. до 
5 р. 5 0 к. В ъ отчетах* за 1884 — 87 гг . указана та же нлата за все 
лѣто, a мѣсячное жалованье иногда повышалось до 6 р. Въ 1889 г. 
въ Семипалатинско-Семирѣченскомъ округѣ , по свидетельству мѣстнаго 
окружпаго инженера, рабочая плата падала иногда и до 2 р. въ мѣ-
сяцъ. 4) . В ъ 1888 г. въ Семипалатинской области, если считать оне-
рацію въ 6 мѣсяцевъ, вознагражденіе въ мѣсяцъ колебалось между 2 р. 
50 к. и 7 р. 50 к., то есть равнялось 8 — 2 5 к. въ день, а по отчету 
за 1889 г. maximum платы иа двухъ нріискахъ доходил* до 6 0 — 6 5 р. 
въ операцію 5). В ъ 1890 г. плата въ Семипалатинско-Семирѣченскомъ 

Арх. Том. Гор. Упр. Въ 1895 г. подземныл работы были на одномъ пріискѣ 
Тобольско-Акмолинскаго округа. Сборовскій въ „Заіг. Запад. Сиб. Отд. Геогр. Общ.", 
кн. X I X , 89. 

2) „Горн. Жур." 1894 г. № 8, стр. 216; „Вѣстн. Золот." 1894 г., №12, стр. 169. 
: і) На нріискахъ арендатора ІІиконова рабочіе нолучали 4—5 р. въ мѣсяцъ; на 

пріискахъ Степановыхъ 20—50 р. за 6 мѣсяцевъ; на нріискахь Касаткипыхъ 25—30 р. 
за 6 мѣслцевъ; па нріискахъ Снмоновыхъ 17 р. 50 к.—30 р. за то же время; на прі-
искѣ Перфильева 4—5 р. въ мѣсяцъ; у Сабурова 22 р. 50 к. за шесть мѣсяцевъ; на 
пріискѣ Сурова и Пухова и на пріискахъ Проскуряковыхъ 30 р. Арх. Том. Горн. 
Унр. Ж 1046/220, л. 100. 

4) Дѣла Горн. Ден. и Томск. Горн. Унр. 
5) А именно: въ 1888 г. на пріискахъ Валитова 4 р. 50 к. въ мѣсяцъ, на 

нрінскахъ Самсоновыхъ 3 0 - 4 0 р. за 6 мѣсяцевъ, на нріискахъ Степановой 4' р. 



округе равнялась 3 p. 6 0 - 7 p. 50 к. въ мѣсяцъ и 2 0 - 7 0 р. въ опе-
рацш Въ 1891 г., по свидетельству К. Боголюбскаго, въ томъ же гор-
номъ округѣ месячное жалованье равнялось 4 - 6 р., а за операцію-
22 р. 50 к.—60 р.; мы видели, что операція продолжалась 6 мѣсяцевъ, 
следовательно maximum платы въ мѣсяцъ равнялся 10 р. Въ 1893 г 
по свидетельству мѣстнаго окружного инженера, плата мужчинамъ рав-
нялась въ месяцъ 3 - 6 р., въ среднемъ 5 р., а за операцію 1 8 - 9 3 р. 
въ среднемъ 27 р. 50 коп. Максимальную плату получали безъ сом-
нЬнія, мастеровые. По крайней мѣрѣ на Ивановскомъ пріискѣ Сурова 
въ Семирѣченской области таранчинцы и киргизы иолучали но 5 р., 
русскіе по 7 р., мастеровые отъ 15 до 25 р. въ месяцъ ІІо свиде-
тельству г. Коцовскаго, на пріискахъ Семипалатинской области рабочіе 
получали слѣдующее месячное жалованье: забойщикъ и накладчикъ 
3 р. 50 к.—6 р., возчикъ 3 р.—5 р., нробойщикъ (протирщикъ) 3 р. 
50 к . - 6 р., табуніцикъ 7 р . - 7 р. 50 к., поторжные до 5 р. Ремеслен-
ники, по бблыпей части изъ русскихъ, иолучали месячное жалованье: 
кузнецы 10—25 р., плотники и шорники 1 0 - 2 0 р. Въ Акмолинской 
области рабочему платили на золотыхъ промыслахъ 4 - 8 р. въ месяцъ 
или 2 0 - 2 5 р. за операцію. Нужно впрочемъ номнить, что коптракт-
ныхъ рабочихъ на Ііокчетавскихъ промыслахъ Тобольско-Акмолипскаго 
округа весьма немного: въ 1890 г. хозяйственныыъ способомъ разра-
ботывалось 4 иріиска, причемъ плата мужчинамъ равнялась 8 р. 85 к. 
въ месяцъ, вероятно на собственпомъ продовольствіи, по крайней ме Р ѣ 
на трехъ пріискахъ, работавшихся хозяйственными работами въ 1893 

году, месячная плата забойщику въ 9 р. была назначена на своемъ 
содержаніи. 

Поденная плата на пріискахъ Тобольско-Акмолинскаго и Семи-
палатинско-Семирѣченскаго оісруговъ равнялась 15 к.—1 р. 30 к., но 
платою наиболее обычною было 30 к. 2). 

50 к. въ мѣсяцъ, у Касаткиных* 3 0 - 3 5 р. во всю онерацію, на прінскѣ Сильвер-
стова 30 JO р. въ операцію, у Брюханова 1 5 - 2 5 р. (!) въ операцщ, па пріискѣ 
арендаторши Хотимской 4 р. 50 к. въ ыѣсяцъ, на пріискахъ компаніи Степанова 
и Попова 2 5 - 3 5 р. въ лѣто, на нріискахъ Москвина 5 р . - 7 р. 50 к. въ мѣслцъ 
у Степановых* 25 - 40 р., у Афонина и Грековой 20 - 40 р., за операцію, на 
пршскѣ Смирнова 50 р. Въ онерадію 1889 г . плата была почти вездѣ та же 
что и въ предыдущий годъ, но на нѣкоторыхъ показана нѣсколько выше: такъ на 
пршскѣ Брюханова мы не находимъ уже 15 р. платы за все лѣто, на нріискахъ ком-
паши Степанова и Попова іглата значительно повышена ( 4 5 - 6 5 р. въ оігерацію) на 
нршскахъ Степановыхъ 3 0 - 6 0 р. въ операцію. Дѣло Том. Горн. Упр., отчете за 
1888 г. Изъ договора со Степаповою видно, что мѣсячная плата у пел 'колебалась 
между 3 р. 30 к. и 5 р. 65 іс. 

») Горн. Жур." 1891 г. № 12, стр. 522; 1894 г. №8, стр. 216; Н. Боюлюбскт, 
стр. 19; „Вѣстн. Золот." 1892 г. № 16, стр. 234. 

2) „Бѣстн. Золот." 1894 г. Ѣ 9, стр. 170, Ж 10, стр. 182; 1893 г. .У-10, стр 156 

Плата подросткамъ-возчикамъ Семипалатинской области въ 1879 г. 
равнялась 18 р. за 6 месяцевъ. Подростки нанимались въ этой мест-
ности не моложе 15-тилѣтняго возраста. Въ Тобольско-Акмолинскомъ 
округѣ подросткамъ платили въ 1890 г. 4 р. 50 к. въ мѣсяцъ, а по 
свидетельству Крашениниикова, въ 1893 г. подросткамъ-возчикамъ — 
4 р. на собсшенномъ содержанги! *) 

Женщины, находящіяся при различныхъ занятіяхъ на пріискахъ 
Семипалатипско-Сѳмирѣчепскаго округа, получали месячную плату 3 р. 
50—5 р. 50 к., на хозяйскомъ содержаніи. Въ Тобольско-Акмолинскомъ 
округе 6 р.—6 р. 75 к. въ мѣеяцъ на своем* продовольствіи 2). 

При ничтожной мѣсячной плате, вычетъ за недоработку уроковъ 
назначается весьма большой. По договору со Степановою (1888 г.) за 
каждую недоработанную куб. сажень вычитали изъ месячной платы на 
пескахъ 1 р. 20 к., на торфахъ—60 к. По условію, составленному Усть-
Каменогорскими золотопромышленниками на съѣзде 1894 г., пеокон-
чившіе урокъ должны платить пріисковому управленію за каждую не-
доработанную л і і куб. саж. но 75 к., разлагая ответственность эту на 
действительно виновныхъ. 

Кроме месячпаго жалованья, на мпогихъ пріискахъ Семиналатинско-
Семиреченскаго округа существуешь плата за подъемное золото, „т.-е. 
такое, которое поднято въ забое или снято съ вашгердовъ, какъ не-
проскочившее черезъ отверстіе рѣшѳтъ". За это золото платятъ отъ 
1 р. до 1 р. 50 к. за золоти и къ. Есть такіѳ пріиски, какъ Казанскій 
Москвина, па которомъ подъемное золото составляетъ чуть лй не чет-
верть всего добытаго на этомъ пріиске золота, благодаря его круп-
ности 3). По договору со Степановою за самородки менѣе 1 ф. платили 
по 1 р. за золотникъ, а за самородокъ более 1 ф. плата назначалась 
по усмотренію уцравляющаго, причемъ вообще плата за самородки вы-
давалась нашедшему его, а не дѣлилась „па компанію". 

По договору съ Брюхановымъ, ему предоставлялось передавать 
рабочаго по своему усмотренію другому золотопромышлепнику. На съѣздѣ 
въ Усть-Каменогорске въ 1894 г. было постановлено, что вообще въ 
случаѣ перевода рабочаго съ одного пріиска на другой ему должно 
было платить на пути прежнее жалованье, перевозить и кормить семью 
рабочаго на счетъ хозяина. 

№ 23, стр. 356; „Горн. Жур." 1891 г. № 12, стр. 523; 1895 г. Ж 11, стр. 299; Шо-
стакъ, табл. 5-я. 

1 ) Дѣла Горн. Деп. н Том. Горн. Упр.; „Горн. Жур." 1891 г. № 12, стр. 523; 
„Вѣетн. Золот." 1893 г. № 23, стр. 356 . 

а) „Горн. Жури." 1891 г. Ж 12, стр. 522—523; 1894 г. № 8, стр. 217; „Вѣсти. 
Золот." 1893 г. Ж 23, стр. 356. 

3) „Горн. Ж у р " 1894 г. Ж 8, стр. 216. 



Горныя работы на промыслахъ киргизской степи производятся не 
всегда за мѣсячноѳ вознаграждепіе, а иногда изъ подряда, но за скуд-
ную плату. Такъ въ 1889 и 93 гг . за вскрышу торфовъ и добычу 
песковъ съ подряда платили 6 0 — 8 0 к. за 1 куб. саж. х). Но словамъ 
г. Коцовекаго, торфа очень рѣдко снимаются въ Семипалатинской об-
ласти контрактными рабочими и, по большей части, на эту работу за-
должаются вольные киргизы съ платою за добытую кубическую сажень 
отъ 50 к. до 1 р., причемъ инструменты, таратайка и упряжь хозяй-
с т в , а торфовщикъ долженъ имѣть свою лошадь или быка и кормиться 
на свой счетъ 2) . На кокчетавскихъ промыслахъ Тобольско-Акмолин-
скаго округа за вскрышку торфа и отвозъ на отналъ платятъ по 1 р., 
а за перевалку по 60 к. съ кубической сажени; за добычу песковъ и 
подвозку ихъ на бутару по 1 р. 2 0 к. съ кубической сажени; за до-
бычу и промывку песковъ на ручиыхъ бутарахъ—по 5 іс. съ таратайки, 
что составляв™ немного болѣе 2 р. 40 к. съ кубической сажени. Плата 
эта назначается при возкѣ не далѣе 100 саж. При вскрышѣ торфа 
рабочіе должны имѣть здѣсь при такомъ способ* найма не только свое 
содержаніе и своихъ лошадей, но также свои таратайки и свои ин-
струменты. При добыч* же и промывкѣ песковъ (по 5 к. съ таратайки) 
золотопромышленникъ даетъ отъ себя рабочимъ бутару, таратайку и 
необходимые инструменты 3). 

На одномъ пріискѣ Семипалатинской области въ 1888 г. добы-
валось рудное золото; средняя плата за поденщину равнялась здѣсь 
мужчинамъ—40 к., жешцинамъ—30 к. и дѣтямъ—10 к. В ъ 1889 г. 
средняя плата рабочему на томъ же пріискѣ считалась—37 к. въ день 4) . 

Относительно нродовольствія хозяйскихъ рабочихъ на промыслахъ 
Семипалатинской области въ отчет* о тамошней золотопромышленности 
за 1879 г. годъ сообщаются сл*дующія свѣдѣпія: „пища рабочимъ 
приготовляется въ весеннее время отъ пріиска; а въ лѣтпее время 
женами ихъ и родственниками изъ о-гпускаемыхъ имъ отъ пріиска на 
каждаго рабочаго: въ март* и апрѣлѣ крупы V* фунта, мяса 1 ф. и 
печенаго хлѣба, со дня прихода на работу и до окончанія операціон-
наго времени, по 4 ф. въ сутки, а съ 1-го мая по 1-ое октября, нер-
выхъ двухъ нредметовъ" (т.-е. крупы и мяса) не выдается; слѣдова-
тельно лѣтомъ рабочіе получали отъ пріисковаго управленія только 
одииъ хлѣбъ. Точно такое же пищевое довольствіе выдавалось рабо-
чимъ Семипалатинско-Семирѣченскаго округа въ 1889 г . , т.-е. 10 л * т ъ 

7 Арх. Том. Гори. Упр.; „Горн. Журп." 1894 г. № 8, стр. 216. 
7 „Вѣстн. Золот." 1894 г. № 7, стр. 141, № 10, стр. 182. 
7 „Вѣстн. Золот." 1893 г. № 23, стр. 356. 
7 Арх. Том. Гори. Упр., дѣло 1ь88 г . M 31/2 и отчет» за 1889 г. 

позднѣе, только весною рабочимъ выдавалась еще соль х). В ъ отчет* 
за 1890 г, сказано, что на нѣкоторыхъ пріискахъ мясо, крупа, соль, 
печеный ржаной хлѣбъ и иногда кирпичный чай отпускаются во всю 
операцію 2). Водки киргизы не ііьютъ 3), и потому винной порціи имъ 
не выдается. По отчету за 1893 г. на т ѣ х ъ промыслахъ, гдѣ пищевое 
довольствіе не измѣняется въ тѳченіе всей операціи, рабочимъ постоянно 
отпускали и кирпичный чай. На такихъ иріискахъ припасы выдавались 
въ слѣдующемъ количеств*: печенаго ржаного хлѣба отъ 110 до 120 ф. 
въ мѣсяцъ, барапьяго мяса 2 5 — 3 5 ф., поваренной соли 4 — 6 ф., крупъ 
(просо, гречиха и пшено) 1 5 — 3 0 ф., кирпичнаго чаю % — V » ф. Число 
пріисковъ, на которыхъ отпускался лѣтомъ одинъ хлѣбъ, было не осо-
бенно велико,—по свидѣтельству г . Сборовскаго, не болѣѳ семи (изъ 
69 работавшихся пріисковъ). „На нослѣдпее обстоятельство, впрочемъ", 
продолжаетъ г. Сборовскій, „обращено вниманіе" мѣстной полицейской 
власти, „и вѣроятпо въ 1894 г. болѣе не будетъ продолжаться подобное, 
черезъ чуръ скромное довольствіе" (въ 1894 г. на большинствѣ пріис-
ковъ рабочимъ выдавали еще по 1 ф. сала). Женщины, занимавшіяся 
ириготовлепіемъ пищи для служащихъ и рабочихъ, получали готовое 
содержаніе, а также мастеровые изъ русскихъ — плотники, кузнецы и 
т. п. 4)- На съ*здѣ золотопромышленниковъ къ Усть-Каменногорскѣ въ 
1894 г . относительно продовольствія рабочихъ было постановлено, что 
„пріисковое управленіе обязано выдавать на рабочихъ ежедневно по 
4 ф. ржаного печенаго хлѣба, по 1 ф. свѣжаго или соленаго мяса 5), 
по 1 ф. просяной крупы, пшена или пшеничной муки; продукты эти 
должны быть вполнѣ годные къ употребленію; кромѣ сего полагается 
ежемѣсячно по четверти кирпича чаю и 3 ф. соли; такая же порція 
выдается по воскресепьямъ и праздничнымъ днямъ". На этомъ же съѣздѣ 
постановлено, что „не вышедшіе на работу по лѣности или притворству 
пе нолучаютъ никакого содержанія". Когда мы увидимъ, въ какомъ 
жалкомъ положеніи находится врачебное д*Ло на здѣшнихъ промыс-
лахъ, мы иоймемъ весь вредъ этого постановленія, такъ какъ пріиско-
вое управленіе само совершенно не компетентно въ томъ, чтобы рѣшить, 
боленъ ли рабочій, или притворяется, да и вообще не слѣдуетъ дозво-
лять лишать пищи на промыслахъ рабочаго, нанятаго на хозяйскомъ 

7 Арх. Том. Горн. Упр., дѣло № 1046—220, л. 101 и отч. за 1889 г. 
7 „Горп. Жури." 1891 г. № 12, стр. 522; нѣкоторыя подробности см. въ „Сиб. 

Вѣсти." 1891 т. № 96. 
7 „Вѣстп. Золот." 1892 г. № 12, стр. 169—170. 
7 „Горн. Жур." 1894 г. № 8, стр. 216—217; „Вѣстн. Золот." 1894 г. № 10, 

стр. 182—183; ІІІостакъ, табл. 5-я; ср. Сборовскій в» „Зап. Зап. Сиб. Отд.", X I X , 87. 
7 С» 1895 т. дѣйствптельпо стали выдавать но 1 ф. мяса на всѣхъ промыслахъ ' 

Семиналатинско-Семирѣч. окр. „Вѣстн. Золот." 1896 г. № 14, стр. 268. 



продовольствии А между тѣмъ подобное правило, только въ еще болѣе 
рѣшительпой формѣ, мы встрѣчаемъ и въ договор* Степановой съ кир-
гизами, по которому рабочіе до 1-го мая получали 4 ф. ржаного хлѣба 
и 1 ф. мяса въ день, а съ 1-го мая только хлѣбъ, но они лишались и 
его, если „въ случаѣ болѣзни или лѣности" не выйдутъ на работу. 
По договору же съ Брюхановымъ, во все время пребыванія на промыс-
лахъ съ 1-го апрѣля, рабочіе должны были получать только одинъ 
хлѣбъ по 4 ф. въ день х). 

Въ Тобольско-Акмолипскомъ округ* па большинствѣ пріисковъ 
работали старатели-золотничники, а потому въ 1890 г. на 24 пріис-
кахъ (изъ 26 дѣйствовавшихъ въ это время) рабочіѳ были на собственном» 
продовольствш. 

На Ивановскомъ пріискѣ Сурова въ Семирѣченской области со-
д е р ж а в чернорабочих» въ 1 8 9 0 - 9 2 гг. стоило 3 - 4 рубля, мастеро-
выхъ 6 - 8 р въ мѣсяцъ; есть указаніе, что въ Усть-Каменогорскомъ 
округ* въ 1889 г. содержапіе рабочаго во всю онерацію стоило 15 р 2) 

Никакихъ бараковъ для рабочихъ золотопромышленники въ стен-
ных» областях» не строятъ, потому что киргизы почти всегда являются 
на работы со своими юртами, семействами и скотомъ. Въ н*которыхъ 
коптрактахъ включено обязательство рабочихъ имѣть свое помѣщѳпіѳ-
иногда холостые рабочіе живутъ въ юртахъ семейныхъ товарищей но' 
бываетъ и хуже. „Многіе изъ рабочихъ киргизовъ", говорить г. Коцов-
скш, „до такой степени обнищали, что не имѣютъ юртъ и номѣщаются 
въ какихъ-то жалкихъ землянках», привести которыя въ состояніе болѣе 
или мепѣе удобное для жилья рабочій не можетъ, владѣледъ же пріиска 
не считаетъ своею обязапностію заботиться объ устройств* помѣщенія 
для рабочихъ. Освобождать золотопромышлепниковъ киргизской степи 
отъ построики жилья для рабочихъ, основываясь только на томъ что 
киргизъ привыкъ жить въ юртѣ, не основательно... Большинство ныііѣш-
вихъ рабочихъ киргизовъ принадлежи™ къ числу людей, матеріальное 
олагосостояніе которыхъ раньше было значительно лучше; въ то лучшее 
время у нихъ имѣлось достаточное количество всякаго скота, въ томъ 
числѣ и овец», изъ шерсти которыхъ выкатывалась кошма, необходимая 
для юрты. Въ силу обстоятельствъ (падежа скота и т. д.) киргизъ по-
терялъ все и отправился наниматься на нріискъ. Отъ прежеяго благо-
состояшя у него осталось только двѣ-три головы скота и юрта. Послѣдняя 

) Въ Семипалатинской области существует» на нріисках» такое правило: если 
три холостых» киргиза номѣщаютсл в» юртах» семейиаго, и жена этого послѣднлго 
приготовляет» для них» пищу, то ей разрѣпгается ежемѣслчпо брать из» лавки на 

1894 r . T l O c T T s T Х 0 Л 0 С Т Ы Х Ъ Р а б ° Ч Н Х Ъ К И Р Г И 3 0 І І ' Ь ° Ч е П Ь М а Л °- " В ѣ с т н - 3 м о ' г - " 
2) „Вѣстн. Золот." 1892 г . № 16, стр. 234; „Сиб. Вѣстн." 1891 г. № 96. 

изъ года въ годъ приходить въ ветхость, ремонтировать же ее или по-
строить новую рабочій ne имѣетъ возможности... Съ увѣренностью можно 
сказать, что всѣ нынѣ существующая юрты сооружены въ то лучшее 
время, когда матеріальное благосостояніе киргизовъ было иное, и не 
пройдетъ пѣсколько лѣтъ, какъ эти юрты придутъ въ такую ветхость, 
что киргизы-рабочіе принуждены будутъ ихъ бросить и перейти въ 
землянки или какое-либо другое помѣщепіе... Привычка киргиза про-
водить лѣто въ юрт* будетъ оставлена, и онъ принужденъ будетъ искать 
другое жилье, о постройк* котораго, какъ мнѣ кажется, и долженъ 
озаботиться золотопроыышленникъ". Г . Коцовскій совершенно основа-
тельно настаиваетъ на томъ, что золотоиромышленниковъ слѣдуетъ обя-
зать устраивать для рабочихъ жилища или по крайней мѣрѣ исправ-
лять существующія у нихъ юрты „согласно тѣмъ условіямъ, къ кото-
рымъ привыкли киргизы". Въ Зайсапскомъ у. Семипалатинской области 
юрты зам*пены землянками, вырытыми въ горахъ самими рабочими; 
эти землянки безъ половъ и печей походятъ скорѣе на ямы, чѣмъ на 
жилыя пом*щенія 7-

Въ пріисісовыхъ лавкахъ за деньги или въ счетъ заработка ра-
бочіе могѵтъ получать съѣстные припасы, разный красный товаръ, 
обувь, табакъ, и т. под. 2). Къ сожалѣнію, по словамъ г. Сборовекаго, 
мѣстною полицейскою властью обнаружено, что не всѣ золотопромы-
шленники относятся къ дѣлу спабженія рабочихъ товарами одинаково 
доброеовѣстно: одни дѣйствительно преслѣдуютъ цѣль доставить рабо-
чему товаръ по возможности лучше и сравнительно недорогой по цѣнѣ; 
другіе же на этой продаж* строятъ чуть-ли не все благополучіе пріиека, 
сбывая рабочему за дорогую ц*ну никуда негодный товаръ 7 - Правда, 
въ 1889 г. горный иснравникъ Семиоалатинско-Семирѣченскаго округа 
составилъ таксу, въ которой были приняты во вниманіе интересы ра-
бочихъ, но золотопромышленники нашли себѣ защитника въ лиц* мѣ-
стнаго окружнаго инженера Игнатьева, который въ своемъ донесеніи 
въ томское горное управленіе, 28 ноября 1889 г., писалъ: „Въ на-
стоящее время горнымъ исправникомъ составлена такая такса цѣнъ на 
товары, что нѣкоторые зототонромышленпики ради избѣжанія убытка 
при продаж* спрашивали меня, им*ютъ ли они право" не держать 
товара на пріискахъ. „Многіе мелкіе золотопромышленники не имѣютъ 

7 „Вѣстіі. Золот." 1894 г. № 9, стр. 170; № 10, стр. 1 8 2 - 3 ; 1896 г. № 24, 
стр. 447. 

7 В» договор* со Стеиановою (1888 г.) сказано: „выдала намъ въ плату изъ 
нріисковаго магазина припасов» и товарных» вещей должна быть производима по 
отработкѣ долга или взятаго при наймѣ задатка, — словом» по усмотрѣпію управ-
ляющая". 

7 „Горп. Журн." 1894 г. № 8, стр. 217—218. 
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возможности покупать товаръ если пе изъ первых* рукъ, то отъ боль-
ш и х ! фирмъ; поэтому при таксѣ , составленной по цѣнамъ какой-ни-
будь большой оптовой фирмы, мелкій золотонромышленникъ всегда дол-
женъ продавать въ убытокъ". „Я не могу согласиться", продолжаете 

Игнатьев! , „сь замѣчаніемъ исправника что нельзя имѣть никакой 
вѣры въ залвленіе золотопромышленниковъ въ дѣлѣ назначенія цѣнъ. 
Они должны быть спрошены, такса должна быть выработана совмѣетпо 
съ ними, при ихъ согласіи безъ всякаго давленія и послѣ того утверж-
дена" ! ) . Немудрено, что, находя сѳбѣ такихъ защитников!, миогіе 
золотопромышленники путемъ продажи припасовъ и товаровъ на прі-
искахъ эксплоатируютъ рабочихъ. „Таксы на пріискахъ киргизской степи", 
говорите г. Коцовскій, „хотя и нельзя считать особенно высокими, но 
во всякомъ случаѣ, принимая во вниманіе незначительное жалованье 
рабочихъ, вполнѣ достаточны, чтобы къ концу операціи поглотить ѵ 
рабочаго весь денежный заработок!" . Онъ находите, что нужно 
уменьшить цѣиы на необходимые товары и припасы. „Не знаю", про-
должаете онъ, „почему сложилось убѣжденіе, что золотопромышленник! 
долженъ получать на товары и припасы десять, пятнадцать и двад-
цать процентов! барыша. Я думаю, что для золотопромышленника вполнѣ 
достаточно тѣхъ выгодъ, какія онъ получаетъ отъ разработки нріиска, 
и онъ пе долженъ гнаться въ ущербъ рабочимъ за барышами на то 
варахъ и принасахъ. Но даже допустивъ, что это послѣднее необходимо, 
такъ такъ нріобрѣтеніе товаровъ связано съ нѣкоторыми заботами и 

трудомъ, то и тогда барышъ 5—8°/ 0 вполнѣ достаточен!, чтобы воз 
наградить эти труды" 2). 

В ъ санитарномъ отношеніи, по словамъ окружиаго инженера Сбо-
ровскаго, иоложеиіе рабочихъ па промыслахъ Семиналатинско-Семирѣ-
ченской области „не можетъ считаться не только блестящимъ, но даже 
порядочным!, ибо юрты, въ коихъ живутъ киргизы, благодаря присущей 
имъ неряшливости, содержатся въ самомъ неопрятномъ видѣ" . Точно 
также „далеко не иа всѣхъ пріискахъ можно видѣть, чтобы помѣщеніе 
для служащих! и рабочихъ, такъ сказать, привилегированпаго на прі 
искахъ сословія, соотвѣтствовало самымъ неприхотливым! гигіеническимъ 
условіямъ. Если иногда и встрѣчаются болѣе или менѣе чистыя помѣ-
іценія, то все-таки они выстроены изъ сырцоваго кирпича, обыкновенно 
тѣсны, низки, сыры, а потому и не могутъ быть полезны для здоровья 
проживающих! въ пихъ, и пожалуй юрты, которыя, благодаря своему 

Э Арх. Томск. Горн. Управ. 
^ 2) „Вѣстн. Золот." 1894 г. № 10, стр. 1 8 2 - 3 . ГІо такс* Устькаменогорскаго и 

Заисансісаго уѣздовъ 1894 г. пудъ ржаной муки стоил* 5 5 - 9 0 к., пуд* мяса 1 р 40 к 
1 ф. сахару 25 к., сапоги выростковые 3 р. 50 к . - 7 р . пара. „Вѣстн. Золот" 1894 г ' 

à> СТР- 7 2 - °Р'аі1- ДРУГУЮ таксу въ „Вѣстн. Золот." 1892 г. № 12, стр. 1G8 

устройству, могутъ постоянно нровѣтриваться, въ видахъ сохрапенія 
здоровья, будутъ болѣе безопасны. Впрочемъ есть пріиски, на которыхъ 
имѣются, не только для управляющих!, но и для служащих! и рабочихъ, 
очень хорошія деревянныя иостройки; но такихъ пріисковъ очень не-
много. Правда, лѣсъ довольно дорогъ и доставать его надо издалека" ' ) . 

Относительно медицинской помощи на промыслахъ киргизской степи, 
мы паходимъ слѣдующія свѣдѣнія въ оффиціальныхъ источниках! . В ъ 
отчетѣ о золотопромышленности въ Западной Сибири за 1879 г. сказано, 
что „на пріискахъ Семипалатинской и Акмолинской областей медицинской 
частью завѣдуетъ Усть-Каменогорскій уѣздпый врачъ" (следовательно осо-
баго пріисковаго врача нѣтъ). „Лекарей не имѣется, a замѣняются они 
вольнонаемными фельдшерами: медикаменты имѣются не на всѣхъ прі-
искахъ, а только на нѣкоторыхъи 2) (много ли поможете фельдшеръ 
безъ лекарствъ? В ъ 1887 г. только на нѣкоторыхъ пріискахъ Семипала-
тинской области находились вольнонаемные фельдшера; лекарства были 
также не на всѣхъ промыслахъ, а только на нѣкоторыхъ 3). В ъ подоб-
ном! же видѣ организована была медицинская помощь и въ 1890 году; 
что же касается Тобольско-Акмолинскаго округа, то въ отчетѣ за 
1890 годъ весьма категорически сказано, что „на ітріискахъ этой мѣст-
ности не имѣлось ни больницъ, ни аптекъ, ни фельдшеровъ, ни ветери-

наровъ; заболѣвающіе рабочіе обращались за медицинскою помощью въ 
городъ Кокчетавъ, гдѣ по желанію и поступали въ уѣздную больницу 
на свой собственный счете" . Это и объясняете, почему въ отчетахъ 
1880 — 87 гг. совершенно умалчивается о медицинской части на про-
мыслахъ Акмолинской области. В ъ 90 -хъ годахъ въ центрѣ кокчетав-
скихъ пріисковъ была учреждена, па счетъ золотопромышленниковъ, 
одна больница съ аптекой на 10 кроватей и при ней фельдшеръ, но и 
то золотопромышленники считали это для себя непосильнымъ бреме-
немъ. В ъ 1893 году въ Сѳмипалатинско-Семирѣчеяскомъ округѣ было 
13 фельдшеров! и фельдшерицъ на пріискахъ 18-ти золотопромышлѳн-
ныхъ компапій и единоличных! хозяевъ. Тамъ, гдѣ находились фельд-
шера, были устроены больничные или пріемные покои, но бывало и 
такъ, что существовали больничные покой при отсутствіи фельдшеров!. 
Аптеки были па 15 пріискахъ 4). По слогамъ г. Коцовскаго, „санитар-

*) „Горн. Журп." 1894 г. № 8, стр. 2 1 8 - 2 1 9 . 
2) Буквально то же повторепо относительно нріисковъ Семипалатинской области 

въ отчетахъ за 1880, 81, 83, 84 и 85 гг. 
,!) А именно: паслѣднпковъ Самсонова, купца Касаткина, купчихи Степановой, 

кунцовъ Москвина, Степанова, Брюхапова и Валитова. 
4) Арх. Горн. Ден.; „Гори. Журн." 1882 № 9, стр. 387; 1891 г. №12, стр.523; 

1894 г. № 12, стр. 219; 1895 г. .№ 11, стр. 299. „Вѣстн. Зол." 1894 г. № 4, стр. 88; 
ст. Сборовскаю въ „Зап. Запад. Сиб. Отд." кн. X I X , 86, 88; „Вѣстн. Золот." 1897 г. 
№ 11, стр. 249. 



ноѳ состояніе пріисковъ" Семипалатинской области неудовлетворительно 
аптеки также неудовлетворительны. „Фельдшера котя и и Х Т ™ 
на каждом» цршскѣ но большинство иэ» них» ив» каких»-™ отстав! 
н ы х » солдат», яво-бы исполнявших» в » полку обязанности фельдше-
ров» н, к а к » мнѣ кажется, имѣющих» олень слабое представлен " о 
медидинѣ. Впролем», раболіе из» киргиз»... как»-то недовѣрливо 0 1 

Г т ь Е „ 7 Г М К 0 Й теДЩИЕѢ" ( Р а З В Ѣ ™ таких» у с л о в Г х » и го-
" И С Ю Ш 0 О И »и при болѣзняхъ всегда 

ствам» в 7 7 С В 0 И М Ъ И а Р 0 Д Н Ш Ъ Л е Ю р М Ъ " -едицинским» сред-
ствам», въ родѣ ртути, киновари, ...александрійскаго листа, опія c r p y t 

болвзней . На съѣздѣ золотопромышленников» Усть-Каменогорскаго и 
Заисанскаго уѣздов» въ 1894 году было постановлено „имѣть па каж-
дом» пршскѣ нормальную аптеку и „ріемный покой", но это п о і н о в -
леше не было исполнено, как» видно из» того, лто, но словам» оффи-
ц адьнаго отлета, за 1896 г., „больниц» и пріемных» покоев» па п р і -
с к а х » нѣт» , но фельдшера были нолти на каждом» пріискѣ". На том» 
же съѣздѣ постановлено, лто лекарства должны выдаваться бесплатно 
но работе не могут» брать и х » для передали посторонним» лицам» " 

На том» же съѣздѣ въ Усть-Каменогорсвѣ въ 1894 г был» по-
ставлен» вопрос», должно ли выдавать жалованье больным» раболим» 
и рѣшено было, лто за время болѣзпи жалованья рабочим» в о в Г н е 
полагается кромѣ слулаев» ушиба и порапенія на самой работѣ или 
же от» свойства работы (напр., в» водѣ), когда раболіе должны п о л , ! 
лать половинное жалованье. Если же болѣзнь произошла но випѣ ci 
мого управленія, то больные полулают» полное жалованье. До этого по-
становлешя раболіе как» и в » других» золотопромышленных» систе-
мах» п» слулаѣ болѣзни и нахождения въ больницѣ, жалованья не по-
лучали, так» как» мѣсяц» считается в » тридцать рабочихъ дней ») но 
в » других» мѣстахъ „ни получали в» это время все необходимое про-
•штате. Относительно этого съѣздъ въ Усть-Каменогорскѣ постановил» 
что больным» наружными болѣзнями „ли поврѳжденіями выдается не 
менѣе половины норціи, назначенной для здоровых», а больн/м» вну! 
тренвими болѣзнями по особому указаиію фельдшера. 

В » 1890 г. на пріискахъ Семипалатинско-Семирѣленскаго округа 
всего лаще бывали слѣдующія болѣзни,- перемежающіяся лихорадки 
воспалеше горла, горялки, ревматизмы, цынга и др. Щ словам» г. Ко-' 

« 11, З М 0 І ' ° 1 8 9 4 Г- * 1 0 ' С І Р- 1 8 3 ; * * СТР- * стр. 72; 1897 г. 
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цовскаго, несмотря па неудовлетворительное санитарное сосгояніе прі-
исковъ, „процент* заболѣванія здѣсь очень незначительный, что можно 
объяснить хорошим*, здоровым* климатом*, а главное тѣмъ, что прі-
исковая обстановка степи очень мало нарушает* народныя привычки 
киргизовъ. Между рабочими-киргизами замѣтно развитіе, главным* обра-
зомъ, слѣдующихъ болѣзоей: цынги, сифилиса и въ особенности лихо-
радки и ревматизма—послѣднія отъ условій нріисковыхъ работъ" ' ) . 

Несчастных* случаев* на пріискахъ Семипалатинско-Семирѣчен-
ской области бывает*, новидимому, немного; это объясняется тѣмъ, что 
работы ведутся, за немногими исключеніями, въ довольно мелких* раз • 
рѣзахъ, глубиною ниже человѣческаго роста. Вирочемъ, прежде о не-
значительных* случаях* не заставляли сообщать, и только недавно по-
всюду завели книги для записки несчастных* случаев* и завѣдующихъ 
пріисками обязали доносить мѣстпымъ властям* о всѣхъ подобных* 
случаях* , какъ бы ни были они маловажны 2). 

На съѣздѣ въ Усть-Ііаменогорскѣ въ 1894 г. было постановлено, 
что увѣчные и разпаго рода неспособные къ работѣ, сдѣлавшіеся тако-
выми благодаря работѣ на пріискахъ, должны получать пособіе отъ зо-
лотопромышленников*. Но на составленіе необходимая для этого ка-
питала золотопромышленники согласились жертвовать слишком* мало: 
всего по 10 коп. съ рабочаго въ год* ! Разсчитывая собрать таким* 
образом* всего по нѣсколько сотъ рублей въ год*, золотопромышлен-
ники все-таки просили Усть-Каменогорскаго уѣзднаго начальника вы-
работать устав* о выдачѣ пособій изъ капитала, который такимъ обра-
зом* составится 3). Подобные факты показывают*, что доброхотныя 
даянія гг . золотопромышленников* будутъ очень мало помогать увѣч-
нымъ, и необходимо, чтобы государство установило или единоличную 
отвѣтственность предпринимателей за несчастные случаи въ приличномъ 
размѣрѣ, или государственное страхованіе. 

Школ* и церквей на степных* пріискахъ нигдѣ нѣтъ 4 ) . 
В ъ договорах* съ рабочими здѣсь, какъ и въ других* золотопро-

мышленных* системах*, установлены штрафы за провинности. Такъ, по 
договору со Степановою, за самовольную отлучку, мнимую болѣзнь и 
паем* другого лица вмѣсто себя, безъ согласія управляющаго, пола-
гается за каждый день штраф* по 30 коп.; такой же штраф* назна-
чен* и за жестокое обращеніе съ животными. По договору съ Брюха-

*) Вѣстн. Золот." 1894 г. Ж 10, стр. 183. 
О „Горн. Жури." 1894 г. Ж 8, стр. 220. Въ 1896 г. песчастныхъ случаевъ на 

промыслахъ Семші.-Сем. окр. было 2. „Вѣстн. Золот." 1897 г. № 11, стр. 249. 
3) „Вѣстн. Золот." 1894 г. № 24, стр. 416. 

4 ) Ст. Сборовскаго въ Зап. Запад. Сиб. Отд. Гогр. Общ., кн. X I X , 1896 г. 
стр. 91. 



новымъ, за самовольную отлучку съ пріиска опредѣленъ штрафъ по 
оО коп. за каждый прогульный день. Начальникъ Томскаго горнаго 
унравленія въ отчетѣ за 1889 годъ увѣряетъ, что „неустойки взыски-
ваются очень рѣдко, штрафы также, хотя обо всемъ этомъ и говорится 
въ договорахъ" \). Въ договорѣ со Степановою на рабочихъ возлагается 
обязанность „составить изъ среды своей артельную расправу" на осно-
ванш нравилъ, установленныхъ въ законѣ , и вполнѣ подчиняться ей 
Въ договоре съ Врюхановымъ упоминается о правѣ хозяина разсчитать 
рабочаго и ранее срока. 

Полицейская власть на промыслахъ киргизской степи находилась 
въ рукахъ горнаго исправника Семипалативско-Акмолиискаго горно-
полицейскаго округа, но 1-го мая 1893 г. эта должность упразднена, и 
обязанности исправника возложены на уѣздныхъ начальниковъ 2). 

Бѣжало съ пріисковъ »Семипалатинска™ округа въ 1879 г 6 7°/ 
рабочихъ, поймано 4 2 % бѣжавшихъ; въ 1880 г. бѣжало 2 , 7 % , поймано 
12 о оѣжавшихъ; въ Акмолинской области въ тоыъ же году бежало 
17 /0 рабочихъ, пойманныхъ не было. В ъ 1881 г. въ Семипалатинской 
области бежало 1 , 5 % рабочихъ, изъ числа ихъ поймано 5 0 % ; въ 1888 г 
оѣжало 1 , 7 % , изъ нихъ поймано 1 2 % . Въ 1890 г. съ пріисковъ Семи-
палатинска™ округа бежало 4 , 7 % , изъ нихъ поймано 35°/0 ; въ 1893 г 
оѣжало 2,5°/0 , изъ нихъ поймано 6 1 % ; въ 1896 г. бѣжало 0 , 4 % 3) Эти 
цифры показываютъ, что жалобы въ нѣкоторыхъ газетныхъ корреспон-
денщяхъ ) на громадные побѣги съ пріисковъ Семипалатинскаго округа 
сильно преувеличены. 

Общій размѣръ вознагражденія рабочихъ въ теченіе всей операціи 
оылъ указапъ выше, дашшхъ же о томъ, какую часть заработка со-
ставляли задатокъ, заборъ на промыслахъ и додача, мы имѣемъ очень 
мало. На Ильинскомъ пріиске Смирнова, въ Зайсанскомъ уѣздѣ Семи-
палатинской области, въ теченіе операціи 1893 г., продолжавшейся съ 
1-го февраля по 1-е октября, 146 рабочихъ заработали въ среднемъ 
всего но 30 рублей. В ъ томъ числе задатокъ составлялъ 4 3 % , заборъ 
деньгами на иріискахъ 5 % , заборъ припасами и товарами 2 8 > и до-
дача 24 /о. На Михайлонскомъ пріискѣ Степановой того же уѣзда 72 

х) А р х . Томск. Горн. Упр. 

2 ) " X ; ° P " - 1 8 9 4 г - № 7 , « ф . 75. Казачьей команды на промыслахъ Семи-
палатинской области въ 1879 г. было 9 ч. Съ 1 мал 1880 г. казаки заменены вольно-
наемными полицеискими стражниками, которыхъ въ 80-хъ гг. было на промысл Семин-
оол. отъ 4 до 26, въ 1890 г. въ Семии.-Семирѣч. тори. окр. 23, въ Too. Акм. 2. 

) Дѣло Іорн. Деп.; „Горн. Ж у р н . " 1882 г. № 9 , стр. 384; 1891 г № 12 
стр 521; 1894 г . № 8, стр. 214, 215 ; А р х . Том. Горн. Управ.; „Вѣстн. Золот.«'1897 г! 
«\2 1 1 j СТр, 2 4 с ) , 

4 ) Напр. въ „Сибнр. Вѣстн . " 1888 г. Ж 37, стр. 3. 

рабочихъ въ операцію 1893 г. (съ 28 марта по 21 авг.) заработали въ 
среднемъ всего по 34 р., въ томъ числѣ задатокъ составлялъ 5 0 % , 
заборъ деньгами па промыслахъ 1 9 % , заборъ припасами и товарами 
7°/0 и додача 24°/„ *). Местный окружный инженеръ въ донесеніи 
своемъ въ томское горное управленіе (1889 г.) говоритъ: рабочимъ кир-
гизамъ при окончательоомъ разсчетѣ „приходится получить пустяки", 
а именно за вычетомъ задатка „половину годовой платы (рублей 14), 
которую они постепенно помесячно и получаютъ". На съѣздѣ золото-
промышленниковъ въ Усть-Каменогорске было постановлено: всѣ раз-
счеты съ рабочими производить только деньгами, выдавая на одну треть 
всей заработанной въ операцію платы такой лишь товаръ, какъ сапоги, 
шапка и рубаха". Судя по отчетамъ гіріисковъ Смирнова и Степановой, 
правило это (по крайней мерѣ для пекоторыхъ пріисковъ) не умень-
шаешь, а скорее увеличиваетъ выдачу товарами и припасами, такъ 
какъ эта выдача составляла на пріиске Смирнова 2 8 % , а на пріискѣ 
Степановой даже лишь 7 % всего заработка. В ъ 1894 г. въ Семипала-
тинско-Семирѣченсконъ округѣ средній размѣръ заработка на 4 0 прі-
искахъ равнялся 44 р., причемъ додача составляла 1 8 % 2). 

Время разсчета на промыслахъ киргизской степи позже, чѣмъ на 
мпогихъ другихъ золотопромышленныхъ сис.темахъ,а именно 1-го октября. 

В ъ продолженіе всего года оставалось рабочихъ для карауловъ и 
корма скота въ 1879 г. па промыслахъ Семипалатинской области лишь 
3 % , въ Акмолинской 5 % , въ 1880 г. въ первой 1 , 5 % , во второй 6 % . 
В ъ 1888 г. на Свято-Макарьевскомъ пріискѣ съ рудоымъ золотомъ за-
должалось на весь годъ 177 человѣкъ, такъ что въ этомъ году годовые 
рабочіе составляли въ Семипалатинской области 8 , 5 % всѣхъ рабочихъ. 
Но въ 1890 г. на промыслахъ Семипалатипско-Семиреченскаго округа 
оставалось на весь годъ опять 1 , 4 % рабочихъ, а въ Тобольско-Акмо-
линскомъ округѣ—около 3 % 3). 

„Вѣстн. Золот." 1894 г. Ж 20 , стр. 333; № 22, стр. 373. 
2) Шостакъ, табл. 5-я. 
3 ) Дѣла Горн. Ден. и Томск. Горн. Упр.; „Горн. Ж у р " . 1S82 г. Ж 9, стр. 3855 

1890 г. Ж 12, стр. 5 2 0 . 



Г Л А В А IV. 

Общеконтрактные рабочіе на промыслахъ Томской губ. съ 1870 г. 
до начала 1 8 9 0 - х ъ гг. 

Наемъ рабочихъ и контракты съ золотопромышленниками. - Р а з м ѣ р ъ з а д а т к а -
Не визшшся работе .—Праздники. Продолжительность рабочаго д н я . ^ а з р я д н ра-
бочих* .—Размѣръуроцовъ . Подземиыя работы.—Вознагражденіезатрудъ.—Пища!— 

с Г Х в Г Г Г Л Н Щ а ' ~ 3 а б ° Р Ъ Т О В а р О В Ъ И П р И П а С О В Ъ изънріиско іыхъ лавокъ -
С м и с , в а р а б о ч и х ъ . - Н а р о д н ы я чтенія и с п е к т а к л и . - А р т е л ь н ы я р а с п р а в ы . - Д е н е ж -
ные штрафы. Списки рабочихъ, не п о д л е ж а щ и х ъ н а й м у . - Г о р н ы е и с п р ' в н и к и - П р о -
должительность операдіи. Медицинская п о м о щ ь . - Н е с ч а с т н ы е с л у ч а и . - Ш к о л ь Г -
Побѣги съ промысловъ. Величина заработка и додачи. - Долги р а б о ч и х ъ . - Р а з -

счетъ.—Рабочіс , оставшіеся на зиму. 

Золотые промыслы Томской губ. состоять изъ промысловъ Марі-
инскаго округа (за разработку которыхъ уплачивается 3 % - а я подать 
съ золота и подесятинная за землю) и Алтайскаго горнаго округа; эти 
послѣдніе въ свою очередь можно раздѣлить на промыслы въ мѣстахъ 
разрѣшенныхъ для частной промышленности (правый берегъ Томи си-
стема Абакана, Телецкаго озера и пріиски по рѣчкамъ Сюри и Ѳедо-
ровкѣ, на которыхъ уплачивается отъ 5 до 1 5 % подати съ золота) и 
на промыслы двухъ болыпихъ комнаній по лѣвому берегу рѣки Томи 
(Асташѳвыхъ и Южно-Алтайской компаніи) съ уплатою 1 7 % со всего 
добытаго золота % Во время управленія Алтайскимъ горнымъ округомъ 
Ю. И. Эихвальдомъ лучшія золотоносиыя площади округа, до тѣхъ 
поръ изъятия изъ частной эксплуатаціи, въ 1880 г. были отданы въ 
аренду В. И. Асташева и К°; черезъ годъ контракте былъ заключен! 
на друпя площади^съ золотопромышленного комнаніею Мальцева 2). 

*) „Вѣстн. Золот." 1893 г. № 15, стр. 252. 
2 ) „Алтай", сборникъ, изд. подъ редак. Голубева, Томскъ 1890 г., стр. 381. 

Договоръ съ Асташевымъ намъ неизвѣстенъ, но Мальцевъ по контракту, 
между прочимъ, обязался „не допускать при разработкѣ промысловъ 
старательскихъ работе", при чемъ подъ старательскими слѣдовало пони-
мать „работы, нроизводимыя отдѣльными рабочими въ разбросъ безъ 
заранѣе составленной технической смѣты и безъ техническаго надзора 
за горными работами со стороны арендатора" Вѣроятно, такое же 
условіе было включено и въ договоръ съ Асташевымъ, по крайней мѣрѣ, 
въ одной корресподенціи изъ Барнаула въ 1882 г. сказано слѣдующее: 
„Зло отъ отдачи сказанным! компапіямъ лѣваго берега рѣки Томи уже 
осязательно выразилось тѣмъ, что комнаніи немедленно согнали съ 
золотоносных! рѣчекъ золотничниковъ, запретив! имъ не только до-
бычу золота, но даже жительство тамъ, лишивъ этимъ способомъ хо-
зяйств! , осѣдлости и заработков! не одну тысячу народа" 2). 

Всего рабочихъ въ Маріинскомъ округѣ было въ 1 8 8 2 — 8 9 гг. въ 
среднемъ по 2138 рабочихъ ежегодно, въ Алтайском! округѣ по 2841 чел. 
В ъ 90-хъ годахъ количество рабочихъ въ Маріинскомъ округѣ умень-
шилось, и въ 1894 г. ихъ было 1825 чел., а въ Алтайскомъ въ томъ же 
году 3435 3). 

На промыслахъ Алтайскаго округа золотопромышленность пред-
ставляете болѣе крунпыя формы предпріятій, чѣмъ въ Маріинскомъ: 
въ 1 8 8 2 — 8 9 гг. на одинъ пріискъ Маріинскаго округа приходилось въ 
среднемъ по 22 рабочихъ, а въ Алтайскомъ по 50 чел. 

Общеконтрактныхъ рабочихъ на пріискахъ Маріинскаго округа 
въ 1891 г. было 6 2 % всего числа (остальные 38°/0 составляли золотнич-
ники) 4) . / 

ІІо оффиціальному отчету о состояніи частныхъ золотыхъ про-
мысловъ Алтайскаго горнаго округа за 1887 г. наемъ рабочихъ произ-
водился частію на промыслахъ осенью во время общаго разсчета, но 
большею частію въ волостяхъ, куда они выходили по окончаніи работъ, 
„не употребляя приэтомъ ни спаиванія, ни другихъ какихъ либо при-
манокъ" но это послѣднее свидѣтельство опровергается показаніями 
частныхъ лицъ, но крайней мѣрѣ относительно нѣкоторыхъ промыс-
ловъ G). Часть рабочихъ нанималась съ 1-го октября, т.-е. послѣ раз-

' ) А р х . Главнаго Управленія Алтайскаго горнаго округа въ Барнаул* , дѣло 
№ 6322/53, л. 11. 

2) „Восточное Обозрѣпіе", 1882 г. № 22, стр. 7. 

'') С м - в ъ концѣ тома Дополненіе 1 и Шостакъ, „Золотопромышленность въ 
Томск, горн, области". Т . 1896 г., таблица I I . 

4 ) Дѣло отд. части, золотопром. Горпаго Депарг. , № 80 , донесеніе 2 4 декабря 
1891 г. начальника Томскаго Горнаго Управленія. 

5 ) Дѣла Горн. Денарт. 
8 ) „Сибирскій Вѣстншсъ", 1886 г. , № 77, стр. 3. 



счета, па цѣлый годъ, остальные же заключали контрактъ осенью въ 
городахъ и волостяхъ и являлись на промысла въ теченіѳ зим нихъ 
мѣсяцевъ (съ декабря до марта). Срокомъ окончанія найма въ Маріин 
скомъ и Алтайскомъ округахъ теперь всегда назначается въ договорахъ 
1-ое октября, но въ действительности въ нѣкоторыхъ мѣстахъ работы 
оканчиваются ранее. Такъ по отчетамъ томскаго горнаго управленія 
за 1889 и 90 гг. въ Томскомъ горномъ округѣ „работы продолжаются 
до нослѣднихъ чиселъ сентября, кроме системы весьма быстрыхъ рѣ-
чекъ Терсѳй" (Алтайскаго округа), „где разсчетъ производится не-
сколько ранѣе" '). По отчету горнаго исправника Алтайскаго горнаго 
округа за 1888 г. , промывка золота начиналась въ половине апрѣля и 
продолжалось до 1-го октября 2). По,договору съ К0 Иваницкаго, Жилля 
и Потапова 1888 г. (Алтайскаго округа) пріисковое унравленіе обязыва-
лось, согласно Горному Уставу, „но время дурной погоды после 
10 сентября имѣть при промывальняхъ теплое помещеніе для вашгер-
довъ", если пріисковое управленіе „пожелаешь определять насъ для 
производства на оныхъ ручной промывки эфелей и пробъ", а также 
обязывалось, па основаніи „Правилъ о найме рабочихъ", съ окопчанія 
работъ 1-го октября „принять па свой счетъ все мѣры къ благополуч-
ному выходу" рабочихъ „до техъ пунктовъ, откуда дальнейшее путе-
слѣдованіе становится безопаспымъ"; такое же условіе постановлялось и 
относительно тѣхъ рабочихъ, которые согласятся остаться на промыс-
лахъ послѣ 1 октября. Для промысловъ, расположенныхъ въ Алтай-
скомъ округе по верховьямъ р. Томи, срокъ найма 1-го октября слиш-
комъ поздпій: рабочимъ приходитзя спускаться въ лодкахъ внизъ по 
Томи, и здѣсь ихъ захватываешь иногда шуга (нѣчто въ родѣ снега, 
или такъ называема™ сала, образующегося въ воде), такъ что ѣдутъ 
какъ въ кашѣ. Иногда после этого река становится, а пе то вновь 
делается оттепель. 

Какъ и въ другихъ округахъ, пріисковыя управленія предоставляли 
себѣ въ контрактахъ право разсчитать рабочаго во всякое время и по 
какимъ бы то ни было причинамъ, иной разъ даже съ угрозою возложить 
на виновна™ происшедшіе отъ того убытки; иногда же перечислялись 
въ договорѣ причины, по которымъ рабочій можетъ быть уволепъ до 
срока. Въ договорѣ съ К0 Плотникова и Жилля (1890 г., Map. окр.) 
такими причинами являются: неспособность къ работе, часто повторяю-
щаяся недоработки, леность, неповиновеніе и „всякіе предосудитель-
ные поступки",—условія, не отличающіяся особенною определенностью. 
Въ договоре Иваницкаго, Жилля и Потапова (1888 г., Алтайск. окр.) 

Р Арх. Томск. Горн. Управленіл; „Горный Журнал*" , 1891 г., Ж 12, стр 524. 
2 ) Арх. горн, исправника в * Кузнецкѣ. 

поводомъ къ досрочному разсчетѵ могутъ быть, кромѣ „предсуди-
тѳльныхъ поступковъ", „излишество" разсчитываемаго рабочаго и „со-
кращѳніе работъ". 

Пріисковыя унравлепія предоставляли себе право переводить ра-
бочихъ съ одного пріиска на другой; въ пѣкоторыхъ договорахъ опре-
деляется количество верстъ, которое они должны были проходить въ 
день (25—30 вер.) и дневное вознагражденіе, которое должны были 
приэтомъ получать (20—30 к. въ день). За неисполненіе требованія о 
переходе па другой пріискъ въ некоторыхъ договорахъ опредѣленъ 
пітрафъ 3 руб. въ день. 

Какъ и въ другихъ округахъ, пріисковыя управленія предоставляли 
себѣ даже право передавать рабочихъ другимъ компаніямъ. Иногда это 
условіе не сопровождается въ договорѣ никакими оговорками, иногда 
пояснено, что рабочіе на пріискахъ другой К 0 должны исполнять тѣ 
же правила, какимъ они должны были подвергаться и у нанявшаго 
ихъ золотопромышленника, но иногда, наооборотъ, они обязываются под-
чиняться условіямъ, устаповленнымъ на томъ пріиске, куда ихъ пе-
редавали % встречаеыъ также оговорку, что принимающее рабочихъ 
иріисковое управленіе уплачиваешь передающему ихъ долги рабочихъ. 

За неявку на промысла рабочіе подлежали по договорамъ извѣст-
нымъ денежнымъ пенямъ. Такъ, по договору съ Илотниковымъ и Жил-
лемъ (1890 г., Map. окр.), въ случаѣ неявки рабочаго на пріискъ прі-
исковому управленію предоставлялось просить о понужденіи его къ вы-
полненію контракта или взыскать съ него исполнительнымъ порядкомъ 
выдаипыя въ задатокъ и вообще неотработанныя деньги съ неустой-
кою въ 10 руб. 2). За несвоевременную явку на пріиски въ извѣстныхъ 
вамъ договорахъ обыкновенно назначается штрафъ по 1 р. въ сутки 
и лишь въ одномъ контрактѣ 50 к. Въ одпомъ договорѣ (1871 г.) ра-
бочіе обязываются отработать просроченные дни послѣ 1-го октября, 
хотя бы они и не были въ долгу. 

Задатки при наймѣ на пріиски Томской губ. колебались въ 80-хъ 
и первой половинѣ 90-хъ гг. ошь 10 до 80 р.; есть извѣстіе, что при 
наймѣ въ 1882 г. на пріиски Данилова (Бійскаго окр.) въ с. Ііаратузѣ 
(Минус, окр. Енис. губ.) задатокъ доходилъ даже до 100 р. 3). Сред-

1 ) Впрочем*, такое правило мы встрѣтили лишь в* одном* коитрактѣ 1870 г. 
с* золотонромышлеішиком* Трииолитовымъ, Маріин. окр. 

2) В * нѣкоторых* же контрактах* за пелвку на промысла рабочимъ грозила 
„отвѣтствешюсть по закону какъ за нарушеніе святости контракта, такъ и за захват* 
чужой собственности под* видом* взятаго задатка, н всѣ убытки отъ этого" рабочіе 
обязывались „заплатить, на основаиіи общих* гражданских* законов*, своею собствен-
ностью или отработать по первому требованію". 

3 ) „Сибирская Газета", 1882 г., № 7, стр. 1198. 



ними задатками въ 1 8 8 9 - 9 0 гг. томское горное управленіе считало 

40 р. ) Весьма значительная часть задатка шла на уплату пода-
тей. Изъ списка рабочихъ, нанятыхъ на Неожиданный пріискъ Юлшо-
алтаискои К° въ 1888 г., видно, что весь задатокъ колебался между 
15 и 60 р., въ томъ числѣ на руки выдавалось деньгами (иногда въ 
д в а - т р и пріема) 5 - 5 0 р.; не всѣ , но многіе рабочіе дѣлали заборъ 
и товарами, который иногда доходилъ до 25 р.; на подати въ иѣко-
торыхъ случаяхъ оставлялось до 30 р. Горная администрація жало-
валась въ своихъ отчетахъ на то, что волостпыя правлееія экснлоати-
ровали^ рабочихъ, требуя съ нихъ непомѣрно высокія суммы въ уплату 
податей, такъ что нерѣдко приходилось выплачивать по 3 0 - 4 0 D 
въ годъ 3). 1 

Въ контрактахъ съ рабочими нріисковыя управленія догова-
ривались что могутъ отправлять ихъ на промысла по своему усмо-
трѣнш, пѣшкоыъ или па лошадяхъ; въ послѣднемъ случаѣ рабочіе 
принимали прогоны на свой счетъ и обязывались пе дѣлать дневокъ 
на пути; въ пѣкоторыхъ договорахъ рабочіе обязывались дѣлать въ 
сутки (подъ угрозою штрафа по 1 р. за каждую самовольную дневку) 
не менѣе извѣстнаго разстоянія ( 2 0 - 2 5 вер.). Иногда назначалось 
черезъ сколько дней по заключеніи контракта рабочіе должны были 
явиться на пршскъ. Въ договор* еъ Даниловымъ (1877 г. Алт окр ) 
раоочіе обязывались прилично вести себя на дорог*, не пьянствовать 
слушаться нартіоннаго прикащика, въ противномъ случаѣ они подвер-
гали себя „артельной или полицейской расправ* тотчасъ же на мѣстѣ 
сдѣланныхъ проступковъ или по прибытіи на пріискъ". Въ нѣкото-
рыхъ договорахъ назначалось рабочему на пути между послѣдпимъ 
жилымъ мѣстомъ и пріискомъ по 2 7 - 3 ф. хлѣба въ день каждому 
Въ Алтайскомъ округ* рабочіе обыкновенно отправлялись на пріиски на 
подводахъ напимаемыхъ въ складчину. По договору съ Хотимскимъ 
(1871 г., Map. окр.) во время пути на пріискъ рабочіе отвѣчали артелью 
за нобѣгъ каждаго должника; въ извѣстныхъ намъ позднѣйшихъ дого-
ворахъ такого условія мы не ветрѣчаемъ. Нужно замѣтить, что н*ко-
торые пршски Томскаго гориаго округа находятся въ самомъ близкомъ 
разстоянш отъ жилыхъ мѣстъ, но есть и такіе, разстояніе которыхъ 
отъ селеши доходитъ до 180 вер. 

Не явилось на промысла Томской губ. въ 1870 г. всего 1 4•/ на-
нятыхъ рабочихъ, въ 1871 г. 0 .5%, въ 1876 г . - 1 , 1 % | въ 1 8 7 8 ° г . -

Щ^Л^гУТ^^ Т 0 М - Г 0 - ' - 1 8 9 0 — г о р н о м » 
2 ) Арх. Неожиданна™ нріиска Южноалтайской К0. 
7 Ср. „Вѣстн. Золотопром.", 1893 г., № 14, стр. 230—231. 

2,4%, въ 1879 г. — 1 , 2 % , въ 1880 г . — 1 , 3 % , въ 1881 г .—1,4%, въ 
1883 г. 0 ,5%, въ 1885 г . — 0 , 7 % . въ 1889 г . — 6 , 2 % , въ 1890 г .—1,3%, 
въ 1891 г.—0,б7.о 7 - Такимъ образомъ число неявившихся рабочихъ, 
за исключепіемъ 1889 г., было ничтожно. 

Рабочіе на иріискахъ Томской губ., какъ и въ другихъ мѣстно-
стяхъ Сибири, обязывались въ договорахъ работать ежедневно, не ис-
ключая воскресныхъ дней. Праздниковъ въ извѣстныхъ намъ догово-
рахъ назначалось весьма немного—отъ 9 до 13 (наименьшее количе 
ство, т.-е. 9, въ договорахъ К 0 Жилля, Иваницкаго и Нотапова, Алтай-
скаго округа, и на пріискѣ Попова, арендуемомъ имъ у Южно-алтай-
ской К,0). Въ Маріинскомъ округ*, по словамъ чиновника Соколова, по-
сѣтившаго его въ 1890 г., наиболѣе обычнымъ являлось предоставленіе 
рабочимъ 10 нраздиичныхъ дней, въ томъ числѣ одинъ день Рожде-
ства, Новый годъ, одинъ день масляницы, три дня Пасхи, Троица, 
Ильинъ день 2); но но нѣкоторымъ договорамъ праздновали еще 
1-е октября (Покровъ Св. Богородицы), 6-го декабря (Николииъ день), 
не одинъ, а два дня Рождества и масляница, но не праздновали Ильина 
дня. Въ договорахъ упоминается еще объ одномъ льготномъ днѣ въ 
мѣсядъ, по съ различными оговорками: по однимъ только въ тече-
т е л*тпей онераціи, но другимъ въ т * мѣсяцы, въ которые не при-
ходится какого либо праздника или праздниковъ Рождества, масляницы, 
Пасхи. При такихъ оговоркахъ установлеиіе одного льготиаго дня въ 
мѣсяцъ мало увеличивало количество дней отдыха. 

По договорамъ Маріинскаго и Алтайскаго округовъ рабочіе всего 
чаще обязывались работать, за исключеніемъ времени отдыха, 1 3 — 
13 /а ч. 3), но иногда продолжительность рабочаго дня доходитъ въ 
нихъ и до 15 ч. Въ нѣкоторыхъ контрактахъ не опредѣляется даже 
вполн* точно продолжительность отдыха. Такъ, въ договор* съ золото-
цромышлевникомъ Даниловымъ (1877 г.), по которому рабочіе обязыва-
лись работать на его золотыхъ промыслахъ, „находящихся по разнымъ 
м*стамъ Восточной и Западной Сибири и въ Алтайскомъ округ*" , ска-
зано: „На работу выходить, не исключая воскресныхъ и табельныхъ 

7 „Томск. Губер. В*дом.", 1874 г. № 6; Арх. Горн. Дешрт. ; „Горный Жур." , 
1882 г., Л"о 9, стр. 384; „Сибирь", 1877 г . , № 5, стр. 3; 1879 г., № 14, стр. 1—2; 
Отчет» Томск. Горн. Унр. У а 1889 г. (Дѣло Томск. Горп. Управ., л. 11); „Горный 
Журнал»« 1891 г. № 12, стр. 520; Н. Боюлюбскій, „Краткій очерк» состоянія тор-
наго промысла въ Западной Сибири", Том., 1893 г., стр. 23. 

7 Арх. Том. Горн. Управ., Д*ло 1891 г., № 12. 
7 Впрочем», в» договор* съ Щеііетильпиковым» (1871 г., Map. окр.) рабочій 

День должен» былъ продолжаться съ 5 ч. у. до 6 ч. веч. съ отдыхом» съ 15 мая по 
августа 2 ч. и съ 1 августа по 1 сентября 1 часъ, такъ что рабочій день былъ 

опредѣленъ въ 11 —12 ч. 



дней, каждое число не позже 5 ч. утра и. сходить пе ранѣе 8 ч. по-
полудни безъ всякихъ отговорокъ на неудобство времени, какъ-то хо-
лода и ненастье, съ тѣмъ, однакоже, чтобы въ продолженіе этихъ ча-
совъ мы могли пользоваться необходимымъ временемъ на продолженіе 
нашего обѣда съ необходимымъ отдыхомъ по существующему уже на 
то порядку. Если же къ назпачепнымъ 8-ми часамъ, т.-е. къ концу 
дневной работы, заданный и принятый урокъ пе будетъ исполненъ по 
очевидной лѣности и нерадѣнію, что легко можетъ быть видимо по 
сравненію съ другими усердными работниками, то всякій изъ насъ обя-
занъ работать и позже 8-ми часовъ, дабы отдать урокъ снолна". Въ 
договорахъ Южиоалтайской К° конца 80 -хъ и начала 90-хъ гг. также 
встрѣчаемъ обязательство начинать работу не позже 5 ч. у., и здѣсь 
это правило дѣйствителыю примѣнялось, такъ какъ на Неожиданномъ 
пріискѣ этой К 0 работа начиналась номинально въ 5-мъ часу у., но по 
такимъ часамъ, которые шли па 2 ч. впередъ, такъ что въ действитель-
ности горныя работы начинались въ 3-мъ часу утра: такъ было но край-
ней мѣрѣ во время посѣщенія нами въ 1891 г. пріисковъ этой І і с . Зо-
лотонромышленникъ Поповъ, арендующій одинъ изъ пріисковъ Южно-
алтайской К 0 , въ договорѢ 1890 г. откровепнѣе назначаетъ начало ра-
ботъ въ 4 ч. у., окончаніе въ 8 ч., съ тѣмъ, что съ 1 октября по 
1 мая на обѣдъ съ отдыхомъ полагался 1 ч., завтракать же рабочіе 
должны были до начала работъ; съ 1 мая по 1 августа— 1 /2 ч. на зав-
тракъ и іѴа ч. на обѣдъ и отдыхъ, а съ 1 августа но 1 октября также 
Va ч. на завтракъ и 1 % ч. на обѣдъ и отдыхъ, следовательно лѣтомъ 
продолжительность рабочаго дня, за исключеніемъ отдыха, равнялась 
14 часамъ. Мы видимъ въ этомъ договорѣ, какъ золотопромышленники 
дорожатъ каждою четвертью часа рабочаго времени. В ъ договорѣ К 0 

Иваницкаго, Жилля и Потапова (1887 г.) начало работъ назначено въ 
4 ч. у., окончаніѳ въ 8 ч. веч., „съ тѣмъ, однако, чтобы въ нродол-
женіе этихъ часовъ" рабочіе „могли пользоваться необходимымъ време-
немъ" на обѣдъ и отдыхъ „по существующему уже на то порядку", т.-е. 
продолжительность отдыха точно пе опредѣлепа. 

По оффиціальнымъ отчетамъ о золотопромышленности въ Западной 
Сибири на иріискахъ Маріипскаго и Алтайскаго округовъ продолжитель-
ность рабочаго дня указана въ 1879 г . — 1 2 ч.; въ 1881 и 85 гг .—ma-
ximum 11 ч., minimum 7 ч. (вѣроятио зимою), среднее 9 ч., въ 1 8 8 3 — 
84, 1887 , 1889, 1890 гг .—не болѣе 10 ч. *); по отчету 1888 г. среднее 

9 Мы увидим* ниже, что въ отчетѣ одной It0 Алтайскаго округа за 1887 г. 
указано высшее число часов* 15; въ отчетѣ горнаго исправника о нріискахъ Алтай-
скаго округа за 1890 г. maximum числа рабочихъ часов* указано 12 (Арх. горн, 
исправника въ Кузнецкѣ). 

число рабочихъ часовъ въ сутки—10 *). В ъ 1891 г. по оффиціальпымъ 
свѣдѣніямъ съ 1 октября по 1 марта число рабочихъ часовъ равнялось 
8, съ 1 марта по 1 мая—10 ч., съ 1 мая но 1 октября—12 ч. 2). Оо 
донесенію томскаго окружного инженера Реутовскаго (1892 г.) на прі-
искахъ лучшихъ компапій рабочій день продолжается пе болѣе 10 ч. 3). 
В ъ передовой статьѣ „Вѣстника Золотопромышленности" 1894 г. (№ 23, 
стр. 384), редактируема™ г. Реутовекимъ, указана еще меньшая про-
должительность дѣйствительной работы: „на иріискахъ Томскаго гор 
наго округа число рабочихъ часовъ въ день... можно принять въ сред 
немъ въ 102/з и п 1 / 2 часовъ, изъ коихъ іѴа ч. дается на обѣдъ и нослѣ-
обѣденный отдыхъ, по V* ч. на утренній и вечерній чай и 82/з и 91/8 ч. 
собственно на работы". По нашему мнѣнію, редакторъ „Вѣстника Зо-
лотопромышленности", указывая эти нормы, прикрасилъ дѣйствитель-
ность, увлекаясь гуманнымъ желаніемъ опредѣлигь законодательнымъ 
путемъ болѣе умѣрепную норму продолжительности рабочаго дня (въ 
статьѣ обсуждается вопросъ о сокращеніи рабочихъ часовъ). По край-
ней мѣрф на пріискахъ Южноалтайской К°, принадлежащей къ числу 
благоѵстроепныхъ, въ 1891 г. мы слышали, что рабочій день, за исклю 
ченіемъ отдыха, продолжался лѣтомъ 1 1 — 1 3 ч., причемъ уроки отра-
батывались къ 6 — 8 ч. по мѣстнымт. часамъ, но случалось, что запазды-
вали и болѣе. Случилось, напримѣръ, что во время порчи промыватель-
ной машины работа была остановлена на 3 ч. и подвозка песковъ была 
невозможна, а между тѣмъ отъ рабочихъ потребовали окончанія урока, 
такъ что они окончили его въ 1-мъ часу ночи съ берестяными свѣ -
чами 4). Нѣкоторыя компаніи не скрываютъ въ своихъ отчетахъ боль-
шой продолжительности рабочаго дня. Такъ въ отчетѣ Южпоалтайской 
К 0 о дѣйствіи въ 1887 г. пріисковъ по системѣ р. Балыксы сказано, 
что высшее число рабочихъ часовъ 15, среднее 13, меньшее 11; впро-
чемъ въ отчетахъ о тѣхъ же пріискахъ за 1889 и 1890 г . указано уже 
высшее число рабочихъ часовъ 12, среднее 10V2, меньшее 9, а въ от-
четѣ за 1890 г . о иріискахъ той же К 0 но системѣ р. Лебеди—высшее 
число рабочихъ часовъ 12, среднее 10, меньшее 8 Б). В ъ 1896 г. мѣст-

' ) Арх. Горн. Департ.; „Горный Журнал*", 1882 г., № 9, стр. 385; 1891 г., 
Ж 12, стр. 521. 

2) Я. Боголюбскш, „ІСратк. очерк* сост. горн, иромыс. в* Запад. Сиб. и въ 
Енис. губ. в* 1891 г ." , Том. 1893 г . , стр. 18. 

3) Арх. Горн. Департ., отд. части, золотопром., 1882 г. № 80. 
') Какой вздор* пишут* пѣкоторые золотопромышленники въ своихъ отчетахъ, 

видно изъ отчета Ивановскаго иріиска (Алт. окр.) К° Иваницкаго, Жиллл и Пота-
пова за 1888 г., въ котором* сказано, что число рабочихъ часовъ в* сутки высшее 
10, меньшее 3, среднее 5! (Арх. гори, исправника въ Кузнецкѣ). 

s ) Арх. Южиоалтайской К 0 па Неожиданном* пріискѣ. 



ный окружный инженер* г. Реутовскій въ своем* журналѣ говорить, 
что лѣтомъ общая продолжительность рабочаго дня, за исключеніемъ 
отдыха, равняется 10—12 ч., а зимою не болѣе 7—8 ч., такъ что въ 
среднем* „годовая продолжительность рабочаго дня едва ли будетъ 
больше 10 ч." 

Въ нѣкоторыхъ контрактах* золотопромышленникам* предостав-
ляется право назначать рабочихъ и на ночныя работы, продолжитель-
ность которых* равняется 12 ч., но въ дѣйствительности ночных* ра-
ботъ, если не ошибаемся, здѣсь не бывало; случается, впрочем*, что, 
нри поломкѣ золотоііромывательпой машины, ее заставят* поправить 
ночью. На экстренный работы (тушепіе пожаров*, укрѣплепіе плотин* 
и проч.) рабочіе должны были выходить во всякое время дня и ночи. 
Возпагражденія за эти работы въ извѣстныхъ нам* договорах* не на-
значается; въ одномъ договорѣ Алтайская округа рабочіе даже прямо 
обязываются „никакой особой платы" за этотъ труд* „не требовать", 
а въ другом* изъ имѣющихся у нас* договоров* (Миллера 1885 г., 
Map. окр.) сказано, что вознагражденіе за помощь со стороны рабочихъ 
во время пожаров* и паводненій будетъ зависѣть отъ золотопромыш-
ленника. ^ 

Рабочіе на пріискахъ Томская горная округа распредѣлялись 
по своим* занятіямъ въ 1889 г. слѣдующимъ образом*: горными ра-
ботами при разработкѣ пріисковъ занято было 40—60°/о , развѣдками 
не болѣе 5 % 2), ремесленников* 15—20°/о , иоторжныхъ 15—40°/о 3). 
По свидѣтѳльству того же окружного инженера въ 1891 г. на горныя 
работы въ Маріинскомъ округѣ „задолжалось" не болѣе Va всѣхъ ра-
бочихъ, „а собственно на выемку торфа и пласта не болѣе 7 3 , и то 
тогда, когда дѣло обставленно образцово и примѣрно" 4). Подробнѣѳ 
и нѣсколько иначе говорит* объ этомъ начальник* томская горнаго 
управленія въ своем* донесеніи въ горный департамент* въ 1891 г. 
По его словамъ, въ 1889 г. изъ 1350 общеконтрактныхъ рабочихъ Ma-
ріинскаго округа 1160 чел. состояло на пріискахъ, работающих* от-
крытыми разрѣзами, и 190 чел.—подземными (ортовыми) работами. 
Изъ 1160 чел. общеконтрактныхъ рабочихъ на пріискахъ, работающих* 
открытыми разрѣзами, „собственно горными работами занята только 
половина, а остальные — конюхи, хлѣбопеки, кашевары, кузнецы, 
слесаря, илотники, поторжные и нріисковая прислуга; изъ 580 чел., 
употребляемых* только на горныя работы, Ѵ3 забойщиков*, Ѵз воз-

V „Вѣстнпкъ Золотопр.", 1896 г., Ж 11, стр. 223—224. 
' ) Въ другомъ мѣстѣ отчета за тотъ же годъ 5 — 7 % . 
3) Арх. Томск. Горн. Унравл. дѣло съ отчетами окружныхъ инженеровъ за 

1889 г. 
4) Арх. Томск. Горн. Удравл., дѣло 1891 г., Ж 12. 

чиковъ и Ѵз состоящих* при машинахъ, отвальщиков*, галечников* и 
машинистов*; очевидно, что занимается добычею золотосодержащих* 
песков* только '/в часть, т.-е. 200 чел." 1) Н. Боголюбскій число за-
бойщиков* и возчиков* на пріисках* Западной Сибири и Енисейская 
округа принимает* въ 30°/0 всей команды; наконец* мѣстный окружной 
инженеръ Реутовскій полагает*, что одни забойщики составляют'* отъ 
15 до 20°/0 всѣхъ рабочихъ 2). 

Въ отчетах* разиымъ пріисковыхъ управленій можно найти также 
свѣдѣнія, выраженный въ числѣ поденщин* для опредѣленія процент-
наго отношеиія различных* работъ. Въ 1890 г. на Андабинскомъ прі-
искѣ Южноалтайской І Г Лебѳдской системы горныя работы заняли 66°/0 

рабочихъ поденщин*, а поторжныхъ рабочихъ, ремесленников* и коню-
хов* 34°/0; на Царево-Александровскомъ пріискѣ той же системы горныя 
работы составили 70°/о ноденщииъ, а поторжныхъ, ремесленников* и 
конюхов* 30°/0; иа Албасскомъ пріискѣ той же системы горныя 60°/о, 
остальпыя 40°/0 3)- Печатные отчеты разных* пріисковъ составляются 
нѣсколько иначе, а именно тутъ же указываются число больныхъ по-
денщин* и проведенных* на отдыхѣ. Въ 1893 г. на Боголюбскомъ, 
Анастасіевскомъ и Стефановскомъ пріискахъ Р. Буткевича Маріинскаго 
округа поденщинъ горнорабочих* было 5 5 % , разночинцев*, конюховъ, 
мастеровых* и проч. 37°/0 , поденщинъ па отдыхѣ 5 % , больныхъ поден-
щинъ 3°/0 4). Въ тоыъже я д у на Кундустуюльскихъ пріискахъ Маріин-
скаго округа Р. Буткевича поденщины горнорабочих* составляли 57°/0 , 
разных* других* рабочихъ 35°/0, поденщинъ на отдыхѣ 5 % и боль-
ныхъ поденщинъ 3°/о 5). 

На промыслахъ Томской губ. горныя работы производятся также 
поурочно, какъ и въ другихъ мѣстахъ. О иеудобствѣ этой системы для 
рабочихъ томскій губернатор* Тобизенъ писалъ въ 1892 г. въ мини-
стерство государственных* имущества „Понятно, что успѣхъ земля-
ных* работъ, производимых* иа поверхности, находится въ прямой 
зависимости отъ состоянія погоды, такъ что работы идутъ гораздо 
успѣшпѣе въ сухую погоду, чѣмъ въ ненастье, между тѣмъ эта раз-
ница не принимается во вниманіе при заключеніи условій съ рабочими, 
что и служит* поводом* къ постоянным* спорам* и нререканіямъ. 
Очень часто случается, что при хорошей погодѣ опытные рабочіе кон-
чают* свой урокъ за 2 - 3 ч. до конца рабочая дня и уходятъ съ 
работы. Но нерѣдко случается, что при ненастной погодѣ, проработав* 

V Арх. Горн. Денарт., дѣло отд. частя, золотопр., Ж 80. 
") „Вѣстникъ Золотонром." 1896 г., № Ц , стр. 224. 
3) Арх. Южноалтайской Іі°. 
V „Вѣстн. Золотонром.", 1894 г., № 3, стр. 76. 
8) „Вѣстп. Золотонром.«, 1894 г., Ж 5, стр. 113. 
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цѣлый рабочій день, забойщикъ не имѣетъ возможности исполнить 
опредѣлепнаго условіемъ урока, и тогда золотоиромышленникъ, желаюіцій 
злоупотребить своимъ правомъ, можетъ штрафовать рабочаго или застав-
лять его работать послѣ окончанія рабочаго дня безъ особаго за это 
вознаграждѳнія х ) и . 

Процессъ возрастанія уроковъ на горныхъ работахъ продолжался 
и въ 70-хъ , и въ 8 0 - х ъ гг . 

По договорамъ золотопромышленников» Мйріинскаго округа Петрова и 
Триполитова (1870 г.) 4 чел. с» ручною откаткою (на т а ч к а х » ) не д а л ѣ е 2 0 саж. 
должны были добыть 1 3 А куб. саж. торфа или песку, а съ двумя лошадьми зи-
мою вдвое б о л ѣ е — 2 % куб. саж. торфа, a лѣтомъ 3 саж. торфа пли песку (въ 
1863 г. н а пріискѣ Трпполитова полагалось добыть зимою 2 саж. иа 4 чел. при 
2 лошадях»). По договорам» маріипских» золотопромышленников» ІЦеііетильни-
к о в а и Никифорова (1871 г.) урок» былъ уже болѣе, а именно при ручной откаткѣ 
2 чел. должны были добыть н а торфах» 1 * А куб. саж. (при чемъ V* куб. саж. счи-
талась старательскою), а на п е с к а х » добыть и промыть 3 чел. — 1 % куб. саж. 
(причем» т а к ж е ХА куб. саж. считалась старательскою). Наконец», по договору 
золотопромышленника Маріипскаго округа Хотимскаго урок» был» еще болѣе: 
2 чел. при ручной откаткѣ иа т а ч к а х » должны были добыть 1 % куб. саж. та -
лаго торфа или песку, при мерзлой же землѣ ставилось такое количестве людей, 
сколько потребуется. В о второй половипѣ 8 0 - х » и началѣ 90-хъ гг. ручная откатка 
в с т р ѣ ч а е т с я нѣсколько рѣже. По договорам» золотопромышлепниковъ П у д ш н к о в а 
1886 г. (ыаріинскаго окр.) и Иванова 1888 г. (алт . окр.) при ручной откаткѣ н е 
далѣе 50 саж. 1 куб. саж. торфа или песку должны были добыть 2 чел., а при 
разстояпіи болѣе 50 саж. 3 чел.; по договорам» золотопромышленника алтапскаго 
округа Данилова (1877 и 80 гг.) 3 чел. н а т а ч к а х » должны были добыть 1 куб. 
саж. торфа, а работа с в е р х » того считалась старательскою. По договорам» Южно-
алтайской ІІ° ( 80 -х» H 1890 г.) 3 чел. на т а ч к а х » с » 1 октября по 1 мая должны 
были добыть не менѣе 1 куб. саж. торфа или песку. При добычѣ торфа и песку 
на лошадях» съ 1 октября но 1 мая 2 чел. но разным» договорам» второй поло-
вины 8 0 - х ъ и 1890 г. обязывались добыть 1—Н/г куб. с . 2 ) , а съ 1 мая по 1 октября 
Н/ 2—1BU куб. е., причем» в ъ нѣкоторыхъ договорахъ пояснялось, что Х А — 3 А с . 
( с в е р х » 1 куб. с . ) считалось старательскою работою. 3 ) -

Томскій окружной инженеръ Реутовскій въ отчетахъ за 1889 и 
1890 гг . говоритъ: „на выработку 1 куб. с. торфа или пласта по общеприня-
тому положепію для людей, непривыкшихъ къ труду, задолжается 2 чел. и 
1 лошадь, что постояно и принимается за хозяйскій урокъ. Но практика 
показала, что эта производительность работы съ пріобрѣтепіемъ навыка, 

7 Дѣло Горп. Департ., отд. части, золотопроы. о выработкѣ проекта закона 
1895 г. о паймѣ рабочих» на золотые промысла, 1882 г. № 80. 

7 П/ 2 куб. с . с» 15 февраля по 1 мая по договорам» Пушникова (1886 г. 
. Map . окр.) и Иванова (1888 г., Алт. окр.). 

7 По договору Миллера (1885 г . , Map. окр.) 1ЯА куб. с. торфа на 2 чел. и 
лошадь полагалось добыть съ 1 анрѣля, а песку съ начала промывки. 

а главное съ измѣнепіемъ величины и формы кайлы и лопаты сообразно 
свойствамъ грунта, можетъ быть значительно увеличена (до 1Ѵ 2 и даже 
1 3 А куб. е.), не отягощая (?) дневныхъ усилій рабочаго 7 " . Горный 
иенравникъ Алтайскаго горнаго округа въ отчет* за 1890 г . наиболѣе 
обычными уроками считаетъ на торфахъ на двухъ человѣкъ съ одною 
лошадыо: съ 1 октябри но 1 марта 1 куб. е. , съ 1 марта по 1 октября 
1 7 2 куб. е., на пескахъ съ 1 мая но 1 октября добычу и промывку на 
машин* 2 7 3 куб. с. тремя рабочими при двухъ хозяйскихъ лошадяхъ 2)* 
В ъ замѣчаніяхъ на проектъ правилъ о наймѣ рабочихъ, составленный 
горнымъ департаментомъ въ 1892 г., г. Рѳутовскій говоритъ, что урокъ 
въ 1 J /2 с. па 2 чел. при хозяйской лошади существуетъ на большин-
ствѣ промысловъ Томскаго горнаго округа, что при средней крѣпости 
нластовъ и хорошемъ забойщик* урокъ этотъ исполняется въ течѳніе 
10 ч., что лучшіл пріисковыя управленія не задаютъ урока болѣе 
1V2 куб. с. и увеличѳніе его до І 3 /« куб. с. считаетъ уже пежелатель-
нымъ (въ 1 8 8 9 — 9 0 гг. онъ не находилъ еще его обременительнымъ). 
Накопецъ, въ стать* о пріискахъ Томской губ. 3) г. В . Р . говоритъ: 
„Размѣръ уроковъ съ октября по мартъ на двоихъ обыкновенно бываетъ 
въ 1 с. 7 для забойщика и возчика, съ марта по май 1 % с. и съ мая 
іто октябрь I 1 / 2 с. и очень рѣдко 1 3 А с. 5). „Чтобы попять значеніе 
этого замѣра", продолжаетъ г . В . Р., „должно обратить внимапіе на 
то, что въ случаѣ рыхлыхъ нластовъ, при совокупности хорошихъ условій 
(хорошаго состоянія дороги, недальней возки, а главное хорошей по-
годы) эта работа не превышаетъ обыкновенныхъ нормъ, т.-е. усиліе, 
скорость и работа рабочаго, выраженная въ пудофутахъ, не болѣе той, 
которая можетъ примѣняться безъ вреда для здоровья рабочихъ. В ъ 
слѵчаѣ же вязкихъ, мясниковатыхъ нластовъ эта работа больше нор-
мальной, по не столько но величии* развиваемаго усилія, сколько по 
затрат* употребляемаго на то времени; такъ, для мясниковатыхъ нла-
стовъ замѣръ въ I 1 / 2 с. великъ, такъ такъ рабочій долженъ работать 
на два часа болѣе обыкновеннаг оили употреблять болѣе усилія и обна-

7 Дѣло Томск. Горн. Управ, съ отчетом» за 1889 г.; „Горный Журнал»«, 1891 г . 
№ 12, стр. 524. 

7 Арх. алт. торн, исправника въ Кузнецк*. 
7 „Вѣстн. Золотонром.", 1894 г. № 17, стр. 277. 
7 На Андабинскомъ пріискѣ Южноалтайскаго Дѣла, въ оііерацію 1895/6 т. въ 

октлбр* мѣсяц*, сверх» 1 урочной куб. с. на 2 чел., работали еще *А куб. с. за до-
бавочную плату. „Вѣстн. Золотонром", 1895 г., № 24, стр. 418. 

7 Замѣтимъ отъ себя, что урокъ въ 1»/4 с . на 2 рабочихъ и 1 лошадь въ 
лѣтнее время мы встрѣтшш: въ договор* Миллера 1885 г . (Map. окр.), Пушникова 
1886 г. (Map. окр.), Иванова 1887 и 88 гг. (Алт. окр.), въ отчет* за 1888 г К 0 Ива-
ішцкаго, Жилля и Потапова (Алт. окр.); урокъ въ 1 2 / зс . на пескахъ въ отчет* Аста-
шева 1888 г. (Алт. окр.). 



руживать большую скорость пропорціонально указанному числу лишней 
работы. Но работа въ млсниковатыхъ, сильно связныхъ пластахъ, ка-
кими нужно считать пласты сравнительно немногих! дріисковъ, рѣдко 
когда бываете съ замѣромъ въ I1/» е., обыкновенно же въ 1 % или 
34 куб. арш. А при такихъ замѣрахъ она близко подходитъ къ нор-
мальной" ')• 

В . Р. на основаніи наблюденій на трехъ пріискахъ (одномъ Ачин-
скаго и двухъ Алтайскаго округа) произвел! „опыте исчисленія работы 
пріисковаго рабочаго". При этомъ опъ пришелъ къ слѣдующимъ выво-
дам! , не подтвердившим! столь категорически высказаннаго г. Реутов-
скимъ мнѣнія въ его отчетахъ за 1889 - 90 г.: 1) Работа въ млсни-
коватыхъ пластахъ при урокѣ въ 1 % куб. с. больше нормальной на 
2/3 часа" (нормальною работою авторъ считаете 8 ч. дѣйствительнаго 
труда). „2) Урокъ въ I 3 / , с. даже при самыхъ рыхлыхъ пластахъ дол-
женъ быть избѣгаемъ, такъ какъ, хотя напрлженіе и не выше напря-
женія нормальной работы, но такая работа имѣетъ всѣ условія для 
большой продолжительности" (т.-е. длится иа 1 ч. 39 м. долѣе нор-
мальной). „3) Во время дождя и ненастной погоды урокъ долженъ быть 
уменьшен! по крайней мѣрѣ на % куб. с. 4) Работа возчика въ боль-
шинствѣ случаевъ можетъ считаться нормальной только" при разстояніи 
„забоя отъ машины не болѣе, какъ на 87 с." (не многовато ли ?); 
„во всѣхъ другихъ случаяхъ она выше нормальной по продолжитель-
ности 2 ) " . 

Ортовыя (подземныя) работы также встрѣчаются въ Томском* 
горном* округѣ, хотя и не такъ часто, какъ въ нѣкоторыхъ другихъ, 
напримѣръ, въ Олекминскомъ. Въ отчетѣ за 1889 г. окружной инже-
нер* Томскаго округа говорите: „Съ каждымъ годом* количество орто-
выхъ работе увеличивается вслѣдствіе открытія такъ называемых* 
увальныхъ розсыней, т.-е. такихъ, которыхъ положеніе не въ площади 
данной рѣчки, а въ увалахъ, ограничивающих* длину". Мы уже указы-
вали на то, что въ Маріииском* округѣ въ 1889 г. изъ числа 1160 чел. 
общеконтрактныхъ рабочихъ 190 чел., т.-е. 1 6 % , занимались ортовыми 
работами. 

В ъ договорах* золотопромышленников* Маріинскаго округа Тршюлитова 
(1870 г . ) и Петрова (1870 г.) т а к * опредѣленъ урокъ о р т о в ы х * работ* : „становясь 
въ забой по 3 чел., должны вырабатывать, с * откаткою на т а ч к а х * в * указанное 
мѣсто разстояніеыъ не ближе 15 е., но 2 арш., a далѣе (т.-е. при большем* раз-
стояшн откатки) по 6 четвертей в * день, заготовляя сами нужный для укрѣи-

3) „Вѣстп. Золот.", 1894 г . , № 17, стр. 277. 
2 ) „Вѣстн. Золот." 1894 г., № 20, стр. 3 2 6 - 3 2 8 ; № 23, стр. 3 9 1 - 3 9 2 ; ср. 

слова г. Реутовскаго в * „Вѣстн. Золот." 1896 г., № 11, стр. 224. 

ленія лѣсъ, какъ-то: стойки, огннвы, столбы и подхваты. Размѣръ выработки 
опредФлеи* здѣсь такъ: 1'/2—2 арш., но это не значит* 172—2 куб. арш., а ука-
з ы в а е т * величину т а к * пазываемаго „погоиа", т.-е. сколько при извѣстной высотѣ 
Ii ширииѣ забоя должны рабочіе выработать по длнпѣ подземнаго хода. Если 
принять высоту и ширину забоя равными 1 е.. то при Звыработкѣ въ длину въ 
13/а арпт. 3 чел. добудут* всего '/г куб. е., или ІЗѴг куб. арш., а при выработкѣ 
2 аріп. въ длину добудут* всего »/« куб. е., или 18 куб. арш. В о второй половинѣ 
8 0 -X* гг. и в ъ 1890 г. паиболѣе обычным* размѣром* урока было Ѵ2 куб. с. уже 
н е па 3, а на 2 чел., но б ы в а е т * и болѣе—до 20 1А куб. арш. 3 ) . Напрнмѣръ в ъ 
договор* съ I t 0 Плотникова и Жнлля (1890 г., маріиискаго округа) на иріисках* 
Александровском* и Ивановском* , „при добыч* п е с к о в * изъ ортъ, заложенных* 
из* открытаго разрѣза, т.-е. безъ подъема в * шахты, 2 [чел. должны выработы-
ватг, Ч2 куб. с. с * закрѣпленіемъ орта огнивами и подхватами, причем* подвозка 
и заготовленіе крѣней дѣлается особыми рабочими. Нужно замѣтитк, что ши-
рина и высота забоя, к а к * и въ вышеупомянутых* договорах* 1870 г., не ука-
заны, а это открывало возможность для злоупотребленій. Этот* недостаток* устра-
н е н * в * договор* Южиоалтанскон К°, гдѣ 23чел., т.-е. забойщихъ и возчик*, обя-
зывались вырабатывать , „при 1 с. ширины іт высоты орты, погону 13/г аріп. 2 ) , съ 
откаткой песков* не болѣе 30 е., съ закрѣиленіем* означеннаго погону готовыми 
огпнвами и стойками, которыя должны мы сами подтащить съ поверхности къ. 
забою ортъ". По договору съ золотопромыііілеиппкомъ Пуіипиковыыъ (1886 г. мар. 
окр.) рабочіе обязывались и* 12-часовую смѣму (елѣдователыіо, и въ случаѣ уста-
повленія н о ч н ы х * работ*) вырабатывать зимою вдвоем* 3/3 куб. с. „съ откатом* 
п е с к о в * н а машину пли въ заиасныа кучи на указанное мѣсто не болѣе 50 с . 
от* мѣста работъ, дадѣе же этого разстоянія на о т к а т * п е с к о в * прибавлять лю-
дей по разечету", a лѣтомъ 2 чел. должны были вырабатывать 201/« куб. арш. По 
одному договору марішіскаго округа (1890 г.) зимній урок* 2 рабочихъ съ 1 октя-
бря по 15 марта равнялся 173/2 куб. арш., а съ 15 марта ио 1 октября—20 куб. 
арш. съ откатом* на т а ч к а х * не далѣе 35 е., съ закрѣпленіем* орт* огнивами и 
подхватами, причем* подвозить и заготовлять крѣчи должны были особые рабо-
чіе. При работ* въ о т к р ы т ы х * р а з р ѣ з а х * иерѣдко часть выработки (свыше 1 куб. 
с. па 2 рабочих* и 1 лошадь) считалась старательскою; т а к ъ и при ортовой ра-
б о т * по договору съ К° Плотникова и Жилля (1890 г.) 9 куб. арш. считались х о -
зяйскою работою, а 43/г куб. арш. старательскою. 

Какъ мы видѣли, вмѣстѣ со старательскою работою урокъ на 
двоихъ рабочихъ и 1 лошадь доходилъ въ сутки, при работѣ въ откры-
т ы х ! разрѣзахъ, до 1 % куб. е., но въ одномъ договорѣ Алтайскаго 
округа для такъ называемых! отрядпыхъ рабочихъ онъ былъ еще 
болѣе. „Если управленіе выгодным! найдете производить выработку 
торфовъ въ увеличенномъ количествѣ", сказано въ этомъ договорѣ, 
„чѣмъ, конечно, дастъ возможность и къ увеличенной заработкѣ 
рабочаго въ видѣ отрядной работы, то каждый изъ наемников! такое 

' ) Урок* при ортовыхъ работах* болѣе 18 куб. аршинъ на 2 рабочихъ окружный 
инженер* Реутовскій считает* обременительным*. „Вѣстн. Золот." 1896 г. № 11, 
стр. 224. 

2) Впрочем* съ 1 мая по 1 октября назначено погону 2 арш. 



распоряжешѳ обязанъ принять безпрекословио, па слѣдующихъ основа-
ніяхъ, а именно: каждые 2 чел. при 1 лошади обязаны вырабатывать 
каждодневно-въ будни и п р а з д н и к и - ^ 2 куб. с. (!), изъ которыхъ 
1 с. должна считаться хозяйскою, а вторая-старательскою..., раздѣляя 
плату иа обоихъ рабочихъ поровну". Работы эти называются отряд-
ными, а потому и должны производиться артелями, количество кото-
рыхъ опредѣляется унравленіемъ, а также управленію предоставляется 
право и назначевія въ эту работу людей по своему выбору, отказы-
ваться же никто не имѣетъ нрава, а также и настоятельно требовать 
въ оную назыаченія". 

Въ случаѣ недоработки урока пріисковымъ управленіямъ предоста-
влялось договорами право или оставить рабочаго па работѣ нослѣ 8 ч 
или присоединить недоработку къ уроку слѣдующаго дня, или произ' 
вести вычетъ изъ заработной платы. По одному договору Алтайскаго 
округа, въ случаѣ недоработки, плата, причитающаяся въ этотъ день 
должна быть уменьшена на Ѵз подеянаго заработка. По договору К® 
Жилля и Плотникова (1890 г., Map. окр.) „всякая недоработка на 
торфахъ и пескахъ всегда вычитается изъ старательскаго заработка" 
По договору съ Щепетильпиковымъ (1871 г., Map. окр.) рабочій въ 
этомъ случаѣ подвергался взысканію но усмотрѣнію хозяина. По дого-
вору съ Хотимскимъ (1871 г., Map. окр.) за каждый недоработанный 
часъ контора могла вычесть съ рабочаго 50 к., за половину дня 2 руб 
и за цѣлый день 3 руб. 

„ . Ш а т а 8 а и <;л0лненіе уроковъ па горных* работах* устанавливалась въ 
о 7 о Г ш Т г Р Х Р Д 0 Г 0 В 0 Р Г СЪ ^отоиромышленвикашг маріипска 
округа 18/1 г. Щепетильнпкова и Никифорова 2 чел. на торфах* за очень боль-
шой урок* (1 хозяйская сажень и у, старательской с, ручпимъ отттомъ) иолу-
чали вознйграждеиіе за хозяйскую сажень 3-рублевое мѣсячиое жалованье сле-
довательно по 10 к. въ день на каждаго, а за старательскую сажень по 1 руб 
т.-е за /4 с. 25 к. на двоих*, значит*, каждый рабочій получал* в* день всего 
22 /, к.; на песках* за старательскую сажень была назначена плата въ будни 
2 руб. (слѣдовательно, всего в* день приходилось па каждаго но 35 к ) и в* 
нразданки 3 руб (т,е. всего на каждаго по 47У* к.). По договору съ Даниловым* 
1877 к, алг. окр.) при вскрышѣ торфа зимою до 1 мая на торфахъ 2 чет при 

1 лошади должны были вырабатывать ГЦ куб. е., а с* 1 мая но 1 октября-1* с 
L t Хн°080ЯЙСКал' а о с т а л ь і І о е —старательская работа). За урочную сажень в* будни 
была назначена плата в* 40 к., а за старательскую-60 к., слѣдовательио, до 1 мая 
каждый рабочш получал* за исиолпеніе урока по 27'Д к., a лѣтом* по 35 к. При 
добычѣ песков* с* начала промывки до 1 октября 2 чел. при 1 лошади должны 
были выработать ПД куб. с. (1 хозяйская и >Д с. старательская) с* платою в* 
будни за хозяйскую сажень 40 к , а за старательскую 80 к., следовательно каж-
дый рабочій получал* за исполоеиіе урока в* будни 40 к. В* праздшічіГе Г и -
бельные дни вся выработка, как* на торфах*, так* н на лесках* считалась ста-
рательскою; следовательно, лѣтом* в* праздники на торфах* каждый рабо ій 
получал* за накинете урока 45 к., а на песках* 60 к. По договору сълѣмъ же 

золотопромышленником*' Даниловым* (80-хъ гг.) при томъ же размѣрѣ урока, плата 
была Ш І І С К О Л Ь К О повышена, а именно па торфахъ за урочную сажень въ будни 
платили 56 к., за старательскую 1 р.; при такой нлатѣ на каждаго рабочаго въ 
будни приходилось зимою 40 к., лѣтомъ 53 к. На песках* за урочную сажень 
въ будни платили 60 к., за старательскую 1 р. 20 к., слѣдовательно, каждый ра-
бочій нолучалъ за исполненіе урока въ будни 60 к. Такъ как* въ праздничные 
дни вся выработка, как* на торфах*, такт, и иа песках*, считалась старатель-
скою, то в* такіе дин лѣтом* на торфахъ каждый рабочій получал* за иснолие-
ніе урока 75 к., а па песках* 90 к. Въ 1888 г. па нрінскахъ Данилова (Алт. окр.) 
забойщики, свальщики и промывальщики (как* видно, без* различія будией и 
праздников*) получали иа торфахъ до-1 мая по 40 к. въ день, а иа песках* съ 1 мая 
до 1 октября по 75 к., возчики же и отвальные иа торфах* зимою—35 к., па песках* 
Л І 5 Т О М * 65 к. По договору с* золотопромышленником* Миллером* (Map. окр., 1885 г.) 
при выработкѣ на торфахъ двумя человѣками и одиою лошадыо 1 куб. с- забой-
щик* нолучалъ в* будни всего 24 к., и* воскресенье и табельные дни 60 к.; за 
выработку 174 куб. с. забойщику платили въ будии 30 іс. и въ праздники 85 іс., 
за выработку I1/* куб. с. въ будил 36 к. и въ праздники 1 р., за выработку 13/4 
куб. с. забойщику въ будии 42 к., въ праздники 1 р. 5 к. На пескахъ за выра-
ботку 18/х куб. с. вдвоем* при 1 лошади съ отвозкою на машину забойщик*дол-
жен* былъ нолучать въ будни 60 к., въ праздники 1 р. 30 к. Плата возчикам* 
была пѣсколько меыѣе. По договору съ К0 Плотникова и Жилля (1890 г., Map. 
окр.) съ 1 мая изъ 11/г с. торфу п песку, добываемых* двумя человѣкамн при 
.1 лошади изъ открытых* разрѣзовъ, 1 с. считалась хозяйскою, а Ѵз старатель-
скою; за хозяйскую сажепь торфа и песку платили 20 к., а за старательскую 
торфа 1 р. 20 к. и песку 1 р. 40 к., причем* изъ каждаго выработан наго рубля 
забойщик* получал* 53 к., а возчикъ или откатчик* 47 к. По воскресеньям* и 
праздникам* вся выработка считалась старательскою. 

ГІо отчету горнаго исправника 1890 г. о золотыхъ промыслахъ 
Алтайскаго округа, горнорабочіе (забойщики, свальщики, промываль-
щики, возчики и отвальщики) па торфахъ съ 1 октября по 1 марта, 
за выработку 1 куб. с. двумя рабочими при 1 лошади, получали въ 
будни каждый 3 0 — 3 5 к., въ праздники 4 5 — 5 0 к . 1 ) , съ 1 марта по 
1 мая за выработку 1 % куб. с. тѣмъ же количествомъ рабочихъ они 
получали въ будни каждый 4 0 — 4 5 к. (въ Южноалтайскомъ Дѣлѣ 
3 5 — 4 0 к.) , въ праздники 6 0 — 6 5 к. (въ Южноалтайскомъ Дѣлѣ 527 2 

до 80 к.), а съ 1 мая по 1 октября въ будни 60—65 к., въ праздники 
90—95 к. На пескахъ съ 1 мая по 1 октября за добычу и иромывку 
на машииѣ 2 % куб. с. тремя рабочими при 2 хозяйскихъ лошадяхъ 
каждый рабочій нолучалъ въ будни 7 0 — 7 5 к., въ праздники 1 р. 5 к .— 
1 р. 10 к. (въ Южноалтайскомъ Дѣлѣ 4 0 — 6 0 к. въ будни и 90 к . — 
1 р. 20 к. въ праздники 2). Весьма близкія къ этимъ цифры вознагра-

7 В * Южноалтайскомъ Дѣлѣ до 70 к. 
2 ) Арх . горн, исправника Алтайск. округа въ Кузнецкѣ . В ъ 1887 г . плата въ 

Алтайском* округѣ , судя по отчету горнаго исправника, была менѣе (Дѣло Горнаго 
Департ.). 



ждѳшя каждому рабочему за исполпеніе тѣхъ же уроков* приводит* 
и окружной инженер* Томскаго г о р н а я округа в * своих* отчетах* 
1 8 8 9 - 9 0 гг. , а именно съ 1 октября но 1 марта въ будни 30 к. въ 
праздники 45 к., съ 1 марта по 1 м а я - 4 0 к. въ будни и GO к.' в * 
праздники, съ 1 мая по 1 октября на торфах* въ будни 60 к. въ 
п р а з д н а 90 к., п д песках* в * будни 60 - 65 к . / в * праздник" 

Ш І К Ш ! а ° Р ™ ь і я работы по договору съ золотопромышленником* Ива-
новым* (1888 г.) платили зимою забойщику 30 к., откатчику 20 к. 
Лѣтомъ забойщику 60 к., откатчику 45 к. въ день. Въ Южноалтай-
скомъ Дѣлѣ въ 1890 г. при ортовыхъ работах* забойщик* въ разное 
время я д а получал* въ будни 3 5 - 6 0 к., въ праздники 70 к . - 1 п 20 к 
откатчик* въ будни 3 0 - 5 0 к., въ праздники 60 к . ~ 1 р. 

Добыча торфа у нѣкоторыхъ золотопромышленников* Томскаго 

Г о а Г ° о п О К Р У Г а П р 0 И З І І 0 Л и л а < ь отрядными рабочими съ платою въ 
1 8 8 9 - 9 0 гг . отъ 1 р. 30 к. до 2 р. за сажень 2 ) . 

В ъ зимнее время обыкновенно, a нерѣдко и лѣтомъ вознагражде-
ние за исполнеше хозяйская урока горнорабочіѳ получали въ видѣ 

у в е Г ч Н и Г я Ж а Л 0 В а Н Ь Я ' Р а З М Ѣ р Ъ е Г ° а а П ° С Л Ѣ Д П І Я 2 5 Л Ѣ Т Ъ з н а ™ ь и о 

пяти г І І О Д О І ' ° В О Р а : і Ъ С Ъ з о л о т°иромышлешшісам.г Тршсшгтовым* и Петровым* 
I . 7 Рабочим* назначена была плата но 4 p., a Z T c 

0 I S , Г б Р Я 3 Р- 1 5 К Ѵ В Ъ М Ѣ С Я Ц Ъ ' С ™ « ѣ с і ц * в * 30 p a . 
r S Ï T r ' " ? 0 Т У и Р 1 Г І г р о м ы в к ѣ песков* с в е р х * того назна-
Г Г К- ° ' К а Ж Д 0 , Г у в е з е н н о й таратайки). По договору с * Хоти,,-
ж Г о в а ^ я Л * « Д,° 0 Т І ф Ы ' Ш ; , Г Р 0 М Ы Ш Ш w a 6 0 4 i e получали мѣсячное 
жалованье 3 р. 15 к. въ мѣсядъ, a лѣтом* поденную плату за иснолиеіііе урока 
По договорам* с * Щенетильниковым* и Никифоровым* (1871 т. Map! окр мТ-
слчное жалованье равнялось 3 р., а за старательскую сверхурочную добычу Торфа и 
песков* назначена была повышенная задѣльная плата. По договорам* с * П у ш н ш Т 
вымъ (Map. окр., 1886 г.) и Иванова (1880 г.) за вскрышу торфа Г д о б Т ч Г ц е с к Г * 
в * зимнее время ручным* откатом* назначена была плата зим ю но 4 р в ь мѣсяцЪ 

№ і з Т ^ Т Т Д О / г " ' Т ) а " Л - І Ю ° Т Ч е Т У З а 1 8 8 9 Г- ; « Г °Р»- Журнал* , 1891 т. 
№ 1 2 стр. 0 2 4 - 5 2 5 . Горный инженер* поясняет*, что в* нѣкоторыхъ договорах* хо-
зяйская сажень отличается отъ старательской, и за первую платят* 1 2 - 2 0 к а за 
старательскую на торфах* не менѣе 1 р. 20 к. и иа песках* не менѣе 1 р ' 50 к 
(мы видѣли, что бывает* и менѣе), причем* в* праздники выработка считается ста-
рательскою. Въ других* договорах* нѣтъ различія между хозяйскою и старательского 
саженью, но плата въ праздники увеличивается в* 1 % раза. Зимою вознагражденіе бы-
вает* вдвое менѣе, чѣм* лѣтом*. На нѣкоторых* прінскахъ Маріинскаго округа плата 
въ день за исполнеше урока ниже указанной. См. „Вѣстн. Золотопр.", 1893 'г. № 15 
стр. 252, 1 1 

« » ѵ З ^ Г Т а Х Л " * " ™ C , t - Г о р п - У я р а м ' ; " Г о р п ы 8 Ж № " 

лѣтомъ по 10 р.; при работѣ съ лошадью за иснолненіе извѣстнаго урока пола-
галась зимою мѣсячная плата отъ 5 до 10 р.; в * развѣдкахъ и поисковых* пар-
и я х * по договору назначена была плата от* 4 до 12 р. По договору съ I t 0 Ива-
нищкаго, Жилля ц Потапова (1888 г.) мѣсячиая плата зимою до 1 апрѣля назна-
чена 4 р., лѣтом* 3 р. 50 к., за старательскія же работы зимою п лѣтом* пола-
галась особая плата съ сажени. По договору съ К 0 Плотникова и Жилля (1890 г., 
Map. окр.) н а пріискахъ Вавшговскоыъ, Александровском* и Ивановском* назна-
чена мѣсячная плата съ 1 октября по 1 марта забойщику 8 р., возчику, откат-
чику, отвальным* и проч. по 6 р.; съ 1 марта по 1 мая ири выработкѣ урока 
прибавляется 7 * часть жалованья; съ 1 мая выработка п нлата за нея раздѣля-
лись иа хозяйскую и старательскую; въ поисковых* и развѣдочныхъ нартіяхъ 
назначено жалованье 7—12 р. въ мѣсяцъ *)• 

На нѣкоторыхъ пріискахъ и лѣтомъ горные рабочіе получали 
мѣсячное жалованье: такъ, въ 1886 г . на промыслахъ Ц—го забойщикъ 
получалъ 2 3 — 2 7 р., возчикъ 2 0 — 2 3 р. въ мѣсяцъ 2). В ъ 1 8 8 8 — 8 9 г . 
по отчетамъ окружного инженера Томскаго горнаго округа нѣкоторые 
золотопромышлепиики платили горнорабочимъ мѣсячное жалованье отъ 
10 до 2 3 — 2 5 р. (какъ всегда, на хозяйскомъ содержаніи), въ 1891 г. 
отъ 12 до 23 р. 3). По словамъ томскаго окружного инженера въ за-
мѣчаиіяхъ (1892 г . ) иа проектъ горнаго департамента о наймѣ рабо-
чихъ на золотые промысла забойщикъ получаетъ жалованья не менѣе 
21 р., возчикъ 19 р. 4). 

Плата за подъемное золото на частныхъ промыслахъ Томской губ., 
какъ и въ другихъ мѣстахъ, за послѣднія 25 лѣтъ значительно повы-
силась. В ъ 1 8 7 0 — 7 2 гг. за подъемное золото платили 1 р.—1 р. 50 к. 
за золоти., въ 1876 и 78 г г . 1 р. 5). Бывала плата общеконтрактнымъ 
рабочимъ за золоти, золота и менѣе 1 р. (по крайней мѣрѣ по кон-
трактамъ). По договору съ золотонромышлепникомъ Даниловымъ Алтай-
скаго округа (1877 г.) за мелкое подъемное золото (не болѣе 5 золот.) 
назначена была плата но 96 к. за золот., при вѣсѣ золотины отъ 5 до 
24 золоти, по 70 к., отъ 24 до 4 8 золоти, по 50 к. съ золоти., а за 
вѣсящее болѣе Va ф. но усмотрѣнію пріисковаго ѵправленія. По договору 
съ тѣмъ же Даниловымъ 80-хъ гг. и съ Пушниковымъ 1876 г. за най-
денное золото вѣсомъ до 1 ф. назначена была плата по 2 р. за золотникъ. 
Но договору съ К,° Иваницкаго, Жилля и Потапова (1888 г.) за мел-
кое золото до 5 золоти, плата назначена по 1 р. 50 к. съ золоти., за 

1) Такая лее плата в* поисковых* н развѣдочныхъ иартіяхъ назначена по дого-
вору съ Даниловымъ 1877 г. 

-) „Сибирскій Вѣстн." 1886'г. , Ж 77, стр. 3. 
3) Дѣла Томск. Горп. Управл.; Н. Боголюбскт, стр. 19. 
4) Дѣло Отд. Части. Золот. Горн. Деяарт., № 80. 
5) „Томск. Губерн. Вѣдом." 1874 г., Ж G, стр. 5; „Сибпрь", 1877 г., Ж 5, стр. 3 

1879 г., № 14, стр. 1. 



золотины отъ 5 до 24 золоти, по 1 р , а отъ 24 золоти, по усмотрѣеію 
управденія. По договору съ золотопромышлепникомъ Иваповымъ (1888 г . ) 
за подъемное золото до */8 ф. платили по 80 к. съ золоти., отъ і/8 до 
V« ф. по 30 к., a болѣе 1 ф. не менѣе 25 к. съ золотп. По договорамъ 
съ Южноалтайскою К° 80-хъ и 1890 г. назначена плата по 1 р. 44 к., 
въ дѣйствительности же платили по 1 р. 92 к.; по договору съ Попо-
в ы м ! (1890 г . , Алт. окр.) 2 р. По договору съ К° Жилля и Плотни-
кова на пріискахъ Вавиловскомъ, Алексапдровскомъ и Ивановском! 
(1890 г . , Map. окр.) плата за подъемное золото равнялась 2 р. 4 0 к. 
съ золотп. По отчету томскаго окружного инженера за 18'89 г. плата 
за золотникъ золота, добытаго на старательскихъ работахъ по окопчаніи 
контрактная дневного срока, равнялась 2 — 3 р. 3). 

Мастеровые па пріискахъ всегда получали и теперь иолучаютъ 
мѣсячное жаловапье. В ъ 1 8 7 0 - 7 2 г.г. жаловапье машинистам!, плот-
никам!, кузнецамъ и проч. равнялось 5 — 2 5 р., въ 1 8 7 6 — 7 8 гг. — 

5 — 3 0 р. 2). В ъ 1878 г. иа Варваринскомъ пріискѣ Цыбульскаго (Алтай-
скаго) округа плотники получали 6 — 1 0 р., машинисты 1 0 — 1 5 р., 
кузнецы 7 — 1 5 р., хлѣбопеки 7 — 1 3 р. По договору съ золотопромы-
шленником! Даниловымъ 1877 г. разночинцы, т.-е. артельные старосты, 
нарядчики, кузнецы, молотобойцы, слесаря, плотники, угольщики, про-
мывальщики, конюхи, коновалы, хлѣбонеки и ироч. должны были полу-
чать мѣсячпаго жалованья 5 — 1 0 р. По договорамъ съ золотопромыш-
ленниками Алтайскаго округа Даниловымъ (80-хъ гг . ) , Южноалтайской 
К° (1890 г.) и Поповымъ (1890 г . ) плотники получали жалованья 
8 — 2 1 р., кузнецы 1 2 - 2 5 р., молотобойцы 8 — 1 5 р., караульные 
6 - 2 0 р., конюхи 8 - 1 5 р. и проч. 3) . Въ 1894 г., если перевести 
мѣсячное жалованье мастеровых! на поденное, они получали па 4 
нріискахъ Маріинскаго округа 6 0 - 7 0 к., а на 48 пріискахъ Алтайскаго 
округа отъ 40 до 85 к. (по показапіямъ золотонромышленниковъ) 4 ) , 

Женщины 5 ) въ Южыоалтайской К° но договорамъ 1880-хъ и 
1890 г. должны были получать 3 р .—4 р. 50 к. въ мѣсяцъ, по въ дѣй-
ствительности въ 1890 г . иа Неожиданном! пріискѣ женщины, испол-
нявшія обязанности прислуги и занимавшіяся неченіемъ хлѣба, полу-
чали 4 — 6 р.; на пріискахъ Лебедской системы Южпоалтайской К° въ 
1890 г. огородницы, нрачки, стряпки, квасоварки, поломойки, коров-

3) Дѣло Томск. Горн. Управл. съ отчетами за 1889 г. 
2 ) „Томск. Губерн. Вѣдом." 1874 г., № 6; „Сибирь", 1877 г. № 5 1 8 7 9 г 

№ 14, стр. 1. 1 ' 
3) См. Дополнение II. 
*) Ж Шостакъ. „Золотоир. въ Томской горн, области". Томск. 1896 г., таб. V. 
5) Женщины во всемъ Томском* горном* округѣ составляли в* 1896 г. 6Va0/ 

рабочих*. „Вѣст. Золот." 1897 г., № 11, стр. 249. ' ° 

ницы и др. получали 4 р. 50 к . — 1 2 р. мѣсячнаго жалованья. На 
пріискахъ Алтайскаго окр. Асташева женщины Получали въ 1887 г. 
въ мѣсяцъ жалованья отъ 3 до 12 р. и на пріискахъ Кузнецовых! въ 
томъ же году 3 — 6 р. На промыслахъ Алтайскаго округа женщины 
несутъ иногда и пѣкоторыя мужскія обязанности, напр. бываютъ отвоз-
чицами, если умѣютъ справляться съ лошадьми, и тогда получаютъ 
рублей по 14 въ мѣсяцъ. На пріискѣ, арендуемом! Поповымъ, я видѣлъ 
въ 1891 г . бабу, одѣтую въ мужскіе штаны, которая работала наравнѣ 
съ мужчинами на промывальной • машипѣ, протирая на ней несокъ и 
гальку; она получала 15 р. въ мѣсяцъ. 

Несовершепполѣтніе рабочіе въ возрастѣ 14—17 л., какъ видно 
изъ отчета томскаго окружного инженера за 1889 г., исполняли „лег-
кія поторжпыя работы", преимущественно погонщика лошади при уборкѣ 
изъ - подъ люконъ эфеля и гальки. Въ томъ же отчетѣ сказано, что 
работа подростковъ является исключеніемъх). В ъ 1890 г., по отчету 
алтайскаго горнаго исправника, песовершепыолѣтше рабочіе старше 
16 л. получали за отвозъ гальки 5 — 1 2 р. въ мѣсяцъ. На Неожидан-
ном! пріискѣ Юлсноалтайской К° въ 1890 г. подростки не менѣе 14 л. 
зимою чистили сиѣгъ и служили при копномъ дворѣ, a лѣтомъ отвозили 
отъ промывальной машины .эфель и гальку; зимой они получали 5 — 8 р., 
лѣтомъ 8 — 1 4 р. въ мѣсяцъ. Средняя заработная плата подросткам! 
иа пріискахъ Южноалтайскаго Дѣла Балыксипской системы равнялась 
въ 1889 г .—7 р., въ 1890 г . — 8 р. На Андабинскомъ пріискѣ Лебед-
ской системы Южпоалтайской К° въ 1890 г. подростки получали 4 — 1 2 р. 
На пріискахъ Асташева они получали въ 1887 г. 5 — 1 2 р., на пріи-
скахъ Кузпецовыхъ въ 1887 г. 7 — 1 5 р. въ мѣсяцъ 2). 

Продовольствіе общеконтрактпыхъ рабочихъ на пріискахъ Том-
скаго горнаго округа было такое же, какъ и въ другихъ горных* 
округахъ Сибири, за исключепіемъ тѣхъ, гдѣ работаютъ киргизы. 

По договору с * золотоиромьшглеишшоы* Трішолитовымт (1870 г. Map. окр.) 
общеконтрактные рабочіе должны были получать на каждаго человѣка въ мѣ-
сяцъ ржаной муки по 2 и. 20 ф., говядины свѣжеГі или соленой по 35 ф., крупы 
ячной 7*/г ф., соли 2 ф., скоромнаго масла и тонленаго сала 1 ф. В ъ договорах* 
с * Никифоровым* (1871 г., Map. окр.) и Щепетіглышковымъ (1871 г., Map. окр.) 
относительно ііродовольствія мы находим* очень оригинальное условіе: рабочіе 
должны были получать пищу, „установленную Горнымъ Уставом*" (?) и обязы-
вались „особых* прихотей, законом* не установленных* , не требовать" . К а к * 
извѣстпо, Горным* Уставом* вовсе не былъ онредѣлеігь размѣръ пищевого пайка 
рабочих*, который этими договорами внолнѣ предоставлялся, олѣдователыю, про-

3) Въ 1S96 г. подростки на промыслах* Томскаго горнаго округа составляли 
4 % рабочих*. Ibid. 

2 ) Арх. гори, неправ, въ Кузпсцкѣ. 



изволу пршсковаго управленія. По договору съ Хотимскиыъ (1871 г., Map окр ) 
рабочіе должны были получать печенаго хлѣба, „сколько кто можетъ употребить 
въ пищу , (но обязываясь его не разбрасывать), мяса свѣжаго или солепаго но 
1 ф. въ день, крупы по % ф., и только! Г1о договорамъ съ Даниловым» (1877 г 
Алт. окр.) и с » К-> Иваиицкаго, Жнлля н Потапова полагалось говядины свѣжей 
или соленой по 1 ф„ ячной крупы но % ф. в» день, соли, сколько понадобится, 
ржаной муки 2 и. 20 ф. в » мѣсяцъ; если же кто захочет» в » постные дни по-
ститься, тот» вмѣсто 1 ф. говядины должен» довольствоваться 1 ф. крупы или 
гороху. По договору съ тѣм» же Даниловым» 80-х» гг. продовольствіе рабочих» 
пѣсколько улучшено: вмѣсто 1 ф. говядины они должны были получать ПАф и при-
бавлен» в » мѣсяцъ 1 ф. топлепаго сала, хотя, конечно, нродовольствія этого все-таки 
весьма недостаточно. По договору съ золотопромышленником» Миллером» (1885 г 
Мар. окр.) мяса полагалось ф. в » день, а о салѣ пли маслѣ н ѣ г ь и цом.шѵ 
По договорам» с » Душниковымъ (1886 г.) и Ивановым» (1888 г.) назначено 
h ф. топлепаго сала в» мѣсяц», но за то мяса - всего но 1 ф. в» день По 

договору с » К" Плотникова и Жилля 1890 г. па пріисках» Вавилбвскомъ, Але-
ксандровском» и Ивановском» рабочхе должны были получать мяса по 1 ф в » 
день, масла в » мѣсяд» % Ф- » сала % ф.; в » поисковых» же партіяхъ взамѣн» 
печенаго хлѣба они должны были получать но 2 и. сухарей, a вмѣсто свѣжаго 
или солепаго вяленое мясо по 2 2 % ф. По договорам» с » Южноалтайской К 0 

1880-хь и 1890 г. рабочим» было назначено 2 п. 20 ф. ржаной муки (в» дѣйстви-
тельностиже в» 1891 г. выдавалось 2 и. ржаной муки и 20 ф. пшеничной), а с » 
1 мая по 1 сентября еще 5 ф. на квас» , 8 ф. круп», 4 ф. соли, но 1 ф. масла 
или сала, говядины но 1 % ф. В » поисковых» партіях» сверх» этого пайка рабо-
чим» полагалось по % кирпича чаю в» мѣсяц», если же не случится свѣжаго 
или солепаго мяса, то рабочіе должны были получать но 1 ф. вь день вялеиаго 
и не требовать квасу. 

По отчету о золотопромышленности въ Западной Сибири за 1881 г 
па промыслахъ Томской губ. свѣжаго или солепаго мяса отпускалось 
рабочимъ отъ 1Ѵ 4 до 1 х/2 ф. и въ праздничные дни масло х); по отче-
тамъ 1 8 8 3 - 8 4 г . - м а с л а х/2 ф. или взамѣнъ его 1 ф. сала, по отчету 
за 1887 г. сала или масла 1 ф. 2) На пѣкоторыхъ пріискахъ и во второй 
половин* 80-хъ гг. выдавали по 1 и 1 % ф. мяса. По отчетамъ мѣст-
наго окружнаго инженера въ 1 8 8 9 - 9 0 гг. въ Томскомъ горномъ округ* 
выдавали рабочимъ на пріискахъ муки 2 и. 10 ф. (въ 1891 г. до 
2 п. 25 ф), крупы 10 ф., мяса до 1 п. 5 ф., сала 1 ф., масла х/2 ф. 
(въ 1891 г. о маслѣ не упоминается), соли 5 ф. въ мѣсяцъ 3). 

Окружной инженеръ Томскаго округа говоритъ; „пищевое доволь-
ства . . . не па всѣхъ пріискахъ одинаково, къ тому же зимою оно меньше, 
чѣмъ лѣтомъ... IIa очень немпогихъ изъ пріисковъ уцѣлѣлъ обычай 
выдавать всего 1 ф. мяса въ день, % ф. масла, 2 % п. ржаной муки 
6 - 7 ф. крупы, 3 ф. соли". Въ пайк* средней величины прибавляется 

7 „Горн. Жури.", 1882 г., № 9, стр. 386. 
'7 Дѣла Горнаго Департамента. 
7 „ Горний Журнал»«, 1891 г. As 12, стр. 526; II. Гюголюѵскіп, стр. 20. 

% ф. мяса въ день и 7<і ф. масла въ мѣсяцъ. Въ болыпиоствѣ слу-
чаевъ, однако, встрѣчается максимальный паекъ, состоящій изъ 21/* п. 
ржаной муки, % и. пшеничной, 8 ф. крупы, 1 ф. масла, 4 ф. соли, 
1 п. 5 ф. мяса х), причемъ, говоря вообще, продовольствіе на пріискахъ 
Алтайскаго округа лучше, чѣмъ въ Маріинскомъ 2). 

Провизія, получаемая рабочими, не всегда доброкачественная. По 
словамъ чиновника министерства государственныхъ имуществъ Соколова, 
посѣтившаго иріиски Маріинскаго округа въ 1890 г., на Ивановскомъ 
пріискѣ, припадлежащемъ Савелію Вуткевичу, рабочихъ въ продолженіе 
2 мѣсяцевъ кормили тухлымъ мясомъ. „Остатки этого мяса, вывѣшепные 
между амбарами", говоритъ г. Соколовъ въ своемъ допесеніи мини-
стерству, рабочіе „показывали мпѣ": они „пе могли его ѣсть и питались 
все время чаемъ 3). 

Женщины, исполпявшія разныя работы на пріискахъ, получали по 
нѣкоторымъ договорамъ меньше мяса, чѣмъ мужчины, а именно вмѣсто 
I 1 / '—I 1 / 2 ф. по 1 ф. 4). 

Относительно нриготовленія пищи въ договор* Данилова (80-хъ гг . 
Алт. окр.) сказано: „варить пищу, печь хл*ба и приготовлять квасъ мы 
должны сами, не требуя ни хлѣбопека, ни кашевара. Для болѣе удоб-
наго учета... мы должны соединиться въ пеболынія артели; изъ каждой... 
мы должны выбрать но одному человѣку для получепія нринасовъ". 
Напротивъ, на иріискахъ Асташева (системы pp. Мраса и Кондомы Алтай-
скаго округа) въ операцію 1887 г. для одинокихъ людей во время л * т а 
давался кашеваръ, который приготовлялъ пищу для артели; припасы 
получалъ онъ для артельпаго котла ежедневно. Женатые брали при-
пасы на руки и готовили пищу для себя сами, кромѣ хлѣба, который 
отпускался всѣмъ готовый изъ пекарни. Зимою нѣкоторые одинокіе люди 
столовались у семейпыхъ, если находили это удобнымъ но роду и мѣсту 
работъ 5). 

Относительно времеии принятія пищи рабочимъ г. Реутовскій гово-
ритъ; „въ 6 ч. они пыотъ чай, употребляя на это 1 ч.; за часъ или 
полтора до об*да нѣкоторые нодобѣдываютъ съ тратою на это Ѵг часа; 
на об*дъ, считая въ томъ числѣ и отдыхъ, идетъ.2 ч., на вечерній 

7 „Вѣсти. Золотопр.", 1896 г., № 11, стр. 222. 
7 „Вѣстн. Золотопр.", 1893 г., № 16, стр. 259. 
7 Д*ло Томск. Горн. Унравл. 1891 г., № 12. 
7 Договоры съ золотопромышленниками Алтайскаго округа Даниловым» 80-хъ гг., 

Южноалтайскою К0 80-хъ н 1890 г., Попова 1890 г. 
7 Арх. алт. гори. испр. въ Кузнецк*. Въ договор* съ Южноалтайскою К0 

1880-х» гг. сказано: „обѣдать и ужинать должпы мы за общим» столом», кром* лю-
дей семейпыхъ, если они пожелают»". В» договор* 1890 г . оговорка относительно 
семейныхъ исключена. 



чай въ 4 ч.—1 ч. и на паужинъ—*/2 ч. Ужинъ... всегда происходите 
по окончапіи работа" *). 

О выдачѣ рабочимъ винныхъ порцій встрѣчаемъ упоминапіе въ 
нѣкоторыхъ контрактах! еще начала 70-хъ гг. По договору съ Хотим-
скимъ (1871 г. Map. окр.) управленіе обѣщало рабочимъ „въ видѣ на-
грады за усердіе къ работѣ... въ течепіе лѣта отпускать нѣсколько 
ниепыхъ порцій въ праздничные и табельные дни". По договору съ 
Южноалтайской К ° 80-хъ гг. уже точно опредѣлено было выдавать 
рабочимъ винную порцію 2 раза, а въ поисковых! партіяхъ 3 раза въ 
еедѣлю, но если кто не будете паказанъ артелью за дурное иоведеніе, 
то управлепіе можетъ лишить артель винныхъ порцій (въ договорѣ 
1890 г. эти иостаповленія были исключены) 2). Въ нѣкоторыхъ дого-
ворах! конца 80-хъ и начала 90-хъ гг. сказано, что рабочіе не имѣютъ 
нрава сами требовать винныхъ порцій и что выдача ихъ зависите отъ 
иріисковаго управлепія. 

По отчету горнаго исправника Алтайскаго округа за 1890 г., 
„виньгая порціи на нѣкоторыхъ нріискахъ подаются но 2 раза, 
а на пѣкоторыхъ 1 разъ въ педѣлю въ размѣрѣ Уіоо ведра, крѣ-
uостью 40° и кромѣ того особо, при усиленных! работах! въ 
праздничные дни и въ дни отдыха, но назначенію управленій прі-
исками, отъ 1 до 3 порцій. Въ ноисковыхъ и развѣдочныхъ партіяхъ 
подаются випныя порціи 3 раза въ недѣлю". На пріискахъ Данилова 
въ 1888 г. винныя порціи давались въ педѣлю до 1 мая V80, а съ 1 мая 
>о ведра крѣпостью 36—40°. На Ивановском! пріискѣ Иваеицкаго, 
Жилля и Потапова (1888 г . . ) винныя порціи отпускались 1 разъ въ 
недѣлю но ведра и кромѣ того въ дождливую погоду лѣтомъ 3). 
Но словамъ г. Реутовскаго, на нріискахъ Томской губ. ежѳнедѣльно 
выдается рабочимъ 'До—'/юо в е д р а в о д к и ? ч т о составляете на рабочаго 
отъ Va до 1 ведра въ годъ 4). Но свидѣтельству чиновника минист. 
госуд. имуществъ Соколова (1890 г.) на нѣкоторыхъ пріискахъ Марі-

J ) Дѣло Отд. Части. Золотоир. Гори. Департ., № 80. 
й) В ъ дѣйстшітельности въ Южпоалтайской К° по систем* р. Валыксы подава-

лось рабочим* в * 1887 г. 2 винных* порціи в* недѣлго и особо въ праздничные дни. 
В * отчетѣ за 1 8 9 0 г. о т ѣ х * же пріисках* прибавлено: „и въ дни отдыха по назна-
чили) пріисковаго улравленія отъ 1 до 3 норцій". Тоже в* отчет* о нріисках* Южно-
алтайской К 0 но систем* р. Лебедь за 1S90 г. (Арх. Южноалтайской І{° на Неожи-
данном* пріискѣ). 

: і) Арх . алт. горн. иснр. въ Кузнецк*. В * 1884 г. на Веселовскомъ нрінскѣ 
Томской губ. водка выдавалась не менѣе 2 раз* в * недѣлл всей без* исключена 
команд* при обыкновенной работ*; работавшіе же въ сырости получали чарку еже-
дневно. „Оибирскій Вѣстникъ", 1885 г.. № 25, стр. 3. 

4 ) Дѣло Томск. Горн. Управл. 1891 г., № 12; „ В ѣ с т н . Золотоир." «894 г 
№ 24, стр. 415 ; 1893 г., № 15, стр. 253, № 16, стр. 259. 

инекаго округа порціи „пропиваются заранѣе съ согласія хозяевъ на 
ІІасхѣ и по большим! праздникам!. Такъ на нріискѣ Буткевича хоро-
шему работнику нынѣ была выдана бутылка спирта и рубашка за всѣ 
порціи во всю операцію, а худшему работнику—бутылка водки въ при-
дачу съ рубашкой" *). Нѣкоторыя комнапіи дозволяли рабочимъ усту-
пать, т.-е, перепродавать другъ другу свои норціи 2). 

Не довольствуясь винными порціями, выдаваемыми пріисковыми 
унравленіями въ слишкомъ незначительном! количествѣ, рабочіе поку-
пали спирте у спиртопосовъ, а . не то и у самихъ золотопромышлен-
никовъ. Но словамъ журнала томскаго губернскаго совѣта 31 марта 
1882 г., тайною торговлею спиртомъ занимаются „сами золотопромыш-
ленники, ихъ управляющее, а главное, такъ называемые, спиртоносы" 3). 

Стоимость содержанія и помѣщенія рабочаго, по свидѣтельству 
томскаго окружного инженера въ его отчетѣ за 1889 г., обходится въ 
б1/2—8 р. 4), въ статьѣ же г. В. Р. о пріискахъ Томской губ. (1893 г.) 
оно опредѣлепо на промыслахъ Маріинскаго округа вмѣстѣ съ лече-
піемъ въ 5 р., а безъ расходов! на это послѣднее въ 3 р. 6 к . — 
3 р. 33 к., на промыслахъ же, арендуемых! у Кабинета, дѣйствующихъ 
на общемъ основаніи и расположенных! въ Алтайскомъ горномъ округѣ 
по правую сторону р. Томи, но системѣ Абакана и частью по лѣвому 
берегу р. Томи, содержаніе рабочихъ стоитъ 6 р. въ мѣсяцъ, что объяс-
няется нѣсколько улучшеппымъ содержаніемъ, большею стоимостью 
припасовъ и большими тратами на медицинскую часть 5). 

По пѣкоторымъ договорамъ Маріинскаго округа начала 70-хъ гг. 
рабочіе обязывались выстраивать для себя жилища на промыслахъ въ 
свободное отъ работъ время и безъ всякой платы. Въ договорѣ съ золо-
топромышленником! Даниловымъ (1877 г., Алт. окр.) сказано: „помѣ-
щеніе на пріискахъ для жилища нашего, состоящее въ общихъ ка-
зармахъ, должно быть отъ хозяина, а если кто (изъ семейныхъ) не 
пожелаете жить въ таковыхъ, тотъ устраиваетъ жилье для себя своимъ 
счетомъ и не иначе, какъ съ дозволенія пріисковаго управленія" 6). 
По договору съ К° Плотникова и Жилля 1890 г. (мар. окр.) „помѣ-
щенія для жительства и баня должны быть устроены пріисковымъ управ-

] ) Дѣло Томск. Горн. Управл. 1891 г., № 12. 
V „Сибирскій Вѣстникъ" , 1888 г., № 19, стр. 3 — 4 . 
•') „Томск. Губер. Вѣдом.", 1882 г., № 29. О торговлѣ водкой на нріискахъ 

Маріинскаго округа см. еще „Сиб. Вѣстн . " , 1886 г. , № 7 7 , с т р . 3 ; „Сибирская Г а з е т а " , 
1884 р., № 13, стр. 340. 

*) Дѣло Том. Горн. Управл. съ отчетами за 1889 г. 
5) „Вѣстн. Золотоир.«, 1893 г., № 15, стр. 253, № 16, стр. 259. 
6 ) Тоже и в * договор* съ ним* 80-хъ гг . и въ договор* съ К 0 Иваницкаго, 

Жилля и Потапова 1888 г . 



лепіемъ, во временных* же командировках* въ поисковых* и развѣ-
дочныхъ партіяхъ, гдѣ нѣтъ постоянна™ жительства, там* устраивать 
для себя шалаши". 

Рабочіе па пріискахъ Маріинскаго и Алтайскаго окру го въ, по 
словам* „Сибирской Газеты", иомѣщались „въ казармах* длиною и 
шириною отъ 8 до 10 арш. съ нарами кругом* стѣнъ съ чрезвычайно 
узкими окошечками, пропускающими весьма слабые лучи свѣта, и, 
конечно, безъ всякой вѳнтиляціи. Въ подобпыхъ-то помѣщепіяхъ тѣс-
нятся отъ 20 до 25 чел. При этомъ полы никогда не моются, накап-
ливается толстый слой грязи, а съ нею появляется безчислепное мно-
жество насѣкомыхъ" *). Въ 1888 г. маріинскій окружной врач* на-
шел* на Благонадежном* нріискѣ Королева, что „номѣщеніе рабочихъ, 
казармы содержатся грязно и неопрятно; по размѣрамъ своим* они не 
соотвѣтствуютъ помѣщающемуся въ нихъ числу рабочихъ людей, такъ 
что на каждаго человѣка не приходится даже и % куб. с. воздуха" 2). 
По свидѣтельству чиновника Соколова (1890 г.) отвратительныя помѣ-
щенія для рабочихъ были па Петровском* пріискѣ Савелія Буткевича: 
здѣсь лѣтомъ 8, а зимою 11 рабочихъ жили въ таком* помѣщеніи, 
которое ежеминутно грозило разрушеніемъ. Эта казарма была подперта 
полусгнившими бревнами, такъ какъ углы ея обвалились. Все строеніе 
сгнило и было настолько ветхо, что г. Соколов* не рѣшился оставаться 
въ нем* болѣе 5 мин. „Остальныя казармы на Петровском* пріискѣ 
представляют* не лучшее помѣщеніе, а между прочим* но оффиціаль-
нымъ данным* и по заявленію самого Буткевича на его пріискѣ рабо-
тают* 40 чел." Въ возраженіи па донесеціе Соколова мѣстный горный 
иснравникъ сообщаеть, что лѣтомъ рабочіе ne живут* въ казармахъ, а 
устраивают* себѣ шалаши. 

Изъ отчета томскаго окружного инженера за 1889 г. видно, что 
количество воздуха, приходящагося на 1 рабочаго иа нѣкоторыхъ нрі-
искахъ, весьма недостаточно: „величина помѣщеній рабочихъ", говорит* 
онъ, „весьма разнообразна: на болыпинствѣ пріисковъМаріинскаго округа, 
праваго берега р. Томи, па пріискахъ Асташева и К 0 на каждаго ра-
бочаго приходится 6 — 1 0 и даже 12 куб. арш. воздуха 3). Это коли-
чество увеличивается вдвое для пріисковъ Абакана и К° Мальцева" 
(Южноалтайскаго Дѣла). „ Казармы иа пріискахъ Королева даютъ рабочему 

1 ) „Сибирская Газета". 1882 г., № 20. 
2 ) А р х . Дмитріевскаго волостного правленіл въ с. Тисулѣ, дѣло Маріип. горн 

испр., Ж 6/14, л. 249. 
3) Слѣдовательио, напрасно въ своем* донесеніи въ горный департамент* но 

поводу записки Соколова г. Реутовскій утверждал*, что в * помѣщеніяхъ для рабочихъ 
на пріискахъ Маріинскаго округа приходится на человѣка „minimum 3/і куб. с . " 
Дѣло Том. Горн. Уиравл. 1891 г., № 12. 

до 50 куб. арш. воздуха. Нужно, впрочем*, замѣтить, что показанное 
количество воздуха лѣтомъ значительно увеличивается вслѣдствіе помѣ-
щенія нѣкоторыхъ рабочихъ въ отдѣльныхъ небольших* избушках* 
Въ другом* мѣстѣ отчета г. Реутовскій говорит*, что рабочій лишен* 
„сноснаго помѣщенія" ') . Но въ 1892 г. въ замѣчаніяхъ на проектъ 
правил* о наймѣ рабочихъ, составленный горным* департаментом*, 
г. Реутовскій сообщает*, что „лучшія пріисковыя управленія строят* 
прекрасныя казармы для рабочихъ (5 арш. высоты, 12 арш. ширины и 
12 арш. длины), съ сѣнями для просушки бѣлья, одежды и обуви, съ 
койками отдѣльно для каждаго человѣка и съ разсчетомъ, чтобы на 
каждаго приходилось не менѣе 1 куб. саж. воздуха 2). 

Жилища рабочихъ на частныхъ пріискахъ Томской губ. раздѣ-
ляются, по словам* В. Р., на три разряда. У рабочихъ Южноалтай-
скаго Дѣла „отлично устроенпыя казармы", въ которыхъ каждым* 
двум* человѣкамъ предоставляется отдѣльная койка, на каждаго рабочаго 
приходится значительно болѣе 1 куб. с. воздуха (?) 3) и для всѣхъ 
отдѣльныя сѣни для сушки бѣлья, одежды и обуви. По этому типу 
строятся всѣ новыя казармы и перестраиваются старыя. Ко второму 
разряду относятся помѣщенія рабочихъ на промыслахъ Алтайскаго Золо-
топромышленнаго Дѣла, товарищества Кузнецовых*, золотопромышлен-
никовъ Данилова, Родюкова, Королева, Буткевича и др. Казармы на 
этихъ промыслахъ, „хотя и представляют* свѣтлыя, высокія и сухія 
помѣщенія, но уступают* казармамъ перваго разряда рабочихъ: опѣ не 
имѣютъ особых* сушильныхъ отдѣленій, въ нихъ нѣтъ также отдѣль-
ныхъ коекъ и теплых* сѣней. Онѣ ne менѣе 4—4' / г арш. высоты и 
такихъ размѣровъ, что на каждаго рабочаго приходится не менѣе 1 куб. 
саж. воздуха. „Впрочемъ, на многих* пріискахъ", продолжаешь г. В. Р., 
„уже пристуалепо къ перестройкѣ этихъ казармъ" по типу перваго 
разряда. Высота казармъ третьяго разряда до 3 % — 4 арш. съ содер-
жащем* воздуха въ болынинствѣ случаев* пе менѣе 1 куб. с. „На 20 
такихъ пріискахъ было произведено измѣреніе казармъ, причемъ ока-
залось, что 9 изъ нихъ давали рабочему немного менѣе 1 куб. е., но 
другія значительно превосходили 1 куб. с. для каждаго рабочаго *). 

Одежду, разныя вещи и съѣстные припасы,"добавочные къ полу-
чаемому отъ пріисковыхъ управленій пищевому довольствію, рабочіе 

О Дѣло Том. Гори. Уиравл. 
2) Дѣло Горнаго Департ., Отд. Части. Золотопр., Ж 80. 
•') Въ 1891 г., какъ сообщил* нам* кузнецкій врач*, на всѣхъ пріискахъ Южно-

алтайскаго Золотого Дѣла приходилось въ среднемъ 51/» куб. метр, воздуха на 1 ра-
бочаго, па пріискѣ Данилова на р. Ѳедоровкѣ 5 куб. метр, и на нріискѣ Иваницкаго 
в * Усипской системѣ б*/2 куб. метр., т.-е. всего пѣсколько болѣе 1І2 куб. саж. 

J ) „Вѣстн. Золотопром.«, 1894 г., № 17, стр. 276, 1896 г., Ж 12, стр. 241, 248. 
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пріобрѣталя въ счетъ заработка изъ пріисковыхъ лавокъ. Въ нѣкото-
рыхъ договорахъ начала 70-хъ гг. не упоминалось еще о томъ, что 
цѣны за всѣ вещи и припасы опредѣляются таксою, утвержденною гор-
нымъ исправникомъ (хотя въ дѣйствительности такое утвержденіе уже 
требовалось), напримѣръ, по договору съ золотопромышленникомъ Ма-
ріинскаго округа Хотимскимъ (1870 г.) заборъ производился изъ прі-
исковыхъ магазиновъ „по установленной уиравленіемъ цѣнѣ". Въ нѣко-
торыхъ договорахъ того же времени устапавливется правило, что вы-
дача вещей изъ пріисковыхъ лавокъ въ счетъ заработка производится 
всего одинъ разъ въ мѣсяцъ; такъ въ договорахъ Щеиетильникова и 
Никифорова (Маріинскаго округа 1871 г.) сказано: „товарный вещи 
изъ амбара получать намъ 1-го числа каждаго мѣсяца, а въ прочіе дни 
отпуска просить не должны". Въ договор* съ Даниловымъ (1877 г.) 
упоминается объ „утвержденной" такс*; съ своей стороны рабочіе по 
этому договору „строго" обязывались „въ излишеств* ничего не требо-
вать и не брать, и взявши никуда не проматывать", за что, въ про-
тивномъ случаѣ, они подвергались „отвѣтственности и долясному ис-
правительному взысканію" (siel) *)• 

Бывшій томскій губернаторъ Тобизенъ, въ своей записк* въ гор-
ный департаментъ 1892 г. сообщаетъ, что „магазины мпогихъ болыпихъ 
пріисковъ снабжены не только продуктами и товарами, составляющими 
предметы первой .необходимости, но и весьма значительнымъ количе-
ствоыъ предметовъ роскоши, совершенно несоотвѣтствующихъ потреб-
ностлмъ рабочихъ. Въ магазипахъ имѣются бакалейные товары, почти 
никогда не потребляемые въ домашней жизни рабочаго класса, а также 
довольно дорогія матеріи, употребляемый только на праздничные ко-
стюмы, въ какихъ нѣтъ никакой надобности на пріискахъ. Отпускъ 
нодобныхъ товаровъ сокращаетъ выдачу заработковъ наличными день-
гами при полученіи окончательнаго разечета... Нѣкоторые пріисковые 
магазины запасаются и извѣстнымъ количествомъ аптечпыхъ товаровъ 
самаго низкаго сорта (одеколона, кипдербальзама и т. п.). Это стано-
вится уже явнымъ обходомъ закона, безусловно воспрещающаго про-
дажу спирта, потому что рабочіе дѣлыми бутылками берутъ, ыапримѣръ, 
одеколонъ и, несмотря на сравнительно высокую цѣну, пыотъ его вмѣ-
сто спирта или водки, разстраивая этимъ свое здоровье" 2). Если въ 
этихъ словахъ мы и находимъ слишкомъ широкое обобщепіе отдѣль-
ныхъ случаевъ (какъ напр., питье одеколона), то во всякомъ случа* пе-
сомнѣнио, что рабочіе весьма значительную часть своего заработка 
оставляготъ въ нріисковыхъ лавкахъ 3). По свѣдѣиіямъ, сообщаемымъ 

7 Тоже, въ договор* съ Даниловым» 80-х» гг. 
7 Дѣло Горн. Денарт., отд. части, золотонромышл. 1882 г., № 80. 
7 Ом. ниже о раснредѣленіи заработков». 

сибирскими газетами, хозяева пріисковъ Маріинскаго и Алтайскаго 
округовъ получали въ 1880 г. на разныхъ вещахъ и припасахъ отъ 
60 до 112°/о барыша, въ 1881 г.—отъ 26 до 92% и въ 1882 г.—отъ 
40 до 180%. Такъ яапримѣръ, кирпичъ чаю, стоившій съ доставкой 
1 р.—1 р. 20 к., продавался на аріискахъ 1 р. 40—1 р. 80 к.; фунтъ 
сахару, обходившійся съ доставкой 31—35 к., продавался за 50 к. и 
проч. 7 . По словамъ чиновника Соколова (1890 г.), па маріинскихъ 
пріискахъ ржаная мука продавалась по 1 р. 20 к. за пудъ въ то время, 
когда пудъ съ доставкой стоилъ не болѣе 60 коп., пудъ соли 1 р. 50 к. 
вмѣсто 70 коп. Окружной же инженеръ Томскаго горнаго округа увѣ-
ряетъ въ возраженіи на записку Соколова, что пріисковыя унравлѳнія 
нолучаютъ на товарахъ барыша всего 10—20%. Однако, тотъ же ок-
ружной ипженеръ г. Реутовскій, въ своемъ отчет* за 1889 г., писалъ: 
„нельзя не отмѣтить, что таксы составляются въ широкихъ размѣрахъ 
(sic!); оиѣ" (т.-е. ц*ны въ нихъ) „настолько велики, что даже солид-
ныя компапіи, повидимому пе гонящіяся за барыіпемъ отъ продажи 
товара, имѣютъ 15—20 тысячъ чистаго дохода на 600—700 чел. 
команды. Это приблизительно", означав™, „что каждый рабочій 
несетъ въ кассу золотопромышленной фирмы свой лѣтній м а я ч -
ный заработок», который рѣдко ниже 23 — 25 рублей". Въ другомъ 
мѣстѣ того же отчета авторъ упоминаетъ „о высокихъ цѣнахъ това-
ровъ и ихъ недоброкачественности" а). Въ замѣчаніяхъ (1892 г.) на 
проектъ правилъ о наймѣ рабочихъ на сибирскіе золотые промысла, 
г. Реутовскій говоритъ, что „года четыре тому назадъ... въ таксахъ, 
утверждаемыхъ горнымъ исправникомъ. былъ крайній произволъ, и до-
ходъ съ пріисковыхъ товаровъ и припасовъ давалъ мѣстами 8 0 — 1 0 0 % , 
но всегда не ниже 50—60%; въ настоящее время крайній процентъ 
барыша 20—25%" 3). 

Въ „Вѣстникѣ Золотопромышленности" мы находимъ слѣдующія 
свѣдѣнія о размѣрѣ забора рабочихъ на промыслахъ Томскаго горнаго 
округа и барышахъ золотоиромышлешіиковъ. „Величина забора измѣ-
няется отъ 3 р. 90 к —5 р. въ мѣсяцъ до 6, 8 и даже 9 рублей. Это 
увеличепіе забора зависитъ отъ количества женщинъ и дѣтей на прі-
искахъ. На Абаканскихъ, папримѣръ, пріискахъ Кузнецовыхъ (Алтай-
скаго горнаго округа), „гдѣ па 373 годовыхъ рабочихъ приходится 

7 Даішыя эти сгруппированы г. Соловым» в» стать* „Государственная защита 
нріисковых» рабочих» въ Сибири". „ІОридическій Вѣстникъ" 1887 г., № И , стр. 442. 

2) Томск. Горн. Уирапл. дѣло 1891 г., № 12 н дѣло с» отчетом» за 1889 г. 
7 Въ печатной стать* 1893 г. г. В. Р. утверждает», что прибыль золотопро-

мышленников» Томскаго горнаго округа отъ продаваемых» ими товаров» и припасовъ 
составляет» 20°/о их» стоимости. „В*етн. Золотопром.", 1898 г., № 15, стр. 253—254, 
№ 16, стр. 259. 



303 женщинъ и дѣтей, ежемѣсячный заборъ на человѣка доходить 
до 8 7 3 руб. Двѣ трети этой суммы идетъ собственно на товары и 
треть на припасы. Рабочій, кромѣ пріисковаго положенія, беретъ: Ѵ2  

кирпича чаю, сахару 2 — 3 фунта, масла 2 ф., сала 2 ф., пшеничной 
муки Ѵа пуда, многіѳ берутъ и крупчатку" В ъ сборникѣ „Алтай" 
авторъ статьи о частной золотопромышленности сравнивает! лавки на 
золотыхъ пріискахъ и . п а обь-енисейскомъ каналѣ: „иа пріискахъ ла-
вочки содержатся самими золотопромышленниками и составляют! для 
нихъ одну изъ доходнѣйшихъ статей предііріятія. На многихъ бѣд-
ныхъ пріискахъ эта статья является иногда единственной доходной 
статьей, возмѣщая убытки отъ самаго промысла... В ъ этихъ лавочкахъ 
рабочіе спускали едва не всѣ свои заработки, такъ какъ цѣны на всѣ 
предметы здѣсь тройныя. На каналѣ это дѣло поставлено совершенно 
иначе, и цѣны иа всѣ главные предметы здѣсь почти одинаковы съ 
томскими. Управленіе канала заключило условіе съ торговцем! Коло-
совым!, по которому этотъ послѣдній, открывая здѣсь на каждомъ 
стану свои лавочки, обязывается продавать изъ пихъ товары но онре-
дѣленной въ контрактѣ цѣнѣ и непремѣнно установленной доброкачест-
венности; образцы этихъ товаровъ за печатями хранятся въ конторѣ 
каждаго стана, и рабочіе, получивъ недоброкачественный товаръ, мо-
гутъ всегда его обмѣпить или отдать обратно" (стр. 425) 2). 

Это показывает!, что горные исправники плохо охраняли инте-
ресы рабочихъ въ дѣлѣ составлепія таксъ, какъ и въ другихъ отноше-
ніяхъ, за что иногда и получали замѣчанія отъ высшаго начальства. 
Такъ напримѣръ, въ 1878 г. томскій губернатор! писалъ горному ис-
правнику частныхъ золотыхъ промысловъ томской губерніи: „Вы пред-
ставили ко мнѣ при отчетѣ о дѣйствіи частныхъ золотыхъ промысловъ 
за 1 8 7 6 — 1 8 7 7 операціонный годъ таксу припасамъ и матеріаламъ, 
продававшимся въ томъ году на частныхъ золотыхъ промыслахъ Том-
ской губерпіи. По сравненію показанных! въ таксѣ цѣнъ съ цѣнами 
справочными, существующими въ г. Томскѣ, первыя далеко превышают! 
послѣднія, и повышеніе это положительно ничѣмъ не оправдывается. 
Если взять затрату на провозъ этихъ матеріаловъ и припасовъ, что, 
конечно, должно имѣть влілніе на повышеніе цѣпъ пріисковыхъ, то 
съ другой стороны нужно взять въ разсчетъ оптовую покупку тѣхъ ма-
теріаловъ, которая всегда влечетъ за собою значительное нониженіе 
цѣнъ раздробительных!". Губернатор! предписывал* горному исправ-
нику „обратить особенное внимапіе на столь значительное возвышеніе 

7 „Вѣстн. Золотоиром.", 1893 г., № 15, стр. 253, № 16, стр. 259. 
3 ) Рабочіе Южноалтайской К0 , какъ намъ передавали въ 1891 г., выражали 

неудовольствіе на то, что имъ не дозволяли покупать у крестьянъ кое-что изъ съѣст-
ного: масло, капусту, огурцы. 

пріисковыхъ цѣнъ на припасы и матеріалы и принять самыя строгія 
мѣры" для ихъ пониженія, „дѣйствуя въ этомъ случаѣ, гдѣ предста-
вится возможность, и путемъ убѣжденія, такъ какъ произвольное по-
вышеніе цѣнъ разоряете рабочихъ" 1). При сравнееіи цѣнъ на пріис-
кахъ съ томскими цѣнами, оказывалось, что первыя превосходили вто-
рыя (не принимая во вниманіе стоимости доставки) на 5—150°/0 (одинъ 
товаръ даже на 300°/0). Такъ напримѣръ, ситцевая рубашка стоила въ 
Томскѣ 1 рубль, на пріискахъ 2 р., рубашка холщевая въ Томскѣ 
60 коп., на промыслахъ 1 р. 20 к., сукно крестьянское аршинъ въ 
Томскѣ 13 коп., на промыслахъ 25 коп. 2); а между тѣмъ это были 
еще цѣпы „общей таксы" на пріискахъ, которая, повидимому, предста-
вляет ! среднія цифры; по крайней мѣрѣ, при сравненіи цѣнъ такой 
общей таксы за 1883 г. съ цѣнами на отдѣльныхъ промыслахъ, оказы-
вается, что на различных! пріискахъ можно было ветрѣтить цѣны и 
болѣе, и менѣе общей пріисковой таксы. 

Если мы сравнимъ пріисковыя цѣны 1878 г. съ цѣнами 1 8 5 1 — 5 2 г . 3 ) , 
мы замѣчаемъ весьма сильное вздорожаніе нѣкоторыхъ товаровъ: такъ 
напримѣръ, въ 1851 г . бродни стоили 1 р. 35 к .—1 р. 4 5 к., въ 1878 г . — 
2 р.—2 р. 60 к., сапоги кунгурскіе въ 1851 г . — 1 р. 90 к .—2 р. 4 0 к., 
въ 1878 г. 4 р. 50 к .—6 р.; цѣна другихъ товаровъ, какъ напримѣръ, 
азямовъ, измѣпилась менѣе: въ 1851 г. разные сорта ихъ стоили отъ 
1 р. 90 к. до 5 р. 75 коп., въ 1878 г. отъ 2 р. 75 к. до 6 р. 50 к. 

Кромѣ пріисковыхъ лавокъ бываютъ и другіе способы эксплоата-
ціи рабочихъ: такъ въ 1888 г. на Петропавловском! пріискѣ бр. Дол^ 
жиковыхъ (Абаканской системы) у старшаго стражника была большая 
лотерея (болѣе чѣмъ на 400 р.), гдѣ подписчиками были одни ра-
бочіе 4). 

Приводить на промысла женъ и дѣтей рабочіе могли только съ 
согласія пріисковаго управленія. По договору съ Триполитовымъ (1870 г., 
Map. окр.), если кому и дозволялось привести ихъ съ собою, пріиско-
вое управленіе могло употреблять ихъ въ домашнія работы, а за ослу-
шание и дурное поведевіе высылать съ пріиска во всякое время. В ъ 
договорѣ съ Даниловымъ 80 -хъ гг. пояснено, что за исполняемыя ими 
работы (мытье половъ и бѣлья, уходъ за коровами и огородами, при-
готовлепіе нищи, шитье бѣлья и т. п.) женщины должны получать по-
денную или мѣсячную плату по назиаченію управлеаія; исполняющія 
постояппыя обязанности кухарки, прачки и проч. должны были полу-

3) Архииъ Дмитріевскаго волостного правленія въ сел* Тисулѣ, дѣло 1878 г. 
№ 21. 

2) Ом. Дополнение TIL 
3) См. т. I нашего труда, стр. 551—552. 
4 ) „Сибирскій Вѣстн.", 1888 г., № 19, стр. 4 . 



чать пищу отъ управлепія (хотя и въ мееьшемъ размѣрѣ, чѣмъ муж-
чины), тѣ же, на которыхъ не будетъ лежать никакихъ обязанностей, 
получаютъ только муку и соль, и то за плату по пріисковой таксѣ; по 
договору съ Южноалтайской коми. 1890 г., ненанятыя на постоянныя ра-
боты женщины должны были платить въ мѣсяцъ 2 — 3 р., а за укло-
неніе отъ работъ управленіе могло штрафовать женщинъ отъ 3 до б р. 
въ мѣсяцъ (также и по договору съ Иоповымъ 1890 г. Алт. икр.). По 
договору съ ком п. Ивапицкаго, Жилля и Потапова (1888 г . ) , женщины 
могли быть высланы съ пріисковъ не только за дурное поведеніе, но 
и за уклоненіе отъ работъ, плата же за продовольствіе женщинъ, не 
имѣющихъ постояыныхъ занлтій, назначалась по усмотрѣпію унравле-
нія. По договору съ Ноповымъ (1890 г. Южноалтайская комн.) жен 
щины, цришедшіл на пріискъ съ мужьлми, не могли уходить съ прі-
иска до общаго срока контракта. Въ договорѣ съ золотопромышлен-
никомъ Пушниковымъ (1886 г., Map. окр.) не упоминается о необхо-
димости согласіл пріисковаго уиравленія на приводъ женщинъ, а ска-
зано только, что рабочій, приведшій съ собою жену на пріискъ, обя-
занъ платить за ел содержапіе 3 р. въ мѣсяцъ '). Но договору съ комн. 
Плотникова и Жилля (1890 г.) на пріискахъ Вавиловскомъ, Алексан-
дровскомъ и Ивановекомъ (Map. окр.) за продовольствіе хлѣбомъ и по-
мѣщеніе жены рабочаго сь него производился вычетъ 2 р. въ мѣсяцъ, 
остальные же принасы онъ долженъ былъ брать въ амбарѣ по таксѣ или 
покуиать, у кого найдетъ возможными Въ договорахъ обыкновенно по-
ясняется, что высылка женщивъ за дурное поведеніе должна произво-
диться на счетъ того лица, съ кѣмъ оиѣ пришли. 

Въ Томскомъ горномъ округѣ семейная жизнь на промыслахъ раз-
вита болѣе, чѣмъ гдѣ либо на другихъ сибирскихъ пріискахъ, и жен-
щины допускаются сюда всего свободпѣе, если не считать промысловъ, гдѣ 
работаютъ киргизы, нерекочевывающіе въ кибиткахъ съ своими семействами 
(см. гл. І І І ) :въ 1889 г. въ томскомъ горномъ округѣ при 5183 рабоч. ы. п. 
было на промыслахъ 3378 женщ. и 1330 дѣтей 2); въ 1890 г. па 5093 раб.м. 
п. было 2012 женщ. и 2188 дѣтей 3). На пріискѣ Южноалтайской коми-
я видѣлъ въ 1891 г. одного рабочаго, живущаго въ особой избушкѣ 
съ 8-ю дѣтьми. И тѣмъ не менѣе женщинъ все еще недостаточно: въ 
1890 г. на пріискахъ Южноалтайской коып. но системѣ р. Балыксы 
былъ случай скотоложства. 

Въ нѣкоторыхъ коптрактахъ встрѣчались ѵсловія, чтобы рабочіе 
не держали на пріискахъ скота и собакъ, по крайней мѣрѣ безъ раз-

0 Тоже но договору съ золотопромышленником* Ивановым* 1888 г. Алт. окр. 
2 ) Дѣло Том. Горн. У правд, с * отчетом* за 1889 г. 
3) „Горный Журнал*", 1891 г., Ж 12, стр. 520. 

рѣшеиія. Но на промыслахъ Южноалтайской комп. по системѣ р. Ба-
лыксы рабочимъ дозволяли держать свой скотъ; до 1891 г. рабочіе, 
имѣвшіе скотъ, платили управленію за сѣно но 12 р. въ годъ (т.-е. по 
2 р. за каждый изъ 6-ти зимпихъ мѣсяцевъ), по съ этого времени уп-
равленіе нашло такой порядокъ для себя невыгодпыыъ и предоставило 
рабочимъ самимъ заготовлять сѣпо. 

Жизнь рабочихъ па промыслахъ крайне однообразна, всякія ра-
зумныя развлеченія совершенно отеутствуютъ и потому нріятно упомя-
нуть, какъ о рѣдкомъ исключеніи, что на Неожиданпомъ пріискѣ 
Южноалтайекой комп. недавно устроено особое зданіе для пародныхъ 
чтеній и спектаклей, которые живо интересуютъ рабочихъ и приносятъ 
имъ большую пользу: несмотря на то, что приходится рано вставать, 
рабочіе простаивают* весь спектакль, какъ бы поздно онъ ни оканчи-
вался *)• Нѣсколько лѣтъ тому назадъ на этомъ иріискѣ рабочіе послѣ 
спектакля, устроеннаго служащими,-получили разрѣшеніѳ устроить свое 
театральное представленіе и сыграли „Короля Максимиліана" 2). 

Во мпогихъ договорахъ рабочихъ съ золотопромышлеппиками упо-
минается объ устройствѣ артельпыхъ расправъ (двухъ выборныхъ въ 
которыя выбирали рабочіе, старосту же назначало пріисковое управле-
ніе), а также о „полицейскомъ исправленіи" или „взысканіи" у гор-
наго исправника. 

Объ артельной раснравѣ упоминается, напр., въ договорѣ ст. Тршюлитовымъ 
(1870 г., Map. окр.), въ договорѣ же съ Щепетилышкоиымъ (1871 г., Map. окр.) 
выѣсто артельной расправы говорится только о „полицейскомъ взыскапіп". Въ 
договор!; съ Даниловым* (1877 г.) хотя и сказано обт. избранін артелью двухъ 
выборных*, но главное значеніе придается назначаемому управляющим* артель-
ному старостѣ , „который", какъ сказано въ договорѣ, „но силѣ закона за про-
ступки нашн, лѣность и вообще за дурное иоведепіе можетъ н а с * наказывать; но 
если нредоставлепная ыѣра па исправлепіе (sic) ne будет* достигать цѣлн, то о 
т а к о в ы х * долженъ вести свои журнал* для преставленія его горному исправнику 
па зависящее расноряженіе". Гіо этому же договору за дурное новеденіе на пути 
н а промысла рабочіе подвергали себя „артельной или полицейской расиравѣ н а 
ыѣстѣ сдѣланныхъ проступков* или но прибытія на прінскь" 3). По договору с * 
Даниловым* 8 0 - х * гг. артельный староста мог* „наказывать" рабочихъ и „штрафо-
вать отъ 1 до 3 р. в * сутки". За побѣгъ съ пріиска, кромѣ других* к а р * , бѣ -
жавшій подвергался „законному исправительному взысканію"; „полицейскому взы-
скапію" подлежали также виновные въ „самовольной и тайной перестановкѣ 

7 „Вѣст. Золотопр." 1896 г., Ж 12, стр. 241, Ж 20, стр. 353; 1897 г., Ж 14, 
стр. 316. 

'-') Один* изъ наріантовъ этой комедіи напечатан* в* сборникѣ „Народный 
театр*" , изд. Е - Лавровой и Н. Попова, М. 1896 г., стр. 48—61. 

3 ) По договору съ Даниловымъ 80-хъ гг. прикащихъ, сопровождавшій артель, 
мог* передавать „буйнаго наемника ближайшему начальству для законнаго взысканія 
и дальнѣйшаго отнравлеиія с* тою же артелью". 



урочныхъ кольевъ" и кромѣ того лишенію платы за этотъ день (тоже въ дого-

^ " Г к ° 1 1 П о Т ь ш ъ 1 8 9 0 г - ' А л т - о к р - ' и 

новымъ 1887 г.,Алт окр.; по лослѣдпему контракту они лишались даже необыч-
ной, а старательской платы). О наказанш артелью за дурное новеденіе н ра-
ненном* исправительном* взысканіи« за побѣгъ упоминается и въ договорахъ 
ІОжноалтаисшй Д- 80-хъ и 1890 г , по очевидно нріискозому у п р а в л е и Т Г в с е -
гда удавалось добиться желательнаго ему приговора, такъ какъ въ договорахъ 
этихъ сказано что если за ослушаніе и дерзости виновный не будетъ наказанъ 
артелью, то поисковое управленіе можетъ или само оштрафовать его, илибало-
ваться полицш1). По договору съ К» Иваницкаго, Жилля' и Потапова Ц888 г , 
t o L T l : : : ™ у с т а н а ш , , в а е т с я а р т е л ь н а " р а с п р а в а > ™ «ритору ВТОРОЙ ви-новный подвергался денежному штрафу за каждый нроступокъ до 3 р. или на-
казашю розгами до 20 ударовъ, а если эти мѣры не достигали цѣли, 'то такихъ 
рабочихъ слѣдовало представлять горному исправнику на зависящее распоря-

Во время посѣщенія нами въ 1891 г. пріисковъ Южноалтайской 
комн. намъ разсказывали о пѣкоторыхъ случаях* тѣлесныхъ наказаній 
но приговору артельной расправы. 

Томскій губернскій совѣтъ въ своемъ журналѣ 31 марта 1882 г 
одною изъ причин* побѣговъ рабочихъ съ пріисковъ считалъ стро-
гость взысканы". Горный исправник* Маріинскаго и Алтайскаго "окру-
гов* въ своемъ представлены губернскому совѣту считалъ необходи-
мым* „безусловно воспретить золотопромышленникам*, ихъ управляю-
щим* и служащимъ подвергать рабочихъ но собственному усмотрѣнію 
за нроступки какому-либо наказзнію, a тѣмъ болѣе дозволять по отно-
шенпо къ рабочимъ ручную расправу". Губернскій совѣтъ нашелъ, что 
это предложевіе не можетъ даже представлять „предмета обсужденія 
такъ к а к * подобный дѣйствія не только воспрещены, но и караются 
законом* и считалъ необходимымъ, чтобы никакія наказапія рабочихъ 
не производились безъ приговора партіонной расправы 3). Но эти по-
желашя пе осуществлялись; ио крайней мѣрѣ въ 1884 г. въ Сибир-
скую Газету" сообщили съ пріисковъ Маріинской системы слѣдующій 
фактъ: „золотопромышленник* К - в ъ задает* громадные уроки своим* 
рабочимъ. Недавно, сидя у окна, онъ увидѣлъ, что рабочій уменьшил* 
замѣръ иа нѣсколько вершковъ, переставив* кольшекъ. К — в ъ тотчас* 
же зазвал* этого рабочаго и съ помощью урядника Н - д о в а , живущаго 

' ) Т о ж е договорѣ съ Поновим* (1890 г. алт. окр.). 
•) В * договорѣ съ Алтайским* Золотопромышленнымъ Дѣлом* В. M. Асташева 

находим* такое оригинальное иостановлеиіе: „если кто либо изъ устроеппыхъ нами 
самими при наймѣ или в* работах* иа пріискѣ артелей окажется виновным* въослѵ-
шанш или в* оскорблены завѣдывающихъ работами и не будет* наказан* артелью то 
пршековое унравленіе имѣет* право лишить артель, в* которой находится виновный 
половины норцщ мяса, а также винных* норцій". , ' 

;() „Том. Губерн. Вѣдом.", 1882 г., №Ж 29 и 30. 

па сосѣднемъ пріискѣ Б—лина, повалил* его на полъ и билъ пинками 
до т ѣ х ъ поръ, пока рабочій не лишился чувств* и тогда еле живой 
былъ отправлен* въ пріисковую больницу *). 

Въ 1887 г. въ „Сибирском* Вѣстникѣ" появилась корреспонденція съ алтай-
скихъ нріисковъ о дурном* обращсніи съ рабочими на пріискахъ Е° Мальцева 
(впослѣдствіи Южноалтайское Дѣло) 2). Томсісій губерпаторъ послалъ по этому 
поводу заиросъ горному исправнику, и тотъ отвѣчалъ слѣдуюіцее: Въ теченіе 6-ти-
лѣтняго моего завѣдываиія промыслами Мальцева и К0 пе было ни одного слу-
чая,̂  чтобы кто-либо изъ рабочихъ и служащих* иринесъ жалобу иа дерзкое обра-
щеніе г. Сычева... Не то время, чтобы рабочіе добровольно подставляли свои 
спины под* араішшсъ, и никто изъ управляющих!, на это, при всемъ желапіи, 
не рѣшится, зная, какія послѣдствія отъ этого немипуемо произойдут*. Рабочимъ 
хорошо извѣстно, что управленіе пріиска подвергать ихъ тѣлесиому иаказанію 
ne можетъ, и никто изъ нихъ не допустить до этого. При нанесены оскорбленія 
не только дѣиствіемъ, но словами кѣмъ-либо изъ служащихъ, рабочій обязательно 
обратится въ первый же пріѣздъ горнаго исправника на нріискъ съ жалобою и 
тогда только успокоится, когда на вшювнаго будетъ наложена мѣра взысканія. 
Рабочіе, дѣйствптелыю за маловажные проступки, согласно 110 ст. Устава о 
Частп. Золотопр., по словесному приговору артельной расправы, подвергаются 
тѣлесному паказанію; при этомъ ирінсковый лолицейскій стражшгкъ активнаго 
участія не приннмаетъ, а паблюдаетъ, чтобы наказаніе было приведено въ испол-
наыіе и чтобы пе было какихъ-лпбо истязаній 3). 

Въ нѣкоторыхъ договорахъ начала 70-хъ гг. мы находимъ еще 
условіе, чтобы съ рабочими обходились „безъ обиды и притѣсненія, 
человѣколюбиво, ne причиняя" имъ „никаких* побоевъ или каких* 
либо жестокостей, вредныхъ здоровью"; въ контрактах* же 80-хъ гг. мы 
не находимъ уже этой нослѣдней прибавки и предписывается обхожде-
иіе съ рабочими „безъ притѣсненій и жестокостей", или „безъ обидъ", 

О Ж 31, стр. 779. В * печати было заявлено еще о слѣдующемъ случаѣ само-
управства пріисковой админпстраціи: управляющій на пріискѣ въ К—мъ округѣ аре-
стовал* двух* инородцев* „по подозрѣнію будто бы въ скунѣ золота, заковал* ихъ въ 
кандалы и закованных* выгонял* нѣсколысо дней на работу. Освободившись, инородцы 
жаловались кому-то, но жалобы их* остались гласом* вопіющаго въ пустынѣ". „Оибир-
скій Вѣст.", 1886 г., Ж 77, стр. 3. , 

-) Въ ней было между прочим* сказано, что управляющей С—в* бьетъ арапни-
ком* рабочихъ, „а если найдется изъ нихъ такой, что вздумаетъ вооружиться противъ 
началышческаго арапника, то онъ немедленно отправляется съ пріиска за конвоемъ 
до р. Б—сы и тамъ прежде, чѣмъ онъ сядетъ въ лодку, его предварительно, но распо-
ряженію того же управляющая, при помощи стражннковъ и кошоховъ, угостятъ бере-
зовой кашей такъ, что онъ плыветъ до жилого мѣста еле живой. Жаловаться у насъ 
пе полагается, да и каждому рабочему извѣстно, къ чему ведутъ жалобы: какъ разъ 
челобитчика ждетъ отъ пепосредствепнаго пріисковаго начальника, къ которому онъ 
обратится съ жалобой, угощеніе еще обиднѣе. „Сиб. Вѣстн.", 1887 г., № 44, стр. 3. 

3) Арх. Кузнецк. Горн, иенр., 1890 г., № 27, нарядъ т. 1 . 



побоѳвъ и притѣсненій", или „человѣколюбиво, безъ обидъ и иритѣснѳ-
ній " 7 . 

Въ видѣ наказанія рабочихъ переводили иногда на другую ра-
боту: такъ наир., забойщика, если онъ неправильно велъ забой или 
въ чемъ либо провинится, дѣлали галечникомъ; это пе только давало 
мепыпій заработокъ, но и считалось постыднымъ. 

Штрафы по контрактамъ разсматриваемаго времени опредѣлялись 
въ размѣрѣ 50 к .—1 р. 50 к. за нрогульный день (всего чаще 1 р.) 2), 
за дурное поведеніе и развыя провинности до 3 р. По договору съ 
Иваеовымъ (1887 г., Алт. окр.) съ ыевышедшаго самовольно па работу 
золотопромышленпикъ имѣлъ право „сдѣлать вычетъ, замѣняя нрогуль-
ный день праздиичпымъ, т.-е. старательскимъ, а за самовольную отлучку 
съ пріиска „виновный" подвергается штрафу отъ 3 до 5 р. за каждый 
прогульный день". ІІо договорамъ съ Южноалтайской коми. (80-хъ и 
1890 г.) и Поповымъ (Алт. оіср., 1890 г.) за песвоевременный выходъ 
на работу промысловое уиравленіе могло налагать штрафъ за каждый 
просроченный часъ но 30 к.; „за неявку на работы, за самовольную от-
лучку, лѣность, пьянство, неповиповеніе, драку и буйство управленіе" 
могло штрафовать рабочихъ „но своему усмотрѣнію отъ 1 до 3 р. или 
же иредать законной отвѣтственности, какъ нарушителей порядка и 
контракта 7 " . 

Въ отчетахъ 1887 и 1890 гг. о пріискахъ Алтайекаго округа 
мѣстный горный исправникъ говоритъ: „штрафами за ослушаніе и не-
исполненіе договора рабочихъ не обреыепяютъ; хотя иногда и слу-
чается записка штрафовъ въ разсчетные листы, но это дѣлается лишь 
для острастки; при окончательпыхъ же разсчетахъ штрафы обыкновенно 
прощаются 4). Тоже говорили намъ и па пріискахъ Южноалтайской 
комн. въ 1891 г. 

В ъ Алтайскомъ округѣ, какъ и во ыпогмхъ другихъ горныхъ си-
стемахъ, золотопромышленники пользовались съ разрѣшенія горнаго 
исправника совершенно незаконно правомъ лишать рабочихъ возмож-
ности вновь наниматься на промысла, давая о нихъ, безъ всякой про-

7 Въ договор* съ Трннолнтовым'ь (1870 г., Map. окр.) за „яішое неповиновеніе, 
оказанное на нріиекѣ", виновным» грозили наказаніемъ на основаніи ст. 263, 266, 268, 
269 и 273 Улож. о Наказ., как» за „возстаиіе против» властей, правительством» уста-
новленных»". 

7 Впрочем», по договору съ Миллером» (1885 г.), за самовольную отлучку съ 
работъ назначен» штрафъ в» 3 р. 

7 Но договору съ К0 Плотникова и Жилля (1890 г., Map. окр.), на нріисках» 
Вавиловскомъ, Александровском» и Ивановском» штрафы, взысканные но приговорам» 
артельной расправы, должны были по окончапіи онераціи быть внесены въ мѣстное 
отдѣлеиіе общества Краспаго Креста. 

"7 Арх. Горн. Департ. и горн. нспр. въ Кузнецк* Томск, губ. 

нѣрки, самыя неодобрительныя аттестаціи. Горные исправники не только 
разрѣшали, но даже прямо требовали представленія списковъ „такихъ 
людей, ко ихъ не слѣдуетъ имѣть въ работѣ на промыслахъ". На осно-
ваиіи такихъ сиисковъ, предетавленныхъ отдѣльными нріисковыми упра-
вленіями, горный исправникъ составлялъ сводный спиеокъ и разсылалъ 
его на промысла. В ъ сиискѣ за 1 8 8 4 — 8 5 г., составленяомъ горнымъ исправ-
никомъ Томской губ., было поименовано 719 рабочихъ (!) 7 , въ томъ числѣ 
иротивъ имепъ 225 человѣкъ нѣтъ никакого объясненія, почему ихъ 
не слѣдуетъ нанимать, а противъ именъ остальныхъ 494 раб. стоитъ 
одна изъ слѣдующихъ отмѣтокъ: „по слабости", „по негодности и не-
способности", „старъ", „негодный", „больной", „по лѣности и бѣгству 
съ Ііріисковъ", „по слабости и грубости", „грубіянъ", „продавецъ вина", 
„бѣглецъ", „буптовщикъ", „буйный", „грубіянъ и лѣнтяй", „грубіянъ, 
бѣгаетъ и картежникъ", „спиртопосъ", „скупщикъ золота", „но негод-
ности и дрянь", „слабоумный", „разстройщикъ", „воръ", „крайне вред-
ный", „говорунъ и требовательный", „опасный негодяй", „бунтовщикъ, 
возмутитель команды, крайне вредный". Противъ одной характеристики: 
„грубіяпъ" написано карандашемъ: „вздоръ", но зачеркнуто чернилами. 
Противъ именъ нѣкоторыхъ рабочихъ не только нѣтъ свѣдѣній, почему 
ихъ не слѣдуетъ нанимать, но далее не указано, у какого золотопро-
мышленника они работали и, слѣдовательно, на основаніи чьего отзыва 
они внесены въ списокъ 7 - Все это показываетъ, какія злоупотребленія 
были возможны при пользованіи этимъ нравомъ аттестаціи рабочихъ, 
неизвѣстно па основаніи какого закона предоставлен наго золотопромыш-
ленникамъ. 

Въ 70-хъ и 80-хъ годахъ до 1889 года всѣми частными промыс-
лами Томской губ. завѣдывалъ одинъ горный исправникъ. До 1 іюля 
1881 года онъ нолучалъ ничтожное жалованье (280 р. въ годъ), а съ 
этого времени, но новому штату, содержапіе его было увеличено 3). Но 
горный исправникъ этимъ пе довольствовался и получалъ еще нѣсколько 
тысячъ рублей отъ золотопромышленников». Въ 1889 г., когда въ Том-

') У золотопромышленников» Васильева, Цыбульскаго, Данилова, Королева, Пет-
рова, Сорокина, Иваиицкаго, Ильина, Лелюхина, Асташева, Навалихнна, Ѳедорова 
Алексѣева, Михайлова и Буткевич». 

7 Арх. Томской Полиціи, д*ло горн, исирав. Томск, губ. 1884 — 85 г. 
№ 82/12, л. 61—93. Въ архив* кузнецкаго горнаго исправника мы видѣли представ-
ленный въ 1887 г. К 0 Иваиицкаго, Потапова и Жилля „список» рабочихъ людей, коих» 
не слѣдуетъ по разным» уважителънымъ причинам» имѣть в» работ* на золотыхъ 
промыслахъ. Е ъ слову „уважителънымъ" кто-то прибавил» „не", очевидно считая не-
серьезными причины, на основаніи которыхъ этим» рабочимъ воспрещают» наемку на 
промысла. 

7 Назначено 800 руб. жалованья, 400 столовых» и 400 квартирных»; в» 1890 г. 
оиъ кромѣ того получалъ на разъѣзды и наем» писцов» для канцеляріи 600 р. 



скомъ горномъ округѣ было уже два горныхъ исправника, все-таки 
районъ, находящейся въ ихъ завѣдываніи, былъ слишісомъ великъ, а 
именно, подъ вѣдѣніемъ одного исправника состояло 118 пріисковъ, 
другого—70 пріисковъ, которые, при крайне неудобныхъ путяхъ сообще-
нія, нелегко обозрѣвать, какъ слѣдуетъ. По словамъ томскаго губерна-
тора Тобизена, въ 1892 году въ Маріинскомъ округѣ разрабатывалось 
106 пріисковъ 1)- Д л я того, чтобы одинъ разъ въ годъ въ течепіѳ лѣт-
ней операціи посѣтить каждый изъ разрабатывающихся пріисковъ, ис-
правникъ имѣетъ лишь 3 лѣтнихъ мѣсяца, въ теченіе которыхъ общее 
состояніе дороги только и дѣлаетъ возможным! проѣздъ по тайгѣ. При 
этомъ, не считая немногихъ мѣстностей, по которымъ объѣздъ пріисковъ 
можно совершать въ колесныхъ экипажахъ, исправнику приходится про-
ѣхать не менѣе 1500 версте верхомъ но таежиымъ тропамъ, совершенно 
недоступным! для какихъ бы то ни было повозокъ. Сверхъ того, въ 
тайгѣ существуют! болотистыя мѣстпости, гдѣ въ лѣтоее время даже 
верхомъ нельзя безопасно проѣхать и приходится пользоваться, такъ-
называемыми, волокушами, т.-е. двумя длинными жердями, передніе 
концы которыхъ прикрѣпляются къ бокамъ вьючныхъ лошадей, а зад-
nie волокутся по болоту; но середипѣ этихъ жердей устраивается си-
дѣнье и такимъ примитивным! экипажемъ долженъ пользоваться чи-
новник!, который не можетъ рисковать потерею въ болотахъ провози-
мых! имъ оффиціальныхъ бумагъ, документов! и, нерѣдко, шлиховаго 
золота и довольно крупныхъ денежных! суммъ. Понятно, что при та-
кихъ условіяхъ путешествія по тайгѣ исправнику остается менѣе су-
токъ на посѣіценіе и проѣздъ съ одного пріиска на другой, и онъ не 
имѣетъ возможности внимательно слѣдить за всѣми подробностями ирі-
исковой жизни и точнымъ исполнепіемъ требованій закона. Обширность 
общей золотоносной площади, подведомственной одпому горному исправ-
нику, во многихъ экстренных! случаяхъ не позволяете ему быстро и 
своевременно являться на иріиски, на которыхъ присутствіе его могло 
бы быть полезным! и даже необходимым!. Наконецъ, горные исправ-
ники буквально завалены массою разнообразной, чисто канцелярской ра-
боты, отвлекающей ихъ отъ точнаго исполнепія прямыхъ обязанностей 
администраторов! и отъ постояппаго личнаго наблюденія за подробно-
стями хода живого дѣла. Въ матеріальномъ отиошевіи исправпики не 
могутъ считаться вполнѣ обезпечепными опредѣленнымъ имъ по штату 
содержаніемъ, почему... они до извѣстной степени находятся въ зави-
симости отъ золотопромышленников!, дающихъ имъ пособія въ видѣ 
канцелярских!, разъѣздиыхъ и т. п." 2). 

7 Въ дѣйствителыюсти ихъ было въ этомъ году 99. „Сборн. Стат. Свѣд. о горно-
заводск. производ. Россіи въ 1892 г.", стр. 66—74. 

2) Дѣло Горн. Департ., отд. част, зол., 1882 г., № 80. 

Указанная зависимость горныхъ исправниковъ отъ золотопромыш-
ленниковъ мѣшала имъ, какъ слѣдуетъ, исполнять свои обязанности, и 
допросъ рабочихъ исправникомъ при объѣздѣ пріисковъ нерѣдко обра-
щался въ простую формальность или подавалъ лишь поводъ къ до-
бавочному побору съ золотопромышленника 1). Исправникъ Некра-
сов ! (80-хъ гг.) оставил! по себѣ память, какъ человѣкъ крайне 
жестокій. Другого исправника Алтайскаго округа не обвиняли въ жесто-
кости, по зато алчность его въ срываніи кушей истощила даже вели-
кое терпѣніе Южноалтайской Комп. и, какъ я слышалъ отъ покойнаго 
А. И. Деспота-Зеновича, жалоба этой компаиіи доходила даже до ми-
нистерства внутренних! дѣлъ. Одинъ рабочій маріинской тайги, бесѣ-
довавшій со мною въ 1891 г., сказалъ: „исправпики мазу держатъ ком-
панейскую" (т.-е. золотопромышленный компаніи подмазывают! ихъ 
своими взятками). 

Въ 70-хъ гг. въ распоряженіи томскаго горнаго исправника со-
стоялъ казачій отрядъ, а въ коецѣ 80-хъ и началѣ 90-хъ гг. на промыс-
лахъ Томскаго горнаго округа были вольнонаемные стражники 2). Страж-
ники получали въ 1888 г. въ Алтайскомъ округѣ жалованья по 120 руб. 
въ годъ. По словамъ томскаго губернатора Тобизена, „стражники распре-
дѣляются по большимъ пріискамъ, должны имѣть наблюденіе за поряд-
комъ и на пѣсколькихъ мелкихъ пріискахъ и поочередно переѣзжаютъ 
съ мѣста на мѣсто. При этомъ они получаютъ отъ 8 до 10 р. мѣсяч-
наго жалованья, а столъ и ^вартиру... отъ владѣльцевъ пріисковъ". 
Очевидно, что при такихъ условіяхъ стражники болѣе зависят! отъ 
золотопромышлепниковъ, за дѣйствіями которыхъ должны наблюдать, 
чѣмъ отъ ближайшаго своего начальника, котораго нерѣдко видятъ 
только зимой, послѣ окончанія лѣтней операціи, и въ сущности играютъ 
роль пріисковыхъ прикащиковъ". 

Окружной иыженеръ одинъ на весь Томскій горный округъ; въ 
1892 г. въ его завѣдываніи было 173 пріиска. 

Работы на болыпинствѣ пріисковъ Томскаго горнаго округа про-
изводятся только до 1 октября. По оффиціальнымъ отчетамъ алтайскаго 
горнаго управленія, на промыслахъ Маріинскаго и Алтайскаго округов! 

3) Обычный ноборъ мѣстыаго горнаго исправника въ 1877 г. равнялся 1 р. 50 к. 
—2 р. за каждаго паиятаго] рабочаго. „Это берется открыто и узаконено обычаемъ, 
такъ что были случаи, когда горные исправники съ неаккуратно вносящих* эту плату 
золотонромышлешіиковъ взыскивали ее черезъ полицейскія управлепія, вѣдѣнію коихъ 
въ Сибири подлежать иски, истекающіе изъ безснорпыхъ обязательству и нолиція 
признавала такіе иски горныхъ исправниковъ подлежащими ея юрисдикціи и чинила 
по иимъ удовлетворепіе". „Вост. Обозр.", 1887 г . , № 45, стр. 5. 

2) Въ 1870—72 гг. казаковъ было 73 ч., въ 1879—45 ч. Въ 1889 г. вольно-
наемпыхъ стражпиковъ было 35 и урядниковъ 12. 



высшее число рабочихъ дней въ 1879 г., въ течеоіе весенней и лѣт-
ней операціи, доходило до 240, меньшее до 180. Въ 1880—81 гг. ma-
ximum числа рабочихъ дней въ операцію было 263, minimum 144; сверхъ 
лѣтняго операціоннаго времени, т.-е. послѣ 1 октября, высшее число 
рабочихъ дней равнялось 60, minimum 30. Въ 1883 г. въ операцію ma-
ximum 280, minimum 200; сверхъ операціоинаго времени maximum 90, 
minimum 35. Въ 1889 г. maximum числа рабочихъ дней во время опе-
раціи доходилъ до 300, minimumm 120; сверхъ операціи maximum 85, 
minimum 30 *)• Слѣдовательно, продолжительность операціи все увели-
чивалась. 

Мы видѣли, что рабочимъ давали слишкомъ недостаточное коли-
чество дней отдыха, но, не вынося почти беспрерывной работы, они отъ 
времени до времени оставались въ казармахъ, чтобы отдохнуть. Вотъ 
что говорить мѣстный горный инженеръ г. Реутовскій, доказывая не-
обходимость воскреснаго отдыха для рабочихъ: „Необходимо установить 
одинъ день въ недѣлѣ (воскресный), который былъ бы общимъ отды-
хомъ для всей команды. Противъ такихъ общихъ отдыховъ всей команды 
всегда возстаютъ наши промышленники; они возражаютъ: „сибирское 
лѣто очень короткое, каждый день дорогъ, и въ такіе свободные для 
всѣхъ рабочихъ дни придется совершенно напрасно и непроизводи-
тельно продовольствовать всю команду". Такія возраженія „не имѣютъ 
достаточныхъ основаній", такъ какъ все равно „рабочій отыскиваетъ 
способы къ отдохновенію и подъ видомъ болѣзни или ate другихъ ка-
кихъ-нибудь причинъ остается въ казармѣ и не выходить на работу... 
Въ Томскомъ горномъ округѣ рабочіе въ операцію (принимая операцію 
въ 5 мѣсяцевъ) создаютъ себѣ свободныхъ дней отъ 7 до 15°/° (отъ 10 
до 22 дней) сверхъ тѣхъ дней, въ которые они дѣйствительно были 
больны 2). Въ другой статьѣ г. Реутовскій говорить: „Количество льгот-
ныхъ дней увеличивается едва не съ каждымъ годомъ вслѣдствіе мало-
по-малу вырабатываемаго сознанія самихъ завѣдуюіцихъ дѣлами, что 
отъ отдохнувшаго рабочаго можно ожидать большей производитель-
ности 3). 

Въ 1883 г. маріипскій окружной врачъ нашелъ на Благонадеж-
номъ пріискѣ Королева (Map. окр.), что „команда рабочихъ на половину 
состоитъ изъ людей изнуреныыхъ, слабосильныхъ", что, кромѣ тяжести 
работъ, объяснялось дурными помѣщеніями, отвратительнымъ состоя-
ніемъ больницы, вообще нарушепіемъ „заісономъ установленныхъ гигіе-

7 Дѣла Горн. Департ. и Том. Горп. Управл.; „Горный Журн.", 1882 г., № 9, 
стр. 385. 

7 „Вѣстн. Золотопр.", 1894 г., № 23, стр. 384. 
3 ) „Вѣст. Золотопр.", 1896 г., № 12, стр. 243. 

ническихъ и діэтетическихъ правилъ" »). На пріискахъ Южноалтайской 
Комп. въ 1891 г. мы слышали, что только немногіе, самые сильные 
рабочіе легко отрабатываютъ урокъ; большинство же такъ устаетъ, что, 
починивъ себѣ одежду, спѣшитъ лечь отдыхать. 

Во всѣхъ извѣстныхъ намъ контрактахъ золотопромышленниковъ 
Томской губ. они обязываются лечить рабочихъ безплатно 2). Иногда, 
впрочемъ, въ этомъ отношеніи встрѣчаются довольно странныя оговорки. 
Въ договорѣ 1870 г. съ золотопромышлепникомъ Триполитовымъ ска-
зано: „если же кто изъ насъ будетъ боленъ, то за все время нахожденія 
въ больницѣ никакой платы съ управленія не получать и пользоваться 
содержаніемъ, по назначенію фельдшера, но если кто подъ предлогомъ 
(болѣзни) находился въ больпицѣ иди будетъ притворяться больнымъ 
съ цѣлью уклоняться отъ работъ, то управленіе не только дѣлаетъ вы-
чета за всѣ употребленные медикаменты, но зычитаетъ изъ заработка 
за каждый прогульный день по 1 р. 50 к." . Допуская, сдѣдовательпо, 
что фельдшеръ не умѣетъ отличить притворной болѣзни отъ дѣйстви-
тельной, пріисковое управленіе тѣмъ самымъ признавало, что и въ слу-
чаѣ дѣйсгвительной болѣзии возможны подобные вычеты, какъ бы по 
педоразумѣнію. Въ договорѣ съ Даниловымъ 80-хъ годовъ сказано: 
„если кто изъ насъ заболѣетъ, то за все время нахожденія въ больницѣ 
никакой платы съ управленія требовать мы не вправѣ; равпымъ обра-
зомъ управленіе съ больного никакого вычета производить не должно 
ни за время болѣзни, ни за самое леченіе. Но если кто изъ насъ скроетъ 
нри наймѣ какія либо застарѣлыя болѣзни и, явившись па пріискъ, -
вступитъ для излеченія таковыхъ въ больницу, то съ такого рабочаго 
управленіе вправѣ не только сдѣлать вычетъ за медикаменты, но и 
варавѣ заставить отработать время, потерянное для излѳчепія даже и 
гіослѣ 1 октября 3) . 

Г. Реутовскій въ докладѣ о бытѣ пріисковыхъ рабочихъ въ Том-
ской губ. говоритъ: „преобладающею болѣзнью является ревматизмъ, 
какъ слѣдствіе частаго промоканія на открытыхъ работахъ въ дождли-
вое время и несовершеннаго высушивапія непромокаемыхъ шапокъ, 
куртокъ и сапоговъ, которые выдаются рабочимъ „на счета" пріиско-
ваго управленія во время работъ въ мокрыхъ разрѣзахъ и водянйстыхъ 

7 Арх. Дмитр. полости, правл. въ Тисулѣ, дѣло маріинскаго горн, испр 1884 г 
№ 6/14, л. 249—252. 

7 О безвозмездности леченія упоминается и въ отчетах* о золотопромышлен-
ности в* Западной Сибири. 

7 В * договорѣ с * Поповым* (1890 г., Алт. окр.) сказано: „кто из* насъ будетъ 
боленъ, то обязываемся являться каждое утро на раскомандировку и заявлять объ 
этомъ смотрителю работъ, а иначе подвергаемся той же отвѣтствеоности, какъ за 
неявку на работы". 



шурфахъ 7- Количество больныхъ измѣняѳтся отъ 3,5 до 7 % (подѳв-
щинъ). Но мы встрѣчаемъ въ отчетахъ (напр., Лебедской системы Южно-
алтайской Комн.) указанія и на 10—12°/ 0 больныхъ поденщинъ. 

Въ 70-хъ и 80-хъ г.г. на промыслахъ Томской губ. не было 
особаго врача, постоянно тамъ живущаго, и пріисковыя больницы но-
сѣщали врачи маріинскій, бійскій и кузнецкій 2). По отчету томскаго 
горнаго управленія за 1890 г. „главный надзоръ за больницами имѣли 
маріинскій и кузиецкій окружные врачи, которые, въ течепіе пріиско-
ваго года, осматривали больницы нѣсколько разъ. На средства золото-
промышленных! комнаній лѣваго берега р. Томи и Абаканских! про-
мысловъ содержался особый врачъ, который въ теченіе всей операціи 
безотлучно находился въ тайгѣ 3). На содержаніе медицинской части 
на промыслахъ Алтайскаго округа золотопромышленники издерживали 
отъ 2 до 3 р. на годового рабочаго 4). 

При каждой больницѣ находился фельдшеръ; обыкновенно, они 
получали жалованья отъ 240 до 500 р. въ годъ, но иногда и болѣе, 
напр. фельдшеръ на Неожиданном! пріискѣ Южноалтайской К° полу-
чалъ въ 1890 г. 700 р. жалованья и 308 р. столовыхъ 5). 

Состояніе больницъ въ началѣ 80-хъ г.г . „Сибирская Газета" 
характеризует! слѣдующими словами: „Что предлагаете большинство 
пріисковыхъ уцравленій для больныхъ? Нѣчто похожее иа больницу, съ 
съ голыми нарами и фельдшера съ его универсальными и пеизмѣнными 
лѣкарствами: слабительным! и рвотнымъ. При этомъ, заподозривая 
каждаго рабочаго въ отлыниваніи отъ работъ, ему даютъ уменьшенную 
порцію съѣстного, вполпѣ надѣясь, что голодъ скорѣе всего принудите 
больного возвратиться къ работамъ и такимъ образомъ заполучить 
обыкновенную порцію" 6) . А вотъ оффиціальное описапіе больницы на 
Благонадежном! пріискѣ Королева (мар. окр.), сдѣлапное маріинскимъ 
окружным! врачемъ въ 1883 г.: „больница представляете собою какую-
то отвратительную трущобу. Въ ней я засталъ 20 ч. рабочихъ въ 
грязномъ оборванном! отрепьѣ, валяющихся безъ всякой подстилки, 

7 Выдача такой обуви и одежды въ этомъ случаѣ обязательна для пріисковыхъ 

управленій. 

7 До 1885 г. одииъ маріинскій, затЬмь^и кузнецкій, а въ отчет* за 1887 г. 
упоминается и бійскій. 

7 „Горный Журнал*", 1891 г., № 12, стр. 526; ср. „Вѣст. Золотоир.", 1894 г., 
№ 24, стр. 415. 7 „Вѣст. Золотоир.", 1893 г., № 16, стр. 259. 

Б) Въ 1883 г. маріинскій окружной врачъ нашелъ, что фельдшеръ на Благона-
дежном* нріискѣ Королева „не имѣетъ требуемых* законом* аттестацій и въ позна-
ніяхъ своих* далеко не соотвѣтствуетъ своему назначенію". Арх. Дмитр. волости, 
правд, въ Тисулѣ, д*ло гори. исир. 1884 г., № 6/14, л. 250—252. 

«) „Сиб. Газета», 1882 г., № 20. 

частью на грязныхъ нарахъ, частью на голомъ полу. Пища, даваемая 
больеымъ, не сообразуется съ родомъ болѣзни и скорѣе способствуетъ 
окончательной потерѣ силъ, чѣмъ ихъ возстановленію и укрѣпленію. 
Такъ напр., рабочій, получившій ушибъ или одержимый другою какою 
нибудь наружной болѣзнью, долженъ довольствоваться 7 * ф. мяса, что 
въ совокупности съ отсутствіемъ всего другого, кромѣ воды, и ограни-
ченная количества ржаного хлѣба, при удушливой и зловонной атмо-
сферѣ норы, называемой больницею, вполнѣ здороваго человѣка можетъ 
истощить, сдѣлать слабосильнымъ и повергнуть въ болѣзнь". Только 
въ январѣ 1885 г., т. е. почти черезъ 2 года съ управленія Благона-
дежная пріиска взята была подписана съ обязательством! „принять 
всѣ зависящія" отъ него „мѣры къ устраненію на будущее время по-
добных! недостатков!" (дурныхъ казармъ, еевѣжественнаго фельд-
шера, недостаточная продовольствія больныхъ и ихъ ужасная помѣ-
щенія 7 -

Въ 1892 г. томскій губернатор! Тобизенъ въ запискѣ, предста-
вленной въ горный департаменте и рисующей вообще въ слишкомъ 
розовомъ свѣтѣ пріисковые порядки, говорите: „Медицинскую часть на 
больших! пріискахъ, гдѣ работаете по 100 и больше чел., можно 
признать, если не обезпеченною, то все же болѣе удовлетворительно 
обставленною. На такихъ пріискахъ устроены больнички съ просторными 
и соотвѣтствующими требованіямъ гигіены номѣщеніями, аптеки снаб-
жены въ достаточном! количествѣ разнообразными медикаментами, со-
держатся опытные фельдшера Нельзя того же сказать о пріискахъ 

мелкихъ золотопромышленниковъ, не имѣющихъ возможности обставить 
медицинскую часть собственными средствами и не предпринимающих! 
ничего для устройства ея общими силами" 2). Такъ какъ большинство 
нріисковъ, особенно въ Маріипскомъ округѣ, принадлежите мелкимъ 
золотопромышленникам!, то уже и этотъ отзывъ о состояніи медицин-
ской части мало утѣшителенъ. Еще болѣе ясное понятіе объ этомъ 
дѣлѣ даетъ мѣстный окружной инженеръ, г. Реутовскій. Въ докладѣ 
(1894 г.) о бытѣ рабочихъ на пріискахъ Томской губ. онъ говорите: 
„При разсмотрѣніи устройства 30 имѣющихся на пріискахъ больвицъ 
установлено, что въ болыпииствѣ случаевъ онѣ совсѣмъ не удовлетво-
ряют! требовапіямъ гигіены: помѣщенія не имѣютъ правильной венти-
ляціи и отапливаются желѣзными печами, обусловливающими значитель-
ный и рѣзкія колебаеія температуры, по количеству воздуха не всегда 
достаточны для наличная числа людей, не всегда содержатся въ долж-

7 А Р Х - Дмитр. волост. нравл. в * Тисулѣ, дѣло маріынскаго горн, исіір 1884 г 
№ 6/14, л. 249—252. 

2 ) Дѣло Гори. Департ., отд. части, золотоир., № 80. 
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ной чистотѣ. Большинство (siel) такихъ помѣщеній имѣетъ характѳръ 
временныхъ ностроекъ, илохо приспособленньіхъ для зимы" ')• 

Недавно на Неожидапномъ пріискѣ Южиоалтайскаго Дѣла обра-
зованъ пріютъ для роженицъ па 4 кровати (и столько же кроватей для 
дѣтей 2). 

Смертность въ пріисковыхъ больницахъ составляла въ 1870 г. 
1°/о всѣхъ рабочихъ, въ 1871 г . — 0 , 6 % , въ 1872 г . — 1 , 3 % , въ 1876 г . — 
1 ,4%, въ 1878—79 г . — 1 , 1 % % Въ 1888 г. на промыслахъ Алтайской 
системы умерло рабочихъ 0 , 5 % , дѣтей 3 , 2 % 4). 

Относительно несчастныхъ случаевъ на промыслахъ мы могли 
найти въ оффиціальныхъ источникахъ лишь слѣдующія дапныя. Въ 
1878 г. 5 ч. было „задавлено забоями" 5). Въ 1879 г. было убитыхъ во 
время горныхъ работъ 1 и во время рубки лѣса 2. Въ 1881 г. убитыхъ 
во время работъ 1, въ 1883 г . — 2 Въ 1884 г. на пріискѣ Кузпец-
каго округа было сразу завалено землею 24 ч.; изъ нихъ 2 тотчасъ же 
умерло, остальные сильно пострадали 7)- Въ 1885 г. убитъ во время 
работъ 1, получило увѣчья 6. Въ 1887 г. общее число пострадавших'» 
6 (всѣ понравились); въ 1888 г. пострадалъ 1 (поправился). Въ 1889 г. 
пострадало при горныхъ работахъ 8, изъ нихъ 6 поправилось, а 2 
умерло. В » 1890 г. несчастныхъ случаевъ при горныхъ работахъ было 
15, поправилось 10 ч., умерло 5. Въ 1891 г. изъ 10 пострадавшихъ 
умеръ 1; въ 1892 г. изъ 13 пострадавшихъ всѣ поправились; въ 1893 г. 
изъ 15 пострадавшихъ умерло 5 8). 

Въ отчет* за 1889 г. г. Реутовскій говоритъ: „для рабочаго, ли-
шепнаго силы, нрестарѣлаго и искалѣченнаго, остается одно средство— 
помощь міра, сума". 

НІколъ на нріискахъ Томскаго горнаго округа въ 1.890 г. было только 
2, съ курсомъ сельскихъ народпыхъ училиіцъ министерства пародпаго 

7 „Вѣстн. Золотопр.", 1894 г., Ж 24, стр. 415. Тоже повторяет» г. Реутовскій 
и въ иозднѣйіпей стать* въ „Вѣстн. Золотопр.", 1896 г., № 12, стр. 243. 

7 „Вѣст. Золотопр.", 1896 г., Ж 20, стр. 353. 
7 „Томск. Губ. Вѣд.", 1874 г., Ж 6; „Сибирь", 1877 г., Ж 5, стр. 3, 1879 г., 

Ж 14, стр. 2; „Сибирская Газета", 1881 г.. Ж 7. 
7 Отчетъ алтайскаго горп. исир. въ его архив* въ Кузнецк*. 
7 Арх. Дмитр. волости, правд, въ с. Тисулѣ, переписка исправника 1S78 г., 

Ж 13. 
7' Отчеты о золотопромышленности въ Заігадиой Сибири въ Горномъ Депар-

тамент* . 
7 „Алтай", стр. 426. 
7 Отчеты въ Горномъ Департамент* и Томскомъ Горномъ Унравленіи; „Горп. 

Журнал»", 1891 г., Ж 12, стр. 527; Н. Боюлюбскгй, 22; „Сборникъ стат. свѣдѣн. о 
горнозав. производ. Госсіи" (Сборники за 87—92 гг.); „Вѣст. Золотопр.", 1896 г., Ж 12, 
стр. 243. 

просвѣщенія: 1) на Неожидапномъ пріискѣ Балыксинской системы Южно-
алтайской комн., ІІузнецкаго округа 7 , въ которой преподаваніемъ 
занималась учительница, a затѣмъ учитель, окончившій курсъ въ омской 
учительской семинаріи; въ продолженіе 1889—90 г. въ ней было 2 4 — 
42 мальчика и 9 — 2 0 дѣвочекъ, и 2) на Андабинскомъ пріискѣ Лебед-
ской системы Южпоалтайской комн. (Бійскаго округа), построенное на 
30 ч., гдѣ преподавала учительница; кромѣ того 3 дѣтей рабочихъ учи-
лись на счетъ компаиіи въ городскомъ училищ* въ Бійскѣ 2). Въ фев-
ралѣ 1894 г. была открыта школа въ Маріинскомъ округ* на пріискахъ 
системы р. Купдата па 20 ч. на счетъ золотопромышленниковъ Маріин-
скаго округа, которые обязались давать на школы по 1 р. съ каждаго 
рабочаго и еще нѣкоторую сумму на содержаніе учениковъ. При откры-
ли школы въ нее вступило 16 мальчиковъ 7» а въ 1896 г. въ ней 
училось 25 мальчиковъ и 2 дѣвочки; изъ нихъ дѣвочки и 4 мальчика 
приходили съ сос*дняго пріиска, а 21 мальчикъ находились постоянно 
при школ* въ дом* общежитія. Желающихъ поступить въ школу очень 
много, но вслѣдствіе тѣсиоты школьнаго помѣщенія приходилось отка-
зывать. Одеждой д*ти были снабжены достаточно. Мѣстное пріисковое 
паселеніе относится къ школ* весьма сочувственно 4). Въ 1894 г. раз-
рѣшено было открыть школу съ курсомъ сельскаго приходского учи-
лища для дѣтей обоего пола на Пророко-Ильипскомъ пріискѣ Абакан-
ской системы (Бійскаго окр.), принадлежавшемъ гг. Кузнецовымъ и 
комп. 5). Въ начал* 1896 г. горный исправникъ Маріинскаго округа 
сзывалъ золотопромышленвиковъ и, по желанію начальника губерніи, 
предложилъ имъ устроить на пріискахъ домашнія школы грамотности, 
гдѣ дѣти рабочихъ обучались бы читать, писать и пѣкоторымъ молит-
вамъ, на что золотопромышленники согласились, припявъ на свой счетъ 
расходы па покупку учебниковъ и письменпыхъ принадлежностей. 
На Неожидапномъ пріиск* Южпоалтайскаго Дѣла въ 1895 г. была от-
крыта воскресная школа. 

Въ 1896 г. въ Томскомъ горномъ округ* было всего 5 школъ и 
въ нихъ около 150 учениковъ, а именно, въ школ* на Пророко-Иль-

7 Учреждепа въ 1887—88 гг. 
7 Отчетъ Южпоалтайскаго Дѣла въ Архив* этой комианіи на Неожиданном» 

нріискѣ. 
7 „Вѣст. Золотопр.", 1894 г,, Ж 23, стр. 398. 
4) Программа пріисковой школы равна программ* народных» училищ»; сверх» 

того старшим» ученикам» школы были сообщены нѣкоторыя свѣд*нія о сельском» хо-
зяйств*, огородпичествѣ и садоводствѣ; изъ садика и огорода при школ* цѣлое лѣто 
получались овощи для ученическаго стола. Ученики записывали также метеорологиче-
скія паблюденія и пріучались заниматься с» младшими отдѣлепіями. „Вѣст. Золотопр.", 
1896 -г., Ж 21, стр. 372. 

7 „Томскій Справочный Листок»", 1894 г., А» 40. 



инскомъ пріискѣ Т-ва Кѵзнецовыхъ 30 ч. учащихся (въ томъ числѣ 15 
дѣтей), на Неожиданномъ нріискѣ Южноалтайскаго Дѣла 42 ч. (въ томъ 
числѣ 16 дѣтей), на Андабинскомъ пріискѣ Южноалтайскаго Дѣла 29 ч. 
(въ томъ числѣ 7 дѣтей), на Адіаксинскомъ пріискѣ Алтайскаго Дѣла 
15 ч. (въ томъ числѣ 6 дѣтей) и на Болыне-Никольскомъ пр. въ Ма-
ріинскомъ округѣ 30 ч. По свидѣтельству г. Реутовскаго, рабочіе еще 
плохо понимаютъ пользу школы и, несмотря на даровое обученіѳ, по-
сылаютъ въ нее дѣтей только подъ вліяніемъ припужденія и долгихъ 
убѣжденій х). 

Въ 1896 г. на пріискахъ Томскаго горнаго округа было 4 церкви 2) . 
Требы исполнялись или особыми священниками, живущими на промыс-
лахъ, или священниками сосѣднихъ селеній, или, наконецъ (на Анда-
бинскомъ пріискѣ Южноалтайской комн.), пріѣажающимъ 2 раза въ 
годъ миссіонеромъ. Томскій губериаторъ Тобизенъ въ заиискѣ, пред-
ставленной въ 1892 г. въ горный департамента, скорбитъ о томъ, что 
на пріискахъ священники (гдѣ нѣтъ своихъ) „бываютъ очень рѣдко, 
чтобы не сказать никогда, такъ что въ болыпинствѣ случаевъ нѣтъ даже 
возможности пригласить и доставить священника для исполненія требъ"; 
окружной же инжеееръ Реутовскій въ отчетѣ за 1889 г. справедливо 
замѣчаетъ, что и существующая на пріиекахъ церкви были „недо-
ступны" рабочему „вслѣдствіе требованія работать постоянно: цѣлый 
день и почти всѣ праздники". 

Отпошенія между служащими или хозяевами и рабочими, какъ 
свидѣтельствуетъ мѣстпый окружной инженеръ, г. Реутовскій, „въ выс-
шей степени ненормальны... Съ одной стороны золотопромышленники и 
служащіе, вмѣсто того, чтобы смягчить эти отношенія, представляюіція 
результатъ нашей нечальной исторіи, всепрощѳніемъ грубыхъ выходокъ 
рабочаго, человѣческимъ къ нему вниманіемъ, устроепіемъ его быта 
въ самомъ піирокомъ смыслѣ слова и облегченіемъ его труда, требу-
ютъ возврата ко времепамъ невозвратпымъ, когда лучшимъ возмездіемъ 
ошибокъ рабочаго служило грубое и звѣрское паказаніе, педостойное 
ни образованная человѣка, ни просто человѣка. Съ другой стороны, 
рабочіе, озлобленные часто вполнѣ несправедливыми требованіями, пе-
рѣдко непосильнымъ трудомъ и отсутствіемъ вполиѣ пормальныхъ ус-
ловій жизни, выказываютъ столько ненависти, столько злобы, что они 
нереходятъ всѣ границы разумиаго и справедливаго" 3). 

Рабочіе рѣдко рѣгааются жаловаться на разпыя яритѣспепія и 
злоупотребленія си « троны нріисковаго унравлепія, по крайней мѣрѣ 

7 „Вѣст. Золотопр.", 1895 г., Ж 24, стр. 418, 1896 г . , Ж 3, стр. 57, Ж 12, 
стр. 244. 

7 „Вѣстн. Золотопр.", 1896 г., № 12, стр. 244. 
7 „Вѣстн. Золотопр.", 1896 г., Ж 12, стр. 244. 

мы встрѣтили объ этомъ мало извѣстій. Въ 1885 г. въ Томскъ пришла 
цѣлая нартія рабочихъ (26 ч.) съ пріиска Батурина жаловаться хозяину 
и властямъ на притѣсненія управляющего промыслами. Веѣ они едино-
гласно заявили, что имъ задавали непосильную работу, мучили штра-
фами и скверно кормили х ) . 

Главною формою протеста рабочихъ было бѣгство съ промысловъ, 
которое въ 70-хъ гг. происходило въ значительныхъ размѣрахъ: въ это 
десятилѣтіе бѣжало съ промысловъ Томской губерніи отъ 4 до 9% ра-
бочихъ (изъ пихъ было поймано отъ 9 до 52°/о), въ 80-хъ гг. бѣжало 
отъ 1,2 до 6°/о рабочихъ (изъ нихъ поймано отъ 29 до 51%) 2). В ъ 
1890 г. бѣжало 2% рабочихъ (изъ пихъ поймано 36%), въ 1891 г. бѣ-
жало 1,4% (поймано 74% бѣжавшихъ) 3), въ 1896 г. бѣжало около 2% 
всѣхъ рабочихъ. 

За нобѣгъ съ пріиска по догору съ золотопромышленникомъ Дани-
ловымъ (80-хъ гг. , Алт. окр.) „сверхъ законнаго исправительная) взы-
сканія бѣжавшій подвергается: отработкѣ всѣхъ дней, которые онъ 
находился въ отлучкѣ съ пріиска, всѣхъ расходовъ по поимкѣ и воз-
вращений его и единовременному взысканію 3 р. въ пользу поимщика". 
По договорамъ съ Южноалтайского К° (80-хъ гг. и 1890 г.) постановлено 
тоже, но въ пользу поимщика должно было взыскивать 6 р. Пойманные 
рабочіе отправляются еще, какъ видно изъ нѣкоторыхъ документовъ, 
къ горному исправнику съ просьбою подвергнуть ихъ „законной мѣрѣ 
взысканія 4 ) " . 

Относительно размѣра заработка рабочихъ въ лѣтнюю операцію 
мы имѣемъ слѣдующія свѣдѣнія. По оффиціальнымъ отчетамъ рабочіе, 
трудившіеся съ половины марта до 1 октября, зарабатывали (при го-
•говомъ продовольствіи) въ 1887 г. отъ 90 до 130 р., въ 1889 г. также 
до 130 р. па человѣка, въ Алтайскомъ округѣ въ 1890 г. отъ 90 до 
150 р. 5) . По словамъ Н. Боголюбскаго (1891 г.), въ Томскомъ горномъ 
округѣ рабочій могъ заработать на торфахъ отъ 60 до 90 р., на пее-

7 „Сибирсш'й В ѣ с т н Д 1885 г., № 15, стр. 7—8. 
7 „Том. Губ. Вѣдом.", 1874 г., Ж 6; „Сибирь", 1877 г., Ж 5, 1879 г . , Ж 14. 

Отчеты о золотопромышленности въ Западной Сибири въ Горномъ Департ. и Томск. 
Горн. Управл., „Горный Журнала.", 1882 г., № 9, стр. 384. 

7 „Горн. Журнала.", 1891 г. Ж 12, стр. 520; Н. Боголюбскгй, 23; „Вѣстн. 
Золот.", 1897 г., Ж 11, стр. 249. 

7 Напр., прошеніе К0 Ненашева и Чернядевой горному иснравпику 1887 г. 
Арх. гори, иснравн. въ Ііузнецкѣ. 

7 Дѣла Горнаго Департ. Том. Горн. Уиравл. и торн. иснр. въ Кузнецкѣ. По 
вычисленію „Сибирской Газеты" (1882 г., Ж 20) заработок* рабочаго въ 5 лѣтоихъ. 
мѣсяцевъ доходилъ, хотя и рѣдко, до 105 р. На Веселом* пріискѣ Иваницкаго (Алт. 
окр.) въ 1890 г. „полугодовой заработок* рабочаго простирался до 75 р." (отчет* въ 
Арх. Кузнец, гори, иснравн.). 



кахъ отъ 90, до 130 р. (стр. 19). Пересмотрѣвъ 24 разсчетныхъ книжки 
рабочихъ Неожиданная пріиска Южноалтайской К° за 1890 г., мы 
нашли, что заработок! ихъ колебался отъ 94 до 189 р. На Нижне-
тулуюльскомъ и Николаевскомъ нріискахъ Буткевича (Map. окр.) въ 
1893 г. рабочіе, трудившіесл съ февраля и апрѣля по октябрь, зара-
ботали въ среднемъ по 113 p. 7 " . 

Въ другихъ источниках! мы находимъ свѣдѣнія о ядовомъ за-
работкѣ рабочихъ. По отчету о золотопромышленности въ Западной 
Сибири за 1879 г., „рабочій персоналъ мужского пола получилъ годовой 
заработной платы въ сложности, кромѣ безвозмездных! помѣіценій и 
иродовольствія въ Алтайскомъ округѣ, до 180 р., въ Маріинскомъ и 
Томском! 170 р., въ 1881 г. но оффиціальнымъ свѣдѣпіямъ, въ обѣихъ 
системах! до 180 р. 2) По вычисленію „Сибирской Газеты 3)" , за 5 лѣт-
нихъ мѣсяцевъ рабочій могъ заработать до 105 р., въ 7 зимпихъ до 
70 р., слѣдовательно, во весь годъ до 175 р. На Ивановском! пріискѣ 
по р. Усѣ Жилля и К° на одного годового рабочаго причиталось платы 
въ 1884—89 гг. отъ 125 до 146 р.; на Георгіевскомъ пріискѣ Алтай-
скаго округа той же компапіи отъ 133 до 151 р. 4). По отчету о золото-
промышленности въ Западной Сибири въ 1885 г., рабочіе м. п. получали 
„годовой заработной платы въ сложности, кромѣ безвозмездных! по-
мѣщенія и продовольствія, въ Маріинскомъ и Алтайскомъ округах! до 
180 р." По свѣдѣніямъ „Сибирская Вѣстпика 5)" , плата пріисковому 
рабочему колебалась отъ 100 до 180 р. въ годъ. Въ 1890 г. въ Алтай-
скомъ горпомъ округѣ, по отчету горнаго исправника, годовой зарабо-
т о к ! рабочаго колебался отъ 120 до 300 р. На Неожиданном! и 
Андабинскомъ пріискахъ Южноалтайской К° въ 1890 г. средеій го-
довой заработок! рабочаго равнялся 180 р. 7 По свѣдѣпіямъ H. Бого-
любскаго (19 стр.), за 1891 г. возпаграждепіе годовымъ рабочимъ коле-
балось отъ 120 до 250 р. въ годъ. Но словамъ г. Реутовская (1892 г.). 

7 „ВІІСТН. Золотоир. " , 1 8 9 4 г . , № 2 4 , стр. 4 2 0 . 

7 „Том. Губ. Вѣдом.", 1882 г., № 24 . На Александровском* нріпскѣ Данилова 
(Map. окр.) въ 1879 г. средняя заработная плата мужчинам* равнялась 125 р., на 
Успенском* иріискѣ Цыбульскаго (1881 г., Алт. окр.)—120 р., на Ивановском* пріисхѣ 
Цыбульскаго до 140 р., на Александровском* ирінскѣ Данилова (Алт. окр., 1880 г.)— 
125 р., па Веселом* пріискѣ Цыбульскаго (1880 г., Алт. окр.)—170 р., на Петропав-
ловском* нріискѣ Цыбульскаго (1880 г.)—118 р. 

7 1882 г., № 20. 
7 Свѣдѣнія эти сообщены мнѣ г. Жиллем*. 
7 1886 г . , № 48, стр. 3. 
7 Арх. горн. испр. в* Кузнецк*. 
7 Отчет* в* Архив* К0 на Неожиданном* пріискѣ. ІІересмотрѣв* зд*сь 32 ра-

бочих* книжки годовых* рабочихъ за 1890 г., мы нашли, что заработок* годовых* ра-
бочих* колебался отъ 75 до 314 р. 
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годовой средпій заработок! рабочихъ томской тайги не болѣе 180—200 р. 7 , 
a раздѣляя его по мѣстпостямъ, онъ припимаетъ средній заработок! па 
пріискахъ Маріинскаго округа 140 р., па пріискахъ Алтайскаго округа, 
дѣйствующихъ на общемъ основаніи, въ 154 р. (въ томъ числѣ 14 р. 
за подъемное и старательское золото 2), въ компаніи Асташева 169 р. 
(въ томъ числѣ 6 р., за подъемное золото), въ Южноалтайской К°—218 р. 
(въ томъ числѣ 14 р. за подъемное золото, и 20—30 р. за старатель-
ское 3)- Въ 1894 г. средній годовой заработокъ на 4 пріискахъ Маріии-
скаго округа равнялся 123 р. и на 48 иріискахъ Алтайскаго округа 
180 р. 4). 

Мастеровые въ 1888 г., иа пріискахъ Асташева (Алт. окр.) зараба-
тывали отъ 120 до 300 р., на Ивановском! пріискѣ It0 Ивапицкаго, 
Потапова и Жилля (того же округа) въ 1888 г. отъ 100 до 200 р. По 
отчетам! томскаго окружного инженера и горнаго исправника Алтай-
скаго округа, мастеровые заработывали въ 1888—90 гг. па пріискахъ 
Томскаго горная округа 120—250 р. 5)-

Женщины за изготовленіе пищи, стирку бѣлья и домашнее услу-
женіе получали па иріискахъ въ 1881 г. отъ 40 до 60 р. въ годъ, въ 
1885 г. отъ 40 до 70 р., а иногда и болѣе 

Средній заработокъ всѣхъ рабочихъ въ одну поденщину на Воскре-
сепскомъ, Козьмо-Воздвиженскомъ и Нижие-Воскресенскомъ пріиекахъ 
Буткевича (Map. окр.) равнялся въ 1893 г. 45 к.; на пріискахъ Бого-
любскомъ, Анастасіевскомъ, Стефановскомъ. Антонидіевскомъ и Отрадпомъ 
Буткевича (Map. окр.) въ 1893 г .—48 к. 7> т.-е. гораздо меиѣе, чѣмъ 
въ Восточной Сибири: на промыслахъ Витимской системы Олек-
минскаго округа средній заработокъ въ поденщину равнялся въ 1888 г. 
98 к., въ Зейскихъ К° Амурской области въ 90-хъ гг .—1 р. 31 к. 

' ) Записка, представленная въ Горный Департамент*. 
7 На иріисгсахъ Маріпнскаго округа годовой рабочій зарабатывает*: забойщик* 

150—174 р.. возчик* 133—150 р., поторжной 106—123 р. „В*стн. Золотопр.", 1893 г., 
№ 15, стр. 253. По свид*тельству г. Голубева, забойщик* можеть заработать до 166 р. 
другіе рабочіе до 141 р. „Алтай", 423. 

7 „Вѣстн. Золотоир.", 1893 г . , №15, стр. 252, № 16,стр. 259—260; ср. 1896г . , 
№ 11, стр. 224—225. 

7 М. Шостакъ. „Золотоир. въ Томск, горн, обл.", Том., 1896 г . , табл. У . 
7 Архивы Горн. Денарт. н горн. исир. въ Кузнецк*. 
7 „Том. Губ. Вѣдом.", 1882 г., № 24, стр. 263—264; Дѣла Горнаго Департа-

мента. На пріискахъ Алтайскаго округа Данилова женщины въ 1879—80 г . и иа Ве-
селом* нріискѣ Цыбульскаго въ 1880 г. получали въ год* 36 р., па Уснеиском* иріиск* 
его же въ 1880—81 г.—30 р. Арх. Дмитр. волости, правд, в* Тисулѣ, д*ла горнаго 
исправника. 

7 „Вѣстн. Золотоир.", 1894 г . , № 4, стр. 94 и № 6, стр. 138 (не считая боль-
ныхъ и льготных* ноденщиіп.). 



Относительно размѣра додачи, т. е. суммы, получаемой рабочимъ 
ори разсчетѣ, за вычетомъ изъ общей суммы заработка, задатка и за-
бора деньгами и припасами на промыслахъ, мы инѣеиъ слѣдующія 
свѣдѣиія. По отчетамъ томскаго окружного инженера Реутовскаго за 
1889 и 1890 гг., „величина додачи послѣ операдіи не превышала 100 р. 
и всегда находилась въ зависимости отъ размѣра получепнаго при наймѣ 
задатка ')"• Но, не говоря уже о томъ, что это показаніе слишкомъ 
неопредѣленно, нужно помнить, что далеко не всѣ рабочіе получаютъ 
додачу: нѣтоторымъ при разсчетѣ не приходится никакой доплаты, а 
другіе остаются въ долгу. По свидѣтельству чиновника Соколова, носѣ-
гившаго пріиски Маріинскаго округа въ 1890 г., на пріискѣ Савелія 
Буткевича изъ 40 рабочихъ только 3 къ концу операціи должны были 
получить додачу *). На Веселомъ пріискѣ Иваиицкаго, по отчету прі-
исковаго управленія за 1890 г., додача рабочимъ „была и бываетъ 
различна: отъ 12 до 50 р. и болѣе на человѣка, а всего при разсчетѣ 
за операцію 1890 г. на 16 ч.—500 р. 3), следовательно, въ среднемъ 
на каждаго около 31 р. По отчету Южноалтайской К0 за 1890 г., на 
Неожидаяномъ пріискѣ высшій размѣръ додачи равнялся 100 р., но 
большинство получило отъ 25 до 50 р. 4). На Андабияскомъ пріискѣ 
той же компаніи Іебедской системы, по отчету за 1890 г., размѣръ до-
дачи указанъ отъ 30 до 90 р. 5). В. Р. въ стать* о промыслахъ Томской 
губ. считаетъ среднею додачею на промыслахъ Маріиекаго округа 
30 р. ß). Тотъ же авторъ раздѣляетъ общеконтрактныхъ рабочихъ (на 
промыслахъ Томской губ.), составляющихъ % всѣхъ рабочихъ, па 3 раз-
ряда: къ первому изъ нихъ относятся т * ( % всѣхъ рабочихъ: рабочіе 
Южиоалтайскаго Дѣла), которые могутъ получить при разсчетѣ до 
100 р. Высокій размѣръ заработка зависитъ, какъ отъ нѣсколько увели-
ченной платы, въ сравненіи съ таковою лее на другихъ пріискахъ, такъ 
и отъ платы за большее количество подъем наго и старательскаго золота: 
эта послѣдняя, къ сожалѣнію, распределяется крайне неравпомѣрно, такъ 
какъ дозволеніе стараться вполнѣ зависитъ отъ пріисковаго управлеиія. 
Такіе рабочіе—аристократы тайги, они имѣютъ... заработокъ такого раз-

7 Дѣло Томск. Горн. У правд.; „Горн. Жури.", 1891 г . , Ж 12, стр. 525. 
7 Дѣло Томск. Горн. Уиравл., 1891 г . , А? 12. 
7 Арх. торн. исир. въ Кузнецк*, 
7 Изъ 32 рабочихъ Неожиданна™ пріиска Южноалтайской К0, нанятых» на 

весь год», разечетныя книжки которыхъ за 1890 г. мы просмотрели, додачу получили 
25 ч. отъ 1 до 76 р., а из» 18 рабочихъ, работавших» съ декабря и января но ок-
тябрь, додачу нолучнли 12 ч. въ размѣр* отъ I до 52 р. 

7 Арх. ІОжноа.ітайской К° на Неожидапномъ пріиск*. 
7 „Вѣстн. Золотопр.", 1893 г.. № 15, стр. 253, 254 (при этомъ наименьшія ве-

личины додачъ при разсчетѣ указаны въ 6—20 р., наібольшія-58—95 р.). 

мѣра, что изъ него могутъ дѣлать сбережепія, даже и въ томъ случаѣ, 
когда они на пріискѣ съ семьей... Ко второму разряду рабочихъ (другая 
% часть всѣхъ рабочихъ: рабочіе Алтайскаго Золотопромышленнаго 
Дѣла, т-ва Кузнецовых», Данилова, Родюкова, Королева, Буткевича и 
др.) относятся тѣ, чистый доходъ" (т.-е. додача) „которыхъ не выше 
65—70 р., который, однако, нерѣдко значительно увеличивается нодъ-
емнымъ и старательскимъ золотомъ... Наконецъ третій разрядъ общихъ 
рабочихъ (2/б вс*хъ рабочихъ), чистый дивидепдъ" (т.-е. додача) „кото-
рыхъ пе можетъ быть болѣе 5 0 р. 7- Но тутъ указанъ максимальный 
размѣръ додачи, что же касается наиболѣе обычной ея величины, то, 
какъ мы сейчасъ видѣли, тотъ же авторъ считаетъ среднею додачею 
для Маріинскаго округа 30 р. Въ 1894 г. на 4 пріискахъ Маріинскаго 
округа средній размѣръ додачи равнялся 36 р., а на 48 пріискахъ 
Алтайскаго округа 48 р. 2). 

На оенованіи отчетов» нѣкоторых» промыслов» мы можем» вычислить, 
к а к » распределяется заработок» рабочаго. На прінскахъ Маріішскаго округа, 
перечисленных» ниже въ примѣчаиііт, задаток» составлял» отъ 7 до 31 ,5% всей 
выдачи, выдача деньгами в» операцію равнялась 8 — 3 7 % , забор» прішасамп и 
товарами 13,5 до 4 0 % , уплата податей 3 — 1 0 % и додача 2 0 — 3 2 % 7 - В . Р. наи-
более обычпым» распредѣлепіем» заработка рабочихъ Маріннскаго округа счи-
тает»: изъ 140 (145?) р., приходящихся па долю годового работника, онъ истра-
чивает»: 72 р. ( 5 0 % ) н а припасы и товары, 18 р. (12%) на уплату податей, 
25 р. ( 1 7 % ) он» получает» въ задаток» и 30 ( 2 1 % ) составляет» додачу при 
окончательном» разечет*. Тутъ совершенно не упомянуто о выдаче деньгами во 
время операціп: вероятно, часть этой суммы слѣдует» искать под» рубрикою — 

7 „В*стн. Золотопр.", 1894 г., As 17, стр. 276—277. 
7 Шостакъ, „Золотопром. въ Томск, горн, обл." Том. 1896 г., табл. У. 
7 На пріискѣ Боголюбском», Анастасіевскомъ и Стефановскомъ Р. Буткевича 

(Map. окр.) въ онерацію 1892—93 г. задатокъ составлял» 2 0 % всей выдачи, сумма, вы-
данная вь нродолженіе всей онераціи 8%, выдано припасами и товарами 4 0 % , уплачено 
податей и паспортных» 4 % и додача при разсчетѣ 2 8 % („Вѣст. Золотопр " 1894 г 
.Ys 4, стр. 94). На пріискахъ Воскресепском», Козьмо-Воздвиженском» и Ііижне-Воскре-
сенскомъ AI. и Р. Буткевичей (Map. окр.) въ операцію 1892—93 г. задатокъ составлял» 
2 1 % всей выдачи, сумма, выдапиая въ продолженіе онераціи 9,5°/о, выдано припасами 
и товарами 33,5%, уилачепо податей 4 % и додача 3 2 % („В. 3." , 1894 г., стр. 138). 
На Александровском» пріискѣ Авксентьева (Map. окр.) в» операцію 1893 г. задатокъ 
составлял» 7 % всей выдачи, сумма, выдаішая во время онераціи,—37%, выдано нрн-
пасами и товарами 3 3 % , уплачено податей 3°/о, додача 2 0 % („В. 3." , 1894 г. As 21, 
стр. 351). На промыслах» Иово-Покровскомъ, Больше-Ниісольскомъ и Варварипскомъ 
Родюкова (Map. окр.) в» онерацію 1892—93 г. выдача деньгами составляет» 53%, а 
товарами и припасами 4 7 % („В. 3 . " 1894 г., .Ys 23, стр. 397). На Нижпе-Тулуюльскомъ 
и Николаевском» нріисках» Из. Буткевича (мар. окр.) в» онерадію 1893 г. задатокъ 
составлял» 31 ,5% всей выдачи, выдано деньгами во время операціп 2 1 % , забрано 
припасами и товарами 13,5%, унлачено податей 10%, додача 2 4 % („В. 3." , 1894 г. 
стр. 420). 



„на уплату податей", а другую часть—въ рубрнкѣ забора припасами, такъ какъ 
иногда, подъ впдомъ выдачи денегъ, рабочимъ отпускается па сибирских* про-
мыслах* вішо *). IIо отчету Южиоалтайской I i 0 на Неожиданном* пріискѣ въ 
онерацію 1890 г., при среднем* годовом* заработкѣ въ 180 р., средній заборъ 
рабочаго въ амбарѣ — 80 р. ( 4 4 % всего заработка) 2). В . Р . говорит*, что изъ 
своего заработка въ 218 р. годовой рабочій Южиоалтайской К 0 58 р. (26%) 
употребляет* иа пріобрѣтеніе припасов* и товаров* (первых* на 28 р., вторых* 
на 30 р.), 20 р. на подати ( 9 % ) и не мепѣе 120 р. получаешь на иріискѣ день-
гами (55%)- На промыслах* Кп Асташева В. Р. принимает* заработок* годового 
рабочаго въ 169 р., изъ которыхъ 77 р. (46°/о) онъ оставляет* въ магазииѣ (за-
бирая на 34 р. припасами и н а 43 р. товарами), 20 р. уплачивает* въ видѣ 
податей и получает* вообще деньгами 6 5 — 7 0 р. (около 4 0 % всего заработка 3) . 

Нужно замѣтить, что на основапіи контрактов* выдача рабочим* 
денегъ на пріискахъ во время оііераціи до разсчета вполпѣ зависѣла 
отъ усмотрѣпія пріисковаго управлеиія.. 

Золотопромышленники постоянно жаловались, что за рабочими про-
падает* очень много долгов*. Подъ вліяніемъ такихъ жалоб*, томскій 
губернатор* Тобизенъ, въ запискѣ, представленной въ горный депар-
тамент* въ 1892 г., даже утверждал*, будто бы „всякій золотопро-
мышленник* отчисляет* 20—25°/ 0 оборотнаго капитала на безнадежные 
долги V " . Это опровергается точными указаніями В. Р., что па прі-
искахъ Маріипскаго округа въ 1892 г., нри общей суммѣ расходов* 
47319 р., долгов* за рабочими осталось всего 5910 р., т.-е. около 1,5°/0; 
а на пріискахъ Алтайокаго округа, арендуемых* у Кабинета иа общем* 
основаніи (кромѣ Южноалтайской К° и промысловъ Асташева), въ 1890 г., 
при общей суммѣ расхода въ 389,116 р., долгов* за рабочими осталось 
3211 р., т.-е. менѣе 1°/0 всѣхъ расходов* 5). Такъ какъ всѣхъ рабочихъ 
(годовыхъ) па Маріинскихъ пріискахъ, по словам* того же автора, счи-
талось 1088, то слѣдовательно па 1 годового рабочаго приходилось 
долгу 5 р. 43 к., т.-е. ничтожная прибавочная сумма къ стоимости ра-
бочаго г'). На нріискахъ алтайских*, арендуемых* у Кабинета па общем* 
основаыіи, годовыхъ рабочихъ числилось 114-S; слѣдовательно, раздѣляя 
всю сумму долга (3211 р.) на число всѣхъ годовыхъ рабочих*, мы полу-
чим* па каждаго изъ них* добавочпый расход* въ 2 р. 80 к. 

Но если жалобы золотоііромышленпиковъ на убытки отъ пропажи 

») „Вѣстн. Золотонр.", 1893 г. Ж 15, стр. 253. 
2) „Арх. Неожиданная нріиска Южиоалтайской К°. 
3) „Вѣсти. Золотонр.", 1893 г., Ж 16, стр. 260; 1896 т., № 11, стр. 225. 
•') Дѣло Горн. Департ., Отд. Части. Золотонр., Ж 80. 
й) „Вѣст. Золотонр.", 1893 г . , стр. 253 и 259. 
°) По отчету томскаго окружного инженера за 1889 г . стоимость лѣтняго ра-

бочаго со всѣми накладными расходами (т.-е. при раздѣленіи всѣхъ расходов* на число 
рабочих*) равнялась 300 р. 

долгов* за рабочими крайпе преувеличены, то для отдѣльныхъ рабо-
чихъ долг*, оставшійся послѣ разсчета, нерѣдко является тяжелымъ 
бременем*, такъ какъ сплошь и рядом* они остаются отработывать 
его на слѣдуюіцую операцію. Правда, прежде всего должниками 
числятся неявившіеся, бѣжавшіе и умершіе рабочіе, но и за рабо-
тавшими до разсчета нерѣдко оставались долги По словамъ чинов-
ника Соколова, посѣтившаго нріиски Маріинскаго округа въ 1890 г., 
на пріискахъ Савелія Буткевича изъ 40 рабочихъ только 3 не имѣли 
долгу и нолучили въ копцѣ онераціи додачу. За нѣкоторыми рабочими 
числилось долгу по 150 р. и болѣе, а между тѣмъ къ числу ихъ при-
надлежали люди семейные и не кутящіе 2). По словамъ „Сибирскаго 
Вѣстпика" 3), рабочіе, бывшіе на пріискахъ Ц—го, разсказывали, что 
они по иѣсколысо лѣтъ не могли разсчитаться и вырваться съ этихъ 
промысловъ. Около Тисуля (Map. окр.) нам* попался въ 1891 г. один* 
ямщикъ, который разсказывалъ, что должников*, не желающих* остаться 
для отработки долга, теперь отпускают*, а прежде Цыбульскій не да-
вал* нослѣ разсчета паспортов*, заставляя отработывать долгъ съ за-
четом* по 1 р. въ день. „И нашего брата хвалить нельзя", прибавил* 
ямщикъ: „есть лодыри,—деньги возьмут*, а работать не хотят*,—только 
мало такихъ людей. Такихъ иснравпики прежде сѣкли,—оно по моему 
и стоитъ, но только битьем* не заставишь людей работать, а у кото-
рыхъ золотопромышленниковъ рабочимъ хорошо жить, у тѣхъ всѣмъ 
интересно работать". 

По контрактам* рабочіе, оставшіеся должными, обязывались упла-
тить долгъ нри разсчетѣ или дать росписку и расплатиться немедленно, 
какъ только наймется къ другому хозяину, или остаться отработывать 
долгъ и послѣ разсчета. По договору съ Триполитовымъ (1870 г. , Map. 
окр.) золотопромышленник* могъ даже передать должников* другим* 
хозяевам*. 

Разсчетъ съ рабочими и выдачу денегъ золотопромышленники 
обязывались по договорам* произвести на пріискѣ или но выходѣ съ 
него въ нервом* жилом* мѣстѣ. 

О томъ, какого рода эксплуатации золотопромышленниками под-
вергаются иногда рабочіе нри разсчетѣ, видно изъ сдѣдуюіцихъ 
слов* г. Соколова, посѣтившаго пріиски Маріинскаго округа въ 1890 г.: 
„Если есть среди нихъ счастливцы, у которыхъ остаются остаточныя 
деньги за работу къ концу операціи, то хозяева-евреи практикуют* 
слѣдуюіцую систему уилаты этих* депегъ, которая производилась при 

9 В * одной из* лересмотрѣішыхъ нами разсчетных* книжек* Южноалтайской К0 

(1890 г.) мы нашли у одного лѣтняго рабочаго долг* въ 58 р. 
2) Арх. Том. Горн. Управ., дѣло 1891 г., Л» 12. 
3) 1886 г., Ж 77, стр. 3 . 



мнѣ на глазахъ въ бытность мою въ с. Тисулѣ въ первыхъ числахъ 
октября, когда производится обыкновенно разсчетъ рабочимъ и проис-
ходитъ возвращеніе послѣдпихъ съ пріисковъ. Хозяева на пріискахъ 
отговариваются неимѣніемъ денегъ и выдаютъ квитанціи на остаточ-
ную заработанную сумму. Въ с. Тисулѣ Дмитріевской волости, ко-
торое является, такъ сказать, центромъ маріинской тайги, находится 
масса еврейскихъ лавокъ, нринадлежащихъ пріисковымъ хозяевамъ. 
Послѣдніе обязываютъ рабочихъ нокунать но даннымъ квитанціямъ не-
обходимые товары, при чемъ нодразумѣваются самыя пенужныл и из-
лишнія вещи—разныя шали, шарфы, гармоніи и проч. Рабочему предо-
ставляется выборъ—или совсѣмъ не • получить денегъ, или взять (»зна-
ченную въ квитанціи сумму предлагаемыми товарами. Конечно, товары при 
этомъ „отпускаются" по невозможнымъ цѣнамъ. Рабочій долженъ прибѣ 
гнуть къ послѣдпему средству и брать вовсе иногда пепужныя для себя 
вещи единственно для того, чтобы хоть что нибудь получить по квитанціи 
и выбрать поставленную тамъ сумму хотя бы товарами по возвышен-
ной дѣнѣ. Чтобы очистить себѣ деньги, эти товары потомъ заклады-
ваются въ кабакахъ или у тѣхъ же евреевъ и въ большипствѣ случаевъ 
пропиваются. Въ результатѣ получается рабочій такъ или иначе безъ 
денегъ и, доведенный до крайности; онъ идетъ къ тому же обобрав-
шему его хозяину-еврею. Подобная система практиковалась во всей 
силѣ въ первыхъ числахъ октября въ Тисулѣ и вызвала вмѣшатель-
ство земскаго засѣдателя, который поставилъ сотника въ лавкѣ Романа 
Буткевича для надзора и пресѣчеиія озиаченпаго злоупотреблеиія. Но 
что значитъ одинъ сотпикъ въ борьбѣ съ цѣлой стачкой пріисковыхъ 
хозяевъ? Рабочему поставлены такія ловушки, которыхъ онъ не ыинетъ, 
если только не будетъ принято особыхъ экстраордипарныхъ мѣръ для уни-
чтоженія злоѵпотреблееій, развращающихъ псе пріисковое паселеніе" '). 

Въ 1889 г. на промыслахъ всего Томскаго горнаго округа остава-
лось на весь годъ мужчинъ 850 (въ томъ числѣ въ Алтайскомъ округѣ 
до 600 и въ Маріинскомъ до 250), женщинъ 550 и дѣтей 370 (вмѣ-
стѣ—19°/о исего лѣтняго пріисковаго населенія)\ въ 1890 г. 800 ч. муж-
чинъ, 320 женщинъ и 188 дѣтей (14°/0 лѣтпяго пріисковаго населепія)2). 

Для нанявшихся въ зимнія работы на промыслахъ Алтайскаго 
округа въ 1888 г. давался двухнедѣльпый отдыхъ. 

1) Дѣло Том. Гори. Уііравл., 1891 г. Ж 12. О кутежах* рабочихъ и экснлуатаціи 
их* мѣстнымъ населеніешъ нри возвращепіи ихъ съ промысловъ Томской губ., см. въ раз-
сказѣ Наумова. „Паутина". О продажѣ рабочими въ Тисулѣ краденаго золота см. 
„Вѣст, Золотопр ", 1S94 г., № 18, стр. 293. 

2) „Горный Журнал ь", 1891 г., Ж 12, стр. 520. 

Г Л А В А У. 

Общеконтрактные и отрядные рабочіе на промыслахъ Енисей-
скаго округа съ 1 8 7 0 г. до начала 1 8 9 0 - х ъ гг. 

Арендная система. — Доход* золотопромышленников*. — Наем* рабочихъ. — 
Размѣръ задатка.—Контракты.—Право передачи рабочихъ другим* золотопромыш-
ленникам*. — Обращеніе общеконтрактныхъ въ золотиичниковъ. — Круговая по-
рука. — Срок* найма. — Время явки и путешествіе на пріиски.—Зимовья.—Коли-
чество неявившихся. — Техника золотопромышленности.—Разряды рабочихъ.—Про-
должительность рабочаго дня.—Ночныя работы.—Экстрениыя работы.—Уроки на 
торфах* и песках* общеконтрактныхъ рабочих*.—Уроки на торфах* отрядных* 
рабочих*.—Уроки на ортовыхъ работах*.—Недоработка уроков*.—Соедиыеиіе уроч-
ных* и старательских* работъ.—Мѣсячное жалованье.—Поурочное вознаграждение.— 
Поденная плата.—Плата за старательское и подъемное золото.—Жилища рабо-
чихъ.—ІІища.—Виішыя норціи.—Торговля вином*.—Пріисковая пѣсня.—Женщины 
на пріискахь.—Несовершеннолѣтніе рабочіе.—Пріисковыя лавки и -таксы.—Лѣченіе 
рабочихъ.—Праздничные дни.—Кровопусканія.—Смертность рабочих*.—Церковь и 
школа.—Тѣлесныя наказанія и артелыіыя расправы.—Выдвореніе изъ тайги.—Кар-
церы.—Аресты.—Списки рабочихъ, не подлежащих* наемкѣ.—Досрочный разсчетъ 
рабочихъ.—Штрафы.—Пріисковая правительственная администрация.—Иобѣги рабо-
чихъ.—Заработки.—Додача.—Долги и ихъотработка.—Разсчетъ и выход* рабочихъ.— 

Зимняя операція. 

Въ Еоисейскомъ округѣ золотопромышленность съ самаго ея начала 
(въ концѣ 30-хъ годовъ) стала развиваться необыкновенно быстро и 
достигла своего апогея въ 1847 году, когда въ обѣихъ частяхъ этого 
округа было добыто 1212 пудовъ шлиховаго золота; затѣмъ до 1853 г. 
количество добываема™ золота стало быстро уменьшаться, въ слѣдующіѳ 
4 года оно вновь пошло въ гору и въ 1857 году равнялось 992 п., но 
затѣмъ начинается быстрый упадокъ золотопромышленности этого округа. 
Всего очевиднѣе умепыпеніе количества добываема™ золота, если мы 
возьмемъ средеія цифры по десятилѣтіямъ: въ 40-хъ годахъ въ Енисей-



скомъ округѣ добывалось въ среднемъ но 714 п. въ годъ, въ 50 -хъ 
годахъ—но 831 п., въ 60-хъ—но 501 п., въ 70 -хъ по 358 и въ 80 -хъ 
по 224 и. *)• Среднее количество рабочихъ въ обѣихъ частяхъ Епиеей-
скаго округа было слѣдующее: въ 40 -хъ годахъ ( 1 8 4 1 — 4 9 г.) въ сред-
немъ по 14757 человѣкъ, въ 50-хъ — по 20968 ч. 2), въ 60-хъ — по 
14398, въ 70-хъ—но 12668, въ 80 -хъ — по 9659 ч. въ годъ. Если мы 
сравнимъ среднюю годовую добычу золота въ 40 -хъ и 80 -хъ годахъ, то 
увидимъ, что количество добываемая золота уменьшилось болѣе чѣмъ 
втрое и въ то же время, несмотря на иѣкоторыя техническія улуч-
шенія, на добычу 1 пуда требуется вдвое большее количество людей: 
въ 40 -хъ годахъ для добычи каждаго пуда нужно было въ теченіе всей 
операціи 21 человѣкъ, въ 5 0 - х ъ — 2 5 ч., въ 6 0 - х ъ — 2 8 ч., въ 80-хъ годахъ 
43 ч. Это главным! образомъ объясняется обѣднѣпіемъ пріисісовъ золо-
том!, такъ какъ самые богатые промысла были уже выработаны: въ 
1842 г. средпее содержапіе золота въ ста пудахъ песку равнялось въ 
Енисейском! округѣ 5 зол. 29 дол., а въ 1890 г. въ сѣверпой части 
Енисейская округа всего 31 долѣ, въ южной же части даже 28 дол. Но 
отчасти это объясняется и тѣмъ, что техиическія улучшенія были не 
особенно велики, да это и не удивительно, такъ какъ съ половины 
60-хъ годовъ въ Енисейском! округѣ все болѣе развивается мелкая зо-
лотопромышленность, все болѣе увеличивается количество старателей 
золотничниковъ, частью въ видѣ самостоятельных! артелей, частью въ 
видѣ артелей, содержимыхъ подрядчиками, и вмѣстѣ съ тѣмъ разви-
вается арендная система. 

Сравнительно съ прежними громадными барышами, золотопро-
мышленность Е н и с е й с к а я округа въ разсматриваемый періодъ стала 
дѣломъ гораздо менѣе выяднымъ, но все'таки далеко не столь убыточ-
ным!, какъ это хотѣли представить нѣкоторые. Золотопромышленник! 
Н. Латкинъ въ копцѣ 60-хъ годовъ писалъ о сѣверно-енисейской си-
стемѣ: „Въ настоящее время выяднымъ считаютъ работать пріиски, 
которые даютъ сами по себѣ безъ лажа отъ 20 до 30 к. сер. пользы, 
если же какой-либо пріискъ даетъ болѣе 307°, то это считается уже 
богатымъ дѣломъ; такихъ промысловъ, ісакіе были прежде, которые 
давали отъ рубля до 2 рублей па рубль выгоды, теперь встрѣчается 

7 См. о 40-хъ и 50-хъ годах* таблицы золотопромышленности Восточной Си-
бири, составленная Л. Карпиискгшъ въ „Извѣстілх* восточно-сибирскаго отдѣла гео-
графическаго общества", 1890 г., т. X X I , № 4. О слѣдующихъ деслтилѣтіяхъ см. дан-
иыя въ I т. моей книги, стр. 559 н во I I т. Дополнение I. 

7 Для тѣхъ годовъ, относительно которыхъ не приведено данных* въ I т. на-
шего труда, мы берем* свѣдѣнія из* неизданной таблицы, сообщенной нам* г. Са-
внпскимъ. 

очень рѣдко" 7 - Мы попимаемъ ламентаціи золотопромышленника, вспо-
минающая о барышахъ въ 100—2007° , новсетаки и съ барышами въ 
20 30°/0 жить было можно. Нѣкоторыя оффиціальныя лица представ-
ляют! дѣло такъ, какъ будто енисейскіе золотопромышленники рабо-
т а ю т ! едва ли только пе изъ одной чести. Такъ окружной ипженеръ 
сѣверно-еписейской системы въ отчетѣ за 1889 г. говорите. „При раз-
работкѣ розсыпей съ существующим! пыиѣ малымъ содержаніемъ золота 
и при томъ несовершенными способами, добыча золота обходится не-
мпогимъ дешевле нарицательной стоимости его при теперешнем! курсѣ 
кредитная рубля, и если золотой промыселъ даетъ какія-либо выгоды, 
то только немпого болѣе капитальным! лицамъ, ведущим! дѣло на 
наличным деньги и то благодаря только существующей еще разницѣ 
въ курсѣ; всѣ остальным, запимающіяся золотым! промысломъ лица 
ведутъ дѣло вслѣдствіе неподготовки ихъ къ какому нибудь иному труду, 
другіе въ силу сдѣланныхъ уже на постановку дѣла спеціальныхъ за-
трате и наконецъ третьи потому, что золотой промыселъ составляете 
почти единственную отрасль промышленности въ округѣ". Окружной 
ипженеръ южпо-енисейской системы въ отчетѣ за тотъ же 1889 г. уже 
прямо угверлідаетъ, что золотое дѣло въ его округѣ припесло въ этомъ 
году убытокъ: „явленіе крайне пеутѣшительное", продолжаете онъ, „и 
показывающее дѣйствительпо, что люди живутъ одной надеждой на 
счастливый годъ, могущій съ избытком! вознаградить убытки прежеихъ 
лѣтъ" . Авторъ отчета указываете, что ежегодно налагают! много „аре-
стовъ" на золото вслѣдствіе несостоятельности золотопромышленниковъ 
въ раснлатѣ съ рабочими и па плачевное положеніе золотопромышлен-
ности и ея сомнительное будущее въ виду зависимости отъ чисто слу-
чайных! причипъ—большая или меньшая содержаеія золота и вели-
чины лажа: „съ ихъ увеличеніемъ золотонромышленникъ оживаете, съ 
уменыпеніемъ приближается къ безвыходному положенію" 7 - Однако 
дѣло оказалось не безнадежпымъ, и изъ отчета за 1890 г. Томскаго 
г о р н а я управленія мы узнаемъ, что при средней цѣнѣ въ этомъ году 
полѵимперіала въ 6 р. 50 к. золотопромышленники южно-енисейской 
системы получили 6°/о ч и с т а я дохода. „Разсчетъ этотъ показываете", 
сказано далѣе въ отчетѣ, „что положепіе золотопромышленности не на-
столько печально", какъ это можете казаться; но если принять во впи-
маніе, что въ исчислепіе расходовъ „не вошла уплата подесятинной 
подати за пріиски и аренды, и что только пезпачительыое число про-
мышленников! производите разработку -розсыпей на свои капиталы и 

7 „Очерк* золотых* промыслов* Енисейскаго округа", 1869 г., стр. 47—48. 
7 Дѣло но отчету томскаго горнаго упранленія за 1889 г. въ канцеллріи этого 

управленія. 



на своихъ собственных* пріискахъ, а что остальные независимо отъ 
высокой аренды должны пользоваться кредитом*, уплачивая отъ 10 до 
20°/о, то дѣлается понятным*, что значительная часть заработка лиц* 
занимающихся на мѣстѣ золотопромышленностью, раепредѣляется между 
ничѣмъ не рискующими владѣльцами пріисковъ и тѣми, кто снабжает* 
товарами пріисковые магазины" *)• Это послѣднее внѣ всяких* сомнѣаій, 
но тутъ мы имѣемъ уже дѣло не съ неотвратимыми природными усло-
віями (содержаніе золота въ пескахъ), а съ причинами соціальными, 
которым указывают* не на невозможность золотопромышленности въ 
данной мѣстности, а на необходимость измѣненія ея существующих* 
форм*. Относительно 1892 г. къ болѣе утѣшительнымъ выводам* при-
шел* и окружной инженер* южно-енисейской системы г. Стемпнев-
скій, столь мрачно настроенный два года ранѣе: „чистый дивиденд* 
отъ разработки золотыхъ розсыпей составил*", по его словамъ, „въ 
общем*... 10,5°/0. Конечно, отдѣльныя компаніи, какъ напр., наслѣдви-
ковъ Асташева, Перенлетчикова, М. Шарыпова, Потапова, Лыскова, 
Прейна и немногих* другихъ, получили гораздо больше 10,57°; другія 
работали безъ прибыли и убытка; третьи же, особенно нолучившія обста-
новку пріисковъ въ кредит* за высокіе проценты, понесли убыток*" 2). 

Мы можем* привести однако очень вѣское доказательство, что 
и компаніи, которыя вели дѣло въ кредит* и платили болыпіе про-
центы, могли получать доходы, значительно иревышающіе тѣ срѳднія 
цифры, какія мы находимъ въ оффиціальныхъ отчетахъ. Мы возьмем* 
для этого пріиски В. И. Базилевскаго въ періодъ времени съ 1877 по 
1887 г. Обстановка дѣла велась здѣсь въ кредит*, вслѣдствіе чего все 
покупалось приблизительно иа 10°/° дороже; затѣмъ эта компанія при-
надлежит* какъ раз* къ числу тѣхъ, на золото которыхъ, вслѣдствіѳ не-
состоятельности въ раснлатѣ съ рабочими, нерѣдко налагался арест*; 
наконец*, она не упомянута въ числѣ болѣе богатых* и въ приведен-
ных* выше словах* окружного инженера Стемпневскаго (въ отчетѣ за 
1892 г.). Е что же однако оказывается? Общій расход* на нріискахъ 
этой компаніи за 11 лѣтъ (1877 — 1887 г.) равнялся 2,281,760 р., а 
барыша получено 732,162 р., т. е. ісомпанія имѣла чистаго дохода 
3 2 > 1 ) . Г. Лчевскій обращает* вниманіе на то, что свѣдѣнія о бары-
шах* золотоиромышленниковъ обыкновенно относятся къ оборотному 
капиталу, такъ какъ, но здѣшнимъ понятіямъ въ золотом* дѣлѣ, основ-

3 ) „Горный Журналъ", 1891 г. , .№ 12, стр. 535. 
2 ) „Вѣстпикъ Золотонр.", 1 8 9 2 - 9 3 г., Ж 16, стр. 234; благопріятенъ отзывъ 

того же горнаго инженера и объ онераціи 1893 г., „Вѣст, Золотопр.", 1897 15, 
стр. 248. 

а) „Статистика но золотымъ нріискамъ В . И. Базилевскаго съ 1877 но 18S7 г." 
(рук. сообщ. Л. Ѳ. Пантелѣевымъ). 

ного капитала, погашаема™ въ болѣе или менѣе значительный періодъ 
времени, не полагается" (стр. 12). Въ данном* случаѣ можно не сом-
пѣваться въ томъ, что основной капитал* К° Базилевскаго, являющейся 
наслѣдницею старинной богатой К * Малевинскаго, давно уже погашен*, 
но если даже изъ 3 2 > и отчислить кое-что въ процент* погашендя, то 
все-таки нельзя не признать, что енисейским* золотопромышленникам* 
жить еще было можно. Укажем* и на болѣе повыя данныя. Изъ отчета 
южно-енисейских* промысловъ Н. В. Асташева за 1892—93 г. видно, 
что за золото, за исключением* казенных* пошлин* и аренд*, было 
получено 331,392 р., чистой прибыли считалось 83,245 р., слѣдовательно 
расходов* было произведено 248,147 р.; на эту сумму прибыль въ ' 
83,245 р. составляет* 3 3 > % Впрочем* въ 1895 г. золотые промысла 
сѣверно-енисѳйской системы, если вѣрны вычислѳнія мѣс-гнаго окружнаго 
инженера г. Внуковский, принесли въ среднемъ только 3%°/® прибыли 
на затраченный каниталъ. Указав* на высокую арендную плату, онъ 
утверждает*, что „большинство работает*, сводя лишь концы съ'кон-
цами или даже въ убыток*" 2). 

Горный инженер* Ячевскій, посѣтившій въ 1891 г. пріиски сѣ-
верно-енисейской системы, свидѣтельствуетъ, что срок* аренды опре-
дѣляѳтся тамъ отъ 2 до 5 лѣтъ, и что о болѣе долгосрочной арендѣ 
онъ пе слыхал*. 

„Въ основ!» арендныхъ условій ставится обязательство арендатору нести 
на себѣ какъ в с ѣ казенный, такъ п внутренпія гаежныя повинности и поставить 
на работы определенное минимальное число людей; затѣмъ, изъ сдаваемаго арен-
даторомъ золота, согласно условію... отчисляется въ пользу владельца пріиска 
извѣстеое число полуимнеріаловъ, которое колеблется въ предѣлахъ отъ 300 до 
750 полунмперіаловъ съ нуда, т.-е. достигает!, свыше 2 0 % . Средняя арендная 
нлата стоить на 4 5 0 - 5 0 0 полуимперіалахъ. Конечно, въ сравненін съ этими циф-
рами казенная 3-хъ-ироцентная подать перестаете играть въ дѣлѣ какую бы то 
ни было роль, и становится понятнымъ, что при такихъ тяжелыхъ ареидныхъ 
условіяхъ нельзя работать бѣдныхъ пріисковъ, т.-е. нельзя работать ихъ съ пра-
вильным* коммерческим!, разечетомъ. В ъ числѣ условій арендной платы ставится 
обыкновенно и параграф!,, обусловлнвающій родъ работе, т.-е. должны ли оиѣ 
быть общехозяйскія 3 ) ігли старательскія, или же опредѣляется процентное отно-
тпеше т ѣ х ъ п другихъ. На такихъ условіяхъ берутъ въ аренду пріиски, какъ 
отдѣльпыя довольно состоятельный личности, такъ и цѣлыя компаніи, дажетак ія , 
какъ напр., Базилевскаго и Ратькова-Рожнова. 

„Второй тішъ аренды нріисковъ составляет* иереходъ къ мелкой стара-

') „Вѣстн. Золот.", 1894 г., Ж 1, стр. 21 . Правда въ 1895 г. южноеписейскіе 
промысла Асташева нринесли убытокъ, однако на нихъ нашлись и покупатели, и арен-
даторы. Ibid. 1896 г., стр. 15 и 39S. 

2 ) „Вѣстн. Золот.", 1896 г., стр. 150. 
3) Т.-е. съ паймомъ, такъ называемых!,, общеконтрактныхъ рабочнхъ па хозяй-

скомъ нродовольствіи. 
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тельской работѣ и отличается отъ предыдущего тѣмъ, что арендатор* сдает* до-
бываемое имъ золото не непосредственно въ золотосплавочную, a владѣльцу прі-
иска или его довѣренному и иолучаетъ съ ннхъ условленную плату зазолотнивъ 
шлиховаго золота. Арендаторами иа т а к и х * условіяхъ бываютъ обыкновенно 
лица, необладающія никакими средствами, а пользующаяся необыкновенно лег-
ким*, но за то чрезвычайно дорогпмъ кредитом*". Крупные капиталисты креди-
т у ю т мелкнхъ предпринимателей, „и эта операція зовется здѣсь „обстановлені-
емъ пріиска". Иногда такого ыелкаго золотонромышлсвника обстапавливаетъ 
владѣлецъ нріисіса или его довѣрешшГі, но чаще всего благодѣтелемъ является 
постороннее лицо, причемъ кредитъ дается не денежный, а товарный, и при 
этомъ выставляются цѣны не рыночный и къ нимъ прибавляются еще проценты; 
утверждают-!,, что обстановка, пріобрѣтенпая въ кредитъ, обходится процентовъ 
на 50 дороже нріобрѣтенной на наличный деньги или при условіи матеріаль-
но-обезнечеііиаго кредита 7 - Обставленный разъ таким* образом* золотопромы-
шленник* является безотвѣтным* работником* капиталиста, и только случай мо-
жетъ сдѣлать его самостоятельным*. Естественно, что такой режим* вызывает* 
отпор* со стороны арендатора, выражающійся в * утайкѣ части золота и въ сбы-
ваиіп его на сторону по курсовой цѣнѣ . . . Вообще положепіе этого типа арендато-
ров*, а их* очень много,—крайне жалкое. 

„Артельная старательская работа существует* почти н а в с ѣ х * пршскахъ, 
а на многих* является единственным* средством* эксплоатаціи. 

„Промежуточною формою между арендою пріпска съ золотника и артель-
ного работою является особый тип* старательской работы, состоящей въ томъ, 
что нѣкоторый участок* вріиска сдается съ золотника мелкому предпринима-
телю, который съ своей стороны ставить на пемъ или собственныя, или артель-
ныя работы. При этой онерацін дѣлается напр. слѣдующій коммерческій обо-
рота: арендаторъ пріиска иолучаетъ но 3 р. 50 к. за золотник*, старатель" (мел-
кій предприниматель) „довольствуется уже 3 р. или даже 2 р. 80 к., а артель-
щику" (т. ге. члену артели) „отдаетъ за 1 р. 80 к . до 2 р. 50 к . " . 

Такимъ образомъ, по словамъ г. Ячевскаго, существуетъ „4 разно-
видности арендной и старательской работы: 1) аренда за попудную 
плату; 2) аренда цѣлаго нріиска съ полученіемъ арендаторомъ платы 
съ золотника шлиховаго золота; 3) аренда части пріиска на такихъ же 
условіяхъ; 4) артельная золотничная работа" 2). 

Такъ какъ большинство пріисковъ Енисейскаго округа разрабаты-
вается не золотничными, а хозяйскими рабочими, то мы и будемъ гово-
рить здѣсь о положепіи общеконтрактныхъ рабочихъ, о золотничникахъ 
же скажемъ въ особой главѣ . 

7 По словам* г. Стемішевскаго, за обстановку дѣла в* кредитъ приходится 
платить иерѣдко до 30"/о за операціюпли за 10 мѣсяцевъ. „Вѣс-г. Золотопр." 1895 г . 

1, стр. 10. Въ сѣверио-енисейской сис-гемѣ въ 1896—97 г. платили „обстанавлива-
ющи'мъ" 20°/о- „Вѣст. Золот." 1897 г. с-гр. 140. 

7 Ячевскій. „Очеркъ современна™ состоянія нричинъ упадка и условш для 
возрождепія енисейской золотопромышленности". „Горный Журнал*", 1892 г., а в г у с т ъ -
сен-гябрь. Ср. Умапъскт. „Очерки золотопромышленности въ Енисейской тайгѣ", 
1888 г., с-гр. 5 5 - 6 7 ; „Вѣс-г. Золот.", 1896 г . , Ж 7, стр. 150. 

Наемъ рабочихъ, если онъ производился не на самыхъ пріискахъ, 
золотопромышленники обыкновенно поручали особымъ довѣреннымъ, съ 
которыми и заключали съ этою цѣлью подробное условіе. Такъ напр., 
по договору, заключенному осенью 1870 г. Удерейскою Комп. Бенар-
даки и Рязановыхъ, довѣренный долженъ былъ нанимать на годовой 
срокъ рабочихъ не моложе 18 и не старше 40 лѣтъ, жѳнатыхъ брать 
не болѣе 3 % (но договору съ Комп. Малевинскаго 1868 г .—5%), зада-
ток* давать не болѣе 50 р., а въ средиемъ до 4 0 р., стараясь умень-
шать по возможности эти цифры, на иріиски высылать рабочихъ пар-
иями по 50 чел. Изъ числа неявившихся компанія нринимаетъ на свой 
счетъ не болѣе 3°/о, остальные же ставятся на счетъ нанимателя. За 
наемку на этихъ условіяхъ довѣренный долженъ былъ получать отъ 
компаніи но 5 р. съ человѣка съ тѣмъ, чтобы всѣ расходы по найму 
падали на его счетъ. Иной разъ эти довѣренные имѣли на мѣстахъ 
наемки своихъ факторовъ, которые взыскивали съ рабочаго за посред-
ничество но оаемкѣ пѣсколько рублей. *). 

Рабочіе нанимаются на промыслы Енисейска™ округа въ Краснояр-
ском* и Ачипскомъ округахъ Енисейской губерніи и въ Маріинскомъ и 
Томскомъ Томской губереіи, такъ что ихъ жилища отстоятъ отъ южной 
системы на 300 — 500 верстъ, а отъ сѣверной на 5 0 0 — 1 , 0 0 0 верстъ 2); 
впрочемъ, наемка производится также въ Енисейскѣ , Енисейскомъ и 
Канскомъ и отчасти Минусинскомъ округахъ. Наиболѣе обычное время 
наемки съ октября до конца февраля. 

Въ сѣверно-еписейской системѣ ссыльно-поселенцы составляли въ 
1880 — 87 гг . отъ 24 до 39°/о рабочихъ, въ южно-енисейской системѣ 
въ 1882—84' г г . — 4 1 - 4 7 ° / о , а въ 1 8 8 9 — 9 0 г г . — 1 7 - 1 8 % . 

Иногда рабочимъ не по доброй волѣ приходится наниматься на 
ііріиски. „Много рабочихъ", сообщаетъ авторъ статьи объ Ееисейскѣ 
(1878 г.) , „отдано на промысла за недоимки, которыя нынѣ, какъ и 
подати, усиленно, какъ говорятъ крестьяне, по случаю войны взыски-
вались съ нихъ. Недоимки же числится болѣе за поселенцами" 3). Другой 
корреспондента изъ Енисейска той же газеты говоритъ: „Случается весьма 
нерѣдко, что крестьянъ, на которыхъ числится недоимка, почему-либо 
не панимаютъ золотопромышленники. Тогда сельскіе старосты берутъ 
недоимщиковъ-крестьянъ и ведутъ въ городъ и тутъ нодыскиваютъ на-
нимателя, какой только подвернется подъ руку, не спрашивая уже ни 
желашя, пи согласія педоимщиковъ, не выторговывая ни жалованья, 

, û n n 1 } ) > ® о с т о ' ш о е Обозрѣніе", 1892 г., № 22, стр. 7; „Сибирскій Вѣстншс*" 
1892 г., № 52, стр. 4. 

7 Записка, поданная енисейскими золотопромышленная министру государ-
ственных* имуществъ в* 1892 г. 

7 „Сибнрь", 1878 г., Ж 26, стр. 5. 



ни содержанія, а лишь только стараются сполна получить числящіеся 
на нихъ долги. Такого рода запродажа людей за недоимки не состав-
ляв™ исключенія, а едва ли пе обыкновенное явлевіе въ нашемъ 
округ*" Я также слышалъ на пріискахъ, что бываютъ случаи при-
нудительной отдачи на промысловый работы недоимщиковъ. На пріиски 
рабочаго гонятъ не только необходимость уплатить подати и недоимки, 
но и долги. По выход* съ промысловъ одипокій рабочій поселяется въ 
какой-нибудь крестьянской семь*; проживъ заработокъ, онъ поступав™ 
на хозяйское содержааіе и живетъ такимъ образомъ до весны, когда 
„мужикъ-кормилецъ отправляется въ городъ и, имѣя въ рукахъ пас-
порта, запродаетъ своего нахлѣбника" и получаетъ въ свои руки зада-
токъ, нерѣдко съ лихвою возвращая свои затраты 2). 

Въ прежніе годы золотопромышленники чувствовали недосгатокъ 
въ рабочихъ и потому ихъ агенты прибѣгали ко всякимъ способамъ 
достать нужное количество рабочихъ—подпаивапіе, подкупъ волостного 
писаря или старшины и проч. 3). Но въ начал* 90-хъ годовъ золото-
промышленники не тернѣли недостатка въ рабочихъ. „Повидимому, 
Сибирь входитъ въ тотъ фазисъ", говоритъ г. Ячевскій, „когда пред-
ложеніѳ начинаетъ превышать спросъ: не только на еписейскіе про-
мысла, но даже на олекминскіе стремится вольный, незаконтрактоваппый 
людъ, и ѣдетъ онъ туда не изъ одной Сибири, но и изъ Европейской 
Россіи *)• Это, впрочемъ, признаютъ и пѣкоторые изъ золотопромыш-
ленниковъ: такъ г. Саввиныхъ, золотосромышленникъ южно-енисейской 
системы, говоритъ, что „съ каждымъ годомъ процента вольнаго народа, 
идущаго на пріиски, увеличивается настолько, что въ послѣдніе годы 
нѣкоторымъ приходится, не найдя работы, возвращаться въ деревни" 5)-

По свидѣтельству горнаго исправника сѣверной части Енисейскаго 
округа, въ 1875 г. при наймѣ выдавали задатки отъ 40 до 60 руб. 8). 
Въ 1876 г. въ Енисейск* давали пріисковымъ рабочимъ задатки отъ 

1) „Сибирь", 1885 г., № 27, стр. 7—8. Тоже подтверждает» и начальник» ени-
сейскаго жандармскаго управлепія в» отчет* за 1882 г., прибавляя, что волостное 
начальство получает» отъ нанимателя до 3 руб. за каждаго отпущеннаго изъ волости 
рабочаго. Такъ какъ ссыльно-носелепцамъ предоставлено законом» наниматься въ от-
хожій промысел», то они „являются, как» бы пріуроченпымн рабочими к» дѣлу золо-
топромышленности". Арх. Иркут. Гори. Упр. К. 2768 Ж 63/53, л. 832, 835. 

2) „Сибирь" 1878 г. Ж 26, стр. 5. 
7 „Волжско-Камская газета" 1873 г., № 73, стр. 289. 
7 Въ 1892 г., но оффиціальным» св*д*ніямъ, на промыслах» Енисейской гу-

берніи было „болѣе чѣмъ достаточное нредложеніе рабочих» рук» со стороны населе-
нія Тобольской и других» губерній", пришедшаго на ііріискошя работы вслѣдствіе не-
урожая 1891 г. в» этих» губерпіях». „В*ст . Золот." 1893 г. Ж 10, стр. 155. 

7 „Сибирскій Вѣстникъ" 1890 г. Ж 64. 
7 Арх. Горн. Испр., л*ло Дн 130, л. 122. 

20 до 50 р. 7 . По отчету горнаго исправника сѣверной части енисей-
скаго округа за 1881 г., задатки выдавались въ размѣрѣ отъ 25 до 
70 р. Г. Ячевскій, посѣтившій сѣверно-енисейскій округъ въ 1891 г., 
свидѣтельствуетъ, что разм*ръ задатковъ уменьшился. 

Въ подписяхъ на контрактахъ мы находимъ указанія на тѣ за-
датки, какіе рабочіе получали при самомъ наймѣ; но на пути на про-
мысли размѣръ задатковъ увеличивался, такъ какъ, пропивая разныя 
вещи, они вновь забирали ихъ у сопровождавшаго партію довѣреннаго 
въ счета будущаго заработка. На основаніи отчетовъ горныхъ исправ-
никовъ за 80-ые годы, мы можемъ указать средніе размѣры тѣхъ суммъ, 
которыя рабочіе сѣверно-енисейской системы (считая въ томъ числѣ и 
золотничниковъ) забирали деньгами и натурою до прихода ихъ на прі-
иски. Въ 1881 г. 4213 рабочихъ „получили въ задатокъ, на уплату по-
датей, вещами, вообще до прибытія ихъ на пріиски въ среднемъ по 
58 р.", въ 1882 г. 3058 рабочихъ получили въ среднемъ по 54 р., въ 
1883 г. 3401 человѣкъ въ среднемъ по 59 р., въ 1884 г. 3610 ч.—по 
55 р., въ 1885 г. 3151 ч.—по 57 р., въ 1386 г. 3124 ч.—но 47 р. 2), 
въ 1888 г. 2650 рабочихъ по 57 р., въ 1889 г. 2560 чел. по 41 р.3).' 
Данныя 1886 и 1889 годовъ показываю™, "что задатки дѣйствительно 
обнаруживали тенденцію къ пониженію. Въ 1892 г. бывали случаи, что 
рабочіе, нанявшіеся въ Томск* нодъ вліяніемъ голода съ маленькими 
задатками ( 5 - 1 0 р.), узнавъ въ Енисейск*, что задатки тамъ гораздо 
выше, отказывались идти на промысла 7 . По свѣдѣніямъ мѣстнаго 
окружного инженера, задатки равняются теперь въ сѣверио-енисѳйской 
систем* 2 5 — 5 0 р.5) . 

На основаніи отчетовъ горныхъ исправниковъ можно также опре-
дѣлить, какую часть составляла общая сумма задатковъ изъ всей суммы, 
выданной пріисковымъ рабочимъ даннаго округа въ извѣстную операцію 
деньгами или натурою. Такъ въ сѣверной части Енисейскаго округа за-
датки деньгами и вещами составляли въ операцію 1881 г, 36°/о всѣхъ 
выданпыхъ рабочимъ денегъ, въ операцію 1882 г . — 3 2 % , въ 1883 г — 
3 4 % , въ 1884 г. - 3 2 % , въ 1885 г. - 3 1 % , въ 1886 г. - 3 0 % , въ 
1888 г . — 3 2 % , въ 1889 г. только 2 3 % . Нужно замѣтить впрочемъ, что 

7 в» иыѣющихся у нас» контрактахъ сѣверно-енисейской системы мы нахо-
дим» слѣдующіе задатки: въ контрактах» Базилевскаго 1870 г . - в ъ одном» шіи 20 р 
maxim 60 р., в» другомъ-лоселепцамъ U ü 7 р., крестьянам» 4 0 - 5 0 р.; в» контракт* 
187о г . - m m . 2, maxim. 10 р., въ контракт* 1877 г. 1 5 - 4 0 р., в» договор* 1878 г. 
13—70 р., 1883 г. 12—50 р,; въ контрактахъ Кытманова 1871—72 г. 5—60 р. 

7 Арх. Гор. Исир. сѣв.-енис. округа. 

7 Отчеты томскаго горнаго управленія в» его канцеляріи въ Томск* 
7 „Сиб. В * с т . " 1892 г. Ж 123, стр. 2. 
7 „Вѣст. Золот." 1896 г. Ж 7, стр. 149. 



такъ какъ меогіе золотничники, а также отрядные рабочіе (паоимаю-
щіѳся на вскрытіе торфа) вовсе не берутъ задатковъ, то проценте, со-
ставляемый задатками общеконтрактныхъ въ общей суммѣ выданных! 
имъ денегъ, въ дѣйствитѳльности выше. 

Въ южно-енисейской системѣ, по отчету мѣстнаго горнаго исправ-
ника за 1880 г., задатки равнялись 25—60 р. 7- Въ отчетѣ за 1883 г. 
горный исправникъ той же системы, желая объяснить побѣги рабочихъ 
выдачею имъ болыпихъ задатковъ, говорите: „При наймѣ крёстьянипа 
наниматель прежде всего оплачиваете за пего подати и повинности 
которыя взимаются въ размѣрѣ отъ 25 до 30 р., а за ссыльно-поселенца 
менѣе; затѣмъ временем! вошло въ обычай выдавать наемнику на руки 
отъ 20 до 40 р., а иногда и по 50 р. Добавив! къ суммѣ податей, коли-
чество полученное на руки, да заборъ, дѣлаемый почти всегда вещами 
на дорогу, а также на наемъ подводъ и продовольствіе въ дорогѣ, 
каждый (?) такой рабочій является на пріискъ съ долгомъ въ 80 р. и 
только въ рѣдкихъ случаях! 50 или 60 р.". Но изъ дапныхъ, приво-
димых! въ томъ же отчетѣ, видно, что эти цифры сильно преувели-
чены, а именно оказывается, что 3499 ч. получили „въ задаток! при 
наймѣ деньгами и вещами до прибытія на пріисісъ" въ среднемъ по 
42 р.; въ 1884 г. 2597 рабочихъ получили въ среднемъ по 41 р. и въ 
1885 г. по 50 р. 7- Сравеивъ эти среднія цифры съ такими же сред-
ними Сѣверно-енисейской системы, мы видимъ, что въ этой послѣдней 
задатки больше: это вполнѣ естественно въ виду большей отдаленности 
отъ жилыхъ мѣстъ сѣверпо-еписейскаго округа 3)> Въ 1895 г. еписей-
скіе золотопромышленники рѣшили выдавать рабочимъ, нанимаемым! 
на промыслахъ, не болѣе 10 р., а въ мѣстахъ причисленія — не болѣе 
40 p. 7 . 

Общая сумма задатка, выдаппая рабочимъ на промыслахъ южпо-
енисейской системы, составляла въ 1883 г. 25°/о всей выдачи, въ 1884 
и 1885 гг. — 22°/о, въ 1888 г . — 17,5%. Но иужно помнить, что такъ 
какъ залатокъ чаще получали повидимому обіцекоптрактные рабочіе 7» 

7 Въ контрактах* 70-хъ годовъ мы встрѣтили задатки: въ договор* съ Аста-
шевымъ 1875 г. 11—61 р., Удерейской К0 1872 г.—25—47 р. Въ 5 коптрактахъ, заклю-
ченных* осенью1870 г. на пріискахъ, задатки гораздо менѣе; по контракту К0 Кузне-
цова и ІЦеголева поселенцы иолучили при иайм* но 7 р., крестьяне 10—24 р., по двум* 
контрактам* Черных* 3—20 р., по двум* другим* 3—50 р. 

7 Арх. Горн Испр. южпо-енис. округа. 
7 В * 1893 г. на пріискахъ Асташева (южно-енисейскаго округа) средни! за-

даток* равнялся всего 24 р. „Вѣстн. Золот." 1894 г., стр. 47. 
7 „Вѣст. Золот." 1895 г., стр. 403. 
7 Отрядные рабочіе, панимающіеся артелью для вскрытія торфа, чаще нани-

маются безъ задатка. Ср. Ячевскгй, 26, 36. 

чѣмъ золотничпики и притомъ получали его въ болыпемъ размѣрѣ, то 
въ заработкѣ первыхъ задатки составляли болыпій проценте. 

Полученный задатокъ истрачивается еще до прихода на пріиски. 
Весьма часто значительная часть его,—по мнѣеію одного мѣстнаго на-
блюдателя треть или даже половина,—выдается одеждой, „безъ которой 
оборванные наемщики не могутъ двинуться въ нуть и которая оцѣни-
вается значительно выше ея стоимости"; 2 5 — 3 0 р. уходите немедленно 
на уплату податей, около 5 р. на выправку билета, да на пути еще 
рабочій израсходуете 10—15 р. 7 . Сходны съ этимъ и показанія г. Умань-
скаго: „Частью... задатка пользуется волостной писарь, который кладетъ 
въ кармапъ съ каждаго рабочаго по 2 р. 50 к., вписываемых! въ раз-
счетный листе рабочаго подъ наименованіемъ „за засвидѣтельствованіе 
контракта" 7 , берутъ еще иногда и па „пожарные инструменты" (рубля 
два), что также идете въ карманъ волостного писаря" (который, впро-
чем!, безъ сомнѣнія, дѣлится этими поборами съ своимъ начальствомъ). 
„Остальное идете на уплату податей или квартирному хозяину..., а часть 
еще... пропивается" (стр. 73) 3). Но нужно замѣтить, что въ пьянствѣ 
рабочихъ во время найма очень часто бываютъ виновны сами золото-
промышленники. Вотъ что мы узнаемъ изъ отчета томскаго управленія 
за 1888 г. о Енисейском! горномъ округѣ: „Выдача задатковъ рабо-
чимъ, нанимающимся на промыслахъ послѣ окончаеія операціи, произ-
водилась большею частью вещами, частью же и водкой, какъ это осо-
бенно водится на южныхъ промыслахъ, въ виду будто бы трудностей 
найма и весогласія остаться на зимнія работы при другихъ условіяхъ. 

Въ 1872 г. генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири былъ вновь 
возбуждепъ вопросъ объ ограничепіи размѣра задатковъ. Золотопромыш-
ленники въ 1873 г. высказались за то, чтобы дозволено было выдавать 
задатки: крестьянамъ отъ 40 до 70 и болѣе рублей (т.-е. были противъ 
всякаго ограниченія относительно крестьян*), а поееленцамъ 25—40 р. 
Но енисейскій губернатор! Лохвицкій находилъ достаточным! задат-
ком! 30—40 р. для крестьянъ и 10—20 р. для поселенцевъ, съ тѣмъ, 
чтобы эти нормы были обязательны для всѣхъ золотопромышленниковъ. 
Опъ считалъ также „необходимым! допустить уплату денегъ изъ зара-

7 „Устои" 1882 г. № 12, стр. 6. 
7 В * договорах* 1877 г. съ К0 Зотовых* (с*верно-еішсейскаго округа) прямо 

сказано, что „всѣ расходы по заключенію договора" падают* па рабочихъ и входят* 
в* число выданных* задатков*. 

7 СР- „Устои" 1882 г. № 12, стр. 24. Въ договор* с* Харченко 1882 г. ра-
бочіе принимали на свой счетъ „расходы во время найма, какъ-то подати, гербовыя 
пошлины и другія повинности, которыя должны причисляться къ сумм* задатка". О 
томъ, что н*которые золотопромышленники ставили на счетъ рабочихъ расходы по 
заключенію контракта, свидетельствовал* в* 1882 г. и начальник* енисейскаго жап-
дармскаго правлепія. 



ботка по требованію волостеыхъ правленій" за тѣхъ крестьянъ и по-
селепцевъ, которыхъ „общества за пеплатежъ податей и неисполненіе 
разныхъ повинностей отдаютъ на промысла". Генералъ-губернаторъ 
приказалъ передать предложеніе енисейскаго губернатора на обсужденіе 
золотопромышленниковъ, по, повидимому, этого сдѣлано не было 7-

При наймѣ рабочихъ на промысла составлялись, какъ и въ прежнее 
время, контракты, содерліаніе которыхъ измѣнялось сообразно съ тѣмъ, 
нанимались ли общеконтрактные рабочіе, рабочіе иа вскрытіе торфа, ре-
месленники или старатели-золотвичпики. Рабочіе, сами приходившіе 
на промысла, нанимались иногда и безъ всякихъ письыенныхъ догово-
ровъ, хотя эго и противорѣчило закону 1870 г. Свидѣтельствоьались 
контракты обыкновенно въ волоетныхъ и окружныхъ полицейскихъ 
управленіяхъ, а также у горныхъ исправниковъ, но при этомъ никто 
не наблюдалъ за тѣмъ, чтобы договоры не заключали въ себѣ противо-
законныхъ условій 7- Содержаніѳ контрактовъ не всегда было извѣстно 
нанявшимся, тѣмъ болѣе, что они нерѣдко подписывали ихъ въ 
ньяномъ видѣ 3). Въ 1874 г. вновь возникъ-было вопросъ о составле-
ны нормальнаго контракта, и исправникъ южно-енисейской системы до-
ставилъ нроектъ такого договора енисейскому губернатору, причемъ 
рѣшилъ эту задачу очень просто, списавъ съ небольшими измѣнееіями 
контракта Асташева. Впрочемъ, никакихъ практических'!, примѣненій 
эти предноложенія не имѣли. 

Золотопромышленники обыкновенно выговаривали себѣ не только 
право переводить рабочихъ съ одного пріиска на другой (причемъ о 
возыагражденіи за теряемое при этомъ время ими не упоминается, или 
размѣръ его предоставляется усмотрѣпію компаніи), но даже право 
передавать ихъ и другимъ золотопромышленникамъ, противъ чего про-
тестовала сибирская печать еще въ 60-хъ годахъ. Въ пѣкоторыхъ кон-
трактахъ такая передача устанавливалась безъ всякихъ оговорокъ или 
далее съ поясненіями, что для совершенія ея нѣтъ надобности въ со-
гласіи рабочаго; въ другихъ договорахъ выговаривалось право такой 
передачи лишь въ случаѣ сокращенія или прекращенія работы; въ 
третьихъ пояснялось, что рабочіе могутъ передаваться подъ условіемъ 
соблюденія заключаема™ ими договора, въ четвертыхъ дѣлалась ого-
ворка, что при такой передач* золотопромышлеппикъ, иѳредаюіцій ра-
бочихъ, долженъ получить всѣ числя щіеся за пими долги; въ пятыхъ 
передача допускалась лишь для отработки у другого золотопромышлен-
ника своего долга первой компапіи. По словамъ г. Уманьскаго, рабочіе 

7 Арх. Горн. Иснр. сѣи.-еинс. окр., дѣло 1874 г. № 18. 
7 Встрѣчаются, впрочем», коптракты, и вовсе незасвидѣтельствованные. 
7 Отчетъ начальника еннс. жанд. упр. за 1882 г. въ Арх. Ирк. Горн. Управ. 

часто передавались „отъ одного хозяина къ другому (особенно если они 
должны хозяину) или en masse, или по одиночкѣ". Въ циркуляр* ис-
правника сѣверно-енисейскаго округа Ѳедорова (1885 г.) было сказано: 
„Передача рабочихъ отъ одного золотопромышленника другому и усло-
вія о такой передач* въ контракт*, какъ прямо противорѣчащія за-
кону, воспрещаются, и переходъ отъ одного къ другому можетъ совер-
шиться лишь по добровольному согласно заиптересованныхъ лицъ, т.-е. 
рабочихъ и золотопромышленника" х). 

Въ нѣкоторыхъ контрактахъ золотопромышленники предоставляли 
себѣ право обратить обіцеконтрактныхъ рабочихъ въ старателей-золот-
ничниковъ 2). Едва ли можно было считать законнымъ такое условіе 
контракта, пе только дозволявшее золотопромышленнику измѣнять по 
своему усмотрѣнію систему работа, но даже не гарантировавшее рабо-
чему заранѣѳ опредѣлепнаго вознагражденія за трудъ. Въ договорахъ 
комнаиій Григоровыхъ и Полежаева (1877 г.) и Харченка (1883 г., 
сѣверно-еписейскаго округа) устанавливалось подобное же право ком-
наній обращать общеконтрактныхъ рабочихъ въ золотничниковъ, но 
иокрайней мѣрѣ была опредѣлена плата за золотникъ по 1 р. 50 к., 
по договору же Удерейской К° 1872 г. (юж.-енис. окр.) въ этомъ слу-
чаѣ плата но усмотрѣнію компаніи назначалось въ размѣрѣ отъ 
1 р. 20 к. до 1 р. 50 к. 

Ііерѣдко въ договорахъ съ общеконтрактными устанавливалась 
круговая порука рабочихъ (на основаніи 2486 ст. YII т. Св. Зак.), а 
въ нѣкоторыхъ договорахъ съ рабочими, нанятыми для добычи торфа, 
пояснялось, что они обязываются круговою порукой отработать или 
уплатить свои долги. 

Доел* изданія новаго устава о золотопромышленности 1870 г. 
положеніе рабочихъ измѣнилось въ томъ отношеніи, что былъ уничто-
жепъ нрежній обязательный срокъ прекращенія промывки золота 
10 сентября везд*. гдѣ нѣтъ теплыхъ промываленъ, и вслѣдствіе этого 
срокъ работъ былъ продленъ до I октября. Срокъ этотъ впрочемъ 
установился не сразу. Срокомъ найма общеконтрактныхъ рабочихъ въ 
первой половин* 70-хъ головъ назначалось въ договорахъ какъ сѣвер-
ной, такъ и южной части Енисейскаго округа 10 или 11 сентября. 
Одпакоже и тогда конюхи и „состоящіе при разныхъ заведеніяхъ" 

7 „Сибирская Газета" 1885 г. № 17, стр. 420. 
7 Такъ напр., въ договор* 1875 г. В. И. Базнлевскаго (сѣв. енис. окр ) сказано: 

„если управленіе найдет» нужным» поставить на тѣхъ и других» промыслах», такъ 
называемый, золотпичныя работы, то мы обязываемся безпрекословно производить „ра-
боты но указанію унравленіл съ платою за каждый золотник» шлиховаго золота", ка-
кая будет» производиться прочим» золоіничнымъ рабочимъ, при этомъ совершенно под-
чиняясь тѣмъ условіямъ, „какія будут» заключены съ другими золотничпиказіи." 



нанимались до 1 октября; съ первой же половины 70-хъ гг. сроком* 
найма общеконтрактныхъ рабочихъ назначалось обыкиовенно 1 октября '). 
Это отдалевіе осенняго срока работъ, особенно для рабочихъ сѣверпо-
енисейской системы, очень неудобно: прежде рабочіе успѣвали уходить 
съ промысловъ еще въ теплое время, а теперь они подвергались всѣмъ 
послѣдствіямъ холодной погоды, задерживались на той сторонѣ Ени-
сея вслѣдствіе ледохода, который прекращает* движеніе карбазовъ. 
Сообщение съ другим* берегомъ поддерживается тогда только лодками, 
которыя въ виду опасности перевоза берутъ слишком* дорого и задержи-
вают* народ*, скопленіе котораго содѣйствуетъ развитію пьянства, 
кражъ и грабежей 2)- Впрочемъ, въ действительности большинство 
золотопромышленниковъ сѣверно-енисейской системы разсчитывало ра-
бочихъ гораздо ранѣе 1 октября 3)- Операціонный год* на пріискахъ 
стали считать съ 1 октября по 30 сентября 4). Тѣ рабочіе, которые 
оставались на промыслахъ лишь на зимнюю оітерацію, нанимались до 
1-го марта, 1-го апрѣля или до конца аирѣля 5)-

Что касается найма рабочихъ на добычу торфа, то для этого не 
существовало таких* однообразных* сроков*, но очень часто рабочіе 
нанимались для этой работы на октябрь мѣсяцъ (а въ первой половинѣ 
70-хъ гг. съ 10 сентября), но такія работы бывают* иногда и лѣтомъ. 

Относительно времени явки иа промысла въ общих* договорахъ 
всего чаще нонрежнему постановлялось, что рабочіе обязаны явиться 
но первому извѣщевію или на пріиски, или въ извѣстное сборное мѣ-
сто для отправлеаія нодъ надзором* нанимателя. Иногда прибавлялось, 
что послѣ заключенія договора рабочіе не должны оставлять мѣсто 
жительства до полученія вызова на работу, въ другихъ же договорахъ 
сказано, что срокъ явки долженъ быть опредѣленъ въ разсчетныхъ 
листах*. Ио договору съ В. И. Базилевскимъ 1891 г. (сѣв.-енис. окр.) 
явка на иріиски рабочихъ ранѣе назпаченнаго срока была воспрещена. 

Въ контрактах* обыкновенно постановлялось, что путь на нрі-
иски и обратно рабочіе должны совершать на свой счетъ, и только во 
время путешесгвія по нежилымъ мѣстамъ въ тайгѣ имъ выдавали отъ зо-
лотопромышленника сухари—по контрактам* сѣверпо-енисейскаго округа 
по 2—3 ф. въ день (съ обязательством* пройти 25—30 в. ежедневно) 
или 20 ф. на весь путь отъ Енисейска до промысловъ, а въ коптрак-

7 „Устои" 1882 г. Ж 12, стр. 23, 25; „Вост. Обоз." 1882 г. Ж 36, стр. 7—8; 
„Сибирь" 1880 г. Ж 5, стр. 5. 

7 „Восточное Обозрѣніе" 1882 г. Ж 36, стр. 7. 
7 „Сибирская Газета" 1882 г. № 47, стр. 1198. 
7 „Вост. Обозр." 1883 г. № 22, стр. 8; „Вѣст. Золот." 1896 г., стр. 149. 
7 Какъ и въ старые годы, бывали иногда случаи, что въ формальном* и засвидѣ-

тельствованном* договорѣ вмѣсто точнаго обозпаченія срока оставлялось пустое мѣсто. 

тахъ южно-енисейской системы 10—12 ф. За самовольную дневку въ 
контрактах* сѣверно-ениеейскаго округа Харченко (1882 г.) и Кытма-
нова (1884 г.) назначен* штраф* въ первом* по 1 р., во втором* по 2 р. 
съ человѣка. Въ нѣкоторыхъ договорахъ ясно выражено обязательство 
рабочихъ ѣхать на пріиски на свой счетъ, если это будетъ нризнано 
необходимым* пріисковымъ довѣреннымъ х). Въ договорѣ съ 1і° Ива-
ницкаго, Жилля и Потапова (1888 г. , юж.-енис. окр.) сказано: „Всѣ 
цутевые расходы но доставкѣ насъ къ мѣсту работъ, какъ-то прогоны 
и продовольствіе пищею, не превышающіе стоимостью 25 к. въ сутки 
на человѣка, какъ намъ, такъ и сопровождающим* насъ довѣренпымъ 
(1), должно быть отнесено на наш* счетъ въ томъ количествѣ, какое 
будетъ причитаться но общему разсчету на каждаго человѣка". 

Мѣстные наблюдатели свидѣтельствуютъ объ экснлоатаціи рабо 
чихъ во время пути на промысла. Вещи, пропитыя рабочими за без-
цѣнокъ, вновь скупаются у заимщиковъ но самой сходной цѣнѣ и вы-
даются почти совершенно голым* рабочимъ, котором* онѣ ставятся на 
счетъ по пріисковой таксѣ, какъ совершенно новыя, такъ что по при-
ходѣ на мѣсто рабочіе иногда состояли должными компаніи бодѣе 
60—70 p. 7- Окружной инженер* сѣверпо-енисейскаго округа Внуков-
скій въ замѣчаніяхъ на проект* правил* о наймѣ рабочихъ свидѣ-
тельствуетъ, что на счетъ рабочихъ ставили всѣ путевые расходы не 
только по ихъ доставкѣ, но и „по командировав довѣреннаго" 3). Онъ 
же въ отчетѣ за 1888 г. говорит*, что „дорожныя издержки рабочихъ 
(одежда, прогоны и содержаніе въ дорогѣ) составляли отъ 10 до 50 р., 
что зависѣло отъ большей или меньшей дальности" пути „и отъ боль-
шей или меньшей честности нрикащика, сопровождавшаго партію". По 
отчету южно-енисейскаго горнаго исправника за 1882 г., расходы на 
одежду, прогоны и дорожное содержаніе рабочихъ составили на каж-
даго отъ 6 до 18 р., на нѣкоторыхъ нромыслахъ даже до 40 р. 

По словам* сѣверно-енисейскаго окружного инженера, г. Внуков-
скаго, въ отчетѣ за 1888 г., „лишь очень немногіе золотопромышлен-
ники" отпускали на свой счетъ па путевое довольствіе рабочимъ сверхъ 
3 ф. сухарей, по 1,ф. мяса и кирпичный чай 4). А по отчету южно-

7 Т а к * въ договорах* с* Асташевымъ 1870 н 1887 гг. 
7 „Сибирь" 1881 г. Ж 29, стр. 5; „Сибирская Газета" 1884 г. № 32, стр. 791, 

ср. Уманьскій, стр. 73. 
7 Дѣло канцеляріи томск. горн. упр. 

*4) В * статьѣ о сѣверио-еішсейскихъ промыслахъ, напечатанной въ „Вѣст. Золот." 
(1896 г. № 7), г. Внуковскій говорит* о выдачѣ на пути 2 ф. сухарей и 1 ф. мяса в* 
сутки уже какъ объ общем* иравилѣ. Ср. обязательное иостаповленіе томскаго при-
сутствія по горнозаводским* дѣлам* 16 и 23 февраля 1896 г. въ „Вѣст. Золот." 1896 г 
Ж 6, стр. 133. 



енисейскаго окружного инженера Стемпневскаго за тотъ же годъ, „при 
слѣдованіи на промысла, нѣкоторыя изъ управленій выдавали рабочимъ 
порціонныя деньги по разсчету на 3 ф. сухарей и 1 ф. мяса въ сутки, 
другія же вовсе этого не дѣлали, отпуская лишь на руки неболыпія 
дополеительныя къ задаткам* суммы и то въ счетъ будущих* зара-
ботков*" *). 

На путп въ тайгѣ встрѣчаются только зимовья, таежныя почто-
вый стаоціи, въ разстояніи 30 слишком* верстъ одно отъ другого; на 
половинѣ этого разстояпія находятся т а к * называемыя „половинки", 
гдѣ проѣзжающіе лошадей не нерепрягаютъ, по остаются отдохнуть, 
напиться чаю и первоначальная цѣль которыхъ состояла въ томъ, 
чтобы дать пріютъ рабочимъ, высылаемым* зимою для поиравки до-
роги. На нѣкоторыхъ зимовьях* Ново-нифантьевской пріисковой дороги 
казармы для рабочихъ имѣли въ первой ноловипѣ 80-хъ гг. очень 
печальный вид*: стѣпы всѣ въ щеляхъ, окна были закрыты рогожами, 
потолки сгнили и еле-еле держались на подставках*. Это объясняется 
тѣмъ, что въ то время енисейская казенная палата стала считать 
зимовья, построенпыя золотопромышленниками иа отведенной имъ 
землѣ, казенными оброчными статьями и сдавала ихъ съ торгов* 
(сенатъ позднѣѳ уважил* жалобы золотопромышленниковъ и отдал* 
ихъ обратно въ полное ихъ расноряжепіе). Золотопромышленники не 
соглашались на поправки, не зная получать ли они обратпо зимовья, 
взятыя въ аренду одним* лицом*. Казармы были настолько тѣсны, 
что на нарахъ едва помѣщалось 100 человѣкъ, остальным* же при-
ходилось валяться подъ нарами, несмотря па то, что казармы содержа-
лись крайне нечисто. В ъ нѣкоторыхъ пунктах* пріисковыхъ дорогъ 
были устроены казачьи кордоны, которые должны были не допускать 
провоза въ тайгу спирта и водки безъ особаго разрѣшенія губернатора. 
Но торговля спиртом* тайно все-таки производилась, и на самой дорогѣ 
били пустопорожныя мѣста, заявленныя въ качествѣ пріисковъ, хозяева 
которыхъ занимались исключительно продажею спирта, составлявшею 
главный доход* зимовщиков*. Зимовщики забрали въ свои руки и 
„половинки" и па них* также устроили безиатептные кабаки. Каждый 
изъ нихъ обязан* имѣть въ зимовьях* нѣкоторый запас* хлѣба, мяса 
и овса и отпускать эти продукты проѣзжаюіцимъ и прохожим* но цѣ-
намъ, утверждаемым*, какъ и на пріискахъ, горпымъ исправником*. 
Цѣны на зимовьях* въ 1891 г. въ сѣверпой части Енисейскаго округа 
были слѣдующія: 1 ф. чернаго хлѣба — 6 к., фунтъ сухарей — 7 к., 
фунт* соленаго мяса 10 к. , пудъ овса 1 р. 20 к., я й ц а — 1 0 к. за 
штуку, курица—1 р. 50 к., фунтъ бѣлаго хлѣба—15 к. Такія цѣны 

*) Дѣло томск. горн, управ. 

возможны только потому, что въ тайгѣ не допускается свободнаго по-
селепія всѣхъ желающих* и вслѣдствіе этого, здѣсь нѣтъ никакой 
конкуренціи *)• 

Извѣстоая часть нанявшихся рабочихъ не являлась на пріиски. 
В ъ контрактах* золотопромышленникам* предоставлялось право хода-
тайствовать о высылкѣ ихъ при помощи внутренней стражи съ возло-
жевіемъ расходов* на неявившихся или дозволялось на мѣсто ихъ на-
пять другихъ, хотя бы и „съ передачею въ цѣнѣ " и съ возложеніемъ 
расходов* также на виновнаго, обязаннаго въ этомъ случаѣ отвѣчать 
всѣмъ своим* имуществом*. 

Количество рабочихъ, неявившихся на промысла сѣверной части 
Енисейскаго округа изъ всего числа нанятых* рабочихъ въ 1 8 7 3 — 7 7 г., 
было ниже Г/о, въ 1878 г . нѣсколысо болѣе, а въ 1879 г. это коли-
чество сразу поднялось до 3 ,65%, въ среднем* же за 7 лѣтъ оно рав-
нялось 1 ,17%. В ъ началѣ 80 -хъ гг . количество неявившихся изъ числа 
всѣхъ нанятых* было болѣе значительно (въ 1880 г. 4 ,7%, въ 1881 г . — 
4,1 и въ 1882 г. 3,6%), а въ среднемъ за 9 л. этого десятилѣтія оно 
равнялось 2,4°/о. Гораздо менѣе колеблется процент* неявившихся на 
промысла Южно-енисейской системы: въ среднемъ за 7 лѣтъ 70-хъ гг. 
онъ равнялся 1,07, а въ среднемъ за 8 л. 80-хъ гг.—1°/0 2). Мы видим* 
таким* образом*, что процент* неявившихся былъ весьма пе велик*, 
и потому жалобы на неявку рабочихъ въ запискѣ, поданной енисей-
скими золотопромышленниками въ 1892 г. министру государственных* 
имуществъ и директору горнаго департамента, были крайне преувели-
чены. Нѣсколько усилилась неявка рабочихъ во время работъ по про-
ведений Сибирской желѣзной дороги 3). 

Общеконтрактные рабочіе обыкнованпо обязываются договором* 
исполнять всѣ работы, какія прикажут*: быть на развѣдкѣ , работать 
въ открытом* разрѣзѣ или ортѣ, наконец* исполнять какія-либо негор-
ныя работы. Развѣдка производится посредством* шурфовки преимуще-
ственно осенью и зимою 4). Когда золотоносный пластъ найден*, его из-

7 УмапьскШ, стр. 40—41, 104—105; „Сибирская Газета" 1884 г. № 18, стр. 461; 
„Вост. Обозр." 1890 г. № 31, стр. 10; Ячевскій, стр. 18. 

2) „Нриложепіе I къ выпуску I сборника главиыхъ оффиціальпыхъ докумен-
товъ но удравлеііііо Восточною Сибирью", т. VII, отч. горн. отд. глав, управ, за 1882 г.; 
Архивы горныхъ исправниковъ; отчеты окружныхъ ипжеперовъ и томск. горн, унрав. 
„Сборн. статист, свѣд. о горныхъ произв. Россіи за 1891 г." и ст. Н. Боголюбскаго 
въ „Вѣст. Золотопр." 1892 г. К»Ж 11 и 16. 

3) „Вѣст. Золотопр." 1895 г., стр. 107, 163, 403, 1896 г. стр. '18. 
4) ПІурфами называютъ глубокія квадратныя ямы, каждая сторона которыхъ 

равпяется 3' арш.... Осенняя шурфовка дѣлается позднею осенью... почвенную воду 
выкачиваютъ въ это время изъ шурфовъ носредствомъ ручныхъ помиъ. Зимняя шур-
фовка дѣлается съ „выморозкой": прокапываютъ землю, разогрѣвая до незамерзшаго 



влекаютъ или посредством! открытых! разрѣзовъ, снимая сверху такъ 
называемый торфъ, или посредством! „ортъ, проводимых! отъ боковъ 
разрѣзовъ вглубь; иногда при очень значительной глубиеѣ орты замѣ-
няются шахтами, отличающимися отъ первымъ тѣмъ, что входъ въ пихъ 
идетъ не горизонтально и пески извлекают! не въ тачкахъ, а бадьями" *)• 
Открытый работы производятся только весною и лѣтомъ, а ортовыя и 
шахтовыя и зимою. 

Вскрытіе торфовъ въ лѣтпее время производится обыкновенно 
урочными работами общеконтрактныхъ рабочихъ, осенью же и зимою 
чаще вольными торфовщиками. Добыча торфа и несковъ производится, 
какъ и въ другихъ горныхъ округах! Сибири, самыми простыми нріе-
мами при помощи кайлы, лопаты и лома. Порохъ и динамитъ употреб-
ляли въ огромномъ размѣрѣ, преимущественно для разрыва крупных! 
валуновъ. Подвозка на промывальныя машины, а также отвозка торфа, 
эфеля и гальки производится на лошадяхъ въ двухколесных! опроки-
дывающихся таратайкахъ 2), но изрѣдка еще и въ ручныхъ тачкахъ 3). 
Подземными работами добыча несковъ въ сѣверной части Енисейскаго 
округа производилась рѣдко: въ 1889 г. только па 7 пріискахъ. Въ 
южной части Енисейскаго округа ортовыя и шахтовыя работы встреча-
лись чаще: въ 1880 г. изъ 141 пріиска на 18, въ 1884 г. на 22 пріи-
скахъ, а въ 1894 почти 2/3 золота получилось въ южно-еписейскомъ 
горномъ округѣ изъ ортовыхъ и шахтовыхъ выработок! 4). 

Промывальными машинами чаще всего бываютъ бочки и чаши 5), 
причемъ къ паровымъ двигателям! прибѣгаютъ очень рѣдко. По словамъ 
г. Ячевскаго, во всей сѣверной енисейской тайгѣ не было въ 1891 г. 
ни одной действующей паровой машины; напротивъ, въ южно-енисейской 
системе на Дополнительном! участке Прокопьевскаго пріиска Асташева 
мы видели чашу, приводимую въ движеніѳ паровою силою. Впервые 
паровая машина появилась въ южной части Енисейскаго округа въ 

мѣста, оставляют* замерзать, потом*, разогрѣв* осторожно дно, копают* дальше; оиять 
оставляют* замерзать и т. д. Таким* образомъ замерзшія стѣнки шурфа не позволяют* 
просачиваться почвенной водѣ". Умапъскій, 123. 

') Уманьскгй, 124—125. 
2) На Дополнительном* участкѣ Прокопьевскаго пріиска Асташевыхъ (южн. 

енис. окр.) по желѣзнымъ рельсам*. 
7 Наісулевскій или америкаискій шлюзовой способ* теперь совершенно забыт* 

въ енисейской тайгѣ. Ячевскій, стр. 4 І . 
7 Отч. гори. иснр. въ его архивѣ; „Вѣст. Золотоир." 1895 т. № 1, стр. 10 

Описаніе ортовыхъ работ* см. Уманьскій, стр. 125. 
7 Оппсаніе бочки см. Ячевскаго, стр. 37—39, ср. „Вѣстн. Золотопр." 1893 г. 

№ 6, стр. 86. Описаніе зимней золотонромывалыюй чаши иа лріискахъ Асташева 
см. „Вѣстн. Золотопр." 1895 г. № 1 и 3. 

1883 г. 7* Довольно распространена также теперь на промыслахъ Ени-
сейскаго округа, такъ называемая, „кулибипка" 2)—усовершенствованный 
видъ прежней бутары: она представляете систему двухъ параллельныхъ 
шлюзовъ, на которыхъ промывка несковъ производится движеніемъ ихъ 
водою безъ всякихъ другихъ растирочпыхъ механизмов! 3). 

Устройство золотопромывальныхъ машипъ значительно усовершен-
ствовалось: въ 50-хъ гг . бочешныя машины промывали отъ 15 до 20 ты-
с я ч ! пудовъ песку въ день, а въ настоящее время бочка промываете 
болѣе легкихъ песковъ 40 — 50 тысячъ, a болѣе связпыхъ и слегка 
мясниковатыхъ 2 5 — 3 0 тысячъ пудовъ. Въ прежнее время чаши старин-
наго устройства едва могли протирать отъ 5 до 6 тысячъ пудовъ въ 
день, а теперь даже сильно связпыхъ и глинистыхъ песковъ чашечныя 
машины протирают! отъ 15 до 20 тысячъ пудовъ въ день 4). Посте-
пенное развитіе техники видно изъ количества песка, промытаго въ 
теченіи года па каждаго рабочаго, хотя извѣстное значеніе тутъ должны 
также имѣть увеличепіе интензивности труда (такъ какъ добыча песковъ 
производится трудомъ рабочихъ безъ помощи машипъ) и замѣна ручной 
отвозки отвозкою на лошадяхъ. Въ сѣверно-еписейской системѣ въ 
1846—49 гг. на 1 промысловаго рабочаго приходилось среднимъ чис-
лом! 9984 п. промытыхъ песковъ въ годъ; въ первой половинѣ 50-хъ гг. 
(въ 1850, 51 и 54 гг.) промывали среднимъ числомъ въ годъ на 
1 рабочаго по 14574 п. золотоноснаго песку; въ 60-хъ гг. въ среднемъ 
(за все десятилѣтіе) промывали въ годъ уже по 23060 п. и затѣмъ въ 
два слѣдующія десятилѣтія среднее количество промываемаго песку 
остается то же: въ 70-хъ гг. (по выводу за 7 л. — 1870, 7 4 — 79 гг.), 
въ 80-хъ гг. (по выводу за 9 л.—1880, 8 2 — 8 9 гг.) на каждаго работ-
ника промывалось болѣе 23000 пудовъ. Напротивъ, въ южпо-енисейской 
тайгѣ количество песку, промываемаго въ теченіе года каждымъ рабо-
чимъ, продолжаете увеличиваться: въ 1846—49 гг. это количество рав-

7 Арх. горн. испр. южпо-енис. окр. 1883 г. № 56. 
'7 По имени ел изобрѣтателя, горнаго инженера К. А. Кулпбипа. 
7 Оииеаніе „кулибинки" см. у Ячевскаго, стр. 39—40 и въ книгѣ „Сибирь и 

великая сибирская желѣзпая дорога", 1893 г. стр. 191, ср. „Вѣст. Золотопр." 1893 г. 
№ 6, стр. 86. Въ 1889 г., но отчету томскаго горпаго управленія, въ сѣверной части 
енисейскаго округа из* всѣхъ 161 проыывальныхъ приборов* было 95 бутар* (59%), 
31 бочка (19%), 31 шлюз* системы К. А. Кулибипа (19%) и 4 американки (менѣе 
3°/о), Въ томъ же году въ южпоеписейской систем* изъ 205 приборов* для промывки 
золота было бутар* 102 ( 50%) , бочек* 55 (27%), „кулибинокъ" 32 (15,5°/о), чаш* 
13 (6°/о) и американок* 3 (1 ,5%). „Сбор. стат. свѣд. о горноз. промыш. Россіи в * 
1889 г.", ч. I , стр. 100—112. Слѣдовательно, чаши употреблялись только въ Южно-
енисейской систем*. 

7 Н. Латкииъ. „Енисейская губерпія, ея прошлое и настоящее". Сиб. 1892 г., 
стр. 247. 



нялось въ среднем* 7240 п. въ годъ, въ 1850, 51 и 54 гг. въ среднем* 
11326 п., въ 60-хъ гг. по 19258 п., въ 70-хъ (1870, 74—79 гг.) болѣе 
23000 п. и, наконец*, въ 80-хъ (1880, 8 2 — 8 9 гг.) въ среднем* болѣе 
29000 п. въ годъ. При сравненіи съ прошлым* слѣдуетъ впрочем* при-
нять во вниманіе, что въ послѣднее время много промывалось прежних* 
отвалов*, не требующихъ труда для вскрытія. 

Пололіеніе пріисковыхъ рабочихъ не одинаково: оно значительно 
измѣняется въ зависимости отъ того, на каких* условіяхъ поступает* 
рабочій на пріискъ. Сравнительно съ иоложеніемъ рабочихъ общекон-
трактныхъ, составляющих* главный контингент* рабочихъ на промыс-
лах* , нѣсколько лучше ноложеніе отрядныхъ, нанимаемых* артелью изъ 
задѣльпой платы (обыкновенно для вскрыши торфа) и окладныхъ, которые 
аолучаютъ опредѣленную мѣсячную плату. Общеконтрактиые могут* быть 
подраздѣлены па 2 разряда—зимних* и лѣтнихъ, изъ которых* гораздо 
хуже положеніе первыхъ. Такъ какъ главныя работы въ тайгѣ произво-
дятся лѣтомъ, то на зиму оставляют* лишь меньшую часть рабочихъ, и 
конкурепція ищущих* заработка значительно понижает* плату зимних* 
рабочихъ. Окладные и отрядные рабочіе приходили въ тайгу въ началѣ 
мая на свой собственный счетъ, такъ какъ въ это время оказывалась 
нужда въ большом* количествѣ рабочихъ. Пользуясь этимъ, окладные 
и отрядные нанимались на условіяхъ гораздо болѣе выгодных*, чѣмъ 
общеконтрактиые. 

Общеконтрактиые рабочіе раздѣлялись па 2 больших* разряда— 
Песковых* и ноторжныхъ. Къ первому разряду причислялись рабочіе. 
добывавшіе или промывавшіе пески, ко второму—состоявшіе при всѣхъ 
вспомогательных* работах*. Песковые въ свою очередь раздѣлялись на 
забойщиков*, непосредственно добывающих* пески, подкатчиков*, воз-
чиков*, отвальных*, подхватчиковъ (въ подъемных* работах*), a лѣтомъ 
па машипѣ—свальщиков*, эфелыциковъ, галечников* и промывальщи-
ков*. Къ поторжпымъ причисляются конюхи, плотники, кузнецы, моло-
тобойцы и различные чернорабочіе х). 

Забойщики, принимаясь за работу, сначала „подкайливаютъ" пласт* 
земли снизу; при глубоком* подкайливапіи и при нѣкоторой рыхлости 
пласта иногда большая глыба вдруг* обрушивается на рабочихъ и ка-
лѣчитъ ихъ или убиваетъ до смерти. Подкайливающіе глыбу забойщики 
вбивают* въ нее сверху желѣзиые ломы и ими отворачивают* эту глыбу; 
затѣмъ опи разбивают* ее кайлами и вмѣстѣ съ возчиками складывают* 
въ таратайки. Всего тяжелѣе работа забойщика, по весьма непріятна 
и работа галечника, котораго изъ пижняго люка машины обдает* грязною 

7 Умаиьскій, стр. 69, 74, 98—99. 

водою, пока онъ сваливает* промытую уже гальку въ таратайку для 
отвоза на отвал* *)• 

По закону о частной золотопромышленности 1838 г. было опре-
дѣлено время начала работы (5 ч. утра) и окончаніе ея (8 ч. вечера) 
и требовалось, чтобы въ договорѣ была указана продолжительность 
отдыха. По уставу о золотопромышленности 1870 г. всѣ эти требованія, 
регулирующія продолжительность рабочаго дня, были уничтожены и 
предписывалось только, чтобы въ договорѣ между золотопромышленни-
ком* и рабочимъ было назначено опредѣленпое по соглашенію коли-
чество часов* работы. Ослабленіе охраны труда немедленно отразилось 
неблагопріятно для рабочихъ па ихъ контрактах* съ хозяевами. Такъ 
уже въ коптрактѣ, заключенном* въ сентябрѣ 1870 г. съ К° Рязанова, 
Горохова и других* (сѣв.-енис. сист.) начало работъ было опредѣлено 
въ 4 ч. утра (вмѣсто установленных* прежним* законом* 5 ч.), окон-
чаніе въ 8 ч., а на обѣдъ и отдых* дано было всего полтора часа, слѣ-
дователыіо продоллгительпость рабочаго дня равнялось 14Ѵ2 ч. 2). Въ 
южной части Енисейска™ округа въ договорѣ Черных* 1870 г. рабочій 
день опредѣленъ въ 13 ч. дѣйствительной работы и въ контрактах* 
съ Вилямовскимъ и съ Е° Кузнецова и Щеголева (того же года) въ 
13'/з ч. Въ договорѣ съ Асташевымъ (1870 и 75 гг.) продолжитель-
ность рабочаго дня была опредѣлена въ 14 ч. (начало работъ въ 5 ч. 
утра, конец* въ 8 ч. и 1 ч. на обѣдъ и отдыхъ) 3), а по договору 1887 г. 
начало работъ въ 4 ч. утра и 2 часа перерывов* въ 3 пріема. Даже 
въ договорѣ на ортовую работу съ Дрямпнымъ (1890 г. въ сѣвер.-епис. 
сист.) опредѣлена продолжительность рабочаго дня въ 13 ч. 

Но мы видѣли, что уже и ранѣе, еще въ 50-хъ гг . , опредѣленіѳ 
количества рабочихъ часов* во многих* контрактах* совершенно унич-
толсалось оговоркой, устанавливающей, вмѣсто извѣстной продолжитель-
ности рабочаго дня, размѣръ урока, до окончапія котораго рабочіе не 
должны были оставлять работы 4). Въ контрактѣ съ Кытмаповымъ 

7 „Сибирь" 1881 г. № 29 стр. 5. 
7 Зимою продолжительность рабочаго дня была естественно менѣе и потому 

въ договорѣ съ тою же К0 (1872 г.) на зимнюю операцію было онредѣлено начинать 
работу не позже 5 ч. утра и оканчивать не позже 7 ч. вечера „или по окончаніи 
уроковъ". 

7 Горный исправникъ ІОжно-енисейскаго округа въ проектѣ нормальнаго кон-
тракта (1674 г.) предлагалъ установить продолжительность рабочаго дня вь 13 часовъ. 

7 Такъ напр. вь договорѣ съ В. Базилевскнмъ (1875 г.) сказано: „Хотя на осно-
вапіи горныхъ положеній и опредѣляется для работъ время съ 5 ч. утра до 8 ч. ве-
чера" (въ это время такого закона относительно золотыхъ промысловъ уже не существо-
вало), „за исішоченіемъ времени, обыкновенно даваемаго на чай утромъ и понолудни 
и обѣдъ съ отдыхомъ, всего около 2 ч., но мы, зная но опыту, что усердный и здоровый 
работникъ заданную ему работу можетъ окончить и ранѣе этого времени, а потому 
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(1885 г., сѣв.-енис. сист.) рабочіѳ обязывались „выходить въ зимнее 
время не позже 5 ч. утра и не оставлять работы безъ дозволепія до 
7 ч. вечера (причемъ продолжительность отдыха вовсе не опредѣлена), 
въ лѣтнее же время производить работу по общепринятому правилу, 
т. е. выходить на работу не позлее 4 ч. утра х) и не оставлять ее до 
8 ч. вечера (продолжительность отдыха и здѣсь не опредѣлепа), а „на 
урочной работ*—до окончанія заданныхъ уроковъ". Оаредѣленіе про-
должительности отдыха отсутствуетъ и въ нѣкоторыхъ другихъ контрак-
тахъ, a установлеиіе времени окопчапія работы также сопровождается 
оговоркою: „или до окончанія урока". В ъ договор* съ К° Иваиицкаго, 
Жилля и Потапова (1888 г., юж.-енис. сист.) сказано: „такъ называемые 
разночинцы, а равно находящіеся па всѣхъ безурочныхъ, такъ назы-
ваемыхъ поторяшыхъ работахъ, должны работать безъ опредѣленія 
суточнаго числа рабочихъ часовъ, насколько потребуетъ самое дѣло, во 
всякомъ-же случаѣ выходить на работу не позлее 4-го часа утра и остав-
лять работу не раньше 8-го ч. вечера" (продолжительность отдыха не 
о п р е д ѣ л е н а ) , „«о съ тѣмъ, что въ случаѣ дѣйствителъной надобности (?!) 
сказанное время работъ мооюетъ быть увеличено мѣстнымъ управле-
ніемъ" (??). Изъ этого видно, какъ ловко г. Жилль умѣетъ составлять 
свои контракты съ рабочими 2). 

В ъ договор* 1875 г. съ отрядными рабочими, нанявшимися на 
промысла Асташева (юж.-енис. окр.) на вскрышу торфа также опредѣ-
лено лишь обычное время начала и окончанія работъ (5 ч. утра и 8 ч. 
вечера, въ договор* 1887 г. 7 — 8 ч. вечера), а продолжительность отдыха 
не указана. 

Таковы постановленія о контрактахъ относительно продолжитель-
ности рабочаго дня; посмотриыъ, какова она была въ дѣйствительности. 
В ъ оффиціальномъ отчет* о золотопромышленности въ Восточной Сибири 
за 1879 г., представленномъ министру государственныхъ имуществъ, 
сказано, что въ сѣверной части Енисейскаго округа высшее число часовъ 

для собстііенпой пользы своей желаем» производить работы, не стѣснялсь временем», 
а поурочно." Такое же условіе въ договорахъ с» Удерейскаго К ' (1872 г.) и 
Востротинымъ (1881 г.); срав. т. I нашего труда, стр. 357. 

7 Въ контракт* с» Игн. ІСытмановымъ (1884 г.) сказано, что „на основаніи 
горныхъ ноложеній опредѣляется время для работ» от» 4 ч. утра" (?!) и потому ра-
боте обязываются выходить на работу не позже этого времени. Тутъ мы находимъ 
уже прямо фальсификацію закона в» интересах» золотопромышленника. 

7 В » договорахъ с» Базилевскимъ 1890 и 91 г. рабочій день опредѣлеиъ въ 13 ч. 
дѣйствительнаго труда, но съ слѣдующею оговоркою: „при случаяхъ, бывающих» отъ об-
щаго нерадѣнія и нежеланія выполнить урка или, так» называемой, обшей стачки 
между всею артелью съ цѣлыо вынудить сбавку урка, управлепію предоставляется право 
держать нас» на работ* до выработки заданнаго урка". 

работы въ сутки въ теченіе лѣтней операціи было 13, меньшее 11, 
среднее 12 х) По отчету горнаго исправника сѣверно-енисейскаго округа 
за 1880 г., въ лѣтпее время (съ мая до 20 сентября) количество рабо-
чихъ часовъ было отъ 8 до 13; впрочемъ, исправникъ оговаривается, 
„что хорошіе и прилежные работники" (т. е. вѣроятно, особенно сильные) 
„заданные имъ уроки оканчивали въ 3, 4 и 5 ч. пополудни" (т.-е. на-
чиная работу въ 4-—5 ч.,'работали все-таки 1 0 — 1 2 ч.). Какъ было уже 
упомянуто, уставомъ о частной золотопромышленности 1870 г. было унич-
тожено онредѣленіе времени начала и окончанія работъ; результатомъ 
этого было то, что лѣтомъ па нѣкоторыхъ промыслахъ стали начинать 
работу не раннимъ. утромъ, а даже ночью. Въ томъ же отчет* за 1880 г . 
исправникъ сѣверно-еиисейской системы говоритъ, что „на нѣкоторыхъ 
пріискахъ для облегченія работъ въ жаркіе дни съ согласія рабочихъ 
былъ заведенъ порядокъ высылать... на работы въ 2 и 3 ч. утра" (I!) 
и „оканчивать ихъ ранѣе или въ обѣдъ давать отдыхъ па 2 и 3 часа". 
В ъ весеннее время (отъ прихода рабочихъ иа пріискъ для лѣтнихъ ра-
ботъ до открытія промывки) и осенью (отъ 20 сентября до 1 ноября) 
число рабочихъ часовъ, но словамъ того же исправника, равнялось 8 — 
10 ')» а на утрепній чай и обѣдъ давалось въ день 2 ч. Зимою работы 
начинались съ разсвѣтомъ и оканчивались съ сумерками, при чемъ 
„въ виду краткости зимеяго дня" на обѣдъ рабочимъ назначался всего 
1 ч., а чай они должны были пить предъ выходомъ на работу и по 
окончаиіи ел 7- По словамъ начальника енисейскаго жандармскаго 
управленія въ отчет* за 1882 г., горныя работы па промыслахъ „окан-
чиваются нерѣдко очень поздно вечеромъ" и „въ концѣ лѣта... произ-
водятся даже при огнѣ . . . Работая до 18 ч. ( !) , иногда по колѣно въ 
вод*, рабочіе, едва успѣвъ кое-какъ отдохнуть и просушить намокшее 
платье и обувь, снова выходить па работу, начинающуюся съ ранняго 
утра" 4). По отчету 1887 г. о золотопромышленности Вост. Сибири 
maxim, числа рабочихъ часовъ доходитъ до 14 (maxim. 14, min. 8, 
среднее 12). Тотъ же min. и maxim, указанъ и въ отчет* томскаго гор-
наго управленія за 1888 г., а между тѣмъ въ томъ же дѣлѣ томскаго 
горнаго управленія есть пѳсомнѣнныя данныя, указывающія на болѣе 
высокій maxim, количества рабочихъ часовъ, а въ отчет* за 1888 г. 
окружной инженеръ сѣверно-енисейскаго округа писалъ: „Пріисковая 
работа несомнЬнно тяжела, а въ тѣхъ случаяхъ, когда число рабочихъ 

11 Дѣло Горнаго Департамента. 
7 Золопромышленникъ А . Саввиных» въ заявленіи горному иенравнику 1878 г. 

говоритъ, что „осеиыо обыкновенно почти на всѣхъ пріискахъ работают» вечерами при 
освѣщеиіи" (Арх. горн. иенр. южн.-енис. окр., дѣло Ж 9545). 

7 Арх. испр. сѣв.-енис. окр., дѣло 1880 г. Ж 24. 
7 Арх. Иріс. Горн. Унрав. К. 2768 Ж 63/53, л. 834 об. 
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часовъ доводилось до 15 въ сутки, она положительно изнурителыіа; по-
этому слѣдуетъ лишь удивляться", продолжаешь г. Внуковскій, „что при 
такихъ условіяхъ изъ числа 2650 ч." (нанятыхъ ввѣ пріисковъ) „не 
явилось только 65 ч. (2,5°/0) и бѣжало 77 ч. (3°/о) Окружной инже-
нер* южно-енисейскаго округа въ отчетѣ за 1889 г. говорить, что съ 
1 октября по 1 апрѣля, когда производятся подготовительным работы, 
„число рабочихъ часовъ въ сутки не превышает* 9—11" , лѣтомъ же 
при нромывкѣ песков* работы въ разрѣзахъ продолжаются 11—14 ч . 2 ) . 
Наконец*, по отчету томскаго горнаго управленія за 1890 г. maximum 
числа часовъ, употребляемых* рабочими для иснолненія урока въ лѣтшою 
операцію на промыслахъ сѣверно-енисейской системы, равняется 15, 
min. 9, среднее 10 ч., а въ южно-енисейской maxim. 1 5 % (•')> min. 9 ч.; 
въ зимнюю операцію въ сѣверно-евисейской системѣ maxim. 9, min., 
6, среднее 8, и южно-енисейской maxim 10, min. 7 3). Таким* образом*, 
даже по свѣдѣніямъ окружных* инженеров*, 'имѣющихъ осыованіе не 
представлять положепіе рабочихъ [въ слишком* мрачном* свѣтѣ, коли-
чество рабочихъ часовъ въ лѣтнюю опѳрацію доходило до 15—15%, 
а что средняя, наиболѣѳ обычная продолжительность рабочаго дня была 
не такова, какъ можно думать на основаніи показанія томскаго горнаго 
управленія, опредѣляющаго ее въ 10 ч. дѣйствительнаго труда, это 
видно изъ слов* г. Ячевскаго, командированиаго горным* департамен-
том* въ 1891г . въ сѣверноеписейскую тайгу, слѣдовательно, лица такзке 
оффиціальнаго, но независима™ отъ золотоиромышленниковъ: „время 
работы на пріискахъ", говорит* г. Ячевскій, „крайне продолжительно. 
Становой" (управляющій „стапомъ", т.-е. пріискомъ) „выгоняет*" рабо-
чихъ до свѣта въ 3—4 ч., и они, не позавтракавши, сейчас* отправ-
ляюся по своим* мѣстамъ; затѣмъ около 7—8 ч. утра они пьют* чай, 
т. е. завтракают*. Чаепитіе происходит* тут* зке, вблизи работъ, или 
чаще рабочіе идут* въ казармы. На это уходит* около полчаса времени. 
Въ 12 ч.—обѣдъ, на который дается 1— 1 % ч., и около 5 ч. пополудни 
дается Ѵг ч. па второй чай, a послѣ окончанія работъ около 9 ч. вечера 
ужипъ" (т. е., 1 4 % — 1 6 ч. работы). „На самомъдѣлѣ въ лѣтнее время 
на" (ночной) „отдыхъ приходится рабочему не болѣе 6 ч.: съ 9 ч. вечера 
до 3 ч. утра. Во всяком* случаѣ, за вычетом* всѣхъ перерывов*, лѣтяій 

1 ) Дѣло канцеляріи томскаго горн, управ, отч. за 1888 г. Ж 31/2. Напротив®, 
въ печатной статьѣ тоже лицо увѣряетъ, что „число часовъ лѣтней работы пе пре-
восходить 13, но до этой предѣльной цифры... доходитъ рѣдко" („Вѣст. Золот." 
1896 г. №*7, стр. 149). Очевидно окружные инженеры откровеннѣе въ донесеніяхъ 
начальству, чѣмъ въ нечатныхъ статьяхъ. 

") Дѣло капц. томск. горн, унрав., отч. за 1889 г., л. 399. 
3) „Горный Журнал®" 1891 г. Ж 12, стр. 521. 

рабочій день пе менѣе 14—15 ч. *) Послѣ этого нас* не удивятъ уже 
слѣдующія показанія неоффиціальныхъ лицъ. „По обычаю работа на 
пріискахъ, говорит* г. Умавьскій, начинается въ 3 ч. утра, а на пѣко-
торыхъ даже рапьше, а оканчивается, при всей интензивноети урочной 
работы, для худгаихъ рабочихъ въ 7—8 вечера, а на нѣкоторыхъ нрі-
искахъ даже въ 10. Особенно часто случается это осенью, въ дождливые 
дни". Въ это время окончаніе" уроковъ затягивается, да и пріисковая 
администрація становится требовательнѣй. Весною рабочимъ дѣлаются 
различныя послаблеиія изъ опасенія побѣговъ, „но осенью этой опас-
ности нѣтъ". На многих* пріискахъ съ неумолимою строгостью требуют* 
въ это время выполненія уроковъ... Осенью дни становятся коротки, 
работа начинается въ сумерках*, при огдѣ, и съ огнями оканчивается. 
У забоев*, гдѣ кайлятъ землю, и по дорогѣ къ машинѣ зажигают* 
факелы изъ березовой коры, иногда смоляные костры; красной точкой 
пылает* огопекъ на эфельномъ и галечномъ отвалах*... На пѣкоторыхъ 
пріискахъ въ это время работа... оканчивалась въ 9—10, иногда даже 
въ 1 1 ч . вечера" (стр. 79, 156). Корреспондент* одной газеты съ сѣвер-
ныхъ промысловъ Енисейскаго округа также говорить о работѣ „съ 3 ч. 
утра до 10 и болѣе часовъ вечера, за исключеніемъ 1 часа иа два чая 
и 1 ч. на обѣдъ" 2). По словамъ другого мѣстнаго наблюдателя, рабочіе 
„выходят* на работу часа въ 2 или 3 утра, а кончают* ее около 
9—10 ч. вечера и около 7 осенью; п а о б ѣ д ъ в ъ і і ч. полагается 1 % ч., 
па чай въ 3 % ч . — % ч.", слѣдовательно они работали въ сутки отъ 
14 до 18 ч.І 3) Если даже признать maximum работы 18 ч. исключе-
ніемъ, то во всяком* случаѣ мы видимъ, что 13—15 ч. составляет* 
явлѳніе довольно обычное во время лѣтней операціи. Понятно, что прі-
исковые рабочіе въ нѣсколько лѣтъ совершенно вырабатывались, и не-
обходимость установленія законодательным* путем* посильной для прі-
исковаго рабочаго нормы труда вполнѣ ясна. 

' ) „Горн. Жури." 1892 г. августе—сентябрь. Въ 1891 г., по словамъ горн, инж 
Н. Воголюбскаго, продолжительность рабочаго дня равнялась съ 1 октября но 1 марта 
въ сѣверио-ешісейскомъ округѣ 8 ч., въ южно-енисейскомъ—9 ч., съ 1 марта по 1 мая 
въ сѣверно-енисейскомъ—10, въ южно-енисейскомъ 11, съ 1 мая по 1 октября въ пер-
вомъ—15, во вгоромъ—14 ч. „Обыкновенно", говорите г. Боголюбскій, пизъ означен-
наго числа часовъ въ неріодъ времени съ 1 октября по 1 мая дается отъ V/s до 2 ч. 
на обѣдъ, а съ 1 мая но 1 октября — V/s ч. на обѣдъ и сверхъ того по 1/2 до 3/я ч. 
на утренпій н вечерпій чай или завтракъ". („Вѣст. Золот." 1892 г. Ж 16, стр. 225). 
Предноложеніе г. Воголюбскаго, что въ оффиціальныхъ отчетахъ, откуда онъ заимство-
валъ свои данныя, продолжительность рабочаго дня, показана со включенгемъ отдыха,— 
совершенно произвольно, ни иа чемъ ие основано. Свидѣтельство г. Ячевскаго показы-
ваете это очень паглядно. 

2) „Спб. Вѣст." 1886 г. № 43, стр. 3 . 
3) „Сибирь" 1881 г. Ж 29, стр. 5. Тотъ же авторъ говорите: „на отдыхъ рабо-

чимъ дается ночью часа 4 лѣтомъ и 6 осенью". 



Въ извѣстныхъ намъ контрактах! мы встрѣтили только одно у ка-
заніе на ночныя работы въ Енисейскомъ округѣ въ разсматриваемый 
періодъ 7 - В ъ проектѣ нормальнаго контракта, составлепоомъ южно-
енисейскимъ исправникомъ въ 1874 г., послѣ предложенія установить 
днемъ 13 рабочихъ часовъ въ сутки, далѣе сказано: если же пріисковое 
управленіе признаетъ нужнымъ производить работы днемъ и ночью по-
смѣнно, то мы обязываемся работать и въ ночное время, лишь бы работа 
эта не превышала 12 рабочихъ часовъ 7-

Въ случаяхъ экстренных! и пе терпяіцихъ отлагательства, какъ-то 
укрѣпленія плотиеъ, канавъ, ортъ, шурфовъ, устройства водопровода, 
отвода воды и тушенія пожаровъ, рабочіе должны были по всѣмъ кон-
трактам! работать во всякое время дня и почи „со всевозможною ско-
ростью и усердіемъ" подъ страхомъ отвѣтствеппости за всѣ убытки въ 
случаѣ уклонепія отъ работы; при томъ о какомъ либо вознагражденіи 
за эту работу въ контрактах! не упоминается, а въ нѣкоторыхъ дого-
ворах!, какъ па пр. 1882 г. съ Харчеико (сѣв.-енис. окр.) и прямо 
опредѣляется: „никакой особой платы за оную не требовать". Только 
въ контрактѣ 1875 г. рабочихъ, нанявшихся для вскрыши торфа на 
промысла Базилевскаго (сѣв.-епис. окр.), въ случаѣ „какихъ-либо 
экстренных! работъ, какъ-то: укрѣалеція плотипъ и дамбъ, отвода русла" 
они обязывались „ по требовапію управленіл работать, иолучаяза таковые 
дни плату, равную общей заработкѣ за вскрышу торфа; а въ такихъ. 
случаяхъ, какъ тушепіе пожаровъ, огражденіе отъ наводнепія и пр. 
должны безвозмездно выходить по первому требовапію". Что безвозмезд-
ность этихъ работъ была, по крайней мѣрѣ для обіцекоптрактныхъ. 
рабочихъ, общимъ правилом!, видео изъ того, что она устанавливалась 
и проектом! контракта, составленным! южпо-енисейскимъ исправникомъ 
въ 1874 году. 

Переходя къ разсмотрѣпію величины уроковъ на горныхъ рабо-
т а х ! , мы напомпимъ, что въ первой ноловипѣ 60-хъ гг. паиболѣе обыч-
ный урокъ на торфахъ былъ слѣдующій: при талой землѣ безъ лошадей,, 
т. е., при ручной откаткѣ, полагалось вскрывать 1 куб. сажепь 4 рабо-
чими, а при 1 хозяйской лошади двумя, по по мѣрѣ того, какъ ста-
рательскія работы сливались съ урочиыми, размѣръ обязательная урока 
увеличивался, и уже въ первой половипѣ 60-хъ гг. въ нѣкоторыхъ кон-
трактах! является обязательная прибавка Vi или даже % кубич. сажени. 
Въ началѣ 70-хъ гг. изрѣдка встрѣчаютсл еще ирежніе умѣрешіые 
уроки 7 , по вообще въ 70-хъ и 80-хъ гг. уроки имѣютъ болѣе зпачи-

7 Въ контракт* съ Асташевымъ 1870 г. при ортовыхъ работах*. 
7 Арх. испр. юж. епис. окр. дѣло 1874 г. № 10, л. 36. 
3 ) Такъ напр., но договору съ Фунтусовымъ (1870 г., сѣв.-еиис. окр.). 

тельный размѣръ. Въ договорѣ съ Кытмановымъ (1884 г.) до 10 мая 
на талыхъ и мерзлыхъ торфахъ 2 человѣка при 1 хозяйской лошади 
должны были вырабатывать 1 куб. сажень, а съ 10 мая по 1 октября 
они должны были вскрывать 1Ѵ 2 куб. сажени. Въ контрактах! съ 
В . И. Базилевскимъ мы уже въ самомъ началѣ 70-хъ гг. находимъ 
тялселыя нормы уроковъ, притомъ недостаточно опредѣленныя, т.-е. 
указанія на minimum и maximum работы, дающія широкій просторъ 
произволу пріисковой конторы. Такъ уже по контракту 1870 г. послѣ 
уноминапія объ урочныхъ и старательскихъ работахъ, рабочіе, наняв-
шіеся на его промысла, обязываются на талыхъ торфахъ вырабатывать 
отъ 1 до 13А куб. саж. на 2 рабочихъ, а съ ручнымъ откатомъ на 2—3 
и пе болѣе 4 ч., смотря но свойству торфа и близости откатки въ 
отвалъ, а на мерзлыхъ торфахъ и до открытія промывки назпаченіе 
уроковъ предоставлялось усмотрѣнію пріиековаго управлеоія. Въ дого-
ворѣ съ Базилевскимъ и Малевинскиыъ (1875 г.) повторяются тѣ же 
самыя условія, по при ручной откаткѣ назначается выработка 1 куб. 
саж. па 2 или 3 ч. (о 4 уже пе упоминается) 7- Въ договорѣ съ К° 
Базилевскаго (1877 г.) уже вовсе откинута минимальная норма лѣтней 
выработки торфа (1 куб. саж. па 2 ч. при 1 хозяйской лошади) и 
опредѣлепо, что до 1 іюля 2 человѣка при 1 лошади обязываются вы-
рабатывать I1/2 куб. сажепи, а съ 1 іюля—I3/4 куб. саж. 2) Въ договорѣ 
съ Базилевскимъ 1883 г. (сѣв.-евис. окр.) повышается еще болѣе мак-
симальная норма выработки, а именно въ лѣтпее время на 2 человѣкъ 
при 1 лошади назначено отъ 1 до 2 куб. саж. Наконец! въ договорѣ 
съ Базилевскимъ 1891 г. совершенно откинута минимальная и удер-
жана новая максимальная норма (2 человѣка при 1 лошади должны 
были вырабатывать отъ іѴа до 2 куб. саж. ири отвозкѣ не далѣѳ 
50 саж.) и при томъ установлена .весьма тяжелая норма для работы съ 
ручною откаткою (1 саж. должны были вырабатывать не болѣе 2 чело-
вѣкъ, тогда какъ въ 1870 г. для такого же урока назначалось 2—4 
человѣка. 3) Эта исторія контрактовъ В. И. Базилевскаго наглядно по-
казываете, какъ усиливались требованія, предъявляемый рабочимъ, какъ 
увеличивалась напряженность труда: такъ какъ добыча торфа произво-
дилась, какъ въ 60-хъ гг., такъ и позднѣе, руками рабочихъ, то слѣ-
довательпо это увеличепіе уроковъ несомпѣнпо сопровождалось увели-

7 Тоже и въ договор* 1877 г. съ К0 Грнгоровыхъ и Полежаева, сѣв.-енис. окр. 
'7 Въ этомъ договор* точно опредѣлепа и выработка мерзлыхъ торфовъ, при-

чем* установлена не легкая норма, а именио 1 % куб. саж. мерзлаго торфа должны 
были вырабатывать, смотря по свойству его, 3—5 человѣкъ. 

7 По договору с* Востротинымъ (1880 г.) 2 человѣка при 1 лошади должны 
были вырабатывать I ' / 2 —2 куб. сажени, а то же количество при ручном* откат* 2 — 3 ч.; 
тут*, слѣдоватсльгіо, урок* при ручном* откат* еще болѣе повышен*. 



чѳвіемъ напряженности труда. Въ настоящее время, по словам* мѣстнаго 
окружного инженера г. Внуковскаго, „въ лѣтпюю онерацію средній урокъ 
земляных* работъ въ породах* болѣе или менѣе рыхлых* и при отвозкѣ 
до 100 с.и (!) равняется на торфах* 1% куб. саж. на 2 рабочихъ при 
1 лошади, въ породах* же болѣе или менѣе связных*—1% саж. 7 

Въ извѣстпыхъ нам* контрактах* южной части Енисейска™ округа 
мы лишь однажды встрѣтили ту минимальную норму, которая иногда 
упоминается въ контрактах* начала 70-хъ гг. сѣверно-енисейскаго округа 
(1 куб. саж. на 2 человѣка при хозяйской лошади во время лѣтпей 
операціи 2): тутъ уже въ договорахъ 1870 г. требуется при этих* усло-
віяхъ выработка I1/* до 1 % куб. саж. 3). Разсматривая коллекцію 
контрактов* Асташева 70-хъ и 80-хъ годов*, мы видимъ, что урокъ 
при выработкѣ торфа съ отвозкой на лошадях* остается почти безъ 
измѣиевія, такъ какъ съ начала 70-хъ гг. онъ былъ установлен* въ 
повышенной пормѣ, при ручной же откаткѣ онъ пѣсколько увеличи-
вается 4). Изъ других* извѣстиыхъ нам* договоров* южпо-еписейскаго 
округа упомянем*, что по контракту 1872 г. съ Удерейскою К° въ 
лѣтнюю операцію 2 человѣка при 1 лошади должиы были вырабаты-
вать 1—13/4 к. е., а при ручной откаткѣ то же количество 2—4 чело-
вѣка. Тяжелыл условія установлены въ договорѣ съ Вилямовскимъ 
1870 г.: 2 рабочихъ должны были вскрыть 1 к. с. въ день ручнымъ 
откатом*, а съ лошадыо 2 человѣка обязывались выработать 1 к. с. 
не только талаго, но даже и мерзлаго торфа; если же сажень выра-
батывали при 1 лошади болѣе 2 человѣкъ, то это считалось уже лѣпостью, 
и плата съ сажени понижалась. 

Что касается добычи золотоносных* песков*, отвозки ихъ къ 

' ) „Вѣст. Золот." 1896 г. № 7, стр. 149. 
2) Въ договорѣ 1870 г. съ К" Кузнецова и Щеголева, но нри ручномъ откатѣ 

то же количество должны были выработать 3 челонѣка. 
7 Въ договор! 1871 г. It" Ячменева и Хотимскаго 2 человѣка при 1 лошади 

должны были выработать 11 /4 к. е., въ договор!; 1870 г. Черныхъ съ 1 февраля до 
1 мая 2 человѣка при 1 лошади—1а/г куб. с. и съ 1 мая но 11 сентября 2 человѣка 
при 1 лошади—13/4 к. с. 

7 По договору съ Асташевымъ (1870 г.) 3 человѣка при 2 лошадяхъ должпы 
были выработать 2 к. е., а при ручпомъ откат! 3 человѣка 1 куб. е.; по другому дог 

говору того же года 2 человѣка съ 1 лошадью должны были выработать l 'A к. с. 
талаго торфа, а при ручпомъ откат! 1 к. с. 3—4 человѣка. Въ договорѣ съ нимъ же 
1876 г. различается выработка торфа въ зимнюю н лѣтшоіо онерацію; съ 1 октября 
по 1 мая 2 человѣка при одной хозяйской лошади должны были вырабатывать 1 к. е., 
а нри ручномъ откатѣ то же количество 4 чел.; съ 1 лее мая но 1 октября 2 чел. нри 
1 лошади обязывались вырабатывать 1а/2 к. е., а ручнымъ откатомъ 3 чел. 1 к. с . На-
конецъ, въ договор!, съ Асташевымъ 1887 г. уроки нри кониой отвозк! остаются тѣ же, 
а при ручной откаткѣ 2 человѣка обязывались выработать 1 к. с. торфа, — урокъ 
очень большой. 

машинѣ и промывки съ уборкою эфеля и гальки, то въ первой поло-
винѣ 60-хъ гг. наиболѣе типичным* уроком* было исполненіе всѣхъ 
этих* работъ по 1 к. с. песков* на 3 человѣка съ необходимым* ко-
личеством* лошадей. Такой урокъ мы и находим* въ договорѣ съ Фун-
тусовымъ (1870 г., сѣв.-енис. окр. 7, въ других* же извѣстныхъ нам* 
контрактах* сѣверно-енисейскаго округа назначаются уроки лишь на 
добычу и отвозку песков* па машипу. 

Въ сѣверпой части Енисейска™ округа по контрактам* Базилев-
скаго (1870, 75, 78 и 83 гг.)-при добычѣ и отвозкѣ песков* на ма-
шину (безъ промывки) 3—4 человѣка должпы были вырабатывать 
3—4 к. с. песку при 2 лошадяхъ 2). По словам* г. Ячевскаго (стр. 28), 
урокъ доходит* до 2 к. с. песков* на 2 рабочихъ и 1 лошадь. По 
договору съ К,0 Кытманова и Фунтусова (1871 г.) 4 человѣка должны 
были добыть и отвезти 3 к. с. при 2 лошадяхъ 3). По договору съ 
Вазилевскимъ (1890 г.) 2 человѣка должны были выработывать при 
отвозкѣ не далѣе 50 саж. и удобном* грунтѣ не ыенѣе 2 к. е., а при 
связном* и крѣпкомъ не менѣе 1'/2 к. е., при ручномъ же откатѣ не 
менѣе 112 к. с. на каждаго человѣка. Но договорам* съ Харченко 
(1883 г.) и Кытмаповымъ (1884 г.) 2 человѣка при 1 лошади должны 
были выработывать по куб. саж. uecity 4). 

По договору съ Асташевымъ (1870 г) при иаймѣ на его промысла 
Енисейской губерніп добыть 2 к. с. должны были 3 человѣка, а до-
быть 1 к. е., промыть на машипѣ, перепустить на вашгердах* и от-
везти гальку и эфель въ отвалы должны были не болѣе 3 человѣкъ. 
ГГо контракту съ Асташевымъ 1862 г. 1 к. с. должны были добыть 
2 человѣка, а въ 1870 г. 2 к. с. должны были добыть уже не 4, а 
3 человѣка: таким* образом* напряженность труда несомнѣппо возросла, 
но сравнительно съ договором* 1867 г., по которому 5 человѣкъ должны 

7 По до го пору съ Кытмаповымъ (1872 г.) не болѣе 3 человѣкъ па 1 к. с. съ 
пужпымъ количествомъ лошадей; по договору же съ Вилямовскимъ (1870 г.) па до-
бычу h промывку 1 к. с. песковъ (по безъ отвозки эфеля и гальки) полагалось всего 
2 человѣка. 

7 Такой же урокъ устаповленъ въ договор! It0 Григоровыхъ и Полежаева 
(1877 г.) и Востротина (1880 г.). 

3) Такой же урокъ въ контракт! съ Кытмаповымъ (1884 г.) и Харченко 
(1883 г.). 

7 По словамъ г. Внуковскаго, па промыслахъ сѣверпо-енисейскаго округа те-
перь въ лѣтпюю операцію „средній урокъ въ породахъ болѣе или менѣе рыхлыхъ и 
при отвозк! до 100 с." на пескахъ равняется 11|2 с. па 2 человѣкъ нри 1 лошади, 
въ породахъ болѣе или мепѣе связныхъ 1 с. „Вѣстн. Золот." 1896 г. № 7, стр. 149. 
Но но свидѣтельству самихъ золотопромышленаиковъ maximum урока на 2 человѣкъ 
при 1 лошади равняется 2 саж. Шостакъ. „Золотопромышленность Томской области". 
Т . 1896 г., таб. б. 



были добыть 4 к. с. песковъ, урокъ нѣсколько уменьшен! По дого-
вору съ Асташевымъ 1875 г. южно-енисейскаго округа при добычѣ 
волотосодержащихъ песковъ съ отвозкою на машину (но безъ промывки) 
на 3 человѣкъ полагалось при 1 лошади 2 к. с. 2), а по договору съ 
пимъ же 1887 г. южно-енисейскаго округа 4 человѣка при 2 лошадяхъ 
должны были добыть и отвезти на машииу 3 куб. с. 3). 

Упомянемъ еще о двухъ договорах! южной части Енисейскаго 
округа. По контракту съ К° Кузнецова и Щеголева (1870 г.) одинъ 
забойщикъ долженъ былъ добыть 1 куб. с. песковъ съ накладкою въ 
таратайки (но безъ отвозки), а добыть, отвезти къ машинѣ и про-
мыть съ уборкою эфеля и гальки 1 куб. с. должны были 2 человѣка 
съ необходимым! количеством! лошадей: слѣдовательпо, уроки здѣсь 
были тяжелѣе, чѣмъ по контракту Асташева 1870 г. По договору съ 
Удерейскою К° 3 — 4 человѣка при 2 лошадяхъ должпы были вырабо-
тывать и отвозить на машину 3 — 4 куб. с. 

Что касается отрядпыхъ рабочихъ, нанимавшихся спеціально для 
вскрытія торфа, то въ 60-хъ гг. въ Енисейском! округѣ въ громадномъ 
болыпинствѣ случаевъ въ контрактах! устанавливался для нихъ такой 
урокъ: 2 человѣка на хозяйской лошади должпы были вскрыть 1 куб. с. 
торфа. Такой урокъ мы встрѣчаемъ перѣдко въ 70-хъ и 80-хъ г г . 4 ) . В ъ 
договорѣ съ Асташевымъ 1887 г. (южн. части епис. окр.) отряд-
ныхъ рабочихъ, нанявшихся на работу въ октябрѣ мѣсяцѣ, условія 
несколько болѣе льготпыя, а именно въ верхпемъ нластѣ торфа рабочіе 
должны были выполнять такой же урокъ, т.-е. 2 человѣка при 1 ло-
шади вскрывать не менѣе 1 куб. с. въ день, но въ нижыемъ пластѣ 
торфа не мепѣе 3U с. и въ ненастную погоду вообще не мепѣе '/г с. 
По договору съ Базилевскимъ 1878 г. на работу въ октябрѣ „или до 
тѣхъ поръ, пока пе будетъ въ торфахъ сильной мерзлоты", 2 рабочихъ 
при 1 лошади и при отвозкѣ отъ разрѣза пѳ далѣе 100 с. должпы 
были выработывать уже пе менѣе 11/2 куб. е., а по договору съ пимъ 

') Сравнительно съ договором* 1867 г. нѣсколько уменьшены уроки и на до-
бычу съ промывкою несковъ: но договору 1876 г. добыть 1 куб. с. несковъ, нромыть на 
машипѣ и отвезти гальку и эфель въ отвалы должны были 21/и человѣка вмѣсто прежних* 
3, какъ было по договору Асташева 1861—62 ч.; въ договор* же 1870 г. мы находим* 
возвраіценіе к* нрежной норм* добычи с * промывкой несковъ 1 куб. с. па 3 чоловѣіс*. 

2 ) И при этом* сдѣлана оговорка, что при водвозк* песковъ на машину ваго-
нами пріисковое унравленіе должно давать сверх* того но 1 погопщшеу на каждую 
лошадь. 

3 ) А нри нодвозк* вагонами 3 человѣка должны были добыть 2 куб. е., для до-
ставки же несков* на машину управ іеніе должно давать нужное количество ловіадей 
съ ногоньщиком*. 

7 Г. Умапьскій также считает* его наиболѣе обычным*. 

же 1882 г. въ лѣтееѳ время съ 1 іюня по 1 октября 2 рабочихъ должны 
были вскрывать и отвозить въ отвалъ при 1 лошади отъ 1 до 2 куб. с. 7 -

Т а к о в ы свидѣтельства контрактов*. Дѣйствіггельный размѣр* выработки 
вычислен* Н . С. Боголюбскіш*. Приняв*, „что на разрѣзныя работы, т.-е. на 
вскрышу торфов*, па добычу и промывку несков*" употребляется 60°/о рабо-
чих* 2), г. Боголюбскій вычислил*, что в * сѣверыой части Енисейска™ округа 
иа 1 такого рабочаго выработано въ год* 32,23 куб. с. торфов* и 21,49 куб. с. 
песков*, итого 53,72 куб. е., а в * южной части Енисейскаго округа 43,65 куб. с. 
торфов* и 26.62 куб. с. песковъ, нтрго 70,27 куб. с. Но автор* ноясияетъ, что 
т у т * „для оііредФлепіл объема выработки приняты в с ѣ рабочіе, задолжаемые в ъ 
разрѣзах* ; если же нужно знать количество земляной выработки, причитающейся 
на 1 изъ числа занятых* только горными работами, т.-е. забойщиков* и возчи-
ков* , тогда число этих* послѣдпихъ нужно принять въ 30°/о общаго числа рабо-
чей команды пли вдвое менѣе против* взятаго... числа рабочихъ, поэтому при-
веденный... количества земляной выработки нужно увеличить вдвое". Слѣдона-
тельно, добито и отвезено на машину (но пе промыто) торфовь и песковъ в * 
сѣ верной части Енисейскаго округа 107,44 куб. е., а в ъ южной части 140,54 куб. 
с. на каждаго человѣка, занягаго в * собственно горных* работах* . Продолжи-
тельность операціи автор* принимает* с * марта но октябрь, т.-е. 7 мѣсяцев* и 
считает* но 27 рабочих* диен въ ыѣсяц* , что составит* 189 рабочих* дней а) , 
при чемъ максимальная средняя выработка равняется (въ юж.-енис. окр.) 0,74 
куб. с. на человѣка в * 1 поденщину. „Эта дневная выработка", но мпѣнію 
г. Боголюбскаго, „хотя н требует* значительна«) мускульпаго труда, но не пре-
восходит* нормы, существующей в * Высочайше утвержденном* ноложеніи для 
строительных* работ* (§ 30, б ) 4 ) . . . Таким* образом* 3 привычных* забойщика 
при 1 возчнкѣ и 2 лошадях* подают* на промывку 3 куб. с. несковъ в * поден-
щину или по % куб. саж. иа человѣка, a нѣкоторыя болѣе ловісія н дружныя 
въ работѣ артели вырабатывают* но 0,8 куб. с. в * день на 1 человѣка. „Эта ра-
бота", продолжает* г. Бнголюбскій, „по исчнслеиію, составленному на осиованіи 
научнаго источника 5 ) пе представляет* чрезмѣрноп затраты рабочей силы и пе 
превосходна* обыкновенной работы здороваго человѣка" . 

Вычнсленія г. Боголюбскаго требуют* многих* поясненій и оговорок*. Во 
первых*, г. Боѵолюбскій (судя по данным* промыслов* В . И. Базилевскаго за 
11 л.) принял* слишком* нысокій процент* рабочих* (60%) , занятых* вскрышею 

') Лошадей п орудія труда отрядные рабочіо получают* отъ хозяев*. 
2 ) Цифра эта вѣроятио ііѣсколысо велика, во крайней мѣрѣ на промыслах* 

В. И. Базилевскаго за 11 л. (1877 — 87 гг.) поденщины на торфахъ и на песках* 
составляли 4 6 % всего числа рабочих* поденщин*, не считал больныхъ и льготных*. 
„Статист, но золот. пріиск. В. И. Базилевскаго", рукопись, сообщенная Л. Ѳ. Пан-
телѣевым*. 

3) Окружной инженер* южно-енисейскаго округа въ отчетахъ за 1889 и 90 гг. 
также считает* онераціопный год* 190 дней рабочихъ и 20 дней льготных*. 

7 Для копанія земли изъ рвов*, глубиною до 2 арш. и шириною не менѣе 
2 арш. с* выбрасываніемъ пли накладывапіемъ нрямо на тачки на кубическую сажень 
полагается землекопов* 1,5—2 чел. „Урочное иоложеніе для строит, работъ", изд. Н . 
К. Мартынова. Снб. 1897 г., стр. 16. 

7 Автор* ссылается иа сочиненіе Недзялковскаго „Собраніе таблица, и формул*". 



торфовъ, добычею и промывкою песковъ:|1 на промыслахъ Базилсвскаго эти 
работы требуют» 4 6 % всѣхъ поденщинъ, пе считая больпыхъ и льгогныхъ. А 
если мы уменьшимъ число поденщинъ на этихъ работахъ въ такой лропорцін, 
то выработка одной поденщины соответственно возрастет» н дойдет» до 0,96 
куб. с. въ южной части Енисейскаго округа и до 0,74 въ сѣверной части Ени-
сейскаго округа 1) . Затѣмъ нужно помнить, что возчики не болѣе ноловнны сво-
его времени или даже меиѣе отдаютъ собственно земляной работѣ, а иъ осталь-
ное время сопровождают!, лошадей2), и следовательно забойщику приходится до-
быть гораздо болѣе вычислений™ г. Боголюбскнмъ средняго количества земли. 
Накопецъ, нужно обратить вниманіе па то, что далеко не всѣ горныя пріиско-
выя работы производятся съ помощію лошадей; во|многихъ контрактахъ 70-хъ и 
80-хъ гг. наряду съ кон ною силою при отвоз кѣ торфовъ и песковъ упоминается 
о ручной откаткѣ , что же касается золотничниковъ, то среди нихъ ручная от-
катка преобладаетъ, а между тѣмъ весьма большой нроцентъ пріпсковъ Енисей-
скаго округа разрабатывается золотничниками. Это обстоятельство значительно 
измѣняетъ дѣло. Изъ контрактов!, мы впдѣли, что урокъ на торфахъ въ 11/а куб. 
с. па 2 человѣкъ при 1 лошади сталъ появляться въ 70-хъ гг. (въ 60-хъ гг. уро-
комъ считалась 1 к. е., а V4 или % к. с. обыкновенно добывалось за повы-
шенное вознагражденіе), а въ некоторых» договорахъ дошелъ въ 1891 г. 
и до 2 е., при ручной же откаткѣ въ началѣ 70-хъ гг. назначался урокъ въ і куб. 
с. на 4 человека, а въ 1891 г. местами на 2 человѣкъ. Следовательно—максималь-
ный урокъ 1 куб. с. на торфахъ на 1 человѣка и % лошади при конной 
отвозкѣ или 'А с. на 1 человѣка ври ручной откатке-.. Когда г. Боголюб-
скій получаетъ средній урокъ въ % с. па 1 человека для всей южно-ешгсейской 
системы, то, при значительном!, количеств* золотнпчпиковъ, очевидно, что этотъ 
урокъ приближается къ максимальному, какъ его опредѣляютъ по договорамъ 
золотопромышленники. Важную роль при опредѣленін размѣровъ уроковъ играетъ 
также нромерзаніе почвы, и мы видѣлн, что урокъ въ осеішіе мѣсяцы бывает» 
обыкновенно меньше, чѣмъ въ лѣтніе. Этимъ отчасти можетъ объясняться п то, 
что средняя выработка въ сѣверно-енисейской системе! менѣе, чѣмъ въ южной. 
Наконец!., имѣетъ зпаченіе большая или меньшая дальность откатки. Все это пе 
позволяет» признать правильным!, выводъ г. Боголюбскаго шг относительно раз-
мѣра дневной выработки, ни относительно необременительности горныхъ работъ. 

По свидѣтельстнѵ еписейскихъ золотопромышленников!, въ запискѣ, 
поданной г. директору горнаго департамента въ 1892 г., „въ общемъ 
средняя величина выработки земли па 2 рабочихъ при 1 лошади ко-
леблется между 3/4 3) и 2 куб. с. въ день. „Выработка эта", продол-
жаютъ золотопромышленники, „пе составляетъ maximum'a папряженія 
физическихъ силъ рабочаго, что наглядно и подтверждается тѣмъ, 
что такіе же рабочіе, но пришедшіе по волѣ для заработка па золотые 
промысла и получающіе плату съ выработанной куб. сажени земли" 

7 На пріискахъ Кузнецова Алтайскаго и Минусинска™ округов» нодепщины 
на торфахъ и пескахъ составили 53,7%, принимая во вниманіе больныя и льготныя 
поденщины". „Отч. общ. врач. Енис. губ. за 1891—92 г.", стр. ЮЗ. 

7 Ср. докладъ Кузнецова, ibid., стр. 102. 
7 Очевидно при мерзлой ночвѣ. 

(т.-е. отрядные) „при совершенно одинаковыхъ съ общеконтрактными 
условіяхъ 7 вырабатываютъ въ день отъ 13/4 до 2Ѵг куб. с. (т.-е. на 
2 человѣкъ при 1 лошади *)• Но такая выработка не можетъ считаться 
среднею нормою для цѣлаго года. 

Приведемъ еще данпыя относительно промысловъ Базилевскаго 
сѣверно-еписейскаго округа за 1877—87 гг.: въ 11 лѣтъ было добыто 
139.798 куб. саж. торфа въ 221.691 людскихъ поденщинъ; слѣдова-
тельно, средниыъ числомъ па каждую сажень нужно было 1,58 людскихъ 
поденщипъ (и 0,59 лошадипыхъ поденщинъ), т.-е. 1 чѳловѣкъ съ по-
мощію лошадиной силы добывалъ и отвозилъ въ отвалъ въ день 
0,63 куб. саж. торфа (процентъ ручной работы на этихъ промыслахъ 
не великъ: всего 3°/о торфа было добыто при отвозкѣ на тачкахъ 3). 
Нужно помнить, что при опредѣлееіи средней добычи торфа прини-
мается во впимапіе и осенняя выработка на мерзлыхъ торфахъ. 

Что касается добычи и промывки песковъ, то на промыслахъ Ба-
зилевскаго сѣверно-енисейскаго округа въ 1877—87 гг. на производство 
такой работы для 1 куб. сажени требовалось въ среднемъ 2,6 человѣка 
и 1 лошадь 4). 

Уроки па ортовыхъ работахъ указываются въ слѣдующихъ размѣрахъ въ 
извѣстпыхъ намъ контрактахъ Енисейскаго округа. ГІо договору Черных» (1870 г., 
юж.-енис. сист.) урокъ на ортовыхъ работахъ назначепъ слѣдующій: въ каждую 
орту определялись 2 человѣка, т.-е. забойщикъ и откатчикъ, которые, разрабо-
тывая орты вышиною по толщин* волотосодержащаго пласта, но пе меиѣе, какъ 
до 3 арпг., а шириною въ ЗѴа арш., должны были добыть и выкатать песковъ 
„погону не ыенѣе 6 четвертей въ каждомъ забоѣ ежедневно" (т.-е. 153/4 куб. 
арш. или болѣе % к. с. на двоихъ, т.-е. почти но 8 куб. арш. на каждаго, и рас-
креплять орты приготовленнымъ лѣсомъ. По договору съ К 0 Ячменева и Хотим-
скаго (1871 г., юж. енис. окр.) 2 человѣка, забойщикъ и откатчикъ на тачкѣ , 
должны были выработывать въ ортахъ Ѵг куб. с. и вмѣстѣ съ тѣмъ крѣпить 
орты и ставить стойки и подхваты. По договору съ Асташевынъ (1870 г.) при 
подземныхъ работахъ рабочіе должны были выработывать въ смѣну „съ каждой 
погонной сажени по длин* орт» но 1 арш. съ поставкою 3 стоекъ или огеивъ 
съ выкаткою песковъ на указанное мѣсто." По договору съ Оѣкистовымъ (1891 г., 
сѣв. част. енис. окр.) рабочіе на пріискѣ Вознаграждающем!, на 2 забойщиковъ 
и 1 возчика при 4'/г арш. ширины и 2 % вышины, добывали погону 6 четвертей 
(т.-е. всѣ около % куб. е.). Уроки на подземныхъ работахъ.были въ Енисейскомъ 
округ* больше, чѣмъ въ Олекмннскомъ. 

7 Это несправедливо: пища отрядных» нѣсколько лучше, — они получают» 
болѣе мяса. 

7 Дѣло отд. част, золотопр. гор. деп. по состав, проект, правилъ о наймѣ 
рабочихъ. 

7 По отдѣльнымъ годам» были слѣдующія колебанія: отъ 0,73 до 1,78 чел. на 
1 куб. саж. торфа и отъ 0,47 до 0,68 лошади на 1 куб. саж. торфа въ день 

7 „Статистика по золотым» промыслам» В. И. Базилевскаго", рукопись, со-
общенная Л. Ѳ. Пантелеевым». 



Относительно недоработки jроков* па торфахъ и пескахъ рабочіе 
или обязывались въ контрактах* отработать иа другой день сверх* 
слѣдующаго урока, или еще сверхъ того рабочій лишался платы за 
недоработанное количество 1). По договору It0 Кузнецова и Щеголевыхъ 
рабочіе, лишаясь нлаты за недоработку урока, обязуются исполнить 
ее на другой день сверхъ урока или подвергаются вычету вдвое про-
тив* слѣдующей имъ платы; но недоработку, происшедшую вслѣдствіе 
причин*, отъ нихъ независящих*, въ вину имъ ставить не слѣдовало. 
По контрактам* золотопромышленника Харченко (1882 г.) и Кытманова 
(1884 г., сѣв.-енис. окр.) въ случаях* недоработки па торфахъ или 
пескахъ дневной заработок* уменьшался на Ѵ8- По контракту съ Аста-
шевымъ (1887 г., юж.-епис. окр.) за невыработку уроковъ „виповпые 
лишаются полной назначенной имъ за выработку поденной платы, а 
разсчитываются изъ оклада 3 р. въ мѣсяцъ". Отрядные рабочіе, папяв-
шіеся для вскрытія торфа на пріискъ Асташева въ 1875 г., выговорили, 
чтобы въ ненастную погоду вычета за недоработку урока съ них* не 
дѣлали. Впрочем*, г. Уманьскій утверждает*, что условія контрактов* 
объ отработкѣ на другой день недоработанных* уроковъ не выполня-
лись. По его словамъ, „на пріискахъ принято" что „всякій день отве-
чает* за себя", такъ какъ плата вписывается ноденпо, и никогда не 
заставляют* рабочихъ отработывать на другой день недоработанное 
сегодня, потому что это было бы парушеніемъ обычваго права", а 
видимое и рѣзкое нарушеніе этого права „влечет* за собою со стороны 
рабочихъ глухой протест*, выражающійся въ упорно дурной работѣ 
скопомъ, что иногда заставляет* компанію сдѣлать уступку, и во вся-
ком* случаѣ возбуждает* опасеніе вызвать подобный протест* (стр. 79)" . 

Общія старательскія работы, составляющая продолженіе урочных* 
работъ, которыя были прежде добровольными, въ 60-хъ гг. на громад-
ном* болыпинствѣ пріисковъ сдѣлались обязательными и слились съ 
урочными работами. О таком* сліяніи упоминается и въ нѣкоторыхъ 
контрактах* (какъ это мы видѣли и въ договорахъ конца 60-хъ 
годов* 2 ) " . 

Въ разсматриваемый періодъ мы не встрѣтили уже ни одного 
контракта Енисейскаго округа (пе исключая и договоров* съ отряд-
ными рабочими и ремесленниками), по которому праздничная работа 
была бы необязательною, и о нрежнемъ существовали праздничных* 
старательских* работъ напоминает* только повышенная плата въ 
праздничные дни. Къ тому же въ законѣ 1870 г. пе было указано 

3) По контрактам® Асташеиа (1870 и 75 гг.) рабочіе лишались за ыедоработку 
въ будни старательской платы. 

7 Напр. въ контрактахъ съ Базилевскимъ 1870 и 75 гг. и въ контрактѣ съ 
Востротипыыъ 1881 г.; иослѣдній см. въ „Устояхъ" 1882 г. № 12, стр. 27. 

дней, въ которыхъ не должно было производиться работъ, тогда какъ 
по закону 1838 г. въ контрактахъ не должно было заключать обяза-
тельства работать въ воскресные и „торжественные" дни. Въ 60-хъ гг. 
сліяпіе старательских* работъ съ прежними урочными выразилось въ 
прибавкѣ къ прежней обязательной куб. сажени еще х/* или % куб. с. 
Намек* на эти полуторные уроки мы встрѣчаемъ въ контрактѣ съ Аста-
шевымъ (1870 г.) но которому рабочіе обязывались „сверхъ опредѣ-
ленной выше... старательской, т.-е. полуторной работы, никаких* дру-
гихъ стараній не требовать, если само управленіе не сочтет* для себя 
полезным* гдѣ-либо по мѣстнымъ удобствам* допустить ихъ"; а въ 
договорѣ съ К 0 Жилля, Иваницкаго и Потапова (1888 г., сѣв. част, 
епііс. окр.) установлен* обязательный въ будни и праздники „стара-
тѳльскій" урокъ въ V4 саж. или песков* по 10 таратаек* къ хозяй-
скому уроку на двоих* съ 1 лошадью—зимою въ 1 куб. с. на торфахъ, 
a лѣтомъ въ I 1 / * куб. с. на торфахъ и пескахъ. 

Послѣ того, какъ бывшія старательскія работы окончательно сли-
лись съ прежними „хозяйскими", нѣкоторыми контрактами допускались 
по окончапіи такихъ, уже значительно увеличенных*, уроковъ необяза-
тельным „старанія". Такъ въ договорѣ 1870 г. съ К° Кузнецова и 
Щеголевыхъ южно-енисейскаго округа сказано: „когда сверхъ уроч-
ныхъ работъ пожелаем* мы стараться на торфахъ или пескахъ въ 
будничные или праздничные дни послѣ окончанія обязательных*... 
урочных* выработок*, то за выработанную таким* образом* кубическую 
сажень торфов* и песков* съ промывкою послѣднихъ компанія должна 
платить", какъ въ праздничные дни. Въ 1871 г. управляющій про-
мыслами К° Малевинскаго предложил* главной конторѣ, во избѣжаніѳ 
наконленія долгов* за рабочими, дозволить: 1) вольное стараніе на 
золотѣ и 2) вскрытіе торфа изъ отрядной платы въ случаѣ надобности 
вмѣстѣ съ отрядными рабочими. И то, и другое было разрѣшено 
Но иногда золотопромышленник* предоставлял* себѣ право требовать 
работы въ усиленном* размѣрѣ. Такъ напр. по договору золотопро-
мышленника Харченко (1882 г., сѣв.-евис. окр.) были установлены 
слѣдующіе уроки на торфахъ: до 10 мая на торфахъ талых* и мер-
злых* 2 человѣка при 1 лошади должны были выработать 1 куб. е., 
а съ 15 мая 1 % куб. с. Хотя это урокъ весьма значительный, но въ 
договорѣ сказано было слѣдующее: „если управленіе выгоднымъ най-
дет* производить выработку торфов* въ увеличенном* количествѣ, то 
каждый изъ наемников* таковое распоряженіе обязанъ принять бѳз-
нрекословно на слѣдующихъ основаніяхъ, а именно: каждые 2 чело-

7 Арх. Б. И. Базилевскаго въ Еішсейскѣ, операція 1870 — 71 г., дѣло по 
описи № 11. 



вѣка при 1 лошади обязаны выработать каждодневно въ будни и празд-
ники но 2 (1) куб. е., изъ которых* 1 должна считаться хозяйскою, а 
другая" старательскою и оплачиваться повышенною платою. „ІІомянутыя 
въ семъ пунктѣ работы называются отрядными, а потому и должпы 
производиться артелями, количество которых* опредѣляется управле-
піемъ, а также управленію предоставляется право пазначенія ліодей 
по своему выбору; отказываться же никто не имѣетъ права, а также 
и настоятельно требовать въ оную назначеиія". Обыкновенно такими 
отрядными работами занимаются особыя артели рабочихъ, приходящія 
въ тайгу и заключаюіція контракты на вскрышу торфа; ѵетановленіе 
же подобных* артелей отрядных* рабочихъ по желанію пріпсковаго 
управленія мы встрѣтили въ Енисейском* округѣ только въ контрактѣ 
Харченко. 

Переходя къ вопросу о возпагражденіи за труд* пріископыхъ ра-
бочихъ, мы остановимся прежде всего на мѣсячномъ жалованьи. Въ 
60-ые годы мѣсячное возпагражденіе для горных* рабочихъ было въ 
обычаѣ лишь въ зимнюю операцію. Теперь, послѣ того, какъ прежпія 
старательскія работы окончательно слились съ „хозяйскими", мы встрѣ-
чаеыъ мѣсячное жалованье и для горнорабочих*. 

По коптракгу съ Е ° Хотимскаго и Лчмеиева (1871 г., южн.-евис. окр.) 
они должны были получать съ 10 сентября по 1 мая 7 р., а съ 1 мая по 
10 сентября пе менѣе 15 р. въ мѣсяцъ. По договору 1872 г. съ Игн. Кытмапо-
вымъ (сѣв.-енис. окр.) забойщики должны были получать 20 р., возчики пссковъ 
и турфовые вообще, „какъ и при другихъ зашітіяхъ" , отъ 15 до 18 р. съ начала 
промывки несковъ, а зимою 8 — 1 0 р. в ь мѣсяцъ. По договору съ тѣмъ же Кыт-
маповымъ 1884 г., жалованье горнорабочпхъ ігЬсколько выше: до 10 мая за вскрышу 
торфовь онп должны были получать 10—12 р. въ мѣсядъ, а съ 10 мая по 1 октя-
бря забойіцикамъ, свалыцнкамъ и нромывальщикамъ полагалось 20—22 р. 7 , воз-
чикамъ 18—19 р. въ мѣсяцъ, люковщикамъ и нробіцикамъ 17—18 р., галечнымъ и 
эфелышмъ 14—16 р. По договору съ Х а р ч е н к о (1882 г., сѣв.-енис. окр.) плата 
нѣсколько менѣе: до 10 мая рабочіе на торфахъ должпы были получать 8 — 1 2 р., 
а съ 15 мая до 1 октября иа торфахъ забойщик* 17—18 р., возчики 16—17 р. 
а на пескахъ забойщики 18—20 р., возчики 17—18 р., при отвозѣ гальки и 
эфеля 14—16 р. По договору съ К° Базнлевскаго и Малевпнекаго (1878 г. сѣв . 
енис. окр.) рабочіе зимою до 1 апрѣля должпы были получать 6—10 р. въ мѣ-
сяцъ, съ аирѣля до промывки 1 0 - 1 5 p., a затѣмъ иа торфахъ и пескахъ поден-
ную плату. В ъ договорахъ Асташева 1870 и 87 гг. нри обозначеніп мѣсячпой 
платы указапо, что мѣсяцъ долженъ былъ считаться въ 30 рабочих* дней. 

На ортовыхъ (подземных*) работах* но договору Ч е р н ы х * (1870 г., южн.-
еиис. окр.) до открытія промывки забойщики и откатчики несковъ из* орт* 
должны были получать по 7 р. въ мѣсяцъ. По договору Дрямина (1890 г.) на 
пріискѣ Вознаграждаюіцемъ (сѣв.-енис. окр.) рабочимъ за ортовую работу нола-

7 Въ подписях* къ договору съ Кытмаповымъ (1S85 г.) встрѣчаемъ также 
плату въ 23 и 25 р. 

галось съ 1 октября но 1 мая 8 — 1 2 р. въ мѣсяцъ, а съ 1 мая по 1 октября отъ 
12 р. до 20 р. 50 к . ио разрядам*, опредѣлепіе которых* должно было зависѣть 
отъ управлеиія, смотря „но работѣ и усердію къ ней". В ъ 1891 г. и р і п с к * э т о т * 
принадлежал* Сѣісистову, и по контракту съ ним* рабочіе должны были нолу_ 
чать в ъ зимнюю операцію 10—12 р., а в ъ лѣтшою 15—23 р. По словам* хозяина 
прінска, забойщики получали лѣтомъ 22—25 р., возчики около 22 р. 

В * шурфовыхъ и поисковых* партіях* по договору съ К° Кузнецова и 
Щ е г о л е в ы х ъ (1870 г., юж. епис. окр.) назначена была рабочимъ плата, „ио усмо-
трѣнію компаніи", отъ 15 до 25 р. в ъ мѣсяцъ „съ тѣмъ, что за эту плату они 
обязапы работать неиремѣнио дни мѣсяца будничные и праздничные и никакой 
особой платы за праздничные дин,-равио какъ никакого старанія не требовать" . 
По договору съ Асташевымъ (1875 г., южп.-епис. окр.) рабочіе въ развѣдочныхъ 
и попсковыхъ наітгіяхъ в ъ зимпіе и осеппіе мѣсяцы должны были получать плату 
но 6 р., а въ весенніе и лѣтиіе 15—20 р., „включая въ то число и праздничные 
дни", въ которые они должны были работать обязательно, не требуя повышенной 
платы. Н а пріискахъ Базнлевскаго и Малевиискаго (въ сѣверной части енис. 
окр.) въ онерацію 1874—75 г. въ развѣдкахъ было назначено мѣсячное жало-
ванье рабочимъ 7 — 1 0 р. Т а к о е лее жалованье полагалось в ъ поисковыхъ и раз-
вѣдочныхъ нартіяхъ въ лѣтыее время но договору 1888 г. съ К° Ивашщкаго, 
Жилля и Потапова (южн. енис. окр.). 

В ъ пѣкоторыхъ коптрактахъ горнорабочіе не выдѣляются изъ числа дру-
гихъ рабочихъ, и ирн томъ указывается лишь в ъ общнхъ чертахъ maximum и 
minimum платы рабочимъ. Т а к ъ но договору съ К ° Базнлевскаго и Черемныхъ 
(1890 г., южн. енис. окр.) рабочіе „за общую работу" съ 1 октября по 1 мая 
должны были получать отъ 8 до 15 р. въ мѣсядъ, „смотря по усердію и стара-
нію", а съ 1 мая по 1 октября отъ 13 р. 50 к. до 24 р., „по 8 разрядам*, онре-
дѣленіе коихъ виолнѣ должно завнсѣть отъ унравленія по работѣ и усердію к ъ 
ней. В ъ случаѣ , если кто выговорит* особую плату, то должно быть оговорено 
при подписи." По договору же съ Базплевскпмъ 1891 г., при наймѣ па его про-
мысла сѣверно-енисейскаго округа, опредѣлепа плата зимою отъ 9 до 14 р., а 
лѣтомъ отъ 12 до 22 р. вч. ыѣсяцъ. Такое неопредѣленное назпачепіе рабочей 
платы въ коптрактѣ очевидно слишком* мало гарантирует* интересы рабочихъ и 
оставляет* большой простор* произволу пріисковаго уііранленія. 

Въ отчетах* горныхъ исправников* мы находим* данныя о мѣ-
сячеомъ жаловаиіи „чернорабочих*", подъ которыми, очевидно, разу-
мѣются горнорабочіе. Въ южпо-енисейскомъ округѣ, по отчету 1880 г., 
они получали ЗИМОЕО 6 — 9 p., a лѣтомъ, т.-е. со времени промывки, 
9—24 р.; по отчетам* 1883—85 гг., зимою 7—14 p., a лѣтомъ „въ 
будпи отъ 15 до 25 р., въ праздники отъ 30 до 45 р.", т.-е. это 
озпачаетъ, что за 30 будних* дней рабочіе получали отъ 15 до 
25 р., а въ праздничные дни повышенную плату отъ 1 р. до 1 р. 50 к. 
въ день. ІІо отчету 1888 г. , черпорабочіе получали зимою 6—10 р., 
лѣтомъ 12—22 р., по отчету 1889 г., зимою 8—10, лѣтомъ 15—22 р., 
по отчету 1890 г., „средняя заработная плата" чернорабочих* зимою 
8—10 р., лѣтомъ 18—22 р. Въ сѣверно-еыисейскомъ округѣ, по отчетам* 
горнаго исправника за 1881—82 гг., чернорабочіе получали въ мѣсяцъ 
платы отъ 8 до 30 рублей. По данным* за 1891 г., рабочіе получали 
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зимою въ обѣихъ частях* Енисейскаго округа 8 — 1 0 p., a лѣтомъ въ 
сѣверной части 18—27 р., а въ южной 15—22 р. мѣсячнаго жалованья. 
„Вольные рабочіе", т.-е. вѣроятно отрядные, напимавшіеся преимуще-
ственно на вскрышу торфа, получали въ сѣверно-енисейскомъ округѣ 
отъ 20 до 25 р. и рѣдко до 28 р. Но свидѣгельству окружного инже-
нера южноенисейскаго округа, рабочіе получают* там* мѣсячное жа-
лованье (лѣтомъ?) отъ 18 до 25 р., а въ сѣверно-енисейскомъ округѣ 
по словамъ г. Внуковскаго, зимою 8—12 р. въ мѣсяцъ, лѣтомъ 18—25 p. х) 

Въ 80-хъ годах*, по свидѣтельству г. Уманьскаго, лѣтнее жало-
ванье конюхамъ, забойщикам* и подкатчикам* доходило до 22 р. въ 
мѣсяцъ, а па крупных* иріискахъ до 24 р., возчикам* и различным* 
чернорабочим* 15—18 р., весною въ апрѣлѣ мѣсяцѣ рабочіе первой 
категоріи получали 12 р., второй 8 р. Для средняго рабочаго, какимъ 
г. Умапьскій считает* подкатчика, наиболѣе обычная мѣсячиая плата 
была весною 10 р., лѣтомъ 21 р. (мѣсяцъ считали въ 30 рабочихъ дней) 
По словамъ г. Чудновскаго, среднее жалованье забойщика въ мѣсяцъ 
въ лѣтнее время на торфахъ 19—20 р., возчика 1 7 - 1 8 р., на пес-
кахъ же забойщик* получал* 2 2 — 2 4 р„ возчик* 18—19 р., другіе 
рабочіе 15—18 p. 2) 

Мѣстный золотопромышленник* г. Саввиных*, сравнивая возна-
гражденіе за трудъ въ 50-хъ и 80-хъ годах*, говорит*: „какъ мог* 
быть довольным* своим* иоложеніемъ въ то время (въ первой поло-
винѣ 50-хъ годов*) рабочій на нріискахъ, когда опъ получал* зимой 
и лѣтомъ плату отъ 3 до 4 р. 50 к. въ мѣсяцъ? Есть ли что-нибудь схожее 
въ ноложеніи, прежняго рабочаго съ положеніеыъ нынѣшняго нолучаю-
щаго въ мѣсяцъ зимой отъ 9 до 15 р. и лѣтомъ отъ 18 до 34 р . ? 3 ) 
Но дѣло въ томъ, что хотя, какъ мы увидим*, легальные заработки 
рабочаго въ настоящее время выше, чѣмъ въ 50-ые года (нелегальные, 
похищепіе золота, нужно думать, сильно уменьшились съ истощепіемъ 
пріисковъ Енисейскаго округа), но во всяком* случаѣ не въ такой сте-
пени, какъ это можно думать на основаніи размѣровъ жалованья, ука-
занных* г. Саввиных*. Онъ пе поясняет*, что прежнее жалованье 
3 р — 4 р. 50 к. въ ыѣсяцъ представляло лишь вознагражденіе за такъ 
называемую хозяйскую или урочную работу, и оно дополнялось гораздо 
болѣе значительным* вознаграждѳніемъ за старательскій трудъ; а жа-

7 „Вѣстн. Золот." 1892 г. Ж 16, стр. 225 и ст. г. Ячевскаго въ „Горном® 
Журналѣ" 1892 г., август®-сентябрь; „Вѣст. Золот." 1893 г. Ж 15, стр. 247; 1896 г . 
Ж 7, стр. 149. 

2) Уманьскіп стр. 6 9 - 7 0 ; С. Чудновскш. „Енисейская губернія", Т. 1885 г. 
стр, 108; ср. „Сибирь" 1878 г. Ж 36, стр. 5, 1881 г. Ж 29, стр. 5, „Сибирская Газета" 
1883 г. Ж 2, стр. 43. 

7 „Сибир. Вѣст." 1890 г. № 66. 

лованье, указываемое г. Саввиных* для настоящаго времени, заклю-
чает* въ себѣ, по крайней мѣрѣ, относительно чернорабочих*, и преж-
нюю старательскую плату х). 

Относительно мѣсячнаго жалованья мастеровых* и, такъ назы-
ваемых*, разночинцев* мы имѣемъ свѣдѣнія, во-первыхъ, въ контрак-
тахъ, а во-вторыхъ, въ особых* „окладах*" или „назпаченіяхъ" от-
носительно вознаграждения на томъ ими другом* пріискѣ. Въ контрак-
т а х * очень часто опредѣлялось жалованье только въ зимнее время, а 
относительно лѣта указывалась лишь прибавляемая къ этому мѣсячному 
жалованью старательская плата. 

Т а к ъ по договору съ Базилевсішмъ 1870 г. опредѣлеио, что за производство 
ремесленных® работъ и кошохамъ назначеніе платы зависите отъ управленія, н 
затѣыъ указано назначенное имъ вознагражденіе въ зимніе мѣсяцы отъ 6 до 12 р., 
•съ открытіл ;ке иромывкп но усмотрѣпію управления прибавляется еще такъ 
называемая старательская плата. По контрактам!. 70-хъ годовъ па нескольких® 
промыслахъ Енисейскаго округа зимнее вознаграж.іеніе ыастеровымъ и разночин-
цамъ было почти совершенно одинаково: кузнецамъ 8—12 р., нлотникамъ и сто-
лярамъ 7—12 р., хлѣбоиекамъ 8—12 р. На пріискахъ Базилевскаго (Маріинскомъ, 
Константине) вскомъ и Татьянинскомъ сѣв.-енис. окр.) въ 1871 г. весною съ 1 ап-
реля до начала промывки рабочіе по „иазпаченіямъ платы" получали повышен-
ный сравнительно съ зимою месячный окладъ: кузнецы 15—20 р., плотники 12— 
17 р., молотобойцы 10—12 р., хлебонекн 10—18 р., кашевары 10—12 р., копюхн 
10 — 1 5 р. В ъ летнее время въ 1871 г. отъ начала промывки до 11 сентября на 
Маріішскомъ пріиске Базилевскаго одни рабочіе получали такую же или почти 

7 Впрочем®, въ нѣкоторыхъ контрактахъ 70-хъ и 80-хъ годовъ можно встрѣтихь 
прежнее ничтожное мѣсячное жалованье, которое дополнялось въ такихъ случаях® 
особым® добавочішмъ вознагражденіемъ. Такъ но контракту съ Асташевымъ 1870 г. наз-
начено было чернорабочим® зимою до открытія промывки золота жалованье но 3 р. 
нъ мѣсяцъ, какими бы работами они ни занимались, а съ начала промывки было назначено 
сверхъ того за вынолненіе определенных® уроковъ поденная и праздничная плата. 
Разница прежней и новой системы наглядно видна изъ разсчетпыхъ книг® Асташева: 
такъ въ разсчетной книге по Сергіевскому пріиску 1870—71 г. мы встрѣчаемъ чаще 
всего мѣсячное »жалованье отъ 3 р. до 7 р. 50 к. и лишь изредка более—12—18 р., 
по за то находимъ еще значительный заработок® на старательских® работах®, кото-
рый въ сумме для всѣхъ рабочихъ почти равнялся мѣсячной плате. Напротив®, въ 
разсчетной книге 1881 г. но унравленію Гудкова совсем® не встречаем® трехрублеваго 
жалованья, а находимъ оклады въ 6—30 р., но за то совсем® отсутствуют® старатель-
скіе заработки. По договору съ К" Иваницкаго, Жилля и Потапова (1888 г. юж. 
еііпс. окр.) сверхъ „хозяйских®" уроковъ назначены были еще „старательскіе уроки" 
на торфах® и песках® (но 1 / і куб. с. торф, или по 10 таратаек® песковъ), за которые 
для поиуждеш'я рабочихъ къ выработке больших® уроковъ и установлено было двой-
ное вознагражденіе. „Иернорабочіе, состолщіе на земляных® урочных® работах®", 
сказано въ этомъ контракте, „за иснолпеніе хозяйских® уроковъ получают® въ месяц® 
съ 1 мал по 1 октября по 3 р. 15 к., съ 1 октября по 1 мал 4 р.", считая 30 будних® 
дней труда, а за „старательскія работы" производится особая повышенная плата съ 
сажени пли поденно. 



такую же мѣсячную плату, но съ нрибавленіемъ повышенной поденной платы 
въ праздники (1 р.—2 р. 50 к . ) или нѣсколько повышенное месячное жалованье 
(напр. сторожа весною 10—12 p., a лѣтоыъ 18 р.), но уже безъ старательской 
платы; на нріискахъ же Константиновском* и Татьянинскомъ „разночинцы" и 
ремесленники получали поденную плату (въ праздники повышенна™ размѣра). 
Н а Прокопьевском* пріискѣ Асташева и Дополнительном* къ нему участкѣ 
разночинцы и ремесленники получали в * 1872 г. слѣдующее мѣсячное жалованье: 
кузнецы зимою 9—25 р., лѣтом* 14—25 р., слесарь весь год* но 25 р., плотники 
зимою 7—12 р., лѣтомъ 13—25 р., молотобойцы зимою 8 — 9 р., лѣтомъ 14—15 р., 
хлѣбонеки зимою 8 — 1 0 р., лѣтомъ 12—15 р., кашевары зимою 8, лѣтом* 15 р., 
конюхи зимою 8 р., лѣтомъ 15—16 р., причем* никакой старательской платы лѣ-
томъ не полагалось ')• 

П о о т ч е т а м * г о р н а г о и с п р а в н и к а ю ж н о - е н и с е й с к а г о о к р у г а ( а с ъ 

1 8 8 8 г . о к р у ж н ы х * и н ж е н е р о в * ) , ж а л о в а н ь е м а с т е р о в ы м * ( п л о т н и к а м * , 

к у з п е ц а м ъ , ш о р н и к а м ъ и пр. ) р а в н я л о с ь в ъ 1 8 8 0 г . зимою 9 — 1 6 р . , 

л ѣ т о ы ъ 1 2 — 2 6 р . , в ъ 1 8 8 3 — 8 5 г г . к у з н е ц а м * зимою 1 4 — 2 0 р . , 

л ѣ т о м ъ 2 0 — 3 0 р. , п л о т н и к а м * зимою 1 0 — 2 0 р. , л ѣ т о м ъ 1 9 — 3 0 р.; в ъ 

1 8 8 8 — 8 9 г г . к у з н е ц а м * зимою 1 0 — 1 2 р. , л ѣ т о м ъ 1 8 — 2 5 р . , п л о т н и к а м * 

зимою 1 0 — 1 5 р . , л ѣ т о м ъ 1 8 — 2 5 р. П о о т ч е т а м * и с п р а в н и к а с ѣ в е р н о -

е н и с е й с к а г о о к р у г а , в ъ 1 8 8 1 г . к у з н е ц ы п о л у ч а л и 1 0 — 3 0 р. , п л о т н и к и 

1 0 — 2 3 р . ; в ъ 1 8 8 2 г . п л о т н и к и 1 0 — 3 5 р. П о с в и д ѣ т е л ь с т в у г . 

Я ч е в с к а г о ( 1 8 9 1 г . ) м а с т е р о в ы е — п л о т н и к и и к у з н е ц ы , п а н и м а в ш і е с я по 

особому к о н т р а к т у , получали ж а л о в а н ь я о т ъ 2 5 р. до 4 0 р. ГІо с л о в а м ъ 

г . В н у к о в с к а г о , в ъ с ѣ в е р и о - е н и с е й с к о ы ъ о к р у г ѣ м а с т е р о в ы е ( п л о т н и к и , 

к у з н е ц ы , ш о р н и к и и д р . ) п о л у ч а ю т * 2 5 — 3 5 р . в ъ м ѣ с я ц ъ . 2 ) С л ѣ д о -

в а т е л ь и о , п л а т а м а с т е р о в ы м * за п о с л ѣ д н ю ю ч е т в е р т ь в ѣ к а п е с о м п ѣ п п о 

п о в ы с и л а с ь . 

М ѣ с я ч н о е ж а л о в а н ь е ж е н щ и н * было, к а к ъ и в ъ д р у г и х ъ с и с т е м а х * , 

ниже в о з н а г р а ж д е н і я з а м у ж с к о й т р у д ъ . 

Н а Константиновском* пріискѣ Базилевскаго (сѣв.-енис. окр), въ 1871 г . , 
стряпки иолучали съ 1 апрѣля но 11 сентября 3—6 р. (но стряика управляющаго 
13 р.), нрнслуга служащих* и управляющаго 5—6 р., прачки 6 р. мукосѣйки и 
кусочницы по 3 р., на Татьянинскомъ и Преображенском* нріискахъ его же 
женщины получали въ 1871 г. в * апрѣлѣ 3—6 p., a затѣмъ лѣтомъ поденную плату, 
кромѣ стряпок* , которыя получали 4 — Ю р . въ МІІСЯЦ*. Зимою 1874—75 г. наирі -
искахъ Малевинскаго (сѣв. епис. окр.) женщинам* платили 3 — 8 р. в * мѣсяц* . На 
Петропавловском* пріискѣ Кытманова женщины иолучали въ 1882—83 г.: зимою 
3—6 р., лѣтом* 5—18 р. в * мѣсяцъ. На Прокопьевском* иромыслѣ п Донолни-

*) По нѣкоторымъ контрактам* иазначеніе мѣсячнаго жалованья иѣкоторыхъ 
разрядов* рабочихъ предоставлялось усмотрѣнію промысловаго управленія; по контракту 
съ К 0 Иваницкаго, Жилля и Потапова (1888 г. южн. енис. окр.) разночинцам*, а ио 
договору с * Востротшшмъ (1880 г. сѣв.-енис. окр.) ремесленникам* и конюхам*. 

7 „Вѣст. Золот." 1896 г. № 7; стр. 149. 

тельном* къ нему участкѣ Асташева мѣсячное жалованье женщин* в * 1872 г. 
равнялось зимою 4—6 р., лѣтомъ 6 р. По отчетам* горнаго исправника сѣверно-
енисейскаго округа женщины получалп въ 1881 г. 3—18 р., в * 1882 г. 3—15 р. 
въ мѣсяцъ; в * южно-енисейском* округѣ , по отчетам* исправника, в * 1884—85 гг. 
зимою 3 — 8 р., лѣтомъ 6 - 1 8 р., в * 1888—89 гг. зимою 3—5 р., лѣтомъ 7 — 1 5 р. 

Ч т о к а с а е т с я в о з н а г р а ж д е н і я н е е о в е р ш е н н о л ѣ т н и м ъ , то н а п р і и с -

к а х ъ Б а з и л е в с к а г о ( с ѣ в . - е н и с . о к р . ) в ъ 1 8 7 2 — 7 3 Г г „ мальчики п о л у ч а л и , 

с м о т р я по в о з р а с т у , 3 — 6 р. , а на П е т р о п а в л о в с к о м * п р і и с к ѣ К ы т м а н о в а 

( с ѣ в . - е н и с . окр . ) н ѳ с о в е р ш е н н о л ѣ т ы и м ъ п л а т и л и л ѣ т о м ъ 1 8 7 3 г . 1 5 — 

17 р . в ъ м ѣ с я ц ъ . В о о б щ е , по о т ч е т а м * г о р н ы х ъ и с п р а в н и к о в ъ в ъ с ѣ -

в е р н о - е н и с е й с к о м ъ о к р у г ѣ , н е с о в е р ш е н н о л ѣ т н і е получали в ъ 1 8 8 1 — 8 2 г г . 

3 — 1 8 р . , а в ъ ю ж н о е н и с е й с к о м ъ в ъ 1 8 8 3 — 8 5 г г . л ѣ т о м ъ 9 — 1 8 р. , 

в ъ 1 8 8 9 г . 9 — 1 2 р. 

К р о м ѣ о б щ е к о н т р а к т н ы х ъ , п а п р і и с к а х ъ б ы в а ю т * о к л а д н ы е и от-

р я д н ы е р а б о ч і е , п р и х о д я щ і е в ъ т а й г у в ъ п а ч а л ѣ м а я н а с о б с т в е н н ы й 

с ч е т ъ и п а н и м а ю щ і е с я н а б о л ѣ е в ы г о д н ы х * у с л о в і я х ъ . О к л а д н ы е полу-

ч а л и в ъ 8 0 - х ъ г о д а х ъ ж а л о в а н ь я о т ъ 2 5 д о 3 5 р . в ъ м ѣ с я ц ъ , и оно 

в ы д а в а л о с ь п о м ѣ с я ч н о , а н е з а 3 0 д н е й . J ) В ъ 1 8 8 7 г о д у в с л ѣ д с т в і е 

с ч а с т л и в о й о н е р а ц і и и обилія золота п л а т а в о л ь н ы м * р а б о ч и м ъ д о х о -

д и л а д о 4 0 р . , з а то в ъ п р е д ш е с т в о в а в ш е м * г о д у они в о з в р а щ а л и с ь 

домой с ъ п у с т ы м и р у к а м и , н е н а й д я р а б о т ы н а п р о м ы с л а х * 2 ) . 

С р а в н и т е л ь н о с ъ 6 0 - м и г о д а м и м ѣ с я ч н о е в о з н а г р а ж д е п і е р а б о ч и х ъ 

с д ѣ л а л о с ь я в л е н і е м ъ б о л ѣ е ч а с т ы м ъ , н а п р о т и в ъ , в о з н а г р а ж д е н і е с ъ с а ж е н и 

д о б ы т а г о т о р ф а или д о б ы т а г о и п р о м ы т а г о п е с к а с т а л о м е н ѣ е р а с п р о с т р а -

н е н н ы м * ; это н а х о д и т с я н е с о м п ѣ н н о в ъ с в я з и с ъ о к о н ч а т е л ь н ы м * с о е -

д и н е н і е м ъ с т а р а т е л ь с к и х * р а б о т ъ с ъ „ х о з я й с к и м и " . Т ѣ м ъ n e м е н ѣ е м ы 

в с е - т а к и в с т р ѣ ч а е м ъ в ъ к о н т р а к т а х * Е н и с е й с к а г о о к р у г а в о з н а г р а ж д е в і е 

с ъ куб . с а ж е н и . 

Т а к * , в * общем* контракт! , с * Фунтусовым* (1870 г. сѣв.-енпс. окр.) sa 
вскрышу 1 куб. с. торфа съ откаткою в * отвал* 2 рабочими назначено въ будни 
1 р., въ праздники 2 р., при 1 лошади въ будни 8 0 к., въ праздники 1 р. 60 к. 
По договору Кытманова (1872 г. сѣв . енис. окр.) за вскрышу 1 куб. с. торфа съ 
откаткою па т а ч к а х * платили 2 рабочимъ въ будни 1 р., в * праздники 1 р. 50 к., 
а при 1 хозяйской лошади въ будни 80 к., в * праздники 1 р. Слѣдовательно, на 
каждаго человѣка приходилось в * будни 4 0 — 5 0 к., в * праздники 50—75 к. За 
добычу несков* , вывозку на машину и промывку съ уборкой эфеля и гальки за 
каждую выработанную и промытую сажень въ будни 1 р. 20 к . на человѣка, 
а в * праздники и воскресенье плата нензвѣстна, такъ к а к * въ контрактѣ остав-
лено пустое мѣсто, несмотря на то, что опъ былъ засвидѣтельствованъ волостным* 
правленіемъ. Т а к ъ к а к * по контракту 1870 г. для исполневія в с ѣ х ъ этихъ работъ 

7 Уманъскій, стр. 111. 
2) „Сиб. Вѣстн." 1687 г. № 94, стр. 3. 



полагалось по 3 ч. па 1 к. с. въ день, то, следовательно, рабочіе но контракту 
Кытмапова 1872 г. на пескахъ могли заработать въ среднемъ лишь но 40 к . ; 
размерь праздішчнаго заработка иѳизвестенъ. По договору съ Асташевымъ 
(1870 г. с*в.-енис. окр.) рабочіе за выработку 1 к. с. на двоих» съ 1 хозяйскою 
лошадью должны были получать въ буднн 6С к., въ праздники 1 р. 20 к. (т.-е. 
на человека въ будпи по 30 к., въ праздники но 60 кЛ за выработку въ будни 
более сажени полагалась „старательская" плата въ размѣрѣ нраздничнаго воз-
награжденія но 1 р. 20 к. съ сажени. 

Если мы припомнимъ данныя о вознаграждены за добычу торфа, 
въ сѣверпо-енисейскомъ округ* въ 60-хъ годахъ, то увидимъ, что плата, 
при конной отвозкѣ мало измѣнилась, при ручной же откаткѣ, хотя 
вознагражденіе съ сажени осталось почти то же, но за то урикъ, ко-
торый назначался прежде на трехъ, стали давать па 2 человѣкъ, т. е.,. 
трудъ сталъ интензивпѣе, и, слѣдовательно, увеличеоіе вознаграждееія 
на каждаго работника сопровождалось увеличепіемъ напряженности 
работъ. 

Оригинальное условіе, какъ было уже упомянуто, мы находимъ 
въ договор* съ золотопромышлепникомъ Харченко (1882 г., сѣв. енис. 
окр.). За выработку урока на торфахъ (до 10 мая по 1 куб. с. на 2' 
человѣкъ при 1 хозяйской лошади, а съ 15 мая по 1 октября по 1V* 
куб. с. на торфахъ, а также при добыч* и промывкѣ песковъ) рабочіе 
получали мѣсячное жалованье; но уиравленіе предоставляло себѣ право 
„производить выработку торфовъ въ увеличенномъ количеств*", а именно 
по 2 куб. с. на 2 человѣкъ при 1 лошади; при этомъ 1 с. должна была 
считаться хозяйскою, а другая старательскою, и за первую рабочіе-
должны были получать по 80 к., а за вторую по 1 р. 60 к., раздѣляя 
эту плату на обоихъ рабочихъ поровну, слѣдоватѳльно, при такой ра-
бот* робочіе могли получать по 1 р. 20 к. каждый въ день, но едва 
ли многіе могли вырабатывать по 1 куб. с. торфа на каждаго рабочаго 
и едва ли такое чрезмѣрноѳ напряженіе силъ могло продолжаться долго. 

В ъ контракт* съ Вилямовскнмъ (1870 г. южн.-енис. окр.) установлены, 
весьма тяжелыя условія относительно возпагражденія за трудъ (какъ и относи-
тельно размера урока). За вскрышу 1 куб. сажени торфа ручнымъ откатомъ 2: 
рабочими платили въ будни 95 к., въ воскресенье и праздники 2 р.; за вскрышу 1 
куб. с. на хозяйской лошади съ отвозкою въ отвал» 2 рабочими мерзлот торфа. 
80 к. въ будни и 1 р. 60 к. въ праздники, при чемъ мерзлымъ считался лишь 
тотъ торфъ, „когда мерзлота залегаетъ не менѣе % арш. но сігѣнѣ забоя"; за вы-
работку 2 рабочими на 1 хозяйской лошади талаго торфа полагалась уже мень-
шая плата—50 к. въ будни и 1 р. 20 к. въ праздники съ сажени (за выработку 
сверхъ урока въ будни платили какъ въ праздники). Если же при 1 лошади н а 
выработку 1 с. торфа потребуется болѣе 2 человек», то это считалось уже ле-
ностью, и въ таком» случаѣ была назначена еще меньшая, никогда не встречав-
шаяся нам» плата 40 к. съ сажени въ будпи (въ праздники 1 р.). При про-
мывке песковъ на ыашноѣ 2 человека, считая въ томъ чпслѣ забойщика, возчика 

и промывальщика, должны были получать за каждую добытую и промытую са-
жень 80 к. въ будни и 1 р. 60 к. въ праздники; за сверхъурочаую выработку пес-
ковъ въ будни назначена была праздничная плата, но лишь въ томъ случае, 
если н а пару лошадей вырабатывалось не менее 1 лишней куб. с. По договору 
Черных» (1870 г. южн.-енис. окр.), рабочіе на Александровском» пріискѣ за 
вскрышу 1 к. с. на 2 человѣкъ при 1 лошади должны были нолучйть 70 к., а за 
выработку сверхъ урока 1 р. 70 к. съ сажени, при чемъ о повышенной плат* в ъ 
праздники пе упомянуто. 

По договору съ коми. Кузнецова и Шеголевыхъ (1870 г. южн.-енис. окр.) 
плата съ сажени производилась лишь въ праздничные дни (въ будни же полага-
лось месячное жалованье), а именно, зимою и лѣтомъ за добычу и отвозку 1 к. 
с. торфа 2 рабочими при 1 лошади 2 р., а ручнымъ откатомъ 3 р.; летом» за 1 
к. с. нромытыхъ въ праздники песковъ по 3 р. съ сажени. 

„Вскрыша турфовъ въ лѣтнее время", говоритъ г. Ячевскій, „про-
изводится обыкновенно урочными работами" (общеконтрактными рабо-
чими), „осенью же и зимою чаще задѣльно, такъ называемыми турфов-
щиками". Плата такимъ отрядпымъ рабочимъ, нанимавшимся почти 
исключительно для вскрыши торфа, иногда выше, по крайней мѣр* 
въ будни, чѣмъ общеконтрактнымъ, что отчасти объясняется большею 
трудностью работы осенью и весною сравнительно съ лѣтней работой. 
Иногда въ такихъ контрактахъ совершенно уничтожается различіе въ 
вознагражденіи между будними и праздничными днями. Въ контрактахъ 
съ отрядными рабочими, обыкновенно, также назначается minimum 
ежедневной выработки, но съ оговоркой о возможности большей выра-
ботки, иногда за повышенную плату, а не то прямо назначается за-
дѣльная плата съ сажени. 

По договору съ Асташевымъ „на отрядную вскрышу торфа" (1875 г , южн-
еннс. окр.) 2 человека съ 1 хозяйскою лошадью обязывались вырабатывать не 
менѣе 1 куб. с. съ платою 1 р. 50 к. за 1 е., какъ въ будни, такъ и въ празд-
ники. В ъ договор* съ Асташевымъ 60-хъ годовъ (1862, 65, 67 гг.) плата на тор-
фахъ отрядпымъ рабочимъ колебалась отъ 80 к. до 1 р. съ сажени въ будни и 
отъ 1 р. 70 к. до 3 р. въ праздники (на 2 рабочих» при 1 хозяйской лошади). 
Сравнительно съ этимъ вознаграждепіемъ плата 1 р. 50 к. съ сажени въ будни и 
праздники, назначенная но договору 1875 г., конечно, выше. По этому послед-
нему договору рабочіе должны были вскрывать торфъ съ 11 сентября „до того 
времени, пока пе будетъ возможности работать по случаю мерзлоты". По дого-
вору съ Асташевымъ 1887 г. „отрядная вскрыша торфа" должна была произво-
диться еще поздыѣе—въ октябре м е с я ц * , и потому вслѣдствіе болѣе трудной вы-
работки въ осеннее время плата съ сажеин въ будни и праздники назначена 
еще выше—по 2 р., но всл*дствіе пеполпеш'я работы въ бол*е позднее время 
нрншлось оговорить возможность выработки менѣе 1 к. с. на 2 челов*къ съ хо-
зяйскою лошадью (нъ ннжнемъ пласт* торфа; въ ненастную же погоду даже % 
саж. на 2 человека), следовательно, дневной заработок» каждаго рабочаго могь 
быть и не выше, ч*мъ въ 1875 г. 

Въ северной части Енисейскаго округа, по договору съ Базилевскимъ 
1872 г., отрядные рабочіе должны были получать въ будни за сажень торфа при 



кониой отвозкѣ 70 1С., а в ь праздники и за выработку сверхъ урока вт. будни по 
1 р. 4 0 к.; по договору 1875 г. плата еще ниже,—65 к. въ будни и 1 р. 35 к. въ 
праздники. По контракту 1878 г. рабочіе, нанявшіесл для отрлдныхъ работъ на 
вскрышу торфа, обязывались добывать па 2 человѣкъ при 1 лошади не менѣе 
1 % к. е., нрнчемъ и получали 1 р. за куб. сажеиь, а но договору съ тѣмъ же 
Базилевскимъ 1882 г., при ежедневном* урокѣ отъ 1 до 2 к. е., назначено было 
вознагражденіе 1 р. 20 к. ст, сажени безъ различія в ъ будин и праздишш а). 
В ъ 6 0 - х ъ г о д а х * по договорам* съ тою же компаніей (тогда коми. Малевиискаго, 
1866, 68 и 69 гг.) за 1 куб. с. платили въ будни 2 человѣкамъ при 1 лошади 8 0 к., 
въ праздники 1 р. 50 к .—1 р. 8 0 к. съ сажени. Плата 1878 г. почти та же, что 
и въ 60-хъ гг., по minimum урока съ 1 с. повысился до 11/2 куб. с. на 2 рабо-
чихъ при 1 лошади, а по договору 1882 г. плата несколько выше (если считать 
въ извѣстный иеріодъ времени, напр. в ъ мѣсядъ) , но также есть стремлоніе на-
тянуть размѣръ ежедневиаго урока до 2 с. в ъ день на 2 человѣкъ. В ъ догово-
рахъ съ Кытмаиовымъ 1872 и 1883 гг. удержало различіе возиаграждепія въ будни 
и праздпики: ио договору 1872 г. нослѣ 11 сентября рабочіе обязались вскрывать 
каждую куб. саж. торфа на 2 человѣкъ и 1 лошадь за плату 1 р. 50 к. в ъ будни 
и 3 р. в ъ праздники, а за выработку въ будни болѣе 1 с. назначена была „ста-
рательская" , т.-е. праздничная плата; по договору же 1883 г. рабочіе должны 
были получать меньшую плату по 1 р. въ будни и ио 2 р. въ праздники съ са-
жени, и также за выработку въ будни болѣе 1 с. на 2 человѣкъ имъ давалась 
праздничная плита. В ъ 60-хъ годахъ ио договорамъ той же комп. (тогда Рлза-
иовыхъ или Рязановых'! , и Баландина, 1863 ,65 и 67 гг.) отрядные рабочіе должны 
были получать за 1 с. торфа 1 р.—1 р. 4 0 к. въ будни и 2 р . — 2 р . 4 0 к . въпразд-
никн; следовательно, в ъ 1872 г. плата была повышена сравнительно er, 60-мп го-
дами, а въ 1883 г. понижена до minimum'a платы 60-хъ годовъ. Судя по свпдѣ-
тельству г. Уманьскаго, можно думать, что плата отрядіщмъ рабочимъ с * сажени 
во второй половинѣ 80-хъ гг. была вообще не выше, a скорѣе ниже, чѣмъ вт, 
60-хъ годахъ. „Обыкновешпю отрядные", говорит* г. Уманьскій, „обязываются по 
контракту при 2 л ю д я х * вывести в ъ день 1 куб. с. земли, за что получают* отъ 
8 0 к. до 1 р., смотря но свойству почвы и разотояиію отвоза. За землю, вывезен-
ную сверхъ обязательной сажен и, что с о о т в е т с т в у е т * прежним* общим* стара-
тельским* работам*, они получают* двойную плату, а за недовозъ дѣлаетсл 
двойной вычетъ" . В ъ 60-хъ годахъ средняя плата для отрядных* рабочихъ на 
торфахъ равнялась съ сажени 86 іс. въ будни, но за то была повышенная плата 
въ праздники, о которой теперь г. Умапьскій не упоминает*, какъ о лвлепіи, по 
его словам*, рѣдкомъ. Если однако г. Умагіьсісій утверждает*, чго при т а к и х * 
условіяхъ отрядной сильный и ловкій рабочій мог* заработать въ мѣсяцъ отъ 
3 5 до 40 р., то это могло быть достигнуто лишь страшною напряженностью 
труда; отрядные или рабочіе средней силы зарабатывали, иоего словам*, 2 5 — 3 0 р. 
в ъ мѣсяцъ 2). 

а) Г. Уманьскій указывает* иа это, какъ на явлепіе весьма распространенное: 
„Прежде", говорит* онъ, воскресенья и праздники „работали с * увеличенною платою", 
но теперь это почти вышло изъ моды" (стр. 119). 

2 ) Отличается отъ других* контрактов* вознагражденіемъ за труд* договор* 
К 0 Ивапидкаго, Жилля и Потапова (1888 г. юж.-енис. окр.). Урочною работою счита-
лась па двухъ при 1 лошади добыча торфа зимою 1 куб. е., лѣтомъ I 1 / ! к. с. (а при 
ручной откаткѣ 3 людьми) или добыча и отвозка на машину такого же количества 
песку; за исполпеиіе такого урока рабочіе нолучали мѣсячное жалованье 3 р. 15 к .— 

По словам* г. Внуковскаго, отрядные рабочіе сѣверно-енисейскаго 
округа зарабатывают* теперь до 35 р. въ мѣсяцъ 7 -

Очень распространена была прежде па промыслахъ Еписейскаго 
округа поденная плата, обыкповеко неодинаковая, въ будни и въ празд-
ники; она назначалось и горным* рабочимъ, и мастеровым*, и разно-
чинцам*. 

Бесьма обычною была опа на промыслахъ В . И. Базнлевскаго. По дого-
вору съ ним* (1870 г.) , до открытія промывки горнорабочіс должны были полу-
чать на торфахъ въ будин ио 10 к. 2), въ праздники по 50 к.; при добычѣ и 
отвозкѣ песков* забойщики, свальщики въ бочки и промывальщики 1-го разряда 
должны были получать в ъ будпп ио 4 0 к., а въ „старательскіе" (т.-е., празднич-
н ы е ) дни ио 1 р. 25 к.; возчики несковъ въ будни по 35 к., въ праздники 1 р.; 
отвозчики гальки и эфеля, иробщнки и промывальщики 2-го разряда въ будни 
35 к., въ праздники 8 0 к.; отвальные иа галькѣ иэфеляхъ, уборщики камней отъ 
забоев* , караульные при машинах* в ъ будни 25 к., в ъ праздники 8 0 к. ; при 
в с ѣ х ъ прочих* работах* чернорабочій получал* ежедневно до промывки 10 к., а 
въ старательскіе дни 50 к . , съ начала же промывки „въ горныхъ поторжныхъ 
р а б о т а х * " 35 к. въ будни и 80 к . въ старательскіе дни; ремесленшпсамъ и коню-
х а м * назначена ио этому контракту мѣсячная плата 3). В ъ дѣйствительностп же 
плата на промыслах* Базнлевскаго была несколько выше опредѣлешюй въ этомъ 
контракт! ; 4) . В с л ѣ д с г в і е этого, в ъ болѣе позднем* контракт- ! съ Базилевскимъ и 
комп. Малевиискаго (1878 г., сѣв.-енис. окр.), мы находим* иѣкоторое повышеніе 
платы, а имеппо, со времени промывки на торфахъ каждый работник* долженъ 
былъ получать в ъ будни ио 4 0 к., въ старательскіе же дни 1 р. 25 к.; при добычѣ 
и отвозкѣ п е с к о в * забойщики, свальщики и промывальщики 1-го разряда должны 
были получать въ будни 50 к., въ старательскіе дни 1 р. 5 0 к., возчики песков* 
40 к., въ цраздиики 1 р. 25 к., отвальные гальки и эфеля, иробщики и проыы-

4 р. въ мѣсяцъ. Но сверх* того они были обязаны зыработать % к. с. „старательскаго 
урка" и за него получали на торфахъ зимою 2 р., лѣтомъ 1 р. 50 к., а иа пескахъ 
2 р. за сажень. Слѣдовательно къ 10—13 кои. платы въ день изъ мѣсячнаго жалованья 
прибавлялась еще каждому рабочему па торфахъ 16 — 25 к., па песках* 18 к., т.-е. 
в* сумм! получался заработок*, ничтожность котораго прикрывалась хитросплетеніями 
контракта. 

7 „Вѣстн. Золотопр." 1896 г. № 7, стр. 149. 
2 ) По контракту 1875 г. ( с ! в . енис. окр.) но 20 к. 
7 Напротив*, но договору съ К° Фунтусова (1870 г., с!в.-енис. окр.) мастеровые 

и разночинцы должны были получать поденную плату, а имеппо, съ начала промывки 
машинисты въ будни 50 к., в * праздпики 1 р. 50 к , кузнецы въ будни 3 0 — 5 0 к., въ 
праздники 1 р. — 1 р. 50 іс., плотники и конюхи въ будни 30 — 40 к., в * праздники 
1 р.—1 р. 30 к., слесаря въ будни 40 к., въ ираздннки 1 р. 50 к., хлѣбопеки въ 
въ будни 40 к., въ праздпики 1 р.; бондари, кашевары и сторожа въ будни 30 к., въ 
праздники 1 р.; молотобойцы въ будни 25 к., въ праздники 1. До начала промывки всѣ 
они должны были получать ежедневно такую плату, какая л!тоыъ полагалась въ будни. 
Находлщіеся въ остальных* промысловых* работахь, кромі горныхъ, должны были 
получать 3 р. въ м!сяцъ, а съ открытіемъ ея — въ будни по 50 к., въ праздники по 
80 к. Такова лее плата въ договор! съ Кытмаповымъ 1872 г . 

4 ) См. табл. въ Дополненги IV. 



вальщики 2-го разряда въ будни 35 к., въ старательскіе дни 1 р., уборщики кам-
ней и караульные при машиеахъ въ будии 30 к., въ праздники 80 к. Въ гор-
ныхъ поторжныхъ работахъ рабочіе должны были иолучагь съ начала промывки 
по 35 к. въ будни it но 1 р. въ старатедьскіе дни, а въ разиыхъ ноторжныхъ 
работахъ по иріиску въ будни но 30 к., въ старательскіе дни 80 к. х). 

Въ южно-еынсейскомъ округѣ но договору съ Асташевымъ въ 1887 г. плата 
была выше, чѣмъ но договору съ нимъ же 1870 г.: за вскрышу торфа лѣтомъ съ 
1 мая но 1 октября забойщики и возчики должны были получать въ будни 50 к. 
(въ 1870 г. 40 к.), въ праздники 1 р.; на пескахъ забойщики, промывальщики и 
пробщикн въ будни 60 к. (въ 1870 г. 40 к.), въ праздники 1 р. 20 к. (въ 1870 г. 
1 р.), свальщики въ будни 80 к. (въ 1870 г. 40 к.), въ праздники 1 р. 60 к. (въ 
1870 г. 1 р.), разборщики, отвальные въ будии 50 к. (въ 1870 г. 40 к.), въ празд-
ники 1 р., за разныя поторжныя работы въ будни 40 к., въ праздники 80 к. (въ 
1870 г. въ будни 25 к., въ праздники 1 р.) 2). 

По показапіямъ золотопромышленниковъ, поденная плата рабочимъ 
и мастеровым* колебалась въ 1894 г. въ южно-енисейскомъ округѣ отъ 
35 до 70 к. и въ сѣверно-еписейсісомъ отъ 45 к. до 1 р. 3). 

Кромѣ обязательных* работъ, на всѣхъ нріискахъ рабочими добро-
вольно промывалось еще старательское золото. „Добывают* его рабочіе", 
говоришь г. Уманьскій, „послѣ окопчанія урочных* работъ изъ преж-
них* отвалов*, изъ заброшенных* ортъ, а часто и изъ ортъ, еще ра-
ботающихся, что есть уже кража, часто также съ чужого пріиска. 
Промытое въ свободные часы золото это сдается въ контору, причемъ 
рабочіе получают* за него плату большею частью „особыми припасами". 
Записывается старательское золото рабочему въ листик* лишь въ томъ 
случаѣ если количество его превышает* золотник*, что случается 
рѣдко 4). Кромѣ старательскаго золота, на многих* нріискахъ попа-
дается такъ называемое „подъемное", за которое выдается „особая 
плата". Эта „фартовая" сторона пріисковой жизни и возможность 
частенько добывать старательское золото на выпивку особенно привле-
кают* рабочихъ на пріиски, заставляя смотрѣть сквозь пальцы па 
темныя стороны ихъ существовапія". „Практика пріисковой жизни", 

') По договору съ Востротиныыъ (1880 г. сѣв.-енис. окр.) плата нѣсколько 
меньше. 

2) Плату па промыслахъ Шанявскаго (1874 г. юж.-епис. окр.) см. въ табл. 
Дополненія IV. 

J) Шостакъ. „Золотопр. въ Томской горной области". Т. 1896, табл. V. 
7 Крестьянин® Реймерсъ въ своемъ заявлепіи министру государственных® 

имуществъ говоритъ, что не всегда вознагражденіе за старательское золото рабочій 
получает® деньгами, a вмѣсто того ему выдают® норцію спирта и затѣмь предлагают® 
товарный вещи, сахар®, масло и проч. Езъ журнала на записку старательскаго золота 
на Надеждинскомъ иріискѣ купцов® Крутовскаго и Водовозова (1874 г.) видно, что ни-
которые рабочіе зарабатывали иногда на золотѣ въ день отъ 16 к. до 4 р., но и здѣсь 
рабочимъ вмѣсто денег® выдавалось иной раз® мясо, сало, масло и проч. 

говоритъ г. Уманьскій въ другом* мѣстѣ, „привела къ необходи-
мости уплачивать рабочему деньги за находимые имъ во время ра-
боты самородки изъ-за опасенія утайки ихъ со стороны рабочаго", 
(стр. 77, 144). Обычай платить за подъемное золото, дающій рабочему 
возможность нѣсколько увеличивать свой заработок*, выводит* изъ 
себя золотопромышленниковъ и лицъ, служащихъ ихъ интересам*, 
какъ напр. горнаго инженера В. Ігулибипа х) . Обычай платить за 
подъемное золото оплакивают* золотопромышленники и въ запискѣ, до-
данной ими въ 1892 г. министру государственных* имуществъ. 

„Нааваніе „подъемиаго золота", сказапо въ этой запискѣ, „остается у насъ 
отъ старыхъ времеыъ, когда золотопромышленныя компаніи въ силу необходи-
мости должны были разрѣшать рабочимъ поднимать крупный золотпны и само-
родки, которые, не проходя но своему объему сквозь проыывалыіые приборы, не 
могли быть улавливаемы и потому непроизводительно пропадали въ отвалахъ, а 
теперь, подъ видомъ „подъемнаго золота", иамъ приходится выкупать у рабочихъ 
уже мелкое и пылеобразное, которое должно быть отвозимо вмѣстѣ съ песками 
на машину. Такое золото рабочіе или уносят* съ песками въ казармы, или про-
мыватотъ тутъ же, въ разрѣзахъ,—на лопатах*, и запретить им* д-Ьлать это зо-
лотопромышленник*, въ виду разных* угроз*, стачек* и открытаго съ ихъ стороны 
сопротивленія, опять-таки пе имѣетъ возможности. Сплошь и рядом* (?) слу-
чается, что рабочіе совершают* но ночам* цѣлые походы (?) съ цѣлью кражи 
богатых* песков*, а на слѣдующій день или уклоняются от* работы под* пред-
логом* болѣзни, или просто оказываются пьяными, так* какъ результат* их* 
ночпого воровства преимущественно реализуется тотчас* же, благодаря распло-
дившимся въ тапгѣ скупщикам* сннртоторговцамъ." Какъ ни непріятенъ золото-
промышленникам* этот* обычай, но рабочіе умѣютъ отстаивать в* этом* отно-
шеніи свои интересы. „Из*-за энергичной охраны отъ хищенія золотосодержа-
щих* песков*", жалуются далѣе золотопромышленники, „всегда происходить цѣ-
лыіі рпдъ серьезныхъ столкновение рабочихъ съ пріисковыми управлениями, и по-
добные случаи на бѣдпыхъ золотом* пріисках* обусловливались уже одним* 
тѣмъ, что рабочіе, не имѣя возможности поживиться привычною кражею, въ 
своемъ озлобленіи дѣлали управленію всевозможпыл придирки. Выкупая хищни-
ческое золото, называемое рабочими подъемным*, золотопромышленник* допу-
скает* и такія уступки, какъ напр., немедленная уплата за него денегъ 2) безъ 
малѣйпіаго памека на возмѣщеоіе состоящая за принесшим* золото долга, про-
стирающаяся иногда до сотни рублей, и уплачивает* ему за это золото отъ 2 р. 
40 к. до 8 р. за золотник*, тогда какъ другой раз*, особенно, если нріискъ зо-
лотопромышленником* арендуется, оно самому ему приходится въ 3 р. 50 к. и 
4 р. Кромѣ того, у нѣкоторых* золотопромышленников* принято еще подавать 
4/юо ведра даровой водки, но тѣмъ не меиѣе все же ивъ такого подъемная зо-
лота владѣльцамъ прінсковъ достается лишь какая-нибудь V4 или % часть его (?) 
а остальное уносится рабочими" 3). Очевидно, рабочіе иначе смотрят* на это' 

') См. его замѣчанія на проект* правил® о паймѣ рабочихъ въ Арх. Иркут 
Горн. Управ. 

7 Мы видѣли изъ приведенных® выше свидѣуельствъ Уманьскаго и Реймерса 
что это бывает® далеко не всегда. 

3) Дѣло отд. части, золотопр. горн, департ, 1882 г. Ж 80. 



дѣло, стараясь такимъ путем» увеличить свой заработок»; подобно тому, какъ 
крестьяне ие считают» тайный увозъ лѣса кражей, потому что лѣсъ „Божій", 
никто его не растил», такъ и рабочіе смотрят» на скрытое въ землѣ золото! 
какъ на общее достолпіе. 

Плата за подъемное золото въ течепіе разсматриваемаго періода 
постепенно возрастала. 

По контрактам» первой половины 70-хъ годовъ она обыкновенно равня-
лась 1 p.—I р. 20 к. съ золотника, причем» иногда дѣлалась оговорка, что эта 
плата выдается, если найденное золото не превышает» V* ф., за золото же боль-
шаго вѣса и за самородки она выдавалась по усмотрѣнію пріігсковаго управле-
ние По контракту съ Базилевскимъ (1875 г., сѣв.-епнс. окр.) вознаграждеиіе уже 
повышено до 1 р. 50 к. съ золотника золота, если оно пе тяжелее 1 ф. 5) . Впро-
чемъ, въ нѣкоторыхъ контрактахъ вознаграждепіе было ниже указанной нормы. 
Такъ но договору съ Асташевымъ 1870 г. за подъемное золото вѣсомъ до 7» ф. 
назначена была плата всего но 75 к. за золотникъ, а нрн большем» в * с * само-
родка даже но 50 к.; по договору съ ним» же 1875 г. (юж.-енпс. окр.) за подъ-
емное золото весом» до 12 зол. полагалось но 1 р. за золотипкъ, отъ 12 до 48 з. 
по 75 к .дотъ 48 з. до 1 ф. и болѣе—по 50 к., а „за прочіе драгоценности и 
рѣдкости" (какъ это часто прибавлялось и въ другихъ контрактах»), но усмотр*-
нію иріисковаго управленія. В о второй половине 70-хъ и первой—80-хъ годовъ 
плата за подъемное золото повышается, и въ контрактах» нерѣдко назначено 
по 2 р. за золотникъ, но встречается и меньшая плата, какъ напр. въ договор* 
съ Востротииымъ (1880 г., с*в.-енис. окр.) всего 1 р. съ золотника. Изъ отчета 
горнаго исправника с*верно-енисейскаго округа за 1882 г. видно, что въ это 
время плата за подъемное и старательское золото колебалась между 2 и 3 р., 
причем» она была выше тамъ, гд* возможно было сбывать золото тайным» скуп-
щикам» 2). Но плата въ 3 р. была въ это время явленіемъ не частым», и крестья-
нин» Реймерсъ въ своем» заявлены министру государственныхъ имуществъ 
(1880 г.) справедливо говорит», что золотопромышленники платят» рабочимъ за 
подъемное и старательское золото отъ 2 р. до 2 р. 50 к. за золотникъ. Во второй 
половин* 80-хъ годовъ, по свидетельству г. Уманьскаго (стр. 144), за подъемное 
золото платили 2 - 3 р. за золотникъ, если же в * с ъ самородка превышал» 1 ф., 
то по усмотрѣнію ком и a u in. По договору съ Базилевскимъ (1891 г., сѣв. части 
Енис. окр.) плата съ золотника подъемпаго золота назначена 2 р. 40 к., но дого-
вору К 0 Базилевскаго и Черемныхъ (1890 г., юж.-еннс. окр.) несколько мен*е — 
2 р. 24 к. и по договору съ Асташевымъ (1887 г., юж.-енис. окр.) и съ Дрями-
нымъ (1890 г., с*в . -еннс. окр. на ортовыя работы) по 3 р. за золотникъ, но и 
въ ЭТИ годы встречались золотопромышленники, старавшіеся и въ этомъ отно-
шены ур*затг> рабочаго. Такъ , столь искусная въ таком» ур*зывапы К0 Жилля, 
Иваиицкаго и Потапова въ договор* 1888 г. (юж.-еннс. окр.) назначила плату 
за золотникъ всего по 1 р. 50 іс., если вѣсъ подъемпаго золота не болѣе 1 ф., а 
при большем» в * с * плата полагается по усмотр*нію компаніи, но ne медѣе, какъ 
за 1 ф.; эта последняя прибавка давала возможность разечитать рабочихъ п за 

7 Въ действительности на промыслахъ Базилевскаго (сѣв.-ен. окр.) 1870 — 
73 гг. за подъемное п старательское золото платили но 2 р. за золотникъ. 

7 Арх. горн, исіір. сѣвер. енис. окр. 1882 г., дѣло № 29. 

бол*е тяжелый самородок», какъ за 1 ф. В ъ 1894 г. плата за золотникъ золота, 
по ноказаніяыъ золотопромышленников» Енисейскаго округа, колебалась отъ 2 р. 
20 к. до 3 р. 50 к. 7 . 

Очень важно отмѣтить, насколько значительный процент» со-
ставляла плата за старательское и подъемное золото въ общемъ зара-
боткѣ рабочаго. Мы видѣли выше, что на промыслахъ Базилевскаго 
въ 1 8 7 7 — 8 7 гг. плата за старательское и подъемное золото даже 
вмѣстѣ со всею платою старателямъ-золотничникамъ с о с т а в л я л а 

5,4°/0 всей платы, выданной рабочимъ. Изъ этого видно, насколько 
вздуты жалобы золотопромышленниковъ о томъ, что рабочіе посред-
ствомъ подъемнаго золота обогащаются на хозяйскій счетъ. Замѣтимъ 
еще, что, напр., въ 1882 г. подъемное и старательское золото, добытое 
на промыслахъ сѣверпо-енисейскато округа, составляло лишь 3 % всего 
добытаго золота. 

Относительно жилыхъ помѣщеній рабочихъ въ старыхъ контрак-
тахъ Енисейскаго и другихъ округовъ мы встрѣчали обязательства ра-
бочихъ выстраивать ихъ для себя безъ всякаго вознагражденія въ дни, 
предоставляемые имъ для этого пріисковымъ управленіемъ но приход* 
па пріискъ. В ъ извѣстныхъ намъ контрактахъ 70-хъ годовъ мы почти 
не встрѣчаемъ, а въ договорахъ 80 -хъ годовъ и вовсе не встрѣчаемъ 
такого условія 2 ) . 

В ъ оффиціальныхъ источникахъ мы нерѣдко встрѣчаемъ указаніе 
на неудовлетворительное состояніе жилищъ для рабочихъ на золотыхъ 
промыслахъ. Такъ въ 1871 г. начальникъ енисейскаго жандармскаго 
управлепія Бапинъ въ допесеніи Главному Управленію Восточной Си-
бири говоритъ, что нѣкоторыя изъ казармъ для рабочихъ „ветхи и 
требуютъ значительна™ исправленія" 7 - В ъ 1875 г. горный исправникъ 
сѣверно-еписейскаго округа Лукьяновъ сообщалъ, что помѣщенія для 

1) Шостакъ, табл. У. 
7 Пережнваніе старыхъ условій мы находим» въ договорѣ съ Асташевымъ 

1870 г., по которому рабочіе обязываются сами строить помѣщенія, если ихъ не 
будетъ устроено отъ хозяина, но в» другом» договор* с» тѣмъ же золотонромышлен-
никомъ и в» том» же году (сѣв.-еиис. окр.) сказано: „постройка жилищъ наших» иа 
нріисках» должна быть отъ уиравлепія". В » договор* съ Асташевымъ 1875 г. (юж-
енис. окр.) вновь повторяется обязательство рабочих» строить для себя жилища иа 
промыслах», если это окажется пужнымъ, а в» поисковых» и развѣдочныхъ нартіях» 
устраивать для себя палатки и балаганы. Въ договорѣ с» К 0 Зотовых» (1877 г., сѣв. 
енис. окр.) рабочіе на такихъ нріпсках» или мѣстахъ, гд* нѣтъ построек», обязы-
вались не требовать жилых» номѣщеній во время работъ и должны были жить в» 
приготовленных» ими самими шалашах». По договору съ Удерейскою К0 (1872 г., юж. 
енис. окр.) рабочіе обязывались безплатно строить для себя жилища въ свободное от» 
работъ время только „при расшурфовкахъ или разработках» новых» пріисковъ". 

7 Арх. Иркут. Горн. Управл. К: 2545 № 57/112, л. 295 и К. 2563, л. 235 об 



рабочихъ „лишь на немногих* пріискахъ удовлетворяют* потребно-
стям*, а большею частью состоят* изъ тѣхъ остатков*, которые вы-
строены еще до обѣдпѣнія здѣшней тайги золотом* и только кое-какъ 
поддерживаются. Но выносливость русской натуры и давняя привычка 
къ подобной обстановкѣ дѣлаютъ незамѣтными эти недостатки, и мнѣ 
нигдѣ не приходилось слышать жалоб* на дурное помѣщеніе, а потребо-
вал* лишь я, чтобы нѣкоторыя казармы, устроенпыя съ двойными на-
рами, были передѣланы какъ вредныя въ гигіеническомъ отношеніи 
потому въ н и х * на в е р х н и х * нарахъ нестерпимый жаръ, а па ниж-
них* холодъ, не уменынающійся и при постоянной топкѣ желѣзныхъ 
печей" 7 . В ъ отчетѣ исправника сѣверной части Енисейскаго округа 
за 1881 г . мы находим* также неблагопріятиыя свѣдѣпія о жилищах* 
рабочихъ: казармы „отапливались кирпичными и желѣзными печами 
вентилировались иослѣдними и устроенными въ потолкахъ и стѣиахъ 
отдушинами. Казармы рабочихъ вообще нельзя назвать вполиѣ удовле-
творительными въ гигіеническомъ отношеніи": онѣ „бываютъ опрят-
ными и съ чистым* воздухом* только въ то время, когда рабочіе на-
ходятся на работах*, возвращаясь же съ пихъ, они приносят* съ со-
бою грязь и мокрую одежду, которая т у т * же и сушится; начинается 
куреше табаку, ѣда черемши, и атмосфера, въ особенности ночью не-
смотря на открытіе вептиляторовъ, дѣлается невыносимою" % Крайне 
пеутѣшительпьг и болѣе позднія свѣдѣнія въ отчетѣ за 1888 г. окруж-
ного инженера сѣверпой части Енисейскаго округа. ГІо его словамъ 
„помѣщенія для рабочихъ устроены въ высшей степени плохо Не го-
воря уже о томъ, что въ общей казармѣ, нераздѣлегшой даже пере-
городкою, помѣщаются мужчины, женщины и дѣти, что, конечно не 
остается безъ вліянія на нравственпость, но онѣ тѣсны, отапливаются 
желѣзпыми печами, у которыхъ рабочіе сушатъ промокшую обувь и 
одежду, не провѣтриваются и содержатся крайне грязно, короче—помѣ-
щенія эти невозможны и въ гигіепическомъ отпошеиіи" 3). Г . Ячев-
скій обратил* особенное вниманіе па вредное вліяиіе казарменной 
жизни на рабочихъ. Столь же неблагопріятны оффиціальныя извѣстія -
о жилищах* рабочихъ на промыслахъ южно-енисейскаго округа. Началь-
ник* енисейскаго жапдармскаго управленія въ отчетѣ за 1882 г далъ 
дурной отзыв* о жилищах* рабочихъ па 7 тамошних* промыслахъ 7 
Мѣстный окружной инженер* въ отчетѣ за 1888 г. прямо говорит* 
что казармы, гдѣ помѣщались рабочіе, „ 5 а немногими исключениями, 

7 Ibid. К. 2574 № 189/243, л. 234. 
2) Арх. горн, иснр.южн. енис. окр., дѣло 1882 г. № 19. 
7 Дѣло канцеляріи Томскаго Горнаго Уиравленіл № 31/2. 
7 Арх. Иркут. Горн. Управ. К. 2768 № 73/53, л. 837. 

устроены крайне неудовлетворительно, к а к ъ по н е с о о т в ѣ т с т в у ю щ ѳ м у 

количеству заключающагося въ нихъ воздуха сравнительно съ числом* 
людей, такъ и въ отношепіи опрятности. На нѣкоторыхъ промыслахъ 
казарменныя зданія по своей ветхости не отвѣчали своему назначенію, 
доставляя рабочимъ въ дождливое время даровыя души" (siel) 7 -

Послѣ приведенных* оффиціальныхъ свидѣтельствъ такихъ лицъ, 
которыя имѣютъ основанія вовсе не представлять дѣло въ слишком* мрач-
ном* свѣтѣ , не покажутся невѣроятными и подобныя же показанія 
представителей печати 2). Доктор* Крутовскій совершенно справедливо 
говорит*: золотопромышленники обыкновенно „ссылаются на то, что не 
стоит* расходоваться на основательныя постройки при таком* нена-
дежном* дѣлѣ , какъ золотое: сегодня пріискъ работается, а черезъ 
годъ-два приходится все бросать. Однако мы видим* одну и ту же 
безобразную картину на всѣхъ промыслахъ, и т ѣ х ъ даже, которые 
работаются десятки лѣтъ. Заботясь о своей экономіи и сокращеніи 
расходов*, владѣлецъ пріиска забываете, что вся эта экономія тяже-
лым* гнетом* ложится на здоровье рабочихъ, вынужденных* въ по-
добном* ужасном* помѣщеніи проводить свой отдых* отъ утомитель-
наго дневного труда" (стр. 8). 

Общеконтрактные рабочіе попрежнему получали готовое содер-
жаще отъ хозяев* , количество котораго онредѣлялось въ контрак-
т а х * . Главною составною частью его было мясо, и въ договорах* 
70-хъ годовъ въ громадном* болыпинствѣ случаев* его назначено 
было, какъ и прежде, по 1 ф., причем* всегда встрѣчаемъ оговорку, 
что мясо можетъ быть свѣжее или соленое. В ъ южной части енисей-
скаго округа уже въ началѣ 70-хъ (и даже во второй половинѣ 6 0 - х ъ ) го-
довъ находим* въ договорѣ пазваченіе мяса болѣе 1 ф. 3). Напротив*, въ 
80 -хъ годахъ, по крайней мѣрѣ въ извѣстныхъ намъ контрактах* , 
чаще назначается въ день по I 1 / * ф. мяса, хотя встрѣчается иногда 
и 1 ф., какъ напр. въ договорѣ Харченко (1882 г.) % Крупы ячной 
или гречневой обыкновенно назначалось и въ 70 -хъ и въ 8 0 - х ъ годахъ 
по V* ф. ежедневно (или 7 — 8 ф. въ мѣсяцъ) и лишь въ рѣдкихъ 
случаяхъ болѣе 5 ) ; изъ пея варили ежедневно такъ называемый „щи" , 

7 Дѣло Томск. Горы. Управ. 1881 г. № 31/2. 
7 „Сибирь" 1881 Г. № 29, стр. 5 - 6 ; Умапьскгй, стр. 107. 
7 Такъ по договору Черныхъ (1870 г.) опредѣлено выдавать говядины въ 

мѣсяцъ 37Ѵэф., а но договору съ К 0 Калиншшхъ-Шушляевыхъ даже I1/» ф. въ день. 

7 Въ нѣкоторыхъ договорахъ, какъ нанр. Кытманова (1871 и 84 гг.), нрибавлена 
оговорка относительно выдачи рабочимъ вмѣсто мяса нотроховъ, которые рабочіе 
должны были принимать безпрекословпо, а именно, ио договору 1871г. голова, осердіе 
и проч. за 1 пудъ, а по договору 1884 г. голова и осердіе за 20 ф. мяса. 

7 По договору съ К0 Рлзаііовыхъ и Горохова 10 ф.; въ договорѣ съ Асташевымъ 
(1887 г.) опредѣлепо выдавать ячной крупы зимою но 7* ф., лѣтомъ по V2 ф. въ день. 



а въ пѣкоторые дни и кашу. Соль выдавалась или въ неограниченномъ 
количествѣ, или по 2—3 ф. въ мѣсяцъ. Въ пѣкоторыхъ договорахъ 
1870—72 гг. о выдачѣ сала еще вовсе не упоминается х), въ болыпин-
ствѣ же извѣстныхъ намъ коитрактовъ 70-хъ годовъ назначено по % ф. 
топленаго сала, а въ 80-хъ и 90-хъ годахъ ио 1 ф. въ мѣсяцъ 2). 
Только въ договорѣ съ Вилямовскимъ (1870 г.) была пѣсколько болѣе 
удовлетворена сильная потребность рабочихъ въ жировыхъ веществахъ, 
а именно, назначено сала ио 4 ф. въ мѣсяцъ. Ржаной хлѣбъ выдавался 
по однимъ договорамъ въ неограниченномъ количествѣ, по другимъ по 
4 ф. въ день, а не то назначалось неченаго хлѣба или ржаной муки 
на хлѣбъ и квасъ по 2 п. 20 ф. въ мѣсяцъ 8). Въ нѣкоторыхъ кон-
трактахъ встрѣчаемъ условія относительно ностной пищи, такъ, въ до-
говорѣ съ К° Кытманова и Фувтусова (1871 г. , сѣв.-енис. окр.) сказано: 
„кто изъ насъ пожелаетъ имѣть пищу ностпую, то отпускать намъ 
крупы 1U ф. въ день, %4 ф. масла иостнаго въ мѣсяцъ и затѣмъ, по 
окоичаніи поста, мы не можемъ за оный требовать мяса"; по договору 
съ Асташевымъ (1870 г., сѣв.-епис. окр.) во время постовъ для желаю-
ющихъ вмѣсто мяса отпускалось постное масло; по договору съ К0 

Жилля, Иваницкаго и Потапова порція мяса замѣнялась ежедиевнымъ 
отпускомъ ѵ* ф. крупы или гороха. Въ договорѣ съ К° Ячменева и 
Хотимскаго (1871 г .) , сверхъ обычыыхъ условій относительно содержа-
нія рабочихъ, прибавлено: „пищу съ 10 сентября по 1 мая мы должны 
имѣть 3 раза въ сутки, а съ 1 мая по 10 сентября 4 раза, т.-е. время 
на завтракъ, обѣдъ, паужинъ и ужинъ". Въ договорѣ съ Харченко 
(1882 г.) сказано: „нища должна приготовляться иа общей для всѣхъ 
рабочихъ, такъ называемой, артельной кухпѣ" , ириготовленіе же ея 
отдѣльпо безъ разрѣшенія управлепія не дозволялось. Наконецъ въ 
нѣкоторыхъ договорахъ есть иостановлепія относительно пропитапія 
рабочихъ въ поисковыхъ партіяхъ и т. п.; такъ, въ контрактѣ съ К 0 

Кузнецова и Щеголевыхъ 1870 г. послѣ обычпыхъ условій относительно 
пищи рабочихъ сказано: „тамъ же, гдѣ не будетъ возможно имѣть 
всѣхъ этихъ припасовъ (напр. въ партіяхъ и командировкахъ), получать 

' ) Такъ напр., въ договорахъ съ Асташевымъ, Фунтусовымъ, Базнлевскпмъ и 
съ К° Рязановых® н Горохова (1870 г. сѣв.-енис. окр.). 

2 ) По договору съ Асташевымъ 1887 г. масла зимою ф., лѣтомъ 3/t ф. въ 
мѣсяцъ ИЛИ взамѣнъ сало въ двойиомъ количествѣ; ио договору съ К° Жилля, Ива-
ницкаго и Потаиова (1888 г.) по 4/з ф. тоиленаго масла и сала. 

3 ) Очень часто въ контрактахъ прибавлялась угроза штрафом® за разбрасывапіе 
хлѣба ио стоюіцей комііаиіи цѣнѣ или по двойной цѣнѣ, а ие то и но усмотрѣнію 
нріисковаго уиравленія. Въ договорѣ съ К° Зотовых® (1877 г.) прибавлено, что если 
не будетъ обнаружено, кто именно растратил® или утаилъ хлѣбъ, то штрафу подвер-
гаются всѣ номѣщающіесл въ казармах®. 

намъ на продовольствіе наше сушеной говядины или крупы (одно 
взамѣнъ другой) по 3/4 ф. и сухарей ржаныхъ по 2Ѵз ф. въ день на 
человѣка, затѣмъ болѣе никакой пищи для продовольствія нашего не 
требовать". Въ договорѣ съ Асташевымъ 1875 г. вовсе не упоминается 
о выдачѣ въ подобпыхъ случахъ сушеной говядины, а назначено только 
по 274 ф. ржаныхъ сухарей и по V« крупы, но въ договорѣ 1887 г. 
къ этому прибавлено 3U ф. сушеной говядины. 

Въ договорахъ съ отрядными рабочими, нанявшимися на вскрышу 
торфа, мяса назначалось въ болыпемъ количествѣ—отъ 1 % до іѴ 2 ф. 
на человѣка, а остальные припасы въ томъ же размѣрѣ, какъ и для 
общеконтрактныхъ. „Стряпка" но нѣкоторымъ договорамъ (нанр., съ 
Базилевскимъ 1882 г., сѣв. енис. окр.) назначается отъ пріисковаго 
управленія; по контракту съ Кытмаеовымъ (1872 г . ) рабочіе обязыва-
лись „стряпку для приготовленія пищи имѣть на свой счетъ", съ тѣмъ, 
что за содержапіе ея комгіанія не должна была производить вычета; а 
ио договору Кытманова съ отрядными рабочими (1883 г.) они должны 
были сами приготовлять пищу, пе требуя за то отъ управленія ника-
кой платы, дрова же полагались отъ пріиска. Напротивъ, по догово-
рамъ Базилевскаго съ отрядными рабочими (1878—82 гг . ) стряпка 
должна была быть отъ пріисковаго управлѳнія. 

Если мы сравнимъ контракты съ „положепіями о содержаніи ра-
бочихъ", то у вид имъ, что въ дѣйствительности оно было нѣсколько 
лучше, чѣмъ было назначено ио контракту: такъ напр., по договору съ 
Базилевскимъ (1870 г.) общеконтрактные рабочіе должны были полу-
чать мяса 1 ф., а сала вовсе не было назначено, между тѣмъ по „по-
ложенно" чериорабочіе получали мяса по і Ѵ 4 ф. (и только женщины 
по 1 ф.) въ день и сала по 7 2 ф. въ мѣсяцъ, чернорабочіе же отряд-
ные, ремесленники, мужская прислуга, хлѣбопеки, конюховскіе старосты 
и др. должны были получать по і Ѵ 2 ф. мяса, a послѣдиіе сверхъ того 
въ мѣсяцъ по 20 ф. ншеничный муки, 2 ф. масла, Ѵз ф. фамильнаго 
чая и коновалы по Ѵ2 кирпича чая. ІГо общему контракту съ Кытмано-
вымъ (1885 г.) при наймѣ на Петропавловскій пріискъ назначено мяса 
по 11А ф., а по свѣдѣиіямъ, сообщеннымъ пріисковымъ управленіямъ 
за операцію 1883 г., рабочіе получали по 1Ѵ 2 ф. мяса. 

По оффиціальнымъ отчетамъ о золотопромышленности Восточной 
Сибири, въ 1880 г. въ сѣверно-ѳнисейскомъ округѣ рабочій нолучалъ 
въ мѣсяцъ 1 п. мяса, масла и сала вмѣстѣ 1Ѵ2 ф., крупы 8 ф., соли 3 ф.; въ 
слѣдующемъ году муки или печепаго хлѣба 3 п., мяса отъ 37Ѵг ф. до 
1 п. 5 ф.; въ южпо-енисейскомъ округѣвъ 1883 г. мяса отъ 35 ф. до 1 п. 
10 ф., сала отъ V2 до 1 ф. По отчету за 1886 г., количество сала уже 
повышено до Г / з ф. и, кромѣ того, указано 1Ѵ 2 ф. масла, но едва-ли 
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это справедливо 7- По отчетам* окружного инженера сѣверпо-енисей-
ской системы за 1888—91 гг . , рабочіе получали въ мѣслцъ мяса свѣ-
жаго или солепаго отъ 37 Ѵ2 ф. до 1 п. 5 ф., крупы 7—9 ф., соли 
3 ф., сала или масла 1'/2 Ф- *)• Кромѣ того разъ или два въ недѣлю 
рабочимъ приготовляли кашу; лѣтомъ на всѣхъ пріискахъ они полу-
чали также и квас*. Кирпичный чай отпускался лишь въ счетъ платы. 
По отчетам* окружного инженера южно-енисейской системы за тѣ же 
годы, мясо выдавалось отъ 37 ф. до 1 а. 10 ф., сала или масла Ѵ 2 —1 ф., 
крупы до 8 ф., хлѣба и соли, сколько потребуется. По словам* г. Ячев-
скаго, посѣтившаго сѣверно-енисейскій округ* въ 1891 г., всѣ рабочіе 
получают* мяса I 1 / * ф. 3), почти всегда соленаго; свѣжее только в * 
концѣ лѣта и осенью, что подтверждает* и окружной инженер* сѣверпо-
енисейской системы въ отчетѣ за 1889 г . 4 ) . Существенный недостаток* 
питанія рабочихъ—крайнее однообразіе пиіци: они пеизмѣнно ѣдятъ 
мясной сунъ съ крупой. „Ни картофеля, ни капусты нѣтъ на пріискахъ", 
говорит* г. Ячевскій, „но не потому, чтобы ихъ нельзя имѣть, а по-
тому, что объ этомъ не заботятся, и что привоз* в * тайгу вольными 
людьми овощей воспрещается изъ опасенія, что они будутъ скупать 
золото и торговать спиртом*. В * прежнее время Лопатин*, а в * по-
слѣднее у Базнлевскаго и Перемныхъ заводили въ тайгѣ огороды, до-
ставлявшіе необходимую для нравильпаго питапія рабочихъ зелень". 
Горный исправник* южно-еписейскаго округа въ 1882—83 гг. предло-
жил* золотопромышленникам* заготовлять, по мѣрѣ возможности, соленую 
капусту, „стоимость которой при покупкѣ ея въ зимнее время не пре-
вышает* цѣпы крупы", а, между тѣмъ, приготовленіе изъ нея щей 
вносило бы нѣкоторое разпообразіе въ пищу рабочихъ и было бы полезно 
на случай заболѣванія цингою. Предложеніе это, по словам* исправ-
ника, было принято многими золотопромышленниками; рабочіе, полу-
чавшіе капусту, были этим* очень довольны, и на 1884 г. ыпогіе заго-
товили ее въ значительном* количествѣ 5). 

Оффиціальныя лица неоднократно даютъ одобрительные отзывы о 
пищѣ пріисковыхъ рабочихъ, какъ, нанр., начальник* еписейскаго жап-

а ) Въ отчет! за 1887 г. ирииедено совершенно фантастическое св !д!ніе , будто 
масла полагается отъ 4 до 10 ф., а мяса отъ 1 % до 3 и. на 1 рабочаго. 

7 Поздп-Ье давали сала 1 ф., р!же масла 1 /2 ф. въ мѣсяцъ. Шостакъ, таб. V. 
„В !ст . Золотопр." 1896 г. JVL- 7, стр, 149. 

7 Такое количество мяса считал* наибол!е обычным* и г. Уманьскій (стр. 70). 
7 Доктор* Крутовскій уиоминаетъ въ своем* доклад! въ обществ! енисейских* 

врачей объ уиотребленіи, кром! солонины, зимнлго мерзлаго мяса. 
7 Золотопромышленник* южной части еписейскаго округа также свид!тель-

ствуетъ, что унотреблеиіе соленой капусты и соленой черемши, какъ прииравы къ 
щамъ, довольно распространено. „Сибир. В ! с т . " 1890 г. № 66. 

дармскаго управленія въ 1871 и 74 гг. и горные исправники ^верно-
енисейской системы въ 1881 г. и южно-енисейской въ 1883—85 гг. 7-
По мнѣпію г. Уманьскаго, пищу, получаемую обще-контрактными ра-
бочими, нельзя признать дурною, если сравнить ее съ содержащем* 
чернорабочаго въ Россіи, но „слѣдуетъ замѣтить", продолжает* онъ, 
„что у сибирских* промысловых* рабочихъ потребности развиты го-
раздо больше", чѣм* въ европейской Россіи: такъ, напр., сахар* со-
ставляет* „неизбѣжпую потребность", такъ какъ употребленіе его „вошло 
в * обычай среди пріисковыхъ рабочихъ" (стр. 70—72) . 

Однако не всегда рабочіе на промыслахъ Енисейскаго округа по-
лучали хорошую пищу. Врач* , служившій въ южной системѣ енисей-
ской тайги, говорит*: „на всѣхъ промыслах*, безъ исключенія, въ пищу 
дается солопина", которая „нерѣдко бывает* испорчена"; на одном* 
пріискѣ „меня остановили рабочіе, прося посмотрѣть, чѣмъ и х * кор-
мят*. Это было какъ разъ во время обѣда. На столѣ около помѣіценія 
рабочихъ стоял* большой чанъ, изъ котораго поднимался густой пар*. 
Вокруг* стола сидѣли рабочіе. Еще ue доходя до стола, я ощущал* 
гнилой запах* испорченна™ мяса. Щи изъ пего, наоолнявшія чанъ, 
имѣли вид* краснобурой жидкости весьма непріятнаго запаха, на по-
верхности которой плавала густая красповатая пѣна и значительное 
количество червей. Вынутые куски мяса представлялись темногрязно-
ватыми и били проиизаны большим* количеством* червей. Такіе случаи, 
конечно, рѣдки, по, какъ показывает* приведенный примѣръ, все-таки 
возможны" 2). Впрочем*, по словам* золотопромышленника Саввиных*, 
рабочіе довольно зорко смотрят* за качеством* пищи; „кому неизвѣ-
•стно", говорит* онъ, „что если хлѣбопекъ на пріискѣ испек* неудачно 
хлѣбъ, то эти хлѣоы не будутъ съѣдены рабочими, а будутъ брошены, 
да и мало того: это дает* повод* рабочимъ иногда, смотря по на-
строенно, заявить свое пеудовольствіе въ такой грубой формѣ, что это 
и возможно только на пріискахъ" 3). Какъ бы то ни было, крайнее 
однообразіе нищи, весьма ничтожное количество жиров* и обыкновенно 
отсутствие приправ* составляют* существенные недостатки пріисковой 
пищи. Нужно обратить также внимапіе на то, что солонина бывает* 
•не всегда свѣжа и что въ опредѣленной рабочему норціи мяса есть и 
извѣстная доля костей; наконец*, лучшее мясо вообще, конечно, идет* 
на долю служащих*, казаков*, конюхов* и т. д., а рабочимъ даютъ 
похуже, что останется. 

7 Арх. Ирк. Гор. Упр. К. 2545, Ж 57/112, л. 295, К. 2568 № 167/221, л. 235 об. 
и Арх. Гори. Исир. юж.-енис. сист. 

7 II. Д. „Сапитарпый очеркъ золотыхъ промысловъ" „Сбори. сочин, по судебн 
ыедиц.", 1875 г., т. I , 157—158. 

7 „Сибир. В ! с т н . " 1890 г. Ж 64. 



Изъ приведенных* выше данных* видно, что о выдачѣ чая на 
счетъ пріисковаго управленія въ 70-хъ и 80-хъ годахъ простымъ ра-
бочимъ нигдѣ не упоминается, и что это составляло привилегію лишь 
нѣкоторыхъ „разночинцев*"; поэтому свидѣтельство доктора Крутов-
скаго, что „чай 1 разъ въ день отпускается рабочимъ отъ конторы" въ 
нримѣненіи къ Енисейскому округу не подтверждается. Есть, впрочем*, 
указаніѳ на попытку (1893 г.) замѣнить квасъ чаемъ, но она вызвала 
неѵдовольствіе рабочихъ 1). 

Бывали случаи, хотя и рѣдко, что па пріискахъ не хватало загото-
вленнаго для рабочихъ продовольствен: такой случай былъ въ 1881 г. 
на Боголюбскомъ пріискѣ Черноколпакова (юлсн.-ение. окр.) и обнару-
жился опъ вслѣдствіе жалобы пріисковаго уиравленія на „самовольное 
уклонееіе отъ работы команды рабочих*". По этому поводу мѣстеый 
горный исправникъ Кубе далъ такой приказ* 18 января 1881 г.: „Такъ 
какъ по заявленію конюха, доставившаго донесеніе" (объ ослушаніи 
рабочихъ), „на пріискѣ г. Черноколпакова нѣтъ муки и прочих* при-
пасов* для содѳржанія команды рабочихъ людей и въ 17 число сего 
января они были голодны цѣлыя сутки (//), то поэтому прошу промы-
словое управленіе предварительно, до моего прибытія на нріискъ, оза-
ботиться заготовленіемъ для содержанія рабочихъ муки и проч., а въ 
противном* случаѣ рабочіе будутъ мною съ пріиска уволены и обо 
всемъ этомъ донесено г. начальнику Енисейской губерніи" 2). 

ІІриготовленіемъ пищи занимались на пріискахъ повара, стряпки 
и кашевары, а наблюдали за этимъ иа болѣе значительных* промыслах* 
матерьяльные и становые, а па мелкихъ сами владѣльцы или аренда-
торы. „Хлѣбъ приготовляется одним* хлѣбопекомъ на весь иріискъ и", 
но словамъ г. Ячевскаго, „почти всегда очень хорошо. Обѣдъ варится 
артельным* кашеваром* въ громадном* котлѣ. Когда мясо сварено, 
онъ вынимает* его, разрѣзываетъ на мелкіе кусочки и раскладываете 
порціями на досках*. Рабочіе приходятъ со своими котелками; каждый 
берете свою кучку мяса, наливаете въ котелок* щей и отправляется 
обѣдать. Все это дѣлается довольно чисто и опрятно. Изъ отчетов* 
окружных* инженеров* (1888—89 гг.) видно, что хотя пища готови-
лась въ общих* котлахъ, но нѣкоторые семейные рабочіе получали 
провизію на руки и готовили себѣ отдѣлыю. 

Рабочіе являются на пріиски изъ мѣстъ своего постояннаго жи-
тельства сильно истощенными. Объясняя это ихъ зимним* голоданіемъ 
внѣ промысловъ, енисейскіе золотопромышленники въ своей запискѣ 
1892 г. говорят*: „Положительно замѣчено, что въ первый мѣсяцъ по 

7 „Вѣстн. Золотоир." 1894 г. № 7, стр. 145. 
7 „Арх. Гори. Испр. южн. енис. окр., дѣло 1881 г. № 5. 

приходѣ на Ііріискъ рабочіе употребляют* пищи гораздо болѣе, чѣмъ 
въ послѣдѵющіе затѣмъ мѣсяцы и, несмотря на физическій трудъ, 
замѣтно полиѣютъ"; но при этомъ сами золотопромышленники свидѣ-
тельствуютъ, что весною, въ началѣ операціи, и уроки задаются болѣе 
умѣренпые, чѣмъ впослѣдствіи. Это истощепіе рабочаго, кромѣ зимней 
голодовки", признаваемой золотопромышленниками и не особенно хорошо 
рекомендующей пріисковые заработки и вліяніе пріисковыхъ поряд-
ков*, объясняется также и утомительным* путешествіемъ на нріиски, 
во время котораго рабочіе обыкновенно получали лишь нѣкоторое коли-
чество сухарей и принуждены были проходить безъ дневокъ до 25 версте 
въ сутки. „При таком* способѣ путегаествія", говорит* г. Клеменцъ, 
„устают* до полнаго изнеможенія и рабочіе, идущіе впервые на прі-
иски, сытые деревепскіе парни" ')• Этимъ, вѣроятно, и объясняется, что 
вѣкоторыл пріисковыя управленія предпочитают* везти рабочихъ на 
промысла на лошадяхъ, конечно, па счетъ самих* рабочихъ. 

Стоимость „содержанія" (т.-е. прокормленія) рабочаго на нѣкото-
рыхъ промыслахъ Енисейскаго округа въ 1861—63 гг. равнялась 5 р.—6 р. 
60 к. въ мѣсяцъ, Въ 1871 г. золотопромышленник* Лопатин* опре-
дѣлялъ стоимость пропитаиія рабочаго въ Енисейском* округѣ въ 7—8 р. 
въ мѣсяцъ. На пріискѣ, гдѣ служил* г. Уманьскій (въ половинѣ 80-хъ 
годовъ), содержаніе рабочаго обошлось но 7 р. 50 к. Наконец*, по от-
чету томскаго горнаго ѵправленія за 1888 г., номѣщеніе и содержаніе 
рабочихъ на подвѣдомственаыхъ ему промыслахъ обходились въ 6 р.— 
6 р. 50 к. Мы вычислили стоимость сод'ержапія общеконтрактнаго рабо-
чаго въ день на промыслахъ В. И. Базилевскаго, еѣверно-енисейскаго 
округа, за 11 лѣтъ (1877—87 гг.) па основаніи отчета его управленія 
за эти годы. Оказалось, что въ 1877 г. стоимость дневного про-
кормленія равнялась 22,3 к., въ 1878— 79 гг.—21,2 к., въ 1880 г . — 
28,5 к., въ 1881 г.—36,9 к., въ 1881_г.—39,2 к., въ 1883 г . — 3 5 , 
9 к., въ 1884 г .—37,8 к., въ 1885 г . ^ 3 0 к., въ 1886 г.—27,1 к., въ 
1887 г .—25,9 к., а въ среднемъ за всѣ 11 лѣтъ—30,5 к. 2). Въ кон-
трактах* В . И. Базилевскаго содержаніе рабочихъ за эти годы не йзмѣ-
пялось (только сала вмѣсто ' / 2 Ф- въ мѣсяцъ было нозднѣе назначено 
1 ф.) и, слѣдовательно, измѣненіе стоимости содержанія нерѣдко объ-
ясняется колебаніемъ цѣнъ на съѣстные припасы, но не всегда. Такъ, 
напр., по данным* того же отчета, въ 1881 г. ржаная мука обошлась 
пріисковому управленію 1 p. 56 к., а въ 1887 г .—1 р. 66 к., говядина 
въ 1881 г .—3 р. 11 к., въ 1887 г .—3 р. 50 к., соль въ 1881 г.—1 р. 

7 „Восточпое Обозрѣніе" 1892 г. № И , стр. 13. 
7 „Статистика но золот. нріискамъ В. И. Базилевскаго", рукопись, сообщенная 
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19 it., въ 1887 г .—2 р. 24 к., масло коровье въ 1881 г .—10 р. 74 к., 
въ 1887 г .—11 р. 30 к. за пудъ, т.-е. всѣ эти припасы были дороже-
въ 1887 г., а между тѣмъ стоимость дневного пропитанія рабочаго 
равнялась въ 1881 г.—36,9 к., а въ 1887 г.—25,9 к., т.-е. на 11 к. 
дешевле. Удешевленіе это нельзя объяснить и тѣмъ, что пища стала 
готовиться для нѣсколысо болынаго количества рабочихъ (въ 1881 г . — 
101,563 поденщины, въ 1887 г .—107,611.) . Не объясняется ли это 
явленіе качественнымъ ухудшеніемъ пищи рабочихъ въ дѣйствитель-
ности, несмотря на то, что по контрактамъ оно оставалось почти пе-
измѣнпымъ? Впрочемъ, всего дороже обошлось прокормлевіе рабочихъ 
въ 1882 г., и горный исправникъ сѣверно-енисейскаго округа о б ъ я с н я е т 
это въ своемъ отчет* дороговизною припасовъ и уменыненіемъ числа 
рабочихъ въ этомъ году. 

Въ шестидесятыхъ годахъ администрація два раза поднимала 
вопросъ о выдач* рабочимъ винныхъ порцій въ виду ихъ привычки къ 
употребленію вина и чтобы предупредить какъ тайное его пріобрѣтеніе 
па пріискахъ, такъ и тѣ кутежи при выход* изъ тайги, которые вызы-
вались долгимъ воздержаніемъ. У золотопромышленниковъ спрашивали 
мнѣнія по этому предмету, собирали свѣдѣнія о томъ, въ какихъ раз-
мѣрахъ выдаются винныя порціи, но все это ни къ чему не привело.. 
Въ 1873 г. начальникъ енисейскаго жандармскаго управленія Ванинъ 
вновь обратилъ внимапіе на этотъ вопросъ: „Торговля спиртомъ и водкой 
не уменьшается", писалъ онъ. „Рабочіе поел* страшнаго труда съ жад-
ностью бросаются на приносимую тайно водку и спиртъ и не щадятъ 
ничего для уплаты; зато, конечно, за неимѣніемъ денегъ крадется зо-
лото и идетъ спиртоносамъ. Небезполезно было бы разрѣшеніе выда-
вать рабочимъ нередъ обѣдомъ и ужиномъ винную норцію за плату, 
утвержденную начальствомъ, которую золотопромышленики должны 
были бы вносить въ разечетные листы рабочихъ. Это подкрѣпляло бы ихъ 
силы, особенно благодѣтельно бы дѣйствовало въ сырые, ненастные дни, 
и они, пользуясь порціей за пичтожпую плату (не дороже 5 к.), пе 
бросались бы такъ на приносимую тайно водку, продаваемую за высшую 
цѣну" »)• Въ подтвержденіе своего предположепія Банинъ могъ бы 
сослаться на опытъ, сдѣланый въ половин* 60-хъ годовъ на Пріютин-
скомъ пріискѣ Даниловыхъ (южн. ч. енис. окр.), гдѣ , по желанію ра-
бочихъ, но иа ихъ счетъ выдавались въ ненастное время винныя порціи 
по Ѵіоо ведра и даже именно съ тою платою, какую Банинъ предла-
галъ установить, т.-е. по 5 к. за порцію, плату умѣренную, если при-
нять во вниманіе, что въ 1863 г. ведро полугара обходилось въ 4—7 р. 

ІІо поводу предложенія Ванина были затребованы мп*пія золото-

7 Арх. Иркут. Горн. Управ. К. 2555 № 106/160, л. 300. 

промышленниковъ, но н*которые изъ нихъ, какъ видпо изъ предпи-
сапія генералъ-губернатора Восточной Сибири Синельникова (24 іюля 
1874 г.), „жестоко возстали на такое предложепіе потому", ѣдко, но 
справедливо замѣчаетъ генералъ-губернаторъ, „что если рабочіе будутъ 
знать, что опи могутъ получать отъ золотопромышленниковъ'винную 
порцію за 5 или 6 к., то не станутъ платить тому же золотопромыш-
леннику за ту же порцію 50 или 60 к. и что означеннымъ разрѣше-
ніемъ подрывается тайная продажа спирта и водки самими золотопро-
мышленниками". Въ виду такого отпошенія къ дѣлу владѣльцевъ про-
мысловъ, Сипельниковъ потребовалъ точнаго исполненія 20-ой статьи 
инструкціи, данной министромъ внутреннихъ д*лъ 10 мая 1874 г. 7> 
„съ предвареніемъ исправниковъ, что, въ случаѣ допущенія золотопро-
мышленниками продолжающаяся зла- тайной продажи этими господами 
вина и спирта и отпуска винныхъ порцій рабочимъ по несоразмѣр-
иымъ цѣнамъ, горные исправники будутъ удаляемы не только отъ 
должностей, но и отъ службы" 2). 

Въ 1876 г. при генералъ-губернатор* Восточной Сибири, барон* 
Фредерике*, былъ вновь поставленъ, какъ мы видѣли (см. гл. I I ) , 
вопросъ: пе слѣдуетъ ли установить ежедневную выдачу винныхъ пор» 
цій пріисковымъ рабочимъ, въ какомъ размѣрѣ и на чей счетъ. Въ 
учрежденномъ для рѣшеаія этого и другихъ вопросовъ комитет* боль-
шинство голосовъ высказалось за подачу рабочимъ винныхъ порцій 
по 1/іоо ведра каждому на счетъ золотопромышленниковъ съ замѣною 
этихъ порцій для людей, не ныощихъ вина, выдачею соотвѣтственпаго 
количества масла, сахару и чаю, но только одой изъ этого большин-
ства предлагали выдавать норціи ежедневно, a другіе—по усмотрѣаію 
пріисковыхъ управлепій. На основаніи такого р*шенія комитета, ба-
ронъ Фредериксъ и предиисалъ циркуляромъ 22 апрѣля 1877 г. пред-
ложить золотопромышлеипикамъ отпускать рабочимъ достаточный для 
подкрѣпленія силъ винныя порціи, въ особенности въ ненастное время, 
съ выдачею взамѣнъ ихъ порцій т*мъ изъ рабочихъ, которые вина не 
пыотъ, соотвѣтственнаго количества масла, чая и другихъ оредметовъ, за 
исключеніемъ относящихся къ предметамъ роскоши или съ запесеніемъ 
въ разечетные листы денегъ по стоимости порцій тѣмъ изъ рабочихъ, ко-
торые отъ нихъ откажутся". Прѳдложенія Фредерикса, относительно 
выдачи вина рабочимъ, все-таки привели къ нѣкоторымъ практическимъ 

7 Но этой статьѣ ннструкцііі горный исиравникъ обязан» былъ наблюдать, 
чтобы не было на промыслах» н вблизи их» продажи спиртных» напитков», „чтобы 
золотопромышленники не давали рабочимъ вина въ счетъ платы", чтобы они могли 
имѣть вино лишь въ самом» необходимом» количеств* для раздачи его порціями и 
иаконецъ, чтобы на провоз» его получали каждый раз» свидѣтельство от» губернатора. 

7 Арх. Гори. Испр. южно-епис. окр. дѣло 1874 г. № 34, л. 46—47. 



иослѣдствіямъ: на пріискахъ въ 1891 г. на видныхъ мѣстахъ были 
прибиты объявленія съ распоряженіемъ генералъ-губѳрнатора объ обяза-
тельной подачѣ рабочимъ два раза въ недѣлю винной порціи по Ч100 

ведра, нричемъ запрещалась только одновременная подача рабочимъ 
болѣе 2 порцій х). 

Въ контрактахъ золотопромышленниковъ мы рѣдко встрѣчаемъ 
условіе о выдачѣ вина рабочимъ, а если и встрѣчаемъ, то, обыкновенно, 
въ такой формѣ, которая мало связывала владѣльцевъ пріисковъ. Такъ| 
въ договорѣ съ Фунтусовымъ (1870 г.) сказано: „въ видѣ награды за 
наше усердіе къ работамъ управленіе обѣщаетъ намъ въ теченіе лѣта 
отпускать нѣсколысо винныхъ порцій въ праздничные и табельные дни". 
Въ такомъ видѣ обѣщаніе винныхъ порцій очевидно служило лишь 
побужденіемъ къ аккуратной выработкѣ очень тяжелыхъ уроковъ. И, 
дѣйствительио, но этому контракту полагалось, напр., иа двоихъ вскрыть 
и отвезти въ отвалъ безъ лошади 1 куб. с. торфа. Тутъ поневолѣ 
приходилось посулить рабочимъ за столь тяжелый трудъ самую дорогую 
для нихъ награду—винную порцію. Точно такое же условіе повторяется 
въ договорѣ Кытманова (1872 г.), а въ оффиціальномъ отчетѣ о Петро-
павловскомъ пріискѣ Кытманова за 1883 г. пріисковое управленіе сооб-
щало, что „винная пордія дается рабочимъ сообразно времени года, а 
также состоявію погоды и степени способности работъ: отъ 2 до 4 
порцій въ недѣлю"; слѣдователыю, и здѣсь винная порція была награ-
дою за исиолнепіе трудной работы. Ио договору Черныхъ (1870 г.) 
было установлено, чтобы въ праздничные дни, въ которые рабочіе для 
своей „пользы" будутъ находиться на старательскихъ работахъ, за вы-
работку уроковъ подавалась имъ винная порція, полагая въ среднемъ 
на каждаго ^изъ нихъ въ мѣсяцъ но Ѵ 2 0 ведра или „полуштофу вина 
полугарнаго". Наконецъ, въ договорѣ съ Асташевымъ 1887 г. (южн.-
енис. окр.) сказано: „подача винныхъ порцій предоставляется усмотрѣ-
uiio г. управляющая промыслами или довѣрепнаго его, сами же требо 
вать ихъ мы никакого права не имѣемъ". Такимъ образомъ, выдача 
виппыхъ порцій оставалась и по этому недавнему договору необяза-
тельною для пріисковаго управленія. Какъ же часто въ дѣйствитель-
ности выдавались винныя норціи? 

ІІо словамъ горнаго исправника сѣверпо-еписейскаго округа въ 
отчетѣ за 1875 г., „винныя норціи подносились отъ одного до трехъ 
разъ въ недѣлю, при трудныхъ же работахъ или въ сырую погоду 
ежедневно" Изъ отчета горнаго исправника того же округа за 
1881 г. видно, что желапіе усилить напряженпость труда горно-рабочихъ 

7 Ячевскій въ „Горномъ журналѣ" 1892 г. Ж Ж 8—9. 
7 Арх. Иркут. Гор. Упр. К. 2574 Ж 1S9/243, л. 231. 

заставило золотопромышленниковъ еще увеличить выдачу вина: „Вин-
ныя порціи, какъ улучшеніѳ содержанія", писалъ этотъ иснравникъ, 
„подавались вообще рабочимъ для поддержанія ихъ силъ отъ 2 до 5 
разъ въ недѣлю, исключая экстренпыхъ случаевъ, когда порціи эти да-
вались не только каждый день, но и по 2 и по 3 въ день въ случаяхъ 
спѣшиыхъ и нетерпящихъ отлагательства работъ. Также на нѣкото-
рыхъ пріискахъ давалось по 2 и по 3 порціи вина каждому рабочему 
въ праздничные дни, когда никакихъ работъ на пріискахъ этихъ не 
производилось". Исправникъ южпо-енисейскаго округа въ отчѳтѣ за 
1880 г. сообщаешь, что „винныя иорціи подаются рабочимъ *) два раза 
въ недѣлю, а старательные рабочіе за выработки уроковъ 2) нолучаютъ 
норціи ежедневно, а также и тѣ, которые работаютъ въ водянистыхъ 
мѣстахъ". Изъ отчета за 1883 г. южао-енисейскаго горнаго исправника 
видно, что и здѣсь въ праздничные дни, въ которые совсѣмъ не бы-
ваешь работъ (а такихъ дней было очень мало), винныя порціи (по Ч1 0 0 

ведра) подавались два раза въ день. Въ 1888 г. въ сѣверно-енисейскомъ 
округѣ, какъ видно изъ отчета мѣстнаго окружного инженера, рабочіе 
отъ двухъ до четырехъ разъ въ педѣлю получали по винной порціи; 
„послѣдняя однако же въ болыпииствѣ случаевъ отпускалась только 
какъ поощрительная мѣра за исполееніе заданнаго урока". В ь южной 
части Енисейскаго округа въ томъ же году, по словамъ мѣстнаго окруж-
ного инженера, „винныя порціи выдавались рабочимъ большею частью 
2 раза въ педѣлю, на нѣкоторыхъ же промыслахъ, смотря по трудности 
работъ, ежедневно". Въ число этихъ порцій не входятъ отпускавшіяся 
за подъемное золото. „Къ подобной мѣрѣ прибѣгаютъ однако же только 
мелісіе золотопромышленники, не стѣсняясь за 30°-ую водку взимать по 
7 доль изъ сдаопаго золота, т.-е., иначе говоря, продавать ведро 80° 
спирта но 75 р." Не знаемъ, выдавалась ли у круппыхъ золотопромыш-
ленниковъ водка лучшаго качества, по что во всякомъ случаѣ водка 
отпускалась рабочимъ за принесенное золото, мы были этому сами сви-
дѣтелемъ въ 1891 г. на одномъ изъ наиболѣе богатыхъ пріисісовъ 
южно-енисейской системы. Золотопромышленники Енисейскаго округа въ 
своей запискѣ 1892 г. говорятъ: „Долголѣтнее наблюдевіе и опытъ убѣ-
дили насъ въ неудержимомъ, доводящемъ до болѣзненной жадности, 
сгремлепіи рабочихъ къ спиртнымъ наииткамъ, а потому мы, на осно-
ваніи циркулярная распоряженія генералъ-губернатора Синельникова" 
(т.-е. барона Фредерикса), „и ввели уже въ обычай выдачу имъ вин-
ныхъ порцій не менѣе двухъ-трехъ разъ въ недѣлю, а нри трудныхъ 
работахъ почти ежедневно. Такой обычай въ глазахъ рабочихъ пере-

' ) Въ отчетѣ 1883 г. сказано: „всішъ рабочимъ". 
7 Въ отчетѣ за 1883 к. ирибаплено: „съ начала промывки" 



шелъ уже теперь въ безусловное право, и они настоятельно трѳбуютъ 
себѣ винныхъ порцій даже тогда, когда и не заслуживают* оныхъ. 
Мало того, они требуют* передачи такихъ же порцій за неиыощихъ 
таварищей,—пріисковымъ же управленіямъ, въ виду ихъ полнаго безси-
лія (?), приходится удовлетворять подобный требованія". Такимъ обра-
зомъ, несомнѣнно, что количество вина, выдаваемое рабочимъ на прі-
искахъ, сравнительно съ прежним* временем* значительно возрасло, но 
оно выдавалось, главным* образомъ, за исполиеніе извѣстныхъ уроковъ 
или вмѣсто платы за подъемное золото. „Крѣпко вошло въ обычай", 
говорит* г. Ячевекій, „чтобы за всякую сверхурочную работу платить 
спиртом*. Это дѣлается какъ но отношенію къ отдѣльнымъ рабочимъ, 
такъ и по отношенію къ цѣлымъ командам*. Я никогда не слышал*, 
чтобы рабочему кто-нибудь посулил* хоть гривенник* за особую его 
услугу; напротивъ, всегда приходится слышать одну неизмѣпную фразу: 
получишь порцію. Результатом* явилось то, что масса пріисковыхъ 
рабочихъ страдает* алкогольным* отравлееіемъ, при которомъ, какъ 
при морфиноманіи, спирт* становится органической потребностью. Не-
оспоримо, что и прежніе золотопромышленники пользовались изъ-за 
личной выгоды склонностью рабочихъ къ водкѣ и, такимъ образомъ, 
постепенно иріучили ихъ къ обилію винныхъ подачек*, какъ къ необходи-
мому аттрибуту нріисковой жизни". Но, справедливо осуждая допуще-
ніѳ винной порціи не какъ удовлетворено извѣстной потребности ра-
бочихъ, а какъ орудіе выжиманія изъ них* большей прибавочной 
стоимости, г. Ячевскій перегибает* дугу въ другую сторону и высказы-
вается против* всякой обязательной выдачи вина рабочимъ, хотя, если бы 
такая выдача производилась въ извѣстномъ ограниченном* количествѣ, 
она вовсе не должна была вызывать „алкогольнаго отравленія" рабо-
чихъ. Г. Ячевскій съ сожалѣніемъ говорить о томъ, что обычай поку-
пать всякую сверхъурочную работу винными порціями „повліялъ и на 
высшую въ краѣ административную власть", и затѣмъ сообщает* о вы-
вѣшенномъ на нріискахъ распорлженіи генерал* губернатора относи-
тельно обязательной выдачи два раза въ педѣлю винной порціи (см. 
выше). Онъ не замѣчаетъ, что между порицаемым* имъ обычаем* и 
заботой администраціи о выдачѣ рабочему вина въ весьма умѣрепномъ 
количествѣ нѣтъ рѣшительно ничего общаго, и потому между указан-
ными двумя явленіями вовсе нѣгь причинной связи. „Мотивом* такого 
расиоряженія", продолжает* г. Ячевскій, „какъ утверждают*, было со-
знаніе, основанное на заявленіи врачей", что при „тяжелой пріисковой 
работѣ водка необходима, какъ подкрѣпляющее питательное (?) сред-
ство... Указывают* еще на другой мотив*", что, съ установлепіемъ обя-
зательной выдачи водки, „она сама по себѣ должна потерять часть при-
влекательпости въ глазах* рабочаго и должна, съ другой стороны, въ 

нѣкоторой степени, ослабить ея значеніе въ рукахъ золотопромышлен-
никовъ". Въ дѣйствительпости, задумываясь еще въ 1863 г. над* вве-
деніемъ обязательных* ежедневных* винныхъ порцій въ обиходъ прі-
исковой жизни, высшее пачальство Восточной Сибири иадѣнлось такимъ 
образомъ достигнуть того, что рабочіе не будутъ съ такою жадностью 
набрасываться на запретное для них* вино и не будутъ пропивать 
своих* заработков*. Возобновленіе этого вопроса въ 1876 г. при ба-
ронѣ Фредериксѣ было вызвано особенным* усиленіемъ спиртоношеетва 
и вызванным* имъ на одномъ пріискѣ волненіемъ, для усмиренія ко-
тораго администрація прибѣгла „къ особенным* экстренным* мѣрамъ". 
Такимъ образомъ, г. Ячевскій не совсѣмъ правильно понимает* мотивы 
дѣйствія администраціи, а между тѣмъ ему кажется, что онъ побѣдо-
носно разбивает* ихъ: „ни мотивы этихъ распоряженій", говорит* онъ, 
„не выдерживают* критики, ни нослѣдствія не оправдывают* надежд*, 
возлагавшихся па эту мѣру. Пріисковая работа по своему характеру 
никоим* образомъ не можетъ быть причислена къ разряду тяжелых* 
работъ (?!). Опа и легче, и здоровѣе рудничной и заводской работы % 
видѣть же въ спиртѣ постоянно подкрѣпляющее или питательное сред-
ство" (кто это считал* водку питательною?) „для врача, по меньшей 
мѣрѣ, непростительно. Но разъ обычай получилъ санкцію высшей мѣ-
стной власти, то онъ не допускает* борьбы со зломъ со стороны нѣ-
которыхъ разумных* предпринимателей. Пристрастившійся къ водкѣ 
рабочій находит* пооіцрепіе (?) въ этомъ отношеніи даже въ высшем* 
начальствѣ". Все приведенное показывает*, что г. Лчевскій не уяспилъ 
себѣ этого вопроса и, сам* того не замѣчая, говорит*, быть можетъ, 
со слов* золотопромышленниковъ, недовольных* тѣмъ, что ихъ обязы-
вают* къ повымъ затратам* и притом* мѣшаютъ дѣлать изъ вина 
орудіе эксплоатаціи сил* рабочаго. 

Г . Ячевскій винитъ врачей въ томъ, что они доказывают* необ-
ходимость обязательных* выдач* винныхъ порцій, а между тѣмъ, за 
полгода до напечатанія его статьи, одинъ изъ наиболѣѳ извѣстныхъ 
сибирских* врачей, В . М. Крутовскій, высказался, напротивъ, за унич-
тожепіе на пріискахъ обычая выдавать винныя норціи, такъ какъ частая 
выдача ихъ создает* у рабочихъ привычку къ вину. Но этотъ пункт* 
его симпатичпаго доклада вызвал* совершенно справедливый возраженія 
въ „Восточпомъ Обозрѣпіи". „Авторъ, увлекаясь теоретическими научными 

7 Нужно замѣтить, что въ другомъ мѣстѣ своей статьи г. Ячевскій самъ указы-
ваете на слишкомъ большую продолжительность лѣтняго рабочаго дня на пріискахъ, 
который, но его словамъ, „не ыенѣе 14—15 часовъ" и на то, что „урокъ дается далеко 
не малый—до 2 куб. с. песковъ на 2 рабочихъ и 1 лошадь". Наномнпмъ еще, что на 
прінскахъ, особенно южно-енисейскаіо округа, есть и подземныя работы. 



соображеніями", говорить въ этой газетѣ г. Клеменцъ, „приписывает* 
разстройство здоровья рабочихъ таким* явленіямъ, которыя вовсе не 
составляют* принадлежности одной пріисковой жизни, напр., употреб-
ленію табаку и водки. Употреблепіе того и другого распространено не 
на одних* пріискахъ. Гигіенисты могут*, сколько угодно, доказывать 
вредность спиртных* напитков* для организма и уиотреблепія нарко-
тических* веществ*, но тѣмъ не менѣе, начиная отъ голаго дикаря и 
оканчивая англійскою лэди, всѣ прибѣгаютъ къ ним*... Пыотъ рабочіе 
и наниваются не отъ порцій, а отъ пина, покупаема™ па сторонѣ или 
у своего же хозяина за свой собственный счетъ, пыотъ при наймѣ и 
при разсчетѣ" х ) . 

Заработки рабочихъ на пріискахъ значительно уменьшаются, а 
иногда и сводятся къ нулю, благодаря высоким* цѣеамъ на товары въ 
пріисковых* лавках*. Весьма важиымъ средством* экеплоатаціи рабо-
чихъ является также продажа спирта рабочимъ, которою, не смотря на 
противозаконность такой торговли, занимались многіе изъ золотопро-
мышленников*. Въ подтвержденіе этого сошлемся на свидѣтельство лица, 
управлявшаго поздиѣе промыслами Асташева (въ южн.-енис. окр.) 
П. Гудкова: „всякому изъ золотопромышленников* извѣстно (хотя открыто 
никто ни на кого не укажет*)", писал* опъ въ 1877 г., „что въ средѣ 
ихъ есть такіе, которые злоупотребляют* выдачею рабочим* спирта, а 
чаще водки... прямо въ плату или за вещи, нрипесенпыя... съ чужого 
пріиска, а, можетъ быть, даже и за золото, тоже, конечно, съ другого 
пріиска" 2). Горный исправник* южпо-енисейскаго округа въ отчетѣ за 
1883 г. также свидѣтельствуетъ, что „сбытом* и распродажею спирта... 
занимаются нѣісоторые золотопромышленники... преимущественно еврей-
ской націи". Но словам* г. Умапьскаго, „крупные капиталисты... гну-
шаются мелочною торговлею спиртом*, доставляя спирт* оптом* мел-
ким* арендаторам*, a тѣ уже производят* раздробительную продажу. 
Торговля эта, благодаря ея запрещенному характеру и страсти 
къ спирту иріисковыхъ рабочих*, приносит* и арендаторам* крупные 
барыши. За бутылку спирта въ 30—40° (воды прибавлять не жалѣютъ) 
берут* отъ 1 до 2 р., а такъ как* изъ ведра спирта получается буты-
лок* 40" , то такое ведро, стоющее въ Еиисейскѣ около Юр. , продается 
за 4 0 — 8 0 р. Торговля спиртом* прикрывалась -гѣмъ, что для выдачи 
вина рабочимъ „в* норцію", мѣстпая адмипистраціл дозволяла ввозъ 
на пріиски опредѣленнаго количества спирта, соотвѣтствешю числу ра-
бочихч,. Но па всяком* пріискѣ, но свидѣтельству г. Уманьскаго, его 
держали въ количествѣ, далеко превышавшем* дѣйствительную въ нем* 

1) „Вост. Обозр." 1S92 г. Ж 11, стр. 13—14. 
7 Дѣло Арх. Горн. Иснр. юж.-еішс. окр. 1877 г. № 31. 

потребность, и нерѣдко выдавали за старательское золото какъ своим* 
рабочимъ, такъ и чулсимъ. По свидѣтельству мѣстнаго наблюдателя, въ 
южноенисейской тайгѣ разсчетныѳ листы рабочихъ были наполнены (въ 
1880 г.) выдачами „со счета кассы", что означало спирт*, проданный 
но 2 р. за бутылку, т.-е., по 32 р. за ведро *). Нѣкоторые золотопро-
мышленники устраивали двойную снекуляцію на пьянствѣ рабочихъ: 
во-первых*, они дорого продавали имъ вино, а, во-вторых*, донимали 
штрафами за пьянство. Рабочіе, находившіеся на пріискѣ X — ва въ 
1884 г., разсказывали, что управленіе пріиска въ уплату за подъемное 
золото выдавало водку по 20 к. за крючекъ, а также и бутылками, 
смотря по количеству принята™ золота, и если рабочіе, взявшіе водку, 
съ похмѣлья па другой день не выходили на работу, ихъ штрафовали 
3 р., которые и удерживались при разсчетѣ, но тѣмъ изъ оштрафован-
ных* рабочихъ, которые послѣ разсчета поступали вновь въ работу на 
слѣдующую операцію, штраф* слагался со счета 2). Начальник* ени-
сейскаго жандармскаго управлееія говорит* въ своем* отчетѣ за 1872 г.: 
„носится слух*, и весьма основательный, что в * число платы идут* 
водка и спирт* ио баснословным* цѣнамъ (бутылка спирта до 5 р.), но 
доказать этого невозможно: рабочіе не выдадут*" 3). „Прежде бывало", 
разсказывает* автор* одной из* статей о енисейской золотопромышлен-
ности, „торговали водкою и спиртом* такъ называемые „спиртоносы"; 
цѣлыя состояиія сколачивали они этою торговлею. Теперь же кулаки-
золотопромышленники, изъ которых* иные раньше были сами спирто-
носами, совсѣмъ отбили у них* хлѣбъ". По словам* г. Уманьскаго, 
пріобрѣтеніе крадепаго золота въ обмѣнъ на спирт* мелкими золото-
промышленниками „в* значительной степени уменьшило въ послѣднее 
время" (во второй половипѣ 80 -хъ годов*) „спеціальпое спиртоноше-
ство" 4). Отъ самих* управляющих* пріисками нам* приходилось слы-
шать, что спиртоносамъ не зачѣмъ ходить, такъ какъ на многих* прі-
искахъ и без* того можно купить випо. И спиртоносы иногда явля-
ются лишь агентами мелких* золотопромышленников* или подрядчиковъ-

7 Уманъскгй, стр. 62, 147; „Сибпрь" 1880 г. № 5, стр. 5. О продаж! на 
пріискахх спирта 50—60° по 2 р. за бутылку см. также „Сибирь" 1878 г. № 36, стр. 5; 
ср. „Сибир. Газ." 1885 г. Ж 9, стр. 218, 1884 г. № 37, стр. 914. 

2) „Сиб. Газ." 1884 г. Ж 46, стр. 1131. О громадныхъ барышахъ золотонро-
мышленниковъ отъ торговли водкой см. „Сибир. Вѣсте." 1886 г. Ж 43, стр. 3; ср. Ж 93, 
стр. 3 и „Сиб. Газ." 1884 г. № 40, стр.981. По словамъ золотопромышленника Черем-
ныхъ, рабочіе платили за бутылку спирта по 3 — 5 р. „В!стн. Золот." 1892 г. Ж 11, 
стр. 154. 

7 Арх. Ирк. 1'орп. Упр. К. 2555 № 106/160, л. 296. О солидарности въ этомъ 
отпошеиіп рабочихъ свид!тельствуетъ и г. Ячевскій. 

7 „Сибирь" 1881 г. Ж 29, стр. 5; Уманъскгй, стр. 148. 



золотничниковъ. Про такихъ золотопромышленниковъ, дающихъ спиртъ 
въ обмѣнъ на краденое золото, говорятъ, что они „моютъ золото на 
деревянной бочкѣ". 

О настоящих» спиртоносахъ сообщил» въ 1880 г. слѣдующія свѣ-
дѣнія крестьянин» (бывшій титулярный совѣтникъ) Карлъ Реймерсъ: „Спир-
тононгествомъ занимаются крестьяне и поселенцы, жнвущіе въ ближайших» отъ 
промысловъ деревнях», люди—или броснвшіе хлѣбонашество, или ne желающіе 
заняться какимъ-либо честным» трудом»... Одни изъ нихъ, побѣднѣе, отправляются 
пѣшкомъ, а побогаче—на лошадях», всегда вооруженные револьверами и ножами, 
пробираются но извѣстпымъ имъ... тронннкамъ и такимъ норядкомъ достигают» 
до промыслов», гдѣ собираются партіямн, имѣя изъ среды своихъ опытных» но 
ихъ нрофессіи начальников». Заготовленный ими спиртъ складывают» въ „зара-
нее вырытыя" ямы. Поел* этого сииртоносы „подъ видом» рабочих»" разсынаются 
по нріискамъ, отыскивают» знакомых» имъ рабочихъ и сообщают» имъ, что 
сштртъ пришелъ. ГІрп этом» извѣстін рабочіе, имѣющіе золото, являются въ лес» , 
сдаютъ золото, a неимѣющіе его приносят» одежду и обувь... Если кто изъ 
спиртоносовъ настигается казаками, то старается откупиться, а въ случае иесо-
гласія доставляется въ каицелярію горнаго исправника, гд* отъ пего отбирают» 
спиртъ, вещи, золото и ироч. Куда нее это поступает»", говоритъ Реймерсъ, „это 
тайна или, по крайней мѣр*, ми* не известно... Сииртоносы, им*я на каждом» 
иріиске на своей сторон* рабочихъ, действуют» смѣло, и дерзость ихъ до того 
доходить, что они являются въ дом» золотопромышленника вооруженными, тре-
буют» мяса, хл*ба , за что платят». Отказать сшіртопосу не носмѣетъ ни одинъ 
золотопромышленник», арестовать его и представить къ исправнику—тѣмъ меиѣе. 
Попытка золотопромышленников» организовать па свой счетъ летучую команду 
казаковъ для ловли спиртоносовъ не нривела ни къ каким» результатам» ')• По 
словамъ другого лица, сииртоносы отправлялись ішъ Енисейска, начиная с ъ і ю н я 
мѣсяца, и особенно увеличивалось нхъ число въ август* , когда у рабочих» по-
являются деньги и золото: „идутъ они, кто на лодках» до р* іш ІІнта, а кто 
горою, смотря но количеству спирта (возятъ ведер» но 4 0 па одного), который 
разливают» въ мелкую посуду и везутъ на лошадях» но тропам», имъ только 
известным»... Денежные рабочіе иногда покупают» у ннхъ спиртъ для перепро-
дажи иа пріисіш своим» товарищам»". Сииртоносы н сами появляются почыо па 
нріискахъ, въ рабочихъ казармах», когда служаіціе сиять. При д * л е ж * добычи 
артелью сшіртопосовъ, д*ло оканчивалось иногда убійствомъ, чтобы завладеть 
долею товарища; случалось, что спиртоііосы убивали среди нріиска рабочих», 
сделавших» н а нихъ донос». Сииртоносы, по словамъ г. Уманьскаго, „составляют» 
идеал» для каждаго рабочаго": объ ихъ подвигах» „любятъ поговорить вечерком» 
или въ минуты отдыха среди работы" 7 -

Начальник» енисейскаго жапдармскаго управления въ отчет* за 
1882 г. прямо приписывает» развитіе сііиртоногаества недостаточной 
выдач* водки рабочимъ на промыслахъ: онъ говоритъ, что спиртоно-
совъ „почти не замѣчается тамъ, г д * рабочіе довольствуются водкою 

7 Арх. Горн. Деіг., дѣло отдѣлеиія частной золотопромышленности 1880 г. Ж 71. 
7 „Сибирь" 1870 г. Ж 4G; Умшѣскій, стр. 148. 

ежедневно" ')• Въ новѣйшее время вновь встрѣчаемъ жалобы на уси-
леніе спиртоношества 2). 

Пріисковая жизнь самым» развращающим» образомъ дѣйствуетъ 
на рабочихъ, среди которыхъ есть безнадежпые пьяницы и игроки. Но 
словамъ одного мѣстнаго наблюдателя, „хотя на отдых» рабочимъ и 
дается ночью часа 4 лѣтомъ и 6 осенью, но и этимъ времепемъ рабочіѳ 
не всегда пользуются для отдыха; иные цѣлыя ночи на пролет» прово-
дят» въ азартных» играх», как»-то: штосъ, стуколка, „трынка" и про-
игрывают» до послѣдпей копѣйки свой заработок»,—иные же уходятъ 
съ краденым» золотом» на другіе станы, проводя там» ночи въ кутежах»; 
па утро въ копецъ истощенный рабочій едва тащится на работу, гдѣ „за 
лѣнь" будутъ угощать его ругательствами, а иногда и побоями 7- Золо-
топромышленники стараются выдворить картежников» съ своихъ про-
мысловъ, такъ какъ выигрыш» они сейчас» же несут» продавать, ку-
тят», поднимают» ссоры. Особенно сильная картежная игра бывает» во 
время разечета. Впрочемъ, не всѣ пріисковые рабочіе пьяницы: по сло-
вамъ золотопромышленника Черемныхъ, „на пріискахъ случается до Ю°/0 

и совсѣмъ иеныоіцихъ рабочихъ, получающихъ въ замѣпъ спирта масло, 
сахар» и проч... Попадаются изъ сибирских» крестьянъ такіе, которые 
не прочь выпить даровой хозяйскій крючекъ водки, но въ то же время 
расходовать на это своихъ деиегъ пе станутъ... Это явленіе въ послѣд-
нее время стало встрѣчаться все чаще и чаще" 4). 

Горемычная доля пріисковыхъ рабочихъ хорошо изображена въ 
слѣдующей пѣспѣ, которую до сихъ нор» распѣваютъ на енисейских» 
золотыхъ промыслахъ: . 

„Молодцы отъ Мясішкова. 
Съ молодцами Голубкова 7 

Въ кабачкѣ сошлись. 
Они водки много IIH.1II, 
Очень р*зко говорили, 

Ну и... подралнсьі 
Подрались и помирились, 
А потом» развеселились, 

Стали пѣснн пѣть: 

7 Арх. Ирк. Горп. Упр. К. 2768 Ж 63/53 л. 835. 
7 „Вѣст. Золот." 1894 г. Ж 10, стр. 190—191. 
7 В—въ. „Замѣткп о золотопромышленности въ Енисейском» округѣ", „Сибирь" 

1881 г. Ж 29, стр. 5. Въ неизданном» письмѣ золотопромышленнику Крутовскому 
(1873 г.) мы находимъ извѣстіе, что „весь Надеждипскій пріискъ снился, сломали 
казенку занечаташіую, и кутили всѣ, сколько есть па пріискѣ; нарочный конюхъ 
посланъ за помощником» исправника для разбирательства". О развращающем» вліяніи 
золотыхъ промыслов» на рабочихъ см. „Сибирь" 1881 г. Ж 29; Умапъшй, стр. 119. 

7 „Вѣст. Золот". 1892 г. № 11, стр. 154. 
7 Мясников» и Голубков»—еписейскіе золотопромышленники 40—50-хъ годовъ. 



„Мы ІІО собственной охотѣ 
Были въ каторжной работ!;— 

Въ Сѣверной тайгѣ. 
Тамъ пески .мы иромынали, 
Людям* золото искали,— 

Себѣ не нашлн. 
Лріисковые порядки 
Для однихъ хозяевъ сладки, 

А для насъ—бѣда! 
Ііаісъ исправникъ съ ревизором* 
По тангѣ иойдутъ дозоромъ, 

Ну, тогда смотри! 
Одипъ спьяна, другой сдуру 
Такъ отлунятъ тебѣ шкуру, 

Что только держись. 
Тамъ не любятъ шутить шутки, 
Тамъ работали мы въ сутки 

Двадцать два часа! 
Щи хлебали съ тухлымъ мясомъ, 
Запивали жидкимъ квасомъ— 

Мутною водой. 
А, бывало, хлѣба корка 
Станетъ въ горлѣ, какъ расиорка, 

Ничѣмъ не нропхнешь. 
Много денегъ намъ сулили, 
Только мало получили: 

Вычетъ одолѣлъ. 
Выпьемъ съ горя на остатки, 
Поберемъ мы всѣ задатки— 

И опять въ тайгу!" 

Въ контрактах* 70-хъ и 80-хъ годовъ, какъ и въ прежнее время, 
мы находим* обыкновенно условіе, что рабочіе ne могутъ приводить 
своих* женъ па промысла безъ разрѣшепія пріисковаго управленія % 
причем* женщины должны исполнять возложенную на них* работу за 
извѣстное возпагражденіе; въ таком* случаѣ опѣ получали содержаніе, 
обыкновенно, наравнѣ со всѣми рабочими, если же отказывались испол-
нять работу, то мужья должпы были уплачивать за них* или отрабо-

7 Пѣспя эта записана въ 1887 г. Ѳ. В. Стратоноішчемъ со словъ рабочаго на 
Александровскомъ (бывшій Алымовскій) нріискѣ Базилевскаго и Черемныхъ въ южпо-
еписейскомъ округѣ. О Д И І І Ъ недостающи! кунлетъ этой нѣспи заимствовать пзъ варіанта, 
нанечатаннаго въ „Русской Жизни" 1891 г. № 50. Другой варіантъ напечатать въ 
„Сиб. Газ." 1886 г. и перепечатать въ книгѣ „Отголоски Сибири", сбориикѣ стихо-
творепій, изд. подъ ред. Ив. Брута. Т. 1889 г., стр. 85—86. 

2 ) Въ случаѣ нарушеиія этого правила но договорамъ съ Асташевымъ 
(1875 и 87 гг.) прінсковое управление могло выслать женщину въ первое жилое мѣсто. 
а съ виповнаго вычесть но 5 р. „съ каждой личности". 

тывать отъ 3 р. до 7 р. 50 к. въ мѣсяцъ % а иногда прибавляется, 
что въ случаѣ уклопенія женщины отъ возлагаемой на нее работы, какого-
либо ослушаеія или дурного поведенія пріисковое управлепіе можетъ 
выслать ее съ промысла, причем* мужья не должны оставлять своих* 
работъ и обязаны отправить женъ на свой счетъ. 

Въ двухъ изъ нзвѣстныхъ ламъ договорахъ (съ Асташевымъ въ 1875 и 
87 гг.) прибавлено, что за дѣтей рабочіе должны вносить половину, а но договору 
съ К0 Кузнецова и Щеголевыхъ (1870 г.) назначен* вычетъ за содержапіе женъ 
и дѣтей по 3 р. 50 к., въ договорѣ' же съ К° Ячменева и Хотимскаго (1871 г.) 
за жену, дѣтей и родственников!, полагается вычетъ по 4 р. за каждаго. По 
отчетам-!, южно-енисейскаго горнаго иснравника за 1883 и 85 гг., за женщина, 
назначался вычетъ 3—5 р., а за дѣтей 2—4- р., а въ 1888 и 89 гг., по отчетамъ 
окружныхъ инженеровъ, за женъ и дѣтей одинаково но 3—5 р. Въ нѣісоторыхъ 
договорахъ прибавлено, что указанный вычетъ производится только за хлѣбъ, 
пли за хлѣбъ, соль и крупу, т.-е. жена рабочаго имѣла право за взносимыя ея 
мужемъ депьгп получать пе полное содержаніе, а только хлѣбъ н названные 
припасы. Въ договор!; съ Кытмановымъ (1872 г.) сказано: „женщин* и родствен-
ников* при себѣ на нріискѣ мы безъ дозволенія управлеыія имѣть не должны, 
въ противном* же случаѣ, должны платить назначенную сумму за ихъ содержа-
ніе H о 4 р. с. в* мѣсяцъ"; такой договоръ каісъ будто давалъ рабочему право 
держать при себѣ женщину и безъ разрѣшенія управленія, лишь внося за нее 
ежемѣсячно извѣстную сумму; но, быть можетъ, это только недостаточно умѣло 
выраженное заітрещеніе приводить ихъ съ собою; но крайней мѣрѣ, въ договорѣ 
съ Кытмановымъ 1885 г. сказано, что рабочіе безъ дозволенія упраиленія не 
ішѣютъ права держать на пріискѣ женъ и дѣтей 2). Изъ разсчетныхъ книгъ 
видно, что вычеты за содержапіе женщин*, дѣйствительно, производились. Впро-
чем*, па иріискахъ сѣверно-ешісейскаго округа я слышал*, что путная баба мо-
жетъ выработать вычитаемыя за ея содержаніе деньги мытьемъ бѣлья па рабо-
чихъ (по 50 к. въ мѣслцъ) и работою на сѣнокосѣ. Въ отчет!; горнаго исправ-
ника сѣверію-еппсейскаго округа (1881 г.) сказано, что иа содержаніе членов* 
семейства рабочаго, не исполнявших* никаких* обязанностей на промыслах*, 
выдавалась (конечно, за указанный вычетъ) одна ржаная мука, какъ это мы, 
впрочем*, впдѣліі и изъ нѣкоторыхъ договоров* 3). 

По условію на наемку рабочихъ для К° Бенардаки и Рязанова 
(1870 г.), наниматель обязывался принимать не болѣе 3 % женатых* 

7 Послѣднял цыфра—въ договорѣ съ Асташевымъ 1875 г., а по договору съ нимъ 
же 1887 г .—4 р. В ъ пѣкоторыхъ договорахъ онредѣленіе размѣра вычета предо-
ставляется усмотрѣнію промысловаго управленія. 

7 Отмѣтимъ еще, что но договору съ Базилевскимъ (1878 г.) съ общеконтракт-
ныхъ рабочихъ вычетъ за женъ полагался въ размѣрѣ 5 р., а съ отрядныхъ, наняв-
шихся па вскрышу торфа, но 3 р. На промыслахъ Асташева въ 1895 г. взыскивали 
за содержаніе жепщинъ но 4 р. въ мѣсяцъ. „Вѣсг. Золот." 1896 г. № 1, стр. 15. 

7 Нерѣдко въ томъ же нупктѣ договора, гдѣ запрещается приводить съ собою 
женъ безъ разрѣшепіл пріисковаго унравленія, мы находимъ занрещеніе имѣть при 
себѣ лошадей, рогатый скотъ и собакъ, а въ разсчетныхъ книгахъ ипогда вычеты за 
содержание жеігь и лошадей ставились въ одной графѣ. 
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рабочих*, но въ дѣйствительности ихъ было болѣе. По оффиціальпымъ 
данным* количество женщинъ на промыслахъ Еписейскаго округа в * 
1880, 82 — 84 и S6—87 гг. колебалось между 7 и 9°/0, въ 1884 г . спу-
стилось въ южно-енисейском* округѣ почти до 5°/0 , а въ 1887 г. было 
даже менѣе 2°/0; въ 1881 г. женщины па промыслахъ всего Еписей-
скаго округа составляли 6 % рабочихъ х). (Если же взять всѣхъ рабо-
чих* , находившихся на пріискахъ и резиденциях* со всѣми женщинами 
и дѣтьми, то женщины, работавшія и неработавшія, составляли въ 
1 8 7 1 г . въ сѣверпо-ениеейском* округѣ 9 % , а въ южно-енисейском* въ 
1883 и 85 гг. 11°/0, въ 1884 г. 8°/0). Позднѣе количество женщин* на 
промыслах* сѣверно-енисейскаго округа осталось то же, а именно, въ 
1 8 8 9 — 9 0 гг. 7—9°/о, но на промыслахъ южной части этого округа оно 
значительно возрасло, а именно, въ 1 8 8 8 — 9 0 гг. равнялось 14—15°/ 0 2), 
а потом* опять уменьшилось, такъ что въ 1895 г. въ южно-енисейском* 
округѣ всѣ женщины составляли 9°/0 

Относительно несовершеннолѣтаихъ рабочихъ енисейскій губерна-
тор* Педашенко разослал* въ 1886 г. горным* исправникам* запрос*, 
работают* ли на золотыхъ промыслахъ малолѣтніе, сколько ихъ, и ка-
кими работами они занимаются. На это исправник* еѣвѳрео-енисейекой 
системы отвѣчалъ, что малолѣтніе рабочіе въ его округѣ находятся 
лишь на нѣкоторыхъ промыслах*, что ихъ всего 65 человѣкъ въ воз-
растѣ отъ 13 до 16 л. и что большая часть ихъ состоит* въ погон-
щиках* лошадей при доставкѣ па промывалыіыя машины песков* и 
при отвозкѣ торфов* и гальки, нѣкоторые же находятся въ услуженіи 
въ конторах* и у служащих* 4) . Въ 1 8 8 8 — 8 9 гг. песовершенполѣтніе 
рабочіе нанимались въ Енисейском* округѣ въ возрастѣ отъ 14 до 
17 л. 5) . 

Какъ видно изъ оффиціальныхъ даиыыхъ, количество дѣтей, рабо-
тавших* на промыслах* въ Енисейском* округѣ, колебалось прежде отъ 
1 до 4°/0 в); то же было и въ 1 8 8 9 — 9 0 гг. па промыслахъ сѣверно-

7 Судя но отчетамъ горнаго исправника гожпо-енисейской системы за 1883—84 гг. 
и сѣверно-енисейской за 1881 г., въ этпхъ оффиціалышхъ свѣдѣніяхъ показано только 
число женщинъ, находившихся въ работ!. 

'7 Повидішому въ юлшо-енисейскомъ округ! показано не число работавшихъ, а 
число в с ! х ъ жепщипъ. 

7 „В!ст . Золот." 1896 г. Ж 7, стр. 149. 
7 Арх. Горн. Иснр. сѣв.-енис. окр. 1886 г. № 13. 
7 Д!ла канделяріи томскаго горнаго унравленія. 
7 Тутъ, очевидно, имѣются въ виду только несовершеннолѣтніе, находившіеся 

въ работ!; если же взять все пріисковое населеніе, то песовершепнолѣтніе въ сѣверно-
енисейскомъ округ! составятъ въ 1881 г. 4°/о, а въ южио-енисейскомъ въ 1883 г.— 
7°/о, въ 1884 и 85 гг. 5 % в с ! х ъ рабочихъ, находившихся тогда на иріискахъ и рези-
депціяхъ. Арх. юж.-енис. горн, исгір., отчеты за эти года. 

еписейскаго округа, а въ южно-еписейскомъ число дѣтей значительно 
возрасло и равнялось 8 — 9 ° / 0 7» 

Золотопромышленники стремились къ уменыпепію числа женщинъ 
на промыслахъ, считая ихъ лишь обремененіемъ въ виду обязанности 
давать имъ хлѣбъ, хотя и за извѣстеый вычет*. Они указывают* 
обыкновенно на то, что присутствіе женщинъ на промыслахъ вызывает* 
среди рабочихъ раздоры, такъ какъ они, обыкновенно, живут* съ нѣ-
сколькими мужчинами; бывают* случаи, когда рабочій прямо заявляет* 
золотопромышленнику, что он* не ручается за себя и можетъ убить 
такую-то, живущую с * ним*, женщину, и ее приходится выдворять. 
Мнѣ самому приходилось слышать такіе разсказы; отраженіе ихъ можно 
встрѣтить и въ печати 2). Несомнѣнно, пріисковая жизнь дѣйствуетъ 
развращающим* образом* па женщинъ 3), но лица, разсказывающія 
псе это, мало задумываются над* тѣмъ, что виноваты въ этомъ золото-
промышленники, которые стараются, какъ можно больше, сократить 
приток* на пріиски жепатыхъ мужчин*: пока на промыслахъ одна жен-
щина будетъ приходиться па 1 1 — 1 4 мужчин* (какъ это было въ 
1 8 8 9 — 9 0 гг. на промыслахъ сѣвер.-енис. окр.), иных* нравов* и быть 
не можетъ. Дайте рабочему возможность приводить съ собою жену, и 
онъ не будетъ предаваться разврату ни на пріискахъ, ни при выходѣ 
с * н и х * и сохранпѣе донесет* свой заработок*. 

В ъ общих* контрактах* рабочихъ съ золотопромышленниками, 
обыкновенно, упоминается о томъ, что нужныя имъ обувь и одежду рабочіе 
должпы брать изъ хозяйских* лавок* на пріискахъ въ счетъ платы 
за работу. Хотя въ разсматриоаемое время, на основаніи циркуляров* 
высшей мѣстной адмиоистраціи, таксы товаров* должны были утвер-
ждаться горными исправниками и, дѣйствительно, утверждались ими, 
но въ контрактах*, особенно первой половины 70-хъ годов*, о цѣнахъ 
товаров* говорится въ таких* выраженіяхъ, какъ будто они исключи-
тельно зависѣли отъ самих* золотопромышленников*. Такъ, напр., въ 
договорѣ с * К° Фуптусова (1870 г.) сказано: „одежду и обувь должны 
имѣть свою собственную, но въ случаѣ надобности брать нам* оную и 
другія вещи въ счетъ нашей заработки изъ запасов* управлепія по 
установленной отъ онаго цѣнѣ"; впрочем*, въ договорѣ того же года 
съ К° Базилѳискаго (сѣв.-енис. окр.) говорится уже объ установленной 
по таксѣ цѣпѣ 4). ІІо договору Горохова, Рязанова и др. (1870 г .) 

7 Вѣроятно, тутъ показаны несовершеішол!тніе не только работавшіе, а в с ! 
находившіеся на промыслахъ. 

7 См. напр., въ газет! „Сибирь" 1878 г. Ж 26, стр. 5. 
7 Это видно, напр., изъ книги г. Уманьскаго, стр. 117, 157, 158. 
7 Также и въ договор! съ Асташевымъ 1870 г., а въ договор! съ нимъ же 

1887 г. говорится объ „утвержденной такс ! " . Въ договорахъ съ Базилевскимъ 1877 
и 83 гг. упоминается объ „утвержденной м!стнымъ начальствомъ т а к с ! " . 



товарныя вещи, одежду и обувь рабочіе должны были „получать на 
пріискѣ по выпискамъ въ разсчетпые листы но цѣнамъ, стоющимъ 
компавіи, съ паложепіемъ процептовъ на задолжепный капиталъ" (слѣдо-
вательпо, о таксѣ тутъ также не упоминается), нолученныя вещи ра-
бочіе обязывались „отнюдь не растрачивать и пе продавать". Въ дого-
ворѣ той же компапіи 1872 г. также говорится о цѣнѣ, „установлепой" 
нріисковымъ управлепіемъ, по въ договорѣ 1885 г. рѣчь идетъ уже 
о „цѣнахъ таксы, утверждеппой исправпикомъ"; относительно размѣра 
выдачи въ этомъ послѣднемъ договорѣ сдѣлапа оговорка, что онъ дол-
жепъ зависѣть отъ „усмотрѣпія управлепія" и величины заработка, 
„настоятельно же требовать" выдачи рабочіе не имѣли права. Въ дого-
ворахъ съ Асташевымъ (1870 и 87 гг.) воспрещается требовать изъ 
пріисковыхъ лавокъ „иредметы, къ роскоши отооеящіеся и званію ра-
бочихъ неприличные". К° Иваницкаго, Жилля и Потапова (южно-енис. 
окр.) въ договорѣ съ рабочими 1888 г. установила и въ этомъ отно-
шеніи очень стѣснительныя для рабочихъ правила: „одежда и обувь", 
сказано въ этомъ договорѣ, „должны быть наіпи собственный, если же 
у кого изъ насъ таковыхъ собственныхъ не окажется, то въ случаѣ 
крайней необходимости х), онъ можетъ въ счетъ заработка брать изъ 
хозяйскихъ запасовъ иеобходимыя одежпыя вещи, но таковыя ишѣетъ 
право получать не болѣе 1 раза въ 2 мѣсяца 2); азямъ, полушубокъ,. 
шапку и опояску рабочій можетъ получать не болѣе, какъ по 1 штукѣ 
во весь срокъ работъ; изъ тѣхъ же хозяйскихъ запасовъ рабочіе могутъ 
пріобрѣтать чай, сахаръ и другіе предметы или. чрезъ покупку ихъ 
на наличныя деньги, или въ счетъ заработной платы, но въ иослѣд-
немъ случаѣ не иначе, какъ по усмотрѣнію управленія"; „требовать от-
пуска въ долгъ этихъ цредмѳтовъ безъ разрѣшенія управленія пикто не 
имѣетъ права". Въ заключеніе пояснено, „что всѣ одежныя вещи, чай, 
сахаръ, табакъ и прочіе припасы, полученные рабочими изъ хозяйскихъ 
запасовъ, должны отпускаться но утвержденной начальствомъ таксѣ" . 

Продажа рабочимъ пеобходимыхъ для нихъ товаровъ играешь 
теперь большую роль въ нроыысловомъ бюджетѣ. По словамъ г. Умапь-
скаго, „нерѣдко можпо встрѣтить любопытное явленіе, что пріиски, 
признанные негодными въ дромышлепномъ отношеніи, при существующей 
въ тайгѣ нормѣ содержанія золота, въ соедипеніи съ торговлею пачи-
паютъ приносить барышъ (стр. 61)" . 

1) Лишь „въ крайннхъ случаях*" допускается заборъ изъ пріисковыхъ запасовъ 
„самыхъ пеобходимыхъ вещей" и въ проектѣ аормальнаго контракта, составлениомъ 
иснравиикомъ южно-еиисейскаго округа въ 1874 г. (иостаиовленіе это было взято изъ 
контракта Асташева). 

7 По договору съ К0 Ячменева и Хотимскаго (1871 т.) 1 разъ въ мѣсяцъ. 

Въ нѣкоторыхъ контрактахъ рабочимъ воспрещалось брать изъ 
пріисковыхъ лавокъ предметы роскоши; такія же предиисанія, напо-
минаются старыя времена золотопромышленности, пытались давать и 
нѣкоторые горные исправники. Въ 1885 г. иснравникъ сѣверво-енисей-
скаго округа разослалъ циркуляръ, которымъ запрещалъ рабочимъ на 
пріискахъ носить купгурскіе саноги, красныя рубахи, ѣсть соленую 
рыбу, сласти, закуски и т. п., принадлежащее, по мнѣнію исправника, 
къ предметамъ роскоши х). Подобпыя попытки регламентами потре-
блена (вмѣсто болѣе строгаго нормированія цѣнъ въ таксахъ) не до-
стигаютъ цѣли. „Прежде", говорить золотопромышленпикъ Саввиныхъ, 
„не каждому давали на нріискахъ и по 1І2 ф. сахару въ мѣсяцъ. А 
теперь даже болыпимъ должпикамъ даютъ" (т.-е. отпускаютъ въ счетъ 
заработка) „ежемѣсячно, кромѣ пужныхъ вещей, 2—3 ф. сахару и 
столько же масла или сала, пе говоря уже о другомъ" (но вѣдь са-
харъ, масло и сало не должны считаться для рабочаго предметомъ ро-
скоши при его крайне напряженпомъ трудѣ). Рабочіе, имѣющіе не-
большой долгъ, „берутъ больше и много выписываютъ муки пшеничной, 
мяса, крупчатки и проч., а одежда и обувь доходятъ до франтовства. 
Попробуйте теперь," продолжаетъ г. Саввиныхъ, „какъ было лѣтъ 20 
тому назадъ, дать" много задолжавшему рабочему „холста на шаравары 
и рубашку. Да это для него будетъ такимъ оскорбленіемъ, что онъ и 
дня иослѣ этого не пробудешь на пріискѣ (?). Пунцовая рубашка, пли-
совыя или триковыя шаравары, сапоги, однорядка (а не азямъ: они 
уже вышли изъ моды)—вотъ въ обіцемъ внѣшпость пріисковаго рабо-
чаго теперь" 2). Г . Саввиныхъ забываетъ только пояснить, когда рабо-
чему удавалось на гіріискахъ франтить такимъ образомъ при почти 
безпрерывной работѣ. По крайней мѣрѣ, при проѣздѣ по ѳнисейскимъ 
промысламъ въ 1891 г., мы видѣли такими фраптами, и то рѣдко, 
только копюховъ, которые отвозили пасъ съ одного пріиска на другой. 

Золотопромышленники пользуются монополіею торговли на прі-
искахъ. „Въ настоящее время въ золотоносеыхъ районахъ", говорить 
г, Ячевскій, „рабочій, въ силу существующихъ узакопеній, въ періодъ 
промысловой операціи является" какъ бы „крѣпостнымъ человѣкомъ, 
потому что онъ на это время подчиняется особымъ узаконеніямъ. Въ 
золотоносную тайгу не можетъ явиться никто, кромѣ человѣка со сви-
дѣтельствомъ на право заниматься золотыми промысломъ; въ районѣ 
пріисковъ нельзя открыть лавки, нельзя поселиться какому-нибудь реме-
сленнику,—все это запрещается" и „смѣлыхъ пришельцевъ моментально 
выдворяютъ изъ тайги подъ конвоемъ казаковъ". По мнѣнію г. Ячев-

7 „Сиб. Газ." 1885 г. Ж іб5 с т р . 369. 
7 „Сиб. Вѣсти." 1890 г. Ж G4. 



скаго, „необходимо, чтобы рабочій получалъ деньги не заразъ, а по-
частям», чтобы онъ имѣлъ возможность расходовать ихъ по своему 
усмотрѣнію, чтобы не былъ обязав» пріобрѣтать нужныя ему вещи въ 
одном» пріисковомъ магазипѣ, а пользовался для того свободным» вы-
бором»". 

Однако, вольные торговцы начинают» понемногу проникать въ 
енисейскую тайгу. В ъ 1882 г. мѣстные золотопромышленники просили-
высшее начальство о воспрещеніи частной свободной торговли на про-
мыслахъ, которая, однако, „если и велась, то велась съ большими стѣ-
сненіями, была обложена большими поборами въ пользу горныхъ исправ 
никовъ и ихъ семей, которые обирали въ долг» бѣднаго торговца". 
Енисейскій губернатор», по словамъ одной газеты, нашел» просьбу золото-
промышленников» неправильной, такъ какъ не нашел» въ закон* до-
зволенія стѣснять эту торговлю въ район* нромысловъ. ІІо словамъ этой 
газеты, „допущеніе свободной торговли неминуемо повліяетъ па пони-
ж е т е пріисковыхъ такс», которыя хотя и утверждались горнымъ исправ-
никомъ, но были всегда па руку хозяевам», содержавшим» его паевой 
счетъ" х). По словамъ г. Умаеьскаго, „въ половин* 80-хъ годовъ по-
явились частныя лавочки, разъѣзжаютъ торговцы, притом» рабочему 
не воспрещают» покупать и на чужих» пріискахъ, но торговая моно-
полія удерживается въ руках» золотопромышленников», благодаря тому, 
что рабочіе получают» плату только въ копцѣ операціи, но сдач* зо-
лота, а до тѣхъ нор» принуждены брать все въ кредит»" (стр. 130). 
В. Кулибинъ, усердный защитникъ интересов» золотопромышленниковъ 
въ замѣчаніяхъ 1887 г. на выработанный въ Иркутск* проект» правилъ 
о наймѣ рабочихъ на золотые промысла говоритъ: „Слѣдовало бы опре-
дѣлить, имѣютъ ли право въ районах» золотопромышленных» округовъ 
производить торговлю дозволенными вещами и припасами нріѣзжающіе 
вольные торговцы, какъ „это, напр., практикуется въ Енисейском» 
округ*" . Но даже и онъ полагаетъ, что „нельзя обязать рабочаго брать 
все ему необходимое ненремѣпно въ магазинах» пріиска, на которомъ 
онъ работает», если цѣна па эти предметы будетъ ниже на другом» 
пріискѣ". В ъ отчет* томскаго горнаго управленія за 1888 г. мы нахо-
димъ указанія, что „въ тайгу въ лѣтнее время иногда изъ ближайгаихъ 
деревень привозились овощи, покупаемый рабочими на расхватъ". По 
словамъ г. Кулибина, „везутъ на пріиски и рыбу, и картофель, и ка 
пусту.., и многое другое" 2) . 

Относительно того, что цѣны, опредѣлепныя въ пріисковыхъ так-
с а х » нерѣдко были слишком» обременительны для рабочих», можно 

7 „Восточ. Обозр." 1882 г. .Ys 36, стр. 7. 
2) „Вѣст. Золот." 1894 г. № 7, стр. 145. 

найти указанія и въ оффиціальныхъ источниках». Такъ, пачальникъ 
енисейскаго жандармскаго усравленія, подполковник» Банинъ, въ 1871 г. 
писал»: въ нѣкоторыхъ пріисковыхъ лавках» „цѣны пеномѣрпо высокія", 
что дѣлаетъ рабочихъ „постоянными должниками хозяев»" . Даже по-
бѣги съ пріисковъ Банинъ объясняет» тѣмъ, что золотонромыпглеипики, 
„желая на всем» имѣть наживу, назначают» на товарный вещи двойную 
цѣпу и тѣмъ ставят» рабочаго неоплатным» должником», потому что 
товары, отпускаемые изъ магазинов», составляют» необходимую по-
требность рабочаго 7 " . Подобное же оффиціальное свидѣтелг.ство мы 
имѣемъ и относительно конца 80-хъ годовъ. „Нельзя не замѣтить", 
сказано въ отчет* томскаго гориаго уиравленія за 1888 г., „что таксы 
бывают» иногда слишком» высоки, такъ что даже солидныя компапіи, 
повидимому не гопяюіціяся за барышемъ отъ продажи упомянутых» 
товаровъ по таксам», имѣютъ 1 5 — 2 0 тысяч» чистаго дохода па 6 0 0 — 7 0 0 
человѣкъ рабочей комапды; такимъ образомъ каждый рабочій оставляет» 
въ пользу золотопромышленника или комнаніи" ne менѣе 2 3 — 2 5 p. 
изъ своего лѣтняго заработка 2). 

ІІріисковыя таксы въ разсыатриваемый періодъ утверждались гор-
ными исправниками, съ собраній же золотопромышленников» съ ц*льюре-
гулированія такс», подобныхъ тѣмъ, какія были въ 60-хъ годах», не 
происходило, несмотря па то, что они предиисьівались § 14 инструк-
ціи горным» исправникам» 1874 г. по крайней мѣрѣ, мы не нашли 
указаній на такія собранія. 

О порядкѣ утвержден ія таксъ горный исправникъ сѣверно-еішсейскаго 
округа сообщаетъ въ 1881 г. слѣдуюіцее: „Исполняя (?) § 14 инструкцііі горныхъ 
исправникові., я ежегодно требую отъ іюдвѣдомствепныхъ лицъ иріисковыхъ 
управлепій, чтобы они представляли на мое утвержденіе таксы въ 2 экземпля-
рах!. для каждаго работающагося пріпска... Ont. разсматриваются мною, исправ-
ляются, въ чемъ окажутся преувеличенный цѣпы, и одпнъ изъ нредставленныхъ 
экземнляровъ каждой таксы, но сдѣланіи на ііемъ надписи объ утверждеыіи его 
и послѣдовавшнхъ исправленіяхъ, отсылается въ приславшее ихъ нріисковое 
унравлепіе для руководства и поміицеоія на дверяхъ иріпсковаго магазина", 
чтобы рабочимъ H служащим!, были нзвѣстны утвержденный цѣны; другой же 
экземпляръ съ исправлепіями на немъ цѣнъ, сдѣланными мною въ отосланном!, 
экземпляр*, остается отпуском!, при моемъ д*лопроизводствѣ". Утвержденіе 
таксъ, но словамъ этого исправника, производилось имъ въ аирѣл* и маѣ, при-
чем!. для провііркп цѣнъ, выставленных!, золотопромышленниками, исправникъ 
руководствовался справочными цѣнами въ Енисейск* на 1 марта 4 ) . 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2545, № 57/112, л. 295. 
7 Дѣло каицеллріп Томскаго Горнаго Управленія 1858 г. № 31/2, л. 562 Ьб. 
7 Розанова. „Сводъ дѣйстіі. узакоіі. о части, золотопр." изд. 2, стр. 128. 
7 Дѣло Ирк. Горн. Упр., 1881 г. № 35, л. 39—40, 84. 



Исправникъ южпо-енисейскаго горнаго округа въ отчетѣ за 1883 г. 
говорить: „Нераввомѣрность цѣнъ на нѣкоторые предметы является 
вслѣдствіе того, что состоятельные золотопромышленники закупаютъ 
все на наличныя деньги и потому пріобрѣтаютъ все дешевле и добро-
качественнѣе; тѣ лее, которые берутъ товары въ кредитъ, не только не 
пользуются уступкою, но иногда съ трудомъ запасаются ими по возвы-
тенпымъ цѣнамъ и еще съ надбавкою ыемалыхъ процентовъ, а вовсе 
пеимущіе берутъ эти товары здѣсь на пріискахъ, и тѣмъ они уже при-
ходятся еще несравненно дороже. Ввиду этого" уравнять цѣеы „па 
всѣхъ пріискахъ", по мнѣпію горнаго исправника, „невозможно" *)• 
Г. Уманьскій также говорить: хозяева сами берутъ товары въ кредитъ 
у городскихъ торговцевъ съ платою" (управленіе пріисковъ, гдѣ онъ елу-
жилъ платило 12°/о), „а если къ этому прибавить стоимость провоза, то 
и имъ товары пе обходятся дешево" (стр. 130). Мы видѣли, одиако, 
что, по свидѣтельству томскаго горнаго уиравлепія (1888 г.), болѣе 
крупным компапіи наживали хорошія деньги на продажѣ товаровъ и 
припасовъ рабочимъ. Что касается времени утвержденія таксъ, то, по 
крайней мѣрѣ относительно нѣкоторыхъ пріисковъ, опо затягивалось до 
іюля и даже до августа мѣсяца. 

На основаніи дѣлъ о таксахъ архива горпаго исправника южной 
части Енисейскаго округа, мы составили таблицы цѣнъ на промыслахъ 
этого округа за 1879, 1880 , 1888 и 1S89 гг. Если мы сравнимъ цѣпы за эти 
годы на наиболее нужные для рабочихъ товары съ цѣнами 1864 г., то 
увидимъ, что нодешевѣлъ только сахаръ, остальные же товары изъ 
тѣхъ , на которые обратило вниманіе собраніе золотопромышленниковъ 
1864 г . , вздорожали, не смотря на то, что цѣны 60-хъ годовъ были въ 
свою очередь, за исключепіемъ чая, дороже цѣнъ 50 -хъ годовъ 2). Для 
сѣверной части нисейсісаго округа, мы имѣемъ данным относительно 
1878 — 80 и 1889 гг. Сравнивая цѣны на промыслахъ сѣверной и 
южной частей Енисейскаго округа мы замѣчаемъ странпое явлеиіе, что 
онѣ на сѣверно-енисейскихъ промыслахъ въ болыпинствѣ случаевъ де-
шевле, пе смотря на то, что сѣверпые промысла отстоять далѣѳ отъ 
торговыхъ цептровъ Сибири и, слѣдовательпо, доставка туда должна 
быть дороже. То же самое явленіе мы замѣчали въ 60-хъ годахъ отно-
сительно промысловъ Олекмипскаго округа сравнительно съ Енисейскимъ. 
Быть можетъ, это объясняется тѣмъ, что въ сѣверно-енисейскомъ округѣ 
мы находимъ болѣе крупный промышленный предпріятія, чѣмъ въ 
южномъ. 

Исправникъ сѣверно-енисейскаго округа писалъ въ началѣ 80-хъ 

7 Дѣло Арх. Горн. Испр. южн.-енис. окр. 1883 г. Ж 56. 
7 Это можно видѣть пзъ таблпцы цѣнъ, напечатанной въ Дополнсніи Г . 

годовъ, что при утвержденіи таксъ онъ руководствуется енисейскими 
справочными цѣпами на 1 марта. Мы имѣемъ справочныя цѣны г. Ени-
сейска за мартъ 1889 г . : 1 п. сахара стоилъ тамъ 7 р. 80 к. За про-
возъ въ тайгу платили въ 1884 г., по словамъ г . Умапьскаго (стр. 60) , 
5 0 — 6 0 к. съ пуда; если мы примемъ 60 к. съ пуда, то, слѣдовательно, 
1 п. сахара обходился золотопромышленнымъ компаеіямъ 8 р. 40 к. за 
пудъ, т. е., по 21 к. за фунтъ, а продавался по 3 2 — 4 0 к., т . е., съ 
барышемъ въ 52—90°/о. Если даже исключить отсюда проценты, упла-
чиваемые многими золотооромышлепниками за кредитъ, то все-таки они 
получали на сахарѣ весьма немалый барышъ. Кирпичъ чаю стоилъ въ 
Енисейскѣ 1 р. 10 к., въ тайгѣ 1 р. 30 к .—1 р. 60 к. , 1 ф. черкас-
скаго табаку въ Еписейскѣ 24 к., въ тайгѣ 3 0 — 3 5 к., аргпинъ холста 
(1-й сортъ) въ Енисейскѣ 1 1 % к., въ тайгѣ 1 5 — 2 2 к., т.-е. па нѣко-
торыхъ промыслахъ ночти вдвое; конецъ дабы въ Енисейскѣ 2 р. 65 к., 
па нромыслахъ 2 р. 80 к . — 3 р. 40 к., пара барановыхъ рукавицъ въ 
въ Еписейскѣ 35 к., на промыслахъ 5 5 — 6 5 к., киргизскіе полушубки 

івъ Енисейскѣ 2 p. 40 к. , въ тайгѣ 3 p. 50 к . — 4 p. 50 к. и проч. 7 -
Промысла южно-енисейской системы лежать ближе къ Красноярску, чѣмъ 
сѣверно-енисейскіе, .и слѣдоватѳльно при большей дешевизпѣ доставки 
товара должны бы стоить дешевле, а между тѣмъ очень часто мы ви-
димъ обратное 2). Закупка на промыслахъ хлѣба, по отчету горнаго 
исправника за 1889 г., производилась преимущественно въ Канскомъ 
и Енисейскомъ округахъ, и лишь весьма немногіе, болѣе состоятельные, 
золотопромышленники имѣли устроенные на берегу Енисея близъ села 
Усть-Тунгузскаго склады, куда и закупали во время лѣтней навигаціи 
сплавной хлѣбъ иэъ Минусипскаго округа. На мѣстѣ покупки въ этомъ 
году пшеничная мука стоила 1 р.—1 р. 30 к., а съ перевозкою изъ 
Енисейскаго и Канскаго округовъ 1 р. 4 0 к . — 1 р. 95 к. за пудъ, па 
промыслахъ же она продавалась за 2 р.—2 р. 60 к,; если взять среднюю 
стоимость пуда пшеничной муки съ доставкою (около 1 р. 70 к.) и 
среднюю продажу на промыслахъ 2 р. 30 к., то окажется, что прибыль 

7 Арх. Горн. Испр. сѣв. енис. окр., дѣло 1889 г Л? 4. 
7 Относительно стоимости доставки на южно-енисейскіе промысла мы имѣемъ 

слѣдующія оффнціальныя свѣдѣнія. По отчетам* мѣстнаго горнаго исправника въ 1880 г., 
доставка кладей на иріиски производилась по слѣдуюіцнмъ цѣнамъ: изъ енисейскаго 
округа 40 — 60 к., канскаго — 5 0 — 65 п., краспоярскаго — 8 0 — 8 5 к. н изъ г. Томска 
но 1 р. 10 іс. за пудъ; въ 1883 г. изъ Енисейска 30 — 45 к., изъ капскаго округа 
30 - 4 0 к., краспоярскаго 50 — 70 к., изъ Томска 1 р. 25 к. — 1 р. 70 к. (Арх. южн.-
енис. горн, испр., дѣло 1880 г. Ж 41, 1883 г. Ж 56); въ 1888 г. изъ енисейскаго 
округа 25—45 к., изъ канскаго 4 0 — 5 0 к , изъ краспоярскаго 60—75 к., изъ томскаго 
1 р. 60 к. —2 р. (дѣло томск. горн. упр. 1888 г. №31/2) . Поставка припасовъ въ тайгу 
пе обогащала массы мѣстныхъ крестьянъ, а давала возможность наживаться только 
кулакам*. См. „Сибирь" 1879 г. Ж 9. 



золотопромышленника превосходила 35%. Рабочіе очень много закупа-
ют* на промыслахъ масла и сала. Въ 1888 г., по отчету окружного 
инженера южно-енисейскаго округа, 1 п. коровьяго масла на мѣстѣ по-
купки обходился въ 9—14 р., на промыслах* же онъ продавался по 
таксамъ 12—20 р., пудъ сала па мѣстѣ покупки стоил* 6—8 р., а на 
пріискахъ 1 н. тонленаго сала продавался за 7 р. 20 к .—16 р.; пудъ 
сахару па мѣстѣ покупки стоил* 8 —10 р., а па пріискахъ продавался 
по 1 4 - 2 0 р. 

Мы приводили цѣпы пріисковыхъ такс* въ томъ видѣ, въ каком* 
онѣ утверждались горнымъ исправникомъ, золотопромышленники же 
очень часто, желали назначить болѣе дорогія цѣны. Въ этомъ отиошеніи 
очепь любопытно письмо горнаго исправника Норотова въ главную коп-
тору В . И. Базилевскаго отъ 7 мая 1872 г. „Разсмотрѣвъ представ-
ленную ко мнѣ конторою Отрадпаго пріиска К ° Малевинскаго... таксу", 
писалъ исправникъ, „я нахожу, чтоцѣпы... выставленныя въ той таксѣ, 
весьма высоки, въ особенности на сахаръ, что можно видѣть изъ при-
лагаемой при семъ вѣдомости, а потому я утвердить тѣхъ цѣнъ ne 
могу. Имѣя но сему предмету строжайшее распоряжевіе г. генералъ-
губернатора Восточной Сибири, не дозволяющее допускать возвышенія 
цѣнъ на предметы, отпускаемые изъ магазинов*, против* дѣйствительной 
ихъ стоимости, я, вслѣдствіѳ этого, возвращаю означенную таксу въ 
главную квартиру г. Базилевскаго и покорнѣйше прошу пересоставить 
овую сообразно съ существующими цѣнами въ Еписейскѣ и провозноіо 
на товары платою отъ г. Енисейска до промысловъ" Уполномоченный 
В. И. Базилевскаго возражал*, что провозная плата дороже указанной 
горнымъ исправникомъ и соглашался сбавить только цѣну на сахаръ 
съ 60 к. до 50 к. за фуптъ. Не знаемъ, какъ рѣшенъ былъ исправ-
никомъ вопрос* о таксѣ В . И. Базилевскаго на операцію 1872 г., но въ 
слѣдующемъ 1873 г. многія изъ указанных* въ его таксахъ цѣнъ яви-
лись въ томъ же видѣ, другіе же припасы и товары продавались де-
шевле 2). Въ 1880 г. управляющій промыслами В. И. Базилевскаго 
и Черемныхъ (сѣв.-епис. окр.) нисалъ горному исправнику, что не мо-
жетъ согласиться на назначенную имъ цѣну кирпичнаго чаю въ 1 р. 
80 к., такъ какъ самому уиравленію онъ обходится въ 1 р. 90 к., а 
между тѣмъ на промыслахъ Асташева (того же округа) въ этомъ году цѣна 
чая назначена была въ 1 р. 50 к., на пріискахъ Баландина въ 1 р. 60 к. 3). 

7 Къ этому письму было приложена вѣдомость, изъ которой мы приводимъ нѣ-
которыя данный въ Дополненіи VI. 

7 А именно крупа ячная и гречневая 2 р. 10 к. за пудъ, пшеничная мука 
2 р. 10 к., сахаръ 50 к. за фунть, ситецъ аршннъ—26 к. п оукно крестьянское—20 к. 
Арх. В. И. Базилевскаго въ Енисейск!. 

7 Дѣло Ирк. Горн. Упр. 1881 г. X» 35, л. 129—131, 137. 

При утвержденіи такс* горные исправники нѣсколько ограничивали 
чрезмѣрныя нритязанія золотопромышленников*, сбавляя цѣны нѣкото-
рыхъ товаровъ и припасов*, но нельзя пе замѣтить, что они дѣлали 
это довольно несистематично, быть можетъ, руководствуясь нерѣдко не 
только тѣмъ, во что дѣйствительно обошелся товаръ пріисковоыу управ-
ленію, сколько особыми соображеніями, основанными на личных* отно-
шепіяхъ къ тому „или другому пріисковому управленію- Такъ, напр., 
при утверждепіи такс* на 1880 г. горный исправникъ южно-еоисейскаго 
округа справедливо обратил* вниманіе па слишком* высокую цѣпу сахара 
и у нѣкоторыхъ золотопромышленниковъ попизилъ дѣну съ 60—55 к. 
за фунтъ до 40 к., но у другихъ осталось 60 и 50 к., и между прочим* 
50 к. было оставлено у такого круп наго золотопромышленника, какъ 
В. И. Асташевъ, который могъ, конечно, заготовить сахаръ по болѣе 
дешевой цѣнѣ, чѣмъ какой-нибудь мелкій предприниматель, которому 
цѣна была сбавлена до 40 к. Точно также въ еѣверно-енисейскомъ 
округѣ въ 1889 г. только у одного круп наго золотопромышленника 
А. II. Кытманова цѣна сахара равнялась 40 к., а у всѣхъ остальных* 
была пе болѣе 35 к. По словамъ г. Уманьскаго, ржаная мука, которая 
въ 1884 г. покупалась въ городѣ весною но 37 к. за пудъ, въ тайгѣ 
продавалось по 2 р. 25 к.; а пшеничная, стоившая 50 коп., прода-
валась по 2 руб. 55 коп.; между тѣмъ провоз* въ тайгу стоил* всего 
50 — 60 к. за пудъ % бывало иной разъ и такъ, напр., въ 1879 г., что 
почти всѣ таксы оставались въ совершенно неприкосновенном* видѣ, 
и попиженіе весьма многих* цѣнь разражалось падъ какою нибудь 
одною компаніею 2), между тѣмъ какъ у другихъ компаній оставались безъ 
пониженія и болѣе высокія цѣпы. Словом*, въ этомъ дѣлѣ сказывалась 
пе какая-либо правильная система, a скорѣе, личпое усмотрѣніе и про-
извол*. Чаще другихъ товаровъ и припасов* горные исправники южной 
части Енисейскаго округа понижали цѣны на сахаръ, кирпичный чай, 
ржаную муку, коровье масло, черкасскій табакъ, холстъ, спички. Не 
смотря на эти пониженія цѣны оставались крайне неравномѣрными на 
раявыхъ промыслах*. 

Дапныя о барышахъ, получаемых* золотопромышленниками, мы 
можем* почерпнуть изъ статистических* свѣдѣпій о промыслахъ В. И. Ба-

7 Уманьскт, стр. 60. Другіе примѣры сдишкомъ большихъ ц!нъ товаровъ и 
припасовъ на промыслахъ см. „Сибирь" 1878 г. № 36, стр. 5, 1880 г. № 5, стр. 5. 
Нужно замѣтить еще, что ири продаж! рабочимъ нрипасовъ въ большомъ разм!р ! 
практиковалось обвѣшнваніе. Уманъскій, стр. 96. Въ 1885 г. нсправпику сѣверно-
енисейскаго округа пришлось напомнить золотоиромышленникамъ, что не дозволяется 
записывать огуломъ выдачу вещей н нрипасовъ какъ на пріискахъ, такъ и во время 
найма. „Снб. Газ." 1885 г. № 17, стр. 420. 

7 Въ данпомъ году компаніею Шарыпова н Мнлыптейна. 



зилевскаго (сѣв.-енис. окр.) за 1877 — 87 гг. х) Сравнив* стоимость 
заготовки и продажпую цѣну 2 припасов*, на которые на пріискахъ 
существует* большой запрос*, а имеппо масло и сахар*, мы найдем*, 
что барыш* на масло составлял* въ 1878 г. 31°/0, въ 1879 г. 2 2 — 
5 1 % , въ 1880 г. 63°/0 ; на сахар*: въ 1878 г. 72°/0 , въ 1879 г . 61°/0 , в* 
1880 г. 7 8 — 8 6 % . Неудивительно послѣ этого, что К ° Бозилевскаго по-
лучила на этих* промыслах* въ течепіе 11 лѣтъ барыша „от* отпуска 
товаров*, припасов*, матерьяловъ и имущества" 86,520 р. или средним* 
числом* ежегодно 7865 р. 2) 

Въ 60-хъ годахъ Корсаков*, исполнявший тогда должность гене-
ралъ-губереатора Восточной Сибири, заиретилъ золотопромышленникам* 
особым* циркуляром* брать плату за лѣченіе рабочихъ. Поэтому почти 
во всѣхъ контрактах* 70-хъ, 80-хъ и начала 9 0 - х * годов* упоминается 
о томъ, что лѣченіе рабочихъ па золотыхъ промыслахъ производится 
безвозмездно и лишь поясняется, что за дпи болѣзии рабочіе не имѣ-
ютъ права требовать платы. Въ договорѣ Базнлевскаго (1891 г. сѣв.-
епис. окр.) сказано: „Въ случаѣ. если мы, напявшіеся, находясь на 
пріискахъ у Базилевскаго, заболѣемъ, то лѣченіе и содержаніе должно 
быть на счетъ Базилевскаго, за исключеніемъ заболѣваоія отъ пьянства, 
драк* и т. п., зависящих* отъ нашей вины или неосторожности: въ 
этих* случаях* лѣченіе и содержаніе должно быть на счетъ виповнаго 
съ запискою въ листок* для отработки, безъ веякаго со стороны Бази-
левскаго вознагражденія". ІІо договорам* съ Асташевымъ (1875 и 87 гг. 
южн.-енис. окр.) безплатное лѣченіе обѣщалось рабочимъ впредь до 
иыздоровленія только „во время болѣзпи, приключившейся отъ причин*, 
независящих* отъ золотопромышленника, или въ случаѣ лешаго увѣчья". 
По договору съ К ° Кытмапона и Фунтусова (1871 г.) безплатное содер-
жаніе и лѣченіе больных* рабочихъ было обѣщано лишь къ теченіе 
5 дней, a затѣмъ больные должны были илатить за нрокормленіе ихъ 
и лекарства по 15 к. въ день, что уже было парушеніемъ предписанія 
Корсакова (см. т. I. 415—416) . 

По договору съ Асташевымъ (1870 г.), лѣчеоіе производилось без 
нлатпо, ио если бы кто изъ рабочихъ „скрыл* при паймѣ какія-либо 
застарѣлыя болѣзпи и под* уклончивостью (sic) отъ работъ вошел* на 
излечепіе въ больницу, то компанія имѣетъ право не только дѣлать 
вычет* за всѣ употребленные во время болѣзпи медикаменты, но и за-
ставить отрабатывать всѣ дни нахождепія въ больницѣ и послѣ раз-

' ) См. Дополненге VI. 
7 „Статистика по золотым* нріискам* В. И. Базилевскаго". IIa иріискахъ 

Асташева (южи.-енис. окр.) въ онерацію 1895 т. чистый доходъ отъ продалш ирипа-
совъ былъ около 15(|/о на затраченный каіінталъ „Вѣст. Золот." 189G г. Ж 1 стр. 15. 

счета; а въ коптрактѣ съ К° Иваницкаго, Жилля и Потапова (1888 г.) 
еъ таких* рабочихъ сверхъ того опредѣлепъ штраф* по 50 к. въ день. 
А между тѣмъ въ отчетах* горнаго исправника южио-еписейскаго округа 
за 1874, 75 и 80 гг. и въ отчетѣ начальника еписейскаго жавдарм-
скаго управленія за 1874 г. сказано, что лѣченіе вездѣ производится 
безвозмездно. 

Крайне тяжелый труд* на золотыхъ промыслахъ очень вредно 
отзывается на здоровьѣ рабочих*. По наблюденіямъ доктора Крутов-
скаго, общій тип* промысловаго рабочаго рисуется слѣдующим* обра-
зом*: „къ 4 0 — 5 0 годам* жизни нослѣ 10—16 л. пріисковой работы 
рабочій представляет* изъ себя преждевременно состарившагося субъ-
екта съ расширенными венами, перерожденными артеріями, съ гипер 
трофировапнымъ сердцем*, которое уже отказывается работать; появ-
ляются отеки, застой крови, эмфизема легких*, гипертрофія и пере-
рожденіе печени, параличи и масса других* заболѣваній, начиная не-
фритами и оканчивая общим* маразмом*. Все это хроническія, не-
исправимый нарушенія цѣлости организма, обязанный своим* присхож 
деніемъ условіямъ пріисковой жизни и работъ. Вот* тот* печальный 
тип* пріисковаго инвалида, искалѣчепнаго непосильным* трудом*, для 
котораго пѣтъ спокойнаго угла, пѣтъ богадѣльни, и удѣлъ его прежде-
временной старости—нищета, голод*, холод* и смерть или въ больпицѣ, 
или гдѣ-нибудь подъ забором*" 1). 

Очень вредно вліяетъ на здоровье рабочихъ, при чрезвычайной 
интензивности ихъ труда, крайне малое количество праздничных* и 
льготных* дней. 

По договору съ золотопромышленником* Черных* (1870 г.) рабочіе зимою 
до 1 марта, а но другому договору того же года до 25 апрѣля, иыѣли 2 льгот-
н ы х * дня в * теченіе мѣсяца, a лѣтомъ льготой могло пользоваться, „по усмот-
рѣпію завѣдующаго, то число рабочих*, какое будетъ им* отііуіцепо по очереди", 
слѣдовательно, здѣсь назпачеиіе рабочим* отдыха совершешю зависѣло отъ про-
извола нріисковаго уиравленія. По другому договору Черных* (того же года), 
находившимся въ ортовых* работах* было предоставлепо 2 льготных* дня. По 
договору с * Навалихшшмъ (1871 г.) и съ К® Зотовых* (1877 г.), рабочимъ былъ 
назначен* всего 1 льготный день в ъ м ѣ с я ц * 2 ) . По договору съ Дрямынымъ 
(1890 г. па ортовую работу), рабочим* оиредѣлепы были слѣдующіе праздпики: 
3 дня Пасхи, 2 дня Рождества, 2 дня масляинцы, 1 д е в * Троицы и 1 день 
Благовѣщеніл и кромѣ того зимою до 1 мая но 1 льготному дню, лѣтом* лее 

7 Ерутовскій. „Предварительный даішыя о вліяніи условій жизни и работы 
на золотых* промыслах* на физическое здоровье рабочих* 1892 г. отд. от., стр. 31. 
(Приложеніс къ протоколам* общества врачей Еписейской губ.). 

7 В * проект! контракта, составленном* горным* исправником* южио-еписей-
скаго округа (1874 г.), предлагалось установить 8 праздников* и по 1 льготному дню 
въ ыЬсяцъ „для отдыха, ночинки одежды и обуви". 



назначеніе льготных! , дней предоставлено было усмотрѣиію иріисковаго управ-
ленія. По договорам* съ Базилевскимъ (1890—91 гг.), праздники назначены т ѣ же, 
а льготных* дней дается кромѣ т о ю по 1 дню в * мѣсяцъ въ теченіе всего 
года 3) . По словам* г. Уманьскаго, ві. его время, въ 8 0 - х * год ах * , н а пріискахъ 
было всего 6 дней праздников* въ году, и кромѣ того льготный день ежемѣсячно 
(стр. 119—120) . Окружной инженер* южно-енисейскаго округа в * отчегѣ за 
1888 г. свидѣтельствуѳтъ, что льготный день давался 1 разъ в * мѣсяцъ, а въ 
слѣдующеыъ году онъ говорит* уже о 2 льготных* д н я х * , „только не цѣлою 
артелью, а поочередно", и еще праздновали 10 церковных* праздников* въ году. 
По словам* Ячевскаго , въ сѣверпо-енпсенскомъ оісругѣ зимою рабочим* давали 
2 льготных* дня. В о время моей поѣздкн но промыслам* Енисейскаго округа в * 
1891 г. я слышал*, что льготпых* дней в * ыѣсяцъ обыкновенно назначают* 
то 1, то 2, но были пріисви, гдѣ не полагалось ни одпого льготного дня. 

И суровый климатъ, и работа въ еырыхъ мѣстахъ должны были 
содѣйствовать усиленно заболѣваній. Исправникъ сѣверно-енисейскаго 
округа въ отчетѣ за 1881 г. писалъ: „Пріиски сѣверной системы на-
ходятся приблизительно на 60° сѣв. шир. на сѣверо-востокъ отъ Ени-
сейска въ мѣстности гористой, покрытой лѣсами и болотами, почему 
климатъ ихъ суровый и сырой съ очень короткимъ и позднимъ лѣтомъ 
и съ продолжительной зимой. Лѣто начинается съ первыхъ чиселъ іюня, 
а въ концѣ сентября бываешь уже зимній путь". Ночи далее въ іюлѣ 
холодный, а въ маѣ и августѣ случаются холодные утренники, такъ 
что замерзаетъ вода 2). Но словамъ иенравника южпо-еписейскаго округа 
въ отчетѣ за 1883 г . , „климатъ южной системы вообще сносный, ио 
отъ продолжительна™ таянія снѣга въ лѣсахъ въ продолженіе песен-
нихъ мѣсяцевъ является сильная влага и сырость, отчего развивается 
среди рабочихъ цинготная болѣзнь ногъ. Южные промысла находятся 
приблизительно подъ 58° сѣв. шир. и разбросаны на пространствѣ 
почти 200 верстъ въ длину и ширину... На возвышенныхъ мѣстахъ 
условія работъ, въ-особенности ортовыхъ, весьма споспы, по въ низмеиныхъ 
при открытыхъ работахъ даже и въ сухое время года бываешь сырость 
и мокрота, норождающія большой нроцептъ заболѣваеія". 

Здоровье пріисковыхъ рабочихъ сильио подрывается еще частыми 
кровопѵсканіями, которыя певѣжественные фельдшера иногда произ-
водишь въ такихъ слѵчаяхъ, когда это можетъ самымъ вреднымъ об-

7 І-Іа нромслахъ Базилевскаго 1877 — 87 гг. ЛЬГОТНЫЙ поденщины составляли 
4,3°/о всего числа поденщин* (количество лее больных* поденщин* 3,1°/о), a т ѣ х * и 
других* вмѣстѣ 7,4°/о, т. е., 2,2 дня в * мѣсяцъ. IIa промыслах* Удерейской It" (1876 г.) 
у мужщипъ было 7,7°/о нерабочих* дней (льготных* больных* и прогульных* ноден-
іцинъ), т. е. 2, 3 дня в* мѣсяц*; на Гавриловском* пріискѣ It0 Рязановых* и Горо-
ховых* въ 1874—75 г. 7°/о, т- е. 2, 1 нерабочих* дня в* мѣсяцъ. 

7 „Нрнложеніе I къ выпуску I Сборн. офф. докум. по управ. Вост. Снб." т. УІ І . 
Отчет* горн, ревиз. еішс. окр., стр. 4. „Вѣст. Золот." 1896 г. № 7, стр. 148. 

разомъ отозваться на рабочемъ. По свидѣтельству врача, служившаго 
на промыслахъ южпо-енисейскаго округа, „почти на каждомъ промыслѣ 
существуешь обычай ежепедѣльно производить общее кровопусканье 
извѣстному числу рабочихъ", послѣ чего имъ дается двухдневный от-
дыхъ. „Золотопромышленники въ болыпииствѣ случаевъ тоже смотрят* 
на кровопусканье, какъ па средство пеизбѣжное и весьма цѣлебное... 
На промыслахъ трудно встрѣтить рабочаго, у котораго кровь не была бы 
пущена нѣсколько разъ; пе мало найдется и такихъ, у которыхъ крово-
пусканье дѣлается въ годъ два, три раза. Это само по себѣ громадное 
зло увеличивается еще тѣмъ, что кровопусканья, производимыя безъ 
всякаго разбора, часто дѣлаются въ началѣ острыхъ или во время те-
ченія хроническихъ процессовъ" ')• Врачъ В. М. Крутовскій, 20 лѣтъ 
поздпѣе, также говорить: „что касается кровопусканій, то извѣстно, 
что простой народъ любить къ нимъ прибѣгать въ различныхъ слу-
чаяхъ нри заболѣваніи, но нигдѣ и никогда бросаніе крови, даже безъ 
всякой болѣзпи, ne достигаешь такой частоты и такой сильной потреб-
ности, какъ это бываешь па промыслахъ". Въ подтвержденіе своихъ словъ 
авторъ разсказываетъ слѣдуюіцій фактъ изъ недавняго нрошлаго. На 
одинъ изъ иріисковъ южной системы былъ па ыѣсто фельдшера пригла-
шена студентъ 5 курса. Онъ не хотѣлъ шаблонно относиться къ своимъ 
обязанностямъ и сталъ отказывать рабочимъ ставить кровавыя банки 
и пускать кровь безъ всякой видимой причины... Рабочіе остались 
ужасно недовольны подобною мѣрою фельдшера и черезъ исправника 
просили или перемѣиить его, или заставить удовлетворять ихъ иотреб-
иостямъ къ кровоизвлеченіямъ... Студенту пришлось уступить... Сколько 
разъ приходилось и мыѣ", продолжаѳтъ г. Крѵтовскій, „слышать отъ 
рабочихъ слѣдующую фразу: „На пріискахъ, баринъ, если водки не 
пить да крови не пускать,—пропадешь совсѣыъ!" 2). 

Въ настоящее время найдено научное объяспепіе этой пастоятель-
иой потребности рабочихъ. Г-жа Мапассеина, въ своей статьѣ объ уста-
лости s), говорить: „Ранке доказалъ, что усталыя мышцы, доведенныя 
тѣмъ или ипымъ способомъ до полнаго истощенія, снова пріобрѣтаютъ 
способность сокращаться, если ихъ подвергнуть вліянію кровотечепія". 
Теперь очевидно, что вредный обычай кровопусканія исчезнешь иа зо-
лотыхъ пріискахъ лишь тогда, когда трудъ рабочихъ будетъ введен* 
въ извѣсгиыя границы, и ихъ пе будутъ доводить до такого крайпяго 
нереутомлетіія, при которомъ продолжепіе работы возможно лишь послѣ 
кровопусканія. 

' ) Н . Д. „Санитарный очерк* золотых* промысловъ". „Сборп. соч. но судеб, 
медицинѣ". 1875 г. т. I. 

7 „Восточ. Обозр." 1892 г. № 24, стр. 9—10. 
7 „Сѣв. Вѣстн." 1892 г. кн. 4, стр. 160. 



Медицинская часть на пріискахъ была но прежнему въ неудовле-
творительном» состояпіи. „Въ больницах»", писал» въ иачалѣ 1871 г. 
начальник» Енисейскаго жапдармскаго уиравленія, „на болыпииств* 
нріисковъ южной части Енисейскаго округа не содержится надлежащей 
чистоты, а у нѣкоторыхъ грязь и нечистота доходят» до безобразія: 
больные поступают» въ больницы и остаются въ томъ же бѣльѣ, въ 
которомъ работали въ разрѣзахъ; ностельиаго бѣлья ыѣтъ; аптеки въ 
той же систем*, за исключеніемъ больниц» крупных» золотонромыш-
лепниковъ, находятся въ жалком» сосгояніи" ')• Н а Алексѣевскомъ 
нріиск* Ягунова, но словамъ того же жандармскаго офицера, въ 1870 г. 
въ больниц* была „грязь и нечистота, аптека безъ медикаментов», 
больные безъ присмотра, въ рубищах», грязи и, въ заключепіѳ всего, 
не получаютъ никакой нищи, кром* ржаного хлѣба: одинъ изъ боль-
ных», ушибленный землей" вслѣдствіе донущенпаго подкайливанія въ 
забоях» и иаходившійся въ больниц* 3 недѣли, нолучалъ „къ хлѣбу 
еще х/2 ф. сырого мяса въ сутки", которое ему предоставлялось упо-
треблять въ пищу „но своему усмотрѣнію" 2). Въ отчет* горнаго ис-
правника сѣверно-енисейскаго округа за 1874—75 г. указано па то, 
что лучше другихъ больницы на пріискахъ Асташева, Толмачева и 
Кытманова, а па одномъ пріискѣ больные жаловались, что ихъ „лѣ-
чатъ діэтою, даже не всегда даютъ мяса, а содержат» на ржапомъ 
хлѣбѣ и кирпичном» ча* , что, конечно, пе поддерживает» выздоравли-
вающих», а только длит» слабое ихъ состояпіе" 3). Но каковы бы пи 
были отзывы представителей администраціи о состояніи медицинской 
части на промыслах», мы не вполнѣ можем» па них» положиться, такъ 
какъ они не компетентны въ этомъ вопрос*: настоящіе судьи въ этомъ 
дѣлѣ—врачи. Мы видѣли въ своем» мѣстѣ, как» отзывался Кривошап-
кинъ о больницах» Енисейскаго округа въ конц* 50-хъ и въ начал* 
60-хъ гг.; а вот» что говоритъ о нихъ врач», служившій въ первой 
половин* 70-хъ годовъ на промыслахъ южной части Енисейскаго округа: 

Здѣсь или на каждом» пріиекѣ есть „свои собственная больница, или же 
существует» одна общая больница для нѣсколькнхъ сосѣдннхъ промыслов»"; есть 
однако же „и т а к і е промыслы, которые не им*ют» с в о и х » больниц» и не могутъ 
помѣщать заболѣвшихъ рабочих» па другіе промыслы", такт, какъ пе вошли „съ 
этими ііослѣдшімн ни въ какое соглашеніе. . ." „Промысловый больницы в ъ боль-
шинствѣ случаевъ малы, тѣсньт, грязны, зимою холодны, безъ всякой вентиллціи 
или съ крайне недостаточною. Н а зиму мпогія изъ пихт, закрываются по случаю 
прекращенія работъ въ это время года". Нѣкоторыя изъ больыицъ, но описанію 
автора, просто ужасны. Одна изъ нихъ „въ я н в а р ѣ мѣсяцѣ , когда холода дости-

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2545, дѣло № 57/112, л. 295. 
7 Ibid. № 58/113, л. 2. 
7 Ibid. It. 2574, № 189/243, л. 236. 

гали 30° R . и болѣе, представляла слѣдующііі впдъ: это была небольшая комната 
съ неровнымъ и до крайности грязнымъ поломъ; входъ въ нее прямо съ улицы; 
входная дверь затворяется ие нлогпо, и в ъ самомъ низу ея находится нѣсколько 
довольно болышіхъ, шічѣмъ не заколоченныхъ, щелей, черезъ которыя н е с е т » 
страшный холодъ; рамы ординарныя, сверху до низу покрытия льдомъ, со мно-
жеством!, щелей; посредипѣ стѣны, противоположной окнамъ, стоитъ большая 
желѣзпая печь. Такимъ образомъ больные съ одной стороны находятся подъ 
дѣйствісмъ ж а р а желѣзной печки, съ другой—подъ вліяніемъ холода, имѣющаго 
свободный доступъ черезъ множество щелей въ окнахъ, д в е р я х ъ и п о л у . Кровати 
разставлены тѣспо; тюфяки на нихъ грязные, ничѣмъ не прикрытые, a на н ѣ -
которыхъ кроватяхъ ихъ и еовсѣмъ нѣтъ. Больные ходятъ въ т ѣ х ъ лее грязных» 
рубахахъ и штанахъ, в ъ которыхъ они были н а работ* . Ни одѣялъ, ни простынь, 
ничего нѣтъ; покрываются армяками, шубами или чѣмъ попало". В ъ другой 
больниц* на нѣкоторыхъ кроватяхъ пе было вовсе матрацовъ или лишь какая-
нибудь подстилка. В ъ 2 окнахъ с о в с * м ъ пе было рамъ, и они были заколочены^ 
досками, сквозь которыя свободно прошгкалъ вѣтеръ, а между тѣыъ д*ло было 
весною, когда по временамъ стояли сильные холода. 

Остальпыя больницы, по словамъ автора, хотя и лучше, „однако остав-
л я ю ™ желать весьма многаго. Помѣіценія для больниц» въ болыпииств* случаев» 
выбираются наимепѣе нригодныя, кое -как» с к о л о ч е ш ш я , к а к ъ , впрочемъ, и боль-
шинство промысловыхъ иоетроекъ, особенно предназначенных! , для рабочихъ, 
Крыпш устроены весьма плохо; при всяком», сколько-нибудь значительном», 
дождѣ или таяпіи снѣга в ъ различных» м ѣ с т а х ъ оказывалась течь. В о многих!, 
болышцахъ вентиляціи нѣтъ никакой, в ъ другихъ же она производится посред-
ством!, круглыхъ отверстій, иросверлеиныхъ в » верхней части стѣны нодъ по-
толком». Р а м ы вездѣ ординарныя и почти во в с ѣ х ъ больницах!, не створчатыя 
и не нодиимаюіціяся. Слѣдовательио, въ т ѣ х ъ болышцахъ, гдѣ ' и * т ъ отверстій 
въ стѣнахъ, невозможно производить вентмляцію даже и такимъ путемъ", и пре-
ходилось, для очищенія воздуха, просто отворять дверь. „Мояспо с е б * предста-
вить, к а к ъ это бываехъ удобно въ то время, когда холода достигают» 20° и бо-
лѣе" . Матрацовъ, ностельиаго бѣлья, бѣлья для больныхъ и иеревязочнаго мате-
ріала въ болышцахъ крайие мало. „Нерѣдко случается, при брлыномъ стеченіи 
больных», что иѣкоторые изъ н и х » принуждены лежать па иолу; хорошо еще, 
если для шіхт, найдется матрадъ, а то они ложатся прямо на полу на какомъ-
нибудь армякѣ , шуб* !и проч." Матрацы представляют» обыкповенио холстяные 
мѣіііки, набитые сѣномъ или соломой, которые „употребляют» до т * х ъ пор», пока 
они ие загрязнятся до посл*днеГі возможности и вообще не сд*лаются никуда 
пегодиымп". Постельное бѣлье и б*лг>е для больныхъ „ігм*ется только въ весьма 
немногих!, больницах», да и въ большей части этихъ послѣдшіхъ рѣдко употреб-
ляется только къ э к с т р е н н ы х » с л у ч а я х » , когда ожидается іюс*щеніе какого-либо 
начальствующаго лица. В ъ обыкновенное время лежать въ больниц* въ томъ же 
грязном» бѣльѣ , въ которомъ они были на работахъ. Часто эти грязпыя рубахи 
и штаны остаются на нихъ несмѣняемымп в ъ иродолженіе двухъ , т р е х » и болѣе 
иед'Ьль. Перевязочные матеріалы, какъ-то: корпія, компрессы, бинты находятся 
въ больницах» въ крайне ничтожном» количеств* , по крайней мѣрѣ в ъ боль-
шинствѣ ихъ. Поэтому очень часто б ы в а е т » , что язва или рана , вмѣсто того, 
чтобы быть перевязанной посредством» кориіи, просто обмотана какою-нибудь 
грубою грязною тряпкою. Чистый бинтъ на больном»—большая рѣдкость, потому 
что онъ употребляется большею частью до т ѣ х ъ пор», пока совершенно не за-
грязнится и не пропитается разными отдѣленіямн р а н ы или язвы. Б ы в а е т » и 
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такъ, что грязный бинтъ, служившій одному больному, тот част, ate употребляется 
для другого"7 -

Пищу больные, по свидѣтельству того же врача, получали такую же, какъ 
и здоровые рабочіе, съ тою только разницею, что она отпускалась имъ въ значи-
тельно меньшемъ количеств!;. „Она ограничивается главеымъ образомъ мясомъ 
и черпымъ хлѣбомъ. Почти во всѣхъ больницахт. больной получаетъ только % ф. 
мяса 2 ) . На самомъ дѣлѣ и этого не бываетъ; въ счетъ идутъ кости, слѣдова-
тельно, собственно мяса окажется гораздо мепыпе... Разницы между больными 
относительно количества пищи пе дѣлаегся.. , и всѣ одинаково подвергаются 
голодной діэтѣ... О молокѣ и бѣломъ хлѣбѣ , когда они оказываются необходи-
мыми, пе можетъ быть н рѣти. Назначить больному молоко возможно только въ 
рѣдкнхъ, совершенно исключительных1!,, случаяхъ п при томъ на болѣе богатыхъ 
промыслахъ... Нужно еще замѣтіггь, что на всѣхъ промыслахъ безъ исіаюченія 
въ пищу, какъ здоровымъ, такъ и больнымъ, дается солонина, которая „перѣдко 
бываетъ испорчена" 3). 

В ъ сентябрѣ 1875 г. генералъ-губернаторъ Восточной Сибири, 
бароиъ Фредериксъ, предложил* енисейскому губернатору обревизовать 
больницы и аптеки па золотыхъ промыслахъ, командировав* для этого 
одного изъ члеповъ енисейской врачебной управы. Губернатор* про-
силъ врачебеую управу дать свое заключеыіе по этому вопросу, по опа 
лишь черезъ 4 года, т.-е. въ іюнѣ 1879 г. отозвалась, что „расиоряже-
ніе это ие могло быть приведено въ иеаолненіе вслѣдствіе того, что 
па каждомъ изъ членов* управы лежатъ обязанности, недопускаюіція 
отлучекъ, въ особенности па продолжительное время, какое потребова-
лось бы для комапдировки, а потому управа предполагает* съ своей 
стороны назначить" для этой цѣли мѣстныхъ окружных* врачей. Послѣ 
этого прошло еще 9 мѣсяцевъ прежде, чѣмъ еписейскій губернатор* 
довел* объ этомъ до свѣдѣнія уже другого генералъ-губернатора Восточ-
ной Сибири 7 , а самой реаизіи пріисковыхъ больниц*, если мы ие 
ошибаемся, и вовсе пе было. В ъ отчетѣ гориаго исправника южно-
енисейской системы за 1883 г. изъ 47 больниц* 18 называются благо 
устроенными, а о больницах* на промыслахъ Асташева, Саввипыхъ, 
Захарова, Мотонина и Хилкова сказано, что опѣ „представляются по 
иріисковому быту образцовыми, осталыіыя же будетъ справедливѣе на-
звать иріемными покоями". При всѣхъ больницах* состояло 18 фельд-
шеров*, „которые завѣдывали и остальными", слѣдовательно на 

7 Крайне печальное ноложеніе больпицъ на еннсейскнхъ промыслахъ подтверж-
дается и другими наблюдателями: см. „Сибирь" 1881 г. № 29, ср. „Енис. Губерн. Вѣдом." 
1S74 г. № 31, стр. 119. 

7 По словамъ г . Уманьскаго, въ его время, т.-е. въ 80-хъ годахъ, выдавали 
больнымъ 1 ф. мяса или солонипы (стр. 120). 

7 I I - Д• „Санитарный очеркъ золотыхъ промысловъ". 'Сборн. соч. о судсбн. 
медицин!" 1875 г. т. I , 161. 

7 Арх. Ирк. Горн. Управ. К. 2568 № 167/221, л. 243. 

1 фельдшера приходилось въ среднем* по 2 % больницы 7 . В ъ отчетѣ 
окружного инженера южпо-енисейскаго округа сказано было, что болѣе 
благоустроенный больницы находились па промыслах* Асташева, Хил-
кова, Иваітицкаго, Захарова, Саввиных* и на 1 пріискѣ Переп'летчи-
тсова (изъ 20 имъ разработываемыхъ), „на остальных* же были соб-
ственно пріемпые покои" 2). В ъ отчетѣ за слѣдующій 1889 г. тот* же 
окружной инженер* къ числу названных* „болѣе благоустроенных*" 
прибавил* еще больницу Базилевскаго, а объ остальных* сказал*, что 
въ н и х * „врачебная помощь подается крайне медленно, и въ серьез-
н ы х * случаяхъ какъ рабочіе, такъ и служащіе подвергаются вслѣд-
ствіе этого большой опасности" 3). 

При гіріисковыхъ больницах* всегда бывают* аптеки. 

„Uo количеству имѣющпхся въ нихъ средствъ", говорить врачъ, служившій 
иа епнсеискнхъ промыслахъ въ первой половин! 70-хъ годовъ, „аптеки весьма 
разнообразны, нѣкоторыя ішѣютъ большой выборъ лѣкарствепныхъ веществъ 
и притом* ВТ, достаточном* количеств!;. Такихъ аптек* , впрочем*, весьма не-
много... При этомъ обыкновенно ианболѣе дѣйствителыіыхъ лѣкарственныхъ ве-
ществъ нѣтъ. Неудовлетворительность состава аптек* понятна, потому что со-
ставленіемъ аптечных* каталогов* занимаются фельдшера. В ъ рѣдкихъ случаяхъ 
удается врачу добиться того, чтобы золотопромышленники или ихъ управляющіе 
•обращались къ нему съ просьбой составить аптечный каталог* пли но крайней 
мѣрѣ присылали къ нему н а просмотр* каталог* , составленный фельдшером* 
Легко себѣ представить, к а к о в * будет* каталог*, составленный фельдшером^ 
который нигдѣ ничему не обучался и едва умѣетъ читать и писать... Инструмен-
тами л другими необходимыми вещами большинство аптек* снабжено или въ 
ничтожном* количеств! , ИЛИ И Х Ъ совсѣмъ нѣтъ. Е С Т Ь И такія больницы, которыя 
не имѣютъ фельдшерских* наборов* и даже клистирных* трубок*" . Когда этот* 
врачъ пріѣхалъ на промысла, „ни въ одной изъ больниц* не было гипса - веще-
ства, служащаго для н а к л а д ы в а е м неподвижных* повязок* при перелом! и 
проч.«... Несмотря на то, что онъ обратился черезъ исправника съ формальным* 
п р е д л о ж е н а * къ золотопромышленникам* нріобрѣсти гипсъ для больных* 
только нем попе изъ нихъ запаслись ішъ. Понятно, что онъ не встрѣтнлъ на 
промыслах* ни одного рабочаго, внолпѣ выздоровѣвшаго поел! перелома ноги 
ИЛИ руки: „всѣ они въ большей или меньшей степени остались калѣками съ 
весьма значительной хромотой" 7 . 

В ъ 1875 г. начальник* енисейскаго жапдармскаго уиравленія пред-
лагал* обревизовать пріисковыя аптеки черезъ особо командированных* 
нрачебпою управою врачей, такъ какъ врачи на промыслахъ нахо-

7 Арх. Испр. южн. енис. окр. 1883 г. № 56. 
7 Дѣло Томск. Гори. Упр. 1888 г. № 31/2, л. 465. 
7 Д!ло Томск. Горн. Упр. но отчету за 1889 г., ср. отчетъ 1890 г въ Гон 

«онъ Журнал!" 1891 г. № 12, стр. 530. ' " 

7 „Сборн. соч. по судебн. медицин!" 1875 г. т. I . Во время моей поіздки въ 
1891 г. я также слышал* жалобы на то, что гипсъ имѣется весьма плохого качества. 



дятся „въ полной зависимости отъ золотопромышленника" и потому они 
по необходимости „на многое смотрятъ сквозь пальцы" *). 

Какъ бы пи были приличны но внѣіппости пріисковыл больницы,, 
и то лишь на болѣе крупных* промыслахъ, врачебная помощь не можетъ 
быть въ хорошем* состояніи, если въ извѣстпомъ пріисковомъ райоиѣ 
не будетъ хорошаго врача и порядочных* фельдшеров*, а между тѣмъ 
это-то главное условіе и не выполняется. „Приглашая врача", говорит* 
г. Н. Д., „золотопромышленники смотрятъ на это, какъ па неизбѣжную, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ очень непріятную обязанность 2). Они прямо выска-
зывают*, что легко могут* обойтись съ одними только фельдшерами. 
Во всяком* случаѣ для них* желательно, чтобы врач* ограничивался 
только производством* судебно-медицинских* вскрытій и иснолненіемъ 
других* оффиціальныхъ требованій и оставался ио возможности безу-
частным* къ положенію рабочихъ въ гигіеническомъ и санитарном* 
отношеніяхъ... При таких* условіяхъ столкновенія съ золотопромышлен-
никами могут* происходить на каждом* шагу и чаще всего по поводу 
освидѣтельствовавія рабочихъ въ способности или неспособности и х * 
къ промысловым* работам*... Такъ какъ золотопромышленники въ огром-
ном* большинствѣ случаев* предполагают* со стороиы рабочихъ при-
творство, то на врача, призпавшаго того или другого изъ них* боль-
ным* или неспособным* къ работам*, смотрят* весьма недоброжела-
тельно и видят* въ нем* своего личнаго врага". 

Нужно, впрочем*, замѣтить, что золотопромышленники умѣли на-
ходить и подходящих* къ ихъ требованіяыъ врачей. Въ 1881 г. съ 
сѣверныхъ промысловъ Еписейскаго округа въ одну изъ мѣстныхъ газет* 
сообщали слѣдующее: „врач* наш* получает* отъ золотопромышлен-
ников* 5000 р. въ годъ жалованья, по никогда промысловых* больниц* 
не посѣщаетъ, никогда никого не лѣчитъ, и если бывает* здѣсь с * 
весны до осени, то исключительно ради своего дѣла ио разработкѣ 
арендуемых* имъ пріисковъ"; обязанности же его исполнял* нанятый 
имъ отъ себя за 2000 р. въ годъ фельдшер*. А между тѣм* въ этом* 
году на промыслах* свирѣпствовал* дифтерит* 3). На каждой сиетемѣ 
промыслов* Еписейскаго округа было по 1 врачу. Начальник* енисей-
екаго жандармскаго управленія Банинъ въ отчетѣ за 1873 г. также 

7 Арх. Ирк. Горн. Унр. К. 2568 Ж 167/221, л. 253 об. 
г ) Жалованье, платимое доктору, раскладывается между золотопромышленниками 

нронорціонально числу рабочих* па их* пріискахъ. Уманъскгй, стр. 100. 
3) „Сибирь" 1881 г. Ж 50, стр. 3. Бъ слѣдуюіцем* году в* этой лее газет ! о 

нріисковыхъ больницах* Еписейскаго округа было сказано: „На одном* иріиск! слу-
жит* за фельдшера цырюлышкъ, взятый из* парикмахерской; он* отбывает* службу 
и за фельдшера, и за самого доктора, никогда не посѣщающаго больниц*". „Сибирь11 

1882 г. Ж 7, стр. 4. 

говорит*: „лѣченіе больныхъ въ большей части больниц* весьма жалкое, 
надзор* врачей (один* па цѣлой системѣ съ устарѣлыми познапіями) 
недостаточен*". 

Но, можетъ быть, въ новѣйшее время врачебный персонал* болѣе 
соотвѣтствуетъ своему назначенію? Въ отчетѣ томскаго горнаго унрав-
ленія за 1889 г. о сѣверпо-еписейскомъ округѣ сказано: „общій надзор* 
за лѣченіемъ фельдшерами и состояпіемъ больниц* имѣлъ врач*, обя-
занный, по услогію съ золотопромышленниками посѣщать больницы не 
менѣе 1 раза въ мѣсяцъ, кромѣ экстренных*, случаев*" х). Но автор* 
отчета умолчал*, насколько исправно исполнял* доктор* принятую на 
себя обязанность, а между тѣмъ въ 1891 г. при посѣщеніи этого округа 
мы слышали даже отъ лицъ, хорошо относившихся к * врачу, что онъ, 
как* человѣк* весьма пожилой, не мог* вполнѣ удовлетворительно 
исполнять свой долг*. Окружной инженер* южпо-енисейскаго округа 
оказался болѣе откровенным*, и потому въ отчетѣ томскаго горнаго 
округа за 1889 г. мы находим* о врачебной части слѣдующія евѣдѣнія: 
„общее состояніе медицинской части въ южной системѣ Енисейска™ 
округа было удовлетворительное (?), хотя и не въ такой степени, какъ 
это было бы желательно; главной причиной этому служит* то, что прі-
исковый в р а ч * самъ занимается разработкою пріисковъ, что и отвле-

каешь его отъ надлежащаго исполненгя медицинскихъ его обязанностей" 2). 

Несмотря на заключенный золотопромышленниками контракт*, вмѣня-
ющій въ обязанности пріисковому врачу носѣщать лѣтомъ каждый прі-
искъ не менѣе 1 раза въ мѣсяцъ, обязательство это исполняется лишь 
въ отношеніи ближайших* промысловъ, болѣе же отдаленные пользу-
ются только услугами плохих* фельдшеров*. Развитіе мелкой золото-
промышленности и незначительное содержаніе золота въ пескахъ не 
позволяют* привести больничное дѣло въ надлежащее положеніе; отсут-
•ствіе же нрямыхъ узакопеыій, касающихся постановки медицинской части 
на промыслахъ, въ зависимости отъ количества рабочихъ, не даютъ 
возможности окружному инженеру принимать понудительиыя мѣры; въ 
таких* случаях* онъ принужден* ограничиваться только иредложеніями 
улучшить дѣло безъ всякой однако же надежды, что таковое улучшеніе 
послѣдуетъ". Назвав* нѣсколько золотопромышленников*, на промыс-
лахъ которых* больницы устроены лучше, чѣмъ на других* (имена ихъ 
мы уже ириводили), составитель отчета говорит*: „па остальных*, не 
смотря на міюгократныя пастоянія со стороны окружного инженера, 

1) Д!ло Томск. Горн. Управ. Въ отчет! за 1890 г., напечатанном'!, въ „Горн. 
Журп." 1891 г. Ж 12, это мѣсто изм!нено едва-ли не въ ущербъ правд! (ср. стр. 528). 

2) Указаніе на это мы находимъ и въ отчет! окружного инженера южно-
сішсейскаго округа за 1S8S г. Д!ло Томск. Горн. Унр. 1888 г. Ж 31/2, л. 405. 



врачебная помощь подается крайне медленпо, и въ серьезиыхъ случаях* 
как* рабочіе, такъ и слулсаіціе подвергаются вслѣдстніе этого большой 
опасности" '). Въ отчетѣ томскаго горнаго управленія за 1890 г. уже 
не упоминается о занятіи южно-енисейскаго пріисковаго врача золото-
промышленностью, ио тѣмъ ne менѣѳ указано на его „крайнее невни-
маоіе" относительно большинства золотыхъ промысловъ этого округа *)•• 
Попятно, что при такомъ отношеніи пріисковыхъ врачей къ своимъ 
обязанностям^ доктору Крутовскому пришлосыюдвести весьма печальный 
итогъ ихъ дѣятельности: „за все долгое существоваыіе енисейскихъ про-
мысловъ", говорить онъ въ своемъ докладѣ, „медицинская часть и 
врачебная помощь па нихъ была поставлена очепь плохо, никто не 
интересовался" вопросомъ о вліяніи тлжелаго пріисковаго труда па. 
здоровье рабочихъ, „больничныхъ отчетовъ и журналовъ пе осталось и 
не опубликовано". Мы видѣли, правда, что въ трудахъ Кривошапкипа 
и въ статьѣ H. Д. молено найти любопытный данныя о положены ра-
бочихъ въ санитарномъ отпошепіи, по все-таки въ обіцемъ уирекъ док-
тора Крутовскаго справедливъ. 

Такъ какъ, даже въ лучшемъ случаѣ, врачъ на осповапіи договора 
лишь разъ въ ыѣсяцъ посѣщаетъ каждую иріисковую больницу, то по-
нятно, какое огромное значепіе играютъ фельдшера въ дѣлѣ медицин-
ской помощи на пріискахъ. Каковы они были въ концѣ 50 хъ и на-
чалѣ 60-хъ годовъ, мы видѣли изъ свидѣтельства Кривошаикипа; по 
смотримъ, стали ли они лучше въ первой половинѣ 70-хъ гоДовъ. 

Н. Д. вт, своей статьѣ говорить о нихъ: „очень немuorie имѣютъ фельд-
шерскія свндѣтельства, большинство же-фельдшера только но назвапію, никогда, 
нигдѣ и ничему не обучавшіеся. Нерѣдко случается, что какой-нибудь простой,, 
едва умѣющій читать и писать рабочін на слѣдующій годъ фигурирует* уже в * 
ісачествѣ фельдшера. При наймѣ фельдшеров* золотопромышленники обыкно-
венно не спрашивают* фельдшерских* свндѣтельств* и не считают* необходи-
мым* знать ынѣніе врача о томъ, можно ли принять того или другого искателя 
мѣста. Къ сожалѣнію, против* такихъ порядков* врачъ ничего сдѣлагь не въ 
состояпіи своими единичными усиліями. Многіе золотопромышленники и управ-
ляющее, между которыми очень часто можно встрѣтіггь людей невѣжёственыых* 
и малограмотных*, иашшая ничего не знаюідаго фельдшера, видять въ этом* 
для себя даже особенную выгоду. Такой мнимый фельдшер*, из* боязни поте-
рять свое мѣсто, всѣми силами старается дѣлать угодное промысловому управ-
лений: очевидно-больных* он* признает* здоровыми и в * извѣстпые опредѣлен-
пые дни щедрою рукою производит* кровопусканія... Один* из* такихъ фельд-
шеров* па вопрос*,—умѣетъ ли онъ заипсать и разобрать рецепт*, д а е т * утвер-
дительный отвѣтъ, и диктуемый вслѣдъ за этим* рецепт* записывает* съ такою 
бойкостью и размашистостью, что одпо уже это наводит* иа сильныя подозрѣ-

7 Дѣло Томск. Горн. Упр. по отчету за 1889 г. л. 21. 

\ »Г°РИ- Жури." 1891 г. № 12, стр. 530. Въ 1894 г. въ южпо-еписейском* 
округѣ было 2 врача и 1 женщина-врачъ. „Вѣстн. Золотопр." 1894 г. Ж 11, стр 205. 

нія, который тотчас* же и оправдываются: вмѣсто рецента красуются одни 
только крючки и каракули. Другой фельдшер* на тот* же самый вопрос* отвѣ-
чаетъ также утвердительно, ио прописанный рецепт* разобрать отказывается, 
отзываясь слабостью зрѣнія и невозможностью читать безъ очков*. . . В ъ руках* 
такнх*-то людей находится лѣченіе больных* и уход* за ними; легко себѣ пред-
ставндч., какъ все это ведется... Вообще, у фельдшеров* страсть прибѣгать къ 
употребление снльоодѣйствугощих* средств*: сулемы, каломелл, наперсточной 
травы, опіл H проч. 7. . . Кромѣ невѣжества, фельдшера и quasi-фельдшера отли-
чаются крайнею степенью нахальства. Весьма часто они выдают* себя рабочимъ 
за докторов*, стараются подорвать довѣріе к * врачу, считают* себя стоящими 
внѣ контроля и вольными дѣлать все, что им* угодно, тѣмъ болѣе, что многіе 
изъ управляющих* и служащих* на промыслах* предпочитают* обращаться за 
медицинскою помощью и совѣтами не къ врачу, а къ фельдшерам*, у которыхъ 
единственное стремлеиіе—угодить промысловому управленію... Къ заыѣчанііім* и 
требоваиіям* врача фельдшера относятся крайне небрежно" г ) . 

„Мелкіе золотопромышленники", ііисалъ г. Уманьскій уже во вто-
рой пиловипѣ 80-хъ годовъ, „по большей части не нанимаютъ отдѣль-
наго фельдшера, но подряжаютъ фельдшера съ сосѣдпяго пріиска, съ 
обязательствомъ посѣщать больныхъ или ежедневно, или два, три раза 
въ педѣлю". „Изрѣдка попадаются" и знающіе свое дѣло фельдшера: 
такимъ былъ напр., но свидетельству г. Умапьскаго, одинъ сосланный 
за возстаніе полякъ, бывшій студептъ кіевскаго университета. „Боль-
ныхъ онъ осматривалъ очень внимательно, лѣчилъ прилежно, хотя и 
дешевыми самодѣльными лѣкарствами (онъ самъ нолучалъ за операцію 
120 р. при своихъ лѣкарствахъ). Его исстоянпо можно было видѣть на 
худой клячѣ... разъѣзжавшимъ въ разныхъ направленіяхъ по тайгѣ" 
(стр. 99, 121). Мнѣ самому пришлось встрѣтить на Александровскомъ 
иріискѣ Базилевскаго очень знающаго и хорошаго фельдшера (его фа-
милія Аипельбергъ), также не по доброй волѣ емѣпившаго 5 курсъ ме • 
дициискаго факультета на дѣятельность въ пріисковой тайгѣ: по общему 
свидѣтельству, овъ дѣлалъ операціи гораздо лучше промыслового врача, 
интересовавшагося болѣе золотопромышленностью, чѣмъ пріисковыми 
рабочими. Къ несчастно въ оослѣдствіи онъ покончилъ жизнь само-
убійствомъ. 

В ь оффиціальныхъ свѣдѣніяхъ этого времени мы также встрѣ-
чаемъ указанія на плохой составъ нріисковыхъ фельдшеровъ. Такъ на-
чальникъ енисейскаго жандармскаго управлепія Банинъ въ отчетѣ за 
1870 г. говорить: „педостатокъ въ знающихъ дѣло фельдшерахъ ощу-

7 Автор* любопытной статьи о енисейской золотопромышленности говорит*: 
„фельдшерами даются такія сильным средства и въ такой большой дозѣ, что каждое 
такое лѣченіе, но сознанію самих* медиков*, часто однакожъ очепь недальних*, со-
кращает* жизнь рабочихъ лѣтъ на десять". „Сибирь" 1881 г. Ж 29. 

7 „Сбори. соч. по судебн. медиц." 1875 г. т. I. 



титеіеяъ", и потому „приходится приглашать на эти должности поля-
ков* изъ политических* ссыльных*, конечно, по своим* позпапіямъ 
имѣющихъ на это право. Въ крайней необходимости прибѣгать къ этой 
мѣрѣ я лично убѣдился" х). Въ отчетѣ за 1873 г. то-же лицо говорит*: 
„хороших* фельдшеров* весьма мало, поэтому лѣченіе больных* на 
пріискахъ въ большей части больниц* весьма жалкое" 2). 

Въ 1874- г. на пріискахъ южной части Енисейска™ округа было 
15 больниц* и при пихъ фельдшера; завѣдывали ими пріисковый врач* 
и вольнопрактикующій лѣкарь. Въ отчетѣ мѣстнаго горнаго исправника 
за слѣдующій 1875 г. показано уже 39 больниц* (очевидно, въ это число 
были включены всѣ пріемные покои); завѣдывал* медицинскою частью 
1 врач*. Въ 1883 г. больниц* на промыслахъ той же системы было 
47 ; въ них* кроватей 303, т.-е. приблизительно 1 кровать иа 15 чело-
вѣкъ пріисковьгхъ рабочихъ. Изъ. 47 больниц* 18 исправпикъ называет* 
благоустроенными, а остальным онъ считает* болѣе справедливым* на-
звать пріемными покоями; фельдшеров* было 18. Пріисковый врач* 
получал* отъ золотопромышленников* 4000 р. 3). В * 1888 и 89 гг. въ 
южно-еішсейской системѣ было 40 больниц* съ 260 кроватями: по 21 чел. 
на 1 кровать въ 1888 г. и по 22 чел. въ 1889 г. Въ 1891 г. въ южпо-
енисейскомъ округѣ было 18 больниц*, а на остальных* пріискахъ были 
или пріемпые покои, или же больные лѣчились па сосѣднихъ пріисках* 
других* владѣльцевъ, гдѣ были больницы. Врач* былъ один*. В * 
1893 г. въ мѣстѣ жительства иріисковаго врача южно-енисейскаго гор-
наго округа выстроена была центральная больница. Лучшія больницы 
были па пріискахъ Асташева, Перенлетчикова, К 0 Черемпыхъ и Ратькова-
Рожнова 4). 

В * сѣверно-енисейской системѣ въ 1881, по отчету горпаго исправ-
ника, было 35 больниц* съ 294 койками (около 20 чел. рабочихъ иа 1 
кровать). Заболѣвающіе рабочіе тѣхъ пріисковъ, гдѣ больниц* не было, 
помѣщались въ больницах* сосѣднихъ промыслов* по соглашенію прі-
исковыхъ унравленій. При каждой больницѣ былъ фельдшер*, а за 
фельдшерами и больницами наблюдал* вольнопрактикуюіцій врач*, по-
лучавшій съ золотопромышленников* за операцію 5000 р. жалованья и 
за это обязанный посѣщать 2 раза въ мѣсяцъ каждую больницу, кромѣ 
экстренных* случаев*. Въ 188S г. в * этой системѣ было 24 больницы 
и 188 кроватей, а въ 1890 г. 25 больниц* и 181 кровать (20—23 чел. 
рабочихъ на 1 кровать). Въ 1891 г. здѣсь было только 14 больниц*, а 

M Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2545 № 57/112, .т. 295. 
7 Ibid. К. 2560 Ж 130/184, л. 358. 
7 Отчеты горн. испр. въ его архивѣ. 
7 Отчеты окруж. инж. въ арх. Томск. Горн. Управ.; „Вѣстн. Золот." 1892 г. 

Ж 16, стр. 226, 1893 г. Ж 15, стр. 248. 

на остальных* пріемные покои. Врач* получал* жалованья въ размѣрѣ 
1 р. или 1 р. 25 к. за каждаго рабочаго, такъ что содержаніе его со-
ставляло около 4000 р. в* годъ. Онъ пользовался правами государ-
ственной службы и исполнял* обязанности судебпаго врача. Въ 1892 г. 
въ сѣверпо-енисейской системѣ было 12 больниц*; лѣкарствъ, по свидѣ-
тельствѵ г. Черемныхъ, выписывалось приблизительно на 1 р. на каждаго 
рабочаго. Въ 1895 г. здѣсь было 11 больниц* на 145 кроватей *). 

Что касается болѣзпей рабочихъ, то мы остановимся на тѣхъ изъ 
них*, которым находятся въ связи съ мѣстными условіями. 

„Изъ наружных* заболѣваній", говорить Н. Д., „иаиболѣе часты обморо-
женія, переломы различных* костей и другія, болѣе тяжелым, повреждепіи и раз-
наго рода хроническія язвы" . Случаются „переломы н вывихи позвоночника съ 
восналевіемъ хребетеаго мозга и даже его раздавливавіемъ, иослѣдствіемъ чего 
являются или смерть, пли параличи нижних* конечностей", а в * других* слу-
чаях* бывают* „переломы ребер* съ воспаленіем* легких* или легочной плевы; 
всего чаще случаются переломы кистей рук* и иогъ". Причины т а к и х * повре-
ждений заключаются частью в * небрежности, неосмотрительности самих* рабо-
чих* , главным* же образом*, в * х а р а к т е р ! нріисковыхъ работъ. По закону 2) 
земляпыя работы на золотых* пріисках* „должпы вестись уступами, при чем* 
высота каждаго из* пихъ не должна превышать I 1 /* арш.", очевидно с * цѣлью 
предупредить несчастные случаи при подобна го рода работах*. „ Къ сожалѣнію, 
это правило выполняется только па немногих* промыслах*, въ болыпинствѣ же 
ихъ высота уступов* достигает* 3 и болѣе аршин*... Нерѣдко случается, что 
рабочій, отбивав землю, вслѣдствіе ли потерн равновѣсія, или отъ того, что часть 
откапываемой им* массы обрушивается, надает* вниз* . Попятно, что происхо-
дит* разница в * результатах* наденія, упадет* ли оиъ с * высоты 1Ѵ2 арш. или 
3 и болѣе. Въ первом* случаѣ дѣло обходится иногда только легким* ушибом*, 
ВТ. послѣднем* зачастую происходит* перелом* руки или ноги. Послѣдствія бы-
вают* еще нлачевнѣе, если иа уиавшаго таким* образом* рабочаго свалится 
болѣе или мепѣе значительная масса земли, которая придавит* его. Именно, въ 
этих* случаях* иерѣдко бывают* или переломы позвоночников*, или другія но-
вреждеоія, обусловливающая въ концѣ концов* смерть или неизлѣчимыя раз-
стройства. Н а промыслах* встрѣчается также большое число страдающих* язвами 
на ногах* , часто весьма длительными и упорными. Эти язвы происходят* глав-
ным* образом* вслѣдствіе расширения венъ на копечностяхъ... Нерѣдко рабочіе 
принуждены там* работать въ сырости и грязи и притом*, исполняя тот* или 
другой тяжелый труд*, оставаться постоянно на н о г а х * съ ранияго утра до 8 ч. 
вечера. Понятно, что такое продолжительное стояніе на ногахъ, повторяющееся 
безъ отдыха изо дня въ день, должно вести къ застою крови въ в е н а х * конеч-
ностей, нослѣдовательному и х * расширенно и къ происходящим* отъ того рав-
стройствамъ пнтанія, который въ коыцѣ концов* обусловливают* образованіе 
язв*.—-Изъ внутренних* болГ.зней наиболѣе часты перемежныялихорадки, цынга 
и ревматизм*, нерѣдио влекущіе за собою тот* или другой порок* сердца... В ъ 

7 „Горн. Ліурн." 1891 г. Ж> 12, стр. 528; Ячсвскій, стр. 32; „Вѣст. Золот." 
1892 г. Ж 16, стр. 226, 1892—93 гг. № 20, стр. 306, 1896 г. № 2, стр. 149. 

3) Вѣролтно здѣсь имѣегся в* виду какой-либо циркуляр* мѣстной администра-
тивной власти. 



числѣ причнеъ заболѣваііія веремежиою лихорадкою иадо уномяиутыі то обстоя-
тельство, что рабочіе во время отдыха ложатся иа землю, подчасъ весьма сырую". 
Цыііга „одна изъ самыхъ распростраиеішыхъ болѣзпей между рабочими. Какъ 
извѣстио, она обнаруживается припухлостью и кровоточивостью десеи ь, опухо-
лями рукъ и ногъ...: иногда вся нога представляется багрово-красною, плотною 
какъ дерево и ие можетъ сгибаться Случаи заболѣванія цыигою начинают» 
появляться въ январ*; число ихъ все болѣе п болѣе увеличивается и достигает!, 
наибольшей цыфры въ анрѣлѣ и, частью, въ маѣ. Лѣтомъ цыиготнобольпыхъ 
очспь немного. IIa нѣкоторыхъ промыслах» цынга развита весьма снльио, и 
страдающіе ею составляют» почти половину всѣхъ больныхъ; на других» же 
промыслах» ихъ бывает» значительно меньше... Исключительное питаніе соленою 
говядиною имѣетъ рѣшіггелыіое вліяиіе на заболѣваиіе рабочих» цыіігой... Такую 
же роль играет» отсутствіе въ шндѣ зелени и овощей... Наибольшее число цин-
готных» больныхъ замѣчается па промыслахъ, лежащих» въ мѣстностяхъ нан-
болѣе болотистых», особенно тамъ, гдѣ работы производятся въ ортахъ. Въ ор-
тах» (подземныхъ ходахъ) рабочимъ въ таких» мѣстпостяхъ приходится быть 
постоянно въ сырости и водѣ, доходящей иногда до колѣііа" и дышать спертым» 
воздухом», который портится еще болѣе отъ освѣщемія сальными свѣчами. „Число 
Ц Ы І І Г О Т І І Ы Х Ъ видимо начинает» уменьшаться со времени появленія черемши, цѣ-
лебиое дѣиствіе которой против» цыпги не подлежит» никакому сомнѣиію... Едва 
сходит» снѣгъ, какъ черемша уже показывается во множеств*. На вкусъ' она 
довольно нріятпа, но нмѣетъ въ высшей степени рѣзкій и невыносимый запахъ. 
Достаточно съѣсть небольшое количество ея, чтобы запах» при дыхапіи сохра-
нялся сутки и болѣе. Рабочіе охотно ѣдятъ черемшу, какъ въ сыром» вид*, такъ 
и во щахъ и проч.2) Ревматнзмы точно такъ лее составляют» на промыслах» до-
вольно частую бол*знь, что объясняется необходимостью работать въ сырости и 
грязи. Это опять-таки всего болѣе нриыѣпимо къ промысламъ, гд* работы про-
изводятся въ ортахъ. Кромѣ того къ числу причин» заболѣванія ревматизмом» 
нужно отнести сильные холода". Губительно действует» также на здоровье ра-
бочихъ иа промыслах» потребленіе ими ц*льеаго, иеочнщеыиаго спирта. Там» 
трудно встрѣтнть рабочаго, который не употреблял» бы спирта; часто попадаются 
между ними такіе, которые выпивают» цѣлую чашку или стакан» спирта не 
поморщившись... Всл*дствіе употреблеыія вь большом» количеств* неочищеішаго 
спирта у рабочих» развиваются иоражепія желудка и кишекъ, неизлѣчимыя 
бо.тіізни печени, а также бывают» случаи скоропостижной смерти отъ остраго 
отраиленія алкоголем»" 3). 

' ) Отъ цынги „десны пухнутъ, всѣ зубы шатаются, a тѣло, начиная съ ногъ 
покрывается синими пятнами и язвами". „Сиб. Лнстокъ" 1893 г. Ж 76. 

2) По словамъ г. Уманьскаго (стр. 39), „люди, пораженные цыигою, которые 
едва уже въ состояніи были передвигаться съ мѣста на мѣсхо, съ появленіемъ черемши 
совершенно выздоравливали въ какихъ-нибудь 2 недѣли. Для цыпготныхъ больныхъ 
устраиваютъ въ местности, изобилующей черемшею, избушку, гд* они живутъ до вы-
здоровлеиія, получая съ нріцсковъ ировизію. Они ѣдятъ черемшу сырою, ѣдятъ въ 
щахъ, натираются ею съ головы до иятъ". 

3) „Сборы, соч. по суд. медиц." 1871 г. т. I , стр. 146—168. Есть указаніе на 
то, что прінсковыя женщины разносятъ сифилитическую заразу. „Сибирь" 1881 г. Ж 29. 
Въ 1883 г. на сѣверно-еннсейскихъ промыслахъ была эішдемія осны. „Сиб. Газ." 
1883 г. № 22, стр. 573. 

Г . Саввипыхъ увѣряетъ, что заболѣвапіе цыигою въ послѣдееѳ 
время весьма незначительно х)і напротив», изъ отчета томскаго горнаго 
управлепіл за 1889 г. мы узнаем», что „особенно часты заболѣванія 
цингою (въ началѣ весны), ревматизмом» и лихорадочными болѣзнями; 
а по отчетам» окружного инженера южпо-енисейскаго округа за 1888 и 
89 гг . господствующими болѣзпями на промыслах» были цыніа, ревма-
тизм», Брайтова болѣзнь и лихорадки и „многія другія, происходящая 
какъ от» характера и свойства работъ, такъ и отъ однообразіл употребля-
емой нищи" а). 

Золотопромышленники стремились въ 50-хъ годах» выдворить изъ 
тайги заболѣвшихъ рабочихъ, пе дожидаясь ихъ выздоровленія (см. 
т. I , стр. 224); тожеявлепіе повторялось и позднѣе. 3 0 августа 1870 г. 
одипъ изъ земских» засѣдателей Еиисейскаго округа увѣдомилъ гор-
наго исправника южно-енисейской системы, что нѣкоторыя промысловым 
управлепія вывозят» заболѣвшихъ рабочихъ въ деревню Мотыгино 
(первое жилое мѣсго при выѣздѣ изъ южио-еписейской тайги) „и тамъ 
оставляют» ихъ на произвол» судьбы, пе давъ никаких» средств»" на 
пѵтепіествіе до мѣста причисленія, почему земскому засѣдателю при-
ходится отправлять этих» рабочихъ па подводах», „что весьма обреме-
нительпо для жителей". Вслѣдствіе этого горный исправникъ циркуля-
ром» 23 сентября того же года предписал» промысловым» управленіямъ 
не вывозить заболѣвшихъ рабочихъ изъ тайги и помѣщать ихъ въ 
больницы впредь до выздоровлепія 3). 

На оспованіи оффиціальеыхъ свѣдѣпій о заболѣваемости и смерт-
ности пріисковыхъ рабочихъ въ Енисейском» округ* 4) , мы вычислили, 
что въ 7 0 - х ъ годах» в » южной его части забол*вало 1 8 — 4 0 ° / 0 рабо-
чихъ; а пъ сѣверной части заболѣваемость была сильпѣе: отъ 33 до 

3) „Сиб. Вѣстн." 1890 г . Ж 66. 
2) Въ 1881 г. на промыслахъ сѣверно-еігасейскаго округа было всего больныхъ 

3043 ч. м. и.; изъ нихъ были больны лихорадками 729, скорбутомъ (цыигою) 703, го-
рячками 443 (умерло 7), ревматизмомъ 230, воспаленіемъ дыхательныхъ органовъ 221 
(умерло 10), поносами 176, восиаленілми брюшныхъ органовъ 99, ушибами и перело-
мами 80, рожами, опухолями и вередами 77, венерическою болѣзнью 74, золотухой и 
худосочіемъ 65, восналеніемъ глазъ 63 и проч. Д*ло арх. горн. испр. южп. енис. окр. 
1882 г. Ж 19. Въ 1883 г. на промыслахъ южной части Енисейского округа было всего 
больныхъ 1801 муж. и 61 женщ.; изъ нихъ: цыигою 730 м., 20 ж. (умерло 13 м., 2 ж.), 
иеремежающеюся лихорадкою 360 м., 2 ж. (умерло 8 м., 2 at.), ревматизмомъ и ломо-
тою 220 м, слизистымъ ноносомъ 120 м., 7 ж. (умерло 3 и.), вывихами 90 м., сифи-
лисомъ 59 м., 12 ж. и проч. Арх. испр. южн. енис. окр. дѣло 1883 г. Ж 56. 

3) Арх. горн. нспр. южн.-енис. окр. дѣло 1870 г. № 18, л. 49. По отчетамъ горнаго 
исправника южн.-енис. окр. 1875 г. носл* 10 сентября въ иріисковыхъ больницахъ 
оставалось 16 ч., въ 1883 г. 17 м. и 1 ж.; въ 1881 г. въ сѣверн.-епис. окр. оставался 
на выздоровленін но окончаніи онераціи 1 ч. 

4) См. Дополненіе VII. 



46°/° рабочихъ *)• Процептъ смертности въ 70-хъ годахъ колебался въ 
южной части округа отъ 0,3°/о до 0 , 5 % , в>ь сѣверной части отъ 0 , 4 % 
до 1 , 2 % (въ среднемъ 0,6°/о всѣхъ рабочихъ). Въ 80-хъ годахъ забо-
лѣваемость и въ южной, и въ сѣверпой части Енисейскаго округа усили-
лась и колебалась въ южной между 29 и 61°/о, а въ сѣверной между 
29 и 5 6 % (въ 1890 г. заболѣло далее 7 4 % рабочихъ). Проценте смерт-
ности въ 80-хъ годахъ колебался въ южно-енисейскомъ округѣ отъ 0 . 3 % 
до 1 ,7%, а въ среднемъ равнялся 1,1°/о всѣхъ рабочихъ; а въ сѣверно 
еписейскомъ округѣ отъ 0 , 4 % до 0 , 7 % всѣхъ рабочихъ. 

На осповапіи оффиціальпыхъ отчетовъ о золотопромышленности 
Восточной Сибири подъ рубрикой происшествій мы высчитали % что 
за 16 л. (1873—85 и 1888—90 гг.) было задавлепныхъ обваломъ во 
время работъ во всемъ Енисейскомъ округѣ 22 чел., „убито при рабо-
тахъ" 6 ч., задавлепныхъ возомъ 2 чел., еще смертиыхъ случаевъ во 
время работъ 3 чел. и того 33 случая смерти во время самыхъ ра-
боте 3). Но нельзя пе отмѣтить еще и такія рубрики, въ которыхъ ука-
заны жертвы тяжелыхъ условій пріискового труда и труднаго пути на 
пріиски и обратно; таковы: 9 самоубійствъ, 75 скоропостижно умершихъ, 
11 утонувшихъ, 3 замерзшихъ, 15 пайденныхъ мертвыхъ тѣлъ, и не 
совсѣмъ ясна рубрика нечаянныхъ смертныхъ случаевъ, которыхъ было 
всего 22. 

Какъ относилась горная адмипистрація къ этимъ иесчастнымъ 
случаямъ, видно, напр., изъ отчета горнаго ревизора частныхъ золо-
тыхъ промысловъ Енисейскаго округа за 1883 г.: „вообще нужпо замѣ-
тить, что несчастных*... случаевъ получается проценте ничтожный, и 
если эти случаи повторяются ежегодно, то ихъ, скорѣе всего, можно 
приписать неосторожности самихъ рабочихъ" 4). Но изъ мѣстпыхъ га-
зете мы видимъ, что далеко пе всегда были повипны сами рабочіе и 
почему золотопромышлениики обыкновенно оказывались правыми. „Въ 
южной тайгѣ", писалъ въ 1884 г. корреспонденте „Сибирской Газеты", 
„на пріискѣ X—кова нынѣ было 2 случая задавливанія до смерти ра-
бочихъ землею. Рабочіе, оставшееся въ живыхъ, показали, что упра-
вляю щій пріискомъ, мѣщанинъ И—въ, велъ работы неправильно, не 

7 Этотъ процент* заболѣвшихъ, но всей вѣроятпостн: мепѣе дѣйствителыіаго, 
такъ какъ фельдшера но небрежности пе всегда заносят* въ СПИСКИ всѣхъ больныхъ 
и къ тому же не на всѣхъ промыслах* есть фельдшера. II. Д. „Санитарный очерк* 
золот. промыслов*". „Сбор. соч. но суд. медиц." 1875 г. т. I, стр. 161. 

7 См. Дополненіе VIII. 
7 Н. Боголюбскій объясняет* болѣе частые несчастные случаи при работах* в* 

южно-енисейском* округ! тѣмъ, что зд!сь торфа толще. „Вѣстн. Золот." 1892 г. 
№ 16, стр. 226. 

4) „Приложеніе I к* выпуску I сборника гл. оффиц. докумен. по управ. Восточ. 
Снбирыо" т. VII , стр. 15. 

согласно съ Горнымъ Уставомъ, въ чемъ, правда, онъ самъ сознался, и 
что подтвердила экспертиза. Такъ, напр., стѣны забоя, вышиною болѣе 
3 арш., велись на 1 уступъ, тогда какъ Горный Уставъ (т-.е. правили 
1880 г. , опубликованныя Шелковниковымъ) „предписываете вести ихъ 
на 2 уступа. Мало этого, управляющій заставлялъ рабочихъ подкай-
ливать забой такъ сильио, что они не разъ заявляли управляющему 
объ угрожающей имъ опасности быть заживо погребенными, но онъ не 
принялъ заявленія рабочихъ, и вотъ 25 февраля были заживо погре-
бены, кажется, 3 человѣка и черезъ мѣсяцъ еще одинъ или двое % 
На пріискѣ Б—дина задавило до смерти 2 человѣка" 2). 

Когда на енисейскихъ промыслахъ открыли рудное золото и стали 
для разработки его примѣнять динамите, то это вызывало иногда весьма 
серьезиыя несчастья, какъ это случилось въ 1887 г. на пріискѣ Хил-
кова. Завѣдующій пріискомъ зарядилъ забой динамитомъ, не нредупре-
дивъ рабочихъ, чтобы они оставили работы; произошелъ взрывъ, и нѣ-
сколько несчастныхъ убито наповалъ и ранено,—кто легко, кто тяжело. 
Дѣло стали замазывать; что это будете такъ,—никто и не сомнѣвался 
вслѣдствіе того, что „у того же Хилкова было замазано въ 1883 г. 
дѣло объ обвалившейся ортѣ, а въ 1884 г. о томъ, что нѣсколько 
человѣкъ убито" 3). 

Въ копцѣ 1888 г. па Козьмодемьянскомъ пріискѣ па р. Рыбной, 
арендованномъ опять таки Хилковымъ, татке случилось несчастіе при 
добычѣ руднаго золота: взрывомъ динамита изувѣчило 2 служащихъ. 
Сообщая объ этомъ, корреспонденте мѣстной газеты говорите: „это уже 
другой взрывъ на этомъ пріискѣ; въ первый разъ здѣсь, 2 года тому 
назалъ, также пострадали рабочіе, какъ при этомъ часто бываете, 
оказаншіеся сами виноватыми". По правиламъ объ употребленіи взрыв-
чатыхъ веществъ при горныхъ работахъ (1887 г.) работами динамитомъ 
должны завѣдывать спеціалисты, которыхъ Хилковъ у себя не имѣлъ 4). 

Какъ относятся нѣкоторые золотопромышленники къ своимъ пострадав-
шим* рабочимъ, видно І І З Ъ слѣдующихъ свѣдѣній, сообщаемых* доктором* Кру-
товскимъ. Въ концѣ 1891 г. въ красноярскую городскую больницу поступил* ра-
бочій 40 съ небольшим* лѣтъ, который уже 15 л. работал* въ южной тайгѣ и 
изъ нихъ 13 л. у г. М—на. Вт, 1889 г., „при окончаніи работъ въ септябрѣ мѣ-
сяцѣ, была заложена штольня, которую плохо закрѣшіли; произошел* обвалъ и 

') Как* мы увидим* ниже, хотя управляющій прінскомъ X—кова былъ совершенно 
виноват*, д!до это было замято. 

2) „Снб. Газ." 1884 г. № 38, стр. 932. 
3) „Новое Время" 1887 г. , 17 мая. Изъ дальнѣйшаго вндпо, что несчастіе это 

произошло на Козьмодемьянской* пріиск! на р. Рыбной. 
7 „Сиб. В ! с т . " 1889 г. № 11, стр. 7. Ср. Розиповъ, „Свод* д!йств. узак. о 

части, золотопр. въ Россіи", под. 2-е. Снб. 1891 г., стр. 20. 



д в у х * рабочих* засыпало землею. Яослѣ этого сейчас* же равсчитали вею ко-
манду и 2 изуродованных* рабочих* оставили на пріискѣ съ какимъ-то невѣжею 
фельдшером* и караульным*. Таким* образом*, всю зиму до весны, 8 мѣсяцевъ, 
несчастные провалялись па пріискѣ , и им* пе была оказана медіщнпскал по-
мощь,—врача пе вызывали. Наконец*, когда весною снова па пріискъ, другой 
уже, прншла команда рабочих*, то и больных* перевезли на новый нріискъ, п 
здѣсь они стали настоятельно требовать пріисковаго врача. Послѣдпій явился и 
отправил* больного въ больницу Асташева. Три или четыре мѣсяца пролежал* 
больной в * этой больннцѣ и, к а к * пепзлѣчимый, былъ обратно препровождеп* 
на нрінскъ M. Здѣсь вновь он* валяется безъ всякаго призора до окончанія 
работъ, и тогда его вывозят* в * первую на пути деревню, дают* 10 р. денегъ и 
оставляют* па произвол* судьбы. Н а эти 10 р. больной дотащился до Красно-
ярска, подал* проіпеніе, куда слѣдуетъ, и получил* отъ М. 150 р. вознагражде-
пія за свое уродство. Между тѣмъ у пего была сломана правая нога в * шейкѣ 
бедра, неправильно срослась с * значительным* укороченіем* всей погн, и вот* 
этот* еще сравнительно молодой человѣкъ дѣлается калѣкою, не имѣетъ воз-
можности пропитывать себя, ему нѣтъ пристанища, и вот* расплата хозяина съ 
рабочимъ за 13-лѣтпій тяжелый трудъ" % Поздпѣе г. Крутовскому приходилось 
наблюдать и другіе подобные случаи. 

Выше были приведены данный о количествѣ рабочихъ, умершихъ 
отъ болѣзней, и о числѣ умершихъ вслѣдствіе разпыхъ несчастных'* 
случаен*. Сложив* то и другое, мы можемъ вычислить процент* умер-
ших* на все количество рабочихъ 2). Оказывается, что въ 70-хъ годах* 
смертность рабочихъ иа промыслахъ сѣверной и южной систем* Ени-
сейскаго округа колебалась между 4 и 11 па 100. Такая смертность ка-
жется незначительною, по относительно этого ми находимъ следующее 
разъяспеніе г. Н. Д:, „Число умирающих* па промыслах* сравнительно 
невелико, но, впрочем*, было бы весьма опрометчиво выводить изъ 
этого какія-либо заключенія въ смыслѣ, благопріятиомъ для пріисковъ. 
Каждый годъ происходить смѣпа рабочихъ и при наймѣ ихъ въ боль-
шинстве случаевъ обращается вниманіе па то, чтобы они были, по воз-
можности здоровы. Рабочіе съ неизлечимыми болѣзпями, обыкновенно, 
тѣмъ или другим* путемъ удаляются съ промысловъ... За весьма ред-
кими мсключеніями, на промыслахъ умираютъ только те, которые за-
болели какою иибудь тяжелою острою болезнью или получили такія 
травматическія повреждееія, отъ которыхъ смерть неизбежна" (стр. 162). 
Въ 80-хъ годах* смертность на пріискахъ значительно усилилась и 
равнялась въ 1883 г. во всем* округе 14 чел. на тысячу, а въ южной 
части округа въ 1888 г .—15 и въ 1889 г .—17 чел. на тысячу. Такъ 
какъ смертность въ Россіи во всем* населепіи въ среднемъ выводе за 
15 л. (1862—78) равнялась 36,7 чел. на тысячу 3), то мы видимъ, что 

') Доклад* Крутовскаго обществу енисейских* врачей, отдѣлыіый тнсісъ, стр. 18. 
2і См. Дополпеніе IX. 
а) Эрисманъ. „Курс* гигіены", т. И приложеніе стр. 61. 

смертность па пріискахъ въ эти годы, если принять во вниманіе, что 
там* находятся главным* образом* взрослые рабочіе, громадно. Вообще, 
въ Россіи смертпость въ возрасте между 15 и 50 годами равнялась 1 9 % 
всей смертности х), следовательно при общей смертности въ 36 чел. 
па тысячу въ этомъ возрасте должно умирать 6,8 чел. на тысячу, а 
мы видели, что въ некоторые годы и особенно въ 1883 г. во всем* 
округе и въ 1880—81, 88 и 89 гг. въ южной его части, далеко пе-
решла за эти пределы. 

Въ южпо-енисейскомъ округе въ 1874—75 гг. было 2 походных* 
церкви, при которыхъ состояли 1 священник* и 1 дьяконъ: на ихъ 
содержаніе и жалованье золотопромышленники отпускали по условію 
4000 р. Въ 1889 г. здесь было 3 церкви, который, вследствіе недо-
статочности „денежных* средств* у большинства золотопромышлен-
пиковъ" южно-енисейскаго округа, по словамъ отчета за этот* годъ 
томскаго горнаго управлепія, находятся въ весьма плачевном* положепіи. 
ГІріисковый священник* по заключенному контракту получал* за каж-
даго рабочаго въ годъ отъ промысловых* управлепій по 75 к. Въ 
1890 г. на средства, пожертвованпыя служащими К° Асташева, была 
построена часовня" 2), въ которой памъ пришлось быть въ 1891 г. 
Она можетъ быть скорее названа небольшою церковью, построенною 
весьма изящно и содержимого въ порядке, по па богослуженіи мы ви-
дели только однихъ служащихъ: все рабочіе были па работахъ. Впро-
чем*, рабочіе редко посещают* церковь и после того, какъ по закону 
1895 г. опи бывают* свободны зимою по воскресеньям*. Въ 1893 г. 
па Александровском* пріисггіЬ на рч. Боровой была построена церковь 
па общія средства золотопромышленников* г). „Меньше всего", гово-
рит* г. Уманьскій, „нуждаются золотопромышленники въ священникѣ, 
которому мпогіе ne уплачивают* даже слѣдуемое ему жалованье по числу 
рабочихъ. Священник* по преимуществу занимается крестинами, такъ 
какъ свадьбы здесь бывают* редко вследствіе преобладаиія въ тайгѣ 
внебрачна™ сожительства, а погребают* рабочихъ безъ всяких* рели-
гіозпыхъ обрядов*" („какъ собакъ", выражаются рабочіе). „Церковь 
нустуетъ, и служепіе въ ней происходит* только по самым* большим* 
праздникам*, да и то не всегда". 

Въ копце 1894 г. иа Таломъ пріиске Асташева открылась церковно-

7 Ibid. стр. 75. 
7 „Горн. Жури." 1891 г. № 12, стр. 530. 
7 „Сиб. Вѣстп," 1895 г. № 180; „Вѣстн. Золотопр." 1893 г. № 15, стр. 248. 

Въ сѣверной части Енисейскаго округа 1881 г. было 3 церкви; при пихъ 1 свящеппикъ 
и 1 псаломщикъ. IIa жаловапве и содержаніе золотопромышленники отпускали по 74- к. 
за каждаго рабочаго, находившаяся на ирінскахъ къ 1 іюлю. То же количество церк-
вей было и въ 1896 г. „Вѣстн. Золотопр." 1896 г. № 7, стр. 149. 



приходская школа, въ которой изъявили желапіе учиться 31 человѣкъ 
(24 мальчика и 7 дѣвочекъ), почти все дѣти рабочихъ. При ней былъ 
устроеоъ безплатный интернат* на 12 человѣкъ. Большую часть средств* 
на эту школу давало пріисковое управленіе; затѣмъ служащіе пожертвовали 
въ 1895 г. 2 % своего содержапіл, и кроыѣ того въ пользу школы 
дан* был* спектакль. На промыслах* Асташева (южио-енис. окр.) есть 
ТсіКЖѲ безплатная библіотека для служащих* и рабочихъ. Осеыыо 1 8 9 6 г . 

школа закрылась вслѣдствіе ликвидаціи золотоиромышленнаго дѣла 
Асташева х). 

Въ 60-хъ годахъ въ весьма многих* договорахъ золотопромышлен-
ников* съ рабочими встрѣчались уноминанія о тѣлесиомъ паказаніи ра-
бочихъ. Напротив*, въ 70-хъ годахъ въ извѣстпыхъ нам* контрактах* 
такія условія встрѣчаются очень рѣдко. Въ догоіюрѣ рабочихъ съ коми. 
Кузнецова и Щеголевыхъ (въ сентябрѣ 1870 г.) за уклоненіе отъ ра-
бот*' и самовольную отлучку съ иріиска компапія могла налагать на 
рабочихъ штраф* или „подвергать виновных* на основаніи 2501 ст. 
УІІ т. Св. Зак. (изд. 1857 г.) домашнему исправленію артельной рас-
правы, а па основаніи 2502 и 2503 ст. полицейскому исііравленію", 
т.-е. просить горнаго исправника о иаказапіи виновнаго. О взысканіи 
съ рабочихъ за извѣстные поступки „по суду артельной расправы" (но 
безъ прямого намека на тѣлесное наказавіе, такъ какъ расправа могла 
наложить и денежное наказакіе или арест*) упоминается и въ договорѣ 
1888 г. съ комн. Иваницкаго, Жилля и Потапова. Уже иа основаніи 
этого рѣдкаго уноминанія о тѣлесныхъ наказаніяхъ въ договорахъ слѣ-
дуетъ заключить, что въ обращеніи съ рабочими произошло сравни-
тельно съ предшествовавшим* временем* значительное смягчепіе, 
но тѣмъ не мепѣе пріисковые нравы и въ самое послѣдпее время 
были весьма суровы. При наказапіи рабочих* розгами, исправники, 
но крайней мѣрѣ тѣ изъ них* , у которых* дѣлопроизводство въ 
норядкѣ, дѣлали письменное постановленіе, напр., въ таком* родѣ: 
„1876 г. іюля 22 дня горный исправник* гожпой части еписейскаго 
округа, подполковник* К. постановил* крестьянина Л. С — ва, 
находяіцагося въ работѣ на золотыхъ промыслах* полковника Аста-
шева, за картежную игру и проматываніе вещей па осповаиіи" (для 
обозпачеиія статьи оставлено мѣсто) „ст., I I кн. Х У т. Св. Зак. уголов-
ных* и 17 § инструкціи для исправников* горныхъ наказать десятью 
ударами розогъ" 8). Но иерѣдко исправник* не безпокоился и состав-
лять приговор*, и иаказаніе производилось по запискѣ золотопромыш-
ленника. Напр., золотопромышленник* Е . Квятковскій пишет* въ 1881 г. 

' ) „Вѣст. Золотопр.- 1895 г., стр. 32, 1896 г., стр. 15, 1897 г. стр. 31, 251. 
-) Арх. Горн. Иснр. юж.-енис. окр. дѣло 1876 г. Ж 46. 

горному исправнику южно-енисейскаго округа: „Поселенец* южнаго ок-
руга Казачинекой волости" (такой-то) „уклоняется отъ работъ, лѣнится 
и притворяется больным* уже нѣсколько (дней), а фельдшер* не приз-
нает* въ нем* никакой болѣзни. А потому имѣю честь нокорнѣйше 
просить вас* сдѣлать со стороны вашей распоряженіе: взыщите съ него, 
какъ слѣдуетъ, котораго при сем* посылаю для надлежаща™ съ пего 
взысісанія или наказанія". Помѣта карандашей*: „если не боленъ, то 
наказать" и затѣмъ приписка: „наказан* Ермолаевым*" ')• О тѣлесномъ 
наказаніи рабочихъ ходатайствовали не только мужчины, но и жен-
щины: такъ „завѣдующая Степановскимъ нріискомъ А. Квятковская" 
пишет* в * 1889 г. горному иенравнику южно-енисейскаго округа: „Пре-
провождаю при сем* па ваше усмотрѣніе рабочаго Степановскаго прі-
иска ссыльнопоселенца Г. Б — ва за самовольное уклоненіе отъ ра-
бот*". ІІомѣга карандашей*: „наказан* 15 ударами розогъ" 2). 

Другою инстапціей, куда золотопромышленники могли обращаться 
съ жалобами на рабочихъ, были партіонныя или артельныя расправы. 
Относительно пихъ въ журналѣ Совѣта Главнаго Управлепія Восточной 
Сибири 24 августа 1878 г. сдѣлано было слѣдующее заключеніе: „вни-
мапіе мѣстнаго начальства должно быть обращено на развитіе тѣхъ 
начал*, какія положены в* основаніе правил* о наймѣ рабочих* Устава 
о золотопромышленности, объ устроительствѣ рабочихъ партій, назна-
чены старост* и выборных* для партіопной расправы, на правильное 
и цѣлесообразное исполненіе этих* правил*, а не на измышлепія но-
выхъ, какъ недопускаемыхъ законом*. Между тѣмъ рабочіе на про-
мыслах* не вездѣ раздѣлепы на партіи и артели и не вездѣ суще-
ствуют* партіонныя расправы, который могли бы нримѣнять взысканія, 
опредѣленныя въ правилах* о наймѣ рабочихъ, но это доказывает* 
только невнимапіе горныхъ исправников* къ прямым* своим* обязан-
ностям* или непониманіе смысла самими промышленниками своих* ин-
тересов*, непосредственно связанных* съ устройством* быта ихъ ра-
бочихъ и развитія самодѣятельности к * ихъ исправление". 

Вслѣдствіе этого постановленія Совѣта Главнаго Управлепія Во-
сточной Сибири горный исправник* сѣверно-енисейскаго округа разос-
лал* мѣстнымъ золотопромышленникам* циркуляр*, въ котором* гово-
рит*: „Об* устройств! на промыслахъ артельных* расправ* для взыс-
каны съ рабочихъ за маловажные ироступки по проѣздамъ моим* по 
пріискамъ я неоднократно уже обращался лично къ золотопромышлен-

7 Ibid. дѣло 1S81 г. Ж 5. 
7 Ibid. 1889 г. № 4 Но изъ этого дѣла видно, что нріисковый врачъ нашелъ 

одного рабочаго малокровнымъ и страдаюіцішъ катарромъ желудка и потому далъ за-
ключен)!, что его можно назначать только иа лѣтпюю работу. 
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никамъ, управляющим» и довѣренвымъ, и нынѣ, вслѣдствіе выше объ-
ясненная заключеоія Совѣта Г л а в н а я Унравлепія", онъ снова про-
силъ ихъ заявить ему, желаютъ они или не желаютъ учредить расправы, 
и затѣмъ, когда онѣ будутъ учреждены, донести о званіяхъ, именахъ 
и фамиліяхъ артельныхъ старость и выборныхъ отъ артелей х). 

При выборѣ рабочими членовъ нартіонной расправы составлялся 
письменный прияворъ, препровождавшійся на утвержденіе горнаго ис-
правника. Вотъ, напр., прияворъ рабочихъ Михайловская и Алексан-
дровская пріисковъ о выборахъ въ члены партіоноой расправы, состав-
ленной 19 мая 1885 г.: „Мы, нижеподписавшиеся, люди разная званія, 
составили съ общая нашего согласія настоящій приговоръ въ томъ, 
что за грубость, лѣность къ работамъ, пьянство, картежныя игры и 
тому подобные проступки, сдѣланные кѣмъ либо изъ насъ, мы, по об-
щему нашему словесному приговору, согласны подвергать провинивша-
я с я артельной расправ* (на основаніи ст. 101 и 102 Общ. Полож. о 
крестьянахъ), для чего и выбрали изъ среды нашей членами" (слѣду-
ютъ имена 2 крестьянъ 7-

Ириводимъ для образца одинъ изъ приговоровъ артельной рас-
правы: 1881 г. марта 16 дня мы, нижеподнисавшіеся рабочіе Екатери-
нинская пріиска потомственной почетной гражданки Апастасіи Его-
ровой Рязановой, артельный староста крестьяпинъ (такой-то), выборные 
крестьяне (2 человѣка) „симъ приговорили рабочаго нашей артели 
крестьянина" (такого-то) „за грубости служащимъ и самовольную от-
лучку съ работъ наказать 20 ударами розогъ". Пріисковое управленіе 
препроводило осужденнаго вмѣстѣ съ этимъ ириговоромъ къ горному 
исправнику съ просьбою подвергнуть его наказанію, что и было испол-
нено (безъ приговора партіоиной расправы горный исправникъ по за-
кону пе имѣетъ нрава наказывать нелишенныхъ правъ состоянія ра-
бочихъ). 

Иногда приговоръ пишется не отъ имени только артельная ста-
росты и членовъ артельной раснравы, а отъ имени всѣхъ рабочихъ, но 
подписывается только 3 рабочими, очевидно, составляющими артельную 
расправу; на основаніи такого приговора были наказаны горнымъ ис-
правникомъ 4 крестьянина за нобѣгъ съ Дополнительная участка къ 
Прокопьевскому пріиску Асташева, а безъ такого приговора но закону 
горный исправникъ не могъ подвергнуть крестьянъ тѣлесному наказа-
нію 3). Наконецъ, въ пѣкоторыхъ случаяхъ приговоръ не тодько пи-

1) Арх. горн. испр. сѣ».-енис. окр. 1879 г. № 23, л. 3. 
2 ) Подписалось 28 человѣкъ (почти все крестьяне); изъ нихъ только 1 оказался 

грамотпымъ, а за другихъ руку нриложилъ какой-то мѣщанииъ. 
3) Въ числѣ подписавших!» этотъ приговоръ былъ и ссыльнопоселенец». 

шется отъ имени рабочихъ, но и подписывается многими изъ 
нихъ *)• 

Въ 1876 г. горный исправникъ сѣверпо-енисейскаго округа, въ 
допесевіи енисейскому губернскому правленію по вопросу объ устрой-
ств* на промыслахъ одипочныхъ карцеровъ (см. ниже), ссылаясь на 
подобное же мпѣніе исправника Витимской системы Олекминскаго ок-
руга, вастаивалъ на „необходимости изданія особыхъ, по возможности 
бол*е строгихъ правилъ объ исправительныхъ наказаніяхъ рабочихъ за 
маловажные проступки". Сравнивъ § 12 правилъ о наймѣ рабочихъ на 
сибирскіе золотые промысла (о томъ, что золотопромышленникъ или ра-
бочій, недовольный р*шеніемъ партіонной расправы, можетъ жало-
ваться исправнику) съ § 17 Инструкціи горному исправнику (по кото-
рому исправникъ ироизводитъ взысканіе по рѣшенію партгонной рас-
правьл), онъ предлагалъ поставить исправииковъ, „при опредѣлепіи мѣры 
взысканія, въ независимость отъ приговоровъ артельной расправы" и 
спрашивалъ, какъ поступить, если при исполаеніи 12 ст. правилъ о 
наймѣ рабочихъ исправникъ не одобрить рѣшенія партіонной расправы. 
„Раздѣлепіе рабочихъ на артели", продолжаетъ онъ, „существует здѣсь 
только у золотничниковъ, а не у общеконтрактныхъ, а потому у по-

7 Вотъ одинъ изъ такихъ приговоровъ: „1881 г. іюня 6 дня мы, нижеиодписав-
шіеся рабочіе золотопромышленника А. С. Калашникова, рабочаго же изъ среды на-
шей, крестьянина" (такого-то) „за неиснолііеніе принятых» на себя обязанностей, за 
кражу хозяйских» вещей на 40 р. и побѣгъ съ пріиска съ общаго согласія приго-
ворили наказать его розгами 20 ударами, въ чемъ и ноднисуемся" (слѣдуютъ подписи 
27 крестьянъ). Приговоръ былъ исполнен» горнымъ исправникомъ. Пли вотъ еще по-
добный лее ириговоръ: „1876 г. іюня 22 дня мы, нпжеподписавшіеся люди, находлщіеся 
въ разных» работахъ на Ильинском» пріискѣ К0 Кирьянова и Киркилло составили 
сей приговор» всей артелью въ пижеслѣдующемъ: находясь съ нами вмѣстѣ въ работѣ 
па Ильинском» нріискѣ, крестьянин» изъ поселенцев»... Ю—въ, под» предлогом» мни-
мой болѣзни, ие выходил» на работу болѣе 40 дней, и управленіе не вынуждало его 
выйти на работу; но когда была выписка намъ изъ магазина припасовъ и необходи-
мых» вещей, тогда и 10—въ явился къ хозяину Кирьянову и объявил», что онъ здо-
ров» и пойдет» на работу; вслѣдствіе этого была сдѣлана и ему выписка, и онъ, по-
лучивши выниску, въ ночь бѣжалъ. Во время мнимой болѣзни дѣлалъ въ казармѣ без-
порядки, начинал» даже драку изъ среды нашей съ рабочими. За все вышеизложен-
ное приговариваем» 10—ва подвергнуть взыскапію на основаніи горнаго устава о част-
ной золотопромышленности. Приговоръ этотъ просим» представить г. горному исправ-
нику ы препроводить туда 10—ва, въ чем» и лодписуемся" (слѣдуютъ подписи 10 
крестьянъ). Арх. Горн. Испр. южн.-енис. окр. 1876 г. № 46. Подобным» же образомъ 
рабочіе „разных» званій, округов» и волостей" на Магдалининскомъ пріискѣ (сѣв.-енис. 
окр.), разрабатываемом» Кдимантовпчемъ, „артельным» приговором»" присудили трехъ 
товарищей за пьянство и буйство („въ силу данной правительством»" имъ „власти 
взыскать съ виповиыхъ за разные безпорядки") къ паказанію 20 ударами розогъ съ 
представлепіемъ осужденных» къ горному исправнику (слѣдуютъ 9 подписей). Арх, 
Гори. Испр. сѣв.-енис. окр. дѣло 1887 г. № 7. 



слѣднихъ нѣтъ ни старосте, ни выборных* (? ср. выше), слѣдовательыо, 
не существуете и самой расправы, да если бы и образовались рабочія 
партіи, то въ нихъ могутъ быть и ыѣщане, и крестьяпе, и поселенцы. 
Послѣдніе, какъ неизъятые отъ тѣлеспаго наказапія, штрафуются роз-
гами, но какъ поступать съ мѣщанипомъ и крестьянином*, если онъ 
принадлежит* къ той же паргіи и настолько лее виновен*, какъ и по 
селенецъ? Вот* почему, по мнѣеію моему, необходимо подробное разъ 
ясненіе 12 ст. правил* о наймѣ Устава о частной золотопромышлен-
ности изд. 1870 г.. въ которой указано только, что недовольная сто-
рона жалуется исправнику, и пе объяснено, что можетъ дѣлать онъ, 
нужно ли туте новое рѣшеніе партіонной расправы, указываемое § 17 
инструкціи. Контракты, заключаемые золотопромышлепнпиками съ ра-
бочими, обязательны для обѣихъ сторон*, и кто бы изъ послѣдпихъ ни 
подписал* ихъ, мѣщаиинъ ли, крестьянин* ли, поселенец* ли, онъ но-
сите на иріискахъ одно общее названіе рабочаго, подчиняясь всѣмъ 
контрактным* условіямъ, а потому и подвергаться должен* одной об 
щей для всѣхъ мѣрѣ взысканія" *)• 

Однако мечты горнаго исправника о правѣ подвергать тѣлесиому 
наказанію безъ приговора артельной раенравы крестьянъ и мѣщанъ 
къ счастью, и до сихъ пор* остались мечтами, хотя о распространены! 
на нихъ тѣлесныхъ наказаній и хлоиотали къ стыду своему золото-
промышленники Енисейскаго округа еще въ 1892 г. (см. ниже). 

Впрочем*, пѣкоторые золотопромышлешшки расправлялись с * рабочими и 
не прибѣгая к * помощп гориаго исправника или артельной расправы. Т а к * 
напр., начальник* еннсеііскаго жандармскаго унравлепія Баншгь въ а в г у с т ! 
1870 г. донес* генерал*-губернатору Восточной Сибири о слѣдующемъ: „При 
о б ъ ѣ з д ! моем*", писалъ онъ, „промыслов* южной части Енисейскаго округа, на 
Алекс !евскомъ прінскѣ купца Ягупова рабочіе объявили м н ! жалобу на жесто-
кое обращеніе съ ними хозяина Ягупова, между которыми рабочііі А - м ъ С—ъ 
былъ избит* имъ палкою, а И в а н * Г — в ъ наказан* розгами. На спрос* мои 
казака, онъ подтвердил* это, объяснив*, что, действительно, имъ наказаны 
розгами по приказапію хозяина" (совершенно противозаконному), „котораго онъ 
ослушаться не смѣлъ, ибо, при комапдированіи его на промысла, онъ получилъ 
приказаніе отъ командира слушаться хозяина (!)". Ягуновъ, на вопрос* Б а н и н а 
о томъ, к а к ъ опъ возводил* себѣ наказывать рабочих* розгами, отвѣтнлъ, „что 
всегда будет* пороть ихъ, пока они будутъ бѣгать, что нмѣетъ на то право" н 
прибавил*: „вы ие знаете законов*, оттого такъ и говорите". Банпнъ нашелъ, 
что н а этомъ прінскѣ мпогіе рабочіе ие нм!лн паспортов* и приказал* горному 
исправнику поступить съ ними, к а к ъ съ бродягами (безнаснортпые рабочіе вы-
годны для золотопромышленника тѣмъ, что они народ* совершенно беззащитный, 
и ихъ можно эксилоатировать, какъ угодно). Е р о м ! жестокаго обраіценія на 

7 Арх. Горн. Иснр. сѣв.-енис. окр., донесеніе горн. испр. въ енисейское гу-
бернское нравленіе 14 анрѣлл 1876 г., № 1614. 

этомъ пріискѣ , Б а н и е ъ считал* поводом* ісъ побѣгамъ и непомѣрно высокія ц ! н ы 
на т о в а р ы 1 ) , 

Л ю б о п ы т н ! е всего, какъ окончилось дѣло Ягупова: опъ судился въ Е н и -
сейском* городовом* с у д ! II былъ нрпговоренъ въ 1873 г. кт аресту на 1 мѣ-
сяцъ. Опъ аіінеллировалъ въ еинсейскій губернски! суд* , и тот* отмѣнилъ приго-
вор* енисейскаго городового суда „за иенодачею самими обиженными жалобы 
па Я г у н о в а " , предоставив* обиженным* жаловаться на него, если желают*. Дѣло, 
очевидно, иа томъ п покоечнлось, такъ какъ но п р о т е с т а м 3 л ! т ъ потераѣвшів 
рабочіе в ! р о я т и о находились въ совершенно другом* мѣстѣ Сибири, и Ягуновъ, 
а по принѣру его и другіе золотонромышленшші могли безнаказанно продолжать 
самовольную расправу съ рабочими. 

„Власть пріисковаго хозяина надъ рабочими", говорите г. Уыань-
скій, „далеко значительнѣе обычной, чисто экономической власти пред-
принимателя надъ трудящимися... Яеиовиновеніе ему рабочихъ артелью 
наказывается какъ возстаніе противъ властей. Съ другой стороны ад-
министрація, бездѣятельная въ отправлеиіи своихъ прямыхъ обязан-
ностей, является дѣятельною пособницей хозяевъ въ ихъ отношепіяхъ 
къ рабочимъ. Званіе поселенца даетъ возможность наказывать поселен-
цевъ-рабочихъ розгами безъ суда по усмотрѣнію администрацію. Нака-
запію подвергаются строптивые, лѣнивые, притворно-больные, пойман-
ные бѣглые. Нерѣдко розгами ограничиваются и наказапія за круппыя 
преступленія, въ родѣ кражи золота, покушенія на убійство служаіцаго, 
такъ какъ въ тайгѣ не любятъ доводить дѣло до острога, что лишило 
бы компапію рабочаго въ нужную пору. В ъ болыпинствѣ случаевъ ад-
ми нистрація не производитъ разслѣдованія вины рабочихъ, довольству-
ясь одною жалобою хозяина, что, конечно, открываете полный просторъ 
произволу. Наказаніе но закону не должно превышать 20 ударовъ, но 
практика доводите это число до нѣсколькихъ сотенъ... Иногда наказа-
nie производится при резидепціи исправника въ „казачьей", иногда на 
пріискѣ, если желаютъ внушить спасительный страхъ другимъ рабо-
чимъ, товарищамъ наказываемаго... Добиться приговора "артели для 
наказанія розгами рабочихъ-крестьяпъ очень трудно, почему крестьяне 
въ болынипствѣ случаевъ не подвергаются тѣлесному наказанію или 
же подвергаются произвольно, съ нарушеніемъ закона. Прежде произ-
вольное наказаніе рабочихъ крестьянъ случалось чаще, но въ настоящее 
время администрація избѣгаетъ этого", такъ какъ имѣла „по этому по-
воду нѳпріятности вслѣдствіе жалобъ потерпѣвшихъ лицъ!" (стр. 85—87) . 

Отъ золотопромышленниковъ „часто можно услышать разеужде-
ніе объ удивительныхъ свойствахъ лѣчевія розгами, которое будто бы 

7 Въ 1S73 г. съ Яннокентіевскаго пріиска юж.-енис. 'окр. купчихи Андреевой 
бѣжало значительное число рабочихъ вслѣдствіе жестокаго обращенія управляющаго 
иршека. „Енис. Губ. В ѣ д . « , 1874 г., № 31, стр. 119. 



дѣлаетъ больных* здоровыми, строптивых* послушными, а нерадивых* 
исправными. И действительно, розги доводят* усилія рабочихъ до вир-
туозности... больные, изъ страха ваказанія, усердно работают* въ душ-
ных* и смрадных* ортахъ, съ невероятными усиліями исполняют* 
уроки... На одном* изъ пріисковъ подобный больной, воротясь изъ орты, 
стал* писать управляющему записку; въ ней онъ просилъ прощенія, 
что пе въ силах* работать, потому что, какъ писал* онъ, ему совестно, 
что „нанявшись какъ конь, не въ силах* работать какъ лошадь". Не 
дописавъ записки, рабочій припал* головою къ нарамъ; когда пришли 
„выгонять на работу", нашли его уже мертвым* съ недоконченною за-
пиской въ сжатой руке... За ревностное иснолненіе наказанія урадникъ 
и казаки получают* отъ золотопромышленниковъ подарки: табакъ, са-
харъ, которые иногда вписываются въ расходную книгу подъ рубри-
ками: „за считаніѳ" и „за сѣченіе". Некоторые изъ золотопромышлен-
никовъ и ихъ доверенных* пріобрѣтаютъ своего рода страсть къ сѣ-
ченію; для удовлетворенія ея они не останавливаются перед* обманами 
и подлогами. Крестьяне-рабочіе могут* быть наказаны лишь ио приго-
вору артельной расправы, а такъ какъ вырвать подобный приговор* 
у рабочихъ очень трудно, то иногда рабочаго застращивают* высылкой 
по этапу на родину, убеждая добровольно поддаться наказанію, иногда 
же составляют* подложные приговоры" х). Телесныя наказанія практи-
куются и гъ носледніе годы. Въ 1893 г. корреспондент* одной сибир-
ской газеты писал*, что горный исправникъ и урядник* жестоко 
наказывают* рабочихъ изъ поселепцевъ; „самая меньшая порція, какую 
отпускают* провинившемуся рабочему,—это 50 розогъ, а то даютъ 100 
и 200" 2). 

Приведенные факты, документы и свидетельства какъ оффиціаль-
ныхъ, такъ и неоффиціальныхъ лицъ показывают*, что о беззащитности 
золотопромышленниковъ отъ ихъ рабочихъ, повидимому, не могло бы 
быть и речи, а между тѣмъ енисейскіе золотопромышленники все не-
довольны. 

В ъ запискѣ своей, представленной министру государственных* имуществъ 
и директору горнаго департамента въ 1892 г . 3 ) они пнпгутъ: „тіартіошіыя рас-
правы въ настоящее время на пріискахъ не существуют* 4 ) , да и въ неріодъ 
ихъ существованія ими разбирались лишь тѣ дѣла, который касались чисто лпч-

7 „Восточ. Обоз.", 1885 г., № 36, стр. 6—7, ср. 1882 г., Ж 36, стр. 4 и 
„Сиб. Газ.", 1884 г., Ж 31, стр. 779. 

7 „Сиб. Листок*", 1893 г., № 76. 
7 См. разбор* этой записки въ моей замѣткѣ „ІІритязаиія золотопромышлен-

никовъ", „Русскія Вѣдомости", 1895 г., Ж 7. 
4 ) Но мы видѣли, что при отсутствіи артельной расправы приговор* постанов-

ляло извѣстпое количество рабочихъ. 

ныхъ интересов* иослѣдней. Въ данном* случаѣ она была бы, действительно, 
безпощадна и безпощадпа до жестокости. Такъ панр., изъ-за какой-нибудь укра-
денной кѣмъ-либо изъ товарищей порціи мяса пли пары онучъ, его подвергали 
такому варварскому наказаиію, что пріисковому управление приходилось даже 
защищать песчастнаго. Между тѣмъ, когда проступок* рабочнхъ касался инте-
ресов* хозяйскихъ, как* напр., изувѣченія лошади, стоющей сотни рублей, порчи 
инструмента, хозяйскаго имущества, оскорблепія служащих* или уклоненія ра-
бочаго отъ выполнеиія контракта, то эта лее самая паргіоиная расправа судить 
его положительно отказывалась 7 или еще того хуже, если и судила, то такъ, 
что отбивала у пріисковаго управленія всякую охоту впредь обращаться къ ея 
суду. Въ доказательство отсутствія всякаго уважеиія къ партіошюй расправѣ со 
стороны ея избирателей, можно указать на тѣ случаи, когда ова, осудив* какой-
нибудь проступок* по своему личному убѣжденію, безъ спроса артели, подвер-
галась за это со стороны послѣдией такому жестокому избіенію, что представ-
ляющіе ее выборные не смѣли даже жаловаться, опасаясь худших* послѣдствіГг. 
Члены ііартіопиыхъ расправь, живя въ однѣхъ казармах* съ рабочими, естественно 
находятся подъ ихъ постоянным* давленіемъ и потому, при всей даже своей 
безусловной честности и безнристрастномъ отношенін къ данному проступку, 
они не могут* судить его против* воли рабочей артели, руководимой всегда (?) 
ссыльным* элементом* (?), не останавливающимся перед* нреступленіемъ, ко-
торое здѣсь въ глухой тайгѣ и, особенно лее въ дорогѣ, такъ легко выполнить". 

Въ этихъ словах* несомнѣнпо есть извѣстиое преувеличеніе, но 
тѣмъ не менѣе они рисуютъ рост* самосознанія рабочихъ, развитіе въ 
нихъ чувства человѣческаго достоинства и пониманія противополож-
ности ихъ иптересовъ съ интересами хозяев*. Тѣмъ не мепѣе съ пер-
ваго взгляда все-таки совершенно непонятен* тотъ трагическій тонъ, 
въ который впадают* въ приведенном* мѣстѣ своей записки енисей-
скіе золотопромышленники: если нехороши артельныя расправы, то 
вѣдь золотопромышленники имѣютъ такой вѣрный оплот* своей власти, 
какъ пользующееся отъ нихъ огромною субсидіей горные исправники? 
Но бѣда въ томъ, что эти исправники по закону не имѣли права, бѳзъ 
приговора артельной расправы, подвергать крестьянъ и мѣщанъ тѣлес-
ному иаказаеію, а число рабочихъ изъ ссыльнопоселенцев*, съ кото-
рыми могъ распорядиться такимъ образом* по своему усмотрѣнію гор-
ный исправникъ, все уменьшается: вотъ причина тревоги золотопромыш-
ленниковъ 2). Казалось бы, въ рѵкахъ ихъ самих* и горнаго исправника 
находится не мало другихъ мѣръ для весьма чувствителыіаго пака-

7 Приведенные ними документы указывают* однако на факты совершеино про-
тивоположные. 

7 Началышкъ енисейскаго жаидармскаго управленія в* отчетѣ за 1882 г. пи-
сал*: партіонныя расправы ие желательны золотонріискателямъ, которые видят* въ 
нихъ умаленіе своего значенія и ограпичеиіе той власти, которою они такъ широко 
пользуются по отношепію к* рабочимъ". Арх. Ирк. Горн. Упр. 2768, Ж 63/53. 
л. 833 об. 



занія рабочихъ, по нѣтъ, имъ пужио именно тѣлеепое наказаніе. Что 
это именно такъ, видно изъ слѣдующихъ, не оставляющих* никакого 
сомнѣпія словъ енисейскихъ золотопромышленниковъ въ той же, уже 
цитированной нами, запискѣ: „весьма желательно, чтобы разбирательство 
всевозможных* столкновепій между хозяевами и рабочими было воз-
ложено па горнаго исправника взамѣиъ несуществующей нартіонной 
расправы съ тѣмъ, чтобы горный исправникъ, располагая и теперь все-
возможными средствами къ немедленному удовлетворенно нретензій ра-
бочихъ къ золотопромышленникамъ, въ то же время имѣлъ право при-
мѣнять тѣ же мѣры взыспанія въ отношены провинившихся рабочихъ", 

а исправнику только и недоставало права безъ приговора артельной 
расправы подвергать тѣлеспому наказанію полногіравныхъ рабочихъ. 

Для огражденія рабочихъ отъ разныхъ жестокостей па промыслахъ 
въ ихъ договоры съ предпринимателями вносились прежде ѵсловія въ 
родѣ слѣдующихъ. Унравлепіе 11° Фуитусова въ контракт* 1870 г. 
обязывается обходиться съ рабочими „безъ обиды и при-гѣсненія, чело-
веколюбиво, не причиняя имъ тяжкихъ побоевъ или какихъ-либо 
жестокостей, здоровью вредных*" 7- Но въ другихъ договорахъ мы встрѣ-
чаѳмъ этотъ пункт* уже въ смягченной редакціи. Такъ, Б. И. Ба-
яилевскій въ договор* 1870 г. обязывается „пе допускать со стороны 
своихъ ирикащиковъ дѣлать" рабочимъ „какія-либо притѣснепія или 
обиды" 2), а Асташевъ — „обходиться человеколюбиво". Несмотря на 
эти условія въ контрактахъ, слѵжащіе, по словамъ г. Ячевскаго, „впосятъ 
въ обращеніе съ рабочими безпредѣльную грубость"; они дозволяютъ 
себ* иной разъ и побои, по въ рабочихъ начинает уже развиваться 
чувство собственная достоинства, и бывают случаи, когда побои, на-
носимые рабочимъ каісимъ-либо управляющимъ пріиска, вызывают 
серьезный волпепія. Не удивительно, что при тѣхъ условіяхъ, въ ка-
ких* находятся на промыслахъ рабочіе, тяжелом* труд*, суровых* на-
казаніяхъ и нерѣдкихъ штрафах*,—между ними и служащими устана-
вливаются отношепія весьма недоброжелательныя 3)-

Иногда артельная расправа сверхъ тѣлеснаго наказаеія приго-
варивала рабочаго и къ выдворенію изъ тайги. Такъ напр., въ іюнѣ 
1881 г. „выбранные отъ рабочей артели Троицкая пріиска К° Рязано-
вых*" (южно-енис. окр.) „находяіціеся въ работ* у купца Первухина" 
приговорили одного находившаяся вмѣстѣ съ ними въ работ* крестья-
нина „за пьянство, грубости, ваносимыя хозяину и служащим* его" и 
„за невыход* на работу нодъ предлогом* мнимой болѣзни къ наказа-

' ) Т о ж е самое иъ договорах» Иги. Кытманова 1872 г., К0 Кузнецова п ІЦе-
голевых» 1870 г. и Асташева 1870 г. 

-) Тоже самое въ договор* К° Полежаева 1877 г. и Удерейской К° 1872 г. 
3) Ср. Уманьскіи, стр. 114. 

нію розгами 25 ударами, а какъ нарушителя контракта и вообще чело-
вѣка подозрительная выдворить съ промысловъ въ мѣсто его житель-
ства" (Кежемскѵю волость Енисейскаго округа). Золотопромышленник* 
ГІервухинъ препроводил* этотъ приговоръ къ горному исправнику, и 
по его просьб* онъ былъ немедленно исполнен* ')• 

Въ 1873 г. горный исправникъ сѣверной части Енисейскаго округа 
(какъ вѣроятно и исправники другихъ систем*) получилъ распоряже-
ше начальника Енисейской губерніи объ устройств* карцеров* па золо-
тыхъ нріискахъ для одиночная заключенія рабочихъ за маловажные 
проступки. Объявив* это распоряжевіе мѣс-гнымъ золотопромышленникамъ, 
онъ предложил* имъ составить смѣту стоимости этой постройки при рези-
депціи исправника и затѣмъ приступить къ ея выполненію или на деньги, 
собранный съ поисковых* управленій, или съ помощью присланных* 
ими людей и лошадей. Золотопромышленники въ отвѣтъ на это 27 іюня 
постановили, что мѣстная золотопромышленность приходить въ упадок* 
вслѣдетвіе выработки пріисковъ и потому, при ежегодном* ѵмепьшеніи 
количества рабочихъ, они не могутъ принять на себя значительных* 
расходов* по устройству карцеров*. Они указывали также на то, что 
отъ заключенія рабочихъ въ карцеры за маловажные проступки и по-
тери времени на пересылку ихъ туда и обратно они будутъ терять 
каждаго человѣка, по крайней мѣрѣ, на 10 дней, и это отзовется умень-
шении* количества промываемая золота до % ф. на каждаго, что 
составит* въ течевіе операціи весьма крупный и совершенно непроиз-
водительный расход*, причемъ отъ недомывай золота потеряет* и 
казна. Поэтому золотопромышленники просили губернатора ходатай-
ствовать „объ отмѣнѣ устройства карцеров* какъ при резиденціи гор-
наго исправника, -гакъ и вообще на пріискахъ сѣвервой системы" или 
же о построй к * ихъ на средства казны, безъ в с я к а я участія въ расхо-
д а х * золотопромышленниковъ 2). Горный исправникъ представилъ этотъ 
отзыв* енисейскому губернатору, и тотъ разъяснил*, что „если Совѣтъ 
Главнаго Управленія, разсмотрѣвъ этотъ вопросъ, не нашел* лишь 
препятствий къ устройству карцеров* па главных* и многолюдных* ре-
зидентах* , то очевидно, что такое заключеніе совѣта ne обязательно 
для малолюдных* пріисковъ". 

Сенат* въ 1875 г. отклонил* ходатайство генѳралъ-губернатора 
Восточной Сибири объ учрежденіи карцеров*, предоставив* ему обра-
титься по этому предмету въ министерство государственных* имуществъ 
и внутренних* дѣлъ (см. выше гл. I I ) . Когда въ концѣ 1875 г. якут-
ское областное прамденіе возбудило вопрос* объ устройствѣ на иромыс-

7 Арх. Горн. Испр. южн.-енис. окр. 1881 г., дѣло Ж 8. 
7 Гори. Испр. сѣв.-енис. окр. дѣло 1873 г. Ж 10, л. 18. 



лахъ одиночных* карцеров*, и постановлееіе его было сообщено золото-
промышленникам* сѣверно-енисейекаго округа, они въ данных* ими 
подписках* остались при мнѣпіи, изложенном* ими въ постановлены 
отъ 23 іюня 1873 г. Доводя объ этомъ до свѣдѣнія енисейскаго гу-
бернскаго правленія, горный исправник* съ своей стороны пояснил*, 
что въ сѣверно-енисейской систем! „раздробленіе крупных* пріисковъ 
на золотничныя работы все бол!е и бол!е увеличивается, а съ т !мъ 
вмѣстѣ уменьшаются и средства для недешевыхъ построек*... Если вы-
строить карцер* при резиденціи исправника, то, по разбросанности и 
отдаленности отъ нея нѣкоторыхъ пріисковъ на 50 и бол!е верстъ, 
много потратится времени на пересылку рабочихъ пъ ущерб* добычи 
золота". А если допустить даже, что „одиночные карцеры устроились бы 
на бол!е многолюдных* пріискахъ (хотя это многолюдство и не пре-
вышает* 336 рабочихъ, и то на одном* Петропавловском* пріиск! 
Асташева), то кто же будетъ подвергать виноватых* этой м ! р ! взыска-
нія? Казак* пріисковаго отряда? Но они большею частью ведут* себя 
такъ, что рабочіе не видят* въ них* власти и смотрятъ какъ на рав-
наго. Исправник* по донесенію пріисковаго ѵправленія?" Но нельзя 
р!шать д!ло безъ личнаго разбирательства, а постоянные разъ!зды 
исправника остановили бы все делопроизводство. Дозволить самим* 
управляющим* заключать въ карцер* виноватых* рабочихъ можно 
было бы только меньшинству, остальные же не всегда будутъ пользо-
ваться этим* дозволеніемъ съ полною справедливостью а). 

Въ 1878 г . Сов!тъ Главнаго Управленія Восточной Сибири от-
верг* ходатайство якутскаго областного начальства о необходимости 
устройства на промыслах* карцеров* для одиночна™ заключенія на 
х л ! б ! и вод! 2). 

Однако въ начал! 90-хъ годов* въ резиденціи горнаго исправ-
ника с!верной части Енисейскаго округа былъ карцер* изъ 3 комнат*: 
2 для одиночна™ заключенія и одна общая, бол!е значительнаго раз-
м!ра; приговоренные горным* исправником* къ аресту содержались на 
х л ! б ! и в о д ! 3). 

7 Арх. Горн. Исир. сѣв.-енис. окр., донесепіе енис. губ. драв. 14 апрѣля 
1876 г., № 1614. 

2 ) Изъ матеріаловъ, сообщенныхъ г. Субботииымъ (въ Томск!). 
7 Бываюгь случаи, когда рабочіе приговариваютъ члена своей артели къ те-

лесному наказанію, а горный иснравникъ замѣняетъ это наказаніе арестомъ. Такъ въ 
1889 г. рабочіе Екатеришшскато нріиска Хилкова (южн.-енис. окр.) приговорили 
своего товарища, мѣіцанина Т. , за то, что онъ часто былъ ньянъ, папоилъ около 10 
рабочихъ другого нріиска и отлучился на нѣсколько дней, съ общаго согласія всей 
артели, состоящей изъ 10 чел.", къ 20 ударамъ розогъ, но иснравникъ вмѣсто того 
арестовал* его на 5 суток* (Арх. исир. южн.-енис. окр., 1889 г., № 4). 

Въ апрѣлѣ 1881 г. исправоикъ южно-енисейскаго округа получилъ слѣдую-
щее слезное молеыіе отъ одного золотопромышленника: „Насколько я крѣиился, 
не хотѣлъ без покоить васъ... Но, положительно, не стало ни малѣйшей возмож-
ности: грубости, дерзости и, наконец*, упрямство и невыход* на работу, и за-
махиваніе полѣньями на казака заставили меня убѣдительнѣйше просить: вой-
дите въ наше бѣдное положеиіе. Представляю при семъ поселенческаго сына 
К—ва и крестьянина Ф—ва, которые до того подлецы и негодяи, что и выска-
зать невозможно: бросаются съ нолѣиьяын иа казака и не идут* на работу, 
отзываясь тѣмъ, что они крестьяне, и ихъ драть не смѣютъ и бить тоже; при-
говора тоже не даютъ, отзываясь тѣмъ, что они опасаются мести, что они мо-
гутъ ихъ при нервомъ удобном* случаѣ чѣмъ-нибудь заразить" (убить). „Ради 
Бога... дайте какое-либо наказаніе: просто дѣлаютъ бунтъ". Резолюція горнаго 
исправника (очевидно безъ всякаго разбирательства на мѣстѣ): „на четыре сутки 
арестовать па хлѣбъ и на воду, отобрать... трубку и табаісъ". 

Иснравникъ сѣверной части Енисейскаго округа въ конц! 80-хъ 
и начал! 90-хъ годов* принимал* относительно рабочихъ м!ру, ин-
струкціею горным* исправникам* 1874 г. вовсе не иредусмотр!нную 
и не основанную на закон! а): какъ и исправники нѣкоторыхъ других* 
горныхъ округов* Сибири, онъ составлял* списки рабочихъ, подвер-
гавшихся за разные проступки взысканіямъ и б!жавшихъ съ промыс-
лов*, но притом* разсылалъ ихъ золотопромышленникам* своей системы 
въ печатном* вид! , выражая желаніѳ, чтобы показанные в * спискѣ ра-
бочіе „не были нанимаемы въ новую операцію", такъ какъ они „уже 
заявили о своей недобропорядочности". 

Въ одном* таком* печатном* сішскѣ, составленном* въ 1889 г., перечис-
лены, во-нервыхъ, 62 чел. мѣщаиъ, крестьян*, рядовых* и ссыльно-поселенцевъ, 
которые „были подвергаемы горным* исправником*, согласно 2538 ст. Горнаго 
Устава, должному взысканію". Проступки, вызвавшіе наказаніе, были слѣдующіе: 
продажа рабочим* спирта, наемка одновременно у двухъ золотопромышленни-
ков*, нобѣгъ съ пріиска, уклоиеніе отъ работ* под* видом* болѣзои, пепоелу-
шапіе управляющему, требованіе лишней порціи вина и дерзости служащему, 
пьянство съ рабочими, развратная жизнь, подстрекательство къ дракѣ и нане-
сете рапы, невыход* на работы и требованіе разсчета, угрозы служащему, 
праздношатательство ио нріискамъ послѣ разсчета и проч. Затѣмъ слѣдовалъ 
список* 96 человѣкь, бѣжавшнхъ съ прінсковъ. Въ другом* печатном* енискѣ 
рабочихъ, находившихся па промыслах* сѣверпо-енисейскаго округа въ 1889— 
90 г., кромѣ наказанных* за разный нрестунленія и проступки, включен* еще 
перечень находившихся на промыслахъ Е° Базилевскаго и Череыныхъ въ южно-
енисейскомъ горном* округ! и участвовавших* „въ бунт!" 9, 10 и 23 марта 
1890 г. „Желательно было бы", говорит* въ начал! всего нечатнаго списка иснрав-
никъ, „чтобы поименованные въ сшіск! рабочіе не были нанимаемы въ новую 
оиерацію". Въ неречи! наказанных* рабочих* (85 челов!къ), кром! вышепри-
веденных* проступков*, мы между прочим* находимъ еще: нанесете дерзостей 

7 Составленіе сішсковъ бѣоюавишхъ рабочих* основывается, какъ увидим* 
ниже, на циркуляр! Главнаго Уиравленія. Восточной Сибири. 



казаку, кражу вещей, подстрекательство рабочих* въ неповиновенію управленію, 
неоднократное оскорблеиіе служащих* и возмущеніе команды рабочих*. Въ 
томъ же сиискѣ значилось 88 должников* и 204 чел., участвовавших* „въ бунтѣ" 
па промыслах* К° Базилевскаго и Чоремншхъ. 

Повторяем*, ввѳденіе такихъ списков* (которое, если пе лишало 
вполиѣ рабочихъ права найма въ извѣстномъ золотопромышленном* 
округѣ, такъ какъ хозяева не всегда строго придерживались этихъ 
списков*, то все-гаки, такъ сказать, ограничивало это право) не осно-
вано па закопѣ. В ъ Витимской системѣ Олекминскаго округа мы также 
встрѣтили у горнаго исправника, такъ называемую, „черную книгу" , 
въ которую заносились имена наказанных* рабочихъ, и представитель 
компапш Промышленности въ Бодайбинской резидепціи ne нанимал* т ѣ х ъ 
имена которыхъ были внесены въ эту книгу; но такъ, по крайней 
мѣрѣ, списки такихъ рабочихъ, сколько намъ извѣстпо, не печа-
тались. 

Иріисковыя управленія имѣютъ въ рукахъ такое сильное средство 
наказашя рабочихъ, какъ разсчитываніе ихъ ранѣе срока найма. Между 
тѣмъ, какъ въ контрактахъ обыкновенно оговорено, что рабочіе ne 
имѣютъ нрава требовать разсчета до срока, золотопромышленники предо-
ставляют* себѣ это право съ тѣмъ только, чтобы рабочимъ была вы-
дана причитающаяся до дня разсчета плата ')• Золотопромышленники, 
вѣроятпо, гораздо чаще пользовались бы этим* правом*, еслибы ихъ 
не сдерживало то, что многіе изъ рабочихъ, которыхъ имъ хотѣлось бы 
разсчитать, состоят* у нихъ еще въ долгу. Тѣмъ не менѣе, количество 
разсчитанныхъ до срока бывает* довольно значительное % Взамѣнъ 
уволенных*, а также и бѣжавшихъ золотопромышленники иерѣдко пре-
доставляли себѣ въ контрактахъ право нанимать другихъ рабочихъ. 
хотя „и съ передачею задатков*" , причемъ за эту передачу и въ 
уплату долга, который мог* остаться за рабочими при разсчетѣ, винов-
ные от вѣ чал и „своею собственностью". 

Наиболѣѳ обыкновенного формою наказаеія рабочихъ являются 
штрафы, о которыхъ говорится въ каждом* контракт!;. 

) Вт, нѣкоторыхъ договорахъ оговорено, что поисковое управленіе можетъ 
увольнять рабочихъ до срока „ио перадѣпію, слабости здоровья, неспособности къ 
работам* или другим* причинам*«, въ другихъ же „ѣтъ и этой неопределенной ого-
ворки, а просто такое досрочное увмыіеніе предоставляется усмотрѣнію управленія. 

) Гакъ, но отчетам* горныхъ исправников* и окружных* инженеров* в * се-
верно-енисейском* округе, въ 1 8 8 1 г . было 80 ч.разсчнтано „по болезни, неспособности 
къ работам*, за грубости и леность", въ Ь 8 2 г . - 7 3 чел. по тѣмъ же причинам* и 
за пьянство, в* 1883 г . _ 3 1 чел., въ 1884 г - 3 3 ч , въ 1885 г .—12 ч. въ 1886 г -
64 ч въ 1888 г. 24 ч., въ 1889 г . - 2 3 ч.; въ южной части Енисейскаго округа'въ 
ibbd г. разсчитано „но неспособности" 58, въ 1885 г.—51 ч., въ 1888 г .—92 ч. 

Чаще всего штрафы назначаются за уклонеиіе отъ работъ. Такъ, напр въ 
договорѣ съ Фунтусовымъ (1870 г.) сказано: „во время работы не должно быть 
между нами лѣности и нерадѣмія, и съ иріпска безъ нозволенія не отлучаться, не 
окончивши своих* уроковъ под* предлогом* ложной болѣзни и проч., въ против-
ном* случаѣ контора въ нраве взыскивать съ насъ: за каждый недоработанный 
час* по 50 к., за ноловішу дня ио 2 р., а за целый день но 3 р." По контрак-
там* съ В. И. Базилевскимъ (1870, 75 и 83 гг.) штраф* за оиозданіе иа работу 
оставлена ся раньше времени и уклонеыіе отъ нея подъ разными предлогами 
назначен* по 1 р. въ день, по договору съ ним* же 1878 г. 1 - 3 р., а по договору 
съ Востротинымъ (1880 г.) но 3 р. По договору съ И. Кытмановыыъ (1885 г ) з а 
самовольную отлучку и уклонеиіе отъ работъ назиачеиъ штраф* 1 - 2 р По до-
говору съ Харченко (1882 г.) за каждый прогульный депь-2 р., а по контрак-
там* съ IV Ячмепсва и Хотпмскаго (1871 г.) и съ IV Калші.шыхъ-ІНушляевыхъ 
(18/0 г.) ио 3 р. »). По договору съ Внлямовсішмъ (1870г.) за ослушаоіе и невы-
полпеше приказаній назиачеиъ штраф* 50 к . - 2 р. съ заиесеніемъ штрафов* въ 
книгу, которая должна быть за скрепой артельнаго старосты или старшины а 
за неявку иа работу и леность 2 - 5 р. По некоторым* контрактам* (ыаир съ 
LV Жилля, Иваницкаго и Потапова 1888 г.), въ случаѣ невыхода иа работу въ 
назначенное время, рабочіе сверх* штрафов* въ 50 к. обязуются отработать такое 
же количество дней по истеченіи срока контракта въ следующую онерацію 2). 

Обыкновенно въ контрактах* назначались также штрафы за дурное пове-
дете рабочих* (ПЬЯНСТВО, игру въ карты, ссоры и драки, пріемъ къ себѣ посто-
ронних* лнцъ, неновшювеиіе и грубости служащимъ и проч.). По договорамъ съ 
Асташевымъ (1875 г.), Кытмаповымъ (1872 г.) и Базилевскимъ (1891 г.) за все 
эти проступки назначен* штраф* 1 - 3 р., а ио договору съ этим* последним* 
1885 г. отъ 3 до 5 р. 

За неявку па пріиски, нобегъ съ нихъ или оставленіе работъ ранее услов-
леииаго въ контракте срока, но договору съ Базилевскимъ (1891 г.), назначена 
неустойка въ 50 рублей. По договору Асташева (1887 г.), бежавшіе подвергаются 
штрафу въ 5 р. въ пользу поимщика. Но контракту Черных* (1870 г.), бежавшій 
съ прінска, кроме ответственности по закону, обязаиъ по высылке на промысел* 
уплатить за каждый день, ироведешіый въ бегах*, ио 1 р. 

За утраченный инструменте, по договорамъ Асташева (1875 и 87 гг.), по-
лагалась уплата или отработка двойной его стоимости, а но договору съ Удерей-
скою Ii0 (1872 г.) по „стоющей цѣне". 

За изувѣчепіе лошади, по договору К° Ячмепева и Хотпмскаго (1871 г.), 
рабочій должен* был* платить 75 р., а по договорамъ Асташева (1875 и 87 гг.) 
стоимость лошади; за дурное же обращеиіе съ рабочим* скотом* безъ изувѣченія 
его по 3 р. за каждый разъ. 

По договору Базилевскаго (1891 г.) рабочіе обязывались: „въ разрезах*, въ 
местах*, приготовлении хъ къ работам*, въ добытых* или доставляемых* для 
промывки песках* не рыться, золота изъ них* не выбирать и самих* песков* 

7 По проекту иормальиаго контракта, составленному исправником* южн.-енис. 
округа въ 1874 г., за каждый прогульный день назначен* штраф* 1—3 р., „который" 
должен* быть или отработан*, или внесен* в * промысловое уиравлеиіе наличными 
деньгами". 

7 По договору В . И. Базилевскаго (1875 г.) с * отрядными рабочими, наняв-
шимися па вскрышу торфа, за каждый „самовольно прогульный день" назначен* 
штраф* въ 3 р. 



никаким* образомъ не цріобрѣтать съ цѣлью сдачи изъ н и х * золота, какъ будто 
подъемнаго или старательскаго; въ противном* же случаѣ всякій разъ, к а к * это 
окажется, управленіе имѣетъ право штрафовать 5 р. и кроыѣ того не давать за 
такое золото платы". 

За растрачиваемый рабочими хлѣбъ въ разных* договорахъ назначался 
вычетъ, равный или стоимости растрачиваемаго, или двойной стоимости, или по 
усмотрѣнію унравленія *). В ъ договор! съ К 0 Зотовых* (1877 г.) прибавлено, что 
если не будет* обнаружено, кто утаил* или растратил* хл!бъ, то штрафу под-
вергаются в е ! , понѣщающіеся въ казармах*; въ случаѣ растраты хл!ба , соли іг 
других* припасов* унравленіе предоставляло с е б ! право назначить из* среды 
рабочихъ старосту на в с ! казармы для присмотра за отпускаемым* продоволь-
ствіемъ и сбереженія его и назначить ему жалованья 15 р. въ м!сяцъ на счетъ 
рабочих*. 

По свидѣтельству г. Уманьскаго, особенно донимали рабочихъ 
штрафами осенью 2). Бывало и такъ, что тѣмъ изъ оштрафоваппыхъ 
рабочихъ, которые вновь нанимались на работу па слѣдуюіцую опера-
цію, штрафъ слагался со счета 3). Во время поѣздки по Енисейскому 

, округу (въ 1891 г.) я слышал*, что пе всѣ золотопромышленники 
взыскиваютъ пітрафъ, отчасти потому, что взыскивать не изъ чего. По 
словамъ окружного инжепера сѣверно-еписейскаго округа, г. Внуков-
скаго, рабочіе бывали въ такомъ долгу у хозяевъ, что писать штрафы 
было бы безполезно: все равпо ничего не иолучишь 4). 

В ъ контрактах* съ золотопромышленниками рабочіе всегда обязывались 
хорошо вести себя на промыслах*. Т а к ъ въ договор! Фунтусова (1870 г.) сказано: 
„во все время контрактнаго срока обязаны мы вести себя честно, никаких* гру-
бостей, к а к * управляющему, такъ, равно, служащим* и нарядчикам* отнюдь ие 
дѣлать, самовольно никуда пе отлучаться и быть всегда въ почтительном* лови-
новеиін, въ противном* случаѣ каждый изъ нас* подлежит* наказанію но зако-
нам*" . По договору К» Зотовых* (1877 г.) рабочіе, к р о м ! того, обязывались „пе 
самовольничать и не пьянствовать, ие принимать посторонних* людей" и быть 
вѣжливыми пе только съ нрикащиками и служащими, по и съ ихъ семействами. 
По договору съ Базилевскимъ (1891 г.), рабочіе обязывались не играть въ карты 
и вообще въ азартныя игры, ссоръ и драки не затѣвать, съ прінсковъ своего хо-
зяина даже въ свободное отъ работъ время не отлучаться. По договору Кытма-
нова (1872 г.), рабочіе обязывались быть „въ подчиненном* новішовеиіи". Въ 
договор! Асташева (1887 г.) мы встрѣчаемъ между прочимъ обязательство вина 
и спирта не покупать и не продавать и никакою торговлею не заниматься, съ 

7 По договооу К0 Кузнецовых* п ІЦеголева (1870 г.), записывался въ разсчет-
II ый листъ штрафъ въ 1 р. 50 к. 

7 Стр. 155. У одного золотопромышленника къ концу онераціи па каждомъ 
рабочем* накапливалось штрафов* но 15—20 р. „Сиб. Вѣстн." 1886 г., № 93, стр. 3. 

7 „Сиб. Газ." 1884 т., № 46, стр. 1131. 
7 Въ операціи 1892—93 г . на промыслах* Асташева (южп.-енис. окр.) съ 355 

годовых* рабочих* было удержано штрафов* 532 р. „Вѣстн. Золотопр.", 1894 г . , Л» 2, 
стр. 47. 

ворами и другими подозрптельпыми людьми связи не им!ть и къ с е б ! не при-
нимать, о всяких* подозрительных* людях*, ихъ худых* поступках* и нам!ре-
иіяхъ доводить неирем!ппо до свѣдѣнія нромысловаго унравленія. 

Въ отчетѣ горыаго исправника сѣверно-ѳнисейскаго округа за 
1881 г. сказано: „Поведепіе рабочихъ, принимая во вниманіе разновид-
ность пріисковаго населенія, вообще было удовлетворительно, но менѣе, 
чѣмъ въ предъидущемъ. году: жалобъ отъ пріисковыхъ управлеиій на ослу-
шаніе, грубости, лѣность и уклоненіе отъ работъ было болѣе. Такое измѣ-
неніе въ поведеніи рабочихъ я отношу къ тому, что въ текущемъ году 
существовали, существуете и понынѣ въ Енисейскомъ округ!, дорого-
визна на хлѣбъ, отчего было меньше и бѣжавшихъ рабочихъ, такъ 
какъ имъ было бы труднѣе прокормиться въ жилыхъ мѣстахъ, и ра-
бочіе", которые желали бы бѣжать съ пріисковъ, „въ силу уже необхо-
димости не дѣлали побѣговъ, но зато подъ разными предлогами уклоня-
лись отъ работъ и, вообще, дѣйсгвіями своими вызывали жалобы, под-
говаривали и другихъ рабочихъ къ неповиновенію или вліяли на нихъ 
своими примѣромъ". 

Рабочимъ приходилось бѣжать съ пріисковъ или самовольно рас-
правляться со служащими вслѣдствіе того, что попытки жаловаться 
представителямъ правительственной адмипистраціи не приводили ни къ 
чему; да это и неудивительно, въ виду того, что администрация, вѣдаю-
іцая пріисковое дѣло, находится въ полной матеріальпой зависимости 
отъ золотопромышленниковъ. 

Въ высшей степени интересныя разоблаченія по этому предмету 
были сдѣланы въ 1883 г. въ „Восточномъ Обозрѣніи" въ стать ! „Уза-
коненное хищничество". 

„Горные исправпики и весь причт* горнаго міра,—говорить автор* статьи,— 
смотрятъ на свое законом* положенное и изъ казначейства государственна™ по-
лучаемое жалованье только какъ н а ничтожную „добавку" къ тому „жалованью", 
которое уплачивается имъ золотопромышленниками. І1осл!дпее „жалованье" рас-
падается н а д в ! составныя части: а ) собственно жалованье, фигурирующее обык-
новенно иод* рубриками: „па содержаніе арестантов*, казаков*" и т. п., и б) 
„содержаніе". Первое, какъ золотопромышленниками, такъ и горными чиновни-
ками признается вполп! законнымъ: оно назначается ежегодно въ общем* соб-
рапіи золотопромышленниковъ въ точно формулированном* „постановленіи", 
хранимом* при д ! л а х ъ у „распорядителя дороги". „Содержапіе" собирается съ 
т ! х ъ же золотоиромышленниковъ, но уже безъ всяких* „постановлепій", хотя и 
въ точно определенной ими форм!. Въ собраніи, напр., золотоііромышленнігковъ 
с'Ьверпой системы Ешісейскаго округа, состоявшемся 29 декабря 1882 г., „поста-
ноплено" уплатить въ оиерацію нын!шняго года: горному исправнику—по 1 р. 20 к. 
съ каждаго нріисковаго рабочаго, помощнику горнаго исправника—по 30 к.., к р о м ! 
того, въ томъ же собраніи определено выдавать на „содержаніе" горному исправ-
нику но 1 р.; помощнику исправника—50 к., горному ревизору (теперь они на-
зываются окружными инженерами)—но 1 руб., помощнику ревизора—по 50 коп. 



съ каждаго рабочаго... ') „Какъ видит* читатель, „хищеиіе" въ данном* случаѣ вы-
ступает* открыто и смѣло, въ полном* дезабилье... Въ Сибири, благодаря ея 
исключительному іголоженію, вслѣдетніе значительно мепыпаго развитія обще-
ственпаго простора для проявленія общественной ннпціативы и гласности, эти 
„хищенія" считаются чѣмъ-то внолпѣ нормальным* и естественным*: правитель-
ственные агенты, на которых* возложена сиеціалыіая обязанность—посредниче-
ство можду двумя сторонами, капиталистами - золотонромышлепнпками и рабо-
чими, состоять въ полном* подчіщеніи у одной стороны—капиталистов*, достав-
ляющих* им* въ 10 раз* больше доходов*, чѣмъ правительство... Не ясно ли, 
что Іірп подобных* условілхт. правительственные агенты, вмѣсто роли посредни-
ков* , должны очутиться въ роли покровителей и ревностных* слуг* капитала? 
Призванные ограждать интересы рабочих* ва, такой же мѣрѣ , к а к * и интересы 
капиталистов*, правительственные чиновники только усиливают* экснлоатаціонное 
могущество ноелѣдшіхъ, ослабляя, стало быть, податную силу главнаго платель-
щика... налогов*". 

Поборы эти до такой степени вошли вь обычай въ горномъ мірѣ, 
до такой степени казались вполнѣ законными, что когда между гор-
ным* исправником* сѣверпой системы Еписейскаго округа и его помощ-
ником* произошло столкповеніе изъ-за дѣлежа „жалованья", получае-
маго отъ золотопромышленников*, то помощник* исправника подал* в * 
Енисейское окружное полицейское управленіе оффиціальную жалобу на 
исправника, и послѣднее приняло ее и вошло въ ел разслѣдованіе, а 
иснравникъ обратился по этому дѣлу съ конфиденціальнымъ письмом* 
к * енисейскому губернатору. Помощник* исправника был* удален*, но 
ходатайству исправника 2). 

7 В * письмѣ 1880 г. в* министерство государственных* имуществъ крестья-
нина Реймерса указаны слѣдующіе платежи с* каждаго рабочаго: исправнику до 2 р., 
помощнику 1 р.... командиру казаков* 25 к., канцеляріи исправника 25 к..., горным* 
чиновникам* до 2 р. Арх. гори, депар. дѣло отд. частной золотопромышленности 
1880 г., дѣло № 71. 

2) „Восточное Обозрѣніе" 1883 г., Ж 22, стр. 7—9. В * „Сибирской Газетѣ" 
былъ напечатан* въ 1884 г. разсчетъ того, какое жалованье и содержание от* казны 
и золотопромышленников* получали представители правительственной адмшшстраціи 
на прінсісах* сѣнерно-енисейской системы. Горный исправник* „получает* до 12,000 р., 
изъ которых* проживает* около 8,000 руб. Въ прошлую онерацію было вс !хъ рабо-
чих* 4,062 чел.; гг. золотопромышленники платят* исправнику за каждаго рабочаго 
2 р. 20 к., на содержаніе кянцеляріи и 3 казаков*—8,936-f 1,000 руб. казеннаго 
жалованья—9,936 руб., да за выписку паспортов* с * 1,200 штук* в* операцію, по 

2 руб. с * каждаго, 2,400 руб., а всего 12,336 руб. Помощнику псиравника иа содер-
жаніе канцеляріи, одного казака, отонлепіе и освѣщеніе но 50 к. (за каждаго рабо-
чаго), итого казенных* 500 + 2,031 руб. Окружному ревизору" (но пыпѣшнему, окруж-
ному инженеру) „но одному рублю съ человѣка—4,062 руб., его помощнику по 50 к.— 
2,031 руб." (теперь помощника ревизора иа ііріисках* Енисейскаго округа пѣть, по 
зато в* каждой систем! есть отдільпый окружной инженер*). В * то время и жан-
дармскому офицеру назначалось но одному рублю съ челов!ка. „Сибирская Газета" 
1884 г., Ж 29, стр. 728. 

Въ 1884 г. у иснравника сѣвѳрно-енисейской системы вновь завя-
залась полемика съ его помощником*. Исправник* донес* губернатору, 
что его помощник* медлит* производством* слѣдствій, a послѣдній со-
слался на то, что не имѣетъ средств* на разъѣзды, такъ как* 30 кои. 
пайка, отпускаемаго ему золотопромышленниками съ каждаго рабочаго, 
недостаточно. Дѣло въ томъ, что золотопромышленники опредѣлили вы-
давать исправнику с * его помощником* по 1 р. 50 к. съ рабочаго; 
деньги долженъ былъ собирать исправник* и дѣлиться съ помощником* 
ио своему усмотрѣнію. Исправник* изъ 1 р. 50 к. взял* 1 р. 20 к. себѣ, а 
30 к. отдал* помощнику ')• 

Начальник* енисейскаго жандармскаго уиравлѳнія въ отчет! за 
1882 г. писал*, что жалованье горныхъ исправников*, по крайней м ! р ! 
„въ 30 разъ меньше получаемаго ими вознагражденія отъ золотопро-
мышленников*". Въ 1881 г. иснравникъ сЬверно-еписейской системы 
получал* казеннаго жалованья въ годъ всего 280 р., квартирных*, на 
ісавцелярскіе расходы и разъ!здпыхъ 513 р., итого 793 р. Помощнику 
исправника жалованья и квартирных* 570 р.; въ 1883 г. добавочнаго 
жалованья помощнику южно-енисейскаго горнаго исправника было вы-
дано 82 р. Но поздн!е жалованье горному исправнику было увеличено 
до іюлуторыхъ тысяч* рублей. 

Военный отряд* въ южпо-еписейской систем! состоял* въ 1880 г. 
изъ 3 урядников* и 68 казаков*. Казаки получали пищевое довольствіе 
отъ золотопромышленников* и, кром! того, денежное возпагражденіе 
отъ 3 до 6 р. въ м!сяцъ. В * 1883 г. въ южно-енисейской систем! ка-
заки, сверхъ пропитанія наравн! со служащими, нолучали отъ золото-
промышленников* по 6 — 2 5 р. въ мѣсяцъ л!томъ и но 5 - 1 0 р. зи-
мою, несмотря па то, что отъ казны на и х * содержаніе шла также 
значительная сумма, а именно: на жалованье, порціоны, провіантское, 
фуражное и приварочное довольствіе имъ было выдано 4381 р. (уряд-
ников* въ этомъ году было 3 и казаков* 40) 2). Въ сЬверпо-енисейской 
систем! въ 1881 г. было 3 урядника и 40 казаков*; кром! казеннаго 
содержанія (на в с ! х ъ 4112 р,), казаки получали отъ золотопромышлен-
ников* жалованья отъ 10 до 30 р. в * м!сяцъ и кром! того иа каж-
даго челов!ка содержаніе натурою 3). Таким* образом*, казаки пахо-

7 „Сибирская Газета", 1S84 г., Ж 38, стр. 932; „Вост. ОбозрЛ 1885 г , № 6 
стр. 6 - 7 . 

2) Въ 1890 г. въ южно-еписейской систем! было 3 урядника и 38 казаковъ. 
7 Они получали въ мѣсяцъ ржаиой муки отъ 1 и. 20 ф. до 2 и. 10 ф., пшеничной 

муки отъ 20 ф. до 1 п. 20 ф., говядины отъ 1 н. 5 ф. до 1 п. 20 ф., соли 3 ф., крунъ 
7Ѵз ф., масла 2 ф., 1 кирничъ чаю и 2 ф. сахару. Въ 1890 г. на нромыслахъ'сЬер-
но-енисейской системы было 3 урядника н 28 казаковъ. Арх. Гори Исир- Горн 
Жури." , 1891 г., Ж 12, стр. 520. ' " < 
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дятся въ матѳріальной зависимости отъ золотопромышленниковъ. Кромѣ 
того, многіе изъ казаковъ, для увеличенія своихъ средств*, занимались 
старательскими работами, „ставя на второй планъ", по словамъ началь-
ника енисейскаго жандармская управленія въ отчетѣ за 1882 г., свои 
„полицейскія обязанности. Закупая такимъ образомъ полицейскую власть, 
пріисковыя управленія мало церемонятся съ рабочими, которые, понимая 
всю невыгодность своего положенія, терпѣливо переносят* многое, и 
только крайняя несправедливость золотопріискателей и ихъ довѣренныхъ 
заставляет* иногда рабочихъ высказывать свои претензіи, послѣ кото-
рыхъ претендовавшему попасть въ число нріисковыхъ рабочихъ въ 
операцію будущая года нѳ всегда возможно" *)• 

О нравственном* уровнѣ казачьей команды сама администрація 
была невысокая мнѣнія; по словамъ окружного инженера южно-ени-
сейской системы въ отчетѣ за 1888 г., „промысловые казаки своими 
нравственными качествами, пожалуй, превосходят* еще самых* отчаян-
н ы х * ссыльнопоселенцев*" (sic!). 

Относительно жалоб* рабочихъ на пріисковыя управления южно-
ѳнисейскій горный исправникъ въ 1870 г. разослал* слѣдующій цир-
куляр*: „Почти что ежедневно являются ко мнѣ рабочіе съ различ-
ных* пріисковъ еъ пустяшными жалобами и просьбами, которыя могутъ 
быть удовлетворены не иначе, какъ на мѣстѣ. Относя подобный безпо-
рядокъ къ праздношатательству рабочихъ, крайне вредному для дѣла, 
а также къ неимѣнію со стороны промысловыхъ управленій надлежа-
щ а я надзора за рабочими и желая отстранить его (т.-е. безпорядокъ) 
на будущее время, я счелъ необходимымъ подтвердить распоряженія 
моих* предмѣстниковъ, а потому вмѣняю промысловым* управленіямъ 
въ обязанность слѣдующее: 1) Ежегодно къ 1 января доставлять ко 
мнѣ, по примѣру прежних* лѣтъ, книгу на записку жалоб* рабочихъ 
для засвидѣтельствованія. 2) Объявить всѣмъ рабочимъ, чтобы они не 
смѣли отлучаться съ промысла безъ вѣдома пріисковаго начальства и 
только по крайне уважительным* причинам*; въ случаѣ надобности 
кому-либо для принесенія жалобы, жалобы эти вносили бы" въ имѣю-
ющіяся для этого „на промыслѣ книги; занисанныя въ книгу жалобы 
и будутъ мною при посѣщеніи промысловъ на мѣстѣ разбираться,—объ-
явив* при этомъ рабочимъ, что за всякую самовольную отлучку съ промысла 
они будутъ подвергнуты строгому законному взысканію. 3 ) На промыслахъ 
же дальних* отъ резиденціи моей находящіеся для порядка казаки 
обязаны мнѣ черезъ каждыя 2 недѣли доносить о занесенных* въ кни-
г а х * жалобах*". Наконец*, исправникъ предписывал*, чтобы жалобныя 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2768, № 63/53, л. 834. 

книги были доступны для каждаго находящаяся на промыслѣ рабочаго 
подъ страхом* отвѣтственности промысловая управленія *). 

Однако рабочіе, очевидно, продолжали приходить съ жалобами къ 
горному исправнику южно-ѳнисейской системы, такъ какъ въ 1876 г. 
онъ нодтвердилъ, чтобы „всѣ свои лретѳнзіи, какъ на промысловыя 
управленія и служащих*, такъ и на всѣхъ своихъ товарищей", рабочіѳ 
записывали въ заготовленный для этого тетради, „но отнюдь не отлу-
чались бы съ пріиска съ заявленіями этихъ претензій". Горный исправ-
никъ обѣщалъ, что эти жалобы будутъ разобраны на мѣстѣ имъ самимъ 
или его помощникомъ при объѣздѣ промысловъ; за самовольную же 
отлучку съ пріиска съ жалобою, „незаслуживаюіцею особеннаго вниманія", 
грозилъ рабочимъ взыскавіемъ прежде в с я к а я разбирательства 2). 

Енисейскіе золотопромышленники въ запискѣ, поданной в ъ 1 8 9 2 г . 
министру государственныхъ имуществъ, въ очень радужном* видѣ изоб-
ражают* заботливость мѣстной полиціи и горной администраціи объ 
удовлетвореніи жалобъ рабочихъ. 

„По условіямъ пріисковой жизни 0 , сказано въ этой запискѣ , „жалобы рабочихъ 
на золотопромышленниковъ могутъ быть слѣдующія: па назначеніе непосильпыхъ 
уроковъ, на отпускъ плохой нищи, на назначеніе цѣнъ на товары и припасы 
выше утвержденной таксы, в а неправильные вычеты и штрафы и на замедленіе 
или уклоненіе вовсе отъ разсчета рабочихъ. В ъ дервоыъ случаѣ удостовѣряется 
въ справедливости жалобы н а мѣстѣ окружной инженеръ и, буде признаетъ, что 
задаваемый урокъ рабочимъ, дѣйствительно, слишком* обременителенъ..., тутъ же 
дѣлаетъ распоряженіе о сокращены до извѣстной нормы урока и объявляетъ объ 
этомъ рабочимъ... При отиускѣ рабочимъ въ нищу недоброкачественных* припа-
с о в ъ та лее пріисковая адмипнстрація, убѣдившись черезъ пріисковаго врача в ъ 
справедливости поступивших* заявленій, немедленно опечатывает* или уничто-
ж а е т * оные, обязывая золотопромышленника пріобрѣсти н а д л е ж а щ а я к а ч е с т в а 
припасы или же, при невозможности выполнить это,—разечнтать рабочихъ... Если-бы 
горный исправник* или окружной инженеръ признали неправилышмъ вычетъ, 
одѣланпый за что-либо золотопромышленником* изъ заработка рабочаго, а равно' 
поставленный послѣднему штрафъ или же назначеиіе рабочему платы въ мень-
шем* противъ договора размѣрѣ , то во всѣхъ этихъ случаяхъ они немедленно, 
своею властью возстановляютъ нарушенное право рабочаго". 

Все это, конечно, должно бы дѣлаться такъ, какъ разсказываютъ 
золотопромышленники, но еслибы все это исполнялось, мѣстнымъ на-
блюдателям*, какъ напр. г. Уманьскому, не пришлось бы свидѣтель-
ствовать, что „въ рабочей средѣ бродить глухое недовольство, которое 
нерѣдко проявляется въ безпорядкахъ, массовых* побѣгахъ, наси-
ліяхъ над* служащими" (стр. 114). 

7 Арх. южн.-енис. горн. исир. дѣло 1870 г., № 18, л. 11, 12. 
7 Арх. горн. испр. южн.-енис. окр., дѣло 1876 г., № 23, л. 1. 



Мало вѣря въ успѣшность жалобъ, рабочіе иаказываютъ иногда 
пріисковыя управлѳнія умышленною медлительностью въ работѣ. По 
словамъ золотопромышленника Черемпыхъ, рабочіе, въ случаѣ недоволь-
ства, „продѣлываютъ стачку по всѣмъ правилам* своего обычнаго права 
съ энергичным* давлепіемъ на непослушных* и проч.; словом* произ-
ведут* „выморозку", какъ иногда это называют*, вполнѣ законно. Про-
работают* они всѣ опредѣленные часы и сдѣлаютъ % обычнаго замѣра, 
кончаемаго въ обыкновенную пору въ полном* объемѣ за два, три часа 
ранѣе. Проведутъ все это такъ безошибочно законно, что и жаловаться 
начальству не будет* ни малѣйшаго оспованія" *). 

Относительно побѣговъ рабочихъ мы находимъ въ контрактах* 
слѣдующія условія. Въ договорахъ Базилевскаго (1870, 75, 78 и 83 гг.) 
сказано: „если кто изъ насъ отъ работъ бѣжитъ, въ таком* случаѣ 
предоставляемъ управлёнію право ходатайствовать о высылкѣ таковыхъ 
изъ мѣста жительства на пріискѣ черезъ сельскую стражу и по высылкѣ 
употреблять въ работу по своему усмотрѣпію, ставя на счетъ расходы, 
по пересылкѣ ихъ послѣдовавшіе". Подобное же условіе мы находим* 
и въ контрактах* Удерейской К° (1872 г.) , Востротина (1880 г.) и 
Асташева (1875 и 87 гг.), при чемъ въ этихъ послѣднихъ назначен* 
еще 5-рублевый штрафъ въ пользу поимщика. Мы видим* такимъ обра-
зомъ, что и въ договорахъ 1872 и 75 гг., т.-е. составленных* вскорѣ 
нослѣ циркуляра ген.-губ. Синельникова 15 декабря 1871 г., устаиов-
ливается высылка черезъ сельскую стражу не только бѣжавшихъ ссыльно-
поселенцев*, но и рабочихъ свободных* состояпій. Сипельпиковъ въ 
этомъ циркуляр! заявил*, что онъ не считает* возможным* принимать 
какія бы то ни было мѣры относительно лрепровожденія на пріиски 
б!жавшихъ или неявившихся рабочихъ изъ крестьянъ, мѣщанъ и вообще 
лицъ свободных* состояній, высылка же рабочихъ изъ ссыльнопоселен-
цев* должна производиться на счетъ предпринимателей. Циркуляр* 
Синельникова былъ крайне непріятенъ золотопромышленникам* а), и м ы 

вид!ли (см. гл. II), что распоряженія Шелаганикова и барона Фреде-
рикса о высылкѣ рабочихъ проникнуты уже другим* духом*, чѣмъ цир-
куляръ по этому предмету Синельникова. Однако автор* одной статьи 

7 „Вѣсты. Золотопр.", 1 8 9 2 - 9 3 г., № 21, стр. 321. 
7 Какъ это ішдііо изъ слѣдующихъ словъ „Еішсейсішхъ Губ. Ведомостей": 

„Бѣжавшіѳ рабочіе не только остаются безиаказанпыми за побѣгъ, по даже рѣдко 
возвращаются къ своимъ хозяевам1;, вслѣдствіе того, что отмѣнена высылка но эта-
памъ рабочихъ на казенный счетъ. Золотопромышленники не рѣшаются высылать 
впередъ на возвращеніе бѣжавшихъ рабочихъ деньги, которыхъ требуютъ иногда во-
лостиыя правлепія до 20 р. на челонѣка и, кромѣ того, пойманные и высланные ра-
бочіе, одѣтые на счетъ золотопромышленника, снова бѣгутъ, и такимъ образомъ золо-
топромышленники лишаются денегъ, затраченныхъ вторично по одежду и обувь". 
„Еиис. Губ. Вѣдом.", 1874 г., № 31, стр. 119. 

о пріисковыхъ рабочихъ, напечатанной въ начал! 80-хъ годовъ, сви-
д!тельствуетъ, что пересылка рабочихъ производилась тогда „въ такой 
отвратительной форм!, которая, пожалуй, не уступит* способу прѳпро-
вожденія каторжан* на рудники: „мн! пришлось", говорит* онъ, „встрѣ-
тить двухъ б!глыхъ рабочихъ, препровождавшихся на нріиски; руки 
ихъ были въ нарушникахъ", которые были прикр!плены къ одному 
горизонтальному, ломообразпому жел!зному шесту. Хороша работа, на 
которую приходится препровождать „вольнонаемныхъ" людей въ такомъ 
в и д ! " До словамъ г. Умапьскаго, на пріискахъ нер!дко можно было 
вид!ть (въ половин! 80-хъ годовъ) „казаковъ и служаіцихъ, отправля-
ющихся на поиски въ тайгу съ веревками у с!делъ, иногда съ соба-
ками, что напоминаете поиски б!глыхъ негров* во времена американ-
с к а я рабства" (стр. 90). 

Пойманный рабочій иногда подвергался тяжким* побоямъ. Такъ 
напр., поселенец* П—ко, б!жавшій въ 1877 г. съ пріиска золото-
промышленника Данилова (южн.-енис. окр.), поел! поимки, па допрос! 
у горнаго исправника, показал*, что вслѣдствіе бол!зненнаго состоянія 
и неспособности къ промысловым* работам* задумал* б!жать, но, отойдя 
пе бол!е 1 версты отъ пріиска Ракитовый Кустъ, былъ настигнут* слу-
жащим* Эпгатейпомъ, который наиосилъ ему тяжкіе побои, пока сопро-
вождал* его до пріиска, прикладомъ ружья, а когда сломал* прикладъ, 
то и самым* стволом*. Заявивъ, что всл!дствіе этихъ побоѳвъ онъ не 
можетъ работать, рабочій ссылался въ подтверждепіе своих* словъ на 
фельдшера. Для характеристики промысловых* нравов* весьма любо-
пытно, что дов!ренный золотопромышленника Данилова сам* прислал* 
избитаго къ горному исправнику съ просьбою освидѣтельствовать черезъ 
иромысловаго врача, можно ли немедленно заставить избитаго работать 
или сл!дѵетъ дать ему льготу. Пріисковый врачъ нашелъ, что „рабочій 
оказался сильно избитымъ, зам!тны болыпія синевицы на об!ихъ ру-
кахъ, па погахъ и плечахъ, поэтому сл!дуетъ непрем!нно пом!етить 
его въ больницу для изл!чеиія. Годенъ ли онъ или негодепъ будете къ 
работ! поел! такихъ сильныхъ побоевъ", врачъ въ то время опредѣ-. 
лить еще не могъ. Горный исправникъ возвратилъ рабочаго на пріискъ 
съ предложеніемъ „позаботиться 2) объ изл!ченіи рабочаго", a затѣмъ 
прислать его обратно, для переосвид!тельствованія. Въ начал! августа 
1882 г. у одного золотопромышленпика б!жало четверо рабочихъ. По-, 
гнавшись за ними вмѣстѣ съ казакомъ и конюхами верхами, хозяинъ 
настигъ одного изъ нихъ, закинулъна него аркапъ и такимъ образомъ 
тащилъ его 16 версте; тесть хозяина на пріиск! избилъ рабочаго до 

7 „Устои", 1882 г., № 12, стр. 18, 2 7 . 
7 Курсивъ подлинника. 



полусмерти. Черезъ 3 дня несчастнаго отправили еще для наказанія 
къ исправнику, но тотъ помѣстилъ его въ больницу. Рабочій къ 1 іюля 
должѳнъ былъ хозяину около 25 р., слѣдовательно, во время побѣга 
долгъ его былъ ничтоженъ, такъ какъ въ уплату долга онъ прорабо-
тал* мѣсяцъ. Рабочій заявил*, что бѣжалъ съ пріиска вслѣдствіе вар-
варская обращѳнія съ рабочими хозяина и его тестя *)• 

Енисейскіе золотопромышленники въ своей запискѣ 1892 г. взды-
хают* о тѣхъ временах*, когда бѣжавшихъ крестьянъ и мѣщанъ высылали 
обратно на пріискъ по этапу: „хотя уставомъ о частной золотопромышлен-
нности", говорят* они, „и предоставлено золотопромышленнику право воз-
вращенія на пріискъ неявившихся и бѣжавшихъ рабочихъ", т.-е. только 
с с ы л ь н о н о - п о с е л е н ц е в ъ , „но съотмѣною высылки полноправныхъ этапнымъ 
порядкомъ, какъ было прежде, такимъ правом* на практикѣ пользоваться 
золотопромышленникамъ вовсе (?) не приходится... Сельскія и волостныя 
власти привод* бѣжавшихъ обыкновенно откладывают* до слѣдующаго 
года, за который снова требуют* взноса податей и повинностей, безъ 
чего, конечно, не выдают* нужных* паспортов*" (взысканіе по суду, по 
мнѣнію золотопромышленниковъ, за неимѣніемъ имущества у рабочихъ 
не возможно). 

Что касается причин* побѣговъ, то начальник* енисейскаго жан-
дармская управленія Банинъ (въ 1871 г.) винилъ въ нихъ отчасти и 
самих* золотопромышленниковъ, которые „назначают* на товарный 
вещи двойную цѣеу" и такимъ образомъ дѣлаютъ рабочая „неоплат-
ным* должником*" 2)- Другой начальник* того же жандармская управ-
ленія въ 1882 г. писал*: „отлучки рабочихъ съ промысловъ не такъ 
значительны, какъ о нихъ говорят* золотопромышленники, и большин-
ство отлучившихся бывает* на тѣхъ промыслахъ, гдѣ обращеніе съ ра-
бочими болѣе жестоко, гдѣ тяжесть работъ недостаточно вознаграж-
дается денежною платою и гдѣ строгость наказаній и требованій пре-
вышают* границы терпѣнія" 3). По словамъ горнаго исправника южно-
енисейскаго округа, въ отчетѣ за 1885 г. нобѣгамъ „способствует* и 
эксплоатація мелких* золотопромышленниковъ, которые, обстанавливаясь 
всѣмъ въ кредит*, не имѣютъ возможности отпускать въ уплату своим* 
рабочимъ товары по тѣмъ цѣнамъ, по которым* отпускает* богатый 
или состоятельный золотопромышленник*, пріобрѣтаюіцій товары за на-
личныя деньги". Наконец*, нѣкоторые горные исправники видѣли при-
чину побѣявъ въ больших* задатках* и послаблевілхъ волостных* 
правленій 4). * 

7 .Сиб. Газ." 1882 г., № 38, стр. 908, ср. Ж 40, стр. 968. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2545, Ж 57/112, л, 296. 
7 Ibid. К. 2768, Ж 63/53, л. 835 об. 
7 Отчеты горн. нснр. южн.-енис. окр. въ его архивѣ за 1883—85 гг . 

Горный исправникъ сѣверно-енисейскаго округа въ отчетѣ за 1881 г. 
уменьшѳніѳ за этотъ годъ количества бѣжавшихъ съ промысловъ ста-
витъ въ связь съ увѳличеніемъ дороговизны на хлѣбъ. По справочным* 
цѣнамъ за 1885—88 гг. цѣна куля ржаной муки въ среднемъ для всей 
Енисейской губерніи равнялась въ 1885 г . — 4 р. 62 к., въ 1886 г . — 4 р. 
83 к., въ 1887 г .—6 р. 42 к., въ 1888 г. она въ первые 8 мѣсяцевъ 
составляла въ среднемъ 6 р. 73 к. Параллельно съ этимъ увеличѳніемъ 
цѣнъ на хлѣбъ, процент бѣжавшихъ должен* былъ бы въ эти годы, 
согласно мнѣнію горнаго исправника, уменьшаться, а между тѣмъ мы 
видим* обратное: въ сѣверно-енисейскомъ округѣ въ 1886 г. бѣжало 
1,5°/0 рабочихъ муж. пола, а въ 1888 г. — 3°/0; въ южно-енисейскомъ 
округѣ въ 1886 г. бѣжало 4 , 3 % , а въ 1888 г . — 6 , 2 % . Слѣдовательно, 
рѣшающаго значенія цѣна на хлѣбъ въ вопросѣ о побѣгахъ не имѣла. 
Къ тому же выводу мы придемъ, если сопоставим* процент* бѣжав-
шихъ съ промысловъ Енисейскаго округа съ цѣнами на хлѣбъ и въ 
болѣе продолжительный періодъ, а именно съ 1878 по 1890 г. 

По словамъ г. Уманьскаго, „часть бѣглыхъ слѣдуетъ причислить 
къ бѣглецамъ по профессіи, которые и нанимаются съ тѣмъ, чтобы, 
забравши товаровъ, при первой возможности улепетнуть; значительная 
часть, не будучи бѣглецами по профессіи, бѣгутъ тоже вслѣдствіе при-
чин* экономических*, но къ ним* примѣшиваются и другія — тяжесть 
работы и жестокость обращенія. Экономичеекія причины преобладают* 
въ весенних* побѣгахъ, когда рабочіе оказываются въ большом* долгу 
у хозяина—или вслѣдствіе зимних* работъ, или вслѣдствіе в з я т а я при 
наемкѣ задатка и стоимости слѣдованія въ тайгу; въ серединѣ лѣта въ 
побѣгахъ преобладают* причины нраветвенныя. Случается, что съ пріис-
ковъ бѣгутъ рабочіе цѣлыми десятками, иногда бѣгутъ въ горы на 
короткое время, спасаясь отъ грозящая тѣлеснаго наказанія, и потомъ 
возвращаются назадъ, войдя въ компромисс* съ хозяином*" 2). По сло-
вамъ одного мѣстнаго наблюдателя, причиною побѣговъ бывает* иногда 
неопредѣленная тоска, особенно весною, когда оживает* природа ')• 
Но, безъ сомнѣнія, наиболѣе частою причиною побѣговъ была тяжелая 
жизнь на пріискахъ — дурное обращеніе, обремененіе непосильными 
уроками и т. п. 4). 

7 „Матеріалы по изслѣдованію землепользованія и хозяйственна™ быта насе-
ленія Енисейской губерніи". Ирк. 1893 г. т. IV, вып. 6, стр. 51. Ср. „Вѣстн. Золотопр.", 
1894 г., № 5, стр. 109—111. 

7 Стр. 89—90. По оффиціальнымъ свѣдѣпіямъ, въ операцію 1873 г. съ Инно-
кентіевскаго пріиска южной системы купчихи Андреевой изъ 70 чел. рабочихъ бѣ-
жало 34 ч. вслѣдствіе жестока™ обращеніяуправляющаго пріискомъ. „Москов. Вѣдо м." 
1874 г., № 256. 

7 „Сиб. Вѣст,", 1887 г., № 68, стр. 4. 
7 О нобѣгахъ съ промысловъ П—липа, Хилкова (35°/о рабочихъ), Баландина, 



Въ 70-хъ годахъ (1873—79 г.) средній процент* бѣжавшихъ съ 
промыслов* сѣверио-еписейской системы равнялся 3 , 8 % , южно-енисей-
ской системы—6,8%, а въ 80-хъ гг. съ промыслов* сѣвѳрно-енисейской 
системы—2,2%, южео-ѳнисейской—5,7%. Таким* образом* побѣги въ 
80-хъ годахъ менѣе, чѣмъ въ 70-хъ годахъ на промыслах* обѣихъ систем*, 
а в * 1891 г. они оказываются въ сѣверео-енисейской систем! мен!е сре-
дней цифры предшествующа™ десятил!тія, а въ южно-енисейской систем! 
почти равняются этой средней цифр! *). Изъ этого видно, что жалобы 
енисейских* золотопромышленников* (въ записк! 1892 г.) на увеличеніе 
поб!говъ въ теченіе посл!дняго десятил!тія совершенно несправедливы. 
Но во время иостройки сибирской жел!зной дороги ноб!ги дѣйстви-
тельно усилились 2). Енисейскіе золотонромышлеоники жаловались на 
пріем* жел!знодорожными подрядчиками безпаспортныхъ рабочихъ 3). 

Въ 1878 г. горный иснравникъ с!верпо-енисейскаго округа сооб-
щил* енисейскому губернскому правленіго сл!дующее: „Циркуляром* 
г. генералъ-губернатора Восточной Сибири, Синельникова,., предлага-
лось золотопромышленникам*", ради орекращепія поб!говъ рабочих* 
съ золотыхъ промыслов*, „напечатаніе именных* списков* б'Ьжавших* 
съ них* рабочихъ, с* тѣмъ, чтобы списки эти розданы были нанима-
телям* для изб!жанія новаго найма этих* б!глецовъ. На основаніи 
этого циркуляра горный иснравникъ с!верно-енисейскаго округа „неод-
нократно предлагал*" золотопромышленникам* „составить и отпечатать 
эти списки, но они отъ этого уклонялись всегда" изъ опасевія боль-
шого труда и значительных* расходов*, нужных* на напечатаніе этих* 
списков*. Считая печатаніе ихъ важным* средством* для умепыпенія 
поб!говъ, горный исправник* р!іпился принять на себя труд* состав-
лепія списков* 4). Двумя такими печатными списками мы воспользовались 
выше. В * одном* изъ них*, составленном* въ 1889 г., поименовано 
96 б!жавшихъ рабочих*, въ другом*, 1890 г . ,—88 рабочихъ съ обоз-
иаченіемъ въ обоих* случаях* долга, оставшагося за ними. 

Относительно общих* заработков* рабочихъ на промыслахъ Епи-
сейскаго округа мы им!емъ за 80-е годы въ отчетах* горныхъ исправ-

Мотоішііа ( 1 7 % ) и Тонконогова см. „Сиб. Раз.", 1884 г., Ж 32, стр. 791, № 46, 
стр. 1131, 1885 г., Ж 34, стр. 878, 1886 г., Ж 16, стр. 502, Ж 26, стр. 823. Г. Умань-
скій слышалъ, что на нѣкоторыхъ иріискахъ для предупреждепія іюбѣговъ казармы 
рабочихъ строились съ рѣшетчатыми окнами, па ночь вносились „иараши", двери за-
пирались на замки и кругомь казармы расхаживали часовые (стр. 112). 

7 См. Дополнепіе X. 
7 „Вѣстн. Золот." 1894 г., Ж 10, стр. 190; 1895 г., .Y» 10, стр. 163, 1896 г. , 

Ж« 1, стр. 18. 
7 „Вѣстн. Золот.", 1895 г., Ж 18, стр. 294. 
7 Арх. горн. исир. сѣв.-еиис. окр., дѣло 1878 г., Ж 43, л. 1. 

никовъ с в ! д ! н і я по сл!дующему образцу. Напр., по отчету исправника 
с!верной части Енисейскаго округа за 1881 г., заработок* рабочихъ 
всей системы пріисковъ былъ сл!дующій: 4109 чѳлов!къ, неимѣюіцихъ 
семейств* и хозяйств* въ жилых* м!стахъ, заработали—на хозяйской 
работ! 388650 р., на старательской 14764 р., итого 403414 р.; 1655 че-
ловѣкъ, им!ющихъ семейства и хозяйства, заработали: на хозяйских* 
работах* 197923 р., на старательской 24496 р., итого 222419 р. А 
ве!ми рабочими заработано 625834 р. Таким* образом*, за 1881 г. 
зд!сь сообщены данныя о заработк! 5764 чел. т.-е. в с ! х ъ рабочихъ 
с!верпо-енисейской системы, но при этомъ не указано отд!льно коли-
чества общеконтрактныхъ и золотничпыхъ рабочихъ; сд!довательно, мы 
можем* сд!лать средній вывод* о заработках* рабочихъ не по этим* 
двум* категоріямъ, а лишь относительно в с ! х ъ рабочихъ изв!стной 
системы. Сд!лав* такое вычисленіе, мы получйли, что въ с!верно-ени-
сейской систем! рабочіе заработывали въ среднем* въ 1881 г. по 108 р., 
въ 1882 г. по 112 р., въ 1883 г. по 90 р., въ 1884 г. но 142 р., въ 
въ 1885 г. по 129 р., въ 1886 г. по 142 р., въ 1888 г. по 125 р., въ 
1889 г. по 129 р. Если взять среднюю изъ в с ! х ъ этих* цифр*, то 
окажется, что средвій заработок* рабочихъ въ с!верно-енисейскомъ 
округ! ізъ 80-хъ годах* равнялся 122 р. 

Въ оффиціальныхъ отчетах* о золотопромышленности Восточной 
Сибири мы находим* сл!дующія с в ! д ! н і я о „средней заработной плат!" , 
причем*, очевидно, им!ется въ виду валовой годовой заработок*: въ 
1879 г. въ сѣверно-енисейской систем!: рабочихъ муж. и. 140 р., 
женщинъ 84 р., д!тей 38 р.; въ енисейском* округ ! вообще: въ 1880 г. 
мужчин* 140 р., женщинъ 90 р., д!тей 60 р. 2); въ 1881 г.—мужчин* 
150 р., женіции* 80 р., д !тей 60 р. 3). 

Окружной инженер* с!верно-енисейской системы въ отчет! за 
1889 г. , приводя данныя, полученныя отъ горнаго исправника, по ко-
торым* средпій заработок* рабочаго равнялся 129 р., съ своей стороны 
говорит*: „Средняя цифра заработка въ операцію составляла: для ра-
бочаго мужчины 125 р., для женщины 80 р. и для несовершеннол!тняго 
60 р., причем* ссыльнопоселенцы и инородцы нолучали плату паравн! 
съ рабочими изъ других* сословій". Въ отчет! за 1890 г., быть можетъ, 
зам!тивъ, что его среднія цифры противор!чатъ проводимым*, имъ са-

7 Изъ нихъ 4109 чел. (т.-е. 71%), составллвшихъ тотъ рабочій пролетаріатъ, 
который съ самаго начала сибирской золотопромышленности содѣйствовалъ ея раз-
витію. 

2) Арх. горп. департ. 
7 „Горн. Жури.", 1882 г., Ж 9, стр. 374. Горный иснравникъ сѣверно-ени-

сейскаго округа нринималъ въ половин! 70-хъ годовъ средиій годовой заработокъ ра-
бочаго въ 80—100 р. Арх. Горп. Исир. д!ло 1875 г., № 30, л. 123. 



мимъ даннымъ горнаго исправника, тотъ же окружной инженер* зна-
чительно повысил* среднюю цифру заработка, а именно, по его словамъ, 
исредній заработокъ" въ операцію „не превышалъ* 1 6 0 p. ; a срѳдніе 

заработки женщин* и несовершеннолетних* показаны тѣ же, что и въ 
предъидущемъ году *)-

Въ южно-енисейской системѣ, по отчетам* горнаго исправника, 
средвій заработок* рабочихъ равнялся въ 1883 г. 147 р., въ 1884 г. 
167 р., въ 1885 г. 157 р. 2). 

Является вопросъ, можемъ ли мы при опредѣленіи средняго за-
работка рабочихъ пользоваться свѣдѣніями, сообщаемыми въ отчетахъ 
горныхъ исправников*? Отчеты эти оказываются не вполнѣ пригодными 
для нашей цѣли или, лучше сказать, требующими извѣстной поправки, 
благодаря смѣшенію въ нихъ общеконтрактныхъ и золотничныхъ ра-
бочихъ, способы возвагражденія которыхъ различны: общеконтрактный 
рабочій получаетъ извѣстноѳ денежное вознагражденіе сверхъ готоваго 
содержанья, эолотничникъ же, работая за определенную плату съ зо-
лотника добытаго имъ золота, самъ покупает* себе содержаніе въ пріис-
ковыхъ лавках*. Такъ какъ, следовательно, въ его денежном* возна-
граждена заключается и стоимость его содержавія, то это валовое де-
нежное вознагражденіе золотеичника должно обыкновенно превышать 
возеагражденіе чернорабочаго общѳконтрактнаго, хотя за вычетом* 
стоимости содержанія можетъ быть и ниже его. Въ прежніѳ періоды 
мы везде высчитывали заработок* рабочаго при готовомъ содержаніи. 
Теперь на основаніи отчетовъ горныхъ исправников* мы сделать этого 
не можемъ, такъ какъ тутъ включен* повышенный заработок* некоторой 
части рабочихъ на своемъ содержаніи и, благодаря этому, вся сумма 
заработка несколько повышена. Следовательно, среднія цифры заработка 
рабочихъ, вычисляемый на основаніи отчетовъ горныхъ исправниковъ и 

окружныхъ инженеровъ 3) выше дѣйствителъныхъ, если и м е т ь в ъ виду 

заработок* при готовомъ содержаніи, и значительно ниже действитель-
ных* сравнительно со всею стоимостью вознагражденія (вместе съ пи-
щевым* довольствіемъ). 

Правда, въ отчетахъ горныхъ исправниковъ обыкновенно разли-
чается вознагражденіе на хозяйской работе „старательской" или „золот-
ничной". На основавіи этихъ отчетовъ мы вычислили, что въ северной 
части Енисейскаго округа заработок* на „старательской" работе состав-
лялъ въ 1881 г. 6°/о общаго заработка всехъ рабочихъ, въ 1882 г . — 
11°/о, въ 1883 г.—9°/о, въ 1884 г.—11°/ 0 , въ 1885 г.—15°/0 , въ 1886 г .— 

3 ) „Горн. Журп." 1891 г. Ж 12, стр. 527. 
2 ) Арх. горн. испр. южн.-енис. сист. 
7 Послѣдніе приводят* цифры, полученный отъ горных* исправниковъ. 

10°/о, въ 1888 г. заработок* на „золотничной" работѣ составлялъ 11°/о, 
въ 1889 г. Ю°/0 *). Въ южной части Енисейскаго округа заработок* на 
„старательской или золотничной работе* 'составлял* более значитель-
ный процент* общаго заработка, а именно: въ 1883 и 84гг .—32°/ 0 , въ 
1885 г. — 22°/0 . Но вычислить отдельно средній заработок* обще-
контрактных* рабочихъ и золотничниковъ на основаніи этого источника 
всетаки невозможно, какъ потому, что очень часто неизвестно точное 
число т е х * и другихъ, такъ и потому, что один* и тотъ же рабочій бы-
вает* иной разъ одно время золотничнымъ, а другое—общеконтрактнымъ. 
Мы зпаемъ, что въ 1880 г. въ северной части Енисейскаго округа ста-
ратели-золотничники составляли 21°/0 всего числа рабочихъ этой мест-
ности. Судя по этому и имея въ виду, что валовой заработок* золот-
ничниковъ должен* быть выше заработка общеконтрактныхъ (такъ какъ 
онъ заключает* въ себе и содержаніе этихъ рабочихъ), мы думаемъ, 
что приведенное нами процентное отношеніѳ старательскаго и золот-
ничеаго заработка рабочихъ северной части Енисейскаго округа къ 
общему заработку всехъ рабочихъ этой местности едва ли можно считать 
точным*; скорее можно думать, что оно ниже действительна™ 2). Но 
предположим*, что оно именно таково и попробуем* исключить изъ 
этой части общаго заработка стоимость содержанія золотничниковъ. 
Автор* одной статьи о пріисковыхъ рабочихъ Енисейскаго округа 3) 
принимает* стоимость содержанія золотничника равною 60°/0 его зара-
ботка (90 р. изъ 150 р.). Но автор* разумеет* тутъ не только „содер-
ж и т е " въ обычном* на пріискахъ смысле этого слова, т.-е. пищевой 
паекъ рабочаго, а также и заборъ разных* вещей изъ пріисковой лавки, 
который делают* и общеконтрактные рабочіе. Мы же хотим* выделить 
изъ вознагражденія золотничниковъ стоимость ихъ „содержанія", т. е. 
прооитанія, такъ какъ общеконтрактные получают* пищу отъ хозяина. 
Для того, чтобы определить, хотя приблизительно, какой процентъ за-
работка золотничники тратили на пропитаніе, мы выделили изъ раз-
счетной книги по делам* К° Малевинскаго за операцію 1874—75 г. 
всѣхъ золотвичниковъ (118 чел.) и вычислили, что стоимость ихъ со-
держанія равняется 26°І0 вознагражденія, полученнаго за добытое ими 
золото. Если мы примем* для круглаго счета 30°/0 , уменьшим* размер* 
старательскаго заработка, указанна™ въ отчетахъ горныхъ исправниковъ, 
на 30°/0, сложим* его съ заработком* на хозяйской работе и разделим* 
на все число рабочихъ, то получим*, если и не точную, то все таки 

3) Въ отчетахъ нѣкоторыхъ нріисковъ сказано: „на старательской и золотнич-
ной работѣ". 

2) Впрочемъ, нѣкоторою поправкою могутъ служить старательскіе заработки 
общеконтрактныхъ рабочихъ, которые включены въ общую сумму заработка. 

7 „Устои", 1882 г., № 12, стр. 6—8. 



болѣе близкую цифру средняя вознагражденія рабочихъ, считая его 
при готовом* содержаніи. А именно, въ сѣверной части Енисейскаго 
округа: въ 1881 г .—106 р., въ 1882 г .—108 р., въ 1883 г . — 8 8 р., въ 
1884 г .—138 р., въ 1885 г . — 1 2 4 р.; въ 1886 г .—138 , въ 1888 г .—120 
р., въ 1889 г .—126 р., а въ среднемъ за 9 лѣтъ 118 р. Въ южной 
части Енисейскаго округа в ъ 1 8 8 3 г . 1 3 8 р . , в ъ 1 8 8 4 г . — 1 5 9 р., въ 

1885 г .—141 р., а въ среднемъ за 3 года 146 р. При этомъ, па указан-
ном* выше основаніи, мы склонны думать, что эти цифры скорѣе выше, 
чѣмъ ниже дѣйствительныхъ. 

Другое обстоятельство, на которое слѣдуетъ обратить вниманіе при 
анализѣ данных* о средних* заработках* рабочихъ, это большая или 
меньшая продолжительность ѳпераціи. 

По отчету окружного инженера южно-еиисейскаго округа за 1888 г., „число 
рабочих* дней въ году, за исключешемъ высокоторжественных* праздников* и 
льготных* дней, в * операцію отчетпаго года составляло для годовых* рабочих* 
338, для операціонных* 171 день". Но въ огчетѣ окружного инженера того же 
округа за 1889 г. мы находим* иныя цифры. „Годовой рабочій, считая годъ съ 
1 октября, пмѣетъ льготных* 44 дня, рабочих* же 321, операгтнный, считая 
операцгю съ 1 марта по 1 октября,—льготных!. 20 и рабочихъ 190. Приведенный 
цифры можно отнести къ категоріи высшихъ-, что же касается средних* и мень-
ших*, то о нихъ... ничего сказать нельзя, т а к * какъ помяиутыя свѣдѣнія... окруж-
ным* ревизорам* золотопромышленниками не доставлялись". Эти же цифры 
окружной инженер* показал* в * своем* отчетѣ и за 1890 г . 3) . По отчету окруж-
ного инженера сѣверно-ешіеейскаго округа за 1890 г., въ операцгонное время 
высшее число рабочих* дней 250, среднее 185 н меньше 30, а сверхъ операціон-
наго времени высшее 100, среднее 75, меньшее 30. Очевидно окружной инженер* 
сѣверно-енисейской системы относил* к * оиераціонпому періоду большее коли-
чество времени, чѣм* инженеръ южно-еиисейскаго округа, и присоединял* к * 
оиераціи и осень. Соотвѣтственно этому и въ отчетѣ горнаго исправника сѣ -
верво-енисейскор системы за 1880 г. и* оиерацію включаются весна, лѣто и осень, 
а о зимних* работахъ совсѣмъ не упоминается. „Временем* весеннііхъ работ*", 
сказано въ этомъ последнем* отчетѣ, „называется неріодъ" съ „прихода рабо-
чих* весною па ирінски для лѣтнпх* работ* до открытія промывки, но такъ к а к * 
приход* рабочих* на пріиекн был* не в * одио время... и промывка золота" 
открывалась неодновременно, „то иеріодъ этот* молено приблизительно онредѣ-
лить 30—60 днями... Періодъ лѣтних* работ* считается с * открытая промывки 
золота и до окон чан ія, т.-е. с * мая по 15 и 20 сентября и имѣетъ дней отъ 110 
до 130... Осенвія работы считаются съ 15—20 сентября по 15—20 октября и по 
1 ноября, такъ что число дней для них* отъ 30 до 45" . Такимъ образомъ 
minimum количества рабочих* дней (за іісключеиіемъ зимы) горный исправник* 
считал* 170, maximum 235. Но окружной инженер* сѣверно-ешісейской системы 
въ отчетѣ за 1889 г. дает* гораздо меііыніи цифры: по его словам*, „высшее 

7 Томское горное управденіе при гводкѣ отдѣльныхъ отчетовъ ошибочно ио-
мѣстнло ихъ въ графѣ высшихъ и средних* чиселъ рабочихъ дней въ оиераціонпое 
время. „Горн. Жури." 1891 г., № 12, стр. 521. 

число рабочихъ дней въ операцгю было 200, меньшее 18, на болышінствѣ же прі-
исков* работы производились средним* числом* въ теченіе 110 дней", арабочіе, 
оставшіеся па пріисках* по окончаніи онераціи, проработали нѣкоторые 98, 
большинство 60, остальные же только 30 дней". Слѣдовательно, maximum количе-
ства рабочихъ дпей въ теченіе года 298, minimum 48, a наиболѣе обыкновенное 
140 дней, в* течепіе же операціп паиболѣе обыкновенное 110 дней 7* 

Так* какъ показанін эти значительно разнятся между собою, то мы опре-
делим* среднее число рабочихъ дней, проработанное каждым* рабочимъ (безъ 
различія возраста и пола), на промыслах* Енисейскаго округа за тѣ годы, в * 
которые это позволяют* наши матеріалы. 

В ъ сѣверно-енисейскомъ округѣ въ 1881 г. всего поденщинъ, за 
исключеніемъ больныхъ и не бывшихъ въ работѣ по разнымъ случаямъ, 
было 1.038.381; такъ какъ число рабочихъ въ этомъ году равнялось 
здѣсь 5,764 чел., то получимъ въ среднемъ 180 поденщинъ. В ъ 1882 г. 
въ сѣверно-енисейскомъ округѣ поденщинъ, также за исключеніемі 
больныхъ и небывшихъ въ работѣ, было 717.461 2), а рабочихъ 
об. п.—4,278 3), слѣдовательоо, среднее число поденщинъ на каждаго 
168. В ъ 1883 г. въ томъ же округѣ такихъ же поденщинъ было 
855 .892 , а число рабочихъ обоего пола 4 .463 7» слѣдовательно, среднее 
число поденщинъ на каждаго рабочаго 192. В ъ среднемъ за 1 8 8 1 — 8 3 гг. 
количество поденщинъ на каждаго рабочаго равнялось 180. 

В ъ южно-еиисейскомъ округѣ въ 1881 г. такихъ же поденщинъ 
было 913 .880 , а число рабочихъ 4.424, среднее число поденщинъ на 
каждаго 207. Въ 1882 г. въ той же системѣ рабочихъ поденщинъ 
802.039, число рабочихъ 4.297, среднее число поденщинъ на каж-
даго 187. В ъ 1883 г. въ томъ же округѣ ноденщинъ 1.010.819, ра-
бочихъ 4.682, среднее число поденщинъ на каждаго 216. Въ среднемъ 
за 1881—83 гг. число поденщинъ па каждаго рабочаго равнялось 203. 

Большее количество рабочихъ поденщинъ въ южно-енисейскомъ 
округѣ объясняется, во-нервыхъ, нѣсколько болѣе мягкимъ климатомъ, 
что даетъ возможность немного ранѣе начинать и позднѣе оканчивать 
онерацію. А во-вторыхъ, ббльшймъ количествомъ рабочихъ, оставляв-
мыхъ па зиму, что вызывается ортовыми и шахтовыми работами на нѣко-

7 По дффиціалышмъ отчетам* я* министерство государственных* имуществъ 
за 1880 и 81 гг. число рабочихъ дней въ теченіе онераціи равнялось maximum 130, 
minimum 110, въ среднемъ 120 дням*. Арх. Горн. Департ., „Горп. Жури." 1882 г. 
№ 9, стр. 374. 

7 Свѣдѣнія о числѣ ноденщинъ за 1881—83 г. вычислены на основаніи дан-
ных*, приведенных* въ „Приложепіи II къ выпуску 1 оффиціальныхъ документов* по 
унравлепію Восточной Сибирыо", т. УІІ , Иркутск*, 1885 г. 

7 „Приложоніе I къ выпуску I Сборн. оффиц. докум. по упр. Вост. Сиб.", отч. 
горн. отд. Глав. Упр. Вост. Сиб. за 1882 г., стр. 9. 

7 Отчетъ о золотопромышленности В. Сибири за 1883 г. въ горн, департаментѣ. 



торыхъ промыслахъ. В ъ сѣверно-енисѳйскомъ округѣ въ 1881 г. рабочіѳ, 
пробывшіе на промыслахъ весь годъ, составляли лишь 8°/о всего числа 
рабочихъ, а въ 1888 г. по отчету окружного инженера еще менѣе—5°/о. 
Напротивъ того, въ южно-енисейскомъ округѣ, по отчетамъ горныхъ 
исправниковъ, рабочихъ, пробывшихъ круглый годъ на пріискахъ, 
было въ 1883 г . — 3 5 % , въ 1884 г.—33°/о, въ 1885 г.—34°/о. Боль-
шимъ количествомъ ноденщинъ въ южно-енисейской систем! объ-
ясняется и болыпій заработок* рабочихъ въ этой части Енисейскаго 
округа. 

Разм!ръ средняго вознагражденія за каждую поденщину безъ 
различія возраста и пола виденъ изъ сл!дующихъ цифръ. Если мы 
разд!лимъ полученный нами средній заработокъ рабочаго въ сѣверно-
енисейской систем! въ 1881 г. (106 р.) на среднее число ноденщинъ 
(180) , то мы получимъ среднее нознагражденіе за поденщину 59 к., въ 
той же сѣверно-енисейской систем! среднее вознагражденіе за поден-
щину въ 1882 г. равнялось 64 к., а въ 1883 г . — 4 6 к., а въ среднемъ 
за 1881 — 83 гг. составляло 56 к. В ъ статистическихъ с в ! д ! в і я х ъ за 
11 л ! т ъ съ 1877 по 1887 г. относительно промысловъ В. И. Базилев-
скаго с!верно-енисейскаго округа мы нашли данныя о ч и с л ! ноден-
щинъ за каждый годъ и итогъ платы обще-контрактнымъ и золотни-
чникамъ. Первыхъ было громадное большинство, потому что итогъ 
„платы рабочимъ" (очевидно общеконтрактнымъ) за 11 л. равнялся 
620 .024 р., а итогъ „платы золотничникамъ и за старательское и 
подъемное золото", также за 11 л., равнялся всего 35,225 р, сл!дова-
тельно, эта вторая сумма изъ всей рабочей платы составляла лишь 
5 , 4 % . Такимъ образомъ,. заработокъ золотничниковъ (быть можетъ, 
н!сколько повышенный сравнительно съ общеконтрактными, такъ какъ 
въ составь его входятъ расходы на пропитаніе) составлялъ очень ни-
чтожный проценте, и мы можемъ игнорировать мало зам!тное повышеніе 
ноденной платы, которое можетъ получаться всл!дствіе этого. Разд!ляя 
итоги платы рабочимъ на число рабочихъ ноденщинъ, мы получили 
слѣдующій средній дневной заработокъ на пріискахъ В . И. Базилев-
скаго: въ 1877 г .—58 к . , въ 1878 г . — 5 6 к., въ 1879 г . — 5 1 к., въ 
1880 г . — 6 0 к., въ 1881 г .—53 к., въ 1882 г . — 6 5 к., въ 1883 г . — 6 4 к., 
въ 1884 г . — 7 9 к., въ 1885 г .—61 к., въ 1886 г . — 5 7 к., въ 1887 г . — 
70 к. В ъ среднемъ в ы в о д ! за в с ! эти годы дневной заработокъ рабо-
чаго равняется 61 к. Изъ этихъ цифръ, относящихся къ промысламъ 
Базилевскаго, видно, что дневной заработокъ постепенно повышался. 
Въ 1 8 7 7 — 7 9 г . онъ составлялъ въ среднемъ 55 к., въ 1 8 8 1 — 8 3 г . — 
61 к. (сл!довательно, на 5 к. выше средняго заработка за эти годы на 
всѣхъ промыслахъ сѣверно-енисейскаго округа) и в ъ 1 8 8 4 — 8 7 г г .—67 к. 

В ъ южно-енисейскомъ о к р у г ! средній заработокъ рабочаго въ 

1883 г. равнялся 138 р., а среднее число ноденщинъ было здѣсь 216 , 
сл!довательно, средній заработокъ въ поденщину- равнялся 6 4 к., т.-е. 
равнялся среднему заработку рабочихъ с!верно-енисейскаго округа въ 
1882 г., но былъ выше ихъ заработка въ 1881 г . и гораздо выше за-
работка 1883 г . 

Заработки рабочихъ Енисейскаго округа близки къ заработкамъ 
въ Томскомъ горномъ округ! , но гораздо ниже, чѣмъ въ Олекминскомъ 
и Амурскомъ округахъ. 

Желательно было бы сравнить средній заработокъ рабочихъ Енисей-
скаго округа первой половины 80 -хъ годовъ съ заработками первой 
половивы 60-хъ годовъ, чтобы опред!лить, какому изм!ненію подверг-
лось вознагражденіе за трудъ, Къ сожалінію, для 60 -хъ годовъ мы 
не им!емъ такихъ общихъ цифръ для в с ! х ъ иромысловъ с !вервой и 
южной системъ Енисейскаго округа; въ своемъ м ѣ с т ! (см. т. I , стр. 445 ) . 
мы могли сдѣлать выводъ лишь относительно средняго годового зара-
ботка промысловъ главн!йшихъ золотопромышленныхъ компаній южно-
енисейской системы за 1 8 6 0 — 6 3 гг. и получили средній заработокъ 
въ 80 р.; между тѣмъ для в с ! х ъ промысловъ южно-енисейской сис-
темы въ 1 8 8 3 — 8 5 гг. средній заработокъ равнялся 146 р., что соста-
вляете повышеніе въ 8 0 % . Это даете намъ возможность сказать, что 
разм!ръ заработка въ теченіе 20 лѣтъ несомн!нно повысился, но указать 
разм!ръ этого повышенія съ полною точностью мы не можемъ, такъ какъ тутъ 
сравниваются не вполн! одинаковыя величины: для 60 -хъ годовъ средній 
заработокъ лишь пЬкоторыхъ промысловъ, а для 80-хъ годовъ всѣхъ 
промысловъ южной системы. Къ тому же увеличеніе вознагражденія 
можете отчасти объясняться увеличеніемъ продолжительности операціи, 
a, сл!доватѳльно, количества рабочихъ дней. 

Попробуем* еще сравнить размѣры заработков* на промыслахъ отдѣльных* 
комнаніГі, насколько это возможно по имѣющимся у н а с * матеріаламъ. Средній 
заработокъ на промыслахъ Удерейской К° Бенардаки, Рязановых* и др. рав-
нялся въ 1860 л 1862 гг. 79 р. и въ 1863 г. — 67 р. 50 к., а въ среднемъ 
за 3 года равпялся 75 р. Между тѣмъ по разсчетной к н и г ! Удерейской К 0 , 
Бенардаки и Рязанова за 1876 г. средній заработокъ 165 рабочихъ м. п. рав-
нялся 96 р. на каждаго, а каждой изъ 24 женщпнъ 16 р. *) или для 189 рабо-
чихъ обоего пола ередній заработокъ равнялся 86 р., слѣдовательно, съ первой 
половины 60-хъ до половины 70-хъ годовъ заработокъ повысился на 15%. Рабо-
чихъ дней на каждаго рабочаго м. п. въ 1876 г. приходилось въ среднемъ 188 и 
среднее поденное вознагражденіе равнялось 51 к.; для каждой женщины среднее 
поденное вознагражденіе равнялось 13 к., а въ среднемъ для рабочих* обоего 
пола получается 41 к., т.-е. поденное вознагражденіе меньшее, чѣмъ средняя 
плата за иодешцнну въ первой половин! 80-хъ годовъ. На промыслахъ Савви-

*) Арх. А. А. Саввиішхъ, „Разсчетная съ рабочими Удерейской К0 гг. Бенардаки 
и Рязановых* (операціи 1876 г. № 11"), съ № .198 по 394. 



н ы х ъ (прежней Удерейской К 0 ) въ операцію 1880 г. 222 рабочихъ м. п. зарабо-
тали въ среднемъ но 130, р., работая также в ъ среднемъ но 170 дпей, что со-
ставляете по 76 к. въ день *)• 28 женщинъ заработали почти по 18 р., работая 
по 160 дней, что составляете, въ среднемъ но 11 к. вч. д е н ь . — Н а промыслахъ 
Асташева (Прокопьевском*, Опасонреображеискомъ и Казанском! . ) въ 1862 г. 
средній заработок?, равнялся 71 р. 83 к . 2 ) . По разсчетной же кпнгѣ съ рабочими 
Асташева въ онерацію 1881 г.—121 рабочихъ м. и. получили в ь среднемъ но 
187 р., а 12 женщинъ ио 46 р. 67 к . , a т ѣ и другія (133 раб. об. п . ) в ъ среднемъ 
но 174 р. Слишкомъ большое возвышеніе заработка (иа 1 4 3 % ) нѣсколько слу-
чайно: оно объясняется тѣмъ, что въ имевшейся у иасъ одной части разсчетной 
книги но промысламъ Асташева за этотъ годъ пе мало мастеропыхъ и отрядиыхъ 
рабочихъ, такъ что рабочіе м. п. работали круглый годъ (среднее количество ра-
бочихъ дней на каждаго рабочаго м. п. 305) ; средняя поденная плата мужчин?, 
61 к. в ъ день. Женщины получили в ь среднемъ но 22 к. въ день, проработав* 
по 210 д н е й 3 ) . Но во в с я к о м * случаѣ общая тендеоціл новышеніл заработка со 
времени 60-хъ годовъ иесомнѣнна 4 ) . 

В ъ сѣверной части Еписенскаго округа на промыслахъ Гавриловскомъ п 
Никольском!, и Усть-Нитской резпденціп I t 0 Рязановых! - , Гороховыхъ и Моша-
рова въ онерадію 1860 г. 201 рабочій м. п. заработали въ среднемъ по 72 руб. 
(средняя рабочая плата въ день 65 к.; среднее количество рабочнхъ диен 114) ' )• 
Н а Гавриловскомъ пріискѣ К ° Рязаповыхъ, Горохова и др. въ оиерацію 1869 — 
70 гг. 414 рабочнхъ заработали въ среднемъ но 84 р. (повышеніе заработка срав-
нительно съ 1860 г. н а 1 6 % ) . Точно такой же размѣръ заработка рабочихъ м. п. 
мы встрѣчаемъ па томъ же пріискѣ и въ операцію 1874—75 г., причемъ среднее 
число рабочихъ дней (53 рабочихъ м. п . ) было 144 и средняя поденная плата 
составляла 59 к., слѣдователыю, повышепіе заработка было слѣдствіемъ не по-
вышепіи рабочей платы (средній заработок?, в?, день даже понизился сравни-
тельно съ 1860 г.), a увеличеиіл средняго количества рабочихъ дней ")• Нако-
нецъ, н а томъ же иріискѣ въ операцію 1880—81 г., принадлежавшем?, тогда H . H . 
Кытманову и К", средиій заработок?, 109 рабочих?, мужчин?, равнялся 77 р. % 

7 Къ сожалѣнію, изъ разсчетной книги не шідно, не было ли въ числѣ этихъ 
работниковъ золотничпикоі)?., что повышает?., отчасти фиктивно, размѣръ заработка. Арх. 
Саввиныхъ. Разсчетнал книга съ рабочими опер. 1880 г. № 5. 

'7 I Ia Сергіевскомъ ііромыслѣ Асташева въ 1870—71 г. 62 р., при среднемъ 
количествѣ 126 рабочихъ м. п. и средней поденной платѣ въ 50 к. 

7 Арх. Доноли. участ. Дроконьев. прінск., 1 часть „Разсчетной книги по унрав-
ленію Д. К. Гудкова" за операцію 1881 г. (по описи № 7). 

4 ) На пріискахъ южной части Енисейскаго округа М. А. Крутовсісаго въ опе-
рацію 1872 г. 142 рабочнхъ заработали въ среднемъ только по 82 р. (въ томъ числѣ 
около 6°/о за зодотпичныл работы). Рукоп., получ. отъ В . М. Іірутовскаго. 

5 ) Разсчетнал книга но Гаврнловскому н Никольскому пріискамъ и Усть-Дитской 
резпдеиціи опер. 1860 г., съ № 1218 по 1401. Арх. Гавриловскаго нріиска Кытманова. 

7 Средній заработокъ 12 женщинъ равнллсл 56 р. „Разсчетпая съ рабоч. ио 
Гаврилов. пр. К° Рязаповыхъ, Гороховыхъ и проч." операціи 1874—75 г. Арх. Гаврилов. 
пріиска Кытманова. 

7 ) Количество рабочихъ дней неизвѣстпо (на Детронавловскомъ пріискѣ Кыт-
манова рабочіе мужчппы проработали въ среднемъ въ операцю 1883 г. ио 196 дпей). 
Средпій заработокъ 22 лѵенщннъ на Гавриловскомъ пріискѣ 29 р. „Разсчетнал съ 
рабочими Гавр, пріиска Кытманова" оиераціи 1880—81 г. Арх. этого иріиска. 

т.-е. сравнительно съ заработком?, 1860 г. онъ повысился н а 7 % , а сравнительно 
съ 1870 г. понизился на 8°/о.—На Ольгинскомъ пріискѣ Малевинскаго въ 1866 г . 
средній заработокъ 43 рабочихъ м. п. (въ числѣ которыхъ были и годовые, но 
большинство работало лишь по пѣсколько мѣсяцевъ лѣтомъ или осенью) равнялся 
78 р. В ъ операцію 1880—81 г. н а н р і н с к а х ъ К" Базилевскаго (Отрадномъ, Ми-
хайловском*, Николаевском?, и Константиеовскомъ) и енисейской резиденціи 541 
рабочій обоего пола заработали въ среднемъ по 8 2 р. 7 - Н а промыслахъ Кон-
стантиновскомъ и Раздолыюмъ сѣверной части Е н и с е й с к а г о округа В . И. Б а з и -
левскаго въ операцію 1886—87 г. заработокъ 154 мужчинъ равнялся в ъ среднемъ 
127 руб., a средній заработокъ 22 женщинъ — 46 руб., следовательно, 
ередиій заработокъ 176 рабочихъ обоего пола равнялся 117 руб. 2) . Такимъ 
образом?, и н а этомъ примѣрѣ мы видимъ значительное возвьтшеніе заработка 
въ 80 -хъ годах?,. Что касается того, насколько это увеличеніе зависѣло отъ воз-
вышенія рабочей платы, то, чтобы опредѣлить это точнѣе, нужно было бы срав-
нить количество рабочихъ дней и размѣръ поденной платы въ р а з н ы е періоды, 
но для этого мы н е имѣемъ д а н и ы х ъ ; мы знаем?, только, что в ъ операцію 1887 г. 
на п а з в а н н ы х ъ промыслахъ Базилевскаго сѣверио-енисенскаго округа каждый 
изъ 154 мужчинъ проработал* в ъ среднемъ по 183 д н я и получнлъ илаты за 
каждый день ио 7 0 к., а каждая изъ 22 женщинъ проработала въ среднемъ по 
213 дней и получила по 22 к. въ день. 

Мы видимъ, такимъ образом*, что заработки рабочихъ въ 80-хъ 
годах* сравнительно съ 60-ми иа промыслахъ Енисейскаго округа не-
сомнѣнно возрасли, но не всегда это объясняется увеличеніемъ возна-
гражденія за трудъ, а иной разъ лишь увеличеніемъ продолжительности 
операціи, чего можно было ожидать и a priori въ виду уничтоженія по 
Уставу о золотопромышленности 1870 г. прежняго обязательна™ срока 
окончаиія промывки золота. 

Нужно помнить также, что приведенный нами цифры заработков* 
суть ереднія для всѣхъ рабочихъ, безъ различія годовыхъ и лѣтнихъ, 
или операціоиныхъ, что, слѣдовательно, лѣтніе заработки ниже при-
веденных* средних* цифръ, а годовые выше 3). Но въ сѣверно-ени-
сейской системѣ количество годовыхъ рабочихъ было ничтожно (въ 
1881 г . — 8 % , въ 1888 г.—5°/о) и такъ какъ при томъ плата за трудъ 
зимою ниже, чѣмъ лѣтомъ, то слѣдовательно, заработокъ „въ операцію" 
ne много ниже полученной нами средней цифры заработка (118 р.) 4). 

7 „Счете платы рабочихъ въ операцію 1880—81 г . въ Арх. Базилевскаго въ 
Енисейскѣ . 

7 Разсчетнал книга нріиековъ Коистаитиновскаго и Раздольнаго въ оиерацію 
1886—87 г. Арх. Базилевскаго въ Енисейскѣ . 

7 Г . Уманьскій считаете заработокъ средняго рабочаго въ лѣтнюю онерацію 
110 р., а во весь годъ 140 р. (стр. 71, 74); изъ этого видно, какъ невелика разница 
между лѣтнимъ и годовым* заработком*. 

4 ) Въ 70-хъ годахъ заработокъ на промыслахъ сѣверпо-енисейской системы былъ 
меньше: горный исправникъ этой системы считалъ въ 1875 г. весь годовой заработокъ 
равнымъ 80—100 р., въ томъ числѣ задатокъ 40—60 р., заборъ на пріискахъ 20 р. 
и додача 20—25 р. Арх. Рорн. Испр. сѣв.-епис. окр. дѣло 1875 г. Ж 30, л. 123. 
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Напротив*, въ южно-енисейской систем! количество годовых* рабочихъ 
было довольно велико (въ 1883 г . — 3 4 % , въ 1884 г . — 2 9 % , въ 1885 г . — 
3 7 % ) , и потому полученную среднюю цифру заработка (146 р.) нужно 
значительно понизить, если мы желаем* получить заработок* въ (л!тнюю) 
„операцію" и безъ большой ошибки мы можем* принять этот* посл!дній 
заработок* въ южно-енисейской систем! въ первой половин! 80-хъ го-
дов* въ среднем* въ 115—120 р. Н. С. Боголюбскій принимает* для 
1891 г. плату рабочимъ за операцію въ сЬверно-енисѳйскомъ округ! 
90—135 р., а въ южно-енисейском* 7 2 — 125 р. »). 

Разсмотримъ теперь, какую часть заработка рабочій получает* во 
время работъ на промыслахъ и какую при окончательном* разсчет! 
(такъ называемая додача 2). Данныя для этого представляют* отчеты 
горныхъ исправников* (а съ 1888 г. окружных* инженеров*), но, к * 
сожал!нію, какъ мы уже знаем*, въ них* ее отд!лены золотничники 
отъ общеконтрактныхъ рабочихъ, а это н!сколько повышает* процент* 
выдачи натурою 3). 

Такъ какъ задатокъ выдается частью деньгами, частью вещами, то на 
основаніи этих* отчетов* нельзя съ точностью вычислить, какую часть всей 
выдачи рабочіе получают* деньгами; но это можно вндѣть изъ разсчетныхъ книг* 
отдѣльныхъ промысловъ. Въ сѣвернон части Еписейскаго округа на Гаврилов-
скомъ пріпскѣ К° Рязановыхъ, Гороховыхъ и др. въ опсрацію 1874—75 г. изъ 
выдачи, полученной рабочими до разсчета (вмѣстѣ съ задатком*), 5 6 % было по-
лучено деньгами и 4 4 % вещами, при чем* заборъ до разсчета составлял* 7 3 % 
всего заработка. На пріискахъ Базилевскаго Константиновскомъ и Раздольном* 
(сѣв.-енис. окр.) въ операцію 1886—87 г. рабочіе 6 2 % выдачи до разсчета полу-
чили деньгами и 3 8 % припасами, товарами, матеріалами и имуществом*", при 
чемъ заборъ до разсчета иревосходилъ весь заработок* рабочихъ, т.-е., рабочіс 
(почти всѣ) ничего не вынесли съ промысловъ. Для сравненія упомянем*, чтовъ 
операцію 1860 г. на Гавриловекомъ пріискѣ весь заборъ до разсчета составлял* 
8 4 % всего заработка, нри чемъ 7 9 % выдачи было получено деньгами и 2 1 % 
вещами. 

Въ южио-еоисейскомъ округ ! на промыслах* Удерейской К° Бенардакн и 
Рязановыхъ въ онерацію 1876 г. весь заборъ до разсчета ( в м ѣ е т ! съ задатком*) 
доставлял* 8 8 % всего заработка, при чем* 5 7 % этого забора было получено 
деньгами и 4 3 % „припасами, товарами, матеріаламн и имуществом*". Н а про-
мыслах* А. Саввиных*, арендовавшая пріиски бывшей Удерейской К°, въ опс-
рацію 1880 г. заборъ до разсчета составлял* 6 6 % заработка, нри чемъ 3 7 % этого 
забора было получено деньгами, а 6 3 % вещами. I Ia Сергіевскомъ пріиск! Аста-

7 Годоиое же вознагражденіе рабочим*., принятое им* для сѣверио-енисейекаго 
округа (160—260) и для южно-еиисейскаго (150—200 р.), несомнѣішо выше дѣйстви-
тельнаго средпяго годового вознагражденія. „Вѣстн. Золотопр." 1892 г. № 16, стр. 225. 

7 О томъ, какой иродент* всей выдачи составляет* задаток*, было указано 
выше (стр. 149). 

7 См. Дополненіе XI. 

шева въ онерацію 1870—71 г. выдача до разсчета превосходила заработок*, т.-е, 
почти вс ! рабочіе ничего не вынесли съ промыслов*, при чемъ 69% выдачи 
было получено рабочими деньгами и 31% вещами. На промыслахъ Асташева 
1881 г. 133 рабочих* об. п. забрали до разсчета 86% всего заработка, нри чемъ 
46% получили деньгами и 54% вещами. 

Весьма значительную часть (по св !д!ніямъ горныхъ исправников* 
и окружных* инженеров* V 3 — % ) всего заработка (вмѣстѣ съ додачею) 
рабочіе получали вещами и припасами изъ нріисковыхъ магазинов* ')• 
Относительно выдачи вещей окружной инженер* сѣверно-енисейскаго 
округа въ своем* отчет! за 1888 г. говорит*, что „до отработки долга, 
с * которым* рабочій явился на пріискъ, ему отказывали въ выдач! 
чего бы то ни было, даже предметов* необходимости, но какъ только 
ему приходились на руки деньги" (т.-е. заработок* превышал* заборъ), 
„отпускалось все по желанію, часто вещи совершенно ненужныя, вслѣд-
ствіе чего заборъ нѣкоторыхъ рабочихъ одними только прииасами до-
ходил* до 40 р."; вообще же средній заборъ товарами и припасами, по 
словам* этого окружного инженера, равнялся въ с!верно-енисейскомъ 
округ! 40 р. 

По разсчетнымъ книгам* южно-енисейскаго округа, бывшим* въ наших* 
руках*, на промыслах* Удерейской (Бенардакн н Рязановыхъ) средпій ваборъ 
въ операцію припасами, товарами, матеріалами и имуществом* 165 рабочихъ 
м. п. равнялся 37 р. на каждаго; иа промыслах* Саввиных* въ операцію 1880 г.— 
по 53 р. на каждаго рабочаго м. п. На Сергіевскомъ пріискѣ [Асташева въ опе-
рацію 1870—71 г. средняя выдача вещами равнялась 21 р., а на нромыслахъ 
Асташева въ операцію 1881 г. 133 рабочихъ об. п. получили натурою всего по 
81 р. на каждаго. Въ сѣверной части Енисейскаго округа на Гавриловекомъ 
пріиск! К° Рязанова, Горохова и др. въ оиерацію 1874—75 г. средиій заборъ иа 
65 рабочихъ об. п. равнялся 25 руб., а па прінскахъ Базилевскаго въ операцію 
1880—87 г. средпій забор* 176 рабочихъ об. п. равнялся 45 р. 

По св!д!ніямъ горныхъ исправников* и окружных* инженеров*, 
додача составляет* отъ % до Чз всего заработка. Горный иснравникъ 
с!верно-енисейскаго округа въ 1875 г. считал* бол!е обычною додачею 
15—25 р. Окружной инженер* с!верно-енисейскаго округа въ отчет! 
за 1888 г . , между прочим*, сообщает*, что „наличными деньгами на 
надобности рабочихъ и вообще при разсчет!" рабочіе получили 124.704 р., 
что составляет* въ среднем* на каждаго 33 р. „Но если принять во 

7 Тутъ вошли въ разсчетъ не только общеконтрактиые, а также золотничники, 
вслѣдствіе чего процента забора натурою нѣсколько повышен*. Изъ отчета окруж. 
инжен. южн. енис. окр. за 1890 г. видно, что на нромыслахъ этого округа (вмѣстѣ съ 
додачею) было выдано деньгами 6 8 % , вещами и припасами 3 2 % . „Горн. Журн." 1891г . 
№ 12, стр. 529. О наиболѣе обычныхъ нредметахъ забора рабочихъ см. Умапьскт, 
стр. 71. 



вниманіѳ", продолжает* онъ, „что рабочіѳ, явившіеся для найма на 
пріиски, были наняты безъ задатковъ и золотничныя артели рабочихъ 
таковыхъ не получали, вслѣдствіе чего какъ тѣмъ, такъ и другим* 
пришлось по разсчету, конечно, болѣе 30 р., и что не вся сумма..., 
была выдана при разсчетѣ, а часть ея роздана до работъ, то окажется, 
что только немногіе рабочіе, не бравшіе задатковъ и доводьствовавшіеся 
отпускаемым* безплатно содержаніемъ, унесли съ пріисковъ большую 
часть заработанных* денегъ", а „остальные получили при разсчетѣ 
самую незначительную часть заработанной платы". Имѣя въ виду эти 
оговорки, мы приведем* среднюю додачу (считая на всѣхъ рабочихъ) 
на промыслахъ сѣверно-енисейской системы: въ 1881 и 82 гг. одной до-
дачи были выдано въ 1881 г. по 25 р., въ 1882 г . — 2 9 р. (считая на 
каждаго рабочаго); въ слѣдующіе же годы додача разсчитана вмѣстѣ 
съ денежною выдачею во время работъ на пріискахъ „на надобности 
рабочихъи\ въ 1883 г. по 40 р., въ 1884 г .—38 р., въ 1885 г .—37 р., 
въ 1886 г . — 4 3 р., въ 1888 г . — 3 3 р., въ 1889 г .—41 *). На промы-
слахъ южно-енисейской системы одной додачи рабочими получено въ 
среднемъ въ 1883 г . — 3 9 р., въ 1884 г . — 5 2 р., въ 1885 г .—45 р., 
въ 1894 г. иа 47 пріиекахъ—47 р. 2). 

Укажем* теперь размѣръ одной додачи на нѣкоторыхъ промыслах*. В ъ сѣ -
верно-енисейской систем! н а Гаврнловскомъ пріиск! К 0 Рязановых* , Горохова 
и др. въ оиерацію 1874—75 г. пзъ 55 рабочихъ м. п. получили додачу только 
30 ч., т.-е. 56°/0, при чемъ средняя додача равнялось 41 p. (maxim, додачи 182 р.); 
изъ 12 работниц* додачу получили 8 (66°/0), въ среднемъ по 24 p. (maxim, додачи 
76 р.). На Екатерининском* пріпск! Базилевскаго въ операцію 1872—73 г. 124 
рабочихъ об. п. получили въ среднем* додачи но 31 p. (maximum 282 р.); на 
Татьянипскомъ пріпск! Базилевскаго въ ту же операцію 46 челов!къ об. п. 
получили въ среднемъ по 37 р. додачи (maximum 362 р.) . На Петропавлов-
ском* пріискѣ И. Кытманова и В. Базилевскаго 1 октября 1883 г. 129 рабочих* 
м. п. получили въ среднем* додачи по 26 p. (maximum 153 р.), а 20 женщин* 
получили додачи въ среднем* по 29 p. (maximum 96 р.). На промыслахъ Копетан-
тиновскомъ и Раздольном* В . И. Базилепскаго въ оиерацію 1886—87 г. изъ 154-
рабочихъ м. и. только 6, т.-е. 4°/0, получили додачу въ среднемъ но 52 р., а изъ 
22 женщин* только 1 (мен!е 5 % ) получила додачу въ 45 р. 

В ъ южной части Енисейскаго округа иа промыслахъ Удерейской К 0 Бе-
нардаки и Рязановых* , въ операцію 1876 г., изъ 165 рабочихъ м. п. 80 чел. 
получили додачу въ среднемъ по 30 p. (maximum 110 р.), а изъ 24 женщин* 9 

7 Въ 1894 г. иа 27 нріискахъ с!верпо-енисейскаго округа додача (очевидно 
вмѣстѣ съ денежною выдачею па нріискахъ до разсчета), но ноказаніямъ золотопро-
мышленников*, равнялось 66 р. ІІІостакъ, табл. V. 

7 Въ операцію 1861—62 г. средній размѣръ додачи равнялся въ южно-енисей-
ской систем! 28 р. 60 к., сл!довательно, средиій разм!ръ додачи съ т і х ъ пора, 
увеличился. 

(т.-е. 37°/0) получили додачу по 9 p. (maximum 19 р.) 7- На промыслахъ Сав-
виных* (бывших* Удерейской К 7 въ операцію 1880 г. изъ 213 рабочихъ м. п. 
179 (т.-е. 84°/0) получили додачи въ среднемъ по 60 p. (maximum 356 р.), а изъ 
28 жешцішъ 23 (т.-е. 8 0 % ) иолучили додачи въ среднемъ но 17 p. (maximum 78 р.). 
Въ 1878 г. г. Саввиных* писал* въ оффиціальной бумаг! горному исправнику, 
что въ этомъ году имъ было уплачено деньгами па 140 рабочихъ до 7500 р., т.-е. 
на каждаго въ среднемъ бол!е 53 р.: „это такая крупная додача денегъ при 
разсчетѣ", прибавляет* г. Саввиных*, „что я безошибочно предполагаю, что она 
изъ самыхъ высокихъ на пріискахъ южной части Еиисейскаго округа" 2). Н а 
Сергіевскомъ пріискѣ Асташева въ операцію 1870—71 г. пзъ 99 рабочихъ м. п. 
получили додачу 33 чел. (т.-е. 3 3 % ) въ среднемъ по 10 p. (maximum 36 р.) 7 -
На промыслахъ того же Асташева въ операцію 1881 г. изъ 121 рабоч. м. п. по-
лучили додачу 75 чел. (т.-е. 6 2 % ) въ среднем* но 49 p. (maximum 297 р.), а изъ 
12 женщин* получили додачу 6 (50%) , въ среднемъ по 18 p. (maximum 44 р. 7 . 
Н а промыслахъ К 0 Базилевскаго и Черемпыхъ въ операцію 1888 г. 195 рабочихъ 
об. п. иолучили додачи въ среднемъ но 51 p. (maximum 228 р.). На Николаев-
ском* пріиск! Дементьева въ ту же операцію 1887—88 г. 23 рабочихъ об. п. 
получили додачи въ среднемъ по 45 p. (maximum 103 р . ) 5 ) . 

Нѣкоторымъ дополненіемъ къ небольшой д о д а ч ! рабочихъ слу-
жит* тайно похищенное ими золото, но количество его учесть совер-
шенно невозможно. Замѣтимъ только, что и автор* одной статьи о 
нріисковыхъ рабочихъ Енисейскаго округа 6) , и г. Уманьскій отводят* 
значительную роль въ заработках* рабочихъ кражѣ золота. Г . Ячѳв-
скій (стр. 27) указывает* на образцовую солидарность рабочихъ въ 
утайкѣ золота. Лишь въ немногих* отдѣльныхъ случаяхъ удается, если 
не опредѣлить, то по крайней мѣрѣ заподозрить разницу между тѣмъ, 
что рабочій полѵчилъ въ додачу за работу, и тѣмъ, что онъ дѣйстви-
тельно вынесъ съ промысловъ. Такъ напр., въ 1878 г. при разсчѳтѣ на 
пріискѣ Асташева одинъ рабочій получил* 36 р., но при обыск! на 
дорог ! по в ы х о д ! съ нріиска при немъ было найдено 216 р. На во-
прос* о томъ, откуда онъ получил* остальныя деньги, рабочій о т в ! -
чалъ, что онъ принес* ихъ изъ дому. Его заподозрили въ тайной про-

7 Арх. Саввиныхъ, Разсчетпая 1876 г. № I I (съ № 189 по 394). Въ операцію 
1861—62 г. на промыслахъ Удерейской К0 7 2 % рабочихъ получили додачу въ сред-
немъ но 24 р. 

7 Арх. Гори. Иснр. южн. енис. окр., д!ло 1878 г. № 9. 
7 Арх. Дополнительна™ уч. Прокоп, нріиск.; Разсчетпая книга по Сергіевскому 

нріиску, операція 1870—71 г. № 10, ч. И, съ № 232. 
7 Арх. Дополн. уч. къ Прокоп, пр., Разсчетная съ рабочими по управленію 

П. К. Гудкова, операція 1881 г. ч. I , по описи № 7. Въ операцію 1861 — 62 г. на 
Прокопьев. пр. Асташева 2 7 % рабочихъ получили додачи въ среднемъ по 33 р.; на 
Спасопреображенскомъ промысл! его же 67°/о получили додачи въ среднемъ по 28 р. 
и па Казанском* 2 8 % въ среднемъ по 38 р. 

7 Арх. Гори. Испр. южн.-енис. окр., д!ло 1888 г. № 27. 
7 „Устои" 1882 г., № 12, стр. 8.-



дажѣ вина и „перевод!" золота, но, несмотря на то, что фактических* 
данных* для обвиненія его не было, у него было отобрано 179 р., и 
деньги эти отосланы к * управляющему промыслами Асташева Гудкову,. 
который подал* прошеніе о разслѣдованіи д ! л а въ Маріинское поли-
цейское управленіе, a рабочій, крестьянин* Томской губерніи, подал* 
жалобу на отобраніе у него денегъ енисейскому губернатору. Чѣмъ 
кончилось это д!ло, нам* неизв!стно *). 

Многіе рабочіе остаются въ долгу у золотопромышленников*. От-
носительно задолженности рабочихъ горные исправники сообщают* св!~ 
д ! н і я по сл!дующимъ рубрикам*: сколько долгу за 1) неявившимися, 
2) бѣжавшими, 3) умершими, 4) разсчитанными по бол!зни, неспо-
собности къ работ!, за грубости и л!ность и 5) вообще за неотработав-
шими выдач* (ко времени разсчета). Такъ напр., въ отчет! горнаго 
исправника с!верно-евисейскаго округа за 1881 г. мы находим* сл ! -
дуюіція с в ! д ! н і я : у золотопромышленников* осталось долгов* за ра-
бочими—за 245 чел. неявившимися — 12.213 р., за 139 б!жавшими— 
7.742 р., за 27 умершими 1.168 р., за 80 разсчитанными по бол!зни, 
неспособности къ работам*, за грубости и л!ность—2.699 р., за 820 во-
обще неотработавшики выдач* — 17.365 р. Итого остается долгов* 
41.187 р. (Если разд!лить общую сумму долга на все число рабочих*,, 
находившихся на промыслахъ, то это составит* всего 7 рублей до-
бавочнаго расхода на челов!ка). По этому образцу мы находим* с в ! -
дѣнія и въ отчетах* других* горныхъ исправников*, а съ 1888 г. в * 
отчетах* горных* инженеров*. Изъ приведенных* цифр* видно, что 
въ с!верно-енисейскоыъ округ! въ 1881 г. за 1.311 рабочими осталось 
долгу въ среднем* за каждым* по 31 р. Въ сл!дуюіціе годы въ том* 
же сЬверно-енисейскомъ округ!—въ 1882 г. за 852 такими должниками 
(т.-е. считая съ неявившимися, б!жавшими и умершими) было долгу 
въ среднем* по 36 р., въ 1883 г. за 816 чел. по 37 р., въ 1884 г.. 
за 483 должниками по 42 р., въ 1885 г. за 563 чел. по 35 р., в * 
1886 г. за 574 должниками по 33 р., въ 1888 г. за 442 должниками 
по 34 р., въ 1889 г. за 406 должниками по 51 р. Въ среднем* раз-
мѣръ долга за всѣ эти годы (1881—86, 88 и 89 г.) равняется 37 р. 
на каждаго должника. 

Теперь изъ общей суммы долгов* рабочихъ с!верно-енисейекаго 
округа мы выдѣлимъ долги, оставшіеся за т!ми изъ них*, которые 
проработали до разсчета. Таких* въ 1881 г, было 820 чел. съ долгом* 
на каждаго по 21 р., въ 1882 г. за 472 рабочими по 28 р., въ 1883 г. 
за 541 чел. по 25 р., въ 1884 г. за 312 рабочими по 35 р., въ 1885 г. 
за 418 рабочими по 30 р., въ 1886 г. за 352 должниками по 26 р.. 

7 Арх. Горн. Испр. южн.-енис. окр, дѣло 1878 г. Ж 11. 

въ 1888 г. за 256 рабочими по 25 р., въ 1889 г. за 216 рабочими по 
38 р.; ередній долг* ко времени разсчета за в с ! эти 8 лѣтъ былъ ме-
нѣе 29 р. на каждаго. 

Отмѣтимъ нѣісоторыя свѣдѣвія объ отдѣльныхъ нромыслахъ сѣверно-ени-
сейскаго округа. Н а Екатерининском* пріискѣ Базилевскаго къ концу операціи 
1872—73 г. осталось 33 должника съ долгом* около 13 р. на -каждаго (maxim, 
долга 51 р.). Н а Петропавловском* пріискѣ К° Игн. Кытманова и В. И. Бази-
левскаго въ онерацію 1883 г. къ 1 октября было 76 должников* м. н.; средній 
долг* 13 p. (maxim, долга 49 р.). Н а Раздольном* и Константиновскоыъ пріис-
кахъ Базилевскаго въ онерацію 1 8 8 6 - 8 7 г, оказалось 16 должников* ( 1 0 % всѣхъ 
рабочихъ); въ среднем* на каждаго приходилось по 28 р. долгу ( т а х і ш . долга 
72 р.) и 1 должница (изъ 22 работниц*) съ долгом* въ 2 р. На Гавриловекомъ 
оріискѣ Рязановыхъ, Горохова и др. въ операцію 1874—75 г. изъ 53 рабочих* было 
7 должников* (13%) , въ среднем* около 5 р., а должниц* не было вовсе. На 
том* же Гавриловекомъ пріискѣ Кытманова ( в * онерацію 1880—81 г.) изъ 102 
рабочихъ было 36 должников* (35%), въ среднем* по 28 р. долгу 7 . 

Въ южной части Енисейскаго округа въ 1883 г. за 489 чел. было 
долгу въ среднем* по 54 р., въ 1884 г. за 542 рабочими по 39 р., 
въ 1885 г. за 674 рабочими по 44 р., въ 1888 г. за 989 рабочими по 
44 р. на каждаго должника. За в с ! эти четыре года средній раз-
м!ръ долга на каждаго должника равнялся 45 р. (бол!е ч!мъ въ сѣ-
в'Ьрно-енисейскомъ округ!). 

Если мы возьмем* только т ! х ъ рабочихъ, которые остались должны 
къ окончательному разечету, то окажется, что въ 1883 г. ихъ было 
289 чел. съ средним* долгом* по 20 р. на каждаго должника, въ 1884 г. 
177 чел. съ долгом* по 35 р., въ 1885 г. 273 чел. съ долгом* по 25 р., 
въ 1888 г. за 565 рабочими осталось въ среднем* долгу по 38 р. 
Средній долг* ко времени разсчета за эти четыре года равняется 29 р. 
на каждаго должника, т.-е. такой же, какъ и въ с!верной части Ени-
сейскаго округа. Въ операцію 1861—62 г. средпій разм!ръ долга въ 
южно-енисейской систем! равнялся 25 р. 

Укажем* на нѣкоторые отдѣльные промысла южно-енисейскаго округа. Н а 
нромыслахъ Удерейской К° Бенардаки и Рязановыхъ въ операцію 1876 г. изъ 
161 рабоч. м. п., о которых* мы имѣемъ свѣдѣнія, было (если не считать не-
явившихся и бѣжавшихъ) 15 должников* (т.-е. 9°/о) но 27 р. въ среднем* на 
каждаго (maxim, долга 49 р.). Изъ 24 работпицъ пи одна не осталась въ долгу 7 -

7 Ср. о задолжавших* рабочих* Чудновскій. „Енисейская губ." 1885 г., 
стр. 109. 

7 Изъ 161 чел. 66 рабочих* (т.-е. 4 1 % ) не получили додачи, но и не остались 
въ долгу. Разсчетная книга съ рабочими Удерейской К° за 1876 г. № II , съ Ж 198 
по 394 (Арх. Саввиныхъ). Въ операцію 1861—62 г. должников* па промыслахъ Уде-
рейской ІІ° было гораздо болѣе, а именно 28°/о. 



На промыслахъ Саввиныхъ (бывших* Удерейской К 0) въ 1880 г. изъ 213 рабочихъ 
м. п. (не считая неявившихся и бѣжавшихъ, но вмѣстѣ съ умершими и разсчи-
ганными по неспособности) было 29 должников* (т.-е. 13%), въ среднемъ за ка-
ждымъ долгу по 15 р. Изъ 28 работниц* долг* былъ за 2, въ среднемъ но 6 р. «). 
На. промыслах* Асташева въ 1881 г. изъ 121 извѣстнихъ нам* рабочих* оста-
лись должными 20 (т.-е. 16%), въ среднемъ долгъ равнялся 26 p. (maxim, долга 
89 р . ) 2 ) . Вт, операцію же 1 8 6 1 - 6 2 г. на Прокопьевском* промыслѣ Асташева 
было 73°Іо должников* (долгъ въ среднемъ 29 р.), на Сласо-Преображенскомъ 
пріискѣ его же 2 6 % должников* (долгъ въ средпемъ около 32 р.) и на Казан-
ском* пріискѣ Асташева—70°/,, должнпковъ (долгъ въ среднемъ 16 р.). 

В ъ контрактах* съ рабочими золотопромышленники всегда усло-
вливались, чтобы рабочіе оставшійся за ними долгь отработывали и послѣ 
срока найма, a пѣкоторыя комнаніи (наир. Зотовых* въ договор! 
1877 г . и Кытманова 1872 г.) предоставляли с е б ! право (если не най-
дут* нужным* или возможным* удержать рабочихъ на своих* промыс-
лахъ) передать ихъ въ другую ісомпанію для отработки этого долга. 
По договору съ В. И. Базилевскимъ 1891 г. (с!верно-еыисейск. окр.) 
должники обязывались уплатить долгъ „наличными деньгами тотчас* же, 
пе уходя съ пріисковъ его, или отработать на работ! но назначенію" 
хозяина сряду же по окончаніи срока условія, или въ срокъ, назначен-
ный пріисковымъ управленіемъ. По договору съ К° Кытманова и Фунту-
сова (1870 г.) рабочіе обязывались отработать свой долгъ на т ! х ъ же 
промыслахъ „или, поступивши къ другому золотопромышленнику (однако 
же съ согласія этой комиавіи или ея управлепія), непрем!нно внести 
весь долгъ безъ всякаго промедленія въ платеж! и отпирательства". 
К° Григоровыхъ и Полежаева (с!в.-енис. окр.) по договору 1877 г. 
предоставила с е б ! право относительно т ! х ъ должниковъ, которые не 
захотятъ остаться па промыслахъ поел! срока найма для отработки 
долга, ходатайствовать о высылк! ихъ изъ м!ста жительства съ помощью 
сельской стражи. По договору Асташева (1887 г.) должпикъ, не отра-
ботавший долга и по окончапіи срока, не им!лъ права напиматься къ 
другому золотопромышленнику, если тотъ не примете на себя обязатель-
ства уплатить за должника всего долга. 

Какъ ни строги в с ! эти условія контракта, золотопромышленни-
камъ далеко не всегда удавалось взыскивать съ рабочихъ свои долги. 

, Горный исправникъ с!верно-енисейскаго округа въ отчет! за 1881 г. 
говорить, что въ болыпинств! случаевъ эти долги ие взыскиваются 
подлежащими учрежденіями „и въ д!йствительиости при б!дности прі-
исковыхъ рабочихъ взыскивать" ихъ „почти невозможно", и потому 

7 Разсчетпая съ рабочими Саввиныхъ 1880 г. № 5. 
7 Арх. Доиолн. уч. Прокопьев. яр., Разсчетная съ рабочими яо унравленію 

Гудкова за ояерацію 1881 г. ч. 1, № 7. 

сумму, которую рабочіе остались должными хозяевам* „нужно считать 
пропавшею безвозвратно". Правильн!е нужно было бы сказать—большую 
часть этой суммы, такъ какъ должники все-таки нер!дко поступают* 
на т ! же промысла, и тогда долгъ вычитается изъ заработка слѣдую-
щаго года. Въ своей записк! 1892 г. енисейскіе золотопромышленники 
предлагали заставить волостное начальство не выдавать рабочимъ уволь-
неній па пріиски прежде, ч !мъ они не уплатят* или не отработают* 
состоящаго за ними долга. Но такія притязанія, конечно, не найдутъ 
удовлетворенія уже потому, что они идутъ въ разр!зъ съ интересами 
государства; ст!сненіе рабочихъ въ хожденіи на промысла вызвало бы 
увеличепіе недоимокъ въ уплат! податей. Енисейскимъ золотопромыш-
леиникамъ такъ хот!лось бы получить хоть часть т ! х ъ долговъ, кото-
рые накопились за рабочими, что они готовы великодушно отказаться 
отъ половины этихъ мало падежныхъ взысканій. „Въ виду того", го-
ворить они въ записк! 1892 г . , „что подобныхъ долговъ за рабочими 
за предпіествовавшіе 10 л ! т ъ числится до сотни тысячъ рублей и вслѣд-
ствіе невозможности получить сные, мы находимъ необходимымъ, чтобы 
взысканія но этому предмету неупустительно производило само кресть-
янское общество черезъ волостные суды, съ отдачею въ случа ! надоб-
ности должниковъ въ работу, и чтобы изъ возвращенныхъ такимъ обра-
зомъ суммъ половина обращалась на образованіе особаго фонда для 
обезпеченія быта престар!лыхъ и лишившихся возможности работать 
промысловыхъ рабочихъ и ихъ семейств*". Такъ великодушно отдают* 
енисейскіе золотопромышленники инвалидам* пріисковаго труда такія 
суммы, которыя, по ихъ собственным* словамъ, невозможно взыскать 
(по свид!тельству горнаго исправника сЬверно-енясейскаго округа „по 
б!дности рабочихъ"). Изъ этого видно, что разечитывать на серьезную 
помощь такимъ рабочимъ со стороны золотопромышленниковъ невоз-
можно, пока пе будете учреждено государственное страхованіе или из-
дан* закон* объ отв!тственности предпринимателей за ув !чья рабочихъ. 

По свидетельству окружного инженера южно-енисейскаго округа 
(въ отчет! за 1888 г.), разсчитываніе рабочихъ на промыслахъ этой 
системы начинается съ 20 сентября и продолжается съ перерывами до 
10 октября. Окружной инженер* с!верно-енисейскаго округа въ о т ч е т ! 
1889 г. считаете временем* окончанія операціи 10 октября. Деньги 
по разчету рабочимъ с!верно-енисейской системы выдаются теперь 
частью на пріискахъ, частью въ енисейских* резиденціяхъ. 

В ъ 1873 г. золотопромышленники южно-енисейской системы встрѣтили за-
трудиеніе въ исполненіи предписания генералъ-губернатора Восточной Сибири 
относительно выдачи рабочим* причитающихся имъ денегъ въ жилых* мѣстахъ, 
и потому геиералъ-губернаторъ разрѣіпилъ осенью того же года ие производить 
разсчета рабочихъ въ жилых* мѣстахъ тѣмъ золотопромышленникам*, которые 



не имѣли тамъ резиденций. Но затѣмъ въ декабрѣ 1873 г. енисеГіскій губерна-
тор* подтвердил* горному исправнику сѣверно-енисейскаго округа, чтобы рабо-
чіе его системы получали деньги по равсчету не на рріискахъ, а въ деревнѣ Ни-
фантьевой (на берегу Енисея близ* Енисейска). Въ огвѣтъ на это предннсаніе 
горпый исправникъ сѣверно-списейской системы допесъ, что только 2 золото-
промышлениыя компаніи этой системы имѣютъ резиденціи въ деревнѣ Нифантье-
вой, нѣкоторыя имѣютъ ихъ въ Енисейск! , а арендаторы промыслов*, произво-
дящее разработку незначительным* количеством* рабочихъ, вовсе пе нмѣють 
релиденцій и въ большинства случаевъ затрудняются производить разсчетъ въ 
деревнѣ Нифантьевой, такъ к а к * для этого пришлось бы нанимать тамъ квар-
тиры и содержать довѣренныхъ. Кромѣ того, разсчетъ въ этой деревнѣ „требует* 
заготовленія ббльгааго против* дѣйствительной потребности капитала, по невоз-
можности опредѣліггь вѣрно количество денегъ па разсчетъ рабочих*" въ Ни-
фантьевой и на расчет* тѣхъ, которые остаются на пріискахъ на зиму, такъ 
какъ рабочіе измѣняютъ иногда свои намѣренія, и такимъ образом* можетъ не 
хватить денегъ для разсчета или на нріискахъ, или въ названной деревнѣ . Вслѣд-
ствіе этого еннсейскш губернатор* въ 1874 г. далъ знать, что разсчеты съ рабо-
чими должны производить въ Нифантьевой только т ѣ золотопромышленники, ко-
торые имѣютъ тамъ свои резиденціи, а остальные обязаны рнасчитываться съ ра-
бочими на пріпскахъ 3). 

Въ нѣкоторыхъ договорахъ включено условіе, что рабочіе могутъ 
требовать заработанных* ими денегъ только при разсчетѣ (такъ напр., 
по договору И. Кытманова, 1884 г.), по другим* же договорамъ выдача 
денегъ до разсчета предоставлялась усмотрѣнію пріисковаго управленія. 
Послѣ того какъ генералъ-губернаторъ Синельниковъ для охраны заработ-
ков* рабочихъ отъ растраты стал* пропагандировать мысль о иерееылкѣ 
денегъ рабочимъ, если они того пожелаютъ, на мѣсто ихъ жительства, 
въ нѣкоторыхъ договорахъ мы встрѣчаемъ условія въ родѣ слѣдую-
щаго: „заработку нашу управлепіе обязано заплатить намъ при раз-
счетѣ 1 октября, если же кто изъ насъ, согласно распоряженія г. гене-
ралъ-губернатора, половину причитающихся на 1 октября денегъ по-
желает* получить по приходѣ въ свою волость, черезъ особых* чи-
новников* отъ г. генералъ-губернатора, а другую половину на нріискѣ 
въ первое число октября, то должен* это оговорить при подписи своей". 
Г. Ячевскій справедливо указывает* на необходимость для рабочихъ по-
лучать деньги ц-ранѣе разсчета. „Пріисковый режим*", говорит* онъ, 
„создал* крайне зловредную форму разсчета рабочихъ. Перваго октя-
бря, нослѣ окончанія работъ, бросается въ толпу въ один* день масса 
денегъ. Рабочій получает* возможность въ одинъ момент* удовлетво-
рить всѣ тѣ потребности, которыя онъ въ теченіе казарменной жизни 
вынужден* былъ такъ или иначе умѣрять. Разгулъ рабочаго—естест-
венное психическое нослѣдствіе пріисковыхъ порядков*, и никакими 
полицейскими мѣрами и нагайками онъ не можетъ быть уничтожен* 

3) Арх. Горн. Иснр. сѣпер.-енис. окр. дѣло 1873 г. № 34, л. 163—165. 

до тѣхъ поръ, пока не будетъ устранена основная его причина. 
Необходимо, чтобы рабочій получал* деньги не заразъ, а но ча-
стям*, чтобы онъ имѣлъ возможность расходовать ихъ по своему 
усмотрѣнію". 

Впрочем*, небольшую часть заработка рабочіѳ получают* и во 
время работъ: такъ въ 80-хъ годовъ въ сѣверно-ѳнисейской системѣ 
было выдано имъ на нріискахъ для отсылки семействам* и вообще на 
ноддержаніе хозяйства отъ 2 до 3 % заработка, а въ южно-енисейской 
системѣ отъ 2 до 4°/о; выдано было деньгами на ихъ личныя надоб-
ности и на уплату долгов* разным* лицам* въ сѣверно-енисейскомъ 
округѣ вь 1881 г. 3,8°/0, въ 1882 г. 3,2°/о заработка, а въ южно-енисейскомъ 
округѣ (въ 1883—85 и 88 гг.) отъ 1,7 до 5,7°/0; наконец*, на уплату пода-
тей и полученіе новых* видов* въ 80-хъ годах* отъ 2,5 до 5,8°/0, а въ 
южно-енисейскомъ округѣ отъ 3,4 до 5,2°/0, но это все-таки очень не-
большая доля, въ видѣ же додачи рабочіе получали, какъ мы видѣли 
отъ Ѵ5 до % заработка. 

Въ 1891 г. мы слышали отъ исправника сѣверно-енисейскаго 
округа, что разсчетъ рабочихъ производится довольно неаккуратно, но 
они относятся къ этому слишком* пассивно, и если получать нѣсколько 
рублей додачи, то ыахаютъ рукой на неправильность разсчета. Впрочем*, 
начальник* енисейскаго жандармскаго управленія въ отчетѣ за 1872 г. 
говорить, что хотя „разсчетъ рабочихъ но окончаніи лѣтнихъ работъ 
произведен* довольно аккуратно, но за всѣмъ тѣмъ поступаешь много 
жалобъ, которыхъ повѣрить по разбросанности нріисковъ невозможно" х). 

Случалось, что золотопромышленник* выдавал* рабочимъ на прі-
искѣ вмѣсто денегъ квитанціи, но которымъ расплата производилась 
не всегда аккуратно. Такъ напр., не всегда исправно оплачивала свои 
квитанціи К,0 Полежаева и Булычевой 2). Расплата квитанціями бывает* 
и въ настоящее время и при томъ по ним* въ жиломъ мѣстѣ вмѣсто 
денегъ рабочимъ иной разъ вручают* разную рухлядь изъ лавки вла-
дѣльца аріиска 3). И прежде бывали случаи, что какая-нибудь разо-
рившаяся компанія производила разсчетъ съ рабочими товарами и при-
пасами, съ которыми эти бѣдняки не знали что дѣлать и принуждены 
были продавать первому встрѣчному за ничтожную цѣеу 4). 

У нѣкоторыхъ компаній не хватало иной' разъ денегъ на рас-
плату съ рабочими и въ таком* случаѣ на основаніи закона налагался 
врестъ на золото. 

3) Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2555, Ж 106/160, л. 296. 
-) „Сиб. Газ." 1886 г. № 49, стр. 1482. 
3) „Сиб. Вѣстн." 1895 г., прибавлепіе къ № 73. 
") „Сиб. Вѣстн." 1886 г. № 42, стр. 3. 



Начальникъ енисейскаго жапдармскаго управленія въ отчѳтѣ за 
1872 г. говоритъ: „носится слухъ, и весьма основательный, что въ число 
платы" (при разсчетѣ) „идутъ водка и спиртъ по баснословнымъ цѣ-
намъ (бутылка спирта до 5 р.)" *)• Эксплоатація рабочихъ при разсчетѣ 
производилась и въ другой формѣ. Такъ, въ первой половинѣ 80-хъ г . 
на Татьянинскомъ пріискѣ Базилевскаго главный бухгалтеръ каждую 
осень собиралъ разный хламъ и разыгрывалъ въ лотерею, на которую 
подписчиками являлись рабочіѳ съ платою по 2 р. за билетъ. Разъ-
игрывали въ лотереи и на другихъ пріискахъ съ платою но 3 р. за 
билетъ такія, никому не нужный вещи, какъ изношѳнныя платья со 
шлейфомъ, юбки, ночные чепчики, поломанные зонтики и т. и. и уго-
варивали рабочихъ брать билеты „изъ уваженія къ хозяину" 7- Я 
также слышалъ на пріискахъ Енисейскаго округа, что тамъ бываютъ 
лотереи при разсчетѣ, причемъ рабочіе ставятъ условіемъ выдачу водки. 

Многіе рабочіе прокучиваютъ на обратпомъ пути съ нріисковъ 
значительную часть полученпыхъ ими денегъ, по кутежей, подобныхъ 
тѣмъ, какіе происходили въ сороковые года, теперь уже не бываетъ. 

Въ 1875 г. сѣверно-енисейскій горный исправникъ въ своемъ до-
несеніи енисейскому губернатору указывалъ на то, что прежде срокъ 
окончанія работъ во всѣхъ компаніяхъ былъ одинъ, т.-е., 11 сентября, 
и тогда „какъ говорятъ, назначался сборный пунктъ, съ котораго ра-
бочіе и отправлялись цѣлою массой" (ср. т. I, стр. 153—154, 255—256). 
Теперь же срокъ окончанія работъ не одинаковъ и выходъ съ прі-
исковъ продолжается болѣе мѣсяца, въ теченіе котораго рабочіе ухо-
дятъ ежедневно партіями въ 10, 15 и 25 человѣкъ, а потому и сопро-
вождать партіи отдѣльной казачьей командой совершенно невозможно. 
„Тутъ бываетъ не сопровожденіе въ буквальпомъ смыслѣ, a скорѣѳ по-
слѣдованіе за вышедшими и постоянное наблюдепіе", не отстанет ли 
кто отъ партіи но болѣзни и усталости 3). Отъ Енисейска два отряда 
казаковъ сопровождали рабочихъ одинъ до границы Томской, а другой— 
Иркутской губерпіи. 

Климовскѵю дорогу (съ промысловъ южно-енисейскаго округа) 
корреспондент одной газеты называет мѣстомъ „разврата, сбыта кра-
денаго золота, пьянства, картежныхъ игръ; сюда съ цѣлями легкой 
наживы являются шулера и всевозможные жулики, которые безце-
ремонно обираютъ рабочихъ, такъ что тѣ всѣ свои обновки, купленный 
по баснословно-высокимъ цѣнамъ у хозяевъ пріисковъ или у торговцевъ, 
нахлынувшихъ въ тайгу, почти даромъ оставляют у зимовіциковъ". 

7 Арх. Ирк, Горн. Упр. К. 2555, № 106/160, л. 296. 
7 „Сиб. Газ." 1884 г. № 37, стр. 914, 1885 г. Ж 9, стр. 2 1 8 - 2 1 9 . 
7 Арх. Горн. Испр. сѣв.-енис. окр., дѣло 1875 г. Ж 30, л. 122. 

Неизбѣжнымъ слѣдствіемъ пьянства и разгула были преступленія: ра-
бочіе иногда убивали товарищей, имѣющихъ деньги. Цѣны на зимовьяхъ 
въ 1884 г. были слѣдующія: за чашку спирта мѳнѣе шкалика брали 
50 к., фунтъ ржаного хлѣба 10 к., пшеничнаго 20 к., осьмушка ма-
хорки 30 к. 7-

Прежде содержаніе зимовьевъ на Климовской дорогѣ было пред-
пріятіемъ вольиымъ, но вотъ Переплетчиковъ заявилъ, будто бы для 
пріисковъ, мѣста подъ зимовьями, которыя и были ему отведены. Зимовья 
эти онъ сейчасъ же сдалъ въ аренду, и содержатели зимовьевъ стали 
обирать возчиковъ и рабочихъ 2). 

То же творилось и на Ново-нифантьевской дорогѣ, которая ве-
детъ изъ сѣверно-енисейской системы въ городъ Енисейскъ. На этой 
дорогѣ съ 1881 г. такясе появилось не мало пріисковъ, которые за-
явлены были исключительно съ цѣлью обирашя рабочихъ; они не раз-
работывадись и даже не развѣдывались, а меясду тѣмъ, на нихъ на-
ходились различныя постройки, въ которыхъ круглый годъ проживали 
хозяева. Такихъ нріисковъ насчитывали въ 1883 г. болѣе 10. Рабочіе 
постоянно жаловались на хозяевъ этихъ пріисковъ. Въ 1884 г. ихъ 
насчитывалось уже 20 3). 

На Ново-нифантьевской дорогѣ было выстроено золотопромышлен-
никами 6 зимовьевъ. Въ 1883 г. казна отдавала ихъ съ торговъ, но 
потомъ, по ходатайству золотопромышленниковъ, велѣно было передать 
зимовья въ ихъ пользу. Въ 1884 г. золотопромышленники нанимали 
подрядчиковъ для содержанія зимовьевъ и платили имъ отъ 75 до 
700 р. за зимовье, смотря по разстоянію отъ Енисейска 4). Зимовщикъ 
обязаиъ былъ содержать въ исправности дорогу и помѣщеніе и имѣть 
своихъ лошадей для провоза почты и пассажировъ за опредѣленные 
прогоны. Здѣсь рабочимъ приходилось платить за фунтъ сухарей по 
9 к., за фунтъ ржаного хлѣба отъ 9 до 15 к., за кринку молока 
20—30 к., за шкаликъ водки па. половину съ водой 20—60 к. ь). 

Въ деревнѣ Нифантьевой (на правомъ берегу Енисея, гдѣ былъ 
устроеиъ перевозъ иа лѣвую сторону) нропившіеся и обобранные ра-
бочіе встрѣчали уже иной разъ предложенія вновь наняться на про-
мысла, причемъ бывали и такіе наемщики, у которыхъ рабочіе под-
писывали предварительное условіе съ обязатѳльствомъ наняться у того, 
у кого наемщикъ возьметъ подрядъ найма рабочихъ, такъ что, подписы-

7 „Сиб. Газ." 1884 г. Ж 45, стр. 1100. 
7 „Снб. Газ." 1883 г. Ж 2, стр. 43. 
7 „Сиб. Газ." 1883 г. № 46, стр. 1176. 
7 В * 1891 г. зимовщики получали болѣе высокое вознагражденіе. 
7 „Сиб. Газ." 1882 г. № 35, стр. 848, „Вост. Обозр." 1882 г. Ж 36, стр. 7, 

1884 г. № 13, стр. 8. 



вая предварительное условіе, рабочій даже не зналъ, на каких* про-
мыслахъ ему придется работать. Во время выхода рабочихъ въ Ни-
фантьевскую деревню наѣзжали изъ Енисейска торгаши и сбывали ра-
бочимъ, которых* не впускали довольно долгое время въ Енисейск*, 
свои товары. Какъ только рабочіе закупали все, что имъ было нужно, 
засѣдатель выгонял* ихъ па карбазъ и переправлял* за Енисей, там* 
полиція осматривала виды рабочихъ и обыскивала ихъ и если нахо-
дила золото, то подвергала аресту, a затѣмъ препровождала рабочихъ 
на старо-ачинскій или красноярскій тракт* ')• 

Какія затрудненія и оиасности встрѣчались пріисковымъ рабочимъ 
при возвращеніи съ промысловъ въ суровое осенпее время, видно изъ 
слѣдуюіцаго случая. Въ 1883 г. на Ново-нифантьевской дорогѣ возлѣ 
Питскаго зимовья во время выхода рабочихъ паром*, устроенный че-
рез* р. Питъ, поднятый отъ ненастья водой, оборвало и унесло. Когда 
была устроена переправа уже не па канатѣ, а па веслах*, то этот* 
другой карбазъ унесло и посадило на мель. Между тѣмъ въ это время 
(6 октября) на берегу скопилось до 300 человѣкъ рабочихъ, ожидав-
ших* переправы. Пришлось доставлять рабочимъ съ пріиска сухари, 
н въ четырех* лодченкахъ они переправлялись въ теченіе трех* дней 
на другой берег* 3). 

Въ 1871 г. генералъ-губернаторъ Синельниковъ запретил* воз-
вращающимся рабочимъ входить въ город* Енисейск*. Мѣстное чиновни-
чество съумѣло обратить это запрещеніе въ доходную статью, беря съ 
рабочихъ деньги за право носѣщенія города. Вслѣдствіе таких* обхо-
дов* запрещевія Енисейск* оживлялся. По улицам* сновала масса 
пьяных* съ пѣснями и музыкой, кабаки и притоны разврата были пе-
реполнены, тутъ же рабочіе сбывали и украденное золото3). Запрещеніе 
рабочимъ входить въ Енисейск* было, наконец*, отмѣнено в* 1885 г. 
генералъ-губернаторомъ Восточ. Сибири гр. Игнатьевым*. 

Новѣйшія свѣдѣнія показывают*, что при выход! съ промысловъ 
рабочіе попрежпему встрѣчают* много искушеній, сод!йствующихъ 
опустошенію ихъ карманов*. Окружной инженер* южно-енисейскаго 
округа въ отчет! за 1888 г. говорит*: носл! разсчета рабочіе, не на-
нятые на зимнія промысловыя работы, выходят* двумя дорогами—Мо-
тыгинскою и Климовскою „партіями отъ п!сколькихъ до 400 чело-
в !къ . Въ это время горным* исправником* командируется н!сколько 
казаковъ для наблюдееія за порядком*, сохранееіемъ тишины на 

7 „Восточ. Обозр." 1882 г., Ж 36, стр. 7—8, 1884 г. № 13, стр. 8. 
7 „Сиб. Газ." 1883 г. Ж 46, стр. 1176. 

• 7 „Восточ. Обозр." 1882 г., Ж 36, стр. 7—8, „Устои" 1882 г. Ж 12, стр. 15, 
ср. „Вост. Обозр." 1883 г, Ж 50, стр. 5. и „Сиб. Газ." 1885 г. № 52, стр. 1432". 

зимовьях*, предупреждѳнія пьянства и картежной игры, но подобный 
командировки приносят* мало пользы, такъ какъ промысловые казаки 
нравственными своими качествами, пожалуй, превосходят* самых* от-
чаянных* ссыльнопоселенцев*". Разсчетъ рабочихъ—самое веселое и... 
прибыльное время для многих* лицъ, обр!тающихся въ тайг! . Не 
только прі!зжіе мелочные торговцы, но и н!которые изъ золотопро-
мышленников* устраивают* на перекрестных* дорогах* походныя 
лавки, въ которых* можно найти (конечно, не каждому) все что угодно. 
Зд!сь рядом* съ какимъ-нибудь... куском* ситца запрятано нѣсколько 
ведеръ спирта"... 7 - Эксплоатація рабочихъ, выходящих* съ промысловъ, 
не прекращается и за пред!лами тайги. По свид!тельству доктора 
Крутовскаго, „по низовью Ангары и по енисейскому тракту ц!лый 
ряд* селеній живет* и кормится исключительно выходом* осенью ра-
бочихъ"; жители этих* селепій называют* обираніе рабочихъ „своею 
жатвою", дающею имъ хл!бъ на ц!лый сл!дующій годъ 2). 

По окончаніи л!тней операціи тутъ же на пріискахъ стараются на-
нять необходимое количество рабочихъ, для зимних* работъ 3), причем* 
д!ло не обходится безъ выдачи въ счетъ задатка изв!стнаго количества 
спирта. „Везд! на вс !хъ пріискахъ", говорит* г. Уманьскій (я не слы-
хал* объ исключеніяхъ, хотя и могут* найтись праведники), часть за 
датка при найм! въ тайг! выдается спиртом* по н!сколько бутылок* на 
брата, которыя вписываются въ разсчетный листик* под* наименова-
ніемъ „особых* припасов*" (стр. 64). То же подтверждает* и кресть-
янин* Реймерсъ. Рабочіе, не возвращающіеся поел! осенняго разсчета 
въ деревпю, писал* онъ въ 1880 г., „нанимаются къ т!мъ золотопро-
мышленникам*, которым* необходимо производить разв!дку пріиска, 
вскрышу глубоких* торфов*, проведеніе канав*, ортовыя и шахтовыя 
работы для добычи песков* для л!тней промывки, постройку машин* 
и проч." При этомъ они требуют*, чтобы имъ дали до 10 дней отдыха, 
а „главное, выдачи имъ вм!сто денегъ отъ 7 до 10 бутылок* спирта *)••> 
назначая ц!ну за бутылку 2 р." Въ разсчетный лист* рабочаго вно-
сится общая сумма „за подати, одежду и отпущенный спирт*", т.-е. , 

7 Арх. Томск. Горн. Унр. дѣло 1888 г. Ж 31/2, л. 466—469. Новѣйшія свѣдѣ-
нія см. въ „Оиб. Вѣстн." 1892 г. Ж 49, стр. 3—4. 

7 „Отчетъ общества врачей Енисейской губерніи за 1889 — 90 г . " , нротоколъ 
№ 1 1 , стр. 3. 

7 Часть рабочихъ, не оставаясь на всю зиму, остается для осеннихъ работъ, 
Такъ, въ 1888 г. въ сѣверно-енисейскомъ округѣ, по отчету окружного инженера, 
изъ 3.776 рабочихъ осталось для осеннихъ работъ (вскрыши торфа) 612 чел., а на 
зиму для производства развѣдокъ осталось только 204 чел. 

7 1'. Умаиьскій, подтверждая выдачу нѣсколысихъ бутылокъ спирта при осенней 
наемкѣ увоминаеть и о депежпыхъ задаткахъ въ 10—15 р. (стр. 156). 



выдача большого количества спирта прикрывается огульною записью, 
въ которой главную роль какъ будто играете выдача на подати и 
одежду *). 

Число рабочихъ, оставшихся на промыслахъ на иесь годъ, но оффиціаль-
пымъ свѣдѣніямъ, было слѣдующее: въ сѣверной части Енисейскаго округа—въ 
1879 г. 1745 чел. м. и. (изъ 6221 чел. м. п., бывших* въ этомъ году на лѣтвей 
операціи, это составляет* 2 8 % ) , въ 1880 г .—228 чел. м. д. ( 4 % мужчин*) , въ 
1881 г .—480 чел. рабочихъ об. п. ( 8 % ) , въ 1883 г .—575 ч. м. п. (14°/0), в ъ 1884 г .— 
589 ч. (13°/0), въ 1886 Г . - 2 4 5 ч. м. и. ( 7 % ) , въ 1887 г. 282 ч. ( 8 % ) , въ 1888 г . — 
204 ч. (5%) , в ъ 1889 г.—59 ч. ( 1 , 6 % м у ж ч и н * ) , 1 8 9 0 г — 7 2 ч. ( 2 , 2 % мужчин*) . 

В ъ южной части Енисейскаго округа оставалось на промыслах* иа весь 
годъ: въ 1879 г .—1556 человѣкъ ы. п. (25°/0), въ 1883 г .—1614 ч. ( 3 5 % ) , въ 1884 г .— 
1200 ч. ( 3 3 % ) , въ 1885 г . — 1 7 0 0 ч. ( 3 4 % ) , а в ъ 1890 Г . - 2 9 9 1 ч. об. п. (50%, 
очевидно—всего иріисковаго населепія) 2). Такимъ образомъ, в ъ южно-еішсей-
скомъ о к р у г ! количество рабочихъ, остававшихся на весь годъ, в ъ теченіе 
80-хъ годовъ значительно увеличилось и было гораздо бол!е , чѣмъ въ сѣверпо-
еннсенской систем! : это объясняется довольно значительным* развитіемъ въ этой 
с и с т е м ! подземных* работъ, а также вѣроятно и болѣе легким* допущеніемт, 
семейств* рабочихъ на промысла 3). 

Вознаграждепіе за трудъ зимою, какъ мы видѣли, было гораздо 
менѣе лѣтняго. „Зимняя плата общеконтрактныхъ рабочихъ", говорите 
г. Уманьскій, „ничтожна даже по сравненію съ городскою, принявъ 
во вниманіе таежныя цѣны... Зимній рабочій почти неизбѣжно входить 
въ долгъ и задолжалъ бы еще больше, если бы на болынинствѣ прі-
исковъ заборъ пе ограничивался управляющим* или хозяином*, кото-
рые выдают* товары изъ амбара съ разсчетомъ, чтобы рабочій не за-
рвался сильно, что могло бы его побудить весною ісъ нобѣгу"... „На 
зимнія работы нанимаются въ большинствѣ случаевъ самые невоздерж-
ные изъ рабочихъ, получающіе задаток* на будущую операцію въ 
тайгѣ и пропивающіе его вмѣстѣ съ оставшимися отъ прошлой опера-
щи деньгами. Такіе рабочіе живутъ въ тайгѣ безвыходно но 10—іЬ 
лѣте на одномъ и томъ же пріискѣ, такъ какъ безпаспортность ставить 
ихъ въ полную зависимость отъ хозяев*" (стр. 70, 74). 

Дѣйствительно, значительная часть рабочихъ многіе годы прово-
дят* на промыслахъ. Такъ напр., на Новомаріинскомъ пріискѣ It0 Ба-
зилевскаго и Ратысова-Рожпова оказалось, что изъ 77 рабочихъ 30 че-
ловѣкъ (39%) перебывали на пріискахъ отъ 1 года до 5 лѣтъ, 18 ч. 

' ) Арх. Горн. Денарт., отдѣленіе часгн. золотоир., дѣло 1880 г. № 71. 
а) Отчеты Горя. Испр. и окру ж. шш.; „Горн. Журн." 1891 г., № 12, стр. 520, 
3) Въ 90-хъ годахъ на нромыслахъ Асташева (южпо-енис. окр.) была устроена 

зимняя теплая промывка золота. См. „Вѣстн. Золот." 1894 г., стр. 15, 1895 г., 
стр. 291, 1896 г., стр. 14; „Сиб. Вѣстн." 1895 г., № 180. 

МНОГОЛѢТНЯЯ РАБОТА НА ПРІИСКАХЪ. 2 8 9 

( 2 4 % ) отъ 6 до 10 л., 10 ч. (13%) от* 12 до 15 л., 12 ч. (16%) 
16—20 л., 6 ч. (7%) 21—26 л. и 1 ч—даже 40 л.! Золотопромышлен-
ник* Череыныхъ свидѣтѳльствуетъ, что это явленіе не исключительное; 
„какой огромный проценте рабочихъ", говорит* онъ, „не выходите съ 
промысловъ по 5, 10, 15 и даже 20 лѣтъ и живет* здѣсь безвыходно!" '). 

') „Вѣстн. Золотоир." 1892 г. № Ц , стр. 153—154. 

Р А Б . НА ОИВ. ЗОЛ. И Р О М Ы С Л . — T . XI. 



Г Л А В А VI. 

Общеконтрактные рабочіе и ссыльнокаторжные на промыслахъ 
Олекминскаго округа съ 1870 до начала 1 8 9 0 - х ъ гг. 

Наем* рабочихъ.—Задатки.—Путь на пріиски.—Контракты.—Техника работ*.—Доходы 
предпринимателей.—Продолжительность рабочаго дня.—Подземный работы.—Величина 
уроковъ.—Старательскіе работы.—Возиаграждеміе за трудъ.—Подъемное золото.— 
Жилища и пища рабочихъ.—Винныя порціи.—Продажа вина на нріискахъ.—Сиир-
тоносы.—Пріисковые лавки.—Таксы.—Условія нравственной жизни рабочихъ.—Гигіе-
ническія условія. - Медицинская помощь,—Несчастные случаи и вознаграждение за 
нихъ.—Школы.—Наказанія.—Горная администрація.—Побѣги рабочихъ.—Величина 
валового заработка.—Додача.—Выход* рабочихъ съ промыслов*.—Ссыльнокаторжные 

рабочіе. 

Наемъ рабочихъ на промысла Олекминскаго округа, какъ и въ 
другихъ горныхъ округахъ, производится частью на самихъ промыслахъ 
по окончаніи лѣтней операціи, частью въ разныхъ мѣсгахъ Сибири. Въ 
началѣ 1872 г. якутскій губернаторъ писалъ генералъ-губернатору Во-
сточной Сибири: „Нѣкоторыя изъ пріисковыхъ управленій", но окончаніи 
операціи „дозволяют своимъ приказчикамъ заманивать рабочихъ въ 
тайгу безплатною чаркою, a затѣмъ снаиваютъ ихъ па ихъ лее счетъ 
до потери соображенія и вербуютъ невыгодными для рабочихъ ѵсло-
віями, которыхъ послѣдніе ни разсмотрѣть, пи сообразить во время 
найма не въ состояніи, и узнаютъ обязательность и невыгодность ихъ 
только впослѣдствіи, по тягости работъ и принудительнымъ мѣрамъ къ 
выполвеаію таковыхъ съ совершеппымъ изнуреніемъ силъ" *). Цирку-
ляромъ генералъ-губернатора того времени было предписано не произ-
водить найма въ Витимской волости (Еиренскаго округа) и въ Нохтуй-

7 Арх. Иркут. Горн. Упр. К. 2549. Ж 1 2 6 - 7 1 , л. 156. 

скомъ селеніи (Олекминскаго окр.) рабочихъ, принадлѳжащихъ къ дру-
гимъ волостямъ (въ этихъ двухъ мѣстахъ происходили, какъ мы уви-
димъ, особенно сильные кутежи но выходѣ рабочихъ съ промысловъ), 
а нанимать ихъ въ мѣстахъ причисленія; однако это воепрещѳніе было 
впослѣдствіи забыто. 

Но и въ мѣстахъ причислепія паемъ рабочихъ представлялъ весьма 
грустную картину. Олекминскій горный исправникъ въ отчѳтѣ за опѳ-
рацію 1873—74 г., указавъ на то, что контингент пріисковыхъ рабо-
чихъ преимущественно состоит изъ ссыльно-носеленцевъ и бывпіихъ 
ссыльно-каторжныхъ, говоритъ: „Находясь въ мѣстахъ причислевій въ 
самомъ жалкомъ положеніи, частью по лѣности, дуряымъ наклонно-
стям^ пьянству и т. п., частью по недовѣрію вообще къ нимъ мѣетнаго 
иаселенія, эти наріи, при появленіи пріисковаго довѣреннаго, съ ра-
достью „рукоприкладствуют" къ иромысловымъ контрактамъ, никогда 
De читая ихъ, торопясь получить задатокъ деньгами и одеждою (обык-
новенно пе менѣѳ 50 руб.) и, такимъ образомъ, послѣ продолжительной 
голодовки, при лишеніяхъ въ самой необходимой одеждѣ, они сразу 
становятся сытыми и одѣтыми; но это благоденствіе продолжается не 
долго—много два три дня; затѣмъ все полученное въ задатокъ пого-
ловно пропивается тутъ же до необходимости вновь идти къ нанимателю 
съ просьбою о выдачѣ второго комплекта одежды... Буйство и воз-
мутительные въ это время поступки рабочихъ извѣстны всей Си-
бири" 7 . 

Для найма рабочихъ внѣ промысловъ золотопромышленный ком-
паши отправляли своихъ довѣренныхъ, снабжая ихъ подробными 
инструкціями. Такъ ІІрибрежно-Витимская Е° дала подобную иаструкцію 
довѣреипому, отправленному для найма рабочихъ на операцію 1 8 7 2 — 
73 г. въ Еиренскомъ, Верхоленскомъ, Балаганскомъ и др. округахъ, въ 
которой было предписано давать задатки отъ 40 до 45 руб., иркутскихъ 
мѣіцавъ не нанимать, кромѣ бывшихъ уже на промыслахъ и извѣст-
ныхъ своимъ поведеніемъ, не нанимать рабочихъ старѣе 55 лѣтъ, а 
также тѣхъ людей, „на паспортахъ и билетахъ которыхъ имѣются над-
писи о ихъ неблагонадежности", или которые значатся въ спискѣ, вы-
данном* довѣренному. При этомъ ему было дано три списка: 7 несно-
собныхъ рабочихъ, бывшихъ па пріискахъ Е° (Промышленности; 2) ра-
бочихъ, которыхъ „по разеымъ случаямъ не слѣдуетъ нанимать въ работу", 
и 3) рабочихъ, находящихся на промыслахъ Лепскаго золото промыш-
леннаго Т-ва въ операцію 1871—72 г., замѣченныхъ „въ уклончивости 
отъ работъ, лѣпости, грубостяхъ и совершенно неспособныхъ къ гор-
нымъ работамъ". Изъ этого видно, что золотопромышленный компаніи 

7 Арх. Ирк. Гори. Упр. К. 2566, 'As 206—152, л. 50 об.—51. 



обмѣнивались между собою списками дурныхъ рабочихъ, желая обезо-
пасить себя отъ ихъ найма ' ) . В ъ это время доверенные встречали 
иногда затрудненія въ наймѣ 2). 

Но въ концѣ концов* дѣло налаживалось, и довѣренный доносил*, 
что нанято столько-то „штукъ", хотя затѣмъ начинались жалобы на 
неявку рабочихъ, трудность „выгонки" и проч. Въ свою очередь, ра-
бочіе жаловались на неправильные вычеты довѣренныхъ и т. п. 3) 

В ъ оффиціальномъ отчетѣ о золотопромышленности въ Восточной 
Сибири за 1879 г. о наймѣ рабочихъ на промысла Олекмиескаго округа 
сказано: Въ Витимской систѳмѣ „самый значительный наемъ рабочихъ 
производится Іі° Базакова, Сибирлкова и Нѣмчинова въ Енисейской и 
Томской губерніяхъ... Прочіе золотопромышленники производят* наемъ 
изъ рабочихъ, разсчитавшихся съ другихъ пріисковъ Олекминской и 
Витимской систем*, а также изъ Иркутской губерніи и Якутской области. 
В ъ Олекминскомъ исправничествѣ рабочіе нанимаются большею частью 
въ Иркутской губерніи и областях* Якутской и Забайкальской". По 
словамъ отчета за слѣдующій годъ, наемъ рабочихъ для пріисковъ 
Олекминскаго округа, включая... и витимскіе пріиски, въ послѣднее 
время производится большею частью на самых* пріискахъ изъ числа 
желающих* остаться на слѣдующую операцію. Кромѣ того наем* д е -
лается въ г. Иркутске, въ Качугскомъ и Витимскомъ селеніяхъ и даже 
въ Забайкальской области, въ Томской и Енисейской губерніяхъ. В ъ 
видѣ опыта К° Базанова [и Сибирлкова командировала одного служа-
щего въ Вятскую губернію для найма до ста человек*. . . плотников*" 4 ) . 
Часть крестьянъ европейской Россіи нанималась и въ Томске, куда они 
пріе.зжади въ качестве извозчиков* 5). 

Въ 80-хъ гг. наплывъ рабочихъ все более увеличивался, и наемъ 
ихъ постепенно стали производить все въ большей степени на самых* 
промыслахъ. В ъ 1885 г. горный исправникъ Олекминской и Витимской 
систем* донес* Якутскому губернатору, что въ 1 8 8 3 — 8 4 гг. въ Витем-
ской системе и въ Витимской волости заметен* громадный наплывъ лю-
дей, ищущих* заработка. Вследствіе этого наемъ рабочихъ „преимуще-

3) Арх. 1С0 Промышленности, дѣло № 454. Подобный же инструкціи, съ ничтож-
ными варіаптами, давались и въ слѣдующіе года. 

7 Въ нолбрѣ 1872 т. довѣренпый Прибрежно - Витимской К° донесъ, что „по 
Іенѣ въ волостлхъ рабочихъ было очень мало, да и то все доллшики разныхъ компа-
ний... Я удивляюсь, куда нодѣвались люди: прежде, бывало, какъ только пріѣдешь, то 
сейчасъ начнутъ ходить къ найму". 

7 См. разсказъ рабочаго, нанлвшагося па пріиски Сибирлкова, Базанова и 
Нѣмчинова въ газетѣ „Сибирь", 1873 г. № 4, стр. 2. 

7 Дѣло Горн. Деп. 
7 Арх. Ирк. Горн. У up. К. 2765, № 37—30, л. 48. 

•ственно производится на пріискахъ х ) изъ рабочихъ, изъявивших* же-
лание оставаться на другую операцію, разсчитанныхъ изъ другихъ ком-
ланій и приходящих* на промысла по волѣ; „некоторые нанимали 
чрѳзъ своихъ доверенных* въ Витиме (запрещеніе этого, состоявшееся 
въ начале 70-хъ гг., утратило со временем* силу) и на Мачинскихъ 
рѳзиденціяхъ, а недостающее число пополнялось въ Якутской области и 
Иркутской губерніи 2). „Практиковавшейся ранее способ*" найма по-
средством* посылки доверенных* „въ отдаленеыя губѳрніи Сибири и 
частью Россіи, какъ невыгодный для К°, вследствіѳ больших* затрат* 
и вследствіе того, что недостатка въ рабочихъ не ощущается при наймѣ 
ихъ на пріиска, оставлен*" 3). Объ этомъ явленіи—увеличееіи наплыва 
рабочихъ на пріиски Олекминскаго округа въ 80-хъ и 90-хъ гг., мы 
встречаем* целый ряд* оффиціальныхъ и неоффиціальныхъ свиде-
тельств*. „За последнія пять л е т ъ " , писал* съ этихъ пріисковъ кор-
респондент* газеты Сибирь" въ 1887 г., „замечается усиленное дви-
ж е т е рабочихъ на промысла, преимущественно изъ Западной Сибири 
и даже внутренних* губерній Россіи, которое съ каждымъ годомъ уси-
ливается и вытесняет* съ промысловъ прежній ссыльный элемент*; 
движеніе это объясняется распространившеюся ложною молвою о пре-
словутых* пріисковыхъ заработках*" 4). В ъ 1892 г. набралось такъ 
много рабочихъ изъ голодающих* местностей Тобольской губерніи, что 
около 800 человек* осталось безъ дела и увеличило собою массу бро-
дячаго народа на нріисках* и въ Витиме 5)- При этом* рабочіе рис-
ковали быть высланными изъ Витимска, такъ какъ полиція не допус-
кает* такого сконленія людей безъ занятій ")• „Въ тайге такой наплывъ 
рабочихъ", свидетельствовал* витимскій горный исправникъ Траскинъ 
въ 1894 г., „что положительно нетъ отъ них* никакого отбоя... Я не-
однократно писал* и просилъ установить по р. Лене заставы (!) 7), дабы 

Ч Это замѣтпо было уже и въ 1881 г . Арх . Ирк. Горн. Упр. К. 2766, 
№ 37—45, л. 256. Въ 1880 г. было нанято впѣ пріисковъ только 33°/о рабочихъ, въ 
1881 г. — 38°/о, въ 1882 г .—47°/о. „Прилож. 1 къ вып. I Сборн. оффиц. докум. по 
управл. Вост. Сиб.", т. VIE, Отч. Горп. Отд. за 1882 г., прил. № 3. 

7 Отчасти конечно и въ Енисейской, Томской и Тобольской. „Памят. книжка 
Якут, обл." на 1891 г., стр. 108. 

7 Арх. Витим. Горн. Исправ., дѣяо 1885 г № 17; Арх. Ирк. Горн. Упр. 
К. 2772, № 135—124, л. 185. 

„Сибирь" 1887 г., № 1 4 - 1 5 . стр. 15—16. 
7 „Восточ. Обозр.", 1892 г. Ж 31, стр. 4. Такъ что изъ населенныхъі 

мѣстъ нанимали только въ Витимѣ и Иркутск!. „Сибир. Вѣстн." 1892 г. № 51. Срав. 
Еряжевъ, „Письма объ обитателяхъ Олекм. тайги", „Русск. Жизнь", 1894 г., № 84. 

7 „Вост. Обозр." 1896 г. № 27, стр. 2. 
7 Мѣстный горный инженерь говорить, что въ 1892 г. „были приняты даже 

мѣры не допускать ЛИІНІІІЙ народъ въ тайгу, оказавшіяся къ счастью ненужными" 
„Вѣстн. Зол." 1893 г. Ж 2, стр. 31. ' . 



не пропускать рабочихъ въ тайгу, но, не смотри на это, изъ Россіи  
симбирцы, нижегородцы, вятичи, пермяки, пензенцы и уфимцы, со всей 
Сибири, даже и съ Амура, гдѣ есть свои богатые золотые промысла, 
рабочіе тянутся въ Витимсаую систему. Я въ своей жизни много ѣздилъ, 
много видѣлъ, но такого пароднаго стремленія въ теченіи многих* л ѣ т * 
въ одно мѣсто я нигдѣ не видѣлъ" '). Иногда въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
и ранѣе замѣчалось лихорадочное стремленіе народа на пріиски. Въ 
1879 г. число рабочихъ па промыслахъ Олекминскаго округа достигло 
небывалой цифры: около 10.000 чел. Соотвѣтственно этому особенно 
усердно производился и наем* осенью 1878 г. Населепіе Красноярска™ 
и Ачинска™ округов* было рѣшительно охвачено „золотою лихрадкою": 
„олекмивскіе наниматели... не десятками отсыпали задатки, а сотнями". 
Крестьяне бросали свои хозяйства и закабаливали себя въ работу. В * 
одной подгородной деревнѣ крестьянин*, имѣвшій хорошее хозяйство, 
работавшій на девяти лошадяхъ, распродал* все, что имѣлъ, и нанялся 
на Олекму,—и это былъ не единичный факт* 2). 

Съ увеличеніемъ наплыва рабочихъ ихъ оказывалось для многих* 
комгіапій достаточное количество на самих* промыслахъ и нанимать 
въ других* мѣстах* не приходилось. „Даже болыпія дѣла обходятся 
теперь безъ найма извнѣ", читаем* мы в * запискѣ г. Михайлова (1890 г.), 
„а если и ванимаютъ, то лишь незначительное число рабочихъ. Так* 
въ К° Промышленности в * 1889 г. внѣ пріисковъ вовсе не было 
наемки". 

5 сентября 1891 г. я присутствовал* при наймѣ рабочихъ на 
Бодайбинской резиденціи К° Промышленности (на р. Витимѣ). Наем* 
начался съ 25 августа и сопровождался медицинским* осмотром*, ко-
торый производил* фельдшер*. Рабочіе раздѣвались въ сѣняхъ и голые 
входили въ комнату. При мвѣ у одного рабочаго фельдшер* нашел* 
грыжу, и его не наняли; у другого оказались на шеѣ пластыри; его 
рѣшили полѣчить, и фельдшер* приказал* ему придти опять через* 
три дня, не нанимаясь въ других* компаніяхъ. При паймѣ наводили 
сиравки въ такъ называемой „грязной" квигѣ , куда исправник* съ 
1882 г. заносил* всѣхъ рабочихъ, въ чемъ нибудь провинившихся. 
На вопрос* мой, сообщаются ли свѣдѣвія из* этой книги и другим* 
золотопромышленникам*, резидент* Kd Промышленности отвѣчалъ, что 
исправник* и рад* былъ бы, чтобы ею руководствовались, но нани-
мают*, кого случится. Жепатыхъ рабочихъ резидент* К° Промышлен-
ности на этот* раз* не нанимал*, такъ какъ стремились уменьшить 
число женатых* до 5°/о. Нѣсколькими днями позже я присутствовал* 

7 „Вост. Обозр.", 1894 г., № 28. 
7 „Сибирь", 1878 г., № 45—46, стр. I . 

при наймѣ рабочихъ и на главном* стану К° Промышленности. Всего 
для работъ этой и Прибрежно-Витимской К° нужно было 2 тыс. рабо-
чихъ; около тысячи рабочихъ осталось отъ прежней операціи; изъ 
остальной тысячи около 250 чел. К° по разным* причинам* не хотѣла 
вновь нанять 7 , другіе сами не захотѣли остаться, но эта тысяча была 
легко замѣнена новыми рабочими (наем* продолжался съ 25 августа 
по 10 сентября). Я видѣлъ, какъ при этомъ нѣкоторые рабочіе уни-
женно просили принять ихъ вновь; одних* брали послѣ нѣкотораго 
наставленія, другим*, особенно „говорунам*", „грубілнамъ" и т. п., 
рѣшительно отказывали. Во время найма на промыслѣ Бодайбинской 
многіе рабочіе были выпивши. Въ Ленском* Т-вѣ наемка производится 
въ теченіе всей операціи, но наибольшее количество рабочихъ въ опе-
рацію 1893—4 г. было нанято въ маѣ и іюнѣ, a затѣмъ въ сентябрѣ; 
въ операцію 1894—5 въ іюнѣ и іюлѣ 2). 

Въ 1874 г. задаток* деньгами и одеждою при наймѣ внѣ про-
мысловъ обыкновенно былъ не менѣе 50-ти рублей, а къ прибытію на 
пріискъ послѣ забора на пути и разных* путевых* расходов* дохо-
дил* до 75—150 руб. 7- Офицер*, завѣдывавшій рабочими-арестантами 
въ Олекминскомъ округѣ, считал* въ 1875 г. средній задаток* свобод-
на™ рабочаго въ 45 руб. 4). При наймѣ въ Витимѣ въ это же время 
по окончаніи операціи рабочіе получали задаток* до 60 руб. 6)- В ъ 

1878 г. при наймѣ въ Енисейской губерніи задатки доходили до 
70 руб. е). 

Црибрежно-Витимская К° въ 1872 г. въ инструкціи довѣренному 
предписывала давать задатки при наймѣ въ Иркутской губерніи 4 0 — 
45 руб., въ дѣйствительности же выданные имъ задатки колебались 
между 8 и 60 рублями. Въ инструкціяхъ той же К° за 1873—74 гг. 
предписывалось давать задатки въ 4 5 — 5 0 руб., а должникам* компаніи 
10—15 руб. 7) . Изъ списка рабочих*-должников* Прибрежно-Витим-
ской К° 1882 г. видно, что рабочіе получили при наймѣ въ задаток*, на 
одежду и проч. отъ 2 до 131 руб., въ среднем* 73 р., товарами и 
деньгами въ дорогѣ отъ 3 до 157 руб., въ среднем* 38 р., и уплачено 
за провоз* отъ 53 до 215 руб. (лишь за нѣсколько человѣкъ не было 

7 ІІаир., не хотѣли брать самовольно прогулявшихъ отъ 3 до 10 рабочихъ 
дней въ году. 

7 „Вѣстн. Золот." 1895 г. стр. 331, 1896 г., стр. 188. Въ 1894 г. въ январѣ, 
февралѣ и март! разсчиталось много рабочихъ съ нріисковъ Іенскаго Т-ва для найма 
на постройку сибирской жел. дор. 

7 Арх. Ирк. Гор. Унр. К. 2566, № 206—152, л. 50 об.—51 об. 
7 Арх. витим. горн, испр., дѣло о рабочихъ-арестантахъ 1875 г. № 5. 
7 Арх. Витим. Горн. Испр., дѣло 1875 г. № 33, л. 10. 
7 „Сибирь" 1878 г., № 45—46. 
7 Арх. К° Пром., дѣло № 454. . 



платы за провоз*), в * среднемъ 75 р.; такимъ образомъ рабочіе эти 
явились ва пріискъ съ долгом* отъ 7 до 315 руб., въ среднемъ 186 р. *). 
Нельзя не придти въ изумленіе отъ такихъ громадных* долговъ, съ 
которыми рабочіе являлись на промысла К° Промышленности (въ Ени-
сейском* округѣ мы не встрѣтили ничего подобнаго). Послѣ этого 
мы найдем* скорѣе умѣренными, чѣмъ преувеличенными слѣдующія 
слова г. Калагеорги, штабъ-офицера для особыхъ поручѳній при иркут-
ском* генералх-губернаторѣ, командированная въ .1882 г. въ Олек-
минскій округ* для собранія свѣдѣеій о мѣстной золотопромышленности: 
„Нанятые рабочіе препровождаются иногда съ мѣста найма и х * пар-
иями, при чемъ всѣ расходы по дорогѣ производятся нанимателями 
въ счетъ будущей заработной платы; расходы эти бывают* очень ве-
лики, и взятые вмѣстѣ съ полученными при наймѣ задатками, дости-
гающими до 200 р., составляют* нерѣдко сумму, которую рабочему 
приходится отработывать въ теченіе многих* мѣсяцевъ" 2). Въ 1880 г. 
Іі° Промышленности нанимала рабочихъ въ Сибири и въ Вятской гу-
берніи съ задатками отъ 50 до 150 руб. и даже болѣе, смотря но до-
стоинству рабочаго, при чемъ тут* очевидно еще не принимаются во 
впиманіе путевые расходы я). Въ 1881 г. Прибрежно-Витимская ком-
панія при наймѣ рабочихъ въ Енисейской губерніи давала задатки 
въ 50 — 100 руб., также не считая дорожных* расходов* 4). 

Съ первой половины 80-хъ годовъ, какъ мы видѣли, усиливается 
наплыв* рабочихъ на промысла, a вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ былъ 
уменьшаться размѣръ задатковъ при наймѣ какъ на пріискахъ, такъ 
и внѣ ихъ. Въ 1880 г. при наймѣ на промыслахъ Витимской системы 
давали задатки въ 5—15 руб. 5). Въ отчет ! за 1884 г. исправникъ 
Витимской системы говорит*: „задатки сами по с е б ! не велики, но 
в м ! с т ! съ расходами по доставк! на пріиски они достигают* значи-
тельных* разм!ровъ: до 100 руб. и бол!е 6 )" . При найм! на промы-
слахъ по окончаніи операціи въ 1882 г. давали задатки отъ 20 до 
30 руб. и двѣ бутылки водки. Иногда промысловыя управленія пору-
чали наемъ рабочихъ м!стнымъ кунцамъ-міроѣдамъ, и т ! вмѣсто де-
негъ старались всучить рабочему гнилой товаръ или водку, такъ что, 
по словамъ рабочихъ, задаток* значился въ листик! 2 5 — 4 0 руб., „а 
на д !л ! -то только два дня пьян* былъ" 7). В н ! промысловъ и въ 

7 Арх. К0 Иромышл. дѣло № 1156. 
2) Арх. Ирк. Горп. Управ. К. 2765, № 37—30, л. 48. 
7 Арх. Иріс. Горн. Упр. К. 2766, № 37—45, л. 257. 
7 Арх. Е° Промышл. № 1147. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр. It. 2766, № 37—45, л. 256. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2771, AI- 110—100, д. 302. 
7 „Сибирская Газета" 1882 г. 27. 

1887—89 гг. рабочіе получали задаток* 6 0 — 1 0 0 р.1)* Но такъ какъ съ 
наплывом* рабочихъ на пріиски наемъ ихъ в н і промысловъ все со-
кращался, то и размѣръ задатковъ уменьшался, и наконец* стали иной 
разъ нанимать и вовсе безъ задатка. Въ записк! г. Михайлова, въ 
которой изложены факты, собранные во время по!здки въ 1890 г. 
иркутская генералъ-губернатора А. Д. Горемыкина на промысла Лен-
с к а я горнаго округа, максимум* задатка указан* въ 45 руб., но сдѣ-
лана оговорка, что чаще задатки въ 5, 10 и 15 руб.' По словамъ глав-
наго управляющаго промыслами Ѳ. И. Базилевскаго въ записк!, по-
данной иркутскому генералъ-губернатору (1891 г.), на резиденціяхъ 
наемъ „въ болыпинетв! случаевъ производится безъ задатковъ или съ 
очень ограниченным* задатком*", при найм! же внѣ промысловъ ра-
бочій является на работу съ долгомъ въ 5 0 — 1 0 0 р. Въ д ѣ л ! Базилев-
скаго давали въ это время настолько неболыпіе задатки, что на 141 чел., 
нанятых* въ операцію 1888—89 г . , пришлось въ среднемъ по 23 р. 
на челов!ка 2). И но моим* наблюденіямъ въ 1891 г. нанимались 
на промыслахъ съ задатком* въ 10 р., а то и вовсе безъ задатка. 
Одинъ м!'стный наблюдатель также говорит*, что задатки въ это время 
часто колебались между 3 и 10 рублями 3). Нельзя сочувствовать тому 
порядку найма, когда, какъ это было въ 1882 г., рабочіе приходили 
на пріиски съ долям* въ 2 0 0 — 3 0 0 р., такъ какъ при этомъ несомн!нво 
не мало денегъ пропадало непроизводительно—на кутежи, забор* одежды, 
которая также пропивалась и проч., но теперешеіе ничтожные за-
датки или отсутствіе задатковъ приводят* къ тому, что пріисковыя 
управленія менѣе церемонятся съ рабочими и разсчитываютъ ихъ до 
срока найма за мал!йшую провинность. Вот* что писалъ объ этомъ 
бывшій начальник* иркутская горнаго управленія г. Карпинскій еще 
въ 1886 г.: „На н!которые нріиски, г д ! есть подъемное золото, рабочіе 
нанимаются охотно и даже идут* туда безъ задатковъ, почему на та-
кихъ пріискахъ долговъ за рабочими весьма мало,—такъ за то и поль-
зуются же этимъ пріисковыя управленія! За мал!йшую провинность, 
за неповиновеніе какому-нибудь десятнику и часто не заслуживающему по-
виновенія, рабочаго выгоняют* съ пріиска, не давая ему ни гроша на 
про!здъ до дома и ни куска х л ! б а . Результатом* такого произвола 
является то, что въ теченіе пріисковой операціи третья часть рабо-
чихъ перем!няется: прогнанные съ одного пріиска рабочіе нанимаются 

7 „Памятная книжка Якутск, обл. на 1891 г ." , стр. 109. 
7 Въ 1889 г., какъ «идио изъ записки г. Михайлова, задатки 53 рабочихъ 

вмѣстѣ съ доставкою сплавомъ обошлись иочти въ 33 р. на человека. Въ Бодайбин-
ской же It0 въ томъ же году задатки вмѣстѣ съ доставкою па лошадяхъ 104 рабо-
чихъ составили по 138 р. на каждаго. 

7 „Сибир. Вѣстн." 1892 г. № 51. 



на другой, съ котораго только-что тоже уволили рабочихъ. И такъ вся 
тайга переполнена шляющимися рабочими въ самое нужное для работъ 
время. Но это еще ничего, если прогнанный рабочій наймется на другой 
пріискъ, а то бываетъ и такъ, что шляется отъ одного къ другому и, 
не попавъ никуда, направляется ца Бодайбинскую резиденцію, гдѣ для 
такихъ праздношатающихся людей даже устроена отдѣльеая казарма, въ 
которой они и содержатся большею частью на счетъ К° Промышлен-
ности. Наконецъ такіѳ люди добираются какъ-нибудь до селенія Ви-
тима и тутъ уже становятся положительно бичемъ приленскихъ крестьянъ: 
тѣ должны и накормить ихъ, и везти на своихъ лошадяхъ, лишь бы 
только избавиться отъ такихъ непрошенныхъ гостей. Между тѣмъ 
пріисковыя управленія остаются въ сторонѣ, и какъ будто это дѣло 
вовсе ихъ не касается 1 ) " . Это свидѣтельство оффиціальнаго лица освѣ-
щаетъ съ новой стороны вопросъ о задатках*: мы видѣли, какъ много 
ратовали и адмиеистрація, и сибирская печать противъ болыпихъ за-
датковъ, считая ихъ средствомъ закабалепья рабочихъ. Однако всѣ 
принимаемыя правительствомъ и адмииистраціею мѣры не достигали 
цѣли, такъ какъ онѣ разбивались о конкуренцію довѣренныхъ золото-
промышленниковъ во время найма рабочихъ; теперь съ наплывомъ 
рабочихъ они нуждаются въ золотопромышленниках* болѣе, чѣмъ тѣ 
въ рабочихъ. Нужно замѣтить, что часть задатка и прежде употребля-
лась производительно (на уплату податей и вспомоществованіе семьѣ). 
Однимъ словомъ, въ первой половинѣ 90-хъ годовъ приходилось без-
покоиться пе о томъ, что задатки слишкомъ велики, а о томъ, что 
рабочіе недостаточно гарантированы отъ произвольпаго досрочнаго раз-
счета, благодаря ничтожности задатковъ. 

Укажемъ теперь раамѣръ задатковъ, на основаиіи имѣющихся у наст, под-
линных* контрактов* нѣкоторыхъ отдѣльныхъ крупных* компаній Олекминскаго 
округа, задатков*, выдаваемых* при самомъ подписант контракта н означен-
н ы х * въ подписях*. В * К 0 Промышленности въ 1870 г. при паймѣ въ Витимѣ по-
селенцы на основаніи закона, дѣііствовавшаго до 1870 г., получали по 7 р. 50 к., 
а полноправные рабочіе 15 — 50 р.; въ 1874 г. при наймѣ на пріисках* всѣ во-
обще рабочіе—от* 7 р. 50 к. до 50 р.; в * 1878 г. при наймѣ на пріискахъ отъ 
5 до 60 p., a нѣкоторые были наняты и безъ задатков*. В * договорах* съ этою 
компапіею обыкновенно опредѣлялось, что сверхъ задатков* „К0 должна упла-
тить за каждаго въ счетъ задатков* оклад* податей, недоимки же за нредше-
ствовавшіе годы, если съ кого будут* слѣдовать, должны уже удерживаться при 
разсчетѣ , в * размѣрѣ, вначущемся въ паспортах* или билетах*, и въ таком* 
только случаѣ, если „рабочіе будутъ имѣть заслуженный за К 0 деньги". „Взносы 
же иа устройство осі.длости и в * экономическій каииталь о ссыльных*— 2 р. 50 к. 

' ) „Извѣстіл Восточно-Сибирскаго отдѣла Русскаго Геогр. Общества" 1886 г.. 
т. XYI I , Ж Ж 3—4. 

должны быть въ счет* К 0 " . То же онредѣлялось и въ договорахъ Бодайбинской 
К 0 , разыѣръ же задатков* въ ел контрактах* колебался въ 1880 г. между 15 и 
50 руб., въ 1888 г . — 1 0 - 4 0 р. (задаток* кузнеца в * 1884 г. равнялся 75 р.), но 
в * 1890 г. задатки упали до 3 — 5 p., a нѣкоторые нанимались и вовсе безъ за-
датковъ. В ъ договорѣ съ Базилевскимъ 1878 г. задатки равнялись 5—40 р. 

Относительно взноса за ссыльно-поселепцевъ въ эковомическій 
капитал* и на устройство ихъ осѣдлости нужно замѣтить, что, хотя 
вообще, согласно съ законом*, золотопромышленники Олекминскаго 
округа принимали этотъ взносъ на свой счетъ, но одинъ изъ нихъ, 
Плетюхинъ, пытался въ 1885 г. взыскать эти деньги съ самих* рабо-
чихъ, и притом* не только съ ссыльно-поселепцевъ, но даже и съ 
полноправных* рабочихъ, за которыхъ сбор* этотъ и не полагался по 
закону. Это возмутило не только рабочихъ, но даже и управляющего его 
промыслами Кузнецова, который въ заявлееіи, поданном* по этому но-
воду генералъ-губериатору Восточной Сибири, писал*: „Когда противъ по-
добных* беззаконій возстала рабочая команда Скалистаго пріиска въ 
120 чел., то владѣлецъ распорядился, во-иервыхъ, не выдавать никакой 
пищи и даже хлѣба рабочимъ, а во-вторыхъ, грозил*... въ случаѣ не-
согласія рабочихъ... выдать додачу въ селѣ Витимѣ, что заградило бы 
рабочимъ, въ силу существующих* порядков*, всѣ способы наняться 
на другіе пріиски. Мѣраыи этими въ течепіе двухъ дней голодная 
команда рабочихъ была приведена къ соглашенію съ разсчетомъ, учи-
неппымъ Плетюхипымъ". Дознаеіемъ, произведенным* горным* испра-
вникомъ, донесеніе это подтвердилось, но Плетюхинъ утверждал*, что 
взысканіе въ экономическій капитал* ссыльных* съ 5 человѣкъ мѣщанъ 
и крестьянъ было сдѣлано будто-бы по ошибкѣ конторщика, что же 
касается удержанія по 2 р. 50 со всѣхъ носеленцевъ, то онъ считал* 
это вполнѣ законным*: овъ указал* на то, что, хотя въ § 8 правилъ 
о наймѣ ссыльно-поселенцевъ на золотые пріиски и сказано, что золото-
промышленник* обязан* по окопчапіи работъ уплатить за каждаго по-
селенца по 2 р. 50 к. въ экономическій капитал* и на устройство ихъ 
осѣдлости, но что этотъ закон* будто бы обязывает* золотопромышлен-
ника только представить деньги, взыскав* ихъ съ поселенца, такъ какъ 
волостныя правленія не имѣютъ возможности сами производить эти 
взысканія. Правильность такого толковавія закона Плетюхинъ доказы-
вал* тѣмъ, что на увольнительном* билетѣ поселенца прописано, что 
недоимка въ экономическій капитал* состоит* за ним*, а не за золото-
промышленником*. Иркутское горное отдѣленіе отвѣтило горному исправ-
нику, что такое толкованіе закона противорѣчитъ ст. 680 X I Y т. Уст. 
о ссыльн. и 2491 ст. Y I I т. Уст. Горн., гдѣ прямо сказано, что выше-
упомянутые сборы въ размѣрѣ 2 р. 50 к. взыскиваются съ золотопро-
мышленника, причемъ относительно рублеваго сбора на устройство 



осѣдлости ссыльнопоселенцев* даже пояснено, что онъ не должен* 
быть вычитаем* изъ ихъ задатков* х). 

На основаніи отчетовъ мѣстныхъ горныхъ исправниковъ 80-хъ 
годовъ мы можемъ Опредѣлить, какой процент* всего заработка рабо-
чихъ составлялъ задатокъ со всключеніемъ забора на пути и путевых* 
расходов* Въ операцію 1881 г. въ Витимской системѣ задатки соста-
вляли 15 / . всего заработка, въ 1882 г .—6%, въ 1883 г.—8°/0, въ 
1884 г.—б°/0. Въ Олекминской системѣ въ 1883 г .—13%, въ 1885 г. 
во всем* Олекминскомъ округѣ задатокъ составлялъ 5% всего заработка 
(отдѣльно же въ Олекминской системе более 8%). Въ 1887 г. па про-
мыслахъ обеих* систем* Олекминскаго округа задатокъ составлялъ 3% 
всего заработка, въ 1888 г . - 4 % , въ 1889 г . - 3 % 2), въ 1890 г въ 
Витимской системе 4,5%. Такимъ образом* и изъ этихъ данных* видно 
пониженіе размера задатка въ 80-хъ годах*. 

Нанимаются рабочіе въ Олекминскомъ округе па один* годъ 
съ 10 сентября но 10 сентября (только въ К0 Промышленности въ 
1 8 8 0 - 8 3 гг. мы встретили двухлетній срок*, и то при найме вне 
пріисковъ въ разных* губерпіяхъ Сибири и на востоке европейской 
Россш) или на одну летнею операцію, также до 10 сентября (у Пле-
тюхинадо 11 сентября). Нанимавшіеся вне промысловъ на летнюю 
операцно обязывались являться въ известные дни февраля или марта, 
въ контрактахъ же Плетюхина начало работъ назначено 11 мая. Олек-
минскій горный исправникъ въ отчете за 1875 г. говорит*: „Съ марта 
месяца начинают* являться рабочіе, нанятые на пріиски, и прибыль 
ихъ продолжается въ апрѣле, мае, іюне, іюлѣ и даже августе. По-
следніе два месяца приходят* па пріиски рабочіе, нанимавшіеся на 
сплав* по р. Лене до г. Якутска". Они обязываются являться или къ 
1-му марта, или къ 1 апреля; но это условіе соблюдается очень не-
многими рабочими, „по большей части теми, которые, промотавъ полу-
ченные задатки и не имея возможности прокормить себя въ жилых* 
местах*, являются на Мачинскія и Бодайбинскія резиденціи золото-
промышленниковъ гораздо ранее срока, назначеннаго имъ контрак-
том* 3)" . 

Относительно путешествія рабочихъ на промысла мы находимъ в ъ кон-
трактахъ слѣдующіл условія. Въ договоре съ It« Промышленности 1870 г ска-
зано: „для того, чтобы отправиться на нріиски для работъ, мы должны быть го-
товы во всякое время и ио полученін ироходныхъ вндовъ обязаны явиться на 
сборный пункте, куда будетъ назначено, на собственный свой счетъ, а оттуда 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К, 2772, № 129—118, л. 1—6. 
7 „Памяти, книжка Якутск, обл. па 1891 г.", стр. 111. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2574, № 189—243, л. 192.' 

слѣдовать на пріиски и быть тамъ пепремѣнно къ определенному въ ироходныхъ 
видахъ сроку. Е с л и же унравленіе К° признаете нолезаымъ отправить до сбор-
наго пункта в ъ артели съ другими на подводахъ, то эти издержки, к а к і я н а насъ 
по раскладкѣ причтутся, предоставллемъ удержать изъ нашей платы. В ъ дорогѣ 
держать намъ себя трезво и прилично, подчиняясь во всемъ распоряженінмъ 
партіоннаго приказчика. „Въ договорѣ съ К с Промышленности 1874 г. пояснено, 
что отъ сборнаго мѣста по таежной дорогѣ рабочіе должны дѣлать ежедневно 
переходы не менѣе 2 5 верстъ, а черезъ 2 дня въ третій могутъ нмѣть дневку 7 ; 
если пожелаете пріисковое управленіе, они должны ѣхать н а подводахъ ( в ъ 
счетъ ихъ заработка), сами же непременно требовать подводъ не йыѣютъ права. 
В ъ контракте 1878 г. прибавлено, что сухарей но зимовьлмъ они должны были 
получать по 3 фунта въ сутки на каждаго человека. Qo контракту той же ком-
паніп 1887 г. путевые расходы н а подводахъ или сплавомъ рабочіе обязывались 
принять на свой счетъ, но въ р а з м е р ! не болѣе 30 р. 7 - „Суточныя деньги" н а 
пути в м ! с т ! съ квартирными, если рабочіе продовольствовались сами, должны 
были получать въ счетъ ихъ заработка в ы б р а н н ы е ими десятники, не более 
30 кои. въ суткн; дорогою по р. Л е н е они должны были получать, очевидно 
также на свой счетъ, „половину кирпича чая на месяцъ и черезъ каждое раз-
стояніе въ 200 верстъ по 20 ф. р ж а н ы х ъ сухарей и не болѣе 1 руб. денегъ на 
каждаго человека. Если же кто... не выйдетъ въ путь на промысла в ъ назначен-
ный срокъ и будетъ проживать в ъ мѣстахъ найма или в ъ нути слѣдованія безъ 
особаго на это ппсьыениаго разрѣшенія, то сопровождающій партію доверенный 
или служащий К° можетъ выслать таковыхъ черезъ местное начальство, к а к ъ 
неблагонадежыыхъ, ікъ мѣсту [.работе такимъ порядкомъ, какой найдете для 
себя удобнымъ, и в с е произведенные по отправке такимъ способом?, расходы 
виновный долженъ принять въ счетъ своей заработки. Е с л и бы кто въ пути до 
пристани „ В и с к а " заболелъ и находился бы где либо на нзлѣченіи, то в с ѣ рас-
ходы по излѣченію его онъ долженъ принять на собственный счетъ. При даль-
нейшемъ слѣдоваиіи въ зимнее время отъ пристани „ В п с к а " до промысловъ К°, 
выдается намъ на в е с ь путь по ноловннѣ кирпича чая, по 1 ф. соли поваренок 
и на каждыя суткн по 3 ф. ржаныхъ сухарей за счетъ К 0 в?, мѣстахъ, указан-
ных?. въ выдаваемых?, на получепіе сухарей, такъ называемыхъ сухарницъ. При 
слѣдованіи отъ м ѣ с т а найма до нрінсковъ" пешими „рабочіе обязывались про-
ходить ежедневно въ жилых?, мѣстахъ не менее 25 верстъ, а но р. Л е н е и Ви-
тиму одного станка в ъ сутки, съ дневками черезъ каждые два дия на третій". 
Платы за время слѣдованія рабочихъ до промысловъ никакой не полагалось; но 
но нрибытін на пристань „ В и с к а " , если ихъ будут?, употреблять въ работу, отъ 
которой они не имели нрава уклоняться, имъ полагалась плата, существовавшая 
в ъ Jt° Ленско-Витнмскаго пароходства и полное на ея счетъ содержаніе. 

В ь контракте съ Бодайбинскою It 0 1883 г. рабочіе обязывались отпра-
виться изъ Иркутска 13 августа, ирнпішалн на свой счетъ расходы на пропи-
таніе и сплавь отъ Качугской пристани до резнденціи„Виска" поговаривали, что 

7 По договорамъ съ Малонатомскимъ Т-вомъ 1880 г. и Чаринскимъ Т-вомъ 
1880 г. дневка полагалась черезъ 3 дня въ четвертый. 

2 ) По договору съ Чаринскимъ Т-вомъ 1880 г. и наслѣдниками Трапезникова 
70-хъ и 80-хъ гг.—не болѣе 20 р. По отчету горнаго исправника Витимской системы 
за 1876 г., на нроходъ до промысловъ изъ волостей Иркутской губерніи, средиимъ 
числомъ до 1500 верстъ, тратится до 30 р. Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2574, № 189—243, 
л. 88. 



ВО время IL лаваш я на лаузкѣ они должны получать содержаніе в ь таком* раз-
м е р ! : по 1 ф. мяса, по 2 ф. р ж а н ы х * сухарей, д в а раза кирпичный чай и два 
раза вт, недѣлю кашу. Если во время плаванія по Ленѣ паузокъ, на котором* 
они будут* находиться, с т а н е т * па мель, то они обязывались общими силами 
столкнуть его, а в ъ случаѣ крайности даже и спуститься вт, воду; грести на 
иаузкѣ онп обязались поочередно „безирегсословно и безъ венкой претензіи" 7 
Ш договорам* с * К 0 Плетюхина 1886 и 1889 гг. рабочіе обязывались явиться в * 
іьа чу г * не позже 1 мая „и въ случаѣ маловодія не должны быть и* претензіи" 
если им* придется пробыть т а м * до 15 мая, при чем* содержаиіе они должпы 
были і.мѣть свое собственное. И з * К а ч у г а они должны были плыть на с у д а х * К 0 

до села Витимскаго. Если К 0 найдет* нужным*, она могла заставить рабочих* 
нагружать и выгружать енлавляемыя тяжести; в ъ таком* случаѣ Плстюхинъ не 
должен* был* дѣлать съ н и х * в ы ч е т * за доставку до Витима п обязан* былъ 
выдавать им* на пути с о д е р ж а н і е - 3 ф. хдѣба или 2 ф. сухарей и 1 ф. мяса в * 
сутки на человѣка, доставка же отъ Витима до нріпска па пароходах* (а до от-
к р ы т а судоходства на подводах*) должна быть на счетъ рабочих*. До договору 
с * Ленским* Т-вом* 1883 г. рабочіе в * том* случаѣ , если бы пріисковое уіграв-

д а л о І Ш Ъ возможность совершить путь н а пріиски не пѣшкомъ, а „на сухо-
п у т н ы х * или р ѣ ч н ы х * подводах*«, принимали расходы на свои с ч е т * в * Р а з -
мѣрѣ не болѣе одной копѣйіш съ каждаго человѣка с * версты. До резнденціи 
раоочіе должны были продовольствоваться п а е в о й счетъ, а о т * р е з щ е н п щ до 
пршековъ (и Обратно о т * Бодайбинской резнденцін до с. Витима) получать на 
хозяискій с ч е т * по 3 ф. ржаных* сухарей 2). 

Въ доклад! предсѣдательствующаго въ С о в ! т ! Главпаго Прав-
левія Восточной Сибири генералъ-губернатору 1885 г. (когда по ини-
ціатив! главпаго начальника тюремнаго управленія Галкипа-Врасскаго 
началось составленіе новыхъ правилъ для найма рабочихъ на золотые 
промысла), было обращено вниманіе на то, что интересы рабочихъ при 
путешествш ихъ на пріиски вовсе не охранены контрактами: пріисковое 
управлеше можетъ потребовать, чтобы они !хали на подводахъ, но ра-
оочіе требовать этого не должны; обыкновенно не указывается также, 
„какая сумма должна быть крайнимъ пред!ломъ расходовъ рабочаго 
по такой п о ! з д к ! па пріискъ. Допускать подобный произволъ нани-
мателя въ контрактахъ, хотя бы и заключаемыхъ добровольно рабочими 
никоимъ образомъ невозможно, тѣмъ болѣе, что нельзя сказать, чтобы 
золотопромышленники не пользовались выговоренным* себ ! правомъ 
провозить на пріискъ рабочихъ на лошадяхъ". При этомъ высшая 
администрація Восточной Сибири обратила вниманіе на тотъ же епи-
сокъ рабочихъ Прибрежпо-Витимской К°, нанятыхъ въ операцію 1881 — 

7 Въ контракт! Бодайбинской К 0 1890 т. правила о путешествш рабочихъ на 
промысла т і же, что и въ К0 Промышленности. 

2 ) По договорамъ 1 8 9 0 - 9 1 г г . - н о 2 % ф. По контракту съ Ленским* Т-вомъ 
отъ резиденцш до нршека рабочіе обязывались дѣлать но 25 верстъ въ сутки и черезъ 
каждыя двое суток* полагался отдыхъ въ одн! сутки, ио договору же 1894 г. дневки 
для отдыха были отм!нены. 

82 г., на который и мы уже указывали и изъ котораго видно, что 
„изъ числа 258 рабочихъ, пом!щенныхъ въ спискѣ, большинству по-
ставленъ въ счетъ расходъ на провозъ на лошадяхъ отъ 74 до 79 р., 
а рабочимъ, имѣющимъ при с е б ! женъ, до 150 р., по причин! чего 
долги поел!днихъ рабочихъ, еще до прихода ихъ на пріискъ, дости-
гаюсь 260 р." (даже бол!е, до 315 р.). „Н!тъ ничего удивительнаго", 
сказано дал!ѳ въ этомъ доклад!, „что при такихъ несправедливыхъ.и 
пеопред'Ьлепныхъ условіяхъ контракта, при громадныхъ разстояніяхъ 
отъ м!ста найма рабочихъ до пріисковъ, при суровыхъ климатическихъ 
условіяхъ Сибири, при дороговизн! на в с ! жизненные продукты во 
многихъ округахъ, чрезъ которые рабочіе идутъ на пріиски, и при 
громадном* числ! питейпыхъ заведеній во в с ! х ъ селеніяхъ,—часть 
нанявшихся рабочихъ отстаетъ на дорог! и не является на золотые 
промысла 7 е - Рабочимъ, если они даже были наняты въ Иркутск!, 
дѣйствительно нужно было проходить и про!зжать громадное разстояніе, 
а именно: отъ Иркутска до Бодайбинской резиденціи—1709 верстъ 2) 
да еще до пріиска пѣсколько десятковъ, а то и бол!е сотни верстъ; 
если же рабочій шелъ, наприм!ръ, изъ Томской губерніи, то ему при-
ходилось пропутешествовать и бол!е 3000 верстъ. 

М!стные горные иенравники, какъ изв!стно, находящіеся въ ма-
теріальной зависимости отъ золотопромышленниковъ, стараются объ-
яснить болыпіе долги, съ которыми рабочіе приходятъ на промысла, 
только непредусмотрительностью и кутежами рабочихъ. Такъ горный 
иснравникъ Олекминскаго округа въ отчет! за 1874 годъ, указавъ на 
кутежи рабочихъ при найм!, продолжает*: „Поел! окончанія найма 
команда рабочихъ отправляется къ ы!сту большею частью въ сопро-
вожден^ нанимателя, не имѣя уже на рукахъ наличныхъ денегъ, 
вслѣдствіе чего во всемъ продолженіи пути повторяется необходимость 
новыхъ выдачъ одежныхъ вещей...; сл!дованіе же рабочихъ безъ при-
смотра, отдельными артелями или въ одиночку, представляетъ изъ себя 
совершенно безобразную картину: ежегодно въ январѣ. феврал! и март! 
по ленскому пути про!зжающимъ приходится обгонять живыя чучела, 
на которыхъ вмѣсто теплой одежды—м!шокъ, набитый с!номъ, а ноги 
и голова обернуты въ тряпки, причемъ, какъ согр!вательное средство, 
употребляется какая-нибудь ненужная ноша" 3). Майоръ Ларіоновъ, 
иаблюдавгаій въ 1871—73 г. за выходомъ рабочихъ съ пріисковъ, говорить, 
что проходъ на пріиски нартій рабочихъ въ 100, 150 и бол!е чело-

7 Д!ло капц. Иркут. Гор. Упр. 1883 г. № 11, л. 60—62. 
7 „Восточ. Обозр." 1892 г. № 50, стр. 6. 
7 Арх. Иркут. Горн. Упр. К. 2566, № 206—152, л. 51. Eta безобразія рабо-

чих*, идущих* на нріисіш Олекминскаго округа, мы встр!чаемъ указаніл и въ печати. 
См. напр. „Сибирь" 1880 г. № 11, стр. 6; „Сибир. Газета" 1884 г, № 32, стр. 791. 



вѣкъ „чрезвычайно отяготителен* для поселянъ, черезъ деревни ко-
торыхъ они проходятъ. Еромѣ стѣсненія жителям*, размѣщаясь на 
ночлеги и дневки въ домахъ ихъ, они ничего не приносят*; въ 
маленьких* селепіяхъ такія партіи просто выживаютъ семейства домо-
хозяев* изъ ихъ лачужекъ; не пустить нельзя, а плата за прокорм* 
самая скупая. Такимъ образомъ нанятых* рабочихъ провожают* до 
рѣки Лены и по Л е н ! до Орлинской волости, откуда, въ болыпинствѣ 
случаевъ, для дальнѣйшаго слѣдованія довѣрепные компаніи распу-
скают* ихъ въ разброд* пѣшими, предоставляя всѳвозможныя съ ними 
хлопоты населенію и мѣстнымъ властям* при понужденіи ихъ къ даль-
нѣйшему слѣдованію". Нерѣдко, промотав* теплую одежду, рабочіе, 
какъ это видно изъ донесеній иркутская и киренскаго исправниковъ 
въ 1873 г., „рѣшительно остаются на попеченіи населѳнія", и „сель-
ская власть должна стараться сбыть ихъ хотя при слѣдующихъ аре-
стантских* нартіяхъ, одѣвая отъ станціи до станціи". Горный исправ-
никъ Витимской системы въ отчет! за 1881 г. говорит*, что отъ Ка-
луга до села Витимскаго рабочіе отправляются сплавом* подъ надзо-
ром* нанимателей на свой счетъ, а изъ Витимскаго до Бодайбинской 
резиденціи (около 300 верстъ) иа пароходах* на счетъ золотопро-
мышленниковъ (но, какъ видно изъ договоров* Плетюхина 1886 и 89 гг., 
это было не всегда такъ) и па ихъ же счетъ отправляются съ рези-
денціи до промысловъ. „Рабочіе, нанятые для К° Промышленности и 
Прибрежно-Витимской, въ ноябр! и декабр!, въ Енисейской губерніи, 
Забайкальской области и въ Вятской губерніи, ! хали до Усть-Кута, 
подъ надзором* служащих*, на лошадяхъ, а оттуда шли пѣшкомъ, про-
питываясь до Витимской резиденціи на свой счетъ; такимъ образомъ 
имъ приходилось пройти на пріиски н!шкомъ до 1150 верстъ 7 . Кала-
георги же въ своей докладной записк! 1882 г. утверждает*, что „пре-
провожденіе рабочихъ партіями практикуется рѣдко,—въ болыпинств! 
случаевъ сл!дованіе ихъ на нріискъ предоставляется имъ самим* 
на собственный средства 2)" . 

По договору рабочихъ съ КК° Промышленности и Прибрежно-
Витимской за работу на баржах* и пароходах* они получали плату 
и содержапіе, принятия въ К° Ленско-Витимскаго пароходства; а 
по свидѣтельству г. Карпинская н!которые золотопромышленники этого • 
не дѣлали; „опасаясь, что взявшіе задатки рабочіе не явятся, они со-
бирают* ихъ.. . и препровождают* на пріиски вниз* по Л е н ! на пауз-
кахъ, внося въ разсчетныя книжки рабочихъ плату за про!здъ и въ 

7 Арх. Иркут. Гори. Упр. К. 2674, № 188—242, л. 75; 2766, № 37—45, л. 256; 
ср. „ Гори. Жури." 1882 г. № 9, стр. 372. ' 

7 Арх. Иркут. Горн. Упр. К. 2765, № 37—30, л. 48. 

то же время задолжал ихъ дорогой въ качеств! рабочихъ на паузкахъ, 
а плату начинают* имъ производить только со времени прибытія на 
пріискъ. Такимъ образомъ они сплавляют* необходимые для нріискокъ 
нрииасы, пользуясь даровым* трудом* рабочихъ, и въ то же время 
берутъ съ нихъ деньги за доставку ихъ на пріиски" х). Такъ поступал* 
съ рабочими уже изв!стный намъ Плетюхинъ. Въ 1885 г. управляющій 
его промыслами заявил* генералъ-губернатору, что при разсчетѣ рабо-
чихъ 10-го сентября на Михайловском* пріиск! Плетюхина съ нихъ 
(въ количеств! около 160-ти чел.) былъ сділанъ вычетъ отъ 5 до 10 р. 
съ каждаго за провоз* до промысловъ, хотя это не только не было 
обусловлено контрактом*, но никогда не допускалось ранѣе въ виду 
того, что рабочая команда, какъ нынѣ, такъ и всегда, спускала по р ѣ к ! 
Л е н ! до селепія Витима нагруженные въ селеніи Качугскомъ паузки 
(барки) съ товарами и припасами, принадлежащими компаніи, a сдѣдо-
вательно занята была хозяйскою работою во все время пути. По про-
изведенному исправникомъ дозпанію самый факт* подтвердился, но 
оказалось только, что вычетъ былъ сдѣланъ на основаніи условія съ 
рабочими 2). 

Автор* статьи объ олекминскихъ и витимскихъ пріискахъ въ 
„Сибирском* Сборник!", упомянув* о томъ, что рабочіе, нанятые въ 
Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерніяхъ, „отправляются 
на нріиски пѣшкомъ изъ м!ста наемки и должны прибыть на пріиски 
къ началу весны... для приготовительных* къ промывк! золота работъ", 
говорит* дал!е , что „старый порядок* передвиженія рабочихъ по Л е н ! 
па пріиски, удержавшійся и понынѣ въ больших* компаніяхъ", со-
стоит* въ томъ, что „для продовольствія рабочихъ въ пути заготов-
ляются сухари въ изв!стныхъ пунктах*, въ которыхъ рабочіе должны 
запасаться ими отъ времени до времени. Сухарей выдается по 3 ф. 
въ сутки, конечно, со включеніемъ ихъ въ счетъ задаточных* денегъ, 
какъ вписываются въ задаток* и всѣ предметы изъ одежды, выданные 
рабочимъ во время пути. Одним* словом*, золотопромышленник*", про-
должает* автор*, „во в с ! х ъ случаяхъ доставки рабочихъ на пріиски" 
ничего „не теряет*.., а потому тѣ жалобы, которыя сыплются изъ устъ 
золотопромышленниковъ на удалепность олекминскихъ и витимскихъ 
иріисковъ, не имѣютъ смысла; о н ! скор!е были бы справедливы со 
стороны рабочихъ, которым* приходится ломать ноги 1 7 0 0 — 1 8 0 0 верстъ 
за свой счетъ и страх*. Рабочій, нанятый въ Иркутск!,—мы не гово-
рим* уже о т ! х ъ , которые идут* изъ Тобольской и Пермской губерній,— 
долженъ употребить болѣе ста дней, чтобы придти на пріискъ. Идти 

7 „Извѣст. Восточ. Сиб. Отд. Геогр. Общ." 1886 г., т. X V I I , № 3 - 4 . 
7 Арх. Иркут. Горн. Упр. К. 2772, As 129—118. 
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приходится въ сильный холодъ по тракту, который никогда не бываетъ 
хорошо проторенъ, по глубокому снѣгу, доходящему до щиколки" *)• 

„Впрочемъ рабочему человѣку, идущему на нріиски", продолжаетъ 
авторъ, „приходится испытывать не только физическія страданія, но 
и крайне недружелюбное отношеніѳ приленскихъ крестьянъ, заселяю-
щих* деревни по тракту. Эго въ особенности отзывается на рабочихъ, 
идущих* внередъ, когда пожива плоха, хотя тѣ же крестьяне охотно, 
съ распростертыми объятіяыи, встрѣчаютъ тѣхъ же людей, когда они 
идутъ обратно съ туго набитым* кошельком*. Въ озлобленіи крестьянъ, 
конечно, нельзя винить; они по-своему дѣйствительно правы, такъ какъ 
представляют* въ болыпинствѣ случаевъ людей очень бѣдпыхъ, заби-
т ы х * и задавленныхъ мѣстными кулаками. При этомъ нерѣдко бы-
ваетъ, что крестьянину за его гостеоріимство, часто безъ всякой платы, 
приходится терпѣть со стороны своихъ гостей отъ кражъ, которыя, 
какъ говорят*, въ послѣдвее время стали повседневным* явлеиіемъ. 
Этому легко повѣрить въ виду совершен наго неимѣнія пѣкоторыми ра-
бочими средств* платить за квартиру и тепловое, потому что большая 
часть денегъ бываетъ издержана еще на мѣстѣ наемки". 

Авторъ упоминает* еще объ одном* способѣ нередвижееія рабо-
чихъ на пріиски въ зимнее время, который, по его мнѣнію, должен* 
бы быть наиболѣе предпочтительным*, какъ самый гуманный и спра-
ведливый. Онъ состоит* въ томъ, что рабочіе, нанятые въ Иркутскѣ, 
получают* отъ довѣреннаго извѣстную сумму, конечно въ счетъ буду-
щаго заработка, покупают* лошадей, сани и, раздѣлившись на неболь-
шія партіи, ѣдутъ на пріиски на свой счетъ. По пріѣздѣ на нріискъ 
они сдают* лошадей той же компаніи, въ которую нанялись работать, 
или, если это оказывается для них* почему-нибудь невыгодным*, про-
дают* на другіе нріиски. Въ случаѣ удачной покупки лошадей и бла-
гополучнаго путешествія, пріѣхавшіе такимъ образомъ рабочіе явля-
ются на нріиски здоровыми и мало задолжавшими хозяевам* сравни-
тельно съ тѣми, которые совершили свой путь пѣшкомъ, хотя въ томъ 
и другоыъ случаѣ рабочіе совершают* путешествіе на свой счетъ 2). 

7 „Морозы доходятъ до 40°, сЬвериые вѣтры и млтели, особенно но р. Витиму, 
ночти ежедневны, идти рабочему приходится рѣкою но льду или карабкаться нерѣдко 
по скаламъ и самому нробпвать тропу по дорогѣ, занесенной млтелью. По приходѣ на 
ночлегъ рабочій не находить ничего утѣшителыіаго: бѣдность жителей не поз-
воляв™ удѣлять часть своего нродовольствія, а что продается, то по такой высокой 
цѣпѣ, что рабочимъ невольно приходится воздерживаться отъ нокунокъ по недостатку 
для этого денежныхъ средств»: нанримѣръ, 1 ф. хлѣба стоить отъ 8 до 10 к., 1 ф. 
мяса 12—15 к., гарнецъ картофеля 25—50 к., мелкая рыба 6 к. и т . д . " . Арх. Иркут. 
Горн. Упр. К. 2544, № 48—108, л. 291. 

7 „Снбирскій Сборпикъ" 1889 г., выи. 1, стр. 15—18. 

Неболыпіе пріиски пополняют* состав* своей команды обыкновенно въ 
теченіе цѣлаго года изъ рабочихъ, не имѣющихъ въ тайгѣ опредѣлен-
ныхъ занятій *). 

Каким* образом* накоплялись за рабочими огромные долги, какой экс-
плоатаціи они подвергались на путп,—вндно изъ слѣдующаго. В ъ газетѣ „Сибирь" 
<1873 г.) напечатан* разсказъ рабочаго относительно найма на иріиски Сибиря-
ісова, Базанова и Нѣмчииова; онъ должен* былъ явиться к * 15-му іюля въ Оёк-
скую слободу (рабочій нанимался для работ* съ осени). „Къназначенному сроку 
явились мы въ Оёкъ и прожили ровно десять дней б е з * всякаго дѣла; это 
•была новая доходная статья довѣрееиаго: онъ за каждыл сутки вычитал* съ 
рабочаго по 40 коп., хотя всѣ они были па своихъ харчахъ . Потомъ началось 
спабженіе одеждой прокутившихся горемыкъ; кто не имѣлъ верхней одежды, 
долженъ былъ брать арестантскіе халаты съ тузомъ и отдавать за перебивку 
каждаго по 4 руб., хотя они были куплены по 70 кон., также и всякую вещь, на 
которую были наложены весьма порядочные проценты". В о время пути, пользуясь 
слабостью рабочихъ къ крѣикимъ напиткамъ, довѣреиный дозволялъ продавать 
водку въ обмѣнъ иа одежду и обувь, такъ к а к ъ у нихъ не было наличныхъ де-
негъ. Пропитая одежда поступала обратно въ руки довѣреішаго, который опять 
нродавалъ ее рабочимъ по прежней цѣнѣ . З а подводы онъ бралъ по 7 р. 25 к. 
за 200 версть съ каждаго человека. Н а р. Л е н ѣ для иихъ были куплены паузки 
(дощаники) но 150 р. за каждый. В ъ к а ю т ѣ довѣрепнаго находилась бочка съ 
водкой, за стаканъ которой рабочіе платили 10 к. Пищей служили сухари съ 
порядочной долей мякины и но фунту солонины иа человѣка. В о время иутеше-
ствія по р. Витиму рабочимъ давали одни сухари. За 2 0 верстъ до Бодайбішсісой 
резидеоціи ихъ высадили вслѣдствіе мелководья, и пришлось брести пѣшкомъ. 
Дѣлать привалы не дозволялось. Тутъ пришлось продавать разныя вещи и одежду 
якутамъ за безцѣпокъ. Нѣкоторые для того, чтобы нести вещи и дѣтей, нани-
мали рабочихъ 2). 

Относительно продовольствія на пути въ контрактахъ съ золотопромыш-
ленниками мы паходимъ слѣдующія постановленія. По договору 1870 г. К ° Про-
мышленности при слѣдованіи отъ Витимской резнденціи до промысловъ и обратно 
по тайгѣ , рабочіе должны были получать на счетъ К 0 ио 3 ф. сухарей на чело-
в ѣ к а въ день. В ъ договорѣ 1874 г. той же К 0 пояснено, что во время слѣдованія 
отъ м ѣ с т а жительства до резиденціи и обратно рабочіе должны имѣть свою нищу. 
В ъ договорѣ 1887 г. той лее 1І° мы паходимъ постановленіе о выдачѣ рабочимъ 
кирпичнаго чая и сухарей на пути по р. Ленѣ (въ счетъ ихъ заработка), а также 
отъ пристани Виска до промысловъ К 0 3) . В ъ замѣчаніяхъ на проекта 1887 г . 
найма рабочихъ на золотые промыслы Стрнжевъ, одинъ нзъ главныхъ служа-
щихъ К° Промышленности, утверждалъ, что кромѣ того въ этой К° рабочимъ по-
лагалось также на пути н а пріискн по 1 ф. мяса, и онъ нредлагалъ сдѣлать это 
общпмъ правиломъ „для того, чтобы рабочій пришелъ на пріискъ веистощеннымъ 
и иеобозлеішымъ отъ плохого іштаиія в ъ дорогѣ" . По договору К 0 наслѣдниковъ 
Трапезникова еще вт. 70-хъ гг., кромѣ ржапыхъ сухарей, рабочіе на пути отъ 

7 „Намят. Кпиж. Якут. Обл. на 1891 г." , стр. 108. ѵ 

7 „Сибирь" 1873 г., Ж 4 — 5 . 
7 При выходѣ же съ нромысловъ до Витима полагалось давать только соль я 

сухари по 3 ф. въ день па человѣка. 



резиденцш до пріиековъ должны были получать ио % кирпича чаю въ недѣлю, 
а при выходѣ съ пріисковъ до резиденціи чая не полагалось. Въ отличіе отъ 
другихъ комианій въ контракте Вѣрнаго Т - в а рабочіе обязывались на пути отъ 
резиденціи до пріисковъ и обратно, т.-е. нежилою тайгою, ныѣть собственное 
продовольствіе. 

Когда генералъ-губернаторъ Восточной Сибири бар. Фредериксъ 
учредил* въ 1876 г. временный комитетъ по вопросу объ устрапеніи 
разных* безпорядковъ на промыслахъ, то относительно путевого доволь-
ствія рабочихъ золотопроыышленпики большинством* голосов* согла-
сились на безпдатпое снабженіе ихъ на пути не только хлѣбомъ и су-
харями, но также чаемъ и приварком* при проходѣ отъ резиденціи до 
пріисковъ, а при возвраіценіи оттуда съ платою по таксѣ, при чем* 
хлѣбъ и сухари должны были отпускаться также безплатно. Въ своемъ 
циркуляре отъ 22 апрѣля 1877 г., напечатанном* въ „Иркут. Губ. 
Вѣдом." (№ 34), бар. Фредериксъ объявил* объ этомъ, и улучшепіе въ 
пищевом* довольствіи рабочихъ на пути отъ резиденціи до промысловъ 
выразилось въ контрактахъ нѣкоторыхъ, но далеко не всѣхъ, ісомпаній 
лишь прибавкою кирпичпаго чая, на выдачу же мяса мы не иыѣемъ 
другихъ у казан ій, кромѣ приведенных* слов* г. Стрижева. Горный ис-
правникъ Витимской системы потребовал* отъ пріисковыхъ управленій, 
чтобы они извѣстилщ исполпятеся ли этот* циркуляр*. Илетюхинъ от-
вечал* : „что касается содержанія рабочихъ въ пути до пріиска., то не 
только отъ Ленеко-Витимскихъ пристаней, но даже во время плаванія 
по р. Лене, начиная отъ селенія Качугскаго до самыхъ пріисковъ от-
пускался рабочимъ въ пищу печеный хлѣбъ, а за недостатком* его— 
сухари и ежедневно по полуфунту мяса съ приварком* на человека 
безвозмездно". Плетюхинъ умалчивал* только, что рабочіе вероятно 
обязывались работать за это па его паузкахъ, на которыхъ онъ снлав-
лялъ разныя тяжести на промысла, какъ это было но крайней мере 
впослѣдствіи. Онъ прибавилъ также, что при выходе съ пріисковъ но 
окончаніи работъ рабочіе получают* безплатпо сухари до жилых* 
м е с т * *)• 

В ъ контрактахъ предусматривался случай преждевременной явки рабочаго 
на пршсковую резиденцію или иребыванія на ней но разным?, причинам?,. Въ 
договор! К° Промышленности 1870 г. сказано: „если но лвкѣ на резидендіи мы 
тотчас?, на пріиски по распутиц! или ио другим?, прнчиыамъ отправлены быть 
не можемъ, то за содержаоіе свое платим?, но стоющимъ цѣнамъ за припасы, а 
за приготовленіе нищи и отоилеиіе жилыхъ иоыѣщеній но 60 к. в?, мѣсяцъ" Въ 
контракт ! той же К» 1874 г. это услоніе изложеыо иначе: если рабочіе явятся 
р а н ! е назначенная срока на Ленско-Витпмскую резидеіщію, и тамъ не будетъ 
для иихъ никакой работы, то за продовольствіе, которое будут?, имъ там?, отпу-

7 Арх. Витим. Гор. Исир., дѣло 1877 г. № 32. 

•екать—по 4 ф. хлѣба или 3 ф. сухарей и соль, управленіе можетъ записывать въ 
разечетные листы стоимость этихъ продуктов*. Крон! хлѣба и сухарей, во все 
это время рабочіе могли брать въ счетъ заработка: чаю по иолъ-кирпича въ ме-
сяцъ, мяса, если оно будетъ, по 7» ф. въ сутки, масла по 1 ф. въ мѣсяцъ и про-
стого табаку также но 1 ф., но не бол!е назначенная количества *). Въ договор! 
той лее К° 1887 г. это условіе опять изм!нено такимъ образомъ: если бы рабочіе 
прибыли на пристань Виска ран!е назначенная срока, и не было бы тамъ для 
нихъ работъ, то онн должны были довольствоваться ржаными сухарями и кир-
пичньшъ чаемъ въ счетъ будущая заработка, а дрова для огопленія занимае-
мая ими пом!щенія должны .были заготовлять сами, пользуясь только ло-
шадьми К° 7-

Для храпенія, пріема и выдачи прииасовъ и товаров* въ Витим-
ской систем! есть двѣ резидевціи: на р. Ленѣ при впаденіи р. Бодайбо, 
такъ называемый Бодайбинскія резиденціи, гдѣ теперь живет* и горный 
исправникъ, и въ с. Виска (въ 4 верстах* отъ Витимска на р. Ленѣ); 
резиденціи же пріисковъ Олекминской системы, именующіяся Мачин-
скими, расположены по р. Лепѣ против* с. Нохтуйска (мѣстопребыва-
ніе земскаго засѣдателя). Резидепціи эти, устраиваемыя лишь некото-
рыми, болѣе зажиточными, компапіями въ мѣстахъ, удобныхъ для прі-
ема прииасовъ и товаров*, заключают* въ себѣ амбары, склады, мага-
вины. Тутъ же находятся и помѣщенія для служащихъ, рабочихъ и 
проѣзжающихъ на пріиски этихъ КК° 3). 

Для ремонта пароходов* устроено на р. Витимѣ на Воронцовской 
пристани (почти на пол* пути отъ села Витимскаго къ Бодайбо) ме-
ханическое заведеніе съ разными необходимыми станками, приводимыми 
въ дѣйствіе двумя паровыми машинами. Это въ то же время зимняя 
резиденція управленія Е° Лепско-Витимскаго пароходства Сибиряк.ова, 
Базанова и Нѣмчинова; здѣсь расположены номѣщенія для служащихъ 
и рабочихъ, разечитанныя иа 500 душъ, больница съ аптекою и цер-
ковь. Съ 1887 г. на Воронцовской пристани сдѣлапы существенныя 
улучшенія: выстроены новыя помѣщепія для служащихъ, а также для 
мастеровых* и рабочихъ съ кухнею, хлѣбопекарая, бани съ прачешной 
и наконец* новая больпица 4). 

7 То же въ договор! Бодайбипской К° 1880 г. 
7 Олекминскій горный исиравншгь Винниковъ въ проект! нормальная контракта, 

составлеппомъ имъ въ 1874 г., предлагал г, установить такое правило, что рабочіе ни 
подъ какимъ видомъ пе должны были являться иа промыслы или резндепціи раньше 
опредѣленнаго срока, „и промысловое унравленіе самовольно явившихся раньше ииѣетъ 
право далее не принимать въ свое помѣщепіе до настунленія срока". Но якутскій 
губернаторъ нашель такое правило стѣснительнымъ для рабочихъ, такъ какъ въ тайгѣ 
они иигдѣ не могутъ найти нріюта, кромІ> пріисковъ. Арх. Ирк. Гор. Упр. К. 2636 
№ 2 1 8 - 1 6 , л. 38, 40. 

3) Оиисаніе Бодайбипской резиденціи см. „Сибирь" 1887 г. № 8, стр. 13; 
оішсаніе Мачинскихъ резиденцій см. Аврамовъ. „Золот. Олекма", стр. 16—20, 27. 

7 „Намят, книлека Якут. Обл. на 1891 г.", стр. 122—128. 



Въ 1891 г., ПО пути на промыслы Олекминскаго округа, я остана-
вливался на Воронцовской пристани, осмотрѣлъ мастерскія, казармы 
рабочихъ, хорошо устроенную больницу, кухню для рабочихъ. „амбаръ" 
откуда отпускаются имъ въ счетъ заработка припасы и товары. Ка-
зармы очень свѣтлыя и довольно обширныя; печи лучше обыкновен-
ных* . не желѣзеыя а каменныя, но одной на два прилегающих* 
другъ къ другу помѣщенія. Въ казармѣ для холостых* обыкновенно 
помѣщали одного семейнаго, нри чемъ на женщину возлагалась обя-
занность наблюдать за чистотой и мыть полы разъ въ недѣлю. Для 
семейных* рабочихъ были и особыя казармы. Зимою, какъ мнѣ сказали 
здѣсь жило до 200 рабочихъ, но лѣтомъ они обыкновенно находились 
въ отлучкѣ плавали на пароходах* и баржах*. Кухня свѣтлая и чи-
стая, хлѣбопекарня также, но хлѣбонеки жаловались на страшное оби-
ліѳ прусаков*. Хлѣбъ замѣчательно вкусный и прекрасно пропеченный 
(полагалось по 4 ф. на человѣка, такіе 4-хъ-фуетовые хлѣбы и пекли)-
мясо было свѣжее, но показалось мнѣ неважным*, похлебка недурная 
Рабочіе начинали работать въ 5 часов* утра. Въ 7 ч. они пили кир-
пичныи чай; его полагалось по ноль кирпича на человѣка въ мѣсяцъ 
но онъ варился въ общем* котлѣ и его могли брать цѣлый день. Обѣдъ 
и ужинъ состоял* только изъ одной похлебки (мясо 1Ѵ2 ф. въ день 
на человѣка), по праздникам* же давали жареную говядину; въ Пасху 
выдавали яйца. Остающійся хлѣбъ рабочіе иногда промѣнивали на мо-
локо; нѣкоторые содержали свой скотъ, покупая для него сѣно Окан 
чивалась работа лѣтомъ въ 8 ч. Такъ какъ на два чая и обѣдъ по-
лагалось 2Ч2 ч то, слѣдовательно, лѣтеій рабочій день продолжался 
12 /2 часов*. Осенью работа оканчивалась въ 7 ч., зимою въ 6 ч но 
тогда на обѣдъ давали 1 - 1 % часа. Въ амбарѣ, откуда отпускали ра-
бочимъ припасы и товары въ счетъ заработка, 1 ф. сахару по т а к с ! 
стоил* 30 кон., тогда какъ у Асташева въ южно-енисейской т а й г ! — 50 к 
Видѣлъ нѣсколько разсчетеыхъ листов*, и тутъ оказались замѣчательно* 
малые задатки: 5 - 2 0 руб. Чернорабочіе получали мѣсячное жалованье-
л!томъ но 18 руб., зимою по 12 руб. 

Воронцовская пристань, всл!дствіе своего уединеннаго положенія 
и суровых* климатических* условій, представляет* м!сто, мало соблаз-
нительное для жизни, несмотря па сравнительно значительные оклады 
служащих*. Управляющій пристанью и капитан* парохода жаловались 
м н ! на отсутствіе зд!сь школы или по крайней м ! р ! учителя: пекому 
учить не только д!тей рабочихъ, но и дѣтей служащих*. Случалось 
нанимать учителей изъ поселенцев*, но они пьянствуют* и мало зани-
маются съ дѣтьми. 

Л!томъ отъ Витима до Бодайбо и обратно сообщеніе произво-
дится на пароходах*; для остановки проѣзжающихъ и рабочихъ въ 

зимнее время устроены какъ по этой дорог!, такъ и по пути на прі-
иски отъ Мачинскихъ резидевцій зимовья. На берегу Витима зимовья 
эти состоят* изъ домика для про!зжающихъ и служащих*, амбара съ 
сухарями, фуражемъ и т. п., конюшни, казармы для конюхов* и зи-
мовья для проходящих* рабочихъ. Проходить съ промысловъ на Виску 
не мало рабочихъ изъ числа разсчитанннхъ по требованію властей, по 
болѣзни и семейным* обстоятельствам*, а главное разсчитанннхъ про-
мысловыми управлепіями за разоыя провинности. Они тащатся п!ш-
комъ, соединяясь въ группы изъ 3 — 10 челов!къ, и большею частью 
несут* свой багажъ на спин! въ м!шкахъ, еле-еле вытаскивая ноги 
изъ глубокаго снѣга, едва усп!вая доплестись къ концу дня до сл!ду-
ющаго зимовья х); на пріискахъ они снабжаются открытым* предписа-
піемъ объ отпуск! имъ сухарей 3)- Содержаніѳ зимовьевъ распредѣ-
ляется между отд!льными компаніяыи 3). 

До развитія иріисковъ въ Витимской систем! вся доставка прииа-
совъ иа нріиски Олекминскаго округа д!лалась через* Мачу, г д ! также 
устроены склады. Въ настоящее время мачинскій путь отъ резиденціи 
до олекминскихъ промысловъ крайне запущепъ и еще въ начал! 80-хъ гг. 
былъ не безоиасенъ даже для верховой !зды. Главные промысла въ 
Олекминской систем! отстоят* отъ мачинскихъ резиденцій и отъ Нох-
туйскаго селенія на 350 верстъ. На этомъ разстояніи только въ зим-
нее время существует* удобная экипажная дорога съ зимовьями через* 
каждьія 30 верстъ, лѣтомъ же сообщеніе производится верхом*, и грузъ 
неревозятъ вьюками; только на разстояніи 70-ти верстъ отъ Мачи су-
ществует* тел!жный путь. Отъ Бодайбо есть удобная тел!жная дорога 
до Тихонозадонскаго пріиска Ленскаго Т-ва 4). Исправлѳніе дорог* ле-
жит* на обязанности компаній, которыя на общем* собраніи поста-
новляют*, сколько рабочихъ и въ какое время должна поставить съ 
этою цѣлью каждая компанія. Между Бодайбинекою резиденціею и 
ітріисками К° Промышленности теперь проводится желѣзиая дорога на 
иротяженіи болѣе 40 верстъ. 

Я уже говорил* о медицинском* освид!тельствованіи рабочихъ 
при наймѣ въ Бодайбинской резиденціи К° Промышленности; объ этихъ-
медицинскихъ осмотрах* упоминается и во многих* контрактах* съ. 

7 Зимонья ко этому кути находятся на разстоянін 30 верстъ одно отъ другого. 
Нанимать подводы немыслимо: это стоитъ страшно дорого—20 коп. за версту съ лошади. 
„Восточ. Обозр.", 1893 г. № 26, стр. 7. 

7 „Сибирь" 1887 г. № 24, стр. 11. 
7 Ср. Розановъ. „Сводъ дѣйств. уяак. о част, золот.", изд. 2, стр. 26. 
7 „Прилож. I къ выи. І-му Сборн. оффиц. докум. но управл. Вост. Сиб.", т. VII, 

отчетъ о частя, золот. въ округахъ Олекминскомъ и Шітимскомъ за 1883 г., стр. 31—33; 
„Памят. Кпиж. Л к у т. Обл. на 1о91 г ." , стр. 120 — 122. 



рабочими. Въ договор! К° Промышленности 1887 г. сказано что на 
пристани Виска или по прибытіи на промысла рабочіѳ обоего пола под-
вергаются „полному медицинскому освидѣтельствованію, и оказавшіеся 
забол!вшими въ пути отъ простуды и другими болѣзнями л!чатся и 
содержатся на счетъ К° . Лица же, по освид етельствовали пріисковымъ 
врачѳмъ или фельдшеромъ, оказавшіяся, по случаю хронических* и сифи-
литических* бол!зней, неспособными къ работам* горнымъ и нетерпи-
мыми на промыслахъ по случаю переходных* и вредных* для здоровья 
других* болѣзней, обязаны немедленно съ промысловъ возвратиться въ 
жилыя мѣста за собственный счетъ и уплатить промысловому управле-
шю в с ! забранный ими при найм! и въ пути деньги". Въ вѣкоторыхъ 
контрактах* съ насл!дииками Трапезникова 70-хъ и 80-хъ гг устанав-
ливается также медицинское освидѣтельствованіе рабочихъ, прибывших* 
на резиденціи, при чемъ оказавшіеся больными должны были л!читься 
И содержаться на счетъ Ко, к р о м ѣ зараженных* сифилисом*, которые 
должны л!читься и продовольствоваться въ счетъ своего заработка. Въ 
другихъ контрактах* съ Трапезниковыми того же времени сказано 
что оказавшихся больными К° въ прав! не принять, a заболѣвшіе поел! 
подписана условія л!чатся на счетъ К°, кром! зараженных* сифили-
сом*. Въ договор! съ Ленским* Товариществом* 1883 г. также уста-
новлен* мѳдицинскій осмотр* рабочихъ обоего пола при вступленіи ихъ 
на промысла. 

За неявку иа пріиски въ срокъ въ контрактах* обыкновешю уста-
навливается обязательство отработать просроченное время поел! 10-го 
сентября, а за опозданіе на сборный пункт* или нромедленіе на пути 
назначался денежный вычетъ или также отработка просроченнаго вре-
мени. По контракту К * Промышленности 1874 г. за оповдаеіа на сбор-
ный пункте безъ уважительных* причин* полагался вычете въ размѣрѣ 
1 р. 20 коп. за каждый день или отработка просроченнаго времени. 
До договору съ к о Арендаторов* за промедленіе на пути на промысла 
съ Мачинской резиденціи назначен* вычетъ по 1 р. за каждый просро-
ченный день, а вообще въ случа! поздней явки устанавливалась от-
работка просроченных* дней. По договорамъ съ Длетюхипымъ 1886 и 
1889 гг. рабочіе въ случа! явки, на Ііачугскую пристань позже 1-го 
мая должны были платить штрафъ въ размѣр! 3 р. за каждый про-
сроченный день. 

Изъ числа рабочихъ, нанятыхъ вть щпйсковъ, не явилось па промыслы 

T n l z Г 8 Г г 5 , 6 / 0 ' в ъ 1 8 7 8 г - 4 ' 5 0 / 0 ' в ъ 1 8 7 9 г - 3 ° / ° ; "Ь 1880 г. 
вь Олекминской систем! пе явилось 2,4%, въ Витамской-10%, а во всемъ 
округ! почта 6%; въ 1881 г. въ Олекминской систем!-3%, въ Витамскоп-7% 
а во всемъ Олекминскомъ округ! 4,5%; въ 1882 г. въ Олекминской-0,8%, въ 

Витимской—3,4°/о, а во всемъ о к р у г ! — 1 4°/о. Если же взять н а основавіи тѣхъ 
же даппыхъ все количество рабочихъ м. в., нанятыхъ какъ внѣ, такъ и на самыхъ 
промыслахъ, то число неявившихся будетъ во всемъ Олекминскомъ о к р у г ! въ 
1880 и 1881 г. 1 ,7%, въ 1882 г .—0,6% % На оеноваеіи данных* о ч и с л ! рабочихъ 
об. и. по отчетам* о частной золотопромышленности, присылаемымъ въ горный 
департамента, процента, нелвивившихся пріисковыхъ рабочихъ Олекмипскаго 
округа будетъ еще менѣе: в ь 1879 г. изъ всего числа нанятыхъ рабочихъ не 
явилось 2 ,3%, въ 1880 г .—1,4%, въ 1881 г .—1,6%, въ 1882 г .—0,6%, въ 1883 г . — 
0 ,7%, въ 1884 г .—0,8%, въ 1885 г . — 0 , 7 % 2 ) . Сл!довательно, если въ н !которыхъ 
оффиціалышхъ бумагахъ первой половины 80-хъ гг. говорится о 7 — 1 0 % неявнв-
т и х с я рабочихъ олекминскихъ промысловъ, то тута» имѣются въ виду данныя 
второй половины 70-хъ гг. относительно неявившихся изъ числа нанятыхъ внѣ 
нрінсковъ. 

Рабочіе, какъ и въ другихъ округах*, нанимались зд!сь или на 
всѣ работы 3),—такъ паз. общекоетрактные, или для исполненія каких* 
нибудь спеціальныхъ обязанностей: плотника, кузнеца, конюха и т. п.; 
въ Енисейском* округ! мы нашли очень много контрактов* съ отряд-
ными рабочими на вскрышу торфа; въ Олекминскомъ округ! намъ не 
случилось встр!тить ни одного такого контракта. Во всяком* случа! 
отрядных* рабочихъ, нанимающихся на вскрытіе торфа, было въ Олек-
минскомъ округ! гораздо мев!е, такъ какъ въ этомъ округ! очень рас-
пространены шахтовыя работы, тогда какъ въ енисейской т а й г ! золо-
тоносный несокъ гораздо чаще добывается изъ открытых* разр!зовъ. 
Свид!тельствуются контракты по мѣсту наемки 4). Мы встр!тили впро-
чем* контракты, подписанные рабочими, но вовсе пе засвид!тельство-
ванные. 

Какъ мѣстная, такъ и высшая сибирская администрація обращала 
иногда вниманіе на то, что контракты плохо гарантируютъ интересы 
рабочихъ. Въ 1872 г. въ донесеніи олекмипскаго горнаго исправника 
Лукьянова сказано: контракты, „по общему сознанію, требуют* измѣвенія 
съ непрем!ннымъ уравпепіемъ, по возможности, правъ и обязанностей 
нанимателей и нанимающихся. Досел! орава на сторон! капитала и 
силы, которые эксплоатируютъ труд*. Не разъ приходилось м е ! слы-
шать, что если хозяин* исполнил* относительно рабочаго об!іцапное 

7 „Прилож. I къ вып. 1-му Сборн. глав, оффиц. докум. но управл. Вост. Снб." , 
т. VII , отчета горн. отд. Главн. Упр. Вост. Сиб. за 1882 г., прилож. 3. 

7 Арх. Горн. Департ.; Енис. Губ. Вѣд. 1880 г. № 24, „Горн. Жур." .1882 г. 
9, стр.371. „Прил. I къ вып. 1 сбор, оффиц. докум. Вост. Сиб.", т . У І І , отч. горн, 

отд. за 1882 г., стр. 9, Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2772, № 135—124, лист. 180. 
7 Въ пѣкоторыхъ договорахъ—не исключая п уборки „всѣхъ нечистота" 

(записка г-па Михайлова). 
7 Напр., мы имѣемъ контракты, засвндѣтельствованные олекминскимъ горнымъ 

исправникомъ, лкутскимъ окружи, исправникомъ, иркут. полицейскимъ унравленіемъ 
и городовымъ маклеромъ, нотаріусомъ въ Перми и витимскимъ волостнымъ правденіемъ. 



имъ" (по контракту), „то послѣдоій должен* идти па работу, если бы 
пришлось ему и умереть на другой день" »). Когда былъ поднят* во-
просъ о составлены новых* правилъ о наймѣ рабочихъ, п р е д а т е л ь -
ству ющій въ Совѣтѣ Главнаго Управленія Вост. Сибири ген.-лейт. Пе-
дашенко въ запискѣ 1885 г., представленной генералъ-губернатору, 
обратил* вниманіе на контракт* К° Промышленности Базанова и Си-
бирлкова, „такъ какъ отъ этой К 0 , какъ самой богатѣйшей въ Восточной 
Сибири, должно ожидать наиболѣе согласованнаго съ законами кон-
тракта о наймѣ рабочихъ; однакожъ и изъ этого контракта видно слѣ-
дующее: а) въ первом* нунктѣ говорится: „нанялись мы нижеподписав-
шіеся для работъ на промыслы сказанной К°, находящіеся въ Олекмин-
скомъ округѣ Якутской области но рѣчкамъ Накатами и др., и обязу-
емся явиться на сборное мѣсто, гдѣ таковое будетъ намъ назначено";... 
б) въ третьем* пунктѣ сказано: „всѣ вообще работы, въ чемъ бы опѣ 
ни состояли, обязуемся мы исполнять, гдѣ потребует* дѣло К°, на про-
мыслахъ ли, резидевціяхъ, зимовьях* и up. пунктах*. На промыслахъ: 
вскрывать торфъ, добывать золотосодержащіе пески при открытыхъ и 
ортовыхъ работахъ, такъ равно отрядныя, старательскія и вообще прі-
исковыя лоторжвыя и горныя работы, одним* словом*, иснолнять все 
безпрекословео и согласно назначенію приказчиков*. На резиденціяхъ 
дѣланіе дамбъ, при нагрузкѣ и выгрузкѣ припасовъ и фуража, при вы-
возкѣ и переметкѣ сѣна, рубкѣ дровъ, ломкѣ барокъ и проч. работахъ, 
какія тамъ встрѣтиться могутъ, а также работъ... но зимовьям*. Затѣмъ 
обязуемся быть въ развѣдочныхъ и разыскных* нартіяхъ, если онѣ бу-
дутъ комсаніей формированы"; в) наконец* въ пятом* пунктѣ пере-
числены самыя разнообразныя платы за работу различных* родов*. 
„Такимъ образомъ", продолжаетъ ген.-лейт. Недашенко, „оказывается, 
что на основаніи подобнаго контракта рабочій можетъ только знать съ 
увѣренностыо, что онъ нанялся на промыслы К° Промышленности, на-
ходящейся въ Олекминскомъ округѣ, но на каком* именно пріискѣ ему 
придется работать, какого рода работы онъ должен* будетъ исполнять 
и какую плату получать за свой трудъ,—этого въ контрактѣ опредѣ-
ленно ие выговорено, несмотря на то, что по указанію 1, 3 и 8 по. 
4 ст. правилъ о наймѣ рабочихъ на сибирскіе золотые иромыслы, въ 
условіи о наймѣ должны быть означены: пріискъ, на который рабочій на-
нимается, род* работъ, для которыхъ онъ нанимается, и размѣръ наемной 
платы 2). Понятно, что при такой неопредѣленности контракта рабочій 
становится „въ полную зависимость не только отъ золотопромышленника-

7 Арх. Иркут. Гори. Упр. к . 2549, Ж 126—71, л. 462. 

7 Нужно замѣтлть, что и въ договорахъ другихъ компаній мы встрѣчаемъ 
такія же условія. 

хозяина, но и отъ каждаго его приказчика, который, въ силу такого 
контракта, можетъ, по своему личному усмотрѣнію, перевести каждаго 
рабочаго на самыя невыгодныя работы. И такъ по первому же шагу 
при устаповлевіи взаимных* отношеній нанимателя къ наемщику со-
вершаются несправедливыя и песогласныя съ законом* дѣйствія по 
отношенію къ послѣднему" *)• 

Весьма рѣшительно осуждает* также контракты олекминскихъ 
золотопромышленниковъ иркутскій генералъ-губернаторъ А. Д. Горе-
мыкинъ въ замѣчаніяхъ (1893 г.) на нроектъ правилъ о наймѣ рабо-
чихъ: „Как* я убѣдился лично при обзорѣ въ 1890 г . золотыхъ прі-
исковъ Олекминекой и Витимской систем*", говоритъ онъ, „контракты 
заключались съ полным* нарушеніемъ интересов* рабочихъ, создавая 
для нихъ, такъ сказать, кабальное положеніе. Обыкновенно составляется 
одинъ общій контракт* для значительной массы рабочихъ, нанимаю-
щихся на одинъ или нѣсколько пріисковъ промышленника или К°, ко-
торымъ онредѣляется, что рабочіе обязуются безпрекоеловно исполнять 
всѣ работы, какія будутъ назначены иріисковымъ управлепіемъ, быть 
въ полном* новиновеніи этого управленія, увольненія и разечета до 
истечепія коптрактнаго срока не просить; пріисковому же управленію 
предоставляется полное нраво, во всякое время года, всѣхъ вмѣстѣ или 
каждаго порознь изъ нанявшихся передавать для работъ въ другія ком-
паши, или же вовсе отъ работъ увольнять, на что претензій и жалоб* 
рабочіе приносить ие должны и объяененій о причинѣ разечета требо-
вать ни отъ кого права не имѣютъ.,. При заключеніи такого контракта 
рабочій, особенно нанимающейся въ первый разъ, не можетъ уяснить 
себѣ самых* главпѣйшихъ условій, каким* онъ будетъ подчиняться 
въ нродолженіе срока найма: онъ не можетъ составить точнаго пред-
ставлепія, какую должен* отбывать работу, насколько та или другая 
работа соотвѣтствуетъ его физическим* силам* и на какой онъ можетъ 
разечитывать заработок*, ибо все это зависитъ отъ усмотрѣнія пріис-
коваго управлепія, имѣющаго единственною цѣлью соблюдать только 
интересы промышленников*. Такими только кабальными отвошеніями", 
продолжаетъ А. Д. Горемыкинъ, „можно объяснить часто повторяіоіціяся 
въ нріисковой сибирской жизни обоюдныя жалобы сторон*, неповино-
венія рабочихъ, нерѣдко цѣлыми массами отказывающихся отъ работъ, 
и создающих* такъ называемые бунты, а отсюда возникает* иногда 
необходимость высылать на пріиски воинскія команды и подвергать ви-
новных* тяжким* уголовным* наказаніямъ" 2). 

7 Дѣло канд. Иркут. Гори. Упр. 1883 г. № 11, л. 56—58. 
7 Дѣло отд. част, золот. Горн. Деи. съ проектом'» правил'» о найыѣ рабочих'» 

1882 г. Ж 80. 



п п . ™ Иркутска«, геаералъ-губернатора указано на право, 

рабочих» I T • К 0 Н Т р а К Т 0 М Ъ - P f - о в ы м » управленілм» „ередазат 
рабочих» на иршски других» комяаній. Дѣйстзительно, такое условіе 

округа л и Т с " 7 И З В Ѣ С Т Н и Х Ъ В а М Ъ К 0 Н Т р і № Олекминскаго 
Г Г ™ варіантами. В » договорѣ К» Яромышлен-

Г ill предоставляется это право, во съ тѣм», чтобы рабочіе 

~ о Г в Н а Ж < ! ° С В ° В а Н І Я М . У с т а н авливалисі , этим» 
договором». В » договорах» той же компаеіи 1878 и 1883 іт это 

™ , В " Н ѣ с к м ™ ™ДР»0вѣе: „Если увравлепіе найдет» 
нужным» передать кого либо из» пас» „ли всѣх», по излишеству ваня-

Z L К» Р а " " П ° Н е ю ™ Д ™ с ™ промыслов», къ работам» в » 
К ' н о т о л ь к о адѣшпей Олекминской систем», то мы не 

должны въ томъ спорить и обязуемся перейти безотговорочно и испол-
нять работы и у других» владѣльцевъ также с» должным» стараеіем» 
но получать плату и содержаніе согласно сего контракта" •) Сравпи-
телье с ъ э т и м ъ договоръ ffi0 П р о м ы щ л е а н о с т и и Ц р и б р е ж а о . ; В и т е Р м с к о й 

1887 г. представляет» ухудшеніе, такъ как» он» устанавливает» лишь 
сохранен,е ооязаняостей рабочихъ, не упоминая объ обязанностях» К» ») 
Но договору с » Ленским» Т-вом» 1883 г. рабочіе „в» случаѣ миио-
вашя надобности" в » и х » трудѣ обязывались „поступить п і изложен-
н ы х » в » этом» контракт» условіях» в» дѣла других» № " , и отка-
заться от» этого они могли только внеся Т-ву свой долг» ' ) На 
крайнюю несправедливость поисковых» контрактов» печать указывала 
еще съ самаго начала 60-хъ годов». 

Наряду с» упоминаеіем» о правѣ H» передавать рабочихъ дру. 
гимъ золотопромышленникам» всегда устанавливается и право пріиско-
ваго управлешя разсчитать рабочих», когда ему вздумается, между тѣм» 

Г 7 г Р „ а в „ р 7 к ° п а ' Ш В е В р е м Ѣ и т о о с т а о а - с я до окончанія срока найма. 
По договору К» Промышленности 1870 г., еели бы рабочіе „почему либо 
оказались безиолезвымн (1) для пріиска", то промысловое уоравленіе 
въ прав» уволить ихъ „во всякое время с » отнесепіемъ на счет»« и х » 
„убытков» какія от» того произойти могут»" . В » договорах» 1874, 78 
и 83 гг . той же К управленію предоставлялось право всегда разсчитать 
рабочаго за какіе либо проступки или по неспособности его к » рабо-
там» . Право это К" сохранила и по договору 1887 г., и в» нем» 
упоминается о разсчитываніи ранѣе срока „за неблагонадежность, не-

грубость' л �в° с т ь и д р у ™ 
поступки . В » договорах» 1 8 9 0 - 9 1 гг. Ленскаго Т-ва унравленію пре-

7 То же въ договорахъ Болайбшгской К° 1880, 83 и 84 гг. 
7 То же въ договор! Бодайбинской К0 1890 г. 
7 Сходно съ этимъ и въ договорахъ той же К0 1 8 9 0 - 9 1 гг. 

доставлялось право разсчитать рабочихъ даже въ с л у ч а ! сокращенія 
работъ на какомъ-либо пріискѣ. В ъ договор! съ Трапезниковыми 
70 -хъ гг. управленіе могло разсчитать рабочихъ, признанных* неспо-
собными „но свид!тельству медика", а также за пьянство, грубости, 
л !ность и предосудительные поступки; въ с л у ч а ! же увольпенія рабо-
чихъ съ пріисковъ „по недостатку припасовъ или по случаю прекра-
щенія работъ", Трапезниковы обязывались со дня разсчета по 10-е сен-
тября заплатить рабочимъ по 20 к. въ день и выдать безвозмездно 
„продовольственные листы" для обратнаго пути по ленскому тракту 7 . 
Рабочіе, разсчитанные до срока, обыкновенно им!ли по крайней м ! р ѣ 
право немедленно получить свой заработок*, о чемъ и упоминалось въ 
н!которыхъ договорахъ. Но но контракту Аканакъ-Накатаминскаго Т-ва 
1886 г . рабочіе не имѣли права требовать денегъ, числящихся за кон-
торою „впредь до общаго разсчета 10-го сентября, хотя бы и были 
ранѣе этого разсчитаны", и до 10-го сентября должны были доволь-
ствоваться квитаиціями. Это очевидно лишало ихъ возможности оставить 
иріисковый раіонъ, а между т ! м ъ разсчиганныхъ рабочихъ исправники 
выдворяли съ промысловъ. Не понимаем*, какъ примирялись эти про-
тивор!чія, и еще бол!е — какъ могли свидѣтельствовать подобные 
договоры. 

Г . Калагеорги въ записк! 1882 г . говорить: „Самый ретивый и 
хорошій работник* не гарантирован* отъ произвольна™ увольненія; 
оказанное имъ неуваженіе кому либо изъ служащих* въ унравленіи 
лицъ можетъ послужить поводом* къ обвиненію его въ дерзости, а 
затѣмъ къ увольненію съ пріиска. Другой причиной увольненія слу-
жит* являющаяся иногда необходимость сокращенія работъ всл!дствіе 
ошибочно составленной смѣты или по недостатку припасов*. В ъ этих* 
случаях* золотопромышленники обязаны на оспованіи контракта пере-
дать рабочихъ на другіе нріиски съ сохраненіемъ обоюдных* условій. 
Но иснолненіе э т и х * обязательств* зависит* единственно отъ доброй 
воли влад!льца пріиска; нри затрудненіи передачи рабочихъ другому 
лицу, ничто ему не мѣшаетъ уволить въ одну нѳд!лю по-одиночк! 
необходимое число людей; предлогъ найти нетрудно. Хорошо, если 
уволенные неожиданно рабочіе найдутъ с е б ! работу на другом* пріиск!; 
въ противном* лее случаѣ нришедшіе иногда издалека должны возвра-
щаться домой, потерпѣвъ значительные расходы и испытав* много 
лишеній. Конечно нельзя лишить хозяина права уволить работника 
нерадиваго, неспособна™ или даже вредпаго для д ! л а , но съ другой 
стороны необходимо оградить рабочаго отъ произвола хозяина" 7 -

7 Въ договор! съ Трапезниковыми 80-хъ гг. н ітъ этого условія 
7 Арх. Иркут. Горн. Унр. К. 2 7 6 5 / № 37—30, л. 62—64. 



При генералъ-губернаторѣ Синельников! въ начал! 70-хъ гг . 
администрація требовала изм!ненія нѣкоторыхъ невыгодных* для ра-
бочихъ правил* контрактов*. Такъ олекминскій горный исправникъ въ 
циркуляр! отъ 7-го августа 1872 г. указал* на то, что „условія окан-
чивающихся онерацій во многом* не сходны съ Горным* Уставом*, 
напр., въ нихъ введены калтайскія работы" (т.-е. оканчиваніе другими 
рабочими песработанныхъ ихъ товарищами уроковъ) х) и „излишняя вы-
возка на машину или въ отвалъ изв!стнаго числа таратаек* песков* и 
торфов* за баню", между т!мъ какъ посл!дпяя, „при тяжести работъ, 
служить не столько средством* къ поддержанію чистоты, сколько л ! -
карствомъ нри простуд! и боли въ спин! отъ натуги, и самое челов!-
колюбіе требует*, чтобы пользованіе ею рабочими было безвозмездно"2). 

Въ контракт! витимскаго золотопромышленника Плетюхина 1889 г. 
заключаются четыре совершенно несходных* один* съ другим* дого-
вора, причемъ рабочіе обязываются исполнять тотъ изъ нихъ, какой 
будетъ угодно выбрать золотопромышленнику. Рабочіе или должны быть 
общеконтрактными и получать вознагражденіе за исполненіе урока, а 
ремесленники—поденную плату, или по усмотр!нію хозяина обратиться 
въ старателей-золотничниковъ на своемъ или хозяйском* содержаніи, 
нри чем* Плетюхипъ мог* установить три разных* условія. Сл!дова-
тельно, въ этомъ случа! рабочіе были вполн! беззащитны перед* золото-
промышленником*. Подобные договоры были возможны потому, что не 
существовало никакого контроля над* заключепіемъ контрактов* золо-
топромышленниковъ съ рабочими. Такъ, напр., Плетюхинъ свид!тель-
ствовалъ контракты у иркутскаго городского маклера, г д ! ихъ вписы-
вали въ книгу, брали изв!стныя пошлины, — и договор* получал* 
законную силу. Между т !мъ было время (50-ые, начало 60-хъ гг.), 
когда въ Олекминскомъ округ ! договоры присылались на разсмотр!ніе 
м!стнаго исправника, и оиъ понуждал* золотопромышленниковъ изм!~ 
пять слишком* обременительныя для рабочихъ условія. Мы слышали 
отъ бывшаго окружного инженера Ленскаго горнаго округа, что всл!д-
ствіе волненія рабочихъ на промыслахъ Плетюхина въ 1893 году якут-
скій губернатор* понудил* его изм!нить контракт*. 

Въ 1874 г. исправляющій должность олекминскаго горнаго исправ-
ника Винниковъ вновь поднял* вопросъ, занимавшій адмииистрацію 
Восточпой Сибири и въ 60-хъ гг., о составлепіи нормалыіаго контракта 
между золотопромышленниками и рабочими; но составленный имъ проект* 
контракта былъ весьма неудовлетворителен* и почти не гарантировал* 

3 ) Т а к і я калтайскія работы устанавливались, напримѣръ, въ контракт ! Леискаго 
Т - в а начала 7 0 - х ъ гг. Арх. Ирк. Горн. Управ. К. 2544, № 48 — 103, л. 128. 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2549, № 126 — 71, л. 4 5 7 , Арх . К° Приб.-Вптим., 
дѣло 1873 г. № 454, л. 1. 

интересы рабочихъ. Предложеніе Винникова встр!тило возраженіе со 
стороны золотопромышленниковъ, указывавших*, что невозможно преду-
смотрев в с ! разнообразный условія въ одном* нормальном* контракт!. 
Поел! двухъ-трехъ неудачных* попыток* въ этомъ направленіи (въ 
60-хъ и 70-хъ гг.) наконец* додумались до той справедливой мысли, 
что нужен* не нормальный контракт*, а законодательное регулированіе 
отношепій хозяев* и рабочихъ, и что въ пред!лахъ постановленія 
закона золотопромышленникам* необходимо предоставить право уста-
навливать условія по своему усмотр!вію. 

Сл!дуетъ зам!тить, что па промыслахъ можно встр!тить и рабо-
чихъ, нанятых* безъ всяких* контрактов*. Такъ изъ д ! л а о безпоряд-
кахъ на Благов!щенскомъ иріиск! К® Сибирякова и Базанова въ м а ! 
1882 г. видно, что пріисковое управленіе имѣло въ числ! другихъ 
рабочихъ 220 такихъ, съ которыми вовсе не были заключены контракты. 
Указывая на этотъ фактъ, генералъ-лейтенантъ Педашенко въ записк! 
1885 г. напомнил*, что это составляло прямое нарушеніе 3 ст. правил* 
о найм! рабочихъ, предписывавшей заключеніе договоров* не иначе, 
какъ явочным* порядком*. Чиновник* особых* порученій Осташкинъ, 
ироизводившій сл!дствіе но этому д!лу (тотъ самый, который пріобр!лъ 
всл!дствіе печальную изв!стность знаменитой якутской исторіи), обра-
тил* вниманіе на то, что промысловое управленіе этой налагает* 
па рабочихъ безъ контракта, въ случа! ихъ уклоненія отъ работъ и 
другихъ проступков*, такіе денежные штрафы, какіе установлены въ 
контракт!, хотя, не заключив* его вовсе, оно не им!ло на то права. 

На пріискахъ оказывались иной разъ безпаспортные рабочіе, но 
въ этомъ всего бол!е были повинны волоетныя правленія, производив-
шія чрезм!рныя вымогательства. Г. Калагеорги въ своей записк! 
1882 г. говорить: „накопленію долгов* рабочихъ способствует* эксплоа-
тація ихъ волостными правленіями"; суммы, вносимыя рабочими на 
уплату податей, „доходят* до баснословных* размѣровъ: въ 1880 г. за 
одного крестьянина было вытребовано въ три пріема 65 руб., и все-таки 
паспорт* не выслали; при выписк! паспорта другому было послано въ 
1881 г. 25 руб., по волостное правленіе потребовало еще 53 руб. „безъ 
объяснеиія, по какому разечегу"; то же волостное правленіе, получив* 
за другого крестьянина 30 руб., потребовало еще 82 руб. безъ всяких* 
объясненій; за четвертаго было послано 25 руб., но волостное правленіе 
потребовало 98 руб. недоимки, несмотря па то, что уволило его по 
паспорту на годъ безъ всякой оговорки о педоимк! х). „Подобных* 

7 Т ѣ же жалобы см. въ дѣлѣ Арх. Дромыш. 1881 г . № 1147. Наиболѣе обыч-
ными размѣрами податей и другихъ повинностей управленіе К° Промышленности 
считало: за носеленцевъ 3 — 8 руб., за крестьянъ изъ ссылышхъ 10 — 15 руб., за 
крестьяпъ-старожиловъ 2 0 — 5 0 р. 



нримѣровъ", продолжаетъ г. Калагеорги, „можно привести очень много; 
перечисленный волостныя правленія не составляют* исключенія, и 
произвольное требованіе съ рабочихъ денег* на уплату податей и не-
доимок* составляет* явленіе обыкновенное. Рабочіе поставлены въ 
невозможность оспаривать эти требованія и вынуждены просить пріис-
ковое управленіе выслать за нихъ просимую сумму, такъ какъ въ про-
тивном* случаѣ они разсчитываются и увольняются, потому что пріис-
ковыя унравленія не имѣютъ нрава держать людей безъ паспорта. Кромѣ 
излишняго требованія денегъ, волостныя правленія отличаются крайнею 
неаккуратностью въ высылкѣ паспортов* рабочимъ, переписка тянется 
очень долго, высылается иногда паспорт* всего на три мѣсяца; пока 
онъ получится, срокъ его уже прошел*. Все это дѣлается съ цѣлью 
разнаго рода вымогательств*" *)• И въ настоящее время приходится 
иногда хлопотать о высылкѣ паспорта въ теченіе одного, полутора года 
или даже двухъ лѣтъ, а между тѣмъ рабочій за неимѣніемъ законнаго 
вида можетъ быть выслан* въ это время съ промыслов* 2). 

Климат* въ Олекминской и Витимской системах* крайне суровый, 
такъ какъ онѣ расположены между 57° и 60° сѣв. шир. и 115°—117° 
восточн. долг. По наблюденіямъ, произведенным* на Вознесенском* 
пріискѣ Трапезниковых*, съ 1856 но 66 г., температура съ 29 сентября 
но 9 мая, т.-е. въ теченіе 222 дней, стоить низке 0; морозы бывают* 
въ каждом* мѣсяцѣ, даже въ іюлѣ; первый спѣгъ выпадает* обыкно-
венно въ сентябрѣ, съ 3 но 22 ч., но бываетъ также въ концѣ мая 
и даже въ іюнѣ. Средняя годовая температура была—5,7° Д. На Бла-
говѣщенскомъ пріискѣ, на р. Накатами, средняя годовая температура 
около — 6°. Понятно, что при таком* климатѣ на извѣстной глубинѣ 
должна быть вѣчно мерзлая почва. Однако слой вѣчной мерзлоты не 
такъ велик*, какъ это можно было бы ожидать на основаніи теорети-
ческих* предноложепій. Самыя глубокія шахты Успенскаго нріиска но 
Аканакъ-Накатами достигают* 85 метр., но и въ нихъ слой вѣчпо 
мерзлой почвы пе превышает* 4 0 — 5 0 метр., и нижняя часть торфовъ 
и золотоносный пласт* талые; въ менѣе глубоких* ш а х т а х * вѣчная 
мерзлота сковывает* пе только торфъ и пластъ, по и почву, т.-е. ко-
репныя породы, а въ другихъ такихъ же шахтах* она далеко не до-
ходитъ до пласта; въ нѣкоторыхъ шахтах* вѣчно мерзлые слои чере-
дуются съ талыми и даже, какъ говорят*, есть шахты, гдѣ мерзлоты 
оовсѣмъ не было 3). 

7 Арх. Иркут. Горн. Упр. К. 2765, Ж 37—30, л. 55. 
7 „Восточ. Обозр." 1896 г. Ж 70, стр. 2. 
7 Обручевъ. „Геологич. изслѣд. Олекм.-Витим. горной страны н ел золото-

носных» розсыней". Иркут. 1891 г. (оттиск» из» X X I I т. „Извѣст. Восточ.-Сибир. 
Отд. Географ. Общ.)" стр. 62—63. 

В ъ виду весьма значительной толщины торфа на многих* пріис-
кахъ, доходящей на Успенском* пріискѣ К° Промышленности до 
120 арш. (хотя есть и промыслы съ V» до 4 арш. торфа) х) , въ Олек-
минскомъ округѣ значительно распространены ортовыя и шахтовыя 
работы, а именно въ 1883 г. изъ 47 дѣйствовавшихъ промысловъ онѣ 
производились на 20 *)• 

Если бы вѣчная мерзлота встрѣчалась повсемѣстно, то ировѳденіе 
шахтъ было бы облегчено и удешевлено во много раз*. Шурфовка въ 
мерзлотѣ, производимая оттаиваніемъ дна шурфа раскладываемыми 
пожогами изъ дровъ и, по освѣженіи шурфа отъ угара, выемкой от-
таявшей отъ пожога, на глубину нѣсколькихъ вершковъ, породы не 
представляют* особенных* затрудненій, хотя и обходится дорого; но 
какъ бы дорого ни стоила шурфовка въ мѳрзлотѣ, она ничто въ срав-
нены съ тѣми затратами, которыя приходится дѣлать предпринимате-
лям* при шурфовкѣ талых* мѣстностей, которая производится зимой 
поочередным* промораживаніемъ и оттаиваніемъ шурфов*, при чемъ 
весьма часто шурфъ протаивает* гдѣ нибудь больше, чѣмъ слѣдуетъ, 
и заливается водою 3). Наиротивъ, при добычѣ песковъ работы идутъ 
быстрѣе тамъ, гдѣ не приходится предварительно оттаивать землю. 
Вотъ какъ описывают* этотъ послѣдній процесс* при подземныхъ ра-
ботахъ: „Разрабатываемый золотосодержащій пластъ земли каждую ночь 
оттаивается посредством* пожога. Пожогъ этотъ устраивается такъ: на 
стѣнѣ , предназначаемой къ оттаиванію, кладется сухое смолистое дерево, 
которое и поджигается. Когда нѣеколысо разгорится пожогъ, то его 
засыпают* гашеными углями, загораживают* прислоненными къ забою 
желѣзными листами или рѣшетками во всю ширину забоя, „и въ такомъ 
видѣ оставляется шахта до утра, съ открытым* люкомъ, черезъ кото-
рый проходит* дымъ". Но в х о д * въ шахты запирают* рѣшетками, чтобы 
кто либо изъ рабочихъ, съ цѣлью увеличенія заработка, не вздумал* 
спуститься въ шахту и подбавить углей къ забою, чтобы побольше 
протаяло, что нерѣдко и случалось и оканчивалось большею частью 
смертью угорѣвшихъ рабочихъ. Такимъ образомъ приготовляется талая 
земля для разработки па каждый день. Система эта вредно дѣйствуетъ 
на рабочихъ. Развивающіеся отъ пожога газы дѣйствуютъ разруши-
тельно на дыхательные органы рабочихъ, и они всегда страдают* ма-

7 „Сборн. стат. свѣд. о гори, завод, нроизвод. Россіи за 1891 г . " СПБ. 1893 г., 
стр. 110—117. 

7 „Прилове. I къ вын. 1 Сборн. главы, оффиц. докум. но унр. Восточ. Сиб." 
т. VII , отчетъ М. Шестакова о части, золот. промыслах» въ округах» Олекминскомъ 
и Витимскомъ за 1883 т.", стр. 17. 

7 Аврамовъ. „Очерк» золотонром. Олекмы", 55—58. Об» усовершенствоваиілхъ 
в» шурфовкѣ в» Ленском» Т-вѣ см. „Вѣстн.-Золот." 1896 г., стр. 210. 
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локоровіемъ, одышкой и головными болями. Пески изъ шахтъ подни-
маются машиной въ желѣзныхъ или деревянных* окованных* желѣзомъ 
бадьях*, вмѣщающихъ до 100 пуд. песку *). 

Несмотря на богатство многих* олекминекихъ промысловъ, тех-
ника золотопромышленности очень мало подвинулась вперед*. Отвозка 
въ отвалъ добытых* торфов*, доставка золотосодержащих* песков* на 
промывальныя машины и отвозка эфеля и гальки въ 70-хъ годах* 
производилась просто на лошадях* въ полукруглых* таратайках*, 
вмѣщавшихъ до 30 иуд. песку. Только въ ] 880 г. на Благовѣщенскомъ 
иріискѣ К° Сибирлкова съ этою цѣлью была виервые устроепа конно-
желѣзная дорога съ деревянными вагонами, вмѣщаюіцими 8 0 — 1 0 0 п. 
Способ* этот* примѣнили Бодайбиеская К,0 и нѣкоторыя другія. Затѣмъ 
на томъ же Благовѣщенскомъ пріискѣ и на Прокопьевском* пріискѣ 
Бодайбинсісой К° былъ устроен* подъем* и отвозка торфа, песков* и 
гальки по рельсам* цѣппыми канатами 2). На Ивановском* пріискѣ 
Прибрежпо-Витимской К° я видѣлъ, какъ силою воды вагоны съ галь-
кою поднимаются по наклонной плоскости вверх* и затѣмъ бѣгутъ 
вниз* полукругом* также по наклонной плоскости; въ извѣстномъ мѣстѣ 
особыми задержками по пути автоматически открываются боковыя спинки 
вагона, и галька вываливается, a разбѣжавшійся вагон* задерживается 
особым* рабочим* посредством* рычага, придавливающаго вагон* къ 
рельсам*. На нѣкоторыхъ промыслахъ употребляются паровики для 
откачиванія воды изъ шахтъ и разрѣзовъ. При горныхъ работахъ для 
удаленія камней употребляются взрывчатыя вещества: порохъ, динамит*, 
гремучій студень, гераклинъ, электрическіе заиалы и проч. 3) На Тихо-
нозадонскомъ пріискѣ Ленскаго Т-ва въ 1889 г. производились опыты 
примѣненія гидравлическаго способа, который показали и мнѣ въ 
1891 г. Разрушеніе цѣлика брызгалом* производится замѣчательно 
быстро, но не удается передвигать такимъ образом* къ зумпфу всѣ 
тяжелые камеи. Горный инженер* Шостакъ, устраивавшій здѣсь эле-
ватор*, передвигал* ихъ дополнительным* брызгалом*. Посредством* 
инжектора вода съ галькою и эфелями всасывалась иа верх* въ трубу, 
и тамъ было устроено въ одном* мѣстѣ раздѣленіе: золото съ мелкими 
камешками падало вниз* и задерживалось па наклонной плоскости, 
какъ и въ обычных* золотопромывальныхъ машинах*, а галька уноси-
лась далѣе и должна была бы силою воды выбрасываться па галечный 
отвалъ. Примѣпеніе этого способа пока пе увѣнчалось успѣхомъ *)• 

7 „Сибирь" 1878 г., № 9, стр. 6; Аврамовъ, стр. 69. 
7 Отчета Шестакова, стр. 18; отчет?. Ирк. Гор. У up. за 1889 г. въ Гори. 

Департ. 
7 „Памят. КИИЖ . Якут. Обл. иа 1891 т.", стр. 101, 119, 120. 
7 Описаиіе гидравлическаго способа сдѣлаио г . Шостакомъ въ особой книгѣ. 

Толщина золотосодержащаго пласта въ Олекминскомъ округѣ ко-
леблется между 3 и 5 аршинами х). Среднее содержаніе золота въ 
100 п. песку равнялось въ 60-хъ гг .—1 з. 36 д., въ 70-хъ гг. (1870, 
76—79 гг .)—3 з. 69 д. и въ 80-хъ гг .—2 з. 77 д. 2). Сообразно съ 
наиболѣе богатым* содержаніемъ золота въ 70-хъ гг., въ это время 
добывалось и наибольшее количество золота. Въ 50-хъ гг. (1851—59 гг.) 
добывалось въ среднемъ по 97 п. въ годъ, въ 60-хъ по 270 п., въ 
70-хъ по 703 п. и въ 80-хъ по 622 п. 3). 

Естественныя условія Олекминскаго округа — толщина торфов*, 
отдаленность отъ торговых* центров* и проч.—привели къ тому, что 
здѣсь развилась преимущественно крупная золотопромышленность. Въ 
60-хъ гг., при общемъ измельчаніи золотопромышленности въ Сибири, 
въ Олекминскомъ округ! все же приходилось средним* числом* за это 
десятил!тіе по 140 челов!къ па пріискъ. То же было и въ 70-хъ гг., 
а именно въ среднемъ за 8 л !тъ (1870, 73 — 79 гг.) приходилось на 
один* пріискъ по 167 чел. рабочихъ, а въ 80-хъ гг. началось и зд!сь 
измельчаніе промысловъ, а именно въ среднемъ за десять л ! т ъ прихо-
дилось на один* пріискъ всего по 91 чел., т.-е. почти вдвое мен!е, 
ч!мъ въ 70-хъ гг. (мы берем* во всѣхъ этихъ случаях* данныя гор-
наго в!домства, т.-е. число рабочихъ по разсчету на одинъ годъ *)• 

Въ 70-хъ годах*, по данным* горнаго в!дометва, на промыслахъ 
Олекминскаго округа въ среднемъ за 10 л ! т ъ было 6,700 рабочихъ, 
въ 80-хъ—5,808, въ 90-хъ (1890—94)—7,125 . Количество д!йствитель--
ныхъ рабочихъ обоего пола было въ 80-хъ гг. minimum 10,543 ч. (въ 
1881 г.), maximum 13,166 (въ 1889 г.), а въ среднемъ за девять 
л ! т ъ — 11,627 ч. 5). 

На сибирских* промыслахъ принято опред!лять стоимость произ-
водства, разд!ляя в с ! расходы на число годовыхъ рабочихъ; поэтому, 
встр!чая выраженіе „стоимость годового рабочаго", слЬдуѳтъ разум!ть 
подъ этим* не стоимость содержанія рабочаго в м ! с т ! съ его рабочею 
платою, а частное отъ разд!лепія вс !хъ расходов* въ данном* 

О нѣкоторыхъ новѣйшихъ технических?/ улучшеніяхъ на иромыслахъ Олекм. округу 
см. „Вѣст. Золот." 1895 г., стр. 276, 1896 г. стр. 210, 850, 352, 1897 г. стр. 82. 

7 „Сборн. свѣд. ио горпозав. ироизв. Россіи на 1891 г.". 
7 Но па нѣкоторыхъ промыслахъ содержаніе золота доходить до 5 —10 зол. 

См. „Памятная книжка Якут. обл. на 1891 г ." , стр. 100. 
7 См. табл. Кариинскаго въ „Трудахъ Вост.-Сиб. Отд. Геогр. Общ!" 1890 г., 

т. X X I , № 4 и мои таблицы вь нрил. къ I и I I томамъ этой книги. 
7 Въ 60-хъ гг. было промыто въ среднемъ за все десятилѣтіе по 16527 п. 

несковъ въ годъ на одного рабочаго, въ 70-хъ гг. въ среднемъ* за 8 лѣтъ (1870, 7 3 — 
79 гг.) по 11700 п., въ 80-хъ гг. въ среднемъ за 10 лѣтъ по 14140 и. на одного годо-
вого рабочаго. 

7 См. Дополпеніе I. 



году на одного годового рабочаго. Такъ, напр., въ 1882 г. „стоимости 
годового рабочаго" па разных* промыслахъ Олекминскаго округа коле-
балась между 927 и 1,839 руб. (послѣдняя цифра въ К° Трапезникова), 
въ среднемъ же изъ 14 имѣющихся данных* — 1,334 р.; на Успен-
ском* и Благовѣщенскомъ п pi исках* К° Промышленности и Прибрежно-
Витимской около 1,470 р., въ Бодайбинской К 0 — 1 , 0 5 4 р., въ К° Пле-
тюхина 1,200 р., въ К° Базилевскаго 1,770 р., въ Ленском* Т - в ѣ — 
1,500 р. ' ) , т.-е. сравнительно съ другими системами стоимость произ-
водства очень велика, что объясняется естественными условіями этой 
мѣстноети. В ъ 1 8 8 7 — 8 9 гг. въ среднем* за три года стоимость годо-
вого рабочаго равнялась въ К° Промышленности—1,747 р., въ Бодай-
бинской К°—1,562 р., въ К° Базилевскаго—1,450 р., въ Ленском* Т - в ѣ 
1,890 р. 2), т.-е. только у Базилевскаго уменьшилась сравнительно съ 
1882 г., а въ остальных* трех* увеличилась. Вообще на промыслахъ 
Олекминскаго округа, по словамъ г. Михайлова, стоимость годового 
рабочаго колебалась въ концѣ 80-хъ гг . между 1,300 и 1,800 р. Бывшій 
начальник* Иркутскаго Горнаго Управленія справедливо указал* на 
то, что система эта не даетъ никакого помятія о сравнительной доход-
ности разных* промысловъ, и полагает*, что „такая расцѣнка дѣлается 
съ умыслом* затемнить дѣло, что очень на руку управляющему при 
отчетности предъ своими хозяевами". Г . Карпинскій замѣчаетъ при 
этомъ, что, „разлагая расходы на число рабочихъ, они опредѣляютъ 
его стоимость крайне преувеличенно" 3) . 

Одинъ мѣстный наблюдатель въ 1881 г. нисалъ, что нѣкоторыя, 
болѣе крупныя К,0 Олекминской системы „даютъ больше, чѣмъ рубль на 
рубль, но онѣ кажутся бѣдными въ сравненіи съ нріискаыи I i 0 База-
нова, Нѣмчинова и Сибирякова Витимской системы но pp. Накатами и 
Аканаку, впадающим* въ Бодайбо" 4). По свѣдѣніямъ, заимствованным*, 
изъ отчетов* КК° Промышленности и Ирибрежно-Витимской Базанова, 
Нѣмчинова и Сибирякова, пріиски этихъ компаній дали въ 1880 г. — 
106°/°, въ 1882 г. — 8 6 % и въ 1890 г. — 2 8 % чистаго дохода, а въ 
среднемъ за 14 лѣтъ около 58%. 

Во время путешествія иркутскаго генералъ-губернатора на пріиски 
Олекминскаго округа были собраны свѣдѣнія за три года ( 1 8 8 7 — 8 9 ) 
относительно доходности нѣсколькихъ компаній. По собственнымъ пока-
заніямъ иріисковыхъ управленій, К° Базилевскаго имѣла въ среднем* 

7 „Прилож. I къ вып. І-му Сборн. главн. док. по управ. Вост. Сиб." т. VII, 
отчетъ ПІестакова о золот. въ Олекминск. и Витимск. окр. за 1883 г., стр. 23. 

7 Записка К. П. Михайлова. 
7 „Извѣст, Вост.-Сиб. отд. Геогр. Общ." 1886 г . т. X V I I , № 3—4. 
7 Маліевъ. „Нѣсколько словъ о золотыхъ промыслахъ въ Олекмин. округ! Якут, 

обл.". „Сборн. сочин. но судебн. медиц." 1881 г. т. I I I , стр 102. 

•за эти 3 года 3 3 % чистаго дохода, К 0 Промышленности и ІІрибрежно-
Витимская 2 3 % х), Демидовой 17,6%, Ленское Т-во 13%, Яково-Нико-
лаевское Т-во и Бодайбинская К° потерпѣли убытки. Послѣдняя К° 
понесла убытка болѣе полутора милліона рублей, а если къ этому 
прибавить, что первоначально было употреблено въ дѣло капитала 
2 .000 ,000 р., то проникшій въ печать с л у х * о грозившей ей несостоя-
тельности на 4 милліона, не представлял* ничего неправдоіюбоднаго. 
Однако К° нашла поддержку у одного круп наго кяхтинскаго капиталиста 
и продолжала вести дѣло въ надежд! на лучшее будущее. Надежда 
эта не обманула ее, и въ операціонный 1 8 9 3 — 9 4 г. дивиденд* дошел* 
почти до полу-милліона. Ленское Т-во н!сколько лѣтъ тому назад* 
давало доход* въ 1 милліонъ руб. Дѣло Базилевскаго прежде давало 
огромные доходы, но въ посл!дніе годы работы почти не производились. 
Д ! л а Липаевыхъ и Патушинскаго въ Витимской систем! и Демидовой 
въ Олекминской, а также п!которые мелкіе пріиски даютъ несомнѣн-
ный доход*, прочіе же пріиски, если вѣрить м!стному наблюдателю, 
„по скольку они разработываютъ свое золото, приносят* убытокъ, и если 
я!которые процв!таютъ, то исключительно благодаря побочным* дохо-
дам*, главным* образомъ торговлѣ" (т.-е. нріисковымъ лавкамъ, гдѣ 
рабочіе закупают* припасы и товары) „и скупу золота со стороны... В ъ 
Олекминской систем! мелкіе пріиски поставлены повидимому лучше... 
потому что тамъ въ большей мѣрѣ распространена система разработки 
старателями, не требующая никаких* почти накладных* расходов*... 
Но здѣсь уже на первый план* выступает* ее золото, а барышъ отъ 
нрипасовъ и товаровъ, отпускаемых* старателям*" 2) . 

В ъ контрактах* обыкновенно опред!лялось, что, по приход! на 
пріискъ, рабочіе могли одинъ день отдыхать, а зат!мъ поступали въ 
работу. „Рабочіе раздѣляются на два разряда: на надворных* и гор-
ныхъ. Къ первым* относятся в с ! ремесленники: столяры, плотники, 
слесаря, кузнецы, портные, сапожники и т. и., назначаемые по наряду: 
прислуга, банщики, конюхи, сторожа при складах* , амбарахъ, магази-
н а х * и т. д. Ко вторым*: забойщики, возчики, свальщики, разборщики 
и промывальщики. Непосредственным* начальником* первых*, дающим* 
каждый день въ контору отчетъ о ихъ дѣятельности, состоите надвор-
ный смотритель, а вторых* — становой, смотрители разр!за, машипъ, 
отвалов*, торфа, гальки и другихъ м!стъ , смотря но тому, г д ! они 
находятся въ изв!стный день на работ!" 3). 

7 Вь 1889 г. КК° Промышленности и Прибрежно-Витиыская понесли убытокъ. 
7 Зап. Михайлова; „Вост. Обозр." 1894 г. № 28, 1895 г. №№ 22 и 25, сравн. 

JM-17—18. О. О. „Sibirische Briefe" 1894, S. 292. 
7 Г-въ. Олекминская Калифорнія. „Сборн. разсказ. изъ жизни'пріисковаго люда". 

Снб. 1888 г., стр. 256 (перенечат. изъ „Литер. Сборн. изд. Восточн. Обозр." 1835 г .) . 



Продолжительность рабочаго дня опредѣлллась въ контрактахъ такимъ об-
разомъ: въ контрактѣ К 0 Промышленности 1870 г. назначено было работать съ 
5 часовъ утра до 8 час. вечера съ промежуткомъ въ 2 % часа для завтрака, 
обѣда и отдыха, т.-е. рабочій день равнялся 1 2 % ч. Въ контрактахъ той же К0 

1874 и 78 гг. продолжительность отдыха уменьшена, а именно, съ 10-го сентября 
по 1-ое мая—по I1/» ч. въ день, а съ 1-го мая по 2 ч.; слѣдовательно лѣтній ра-
бочій день равнялся 13 часаыъ % при чемъ въ договорѣ 1874 г. пояснено, что 
„назваченіе рабочихъ часовъ относится къ такимъ работамъ, которыя не могутъ 
быть оиредѣлены уроками". По контракту той же К 0 1887 г. назначено выходить 
на работу немедленно по сигнальному звонку, несмотря ын на какую ненастную 
и бурную погоду, уже часомъ ранѣе, т.-е. въ 4 часа, и работать съ 10 сентября 
по 1 апрѣля до 6 часовъ, а съ 1 апрѣля по 10 сентября до 8 часовъ вечера; при 
этомъ назначены были слѣдуюіціе промежутки для отдыха и принятая пищи: ci. 
1 апрѣля до 1 октября въ 7 часовъ утра давали % часа на завтракъ, въ 11 ч. 
1 % часа н а обѣдъ и въ 4 часа Va ч. на ужннъ; слѣдовательно, въ лѣтнее время 
рабочій день продолжался 1 3 % часовъ, а въ зимнее время завтрака и паужина 
не полагалось, и на обѣдъ давали только часъ, т.-е. рабочій день продолжался 
13 часовъ. В ъ договорѣ съ К° Арендаторовъ 1875 г. и съ Плетюхннымъ 1886 и 
89 гг. установлен'!. 13-ти-часоной рабочій день. В ъ контрактахъ К 0 Трапезнико-
выхъ 1870-хъ и 80-хъ гг. и зимою, н лѣтомъ продолжительность рабочаго дня рав-
няется 12-ти часамъ 2), а въ одномъ договорѣ съ ними 1880-хъ гг. продолжитель-
ность рабочаго дня зимою опредѣлена въ 1 0 % часа, въ апрѣлѣ—12% часовъ, 
лѣтомъ до 10 сентября 1 3 % часовъ. Въ договорахъ съ Базилевскимъ 1876, 78 и 
80 гг. лѣтній рабочій день равняется 12-ти часамъ, зимній 1 0 % часаыъ. Въ до-
грворѣ Ленскаго Т - в а 1883 г. установлен* такой норядокъ: „весною и лѣтоыъ 
вставать въ 4 часа н выходить на работу въ пятомъ часу утра, несмотря ни 
н а какую бурную или дождливую погоду. Отъ 7 % до 8 часовъ имѣемъ Ѵ2 часа на 
завтракъ, отъ 11 до часа пополудни — 2 часа на сбѣдъ и отдыхъ, въ 4 % ч а с а — 
V2 часа на ужннъ. Работать мы должны на поденной работѣ съ 10 марта до 
10 сентября 12 час. въ сутки, а въ осеннее и зимнее время 10 часовъ. Часы вы-
хода на работу, окончаніе ея и время для обѣда въ осенніе нзиыніе ыѣсяцы наз-
начаются унравленіемъ и зависать отъ увеличенія или уменыненія дня. Проходъ 
отъ казармъ до мѣста работъ засчитывается въ рабочіе часы,—для сего пола-
гается часъ на 4 версты % По договорамъ этой К 0 1890—91 гг., при той же про-
должительности рабочаго дня, измѣнено время отдыха и уменьшено количество 
промежутковъ, а именно, лѣтоыъ полагалось работать съ 5 час. утра до 11 час. 
и съ часу до 7 час., въ осеннее же и зимнее время съ 6 до 11 час. утра и отъ 
12 до 5 час. вечера. Для подземныхъ работъ но этимъ контрактомъ продолжи-
тельность рабочаго дня онредѣлепа въ 11 часовъ и зимою, и лѣтомъ, но въ до-

7 То же предлагал» установить и гори. испр. Виинйковъ въ своем» нроектѣ 
нормальнаго контракта, a якутскій губернатор» считал» необходимымъ или уменьшить 
продолжительность рабочаго дня па два часа, т.-е. установить продолжительность 
его в» 11 часов», или предоставить опредѣленіе рабочаго времени свободному договору 
хозяевъ и рабочихъ. 

7 Такъ же въ контрактах» съ Малонатомским» Т—ом» 1880 г. и Чарпнскимъ 
Т-вомъ 1883 г. 

7 Ни в» одномъ из» контрактов» других» коынаній мы не встрѣтили такого 
постановленія. 

говорѣ 1894 г. назначено уже для подземныхъ работъ 12 часовъ 7 - Для ыасте-
ровыхъ, работающихъ въ ыастерскнхъ, но договору 1894 г., и зимою, и лѣтомъ 
назначено 12 рабочихъ часовъ. При разстояніи отъ казармъ до мѣста работъ 
болѣе % версты въ договорахъ 1890 — 91 гг. на каждую версту полагалось но 
8 минуть на проходъ. О времени выхода на работу или ея окончапія рабочіе 
извѣщаются колоколомъ или свисткомъ, а по договору 1891 г. двумя звонками, 
при чемъ второй слѣдуетъ чрезъ % часа нослѣ нерваго. Рабочіе, находящіеся 
лѣтомъ на промывательной машинѣ, обязаны оставаться при смывкѣ и послѣ 
вечерняго звонка до окончанія ея. 

Слѣдовательно въ контрактахъ Олекминскаго округа продолжитель-
ность зимняго дня устанавливается въ Ю ' / г - 1 3 % , a лѣтняго въ 1 2 — 
1 3 % часовъ; продолжительность подземныхъ работъ только въ одномъ 
договорѣ Ленскаго Т-ва 1891 г. определена въ 11 часовъ, но уже въ 
контрактѣ 1894 г. она повышена до 12 часовъ. Генералъ-лейтенантъ 
Педашенко въ запискѣ 1885 г. справедливо замѣтилъ, что продолжи-
тельность рабочаго дня въ 1 3 — 1 3 7 3 часовъ слишкомъ велика 3); но 
въ дѣйствительности, по крайней мѣрѣ въ началѣ 70-хъ годовъ, рабо-
чій день на нѣкоторыхъ нріискахъ доходилъ и до 14 часовъ. „Работы 
легкой на пріискахъ почти нѣтъ", говоритъ офицеръ, завѣдывавшій 
ссыльно-каторжными, въ своемъ отчетѣ за 1872 г. : „почти съ 4-хъ 
час. утра рабочіе зимою и лѣтомъ находятся па работѣ. Лѣтомъ рабо-
тают* въ крѣпкомъ груптѣ, котораго безъ кайлы и лома нельзя взять. 
Зимою, въ жестокіе морозы, работают* на шурфах* или добывают* лѣсъ, 
заваленный на сажень снѣгомъ. На пріискахъ же Базанова зимою 
устраиваются зданія, водокачки и приводы, a лѣтомъ всѣ находятся 
только на земляной работѣ. Зимою встаютъ въ 4 часа утра, пыотъ чай 
до работы, съ разсвѣтомъ выходят* на работу, на обѣдъ дается часъ, 
съ работы сходят*, когда стемнѣетъ. Лѣтомъ встаютъ въ три часа утра, 
на чай утромъ въ 7 часовъ даютъ Ѵ2 qaca, на обѣдъ 1Ѵ 2 часа, на ве-
черній чай въ 4 часа по-полудни 7 2 часа; съ работы, кто не окончил* 
урока, сходит* въ 8 часовъ. Рабочихъ часовъ лѣтомъ можно считать 
14, зимою 9" 7- Въ отчетѣ горнаго исправника Витимской системы за 
1879 г. сказано, что рабочіе „задолжаются работами отъ 10 до 14 ча-
совъ въ сутки" 4) . ГІо отчету о частной золотопромышленности въ Во-
сточной Сибири за 1883 г. на промыслах* Витимской системы наи-
большая продолжительность рабочаго дня равнялась 13-ти часамъ, наи-

7 По договорам» 1891 и 94 гг. „при переходѣ съ дневной смѣны в» ночную 
или обратно рабочіе обязаны работать сверхъ своей смѣны еще 6 часовъ". 

2) Дѣло канд. Ирк. Гор. Упр. Ж 11, 1883 г., л. 67. 
7 Арх. Витим. Горн. Испр., дѣло о ссыльнокаторжных», Ж 9, л. 109. Полков-

ник» Купенковъ въ заиискѣ 1872 г. говорить: работа начинается на промыслах» „дѣ-
томъ въ четвертом» часу, а въ остальное время с» разсиѣтомъ" (л. 146). 

7 Арх. Витим. Горп. Испр. 



меньшая 8-ми часамъ (первая, очевидно, лѣтомъ, вторая — зимою), а 
средняя продолжительность—10Ѵ2 часовъ, въ Олекминской же систем! 
наибольшая—12 часовъ, наименьшая 10, средняя 11 часовъ % Бывшій 
иркутскій голова Катышевцевъ въ записк!, поданной имъ генералъ-гу-
бернатору Анучииу, говорить, что работы начинаются въ 4 часа и окан 
чиваются въ 8, при чемъ „обыкновенно задаются уроки, невозможные 
для выполоеоія" 2). Въ отчет! Прибрежно-Витимской К® за 1882 г. 
пріисковое управленіе утверждает*, будто бы въ д!йствительности про-
должительность рабочаго дня на промыслах* этой К® равнялась 11-ти 
часамъ. Один* изъ главных* представителей 1ІК° Промышленности и 
Прибрежно-Витимской, г. Стрижевъ, въ своихъ зам!чаніяхъ аа проект* 
правил* о найм! рабочихъ (1887 г.) говорить: „по договорам*" этихъ 
№ полагается „рабочихъ часовъ: зимою 13, а л!томъ 1 3 % ; въ д ! й -
ствительности же оно бывает* лалеко меньше, потому что на утреннюю 
раскомандировку и на время посл!об!денпаго сбора уходить гораздо 
больше времени, чѣмъ положено по контракту. Одним* словом*, время 
выхода иа работу не означает* еще собственно начала работъ, сл!до-
вательпо рабочій никогда не задолжает* себя 13—13Ѵ 2 часовъ на ра-
б о т ! " . Къ сожалінію г. Стрижевъ все-таки пе говорить, какова 
же д!йствительная продолжительность рабочаго дня, между т !мъ 
сторонпіе наблюдатели,—какъ, напр., офицеръ, зав!дывавшій ссыльнока-
торжными,—утверждали, что на промыслахъ Ii® Сибирлкова, Базанова 
и Н!мчинова рабочій день доходит* до 14 часовъ, что не противор!-
читъ и отчету горнаго исправника за 1879 г. Плетюхинъ въ своемъ 
отчет! за 1886 г. заявил*, что д!йствительнал продолжительность ра-
бочаго дня на его пріискахъ—12 часовъ 3). Окружной инженер* Лен-
скаго горнаго округа въ отчет! за 1889 г. говорить: „Рабочих* часовъ 
въ сутки по контракту полагается зимою 11 и літомъІЗ 1/ 2 ; на самом* 
же д ! л ! собственно горныя работы почти везд! урочныя и оканчива-
ются средним* числом* въ половину (?) и не бол!е % контрактнаго 
времени" 4). Но мы пе считаем* возможным* дов!рять этому свид!-
тельству, будто бы „средняя продолжительность рабочаго дня" равня-
лась 5 — 7 часамъ, такъ какъ даже г. Плетюхинъ показывает*, что у 
него работают* по 12 час. Когда знаешь о 10-ти тысячных* субсиді-
яхъ окружным* инженерам* отъ золотопромышленниковъ, теряешь в !рѵ 
въ ихъ оптимистическія показанія, а что свидѣтельство г. Штрауса 
слишком* оптимистично, видно, между прочим*, изъ свид!тельства г. Ка-

') Арх. Горп. Дел. 
7 „Восточн. Обозр." 1882 г., № 12, стр. 6. 
3) Изъ бумагъ Субботина. По контрактамъ Плетюхина рабочіе обязаны были 

трудиться 13 часовъ. 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр., дѣло каиц. № 39, 1889 г., л. 213. 

лагеорги (1882 г.), который хотя и утверждает*, что „уроки не осо-
бенно велики и для здороваго челов!ка легко выполнимы", но все-таки 
не р!шается сказать, чтобы рабочіе средними числомъ исполняли ихъ 
въ половину контрактнаго времени, а говорит* только, что они окан-
чивают* ихъ „гораздо ран!е 8 часовъ вечера": на каждом* пріиск! 
ему „случалось встр!чать въ шестом* часу, а иногда раньше, очень 
много людей, окончивших* свои дневные уроки". Если принять во вни-
маніе, что рабочіе начинали трудиться въ четвертом* часу утра, то это 
не покажется слишком* скорым* окончаніемъ урока для н!которыхъ, 
очевидно бол!е ловких* и сильных*, рабочихъ. При томъ, если уроч-
ная работа оканчивалась и рап!е контрактнаго срока, то за нею с л ! -
довали еще старательская, необходимая для увеличенія слишком* не-
значительна™ заработка съ одной урочной работы. „ М н ! кажется, я 
буду близок* къ истин!" , писал* доктор* Маліевъ въ начал! 80-хъ 
годовъ, „если скажу, что старательный работник* кончает* свой урокъ 
обыкновенно часа въ три, часто даже раньше, начиная его въ 4 и 5 
часовъ". Но „хорошіе работники поел! урока обыкновенно работают* 
еще п!которое время; управленія поощряют* эту „старательную" ра-
боту, уплачивая за нее вдвое дороже (и даже больше ч!мъ вдвое). При 
дороговизн! содержапія рабочаго, для управленія выгоди!е, чтобы каж-
дый рабочій сд!лалъ какъ можно бол!е" х). Бъ настоящее время ра-
бочій, при подходящем* грунт! и исключительной ловкости, иногда 
кончает* урокъ въ 4 часа дня, но другія артели оканчивают* въ 6 
часовъ, а л!томъ иногда и въ 8 часовъ вечера 2). Автор* одной осно-
вательной статьи о пріискахъ Олекминскаго округа говорит*: „рабочіе 
нерѣдко отработываютъ уроки" ( 1 % куб. саж. па 2 чел. при одной ло-
шади) „къ паужину, къ 4-мъ час. дня", но это случается, когда грунтъ 
сухой, не каменистый и не плотный; въ противном* случа! отработка 
т ! х ъ же 3/4 куб. саж. иа челов!ка затягивается до ночи, а иногда и 
совершенно не вырабатывается 3). Авторъ другой статьи говорить о 
„тяжелом* 15-ти-часовомъ т р у д ! " , который рабочіе не даром* окре-
стили ы!ткимъ, характерным* прозвищем* „вольной каторги" 4) . 

Почти во в с ! х ъ контрактахъ Олекминскаго округа золотопро-
мышленники предоставляли себ ! право иосылать рабочихъ по своему 
усмотр!пію вм!сто дпевпыхъ на ночныя работы. Въ договор! К° Про-
мышленности 1870 г. сказано: „въ случа! могущей истр!титься на-
добности на производство вм!сто дня въ ночное время работъ, отъ 
таковых* мы отказываться не должны, а выполнять ихъ въ точности, 

7 „Сборіі сочин. по судебн. медиц." 1881 г., т. ПІ, стр. 104. 
7 „Восточн. Обозр." 1895 г. № 28. 
3І „Сибирск. Сборы." 1889 г., ЛЫІІ. II , стр. 45. 
7 „Сибирск. разсказы изъ жизни нріисковаго люда", 255. 



какъ бы и днемъ". Въ контрактах* этой К° 1874, 78 и 83 гг. этот* 
пункт* выражен* нѣсколько иначе, а именно, въ случаѣ производства 
работъ днѳмъ и ночью рабочіе должны были трудиться безпрекословно 
по половинѣ суток* каждой смѣны 7» слѣдовательно продолжитель-
ность и дневной, и ночной работы должна была равняться 12-ти ча-
сам*. Въ контракт! 1887 г. КК° Промышленности и Прибрежно-Ви-
тимской исчезает* это естественное ограничевіе продолжительности 
рабочаго дня: „Въ случа!, если бы промысловое управлепіѳ признало 
нужным* производить работы въ ночное время, то таковыя мы должпы 
исполнять наравн! съ денными и обязаны выходить на работу въ тотъ 
часъ, въ который будетъ назначено отъ уиравленія КК°, и ночная ра-
бота засчитывается за слѣдующій день, который полагается для отдыха 
работавшим* ночью" 2). Въ одном* изъ договоров* съ Трапезниковыми 
80-хъ годов* сказано, что ночью рабочіе „должны отдавать такіе же 
уроки, какъ и днемъ, получая ту же нлату, при чемъ освѣщеніе должно 
быть хозяйское". По контракту съ Базилевскимъ 80-хъ годов* рабочіе 
должны были исполнять ночныя работы, если о н ! будутъ поставлены, 
„наравн! съ денными", нри чемъ ночная смѣна должна была выходить 
на работу тотчас* же по окоечаніи дневных* горных* работъ. При 
переход! съ дневных* на ночныя работы управленіе должно было дать 
отдыхъ съ об!да, т.-е. съ 11 час. утра, а выработанное считать за 
полный урокъ; ночная же выработка считалась за слѣдующій день, 
въ который рабочіе пользовались отдыхом*. По договорам* Ленскаго 
Т-ва назначеніе рабочихъ въ дневную или ночную см!ну вполн! за-
висало отъ унравленія, нри чемъ продолжительность ночных* работъ 
равнялась дневным*. Окружной инженер* Ленскаго округа въ о т ч е т ! 
за 1889 г. ув!ряетъ, что вообще „часы ночных* см!нъ не превы-
шают* 1 0 " , но если бы это было такъ, то почему бы и не сказать 
этого опред!ленно въ контрактах*. Полковник* Купенковъ въ 1872 г . 
писал*: „Ортовыя работы ведутся въ течевіе суток* на 2 или на 3 смѣны 
безъ всяких* перерывов*, такъ что каждый рабочій долженъ пробыть 
подъ землею 8 часов*... На д в ! см!ны въ ортахъ работают* тогда, 
когда мерзлый грунт* оттаивают* при помощи огня. Въ н!которые 
неріоды производятся на пріиск! ночныя работы, продолжающіяся 8 ча-
сов*. Для этих* работъ ведется особая очередь. Вообще легкой работы 
на пріискахъ почти н ! т ъ ; она скор!е по свойству своего малоуступчи-
ваго грунта и по числу рабочихъ часов* можетъ быть отнесена къ 
тяжелым*". Офицер*, завѣдывавшій каторжными на нріискахъ, въ от-

а) Такъ же въ контрактах! Бодайбинской К0 1880 и 83 гг., Плетюхииа 1886 
и 89 гг. и Аканакі-Накатаминскаго Т — в а 1887 г. 

7 Такъ же вт, договор! съ Бодайбинскою К0 1890 г . 

ч е т ! за тотъ же годъ говорить: „зимою много бывает* суточных* ра-
ботъ въ 3 см!ны по 8 часов*, не сходя съ работъ", т.-е. рабочіе тру-
дятся тогда 8 часов* безъ всякаго отдыха 1). Въ 1882 году одна 
мокрая штольня на Благов!щенскомъ пріиск! Прибрежпо-Витимской 
работалась тремя см!нами въ сутки, но уполномоченный Серебренни-
ков* настаивал*, чтобы возчики см!нялись только два раза 2). Во 
время посѣщевія промысловъ Олекминскаго округа мы также слышали, 
что работа въ три смѣны производится лишь въ рідкихъ случаях*, 
преимущественно въ совершенно мокрых* шахтах* . Въ договорахъ 
Ленскаго Т-ва 1890, 91 и 94 гг. сказано: „въ случа! надобности упра-
вленіе можетъ назначить работу на три см!ны, въ продолженіѳ коихъ мы 
обязываемся работать безъ отдыха (всю см!ну) въ течѳніѳ восьми часовъ". 

Въ случаях*, „не терпящих* отлагательства", какъ то: пожара, 
наводненія, укр!пленія плотинъ, поправлепіл дамбъ, канавъ, ортъ, 
шахтъ, шурфовъ, отлива воды, отвода наледей и провода весенняго 
льда по каналам*, рабочіе обязывались оказывать помощь во всякое 
время днем* и ночью, въ будни и праздники, и даже въ часы отдыха, 
при чемъ о вознагражденіи за такую работу упоминается лишь въ 
немногих* контрактах*, а за уклоненія отъ работъ грозила отв !т -
ственность по закону. По н!которымъ договорам* Трапезниковых* 
70-хъ и 80-хъ гг. за время, проведенное въ таких* экстренных* ра-
ботах*, „сокращается срок* или урокъ въ слѣдующее рабочее время, 
и за часы экстренной работы ставится двойная плата, опред!ленвая 
поторжному рабочему по разсчету за столько же часовъ времени"; в ъ 
одном* контракт! съ Трапезниковыми 80-хъ гг. есть условіе о со-
отвѣтствеыномъ сокращеніи рабочаго времени или урока въ случаях* 
экстренных* работъ, но ностановленіе о двойной плат! отсутствует*. 
По договорам* съ Базилевскимъ 1876, 78 и 80-хъ гг. постановлено 
за экстренную работу давать рабочимъ „двойную плату поторжнаго 
рабочаго" 3). По договорам* Ленскаго Т-ва 1890, 91 и 94 гг. за эк-
стренную работу назначалось вознагражденіе „по усмотр!нію управ-
ленія", а за уклопеніе отъ таких* работъ оиред!ленъ былъ штраф* 
въ контрактах* 1890—91 гг. въ 2 р., а 1894 г . — 1 0 р. (1). Нельзя не 
обратить вниманія на то, что въ контрактах* таких* богатых* 
какъ К,0 Промышленности, отсутствуют* условія о каком* бы то ни 
было возпагражденіи за экстреноыя работы 4). 

7 Арх. Витим. Горн. Испр., д!ло о ссыльно-каторж. № 9, л. 110, 147. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2766 № 47—39, л. 72. 
3 ) То же въ контракт! Малопатомскаго Т — в а 1880 г. 
'7 Въ проект! нормальнаго контракта, составленном! горн, иснравникомъ Вин-

никовымъ въ 1874 г., онъ предлагал! опредѣлить только выдачу винной порціи вс !мъ 
бывшимъ на экстренной работ!. 



Въ начал! 70-хъ гг . управленіе Прибрежно-Витимской К° отно-
сило къ работам*, „не терпящим* отлагательства", также разгрузку 
барокъ съ кладью. Рабочіе жаловались полковнику Купенкову, что ихъ 
заставили производить такую работу въ Троицын* день; на это одинъ 
изъ служащих* объяснил*, что въ контракт! поел! переименованія 
работъ, „не терпящих* отлагательства", прибавлено: „и проч. и проч.", 
а такъ какъ разгрузку необходимо было произвести немедленно, то 
онъ и считал* себя въ о р а в ! выслать на работу въ день, назначенный 
для отдыха х). 

Подземныя работы начались въ Олекминской систем! въ 1860 г. 
на Иннокентіевскомъ пріискѣ ІІермикина, съ тѣхъ поръ стали все 
болѣе распространяться и теперь производятся въ очень больших* раз-
м!рахъ 2). Въ 1891 г. я спускался въ одну изъ шахтъ Ивановскаго 
пріиска, вид!лъ тамъ в!чную мерзлоту и взрываніе ея динамитомъ 
(взрывы эти производят* особые рабочіе). Л!етпицы зд !сь были хо-
рошія (не стремянки, какъ, напр., въ Салаирскомъ серебряном* руд-
н и к ! на Алтаѣ), но бленды со св!чами тут* не употреблялись. На н ! -
которыхъ нріискахъ Лепскаго Т-ва вм!сто хороших* л!стпицъ въ шах-
т а х * были стремянки. Это очень утомительно для рабочихъ, т !мъ 
бол!е, что при отсутствіи бленд* при снусканіи и подыманіи тогда 
приходилось держать факел*. Не понимаю, какъ тамъ выносили изъ 
шахтъ заболѣвшаго или изув!ченпаго рабочаго. Подземныя работы на 
столько распространены теперь въ Ленском* горном* округ!, что въ 
1896 г. 5/в всего золота было добыто подземными работами 3). 

Почти вездѣ земляныя работы въ Олекминской и Витимской, 
какъ и въ другихъ золотопромышленных* системах* Сибири, произ 
водятся по урокам*, и съ окончаніемъ урока рабочіе д!лаются свобод 
ными; „обязательное число часовъ", говорит* въ своей записк! г. Ка-
лагеорги, „относится только къ і ! м ъ лицамъ, работа которыхъ не мо-
жетъ быть опред!лена уроком*, какъ-то: къ промывальщикам* песковъ, 
свальщикамъ па машину, рабочимъ при уборкѣ камня изъ разр!зовъ 
и ко всѣмъ, такъ называемым*, поторжнымъ". 

Утром* пред* началом* работъ рабочіе собираются па „раскоман-
дировку" для распред!ленія работъ. „Порядок* раскомандировки па 
торфы и пески", по словамъ управленія Прибрежно-Витимской К° 
(1882 г.), „существует* очередной: уроки задаются смотрителями и 
обозначаются шнурами для того, чтобы рабочій мог* вид!ть и пров!-

' ) Арх. Иркут. Горн. Упр. К. 2544 № 48—103, л. 110. 
-) „Сибирь" 1885 г. № 45, стр. 14; въ Бодайбинской К0 подземныя работы про-

изводятся въ большей мокротѣ, чѣмъ въ другихъ КК°. „Вост. Обозр." 1895 г. № 22. 
3) „Вѣсти. Золот." 1893 г. № 2, стр. 3 ! . 

рить заданный ему урокъ, который зам!ряется согласно контракту, а 
гдѣ грунтъ неспособный, то съ назначевія промысловаго управленія. 
Распредѣленіе на мѣстѣ работъ принадлежит* смотрителям*, на песках* 
же соблюдается, кром! того, порядок*, чтобы, по возможности, всѣ ар-
тели им!ли одинаковое количество подъемнаго золота. Вообще за рас-
предѣленіемъ работы наблюдают* каждодневно управляющіе промыс-
лами и становой смотритель" ') . Во время раскомандировок* объявляются 
рабочимъ и всѣ распоряженія промысловаго управлепія. Такъ въ кон-
т р а к т ! Ленскаго Т-ва 1891 г. сказано: „Каждое особое распоряженіе, 
исходящее отъ промысловаго управленія и касающееся рабочихъ людей, 
должно быть сообщено на раскомандировк! рабочихъ людей и кромѣ 
сего выв!шено при пріисковой контор!. Поел! этого никто изъ рабо-
ч и х * не въ прав! отговариваться незнаніемъ распоряженія, а за не-
исиолнепіе его подвергается штрафу до 5 р.". На промыслахъ въ раз-
р!захъ, шахтахъ, разв!дкахъ и на машииахъ находятся пріисковые слу-
жанке и казаки съ ц!лью слѣдить, чтобы рабочіе не похищали золота. 
Работы въ Олекминскомъ округ ! производятся или въ открытых* рас-
р!захъ,—при чемъ предварительно снимается торфъ, покрывающій 
золотоносный плаетъ,—или подъ землею. 

Размѣръ урока на торфахъ слѣдующій. По контракту К° Промышленности 
1870 г. 4 чел. должны были добыть три кубическія саж. торфа разрупшетаго на-
нластованія съ отвозкою на 2-хъ лошадяхъ. По контракту той же К° 1874 г. 
урокъ уменьшенъ: на вскрытіе торфа „при таломъ и снособномъ г р у н т ! " съ от-
возкою его въ отвалы полагалось па 1 куб. саж. 2 чел. при 1 лош.—урокъ до-
вольно умѣренпый; при вскрытіи торфа „крѣпкаго и мясниковатаго напластова-
ІІІЯ" 5 чел. должны были добыть 2 куб. саж. при 2 лош., слѣдователыю по % 
куб. саж. н а каждаго. При о т к а т к ѣ торфа въ отвадъ в а т а ч к а х ъ при талона, 
г р у н т ! полагалось 4 чел., а при мерзломъ 8 чел. на 1 куб. саж. Эта работа должна 
была считаться обязательною, а за сработанную сверхъ того производилась 
ираздшічнал или старательская плата. При д о б ы ч ! мерзлаго торфа иріисковое 
уиравлеиіе оиред!ляло количество рабочихъ по своему усмотрѣнію. По договору 
К 0 Промышленности 1878 г. урокъ былъ повышенъ (хотя онъ все-таки былъ ые-
н ! е назначеннаго въ к о н т р а к т ! 1870 г.), а именно, для вскрытія „талаго и спо-
собна™ торфа" полагалось уже не % саж. на одного чел., к а к ъ было в ъ 1874 г., 
a болѣе,—именно: иа 8 чел. при 4-хъ лошадяхъ 5 куб. саж., а при вскрытіи „крѣп-
каго и мясниковатаго наиластованія" на 8 чел. 4 куб. саж. нрн 4 - х ъ лошадяхъ, 
т.-е. тотъ урокъ, который по контракту 1874 г. полагался при „таломъ и снособ-
номъ г р у н т ! " 2). „По договору К 0 Промышленности и Прибрежно-Витимской 
1887 г. уроки на таломъ „рЬчннковатома." (удобпомъ) и „мяеннковатомъ" остав-

' ) Арх. К 0 Промышленности 1882 г. № 1156. 
2 ) Такой же урокъ, какъ по договору КК° Промышленности 1878 г., назначенъ 

въ коитрактахъ Бодайбииской К,0 1880 и 83 гг. , въ договор! же 1884 г. онъ еще бол!е 
увеличевъ, а именно, при таломъ и способиомъ торф! полагалось на 4 чел. при 
2 лошад. 3 куб. саж., т.-е. по 3Д куб. саж. на 1 чел. съ отвозкою на лошадяхъ. 



лены гѣ же, но уже онредѣленъ точно урокъ намерзломъ г р у н т ! , разрушенном?» 
взрывчатыми ма,теріалами и пожогами, а именно 8 чел. при 4-х?» лошадяхъ 
должны были выработать 3 куб. сазк., при чем?, „уборку камней, удобных?, для 
разбивки и отвозки таратайкой", рабочіе „должны нроизводить съ отвозкою въ 
отвалъ", при чемъ па каждые 10 уроковъ ставились отдѣльные отвальные. При 
выработкѣ мерзлых?, торфовъ нужные для оттайки горючіе матеріалы подвозятся 
особыми людьми, но приготовлять иожоги в раскладывать ио забоям?, должны 
сами рабочіе по указанію служащих?,. Урок?, ори ручной откаткѣ на тачкахъ 
увеличенъ сравнительно съ договоров* 1874 г., а именно, при о т к а т к ! не далѣе 
6 0 сазк. полагалось выработать и отвезти рѣчншсоватаго, мясншсоватаго н илова-
таго торфа 1 куб. саж. узке не 4-мя, а 3-мя чел. По договору Бодайбипской К° 
1890 г. уроки на торфахъ больше, чѣмъ въ КК° Промышленности и Прибрезк-
но-Витимской, а именно, при таломъ рѣчниковатомъ г р у н т ! 4 чел. при 2-х?, ло-
шадяхъ долзкны были выработать три кубнч. саж., при мясннковатомъ съ круп-
ными камнями 2 % кубич. саж., а при мерзломъ г р у н т ! , разрушепномъ взрыв-
чатыми матеріаламн и пожогами — 2 кубнч. саж. Слѣдовательпо въ К° Про-
мышленности на 1 рабочаго при отвозкѣ на лошадях?, приходилось талаго рѣч-
никоватаго торфа % куб. саж., а въ Бодайбииской К° e/s. По договору К 0 Ареп-
даторовъ 1875 г. урокъ на торфахъ равнялся 1 куб. сазк. на 2 чел. съ лошадыо 
при талом* и удобномъ грунтѣ ; но съ 1-го мая по 10-ое сентября къ этому при-
бавлялась обязательная выработка % куб. саж. за повышенную плату. По дого-
вору К0 Трапезников!,тхъ первой половипы 70-хт, гг. нри вскрытіп торфа па та-
ломъ и удобномъ г р у н т ! полагалось 1 куб. сазк. на 2-хъ чел. при 1 лошади, а 
при мясннковатомъ не болѣе 3-хъ чел. 3), при мерзлом?, лее или ином?, неудоб-
ном?, грунтѣ долзкны были ставить отъ 3-хъ до 8-ми чел. 2) при 1 лошади съ 
отвозкою въ отвалы не далѣе 120-ти саж. (по договору 1878 г. не далѣе 150-ти 
сазк., при чемъ н а каждые 10 уроковъ назначался один?, отвальный). Выработка 
1 куб. саж. считалась обязательною, однако но желанію рабочих?, позволялось 
вырабатывать п б о л ! е обязательна™ урока, но за обыкновенное вознаграждеиіе 7» 
а также за выработку урока меньшим* количеством* людей они долзкны были 
получать плату, сколько придется по разечету за каждую выработанную кубич. 
саж. 7 - Въ договор! Трапезникова 80-хт» гг. обязательный урокъ уже значительно 
увеличен?,, а именно, 2 чел. при таломъ г р у н т ! должны были вырабатывать не 
1, а 17а куб. саж., при мясннковатомъ г р у н т ! полагалось ставить по 3 чел. на 
I 1 / , куб. саж., а при мерзлом?,—4 человѣка нри 1 лошади иа 1 куб. сазк. Выработка 
урока обязательна, но дозволялось вырабатывать и болѣе за повышенную плату. 
При ручной о т к а т к ! урокъ также увеличен*, а именно, 3 челов!іса при разстоя-
ніи 60 саж. долзкны были выработать 1 куб. саж. По договору съ Чарннсвимт, 
Т-вомъ ври таломъ и удобпомз, г р у н т ! полагался урок?, въ 13/2 куб. саж. па 2-хъ чел. 
нри 1 лошади съ отвозкой въ отвалы не далѣе 75 сазк., при мерзломъ групт! , 
иловатом* и т у н д р ! по 4 чел. и 1 лош. Выработка урока обязательна, а за до-

7 По договору 1879 г. нри мясннковатомъ грунт! — 5 чел. на 2 саж. нри 
2-хъ лошадяхъ. 

7 По договору съ тою же К° 1878 г. отъ 3-хъ до 5-ти чел. 
7 По договору 1878 г. той лее К° назначена была повышенная плата. 
7 При ручной откаткѣ урокъ измѣнялсл такимъ образомъ: при удобномъ торф! 

и разстояніи отвала въ 25 саж. 1 куб. саж. долзкны были выработать 2 человѣка, нри 
откаткѣ 26—50 сазк. 4 чел., нри мясннковатомъ торф! и откаткѣ 25 саж.—3 чел., нри 
откатк! 25—50 е.,—4 чел. 

бытое с в е р х * урока платили по той же цѣнѣ , а также за выработку меньшим* 
количеством* людей выдавалась плата, какая придется по разечету за каждую 
выработанную сажень. В ъ договорахъ ст, Плетюхинымъ 1886 и 89 гг: относи-
тельно вскрытія торфа оиредѣлен?» размѣръ урока только при ручной откатки, 
которая была сдѣлана для рабочнхъ обязательною, и при томъ урокъ был* наз-
начен* очень большой—1 куб. сазк. н а 2 чел. при разстоянш отвала не далъе 
40 саж. По договору съ Базилевскимъ 1876, 78 и 80-хъ гг. при вскрытш съ от-
возкою въ отвалъ полагалось талаго и удобнаго торфа 1 % куб. сазк. иа двоих?,, 
а ручным* откатом* то же количество на троих*. Н а разстоянш болѣе 20 саж. 
на каждыя лишнія 10 сазк. долженъ былъ прибавляться 1 чел. на тотъ же урокъ; 
мерзлаго мясниковатаго торфа полагалось 1 куб. саж. н а 3-хъ чел., а 
мерзла го и камениста™ на 4 - х * чел. съ 1 лош. В ъ Ленском* Т - в ! по договору 
1883 г. назначены были такіе уроки: для вскрытія торфовъ съ отвозкою въ от-
вал?, при т о р ф ! таломъ, удобномъ для добычи, по 1 % к. саж. н а 2-х?, чел. при 
1 лошади 7 ; при т о р ф ! иловатом* и т у н д р ! но 1 куб. саж. н а 2 чел. и 1 лош. ), 
нри т о р ф ! с?, крупными кореньями и пнями на 1 куб. сазк. 3 чел. и 1 лошадь; 
при т о р ф ! мерзломъ, глинистом*, требующем* предварительна™ оттаивашя ог-
н е м ъ - н о 2 чел. на 1 куб. сазк., но приготовленіе дровъ должно было произво-
диться другими людьми; съ ручною откаткою: нрн талых* удобных* торфахъ 
полагалось 3 чел. на 1 куб. саж., при т о р ф ! съ мерзлотою 4 чел.; разстояше-
„о в с ѣ х ь этих* случаях?, не бол!е 35 саж., а при большем* разстоянш прибав-
ляется иа каждыя 15 саж. разстоянія сверхъ 35 сазк. но 1 чел. на забои, da 
выработку сверхъ урока но договору 1883 г. полагается повышенная старатель-
ская плата. В * договор! 1890 г. откатка въ тачкахъ опредѣлялась по разстоя-
н ш „на основаиіп казеинаго урочнаго положенія". 

Итакъ, въ договорахъ первой половины 70-хъ гг . мы находимъ 
еще умѣренпые обязательные уроки на таломъ удобномъ торфѣ —1 куб. 
сазк. па 2 чел. при 1 лошади. В ъ договор! К° Арендаторов* 1875 г. 
прибавляется уже обязательная выработка—1/, саж. за повышенную нлату, 
а въ договор! Базилевскаго 1876 г. встр!чаемъ обязательную прибавку 
въ % саж. безъ повышенія платы. Зат!мъ въ договорахъ Ленскаго 
Т-ва 1883 г., Бодайбииской К 0 1884 г. и Трапезниковых* первой по-
ловины 80-хъ гг. появляется уже обязательный урокъ на таломъ удоб-
номъ грунт! по іѴа к. с. на 2 чел. и 1 лошадь 3). Наконец* въ до-
говорах* Плетюхина 1886 и 1889 гг. дазке при ручной откатк ! и при 
разстояніи до 40 сажен* назначается 1 куб. саж. на 2 чел. (впрочем* 
у Трапезниковых* и въ первой половин! 70-хъ г. при разстояніи до 
25 сазк. задавался такой урокъ при ручной откатк!) . 

Г о р н ы й и с н р а в н и к ъ В и н н и к о в ъ в ъ в ы р а б о т а н н о м * имъ в ъ 1 8 7 4 г . 

п р о е к т ! т іормалыіаго к о н т р а к т а п р е д л а г а л * у с т а н о в и т ь т а к і е р а з м ! р ы 

7 То лее н но договорамъ 1890—91 гг. 
7 По договорамъ 1890—91 гг. па 3 чел. и 1 лош., т.-е. урокъ уменьшенъ. 
7 Впрочемъ Куненковъ еще въ донесеніи 1872 г. указывалъ па уроки на торфахъ 

отъ Ѵ2 до 3/4 куб. саж. на человѣка. Дѣло Арх. Витим. Горн. Испр. о ссыл. - кат. 
1872 г. № 9, л. 146. 



урока на торфахъ: при таломъ удобном* грунтѣ на 2 чел. при 1 ло-
шади 1 куб. саж., а при мерзломъ или трудном* для работъ напласто-
ван! и 4 — 8 чел. При откаткѣ торфа въ отвалы тачками при таломъ 
грунтѣ 4 чел., а нри мерзломъ 8 чел. Въ Енисейском* округ! мы ви-
д ! л и значительное развитіе отрядеыхъ работъ на торфахъ, при чемъ 
артели отрядных* рабочихъ заключали особые контракты. Таких* кон-
трактов* въ Олекмииском* округ ! мы не встр!тили, но сл!дъ этих* 
рабочихъ мы находим* въ проект! нормальнаго контракта, составлен-
ном* Винниковымъ, г д ! въ таблиц! платы встрѣчаемъ указанія на 
вскрытіе талаго торфа при отвозк! на лошадяхъ 1 куб. саж. на 1 чел., 
т.-е. двойного количества против* нормальна™ урока ')• 

Добыча золотоноснаго песку производилась или въ открытых* 
разр!захъ, или подземными работами. Разсмотримъ сначала разм!ръ 
уроков* въ открытых* разрѣзахъ. 

ГІо контракту К° Промышленности 1870 г. 4 рабочих* должны были до-
быть 3 куб. сале, песку разрушистаго напластованіл съ огвозкого таратайками 
при 2 лошадяхъ. Ио договору 1874 г. той же К 0 урокъ добычи и отвозки несковъ 
„удобнаго нанластовавія" былъ уменьшен*, а именно 2 чел. съ 1 лош. должны 
были добыть 1 куб. саж.; при наиластованіп утесистаго или сланцеваго ребровика 
5 чел. обязаны были добыть 2 куб. саж. при 2 лош., за добычу же сверхъ урока 
полагалась повышенная старательская плата. В ъ договорахъ К 0 Промышленности 
1878 и 1883 гг. урокъ на пескахъ былъ повышен* сравнительно съ договором* 
1884 г., а именно при удобном* напластованіи 8 чел. должны были добыта. 
5 куб. саж. при 4 лош., а при панластованіи сланцеваго ребровика или мяени-
коватаго 8 чел. должны были добыть 4 саж., при томъ же к о л и ч е с т в ! лошадей; 
нри утесистом* же р е б р о в и к ! урокъ и!сколько уменьшен*, а именно 8 чел. до-
бывали 3 куб. саж. при 4 лош. 7- В ъ договор! I t 0 Промышленности 1887 г. оста-
в л е н * тотъ же урокъ, только нри 3 или 4 лош., смотря по разстоянію возки. В ъ 
д о г о в о р ! Бодайбинской К 0 1890 г. урокъ бол !е , ч ! м ъ въ д о г о в о р ! К° Промышлен-
ности 1887 г., и бол!е , ч ! ы ъ въ договор! Бодайбинской К° 1884 г., а именно: 4 
чел. нри 2 лош. должны были добыть и промыть несковъ при р ! ч ш і к о в а т о ы ъ 
наиластовашп 3 куб. саж., при пашіастованіи—р!чиикъ съ ребровиком* и слан-
цеватый ребровпкъ—2% куб. саж. и при ианластованіи утесистаго ребровика— 
2 куб. саж. По договорам* К° Трапезниковых* 70-хъ гг. урокъ назначен* большой: 
5 чел. при 2 лош. должны были добыть и вывезти 3 % куб. саж. В ъ договорахъ 
Трапезниковых* 80-хъ годов* урокъ еще бол!е увеличен*, а именно то же коли-
чество песков* должны были добыть изъ ц ! л и к а и вывезти при 2 лош. не 5, а 
4 чел. По договорам* съ Базилевскимъ 1876, 78 и 8 0 - х * гг., забойщики и воз-
чики песков* на машину должны были 5 чел. съ 2 лош. добыть и отвезти 3 куб. 
саж. При ручной о т к а т к ѣ песков* въ т а ч к а х * па разстояпіи до 20 саж. съ от-
боркою круинаго камня, очисткою его и откаткою въ особое мѣсто полагалось 
выработать и отвезти 1 куб. саж. па троих* ; при разстояніи болѣе 10 саж. па 

3 ) Арх. Ирк. Гори. Унр. К. 2765, Ж 37—30, л. 51. 
7 Такой же урокъ въ контрактах! Бодайбинской К 0 1880 и 1883 гг. Въ до-

говор! 18S4 г. уроки увеличены. 

каждыя 10 саж. откатки прибавлялся один* человѣкъ иа каждый урокъ. По до-
говору Леискаго Товарищества 1883 г. 4 чел. при 2 лош. должны были добыть 
3 куб. саж. У ч е т * урока для каждой артели производился смотрителем* р а з р ! з а 
куб. м ! р о ю или оііред!леніемъ в ѣ е а одной полной таратайки земли и числом* 
в ы в е з е н н ы х * т а р а т а е к * , принимая в ! с ъ одной кубической сажеии средины* чи-
слом* въ 1200 нуд. Такой же урокъ при д о б ы ч ! п е с к о в * изъ разр !зовъ н а з н а ч е н * 
и в ъ договорахъ Ленскаго Т - в а 1 8 9 0 — 9 1 гг., при д о б ы ч ! же песков* изъ отвалов* 
и перевозкѣ ихъ иа машину 4 чел. и 2 лонг, должны были поставить 3 % куб. 
саж., т.-е. значительно у м ! р е н н ! е , ч ! м ъ в ъ д о г о в о р ! Трапезниковых* . По дого-
вору Малопатомскаго Т - в а 1880 г. урокъ при д о б ы ч ! и о т в о з к ! несковъ изъ раз-
р ! з о в ъ такой же, к а к ъ и въ договорахъ Ленскаго Т - в а , при д о б ы ч ! же изъ гото-
в ы х * отвалов* бол!е , а именно З1/2 куб- саж. должны были добыть и отвезти 
при 2 лош. не 4, а 3 чел. Огромные уроки были назначены въ Аканакъ-ГІаката-
мннскомъ Т - в ! ио договору 1886 г.: 2 чел. при 1 лош. должны были вывезти I 1/» 
куб. саж., а при о т к а т к ѣ па т а ч к а х * 2 чел. 1 куб. саж. У Плетюхина въ дого-
в о р а х * 1886 и 89 гг. на пескахъ, какъ и на торфахъ, полагался огромиый урокъ 
съ обязательного ручиою откаткою в ъ т а ч к а х * (не д а л ! е 4 0 саж.)—1 куб. саж. 
н а 2 чел. Т а к ъ какъ в ъ 1 куб. саж. песку считается 1200 иуд. и такъ какъ въ 
т а ч к ! номѣщаетсл 5 пудовъ песку, то сл !довательно возчикъ долженъ былъ сдѣ -
лать 19200 саж. пути, т.-е. 38 верстъ, что едва ли возможно: нужно думать, что 
или разстояпіе откатки было м е н ! е , или урокъ пс выполнялся и рабочіе могли 
подвергаться штрафоваиію. 

Итакъ, уроки на пескахъ при добыч! изъ разр!зовъ удобнаго 
напластовапія и при отвозк! па лошадяхъ равнялись на каждаго чѳло-
в ! к а х/2 саж. (договоръ К° Промышленности 1874 г.), 6 / 8 , 7/іо, % 
и 7/ѳ куб. саж. (посл!дпій въ К° Трапезниковыхъ 80-хъ гг.), т.-е. за-
мѣтпо увеличепіе размѣровъ уроковъ па пескахъ, какъ и на торфахъ. 
Урокъ съ ручною откаткою доходилъ въ н!которыхъ договорахъ до 
х / 2 куб. саж. па челов!ка. Уменьшеніе разм!ра уроковъ К° Промышлен-
ности въ 1874 г., сравнительно съ контрактомъ 1870 г., вѣроятно было 
сл!лано въ виду тогдашпихъ заботъ высшей админисграціи Восточной 
Сибири о пріисковыхъ рабочихъ. Въ проект! пормальнаго контракта 
горный иснравникъ Винпиковъ нредлагалъ назначить урокъ при добыч! 
золотосодержаіцаго песку изъ разр!за съ доставкою на машину на ло-
шадяхъ—1 куб. саж. на 2 чел., но считая въ томъ числ! забойщиковъ, 
возчиковъ, свальщиковъ и разборщиковъ гальки. 

Въ заниск! зав!дываюіцаго ссыльпо-каторжными рабочими на прі-
искахъ Олекминскаго округа 1876 г. указанъ такой разм!ръ уроковъ 
на пескахъ: 10 чел. при 2 лош. доллены были добыть отъ 4 до 6 куб. 
саж. золотосодержащаго пласта, т.-е. отъ 2/б до % куб. саж. на чело-
в ! к а , но нри весьма неболыпомъ количеств'!, лошадей х). 

Нри подземныхъ работахъ выработка была конечно меп!е, такъ 
какъ работа замедлялась установкою стоекъ, огеивъ и подхватовъ. 

7 Дѣло Арх. Ват. Горп. испр. 1875 г. Ж 5 (о ссыльно-каторж.), л. 128. 
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Онредѣленіе уроковъ при д о б ы ч ! песковъ подземными работами в ъ кон-
трактахъ К 0 Промышленности мы встрѣчаемъ впервые въ д о г о в о р ! 1874 г. *): 
въ ортовыхъ работахъ урокомъ полагается при д о б ы ч ! песковъ въ ортахъ, под-
каткѣ и н а г р у з к ! для подъема изъ шахтъ, считая 12 огнивъ въ одной погонной 
сажени, при ширин! орты 4 арш. и в ы ш и н ! 3 арш., 3 чел. иа 2 огнива, т.-е. по 
2 куб. аріп. па ч е л о в е к а ')• В ъ договор! той же К 0 1878 г. урокъ уже увеличепъ: 
„при д о б ы ч ! несковъ изъ ортъ п штоленъ дневной урокъ полагался: 2 забойщи-

к а м и вынуть и подкатить къ зунфу шахты, на каждаго ч е л о в ! к а , но 3 куб. арш.; 
при ширин! ортъ въ 4 арш. ставить но 2 забойщика, которые обязаны выра-
ботать 6 куб. арш., ирп ш и р и н ! же ортъ въ 6 арш. ставить 3 забойщика, ко-
торые обязаиы выработать 9 куб. арш.: стойки и огннвы устаповлять обязаны 
забойщики, равно въ с л у ч а ! мерзлоты для оттаиванія предварительно класть 
дрова и уголь: подхваты устанавливает! , особый плотни к ъ " . З а выработку сверхъ 
урока полагалась повышенная старательская плата. „ В ъ с л у ч а ! дальней отвозки 
несковъ изъ ортъ носредствомъ лошадей добавляется, смотря но отдаленности, 
1 возчикъ съ лошадыо н а 1 или па 2 забоя, а забойщики обязаны подкатывать 
вагоны к ъ штольнѣ , г д ! проложена коиная дорога" 3) . В ъ к о н т р а к т ! К 0 Промы-
шленности 1887 г. уроки въ подземныхъ выработкахъ опред!лепы подробн!е, а 
нменно: „При д о б ы ч ! несковъ изъ ортъ ст, подкаткою песковъ ко двору шахты, 
зупфу, или устыо штольни дневной обязательный урокъ полагается на каждаго 
ч е л о в ! к а при о т к а т к ! пе м е н ! е 40 саж.": а) при паиластоваііін р!чшгковатаго 
слабаго грунта по З1/2 куб. арш. на челов !ка ; б) при наиластованііі р ! ч н н к о в а -
томъ со связью и съ ребровнкомъ по 3 куб. арш.; в ) при напластованіи съ за-
дирокъ съ бол !е кр!пкимъ п крупнымъ ребровнкомъ по 2'/г куб. ариг. „Забонщи-
ковъ ставится при ширин! орты, штольни и др. 4-арншиной 2, при 1 о т к а т ч и к ! , 
а при ш и р и н ! 6-ти аршинной 2 забойщика н 2 откатчика" , и эти рабочіе, к р о м ! 
выработки указаенаго урока, обязаны ставить п укрѣнлятг, стойки, огнивы, а в ъ 
с л у ч а ! мерзлоты класть дрова н уголь. Для взрыва камней назначается особый 
бурильщпкъ *). В ъ договор! Трапезниковых! , 1878 г. урокъ онред!леиъ такимъ 
образомъ: 2 рабочимъ выработать и выкатать ко двору шахты, „по разм!ру орты 
шириною 5 арш. и вышиною 3 арш., погонной мѣры вдоль орты % арш., что со-
ставите 7 % куб. арш., и выбранное мѣсто закрѣпить... . Откатка песковъ ко двору 
шахты должна быть не д а л ! е 30 саж." , въ противном* с л у ч а ! прибавляется на 
забой 1 чел. Вт, договор! Трапезниковых* 80-хъ гг. увеличено и максимальное 
разстояніе откатки, и размѣръ выработки, а именно 2 чел. полагалось вырабо-
тать и выкатать песковъ „но принятому размѣру ортъ 9 куб. арш., выработанное 
м ! с т о закр!иить , а крупный камень, оставшийся отъ работъ, убрать на указанное 
мѣсто... Откатка песковъ не должна превосходить 50 саж., въ иротивпомъ ж е 
с л у ч а ! ставится на забой 3 чел... Потребные для подземныхъ работе осв !титель-

7 Въ договор! этой К 0 1870 г. объ ортовыхъ работахъ говорится условно: „если 
изъ насъ н!которые потребуются для работъ ортами, штреками, шурфами", то отказы-
ваться не должны. 

7 Такой же урокъ предлагала, установить горн. испр. Ванникова, въ проект! 
нормалыіаго контракта 1874 г. 

7 Тоже въ контрактахъ Бодайбинской It" 1880, 83 и 84 гг. 
7 Тоже въ контракт! Бодайбинской Ii" 1890 г. Въ 1894—95 гг . въ Бодайбин-

ской It" рабочій долженъ былъ выработывать уже 4 % куб. арш., но въ м!стахъ пан-
бол!е мокрыхъ и тамъ, г д ! встр!чается особенно твердая порода, урокъ остался въ 
3 куб. арш. „Вост. Обозр." 1895 г. № 22. 
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пые ыатеріалы и горючіе для тайки забоевъ должпы быть ховийскіе" , отъ рабо-
чихъ же требовалось раскладывать ихъ по забоями и зажигать. По договорамъ съ 
Базилевскимъ 1876, 78 и 80 гг. забойщикъ и откатчикъ должны были 6 % куб. 
арш. в ъ 1 или 2 забояхъ протаять, закрішить готовыми кр!иями и выкатать 
пески. По договору съ Ленскимъ Т-вомъ 1883 г. па каждаго ч е л о в ! к а полагалось 
выработать 3 куб. арш. 7 » с ъ оттайкою мерзлоты дровами или углями, съ подкаткою 
иодземпымъ ходомъ до м ! с т а подъема и съ постановкою крѣпи. Доставлять же 
до шахтъ матеріалы для оттайки и кр!пленія , а также устанавливать подхваты 
должпы особо назначаемые для этого рабочіе". В ъ договор! Л е е с к а г о Т - в а 1891 г. 
вм'Ьсго пазпачепія уроковъ установлена 8ад!льная плата по количеству выну-
т ы х ъ пудовъ песку (см. ниже). По'договору It" Арендаторов!, 1875 г. при добыч! 
песковъ въ ортахъ и подъем! ихъ изъ шахтъ на поверхность назначено днев-
ными урокомъ на одного чел. поставить обязательно одно огниво, полагая 12 
огнивъ въ одной погонпой сажепп, при чемъ въ одиомъ о г п и в ! или одной по-
гооной четверти опредѣлево было считать ноловину въ старанье (сл!довательно 
на двухъ урокъ былъ Ѵ2 погон, арш.). По договору съ Малопатомскнмъ Т-вомъ 
1880 г. пазначенъ былъ урокъ на Ромаповскомт, пріискѣ : „каждому человѣку про-
таять, выбрать, выкатать въ отвалъ или къ зунфу шахты,. . . принести кр !ии, з а к р ! -
пить выработку в ъ п р о с ! ч к а х ъ " в ь штольпяхъ различной ширины н вышины 4 
куб. арш. или одну погониую четверть въ нросѣчкахъ 4 - х ъ арш. ширины и 4 - х ъ 
вышины, а па К а д а л н к а н ! па Ненасытномъ иріиск !—по 2 7 * куб. арш. и при-
готовить пожоги па сл!дующій депь. Если откатка земли будетъ д а л ! е 25 саж., 
то унравлепіе обязапо прибавлять иа каждые 16 куб. аріп. земли 1 чел. сверхъ 
4 чел., обязаииыхъ ихъ выработать. „Подноска къ забоями угля, дровъ, крѣпей" 
возлагалась иа обязанность рабочихъ „безъ помощи управленія, которыми эти 
матеріалы должпы быть доставлены только къ ш а х т ! или о р т ! " . По договору съ 
Чаршіскимъ Т-вомъ 1880 г. 2 чел. обязывались выбрать и выкатать по принятому 
размѣру орты (6 арш. ширины и 3V2 арш. вышины) V2 арш. погонной м!ры, что 
составляете 107 2 куб. арш. па 2, или 5 7 * арш. на каждаго—самый большой изъ 
в с ! х ъ иавѣстпыхъ намъ уроковъ подземной выработки 7 -

Слѣдовательно, въ подземішхъ выработкахъ но разным* догово-
рамъ на каждаго человѣка приходилось добыть и откатить ко „двору" 
шахты, иногда въ вѣчной мерзлотѣ, по 21/4* 2Vs, 33/„, 3 % , 33/4 , 4, 
4Ѵ 2 и 5ХА куб. арш. (послѣдпій урокъ по договору съ Чаринскимъ Т-вомъ 
1880 г.). Офицеръ, завѣдывавшій ссыльнокаторжными рабочими, въ 
отчетѣ за 1876 г. такъ опредѣляетъ урокъ въ ортовыхъ работахъ: на 
2 забойщиков* и 2 откатчиков* полагалось поставить 2 огнива, т.-е. 
выработать Ѵ2 арш. погона при 4х/а арш. вышины и 5—6 и болѣе арш. 
ширины, т.-е. но 2 % , 33/8 И болѣе куб. аршинъ па человѣка 3). Это 
свидѣтельство показываете, что требованія контрактов* не оставались 
мертвою буквою. 

Въ 1875 г., какъ мы видѣли, по договору К° Арендаторов* по-

7 То лее въ договор! Лепскаго Т — в а 1890 г. 
7 „Откатка песковъ ко двору" шахты „должна быть пе дал!е 20 саж., въ 

нротивномъ случа! уиравлепіе обязано было прибавлять одного чел. на забой. 
7 Д!ло Арх. Вит. Горн. Испр. 1875 г. о ссыльно-кат. № 5, л. 128 об. 



лагалось на одного человѣка поставлять одно огниво, т.-е. выработать 
Ѵ4 арш. погону, при чемъ половина считалась въ „етараніе". Отсюда 
слѣдуетъ заключить, что было время, когда обязательная выработка на 
двухъ должна была равняться только % арш. погону или на одного— 
Ѵв арш. погону. Это подтверждается записною книжкою одного стара™ 
пріисковаго служащаго (г. Субботипа), который сообщает между нро-
чимъ слѣдующія свѣдѣвія объ ортовой виработкѣ песковъ зимою 1871 г. 
на Вознесенскомъ пріискѣ компапіи Трапезниковыхъ по рч. Хомолхо. 
„Одинъ забойщикъ и 1 возчикъ или откатчикъ должиы выработать 
хозяйскихъ одну огниву, т.-е. иройти впередъ XU арш., вышиною 
3Va, а шириною 4 арш., что составить... кубическихъ ЗѴ2 арш." (на 
двоихъ). „Слѣдовательно, па кубическую сажень в ы х о д и т 15,4 поден-
щинъ. Но сверхъ хозяйской огнивы вырабатывают еще старательскую 
1 и даже 2, если оттайка была благонріятпа и проникла на глубину 
3 огнивъ... Вообще это обстоятельство не доведено до настоящей "выра-
ботки. Рабочіе хозяйскую огниву к о н ч а ю т рано,—такъ къ 12 ч. 
утра, что замѣчепо пред* паступлепіемъ льготныхъ дней масляницы. 
Можно сказать, что хозяйскій урокъ должеиъ состоять изъ 2 огнивъ" 
(это требовапіе и было скоро введено въ контракт* Трапезниковыхъ, 
какъ мы видѣли выше). „Начинают* работать въ ортахъ съ семи ча-
совъ утра" (ранѣе оттаиваются забои) „и когда подберут* талые пески, 
идутъ на обѣдъ около 10 часовъ, забои немного затапливают, преиму-
щественно одним* углемъ, и часа черезъ три, т.-ѳ. въ одинъ часъ, 
какъ прогорят* угли, выходят* на работу и продолжают до 3 часовъ 
хозяйскую и старательскую работу". Тутъ мы наглядно видимъ, какъ 
въ ортовыхъ работахъ повторился тотъ лее процесс* увеличепія уро-
ковъ, что и въ надземных* работахъ: первоначально задаются неболь-
шіе обязательные уроки, потом* налагается обязательный старательскій 
урокъ, далѣе этотъ старательскій урокъ включается въ обязательную 
норму за обыкновенную плату, a затѣмъ урокъ растет* и далѣе, при 
чем* желающим* предоставляется право увеличивать заработок* добро-
вольным* стараніемъ, но уже по окончаніи весьма значительнаго урока. 
Впрочемъ слишком* громадные уроки, какъ въ Чаринскомъ Т-вѣ 
(1880 г.), очевидно, вызывают* раздражепіе рабочихъ: пе даром* на 
пріискахъ этого товарищества было волпепіе въ 1884 г. Любопытно, 
что мотивомъ возможности увеличепія урока г. Субботинъ выставляет* 
то, что перед* масляницею рабочіе очень рано оканчивают* заданную 
имъ работу. Такіе случаи бываютъ и теперь. Такъ г. Кряжевъ, быть 
можетъ, черезчуръ обобщая наблюденія, сдѣланныя имъ на нѣсколькихъ 
оріискахъ, говоритъ: „Обыкновенно къ капуну отдыха рабочіе отраба-
тывают* двойной урокъ, чтобы и этотъ день имѣть свободным*. IIa 
одних* пріискахъ рабочіе въ канун* отдыха вовсе не ходят* на ра-

боты, сдав* урокъ за этотъ деиь, а на другихъ—рабочихъ з а с т а в л я ю т 
иридти хоть урокъ сдать" х). Такимъ образомъ, перед* каиупомъ отдыха, 
особенно напрягая свои силы, рабочіе выработываютъ двойной урокъ, 
чтобы затѣмъ имѣть, вмѣсто одного, два дня отдыха, но такое напря-
ж е т е , если и проходит имъ даромъ, то только потому, что они отды-
хают* потом* 2 дня, но ввести такой двойной урокъ ежедневно было бы 
совершенно невозможно при нынѣшнихъ размѣрахъ уроковъ. 

За недоработку уроковъ въ контрактах* назначались вычеты или 
штрафы, превышающіе размѣръ платы за недоконченную работу; гораздо 
рѣже встрѣчаемъ условія объ отработкѣ недоработапнаго урока. Въ 
контрактахъ Базилевскаго 1876, 78 и 80-хъ гг. сказано: „за недора-
ботку уроковъ, за подвоз* неполных* таратаек* песков* и торфовъ, 
если урокъ задан* счетом* ихъ, за самовольную отлучку съ работъ и 
за поздпій выход* па оныя подвергаем* себя вычетам* изъ заработка 
вдвое против* получаемой виновными изъ нас* въ тотъ день платы, но 
если недоработка произойдет* отъ слишком* большой твердости грунта 
и пе будетъ превышать па 1 чел. 1 куб. арш. въ подземных* работахъ 
или 3 куб. арш. въ работахъ открытыхъ, то вмѣсто штрафа выстав-
лять" (т.-е. заносит* въ разечетные листы уменьшенную) „плату, опре-
деленную контрактомъ за работы поторжныя, т.-е. 30 коп." (въ дого-
ворѣ 80-хъ гг. 40 коп.) зимою и 60 кон. лѣтомъ". По договору Лен-
скаго Т-ва 1883 г., „если урокъ не будетъ выработан* до окоичанія 
срока дневной работы, то приставленные къ этому уроку рабочіе должны 
его покончить и подогнать въ теченіе слѣдуюіцихъ трех* дней; въ 
противном* случаѣ съ нас* вычитается за недоработку въ размѣрѣ 
платы за старательскую работу". Но въ договорахъ Ленскаго Т-ва 
1890 — 91 гг. не упоминается уже пи объ отработкѣ уроковъ, ни о 
вычетѣ въ размѣрѣ старательскаго вознагражденія, а назначен* штрафъ 
въ размѣрѣ поденной платы. Въ договорѣ съ Аканакъ-Накатаминскимъ 
Т-зомъ 1886 г. сказано: „Въ порученных* намъ урочных* работахъ 
обязываемся отвращать недоработки, и если таковыя будутъ нами до-
пущены изъ лѣпости или нерадѣнія, то за недоработку уроковъ управ-
леніе Т-ва имѣетъ право съ насъ вычитать изъ платы, слѣдуюіцей намъ 
за урокъ". При педоработкѣ урока пъ подземныхъ работахъ рабочіѳ, 
должны были получать плату, положеннуюдляпоторжныхъработъ,илидажѳ 
мепѣе, смотря по количеству вынутых* песков* и по разсчѳту платы, 
слѣдующѳй за полный выработанный урокъ 2). Г. Михайлов* въ своей 

„Русская Жизнь" 1894 г. № 44. По словам» другого мѣстнаго наблюдателя, 
„сгремленіе золотопромышленниковъ к» увеличенію интензивности труда и между 
прочим» уроковъ, назначаемых» рабочим», несомнѣнно существует»". „Восточ. Об." 
1895 г. Ж 28, стр. 2. 

2 ) Ср. „Сибирскій Сборник»" 1889 г., вып. I I , стр. 45. 
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плата по П і Л п ' ' В Р " ^ К " Д Т Ю Т Й К у Ю С а ж е в ь назнапается 
Z a „ М Г " « 3 Г а Я А У Ю д о р а б о т а н н у ю сажень вычи-
тается по 5 руб. 4 0 вон." Далѣе, въ той же записи* г. Михайловъ 

б „ л Г Г е Т Ъ Ю С Л Ь ' ™ " В С Я К І Л ? С Л 0 В І Я В Ы В Д т а - недоработку, а ^ м ъ 
болѣе того количества урока, за которое назначалась увеличений плата 

н р Г Г ™ б Ы ' № W « ™ onLMHHCKa n o » " : 
нромышленннна „ н слышали, что рабочіе стараются нагнать недора-
УРОК : , : Д У Ю Щ 1 е Д Н И ' П ° с г а в ° в « ™ « * » " Р а б о т а * педоработаннаго 
урока крон* принеденнаго условія въ контракт* Ленскаго Т-ва 1883 г 
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то и было Р " Г 0 6 ™ 1 8 7 0 Г " Г Д Ѣ ° К а а а н о : - е с ™ почему бы 
то н „ б ы л 0 , Е е в ы р а б 0 І а е м ъ н а з н а , е н 0 и х ъ в ъ уроковъ торфа или 

Г а б о Г ° т о а Г ° ° е С К У - М И " И Ѳ ° К 0 П ™ М Ъ Д Р ? " ° Й и б о Урочной 
ной набо™ Т Д М Ж В Ы ч ? Э Т ° ° Т р а б 0 Т а Т " Н а Д Р 1 Г 0 Й День сверхъ уро , 
ной работы этого дня" . В ъ контракт* К» Промышленности 1887 г. и въ 
сходеомъ съ нимъ договор* Бодайбинской Е ° 1890 г. ва недоработку 

два рубля" , Д ° С Т И - норадѣнію" назеаченъ штрафъ к а ж д ы й " ^ 

В ъ 50 -хъ и 6 0 - х ъ гг. прежде необязательныл старательскія набпть, 

о , е Г м Г и Ы е И П р а З Д в И , Н Ы е д в и с д ѣ ™ с ь постепенно обязательными" 
о чемъ мы и встрѣчали постановленія въ контрактахъ этого времени ' ) 
подр„бн Ы Я у с л о в і я о б ъ э т о м ъ з о л о т о ц р о м ы ш л е в р и к а и ъ D p J 0 ™ B J ; 

ну 8 3 Г Г Л Д ° 1 8 7 0 П 0 Т 0 М У , І Т ° П ° Д'^- 'новавшему т „ Г д а а°. 
тельны П п Ѵ Г П 0 В 0 С К Р е с е в в н » - нраздникамъ были не бяза-
тельны. Послѣ того какъ это правило не было повторено въ закон* 
1870 г., золотопромышленники могли уже не церемониться съ рабочими 

о с т а л ! Д я \ : Р Г е 1 Н е 0 б а 3 а Т е Л И О е Т И Е 0 С К Р е С В 0 Й " нРДЗДНпчной работы 
остался только въ повышенной плат* за эти дни (и то не во 
договорахъ) ), „ри чемъ въ договорахъ устанавливалась всегда Î 
т е л ь н ^ о т ^ ъ въ будни, такъ „ въ праздники. В ъ д Г о в о р а х ъ 
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3 ) Такъ въ договорахъ съ Базилевскимъ 1876, 78 и 80 m * 

Промышленности 1874, 76 и 83 гг . прямо сказано, что „всѣ произ-
водимый въ воскресные и табельные дни работы считать старатель-
скими" (съ повышенною платою). Затѣмъ изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ 
контрактов* мы встрѣтили упомииапіе объ обязательном* стараніи лишь 
въ договорѣ К° Арендаторов* 1875 г., гдѣ на работахъ въ разрѣзахъ 
сверхъ урока—1 куб. саж. на 2 чел. съ 1 лошадью — съ 1-го мая по 
10-е сентября полагалось еще выработать % старательской кубической 
сажепи, а ири ортовой работѣ въ одномъ огпивѣ или одной погонной 
четверти, обязательных* для каждаго рабочаго, половину условлено было 
считать въ стараніе х). 

Купенковъ въ своей запискѣ, составленной въ 1872 г., говоритъ, 
что хозяева, давая за старательскую работу повышенную плату, „въ 
то же время при иосредствѣ этой приманки заставляют* работать людей 
въ праздничные дпи и сверхъ положеннаго урока, въ ущерб* ихъ 
силъ и времени для возстановленія ихъ. Сущность старательской работы 
заключается въ желапіи золотопромышленника, прокармливая меньшее 
число людей, выполнить ими возможно большее количество работы, т.-е. 
заставляя рабочихъ вмѣсто 25 дней работать 30 , сберегать этимъ пу-
тем* содержаніе отъ т ѣ х ъ людей, которые потребовались бы па выпол-
неніе работы въ остальные 5 дней или на % часть команды". При этой 
системѣ требовалось и меньшее количество лошадей 2) . 

В ъ другихъ договорахъ мы встрѣчаемъ упоминаніе о старатель-
с к и х * работахъ въ смыслѣ необязательнаго добавочыаго сверхъ урока 
труда за повышенную плату (иѣкоторыя изъ такихъ постановленій мы 
приводили, когда говорили о размѣрахъ уроковъ). Такъ, нанримѣръ, в ъ 
контрактахъ Базилевскаго 1876, 7 8 и 80 -хъ гг. сказано: „При урочной 
работѣ, окончивъ данный намъ урокъ, мы въ тотъ день должны быть 
свободны, если сами не пожелаемъ заняться старательскою работою". В ъ 
договорѣ Ленскаго Т-ва 1883 г. сказано: „что выработается въ день 
сверхъ дневного урока, то называется старательскою работою". Такія 
сверхурочныя старательскія работы болѣе въ обычаѣ тамъ, гдѣ менѣе 
подъем наго золота. 

Кромѣ общих* сверхурочных* старательских* работъ, такими 
работами называются еще отдѣльныя старанія на золото. В ъ этомъ 
смыслѣ главный управляющей Ѳ. Базилевскаго въ запискѣ 1890 г. го-

7 Въ нроектѣ нормальнаго контракта, составленном'» Винниковымъ въ 1874 г., 
онъ предлагал» постановить, чтобы лѣтом» рабочіе исполняли полуторный урокъ съ 
особою платою за добавочную половину урока (старательскую), въ зимнее же время 
въ будпи работать один» урокъ, а добавочную работу (старательскую) производить 
только въ воскресные и праздничные дни, при чем» всякая затѣмъ земляная добавоч-
ная работа должна производиться но обоюдному соглашенію. 

7 Ср. „Сибирскій Сборник»" 1889 г., вып. I I , стр. 45—17. 



воритъ: „на Вѣрпомъ пріискѣ нѣтъ подъемнаго золота, и только въ 
видѣ награды каждому рабочему поочередно дозволяется стараться, при 
чемъ, смотря по прилежанію и поведепію, управлепіе дозволяетъ имъ 
представлять въ контору старательскаго золота отъ 20 до 70 руб." 7 -
О подобныхъ же старательскихъ работахъ въ одной газетной с т а т ь ! 
сказано: пѣкоторые разночинцы „иолучаютъ отъ станового старательскія 
записки па 15 руб." (очевидпо съ правомъ намыть золота на 15 руб.). 
„Съ этими записками они идутъ къ штейгеру, который и отводитъ имъ 
пески". Обыкновенно нѣсколько челов!къ соединяются въ одну артель 
и общими силами устраиваютъ бутары и вашгерды для промывки не-
сковъ, a иѣкоторые предпочитаютъ стараться въ одиночку, промывая 
пески иа лоткахъ 3). Въ 1і° Промышленности поторжиымъ рабочимъ, не 
работающимъ въ шахтахъ и нолучающимъ поденное возпаграждеаіе (по 
60 к. въ день) компанія раздаетъ билеты на старательскую работу въ 
містахъ отработанпыхъ или разработка которыхъ на счетъ комиапіи не 
удобна. Т ! изъ пихъ, которые не могутъ но роду своей службы или пе 
желаютъ сами „стараться", продаютъ свои билеты или отдаютъ съ 
половины такъ называемой „летучкѣ", т.-е. рабочимъ, тайно добываю-
щимъ золото, а иногда и якутамъ 3) . Когда начала строиться сибир-
ская желѣзная дорога и рабочіе съ промысловъ стали уходить на же-
л!знодорожпыя работы, нѣкоторыи золотопромышленный компаніи от-
крыли старательскія работы для всѣхъ безъ исключевія рабочихъ, чтобы 
удержать ихъ па пріискахъ *). Бодайбинская К°, для облегченія поло-
жеыія школьпиковъ, даетъ имъ старательскія работы, и они, учась въ 
школ!, въ то же время зарабатывают па свое содержаніе 5)-

Мы приводили уже отзывы нѣкоторыхъ оффиціальныхъ лицъ о 
тяжести пріи скова го труда. Генералъ-губернаторъ Синельниковъ въ цир-
куляр! отъ 21 декабря 1871 г., по поводу введепныхъ при немъ работъ 
ссыльнокаторжныхъ на олекминскихъ пріискахъ, говоритъ: „есть работы 
на чаетныхъ пріискахъ, которыя пе легче рудпичныхъ, нагірим!ръ, 
работы па Олекминской систем! почетнаго гражданина Базанова, углуб-
ленный свыше 10 саж." с) . Офицеръ, зав!дывавшій ссыльнокаторлшыми, 

7 Въ договор! съ Плетюхиішмъ 1889 г. рабочіе обязывались „никакого стара-
иія не требовать". 

7 „Сибирь" 1873 г. Ж 9; „Сибир. Сборн." 1889 г., 43. Въ такъ называемых* 
„отрлдныхъ" ]>аботахъ вознаграждеиіе полагается не за исполнеше извѣстиаго урока, 
а бываетъ задѣльное: угольщикамъ съ куб. саж. угля, пилыцикамъ съ сотни тесу, дрово-
рубамъ за куб. саж. дровъ, колесникаыъ за каждое колесо, кожевішкамъ за выдѣлку 
одной кожи, кирпичникамъ съ тысячи штукъ кирпича, за гонку смолы съ пуда и проч. 

7 „Восточн. Обозр." 1894 г. № 127. 
7 „Пост. Об." 1894 г. Ж 130. 
7 „Вост. Об." 1895 г. № 23. 
7 „Иркут. Губ. В !д . " 1871 г. Л'« 82 . 

въ отчет! за 1876 г. говоритъ: „условія пріисковыхъ работъ, но свой-
ству трудно уступающего человеческой с и л ! грунта земли, по суровости 
климата, особеннымъ условіямъ м!стпости, изолированной отъ всякаго 
населенія, и ио числу рабочихъ часовъ могутъ быть отнесены къ крайне 
тяжелымъ" 7 . Г . Калагеорги въ 1882 г. свид!тельствуетъ, что пріи-
сковая работа „пе легка: ириходится работать подъ дождѳмъ, иногда 
по поясъ въ вод ! , подвергаться риску быть ушибленпымъ обвалившеюся 
землею и сд!латься кал!кой". По словамъ м!стнаго горнаго исиравника 
(1872 г.), „силы рабочихъ-къ концу операціи совершенно истощены, 
частью и самой погодой, холодной и съ дождемъ, поел!- котораго они 
иногда пе усп!ваютъ и обсушиться, какъ сл!дуетъ. Уклоняются въ это 
время отъ работъ не одпи должники, для которыхъ заработокъ одного 
или пѣсколькихъ дней не можетъ значительно уменьшить цифру долга; 
уклоняются и тѣ , коимъ сл!дуютъ отъ управлѳній ne малыя додачи, 
нисколько не обращая ішиманія на то, что чрезъ прогѵлъ они теряютъ 
при разсчет!" 2). Якутскій губернаторъ въ отчет! за 1887 г. также 
говоритъ о „непосильной физической работ!" пріисковыхъ рабочихъ 3). 
По словамъ олекминскаго горнаго исправника (1884 г.), „работы на 
нріискахъ исполняются обыкновенно принудительными м!рами, въ осо-
бенности г д ! нѣтъ подъемнаго золота, а безъ ностоянпаго надзора 
производятся только отрядныя работы" 7-

На иріискахъ занято работою небольшое количество женщинъ, 
которыя нанимаются для мытья половъ, стирки б!лья и т. п. работъ, 
а также въ услуженіе у служащихъ 5) . 

Что касается работы д!тей, то ихъ бываетъ на работ! еще мен!е; 
но словамъ витимскаго горнаго исправника (1882 г.), „11 д!тей, им!ю-
іцихъ отъ роду отъ 8 до 15 л ! т ъ , употреблялись лишь для нрислугъ 
и посылокъ, иы!ющія же 14 и 15 лѣтъ хотя и находились погонщи-
ками лошадей нри вагонахъ, но работали не бол!е шести часовъ въ 
сутки" 6) . Въ отчет! за 1888 г. тотъ же иснравникъ говоритъ: „очень 
небольшое число д!тей отъ 10 до 15-ти л!тняго возраста задолжалось 
въ прислугахъ, остальные находились безъ д ! л а при родителяхъ". 

Плата за горныя работы, какъ и въ другихъ округахъ, была 
преимущественно поурочная, т.-е. за исполпепіе изізѣстнаго урока 
въ день. 

7 Д!ло Арх. Витим. Горп. Испр. (о ссыльпо-катор.) 1875 г. Ж 5, л. 129 об. 
2 ) Арх. Иркут. Горп. Упр. К. 2549, Ж 126—71, л. 466 об. 
7 Арх. Канц. Ирк. Ген. Губ. Ж 611, л. 37. 
7 Арх. Иркут. Горн. Упр. К. 2566, № 206—152, л. 52. 
7 Всего женщинъ на олекминскихъ промыслахъ въ 80-хъ гг. было отъ 8 до 

11°/о. См. Дополненіе I. 
7 Арх. Иркут. Горн. Управ. К. 2768, № 63—53, л. 5. 



По договору К° Промышленности 1870 г. за вскрытіе 1 куб. саж. торфа 
полагалось ио 1 руб., въ праздники но 2 руб. съ отвозкою въ отвалъ иа лоша-
дяхъ, а ручным* откатом* въ будии но 2 руб. 4 0 коп., въ праздничные и та-
бельные дни но 4 руб. 80 коп., т.-е. въ томъ и въ другом* случаѣ рабочіе должны 
были получать плату каждый день, сколько будетъ причитаться имъ на каждаго 
человѣка за вскрытый ими торф* ио числу людей. Такъ какъ по этому договору 
предполагался урокъ при конной отвозкѣ но 3 куб. саж. на 4 чел., то слѣдова-
тельно 1 чел. в ъ будни мог* получить ио 75 к., а въ праздники но 1 руб. 50 к . 
По договору 1874 г. уроки были нѣсколько уменьшены, и вмѣстѣ съ тѣыъ умень-
шился и заработокъ, а именно за иснолненіе урока каждый рабочій могъ полу-
чить въ будни 50—60 кон., въ праздники 1 руб. 20 кои., а за сверхурочную 
работу, какъ въ будни, такъ и въ ираздшікн по разечету праздничной платы съ 
сажени. По договору. 1878 г. съ увелнченіемъ уроковъ была нѣсколько увеличена 
и плата, а писано за урочную работу рабочін могъ получить въ день 62—75 к. 
въ будші и 1 р. 2 4 к.—1 р. 50 к. въ праздники, а за работу на мерзлых* тор-
фахъ, гдѣ число рабочихъ онредѣлллось по усмотрѣиію управлеиія, положена 
плата за поденщину не болѣе 50 icon, въ будни, а въ праздники до 1 руб. По 
договору К К ° Промышленности и Прибрежно-Витимской 1887 г. плата вообще 
дѣсколько возвышена, а именно въ зимнюю онерадію каждып рабочій долженъ 
былъ получать за нснолпеніе урока при отвозкѣ на лошадяхъ въ будни 75 коп., 
въ праздники 1 руб. 20 к., а съ 10-го мая но 10-е сентября въ будни 90 к., въ 
праздники 1 р. 75 к.; при ручной о т к а т к ! за исполненіе большого урока въ зим-
нюю онерацію каждому рабочему въ будни 90 кон., в ъ праздники 1 р. 20 к., въ 
лѣтнюю въ будни 1 р. 20 к., въ праздники 1 р. 60 к . По договору Бодайбии-
ской I t 0 1890 г. за исполненіе большого урока плата нѣсколько выше, а именно 
въ зимнюю операцію въ будни 1 р. 10 к., въ праздники 2 р. 10 к. 

Ио договору К 0 Арендаторов* 1875 г. въ зимнюю онерацію полагалась по-
денная плата ио 20 ісои. въ будни и но 60 коп. въ праздники, въ лѣтшою же 
онерацію за выработку полуторшъо урока (вмѣстѣ съ обязательною полови ною 
старательскою) каждый человѣісъ получал* съ отвозкою на хозяйских* лоша-
дахъ въ будни и въ праздники по 60 к., а ручным* откатом* но 50 к. Но дого-
вору К° Трапезниковых* первой ноловииы 70-хъ гг. въ зимнюю операдію рабочіе 
получали поденную плату но 15 к. въ будни н 50 к. въ нраздникн, съ 1-го же 
мая но 10-е сентября за исполнеше урока, смотря но удобности грунта, каждый 
рабочій могъ заработать въ будни по 50—75 к., въ праздники отъ 1 р. 20 к. до 
1 р. 50 к., при чемъ за сверхурочную выработку полагалась не повышенная, а 
та же плата. По договору Трапезниковых* 1878 г. за нсиолнеше урока, какъ 
съ отвозкою па лошадях?,, такъ и ручным* откатомъ, рабочіе должны были по-
лучать: въ будни по 60 кон., въ праздники 1 руб. 90 коп., а за сверхурочную 
работу плата назначалась повышенная. По договору Трапезниковых* 1880 г. (нри 
увеличеніи урока н а таломъ грунтѣ) работник* могъ заработать ежедневно въ 
будни 80—90 коп., въ праздники отъ 1 руб. 40 кои. до 1 руб. 65 кои. (при ручном* 
откатѣ до 1 р. 80 к.), за сверхурочную же работу полагалась значительно по-
вышенная плата. У Плетюхина ио договорам?, 1886—89 гг. условіе о п л а т ! вы-
ражено такимъ образомъ: „за каждую куб. саж. отъ 1 до 2 р. в?, будни іг отъ 3 до 
4 руб. въ нраздішчные и табельные дни" (при чемъ никакого различія въ свой-
с т в ! грунта не ед!лано); такъ как?, і куб. саж. нри ручной о т к а т к ! на т а ч к ! 
должны были выработать 2 чел., то сл!довательно каждый долженъ былъ полу-
чать за иснолнеиіе этого огромнаго урока отъ 50 кои. до 1 руб. въ будии и отъ 
1 р. 50 к. до 2 р. въ праздники, по условіе это выражено такъ неонред!леішо, 

что Плетюхинъ всегда могъ записать не максимальную, а минимальную плату. 
В ъ договорах?, Базилевскаго 1876 и 78 гг. рабочій на р а з н ы х * сортах* торфа 
нолучалъ въ зимнюю операцію отъ 40 до 90 к. въ день, а въ л ! т ш о ю — 6 0 — 9 0 к., 
за сверхъурочпую же работу назначена была значительно повышенная плата. 
По договору съ Ленсішмъ Т-вомъ 1883 г. полагалось за исполнеиіе урока на та-
ломъ г р у н т ! по 90 к. съ значительно повышенной платой за сверхурочную ра-
боту. По договору съ Малоиатомскимъ Т-вомъ 1880 г. за исполненіе урока рабо-
чій нолучалъ 75 к. въ день и значительно повышенную плату за сверхуроч-
ную работу. Но договору съ Чаринскнмъ Т-вомъ 1880 г. рабочіе получали за 
исполвеніе урока на торфахъ по 60—70 к. въ будни и праздники, а съ 1-го мая ио 
10-е сентября но 25 руб. въ м!слцъ, считая въ нем* и будни, и праздники, а з а 
исиолненіе сверхурочной работы назначена также плата но разечету. 

И т а к ъ л и ш ь в ъ н е м н о г и х * д о г о в о р а х ъ в е т р ѣ ч а е м ъ зимою по-

д е н н у ю п л а т у н а т о р ф а х ъ в ъ б у д н и 1 5 — 2 0 коп. , в ъ п р а з д н и к и 5 0 — 

6 0 кон . , о б ы к н о в е н н о ж е зимою и л ѣ т о м ъ п о л а г а л а с ь п о у р о ч н а я п л а т а , 

или о д и н а к о в а я в ъ б у д п и и п р а з д н и к и , или в ъ п р а з д н и к и п о в ы ш е н н а я . 

В ъ п е р в о м * с л у ч а ! , но и з в ѣ с т н ы м ъ н а м ъ д о г о в о р а м ъ , н л а т а за испол-

н е н і е у р о к а в ъ д е н ь р а в н я л а с ь 5 0 — 9 0 коп. ( т о л ь к о в ъ д о г о в о р ! Б а з и -

л е в с к а г о в с т р ! ч а е ы ъ н л а т у зимою 4 0 коп. ) , в о - в т о р о м ъ с л у ч а ! рабочій 

п о л у ч а л * в ъ б у д н і й д е н ь 5 0 к о н . — 1 руб. 2 0 к . , в ъ п р а з д н и к и о т ъ 

1 руб . до 2 руб. 1 0 к о н . О д и н * с л у ч а й м ! с я ч н о й п л а т ы л ѣ т о м ъ н а 

г о р н ы х ъ р а б о т а х ъ ( в ъ Ч а р и п с к о м ъ Т - в ! ) б ы л ъ т о л ь к о ч т о у к а з а н * . 

Плата за добычу зологоносыаго песку изъ открытых* разрѣзовъ произво-
дилась но договорамъ въ слѣдующемъ размѣр! . По контракту К° Промышленно-
сти 1870 г. „за добычу и подвозку па машину или къ нрнводу вагоннаго каната 
одной куб. саж. золотоноснаго пласта съ отвозкою камней въ отвалы въ будни 
но 1 р. 40 к., а въ праздничные и табельные дни но 2 р. 80 к., какъ будетъ 
причитаться на каждаго человііка". Т а к ъ какъ урокъ на нескахъ по этому до-
говору былъ назначен?, въ р а з м і р ! 3 куб. саж. на 4 чел., то слѣдовательно за 
пснолнеиіе урочной работы каждый рабочій долженъ былъ получить въ день 
1 р. 5 к. , а въ праздники 2 р. 10 к. По договору 1874 г. той же К 0 уроки на 
удобном* г р у н т ! были уменьшены, и нлата каждому рабочему за иснолненіе урока 
равнялась 80—84, к. в ъ будній день н 1 р. 60 к .—1 р. 68 к . въ нраздшікіі (за 
нсполненіе сверхъурочнон работы въ будни и праздники назначалась старатель-
ская плата выше будничной, по н!сколько ниже праздничной). По договорамъ 
К" Промышленности 1878 H 83 гг. урокъ былъ новышенъ, но нлата осталась почти 
та же самая: 873/2 кон. въ будни н 1 р. 75 к. въ нраздникн на каждаго ч е л о в ! к а 
(за сверхурочную работу полагалась праздничная нлата). По договору К,0 Про-
мышленности 1887 г. за исполненіе урока рабочій должен* былъ получать в ъ 
будни 90 к., в ъ нраздникн 1 р. 83 іс. По договору Бодайбииской К ° 1890 г. за 
иснолненіе урока, нревышающаго урокъ I t 0 Промышленности, каждый рабочій 
долженъ былъ получать въ будиій день 1 р. 10 к., въ праздшікъ 2 р. 20 к. По 
договору К.0 Арендаторов* 1875 г. за нснолненіе обязательна™ полуторнаго урока 
на п е с к а х * каждый забойщик* п возчнкъ долженъ быль получать въ будни и 
праздники но 70 к., ирочіе же, иаходящіеся при промывк! песков* — О Т В О З Ч И К И 

галькн к эфеля, люковщіши, отвальиые н при ноторжныхъ работахъ, въ будни по 
55 к., въ нраздникн но 1 р. По договору Трапезниковых* первой половины 



70-хъ гг. каждый забойщика, п возчика, долженъ была, получать въ будни но 52 к., 
въ праздники по 1 р. за нсиолнеиіе урока; по договору же 1878 г. эта ничтожная 
плата была значительно увеличена, хотя урокъ остался все тотъ же: каждый ра-
бочій получала, за исволнеиіе его въ будни 82 к., в ъ праздники 1 руб. 90 к. В ъ 
договорахъ Трапезннковыхъ 80-хь гг. сч, увеличеніемъ урока пѣсколько увели-
чена и илата, а именно, за псполпеніе урока при д о б ы ч ! песковъ каждый изъ 
забойіцнковъ и возчпковъ долженъ быль получать въ будни 1 р. 5 к. , въ празд-
ники 1 р. 92 к. По договорамъ Базилевскаго 1876, 78 н 80-хъ гг. забойщики и 
возчики получали каждый за нсиолненіе урока въ будни и праздники по 90 к . , 
а за сверхурочную работу повышенную плату. По договору Лепскаго Т - в а 
1883 г. за іісполненіе урока полагалось каждому но 90 к. въ будни и праздники, 
съ значительно повышенной платою за сверхурочную работу, ио договорамъ 
же 1890—91 гг. о возиаграждеііін болѣе возвышен іюмъ за сверхурочную работу 
не упоминается. По договорамъ Плетюхина 1S86 и 89 гг. плата яри добычѣ зо-
лотосодержащих!, несковъ столь же неопределенна, какъ и при добычѣ торфа, 
а имей но, рабочій при ручной огкагкѣ па тачкѣ должен! былъ за іісііолпеиіе 
весьма аяжелаго урока получать в ь будни 50 к . - 1 р., въ праздники 1 р. 50 к . - -
2 р. По договору Чаринскаго Т - в а 1830 г. забойщики и возчики иолучали за 
пснолнепіе урока но 85 к. въ день въ будни н праздники, свальщики песковъ на 
машипѣ такое же возпаграждеіііе, a нрочіе рабочіе при иромывкѣ но 65 к. 

Слѣдовательно плата за иснолпеаіе уроковъ при добычѣ песковъ 
изъ открытых!, разрѣзовъ была или одинаковая въ будни и праздники, 
или повышенная въ праздники. В ъ первомъ случай илата нъ извѣ-
стныхъ намъ договорахъ на каждаго рабочаго за иснолненіе урока коле-
балась отъ 60 до 90 коп., во второыъ случаѣ—отъ 52 коп. до 1 руб. 
10 коп. въ будни и отъ 1 руб. до 2 руб. 20 к. въ праздники *)• 

Что касается платы за уроки мри добычѣ посковыюдземными работами,то 
въ договорахъ Е ° Промышленности мы впервые встрѣчаемъ опредѣлеиіе этой 
илаты въ договор! 1878 г., хотя размѣръ урока при ортовой д о б ы ч ! Пескова, 
былъ сиредѣленъ уже раиѣе. По этому договору за исіюлненіе урока (3 куб. арш. 
на чел.) забойщпкъ долженъ былъ получать въ зимнее время по 60 к., въ лѣт-
нее—по 90 к.; возчикъ зимой 50 к., лѣтомъ 70 к. За выработку сверхъ урока, 
считающуюся старательскою, полагалось въ зимнее время за каждый куб. арш. 
по 60 к., въ лѣгнее время по 75 к. Плата за сверхурочную работу должна 
была д !литься поровну на всѣхъ забойщпкоиъ и возчпковъ. По договору Е ° 
18S7 г. за іісиолпепіе урока на ортовыхъ работахъ вознаграждение нѣсколько 
повышено, а именно: съ 10-го сентября по 1-е мая 70 к. въ день, а въ лѣтнюю 
операцію 1 p. 20 к., за старательскую же сверхурочную выработку плата умень-
шена: зимою 45 к. и лѣтомъ 60 к. за куб. арш. По договору съ Трапезниковыми 
первой половины 70-хь гг. забойщики и возчики при ортовыхъ работахъ должны 
были получать зимою по 677з к. па чел. въ будни и ио 1 р. 5 к. в ъ праздники, 
лѣтомъ же будничная плата меиѣе—55 к. на чел., а праздничная бол!е—2 руб. 
45 к. По этимъ цѣнамъ рабочіе разечитывалнеь только sa выработку иолиыхъ 

7 Горн, неправ. Ванникова, въ проект! норм, контракта 1874 г. проллагалъ на-
значить за иснолнепіе уроковъ на лескахъ каждому рабочему 70 коп. въ будни и 
1 руб. 40 коп. въ праздники. 

уроковъ; за нсиолненіе же иоловинпыхъ уроковъ забойщики получали въ будни 
20 к. и въ праздники 60 к. ІІо договору съ Трапезниковыми 1878 г. будничная 
лѣтшія плата новыгаена до 82 к. па чел., но договору Трапезннковыхъ 80-хъ гг. 
за увеличенный урокъ плата нѣсколько увеличена, а именпо: зимою въ будни 
рабочіп долженъ былъ получать за выработку урока 90 к. и 1 р. 35 к. въ празд-
ники, a лѣтомъ 1 р. 35 к. въ будпи и 1 р. 80 к. въ нраздшіки. По договорамъ 
Базилевскаго 1876 и 78 гг. забойщики и откатчики должны были получать за 
иснолпепіе урока по 60 к. зимою и лѣтомь, а за сверхурочпую работу ио 40 к . 
за куб. арш.; по договорамъ лее SO-хъ гг. плата за тотъ же урокъ повышена: зи-
мою 70 к., лѣтомъ забойщику. 90 к., откатчику 70 к., а за сверхурочпую работу 
по 50 к. аршинъ. По договорамъ Лепскаго Т - в а 1883 г. забойщикъ иолучалъ за 
исполнепіс урока 40 к. и за сверхурочпую работу 45 к. за калсдый куб. арш.; по 
договору же 1890 г. за тотъ же урока, забойщикъ — 50 к. и за каждый куб. арш. 
сверхурочной выработки 40 к. По договору Лепскаго Т - в а 1891 г. илата уста-
новлена пе поурочная, a задѣльная, ио количеству вынутыхъ пудовъ песку (см. 
ниже). По договору Е ° Арендаторов!, за нсполпеніе урока и обязательна™ ста-
ранія рабочіе должпы были получать зимою 20 к. нъ будни и 60 к. в ъ праздники, 
a лѣтомъ 52 к. въ будни и 2 р. 42 к. въ праздники. По договору Малопатом-
скаго Т - в а 1880 г. каждый рабочій иолучалъ 80 к. за нсполненіе урока и 3 0 - -
40 к. за выработку каждаго сверхурочна™ арншна. По договору Чаринскаго 
Т - в а 1880 г. зимою за выіюлпеніе урока каждый рабочін иолучалъ 70 к., a лѣ-
томъ 83 к. въ день или 25 р. въ мѣсядъ. В ъ случаѣ недоработан половины урока 
рабочіе должны были получать но 35 к. въ день. 

Следовательно, плата при добычѣ несковъ подземными работами 
въ тѣхъ случаяхъ, когда опа назначалась одинаковая въ теченіе всего 
года, колебалась отъ 40 до 80 коп.; при различном* же возпагражденіи 
зимою и лѣтомъ,—зимою отъ 50 до 70 коп., лѣтомъ отъ 70 до 1 руб. 
20 кон. въ день за иснолпеніе урока, кромѣ повышенной платы за 
сверхъурочпую работу. Наконец* въ третьих* договорахъ плата раз-
личалась не только зимою и лѣтомъ, по еще въ будни и праздники. 
Въ этомъ послѣдпемъ случаѣ зимою въ будни она равнялась 2 0 — 9 0 коп., 
въ ираздники 60 кои.—1 руб. 35 коп., лѣтомъ въ будни 52 коп.—1 
руб. 35 коп., въ праздники 1 руб. 80 коп.—2 руб. 45 коп. х). 

Особая система поурочнаго вознагражденія установлена въ по-
слѣдпее время при ортовыхъ работахъ въ Бодайбинской К°; размѣръ 
урока тамъ увеличен* въ полтора раза: вмѣсто прежпяго средняго 
урока въ 3 куб. арш. назначен* урокъ въ 4х/з арш., причем* рабочій по-
лучает* за первые 3 арш. 70 коп., за 4-ый 35 коп. и за остальные 

7 Въ записк! г. Михайлова (1S90 г.) указать одинъ, довольно р!дкій въ то 
время, случаи, когда но договору в с ! рабочіе получали поденную плату 1 руб. 25 кои.— 
1 руб. 50 коп. за исполпеніе изв!сгиаго урока на торфахъ и пескахъ, по на всемъ 
своемъ содержаніи, которое забиралось изъ нріисковыхъ амбаровъ по т а к с ! . Такъ 
какъ ншцевое довольствіе въ это время на пріискахъ обходилось около 75 коп. на 
человііка, то сл!довательно вознагражденіе было меньше, ч!мъ на другихъ промыслахъ. 
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Va арш. тоже 35 коп., такъ что за полный урокъ приходится въ день 
1 руб. 40 коп. на хозяйскихъ харчахъ ')• 

По договору Ленскаго Т-ва 1891 г. установлена не поурочная, а 
задѣльпая плата съ пуда добытаго изъ ортъ и шахтъ песку съ выче-
томъ за матеріалы (уголь, динамитъ, затравки, пистоны и свѣчи). 
Относительно этого перевода рабочихъ па задѣльиую плату въ „ В і -
стникѣ Золотопромышленности" было сообщено слѣдующее: „Съ опера-
щи 1891—92 г. выемочныя подземпыя работы производились съ пла-
тою за пудъ вынутыхъ несковъ, причемъ изъ этой платы исключалась 
стоимость угля, употребления™ на оттайку вѣчномерзлыхъ забоевъ, 
динамита и свѣчей. Переходъ этотъ, послѣ длиииаго ряда лѣтъ ра-
ботъ съ урока или съ аршина безъ вычета за матеріалы, могъ быть 
осуществленъ только при условіи, что рабочіе убѣдятся въ выгодности 
его для себя. Поэтому унравленіе первый годъ пе извлекло изъ этого 
перехода никакой пользы, а вся экономія въ матеріалахъ увеличила 
заработки рабочихъ и указала унравленію, до какихъ размѣровъ рас-
ходъ матеріаловъ можетъ быть сокращенъ безъ ущерба производитель-
ности рабочаго. Съ операціи слѣдующаго года (1892—93 г.) управле-
иіе измѣнило цѣну и подѣлилось съ рабочими сбережепіями, вызван-
ными еокращепіемъ матеріаловъ, отдавъ имъ половину этихъ сбереже-
ній" 2). Дальпѣйшія свѣдѣпія мы находимъ въ „Восточ. Обозр.", гдѣ 
сообщаюсь о „радикальной" реформ! въ организаціи работъ Ленскаго 
Т-ва: „ В с ! рабочіе переведены па свое содержапіе", т.-е. на свои харчи, 
„они обязаны на свой же счетъ пріобр!тать въ складахъ Т-ва дина-
митъ, уголь и св!чи, потребные при работ! въ шахтахъ. Горпые ра-
боте получаютъ плату съ пуда добытаго песку, которая разсчитана 
такъ, что въ нее вошли расходы па пищу и на вышеупомянутый 
вспомогательный средства. Если въ теченіе бол!е или меп!е значи-
тельна™ времени зад!льная плата выходитъ мен!е установленной 
управленіемъ поденной (напр., для забойщиковъ 1 руб. 40 коп.), то 
рабочій разсчитывается по посл!дпей, хотя объ этомъ и пе упоминается 
въ контрактахъ; введя это условіе, управленіе паходитъ, что оно пе 
только не уменьшило возпагражденія рабочихъ, нолучаемаго ими при 
прежней систем!, но дало случай расторопнымъ и прилежнымъ изъ 
пихъ заработать бол!е... Назпачивъ рабочимъ зад!льную плату, управ-
леніе заботится о томъ, чтобы заработокъ выходилъ бол!е или меніе 
равном!рнымъ; поэтому переводятъ ихъ изъ трудныхъ, маловыгодныхъ, 
работъ на бол!е л е г к і я - и паоборотъ, наблюдая изв!стную очередь". 
Мпогіе отрицательно относятся къ введенію зад!льной платы: „Отъ 

' ) „Вост. Об." 1895 г., № 22. 
7 „Вѣстн. Золотопр." 1895 г., № 7, стр. 127. 
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рабочихъ, работающихъ на пріискахъ Т-ва, можно иногда слышать, 
что въ течепіе бол!е или мен!е долгаго времени имъ приходится тра-
тить па содержаніѳ свое, динамитъ, уголь и св!чи весь свой зарабо-
токъ". Къ сожал!нію мы не им!емъ матеріаловъ для того, чтобы p i -
шить вопросъ о томъ, какъ отразилось введете задільной платы на 
заработкахъ рабочихъ. Плата съ пуда была выше въ 1895 г., ч імъ 
въ 1891 г., при нервомъ введеніи задільной платы, но это объяс-
няется тімъ, что въ 1891 г. рабочіе были на хозяйскомъ содержаніи, 
а въ 1895 г. на своемъ *)•' 

Въ собственно горныхъ работахъ, т.-е. при добыч! и отвозк! 
торфа и пласта, преобладаетъ поурочная плата, но при выработкі 
шахтъ, шурфовъ и проч. встрічаемъ и поденное, а не поурочное воз-
награжденіе по договорамъ КК° Промышленности и Прибрежно-Витим-
ской 1887 г. и Бодайбинской 1890 г. Въ этомъ случа! назначена 
плата зимою въ будни и праздники 50—70 коп., літомъ 70 коп.— 
1 руб.; при перевозк! и промывкі песковъ—отъ 60 до 90 к. зимою и 
60 коп.—1 руб. 20 коп. въ день літомъ. По посліднимъ свідініямъ 
работающіе въ шахтахъ получаютъ въ К° Промышленности вознаграж-
деніе літомъ 1 руб. въ день и зимою 90 коп. (кром! подъемнаго золота)2)-

За поторжиыя работы ио договору К° Промышленности 1870 г. 
было назвачено зимою по 15 коп. въ будни и 50 коп. въ праздники, 
літомъ въ будни 45 коп., въ праздники 1 руб.; по договорамъ же К° 
Промышленности и Прибрежно-Витимской и Бодайбинской 1890 г. за 
поторжныя работы въ будни и праздпики мужчинамъ 50—70 коп., 
женщинамъ 25—35 коп. 3). 

Поденная плата мастерозымъ и разночинцамъ была обыкновенно 
не одинакова зимою и лѣтомъ. Зимою она колебалась отъ 30 коп. до 
1 руб., літомъ же тамъ, г д і не ділалось различія между будними 
днями и праздниками, она равнялась 55 коп. — 1 руб., а тамъ, г д ! 
существовало особое праздничное вознагражденіе, оно равнялось 1 руб.— 
2 руб. Сравнивая приведенныя въ таблиц! данныя о поденно" плат! 
70-хъ и 80-хъ гг., мы видимъ, что она несомнінно возросла. 

Подростки моложе І б л і т ъ , по договору Базилевскаго 1876 г. , по-
лучали поденную плату 30 коп., а по договору 80-хъ гг. 40—50 коп. 
По договору Ленскаго Т-ва подросткамъ отъ 12 літъ опреділена плата 
въ 50 коп. 

Поденная плата женщинамъ равнялась 20 — 35 коп. 4) и только 

7 „Восточн. Об." 1895 г. Д»№ 22, 23 и 25. 
7 „Восточн. Обозр." 1894 г. № 127. 
3) См. данныя о поденной плат! въ таблиц!, напечатанной въ Дополнены XII. 
7 Средній заработокъ женской прислуги Аврамовъ принимает* вь 23 к. въ 

день (стр. 104). 



въ договор! Базилевскаго 80-хъ гг. 40—50 коп. Въ договор! Ленскаго 
Т-ва 1891 г. сказано: „Если бы кто изъ рабочихъ получилъ разр!шеніе 
привести съ собою свою семью, то мы обязуемся посылать въ работу 
пришедших* съ нами женщинъ или взрослых* дочерей за плату по 
1 руб. за см!пу па своихъ харчах* или же по 40 коп. и харчи. По 
договору 1895 г. женщины на своихъ харчахъ получали отъ 50 коп. 
до 1 руб. 20 коп. Если бы какая либо женщина была назначена въ 
прислуги, то она получает* по 40 когг. въ сутки и готовое содержаніе 
отъ лица, у котораго состоит* въ услужепіи". 

Мѣсячное жалованье въ Олекминскомъ округ! мен!е распростра-
нено пъ собственно горныхъ работахъ, ч!мъ въ Енисейском* округ!, 
не считая впрочем* разв!докъ и шурфованія, но т !мъ не меп!е оно 
встр!чалось. Офицер*, зав!дывавшій рабочими—ссыльпо-каторжпыми на 
промыслахъ Сибирлкова и Базанова, въ 1876 г. писал*: „въ ортахъ и 
разв!дкахъ плата производится пом!сячпо отъ 12 до 20 руб. въ м!сяцъ 
и бол!еи . По договору съ Чарипскимъ Т-вомъ 1880 г. рабочіе, пахо-
дящіеся при отлив! воды, уборк! камня, подчистк! ортъ, и погон-
щики получали плату зимою по 15 руб. въ м!сяцъ, л!томъ по 20 руб., 
а при добыч! песка изъ ортъ и готовых* отваловъ полагалась м!сяч-
ная плата по 25 руб. 

Мѣсячиое жаловаеіе составляло всегдашнее и единственное ноз-
награжденіе въ поисковых* или разв!дочныхъ дартілхъ; при этомъ 
рабочіе обязывались трудиться во в с і дпи мѣсяца и пе требовать ни-
какого старапія и повышенной платы въ праздничные дни. По догово-
рамъ К° Промышленности 1870, 74, 78 и 83 гг. въ этомъ случа! по-
лагалась м!сячная плата 12—25 руб.; по договорамъ Трапезниковых* 
первой половины 70-хъ гг. назначена нлата зимою 10 руб., л!томъ 
15 руб., 1878 г. зимою 15 руб., л!томъ 25 руб., въ первой половин! 
80-хъ гг. зимою 18, лѣтомъ 24 руб. ГІо договору К° Арендаторов* 
1875 г. зимою 10— 15 руб., л!томъ 15—20 р. По контрактам* Плетю-
хина 1886 и 89 гг. полагалась плата по усмотр!нію унравленіл отъ 
15 до 25 руб.; по договору Чаринскаго Т-ва 1880 г.—зимою 12 руб., 
л!томъ 25 руб. 

Такимъ образомъ, по этим* контрактам* тамъ, г д ! различается 
д!тнее и зимнее вознаграждепіе, л!тняя плата колеблется между 15 и 
25 руб., зимняя между 10 и 18 руб., а тамъ, г д ! указана одна цифра 
для зимы и л!та, 12—25 руб. 

Въ отчетахъ горныхъ исправниковъ указывается разм!ръ м!сяч-
наго жалованья отд!льно для мастеровых* и чернорабочих*. По отче-
там* исправника Витимской системы за 1883 и 88 гг. черпорабочіе 
получали зимою 10—20 руб., лѣтомъ 15—30 руб. По отчету ІІрибрежпо-
Витимской К° за 1882 г. черпорабочіе иолучали жалонапья отъ 18 до 

35 руб., но въ сл!дственномъ д ! л ! о волненіи въ 1882 г. на Бдаго-
в!щенскомъ пріиск! этой К° мы находимъ указаніе, что м!сячноѳ жа-
лованье простых* рабочихъ зимою равнялось 15—17 руб., т.-е. мен!ѳ 
минимума, указаннаго въ отчет! К° х). 

Місячное жалованье мастеровых* и разночинцев* въ 70-хъ гг., 
колебалось для взрослыхъ рабочихъ мужского пола между 6 и 30 руб., 
а л!томъ между 15 и 40 руб., въ 80-хъ гг. оно равнялось зимою 
9 — 4 0 руб., а л!томъ 15—50 руб. Въ теченіе этихъ двух* десятил!тій 
м!сячное вознагражденіе мастеровых* и разночинцев* значительно воз-
расло. По отчету горнаго исправника Витимской системы за 1882—83 гг. 
м!сячное жалованье кузнецовъ и слесарей равнялось 15 — 50 руб., 
плотников*, маляров*, печников* и т. п. 15—45 руб.; по отчету того 
же исправника за 1878 г. кузнецы и слесаря получали 20 — 60 руб., 
плотники, столяры и проч. 18 — 45 руб. 2). По отчету за 1890 г. ма-
стеровые, а именно слесаря и кузнецы, получали въ годъ жалованья 
отъ 400 до 800 руб., плотники 300—600 руб., рабочіе при мастерских* 
200 — 300 руб.; такъ называемые разночинцы — конюхи, караульные, 
прислуга и т. п. 200—400 руб. въ годъ '). 

Мѣсячпое жалованье жешцинъ равнялось въ 70-хъ гг. 4 руб. 
50 кон. —9 руб., во второй половин! 80-хъ гг. 8—20 руб.; въ 90-хъ гг. 
женщины получали обыкновенно 6—10 руб. въ м!сяцъ, и только спе-
ціалистки (хорошія кухарки, прачки) получали иногда больше — до 
25 руб. 4). По договору Плетюхина 1889 г. плата женщинам* назна-
чалась „по усмотр!нію управленія"., 

Золотонромышленншш обыкновенно выговаривали въ контрактахъ право 
переводить рабочихъ съ одного пріпска на другой, и во мпогихъ договорахъ за 
время, потраченное на переходъ, назначалось возпагражденіе. Такъ въ догово-
рахъ К К0 Промышленности н Прибрежно-Витимской 1887 г. сказано: „со всту-
пленія нашего на промыслахъ или на зпмовьяхъ н Бодайбииской резнденцін въ 
работу и при дальнѣйшемъ перевод! насъ тоже для работъ съ одного пункта 
на другой за время перехода полагается плата и довольствіе согласно сего обя-
зательства". Въ этомъ же р о д ! есть условіе въ контракт! Е ° Транезпиковыхъ 
первой половины 70-хъ гг., въ договор! же 1878 г. сказано: „людямъ, переходя-
щим?, съ нріиска на прінскъ но назначеиію унравленіл, полагается плата за 
проходные дни: лѣтомъ въ будни по 50 к., а въ нраздникн но 1 р. на челов!ка; 
зимою въ будни но 20 к., въ нраздникн ио 50 к. па челов!ка" . По договорам?, 
Базилевскаго 1876, 78 гг. при переход!, съ одного м!ста па другое за каждый 

7 Арх. Ирк. Горн. У up. It. 2766 № 4 7 - 3 9 , л. 59. 
7 Тѣ же цифры указаны для всего Олекминскаго округа въ „Памят, Книж. 

Якут. 05л. па 1891 г.", стр. 112; ср. „Снбир. Вѣстп." 1893 г. № 87. Нужно помнить, 
что за дни отдыха и болѣзни жаловапья не полагалось. 

7 Ср. таблицу въ Дополпепіи XIII. 
7 „Сибир. Вѣстп." 1892 г. № 97.' 
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25 верстъ рабочіе получали 3 0 к . зимою и 60 к. лѣтомъ; по одному договору 
этой К° 80-хъ гг.—H зимою, и лѣтомъ ио 5 0 к., а по другому—40 к. зимою и 6 0 к . 
лѣтомъ. По контракту Чаринскаго Т - в а 1880 г. за переход* съ одного пріиска 
н а другой полагалась ничтожная плата: 10 к. зимою и 2 0 к . лѣтомъ. По догово-
рамъ Ленскаго Т - в а 1890—91 гг. за каждый переход* болѣе 5 верстъ назначено 
вознагражденіе 50 к. , а по договору 1894 г. 1 р., переходы же менѣе 5 верстъ 
рабочіе обязаны были дѣлать въ свободное отъ работъ время безилатно. 

В ъ О л е к м и н с к о м ъ о к р у г ! в е с ь м а в а ж н у ю р о л ь в ъ д ! л ! в о з н а г р а ж -

д е н і я р а б о ч и х ъ и г р а е т ъ п о д ъ е м н о е золото . В ъ к о н т р а к т а х ъ э т о г о о к р у г а , 

к а к ъ и д р у г и х ъ о к р у г о в ъ , мы в с т р ! ч а е м ъ у с л о в і я о п р е д с т а в л е н і и 

п о д ъ е м н а г о золота п р і и с к о в о м у у п р а в л е н і ю и о р а з м ! р ! в о з и а г р а ж д е п і я 

з а н е г о . Н о п о д ъ е м н о е золото в с т р ! ч а е т с я н е н а в с ! х ъ п р о м ы с л а х ъ 

О л е к м и н с к а г о о к р у г а , и т у д а , г д ! е г о п ! т ъ , н е т а к ъ о х о т п о н а н и м а ю т с я 

р а б о ч і е , н е т а к ъ у с е р д н о т а м ъ и р а б о т а ю т ъ . П о с л о в а м ъ м ѣ с т н а г о 

и с п р а в н и к а ( 1 8 7 6 г . ) , „ р а б о т ы н а н р і и с к а х ъ и с п о л н я ю т с я о б ы к н о в е н н о 

п р и н у д и т е л ь н ы м и м ѣ р а м и , в ъ о с о б е н н о с т и , г д ! н ! т ъ п о д ъ е м н а г о зо-

л о т а " *)• 

В ъ д о г о в о р ! К 0 Промышленности 1870 г. сказано: „Золото, самородки и 
другія драгоцѣнности и рѣдкости, какія будутъ найдены нами во время работъ, 
вообще т о т ч а с * представлять в ъ иршскоиую контору или тому смотрителю, ко-
торый будетъ завѣдывать работами, подъ опасеыіемъ за противное паказаиія по 
военному суду" . По договору 1874 г. вознаграждепіе полагалось „за подъемное 
крупное золото и самородки, находимые случайно при работах* " , и при этомъ 
пояснено, что „крупным* подъемным* золотом*" с ч и т а ю т * ,,тѣ золотины, кото-
рыя не будутъ проходить сквозь дыры бочечной р ! ш е т к и " ; рабочіе обязывались 
въ забоях* не рыться и не выбирать золота под* угрозою ответственности. По 
договору К° Промышленности 1887 г., „находимое во время работ* въ з а б о я х * 
золото" рабочіе должны были класть въ артельпыя кружки, и вознагражденіе 
за него дѣлилось uo усмотрѣпію унравленія иа всю артель или н а всѣхъ лицъ, 
работавших* в ъ томъ з а б о ! . „ Н а розсыпіі, паходящіяся въ разрѣзѣ или шах-
т а х ъ и содержания в ъ с е б ! болѣе подъемнаго золота, такъ называемые золотые 
забои, промысловое управлепіе н служащіе с т а в я т * для работъ артели, строго 
соблюдая очередь ихъ, въ в и д а х * того, чтобы в с ! рабочіе одинаково могли вос-
пользоваться счастьем* па подъемное золото. В ъ в и д а х * же поощреоія промыс-
ловому управленію не воспрещается для работъ въ золотые забои ставить но 
о д и н о ч к ! или цѣ іымп артелями и помимо очереди, и н а это мы претензіи имѣть 
не должны. При веѣхъ вообще работах* на золотосодержащих!, розсыпяхъ строго 
воспрещается рыться въ з а б о я х * и нарочно искать золото, чрезъ что, если у 
кого будетъ недоработок* урока, то таковые лишаются платы к а к ъ за произве-
денную въ этот* день работу, т а к ъ и за подъемное золото. Р а в н ы м * образом* 
строго воспрещается искать золото въ п е с к а х * при ихъ ВЫВОЗЕ!... З а золото, на-
ходимое случайно на р а б о т а х * каждым* изъ н а с * отдѣлыю или цѣлою артелью 
и сдаваемое смотрителям* или особым* служащим*, управленіе платить налич-
ными деньгами или записывает* в ъ разсчетные листы въ заслугу каждый очи-

V Арх. Ирк. Горп. Упр. К. 2566, j\s 2 0 6 - 1 5 2 , л. 52. 

щенный отъ породы золотник*" . Следовательно, по контракту управленіе остав-
л я е т * за собою право не уплачивать за подъемное золото цаличными деньгами, 
а записывать вознагражденіе въ разсчетные листы. За золото, „находимое н а рав-
боркѣ гальки на машин! , плата назначается т а ж е " , к а к ъ и за остальное, „но 
съ тѣмъ, что нріисковое унравлеиіе им!етъ полное право плату эту д !лить по 
своему усмотр!н ію н а в с ѣ х ъ рабочих*, задолжавшихся нри нромывальной ма-
ш и н ! " '). В ь контрактахъ Трапезниковых* 7 0 - х ъ годов* определено, что подъем-
н ы м * золотом* слѣдуетъ „считать золотины не м е н ! е 6-ти доль"; подъ угрозою 
большого штрафа запрещалось нріобрѣтагь подъемное золото посредством* хищ-
нической промывки песков* . Подъемное золото клалось в ъ кружки, и вознагра-
жденіе за него дѣлилось на весь забой. Изобличенные въ у т а й к ! золота лиша-
лись права на возпаграждепіе за него и подвергались уголовному пресл!дованію, 
суду и взысканію по законам*. По договору Т р а п е з н и к о в ы х * 80 -хъ гг. деньги ни 
в ъ каком* с л у ч а ! пе выдавались на руки, а записывались ежедневно и въ концѣ 
м ! с я ц а заносились въ разсчетныя КНИГИ. По договорамъ Базилевскаго 1876 и 
78 гг. плата за нодъемпое золото записывалась въ с ч е т * нашедшаго его или дѣ-
лилась иа всю артель поровну па каждаго, к а к ъ найдет* это б о л ! е удобным* 
управленіе, и выдавалась нри окончательном* р а з с ч е т ! за всю операцію, „за 
исключеніемъ цѣнности в ы д а н н ы х * под* найденный драгоц+.пности марок* или 
зашгеокъ на нолучеиіе изъ пріисковыхъ з а п а с о в * или другихъ предметов*" . В ъ 
к о н т р а к т ! .Тепскаго Т - в а 1891 г., в ъ отлнчіе отъ контрактов* К К 0 Промышлен-
ности 1887 г. и Бодайбинской 1890 гг., постановлено, что золото, находимое при 
р а з б о р к ! галыш во время промывки, не считается подъемным*. В ъ к о н т р а к т ! 
Малоиатомскаго Т - в а 1880 г. сказано: „Если золото или другіе драгоцѣнные ме-
таллы найдены одним* челов!комъ, т.-е. не составляющим* рабочей артели, какъ, 
напр., отвалыгымъ, поторжвымъ, возчиком* гальки п эфеля и проч., то плата 
производится ему одному, если ж е будетъ найдено к!мъ-либо, составляющим* 
рабочую артель, т.-е. забойщиком*, возчикоыъ, свальщиком*, то плата в ь т а к о м * 
с л у ч а ! производится на в с ! х ъ рабочихъ, составляющих* артель нашедшаго. 
Плата или записывается въ разсчетный лист*, или, если нашедшій пожелает* , 
производится деньгами при с д а ч ! " . 

Сл!довательно, въ контрактахъ: 1) обыкновенно не устанавли-
ваются обязательства управленія немедленно выдавать на руки рабочимъ 
плату за подъемное золото; 2) иногда устанавливается очередь въ золо-
тыхъ забояхъ, и 3) не всегда устанавливается разд!лѳніе золота поровну 
на в с ! х ъ рабочихъ, трудящихся въ одиомъ забо! или составляющихъ 
одну артель. Изъ отчетовъ горныхъ исправииковъ 70-хъ гг. видно, 
что рабочіе иногда скрывали найденное золото, чтобы не д!литься имъ 
съ артелью. 

Авторъ статьи объ олекминскихъ промыслахъ въ „Сибирскомъ 
Сборник!" въ 1889 г., указавъ па то, что договорами признается за 
рабочими право на подъемное золото, говоритъ, что этимъ правомъ они 
пользуются въ самыхъ щирокихъ разм!рахъ, почти не соблюдая уста-
навливаемыхъ ограпиченій относительно разм!ра золотинъ, которыя 

7 Подобное же ностановленіе въ договор! Бодайбинской К 0 1890 г . 



слѣдуетъ считать подъемным* золотом* и проч. х). „Но несмотря на 
это, подъемное золото представляет* очень ненадежное основапіе для 
регулирования заработной платы, такъ какъ во-первых* золото рѣдко 
встрѣчается въ розсыпяхъ при обстоятельствах*, благопріятныхъ для 
собиранія: въ болышшствѣ случаевъ оно бываетъ разсѣяно въ песках* 
въ видѣ незначительных* крупияокъ, и во-вторыхъ - въ силу того 
обстоятельства", что нодъемнаго золота бываетъ мало, рабочій начи-
нает* брать золотоносные пески и тайком* промывать ихъ для" иолу-
ченія золота . Это уже считается воровством* и преслѣдуется казачьею 
командою. По мнѣпію автора, подъемное золото не должно было бы 
служить основаніемъ для регулированія заработной платы, такъ какъ 
„кража и случай" не могутъ вознаграждать труд* человѣіса. Между 
тѣмъ, при пынѣшнихъ пріисковых* порядках*, подъемное золото слу-
жит* главною приманкою на пріисковыя работы. „Не будь нодъемнаго 
золота , писалъ г. Калагеорги въ 1882 г. , „не нашлось бы желаю-
щих* наняться па пріиски. Рѣшимость идти за тысячи верстъ на 
такую трудную работу является только вслѣдствіе возможности бы-
страго ооогащенія при помощи нодъемнаго золота, а также и по-
средством* воровства золота и других* афер*. Безъ этихъ посто-
ронних* средств* рабочій, какъ бы ревностно ни трудился, не въ 
состояши сдѣлать сбережения. На каждомъ пріискѣ работы крайне 
различаются между собой по степени представляемой ими выгоды для 
рабочихъ: при вскрышѣ торфов*, проводѣ капав* и т. н. работающіе 
лишены возможности поднять золото, тогда какъ при добычѣ золотосо-
держащих* песковъ работа представляет* шансы въ одинъ день возна-
градить себя за долгій трудъ; наконец*, и въ самом* золотоносном* 
пластѣ есть извѣстныя мѣста, отличающіяся богатством* нодъемнаго 
золота. Распредѣленіе на эти мѣста дѣлается но очереди, при чемъ 
ловкіе люди умѣютъ иногда попадать не въ очередь; на одномъ же 
пршскѣ назначена на выгодныя мѣста дѣлается но жребію; этот* 
нослѣднш порядок*... укрѣпляетъ рабочаго въ сознаиіи, что не личный 
трудъ вознаграждается, а что весь успѣхъ его зависит* исключительно 
отъ счастья . „Всѣ разсчеты рабочаго", продолжает* г. Калагеорги 
„основаны на количеств! подъеынаго золота и на возможности скорой 
наживы посредством* воровства золота. На пріиски, небогатые подъем-
ным* золотом*, рабочіе нанимаются неохотно, и большая часть ихъ 
состоит* изъ людей или уволенных* большими компаніями за дурное 

7 Однако олекминскій горный исправникъ въ отчет ! за 1875 г говорите- на 

ТОГ 30 о ° И б И Р Я Т И Б а 3 а , І О и а > ' В 0 3 П а ™ * выдавалось J Ï Ï T ^ 
n Z Z ; В Ы с Ѣ в а е м о е ж е С К І ! 0 3 Ь рѣшетку мелкое золото не считалось 
Г " Д П В 9 \ Р а С Н ° ~ М Ѣ ™ АРХ. И р , Горн. Z . 

поведеніе, или же пришедших* на промыслы и не принятых* на бо-
гатые пріиски за иѳимѣніемъ въ нихъ надобности; эти люди волей-
неволей нанимаются на маленькіе пріиски и все-таки имѣютъ въ виду 
не заработную плату, а полную возможность имѣть сношепія съ рабо-
чими богатых* пріисковъ и служить имъ агентами для сбыта краде-
н а я золота. Пріиски Сибирякова и К°, какъ самые богатые количе-
ством* подъемнаго золота, составляют* главное мѣсто, откуда произво-
дится кража его х). Каждый рабочій старается утаить поднятое золото 
и не опускать его къ кружку; ущерба своимъ товарищам* онъ этимъ 
не дѣлаетъ, такъ какъ всѣ члены артели съ общаго согласія посту-
иаютъ точно такъ же" 2). 

Не слѣдуетъ однако преувеличивать выгодъ, приносимых* рабо-
чимъ подъемным* золотом*, о которомъ они начинают* мечтать при 
самой паемкѣ на пріискъ. „Мнѣ не разъ приходилось слышать", гово-
рите г. Кряжевъ, „что рабочій еще въ жилом* мѣстѣ, при наемкѣ на 
пріиски, заказывал* себѣ сапоги съ разными фокусами, имѣя въ виду 
по окончаніи контрак-гнаго срока принести въ этихъ сапогах* домой 
золото", но эти мечты далеко не всегда могутъ осуществиться. Пріискъ 
считается очень выгодным* (и такихъ немного), если въ немъ въ 100 
пудахъ песку содержится 5, 6 золотников* золота. Найти такое золото 
не вездѣ крупное, весьма не легко, a тѣмъ болѣѳ если въ 100 пудахъ 
песку находится его 1—2 золот. Случаи очень большого заработка при 
находкѣ самородка лишь рѣдкія исключенія. Кромѣ того каждый са-
мородок* по обычаю долженъ быть „ с п р ы с н у т * и па это расходуются 
нерѣдко всѣ полученныя за него деньги" 3). 

Подъемное золото встрѣчается не на всѣхъ промыслахъ и на 
нѣкоторыхъ лишь въ незначительном* количеств!. Такъ по отчету 
витимскаго горнаго исправника за 1881 г. изъ 8 компаній этой си-
стемы подъемное золото встр!чалось въ то время лишь на пріискахъ 
5 компаній; при томъ заработокъ на подъемном* золот! составлялъ 
весьма неодинаковый процент* всего заработка: на пріискахъ Прибрежно-
Витимской К ° — 2 9 % , К° Промышленности—4%, Бодайбинской К ° — 1 % , 
Е° Плетюхина почти 2 % , на Степановскомъ пріиск! Дмитріева—40% 4) . 

7 Впрочемъ на одномъ пріиск! этой К° вовсе н !тъ подъемнаго золота. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2765, № 37—30, л. 52, 53, 66, 67. Въ н!которыхъ 

контрактах* упоминается о яодъемномъ золот!, находимомъ въ гальк! . Д!йствительно, 
не даромъ около гальки па нромывальной машин! находится караульный и казакъ. 
Находимое зд!сь золото онускаютъ въ кружку; часть его идетъ служащимъ на машин!, 
а остальная, „но крайней м ! р і на н!которыхъ промыслахъ", ділится между прислугою, 
конюхами, словомъ между незанятыми въ горныхъ работахъ и, слідовательно, не 
им'Ьющими иной возможности попользоваться подъемнымъ золотомъ. 

3) „Русская Жизнь" 1894 г. JV» 50. 
7 Арх. Ирк. Горн. Унр. К. 2766, № 37—45, л. 311. 



Въ 1884 г. подъемное золото составляло около 6 % всего золота, добы-

1ZZ ^ Л е К М И Н С К ° Й И В и т и м с к о й системах*. На олекмински^ъ про-
— i f — 0 3 а р а б О Т О К Ъ н а подъемном* золотѣ составлялъ 
слѣдующій процент* всего заработка рабочихъ: въ 1877 г - 4 2 % въ 

г ^ 1 8 і я і г / о ' в ъ 1 8 8 0 г - і б о / о ' » 1 8 8 1 » 

1882 г . - 2 1 0 / о въ 1883 г . - 2 3 % % Въ 1894 г. на пріискахъ К° Про-
мышлеености было уплачено за подъемное золото (болѣе 38 пудовъ) 
439.776 р., что составляло 3 2 % всего заработка. Въ Ленском* Т-вѣ 
подъемное золото составляло 5% всего добытаго въ операцію 1894 г 
золота, а въ операцію слѣдующаго года 7%. Плата за подъемное зо-
лото составляла въ Ленском* Т-вѣ въ операцію 1893 г . - 1 5 > , В Ъ 

1894 г .—17%, въ 1895 г .—19% 2). 
Мы видѣли, что въ контрактахъ пріисковыя управленія не при-

нимали на себя обязательства непремѣнно уплачивать за подъемное 
золото деньгами а предоставляли себѣ право записывать его въ раз-
счетную книгу. Въ дѣйствительпости однако почти всегда плата за 
подъемное золото выдавалась на руки деньгами % Въ занискѣ г . 
Михайлова (1890 г.) сказано: „у рабочихъ деньги имѣются, ибо за 
подъемное золото они получают* наличными. Только въ одном* дѣлѣ 
Базилевскаго нлата за подъемное золото записывается въ книжку-
Автор* одной новѣйшей статьи объ олекминской тайгѣ также говорит*-
плата за подъемное золото „поступает* въ пользу рабочаго немедленно 
и непосредственно, хотя бы онъ и состоялъ должным* Ко« *). 

плятч 1° ЯГТРаКТУ Е ° П Р ° ™ е Н Н 0 С Т І Т 1S70 г. за подъемное золото назначена 
нлата но 60 к. за золотник* 7 - Въ договор! этой К 0 1874 г. назначена плата и 
а подъемное золото, и за самородки по 60 к. за золотник*. По договору 878 

за подъемное золото и самородки до 1 ф. рабочіе должны были получать по 60 к 

іт ѳ - i f f 0 \ Г у б " К - 2 ° 5 5 ' № 1 0 9 " 5 5 8 » 143; Матеріалы сообщ. 
X Ѳ.Пантелѣевымъ»Въ К-Промышленности я Прибрежно-Витимской получено подъемная 
золота въ 1865 г. 5 пуд., пъ 1869 г. 38 пуд, въ 1875 г. 18 пуд, въ 1879 г 72 п ѵ Т 
в ъ Н Ш г. 48 пуд, въ 1889 г. 15 пуд. Арх. Прк. Горн. Упр. К 2574 № 1 8 9 - о ^ 

стр. г - * і 2 7 ; и В Ѣ с т н - з о л о т - " 1 8 9 5 с т р - ^ 1 8 9 6 -

7 Во время слѣдствія но поводу волненія на Благовѣщенскомъ лріискѣ При-
брежно-Вигимскои К«(1882 г.) уполномоченный Серебренниковъ „оказалъ, что изъ платы 
наличными деньгами за подъемное золото золотопромышлешшкъ не можетъ сдѣлать 
вычета въ уплату долга рабочаго, „если не хочетъ рисковать, чтобы его подъемное золото 
ушло въ руки скупщиковъ хищническаго золота". Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2766 

Л2 4/—ЗУ, Л. 76 Об. 7 

7 „Сибир. Вѣстн." 1892 г. № 51. 
7 За самородки отъ % ф. до 1 ф. по 30 руб, отъ |1 до 2 ф. по 60 руб., отъ 

2 до ф. по /5 руб. а выше 3 ф. по 100 руб. за каждый, а за прочія драгоценности 
и рѣдкости 110 усмотрѣшю унравленія. 

за золотникъ, а бол!е фунта по усыотр!нію управленія, но не дороже 25—50 р. 
за штуку, а за драгоц!нные камни и другія р!дкостп также по усмотрѣнію упра-
вленія, но однако не менѣе 10°/о ихъ стоимости. По контракту 1883 г. вознагра-
жденіе за подъемное золото и самородки до 1 фунта было увеличено до 1 р. 44 к. 
за золотникъ; за золото же, находимое подъ надзоромъ служащаго при разборк! 
эфеля,—60 к. за золотникъ, и деньги эти должны были дѣлиться рабочими по 
усмотр!нію управленія. Такимъ образомъ иа пріискахъ одной К° существовали 
д в ! цѣиы за золото, смотря по тому, г д ! оно было найдено 3); по контракту 1887 г. 
это различіе было устранено, и плата значительно ноднята, а именпо назначено 
но 2 р. 50 к. за золотникъ золота, будетъ ли оно найдено въ з а б о ! и л и в ъ г а л ь к ! 
на промывальпой машин!. В ъ договор! Бодайбинской К° 1880 г. за подъемное 
крупное золото и самородки до 1 ф. рабочіе должны были получать за золотникъ 
„по установленной правительством!, п л а т ! " (в !роятпо тутъ и,м!ется въ виду цирку-
ляръ генералъ-губернатора Вост . Спбнри 22 апр!лл 1877 г , по которому онред!-
лепо было платить за подъемное золото не мен!е 1 руб. 44 коп. за золот-
никъ), за самородки же такъ же, какъ по договору 1878 г. К° Промышлен-
ности, а по договору 1883 г. плата за золото, находимое въ забояхъ, повышена 
до 1 р. 44 к.; по договору Бодайбинской К° 1884 г. плата была повышена за 
крупное подъемное золото и самородки не болѣе 1 ф. до 2 руб. за золотникъ, а 
выше 1 фуита ио 96 к. за золотникъ. Накоиецъ, въ договор! Бодайбинской Ко 
1890 г. плата за золото повышена до 3 р., т.-е. бол!е ч ! м ъ въ договор! К° Про-
мышленности 1887 г., безъ сомн!нія потому, что подъемиаго золота на ' промыс-
лахъ Бодайбинской К° было очепь немного. По договору It 0 Арепдаторовъ 1875 г. 
была назначена плата по 96 к. 2), столько же и но договору К0 Транезниковыхъ 
первой половины 70-хъ годовъ; но І І Х Ъ договору 1878 г .—1 р. 44 к., А но договору 
80-хъ г.—3 р. По контрактам!, Плетюхина 1886 и 1889 гг. млата за подъемное 
золото назначена меньшая, ч !мъ на другихъ промыслахъ въ это время, а именно, 
по 96 к. за золотникъ 7 - В ъ контрактахъ Исаева, Герасимова, Катышевцева и 
Корзухипа начала 70-хъ г. за подъемное золото назначено 1 р. за золотникъ. По 
договору Аканакъ-Накатаминскаго Т - в а 1886 г. за крупное подъемное золото и 
самородки до 1 ф. назначено но 3 р. за золотникъ, а выше фунта по усмотр!-
нію управленія; за золото же, находимое подъ надзоромъ служащихъ, по 2 р. за 
золотникъ, н деньги эти должны были д!литься рабочими но усмотр!пію управ-
ленія. По договорамъ Базилевскаго 1876 г. плата за подъемное золото назначена 
по 1 р. 68 к. за золотникъ, въ 80-хъ гг. по я'Ькоторымъ договорамъ Базилевскаго 
та же нлата, по другиыъ—2 р., по третыіыъ по 2 р. 50 к. По договору Ленскаго 
Т-ва начала 70-хъ гг. платили за золотникъ но 96 к. (и за самородки до 24 золот. 
в !сомъ) , 1883 г. по 1 р. 44 к.; по договорамъ 1890—91 гг. до 3 ф. не м е н ! е 2 р. 
за золотникъ иодъемнаго и старательскаго золота, а выше 3 фун. по 1 руб. за 
золотннкъ 7 -

7 Изъ записки Калагеорги (1882 г.) видно, что въ послѣдніе дни передъ раз-
счетомъ нлата за подъемное золото увеличималась до 2 р. для того, чтобы побудить 
рабочихъ пе уносить крадепаго золота, а сдавать его въ контору. 

7 Но въ операцію 1877 г. на иріискахъ К° Арендаторовъ существовала плата 
въ 1 р. 50 к. Арх. Вит. Горн. Испр., дѣло 1877 г. № 32, л. 14. 

7 Вь 1877 г. на Крещенскомъ нріиск! Плетюхина вознагражденіе за подъем-
ное золото равнялось 1 р. 44 к. Арх. Вит. Горн. Испр. 1877 г. № 32, л. 14. 

7 Въ контракт! ВЬрпаго Т — в а начала 70-хъ гг. плата за подъемное эолото 
вовсе пе опред!лена. По проекту нормальнаго контракта, составленная Вишшковымъ 
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80 к., въ 1875 г. на промыслахъ обѣихъ КК° по 60 к. и 1 р. 20 к., 
въ 1879 г. по 60 к., 1 р. 44 к. и 2 р., въ 1885 г. по 60 к., 2 р. и 2 р. 
5 0 к., въ 1889 г. по 3 р. Разница въ размѣрѣ платы очевидно зави-
сѣла отъ болыпаго или меньшаго количества золота на разныхъ пріи-
скахъ этихъ компаній. 

Полковникъ Купенковъ при посѣщеніи имъ пріисковъ Олекмин-
скаго округа въ 1872 г. обратилъ вниманіе на необходимость повыше-
нія платы за подъемное золото *). Въ томъ же году на собраніи управ-
ляющихъ олекминскихъ промысловъ было постановлено возвысить плату 
за подъемное золото до 1 р. 20 к.; но, по словамъ мѣстнаго исправ-
ника, не отъ всѣхъ хозяевъ последовало на это разрѣшеніе а ) . 

Въ 1877 г. циркуляромъ гепералъ-губернатора Восточн. Сибири 
было предложено золотонромышленникамъ платить за подъемное зо-
лото не менѣе 1 р. 44 к. за золотникъ, „какъ меныпій размѣръ платы, 
опредѣлепный экспертами", но горный иснравникъ въ февралѣ 1878 г . 
донесъ, что золотопромышленники считаютъ это для себя невыгоднымъ 
и въ виду большого подъема золота по случаю крупности и богатства 
его. Такъ, напр., въ минувшую операцію на одномъ лишь пріискѣ К* 
Промышленности поднято за надзоромъ слишкомъ 26 пуд. золота, за 
которое и было уплачено рабочимъ по 60 к., слишкомъ 60 т. р." , а если 
бы платить по 1 р. 44 к . , то всего пришлось бы выдать рабочимъ еще 
до 8 4 т. р. 3). 

Въ 1872 г. собраніе управляю іцихъ золотыми промыслами, 
кромѣ К° Базанова, опредѣлило отнюдь не платить за подъемное 
золото спиртомъ подъ угрозою штрафа: за первый разъ 1000 р., за 
второй 2000 р. и въ третій 5000 р. въ пользу благотворительныхъ заве-
деній въ распоряженіѳ генѳралъ-губернатора Восточ. Сибири, но нѣкото-
рыя промысловый управленія, какъ, напр., Базанова, заявили, что рабо-
чіе настоятельно требуютъ спирта за подъемное золото 4). Выдача 
водки за подъемное золото производилась на промыслахъ этой К® и въ 
началѣ 80 -хъ г . , какъ это видно изъ дѣла о волнѳніи рабочихъ на 
Благовѣщенскомъ пріискѣ Прибрежно-Витимской К° 1882 г. Въ это 
время водка выдавалась на отливъ за подъемное золото за каждые 3 
золотника по 1/юо ведра б ) . 

Кромѣ подъемнаго золота, заработокъ рабочихъ увеличивало еще 
старательское золото. Плата за него, какъ и за поднятое внѣ надзора, 
равнялась въ 1877 г .—1 р. 44 к., въ 1879 г. колебалась между 1 р. 

7 А р х . Ирк. Горн. Унр. К. 2544 № 4 8 — 1 0 3 , л. 117. 
7 Ib id . К. 2549, № 1 2 6 - 1 7 1 , л. 4 7 0 . 
7 А р х . Впт. Горн. Испр. дѣло 1877 г. № 32, л. 2 6 . 
4 ) А р х . Ирк. Горн. Унр. К. 2 5 4 9 , № 4 6 — 7 1 , л. 2 0 8 . 
7 Ibid. К. 2 7 6 6 , № 4 7 — 3 9 , л. 73 . 



4 4 к. и 2 р., а въ 1882 г. между 1 р. 4 4 к. и 2 р. 5 0 к. % В ъ 
1884 г . во всемъ Олекминскомъ округѣ было добыто старательскаго 
золота при хозяйскихъ работахъ болѣѳ 2 -хъ пуд. и „внѣ хозяйскихъ 
работъ, т.-е. въ свое время", почти 3 пуд., обыкновенно же данныя 
о количествѣ старательскаго золота сообщаются вмѣстѣ со свѣдѣніями 

0 подъемномъ золотѣ а). До договору К° Трапезниковыхъ 8 0 - х ъ гг. 
деньги за старательское золото, какъ и за подъемное, „ни въ какомъ 
случаѣ не выдаются на руки, а записываются ежедневно по табели и 
въ концѣ мѣсяца въ разсчетныл книжки. Мы уже указывали па пе-
чальный особенности контракта Плетюхина 1889 г . и видѣли, что въ 
числѣ 4 - х ъ совершенно несходныхъ между собою контрактовъ, сли-
т ы х * въ одинъ договоръ, съ правомъ хозяина выбрать изъ нихъ лю-
бой, кромѣ обыкновенваго общаго контракта, есть такое условіе, по ко-
торому рабочіе получали па хозяйскихъ харчахъ поденную плату 
50 к . — 1 р. и но 48 к. съ золотника всего добытаго золота, т.-е. и 
подъемнаго. По третьему условію имъ назначена плата съ золотника на 
своихъ х а р ч а х ъ : въ этомъ случаѣ они превращались въ обык-
новенныхъ старателей-золотничниковъ и получали съ золотника по 

1 р. 68 к. и за подъемное золото по 1 р. 92 к. По четвертому усло-
вно рабочіе получали на хозяйскомъ содержаніи поденную плату о т 
5 0 до 8 0 к. съ условіемъ добыть 2 золотника золота, а за добытое 
сверхъ того по 96 к. съ золотника. 

Относительно помѣщеній рабочихъ мы обыкновенно находимъ въ 
контрактахъ Олекминскаго округа слѣдующее постановленіе: „Постройки 
для жительства нашего на резиденціяхъ и промыслахъ должны быть 
устроены отъ владѣльцевъ, равно бани и больницы". 

Но въ договорѣ К« Промышленности 1874 г. встрѣчается постановленіе о 
построикѣ жилищъ, въ случаѣ и х ъ отсутствія, самими рабочими в ъ формѣ, весьма 
для нихъ невыгодной: иомѣщенія должны быть устроены отъ К 0 , „по если гото-
в ы х ъ помѣщеній при сборѣ окажется недостаточно, то обязаны мы построить 
ихъ сами, сколько намъ нужно, для чего н должно быть дано намъ время, до-
статочное для постройки необходимаго помѣщенія безъ особаго за то вознагра-
ж д е н ы « 3). Избушки или шалаши рабочіе должны были устраивать сами т а к ж е 
„во в р е м е н н ы х * командировках* въ поисковых* и развѣдочныхъ партіяхъ и дру-
гихъ мѣстахъ , гдѣ нѣтъ п о с т о я н н а я жительства" % Отоплеоіе и освѣщеніе ка -
зармъ рабочіе должны были припасать сами в ъ свободное отъ работъ время. П о 

7 Арх. Ирк. Горп. Упр. К. 2766 № 3 7 - 4 5 , л. 311; Арх. Витим. Горн. Искр 
1877 г. № 32, л. 26. 

7 Дѣло канд. Ирк. Генералъ-Губериатора К. 2055, Ж 109—558, л. 143—146 . 
7 Это мѣсто было исключено въ договорахъ той же К0 въ 1878 и 83 гг . 
7 Все это повторял» Винниковъ въ проектѣ нормальнаго контракта 1874 г 

но якутскій губернатор» замѣтилъ, что заставлять рабочихъ безнлатно строить для 
себя помѣіденія несправедлив. 

договору КК° Промышленности и Прибрежно-Внтішской 1887 г. ностановленіе 
о жилищах* рабочихъ развито иодробнѣе: „Помѣщеніе для нашего жительства 
н а промыслахъ и резиденціяхъ, а т а к ж е бани и больницы должны быть отъ про-
м ы с л о в ы х * компаній и отапливаться дровами, доставляемыми рабочими людьми 
и лошадьми К 0 , но распилка ихъ и отопленіе зданій должно производиться са-
мими нами 7 — Во в с ѣ х ъ занимаемых* нами зданіяхъ, называемыхъ казармами, 
обязываемся соблюдать чистоту... помои и мусор* выбрасывать в ъ у к а з а н н о е 
мѣсто... Е с л и в ъ занимаемых* нами помѣ іценіяхъ будутъ" жить „женщины, и в ъ 
особенности оставшіяся н а льготѣ , то опѣ обязаны соблюдать въ к а з а р м а х * , а 
т а к ж е и около нихъ чистоту и порядок* и, въ случаѣ уклоненія ихъ отъ иснол-
ненія э т и х * работъ, таковыя женщины немедленно удаляются съ промыслов* в ъ 
жнлыя мѣста. Эта работа возлагается на ж е н щ и н * въ виду того, что онѣ , состоя 
н а льготѣ , І І З Ъ л и ч н ы х * с в о и х * интересов* занимаются стиркою рабочимъ бѣлья, 
печеньем* булок* и проч., пользуясь готовыми помѣщеніями, отопленіемъ и освѣ -
щеиіемъ". По договору I i 0 Арендаторов* 1875 г. жилища рабочихъ должны быть 
устроены отъ х о з я е в * 2) . В ъ договорахъ Т р а и е з п и к о в ы х ъ 70 -хъ гг. к ъ этому при-
бавлено, что „помѣщепія должны быть удобныя" , и рабочіе обязывались сами 
приготовлять дрова для отопленія; лошади же для подвозки должны быть хозяй-
с к і я 3) . По договору съ Малопатомскнмъ Т-вомъ 1880 г. помѣщеніе для рабочихъ 
должно быть устроено теплое и сухое. 

В ъ донесевіи генералъ-губернатору Восточной Сибири въ январѣ 
1872 г. олекминскій горный исправникъ говоритъ, что большая часть 
казармъ не отличается опрятностью. На нѣкоторыхъ пріискахъ казармы 
старой постройки до того низки, что приходилось стоять, наклонив* 
голову; „другія хотя и недавно выстроены, но съ двойными нарами, 
и въ нихъ, особенно наверху въ ночное время воздух* удушливый 4 ) . 
Окна отчасти стеклянпыя, отчасти слюдяныя, а есть и обтянутыя ко-
ленкором* (преимущественно на пріискахъ Базанова, гдѣ это вошло какъ 

7 Обязательство строить шалаши и избушки въ поисковых'» и развѣдочныхъ 
партіяхъ сохранено и въ этомъ договорѣ. 

7 По договорамъ съ Плетюхинымъ 1886 и 89 гг. „кромѣ случаевъ временных» 
лѣтнихъ работъ, удаленных» отъ главнаго стана"; сходно съ этимъ и въ договорахъ 
Аканакъ-Накатамішскаго Т — в а 1886 г., Базилевскихъ 80 -хъ гг . ,—и Ленскаго Т - в а 
1883, 90—91 гг., но которымъ въ развѣдкахъ рабочіе должны были сами устраивать 
временныя помѣщепія—шалаши, палатки, балаганы и проч. По договорамъ Ленскаго 
Т — в а 1890 и 91 гг. рабочіе обязывались подчиняться въ казармѣ избранпому ими 
старостѣ . 

7 Теперь дрова и вода въ казармы рабочихъ доставляются на хозяйскихъ 
лошадях» особыми рабочими. „Эта иослѣдняя реформа", говоритъ авторъ статьи въ 
„Сибир, Сбор.", „совершилась иа нашихъ глазахъ: мы еще застали то время, когда 
рабочіе обязаны были заготовлять то и другое для себя сами въ свободное отъ работъ 
время. Впрочемъ въ пріисковыхъ контрактахъ... сохранился тотъ пунктъ, по которому 
управленіе пріисками можетъ заставить рабочихъ обходиться въ этомъ сдучаѣ безъ 
посторонней помощи" (1889 г. вып. I I , 32) . 

7 Тутъ па полях» красным» карандашом», безъ сомнѣнія Синельниковым», 
наиисано: „въ особенности я бы желал», чтобы въ 2 яруса наръ не было устраиваемо". 



бы въ обычай, несмотря на то, что коленкоръ, пѣсколько разъ нере-
мѣняѳмый, обходится дороже стекла; нынѣ впрочем* подряжено для 
строящихся новых* казармъ 2500 стекол*, но они пе были еще до-
ставлены), отъ послѣднихъ свѣту больше, по проникает* вѣтеръ, а 
потому я предложил* закрывать ихъ снаружи ставнями изъ кошмы; 
первыя же до того обледенѣли, что при в х о д ! съ трудомъ можно раз-
смотрѣть предмет*... На ы!которыхъ пріискахъ (Базапова и Малопа-
томскаго Т-ва) казармы строятся вновь и будутъ окончены къ началу 
операціи. Въ нихъ поставятся русскія печи, такъ что рабочіе могутъ 
изъ забираемых* ими припасов* стряпать с е б ! пищу и тѣмъ разно-
образить обычную нріисковую. Лучшія казармы на Константиновском* 
пріискѣ Трапезниковых* и у Базилевскаго; на Вознесепсковъ же нріиск! 
первой К° о н ! и т ! сны, и темны, и грязны. На пріискахъ Базанова 
семейные рабочіе пом!щаются в м ! с т ! съ прочими, для чего имъ обык-
новенно отводится один* угол*, отдѣляемый отъ наръ занав!скою. 
Управляющій заявил*, что на будущее время семейные будутъ им!ть 
номѣщенія, отд!льпыя отъ холостых* *)"• 

Необходимость серьезных* улучшеній въ жилищах* рабочихъ на 
олекминскихъ промыслахъ поддерживается и свидѣтельствомъ иркут-
скаго жандармскаго штабъ-офицера въ 1871 г. Онъ говорит*, что ка-
зармы одно-этажныя и двухъ-этажныя „построены изъ т о н к а я таеж-
н а я л ! с а за неим!ніемъ хорошаго строевого; для лѣтпяго времени 
о н ! довольны сносны, но для холодная и зимняя требуют* заботли-
вости": нужно было бы выбирать получше л !съ , хорошенько проконо-
патить казармы, сд!лать оконныл рамы побольше и вставить стекла 
взамѣнъ слюды. Печи в е з д ! желѣзныя. „Крыты казармы плохо—дранью 
или корой, такъ что въ ненастное время у п!которыхъ крыши про-
текают*, и рабочій не можетъ согр!ться и обсушиться; на резиденции 
Прибрежно-Витимской К° Сибирякова и Базанова казачья казарма 
даже вмѣсто мха поставлена па с ! н ! . Какое же можетъ быть тепло?!" 2) 

Вт, донесеиін генералъ-губернатору въ октябрѣ 1872 г. горный нснравшікъ 
писалъ: „Предложив* управляющим* при первом* осмотр! прі исков* в * минув-
шем* я н в а р ѣ з а н я т ь с я псправленіемъ казармъ и больниц*, я в * і ю н ѣ мѣсяцѣ 
у в н д ѣ л * уже, что на н ѣ к о т о р ы х * о н ѣ были ne только приведены в * лучшее про-
т и в * нрежняго ноложеніе, но и миогія выстроены вновь.. . Прежде всего окон-
ч е н ы исправленіем* и новой постройкой казармы иа нріискахъ Базанова . . . На 
К о н с т а н т и н о в с к о м * нріискѣ Т р а п е з н и к о в ы х * казармы исправлены так*" ' что 
вполнѣ удовлетворяют* своему назиаченію, хотя впрочем* о н ! и раньше 'были 
изъ лучших* . Н а ихъ же другом* пріискѣ , Вознесенском* , старыя казармы замѣ -

7 Арх. Ирк. Гори. Упр. К. 2549 № 126—71, л. 202—204. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2551 № 81—36, л. 195. 

йены новыми 7 . Унравлепіе пріисками Дермикина с н а ч а л а отказалось было р ѣ -
шительно отъ исправленія казармъ, походивших* т а м * и внутренней грязью, и 
н а р у ж н ы м * безобразіемъ н а х л ѣ в а , а ис па жилье человѣческое, — отзываясь 
дальностью возки лѣса изъ-за 20 в е р с т ъ , но т а к ъ к а к * причины эти ие заслу-
живали уваженія , я потребовал* , чтобы въ т ѣ х ъ казармах* , гдѣ были двойныя 
нары, эти нослѣднія были уничтожены, а кровли перекрыты; ио вмѣстѣ съ т ѣ м ъ 
управленіе нашло возможным* выстроить одну новую казарму, затѣмъ появи-
лась и другая, т а к ъ что теперь, помѣстив* в * н и х * рабочих* , оно имѣетъ воз-
можность исправить и т ѣ изъ с т а р ы х * , которыя еще н е совсѣмъ смотрятъ раз-
валинами... Новыя казармы выстроены на Петровском* пріискѣ Ленскаго Т - в а 
іг на Романовском* Малопатомскаго; у А р е н д а т о р о в * о н ! только исправлены. 
Словом* н е осталось ни одного иріиска, на которомъ н е было бы исправленія, 
хотя казармы и теперь еще не совсѣмъ удовлетворяют* требованіямъ" 2) . 

Съ оставленіемъ Синельниковымъ поста генералъ-губернатора 
Восточной Сибири впиманіе мѣстной администраціи къ д !лу улучшенія 
жилищъ рабочихъ вновь ослаб!ло, и потому не мудрено, что г. Кала-
георги пришлось (въ 1882 г.) сообщить малоотрадныя с в ! д ! н і я въ 
этомъ отношеніи. 

„Казармы" , говорит* онъ, „болѣе или менѣе н а в с ѣ х ъ пріискахъ одина-
ковы: деревянный дом*, раздѣленный на 2 или на 3 огдѣленія, имѣющія каждое 
по выходной двери иа улицу, ио с р е д и н ! комнаты поставлена желѣзная печь, 
кругом* устроены нары; семейные помѣщаются по углам*, отдѣляя себя з а н а -
в ѣ с к а ы и . Размѣръ к о м н а т * отъ 6 0 0 до 8 0 0 кв . футов* при 9 пли 10 фут. 
высоты; в ъ каждой к о м н а т ! ж и в е т * отъ 2 0 до 25 человѣкъ, сл !довательно, 
н а каждаго приходится болѣе 300 куб. фут. воздуха" (только!). „Но есть я так іе 
пріиски, г д ! помѣ іценія крайне т ! с н ы : н а К р е щ е н с к о м * и другихъ, принадле-
ж а щ и х * Ллетюхииу и К°, а т а к ж е на н р ш с к а х * Бодайбинской К°, въ к а з а р м а х * 
меньших* равмѣровъ п о м ! щ а е т с я иногда болѣе 30 чел.; тамъ часто рабочіе не 
имѣютъ своей постоянной койки: один* день в * к о м н а т ! с п и т * 20 чел., а иа 
другой ихъ собирается до 40. Правда, что эти пріиски с о с т а в л я ю т * исключеніе ; 
на в е ! х ъ же остальпыхъ—рабочіе іюмѣіцены довольно широко, и при поверх-
ностном* в з г л я д ! иомѣщеніе ихъ можетъ показаться даже удовлетворительным*, 
в ъ особенности тамъ, г д ! больше обращепо впимапія иа чистоту.. . , но т ! м ъ н е 
м е п ! е нельзя н е желать с е р ь е з н ы х * улучшеній и ивмѣненія конструкций казармъ. 
Въ и ы п ! с у щ е с т в у ю щ и х * к а з а р м а х * невозможно с о б л ю д е т е опрятности и чи-
стоты воздуха: ж е л ! з п а я печь, в а х о д я щ а я с я посреди комнаты, к р о м ! отоплепія, 
служит* и для приготовлепія пищи, па ней рабочіе с у ш а т * свое б ! л ь е и обувь. 
В а р к а нищи и р а з в ѣ ш а н н ы я всюду г р я з н ы я тряпки распространяют* такой т я -
желый заиахъ, что даже лѣтомъ, когда в с ! двери и окпа постоянно отворены, 
при іюсѣщеніи казармъ нельзя не испытывать пепріятнаго чувства ; какой же 

7 „Вообще на нріискахъ Трапезниковых*", говорит* исправникъ, „и заработки 
велики, и помѣщепія опрятпы, и иища вкусна, так* что отсюда рабочіе менѣе всего 
переходят* па другіе, живут* но нѣскольку лѣтъ и выносят* заработки до 300 и 
болѣе рублей". Во время своей поѣздки я слышал* отъ рабочихъ, бывших* прежде 
иа врінсках* Трапезниковых*, самые лучшіе отзывы объ этой комианіи. 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. It. 2549 № 126—71, л. 470—473 . 



воздухъ должен* быть въ нихъ зимою?! На пріискѣ Малопатомскаго Т-ва управ-
ляющим* сдѣлано пополвоовеніе къ нѣкоторому улучшенію: въ казармѣ, состоя-
щей изъ трех* комнат*, опъ номѣстилъ рабочихъ только въ двух* крайних*, а 
среднюю предназначил* для варки пищи и сушенія бѣлья; при этомъ сдѣлалъ 
проходныя двери. Къ сожалѣнію, эта мѣра не принесла пользы: рабочіе продол-
жают* по-ирежнему готовить пищу и развѣшивать бѣлье подлѣ себя въ жилых* 
комнатах*... Другой недостаток* казармъ состоит* въ томъ, что двери изъ жи-
лых* комнат* выходят* прямо на улицу, нѣтъ пи сѣней, ни ісорридора; при без-
прерывномъ хожденіи взадъ и вперед*, двери безпрестанно отворяются, на по-
рогѣ накопляется отбиваемый отъ ногъ снѣгъ, который замерзает* и мѣшаетъ 
затворять плотно дверь, вслѣдствіе чего холодная струя воздуха нроннзываетъ 
спящих* людей. Можно съ достовѣрностью предположить, что значительное число 
заболѣваній ревматизмомъ находится въ зависимости отъ дурного устройства ка-
зармъ. Третій недостаток* состоит* въ неимѣніи отхожих* мѣстъ; на н еко-
торых* пріискахъ они устроены, но такъ далеко, что рабочіе, ночью въ особен-
ности, не считают* нужным* пользоваться ими" 

Въ отчетѣ богатой Прибрежно-Витимской К 0 за 1882 г. сказано, 
что въ каждой казармѣ, вмѣщаюіцей 24 куб. саж. воздуха, помѣщается 
отъ 18 до 22 чел. Хотя и это не Богъ знаетъ какъ просторно,• но едва 
ли все-таки свѣдѣвіе это справедливо, по крайней ыѣрѣ па Благовѣщен-
скомъ пріискѣ этой К 0 , какъ видно изъ дѣла о волнепіи рабочихъ въ 
томъ же 1882 г. Слѣдствіемъ было обваружено, что казармы „по вет-
хости и тѣснотѣ помѣщевія не удовлетворяют* своему назначенію... По-
мѣщенія рабочихъ представляют* всѣ условія для развитія цинготной 
болѣзни... Казармы до того неудобны, что по заявленію, сдѣланному 
врачемъ Рабиеовичемъ, только вызывают* въ рабочихъ цывготныя и 
простудный болѣзни, при чемъ сухость воздуха отъ желѣзныхъ пзчей 
въ зимнее время тоже скверно вліяетъ на здоровье помѣщающихся въ 
казармах* людей 2 ) " . 

По отчету горнаго исправника Олекминской и Витимской си-
стем* за 1885 г., срѳдній размѣръ „отдѣльныхъ номеров*—11 кв. ар-
шинъ, и при 33U арш. высоты въ каждом* номерѣ живет* отъ 15 до 
20 чел., слѣдовательно на каждаго приходится около 400 куб. фут. 
воздуха"; казармы неудовлетворительны, „и нельзя пе желать улучшепій... 
Справедливость требует* сказать, что новыя, построепныя въ послѣдніе 
годы, казармы замѣтно отличаются отъ старыхъ и большим* размѣ-
ромъ", и лучшим* устройством* 3). Однако бывшій начальник* иркут-
скаго горнаго управленія въ своем* докладѣ (1886 г.) о ноложеніи ра-
бочихъ на олекмиоскихъ промыслах* говоритъ: „помѣщеніл рабочихъ 
почти на всѣхъ промыслахъ совершенно неудовлетворительны: казармы 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. к. 2765, Ж 37—30, л. 41—43. 
7 Арх. Ирк. Гори. Упр. К. 2766, № 47—39, л. 82, 134, 135 об. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2772, № 135—124. л., 184 об.—185. 

тѣсны, НИЗКИ, грязны. На всѣхъ олемкинскихъ нромыслахъ я нашелъ 
только одну порядочную казарму, построенную на Бодайбинской рези-
денціи К° Промышленности, обстановка которой вообще лучше дру-
г и х * , хотя и отъ этой К° можно было бы требовать ббльшаго при ея значи-
тельных* оборотах* 7 " . 

Всѣ эти оффиціальныя свидѣтельства, вообще весьма неутѣши-
тельныя, подтверждаются и неоффиціальными показаніями 2). Мои 
личпыя наблюденія во время поѣздки въ 1891 г. на Витимскую и 
Олекминскую системы привели меня относительно жилищъ большинства 
рабочихъ къ неблагопріятнымъ выводам*. Всѣ старыя казармы были 
въ высшей степени неудовлетворительны, не исключая и казармъ на 
главном* стану такихъ богатых* комнаній, какъ КК° Промышленности 
и Прибрежно-Витимская. Новыя казармы (на нижнем* пріискѣ Бази-
левскаго, на Водянистом* пріискѣ и Воронцовской пристани К° Про-
мышленности) выше и лучше, но это только отдѣльныя попытки, 
также не вполнѣ удовлетворительныя (хотя бы, напр., по отеутствію 
особых* помѣщеній для сушки одежды); огромное же большинство 
казармъ по тѣснотѣ иомѣщенія, по размѣщенію вмѣстѣ холостых* и 
женатых*, по грязи и обилію клоновъ и другихъ насѣкомыхъ пред-
ставляли весьма печальное зрѣлище. Когда я указывал* на эту нѳ-
благопріятную сторону въ жизни пріисковыхъ рабочихъ, я слышал* 
возраженія, что недостатки помѣщеній объясняются будто бы неувѣрен-
ностью хозяевъ въ томъ, что работы долго продлятся въ данной мѣ-
стности, но при правильном* веденіи дѣла, при извѣстномъ количе-
с т в развѣдокъ работы должны идти не на авось, и это оправданіе 
во всяком* случаѣ не примѣняется къ такимъ богатым* КК°, которыя 
уже четвертью столѣтія измѣряютъ продолжительность своей дѣятель-
ности. Нужно замѣтить, что никакого освѣщенія въ казармах* не по-
лагалось (керосин* здѣсь дорог* и употребленіе его не въ обычаѣ), 
поэтому желающіе имѣть вечером* освѣщеніе должны были сами по-
купать свѣчи. 

Впрочемъ повѣйшія извѣстія о казармах* КК° Промышленности 
и Прибрежно-Витимской и нѣкоторыхъ другихъ представляют* ихъ 
въ гораздо болѣе утѣшительпомъ видѣ. „Для рабочихъ построены ка-
зармы съ койками на 2 чел. и столиками между коекъ", говоритъ мѣ-
стный наблюдатель о КК° Промышленности и Прибрежно-Витимской. 

7 „Извѣст. Восточ. Сибир. Отд. Географ. Общ." 1886 г., т. X V I I , Ж 3—4. 
7 См. Малгевъ. „Сбор. соч. по суд. мед.", 1881 г. т. I I I , 108; „Сибир. Сбор." 

1889 г. вып. I, 22—23, вып. I I , 29; ср. „Сибир. Вѣсти." 1892 г. Ж 51. По свидѣ-
тельству г. Кряжева, духота въ казармахъ бываетъ такъ велика, что „зимой рабочіе 
даже мохъ выдергивают» изъ стѣнъ, чтобы хоть немного освѣжить воздухъ". „Русск. 
Жизнь" 1894 г. Ж 44. 



„При казармахъ устраивается теплая комната—передняя для просушки 
платья и обуви зимою послѣ окончанія шахтовыхъ работъ. Прежде, 
когда этой комнаты не было, рабочіе должны были сушить свои вещи 
въ общихъ камерахъ... Нынѣ казармы представляютъ собою опрятныя 
зданія достаточной высоты, свѣтлыя и теплыя. Для устройства новыхъ 
казармъ К° пользуется планомъ, предложеннымъ въ „Вѣстникѣ Золо-
топром.", безъ всякихъ измѣненій. Ио срединѣ казармы стоите плита 
съ тонкою особой системы, которая окончательно вытѣснила бывшія 
прежде въ ходу желѣзныя печки. Кухни, хлѣбопекарни и проч. устроены 
вездѣ хорошо и опрятно". Съ Ленской К° сообщаютъ, что новыя ка-
зармы „строились хорошо и съ достаточнымъ количествомъ воздуха. 
В ъ казармахъ вмѣсто желѣзныхъ печей начали строить плиты съ ду-
ховыми желѣзными шкафами. Тинъ этотъ принять и другими прі-
исковыми управленіями съ небольшими измѣненіями" *). 

Мы встрѣтили не мало указаній на необходимость особыхъ по-
мѣщеній для сушки одежды, чтобы сдѣлать болѣе сноснымъ воздухъ 
казармъ. В ъ двухъ контрактахъ есть упоминанія о возможности устройства 
такихъ помѣщеній 2). Однако въ позднѣйшихъ договорахъ этихъ ком-
паній условіе это исключено: очевидно, оно осталось мертвого буквою, 
вѣроятно потому, что, устраивая помѣщеніл для храненія одежды ра-
бочихъ „вблизи работъ", а не въ казармахъ или около нихъ, преслѣ-
довали болѣе полицейскія, чѣмъ санитарныя цѣли, а именно, желали 
прекратить похищеніе золота, уносимаго въ обуви и одеждѣ. Попятно, 
что рабочіе не могли сочувствовать такимъ заботамъ о ихъ здоровьѣ! 
такъ какъ похищеніе золота служить хотя и незаконпымъ, но все же 

7 „Восточ. Об." 1894 г. № 127; „Вѣст. Золот." 1895 г., стр. 127. 
7 „Если промысловое управленіе найдет* нужным*", сказано в* контракт! К® 

Промышленности 1878 г., „для сохранения нашего здоровья и для соблюденіл постоян-
ной чистоты в* казармах*, устроить въ извѣстномъ пункт! вблизи работъ, особыя по-
мѣщенія, въ которыхъ мы должны переод!ваться в * одежду, предназначенную собственно 
только для работъ, то отъ этого условія переодѣванія мы не должны отказываться, а 
обязываемся пеупустительно исполнять сл!дующее: а) при выход! па работу заходить 
въ назначенное ном!щепіе, г д ! въ особой комнат! снимать все чистое и нерабочее 
платье и н а з в а т ь рабочую одежду и въ ней тотчас* же идти на работу; б) возвраща-
ясь съ работ*, каждый изъ нас* должен* заходить въ то же ном!щепіе и тамъ пере-
од!ваться указанным* выше порядкомъ, над!вая платье нерабочее; в) пи подъ каким* 
предлогом* никто изъ нас*, возвращаясь съ работъ, пе им!етъ нрава уходить въ 
казармы в* рабочей одежд!, а должен* оставлять таковую в * объясненном* ном!ще-
ніи и на указанном* м ! с т ! н каждый из* нас* непрем!нно обязан* знать это м!сто. 
Одежду, как* предназначенную в* унотребленіе при работ!, такъ и для носки в н ! 
работ*, каждый из* нас* долженъ им!ть свою, а употребляемая нри работ! должна 
состоять только изъ самыхъ необходимых* вещей. За нарушепіе условія, изложенная 
в* этомъ пункт!, подвергаемся взысканію по усмотріпію м!стной полиціи". (То же въ 
договор! Бодайбинской К® 1883 г.). 

дополненіемъ ихъ заработковъ. Что именно такую цѣль иреслѣдовали 
приведепныя условія контрактовъ,—видно изъ свидѣтельства г . Кала-
георги, бывшаго на промыслахъ въ 1882 г.: „одинъ изъ управляющихъ 
пріискомъ при обсужденіи мѣръ для борьбы съ золотокрадствомъ вы-
сказался за пользу обыска и предложилъ выстроить отдѣльныя казармы 
для переодѣванія рабочихъ, какъ при выходѣ ихъ на работы, такъ и 
по окончаніи ихъ. Казармы эти должны быть раздѣлены на 2 части: 
въ одной изъ нихъ рабочіѳ будутъ раздѣваться и оставлять до окон-
чанія работъ свое платье, а въ другой одѣваться въ рабочее платье; 
тѵтъ же могутъ быть устроены умывальники х). Во время носѣщенія 
нами въ 1891 г. Тихонозадонскаго пріиска Ленскаго Т-ва главный 
уоравляющій, г. Грауманъ, говорилъ намъ, что онъ мечтаете объ устрой-
с т в ! особыхъ разд!валепъ для рабочихъ, но одинъ м!стпый докторъ 
высказалъ мн!ніе , что рабочіе не станутъ переод!ваться, и что по-
этому онъ находите бол!е практичнымъ устройство такихъ высокихъ 
казармъ, чтобы можно было устроить полати на верху для просушки 
мокрой одежды и камины для вентиляціи воздуха. 

В ъ контрактахъ всегда упоминается о томъ, что отъ пріисковаго 
управленія должны быть устроены бани. В ъ контрактахъ Базилевскаго 
1876 и 78 гг . сказано: баню „отапливать должно на хозяйскій счетъ 
въ зимнее время по 1-ое мая два раза въ м!еяцъ, а въ л ! т н е е ежене-
д !льно по 2 раза; въ договор! 8 0 - х ъ г г . постановлено всегда топить ее 
2 раза въ нед!лю; по договорамъ Ленскаго Т-ва 1883 и 91 г г . баня 
пазпачена одинъ разъ въ нед!лю. Г. Кряжевъ говорите: на одномъ 
нріиск ! „баня для рабочихъ была старая и очень маленькая, не больше 
избушки. Баня была одна какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ. 
Между т ! м ъ команда рабочихъ состояла зимою изъ 3 0 0 челов!къ, а 
времени для того, чтобы вымыться, было немного: баня топится только 
по субботамъ, и только поел! работъ рабочій можетъ идти мыться, 
т. е. съ 5 час. вечера. Можно представить с е б ! , какова т ! снота в ъ 
такой б а н ! . Разд!ваться и од!ваться приходилось на крыльц! подъ от-
крытымъ небомъ не только л!томъ, но даже зимою. К р о м ! того не-
р ! д к о случалось, что не доставало воды; тогда разд!тый рабочій вы-
б ! г а л ъ съ шайкой изъ бани и черпалъ воду въ протекавшей вблизи 
р ! ч к ! " , не только л!томъ, но и зимою. „Каковы посл!дствія отъ раз-
д !ван ій и од!ваній зимою на улиц! и отъ того, что мужчины и жен-
щины моются в м ! с т ! , — о б о всемъ этомъ нечего и говорить" 2) . На 
нижнемъ пріиск! Базилевскаго мы вид!ли хорошо построенную баню, 
не знаемъ только, достаточна ли она для вм!щепія в с ! х ъ рабочихъ. 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2765, № 37—30, л. 84. 
7 „Русс. Жизнь" 1894 р. № 44. ' 
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Изъ донесенія г. Яалагѳорги (1882 г.) видно, что обыкновенно „рабочіе 
одинъ разъ въ недѣлю бывают* въ банѣ, a затѣмъ никогда пе моются, 
спят* въ томъ же платьѣ, въ котором* работают*, т.-е. въ грязном* 
и пропитанном* сыростью". 

Продовольствіе на пріискахъ общеконтрактные рабочіе до послѣд-
няго времени вездѣ получали хозяйское, и лишь въ недавнее время они 
на нѣкоторыхъ промыслахъ переведены на свое содержаніе. 

Относительно этого мы находимъ такія условія въ иріисковыхъ контрак-
тахъ. По договору К° Промышленности 1870 г. рабочіе должны были получать 
на пріискахъ въ артели ежедневно ржаного нечеиаго хлѣба съ солью, сколько 
потребуется, говядины пли солонины для щей ио 1 ф. и крупы % ф. ежедневно 
и столько лее крупы для каши каждый праздничный день. За разбрасываніе хлѣба 
они должны были огвѣчать „по стоющей К 0 цѣнѣ" . По договору той же К° 1874 г. 
пищевое довольстніе онредѣлено такимъ образомъ: „І-Іа пріискахъ и резидепдіяхъ 
и вообще въ мѣстахъ ностояшшхъ работъ получать намъ ііродовольствіе нищею 
отъ промысловаго уиравлеиія ежедневно рлсаного печенаго хлѣба 4 ф., свѣжаго 
или соленаго мяса ио 1 ф.; затѣмъ в ъ мѣояцъ: соли ио 3 ф., масла коровьяго или 
сала по 7« Ф- и крупы ячневой ио 10 ф. на каждаго. В ъ мѣстахъ же неиостоян-
ныхъ работъ, какъ, напр., въ поисковых'!, развѣдочныхъ партіяхъ, при нроводѣ 
или нсііравлепііі дорогъ и проч., г д ! н ѣ т ь з а п а с н ы х * заготовленін, получать намъ 
каждодневио взамѣнт, печенаго хлѣба ржаныхъ сухарей по 3 ф., a взамѣнъ свѣ -
жаго или соленаго мяса по % ф. сушенаго" *)• ІІо договору 1878 г. количество 
мяса увеличено до 17» ф., соли до 4 ф. 2). По договору 1887 г. той же It 0 пище-
вое доволг.ствіе улучшено введеніемъ въ него кнрпичнаго чая, и рабочіе должны 
были получать „муки ржаной в ъ печепомъ хлѣбѣ по потребности, но не болѣе 
3 ф. мукою па человѣка" , мяса свѣжаго или соленаго 1У а ф. ежедневной кромѣ 
того въ ыѣсяцъ ячневой или гречневой крупы 10 ф., коровьяго масла на кашу 
а/4 ф., кнрпичнаго чая иолъ-киршіча 3). „ГЦи и каша должны приготовляться въ 
і бщихъ артельныхъ котлахъ. При употреблепіи свѣжаго мяса потроха, головы и 
ноги должны отпускаться въ счетъ мяса. Приготовленіе на пріискахъ и резн-
денціяхъ хлѣба, щей и каши, а также въ лѣтнее время кваса, должно быть про-
изводимо особою, отъ уиравленія назначенною, прислугою за счетъ КК°. По до-
говору К 0 Арендаторов?, 1875 г. нечеиаго хлѣба полагалось ио 4 % ф., говядины 
1 ф., крупы ячневой ио Ѵ4 ф. въ день и столько же для каши въ воскресные 
дни, „каша же въ половин! недѣли должна быть экономическая; масла для ка-
ждой каши отпускать но 6 золот. на человека" . В ъ поисковых'!, иартіяхъ вмѣсто 
хл !ба—сухари и сушенаго мяса но 8А ф.; остатки х л ! б а они не должны были 
растрачивать, а передавать, кому сл!дуетъ, „и за такую аккуратность нашу, к а к ъ 
бы въ вознагражденіе, полагается варить намъ съ 1 іюня ио 15 августа к в а с ь " ; 
в ъ нротивномъ же с л у ч а ! „мы пе нм!емъ права его требовать". ІІо договорамъ 
Траиезииковыхъ 70-хъ гг. полагалось въ мѣсяцъ иа каждаго рабочаго: нечеиаго 
хлѣба 3 пуда, соли 4 ф., крупы ячневой или гречневой 10 ф., масла 3А ф., мяса 

7 То же ио договору Бодайбинской К° 1880 г., только ыяса но 1 1/ і ф. За раз-
брасывание хлѣба оиредѣлено вычитать двойную ого стоимость. 

2 ) То же по договору Бодайбинской К° 1883 г., но по контракту 1884 г — 
17-1 ф. мяса. 

3) То лее но договору Бодайбипской 1890 г. 

«вѣжаго или соленаго 30 ф. „Приготовленіе х л ! б а , к в а с а , щей и каши должно 
быть производимо хозяйским* коштомъ", для чего „и избираются изъ среды на-
шей артельный староста, хдѣбопеки, кашевары и квасовары. В ъ с л у ч а ! недо-
статка, нр неисправности подрядчиковъ, а пе по в и н ! управленія, котораго-либо 
изъ уиомянутыхъ з д ! с ь нродуктовъ, допускается замѣна одного другим*" . В ъ до-
г о в о р ! той же К 0 80-хъ гг. количество мяса увеличено до 17s ф. По договору 
съ Плетюхинымь 1886 и 89 г г . мяса полагалось лишь I 1 / 4 Ф-, печенаго х л ! б а по 
4 ф., крупы въ м!сяцъ 10 ф., соли 4 ф., масла 3А ф. въ м!сяцъ; ; вм!сго к в а с а 
выдавалось полъ-кпрішча чаю. По договору Акаиакъ-Накатаминскаго Т - в а 1886 г. 
мяса назначено ио 17а Ф- в ъ День, скоромнаго масла или сала 7» Ф- въ мѣсяцъ. 
По договору Базилевскаго 1876 г. говядины св !жей или соленой по I1/4 Ф-, а по 
договору 1878 г. IV» ф. В ъ одномъ договор! той лее К° 1880-хъ гг. прибавлено, 
что „кромѣ ноложенія, получаютъ еще въ праздники Пасхи, Рождества Христова, 
маеляницы и въ день коронаціи по одной крупичатон б у л к ! и но 1 ф. мяса на 
каждаго". По договору Ленскаго Т - в а 1883 г. къ обычным* предмета«* доволг,-
ствія (4 ф. ржаного хлѣба, 17» Ф- мяса в ъ день, 8 ф. крупы и */» ф. коровьяго 
мяса въ мѣсяцъ) прибавлено еще 2 ведра квашеной капусты на каждаго чело-
в ! к а . В ъ к о н т р а к т ! того же Т - в а начала 70-хъ гг. рабочіе обязывались не и м ! т ь 
„никакой иретензіи" па приготовляемую имъ пищу. В ъ договорахъ Т - в а 1890 и 
91 гг. количество крупы уменьшено до 6 ф., капуста отпускалась „ио усмотр! -
иію управленія" (т.-е. ея могло и пе быть), но зато прибавлено на каждаго по 
7-1 кириича чаю; въ лѣтнее время рабочіе получаютъ 37» Ф- хлѣба и квасъ. ІІо 
договору Малонатомскаго Т-ва 1880 г. масла скоромнаго полагалось по 1 ф. и 
мяса ио IV» Ф-

Такимъ образомъ въ различных* контрактахъ количество хлѣба 
івъ день колебалось между 3 и 47* Ф-, мяса въ 70-хъ гг. полагалось 
по 1 ф., но съ конца этого десятилѣтія количество его было повышено 
во многих* компавіяхъ до 1 % ф. (однако еще въ концѣ 80-хъ гг. 
Плетюхинъ давал* лишь 174 ф. мяса), крупы въ мѣсяцъ полагалось 
отъ 6 до 10 ф., соли 3—4 ф., масла 1 ф.; кромѣ того въ нѣкото-
рыхъ компаніяхъ давали или квасъ, или 7 * —7г кирпича чаю въ мѣ-
сяцъ, а по договору Ленскаго Т-ва 1883 г. 2 ведра квашеной ка-
пусты. 

Современный свидетельства показывают*, что въ первой половин! 
семидесятых* годовъ пища рабочихъ была крайне неудовлетворительна. 
ІІо словамъ иркутскаго жандармскаго офицера въ отчет! за 1871 г. , 
„рабочіе получают* по 1 ф. мяса иа челов!ка и крупу, изъ которой 
приготовляют* кашицу, прибавляя ревеня, и кром! того 2 раза въ не-
д!лю крутую кашу съ маслом* изъ гречневой или ячменной крупы. 
Мясо св!жее, доставляемое изъ Якутска™, Вилюйскаго и Олекминскаго 
округовъ, вообще очень незавидное; скотъ хотя и не очень мелокъ, но 
плохъ, сала ничего н!тъ. Лучше всего доставляется солонина изъ Ир-
кутска; пища изъ нея приготовляется гораздо питательн!е и вкусн!е" *). 

') Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2551, Ж 8L — 86, л. 197. Генерадъ-губернаторь 
Восточной Сибири Сннельников-ь въ письмѣ отъ 80 ноября 1871 г. къ министру 



Въ 1872 г. (9 янв.) по предложенію олекминскаго горнаго ис-
правника, главноуправляющіе промысловъ постановили отпускать съ 
1-го мая на счетъ хозяевъ но 1 ф. масла (вмѣсто прежняго Ѵ2 Ф-) въ 
мѣсяцъ 7 ; относительно прибавки мяса главноуоравляющіѳ сослались, 
на то, что для настоящей операціи его доставлено на пріиски въ раз-
мѣрѣ 1 ф. на рабочаго и потому увеличить количество его невозможно,, 
a взамѣнъ этого рѣшено было пополнить пищу прибавкою въ каждую 
недѣлю каши и масла столько, сколько позволяли сдѣланные запасы;: 
для приправы они обѣщали купить лавроваго листу и перцу, а на бу-
дущее время заготовлять капусту. 

„І Іынѣ она въ количествѣ 800 ведеръ выііисаиа была изъ Я к у т с к а па нрі-
иски Базанова" , доносилъ горный исправникъ генералъ-губернатору, „по при-
слана такого дурного качества, что нослѣ осмотра доктора уничтожена в с я безъ 
остатка. Трудность заключается пе въ нокупкѣ капусты (она есть и в ъ Кирен-
скѣ , и въ Я к у г с к ѣ ) , а въ доставкѣ . Приготовленная въ концѣ августа—она едва 
успѣетъ быть принлавлена съ послѣдішмъ рейсомъ по Ленѣ и Витиму на рези-
денціи, гдѣ и оставляется до открытія навигаціи, и при неимѣніи хорошихъ по-
гребовъ иомерзаетъ и портится... Въ лѣтніе мѣсяцы на нѣкоторыхъ нрінскахъ 
собираютъ ревень, изъ котораго рабочіе и варятъ себѣ щи; посоленный онъ за-
мѣняетъ капусту. Пища зимою не готовится въ общей к у х н ѣ (кромѣ нріисковъ 
Базанова и Ленскаго Т-ва) , а приготовляется рабочими по казармамъ. Лучшія 
щи нашелъ я на Константиновскомъ пріискѣ Трапезниковыхъ. Пробовалъ пищу 
и приготовляемую вт, ыѣдвыхъ котлахъ вмѣсто прежнихъ желѣзиыхъ, но—или 
кашевары не искусны, или ужъ мясо плохо (оно впрочемъ было несоленое),—но 
только ни вкусу, пи питательности мною пе найдено. У Базанова солонина 
плоха, такъ какъ, ио разсказамъ, доставлена въ бочкахъ изъ подъ омулей и 
приняла ихъ вкусь ; хлѣбъ хорошъ иовсемѣстно и выиеченъ надлежащішъ обра-
зомъ. Впрочемъ на одномъ иріпскѣ встрѣтилъ я хлѣбъ, испеченный изъ затхлой 
муки... Квасъ зимой не приготовляется нигдѣ : онъ составллетъ принадлежность 
лѣтннхъ мѣсяцевъ; в к у с а лука н не знаютъ" 7 . В ъ огчетѣ исправника за 1874 г. 
говорится о „несообразномъ съ трудомъ" (т.-е. недостаточном») „количествѣ нищи" 7 , 
а въ отчетѣ за тотъ же годъ офицера, завѣдывавпіаго ссыльпо-каторжпыми, онъ 
утверждалъ, что капусты, сравнительно съ прошлого онераціего, выдавалось го-
раздо меньше и худшаго качества 4) . 

финансов» говорит»: „на золотыхъ промыслах» рабочіе... содержались скудно, чрез» что 
должны были покупать изъ нріисковыхъ же складовъ по высоким» цѣеамъ необходи-
мые для жизни припасы и потребности". Арх. Горн. Деп. отд. золот., дѣло 1872 г. 
№ 4, л. 2. Офицер», завѣдывавшій ссыльнокаторжными, въ отчетѣ за 1872 г. также 
говорит», что рабочіе питаются „скудною и однообразною нищею". Арх. Витим. Горп. 
Испр., дѣло № 9, л. 110. 

7 В » концѣ 70-хъ и пачалѣ 80-хъ гг., какъ мы увидимъ ниже изъ оффиціаль-
ныхъ отчетовъ, обыкновенно давали рабочим» % ф. масла и '/2 ф. сала. 

7 Синельников» на полях» написал»: „желательно, чтобы приготовлялся квас» 
и чтобы доставляся лук»; неужели и это растепіс невозможно сѣять на мѣстѣ?" Арх. 
Ирк. Горн. Упр. К. 2549, № 126—71, л. 206. 

7 Арх. Ир. Горн. У up. It. 2566, Ж 206—152, л. 55. 
7 Арх. Витим. Горп. Испр., дѣло 1873 года, Ж 19, л. 110. 

В ъ газетѣ „Сибирь" былъ напечатать , со словъ рабочаго, слѣдующій раз^-
сказъ о продовольствіи въ началѣ 70-хъ годовъ на промыслахъ самой крупной 
комианін: „Пища весьма плоха: 1 ф. говядины на человѣка въ сутки, это еще 
хорошо, но капусты и въ поыииѣ нѣтъ: мы щей не ѣли, а какое-то варево съ 
ячменной крупой; два раза въ недѣлю гречневая жидкая каша; чаю рабочему 
не полагается, а каждый долженъ покупать свой по 1 р. за кирпичъ... Говядина 
дается двухъ сорговъ: солепая и свѣжая. Соленая отпускается съ сентября по 
іюнь мѣсяцъ; она приготовляется якутами и зовется якутское мясо; а съ іюня 
с в ѣ ж а я , но она не свѣжая, а вяленая, употребляемая обыкновенно въ лѣтнихъ 
экспедиціяхъ... Говядина такая , что, когда откроешь бочку, в ъ которой она при-
везена, то по всей казарыѣ такой заиахъ, такая вонь, что хоть бѣгн вонъ! По-
варъ к а к ъ ни промывает».,—ничего не беретъ: цвѣтомъ синяя, противная. Вели-
ким» постомъ давалось тоже мясо; кто не хотѣлъ скоромиться, — отпускались 
омули съ такимъ разсчетомъ, что одинъ омуль отвѣчалъ за 2 ф. говядины; слѣ-
довательно 1 омуль давался на 2 дня. Извольте тутъ быть сытымъ послѣ такой 
тяжелой работы! Откажешься отъ омулей,—предложатъ гороховый супъ, гдѣ, по 
поговоркѣ , „крупинка за круииикой гоняется съ дубинкой" 7 -

По словамъ отчета за 1875 г. витимскаго горнаго исправника, ра-
бочим* давали попрежнему 1 ф. свѣжаго или соленаго мяса, изъ ко-
тораго приготовлялся одинъ обѣдъ; 2 раза въ недѣлю давали кашу. 
„Но нельзя сказать, чтобы рабочій одною хозяйскою пищею поддерживал* 
свои силы. При крайне тяжелых* земляных* работахъ и при неблагопріят-
ныхъ климатических* условіяхъ, одного обѣда далеко недостаточно, 
особенно если принять въ соображеніе, что пригоняемый изъ Вилюйска 
и Забайкальской области скотъ, во время прогона на значительных* 
пространствах*, при отсутствіи хорошаго корма, изнуряется и прихо-
дить на промысла крайне истощенным* и здѣсь также вслѣдствіе не-
имѣнія пастбищ* убивается ранѣе наступленія морозов* и засаливается 
на круглый годъ. Изъ такой солонины пе только не получается хоро-
шаго навара, но и самыя норціи выходят* въ Ѵ8 Ф- (0» вслѣдствіе 
чего для поддержаиія своихъ силъ рабочіе выписывают* изъ промыс-
ловыхъ амбаров* чай, сахаръ, масло, ншеничную муку и проч., и на 
эту добавочную пищу уходит* не мало изъ заработной нлаты. Жела-
тельно улучшеніе пищи рабочихъ прибавкою по крайней мѣрѣ % ф. 
мяса на ужинъ и отпуском* чаю отъ хозяев*" 7-

Якутскій областной медицинскій инспектор* Проскуряковъ послѣ 
обозрѣнія 1875 г. пріисковыхъ больниц* и между прочим* посѣщенія 
Иннокентіевскаго ііріиска Гинцбурга въ донесеніи якутскому губерна-
тору писал*: „По заявлепію доктора Стоянова, главная причина цынги— 
ничтожная питательность якутскаго соленаго мяса, по преимуществу 
употребляемаго иа пріискѣ Гинцбурга. Однообразіе пищи, недостаток* 

7 „Спбирь„ 1873 г. Ж Ж 5 и 8. О дурном» мясѣ на пріискахъ Базанова см. 

также „Сибир. Газ." 1884 г. Ж 8, стр. 204. 
7 Арх. Ирк. Горп. Упр. It. 2574, Ж 1 8 9 - 2 4 3 , л. 86 об. 



растительных* пищевыхъ веществъ и преимущественно овощей произ-
в о д я т хроническое голоданіе, вслѣдствіе чего вновь прибывшіе рабо-
чіе дѣлаются жертвою цынги, чему еще болѣе снособствуютъ неблаго-
пріятныя климатическія и почвениыя условія тайги и характеръ ра-
ботъ" х). 

Въ 1876 г. окружной ревизоръ олекминскаго округа Вецель до-
несъ генералъ-губернатору, что „продовольствіе рабочимъ на золотыхъ 
промыслахъ Олекминской системы отпускается вездѣ одинаковое: въ 
дневную порцію на каждаго человѣка полагается 1 % ф. мяса соленаго 
или свѣжаго и для приварка въ достаточномъ количеств! крупа, ка-
пуста или ревень, соль и стручковый перецъ,—послѣдиій дается по же-
ланію; кром! того выдается квасъ и еженед!льпо два раза каша съ 
масломъ, за исключеніемъ, впрочемъ, пріисковъ Базанова и Сибирякова, 
г д ! порція мяса, при вышесказанномъ же приварочномъ довольствіи, 
отпускается уполномоченнымъ Беклемишевымъ весьма скудная, а именпо 
1 ф. соленаго мяса на человѣка, изъ котораго но произведенной проб! 
получается только 36 золот., а если при этомъ отбросить кости, та 
мяса останется не бол!е 30 зол., что для дневной пордіи рабочаго, 
при тяжелыхъ работахъ, весьма недостаточно". По мнѣнію Вецеля, с л ! -
довало бы обязать в с ! х ъ золотопромышленниковъ выдавать рабочимъ 
не мен!е 1х/г ф. соленаго мяса, а св!жаго пе меп!е 1 'Аф. Генералъ-
губернаторъ бар. Фредериксъ предписалъ горному исправнику наблю-
сти за т!мъ, чтобы это предложепіе было исполнено на золотыхъ про-
мыслахъ, а „въ случаяхъ отступленія отъ принятаго порядка вообще и 
уменыпенія отпуска говядины въ особенности, доносить безотлага-
тельно" 2). Плохое продовольствіе рабочихъ па ігріискахъ К° Базанова 
въ томъ же 1876 г., подтверждается и нодполковникомъ Грамотипымъ, 
производившимъ сл!дствіе о причинахъ волненія на этихъ промыслахъ: 
„Я осв!домился", писалъ онъ генералъ-губернатору Восточной Сибири 
28 ноября 1876 г., „что минувшею весною и зимою пріисковое у нрав-
лете , отпуская въ нищу рабочимъ соленое мясо, нер!дко давало про-
тухшее и худого качества. Мясо на промыслахъ есть въ настоящее 
время двухъ-и трехгодовалой засолки до 3000 пуд., которое издаетъ 
отъ себя запахъ и худого качества. Вообще могу сказать, что на пищу 
рабочихъ на промыслахъ мало обращается вниманія" 3). 

Рабочимъ изъ ссыльпокаторжныхъ на промыслахъ отпускалась та 
же пища, что и свободнымъ рабочимъ, и вотъ что говорится о ихъ 
пищ! въ отчет! за 1876 г.: „Пища арестантамъ приготовлялась и от-

7 Арх. Вигим. Горн. Упр. 1875 г. ЛЬ 20, л. 4. 
2 ) Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2574, № 189—243, л. 357. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2578, ЛЬ 2 1 5 - 2 6 9 , л. 19, ср. 28 об. 

п у с к а л а с ь но п р и м ! р у п р е ж н и х ъ л ! т ъ : н а з а в т р а к ъ , п а у ж и н ъ и у ж и н ъ 

п р и в а р к а н е п о л а г а е т с я , о д н о г о ж е ф у н т а х у д о с о ч н о й г о в я д и н ы в ъ 

д е н ь н а ч е л о в ! к а к р а й н е н е д о с т а т о ч н о , в с л ! д с т в і е ч е г о д л я п о д д е р ж а -

н і я с и л ъ и з д о р о в ь я а р е с т а н т а въ и д л я п о о щ р е н і л и х ъ к ъ т р у д у было 

н е о б х о д и м о в ы д а в а т ь и м ъ в ъ с ч е т ъ з а р а б о т к а масло и с а х а р ъ " 7 -

В с ! эти о ф ф и ц і а л ь н ы я д о н е с е н і я n e могли н е о б р а т и т ь в н и м а н і я 

в ы с ш е й а д м и н и с т р а ц і и В о с т о ч н о й Сибири н а к р а й н ю ю н е у д о в л е т в о р и -

т е л ь н о с т ь п р о д о в о л ь с т в і я п р і и с к о в ы х ъ р а б о ч и х ъ , и мы в и д ! л и (см. в ы ш е , 

с т р . 4 2 ) , ч т о г е н е р а л ъ - г у б е р н а т о р ъ бар. Ф р е д е р и к с ъ н а ш е л ъ н у ж н ы м ъ 

п р и н я т ь м ! р ы д л я е г о у л у ч ш е н і я . Н а е г о з а п р о с ъ в ъ к о н ц ! 1 8 7 6 г . 

б о л ь ш и н с т в о з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ и з ъ я в и л о с о г л а с і е в ы д а в а т ь рабо-

ч и м ъ г о в я д и н ы по l V s ф. в ъ д е н ь п а ч е л о в ѣ к а , в с л ! д с т в і е ч е г о о н ъ и 

п р и к а з а л * ц и р к у л я р о м ъ о т ъ 2 2 а п р ! л я 1 8 7 7 г . п р е д л о ж и т ь золотоиромыш-

л е н н и к а м ъ в ы д а в а т ь р а б о ч и м ъ г о в я д и н у в ъ этомъ к о л и ч е с т в ! , а н а б л ю д е -

т е з а и с н о л н е н і е м ъ этого р а с п о р я ж е н і я в о з л о ж и л ъ н а г о р н а г о и с п р а в н и к а . 

Внтимскій исправникъ въ ыаѣ 1877 г. разослал* запросъ мѣстнымъ пріис-
ковымъ управлепіямъ о том*, как ія ыѣры приняты ими для исполненія воли ге-
нералъ-губернатора. Управленіе К° Промышленности сообщило, что прибавка 
рабочим* мяса с * I 1 / 4 до I 1 / 2 ф- в * сутки можетъ быть произведена только с * 
разрѣшепія владѣльда, почему этот* вопрос* будетъ возбужден* при посѣщеніи 
ими пріисковъ 7 - Управленіе Прибрежно-Витимской Е ° отвѣчало, что воля гене-
ралъ-губернатора имъ пе исполнена, во-первых*, потому, что в е получено ника-
кого распоряженія о т * уполномоченная и владѣльдев* промыслов*, а во-вто-
р ы х * потому, что всѣ заготовленія по содержанію рабочихъ произведены по 
смѣгѣ иа действующую операдію, и потому увеличить мясную иорцію можно съ 
разрѣшенія владѣльдев* только съ начала будущей весны. Хорошо извѣстный намъ 
золотопромышленник* Плетюхпн* сообщил*, что циркуляр* генералъ-губерна-
тора имъ читан* и „ с * большим* удовольствіеы* принят* къ руководству. Ж а -
лею (?) объ одномъ только", продолжает* онъ, „что я иыѣл* смѣлость за 3 года 
вперед*, т.-е. съ 1875 г. или, в ѣ р н ѣ е сказать, съ начала разработки принадле-
ж а щ и х * ынѣ пріисковъ озаботиться об* улучшенін быта промысловых* рабочих* 
именно настолько, насколько позволяет* возможиость бороться со всевозможными 
препятсгвіямн къ улучшепію, въ особенности въ продовольствии Т а к * напр.: 
мяса соленаго или свѣжаго я отпускал* и отпускаю ежедневно по 1 % ф. па че-
ловека , чего н и г д ! на олекминскихъ пріискахъ, сколько мнѣ извѣстно, до полу-
ченія н а с т о я щ а я циркуляра пе бывало" (?!); чай отпускался и отпускается без-
нлатно и варится в * артельном* котлѣ два раза в ъ день. Исправникъ не оста-
вил* заявленія Плетюхина безъ очвѣта и написал* ему, что 1 % ф. мяса выда-
валась рабочим* и раиѣе циркуляра генералъ-губернатора на промыслах* КК° 

7 Арх. Витим. Горн. Ясир., дѣло о ссылъпокат. 1875 г., № 5 л. 129 об. 
7 несколько позднѣе, въ август ! 1877 г., управленіе I i 0 Промышленности 

дало знать горному исправнику, что, хотя владельцы промыслом* и были на нихъ 
лично, но вопрос* объ улучшеніи быта рабочихъ не рішенъ ими одними, и они 
об!щали выр!шить его по пріѣздѣ въ Иркутск* вмѣстѣ съ другими золотопромышлен-
никами и тогда сообщить управленію. 



Прибрсжно-Витимской II Промышленности съ 10 сентября 1876 г , а въ управ-
ленш Владимірской К 0 выдавалось даже 1 / 2 ф. На вопрос* о томъ, о т п у с к ™ 
ли рабочимъ въ лѣтнее время квас* , Нлетюхннъ отвѣчалъ, что н а Креіденскомъ 
пріискѣ к в а с * заменяется чаем*. Въ октябрѣ 1877 , управленія 

выдается по 1 % ф. мяса. 

Въ февралѣ 1878 г. горный иснравникъ донѳсъ якутскому губер-
натору, что до 10 сентября 1877 г., вслѣдствіе незаготовленія мяса, ра-
бочимъ отпускалось по 1 % ф., кромѣ Владимірской К°, гдѣ выдава-
лось по 1 /2 ф.,съ 10-го же сентября, согласно циркуляру генералъ губер 
натора, золотопромышленники разрѣшили отпускать по 1 7 ф. мяса 
что всѣми ими исполняется. До пригона рогатаго скота на пріискахъ 

Б а : 5 а н о в а и Сибирякова давалась рабочимъ солонина, а нотомъ въ 
нродолженіе всей операціи выдавалось свѣжее мясо. Въ ириварокъ 
отпускались капуста, крупа, соль. Въ продолженіе лѣта варился квасъ х). 

Въ мартѣ 1878 г. якутскій губернатор* потребовал* свѣдѣній о томъ въ 
какое время и въ каком* количеств! рабочіе продовольствуются соленым* мя-
сом*. Витимскш горный исправник* отвѣчалъ, что въ Дрибрежно-Витимской К° 
рабочіе получали соленое мясо съ 10-го сентября по 1 ноября 1877 г. „вслѣдствіе 
невозможности сохранить въ это время отъ порчи въ большом* количеств! с в ! -
жее мясо и за неішѣніемъ подоожнаго корма для рогатаго скота. З а т ! м ъ соле-

n Z l ' T < / У \ Г ! т У С К а Т Ь С Я В Ъ П р О Д О л ж е ы і е м ѣ с я а а До пригона скота под-
рядчиком* . В ъ К Промышленности ежедневно на 1 ф. св !жаго мяса выдается 
/ , ф. соленаго, кром! апрѣяя и мая мѣсяцевъ, въ которые до пригона скота вы-

давалось на /а ф. свѣжаго 1 ф. соленаго. На Крещенском* иріиск! Плетюхнна, 
съ начала онерацш выдавалось с в ! ж е е мясо, что будетъ продолжаться до 1 іюня, 
a затѣмъ до пригона скота будетъ даваться соленое пополам* со свѣжимъ. Н а 
промыслахъ Бодайбинской К 0 мясо выдавалось на половину соленое и н а поло-
вину свѣжее, на остальных* же промыслах* с в ! ж е е мясо отпускалось рабочим* 
круглый годъ. В ъ это время, ио словамъ исправника, во всей систем! выдава-
лось рабочимъ по 17 2 ф. мяса. 

Въ отчетах* о золотопромышленности Восточной Сибири находим* слѣ-
дующія с в ! д ! п і я о иродовольствіи рабочихъ. По отчету за 1879 г. рабочіе полу-
чаютъ въ мѣсяцъ яричной муки „по потребности", крупы 7 % ф., мяса 1 п. 5 ф 
соли-сколысо потребуется; по отчету за 1881 г. полагалось муки пли печенаго 
хлѣба 3 нуда, крупы 10 ф , мяса 1 и. 5 ф., масла % ф., сала % ф., соли 4 - 5 ф. П 
По отчету 1882 г., муки яричной въ Вптиыской систем! 2 / 2 - 3 п., въ Олекмпн-
скои 2 m до 2 / 2 пуд., круиы въ Витимокой систем! 10 ф., въ Олекмішской 7 -
10 ф., мяса во всем* округ ! 1 и. 5 ф., въ Витимскои систем! / 2 ф. масла и % ф. 
сала, въ Олекминской 1 ф. масла, соли 4 - 5 ф. 3). Въ отчетах* за 1883 — 84 гг 
добавлено, что сверхъ этого полагались въ приварок* еще квашеная капуста и 
лукъ, перець и лавровый лист*, а па нѣкоторыхъ иріискахъ для иитья рабочим* 

7 Арх. Вит. Горп. Испр. 1877 г. Ж 32. 
7 „Гори. Жури." 1882 г. Ж 9, стр. 375. 
7 „Прилож. I къ вып. I Сбор. глав, докум." т. VII, стр. 16. 

приготовлялся квасъ 7- По свѣдѣніямъ,сообщаемым* Аврамовымъ (1884 г.)', раз-
ночинцы нерваго разряда (нарядчики и ремесленники) получали ржаной муки 
2 пуд., ншеничной 20 ф., второго разряда (старосты артельный и конюховскій, 
промывальщики, старшіе конюхи и нѣкоторые ремесленники) 2 п. Юфун. ржаной 
и 10 ф. пшеничной; рабочіе только ржаной 2 п. 10 ф.; мяса разночинцы получали 
1 п. 5 ф., рабочіе 30 ф. (?), крупы в с ! по 10 фун., масла разночинцы перваго 
разряда 3 ф., второго разряда 2 ф., рабочіе 1 ф., соли в с ! по 4 ф., чаю фамиль-
наго разночинцы перваго разряда 1 ф., разночинцы второго разряда 1 ф. кир-
ничнаго, а простым* рабочимъ чаю не полагалось (стр. 103). По отчету горнаго 
исправника Олекмипской и Витимскои систем* 1885 г. рабочіе получали мяса 
свѣжаго или поиоламъ съ солёным* отъ 1 / г до 1 % фун." максимальное коли-
чество давалось р а з в ! разночинцам*); въ приварок* отпускали соленую капусту 7 -

Г. Калагеорги въ своемъ донесеніи генералъ-губернатору (1882 г.) 
говоритъ о пищѣ пріисковыхъ рабочихъ слѣдѵющее: „количество про-
дуктовъ на всѣхъ пріискахъ положено одинаковое, за исключеніемъ 
только двухъ неболыпихъ пріисковъ, гдѣ мяса дается по 1 х / 4 ф. въ 
день и, взамѣнъ кваса, полагается по х/2 ф. кирпичнаго чая. Почти 
вездѣ есть заготовленія квашеной капусты и другихъ овощей. Но про-
довольствіе рабочихъ, вслѣдствіе отсутствія порядка въ приготовленіи 
пищи и въ выдач! ея рабочимъ, нельзя признать удовлетворительнымъ. 
На болыпихъ пріискахъ пища приготовляется въ общемъ котл! и раз-
носится рабочимъ въ котелкахъ въ казармы; варится пища не на в с ! х ъ , 
а только на желающихъ, остальные же получаютъ провизію на руки и 
готовятъ сами себѣ, причемъ холостые обыкновенно пристраиваютси 
къ семейнымъ; на н!которыхъ же пріискахъ всѣ безъ исключенія полу-
чаютъ одинъ разъ въ день положенное количество продуктовъ на руки 
и приготовляютъ пищу по своему ѵсмотр!нію. На каждомъ пріиск! ра-
бочіе выбираютъ артельнаго старосту, который иолучаетъ провизію отъ 
матеріальнаго и зат!мъ нриготовляетъ пищу совершенно безконтрольно". 
„Опыты, произведенные м!стнымъ врачемъ на одномъ пріиск!" (Раби-
новичемъ), „доказали, что изъ отнускаемыхъ управленіемъ полутора 
фунтовъ мяса рабочіе въ д!йствительности получаютъ только 55 зо-
лотниковъ". Выдача провизіи на руки рабочимъ „влечетъ за собою 
весьма вредныя посл!дствія: мясо проигрывается въ карты, продается 
или мѣняется на водку, и очень многіе ne обѣдаютъ, а питаются ча-
емъ съ хл!бомъ и масломъ, благо посл!днее дается въ долгъ. При 
разсмотр!ніи разечетныхъ листовъ поражаетъ количество забираемаго 
рабочими масла: большинство съ!даетъ до 15 ф. въ мѣсяцъ. Подоб-
наго рода пища, состоящая только изъ чая, хл!ба и масла, нри отсут-
ствіи овощей и мяса, не можетъ удовлетворять уеловіямъ правильна™ 

7 Дѣла Горн. Ден. 
7 Ср. „ІІамят. книж. Якут. обл. на 1891 г ." , стр. 112. 



и здороваго питанія, а потому не удивительно, что цинготная болѣзнь 
составляет* обыкновенное на пріискахъ явленіе. Нѣісоторые изъ золото-
промышленниковъ желали завести у себя довольствіе рабочихъ всѣмъ 
вмѣстѣ и давать горячую пищу два раза въ день; съ этою цѣлыо уст-
роены столовыя; но осуществленію этихъ благих* намѣреній помѣшало 
нежеланіе самихъ рабочихъ. Иредпочтеніе ими нынѣ существующаго 
порядка понятно: одни, получая па руки продукты и пристроившись къ 
семейнымъ, въ состояніи разнообразить пищу и даже, покупая мясо у 
товарищей, улучшить ее; другіе же видят* въ нем* одно изъ средств* 
для удовлетворенія своихъ дурных* инстинктов*" 7 -

Бывшій начальник* иркутскаго горнаго управленія Карпипскій въ 
своемъ докладѣ въ Восточно-Сибирском* отдѣлѣ Географическаго Об-
щества въ 1886 г. говоритъ: хлѣба рабочимъ „дается, сколько хотят* и 
всегда свѣжаго, потому что все, что испечено, съѣдаетсл въ один* день; мяса 
отпускается достаточно и довольно хорошаго качества; затѣмъ дается 
каша 2 раза въ недѣлю, кирпичный чай и квасъ. Хотя въ общем* 
пища довольно питательная, но рабочіе жалуются на однообразіе. На 
одномъ изъ нріисковъ, вмѣсто свѣжаго мяса, которое тамъ очень легко 
сохранять, такъ какъ почва мерзлая, даютъ солонину и не даютъ кваса. 
Хозяин* пріиска увѣряетъ, что ему трудно доставить свѣжее мясо, 
хотя нужно замѣтить, что его пріискъ одинъ изъ самых* ближайших* 
къ Бодайбинской резидеиціи, a другіе, болѣе отдаленные, имѣютъ воз-
можность кормить рабочихъ свѣжимъ мясом*. Квасъ съ этого пріиска 
изгнанъ потому, что хозяин* находит* его вредным* для желудка ра-
бочихъ (!), а потому они пьютъ грязную воду изъ Бодайбо... На дру-
гихъ пріискахъ вездѣ даютъ квасъ, одпако яге никто отъ этого не 
страдаетъ"; необходимо устранить крайнее однообразіѳ пищи; „напр., 
почему бы не давать иногда, вмѣсто мяса, рыбу 2)> не употреблять при-
прав*, какъ горохъ, хрѣнъ, картофель; да еслибы даже содержаніе ра-
бочих* и было отъ этого дороже, такъ вѣдь ne мѣшаетъ на это по-
жертвовать, потому что жалобы промышленников* на дороговизну рабо-
чихъ не основательны, и непомѣрнал стоимость ихъ чисто фиктивная" 3). 

Чтобы дополнить пищу, получаемую отъ золотопромышленников* 
и сдѣлать ее болѣе разнообразною, рабочимъ приходится брать не мало 
припасовъ изъ пріисковыхъ лавокъ. Такъ въ К° Промышленности въ 
операцію 1887 г. изъ всей суммы заработанных* рабочими 638.640 руб. 
слишком* 100 т. р., т.-е. почти шестая часть, пошла на выписку съѣстныхъ 

7 Арх. Ирк. Гори. Упр. К. 2765 Ж 37—30, л. 38—40. 
7 Анторъ одной поздпѣйшей газетной статьи говорить, что въ посты допускалась, 

но желапію рабочихъ, такая замѣпа. „Сиб. Вѣст ." 1892 г. № 51. 
8 ) „Извѣст. Восточ. Сиб. Отд. Геогр. Общ.", т. 17, 1886 г. Ж 3—4. 

припасов* ' ) , въ 1 8 8 8 г. 1 1 3 . 4 9 8 руб. и въ 1 8 8 9 Г . - 1 0 2 . 4 3 7 р., что въ 
среднем* составляло по 63 р. на годового рабочаго или болѣе 1 4 % за-
работка (считая заработок* вмѣстѣ съ подъемным*золотом*). ВъЯково-Ни-
колаевскомъ Т-вѣ , по свѣдѣоіямъ за два года (1888 и 89), значится 
отпущенных* припасовъ на 1 8 . 2 3 1 руб., что по числу 1 7 3 годовых* 
рабочихъ составить въ среднемъ по 105 руб. на каждаго или 2 9 % зара-
ботка. „Основываясь на приведенных* данных*" , говоритъ г. Михай-
лов*, „и имѣя въ виду, что въ К 0 Промышленности, какъ самой бо-
гатой, содержаиіѳ рабочих*- отличается отпуском* значительна™ коли-
чества приварочных* продуктов*,какъ то: каиусты, картофеля" (въ 1887 — 
89 гг. было отпущено въ среднемъ на человѣка по I 1 / 4 ведра капусты), 
„и вообще лучшим* продовольствіемъ, надлежит* придти къ тому вы-
воду, что въ силу особых* климатических* условій, норма довольствія, 
установленная иынѣ на пріискахъ, является недостаточной, при чемъ 
главнѣйшій недостаток*... заключается въ малом* количествѣ жировых* 
веществ*". „Хотя при посѣіценіи пріисковъ г. генералъ-губерпаторомъ", 
говоритъ г. Михайлов*, „пища въ общих* котлахъ найдена на вкусъ 
достаточно хорошей, но она оказалась жидкой и, слѣдовательно, мало 
питательной". 

Каковы бы ни были недостатки продовольствія рабочихъ въ по-
слѣднее время, нельзя не признать, что въ нем* все-таки произошло 
значительное улучшеніе сравнительно съ первой половиной 70-хъ го-
довъ. 

Очень важное наблюдѳніе сдѣлано было доктором* Маліевымъ 
въ началѣ 80-хъ годовъ: на основаніи научных* данных* гигіѳны 
онъ показал*, что въ пиіцѣ рабочихъ слишком* мало жиру. Это видно 
и изъ того, что рабочіе берут* изъ лавокъ на свой счетъ большое 
количество коровьяго масла. Напр., въ Малонатомскомъ Т-вѣ въ опѳрацію 
1878—79 г. 450 рабочихъ въ тѳченіе года взяли 990 пудовъ, да кромѣ 
того хозяйскаго масла было израсходовано на нихъ 200 пуд. (больше, 
чѣмъ полагалось); такимъ образомъ на каждаго рабочаго приходилось 
1 % ф. хозяйскаго и 71/з ф. на книжку въ мѣсяцъ (фунтъ масла стоил* 
40 коп.). Въ томъ же году въ Ленском* Т-вѣ на каждаго рабочаго 
пришлось болѣе '/2 Ф- хозяйскаго и по б'/з ф. масла, купленнаго самими 
рабочими, въ мѣсяцъ. Кромѣ масла, рабочіе брали также сахар* и чай. 
Въ Малопатомскомъ Т-вѣ въ 1878—79 г. пришлось на каждаго рабо-
чаго въ мѣсяцъ сахару 4 % ф., чаю нѣсколько менѣе одного кирпича 
(кирпич* около фунта вѣсомъ); въ Ленском* Т-вѣ сахару 4Va ф„ чаю 
нѣсколько болѣе 1/а ф. На основаніи своихъ наблюденій доктор* Ма-
ліевъ пришелъ къ выводу, что слѣдовало бы рекомендовать золото-

7 Арх. Канц. Иркут. Генер. Губ. 1887 г. Ж 611, л. 39. 



иромышлееникамъ выдавать рабочимъ по 8 ф. масла, по 5 ф. сахару 
и по 1 ф. чаю въ мѣсяцъ на человѣка *); къ сожалѣнію, на указаніе 
г. Маліева относительно необходима™ количества масла высшая админи-
страція, которой была хорошо извѣстпа его статья, не обратила вни-
манія, а между тѣмъ, оно нисколько не было иреувеличено: мы видѣли, 
что, по словамъ г. Калагеорги, рабочіе потребляли даже до 15 ф. масла 
на человѣка въ мѣсяцъ. 

На эту потребность рабочихъ въ жировыхъ веществах* обра-
щали еще ранѣе вниманіе и другія компетентный лица. Такъ въ 
первой половин! 70-хъ годовъ один* изъ пріисковыхъ управляющих* 
Олекминскаго округа нисалъ: „Нигдѣ не случалось м н ! видѣть и слы-
шать, чтобы рабочіе люди такъ нуждались въ масл!, какъ зд!сь . 
Масло для нихъ, кажется, бол!е необходимо, ч!мъ мясо,—особенно 
соленое... Потребность въ масл! является уже не прихотью, а необ-
ходимостью, которая всего нагллдн!е выражается въ томъ, что рабочіе, 
преимущественно якуты, съ!даютъ съ хл!бомъ остатки сальных* св!чей, 
которыя выдаются имъ для работъ въ ортахъ. Сахаръ такъ же, какъ 
и масло, и по т !мъ же самым* причинам*, составляет* для рабочаго 
не одно лакомство, но и насущную потребность для надлежаща™ пи-
танія его организма 8). На недостаток* жира въ пищ! рабочихъ 
указывает* и автор* статьи въ „Сибирском* Сборвик!" 1889 г. Онъ 
нолагаетъ, что получаемаго рабочимъ содержанія „было бы достаточно 
для одинокаго, здороваго челов!ка, если бы мясо, доставляемое на эти 
пріиски, было надлежаща™ достоинства; но такъ какъ оно въ болынин-
с т в ! бывает* очень сухое, то недостаток* въ нем* жира, нотребнаго 
для организма рабочаго, занятаго исключительно мускульной работой, 
приходится восполнять маслом*, которое и нріобрѣтается въ счетъ 
заработной платы изъ пріисковыхъ амбаров*. Хл!ба же всегда хва-
тает*, если только рабочіе имъ не торгуют* и не сбывают* спирто-
посамъ и якутамъ" 3). 

По моимъ личным* наблюденіямъ въ 1891 г. рабочіе получали 
хл !бъ обыкновенно внолп! хороша™ качества и въ достаточном* 
количеств!, но похлебка нер!дко бывала недостаточно наварною; относи-
тельно мяса нужно не забывать, что I1/* ф. выдавалось в м ! с т ! съ 
костями, и что иногда вмѣсто мяса выдавались потроха, хотя, какъ 
нам* говорили, въ количеств!, н!сколько превышающем* іѴа ф. 
Солонина бывала не всегда свѣжая, по крайней м ! р ! присутствуя при 
раскупориваніи ея на главном* стану Бодайбинской К0 , я чувствовал* 

7 „Сборы, сочин. по судеб, медиц." 1881 г., т. I II , стр. 113. 
2) Аврамовъ. „Очеркъ золотопромышленной Олекмы". Бари. 1884 г. стр. 112. 
3 ) „Сибир. Сборп." 1889 г., вып. 2, стр. 31. 

непріятный запахъ; если было справедливо ув!реніе управляющего, что 
это св!жая кяхтинская солонина, то остается думать (такіе случаи мы 
вид!ли выше), что для ея доставки употребляются какія либо не-
чистыя, напр., омулевыя, бочки (хотя, быть можетъ, это просто отго-
ворка). Указанія доктора Маліева и другихъ на недостаточное коли-
чество жиров* въ пищ! я нашел* совершенно справедливым*: рабо-
чимъ приходилось покупать въ нріисковыхъ магазинах* 10—15 ф. 
масла въ м!сяцъ. На главном* стану К 0 Промышленности я нашел* 
хорошій хл!бъ, хотя хуже, чѣмъ на Воронцовской пристани. М н ! ска-
зали зд!сь, что изъ 11/з ф. говядины съ костями приходится чистаго 
мяса золотников* 60. Рабочіе,—особенно семейные,—берутъ мясо на 
руки, по такъ какъ многіе изъ нихъ потом* все-таки желают* по-
лучить и сваренную похлебку или щи, то приходилось варить на большее 
количество людей, ч!мъ осталось невзятыхъ порцій мяса; всл!дствіе 
этого, по единогласному показанію какъ лріисковаго управленія, такъ 
и рабочихъ, горячее кушанье выходит* мало наварным*. На Иванов-
ском* пріискѣ Прибрежно-Витимской К,0, всл!дствіе дальняго разстоянія 
работъ отъ казармъ, приходится возить горячее кушанье къ шахт! . Л 
слышал* отъ одного золотопромышленника, что на пріиекахъ К° База-
нова, Н!мчинова .и Сибирлкова прежде были такъ дурно устроены 
погреба, что отъ нихъ шел* страшный занахъ; хотя ихъ покрывали 
снѣгоыъ, но мясо въ нихъ портилось. На промыслахъ этой К 0 доктор* 
сам* мн! разсказывалъ, что однажды онъ призналъ годною партію мяса 
въ н!сколько тысяч* пудовъ, которое издавало запахъ; хотя онъ и 
находил*, что мясо это потеряло всякую питательность, но „жалко 
было бросить", и онъ считалъ, что употреблепіе его не принесет* пря-
мого вреда; по словамъ доктора, оно сошло вперемежку съ другим* 
мясом*. 

Относительно стоимости продовольсгвія рабочихъ мы им!емъ сл ! -
дующія свѣд!нія. На пріискахъ Ѳ. Базилевскаго стоимость содержанія 
рабочаго въ день ( в м ! с т ! съ винпою порціею) равнялась въ 1877 г . — 
47 коп., въ 1878—79 гг.—54 к., въ 1880 г . - 7 0 к., въ 1881 г .—1 р., 
въ 1882 г .—90 к., въ 1883 г .—82 к. На Романовском* пріиск! Мало-
патомскаго Т-ва стоимость содержанія рабочаго въ день равнялась въ 
1 8 8 0 г _ 5 8 к > 5 в ъ 1881г .—67 к., въ 1882 г.—87 к., въ 1883 г .—86 к . х ) . 
Въ Прибрежно-Витимской К° стоимость содержанія рабочаго въ сутки 
равнялась 1881 г.—66 к., въ 1882 г .—72 к., въ 1888 г .—69 к., въ 
1 8 8 4 г — 7 6 к. г) . Аврамовъ въ своей к н и г ! (1884 г.) опред!ляетъ 
приблизительно стоимость содержанія въ день разночинца 1-го разряда 

1) Матеріалы, сообщенные Л. Ѳ. Пантелѣевымъ. 
-) Матеріалы, сообщенные г. Субботинымъ. 
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н е с т и р а б о ч и х ъ н а и х ъ с о д е р ж а о і е 7 - С * о п е р а ц і и 1 8 9 2 - 9 3 г . Л е н с к о е 

Т - в о п е р е в е л о в с ѣ х ъ с в о и х * р а б о ч и х ъ н а с о б с т в е н н о е и х ъ с о д е р ж и т е , п р и 

ч е м ъ к ъ р а б о ч е й п л а т ѣ б ы л о п р и б а в л е н о по 5 0 к . н а п о д е н щ и н у в з а -

м ѣ н ъ х о з я й с к а г о п р о д о в о л ь с т в і я . В ъ 1 8 9 0 г . Л е н с к о м у Т - в у о б о ш л о с ь 

п р о д о в о л ь с т в і е к а ж д а г о р а б о ч а г о в ъ 7 0 к . , н о в ѣ р о я т н о в м ѣ с т ѣ с ъ 

в и н н ы м и п о р ц і я м и . Т а к ъ к а к ъ К 0 о б я з ы в а е т с я и по н о з д н ѣ й ш и м ъ к о н -

т р а к т а м * в ы д а в а т ь к а ж д о м у р а б о ч е м у но о д н о й п о р д і и , с т о и м о с т ь к о -

т о р о й р а в н я е т с я д о 1 0 к . , т о с л ѣ д о в а т е л ь н о К ° о б с ч и т а л а к а ж д а г о р а -

б о ч а г о и а 1 0 к . в ъ д е н ь . „ Р а б о ч и м ъ в ы д а н ы к р о м ѣ р а з с ч е т н ы х ъ к н и -

ж е к * е щ е п р и п а с н ы я , по к о т о р ы м * о н и м о г л и п о л у ч а т ь о т ъ с т а р о с т ы 

е ж е д н е в н о м я с о , х л ѣ б ъ , с о л ь , к а п у с т у и к р у п у , а т а к ж е о в о щ и по д о -

с т а в к ѣ и х ъ . К а ж д ы й о т н у с к ъ о т м ѣ ч а е т с я у с т а р о с т ы в ъ к н и г ѣ и в ъ 

к н и ж к ѣ у р а б о ч а г о , к о т о р а я и о с т а е т с я у н е г о . В ъ к о н ц ѣ м ѣ с я ц а п о д -

с ч и т ы в а е т с л с т о и м о с т ь в з я т ы х * н р и п а с о в ъ , с о г л а с н о ц ѣ н а м ъ , о б у с л о в -

л е н н ы м * к о н т р а к т о м * , и в н о с и т с я в ъ р а з с ч е т н у ю к н и ж к у . Н е в о з б р а -

н я е т с я п о к у п а т ь п р и п а с ы у в о л ь н ы х * п р о д а в ц е в ъ . Д л я в а р к и п и щ и 

ѵ п р а в л е н і е н а з н а ч и л о н а к а ж д ы й № к а з а р м ы по о д н о й к а ш е в а р к ѣ . 

О к а з а л о с ь " , по с в ѣ д ѣ н і я м ъ , с о о б щ а е м ы м * у п р а в л е н і е м ъ Л е н с к а г о Т - в а , „ ч т о 

р а б о ч і е при с о б с т в е н н ы х * х а р ч а х * с о к р а т и л и к о л и ч е с т в о р ж а н о г о 

х л ѣ б а с ъ 4 ф. д о 2 % , а к о л и ч е с т в о м я с а у в е л и ч и л и с ъ 1 1 / 2 ДО 2 ф. 

П р и л у ч ш е м * н и т а п і и р а б о ч і е р ѣ д к о р а с х о д у ю т * н а п е р е ч и с л е н н ы е 

п р и п а с ы б о л ѣ е 1 2 - 1 3 р у б . " ( ? ) „ н а ч ѳ л о в ѣ к а ( п р і и с к о в ы е р а б о ч і е 

в ы п и с ы в а ю т * е щ е о б ы к н о в е н н о е ж е м ѣ с я ч н о 8 ф. м а с л а т о п л е н а г о , 5 ф. 

с а х а р у , 1 0 — 2 0 ф. к р у п ч а т к и и 1 / 2 ф . к и р п и ч а и л и % ф. ч а ю ) , в а р я т * 

о н и п и щ у а р т е л я м и в ъ н ѣ с к о л ь к о ч е л о в ѣ к ъ . П р о ц е н т * б о л ь н ы х ъ з а 

2 г о д а н е т о л ь к о н е у в е л и ч и л с я " , е с л и с п р а в е д л и в о п о к а з а н і ѳ п р і и с к о -

в а г о у п р а в л е н і я , „ н о д а ж е н ѣ с к о л ь к о с о к р а т и л с я : о с о б е н н о н е з н а ч и т е -

л е н * б ы л ъ п р о ц е н т * ц и н г о т н ы х * " 2 ) . 

П е р е в о д * р а б о ч и х ъ Л е н с к а г о Т - в а н а с в о е с о д е р ж а н і е п е р в о е 

7 „Если управлепіе найдет* выгодным* въ видах* своих* и наших* интересов* 
устроить на пріискахъ, резиденціяхъ и upon, пунктах* , чтобы мы состояли на своем* 
собственном* харчевом* содержали, то мы против* этого спорить и прекословить не 
должпы, а обязаны выполнять усіовіе управленія, но съ тѣмъ, чтобы всѣ потребные 
продукты для нашего иродовольствія были готовы при требованіи ихъ въ условленное 
сим* договором* время и в * потребпом* количеств! , за каковые мы обязаны уплачи-
вать по существующим* в* район! ц!намъ по утвержденной т а к с ! " . 

7 „Вѣстн. Золотоир." 1895 г. № 7 , стр. 128. В * контракт ! указывалось, по 
каким* ц ! н а м * , утвержденным* исправником*, рабочіе могутъ пріобр!тать изъ амба-
ров* Т — в а сл!дующіе главные припасы: ржаной х л ! б ь , мясо, крупу гречневую и 
ячневую, коровье масло, кирпичный чай, капусту и соль. Въ контракт! оговорено, 
что, если за к !мъ либо изъ рабочих* состоит* долг*, то управленіе им!етъ право 
отпускать должнику только х л ! б ъ , мясо, соль и чай. 



время вызвал* съ ихъ стороны протест*, но потом*, по свидетельству 
мѣстпаго наблюдателя, „они вскорѣ привыкли къ новому порядку и, 
если жалуются, то не на самый принцип* реформы, а на то, что отъ 
заработковъ у нихъ мало остаетсяАвторъ цитируемой статьи объ-
ясняет* это большими штрафами, установленными въ Ленскомъ Т-вѣ ' ) , 
но мы видѣли, кромѣ того, что перевод* на денежный паекъ, въ за-
мѣнъ пищевого, былъ произведен* на невыгодных* для рабочихъ осно-
ваніяхъ. 

Въ одной газетной статьѣ (1894 г.) есть извѣстіе, что въ Олек-
минской системѣ, кромѣ Ленскаго Т-ва, „почти на всѣхъ мелких* про-
мыслахъ рабочіе переведены года 2 тому назад* в а свое содержаніе" % 
Между тѣмъ въ оффиціальныхъ данных* о золотопромышленности въ 
Восточной Сибири въ 1895 г. сказано, что въ этомъ году въ Ленскомъ 
горномъ округѣ рабочіе находились на своемъ содержаніи только на 
пріискахъ Ленскаго и Малонатомскаго Т-въ 3). 

•По поводу перевода рабочихъ на свое содержаніе авторъ статьи 
въ „Восточном* Обозрѣніи" говоритъ: старые таежники „нападают* 
на перевод* рабочихъ па свое содержаніе...; здѣсь, какъ и во всяком*, 
дѣлѣ , есть свои выгодпыя и невыгодный стороны... рабочему иногда 
приходится терпѣть отъ злоупотребленія стряпокъ и переплачивать на 
нѣкоторыхъ продуктах*, поставкою которыхъ не занимается управленіе, 
какъ, напр., на овощах*, молокѣ и проч.; правда, управленіе содѣй-
ствуетъ тому, чтобы частные торговцы привозили на продажу рабочимъ 
рыбу, овощи и прочее, но въ общем* еще далеко до правильно органи-
зованна™ базара, и цѣны часто колеблются. Впрочемъ, послѣднее 
имѣетъ крайне относительное значеніе: очень часто цѣны на предметы, 
заготовляемые товариществом*, бывают* ниже въ вольной продажѣ, 
чѣмъ по подрядам*. Во всяком* же случаѣ несомнѣпно, что рабочіе,. 
умѣющіе вести свое домашнее хозяйство, пользуются, нри новыхъ по-
рядках* , болѣе разнообразною пищею, чѣмъ прежде. Наконец* про-
тив* новой системы дѣлаютъ еще такое возраженіе: рабочій, нропивъ 
всѣ свои деньги, идетъ на работу полуголодный или питается одним* 
чаем* съ хлѣбомъ" 4). Во всяком* случаѣ , когда, послѣ изданія за-
кона 1895 г. о наймѣ рабочихъ на золотые промысла, многіе золото-
промышленники Ленскаго горнаго округа перевели рабочихъ на соб-
ственное ихъ продовольствіе, то это повело къ послѣдствіямъ, печаль-
ным* не только для рабочихъ, но и для золотопромышленных* КК°;. 

7 „Восточп. Обозр." 1895 г. Ѣ 22. 
7 „Восточн. Обозр." 1894 г. .Ys 132 
7 „Вѣстн. Золот." 1897 г., стр. 82. 
7 „Восточн. Обозр." 1895 г. As 23. 

t. 

За продовольствіе женщин*, не занятых* хозяйскою работою на 
пріискѣ, производится опредѣленный вычет*. 

В ъ договорѣ К° Промышленности 1870 г. сказано: „Если кто изъ насъ бу-
дет» слѣдовать, съ согласія довѣреннаго, иа иріисіси съ семейством», т.-е. съ же-
ною, то должен* всѣ расходы по содержанію ея нринять на свой счетъ, по явкѣ 
же па пріиеки жены наши непременно должпы исполнять какую-либо работу по 
силам» своимъ, какъ-то: мытье ноловъ и бѣлья, шитье рубахъ и шаровар» и проч., 
задолжаться въ помощь поварам», хлѣбопекамъ, кашеварам» и квасоварамъ не-
пременно какъ въ будничные, такъ и табельные дни, получая за то плату по 
усмотреиію промысливаго управлепія и содержаніе варавнѣ съ прочими черно-
рабочими людьми, а если кто изъ женъ наших» будетъ уклоняться отъ назна-
ченных» управленіемъ работъ, то съ таковых» удерживает» К 0 по 8 р. с. въ ме-
сяц» па содержаніе и проч. или тотчас», же высылает» съ пріиека, чему мы, 
мужья, прекословить не должны". По договору тон же К0 1874 г. съ неработаю-
щих» женщин» за одинъ хлеб» назначен» в ы ч е т » по 7 р. 50 к. въ мѣсяцъ, а с ъ 
детей половину. Женщины или дети, привезенныя безъ согласія управленія, мо-
гутъ быть высланы съ пріисковъ въ первое жилое место 7 - В ы т е т ъ за хлѣбъ по ' 
договорамъ 1878 и 83 гг. иовышеігь до 9 р. (за детей половину) 2 ) . По договору 
КК° Промышленности и Прибрежно-Витимской 1887 г. „строго воспрещается" 
рабочимъ „брать съ собою на промыслы безъ Цпсьменнаго разрешенія, пропи-
саннаго въ разсчегиомъ листе, своп семейства, т.-е. и женъ, и дѣтей, а въ осо-
бенности посторонних», жешцииъ, а потому в с е семейства, прибывшія съ нами, 
рабочими людьми, на пристань Виска безъ письмеинаго разрешенія, не могутъ 
быть пропущены на промыслы КК° и немедленно должиы возвратиться обратно, 
a рабочій, ириведшій семейство, безотговорочно должен» следовать къ месту 
работъ". В ы ч е т » за одинъ хлѣбъ назначен» съ женщин» 25—30 к. въ день, съ 
детей половина 7 - По договору К 0 Арендаторов» 1875 г. рабочимъ ставилось не-
пременным» условіемъ не приводить съ собою иа нріиски женъ и дѣтей, „въ 
особенности женъ ириватныхъ"; привод» женъ и дѣтен допускался только с ъ 
согласія доверен наго или иріисковаго управленіл; за ихъ содержавіе в ы ч е т » 
производился по стоимости припасов»; по договору Аканакъ-Накатаминскаго Т - в а 
1 8 J 6 г. вычет» за один», хлебъ незанятых», въ работе жепщипъ назначен» но 
12 р. зимою и 9 р. летом», въ мѣсяцъ; „если же кто изъ этихъ женщин» вовсе 
будетъ отказываться или уклоняться отъ работъ, соответственных», ихъ иолу и 
здоровью, то управленіе имеет» право, сверхъ немедленнаго выдворенія такихъ 
женщин» съ прінсковъ безъ мужей, подвергать самих» мужчин», единовремен-
ному штрафу въ 25 р. (!); мужья и содержатели не въ праве претендовать и въ 
особенности просить разечета и увольиенія съ нріисковь". По договору Базилев-
скаго 1876 г. вычет», за содержаніе ненанятыхъ жешцинъ назначен» по 30 к . 
(за детей иоловшіу), при чем» женщины не должны отказываться отъ работы, 
если того потребует» управленіе, подъ страхом» штрафа на общем» основаніи, 
который записывается тому, иа чей счетъ относится содержаиіе жепщшш; при-
веденных» безъ разрешенія управленіе можетъ выслать до перваго жилого мѣста 

7 По договорам» 1878 и 83 гг.—на счетъ рабочихъ. 
7 То же по договорамъ Бодайбипской К0 1880 и 83 г.; по договору 1884 г. 

вычет» 10 р. 
7 Сходно съ этимъ но договору Бодайбгшской К0 1890 г. назначен» вычетъ 30 к. 

со взрослых» женщин» и 15 к. съ дѣтей. 
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съ вычетомъ ио 5 р. съ каждой; по договору Базилевскаго 1878 г. вычете за со-
держапіе неработающих* женщинъ повышенъ до 40 к. Въ договорахъ Ленскаго 
Т - в а 1890, 91 и 94 гг. сказано: „Если бы кто-либо изъ насъ, рабочихъ, нолучіглъ 
разрѣшеніе привести съ собою свою сетью, то мы обязуемся посылать въ работу 
пришедших* съ нами женщинъ или взрослыхъ дочерей за плату", опредѣлеппую 
въ к о н т р а к т ! и указанную нами выше. За уклоненіе отъ работе безъ уважи-
т е л ь н ы х * причин* налагался штраф*: по договорамъ 1890—91 гг. въ р а з м ! р ! 
1 р. 50 к . за каждый разъ, а по договору 1894- г.—2 p. Do договору 1891 г. л ! -
томъ съ женщин* производится вычете на квасъ но 2 р. въ мѣсяцъ; по договору 
1894 г. в ы ч е т * этот* дѣлается въ продолженіе 4 мѣсяцевъ. В ъ з а п и с к ! г. Михай-
лова (1890 г.) есть указапіе, что вычет* съ неработающих* женщин* (но 40 к. 
или по 30 к. за один* х л ! б ъ ) производится и въ томъ случа! , если о н ! не берутъ 
х л ! б а , при томъ стоимость хл !бнаго пайка мен!е 30 к. 

Говоря о пищевомъ довольствіи рабочихъ, мы не упоминали еще 
объ отпуск! имъ винныхъ порцій. 

В ъ договорахъ К° Промышленности 1874 и 78 гг. „нодача винныхъ порцій 
какъ на нріискахъ, такъ и па резнденціяхъ и другихъ пунктах* , предоставляется 
усмотрѣнію унравленія; рабочіе же требовать ихъ не имѣли права 2). По 
договору Аканакъ - Ыакатамипскаго Товарищества 1886 г. устанавливается 
въ такихъ же выраженіяхъ необязательность выдачи винной норціи, но 
вслѣдъ затѣмъ сказано: „управленіе выдает* нам* д в ! норціи в ъ ' не-
д ! л ю — в ъ четверг* и воскресенье. Исиолнивіпіе же уроки со стараніемъ 
получают* винную норцію" 3). В ъ договор! Ленскаго Товарищества 1890 г уже 
устанавливается ежедневная обязательная выдача Чт водки, но сд ілана ого-
ворка, что управленіе можетъ лишить пордіи въ в и д ! наісазанія или штрафа за 
мелкіе проступки, а также за недоработку урока. Рабочіе были обязаны заявить 
въ н а ч а л ! каждаго м ! с я ц а о томъ, будут* ли оыи иить порцію или яѣтъ; въ ио-
слѣднемъ с л у ч а ! вмѣсто водки записывалось ио 10 іс. за каждую порцію На-
против* по договорамъ 1891 и 94 гг. той же IV за иевыпитыя винныя пордіи 
никакой особой платы не полагалось, и водка на отлив* не отпускалась. П о е л ! 
перевода рабочих* н а собственное продовольствіе унравленіе Ленскаго Т-ва обя 
зывалось ежедневно отпускать имъ безилатио ио 7 " о ведра в о ш і въ день на 
каждаго мужчину; кузнецы же, слесаря, промывальщики, мазилки при машин!, 

*) А р х . ' В и т и м « . Гори. Испр., дѣло 1889 г. № 6 , л. 312. По контрактам* 
рабочимъ воспрещалось приводить съ собою па пріиски и животных* иод* угрозою 
вычета. Такъ по договору К° Промышленности 1883 г. за приведенную собаку унрав-
леніе могло вычитать но 3 р. въ мѣсяцъ или истребить ее; но договору Базилевскаго 
70-хъ и 80-хъ гг. за собак* и другихъ животных* назначен* вычет* въ 5 р 

2) Сходно съ этим* н въ договор! той же IV 1887 г., Бодайбинской К° и во 
многих* другихъ договорахъ. То же и въ проект! иормалыіаго контракта составлеп-
номъ Виішиковымъ 1874 г.; „о этому проекту обязательная выдача винной норцін 
устанавливалась лишь поел! экстренных* работъ. 

3) Въ договор! Малопатомскаго Т - в а 1880 г. сказано: „выдача намъ винныхъ 
порцш зависит* виолп! отъ управления, но должна быть производима здоровым* изъ 
пасъ не менѣе 4 разъ въ місяцъ ио одной сотой ведра каждому, въ случа! же 
болізни или проступков* кого-либо изъ насъ унравленіе порцію ЭТУ можетъ не давать". 

свальщики, хлѣбонекп и повара должны были получать, какъ н по договору 
1891 г по 2/юо ведра въ суткн. Если оказывалось, что въ т е ч е т е недѣли раоо-
чіи добывал* болѣе урочнаго количества песков* , то за выемку этихъ старатель-
с к и х * песков* ему полагалось по Чмо водки иа каждую половину урока. 

Относительно того, въ какомъ количеств! д!йствительно выдавалось 
рабочимъ виво пріисковыми управленіями,мы им!емъ сл!дующія с в ! д ! н і я . 
Въ доклад! олекминскаго горнаго исправника 1873 г. овъ говорить: 
винныя порціи отпускались не въ праздничные только дни, а и въ 
будни въ случа! дурпой погоды, но все-таки о н ! выдавались не часто. 
На п!которыхъ пріискахъ вино употребляли для усиленія количества 
выработки и давали винныя порціи за иснолнепіе старательской ' ра-
боты ! ) . Въ отчет! за 1874 г. горный исправникъ также упоминаетъ 
о „скупости въ выдач! винныхъ порцій", что подтверждаем и офи-
церъ, зав!дывавшій ссыльно-каторжными 2); якутскій областной меди-
цинскій инспекторъ, обозр!вавшій въ 1875 г. пріисковыя больницы, 
считалъ необходимымъ введеніе „учащенной и увеличенной винной 
порціи" 3). 

Такъ какъ высшую администрацию бозпокоило усилеиіе тайной 
продажи вина спиртопосами, то учрежденный бар. Фредериксомъ въ 
конц! 1876 г. комитетъ для обсужденія различныхъ безпорядковъ на 
промыслахъ и м!ръ къ ихъ устраненію, поднялъ, между прочимъ, во-
просъ о томъ, „пе сл!дуетъ ли установить ежедневную выдачу вин-
ныхъ порцій пріисковымъ рабочимъ, въ какомъ р а з м ! р ! и на чей 
счетъ", и въ случа! установленія порцій на счетъ золотопромышлен-
ника,—ч!мъ зам!нить ихъ для рабочихъ, не пьющихъ вина. Большин-
ство золотопромышленвиковъ и ихъ уполномоченныхъ, которымъ были 
разосланы поставленные комитетомъ вопросы, высказалось за подачу 
винныхъ ііорцій по Ѵюо ведра каждому рабочему на счетъ золотопро-
мышленника, съ зам!ною для неньющихъ выдачею норцій соотв!т-
сгвенной стоимости масла, сахара и чаю, но только одни изъ этого 
большинства предлагали установить выдачу порцій ежедневно, a другіе— 

1) Въ томъ же отчет! исправникъ говорить: „Произведенный мною въ минувшую 
операцію сдѣдствія, а особенно происшествіе, случившееся на пріиск! К0 Арендато-
ров*, доказали, что поводом* къ престуиленіямъ со стороны рабочихъ служило боль-
шею частью пьянство, усиливавшееся всл!дствіе отпуска на нѣкоторыхъ пріискахъ 
старательских* порцій, а потому, въ виду устраненія этихъ безпорядковъ, я пред-
писал* выдачу эту немедленно прекратить, зам!нивъ ее или возвышеніемъ платы за 
такія работы, или отпуском* ви!сто водки сахару, масла и табаку. М ! р а эта оказа-
лась мало полезною". Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2560, № 130—184, л. 8, 10, 85. 

2) Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2566, № 206—152; л. 54. Арх. Витим. Горн. Испр, 
дѣло 1873 г. № 19, л. 110. 

3) Арх. Витим. Горн. Испр., 1875 г. № 20, л. 6. 



по усмотрѣнію пріисковыхъ управленій. Вслѣдствіѳ этого въ циркулярѣ 
22 апрѣля 1877 г. бар. Фредериксъ потребовал* отпуска „достаточ-
ныхъ для поддержанія силъ винныхъ порцій, въ особенности въ не-
настное время", причем*, слѣдовательно, не были точно опредѣлены 
ни размѣръ порцій, ни время ихъ выдачи 7-

Н а запросъ витимскаго горнаго исправника въ концѣ мая того же года 
нріисковыыъ управленіямъ о томъ, что сдѣлано для исполненія этого циркуляра,. 
Т -во Владимірской К 0 отвѣтило, что иостояпио подает* винную порцію два раза' 
въ недѣлю, но если рабочіе перемокнут* или устапутъ, то подается винная пор-
ція сверхъ положенія. Управленіе Прнбрежио-Витимскон К 0 заявило, что увели-
чеиіе винной иорціи можетъ быть начато, съ разрѣіпеиія владѣльцевъ, только съ 
начала будущей весны. Плетюхинъ отвѣтилъ, что вииныя норцііі подаются еже-
дневно по /іоо, а иногда, смотря по заслугам*, мѣсту работъ и погод! , — п о 2 и 
3 раза въ день. „Подачу винныхъ порціп я , по крайнему разумѣнію, сдѣлать 
обязательной для себя, хотя бы въ счет* платы рабочаго, считаю въ принцип! 
вредным* для в с я к и х * д ! л ъ , а золотопромышленных* въ особеппости, не потому,, 
что я желалъ бы отвергать ежедневную подачу, а потому, что вино—такой про-
дукт* , что имъ" (т.-е. лишееіемъ его) „можно наказать рабочаго. Когда же ра-
бочий зпаетъ, что ему, хотя бы и за его же деньги (8 или 10 к. найдет* каждый) 
золотопромышленник* долженъ дать вина, то большинство изъ них*, ежели только 
не всѣ , привыотъ къ с е б ! л ! и о с г ь и праздность, признаки которыхъ проявляются 
уже и теперь. К р о м ! того обязательная выдача винпыхъ норцій можетъ создать 
широкое поле для глумленія рабочаго над* золотопромышленником* или его-
управляющим*: тогда рабочій может* и отдыхать, сколько захочет* , и работать 
н а столько перадиво, на сколько ему заблагоразсудится". Порціи отпускались 
Длетюхинымъ н а его счетъ, а неиьющихъ водки на Крещенском* пріиск! л !томъ 
1877 г. было только 2, которые, взамѣиъ водки, получали изъ пріисковыхъ запа-
с о в * по своему желанію. Унравленіе Бодайбинской К 0 сообщило, что всл !дстз іе 
циркуляра генсралъ-губернатора оно оиред!лило подавать ежедпевпо во время 
работъ винпую иорцію ио / т о , а непьющим* зам!пять ее сахаромъ или маслом*. 
Управлетііе К 0 Арендаторов* заявило, что, хотя нмъ и сд!лано распоряженіе 
„записывать въ листик* рабочимъ за невыпитыя иорціи но 20 к. за каждую", но 
рабочіе постоянно выпивали ихъ 7 -

Г. Калагеорги въ своемъ донесепіи (1882 г.) говоритъ: „Коли-
чество випныхъ порцій въ контрактахъ не опредѣляетсл, и везд! вы-
дача водки предоставляется усмотрѣнію пріисковаго управленія. На 
нѣкоторыхъ нріискахъ водка выдается только по праздникамъ, табель-
нымъ днямъ и въ дурную погоду; па другихъ—3 раза въ недѣлю; па 
тѣхъ же, гдѣ водка служитъ приманкой крадепаго золота, количество 
винныхъ порцій не оиредѣлено; тамъ пьютъ ее больше, чѣмъ слѣдуетъ... 
Количество выдаваемой рабочимъ водки, несмотря на то, что оно въ 
послѣдніе годы увеличено, все-же недостаточно: мнѣ кажется, что ра-

7 „Ирк. Губ. Вѣд." 1877 г. № 34; Сбориикъ Стрѣкаловскаго, I, 1 4 2 - 1 4 9 . 
2 ) Арх. Витим. Горн. Испр. дѣло 1877 г. № 32. 

Почему человѣку необходимо хоть разъ въ день выпить рюмку водки. 
Увеличепіе числа порцій можетъ быть отнесено даже на счетъ самихъ 
рабочихъ, по только по дѣйствительной ихъ стоимости; теперь они все 
равно ежедневно пьютъ водку, но платятъ за нее въ 10 разъ дороже. 
„Всѣми признано, что страсть къ пьянству составляет* одну изъ са-
мых* главныхъ нобудительныхъ причипъ золотокрадетва, а потому 
казалось бы, что интерес* владѣльцевъ пріисковъ долженъ вызывать 
постоянную съ ихъ стороны заботливость объ устранены пьянства: не-
обходимо было бы точно опредѣлить количество выдаваемой рабочимъ 
водки, а главное—установить правильный иорядокъ выдачи ея. Между 
тѣмъ на эту часть хозяйства не обращается ни малѣйшаго впиманія. 
Водка выдается не въ оиредѣленное время, а какъ придется; на право 
полученія порціи водки выдаются записки разными служащими; по 
этимъ запискамъ составляются вѣдомости о расход! водки, контроля 
почти не существуете Записки въ рукахъ рабочихъ служатъ ходячей 
монетой: чарка стоитъ 1 р . ; на нихъ играютъ въ карты и скупают* 
одинъ у другого золото 7 ; женщинамъ также полагается водка, и 
т ! м ъ изъ пихъ, которыя не желаютъ пить, выдается на руки (на отливъ), 
а о н ! продаютъ рабочимъ". Винное хозяйство, по мнѣнію г. Кала-
георги, требовало серъезныхъ изм!в.еній: „записки на право получены 
водки, служащія ходячей монетой, отнюдь не должны быть допускаемы, 
точно такъ же, какъ и выдача на отливъ женщинамъ и всѣмъ непыо-
щиыъ; этимъ послѣднимъ водка можетъ быть зам!нена денежной платой 
по стоимости ея. Вообще водку могутъ получить только тѣ, кто ее 
льетъ, торговля же ею должна быть устранена" 2). По словамъ горнаго 
исправника Олеішинской системы въ отчет! за 1884 г., „винныя порціи 
рабочимъ подаются въ воскресные и табельные дни, въ сырую и не-
настную погоду, при занятіяхъ въ сырыхъ м!стахъ и при с д а ч ! отра-
•ботапныхъ уроковъ отъ одной до двухъ сотыхъ ведра въ полугар! на 
каждаго рабочаго вь сутки. За старательскія же работы, кром! поло-
женных* порцій, выдавалось денежное вознаграждены". По отчету гор-
наго исправника Олекминскаго округа 1885 г., женщинамъ винныя 
порціи выдавались по Ѵюо по воскресным* и табельным* днямъ. 

Золотопромышленники Олекминской системы, въ замѣчаніяхъ на 
иркутскую редакцію проекта о еайм! рабочихъ на промысла (1887 г.), 
говорят*: „По отчетам* нромысловыхъ управленій изв!стно, что сред-
ним* числом* на рабочаго въ мѣсяцъ выходить спирту отъ 14 до 15 
сотыхъ ведра, что и составит* почти по 7юо водки въ день на ра-

_ 7 ~ В ъ К0 Промышленности, гдѣ водка давалась на отливъ и въ половин! 90-хъ гг. , 
можно было покупать купоны па водку у рабочихъ даже по 20 к. „сотка . „Вост. 

Обозр." 1894 г. № 129. 
7 Арх. Ирк Горн. Управ. К. 2765, Ж 37—301. 



бочаго, причемъ выдача винныхъ порцій производится, сообразуясь съ 
добросовѣстностыо и трудностью исполненія работъ, а некоторым* на-
значается даже до 3/1 0 0 въ день; рабочимъ же, находящимся на легких* 
надворных* работахъ, водка подается только по воскресеньям* и дням* 
праздничным* и табельным*". Темъ не менее золотопромышленники 
возстали противъ устанавляемой проектом* обязательной подачи вин-
н ы х * порцій, находя это вредным*, но не подкрепляя своего мненія 
никакими доказательствами. Совершенно неудобным* находили они и 
дозволеніе отпуска рабочимъ водки на счетъ рабочихъ, „во-1-хъ, по-
тому, что этимъ нравом* воспользуются въ широких* размерах* тѣ 
изъ золотопромышленниковъ, которые всю свою деятельность основы-
вают* на продаже спирта и скупе хищническаго золота, проконтро-
лировать действія которыхъ тогда не будетъ ни малейшей возможности, 
и во-2-хъ, потому, что порядок* этотъ поведет* къ страшным* неуря-
дицам* съ рабочими, и кромѣ пьянства, буйства и разгула ничего 
хорошаго ожидать нельзя" *). Одинъ изъ главных* служащих* К° Про-
мышленности Стрижевъ въ ,своихъ замечаніяхъ на тотъ же проект* 
не возражал* противъ обязательной выдачи 7 " ° ведра водки въ день, 
но находилъ совершенно неудобною выдачу еще Ѵюо за деньги. „Къ 
тому же", говоритъ онъ, „вторая сотая водки выдается рабочимъ почти 
на в с е х * цріискахъ въ дурную погоду за работу при неблагопріят-
ныхъ, трудных* условіяхъ и даже просто за исправное исполненіе 
денной работы, а не за сверхурочную работу, за которую полагается 
особая, увеличенная плата". 

По с л о в а м ъ о к р у ж н о г о и н ж е н е р а Л е н с к а г о о к р у г а в ъ о т ч е т ѣ з а 

1 8 8 9 г . , в и н н ы х ъ порцій п о л а г а л о с ь р а б о ч и м ъ н а в с ѣ х ъ п р і и с к а х ъ 

с р е д н и м * ч и с л о м * по 1/юо в ъ с у т к и с п и р т о м * ( ? ) п а ч е л о в ѣ к а — ч е р н о -

р а б о ч и м * е ж е д н е в н о , а р а з н о ч и н ц а м * 2 р а з а в ъ н е д ѣ л ю 2 ) . П о к а з а н і е 

г о р н а г о и н ж е н е р а о в ы д а ч ѣ Ѵюо с н и р т о м ъ в ъ с р е д н е м ъ п а в с ѣ х ъ 

п р і и с к а х ъ п р о т и в о р ѣ ч и т ъ и в ы ш е п р и в е д е н н ы м * с в и д ѣ т е л ь с т в а м ъ , а 

т а к ж е и о т ч е т у и р к у т с к а г о г о р н а г о у п р а в л е н і я з а 1 8 8 9 г . , в ъ к о т о -

р о м ъ с к а з а н о : „ в о д к а д а е т с я н а п ѣ к о т о р ы х ъ п р і и с к а х ъ е ж е д н е в н о 3 ) , 

а н а д р у г и х * но 3 р а з а в ъ н е д ѣ л ю по ч а р к ѣ , з а к л ю ч а ю щ е й Чюо ч а с т ь 

в е д р а . К р ѣ п о с т ь в о д к и д о л ж н а б ы т ь в ъ 4 0 ° , т . - е . т а к ъ н а з ы в а е м ы й 

п о л у г а р ъ , но в ъ д ѣ й с т в и т е л ь и о с т и 8 0 ° с п и р т ъ , п р і о б р ѣ т а е м ы й х о з я е в а м и 

и з ъ с к л а д о в ъ , по с в и д ѣ т е л ь с т в а м ъ г у б е р н а т о р о в * , р а з б а в л я е т с я б о л ь ш е 

7 Дѣло Канц. Ирк. Горн. Управ. Ж 14, т. И. 
7 Дѣло Каиц. Ирк. Горн. Упр. Ж 39, л. 212. 
7 Въ „Нам. Книж. Якут. Обл. на 1891 т." сказано: „въ праздники и табель-

ные дни, а на нѣкоторыхъ ирінскахъ и ежедневно, если работы производятся усиленно 
и представляют» значительный трудности, рабочимъ выдаются и винныя порціи" 
(стр. 112). 

чѣмъ на половину, и водка получается слабѣе 40*. Рабочим, к о т о ^ е 
не пыотъ водки, въ разсчетныя книжки вносится вмѣсто каждой порщи 
но 10 к " 7- По словамъ бывшаго иркутскаго головы Катышевцева 
въ запискѣ, поданной ген.-губ. Анучину, „отпускаемая въ п р т в п н ы ѳ 
и воскресные дни норція, но %оо золотника разведеннаго спирта въ 
3 0 - 3 5 ° представляется ыолочнаго цвѣта". Г . Б р и т в » также свидѣ-
тѳльствуетъ, что „водка на пріискахъ въ очень рѣдкихъ случаяхъ имѣетъ 
узаконенную крѣпость, и wo тѣмъ. удобнѣе - сдѣлать, что для норщй 

р а з в о д я т * с п и р т ъ н а м ѣ с т ѣ - 2 ) " . 

В ъ П р и б р е ж н о - В и т и м с к о й К ° , к а к ъ в и д н о изъ о т ч е т а е я з а 1 8 8 2 г . , 

в и н н ы я с о р ц і и о т п у с к а л и с ь р а б о ч и м ъ 2 р а з а в ъ п е д ѣ л ю и в ъ п р а з д -

н и к и в о в р е м я о б щ а г о о т д ы х а к о м а н д ы в ъ р а з м ѣ р ѣ по /юо в е д р а 

н а ч е л о в ѣ к а , и с в е р х ъ т о г о д а в а л и с ь в и н н ы я п о р ц і и в ъ таком*> ж е 

р а з м ѣ р ѣ т ѣ м ъ и з ъ р а б о ч и х ъ , к о т о р ы е н а х о д и л и с ь н а с ы р ы х ъ и б о л Ь е 

т я ж е л ы х * р а б о т а х ъ " % Н е п ь ю щ и м * р а б о ч и м ъ о б ы к н о в е н н о з а п и с ы в а -

л а с ь с т о и м о с т ь п о р ц і и в ъ и х ъ р а з е ч е т н ы е л и с т ы , но это н а ч а л о с ь л и ш ь 

в ъ 8 0 - х ъ г г В ъ І Ш ° П р о м ы ш л е н н о с т и и П р и б р е ж н о - В и т и м с к о и в ь 

1 8 8 5 г . было з а п и с а н о р а б о ч и м ъ „ в ъ з а с л у г у " за н е в ы п и т ы я в и н н ы я 

п о р ц і и н а п р і и с к а х ъ 1 3 . 3 4 5 р., в ъ 1 8 8 9 Г . - 2 7 . 5 4 1 р . , н а В о д а и б и н -

с к о й р е з и д е н ц і и в ъ 1 8 8 5 Г . - 1 8 4 9 р. , в ъ 1 8 8 9 Г . - 2 4 8 6 р. % Д о к т о р * 

М а л і е в ъ г о в о р и т ъ : „ У п р а в л е н і я д а ю т ъ р а б о ч и м ъ в о д к у , х о т я к о н т р а к т * 

и н е о б я з ы в а е т * и х ъ к ъ этому, по в о с к р е с е н ь я м * и т а б е л ь н ы м * д н я м * 

и к р о м ѣ т о г о з а с т а р а т е л ь с к у ю работу ( с в е р х ъ п л а т ы ) и при м о к р ы х * 

р а б о т а х ъ ; в ъ 1 8 7 8 - 7 9 г . в ъ М а л о н а т о м с к о м ъ Т - в ѣ и з р а с х о д о в а н о 

9 4 1 в е д р о п а 4 5 0 ч е л о в ѣ к ъ ; т а к и м ъ о б р а з о м ъ , и а к а ж д а г о р а б о ч а г о 

п р и х о д и т с я 1 7 % с о т ы х * с п и р т у въ м ѣ с я ц ъ или 3 % о о в о д к и ; в ъ Л е н -

с к о м ъ Т - в ѣ в ъ т у ж е о п е р а ц і ю в ы ш л о 7 8 3 в е д р а с п и р т у , или около 
2 % о о н а ч е л о в ѣ к а в ъ м ѣ с я ц ъ " »). Н а В ѣ р н о м ъ п р і и с к ѣ Б а з и л е в с к а г о 

в ъ о п е р а ц і ю 1 8 8 8 - 9 г . б ы л о и з р а с х о д о в а н о по 3 в е д р а в и н а н а к а ж д а г о 

р а б о ч а г о в ъ г о д ъ и л и около 2 / ю о в и н а в ъ 4 0 ° е ж е д н е в н о •). П р о п и т а н і е 

р а б о ч а г о и а этомъ п р і и с к ѣ о б х о д и л о с ь в ъ г о д ъ в ъ 6 2 к . , а с т о и м о с т ь 
2 /юо в и н а — 2 0 к . , с д ѣ д о в а т е л ь н о в с е н р о д о в о л ь с т в і е р а б о ч а г о с т о и л о 

п о и с к о в о м у у п р а в л е н і ю 8 2 к . По с л о в а м ъ г л а в н о у п р а в л я ю щ а г о п р о -

м ы с л а м и Б а з и л е в с к а г о в ъ з а п и с к ѣ , о о д а е п о й и р к у т с к о м у г е н е р а л ъ - г у б е р -

7 Дѣло Канц. Ирк. Горн. Унр. № 39. 
7 „Вост. Об." 1882 г. Ж 12, стр. 6; „Русск. Жизнь" 1894 г . Ѣ 50. 
7 В ъ томъ же году во время слѣдствія по поводу волненія на Благовѣщенскомъ 

пріискѣ Прибрежно-Витимской К° уполномоченный Серебренников» показал», что 
„винныя норціи за исполненіе урка отпускаются на отливъ артели изъ 8 человѣкъ . 

7 Арх. Комн. Промышленности. 
7 „Сборн. сочин. по судебп. мед." 1881 г. т. I l l , стр. 106. 
7 В ъ пачалѣ 80-хъ гг. на нріискахъ Базилевскаго рабочему полагалось по 

»/і«о въ мѣсяцт. 



натору (1890 г.), многія пріисковыя управленія, „зная слабость рабочаго 
къ вину, узаконили широкую раздачу его и тѣмъ только испортили 
работника, повредивъ его здоровье". На промыслахъ Базилевскаго, „по 
издавна заведенному порядку", рабочіе получали порцію послѣ работы 
въ обѣдъ и вечеромъ, причемъ всѣ пили ее вмѣстѣ въ присутствіи 
полиціи, подходя по очереди, „но безъ права передачи своей порціи 
одинъ другому, талоновъ же, или записокъ на „сотки", какъ то заве-
дено въ другихъ дѣлахъ, не принято выдавать, такъ какъ при по-
добной систем! всегда существуетъ и широкая торговля среди рабо-
чихъ, и масса талоновъ сосредоточивается въ одп!хъ рукахъ". На 
отливъ вина у Базилевскаго не давали; рабочій же, заявившій въ на-
ч а л ! м!сяца, что онъ не желаетъ получать порцію, не получалъ ея 
уже ни подъ какимъ видомъ, и ему записывали въ разсчетный листъ 
даже бол!е, ч!мъ стоить вино, въ в и д ! поощренія". Въ К° Промышлен-
ности купоны на вино давались не именные, и потому была возможна 
ихъ перепродажа, въ Ленсвомъ же Т - в ! выдавались именные купоны. 
Намъ говорили въ 1891 г., что Плетюхинъ отпускалъ рабочимъ порцію 
только 2 раза въ нед!лю, и лишь когда прорветъ дамбу или случится 
другое несчастье, онъ выставлялъ боченокъ водки и поилъ рабочихъ. 
По св!д!ніямъ, еобрапнымъ въ 1890 г. во время по!здки иркутскаго 
ген.-губернатора, на одного годового рабочаго было д!йствительно 
выдано спирта у Ѳ. Базилевскаго 2,03 ведра, въ КК° Промышленности и 
Прибрежно-Витимской—2,38, въ Бодайбинской К 0 —2,72, въ Яково-Нико-
лаевскомъ Т - в ! — 3 , 3 4 ведра. Изъ этого видно, что нигд ! въ среднемъ 
не выходило по 7юо спирта на каждаго рабочаго въ день, если счи-
тать в с ! х ъ рабочихъ, но въ в и д ! водки могло выходить и бол!е Ѵюо. 
Но словамъ м!стныхъ наблюдателей, въ 1894 г. на пріискахъ Е° Про-
мышленности одна винная норція выдавалась только поторжпымъ ра-
бочимъ, прочіе же получали не мен!е двухъ; вообще же на нріискахъ 
Витимской системы безплатныя норціи выдавались въ разм!р ! отъ Ѵюо д о  

5/юо ведра „и въ р!дкихъ случаяхъ даже больше". Эти максимальныя 
нормы выдачъ—явленіе, разум!ется, вовсе нежелательное, т ! м ъ бол!е, 
что пазначеніе ихъ объясняется стремленіемъ заставить рабочаго вы-
полнить особенно тяжелую работу; „среднею нормою мы можемъ считать 
7юо, по отнюдь не меньше". Эту норму признавали и сами промысловыя 
ѵправленія. Рабочій, не желавшій пить вино, могъ получать деньгами 
или товарами на сумму, равную стоимости причитающейся ему водки, 
считая по 10 к. на 1/юо ведра, что составить не мен!е 6 руб. въ мѣ-
сяцъ. На одпомъ пріиск! количество отказавшихся отъ винныхъ порцій 
было около половины годовыхъ рабочихъ *). Выдача порцій на руки 

' ) „Вост. Обозр." 1891 г. № X» 129 и 132. 

с у щ е с т в у е т ъ почти и с к л ю ч и т е л ь н о н а п р і и с к а х ъ П р о м ы ш л е н н о с т и , 

н а о с г а л ь н ы х ъ ж е и р о м ы с л а х ъ р а б о ч и м ъ н р е д о с т а в л я е т с я н а в й б о р ъ 

или в ы п и в а т ь в с е о т п у с к а е м о е и м ъ в и н о , или п о л у ч а т ь в з а м ! н ъ е г о 

но 1 0 к . з а „ с о т к у " . Е с т ь в ъ В и т и м с к о й с и с т е м ! п р і и с к ъ , г д ! з о л о т о -

н р о м ы ш л е о н и к ъ с ч и т а е т ъ д л я с е б я в ы г о д н ы м ъ п л а т и т ь н е п ь ю щ и м ъ 

р а б о ч и м ъ по 2 0 к . з а „ с о т к у " % Н а п р о м ы с л а х ъ Л е н с к а г о Т - в а з а н ѳ -

в ы п и т о е в и н о д е н е г ъ н е в ы д а е т с я . 
К ° П р о м ы ш л е н н о с т и б у д т о бы д л я т о г о , ч т о б ы , с ъ одной с т о р о н ы , 

п р е с ! ч ъ в ъ к о р н ! с п и р т о п о ш е с т в о и, с ъ д р у г о й - у л у ч ш и т ь б ы т ь р а б о -

ч и х ъ , п р е д с т а в и л а в ъ 1 8 9 4 г . горному и с п р а в н и к у п р о е к т ъ з а м ! н ы 

порцій в и н а , в ы д а в а е м ы х ъ т е п е р ь б е з н л а т н о , 6 - ю ф у н т а м и с а х а р а или 

м а с л а , по ж е л а н і ю р а б о ч а г о ; в о д к у ж е по этому п р о е к т у р а б о ч ш м о г ъ 

б р а т ь и з ъ к а б а ч к а К ° по ц ! н ! н е б о л ! е 8 коп. з а с о т к у , но в ъ к о л и ч е -

с т в ! , н е н р е в ы ш а ю щ е м ъ % о о . или б у т ы л к и в ъ д е н ь . П р о е к т ъ э т о т ъ 

г о р н ы й и с и р а в н и к ъ п р е д с т а в и л ъ в ы с ш е м у н а ч а л ь с т в у , а золотопро-

м ы ш л е и н и к а м ъ б ы л ъ с д ! л а н ъ з а п р о с ъ , н е п о ж е л а ю т ъ ли они п р и с о е д и -

н и т ь с я к ъ м ѣ р ѣ , п р о е к т и р у е м о й К 9 . Н о п р о е к т ъ этотъ в ы з в а л ъ р ! з к у ю 

и в п о л н ѣ о с н о в а т е л ь н у ю к р и т и к у в ъ п е ч а т и . 

Н е знаешь, чему удивляться", говорите авторъ одной статьи: „наглости 
ли его"составителей, прикрывающих* свою выгоду пользой рабочихъ, или и х * 
наивности". Рабочій, не желающій выпивать положенная ему вина может* по 
этому проекту получать деньгами или товарами на сумму, равную цѣниости при-
ч и т а ю щ а я с я ему вина, считая но 10 к. за »/*» ведра, что составит* не менѣе 
6 р в * мѣсяцъ. „Взамѣнъ этихъ 6 р. составители проекта предлагают* выдавать 
по 6 ф. масла или сахару. Если взять цѣны, существующія въ К Промышлен-
ности на эти продукты, по 32 к . ф. того и другого, то окажется, вто рабочимъ 
предлагают* припасов* н а 1 р. 92 к . взамѣн* 6 р.; такимъ образомъ у каждаго 
рабочаго отнимают* по 4 р. 8 к . въ мѣсяцъ, или 48 р. 96 к . в * годъ. И т а к * , за-
ботливость объ „улучіпеніи быта рабочаго класса въ тайгѣ и увеличении ихъ за-
работка" выразится въ томъ, что изъ карманов* рабочихъ уиравлеше пріиска 
с * 1^0 годовыми рабочими переложит* в ъ свой 5875 р. въ годъ, а авторы про-
е к т а с э к о н о м я т * (считая в * К 0 Промышленности не менѣе 3000 рабочихъ) 
146880 р.; к * этой ц и ф р ! нужно еще прибавить прибыль, которая получится отъ -
процента, н а л а г а е м а я на масло и сахаръ, и ту, которая получится отъ продажи 
водки 3000 потребителей"... „ В ъ с м ы с л ! морализующая вліянія проекте т а к ж е 
не выдерживает* критики. Опъ будетъ способствовать развитію большого пьян-
с т в а и дастъ возможность одной части рабочих* наживаться на с ч е т * другой. 
Непьющіе рабочіе не преминут* воспользоваться своим* правом* пріобрѣтевія 
ежедневно одной бутылки вина, хотя бы для продажи его я к у т а м * или для 
того, чтобы въ благонріятное для нихъ время, т.-е. когда разгулявшіеся това-
рищи и х * почувствуют., усиленную потребность въ в и н ! , перепродать таковое 
ио своему усмотрѣііію вдвое или втрое дороже... Даже если посмотр!ть н а про-
е к т * с * точки зрѣнія интересов* золотопромышленности, то и тогда онъ нора-

7 „Вост. Об."-1895 г. № № 22 и- 26. 



жаехъ своим* недомысліемъ... Если даже и теперь, при нѣкоторомъ контролѣ, 
бывают* довольно часто случаи, когда закутившійся съ вечера рабочій па дру-
гой день не можетъ выйти па работу, то какой же будетъ процент* самовольно 
больше^? К ° Г Д а К 0 Л И < і е С Т В 0 обРаіЧав>Щагося вина будетъ вдвое или втрое 

Видныя порціи нерѣдко служат* возпагражденіѳмъ, единствен-
ным* или добавочным*, за разныя работы и подѣлки. Олекминскій 
горный иснравникъ въ отчет! за 1874 г. говоритъ: „за сд!ланную въ 
рабочее время под!лку или оказанную услугу каждый рабочій, вм!сто 
предложенных* еліу по стоимости сд!ланоаго 5 или 10 руб., всегда 
предпочитает* получить стакан* водки" 2). По словамъ г. Карниискаго, 
„самая ужасная язва для рабочихъ—это водка. Вм!сто того, чтобы 
давать ее въ уы!реиноыъ количеств! ежедневно, пріисковыя управленія 
сд!лали ее какой-то наградой, и эта эксплоатація страсти рабочихъ 
къ вод к ! доходит* до того, что па н!которыхъ пріискахъ таким* об-
разом* заставляют* исполнять самыя тяжелыя работы, выдавая въ 
день ио 5 и по 6 порцій водки, такъ что, по окончаиіи работъ, вся 
команда поголовно пьяна". На Благов!щенскомъ пріиск! Прибрежно-
Витимской К° существовал* обычай вознаграждать прислугу, стряпокъ, 
поваров* и т. н. разночинцев*, сверхъ жалованья, еще виномъ. Кто 
изъ служащих* не подчинялся этому порядку, тотъ подвергался со 
стороны прислуги всевозможным* непріятностямъ. По свид!тельству 
г. Кряжева, „обыкновенно управленіѳ пріискомъ опред!ляетъ, сколько 
и за какую работу будетъ выдаваться водки, причем* также заблаго-
временно объявляется способ* выдачи, т.-е. будетъ ли она выдаваться 
„на отливъ", или же должна быть потребляема на мѣстѣ выдачи... 
Обыкновенно по Чюо ведра получаютъ в с ! , но мпогіе-по 2/юо и даже 
по 3/іоо ведра" 3). 

Г. Калагеорги въ 1882 г. нисалъ: „На многих* пріискахъ для 
приманки дается порція водки за каждый золотникъ золота; водка 
цЬнится рабочими дороже денегъ, а потому на эти... пріиски прино-
сится золото съ сос!днихъ. В с ! эти средства для приманки и соблазна 
рабочихъ понятны еще въ руках* лицъ, главная забота которыхъ со-
стоит* въ скуп! золота; но они не объяснимы въ виду вреднаго вліянія 
ихъ на дѣло, когда принимаются солидными золотопромышленниками. 
Вм!сто того, чтобы принимать разныя ухищренія для привлечепія краде-
наго своего же золота, было бы бол!е полезным* стараться воспрепят-
ствовать воровству и изм!пить порядок* уплаты за подъемное золото". По 

7 „Вост. Обозр." 1894 г. №№ 129, 132 и 133. 
2) Арх. Ирк. Гори. Уир. К. 2566 № 206—152, л. 52. 
7 „Сиб. Сборц." 1890 г. вып. I, стр. 135; „Русская Жизнь", 1894 г. № 50 

мн!нію г. Калагеорги, выдача водки за подъемное золото—„мѣра без-
нравственная и ничѣмъ не оправдываемая", и она „должна быть безу-
словно воспрещена. Во изб!жаніе же нарушенія этого запрещенія было 
бы полезно признать выдачу водки за подъемное золото преступленіемъ, 
равносильным* способствованію казнокрадству" 7-

Пріучивъ рабочихъ къ выдач! водки за подъемное золото, золото-
промышленники ссылаются потом* па то, что рабочіе сами, во что бы 
то ни стало, требуют* водки. Такъ олекминскій горный иснравникъ въ 
донесеніи 1872 г. говоритъ: „Требованія рабочими спирту, вмѣсто де-
негъ на оріискахъ, напр. Базанова, превосходят* всякое вѣроятіе... Въ 
послѣдніе дни перед* разсчетомъ въ минувшую операцію масса рабо-
чихъ въ присутствіи жаидармскаго унтеръ-офицера буквально осаждали 
дом* вріемщиковъ золота, отказываясь принимать за приносимое золото 
деньги и требуя водки; нѣкоторые, не нолѵчивъ ея, бросали тутъ же 
золото, другіе при отказ! кидали его въ отвалы, а третьи прямо го-
ворили, что понесут* его съ собою и продадут*. Это будто бы и было 
причиною выдачи вс!мъ водки, а деньги сверхъ того но 4 р. виисы-
вались уже потом* оставшимся на зиму въ разсчетные листы, а вы-
шедшим* раздавались, когда они сходили съ парохода, бывшим* ис-
правником*". Мы уме упоминали о постановленіи управляющих* прі-
исками (1871 г .) , воспрещающем* выдачу спирта, вмѣсто платы sa 
подъемное золото подъ угрозою большого штрафа 2), но едва ли такая 
выдача исчезла, выдача же вина за подъемное золото несомн!нно суще-
ствовала. Во время сл!дствія по поводу волненія на Благов!щенскомъ 
пріиск! Прибрежно-Витимской К° 1882 г. пріиековое управлепіе со-
общило сл!дователю, что за подъемное золото рабочим* подается за 
каждыя 3 золотника сверхъ платы по одной норціи водки. Порядок* 
этот* существовал* съ 1878 г. 3). Уполномоченный Серебренников* 
во время того же слѣдствія далъ сл!дующее показапіе относительно 
подачи винныхъ норцій за подъемное золото: „Дачу водки на отливъ 
за подъемное золото" онъ „признавал* м!рою въ высшей степени вред-
ною. Эта водка развращает* рабочаго, онъ относится къ своим* обязан-
ностям* съ пренебрежепіемъ, отучается отъ труда, вад!ется на счастье, 
случай пріобр!сть и перепродать хищническое золото. Эта водка породила 
постоянное пьянство на промыслахъ, тайную продажу,... она деморали-
зировала и самих* казаков*. Встрѣтивъ полное неодобреніе своих* 
взглядов* относительно дачи водки на отливъ, онъ не принимал* ника-
ких* мѣръ против* этого величайшаго пріисковаго зла". Настояіцій 

7 Арх. Ирк. Горн. Уир. К. 2765 № 37—30, л. 69, 86. 
7 Арх. Ирк. Горн. Уир. К. 2549, №126—71, л. 208. О продаж! вина за подъем-

ное золото ср. „Сибирь" 1873 г. № б. ' 
7 Арх. К0 Промышл., дѣло Прибрежно-Витимс. К0 1882 г. № 1156. 



порядок* вызывает* хищничество и выгоден* только для нѳдобросовѣст-
иыхъ служащих* и тѣхъ золотопромышленниковъ, которые занимаются 
скупом* чужого золота '). Выдача водки за подъемное золото произ-
водилась и въ новѣйшеѳ время. „Водкою", говоритъ г. Кряжевъ, 
„уплачивается часть стоимости подъемпаго золота. Прежде всего устана-
вливается (понятно, безъ участія рабочаго) норма, сколько денегъ и. 
сколько водки выдавать за подъемное золото, напр., 2 р. и 2 крючка 
водки" ( 2 / 1 0 0 ведра 2). 

Слѣдователь яо дѣлу о волнепіи на Влаговѣіценскомъ пріискѣ 
1882 г. , чиновник* особых* порученій Осташкинъ, въ весьма опре-
дѣленныхъ выраженіяхъ описывает* пріисковое „винное хозяйство": 
„на каждом* пріискѣ существует почти форменный кабакъ" 3), и „над* 

этимъ винным* хозяйством* нѣтъ никакого контроля. Записки на ио-
лу ченіе водки выдаются МНОГИМИ служащими безотчетно... Эти записки 
служат* ходячей монетой между рабочими, на нихъ и г р а ю т въ карты, 
скупают* золото и дѣлаютъ всякія другія аферы... Уполномоченнный 
Серебренников* съ ііервыхъ лее дней своего вступленія на пріискъ 
потребовал* измѣненія существовавших* порядков*, замѣчалъ распущен-
ность служащих* и рабочихъ, чѣмъ и павлекъ на себя неудовольствіе 
служащих* и ропот*, дошедшій до заявленія, что, если онъ будетъ 
ходить по работамъ и дѣлать замѣчанія, то они служить не будутъ. 
Изъ писемъ Серебренникова къ главному распорядителю дѣлъ Черных* 
видно, что онъ всѣми зависящими отъ пего мѣрами старался, если не 
искоренить, то по возможности уменьшить развившееся на нріискахъ 
Сибирякова и Базанова пьянство между рабочими, а главное—воспре-
пятствовать скупу золота и вещей на водку, продажѣ водки иодрядчи-
ками, оріобрѣтенной ими за доставку деревянных* матеріаловъ отъ 
промысловаго управлепія,.. и вообще старался улучшить хозяйство про-
мысловъ и положеніе рабочаго люда, на что получалъ отъ управляю-
щ а я отзывы, что измѣнить существующій порядок* нельзя, что измѣ-
неніе въ обстановкѣ хозяйственной и промышленной части породит* 
пеудовольствіе рабочихъ и служащих* и вызовет* бунты и т. п., и 
наконец* требованіе Серебренниковым* улѵчшенія нріисковаго управ-
ленія въ бѵдущемъ породило совершенный разрыв* въ обоюдных* дѣй-
ствіяхъ его по уиравленію Благовѣщепскимъ пріисісомъ съ управляю-
щим* Жарковымъ, который ііисьмеепо просил* Серебренникова оста-
новить вмѣшательство въ дѣло управлепія на томъ основаніи (какъ 
выразился Жарковъ), что „2 медвѣдя въ одной берлогѣ вмѣстѣ не жи-

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2766 Ж 4 7 - 3 9 , л. 73 об.—77. 
7 „ Р у с с к а я ЖИУНЬ" 1 8 9 4 г. Ж 5 0 . 
7 Это составляет» парушеніе 2538 ст. Горн. Уст. 

в у т ъ " ! ) . С л ѣ д о в а т е л ь прямо п р е д ъ я в и л * эти о б в и н е н і я у п р а в л е н і ю 

Б л а г о в ѣ щ е н с к а г о н р і и с к а 2 ) . Т о ж е было и п о з д н ѣ е . П о с л о в а м ъ а в -

т о р а с т а т ь и в ъ „ С и б и р с к о м * С б о р н и к ѣ " , „ в о д к а п о к у п а е т с я т у т * ж е 

н а с т а н у в ъ о г р о м н о м * к о л и ч е с т в ѣ в ъ к у х н я х ъ , п р а ч е ш н ы х ъ , б а н я х ъ 

и т п. к а б а к а х ъ , к о т о р ы х ъ ч и с л о у в е л и ч и в а е т с я п р о п о р щ о н а л ь н о в е л и -

ч и н ѣ п р і и с к а . Н а п р . , н а Б л а г о в ѣ щ е н с к о м ъ п р і и с к ѣ , . . . п о ч т и д л я в с ѣ х ъ 

с к о л ь к о - н и б у д ь з н а ч и т е л ь н ы х * с л у ж а щ и х * и м ѣ ю т с я свои о т д ѣ л ь н ы я 

к у х н и , и, р а з у м ѣ е т с я , в ъ н и х ъ н е д о с т а т к а в и н а н е б ы в а е т ъ . В ы д а н -

н о м * с л у ч а ѣ с п и р т о н о с ы н е при ч е м ъ : в е з д ѣ р а с х о д у е т с я в и н о л ) . 

Т о р г о в л я в и н о м * н е с о с т а в л я л а и с к л ю ч и т е л ь н о й п р и н а д л е ж н о с т и 

п р і и с к о в ъ П р и б р е ж н о - В и т и м с к о й К ° . Я к у т с к і й г у б е р н а т о р * в ъ 1 8 7 2 г . 

д о н е с * г е п е р а л ъ - г у б е р п а т о р у В о с т о ч н о й Сибири, что п р і и с к о в ы я управ-

л е н і я н е с о ч у в с т в о в а л и м ѣ р а м ъ н а ч а л ь с т в а о т н о с и т е л ь н о п р е к р а щ е н ы 

т а й н о й п р о д а ж и в и н а и д а ж е с н и с х о д и т е л ь н о о т н о с и л и с ь к ъ с в о и м ъ 

п р и к а з ч и к а м * и р а з н о ч и н ц а м * , п р о и з в о д и в ш и м * е е . О л е к м и н с к і й г о р н ы й 

и с п р а в н и к ъ с о о б щ и л * в ъ 1 8 7 2 г . о с л ѣ д у ю щ и х ъ , п р и н я т ы х * имъ, м ѣ -

р а х ъ д л я у м е н ы н е н і я т о р г о в л и с п и р т о м * . У з н а в ъ , что н р ш е к о в ы я у п р а в -

л е н і я о б ы к н о в е н н о о т п у с к а ю т * т у н г у с а м * з а р а з н ы я п о с л у г и , к р о м ѣ д е -

н е ж н о й п л а т ы , е щ е по б у т ы л к ѣ с п и р т у , и что э т о т ъ с п и р т ъ т у н г у с ы 

п р о д а ю т * т у т ъ ж е р а б о ч и м ъ , в с л ѣ д е т в і е ч е г о м е ж д у н о с л ѣ д н и м и распро-

с т р а н я е т с я п ь я н с т в о , - п р о с и л ъ н е м е д л е н н о п р е к р а т и т ь т а к о й о т н у с к ъ 

в и н а подъ с т р а х о м * о т в ѣ т с т в е п н о с т и по з а к о н у . В м ѣ с т ѣ с ъ т ѣ м ъ о н ъ 

п р и к а з а л * о б ъ я в и т ь т у н г у с а м * , что они д о л ж н ы д о в о л ь с т в о в а т ь с я т о ю 

порціею с п и р т а , к о т о р у ю б у д у т ъ п о д н о с и т ь имъ при п р і е м ѣ к р ѣ п е и и 

с ѣ н а С в е р х ъ т о г о и с п р а в н и к ъ п р е к р а т и л * в ы д а ч у б и л е т о в * п а п о к у п к у 

с п и р т а н а д о р о г у в о з ч и к а м * и р а б о ч и м ъ , т а к ъ к а к * у з н а л ъ , ч т о в м ѣ с т о 

о д н о й ч е т в е р т и или Ѵ 2 в е д р а о н и п о к у п а л и по 5 и 1 0 в е д е р * и р а с п р о -

с т р а н я л и п ь я н с т в о к а к ъ по д о р о г ѣ , т а к * и н а п р і и с к а х ъ , г д ѣ с п и р т 

п р и п р я т ы в а л и и п р о д а в а л и по огромной ц ѣ н ѣ % П о с л о в а м ъ о л е к -

м и н с к а г о г о р н а г о и с п р а в н и к а в ъ о т ч е т ѣ з а 1 8 7 3 г . , о к а з а л о с ь , ч т о 

п о о д а в ц а м и в и н а я в л я ю т с я н е о д н и т у н г у с ы , а и с а м и с л у ж а щ і е , к о -

т о р ы е п р о д а ю т * п о л у ч а е м ы й ими норціи р а б о ч и м ъ или з а н а л и ч н ы й 

д е н ь г и , или з а п и с ы в а я и х ъ в ъ в и д ѣ д о л г а в ъ р а з е ч е т н ы й л и с т * . В и -

н о в н ы й в ъ э т о м ъ , по т р е б о в а н і ю и с п р а в н и к а , б ы л ъ н е м е д л е н н о р а з -

с ч и т а н ъ ц у д а л е н * с ъ п р і й с к о в ъ 5 ) . Т ѣ ж е п о р я д к и были и з н а ч и т е л ь н о 

п о з д н ѣ е . Г . К а л а г е о р г и в ъ 1 8 8 2 г . п и с а л * : „ С л у ж а щ і е , н е п ь ю щ і е 

в о д к и , з а н и м а ю т с я п р о д а ж е ю ея ; к ъ этому н у ж н о п р и б а в и т ь п р о д а ж у 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К . 2766 Ж 4 7 - 3 9 , л. 134. 
7 Арх. К 0 Промышл. и Прибреж.-Витнм., дѣло 1882 г. Ж 1156. 

7 „Сиб. Сборн." 1890 г., выи. I , стр. 135. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2549 Ж 1 2 6 - 7 1 , л. 155, 207. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2560, Ж 1 3 0 - 1 8 4 , л. 10. 



разными подрядчиками, прислугой служащихъ и разнаго рода ша-
тающимися на пріискахъ людьми. Однимъ словомъ, торговля водкой 
ведется почти открыто, и развитію пьянства предоставленъ широкій 
просторъ. Борьба съ нимъ выражается только арестами пьяныхъ, что, 
конечно, не можетъ принести никакой пользы '). Г . Карпинскій свидѣ-
тельствуетъ, что нѣкоторые золотопромышленники „прямо торгуютъ 
водкою, продавая ее на краденное съ сосѣдвихъ пріисковъ золото" 2); 
въ запискѣ г. Михайлова (1890 г . ) упоминается о томъ, что на пріискѣ 
одного еврея продается рабочимъ вино по 65 р. за ведро. И позднѣе 
цѣна водки равнялась обыкновенно 3 рублямъ за бутылку, хотя бывала 
и гораздо выше—отъ 4 до 10 р. 3). 

Рабочіе могли купить спиртъ на пріискахъ не только у золото-
промышленниковъ, но и у спиртоносовъ. Олекминскій горный исправ-
никъ въ 1872 г. указывалъ на трудность поимки хорошо знакомыхъ 
съ мѣстностью спиртоносовъ но таежыымъ тропипкамъ, доступнымъ 
лишь пѣшеходамъ 4): „появившееся въ теченіе лѣта на нѣкоторыхъ 
пріискахъ пьянство доказывало, что спиртоносы успѣвали проносить 
сниртъ и сбывать его за подъемное золото, утаиваемое рабочими, или 
и за деньги (ведро спирту, по показанію одного нойманеаго съ нимъ, 
куплено за 85 р.,—цѣна, которая не можетъ не соблазнить смѣльча-
ковъ), но такихъ случаевъ пьянства было два—три, не болѣе" 5). Въ 
1873 году цѣна за ведро спирта доходила до 300 р., а въ 1874 г. по-
купали сниртъ по 1 0 — 1 5 р. бутылка и по 7 5 — 1 0 0 ведро. По словамъ 
исправника Витимской системы въ о т ч е т ! за 1875 г. большинство пой-

9 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 27G5, № 3 7 - 3 0 , л. 72, ср. „Сибир. разск. изъ жизни 
пршск. люда", 1888 г., стр. 263. 

2) „Изв. Вост. Сиб. Отд. Геог. Общ." 1886 г. Т . 17 № 3 — 4; сравн. „Вост. 
Обозр. 1888 г . № 44, стр. 10. О продаж! спирта низкая качества мелкими золотопро-
мышленниками въ г а з е т ! „Сибирь" (1885 г. № 52, стр. 5 ) читаемъ: „новые золото-
искатели изобріли особый способ* провоза спирта на свои (и чужіе) пріиски въ 
ящикахъ, внутри которыхъ посуда со спиртом* обложена разным* иріисковымъ 
товаром*". 

3) „Восточ. Обозр." 1894- г. № 129, 1895 г. № 22. О томъ, какъ торгуете ви-
номъ такъ называемый „ц!ловальникъ", т.-е. служащій, который выдаете рабочимъ 
винныя норціи, см. „Сиб. Вѣст.« 1892 г. № 79. О золотопромышленник!, фабрикующем* 
изъ спирта скверную, сильно разбавленную водку съ разными примѣсями - перцомъ, 
имбирем* и проч. см. О. О. „Sibirische Briefe" , 1894, S. 280. 

4 ) „Да и самое б!гство рабочихъ съ пріисковъ", говорит* исправникъ, „имѣетъ 
ц!лыо отнюдь не отдыхъ. Собравъ отъ товарищей изв!стную сумму, один* изъ зна-
ющих* неторныя троиишси уходите или въ Витимъ, или на Крестовую и Мачу. Про-
ходив* 2 или 3 нед!лп, б!глецъ является опять, наказывается за поб'Ьгъ; но съ е я 
возвращеніемъ множество рабочихъ оказываются пьяными и притом* въ такой день, 
когда випной порціи ne выдавалось". 

5) Арх. Ирк." Горн. Упр. К. 2549, № 1 2 6 - 7 1 , л. 469, 473. 

манныхъ спиртоносовъ были крестьяне Томской и Тобольской губерній, 
еачавшіе свою д!ятельность на енисейскихъ нріискахъ. Промыселъ 
сииртоносовъ съ каждымъ годомъ усиливался: они бродили ц!лыми 
вооруженными шайками и послужили, какъ увидимъ ниже, поводомъ 
къ волнепію рабочихъ на промыслахъ Базанова 1876 г. ')• 

Г . Калагеорги, въ своей записк! 1882 г, говорить: „На сколько 
выгодна тайная торговля спиртомъ,—свид!тельствуетъ установившаяся 
было и долго существовавшая плата за водку: ведро спирта о б м ы -
валось на 1 ф. "золота. Правда, что теперь, всл!дствіе увеличенія платы 
за подъемное золото, а также и увеличенія количества винныхъ порцій, 
выдаваемыхъ рабочимъ, спиртоносы не въ состояніи уже продавать 
водку такъ выгодно, какъ прежде; но т ! м ъ не мен!е ведро спирта 
оценивается и теперь въ 80 руб." 2). 

Однимъ изъ главн!йшихъ пунктовъ, г д ! спиртоносы запасались 
спиртомъ, былъ Витимъ. М'Ьстнымъ жителямъ не разъ случалось вид!ть 
плоты и лодки, на которыхъ спиртоносы доставляли свой товаръ до 
удобныхъ пунктовъ, откуда по разпымъ тропинкамъ они проносили его 
на пріиски за плечами въ деревянныхъ флягахъ. Они продавали его 
зимовщикамъ на зимовья и на самыхъ пріискахъ рабочимъ, занимав-
шимся тайной торговлей спиртомъ рублей по 8 0 — 9 0 за ведро, а эти 
посл!дніе перепродавали ето рабочимъ и служащимъ, причемъ ц ! н а 
доходила не только до 10, но даже до 25 р. за бутылку 3). Шайки 
спиртоносовъ состояли иногда изъ нѣсколькихъ десятковъ человѣкъ; 
такъ, напр., изв!стпый спиртоносъ Чагинъ ходилъ съ партіей въ 40 чел., 
а Петрушевъ—въ 20 чел.; часть дороги они д!лали на лошадяхъ. По-
дойдя къ нріиску верстъ за 5—10 , опи зарывали свою ношу зимою въ 

1) На какія см!лыя прод!лки отваживались спиртоносы, видно изъ того, что въ 
1876 г. но дорог! отъ Бодайбииской резиденціи мимо иріисковъ К° Промышленности 
проѣхала тройка лошадей съ однимъ служащимъ казаком* и копгохомъ, которые 
будто бы везли бочку спирта на пріиски Трапезникова. Впосл!дствіи оказалось, что 
это были спиртоносы, » и въ одежду казака былъ переод!тъ простой конюхъ. Арх. Ирк. 
Горн. Упр. К. 2544, № 48 — 103, л. 283 — 287. О сииртоносахъ см. также въ цирк, 
бар. Фредерикса 26 марта 1876 г. (см. выше, гл. I I ) . Ср. „Ирк. Губ. Вѣд." 1877 г. 
№ 34 или Сборник* Стрѣкаловскаю ч. I , 143. 

2) Въ 1881 — 1883 г. въ Витимской систем! было задержано 32 спиртоноса. 
Арх. Витим. Гори. Испр., д!ло 1883 г. № 92. Въ Олекминской систем! въ продолже-
піе 1883 г. было поймано 45 спиртоносовъ, изъ которыхъ 24 чел. оказались бродягами. 
„Прилож. I къ вып. I Сбор, оффиц. документов*", т. Y I I , отчетъревиз. Олекминскаго 
округа за 1883 г. стр. 36. Выпосъ спиртоносами золота вызвал* другую промышлен-
ность. Образовались иартіи охотников*, которые, вооружась огнестр!лышмъ и холод-
ным* оружіемъ, отправляются въ тайгу и, избрав* укромное м!стечко около таежной 
тропы, ожидают* возвращения спиртоносовъ съ золотом*. Они убиваютъ ихъ и у 
убитых* отбирают* золото. „Сибирь" 1875 г. № 11, стр. 5. 

3 ) „Сибирь" 1882 г. № 31, стр. 8. 



снѣгъ, к лѣтомъ въ мохъ, и одинъ изъ пихъ, болѣѳ храбрый и быва-
лый, шелъ на „стань". Здѣсь онъ иногда среди бѣлаго дня смѣшивался 
съ толпою рабочихъ, а чаще ночью пробирался въ казармы. Здѣсь они 
всегда были желанными гостями и могли не опасаться предательства; 
послѣднее случалось чрезвычайно рѣдко и постоянно наказывалось же-
стокимъ мщеніемъ со стороны спиртоносовъ. Придя въ казарму, спир-
тоносъ находилъ своего агента, который шелъ на условленное мѣсто и 
тамъ бралъ флягу со спиртом* и распродавал* ее артели. Лишь ничтож-
ное количество спирта рабочіе покупали у спиртоносовъ на деньги, а 
больйте вымѣнивали его на похищенное золото. Въ 1875 г.. одна партія 
спиртоносовъ вывезла изъ тайги до 5 пудовъ золота *). Шайки спирто-
носовъ состояли изъ крестьян* и поселенцев* и, между прочим*, ссыль-
н ы х * черкесов* и татар*. 

Съ 1885 г. особенно усилилось движеніе спиртоносовъ, преимуще-
ственно по дорогѣ съ промысловъ Олекминской системы на Бодайбин-
скуго резидепцію, и въ это время начались небывалые прежде грабежи 
и кражи. Съ приближепіемъ общаго разсчета (10 сентября) спиртоносы, 
нисколько пе стѣсняясь, начали являться ночью на пріиски и забирали 
изъ кухни и хлѣбопекарни нужные имъ припасы и въ ближайших* 
окрестностях* производили торговлю виномъ. Однажды въ половин! 
сентября одиннадцать спиртоносовъ явились ночью въ казачью казарму-
одного пріиска и, глумясь над* казаками, заставили ихъ приготовлять 
для себя ужинъ, а сами угощали ихъ спиртом*. Такую же прод!лку 
устроили они чрезъ п!сколько дней въ казачьей казарм! на другом* 
пріиск! и при этомъ грозили уряднику, что, если онъ попытается за-
держать ихъ, то будетъ немедленно убит*. Пріиски находились какъ бы 
въ осадпомъ положеніи. Съ наступлепіемъ сумерек*, вооруженные фля-
гами спирта на плечах* съ пѣснями и гармопіей, они входили иа прі-
искъ и начинали продавать вино. Такое положепіе д ! л ъ продолжалось, 
до конца сентября, т.-е. до наступленія холодовъ и зимняго пути, и въ 
это время спиртоносы для обратиаго вы!зда изъ тайги начали отни-
мать оленей у якутовъ, съ помощью которыхъ и были переловлены 2) . 

По словамъ главноуправляющаго К° Базилевскаго въ записк!, 
представленной иркутскому генералъ-губериатору въ 1890 г. , спирто-
носы приносят*, а иногда и привозят*, спиртъ, чаще всего изъ села Ви-
тима, Нохтуйска и даже изъ Киренска, платя за него на м ! с т ! отъ 
16 до 28 р. за ведро. Изъ ведра выходит* до 60 бутылок* разбавлен-
ной водки, ц ! н а которой 3—5 р. за бутылку. Любопытно въ этой за-

7 „Сибирская Газета" 1882 г. №№ 31 и 33. 
7 „Сибирь" 1886 г. № 17, стр. 8. Ср. „Сборн. соч. по судеб, мед." 1881 г. 

т. I I I , 106; H. Г. „Олекминская Калифорнія" въ „Литерат. Сбор.", изд. „Восточ. Обоз." 
1885 г. 

п и с к ! сл!дующее признаніе: „Съ т ! х ъ поръ, какъ золотопромышлен-
ники отбили пальму первенства въ д ! л ! тайнаго спиртоношества у на-
стоящих* промышленников* этого запретнаго промысла, число ихъ 
значительно сократилось". Но что все-таки ихъ не мало, — видно изъ 
сл!дующихъ с в ! д ! н і й „Восточнаго Обозр!нія": „Партіи спиртоносовъ 
иногда состоять изъ 3 — 4 челов!къ; случается однако, что число людей 
въ партіи доходить до 40. Партіи организуются и на артельном* на-
чал! , ио преимущественно мелкія, в с ! же крупныя по большей части 
имѣютъ во г л а в ! своей предпринимателя. Работники въ иосл!днемъ 
случа ! получаютъ отъ 50 до 100 р. за одинъ походъ, и при этомъ 
пользуются правом* провезти на хозяйских* лошадяхъ отъ % до 1 ведра 
своего спирту для продажи на нріискахъ. Хорошо организованная пар-
тія спиртоносовъ основательно вооружена: она запасается лучшими бер-
данками, дальнобойными револьверами и топко отточенными кинжалами 
изъ англійской стали въ ножнах* съ дорогою оправою х). Во время по-
с !щенія мною олекминской тайги осенью 1891 г. пароход* „Пермякъ" 
привез* спиртоносовъ и высадил* ихъ, за нѣсколько верстъ не доѣзжая 
Бодайбинской резиденціи; казаки настигли ихъ, но т ! защищались, и 
одинъ казак* былъ убит* нановалъ, а другой ранен*. Подъ!зжая къ 
главному стану К° Промышленности вечером*, я увид!лъ огонек* на 
сос!доей высокой гор! ; кучеръ пояснил* миѣ, что это спиртоносы 2). 

Сл!дствіемъ всѣхъ указанных* выше условій жизни рабочаго на 
пріискахъ, какъ, напр., вознаграждения водкою за нѣкоторыя работы и 
потребности въ в и н ! вслѣдствіе пеномѣрно тяжелаго труда и работъ 
въ сырыхъ м!стахъ, является пьянство рабочихъ въ таких* размѣрахъ, 
что, но словамъ г. Кряжева, „через* 5 — 6 лѣтъ жизни въ т а й г ! ра-
бочій превращается въ неизл!чимаго пьяницу"; лишеніе винной пор-
ціи—самое тяжелое для него наказаиіе 3). 

Получая отъ пріисковаго управленія готовое содержаніе, рабочіе 

7 „Восточн. Обозр." 1891 № 44, л. 7; ср. ст. Кряжева въ „Рус. Жизнь" 

1891 г. № 94. 
7 Г . Михайловъ въ запискѣ (1890 г . ) говоритъ: „Благодаря, съ одной стороны, 

недостаточности законной кары за сниртоношество, а съ другой — медленности судеб-
наго производства, на нріискахъ Олекминской системы, вопреки закону, дѣла о снирто-
пошествѣ разрѣшаются домашнимь образомъ: казаки получаютъ деньги но стоимости 
отобраннаго спирта, пріисковыя унравлеиія—смиртъ, а сішртопосы—освобожденіе отъ 
взыскаиія. Въ нроигрышѣ остается только казна, которая теряетъ пітрафныя деньги 
за каждый случай поимки спиртопоса въ размѣрѣ двойной стоимости натеита". Бы-
ваетъ и такъ, что особаго рода спиртоносовъ ноддерживаютъ сами золотопромышлен-
ники. По новѣйшимъ извѣстіямъ спиртоносы продавали сниртъ не менѣе 5 руб. за 
бутылку. „Восточ. Обозр." 1894 г. № 129; „Вѣстн. Золот." 1896 г., стр .168 . 

7 „Гус. Жизнь" 1894 г. № 50. О иьянствѣ якутовъ см. „Сиб. Сбор." 1890 г. 

выи, I , 134—136. 
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должны были имѣть свою одежду и обувь 1); всѣ эти вещи, а также 
недостающее количество съѣстныхъ нрипасовъ (масло, сахаръ и проч.) 
имъ приходилось, какъ и въ другихъ горныхъ округах* , забирать въ 
пріисковыхъ лавках* . 

Въ д о г о в о р ! К" Промышленности 1874 г. сказано: „Одежду и обувь, а 
также и другіе необходимые предметы, собственно до нашей надобности отно-
ся щіеся,... имѣть намъ собственную свою, а нри необходимости, исключая иред-
метовъ роскоши, несвойственной нашему званію, можемъ брать опую на про-
мыслахъ или ревиденціяхъ, по отпускъ ихъ долженъ быть отнюдь не произвольно, 
а но усмотрѣшю унравленія, отпуская намъ таковые въ счетъ пашей заработки 
по утвержденной таіссѣ 7 . Пока мы не заработаем* в з я т ы х * памп д е н е г * и 
одежды, выдачи таковыхъ, хотя бы и въ маломъ количеств!; , требовать пе должны«. 
В ъ д о г о в о р ! той же К° 1888 г. условіе это выражено иначе: „Одежду и обувь 
должны мы имѣть собственную, и еслибы встрѣтилась въ ней надобность, то 
можемъ ирюбрѣтатг, таковую въ промысловых* амбарах* за палнчныя деньги 
пли въ счетъ заработка. Точно также и другіе необходимые при р а б о т ! пред-
меты, какъ-то: рукавицы, бродни, бахилы и др., н е составляющее предметов* 
роскоши, а равно чай, сахаръ, масло, пшеничную муку 7 и черкасскій табакъ, 
выписываются нами одинъ разъ въ мѣсяцъ ио усмотр!пііо промысловаго управле-
нии И в с ! вышеозначенные предметы могутъ выписывать каждом!сячно только 
т ! изъ пасъ, кои отработают* состоящий за ними долг* и ішѣютъ заработки; въ 
противном* же с л у ч а ! промысловое уиравленіе въ в ы д а ч ! озпачеішыхъ пред-
метов* можетъ каждому изъ иасъ отказать.. . , а сами требовать с е б ! выписки въ 
счетъ будущаго заработка ие нм!емъ права«. По договору Базилевскаго 1876 г. 
раоочіе могли брать нужные ішъ вещи и припасы „изъ промысловых* з а п а с о в * 
по утвержденной управлением* т а к с ! , съ надбавкою ие б о л ! е 1 5 % н а продажную 
цѣну т а к о в ы х ъ въ ближайших* г о р о д а х ъ - К п р е и с к ѣ и Олекминскѣ , и съ провоз-
ною оттуда платою" 4). ' 1 

Въ нѣкоторыхъ договорахъ мы встрѣчаемъ ограничеиіе количе-
ства товаров* и лрииасовъ, которые рабочіе могли взять въ счетъ за-
работка изъ лавок*. 

Т а к ъ в ъ договорахъ К" Трапезниковых* в ъ 70 и 80-хъ гг. постановлено, 
что рабочіе могли брать вещи и припасы „въ к о л и ч е с т в ! , не превышающем* 

) Впрочем* в * отчет! горн, исирав. Олекмші. окр. за 1885 г. сказано: „отъ 
поисковых* управленій отпускается иногда не въ счет* т а т ы при занячіяхъ в * сы-
рых* М ! с т а х * толыш обувь, пальто кожаное и рукавицы". Арх. Ирк. Горн. Упр. К 2772 
А» 135 —124, л. 185. 

7 в * договор! той же К" 1870 г. сказано: „но установленным* от* It" ц!наыъ". 
) В * старые годы все это отпосилось к* предметам* роскоши, следовательно 

уровень потребностей рабочих* значительно повысился. В * понтрактѣ К° Арендато-
ров* 187о г. сд!лана оговорка, что предметами роскоши не должно считать припа-
сов*, полезных* для ноддержапія сил* и здоровья, каковы масло и т. и.«. 

7 В * договор! Базилевскаго это ограничепіе надбавки исключено. По договору 
Малопатомскаго ï - в а полагалась надбавка не болѣе 2 0 % , но в * отчетах* начала 
öO-хъ годовъ опа указана в* 15°/0. 

ел!дующаго: шубу или полушубок* на всю зиму, смотря но времени, въ какое 
прибудут* н а нріискъ, н а полгода: 1 азяыъ, 1 кожанныя или сукопныя шаро-
вары, 3 рубахи дабовыл или ситцевыя и 3 шаровары дабовыя и холщевыя, 6 
нарт, р у к а в и ц * , 4 пары варегъ, 2 онучи сукопныя, 4 нары бродней и 2 пары 
головок* бродя иных* . Каждомѣсячно можемъ выписывать также: по 1 кирпичу 
чаю, но 1 ф. сахару 7 , но 2 ф. масла 2 ) и 1Ѵ4 ф. табаку н а челов !ка ; з а т ! ы ъ , 
с в е р х ъ этого, выдача со стороны управленія не обязательна, и мы требовать 
права ие им!емъ. В ы д а ч а вещей тѣмъ изъ н а с * , которые будутъ состоять въ 
больших* долгах* улравлеоію, зависит* в п о л н ! отъ усмотр!иія , и оно в ы д а е т * 
таким* изъ н а с * только крайне необходимое, безъ чего невозможно обойтись. 
Б е е же, что нужно будетъ намъ сверхъ вышеупомянутая» назначевія , и если мы 
будем* и м ! т ь заработную додачу, то по полученіи записки отъ управленія, к а к * 
н а наличным деньги, можемъ брать изъ запасов* пріпска или другихъ м ! с т ъ по 
вольной цѣнѣ " . 

Горный исправникъ Витимской системы въ о т ч е т ! за 1875 г. 
приблизительно ооред!ляетъ годовой заборъ рабочаго изъ пріисковыхъ 
амбаров* въ тѳчепіе года, „по самому ум!ренному разечету, судя по 
той выдач! , какая производится арестантам*, на одежду, обувь и до-
бавочную пищу" до 100 р. 3). Но для второй половины 8 0 - х ъ гг . эта 
цифра слишком* мала, и автор* статьи въ „Сибирском* Сборник!" 
1889 г. вычисляет*, что общая сумма расходов* одинокаго рабочаго на 
промыслахъ—не-пьяницы и не-мота — равняется около 250 р . 4 ) . 

Е щ е въ копц! 50-хъ гг. таксы на промыслахъ Олекминскаго округа 
утверждались, какъ мы вид!ли (см. т. I) , горными исправниками. Быть 
можетъ, во второй иоловин! 60 -хъ гг. м!етпый исправникъ пренебре-
гал* обязанностью регулированія т а к с * , по крайней м ! р ! въ записк! 
полк. Купенкова сказано, что только съ 1872 г. 5 ) начали „руководство-
ваться утвержденною исправникомъ таксою". Это объясняется т !мъ, что на 
необходимость внимательпаго отношенія м!стной администраціи къ пріис-
ковымъ таксам* обратил* вниманіе генералъ-губернаторъ Синельников* и 
въ циркуляр! 26 октября 1871 г . в ) возложил* наблюдепіе за добросов!ст-
нымъ соблюдепіемъ такс* на горныхъ исправниковъ и губернское жандарм-
ское управленіе. В ъ я п в а р ! с л ! д у ю щ а г о 1872г . олекминскій горныйиенрав-
никъ сообщил*, что всл!дствіе этого циркуляра онъ потребовал* отъ 
управляющих* пріисками пред ста вленія такс* на его утвержденіе. 
„Оставляя въ сторон! товары высших* сортов*, до которыхъ рабочимъ 
надобности не будетъ, я обратил* внимаиіе лишь на тѣ предметы, ко-

7 Въ договор! 80-хъ гг. 2 ф. сахару. 
7 Насколько эта норма недостаточна, видно изъ свидетельства Калагеорги, что 

рабочіе забирали въ мѣслцъ до 15 ф. масла. 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. It. 2574, № 189—243, л. 88. 
7 Вып. I I , стр. 3 3 - 3 4 . 
7 Арх. Ирк. Горн. Унрав. It. 2544, № .48—103, л. 123. 

7 Стрѣкаловскій, часть I, 94—98. 



торые чаще всего ими требуются, и достиг* понижеиія на масло и са-
харъ, предписав*, чтобы самыя таксы вездѣ были вывѣшены въ амба-
рах* . Желательно было бы, чтобы цѣны эти были одинаковы во всѣхъ 
компаніяхъ или по крайней мѣрѣ разнились незначительно, но достиг-
нуть этого почти невозможно, потому что лишь иѣкоторыя управленія 
покупают* на наличиыя деньги, а большая часть въ кредит*, и при-
том* не въ Иркутскѣ, а на Мачипской резидепціи, гдѣ, конечно, все 
дороже... впрочемъ 60 к. 1 ф. сахару болѣе уже не будетъ: цѣна его 
понижена до 45 к." '')• 

О таксах* па Олекминскихъ промыслах* мы можеыъ привести слѣ-
дующее краснорѣчивоѳ свидѣтельство иркутскаго гевералъ-губерпатора, 
основанное на его личных* наблюденіяхъ въ 1890 г.: „Утвержденіе 
таксъ" , писал* А. Д. Горемыкипъ въ замѣчаніяхъ на проект* правилъ 
о наймѣ рабочихъ на золотые промысла, „дѣйствующими нынѣ прави-
лами предоставляется горнымъ исправникам*, однако-жъ такой поря-
док* не представляет* никакой гарантіи къ устраненію вкоренившихся 
съ давняго времени злоупотреблепій но продажѣ рабочимъ товаровъ и 
припасовъ. При обозрѣніи въ 1890 г. золотыхъ пріисковъ Олекминской 
и Витимской систем*, я лично убѣдился, что участіе горныхъ исправ-
ников* въ данном* случаѣ ограничивается одною формальною сторо-
ной, безъ всякаго отношепія къ существу дѣла. Обыкновенно таксы 
составляются пріисковыми управленіями и утверждаются исправниками 
безъ всякихъ соображепій и нровѣрки стоимости товаровъ, вслѣдствіе 
чего является значительное разнообразіе цѣнъ, установленных* для 
пріисковъ не только одпой системы, но и расположенных* одинъ отъ 
другого на весьма близких* разстояніяхъ, нисколько пе вліяющихъ на 
увеличеніе или уменыпеніе провозной платы. Такъ, напримѣръ, на прі-
искахъ Витимской системы, расположенных* въ районѣ 20 верстъ, 
установлены слѣдующія цѣны: за фунтъ масла на одномъ пріискѣ 38 к., 
на другом* 40 к., на третьем* 45 к. и на четвертом* 50 к.; фунтъ 
сахара—34, 40, 45 и 50 к.; азямъ—5 р. 20 к., 5 р. 75 к . и 6 р. и 

7 Арх. Иркутск. Горп. Упр. К. 2549, № 126—71, л. 208. Исправникъ въ этомъ 
отчегЬ указывал» и на то, что вслѣдствіе злоупотреблеиій пріисковыхъ доверенных» 
при закупкѣ товаровъ и припасов», увеличивается их» цѣна, а также страдает» и 
качество, такъ что рабочіе, „платя высокую цѣну за необходимые для нихъ предметы, 
получают» ихъ такого дурного качества, что они служат» имъ самое короткое время. 
Отъ этого и происходит», что въ разсчетномъ листѣ нерѣдко можно встретить денеж-
ный забор» въ 50 руб.^ я вещевой—въ 120 руб.**, Ъъ отчет'Ь о р&ботяхъ ссыльно-Ксіторж-
пых» на пріисках» К0 Сибирякова и Базапова за 1874 г. сказано: „Изъ вещей полу-
шубки и азямы выписываются поодпому па г >дъ и въ теченіе года совершенно изнаши-
ваются; обуви и белья было выписано несравненно более против» прежних» лѣтъ, так» 
как» эти вещи в» пріисковом» амбаре плохого качества и дорогой стоимости". Арх. 
Витимскаго горнаго исправника, дело о ссыльно-каторжныхъ № 19, л. 110. 

т. д . 1 ) . При сравнѳніи же вѣкоторыхъ пріисковыхъ цѣнъ на товары 
съ дѣйетвительными продажными цѣнами иркутскаго рынка, получаются 
выводы, свидѣтельствующіе о непомѣрно высокихъ цѣнахъ, уставливаѳ-
мыхъ пріисковыми таксами: такъ, напримѣръ, сахаръ продается въ 
Иркутскѣ по цѣнѣ 8 — 1 0 р. за пудъ, провоз* до витимскихъ пріис-
ковъ обходится отъ 1 р. 50 к. до 2 р. съ пуда, на пріискахъ же про-
дажная цѣна достигает* 20 р., что составляет* болѣѳ 70°/0 надбавки" 2). 

По словамъ мѣстнаго наблюдателя, главные предметы забора ра-
бочими изъ лавокъ составляют* масло, сахаръ и крупчатка. Благодаря 
нокупкѣ крупчатки, рабочіе не съѣдали всей своей порціи хлѣба, и по-
тому, особенно зимою, въ казармах* ютились якуты, прислуживавшие 
имъ и нолучавшіе за это хлѣбъ 3). 

Бывали случаи, что на промыслах* брали съ рабочихъ плату за 
припасы и дороже назначенной таксы: такъ въ запискѣ Михайлова 
( 1 8 9 0 г.) указано, что по таксѣ на пріискѣ Патушинскаго была назна-
чена цѣиа сахара по 45 к. за 1 ф., а въ дѣйствительности брали 50 к. 
При покупкѣ на подъемное золото припасы обходились рабочимъ дороже. 

„Въ иослѣдніе годы", писал* г. Ііалагеорги въ 1882 г. , „цѣны 
на предметы, покупаемые рабочими, значительно понижены, и, судя но 
всему видѣнпому мною, эксилоатація рабочихъ пріисковыми управле-
ніями въ т ѣ х ъ размѣрахъ, какъ было прежде, не существует*, но тѣмъ 
не менѣе заготовленіе вещей и продажа ихъ не обусловливаются только 
необходимостью, а представляют* собой особое коммерческое дѣло" *). 
Нѣкоторые оргаъы сибирской печати еще сильнѣе отмѣчали прибыль-
ность пріисковой торговли. Въ корреспонденціи одной газеты съ Успен-
скаго пріиска К 0 Промышленности (1887 г.) сказано: „пріисковые ам-
бары для отпуска припасовъ и товаровъ (послѣдніѳ часто бывают* со-
мнительнаго качества) даютъ чистой прибыли десятки тысяч* рублей б). 
По отчетам* о нріискахъ Ѳ. Базилевскаго 6), прибыли „отъ продажи и 
расцѣнки" получено было въ 1878 г. 70 ,059 р., въ 1879 г .—56 .949 р., 
въ 1880 г .—33 .117 р., въ 1881 г .—33 .943 р., въ 1882 г .—29.947 р.; 
но выраженію г. Михайлова (1890 г.) у многих* мелких* золотопро-
мышленниковъ „все дѣло носит* характер* мелочной лавки, а не гор-
наго промысла". 

7 Ом. Дополпепіе XIV, Б. 
7 Дѣло горн, депар. отд. части, золотонром. 1882 г. Ж 80. См. Дополне-

иге XIV, А. Омѣстѣ закупки и количествѣ припасовъ, закупаемых» иа пріиски Олекмин-
скаго округа, см. „Памятная книжка Якутской области на 1891 г ." , стр. 118—119. 

7 „Восточ. Обозр." 1894 г. Ж 127, стр. 3. 
7 Арх. Ирк. Горп. Унрав. It. 2765, Ж 37—30, л. 54. 
7 „Сибирь" 1887 г. Ж 7, стр. 45. 
7 Сообщены Л. Ѳ. Пантелѣевым».-



Кромѣ пріисковыхъ амбаровъ, гдѣ продаются товары для рабо-
чих* по таксѣ , утвержденной горным* исправником*, въ Олекминскомь 
округ ! на промыслахъ есть н!сколько магазинов*, гдѣ продаются то-
вары на наличныя деньги безъ всякой таксы; въ 1881 г. было 3 ма-
газина: два на Бодайбинской резиденціи, отстоящей отъ пріисковъ 42 версты 
и одинъ иа Успенскомъ пріискѣ К° Промышленности ' ) . Въ 1891 г. был* 
еще магазин*, если не ошибаюсь, на промыслахъ Бодайбинской К° 
Если справедливо извѣстіе газеты „Сибирь" (1887 г.), магазин* К» 
Промышленности торговал* тогда па 300 т. р. въ годъ. По словамъ 
г. Калагеорги (1882 г.), въ нѣкоторыхъ магазинах* находились и пред-
меты роскоши: нлисовыя поддевки, сигары, дамскія ботинки по 21 р. 
пара, въ которыхъ иногда щеголяли жены рабочихъ. Различіѳ между 
магазинами и лавками состоит* лишь въ томъ, что въ первыхъ про-
дажа производится на наличныл деньги и безъ таксы, а во вторых*, 
товары отпускаются въ счетъ заработка. 

Въ контрактахъ съ рабочими всегда включались условія относи-
тельно ихъ поведенія иа промыслахъ 2). Въ договорахъ съ Трапезни-
ковыми 70-хъ годов* о поведеніи рабочихъ, между прочим*, сказано-
„въ случаѣ какой-либо иретензіи артельнаго .голоса пе возвышать а 
предоставляем* артельному или избушечиому старост! заявлять пре-
тѳнзіи унравленію". Но постановленія эти, разумѣется, сплошь и ря-
дом* не соблюдались. О пьянств! пріисковыхъ рабочихъ мы уже гово-
рили; другим* серьезным* злом* ихъ жизни была картежная игра 
Олекминскій горный иснравникъ въ донесеніи генералъ-губернатору 
(1873 г . ) писал*: столько же, какъ любовь къ водк! , „развита и 
страсть къ картежной игр! , за которою, забывая утомительную цѣло-
дневную работу, рабочій готов* нросидѣть до утренней раскоманди-
ровки... Не смотря на строгое пресл!дованіе и на ночные обходы ка-
заковъ но казармамъ, не смотря па отобраніе у игроков* карт* и де-

7 Арх. Ирк. Горн. Уираи. It. 2766, Ж 37—45, л. 266. 
2 ) Такт, вь договор! Itltü Промышленности и Прибрежно-Витимской 1887 г 

сказано: „Во время найма, г д ! бы мы ни находились, т.-е. на пріискахъ или рези-
денціяхъ, обязуемся вести себя честно, трезво, къ промысловому управлению, служащим*. 
И нарядчика«* сохранять должную почтительность, отнюдь не пьянствовать, само-
вольно никуда ие отлучаться, не грубить, не упрямствовать, съ ворами и подо-
зрительными людьми связи не имѣть, безъ вѣдома промысловаго управления и безъ 
письменных* видов* къ себѣ никого не принимать и въ своем* номѣщеніи никого не 
держать, ни въ какія азартныя и запрещепныя игры не играть, въ чемъ и обязываемся 
слѣдить друг* за другом* и о виновных* доводить до свѣдѣнія промысловаго управ-
лепіл. Спирта или водки при с е б ! не имѣть, торговлею оными пе заниматься и работ*, 
до срока окончапія сего о б я з а т е л ь н а ии иод* каким* предлогом* не оставлять 

Шновные в* нарушенш сего пункта подвергаются штрафу, полицейскому наказанию и 
взыскапш по закону". 

негъ, самыя наказанія мало ихъ удерживают*". Рабочіе нроигрывают* 
въ карты, часто не им!я и двухъ перемѣнъ бѣлья х). По словамъ кор-
респондента одной газеты, картежная игра почти постоянно ведется 
на пріискахъ. Есть спеціалисты, которые только тѣмъ- и занимаются, 
что играютъ въ карты, нанимая за себя на пріисковыя работы т ! х ъ 
рабочихъ, которые „па л ь г о т ! " , т.-е. пользуются днем* отдыха й). Игра 
усиливается поел! разсчета рабочихъ, такъ какъ тогда у многих* бы-
вают* деньги на рукахъ. Когда я находился въ сентябр! 1891 г., во 
время разсчета, на Тихоно-Задопскомъ пріискѣ Ленскаго Т-ва, туда 
дошел* слухъ, что на Унакитское зимовье на !хали шуллера и уже 
обобрали рабочихъ на 2000 р., вслѣдствіе чего иснравникъ распоря-
дился послать туда казачій кордопъ. Когда я ! х а л ъ на барж! съ ра-ч 

бочими, на пути изъ Бодайбинской резиденціи до Витима, рабочіе под-
трунивали падъ одним* картежником*, выходившим* изъ тайги съ пу-
стыми руками: это былъ стройный красивый полякъ, любившій не только 
поиграть въ карты, но и иокурить хорошій табакъ. По словамъ г. Кря-
жева, „нерѣдко бываетъ, что, просид!въ за картами всю ночь, рабо-
чій, не заснув* ни минуты, идет* на работу.... Случается, особенно съ 
записными игроками, что въ недѣлю ириходится спать лишь ночи три, 
а остальныя на-пролетъ проиграть въ карты". При этомъ рабочіе чаще 
нроигрываютъ, чѣмъ выигрывают*, „такъ какъ обыкновенный партнер* 
рабочихъ—„летучка" не ст !сняется и плутовать, хотя за это иногда 
приходится выносить жестокіе побои. Сл!довательно въ результат! по-
лучается проигрыш* и безеонныя ночи" 3). х 

Гіріисковые рабочіе вообще не отличаются бережливостью. Береж-
л и в ^ всѣхъ рабочіе изъ крестьян*; прежде считались бережливыми и 
якуты, которые выходили всегда съ деньгами, такъ какъ выписывали 
нужные для себя предметы с * крайнею осторожностью и дозволяли с е б ! 
излишекъ лишь въ маслѣ, до котораго они такіе охотники, что ѣдятъ его 
даже часто безъ хлѣба; но въ носл!днее время это совершенно измѣ-
нилось, и якуты тратлтъ много денегъ на вино и картежную игру: бы-
вают* такіе случаи, что вечером* якутъ им!етъ пар* 20 оленей, а 
утром* идет* наниматься въ работники 4). Поселенцы никогда не при-
давали значенія деньгам* и на замѣчанія, что съ л!тами уходят* силы, 
и что под* старость работа дѣлается трудп!е, отв!чали, что тогда ихъ 
прокормит* общество, г д ! они поселены 5). 

Страстью рабочихъ къ азартной и г р ! и вину н!которые нріискоі 

7 Арх. Ирк. Горп. Уир. It. 2560, Ж 130—184 , л. 86; 2566 Ж 2 0 6 - 1 5 2 , л. 52. 
7 „Сибирь" 1882 г . № 31, стр. 38. 
7 „Русская Жизиь" 1894 г. Ж 50. 
7 „Сиб. Вѣстн." 1892 г. № 79. 
7 Арх. Ирк. Гор. Уир. It. 2549; Ж 1 2 6 - 7 1 , л. 210. 
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1) См. ниже, гл. X . 

з! "СИб'ггГа3-" 1 8 8 2 Г- * 3 1- СТР- 750. 
) Арх. Ирк. Гор,,. Упр. к . 2560, № 1 3 0 - 1 8 4 , л. 8 5 - 8 6 . 

изработавшихся, истаскавшихся людей, которые слывутъ подъ именемъ 
богадѣльщиковъ, христарадниковъ. 

„Ивапы—люди полные силъ и жизненнаго задора; они пе боятся 
того, что иойдутъ по міру и пропадутъ съ голода.... Всѣ они представ-
ляютъ изъ себя физически здоровыхъ людей и составляютъ для пріис-
ковъ, что называется, бѣду и выручку: при качествахъ хорошаго рабо-
чаго, оии умѣютъ, съ другой стороны, и постоять за себя, и не даться 
въ обиду. Иваны охотно принимаются въ артель рабочихъ, въ виду 
того, что если они и не въ состояніи будутъ... работать наравнѣ съ 
другими, то во всякомъ случаѣ съумѣютъ „сосчитать" урокъ и всту-
пить, когда нужно и съ кѣмъ слѣдуетъ, въ объясненія, а иногда про-
ведутъ служащихъ съ такимъ искуествомъ, которое смѣло можно про-
тивопоставить физической силѣ товарища изъ крестьянъ. Иваны состав-
ляютъ душу всѣхъ пріисковыхъ протестовъ, или, такъ пазываемыхъ, 
бунтовъ. Задорная запальчивость, значительная доля страстности въ 
постункахъ и словахъ присущи Ивапамъ; между ними попадаются иногда 
люди совершенно изнервованпые, а нодчасъ и душевно-больные. Бла-
годаря этимъ свойствамъ, они подвергаются частымъ изгнаніямъ съ 
пріисковъ". За ними остается неоспоримая заслуга „ходатаевъ за улуч-
шеніе быта пріисковыхъ рабочихъ. Все, что сдѣлапо по настоящее 
время и хозяевами, и администрацией въ этомъ направлеиіи, хотя бы, 
напр., по сравнеиію съ 50-ми гг. (когда, какъ говорятъ защитники 
старины, у рабочаго въ шапкѣ черви заводились, и то онъ пе смѣлъ 
разговаривать съ начальствомъ), песомнѣнно вызвано протестами и ча-
стыми недовольствами" Ивановъ, для которыхъ „вольная или казенная 
каторга большой разницы не иредставляетъ. Конечно, не мало ихъ и 
погибло за эти бунты.... Время безпардонной порки рабочихъ на пріис-
кахъ не за горами; иорка существуетъ и теперь, но уже пе въ такихъ 
широкихъ размѣрахъ, какъ это было 10—12 лѣтъ тому пазадъ. Съ 
того времени не мало воды утекло, и нравы какъ будто измѣпились 
къ лучшему. Однако замѣтиое смягченіе нравовъ произошло не въ силу 
гумаиоыхъ началъ, которыми могли проникнуться наши промышлен-
ники и ихъ агенты за этотъ иромежутокъ времени. О, нѣтъ! пусть не 
ошибается читатель: сердца и души этихъ людей до сихъ поръ остаются 
такими же черствыми, какъ это было 12 лѣтъ назадъ.... Относительная 
мягкость обращепія вызвана чисто шкурнымъ вонросомъ безопасности 
передъ частыми бунтами рабочихъ съ одной стороны и недовольствомъ 
высшей администраціи—съ другой. 

„Дальиѣйшая судьба Ивановъ заканчивается метаморфозой ихъ въ 
тинъ богадѣлыциковъ, что естествепнымъ образомъ происходитъ вслѣдствіе 
вѣчнаго сіситапія но тайгамъ и искапія насущнаго хлѣба, который они рань-
т е получали очень часто съ прибавкою значительна™ количества сивухи... 



„Третью небольшую группу пріискоішхъ рабочихъ составляют* 

такъ называемые, смирные... Эти люди, обыкновенно пришлые изъ во-' 
лостей, приносят* съ собою изъ деревни трудолюбіе и честное отно-
шеніе къ дѣлу и обязанностям* и служат* опорою всѣхъ разсчетовъ 
наших* поисковых* унравленій.... Но увы! кротость новичковъ, ихъ 
неиспорченность продолжается очень не долго. Чрезъ годъ, много два 
они поразительно измѣняются и становятся неотличимы отъ заправских* 
Ивниовъ" х). 

Семейные рабочіе, какъ мы уже говорили, помѣщаются въ одной 

казармѣ съ неженатыми, и женщин* бывает* вообще очень мало па 
промыслахъ, что весьма вредно отражается на нравственности поиско-
в ы х * рабочихъ. 

s m n г / ' П р " м - ѣ и е н і и отеошѳнія между числом* ж е н а т ы х * и х о л о с т ы х * разврат* 

— 3 С а Ы - С О б О І ° у м е и ы , ш д с я б ы ' а в м ѣ с т ѣ тѣыъ убавилось бы и 
число преступивши на нршскахъ. Но этого невозможно ожидать при существую-

Г — П р ш с к о в ы * У п р а в л е в і я с т а в я т * первым* условіемъ при па-
Р ^ ' Н Х Ъ , чтобы они не приводили с * собою женъ и семейств* Это дѣ-

Ч Т О б Ы н е 3 а т Р у д ш і т ь с я въ построить излишинхъиомѣще-
а щ а также избѣгиуть излишней заготовки с ъ ѣ с т н ы х ъ нрииасовъ, хотя т ѣ же 

иравленіл пріисковъ всегда сознаютъ, что съ женатым* человЫомъ дѣло имѣть 
лучше, чѣмъ съ холостым*, потому что его можно удобнЬе согнуть въ д і за 

П ° Г І Ш Ъ Н е М е н Ѣ е Р у к о в о д с т в у ю т ^ только 
И О б ы . н а н я г ь с ъ ж е н а м и отолысо человѣкъ, сколько бываетъ нужно жен-

Г с ™ 1 І 1 Р Ш С К а м ь Д Л Я Д 0 ™ ° 0 б ™ і а управляющих*, служащ х ъ /г 
асти рабочихъ. МЬриломъ со стороны довѣрееныхъ по отношен ю къ нанимае-

мым* женщинам* бываетъ дородность, молодость и привлекательным черты, а не 
Л . , , б ° правственеыя качества. I I a нужды рабочих* менѣе всего обращается 

внимав,я , почему перѣдко бываетъ, что рабочіе изнашивают* свое Х ь е без* 

ш е 7 н ? н 3 Г е і Ш Ѣ Н І е М Ъ С В ° б 0 Д В Ы Х ' Ь ™ Х ' " Р У ^ который становятся совер-
шенно недоступными для нихъ по своей высокой цѣнѣ ; иногда бываетъ, что ра-
бочіе стирают* бѣлье сами. ' 1 

„Отсутствіе женщин* н а п р і п с к а х ъ . - п л н того еще хуже, крайне пезначи-

Гализѵюшее только для служащих* лицъ, производит* демо-
рализую дее вліяніе н а нршскахъ. Искусственный целибат* рабочихъ въ продол-

Г з л а і п ° Л Ь К И Х Ъ М Ѣ С Я Ц 6 В Ъ Д Ѣ Л а е Т Ъ Т 0 ' І І Т 0 ' в ы Р в а в ш п с ь c L p i n c K O B * % , r H . 
n ™ " Р Е Д А Ю Т С А С Т Р А С Т Я М Ъ : В " А Д А ^ ' Ь BT , р а з в р а т * . И з в ѣ с т н а в с ѣ м ъ х а р а к т е -

путваго Г " Г е Ш Ш Х Ъ Р а б 0 Ч И Х Ъ ' К а К Ъ Ц а С е Л е И І Я Р - « Р а ' Д е п и а г о ! ра -
ніями с'г пЕііпб Р В Н И М а Н 1 С і 0 Т Ъ " е г 0 Э Т 0 " Р ° я с к о д п т ъ 7 , какими лише-

с ъ о д " о і г С Т ° Р ° І Ш в а пріискахъ и соблазнами съ другой, по выходѣ с» 
и = о в ъ окружен* рабочій... Р а з в р а т * рабочихъ являемся гибелью Х них ! 
са ихъ, рабочіе соперничают*, ведут* борьбу изъ-за одиночных* женщи ъ Д 0 -
иѵщенныхъ н а і ф и г с к и ^ Женщина, в ъ с в о ю очередь, окруженная соблазнами, î e -

7 „Сибир. Сборн." 1889 г., вып. 2, стр. 5 2 - 5 5 , 59 - 6 0 
ныхъ 1 ' ; П р І И С К Н ° < т л и ч а ' " т с л н развитіемъ противоестественных* пороков», свойствен-
н ы х лв З " " 1 1 0 ' Г А " а Х 0 А Г Г ° Д И И М У Ж Ч Й , Ш " - С р а В Н И С л у ' а й к -асилованія 
раоочим» двухлѣтняго мальчика. „Восточ. Об." 1895 г. Ж 147. 

ряетъ честь, совѣсть. Пріискн изъ женщины дѣлаютъ жертву темперамента ра-
бочаго и развращают* ее въ конец*. Изь-за одинокой женщины совершаются 
ссорьт, драки, преступления; жеищипа, идущая съ рабочими съ иріпска, раздѣля-
етъ ихъ безнутпую жизнь и ничѣмь не отличается отъ нихъ въ развратѣ ; у прі-
нсковой женщины нѣсколько любовников*. . . По возвраіценіи съ иріисковъ жен-
щина, ушедшая н а иріпсіш отт, мужа, потеряна для семьи, к а к ъ и мужчина. В с е 
это происходит* отъ того, что рабочіп лишен* возможности перевести сюда свою 
семью... Только полное пренебрежете нуждами, грубое и негуманное отношеніе 
къ положенію иріисковаго рабочаго могло создать такое заиреіценіе для нихъ" 7 -

Ііѣкоторые рабочіе, правда, получают* позволеніе привести свою 
жену, но далеко не всѣ, этого желающіе. Въ 1891 г . , но время осенняго 
найма рабочихъ, КК° Промышленности и Прибрежно-Витимская вовсе 
не нанимали женатых*, находя, что на пріискахъ уже довольно жен-
щин*, между тѣмъ въ 8 0 - х ъ гг. на промыслахъ Олекминскаго округа 
было всего женщин* отъ 8 до 11°/о нріисковаго паселенія. 

Ужасное положеніе женщины на промыслах* доходитъ до того, 
что ее иногда „проигрываютъ въ карты, устунаютъ одинъ другому но 
особому договору". Въ тайгѣ есть обычай подъ названіемъ „помочи", 
который заключается въ томъ, что артель рабочихъ, желая наказать 
какую-либо женщину, преимущественно болѣе легкаго поведеиія, заво-
дить ее въ болѣе отдаленное мѣсто, по очереди н а с и л у е т , з а м у ч и в а е т 
ее, и она умирает отъ непосильныхъ страдапій 2). Считаю, однако, 
своимъ долгомъ прибавить, что, по свидѣтельству нѣкоторыхъ интелли-
гентныхъ лицъ, живуіцихъ па промыслахъ, дурпая репутація пріиско-
выхъ жепщинъ слишкомъ преувеличена, что пѣкоторыя изъ нихъ оста-
ются вѣроыми мужьямъ, хотя весьма трудно соблюсти вѣрность тамъ, 
гдѣ на 10 здоровыхъ мужчинъ приходится одна женщина, гдѣ боль-
шинство служащихъ также холостые (домъ для холостыхъ служащихъ 
на промыслахъ носит* иногда характерное названіе „кадетскаго кор-
пуса"). 

Условія пріисковой жизни и особенно помѣщеніе женатых* и хо-
лостыхъ рабочихъ въ одной казармѣ вредно отражаются на нравствен-
ности ихъ дѣтей. Они рано н а ч и н а ю т понимать все, пріучаются пить 
водку, курить табакъ и даже развратпичать. Рабочіе весьма легкомыс-
ленно пріучаютъ дѣтей къ вину, отчасти не понимая, какъ это вредио. 
„Случается, что нріисковый мальчикъ въ 12 лѣтъ уже куритъ табакъ; 
онъ свободно пьѳтъ за одинъ взмахъ шкаликъ водки и распознает въ 
ней вкусъ; онъ искусно промываетъ золото на лоткахъ, крадетъ золото 
и играетъ въ карты не хуже взрослаго рабочаго. В ъ эти годы онъ 

7 „Сиб. Сборн." 1889 г., вып. I , стр. 23, 25. 
7 „Сибирь" 1878г . № 38; „Сиб. Сборн." 1889 г., вып. 1, стр.25 ; „Сиб. Вѣст . " 

1892 г. Л» 79; Крпжевъ въ „Русск. Жизни" 1894 г. № 50; записка г. Михайлова. 



умѣетъ ругаться самой утонченной площадной бранью и не прочь по-
хвастаться передъ своими товарищами любовными похождепіями. Ко-
нечно, не отстают* отъ мальчиков* и дѣвочки, для которыхъ пріиско-
вый омут* оказывается еще убійствепнѣе по свойству ихъ пола и не-
достатку вообще женщин* на пріискахъ х). ІІамъ приходилось наблю-
дать, какъ родители радуются, когда ихъ дѣти добывают* много зо-
лота и денегъ, не взирзя на то, какими путями пріобрѣтаются они. 
Везобразіе отцов* и матерей иногда доходит* до того, что они прямо 
отбираютъ все, что видят* у дѣтей, и, конечно, совокупно или по-
рознь пропивают*. Подобные родители ее стыдятся удерживать дѣтей 
дома и не пускать ихъ въ школу, посылая въ разрѣзы на старанье. 
Съ невыразимым* нахальством* эти люди требуют* отъ своих* мало-
лѣтнихъ дѣтей повиновепія и возврата средств*, потрачепныхъ на ихъ 
воснитапіеі" 2). 

Возвращаясь на баржѣ съ иріисковыми рабочими съ олекминскихъ 
промыслов*, я видѣлъ ие мало дѣтей, весьма бойких* и развитых*: сами 
рабочіе въ шутку называют* ихъ „пріискателями" и „нріискателыш-
цами" и вообще весьма любовно относятся даже къ чужим* дѣтямъ. 

Каковы бы ни были отрицательный стороны иріисковыхъ рабо-
чихъ, въ нихъ есть и свои достоинства. Есть вещи, против* которыхъ 
не можетъ устоять пріисковый рабочій—это золото и вино,—ихъ нельзя 
класть плохо, но въ другихъ отиошеніяхъ мѣстные наблюдатели сви 
дѣтельствуютъ о честности рабочихъ (о возвращеиіи найденных* де-
негъ), о деликатности относительно тѣхъ служащих*, которые хорошо 
обращаются съ ними 3), о щедрости относительно нуждающихся. Во 
время голода 1891 г. въ Европейской Россіи на промыслахъ Ленскаго 
Т-ва было собрано болѣе 2000 р. въ пользу голодающих*, и, кромѣ 
того, всѣ служащіе и громадное большинство рабочихъ изъявили же-
ланіе жертвовать въ теченіе всей оиераціи 1 8 9 1 — 9 2 г. ио 2 коп. съ 
рубля жалованья или заработной платы 4). Но въ то же время они не-
довѣрчиво относятся къ нѣкоторымъ сборам*, иииціатива которыхъ 
принадлежите золотопромышленникам*. Такъ, мы слышали, что въ 
1891 г. между олекмиискими золотопромышленниками была мысль со-
брать капитал* иа вспомоществовапіе больнымъ и увѣчнымъ рабочимъ, 
привлечь къ иодпискѣ самих* рабочихъ и поднести этот* капитал* 
одному высокопоставленному лицу; но рабочіе отнеслись къ этому пред-

7 бывают* случаи, что заберемееѣваютъ 12-лѣтнія дѣвочіш. „Сибирь" 1884 г 
№ 13, стр. 7. 

7 „Сиб. Сбор." 1889 г., выи. 2-й, стр. 27 - 28; ср. 0 . 0. „Sibirische Br ie fe" , 
114 — 115. 

7 Сы. ст. Кряжева въ „Русской Жиз." 1894 г. № 44. 
7 „Вост. Об." 1892 г. № 3 стр. 7; „ В ! с г . Золот." 1895 г. стр. 127. 

ложенію несочувственпо, а между тѣмъ въ пользу голодающих* въ 
1 8 9 1 — 9 2 гг. они охотно жертвовали 2°/0 своего заработка. 

Чтобы покончить съ вопросом* о нравственности пріисковыхъ ра-
бочих*, укажем* на количество престуиленій на Олекминскихъ пріис-
кахъ по оффиціальнымъ данным*. Въ нродолженіе 14 лѣтъ 0 8 7 3 j i 
1375—1887 гг.) на нріискахъ Олекминскаго округа произошло 71 убій-
ство (ие считая 51 найденнаго мертваго тѣла и 3 безъ вѣсти ііропав-
шихъ), 12 покушеній на убійство и 72 случая нанесепія ран* *)• 

Въ числѣ гигіеническихъ условій, вредно отзывающихся на рабо-
чихъ, первое мѣсто занимает* чрезмѣрная продолжительность труда и 
недостаточное количество дней отдыха. Въ то время, какъ въ Енисей-
ском* округ! , особенно с!верпой его систем!, подземныя работы менѣе ч 
распространены, въ Олекминскомъ округ ! о н ! встр!чаются очень часто, 
и потому, во-первыхъ, средняя продолжительность операцій бол!е, а, 
во-вторыхъ, работа подъ землею мен!е здорова, ч ! м ъ на открытом* 
воздух!. При этихъ условіяхъ особенно важно было бы для раооты 
пользоваться достаточным* количеством* отдыха въ праздники и льгот-
ные дни, но воскресенья на пріискахъ не праздновались; что же ка-
сается праздников* и льготных* дней, то относительно нихъ мы на-
ходим* въ договорахъ съ рабочими сл!дующія постановленія. 

Олекминскій исиравникъ въ донесеніи 1872 г. говорить, что лишь съ оне-
раціи 1 8 7 0 - 7 1 г. „стали появляться въ контрактахъ праздничные дни -, въ кото-
рые рабочіе освобождались отъ работы 7 - Действительно въ д о г о в о р ! К Про-
мышленности 1870 г. мы не находимъ еще относительно праздников* никакою 
условія, въ контрактахъ же этой К° 1874. 78 и 83 гг. сказано, что рабочіе должны 
праздновать въ зимнее время: в ъ с е п т я б р ! н о с л ! разсчета три дня, въ октябрѣ 
и н о я б р ! ио 2 дня, въ д е к а б р ! 3 дня, въ я н в а р ! , ф е в р а л ! и м а р т ! по 2 дня, 
въ аігрѣлѣ 3 дня со включеніемъ дней І іасхи; „ в с ! эти дни должпы быть за-
чтены намъ за льготные и отдыхи, и особо иныхъ требовать мы не должпы. Съ 
мая же м ! с я ц а по 10 сентября для отдыха и льготы табельных* и празднич-
н ы х * дней" рабочимъ обязательно не предоставлялось, а каждый мѣсяцъ с д ! д о -
вало увольнять ихъ отъ работъ н а 2 дня, и то не в с ! х ъ заразъ, а поочередно, 
по назначение управлепія. Такимъ образомъ, во весь годъ рабочіе им!ли только 
27 дней отдыха. В ъ договор! съ тою же К° 1887 г. были прямо назначены числа, 
въ которыя приходились праздники, а именно, съ 10 сентября ио 1 мая 18 дней, 
въ томъ ч и с л ! въ сентябрѣ 3 дня поел! разсчета, но въ действительности давали 
5 дней и затѣмъ съ 1 мая по 10 сентября по 2 дня отдыха въ мѣсяцъ: такимъ 
образомъ, но договору назначено 27, в ъ д л и т е л ь н о с т и же бывало 2 9 - 3 0 дней, 
по все-таки, очевидно, рабочіе нм!ли о т д ы х * въ крайне недостаточном* коли-
ч е с т в ! 7 - Договору Трапезниковых* 70-хъ и 80-хъ гг. было назначено еще 

1) См. табл. въ Дополнение X V. 
7 Арх. Ирк. Гори. Управ. К. 2549 № 1 2 6 - 7 1 , л. 467. 
з) г Стриже въ считал* (въ запискѣ 1887 г.) наиболее обычным* на и р и с к а х * 

30-дневный отдых*, a ленскій гори, инженер* в * отчет ! 1889 г . -27-дневный. Канн. 
Ир. Горн. Упр., д!ло № 39, л. 212. 



менѣе, а именно, 23 праздника (въ томъ числѣ въ маѣ , іюгіѣ и іюлѣ рабочіе 
должпы были отдыхать поочередно ио 2 дня въ мѣсяцъ—одинъ будній, другой 
праздничный день , а въ а в г у с т ! 1 будній день). В ъ д о г о в о р ! Базнлевскаго 1876 г. 
указано было 10 п р а з д н и ч н ы х * дней, и сверхъ того предоставлялось каждому ра-
бочему поііеремѣнпо, а но желанно уііравленія и всѣмъ вмѣстѣ , по 2 дня в ъ м ѣ -
сяцъ безъ в ы ч е т а за то содержания; слѣдователыю, всего рабочимъ предоставля-
лось 34 дня отдыха , в ъ остальные же затѣмъ праздники и воскресенья рабочіе 
должны были работать к а к ъ и въ будни; за льготные лее дни сверхъ назначен-
ныхъ нріисковое управленіе могло вычитать за содержапіе рабочаго но 60 к . за 
каждый день. Е с л и у кого либо изъ рабочихъ будетъ болѣе д в у х ъ „больныхъ" 
дней въ мѣсяцъ, то так іе причислялись за льготные дни безъ в ы ч е т а за содер-
жаніе, по съ потерею права на назначенные 2 льготныхъ дня. По договору Б а -
зилевскаго 1878 г. въ т ѣ мѣсяцы, когда бываетъ П а с х а , Рождество и масляница, 
полагалось по одному дню отдыха (вмѣсто д в у х ъ ) , следовательно вмѣсто 34 былъ 
н а з н а ч е н * 31 день отдыха . По договорамъ Базилевскаго 1880 г . в ы ч е т ъ рабочихъ 
з а лишніе льготные дни съ 6 0 к. повышен* до 70 к. По договорамъ Ленскаго 
Т - в а 1883 и 9 0 гг. назначено 29 дней отдыха (въ томъ чтгелѣ съ 1-го мая ио 1 
сентября ежемѣсячно по д в а дня о т д ы х а по очереди и 5 дней съ 10-го сентября) ; 
ио договору этого Т - в а 1891 г. число праздников* уменьшено до 28, а ио дого-
вору 1894 г. повышено до 31, к р о м ! того прибавлено: „по усмотрѣнію управле-
нія очередные отдыхи могутъ быть замѣнепы общими. Люди магомегаискаго в ! р о -
исповѣдаиія, в з а м ѣ а ъ положенных* rio условію общих* и о ч е р е д н ы х * о т д ы х о в * , 
могутъ но разрѣшенію управлепія имѣть отдыхи въ дни с в о и х * праздников*" ; по 
только, если отработают* соответственное число дней въ христ іанск іе праздники 1 ) . 
По договору съ Малоиатомскимъ Т - в о м ъ 1880 г. назначено 32 праздничных* д н я 2 ) 
ГІо договорамъ съ Плетюхнном* 1886 и 89 гг. хозяин* , по своему усмотрѣнію, м о г * 
устроить работы четырьмя различными способами; относительно двухъ пзъ иихъ 
прямо сказано, что при IIIIXT, н и к а к и х * дней отдыха не полагается, „а желающій 
пользоваться таковымъ, и то н е иначе, к а к ъ съ согласія уиравленія, платит* за 
содержаніе по 90 к. в ъ д е н ь " ; при д в у х ъ другихъ способах* назначено во все 
лѣто (у Плетюхипа только лѣтнія работы) всего д в а дня о т д ы х а въ а в г у с т ! м ѣ с я ц ! . 

Ыаибол!е распространенным* обычаем* былъ отдых* въ течепіе 
л!тней оиераціи два раза въ м!сяцъ 3). Зимою до начала промывки 
песков* дни отдыха назначались преимущественно въ большіе празд-
ники, и рабочіе отдыхали тогда всей компаніей: это называлось „общіе 
отдыхи"; лѣтомъ же, съ начала промывки, рабочіе праздновали два раза 
въ м!сяцъ, но у лее поочередно, небольшими артелями, чтобы пе было 
остановки въ работах*. 

7 В ъ договор! Ленскаго Т-ва 1894- г. находим* еще слѣдующія оговорки: 1) 
еелн бы в* дня, оиред!лениые для отдыха, была назначена работа, то отдых* дается 
позднѣе по усмотрѣнію управленія. 2) Во время весенней промывки на промыслахъ, 
не обезнеченныхъ все л ! т о водою, отдыхи даются лишь но окончаніи этой промывки 

7 Дпи, проведенные въ больниц!, засчитываются но этому договору въ тот* же 
мЬслцъ за льготные дни безъ вычета за содержаніе, и просить отдыха в * эти мѣсяцы 
уже не дозволялось. По договору Чаринскаго Т - в а 1880 г .—24 праздничных* дня, а 
Аканакъ-Ыакатаминскаго Т-ва 1886 г . — 2 8 дней. Въ проект! пормальнаго контракта 
Ванникова 1884 г. назначено 27 праздничных* дней. 

7 Арх. Витим. Исир., отчет* за 1879 г. 

П о н я т н о , ч т о т а к о г о к о л и ч е с т в а д н е й о т д ы х а б ы л о н е д о с т а т о ч н о , 

к а к ъ это п о д т в е р ж д а е т с я и с в и д е т е л ь с т в а м и м ѣ с т н ы х ъ н а б л ю д а т е л е й . 

О л е к м и н с к і й г о р н ы й и с н р а в н и к ъ в ъ 1 8 7 2 г . п и с а л * : н ѣ к о т о р ы е р а б о ч і е , 

о б е з е и л ѣ в ъ о т ъ р а б о т ы , и д у т * в ъ б о л ь н и ц ы в м ѣ с т о т о г о , ч т о о ы о т д о х -

н у т ь в ъ ч е м ъ и м ъ н е р ѣ д к о о т к а з ы в а ю т * , т а к ъ к а к ъ д н и о т д ы х а о б у -

с л о в л е н ы к о н т р а к т о м * . Н е р а з ъ с л у ч а л о с ь м н ! р а з б и р а т ь ж а л о б ы н а 

т а к и х * м н и м ы х ъ о с л у ш н и к о в * и о к а н ч и в а т ь д ѣ л о п р и к а з а в і е м ъ д а т ь 

н е п р и з н а н н ы м * ф е л ь д ш е р а м и з а б о л ь н ы х ъ д е н ь о т д ы х а , п о е л ! к о т о р а г о 

б е з п р е к о с л о в и о ш л и они о п я т ь н а работу. . Г д ѣ п р о м ы с л о в ы й у п р а в -

л е н і я о б р а щ а ю т с я ч е л о в ѣ ч н о и с п р а в е д л и в о , с н и с х о д я т * к ъ п р о с т у п -

к а м * н е д о р а з у м ѣ н і я и л и п р е в р а т н а г о п о н и м а н і я , т а м ъ и д ѣ л ъ в о з н и -

к а е т * м е н ѣ е , и р а б о т а и д е т * у с н ! ш н ! е " . У п о м я н у в * о с л у ч а я х * н е -

в ы х о д а н а р а б о т у р а б о ч и х ъ Т р а п е з н и к о в ы х * , т о т ъ ж е и с н р а в н и к ъ 

г о в о р и т ъ , ч т о с л у ч а и у к л о н е н і я о т ъ р а б о т ъ п е р е д * 1 0 - м ъ ч и с л о м * с е н -

т я б р я б ы в а л и и в ъ п р е ж п і е г о д ы , и это о б ъ я с н я е т с я ч а с т ь ю и т ! м ъ , 

что с и л ы р а б о ч и х ъ к ъ к о н ц у о п е р а ц і и с о в е р ш е н н о и с т о щ е н ы . „ Н а п о и с -

к а х * Б а з а н о в а у ж е п е ч а с т ь , а в с ! р а б о ч і е , с с ы л а я с ь н а т о , ч т о 8 с е н -

т я б р я д е н ь п р а з д н и ч н ы й , н е в ы ш л и б ы л о н а р а б о т у , н о при п е р в о м * 

п о я в л е н і и п о л к . К у н е н к о в а , к о т о р о м у д а н о б ы л о о б ъ э т о м ъ з н а т ь , к а -

з а р м ы м г н о в е н н о о н у с т ѣ л и , и р а б о т а п о ш л а , к а к ъ в ъ б у д н и . П р і ! х а в ъ 

в ъ э т о т * д е н ь п а п р і и с к и " , п р о д о л ж а е т * и с н р а в н и к ъ , „ я д о и с к и в а л с я , 

к т о п е р в ы й и з ъ н и х * з а т ѣ я л ъ э т у в ы х о д к у , и к а к а я б ы л а п р и ч и н а 

о б щ е й с т а ч к и . О т в ѣ ч а л и , ч т о з а ч и н щ и к о в * с р е д и н и х ъ н ѣ т ъ , ч т о (0ни 

с о в е р ш е н н о в ы б и л и с ь и з ъ с и л ъ , ч т о д е н ь э т о т * б о л ь ш о й п р а з д н и к * )• 

В ѣ р о я т н о , в с л ѣ д с т в і е э т о г о д о н е с е н і я я к у т с к і й г у б е р н а т о р * п р е д п и с а л * 

и с п р а в н и к у н а б л ю д а т ь , ч т о б ы „ т ! м ъ и з ъ р а б о ч и х ъ , к о т о р ы е ио с т а -

р о с т и л ! т ъ или с л а б о с т и з д о р о в ь я п р и д у т * в ъ и з н е м о ж е т е и н е в ъ 

с и л а х * б у д у т ъ р а б о т а т ь , д а в а т ь д н и о т д ы х а , х о т я бы о н и и н е б ы л и 

о б у с л о в л е н ы в ъ к о н т р а к т а х ъ " , и ч т о б ы при з а к л ю ч е н і и к о н т р а к т о в * 

в ъ н и х ъ н е п р е м ѣ и н о б ы л о в к л ю ч а е м о у с л о в і е о п р а з д н и ч н ы х * д н я х ъ , 

в ъ к о т о р ы е р а б о ч і е n e д о л ж п ы б ы л и б ы р а б о т а т ь 2 ) . В ъ 1 8 9 3 — 9 4 г. 

в ъ Л е н с к о м * Т - в ѣ по с о в ѣ щ а н і и с ъ р а б о ч и м и б ы л ъ у с т р о е н * п р і ю т ъ 

д л я о т д ы х а , г д ѣ у т о м л е н н ы е р а б о ч і е м о г л и б ы о т д ы х а т ь 2 — 3 н е д ѣ л и , 

п о л у ч а я п о л н о е с о д е р ж а н і е . Н а э т о б ы л а у п о т р е б л е н а ч а с т ь ш т р а ф -

н ы х * д е н е г ъ , а т а к ж е п о ж е р т в о в а н і я р а б о ч и х ъ и с б о р * с ъ б л а г о т в о р и -

т е л ь н а ™ с п е к т а к л я 3 ) . х . 

В ъ о б ъ я с н е н і е т о г о , ч т о л ѣ т о м ъ д а ю т с я р а б о ч и м ъ пе о о щ і е п р а з д -

^ ) Т Р х . Иркут. Горн. Управ. К. 2549, № 1 2 6 - 7 1 , л. 462, 466 об. О ходатай-
с т в ! 1880 г. иркутсиаго архіерея Веніамина объ установлена обязательным воскрес-
ныхъ отдыховъ, пе нолучившемъ удовлетворена, см. гл. I I . 

7 Арх. Иркут. Горн. Управл. К. 2544, № 4 8 - 1 0 3 , л. 202 об. 
7 „Вѣстн. Золот." 1895 г., стр. 128, 1896 г., стр. 209. 



НИКИ, а льготные дни по очереди, управляющіе обыкновенно говорятъ, 
что если уволить отъ работъ всю команду заразъ, то они всѣ пере-
пьются, и тогда съ ними не справиться *); но г. Карпинскій, бывшій 
начальник* иркутскаго горнаго управленія, возражая против* этого, 
указывает*, что управляющій Базилевскаго „въ день коронаціи, 
15-го мая, прекратил* всѣ работы, устроил* рабочимъ праздник*, уго-
стил* ихъ водкой, и никакого безпорядка не произошло, и на другой 
день всѣ вышли на работы, а пьяными оказались только приставленные 
для присмотра за рабочими казаки" 2). В ъ Ленском* Т-вѣ въ 90-хъ 
гг . очередные отдыхи лѣтомъ были замѣнены общими въ церковные 
и царскіе праздники, и главноуправллющій пріисками держится того 
мнѣнія, что, пѣсколько усилив* суточную промывку, можно нагнать 
время, потерянное въ праздники, и рекомендует* не только замѣпить 
очередные отдыхи двумя общими въ каждый мѣсяцъ, но добавить еще 
два дня отдыха въ виду трудности горныхъ пріисковыхъ работъ 3) . 

Понятно, что, не имѣя достаточнаго отдыха, изнеможенные ра-
бочіе иногда уклонялись отъ работы, хотя и подвергались за это штрафу. 

Еромѣ чрезмѣрной продолжительности труда и недостаточности 
отдыха, работы въ Олекминской тайгѣ представляли и другія аити-
гигіеническія условія. Слѣдователь по дѣлу о волненіи въ 1876 г. на 
одномъ изъ пріисковъ К° Базанова, подполк. Грамотинъ, говорит*: „ в ъ 
ортахъ въ минувшую зимнюю операцію работы, за недостатком* свѣчъ, 
освѣщались зажженною соломою", вслѣдствіе чего „сильная копоть,' 
издаваемая ею при горѣніи, вредно вліяла па дыхательные органы 
работавших* въ ортѣ, такъ что, спустя даже 2 недѣли нослѣ выхода 
съ этихъ работъ, рабочіе выплевывали при отхаркиваніи черную слюну; 
рабочіе и служащіе, находясь въ ортахъ, покрывались толстым* слоем* 
сажи". Правда Базановъ въ письмѣ къ генералъ-губернатору увѣрялъ, 
что это был* только опыт* освѣіценія „съ участіемъ смолистых* ве-
щ е с т в * " , который оказался неудачным*, и освѣщеиіе производится 
свѣчами 3). Однако и позднѣе освѣщеніе въ штольнях* нріисковъ 
К° Промышленности и Прибрежно-Витимской производилось не свѣчами, 
а жиромъ, и, ио словамъ мѣстнаго доктора, г. Рабиновича, оно очень' 
неблагонріятно отзывалось на здоровьѣ рабочихъ, такъ какъ продукты 
горѣнія вредно вліяли ва ихъ горло и легкія 5). 

7 Против* общих* отдыхов* высказывается и г. Стрижевъ въ з а п и с к ! 1887 г . 

7 „Извѣст . В о с т . Сибир. Отд. Геогр . Общ." 1886 г. , т. X V I I № 3 — 4 . 
7 „ В ѣ с т н . Золотопр." 1895 г. № 7, стр. 127. 
7 А р х . Ирк. Гори. Управ. К. 2 5 7 8 , № 2 1 5 — 2 6 9 , л. 20 , 2 9 . 

7 По контракту Ленскаго Т - в а 1 8 9 4 г. на счетъ пріисковаго управлепіл освѣ-
щаются только главные откатные пути въ в ы р а б о т к а х * ; до нихъ забойщики употреб-
ляют* бленды со своими свѣчами, если разстояніе до главнаго отводнаго пути не 
превышает* 15 саж. 

Вслѣдствіе оттаиваеія мерзлой земли въ штольнях* рабочіе гибли 
иной разъ отъ угара: такъ въ апрѣлѣ 1879 г . погибли вслѣдствіе 
этого двое рабочихъ на Николае-Иннокептіевскомъ пріискѣ К° Перева-
лова и Борисова. „Такіе печальные факты", по словамъ корреспондента 
мѣстной газеты, „весьма нерѣдки въ промысловой жизни. Главныя при-
чины: плохая вентиллція, неосторожность смотрителей и очень часто 
безчеловѣчиое требованіе воротил* „не терять времени". Обычай за-
пирать шахты въ свободное отъ работъ время практикуется далеко не 
на всѣхъ пріискахъ", а между тѣмъ „многіе изъ усердных* рабочихъ 
имѣютъ привычку приходить ранѣе опредѣленнаго времени на работу 
и перѣдко подвергаются опасности умереть отъ угара" ' ) . 

B o n . ч т о д о н о с и л * в ъ 1 8 7 5 г. я і с у т с к і й областной м е д и ц и н с к і й и н с п е к т о р * 
П р о с к у р я к о в * я к у т с к о м у г у б е р н а т о р у о с а н и т а р н ы х * у с л о в і я х * одного и з * олек-
м и н с к и х ъ п р о м ы с л о в * : С в я т п т е л е - И п н о к е н т і е в с к і й п р і и с к ъ б а р . Гмин,бурга, и а х о -
д я щ і й с я н а р. А т ы р к а н * - Б и р и к а п * , с * 2 5 0 рабочими, „ р а с п о л о ж е н * в ъ глубокой 
л о ж б и н ѣ п а т у н д р н с т о й и болотистой п о ч в ѣ , о к р у ж е н н о й съ о б ѣ и х ъ с т о р о н * в ы -
сокими гольцами ( г о р ы , в е р ш и н ы к о т о р ы х ъ б б л ы н е ю ч а с т ь ю в * т е ч е т е л ѣ т а по-
к р ы т ы с н ѣ г о м ъ ) ; т р у д н ы й и т я ж е л ы й р а б о т ы в ъ г л у б о к и х * ш а х т а х * и о т с у т с т в і е 
и а б л ю д е и і я при п р о и з в о д с т в ! э т и х ъ р а б о т * « и н е с о б и о д е н і е „ о с н о в н ы х * п р а в и л * 
г і і г і е н ы . . . п р о и з в о д я т ъ ^ г р о м а д н о е число з а б о л ѣ в а н і й и т р а в м а т и ч е с к и х * п о в р е ж -
д е н і й " У п о м я н у в * о ц ы н г ! , к а к ъ с л ! д с т в і п дурного п и т а ш я р а б о ч и х * , П р о с к у -
р я к о в * п р о д о л ж а е т * : „При о д и н а к о в ы х * у с л о в і я х * ш і т а н і я , к * з а б о л ! в а ш ю р а с -
п о л о ж е н ы т ! р а б о ч і е , к о т о р ы м * п р и х о д и т с я р а б о т а т ь в ъ с ы р ы х * м ! с т а х ъ , г д ! в * 
непродолжительное т е п л о е в р е м я г о д а в с к р ы в а е т с я м а с с а т о р ф о в * , а е щ е б о л ! е 
к о т о р ы м * д о в о д и т с я р а б о т а т ь в * т ! с н ы х ъ , д у ш н ы х * , д у р н о п р о в е т р и в а е м ы х * и 
у г а р н ы х * ш а х т а х * " . П р о с к у р я к о в * у к а з ы в а е т * т а к ж е на, о т с у т с т в і е „ в р а ч а , по 
у к а з а н і ю к о т о р а г о можно было б ы с в о е в р е м е н н о о т д і ш г г ь людей с л а б ы х * и р а с -
п р е д е л я т ь р а б о ч и х * но р а б о т а м * по с о с т о л н і ю и х * з д о р о в ь я . В ъ н ! к о т о р ы х * 
ш а х т а х * и н о г д а р а б о т а ю т * до 35 чел . , в о з д у х * б ы в а е т ъ н е в ы н о с и м о т я ж е л * , . 
в с л ! д с т в і е к р а й н е й с ы р о с т и , м н о ж е с т в а ч а с т и ц * угля, н е д о с т а т к а к и с л о р о д а , и з -
б ы т к а о к и с и у г л е р о д а и угольной к и с л о т ы по п р и ч и н ! о т с у т с т в і я в с я к и х * п р и с -
нособленін к * и с к у с с т в е н н о й веіггиляціи; и а г л у б и н ! 1 5 0 ч е т в е р т е й и при с л у -
ч а ю щ и х с я н а в а л а х * земли п р о и з в о д я т * о г р о м н о е к о л и ч е с т в о пыли, о к и с и у г л е -
р о д а и д р у г и х ъ в р е д н ы х * для о р г а н и з м а г а з о в * . Н е р ѣ д к о с л у ч а е т с я , что в * 
теплое н с ы р о е в р е м я в ъ т а к и х * ш а х т а х * п ! т ъ в о з м о ж н о с т и р а б о т а т ь по ц ѣ л ы м * 
д н я м * " . В ъ ч и с л ! д р у г и х ъ м ѣ р ъ , н е о б х о д и м ы х * для у л у ч ш е н і я з д о р о в ь я р а б о -
ч и х * , П р о с к у р я к о в * с ч и т а л * н е о б х о д и м ы м и у с т р о й с т в о в * ш а х т а х * „ п р а в и л ь н о й 
и с к у с с т в е н н о й в е н т и л я ц і и " , т щ а т е л ь н у ю о ч и с т к у ж и л и щ * и с а м о г о п р ш с к а о т ъ 
в с я к и х * н е ч и с т о т * и, если возможно, о с у ш е н і е п о ч в ы в ъ о к р е с т н о с т я х * н р і и с к а , 
т а к ъ к а к * т е п е р ь „ п о ч в а п о д * жилищами с о д е р ж и т * м н о г о воды, п р о т е к а ю щ е й 
сч, в ы с о к и х ч . г о р * " 7 - Г е п е р а л ъ - г у б е р н а т о р ъ о б р а т и л * в н и м а н і е н а ф а к т ы , з а м ! -
ч е и п ы е П р о с к у р я к о в ы м * , и в с л ! д с т в і е е го п р е д п и с а і і і я о к р у ж н о й и н ж е н е р * 
О л е к м и н с к а г о о к р у г а п р о с и л * м ѣ с т н а г о г о р н а г о и с п р а в н и к а о б ъ я в и т ь в с ! м ъ у п -
р а в л я ю щ и м * К» , чтобы о н и п р и н я л и м ! р ы для лучшей в е н т и л я щ и в о з д у х а нъ 

7 „Сибирь" 1879 г . № 21 , ср. 1 8 8 5 г. № 45 , стр. 14. 
7 А р х . Витим. Горн. Испр. 1 8 7 5 г , № 2 0 , л. 4 , 6 . 
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р у д н и к а х * , „располагая извѣстное число люфтлюховъ въ необходимых* для того 
м ѣ с т а х ъ , ставили бы желѣзныя съ высокими трубами печи или употребляли бы 
для вытягиванія рудничнаго воздуха вентиляторы и, в * иредуирежденіе с л у ч а е в * 
угара, принимал и бы мѣры предосторожности, распубликовапныя в ъ № 67 
„Иркут. Губерн. Бѣдом." за 1871 г.; а т а к ж е чтобы во в с ѣ х ъ в н у т р е н н и х * ра-
б о т а х * была ненремѣоно употреблена надежная крѣнь, смотря по расноложеиію 
пласта розсыни и пустой породы, совершенно достаточная для безопасности 
работающих* , лѣстннда въ ш а х т а х * располагалась бы удобно и была бы доста-
точной плоскости, шахты для подъема п е с к о в * были бы достаточной прочности 
и бадьи или я щ и к * прикрѣилллись бы прочно" 7 -

По словамъ Проскурякова, „долгое пребываыіе рабочихъ въ испор-
ченной атмосфер! дурно провѣтриваемыхъ, сырыхъ и угарныхъ шахтъ 
располагает* къ слѣдуюшимъ болѣзнямъ: малокровію, бд!дной немочи, 
цынгѣ, страдапію гдазъ, страданію грудных* органов*, легких* и 
сердца и къ медленному (хроническому) отравленію окисью углерода 
и угольной кислотой, за которыми развивается жировое перерождепіе 
сердца и медленная, по в ! р н а я смерть" 2). Зимою 1874—75 гг. была 
эпидемія оспы. 

По словамъ доктора Маліева, первое мѣсто въ ряду болѣзией, 
господствовавших* между рабочими въ конц! 70-хъ гг., занимала 
цинга. „Картина скорбута (цыпги) чаще всего такая: опуханіе гол!пно-
стоннаго сочлененія, кровоизліяніе въ подколѣнпую ямку, сведеніе ко-
л !па , мелкія пятна на к о ж ! ногъ и сильная опухоль десеиъ, крово-
точивость ихъ, разрыхленіе. Бывают* и другія формы: развивается 
опухоль цынготнаго характера на м ! с т ѣ ушиба—на т ы л ! руки..., на 
бедрѣ и т. п. В с ! наружный бол!зни, подъ вліяніемъ скорбутнаго худо-
сочія, видоизмѣняются: раны, прежде зажившія, расползаются, края ихъ 
опухают* и т. д.: я наблюдал* также кровоизліяніе въ полость плевры. 
Случаи смерти отъ скорбута р!дки, но бывают*; смерть наступает* 
при явленіяхъ сильн!йшаго истощенія организма, при потерѣ аппетита, 
сильных* болях* конечностей и т. д. или съ симптомами забол!ванія 
органов* груди. Иной разъ поел! цынготныхъ опухолей остаются кон-
трактуры, атрофія мышцъ. Громадное большинство выздоравливает* со-
вершенно въ 2 — 3 нед!ли; очень немногіе требу ютъ. для своего л !ченія 
2 — 3 , 4 и бол!е мѣсяцевъ. Обыкновенно такіе больные просятъ, чтобы 
ихъ отправили на Лену или на Витимъ, въ больницы пріисковыхъ 

7 Арх. Ирк. Гори. Управ. К . 2566, № 218—164, л. 37. 
7 Аврамовъ въ своей к н и г ! говоритъ, что, „ио словамъ нріисковыхъ медиковъ, 

въ Олекмѣ, послѣ цыпги... наиболѣе часто встрѣчаются болѣзни сердца" ( 1 2 4 стр.). 
Это подтверждаете наблюдепіе д-ра Крутовскаго. Цынготныл бодѣзни, какъ мы слы-
шали на пріискахъ отъ мѣсгнаго доктора, начинаются съ марта и продолжаются до 
іюня. Онѣ поддаются излѣченію нри хорошемъ яитапіи и уходѣ . Цынга до сихъ норъ 
представляете довольио распространенную болѣзнь. „Восточ. Обозр." 1894 г. № 129. 

резиденцій; тамъ, говорят* они, мы скорѣе поправимся, тамъ „воздух* 
легче" и дѣйствительео выздоравливают* быстро. Послѣ цынги самыя 
обыкновенныя болѣзви, чаще всего встрѣчающіяся: ушибы, ревматизмы, 
катарры дыхательных* в !твей. „При рабочей команд! отъ 2 до 3 h тыс. 
въ 1876 77 и 79 гг. было: въ 1876 г . изъ 1623 з а б о л ! в ш и х ъ - с л у -
чаевъ ушиба 207 , ревматизма 122, цынги 254; въ 1877 г. изъ 2953 
забол!вшихъ—случаев* ушиба 4 3 1 , ревматизма 168, цынги 398; въ 
1879 г. изъ 2537 всѣхъ заболѣвшихъ—случаев* ушиба 394, ревма-
тизма 152, цынги 265. Таким* образом* ушибы составляли 1 3 - 1 6 % , 
ревматизм* 5 - 7 % и цынга 1 0 - 1 6 % заболѣваній. „Кром! того довольно 
значительное число пользовалось амбулаторно, при чемъ большинство 
изъ них* страдало ревматизмом* и въ лѣтніе м!сяцы цынгой; между 
ними былъ некоторый процент* притворно больныхъ, захот!вшихъ от-
дохнуть денекъ-другой. Число пользуемых* н а р о д у средним* числом* 
равно половин! числа лежащих* въ больниц!" % 

По отчету горнаго исправника Олекминской и Витимской систем* 
за 1885 г. „господствующими бол!знями въ об !ихъ системах* были: 
ушибы и раиы, ревматизм* и ломота, поясничныя боли, цынга и лихо-
радка. Ушибы и рапы были преимущественно пальцев* рук* и ногъ, 
иногда головы и туловища камнями изъ забоев*, таратайками, лошадьми 
и паденіемъ въ пьяном* вид! ; ревматизмом*, ломотами и поясничными 
болями страдали преимущественно рабочіе отъ ежедневна™ спуска и 
подъема въ шахту по лѣстницамъ и отъ работъ въ наклонном* поло-
жены. Цынга, собственно говоря, появлялась только па рабочихъ, по-
ступивших* истощенными и мало привыкших* къ горным* работам*. 
Лихорадки появляются нреимущественно весною при разлитіи горныхъ 
р !чекъ , омывающих* разныя нечистоты; отчасти о н ! являются во 
время лѣтнихъ жаровъ и обильных* дождей" 2). 

Зимою 1 8 9 1 — 9 2 г. на Олекминскихъ промыслахъ, какъ и во всей 
Сибири, свирѣпствовала инфлюэнца. „Усиленная смертность" между 
рабочими, говоритъ д-ръ Рабинович*, „объясняется тяжелыми климати-
ческими условіями тайги вообще, весьма суровой зимой 1 8 9 1 — 9 2 г . , 
предварительной надорванностью здоровья таежнаго рабочаго, запуска-
ніемъ бол!зни до-нельзя и не мен!е тяжелыми условіями подземных* 
пріисковыхъ работъ при несовс!мъ правильном* образ! жизни и пол-
ной небрежности по отношенію къ одежд!" 3) . 

M „Сборп. соч. но судебн. медиц." 1881 г. т. I I I , 107, 1 0 9 - 1 1 0 . 
7 Арх Ирк. Горн. Управ. К. 2772, № 1 3 5 - 1 2 4 , л. 194 об. Срав. отчете врача 

Ленскаго Т - в а 1 8 9 4 - 9 5 гг . въ „Вѣст. Золот." 1896 г. Ѣ 10, стр. 208 (изъ 907 ста-
ціонарпыхъ больныхъ—только 13 цынгой). 

7 „Восточ. Обозр." 1892 г. № 33, стр. 7. 



В ъ 1875 г. среди населенія прилепскаго края и Якутской области было з а -
мѣчено значительное распростраееніе сифилиса. „Для изслѣдованія и с о к р а щ е н і я " 
этой болѣзни былъ командирована, ио распоряженію министра в н у т р е н н и х * дѣлъ 
дѣйст. стат. совѣт. Августиновичъ. Онъ заявила, иркутскому губернатору и гене-
ралъ-губериатору Восточной Сибири, что болѣзнь эта распространяется между 
жителями приленскаго края пріисковыми рабочими, „въ большинствѣ случаевъ 
между женщинами в ъ нріисковыхъ больницах* и нерѣдко высаживаемыми на 
берег* Л е н ы в ъ селѣ Витимѣ съ на|)оходовъ, несмотря на тяжкія страданія 
больными рабочими, которые неоднократно умирали при волостном* н р а в л е и і і / 
В с л ѣ д с т в і е этого иркутскій губернаторъ но предложеиію генералъ-губериатора 
поручил* олекмипскому горному исправнику „предложить в с ѣ м ъ золотопромыш-
л е н н и к а м * рабочихъ, з а р а ж е н н ы х * сифилисом* и вообще прилипчивыми болѣз-
нями, оставлять на излѣченіе ва, пріисковыхъ больницах* до совершеннаго в ы -
здоровленія, а не высылать с * промыслов* больными". Горный пснравпикъ от-
в е ч а л * , что г. Августиновичъ не убѣдился „на мѣстѣ и воочію, к а к ъ бы слѣ -
довало, в * степени распространепія сифилиса н а промыслах*" , пе изслѣдовалъ 
„корень зла н а м ѣ с т ѣ и основал* свои предположена. . . вѣроятио н а с л у х а х * и 
р а з с к а з а х ъ жителей с. Витима. И з * свѣдѣиіи, д о с т а в л е н н ы х * врачемъ Стояиовымъ 
видно, что на п р о м ы с л а х * Л е н с к а г о Т - в а , Базилевскаго , К 0 Арендаторов* Г и н ц -
бурга, Переяславцевой, Малонагомскаго Т - в а и на п р о м ы с л а х * Катьппевцевоіг 
съ 1-го мая 1872 г. по 3 0 апрѣля 1875 г., т.-е. за три года, па 6 2 0 0 б о л ь н ы х * , 
лѣчившихся за это время въ промысловыхъ б о л ь н и ц а х * и на д о м а х * , сифилити-
к о в * было 66 чел., изъ к о и х * съ явленіями вторична™ и третичнаго сифилиса 
(давняго) было 58 и иервичнаго 8. И з * этого числа женщина, б о л ь н ы х * первич-
н ы м * сифилисом* было только 2... Изъ настоль наго журнала больницы К о н с т а н -
тиновскаго иршска Т р а п е з н и к о в ы х * видно, что с * 10-го сентября 1872 г. но 10 
іюля 1875 г. почти н а 3 0 0 0 р а б о ч и х * изъ с л у ж а щ и х * больныхъ сифилитиков* 
было 13 чел., а именно въ 1872 г. 1 чел., в * 1873 г . - 5 чел., в ъ 1874 г . - 4 чел. и 
в ъ 1875 г . — 3 чел. Основываясь н а э т и х * цифрах* , о ч е в и д н ы м * становится, что 
причины распространенія сифилиса въ приленсісомъ населенна, в ы с т а в л е н и ы я 
г. Августнновичемъ, не совсѣмъ в ѣ р н ы и доказательны, и затѣмъ, если принять 
въ соображеніе и сопоставить в р а ч е б н ы я силы и средства, ч а с т н ы х * золотых* 
промысловъ и прилепских* волостей и селеній, то можно придти къ совершенно 
противоположным* выводам* и за ішочепіямъ, т.-е. , что не золотые промысла и 
п о и с к о в ы е рабочіе с о с т а в л я ю т * разсадникъ сифилиса, а н а п р о т и в * т о г о - п р і і -
лееокія селепія н и х * жители, и особен ио с. Витим* , оставшиеся безъ в с я к о й 
врачебной помощи, а т а к ж е я к у т ы и тунгусы, между которыми эта болѣзнь к ъ 
несчастью, очень распространена" . У к а з ы в а я н а с. Витпмъ, к а к ъ источника,' за-
разы, горный и с п р а в н и к * з а б ы в а л * , что с. В и т и м * могло сдѣлаться источником* 
заразы именно потому, что до начала 8 0 - х * гг. оно было постоянным* мѣстомъ 
кутежей олекминскихъ пріисковыхъ р а б о ч и х * при в ы х о д ! , ихъ из* тайги Б ъ з а -
ключеніе горный исі іравникъ увѣрялъ, что в с ѣ рабочіе, прнходящіе н а промысла 
непремѣнно подвергаются медицинскому осмотру и из* н и х * больные принимаются 
въ пршсковыя больницы, гдѣ и содержатся до окончательна™ излѣченія. „Только в ъ 
случаѣ уяорпаго сифилиса, соединенна™ съ цынгой, немзлѣчимаго " н а иромы-
слаха, вслѣдствіе климатических* условій, больные вывозятся с * пріисковъ н а 
М а ч у , гдѣ ммѣется прекрасная больница н д о к т о р * , а н е въ с. В и т и м * , куда н и -
когда не вывозился с * нріисков* ни о д и н * больной" 7 . Однако новѣпшіе иа-

7 Арх. Витим. Горн. Испр. 1875 г. Ж 1120. 

блюдатели подтверждают* слова Августииовнча; а в т о р * статьи въ „Сибирском* 
Сбор и и к ѣ " говорить: „извѣстно, что среди пріисковыхъ рабочихъ.. . распростра-
няется сифилисъ; онъ разносится впослѣдствіи по д е р е в н я м * " 7 -

В ъ общих* контрактахъ съ рабочими почти вездѣ встрѣчаемъ 
условіе, что медицинская помощь рабочимъ оказывается безплатно, и 
больницы на пріжжахъ содержатся па счетъ промысловаго управленія. 
„Такъ, напр., въ договор! К° Промышленности 1887 г. сказано: „Если 
кто изъ насъ сд!лается боленъ, то врачебныя пособія и содержаніе.... 
даются на счетъ It 0 , но платы какъ во время бол!зни, такъ равно и 
за льготные по болѣзпи дни никакой не полагается". Въ договор! К 0 

Арендаторов* 1875 г. къ иостановленію о безвозмездном* л!ченіи при-
бавлено: „съ т ѣ х ъ же, которые поступят* въ больницу безъ д!йстви-
тельной болѣзни и будутъ изобличены въ томъ при осмотр! медиком*, 
управлеиіе им!етъ право вычитать за эти дпи, какъ съ уклоняющихся 
отъ работъ". Вычетъ съ уклоняющихся отъ работъ (подъ предлогом* 
болѣзпи) находим* и во всѣхъ другихъ контрактахъ. Въ договорахъ 
съ Базилевскимъ 1876, 78 и 80-хъ гг., къ условію о безвозмездности 
лѣченія прибавлено, что пищевое довольствіе производится больным* 
также безвозмездно въ обычном* размѣр!, только х л ! б а полагается 
вмѣсто 3 7 2 — 2 V a ф. въ день, въ томъ числѣ пшеничнаго V* ф., „что 
для больного признаем* достаточным*", а мяса по 1Ч2 ф. [здоровым* 
полагалось въ договор! 1876 г. по 14* ф., «ъ остальпыхъ также по 
1Ѵ 2 ф.]. Въ договорахъ Ленскаго Т-ва 1 8 9 0 - 9 1 гг. медицинскій осмотр* 
рабочихъ и ихъ семейств* предоставлялось пріисковому усмотр!вію 
д !лать во всякое время. По контракту В ! р н а г о Т-ва начала 7 0 - х ъ г . , 
въ отличіе отъ другихъ договоров*, пріисковое управлевіе ne прини-
мало на свой счетъ лѣчепія заболѣвающихъ на пріиск! рабочихъ, а 
обязывало ихъ платить за пего, полагаясь въ исчисленіи издержек* за 
лѣченіе на добросовѣстность т ѣ х ъ лицъ, которым* это дѣло будетъ по-
ручено отъ управляющая, при чемъ артельный староста не долженъ 

былъ вмѣіпиваться въ дѣла больницы. 
Въ нѣкоторыхъ договорахъ устанавливаются вычеты за л !ченіе 

женщинъ, не состоящих* на хозяйских* работах*, а также и дѣтѳй. 
Такъ въ договорахъ Базилевскаго 1876, 78 и 80 гг. сказано: „за л ! ч е -
ніе приведенной кѣмъ либо изъ насъ женщины или дитяти управленіе 
имѣетъ право вычитать по 50 к. за каждый день", очевидно, кром! 
вычета за содержаніе ихъ. 

7 „Сибир. Сборн." 1889 г., вып. 1, стр. 24. Несмотря иа осмотр* рабочихъ 
при иаймѣ, сифилитики обоего пола попадаются на промыслахъ и въ настоящее время: 
въ операцію 1894 — 95 г. на промыслахъ Ленскаго Т - в а было 9 случаевъ сифилиса. 
„Вѣстн. Золотопр." 1896 г., стр. 208. 



Въ договорахъ съ Лѳнскимъ Т-мъ 1 8 9 0 — 9 1 гг. находимъ такое усло-
віе: „На устройство пріемнаго покоя для рабочихъ на Мачинской резиден-
ціи управленіе вноситъ за каждаго изъ рабочихъ по 2 р. е., каковая сумма 
зачитывается въ счетъ платы пашей—рабочихъ". Дѣло въ томъ, что 
Мачинская больница (или пріемный покой) содержалась всѣми золото-
промышленниками Олекминской системы. Въ 1871 г . , по ихъ постапо-
влепію, на „содержаніе и ремонтъ больницы" съ прислугою, отоплееіемъ 
освѣщепіемъ и содержаніемъ одной лошади было опредѣлеоо 1500 р. *} 
Въ 1877 г. лѣкарю больницы Мачинской резиденціи было назначено 
6000 р. жалованья въ годъ, съ тѣмъ, чтобы иа его обязанности лежало 
вскрытіе труповъ. Въ 1882 г. содержаніе Мачинской больницы обхо-
дилось золотопромышленпикамъ 14909 р., а въ 1883 г . — 5 4 4 3 р. 

В ъ 1888 г. на Бодайбинской резидеяціи былъ устроенъ такъ на-
зываемый „прііотъ", гдѣ призрѣвались больные разпыхъ компаиій (черезъ 
двѣ недѣли послѣ того, какъ они разсчитались, такъ какъ до этого 
срока ихъ обязанъ былъ лѣчить тотъ золотопромышленникъ или та 
компанія, гдѣ они прежде работали). На содержаніе этого пріюта, на-
ходившаяся въ пепосредственномъ завѣдываиіи горнаго исправника,, 
съ рабочихъ Витимской системы ежегодно взимается по 2 р. съ каждаго,. 
хотя въ контрактахъ объ этомъ сборѣ не упоминается и никакимъ за-
кономъ онъ не установлепъ 2). Позднѣе на Бодайбинской резиденціи 
была больница, .„учрежденная на средства всѣхъ золотопромышлен-
никовъ". В ъ Январѣ 1897 г. она сгорѣла 3). 

Относительно состоянія больницъ иа пріискахъ Олекминскаго округа 
въ донесеніи горнаго исправника 1873 г. сказано: „на нріискахъ Лен-
скаго Т-ва, Трапезникова и КК° Базанова и Сибирякова больницы и 
въ минувшую онерацію были таковы, что не оставляли желать ничего 
л у ч ш а я . Аптеки при этихъ больпицахъ не уступаютъ городскимъ, а 
медикаменты для нѣкоторыхъ выписываются не изъ Иркутска, а изъ 
Петербурга" 4). Однако поісазапія рабочихъ не совпадаютъ съ оффи-
ціальными свѣдѣиіями; такъ одинъ рабочій разсказывалъ въ 1873 г.,. 
что въ больниц! К ° Сибирякова, Базанова и Шшчинова н ! т ъ „ни 
б ! л ь я , ни халатовъ: кто въ чемъ нришелъ съ работы, въ томъ и ложись 

7 В ъ постановлеіііи золотонромышленпиков* Олекминской системы 1874 г. ска-
зано: „содержаніе въ центральной больниц! больныхъ, поступающих* на общій счетъ, 
должно быть принято нами ио раскладк! с * каждаго иуда золота, включая въ это 
число и д !ла , участвующіл въ содержаніи центральной больницы, которыя принимают* 
сумму, отнесенную на и х * счет* , но стоимости каждой общей поденщины". (Бумаги 
Субботина). 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2775, № 1 9 6 - 2 1 0 , л. 4 об.; сравни „ В ! с т . Золот." 
1895 г. № 20, стр. 333. 

7 „Вост. Об." 1894 г., № 129; „Сибирь" 1897 г., № 62. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2560, № 130—184, л. 7 оА 

па койку, на которой находится грязный, набитый залежалой соломой, 
матрацъ. А простынь, полотенецъ, столовой посуды для каждодневная 
употребленія для больныхъ и въ з а в о д ! и ! т ъ . Оно, если хотите, все 
есть, даже другой комплекта матрацовъ со св!жей соломой; но все это 
хранится въ цейхгауз ! на случай прі!зда исправника. Въ 1871 г во 
всей больниц! былъ только одинъ служитель". Въ с л у ч а ! пріѣзда 
исправника „выдадутъ чистое б!лье, посуду; на к у х н ! неожиданно 
является капуста, говядина какъ-то иначе смотритъ" ). Были пршски 
и совс!мъ безъ больницъ: такъ въ 1875 г. якутскій м е д и ц и н о й ип-
спекторъ Проскуряковъ о Святителе-Иннокентіевскомъ пршскѣ Гипц-
бурга говорить, что тамъ н ! т ъ ни пом!щенія для больныхъ, ни фельд-
шера, и онъ обязалъ управленіе немедленно устроить больницу съ пол-

еымъ комплектомъ кроватей по ноложенію. 
По словамъ г. Калагеорги(1882г. ) , „въ Олекминской систем! л !чепіе 

больныхъ обставлено такъ хорошо, что лучше и желать нельзя: на 
каждомъ иріиск! им!ются просторный больницы, с о д е р ж а щ а я въ ооль-
шой чистотѣ; н!которыя изъ нихъ, какъ, напр., въ Малопатомскомъ 
Т-вѣ и на Констаптиновскомъ пріиск! Трапезникова—отличаются даже 
роскошью;. б !лье в е з д ! хозяйское и имѣется въ достаточномъ коли-
честв! ; пища улучшенная, а слабымъ больнымъ дается хорошее вино 
и молоко... Медиципскій персоналъ состоитъ изъ одного врача на всѣ 
пріиски Олекмипской системы и изъ фельдшеровъ по одному при 
каждой больниц!. Врачъ получаетъ 10000 р. содержанія, а фельдшера 
по 1000 и болѣе рублей въ годъ жалованья при полномъ содержанш 
отъ управленія 2); судя по состоянію больницъ и аитекъ, по количеству 
и разпообразію хирургическихъ инструментовъ и всякаго рода машинъ, 
а также и по содержанію, получаемому врачемъ и фельдшерами,, видно, 
что золотопромышленники Олекмипской системы пе жалѣютъ средствъ 
на возможно лучшее устройство медицинской части. Кром! того вдѣсь 
зам!тно вполн! челов!чиое отношевіе къ людямъ, которымъ разстроевноѳ 
здоровье не позволяетъ исполнять тяжелую работу: много есть рабочихъ, 
живу щи хъ на пріискахъ по нѣскольку л ! т ъ , вся обязанность которыхъ 
заключается въ ч и с т к ! дворовъ и въ сторожевой служб!. Почти въ 
каждой больниц! встрѣчаются больные съ хроническими бол!знями; 
они содержатся въ больниц! по году и бол!е. Къ сожалѣнію нельзя 
то же самое сказать о пріискахъ Витимской системы; з д ! с ь исключепіѳ 
состав ля юта только пріиски Сибирякова и К°, на которыхъ больные 

пользуются хорошимъ содержаніемъ, лѣченіемъ и уходомъ На Ска-
листомъ иріиск! (Плетюхина?) больницы въ ужасномъ в и д ! : зданіе 

7 „Сибирь" 1873 г . , № 8, стр. 1. 
7 На пріискахъ Базилевскаго фельдшера получали но 800 р. в * годъ. 



ветхое и грязное, бѣлья нѣтъ, больные лежать почти па голыхъ до-
с к а х * вь своем* грязном* рабочем* платьѣ... На других* сосѣдних* 
пр,исках* больниц* нѣт* , a заболѣвших* помѣщают* за условленную 
плату в * больницы Сибирлкова и К ° или Трапезниковых* на Бодай-
бинской рѳзиденціи. Но здѣсь больные не могут* быть задерживаемы 

против* ж е л а е т и х * хозяев* и по настоянію послѣднихь нерѣдко 
выписываются и з ъ б о л ь н и ц ъ н е с о в с і м ъ е щ е Ш 8 д о р о в ѣ в ш и 

Z — \ " ° Т П р а М Л Ю Т С Я ')• Не будучи в * силах* 
слѣдовать на мѣста жительства, они стараются прштитьсл в * волостной 
большицѣ, назначен,е которой вовсе не составляет* лѣченіе пріисковых* 

Г » Г И т Г Р ™ б 0 Л Ь Н И Ц Н " Ъ В и ™ м ѣ с т т ъ крестьянскому об-
ществу 3000 р. въ год* , а между тѣм* она занята исключительно 
оставленными без* нріюта поисковыми рабочими ') . . . Рабочіе, не успѣв-
ш,е наняться или не принятые но слабости здоровья, а также и раз-
в и т а иные за ненадобностью, остаются в * случай болѣзни безъ при-
зрьнія. Витимская волостная больница, имѣющая всего восемь кроватей 
не может* прштить в с ѣ х * нуждающихся, да кромѣ того и несправедливо' 
возлагать на крестьян* одной Витимской волости обязанность содержать 
и лѣчить людей, совершенно для нихъ посторонних*. Кромѣ волостной 
больницы, есть еще двѣ по сосѣдству на резидеоціях* золотопромы-
шленных* компаній, но эти больницы имѣют* свое определенное на-
з н а ч е н и не могут* быть обязательно открыты для людей посторонних*» ' ) 

f 7 , б Ы Л а п о с т Р ° е н а о т е і І Ь большая больница „а Успен-
ском* пршскѣ № Промышленности и Прибрежно-Витимской. В ь ней 
7 комнатъ, изъ которых* 3 больших* были отведены для заболеваю-
щих* мужчин*, одна для женщин*, одна для пріемной, одна для ро-
дильниц* и одна для номѣщенія служителей, ванной и умывальной. 

бмьпицѣ находились особый службы: кухпл, прачешная, баня и 
подвал* для храненія припасов*. Больница была устроена на 39 кро-
ватей для зимняго времени, когда больных* бывает* меньше; для лет-
и г о предполагалось ставить хорошо устроенный палатки, въ которых* 
можно было поместить от* 50 до 60 человѣк*. На каждаго больного 
отпускалось в * сутки I V , ф. свѣжаго мяса, V / , ф. чернаго хлѣба, ка-

Губ м і 1872 г * Т Г / f r " у г а ' Р » ™ ™ ™ » "О бол'Ьзнн, см. Ирк. 
l y ö . В * д . 1872 г., J6 115; „Слб. Обор.» 1889 г., выл. 2, ст. Ангарска™, стр. 63 

) тоже повторяет* г . Алгарскій въ „Слб. Сбора.» 1889 г., выв. 2 стр 47 

и ' A " f / ^ К- 2765, « 3 7 - 3 0 , л. 4 5 - 4 7 . В ъ 1882 г.' Л L 
скол системѣ б Ч о шесть больниц* съ 101 кроватью, въ Олек.,лаской 18 б о л ь н л Г і 
2 1 4 кроватями. В ъ 1883 г. въ Витимской системѣ 7 больницъ съ 94 к р о а а т Г и в ! 

у Г ё и Г и б ! Ь Ш Щ Ъ г г « * " . » « Олёкманской системѣ L „ 
Го у П о с Л п « 1 „ Т ; а і Л М И - " П р Ш - 1 Ь " У Сбор,,, глав,, докум. 

Р • Ь И 0 - т- Ѵ 1 1 > С ТР- 1 9 і о т ч е т ы о золотонр. Вост. Сиб. въ Горл. Деи. 

пусты, овощей и крупъ—сколько потребуется. По свидѣтельству горнаго 
исправника, для трудно-больныхъ врачъ могъ требовать изъ амбара и 
магазина вино, бѣлый хлѣбъ, молоко, яйца и проч. Больнымъ приго-
товляли супъ, щи, котлеты, различное жаркое, иногда рыбу и два раза 
въ недѣлю давали кашу гречневую, манную или рисовую съ масломъ. 
Отопленіе производилось голландскими печами. Изъ другихъ промысловъ 
Витимской системы болѣе или менѣе правильно устроенныя больницы, 
хотя и маленькія, были на пріискѣ Бодайбинской К ° на 10 кроватей 
и на нѣкоторыхъ другихъ на 4 - 5 кроватей. Промысла, не имѣвшія 
больницъ, отправляли своихъ больныхъ за извѣстную плату въ больницу 
Успепскаго пріиска или въ больницу той же К ° на Бодайбипской рези-
денціи Больница Успенскаго пріиска была открыта къ пріѣзду гр. 
Игнатьева, перваго изъ генералъ-губернаторовъ, посѣтившаго въ 1886 г . 
промыслы Олекминскаго округа 3) . Мы должны засвидѣтельствовать, 
что больница эта устроена дѣйствительно прекрасно: большое зданіе, 
масса инструмептовъ, вѣеы для взвѣшиванія больныхъ, хорошее бѣлье 
(отдѣльное для сифилитиковъ); изолированіе больныхъ заразительными 
болѣзнями возможно вслѣдствіе того, что есть зданіе старой больницы 
и бараки. .Теперь въ больниц! Усненскаго пріиска 60 кроватей. 
Промышленности и Прибрежно-Витимской им!ютъ доктора, 7 фельдше-
ровъ и акушерку; кром! того пріемный покой на Водянистомъ пріиск! 3). 
Всего на промыслахъ Олекминскаго округа было въ 1 8 8 7 — 8 9 гг. слѣ-
дующее количество больницъ. Въ 1887 г. въ Витимской систем! было 
10 больницъ съ 145 кроватями, въ Олекминской—16 больницъ съ 133 
кроватями, въ 1889 г. въ Витимской систем! было 12 больницъ съ 
152 кроватями, въ Олекминской—16 больницъ съ 105 кроватями, такъ 
что въ общемъ хотя за это время число больницъ и увеличилось 
на д в ! , но число кроватей п!сколько уменьшилось. (Въ 1887 г. 1 
кровать приходилась иа 40 рабочихъ об. и., въ 1889 г. на 57 ч.). 
На очепь многихъ мелкихъ промыслахъ н ! т ъ никакихъ больницъ, 
а если о н ! и были, то въ нихъ не было никакихъ необходимыхъ 
приспособлены; не было даже фельдшера 4). Но на пріискахъ н ! -
которыхъ, болѣе круиныхъ, компаній, больницы, не говоря уже о 
больниц! Успенскаго пріиска, произвели на насъ въ 1891 г. благопріят-
ное впечатл!ніе. На Тихоно-Задопскомъ нріиск! Ленскаго Т-ва, зда-
ніе больницы глинобитное, въ немъ находится большой корридоръ, 
палаты довольно высокія, хотя расположеніе ихъ не совс'Ьмъ удобное. 

*) Отчете горнаго исправника Витимской системы за 1885 г . 
2) „Вост. Обоз." 1886 г., № 40, стр. 6. 
3 ) „Сиб. Вѣстн . " 1893 г., № 87; „Вост. Об." 1894 г . , № 129. 
4 ) „Памяти, книж. Якут. об. па 1891 г . " , стр. 14; „Вост. Об." 1886 г., Ж 50 , 

стр. 10. 



Впрочемъ, по словамъ доктора другой К<\ зданіе это холодно. В ъ этой 
больниц! теперь 47 кроватей *). В ъ больниц! Бодайбинской К ° хоро-
нил печи изъ кирпича съ желѣвиою покрышкой, камеры довольно 
просторный, есть корридоръ. Но на Нижнемъ пріиск ! Базилевскаго 
строилась тогда „временная" больница, весьма маленькая и неудов-
летворительная, а пока былъ еще меныній пріемный покой. На Ворон-
цовской пристани мы нашли прекрасную больницу: п!сколько боль-
шихъ высокихъ комнатъ, б ! л ь е довольно тонкое, байковыя одѣяла. 
Отоплепіе паровое, неудобное въ томъ отиошепіи, что для н а г р ! в а н і я 
до 1 4 ° самой большой палаты приходилось нагрѣвать первую комнату, 
по которой проходить труба; впрочемъ фельдшеръ ув !рялъ , что въ эту' 
послѣднюю комнату больныхъ не клали. Е с т ь особое отдѣленіе для си-
филитиковъ: несмотря на то, что при найм! въ В и т и м ! осматривали 
рабочихъ, попадалось на 25 больныхъ до 3 - х ъ сифилитиковъ. Я за-
с т а в ь одного больного съ бѣльмами на глазахъ, который л ! ч и л с я уже 
10-й мѣсяцъ; фельдшеръ почему-то впускалъ ему въ глаза норошокъ 
каломеля. 

ІІо словамъ горнаго исправника Олекминскаго округа въ донесепіи 
1872 г. „ в е з д ! есть опытные фельдшера, но врачъ съ правомъ состав-
лены! медицинскихъ актовъ имѣется только на иріискахъ Базанова, на 
другихъ—врачи лишь съ правомъ пользовапія" 2 ) . По оффиціальнымъ 
отчетамъ, въ Олекминскомъ о к р у г ! въ 1 8 8 0 г. было 3 врача и 1 по-
вивальная бабка, въ 1 8 8 7 г. врачъ въ Витимской систем! и 3 въ Олек-
минской (въ томъ ч и с л ! одна женщина-врачъ), въ 1888 г. 1 врачъ въ 
Витимской и 2 въ Олекминской, въ 1889 г. 2 въ Витимской и 2 въ 

. Олекминской, въ 1891 г. всего 3 врача. Такъ какъ врачи и з д ! с ь по-
лучаютъ жалованье отъ золотопромышленниковъ, то, какъ и в е з д ! , они 

7 „ В ѣ с т к . Золотопр." 1 8 9 5 г. , стр. 398 ; ср. 1896 г. стр. 2 0 8 . 

7 По постановлен!» золотопромышленников* Олекмипской системы лѣкарю Ло-
зовскому за завѣдываиіе Мачинскою центральною больницею было пазначепо жалованья 
съ его содержащем*, общественною квартирою, освѣщеніемъ и отоплепіем* 2 0 0 0 р в * 
год* при особом* фельдшер!, которому при его собственном* содержанш полагалось 
жалованья 6 0 0 р . в * годъ. В * 1874 г. Мачинскою больницею завѣдывалъ уже пе док-
тор* , а фельдшер*. В ъ 1875 г . якутскій областной медицинскій инспектор* Проску-
ряков* предложил* „ссыльно-поселенца из* поляков*, завѣдывающаго центральною 
больницею на М а ч и н с к и х * резиденціяхъ, Бахинкевича , какъ неимѣющаго никакого 
права на медицинскую практику, по неимѣнію на это доказательств* удалить о т * 
должности". Проскуряков* отозвался с * большою похвалою о дѣятельности п о и с к о в ы х * 
врачей Стоянова и Зыбипа, много способствовавших* прекращен!» оспеппой эпидеміи 
а также служащаго при Успенской больниц! К° Арендаторов* фельдшера Кокорина^ 
последнему Проскуряков* предложил* возвратить 7 0 р., которые опъ истратил* на 
яереѣзды но тунгускимъ стойбищам* для нривптія предохранительной оспы В * 1S77 г 
центральною больницею на Мачинской резиденціи з а в ! д ы в а л * опять І о з о в с к і й с * жа-
лованьем* в * 6 0 0 0 р. 

далеко не всегда обнаруживают самостоятельность, необходимую для 
защиты интересовъ рабочихъ. Мы разсказывали, напр о пріемѣ вра-
чемъ нѣсколькихъ тысячъ пудовъ испорченнаго мяса (этотъ врачъ іх 
Промышленности иолучалъ жалованья 6 ИЛИ 7 0 0 0 р.). Относительно этого 
же врача мы нашли въ д !лопроизводств! витимскаго исправника такой 
курьезъ. В ъ 1881 г. одинъ рабочій явился въ контору Бодаибипскои 
к о с ъ подложной запиской о разсчетѣ . Когда его препроводили къ ис-
правнику, послѣдній обратился к ъ доктору К ° Промышленности съ 
просьбою освид!тельствовать, можетъ ли этотъ рабочій вынести ^ л е с -
ное наказаніе: рабочій, писалъ исправникъ, „надѣлалъ пропасть па-
костей; можно ли его драть?" Докторъ на оффиціальномъ б л а н к ! далъ 
такое заключение: „назвать больнымъ" этого рабочаго нельзя, но онъ 
ослаблепъ пьяпствомъ и работой и принадлежите къ числу, такъ наз., 

выработавшихся« рабочихъ, которые только въ силу привычки, голода 
и любви къ таежной жизни берутъ на себя неносильную раооту, неоф-
фиціально же, на з а п и с к ! исправника, далъ такой отвѣтъ карандашемъ: 

полагаю, что ничего вреднаго не будете, если немного дадите для 
страху, если ужъ это н у ж н о " , - а юмористъ-исправникъ все это под-

шилъ къ оффиціальному д ! л у 
Фельдшером, въ 1 8 8 7 - 8 8 гг . было въ Витимскои с и с т е м ! 10, в ъ 

Олекминской 1 5 - 1 6 ; к р о м ! того въ Олекминской с и с т е м ! была одна 
акушерка 2) . Вріисковые фельдшера далеко не всегда удовлетворяли 
своему назначенію. В ъ 1875 г . областной медицинскій инснекторъ 
ІІроскуряковъ предложилъ нроживающаго на Святителе-Иннокеитіев-
скомъ пріиск ! Гипцбурга „въ к а ч е с т в ! фельдшера Лсевича, не им!ю-
птаго никакого свидѣтельства, a слѣдовательно и никакого права на 
какую бы то ни было практику, немедленно удалить отъ обязанности 
ф е л ь д ш е р а " , но какъ мы уже указывали, фельдшеръ другой Л Кокоринъ 
Удостоился лестнаго отзыва за его дѣятельность во время оспенной 

* 8\ 
энидеши о с н о в а н і и о ф ф и ц і а л ь н ы х ъ с и ѣ д ѣ н і й о количеств ! заболѣвшихъ 
и умершихъ рабочихъ мы вычислили, что въ 1 8 7 9 г . заболѣло 59 /о, 
въ 1880 г . — 7 3 > , въ 1881 г .—109° /о пріисковаго населены (т.-е. ни-
которые обращались за медицинской помощью болѣе одного раза), в ъ 
1 8 8 3 г _ 8 4 ° / О . в ъ 1 8 8 4 г . — 6 7 % ; во второй половин! 8 0 - х ъ гг . забо-

7 А р х . В и т . Гори. И с п р , д ! л о 1887 г . № 19. 
7 Паыят. кииж. Я к у т . обл. 1891 г . " стр. 114 . В * 1877 г акушерка получала 

о т * зодотопромышлеиниковъ 1 2 0 0 р. жалованья при готовой п и щ ! и к в а р т и р ! . В * 

-I ООО р якѵгаепка была и въ Витимской с и с т е м ! . 
1 8 8 8 - а к т е р к а б ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ д ц ж а л о в а Д Й С Ь 

рабочіе Благовѣщенекаго пріиска Прибрежно-Витимской К° во время слѣдствія о вол-

пеніи на этом* пріискѣ . 



лѣваемость была значительно ниже: въ 1887 г . — 4 9 % , въ 1888 г . — 3 4 % 
въ 1889 г . — 3 5 ° / 0 . Такимъ образомъ заболѣваемость представляла зна-
чительный колебанія. Напротивъ, смертность отъ болѣзни и несчастныхъ 
случаевъ постепенно понижалась; въ 1879 г. она равнялась 13-ти че-
ловѣкамъ на 1000 душъ пріисковаго населевія, въ 1 8 8 0 — 8 1 г — 1 1 
чел. на 1000, въ 1 8 8 2 - 8 3 г . - Ю , въ 1884 г . - 9 и въ 1887 г — 8 че-
ловѣкъ на тысячу *)• 

В ъ оффиціальныхъ отчетахъ, а также и въ отчетах* отдѣльныхъ 
пріисковыхъ управленій мы встрѣчаемъ данныя о количествѣ больныхъ 
поденщинъ. В ъ 1881 г. въ Витимской системѣ больиыя поденщины со-
ставляли 2 , 1 % всѣхъ поденщинъ, въ Олекминской системѣ 4 , 2 % , въ 
1882 г. въ Витимской системѣ 1 , 1 % , въ Олекминской 3 , 5 % , въ 1883 г. 
въ Витимской 1,7°/о, въ Олекминской 4 , 5 % ; слѣдовательно въ Олекмин-
скои системѣ количество больныхъ поденщинъ приблизительно вдвое 
или втрое превышает* количество такихъ же ноденщинъ въ Витимской 
системѣ Та же разница видиа и въ даниыхъ отдѣльыыхъ компаній: 
такъ въ К К ° Промышленности и Прибрежно-Витимской (Витимской си-
стемы) больныя поденщииы въ 1 8 8 1 — 9 0 гг. составляли отъ 1 — 2 , 6 % 
в с ѣ х ъ поденщинъ 3) , а на пріискахъ О. Базилевскаго (Олекминской 
системы) въ 1 8 7 7 - 83 гг . отъ 2,8 до 4 % , въ Малопатомскомъ Т-вѣ въ 
1 8 8 0 - 8 3 гг. 3 , 7 — 4 , 8 % . Впрочемъ въ Ленскомъ Т - в ѣ въ операцію 
1 8 9 3 — 9 4 г . больныя поденщины составляли только 1 , 4 % *)• 

Данныя о различныхъ „происшествіяхъ", по терм'инологш иріиско-
в ы х ъ отчетовъ, за 14 лѣтъ ( 1 8 7 3 , 1 8 7 5 - 8 7 гг . ) приведены нами въ 
особой таблицѣ 5), и изъ нихъ не легко выдѣлить несчастные случаи 
во время работъ отъ происшедших* внѣ работъ; такіе термины какъ 
„угорѣвшіе до смерти" 38 человѣкъ % „задавленные о б в а л о м ъ ' " - 1 8 
человѣкъ, „смертные случаи во время р а б о т ъ " - 6 человѣкъ, „умершіе 
отъ взрыва пороха" 2 человѣка, „ушибленные при р а б о т а х ъ " - 7 1 че-
ловѣкъ сомнѣнія не возбуждают*, но, напр., „ з а м е р з ш і е « - 4 человѣка 
„нечаянные смертные с л у ч а и " - 4 3 ч е л о в ѣ к а - т е р м и е ы , недостаточно' 
опредѣленпые. 

О несчастныхъ случаяхъ съ 1 8 8 8 г. подробных* свѣдѣній не 
имѣемъ, извѣстно только, что въ 1892 г. въ Ленскомъ горномъ округѣ 

7 Смотри табл. въ Дополпепіи XVI. 

1 0 0 С 2 ) " П р и л - 1 1 к ъ в ы п - 1 с б °Р' г - г л а в - оф. Д О к у м . по управ. Вост. Сиб.", т V I I 
1885 г., Иркутск». ' 

7 На основапщ данных», сообщенных» доктором» Рабиновичем» 
) Матер., сообщ. Л. Ѳ. Иантелѣевым»; „Вѣст. Золот." 1896 т. стр. 174 

7 См. Дополнепіе XV. 
7 Хотя часть их» угорѣла и при кражѣ песков». См. отчет» Шестакова в» 

„ Ирил. 11-м» к» вып. 1-му сбор. оф. докум.", стр. 31. 

было 25 несчастных* случаевъ; изъ нихъ 12 со смертельным* исхо-
дом*. При взрывах* пострадали 4, отъ обвалов* 5 (изъ нихъ 2 умерли), 
упали въ выработки 4 , иричемъ 2 убились до смерти, остальные по-
страдали главным* образомъ отъ угара % В ъ 1894 г . въ томъ лее гор-
номъ округѣ было 33 несчастныхъ случая, изъ нихъ 8 со смертель-
ным* исходом*; въ 1895 г. 34 случая, изъ нихъ 11 со смертельным* 
исходом* 2). 

Относительно вознагражденія за увѣчья мы имѣемъ очень мало 
свѣдѣній, такъ какъ къ сожалѣнію объ этомъ почему-то вовсе не упо-
минается въ отчетахъ горныхъ исправников* и окружных* инженеров*. 
Относительно первой половины 70-хъ гг. мы не встрѣтили ни одного 
упоминанія о вознагражденіи за увѣчья. Что они были не въ обычаѣ, 
видно и изъ того, что мѣстная администрація даже указывала, что 
слѣдовало бы установить такія вознаграждеиія 3). Между тѣмъ уже пра-
вилами о наймѣ рабочихъ 1 8 7 0 г. (п. 14-й) предписывалась выдача 
тройной за весь наемный срокъ платы въ случаѣ смерти или тяжкаго 
увѣчья рабочаго вслѣдствіе непринятія золотопромышленником* пред-
писанных* въ законѣ мѣръ предосторожности. В ъ отчетѣ Прибрежно-
Витимской Е ° за 1882 г. мы находимъ уже упоминаніе о „выдачѣ воз-
награжденія получившим* у в ѣ ч ь я " — 6 7 5 р. % Окружной инженер* 
Олекминскаго округа въ отчетѣ за 1883 г. говоритъ: „большую пользу 
въ этомъ дѣлѣ могло бы нрипести установленіе денежных* вознаграж-
деній въ иользу самих* пострадавшихъ или ихъ наслѣдниковъ, такъ 
какъ подобная мѣра, кромѣ справедливости относительно рабочаго, слу-
жила бы еще и побужденіемъ для пріисковыхъ управленій къ тща-
тельному и исправному исполненію установленных* правительством* 
иравилъ о ироизводствѣ горныхъ работъ и употребленіи взрывча-
т ы х * матеріаловъ" 5 ) . Такимъ образомъ окружной инженер* не 
зиалъ даже иравилъ о паймѣ рабочихъ 1 8 7 0 г., которыми въ это время 
регулировались отпошенія золотопромышленников* къ рабочимъ. По-
нятно, что этотъ закон* плохо соблюдался. Начальник* иркутскаго 

7 В» чпсдѣ пострадавшихъ—4 служащихъ, изъ нихъ одинъ угорѣвшій до смерти. 
Вѣст. Золот." 1883 г., № 2, стр. 31. О смерти многих» рабочихъ отъ угара въ гаахтѣ 

въ 1891 г. см. 0. 0 . Sibirische Briefe, S. 284—286. 
7 „Вѣст. Золот." 1895 г., стр. 394; 1897 г„ стр. 81. 
7 Т а к » якутекій губернатор» в» замѣчапіяхъ на проект» нормальпаго контракта 

Вишшкова 1874 г. предлагал» включить постановленіе о томъ, что „за повреждеиія 
членовъ рабочих» полагается особая плата, а при смертных» случаяхъ (которые ие 
раз» бывали) вознаграждать родственников», буде есть таковые, приличным» возпа-
граждепіемь". Арх. ирк. гор. упр. It. 2566, № 206—152, л. 38. 

7 Арх. It0 Промышл., № 1147. 
7 Отч. М. Шестакова (стр. 30) в» „Прил. 1, къ вып. 1-му Сборн. оф. докум. 

но упр. Вост. Сиб. т. У Н " , 1884 г. 



жандармскаго управленія, который въ то время также былъ обязанъ 
наблюдать за нріисками, лучше зиалъ законы. Въ своемъ отчет ! за 
1883 г. онъ говоритъ: „Что касается до возоагражденія изув!ченныхъ 
па работ! наемщиковъ, сдѣлавшихся неспособными къ снискапію про-
питанія трудомъ, равно семейств* убитых*, вознагражденія выдачею 
со счета золотопромышленников* тройной за весь наемный срок* платы, 
а при легком* увѣчьѣ излѣченія въ пріисковыхъ лазаретах*, то, на 
основаніи 14-й ст. правил* о найм!, подобный вознагражденія дѣла-
ются только въ случаях* пеприпятія промышленниками предписанных* 
м!ръ предосторожности при веденіи работъ, и при томъ по удостовѣ-
ренію ближайшаго врача и мѣстнаго исправника или по рѣшепію су-
дебных* м!стъ. А какъ по селеніямъ и городам* перѣдко встрѣчаются 
искал!чепные въ нріисковыхъ работах* люди и обезображенные при 
порохострѣльвыхъ работах*, а также пріобрѣвшіе неизлѣчимыя хрони-
чески бол!зни, то мы придем* къ заключенію, что положеніе этих* 
тружеников* заслуживает* полпаго внимаоія" *)• По словамъ г. Ка-
лагеорги (1882 г.) на олекминскихъ иромыслахъ рабочимъ, получившим* 
увѣчья на работах*, выдавалось единовременное вспомоществованіе отъ 
50 до 250 р.; за послѣднія перед* тѣмъ 5 лѣтъ были выданы пособія 
47 чел., всего 5620 р. 2), т.-е. въ среднем* на каждаго почти по 120 р. 

Въ отчетах* горныхъ исправников* и окружных* инженеров* не 
приводится данных* о возоагражденіи за увѣчья; это тѣмъ бол!е странно, 
что въ а р х и в ! Витимскаго горнаго исправника мы встр!тили особый 
д ! л а (напр. 1887 и 90 гг.) „о рабочихъ, получивших* вознагражденія 
за увѣчья па работах* и вывезенных* съ промыслов* по трудно изл!-
чимымъ болѣзоямъ". 

Изъ одного такого дѣла мы в ы п и с ы в а е м * в с ѣ случаи возиагражденія з а 
увѣчья въ Витимскои с и с т е м ! въ течеиіе 1887 г.: 1) одному рабочему К 0 Промышлен-
ности упавшею землею переломлена нога, что вызвало ея ампутацію; ему 
выдано вознагражденіе въ размѣрѣ тройной годичной платы, считая по 300 р. 
въ годъ, т.-е. всего 900 р., н даиы средства н а ироѣадъ до Кпренска . 2 ) Рабочій 
К° Промышленности уналъ въ шахту, вышибленный бадьею; лѣчидся 15 м ! с я ц е в ъ ; 
дано вознагражденія 5 0 0 р. 3) „Ушнбъ" ираваго глаза динамитом*; рабочій э т о т * 
ш м у ч к г ь : нособія 150 р., 32 р. 90 к. платы за 47 дней, ироведепныхъ в ъ боль-
н и ц ! , и списано со с ч е т о в * пріисковому унравленію до 100 р. 4 ) За перелом* 
ключицы, излѣченный въ больниц! К° Промышленности, не дано никакого воз-
иаграждепія. 5) У рабочаго I i 0 Базилевскаго иоврежденія динамитом*, которыя 
были излѣчены; нособія 366 p. 6) И з у в ѣ ч е и а р у к а рабочаго Бодайбинской 1і°; 
в ы д а н * годичный заработокъ—900 р. 7) Рабочій К° Промышленности. Перелом* 
ноги; лѣчился 8 мѣсяцевъ; в ы д а л о пособія 300 р.; даровой н р о ! з д ъ н а п а р о х о д ! 
и списан* долг* въ 25 р. 8 ) Рабочій К 0 Промышленности; норанеиіе днпамитомъ; 

х ) Арх . Ирк. Горн. Упр. К. 2769, № 5 8 - 6 8 , л. 15 об. 
7 Арх. Ирк. Гори. Уир. К. 2765, № 37—30, л. 46. 

лѣчнлся 12 дней и выздоров!лъ ; нособіе въ 8 0 0 р. и за лежаніс в ъ б о л ь н и ц ! 
98 р. В ъ подобном* же дѣлѣ витимскаго горнаго исправника 1890 г. максималь-
ное вознагражденіе т а к ж е равнялось 900 р. В ъ к о н т р а к т ! Л е н с к а г о Т - в а 
1890—91 гг мы находим* такое условіе относительно вознагражденія за время 
лежанія въ больниц! : „Если бы кто-либо изъ рабочихъ во время производства 
работъ получил* ушнбъ пли легкое у в ! ч ь е по причинам*, не зависящим* отъ 
него самого, то унравлепіе в ы д а е т * ему за в с е время лѣченія, к р о м ! продоволь-
ствія по 50 к. (въ день), в ъ с л у ч а ! , если бы о н ъ н е мог* производить работы-
Но ленскій окружной и н ж е н е р * с ч и т а л * нормальным* вознаграждены по одному 
рублю въ день. 7 - В о время посѣщенія иріисковъ въ 1891 г. мы также слышали, 
что въ с л у ч а ! у в ! ч і й , по крайней мѣрѣ въ б о л ! е порядочных* К К , и е ли 
окружной и н ж е н е р * дастъ закдюченіе , что это иесчастіе произошло по. в и н ѣ 
х о з я е в * , - у в ѣ ч н о м у рабочему или с е м ь ! умершаго д а е т с я иособіе отъ 150 до 
900 р 7 - В ъ онерацію 1 8 9 0 - 9 1 г. въ Витпмской с и с т е м ! 14 р а б о ч и х * , к а к * со-
общил* м н ! окружной инженер* Ш т р а у с * , нолучилн в о з н а г р а ж д е н ы б о л ! е 
6000 р т.-е . в ъ среднем* 4 2 8 р. Одного изъ э т и х * рабочихъ, п о с т р а д а в ш а я при 
о б в а л ! избушки, которую имъ в е л ! п о было разбирать, м ы в с т р о и л и н а паро-
х о д ! при в ы ѣ з д ! изъ Олекминскаго округа. Онъ получил* отъ Бодайбинской к 
прогоны сверхъ билета н а пароход* , который выдается всѣмъ рабочимъ, о0 р., 
платы подсчитано за время лѣчееія (но одному руб. в ъ день) 39 р. и выдано но-
собія 9 0 Р , итого 179 р., к р о м ! того 2 ф. сахару, 1 ф. табаку, рубашка и шаро-
вары, которые въ счетъ ему не поставлены, и до Бодайбинской системы онъ 
былъ отправлен* н а лошади. В р а ч * д а л * за ішоченіе , что онъ можетъ поправиться 
через* 3 мѣсяца, но рабочій просил* отпустить его во время общаго разсчета , 
ne желая возвращаться зимним* путем* . Т а к ъ к а к ъ рабочій э т о т * возбуждал* с о -
жалѣніе, то я написал* м ! с т н о м у окружному инженеру н просил* выхлопотать 
ему прибавку и нолучилъ отвѣтъ, что Бодайбивская К° согласилась приоавить 
ему 60 рублей. 

На собраніи дов!ренныхъ золотопромышленников*, если не оши-
баемся, Олекминской системы, въ 1881 г . , было постановлено отчислять 
извѣстное количество денегъ съ пуда золота на вспомоществованіе по-
страдавших* рабочихъ, по мы не знаемъ, было ли оно утверждено 
хозяевами пріисковъ; во всяком* с л у ч а ! д !ло помощи пострадавшим* 
рабочимъ можетъ быть правильно организовано зд!сь, какъ и в е з д ! , 
только законодательным* путем*, несмотря даже на громадное пожерт-
вованіе съ этою ц!лыо въ 1894 г. (420 .000 р.) Инпокент. Мих. Сибиря-

ковымъ (см. ниже) *)• 
Кром! рабочихъ, получивших* ув !чья , а также семей убитых* 

7 Арх. ВИТИМ, гори. испр. 1887 г. № 34, 1890 г. № 23. 
7 „Вѣстн. Золотопр." 1897 г., стр. 117. 
7 Иногда иолучившіе увѣчья, по словамъ г. Кряжева, оставляются на пршскахъ 

караульными. „Русск. Жизнь" 1894 г. № 44. 
7 Теперь начинает* входить въ обычай страхованіе рабочихъ въ страховыхъ 

обществах*: такъ иа Ленских* золотыхъ пріискахъ въ страховом* обществ! „Россія" 
застраховано рабочихъ отъ несчастных* случаевъ на 200,000 руб. „Томск. ! и с т . „ 
1897 г. № 41. 



или умершихъ отъ болѣзней на промыслахъ, заслуживают участія 
также рабочіе „выработавпііеся", т.-е. потерявшіе силу па пріисковыхъ 
работахъ (изъ капитала имепи М. А. Сибирякова предполагается ока-
зывать помощь и такимъ рабочимъ). Витимскій горный исправникъ въ 
въ отчет ! за 1887 г. говоритъ: „Поб!ги съ промысловъ рабочихъ и 
уклоненія ихъ отъ работъ нер!дко совершаются рабочими, негодными 
по своимъ силамъ къ пріисковому труду, рабочими, такъ сказать, выра-
ботавшимися, что является результатомъ долгой жизни въ т а й г ! и не-
посильной физической работы въ теченіе одиого-двухъ десятковъ л ! т ъ . 
Люди эти, положительно отвыкшіе отъ сельской жизни, составляютъ съ 
каждымъ годомъ все болыпій и болыпій по количеству пріисковый про-
летаріатъ и, такъ сказать, язву з д ! ш н и х ъ м!стъ" *). При неудовлетво-
рительныхъ пом!щеніяхъ, не вполи! достаточномъ питаніи и тялселой 
работ! рабочіе скоро „вырабатываются". ІІо словамъ доктора Рабино-
вича, работающіе ы!сколько л ! т ъ сряду вырабатываются л ! т ъ въ 5. 
Поэтому лвляется вполн! понятнымъ и законнымъ поел! 2 — 3 л ! т ъ 
пріисковой работы желаиіе выйти на время или навсегда изъ тайги. 
Одпи уходятъ па родину, другіе, нробывъ нѣкоторое время Въ Витим! , 
вновь возвращаются въ тайгу. Въ настоящее время одряхл!вшихъ рабо-
чихъ содержать крестьяне. На пути иа олекминскіе промыслы мы слы-
шали на Л е н ! разсказъ одного крестьянина о томъ, какъ имъ прихо-
дится возиться съ бывшими пріисковыми рабочими, теперь уже совер-
шенно состарившимися. Одинъ такой старикъ сначала насъ у нихъ 
овецъ, но затѣмъ до того одряхл!лъ, что его съ трудомъ переводили 
изъ одной избы въ другую и держали столько дней, сколько душъ во 
двор! . Этотъ несчастный былъ до того покрытъ вшами, что къ нему 
было страшно прикоснуться, и опъ заражалъ ими дѣтей. Такія тяготы 
должно было бы снять съ неповинпыхъ крестьянъ и возложить содер-
ж и т е одряхл!вшихъ пріискоішхъ рабочихъ на золотопромышленниковъ. 
Витимекій горный исправникъ, указавъ на увеличеніе количества выра-
ботавшихся рабочихъ, въ отчет ! за 1887 г. говоритъ: „Къ искорене-
нію этого зла и на помощь этимъ несчастиымъ людямъ, отдавшимъ 
золотопромышлеиникамъ единственное свое достояніе—здоровье и физи-
ческую силу, должны бы явиться т ! лее золотопромышленники, но къ 
сожал!нію въ этомъ отпогаеніи не только пока ничего не сд!лано, ио 
даже и вопроса не возникаете Единственная І£° Сибирякова, Базанова 
и Нѣмчинова н!сколько лѣтъ тому назадъ устроила въ Киренскомъ 
округ ! , недалеко отъ с. Витима, богад!льню, въ которой проживаютъ 
и прокармливаются челов!къ до десяти разелабленпыхъ, параличныхъ 
и у в і ч н ы х ъ рабочихъ". 

' ) Арх. витимск. горп. исправн. 

Въ 1880 г. якутскій губернаторъ Черняевъ, увид!въ изъ отчета 
витимскаго горнаго исправника, что на золотыхъ промыслахъ н ! т ъ 
никакихъ школъ, „хотя количество пригодныхъ къ обученію д ! т е й 
значительно", просилъ исправника доставить свои соображенія о томъ, 
сколько школъ нужно для витимскихъ промысловъ и гдѣ можно ихъ 
устроить. Горный исправникъ донесъ, что, по его мнѣнію, главная по-
требность въ школ! чувствуется на промыслахъ Успенскомъ К ° Про-
мышленности и Благов!щенскомъ Прибрежно-Витимской К 0 . Дождав-
шись пріѣзда одного изъ пайщиковъ этой К°—НЬмчииова и уполно-
моченная Черныхъ, горный исправникъ иригласилъ ихъ, въ присут-
ствіи управляюіцихъ промыслами и м!стнаго священника, всесторонне 
обсудить этотъ вопросъ. Оказалось, что самое большое число дѣтѳй, а 
именно 194, находилось въ то время иа двухъ вышеупомянутыхъ 
пріискахъ, въ томъ ч и с л ! старше семилѣтняго возраста 4 0 человѣкъ 
(все неграмотные), и такъ какъ оба эти нріиска находятся по сос !д-
ству другъ еъ другомъ, то следовательно и необходимо здѣсь устроить 
школу. Нѣичиновъ изъявилъ согласіе какъ на постройку зданія для 
училища, такъ и па содержапіе учителя или учительницы на счетъ 
Что касается объема преподаванія въ училищ!, то участвующіе въ 
сов!щаніи выразили желаніе, чтобы дѣти могли подготовляться въ немъ 
къ поступленію въ первый классъ уѣаднаго или техническая училища. 
На счетъ К ° было выстроено большое деревянное зданіе для помѣіце-
нія школы съ квартирою учительницы и, по полученіи разрѣшенія на 
открытіе школы по программ! народныхъ училищъ, въ я н в а р ! 1881 г. 
началось преаодаваиіе; въ школу поступили приходящими 22 мальчика 
и 12 д !вочекъ Въ 1882 г. въ ней обучалось 29 мальчиковъ и 8 дѣ -
вочекъ (нослѣдеія были дѣти служащихъ, а м а л ь ч и к и - н а половину 
рабочихъ). Д!ти, въ возраст! отъ 7 до 13 л ! т ъ , обучались Закону 
Божію, русскому языку, ариѳметикѣ, географіи, нѣкоторымъ с в ! д ! н і я м ъ 
изъ русской исторіи и чистоиисанію, а вновь поступающіе—письму, 
чтеиію и ар иѳ мети к ! 2). Учащіеся разделялись на 4 группы, такъ 
какъ учительскій персоналъ увеличился номощеицнй учительницы, кото-
рая занималась съ приготовительною группою. Пріемъ въ школу былъ 
2 раза въ годъ, въ октябр! и март! : съ 10-го сентября производится 
разсчетъ съ рабочими и наемъ новыхъ, въ н а ч а л ! марта наиимаютъ 
еще новыхъ рабочихъ; поэтому пріемъ и былъ установлѳнъ на 1-ое 
октября и 10-е марта, когда выясняется, кто изъ семейныхъ рабочихъ 
и служащихъ, д ! т и которыхъ могутъ поступить въ школу, остаются 
на пріискѣ. Въ первыхъ числахъ іюня производятся экзамены, и съ 

1) Арх. Витим. Горн. Испр. дѣло № 45. 
2 ) Арх. К 0 Промышленности № 1147. 
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10-го іюпя до 15-го августа бывали каникулы. Въ япварѣ 1883 г. въ 
школѣ было 41 учащійся, въ январѣ 1885 г . — 2 8 человѣкъ. Многимъ 
мѣпіало окончить курсъ ученія оставленіе промысловъ ихъ родите-
лями х). Въ о-гчетѣ ленскаго окружного инженера за 1889 г. упоми-
нается еще о другомъ училищ! на промыслахъ Ленскаго округа, а 
именно, въ Малопатомскомъ Т - в ! , но въ томъ же году оно было закрыто 
„всл!дствіе упадка д ! л ъ Т-ва" 2). Изъ доставлен наго намъ отчета о 
школ! К ° Промышленности за 1 8 8 9 — 9 0 учебный годъ видно, что къ 
1-му января 1890 г. учащихся было 22 д!вочки и 21 мальчикъ. Окон-
чательные экзамены въ м а ! сдали только 2 д!вочки. Въ октябр! того 
же года было 50 учащихся. Весь курсъ ученія разсчитывается на 
3 Ѵ 2 г. За все время существованія училища выпущено было вполн! 
грамотныхъ учениковъ 35 челов!къ; чаще кончаютъ курсъ д ! т и слу-
жащихъ, такъ какъ родители ихъ живутъ подолгу на промыслахъ. 
Самое большое разстояніе, которое долженъ былъ проходить ученикъ 
изъ дому до школы, равнялось 2'/а верстамъ. Изъ д !тей ипородцевъ 
въ теченіе 10 лѣтъ сущеетвованія школы училось 3, изъ которыхъ 
одинъ прошелъ полный курсъ. Содержаніе училища стоило Е ° въ 
1890 г. 4795 руб. При нос!щеніи нами школы въ 1891 г., д ! т и учи-
лись въ 2 болыпихъ комнатахъ. Младшимъ отд!леиіемъ руководила 
опытная учительница, бывшая слушательница высшихъ женскихъ кур-
совъ, г-жа Попова, преподававшая до того въ разныхъ школахъ Во-
сточной Сибири (она скоро оставила преподаваніе въ этой школ!) , а 
старшимъ—ея помощница. При школ! есть библіотечка, пожертвован-
ная П. М. Сибиряковымъ 3) . 

Школа для д ! т е й рабочихъ есть теперь также въ Бодайбинской 
В ъ 1891 г. устроена школа и Ленскимъ Т-вомъ, при чемъ въ 

этомъ носл'Ьдеемъ, по сов!щанію съ представителями рабочихъ разныхъ 
пріисковъ Т-ва, р!шено было устроить интернате для д ! т е й рабочихъ 
на деньги, пожертвованный служащими, нолученныя отъ благотво-
рительнаго спектакля и перечисденныя изъ штрафного капитала. 
В ъ школ! Ленскаго Т-ва преподавателемъ состоите учитель, окон-
чивши! курсъ учительской семипаріи. Пос!щеніе школы безплат-
иое; учебныя пособія выдаются также безплатно; а въ конц! учеб-
ыаго года учебники предоставляются въ собственность учениковъ; 
программа преподаваыія та же, что въ министерских'* начальныхъ 
школахъ. На содержаніе школы Ленское Т-во ежегодно отпу-

7 „Восточ. Обозр." 1886 г., № 30, стр. 9. 
7 Дѣло каіщеллріи Ирк. Горн. Унраи. № 39, л. 213 об.; „Памят. Книж. Якут , 

обл. па 1891 г . " , стр. 117. 

7 Доставленіе.чъ отчета за 1890 г. мы обязаны г-жѣ Поповой. Ср. Восточ 
Обоз." 1894 г., № 129. 

скаетъ до 3 тыс. рублей. Въ 1 8 9 4 - 9 5 г. было 27 учащихся, -
22 мальчика и 5 д !вочекъ (изъ нихъ 20 дѣтей рабочихъ). Зданіе для 
интерната было открыто въ ноябрѣ 1896 г. , а до т ! х ъ поръ управле-
піе Т-ва иомѣщало учениковъ съ дальнихъ пріисковъ у рабочихъ 1и-
хоно-Задопскаго иріиска, которымъ платило за содержаше пансіонеровъ 
изъ капитала интерната но 10 руб. въ м!сяцъ. В ъ 1896 г. з д ! с ь была 
открыта и воскресная школа, которая, однако, влачите жалкое суще-
ствованіе: въ первое время явилось семь рабочихъ, но и то пятеро изъ 

нихъ постепенно выбыли *). 
При школ! Лепскаго Т-ва открыта библіотека о двухъ отдѣле-

ніяхъ: первое назначается преимущественно для служащихъ съ под-
писной цѣной по 50 кои. въ м!сяцъ; в т о р о е - д л я рабочихъ; оно заклю-
чаете въ с е б ! преимущественно книги для народнаго чтеніа, издашя 

дешевой библіотеки" и проч.; во второмъ о т д ! л ! числилось 1229 
книгъ при 1180 названіяхъ; книги эти выдаются для чтенія безплатно. 
На главномъ пріиск! есть читальный залъ для рабочихъ, а для живу-
щихъ на другихъ пріискахъ Т-ва книги разсылаются по пршскамъ. 
Года два тому назадъ начала устраивать библіотеку для рабочихъ и 
Бодайбинская К 0 2) . . . 

В ъ 1896 г. въ Ленскомъ Т - в ! были открыты чтенія для рабочихъ. 
Главноуправляющій пріисками Грауманъ выписалъ волшебный фонарь 
и туманныя картины: къ сожалѣнію большинство картинъ оказалось 
мало пригодными для народныхъ чтеній. Всл !дств іе этого была выпи-
сана новая коллекція, при чемъ уже обратились къ болѣе добросо-
вѣстной и понимающей д ! л о фирм!. Въ нервой половин! 1896 г 
чтенія происходили только на главномъ Тихоно-Задонскомъ пршскѣ 
Ленскаго Т-ва. Изъ 200 рабочихъ, жившихъ на этомъ пршскѣ , на 
чтееіяхъ бывало только 20 - 30 челов!къ, что объясняли неимѣніемъ 
хорошихъ, иптересныхъ картинъ среди выписанпыхъ въ первый разъ. 
Легкія беллетристическія произведенія слушались охотно, и рабочіе 
были видимо довольны такимъ времянрепровожденіемъ. Зимою 1 8 9 6 — 7 г. 
число пос'Ьтителей значительно увеличилось и доходило до 150 — 170 
чел. 3). Бодайбинская К° въ н а ч а л ! 1897 г. также выписала волшебный 
фонарь и предполагала устроить воскресный чтенія для рабочихъ ). 
Всѣ эти мѣры для подпятія умственнаго уровня рабочихъ сд!лались 
возможными и плодотворными лишь съ установленіемъ по закону 1895 г. 

~ 7 Восточ. Обозр." 1894 г . № 21, 1895 г. № 22 и 23; „Вѣст. Золот." 1895 г. 

№ 7. стр." 127, 1896 г., стр. 209, 217, 1897 г. стр. 457. 
7 Вѣст. Золот." 1895 г., стр. 127, 1896 г , стр. 209; „Восточ. Обозр." 1895 г . 
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' 7 „Вост. Об" 1896 г. № 49; „Вѣст. Золот." 1896 г . , стр. 217, 1897 г. стр. 457 . 

7 "сибпрь" 1897 г. № 62. 



общих* воскресныхъ отдыхов* зимою, лѣтомъ же и теперь отдыхи бы-
вают* не общіе, а очередные, и потому въ такіе дни невозможны общія 
разумныя развлеченія. 

На Прокопьевском* пріискѣ Бодайбинекой К ° были даны зимой 
1895 г. 2 безплатныхъ спектакля для рабочихъ. Въ Ленскомъ Т-вѣ въ-
день Св. Тихона Задонскаго (пріисковый праздник*) было гулянье для 
рабочихъ. Въ 1896 г. на томъ же пріискѣ давались любительскіе 
спектакли для рабочихъ въ помѣщеніи училища »). Въ Бодайбинской 
К ° зимою 1 8 9 6 — 9 7 г. допускались рабочіе па генеральныя реиетиціи 
любительских* спектаклей, и даже устраивались спектакли исключи-
тельно для рабочихъ,—въ томъ и другом* случаѣ безплатно. 26-го де-
кабря 1896 г. давали Островскаго „Свои люди—сочтемся", а на маслян-
нидѣ 1897 г. какой-то фарсъ. Народу было каждый раз* очень много, 
и залъ, разечитапный на 200 человѣкъ, не могъ вмѣстить всѣхъ 
желающих*. Зрители вели себя образцово и остались очень довольны 
доставленным* имъ удовольствіемъ 2). Въ 1892 г. на пріискахъ Лен-
скаго Т-ва и Бодайбинской К ° были устроены елки для дѣтей рабо-
ч и х * 3). 

Въ 1879 г. на промыслахъ Олекминскаго округа была 1 церковь,, 
въ 1882 г. 5 церквей, въ конце 80-хъ гг. три церкви и три часовни 
(приписных* церквей); церкви и вричтъ содержались на счетъ иріис-
ковыхъ К ° . Причты исполняли требы и у окрестных* инородцев*; для 
исполнепія требъ католиков* нріѣзжалъ ксендз* 4). Но обязательные 

•) „Вост. Об." 1895 г. Ж 148; „Новое Время" 1896 г. Ж 7397. 
2 ) „Сибирь" 1897 г. Ж 62. Вниманіе къ рабочим» начинает» проявляться и в», 

кое-каких» другихъ фактах», хотя бы и довольно ничтожных». Въ Ленскомъ Т-вѣ на 
Пасху 1891 г. было устроено общее розговенье по окопчаніи церковной службы. 
„Сравнительно небольшой р а с х о д » , - п о 50 к. на чел.,—кромѣ водки, вызвал» и еже-
годно вызывает» искреннюю благодарность". По поводу этой пріисковой идилліи лицо, 
очевидно близкое къ пріисковому управленію, замѣчает»: „какъ мало надо заботиться 
о рабочем» людѣ, чтобы получить его признательность" („Вѣстп. Золотопр." І89г, г. 
стр. 128, 1896 г., стр. 217). Мы думаем» однако, что это розговенье пе уничтожило 
неудовольствіл, причипеннаго штрафами, которые доходили тогда в» этой К0 за нѣко-
торыя провинности до 2 5 — 5 0 р. съ человѣка. 

3 ) „Вѣст. Золот." 1895 г. Ж 7, стр. 127. 
7 Отчеты о золотопромышленности Вост. Сибири въ Горномъ Департамент'!; 

„Приложеніе первое къ вып. 1 сборника оффиц. докум. т. У Ц " , отчетъ гор. отд. Глав-
наго Управленія Восточной Сибири за 18^2 г., стр. 21; „Намят, книж. Якут. обл. на 
1891 г., стр. 116. В ъ 1871 г. священнику при Мачинской церкви полагалось жало-
ванья „съ содержащем» и причетником» 1200 р. и» годъ нри готовой квартир!«. Въ 
1877 г . ему полагалось „съ содержаніем» себя, причетника и караульпаго 1500 р.";. 
расходы по содержапію священника распределялись но количеству иолучаемаго золота 
(бумаги г. Субботипа). В » 1882 г. содержаніе священника стоило золотопромышленни-
кам» Олекминской системы 4958 р., в» 1883 г . - с в я щ е н н и к а 6 тыс. руб. и Мачинской 
часовни и причта 2320 р. (Матеріалы, сооб. I . Ѳ. Паителѣевымъ). 

работы въ воскресные дни отучили рабочихъ отъ носѣщенія церквей. 
Бывшій начальник* иркутскаго горнаго управленія г. Карпиншй гово-
ритъ: „Нѣкоторые рабочіе, нанимаясь ежегодно на пріиски, по 15 лѣтъ 
не бывали въ церкви" % Не давая рабочимъ воскреснаго отдыха и 
такимъ образомъ отучивъ ихъ отъ церкви, золотопромышленники однако 
сами обвиняют* ихъ въ отсутствіи религіозности: такъ, по словамъ 
олекминскихъ золотопромышленниковъ въ замѣчаніяхъ на проект* пра-
вилъ о наймѣ рабочихъ (1887 г.), „мнѣнія нѣкоторыхъ моралистов* о 
томъ, что отдыхи въ праздничные и воскресные дни послужат* къ 
поднятію религіознаго уровня среди поисковых* рабочихъ,—шатки и 
бездоказательны.... Явленіе обыкновенное на пріискахъ, что храмъ 
Божій, даже въ такіе дни, какъ Рождество и Воскресеніе Христово, 
посѣіцается самым* незначительным* процентом* рабочихъ людей . 

Въ зимнюю операцію", нродолжаютъ они, „праздники—это дни раз-
гула, пьянства, картежной игры, дракъ и т. п . , . . " - „ Ч т о б ы поднять нрав-
ственность" пріисковаго люда, „нужны мѣры радикальный" ). Такими 
радикальными мѣрами и должно быть уменыпеніѳ продолжительности 
рабочаго дня, установленіе празднованія воскресеній не только зимою, 
но и лѣтомъ и устройство разумных* развлѳченій. Когда Ленское Т-во 
замѣнило летніе очередные отдыхи общими, то рабочіе стали усердно 
посещать церковь 3) . Установленіе празднованія воскресеній необхо-
димо не только для подъема умственна™ и нравственна™ уровня 
поисковых* рабочихъ, по и для спасенія ихъ физическаго здоровья, 
гибнущаго отъ непосильнаго труда; воскресный отдых* лФтомъ осо-
бенно необходим* въ виду непомернаго напряжеаія силъ рабочихъ на 

пріискахъ въ это время. 
Мы приводили выше постановлепія контрактов*, обязывавшія ра-

бочихъ хорошо вести себя на пріискахъ. Само собою разумеется, что 
при значительном* скопленіи рабочихъ па промыслахъ не могло не 
случаться нарушеній установленных* правилъ. Наиболее обыкновенными 
проступками олекминскій горный исправникъ (въ отчете за 1873 г . ) 
считаетъ: „уклоиеніе отъ работъ (не всегда отъ лени, иногда отъ уста-
лости), грубость служащим* (нередко вызываемая и последними), пьян-
ство (иногда по вине самого управленія, дозволяющаго пьющему вы-
пить за непьющаго, или отъ поднесенія спиртоносами), несвоевремен-
ная сдача подъемпаго золота (не всегда въ видахъ утайки, а чаще, 
чтобы, не делясь съ артелью найденным*, получить за него что либо 
подъ выписку)". Это, по словамъ исправника,—„такіе ироступки, кото-

7 „Изв. Вост. Сиб. Отд. Геогр. Общ." 1886 г. т. X Y I I , № 3 - 4 . 
2 ) Д!ло каицеляріи ирк. горп. уирав. Ж 14, т. I I . 
7 „Вѣст. Золот." 1895 г., стр. 127. 



рые существуют* съ начала открытія олекминскихъ нріисковъ и неи.з-
бѣжны въ семитысячной массѣ народа, большую половину которыхъ 
составляют* все уже иснытавшіе поселенцы, которым* ни терять не-
чего, ни пріобрѣтать не для кого, и для которыхъ день окопчанія ра-
ботъ есть вмѣстѣ и день кабалы па новый тяжкій трудъ" 

За утайку золота рабочимъ грозило но договорамъ лишеніе воз-
награжденія за пего и уголовное преслѣдованіѳ, суд* и взысканіе но 
законам*. Уголовное иреслѣдованіе грозило также за растрату хозяй-
скаго имущества и нѣкоторые другіе проступки. На пріискахъ же при-
мѣнялиеь слѣдующія наказанія: тѣлесное наказапіѳ, арестъ, штрафы, 
лишеніе винпыхъ порцій, неремѣщеніе на другую—хуже оплачивае-
мую—работу, досрочный разсчетъ и выдворепіе изъ тайги, в н е с е т е въ 
списки неподлежащихъ наемкѣ па пріиски. 

Для наказанія рабочихъ за маловажные проступки закон* требо-
вал* учрежденія на пріискахъ артельпыхъ расправъ; о н и х * упоми-
нается въ нѣкоторыхъ контрактахъ (напр., К ° Арендаторов* 1875 г . , 
Длетюхина 1889 г.). Въ донесепіи олекминскаго горнаго исправника 
1872 г. упоминается о существовапіи артельных* расправъ, хотя и 
прибавлено, что онѣ „дѣйствуютъ ne только снисходительно, но и съ 
явною поблажкой виновным*, страх* мести которыхъ парализует* рѣ-
шеніе выборных*" 2). Но уже въ 1876 г., во время слѣдствія о вол-
н е т и рабочихъ па пріискахъ К ° Базанова, оказалось, что тамъ не было 
артелышхъ раснравъ. То же было замѣчепо и во время слѣдствія о 
волпееіи 1882 г. на Благовѣщенскомъ пріискѣ ГІрибрежно-Витимской 
К ° , гдѣ паказаніе рабочихъ за маловажные проступки налагалось не 
артельпою расправою, a пріисковою полиціею. Управляющій промыслами 
показал*, что „установленный порядок* артельпой расправы былъ нри-
мѣняемъ па здѣшнихъ промыслахъ, но оказался неудовлетворитель-
ным*, а потому нигдѣ па промыслахъ не существует*" 3). Изъ одно™ 
дѣла витимскаго горнаго исправника 1885 г. видно, что штрафныл 
книги партіонныхъ расправъ возвращались или совершенно чистыми, 
или налагался арестъ въ 1 — 3 дня но распоряжепію урядника 4). 

' ) Арх. Ирк. Горн. Унрап. It. 2560, № 1 3 0 - 1 8 4 , л. 9. 
2 ) Арх. Ирк. Горн. Управ. It. 2549, Ж 126—71, л. 464. На нріискахъ Базанова 

въ 1872 г. рабочіе отказались замѣнить выборпаго, которым* было не довольно иріис-
ковое управленіе, другим*. На основаніи штрафных* журналов* (розданных* горн, 
исправником* для заиисыванія полицейских* взысканій за маловажные проступки) в * 
операцію 1873 г. олекминскій горный иснравникъ подсчитал*, что изъ 8070 всѣхъ 
пріисковыхъ рабочихъ было подвергнуто на пріисках* полицейским* взысканіямъ 
314 чел. (неизвѣстно, — сколько по приговору артельных* расправь и сколько по 
усмотрѣнію полицейских* властей). Арх. Ирк. Горн. Унран. It. 2560, № 130—184, л. 86. 

3 ) Арх. Ирк. Горн. Управ. It. 2578, Ж 215—269 , л. 20; It. 2766, № 4 7 - 3 9 , л, 66 . 
7 Арх. Витим. Горп. Испр., 1875 г., Жі 34. 

Вѣроятно потому, что во время слѣдствія о волневш 1882 г. в а 
Благовѣщенскомъ пріискѣ было вамѣчено отсутствіе артельных*, или 
партіопныхъ расправъ, циркулярным* предписанию ^яералъ-губерна-

ора Восточной Сибири (22 февраля 1883 г.) было потребовано, чтобы 
наказанія на пріискахъ за маловажные проступки налагалисьь по при-
говору этих* расправъ, учрежденіе которыхъ и было поэтому пред 
писано якутским* губернатором* горным* исправникам*. 

Пші введеніи и х ъ горные исправники встрѣтили нѣкоторыя затрудненія; 
такъ в и т и м с ^ ис р а в н и к ъ донесъ, что, х о т я нѣкоторыя артельныя расправы и 
были выбраны ио ирактическаго прпыѣненія о н ѣ н е имѣли. Далѣе, у к а з а в * н а 

Л т і П р й г с к а х / к Е о промышленности и 
. ено до 2000 чел. рабочихъ, горный исправник* спрашивал* , на шч 
слѣдовало раздѣлить всю эту рабочую команду, и должна ли быть избрана н а 

ъ рабочих* одна партіонная расправа или в ъ каждой партш особо. О н * 
спрашивал* т а к ж е , Д о л ж н о ли посылать иа работу 
вляющихъ расправу, так* какъ они могутъ быть постоянно заняты разбиратель 
Г Г м Т жалобъ и иазначеніем* наказаній; наконец*, (обязательно ли для I К 
нредшіс£шіе учреждать артели, так* как* закон* ио ^ ^ ^ ^ ^ 
ленников* имѣть ихъ, а только „дозволяется" имъ р 
дать артели для удобиѣйшаго производства работъ. И с п р а в н и к ь Олекминскои 
системы въ 1884 г* у к а з а л * н а то, что по закону партіонвой р а с и р а в ѣ предо-
ставляется право подвергать р а б о ч и х * но словесному приговору за маловажные 

— = и о м изысканно (до 3 р.) , аресту (до семи дней) или н а — 
^ о і м и L 90 ѵдаоовъ в * числѣ ж е пріисковых* рабочихъ преобладает* эле-

Гонтт с ы л ь и ^ Т ^ Ш — поселенцы 7 или лица, но одобронныя по 
н а ч а л ! число 

б у д е т * имѣть п е р е в ѣ с * против* числа голосов* лиц* полноправных* . З а ^ ъ по 
нпигоиооѵ п о с е л е н ц е в * будутъ н а к а з ы в а т ь с я лица полнонравныя - к р е с т ь я н е , 
S : Ï I Ж почетные граждане и дворяне. 
слѣдыпмн особой иартіопной расправы с * выборными из* своем среды н е в с е г д а 
возможно, особенно н а т а к и х * пріискахъ, производительность к о т о р ы х * т р е б у е т * 
незначительнаго количества р а б о ч и х * рукъ. Между тѣмъ W ^ ™ * ^ 
губернатора 22 февраля 1883 г. „воспрещается подвергать рабочихв если они н е 
и з * поселенцев* , тѣлесноыу наказанію, а предписывается производить о и х * по 
с • у п к а х * S o l i d e „ предавать в и н о в н ы х * суду. По приведенному же , о-
S выбора представителей н а р т і о н н ы х * расправъ. . . легко м о ж е т * случиться 
что н а с п р а в а приговорит* к ъ паказаиію т а к о е лицо, которое по закону о т * этого 
н а к а з а М я ішъято". Вслѣдствіе этого горный исправник* просил* разъяснигь: 

должны ли существовать в * и а р т і о н н ы х * р а с п р а в а х * сословныя различая или 
же * т ч а х * с л у ч а я х * " , при свободном* выборном* н а ч а л ! , они не д о л ж н ы б ы а ь 
принимаемы в * уважеиіе при онредѣлепіи за проступок* паказаиш Е с л и со 
словное различіе должно существовать и въ нарт .онныхъ р а с п р а в а х * , го, м к ъ 
поступать в * т ѣ х * с л у ч а я х * , к о г д а артель, выбравшая и з * среды своей пр д с т а -
вителей, будетъ состоять и з * лиц* р а з л и ч н ы х * сословій, а представителями бу-

д у т ь с с ы л ь н ы е " . 

7 Это несправедливо: въ 1884 г. ссыльнопоселенцы составляли только 3 7 % ра-

бочих* на олекминскихъ промыслахъ. 



Общее присутствіѳ областного якутскаго управлепія нашло, что 
но точному смыслу 10 ст. правилъ о наймѣ рабочихъ на сибирскіе зо-
лотые промыслы „для золотопромышленниковъ не обязательно раздѣле-
ше своихъ пріисковых* рабочихъ на партіи съ учрежденіѳмъ партіон-
ныхъ расправъ, но лишь въ интересах* самих* же золотопромышлен-
никовъ закон* предоставляет имъ в в е д е т е на пріискахъ этого порядка; 
на сколько же партій должна быть раздѣлепа рабочая команда, въ каж-
дой ли партіи должна быть своя расправа, а также должны ли задол-
жаться въ работу староста и выборные р а с п р а в ы , - в ъ законѣ нѣтъ ука-
заны, потому что все это зависитъ отъ золотопромышленниковъ. Что же 
касается до вопроса о томъ, должиы ли подчиняться приговорам* рас-
правы какъ ссыльно-поселенцы, такъ и лица свободна™ состоянія, и 
при опредѣленіи тѣлеснаго наказанія следует* ли принимать во вни-
маніе сословное различіе рабочихъ, то, по мнѣпію общаго нрисутствія, 
рабочіе—ссыльно-поселенцы не должны входить въ состав* расправы, 
образуемой для рабочихъ свободных* состояній, но могутъ име-гь свою 
расправу, назначаемую изъ среды ссыльпо-поселенцевъ. Наказаніѳ же 
за маловажные проступки налагается или расиравой, г д е таковая бу-
детъ учреждена, или же въ подлежащем* случае горнымъ исправни-
комъ". Постановлепіе это было утверждено губернатором* въ сентябрѣ 
1885 г. и сообщено нріиековой полиціи. 

Во время посещенія въ 1886 г. пріисковъ Олекминскаго округа 
генералъ-губернаторъ Восточной Сибири гр. Игнатьев* обратил* вни-
маніе на то, что циркуляр* бывшаго генералъ-губернатора отъ 22-го 
февраля 1883 г. объ учреждены артельных* расправ* остался неиспол-
неннымъ, и что постановлеиіе по этому предмету якутскаго областного 
еовѣта^не было представлено на разсмотрѣніе Главнаго Управленія Во-
сточной Сибири. Указывая на это якутскому губернатору, гр. Игнатьев* 
(19-го августа 1886 г.) писал*: „Между т е м * вопросъ объ устройстве 
партіонеыхъ расправ* имеет* весьма серьезное зпаченіе въ установле-
н ы должнаго порядка между пріисковыми рабочими, и разрешеніем* 
его въ положительном* смысле могли быть устрапены постоянный не-
доразумения, возпикающія между нріисковыми управленіями и рабочими. 
О в с е х * этих* недоразуменіяхъ сообщается горному исправнику, кото-
рый или уклоняется отъ разрешенія ихъ, или иногда собственною властью 
налагает* на рабочихъ взысканія" 

На это новый якѵтскій губернатор* Светлицкій отъ 31 іюля 1887 г. 
отвѣчалъ: „Горный исиравпикъ Олекминской системы, подполковник* 
Ііалагеорги, донес* мнѣ ныне, что иартіонныя расправы на золотыхъ 

7 При отсутствіи артельных» расправъ наказанія всегда назначались пріисковою 
полиціей. 

прыскахъ никогда не существовали; на нѣкоторыхъ нршскахъ при 
предместниках* его сделаны были попытки введены расправъ, и наз-
начены были выборные судьи, но проба эта не удалась. Судьи, отгова-
риваясь необходимостью заниматься разбором* Д елъ, на работу не вы-
ходили, что вызывало п р о т е с т со стороиы пріисковыхъ уаравлепій; 
эти выборные сразу почувствовали себя въ ложном* положены: завися 
отъ поисковых* управленій и зная, что во всякое время могутъ быть 
уволены, они старались заискивать пред* управляющими и жаловаться 
п а с в о и х ъ товарищей, объясняя, что ничего не могутъ сделать, что 
боятся применять наказанія, въ виду получаемых* ими угрозъ; съ дру-
гой стороны они жаловались рабочимъ на пріисковыя унравленія. і а -
кикъ образомъ, вместо пользы для дела, они только разжигали страсти 
и усложняли взаимное отношеніе управленій съ рабочими. Долго ли это 
длилось, ему неизвестно, такъ какъ, вступив* въ должность въ 1884 г. , 
опъ партіонныхъ расправъ уже не застал*, хотя приложил* старашя 
ввести ихъ, пробовал* при ссорах* между собою рабочихъ или мужа 
съ женой передавать разбор* дела выборным* на этотъ случай несколь-
ким* человекам* изъ рабочихъ, но всегда получалъ съ ихъ стороны 
отказ*, причемъ они заявляли, что судить своего брата не могутъ, и 
что на это есть начальство.... Онъ собирал* рабочихъ и объяснял* имъ 
пользу для нихъ отъ введенія расправъ, но все доводы его были без-
успешны; точно также и предместники его въ Олекминской системе 
старались ввести партіонныя расправы и также ничего сделать не 
могли". На основаны этого донесееія горнаго исправника Светлицкш 
высказывал* мнѣніе, что „ввести партіонныя расправы на золотыхъ 
пріискахъ не представляется возможности" % Артельных* расправъ не 

существовало и въ начале 9 0 - х ъ гг . 
О телесных* наказапіяхъ рабочихъ упоминается въ некоторых* 

контрактахъ. Такъ въ договорахъ Базилевскаго 70-хъ и 80-хъ гг . после 
упоминанія объ обязательстве рабочихъ хорошо вести себя на прыскахъ, 
далее сказано: „въ противном* случае подвергаемся штрафу на осно-
ваны сего контракта, полицейскому исправленію и наказанио по за-
кону"; въ нескольких* контрактахъ за нобѣгъ полагалось исправитель-
ное паказаніе 2). Золотопромышленники очень оплакивали запрещены 
горнымъ исправникам* подвергать телесному наказапію полноправных* 
рабочихт-крестьянъ, мѣщанъ и пр. „Не мало было въ тѳченіе операщи 
рооота и на то, что уничтожилась мера взысканія съ мещанъ и кресть-

Т ^ А р х . Ирк. Горн. Упр. К. 2773, № 1 5 0 - 1 3 9 , л. 22, 5 4 - 5 5 , 5 9 - 6 1 . 
2) Договоры Трапезниковых» 7 0 - х » гг. , Аканакъ-Накатаминскаго 1 - в а 1886 г . , 

К« Промышленности до 1887 г. В » отчетѣ Витимскаго горнаго исправника за 187о г . 
упоминается о полип, исиравленіи, „т.-е. тѣлесном» наказаиіи рабочих» за утайку 
подъемнаго золота". Арх . Ирк. Гор. Упр. К. 2574, № 1 8 9 - 2 4 3 , л. 93. 



лнъ, которою руководствовались мои предшественники", доносилъ ге-
нералъ-губерпатору олекминскій горный исправникъ въ октябрѣ 1872 г., 
„и необходимость которой въ нѣкоторыхъ случаяхъ признаю и я, тѣмъ 
болѣе что Горнымъ Уставомъ предоставлена лее она партіонной рас-
прав'!" . Но тугъ же горный исправникъ папоминаѳтъ о такихъ пріиско-
выхъ порядкахъ: „долго всякая жалоба уиравленій служила поводомъ 
къ немедленному наказанію и постоянному обвиненію рабочаго люда" *). 
Какъ сильно желали олекминскіе золотопромышленники расширенія тѣ -
лесныхъ наказаній на пріискахъ, видео изъ заявленія, п о д а н н а я ими 
въ комитетъ, учрежденный въ 1 8 7 3 г. въ Иркутск ! , въ которомъ они, 
между ирочимъ, просили—„въ с л у ч а ! , если рабочій с д ! л а е т ъ бол!е 
важный проступокъ, дозволить уряднику, не дожидаясь пріѣзда горнаго 
исправника, наказывать виновныхъ розгами. Какъ управляющей, такъ 
и урядникъ должны записывать въ штрафной журналъ имя в и н о в н а я 
рабочая , проступокъ и наказапіе, ими сд!ланное, и на обязанности 
горнаго исправника—елѣдить, справедливо, или н ! т ъ , сд !лано наказа-
nie, и въ случа ! , если управляющій пріискомъ или урядникъ сд !лаютъ 
несоотв!тственное в и н ! наказаиіе или иакажутъ н е в и н н а я , то взыски-
вать съ нихъ по закону. Для того же, чтобы рабочіе знали, что управ-
ляющій и урядникъ им!ютъ право подвергать ихъ паказаніямъ, объ-
явить о томъ команд! циркуляромъ до начала л ! т н и х ъ работъ". По 
этому поводу исправникъ Лукьяновъ пояснилъ, что „ наказаніе розгами 
поселенце въ производилось и р а н ! е , производится и теперь старшимъ 
урядникомъ съ занесеніемъ въ штрафной журналъ... Взысканіе это 
должно оставаться и на будущее время" 2). 

Главною причиною волненія на пріискахъ К ° Базанова въ 1876 г . 
было, по словамъ рабочихъ, „несправедливо строгое обращеніе съ ними" 
горнаго исправника Попова 3). Во время сл!дств ія о волненіи 1882 г. 
на Благов!щенскомъ нріиск! Прибрежно-Витимской К® одипъ рабочій 
показалъ, что управлепіе назначало рабочимъ слѣдующія наказанія: 
арестъ въ арестантской казачьей, розги и штрафъ. Бывало такъ, что 
„непринятая въ больницу р а б о ч а я отсылаютъ въ казачью; тамъ про-
держать въ к а р ц е р ! н!сколько дней и иногда в ы с ! к у т ъ , a управлееіе 
съ своей стороны за дни, проведенные нодъ арестомъ, пишетъ штрафъ, 
какъ за самовольный прогулъ; случается и такъ: больной рабочій, не 
принятый въ больницу, боясь попасть въ казачью и быть наказан нымъ, 
уходитъ лѣтомъ въ лѣсъ и лежитъ тамъ, пока поправится, причемъ 
отлучка сама собою пишется штрафомъ". Рабочій жаловался также на 

*) Арх. Ирк. Гор. Упр. К, 2549, № 126—71, л. 464. 
2) Арх . Ирк. Гор. Упр. К. 2544-, Ж 48—103^ л. 148, 151 об. 
3 ) Арх . Ирк. Гор. Упр. К. 2578, Ж 215—269 , л. 19. 

дерзкое обращеніе урядника Нѣмчииова съ рабочими", которое давно 
; р о д « о КЪ нему ненависть.. . Опъ, кромѣ ареста, п р о д о л ж а ю щ а я ^ 

Г Г н о н ѣ с к о і к у дпей, и наказанія розгами постоянес, и крѣак 
билъ рабочихъ собственноручно, приказывалъ рабочему, кромѣ наказа 

я арестомъ, чистить ретирады, около пом!щенія рабочихъ: такое на-
казаніе считается у рабочихъ постыднымъ". Полицейскіе казаки подъ 

показали! что урядникъ Нѣмчиновъ „ ^ Q^^yд^ 

р бочими: билъ арестованиыхъ и паказывалъ ихъ розгами' £ ™ 
ювъ" . Изъ штрафного журнала, в ы д а н н а я уряднику Б л а я в ѣ щ е н с к а я 

пр иска видно что рабочіе подвергались наказанію розгами даже до 
100УДІровъ, аресту болѣе семи дней и вмѣстѣ съ тѣмъ штрафу При 
!томъ бывали случаи одновременная наказанія арестомъ на х л ! б ѣ и 
в о д ! на трое сутокъ и розгами (по нриказаеію горнаго исправника) 
не і л ь к о поселенцевъ, но и полноправная крестьянина 
Нѣмчиновъ показалъ, что нодвергалъ рабочихъ арест но ^ c n o M y 
нриказанію н а д в о р н а я " ( т , е . нріисковаго с л у ж а щ а я ) , и отъ них 
зависѣло назначать срокъ содержав« нодъ арестомъ ( ) 
же юозгами производилъ только по расноряженію исправника. По по 
Г д / ^ б ъ рабочихъ на то, что пѣкоторыхъ арестованныхъ о н , а-
став л я лъ чистить отхожія мѣста, Нѣмчиповъ заявилъ, что дѣлалъ это 
не по собственному усмотр!нію, а по распоряженію исправника « 

— 1 „по запискамъ исправника ^ т в — 
унравлепіе штрафовало виновныхъ рабочнхъ деньгами ^ ^ 
Бывали случаи, что арестовалъ рабочихъ но нриказанш смо рител и 
разрѣзовъ, надворныхъ и другихъ служащихъ (1) и в д в 

утромъ отводилъ „на работу" и по т р е б о в а в » смотрителей вновь во 
и ъ въ карцеръ нодъ арестъ, который продолжался иногда по н е -

скольку дней, по объ этомъ докладывалъ исправнику »). Мы видимъ 
Г к и м ъ образомъ, что за отсутствіемъ артельныхъ расправь на промыв 
лахъ царилъ нр изволь пріисковыхъ унравленій, нрикрытыхъ властью 
экономически зависящихъ отъ нихъ горныхъ исправниковъ и полицеи-

С К И Х Ѵ в Г а м ~ с в о е й к н и г ! , изданной въ 1884 г., говоритъ (стр. 120) , 
ч т о тѣлесное наказаніе рѣдко практиковалось. Это справедливо^относи-
тельио Витимской системы, когда горпымъ исправникомъ въ ней былъ 
г Т а л а г е о р г и , дѣйствительно чувствовавшій отвращеніе къ этому спо-
собу расправы 3). Но д ! л о совершенно измѣнилось съ назначешемъ нри 

і )~мёжд7^ѣмъ _ законъ не предоставлял, поисковому управлепіію, п р а « н а з -
вать рабочихъ, па что обратил, виимаяіе еще нолк. Купенковъ въ 1872 г. Арх . Ирк. 

Гори. Управ. К. 254.4, № 4 8 - 1 0 3 , л. 136. 
21 Аох Ирк. Горн. Управ. К. 2766, Ж 4 7 - 3 9 , л. 5 8 - 6 о , 2 о 0 - 2 6 2 . . 
^ в - Г д ѣ л ѣ 1885 г. (при Калагсорги, о наказаніи рабочих , за маловажные 



гр. И г н а т ь е в ! витимскимъ горнымъ исііравеикомъ бывшаго гвардейскаго 
офицера (кавалергарда) Траскина, который запугалъ рабочихъ такъ 
что при разговор! съ пимъ они кланялись ему въ ноги. В ъ Сибири' 
народъ зоветъ чиновника бариномъ; тутъ эта кличка д!йствительно 
вполо! оправдывалась. Траскинъ, который, всл !дств іе своей чрезм!риой 
полноты, не могъ даже, какъ с л ! д у е т ъ , исполнять своихъ обязанно-
стей,—не могъ спускаться въ шахту и ѣздить верхомъ—нещадно с ! к ъ 
рабочихъ, не различая крестьянъ и носеленцевъ, хотя первые по за-
кону избавлены отъ т ! л е с п ы х ъ паказаній. Прежде онъ пе безпокоился 
даже составлять каждый разъ по этому поводу иостановлепіе, какъ этого 
требуетъ закоеъ, такъ что эта небрежность вызвала ему замѣчапіе со 
стороны иркутскаго генералъ-губернатора А. Д. Горемыкина во время 
посѣщенія имъ олекминскихъ промысловъ въ 1 8 9 0 г. Опт, давалъ иной 
разъ поселепцамъ до 2 0 0 ударовъ розгами. 

В ъ п о д т в е р ж д е н наших* слов* мы приведем* выписки из* подлинных* 
дѣлъ витимскаго горнаго исправника. В * дѣлѣ 18S8 г. читаем*, что урядник* 
Малышев* представляет* 12 ноября на „зависящее распорлженіе" горнаго ис-
иравшіка 6 чел. рабочих* „Кулагина с * товарищами., в з я т ы х * иа Николае-
Иннокенпевскоы* нріискѣ Аристархова. . . за хищничество золота, и Кулагина за 
побѣгь с * пути слѣдованія". Надпись горнаго исправника: „высл.(аны) на Ви-
тим* . В с ѣ они были поселенцы и б е з * вида. Против* имен* и х * красным* ка-
рандашей* выставлены цифры. Против* имени Кулагина цифра 200, против* 
остальных* 100 (розог*). В * том* же дѣлѣ находим*, что управляющий Еленин-
ским* пршском* Бодайбинской К° представляете горному исправнику д в у х * ра-
бочих* этого пршска: поселенца Зуева и г ш крестьянъ Сысоева съ жалобою н а 
„уклончивость от* работ* и неявку на оныя под* предлогом* болѣзнм" и с * 
просьбою взыскать с * этихъ рабочих* ио закону и затѣм* прислать обратно н а 

е к п б ? ; И С І ф а В Ш І К а : " в ы г ю р о л и 11 «ьігнали вон*« , т.-е. из* тайги (31 
декабря 1888 г.); формальнаго постановленія о наісазаніи н ѣ т * . Т у т * мы видим* 
следовательно, случай паказанія розгами иолноправнаго рабочаго из* к р е с т ь я н * ' 

И * дѣлѣ архива витимскаго неправ инка 1889 г. (№ 19) „о взыскапіяхъ на-
лагаемых* горным* исправником* за маловажные проступки", онять встречаемся 
съ именем* поселенца Кулагина въ отношеиін исправника Траскина фельдшеру 
„прошу в а с * освидѣтельствовать посылаемаго при сем* поселенца Алексѣя Кѵта-
гина, может* ли о н * вынести тѣлесное наказаніе въ к о л и ч е с т в ! 100 ударов* розог* 
и меня на сем* же ув!домить" . Фельдшер* и з в ! щ а е т * , что можете. Этимъ п ог-
раничивается делопроизводство о наказаніи Кулагина. Н а такое безпорядочное 
веденіе д ! л а исправником* Т р а с к і ш ы м * обратили впиманіе лица, пронзводивпіія 
ревизпо дѣл* исправника при носіщепіи пріисковъ генералъ-губорнаторомч, А 
Д. Іоремыкиыым* въ 1890 г. 

В * подобном* же д ! л ! витимскаго горнаго исправника 1890 г (№ оя) 
в с т р е ч а е м * тѣлесння наказаиія за слѣдующіе проступки: за праздношатательство 
за самовольную отлучку с * ирінска (крестьянина и рядового), за невыход* н а 

проступки) мы нашли только одно постаі.овлеяіе, имъ подписанное, о паказаніи рабо-
чаго 10 ударами розог*. Арх. Витим. Горн. Исправ. дѣло 1885 г. № 34. 

работу (мѣщапина), одного рабочаго „за возмущеше работающей съ ним* а р -
тели в * ч и с л ! 10 чел. и похвальбу, что о н * с д ! л а е т * то, что вся команда не бу-
дет* зарабатывать заданна™ урока" ; наконец* было произведено наказаиіе „за 
полное неиовииовеиіе полицейской власти и подстрекательство к * тому д р у г и х * 
рабочих*" . В с е г о в * д ! л ! 1890 г. упомянуто о наказаніи 44 человѣк* но в с ѣ л и 
это наказанные ')? Вероятно не в с ! , по крайней мѣрѣ в * другом* д ! л ! того же 
1890 г 2) мы встретили т !лесное наказаніе крестьянина за то, что вывалил* т а -
ратайку „на зло" около самаго забоя % В * моем* присутствии бывшій горный 
исправникъ г. Калагеорги и м ! с т н ы й доктор* нападали н а Траскина за чрез-
мерное сѣчееіе рабочих*, а т о т * напомнил* доктору, что опъ с а м * однажды 
прислал* ему рабочаго для тѣлесеаго наказанія . Другой доктор* н а олекмин-
скихъ пріисках* сообщил* мнѣ , что однажды послал* к * горному исправнику для 
с ! ч е н і я рабочаго, упорно притворявшагося больным*. 

Несмотря па пеблагопріятные для него результаты ревизіи 1 8 9 1 г . , 
Траскинъ до 1894 г . оставался горнымъ исправникомъ, да и то не былъ 
удаленъ со службы (какъ удаленъ тогда же горный ипженеръ), а пе-
реведепъ на мѣсто иркутскаго окружного исправника, впрочемъ менѣе 
выгодное 4 ) . И поел! в с ѣ х ъ своихъ подвиговъ по части сѣченія рабо-
чихъ Траскинъ, въ оироверженіе одной корреспондепціи, писалъ слѣ-
дующее: „прежніе бунты въ т а й г ! , когда она далеко была не такъ 
многолюдна, и когда рабочіе были гораздо смирнѣе, осязательно дока-
з ы в а ю т ^ что изображать какого то Нерона, Калигулу и т. н. весьма 
рискованно; здѣсь надо большую волю и твердый х а р а к т е р у чтобы 
довести рабочихъ до полнаго довѣрія к ъ исправнику. За шесть л ! т ъ 
моего пребывапія вдѣсь въ т а й г ! не было случая, чтобы при педора-
зумѣніяхъ съ управлепіями рабочіе сами бы не требовали вызова 
исправника. И всегда все приводилось ко взаимному соглашенш. Я 
думаю что этого не было бы, если бы исправникъ былъ такъ глупъ, 
что, входя въ тысячную толпу, крикнулъ бы: „розогъ". Да причемъ 
тутъ розги?" 5 ) . Вызовъ рабочими горнаго исправника р!шительно ни-
чего не доказываете, такъ какъ въ т а й г ! , на нѣсколько сотъ верстъ 
отстоящей отъ жилыхъ мѣстъ, вызвать, въ с л у ч а ! столкновешя съ 
пріисковыми ѵправленіями, рѣшительпо бол!е некого; о розгахъ же 
г Траскину ужъ лучше было бы не упоминать, хотя дѣйствительно 

7 Въ нашем* нрисутствіп ыѣстпый врачъ сказал* горному исправнику (въ 
1891 г.) , что из* казачьей на Бодайбинской резиденцш чуть не ежедневно слышатся 

С Т 0 1 Ш ' 7 „О разрѣшеніи недоразумѣній между рабочими и пріисковыми управлепіямн" 

( Л " 2 4 , з ) 0 7 )гЬлесном* наказіи полнонравных* рабочихъ свидѣтельствует* и г . Кряжев* 

въ „Рус. Жизни" 1894 г. № 4. л , 
7 Вскорѣ послѣ того Траскинъ оставил* службу въ Сибири. 
7 „Восточ. Обозр." 1894- г. № 9, стр. 2. 



онъ прибѣгалъ къ тѣлесеому наказанію не въ присутствіи тысячной 
толпы, что было бы пе совеѣмъ безопасно, а у себя на Бодайбинской 
резидепціи. 

Въ послѣднее время стало возростать у рабочихъ чувство соб-
ствеинаго достоинства, что объясняется увеличепіемъ количества полно-
правных* рабочихъ, и тѣлесныя иаказапія начинают* вызывать среди 
нихъ энергическій протест*. ІІо словамъ одной сибирской газеты, эти 
„новыя вѣянія" проникли въ тайгу, акклиматизировались въ ней не по 
почину откуда-либо извнѣ, а ісакъ-то сами собой, и проникли непо-
средственно въ среду рабочихъ, вызвав* съ ихъ стороны ко всѣмъ по-
добным* варварствам* оппозицію, хотя, быть можетъ, и несознатель-
ную, а инстинктивную, исходящую изъ того же „права сильнаго", 
оппозицію, возникшую изъ пока еще смутнаго созпанія рабочихъ, что 
па пріискахъ опи „сила", такъ какъ ихъ много, масса. И действи-
тельно, все примеры подобной оппозиціи носятъ па себе характер* 
артельный,, хотя, конечно, встречаются и единичные, но т е м * не Me-
née довольно внушительные и поучительные примеры" '). 

В ъ записке, поданной въ иркутскій комитетъ 1873 года, олек-
минскіе золотопромышленники говорят*: „Чтобы прекратить буйства и 
пеповиновеніе рабочихъ, необходимо разрешить управляющим* пріис-
ками подвергать рабочихъ за ослушаніе, невыход* на работы, уклоне-
піе отъ работъ, пьянство, грубости, леность, картежную игру и т. п. 
проступки аресту въ карцерах* па время отъ 3 до 5 дпей. При этомъ 
дозволить арестовывать, какъ поселенцев*, такъ и крестьянъ, и ме-
щанъ. Безъ этого прекратить безиорядки немыслимо, и, если теперь 
пе будутъ приняты строгія меры, то иріискамъ грозит* въ будущем* 
более худшее положепіе делъ. Крестьяне и мещане созпаютъ вполне, 
что въ настоящее время все проступай ихъ ироходятъ безнаказанно, и 
потому безпорядки на пріисісахъ съ каждымъ годомъ увеличиваются. 
Мещане и крестьяне—главные зачинщики г Ь х ъ безиорядковъ". На это 
горный исправникъ Лукьянов* заметилъ, что „аресты рабочихъ, но за-
явлеиію управляющихъ, исполняются и пыне..., только аресты эти про-
должаются не более дня или двухъ" 2). 

Въ донесепіи генералъ-губериатору въ 1873 г. олекмипскій гор-
ный исправникъ говоритъ: „устройство одиночных* карцеров*, иа ко-
торое сначала глядели съ сомпепіемъ, ирииесло такую пользу, что про-
винившиеся согласны были лучше быть наказанными розгами, нежели 
подвергнуться заключеиію въ нихъ" 3). Въ одном* оффиціальиомъ источ-

7 „Сибир. Вѣст . " 1892 г. Ж 51. 
7 Арх. Ирк. Гори. Упр. К. 2544, Ж 4 8 — 1 0 3 , л. 148, 151. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2560, Ж 130 — 184, л. 9. Въ дѣлѣ о волненіи на 

пике мы находимъ указаніе, что „въ Олекминской системе, гдѣ рабо-
тающихся пріисковъ ne более 25 и золотопромышленных* КК только 
16 устройство одиночных* карцеров* достигало своей цели главным* 
образомъ потому, что самые дальніе пріиски находились отъ резиден-
ціи исправника въ 35 верстахъ, все нрочіе расположены вокруг* пея 
„а разстояніи 3 - 1 6 верстъ, а потому и присылка провинившихся ра-
бочихъ не отнимала мпого времени. Пріиски Витимской системы хотя 
и отдалены на 90 верстъ, но тамъ постоянно жилъ казачій офицеръ, 
который до изданія инструкціи горным* исиравникамъ 1874 г., „по 
распоряженію исправника, могъ, при обнаружены со стороны рабочихъ 
предосудительных* проступков*, употреблять-какъ меру « з ы с к а н і я -
одиночноѳ заключеніе и доносить о томъ исправнику ). Въ 18 Іэ г . 
сеиатъ отменил* распоряженіе объ учреждены карцеров* на золотыхъ 
пріискахъ (см. гл. I I , стр. 30), по опи продолжали существовать. При 
арестованы рабочихъ въ „каталажке" (поисковое названіе карцера) 
давали, по словамъ Аврамова, горячую пищу черезъ 2 дня въ 3-й 
(стр 121), по въ штрафном* журнале урядника Немчинова Благове-
щенска™ пріиска Прибрежно-Витимской К 0 ( 1 8 8 0 - 8 2 гг.) , г Д е запи-
сывались аресты и тѣлесныя наказапія. рабочихъ, мы встретили случаи 
арестованія ихъ на хлебе и воде въ теченіе 9 сутокъ 2). Мы видели 
выше, что на этомъ пріиске арест* не всегда освобождал* отъ тѣлее-

паго наказанія за тотъ же проступок*. 
Во время поездки на олекминскіе промыслы генералъ-губернатора 

гр Игнатьева въ 1886 г. и производства ревизіи Д е л ъ горнаго исправ-
ника Витимской и Олекминской системъ „при осмотре ревизующими аре-
стаптскихъ камер* при казачьем* помѣщеніи въ месте пребыванья гор-
наго исправника въ нихъ оказалось 15 чел. арестованных* , причемъ 
некоторые изъ нихъ „содержались въ ножных* кандалах* , но носта-
новленій объ арестованы ихъ не составлено, и следственных* делъ о 
н и х * у исправника не было" 3). 

нршскахъ Базанова 1876 г. есть указаніе на арестовапіе рабочихъ за кормяеніе ло-
шадей кусками хлѣба, отпускаема™ на нродовольствіе э т и х ъ раоочихъ. Арх. Ирк. Іорн. 

Управ. К. 2578, № 215—269 , л. 19. 
7 Арх. Горн. Испр. Енис. системы, 1873 г. № 10. 
2, Арх . Ирк. Горн. Управ. It. 2766, № 4 7 - 3 9 , л. 253 . 
7 На сдѣлаппое но этому поводу замѣчапіе, вызванное заявлешемъ нѣкоторых» 

арестованных» о неправильном» и х » задержаніи, нодполк. Калагеорги (горный исправ-
и т * ) „объясни» , ЧТО скоплеnie арестантов» произошло вслѣдствіе выѣзда его изъ 
резиденціи иа лріиски К» Сибирякова для окончанія слѣдствій. По его словам», двое 
изъ арестованных».. . подвергнуты аресту унравленіем» пріисков» Малоиатомскаго Г -ва 
за уклонепіе от» работ», а крестьянин» Серебренников» закован» въ кандалы въ 
виду обпиненія въ сниртоносничествѣ; но что ему неизвѣстно, кто распорядился ихъ 
задержаніемъ, такъ какъ бумаг» о них» еще не получилъ". 



„Вообще было замѣчено", продолжаетъ гр. Игнатьев* въ отноше-
ніи къ якутскому губернатору, „что на пріискахъ и въ другихъ каме-
р а х * при казачьих* арестанты содержатся но нѣскольку дней безъ 
всякихъ постановленій, хотя о всѣхъ лицахъ, содержащихся подъ стра-
жей за уголовныя пресѴупденія, исправникъ ежемѣсячно представляет* 
въ якутское областное правленіе вѣдомости съ указаніемъ, когда и за 
что арестованы, и въ каком* положеніи дѣло находится; но сколько 
ежемесячно арестуется рабочихъ за лѣность, пьянство и ослушаніе 
промысловыми управленіями, а также какому они подвергаются за это 
взысканію и по чьему распоряженію,—свѣдѣній объ этомъ въ дѣлахъ 
исправника ие имеется... Отсѵтствіе какого-либо въ этомъ отношеніи 
порядка установило полный произвол* промысловыхъ управлеоій, тре-
бованія которыхъ о задержаніи рабочихъ подъ стражею исполняются 
урядниками безпрекословно, и рабочіе, какъ было замечено, содержатся 
иногда по этимъ требованіямъ въ теченіе более или менее продолжи-
тельна™ времени до тѣхъ поръ, пока исправникъ ие выдаст* имъ пу-
тевого вида для следованія къ мѣсту приписки. Хотя горный исправ-
никъ Ііалагеорги и заявлял*, что онъ всегда лично разбирает* каждую 
жалобу пріисковаго управленія на рабочихъ, но, за отсутствіемъ въ 
д е л а х * его подобных* производств*, трудно судить, насколько удовле-
творяют* справедливости производимыя имъ разбирательства" *). 

Золотопромышленники въ договорахъ съ рабочими всегда пре-
доставляли себе право разсчитывать ихъ до срока найма по своему 
усмотрѣнію. Чиновник*, производившій следствіе по поводу волпенія 
рабочихъ въ 1882 г. на Благовещенском* пріиске Прибрежно-Витим-
ской К°, нашелъ, что разсчитываніе рабочихъ производится иногда не-
правильно, что управленіе можетъ разсчитать рабочаго за основатель-
ную жалобу на служащаго, „словом*, рабочій не можетъ ручаться, что 
на завтрашній день будетъ иметь работу и заработок*". Наконец*, по 
словамъ того лее следователя разсчитывапіе рабочихъ, „убивших* здо-
ровье на тяжелых* пріисковыхъ работахъ, здесь вещь обыкновенная; 
заболел* рабочій, разъ-два побывал* въ больнице, и если доктор* 
найдетъ, что здоровье плохо, и работник* не надежен*, то такового 
разечитываютъ и, не снаблсая никакими пособіями, отправляют* па 
Ленскую рѳзиденцію" 2). 

7 Арх. Ирк. Горы. У прав. К. 2773, Ж 150—139 , л. 2 1 - 2 3 . 
7 Арх. Ирк. Горн. Управ. К. 2766, Ж 4 7 - 3 9 , л. 58, 60, 135. По словамъ мѣст-

пой газеты, К° Спбирякова и Базанова разечитывала рабочихъ „за малѣйшіе про-
ступки". Былъ даже такой случай: „управляющій пароходством»" этой К 0 „ Г — в » 
идет» по разрѣзу; одинъ рабочій, сняв» шанку, называет» его но имени и отчеству и 
раскланивается". На вопросъ управляющая, какъ он» знает» его,—рабочій отвѣчалъ, 
что знает» его с» тѣхъ нор», какъ онъ былъ еще нарядчиком». „Черезъ сутки рабо-

Одинъ сдужащій этой компаніи, разсказывая намъ про бывшаго 
управляющего С - в а , называл* его „варваром*", такъ какъ ему ничего 
пе стоило сразу разсчитать сто человѣкъ. Бывшій начальник* иркут-
скаго гоонаго управленія также свидѣтельствуетъ о Досрочном* раз-
о ч е к рабочихъ „иногда за самые маловажные проступки ). Иной раз* 
разечитывали рабочихъ безъ всякой вины съ ихъ стороны, только по-
тому что разечеты хозяевъ иа предполагавшуюся добычу золота не 
осуществились и нанятых* рабочихъ оказывалось слишком* много; 

этотъ порядок* заведен* давно и предосудительным* пе считается ). 
По словамъ г. Михайлова, „рабочихъ до срока всегда разсчитывается 
весьма значительное число. На одномъ изъ пріисковъ, представляю-
щем* всѣ характерным явленія олекминской тайги, удалось (во время 
иоѣздки иркѵтскаго генералъ-губернатора въ 1890 г.) „извлечь изъ 
дѣлъ свѣдѣнія о движеніи пріисковаго рабочаго населеиія за три года 
( 1 8 8 7 — 8 9 гг.). Оказалось, что изъ всего числа рабочихъ (въ среднемъ 
за три года 1489 чел.) 2 5 , 8 % получили разечетъ до срока контракта 

ио лѣности и другим* причинам*"; 4 , 1 % по неспособности къ гор-
ным* работамъ; 1 , 4 % за грубость и дерзости и 2 , 6 % за торговлю 
спиртом* и нетрезвое поведеніе; 3 , 5 % разсчитались до срока по соб-
ственному желапію. 

Досрочный разечетъ тѣмъ болѣе ужасен* для рабочаго, что такъ 
какъ тайга считается нежилым* мѣстомъ, то рабочіе, не нанятые ни 
па каких* промыслахъ, выдворяются изъ нея въ первое жилое мѣсто. 

Въ 1883 г. гепералъ-губериаторъ Восточной Сибири пожелал* 
узнать, сколько рабочихъ было выславо въ течепіе двухъ лѣтъ съ 
олекминскихъ промысловъ этаннымъ порядкомъ, кѣмъ, по чьему распо-
ряженію и по каким* причинам*. Мы имѣемъ отвѣтъ только горнаго 
исправника Витимской системы. Изъ донесепія исправника видпо, что 
было выслано въ 1881 г. рабочихъ крестьян*, мѣщанъ, поселенцев* 
и и и о р о д ц е в ъ 43 человѣка, ссыльно-каторжныхъ 60, всего 103 чело-

чій был» разечитанъ, потому что Г . всегда тщательно скрывал» свое прошедшее». 

Носточ Об." 1883 г. № 32, стр. 5. „Восгоч. О о ^ ^ с ' и б и р _ 0 т д . Г е о г р . общ.» 1886 г. т. X Y I I , № 3 - 4 ; срав. 

„Сибир. Сборн." 1889 г., выи. 1, стр. 21. 

7 Сибирь" 1887 г. Ж 1 4 - 1 5 , стр. 5. В » нѣкоторых» контрактах» прямо пре-
доставлялось поисковому управлепію право разсчитать рабочих» до срока за изли-
шеством» и сокращеніемъ работ»" , напр., въ договор! Прибрежно-Витимскои К» начала 
7 0 - х » гг В ъ 1890 г. въ Бодайбинской К° прорвало дамбу, и иршековое управленіе 
стало разсчитывать рабочих» за всякій пустяк»; а между тѣм», ранѣе этого въ И р к у т с к ! 
и Б а л к а н с к о м » о к р у г ! были наняты рабочіе для этой К° и отправлены на промыслы. 
Разсчитаиные рабочіе встроились с» идущими па пріиски, и в» копцѣ концов» чело-
в ! к » 300 было принято на иріиски 1С0 Промышленности, по не в с ! . Бодаибинская К 
дала нанятым» рабочим» по полушубку п еще какой-то пустяк». 

Р А К . Н А С И Б . З О Л . Ц Р О М Ы С . Т . T . I I . 



нѣка; въ 1882 г. крестьянъ, мѣщанъ, иоселенцевъ и запасныхъ рядо-
выхъ 52 человѣка, ссыльно-каторжныхъ два, всего 54 человѣка; въ 
1883 г. крестьянъ, рядовыхъ, иоселенцевъ и ипородцевъ 53 человѣка, 
ссыльно-каторжныхъ 2, итого 55, а всего въ 1 8 8 1 — 8 3 г г . — 2 1 2 чело-
вѣкъ. 

В ъ томъ числѣ вт> 1881 г. 4 4 чел. были в ы с л а н ы „по распорлжепію горнаго 
исправпика Витимской системы п отправлены витимскимъ волостным* нравле-
ніемъ" . Причины высылки: за сииртоношество и сопротнвленіе поимщикам*—для 
заключенія въ кмрепскій тюремный замок* , з а панесеніе рапъ иожем*—для зак-
люченія в ъ якутск ій тюремный з а м о к * (ссыльнокаторжный) , за кражу для от-
дачи подъ надзор* общества, за пріобрѣтеніе фалышіваго вида, за бродяжество, 
„за п р о и з н е с е т е оскорбительных* слов* против* особы Государя Императора" 
(поселенец* Витимской волости M — с к і й ) , за побѣгъ и пріобрѣтеніе фальшиваго 
вида, „за хищническую добычу золота н а спорном* Михайловском* і ір іпскѣ " (4 
поселенца), за сииртоношество и неимѣпіе шісьмепнаго вида, з а нобѣгъ и нріоб-
р ѣ т е п і е фалыннваго вида, з а ираздношатательство, за кражу со взломом*, за н е -
имение п и с ь м е н н ы х * видов* , за с к у п * золота, за л о б ѣ г * изъ и о д * стражи и бро-
дяжество, за подлоги, за оказанное сопротпвлепіе иолнцін, за предосудительное 
новедеиіе и сношепіс со сішртодосами. В * томъ ж е году 59 чел. ( в * том* чнслѣ 
8 ж е н щ и н * с с ы л ь н о к а т о р ж н ы х * ) высланы одни „вслѣдствіе ходатайства про-
мысловаго ѵправлепія ио распоряжению горнаго исправника ио неспособности к ъ 
н и к а к и м * промысловым* работам*" , другіе „по распоряжение завѣдывающаго 
ссыльнокаторжными на п р о м ы с л а х * К ° Б а з а н о в а и Сибирякова но болѣзпениому 
состояіі ію и неспособности къ иріискоізым* р а б о т а м * " . 

В ъ 1882 г. ио распоряжение горнаго исправника 33 чел. были в ы с л а н ы , 
ісромѣ п р е ж н и х * причин* , за составлепіе подложнаго документа, за убіпстпо іг 
г р а б е ж * (3 чел.) , за проживаніе под* чужим* именем* , но иодозрѣпію въ убий-
с т в ! и еоставленіи шайки для сппртоношества (3 чел.), за покушеніе па убій-
ство , з а напесеніе см ертельных* р а н * , „за хищническую добычу золота и з * орты" 
с * повреждеиіемъ зад !лаппаго в х о д а (9 чел.), з а кражу [золота, за и е р е м ! и у 
имени (иоселепедъ), и одна женщина, к р а с н о я р с к а я міпцанка, „за дурное пове-
д е т е в с л ! д с т в і е просьбы мужа" . В ъ т о м * же году 20 чел. к р е с т ь я н * и иоселен-
цевъ, по распоряжение с л ! д о в а т е л я — ч и н о в н и к а о с о б ы х * поручены Осташкпна, 
были в ы с л а н ы горным* исправником* за участіе в ъ возмущеніи па Б л а г о в ѣ щ е н -
с к о м * п р і и с к ! І і ° Б а з а н о в а н Сибирякова. 

В * 1883 г., к р о м ! т ѣ х ъ же причин*, были высылки рабочих* „заоскорбле-
ніе горнаго исправника" , за к р а ж у денегъ, з а неповиповепіе иолиціи и промы-
словому управлению, за дурное иоведеніе и р а з и ы я угрозы, „для нсполненія су -
дебпаго приговора", по болѣзнениому состояиію н п е н м ! н і ю с р е д с т в * , за сопро-
тивленіе к а з а к а м * при отобрапіп золота 7 -

') Арх. Витим. Горн. Испр., дѣло 1883 г. № 92, л. 1 — 8. Въ Іенскомъ Т - в ! , 
въ оііерацію 1893—94 г. было разечнтаио до срока контракта 29°/о рабочихъ, но 
многіе изъ нихъ но собственному желанію. „ В ! с т п . Золот." 1895 г., стр. 398, 1896 г., 
стр. 188. О вышлкахъ зачипщиковъ волпсиій см. „Восточн. Обозр." 1895 г. № 28. 
При высылкѣ рабочихъ до срока имъ иногда ие выдавали далее сухарей. „Вост. Об." 
1895 г. № 17—18. 

Сами горные исправники признавали совершенную безплодность 
„ысылки рабочихъ изъ тайги, такъ какъ лишеннымъ работы сплошь и 
рядомъ ничего не оставалось, какъ вновь, по уже таикомъ, возвра-
титься въ тайгу. Витимскій горный исправникъ въ о т ч е т ! за 1886 г 
говорите: „практикуемая высылка бродячаго люда въ Витимъ, кромѣ 
возбужденія общаго иеудовольствія, никакихъ результатовъ не им!етъ: 
высылаемые десятками, они изъ Витима снова возвращаются въ тайгу, 
чат!мъ снова высылаются, снова возвращаются". Исправникъ возлагалъ 
надежду на изм!пепіе этихъ норядковъ поел! издаиія циркуляра гене-
ралъ-губернатора, нредписавшаго считать жилымъ мѣстомъ для раз-
считаипыхъ рабочихъ не село Внтимъ, а г. Киренскъ. Горный исправ-
никъ Траскинъ, какъ мы вид!ли, вообще мало церемонившшея съ ра-
бочими, особенно усердно производилъ это выдвореніе, хотя безполез-
ность его онъ самъ отлично сознавалъ. Особенно много выдворялось 
рабочихъ въ случа ! какого-либо волненія, какъ это было, напр., въ 
1888 г. па промыслахъ 11° Промышленности: въ этомъ году, какъ 
писалъ Траскинъ бывшему начальнику иркутскаго горнаго управленія, 
ему приходилось „постоянно выдворять" рабочихъ „ио желанш Стри-
жена", управляющаго К ° Промышленности, „несмотря на ихъ долги , 
а именно, во этомъ году было выслано изъ тайги съ первыми парохо-
дами рабочихъ К 0 Промышленности 184, Бодайбинской К - 3 7 , Бази-
левекаго—11, Г р о м о в а - 4 , И с к р и ц к а г о - 4 и праздношатающихся бро-
д я г ъ - 7 2 , итого—312 рабочихъ х) . По словамъ г. Траскина, „самое 
большое паказапіе для рабочихъ-выдвореніе за счетъ хозяина въ жи-
лое мѣсто, главная забота исправника-очищеніе тайги отъ лишняго 
народа и постоянная война съ пароходовладѣльцами за провозъ въ 
тайгу никѣмъ ненанятыхъ рабочихъ" 2). При высылкѣ изъ таиги 
Траскинъ тоже сплошь и рядомъ пе соблюдалъ необходимыхъ формаль-
ностей, какъ и при тѣлесномъ наказаніи рабочихъ. „Вотъ м н ! нужно 
выдворить изъ тайги 80 челов !къ" , сказалъ опъ мн! : „не писать же 
мнѣ 80 постановлены!!" Изъ этого видно, какъ велико безправіе лич-
ности рабочаго па пріискахъ. 

Досрочный разечетъ рабочихъ, часто безъ достаточно серьѳзныхъ 
причинъ, сод!йствуетъ накоплепію въ т а й г ! бродячаго, голоднаго люда. 
Такіе преждевременно разечитанеые, по словамъ одной газеты, „не 
успѣвъ заработать сколько-нибудь денегъ, для снисканія куска х л ! б а 
кочуютъ съ пріиска на пріискъ и, если удастся запастись хлѣбомъ, 
хотя на н!сколько дней, ютятся по зимовьямъ, угольнымъ и покину-
тымъ избушкамъ, выжидая исхода суровой зимы и питаясь надеждой, 

7 Арх. Иркут. Гор. Упр. It. 2775. № 1 9 6 - 2 1 0 , л. 3, 7. 
7 „Вост. Обозр." 1894 г . № 28, стр. 2. 



что съ весной явится потребность па рабочія руки" ')• По'словамъ-
витимскаго горнаго исправника въ о т ч е т ! за 1887 г., въ зимнее время 
въ т а й г ! набирались сотни праздношатающихся рабочихъ. В ъ 1888 г. 
иснравникъ предложилъ генералъ-губернатору сд!лать общую облаву, 
чтобы выдворить людей безпаснортиыхъ и неимѣющихъ опред!ленныхъ 
занятій. Генералъ-губернаторъ нашелъ нужнымъ обсудить этотъ вопросъ 
въ присутствіи иркутскаго губернатора, начальника горнаго отд!ленія 
и киренскаго исправника. При этомъ выяснилось, что неим!ющіѳ ви-
довъ могутъ быть отправлены этапнымъ порядкомъ въ мѣста нричи-
сленія съ выдачею имъ кормовыхъ денегъ отъ казны; имѣющіе же 
видъ, но выдворенные за ненріисканіемъ работы, не могутъ сл!довать 
т ! м ъ же порядкомъ, а потому и кормовыхъ имъ не можетъ быть вы-
дано. „Сопровожденіе ихъ по Л е н ! отъ Витима ляжетъ тяжелымъ 
бременемъ на приленское населеніе, вовсе не обязанное исполнять 
такой повинности. Выдвореніе наводняющихъ тайгу людей предпола-
галось сд!латг> въ интересахъ золотопромышленниковъ, а потому, каза-
лось бы, и сл!довало расходъ этотъ принять на ихъ счетъ; но такъ 
какъ наибол!е крупные представители золотопромышленности относятся 
къ этому несочувственно и не только пе примутъ никакихъ расходовъ,. 
но даже не паходятъ полезной и самую облаву", то генералъ-губерна-
торъ выразилъ желаніе, чтобы общая облава не производилась, а огра-
ничились бы полицейскими м!рами, какія до т ! х ъ поръ принимали 
относительно праздношатающихся въ т а й г ! 2). Однако Траскипъ все-
таки очень усердствовалъ въ ловл! и высылк! рабочихъ. І іакъ видно 
изъ его письма (1888 г.) начальнику иркутскаго горнаго управленія, 
„перваго апр!ля команда казаковъ, назначенная (пріисковымъ) попечи-
тельствомъ въ распоряженіе" горнаго исправника, „спеціальпо занима-
лась ловленіемъ праздношатающихся и бродягъ, такъ что", по словамъ 
Траскина, къ прибытію первыхъ пароходовъ у него собралось на Бо-
дайбо до 300 чѳловѣкъ „всякой дряни", которые, ио степени ихъ ви-
новности, были отправлены въ Киренскъ съ дальп!йшимъ сл!дованіемъ 
одни этапнымъ порядкомъ, другіе съ путевыми видами" (т.-е. съ про-
ходными, т. наз. „волчьими" билетами до мѣета прибытія), а н!кото-
рые просто выдворены 3) . 

Разсчитанпыхъ золотопромышленниками рабочихъ ие только высы-
лали изъ тайги, но обыкновенно еще лишали возможности наняться 
впредь на промыслы этого округа. Уже въ 70-хъ гг. (если не р а н ! е ) 

9 „Сибирь" 1887 г., № 14—15, стр. 5. 
3 ) Дѣло канцеляріи ирк. гор. упр., № 14, т. I I , л. 358 . 
3 ) А р х . Ирк. Горн. Упр., К. 2775 , № 1 9 6 - 2 1 0 , л. 2; „Сиб. В ѣ с т . " 1 8 9 2 г. № 61. 

Отношеніе Т р а с к и н а земскому засѣдателю 2-го Киренскаго уч. съ просьбою выдно-
ряемыхъ имъ выдворять и изъ Витима см. въ дѣлѣ архива витим. исправника 1888 г. № 11. 

горние исправники, на основаніи 
«ВХЪ управленій, составляли » и с к и рабочих* , , ,н , п а д м а д з а 6 л а № 

Исправникъ разеилалъ съ этою цѣлью - ' Д 
времевнаго составленія общаго списка рабочихъ ко орое р 
законопротивным* поступкам* не могутъ быт н а в и » » Р 
ввѣренной надзору моему системы « Р Я ™ и " то) промысловъ 
„ромысловымъ управлениям* прош, к ' 0 „ ѣ имен-
в ъ возможно непродолжительном* времени з а 

ныѳ списки тѣмъ рабочим*, которые н е ^ о л » , я быть 
дурное поведеніе и - Р « ^ ^ ™ „ ^ о т р ѣ и і ю Д * ука-

s r г. " = Г £ £ — — ; 
Г S Ä 
Г н ѣ с к о л ь к о мѣсяцевъ хворает* цынгой , . - Р — . В * Ш 7 
„дна К» промышленности представила J ^ M ^ " ^ п р і и с к 0 . 
144 человѣка, „веподлежащих* найму но , н « ш « о в » я а е е г 0 с 0 

вымъ работам*» У Р — 
включепіем* этих* 144 человѣкъ, было зачи і в щ е м ъ 

ніями в * ненодлежащіе найму 503 человѣка J . J . 
1 8 7 8 г. одна К» Базилевскаго 
Книга, въ которую заносились имена всѣхъ этих* 
„ ъ Витимской системѣ названіе ' ^ " ^ Z Z Z И с к а м и , 

№ Т * Г р Г ж Г в р е м * дозволялось даже д-Ьлать отмѣтки на иаспор-
* п л р л т ш х ъ " р а б о ч и х ъ ; э т а м ѣ р а б ы л а д о п у щ е н а в ъ 1 8 7 2 г . , п о 

I Z ^ S o ^ l ^ горнаго исправника, вслйдстше настояшй 
. n n ; e « 3 Ѵ нп т е п е р ь э т о г о н е д ѣ л а е т с я 

Т р а к т а х * находим* очень и о , 

робныя постановленія о штрафахъ съ рабочихъ. 

Т а к т . , напр. , в ъ д о г о в о р а х ъ К° П г ^ Z T Z « ^ ^ Z ^ 

й S T ^ Г ^ І О Т Ж С У Г І н а р у ш е н і ю х о з я й -

Т к р ^ г ! ^ П р о м ы ш л е н н о с т и , много содѣйствовала увеличенію этого списка 

К о Трапезниковыхъ, представившая списокъ 102 
2 ) А р х . Витим. Г о р н ^ И с п Р . 1 8 7 / г . Х 5 л. -» - -

h--—ne ^ " ) См. ст. Кряжева въ „Рус. Жиз. 189 и . л. 44 . 



СКІІХЪ и н т е р е с о в ! , і ш ѣ ю т ъ производиться , в ъ иидѣ штрафа, в ы ч е т ы въ с л ѣ д у ю -
щ н х ъ р а з м ѣ р а х ъ : з а п е с в о е в р е м е н и у ю я в к у па с б о р н ы й п у н к т ъ , если н е будетъ 
представлено нами у д о с т о в ѣ р е н і е подлежащихт, лицъ о трудной болѣзпи или 
п р е к р а щ е н ы сообщеній (согласно 7 -ой ст. иравилъ о н а й м ѣ р а б о ч и х ъ н а сибир-
с к і е промыслы), н е с в о е в р е м е н н у ю я в к у н а ирімскъ и з а самовольное у к л о н е и і е 
отъ работъ подъ нредлогомъ мнимой болѣзни и пр., в и н о в н ы й обязан», о т р а б о т а т ь 
в с ѣ п р о с р о ч е н н ы е дни или заплатить по 1 р. 2 0 к . , т . -е . сумму, р а в н у ю двойной 
х о з я й с к о й платф з а к а ж д ы й рабочій д е н ь и п л а т ѣ за с т а р а т е л ь с к у ю р а б о т у з а 
к а ж д ы й ж е просроченный день; з а побѣгн съ пріиска с в е р х ъ закон наго испра-
в и т е л ь н а я в з ы с к а н і я б ѣ ж а в ш і й п о д в е р г а е т с я о т р а б о т к ѣ в с ѣ х ъ дней, к о т о р ы е 
онъ н а х о д и л с я в ъ о г л у ч к ѣ с ъ н р і н с к а и единовременному денежному в з ы с к а н і ю 
в ъ 5 р^ в ъ пользу поимщика; за ж е с т о к о е о б р а щ е и і е съ животными но 1 р. з а 
к а ж д ы й разъ , если ж е о т ъ п о д о б н а я о б р а щ е н і я жпвотыое погіібііетъ или с д ѣ -
л а е т с я вовсе неспособными к ъ работѣ , то в з ы с к и в а е т с я уже вся стоимость з а 
оное. . ; з а в с я к і е прочіе д у р н ы е поступки, иевлекущіе з а собою у я л о в п а я пре-
с л ѣ д о в а п і я , к а к ъ - т о : н ь я н с т в о , к а р т е ж н ы я и друг ія а з а р т п ы я игры и пр., в ъ пер-
в ы й разъ штрафу по 2 р . е. , если ие было прогульпыхъ дней, в ъ противном», ж е 
с л у ч а ѣ е щ е отработкѣ , к а к ъ в ы ш е с к а з а н о , з а у к л о н е п і е отъ работъ, a з а т ѣ м ъ 

• в ъ послѣдующее время подвергаем», себя, кромѣ отработки п штрафа, е щ е з а -
конному в з ы с к а н і ю . Е с л и кто будетъ р а з б р а с ы в а т ь в ы д а в а е м ы е н а м ъ в ъ пищу 
х л ѣ б ъ и пр. и будетъ изобличенъ в ъ томъ, с ъ т о г о в ы ч и т а е т с я д в о й н а я стоимость 
б р о ш е н н а я " . І і о договору I t 0 Промышленности и П р и б р е ж н о - В и т и м с к о й 1887 г. 
н о с т а н о в л е н і я о ш т р а ф а х ъ нѣсколысо измѣнены, и н а з н а ч е н о ; за н е с в о е в р е м е н -
ную я в к у и а с б о р н ы й пункт», или пріиски з а к а ж д ы й просроченный депт, но 
1 р.; за с а м о в о л ь н о е у к л о н е п і е отъ работъ подъ нредлогомъ мнимой болѣзни з а 
к а ж д ы й р а з ъ но 2 р.; з а лѣчепіе п о л у ч и в ш а я у в ѣ ч ь е или въ д р а к ѣ между со-
бою з а к а ж д ы й день но 1 р.; з а у в ѣ ч ь е рабочей лошади и б ы к а 5 р.; и с в е р х ъ 
того в з ы с к и в а е т с я стоимость ж и в о т н а я , если опо умретъ или с д ѣ л а е т с я н е с п о -
собнымъ к ъ работѣ ; за у к л о н е н і е жен», р а б о ч и х ъ отъ р а б о т ы но 2 5 р . з а каждый 
разъ и с в е р х ъ того в ы д в о р е и і е ж е н ы съ пріиска н а с ч е т ъ мужа; за н е д о р а б о т к у 
у р о к а но лѣиости и н е р а д ѣ н і ю з а к а ж д ы й разъ по 2 р.; з а р ы т ь е в ъ з а б о я х ъ и 
въ отвалах» , золотопосных», песковъ съ цѣлыо о т ы с к и в а и і л золота и сдачи его 
к а к ъ случайно п о д н я т а я з а к а ж д ы й разъ по 25 р. и с в е р х ъ того отобраніе зо-
л о т а безвозмездно, если оно о к а ж е т с я при о б ы с к ѣ ; з а х и щ н и ч е с т в о и п р о м ы в к у 
золото в оси ы X ъ песков», з а к а ж д ы й разъ по 2 0 р. По договору К 0 Арендаторов», 
1 8 7 5 г. в ы ч е т ы за прогульные дни н а з н а ч е н ы в ъ 1 - 3 р. ; за н е д о р а б о т к у у р о к а , 
з а самовольный отлучки съ работъ, за позднін в ы х о д ъ н а н и х ъ , „притворство в», 
болѣзни и за друг іе ложные п р е д л о г и " — в ы ч е т ъ изъ заработной платы вдвое про-
т и в ъ с л ѣ д у ю щ е й в ъ д е н ь дѣйствнтельной работы по обязательству или в з ы с к а п і е 
артельпой р а с п р а в ы . П о договорамъ l t ° Т р а п е з н и к о в ы х » , в ъ 7 0 - х ъ гг . за само-
вольное у к л о н е н і е отъ р а б о т ъ н а з н а ч е н о по 1 р., а но договору 80-х» , гг . по 3 р. 
П о договорамъ с», П л е т ю х и н ь ш ъ 1886 и 8 9 гг. за н е р а д ѣ н і е , л ѣ н о с г ь и проч! 
нріисковое у н р а в л е н і е могло н а з н а ч а т ь в ы ч е т ы отъ ,1 до 5 р. , а при н л а т ѣ съ 
золотника на хозяйском», с о д е р ж а л и д а ж е отъ 3 до 1 0 р. Но договорам», Бази-
л е в с к а г о 7 0 - х ъ и 8 0 - х ъ гг . з а уклоиеніе отъ работъ ІІОДЪ нредлогомъ мнимой бо-
лѣзни н а з н а ч е н ъ штрафъ в ъ 3 р.; з а н е я в к у или н о б ѣ г ъ 10 р. и в з ы с к а н і е долга 
и р а с х о д о в * н а понмку и в ы с ы л к у в и н о в н а я ; з а п ь я н с т в о , к а р т е ж н у ю игру, дер-
зости и проч. по 3 р., а если были при этомъ прогульные дни, то е щ е но 1 р . 
за каждый; за принос», с п и р т а в ъ п е р в ы й раз», 5 р., во второй 10, в ъ трет ій 
25 р. ; спиртъ отбирался в ъ пользу х о з я е в ъ , при чемъ стоимость его в ы д а в а л а с ь 

п „ „ „ щ и к у •). В , договор! , 

и только »а п р о г у л ь н ы е дпи • оа в е в ы х о д ъ н а р а с к о м а н д и -
Т - в а 1 8 9 0 - 9 1 г . н а з н а ч е н ы rtj««^ ^ Г е н і я с т а н о в о ю ( у н р а в -
р о в к у 2 р., з а самовольную „ р о г у л ъ З р . , з а н ь я н с т в о , 
д я ю щ а г о пршеяомъ идя с т а н о м ъ ) 2 р , ™ Р т р а ф ъ в ъ р а з м ѣ р ѣ но-
грубость и н е п о с л у ш а в і ѳ но 5 ^ , . М О Т J J н е д о р а б о т а н н а г о у р о к а , 
денной п л а т ы (но к о н т р а к т у 1894 г. двойной с , Ы О в е ш е о т ъ 
,,о в с ѣ х ъ друг,.XT, в е п р е д в и д ѣ ш і ы х ъ с л у ч а я х в и Д ш " . р а з ъ во 1 р. 6 0 к . 

р а б о т ъ ж е н щ и н , , Î . в * торговлю с и р -
(по договору 1 8 9 4 г. 2 р.)- И ь к о и » р а к и , л , а в 0 в с ѣ х ъ непредви-
і о м ъ штрафъ но 5 р. за б у т ы л к у и спир ъ і я п ф ц д у е т с я а ^ 

д ѣ н н ы х ъ с л у ч а я х ъ у п р а в л е т е в п р а в « . а г ь * J п ( Ш Щ н Г з а 
с т о в а н н ы х ъ з а п ь я н с т в о , н а з н а ч е н , штрафъ в ъ 2 R 5 0 о г ь э к . 
о т к р ы т і е у т а й к и золота в о , 6 V ™ ^ J ^ Z * а к ъ - Н а / а х а м и и с к а г о Т - в а 
с т р е і ш ы х ъ работъ штраф», до 1 0 Р- Н ь д о і о р п р е д л о г о м ъ н е 

1 8 8 6 г. в с т р ѣ ч а е м ъ забастовки, ч т о б ы п е в ы х о -
д о л ж и ы д ѣ л а т ь между собой общеи ь ш і п р и ч и т а ю щ е й с я каждому 
Д - « а . работы, а если э т о ^ н е в с к а я в ъ 7 0 - х ъ н 
ИЗЪ наст , з а р а б о т к и в ъ пользу 1 ва ( . > ь д % ш 0 ш т р а ф а х ъ : „ в ъ 
8 0 - х ъ г г . е с т ь е щ е т а к о е п о с т а и о в л е н і е в ъ з а к і ю ч е н і е У т а к о в ы х ъ 
Г ъ с л у ч а и , если управление н е у д а с т с я ш т р а ф ъ 

r = s r . к 
50 Р 

Л е н с к о е Т - в о , к а к ъ м ы в и д ѣ л и , п р и н я л о н ѣ к о т о р ы я м ѣ р ы н а 
Л е н с к о е і в о , у с т а н о в и л о в е с ь м а б о л ь н ы е ш т р а ф ы ) . 

та — н ы , -

„ и м ѣ е м ъ у к а з а н і я о ш т р а ф о в а в р а б о ч и х * ^ 

- S T ! % Работъ на 

^ Г к н і ^ Г у насъ экземпляр! договора В а в и л о в е * л » В О - - с д і л а н а 

за недоработку уроковъ я р я , е д е н , 

- P H . К . 2 5 « , , 1 2 0 - 7 1 , л- « 0 . 



пріискахъ К К ° Промышленности и Прибрежно-Витимской было оштра-
фовано 375 чел.; величина штрафа не превышала 1 р. 20 к. съ каж-
даго. На пріискахъ Прибрежно-Витимской К 0 въ операцію 1882 г. 
подверглись денежному штрафу за прогульные дни 437 человѣкъ; ко-
личество прогульныхъ дней—1688 *), взыскано всего штрафовъ—2041 р., 
въ среднемъ, за каждый разъ въ отдѣльности, по 1 р. 20 к. въ день, 
что и соотвѣтствуетъ контракту К ° Промышленности. Во время слѣд-
ствія по поводу волнешія на пріиекѣ Прибрежно-Витимской К ° въ 
1882 г. было замѣчено, что К° подвергала штрафамъ и безконтракт-
ныхъ рабочихъ паравнѣ съ контрактными 2). Штрафъ соединялся иногда 
съ арестомъ, какъ видно изъ штрафного журнала 3). Въ операцію 
1 8 8 4 — 8 5 г. на пріискахъ К° Промышленности было взыскано штра-
фовъ за 717 самовольпо-льготпыхъ дней по 2 р. за каждый 4). Геме-
ралъ-лейте на птъ Педашенко въ запискѣ 1885 г. говорите: „нельзя не 
-замѣтить, что на умепыпеніе заработковъ рабочихъ вліяютъ различ-
наго рода штрафы", причемъ нѣкоторые „представляются по меньшей 
мѣрѣ странными; такъ, напр., въ 14 пунктѣ одного контракта между 
прочимъ говорится: „за всякіе прочіе дурные поступки, не влекущіе за 
собою уголовнаго преслѣдованія, какъ-то: пьянство, картежныя и дру-
и я азартныя игры и проч. въ первый разъ" рабочіе подлежали „штрафу 
по 2 р. е., если пе было прогульныхъ дней, въ противномъ случаѣ 
еще отработкѣ за уклоненіе отъ работъ". Подобный штрафъ „за мало-
важные нроступки, говорите ген.-лейт. Педашенко, еще возможно было 
бы налагать на рабочихъ въ пользу приказа общественнаго призрѣпія, 
но уже никакъ не въ пользу владѣльцевъ пріисковъ; между тѣмъ по-
добные штрафы взыскиваются въ дѣйствительности. Въ дѣлѣ о безио-
рядкахъ, произведенныхъ рабочими на Благовѣщенскомъ нріискѣ, есть 
особый штрафной журналъ, заведенный витимскимъ горнымъ исправ-
никомъ Гофмапомъ, въ которомъ записано, что двое рабочихъ „за кар-

' ) Наибольшее количество прогульныхъ дией—31, а въ среднемъ па всѣхъ оштра-
фованпыхъ—по 4 прогульныхъ дня, па всю лее рабочую команду, которая въ этой К° 
очень велика, выйдетъ, безъ сомпѣнія, менѣе 2-хъ дней. 

2 ) Во время того же олѣдствія одинъ рабочій въ своемъ показаніп говорить; 
„Пойдете больной рабочій въ больницу, такъ фельдшеръ признает* его здоровымъ; 
рабочш по неволѣ идетъ въ казарму, будучи пе въ состояпіи идти на работу, и ле-
жите, пока не поправится, a управленіе это считаете днемъ самовольна™ прогула, 
пишете штрафъ согласно контракту ио 3 р. въ день, тогда какъ рабочій въ зимній 
день зарабатываете 60 к., получая жалованья въ мѣсяцъ 1 5 - 1 7 р ." ; но показаніе о 

3 рублевомъ штраф! за прогулъ не подтверждается указанною выше вѣдомостью, г д ! 
всѣ штрафы за прогулъ назначены въ разм!рѣ 1 р. 20 к. въ день. 

7 Арх. К° ІІром. и Прибрежно-Витим. Ш 1147 и 1156. Арх. Ирк. Горн 
Упр. К. 2766, № 4 7 - 3 9 , л. 59, 62. 

7 Арх. К° Пром. № 1085. 

тежную игру ночью оштрафованы по 15 p." J ) . По отчету горнаго 
исправника Олекминской и Витимской системъвъ 1885 г. удержано штра-
фовъ за неисполненіе контрактпыхъ условій и другіѳ проступки, „вле-
кѵідіе за собою убытокъ золотопромышленниковъ", 10679 р. (около 
1/2% всего заработка). Въ 1888 г. было удержано штрафовъ въ Олек-
минской систем! 3005 р., въ Витимской 5850 р., въ 1889 г . въ 
Олекминской 4555 р., въ Витимской 4279 р. 2). Въ Бодайбинской К® 
было взыскано штрафовъ въ 1 8 8 7 — 8 9 гг. въ среднемъ на годового 
рабочаго по 2 р. 87 к., въ Ленскомъ Т - в ! за т ! же годы по 3 р. 
24 к. 3). Въ операцію 1 8 9 3 — 9 4 гг. на. пріискахъ К° Промышленности 
и Прибрежно-Витимской было удержано штрафовъ съ рабочихъ 3622 р. 
Въ Ленскомъ Т-вѣ было взыскано штрафовъ въ операцію 1893 г . — 
4357 р., а въ 1895 г . — 5 1 9 3 р. *). А между т ! м ъ бывшій витимскій 
горный иенравникъ Траскинъ р!шился печатно утверждать, что въ 
Витимской систем! никакнхъ штрафовъ не берутъ 5). 

Какъ и въ другихъ округахъ, въ контрактахъ съ промысловыми 
управленіями есть условіе, чтобы съ рабочими обходились челов!ко-
любиво и справедливо с ) . Условія эти, конечно, далеко не всегда со-
блюдались. Олекмипскій горный исправникъ въ донесеніи 1872 г . го-
ворите: „Долго въ пріисковой жизни господствовалъ произволъ служа-
щихъ, да и теперь еще опъ прорывается иногда наружу. Былъ уже 
при м н ! на одномъ пріиск! случай, что наемка на зиму пошла тогда 
лишь усп!шпо, когда уволеиъ былъ смотритель разрѣза, дерзкій до-
нельзя въ обращеніи. Долго всякая жалоба управленій служила по-
водомъ къ немедлепному наказанію и постоянному обвинепіго рабочаго 
люда, а потому и неудивительно, что ыал!йшее указапіе на то, что 
должна же быть выслушана и другая сторона, кажется уже нослабле-

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. д. Канц. № 11. 
") Арх . Ирк. Горн. Упр. К. 2772, № 135 — 124, л. 182 об. и табл. „Паыят. 

книж. Якут. обл. иа 1891 г . " , стр. 111. 
7 Записка г . Михайлова. 
7 „Вост. Об." 1894 г. № 127; „Вѣстн. Золот." 1897 г., стр. 117. 
7 „Вост. Об." 1893 г. № 59, стр. 2. 

7 Т а к ъ по контракту К° Промышленности 1870 г. К° должна была вс імъ слу-
жащимъ поставить за правило, чтобы они обходились съ рабочими „безъ обиды и при-
тѣспепія, не подвергая" ихъ „никакимъ несираведливымъ взысканіямъ, а въ договорахъ 
1874, 78, 83 гг. той же К° обязывались „обходиться и поступать" съ рабочими „чело-
в!колюбиво, пе прпчипять тяжкихъ побоевъ или какихъ-либо жестокостей, поврежде-
ніе здоровью нанести могущихъ". Въ договор! 1887 г. находимъ обязательство „обхо-
диться съ рабочими безъ обидъ и иритіісненій, челов!колюбиво". По договору Тра-
незпиковыхъ 70-хъ и 80-хъ гг . К° должна была обращаться съ рабочими „безъ обидъ 
и самоуправства". Въ проект! норыальпаго контракта, составлеппомъ Винниковымъ 
въ 1874 г., т !лесное наказапіе допускалось только за поб!гъ, и то при посредств! 
нолпціи. 



иіемъ и на разбирательство смотрятъ, какъ на упиженіѳ пріисковой 
власти. Трудно пѣісоторымъ сойти съ того пьедестала, на которомъ не-
доступными стояли они такъ долго". Въ другом* мѣстѣ исправникъ 
вновь упоминаетъ о „грубости обращения служащихъ" х). Въ о т ч е т ! 
за 1873 г. исправникъ говоритъ, что пѣвоторые изъ служащихъ „по-
зволяли с е б ! такіе поступки", что опъ долженъ былъ садить ихъ въ 
карцеръ или совершенно удалять съ пріисковъ. По словамъ исправника 
въ о т ч е т ! за 1874 г., на пріискахъ „нерѣдко" бываетъ „грубая не-
справедливость и пристрастіе къ рабочимъ со стороны служащихъ" 2). 
Во время сл!дствія о волненіи 1876 г. на пріисвѣ К 0 Базанова рабочіе 
заявили претензію на грубое обращеиіе съ ними одного станового 
смотрителя, причемъ справедливость этой жалобы призпалъ и самъ 
Базановъ 3). Одною изъ нричинъ волненія на Благовѣщенскомъ пріискѣ 
ГІрибрежно-Витимской К ° было также грубое обращеоіе одного смо-
трителя. Рабочіе претендовали на пего за то, что опъ не соблюдалъ 
очереди при поставкѣ артелей на золотые забои (гдѣ есть подъемное 
золото), безвинно садилъ въ казачью на н!сколько дпей, а иногда и 
билъ, не выдавалъ рабочимъ назначеиныхъ имъ винныхъ порцій и 
держалъ долго на работ! , требуя непосильной выработки урока; не-
смотря на требовапіе рабочихъ, онъ не дозволилъ убрать камень, ви-
сѣвшій надъ дорогой, и отв !чалъ: „если васъ всѣхъ передавить, найму 
еще тысячу", и внослѣдствіи этимъ камиемъ дѣйетвительпо смертельно 
изувѣчило рабочаго 4) . Аврамовъ свид!тельствуетъ о враждебномъ от-
ношеніи рабочихъ къ пріисковымъ управленіямъ 5). 

Высшая администрація Восточной Сибири въ н а ч а л ! 7 0 - х ъ годовъ, 
въ л и ц ! генералъ-губерпатора Синельникова, обратила серьезное вни-
маиіе на положеніе пріисковыхъ рабочихъ. Въ особой г л а в ! мы раз-
смотр!ли циркуляры Синельникова и послѣдующихъ гепералъ-губер-
паторовъ и видѣли, что впиманіе высшей адмииистраціи къ быту пріи-
сковыхъ рабочихъ не осталось безъ посл!дствій: улучшена была ихъ 
пиіца, увеличено количество винныхъ норцій и пр. При Синельников! 
олекминскій исправникъ присылалъ гепералъ-губернатору обстоятельный 
донесенія о ноложеиіи рабочихъ, Синельниковъ внимательно нрочиты-
валъ ихъ и клал* свои резолюціи, свид!тельствуюіція о его заботливомъ 
отношеніи къ рабочимъ. На доклад! олекминскаго исправника (24 
января 1872 г.) Синельниковъ паписалъ: „благодарепіе Богу, если 
дѣлается лучше; теперь остается продолжать паблюденіе", и въ разныхъ 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К, 2549, № 1 2 6 - 7 1 , л. 464, 4 7 4 об. 
2 ) Арх . Ирк. Горн. Унр. К. 2560, № 130—184 , л. 89, 2566 № 206— 152 , л. 54. 
7 А р х . Ирк. Горн. Упр. К. 2578, № 2 1 5 — 2 6 9 , л. 18, 28. 
7 Арх. Ирк. Горн. Унр. К. 2766, Ж 47—39, л. 62. 

7 „Золот. Олекма", 1884 г . , стр. 104. 

мѣстахъ того лее доклада сд !лалъ различныя указанія на пользу рабо-
чихъ: такъ, напр., тамъ, гдѣ исправникъ говоритъ о необходимости 
увеличить плату за подъемное золото съ 60 и 96 к. до 1 р. 20 к., 
Синельниковъ паписалъ: „необходимо" *). Много заботился также Си-
нельниковъ и объ охранепіи заработка рабочихъ отъ растраты, хотя 
въ этомъ отношеніи его заботы едва-ли имѣли какіе-либо мало-мальски 
серьезные результаты. При барон! Фридериксѣ было так?ке обращено 
вниманіе на улучшеніе быта рабочихъ, и мы вид!ли, что прѳдписаніе 
его въ этомъ отношеніи принесло свою долю пользы. В ъ 1882 г. (при 
генералъ-губернаторѣ Аиучинѣ) былъ командировать штабъ-офицеръ 
для особыхъ иорученій Калагеорги на пріисіш Олекминскаго округа, и 
опъ представилъ обстоятельный докладъ, послужившій полезоымъ мате-
ріаломъ для поздпѣйшихъ соображеній высшей м!стной адмипистраціи: 
напр., генералъ-лейтенантъ Педапіепко въ записк! 1885 г. воспользо-
вался, въ иптересахъ рабочихъ, наблюденіями г. Калагеорги. Въ 1886 г. 
пріиски Олекминскаго округа посѣтилъ генералъ-губерпаторъ гр. Иг-
натьевъ. При произведенной при этомъ ревизіи дѣлопроизводства гор-
наго исправника обнаружены были безпорядки (сконленіе немалаго 
количества арестованныхъ безъ всякихъ постановлены), но назначеніе 
горнымъ исправиикомъ Траскина, отличавшагося замашками временъ 
крѣностпого права, была, безъ сомнѣнія, мѣрою крайне вредною для 
рабочихъ. При разсмотрѣніи проекта правилъ о наймѣ рабочихъ гр. 
Игватьевъ сдѣлалъ нѣсколько замѣчапій въ ихъ пользу (напр., объ 
улучшеніи пищи). В ъ 1890 г. олекминскіе пріиски посѣтилъ нын!шній 
иркутскій генералъ-губернаторъ А. Д. Горемыкинъ. При этомъ была, 
произведена внимательная ревизія, обнаружившая массу безпорядковъ 
въ д!лопроизводствѣ витимскаго горпаго исправника и игнорированіе 
имъ интересовъ рабочихъ, но, къ сожалѣпію, этотъ исправникъ еще 
долго оставался ва м ѣ с т ! . На основаніи матеріаловъ, собранныхъ во 
время этой поѣздки 2), была составлена г. Михайловыыъ весьма любо-
пытная записка, къ сожал!нію, не получившая дальп!йшаго движенія, 
но зато личное носѣщеніе пріисковъ Дало возможность А. Д. Горе-
мыкину въ запискѣ, составленной внолиѣ въ интересахъ рабочихъ, 
высказать въ 1893 г. свои зам!чанія на проектъ правилъ о ихъ наймѣ. 

В ъ Олекминскомъ о к р у г ! былъ первоначально одинъ горный ис-
правникъ (Олекминскаго и Киренскаго округовъ); до 1872 г. онъ жилъ 
на Мачинской резиденціи, но въ этомъ году пере!халъ въ центръ 

7 Арх. Ирк. Горн. Унр. К. 2549, № 1 2 6 - 7 1 , л. 202, 203 , 2 0 7 , 208. 
'7 Генералъ-губернаторъ носѣтилъ 14 пріисковъ и собрал*, при участіп завѣ-

вѣдывающаго дѣлами его путевой канцеляріи, кол. секрет. Михайлова, необходимый 
свѣдѣнія, причем*, кромѣ опросов* нѣстныхъ дѣятелей, свѣдѣиія были извлекаемы изъ 
отчетов* нріисковых* контор*. 



пріисковъ. Съ 1873 г. была учреждена должность горнаго исправника 
Витимской системы, затѣмъ одно время (въ 1886 г.) опять былъ одинъ 
исправникъ, теперь же съ 1887 г. ихъ вновь два. При Синельников! 
горный исправникъ Лукьяновъ составлялъ весьма интересныя доеесеоія 
о томъ, что случалось на промыслахъ и какія м!ры были приняты 
имъ въ пользу рабочихъ. Общій тонъ этихъ донесеній (вызываемый, 
конечно, участіемъ генералъ-губернатора къ пріисковымъ рабочимъ) 
виденъ хотя бы изъ сл!дующихъ словъ донесепія 1872 г. „Иріисковая 
грязь накоплялась десятил!тіями, и вымести ее въ какіе-нибудь восемь 
м!сяцевъ если не совсѣмъ невозможно, то тѣмъ не менѣе трудно улсе 
и потому, что самое слово гуманность звучитъ з д ! с ь чѣмъ то незнако-

мымъ ' ) Почему осміливаюсь над!яться, что в. выс-во снисходительно 
отнесетесь къ тому, если, въ короткій срокъ зав!дыванія моего олек-
минскими пріисками, я пе усп!лъ еще сд !лать всего, что требуетъ 
моя обязанность и долгъ службы и что желательно стоящей надо мною 
власти, заботящейся о достиженіи всевозможнаго улучшенія быта пріи-
сковыхъ рабочихъ на золотыхъ пріискахъ Восточной Сибири" 2) . 

В с ! эти добрыя пам!репія, однако, парализовались матеріальною 
зависимостью горныхъ исправниковъ отъ золотопромышленниковъ, не-
изб!жною при томъ пичтожномъ жаловань!, которое исправпики полу-
чали отъ казны. Вотъ что писалъ по этому поводу олекминскій горный 
исправникъ въ о т ч е т ! за 1874 г.: „О положеніи лица, запимающаго 
эту должность, достаточно сказать, что, им!я въ своемъ в ! д ! н і и до 
7000 чѳлов!къ.., при разъ!здахъ до 2000 вер. въ окружности пре-
имущественно верхового пути и до 1 2 0 0 0 номеровъ общаго движенія 
бумагъ, существованіе горнаго исправника, при весьма незавидныхъ 
климатическихъ условіяхъ, обезпечивается отъ правительства 150 р. 
въ годъ квартирпыхъ денегъ, безъ возможности нанять квартиру на 
нріискахъ, 280 р. жалованья и столовыхъ, при стоимости муки ржаной 
до 4 -хъ р. и пшеничной до 5 р. за пудъ, 7 р. пудъ мяса, до 25 р. 
пудъ сахару и т. д., съ жалованіемъ мужской прислуги пе мен!е 120 р. 
въ годъ, не считая содержапія, и 585 р. на разъ!зды и канцелярскіе 
расходы, при стоимости по 5 р. въ день за содержаніе одной лошади 
съ конюхомъ. Самое механическое исполнепіе по переписк! требуетъ 
уже не меп!е двухъ сотрудников* съ жалованьемъ но м!стпымъ усло-
віямъ до 1000 р. каждому па нолпомъ содержапіи исправника. Попятно, 
что, при такой обстаповк!, власть горнаго исправника изъ законной 

' ) Въ 1872 г. якутскій губернатор* ііредііисалъ горному ыснраниику предложить 
всѣмъ золотопромышленникам* но возможности снисходителыіѣе относиться къ про-
ступкам* рабочихъ, „происходящим* отъ нед^разумѣній или превратнаго иониманія 
смысла контрактов*и . Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2544, № 48—103, л. 203. 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2549, № 126—71, л. 479. 

с т а н о в и т с я ф и к т и в н о ю , и этотъ единственный здѣсь представитель за-

кона de facto есть только старшій слуоюащій у золотопромышленника: 

а такъ какъ бюджетъ на его содержаніе главнымъ образомъ соста-
вляется изъ средствъ не государственнаго казначейства, а промысло-
выхъ конторъ, то само собою разумѣется, что онъ можетъ только „но-
корн!йше просить" въ т ! х ъ случаяхъ, г д ! по должности обязанъ тре-
бовать и предписывать" х), Но при сод!йствіи золотопромышленниковъ 
это жалкое и затруднительное положеніе превращалось въ блестящее 
и завидное. 

Въ 1871 г. олекмипскіе золотопромышлепники ассигновали исправ- , 
пику „на содержаніе канцеляріи съ жалованьемъ и прочими расходами 
по 1 р. съ челоьѣка", что составляло 6000 р. и столько же было ассиг-
новано на содержаиіе казачьей команды, арестантовъ, перевоза и ло-
шадей". Въ 1872 г. па содержаніе горнаго исправника, канцеляріи и 
казачьей команды было назначено золотопромышлеппиками 2 4 0 0 0 р., на 
покупку дома для исправника—5000 р., на устройство резидепціи, пере-
возку съ Мачи или другіе расходы—1970 р., итого 3 0 9 7 0 р. 2). В ъ 
1877 г. „на содержаліе горпаго исправника, его капцеляріи, лошадей 
и мачинской казачьей команды, состоящей изъ одного урядника и четы-
рехъ казаковъ", опред!лено было вносить въ годъ 2 3 0 0 0 р. по третямъ 
года „по числу ноденщинъ рабочей команды" 3). В ь 1881 г. горному 
исправнику Олекминской системы ассигновано было 24632 р., причемъ. 
на содержаніе арестантовъ было назначено особо 4396 р., въ 1882 г . 
тому же горному исправнику—19520 р., а иа содержаніе арестантовъ 
3991 р.; въ 1883 г. на содержаніе того же горнаго исправника и его 
кавцеляріи 17707 р.; сверхъ того, на содѳржавіе мачинской казачьей 
и казачьей при резидепціи горпаго исправника 5149 р., да еще на 

содержапіе арестантовъ 3594 р. 4). 
Понятно, что горные исправники являлись вѣрпыми слугами золото-

промышленниковъ и не защищали интересов* рабочихъ. Въ заииск! 
г. Михайлова, составляющей результате по!здки г. иркутскаго генералъ-
губернатора па олекминскіе промыслы въ 1890 г., о поисковой админи-
страціи сказано: „Исправники, особенно витимскій, не производите лич-
ных* удостовѣреній по жалобамъ рабочихъ и въ своихъ рЬшеніяхъ по 
нимъ всецѣло основываются иа рапортах* завѣдывающихъ полицейскою 
частью на пріискахъ урядниковъ и казаковъ. Помимо всего ревизія 
выяснила рядъ незаконных* дѣйствій исправниковъ: медленность д !ло- . 

" 7 Арх" Ирк. Горн. Упр. К. 2566, № 2 0 6 - 1 5 2 , л. 5 6 - 5 7 . 
2) Въ 1874 г. па содержаніе казачьей команды изъ урядника и 6 казаковъ 

олекминскіе золотопромышленники ассигновали 2700 р. 
3 ) Матеріалы, сообщенные г. Субботиным*. 
'7 Матеріалы, сообщенные Л. Ѳ. Пантелѣевымъ. 



производства, бездѣйствія, превышенія власти, оставленіе мпогихъ просьбъ 
безъ разбирательства и потворство различпымъ неправильнымъ поступ-
камъ пріисковыхъ дѣятелей. Одинъ изъ горныхъ исправниковъ (витим-
скій), „совершенно не исполняя правилъ инструкціи, утвержденной мини-
стерствомъ впутреннихъ дѣлъ въ 1874 г., во-нервыхъ, допускаетъ тѣ-
лесныя наказанія рабочихъ безъ разбирательства вини и безъ различія 
сословія; во-вторыхъ, разрѣшаетъ ввозъ па пріиски спирта безъ разрѣ-
шенія на то губернатора и въ количеств!, превышающемъ онред!-
ленпую закономъ норму, и, въ третьихъ, индифферентпо относится къ 
столь важному дѣлу, какъ утвержденіе таксъ на припасы и товары, 
выдаваемые рабочимъ въ счетъ платы и вполнѣ безучастно къ случаямъ 
увѣчій рабочихъ х). Собранными на пріискахъ свѣдѣніями выяснено, 
что горный исправникъ Витимской системы получаетъ донолнительпаго 
содержанія отъ пріисковъ, кром! квартиры, 18000 р. въ годъ, а олек-
минскій—12000 р., причемъ послѣдиій обязанъ имѣть лишь своихъ 
лошадей для разъіздовъ, получая па пихъ готовый фуражъ. Эти данныя 
подтверждаются отчетами пріисковыхъ конторъ. Такъ, въ гроссъ-бухѣ 
Водайбипской К 0 значится отосланными на содержаніе горнаго исправ-
ника и окружного инженера за двѣ трети 1889 г. 6179 р. и затѣмъ 
отослано К° Промышленности, для передачи по принадлежности, 
3089 р. По отчетности Ленскаго Т-ва этотъ расходъ показапъ въ слѣ-
дующемъ размѣрѣ: въ 1887 г. 8202 р., въ 1888 г .—8374 р., въ 1889 г . — 
9107 р. Раскладка дополнительна™ содержанія между пріисками произ-
водится на съѣздахъ золотоиромышленниковъ, а самая выдача денегъ 
въ Витимской систем! чрѳзъ К 0 Промышленности, а въ Олекминской 
чрезъ контору Лепскаго Т-ва 2). Иолученіе столь зпачительнаго воз-
награждепія естественно ставить лицъ, запимаюіцихъ должности по 
падзору за пріисками, въ сильную зависимость отъ золото промышлен-
никовъ. Но, несмотря на это, главная власть края, которой, безъ со-
меѣнія, всегда было извѣстпо объ этихъ нелегальныхъ ноборахъ, не 
принимала существенпыхъ мѣръ къ ихъ прекращеиію въ виду... полной 
невозможности существованія горныхъ исправниковъ, при чрезвычайной 
дороговизн! жизни, на получаемое ими отъ казиы содержаиіе. Если 
принять во впиманіе, что стоимость еодержанія простого рабочаго на 
пріискахъ доходитъ до 400 р." (вѣроятно, считая съ жилищемъ и 
врачебпою помощью) „и что семейному исправнику, напр., при пяти 

7 Во время слѣдствіл о волиеніп на Благовѣщенскоыъ пріискѣ было также за-
мѣчено, что „пріисковая полиціл, вообще, оставляет* безъ разслѣдовапіл" несчастные 
случаи съ рабочими во время работ*. Арх . Ирк. Горн. Упр. К 2766 Ж 47 — 39 
л. 81 об. ' " ' 

7 „Плата исправникам* и инженеру идет* не только с * больших* нріисков*, но 
и съ мелких*" (прим. г. Михайлова). 

тушахъ семейства и двухъ слугахъ, получаемаго ими жалованья не хва-
тить даже на такое прокормлепіе, ne говоря ни о квартир!, которой 
„а пріискахъ н е г д ! напять, пи объ одеждѣ, то стаиутъ вполн! по-
нятными причины снисходительна™ отяошеиія высшей власти къ полу-
чаемому этими чиновниками дополнительному вознаграждепш отъ прі-

исковъ" х). 
Казаки для исиолненія полицейскихъ обязанностей ) и для кор-

донной службы но надзору за спиртоносами и. хищниками золота рас-
предѣлялись по пріискамъ горными исправниками, которымъ и подчи-
нялись на пріискахъ. Наставленіемъ урядиикамъ, даннымъ гориымъ 
исправникомъ въ н а ч а л ! 70-хъ гг . , имъ разр!шалось подвергать за 
проступки рабочихъ изъ ссыльно-поселенцевъ тѣлесному наказание до 
25 розогъ, а лолпоправныхъ рабочихъ штрафовать деньгами или за-
ключеніемъ подъ арестъ, хотя бы и па хлѣбъ и на воду, но въ посл!д-
немъ случаѣ не долѣе трехъ сутокъ 3). Жалованья, кром! казеннаго, 
отъ пріисковыхъ унравленій, несмотря на трудность службы, урядники 
получали отъ 300 до 900 р., а казаки отъ 180 до 360 р. Кром! жало-
ванья, урядники довольствовались па пріискахъ нищею наравпѣ со 
служащими, а казаки наравпѣ съ нарядчиками 4). Казачій офицеръ, 
такъ наз. „отрядной комапдиръ", получалъ отъ золотопромышленниковъ 
въ 1881 г. 3498 р., въ 1882 г. 3043 р., въ 1883 Г . - 3 0 8 5 р. У каза-
ковъ бываютъ еще и другіе доходы. Г-иъ Калагеорги въ своемъ до-
н е с е т и 1882 г. говоритъ: „Казаки, приставленные для надзора, ооязаны 
отбирать у рабочихъ утаенное ими золото, при чемъ вь в и д ! поощренія 
получаютъ по 2 р. за золотникъ. Чтобы имѣть возможность отобрать 
у рабочихъ золото и получить вознаграждеыіе, казаки.... даютъ рабо-
чимъ полную свободу заниматься выборкою золотить. На однихъ только 
пріискахъ Сибирякова и К 0 уплачено казакамъ за представленное ими 

•) Здѣсь на полях* рукою геп.-губ. А. Д. Горемыкина замѣчено: „хотя бы исправ-

ники и были обезпечены отъ казны содержащем* хорошо, но золото заставит* полу-

чать добавочный". 
7 В * 1880 г . на цріискахъ Олекм. окр. казачья команда состояла из* 2 - х * 

офицеров*, 39 урядников* и 250 казаков* (сверхъ того в * конвоѣ за ссыльно-каторж-
ными 32 казака). В * 1 8 9 1 г . въ Ленском* гори. окр. было всего 218 чел. каз. команды, 
въ 1894 г . — 3 2 0 . „Гори. Журн." 1891 г., № 1 1 , с т р . 3 4 8 ; „Вѣст. Золот." 1895 г. с т р . 3 9 5 . 

7 Арх. Ирк. Горн. Унр. К. 2544 , № 4 8 - 1 0 3 , л. 152. 
7 „Паи. книж. якут. обл. иа 1891 г . " , стр. 103. В * 1886 г. на нріискахъ Плетюхина 

урядник* "получал* слѣдующее мѣсячпое пищевое довольствіе: ржаной муки 1 п. 25 ф., 
пшепич — 2 0 ф., крупичатой—10 ф., мяса 2 % п , круп* ячнев. и гречн. 10 ф., соли 
4 ф масла скоромнаго 10 ф., чаю фамильнаго 1 % ф., сахару 6 ф., вина в * 40 -
30 сотыхъ; довольствіе казака: муки ржан. 2 п. 5 ф., муки пшенич. 20 ф., мяса 2 п., 
круп* 10 ф., соли 4 ф., масла скор. 3 ф., чаю фамильи. 1 ф., сахару 3 ф., вина 30 со-
тыхъ ведра. 



золото въ операціи 1 8 7 8 — 7 9 г . — 7 9 2 2 р., въ 1 8 7 9 — 8 0 — 8 5 4 6 р. х). 
Въ запискѣ г . Михайлова (1890 г.) мы находимъ подробныя свѣдѣнія 
о положепіи казаковъ на олекминскихъ промыслахъ; „кром! вознаграж-
денія отъ казны, коего причитается въ среднемъ на одного чел. 2 8 3 р., 
выдается имъ содержаніе припасами въ мѣсяцъ" въ достаточном* коли-
честв ! . „Кром! того, урядники и казаки получают* отъ нріисковъ го-
товыя квартиры и лошадей съ полным* содержаніемъ, зат !мъ де-
нежное возпаграждеаіе отъ 180 до 1000 р. въ годъ. Чаще в с т р ! -
чается плата въ 2 0 — 2 5 р. въ мѣс. казаку и 35 — 45 р. уряд-
нику. Нельзя умолчать объ одной доходной с т а т ь ! казачьей по 
лицейской стражи, установленной съ в!дома горныхъ исправниковъ 
пріисковыми управленіями: это выдача денег* за конфискованное 
у спиртоносовъ вино по стоимости его. Получаемыя за конфискован-
ное вино деньги иногда составляют* значительныя суммы и слу-
жат* для казаковъ мотивом* къ особой энергіи въ пресл!дованіи 
спиртоносовъ... Выдача добавочнаго жалованья и содержанія урядцикамъ 
и казакам*, хотя и незаконна, но она находит* с е б ! оправданіе въ 
м!стныхъ условіяхъ, ибо па отпускаемые изъ казны 283 р. н ! т ъ воз-
можности прожить годъ на Олекм!. Въ интересах* пріисковаго упра-
влепія хорошо обставить стражу и тѣмъ устранить проявлепіе со стороны 
казаковъ желаніе пользоваться какими-нибудь доходами отъ рабочихъ. 
Однако нельзя отрицать вреднаго вліянія такого положепія д ! л ъ , при 
которыхъ пріисковая стража находится въ полной экономической за-
висимости отъ золотопромышленниковъ и ихъ дов!ренныхъ. Въ боль-
шинств! случаевъ н ы н ! можно наблюдать полное подчиненіе урядни-
ков* и казаковъ промысловым* ѵправленіямъ, нисколько не отличаю-
щееся отъ подчипенія обыкновенных* наемников*. В ъ д ! л а х ъ объ 
о х р а н ! пріисковаго рабочаго въ борьб! съ спиртоносничествомъ и т. п. 
такое подчиненіе не ведет* къ особым* неправильностям*, но во в с ! х ъ 
случаяхъ столкновенія рабочихъ съ управлѳніями казаки невольно 
являются сторонниками иосл!днихъ и ревностными исполнителями ихъ 
приказапій. Ревизія д ! л ъ горпыхъ исправииковъ показала, что факти-
ческой полиціей па пріискахъ являются эти пижніе чипы и что опи, 
хотя и снабжепы ипструкціею, по ею не руководствуются и часто до-
пускают* весьма произвольпыя дѣйствія по отпошенію къ рабочимъ, 
въ особенности по лишенію ихъ свободы. Книги постановлен^ объ 
а р е с т ! п и г д ! пе ведутся, а между т ! м ъ арестов* бываетъ много. 
Указанный вредпыя дѣйствія низших* агентов* пріисковой полиціи до 
значительной степени являются посл!дствіемъ отсутствія дѣйствитель-
наго надъ ними надзора со сторопы, какъ горпыхъ исправниковъ, такъ 

7 Мат. сообщ. Л. 0 . Паптелѣевымъ; Арх. Ирк. Гори. Упр. К. 2765, № 37—30, л. 75. 

и отрядных* командиров*, положеніе которыхъ въ свою очередь въ 
высшей степени ненормально". Отрядный командир* живет* иа М а ч ! , 
а „Мачинская резиденція отстоит* отъ центральных* пріисковъ Олек-
мипской системы на 300, а отъ Витимской системы на 4 0 0 верстъ.... 
Такимъ образомъ, картина состоянія правительственная надзора на 
пріискахъ, г д ! особыя условія жизни и самый состав* населеніл предъ-
являют* въ отеошеніи власти строгія требовапія, представляется весьма 
неутѣшительною. А если ко всему прибавить, что подсудность воз-
никающих* тамъ гражданских* и уголовных! д ! л ъ якутскому окруж-
ному суду, дѣйствуюіцему по правилам* дореформенная производства, 
влечет* за собою невозможность искать правосудія въ с у д ! , отстоящем* 
за 1500 вер., то вопрос* о реоргаиизаціи административная и с у д е б н а я 
устройства въ олекминской т а й г ! представляется дѣломъ первосте-
пенной важности". 

Мы полагаем*, что для прекращенія зависимости мѣстной адми-
ниетраціи отъ золотопромыгалеппиковъ возможно только одно средство: 
взять съ золотопромышленности въ в и д ! особаго сбора все, что нужно 
для содержапія этихъ лицъ при данпыхъ м!стныхъ условіяхъ (имѣя 
въ виду, разум!ется, нормальных* людей, а пе одаренных* чрезмѣр-
ными аппетитами) и выдавать имъ это жалованье отъ казны, a затѣмъ 
всякіе добавочные поборы преследовать, какъ лихоимство. 

Горные ревизоры (по нынѣшнему окружные инженеры) въ 7 0 - х ъ 
и въ первой половин! 80 -хъ гг. жили не на промыслахъ, а въ Иркут-
с к ! , откуда горный ревизор* принужден* былъ переселиться на про-
мыслы лишь въ 1886 г. Понятно, что при такихъ условіяхъ олекмин-
скій горный исправникъ въ о т ч е т ! за 1874 г. указывает* на „пассив-
ную роль" горнаго ревизора, на несоразм!рпость въ распредѣленіи труда 
между пимъ и горнымъ исправникомъ и на почти постоянное паруше-
піе законов* горной техники. Въ см!тахъ общих* промысловых* рас-
ходов* мы не находим* въ прежнее время указанія на неоффиціаль-
иое вознаграждепіе окружному инженеру, хотя нужно полагать, что 
иріѣздъ его изъ Иркутска не обходился безъ нѣкоторой мзды отъ зо-
лотопромытленниковъ, но въ 1891 г. окружной инженер* Лепскаго 
округа получал* отъ золотонромышлеппиковъ 10000 р. Вероятно это 
заставляло его чувствовать нѣкоторую слабость къ интересам* золото-
промышленниковъ, судя по тому, что начальство предложило ему подать 
въ отставку. Нужна, однако, не столько смѣна лицъ* сколько перемѣна 
всей системы. 

При всей отдаленности олекминскихъ промысловъ, рабочіе все-таки 
бѣжади иной разъ всл!дствіе тяжелых* нріисковыхъ работъ, накопив-

7 См. объ обще-промысловыхъ или нопечительскихъ расходахъ Аврамовъ, стр. 125. 
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шихся долго въ и т. п. причинъ. Побѣги усиливались, доносилъ исправ-
никъ въ ноябрѣ 1873 г., „особенно съ открытіемъ теплыхъ лѣтнихъ 
дней, когда тайга даетъ столько средствъ скрыться, если еще къ тому 
бѣглецъ запасся предварительно сухарями и зеакомъ съ таежвыми до-
рогами. Стоитъ ему.только добраться до Лены, а тамъ ужъ паспорта 
не спросятъ, и онъ свободно проработаем въ любомъ селеніи. Ири-
стаютъ иногда рабочіе и къ кочующимъ въ тайгѣ тунгусамъ, занимаясь 
у пихъ сѣнокошеніемъ въ мѣс-гностяхъ, отдалеиныхъ отъ пріисковъ, 
г д ! отыскать ихъ трудно" % Въ о т ч е т ! за 1874 г. олекминскій гор-
ный исправникъ говоритъ, что возвращепіе на пріиски бѣжавшихъ долж-
никовъ или не явившихся рабочихъ „дѣлается невыгоднымъ для золо-
топромышленниковъ, ибо земская м!стная власть, основываясь на жур-
н а л ! Совѣта Главнаго Уиравлеііія 2), оффидіально обязываем, чтобы 
в м ѣ с т ! съ требованіемъ о возврат! бѣжавшаго или неявившагося долж-
ника нромысловыя управленія высылали иа каждаго ио 25 р. на по-
купку одежды, безъ чего должники пе высылаются, а такъ какъ поб!гъ 
такого рода б у д е м неиремѣнно повторяться, пока земская власть не 
будетъ серьезно относиться къ этому" (т.-е. энергичн!е высылать ра-
бочихъ), „то само собою разумѣется, что высылка 25 р. въ этомъ слу-
ч а ! немыслима, и должники остаются певыслаппыми" 3). • 

Вм!сто того, чтобы жаловаться на невозвращеніе имъ б!жавшихъ 
рабочихъ, золотопромышленники должны были бы лучше подумать объ 
устраневіи поб!говъ. Г . Калагеорги въ своей запискѣ 1882 г. говоритъ: 
„ Г д ! бол!е обращается вниманіѳ на вредное вліяніе долговъ, г д ! со-
держаніе рабочихъ хорошо и трудъ достаточно вознаграждается, тамъ 
число случаевъ побѣговъ не можетъ быть значительно". Разсматривая 
данныя о б!жавшихъ и неявившихся за пять л ! т ъ ( 1 8 7 7 — 8 2 г.), г. 
Калагеорги нашелъ, что между тѣмъ, какъ „число бѣжавшихъ и неявив-
шихся па пѣкоторыхъ пріискахъ весьма незначительно, на другихъ оно 
доходим до невѣроятныхъ разм!ровъ, составляя 20 и даже 3 0 % обіцаго 
числа напятыхъ рабочихъ.... Въ операцію 1 8 7 9 — 8 0 гг. число нарушив-
шихъ контрактъ на в с ! х ъ пріискахъ не превышало 6 % , и только на 

7 Арх. Ирк. Горп. Упр. It. 2560, № 130—184, л. 87. 
7 Въ жур. Совѣта Глав. Управ. Восточ. Сиб. 30 окт.—4 деіс. 1871 г. между 

прочим* сказано: „самая пересылка бѣжавшихъ и неявившихся рабочих* изъ ссыльно-
поселенцевъ должна производиться па счетъ золотопромышленников*, и для этого зо-
лотопромышленники каждой системы обязаны имѣть общаго довѣреннаго, которому и 
выдавать авансом* извѣстное количество денегъ на кормовыл и одежду пересылаемых* 
рабочих*. По поимкѣ бѣглыхъ сельскіл и полицейскія начальства должпы обращаться 
к * упомянутым* довѣреннымъ с * требованіемъ о высылкѣ денег* и по нолученіи та-
ковых* высылать рабочаго. Для высылки же неявившихся довѣренные должны пред-
ставлять депьги при самых* требованілх* своих* о высылкѣ". 

7 Арх. Иркут. Горп. Упр. It. 2566, № 206—152, л. 52. 

одномъ Крещенскомъ" (Плетюхина) „оно составляло 2 1 % . Объяснить 
это случайностью нельзя, и можно съ достов!рностью сказать", что 
бѣгство, опаздываніе и неявка „рабочихъ находятся въ прямой зави-
симости отъ содержанія ихъ, возпагражденія за трудъ и отъ условій, 
при которыхъ совершается наемъ ихъ и врепровожденіе на пріискъ" % 
Въ отчет! за 1885 г. горпый исправникъ Олекминскаго округа гово-
ритъ: „въ д ! л а х ъ крупиыхъ, г д ! заработная плата, а въ особенности 
подъемное золото даютъ возможность отработать долгъ, тамъ б!гство 
представляем крайне р!дкое и почти исключительное явленіе; въ не-
болынихъ же дѣлахъ, при отсугствіи подъемнаго золота, прибавлееіе 
ежем!сячной выписки въ долгъ продуктовъ и одежды с т а в и м рабочаго 
въ положепіе неоплатнаго должника, а потому совершенно попятно, 
что н!которые изъ пихъ, сознавая это ноложеніе и чтобы избавиться 
отъ непроизводительна™ для нихъ труда, уходятъ самовольно съ прі-
иска" 2). 

I Ia основаніи оффиціальныхъ данныхъ 3) мы вычислили, что за 
70-е гг. средпій продеитъ бѣжавшихъ съ пріисковъ Олекминскаго округа 
равнялся 3 , 3 % , а въ первой половин! 80 -хъ годовъ—1,2%, т.-е. почти 
втрое менѣе; въ первой половин! 60-хъ гг. процентъ бѣжавшихъ съ 
промысловъ Олекминскаго и Киренскаго округовъ равнялся 3 , 9 % , с л ! -
довательно процентъ б!жаншихъ постепенно уменьшался. 

По словамъ олекминскаго горнаго исправника въ о т ч е т ! за 1873 г. , 
„количество пріобрѣтаемыхъ рабочими на пріискахъ заработковъ зави-
с и м отъ ихъ способностей, отъ знапія какого либо ремесла, отъ вре-
мени явки на работу и отъ степени его здоровья и силъ. Высшій за-
работокъ можетъ простираться до 275 руб., низшій до 120 руб., вообще 
среднюю цифру можно опредѣлить въ 200 р." 4). Эта цифра подтвер-
ждается св !д !н іями, которыя мы находимъ въ бумагахъ одного лица, 
служившаго на олекминскихъ промыслахъ, и которыя, очевидно, взяты 
изъ первыхъ рукъ 5). Во в с ! х ъ этихъ десяти Ш ° ередній заработокъ 

7 Арх. Ирк. Гори. Управ. It. 2765, № 37—30, л. 49. На оспованіи таблицы, 
приложенной къ донесенію г. Калагеорги, отмѣтимъ тѣ промыслы, гдѣ былъ болѣе 
другихъ процент* собственно бѣжавпшхъ (не считая неявившихся): въ 1877 г . на 
промыслахъ Трапезниковых* 8 % , бар. Гинцбурга и Шмотина по 9°/о, Катышевцовой 
10°/о, Исаева 11%; въ 1878 г. Герасимова 1 0 % , Борисова 1 1 % , Исаева 1 6 % ; въ 
1879 г. Герасимова 8°/о, Исаева 11%. 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. It. 2772, № 135—124, л. 181. 
7 См. Дополненіе XVII. 
7 Арх. Иркут. Горн. Унр. К. 2560, № 130—184, л. 83. 
7 По этимъ данным* годовой заработокъ рабочаго в * операцію 1871 или 72 г . 

равнялся: па пріискахъ Переяславцева 148 р. (среднее содержаніе золота 44 д.—1 з. 
29 д.), на нріискахъ Катышевцева или Олекминскаго Т-ва 170 р. (сод. золота 6 з. 
55 д.)', Малонатомскаго Т-ва 219 р. (сод. золота 1 з. 34 д . — 2 з. 21 д.), Ленскаго 
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рабочаго равняется 225 руб., т.-е. почти совершенно совпадаетъ съ но-
казаніемъ исправника; указанные этимъ посліднимъ максиыумъ и ми-
нимумъ заработка также вполпѣ оправдываются, если принимать это, какъ 
максимумъ и минимумъ средняго годового заработка на разныхъ про-
мыслахъ. І-Іо если таковы среднія цифры, то у отдѣльныхъ рабочихъ 
заработокъ могъ быть и меньше, и больше. Въ отчет ! за 1874 г. гор-
ный исправникъ говоритъ: „Отрадное явлепіе представляютъ рабочіе 
внутреенихъ губерній европейской Россіи, ежегодно выноеящіе изъ про-
мысловъ отъ 250 до 500 руб. чистаго заработка; къ этой категоріи pa-
зумныхъ рабочихъ можно отнести только ничтожную цифру съ сибир-
с к и х ! крестьянъ и р !дкіе случаи изъ числа поселенцѳвъ" Среднею 
же цифрою валового заработка и по отчету горнаго исправника Витим-
ской системы за 1875 г. оказывается въ годъ 200 руб., а въ лѣтпюго 
операцію 125 руб. Ио „счету платы К ° Промышленности" за 1873 г . 
1567 рабочихъ обоего иола заработали въ среднемъ ( в м ! с т ! съ платою 
за золото) гю 186 руб. Изъ этихъ же данныхъ богатой К 0 Промыш-
ленности видно, что не только чистый, по даже валовой заработокъ въ 
500 руб. составлялъ весьма р!дкое явлепіе 3); весьма рѣдви могли быть 
чистые заработки и въ 250 р. ІІо разсчетной к н и г ! съ рабочими При-
брежно-Витимской К ° 1876 г. средній заработокъ 186 рабочихъ рав-
нялся 221 руб. 4) . По отчету горнаго исправника Витимской системы 
за 1879 г. на промыслахъ К° Базанова и Сибирякова, Бодайбинской К ° , 
К ° Плетюхина и Владимірской К® рабочіе, „согласно заключепнымъ 
контрактамъ", заработали 649745 руб., платы за старательское и подъ-
емное золото они получили 388954 руб., а весь заработокъ ихъ рав-
нялся 1 .032,699 руб., „т.-е. около 223 руб. на человѣка, считая въ 
этомъ числ! и женщинъ" 5). На основаніи отчета горнаго исправника 
Витимской системы за 1881 г. средпій заработокъ рабочаго (со вклю-
чепіемъ рабочихъ у подрядчиковъ и въ пріисковомъ иароходсгвѣ) рав-
нялся 173 руб.; средній заработокъ въ одну поденщину—73 коп. В ъ 
1882 г. въ Витимской систем! общая сумма заработка рабочихъ была 
1.361.254 руб., а рабочихъ обоего пола 5935 чел., сл!довательно сред-
ній заработокъ равнялся 230 руб., а такъ какъ в с ! х ъ рабочихъ поден-

Т - в а 220 р. (сод. золота 70 д.—1 з. 40 д.), К 0 Арендаторов! 225 р. (сод. золота 4 з. 
12 д.), It0 Трапезниковых! 239 p., It0 Сибирлкова и Базанова 247 р. (сод. золота 4 з. 
35 д.—5 з. 13 д.), Дермикнна 248 р. (сод. золота 3 з. 76 д.), Базилевскаго 259 руб. 
(сод. золота 2 з. 58 д.), К 0 Промышленности 280 р. Матер. Субботина. 

г ) Арх . Ирк. Горя. Упр. К. 2566, № 206—152 , л. 53. 
2 ) Арх . Иркут. Горн. Упр. 1С. 2574, № 189—243 , л. 88. 
3 ) Арх. К° Промышленности, № 13—284. 
4 ) „Разсчетнал с ! рабочими Прибрежно-Витимской К 0 " Ж 566, т. I . 
5) Арх. Витим. Гор. Испр. 

щинъ было 1 .259 .650 , то, сл!довательно, средпій заработокъ въ поден-
щину равнялся 1 р. 8 к. % Въ 1883 г. въ Витимской систем! сред-
няя цифра заработка рабочихъ (со включѳніемъ рабочихъ у подрядчи-
ковъ) равнялась 219 руб., средній заработокъ въ подешцину-1 руб. 
17 коп. 2) . Въ 1884 г. въ той же систем! средній заработокъ равнялся 
213 руб., средпій заработокъ въ поденщину 1 руб. 6 кон. 3). Г. Кала-
георги (въ своемъ донесепіи 1882 г . ) относительно заработковъ рабо-
чихъ говоритъ, что вознагражденіе за трудъ если не абсолютно, то от-
носительно т ! х ъ условій, съ которыми сопряжена работа, „крайне не-
достаточно": „рабочій, исправно выполняющій ежедневный урокъ свой, 
зарабатывает'! дѣтомъ въ мѣсяцъ около 30 руб., а зимой значительно 
менѣе, если же случается заработать болѣѳ, то не иначе, какъ при по-
мощи старательской работы, но и нри этомъ усиленноыъ т р у д ! онъ не 
въ состояніи заработать и въ л!тній мѣсдцъ болѣе 50 руб. По разсчет-
ішмъ листкамъ рабочихъ видно, что сравнительно незначительное число 
ихъ зарабатываеть 300 руб. въ годъ, большинство же около 200 р. 
Сумма эта при полномъ хозяйскомъ содѳржаніи можетъ показаться и 
не особенно малой, по, принимая во внимапіе расходы рабочихъ на до-
рогу, па одежду и обувь, на улучшеніе своей пищи и на уплату пода-
тей по произвольному требованію волостного начальства, нельзя нризнать 
заработокъ въ 300 руб. достаточным^. Средній заработокъ па промыс-
лахъ Базилевскаго въ 1882 г . — 1 7 8 р. 4). Въ Прибрежно-Витимской It® 
въ 1882 г. 1903 рабочихъ м. п. (въ томъ ч и с л ! 58 казенным.) и 261 
женщина заработали въ среднемъ по 200 р.; если же взять отдѣльно 
мужчинъ и женщинъ, то мужчины заработали въ среднемъ по 221 р., 
женщины по 53 р. б). По отчету горнаго исправника Олекминской си-
стемы за 1883 г. средпій заработокъ рабочаго равнялся 160 р., сред-
ни! заработокъ въ поденщину-84 к. ; тамъ же въ 1884 г. средній за-
работокъ рабочаго —171 р., средній заработокъ въ поденщину 88 к. ). 
На пріискахъ Базилевскаго средній заработокъ въ поденщину ( в м ѣ с т ! 
съ нодъемнымъ золотомъ) равнялся въ 1877 г .—1 р. 22 к., въ 1878 г . — 
1 р 12 к., въ 1879 г . — 8 9 к., въ 1880 г . - 1 р. 1 к., въ 1881 г . — 
97 к. въ 1882 г . — 1 р. 15 к., въ 1883 г . - 1 р. 23 к., a в ѵ среднемъ 
за эти семт. л ѣ т ъ - 1 р. 8 к.; на резидепціяхъ Базилевскаго заработокъ 

1) Арх. Иркут. Горн. Упр. К , 2768, № 6 3 - 6 3 , л. 4 об., 65 об. 
2 ) Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2769, № 5 8 - 6 S , д. 74. 
») Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2771, № 1 1 0 - 1 0 0 , л. 3 0 0 - 3 0 3 . 
*) Арх. Базилевскаго, краткій счете рабочих! за 1S82 г . 

Арх. К 0 Иромышлен. и Прибрсжно-Витим., разсчетъ съ рабочими Приор.-

В И % К 1 ; . И 8 р Г % н . Упр. К. 2769, » 5 8 — 6 8 , л. . 3 6 , . 8 8 ; 2 7 7 . , № П 0 - . 0 0 , 

л. 157 об., 159. 



былъ гораздо мѳнѣе, а именно: въ среднем* за поденщину въ 1 8 7 7 — 
83 гг. равнялся 51 к. въ день *). На Романовском* пріискѣ Малопа-
томскаго Т-ва средпій заработокъ всѣхъ рабочихъ обоего пола равнялся 
въ 1880 г. 74 Е., ВЪ 1881 г .—67 к., въ 1882 Г . - 8 7 к. , въ 1883 г . — 
86 к. По отчету горнаго исправника Олекминской и Витимской систем* 
за 1885 г. заработокъ рабочихъ въ этомъ году въ среднемъ на обѣихъ 
системах* равнялся 189 р., а въ одну поденщину—1 р. 6 к. а). Изъ 
отчета исправника Витимской системы за 1888 г. видео, что средній 
заработокъ въ поденщину равнялся тогда въ этой систем! 98 к . 8 ) . Въ 
томъ же году 1425 рабочихъ Ленскаго Т-ва Олекминской системы за-
работали въ среднемъ вмѣст ! съ подъемным* золотом* по 221 р. 4 ) . 
Въ 1887 г. средоій заработокъ рабочаго въ Олекминской систем! рав-
нялся 187 р., въ Витимской систем! 201 р. и во всемъ Олек-
минскомъ о к р у г ! въ об!ихъ системах* въ среднем* 195 р. Въ 1888 г. 
срѳдній заработокъ рабочаго Олекминской системы равнялся 172 р., 
Витимской системы 154 р., въ среднемъ во всемъ о к р у г ! 161 р.; въ 
1889 г. въ Олекминской систем!—181 р., въ Витимской—192 р., во 
всемъ Олекминскомъ округ ! 187 р. 5). В ъ записк! г. Михайлова ( 1 8 9 0 
г . ) мы находим* среднія данныя за 1 8 8 7 — 8 9 гг . относительно нѣсколг,-
кихъ отдѣльныхъ ком папій. На промыслахъ К ° Промышленности и 
Прибрежно-Витимской, по ноказапію ихъ управленій, средпій зарабо-
токъ рабочаго вмѣстѣ съ подъемным* золотом* равнялся за эти годы 
242 р., въ К ° Базилевскаго—248 р., въ Ленском* Т - в ! — 1 6 9 р., въ К® 
Демидовой—144 р., въ Яково-Николаевскомъ Т - в ! — 1 1 4 р., въ Бо-
дайбинской К ° — 1 5 2 р. 6). 

И такъ по отчетам* горныхъ исправниковъ средній заработокъ 
рабочаго равнялся: 

7 Матеріалы, сообщенные Л. Ѳ. Пантелѣевымъ. 
7 'Арх. Ирк. Горн. Управ. К. 2772, № 135—124, л. 180 об., 182 об. 
3 ) При этомъ принимаются во вниманіе рабочіе у нодрядчиковъ и на Ворон-

цовской нристапи. Арх. Горн. Испр. Витим, системы. 
7 Краткій разсчетъ съ рабочими Ленскаго Т-ва за l e 7 8 г. 
7 „Памят. книжка Якут. обл. на 1891 г . " , стр. 111. 
7 Въ настоящее время рабочіе Ленскаго Т-ва состоять на своемъ содержать. 

Средній заработокъ (вмѣстѣ съ подъемнымъ золотоыъ) дѣйствительнаго рабочаго (а 
не годового) па своемъ содержаніи равнялся въ этой К° въ 1893 г .—310 р., въ 1894 г . — 
336 р., въ 1895 г .—353 р. Цифры эти вычислены на основаніи даппыхъ объ общемъ 
размѣрѣ заработка годового рабочаго и средней продолжительности дѣйствительнаго 
пребываніл на пріискахъ, нриведенныхъ въ „Вѣстн. Золотопр.", 1895 г., № 20, стр. 331 , 
1896 г., стр. 188 и 1897 г., стр, 117. 

Въ 
Витимской 

систем!. 

Въ 
Олекминской 

систем!. 

Во всемъ 
Олекмин-

скомъ горномъ 
округ! . 

В ъ 1881 г. 173 р. — — 

— 1882 „ 230 „ — — 

— 1883 „ 219 „ 160 „ — 

— 1884 „ 213 „ 171 „ — 

— 1885 „ — — ' >—
> 00
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— 1887 „ 201 „ 187 „ 195 „ 

— 1888 „ 154 „ 172 „ 161 „ 

— 1889 „ 192 „ 181 „ 187 „ 

Сл!довательно средиіе заработки въ Олекминскомъ о к р у г ! выше, 
чѣмъ въ Енисейском*, но нужно при этомъ не забывать большей от-
даленности промыслов* Олекминскаго округа, a слѣдовательно и за-
траты рабочимъ болыпаго времени и денегъ на проход* до пршсковъ. 
Въ Олекминской систем! средніе заработки обыкновенно ниже, чѣыъ 
въ Витимской систем!. Изсл!дуя размѣръ заработков* въ Енисей-
ском* округ! , мы указали на то, что данныя горныхъ исправниковъ 
должны быть н!сколько выше д!йствительныхъ заработков* общеконт-
рактныхъ рабочихъ, такъ какъ въ состав* этихъ данных* входят* и 
заработки золотничниковъ, состоящих* на своемъ содержали; но въ 
Олекминскомъ о к р у г ! гораздо менѣе золотничниковъ, чѣмъ въ Енисей-
ском*, и потому данныя горныхъ иснравниковъ ближе къ действитель-
ной величин! заработков* общеконтрактныхъ рабочихъ. 

Средній заработокъ на промыслахъ Олекминскаго округа въ одну 
поденщину ( в м ѣ с т ! съ подъемнымъ золотом*) на хозяйских* харчахъ 

равнялся: 

Въ 
Витимской 

систем!. 

Въ 
Олекминской 

систем!. 

Во всемъ 
Олекмин-

скомъ горномъ 
округ! . 

В ъ 1881 г. — р. 73 к. — — 

— 1882 „ 1 „ 8 „ — — 

— 1883 „ 1 „ 17 „ 84 к. — 

— 1884 „ 1 я 6 я 88 „ — 

— 1885 „ — — 1 р. 6 к. 

— 1888 „ . - я 98 „ — 

В ъ с!веряоеписейской систем! среднее вознаграждепіе за поден-
щину въ 1 8 8 1 — 8 3 гг . равнялось 56 к., въ южноенисейской систем! въ 
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Сравним» данныя относительно отдѣлышхъ КК° за разливное 
время. В » Ш 6 г. рабочіе Прнбрежно-Витимской Ii" заработали в» сред' 
1Я7Г TT * Р " Г 1 8 7 2 К ° С и б и " я к ™ а и Вазанова—247 р. в» 

' Прибрежно-Витимской К " - 2 2 1 р , въ 1882 г . -ЗОО р., въ 1 8 8 7 -
« J ГГ. ІІІІ Промышленности и Прибрежно-Витимской вмѣстѣ 242 к 
На промыслахъ К» Базилевскаго въ 1870 г. рабочіе заработали „ъ сред 

2 3 Р" - ^ « 259 р., „ъ 1 8 8 7 - 8 9 , . - 8 4 8 р. На нро-
мыслахъ Ленскаго Т-ва въ 1869 г. среди« заработокъ равнялся 119 р., 
въ 1872 г. 220 р., въ 1888 Г . - 2 2 1 р.. въ 1 8 8 7 - 8 9 Г Г . - І 6 9 р Сле-
д о в а т е л ь н о со времени 60-хъ годовь заработки значительно увеличились. 

<9го видно и изъ размѣра заработка въ одну поденщину: „ъ 1866 г 

с к о Т к » 3 п а р а б ° Т 0 К Ъ й Г ™Д»Щипу на промыслах» Прибрежпо-Витим: 
ской К равнялся 61 к., в» 80-х» же гг. среди« заработок» в» ВИ-
ТИМСКОЙ систем» колебался между 73 к. и 1 р. 17 к. Средшй зарабо-
ток» в» поденщину „о извѣстным» нам» данным» 80-х» гг. равнялся 
в» Витимской систем» 1 р. Е е л и к с а о м в а п , ч т 0 / ™ » 

ооыкповенпо во вниманіе и рабоніе подрядчиков», и рабочіе в» прі-
исковомъ пароходствѣ, то средшй заработок» собственно на пріисках» 
должен» бы быть нѣсколько выше, еслибы только данныя горных» 
исправников» не были пѣсколько увеличены заработками золотни,ни-
кои», состоящих» на своем» содержав«. Поэтому 1р. еь день на хо-
зяискихъ харчахъ и можно считать среднимъ заработкомь рабочаго „г 

Витимской систем,ь. В » Олекминской систем» заработки были нѣ-
сколько меньше: средшй заработокъ въ поденщину въ 1 8 8 3 - 8 4 гг рав-
нялся 86 к. Но мѣстпая правительственная администрація принимала 
и здѣсь средним» числом» заработок» 1 р. в» день на хозяйских» хар-
чах», когда приходилось онредѣлять слѣдующее рабочим» вознаграж-
ден™ въ какихъ-либо спорных» случаях». Тотъ же среди« поденный 
заработокъ мы находим» и пъ начал» 90-х» гг. Въ 1892 г средній 
заработокъ въ поденщину равнялся въ К» Промышленности і р 6 к 
в» Бодайбинской К ° - 1 р. 8 к., в» Ленском» Т - в ѣ - 1 р. 3 к па хо-
зяйском» содержав« ')• 

Въ Ленском» Т-вѣ въ 1893 г. рабочіе обоего пола заработали 
ьстѣ въ иоденщипу на своемъ сойероюант-І p. 50 в въ 1894 г — 

I Р. 67 к., въ 1895 г . - 1 р. 75 к. "). Так» как» по оцѣпкѣ самой К» 
стоимость содержанія въ день в» концѣ 8 0 - х » гг. принималась в» 70 к. 

7 „Восточ. Обозр.« 1895 г., № 23. 
7 „ВІІСТИ. Золотопр.«, 1897 г., № 5, стр. 117. 

(а за исключеніемъ стоимости обязательной винной порціи будетъ рав-
няться теперь нѣсколько болѣе GO к.), то слѣдовательпо, если вѣрна 
цифра средня го заработка въ 1892 г., то заработокъ рабочаго Ленскаго 
Т-ва въ 1893—94 г. былъ менѣе, чѣмъ въ 1892 г. но сравнительно 
съ 1887—89 гг. опъ нѣсколько увеличился. 

Относительно ередняго заработка, вычислепнаго пами на основа-
ми отчетовъ горныхъ исиранпиковъ, нужно помнить, что это именно 
средвій заработокъ, а въ Олекминскомъ округ ! есть и такіл КК°, г д ! 
работа идетъ круглый годъ, благодаря подземнымъ работамъ, и такія, 
г д ! работы производятся только въ лѣтиія операціи (напр. у ІТлетю-
хина). Понятно, что въ первыхъ заработокъ рабочихъ будетъ выше, 
чѣмъ во вторыхъ. Размѣръ заработка очень измѣпяется также въ за-
висимости отъ того, есть или нѣтъ на нромыслахъ извѣстной К0 подъ-
емное золото. 

Въ у к а з а н н ы х * вами выше д а н н ы х * о заработках* рабочихъ уже включен* 
заработокъ н а подъемпоыъ и старательском* золотѣ; посмотрим* теперь, (гдѣ 
мы нмѣеыъ для этого данныя), какой °/о общаго заработка составляет* воз-
паграждеиіе за подъемное золото. Т а к * въ 1881 г. въ общей с у м м ! заработка 
рабочих* Витимскои системы, какъ видно изъ отчета горнаго исправника, за-
работок* на подъемном* з о л о т ! составлял* почти 15°/о, а иа старательском* 
почти 18°/о 2) . По промыслам* отдельных* КК° это вознагражденіе распределялось 
т а к и м * образом*: н а промыслах* Прибрежио-Біітимской К 0 вознагражденіе за 
подъемное золото составляло 2 9 % общаго заработка, а заработка на старатель-
ском* з о л о т ! не было вовсе; въ К 0 Промышленности заработокъ иа подъемном* 
з о л о т ! равнялся лишь 4 % , на старательском* 2 5 % , Бодайбинской К 4 н а подъ-
е м н о м * — 1 % , на с т а р а т е л ь с к о м * — 5 2 % общаго заработка; в ъ К 0 Плетюхпна на 
подъемном* з о л о т ! 1 7 % , н а старательском* 4 8 % , наконец* , на прінскѣ Дми-
•гріева на подъемном* 4 0 % , на ирінсках* же Владнмірской Itü, I t 0 Гинцбурга и 
\і° Громова, Дьячкова и Демидова пе было заработка нн па подъемном*, ни н а 
старательском* з о л о т ! »). Н а пріисках* одной и той же It0 въ разные годы за-
работок* н а подъемном* з о л о т ! был* не одинаков* . Т а к ъ на нріискахь Базн-
левскаго вт, 1877 г. заработок* этот* составлял* 4 2 % общаго заработка, вч, 187S г. 
2 5 % въ 1879 г . — 7 % , в * 1880 г . - 1 6 % , въ 1881 г . — 1 2 % , в * 1882 г . - 2 8 % , въ 

7 Отчасти это можетъ зависѣть отъ уменыпенія средней продолжительности 
иребыванія рабочихъ на промыслахъ, которая равнялась па нромыслахъ Ленскаго 
Т-ва въ 1891 г .—201 дшо, въ 1892 г .—209 д., въ 1893 г .—195 д., въ 1894 г .—201 д., 
1!Ъ 1895 1-.—204 д. „Вѣстн. Золотопр." 1895 г., стр. 331, 1896 г., стр. 188. 

7 Часть этого старательскаго золота должна быть добыта старателями-золот-
ничинками, но пе вся, такъ какъ въ томъ же отчет ! за 1881 г. указано, что „цодъ-
емнаго, т.-е. полученнаго ирп хозяйскихъ урочиыхъ работахъ" золота добыто болѣе 
45 п., 'а „собственно добытато старателями, т.-е. золотнпчшіками" болѣе 10 п., между 
тѣмъ вознагражденіе за подъемное золото составляетъ 1 5 % , а за старательское 1 8 % . 
Очевидно, большая часть старательскаго золота добыта общеконтрактпыми рабочими 

пъ свободное время. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр., К. 2766, № 37—15, л. 311 об.—312. 



1883 г.—24°/о, сл едовательно заработокъ на подъемоомъ волотѣ колебался отъ 7 
до 4 2 % 1). Изъ записки г. Михайлова (1890 г.) видно, что въ среднемъ за 1 8 8 7 -
89 гг. н а каждаго дѣйс-гвительнаго рабочаго приходилось платы за подъемное 
золото въ К К ° Промышленности и Прибрежно-Витимской но 46 р. ( 1 9 % всего за-
работка) 2), у Базилевскаго но 36 р. ( 1 5 % всего заработка), въ Леискомъ Т - в ѣ 
но 47 р. ( 2 8 % ) , у Демидовой по 51 р. ( 3 6 % заработка), а въ Яково-Николаев-
скомъ Т - в ѣ и Бодайбинской К ° нодъемнаго золота почти ие было; въ лервомъ 
в о з н а г р а ж д е н а за пего пришлось на каждаго рабочаго но 87 к., во второй ио 
10 копѣекъ. 

Въ большинств! контрактов* выдача денег* на промыслахъ предо-
ставляется усмотрѣнію управленія; иногда прибавлено, что рабочіе мо-
гутъ просить о в ы д а ч ! лишь по отработк! уже забраннаго ими. Лишь 
въ немногих* контрактах* р!шительно воспрещается требовать деньги 
за работу па промыслахъ до общаго разсчета 3). Главноуправляющій 
промыслами Базилевскаго въ записк! , представленной иркутскому ге-
нерал-губернатору въ 1890 г . , говорит*: „на руки рабочему въ управ-
ляемом* мною д ! л ! не выдается денегъ, и это обусловлеио въ конт-
р а к т ! , за исключеніемъ р а з в ! больших* праздников*, и то въ очень 
ограниченном* р а з м ! р ! 4) , даже по контракту бол!е 25 руб. онъ не 
имѣетъ право им!ть на рукахъ; зато ему пе возбраняется пересылать 
па родину хоть весь свой заработокъ, но вкладывает* деньги сама кон-
тора" 5). Д!йствительно, въ договорахъ Базилевскаго 1878 и 8 0 - х ъ гг. 
сказано: „Такъ какъ всякаго рода припасы и предметы заготовлены въ 
пріисковыхъ складах*, потому никому изъ нас* при с е б ! больших* де-
негъ пе держать безъ в!дома управленія нодъ опасепіемъ, что если 
при обыск! у кого либо будетъ пайдено бол!е 25 р., то по 10 коп. съ 
рубля удерживать въ пользу открывателей, остальные же записываются 

7 Материалы, сообщенные Л. Ѳ. Паптелѣевымъ. 
7 Въ Kit0 Промышленности и Прибрежно-Витимской въ операцію 1893 г. за-

работокъ на подъемном* золот! составлялъ 3 1 % , а въ Леискомъ Т-вѣ въ оперіцію 
1894 г. 1 8 % общаго заработка. „Восточ. Об.", 1894 г., № 127: „Вѣстн. Золотопром « 
1895 г. , стр. 332. ' 1 

7 Такъ, напр., въ договорахъ К 0 Промышленности 1870 г. и Малопатомскаго 
Т-ва 1880 г. 

7 Вмѣсто денегъ на пріискахъ Базилевскаго выдаютъ квитанцію, по которой 
рабочій можеть получить все, что ему нужно въ пріисковомъ магазин!. Если же ему 
нужны именно деньги, то приходится продать купленные предметы со скидкою 2 0 — 
3 0 % тутъ же на пршскі, или на сторон!, или просто продать квитанцію со скидкою 
10—30 /о или и болѣе. „Но и передъ такою скидкою рабочій не останавливается, 
такъ какъ покупка на сторон! обходится рабочимъ все-таки дешевле, чѣмъ въ нріис-
КОЕОМЪ магазин!" . „Восточ. Об.", 1896 г., № 3. 

7 Отъ того и бываетъ, что денежный письма рабочихъ ихъ семьямъ но цѣ-
лымъ мѣсяцамъ ждутъ вложеній на резиденціяхъ по неимѣнію у І«Р денегъ Восточ 
Об.", 1895 г., № 17—18. 

ВЪ заслугу того, у кого будут* найдены. Но какъ по опыту оказыва-
лось. что болыпія деньги держатся рабочими на рукахъ исключительно 
для запрещенной торговли спиртом* и для скупа золота, то если при 
деньгах* окажутся улики незакопиаго ихъ пріобрѣтенія, в с ! деньги 
отбираются въ. пользу открывателей. Для безопасна™ же сохранепія 
денег* должны мы отдавать ихъ мѣствому управляющему или при по-
средств! его можемъ таковыя отсылать въ банк* для ириращенія про-
центами" *). 

Въ 1893 г. Ленское Т-во открыло сберегательную кассу, въ кото-
рую принимаются вклады отъ 25 руб.; на всѣ внесенный суммы про-
мысловое управленіе уплачивает* 6°/о въ годъ г) . 

Посмотримъ теперь, какъ распределяется весь заработокъ рабо-

чаго 3). 
Мы указывали уже, какой процент* составляет* задаток* въ 

общем* заработк! рабочихъ; распред!леніе остального заработка (въ 
процентах*) указано въ только что приведенной таблиц!. Изъ нея 
видно, что въ уплату податей и своимъ семействам* рабочіе отправляли 
въ 8 0 - х ъ гг. деньгами съ промыслов* Витимской системы отъ 6,8 до 
13 9 % заработка, въ Олекминской систем! въ 4 года, относительно ко-
торых* мы имѣемъ данныя, отъ 6,2 до 8,8°/о; отослаео па сбережете 
въ банковыя учреждѳнія" въ Витимской систем! отъ 1 до 5,3 /о, въ 
Олекмипской систем! отъ 1 ,7 до 2; выдано на пріискахъ товарами и 
припасами въ Витимской систем! отъ 2 7 , 5 % до 5 9 % , въ Олекминской 
систем! отъ 39,8 до 64 ,9% (въ 1885 г. въ об!ихъ системах* вмѣстѣ 
даже 65,3%), причем* процептъ забора на пріискахъ въ концѣ 8 0 - х ъ 
гг. выше, ч ! м ъ въ первой половин! этого десятил!тія. Додача состав-
ляла въ общем* заработк! рабочаго въ Витимской систем! отъ 23,7 
до 56%, въ Олекминской отъ 19,1 до 47 ,1%, причем* додача въ кониѣ 
80-хъ годовъ менѣе, чѣмъ въ первой половгшѣ этого десятилѣтія. 

Такъ какъ задаток* выдавался частью депьгами, частью вещами, 
то па основаніи даниыхъ въ отчетахъ горпыхъ исправниковъ мы пе 
можемъ опредѣлить, какой процент* всего заработка былъ получен* 
рабочими деньгами и какой вещами, но приведем* нѣкоторыя указашя 
относительно отдельных* промысловъ изъ разсчетеой книжки. 

Н а освованіи разсчетной книги съ рабочими Прибрежно-Витимской К 0 за 
оиерацію 1876 г. 7 мы вычислили, что 186 рабочихъ иолучили ровно половину 

Сходное съ этимъ постановленіе есть только въ договор! Ленскаго Т-ва 

1883 г 
7 Въ операцію 1 8 9 4 - 9 5 г. изъ рабочихъ ею воспользовались 203 вкладчика, 

внесшихъ 79667 р. (въ среднемъ по 392 р.). „ В ! с т . Золот.", 1896 г , № 10, стр. 209. 
7 См. таблицу нъ Дополнение X VIII. 
7 По описи—№ 566, т. I . 



своего заработка деньгами (не считая иодъемнаго золота) н половину вещами 
І-Іа пршекахъ Базилевскаго въ операцію 1879 г. деньгами и вещами было вы-
дано также почти одинаковое количество вмѣстѣ съ подъемным! зоіотомт, (по 
даннымъ относительно 115 рабочнхъ). Въ Бодайбииской К° въ операцію 1884 г 
преобладала выдача вещами; но крайней мѣрѣ изъ всей выдачи 72 рабочимъ въ 
размѣрѣ 17939 р. (считал и возиагражденіе за подъемное золото) выдано было 
„имущества" 10725 р., „кассы" (т.-е. деньгами) 4949 р. и „дрѵгпхъ счетов?," 2265 р 
В ъ запискѣ г. Михайлова (1890 г.) есть данный относительно нѣкоторыхъ про-
мысловъ о томъ, сколько изъ заработанпыхъ рабочими денегъ, кромѣ вознаграж-
д е н а за подъемное золото, было получено товаромъ и припасами въ среднемъ 
за 1 8 8 7 - 8 9 гг., а именно, па промыслахъ \і° Промышленности и Прибрежно-
Витимской 27,5°/°, Базилевскаго 30 ,4%, Ленскаго Т - в а 6 7 % , Демидовой 7 0 % 
Яково-ІІиколаевскаго Т - в а 5 9 > и Бодайбинской К 0 7 0 % . Распредѣлеиіе возна-
граждены! за подъемное золото пеизвѣстпо, но на него рабочіс въ иѣкоторой 
степени также закупали товары и припасы изъ пріисковыхъ омбаровъ и мага-
зинов?,. Меныігій проценте забора припасами и товарами въ К К.0 Промышлен-
ности и ІІрибрежио-Витнмской тѣмъ и объясняется, что, какъ замѣчаетъ г. Ми-
хайлов! , „плата за подъемное золото въ этой К 0 д а е т е рабочимъ возможность 
при существовали особа го магазина, нродающаго товары на деньги, менѣе брать 
товаровъ и прппасивь изъ амбара въ счетъ заработка". Такимъ образомъ го-
ворите г. Михайловъ, „проценте выдачи платы товарами п припасами въ боль-
шпнствѣ случаев!, превышаете проценте, денежной уплаты. Можно почти съ 
увѣренностыо сказать, что 2 первыл дѣла единствеиныя, гдѣ выдача денегъ пре-
обладает! падь отиускомъ т о в а р о в ! п припасовъ въ счете платы. О мелкихъ 
пршекахъ говорить излишне: тамъ н а долю товаровъ надаете свыше 9 0 % " . По 
словамъ г. Михайлова, „чрсзмѣрпал выдача рабочимъ товаровъ и припасовъ въ 
счете платы" составляете „одну изъ самыхт, прискорбных! сторопъ золотого 
промысла". 

Мы указывали, какую часть всего заработка составляет! додача, 
и видѣли, что въ коицѣ 80 -хъ годовъ она падала до % и даже % за-
работка. Но такъ какъ пе всѣ получаютъ додачу, a многіе остаются 
въ долгу, то для получающихъ додачу она будетъ составлять боль-
шую долю заработка. Приведем! пѣкоторыя указапія относительно 
абсолютной величины додачи. Горный исправникъ Витимской си-
стемы въ отчет ! за 1875 г. говоритъ: „Съ бол!е или менѣе зпачи-
тельнымъ заработком!, выходятъ только тѣ , которые пробыли на прше-
кахъ не менѣе двухъ, трехъ лѣтъ... Въ истекшую операцію, ио окоп-
чаніи лѣтяихъ работъ. съ промысловъ Базанова и Сибирякова разечи-
тано до 1200 рабочихъ; изъ нихъ 625 чел. додано при разечет! 
2 7 7 0 0 р. или около 45 р. па каждаго" (слѣдовательно додачу полу-
чили лишь не мпого болѣе половины рабочихъ), „а 575 чел. остались 
въ долгу иа сумму около 16750 р. или болѣе 27 р. на человѣка; но 
цифра додачи еще уменьшится, если принять во вниманіе, что многіе 
рабочіе получили свой заработокъ не за одну настоящую операцію, а 
за нѣсколько лѣтъ работъ на промыслахъ" х). Если исключить долгь 

J ) Арх. Ирк. Горіг. Управ;, К. 2574; № 189—243, л. 89. 

ИЗЪ чистого заработка и остатокъ разд!лить па в с ! х ъ 1200 рабочихъ, 
-го окажется, что средняя додача на в с ! х ъ равнялась бы 9 руб. И это 
въ самой богатой К 0 Витимской системы. 

Н а осиопапіи одпого тома разсчетной книги Прибрежно-Витимской It0  

1876 г. *) мы онредѣлили, что изъ 186 чел. рабочихъ м. п. 127 чел. получили до-
дачу въ среднем!, но 42 р. (наибольшая додача 397 р.). Если же мы изъ додачи 
получивших! ее вычли бы долгъ и раздѣлили бы остатокъ на все число (186) 
рабочихъ, то средній чистый заработок! равнялся бы всего 22 р. ГІа основанш 
одпого тома разсчетной книги Ленскаго Т - в а за 1876 г. 2 ) мы вычислили, что 
изъ 233 чел. об. п. получили додачу лишь 81, т.-е. 34°/о (наибольшая додача 276 р.). 
В ъ среднемъ, каждому изъ получивших! додачу пришлось по 51 руб., но долгу 
за должниками осталось болѣе, чѣмъ получили додачи 81 чел., т а к ъ что, если 
взять в с ѣ х ъ 233 чел., то въ среднемъ они не только не получили никакой додачи, 
но еще остались должны около 4 р. каждый. Н а основанін одпого тома разсчет-
ной книги Базилевскаго за 1879 г. мы опредѣлнлп, что изъ 115 чел. рабочнхъ 
об. п. 80 чел. получили додачу въ среднемъ но 107 руб. (максимум! додачп 568 р.), 
а если вычесть небольшой долгъ н раздѣлнть остатокъ н а в с ѣ х ъ 115 чел. рабо-
чих?,, то средній чистый заработокъ получится въ 68 руб. Н а осповаиіи одного 
тома разсчетной книги Бодайбинской К 0 1884 г. мы вычислили, что изъ 77 чел. 
получили додачу 61 чел., въ среднемъ по 89 р. (наибольшая додача 591 р.). 
Если же изъ додачи вычесть небольшой долгъ, оставшійся за должниками, и раз-
дѣлпгь остатокъ н а 77 чел., то иолучішъ средній чистый заработокъ въ 69 р. 

Средиія цифры должны удерживать отъ увлеченія н!сколькими 
случаями крупныхъ додачъ, да и то эти крупный додачи могутъ быть 
результатом! труда не одного, a пѣсколькихъ л ! т ъ . Такъ какъ въ 
указанной выше таблиц! въ данипыхъ за 1 S 8 7 — 8 9 гг. ироцеитъ дол-
г о в ! обозначен!, то, вычтя изъ процента заработка процента долговъ 
и вычислив! величину этой разницы на осповапіи данныхъ о среднемъ 
заработкѣ, мы получимъ величину средняго чистаго заработка всѣосъ 
рабочихъ, а пе только получивших! додачу, а именно: въ Витимской 
систем! въ 1887 г .—87 р., въ 1888 г .—31 р., въ 1889 г .—47 р.; въ 
Олекминской систем! въ 1887 г . — 8 0 р„ въ 1888 г . — 3 0 р., въ 1889 г . — 
46 р. Изъ этого видно, что ие особенно большія богатства выносили 
рабочіе съ этой богатой золотоносной системы. 

Въ контрактах! обыкновенно говорилось, что рабочіе, задолжав-
шіе золотопромышленнику, должны были или уплатить свой долгъ, или 
отработать его, пе выходя съ промысловъ 3). Что условіе объ отра-

! ) Но описи № 566, т. I-
2) По описи Ж 34. 
3) Купенковъ въ своей запискѣ 1872 г. обратилъ внпманіе на то, что подобный 

мѣры на основапіи правилъ 1870 г. разрѣшались золотопроыышленпикамъ принимать 
лишь относительно ссыльио-носеленцевъ, о другихъ лее рабочихъ, не принадлежащих'! 
къ этой категоріи, въ параграфах! 15 и 16 сказано: разсчетъ между золотонромыш-
лепішкомъ и рабочими производится ежегодно, по окончаніи промысловой операціи. 
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Ч . І Ш Г Ï ! C ! T P M ' Д Ѣ Й С Т Ш І Т Е Л М Ю Л " Б Ш И В Е Л И К » долги, остававшіеся за рабо-
чими. Ио отчету горпаго исправника 1881 г. в * Витимской с и с т е м ! за рабочими 
б !жавшнми, умершими и „о другим* причинам* „пропало" долгов* 25796 уб 

По истеченіи срока найма рабочій получаете отъ золотопромышленника свой яасиортъ 
и окончательно разечитываетел по условію. Арх. Ирк. Горн. Унрап. It. 2544, № 4 8 -
іио^ л. \ &4. 

чихт I f ! " И Р К - Г Т ' ^ К - 2 5 4 9 ' № 1 2 6 ~ 7 1 ' Л- 4 6 L С ъ задолжавших* рабо-
чихъ, какъ видно изъ дѣлъ Прибрежно-Витимской It", бралисъ р о с п и с и 

шихъ 1 5 к о ° ы а П Ц - Г ° Г У і ф а В - ' № 1 4 ' Т- I L ° Д І Ш Ь и з * служа-
щих* в ь K i t 0 Промишлен. и Прибр.-Витим. г. Стрижевъ въ замѣчанілхъ на проект* 
правил* о найм! рабочихъ 1887 г. жалуется на заврещеніе этого м!стнымъ ревизо-
ром*.-Автор* ст. въ „Сибирском* Сборник!" ( , 8 8 9 г . , выв. И, стр. 37) говорите объ 

н а — ' - « « ; 

что при общей сумы!, заработка б о л ! е 1 милліона рублен с о с т а в л я е т * самую ни-
чтожную величину, а при разд !лепіи н а все количество н а л и ч н ы х * рабочих* в ъ 
эту оиерацію о к а з ы в а е т с я небольшим* н а к л а д н ы м * расходом* по 4 р. на каждаго. 
В * 1882 г. в ъ той же с и с т е м ! з а б !жавшими, умершими и неявившимися „про-
пало" долгов* 73791 рѵб. при общем* заработіс ! въ 1.361,254 руб.; н а каждаго 
наличнаго рабочаго это с о с т а в и т * по 12 руб. В ъ 1883 г. в ъ той же с и с т е м ! 

пропало" долгу всего 67607 руб. (при разд!леніи н а в с ! х ъ н а л и ч н ы х * рабочих* 
получим* 10 съ небольшим* рублей), сумма сама ио себѣ небольшая, да к * тому 
же значительная часть этого долга осталась за неявившимися рабочими (12700 
руб.) и 12580 р. за умершими пропали у подрядчика, заипмавшагося поставкою 
л'Ьспыхъ матеріаловъ для К 0 Б а з а н о в а и Сибирякова. „ Н е явились для отработки 
долга", говорить горный пеправшгкъ, „исключительно все инородцы и з * я к у т о в * 
но случаю существовавшей в * Олекминскомъ о к р у г ! оспенной эшгдемш". И з * 
этих* словъ видно, что отработка долга все-таки существовала , следовательно 
часть долговъ могла быть отработана н в ъ следующую операцію. Нужно еще 
зам!тить , что 58°/о всей суммы долга в ъ эту оііерацію осталось за рабочими, рас-
считанными нріисковымн управлеиіями „по неспособности и другим* с л у ч а я м * . 
В ъ 1884 т. в ъ Витимской с и с т е м ! пропало за рабочими 41430 р., в * томъ ч п е л ! 
75°/о за разечитанпыми „по иеспособпостп и другим* случаям*« ; это с о с т а в л я е т * 
м е н ! е 6 руб. п а каждаго наличнаго рабочаго. В * Олекминской с и е т е м ! в ъ 1883 г. 
пропало долгов* 17305 р., что н а каждаго наличнаго рабочаго составит* меоѣе 
4 - х ъ руб.; в ъ 1884 г .—21733 р.,—около 5 р. на каждаго и а ш ч н а г о рабочаго. В * 
1885 г. " в * обѣихъ с и с т е м а х * Олекминской и Витимской пропало долговъ 38481 р. 
( в * т о м * ч и с л ! 70°/о з а разечитанпыми по бол !зни и другим* причинам*), что 
с о с т а в и т * па каждаго иаличпаго рабочаго ігЬсколько б о л ! е "3-х* руб. М ы ви-
д ! л и изъ таблицы, напечатанной въ Доиолиеніп X V I I I , что пронавшіе долги со-
ставляли в ъ 1 8 8 7 - 8 9 гг. в * Витимской с и с т е м ! всего отъ 2 - х * до 3,6°/о всей 
выдачи, а въ Олекминской еще ы е н ! е - о т ъ 1 до 1 , 4 % , что в * о б ! и х ъ с и с т е м а х * 
в м ! с т ! составить н а каждаго наличнаго рабочаго всего 3 — 4 руб. 7 , а в * 1890 г. 
в * Витимской с и с т е м ! даже м е н ! е 3 - х * руб. *)• 

Приведем* п ! к о г о р ы я д а н н ы я относительно о г д ! л ь н ы х ъ К К ° . В ъ операцпо 
1873 г. в * К 0 Промышленности за 221 рабочимъ осталось долгу 13447 р., что со-
с т а в и т * въ среднемъ почти но 69 р. н а каждаго должника (наибольшій долг* 
378 р.), при р а з д ! л е н і и же н а в с ! х * рабочих* К 0 , это с о с т а в и т * м е н ! е 9 руб.. 
н а каждаго 7 - В * 1875 г., н а промыслахъ К 0 Б а з а н о в а и Сибирякова осталось 
в * долгу 575 чел. (около 4 8 % ) па сумму 16750 р., или но 2 9 р. н а чел., нри раз-
дѣленіи ж е долга н а в с е число рабочихъ—около 14 р. н а каждаго 7 - В * 1882 г. 
въ It 0 Промышленности з а 265 рабочими осталось 21368 р. долгу или въ среднемъ 
по 8 0 руб. п а каждаго должника, а нри разд !лен іи на в с ! х ъ рабочихъ—ио 11 р. 
па каждаго 7 - Н а промыслах* Базилевскаго в * 1887—89 гг. оставалось самое 
ничтожное количество долгов* (въ 1889 г. н а В ! р н о м * и р і и с к ! 18 р. н а в с ! х ъ 
рабочихъ). В ъ 1894 и 95 гг. долги, иронавшіе за рабочими, составляли лишь 0 , 7 % 
всей выдачи 6) . 

7 „Памяти. Книж. Якут. Области, на 1891 г . " , стр. 111. 
7 Отчетъ Горн. Исправ. 
7 Арх. К 0 Промышл. 1873 г., № 13—284. 
7 Арх. Ирк. Гори. Управ. It. 2574, № 189—243, л. 89. 
7 Отчетъ It 0 Промышл. за 1882 г. , Прил. подъ л. Н. 
7 „Вѣстн. Золот." 1895 г . , стр. 333; 1896 г., стр. 188. 



Р а б о т е выносили въ среднемъ съ олекминскихъ промысловъ не-
значительны,, додачи; пополненіемъ ихъ служили нелегальные зара-
ботки тайное хищеніе золота х). Количество его, разумѣетсл, мало под-
д ас ген учету, но иногда слишкомъ преувеличивали размѣръ такого хи-
щеніл. Исправникъ Витимской горной системы въ отчетѣ за 1 8 7 5 г 

Г о Г Г п п ъ Я « Т о е Т У Ю Щ е Ѳ " Г " ° б а е н ^ о в н о й цифрѣ выносимаго съ 
промысловъ ко Базанова и Сибирякова „золота пе з а к л ю ч а е т въ себѣ 
никакого вѣроятія. Быть можетъ хищничество золота принимало широ-
к а размѣры въ прежніѳ годы, когда не было такого строга™ надзора 
какой устаоовленъ въ настоящее время" 2), По словамъ г. Калагеорги 

2 L i * "одъемнаго золота, воровства золота и другихъ аферъ 
„рабочій какъ бы ревностно ни трудился, не въ состолніи сдѣлать 
сбережены". Сбывали рабочіе краденое золото въ селенілхъ В и а и Г и 
Нохтуѣ . „Прежде въ с. Витимѣ рабочіе послѣ разечета носили въ кар-
манахъ золото, которое горстями предлагали купить всякому встрѣч-
ному называл золото пшеничкой; бывали случаи иахождепія золота, 
разсыпаипаго на улицѣ; теперь ничего подобна™ пѣтъ, но тѣмъ ие 
мепѣе кража золота и тайный скупъ его продолжаются и, судя но 
оощему голосу, размѣры воровства увеличиваются 3 ) . Ген Педашенко 
ВЪ запискѣ 1885 г. у к а з ы в а е т на то, что находящимся на промыслахъ 
казакамъ „даже пе выгодно стараться объ искоренен.и хищничества 
золота, такъ какъ за отобраніе отъ рабочаго утаепнаго при работѣ 
золота промысловое управлеиіе п л а т и т казакамъ но 2 р. за золотникъ 4) 
и изъ донесены Калагеорги видно, что на однихъ только пріискахь 
Сибирякова и К было уплачено казакамъ за представленное ими зо-
лото въ опѳрацію 1 8 7 9 - 8 0 г. 8 5 4 6 р." % Авторъ статьи въ „Сибир-
скомъ Соорникѣ" у к а з ы в а е т на то, что рабочіе с ч и т а ю т золото 

Z I К о л и ч е с т в о обеаруженеаго хищническаго золота ничтожно: 
въ 8 7 3 - 8 3 гг . самое большое количество его въ годъ равнялось 
35 фун. ). Между тѣмъ, если вѣрны свѣдѣнія, сообщаемыя одною 
газетою, количество его въ дѣйствительности весьма значительно 8 ) 

ПредаШ'Я яоенному СУѴ з а к Р а ж У золота въ разематриваемое время уже пе 
существовало. Ср. Розанов/,, изд. I , стр. 1 2 6 - 1 2 7 . 

7 Арх. Ирк. Горп. Управ. It. 2574 , № 189—243 , л. 92. 
7 Арх. Ирк. Горн. Управ. It. 2765, 3 7 - 3 0 , л. 52, 58, 6 5 - 8 6 . 
) Теперь нѣкоторыл Kit" илатлтъ во 5 рублей. 

7 Дѣло канц. Иркут. Гор. Упр. Ж ц . 
7 „Сиб. Сборн.« 1889 г., выи. I I , стр". 39. 

7 „Приложеніе I къ выпуску I сборника гл. оффиц. доку мен." т У И отчетъ о 
золотопр. Восточ. Сиб. за 1882 г., прил. Ж 13. 

7 Авторъ этой замѣтки говорить, что „на рынок» поступает» корчемное золото 
от» старателей, от» хозяйских» рабочих», от» скупщиков», от» казаков», от» круп-
ных» и мелких» спиртоношескнх» иартій«. Главные нушеты сбыта корчемная золота 

Скупкою золота, по свидѣтельству Калагеорги ( 1 8 8 2 г.) , зани-
маются подрядчики, поставляющіе лѣсъ и уголь и живущіе въ лѣсу 
по сосѣдству пріисковъ, затѣмъ нѣкоторые конюхи, кучера и пр. % 
сииртоносы и наконецъ сами золотопромышленники и и х ъ довѣренные. 
По словамъ г . Михайлова ( 1 8 9 0 г . ) , „большинство незначительныхъ 
производству ютящихся около богатыхъ промысловъ, или предста-
в л я ю т такъ называемую сухую промывку, т.-е. тайный скупъ золота 
отъ рабочихъ другихъ нромысловъ, или оперируютъ на продажѣ това-
ровъ, припасовъ и вина съ надбавкою большихъ процентовъ, отдавая 
заарендованные ими нріиски в ъ разработку „золотничникамъ" 2). 

Разечетъ рабочихъ въ Витимской системѣ производится 10-го 
сентября, а въ Олекминской рапѣе, чтобы рабочіе могли носпѣть на 
пароходы, которые отправляются изъ Бодайбинской резиденціи 1 1 — 1 5 
сентября. Разечетъ производится по разечетнымъ лиетамъ или книж-
камъ. 

Отмѣтимъ нѣкоторыя постанов. ,еніл контрактов». относительно р а з е ч е т а 
рабочихъ. В ъ д о я в о р ѣ К 0 Промышленности 1 8 7 0 г. сказано : „правильный и безо-
бидный разечетъ получать нам», отъ п р о м ы с л о в а я уі іравлеиія н е позднѣе 10-го 
сентября, а деньги, слѣдугощія намъ но [разечетамъ, - в ы д а ю т с я но кві ітапціямъ 
тамъ, гдѣ у п р а в л я ю щ и й сочтет», удобнимъ, т .-е . на п р і и с к ѣ или н а Л е и с к о - В и -
тимской резнденцін" . В ъ договор!; К 0 Промышленности и Прибрежно-Витимской 
1887 г. это условіе выражено т а к и м ъ образомъ: „Для р а з е ч е т а нашего с ъ про-
мысловым». унравлеиіемъ выдаются намъ р а з е ч е т н ы е листы и книжки, в ъ к о т о р ы х ъ 
записывается в е с ь н а ш ъ заборъ и зарабогокъ каждомѣсячпо. Л и с т ы эти обязы-
ваемся хранить при с е б ѣ , и утратившій его безпрекословио р а з с ч и т ы в а е т с я но 
к ішгамъ конторы и £никакихъ жалоб», начальству н а неправильность р а з е ч е т а 
предъявлять н е нмѣетъ права. В с ѣ нретепзіи па неправильность записей, с д ѣ л а н -
иыхъ в ъ р а з е ч е т н ы х ъ лпетахъ, к а ж д ы й пзъ пасъ обязан» заявлять конторѣ про-
мысловъ своевремеппо, т .-е . в ъ течеиіе послѣдующаго м ѣ с я ц а 7 — А передъ 
окоичаніемъ операціоннаго разечета , т . -е . 10-го с е н т я б р я , и окончапія с р о к а н а -
с т о я щ а я обязательства в с ѣ претеизііі и справки должны в ы р ѣ ш а т ь с я до 15-го 
а в г у с т а , и но нропіествіи этого с р о к а мы никаких», жалоб», и претензій о н е -
иравнлыюмъ р а з с ч е т ѣ приносить ne имѣемъ права. По окончаніи с р о к а пастоя-
щаго обязательства промысловое управленіе н а нричитающіяся намъ къ получе-
нію суммы в ы д а е т ъ ордера или подлинные разечетные листы иа нолученіе по 
ним», денегъ в ъ ближайшемъ п у н к т ѣ . У в о л ы ш т е л ы ш е наши виды, паспорта и 

селенія Витимское и Мача; в» с. Мачу, по мнѣнію автора, сбывается до 80 иуд., въ 
Витим» до 50 иуд. въ год». „Восточ. Обозр." 1891 г . , № 44 . Мы впрочем» соынѣ-
ваемся, чтобы эти цифры имѣли хотя бы приблизительную точность. 

7 „Имъ управленіе платит», въ видѣ особой награды, по 2 р. за золотникъ" 

(1882 г . ) , „желая увеличенной платой за золото предотвратить продажу его на 
сторону". 

7 Ср. „Восточ. Обозр." 1895 г., № 22, стр. 3. 
7 Условіе о мѣсячномъ с р о к ! на заявленіе претензій встрѣчаемъ и въ другихъ 

договорахъ. 
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билеты съ удостовѣреніями въ о т с ы л а е м ы х * д е н ь г а х * выдаются н а м * па р у к и " 
Ио договору Л е н с к а г о Т - в а 1883 г. „причитающаяся доплата рабочим* произво-
дится наличными деньгами въ первом* по в ы х о д ! изъ тайги жилом* ы ! с т ѣ , 
именно па Мачниской резиденціи или въ с. В и т и м с к о и * , н а з н а ч е н н ы м * для этого 
д о в е р е н н ы м * отъ управления, В ъ д о г о в о р ! той ж е К 0 1890 г. прибавлено, что 
если ^кто-либо изъ р а б о ч и х * „пожелает* получить свой разсчетъ н а пріискѣ то 
такой можетъ быть в ы д а н * лишь п о е л ! общаго разсчета н а Бодайбинской рези-
денцш по получепіи ведомости о л и ц а х * , к о и х * разсчетъ не б ы л * произведен* 
н а н а з в а н н ы х * резиденціяхъ" . Б * т о м * ж е д о г о в о р ! сказано , что „съ 1-го по 10-е 
сентября н и к а к и х * в ы д а ч * и м у щ е с т в е н н ы х * унравленіе н е производить, к р о м ! 
в ы п и с к и н а наличным деньги" . Н а к о н е ц * в * д о г о в о р ! той ж е К 0 1891 г на-
х о д и м * е щ е слѣдующее добавленіе: „ В с ! разе четы но минувшей операціи 'обя-
зательно з а к а н ч и в а ю т с я не позже 1-го ноября. П о е л ! этого срока к н и ж к а счи-
т а е т с я педѣйствительной". 

Посмотрим*, какъ происходил* разсчетъ въ дѣйствительиости. 
Олекминскш горный исправникъ въ своем* донесеніи генералъ-губер-
натору осенью 1872 г. говоритъ: „Конечно, въ самый день разсчета 
10-го сентября безъ жалобы на пріискахъ Базанова опять не обошлось, 
и разбирательств* на неправильность додачъ было не мало". Но все-
таки въ нынѣшпемъ году ихъ было значительно мепѣе сравнительно 
съ прошлым* годом*; „это произошло отъ того, что разсчетные листы, 
хранившееся постоянно почти въ конторах*, отданы были рабочимъ 
нынѣ на руки, и они могли каждую неправильность отмѣтокъ обжало-
вать въ теченіе того мѣсяца, когда она занесена, да и самыя отмѣтки 
заработанной платы и заборъ припасами и вещами велся съ большею 
чѣмъ прежде, аккуратностью. Невозможностью кажется разбирательство 
съ рабочими, разъясневіе имъ или ошибок*, или пепопимапія, но что 
это нетрудно и можно сдѣлать безъ крику и брани«, продолжает* 
исправникъ, „я испытал* самъ, убѣдивъ, нанримѣръ, рабочихъ на прі-
искахъ Переяславцевой, что плата разносится имъ въ разсчетные листы 
вѣрно, и убѣдилъ лишь тѣмъ, что терпѣливо объяснил* каждому от-
дѣльно, имѣя при этомъ одного изъ н и х * грамотнаго и прочитывая 
каждому раскомандировочный журнал*, въ котором* отмѣчается, гдѣ 
и на какой работѣ ежедневно былъ рабочій и какую получил* плату" *). 
Ойекминскій исправникъ считал* очень важным* передачу разечетпыхъ 
листов* на руки рабочимъ; но этот* порядок* не удержался. По сло-
вамъ г. Калагеорги (1882 г.), „во избѣжаніе потери рабочіе оставляют* 
разсчетные листы въ кояторѣ. Просматривая эти листы", продолжает* 
онъ, „и провѣряя ихъ за нѣеколько мѣсяцевъ опросом* рабочихъ я 
вынесъ убѣжденіе, что рабочіе отлично знают* свой разсчетъ и что 
пигдѣ ихъ не обсчитывают*, по на пѣкоторыхъ небольших* пріискахъ 

7 Арх. Ирк. Горн. Управ. К. 2549 , № 1 2 6 - - 7 1 , л. 461 и слѣд. 

листы ведутся крайне неряшливо, заработокъ записывается небрежно 
и неопредѣленно, такъ что въ случаѣ претензіи рабочаго трудно рѣ-
шить, насколько она справедлива. Бблыній порядокъ и аккуратность 
)5ъ этомъ отношеніи можно встрѣтить на нріискахъ Трапезниковых*, 
гдѣ вмѣсто листов* заведены переплетения книжки, въ началѣ которыхъ 
напечатаны болѣе важныя статьи контрактов*, затѣмъ плата за ра-
боту записывается съ подробным* обозначеніемъ рода занятій и числа 
дней, употребленных* на извѣстную работу" В ъ отчетах* о золото-
промышленности Восточной Сибири за 1879 и 80 гг. сказано: „выдача 
заработных* денегъ по квитанціямъ производится на баржах* во время 
пути въ нрисутетвіи горнаго исправника" 2). Однако не всегда бывало 
такъ: „ужасным* злом* на пріискахъ", говоритъ автор* одной газетной 
статьи, „является выдача заработной платы рабочимъ и служащим*, 
вмѣсто заслуженных* денег* , квитанціями и товарами, каковая сис-
тема практикуется у многих* золотопромышленников*. Нѣкоторые на 
кіштанціяхъ пишут*: „выдача денегъ въ такомъ-то мѣстѣ у довѣрен-
наго" , а кто довѣренный—не обозначают*; между тѣмъ случается, что 
взявшій квитанцію тщетно розыскиваетъ въ назначенном* мѣстѣ до-
вѣреннаго иріиска, и, не находя его и не зная куда дѣваться с * кви-
тапціею, принужден* бываетъ продавать ее за полъ-цѣны, т.-е. полу-
чить 50 коп. за 1 руб., а то иногда человѣку, идущему въ разсчетъ, 
вмѣсто денегъ выдают* товары, съ которыми ему и дѣваться некуда, 
но если бы ему и молено было куда-нибудь сдать эти товары, то мѣ-
піаютъ цѣны пеимовѣрныя 3 ) " . Не малое затрудненіе съ пріисковыми 
ордерами приходилось испытывать и поставщикам* товаров* на прі-
иски, въ числѣ которыхъ бывали мѣстные инородцы 4 ) . Изъ донесенія 
горнаго исправника Олекминской системы за 1888 г . видно, что раз-
счетъ съ рабочими производился или на самых* пріискахъ, или на 
Бодайбинской резиденціи 5). Но изъ записки Михайлова видно, что 
выдача квитанцій практиковалась нѣкоторыми пріисковыми управле-
піями и въ 1890 г. Г . Ангарскій говоритъ, что болыпія толпы рабо-

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2765 , № 3 7 — 3 0 , д. 57. Есть указапіе, что въ это 
время нри р а з с ч е т ! на нріискахъ рабочимъ выдавали лшнь часть денегъ, а на осталь-
ная вручали имъ киитанціи, во которымъ они получали деньги въ Иркутск ! , въ кон-
торахъ золотоиромышленниковъ. „Сибирь" 1882 г., № 31 , стр. 8. Позднѣе это было 
запрещено, но при мнѣ (1891 г.) былъ случай жалобы рабочаго бывшему начальнику 
Иркутск, горн, управ, па ненолучепіе деиегъ въ Иркутск ! , на что начальникъ только 
сказалъ: „зачѣмъ же они берутъ ордера, когда это запрещено". 

7 Дѣло Горн. Деп. 
7 „Вост. Обозр.", 1886 г., № 50, стр. 10. Ср. „Сибир. Сборн." 1889 г . , выпускъ I I , 

ст. Ангарскаго, стр. 49. 
7 „Сибирь", 1887 г., № 23 , стр. 4. 
7 А р х . Ирк. Горн. Упр. К. 2775 № 1 9 6 - 2 1 0 , л. 12. 



чихъ съ пріисковъ Ник-вой ходили по селу Витиму, имѣя на рукахъ 
только ордера на полученіе денегъ, по которымъ денегъ имъ никто 
не выдавалъ. „Положеніе ихъ было самое отчаянное: безъ гроша, въ 
холодной, плохой одеждѣ, нри лютыхъ морозахъ, шлялись они по Ви-
тиму, ища суда и управы, а главное крова и хлѣба. Десятками явля-
лись они то въ волость, то къ засѣдателю и съ воплемъ, терзаемые 
голодомъ и холодомъ, просили разсчета. Многіе даже оффиціальнымъ 
лицамъ заявляли, что голодъ можетъ вынудить ихъ на преступленія" '). 

Относительно выхода рабочихъ съ промысловъ олекминскій горный 
исправпикъ въ 1872 г. доносилъ генералъ-губерпатору: „опытъ прошло-
годняго выхода рабочихъ на Витимъ показалъ, что промысловыя управ-
ленія не выдаютъ рабочимъ на дорогу достаточная количества сухарей, 
такъ что многіе изъ нихъ, придя иа Бодайбо и не иоиавъ на иаро-
ходъ, должны ожидать ырибытія н о в а я или идти пѣшкомъ и плыть па 
плотахъ, терпя недостаток! въ продовольствіи. Кромѣ того, больные 
изъ рабочихъ не снабжались лошадьми, и для поданія иомоіци заболѣ-
вающимъ не командировались иріисковые врачи". Горный исправникъ 
предписалъ обратить па это особое вниманіе, и вслѣдствіе этого рабо-
чихъ сопровождали при в ы х о д ! два врача и одинъ фельдшеръ. „Су-
харей роздано въ избытк! , и рабочіе продовольствовались ими не только 
въ ожиданіи парохода на Бодайбо и при п е р е ! з д ! ізъ Витимъ, но запаспыхъ 
взяли съ собой при сл!довапіи до Киренска; что же касается до су-
харницъ" (т.-е. предписаній па выдачу сухарей) „иа дальнМшемъ 
пути до стапціи Жигаловой, то таковыя выдавались лишь только Е ° 
Трапезниковых!. В с ! же другія управленія отозвались, что з а я т о в -
ляютъ сухари только для т ! х ъ рабочихъ, которые, будучи наняты въ 
верховьяхъ Лены, нойдутъ потомъ зимою на нріиски, и объясняли не-
надобность ихъ для возвращающихся т ! м ъ , что рабочіе вынесли съ 
собою заработки, достаточные, чтобы прокормиться въ пути. Отъ Бо-
дайбо до Витима рабочіе ! х а л и иа пароход! па счетъ золотопромышлен-
никовъ. При по сад к ! на баржи с д ! л а н ъ былъ на Бодайбо обыскъ в с ! х ъ 
рабочихъ; д!лались такіе же раиѣе и па дорог ! 2 ) " . 

Маіоръ Ларіоновъ, наблюдавшій за выходомъ рабочихъ съ част-
ныхъ промысловъ 1 8 7 1 — 7 3 гг., сообщает!, что рабочіе выходятъ съ 
пріисковъ съ трехъ пунктовъ: а) на Мачинскую резидепцію противъ 
Нохтуйской станціи Олекминскаго округа Якутской области; б) на 
станцію Крестовскую, Иркутской губерніи, въ 57 верст, отъ села Ви-
тимскаго и в) въ село Витимское и витимскія резиденціи, куда рабочіе 

х) „Сиб. Сборн." 1889 г., пыіг. И , ст. Ангарска™, стр. 49. Ср. случай задер-
живанія денегъ при разсчетѣ . „Вост. Об." 1895 г. № 17 18. 

2 ) Арх . Ирк. Гори. Упр. К. 2549, № 126—71, л. 458 , 468. 

поел! операціи доставлялись съ пршековъ по р. Витиму на пароходахъ 
большими массами. „Сюда выходятъ, почти единовременно, больше 
3000 челов., и зат !мъ эта масса направляется вверхъ по Л е н ! внутрь 
губерніи. Населеніе но Л е н ! существуетъ только по берегамъ; другого 
пути, кром! берегового, до впадевія въ Лену pp. Куты и Илги н ! т ъ . 
Отъ Усть-Куты надзоръ за сл!довапіемъ рабочихъ затрудняется; ра-
бочіе изъ ангарскихъ волостей Киренскаго округа, в с ! изъ ^Нижне-
удинскаго округа поворачивают! вверхъ по К у т ! па заштатный городъ 
Илимскъ. Съ устья Илги сворачиваютъ съ Кут'скаго тракта в с ! рабочіе 
изъ Балагапскаго округа и Верхолепская—Илгииской волости. Такимъ 
образомъ рабочіе, все больше и больше разсыпаются по Кирепскому 
округу, оставаясь нъ деревпяхъ Петропавловской и Витимской волостей 
зимовать до срока явки па пріиски и отъ с. У с т ь - К у т с к а я идутъ уже 
пе партіями, а по н!скольку челов!къ, большею частію уже прогулявшіе 
свои заработки и нерѣдко ища поденная заработка у населенія. При 
такомъ положеніи надзоръ за ними все больше и больше ослабляется, 
и пакопецъ опи вовсе выходятъ изъ нодъ какого-либо надзора на 
pp. Кутѣ и Илимѣ У . По словамъ отчета олекминскаго г о р н а я исправ-
иика за 1874 г . , „пьянство и безразеудная трата депегъ, съ такимъ 
трудомъ заработанных!, по ирибытію въ жилыя м ! с т а , были т ! же 
какъ и всегда 2 ) \ Въ виду того, что въ с е л ! Витимскомъ ежегодно 
производилось систематическое спаиваиіе и обираніе рабочихъ, какъ 
мѣетпыми жителями, такъ и ирі!зжавшими къ этому времени изъ дру-
гихъ м ! с т ъ , по распоряжеиію генералъ-губернатора съ 1881 г. рабо-
чихъ перестали высаживать въ Витим! , и большая часть изъ нихъ 
прямо съ баржей пересаживалась на пароходы, которые уже за плату, 
взимаемую съ рабочихъ, отвозили ихъ или до с. У с т ь - К у т с к а я или 
до Киренска 3). В ь 1883 г. часть рабочихъ была доставлена безплатно 
прямо до Кирепска, находящаяся отъ с. В и т и м с к а я въ разстояніи 
434 верстъ, а другая часть отправилась до с. Усть-Кутскаго за плату 4). 
Рабочіе вывозились на пароходахъ не всегда безъ замедлееія. В ъ 
1884 г. въ газету „Сибирь" писали: „пароходству К 0 Сибирякова и 
Базапова положительно не везетъ. В ъ прошлом! году поломался паро-

М Арх. Ирк. Гори. Упр. К. 2574 Ж 188—242, л. 7 5 - 7 7 . 
2 ) Арх . Ирк. Горн. Упр. It. 2566 , № 2 0 6 — 1 5 2 , л. 54. Однако киренскій окруж-

ной исправникъ въ 1876 г. сообщалъ, что „въ настоящіе годы не тѣ уже заработки, не 
то уже и пьянство, что было раньше: миого рабочихъ выходятъ съ промысловъ совер-
віеино безъ денегъ, даже должниками; этнмъ нечего пропивать, даже нечего и поѣсть". 

8 ) „Горн. Жури. 1882 г. Ж 9, стр. 372; Арх. Ирк. Гори. Управ. It. 2669 , 
Ж 343— 450 , л. 1, 5 — 8 . При носадкѣ на нароходъ рабочіе подвергались обыску. И х ъ 
предписано было вывозить на пароходахъ возможно ближе къ Киренску. 

4 ) Дѣло Горп. Департамента съ отчетомъ о золот. Вост. Сиб. за 1883 г. 



ходъ „Гонецъ", нынѣшнимъ лѣтомъ—„Иннокентій* и въ сентябрѣ мѣ-
с я ц ! что-то сломалось у „Генерала Синельникова", доставлявшего 
пршсковыхъ рабочихъ въ Киренскъ. Пароходъ этотъ, остановившись 
для исиравленія въ деревнѣ Ильинской (Петропавловской волости), ниже 
Кире иска 120 верстъ, пе хотѣлъ везти рабочихъ дальше, ио рабочіѳ 
взбунтовались и потребовали, чтобы унравлепіе пароходства обязательно 
доставило ихъ до Киренска. Канитаеъ парохода уѣхалъ въ Киренскъ, 
откуда черезъ сутки были посланы сухари для содержанія рабочихъ 
и инструменты, необходимые для ислравленія сломавшихся частей; па-
конецъ, черезъ нѣсколько дней „Сииельниковъ" подошелъ къ Киренску, 
плывя черепашьимъ шагомъ, высадилъ въ город! 6 0 0 — 7 0 0 чел. рабо-
чихъ и сейчасъ же отправился во-свояси, напутствуемый не весьма 
лестными эпитетами рабочихъ, озлобившихся за медленную доставку 
ихъ. Въ прошломъ году, при взорваніи котла па пароход! „Гонецъ" 
было убито 11 чел. х)"-

Въ 1887 г. генералъ-губернаторъ издалъ циркуляръ, котооымъ 
обязалъ золотопромышленниковъ вывозить рабочихъ безплатно до Ки-
ренска 2). Вывозка разсчитанныхъ рабочихъ съ Бодайбинской рези-
денціи начиналась съ 12 сентября, ііосл!диіЙ пароходъ уходилъ въ 
начал! 20-хъ чиселъ. В ъ контрактахъ начала 90-хъ гг. мы встр!чаеыъ 
уже упомипанія объ обязанности золотопромышленниковъ безплатно 
вывозить рабочихъ до Киренска, напр. въ договорахъ Ленскаго Т-ва 
1890 и 1891 гг. 

Ѣдучи па пароход! но Витиму на олекминскіе промыслы, я не-
мало наслышался отъ капитана парохода о песпокойпомъ поведеніи 
рабочихъ при возвращеніи съ промысловъ поел! разсчета. Но нужно за-
метить, что ихъ везутъ иа особой барж!, которую тащить пароходъ, 
и набиваютъ, по словамъ разсказчика, какъ сельдей въ бочку. Б о л ! е 
смирные рабочіе иной разъ даже боятся ! х а т ь на барж! и'просятъ 
позволепія иом!ститься на пароход!, что и!которымъ и разрѣшается. 
В ъ 1890 г. иа барж! рабочіе не мало волновались. Исправникъ. ѣхавшій 
на пароход!, посылалъ на баржу урядника, но тотъ не оосм!лъ туда 
явиться. Рабочіе выкрикивали исправнику разный ругательства, негодуя 
на то, что ихъ ие выпускаютъ на берегъ (съ ц!лію охранепія отъ 

M „Сибирь" 1884 г., № 44 , стр. 7. 

7 Арх. Витим. Горн. Испр., 1888 г. № 5. Золотопромышленники, не имѣвшіе 
собственных* пароходов*, вносили в * 1888 г. Ленско-Витимскому пароходству за про-
воз* рабочихъ слѣдующую плату: отъ Бодайбо до Витима 3 р., отъ Витима до Кирен-
ска 9 р. 40 к.; содержаніе изъ волыіаго буфета на с у х а р я х * стоило тамъ 60 к. въ 
день, на полном* содержании 1 р. Арх. Витим. Горн. Исправ., 1888 г., № 11. Далѣе 
Киренска рабочіе ѣдутъ па свой счетъ; отъ Киренска до Усть-Кута (около 400 верстъ) 
съ нихъ берутъ ша пароход! 6 р. „Вост. Об." 1891 г., № 4G, стр. 6. 

эксплоатаціи со стороны торговцевъ водкою), прогоняли матросовъ, 
говоря, что сами будутъ управлять баркою. По словамъ капитана, вина 
съ парохода имъ не продаютъ, но въ Витим! подплываютъ на лодкахъ 
евреи и другіе торговцы и сбываютъ вино. 

Однако, на меня выходъ рабочихъ произвелъ гораздо болѣе благо-
пріятное впечатл!ніе. 12 сентября 1891 г. я вы!халъ изъ Бодайбо на 
лароход! „Генералъ Сииельниковъ", который велъ за собою на бук-
с и р ! переполненную рабочими баржу. При посадкѣ рабочихъ промыс-
ловъ КК° Промышленности и Прибрежно-Витимской забрались на паро-
ходъ челов!ка 3 изъ чужихъ рабочихъ; хот!ли ли они проѣхаться на 
даровщинку, иди это были жулики и шулера, но рабочіе розыскали 
ихъ и столкнули съ баржи въ воду (они выбрались на берегъ). Баржа, 
на которой плыли рабочіе, была устроена такимъ образомъ. В ь ней 
есть подъ палубой два люка, въ которыхъ устроены нары; рабочіе 
ном!щаются какъ на нарахъ, такъ и подъ нарами. Но не в с ! номѣ-
стились въ лкжахъ; весьма большое количество расположилось на па-
луб! . Въ одномъ м ! с т ! на ней была крытая рубка, но занята была 
народомъ и вся открытая палуба; для защиты отъ дождя надъ нею 
былъ протянутъ брезентъ, но на носу и корм! оставались еще совер-
шенно открытия м!ста, также занятыя рабочими. В ъ трехъ мѣстахъ 
на палуб! были устроены очаги, на которыхъ рабочіе готовили себѣ 
пищу. Къ счастью, только въ первый день плаванія шелъ небольшой 
дожди къ, a затѣмъ все стояла ясная, хорошая погода. Рабочіе полу-
чаютъ отъ золотопромышленниковъ только сухари, но приказчикъ, со-
стояний при барж!, закупаетъ заранѣе разную провизію и продаетъ ее 
рабочимъ. Соленое мясо стоило 15 к. за фунтъ, б!лая булка, фунта въ 
два,—также 15 к. На барж! н!которые рабочіе играютъ въ карты; і 
одинъ грамотный рабочій досталъ отъ биржевого приказчика гадательную 
книгу и гадалъ товарищамъ. Рабочіе вели себя совершенно спокойно 
и прилично, въ чемъ я могъ уб!диться, такъ какъ отъ Воронцов-
ской пристани до Витима ! х а л ъ съ ними на барж!. 14 сентября мы 
вышли на Лену, но верстъ 60 за Витимомъ сломалась машина, и мы 
3 дня простояли на м ! с т ! . В ъ это время была превосходная, совершенно 
л !тняя погода, но, конечно, задержка на пути не могла не раздражать 
рабочихъ, т !мъ бол!е, что н!которые изъ нихъ возвращались въ То-
больскую и даже Нижегородскую губерніи. 17 сентября они прислали 
уполномоченному компаніи Шамарину, который ѣхалъ со мною на 
пароход!, написаную карандашемъ записку и требовали въ ней, чтобы, 
въ виду задержки, ихъ или безплатно провезли далѣе, ч ! м ъ обязана 
К°, а именно до Усть-Кута, или уплатили за каждый день простоя 
но' 2 р. каждому и просили дать имъ отв !тъ . ІПамаринъ ѣздилъ на 

Т. II. 



берегъ къ рабочимъ объясняться въ сопровождена капитана, полицей-
с к а я надзирателя и урядника. Рабочіе припомнили Шамарину, что 
К штрафовала ихъ лѣтомъ за нрогулъ по 2 р. въ день, а потому они 
треоовали за задержку но 2 р. въ день; указывали они и на то .что 
мпопе просились въ іюлѣ отпустить ихъ домой, но имъ этого н е ' р а з -
рѣшили (но контракту они обязаны работать до 10 сентября). Шама-
ринъ предлагал* сначала на человѣка по 2 р. за всѣ 4 дня, а нотомъ 
согласился дать 3 р., и на этомъ помирились, съ тѣмъ, чтобы деоьги 
были выданы въ Киренскѣ . Сначала рабочіе новѣрили ІІІамарину на 
слово, но затѣмъ, ио совѣту нѣкоторыхъ товарищей, потребовали пись-
менное удостовѣреиіе, которое и выдал* имъ полицейский надзиратель 
сопровождавши нартію. Уже ниже Киренска, пересѣвъ на другой па-
роход*, на который сѣли съ нами и нѣкоторые р а б о т е К 0 Промыш-
ленности и Прибрежно-Витимской, я слышал*, какъ одинъ рабочій 
сказал* другому: „напрасно мы взяли но 3 р. съ К<\ лучше бы ихъ 
вот* такъ , - и онъ сдѣлалъ довольно выразительный жестъ кулаком* 
Была значит* , и болѣе радикальная нартія среди рабочихъ, желавшая 
по-свойски расправиться со служащими К0 ' ) . 

В ь 1896 г. нѣсколысо золотопромышленных* К Г Ленскаго гор-
н а я округа согласились между собою отправлять рабочихъ только па 
т ѣ х ъ пароходах* , которые назначат* срочные рейсы и заблаговременно 
объявят* свои таксы 2). . • 

Rn, М У Г Р И Л И * Ы Ш е г л - И) заботах* генералъ-губернатора 
Восточной Сибири Синельникова объ охрапеніи заработка п о и с к о в ы х * 
рабочихъ ) и о посылкѣ съ этою цѣлью в а олекмиоскіе промыслы 

7 В о время стоянки одинъ рабочій заболѣлъ психически, какъ видно маніею 
Z , ф е Д В а Р И Т е Л Ь Н 0 « (700 р.) на храненіе полицейскому 
X Д W ' Ъ В а Л е і , К И ' " Ь ° Д П 0 М Ъ И П Ж В е М Ъ 6 Ѣ Л Ь Ѣ У б ѣ ж а л ъ 15 сентября въ 
н и м ! ѣ х а а Г ^ " " " " е г 0 Ф о л а м и , но не нашли Съ 

; 1 В е г ° ж е ; а ' ж е н ж и н а д 0 В 0 - " 0 видная, которую онъ повидимому ревно-
вало, къдругимъ рабочимъ. 17 сентября онъ нашелся. Онъ бродилъ ио лѣсу, хотя 

о Х і Г ч Г о Г 0 Х ° Л 0 Д П Ѣ е Н Г * С Л Ы Ш Л Ъ ' К а К Ъ е Г ° — - в р а щ е п и о н * 
' 7 ^ х с я , и стр адалъбезсонннцею. Нѣсколько носнавъ, онъ сталь какъ будто 

Z * l Т б Ы Л ° 6 Щ е С Л Ѣ д У Ю Щ е е п р и к - х ю ^ п і е : одинъ рабочій настиг* 
ЗДІСЬ свою жену, уѣхавшую съ другимъ, н полицейская власть сочла своим* долгом* 
возвратить ее мужу, „о жена категорически заявила, что жить съ мужемъ не с т а н е " 
„довольно онъ сосалъ мою кровь», сказала она. 

7 „Вост. Обозр." 1896 г. № 71. 

что ш б о ч т , ъ К Г Р а К Т а Х Ь Т р а ' , е З Н Ш ; 0 В Ы Х Ъ ' 7 0 " Х Ъ И 8 0 " х ' ь г г - » * е было прописано, 
что рабочимъ объявлено распорлженіе Синельникова относительно выдачи тѣмъ изъ 
них* которые этого пожелаютъ, половины заработанныхъ денегъ на мѣстѣ разсчета 

и х ъ — Г У : 

полковника Купенкова. По этому поводу олекминскій я р п ы й исправникъ 
иъ январѣ 1 8 7 2 г. доносил* Синельникову: „При ныиѣшнемъ осмотр! 
пріисковъ внушал* рабочимъ о бережливости и предлагал* передавать 
мнѣ часть заработанных* ими денегъ съ т ! м ъ , что таковыя будутъ 
возвращаемы имъ по прибытіи въ свои волости. Рабочіе не вдруг* бт-
вѣчали общим* согласіемъ, и верѣшительность эта, какъ оказалось 
впосл!дствіи, происходила оттого, что выдача деиегъ через* волостных* 
писарей соединена для пихъ съ тратою. Когда же я объяснил* имъ, 
что деньги бѵдутъ выдавать не писаря, а адъютанты" генералъ-губер-
натора „и чиновники особых* порученій (!), то рабочіе... обѣщали вос-
пользоваться моим* нредложеиіемъ и благодарили за заботливость о 
нихъ, сознаваясь, что, вырвавшись поел! трудной работы на свободу, 
они дѣйствительно ne умѣютъ сберечь денегъ, которыя не столько 
впрочем* пропивают*, сколько отбирают* у нихъ люди недобросо-
вѣстиые, пользующееся безеозиательнымъ положепіемъ опьянѣвшаго. 
Но это слышалось лишь со стороны крестьян*: поселенцы, какъ без-
семейные и не имѣющіе своей осѣдлости, не придавая ^ деньгам* ни-
какого значенія, выражали, что беречь ихъ не къ чему"; на возраже-
иіе исправника, „что съ лѣтами уходят* силы и что подъ старость 
работа дѣлается труднѣе" они отвѣчали, что „тогда общество ихъ 
прокормит* и призрит*. Вообще на расчет* установился такой в з г л я д * , 
что въ это время весь заработокъ надо истратить на свое удовольствіе, 
безъ малѣйшаго сожалѣнія, какъ о д е н ь г а х * , такъ и о потерянных* 
с и л а х * и безъ думы о томъ, что новый заработокъ потребует* новыхъ 
т я ж к и х * трудов*" Осенью того же года олекминскій исправникъ 
въ донесеніи Синельникову говоритъ: „За принятыми предварительно 
г. Коненковым* мѣрами, о с о б а я разгула въ Витимскомъ селеніи при 
меѣ не было. Пароход* „Гопецъ", на котором* я сопровождал* рабо-
чихъ, пришел* туда 18 сентября, когда уже смерклось, и рабочіе no 
распоряжепію моему на ночь съ баржей спущены не были. Когда же 
на другое утро сошли они на берегъ, то всѣ кабаки были заперты, и 
хотя на постоялых* дворах* они и выпили, а выпивши и занѣли п ! с н и 
и заиграли на гармониках* и скрипках* , но учрежденный надзор* не 
давал* усиливаться разгулу, инструменты были отбираемы (?) 2 ) , 
бурливтіе запирались, деньги для сбереженія отбирались и переда-
вались полковнику Купенкову, словом*, веселіе это было далеко не то, 
свидетелями котораго я былъ въ 1870 г . , когда перед* одним* пьяным* 
рабочимъ товарищ* его разстилалъ кусок* ситцу аршинъ въ 15, и опъ 
шелъ по нему через* грязь, а другой при мнѣ же заплатил* 80 р. 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. It. 2549, № 1 2 6 - 7 1 , л. 210. 
7 Изъ этого видно, что охранители хватили ва, своем* усердіи через* край. 



шарманщику, игравшему будто бы для него одного на дворѣ , тогда 
к а к ъ кругомъ были десятки слушателей«. Ио приказанію гепералъ-
гуоернатора исправникъ п р е д л а г а л ! рабочимъ вносить деньги въ сбере-
гательную кассу; на это ему о т в ѣ ч а л и - о д п и , что у нихъ мало денегъ, 
другіе, что оиѣ имъ нужны на домашпіе расходы, a нѣкоторые заявляли, 
что получать деньги изъ кассы очень долго, а проценты на небольшую 
сумму уидутъ на пересылку по почтѣ . По ынѣнію исправника, сберега-
тельная касса действительно пе удобна для пріисковыхъ рабочихъ 
тѣмъ болѣе, что, по своимъ правилам! , опа пе входитъ ни въ какую 
переписку и денегъ и книжекъ не иересылаетъ. Но вслѣдствіе убѣжде-
ши исправника рабочіе въ Витимѣ передали полковнику Купенкову 
н а храненіе около 1 8 0 0 0 р. съ тѣмъ, чтобы получить ихъ или въ Ир-
к у т с к ! , или въ м ! с т а х ъ ихъ причислепія; исправнику было также 
передано 1 5 9 0 р., изъ которыхъ большую часть опъ препроводил! 
иркутскому губернатору для выдачи на м ѣ с т ! , а остальныя отослалъ 
по указанно рабочихъ Осенью с л ! д у ю щ а г о года тотъ же исправ-
никъ нисалъ, что рабочіе „въ посл!дніе три года стали отдавать свои 
деньги на сохрапепіе инспектировавшему пріиска полковнику Купен-
кову, прюбр!вшему полную и х ъ дов !ренность , и оставлять с е б ! лишь 
необходимый для прохода до Иркутска« 2 ) , ио безъ с о м н ! н і я рабочіе 
отдавали па храненіе лишь небольшую часть своего заработка По 
словамъ Г . Стрижева въ его з а м ! ч а н і я х ъ на проектъ правилъ о наймѣ 
рабочихъ, Куненковъ первый изъ представителей администраціи „ з д ! с ь 
поработалъ падъ улучшеніемъ положепія пріисковаго рабочаго". Многія 
изъ м ! р ъ Синельникова не достигли своей ц ! л и , ио все таки его за-
ботливость принесла н ! к о т о р ы е плоды, пересылка же денегъ чрезъ 
осооыхъ ч и н о в н и к о в ! скоро прекратилась, a предложеніе пересылать 
свои зараоотки чрезъ горныхъ исправниковъ не в с т р о и л а сочувствия 
рабочихъ. Осенью 1 8 7 5 г . витимскій горный иснравникъ донесъ якут-
скому губернатору, что по окончаніи л ! т н и х ъ работъ онъ п р е д л а г а л ! 
раоочимъ сдавать ему свои трудовыя деньги для пересылки въ м ! с т а 
п р и ч и с л е н « , но ни одипъ изъ нихъ не сдалъ своихъ денегъ подъ раз-
ными предлогами 3) . Это весьма естественно: было бы гораздо удиви-
тельнѣе, если бы рабочіе почувствовали вдругъ д о в ! р і е къ горпымъ 
исправникамъ, которые р а з в ! только при Синельников ! стали нѣскольио 
оолѣе вникать въ интересы рабочихъ, а по о с т а в л е н « имъ своего м ! с т а 
вновь обратились въ большипств ! случаевъ въ в ! р н ы х ъ слугъ м ѣ с т н ы х ъ 
предпринимателей. Ц и р к у л я р ! генералъ-губернатора бар. Ф р е д е р и к а 

9 Арх. Иркут. Гори. Упр. К. 2549, № 1 2 6 - 7 1 , л. 4 5 9 — 1 6 0 . 
2) Арх. Иркут. Горн. Упр. К. 2560, № 130—184, л. 84. 
: і) Арх . В и? им. Горн. Испр., 1875 г., № 33, л. 9. 

2 1 а п р ѣ л я 1 8 7 6 г . о б ъ о х р а н е н і и п р і и с к о в ы х ъ р а б о ч и х ъ п р и в ы х о д ! 

с ъ п р і и с к о в ъ б ы л ъ и з л о ж е н ! в а м и в ы ш е ( с м . г л . I I ) >)• М ы в и д ! л и , 

что т е п е р ь по ж е л а н і ю р а б о ч и х ъ о т с ы л а е т с я н ! к о т о р а я , х о т я и н е -

б о л ь ш а я , ч а с т ь з а р а б о т к а в ъ б а н к о в ы я у ч р е ж д е н і я , а и м е н н о , в ъ 8 0 - х ъ г г . 

в ъ В и т и м с к о й с и с т е м ! о т ъ 1 д о 5 , 3 % , в ъ О л е к м и н с к о й с и с т е м ! о т ъ 

1 , 7 д о 2° /о . . 

С р е д н і я д о д а ч и , в ы п о с и м ы я р а б о ч и м и с ъ п р о м ы с л о в ъ , б ы л и н е -

в е л и к и , ио у н ѣ к о т о р ы х ъ о т д ѣ л ь н ы х ъ р а б о ч и х ъ б ы в а л о н а р у к а х ъ по 

п ѣ с к о л ь к у с о т ъ р у б л е й , о с о б е н н о п о с л ѣ р а б о т ъ и а п р о м ы с л а х ъ б о л ѣ е 

о д н о г о г о д а . Т а к і е б е р е ж л и в ы е р а б о ч і е п о д в е р г а л и с ь п р и в ы х о д ! с ъ 

п р і и с к о в ъ б о л ь ш и м ! о п а с н о с т я м ! . О л е к м и н с к і й г о р н ы й и с п р а в н и к ъ в ъ 

о т ч е т ! з а 1 8 7 4 г . г о в о р и т ъ о б ъ у б і й с т в ! в ы и о с я щ и х ъ з н а ч и т е л ь н у ю 

д о д а ч у р а б о ч и х ъ , к а к ъ о в е с ь м а о б ы ч и о м ъ я в л е н і и : по е г о с л о в а м ъ , 

они ' б у д у ч и з а в л е ч е н ы м ѣ с т н ы м и л е н с к и м и ж и т е л я м и , п р е и м у щ е с т в е н н о 

П е т р о п а в л о в с к о й в о л о с т и К и р е н с к а г о о к р у г а , б о л ь ш е ю ч а с т ь ю п р о п а -

д а ю т ! б е з ъ в ѣ с т и " 2 ) . У к а з а п і е и а т о , ч т о н а с е л е п і е В и т и м а з а н и м а л о с ь 

о х о т о ю н а г о р б а ч е й , м ы в с т р ѣ ч а е м ъ е щ е в ъ н а ч а л ! 8 0 - х ъ г г . ) . У С ж -

с т в о с о в е р ш а л о с ь и н о г д а и т о в а р и щ а м и у б и т а я : т а к ъ во в р е м я п р е б ы -

в а в « н а ш е г о в ъ О л е к м и н с к о й с и с т е м ! во в р е м я р а з с ч е т а р а б о ч і й ч е р -

к е с ъ , в ы х о д и в ш і й с ъ п р о м ы с л о в ъ с ъ д е н ь г а м и , б ы л ъ у б и т ъ т о в а р и щ а м и 

Ч е Р К е н Г г о р а з д о о п а с н ! е в с я к и х ъ у б і й ц ъ и г р а б и т е л е й б ы л и т ѣ с о -

б л а з н ы , к о т о р ы м ъ п о д в е р г а л и с ь р а б о ч і е , н а о б р а т н о м ! п у т и и г л а в -

н ы м ! с р е д о т о ч і е м ъ к о т о р ы х ъ б ы л ъ В и т и м ъ . З д ѣ с ь р а о о ч и х ъ в с т р ѣ ч а л и 

в ъ 1 8 7 0 - х ъ г г . п у ш е ч н о й п а л ь б о й , у с т р а и в а л и д л я н и х ъ и л л ю м и н а щ ю , 

т е а т р ъ ы а р і о н е т о к ъ , с ю д а п р и в о з и л и д л я н и х ъ п у б л и ч н ы х ! ж е н щ и н ъ , 

з д ѣ с ь м а т е р и т о р г о в а л и с в о и м и д о ч е р ь м и , м у ж ь я ж е н а м и . „ У п ь я н а я 

п о я в л я ю т с я р а з п ы я ф а н т а з і и . В д р у г ъ н о с ы л а е т ъ о н ъ к у п и т ь д в ! ш т у к и 

а л а я с и т ц а , п о т о м у ч т о ж е л а е т ъ и д т и по с и т ц у , к а к ъ по к о в р у , в ъ 

д р у г о й к а б а к ъ , н а д р у г о й к о п е ц ъ с е л а . М у з ы к а н т ы о т п р а в л е н ы в п е р е д ъ , 

з а н и м и по р а з о с т л а н н о м у с и т ц у и д е т ъ п а ш ъ о д и ч а в ш і й р а б о ч ш ; п р а з д -

н а я т о л п а р в е т ъ н а к у с к и э т о т ъ . с и т е ц ъ . В о т ъ о п ъ у ж е р а з д у м а л ъ 

и д т и в ъ т о т ъ к а б а к ъ , а в з д у м а л о с ь и д т и в ъ т р а к т и р ъ , н о п ѣ ш к о м ъ 

о н ъ н е и д е т ъ , и з в о щ и к о в ъ н ! т ъ , з а п р я ж е н н о й л о ш а д и в б л и з и н е с л у -

9 Въ 18S1 г. съ 1 ли вар л по 1 4 с е п т л б . горному испр. В И Т И М С К О Й системы было 
передано рабочими 24 .100 р.; изъ нихъ отослано въ банковыя учреждена 13 050 р 

о ^ н ы м исправникамъ ^ ^ ^ 
при выходѣ съ нршековъ 3.300 р. Арх. ирк. ю р п . л і у . it. , 

2 ) Арх . Ирк. Гори. Управ. К. 2566 , Ж 2 0 6 - 1 5 2 , л. 54. 

31 Сибирь», 1881 г., № 25, стр. 4. Въ Внтимѣ были даже особые дома съ под-

земным! сиускомъ въ Леву, чтобы легче было выбрасывать трупы убнтыхъ рабочихъ. 

„Сиб. Г а з . " 1882 г. Ж 26. 



чилось. Вотъ у забора валяются опрокинутыя пошевни. Опъ велитъ ихъ 
положить па жерди, садится въ нихъ и предлагает желающимъ до-
нести его до трактира за 10 руб. В ъ трактирѣ онъ т р е б у е т в и н а -
^пробку въ потолокъ"; ему водаютъ русское игристое и б е р у т 8 руб 
Сильно захмѣлѣвъ, уходитъ онъ въ спальню. На другой же день про-
буждается не па кровати, ие въ объятіяхъ красавицы, a гдѣ нибудь 
подъ заборомъ, въ грязи, хватается денегъ, но ихъ нѣтъ, нѣтъ и бо-
бровой шапки, за которую только паканунѣ заплатилъ 10 руб.- нѣтъ 
па немъ нѣсколькихъ блузъ, падѣгыхъ одна на другую, шали въ 
8 руб Онъ въ одной сорочкѣ и безъ сапогъ. Голова т р е щ и т и надо 
опохмелиться: a гдѣ денегъ взять? И д е т горемыка къ какому нибудь 

д о в е р е н н о м у и о п я т ь н а н и м а е т с я в ъ р а б о т у , и о п я т ь з а к а б а л и в а е т ъ 
с е б я в ъ к а т о р г у " J ) . 

Въ первой ноловинѣ 70 -хъ годовъ кутежи происходили и па 
н о и о т о м ъ Р а б о ч і е О л е к м и н с к о й с и с т е м ы в с е ч а щ е с т а л и в ы х о -

д и т ь ч е р е з ъ Б о д а й б и н с к у ю р е з и д е н ц і ю в ъ Б и т и м ъ . Р а з г у л ъ в ъ В и т и м ѣ 

с т а л ъ у м е н ь ш а т ь с я и т о р г о в л я в ъ н е м ъ п р и ш л а в ъ у н а д о к ъ с ъ т ѣ х ъ 

п о р ъ к а к ъ р а б о ч и х ъ с т а л и п р о в о з и т ь н а п а р о х о д а х ъ д а л ѣ е в в е р х ъ по 

L ' 1 і а л а г е ° Р ™ въ своемъ донесении говоритъ: „большинство рабо-
чихъ сами вполнѣ с о з н а ю т опасность и вредъ пребыванія въ Битимѣ 
и очень довольны, когда представляется возможность миновать это се-
леніе. Бъ нрошломъ году иартія въ 500 чел. съ базаповскихъ пріисковъ 
провезена была на баржахъ мимо Витима, причемъ пароходъ ирибылъ 
поздно вечеромъ и отправился дальше только въ 10 ч. дня; почти ни-
кто изъ рабочихъ пе просился выпустить его на берѳгъ; всѣ выражали 
удовольствіе, что ихъ избавляют отъ соблазна и разоренія: на бар-
жахъ раздавались пѣсни и пасмѣшки надъ мѣстпыми жителями, кото-
рые стояли грустно па берегу и не могли примириться съ совершив-
шимся фактомъ; многіе изъ нихъ говорили, что никакой пожаръ не 
нринесъ бы имъ столько убытку, сколько это событіе. Если бы по примѣру 
прошлаго года несколько лѣтъ сряду провозили рабочихъ мимо Ви-
тима, то мнопе изъ нихъ были бы спасены отъ разорееія. Но при 
этомъ необходимо, чтобы мѣсто высадки на берегъ не было постоянно 
одно и тоже, заранѣе опредѣленное, такъ какъ въ противномъ случаѣ 
на новомъ пуиктѣ можетъ создаться второй Битимъ". Съ 1887 г стали 
обязательно довозить рабочихъ до Кирепска, но, разумѣется, внолнѣ 
обезопасить ихъ отъ соблазна при пынѣшпемъ строѣ иріисковой жизни 

Г а - ' Ш Т ж Ѵ 1 Z 8 8 ; С Р ' 1 8 8 1 S ' № 2 5 ' 1 8 3 7 г ' № 14—15; „Сибирская 
C L , ' , ' ш я , " и Г ' 0 е ° " И С а Ш е В и Т и и а СМ- в ъ с т - г- Ангарска™ въ „Сиб. 
Сборн. , 1889 г., выи. I I . В ъ приленскихъ селах» даже дѣти зазывали нрінсковыхъ рабо-
чих», шедших» иослѣ разечета, к» своим» сестрам» („Сибирь«, 1887 г Ж> 1 4 - 1 5 V 
матери ложились рядом» съ дочерьми. ѵ ' " ' 

невозможно. Нужно, чтобы рабочіе получали на пріискахъ вино, въ 
видѣ ежедпевныхъ винныхъ порцій, въ достаточномъ количествѣ, 
нужно, чтобы они могли привозить туда своихъ женъ, и тогда выходъ 
съ нріисковъ не будетъ вызывать кутежей. Но до послѣдняго времени 
было иначе, и въ 80-хъ гг. мы находимъ еще много извѣстій объ 
экснлоатаціи рабочихъ по выходѣ ихъ изъ тайги, о прокучиваніи ими 
своихъ заработковъ до того, что они оставались буквально голыми и 
укрывали свою наготу мѣшками съ соломою и рогожей *). 

Въ 1888 г. въ Битимъ былъ назпаченъ новый засѣдатель Зару-
денко, человѣкъ черезчуръ энергичный; онъ безъ церемоніи расправлял-
ся съ разными гуляками, но въ 1891 г. поплатился за это жизнью. 
Разсказываютъ, что онъ хотѣлъ подвергнуть тѣлееному наказанію 
какого-то пріисковаго рабочаго; тотъ далъ взятку письмоводителю за-
седателя, чтобы избавиться отъ наказанія, но темъ не менее былъ 
все-таки наказаиъ. Тогда онъ убилъ Зарудепко выстреломъ изъ писто-
лета. Убійцу судили въ Иркутске военпымъ судомъ и повесили; мест-
ное общество было возмущено этою смертною казпыо, находя, что выс-
шая местная власть должна была даровать ему жизнь въ виду того, 
что отъ рабочаго была принята взятка. Но сибирская адмипистрація 
ц е н и т человеческую жизнь еще очень дешево и в о з л а г а е т надежды 
на устрашеніе тамъ, г д е настоятельно нужны серьезный реформы. 

Часть разсчитавшихся 10-го сентября рабочихъ уходила домой; 
другіе, но вынося съ собою никакого заработка или прокутивъ его на 
цути, 'спешили вновь наняться на промыслы, но такъ какъ на зиму 
требовалось рабочихъ менее, чемъ на лето, то часть рабочихъ, остав-
шихся безъ средсгвъ, принуждена была жить въ долгъ въ прилен-
скихъ деревняхъ, а некоторые возвращались даже на резиденціи 
золотопромышленниковъ, где ихъ иногда прокармливали въ долгъ въ 
счетъ заработка въ будущую летнюю операцію 2). Мы видели, что 
теперь пекоторыя № всехъ нужныхъ имъ рабочихъ н а н и м а ю т 
осенью на самыхъ нромыслахъ/Хотя въ меньшей степени, и прежде 
часть рабочихъ нанималась на промыслахъ 3) . Б ъ такомъ случае они 
ставили условіемъ позволить имъ покутить несколько дней въ жилыхъ 
местахъ 4)- Выдача спирта во время этой осенней наемки была деломъ 
виолпе обычнымъ, какъ это видно изъ циркуляра горнаго исправника 

7 „Сибирь", 1887 г., № 1 4 - 1 5 . В » иослѣднее время разгулъ рабочихъ при 
выход! съ промыслов» сильно уменьшился. „Вост. Об.", 1895 г., № 147. 

7 Отчет» олекм. исправ. за 1874 г. Арх . Ирк. Горн. Управ. К. 2566 , Ѣ 2 0 6 -

152, л. 53. 
3 ) Г . Калагеорги говоритъ: „съ первыхъ чиселъ сентября начинается наемъ 

изъ находящихся на пріиск! людей на сл!дующій годъ". 

7 Донесеніе олекм. горн. иенр. въ 1872 г., К. 2549, № 1 2 6 — 7 1 , л. 154. 



(10 - го августа 1872 г . ) , который свидѣтельствуетъ, что „позаведенному 
прежде порядку" промысловыя управлѳнія выдавали желающимъ остать-
ся на зиму но двѣ бутылки спирту и болѣе. Т а к ъ какъ эта выдача 
была запрещена циркуляромъ генералъ-губернатора отъ 26 октября 
1871 г. 7 , то горный исправникъ потребовалъ п р е к р а щ е н а этого обы-
чая, о чемъ и должно было быть объявлено рабочимъ до начала 
наемки ). „Распоряжепіе это было исполнено", доносилъ исправникъ, 
„и, вмѣсто выдачи спирта на руки, нанявшимся выдавалось въ тече-
т е педѣли и болѣе ежедневно по д в ѣ и болѣе винныхъ порцій. Мѣра 
эта хотя и встрѣтила возраженія со стороны управляющих® пріисками, 
опасавшихся, что при несоблгоденіи этого главнаго и укоренившагося 
обычая наемка не пойдетъ столько же успѣшно, какъ прежде, и ока-
жется недостатокъ въ рабочихъ для вскрыши осеннихъ торфовъ но 
опасешя эти не сбылись. Рабочіе, узнавъ, что распоряжевіе это общее 
для в с ѣ х ъ промысловъ, нанимались по прежнему, и никакого замѣгаа-
тельства въ работахъ не послѣдовало, пьянства же было менѣе" . Однако 
полк. Купенковъ донесъ, что запрещеніе это плохо соблюдалось; впро-
чемъ выдавали вино въ мѳньшемъ, чѣмъ прежде, количеств ! н о - 5 ча-
рокъ въ день 3). Циркуляромъ генералъ-губернатора отъ 12-го мая 
1 8 7 3 г. воспрещена была выдача рабочимъ спирта даже чарками. Тѣмъ 
не м е н ! е выдача его при паемкѣ на промыслахъ продолжала суще-
ствовать: па однихъ промыслахъ выдавали по нѣскольку сотыхъ, па 
другихъ отъ 3 до 6 бутылокъ. Прѳдъ наемкой бол!е прочихъ, по мѣст-
ному выраженію, „забутыливали" т ! , у кого значительныя суммы счи-
тались „за конторой", т.-е. у кого было бол!е чистаго заработка 7 -

Т а к ъ какъ на олекминскихъ промыслахъ очень развиты подзем-
ныя работы, то з д ! с ь оставался па зиму болыній проценте рабочихъ 

І Ъ в ъ д Р у г и х ъ округахъ. Многіе рабочіе десятки л ! т ъ проводили 
на промыслахъ. ІІо словамъ олекминскаго горн, иснрав ( 1 8 7 3 г ) 
„большинство" (рабочихъ) „въ тѳчеггіе десятковъ л ! т ъ лишь перехо-
дите съ одного иріиска на другой, пропивая каждый годъ весь полу-
ченный заработокъ, нисколько не думая ни объ у т р а т ! силъ, ни о ста-
рости, и ссылаясь обыкновенно на то, что общество, к ъ которому они 
приписаны, призрите ихъ, и что они д ! л а л и взносы въ носелѳнческій 
капиталъ для будущаго своего обезпечѳніл" 5). 

7 „Ирк. Губ. В Ѣ І 7 1876 г., № 59, 5-ый пун. циркуляра. 
С Арх. К 0 ІІромыш. и Прибр.-Вптим., № 454. 

ОЛ, 3 ) A p r f " И р к - Г о р К - У п р а , і - К - 2 5 4 9 ' № 1 2 6 ~ 7 1 , -1. 456; 1С. 2544 № 4 8 - 1 0 3 
л. 201 ; ср. К. 2560, № 1 3 0 - 1 8 4 , л. 11. ' 

7 „Сибирь" 1878 г. № 38. 

7 А р х . Ирк. Гори. Управ. 1С. 2560, № 1 3 0 - 1 8 4 , л. 83; 1С. 2574, № 1 8 9 - 2 4 3 , 
К а К Ъ М Ы З Н а Ѳ М Ъ > В З Н 0 Ш Э І И № б Ы Л И П З Д а Т Ь " а — 

Теперь все б о л ! е увеличивается на промыслахъ проценте полно-
правныхъ рабочихъ изъ сибирскихъ крестьянъ, „съ изм!иеніемъ со-
става м!нлется и тинъ пріиековаго рабочаго. Вымираете прежній „ в ! ч -
ный таежникъ" , періодически выходившій изъ тайги въ жилое м ! с т о 
лишь для того, чтобы прокутить тяжелымъ трудомъ нажитыя сбереже-
пія. Н ы н ! ш п і й рабочій т я г о т ! е т ъ уже не къ т а й г ! , на которую онъ 
смотрите только к а к ъ на средство поправить свое разстроенное хозяй-
ство. В с л ! д с т в і е такого сосредоточенія интересовъ большей части ра-
бочихъ в и ! тайги команда м ! н я е т с я въ своемъ с о с т а в ! гораздо больше, 
ч ! м ъ въ прежнее время, и в ъ вей оказывается меныпій проценте опыт-
н ы х ъ горныхъ рабочихъ" 7 . М ! с т н ы й горный инженеръ въ 1892 г. 
также ITодтверждаетъ это наблюденіе: „Поселепецъ былъ ностояннымъ 
жителемъ тайги, поэтому болѣе опытнымъ рабочимъ, по другія его 
качества, въ сравнепіи съ вновь прибывшимъ изъ Россіи или Западной 
Сибири крестьянииомъ, заставляютъ, по меньшей м ! р ! , мириться съ но-

вымъ явленіемъ 7 -
Т а к ъ какъ зимой рабочій гораздо бол!е нуждается въ золотопро-

мышленник! , ч ! м ъ л !томъ, то они, по признанію хозяевъ, работаютъ 
у с е р д н ! е , меньше бываетъ, такъ иазываемыхъ, самовольно-льготныхъ 
дней. 

Количество рабочихъ, оставшихся на зиму въ 1871 г . , по отчету 
олекминскаго горнаго исправника, равнялось 3 4 0 0 чел. По отчетамъ о 
золотопромышленности и другимъ оффиціальнымъ источвикамъ, въ 1 8 7 9 
г. изъ числа 9725 рабочихъ м. п. оставалось на весь годъ 5 6 9 6 рабо-
ч и х ъ (58°/о), въ 1 8 8 0 г . изъ 1 0 7 9 8 чел. об. п. оставалось 2 9 6 5 чел. 
об. н. (28°/о), въ 1 8 8 2 г. изъ 9 5 8 4 рабочихъ м. п . — 3 3 1 3 ( 3 5 % ) , въ 
1 8 8 3 г . изъ 9 7 1 1 рабочихъ м. п. оставалось весь годъ 3 0 5 6 ( 3 1 % ) 7 -

Разсматривая д !ятельность генералъ-губернатора Восточной Си-
бири Синельникова относительно пріисковыхъ рабочихъ, мы говорили 
уже (см. гл. И ) о введепіи имъ на нріискахъ труда ссыльнокаторж-
ныхъ; тамъ же.были изложены временный правила объ употребленіи 
ихъ въ работы, составленный на осповапіи выеочайшаго повел!нія 16-го 
августа 1 8 7 2 г. Матеріалы, хранящіеся въ а р х и в ! витимскаго горнаго 
исправника показываютъ, что правила эти предетавляютъ лишь пере-
работку, съ небольшими изм!неніями, особой записки и инструкціи 
отправлявшемуся съ ссыльнокаторжными офицеру, составленныхъ в ъ 
1881 г . , по порученію Синельникова, Купепковымъ, который былъ по-

7 Отчетъ управл. промыслами Ленскаго Т - в а за 1 8 9 3 — 9 4 г. „Вѣст . Золотопр." 

1895 г . , № 20, стр. 331. 
7 „Вѣстн. Золотопр." 1893 г. № 2, стр. 3 1 — 3 2 . 

7 Арх. Ирк. Горп. Управ. К . 2549, № 1 2 6 — 7 1 , л. 202; „Арх. Горн. Деп.; 

„Прилож. I къ вып. I Сборн. оффиц. докум.", стр. 9. 



сланъ генералъ-губернаторомъ на олекминскіе промыслы. Не повторяя 
поэтому названныхъ правилъ, мы остановимся только на тѣхъ пара-
графахъ инструкціи составленной Купенковымъ, которые представ-
ляютъ существенныя отличія отъ соотвѣтственныхъ постановленій Вре-
менныхъ правилъ" і). Слѣдующія постановленія инструкціи Куненкова 
вовсе о т с у т с т в у ю т во „Временныхъ нравилахъ": „Если арестантъ, сдѣ-
лавъ самовольную отлучку, въ продолженіе сутокъ явится къ офицеру 
самъ, то такового подвергать аресту не болѣе 3 -хъ дней и денежному 
взыскание, не превышающему 2 руб. Товарищи съ нимъ по артели 
штрафуются въ этомъ случаѣ 50 кон. каждый". Изъ штрафныхъ де-
негъ но инструкціи Куненкова предполагалось выдавать награды аре-
стантамъ, „обратившимъ на себя вниманіе трудолюбіемъ и хорошимъ 
поведеніемѵ ' . Во „Временныхъ нравилахъ" этого нѣтъ, точно также 
какъ и слѣдующаго параграфа инструкціи Куненкова: „Кромѣ поощре-
шя, назначенпаго арестантамъ нредыдущимъ параграфомъ, офицеру 
предоставляется войти съ ходатайствомъ о зачисленіи времени прослѣ-
довашя па нріиски и нахождеиія на нихъ за время пребываеія въ 
отрядѣ исправляющихся и соотвѣтственномъ вслѣдствіе того сокраще-
н ы срока каторжныхъ работъ, опредѣленпаго судебнымъ приговоромъ, 
применяясь къ 582 ст. Х І У т. Уст. о ссыл." 2). Представленная Ку-
пенковымъ записка легла и въ основаніе тѣхъ пунктовъ „Временныхъ 
правилъ , которые касаются путешествіл арестантовъ па пріиски. В ъ 
запискѣ впрочемъ упомянуто, что во время пути „этапнымъ порядкомъ" 
до пристани Жигаловой на р. Лепѣ арестанты освобождаются отъ оковъ 
(во „Временныхъ нравилахъ" этого нѣтъ). Продовольствіе арестантамъ 
на пути назначено было Купенковымъ нѣсколько въ иномъ количеств! 
а именно, вм!сто одного фуп. солонины, какъ назначено во „Времен-
ныхъ нравилахъ", 3/4 фун. и также несколько мен!е кирничнаго чаю: 
и кирпича чаю вмѣсто 3/5 ф., назначенныхъ во „Временныхъ нрави-

лахъ . Купенковъ предлагалъ также назначать для сопровождепія аре-

7 „Всякій арестантъ, усердно работавшій въ продолженіе м ! с л ц а и ne записан-
ныеI въ штрафною журнал!«, сказано въ ипструкцін Куненкова, „на третью часть 
своего заработка ииѣетк право получать изъ промысловаго магазина дозволенные 
предметы необходимости и прихоти, но означенная выдача производится не иначе 
какъ по собственноручной о т м ! т к ! офицера въ разсчетномъ лист!, безъ которой про-
мысловое унравлеиіе выдавать не должно«. Во „Временныхъ нравилахъ" это поста-
новлена выражено такимъ образомъ: „До окоичанія срока каторжныхъ работъ вос-
прещается выдавать арестантамъ деньги на руки; но, въ в и д ! поощренія, предостав-
ляется офицеру, кром! необходимыхъ одежныхъ вещей, на счетъ заработка отпускать 
арестантамъ e s разрѣшенномъ количествѣ: чай, сахаръ, масло, табакъ, мыло и др 
необходимый мелочи" (§ 35). 

7 Арх. Витим. Горн. Испр., дѣло объ арестантахъ 1871 г., Л» 7 а 11—15-
Аврамовъ. „Очеркъ золотопр. Олекмы", прилож. стр. 17—27. 

стантовъ фельдшера, а „Временныя правила" предоставляли употреб-
лять необходимыя лекарства самому офицеру. 

Изъ записки Куненкова мы узнаемъ, что изъ заработанныхъ ка-
торжными денегъ должны были покрываться сл!дующіе расходы по 
содержанію офицера, зав!дывавшаго ими, и его капцеляріи, по содер-
жанію конвоя, по постройк! и содержанію одиночныхъ карцеровъ, по 
провожденію арестантовъ на цріискъ; оставшіяся отъ этихъ расходовъ 
деньги поступали въ собственность арестантовъ. Содержаніе въ исправ-
ности здапій, г д ! пом!щались арестанты, конвой и офицеры, а также 
отопленіе и осв!щеніе этихъ зданій относилось на счетъ промысла. За 
прокормленіе конвоя и арестантовъ, содержавшихся въ карцер! , про-
мысловое управленіе должно было удерживать деньги изъ арестантскихъ 
заработковъ. Больные арестанты л!чились въ промысловомъ лазарет! 
иа счетъ пріисковаго управленія, а конвойные на счетъ арестантовъ; 
признанные докторомъ неизлѣчимыми доставлялись иа счетъ золотопро-
мышленниковъ въ Киренскъ. Вознагражденіе за трудъ и продовольствіе 
арестантовъ производились н а р а в н ! съ вольнонаемными. 

Припять въ работу арестантовъ прежде другихъ изъявилъ готов-
ность Базановъ, который и внесъ, въ в и д ! аванса платы за ихъ ра-
боты, сумму денегъ, нужную для снарцженія и отправленія партій. В ъ 
1871 г. на промыслы Базанова было назначено 200 ссыльнокаторжныхъ, 
въ ч и с л ! которыхъ были и „политическіе преступники" (такъ назы-
ваютъ въ Сибири сосланныхъ за польское возстапіе 1863 г.) . 

Изъ доклада Куненкова о работахъ арестантовъ видно, что дѣйствительно 
въ сентябрѣ 1871 г. на пріиски Б а з а н о в а п К 0 поступило 160 арестантовъ (изъ 
нихъ политических* 67 чел.). В ъ іюнѣ 1872 г. было вновь доставлено н а промыслы 
„изъ категорій г р а ж д а н с к и х * с с ы л ь н о к а т о р ж н ы х * " 100 чел.; за исключением* 
отправленных* за неблагонадежностью и по болѣзни въ другія мѣста , бѣжавшихъ, 
умерших* и проч., к ъ 10 сентября 1872 г. н а пріискѣ оставалось 184 арестанта 7 -
І-Іа операцію 1873—74 г. оставалось на пріискахъ этой К 0 136 ссыльно-каторжныхъ 
и прибыло вновь 98 (въ том* числѣ одна женщина) , слѣдовательио, всего въ па-
ч а л ! оиерапіи 1873—74 г. состояло 234 чел., изъ н и х * 35 политических*. З а 
исключением* умерших*, б!жавшихт>, в о з в р а щ е н н ы х * и проч. къ 10-го сентября 
1874 г. н а пріискахъ этой К° оставалось 165 каторжных* . К р о м ! пріисковъ Б а з а -
нова в * Олекминскомъ о к р у г ! въ нервой п о л о в и н ! 70-хъ гг. арестанты работали 
еще и на промыслах* К ° Арендаторов* и Малонатомскаго Т - в а . В * о т ч е т ! о 
т р у д ! арестантов* в * К 0 Сибирякова и Б а з а п о в а за 1875 г. сказано: „ к ъ 10-му 
септября 1875 г. оставалось на лицо ссыльнокаторжныхъ 149 мужчин* и 2 ж е н -
щины. К ъ тому поступило съ Усиепскаго пріиска К° Арендаторов* 39 мужчин*, 
итого 190 челов'Ькъ"; за исключеиіемъ отбывших* сроки, б ! ж а в ш и х ъ , умерших* , 
о т р а в л е н н ы х * по неспособности и х * къ р а б о т ! и проч., къ 10 сентября осталось 

7 Арх. Витим. Гори. Исправ., дѣла объ арестантахъ 1871 г., № 7, л. 1—8, 

1872 г., № 9, л. 140. 
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на промыслахъ Сибирякова и Б а з а н о в а 91 ссыльнокаторжный, въ томъ числѣ 80 
г р а ж д а н с к и х ! , 9 п о л и т и ч е с к и х ! и 2 женщины. В ъ эту операцію каторжные н а 
олекмішскихъ промыслахъ работали только в ъ К 0 Б а з а н о в а >). 

Относительно нутешестшя каторжных! па пріиски въ доклад! 
Купенкова 1872 г. сказано: „Какъ въ минувшемъ году, такъ и въ на-
стоящему арестанты, отправленные на пріиски по якутскому тракту, 
почти нѳ имѣющему на своемъ протяженіи организованных! этапныхъ 
пом!іценій, въ сопровождены иезначительнаго конвоя, благополучно 
доставлены по иазначенію. Изъ 262 отправленныхъ на промыслы ссыльно-
каторжных! б!жало съ дороги 2 челов!ка, изъ коихъ одинъ пойманъ 
и иреданъ суду. Въ пути арестанты вели себя вполн! одобрительно и 
за время дороги ни одинъ изъ нихъ наісазаніямъ не подвергался". 
Конвой въ операцію 1 8 7 3 — 7 4 г. состоялъ иа промыслахъ К ° Базанова 
изъ двухъ урядниковъ и 13 казаковъ, въ операцію 1 8 7 5 — 7 6 г . — 
2 урядниковъ и 6 казаковъ. Для наблюденія за арестантами па про-
мыслахъ постоянно находились вблизи ихъ дежурные казаки, а осталь-
ной конвой пом!іцался около казармъ. Купенковъ жаловался, что ка-
зачій конвой „слишкомъ патріархально" относился къ своей служб!, 
что облегчало ссыльно-каторжпымъ поб!ги. 

Уроки арестаытамъ задавались такіе же, какъ и вольнонаемным!рабо-
чимъ, но для многихъ изъ нихъ горныя работы были слишкомъ тяжелы. Въ 
о т ч е т ! о работахъ арестантовъ на промыслахъ К 0 Базанова въ 1871 — 
72 г. сказано: „новоприбывшим! работа зд !шняя сначала казалась 
очень трудна; изъ нихъ лишь къ концу л ! т а , и то только н!которыя 
артели, стали выстаивать въ золотыхъ забояхъ и кончать уроки". По 
отчету за 1874 г., „прибывающіе на нріиски осенью привыкаютъ къ 
работ! постепенно: сентябрь и октябрь на торфахъ, потомъ въ разв !д-
кахъ и поторжной работ!, мартъ и апр!ль то же на торфахъ и потомъ 
уже л!томъ поступают! на самую трудную работу—добычу золотосо-
держащих! песковъ, a поступившіе па работу л!томъ должны съ не-
привычки стать съ с а м а я начала на трудную работу, почему хотя и 
работаю-гъ усердно, по скоро отбиваютъ руки и совершенно обезсили-
ваютъ". Понятно, что часть арестантовъ оказывалась совершенно не-
способною къ пріисковому труду, и ихъ приходилось отсылать обратно. 
Въ 1874 г. за неспособностью къ работ! было возвращено съ промыс-
ловъ Базанова 37 челов!къ (15°/0), въ 1876 г . — 5 4 чел. ( 2 8 % ) . 

Плата за подъемное золото по „Временным! правиламъ" посту-
пала не къ нашедшему его, а д!лилась между арестантами. По первона-
чальным! правиламъ (1871 г.) эта плата должна была составлять возна-

9 Арх. Витим. Горн. Исправ ; Арх. Ирк. Горн. Управ., К. 2574, № 1 8 9 - 2 4 3 , 
л, 350. 

траждепіе всѣхъ арестантовъ и д!литься между ними поровну. Но по-
добный порядокъ оказался невыгодным! для промысловъ и потому, по 
просьб! промысловых! управлепій, Ііупепковъ р!шилъ записывать эту 
плату въ разсчетные листы, такъ же, какъ у вольнонаемных!, т.-е. 
на десятоку стоящій въ забо!. Этотъ порядокъ былъ зат!мъ утвер-
ж д е н ! и „Временными правилами". Въ 1872 г. подъемная золота было 
доставлено арестантами, считая по 96 к. за золоти., на. 10 ,118 р., по 
38 р. па каждаго (что составляло 2 6 % всего заработка). Въ операцію 
1874 г. заработокъ арестаптовъ на подъемном! золот! составлялъ на 
промыслахъ Сибирякова и К 0 лишь 8 % всего заработка. В ъ отчет ! за 
операцію 1876 г. сказано, что „подъемное золото съ каждымъ годомъ 
прогрессивно уменьшается", такъ что въ этомъ году на двухъ смеж-
н ы х ! иріискахъ КК° Базанова и Сибирякова было поднято его аре-
стантами только на 346 р. ( 1 , 5 % всего заработка). В!роятно каторж-
н ы х ! мало ставили въ томъ году иа золотые забои. 

Въ о т ч е т ! о работахъ каторжпыхъ иа промыслахъ Сибирякова, 
Базанова и К 0 за 1872 г. мы находимъ сл!дующія св !дѣпія о пред-
ставлены рабочими иодъемнаго золота (съ начала промывки песковъ 
въ м а ! мясяцѣ): „Артели, нростоявшія, не разбиваясь, на торфахъ, 
ставятся въ золотые забои, и которыя артели оканчивают! уроки, ста-
вятся, какъ бы въ вознаграждепіе, подъ конецъ и въ такіе золотые 
забои", гдѣ „есть подъемное золото, котораго иныя артели подымают! 
до 4 -хъ фунт. Такимъ образомъ каждая артель прохоцитъ в с ! забои 
или по порядку, или по жребію, и потомъ поступает! опять па торфа, 
пока не дойдетъ до нея очередь. Артели же, не оканчиваюіція уро-
ковъ или не могущія исполнять работы по привод! (на пріиски), въ 
золотые забои не ставятся, а подъ конецъ уже л ! т а такимъ рабочимъ 
даютъ стараніе, которое заключается въ томъ, что они накладывают! 
золотосодержащая песку въ небольшой ящикъ, промываютъ его на ваш-
г е р д ! и полученное золото поступает! въ пользу ихъ.. . Такія ста-
ранія бываютъ отъ 7 до 25 р. Мастеровые получаютъ старанія два и 
три раза въ лѣто. При исполпепіи работъ арестантами находятся ка-
заки; если работают! въ разныхъ м!стахъ на торфахъ, то назначаются 
2 казака. Для наблюденія за мастеровыми назначаются казаки отд!льно. 
Въ разв !дкахъ находится 6 казаковъ", л!томъ лее къ каждому забою на-
значается казаку такъ какъ было зам!чено, особенно относительно 
новоприбывших!, хищничество золота. 

Въ опѳрацію 1872 г. аресгапты работали въ теченіе всего года 
еліедпевио, за исключеніемъ 22-хъ дней. 

Каторжные должны были им!ть отд!льныя пом!щенія отъ осталь-
н ы х ! рабочихъ, но въ 1872 г. такихъ не оказалось, и ихъ пришлось 
распред!лить въ казармахъ, занимаемыхъ вольнонаемными, по въ осо-
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быхъ к о м н а т а » . Въ 1873 г. на Усненскомъ пріискѣ К° Арендаторовъ 
выстроено было два новыхъ корпуса для арестаптовъ и конвоя. 

„Снабженные отъ казны одеждою на дорогу по лѣтнему арестант-
скому положенію", писалъ Купенковъ въ отчете за 1872 г., „ссыльно-
каторжные по прибытіи на пріискъ получили всю теплую'одежду въ 
счетъ будущихъ заработковъ изъ промысловыхъ складовъ. Суровый кли-
м а т Олекминскаго округа съ морозами, доходящими до 40°, побуждает 
дѣлать весьма значительный расходъ на эту статью. Провозная плата 
и другіе накладные расходы до того увеличивают цѣнность одежды, 
что на оервыхъ порахъ для соответствен наго обмундированія людей 
пришлось затратить около 25 р. па чел. (некоторые изъ политическихъ 
престунниковъ, имея собственную теплую одежду на пріискѣ, таковой 
не брали) и въ течееіе года расходовать на одежду более х / 3 всего 
заработка, потому что некоторый вещи скоро п р и х о д я т въ негодность 
отъ частаго нрикосиовенія съ огпемъ, съ мерзлымъ или каменистымъ 
грунтомъ, а летомъ отъ постоянной сырости". 

„Для поощренія арестаптовъ въ работе имъ выдавалось" въ 1872 г. 
„на счетъ ихъ заработковъ, независимо отъ пищевого содержанія, по-
лучаема™ на счетъ промысла, наравне съ вольно-наемными рабочими 
ежемесячно на человека но 1' /* ф. сахару, по I 1 /* ф. масла, по % кир-
пича чаю и по I ф. табаку. Размерь этой выдачи при зпачительномъ 
представленіи артелью подъемпаго золота приходилось увеличивать, 
потому что въ противиомъ случае арестанты или соисемъ не подымали' 
золота, или, поднявъ его, скрывали и передавали вольнымъ рабочимъ, 
съ которыми входили въ соглашеніе относительно вознагражденія" за' 
него. В ъ 1874 г. обыкновенно выписывали по 2 ф. сахару и масла и 
1 ф. табаку, но зарабатывавши™ более другихъ выдавали но лишнему 
фунту сахара и масла. 

Некоторые арестанты не выдерживали пріисковыхъ работъ. Въ 
1876 г. , по словамъ отчета о каторжныхъ, работавшихъ иа пріискахъ 
К° Базанова и Сибирякова, „упадокъ силъ въ некоторыхъ арестан-
тахъ вследствіе продолжительна™ нребыванія на пріискахъ, тяжести 
труда и неблагопріятныхъ климатическихъ условіяхъ", вынудилъ от-
править въ Иркутскъ 54 чел. 

Вновь присланные иа иромыслы арестанты часто заболевали. Б ъ 
1872 г. въ первый месяцъ было 20 чел. больныхъ, потомъ, по м е Р е 
привычки къ работамъ, число больныхъ уменьшалось. „Каждая царапина 
малейшій ушибъ ие остаются здесь безъ последствій, и если рабочій 
не объявилъ вовремя, то черезъ неделю поступает въ больницу цып-
готнымъ". Отъ цынги рабочіе вообще медленно поправлялись здѣсь, 
арестанты же были особенно воснріимчивы къ этой болезни, такъ какъ 
они подготовлялись къ ней продолжительнымъ содержаиіемъ въ сибир-

скихъ, крайне переполненныхъ, тюрьмахъ; цынга у четвертой части боль-
ныхъ ею арестантовъ въ 1872 г . доходила до сведенія конечностей. 
Другія же болезни были редки среди арестантовъ. Въ 1872 г. по 
случаю развитія цыпги и другихъ болезней въ Усть-Ііутскій солева-
ренный заводь было переведено 36 арестантовъ. П р о ц е н т больныхъ 
каторжаиъ въ 1872 г. колебался между 4 и 8°/0 . Въ отчете за 1874 г . 
находимъ также жалобы на развитіе цынги. „Пища была обыкновенная, 
пріисковая, капусты сравнительно съ ирошлою операціею выдавалось 
гораздо меньше и худшаго качества. При этой пище изнурительная 
земляная работа зимою въ болыпіе холода и скудная подача порщй 
при открытіи веспы и лета отразились въ эту операцію на работахъ 
цыпготною болезнью съ самаго открытія весны, и хотя больные были 
посылаемы для поправки въ места, более обильныя растительностью, 
въ особенности лукомъ, но здоровье ихъ почти не улучшалось", вслед-
ствіе чего и возвращепіе съ промысловъ неспособиыхъ къ работамъ 
было въ большей степени, чемъ въ прежоія оиераціи. Въ 1875 г. число 
ноденщинъ „больныхъ, оставляемыхъ по усмотреиію пріисковаго врача 
для пособій и открытія крови" было 1794 , что составляло около 4°/0 

в с е х ъ поденщинъ. Въ 1876 г. число заболешнихъ цынгою было незначи-
тельно. 

Поведеніе арестантовъ на промыслахъ было вообще весьма удовле-
творительно. Въ 1 8 7 1 - 7 2 г. изъ 260 чел. было совершено престу-
плеоіе однимъ (панесееіе топоромъ раны женщине), но и тотъ при-
знанъ невменяемымъ вследствіе болезненнаго состоянія. Въ эту же 
операцію телеснымъ наказаиіямъ въ теченіе года подвергались 14 чел. *). 
Въ 1874 г. арестантами вовсе не было совершено нреступленій, кроме 
того, что одинъ изъ нихъ былъ замечепъ два раза въ воровстве у 
товарища и, какъ слабый къ тому же работникъ, былъ совсемъ высланъ 
съ пріисковъ 2). Въ 1876 г. изъ 190 арестантовъ только 2 были заме-
чены въ торговле сниртомъ, изъ которыхъ одинъ былъ наказанъ 100 уда-
рами розогъ и депежнымъ штрафонъ въ 2 р., а другой содержаніемъ 
въ карцере 7 дней и денежнымъ штрафомъ въ 3 р., и, „какъ плохой 
работникъ и долгосрочный", онъ былъ отнравленъ съ нріисковъ въ 
распоряженіе иркутскаго губернскаго правленія. 

Относительно побеговъ арестантовъ, Купенковъ въ своей записке 
1872 г. говоритъ: „нроцеатое отпошеніе бе?кавшихъ съ частныхъ золо-

1) Изъ них» за грубость против» лицъ промысловаго надзора и конвойных» 
3 чел., за покушеніе па кражу з о л о т а - 7 чел. и за самовольную отлучку и д р а к у -

4 человѣка. 
7 „Дерзость против» казаков» проявлялась въ двух» случаях», ослушаніе слу-

жащему в» одном» случаѣ, драка в» одпомъ случаѣ и за лѣпость к» работ ! один» 
арестант» нодвергпутъ п&казашю два раза" . 



тыхъ пршсковъ ссыльно-юаторжныхъ по сравненію съ побѣгаыи, совер-
шаемыми арестантами съ промысловъ Кабинета Его Величества мо-
жетъ быть названо удовлетворительным*, и есть основаніе полагать, 
что цифра бѣжавшихъ съ 9 % на будущее время значительно умень-
шится, такъ какъ до настоящей осени арестанты пе вѣрили, что за-
работанный ими деньги, за исключеніемъ удержанных* на расходы по 
содержание ихъ и управленію, будутъ передаваемы имъ но окончаніи 
срока каторжных* работъ и выходѣ на носѳленіе. Примѣръ разечитаи-
ныхъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ т р е х * арестантов*, изъ которыхъ двое по-
лучили ио 100 р., а один* 66 р., осязательно докажет* всю пользу для 
н и х * задолжанія на подобный производительный трудъ, съ помощью 
котораго они нрюбрѣтутъ средство безбѣдно обставить себя на первое 
время по нрибытіи на поселеніе, а не явятся, какъ теперь, полными 
п р о л е т а р и и , вынужденными нерѣдко изъ-за предметов* первой необ-
ходимости совершать новыя преступлепія и опять возвращаться па 
каторгу ). В ъ 1874 г. изъ 235 чел., работавших* на нріискахъ Ко 
ѣазанова, бѣжало всего 11, но изъ нихъ 4 были ноймапы и отправлены 
ДЛЯ преданы, за это суду; въ 1876 г. изъ 190 рабочихъ арестантов* 
іои же Ко оѣжало всего 3. За нобѣги наказывались не только сами 
бѣжавшіе, но кромѣ того штрафовалась та артель, къ которой они 
принадлежали. В ъ 1872 г. на нріискахъ К 0 Базанова „штрафам* исклю-
чительно подвергались арестанты за бѣжавшихъ товарищей. За каждаго 
оѣжавшаго налагался на артель денежный штраф* въ размѣрѣ 3 р 
на человѣка. Изъ этой суммы за поимки арестантов* выдавалось по 

р. за каждаго, на что и израсходовано 90 р.«. В ъ операцію 1874 г 
па т ѣ х ъ же промыслах* за отлучку съ пріиска одинъ человѣкъ былъ 
наказан* розгами, другому же за нобѣгъ, въ виду его цыпготнаго со-
с т о я т * тѣлесное наказаніе было замѣнено работою въ цѣняхъ въ те-
ч е т е мѣсяца безъ льготных* дней. За побѣги оштрафовано 107 чело-
вѣкъ (т.-е. члены артелей бѣжавшихъ рабочихъ) по 3 р. Въ 1876 г 
тамъ же за нобѣги подвергнуты денежному штрафу артели, въ кото-
р ы х * находились бѣжавшіе въ числѣ 27 человѣкъ но 3 р. каждый и 
артели, въ которыхъ находились замѣченные въ торговлѣ спиртом* 
18 чел. по 1 р. В ъ онерацію 1 8 7 3 - 4 г . съ арестантов*, работавших* 
въ К Арендаторов*, было взыскано штрафа 549 р., что въ среднем* „ а 
117 арестантов* составит* безъ м а л а я „о 5 р. (наибольшее количество 
штрафных* денегъ, взысканных* съ одного арестанта, равнялось 18 р ) 

И з ъ з а п и с к и Купенвова 1872 г. мы узнаемъ, что мѣсячный за-

2 Въ отчетѣ за операцію 1 8 7 1 - 7 2 г. объ арестантах* , работавших* на пріио-
кахъ К Базанова и Сибирякова пояснено, что побѣги но срокам* работъ были слѣ-
дуюмце: осужденных* на 4 - 8 лѣтъ 12 чел. и на 1 0 - 1 5 л . - 1 2 чел., всего 24 чел 

«итимск. горн, иснравн. о ссыльно-каторжныхъ № ^ л . Ш ) і 4 з _ і 4 4 > 

работок* арестантов* въ г о р н и х * работах* зимою равнялся 12 р. и 
болѣе, въ ортовыхъ доходил* до 18 р. въ мѣсяцъ, а въ поторжныхъ 
работах*—меиѣе 7 р.; 8 0 арестантов*, проработавших* на промыслахъ 
Сибирякова и Базанова всю операцію 1 8 7 1 - 7 2 г., заработали въ сред-
нем* вмѣстѣ съ подъемным* золотом* по 211 р., причем* подъемное 
золото составило 3 4 % общаго заработка, а 8 0 чел., проработавших* 
лишь три лѣтнихъ мѣсяца 1872 г., заработали въ среднем* по 86 Рм 
нри чемъ подъемное золото составляло 4 4 % общаго заработка. В ъ К 
Промышленности въ операцію 1 8 7 2 - 3 г. 69 арестантов* заработали 
въ среднем* но 213 р. На промыслахъ К ° Арендаторов* въ операцш 
1 8 7 3 — 4 г. 98 арестантов* заработали въ среднем* вмѣстѣ съ подъем-
ным* золотом* по 151 р. въ годъ. В ъ операцію 1 8 7 5 — 7 6 г. всего 
заработано было арестантами на промыслахъ К ° Сибирякова и База-
нова 2 3 3 7 0 р. (со включеніемъ подъемнаго золота, котораго, впрочем*, 
было очень мало), поденщинъ же въ теченіе операціи (со включеніемъ 
льготных* и больныхъ) было 4 8 1 3 1 , слѣдовательпо средшй заработокъ 
въ поденщину менѣе 50 к.; если взять только одни рабочія поденщины 
(43769) , то средпій заработокъ въ поденщину будетъ равняться 53 к. ')• 

Относительно размѣра ч и с т а я заработка или додачи мы имѣемъ 
слѣдующія данныя. Купенковъ въ своем* отчетѣ за 1 8 7 1 — 7 2 г . сооб-
щает*, что валовой заработокъ рабочихъ равнялся 3 8 6 5 8 р., а за исклга-
ченіемъ забора вещами и ирипасами, стоимости пренровожденія арестан-
тов* до промысловъ, расходов* по надзору за арестантами и штрафов* 
за бѣжавшихъ и проступки, чистый заработокъ равнялся 17396 р. По 
чистому заработку Купенковъ раздѣлилъ рабочихъ иа слѣдующія ка-
•гегоріи: заработавших* болѣе 200 р .—1 чел., отъ 150 до 200 р. 6 чел., 
отъ 100 до 150 р .—56 чел., отъ 75 до 100 р . - 4 0 чел., отъ 5 0 до 
7 5 р _ 6 0 чел., отъ 25 до 5 0 р .—45 чел., менѣе 25 р . — 3 1 чел., не 
заработавших'* своего содержанія 21 чел. Средній чистый заработокъ, 
по вычислеиію Куненкова, равнялся 74 р. 2) . В ъ операцію 1875 г. на 
159 ссыльно-каторжныхъ, работавшихъ на промыслахъ К 0 Сибирякова 
и Базанова, средняго ч и с т а я заработка нришлось болѣе 106 р. на чело-
вѣка, тогда какъ вольно-паемнымъ рабочимъ (если взять ихъ всѣхъ) 
пришлось всего по 18 р . 3 ) . Эта разница объясняется тѣыъ, что арестанты 
работали круглый годъ и выдача имъ вещей и припасов* въ счетъ 
заработка была болѣе регламептирована 4) . 

1) Арх. Витим. Горн. Испр., дѣла объ арестантахъ, №№ 282, 4 8 ; 1875 г „ № 5 , 

л. 112; Арх. К° Промышлеи. дѣло № 284. 
2 ) Собственно должно быть 67 р. 
3 ) Арх. Витим. Гори. Испр. дѣло 1875 г., Ks 33, л. 9. 
4 ) Свѣдѣпія о работѣ арестаптовъ заимствованы, кромѣ указанпыхъ, изъ слѣ-

дующихъ дѣлъ Архива Витим. Горн. Испр. о ссыльно-каторжныхъ: №№ 7, 9, 19 и 5 . 



Кромѣ общеконтрактныхъ рабочих* и золотничниковъ, о кото-
рыхъ мы будем* говорить в * особой главѣ , на пріисках* Ленскаго 
горнаго округа бывает* много отрадных* рабочих*, занимающихся у 
подрядчиков* доставкою лѣса, угла и тяжестей, положеніе которых* 
неизмѣримо хуже общеконтрактных*. Отрядные рабочіе живут* зимою 
и лѣтом* в * жалких* л а ч у г а х * инородцев*, который часто ее имѣют* 
стекол* в * отвѳрстіях* , замѣнающих* окна, и переполнены обита-
телями ). 

9 „Вѣсти. Золотопр.", 1893 г., Ж 2, стр. 31. 

Г Л А В А V I I . 

Общеконтрактные рабочіе на золотыхъ промыслахъ Амурской и 
Приморской областей. 

Историческія свѣдѣнія о золотопромышленности.—Число рабочихъ.—Предложение 
рабочихъ рукъ превышаетъ теперь спросъ на нихъ.—Задатки.—Путешествіе рабо-
чихъ на пріиски.—Техника работъ—Доходность золотого дѣла.—Продолжитель-
ность рабочаго дня—Величина уроковъ.—Плата за трудъ—Подъемное и старатель-
ское золото,—Пигда.—Вшіныя порціи.—Тайная продажа вина.—Жилища.—ІІріи-
сковыя лавки.—Семейства рабочихъ.—Денежные штрафы и другія наказания.—Гор-
ная администрація.— Праздники и льготные дни.—Болѣзни.—Врачебная п о м о щ ь -

Школы.—Побѣги.—Заработки.—Додачи.—Долги.—Возвращеиіе съ пріисковъ. 

Присутствіе золота въ Амурской области въ долинѣ р. Зеи от-
крыто было еще въ концѣ сороковых! годовъ; изслѣдованія по пору-
чѳнію гр. Муравьева-Амурская продолжались здѣсь и въ 5 0 - х ъ гг . , но 
частная золотопромышленность разрѣшена была позднѣе. Опасаясь, что 
открытіе частныхъ золотыхъ промысловъ и связанная съ этимъ закупка 
з н а ч и т е л ь н а я количества хлѣба для рабочихъ могутъ вызвать затруд-
нѳнія въ продовольствіи войскъ и переселяемых! иа Амуръ казаковъ, 
ген.-губернаторъ Восточной Сибири гр. М у р а в ь е в ! вошелъ въ 1858 г. 
въ Сибирскій Комитетъ съ представленіемъ, чтобы дозволеніе частной 
золотопромышленности па Амурѣ было пріостаповлепо до 1862 г. Миѣ-
піе его было уважено, a затѣмъ опъ исходатайствовал! по тѣмъ же 
причинам! дальнѣйшую пріосгаповку разрѣшенія ч а с т н а я золотого про-
мысла до 1865 г . , кромѣ црибрежныхъ мѣсгь В о с т о ч н а я Океана по 
правую и лѣвую сторону А м у р с к а я лимана, гдѣ золотопромышленность 
была дозволена еще въ 1861 г. х). В ъ 1865 г. частный золотой про-

9 Ев. Барсукова „Гр. H. I I : Муравьевъ-Амурскій". M. 1891 г., кн. I I , 2 1 0 — 
212, 31S—320; РасвЛЛЩ 11. 



мыселъ былъ разрѣшенъ и въ Амурской и Приморской областяхъ оа 
и клюаешемъ у „ , приграниненнаго къ Нерчиескому Z ™ д о -
колен о было .также нанимать на эти промыслы р а б о ч и х / к и Л Г " 

В ъ 1 8 6 6 г . горный инженеръ Аеосовъ открылъ богатѣйпгія зол, 
тоносныя розсыни между Амуромъ и Зеей на р. Джалиодѣ Г я и х ъ 
эксплоатащи составилась, такъ называемая, В е р х н е А м у і к а я комнан I 
главнымъ участникомъ которой былъ Д. В^нардаки ») ' 

первые і і р і и с к и ' б ы л и i t Z l ^ T s T Z " " " Г ^ 

и началъ ихъ Â ^ Â Ï 

ыла открыта группа „ріисковъ в ъ системѣ р. Селимджи, п р и Г 3 Г 

золота ). Въ 1 8 7 6 г. началась разработка по притокамъ р ѣ к ъ Гилюя 

шихъ Г ' Т е К У Щ И Ъ Е Ъ 3 е Ю ( П Р И Т 0 К Ъ ^ р а ) : изъ богатѣй 
золотопромышленныхъ системъ. Пріиски этой группы п р и н я л « 

Ъ В е Р х н е - А м у р с к о й и Зейской комваніямъ. Около то Г ж е времени" 
открыты И пріиски, расположенные въ системѣ Нимана ритока Б ѵ Г и 
в н а д „ въ Амуръ. В ъ Хинганской с и с т е м , н а ч Г с Г р і т ы Г 

„ В ъ настоящее время" , говоритъ г Б а п е г ш ^ а „тт . , -
представляет* Ю н о с т ь съ ' г р о з н ы , , / u t i l 7 р ' S х ъ Т о 
о промышлевныхъ „реднріятій. До с и х ъ норъ по к р а й н е / м ѣ р Г о к о л о 

9 0 /„ д о б ы в а е м а я золота приходилось на долю пріисковъ, п р и н а д л е Г 
Т р е 5 " ' "омнаніямъ: Верхне-Амурской, З е С о й и Ни-

7 п . С. 3 . т. 40 , Ж 4 2 3 2 S . 

7 Съ пачала постановки работ» ло 1Я90 г іг-.m ™ „ „ n ѵ 

„О л р ш с к а х , C t ^ Ä ^ 

о с т р о в Р А ^ к о л ь д ѣ " ( б л Т з / в л а д и в о с т о ^ ^ ^ ІфОЧПМЪ, н а 

ДНО, о т к у д а и д о б ы в а ю т с я ь о л о т о с о д е р ж Ц с о с т а в л я е т , м о р с к о е 

ш е я і н , \ ^ 8 8 б ? ™ р Й Г о е Т 8 А ; Г а Г ° Т » отпо-

и прибрежьях, Пршгорской области".' Г ' Г Т Г ™ ' » 

манской, и только 1 0 % извлекали мелкія золотопромышленпыя компа-
піи и арендаторы. Б ъ 1891 г . , паиримѣръ, изъ 57 пріисковъ, дѣйство-
вавшихъ в ъ Амурской и Приморской областяхъ на 2 2 - х ъ , принадле-
жащихъ тремъ помяыутымъ крупиымъ компапілмъ, было добыто 3 8 0 п. 
золота изъ 4 4 4 пудовъ. В ъ 1 8 9 0 г. это отаошеніе для т р е х ъ комнаній 
было еще болѣе благоиріятно.. . Болѣе мелкія золотопромышленный ком-
паоіи—это явлеиіе новое па Амѵрѣ х ) . Мелкая золотопромышленность 
на Амурѣ начала развиваться въ 1 8 8 4 г . , и теперь она съ каждымъ 
годомъ все увеличивается; благодаря мелкой золотопромышленности раз-
вился здѣеь и золотничпый способъ разработки площадей а ) . 

Рабочихъ на промыслахъ Амурской обл. въ семидесятыхъ г о д а х ъ 
было minimum 1606 чел., maximum 3 6 0 6 ч., а въ среднемъ за все де-
сятилѣтіе равнялось 2 1 5 3 ч. ; в ъ Приморской области рабочихъ было 
въ 1 8 7 2 , 7 5 — 7 7 и 7 9 г г . minimum 1 1 6 , maximum 4 8 2 . В ъ первой по-
ловинѣ 8 0 - х ъ годовъ количество рабочихъ в ъ Амурской области все уве-
личивалось и съ 3 6 8 2 (въ 1 8 8 0 г . ) постепенно дошло до 5 8 6 1 ч. ( в ъ 
1 8 8 4 г . ) , в ъ среднемъ же равнялось 4 2 9 3 ч. В ъ Приморской области 
въ т ѣ лее годы число рабочихъ колебалось между 2 7 6 и 6 1 2 ч. В ъ 
1 8 8 5 — 8 8 гг. в ъ Амурской и Приморской областяхъ вмѣстѣ рабочихъ 
было minimum 4 7 1 2 , max. 6 1 3 4 , въ среднемъ 5 4 0 4 . Затѣмъ въ одной 
Амурской области число рабочихъ равнялось въ 1 8 8 9 г . 5 0 3 6 , въ 1 8 9 0 
г . — 4 6 8 3 , в ъ 1891 г . - 6 5 4 0 , въ 1 8 9 2 г . — 6 2 9 6 ( в ъ среднемъ за эти 4 
года 5 8 3 9 ) , а въ Приморской области в ъ 189,3 г . 6 9 9 ч.; такимъ обра-
зомъ число рабочихъ здѣсь все увеличивалось 3) , въ 1 8 9 5 г . въ Амур-
скомъ горномъ округѣ считали 6 0 0 0 рабочихъ, въ І І р и м о р с к о м ъ — 
1 0 0 7 4) . 

Относительно найма рабочихъ па пріиски Амурской области в ъ 
отчетѣ о золотопромышленности Восточной Сибири за 1 8 8 0 г. сказано: 
„для промысловъ Верхне-Амурской и Зейской К К ° и товарищества бр. 
Б у т и п ы х ъ рабочіе нанимаются въ Иркутской губериіи и Забайкальской 
области и частью Амурской... Ыиманская К° нанимаетъ рабочихъ исклю-
чительно въ Б л а г о в ѣ щ е п с к ѣ изъ числа т а к и х ъ , которые остаются в ъ 
город!; съ цѣлью вновь наняться на промыслы 5 ) . Изъ жителей Амур-

7 Бацевичъ. „Матеріалы для нзученіл Амурскаго края в» геологическом» и 
горнопромышленном» отношеніи". С.-ІІб. , 1 8 S 4 г., стр. 143. 

7 В » 1885 г . изъ 25 лріисковъ Амурской области было добыто: меиѣе нуда 
золота на 1 нріискѣ , отъ 1 до 2 и. на 4 пріискахъ, от» 2 до 10 п .—на 11 п р і и с к а х » , 
отъ 10 до 20 п. на 2 пріискахъ, отъ 2 0 до 4 0 п. па 6 пріискахъ, болѣе 4 0 нуд. на 
1 пріискѣ . „Обзоръ Амур. Обл. за 1885 г . " , стр. 10 . . 

7 См. Дополненіе I (въ концѣ этого тома). 
7 „Вѣстн . Золотопр." 1897 г., Ж 4, с т р . 8 1 . 
7 В ъ 1893 г. рабочіе Верхне-Амурской It0 нанимались въ Верхиеудшіскомъ и 

Нерчинском» округахъ Забайкальской области, а также на Зейской нрнстани и на 

/ У 



было в о ™ Д У з о л»топромышлениикамъ 
было воспрещено нанимать рабочихъ иа промыслы. Противъ допущены 
Мѣстнаго земледѣльческаго и рабочаго населены на пріисви в ы с к а Г л « 
второй Хабаровскій съѣадъ въ 1886 г. Запрещеніе это существует^ и 

KP ѣ в о с Г Г В Р е М Я : В Ъ И Н Т е Р е С а Х Ъ Р а З М Т І Я — с к а г о хозяйства въ 
л Г Г Д м у В Р к а С п 3 0 Л 0 Т 0 П Р ™ Ы Ш Л е Н Н И К а М Ъ Н а В И М а Т Ь В а "Ресть-
ловин Л х ъ : П Р И М 0 Р С К 0 Й ° б л а с т е й - первой по-
л о в и н ! 8 0 - х ъ гг. нанимала рабочихъ и в ъ ' З а б а й к а л ь ѣ изъ такъ назы-
в а е м ы х „семейскихъ" (раскольниковъ). В ъ 1 8 8 4 г. эта компанЫ на-

р Х / Г Г Г " С Т г Т ' " р е б ° ™ » , попытку ™ 
рабочихъ въ Западной Сибири, но результаты этого опыта были весьма 
плачевные. Нанятые въ Т о м с к ! рабочіе сказались, по словамъ мѣстпаго 
окружного ревизора Оранскаго, „совершенно пес/особными къ Г Г 

Z u Z m Z a n р Т т а м ъ и при п о с ѣ щ е н і и имъ в р і ™ — Z 
больницы которыхъ было даже недостаточно' •). Отъ наемки въ Забай-

18 г " и з Т Г И Х Ъ п . Т М а С И Л Ь Н Ы М " Р ° С Л Ы Х Ъ л ВДвй, отказалась въ 
заво Съ Г " В Ъ Г а 3 е Т Ѣ " С й б И р Ь " б ы " п ° - о м ѵ „оводу ска-
зано. „Съ пріѣздомъ гѳвералъ-маіора Ш . па пріиски Зейской К» нача-
лись различные стѣсненія рабочихъ, вслѣдствіе чего стали не рѣдки 
столкповепія этихъ поелѣдпихъ со служащими и самимъ управленіемъ 
пршсками. Ныпѣ генералъ-маіоръ Ш „ неправильно п о н п м Г „рТчины 
этого грустна™ явленія, распорядился не производить наемокъ въ п р Г 

с Т х Ѵ в ™ а И М е Н а 0 ' В Ъ T a p 6 ™ « « « « Мухоршибирской воло-
с т я х ъ Верхнеудинскаго округа, а отыскать такихъ рабочихъ, которые 
не умѣли бы отстаивать и защищать свои интересы. Б л а г о д / р я этому 
Тарбагатайская, Мухоршибирская и Урлукская іолости, р а з о р е н н ы Г н е 

" V i l ™ Е Ѣ С В " Л Ь К И Х Ъ Л Ѣ ™ ' » В а Х 0 Д Я т е я » полномъ от-
чаянш ). Компашонъ-распорядитель Зейской К° генералъ А. Шапяв-

В О З Р а З И Л Ъ н а - о о т ъ н а е м к и с е м е й с і и х ъ p a 

н ы м и Т п а Т б В Ъ ' М у х 0 р , т б " » кунвлейцевъ, вызван» ежегод 
К р а И В в " б л а г о в и д н ы м и , поступками этихъ рабочихъ, изощрив-

шихся въ постояиныхъ вымогательствахъ и дерзквхъ в ы х о д и в » Се-
мейскіе или старообрядцы-раскольники, люди хотя съ желѣзными му-

самыхъ цріискахъ. На ярщсаа Зешжой К 0 р а б с і е нанимались въ Влаго.ѣщенсаѣ „» 

Ч — • В ѣ д о і с ™ « 1894 ™ 

7 Дейхманъ. „Гори, промышл. на Амур!«. „Гони Ж ѵ ш г « і Я 7 і ^ лг. * -, опп 

Z r z Z l n x T ^ Г 1 : " 1 8 8 6 " ^ * ä Сір. л, „Ірудьт I I I Хаоаров. съ !зда" , 1893 г., стр 142 

ш е н » ' . , ; Т р ^ 8 6 " Г " А " ~ К Р 1 Я » золотопромышленном» отно-

7 „Сибирь" 1884 г., № 40, стр. 5. 

скулами, но зато и съ закаленными характерами, крѣпко сплочены 
между собой вѣковой привычкой бороться общими силами нротивъ вся-
кихъ посягательствъ кого бы то ни было на то, что они считаютъ 
своимъ правомъ или своимъ убѣжденіемъ... В ъ нихъ искони выработа-
лась полиѣйшая самостоятельность, отсутствіе всякой привычки нодчи-
пеыія, а главное, весьма глубокое... убѣжденіе.. . , что вся ихъ сила... въ 
ихъ крѣпкой сплоченности. ІІреоісде, чѣмъ подписывать контрактъ, они 
очень внимательно его выслуьииваютъ и, конечно, не допустятъ въ немъ 
пичего для себя певыгоднаго" 7 . Понятно, что такіе люди оказались 
непригодными для Зейской К°. Что же касается поведенія рабочихъ-
„семейскихъ", то отзыву генерала Шапявскаго можно противопоставить 
слѣдующее оффиціальпое свидѣтельство отчета иркутскаго горнаго управ-
ленія за 1889 г . : „въ отпошепіи состава рабочихъ находятся въ луч-
шихъ условіяхъ амурскіе и забайкальскіе пріиски: тамъ контингентъ 
ихъ пополпяется изъ сектантовъ, такъ называемыхъ „семейскихъ". . . 
Рабочіе изъ этой среды добросовѣстно относятся къ принятъгмъ на себя 
обязательствамъ, меньше пъянствуютъ и вообще нравственнѣе, чѣмъ 

рабочге въ дрг/іихъ округахъ" 2). 

Неудачный опытъ наемки рабочихъ въ Т о м с к ! заставилъ Ниман-
скую К 0 вновь возвратиться к ъ найму въ Забайкальѣ и на А м у р ! (не 
изъ жителей Амурской области). В ъ 1889 г . наемъ рабочихъ Нимап-
ской и Зейской К К ° былъ произведенъ въ Б л а г о в ! щ е н с к ! . По оффи-
ціальному свид!тельству ( 1 8 8 6 г . ) , „крестьянское и казачье населепіе 
Амурской области па пріисковыя работы не ходитъ 3 ) ; большею частью 
рабочіе (въ этомъ году) были нанимаемы въ З а б а й к а я ь ! и другихъ 
м ! с т а х ъ Сибири, незначительное количество—изъ впутреннихъ губер-
ній Россіи и частью изъ ссыльнопоселепцевъ" 7 -

На амурскіе промыслы приходятъ рабочіе не только изъ Сибири, 
но и изъ Европейской Россіи. В ъ 1891 г. в м ! с т ! со мною ! х а л о 5 0 
челов !къ изъ Нижегородской губ. на п а р о х о д ! отъ Тюмени до Томска; 
ихъ велъ на пріиски Зейской К° одинъ, уже побывавшій тамъ, рабо-
чій. В ъ 1892 г . на промыслахъ Ниманской Іі° 29°/о рабочихъ были 
изъ Европейской Россіи—изъ губерній Нижегородской, Симбирской, 
Пермской и Вятской. На Амгунской с и с т е м ! въ 1 8 9 3 г. рабочіе были 

7 „Сибирь" 1885 г., № 34, стр. 8—11. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр., д!ло канцеллріи, № 39, л. 6. 
7 „Обзоръ Амурск, обл." за 1886 г., стр. 20. Это не м!шаетъ ему, впрочемъ, 

заниматься доставкою на промыслы товаровъ и хл!ба . 
'7 Ссыльнопоселенцы составляли въ 80-хъ годахъ иа промыслахъ Амурской 

области отъ 3 до 7°/о всѣхъ рабочих*. В ъ 90-хъ годахъ амурскіе золотопромышлеп-
пыл компапіи нанимали рабочихъ въ Благов!щенск! или въ Забайкальѣ. „Амурская 
Газета" 1895 г., № 6, стр. 224, № 21, стр. 748. 



1 7 Z Z Z г 3ападпой С и б и р и - а также н ^ о Р О Д . 
с к о и С а м а р с к о й , С а р а т о в с к о й и д р у г и х * . О н и н а н и м а л и с ь п а п р і и с к и 

но б о л ь ш е й ч а с т и в * Б л а г о в ѣ щ е н с к ѣ , а ч а с т ь ю в * Н и к о л а е в « - / ' 
п а ч а л ѣ з м " т о п р о м ы ш л е н н о с т и н а А м у р ѣ ч у в с т в о в а л с я н е г о 

с т а т о к * в * р а б о ч и х * . П о с в и д ѣ т е л ь с т в у г . Д е й х м а н а ( ш Г г ) Z -

Z L 2 Z 7 * " а " Ѣ С Т Ѣ И п р і о б р ѣ т а т ь и х * и " 
в а Б а й к а л а з а д е р ж и в а ю т * р а з в и т і е п о и с к о в * » »). Г . О р а п с к і й г о в о р и т * -

га»1 Г ' . а М у р С Е 1 е 3 ° л о т о п Р ° м ы ш л е п и и к и в с т р ѣ ч а л и н е м а л о з а р у д - ' 

н е т » в-ь п р ш с к а ш и р а б о ч и х * р у к * , к о т о р ы х * н а А м у р ѣ было в о о б щ е 

в е с ь м а н е д о с т а т о ч н о . П р и х о д и л о с ь н а н и м а т ь л ю д е й в * о т д а л е н н ы х * о т * 

А м у р а г у б е р н і я х * В о с т о ч н о й и З а п а д н о й С и б и р и , - Е н и с е й с к о й С 

с к о и , Т о б о л ь с к о й » . П о с л ѣ р а з г р о м а к и т а й с к о й Ж е л т у г и ( в * 1 8 ' 8 5 г 

з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь с о б р а в ш и х с я т а м * р а б о ч и х * „ р а в н я л а с ь по в с й 

А м у р с к о й о б л а с т и , н а д ѣ я с ь у с т р о и т ь с я н а н р і и с к а Г * « , а т а к * 2 2 Z 

з о л о т ы е п р ш с к и н е л ь з я б ы л о н а н я т ь п с ѣ х * н а х л ы н у ё ш и х Г р а Г ч и х * 

т о „ з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь и х * о с т а л а с ь б е з * в с я к и х * а н я т і й и в с я к и х * 

О о а и Г й К Ъ ° В ъ п о е л ѣ д н е е в р е м я » , с в и д ѣ т е л ь с т в у * г 

н а А м т п ѣ Т ° М Ъ Ж е ° Т т е Т Ѣ " 1 8 8 9 Г " » " Р ^ Д ^ н і е р а б о ч и х * р у к * 
н а А м у р ѣ д а л е к о п р е в ы ш а е т * с п р о с * п а п и х * « . Н а и з б ы т о к * р а б о ч и х * р 1 2 

2 Г Г Г А М У Р С К ° Й ° б Л а С ™ У К а З Н В а Л И и Е а Х а б а р о в ^ 
КОМ* с ъ ѣ з д ѣ в * 1 8 9 3 г . Г . Б а ц е в и ч * т а к ж е г о в о р и т * , ч т о е щ е л Г * 

с к о й Г Ѵ п и м Г с V ? В а Р а б 0 ™ Х Ъ Д М : і 0 Л ° ™ - » А м у р ! 
! „ ! ! " П і > ° " ° б Л а С М Х Ъ С И Л Ь Н 0 " Р — л ъ п р е д л о ж е п і е , и по-
т о м у з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к и „ д о л ж н ы б ы л и п о с ы л а т ь с в о и х * а г е н т о в * 

д л я н а й м а р а б о ч и х * в * З а б а й к а л ь е и д а ж е З а п а д н у ю С и б и р ь » - в * ™ 

в р е м я „ о ч е н ь ч а с т о п а н и м а л и с ь л ю д и з а в ѣ д о м о с о м н и т е л ь н о й н р а в с т в е н ! 

н о с т и , а и н о г д а д а ж е „ б ѣ г л ы е и б е з н а с н о р т н ы е . . . Р а с с к а з ы о в Г о к о й 

з а р а б о т н о й п л а т ѣ н а А м у р ѣ р а з н е с л и с ь д а л е к о н а з а п а д * и р а с п р о с т р а -

н и л и с ь д а ж е з а У р а л * » , т а к * ч т о „ т е п е р ь н а а м у р с і х * и р Т и с Г * 

с а м о е о о ы ч н о е я в л е н і е в с т р ѣ т и т ь р а б о ч а г о и з * Н и ж е г о р о д с к о й г у б е р н Т 

И в п я т ь т о м у н а з а д * о т и о ш е н і е м е ж д у с п р о с о м * и п р е д л о ж е н і е Т * 

с т а л о и а А м у р ѣ и з м ѣ н я т ь с я н е в * п о л ь з у р а б о ч и х * и д о с т и г л о в ъ Z 

с т о я щ е е в р е м я того , ч т о т о л ь к о В е р х н е - А м у р с к а я К » „ о т р а д и ц і и е щ е 

п о с ы л а е т * а г е н т о в * в * З а б а й к а л ь е д л я н а й м а р а б о ч и х * , З е й с к а я К » 

п р о и з в о д и т * э т у о п е р а ц і ю в * Б л а г о в ѣ щ е н с к ѣ , э т о м * д е ^ т р ѣ ™ 1 в о -

п р о м ы ш л е н п о й д ѣ я т е л ь н о с т и в * А м у р с к о й о б л а с т и , а н а п р і и с Г и Ш -

= * К н Г ° Т С а М И И Д У Т Ъ В Р — е к р у п н о з е р н и с т ы м * 
з о л о т о м * . . . Н а в с ѣ п р о м ы с л ы э т о й к о м н а н і и т р е б у е т с я п р и б л и з и т е л ь н о 

2) „Горн. Журн." 1871 г., Ж 5, стр. 308. 

8 0 0 ч е л . , а н р и х о д и т ъ і і а н и м а т ь с я р а з н о в р е м е н н о 1 5 0 0 , с л ѣ д о в а т е л ь п о 

п о л о в и н ! п р и ш е д ш и х ъ о т к а з ы в а ю т ъ в ъ р а б о т ! " х ) . 

Н е д о с т а т о к ! р а б о ч и х ъ в ъ п р е ж н е е в р е м я и и з о б и л і е и х ъ т е п е р ь 

иызвали п о с т е п е н н о е у м е н ы п е н і е з а д а т к о в ! . П р и п а й м ѣ р а б о ч и х ъ в ъ 

1 8 7 1 г . в ъ М а р і и н с к о м ъ о к р у г ѣ Т о м с к о й г у б . н а п р і и с к и В е р х н е - А м у р -

с к о й К 0 они п о л у ч и л и при п о д п и с а н ы к о н т р а к т а з а д а т к и о т ъ 5 0 д о 

9 0 р. В ъ 1 8 7 5 г . в ъ Н е р ч и н с к о - з а в о д с к о м ъ о к р у г ѣ при п а й м ѣ н а про-

м ы с л ы В е р х п е - А м у р с к о й I t 0 в ы д а в а л и с ь з а д а т к и о т ъ 8 0 д о 1 3 0 р у б . ' 2 ) . 

Д о с л о в а м ъ г . Б а ц е в и ч а , е щ е л ѣ т ъ 1 0 тому н а з а д ъ при н а й м ѣ рабо-

ч и х ъ п а л ѣ т п ю ю о п е р а ц і ю з а д а т к и в ъ 1 5 0 — 2 0 0 р. и а ч е л о в ѣ к а были 

я в л е п і е м ъ о б ы к н о в е н н ы м ! ( с т р . 1 4 8 ) . П о с л ѣ р а з г р о м а Ж е л т у г и ( 1 8 8 5 г . ) 

р а з м ѣ р ъ з а д а т к о в ! с т а л ъ б ы с т р о п а д а т ь 3 ) . О с е п ы о 1 8 8 6 г . в ъ Б л а г о -

в ѣ щ е н с к ѣ о к а з а л о с ь „ р а б о ч а г о л ю д а г о р а з д о б о л ь ш е , ч ѣ м ъ с п р о с а н а 

н е г о " , и потому Н и м а п с к а я I t 0 д а в а л а р а б о ч и м ъ в ъ з а д а т о к ъ в с е г о 

2 5 — 3 0 руб . 9 » М ѣ с т п ы й о к р у ж н о й и п ж е н е р ъ О р а п с к і й в ъ о т ч е т ! з а 

1 8 8 9 г . у к а з ы в а л ! , к а к ъ п а п р и ч и н у ѵ в е л и ч е н і я н а п л ы в а р а б о ч и х ъ н а 

а м у р с к і е п р о м ы с л ы , к р о м ! р а з г р о м а Ж е л т у г и , н а „ у м е н ы п е н і е п р о и з -

в о д и т е л ь н о с т и н р і и с к о в ъ З а б а й к а л ь я , о с в о б о д и в ш е е п е м а л о р а б о ч и х ъ 

р у к ъ , т а к ж е и щ у щ и х ъ и н е н а х о д я щ и х ъ з а р а б о т к а н а А м у р ! " . П р е ж д е , 

но с л о в а м ъ г . О р а н с к а г о , р а б о ч а г о м о ж н о б ы л о н а п я т ь н е и н а ч е , к а к ъ 

с ъ з а д а т к о м ! в ъ 5 0 — 1 0 0 руб . , „ныть же обычай давать задатокъ вы-

ходить изъ употребленъя, и безъ него можно нанять сколько угодно ра-

бочихъ. Н о э т о г о м а л о . Б ы в а ю т ъ с л у ч а и , ч т о р а б о ч і е с а м и я в л я ю т с я н а 

и р і и с к и и п р о с я т ъ р а б о т ы з а о д п о т о л ь к о с о д е р ж а в і е безъ всякой 

платы..., к ъ ч е м у и х ъ в ы п у ж д а е т ъ п е р с п е к т и в а — у м е р е т ь г о л о д н о ю 

с м е р т ь ю " б ) . В ъ о т ч е т ! з а 1 8 9 3 г . О р а п с к і й г о в о р и т ъ : „ П р и п а й м ! р а -

9 Арх. Ирк. Гори. Упр., дѣло капц. № 39; „Труды I I I Хабар, съѣзда", Хабар. 
1893 г.. стр. (37, 137; Бацевичъ, стр. 148 — 149; „Приамур. Вѣдом.", 1894 г., Ж 26, 
отчетъ Ораискаго, стр. 11; „Амурская Газета" 1895 г. , Ж 6, стр. 226; № 21, стр. 748. 

9 „Сибирь" 1875 г., № 22, стр. 3. Въ 1885 г. при наймѣ въ Забайкальѣ Верхне-
Амурская К 0 давала задатки до 150 р. (Дѣло канц. Иркут. Гори. Упр. Ж 14, т. I , 
л. 64), а въ средпемъ нри наймѣ въ Забайкальѣ задатки „перешли за сто рублей" 
(отчетъ главпоупр. Нимапской К 0 I . Ѳ . Паптелѣева за 1882 г.). При найыѣ рабочихъ 
на промыслахъ въ пачадѣ амурской золотопромышленности выдавалось по 5 бутылокъ 
спирта; ноздиѣе нѣкоторыя компааіи отказались отъ этого обычая, не рискуя остаться 
безъ рабочихъ, по Зейская продолжала держаться его еще въ 1886 г . „Восточн. 
Обозр." 1886 г., № 5, стр. 9. 

3 ) В ъ первый разъ въ копцѣ 1882 г. Л. Ѳ. Пантелѣенъ сдѣлалъ онытъ въ Ни-
мапской К0 наемки безъ задатка (человѣкъ 30), за что имъ былъ нредоставленъ третій 
льготный день въ мѣсяцъ. 

9 „ В л а д и в о с т о к " 1886 г., Ж 52, стр. 5. 
9 Арх. Ирк. Горн. Упр., дѣло канц. № 39. Дѣйствительпо при наймѣ, наприм., 

на промыслы Ниманской К° въ 1891 г. задатковъ не выдавалось. „Вѣстп. Золотопр." 
1893 г., Ж 11, стр. 178. 



Î ™ . Н е Д 0 С Т а Т К а В ъ н и х ъ п ѳ наоборот», предложен« рабонил» 
рук» далеко превышало спрос». Обы,ай выдавать задатки, без» чего 
прежде нельзя было нанять раболаго, в » настоящее время у ж Г п о , ™ 
не практикуется. Только 2 - 3 компаніи выдавали в » задаток» 2 0 - 6 0 
р., громадное же большинство нріисковыхъ рабочих» охотно нанима-
лось без» задатков», лишь бы только поступить на пріиск»" ' ) 

с ™ » V 8 7 6 Г" д о з а о л е н о б ы л 0 нанимать рабочих» на нріиски Амур, 
« о й и Приморском областей сроком» но на один», а на 2 года В » 
к нтрактѣ Верхне-Амурской It" 1871 г . рабочіе наняты были на 1 од» 

1 н " » , ™ ' ^ т о й ж е К 0 М І , а н і и 1 8 8 3 г - с р о к ъ а а й м а ™ » е год«: 
пой. Ниманская Г наняла рабочих» в » ноябрѣ 1 8 8 3 г . сроком» по 
1-е марта 1 8 8 5 г., т .-е. на 16 мѣсяцев», но время явки в » контракт» 
В обозначено и сказано только, что раболіе должны явиться на сбор-
ныи пункт» к » назначенному времени, а т а к » к а к » зимних» работ» 

провели на П Р ° И Ы С Л а Х Ъ б ы в а е т і » и Ч ™ , вѣроятно, рабочіе 
про ели на промыслах» не болѣе года. В » 9 0 - х » г о д а х » Ниманская К" 

" Г Г О Д 0 В С Р 0 К І - Р а б ° , І е В е С " М а Н е р Ѣ д К ° ' " ь 
на промыслы, проводят» на нихъ по нѣекольку л ѣ т » •), ио тѣмъ ие ме-

! " В а Ж Н ° ' , Т О б Ы 3 а К 0 Н Ъ Н Ѳ найма на слишкомъ про-
должителыше сроки. 1 

пп К т Я ѵ? Т И 0 С И Т е Л Ь Н ° І і у т е Ш е с т в І Л Рабочих* па промысла въ і.звѣстных* намъ копт 
рактахъ мы паходимъ слѣдующія условія. В * договор! ВерхнІАмуюскоГ К 
а е Т п о Т В Ъ С е Н Т Я , б р Ѣ 1 8 7 1 — М а р і и п с к о м * округ! 

аано „По первому нввѣщенію довѣреяных* К» о б я з а и ы м ы д па сбонный 

Й К Г " С Л Ѣ Д ° В а Т Ь ? прикавчпкашг н а п Т ж Э Д 
чіобы явиться нам* туда не поздпѣе 20 марта 1872 г. Если доверенный K0n.fr 
дет* выгодным* доставить нас* на прогонах* (sic) или н о д в Х х Г т о мы откаГ 
миаться о т ъ н е м о ж е м ъ _ З а в с е н а ш е г о Д из* м!ст* жи-
тельства до стапціи Срѣтенской К 0 принимает* па свой счет* „рогоновГи раз-
пых* путевых* издержек* по 15 р. на чсловѣка, а что будет* сверх* этого пене 
держано, то мы обязаны принять на наш* личный счет* и б о Х 1 5 р Т ъ к о Т 
паши никакого вознаграждепія за нутеслѣдованіе требовать L можем*« Щ Г 

Z : r ° V e K ° 1 8 8 3 Г- " а б о " і е - г о в а р и в а л / себ ! иолу с Т и з І о й 
суммы но ирибытш иа сборный пункт* на путевые расходы до Читы и добавоч 

S К а Г°Р 0 Д Ѣ ' Ѵ Т 0 ' Я Д Р У Г° е - ' » S S 
™ г / І обязывалась отправить рабочихъ иа пароходах* пли паромах* 
; ^ Т л Т л Г С Т а Н р Г А Ы У Р Ѣ ' а ° Т Т У Д а д о л ж были идти па промысла 
Пѣшком*. Со дня явки въ Срѣтепск* (но не раиѣе пзв!стпаго числа) и ло пня 

Х Г Р Г Г Г Г ° б Я Ш В а Л а С Ь В Ы Д а В а і Ь Р а б 0 , ) И М Ъ е ж е д н е в н 0 - 2Ѵ УН АЛС" харей, „о 1 ф. мяса или взамѣнъ мяса по 1 5 кон. деньгами но 1 К І Ш Ч И Ч Ѵ Н . 

мѣсяц* чаю и, кром! того, на квартиры по 10 кон. каждому'вГдепГ На пути 
от* Срѣтенска до мѣста работ* выдавалось тоже продовоітвіе , к р о / ^ а р т и ^ 

V „Приамур. Вѣдом.", 1894 г., № 26, стр. 11. 
2) »Амур. Газ" . 1895 г., стр. 224, 748. 

ных* денег*. По другому договору Верхне-Амурской К0 того же года рабочіе 
нолучали на дорожные расходы отъ сборнаго пункта до станицы Покровской на 
Амур! не в * счет* заработка по 2 руб. на человѣка, а оттуда до мѣста работъ 
то же иродовольствіе, как* в * нервом* договор! 1883 г. Въ контракт! съ Ни-
манскою К0 1883 г. сказано: „К0 обязывается доставить нас* от* сборнаго пункта 
до г. Благовещенска на Амур! на компанейских* лошадяхъ, причем* дозво-
ляется намъ брать не бол!е 20 ф. своего имущества. Стоимость провоза нашего 
от* сборнаго пункта до Благов!щенска К0 определяет* въ 25 р. на каждаго и 
сумму эту относит* в * счетъ каждому из* насъ. Во время путесл!дованія мы обя-
заны во всем* подчиняться дов!ренному или лицам* отъ него назначенным* 
для сонровожденія насъ. Сл!довать мы должны ежедпевпо и, если но усмотр!-
нію дов!реппаго, понадобиться сд!лать дневку для отдыха, то на сл!дующій день 
обязаиы мы один* станок* идти иѣшкомъ. Въ сложности отдых* дается намъ 
через* каждые 9 дней путесл!дованія. Если К0 найдет* нужным* отправить 
нас* из* Благов!шеиска до Путиловой на подводах*, то стоимость провоза от-
носится на наш* счет*; дал!е же до м!ста назначепіл мы должны сл едовать 
іі!шкомъ, причем* от* К° на каждые 5 человѣкъ дается лошадь съ санями для 
перевозки слѣдующих* съ нами припасов*, фуража для лошадей и нашего иму-
щества; при слѣдовапіи въ одиночку как* имущество свое, так* и припасы обя-
заны мы нести на себ!" . На продовольетвіе во время пути отъ сборнаго пункта 
до Благовещенска It0 давала кормовыя деньги в * счета, будущаго заработка, а 
на время путешествія из* Благов!щенска до нріпсков* она выдавала на свой 
счет* по 3 ф. ржаных* сухарей, по Va Ф- сушепаго мяса в* сутки и по /а кир-
пича чая въ мѣсяцъ. Въ договор! съ Зейскою К0 (в* 80-хъ гг.) между прочим* 
было постановлено, что во время путешествія на пароход! рабочіе обязывались 
рубить п носить дрова, снимать въ случа! надобности пароход* съ мели и т. и., 
„получая за все это время вознаграждеиіе отъ комаидира парохода по обоюдно 
уговоренным* цѣиамъ, но пе болѣе платы, назначаемой матросам*". От* Лун-
гпнскаго склада до пріисковъ рабочіе обязывались идти пѣшкомъ, но въ случаѣ 
мелководья Зеи, если пароходы не будутъ въ состоянііт подняться вверх*, рабо-
чіе обязывались И Д Т И нѣшкомъ на пріиски съ мѣста остановки. 

О путешествіи рабочихъ на промыслы въ отчѳтѣ г. Оранскаго за 
1893 г. сказано: рабочіе, нанятые для Верхне-Амурской К ° въ В е р х н е -
удиискомъ и Нерчинскомъ округахъ Забайкальской области, слѣдуютъ 
въ мартѣ и апрѣлѣ до Срѣтенска, затѣмъ продолжаютъ путь на паро-
ходахъ 11° до Благовѣщенска и далѣе вверхъ по Зеѣ до Зейской при-
стани или Дамбукиискаго склада ( 6 5 0 и 7 4 0 верстъ) ; откуда уже слѣ -
дуютъ на пріиски иѣшимъ порядкомъ: отъ пристани 140 и отъ склада 
около 35 верстъ. Рабочіе , нанятые въ Благовѣщепскѣ для Зейской 
І і ° , ѣ д у т ъ на пароход! до Лунгинскаго склада, т.-е. верстъ 6 5 0 , а 
отъ склада на пріиски идутъ п!шкомъ 1 4 0 в. Рабочіе для ниманскихъ 
пріисковъ были наняты исключительно въ Б л а г о в ! щ е н с к ! ; н !которые 
изъ нихъ ѣдутъ на лошадяхъ до деревни Бахиревой ( 2 0 0 верстъ отъ 
Благовѣщепска) , а з а т ! м ъ 4 5 0 в. идутъ п!шкомъ до пріисковъ по 
льду р. Бурей и около 1 0 0 в. тайгою; другіе д ! л а ю т ъ весь путь п ! ш -
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комъ отъ самаго Благовѣ інрнгкя В тіа г,™ * • 

: : г - л т г — » 

Г -
т а к ъ называемые общеконтрактные или „хозяйскіе- р а б о Т з Г ™ 
никамъ же его не полагалось ' ) . раоочіе, золотнич-

Ниманская К ° , нри наймѣ рабочихъ въ Благовѣщенскѣ подвер-
г а е т * и х * строгому медицинскому осмотру, производящемуся „ 2 2 

З е Г о й Т ' к Г / б М Ь Е Ы Х Ъ ' Е е и р И а ™ а Ю - И о ё н ы Г В * оеискои К , кромѣ медицинскаго осмотра при найм* 
вторичное освидѣтельствованіѳ и с ѣ х * рабочих* ^ б ы Г н Г ^ Г 

мыелы, и оказавшихся серьезно больными, особенно з а р Г и / л ь н ы м и 
болѣзшши, немедленно отправляли с * нріисков* в * Б л а г о Х Г н с Г " ) 

Х о т я в * контрактах* , заключаемых* рабочими, обозначалось на 

К ° ~ ° Н И И а ™ М а Ю Т С Л ' - золотопромшнленн'ики 
обыкновенно предоставляли себѣ право передавать и х * и в * другія ком 
панш. Но договорамъ Верхне-Амурской К° 1 8 7 1 и яч г г Т ы 

К а к * и в * д р у г и х * системах* , золотопромышленники обыкно-
венно предоставляли себѣ право разсчитывать рабочих* по сГоему 
усмотрѣнію во всякое время ' ) . Прежде пользоваться этим* нрёвом* L 

т г г г г ™ г р а з и Ѣ р Ѣ м ѣ ™ z z : : 
1 « п В Ъ B e P f е " А м № » о в ъ золотопромышленном* округѣ а з * числа 
1 3 5 0 ч е л о в ѣ к * было в * теченіе операціи разсчитано в ы в ё з ё н Г н а 
пароходах* до Срѣтенс іи 1 1 0 чел (8Ѵ„) «V вывезено на 
отчетѣ зя і я я о . , ( ' >' н ™ Р ° ™ в ъ , г. Оранскій в ъ 
О і ч е т ь за 1 8 8 9 г . говорит*, что рабочим*, разсчитанным* до срока 
предоставляется возвращаться, к а к * им* угодно: „ни лодок* ни паро 

г ; : г : г г г - — 

с — я т у п о Г 0 Р 0 Д С К 0 4 ц і а і . > А я п _ - г » 

ствія, K L * е д н 0 И З / „ р о е Г а я о „ Г ° , Г " С № П у т е Ю Г 0 

— Т Г т о р Г Г — Г / - ; 
4\ ^ Д ! В 0 С Т 0 К Ъ " 1 8 8 6 % № 52 , стр. 5 ; „Сибирь" 1 8 8 5 г . , № 3 4  

1 8 9 б , У ; : і ; ~ Д Ь Н а Г ° — правомъ c m . 3 " А м у р . Г а , " 

5 ) А р х . Ирк. Гори. Упр. К. 2 568, № 1 6 7 - 2 1 1 
9 В ъ д о г о в о р * В е р х н е - А м у р с к о й К 0 1 8 8 6 г. м а з а н о : „ т а к ъ к а к ъ К 0 ие мо-

Изъ числа н а н я т ы х ъ рабочихъ на иріиски Амурской области в ъ 
1 8 7 9 г . не явилось мѳнѣе 2°/о, на пріиски Амурской и Приморской 
областей в ъ 1 8 8 0 - 8 1 г г . - 3 ° / о , въ 1 8 8 2 - 8 3 г г . - 2 ° / о , въ 1 8 8 4 г . -
1°/о. По мѣрѣ того, к а к ъ наплывъ рабочихъ на пріиски увеличивался, 
число неявившихся рабочихъ уменьшалось; такъ , по оффиціальному 
отчету о золотопромышленности въ Амурской и Приморской областях ! , 
въ 1 8 8 7 г . не явился всего 1 рабочій 

Отдаленность амурскихъ нромысловъ отъ н а с е л е н н ы х ! мѣстъ и 
многія мѣстныя условія, затрудняющія доставку лошадей, с ѣ н а и всего 
необходимая для веденія дѣла, вызвали стремленіѳ по возможности 
замѣнять трудъ людей и животныхъ силою машинъ. Т а к ъ , напримѣръ, 
на Ниманскихъ пріискахъ во второй доловипѣ 7 0 - х ъ гг . была устроена 
желѣзная дорога съ вагонами, вмѣщающими каждый до 7 0 п. земли, 
такъ что при вскрышѣ торфовъ было постепенно устранено участіе ло-
шади и таратайки: „все исполнял! самъ собою скатывающійся съ 
мѣста свалки породы къ мѣсту работъ по рельсамъ вагонъ, который 
подходилъ прямо къ забою и послѣ нагрузки породы отталкивался отъ 
мѣста работъ своею артелыо къ подъему, к ъ которому катился опять 
самъ собой; у подъема безъ участія рабочихъ онъ подхватывался без-
конечной цѣпью и поднимался на ту высоту, съ которой доставленная 
порода должна была сваливаться въ отвалы". В ъ 1 8 7 8 г . на Ниман-
с к и х ъ пріискахъ была установлена заказанная в ъ Германіи бочечная 
промывальпая машина, съ вагониымъ подъемом! песковъ на машину 
и такимъ же способом! откатыванія гальки по желѣзнымъ дорогамъ. 
Д в и г а т е л е м ! в с ѣ х ъ приводов! былъ локомобиль. На Капитолининскомъ 
цріискѣ бр. Бутиныхъ (Амурской области) были устроены конно-же-
лѣзныя дороги. В ъ ноловинѣ 8 0 - х ъ г г . примѣненіе паровой силы 
для приведенія въ движеніе золотопромывальныхъ бочечныхъ ма-
шинъ и для отвозки гальки по рельсовому пути было уже до-
вольно распространено на амурскихъ нромыслахъ, а именно, въ 
1887 г. на пріискахъ Амурской и Приморской областей было всего 
14 локомобилей и 2 паровоза. В ъ 1 8 8 6 г. въ Верхне-Амурской К 0 

устроено было, для предупрежденія кражи ночью золотоносных! песковъ, 
электрическое освѣщеніе, и стали соединять одинъ пріиекъ съ другимъ 

жетъ иыѣть всегда въ готовности пароходы длл вывоза во всякое время рабочихъ, то 
тѣ изъ насъ , которые будутъ разечитаны р а н ѣ е или позднѣе общаго р а з с ч е т а въ с е н -
т я б р е не имѣютъ права вывоза и х ъ нароходомъ и, получивъ провизію, Джадиндин-
скіе на 10 дней и деньгами но 5 p., a Зейскіе на 2 0 дней и деньгами по 10 руб. 
должны выбыть съ н р и с т а н е й " (Прил. стр. 8 ) . 

9 Отчеты о золот. 13. С. въ Горномъ Деп.; „Гор. Ж у р . " 1 8 8 2 г. , Л1? 9 , стр. 3 7 1 ; 
„Ирилож. I къ вып. 1 Сборн. офф. док. но упр. В . С., т . Y I I " , отч. горн. отд. з а 
1 8 8 2 г . , с т р . 9 ; А р х . Ирк . Горн. Улр. К . 2 7 7 5 № 2 0 0 — 1 8 8 , л. 2 2 0 . 



телефонного сѣтьго «). Г . Оранскій a » оттетѣ за 1889 г. говорит»- Тех 
ническая часть золотого дѣла на Амур! , несмотря н Г относительно 
еще недолгое его существоваеіе, значительно опередила т е х н и к Т в с ѣ х ь 
других» золотоносных» систем» Восточной Сибит , Г Т Ѳ Х Н И к у . в с і х ь  
одной n„fi,„.„ т, иосшчиои ьиоири, да пожалуй и пе 
одной Сиоири... В ъ каком» другом» округѣ въ тайгѣ можно в е т о ! 
тить прекрасный химическія лаборатории, телеграфы, х е л ё ф З лек 

Т л Г Г о ° С Щ Ѳ Ш е Р а З Р Ѣ З ° В Ъ ' " Р а В И Л Ь ™ ° Р г а " и з о в а н н у ю потт'у? В ъ 

чины к » д У ' Т 0 Л Ь К ° В Л а Д Ѣ Л Ы І Ы а М У Р С И Х Ъ были от ыв чивы къ движешю тѳхиики вперед»" По с д о м м » „„„ т / 
Горнаго Управленія за тотъ « е г о д ъ ' на Г ™ И р к У т « а Г 0 

C e Z y Z r y r , П Р ° В 0 Л 0 Я В Ы М Ъ ™ ' - Д и с к а х » 
ізерхне Амурской К пески подвозились къ машинѣ въ вагонахъ ппи 
Цѣилепныхъ къ маленькому локомотиву по 25 штѵкъ н Г ™ Р  

нпіиек! тпн » о тс» „„ штукъ, на третьемъ 
" „ Д Л Я Д 0 С Т а В К И п е с к о в ъ о т ъ з а боевъ на машину устрое-

на была однорельсовая желѣзная дорога системы Лартига ио котопой 

я г 
дено и на Амгунской систем! 2). 

Вслѣдствіе неблагопріятныхъ мѣстныхъ условій, въ которыхъ нахо 

раздѣленіи на одного годового работника з д ! с ь весьма высока Такъ 

п о л о в ™ " Г " В Ъ П е Р В Ы е Д М « * » » Дѣйствія(во'второй 

: ; : в Г р Г : „ г і Г a r ~ r ° ™ д о 2 0 0 0 р - в а ~ 
меньше ( ы т н ) n i зі Ѣ х ъ ж е "Ромыслахъ она была 
меньше (1416) р.) •), но все-таки весьма высока сравнительно съ боль-
шинством» сибирских» золотоносных» систем». В ъ 1886 г. эта! т а к » 

7 „Горн. Ж урн." 1879 г., № 7 C T D 9 4 1 f t f t 0 „ , , п л 

обя. за 1885 , « стр. 10; тоже з'а 1886 r f c x p ' 17 ^ х и ' в Г г о '' " у ^ ^ 
№ 2 0 0 - 1 8 8 , л. 220; „Вост. Об." 1887, № 28 с т р 4 * ^ У Ц Р ' К 2 7 7 5 

. и , fc1:^ 
стр. 3; „Амур. Газета" 1895 г , Y 20 стр 718 с т в Т Т ' Т Р ' ' № 2 3 ' и р и л ' 

ïïf £ Г ш Ъ Г * - - £ 7 1 Z Z : 

называемая, „стоимость въ годъ одного рабочаго" на амурскихъ пріи-
скахъ колебалась между 850 и 1700 р. х) , въ послѣдніе же годы по си-
стем! Зеи отъ 1000 до 1500 руб., а на Ниманѣ даже отъ 1500 до 
1900 р. 2) . Стоимость добытаго золота въ Амурской области равнялась 
въ 1889 г . — 9 , 2 0 0 , 0 0 0 руб., въ 1890 г . — 9 , 7 2 5 , 0 0 0 р., въ 1891 г . — 
7 ,682 ,108 р. Р а з д ! л и в ъ эти суммы на число рабочихъ по разечету на 
весь годъ, мы получимъ, что каждый годовой рабочій добылъ золота 
въ Амурской области въ 1889 г . на 3 4 0 6 р., въ 1890 г . на 3487 р. и 

въ 1891 г. на 2 2 6 0 руб. 
Такимъ образомъ, несмотря на значительный затраты на рабочихъ 

и другіе пріисковыѳ расходы, амурскіе золотопромышленники вслѣдствіе 
богатаго содержанія золота, получаютъ огромные доходы. Такъ , напри-
м!ръ, Ниманская К,0 въ операцію 1881 г. затратила 556 ,269 р., а 
получила чистой прибыли 4 8 4 , 9 5 7 р., т.-е. 87°/ 0 прибыли на затрачен-
ный въ этомъ году капиталъ, а въ 1892 г . та же К° получила 83° / 0 *)• 
В ъ 1886 г. Верхне-Амурская К 0 на затраченный капиталъ въ 
1 ,930 ,600 р. получила чистой прибыли 1 , 9 2 1 , 4 0 0 руб., т.-е. почти 
100°/о, Зейская-же К° затратила 4 8 5 , 8 0 0 р., а получила чистой при-
были 8 8 6 , 7 0 0 р., т . -е . 1 7 1 % на затраченный капиталъ! 4) . Изъ золото-
промышленныхъ компаній по систем! р. Зеи Джолонская въ 1 8 9 0 — 9 4 гг. 
им!ла дохода отъ 43 до 1 9 6 % , въ среднемъ 1 2 2 % , Иликанская въ 
т ѣ ж е годы отъ 17 до 1 1 2 % , въ среднемъ 4 8 % , соединенный Зейская 
и Верхнезейская въ 1 8 9 2 — 9 4 гг . отъ 3 до 5 3 % , въ среднемъ почти 
1 2 % ; всѣ эти три компаніи имѣли барыша въ 1 8 9 0 — 9 4 гг. отъ 2 8 до 
1 6 2 % , а въ среднемъ за 5 л ! т ъ 9 0 % 5) . 

По роду занятій пріисковыхъ хозяйскихъ рабочихъ (т.-е. кром! 
золотничниковъ) м!стный окружной инженеръ Оранскій разд!ляетъ на 
4 разряда: 1) горныхъ работниковъ, 2) мастеровыхъ, 3 ) надворныхъ и 

7 Надаровъ. „Второй Хабаровскій съѣздъ", 1886 г. , стр. 41. 
7 „Сибирь и великая сиб. желѣз. дорога", изд. 2-е , Сиб. 1896 г., стр. 171; П . 

Боголюбскій, 72, 113, 137; въ томъ ч и с л ! „стоимость годового рабочаго, въ букваль-
номъ смысл! этого слова, т . -е . плата ему и стоимость продовольствія составляли лишь 
небольшую часть, а именно, въ 1874 г. на Верхпе-Амурскихъ промыслахъ среднш за-
работокъ годового работника равнялся 265 р., а стоимость его нродовольствія 175 р., 
итого 440 р. Арх. Ирк. Гор. Упр. К. 2568, № 1 6 7 - 2 2 1 , л. 178. 

7 Матеріалы, сообід. A . Ѳ. Пантелѣевымъ; „ В ! с т н . Золотопром." 1893 г . , Y 21 , 
стр. 192. 

4 ) ' „Обзоръ Амурск, обл. за 1886 г . " , стр. 17, ср. „Восточн. Обозр." 1889 г. , 
№ 14, стр. 8; „Труды I I I Хабар. с ъ ! з д а " , стр. 67. Впрочемъ нужно имѣть въ виду, 
„что въ золотомъ д ѣ л ! основного, затраченпаго на предпріятіе капитала, погашаемая 
въ бол!е или мен!е значительный иеріодъ времени, обыкновенно ее существуетъ, а 

разечеты ведутся только на оборотпый капиталъ". Бтевичъ, стр. 146. 
7 Levât. „L'or en Sibérie orientale" P . 1897, t. I I , 4 1 7 — 4 2 0 . 



4) отрядныхъ. Мастеровыми онъ н а з ы в а е т плотниковъ, кузнецовъ, сле-
сарей, шорниковъ, печниковъ и пр., а надворными—ковюховъ, хлѣбо-
пековъ, кашеваровъ, поваровъ, прислугу пріисковыхъ служащихъ и 
пр. Отрядные рабочіе заняты рубкою и распилкою лѣса, дровъ и пере-
возкою ихъ и получаютъ задѣльную плату но мѣрѣ сдачи работъ % 
Поденщины нагорное дѣло составляли въ Ниманской К° въ 1879 г 
3 1 % , въ 1880 г. 4 5 % , въ 1881 г. почти 4 9 % , въ 1882 г. 4 2 % , въ 
1 8 9 3 - 9 5 гг. на одномъ пріискѣ этой въ среднемъ 56%, на дру-
гомъ 640/0 (считая и вспомогательная и приготовительныя горныя работы 
т.-е. работы на канавахъ, штрекахъ и разнаго рода выемки). Въ Верхне-

Амурской К° въ 1881 г. поденщины на горное дѣло составляли почти 
49о/0, въ 1895 г . — 5 2 ° / 0 2). 

Продолжительность рабочаго дня въ контрактѣ Верхне-Амурской 
К 1871 г. назначена съ 5 ч. утра до 8 % ч. вечера, причемъ на зав-
тракъ, обѣдъ и отдыхъ полагалось 1 % часа, слѣдовательно 14 часовъ 
труда, работающіе же неурочно не должны были оставлять работу 
ранѣе исполненія урока. По контракту съ тою же К° 1883 г начало 
работы назначено въ 5 ч., окончание не ранѣе 8 ч., а въ теченіе этого 
времени 2 часа на завтракъ, обѣдъ и отдыхъ, т.-е. 13 часовъ рабо-
чаго времени. По позднѣйшему контракту той же К° 1886 г. рабочіе 
обязались трудиться зимою съ 1 ноября по 1 февраля съ 7 ч. утра 
до 5 вечера, а въ остальное время года съ 5 утра до 8 вечера, при-
чемъ зимою на завтракъ, обѣдъ и отдыхъ полагалось 1 % часа, а въ 
остальное время 3 часа, слѣдовательно зимою рабочій день равнялся 
8 h часамъ, а въ другіе мѣсяцы 12 часамъ. Работающіе но урокамъ 
должны были оставлять работу лишь по окончаніи урока 3). По до-
говору съ Ниманскою К° 1883 г. рабочій день назначенъ въ 13 часовъ 
а по договору съ Зѳйскою первой половины 80 г г . — 1 3 % часовъ 4 ) ! 

По оффиціальнымъ отчетамъ о золотопромышленности въ Восточ-
ной Сибири въ 1879 г. на пріискахъ Амурской области работали ma-
ximum 13 часовъ (очевидно лѣтомъ), minimum 7 ч. (безъ сомнѣнія зи-

7 „Приамур. Вѣдом." 1894 г. , Ж 27, Прил. стр. I . 
1 0 М 2 ) Отчет» гланноупр. Ниман. К 0 Л. Ѳ. Пантелѣева за 1882 г.; „Вѣстн. Золот" 
1896 г № 12, стр. 2 3 8 - 2 3 9 ; срав. „Восточн. Об." 1889 г. № 14, стр. 7 - 8 - Горп 

S H - Q Q 1 8 9 0 Г - ' Т" П ' 3 6 ° ' 3 6 5 ; " А М У Р С К - Г а 3 - " 1 8 9 5 Г " № стр. 778; Н. Боголюб-
скъи, УУ. 

7 Бацевичъ, прилож. стр. 2. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2589, Ж 2 5 9 - 3 1 3 л. 35 . Если вѣрить донесенію 

одного врача, в» 1877 г. на Алексѣевскомъ пріискѣ Верхне-Амурской К 0 работали 
9 - 1 0 часовъ в» сутки; в» 1895 г., но словамъ Н. Боголюбскаго, на пріискахъ Верх-
не-Амурской К дѣйствительная продолжительность рабочаго дня равнялась 10 час. 
(стр. 105). 

мою), въ 1880 и 81 гг . въ Амурской области maximum 12, minimum 6, 
въ Приморской области въ 1881 г. maximum 12, minimum 8. По от-
чету о золотопромышленности Амурской и Приморской областей за 1886 
г. зимою рабочихъ часовъ полагалось 7 — 8 , весною и осенью 9 — 1 0 , 
лѣтомъ 1 2 — 1 3 . Лѣтомъ было назначено на чай утромъ около 9 ч. и 
вечеромъ около 5 ч. по полчаса и на обѣдъ отъ 1 % ДО 2 ч. между 
12 и 2 ч. дня х) . 

Н а Тимофеевскомъ пріискѣ Ниманской К° . была вычислена про-
должительность нріиековыхъ работъ. В ъ онерацію 1 8 9 3 — 9 4 г. чистая 
работа на пескахъ продолжалась отъ 9 ч. 16 м. въ сеитябрѣ, до 12 
ч. 16 м. въ іюнѣ мѣсяцѣ , въ среднемъ же за 5 лѣтпихъ мѣсяцевъ рав-
нялась 11 ч. 10 м. Но за это время не вырабатывался нолный урокъ, 
для выработки же такого урока (7 куб. с. на артель въ 8 человѣкъ) тре-
бовалось отъ 11 ч. 48 м. въ маѣ и іюиѣ до 13 ч. 46 м. въ сентлбрѣ, 
а въ среднемъ за всю лѣтнюю операцію 12 ч. 46 м. Напротивъ на 
торфахъ полный урокъ вырабатывался въ 6 ч. 50 м. въ маѣ и въ 9 ч. 
47 м. въ сентябрѣ , а въ среднемъ во всю лѣтнюю операцію въ 8 ча-
совъ. Изъ приведениыхъ цифръ видно, что, по мѣрѣ нриближенія осени, 
„эпергія работы уменьшается, рабочій вырабатывается, и это явле-
ніе происходит па столько правильно, что на него стоитъ обратить 
вниманіе". 

Служаіціе на пріискахъ о б ъ я с н я ю т болѣе медленную работу па 
пескахъ тѣмъ, что рабочіе стараются набрать поболѣе подъемнаго зо-
лота, а на торфахъ, напротивъ, р а б о т а ю т самымъ наирлженнымъ обра-
зомъ, чтобы заняться затѣмъ старательскими работами. На обѣдъ лѣ~ 
томъ дается большой промежуток въ 2 ч. 20 м., чтобы успѣть вы-
кормить лошадей, но рабочіе, на скоро иообѣдавъ, бѣгутъ стараться 
въ разрѣзѣ, „удлиняя такимъ образомъ рабочій день до 12 — 13 часовъ". 

На томъ же пріискѣ было сдѣлано интересное наблюденіе: „на 
в е р х н е й м а ш и н ѣ , гдѣ рабочій день былъ короче, производительность ра-

бочаго была болѣе и работа шла интенсивтъе" 2). 

О ночпыхъ работахъ упоминается во всѣхъ извѣстныхъ намъ до-
говорахъ золотонромышленниковъ Амурской области. Въ контрактѣ 
Верхне-Амурской К° 1871 г. сказано: „если управленіе дѣлами компа-
ніи найдетъ нужнымъ назначить насъ на ночиыя работы, то мы не 
виравѣ ничѣмъ отговариваться и должны производить ихъ съ 7 ч. ве-

7 Дѣла Горн. Деп., „Горн. Журп." 1882 г., № 9, стр. 374, Арх. Ирк. Горн. 

Упр. К. 2774, Ж 169—158, л. 203 об. 
7 Еирхнеръ, „О раснредѣленіи продолжительности и производительности пршс-

ковых» работъ". „Вѣстн. Золотопр." 1896 г., Ж 13, стр. 2 5 5 - 2 5 8 ; срав. „Амурская 
Газета" 1895 г., № 22, стр. 777—779. 
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вера до 6 утра ' ) , само собою разумѣетсл, что ори исполнен« ра-

п а н « Г 7 н 1 Д а Ѳ 7 < * > » » этой ком-
пан.и 1 8 8 3 г. и Ниманской К 1883 г . ) . По договору Зейской К» (неп-

Г в е Г Г Г « Г Г ° И 0 , В Ы Я Р а б ° ™ Д М И В Ы б В Л И " Р " Д 0 « а т ь с л ( Г б 
ч вечера до 6 ч. утра, а по договору 9 0 - х ъ гг. 10 часовъ дѣйстви-
тельной работы, съ перерывом» в » один» час» длл отдыха •) В » дей-
ствительности такія работы могут» существовать лишь при п о д з е м н ы е 
выработках», a онѣ в » Амурской области мало р а с п р о с т р а н е н « т а к » 

» » работы вездѣ ведутся вдѣсь открытыми разрывами, 
шемъ Ниманскои системы 3) . 

м ы „ к а Н 1 с П Р 0 М Ы С Л а М Н и М а Н С К 0 Й К ° « д у т » круглый год» . Про-
мывка песков» кончается между Ю и 26 сентября, затѣм» то конца 

Г " " В № Р И Ш а Т П Р Ф 0 М ' о с о ( > е н и о і если они состоят» из» 
V l К 0 Т ° Р Л р а б о т а е т с я и ори мерзлот». Развѣдки 

вится л » Г " Ъ Д в " Ѣ " У С И Л И ~ » - в а р » , » Феврал» выво-
Г Г з н ь г я Н а , И Н а Ю Т С Я ™ С Т Р ° й к и : » март» снова вскрытіе торфа 
и разныя X зяиствевныя работы; в » апрѣл» усиливается вскрытіе тор-
фов». Кром» того, зимой добывают» нески из» шахт» . Промывка пе-
сков» начинается в ь маѣ 1 ) . ыримынка не 

Громадное большинство пріисков» расположено в » предѣлах» вѣч-
ной мерзлоты, и почва в » теченіе дня оттаивает» лишь до V арш в » 
глубину (Зейская и Ниманская системы). Добычу золотоносна о н Г а с " 
и доставку песков» к » промывальным» машинам» обыкновенно произ-

а : р т л о 7 - 8 , ѳ л - в ъ к а ж д о й , і р и з и ™ 4 л — « » 

- Ä Ж Й Я Ж 

вечера до 5 ч утра. Арх Ирк. Гор. У„р, К . 2566, № 206-152, л 100 
-) Levât, I I , 436. ' 

V Бацевичг, 72 7 4 - 7 5 , 156; „Амур. Газ.« 1895 г , № 20, стр. 717. 
4) „Вѣст. Золот.« 1893 г., № 9, стр. 139-140. 
5) Бацевичъ, 156—157. 
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саж При откаткѣ на тачках* не далѣе 30 саж. артель изъ 7 чел. обязана 
ныработать не менѣе 3% саж. По договору Ниманской К0 1883 г. ') урокъ при 
обычной отвозкѣ па лошадяхъ такой же, какъ въ договорахъ Перхне-Амурскои lb 
1871 и 1883 гг., a далѣе сказано: „Если вмѣсто иодвозки и отвозки несковъ, тор-
фов*, галыш и эфелеГі въ таратайках* на лошадях* будутъ устроены желѣзныя 
дороги н вагоны, то мы обязаны сами, безъ помощи лошадей, вагоны отъ мѣста 
спуска ихъ съ машины подкатывать к* забоям* или к * другим* назначенным* 
мѣстамъ и затѣмъ нагруженные откатывать къ мѣсту подъема их* на машину 
или на отвалы, отдавая при этомъ столько же работы, сколько должны отдавать 
при работѣ на лошадяхъ въ таратайках* и за ту же плату," т.-е. оставался тотъ-
же урок*—3/* куб. саж. на человѣка. При отвозкѣ торфов* и подкаткѣ песков* къ 
золотопромывалыюй машипѣ на тачкахъ 8 чел. рабочих* должны были нри от-
каткѣ не далѣе 50 саж. вырабатывать не менѣе 4/2 к. с. По договору 80-хъ гг. 
съ Венскою, Верхпезепскою, Моготскою и Джолопекою К0 артель въ 8 чел. при 
3-х* лошадях* „или вагонами нри оттаскчваніи паровою силою" должна была 
вырабатывать на торфах* и пескахъ не менѣе 6 куб. саж. въ день, т.-е. такъ же, 
какъ в* договорах* Верхне-Амурской и Нпманской но далѣе сдѣлапа такая 
оговорка: если же „артель на торфахъ или пескахъ будетъ отрабатываться ранѣе 
7 час. вечера, то унравлеиіе вправѣ увеличить выработку до 8 саж. съ повы-
шенною платою за 2 добавочных* сажени. При откаткѣ тачками не далѣе 30 с. 
артель въ 8 ч. должна была вырабатывать не менѣе 4 саж. На пріискахъ Бути-
ныхъ урокъ въ 1884 г. был* обычпый: 8 чел. при 3-х* или 4-х* лошадяхъ должны 
были вырабатывать 6 к. е., 7-ю же сажень за старательскую плату; в * томъ же 
году на Стешшо-Дмитріе-Харламніевскомъ пріискѣ Тетюкова на торфах* 5 чел. 
нри 2 лошадяхъ должны были вырабатывать 3 куб. саж., а на песках* 2 / , к. с . 2 ) , 
если же вырабатывали еще V» е., то получали старательскую плату какъ на 

1) до 1883 г. уроки въ Ниманской К° были гораздо менѣе. Вотъ какъ описы-
ваете тіроцессъ увеличенія этихъ уроковъ въ началѣ 80-хъ годовъ главноуполноыо-
чеішый этой К 0 I . Ѳ. Пантелѣевъ. Въ 1879 г. онъ засталъ на промыслахъ этой К0 

такой порядокъ: нсрѣдко можно было вндѣть, что рабочіе не только распивали въ 
разрѣзѣ чай, но даже ложились отдыхать, „благодаря частымъ и продолжителыіымъ 
остановкамъ машины. Не было тогда ни ухода въ лѣсъ, ни чрезмѣрнаго наплыва въ 
больницы... Съ лѣта 1880 г., вслѣдствіе нѣкотораго урегулнрованія желѣзподорожпаго 
снособа, оказалась возможность потребовать отъ рабочихъ опредѣленной выработки. 
...Въ тотъ же годъ появились случаи самовольна™ уклопенія отъ работъ и ухода 
въ лѣсъ, увеличился наилывъ въ больницу, хотя лѣто было вообще благопріятное. Н а 
слѣдующій годъ обязательный урокъ былъ нѣсколько повышенъ—до З1/* к. с. на артель 
въ 6 человѣкъ вмѣсто 3 к. с. предшествовавшаго лѣта... Самовольныя отлучки въ лѣсъ 
если и не особенно увеличились, за то число больныхъ возросло до небывалаго раз-
мѣра. Правда стояло весьма ненастное лѣто". Затѣмъ вслѣдствіе дальнѣйшаго улуч-
шенія въ желѣзнодорожномъ снособѣ доставки несковъ на машину „урокъ былъ повы-
шен* въ сложности до 3 / 2 к. е.... Число самовольно уклонившихся отъ работъ, осо-
бенно съ конца іюпя стало болѣе, чѣмъ когда нибудь«. (Донесеніе Л. Ѳ. Пантелѣева 
директору Ниманской К 0) . Однако въ контракт! Ниманской К 0 1883 г. находимъ 
урокъ еще бол!е значительный (артель въ 8 человѣкъ должна была вырабатывать не 
менѣе 6 куб. саж.). 

2) Такой же урокъ былъ на нріискахъ Тетюкова па Амгуни въ 1893 г. „При-
амурск. Вѣд." 1894 г., «№' 23, стр. 1. 



торфахъ, т а к ъ и н а пескахъ 7 . Вт, 1880 г r t 4 P f W n ? î ко „ 

. и ^ а д т а г л г а р ш 0 ' а 

саж. н а урокъ меню р т ™ Ш І Х Ъ к РУпныхъ камней, тѣмъ число куб. 

І Г Г „ Г Ъ m Г " ю ъ 8 ™ У У Г 

урокъ отъ Че то '/« ггѵА Р 4 Л О ш а д х ъ о б я Г { а и а выработать дневной 
і ѵ Г І J ' У • С а ж е н и н а ч е л о в ѣ к а ; мерзлых», же торфовъ требуется V. 
8 9 3 - 9 4 - п ^ V T 1 Ы Н а Т , " ' 0 ф е е — Ниманской 1І° въ о^іераціи 

Г « ^ Ä T ^ i S ^ И ? ТОРфаХЪ 

среднемъ лишь 79 ко, „„ "есігахъ въ 1894-9о г. было выработано въ 
въ ыаѣ мѣсяцѣ) ' 1 ° ™ а Г ° Ï P 0 K a ( И 0 И И " № 0 к ъ ь^рабатывалея лишь въ 

С л ѣ д о в а т е л ь н о н а г о р н ы х ъ р а б о т а х ъ з а д а в а л и с ь с л ѣ д у ю щ і е у р о к и -
при т л о ш а д я х і ш к а ж д а г о теловѣка п у < Г Р а 

т а я ы х ъ т о р ф а х ъ и п е с к а х ъ о т ъ •/, д о •/. к у б . с а ж . в ъ д е н ь ( в ъ Ш -

кои Г нъ 1 8 8 9 , ] 7 _ 2 3 к у б . арш. талаго торфа и 14 арш. мерзлого)" 

УР0І"Ь д о х о д и т ъ д о 1 к у б- » 

ч е л о в ѣ к а ) . Н а и м е н ы ш е у р о к и , в ѣ р о н т н о по у с л о ш л ы ъ п о ч в ы , н а х о д и м ъ 

н а н р ш с к а х ъ Т е т в д о в а н а А м г у н и в ъ 1 8 8 4 г . - н а т о р ф а х і . 2 
— J : в 4 СаЖ' На ,еЛ0ВѢКа' П р и " т к — »« пшчш.г у р о к ъ 
п р и о д а г л ^ ^ д а г о н а т о р ф а х ъ о т ъ ' / , до •/. к у б . с а ж . •). Н о в ы -

Т о м с к / ш б Г : 4 Р " И " 1 1 1 8 8 6 » K p № ^ я к » . врав». 

•) Отчетъ Оранскаго въ Арх. Ира,тек. Горн. Унр, дѣло канцел X 39 Такой 

а и п Г Г л ь Г " I 8 " 3 Г ' " а П Р І И С " а Х " К " Е " В Д " » и Ж ~ » Аю-унн при 3-хъ 
а при дальней возкі ори 4-хъ ложадяхъ. „Приам. Вѣд.« 1894 г., » 23, ирил'стр і ' 

) На нршскахъ Амгѵнской К0 и» іяоч „ п „„„ ѵ 1 іш 

7 „Приам. Вѣд." 1894 г. , № 27, Прил. стр. 1. 
) „Амурская Газета" 1895 г., Л? 22 стр 779 

7 „Вѣстн. Золот." 1896 г., Ж 13, стр. 2 5 5 - 2 5 6 . 
) Н. Боюлюбскгй, 29. 118, 165 

такал но]жа » p T s Z - T Z Z Ï l " У " ™ " ™ ™ 
а т а к » откатывать и ^ Г ^ Г Г ^ Г ^ 

работкою урока количество труда рабочихъ обыкновенно не ограничи-
вается: оно значительно увеличивается вслѣдствіе обѣщанія повышенной 

илаты за сверхурочную работу. 
Повышенная старательская плата за сверхурочную работу по-

н у ж д а е т рабочихъ напрягать свои силы. В ъ 1 8 8 9 г. урокъ В е р х н е -
Амурской Ко равнялся 5 саж. торфовъ или песковъ на 7 рабочихъ, но 
посредствомъ повышенной платы за сверхурочную работу „всегда при-
нимаются мѣры обезпечить 6-ю и 7-ю сажени"; .однако „подобную ка-
торжную работу способенъ вынести не всякій изъ пріискателей; самые 
дюжіе къ половинѣ лѣта слабѣютъ, спускаются до 6 саж., потомъ до 
5 и до четырехъ« % следовательно подъ конецъ уже не в ы п о л н я ю т 
урока. Это свидѣтельство п о з в о л я е т правильно понять показаше г. Ба~ 
цевича, что „хорошая артель обыкновенно (?) часамъ къ 3, 4 попо-
лудни з а к а н ч и в а е т урокъ и продолжаетъ еще работать сверхъ урока 
д о 6 _ 7 ч. вечера" (ст. 151) : мы видѣли, что такое напряженіе силъ 
можетъ быть только времепнымъ и п р и в о д и т къ тому, что рабочіе бы-
в а ю т , наконець, не въ силахъ вырабатывать и урокъ. 

За недоработку урока въ Ниманской К° (а вѣроятпо и въ дру-
гихъ) полагаются вычеты, но если были уважительныя причины недо-
работки (дальняя возка, дождь, крѣпкая порода), то вычета не дѣлаютъ. 
Рѣшеніе этого вопроса предоставляется смотрителю работъ 2). 

Старательскій трудъ хозяйскихъ рабочихъ доаускается не только 
въ видѣ продолженія обязательной урочной работы, но также и въ видѣ 
отдѣльныхъ старапій на золото съ платою съ золотника. „Даже самыя 
богатыя компапіи на Амурѣ " , говоритъ г. Бацевичъ, „прибѣгаютъ к ъ 
старательсвимъ работамъ. Обыкновенно послѣ отработанна™ урока раз-
рѣшается стараться на почвѣ и въ бортахъ. Часовъ послѣ 4 или 5 по-
полудни па любомъ пріискѣ можно видѣть рабочихъ всевозможныхъ 
профессій, ихъ женъ, даже дѣтей и подростковъ съ лотками, подскре-
бающихъ почву и роющихся въ бортахъ" . Авторъ п р и б а в л я е т , что 
это занятіе очень полюбили мѣстпые инородцы—орочоны и тунгусы 
(стр. 153) . В ъ Ниманской К° разрѣшается рабочему въ свободное отъ 
занятій время добывать на выработанныхъ мѣстахъ остатки песковъ, 
промывать на лоткахъ или пеболыпихъ бутаркахъ и сдавать пріемщику. 
Главный к о н т и н г е н т этихъ старателей с о с т а в л я ю т разночинцы: ко-
нюхи, повара, квасовары и т. и. Артели, стоявшія на торфахъ или за-
нимавшіяся поторжными работами, также идутъ стараться 3) . 

боты до зунфа Ііе болѣе 30 саж. Въ противном» случаѣ дается особый откатчикъ. 

„Амурская Газета" 1895 г., Ж 22, стр. 717, 718, 780; срав. Бацевичъ, 75. 
7 А. Я. „Наша золотопромышленность", „Восточ. Об." 1889 г. № 14, стр. 8. 

7 „Амур. 'Газета" 1895 г., Ж 22, стр. 779. 
7 Ibid. № 21, стр. 750. 
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ß и» „ л у ч % " Г „ Ш К ъ 1 6 Р- первыя 4 саж. по 2 р. 50 к а чч 5 m » 

— у р о к а па 
въ праздники—иа торфахъ п о 7 V 7* « Р ' Д Ѳ Ш > ' Н а П Ѳ С М Х Ъ 1 1 0 1 2 5 «-Ï 
к а т к ѣ на торфахъ Г будни 1 / 2 2 р , при ручной от-
Вер хне-Амурской К° 1486 г о Р ' 1 I я р а з д н и к и 1 , 0 2 Р- По Договору съ 

F - * - - « : 

передвинута родьс в ы й ' ѵ в Г ' о * * * ^ б с т в а наших* работ* дотребуется 

» 
должна была получать 0 р а Г Z ° С< П а 7 а р т е л ь 

вин*, прпл. стр. 2 ) Следовательно Ш е р х 7 р о т а У ю с а ж е и ь 1 , 0 5 р. (Баце-

откаткѣ н а ^ ф а Т и , , е с к а х » Д н е Г І ' ' Ш ° Ъ « " ™ o i t 

п е с к а х » не мен i ß Z c " ж „à ™ У " " " " " " ' на торфахъ н 

7 То же въ договор! съ Верхне-Амурской К0 1883 г 

въ п р а в к а 16 Р-, за и р в и ^ " 4 3 0 * 

слѣдовательно, за урокъ въ 6 саж. артель получала 8 р., т.-е. ио 1 р. на каждаго. 
В * воскресные и неприсутственные дни на торфах* и песках* производилась 
полуторная плата. При ручной откаткѣ торфов* и песков* (не менѣе 41/» к. с. 
8-ю человѣкамн) назначено ва ЗЦгк. саж. по 1 р. 20 к. за каждую, а свыше—по 
3 р., слѣдовательно, за исполпеніе урока артель получала 7 р. 20 к., или каждый 
рабочій въ день (очевидно будній, хотя в ъ этом* § н ѣ т * оговорки относительно 
праздников*) по 90 кон. 1) В * 90-хъ гг. Ниманской К 0 плата за у р о к * н а торфахъ 
была назначена 1 р. 62 к. , а н а песках* 2 р. 16 к. каждому, но мы видѣли, к а к ъ 
часто не вырабатывали здѣсь полных* уроков* , а за недоработку могъ быть на-
значен* в ы ч е т * 2) . По договору с * Зейекою К 0 (перв. полов. 8 0 - х ъ гг.) 8 чел., 
вырабатывая на лошадяхъ въ день 6 куб. е., должны были получать въ будни 8 р., 
а па п е с к а х * 11 р. (за первыя 4 с. по 1 р., за 5-ю—3 р., за 6 - ю - 4 р.); въ празд-
ники н а торфах* 14, иа п е с к а х * 16 р. (за первыя 4 саж. но 2 р., а за 5-ю и 
6-ю саж. по 4 р.); слѣдовательпо, въ будни каждый рабочій иолучалъ за выиол-
IIеnie урока на торфах* по 1 р., на п е с к а х * по 1 р. 37 к. , в * праздники—на 
торфахъ по 1 р. 75 к., на песках* ио 2 р. „Но если артель па п е с к а х * или тор-
фах* будет* отрабатываться ранѣе 7 ч. вечера, то управлепіе вправѣ увеличить 
выработку до 8 саж. (вмѣсто 6-ти!), съ платою за седьмую и восьмую саж. н а 
торфахъ по 4 р., на п е с к а х * же но 5 р ." (очевидно, что въ таком* случаѣ ра-
бочіе оканчивали бы работу гораздо позднѣе 8 часовъ). При ручной откаткѣ на 
т а ч к а х * 8 человѣкъ, вырабатывая не мепѣе 4 - х * саж., получали 10 р. (за первыя 
3 саж. по 2 р., за четвертую 4 р.), въ праздничные же дни по 16 р. (за первыя 
3 саж. по 3 р., за 4-ю—7 р.), т.-е. н а каждаго рабочаго в * будни 1 р. 25 к. , в ъ 
праздники 2 р. При откаткѣ далѣе 30 саж. плата должна увеличиваться по раз-
счету за каждый 30 саж. разстоянія ио 1 р. за выработанную сажень. 3). Н е -
сколько позднѣе в * Зейской К 0 была сдѣлана обязательною выработка ие 6, а 7 
куб. саж.; Оранскій въ своей книгѣ (1886 г.) говорит*: „Полный у р о к * н а артель 
изъ 8 чел. при 3 - х * х о з я й с к и х * лошадях* составляет* 7 к. с. торфов* или песковъ, 
за которые каждый рабочій артели получает*: за торфа в * будни 1 р. 50 к., в ъ 
праздники 2 р. 25 к. и за пески в ъ будни 2 р., въ праздники 2 р. 6 0 к." 4) . 

И т а к ъ дневной заработокъ рабочаго при выполиеніи урока н а 
разныхъ пріискахъ равнялся при р а б о т ! на лошадяхъ въ будни н а 

7 По отчету горп. исправ. Буреннской системы за 1884 г. за выработку тор-
фов* съ ручною откаткою на тачкахъ плата въ Ниманской К0 была па 25°/о бол!е, 
ч!мъ при работ! па лошадяхъ. Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2771, № 1 1 0 - 1 0 0 , л. 768. 

7 „Амурская Газета" 1895 г., № 22, стр. 779. 
7 На Стеиано-Дмитріе-Харлампіевскомъ нріиск! Тетюкова каждый рабочій при 

исполненіи урока съ лошадьми иолучалъ на торфахъ и пескахъ въ будни по 70 кон., 
въ праздники 1 р. 40 к. (та же плата па пріискѣ Тетюкова была и въ 1893 г. „Приам. 
В ! д . " 1894 г. , № 23, прил. стр. 1). 

7 Орапскій, стр. 5 и его отчетъ за 1889 г. въ д ! л ! Канц. Ирк. Горн. Упр. 
№ 39. Въ отчет! Буреинскаго гори. испр. за 1883 г. есть извѣстіе, что на Нимаи-
скихъ пріискахъ въ этомъ году было н!скодько рабочихъ, не взявшихъ при иаймѣ 
задатковъ и потому иолучавшихъ на в с ! х ъ работахъ на 20°/о бол!е остальныхъ ра-
бочихъ. Арх. Иркут. Гори. Упр. К. 2769, № 58/68, л. 679 об. Китайцы, работавшіе на 
пріискахъ Зейской К", на полмола своемъ содерэісапіи получали за вскрытіе 1 куб. 
саж. торфовъ 2 руб. 80 к., за добычу 1 куб. саж. песковъ—3 руб. 50 кон. Оранскій, 
стр. 51. 



торфахъ отъ 70 коп. до 1 р. 62 к., на пескахъ 70 к . - 2 р 16 к въ 
праздники на торфахъ 1 р. 35 к . - 2 р. 25 к., на пескахъ 1 р. 4 0 к ' . -
2 р. 60 к.; при ручной откаткѣ въ будни 90 к . - 1 р. 25 к , въ празд-
ники 1 р. 35 к . - 2 р. (Верхне-Амурскою комнаеіею по позднѣйшему 

с о е Т м Т " В Л е Е \ 0 Л Ш Ш ° ™ Я П Л а т а в ъ будни и праздники, въ 
среднемъ в ы в о д ! соотв!тствующая прежней); одинаковая плата установ-
лена и въ Ниманской К". 

В ъ П р е д ѣ л а м у р о к а ' ч т о б ы » « д а ® къ его выполнена, первыя 
еажеви оплачиваются ниже послѣднихъ; такое повышеаіе продолжается 
и за предѣлы урока, и за сверхъурочную работу полагается особенно 
повышенная плата. Такимъ образомъ, нутемъ нанряженія силъ зара-
ботки па горныхъ работах* могут* быть увеличены и далѣе указан-
н ы х * цифр*, но мы зидѣли, что за таким* чрезмѣрнымъ нанряженіем* 
наступал* упадок* трудовой способности. Хозяевам* весьма выгодно 
давать рабочим* такой сверхурочный заработок*: „лошадь та. же, та-
ратайка та же, инструмент* тот* же, рабочіе пользуются т ѣ м * же со-
держащем* и проч. Вся разница будетъ состоять лишь в * том* что 
лошади и рабочіе проторчат* в * разрѣзѣ лишеіе 3 - 4 часа» А от* 

Г б ° „ л Г Г М Ъ Г Р ° И а Д Н Ы Й б а Р Ы Ш Ъ І } ' В е , ; М 0 Г р Я п а у ~ н , / у ю плату 
за болѣе напряженный труд* . Посредством* такого чрезмѣрваго напря-
ж е н . « с и л * (при котором* на каждаго рабочаго приходится добыть в * 
Z Z Z г К У С а Ж , ) Д Н е В В 0 Й з а Р а б ° ™ « рвбочаго поднимается, по 
за X X В в Ц в И " \ Д 0 2 Р- и ДО 2 Р. 75 к., не считая платы 
за подъемное золото (стр. 148, 151). 

Т а к * к а к * нлата и въ предѣлад* урока повышается за послѣд-
шя Сажени, вырабатываемыя артелью, то в * случаѣ его неисполнения 

ч а с т ! Т е Р Я Ю Т Ъ Н е п Р о п ° Р ^ ° н а ™ ° еедоработкѣ болѣе значительную 
w ть вознагражденш. Понятно, что поэтому в * нріисковнхъ догово-

Х к а / Р С К 0 И " И " е у п о м и а а е ™ 0 з а недоработку 

За „подрядным работы», т. е. за пилку лѣса, выдѣлку кож*, кир-
пичей, приготовленіе дегтя, смолы, угля, косьбу сѣна и проч. пріиско-

об.» г Г Г А Т Л 0 " - 0 1 с т а т ь ѣ 

1883 г Х . " C f a l " S ' * C T B m " а м ъ В О И Р » « » только въ договорѣ Ниманской К» 
1883 г. мы находимъ условіе относительно вычета ва недоработку урока Гнои оабо 

: ; г ъ н = г г а і ъ ) ' а — / у ё р а в л е % , р : г 

1о если Г количество сажеяъ взыскать изъ иереработки въ друсіе дни 

тать вообще изъ ° Т К И " ™ Ъ " « н е д о р а б о т а в в ы ч " ' 

Г у н р Г е ш е » В ы Т Т ° Й К Ѣ " Ѣ ' К а ю 8 ™ ™ » » ирінско-

гі е г б V ^ Гсг;;гаіи м н — й к° "въ 

вое управленіе обыкновенно платитъ рабочимъ но взаимному договору 
задѣльную, а иногда поденную плату (по контракту Ниманской К 0 отъ 
40 к. до 1 р. 20 к. въ будни и отъ 5 0 к. до 2 р. въ праздники). 

В ъ договорахъ съ рабочими обыкновенно указывается разм!ръ по-
денной платы, но въ слишкомъ неопред!ленныхъ выраженіяхъ, т.-е. не 
обозначено размЬра ея за ту или другую работу, а только указанъ ma-
ximum и minimum. Такъ, ио договору Верхае-Амурской К® 1871 г. „во 
всѣхъ вспомогательных!, поторжныхъ и надворныхъ работахъ, при 
кр!пленіи и о ч и с т к ! каиавъ, при з а в а л к ! песковъ, при промывк!, 
уборк! и отвозкѣ гальки и эфелей, на отвалахъ и прочихъ подъемных! 
работахъ, смотря по времени года и роду работъ", условлено было пла-
тить поденно каждому отъ 30 к. до 1 р. 50 к. (въ договор! 1883 г. 
отъ 30 к. до 1 р.) въ будни, а въ праздники вдвое бол!е . Но дого-
вору съ Ниманскою К® 1883 г. поденная нлата назначена была въ 
будни 4 0 к . — 1 р. 25 к., въ праздники 5 0 к . — 2 р. и при этомъ сдѣ-
лана такая оговорка: „иазпаченіе платы поденной и м!сячпой, сораз-
м!рно количеству и качеству труда, нашему искусству и усердію, за-
в и с и т ! отъ усмотр!нія распорядителей компаніи, и мы не в п р а в ! тре-
бовать и просить бол!е назваченнаго, и вполн! предоставляем! это 
назпаченіе распорядителям! I t 0 и нретензіи никакой им!ть не должны". 
По договору съ Зейскою К® (80-хъ гг.), поденная плата равнялась въ 
будни 30 к .—1 р., въ праздники вдвое бол!е; въ договор! при этомъ 
добавлено, что на т ѣ х ъ же условіяхъ и въ томъ же разм!рѣ рабочіе 
должны получать плату за вскрытіе мерзлаго торфа. 

Изъ отчетовъ мѣетныхъ горныхъ исправниковъ видно, что въ д ! й -
ствительности рабочіе получили поденной платы въ 1881 г. въ Зей-
ской и Верхне-Зейской К 0 по 50 к . — 1 р. въ будни и вдвое бол!е въ 
праздники, на поторжныхъ работахъ въ будни 30 к .—1 р. 20 к., въ 
праздники 50 к . — 2 р. В ъ 1883 и 84 гг . въ Ниманской К® и на прі-
скахъ бр. Бутиныхъ на поторжныхъ работахъ платили въ будни 30 
коп.—1 р. 20 к., въ праздники 50 к . — 2 р.; на пріиск! Тетюкова въ 
будни 2 5 — 7 5 к., въ праздники 50 к . — 1 р. 50 к. В ъ о т ч е т ! г. Оран-
скаго за 1889 г. указана поденная плата въ Зейской К® (повидимому, 
въ н!которыхъ работахъ, связанных! съ добычею и промывкою золота) 
въ р а з м ! р ! 60 к . — 1 р. 20 к. въ день, на поторжныхъ работахъ—40 к., 
мастеровым! 60 к . — 1 р. 50 к., за надворныя и отрядныя работы 40 
к . — 1 р., причем! о повышенной п л а т ! въ праздники пе упоминается *)• 
Въ Ниманской въ 9 0 - х ъ гг. за земляныя работы платили 80 к . — 
1 р. 50 к. въ день, плотникамъ зимою 1 р. 20 к. , л!томъ 1 р. 60 к., 

9 Арх. Ирк. Горн. Упр. 



слесарямъ и кузнецамъ 1 р. 5 0 к . - 2 р. въ день, рабочіе при промы-
вальныхъ машинахъ 2 р. х). 

Женщины, яаходившіяся въ 1883 г . въ Ниманской Ко не въ по-
стоянныхъ, а во временныхъ работахъ, какъ-то: мытье ноловъ и проч 
получали поденную плату въ 50 к. и винную порцію, но за нродо-
довольствіе ихъ вычиталось 4 0 к. въ день. 

Условія контра ктовъ относительно мѣсячной платы такъ же не-
точны, какъ и относительно поденной, т.-е. такъ же обозначенъ maximum 
и minimum платы для извѣстныхъ разрядовъ рабочихъ. Въ договор! 
Верхне-Амурской К° 1871 г . сказано: „Кто изъ насъ будетъ назначенъ 
на постоянный работы, то плата должна быть- мѣсячная, а именно 
плотникамъ, столярамъ, слесарямъ, кузнецамъ и шорникамъ отъ 25 до 
45 р. (по договору 1883 г. 2 0 - 4 0 р.); молотобойцам*, печникамъ и 
каменщикамъ отъ 15 до 3 0 р. въ м!сяцъ (но договору 1883 г . до 
35 р.); конюховскому и артельному старостамъ, коноваламъ, конюхамъ 
бычникамъ, возчикамъ, поварамъ, квасоварамъ, кашеварамъ, хлѣбопе-
камъ, разсыльнымъ, находящимся въ ноисковыхъ и разв!дочныхъ пар-
Тіяхъ отъ 15 до 35 р. (тоже по договору «1883 г.); старостамъ карауль-
нымъ, дрововозамъ, дроворубамъ и водовозамъ отъ 7 до 2 0 р « (по 
договору 1883 г . 1 0 - 2 5 р.). В ъ договор! Верхне-Амурской К ° 1886 г 
указаны точныя цифры м!сячнаго жалованья разныхъ мастеровыхъ; оно 
равняется съ 1 октября по 1 мая 1 8 - 3 0 p., a лѣтомъ 2 4 - 5 0 р Въ 
Договор! Ниманской К° 1883 г . мѣсячное вознагражденіе за постоян-
ный занятія мужчинъ и женщинъ указаны огульно ( 1 0 - 4 5 р ) а въ 
договор! Зейской К° ( 8 0 - х ъ г г . ) вознагражденіе мужчинамъ р а а д ѣ и в о на 
3 разряда ( 1 7 - 4 0 р., 1 5 - 3 0 р., 1 2 - 2 5 р.). и зат !мъ сказано, что 
„назначеніе вышеозначенныхъ окладовъ жалованья но наши мъ тру дамъ, 
зыанио дѣла и усердію зависитъ отъ уиравленія промысловъ, и мы не 

в н р а в ! требовать и просить болѣе назначеннаго имъ оклада мѣсячной 
платы • 

получали 2 Г б п Б е ' ) Х " е - А "УРСкаго исправника за 1880-81 г., плотники и кузнецы 
получали 2 0 - 6 0 р. въ мѣсяцъ, чернорабочіе 1 2 - 6 0 р.; ц0 отчету Буреинскаго 

Е Г й К о Т з л ѣ ^ і о 1 8 8 1 М Ѣ С Я т а ° е о 'мужчинам* п Л ~ оепскои К раздѣлено на 3 разряда: 2 7 - 4 5 р., 1 5 - 3 0 р. и 15—>5 о - па rmm 
скак* Ниманской К0 платили: кузнецам* 4 0 - 5 0 р., плотникам*" щзр з Г р 
чернорабочим* „ на отрядных* работах* 2 0 - 4 5 р , промывальщикамъі.45 п" 
" Г Р- В Ъ 1 8 8 3 Г- П 0 ° Т Ч е Т У — - п р а в д а на прі/сках* Нтган-' 
TZlZ Z 1 П 0 Л у Ч а Л И 2 5 - 4 5 р- В ъ м ѣ с я і р ь а і г м о ю » 36—75 р. лѣтом* куз-
нецы 4 0 - 6 0 р., прислуга 1 0 - 2 5 p., а относительно иріисков* Зейской ^ указаны 
тѣже цифры что и в * 1881 г. На пріисках* Бутипых* в* 1883 г. кузнецы по 
лучали 3 0 - 5 0 р., плотники 2 5 - 4 5 р., чернорабочіе 1 5 - 4 0 р. Въ Верхне-Амурской 

V „Амур. Газета" 1895, № 21, с-гр, 780. 

К0 въ 1883 г. зимою мѣсячпое жалованье м у ж ч и н а м * равнялось 18—40 р., лѣтомъ 
9 4 - 6 0 р В * 1884 г но отчету Буреинскаго исправника въ Ниманской К ука-
заны пять разрядов* платы: 2 0 - 4 0 р. 1 5 - 3 0 р., 2 5 - 4 5 р., 1 5 - 2 5 р., 9 - 2 0 р., и 
таких* больших* цифр*, как* в* 1883 г. (60, 75 р.), мы не встрѣчаемъ; на прит-
оках* Бутішыхъ—6 разрядов*: 2 0 - 3 0 р., 2 0 - 4 5 р., 1 5 - 2 о р., 25 р., 30 р., 1 0 -
20 р.; иа Стеиано-Дмитріе-Харламиіевскоы* иріискѣ Тетюкова мѣсячное жалованье 
(такъ же как* и поурочная плата па горных* работах*) ниже—10 - 2 5 р. ). Б * 
1885 г., по оффиціальпым* свѣдѣпіямъ, мастеровые и ремесленники на амурских* 
золотых* промыслах* получали жалованья от* 20 до 45 р. въ мѣсяцъ, работе 
па горных* работахъ, въ поисковых* и развѣдочпых* партіяхъ 1 5 - 4 0 р., ири-
сіуга 1 0 - 2 5 р 2). В * 1889 г. но отчету Оранскаго, иа пріисках* Зейской It за 
иоторжныя работы платили 2 5 - 5 0 р. въ мѣсяц* 3). По отчету того же лица, ва, 
1893 г. на амурских* промыслах* п л а т и л и : зимою мастеровым* 2 0 - 4 5 р., на-
дворным* 1 8 - 3 6 р.; лѣтомъ—нервымі, 4 0 - 7 5 р., вторым* 3 0 - 7 0 р. ). Въ Ни-
манской К0 в* 90-х* гг. копюхп, хлѣбоиеки, сторожа и т. п. разночинцы полу-
чали отъ 30 до 40 р. вь ыѣсяцъ, по жалованье вѣкоторымъ мастеровым* доходило 
до 75 р. 5). Вь Зейской It0 в* 90-хъ гг. мѣсячиое жалованье равнялось зимою 1 8 -
36 р., лѣтом* 24—45 р. в * мѣсяцъ ®). 

И. такъ м!сячное жалованье мужчинамъ колебалось между е л ! -
дуюіцими наибольшими и наименьшими цифрами: въ 1881 и 8 3 г г . — 
1 5 - 6 0 р., въ 1 8 8 4 - 8 5 г г . - 1 0 - 4 5 р., въ 1889 Г . - 2 5 - 5 0 р. , въ 

1 8 9 0 - х ъ гг . 1 8 — 7 5 р. 
Женщины получали мѣсячное жалованье, какъ и въ другихъ 

системахъ, въ мевъшемъ р а з м ! р ! . По договору Верхне-Амурской 
[С 1 8 7 1 г. прачкамъ, стряпкамъ, коровницамъ, мукосѣйкаыъ, прислуг ! 
и вообще за женскія работы полагалось 5 - 1 0 р. въ м!сяцъ; по до-
говору той же К° 1883 г . — 5 — 1 2 р.; по договору, напечатанному г. Ба-
цевичемъ, 1 0 - 1 5 р. ; по договору Зейской К° (нерв, полов. 80-хъ гг . ) 
5 і 2 р. По свид!тельству горныхъ исправниковъ въ 1881 г . въ Зей-
ской It 0 платили женщинамъ 5 — 1 2 р., въ Ниманской К° 7 — 1 5 р., 
въ 1883 г. въ Зейской К° 5 - 1 2 р., въ 1884 г. на пріискахъ Ниман-
ской 1С 5 — 1 0 р., на нріискахъ Бутиныхъ 8 — 2 0 р., на нріискахъ 
Тетюкова 5 — 1 2 р. В ъ 1883 г . въ Верхне-Амурской К° женщины по-
лучали 7 р. 5 0 к . — 1 5 р. Въ 1885 г. женщины получали на амурскихъ 
нромыслахъ 5 - 1 2 р., въ 1886 г. до 15 р., въ Зейской Е° въ 9 0 - х ъ г г . — 

V Арх. Ирк. Гори. Уир. 
а ) „Обзор* Амурской области за 1885 г . " , стр. 11; въ таком* же обзорѣ за 

1S86 г. сказано, что па горныхъ работахъ плата доходила до 60 р. (стр. 17). Орап-
скій в* 1886 г. также указывает* размѣръ мѣсячпаго жалованья 10—60 р. (51 стр.). 

3) Арх. Иркут. Горн. Упр. 
4 ) „Приам. Вѣд." 1894 г. № 27, ирил., стр. 1; ср. Ibid., Ж 23, прил: стр. 1. 
•-) „Амур. Газета" 1895 г., № 22, стр. 780; Боіолюбскіщ 60. 
б) Levât, И, 438—439. 
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i i i z у : * г : 7 о Ѵ Т е я ъ ~ , к а — е ж е и щ и я а " 

" m ™ (которая вида-

говору той же К 0 1883 г . - 1 „ 50 к 4 - 1 1 1 золотника, по до-
за золотникъ. По договору с Ш ^ ш і Г ш І І ? Ж е 1 8 8 6 Г - " 0 2 Р- 5 0 «• 
(„за нодъемпое же на ? а ш , , п ѣ " рабочіё t f f Г " ° Л Ъ С Ш Ю е золото н о 2 р . 
Договору Зейской К,0 (80-хъ г з а ' б " Л Ы Т р е б ° В а Т Ь п л а т н ) ; "<> 

ннхт, 2 р. 60 щ въ 1884 г. въ Ншяа'вскоП К» , т Т ™ ^ В Г 

2 P. ' ) В „ 1889 г. во O T L V 0 B L L ? O Z a X i Г ™ ' К 2 p . 50к. , Ниманской— 
» -арате.,„скос ° o Z 7 Х Г ^ Г У ' Т ™ " О Д Ъ М " г о е 

старательскія работяг „а пріііскахъ Зейской ? " " " 0 " e ™ 0 e 3 ° Л 0 Т 0 

» » « подъемное воло™ Р " в н л 1 с ь - 2 р =>• * 1 8 9 3 -
манскоп К» 8 а нодъемпое , с т а р а ^ е к Г 3 о л 0 т о А " " Т " " " " Н " " 

и такъ плата за подъемное и старательское золото потовая ой™ 

^ пъ , 8 8 3 % ^ І ъ 93° r r r s : а к г 
о * о Г s / % " - - — -
„кобыльи дворы". „Амур. Газета" 1895 г № 21 стр 7 4 | 8 Р " а Ю М р а и 0 ™ ' »» 

„если в ъ " и х ъ д о г о в о р т 

Г 0 , „ Ы М И д о п у с к K ^ Z r Z r r S r l S Z " f r " " 
(южно-уссур. края) клатяли „о 1 р. 50 я за золотииі 1 Р ^ 1 ' ' А с к 0 Л І Д ' Ь 

в . О. Отдѣла Геогр. Обе,.« 1877 г , , . УШ, 77 колота. „ И а г і я . 

") Обзоръ Амур. Обл. за 1885 г., е ,р. I I 

о..) . J Ä ^ h : я г -
5 ) Арх. Ирк. Горн. У др. ™ 

стр. 225. " П Р Ю Ш ' В Ѣ Д ' " 1 8 9 4 Г - * 3 0 ' « »Амур. Газета« 1895 , , * 6 , 

7 „Амур. Газета" 1895 г., № 21, стр. 750. 

1882 г . 9°/о, въ 83 г . — 8 % , въ 86 г. менѣе 2°/0; на пріискахъ Бути-
пыхъ въ 1883 г . 14%, въ 85 г. около 2 0 % ; на пріискѣ Тетюкова въ 
въ 1883 и 1885 гг . 2 % всего заработка и въ Верхне-Амурской 
К 0 въ 1886 г. 7 % х). 

В ъ Ниманской К° иа каждую артель въ 8 чел. дается кружка, 
куда и опускается подъемное золото; такъ какъ оно распредѣлено ne равно-
мѣрно, то артели постоянно мѣняются въ забояхъ съ подъемнымъ зо-
лотомъ и при этомъ соблюдается очередь 2). 

„Чтобы имѣть полное понятіе о роли подъемно-старательскаго 
золота", говоритъ JI. Ѳ. Пантелѣевъ въ своемъ отчетѣ за 1882 г., 
„необходимо принять въ соображеніе, что оно въ извѣстной мѣрѣ вос-
полпяетъ заработную плату. На Верхне-Амурскихъ пріискахъ ( гдѣ 
подъемпаго золота меньше) въ 1 8 7 9 — 8 0 г . заработная плата соста-
вляла 1 р. 3 к . па поденщину; за то же время на Ниманѣ ( г д ѣ много 
иодъемнаго золота)—91 к. На пріискахъ главная работа лѣтомъ, а въ 
эту нору въ Благовѣщепскѣ самый плохой рабочій можетъ получить 
не мепѣе 2 р. на своемъ содержаніи, которое не дороже 5 0 к. въ сутки. 
Но мастеровой человѣкъ з а р а б а т ы в а е т по 3 р. и даже болѣе. Если 
что и з а в л е к а е т рабочихъ иа Ниманъ, такъ именно подъемное золото". 
В ъ 1896 г. на пріискахъ Амгунской К°, когда потянулось въ забояхъ 
богатое золото, рабочихъ перевели на худшія мѣста, но они пріостано-
вили работы, и пріисковому управлевію пришлось идти на компро-
мисъ 7 -

Относительно продовольствія рабочихъ на промыслахъ мы нахо-
димъ слѣдующія условія въ извѣстныхъ намъ контрактахъ амурскихъ 
золотопромышленниковъ. По договору Верхне-Амурской К° 1871 г., ра-
бочіе должны были получать въ мѣсяцъ: муки ржаной или яричной, 
сколько съѣдятъ, но не болѣе 2 п. 10 ф. 4), мяса свѣжаго или соле-
наго по 1 п. 5 ф., а за неимѣніемъ того и другого сушенаго по 30 ф., 
крупы ячной по 10 ф., сала топленаго по I ' / 2 Ф-, соли но 3 ф., чаю 
кирпичнаго по 1 кирпичу мадаго размѣра. „Въ случаѣ недостатка 
крупы на кашу, управленіе можетъ замѣнить ее мясомъ, и тогда вы-
давать намъ вмѣсто 1 % ф. сала только но Ч 2 ф. При полученіи мяса 
мы не должны отказываться и отъ потроховъ, принимая ихъ за 30 ф. 
отъ каждой скотипы, т.-е. за тотъ вѣсъ, какъ К° п р и н и м а е т о т под-

7 Арх. Ирк. Горп. Упр.; „Обзоръ Амурск, области за 1886 г . " , стр. 18—19: 
„Вѣстп. Золот." 1893 г., Ж 11, стр. 178. 

'7 „Амур. Газета" 1895 г., № 21, стр. 749. На богатые золотом» забои ставят» 
также болѣе задолжавших» рабочихъ. „Амур. Газ." 1895 г., Ж 6, стр. 225. 

7 „Томскій Листок»" 1896 г., Ж 241, стр. 2. 
7 В » дѣйствительности въ 1870 г. въ Верхне-Амурской К 0 выдавалось рабо-

чим» нечеиаго хлѣба uo 4 7 s ф. въ день. „Сибирь", 1873 г., Ж 4, стр. 1. 



рядчиков* ). По договору Ниманской К» 1883 г., нѣкоторыхъ при-
пасов* назначено было менѣе. Т а к * женщины, н а х о д я щ / л при По-
стоянных* занятіях*, должны были получать но 1 ф мяса в * день 

1 Г п о Х Ж а Г ° " Л И Г е И а Г 0 М С а Н Ѳ б Ш 0 ' 1 0 - » " ' Д и -нам* полагалось по X сушенаго, крупы гречневой или ячменной но 
7 /а Ф-, а женщинам* по 5 ф„ ,аю кнрпичнаго по X кирпича обык-
новенная, размѣра в * мѣсяц*. В * случаѣ недостатка к а к и П Х н б о и „-
„асов* унравленю могло замѣннть и х * „равномѣрно" другими Если 
компаніл признает* нужным* ввести артельный котел* то п р е ё о Г 
в лет* нам* самим* в * теченіе 3 дней выбрать артельщика и Г ш е -

ё Г н а / Г 4 " ™ 6 1 " 1 0 Т С Л а б И Ъ К Ъ р а б ° Т ѣ С Ъ ™ о™ комшши если мы не выберем*, компанія назначает*« и х * но своему 
усмотрѣнш". В * договорѣ Зейской Г (первой половины 80 "г .) навна 
пево было выдавать артельному старость такое же нродовол т Г на 
каждаго рабочаго, как* и „о договору Верхне-Амурской Г 871 

Г : Л І ^ Г Г — 0 И З Ъ Р Ж а В Д Й ™ д Р - о й муки, полага-
™ В * гпѵ Ф ' В Ъ С У ™ Е а К а Ж Д а Г 0 ' а паю по •/. кир-
пича. В ь случаѣ недостатка мяса управление могло замѣнить его ка-
шею с * маслом* или салом*. Такое же количество припасов* уГазан» 
и в * отчетах* Иркут. Горя. Унравленія о золотопромышленности Во 
точной Сибири в * 1 8 7 9 - 8 7 гг. ( в * Приморской области •) м вы-

П б Г Т Т " ' ' " Ф 0 ' И В Ъ ° б 3 0 р а Х ' В области на 
лось и В* 1893 Н " Р е М Я П Р И Г 0 Т 0 ™ М ')• Т о ж е выдава-
лось и в * 1893 г., причем* количество хлѣба равнялось 2 п 10 ф -
3 п. или по 4 ф. печенаго хлѣба •). Ц 0 отчету 1895 г. мяса свѣжаго 
или солонины ( в * Приморском* округѣ) рабочіе получали X 30 ф до 

Ф ил'и ё Г Ф " " а Ю К И Р П И а а Г ° ° Т Ъ 1 / 4 » 1 К И Р " ™ - < * » w X ^ л и ^ м ѣ с т о ^ е г о масла скоромнаго отъ X до 1 ф. „ * мѣсяц* »). 

г ф. к а о . , а . Б ь Д 0 Р М о р ѣ І 0 Й ; е J ^ f - ™ ; -

лрияасовъ в пояснено, ™ .сирнннь , а В дояжень бить я іс мн о 2 Г Г н г о " " " 
чшцу но этому договору, кромі х л М а , р а 5 о , і е о б я м в а , ш с ь ' Ф• Приготовлять 

на 3 0 , о Х : Â t Ï T Â f Â . t Г 1 — » 1 8 7 5 * 

- Î J Ï Ï I Z Z Z L Z J Z T Z ^ Z Z , r « * м я с а ' " ф - г 

Г Ѵ ™ 

) „Обзорь Амур. Обл. за 188-5 г . " , стр ц 

стр. Д ' " * " * 1 8 М При,., стр. 1, № 27, При,. , стр. 1, М 30, П р и , . , 

=) „Вѣстн. Зоя,« 1897 г., № 4, стр. 82; ср. „Амур, Газ . " 1895 г. , Л 21, стр. 760 

Врачъ, посѣтившій пріиски Верхне-Амурской It0 въ 1877 г., на-
шелъ, что рабочіе сверхъ отпускаемаго имъ количества мяса, выписы-
наютъ его изъ иріисковой лавки еще фунтовъ по 10 въ мѣсяцъ. Пищу, 
но свидѣтельству врача, рабочіе получали хорошую Но не на всѣхъ 
промыслахъ продовольстще было удовлетворительно. В ъ Верхне-Зейской 
К,0 въ 1885 г . изъ за выдачи солонины рабочіѳ на нѣсколько дней 
прекращали работу и часть ихъ ушла съ пріиска (см. ниже гл. X) . 
Чиновникъ, назначенный для производства дознанія по этому дѣлу, 
нашелъ, что „Верхне-Зейская It0 безусловно виновата, не принявъ 
мѣръ по заявленіямъ о порченной солонинѣ, а напротивъ того, по удо-
стовѣреніи сего факта, продолжала выдавать рабочимъ таковую на по-
ловину со свѣжей", чѣмъ „сама дала право" рабочимъ не выйти на 
работу 2). 

Въ обзорѣ Амурской области за 1886 г. (стр. 18) замѣчено, что 
въ числѣ нродуктовъ, выдаваемых! рабочимъ, необходимы были-бы ки-
слая капуста и картофель, „предупреждавшая цынготныя болѣзии, кото-
рыя развиваются у пріисковыхъ рабочихъ при работ! въ сырыхъ шѵр-
фахъ". Снабженіе этими припасами, по мп!пію администрации, „не 
можетъ затруднить золотопромышленныя компаніи, такъ уси!шно по-
ставившія свои д ! л а " , а потому военный губернатор! рекомендовалъ 
зав!дывающимъ пріисками непрем!нно заготовлять эти припасы для 
рабочихъ въ достаточном! количеств!. Напротивъ окружной ревизоръ 
въ своей к в и ж к ! объ амурскихъ промыслахъ, изданной въ томъ же 
1886 году, ув!ряетъ, будто рабочимъ безнлатно отпускается для нри-
правы капуста и картофель; по свид!тельству отчета 1886 г. о золото-
промышленности Амурской и Приморской областей, въ приварокъ 
даются рабочимъ овощи, квасъ и уксусъ. При значительном! количе-
с т в ! рабочихъ пища приготовлялась въ общихъ котлахъ кашеварами, 
содержимыми на счетъ пріисковыхъ компаній подъ наблюденіемъ выб-
раниаго рабочими старосты; при маломъ же числ! рабочихъ они гото-
в я т ! пищу сами въ кухпяхъ, устроенных! при рабочихъ казармахъ 3). 
Но уже въ отчет ! за 1889 г. сказано, что въ болыпинств! случаевъ 
рабочіе получаютъ припасы на руки и сами готовятъ пищу 9 - В ъ Ни-
манской It 0 рабочіе устраивались съ варкой пищи такъ: разбивались 
па артели челов!къ по 8 — 1 0 , подряжали бабу съ платою по 1 руб. съ 
челов!ка въ м!сяцъ, давали ей необходимую провизію, и баба продо-

751, Я . Боіолюбскій, passim. Въ Зейской К0—кнрпичнаго чаю 2 ф., масла 1 ф., сала 

1«/а ф. Levât, И, 441—442 . 
1) Арх. Ирк. Горн. Упр. К . 2589 № 259—318, л. 37, 47. 
9 „Сибирская Газета" 1886 г. № б, стр. 149; „Сибирь" 1885 г., № 39, стр. 7 — 8 . 
9 Орапскій, стр. 52. 
9 Дѣла Горн. Департ. 
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Г » г Т Г " В Ъ " а 3 а р т х ъ • ° В Ъ Х 0 Т ѣ л Ъ — с т и „ б щ і й ко-
ш 2 г І ' в ы б о р н ы х » и з » р а б о ч е й к о м а н д ы , г о т о -
n Z L » ° И Щ а ' C 0 " p B ™ M e a i e било так» велик , что 
пришлое» отказаться от» этой затѣи. Хлѣб» пшеничный и крупчатой 

Г с » Т 2 В Ъ Х Л ѣ б 0 и Г Р Ш , Х Ъ - « Для 
квас», a лѣтомъ в» разрѣзахъ стоят» бочки с» квасом», чтобы рабочіе 
не пили почвенной воды" '). районе 

До оффиціальиому свидѣтѳльетву, продовольетвіе рабочаго в» тече-
т е года обходилось Верхне-Амурской К»в» 1871 г. в» 175 р. ,в» 1881 г -
259 р. Ниманская Е ° в» 1881 г. считала среднюю стоимость пропитанія 
годового р а б о т а г о н а с в „ и х ъ в р Ы е к а х ъ в ъ з з 4 а а а с м Ровитан 

ках» Н и 1 П Р О г а Р н о е Н Ш Р а б 0 " а Г 0 " Ъ ° Д И Н Ъ Д е Н Ь » Т и с -ках» Ниманской К0 в» 1879 Г . - 8 6 к., в» 1880 г . - Э О к., в» 1881 г , -

в» 1 8 8 7 " " T V " " " К ° Ю 1 8 7 9 г - в 1 к " 1 8 8 0 г "—46 к., 
жглась Z ^ ™ 1 C ™ M ° C T b ^Двржаиія рабочих» пони-
жалась, „благодаря удешевизнѣ провоза и болѣе „равильпому обезпече-
шю складов»« •). В » ЕЕ» Зейской, Иликанской и Джолонской средняя 
стоимость ярокормленія рабочаго в» дев» в» н с в і е е время Г а Г я -

в » Ниманской Е° около 1893 г. перевели рабочих» с» хозяй-

Г т Г Т л ь с т в і й в а и х ъ с о б с т в е н н о е с ъ в ™ ™ ™ р -вольсташ деньгами, при чем», как» водится, .обсчитали рабочих» 
опредѣливъ стоимость их» продовольствія в» 9 р. в» мѣсяц» тогда' 
как» в» дѣйствительности она превосходит» 13 р. *). 3 и и о ' й при 

саются на время этими продуктами. Курица стоит» 2 р. штука а 

» 18 5 8 а м °Р°женныя яйца =). В » Амгунской 'к° 
кь 1895 г. пищевой паек» выдавался также деньгами кром» хлѣба 
который отпускали без» ограниченія, сколько потребуеі ») 

еще в»™0 Ы х» П гг Р Ц І И ^ ™ " 1 В а в Р ™ х » еще вь 7 0 - х » гг., но не в» достаточном» количеств». Въ 1877 г. про-

' ) „Амур. Газ." 1895 г., Ж 21, стр. 761. 
' ) Арх. Ирк Горя. Уирак. If. 2586, Ж 167—221 г ™ 17В мг 

Л, Ѳ . Пантелѣевыыъ. ' р ' 1 7 8 ' М а І е р - . сообщ. 
J) Levât, И, 421. 

41 Оравн. Вѣстн. Золот." 1896 г № "о 4 Q n . „ „ . . . 
. 895 с д а л а с ь , как» видно, вел ^ l ^ Z Z e l ^ ^ ^ ^ 

„Амур. Газ . " 1895 г., Ж 20, стр. 720, Ж 21, стр. 748, 751. 

» . 8 9 5 , ; : Z ; , e Z Z a i r „ 1 ' ; ; a Ä , 2 ' и р - ю - » - « о , , 3 а г і ш н „ С І 

167, 166,176 " а « J ™ пршеаах». л. БоюлшШщ 

мыслы Верхпе-Амурской ІГ посѣтилъ мѣстиый губерпаторъ бар. Оффен-
бергъ и иателъ разныя упущепія и беспорядки. Между ирочимъ, онъ 
замѣтилъ, что „винную порцію получаютъ не всѣ рабочіе, какъ уста-
новлено циркуляромъ генералъ-губернатора Восточной Сибири 22-го 
анрѣля 1877 г." и указалъ иа это пріисковому управлеиію чрезъ гор-
наго исправника 1). Уиравляющій Верхне-Амурскими пріисками Корза-
ковъ въ докладной занискѣ по поводу различных* замѣчаній губерна-
тора, представленной гепералъ-губернатору Восточной Сибири, по во-
просу о винныхъ порціяхъ говоритъ, что онѣ дѣйствительно не еже-
дневно даются всѣыъ рабочимъ, и что къ этому золотопромышленниковъ 
никто не обязывалъ 2). „Винная порція, между прочимъ, дается рабо-
чимъ и въ видѣ поощрепія или вознаграждепія за трудъ, и съ гигіе-
пическою цѣлью, и въ холодную и ненастную погоду. Рабочіе же далеко 
не всѣ заслуживают поощренія и также не всѣ работаютъ ежедневно, 
а въ ненастную погоду не всѣ работаютъ въ разрѣзахъ. Компанія, рас-
ходуя ежедневно хлѣбнаго вина среднимъ числомъ болѣе Чюо ведра 
иа рабочую поденщину, т !мъ не менѣе рѣшительно не находитъ воз-
можнымъ выдавать водку ежедневно всѣмъ безъ исключенія рабочимъ. 
Дать рабочимъ право требовать себѣ ежедневно винную порцію (какъ 
это заявилъ имъ чиповникъ, присланный на промыслы), значитъ ли-
шить золотопромышленника всякой возможности пользоваться водкою 
„целесообразно съ выгодою для рабочихъ (?) и работы" а). Нѣсколько 
иозднѣе въ той же К° болѣе регулярно выдавались рабочимъ винныя 
порціи. Бывшій амурскій губернаторъ генералъ-лейтенантъ Педашенко 
въ запискѣ, подан пой генералъ-губериатору Восточной Сибири въ 
1885 г., упоминаетъ о томъ, что прежде, во время управленія имъ 
Амурскою областью, на промыслахъ Верхне-Амурской К° ежедневно 
давалась рабочимъ отъ иріисковаго управленія порція водки, а въ не-
настное время даже два раза въ день, вепыощимъ же выдавались вза-

1) Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2589, № 2 5 9 - 3 1 8 , л. 37. Врач* , осматривавшій въ 
этомъ году промыслы Верхне-Амурской It0, сообщил*, что „винная иорція Ѵюо ведра 
выдастся в* настоящее время пе всѣм* рабочим*, но по заработкѣ, преоісде оюе вы-
давалась ежедневно всѣмъ. Отказавшимся отъ винной порціи выдается чай байховый, 
сахара, или что они пожелают* из* пищевых* продуктов*11. 

2) В * циркуляр! 22 аіірѣля 1877 г. генералъ-губернаторъ Восточной Сибири 
предписал* горным* исправникам* „предложить всѣм* золотопромышленникам*, чтобы 
рабочим* отпускались достаточный для иодкрѣнленія сил* винныя порціп, въ особен-
ности в * ненастное время, съ выдачею взам!пъ сих* норцій тѣмъ изъ рабочихъ, ко-
торые вина пе пыотъ, соотвѣтствешіаго количества масла, чаю и другихъ предметов*, 
за нсключеніем* относящихся къ предметам* роскоши, или с * занесеиіемъ в* разсчет-
ные листы денегъ но стоимости иорцій тѣм* из* рабочихъ, которые от* них* отка-
жутся". 

:)) Арх. Ирк. Горн. Унр. It. 2589, № 2 5 9 - 3 1 3 , л. 14, 17, 37. 



мѣвъ вина деньги, „и эта выдача отражалась благопріятво на здоровьѣ 
раоочихъ и нисколько не развивала между ними пьянства, а напротивъ, 
получая достаточное для поддержаиія силъ количество водки, рабочіе 
не искали ея на сторонѣ, такъ что о спиртоносничествѣ тамъ въ это 
время не было и рѣчи". Поэтому генералъ-лейтенанте Педашенко вы-
сказался за установленіе обязательной ежедневной выдачи винной пор-
ціи въ размѣрѣ V100 ведра *). 

Въ оффиціальныхъ „обзорахъ Амурской области" за 1885 и 1886 
гг сказано, что во время усиленных® работъ и въ праздничные дни 
рабочіе на каждомъ пріискѣ получали виииыя пордіи 2). На нѣкото-
рыхъ пршскахъ порціи эти выдавались ежедневно. Бывшій главеоупра-
вляющій Верхне-Амурской К° г. Янчуковскій, въ своихъ замѣчаніяхъ 
НО поводу проекта правилъ о паймѣ рабочихъ (1887 г.), говорите-
„выдача водки обязательно производится" (на пріискахъ этой К°) „въ 
размѣрѣ /,оо ведра на человѣка въ день и но 3/,оо въ праздники, но 
въ контракт! объ этомъ не упоминается, чтобы дать возможность лишать 
ея въ в и д ! наказанія" 3). Окружной инжеверъ въ о т ч е т ! за 1889 г. 
говорите: „водка подается рабочимъ о д и н ъ - д в а раза въ нед!лю, а на 
н!которыхъ пріискахъ и ежедневно, причемъ неиыощимъ рабочимъ 
взам!нъ ихъ порцій вписываютъ въ разсчетпыя книжки по 10 коп. за 
каждую порцш". На третьемъ Хабаровскомъ с ъ ! з д ! (1893 г.) было за-
свид!тельствовано, что опытъ выдачи непыощимъ вмѣсто порціи денегъ 
значительно увеличилъ число непыощихъ 4). По отчету г. Оранскаго 
за 1893 г., „водка на н!которыхъ пріискахъ вовсе не подается рабо-
чимъ, на другихъ 2 - 3 раза въ ведѣлю, на третьихъ-ежедневно, а 
въ «луча! ненастья и по д в ! порціи въ день". Но свидетельству 
г. Ъацевича, Верхне-Амурская К° выдавала порціи ежедневно, а дру-
п я компанш по 2 раза въ нед!лю. Напротивъ, м!стный горный 
исправникъ говорите, что водка отпускалась ежедневно по V,оо и на 
пршскахъ въ бассейн! р. Амгупи, а въ ненастные дни и за особо 
трудный работы порція удваивается 5) . Управляющій д!лами Амгупской 

3 0 Л 0 Т 0 І І Р 0 м ы , п л е н п и к ъ Першинъ въ записк!, представленной Хаба-
ровскому съ!зду въ 1893 г., говорите: количество водки, выдаваемое 
каждому рабочему „въ в и д ! винныхъ порцій, слишкомъ ограничено и 

7 Арх. Ирк. Гори. Упр., дѣло канцел. № 11, л. 6G. 

7 П ° ° ; , е т у 0 з о л о т о п Р° М Ы 1 илениости Амурской и Приморской областей «а 
Г Г ; ф а З Д , Г И Ю І и д°ждяииую погоду«. Арх. Ирк. Гори. У прав. К. 2774 

л» хоу—löo, л. 202 об. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр., дѣло канд., № 14, т. 2. 
л ) „Труды I I I Хабарой, съѣзда", стр. 68 
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не удовлетворяете его потребности, которая по причин! продолжи-
тельна™ воздержанія, становится чрезвычайно настоятельной" *). Въ 
Ниманской К 0 винная порція давалась ежедневно всѣмъ рабочимъ, въ 
томъ ч и с л ! и находящимся на работ! женщинамъ, въ р а з м ! р ! Ѵ»оо 
полугару. Въ дождливые дни выдавалось по двѣ порціи въ день: въ 
обѣдъ и вечеромъ. Мастеровые и рабочіе, трудящіеся въ вод! , иолу-
чали по 2 порціи спирту, несмотря ни на какую погоду. Кто не же-
лалъ пить своей порціи, тому записывали на приходъ 3 р. въ м ! -
сяцъ 2). Амурскій губернаторъ бар. Оффенбергъ, при обозр!ніи имъ 
Верх пе-Амурскихъ промысловъ въ 1877 г. , нашелъ, что ввозъ на про-
мыслы спирта производится компаніею безъ его предварительна™ раз-
рѣшенія. Но болѣе всего тайный ввозъ спирта производили мелкіе 
золотопромышленники, которые продавали его по баенословнымъ цѣ -
иамъ ияородцамъ и пріисковымъ рабочимъ; барыши, получаемые ими 
нри этомъ, доходили до 450 р. на ведро. Такіе мелкіе золотоиромы-
шленоики зд!сь , какъ и въ другихъ системахъ, иер!дко фиктивно за-
являли пріискъ, чтобы получить право провозить спирте, который они 
и обм!нивали па краденое золото 3). 

Неудовлетворенная потребность рабочихъ въ в и н ! вызывала по-
явленіе на амурскихъ промыслахъ спиртопосовъ, число которыхъ уве-
личилось съ 1884 г., быть можетъ въ связи съ наплывомъ въ тайгу 
иослѣ разгрома Желтуги массы ищущихъ заработка рабочихъ. В ъ 1886 г. 
съ амурскихъ промысловъ уже писали, что „спиртоносами полна тайга. 
Конфискуя спирте и золото въсвою пользу, въ пыпѣшнюю операцію на 
7 пріискахъ усп!ли просл!дить продажу 200 ведеръ спирта по 10 р. 
за бутылку или по 5 золотниковъ крадеиаго золота" 4). По словамъ 
г. Янчуковскаго 1886 г., „продажа спирта въ Амурской области со-
ставляете хорошо организованный промыселъ". Чтобы купить спирте 
по 1 0 — 2 0 р. за бутылку, рабочіе крадутъ золото, обворовываютъ другъ 
друга. Это „до такой степени выгодный промыселъ, что спиртоносъ 
готовъ переносить какія угодно наказанія, не говоря уже о 50-ти руб-
левомъ штраф! или о с о т н ! розогъ, которыми его наградите какой 
нибудь управляющій съ досады на свое безсиліе прекратить продажу 
спирта, предварительно взявъ со спиртоноса росписку, что къ наказа-

7 „Труды I I I Хабаров, съѣзда", 1893 г., стр. 144. 
7 „Амурская Газета" 1895 г,; № 21, стр. 751. ІІорція па амурскихъ промыс-

лахъ выдается лишь ио выполиеніи урока. „Амурск. Газета" 1895 г., № 6, стр. 224. 
Неиыощимъ на пѣкоторыхъ пріискахъ записывается въ заработокъ по 10 к. ежедневно. 
Л . Боголюбскгй, 11, 21, 31, 60. 

7 „Сиб. Газ." 1883 г. № 13, стр. 333; „Труды I I I Хабар, съѣзда" 1893 г. , 
стр. 67. 

') „Сибирь" 1884 г. № 29, стр. 8; „Вост. Об." 1886 г. № 5, стр. 9. 



Н.Ю себя розгами" онъ, т. е. спиртоносъ, „препятствій не имѣет*« «) 

м с п л о Г Г Г 0 В О Р И Т Ъ ( І 8 8 9 Г - ) ' ™ » послѣднее время 

не легка Г М П ° Г ° а М У Р С К ° Й И Й Г Ѣ ' И ™ гшми 
не легка . Спиртоносами, по его словамъ, бывают* пе только русскіе, 
НО и якуты, „и это ремесло тѣмъ болѣе удается имъ, что веѣ якуты 
прекрасно знают* тайгу и могут* провести транспорт* спирта без* 

якой дороги" Спиртоносы продавали въ это в р е м я ' б у т ы л к у ' с п и р т ! 
по 8 - 1 0 руб. ), а въ первой половинѣ девяностых* годовъ от* 1 0 0 

2 J № Д В е Д Р ° - ° е 0 б е а и о р а З П И Т 0 ™»Р7оносничество в * Зей-
кои системѣ, куда спирт* ввозится даже бочками. Свиртопосы не-

рѣдко подмѣшивают* в * вино табак* , перец* и даже дурман*; слу-
чаи и х * поимки чрезвычайно рѣдки »). По словам* г. Оранскаго „ в * 
1 8 9 3 г. уменьшилось число лиц*, которых* мы привыкли называть 
спиртоносами в * буквальном* значеніи этого слова, l e . т а к и х * Г * 
которые, купив* спирт* в * жилом* мѣстѣ , несѵт* его в * таіГгу pa 

З а Т в Т п Т ™ И З № Г а Я В С Т Р Ѣ " И № разъѣздами. 
Зато в * пѣкоторыхъ системах* Амурской области /спѣшно торговали 

ё Е Г " Л е Г а Л Ь Н Ы Ѳ - Т - в - и Ѣ Т 0 Т ° Р Ы В - л о т о н р о м ы ш л ё п н и / 
в ы т Ь с н в * с о и р т о н о е о в * н е л е г а л ь н ы х * « •). К о р р е с п о н д е н т * „ В о с т о к 

Z f i o X у т в Г Д а Ѳ Т Ъ ' а р 0 Д » е д * спирта'прино-
с и т * болѣѳ вреда, чѣм* спиртонос*. Первый „обыкновенно о / б р ѣ -

таѳтъ пріискъ, ставит* для виду 2 - 3 рабочих*, а спирту вывозит* 

Бродячіе спиртоносы закупают* спирт* въ Благовѣщенскѣ вливают* его 
Г ™ ~ О Т В Е Р С Т І Я К О ™ Р Ы » / Г в а ю : 

сговопиёшпе* С* Ä ' 8 а " а С І С у х а р е й ' M a c j a > приготовив* вьюки, сговорившие* съ товарищами, тщательно осмотрѣвъ оружіе и привели его вт 
исправность, темпою вочью отправляется спиртонос* в* Lfl у Б е р с Г г о О 1 п ' 

ь Г н д Г я Г Г " " - Э і ° " Р 0 0 Т р а В Й ™ "Р°Ьзл!агот* только 
чулк! СШ„>Г„ , Г Ш а ? Я Ш ' ' П р і Г І , р о Ѣ з д Ѣ терюъ доревеп, войлочные 
чулки. №, гапгі спиртоносы выбирают* близ* пріисковой системы высокую гопѵ 
и страивают* иа ней с о « табор*, припрягав* спирт* и о д а І Г ё ™ Г л Г а 
„Отдохнув* и собравшись с* силами, два спиртовок навьючиваю!! Г с в о и 

9 „Вост. Об." 1886 г . № 9. 
9 Арх. Иркут. Гори. Упр., дѣло канцел. Ж 39. 
9 „Обзоръ Амур. Обл. за 1892 г . " , сто 21- Тпѵн.т Ѵчбч« г « 

144- Вогт О б " ідок * V АО л k с г р „ > »АРУДЫ Хабар. съѣзда", с т р . 6 7 , 
А ; ' 9 5 Г - № 4 3 î " А м У Р - Г а з е т а " 1895 г. Ж 22, стр 782 

1895 г № 4 з Т ^ Ѣ А О М ' £ 1 8 9 4 ' ' * 2 7 ' П Р И Л - С Т Р - 9 ' С р- СТР- »Восточ. Обозр." 
1 8 9 , 1. № 43. Есть указаше, что сниртоносичествомъ, въ виду его з иачителышхъ ш 
одь не орезгаготъ даже лица, занимающіл видное общественн о в о л о ж е Г « оие"но 

за чьей-либо спиной). „Вост. Обозр." 1894 г. № 27, стр 3 (конечно 
9 „Вост. Обозр." 1895 г. Ж 12, стр. 2. 

могучія спины ио б а п к ѣ спирта и нѣиіісомъ отправляются н а нріиски". При 
истрѣчѣ съ другими спиртоносами дѣло перѣдісо о к а н ч и в а е т с я убійствомъ м е н ѣ е 
о с т о р о ж н ы х ! и предусмотрительных?, . В ъ 3 или 4 в е р с т а х ъ отъ пріисковаго 
стаиа с ішртоносы прячутъ ирішесенныя банки и иочыо крадутся иа пріискъ. 
ІІропикнунъ въ казарму, сшіртоиосъ, отсчитывая нзвѣстиое ему число сплщихъ 
па нарахъ, безошибочно находитъ своего единомышленника изъ рабочнхъ и со-
о б щ а е т ! ему, гдѣ именно будетъ происходить торговля спиртомъ. I I a другой д е н ь 
рабочіе одинъ но одному то и дѣло б ѣ г а ю т ъ в ъ лѣсъ; въ стаыѣ попадаются пьяные; 
въ казармахъ и на работахъ происходите драки, увѣчья ; пьяпые рабочіе стали 
требовательны, придирчивы, грубы.. . Ни иріисковые рабочіе, ни хищники (тайно 
добывающіе золото и а чужихъ площадяхъ), пи весь тотъ нріисковый людъ, ко-
торый окрещеыъ именемъ „шпаны" , н е питаете довѣрія к ъ сниртоносамъ и д а ж е 
не любитъ ихъ . Правда, онъ не в ы д а е т е сниртопоса, пожалуй, п о м о ж е т ! ему 
укрыться, о ч е н ь рѣдко донесете на него, но это не изъ любви к ъ нему, а изъ 
страха предъ нимъ; всѣ зиаютъ, н а что сиособеиъ сииртоносъ. „ Ш п а н а " уди-
вляется п о д в и г а м ! этихъ людей, дрожнтъ предъ ними, любитъ слагать , переска-
зывать и выслушивать р а з н ы я л е г е н д а р н а я псторіи объ нихъ, но съ болыиимъ 
ирезрѣніемъ относится лично к ъ нимъ и ио возможности избѣгаетъ ихъ; причи-
ной этому с л у ж и т ! отсутств іе в ъ сииртоиосахъ всякаго чувства справедливости 
il даже тон порядочности п р е с т у п н и к о в ! относительно сохранепія своихъ кор-
п о р а т и в н ы х ! траднцій, которыми т а к ъ бахвалится и дорожите в е с ь преступный 
людъ в ъ Сибири... В о з в р а щ а я с ь изъ тайги, дорогою спиртоносы с т а р а ю т с я убить 
другъ друга, чтобы воспользоваться золотом! убнтаго.. . При дѣлежѣ добычи у 
пихт, не обходится безъ н о ж а или револьвера, и тотъ нзъ товарищей получаете 
больше, кто болѣе сыѣлъ, н а х а л е н ъ и енлепъ" 9 -

Жилища рабочихъ на амурскихъ промыслахъ, несмотря на изо-
биліе здѣсь золота и болыпіе доходы здѣшнихъ крупныхъ компаній, 
требовали улучшеній. 

В ъ 1877 г. амурскій г у б е р н а т о р ! поручилъ полковому врачу Андреенко 
осмотрѣть в ъ сапитарпоыъ отношсвін А л е к с ѣ е в с к і й пріискъ Верхне-Амурской I i 0  

и Иннокептіевск ій компаніи Сабашникова. О жнлнщахъ рабочих?, па первомъ 
изъ н и х ъ этотъ докторъ далъ весьма хорошій отзывт, 9 ) т а к ж е , к а к ъ и. о жилыхъ 
иомѣщепіяхъ па Иннокент іевскомъ пріискѣ . Но губернатор! , при личномъ посѣ-

9 Я. Домбровскш. „Спиртоносы Амурской тайги". „Приамурскія Вѣдомостн", 
1894 г. № 142, стр. 8—10 . Тайиою торговлею спиртомъ занимались также и казаки, 
и разные подрядчики по перевозкѣ грузовъ. „Сибирь" 1884 г., № 29, стр. 8. 

2 ) На Алексѣевскомъ пріискѣ, для помѣщенія рабочихъ были устроены два зда-
нія, раздѣлешшя капитальными стѣиами, одно на 3 отдѣленія, другое на 2. „Зданія", 
но словамъ доктора, „новы, хорошей постройки, не штукатуренпыя и не обѣлепныя... 
Печи вездѣ желѣзныя, хорошо устроенный... Казармы свѣтлы, съ настланными изъ 
илахъ полами, содержатся довольно чисто... Рабочіе помѣщаются на полатяхъ (на-
рахъ), устроенныхъ но стѣнамъ казармъ изъ досокъ. Постели у рабочихъ собствен-
ный, состоятъ изъ войлоковъ, покрываются же онѣ верхней одеждой. Во время дня 
постели скатываются и убираются къ стѣнамь казармы, такъ что полати совершенно 
свободны. ГІѢкоторые изъ рабочнхъ находятъ удобнѣе спать на чердаках?, казармъ, 
обширпыхъ, содержимыхъ чисто, но съ однимъ только неудобствомъ, что дымовыя 
трубы выведены на чердаки и нри тоикѣ иечей нанолияюте ихъ дымомъ. Въ казар-
махъ іюмѣщается ио 3 0 душъ". 



Z Z 1 Ъ Я 0 3 Д Н �е ' В е р х и е - А м У Р С К и х ъ п р і и с к о в ъ , п р и ш е л * к ъ 
пмѵ r n Z Ь 0 Т Н 0 С И ; е л Ь Н 0 ж , , л и щ ъ Р ^ о ч и х ъ . В ъ иредшісаніи к ъ м ѣ с т -

1 п г ° Г М У " С п р а в ш ш у б а р - 0 ф ф е Е , б е Р " ' Г 0 в ° р и т ъ : „ к а з а р м ы , в ъ к о т о р ы х ъ 
п о м е щ а ю т с я рабочіе , п р и х о д я т * уже в * в е т х о с т ь , х у д о р е м о н т и р у ю т с я полы 
сгпившіе п в о о б щ е к а з а р м ы и м ѣ ю т ъ в и д * т е м н ы й i e ^ ^ ï S L S S 

m r L 7 ™ r T e " , I I a r 0 И Х Ъ У С Т Р ° Й С Т В а ' а н е д о с т а ~ Г и 
I Z Z I д а щ а г о " а д з о Р а з а чистотой«. У и р а в л я ю щ і й В е р х н е - А м у р с к о й 
К о р з а к о в * , в * докладной з а ш г с к ѣ г е н е р а л ъ - г у б е р н а т о р у В о с т о ч н о й Сибири у т в е ш к -
Ä ™ ^ В П ° Л Н Ѣ - с п р а в е д л и в ы и ^ Г а Г ъ 

В т о Г Г г Г Г - ? Т Ш а Л Ъ П а , Ш Х Ъ с л ѣ д У Ю І — е : „ к а з а р м ы н а резиденціи и 
ш т ѵ * t Z Z Р Т ( Т а К Ж Ѳ И п а 3 даихъ р а б о т а ю щ и х * в р і и с к а х * , н а к о т о -
р ы х * , впрочемъ, г у б е р н а т о р * п е б ы л * ) п о с т р о е н ы в с ѣ послѣ 1 8 7 2 г. , почему в е т -
хими б ы т ь п е м о г у т * « . У к а з а в * з а т ѣ м * п а р а з м ѣ р * к а з а р м * и п а то что в * 

2 Д 0 5 0 К 0 Н Ъ ' К о ~ у т в е р ж д а л * , что н ^ і т к ** 
о к н а х * в ѣ т * . Г у б е р н а т о р * пашелъ , ч т о к а з а р м ы и ы ѣ ю т ъ в и д * „ т е м н ы й и грязный-
па это можно только з а м е т и т ь , ч т о едва-ли возможно, ч т о б ы по х Г р а к т е р у Г о б р а у 

Г н 7 п Р ^ Г ; й « Н н а Ю Т Х С Я 3 е М Л Я Н ° Ю Р а б 0 Т 0 1 ^ к а з а Р м ы 7 і г Ь л и в и д * м е п ѣ е 
т е м н ы й и г р я з н ы й « . Н о г у б е р н а т о р * , в ь о б ъ я с н е п і и , п р е д с т а в л е н н о м * г е н е р а л ъ -
г у б е р н а т о р у в * м а р т ѣ 1 8 7 8 г , н а с т а и в а л * н а с в о е * * п р е ж н е м * о т з ы в ѣ Г о ш о -
сительпо у с т р о й с т в а , р е м о н т а и ч и с т о т ы к а з а р м * « , „ и с а л * о н * , мо только 
повторить то, что у ж е мною было в ы с к а з а н о . . . , а именно, что, по моему мпѣп ю 
і ю м ѣ щ е н і я для р а б о ч и х * необходимо с ч и т а т ь ' приходящими в * в е т х о с т ь ' х у Т о 
р е м о н т и р у е м ы м и и имеющими г н и л ы е полы, в е л ѣ д е т в і е того, что п о ч т і Г в с ѣ с т ѣ е ы 

T * î В Ѣ Р 0 Я Т И ° « и с к р и в ш и с ь , а полы „ 

д е е н Т л о Т о З Г ' " " В Ъ ° е о б е и н о с т и в ъ - з а р м ! па Джалипдинекой рези-
Î о Т р и н я л Т в Г ъ п Т И с в о е п е Р в о и а і , а л ь н о е 5 в ѣ р о я т п о т о ж е р о в н о е , положеніе, 
Г л о т Г 1 Д Р ѣ 3 к ' ° о т д ѣ л Ш і , п и х с я у с т у п о в * , и Я лично е д в а и е п о д в е р г с я 
и с п р а в пы м 7 Кппм ° Д Н 0 М у И 8 Ь т ѣ х * к о т о р ы е г. К о р з а к о в * с ч и т а е т * 

Г Г ; Ч Н Г ' " 0 Т Ч а С Т И П 0 Т ѣ М Ъ ж е с а м ь ш ъ п р и ч и н а м * , я н а ш е л * 
эти T L 7 ' Т е Г Ы М И И н е У д о в л е ™ о р и т е л ь н а г о у с т р о й с т в а , потому что 

Г ы м п Г Г ; м и Л 0 0 0 6 ' 1 " 0 " 1 1 Т а - Ж е Д ж а л - д " - к а а к а з а р м а е * с в о . ш н гряз-
ными, кривыми стѣнамм и сгнившими, и с к р и в л е н н ы м и полами и вообще г р я з н ы м * 

Z П " ° Х 0 Д 1 І Д а б 0 Л Ѣ е Н а Э т а і ш у ю т ю р ь ы у ' Ч ѣ ы т " н а к в а Р Т І Г Р У ЛИД*, н е лишен-
™ ; ; Г . ь Г 0 Я П 1 Я " С Л у Ж а Щ , І Х Ъ u 0 В 0 Л Ь Н 0 М У найму в * золотопромышленной 
Z w Z « г Т К а Ж е Т С Я д о с т а т о ч н ы я с р е д с т в а для лучпіаго у с т р о й с т в а э т и х * 
Г Г Г " г К 0 р а а К 0 В Ъ В Ъ С В О е й д о і а а д и о й з а п и с к е г о в о р и т * , что едва-ли 
1 7 Z Z V Z 1 1 0 х а р а к т е р У н образу жизпп р а б о ч и х * , з а н и м а ю щ и х с я земляною 

а Г ' Р а Н М Ѣ л а В И Д Ъ М 6 и Ѣ е т е м в ы й 11 Г Р Я З Ы Ы Й - С п р а ш и в а е т с я , н е у ж е л и 
оЫ я = Г І , е 0 б х 0 Д И З І 0 е У с л о в і е ишзпи рабочаго , з а н и м а ю щ а я с я зем-

ляною р а б о т о ю ? И неужели т а к о й р а б о ч і й о с т а н е т с я н е д о в о л ь н ы м * , ежели его 
п о м е с т я т * в * с в ѣ т л у ю и чистую к а з а р м у ? Г е н е р а л т - г у б е р н а т о р т , п о р у ч и л * члену 

п Т н г і Т И а Г 0 Г а В Л е 7 Г С Т 0 Ч , Ю П С н б и р и Е ф 1 Ш О В У о с м о т р е т ь резиденцію і 
F Z Z Е е Р Х [ І С " А ы У Р с к ° н в * п о л и ц е й с к о м * и с а н и т а р н о м * отношеніи ; по 
Е ф и м о в * , у з н а в * о т * а м у р с к а г о г у б е р н а т о р а , что з а м ѣ ч е . п ш е без порядки у ж е 

2 T Z Z П Р Г К 0 В Ы М Ъ У Г В ™ > о с м о г Р ' Ь л ъ т о л ь к о п о м ѣ щ е н і е для рабочей 
к о м а н д ы н а Д ж а л и н д и о с к о й резидепціи этой я о м п а н і н и д о н е с * , ч т о п о м ѣ щ е н і е 
это, у с т р о е п и о с в ъ 1 8 7 2 г , в п о л п ѣ и с п р а в н о , с о д е р ж и т с я о ч е н ь чисто и полы в * 

с л Г , . , Г Г п п ! ! , е Р е Д , Г ; Т а Г Л К а 3 а р М Ы р а б о ч и х ъ ' " с его с л о в а м * , „могли б ы 
служить образцовыми для в с ѣ х ъ з о л о т о я р о м ы ш л е ш ш к о в * « 7 . 

7 А р х . Ирк. Горн. Упр. К. 2589 , № 2 5 9 - 3 1 3 , л . 1 0 , 1 4 , 1 6 , 2 7 - 2 8 , 3 5 - 3 6 , 3 9 , 4 8 - 4 9 . 

Но и въ 8 0 - х ъ гг. жилища рабочихъ на амурскихъ промыслахъ 
были далеко не вполпѣ удовлетворительны. По словамъ г . Оранскаго 
(1886 г.) , „казармы, хотя въ болыпинствѣ случаевъ и просторны, но 
въ гигіеническомъ отношеніи оставляютъ желать много лучшаго". Онѣ 
„представляютъ болѣе или мевѣе лонкостѣеныя деревянный зданія, 
мало папоминающія жилые дома. Казармы на пріискахъ Амурско-При-
морскаго округа недалеко ушли отъ казармъ въ другихъ пашихъ зо-
лотоносныхъ системахъ. Вся ихъ обстановка состоите изъ наръ и об-
щаго стола носрединѣ" 1). Просушиванье мокраго платья около же-
д-Ьзной печки дѣлаетъ „воздухъ, особенно ночью, когда рабочіе всѣ въ 
сбор!, невыносимыми Несмотря на это, рабочіе не слушаютъ ника-
кихъ увѣіцаній и упрашиваній о перемѣнѣ мѣста просушки своего 
мокраго платья, по преимуществу изъ-за того только, чтобы не ходить 
за нимъ утромъ, когда встаютъ, па улицу или въ отдѣльное помѣще-
ніе. Нельзя не- винить въ этомъ отношеніи и золотопромышленниковъ, 
которые... не устраиваютъ казармъ съ теплыми корридорами, въ кото-
рыхъ можно бы просушивать мокрое платье при помощи т ѣ х ъ же же-
лѣзныхъ печей и самыхъ простыхъ приспособлен^ для вентиляцій. На 
нѣкоторыхъ промыслахъ устроено правда нѣчто вродѣ галлерей при 
казармахъ, но эти галлерей къ сожалѣнію заняты кроватями т ѣ х ъ ра-
бочихъ, которые предпочитаютъ чистый холодный воздухъ 2 ) . Ко всему 
надо прибавить, что грязь и обиліе насѣкомыхъ присущи казармамъ 
богатѣйшихъ амурскихъ компапій. Углы казармъ занимаютъ жены и 
дѣти" рабочихъ. „На обязанности женъ лежитъ забота о чистотѣ ка-
зармъ, за что холостые рабочіе платятъ, кажется, повсемѣстно по 1 р. 
съ человѣка, по платятъ, одпако, напрасно, такъ какъ грязь и тяжелый 
воздухъ преобладаютъ во всѣхъ казармахъ. На мои замѣчанія жены 
отвѣчали, что, несмотря ни на какія заботы, онѣ не могутъ содержать 
въ казармахъ чистоту, такъ какъ сами рабочіе ея не любятъ; и мнѣ 
стоило не мало усилій, чтобы хотя сколько-нибудь повліять на очище-
піе казармъ отъ разныхъ насѣкомыхъ". Эти слова г. Оранскаго воз-
буждаютъ воиросъ, не опасаются ли рабочіѳ, чтобы при усердной чисткѣ 
казармъ не исчезло у нихъ быть можетъ припрятанное золото. Въ 
отчет ! за 1893 годъ г. Оранскій добавляете относительно казармъ 
русскихъ рабочихъ на амурскихъ промыслахъ, что въ нихъ „окна малы, 

7 В * о т ч е т ! г . Оранскаго за 1 8 8 9 г. прибавлено: „или нѣсколышхъ малень-

к и х * , стоящих* у н а р * " . 
2 ) В * о т ч е т ! за 1889 г . прибавлено: „кромѣ галлерей, такіе немногіе рабочіе 

пом!щаются л !томъ въ шалашах* , устраиваемых* ими из* лиственичной коры". . . „зим-
пія казармы отличаются отъ л ! т н и х * тѣмъ только, что въ н и х * увеличено число же-
лѣзпых* нечей" . В * 1893 г. на нріисках* Амгупской К 0 строили двухъ-эталшыя к а -
зармы съ отдельными галлереями для просушки платья и обуви рабочихъ. 



полъ земляной". Неудовлетворительность жилищъ рабочихъ видна и 
изъ словъ горнаго исправника Маркевича, что на плохое состояніе 
казармъ „неоднократно обращалось воиманіе золотопромышленниковъ. 
Отсутствіе въ этомъ отношеніи какихъ-либо инструкцій и правилъ 
крайне стѣсняетъ" и мѣшаетъ нринятію какихъ-либо понудительпыхъ 
мѣръ. По мнѣнію Маркевича, очень полезно было бы выработать общій 
типъ казармъ съ тѣмъ, чтобы съ нимъ соображались при постройкѣ 
новыхъ и исправлепіи старыхъ казармъ '). На промыслахъ мелкихъ 
золотопромышленниковъ рабочимъ „часто приходится строить для себя 
помѣщенія за неимѣніемъ казармъ и въ этихъ случаяхъ нечего гово-
рить о пригодности новыхъ построекъ для жилья" 2) . 

Золотопромышленники пользуются здѣсь полнымъ правомъ моно-
польной торговли на пріискахъ, которая въ другихъ системахъ, напри-
мѣръ Енисейской, пѣсколько ослабляется допущеніемъ въѣзда вольныхъ 
торговцевъ. Относительно цѣпъ па припасы и товары мы имѣемъ свѣ -
дѣнія изъ таксъ съ конца 7 0 - х ъ до половины 8 0 - х ъ гг. и затѣмъ за 
1892 г. 

Таблица, попечатанная въ приложеніи 3), п о к а з ы в а е т , что съ 
1879 по 1 8 8 4 годъ цѣны на названные припасы и товары почти не 
измѣнились, а въ 1892 г . сравнительно съ первой половиной 80-хъ г г . 
былъ гораздо дешевле сахаръ: вмѣсто 4 0 — 6 0 к. онъ продавался по 
2 6 — 3 0 к. за фунтъ; нѣсколько подешевѣлъ и холстъ съ 2 0 — 2 7 к. до 
1 5 — 2 5 к. Здѣсь, какъ и въ другихъ системахъ, золотопромышленники 
пользуются значительными доходами отъ продажи на пріискахъ това-
ровъ и припасовъ: такъ въ операцію 1 8 9 1 — 9 2 г . Ниманская І і° по-
лучила отъ этой продажи чистой прибыли 15939 руб. 4) . 

Относительно семейств» рабочих» мы находим» в» договорахъ золотопро-
мышленников» слѣдующія условія. В » контракт!» Верхне-Амурской It0 1871 г. 
сказано: „семейств» своих» какъ брать с» собою, так» и вызывать в» тѣ мѣста, 
гдѣ будем» производить работы, не нмѣемъ права без» дозволенія унравленія 
дѣлами комианіи или довѣренных» отъ него. Женщины, которыя с» падлежащаго 
разрѣшеиіл будут» находиться при нас», обязаны производить но расноряженію 
иромысловаго управленія разныя работы, собственно женскія, какъ-то: мытье 

7 „ГГриам. Вѣдом." 1894 г. Ж 27, Прил. стр. 2—3, № 23, Прил. стр. 2. И въ 
новѣйпшхъ источниках» мы находимъ упомиыанія о „грязных» казармах», полных» 
клонами". „Вѣстн. Золот.«, 1896 г. Ж 22, стр. 398. Неудовлетворительный и грлзпыя 
казармы на многих» промыслах» нашел» И. С. Боголюбскій и в» 1895 г. См. его 
отчетъ, стр. 88, 91. 92, 95, 96, 127, 142, 181. 

7 „Амур. Газ." 1895 г. № 6, стр. 225. 
7 См. Дополите XIX. 
7 „Вѣст. Золотопр." 1893 г., Ж 12, стр. 192. Ср. статью „Амурской Газеты", 

„Эксплоатація потребителей подъ видом» золотопромышленности", неренеч. в» Вѣст 
Золот." 1896 г. Ж 22, стр. 397—398. 

полов», бѣлг.я, уход» за коровами, огородами, приготовление пищи, мытье и 
ночипку кулей и т. п.; за все это они получают» поштучную, поденную или 
мѣсячную плату но назпаченію нріисковаго управлепія. Тѣ изъ нас», кои будут» 
исполнять обязанности постоянный, какъ-то: кухарки, прачки и проч., вправѣ 
пользоваться содержапіемъ отъ компаніи... и ежемѣсячнымъ жалованьем» по 
назначенію прінсковаго унравленія; тѣ же, па коих» не будетъ лежать таких» 
обязанностей, содержанія от» компаніи не получают» и обязаны платить но 
4 р. в» мѣслцъ, получая зато половинное от» нріисков» продовольствіе въ сран-
неиіи с» рабочими... За ослушаніе, дурное поведеціе, пьянство, буйство и проч. 
женщины могутъ быть немедленно удаляемы съ мѣста работъ п высылаемы съ 
пріпсковъ". По договору с» тою же К0 1883 г., назначено за такое же содержаніе 
женщин» уже ио 6 руб. в» мѣсяц». По договору с» тою лее К° 1886 г. женщины 
получали за эту плату только муку, въ количеств!;, выдаваемом» рабочимъ муж-
ского пола. По договору съ Нимаискою К0 1883 г., если кто из» рабочихъ при-
ведет» сч. собою женщин» или дѣтей без» предварительна!») на то раврѣшеніи, 
то он!; „препровождаются обратно на счет» виновнаго, причем» управленіе, 
кромѣ того, может» назначить за парушеиіе этого пункта контракта штраф» до 
25 руб. Со всѣхъ женщин», которым» дозволено нребываніе на промыслах», но 
па которых» не возлагается постоянных» обязанностей, „прінсковое управленіе 
вычитает» no 10 р. въ мѣсяцъ", причем» онѣ получали одну яичную муку—до 
V/s и. въ мѣслцъ. За дурное новедеиіе женщины могли подвергнуться или высылкѣ 
с» пріисков» на счет» тѣх» рабочих», с» которыми оиѣ пришли, или штрафу 
отъ 3 до 10 р.! По договору съ Зейскою Ii0 (первой половины 80-хъ гг.), в» случаѣ 
разрѣшепія привести с» собою семейство, рабочій принимал» на себя всѣ рас-
ходы по доставкѣ его на промыслы и вывозу обратно. За содержаиіе женщин», 
пе несущих» постоянных» обязанностей, полагалась плата по 7 р. в» ыѣсяцъ за 
муку, крупу H соль въ томъ количеств!;, въ каком» эти продукты отпускались 
рабочимъ. 

Ж е н ы рабочихъ па нріискахъ Верхне-Амурской получали в ъ 
1877 г. половинную порцію продовольствія сравнительно съ ихъ мужьями, 
со взиосомъ за это по 6 р. въ мѣсяцъ. В ъ 1883 г. по отчету горнаго 
исправника на пріискахъ Ниманской Іі° женщины, запятая лишь во 
временныхъ работахъ (мытье половъ, починка кулей), получали поден-
ной платы 50 к. и винную порцію, но за содержаніе ихъ вычиталось 
но 4 0 к. въ день. Г . Оранскій въ своемъ отчетѣ за 1889 г . говоритъ: 
„за содержаніе такихъ жепщипъ, которыя не исполняют пикакихъ но 
нріиску обязанностей, съ мужей ихъ удерживается 6 — 1 0 р. въ мѣсяцъ, 
причемъ оиѣ п о л у ч а ю т изъ пріисковыхъ магазиновъ одну тольку муку 
наравпѣ съ рабочими" *). Такія женщины занимаются обыкновенно приго-
товленіемъ нищи для холостыхъ рабочихъ, шитьемъ и починкою ихъ 
платья и мытьемъ бѣлья и заботятся о содержаніи въ чистотѣ рабо-
чихъ казармъ, за что п о л у ч а ю т плату отъ самихъ рабочихъ. „Въ 
общемъ женщина на пріискахъ цѣнится высоко, какъ работница па 

7 В » 1895 г. за содержаніе неработающих» женщин» вычитали от» 5 до 15 р. 
Н. Боюлюбскіщ 8, 22, 126, 162. 



мужчинъ, и, даже торгуя собой, она не опускается до состоянія про-
ститутки, а какъ бы снисходитъ до печальной необходимости выйти 
за предѣлы обычной морали. Вы тутъ не встрѣтите, даже въ дни от-
дыха тѣхъ сценъ, какія рабочій нродѣлываетъ въ городахъ съ про-
дажными женщинами", хотя иногда и здѣсь изрѣдка практикуется ужас-
ный обычай „помочей", о которомъ мы упоминали въ главѣ объ Олек-
минскихъ промыслахъ. Нормальною платою за обладаніе пріиековой 
красавицей считается „наперстокъ золота" х). 

Въ контрактахъ амурскихъ золотоиромышлѳнпиковъ, какъ и въ 
другихъ системахъ, рабочіе обязывались повиноваться пріисковому упра-
влению, не дозволять себѣ грубостей и дерзостей, во-время являться 
на работу, беречь инструменты, не обращаться жестоко съ лошадьми 
и не увѣчить ихъ. 

По договорамъ Верхне-Амурской Ко 1871 и 1883 гг., пріисковое 
управлепіе за несвоевременный выходъ на работу могло назначать 
штрафы за каждый нросрочепный часъ по 20 к . (въ случаѣ же экстреп-
ныхъ работъ за каждый просроченный часъ по 50 к. 2), а за неявку 
на работу, самовольную отлучку, лѣность, пьянство, неповиновеніе, 
драку и буйство могло штрафовать „по своему усмотрѣнію", или ііре-
дать рабочихъ „законной отвѣтственности, какъ нарушителей порядка 
и контракта". За прогулъ подъ предлогомъ болѣзни (иритворпой) на-
значенъ штрафъ въ 3 рубля. Если при переход! съ одного пріиска на 
другой рабочіе будутъ проходить меиѣе 25 в. въ день, то также под-
вергались штрафу по 3 р. въ сутки и, кром! того, лишались за это 
время положенной платы. По договору этой К0 1883 г. за неявку па 
сборные пункты въ Ср!тенскъ или на пріиски къ назначенному вре-
мени К 0 вправѣ налагать на рабочихъ штрафы отъ 1 до 25 р., смотря 
по количеству просроченная времени 3). По договору Верхне-Амурской 
К0 1886 г . , за неявку на работы, за самовольный отлучки, лѣность, 
пьянство, неповиновепіе, драку, буйство и другіе дурные поступки К 0 

могла налагать штрафы отъ 3 до Ю р . 4). За каждый часъ, просрочен-
ный при я в к ! на работу, Зейская К° но договору 80-хъ гг. могла на-
лагать штрафъ по 30 к., Ниманская К° по договору 1883 г.—по 40 к. 
и бол!е, Верхпе-Амурская К 0 въ 1895 г . — 2 0 к. 

Постановления контрактовъ о штрафахъ не оставались мертвою 
буквою. Такъ въ 1890-хъ гг. въ Ниманской К° взыскивались штрафы 

V „Амурская Газета" 1895 г., № 22, стр. 781. 
2 ) По договору съ Ниманскою It0 1883 г. за каждый просроченный часъ назна-

чен* штрафъ по 1 р. 
3 ) Тоже въ договор! с * Зейскою К0 первой половины 80-хъ гг. 
л) Тоже и въ 1895 г. (II. Боголюскій, 103), и но договору с * ГІиманскою К0 

1883 г. 

за прогулы отъ 3 до 5 р., въ Зейскихъ КК° отъ 1 до 5 р. 1 ) . Штрафы, 
взысканные въ этой К 0 за утайку золота и торговлю спиртомъ, посту-
пали въ пользу казачьяго отряда на пріискахъ. Губернаторъ Амурской 
области въ запискѣ 1894 г . свидѣтельствуетъ, что штрафы на мѣстныхъ 
пріискахъ взимаются въ размѣр! 3 — 1 0 р. 

В с ! штрафы, установленные договоромъ съ Верхне-Амурскою К 0 

1886 г., „должны поступать въ пенсіониую кассу для престар!лыхъ и 
ув !чоыхъ пріисковыхъ рабочихъ, когда таковая будетъ учреждена, а 
до ея учреждеиія на ц!ли благотворительный -3), въ пользу же компа-
ніи должны поступать только деньги, взысканный съ рабочихъ за при-
чиненный ими ущербъ, напримѣръ, порчу инструментовъ, у в ! ч ь е ло-
шади. Въ Ниманской К ° въ 1892 г. взысканная съ рабочихъ сумма за 
прогулъ (533 р.) поступила въ особый капиталъ, предназначенный на 
устройство Ііріюта ддя престарѣлыхъ рабочихъ 3). 

Кром! штрафовъ, въ н!которыхъ компаніяхъ практиковалось еще 
въ в и д ! наказапія лишеніе винной порціи и половинной порціи мяса: 
такое правило было установлено коптрактомъ Зейской К ° за грубости и 
дерзости служащимъ, если артель не накажетъ за это вииовнаго 4). Ме-
стная полицейская власть подвергаете также рабочихъ аресту 5). 

Самымъ тяжелымъ наказаніемъ для рабочихъ бываетъ, конечно, 
досрочный разсчетъ. Такъ зимою 1 8 9 5 — 9 6 г. значительная партія ра-
бочихъ была разсчитапа Ниманскою К ° за пьянство с ) . 

Пріиски Амурской и Приморской областей подчинены одному гор-
ному ревизору, который поситъ теперь названіе окружного инженера, 
а въ полицейскомъ отношеніи были раздѣлены на 2 округа—Верхне-
Амурскій и Буреинскій, по въ 1894 г. пріиски Приморской области 
выдѣлены въ особый горно-полицейскій округъ 7 ) . Горные исправники не 
всегда, какъ сл!дуетъ, исполняли свои обязанности. Такъ амурскій 

1) „Амур. Газета" 1895 г. Ж 22, стр. 781, Levât, I I , 436. 
2 ) Мы пигдѣ ne нашли извѣстіл, на что употреблялась собираемая таким* обра-

зом* сумма. 
3) „Вѣст. Золот." 1893 г. Ж 11, стр. 178; срав. „Восточн. Обоз." 1895 г. № 7, 

стр. 2; Бацевичъ, Прил. стр. 5—6. 
4) „Сибирь" 1884 г . № 40, стр. 5. 
5 ) В * . 1877 г. врач* Андреенко, при осмотр! Алексѣевскаго нріиска Верхне-

Амурской К0 , нашел*, что казарма, в* которой помѣщаготся казаки,—свѣтлая и чистая 
комната, а в* углу, отд!ленномъ для арестантов*, п!тъ ни наръ, ни скамеек*. 

„Том. Лист." 1896 г. № 17. Въ начал! 80-хъ гг. но ходатайству главно-
унолномоченнаго Ниманской К 0 рабочему, нарушившему контракт*, было воспрещено 
пребываніе въ Амурской области (опъ былъ изъ Томской губерніи): эта мѣра была 
црим!нена администраціею еще къ 9 рабочимъ, замѣченных* въ разных* безпорядкахъ 
(сообщ. Л. Ѳ. Пантелѣеішмъ). 

7 ) „Обзор* Амур. Обл." за 1886—88 гг.; „Вѣстн. Зол." 1895 г. № 23, стр. 395. 
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губернаторъ баронъ Оффенбергъ въ 1878 г. донесъ гепералъ-губерна-
тору Восточной Сибири, что, при осмотр! Верх не-Амурских* промыс-
ловъ, онъ „остался крайне недоволепъ дѣйствіями горнаго исправника 
Гизетти, допустившаго вкорениться на пріискахъ Верхне-Амурской К 0 

„разныя неисправности" и „вполн! предапнаго не долгу службы, а 
интерѳсамъ Верхне-Амурской It 0 . Пристрастныя и различна™ рода 
произвольный д!йств ія г . Гизетти по дѣламъ служащихъ I t ° съ каза-
ками, нерад!ніе его къ обязанностямъ горнаго исправника и неиосѣ 
щеніе имъ ни разу Алекс!евскаго пріиска" заставили командировать 
туда своего чиновника, и Гизетти „за совокупность его противозакон-
ныхъ д !йств ій" получилъ строгій выговоръ съ предупрежденіемъ, что 
на будущій разъ онъ будетъ удаленъ отъ должности. Подчиненныхъ 
ему казаковъ исправникъ нозволялъ с е б ! даже подвергать тѣлесному 
наказаеію безъ сл!дствія и суда х). 

Горные исправники получаютъ отъ золотопромышлепниковъ суб-
сидіи, по нѣкоторые изъ иихъ, не довольствуясь этимъ, вымогаютъ отъ 
золотопромышленеиковъ еще большія суммы. 

Такъ, ыѣстный горный исправникъ, сверхъ установлен наго обычаем* еже-
годна™ пятитысячна™ оклада отъ Ниманской It0, потребовал* отъ главноунрав-
ляющаго ея притоками еще 5000 р. дополнптелышхъ на покупку дома въ Благо-
вещенск! и, получивъ отлазь, стол* привлекать главноуправляющаго къ слѣдствію 
но разным* дѣламч.. Первое дѣло по жалоб! одного рабочаго, получившаго ушибы 
при работахъ на пріискахъ, было первоначально прекращено по докладу того же 
самаго горнаго исправника и болѣе трехъ лѣтъ лежало безъ двнженія, но поел! 
отказа въ выдач! дополнительной субсидін было снова возбуждено. Второе дѣло 
объ умершем., въ 1889 г. отъ угара въ шахт! рабочем* тоже пролежало бол!е 
4 лѣтъ И получило движеніе поел! вышеупомянута™ отказа. Наконец*, третье 
д!ло было возбуждено по поводу отобранпаго при содѣйствіи полмдіи у рабочаго, 
унесшаго съ пріисковъ 1 фунтъ золота, которое будто бы не было передано поел! 
этого въ комиапію, а утаено главноуправляющим*. „Привлеченный по этимъ 
дт.ламъ къ ответственности обратился къ приамурскому генералъ-губерпатору съ 
просьбою оградить его отъ вымогательства, горнаго исправника, а въ окружной 
судъ подала, прошеніе объ отвод! его, какъ явно пристрастна™ слѣдователя 
польвующагося обвиненіемъ вь видах* вымогательства. Никаких* м!ръ къ отводу' 
отъ производства слѣдствія горнаго исправника однако не последовало, несмотря 
на то, что сама, исправникъ признал* факта, иолученія no 5000 р. въ годъ отъ 
администрацін Ннманскихъ пріисковъ. Оффиціально извещенный о поданных* на 
него жалобах*, горный исправникъ продолжала, вести слѣдствіе против* жалобщика 
съ удвоенной энергіей и, какъ мѣру пресѣченія, постановил* отдать главно-
управляющаго нрінсковъ подъ иадзоръ иолнціи въ г. Благовещенск!, доставивъ 
его къ слѣдстнію съ мѣста жительства подъ конвоем*, съ тѣмъ, что если допро-
шенный не представить доказательства, своей невинности, то будетъ заключепъ 

V Арх. Ирк. Горн. Унр. К. 2589, № 259—313, л. 18, 33. 

въ благовещенскую тюрьму" а). Мы пе имѣеиъ данпыхъ для того, чтобы рѣшить, 
на сколько было невинно пріисковое управленіе въ дѣлах* о полученіи рабочимъ 
ушибов* и о смерти оіъ угара въ шахт! другого робочаго, но во всяком* случа! 
характерно, что первое ira* этихъдѣлъ было сначала совсѣмъ прекращено тѣмъ же 
горным* исправником*, а второе лежало н-Ьсколько лѣтъ безъ двнжепія до тѣхъ 
пор*, пока оба дѣла не были возбуждены подъ вліяніемъ чувства недовольства 
за неудовлетвореиіе денежна™ вымогательства. Это —повое лишнее доказатель-
ство, какъ ненормально поставлена правительственная администраиія на нромыс-
лахъ, и какъ необходимо, давъ представителям* ея достаточное матеріальное 
обезпечепіе, преследовать ихъ затѣмъ за всякое лихоимство, прикрываемое име-
нем* субсндій. 

Казачья команда на амурских* промыслахъ 2), кром! нродоволь-
ствія и жалованья отъ казны, получает* то и другое и отъ нріиско-
выхъ управленій. В ъ 1887 г. въ Верхне-Амурской и Зейской I t K ° ка-
заки, к р о м ! жалованья и кормовых* денегъ отъ казны, получали 
1 2 — 1 8 р. въ мѣсяцъ отъ компаній и еще доходы въ в и д ! вознагра-
ждепія въ размѣр! 20 р. за каждое конфискованное ведро спирта. Но 
иріисковая жизнь развращает* казаковъ такъ же, какъ и рабочаго, и 
не увеличивает* ихъ благосостояпія 3). По свид!тельству м ! с т н ы х ъ 
золотопромышленников*, эта низшая иріисковая администрация „до 
крайней степени неудовлетворительна". Казачьи общества, при назна-
чены казаковъ на промыслы, „нисколько не руководствуются пригод-
ностью и способностями людей, а въ болынинствѣ случаевъ стараются 
сбыть самых* неблагонадежных*: бобылей, пьяницъ... и вообще т ! х ъ , 
которые надо!ли обществу своимъ поведеніемъ... Казаки эти не только 
покровительствуют* продаж! золота и покрывают* спиртоносовъ, но 
даже сами неоднократно попадались въ к р а ж ! золота. Разумѣется, 
рабочіе, зная в с ! ихъ прод!лки, держат* казаковъ въ рукахъ, и по-
слѣдніе не см!ютъ имъ сдѣлать даже простого замѣчанія" 4 ) . Амурскій 
губернаторъ Арсепьевъ также свид!тельствуетъ ( 1 8 9 4 г.), что уряд-
ники и казаки совершенно не подготовлены к ъ выполпенію своих* 

V 11 о дѣлу с иолученіи рабочимъ ушибовъ главноуиравляющій былъ привле-
чете къ слѣдствію ио 1494 ст. У лож. о Наказ. Благодаря отъѣзду горнаго исправ-
ника въ командировку, дѣло было передано другому слѣдователю, который устано-
вило,, что золото, отобранное у рабочаго, было своевременно сдано въ компапію, а 
затѣмъ въ горную лабораторію и, по его докладу, приачурскій генералъ губернаторъ 
командировалъ чиновника особыхъ порученій для разсмотрѣнія дѣйствій горнаго 
исправника. „Русская Жизнь" 1894 г. Л? 294. 

2 ) Въ 1887 г. на промыслахъ Амурской и Приморской областей было 18 уряд-
ішковъ и 88 казаковъ, въ 1890 г. все™ 109 человѣкъ, въ 1893 г .—142 человѣка, въ 
1894 г .—256 чел. 

3) Подробпѣе объ этомъ см. въ газегѣ „Владивосток" 1887 г., № 51, стр. 5 и 
„Приам. Вѣдом." 1894- г., № 42, стр. 10. 

4 ) „Труды I I I Хабаров. с ъ ! з д а " , стр. 143—144. 



обязанностей и „не пользуются среди пріисковаго населепія авторите-
том»... Относясь къ своимъ обязапеостямъ чисто формально, дабы не 
переступить буквы закона, они лишены. всякой иниціативы и, въ боль-
шинствѣ случаевъ, будучи лишь грамотными, идутъ за разъяспепіями 
при какомъ-либо казусѣ въ пріисковую контору или къ управляющему. 
Такимъ образомъ, эту единственную фактическую власть на промыс-
лахъ ') рабочій привыкъ видѣть на службѣ управлепія, a управленіе 
изъ суммъ котораго выдается казакамъ жалованье и содержаиіе, смо-
тритъ на нихъ, какъ на лицъ, обязанныхъ выполнять его внушенія, 
если не прямыя распоряженія". Въ какой матеріальной зависимости 
находятся эти низгаіе представители администрации отъ пріисковыхъ 
управленій, видно изъ того, что въ 1890-хъ гг. урядники на промыс-
лахъ Амурской области получали отъ золотопромышленниковъ 3 0 — 1 5 0 р. 
въ мѣсяцъ, казаки 1 5 — 3 5 р. при готовомъ помѣщепіи и содержапіи 2). 

Въ договорахъ съ Верхне-Амурскою К° 1871 и 1883 гг. рабо-
чіе обязывались трудиться каждый день, исключая первые 3 дня Пасхи 
и первый день Рождества Христова; затѣмъ во всѣ остальные празднич-
ные дни опи должны были выходить на работу безъ всякихъ отгово-
рокъ. Но такъ какъ работать безирерывпо невозможно, то пріисковое 
управленіе обязалось давать рабочимъ „поочередно каждому за каждый 
полный мѣсяцъ работы одинъ день отдыха"; если же кто-либо изъ нихъ 
„проболѣетъ или по какимъ-либо иричинамъ пробудетъ безъ работы, 
то это время должно зачитываться за отдыхъ". Рабочіе, находящееся 
на постоянныхъ занятіяхъ и получающіе мѣсячное жалованье, кромѣ 
плотниковъ (а по договору 1883 г. также и кромѣ кузнецовъ, молото-
бойцевъ, столяровъ, слесарей и печниковъ), льготными и праздничными 
днями пользоваться пе должны. Въ договорѣ съ Верхне-Амурскою К 0 

1886 г., вмѣсто 4 праздничныхъ дней, перечислено уже 18, по зато 
сдѣлаиа оговорка, что уиравленіе должно давать 1 день отдыха („по-
очередно каждому или, если признаетъ возможнымъ, то и всѣмъ рабо-
таюіцимъ на пріискѣ вмѣстѣ за одинъ разъ") только въ тѣ мѣсяцьт, 
въ которые не будетъ встрѣчаться указанныхъ праздниковъ, такъ что 
въ сущности число дней отдыха иочти не увеличено 3). По договору 

7 Окружной ипженер» и горный исправникъ не всегда уснѣваютъ объѣхать 
горные промыслы въ теченіе цѣлаго года. 

7 „Приам. Вѣдом" 1894 г. Ж 27, Прил. стр. 5; Боюлюбскгй, 108. Кромѣ обык-
новенных» казачьих» отрядов» Верхне-Амурская и Зейская КК° содержали внолнѣ 
на свой счетъ отряд» конных» казаковъ в» 25 человѣкъ для нреслѣдованія спирто-
носовъ. „Труды I I I Хабар, съѣзда", 1893 г., стр. 145. 

7 Разночипцы, состояние при іюстояипыхъ занятіях», не должны были пользо-
ваться льготными днями. В » Верхне-Амурской К° (а также вѣролтно и других») да-
валось 8—10 дней отдыха въ сентябрѣ для рабочих», остающихся на зиму; в» Ни-
манской К0 3 — 4 дня. „Амур. Газ." 1895 г. Ж 22, стр. 779. 

съ Ниманскою К° въ 1883 г. количество дней отдыха болѣе чѣмъ въ 
Верхне-Амурской, а именно праздновались 3 дня Пасхи, Благовѣщенье 
и 3 дня Рождества, и затѣмъ за каждый полный мѣсяцъ работы дава-
лось 2 дня отдыха; въ договорѣ же Зейской К° (первой половины 8 0 - х ъ 
гг.) праздновались только первые 3 дня Пасхи и первый день Рожде-
ства (въ договорахъ Зейскихъ КК° 90-хъ гг. 18 дней) и за мѣсяцъ 
работы полагался 1 деиь отдыха (также и въ 9 0 - х ъ гг . ) . В ъ контрак-
тахъ Ниманской и Зейской К К0 дѣлалась оговорка, что дни прогульные 
(но какимъ бы ни было иричинамъ) зачитывались въ дни отдыха. По 
свидѣтельству окружного ревизора (1886 г.) лѣтомъ на промыслахъ 
Амурской и Приморской областей давалось 2 дня на отдыхъ; кромѣ 
того въ дождливые дии работы иногда нріостаиавливались х). Амурскій 
губернаторъ Арсеньевъ также свидѣтельствуетъ (1894 г.), что „устано-
вился обычай давать по 2 нраздничныхъ дня въ мѣсяцъ, причемъ въ 
дии большихъ праздниковъ, приходящихся во время работъ иригото-
товительныхъ, команда увольняется вся полностью, за исключеніемъ, 
конечно, т ѣ х ъ рабочихъ, которые необходимы для безостановочна™ те-
ченія жизни, т.-е. хлѣбопековъ, конюховъ, сторожей, водовозовъ и т. п., 
а въ лѣтнее время тѣ же 2 дня отдыха даются рабочимъ артелямъ по-
очередно". Въ 1895 г. на разныхъ промыслахъ Амурско-Приморскаго 
края было въ теченіе года отъ 23 до 39 праздничныхъ и льготныхъ 
дней 2) . На промыслахъ Ниманской К° ноденщинъ въ 1892 г. „льгот-
ныхъ по разнымъ иричинамъ" было 7%, т.-е. пе многимъ болѣе двухъ 
въ мѣсяцъ, въ 1 8 9 3 — 9 5 гг. 8—9°/о 3). 

По оффиціальнымъ отчетамъ о золотопромышленности Восточной 
Сибири число рабочихъ дней равнялось въ 1 8 7 9 — 8 1 гг. на пріискахъ 
Амурской области 3 3 3 — 3 4 0 , въ 1881 г. на цріискахъ Приморской об-
ласти 1 5 0 — 1 8 0 (въ лѣтнюю операцію), въ 1883 г. въ Амурской и При-
морской областяхъ 3 2 0 - 3 4 7 , въ 1887 г. 3 3 2 — 3 4 0 . Но большинство 
рабочихъ остается на промыслахъ только на лѣто. „Обыкновенно опе-
рація промывки золотосодержащихъ несковъ", говоритъ г. Бацевичъ, 
„здѣсь производится въ теченіе 4 мѣсяцевъ съ начала мая до начала 
сентября и только въ Амгунской системѣ по начало октября. Зимою же 
ведутся только подготовительныя работы, каковы вскрыша торфовъ, про-
в е д е т е каиавъ и др., а потому число рабочихъ въ эту пору сокра-
щается болѣе, чѣмъ па половину" (стр. 150). 

Пріисковыя работы весьма неблагопріятно отзываются на здоровьѣ 
рабочихъ; этого не отрицаетъ и пріисковая администрація. По свидѣ-

•) Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2774, Ж 1 6 9 - 1 5 8 ; л. 203 об. 
7 Боъолюбскій, 13, 23, 32, 63. 
7 „Вѣстн. Золот." 1893 г., Ж 9, стр. 139, 1896 г. Ж 12, стр. 2 3 8 - 2 3 9 . 



тельству уполномоченная Верхне-Амурской К°, рабочіе выходятъ съ 
пріисковъ далеко не всѣ вполпѣ здоровыми и чрезъ извѣстный проме-
ж у т о к времени нѣкоторые заболѣваютъ иногда очень сильно ' ) . Пре-
обладающими болѣзнями на пріискахъ бывали: перемежающаяся лихо-
радка, болѣзни дыхательпыхъ органовъ, цынга, гриппъ, ревматизмъ, 
ушибы и переломы и „общее недомоганіе отъ работъ" 2). Въ графѣ 
болѣзией на промыслахъ Ниманской Ко значится въ 1893 г. и мы-
шечная усталость", слѣдовательно переутомленному рабочему давалась 
изрѣдка возможность отдохнуть нѣсколько дней 3). Напротивъ въ Верхне-
Амурской К° въ 1877 году рабочіе, при посѣщеніи пріисковъ губерна-
торомъ, „заявили претензію, что во время случающихся болѣзней они 
употребляются на работу". Это подтвердилъ и врачъ Андреенко, ко-
торому поручено было осмотрѣть пріиски этой компаніи въ санитариомъ 
отношен». На работахъ въ разрѣзѣ онъ видѣлъ больного, у котораго 
была рана па подошвѣ, требующая медицинская пособіл и лазаретная 
лѣченія. Тотъ ие разъ обращался къ лицу, игравшему иа пріискѣ роль 
фельдшера, но не находилъ у пего помощи и ие былъ п р и н я т въ 
больницу 

Съ какимъ величайшимъ пебреженіемъ ОТНОСЯТСЯ иногда золото-
промышленники къ здоровью рабочихъ, видно изъ слѣдующихъ словъ 
окружного ревизора Оранская . Въ 1884 г. рабочіе, нанятые нъ Том-
ской губерпіи на промысла Ниманской К", „прибыли на мѣсто въ числѣ 
150 человѣкъ; но большинство изъ нихъ, проработавъ мѣсяцъ на Ни-
колаевскомъ пріискѣ, гдѣ нодземныя работы чрезвычайно тяжелы 
должны были отказаться отъ нихъ, захворавъ обыкновенного въ боло-
тистых» мѣстностяхъ болѣзнью цингою. Лучшим» снедствомъ про-
тивъ цынги с л у ж и т для рабочихъ черемша и дубовая кора, но такъ 
какъ въ Ниманской тайгѣ ни той, ни другой не имѣется, то больныхъ 
оставляли на произвол» судьбы, предоставив» имъ купаться въ рѣчкѣ 
Олгѣ, вода которой исцѣляетъ будто бы цынгу. „Въ бытность мою' въ 
Ниманской системѣ", продолжаетъ г. Орапскій, „на Софійскомъ пріискѣ 

7 „Сиб. Сборн." 1886 г., кн. I I , 131. 
7 „Приам. Вѣд." 1894 г. Ж 23, прилож., стр. 2; „Амур. Газ." 1895 г. № 20 

стр. 719; Levât, И, 415. " 

7 Таких» больныхъ в» 1893 г. на пріисках» Ниманской К0 было 132 ( Воет 
Обозр. 1895^ г. Ж 7, стр. 2. „Амур. Газ . " 1895 г. стр. 781). Вообще же в» Амурской 
и Нриморскои областях» больныя поденщины па промыслах» составляли в» 1 8 8 1 -
83 гг. 3 - 5 0 / 0 всѣх» ноденщинъ („Прилож. I I к» выи. I Сборн. главн. офф. докумен-
тов» по управленію Вост. Сиб. т. УН); в» Ниманской К° в» 1893 г - 2 4 — 2 7 % 
„Вѣстн. Золот." 1896 г., № 12, стр. 238). ' 

7 Унравляющій нріисками увѣрял», будто рабочій сам» не захот!лъ лѣчиться 
желал побольше заработать. Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2589, № 2 5 9 - 3 1 8 , л. 12 ,18 , 39.' 

въ маленькой грязной избушкѣ помѣщалось 60 человѣкъ томских» ра-
бочихъ, больныхъ цыпгою; больным» и неработающим» пищевое до-
вольствіе было уменьшено, хотя цынга принадлежит» къ числу такихъ 
болѣзней, который, не давая возможности работать, не лишают» тѣмъ 
не менѣе аинетита. За все время болѣзни, которая продолжалась ни 
болѣе ни менѣе какъ 3 мѣсяца, больным» рабочимъ не выдавали жа-
лованья, и несчастные томичи принуждены были по окончаніи опера-
ціи уйти съ пріисковъ круглыми нищими или же закабалить себя на 
слѣдующій годъ при самых» тяжелых» условіяхъ. Не ихъ вина, ко-
нечно, что вѣчная сырость иа нріискахъ Ниманской К° способствует» 
сильному развитію цынги, которой особенно подвержены, вновь прибы-
вающіе, ие привыкшіе къ мѣстнымъ климатическим» условіямъ; наобо-
ротъ, виновато вполнѣ нріисковое управленіе, ие позаботившееся о прі-
обрѣтеніи черемши и дубовой коры" *)• 

А между тѣмъ, по договорамъ съ рабочими, иріисковыя управле-
нія обязывались оказывать имъ врачебную помощь безвозмездно. Дѣй-
ствительно, съ этою цѣлыо было устроено извѣстпое число больниц»: 
въ 1881 — 87 гг. въ Амурской области было въ пріисковомъ райопѣ отъ 
10 до 18 больниц» на 1 7 5 — 2 9 4 кровати, въ Приморской области 1—2 
больницы на 9 — 2 2 кровати 2). Но больницы на нѣкоторыхъ промыс-
лахъ были далеко пе удовлетворительны. Врачъ Андреенко, при осмотрѣ 
въ 1877 г. Алексѣевскаго пріиска Верхне-Амурской К°, нашелъ, что 
больные рабочіе „помѣщаются временно въ отдѣльиомъ зданіи, непри-
годном» по причинѣ тѣспоты и неприспособленном» для этой цѣли". 
Больные помѣщались ne на кроватяхъ, а на скамьях» по стѣнамъ и у 
нечки; отхожее мѣсто находилось внѣ больницы. „Помѣщеніе аптеки 
вполнѣ неудобное. Замѣтно небрежное обраіценіе съ медикаментами: 
нѣкоторыя банки пе только не закупорены, но даже ничѣмъ не по-
крыты". Впрочем», этотъ врачъ сообщал», что на пріискѣ строилась, 
новая удобная больница. Напротив», на Иннокентіевскомъ иріискѣ К° 
Сабашникова онъ нашелъ хорошее номѣщеоіе для больныхъ. Амурскій 
губернатор» баронъ Оффенбергъ въ томъ же 1877 г. вынесъ весьма 
неблагонріятное впечатлѣпіе при посѣщеніи больниц» Верхне-Амурской 
К°. Онъ нашелъ, что больные въ лазаретах» па Джалиндинской при-
стани и на Васильевском» пріискѣ носятъ ветхое и чрезвычайно гряз-
ное бѣлье, а больничное бѣлье, хранящееся въ складах», сшито изъ 
самаго грубаго подкладочная холста и хорошо не промывается. Глав-
ноуправляющій Баепипъ обѣіцалъ сшить для больныхъ новое бѣлье. Въ 

7 Дѣло канц. Иркут. Горн. Упр. Ж 14, т. I I . 
7 Арх. Горн. Деіц „Горп. Журн." 1882 г. Ж 9, стр. 377; „Прилож. I к» вып. 1 

Сборн. глав, оффиц. докуй, т. V I I " , стр. 19. 



1878 г. Верхне-Амурская К° устроила 3 хороших* лазарета на своих* 
промыслахъ и резиденции, и член* Совѣта Главнаго Управленія Во-
сточной Сибири, лосѣтившій больницу на Джалиндинской резиденціи, 
состоящую изъ 3 просторных* и свѣтлыхъ комнат*, далъ о ней самый 
лучшій отзыв* х). По словамъ горнаго инженера Оранскаго (1886 г.) 
„медицинская часть на пріискахъ Амурско-ІІриморскаго округа не мо-
жет* вообще считаться въ цвѣтущемъ состояніи... Я видѣлъ, какъ боль-
ные рабочіе Верхне-Амурской К 0 отправлялись в ъ особых* телѣжкахъ 
въ г. Благовѣщенскъ, хотя на нріискахъ этой К 0 есть и доктор*, и 
аптеки, и больницы, устроеиныя какъ нельзя лучше и снабженныя Не-
возможными медикаментами-но только на пріискахъ этой комнаніи. На 
пршскахъ Ниманской К 0 хотя и живет* постоянный врачъ, по боль-
ницы въ 1884 г. представляли самый жалкій вид*. Сырость грязь 
тѣснота въ нихъ влекут* за собой слишкомъ продолжительное лѣченіе 
больныхъ". Но въ ! о же время г. Оранскій утверждает*, что „вообще 
на пршскахъ Амурско-Приморскаго округа, кромѣ Ниманскихъ, боль-
ницы содержатся довольно опрятно, снабжены главнѣйшими медика-
ментами и необходимыми для поданія первой помощи хирургическими 
приборами; къ нослѣднимъ, впрочем*, приходится прибѣгать очень 
рѣдко" 2 ) . Через* три года г. Оранскій далъ уже совершенно иной от-
зывъ о больницах* Ниманскихъ нромысловъ; въ отчет ! за 1889 г. онъ 
говоритъ: „медицинская часть па Ниманскихъ пріискахъ обставлена 
весьма удовлетворительно, и въ этомъ отношеніи они занимают* не 
посл!днее м!сто въ ряду другихъ компаній Амурскаго округа. Въ 90-хъ 
гг. въ Ниманской К° было 3 больницы 3). Г . Бацевичъ нашел* въ 
Верхне-Амурской К 0 „хорошо обставленныя больницы" (стр. 52, 150). 

На нромыслахъ Амурской области въ 1879—82 гг. былъ 1 док-
торъ, въ 1 8 8 3 - 9 1 г. два врача 4) , въ 1893 г . - З доктора, на Нижне-
Дмитріевскомъ пр. Джалиндинской системы, на Иннокентіевскомъ Зей-
ской и на Софійскомъ Ниманской 5). Въ Приморской области па нрі-
искахъ докторов* въ это время не было. 

Изв!стно, что пріисковые фельдшера сплошь и рядом* весьма 
мало пригодны для исполненія своих* обязанностей. Докторъ Андреенко 

40 4 7 3 ) А Р Х ' И Р ' Г ° Р Н ' У Щ > ' К ' 2 5 8 9 , Ѣ 2 5 9 ~ 8 1 3 ' Л ' П ' Щ 1 6 ~ 1 8 ' 2 9 об-> 3 7 - 3 8 , 
2) Grp. 54. Ср. „Приам. Вѣд." 1894 г. № 26, стр. 11. 
3) Арх. Ирк. Горн. Упр., дѣло канц. Ж 39. Въ 1881 г. Ниманская К0 тратила 

на содержапіе больницъ 9228 р., въ 1892 г. почти вдвое болѣе-17411 р Матеріалы 
сообщ. Л Ü. Дантелѣевымъ; „Вѣстн. Золот." 1893 г. Ж 12, стр. 192; „Амур. Газета" 
1895 г. Ж 20, стр. 718. 

4 ) На пріискахъ Верхне-Амурской и Ниманской КК° („Обзоры Амур Обл ") 
5) „Приам. Вѣд." 1894 г. Ж 26. Нрил., стр. 11. 

въ своем* донесеніи (1877 г.) говоритъ, что Алексѣевскимъ пріискомъ 
Верхне-Амурской Ii0 , по словамъ управляющаго, зав!дываетъ отставной 
фельдшер* Дефинскій, по показанію же рабочихъ благов!щенскій мѣ-
щапинъ Ромбах*, у котораго не было никаких* документов*, дающих* 
право медицинской практики. „Рабочіе единогласно заявили о прит!с-
неніяхъ, дѣлаемыхъ Ромбахомъ больным*; обращавшимся за сов!томъ 
и л!ісарствами онъ грубо отказывал*, больных* высылал* на работы". 
Совс!мъ другого рода фельдшер*, по фамиліи Казаковъ, былъ на Ин-
нокентіевскомъ пріискѣ К 0 Сабашникова: рабочіе не только ^ не 
заявляли па него никаких* нретензій, а, напротив*, высказали бла-
годарность за его труды и готовность во всякое время подавать меди-
цинскую помощь 4). По словамъ г. Оранскаго (1886 г.) , фельдшера „не-
р!дко въ то же время исполняют* обязанности смотрителей, матеріаль-
ныхъ и другихъ служащихъ въ пріисковыхъ управленіяхъ" 2). Въ от-
ч е т ! за 1889 г. опъ свид!тельствуетъ, что лишь на 2 — 3 пріискахъ съ 
ничтожным* числом* рабочей команды не им!ется ни больницъ, ни 
фельдшеров*; пособіе такимъ больным* подается фельдшерами сосѣд-
нихъ иріисковъ или ближайших* населенных* м !стъ 3). 

Число забол!вшихъ на пріискахъ Амурской и Приморской об-
ластей составляло въ 1881—3, 8 5 — 7 гг. отъ 92 до 146о/о всѣхъ ра-
бочихъ, въ среднем* за эти годы 1180/0 4); число умерших* составляло 
0,5—Ю/о в с ! х ъ рабочихъ. 

Въ 1893 г. рабочихъ, пострадавших* отъ несчастных* случаевъ, 
было въ Амурском* округ ! 153, въ Приморском* 37; въ 1894 г. въ 
Амурскомъ—53, въ Приморском* 1 5). 

Въ 1883 г. управляющим* ІІиманскими промыслами JI. Ѳ. Пан-
тел!евыыъ былъ включен* въ контракт* съ рабочими сл!дующій пара-
граф*: „Мы, рабочіе, предоставляем* управленію компаніи удерживать 
съ каждаго рубля причитающейся намъ при разсетѣ додачи 1 копейку 
для образованія капитала на постройку въ г. Б л а г о в ! щ е и с к ! дома для 

1) Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2589, Ж 259—313, л. 38—40, 48. 
2 ) То же онъ повторяете и въ отчет ! 1893 г. „Приам. Вѣд." 1894 г. № 26 

Прнл, стр. 11. 
3) Въ 1887 г. на нріискахъ Амурской области было 14 фельдшеровъ и 1 аку-

шерка, въ Приморской—2 фельдвіера; въ 1893 г. въ Амурской области 29 фельдше-
ровъ. Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2775, Ж 2 0 8 - 1 8 8 , л. 220; „Приам. В!дом." 1894 т. 
№ 26, Ирид., стр. 11. 

4 ) Въ Нимаиской Ко госпитальные больные составляли 1890—91 г г . — 8 8 % всѣхъ 
рабочихъ, въ 1891—92 г . — 9 3 % (эти двѣ операціи совпали съ эпидеміею гриппа), въ 
1 8 9 2 - 9 3 г г . — 8 4 % , въ 1893—94 г г . — 6 3 % . Л. Боьолюбскій, 53. 

5) „ІІриам. В ! д . " 1894 г. Ж 30, Прил. стр. 4; „В!сти. Золот." 1895 г. № 23, 
стр. 394. ' Данныя о разныхъ „нроисшествіяхъ" на нромыслахъ за прежнее время см. 
въ Добавлены XX. 



престарѣлыхъ или не могущихъ работать пріиековыхъ рабочихъ; упра-
вление компаши съ своей стороны каждогодно впоситъ для этой же 
Цѣли сумму равную той, какая въ этомъ году будетъ получена отъ 
рабочихъ ). Въ томъ же году г. Иантелѣевъ подалъ записку амур-
скому губернатору, въ которой, приведя указанный нараграфъ контракта, 
говоритъ: „мнѣ кажется, если бы прочія золотопромышленный компаніи 
на Амурѣ нашли возможным! ввести въ своихъ контрактахъ подобные 
же параграфы, то года черезъ 2 не трудно было бы приступить къ по-
строикѣ сначала времеппаго пріюта для рабочихъ, a затѣмъ постепенно 
можно было бы устроить постоянную богадѣльню съ больницею Де-
нежная додача рабочимъ при разсчетѣ на амурскихъ пріискахъ по 
меньшей мѣрѣ составляет! 100000 р. въ годъ, и есть много оспованій 
полагать, что она значительно выше, но даже со 100000 р. ежегодный 
сборъ дастъ 2000 р. (по 1 % съ рабочихъ и по стольку же съ ком-
паши). А такъ какъ золотопромышленность на Амурѣ еще въ н а ч а л ! 
своего развитія, то этимъ сборомъ не только можно обезпечить содер-
жаще пріюта, по и постепенно образовать фондъ для того времепи, 
когда золотопромышленность на Амур! начоетъ упадать; а в м ! с т ! съ 
нею и заработокъ рабочихъ всл!дствіе пониженія платы". Л Ѳ Пан-
телѣевъ предлагал! амурскому губернатору „циркулярно пригласить 
амурскихъ золотопромышленниковъ или ихъ представителей высказаться " 
по этому предмету, и въ случа ! благоиріятнаго отзыва съ ихъ стороны 
созвать предварительное собраніе „для дальпѣйшаго направлен« д ! л а " 2 ) 
Повидимому, нредложеніе г. Дантелѣева ne было принято, а съ от-
!здомъ его сборы на богад!льню въ Віаговѣщенсаѣ прекратились и 
на промыслахъ Ниманской Е°. 

Въ „Восточном! Обозр!ніи" были высказаны весьма д !льныя за-
м!чанія на проектъ г. Пантелѣева, и между прочимъ указано на то 
что, но его предложенію, слишкомъ малые платежи должны были пасть 
на золотопромышленниковъ; зат!мъ, если даже принять общую сумму 
додачи не въ 100000, а въ 150000 р., то ежегодный сборъ будетъ 
равняться всего 3000 р. Авторъ зам!чаній нолагалъ, что было бы спра-
ведлив-^ обложить съ тою же ц!лью исключительно золотопромышлен-
никовъ: „2 р. съ годового рабочаго при стоимости его бол!е чѣмъ въ 
1000 р. для каждаго золотопромышленника будетъ весьма ум!реннымъ 
обложепіемъ, а въ и т о г ! получится солидная цифра (съ 3 % тысячъ 
рабочнхъ на амурскихъ пріискахъ) въ 7000 р . , - сумма, утилизація 
которой по разбираемому вопросу можетъ дать весьма д!йствительные 
результаты" 3). 

9 „Восточн. Обозр." 1883 г. № 8, стр. 6. 
9 „Восточн. Обозр." 1885 г. № 22, стр. 2. 
9 „Восточн. Обозр." 1884 г. № 8, стр. 9 11. 

Какъ печально въ настоящее время положепіе у в ! ч н ы х ъ и вы-
работавшихся пріисковыхъ рабочихъ, видно, ваиримѣръ, изъ слѣдуго-
щаго сообщепія: „Въ г. Николаевск! проживает! большое число ни-
щихъ. Большинство изъ нихъ бывшіе пріисковые рабочіе, получившіе 
•гяжелыя ув !чья и ставшіе неспособными къ труду". Пріисковыя упра-
влеиія ограничиваются выдачею этимъ несчастным! „единовременная 
пособія отъ 25 до 50 р. Получивъ пособіе, калѣки стекаются въ г. Ни-
колаевскъ, становясь не малымъ бремеиемъ для мѣстнаго общества" 9 -
Но бываетъ пособіе и въ значительном! размѣрѣ: такъ въ Ниманской 
К 0 , рабочему, лишившемуся всл!дствіе несчастнаго случая способности 
къ труду въ 1890-хъ гг., было выдано 2000 р.; п!которымъ рабочимъ, 
получившим! увѣчья, давали мѣста караульных! 2). 

[Пколъ на промыслахъ Амурской области весьма немного. Въ от-
ч е т ! гориаго исправника Верхпе-Амѵрскихъ промысловъ за 1874 г. мы. 
находимъ извѣстіе, что па пріискахъ Верхне-Амурской К° открыта въ 
этомъ году „первоначальная школа для безплатнаго образованія дѣтей 
рабочихъ и служащихъ, въ которой въ настоящее время обучается до 
20 человѣкъ обоего пола... Обученіе идетъ весьма усп!шно; въ помощь 
учителю жена управляющая Васильевским! пріискомъ приняла на себя 
занятія съ дѣвочваии, преимущественно рукод!ліемъ, a преподаваніе 
Закона Божьяго норучено промысловому священнику" 3). В ъ 1886 г . 
па амурскихъ промыслахъ было 2 школы, содержащихся на счетъ 
компапіи: одна на Васильевском! пріискѣ, другая па Джалиндинской 
резидепціи Верхне-Амурской К 0 , но въ слѣдующемъ году о н ! , какъ 
видпо, были перенесены на другіе пріиски. По словамъ „Восточная 
Обозрѣнія" 9 въ сентябр! 1887 г. па Зейскихъ пріискахъ Верхне-
Амурской К 0 было открыто 2 школы съ программой двухклассных! 
народеыхъ училищъ. Одна школа на 30 челов!къ учащихся мальчи-
ковъ и дЬвочекъ на Зейской пристани, расположенной въ 600 верстахъ 
отъ Благовѣщенска вверхъ но р. З е ! , другая на 60 челов!къ учащихся 
на Иннокентіевскомъ пріискѣ той же комнапіи. „Школы возникли по 
иниціатив! самихъ служащихъ на пріискахъ, содержатся исключительно 
на средства нріисковаго населепія съ поддержкой отъ мѣстнаго упра-
вленія компаиіи... Въ школ! Зейской пристани состоят! преподава-
тель и учительница, а въ Ипнокентіевскомъ 2 преподавателя и по-

•) „Восточ. Обозр." 1894 г. № 83 , стр. 2. 

9 „Амур. Газ . " 1895 г. № 20, стр. 719—720 . См. еще случай крупной помощи, 
болѣе 3000 р.. вдовѣ утонувшаго во время воввращенія съ промысловъ рабочаго Ни-
манской Itu, оставившаго троихъ ыаленькихъ дѣтей. „Вѣстн. Золот." 1896 г. Ж 24,. 
стр. 445. 

9 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2658, Ж 1 6 7 - 2 2 1 , л. 96. 
9 1889 т., Ж 9, стр. 8—9. 



стоя иная классная дама. Кромѣ того, поисковое населеніе выбрало 
изъ своей среды 6 временных» классных» дамъ для ежедневная де-
журства въ школѣ, что вызвано необходимостью усиленная ухода за 
дѣтьми, представляющими изъ себя начальные типы маленьких» заброшен-
н ы х » пріискателей, на которыхъ казарма такъ или иначе уже положила 
печать арестантских» нравовъ... Плата за обучеыіе дѣтей служащихъ 
по 50 р. съ каждая . . . Дѣти рабочихъ учатся въ школах» или без-
платно, или за самую ничтожную плату, что зависитъ отъ остатков» 
школьная бюджета. За прошлый учебный сезонъ за рабочихъ было 
уплачено до 1000 р. изъ средств» школъ. Несмотря на короткое время 
существовашя школъ, онѣ въ настоящее время уже имѣютъ хорошія 
оиблютеки учебных» нособій, снабжены всѣми средствами для нагляд-
н а я обучены, какъ-то: волшебными фонарями, физическими и химиче-
скими кабинетами. Кромѣ общеобразовательных» предметов» въ школах» 
обучают» гимнастикѣ и пѣніго". Компанія давала на школы всего 
1000 р., между тѣмъ какъ ихъ содержаніе стоило 7000 р. „Учреди-
телем» и устроителем» школъ былъ бывшій управляющій нріисками 
Верхне-Амурской К 0 А. В. Янчуковскій". 

Что двѣ вышеупомянутая школы на Зейской пристани и Инно-
кентіевскомъ пріискѣ были учреждены не сверхъ прежде существовав-
ших» двухъ школъ Верхне-Амурской К°, a взамѣнъ ихъ, видно изъ 
слѣдующихъ слов» г. О р а н с к а я въ его отчетѣ за 1889 г.: „Несмотря 
на значительное число дѣтей на нріискахъ въ Амурском» округѣ, мѣст-
ные промышленники не особенно озабочены ихъ элементарным» обра-
зованіемъ. В ъ этомъ отношеніи... впереди другихъ идет» Верхне-Амур-
ская 11°. Такъ на Ипнокентіевскомъ ея пріискѣ построено ѵчилище на 
5 0 человѣкъ мальчиковъ и дѣвочекъ, въ которой преподают» священ-
ник» и особые учитель и учительница... Такая же школа имѣется па 
Зейской пристани той-же К ° и только. На веѣхъ нріискахъ другихъ 
владѣльцевъ нѣтъ ни школъ, ни учителей, и дѣти нріисковыхъ рабо-
чихъ лишены возможности получать на мѣстѣ какое-бы то ни было 
образованіе". Въ 1890 г. въ 2 школах» Верхне-Амурской К ° было 5 
преподавателей, въ 1891 г. учащих» было 4, учащихся 99 человѣкъ. 
Г . Бацевичъ говоритъ, что на Зейской пристани двухклассная школа, 
располагающая прекрасным» нросторньімъ номѣщеніемъ, такъ обста-
влена учебными пособіями, что ей могутъ позавидовать многія школы 
городов» центральной Россіи. Дѣти учатся безплатно (стр. 52). В ъ 
1895 г. иа амурских» промыслахъ было также только 2 школы Верхне-
Амурской К ° , но зимою 1 8 9 5 - 6 г. открылись еще школы на промы-
слах» Амгунекой К * и К 0 Ельцова и Левашова »). 

7 „Вѣстн. Золот." 1896 г., № 5, стр. 106; 1897 г. № 4, стр . 83. О пренятстві-
я х ъ устройству чтеній для рабочихъ со стороны мѣстной иолиціи см. „Амур. Газ . " 

Въ 1879 г. съ пріисковъ Амурской области бѣжало 0,2°/° всѣхъ 
рабочихъ, въ 1881 г. съ пріисковъ Амурской и Приморской областей 
0,6°/°, изъ нихъ поймано 14°/» бѣжавшихъ. Въ 1881 г. бѣжало 1,4°/°, 
изъ нихъ поймано 15°/°; если же взять отдѣльно число бѣжавшихъ ра-
бочихъ Приморской области, то окажется, что тамъ они составляют» 
15°/о всѣхъ рабочихъ. Въ 1882 г. съ промысловъ обѣихъ областей бѣ-
жало 1,37«, въ 1883 г. 0 ,8%, а съ промыслов» одной Приморской об-
ласти въ 1882 г. 8%, въ 1883 г. 5%, въ 1887 г , въ обѣихъ обла-
стяхъ 0 ,4%. Такимъ образомъ, па промыслахъ Амурской области про-
цент» побѣговъ самый ничтожный, а на пріискахъ Приморской области 
гораздо болѣе значительный. 

Средняя з а р а б о т а л плата н а н р ш с к а х ъ В е р х н е - А м у р с к о й К 0 в ъ 1871 г . , 
но словамъ амурскаго губернатора, равнялась 265 р. По отчетам» о золотопро-
мышленности в ъ Восточной Сибири, средній годовой з а р а б о т о к » н а промыслахъ 
Верхне-Амурской К 0 равнялся в ъ 1879 г. для мужчинъ 329 р., ж е н щ и н » 1 6 0 р., 
па пріискахъ Зейской и ' Ы и м а н с к о й КК°—мужчипъ 287 руб. ( с в е р х ъ того з а 
подъемное золото отъ 100 до 600 руб.) ж е н щ и н » 9 0 р. По о т ч е т у 1880 г. средній 
заработокъ на гіріискахъ Амурской области р а в н я л с я 3 6 0 р. для мужчинъ и 125 р. 
для ж е н щ и н » , въ 1881 г. н а п р і н с к а х ъ Приморской области—для мужчинъ 2 0 0 р. 
По отчету горнаго исправника Б у р е н н с к о й системы за 1882 г . средняя з а р а б о т н а я 
плата мужчивамъ н а прінскахъ Зейской и Верхне-Амурской ПК 0 р а в н я л а с ь 3 8 0 р., 
женщинам» около 120 р. в ъ годъ 7 . По отчету Ниманской К ° з а 1881 г. с р е д н я я 
плата годовому рабочему равнялась 2 7 8 р. По свидѣтельству „ В о с т о ч н а г о Обо-
зрения" средпін годовой заработокъ пріисковаго рабочаго въ Приамурском» к р а ѣ 
в ъ 1885 г. былъ слѣдующій: в ъ В е р х н е - А м у р с к о й К ° 4 9 0 р., у бр. Б у т и н ы х ъ н а 
Амгуни 4 3 0 р., у Т е т ю к о в а (тамъ ж е ) 300 р., в ъ Зейской и Ниманской П К 0 — 4 2 0 % , 
у Б у т и н ы х ъ н а Б у р е ѣ 3 6 0 р. и па Уруншнскихъ пріискахъ 3 0 0 р. „Плата большая 
сравнительно со стоимостью труда въ Е в р о п е й с к о й Р о с с і и , но рядомъ съ нею н а 
прінскахъ с у щ е с т в у е т » страшпая дороговизна иа в с е необходимое, и главное — 
соблазнъ водки" . "). В ъ оффиціалышхъ обзорахъ Амурской области цифры воз-
пагражденія годовыхъ рабочихъ выше только что приведенных» : в ъ 1 8 8 7 - 9 0 гг . 
средняя годовая плата рабочаго н а нріискахъ В е р х н е - А м у р с к о й и Зейской сис-
тем'ь—500—600 р., Ниманской системы 4 1 0 — 4 5 0 р. В ъ 1 8 9 1 г. с р е д н я я годовая 
плата н а иріискахъ Верхне-Амурской и Зейской с и с т е м » 1 4 4 — 7 7 0 р., Ниманской 
2 0 0 — 7 7 0 р. В;ь „Обзорѣ за 1892 г . " средняя годовая плата показана по отдѣль-
н ы ы ъ компаніямъ, а именно, на пріискахъ В е р х н е - А м у р с к о й , В е р х н е - З е й с к о й и 
Джолонской Kit,0 3 9 6 р., Ниманской 420 р., Срѣтеискаго т о в а р и щ е с т в а 3 5 0 р., 
Е л ь ц о в а и Л е в а ш е в а 4 2 0 р., Смотридкаго 180 р., Долгашева 1056 р. (?) , Толма-
ч е в а 7 0 0 р., Сафонова 3 0 0 р., Е м е л ь я н о в а 246 р. По отчету И р к у т с к а г о Г о р н а г о 
У п р а в л е о і я за 1893 г. годовой заработок» рабочаго на промыслахъ Амурской и 

1895 г. Л» 22, стр. 781. О другихъ предположение» въ этомъ отношеніи см. „Амур. 
Газ . " 1896 г., Ж 2, стр. 53. I Ia ГІимаііскихъ промыслахъ ежегодно дается спектакль 
съ. благотворительною цѣлыо, на который за плату допускаются и рабочіе. „Амурск. 
Газ . " 1896 г. Ж 3, стр. 8 4 . 

7 Арх. Иріс. Горн. Упр. К. 2 5 6 8 Ж 167—221 , л. 178; 2768 Ж 6 3 — 5 3 , л. 495 . 
7 „Восточн. Обозр." 1886 г. Ж 32, стр. 9. 



Приморской областей колеблется между 2 4 0 и 600 р. Вт, б а с с е й н ! р. Амгѵпи въ 

и Г с к Т т 0 А У ' 1 1 0 0 Ф Ф И Ц І а Л Ь Н Ы Ы Ъ «Рвдаій годовой заработок' , н а 
н р ш с к ѣ Т е т ю к о в а равнялся 307 р., Дриамурскаго Т - в а 360 р., Амгунекой S 
519 р. и комианш Ельцова и Л е в а ш е в а 549 р. *). 

„пт H Z 0 T 0 P Z И 8 Ъ " р и в е д е н н ы х ъ Ц 1 , ФР Ъ вьгшедѣйствительнаго средняго годо-
ст n Z t • а - Т М Ѣ Р Ѣ П ° С Л 0 Л а М Ъ очевидно хорошо впакомаго 
съ положением* рабочихъ н а амурскихъ промыслахъ, „ г о д о в о й рабочій т е 
н а ш ш а ю щ ш с я н а годъ сплошь иа зиму и лѣто, не моте з і р а б о т а к в " к о н ц ѣ 
80-хъ гг. болѣе 500 р. въ годъ. Если же, чтб зачастую бываетъ, оиъ попадете па 

гЛоТрріг™д;\зтІ,ли " т о р а з ~ ь болѣе' 
Оранскаго ï m T l Z в т > т е ч е н і е л ѣ т н е й опвраЩи, то, по словамъ г. 
к я Г Г ( А T T П Р , Ш Л Т Ь ' Ч Т 0 в ъ с р е д н е м ъ 0 І 1 Ъ составлял* на пріис-
^ м Л і Г т е М У Р С К 0 Й К 0 К 0 Л ° 4 2 0 Р " й а " р І Н С к а х ъ Иижне-Амурскихъ 2 8 5 ^ ) 
Г р В T o Ш И З 6 " 1 0 6 " — е П 0 ° K 0 H , i a u i l [ у Р 0 — ъ У 1 работъ зоІото (с ір . Öl), l l o цифры эти пельзя считать средними. 

На основаніи отчетов* горных* исправниковъ и другихъ дан-
н ы х * ), мы можем* вычислить средній заработокъ рабочаго обоего пола 
въ поденщину на Амурскихъ промыслахъ. Оказывается, что на нро-
мыслахъ Верхне-Амурской К ° средній заработокъ въ день вмѣстѣ съ 
подъемным* и старательским* золотом* (па хозяйских* харчахъ) рав-
нялся въ 1880 г . - 1 р. 3 к., въ 1881 - 1 8 8 4 г. колебался между 1 р 

Î L f V Ѵ ' 2 9 К " В Ъ Н и м а н с к о й К ° 1877 г. равнялся 68 к., въ 
1 8 7 8 - 7 9 гг. 83 к., въ 1880 - 81 г г . - 9 1 к., a затѣмъ съ увеличе-
н а * уроковъ увеличился и въ 1 8 8 2 - 8 6 гг. равнялся 1 р. 9 к - 1 т> 
31 к. въ Зейскихъ КК° въ 1882 г . - 9 6 к., въ 90 -хъ г г . - в ъ среднем* 
1 р. 31 к. ), но въ другихъ компаоіяхъ заработки были ниже и па-
дали въ 1 8 8 5 - 8 6 г. на нріискахъ Бутиныхъ до 81 к., Тетюкова до 
6 8 — 6 9 к. въ день 6). 

V Приам. Вѣдом.", 1894 г. № 30, Дрил. стр. 5, № 2 3 , Ирил. ст. 1. 

1889 г ,Т 57-60 ° Р Ѣ Т е Н С Й а Ш И Л К Ѣ И А М У Р У < < " " С и б и Р С К І Й Сборник*«, 

3 ) Почти тѣ же цифры указал* Ораискій и я* отчет ! за 1889 г.- 450 нѵб па 
первых* и 280 р. „а вторых* пріискахъ, а в * отчет ! за 1893 , , - 4 0 0 р. „а н е р в ы " 
и 350 р. на вторых*. „Приам. В ! д . " 1894 г. № 27, Прилож. стр. 1. 

) Материалы, сообщенные Л. Ѳ. Пантелѣевым* и Арх. Ирк. Гори. Унр 
) Levât, I I , 4 2 1 . 1 

на п ш и с к ѣ ^ Г Г ° Р Н " У П Р ' БлЪ ° Д Н 0 Й М ѣ С Т Н ° Й г а з е т ѣ м ы У^зан іе , что 
на нршскі бр. Путиных* но р. Амгуни мѣсячный заработок* рабочаго вм!стѣ с * 
подъемным* золотомь-до 40 р , на промыслах* Верхне-Амурской К 0 6 5 - 7 0 р в * 
Ниманской до 45 р. Т а к * как* лѣтняя операція продолжается 4 мѣслца т о ' с л ! -
довательно весь лѣтшй заработок* равняется въ этих* комнаніяхъ 160 р., 2 6 0 - 2 8 0 р 

ток* л ^ о і Д И В Т К Ъ % 1 8 8 6 * 2 ' С Т Р - 3 - В Ъ Д 9 у г о й г а з е т ѣ Желчный зарабо-' 
ток* лѣтомъ ояредѣдлется в * 3 0 - 7 0 р. „Амур. Газета" 1895 г.. № 6, стр. 224 

На основаніи данных* о среднем* заработкѣ въ 1 день невиди-
мому очень легко вычислить, что могъ зарабатывать рабочій, трудив-
шийся па промыслахъ ц!лый годъ; но эта цифра будетъ н!сколько 
выше д!йствительной, такъ какъ она получена какъ среднее изъ за-
работков* в с ! х ъ рабочихъ, а большинство ихъ работаете только лѣ-
томъ и получает* плату бол!е высокую, чѣмъ зимою. Точно также 
если мы разд!лимъ общую сумму заработка рабочихъ, указываемую въ 
отчетах* горныхъ исправниковъ, на число рабочихъ, то получим* 
сумму, которая будетъ м е а ! е заработка годового рабочаго и больше 
онераціоннаго заработка, хотя и ближе къ этому носл!даему. Вычи-
сленный таким* образом* средній заработокъ на промыслахъ Верхне-
Амурской К 0 равнялся въ 1881 — 84 гг. 241 — 248 р., на пріискахъ 
Зейской К 0 въ тѣ же годы 1 8 3 — 2 2 4 р., Ниманской 1і° въ 1 8 8 2 — 8 6 гг. 
2 0 0 — 3 1 4 р., на пріискахъ бр. Бутипыхъ въ 1 8 8 3 — 8 5 г г . 1 7 0 — 2 2 5 р., 
па пріисках* Тетюкова въ 1885 — 86 гг . 9 8 — 1 1 7 р., въ 1892 г. въ 
Ниманской К0 равнялся 328 р., па в с ! х ъ амурскихъ промыслахъ (Верхне-
Амурской и Буреинской системы) средній заработокъ рабочаго равнялся 
въ 1885 г. 245 р., въ 1886 г . — 2 3 3 р. х). 

На основаніи т ! х ъ же отчетов* горныхъ исправниковъ мы мо-
жем* вычислить, какъ распредѣляется заработокъ рабочихъ на зада-
ток* при наймѣ, заборъ на пріискахъ и додачу. Оказывается, что въ 
1 8 8 1 — 8 6 и 1892 — 93 гг. на различных* нріискахъ сумма, выданная 
въ задаток*, составляла отъ 6 до 33°/о всего заработка, отосланная съ 
пріисковъ па нодати и семейства равнялась 2 — 1 6 % , выданиая на руки 
деньгами, вещами и припасами во время работъ 24 —76°/0 (тамъ, гдѣ 
выдача на пріискахъ деньгами и припасами показана отдѣльно, выдача 
деньгами равняется 7 — 2 9 % , товарами 35—49о/о), наконец*, додача со-
ставляет* 1 0 — 4 0 % заработка 2) . Изъ этого видно, какую значительную 
часть заработка рабочіе получали на нріискѣ товарами и какъ неве-
лика была додача 3). 

] ) Арх. Ирк. Горп. Унр. К. 2766, № 37—45, л. 422, 452—453; К. 2768, № 6 3 — 
53, л. 205, 491, 492, 494, 496; К. 2769 № 58—68, л. 679—681; К . 2771, № 1 1 0 — 1 0 0 , 
л. 68, 771. „Обзор* Ам. обл. за 1885 г . " , стр. 11, тоже за 1886 г., стр. 17, 20; Арх. 
Ирк. Горн. Унр. К. 2772, № 135—124, л. 301, К. 2774, № 169—158, л. 160, 1 6 3 - 1 6 4 ; 
„Вѣстп. Золот." 1893 г. Ж 11, стр. 178. 

-) См. Дополненіе XXI. 
:І) МЫ имѣемъ мало данных* о дѣйствительном* размѣрѣ додачи па Амурскихъ 

промыслах*. В * 1872 г. средняя додача на промыслахъ Верхне-Амурской К 0 равня-
лась 95, а самая большая доходила до 400 р. (въ 1874 г. до 4 4 0 р.) (Арх. Ирк. Горн 
Управ. К. 2549, № 126—171, л. 170, К. 2568, № 167—221, л. 178), но нужно ноыпить, 
что перѣдісо большая додача бываетъ результатом ь работы въ теченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ. Полученный нами вывод*, что додачи составляют* лишь 1 0 - 4 0 % всего зара-
ботка рабочих*, заставляют* нас* съ большою осторожностью отнестись къ слѣдую-



Часть рабочихъ не только не получаетъ никакой додачи, но 
остается еще въ долгу. Въ 1874 г. на промыслахъ Верхне-Амурской It 0  

остались должными 41 человѣкъ 9 (преимущественно болытые и под-
лежащіе воинской повинности) па сумму 2400 р. Въ 1881 г. осталось 
въ долгу за рабочими, неявившимися, бѣжавшими, умершими, боль-
ными и разсчитанными по неспособности въ разныхъ компаніяхъ отъ 
1 до 3 % всей суммы, выданной рабочимъ. Въ 1885 г. долги, оставшееся 
за рабочими на промыслахъ Ниманской К°, составляли 4 % всей суммы, 
выданной рабочимъ, на пріискахъ Бутиныхъ 3°/ . 

Относительно рабочихъ, оставшихся въ долгу, мы находимъ въ 
контрактахъ условія, вродѣ слѣдующаго: „если по разечету кто-нибудь 
изъ насъ останется должнымъ компаніи, то должникъ обязывается 
остаться долѣе контрактнаго срока до времени отработки долга или, 
если уиравленіе согласится уволить должника съ пріисковъ, то онъ обя-
занъ дать обязательство въ уплат! своего долга комнаніи въ теченіе 
не дол!е одного года и въ томъ, что если долга этого онъ не упла-
т и т ! , то обязанъ явиться для отработки его компаніи въ сл!дующую 
операцію" 2)-

Получая обыкновенно на пріискахъ небольшую додачѵ, рабочіе 
стремятся увеличить свой заработокъ незаконным! способом!, а именно, 
кражею золота. На третьем! Хабаровском! с ъ ! з д ! (1893 г.) было за-
явлено, что „кража эта существуетъ въ большей или меньшей степени 
на каждомъ пріиск! , но едва ли она достигает! гд!-нибудь болыпихъ 
разм!ровъ, ч!мъ въ Нриамурскомъ к р а ! " . Рабочіе похищают! золото 
съ открытыхъ разр!зовъ и промывальной машины „не только ночью, 
но и днемъ, особенно въ льготные отъ работъ дни". Сбыть краденое 
золото не трудно у мелкихъ золотопромышленниковъ, занимающихся 
такими аферами 3). Въ Б л а г о в ! щ е н с к ! и другихъ м!стахъ па Амур! 

щему свидѣтельству г. Бацевича: „теперь самое обыкновенное явлепіе, что рабочій 
послѣ лѣтпей операціи (!) возвращается съ 2 0 0 - 3 0 0 р., а люди, нробывшіе года 2 па 
пршекахъ выносятъ и по 5 0 0 - 0 0 0 р.« (стр. 151). Въ 1894 г. на пріискѣ Т-ва Ель-
цова и Левашева Амгунской системы средпяя додача равнялась 73 р. Н. Боюгюб-
скъй, 25. 

9 Всего рабочихъ въ компапіи въ эту операцію ( 1 8 7 3 - 7 4 г.) было зимою около 
700, лѣтомъ 1350 человѣкъ. 

9 Договоръ съ Верхне-Амурской К,0 1871 г.; но контракту съ нею же 1883 г 
должники обязывались оставаться до отработки долговъ. 

. Н а т о м ъ ж е Хабаровском?, съѣздѣ было сообщено, что „разнаго званія люди 
прюбрѣтя право на золотопромышленность, т.-е. запасшись дозволительнымъ свидѣ-
тельствомъ, нредпочитаютъ искаиію новыхъ золотыхъ розеи.гей простое хищепіе золота 
съ чужихъ заявленныхъ площадей... Пользуясь предоставлешшмъ имъ нравомъ зани-
мать каждую свободиую мѣстность", они „стараются обыкновенно захватить какую-
ниоудь площадь вблизи работающагося нріиска. Утвердившись здѣсь, они занимаются 

пріисковые рабочіе продаютъ вынесенное съ промысловъ золото и ки-
тайцам! 9 . 

Къ 10 сентября обыкновенно оканчивается промывка золота, и въ 
этотъ день производится разсчетъ рабочихъ 2). Ниманекая К 0 , въ от-
ч е т ! за 1892 г., сообщает!, что пріисковое управленіѳ не м!шало ра-
бочимъ оставлять работы до наступленія контрактнаго срока, принимая 
во вниманіе, что многіе изъ рабочихъ, въ особенности же семейные и 
изъ дальнихъ губерній, разсчитывались ран!ѳ , чтобы возвратиться до-
мой лѣтомъ, когда можно про!хать на пароходахъ. Такое благодушіе 
компаиіи объясняется, во-первыхъ, т ! м ъ , что въ этомъ году она на-
нимала рабочихъ безъ задатковъ и сл!довательно, работая на пріискахъ, 
они не могли быть въ долгу, а, во-вторыхъ, тѣмъ, что теперь пре-
дложеніе труда на амурскихъ промыслахъ въ это время превышало 
спросъ. 

Что касается м!ста разсчета, то по договору съ Верхне-Амур-
скою К 0 (1871 г.) оно могло выдать рабочимъ деньги на пріискахъ, 
на пристани, или въ Горбиц!, или въ С р ! т е н с к ! (въ позднѣйшихъ до-
говорахъ этой К° о м ! с т ! разсчета не упоминается). Напротивъ, по 
договору съ Ниманскою К ° (1883 г.) управленіе могло выдать рабочимъ 
деньги тамъ, г д ! оно само назначитъ; по договору съ Зейскою К° (пер-
вой половины 80-хъ гг.) деньги выдаются „по усмотр!нію унравленія" 
въ Благов !щенск ! , Черняковой или С р ! т е н с к ! . Выдача денегъ во 
время операціи по просьбамъ рабочихъ или высылка ихъ родственни-
к а м ! завис!ла по контрактамъ отъ усмотр!нія управленія. 

По словамъ г. Оранскаго въ отчет! за 1889 г., „на -г !хъ прш-
екахъ, г д ! число рабочихъ ничтожно..., рабочіе разсчитываются и по-
лучаютъ деньги на м ! с т ! въ пріисковыхъ конторахъ; тамъ же, г д ! 
рабочая команда большая, разсчетъ хотя производится на пріискахъ, 
но деньги получаются рабочими въ Благов!щенскѣ или на Джалиндин-
ской пристани по ордерамъ, выдаваемым! пріисковыми конторами". 
Г . Оранскій объясняетъ это т ! м ъ , что перевозить болыпія суммы по 
т а й г ! на пріиск! опасно, а также т ! м ъ , что на пріискахъ рабочіѳ мо-
гутъ спустить значительную часть заработка спиртоносамъ. „Конечно, 

покупкой краденаго золота... главнымъ образомъ у рабочихъ этого сосѣдняго съ нимъ 
нріиска, что извѣстно и административнымъ лицамъ". „Труды ІП Хаб. съѣзда", 1893 г. 
стр. 147, ср. 66—67, 151; срав. „Вост. Обоз." 1895 г., № 12, стр. 2. 

9 „Труды Ш Хаб. съѣзда", стр. 148, 153; „Сиб. Сборн." 1889 г., вып. I, 47. 
Бываютъ случаи, что рабочіе, выносящіе золото съ пріисковъ, запрятываютъ его даже 
въ задній ироходъ. 

9 Впрочемъ, въ Ниманской К0 промывка оканчивается 10—20 сент. „Вѣстн, 
Зол." 1893 г. Ж 9, стр. 139, въ Амгунской снстемѣ иногда и позднѣе, въ Хипганской 
на нріискахъ Т-ва Рубинова и К 0 —10 октября. Боюлюбскій, 178. 
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И въ Благовѣщенскѣ остается въ кабакахъ достаточно денегъ, получен-
ныхъ иршсковыми рабочими, но покупать водку въ к а б а к ! и у спир-
тоносовъ въ тайгѣ не все равно, потому что тамъ бутылка ея стоитъ 

Ю р., т .-е. за 4 — 5 бутылокъ рабочій отдаетъ иногда всѣ деньги 
нолучѳнныя имъ при разсчет ! " х). 

И здѣсь, какъ и въ другихъ золотопромышленных! системахъ 
значительная часть заработка пропивается рабочими „или па самомъ 
пріискѣ, _ или на дорогѣ , причемъ обираніемъ рабочаго не брезгуютъ 
сами пріисковые довѣренные и служащіе" По словамъ г. А. Я. 
UÖ89 г .) , „на Джалиндинской пристани производится разсчетъ рабо-
чихъ выдача денегъ по квитанціямъ какъ рабочимъ близъ лежащихъ 
пршсковъ, такъ и зейскимъ, прибывающим! сюда съ Зеи осенью на 
пароходахъ. Во время разсчета здѣсь скопляется до 1500 человѣкъ 
Пароходы останавливаются только на сутки. За эти сутки купцы успѣ-
ваютъ однако сбыть, что возможно... Водка, конечно, первый продукта, 

золото лучшая уплата, а у пріискателей всегда найдется малая толика 
краденаго 9 -

Благов !щенскъ оживляется весною и осенью при проход! рабо-
чихъ. Ради удовлетворенія -ихъ потребностей, стѣсняемыхъ незначи-
тельным! количеством! женщинъ на промыслахъ, въ Благов !щенскѣ 
проституція развита въ самыхъ широкихъ разм!рахъ. „Лучшія улицы 
заняты домами терпимости. Потребность такова, что даже Янонія при-
шла на помощь, и въ Б л а г о в ! щ е н с к ! открыта ц!лый рядъ японскихъ 
домовъ терпимости" 4). 

™ Я т н о с и т е л ь п о яозвращенія рабочихъ съ амурскихъ промысловъ мы нахо-
димъ «иѣдующія ностановленія въ контрактах?, В ъ договор! Верхне-Амурской К 0 

T L : 0 : " Т ѣ И З Ъ н а с ъ ' К О Т О р Ы е ' 1 1 0 и с ' г е ч е п і » срока сему условно не 
п о _ ъ остаться въ работахъ, обязаны по окопчаніп работъ пемедлл с л і д о ! 
вать съ пршсковъ на пристань К 0 или въ Албазішскую станицу поукашгію 
промысловаго уяравленія. Оттуда К 0 обязана отправлять насъ па ароходѣ до 
Срѣтенска выдавая намъ на время пути потребное количество сухарей по 

по i t l П 0 Ф і В Ъ 7 ™ 5 ) ' И Л И В З а ы ѣ и ъ м я с а ц а " Р ™ Ч * « ъ и квартиры 
по 15 коп. въ сутки и особо на весь ренсъ „о % кирпича чаю на ч е л о в ѣ к Г 
Если же пароход?, не будетъ имѣть возможности дойти до Ср!тепска% Т о ж е ? ! 
высадить насъ въ одном?, изъ селеній на р. Шилкѣ , но во всяком- с ! у а ! 

9 Арх. Ирк. Горн. Упр. Почти буквально то же повторяете г. Оранскіи и в? 
отчетѣ за 1893 г. „Приам. Вѣдом." 1894 г. № 27, Прил. стр 3 - 4 

' ) „Восточ. Обозр.«, 1886 г. № 32, стр. 10. О кутежѣ въ Благовѣщенскѣ по по-
лученш разсчета см. „Сибирь" 1882 г. № с т р > б - щ ц о 110 

9 „Сиб. Сборн.« 1889 г., вып. I , стр. 47. 
9 „Вост. Об." 1893 г. № 28, стр. 5. 
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ближе стапціи Покровской". Въ д о г о в о р ! съ тою же К 0 1883 г. сказано, что т ѣ 
изъ рабочнхъ, которые будут?, разсчитаны ранѣе или позднѣе срока, пе имѣютъ 
нрава вывоза ихъ на пароходахъ, ио получают?, дорожное нродовольствіе; разсчи-
тавнііеся же до срока но своему желапію, хотя н съ согласія управлеиія, лиша-
ются и дорожнаго пайка. По договору съ тою же К°, 1886 г. пріисковое управ-
леніе сверхъ дорожнаго продовольствія обязалось выдать на путевые расходы 
работавшим! иа Джалнндинсішхъ пріискахъ по 5 р., а в а Зейскихъ по 10 р. 9-
Въ договор! Ниманской К 0 (1883 г.) иныя условія: „но окончаніи срока контракта, 
выходъ съ ы ! с т а работъ въ г. Благов!щенскъ, и по получепіп окончательнаго 
разсчета вообще всякія обязательства по настоящему контракту прекращаются": 
слѣдовательио, компаеія не обязывалась вывозить рабочихъ. По договору Зей-
ской К" (первой половины 80-хъ гг.) выдача провизііг поел! разсчета могла быть 
замішена денежішмъ вознагражденіемъ приблизительно отъ 10 до 15 р., смотря 
ио цѣиаыъ па припасы; отъ нріисковъ до Лунгпнскаго склада рабочіс обязыва-
лись идти п!шкомъ, а оттуда It 0 должна была отправить ихъ на пароход! до 
Орѣтенска. 

Бъ 1871 г. рабочіе Вѳрхпе-Амурекой К° стали съ 1 сентября вы-
ходить для разсчета иа Джалиндинскую пристань небольшими партія-
ми. Несколько десятковъ челов !къ , слабыхъ и неспособных-! къ ра-
бот ! , были разсчитаны 4-го, а остальные 1 3 — 1 8 - г о сентября. Рабочіе 
были отправлены на 3 пароходахъ одинъ за другимъ, причемъ посл!д-
няя партія, н ы ! х а в ш а я 18-го числа, должна была высадиться по мел-
ководью въ Иокровк! 2). В ъ 1879 г. выходъ рабочихъ Ниманской К 0 

былъ въ октябр! м ! с я ц ! , такъ какъ разсчетъ былъ произведен! 1 октя-
бря; рабочіе были отправлены отъ Усть-Умальты до Найканскаго склада 
на лодкахъ, а оттуда шли до Благов !щенска н!шкомъ. В ъ 9 0 - х ъ гг . 
рабочіе Ниманской К 0 спускались на лодкахъ по Б у р е ! въ Амуръ до 
ст. Ипнокентьевской, г д ! садились на проходящій пароходъ или плыли 
въ лодкахъ по Б у р е ! до первыхъ деревень (Бахирѳво, Киселевка), а 
потомъ сухопутнымъ трактомъ ! х а л и на свой счетъ до Б л а г о в ! щ е н -
ска 9 - В ъ 1 8 8 0 г - рабочіе съ Зейской К°, выйдя съ иріисковъ 11 сен-
тября, шли н!шкомъ до Инарагдинскаго склада на р. З е ! , з а т ! м ъ 
плыли на лодкахъ и плотахъ до Лунгинскаго склада, а оттуда до Бла-
гов !щенска и Ср!тенска на пароходахъ. Рабочіе энергично отстаивали 
свои права на вывозъ ихъ съ пріисковъ на пароходахъ, какъ видно, 
между прочимъ, изъ разсказа золотопромышленника Шанявекаго 4 ) . В ъ 
половин! 9 0 - х ъ гг. крупныя комнаніи вывозили рабочихъ на нарохо-

9 Бацевичъ, Прилож., стр. 7—8. 
9 Дослѣдніе получили ио 3 р. 20 к. па человека, по 34 ф. сухарей, ио 12 ф. 

мяса и но Чэ кирпича. Арх. Ирк. Гори. Упр. К. 2549, № 126—71, л. 170—171. 
9 „Амур. Газ." 1895 г. № 21, стр. 749. 
9 См. „Сибирь", 1885 г, № 34. О вывоз! рабочихъ въ 1893 г. см. „Приам. 

Вѣдом.", 1894 г., № 27, прил., стр. 4. 



Г с р Г ч е Г к ! Г " " Б Л а Г ° В Ѣ щ е Н С т ' а - , Забайкальѣ— 

П Р И B f о д ѣ Р а б о ч и м , какъ и нъ д р у г и м системахъ, дѣло ne 
обходилось безъ кутежей *); но, ио словамъ т. Бацевича, „прежнШ 
типъ безобразника-пріискателя мало-по-малу исчезаем; п з а я в л ю 
служащихъ, нравственный „бликъ иріисковаго рабоча о начи ель™ 
изменился къ лучшему. В ъ настоящее время уже не слышно о тѣхъ 
безобразіяхъ, которыя сопровождали въ недалеком. прошедшемъ выіодъ 
пршсковыхъ рабочихъ послѣ разечета... •). Прежде пе справлялись м 
качествами рабочихъ и завѣдомо дурныхъ людей брали лиш бы 
только имѣть ихъ въ достаточномъ количеств! . В ъ послѣдн е 

вГиігг"спросъ на что ™ась — — 
Часть рабочихъ нослѣ осенняго разечета вновь нанимается на 

нршековую работу на весь годъ поел! отдыха отъ S до Т о ней 
Существую™ уже тысячи людей, которые сдѣлались буквально не 

x z z z v x р а 0 0 Т � ° и т о л ь в о " о д н ы и — - - -

7 „Амур. Газета" 1895 г. Ж 6, стр. 224. 
7 См. „Вост. Обоз.« 1886 г. № 5, стр 9 

Газ." » , См. „Амур. 

7 „Амур. Газета" 1895 г., № 22, стр. 779; № 13, стр. 459; Ж 23, стр. 809. 

Г Л А В А VIII . 

Ссыльнокаторжные и вольнонаемные рабочіе на Нерчинскихъ 
кабинетскихъ промыслахъ послѣ 1861 года. 

Въ 1861 г. мастеровые Нерчинскихъ заводовъ и золотыхъ про-
мысловъ иолучили свободу отъ обязательных» работъ на т ѣ х ъ же усло-
віяхъ, какъ и алтайскіе мастеровые; но и послѣ того многих» изъ 
нихъ нужда заставляла продолжать прежнія работы уже по вольному 
найму 7 - Если мастеровые превратились но большей части въ вольно-
наемных» рабочихъ на кабинетскихъ и частных» золотыхъ промыслахъ, 
то все-таки на кабинетскихъ промыслахъ остался еще значительный 
к о н т и н г е н т обязанных» рабочихъ, а именно—ссыльнокаторжные: въ 
1864 г. ихъ было на нерчинскихъ золотыхъ промыслахъ 2 6 0 8 чел. 2). 
Каторжные эти распредѣлялись главнымъ образомъ между Карійскими 
промыслами, гдѣ въ половинѣ 60 -хъ гг . ихъ было около 1200 чел., и 
Шахтаминскими, гдѣ въ 1862 г. считалось около 1300 чел. 3). В ъ 
80 -хъ годах» ссыльво-каторжные (въ томъ числѣ и государственные 
преступники) были уже сосредоточены на Карійскихъ промыслахъ, гдѣ 
кабинет» обязан» былъ давать работы каторжным», хотя бы и безъ 
выгоды для себя 4) . В ъ 1885 г. на Карійскихъ промыслахъ работало 
около 1 8 0 0 чел. каторжныхъ; всего же съ женами и дѣтьми, добро-

7 Баіашевъ. „Письма изъ Приаргунья". „Сбориикх газеты Сибирь", т. I , 249, 
„Владивосток^1 1887 г. № б, стр. 3. 

7 Арх. Ирк. Гори. Упр. К. 1663, № 9 9 - 1 6 1 , л. 130. 
7 Максимовъ. „Сибарь и каторга", I , 106, I I , 226. Арх, Ирк. Горн. Управ. 

1С. 1638, Ж. 8, л. 72. 
7 М. Герасимовъ въ „Спб. Вѣд." 1881 г. № 103. 



ізольпо ііослѣдовавшими за мужьями, было 2507 чел. *). Къ 1882 г. госу-
даретвенныхъ преступников*-каторжан* было 123 человѣка, но ихъ 
уже не высылали въ это время на работы въ разрѣзахъ 2) . Съ 1885 г . 
каторжныхъ вообще все менѣе и менѣе употребляли на пріисковыя 
работы и въ иачалѣ 90 -хъ гг. уже вовсе не наряжали на нихъ 3). 

Вольнонаемные рабочіе нанимались управляющими золотыхъ про-
мысловъ и особо командированными для этого довѣренвыми. Когда, въ 
а в г у с т ! 1861 года, управляющій Бальджинскимъ промысломъ, поручикъ 
Шестаковъ, просилъ М. С. Корсакова, исправляющаго должность иркут-
скаго генералъ-губернатора, объ утвержденіи представленнаго имъ кон-
тракта для найма рабочихъ, то Корсаковъ о т в ! ч а л ъ ему, что „договоры 
съ рабочими должны быть заключаемы па точномъ основаніи правилъ, 
изложенных* въ 2 4 8 4 и 2 4 9 4 ст. Устава Горнаго и сообразно порядку, 
существующему на частныхъ золотыхъ промыслахъ, и м!стнымъ обстоя-
тельствам* " и что онъ можетъ заключать ихъ самъ *). По отчету о 
нерчинскихъ промыслахъ 1883 г., наемъ рабочихъ начинался въ по-
с л ! д н и х ъ чисдахъ сентября и продолжался до марта; опъ производился 
въ Читинскомъ, Нерчинскомъ, Нерчинско-Заводскомъ и Верхнеудинскомъ 
округахъ, а частью въ город! И р к у т с к ! особо командированными до-
в о е н н ы м и , а также и промысловымъ управленіемъ поел! разсчета 
команды, большею частью на зимнія работы. К а к ъ и въ другихъ мѣ-
стахъ, рабочіе нанимались или на годъ, или отдѣльно на л ! т п і я и 
зимпія работы 5). 

Мы имѣемъ два договора (одинъ 7 0 - х ъ , д р у г о й — 8 0 - х ъ г г . ) для 
найма рабочихъ на иерчинскіе кабинетскіе промысла. До 1861 г . на 
Бальджииском* промысл! вольных* рабочихъ нанимали съ 1 марта до 
15 сентября; управляющій промысломъ Шестаковъ назначилъ вм!сто 
этого срокъ работъ съ 1 апрѣля до 1 октября „для ивбѣжанія произ-
водства работы въ самое худое время, въ теченіе марта мѣсяца" ü). 
В ъ договор! найма на нерчинскіе промысла 8 0 - х ъ г г . сохраненъ этотъ 

7 Кеппап, Sibirien. Verlag von Keclam, II , 51. Данныя о всемъ числѣ рабо-
чихъ и количеств! добытаго золота на Нерчинскихъ кабинетских* промыслах* см. въ 
Дополнении XXII. 

7 Кеппап, I I , 108, Анг/тнъ, „Матеріалы" т. I, Жишла, „ В * дали", 314. 
7 „Забайкалье. Кратк. истор. геогр. и статист, очерк* Забайк. обл " Изд За-

байк. обл. статист, комит. 1891 г., стр. 99. „Десять л ! т * тому назад* только на К а р ! 
на одной машин! работала часть из* каторжныхъ, а теперь давно и въ иомин! их* 
нѣтъ". „Степной Край" 1895 г. № 46, стр. 3. 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 1496, № 139—218, л. 1 — 3. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2769, № 5 8 - 6 8 , л. 322, Эйхвальдъ, „Кратк. очерк* 

золотого производства Нерчинск. Горн. Окр." „Горн. Журп." 18G8 г. № 11, стр. 206. 
7 Окончаніе промывки золота 1 октября назначено и но „Рабочему ноложеніго 

нерчинскихъ нромыслов* 1876 г . " . Иркутск* 1880 г. 

срокъ—1 октября. В ъ отличіе отъ договоровъ частныхъ золотопромыш-
ленниковъ, которые предоставляют* с е б ! право разечитать рабочихъ по 
своему усмотр!нію до срока найма, въ к о н т р а к т ! кабинетскихъ про-
мысловъ 7 0 - х ъ гг. сказано: „м!стное управленіе безъ согласія нашего 
не можетъ отказать намъ въ работ ! до срока, а въ с л у ч а ! увольненія 
выдаетъ намъ содержаніе не в ь зачетъ за три м ! с я ц а , а если до срока 
наемки кому либо изъ насъ остается пробыть м е н ! е трехъ м!сяцевъ , 
то выдаетъ ему содержаніе только до того срока; но если же кто изъ 
насъ будетъ обвинен* въ нреступленіи, или уже въ работахъ по повто-
рительпой л!ности и дурному поведенію терпим* быть не можетъ, тотъ, 
по засвид!тельствованію о томъ артельного расправою, увольняется безъ 
вознаграждевія во всякое время". Промысловое управленіе им!ло также 
право прекратить договоръ р а н ! е срока всл!дствіе неиредвид!нныхъ 
песчастныхъ случаев* , какъ, напр., падежа лошадей, пожара и проч. 
В ъ договор! 8 0 - х ъ гг. этотъ пункт* изм!ненъ не въ пользу рабочихъ: 
по этому контракту, промысловое управлепіе не им!ло права разечи-
тать до срока рабочаго, „незам!ченнаго въ предосудительных* поступ-
к а х * " , но признать иоведеніе рабочаго „предосудительным*" завис!ло 
не отъ артельной расправы, какъ въ договор! 70 -хъ гг . , а отъ усмот-
р ! н і я управлепія: „если кто будетъ зам!ченъ въ л !ности, в е р а д ! н і и , 
грубом* обхожденіи съ лицами промысловаго надзора и другихъ пред-
осудительных* поступках*, то промысловое управленіе, смотря по м ! р ! 
виновности, или увольняет* виновнаго вовсе отъ работъ безъ всякаіо 
вознагражденія х), о чемъ даетъ в м ! с т ! съ т ! м ъ знать въ надлежащее 
сословное управленіе, или переводит* рабочаго, по своему усмотр!нію, 
на другой из* промысловъ Кабинета Его Величества" . В ъ с л у ч а ! бол!е 
поздняго прихода на промыселъ, ч ! м ъ назначено въ контракт ! , по бо-
л ! з н и или другимъ уважительным* причинам*, рабочіе по договору 
7 0 - х ъ гг . должны были представить удостов!реніе „подлежащей власти, 
т.-е. священника, полиціи, волостного или станичнаго правленія того 
м ! с т а , г д ! носл'Ьдовала остановка" 2)," а за неявку безъ уважитель-
н ы х * причин* назначался штрафъ. Подобное же постановленіе есть и 
въ договор! 8 0 - х ъ гг . , въ которомъ назначенъ штрафъ за каждый про-
сроченный день. Дорожнаго пайка рабочимъ не выдавалось ни при 
сл!дованіи ихъ на промысла, ни при обратном* ііутешесгвіи 3). 

По рабочему положенію перчинскихъ золотыхъ промысловъ 1876 г., 

7 Даже не пояснено, что это должпо означать: без* вознагражденія за время, 
оставшееся до срока найма. 

7 Из* правилъ о найм! рабочих* па сиб. золот. промыслы, составл. прилож. 
къ Уставу о золотонромышленности 1870 г. 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2769, № 58—68, л. 322 об. 



предписано было рабочимъ „честнаго званія" давать задатки „натаеж-
ныхъ промыслахъ" не болѣе 80-ти рублей, а на прочихъ-до 60 руб., 
ссыльно-поселенцамъ на всѣхъ промыслахъ-до 30 руб. и только въ 
крайнем* с л у ч а ѣ - д о 50 рублей ' ) . При наймѣ рабочихъ осенью 1875 
г . управлеше кабинетских* промысловъ выдавало задатки отъ 50 до 
70 рублей. Въ 1882 г. задатки поселенцам* равнялись 3 0 - 6 0 руб., 
лицамъ „честнаго званія" 4 0 - 1 0 0 руб., въ 1 8 8 3 - 8 4 гг. первым* 
2 5 - 6 0 руб., вторым* 6 0 - 1 0 0 руб. % По оффиціальнымъ отчетам* 
средшй размѣръ задатка въ 1882 г . равнялся 42 руб., въ 1883 г -
51 руб., въ 1884 г .—56 руб. 3). 

Въ 1884 г. начальник* нерчинскаго округа сдѣлалъ очень важ-
ное и полезное распоряженіе: воспретил* нанимать рабочихъ моложе 
18-ти и старше 60-ти лѣтъ 4). 

Въ 1883 г. не явилось на кабиеетскіе промысла 4% всѣхъ наня-
тыхъ рабочихъ, въ 1884 г . - 5 % . Нанятые рабочіе иногда не являлись 
потому, что на пути нанимались къ мѣстнымъ жителям* во время но-
левых* работъ за плату въ 0 Д И н ъ рубль въ день: очевидно, они нахо-
дили полевыя работы болѣе легкими сравнительно съ промысловыми. 

По договору 70-хъ гг. отъ усмотрѣнія управляющаго зависѣло 
перевести рабочихъ „съ одного промысла на другой въ свободное отъ 
работъ время безъ вознагражденія за этотъ перевод*, но договору же 
80-хъ гг. разрешалось переводить рабочихъ лишь съ одного стана на 
другой того же промысла. 

„Въ случаѣ сильнаго ненастья", сказано въ договор! 80-хъ гг 
„работы могутъ быть постановлены не иначе, какъ съ разрѣшенія 
управляющаго съ т !мт , чтобы т ! дни отработать въ дни льготные" 5) 

Нъ праздники и воскресные дни, какъ и у частныхъ золотопро-
мышленниковъ, рабочіе обязывались работать за исключеніемъ двух* 

ѵ п 1 В Ъ Т Ъ ' н а з н а ч а е м ы х ъ * « отдыха по усмотр!нію пріисковаго 
управлешя. В ъ договор! 80-хъ гг. прибавлено, что въ чи ло этихъ 

„О J ? М і Ш ' И ш г " А в 0 р а " Р е д і , и с а л ъ » 1 8 7 8 г- давать задатки пе болѣе 50 руб 

У 2 Г ^ л Т 0 Л Ш 0 С Ь Д а В а Т Ь И б ° Л Ѣ е 9 Т 0 Й С У Ш Ш - ° Н Ъ 1 І Р ° Д І ш с а л ь также, чтобы 
лри наимі; ссыльно-поселенцев* на кабинетскіе золотые промыслы уплата 2 р 50 к 
в * экономически капитал* и на устройство осѣдлости ссыльно-носеленцев* нроизв -

схр 79 I v T V J ' Ч Т ° Т Т И В О р Ѣ т а Л ° ( « • ™ - I этого труда 
1880 г " Р а б о ч е е п о л о ж е ш е Нерчинск, зол. промысл. Каб. Е . В. 1876 г . " . И р к . 

, ш ^ е Т " : И Г Т - а ' А р х - И р"' Г о р в- Упр- к- 2 7 6 8 ' * 

я. * 6 3 - 5 3 ' 4 1 7 0 6 " 2 7 6 9 1 № 5 8 - 8 1 

У „Сибирь" 1885 г. № 1, стр. 8. 

7 Подобное же правило и в * договор! 70 -х* гг. 

льготных* дней не входят* сл!дуюіціе праздники: первые два дня 
Рождества, первые два дня Пасхи, дни тезоименитства Государя, Го-
сударыни и Насл!дника, дни Вознесенія, Преображенія, Богоявленія и 
Благов!щенія, въ которые рабочіе освобождаются отъ работъ сверхъ 
двухъ льготных* дней; сл!довательно, по этому договору рабочіе могли 
им!ть всего 35 дней отдыха въ годъ. 

По договору 80-хъ гг. работа должна была продолжаться съ 5 
час. утра до 8 вечера съ промелсутками на завтрак*, об!дъ и отдых* 
не бол!е двухъ часовъ, т.-е. продолжительность рабочаго дня равня-
лась 13 часам*; если же промысловое управленіе найдетъ нужным* 
назначать рабочихъ на ночныя работы, то они должны были трудиться 
съ 7 час. вечера до 5 час. утра съ отдыхом* въ теченіѳ одного часа, 
т.-е. продолжительность ночной работы равнялась 9 часам*. По дого-
вору 70-хъ гг. также допускались ночныя работы „ио промывкѣ зо-
лота", при чемъ рабочіе обязывались выполнить такой же урокъ, какъ 
и при дпевной работ!, сл!довательно, по контракту 70-хъ гг . ночная 
работа должна была быть продолжительна, ч!мъ по договору 80-хъ гг. 
ІІо „Габочему Положенію нерчинскихъ золотыхъ промысловъ 1876 г. 
весною (съ 1 апр!ля по 1 мая) полагалось 8 рабочихъ часовъ въ день, 
л!томъ съ 1 мая по 1 октября—по 10 часовъ въ день, осенью съ 1 
октября по 16 ноября—по 8 часовъ и зимою съ 16 ноября по 1 ап-
р!ля—по 6 час. въ день. Въ контрактахъ, какъ мы вид!ли, назнача-
лась для вольных* рабочихъ большая продолжительность рабочаго дня. 
Каторжные рабочіе на К а р ! работали зимою съ 7 час. утра до 5 час. 
вечера, л!томъ съ 5 час. утра до 7 вечера, при чемъ значительная 
часть этого времени употреблялась на ходьбу изъ тюрьмы до разр!-
зовъ ')• 

Какъ и на частныхъ промыслахъ, вольнонаемные рабочіе могли 
оставлять работу ран!е назначеннаго въ договор! часа, если ими былъ 
выполнен* урокъ. 

Н а Бальджинскомъ иромыслѣ, по договору 1861 г., въ будни 5 рабочихъ при 
2 лошадяхъ должны были вырабатывать н а торфахъ 2 саж. въ счетъ хозяи-
скаго урока и 7 а саж. въ старанье, а н а нескахъ на т о ж е количество полагалось 
6 чел. приЗ лошадяхъ. 7 Урокъ этотъ ые всегда могъ быть вынолненъ, инерѣдко 
пе ио внпѣ рабочихъ: „отъ недостаточной подготовки промысла техническими 
работами именно по торфамъ", писалъ управляющій Бальджннскаго промысла в ъ 
1861 г., „нерѣдко встрѣчается или мерзлый грунтъ земли, или до того трудная 
для работъ порода, что выработать д в ѣ сазкени торфовъ въ одинъ день пятью 
человеками н ѣ т ъ никакой возможности". А между тѣм'в»за недоработку урока 
въ будни производили вычетъ ло оцѣнкѣ старательской платы 7 . В ъ ноловинѣ 

7 Кеппап, „Sibirien", I I , 64. 
7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 1496 № 132—218, л. 1 об. 
7 Арх. Ирк. Гори. Уир. Ibid. л. 1. 



к о Г г т Г / Г о Ы Р а б Т ' У 1 В у б - с а ж - Т О р ф а назначалось пѣшихъ отъ 5 до 7 чел 
™ Z Z Z l l T n P U ^ 1 ' 5 Г а Д , Г С Ъ г а й к о ю . При вѣчоой мерзлотѣ 

i f S S E E S 

в д а а я в 

3 D S К CT ' е С К а Х Ъ З а " е р В у ю с а ж е н ь 2 РУб. 50 к о п , за в т о р у ю -

= я я З г « У г ^ г г 
и относкѣ чрмптт пі, 1 , J ' ; \ н о я б Р я по 1 апрѣля, прп пѣшей работѣ 
саж Г и л чрт nnir , Ю С И Л К а х ъ ' р а б о ч і е обязывались вырабатывать одну куб 
саж 4-мя чел., получая плату но 2 руб. за сажень, а за сверхурочную р а б о т ѵ -
за первую сажень 3 руб., за вторую 4 руб. 3). сверхурочную р а о о т у -

На Бальджинскомъ промысле въ 1861 г., въ случаѣ недоработки 
урока, соответственный вычетъ производился изъ старательской платы: 
е ли рабочш въ будн.й день пе дорабатывал» х/2 саж. хозяйскаго урока, 
то вмѣсто 36 коп. съ пего вычитали 1 рубль старательской платы, за 
пески вмѣсто 41 коп. удерживали 1 р. 50 к. Но предложенію у п ^ в -
ляющаго, поручика Шестакова, порядок» этотъ былъ отменен» и вы-

п л а т ы Т н , П Р 0 И З В ; Д И Т Ь П ° Р а С Ч Ѣ н к Ѣ У Р 0 Ч Н 0 Й ' а не старательской 
платы ). Но позднее, па другихъ нерчинскихъ промыслахъ, мы вновь 
встречаем» вычетъ по разсчету старательскаго возпагражденія. Но до-

7 Эгшальдъ, стр. 195, 196, 198, 2 0 7 - 2 0 8 . Такой же урокъ былъ н а з н а ч е н и 
по рабочему ноложенію 1876 г. назначень и 

к з в о д с т і ^ ш б о ^ і Л Г " ' К ° Г Д а Н а З Н а Ч е Н Н Ы Й У Р ° К Ъ невыполнимъ, какъ при про-
изводств! рабоіъ въ пластах» глинистых» и каменистых», въ нловучей пород! и поч 

— Г К а Х Ъ ' и Р 0 М Ы С Л 0 В ° е У , ф а В Л е И І е ' С 0 0 б р а ж а я с ь - - ч е с т в о м ъ Г с т а Г Г 
няетъ положена, назначав™ другой, соотвѣтствующій работамъ урокъ, въ 1 с 

о Г о Г Г ы / Г Р Л Ю Щ І Й а К Г Ь З а П 0 Д П И С ° М Ъ Д " У Х Ъ ™ промысловая надзора и одного выборнаго отъ команды рабочихъ". rt p и 

7 На Шахтамиискомъ промысл! въ 1886 г. за урочную сажепъ платили 15 к 
а за старательскую 2 р. „Владивосток»« 1886 г. Ж 2, стр. 4. ' 

7 Арх. Ирк. Гори. У др. К. 1496, Ж 132—218;' л. 1. 

говору 70-хъ гг., за невыработку урока въ теченіе недели и неявку 
отъ одного до семи дней условлено было требовать работы въ льготные 
дпи или вычитать изъ старательской и задѣльной платы вдвое противъ 
платы, положенной за ту же работу 1) . За неявку на работу более 7 
дией рабочій, по договору 70-хъ гг., подвергался законной ответствен-
ности, какъ за побег». 

На Бальджинскомъ промысле въ 1861 г. ежедневно некоторое 
количество рабочихъ увольнялось на отдыхъ „по уважительным» при-
чинам», а именно, вследствіе изнуренія и маловажных» болезней, но 
въ томъ и другом» случаяхъ по строгому освидетельствованію лекаря 
въ присутствіи управляющая промыслом» или его помощника. Съ лю-
дей, уволенных» такимъ образомъ на отдыхъ, работа, потерянная въ 
будній день, вычиталась по оценке старательскаго труда. Но ходатай-
ству управляющая, Шестакова, въ этомъ году было разрешено, во 
примеру частных» промысловъ Чикойской системы, за т е дни, въ ко-
торые рабочій, вследствіе изнуренія или незначительной болезни, былъ 
уволен» на отдыхъ, взысканія съ него никакого не делать, тем» более, 
что за нерабочій день платы пе производилось 2). 

Существовала также на промыслахъ для некоторых» работъ и 
поденная плата: па Бальджинскомъ промыслѣ въ 1863 г. на вспомога-
тельных» технических» работахъ цлатили въ будни 1 0 - 1 5 коп., за 
праздничную поденщину 50 коп.—1 руб., на работахъ по промывке 
песковъ—въ будни 50 коп., въ праздники 1 р. 25 к. 

На Бальджинскомъ промысле въ 1863 г. нлата за самородки съ 
60 коп. за золотникъ была повышена до 80 коп. Въ половине 6 0 - х ъ 
гг. платили за подъемное золото на нерчинскихъ промыслахъ по 1 руб. 
за золотникъ Въ начале 70-хъ гг. плата за золотникъ золота рав-
нялась 1 р. 50 к. 4), а по договорамъ 70-хъ и 80-хъ гг. за золотникъ 
подъемная золота была назначена плата по 2 руб., по только при 

1) Двойной вычетъ производился и въ 1884- г. „Сибирь" 1884 г . Ж 45, стр. 7. 
По договору 80-хъ гг. назначен» вычетъ за недоработку въ полтора раза, н то лишь 
въ томъ случа!, если она произошла не отъ нерад!нія, а отъ трудности работы или 
другихъ прнчинъ, не зависящих» отъ рабочаго. За неявку на работу былъ назначен» 
штраф» но 1 р. за день отлучки или отработка ио окоичаніи контрактная срока. Въ 
1884 г. рабочим» было предложено, получив» обратно деньги, вычтешіыя за недора-
ботку, отработать недоработанное количество поел! 15 октября. „Сибирь" 1885 г., 
Ж 1, стр. 8. 

7 Арх. Ирк. Горн. Управ. К. 1496, Ж 132—218, л. 1. 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 1661, Ж 68—101, л. 7 об.; Мшила, „Въ дали", 

2 5 6 - 2 6 1 . 
7 „Памятная книжка Забайк. Обл." 1871 г., „Очерк» Забайкалья , стр. 97. 



л 0 Г н Т Г « Г Р а 8 С , е Т Ѣ - 0 д н а к ° ' Н а и н с к о м * п р о м ы с л ѣ ВЪ ВО-ловинѣ 80-хъ гг. платили 1 p. 15 к 9 

в а п ь е М н Г Г Г Ѳ ' получали А л ч н о е жало-
Н а Бвльджинскомъ проиыслѣ въ 1861 г. плата конюхам* ™ 

к а р а м * „ о в а р а м ъ в н ѣ с т о 7 р у 6 б ш а а ™ ; ; 

™ они были лишены старательской платы в * 50 коп. ' ) В * 1863 2 
на том* же промыслѣ артельный староста получал* лѣт м* ж а і а н ь я 
в * мѣсяц* 15 р , б . в м ѣ с т о і а р у & ! конюхи, б и т а м и и ш рни Г п -

' орожа по 8 руб. (вмѣсто 7-ми), повара и пектпя Г Г Ѵ Л я 
соотвѣтственно увеличеиію літнято ж а л і п ь я уменьшено былоТимнее Ч 

7 д " T Z : : 0 , г г - м а с т е р о в ы е п о л у , а л и в ъ и Ѣ с я - « 
4 Р 50 к . Д 2 ' р Т в ъ Т а Г Г Т 5 ~ 2 0 Р У б " Н а Д В 0 Р И Ы е Р а б " ™ И 

получали 16 чп'Л нерчинскихъ промыслах* куваецы 
Г П о р Д 1 П Л ° Т Н И К И И ™ щ и к и 1 3 - 3 0 руб., чѳрпорабо-

Экстреепыя работы, в * случаѣ наводнепія, пожара и нроч „а 
,е, как* и вездѣ на промыслах*, должны были исполнять во всякое 

время, не исключая и льготных* дней; за это в* 7 0 - х * и 80 Г г , 
им* полагалась небольшая плата: но договору 8 0 - х * гг ё е и і Г о Г ' 
зимой и 50 коп. лѣтомъ за поденщину E 0 D -

22 марта 1861 г. М. С. Корсаков* предписал* Нерчинскому Гон 
пому Правленш сообразить и немедленно донести, „ н е л ь Г Г ™ о т р Т 

ять тюремных* арестантов* в * свободное от* ' "казенных* ' y p Z t 
время, за надлежащим* конвоем*, па старательскія земляныя р а Г Г 
* выдачею денег* трудящимся на руки, за вычетом* только ™ / 

довъ назначенных* „о табели, на пищу и одежи« H Z Р 

Нерчинское Горное Правленіе „ р е д п и е Г Ш и ш к о й 
назначать на старательскія работы арестантов* в * там* р Т м З Д Г * 
тою платою, какая была указана в* смѣтѣ на 1861 г. , ч Г Г п о к п Г 

1 7 2 7 7 1 2 "кТ Г " ( П е Р Ѳ ™ Н а - Д - а р т с ™ Г р Г 
шілась ь p. 45 к.). Что касается выдачи денегъ пя ™ и 

« с е Горное Правленіе, хотя и н р и Г л о Г т а э г о / е „н ' стоееяаТ™" 
будительная причина старательских* работ* для а Г т а н Г * « ™ 
нашло, что эта мѣра не соотвѣтствуеть 294 ст Х І У т С в Г ' 
которой собстееняыя деньги выдаются в * руки ^ J o L ^ Z Z 

9 Вслѣдсгвіе такой низкой платы за подъемное ш™™ „о 
мыслахъ было сильно развито хищеиіе и тайный сбыте е Г с м 
и каторга" I, 2 6 6 - 2 6 1 , Мигала, 3 6 3 - 3 6 4 Максимова „Сибирь 

9 Арх. Ирк. Гори. Уяр. к . 1496, № 1 3 9 - 2 1 8 , л. 1 об 

Арх. Ирк. Горн. Унр. К. 1661, № 6 8 - 1 0 1 , л. 4 
) Аихвальдъ, стр. 207. 

9 Арх. Ирк. Горн. Управ. It. 2769, Ж 5 8 - 6 8 , л. 320 об. 

только тогда, когда они получатъ позволеніѳ жить внѣ острога. „Ста-
рательская работа для арестантовъ, содержаніе которыхъ обязательно 
для заводоунравленія, не представляет! для нихъ ничего привлекатель-
н а я , такъ какъ деньги за нея во всякомъ случаѣ должны поступать 
въ уплату долговъ, о которыхъ они мало заботятся, между прочимъ и 
потому, что большая ихъ часть, высидѣвъ въ тюрьмѣ опредѣленный 
срокъ, при первой возможности дѣлаютъ побѣги, вновь оставляют! долги 
и являются въ тѣ же тюрьмы подъ новыми именами. Выводъ арестан-
товъ па работы вольностарательпыя возможен! только въ праздничные 
дни съ отягощеніемъ военнаго караула, сосчитанная лишь по крайней 
необходимости, или потребуется добавленіе конвоя съ расходомъ на 
пего. Въ будпичные же дни оставленіе арестантовъ на работахъ свыше 
времени обыкновенных! смѣнъ ne совпадает! съ правилами военнаго 
караула, о чемъ уже возникали неоднократно вопросы". Контора Шил-
кинскаго горная округа въ отвѣтъ на предписаніе Нерчинская Горнаго 
Правлеиія, допесла 8 мая 1862 г., что предписаніе это ирепровождеыо ею 
для исполпенія какъ къ ириставамъ Карійскихъ и Лувжанкипскаго 
промысловъ, такъ и къ смотрителям! тюремъ и принято ими къ руко-
водству, но расходы на содержаніе арестантовъ не могутъ быть по-
крыты заработком! на старательской работѣ, такъ какъ у арестантовъ 
вообще очень мало свободнаго времени отъ казенныхъ работъ, и хотя 
въ нѣкоторые праздничные дни они не работаютъ, но имъ необходим! 
отдыхъ отъ тяжелыхъ лѣтнихъ работъ. Поэтому па Верхпекарійскомъ 
промыслѣ арестанты совсѣмъ не производили вольностарательскихъ ра-
ботъ, на промыслахъ же Нижнекарійскомъ и Лунжанкинскомъ хотя они 
и занимались этими работами, но въ самомъ незначительном! размѣрѣ. 
На нѳрвомъ изъ нихъ заработанный деньги были обращены на улуч-
шеніе арестантской пищи, а па второмъ въ теченіе лѣта 1861 года 
было заработано только 96 руб.; изъ нихъ часть употреблена на пога-
шеніе артельныхъ арестантскихъ долговъ, а остальния выданы на руки 
работавшим! х). 

28 ноября Кабинет! извѣстилъ испр. должн. генералъ-губернатора 
Восточной Сибири Корсакова, что министръ Двора согласился на то, 
чтобы производить ссыльно-каторжпымъ задѣльную плату сообразно съ 
количеством! произведенной ими работы и по цѣнамъ, установленным! 
для вольнонаемных! работъ, „но выдавать эту плату не на каждаго 
преступника отдѣльно, а на всю рабочую артель, и заработанный ею 
деньги употреблять па содержаніе всей артели, въ которой могутъ 
быть и полносильные, и слабые работники". Мѣра эта „можетъ быть 
полезна и въ томъ отношеніи, что устранит! уклоненіе отъ работъ, 

9 Арх. Ирк. Гор. Упр. К. 1639, № 21—135, л. 58, 64—65. 



подъ предлогом* слабости сил*, преступников* л ! н и в ы х ъ " , такъ какъ 
товарищи, трудясь за нихъ, этого не допустят* '). Корсаков* предпи-
сал* исполнять мѣру, разрѣшенную министром* Двора, но вмѣстѣ съ 
тѣыъ довел* до свѣдѣнія председателя Кабинета, что, по его мнѣнію 
употребляя всю заработную плату на содержаніе рабочей артели и не 
выдавая часть этой платы на руки трудящимся, нельзя будетъ вполнѣ 
достигнуть желаемой цѣли возбуждепія полезна™ труда и улучшеиія 
нравственности ссыльно-каторжныхъ 2) . 

Вольнонаемные рабочіе получали па нерчипскихъ промыслахъ въ • 
60 -хъ гг. слѣдующее продовольствіе въ мѣсяцъ: яричной муки по 2 я 
Ю ф., крупы 7 7 г ф., мяса 30 ф , сала 1 ф., соли 3 ф., чаю V, кир-
пича; кромѣ того, спирта по »/« -ведра на каждаго въ теченіе лѣтнихъ 
работъ, следовательно, 20 винных* порцій % Изъ контракта 80 -хъ гг 
видно, что въ это время было назначено рабочимъ ржаной муки менѣе 
а именно, 2 п., крупы б о л ѣ е - 1 0 ф., говядины съ потрохами зимою, по 
прежнему, 3 0 ф., a лѣтомъ, съ 1 марта по 1 октября, по 1 и 5 ф 
кириичпаго чаю '/2 кирпича (вѣсомъ не менѣе 1 ф.); порція спирта 
должна была выдаваться по уемотрѣшю управлеиія. Изъ отчета же 

г ' в и д н о ' ч т о в ъ э т о в Ремя на каждаго выдавалось ржаной муки 
отъ 2 п. до 2 п. 10 ф., топлена™ сала 1 - 1 7 4 ф., спирту въ мѣсяцъ 
/юо ведра, т.-е. четыре раза по одной иорціи въ льготные дни въ 

торжественные праздники, въ ненастные дни и за переработку уро-
ков* ). В ъ договорахъ 7 0 - х ъ и 8 0 - х ъ гг. было сказано, что отъ 
управляющаго зависит*, кормить ли рубочихъ изъ общей артельной 
кухни, или выдавать имъ припасы па руки. Изъ отчетов* за 1 8 8 3 -
84 гг . видно, что продовольствіе выдавалось рабочимъ на руки, кромѣ 
яричнои муки, изъ которой хлѣбопеки пекли хлѣбъ въ пекарнях* под* 
наблюдѳніемъ промысловаго управленія и артельных* старост* «) 

Стоимость содержанія годового рабочаго равнялась въ половинѣ 80-хъ 
гг. 86 рублям* 6). 

' ) Арх. Комит. Министр., дѣло Сиб. Комит. 1861 г. № 2 1 0 . 
3) Арх. Иркут. Горн. Управл. К. 1639, № 21—135, л. 68. 
3) Эйхвальдъ, стр. 207. 

тайно Ѵ ^ г Г В И Н а Э Т 0 Г ° ° К а 3 а Л 0 С Ь Л е д 0 С т а т 0 І І Н 0 ' т 0 P ä o n i e иріобрѣтали его 
2 0 в 1 т е п і П Р 0 Д а Ж а В Н Н а р а с ш і в 0 ™ ° и « ^ н н о с * дозволялась пе ближе 
20 верст* от* промыслов*, но затѣм* разстолніе это было увеличено до 50 верст* 
Вслѣдстше этого „а Нерчинском* завод!, находящемся в* 30 верстах* о * 
промысла, развелось корчемство, и оптовые склады стали производить раздробитель-
ную продажу. Башшевь, стр. 255. В * первой половин! 80 -х І гг. Р а в н о е \ZeZe 
Управлеше ходатайствовало об* увеличеніи этого разстолнія до 90 верст* д Т н е » 
финских* промыслов*, так* как* на них* работали каторжные. „Моек В!д.'< 1885 г. 

5) Арх. Ирк. Горн. Унр. К. 2769, № 5 8 - 6 8 , л. 321 об. 
") См. статью Ж. Герасимова в * „Спб. Вѣд." 1881 г., № 103. 

Начальник* иркутскаго жандармскаго управленія въ о т ч е т ! за 
1873 г. утверждал*, что „на в с ! х ъ казѳнныхъ промыслахъ въ Сибири 
какъ содержаніе рабочихъ, такъ и распоряженія м ! с т н ы х ъ ближай-
ших* управленій д !лаются гораздо хуже противу ч а с т н ы х * промы-
слов* " *)• Начальник* же Нерчинскаго горнаго округа ув !рялъ , будто-
бы жандармскій офицер* (но поводу волнепія па промыслахъ Сабаш-
никовых*) сказал*, что „если частные золотопромышленники прим!-
нятъ кабинетскій основной и общій для всѣхъ его промысловъ кон-
тракт* , то многіе золотопромышленники останутся отъ добычи золота 
въ у б ы т к ! " 2). В ъ дѣйствительпости же контракты иерчинскихъ каби-
нетских* промысловъ мало отличались отъ контрактов* ч а с т н ы х * золото-
промышленников*, но все-таки въ пѣкоторыхъ отвошепіяхъ правила 
кабинетских* промысловъ были для вольнонаемных* рабочихъ вы-
г о д н о . 

Продоводьствіе ссыльно-каторжныхъ и въ н а ч а л ! 60 -хъ гг . оста-
валось въ томъ же размѣр! , какъ было установлено Озерскимъ въ 
1852 г. (см. т. I , стр. 310) . В ъ 1861 г . Нерчинское горное нравленіе 
просило дозволенія Корсакова, во изб!жаніе увеличепія па арестантах* 
долгов*, всл!дствіе возвышенія цѣнъ на мясо, отпускать имъ вм!сто 
положенных* % ф. мяса по V* ф. па человѣка въ сутки. Но Корса-
ков* на это не согласился 3) . Судя ио свид!тельству г . Максимова, 
пищевой паек* арестантов* былъ въ 6 0 - х ъ гг . увеличен*: „каждому 
арестанту полагается", говоритъ онъ, „по фунту мяса л !томъ и по 
3/4 ф. въ прочее время, Ч* ф. крупы" (по ноложенію 1852 г. 1/в ф.) „и 
10 золотников* соли" (но положѳнію 1 8 5 2 г . 8 зол.). „Правда" , про-
должает* г. Максимов*, „что они ! д я т ъ и щи, и картофель, и лукъ, 
но все это покупается на собственныя арестантскія деньги, зара-
батываемый въ праздничные дни. На это же идутъ и т ! деньги, кото-
рыя получаются артелями за перевозку тяжестей на артельном* рога-
том* с к о т ! , и т ! проценты, которые накопляются съ разных* ссуд* , 
выдаваемых* частным* лицам* изъ артельной экономической суммы 
(въ 1860 г. остатки ея простирались до 2781 руб.). Весь доход* 
тюрьмы" (Карійскихъ и Лунжанкинскаго промысловъ) „состоите изъ 
платы арестантам* въ праздничные дни... Казна д а е т * только кормо-
выя деньги, 5 коп. въ сутки, и 4 ф. пѳченаго х л ! б а " , а л!томъ, во-
время промысловых* работъ, по 5 ф. 4). 

В ъ н а ч а л ! 7 0 - х ъ гг. об !дъ каторжных* состоял* изъ ковша горя-
чих* щей, весьма жидких* , почти безъ приварка, съ самым* ничтож-

' ) Арх. Ирк. Гора. У ар. К. 2560, № 130—184, л. 340. 
2) „Саб. Вѣд." 1881 г., № 103. 
8) Арх. Ир к. Гора. Упр. К. 1639, № 2 1 - 1 3 5 , л. 5 4 - 5 6 . 

Максимовь. „Сибирь и каторга", I, 107. 



пымъ количеством* какой нибудь крупы; къ этому давали маленькую 
горсточку нарѣзаннаго на кусочки мяса (44 золоти.). Кромѣ того, каж-
дому полагалось но 3 ф. 22 зол. неченаго хлѣба. И изъ этого ничтож-
наго пайка мѣстныя власти умудрялись производить хищенія. Однажды 
каторжные два дня сидѣли безъ хлѣба, такъ какъ смотритель про-
играл* казачьему есаулу двухдневное содержаніе команды, а другой 
разъ при составлена смѣты на високосный годъ произвели но ошибкѣ 
разсчетъ на 365 дней, и чтобы составить экономію на лишній день, 
урѣзали въ нродолженіе нѣкотораго времени доли золотников*, а смо-
тритель верхней тюрьмы вздумал* и при этомъ случаѣ поживиться: 
онъ объявил*, что по случаю високоспаго года велѣно выдавать хлѣба 
на человѣка но 3 ф„ а не но 3 ф. 22 зол., и такимъ образомъ сбе-
регал* въ свою пользу большое количество хлѣба. Злоупотребленіе это 
открылось лишь случайно, и смотритель былъ смѣненъ и отданъ подъ 
судъ. При ироѣздѣ по Восточной Сибири одного изъ великих* князей 
каторжане принесли ему жалобу, между прочимъ, и на то, что имъ 
даютъ дурную пищу *). 

Въ половин! 80-хъ гг. Кеннанъ нашелъ продовольствіе катор-
жан* на К а р ! въ слѣдующемъ вид! : они получали ежедневно 3 ф 
ржаного хл !ба , около 4 унцій говядины съ костями, н!сколько ячменя 
изъ котораго обыкновенно варили супъ, и немного кирпичнаго чаю.' 
„Кто сверхъ урочной работы или каким* либо иным* способом* до-
будет* с е б ! н!сколько коп!екъ, тотъ иногда позволит* с е б ! р о с к о ш ь -
картофель или немного капусты. Пища каторжан* показалась м н ! " 
говорит* Кеннанъ, „достаточною, но она слишком* однообразна. Хлѣбъ 
почти такой же, какъ обыкновенно ѣдятъ сибирскіе крестьяне но 
только не внолн! нропеченый; мясо было еще мен!е удовлетвори-
тельно: оно походило на кусочки жира, которые употребляют* при изго-
товленш мыла... Поел! утренней переклички, каторжане пьютъ въ 
камерах* кирпичный чай съ хл!бомъ; зат!мъ они идут* на промысло-
вую работу, захватив* съ собой чай и х л ! б ъ для второй ! д ы , которая 
происходит* всегда на открытом* воздух! , какова бы ни была погода 
около разложеннаго костра. Лишь поздно, возвратившись съ работъ, они 
об!даютъ въ камерах* и ѣдятъ похлебку, говядину и иногда пьютъ 

еще немного чаю. Зат!мъ, поел! новой переклички, ихъ запирают* 
въ камерах* " 2). р 

Одежду каторжные получали въ н а ч а л ! 60-хъ гг. въ томъ р а з м ! р ! 
какъ это было назначено по положенію Озерскаго 1852 г. Въ ноловин! 
80 -хъ гг. каторжному на К а р ! полагались: грубая холщевая рубашка 

2 Мгшла (Орфановъ). „Въ дали", М. 1883 г., стр. 323, 3 2 5 - 3 3 6 347 
3) Кеппап, II , 62. 1 
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и порты па шесть ы!сяцевъ, халатъ, бол!е толстые штаны и шапка 
на годъ, зат!мъ на 3 1 / а м!сяца пара кожаных* бродней и л!томъ на 
22 дня пара котовъ—обувь въ р о д ! туфель *). 

На еодержапіе ссыльно-каторжныхъ въ 1862 г. полагалось по 
27 р. 25 к. въ годъ, но этого было недостаточно, и но исчиеленію 
м!етнаго начальства необходимо было расходовать 33 р. 72 к., т.-е. 
бол!е на 6 р. 47 коп.; всл!дствіе этого, какъ мы вид!ли выше, и под-
нят* былъ вопрос* о предоставленіи ссыльно-каторжнымъ старатель-
ских* заработков* а)- В ь половин! 80-хъ гг. па содержаніе каждаго 
каторжнаго на К а р ! отпускалось 80 руб. 3). 

Относительно пом!щеній для вольнонаемных* рабочихъ въ до-
говор! 80 -хъ гг. сказано: „для ним!щенія нашего на промысл! должны 
быть устроены здоровыя и пом!стительныя жилища. Управленіе доста-
вляет* намъ возможность пользоваться разъ въ нед!лю банею, для чего 
устраивает* ихъ близ* м !ста работъ на свой счетъ" 4). 

Тюрьмы для каторжныхъ на К а р ! расположены были (въ 70-хъ 
и 80-хъ гг.) на разстолпіи около 30 верстъ съ большими промежут-
ками. Первыя тюрьмы—женская и цехи находились при самом* впа-
деніи р ! к и Кары въ Шилку и носили названіе в ы ! с т ! съ поселком*: 
Усть-Kapà. Зат!мъ, вверх* по К а р ! , верстахъ въ девяти, въ глухой, 
совершенно безлюдной, хотя и очень красивой, м!стности ностриена 
была тюрьма, носившая пазваніе „Новой", отъ нея въ пяти верстахъ 
выше но К а р ! находился „Нижиій промыселъ", дал !е , въ четырех* 
верстахъ „Средняя Кара", еще дал!е , черезъ пять верстъ „Верхиій 
промыселъ" и наконец* тюрьма новой постройки въ мѣс-гности, наз-
ванной иочему-то „Амуром*". Во в с ! х ъ названных* м!стахъ, кром! 
„Новой тюрьмы" и „Амура", были довольно обширные поселки, насе-
ленные каторжными, выпущенными въ вольную команду, и ихъ семей-
ствами. Жизнь въ т ! х ъ тюрьмахь, при которыхъ находились поселки, 

7 Кеппап, I I , 63. При нзготоііленіи одежды для каторжныхъ, какъ и во мно-
гнхъ другихъ отноиеніяхъ, донускалисі. различния злоунотребленія. Такъ, при посе-
щены Восточной Сибири однпмъ изъ великихъ князей, каторлшые, между прочимъ, 
принесли жалобу па то, что хотя бѣлье и выдается имъ, но надѣть его невозможно, 
такъ какъ оно сдѣлано на ростъ 9—10-ти лѣтняго ребенка. Заявлепіе это оказалось 
совершенно справедливым^ и въ магазинахъ найдеиъ былъ большой заиасъ вещей 
такого размѣра. Вслѣдствіе этого каторжаие ходили чуть не на половину почти нагіе, 
хотя къ нріѣзду великихъ кплзей имъ были розданы вещи надлежаща™ размѣра. 
Мшила, стр. 347. 

7 Арх. Иркут. Гори. У нрав. К. 1639, № 21—135, л. 71. 
7 Кеппап, I I , 63. 
7 По Рабочему Ііоложепію нерчинскихъ промысловъ 1876 г., казарма на 60 ч. 

должна была имѣть 10 саж. длины, 4 саж. ширины и 5 арш. вышины, такъ что на 
каждаго рабочаго приходилось но 1,1 куб. саж. воздуха. 

І»АБ. IIA СПБ. ВОЛ. ПРОМЫСЛ.—T. I I . 3 7 



была легче для каторжныхъ: тамъ, хотя и за болыпія сравнительно 
деньги, каторжане могли достать что нибудь запрещенное, какъ, напр., 
чаи, сахаръ, табакъ, свѣчи и проч., тогда какъ, попавши въ „Новую 
тюрьму" или на „Амуръ", они лишались этого удобства, и нужно было 
много ловкости и денегъ, чтобы добыть себѣ что нибудь. Вотъ какъ 
описывает* одинъ интеллигентный каторжанин* „Среднюю тюрьму" въ 
н а ч а л ! 70-хъ гг.: „Это довольно большое, одноэтажное, деревянное, изъ 
толстых* бревенъ, квадратное зданіе съ двором*, обнесенным* высо-
ким*, изъ бревенъ же, плотным* частоколом*, или палями". Во д в о р ! 
еще н!сколько небольших* з д а н і й - к у х е я , баня, канцелярія смотри-
теля, или, какъ ее называли, контора, и по сос!дствѵ съ ней, под* 
одной крышей, секретные темные карцеры. По средин! тюрьмы'-ши-
рокое крыльцо, съ котораго входили въ широкій, довольно св!тлый, но 
грязный и вонючій коридоръ; ио сторонам* его были камеры, внѣщав-
шія въ с е б ! человѣкъ по 60, а въ случа! большого наплыва арестан-
товъ и но 100 каждая. Въ камерах* около с т ! н ъ были устроены нары 
въ два яруса; воздухъ въ нихъ отъ чрезмѣрнаго скученія людей бывал* 
обыкновенно ужасный; ночью, когда камеры наглухо запирались воз-
духъ до того портился, что утром* свѣжеиу челов!ку просто невоз-
можно было войти *). Вотъ каковы было зимою 1885 г. воечатл!нія 
Кенвана въ Уеть-Карійской тюрьм!, построенной еще въ то время, 
когда впервые были поселены въ этой мѣстпоети каторжные для добы-
в а й * золота. „Кто хоть разъ почувствовал* этотъ занахъ, тотъ нав!рио 
никогда его не забудет*: его невозможно сравнить со веѣии другими 
дурными запахами. Представьте с е б ! спертый воздухъ погреба, каждая 
частица котораго много разъ побывала уже въ человѣческихъ легких* 
такъ что опъ почти совершенно насыщен* углеродом*, и прибавьте 
еще къ этому острое, аммоніакальыое испареніе многих*, долго не-
мытых* тѣлъ, занахъ гнилого дерева и человѣческихъ нечистот*,— 
тогда можно составить с е б ! понятіе, какова зд !шняя тюремная атмо-
сфера. Не привыкши до н!которой степени къ этому проникнутому 
зародышами всевозможных* бол!зней воздуху, его нельзя вынести ни 
минуты... Въ камер! воздухъ былъ еще гораздо хуже, ч ! м ъ въ корри-
дор! , такъ что м н ! сд!лалось дурно. Два р!шетчатыхъ окна ие отворя-
лись и не было никакого другого приспособлена для осв!женія воз-
духа. Ст!ны когда-то были, вѣролтно, выб!лены, но теперь отъ грязи 
о н ! совершенно иочерн!ли и во многих* м!стахъ были запачканы 
кровью раздавленных* паразитов*. Полы были, правда, выметены, но 
все-таки они были покрыты плотною корою грязи. Нары были устроены 

7 Мшила, 3 0 9 - 3 1 2 . О „политической тюрьмѣ" иа Нижнемъ ігріискѣ, гдѣ со-
держались государственные преступники, см. „Сиб. Вѣстн." 1885 г., № 2, стр. 8 - 9 . 

съ трѳхъ сторон*, и арестанты спали па нихъ т ! сно другъ подл! 
друга, безъ всякой постели, головой къ с т ! н ! . Кром! наръ, печки и 
параши, въ камер! не было никакой другой утвари.... Арестантамъ не 
даютъ даже соломы для постели, что крайне безчелов!чно, такъ какъ 
эту роскошь въ цивилизованных* странах* предоставляют* и ц!пнымъ 
собакам*. Здѣсь каторжные ежедневно должны исполнять тяжелую ра-
боту въ теченіе 12-ти часовъ, и, возвратившись домой усталые, они 
находят* лишь жесткое ложе да надпись на с т і н а х ъ изъ Св. Писанія: 
„нріидите в с ! труждающіеся и обремененные, и Азъ упокою вы" . 
(Надписи эти, напечатанный на папках*, вис!ли въ Средне-Карійской 
тюрьм!) J) . 

Время, проведенное преступником* на карійской каторг ! , разд ! -
лялось иа д в ! части: первое время онъ содержался въ тюрьм!, но за-
•гѣмъ, осли опъ хорошо вел* себя, его переводили въ вольную команду, 
и съ этихъ пор* онъ жил* въ хижин! или барак! . „Но и въ вольной 
команд! онъ все еще каторжанин*, осужденный на припудительныя 
работы; иродовольствіе свое онъ получает* ежедневно въ тюрьм! и не 
можетъ сд!лать шагу подальше безъ письменнаго разрѣшеоія, но онъ 
можетъ съ другими, такими же колодниками, жить въ особыхъ бара-
к а х * или поселиться съ своею семьею въ хижин!, можетъ работать въ 
свободные часы на себя, одним* словом*, пользуется н!которою свобо-
дою, хотя и въ очень ограниченной степени". Поел! отбытія срока въ 
вольной команд!, каторжанин* превращается въ поселенца. Дома воль-
ной команды пе охраняются стражей и не окружены каким* либо кор-
доном*, поэтому но переход! въ вольную команду каторжанину ие 
очень трудно бѣжать 2). 

По оффиціальному описавію жизни каторжныхъ на К а р ! въ 
60-хъ гг., надъ каждой тюрьмою былъ особый начальник*, смотритель; 
у каждаго смотрителя былъ помощник*, изв!стный подъ именем* 
тюремпаго надзирателя. Каждая тюремная артель выбирала изъ своей 
среды старосту (па 40 человѣкъ арестантовъ полагался одинъ такой 
выборный). Староста былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и артельным* экономомъ,— 
онъ обязан* былъ заботиться о продовольствіи арестантовъ, и помощ-
ником* надзирателя,—онъ былъ комнатным* соглядатаем* и фиска-
лом*. Старост* этихъ въ каждой тюрьм!, смотря по числу заключен-
н ы х * , было 3, 4, 5 человѣкъ. Надъ ними былъ еще одинъ набольгаій, 
старшій староста, который на тюремном* я з ы к ! назывался общим*. 
„Смотритель завѣдуетъ, какъ хозяйственной, такъ и письменною 

7 Кеппап, ІГ, 51—55, 60—62. 
7 Кеппап, I I , 51, 57—58, 60. Срав. „Сводъ Законовъ" т. Х І Т , изд. 1890 г., 

с і^ 299 и слѣд. 



частью. Надзиратель заботится о пищѣ и объ одежде арестантовъ и 
кромѣ всего этого ведетъ отчетность. Поутру въ назначенные часы 
для работъ, онъ идетъ на раскомандировку въ тюрьму. Но приходе съ 
караульным» урядником» строить в с е х » арестантовъ въ строй, дѣлаетъ 
перекличку по имеющейся у него табели, чтобы узнать, всѣ-ли аре-
станты налицо (точь въ точь, какъ делалось это на этапах»)« и за-
тем» „сдает» партіи военному караулу, наряженному въ конвой По 
уходе арестантовъ на работу, онъ выдает» старостам» провизію на 
день, следующую по положенію, которая принимается заблаговременно 
имъ отъ коммисара промысловъ. Окончив» все это, идетъ въ канце-
лярию тюремваго смотрителя, разводит» арестантовъ по работамъ по 
имеющемуся у него журналу (о выводе арестантовъ па работу)« въ 
которомъ военный караул» расписывается въ нринятіи арестантовъ на 
работу, „а потом» составляется кормчая табель, въ коей показывается 
число людей, ушедших» па работу, и пища, употребленная для нихъ 
Съ нею идутъ на рапорт» къ смотрителю. Вечером», когда арестанты 
сойдут» съ работы, надзиратель дѣлаеть счет», все ли приведены с» 
раоотъ, и по заверке кладет» о принятіи свою росписку въ вышеупо-
мянутом» журнале" 7-

Въ 70-хъ годах» въ разрезах» на Карѣ трудились между про-
чим» и политическіе ссыльные 7 , но въ 80-хъ годах» государственные 
преступники уже не посылались здесь на земляныя работы. Къ первому 
января 1882 г. государственных» преступимковъ-каторжапъ на карій-
скихъ золотыхъ промыслахъ было 123 человека. Генералъ-губернаторъ. 
Восточной Сиоири Анучинъ во всеподданнейшем» отчете за 1 8 8 0 -
81 г. говорит»: „отправленіе ихъ для работъ на пріиски вместе съ 
уголовными каторжными невозможно; употребеніе на эти же работы 
уединенно отъ прочих» весьма затруднительно, во неимѣнію подобных» 
мест», неспособности ихъ къ тяжкому физическому труду и нѳииѣнію 
достаточнаго конвоя. Если къ этому добавить, что каторжныхъ работъ 
непроизводительная характера, существующих» за границей собственно 
для подвержешя арестантовъ тяжкому физическому труду у пасъ не 
практикуется, то станет» ясным», что собственно каторжных» работъ 
для этого разряда преступников» не имеется, и местныя власти над-
зирающая за ними и песущія тяжкую ответственность за уиускъ аре-
стантовъ, силою обстоятельств» вынуждены ограничиться содержащем» 
государственныхъ преступников» въ тюрьмах», подъ строгим» карау-
ломъ, употребляя для работъизрѣдка внутри тюремная двора или не-
далеко отъ него. Подобный работы пе имеют» уже характера каторж-

7 Максимовъ. „Сибирь ц каторга". Снб., 1871 г., т. I стр 106—108 
7 Мигала, „Въ дали", стр. 3 1 6 - 3 1 9 . 

ныхъ и скорее могутъ быть разсматриваемы какъ гигіеническія. Не-
уиотреблепіе на постоянный каторжный работы не становитъ однако 

-положеніе государственных» преступников» легким»", напротив», гене-
ралъ-губернаторъ считал» „ихъ жизнь невыносимою" 7 -

Вольнонаемные рабочіе, какъ и на частных» промыслахъ, были 
въ большинстве случаевъ лишены во время работы семейной жизни. 
Въ договоре 80-хъ гг. они обязывались не приводить съ собою па про-
мысел» женщин» и детей безъ „особая на то ра.зрешенія управленія. 
Если кто съ разрЬшенія управлепія будетъ иметь при себе женъ, то 
таковыя обязываются исполнять все хозяйскія женскія работы на про-
мысле, какъ-то: шитье кулей, мытье половъ, белья лазаретная и ироч., 
за что получают» плату поштучно, поденную ИЛИ месячную, по на-
значенію промысловая управлепія; въ случаяхъ неповиновенія, ле-
ности или дурного поведенія женщины удаляются съ промысловъ". 

Дурное состояніе каторжныхъ тюрем» и тяжелыя условія труда 
всех» рабочихъ тяжело отзывались иа ихъ здоровье. Весьма частою 
болезнею была цынга. С. В . Максимовъ, упомянув» о сильной смерт-
ности нерчинскихъ мастеровых» въ пятидесятых» годах», говоритъ: 
„Прошло десять лет», и на Карійскихъ промыслах» те же порядки, 
те же тюрьмы, а съ ними та же цынга съ ранних» весеннихъ меся-
цев» до глубоких» осенних»... За цынгой и отъ пея нерѣдки случаи 
гнилости во рту (водяного рака)" 2). То же самое нашелъ Кеннанъ и 
двадцать лет» ноздпее, зимою 1885 г.: „Цынга, тифъ, малокровіе и 
легочная чахотка были здесь, какъ и въ большинстве тюремных» го-
спиталей, господствующими болезнями.... Тюремный врачъ сказал» 
мне: „у нас» ежегодно свирепствует» скорбут»... Вследсгвіе грязи въ 
камерах» и переіюлнепія ихъ, болезни делаются эпидемическими. У 
нас» теперь 140 больных», весною это число дойдет» до 250-ти"..... 
По оффиціальному отчету, въ карійскихъ госпиталях» въ течепіе 1886 г. 
было 4208 больныхъ, въ среднем» но 117 больныхъ въ день. Но въ 
оффиціальпыхъ отчетахъ обозначаются далеко пе все случаи болезней. 
Многіе арестанты, нринадлежащіе къ вольной команде, лежат» во 
время болезни въ своихъ хижинах»; не считаются также и больные, 
остаюіціеся въ своихъ камерах», или потому, что они хворают» не 
такъ сильно, или потому, что госпитали переполнены. Нередко колод-
ник» въ первой стадіи скорбута лежит» две педели въ своей палате 
и при этомъ заражает» здоровых» товарищей" 8)-

7 „Сборникъ главнѣйпшхъ оффиц. докумен. по управл. Восточи. Сиб.", т. I , 

Ирк. 1834 г. 
7 „Сибирь и каторга", I, 102. 
7 Есппап, I I , 55. Вт. 1883 г. число больныхъ, лѣчшшшхся въ лазаретахъ, 

равнялось 1990 чел. ( 5 6 % всего числа рабочихъ). Господствующими болѣзиями были: 



70-хъ и 8 0 X вольнонаемных» рабочих» в » договорах» 
70 X» и 8 0 - х ъ гг. мы находим» слѣдующеѳ условіе: медицинское по-
об.в производится на с е т » промысла в » течевіе первых» д в у х » мѣсл-

цев» a болѣе этого „только в » особо уважительных» случаях»« 

В » 1883 г. на нерчинских» кабинетских» промыслах» было 8 

Г а П Т е К а М И ; " " " учени-

„ в „ * Ж а Т ° Р ж н ы м / «ставшимся на домашних» работах», отпускалось 
менѣе „ и щ и , ч ѣ м ъ D a р а 6 о т а х ъ в ъ р а з р ѣ з ѣ і н а х о д и в ; и м р У ж е № 

лазарет», или в» так» называемом» „околодкѣ", отпускалась иная 
пища и и» меньшем» количеств», чѣм» домашним» рабочим». „Око-

болен В а З Ы В О О С Ь С л Ѣ « ю а < е е - ' м е т а н а » так» слаб» или 
болен», что тяжелых» работ» исполнять не можетъ, а между тѣм» 
болѣзнь не настолько серьезна, чтобы отправить в » лазарет», то д о . -
т о р / оставляет» таких» слабосильных» „» тюрьмѣ, иногда в » особой 
камерѣ, г д » бесконечно лучше, чѣм» „» я а 3 арет» , на больничных» нор-
Ц.яхь, съ освобожден,ем», на время поправленія ихъ здоровья, отъ ра-
бот»; обыкновенно недѣля „ли двѣ о т д ы х а , - и они поправляются; нѣко-
торых» же упорных» больных» „ослѣ околодка отправляют» в » лаза-
рет», откуда уже немиогіе выходят», благодаря безиѣрно-скверному 
состояв,ю в » санитарном» „тношевіи здавія лазарета, стѣны котораго 
но выражевію доктора, насквозь пропитались міазмами« ') . 

Дряхлые каторжане содержались в» богадѣльпях» ' ) 

во С у Щ е С Т В 0 " а и ш і я н а нерчинских» заводах» и промыслах» 
во время обязательна™ труда мастеровых», поел» 1861 г были 
закрыты 3) . 

На нерчинских» нромыслахъ, к а к » видно изъ договоров», рабочіе 
подлежали денежным» штрафам» за просрочку „ отлучку; они подвер-
т е в также аресту ' ) . В » каторжных» тюрьмах» были темные, грязные 
отвратительные карцеры, куда сажали за небольшіе проступки ' ) . ' 

ушиба, лихорадки, поносы, цынга, наряды, восшшшіе легких», зѣда и гла.ъ водянка 

УГЛ ТГГЛПГ " " " ttaiaPP" органов». Арх Ирк Горн' 

7 Жишла, 323. 

в , работаете Ш З 1 7 7 7 ^ 7 ^ ^ И р 0 м ы с л а х * » *™дахь употреблялись 
Г Г к Ѵ каторжань обоего пола, а 1569 чел. содержались вь богадѣль-

нлхъ. Арх. Ирк. Горн. Уир. К. 1663, № 9 9 - 1 6 1 л. 24 об 

стр. 248. b W m ' " П И С Ь М а И З Ъ П р І а р Г У " Ь Л " - ' ' С б ° Р " - Сибирь" , 1876 г., т. I, 

7 I Ia Бальджинскомъ промысл!, гдѣ работали вольноиаемпые, въ 1863 г ра-

іоГ, л Т о Г я о д ъ a p e c ï 0 M ' " 2 8 6 п о д е н щ и н ъ - А р х - И р к - Г о р и - г " р - к - , 6 6 1 > * » -

7 По воскресеньлмъ и праздничнымъ днямъ (въ начал! 70-хъ гг.) карцеры эти, 

По договору 8 0 - х ъ гг . вольнонаемные рабочіе предоставляли про-
мысловому управленію, въ случаѣ лѣности и вообще дурного поведенія, 
увольнять ихъ вовсе съ промысла, переводить на другіе промысла „или 
же подвергать виновнаго какому либо другому изъ административных* 
взысканій" (въ томъ числѣ, вѣриятно, и тѣлесиому наказанію). По до-
говорамъ 70 -хъ и 8 0 - х ъ гг . для охраненія внутренняго порядка между 
рабочими, они должпы были, согласно ностановлеиіямъ Горнаго Устава , 
составлять артельную расправу, въ которую управляющій назначал* 
отъ себя старосту, a рабочіе—двухъ выборных*; эти расправы могли 
штрафовать лѣнивыхъ, нетрезвых* и обличенных* въ картежной или 
иной и г р ! и наказывать по словесному приговору на основаніи Улож. 
о наказ. 

Каторжные подвергались иногда крайне жестокому обращешю, 
вызывавшему даже покушенія на убійства. Тяжелое время пережили 
каторжные на К а р ! при комендант! М - в ! . Особенную ненависть сво-
ими вымогательствами и жестокостью возбудил* приставник* Потем-
кин*. Когда онъ во время работъ кого-то ругалъ, грозясь выпороть, къ 
нему подошел* один* изъ самых* сильных* и ловких* каторжпиковъ, 
Рожков*, и ударом* кайлы въ лоб* свалил* его съ ногъ, но не убилъ; 
через* два мѣсяца Потемкин* выздоровѣлъ и бросил* службу. Для раз-
бирательства дѣла была назначена „см!шанная коммиссія военнаго суда" , 
которая состояла изъ м ! с т н ы х ъ офицеров* и чиновников* под* пред-
седательством* самого ненавистна™ коменданта М—ва , которая и при-
говорила Рожкова къ повѣшенію. Приговор* былъ исполнен* на золото-
вромывальной м а ш и н ! Средней тюрьмы, въ р а й о н ! которой было 
совершено покушеніе, въ присутствіи всѣхъ каторжных* подъ усилен-
ным* конвоем*. Когда ввели Рожкова на площадку машины, онъ успѣлъ 
громко крикнуть: „хотя я и гибпу, да вам* будетъ легче" . Пріискать 
палача для экзекуціи было очень трудно, и только кое-как* разными 
обѣщапіями удалось прельстить одного ссыльнаго, по онъ такъ тороп-
ливо и неумѣло накинул* петлю, что она пришлась несчастному Рож-
кову на подбородкѣ, и когда онъ з а в е р я л с я въ воздѵхѣ , болтая но-
гами, веревка оборвалась; доктор* заявил*, что Рожков* еще жив* . 
Комендант* М — в ъ , по обыкновепію пьяный, достал* изъ кармана шел-
ковый шнур* отъ халата, и кто-то, палачъ или казак* , с д ! л а в ъ изъ 
этого шнура мертвую петлю, н а д ! л ъ ее на шею полумертвому осуж-• 
денному и, наступив* ногою па грудь, затянул* петлю. Молча разбре-

если они были свободны, караулъ обращалъ, съ вѣдома смотрителя, въ „особые каби-
неты", т.-е. тамъ происходили, коиечно за нриличпое вознаграждеиіе караулу, сви-
данія арестантовъ или съ женами, проживающими на свобод!, или же съ дѣвицами 
съ воли, несмотря на то, что двери ст. окошкомъ этихъ карцеровъ выходили въ кор-
дегардію, гдѣ постоянно находились караульные. Мшила, 321. 



шеніе >). разсмотрѣть причины, вызвавшія поку-

Иа такой открытый протеста рѣшаются rArnm „ ы 
каторжных» были дѣломъ самым» , „ / Ю ™ Р % 0 1 0 0 среди 
с и х » золотых» л р „ " л 7 5 Р б Д Г М Ъ - В ъ 1 8 6 4 С 1 в е р я и " -
™л. всей р а б с е й команды! ( " Р И 2 6 0 8 

на промысла только 19 чел В » 868 г " в 0 3 в Р а Щ « ™ 
каторжных» обоего пола (всего „ промыслов» бѣжало 413 
2163 чел.). и з Г н и х Г п о й м а Т , и " » было 
На Вальджиискомъ промыёлѣ 1 Г Г " П Р — 8 4 

бѣжало 48 чел (в» Г м » ™ * . V " « а ь н о н а е м н ы е , в» 1863 г. 

7. Из» числа б ѣ ж а в Г х » Î J и " » б ы л ° ™ » " а н о 
и 1 с д Ѣ л а л » с ё Х : « z ; r » ° Г ^ 8 Р з Т ' с Г В Ъ Т Р е т , Й Р а т а 

жало 270 чел. вольнонаемных» „ Т ? промыслов» бѣ-
(изъ всего числа 3 3 7 7 Т Г К А Т 0 " ™ * Р " І » Д » исправляющихся 
вольно я в н л о Г б Зчё 7 Г Г Г в Г ш Г 0 ~ " " Д О б Р ° -
вольоонаемпыхъ н ccmn J Г С Ъ " Р 0 ™ ™ ™ бѣлсало 

-ел. (нзь всего числа ЗЗбЗ ^ а б ё ш х ъ — 7 % Р^иёъ 
В ъ 1 8 6 1 р и о , TT ^ ш л и х ъ 7 / 0 ) , и з ъ І і и х ъ п о й м а н о — 1 6 2 ) 

™ р » н ы х » в ® Т80 л п е Г Г р Ш с к в Ы Л а ° Т 0 Р а В Л е Г 1 а ™ Р Т І Я 

™ х » н 30 пѣших» к а , а к о т а Р П Z М " З Ъ 1 5 № 

жена вмѣстѣ съ конвоем» ' " а р ™ Э т а б и » « « • 

ским» заводом» ~ 1 г о й Д В Г а Р 0 М а ' М е Ж « 
нойных», кололи и били и х Т В З б у Н Т 0 В а Л И С Ь - ™ б Р ° с я ™ » В О Д У кон-
- , человѣкъ 80 взяв» ъ С 1 ' " Т ™ ' П р И " а ™ И " 
жали. Поэтом/ накаёной я 0 т о б Р а ™ ы а У конвойных» рѵжвя, бѣ-

копвоировали каторжныхъ, ~ Г с Т о Г Г І Г * 
женіе, чтобы арестантов» / Корсакова сдѣлать распоря-
с ь бошв» паре ,а ™ и Гал Г „ Р а В " Л И В ° Д 0 И " а " Р ° , В ° «™Р а 'я«пных» 
« а х » , а пока Г о вё бѵ Т ™ Д а Ж Ѳ В Ъ » Ч > » ™ » бар-
с» гребцами ° С Д Ѣ Ж Ш ° " е а Д И Д И к™»°<< а а особыя лодки 

п р о и г р Г Г х л ^ Г і — Н а К а Р Ѣ М Ы Н е З Н а е И 1 ' * » » 
они отказались р!б„ : Р к : : н « : : Р И Ъ К а Т 0 Р Ж а Н Ъ Д В а Д И Я 

смотрителя '). й » " н д а н т » , узнав» о нроисшествіи, уволил» 

7 Мигала, 343—346 

о , ; * 1 3 0 ; ^ * — - 2 4 

Вольнонаемные рабочіе по договору 70-хъ гг. не имѣли права 
отлучаться съ работъ для жалобы па управленіе, а если въ чемъ либо 
были недовольны мѣстнымъ начальством*, то должны были принести 
жалобу письменно *)> а до рѣшенія дѣла находиться въ полном* пови-
новеиіи управляющему и работать усердно. Между тѣмъ мѣстпая адми-
нистрация иодавала не мало поводов* для жалоб*. Мы уже сообщали 
кое-что о тѣхъ злоѵпотребленіяхъ, отъ которыхъ страдали каторжане 
па Карійскихъ промыслахъ при комендант! полковник! M — в ! . „При 
отсутствіи каких* бы то пи было служебных* достоинств*, онъ обла-
дал*, однако, почти художественною способностью извлекать доходы 
даже оттуда, г д ! , казалось, ихъ и быть пе могло, ватѣмъ крайней же-
стокостью и непробудным* пьянством*. Съ его поступленіемъ, па К а р ! 
началась какая-то дикая вакхапалія м!стнаго, грубаго, невѣжествен-
наго чиновничества. Арестанты были совершенно забыты во всемъ, 
кром! работъ, которыя никогда, по словамъ старожилов*, исклю-
чая р а з в ! зиаменитаго разгильдѣевскаго времени, не были такъ 
тяжки. Ходили опи почти паги, ! л и отвратительно. Небывалый произ-
вол* мелкой чиповпой сошки, врод! приставников* и горных* уряд-
ников*, достиг* ужасающих* размѣровъ. Взяточничество этой тли съ 
арестаптовъ хл!бомъ, деньгами, казенной одеждой, за избавленіе отъ 
непосильной работы или несправедлива™ наказанія, практиковалось со-
вершенно открыто. Завѣдующему все это было извѣстно, но онъ не 
принимал* никаких* мѣръ и ограничивался „спуском* шкуры" с ъ т ѣ х ъ 
арестаптовъ, которые въ отчаяпіи приб!гали къ нему съ жалобами. 
Сам* опъ въ это время пилъ безъ просыпа на счетъ подрядчиковъ-ев-
реевъ, съ которыми находился въ большой пріязни. Такой порядок* 
продолжался около года, пока, наконец*, каторга, видя безполезность 
в е ! х ъ своихъ жалобъ, пе прибѣгла къ пасилію". Попытка Рожкова убить 
приставника Потемкина ие помогла ссыльным*, и М—въ, вѣроятпо, еще 
долго мучилъ бы каторжныхъ, если бы пе пріѣздъ на Кару великаго 
князя, котораго засыпали жалобами самаго разнообразна™ содержанія. 
Жалобы па дурную пищу, жестокость и несправедливость ваказаній 
и проч. пе могли быть опровергнуты, и особая комиссія, несмотря 
на неудовлетворительность личнаго состава, открыла такую массу зло-
употребленій и такое расхищеиіе казенпаго имущества, что M—въ 
былъ немедленно отстранен* отъ должности и предан* суду. Изъ 
1 2 — 1 5 чиновников* в с ! оказались такъ или иначе прикосновенными 
къ этому грязному д !лу 2). Есть изв!стія о злоупотреблепіяхъ мѣст-

7 По договору 80-хъ гг. разрѣшалось жаловаться начальнику округа, его по-
мощнику H горному исправнику. 

7 Мшила, 342, 343, 347—348, ср. 414—416. Въ 1884 г. на Нерчинскихъ зо-
лотыхъ промыслахъ была открыта растрата 1900 руб., высылавшихся государствен-



2 1 Т е Т Т * Щ { а ' Н а Т Ѣ Х Ъ П р 0 М Ы С Л а " ' г д ѣ «ольно-

в а е м п м 1 К 0 Н 1 Г К Т а Х Ъ , Н е р , и н с к и х ъ кабинетских* н р с ш с л о з * с * вольпо-
иа иными рабочими 7 0 - х * гг. было постановлено, к а к * обыкновенно 
и в * договорах* частных* золотопромышленников*, что деньги та на-
ооту рабочіе могли получить лишь „ри окопчателтаом* р Г ч е й *) П„ 
окончаніи работ*, мѣстное унравленіе должно было разсчитать и „ ™ т 

тить рабочих* не позже, к а к * через* три дня, а за у д е р ж а н Г и х ь 
ДОЛѣе обязано было платить им*, к а к * за рабоч.е дни, с * „ „ с о е д и н ё н ! * 

и / Г ш е П е Н И D ° К 0 " - з , С Ъ Р У б ™ В Ъ С у ™ кромѣ того, выдаГата 

б Г е т * и п ё Г Л Ь С Т В , е П Р И ° ° З В р а Щ е Н І И р а б ° ™ * - 4 ™ * , билетов* и проходных* видов*, на этих* документах* ( в * первой по 
ловииѣ 8 0 - х * г г . ) дѣдались надписи, остались ли рабочіе должными 
промыслам* и сколько именно *). должными 

Мы имѣемъ мало д а н н ы х * относительно размѣра заработка воль-
нонаемных* рабочих* „а нерчинских* промыслах*. В * 1862 г когда 

ё / а в и Т Г * Г Р О е Ъ ° " Ы Д а , Ѣ — „ „ - к а т о р ж н ы м * задѣльной" н л а ™ 
наравнй с * вольнонаемными, считали, что средній заработок* здороваго 
рабочаго равняется в * год* 1 2 0 - 1 3 5 рублям*, а в * 1881 г „о м „ Т 

ш z r z r r a r o г о р н а г ° ° к р у г а - ^ p ^ z z i 
82 рублям* «). По оффиціальному отчету о нерчинских* кабинетских* 

в Г Г Т Г Г ^ Д М в ™ ™ ™ » р а « ™ * заработал* в * с р е д : ! * 
2 % руб - ; * 1883 ; а D 0 г т е т у н а " о д о а о г о р а б о ч а г о 

23U руб., в * 1883 г . - п а дѣиствительнаго работника 144 р на г о . о 

" I ? / Г 1 8 8 4 Г - Н а Д * й " н а г о работника і Г б £ 2 Z 
Заработок* этот* распадался „а слѣдующія составная части- за-

а к * , ныданный деньгами до прибытія „а промысла, составлял* в * 
л а т ѵ ™ Г . ' " Ъ Г - ~ 3 в ' ° ' " Ъ 1 8 8 4 Г - - 3 8 ° / о ' » уп-лат податей и прочих* повинностей и семействам*: в * 1882 г - 7 % 

S T Ä - Ä Ä » ^ 

. г ; 

з ь с У т 2 П 0 , 0 Г ° В О Р У 8 ° " " Г Г- S " i C T 0 " С е Г О — з л а т а ко 50 кок. 

О Арх . Ирк. Горн. Украк. К. 2769, 16 5 8 - 6 8 , ж. 322 об. 

1 8 8 , , ? Z m P K - Г 0 Р И ' У " Р а > - К- 1 6 8 9 ' » л. 73 „ 5 , 75 об.; „ О б . В4д.« 

1882 г . — 6 2 % . въ 1888 г . — 6 1 % , въ 1884 г .—58°/о, Долговъ за бѣ-
жавшими, появившимися, умершими и по другимъ причинам! пе отра-
ботавшими своихъ задатков! , было по разечету въ среднемъ на каж-
даго дѣйствительнаго рабочаго: въ 1883 г. около 8 руб., въ 1884 г. 
около 7 руб. х). 

По договору 7 0 - х ъ гг. рабочіе при окончательном! разсчетѣ должны 
были возвращать деньги, забранныя впередъ, но оеотработаппыя; если 
же кто не имѣетъ денегъ и пе условится съ управляющим! объ отра-
боткѣ долга, то управители сообщаютъ о томъ подлежащему лицу или 
учрежденію для распоряженія о азьісканіи долга 2). По договору 8 0 - х ъ 
гг . должники должны были или внести въ уплату долга иаличпыя 
деньги, или оставаться иа промыслахъ до отработки долговъ. Неимѣю-
іціе денегъ и оказавіпіеся по медицинскому освидѣтельствованію негод-
ными къ дальнѣйшимъ работам! обязаны были выслать деньги или от-
работать ихъ въ слѣдующій операціонный годъ. Если работы на про-
мыслахъ прекращались вслѣдствіе какого либо несчастія (пожара, на-
водненія и проч.), то увольняемые рабочіе должны были или немед-
ленно уплатить деньги, или отработать ихъ па какомъ либо другомъ 
кабинетскомъ промыслѣ. 

При возвращеніи рабочихъ съ кабипетекихъ золотыхъ промысловъ 
происходили обычныя сцены кутежа, разгула и эксплоатаціи рабочихъ 
разными проходимцами 9 -

Мы видѣли, что каторжные въ 7 0 - х ъ и первой иоловинѣ 8 0 - х ъ гг . 
отпускались на частные золотые промысла Восточной Сибири. Изъ со-
чиненія С. В . Максимова видно, что случаи отпуска к а т о р ж н ы х ! на 
вольные заработки были и въ 6 0 - х ъ гг . : „уже и теперь", говоритъ опъ, 
„горное начальство каторжных! , оставшихся не у дѣлъ на К а р ! , отправ-
ляло въ к а ч е с т в ! вольнонаемныхъ рабочихъ на другіе золотые промысла, 
напр., на Урюмскіе, и позволяло другимъ пропитываться въ Нерчин-
ском! округ ! . . . по ихъ личному усмотрѣнію" 4) . 

1) Арх. Ирк. Горн. Управ. К. 2768, № 6 3 - 5 3 , л. 418; 2769, № 5 8 - 6 8 , л. 324; 
2771, № 110—100 , л. 372 об. 

2 ) По правиламъ, присоединеппымъ къ Рабочему Положенію 1876 г , о должни-
кахъ слѣдовало сообщать въ волостныя и станичпыя нравлеыія съ требованіемъ вы-
слать ихъ па слѣдующую операцію для отработки долга ИЛИ взысканія съ нихъ де-
негъ, а иначе имъ не должно было выдавать новыхъ видовъ для найма на друііе про-
мысла. Между тѣмъ но правиламъ о наймѣ Устава о золотопромышленности 1870 г. 
ограннченіе относительно выдачи паспортов?, должнпкамъ относилось только къ ссыльно-
носеленцамъ. 

3 ) „Сибирская Газета" 1893 г., № 46, стр. 1178. 
9 „Сибирь и каторга", I I I , 360. 



Г Л А В А I X . 

Старатели золотничники съ 1870 г. до половины 1890-хъ гг 

скол. Стара тели-золотничники н а , и 6 и „ * п р о м ы с л а х ъ \ 

скаго округовъ. 

В ъ первой половинѣ шептидеслтылъ годовъ, какъ мы видѣли на 
промыслалъ Томской „ Е „ и с е й с к о й г у б е р п і й н а ч и ц а е т ъ * 

разработка п р и в и т ь старателяни-золотпи,пиками пастью въ в и д ! 
самостоятѳльныхъ артелей, частью въ в и д ! артелей, содержимым по/ 

7 ° " Х Ъ И 8 ° ' Х Ъ , 0 Д а Х Ъ « система развила/ь еще 

В ъ эти годы золотопромышленность въ Енисейском!, о к р у г ! не 
только значительно упала сравнительно съ предшествующи,/ време-
немъ, но в м ! с т ѣ съ т ! м ъ измінила свой прежній характер* . Изм!не-
ше эт„ н а ч а л о с „ у ж е в ъ 6 0 . х ъ г о д а х ъ _ п П р е я д е _ и ^ о с о 

давно , говоритъ авторъ одной статьи о лріиековыхъ рабочихъ этого 
округа, „золотопромышленность сосредоточивалась въ рукахъ крупныхъ 
денежных* тузовъ, разрабатывав,нихъ обширные пріиски... Эти магнаты 
не жад!ли средствъ на разнідочныл нартіи... Н ы н і же размѣры золото-
промышленности значительно сократились; крупныхъ тузовъ осталось 
мало. На м і с т ѣ ихъ появилась масса мелкихъ арендаторовъ, работаю-
щи к ъ « кредит* и жаждущихъ нажиться исключительно отъ приба-
ночной стоимости^ рабочей силы •). О техническихъ усовершепствова-

_ ' ) Демократизацщ золотого промысла содѣйствопало и то, то пъ 1870 г за 
пят.е „ было дозволено лндамъ «еѣх* состояв», не лишенным* врав* (за L e o -

ніяхъ, о развѣдочныхъ нартіяхъ имъ и думать, конечно, нельзя, они 
продолжают» разработывать старые, уже сильно истощенные пріиски... 
В ъ Енисейском» округѣ уже теперь совсѣмъ ne слыхать, чтобы золото 
„гребли лопатами", чтобы компанейскіе угіравляющіе задавали „валта-
саровскіе пиры". . . Все, что прежде производилось en grand, крупно, 
солидно, теперь съежилось, измельчало... А аппетит» этихъ арендато-
ровъ, между тѣмъ, отнюдь не сократился; ихъ жажда къ наживѣ 
отнюдь не ослабѣла, и вотъ они прибѣгаютъ ко всяческим» ухищре-
піямъ, дабы довести „прабавочпуіо стоимость" рабочей силы пріисковаго 
„горбача" до к р а й н я я ея предѣла... Болѣе крупные арендаторы, съ 
своей, стороны, сдают» обыкновенно арендуемые ими пріиски еще бо-
лѣе мелким» арендаторам» (арендатор» съ артелью рабочихъ въ 5 — 6 
человѣкъ теперь уже не рѣдкость), причемъ эксплоатація рабочаго 
растет» нропорціонально мельчанію аренды. Арендаторы эти работают» 
обыкновенно съ золотника, т .-е. обязываются доставлять все добывае-
мое золото въ пріисковое управлепіе за оиредѣленную плату" *)• 

О томъ же свидѣтельствуетъ. и г. Уманьскій: „Кромѣ двухъ, 
т р е х » крупных» компаній, непосредственно ведущих» дѣло черезъ 
своихъ довѣренпыхъ, кромѣ арендаторовъ, между которыми попадаются 
весьма крупные и совсѣмъ мелкіе, въ тайгѣ встрѣчается еще классъ 
такъ называемыхъ золотпичныхъ артелыциковъ. Заручившись довѣріемъ 
пріисковая управленія, подобный артелыцикъ нанимает» пѣсколько 
человѣкъ рабочихъ и, получая содержаніе на себя и на нихъ изъ 
пріисковаго амбара" (за извѣстную плату) „моетъ золото иа бутарѣ , а 
потом» сдает» его въ нріисковую коптору за условленную плату съ 
золотника золота. Съ рабочими онъ расплачивается или гіомѣсячпо, 
нанимая, такъ называемых», окладных», или же платит» имъ тоже за 
золотникъ промытая золота, оставляя извѣстный процент» себѣ. Сдаются 
пріиски на золотники и непосредственно самим» рабочимъ артелям», 
причемъ весь провіантъ опи получают» изъ пріисковыхъ амбаровъ за 
высокую цѣну. Нѣкоторые пріиски обрабатываются въ настоящее время 
только золотничниками, такъ какъ подобное ведепіе хозяйства пред-
ставляет» для золотопромышленника меньше риска; на другихъ бы-
ваетъ только часть золотпичныхъ для добываиія золота тамъ, г д ѣ ра-
боты отъ компаніи не оплатились бы, панримѣръ, въ старыхъ забро-
шенных» ортахъ, сохранивших» среди развалин» части золотоносная 
шіаста" 2 ) . „Число золотпичныхъ", говоритъ г. Уманьскій, „въ нослѣднее 

гими исключепіями), между тѣмъ какъ ранѣе, но закону 1838 г. , было разрѣшено за-
ниматься прсмышсою золота только днорянамъ, нотомствепнымъ ночетпымъ гражданамъ 
и куицамъ первой и второй гильдіи. 

J) С—нъ. „Сибирскіе рабочіе". „Устои", 1882 г., Ж 12, стр. 3—4. 
2) Умапъскій. „Очерки золотонромышл. въ Енисейской тайгѣ". 1888 г.,стр. 111. 



время значительно увеличилось, в» чемъ слѣдует» видѣх» дальнѣйшее 
раздроблен* промысла. Золотничныя работы имѣштъ основаніе въ Z 

Г р о Т и 1 7 2 ? П Р 0 М И С Л а ' В Ъ Ч е Л Ъ » » раціональная 
сторона, и вь д у х » кулачества, овладѣшпаго золотопромышленностью 
въ чемъ заключается темная сторона раздробленія промысла. О х п о Г -
шя хозяев» и золотничных» в » значительной степени напоминают» 
отношешя капиталистов» и арендаторов». Хозяин» „ъ этом» случаѣ 

;z::"T5-o76oюcTгкa, бѳззастѣнчиво 

Дѣло поставлено так», что эти арендаторы только и существуют» 
экснлоатаціею раоочих». „Золотнвчники", говорит» автор» одной из» 
статей о енисеиской золотопромышленности, „ в » большинствѣ случаев» 
люди мало состоятельные и перебиваются кредитом», а отсюда понятно 
что веѣ припасы обходятся имъ очень дорого. Стало быть имъ при 
ходите* вырабатывать ренту для пріиско-владѣльца, проценты для 
кредиторов» и приличную прибыль для себя. Такая задача уже со-
В е с 1 Ъ а П ч а Г „ С И Л а И Ъ " Т ° " ° З Н І " ™ ь н о истощенным» пріискам». 
Весьма часто расходы арендаторов» превышают» даже их» доходы за 
ними накапливаются долги, и они дѣлаются несостоятельными: в» по-
лицейском» управленін' (в» Енисейск») „нам» могут» указать цѣлый 
ряд» лиц», обязанных» подпискою о невыѣздѣ из» города в» виду 
неудовлетворены ими предъявляемых» против» них» взыскан« Понят 
пая вещь что эти арендаторы усиливают» эксплоатацію рабочихъ до 
послѣднеи степени... Вообще, золотничная система сдѣлала хищниче-
ство золотопромышленности еще болѣе интенсивным», еще болѣе жест-
ким» и грубым»... При этой систем» выигрывает; д и в » иріГко-
владѣлец»... Рабочій страдает» еще больше, , » м » в» первый перГд» 

Г н л а Г п И Ы Ш Л е И Н 0 С Т Й ' а В е С Ь " а ' а С Т ° С Т р а д а е т а золотничникъ-
арепдатор», разыгрывающ.й в» данном» случа» роль ирландскаго фер-

Пріисковъ, работавшихся старателями золотничниками, в» 1879 г 
в» „»верной части Енисейскаго „круга было 40 ( 3 7 % в с ѣ х » пріисков»)-' 
па них» было 1445 чел. рабочих», что составляет» 2 1 7 всего 
числа рабочих» па пріисках» этого округа. В » 1880 г . в» сѣвер" 
вой части округа старатели разрабатывали 30 нріисков» (287оѴ 
рабочих» на них» было 1234 чел. ( 197с „сего числа рабочих») 
В » южной части Енисейскаго „круга старательскія работы также 

Газета"^ ш Г г (Письмо m Енисейска). „Сибирская 

съ каждымъ годомъ развивались, и въ 1880 г. золотничники раз-
рабатывали 31 оріискъ (22°/о). Въ 1882 г. въ сѣверной части 
Енисейскаго округа старатели разрабатывали 30 пріисковъ ( 3 8 % ) . В ъ 
1883 г. во всемъ Енисейском* округѣ старателями разрабатывалось 
68 пріисковъ ( 3 0 % ) , отдѣльно лее въ сѣверной части 31 пріискъ 
(36°/°), а въ южной 37 (27°/°); в ъ 1884 г. во всемъ Енисейском* о к р у г ! — 
72 нріиска (33°/0), а въ южной части округа 35 (27°/0) , въ слѣдую-
щемъ лее 1885 г. въ южной части Енисейскаго округа 62 иріиска 
(42°/ 0) % Въ 1889 г. въ южной части Енисейскаго округа (со включе-
ніемъ Красноярска™ и Ііанскаги) золотничники разрабатывали 31 пріискъ 
(19°/о), а въ с!верной части 25 пріисковъ ( 2 4 % ) ; въ 1890 г. въ се-
верной части округа старатели разрабатывали 28 пріисковъ (25°/ 0) и 
на нихъ трудилось 543 челов!ка (13°/0 всего числа рабочихъ); въ 
южной части въ томъ же году старатели работали на 35 пріискахъ 
(25°/0) 2). Въ 1896 г. въ с!верномъ Енисейском* горномъ округ ! изъ 
113 д!йствовавшихъ пріисковъ исключительно старательскими рабо-
тами разрабатывалось 27 пріисковъ (24°/ 0) съ 1 7 % в с ! х ъ рабочихъ и 
кром! того 11 лріисковъ и хозяйственными, и старательскими рабо-
тами; въ южпоенисейскомъ горном* о к р у г ! золотничными работами 
разрабатывалось даже 6 2 % нріисковъ, на которыхъ работало 1 5 % 
в с ! х ъ рабочихъ % 

Значительное распрострапеніе золотничных* работъ объясняется 
тѣмъ, что „безъ мелких* артелей золотничпиковъ, извлекших* сотни 
пудовъ золота, которое бы никогда не было добыто", по словамъ золото-
промышленника Латкина, „немыслима была бы разработка или дора-
ботка прежде выработанных* большими работами пріисковъ, на кото-
рыхъ невозможно ставить самостоятельным работы въ сколько нибудь 
значительных* разм!рахъ и содержать дорого стоющее управленіе и 
нріисковую администраций, поглощающія обыкновенно четверть расхо-
дов* но разработкѣ нріисковъ. Такія артели золотничпиковъ и мелких* 
арендаторов* полезны тѣмъ, что о н ! ищут*, роясь какъ кроты, зате-
рявшееся кусочки прежних* розсыней, раскапывают* отвалы и почву 
прежних* разрѣзовъ или роются въ бортах* нрежнихъ работъ, иер!дко 
совершенно занесенных* или заваленных* глинами, илами, эфелями и 
гальками. Все это потерянное золото они снова извлекают* на с в ! т ъ 

х) Арх. Горн. Иснр. Южн. ч. енис. окр., дѣло 1880 г., № 41, 1885 г . , № 36, 
отчеты о золотопр. въ Восточн. Сиб. въ Горномъ Деп.; „Горпозав. произв. Россін" за 
указанные годы; „Приложоніе 1-е къ выи. 1 Сборн. оффиц. докум. [по унравл. Вост. 
Сиб." т. Y I I отчетъ о золот. Вост. Сиб. за 1882 г . , Вѣдом. № 3. 

7 „Горн. Ж урн." 1891 г., № 12, стр. 515, 527, 529. 
8 ) „Вѣст. Золот." 1897 г., № 11, стр. 2 5 0 — 2 5 1 . 



Г " а р и и и м а ю т 1 всѣ мѣры к а к * можно менѣѳ терять его 
при нромшкѣ н б . для н и х * каждый золотник* его дорог* и Z e J 

за . 8 9 0 г г И Н Ж е Н е Р Ъ Ю Ж В 0 Й " а С М Е ш с е й с " а ™ о^РГга к * о т ч е т ! 
за 1890 г. говорит*, что старателей въ этом* о к р у г ! можно п а , л ! 

Г ь Г е 1 і л Т Р І И Ѵ К Ъ " Ѳ Р В " Й С Л Ѣ Д № - - U C e T L X " 
ные в * бортах* " а » » Ч » » промыкаются остамен-
ные в * сортах* ц!лики и гдѣ команда рабочихъ превышает* 15 чело-

Г ; / І Г Р 0 И К а Т Ѳ Г 0 Р І И 0 Т Н 0 С Я Т С Я Т І " К 0 И ' ™ - « л ю ч и т е л ь н о промы-
т и х * І , Р а Ж П И Х Ъ Л ѣ т ъ ' Л ѣ л а е т с я з а д и Р к а (подчистка) почвен-

ПЫХ* песков*, и промываются эфеля, накопившееся в * водоотводаых* 
канавах* ; на таких* пріисках* команды бывает* менѣе Z Z 'Tuo 
отчету 1889 г. от* 3 до 15 чел.). „Пріиски этих* д в у х * и т е г „ р і й не 
могут* быть разрабатываемы иначе, к а к * старателями не б П Т а р а 
тельских* работ* золото, оставшееся в * отбросах* от* промывки преж-

чиля ° б ы с » в е р - н н „ потеряно и казна никогда не п о у -
чила бы слідующаго с * этого золота дохода" 2) 7 

„Часть старателей", говорит* г . Ячеьскій о сѣвериой части Епи 
еискаго округа, „заключает* условія еще в * Е н и с е й с к * частью « 

артели формируются уже на м і с т і в * т а й г ! ; иногда и * в і ш г о 

— Г Н а П Р ° М Ы С Л а ' П а Р ° Д а ' а ™ - рабочих* в ш е д : 
" Ъ Т а к ъ в з ы в а е м ы й общій контракт*.. . Часть старателей Г , и 

ходит* па пршски со своими лошадьми, с * н ѣ к о т о р ы « х „ " н е 7 -
чительными запасами нровіанта и одежды, другіе же являются только 
с * личною способностью к * труду и прежде всего з а б и р а г Г в с Г н е -

^ Г Г " Г ° б е З П е , е Н І е Т 0 " ° S M 0 T a ' К О т е Р ° е н а м о / Г в п о -

Старатели-золотяичники чаще'нанимаются на лѣтпюю ояеранію 

t Z Z Т * Н а Я Я 8 Ш І е С Я Н а Л ѣ т а ™ обя/уются начат* 
работу с * извістнаго числа марта, анрѣля или мая м і с я ц а и „родо, 
жать ее до 10 или 2 0 сентября, а ипогда и до ] „ктяб™ „ Г 
золот к и о б н о в е н н о п а г ш м а л и с ь ; и - я б р м н зиму 
•871 г. один* мѣщапип* взял* пріиск* , золотопромышленника Виля 
мовскаго для золотпичных* работ* на 3 года т е Г Г ! Т 
. 8 7 3 г о д , Бывало и т а к * , что в * « ^ h S ^ Ï Ï Ï 

1 8 9 . 2 , ? с 7 р . ^ ~ " В Я И С е 8 0 К М Г , б е Р а і Л ' " " Ca«-
•) „Горный Журнал»", 1891 г., № 13, стр 629 
•) Ячевскій. „Очерк» современна™ состояшл, „р„ ,„„» „ а л к а „ „„„„ -

рожден,я енисейской золотопромышленности« („Горн'ый ЖуриZ • " « , 2 7S Z 
отд. „тт., стр. 2 2 - 2 3 . В » больном» равиѣрѣ З О Л О Т Е Й , н ы я артели б ы „ , ' ' 
нрнмо от» хознен» нрінскон» . » , 8 7 3 т. К° Зотоных», „о : , е Г : у : Г о . 

никомъ срокъ окончанія работъ ставился въ зависимость отъ усмотрѣ-
нія пріисковаго управленія. Такъ одинъ мѣщанинъ въ 1871 г . взялся 
производить добычу золотоносных» песковъ на пріискѣ К ° Щеголевыхъ 
и Кузнецова съ 1-го мая до того времени, „сколько управленіемъ бу-
детъ дозволено". Иной разъ нѣсколько мелких» предпринимателей со-
ставляли компапію и брали вмѣстѣ нріиски для золотничныхъ работъ, 
или подрядчикъ-золотничникъ передавал» другому подрядчику часть 
взятаго имъ пріиска для такихъ же работъ. 

В ъ договорахъ съ самостоятельными артелями золотничниковъ и 
съ подрядчиками-золотничниками (или арендаторами-золотничниками) 
обыкновенно опредѣляется minimum того числа рабочихъ, какое должно 
было стать на работу. В ъ извѣстиыхъ намъ договорахъ съ самостоя-
тельными артелями число это колеблется между 10 и 5 0 (въ послѣд-
немъ случаѣ пояснено, что это двѣ артели), въ договорахъ съ подряд-
чиками между 10 и 30-ю 1) . Бывают» артели и меньшей величины: 
„По закону", говорит» г. Ячевскій, „артель должна состоять не менѣе, 
чѣмъ изъ 10 человѣкъ" (т.-е. столько человѣкъ должны вмѣстѣ произ-
водить работу); „но на практикѣ закон» этотъ является невыполни-
мым»: для такого числа людей нѣтъ работы на маленьком» старатель-
ском» станкѣ . В ъ состав» артели входят» обыкновенно отъ 4 до 8 чѳ-
ловѣкъ, иногда работают» только 2 человѣка" (стр. 2 2 — 2 3 ) . В ъ дого-
ворах» съ подрядчиками обыкновенно обозначался извѣстный minimum 
числа рабочихъ, но предоставлялось имъ право нанять и болѣе людей. 
В ъ нѣкоторыхъ договорахъ съ подрядчиками опредѣляется неустойка 
за поставку на работу меныпаго числа рабочихъ, чѣмь было услов-
лено 2). 

При наймѣ золотничпики, хотя вѣроятно и не всегда, получают» 
задатки, но меньшіе, чѣмъ общеконтрактные рабочіе 3). В ъ извѣстныхъ 
намъ договорахъ 70 -хъ годовъ размѣръ задатковъ колеблется между 
6 и 60 рублями, чаще же всего они равняются 1 0 — 2 5 р. Окружной 
инженер» сѣверпой части Енисейскаго округа въ отчетѣ за 1888 годъ 
говоритъ, что „золотничныя артели рабочихъ задатковъ не получали", 
но едва-ли это можно считать общим» правилом». 

7 Въ догоиорѣ 1870 г. съ унравленіемъ Николаевскаго пріиска В. Базилевскаго 
сказано: „если бы артель собралась меньше 24 человѣкъ, то управленіе внравѣ само 
таковую дополнить". Въ договор! 1870 г. съ Родственною (южн. ч. Енис. окр.) на-
значено 15 членовъ артели, но на томъ же договор! росписались еще 2 артели: одна 

изъ 12, другая изъ 10 челов!къ. 
7 Такъ въ договорахъ съ золотопромышденнякомъ южной части Енисейскаго 

округа Хотимскимъ (1870 г.) назначена неустойка по 50 руб., а въ договор! съ Ви-
лямовскимъ (1871 г.) вычетъ по 3 руб. въ день за каждаго недостающа™ рабочаго. 

7 С- иъ. „Сибирскіе рабочіе". „Устои" 1882 г. № 12, стр. 4—6. 

РАБ. ПА СИБ. ЗОЛ. П Р О М Ы С Л . — T . I I . 3 8 



Подрядчики, обязующіеся поставить артель золотничпиковъ, также 
иногда выговаривали себѣ извѣстную сумму впередъ „ва вспомощество-
вапіе ). Авансъ на покупку лошадей выговаривали иногда и самосто-
ятельный артели золотничниковъ: такъ въ договор! съ К ° Малевин-

л ! е ^ 0 0 Р Г Ь В Ы Г 0 В 0 Р И Л а С Ѳ б Ѣ Н а П ° К У П К У Д В У Х Ъ л о ш а д е й ССУДУ не бо-

Пріисковое управленіе выговаривало иногда право перевести всю 
артель золотничниковъ или часть ея па другой пріискъ. 

* 0 Г 0 В 0 & с ъ К ° Малевинскихъ 1874 г. (Ольгипскій пріискъ скверной 
части Еиис . окр.) сказано: „Если золото пойдет?, плохо, такъ что мы на этихъ 

Г п Г Г н - Г / Х Ъ 1 , 6 6 У Д Ѳ М Ъ О Т Р а б а т ы в а т ь сдѣлан^аго нами забора, то д а 
правленіе иыѣетъ право н а с ъ нсѣхъ или нѣкоторыхъ изъ артели поставить н а 

другой пршскъ, принадлежащін той же комнаніи, или на золоти Г ш работы 
ИЛИ на обния компавейскія 9 или передать насъ для отработки Д г о в Г в ь 
другую какую либо комиапію, и в ъ такомъ случаѣ мы, нисколько тому Ге нре 
пятствуя, обязываемся сразу же перейти и производить работы на в с ѣ х ъ Х ь 
усдовшхъ, к а к , я онредѣлеиы для общеконтрактныхъ работъ" . В ъ дотоворѣ съ 
В . Базилевскимъ (1872 г. сѣв . -енис . системы; сказано: „Въ случаѣ , есл, бы про-
мывка дала въ т е ч е т е мѣсяца, перваго иослѣ начатія ея, мешке 20 золо ш п Г ъ 
на человѣка въ сложности, то довѣрепеый, завѣдующій пріпсками" ( М и Г о ф а н ь 
евскимъ и Пафнутьевскимъ), „предоставляете намъ право разсчптатьсл О та -
шіеся з а нами долги мы обязаны внести наличными д е н ь і ш с е й ч а Г ж е ш г 
отработать таковые вскрышею торфа на у к а з а н н о м ! намъ пріискѣ т. в Г з и л Г 
скаго, куда мы обязуемся отправиться немедленно и работать" получая таковую 
же плату за каждую но замѣру куб. сажень, к а к у ю будутъ о л у ч а Г н Г э - г о м ъ 
пршскѣ отрядные рабочіе. В ъ случаѣ перехода на шурфовочную n L другія к а к я 
работы, г. Базилевскій вправѣ разбить нашу артель на « Т о л ь к о ^ р т ей и 

Z Z r ? Z T П Р Ш С К И - Н е И З Ъ Я В [ , В Ъ ж е л а н і я Р ^ ч и т а т ь с я п о е л ! мѣсяч о 
Z T Z T T Ы Р а В 0 1 і а Ш У Р Ф ° В 0 Ч Н ^ ' т У Р ф о в У ю или другія работы и обя-
з а н ы продолжать промывку песковъ до 11 сентября; разсчитаться же можемъ 
только в ъ случаѣ согласія на то пріисковаго унравленія" . 

Между т ! м ъ какъ золотничники обязывались работать до услов-
л е н н а я срока, и лишь въ пемпогихъ договорахъ имъ предоставляется 
право разсчитаться по истеченіи мѣсячнаго срока, если они будутъ до-
оывать слишкомъ мало золота, золотопромышленники обыкновенно вы-

. . 1 } Л ° Д О , ' О В О р у с ъ Х о т и м с к и м ъ ( " ноябрѣ 1870 г.) иодрядчикъ выговорить 
Р - В Ъ Д В а С р 0 К а : 3 0 0 Р У 6 - п р и 3 ™ і и услов л и 

I l Z Р -Г- Ц 0 Д Р Л Д Ч Ш С Ъ ' б р а В Ш Ш ° Т Ъ Д Р У Г 0 Г 0 |Г0 'ФяДчика длл золотнич-
ныхъ работъ часть нршека Хотпмскаго (въ 1870 г.), въ свою очередь выговаривал! 
отъ послѣдпяго „на всиомоществованіе" 200 р. *оішривалъ 

') В ъ подобномъ же договор! съ Базилевскимъ (1877 г., с !верн. части Еиис 
окр.) сказано: „или же иа общія работы съ платою намъ въ міслцъ но 24 руб с е р ' 

Z l Z Z T C a m \ " Г " Д 0 Л Ж , Ю 0 Т Н 0 С И Т Ь С Я В Ъ с ч е т ъ артелыцнка В о л к о в ! ' ('одинъ' 
содержании С Л ѣ Д ° В а т е Л М 0 о н и получать но 24 руб. на своемъ 

говаривали с е б ! право разечитать рабочихъ и до срока по своему усмо-
тр!нію х). 

В ъ п!которыхъ договорахъ пріисковое управленіе предоставляло 
с е б ! право поставить на томъ же иріиск! и другія артели, съ т ! м ъ 
только, чтобы заключивших! договоръ золотничниковъ не переводили 
съ запятыхъ ими м ! с г ъ . В ъ другихъ договорахъ постановка другой 
артели допускалась въ томъ с л у ч а ! , если первая артель не будетъ въ 
состояніи выработать занятое ею мѣсто до окопчапія операціи. В ъ 
т р е т ь и х ! договорахъ пріисковое управлепіе предоставляло с е б ! право, 
„въ с л у ч а ! надобности", поставить на томъ же пріиск! и общія ра-
боты, съ т ! м ъ только, чтобы золотничпиковъ „съ занятыхъ м!стностей 
не переводить и воды пе отбирать". В ъ договорахъ съ артелями золот-
пичниковъ иногда точно обозначается м!сто, отводимое имъ для ра-
ботъ 2). 

Золотничники ограждали себя въ п!которыхъ договорахъ отъ 
произвольнаго перевода съ выбранньіхъ ими мѣстъ 9- Однако, или не 
в с ! золотничныя артели выговаривают! въ контрактахъ съ промысло-
в ы м ! управленіемъ, чтобы ихъ не сгоняли съ хорошихъ, выбранныхъ 
ими м!стъ , или золотопромышленники не соблюдают! договоров!, по 
только случаи перевода золотничниковъ на м е п ! е выгодпыя имъ м ! с т а 
бываютъ сплошь и рядомъ. „Старательской артели", говоритъ г. Ячев-
скій, „или назначается участокъ для работы, или предоставляется право 
свободных! иоисковъ, причемъ какъ въ томъ, такъ и въ другомъ слу-
ч а ! , если старатель попадаетъ на богатое золото, онъ пич!мъ пе га-
рантирован!, что его не сгонятъ съ даннаго участка и не поставят! 
на б!дный или совершенно неизвѣстный". Г . Уманьскій также при-
знаетъ, что въ с л у ч а ! надобности управленіе можетъ согнать золотнич-
никовъ съ выбраннаго ими м ! с т а (стр. 131) . Во время по!здки по 
Енисейскому округу въ 1891 г. я слышалъ, что этотъ видъ прит!сне-
иія старателей довольно распространен!: когда золотничники нашли 
хорошее м!сто, ихъ сгоняютъ съ него или попуждаютъ перейти на 

9 ІГЬсколько большее равеистію между об!ими сторонами устанавливается въ 
этомъ отпошеиіи только въ договор! съ It0 Малевинекаго (1874 г.), въ котороиъ ска-
зано: „Раи!е И сентября 1874 г. требовать разсчета не можемъ; также и унравленіе 
црн удовлетворительной добыч! золота, виолн! покрывающей ыашъ первоначальный 
заборъ и ііосл-Ьдующій расходъ, безъ особенно уважительныхъ нрпчинъ не можетъ 
насъ разечитать". 

9 Въ договор! съ Родственною (1870 г., южн. ч. Енис. окр.) упомянуто, что 
„если кто изъ нрочихъ артелей ножелаетъ работать изъ нашего разр!за, таковые 
обязаны платить намъ ііо 5 р. съ челов!ка". 

9 В ь договор! съ Некаремъ и Востротинымъ (1881 г., с !верн. ч. Еиис. окр.) 
уважительными причинами удаленія артели съ выбраннаго ею м!ста признается: хищ-
ничество золота, связь съ подозрительными людьми, пьянство и т. и. 



общеконтрактное ноложеніе. Въ этомъ особенно обвиняли представителя 
одной богатой компапіи сѣверной части Енисейскаго округа но ри 
бавляли, что это дѣлаютъ и многіе дпѵгіе Ппяи«, ™ J . t Р 

ч ними соображениями. Къ тому же и самъ г. УмапьскШ при ёета 

Въ нѣкоторыхъ договорахъ съ артелями золотничниковъ опреде-
лено минимальное количество золота, которое артель должна бёла н і 
мыз ть на каждаго человека: во договорамъ съ Виллмовскимъ Ц871 г ) 
по / золотника, съ Калинины,ш-Ш,пш,ев Ы м И но 1 золотник 

Золотеичники обязываются въ контрактахъ соблюдать при своихъ 
работахъ установленный законом» технически правила, б ы к н о Г е Г 
руководствуясь нри этом» указаніями управляющаго, и г Я . евскій сви 

Zzzzzz Z^ZZTsTBT6:: ^ 
ками-золотеичниками Г л С — ё Г Г ^ Г б Г Г Г Г Г 
вильностью работ» и ответственность ври несчастных» случаях» ' 

Ло словам» г. Ячевскаго, „старательскіе станки» для » „ „ » „ 
- л о т а „представляют» большею частью жолобъ, шириною в » ' Г / 
арш., длиною до 5 - 6 арш., со слабым» уклоном»... Все Ди „ х ъ J 
ложено листами бутарнаго желѣза. При старательской работѣ з а л Г 
жающеи до 8 человѣк», станок» имѣет» обыкновенно конструщію ма 
ленькои бутары, в» которой пески сваливаются на желѣГый Г Г 
отверстиями; туда же поступает» вода, и вески o ^ l Z \ Z Z 1 7 
Улавливаше золота производится на расположенном» Г ж ё ш Г з ѣ при 
помощи плинтусов» и желѣзпыхъ бутарных» листов»" Р 

Золотни,ныл артели обыкновенно обязывались работать и в» пна, 
Дничные, и воскресные дни; въ договорѣ съ Базилевскимъ ( Т 8 7 ё г c Z e T 
п. Енис. окр.), сказано, что они „изъявили на это соглас е в» в и л а Г 
собственной пользы» ')• Но ори „осѣщеоіи нріисков» сѣвервой Г 
Енисейскаго „круга вь 1891 г., мы с л ы ш а л и , Г Г л о т н и , Г к и о б Г 
новенно (хотя и ие всегда) отдыхают» вь воскресенье Т » Г 
жестарател и-зол отн и ч н и к и обыкновение в ы г о в а / и Г и Г е б ' Г д Г Г г Г 

» J Ä ш о й п р і Е т 

ный день въ мѣсяцъ (напр., по договору 1871 г . съ Асташевымъ, южн. 
ч. Енис. окр.). Въ договор! съ Вэстротинымъ и Пекаремъ (1881 г . ) 
золотничпики обязывались праздновать свой единственный въ м!сяцъ 
льготный день „не в с ! заразъ, а по одному челов!ку изъ артели по 
назначепію пріисковаго управленіл". Въ договор! съ Кузнецовым* зо-
лотничпики, нашівшіеся на весь годъ съ 1 октября 1870 г . по 10 сен-
тября 1871 г. за все это время выговорили с е б ! всего 15 дней отдыха, 
а въ остальные праздничные дни непрем!пно обязались трудиться. Въ 
договор! съ Виллмовскимъ (1871 г.) устанавливается обязательная ра-
бота по праздникам* и табельпымъ дням* и о льготных* д н я х * не 
упоминается. Въ н!которыхъ контрактахъ золотничныхъ артелей время 
ежедпевпаго начала работъ опред!ляется такъ: „на работу должны мы 
выходить согласно общаго нріисковаго положенія". По договору съ К 0 

Малевинскаго (1874 г.) золотничпики обязались начинать работу въ 
пятом* часу утра и прекращать ее не ранѣе восьмого часа вечера, 
причем* продолжительность отдыха не оговорена. Напротивъ, въ дого-
в о р ! съ Тонкоиоговымъ (1871 г.) золотпичники обязались работать съ 
5 ч. утра до 12-ти и съ 2 ч. до 8 ч. вечера, т.-е. 13 часовъ. Въ до-
говор! съ Пекаремъ и Востротинымъ (1881 г.) не опредѣлена продол-
жительность отдыха, и установлено обязательство вырабатывать не ме-
п ! е изв!стнаго количества: „работать мы должны", сказано въ этомъ 
договор!, „ежедневно съ 5 ч. утра до 8 ч. вечера и вырабатывать въ 
это время столько, сколько вырабатывают* рабочіе по общему контракту, 
въ противном* случа! , если мы будем* уклоняться и л!питься, то 
пріисковое унравленіе можетъ задавать намъ урочныя работы, и, не 
вырабатывая урокъ, не им!емъ права сходить съ работъ даже и поел! 
8 ч. съ т ! м ъ , если урокъ будетъ способен* по усмотр!нію пріисковаго 
управленія къ выработк!. Отъ работъ мы ни въ каком* случа! не 
должны отлучаться безъ дозволенія на то пріисковаго управленія даже 

на об!дъ и чай" *). 
Въ п!которыхъ договорахъ устанавливается обязанность золотнич-

никовъ производить подготовительный работы, причем* особаго возна-
•граждеиія за нихъ не полагалось, и рабочіе довольствовались платою 
съ золотника промытаго золота. Сдавать золото золотничныя артели обя-
зывались ежедпевио, причем* по н!которымъ договорамъ при с д а ч ! и 
взвЬшиваніи золота должно было присутствовать не мен!е трех* чле-
нов* артели, и въ выданную артельному старост! шнуровую тетрадь 

7 Т о л і е с а м о е , л и ш ь в ъ ш ш х ъ в ы р а ж е п і я х ъ , м ы н а х о д и м ъ и в ъ н ѣ к о т о р ы х ъ 

д р у г и х ъ д о г о в о р а х ъ . В ъ э к с т р е н н ы х 1 . , с л у ч а я х ъ ( п р и и р о р ы в ѣ п л о т и н ъ , і ю ж а р а х ъ и 

и р о я . ) з о л о т н и ч п и к и , п о д о б н о о б щ е к о н т р а к т н ы м ъ , о б я з ы в а л и с ь в ы х о д и т ь н а р а б о т у в о 

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



тутъ же записывалось количество золота и промытых* песков* за под-
писью каждый разъ управляющая пріискомъ и артельнаго старосты 
или вмѣсто пего другого грамотпаго члена артели. Напротив*, пъ нѣ-
которыхъ договорахъ съ подрядчиками сдача золота назначалась разъ 
въ недѣлю ио субботамъ. 

Иногда пріисковое управленіе выговаривало себѣ право привлекать 
въ извѣстной мѣрѣ старателей-золотничниковъ к * исполпепію хозяй-
с к и х * работъ. Такъ по договорамъ съ компаніею Булычевой и Запа-
дворовой (1872 г.) и Малевиискаго (1876 г.) управление предоставля-
лось право потребовать весною для к а к и х * либо поторжныхъ работъ и 
лѣтомъ для шурфовки нріиска не болѣе 2 человѣкъ изъ артели зараз* 
а всего не болѣе 50 поденщинъ, причем* продовольствіе на нихъ должна 
была выдавать компанія (въ договор! же съ Базилевскимъ 1877 г 
нріисковое управленіе могло потребовать не болѣе 1 человѣка зараз* 
а всего пе болѣе 10 поденщинъ). Ио договору съ компапіей Малевии-
скаго (1876 г.) рабочіе-золотничпики кром! того обязались дать отъ 
себя служащим* въ прислуги двухъ женщинъ, вознаграждепіе и про-
довольствіе которыхъ принимали па свой счетъ, а по договору съ ком-
пашею Булычевой и Западворовой (1872 г.) они обязывались давать 

рабочихъ и для разных* хозяйских* работъ съ платою по 50 коп зч 
поденщину *)• 

„Несмотря па весь риск*«, говоритъ г. Умапьскій, „золотничпыя 
работы привлекательны для мпогихъ. Работая самостоятельно, рабочій 
чувствует* себя свободнѣе, измѣняется даже его способ* держать себя 
и говорить съ начальством* 2). Впрочем* свобода его весьма призрачна-
для надзора за зилотничными назначается особый смотритель, который 
ооязанъ въ одно время съ общими выгонять ихъ на работу, разбирать 
ссоры артелей одна съ другою, слѣдить, чтобы не было кражи золота 
Ііогда промывка идет* хорошо,-управлепіе довольно, и узда надзора 
не такъ чувствительна, по чуть только явится опасность, что золотнич-
пые могутъ непроизводительно войти въ долги, обращеніе круто из-
меняется: начинаются вымогательство и придирки... Золотничпыя ра-
боты требуют* отъ рабочаго сметливости, осмотрительности, умѣпья 
шевелить мозгами, почему рабочіе сильные и безпечпые предпочитают* 
оставаться въ разряд! общеконтрактныхъ, гдѣ работы тяжелѣе, по 
нѣтъ нужды заботиться и ломать свою голову" (стр. 132). 

Старатели-золотничники выбирают* для зав!дываніл д!лами ар-

3) „Камско-Волжская Газета" 1873 г. Ж 73. 

7 „Кто сталъ ходить на золотники", говорить г. Дантелѣевъ, „тотъ уже рѣдко 

і с Х / ь І Т б ѳ Г г ° № И Г 0 ' 0 ' К а К 0 " Ы ^ Н И б ы - , , и "Ревратности золотничной работы". 

тели артельнаго старосту, на обязанности котораго лежит* забота о 
в с ! х ъ нуждах* артели, распред!леиіе работъ между ея членами, сдача 
золота, наблюденіе за правильною записью забираемых* въ пріисковой 
л а в к ! припасов*, передача артели в с ! х ъ распоряженій пріисковаго 
управленія. 

За в с ! свои работы, какъ подготовительныя (отвод* воды, вскрытіе 
торфа и проч. ), такъ и непосредственно по добыч! и промывкѣ золота, 
артели старателей-золотничниковъ получали вознагражденіе съ золот-
ника. В ъ 70 -хъ годахъ это вознагражденіе колебалось между 1 р. 25 к. 
и 2 р. 25 к. зъ золотника *). На пріиск! , описываемом* г . Умань-
скимъ, рабочіе получали въ половин! 80 -хъ годов* по 2 р. за золот-
никъ, па н!которыхъ же пріискахъ, по его словамъ, плата доходила 
до з 'рублей (стр. 76, 131). По свид!тедьству корреспондента одной 
сибирской газеты, рабочіе въ сЬверпой части еписейскаго округа по-
лучали въ 1885 г. отъ 2 р. 50 к . до 3 р. 2). В ъ 1889 г . плата за зо-
лотпикъ въ Енисейском* о к р у г ! колебалась въ е!верной части между 
3 р. 20 к. и 3 р. 50 к. , въ южной части между 2 р. 8 0 к. и 3 р. 
50 к. 3). В ъ 1890 г . въ с !верной части Енисейскаго округа рабочіе 
получали 2 р. 50 к . - 3 р., а въ южной 2 р. 40 к . - З р. 2 0 к. Окруж-
ной инженер* южной части Енисейскаго округа пояснил*, что плата 
колеблется „въ зависимости отъ трудности работъ, ц ! н ъ на получаемые 
припасы, лажа на золото и добросовѣстпости владельца пріиска. Во 
всяком* случаі , низкій разм!ръ платы способствует* тайной продаж! 
н!которой (иногда значительной) части золота на сторону, потому что 
золотничникъ, получая 2 р. 50 к. за золотникъ, не вь состояніи въ 
иных* случаях* далее пропитать себя и выходит* съ пріиска неоплат-
ным* должником*" *). По словамъ же г . Ячевскаго, нос!тившаго с ! в е р -
ную часть Енисейскаго округа въ 1891 г. плата значительно н и ж е — 
отъ 1 р. 80 к. до 2 р. 50 к. за золотникъ „въ зависимости отъ богат-
ства золота и отъ степени удобства работъ" (23 стр.), между т ! м ъ 
какъ по оффиціальнымъ с в ! д ! п і я м ъ за 1891 годъ плата золотнични-
камъ въ с!верной части округа равнялась 3 р. 2 0 к . — 3 р. 50 к., а 
въ южной части 2 р. 8 0 к . — 3 р. 50 к. за золотникъ *)• Эта разница 
въ показаніяхъ о вознагражденіи за золото происходите отъ того,^что 
г . Ячевскій им!етъ въ виду плату членам* золотничных* артелей, а 

7 По свидѣтельству .1. Ѳ. Паптелѣева, плата падала мѣстами и до 80 к. „Си-

бирь" 1897 г. Ж 119. 
7 „Сибирь" 1885 г.. Ж 6, стр. 7. При тайиой иродажѣ рабочіе могли въ 1886 г. 

получить 4 р. 30 к. за золотникъ золота. „Сибир. Вѣстн." , 1886 г. Ж 91, стр. 3. 
3) Отчета Томск. Горн. Унравленія. 
7 „Горный Журналъ", 1891 г., As 12, стр. 527—530. 
7 „Вѣстн. Золот." 1892 г., № 16, стр. 225. 
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ыѣстные окружные инженеры очевидно говорят» о вознагражден« пп 

х Г в о \ : г ю щ % б о л Ѣ е в ы с о к у ю ^zizzzz 
Ѳ ; : ? : Г Г 

И п р . е м а х » и х » э к е п л о а х а ц ш , заработки эти могли и н е воГра и 

лотничников» 8 е Т С Я Ш а Т Ы П Г Я А Ч Ш Ш Ъ ' работы ар'елГми 30-

л Г Г Г Р Т : Т А С Т И — 

с е р н о й части Енисейскаго і р ^ п Г / о і і Г m Z Z Z 

— иа свои*» работахъ . ^ J Z Z T Z g j ^ * ^ 
: г : ; е Г Г 1 Т п к о 2 5 0 0 0 « ~ 
е м е п в е 4 5 т. руб. ) . П о д о г о в о р у с ъ Б а з и л е в с к и м ъ ( 1 8 7 9 г ) к р е с т ы 

п л а т у Г Г " Г Р а З Р а б < " Г К У и р і и с к ъ , в ы г о в о р и л » с е б ѣ 
стротиным» Л Т И " К Ъ З М 0 Т а ' № Д ° Г 0 В ° Р У с ъ Пекарем» и Во-стротипымъ раоочіе получали по I п яо „ г и ™ 
НИКИ по 2 п ЯП * і Р ' ' а аРенДат0РЬІ-30Л0ТНИЧ-

по 2 р. 80 к. за золотникъ, по из» этих» денег» а р е н д а ™ , , 
в лотпичпики „должны платить рабочим», покрывать э к с т р а о І — Z 
Ра х о д ы , п л а т и т ь п р о ц е и т ы ( 1 8 з а J 

Ä — ™ ш П т Г Г и Г н а б ( 0 К Л ~ 
еиаго ( 1 в И г , „ п р о м е ж у т о ч н о " £ 

лотпика и артельною работою является особый тип» — л ь с к о й 
работы, состояний в » том», что нѣкоторый участок» пр и Х " 
с » золотника мелкому предпринимателю, который съ с я п ^ 
став н е м ъ и и с о 5 с т в е н н ы я ^ и л и работы При этой 

латоп ' С Я ' Н а " Р ™ Ѣ Р ' « «-ѣдутощій коммерческ« оборот» арен 
ДИОР» нріиска получает» „о 3 р. 50 к. за золотник», старател" Г Г 
п дрядчикъ-золотеичнив») довольствуется уже 3 рублями или даже 2 " р 
8 0 к., а артельщику отдает» за 1 р 80 к - 2 , и ,, тс Г Р ' 
» н и х » дѣлах» существуют» р а з н а я ^ м б а « ^ 
инструментов», припасов» и товаров»" (стр 24) ° ™ < " " ™ л ь н о 

в о з н а І " р і ~ : ; Г х Г и ч Г „ ; і с в о : і т е ь г г д а н а п ™ р а в в а ™ 
M o J L * членовЬ, кромѣ выбраннаго артелью стамосты 
м ы встроили только одно исключен« из» этого правила, а именно' в» 

' ) „Сибирь" 1897 г., Ж 119. 
7 „Устои", 1882 г., Ж ДО стп <1 9Q. г , к 

стр. 914. 1 ^ н о н Р ™ а я іазета" , 1883 г., Ж 37, 
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договор! съ Базилевскимъ ( 1 8 7 2 г. сѣв. ч. Енис . окр.) сказано: „Такъ 
какъ пріисковое управленіе оставляет* за нами на текущую операцію 
Митрофаповскій и Пафнутьевскій пріиски исключительно, то мы обязы-
ваемся, въ с л у ч а ! надобности, увеличить артель нашу до 30 чел. и въ 
п р а в ! нанимать людей дешевле получаемой нами платы за золотникъ 
золота". ГІо и тутъ сдѣпана такая оговорка: „Въ с л у ч а ! невозможности 
напять рабочихъ намъ самим*, пріисковое управленіе въ п р а в ! увели-
чить таковую (артель) само и назначить вновь нанятым* рабочимъ такую 
же плату, какую получаем* и мы. Золото, добытое со времени поступленія 
вновь напятыхъ, дѣлится па насъ в с ! х ъ но количеству поденщинъ". 

Снаряды для промывки золота старатели-золотничпики или устра-
ивали сами, или брали ихъ безнлатно или иа изв!стпыхъ условіяхъ у 
хозяев* пріиска. 

В ъ договорахъ южной части Енисейскаго округа относительно этого мы 
находимъ слѣдующіл ностаііовлепія. Но договору съ Тоиковоговымъ (1871 г.) 
старатели-золотішчшіки обязались добытые лески промывать на устроеныыхъ 
ими самими бутарахъ или американках!, . По договору съ Внлямовеішмъ (1871 г.) 
они все нужное для вскрыши турфовъ, а именно мосты и тачки, а также для 
добычи и промывки несковъ американки, бутаркн, сплотки, вашгерды—обязались 
приготовлять своими средствами; золотонромыиальыыми машинами, если оиѣ 
понадобятся и будутъ свободны, старателн-золотннчиики могли пользоваться без-
нлатно, но поправку ихъ они принимали на своп счетъ 7- В'г> договор! съ К 0 

Малевиискаго (1876 г. с ! в . ч. Енис. окр.) сказано: что нужный для с.воихъ работъ 
л ! с ъ старатели-золоточинкн должпы рубить и вывозить сами къ мѣсту работъ 
на своихъ лошадяхъ, которыхъ у пихт, должно быть не м е н ! е 6 и которыхъ они 
обязаны были кормить па свои счетъ. По договору съ Калив иным и-ІПушляе-
выми (1871 г.) вырубку и иодвозку л ! с а золотничники должны были производить 
на своихъ лошаднхъ, а если ихъ не будетъ, то иа „компанейскихъ, если къ тому 
будетъ возможность и будутъ льготный лошади", за указанную въ договор! плату, 
а пмеино ио 1 золотиику за каждую нодеощину. Такая же плата полагалась и 
за поденщину рабочаго въ томъ случа ! , если золотничники, съ согласія управ-
леиія, будутъ пользоваться хозяйскими рабочими, состоящими иа содержаніп отъ 
влад!льца пріиска. По п!которымъ другимъ договорамъ начала 70-хъ годовъ, 
золотшічннки должны были платить за нользованіе хозяйскими лошадьми по 1 р. 
50 кои. или по 1 золот. золота за каждый день. По договору съ Пекаремъ и 
Востротшіымъ (1881 г., с ! в . ч. Енис . окр.), они обязывались и м ! т ь не м е н ! е 
2 лошадей на каждую артель изъ 10 человЬкъ. Наиротнвъ, на лріиск ! , описы-
ваемомъ г. Уманьскпмъ, они пе могли и м ! т ь своихъ лошадей и въ с л у ч а ! надоб-
ности должны были брать ихъ отъ комиашп съ платою ио 2—3 руб. въ день 
(стр. 76, 131). 

В ъ н а ч а л ! 70-хъ годовъ, по н!которымъ договорам*, золотнич-
ники пользовались хозяйскими инструментами и промывательными сна-
рядами безплатно, по зат !мъ за это съ нихъ стали д ! л а т ь вычеты, 

') Если они будутъ пользоваться хозяйскими таратайками, то за это дѣлается 
пычетъ „но стоющей уиравленію цѣнѣ". 



которые все возрастали, точно такъ же какъ и вычеты за лѣченіе и на 
нѣкоторыѳ другіе расходы. Въ договорахъ южной части Енисейскаго 
округа мы находимъ но этому предмету слѣдующія постановлен!*. По 
договору старателей золотничниковъ съ Родственною (1870 г.) опи за-
бирали „инструменты и посуду" въ счетъ слѣдуемой имъ платы, но съ 
тъмъ, что по окончапіи работъ управлѳніе должно принять все сохра-
ненное въ цѣлости обратно и произвести вычетъ только за потерянное 
или испорченное. О платѣ за горные инструменты и необходимые для 
работъ снаряды не упоминается и въ нѣкоторыхъ другихъ договорахъ 
этого времени или прямо сказано, что золотничники должны были по-
лучать ихъ безплатео, и только поправку ихъ опи принимали на свой 
счетъ. Но въ договор!» съ Вилямовскимъ (1871 г.) за пользованіе гор-
ными инструментами и „посудою" уже установлен» вычетъ въ раз-
мѣрѣ 3 0 / о ихъ стоимости, по договору съ І і ° Зотовых» (1871 г ) по 
3 р въ Мѣсяцъ съ каждаго человѣка, а по контракту съ Асташевымъ 
(1Ö71 Г.) въ размѣрѣ ихъ половинной стоимости. 

По договору СЪ Базилевскимъ (1872 г., сѣв. ч. Енис. окр.) золот-
ничники должны были платить за пользованіе инструментами 2 0 % ихъ 
стоимости. Ііромѣ того на содержаніе и жалованье присматривающаго 
за ихъ работою служащаго они должны были вносить ежемѣсячно по 
1 р. 50 к. Лѣчеше больныхъ они принимали на свой счетъ, уплачивая 
фельдшеру по 1 р. съ человѣка за всю лѣтнюю операцію. По договору 
съ Асташевымъ (1871 г. гожн. ч. Енис. окр.) за лѣкарство и лѣченіе 
оольныхъ старатели должны были вносить по 4 р. за каждаго, а по 
двум» договорамъ съ Калинипыми-Щушляевыми (1871 г.) по 3 — 5 р 
съ каждаго члееа артели, сколько бы ни было больныхъ. 

Въ нѣкоторыхъ договорахъ сѣверпой части Енисейскаго округа 
плата за пользованіе инструментами соединяется съ вычетомъ на со-
держаніе больпицъ. Такъ въ договор!» съ К 0 Малевинскаго (1874 г ) 
сказано: „За пользованіе инструментомъ и па содержаніе больницы 
управлеше единовременно удерживает съ каждаго рабочаго по 5 р « 
Х О Т Я „обыкновенное содержаніе больныхъ, т , е . мука, мясо и прочіе 
припасы относятся па счетъ артели". Кромѣ того на содержаніе слу-
жащихъ, приставленных» для надзора за золотпичниками, а также 
пршсковаго караула управленіе ежемѣсячно в ы ч и т а е т по 1 р 75 к 
По договору съ тою же компаніею (1876 г.) за пользовапіе инструмен-
тами, на больницу и разные другіе расходы назпачепъ общій вычетъ 
по 12 р. съ каждаго человѣка, причемъ содержаніе больных» золотпич-
ники также принимают на свой с ч е т и подвергаются особым» вы-
четам» за порчу и потерю инструментов» % Но словамъ г. Ячевскаго 

(1877 і 7 \ Т и Ш Ч е Т Ь Z 1 2 Р- Н а З Н а Ч е Н Ъ И 110 с . Базилевскимъ г . ; и съ К° Пекаря и Востротнна (1881 г.) . 

въ настоящее время въ сѣверной части Енисейскаго округа за поль-
зовапіе инструментами взыскивается 20°/о ихъ стоимости; кромѣ того 
производится вычетъ по 4 р., а иногда и нѣсколько болѣе съ каждаго 
человѣка на исполневіе пріисковыхъ повинностей: дорожной, содержаніе 
врача, священника и проч. (стр. 23) 1). На пріискѣ, описываемом» 
г. Уманьскимъ, рабочіе обязательно платили за инструменты, хотя бы 
они ихъ вовсе не брали; вообще же, по его словамъ, платят» за ин-
струменты, „часто совершенно негодные, по 7—1-0 р. въ мѣсяцъ, хо-
тят» они брать ихъ или иѣтъ, нричемъ плата увеличивается соотвѣт-
ственно богатству золота на данном» пріиекѣ" (стр. 76). 

Что касается отдѣльныхъ предпринимателей, берущих» пріиски 
для золотничной разработки, то въ этомъ отношеніи мы встрѣчаемъ 
слѣдующія условія въ договорахъ южпой части Енисейскаго округа. 
Крестьянин», взявшій пріискъ у Елизаровой (1870 г.) обязался загото-
вить инструменты на свой счетъ. По договору съ Вилямовскимъ (1870 г.) 
двое мѣщанъ, взявшихъ нріискъ въ золотпичную разработку, должны 
были безплатно пользоваться хозяйскими инструментами и таратайками. 
По договору съ К° ІЦеголевыхъ и Кузнецова (1871 г . ) горные инстру-
менты должны быть хозяйскіе. Мѣщанинъ, взявшій пріискъ у Хотим-
скаго (1870 г.), должен» былъ подержанные горные инструменты (ломы, 
кайлы, лопаты и проч.) получить безплатно, а новые но стоющей нрі-
иску цѣнѣ. Въ отчетѣ окружного инженера южпой части Енисейскаго 
округа за 1889 годъ сказано, что пріисковые инструменты и таратайки 
етаратели-золотпичники (подрядчики) берутъ напрокат», слѣдовательно 
съ платою за пользованіе ими.—Золотопромывалъпыя машины (выш-
герды, бутары, американки) подрядчики - золотничники обыкновенно 
строили на свой счетъ; иногда впрочемъ пріисковое унравлепіе нужный 
для этого строительный матеріалъ давало отъ себя (договоры южной 
части Енис. округа 1870—71 гг.). Подрядчики-золотничники выговари-
вали иной разъ право пользоваться хозяйскими лошадьми, а также и 
общекоптрактпыми рабочими, если они будутъ свободны, за извѣстную 
плату: но договору съ Хотимскимъ (1870 г.)—по 80 коп. въ день за 
лошадь и по 1 р. за человѣка; по договору съ Вилямовскимъ (1871 г . ) — 
за каждаго взятаго хозяйскаго рабочаго по 5 р. 

Относительно лѣченія рабочихъ, находящихся въ артелях» та-
кихъ нодрядчиковъ-золотничниковъ, встрѣчаемъ двоякія условія: или 
медицинская помощь оказывается имъ безплатно отъ хозяина пріиска а), 

1) По договору съ Вилямовскимъ (1871 г., южи. ч. Енис. окр.) со старателей-
золотішчниковъ производился вычетъ по 8 р. съ каждаго па разные пріисковые рас-
ходы и устройство дороги, такъ какъ они не ставятъ для этого работниковъ натурою. 

2 ) Золотонромышленникъ южи. ч. Еиис. окр. Вилямовскій обязался (1870 г . ) 
„имѣть фельдшера съ достаточнымъ количествомъ медикамептовъ безплатно". 



" Р Я Д Ч И К Ъ ° Л а Т И Т Ъ З а Л ѣ 4 е н і е п Р° п итаніе же больныхъ было 
па счетъ подрядчиков». 

п и п т ѣ С Т Л а Т е Л И " 3 0 Л 0 Т П И Ч Н И К И р а б 0 Т а [ 0 Т Ъ п е н а хозяйской, а на своей 
пищѣ, забирая припасы (а также нужныя им» вещи) въ счетъ зара-
ботка изъ хозяйскихъ поисковых» лавокъ. Что касается цѣнъ, то въ 
нѣкоторыхъ договорахъ назначеніе ихъ, повидимому, предоставляется 
п у с к о в о м у управлению, въ других», хотя и „е всегда ясно, постаТо 
вляется, что оиѣ не должны превышать установленных» таксою для 
общеконтрактныхъ рабочих», въ третьих» же договорахъ цѣны при-
пасовъ точно обозначены. По договору съ Булычевою и Занадворовою 
1872 г. сѣв. части Енис. окр.) цѣна муки ржаной и овса назначена 

nam ° Л Г П Ы * М У К И , , ш е н и ч н о й 2 Р- 40 к., мяса свѣжаго и соле-
Г і і К " С 0 Л И 2 Р- 4 0 К " С М а 8 Р" И с Ѣ а а 1 Р- 1 0 за пудъ; 

v n n a n Z 1 І І Ѳ Щ И Г Т а К С Ѣ ' а 8 а П Р ° Ч е е П ° С т о ю а < и м ъ поисковому 
управление цѣнамъ. Авторъ корреспонденціи, въ которой былъ напеча-

^и т иРУемыи договор», поясняет», что въ 1 8 7 1 - 7 2 гг. мясо свѣжее 
Я соленое не стоило болѣе 2 р. за пудъ, крупа и пшеничная м ѵ к о -

въ т а ' й г Г С і о И И ™ М у К ; а 4 0 к " с а л ° - 2 Р ^ 0 к . , с о л ь - і р . і 8 к.доѣно 
въ таигѣ 10 15 к., разумѣетея если все это, какъ обыкновенно и дѣ-
лается на нршскахъ, закупать оптом». Доставка изъ Енисейска въ тайгу 
обходилась въ то время 50 коп. съ пуда; значит», противъ контрактных» 

овсѣ 7 7 Р о Л 1 ѵ Т Д Ы Т Н а М Я С Ѣ 4 4 ° / 0 ' Н а С 0 Л И 4 3 ° / 0 ' И а Р Ж а п о й « «ВСѢ 77 /о, крупѣ и мукѣ пшеничной 1 0 0 % , салѣ 1 6 6 % и сѣпѣ 6 3 3 % По 
мнѣшю автора корреспонденціи, за установленіе такихъ цѣнъ золотопро-
мышленеиковъ можно было бы привлечь къ суду на основаніи 913-й и 
1180-и ст. Уложепія о наказаніяхъ, какъ 'за стачку „къ возвышенію 
Цѣпъ на предметы продовольствія", потому что „вся тайга по Горному 
Уставу закрыта для торговли, и такимъ образомъ насчастный рабочій 
людъ должен» платить за свое содержаніе то, что заблагоразсудятъ 
содрать съ него хозяева пріиска" % Г. Лчевскій говоритъ, что стара-
тели-золотничпики получают» принасы изъ пріисковаго магазина или 
„по цѣпамъ, утвержденным» пріисковою полиціею, или же по цѣнамъ 
вольным», зависящим» отъ обоюднаго соглашепія. Вольный цѣны всегда 
выше справочныхъ цѣнъ, и это происходит» отъ того, что мелісіе арен-
даторы пріисковъ платят» настолько высокіе проценты своимъ постав-
щикам», что не могутъ „отдавать старателям» припасовъ и товаровъ по 
утвержденным» цѣпамъ" (стр. 23). 

Г . Умапьскій говорит», что старатели-золотничники того пріиска, 

' ) Договоръ южной части Енис. округа съ Хотимскимъ (1870 г.) и съ К" Куз-
нецова и Щеголевыхъ (1871 г.). ' у і 

2) „Камско-Волжская Газета", 1873 г., Ж 73. 

гдѣ онъ служил» смотрителем» падъ ними, были „въ высшей степени 
невоздержны" относительно забора припасовъ, когда промывка шла 
хорошо: „когда остальные рабочіе довольствовались половиною кириича 
(чаю) въ мѣсяцъ, золотничные брали по цѣлому, вмѣсто 1 — 2 фунтов» 
масла—4 фунта, въ три раза больше брали мяса сверхъ ноложенія и 
отъ 6 до 10 фунтов» сахару въ мѣсяцъ" (стр. 135), но это доказывает» 
только, что пищевой паекъ общеконтрактныхъ, особенно относительно 
жировых» веществ», слишком» недостаточен», и что неболыніе зара-
ботки не позволяют» имъ забирать изъ лавокъ на свой счетъ необхо-
димые припасы въ достаточном» количествѣ. Тѣмъ не менѣе пріисковыя 
унравленія обыкновенно находили нужным» опредѣлять, по крайней 
мѣрѣ относительно наиболѣе важных» припасовъ, то количество, какое 
могли взять изъ нріисковыхъ складовъ золотничники въ счетъ своего 
заработка. Въ началѣ 70-хъ гг. оаиболѣе распространенною является 
норма, установленная въ договорѣ съ Родственною (1870 г .) , въ кото-
ромъ сказано: „Иолученіе нами изъ пріисковыхъ запасов» въ наше со-
держаще припасовъ ие должно превышать того количества, какое дей-
ствительно потребуется для нашаго иродовольствія, а именно: муки 
ржаной въ мѣсяцъ по 2 п. 20 ф., говядины по 1 ' / 2 Ф- въ сутки на 
человѣка, а прочее по общему положенію въ компаніи для чернорабо-
чих»" . По договору съ Тонконоговымъ (1871 г . ) установлена нѣсколько 
меньшая порма забора: ржаной муки 2 пуда, говядины 1 п., крупы 5 ф. 
въ мѣсяцъ на человѣка. По словамъ г. Уманьскаго, „какъ только явится 
опасность, что золотничные могутъ непроизводительно войти въ долги", 
пріисковыя управленія прекращают» выдачу имъ провизіи изъ амбара, 
„кромѣ самой необходимой для ноддержанія жизни" (стр. 132). Рас-
ходы по пріобрѣтенію провизіи золотничники дѣлили между собою 
поровну. 

Приготовленіе пищи возлагается въ договорахъ съ старателями-
золотничниками на пихъ самих»: но договору съ Малевинскимъ (1876 г. 
сѣв. ч. Енис. окр.), они не должны были при этомъ требовать отъ 
управленія ни дровъ, ни хлѣбопека, пи стряпки; по договору же съ 
Калиниными-Шушляевыми (1871 г., южп. ч. Енис. окр.), приготовляя 
сами пищу, они могли печеный хлѣбъ получать изъ общей хозяйской 
пекарни. 

Въ договорахъ подрядчиковъ-золотничниковъ съ хозяевами пріи-
сковъ также устанавливается ихъ право брать изъ пріисковыхъ лавокъ 
съѣстные припасы и товары или по тѣмъ цѣнамъ, во что они обошлись 
нріисковому управленію, или по цѣпамъ, указанным» въ договорѣ, или 
но утвержденной таксѣ. По договору подрядчика-золотничника съ К ° 
Щеголевыхъ и Кузнецова (1871 г.), рабочіе подрядчика получали пече-
ный хлѣбъ отъ пріисковаго управлепія, за что подрядчик» должен» 



былъ платить за муку по таксѣ и хлѣбопеку по 1 р. въ мѣсяцъ, а ио 
договору съ Хотимскимъ ( 1 8 7 0 г.) , хлѣбопека нанимаете, самъ иод-
рядчикъ. 

Но цѣны, устанавливаемыя въ договорахъ золотпичыыхъ подряд-
чиковъ съ иріисковыми управленіями, ne совпадают! съ тѣми, по кото-
рымъ онъ отпускает ! эти припасы своимъ рабочимъ. Такъ по свиде-
тельству корреспоидепта одной сибирской газеты съ еписейскихъ прш-
сковъ, бывшій управляющій одной компаніи взялъ въ 1881 г пріискъ 
„на золотники", всю „обстановку" пріиска онъ взялъ въ долгъ, а изъ 
комнапеискихъ амбаровъ нолучалъ припасы, товары и матеріалы по 
цѣнамъ компаніи. Продавая эти припасы рабочимъ, онъ бралъ съ нихъ 
барышъ отъ 27 до 92°/ 0 х). 

Нѣкоторые изъ ареидаторовъ-золотничникопъ обязывались сами 
заготовлять необходимые для ихъ рабочихъ припасы 2) . 

Иногда подрядчики-золотничпиіш выговаривали въ к о н т р а к т ! по-
лучение отъ пріисковаго управлееія випа для винныхъ порцій рабо-
чимъ ), другіе же обязывались сами заготовлять водку для порцій 4 ) 
Но изв!стно, что арендаторы-золотничники очепь усердно занимаются 
тайною торговлею виномъ и обм!номъ его на золото, приносимое рабо-
чими сос !днихъ пріисковъ. „Мпогіе арендаторы", говоритъ г. Умань-
скіи, „продаютъ золотничнымъ спиртъ въ обы!нъ на золото, система-
тически сиаивая и х ъ " (стр. 76). 

Жилища старателямъ - золотничникамъ обыкновенно отводились 
отъ пріисковаго управленія, п е р ! д К 0 однако съ обязанностью произ-
вести въ нихъ необходимый исправленія, отопленіе же и осв !щевіе они 
принимали на свой счетъ. Пом!щенія эти были или отд!льныя или 
оощія съ хозяйскими рабочими. По одному изв!стпому намъ договору 
(Пекаря и Востротипа, 18S1 г . , с ! в . ч. Епис. окр.), па старателей-

) См. Допогненге XXIII. Почти таісія же цѣны въ енисейской тайгѣ приве-
дены въ газет! „Сибирь", 1882 г., № 20, стр. 1. Ср. Ушнъскіщ стр. 7 1 - 7 2 Значи-
тельно болѣе высокія цѣны и большій проценте барыша см. въ стать ! В. Журавскаю 
„Смертные грѣхн сибирской золотопромышленности" въ „Биржевыхъ В ! д о ^ 1883 H 

а) Договоръ съ Внлямовскимъ 1871 года. 
3) Въ договор! двухъ нодрлдчиковъ съ Внлямовскимъ 1870 г. сказано что 

„водку или сниртъ для норціи рабочимъ они должны получать по цѣнамъ стоющимъ 

=:і:гашсою
 н а у с ы п к у и у т е ч к у 2 ° 7 " — "ордіи должні р ~ 

подаваіься самимъ унравленіемъ, а не нами, с о б с т в е н н о же спирта не ввозить на 
пршскъ н не требовать отъ унравленія на разнородный потребности". По договору 
же съ Внлямовскимъ 1871 г. подрядчики за держаніе собственна™ спирта или водки 
ÏÏET. ~ ° Т В Ѣ — * — Ю дальііѣйшей разработки съ у в Г 

9 Другой договоръ съ Внлямовскимъ 1871 г. 

золотничниковъ могла быть возложена и постройка для нихъ жилищъ: 
„Мы должны построить для собственная жилья балаганы или бараки, 
если таковыхъ не будетъ вблизи работъ, л ! с ъ же на постройки должны 
добывать сами и привозить на собственных! лошадяхъ. За эти работы 
не полагается никакого вознагражденія". Понятно, что старатели-золот-
ничники сплошь и рядомъ пом!щаются гораздо хуже общеконтракт-
ныхъ, какъ это видно, напр., изъ сл!дуюіцихъ словъ горнаго исправ-
ника с !верной части Енисейскаго округа въ о т ч е т ! за 1881 годъ: 
„Золотвичные рабочіе, которыхъ содержаніе и помѣщенія должны быть 
на ихъ счетъ, пом!іцаются въ большинств! случаевъ хуже общекон-
трактныхъ рабочихъ. На новыхъ пріискахъ, г д ! н ! т ъ пом!щеній, 
они живутъ въ землянкахъ и балагавахъ и на настояніе устроиться 
бол!ѳ удобно отв !чаютъ, что они жители не на года, а на м!сяцы, и 
что л!томъ землянки и балаганы для нихъ удобн!е казармъ" 9« По 
оффиціальному отчету за 1896 г. „старатели въ большинства случаевъ 
ном!щались въ шалашахъ или землянкахъ" 2). 

Что касается иодрядчиковъ-золотничпиковъ, то въ однихъ догово-
рахъ они выговаривали для себя и рабочихъ хозяйское пом!щеніе, по 
другимъ же обязывались построить его сами, ио отопленіе и осв!щеніе 
(при ортовыхъ работахъ) они принимали на свой счетъ. 

Старатели-золотничники, какъ и общеконтрактные рабочіе, обязы-
вались хорошо вести себя на пріискѣ и повиноваться пріисковому 
уиравлепію, „не грубить, не пьянствовать, съ иріиска безъ дозволенія 
управляющего никуда не отлучаться и никакихъ посторонних! людей 
къ с е б ! не принимать", а также „покупкою и продажею золота и вина 
не заниматься" 9 - словамъ одного м!стнаго наблюдателя, поведе-
т е старателей-золотпичпиковъ вообще лучше, ч ! м ъ общеконтрактныхъ. 
Большинство ихъ „бываетъ по преимуществу изъ такъ называемых! 

9 Въ 1878 г. дьое рабочихъ Иреображенскаго пріиска (южно-еіше. сист.), раз-
рабатывавшагося „на золотники" м!ш,анами Славпнымъ, Румяіщевымъ и Мармотовымъ, 
явились к?> начальпику енисейскаго жандармскаго унравлеиія Герасимову и заявили, 
что они живутъ въ такой казарм!, которая каждый часъ грозите обрушиться. Гера-
симовъ ы горный иснравникъ; нрМіхавъ на иріискъ, иашли, что занимаемая рабочими 
казарма „не только пропускаете сквозь крышу течь, ио грозитъ ежемипутно обва-
ломъ... Кром! того устроенная изъ плитняка жалкаго, обветшалаго вида печь ири ка-
ждой тоик! ея пропускаете дымъ, отчего стѣны и потолки покрыты массою сажи", и 
рабочіе болѣютъ глазами; нары были гнилы и наполовину развалились. Рабочіе были 
переведены въ бол!е безопасное ііом!іценіе, а нрежнее ихъ жилище но его ветхости 
нельзя было даже ноиравнть. Арх. гори. испр. южно-енис. окр., д!ло 1878 г., № 11. 

2) „В!стн. Золот." 1897 г. № 11, стр. 250. 
•') Подобный же условія находим?, к въ договорахъ съ подрядчикамн-золотнич-

никами, которые ручаются за хорошее іюведеніе свое и своихъ рабочихъ, подъ сгра-
хомъ ответственности какъ предъ прінсковымъ унравлепіемъ, такъ и нредъ закономъ. 



вольных* или отрядных* рабочихъ, а это вырабатывающая новый 
тип* болѣе порядочнаго рабочаго" *). 

За разныя провинности (невыход* на работу, прогульные дни 
пьянство, грубость, отлучку безъ разрѣшенія и различные предосуди-
тельные поступки) старателямъ-золотничникамъ, также какъ и обще-
контрактным*, грозили въ договорахъ первой половины 70-хъ годовъ 
штрафы отъ 3 до 5 руб. За явку на пріискъ позже назначеннаго срока 
по некоторым* договорамъ за каждый просроченный день опредѣленъ 
штраф* въ 3 рубля. 

Болыпіе штрафы грозили артелям* золотничниковъ за утайку зо-
лота: по нѣсколькимъ договорамъ первой половины 70-хъ гг. виновный 
въ этомъ предается суду „по всей строгости законов*«, а артель штра-
фуется 200 рублями, которые вычитаются изъ платы при разсчетѣ въ 
нѣкоторыхъ же договорахъ второй половины 70-хъ гг. за это назна-
чен* штрафъ въ 100 руб. 

Что штрафы съ золотничниковъ существуют* не только на бу-
маг ! , видно изъ сл!дующих* словъ г. Уманьскаго: „иногда, чтобы 
уменьшить ихъ заработокъ, съ нихъ берутъ еще произвольные штрафы 
и вычеты (стр. 131). 

По нѣкоторымъ договорамъ золотничпики подлежали и т!лесному 
наказанию но приговору артельной расправы или „полицейскому изы-
сканно . Впрочем*, такихъ постановлены мы встроили очень мало, а 
именно, въ договор! съ Базилевскимъ (1870 г. с ! в . ч. Енис окр) не-
повинующихся распоряженіямъ выборнаго артельнаго старосты отно-
сительно порядка веденія работъ, отстающих* отъ других* въ работ! 
пьянствующих* и за всякіе противозаконные поступки и нарушеиія 
контракта рабочіе обязывались „наказывать но требованію старосты 
артельною расправою"; въ договор! съ Калининымъ-Шушляевымъ 
(1871 г.) упоминается о „полицейском* взысканы" за разные проступки 
а въ договор! съ Пекаремъ и Востротипымъ (1881 г.) лишь о стро-
гом* наказаніи" сверхъ штрафа. Очевидно, старатели золотничпики 
какъ поставленные бол!е самостоятельно, р ! Д к о соглашались на допу-
щены въ договорахъ т!леснаго паказанія. 

Одним* изъ самыхъ тяжких* наказаній для старателей-золотнич-
никовъ, какъ и для общеконтрактныхъ, могло быть увольнееіе съ 
иріиска ран!е срока найма. По разным* договорамъ первой половины 
70-хъ гг. прысковое управленіе предоставляло с е б ! право досчиты-
вать рабочихъ по своему усмотр!нію во всякое время за отлучку съ 
нрыска, грубость, драку и другіе противозаконные поступки. Въ н ! -
которыхъ договорахъ второй половины 70-хъ гг. поисковому управле-

') „Вѣстн. Золот.", 1893 г., № 4, стр. 6. 

нію предоставлялось это право лишь въ томъ случа! , если „артель не 
окажет* управленію достаточнаго содМствія въ прекращены такихъ 
безпорядковъ". Въ с л у ч а ! досрочна™ разсчета рабочаго уплату лежа-
щаго на немъ долга принимает* на себя артель. В ъ договорахъ съ 
подрядчиками-золотничпиками или устанавливается неразрывность до-
говора до условленна™ срока, или допускается прекращеніе работъ и 
со стороны пріисковаго управленія, и со стороны самих* подрядчиковъ-
золотничниковъ, какъ по невыгодности работъ, такъ и но несостоятель-
ности подрядчика. 

Въ н!которыхъ договорахъ съ артелями золотничниковъ пріиско-
вому управленію предоставляется право обращать членов* артели, по-
винных* въ разныхъ проступках*, въ общеконтрактныхъ рабочихъ до 
самаго разсчета. Это разр!шалось и въ томъ случа! , если старатели 
пе отрабатывали своего долга пріисковому управлепію. Та лее м!ра 
допускалась иногда въ томъ случа! , если долгъ превышал* заработокъ, 
и въ и!которыхъ договорахъ съ подрядчиками. 

Разсчетъ съ золотничниками, какъ и съ общеконтрактными, про-
изводился лишь по окопчаиіи срока договора. 

Въ отчетахъ двухъ горныхъ исправниковъ Енисейскаго округа 
80-хъ гг . есть с в ! д ! н і я о томъ, сколько всего было заработано стара-
телями-золотпичпиками, но такъ какъ число ихъ пеизв!стно, то мы не 
им!емъ возможности вычислить разм!ръ средняго заработка. На осно-
ваны этихъ данных* мы можемъ только опред!лить, какой процент* 
заработка в с ! х ъ рабочихъ даннаго округа составлялъ заработокъ в с ! х ъ 
золотничниковъ. Такъ въ южной части Енисейскаго округа въ 1883 г. 
заработокъ в с ! х ъ старателей составлялъ 22°/о заработка в с ! х ъ рабо-
чихъ, въ 1884 году 16°/о, въ 1885 г.—32°/о, въ 1888 г . — 3 3 % . Такъ 
какъ нельзя предполагать, чтобы за эти немногіе годы средній зара-
ботокъ золотничниковъ сильно увеличился, то нужно предположить, 
что ихъ число значительно возрасло. Въ с!верной части Енисейскаго 
округа в ъ . 1 8 8 8 г. заработокъ золотничниковъ составлялъ 11% зара-
ботка в с ! х ъ рабочихъ, въ 1889 г. почти Ю°/0. 

Такихъ данных*, которыя указывают* д!йствительные заработки 
старателей-золотничниковъ, мы им!емъ очень мало. По паблюденіямъ 
г. Ячевскаго въ с!верной части Енисейска™ округа (1891 г . ) стара-
тельская артель (8 чел. при 2 лош.) намывала въ день 6 золотников* 
и получала по 2 р. 50 коп. за золотпикъ; всего сл!довательно было 
получено въ день 15 р.; другая артель на томъ же пріиск!, состоя-
щая изъ 15 чел., намывала 16 золотников* въ день, т.-е. получала 
40 р. Но изъ этого заработка нужно исключить плату за пользованіе 
лошадьми или расход* на фуражъ, нужно помнить также, что золот-
ничпики работали на своихъ харчахъ, что съ нихъ производились 
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болышѳ вычеты на поисковые расходы. Болѣе нонлтіл о средних* за-
работках* старателей-золотн и ч ни ко въ даетъ намъ разсчетпая книга съ 
рабочими по дѣламъ К ° Малевинскаго за операцію 1 8 7 % года Мы 
выдѣлили изъ этой книги 119 золотничниковъ, и оказалось, что ихъ 
средиій заработокъ на золотѣ равнялся 185 р. 25 к. *) на каждаго-
почти всѣ они работали съ мая по сентябрь, въ среднемъ но 128 дней 
на каждаго 2). Работали они на своихъ харчахъ, которыя брали въ 
счетъ заработка изъ пріисковой лавки, и продовольствіе обошлось въ 
среднемъ каждому изъ нихъ по 48 р. 76 к. (это составляет* 2 6 % за-
работка на старательской работ! или по 36 к . в ъ д е н ь ) . Сл!довательно 
средни заработокъ на старательской работ! во всю операціи, за исклю-
ченіемъ стоимости харчей, равняется 136 р. 52 к. Изъ всей выдачи 
42о/о золотничпики иолучили деньгами и 5 8 % вещами и припасами 
Изъ 119 челов!къ почти в с ! получили додачу (въ среднемъ но 66 р. 
S6 к.); остались должными только двое, и то немного (13 р. и 21 р ) 
Но далеко пе всегда заработки золотничниковъ и ихъ додачи были 
такъ велики. Ио свидетельству г. Уманьскаго, „часто по внѣшности 
значительный" заработокъ ихъ „сводится къ ничтожной сумм!" (стр. 
131). Такъ, напр., на иріиск! Крутовскаго въ 1874 году артель золот-
ничниковъ изъ 9 челов!къ получила всей додачи 86 р. 39 кон., т . -е . въ 
среднемъ иа каждаго члена артели 9 р. 60 к. (maximum додачи 26 р 
81 к., minimum 84 к.). Это совершенно совпадает* съ следующими 
словами автора статьи въ „ У с т о я х * " : „Золотиичникъ можетъ разсчиты-
вать свести при благопріятныхъ условіяхъ концы съ концами: опъ 
пожалуй, можетъ заработать рублей полтораста, а за вычетом* задатка 
рублей около сотни. Но золотничникъ живете на своихъ харчахъ. Если 
онъ за 6 мѣсяцевъ с ъ ! с т ъ 6 пудовъ мяса, 14 пудовъ ржаного х л ! б а 
1 h п. ячменной крупы, пудъ соли..., да уплатите" (какъ это условлено 
напр., въ контракт! съ Востротинымъ) „за инструменты, имущество 
почтовые и дорожные расходы и за пользованіе въ больниц! 12 руб-
лей, онъ издержите около 90 рублей; но ему невозможно отказаться и 
отъ чаю, который обойдется ему въ 6 м!сяцевъ мало-мало 6 рублей — 
и вотъ у него останется въ остатк ! рублей 5, которыхъ еле-еле хва-
тит* на обратное путешествіе: онъ вернется домой съ т ! м ъ же, съ 
ч !мъ и пришел*... Впрочемъ онъ придете скор!е долгомъ: в ! д ь 'ему 
приходится ворочать камни, копаться днемъ и ночью въ грязи: одежда 

<) M a x i m u m з а р а б о т к а н а з о л о т ѣ 4 6 3 p . , a т ѣ х ъ , к о т о р ы е р а б о т а л и т о л ь к о в ъ 
л ѣ т н ю ю о п е р а ц ш , — 8 8 0 p . , m i n i m u m 1 7 р . 

2 ) Е с л и п р и с о е д и н и т ь м а л е н ь к і е з а р а б о т к и м н о г и х ъ и з ъ н и х ъ ио „ м ѣ с я ч ш ш ъ 
о к л а д а м и , т о с р е д н і й з а р а б о т о к ъ к а ж д а г о п о л у ч и т с я по 1 9 5 р . 9 0 к о н во в с ю o n e 
р а ц и о и н о 1 р . 5 5 к . в ъ д е н ь . 

И обувь его сильпо рвутся, ему придется купить то и другое, и купить 
въ т а й г ! у золотопромышленника ио установленной т а к с ! , стало быть 
ему вряд* ли удастся вернуться домой безъ долга" % Г . Уманьскій 
также говорите о рабочихъ старателях*: „Очень нерѣдкое явленіе, что 
золотничные въ копцѣ операціи или не получаютъ ничего, или даже 
остаются въ долгу у хозяина, причем* если на пріиск! ведутся зим-
нія работы, они нанимаются на зиму въ качеств ! „общих*" отраба-
тывать долгъ. Зато если „пофартить" (повезете счастье), 'золотничные, 
случается, выносят* въ концѣ онераціи больше 100 рублей, притом* 
промывка золота почти всегда даете возможность часть его утаить и 
сбыть потом* скупщикам* . ісраденаго золота но 4 р. за золотник*. 
Хотя для надзора за золотничными назначается смотритель, по открыть 
утайку золота, если она производится осторожно, почти немыслимо, 
такъ какъ пе можетъ же смотритель присутствовать одновременно 
при исЬхъ артелях*, разбросанныхъ часто на далеком* разстояніи 
одна отъ другой" (стр. 76—77) . 

О важной роли хищенія золота въ жизни и заработках* золот-
ничниковъ свид!тельствуетъ и г. Ячевскій: „Конечно", говорит* онъ, 
„старатели только часть золота сдают* хозяину пріиска, который, въ 
свою очередь, довольствуется такими сдачами, которыя покрывают* д е -
лаемый въ его магазин! заборъ". 

Въ контрактах* старателей-золотничниковъ южной части Енисей-
скаго округа мы находим* относительно ихъ долговъ условіл, которыя 
даютъ возможность неиснравнаго должника или оставить на ііріиск! 
въ качеств ! общеконтрактпаго на зимнія работы, или передать для от-
работки на другіе промысла. В ъ договор! съ Кузнецовым* (1870 г.) 
мы находим* такое поставовлеяіе: ранѣе ѵсловленнаго срока, „хотя 
бы встрѣтилосъ въ пескахъ и слабое содержаніе золота, оставлять ра-
бот* мы не въ прав! , а по окончаніи этого срока, если будете состоять 
за нами незаработанный Кузнецову долгъ, то опъ для отработки тако-
вого можетъ нас* оставить у себя или передать другим* лицамъ на 
какой бы то ни было пріискъ за плату, назначенную по его усмотрѣнію 
(sic!), на что поел! нретензій мы имѣть не въ п р а в ! " . 

В ъ отработк! полученных* задатковъ сд!ланнаго затѣмъ забора 
и вообще въ уплат! остающихся за ними долговъ артели золотнични-
ковъ во многихъ договорахъ ручались круговою порукою. 

По словамъ г. Уманьскаго, „если золотничники работают* въ убы-
токъ, оставить работы они пе могутъ безъ дозволенія компаніи и все 
больше и больше погружаются въ долги". Г . Ячевскій говорите: „если 
порядочный распорядитель пріисковаго д ! л а видите, что артель не 

7 „ У с т о и " , 1 8 8 2 г . , № 1 2 



отработаетъ сдѣланнаго ею долга, то, въ случа ! возможности, перево-
дить ее на болѣе богатое мѣсто". а не то „заблаговременно у с ч и т ы -
ваете ее, большинство же золотопромышленниковъ записывает! остав-

Z l Л Т е Л Ш Л 0 Л Г Ъ В Ъ С Ч Ѳ Т Ъ З а д а т к а З а ° П е Р а ц І І ° ^ д у ю щ а г о года" 
стр 23). У золотопромышленника Клемантовича, разрабатывавшая въ 

п н о л а і м п А е С Я Т К а n P , H C K 0 B b ' Р а б ° Ч І Ѳ В е С Ь з а Р а б о ™ < * и с т р а ч и в а л и н а 
пРоДа аемое имъ х о з я и н о м ! вино и, о с т а в ш и с ь его должниками, в н о в ь 

Г н Г о Г о Г Н Т Р а К Т Ъ Д Л Я ° Т Р а б 0 Т К И Д 0 Л Г 0 В Ъ В Ъ С л Ѣ д у ю ц < у ю операцію. 
У нею было много такихъ закабаленныхъ рабочихъ, причемъ долги 
числяіціеся за нѣкоторыми, доходили до 4 0 0 р. % ' 

Мы остановились нодробпѣе на золотничникакъ Енисейскаго округа, 
акъ вслѣдствіѳ того значенія, какое имѣетъ трудъ старателей въ этой 

местности, такъ и вслѣдствіе обилія матеріала, находившаяся въ Т а " 
Распоряженш. Теперь разсмотримъ ихъ положеніе на промыслахъ 

другихъ округов! Сибири. промыслахъ 

г к п п Л * С е м и п а л а т и н с к 0 й о б л а с т и была мало развита разработка пріи-
сковъ старателями-золотничниками. Бъ 1 8 7 9 - 8 9 гг. исключительно, 
старателями разрабатывалось здѣсь отъ 2 до 4 оріисковъ, въ 1890 г -
11 пршсковъ. Въ 1893 г. въ Семипалатинско-Семирѣчепскомъ округ! 
лишь 3 пріиска разрабатывались старательскими артелями, да и то не 
исключительно ими; работали на этихъ нріискахъ 130 старателей ( 3 % 
ис !хъ рабочихъ нъ этомъ округ! ) 2). Напротивъ въ ТобІльско-Акм -
линскомъ округ! въ Кокчетавскомъ у ! з д ! въ 1889 г. вс ! пріиски, кром! 
одного, а въ 1890 г. изъ 26 н р і и с к о в ъ - 2 2 работались стара елями 

) „Сибирская Iазета" 1886 г., № 49, стр. 1482. Что водка выдается въ плату 
рабочимъ,-видно и изъ слѣдующаго. Рабочіе Иреображенскаго пріиска разра-
батывавшаяся на золотники" мѣщанами Славинымъ, Румянцевымъ и м Г ш ' Г ы м ь 
заявили тогда же въ 1878 г. жандармскому полковнику, что зав!дуЮ щій Г „р И Скѣ 
хозяйственною частью Румянцевъ имъ „въ заработную плату выдаете спирте" вслѣл 
ствіе чего „они не надѣются заработать что либо не только на свои нужд" , н'о даже" 
и на оплату казенныхъ податей". Герасимов?, и местный иснравникъ у б и л и с ь по 
нрибыХШ ц а п р ш с к Ъ ) ч т о дѣйствительио спирте „безотказно выдается и м ъ Z Z t o Z 
требование не только въ размѣрѣ обыкновенной норціи, но даже и б у т ы л к а м и " Z 
новѣркн ноказаши рабочихъ были потребованы ихъ разечетные листы, но в Ѵ н І ? 
предусмотрительный Румянцевъ не записывалъ спирта открыто, а онъ иачи/ся подъ 
наименовашемъ „долгу", какъ это всегда дп,лается подобными Румшщеоглично. 

Г б Г ш о Т Н У Я Т а К У " 9 В С П Л О а Т а р И у Ю ( s i t 0 " л а ' г у р а б о < ™ - л и с т і а х Г і ; Г ъ 

рубрикою или „долгу", ИЛИ „кассою", или же припасами«. Однако горный исправник 
иостановилъ: выдворить Румянцева съ промысловъ, но тотъ подалъ z J Z u i e Z как* 
довѣренное лицо, до сдачи находящаяся иа его ответственности имущества о'нъ е 
— Г " У Т Ь и Р ° М Ы С Л 0 В Ъ ' " П 0 Т 0 М У б Ш Ъ До конца операціи. Дѣло Арх 
г орн. Испр. южно-енис. окр. 1878 г., Ж 11. Л У Х -

ж ? Т а ™ °ѵ 3 0 Л 0 Т - З ш і а д - С и б - № Г о р п о м ъ Де і г аР' г- И Том. Гор. Уир Горный 
Жури.«, 1882 г., № 9, стр. 386; 1891 г , № 12, стр. 522 и 1894 г., № 8 , стр. ill3, 218 

Большинство рабочихъ на промыслахъ этого округа—м!стные жители, 
инородцы или крестьяне ближайшихъ деревень, и потому „наплывъ 
или убыль рабочихъ находится въ прямой зависимости отъ домашнихъ 
полевыхъ работъ старателей" 9 . „Крестьянин!, управившись съ паш-
ней, отправляется на иріисіси и работаетъ до покоса (до 1-го шля), а 
загЬмъ или у!зжаетъ домой на с!нокосъ, или же нанимает! пригото-
вить ему с !но , смотря по тому, каковъ заработокъ на пріискахъ и что 
ему выгодн!е" . В ъ виду этого нельзя не согласиться съ мн!ніемъ г . 
Крашенинникова, что слѣдуетъ разрѣшить работу на промыслахъ арте-
лямъ старателей изъ меиьшаго числа рабочихъ, напр., изъ 5 челов!къ 
имѣсто установленных! законом! 10-ти чел. 9 - Н. Боголюбскій пояс-
няетъ, что „въ пріисковыхъ св !дѣніяхъ (этого округа) показывают! въ 
числ ! рабочихъ в с ! х ъ старателей, перебывавших! на иріиск! въ^ те-
ч е т е операціоппаго года, хотя бы н!которые изъ старателей пробыли 
на пріиск! всего н!сколько дней". По словамъ м!стнаго окружного 
инженера (1892 г.) „рабочіе, при старательскомъ способ! работъ, часто 
м!няютъ хозяевъ, смотря по получаемой или ожидаемой выгод ! отъ 
работъ", по болѣе б!дные и, вѣроятно, бездомные старатели остаются 
зимовать въ земляныхъ и дероовыхъ избушкахъ со своими семействами 9 . 

Пом!щешя и продовольствіе старатели-золотничники им!ли свои. 
На Кокчетавскихъ пріискахъ старатели киргизы живутъ „впроголодь, 
питаясь кумысомъ и надеждою на удачную урывками смывку золота; 
крестьяне-старатели при плохой добыч! золота поддерживают! себя 
сбереженіями отъ домашняго хозяйства" 4). Рабочіе-киргизы живутъ 
здѣсь въ юртахъ, a русскіе рабочіе устраиваются въ шалашахъ и зем-
лянкахъ 9 -

Есть указаніе, что, при отпуск! товаровъ золотпичникамъ Кокчѳ-
тавскаго у!зда, хозяева набавляютъ отъ 40 до 50°/0 на покупныя 
ц !ны 9 - Это объясняется, в!роятно, т !мъ, что на пріискахъ Акмолин-
скаго округа, повидимому, не существуетъ таксы, утвержденной поли-

9 „Горн. Жури.«, 1891 г., № 12, стр. 523; ср. „Горн. Жури.«, 1895 г., № 11. 

стр. 298. 
9 „Вѣстн. Золот.", 1893 г., Ж 23, стр. 356. На Кокчетавскихъ промыслахъ 

Тобольско" Акмолинская 'округа старатели-золотничники добываютъ нески преимуще-
ственно шурфами и только въ рѣдкомъ случаѣ изъ разрѣзовъ; иромываютъ нески на 
бутарахъ и вашгердахъ. „Вѣстп. Золот.", 1893 г., № 23, стр. 248; „Сборн. статист, 
свѣд. о произв. силахъ Россіи", 1891 г., стр. 8 3 - 8 5 ; отчетъ Томск. Горн. Унрав. за 
1889 г. 

9 Арх. Томск. Горн. Упр.; „Вѣстн. Золот.«, 1893 г., Ж 22, стр. 331. 
9 „Вѣстп. Золот.", 1894 г., Ж 19, стр. 288. 

. 9 „ Вѣстн. Золот.", 1897 г., Ж 4, стр. 87, Ж 24, стр. 447. 
9 „Сиб. Вѣстн.", 18S9 г., № 96. 



золотничники томской ГУБ. 
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7 „Вѣстл. Золот.", 1892 г № 12 етп lfiQ R.. » 
золотопромышленники новее пе іеютаіи ѵ "ослѣднее время кокчетавскіе 
„Вѣстп. Золот.", 1897 г , № 4, стр 8 а ^ ™ 0 " Д Л Я П Р ° Д а Ж И р а б < ™ ' ' -
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КОНТРАКТЫ. 6 1 5 

и 9°/о всѣхъ рабочихъ этого округа 7 - Умеиыпепіе числа иріисковъ 
разрабатываемых» старателями, съ 1885 г . объясняется тѣмъ, что при 
отдачѣ Кабинетом» въ аренду Мальцеву, въ пачалѣ 8 0 - х ъ годовъ, луч-
ших» площадей Алтайскаго округа (до т ѣ х ъ пор» изъятых» изъ част-
ной эксплоатаціи), арендатор» обязался пе допускать старательских» 
работъ (вѣроятпо то же условіе было включено и въ договор» съ дру-
гим» крѵппымъ арендатором» Асташевымъ), вслѣдствіе чего эти ком-
паши и стали прогонять золотпичпиковъ съ насиженных» ими мѣстъ ). 

Какъ мы уже знаем», старатели-золотничпики работают» или отъ 
подрядчика, или въ видѣ самостоятельных» артелей. По свидѣтелъству 
окружного инженера Томскаго горпаго округа, въ вѣдѣнш котораго 
находятся иріиски Маріинекаго и Алтайскаго округов», первых» арте-
лей болѣе: „золотничники", говоритъ опъ, „работают» артелями, кото-
рыя, въ болъшинспгвѣ случаевъ, набираются подрядчиками" 3). То же 
лицо, въ отчетѣ за 1889 годъ, писало: „кулачество господствует» па 
каждом» шагу: ему порабощены пе только мелкія артели золотнични-
ковъ, которые его непосредственные слуги, но даже и хищники, откры-

'ГІЯ которыхъ становятся его достояніемъ" 4) . 

В ъ имѣющихся у нас» договорахъ артелей золотничниковъ съ зо-
лотонромышлепниками Маріиискаго округа начала 7 0 - х ъ гг . рабочіе 
обязываются явиться па пріиски по первому требованію и работать по 
одним» договорамъ до 1 сентября, а по другим» до 1 октября; в ъ 
одном» договорѣ того же времени съ золотопромышленником» Алтай-
скаго округа сроком» окончанія работъ назначено 20 сентября. В ъ 
одномъ договорѣ съ золотопромышленником» Маріинскаго округа Мил-
лером» (1885 г.) рабочій обязуется работать до 1 мая „съ общаго жа-
лованья" (но общему контракту), а съ 1 мая по 1 октября работать 
изъ платы за золотникъ на собственном» содержаніи. Артели старате-
лей нанимаются съ круговою другъ за друга порукою &). В ъ нѣкото-
рыхъ договорахъ золотничниковъ Маріинскаго и Алтайскаго округов» 
начала 7 0 - х ъ гг . мы всгрѣчаемъ задатки отъ 12 до 53 рублей. В ъ до-
говорѣ съ золотопромышленником» Марімискаго округа Хотимскимъ зо-
лотничники предоставляют» ему право не только переводить ихъ на 
другой иріискъ, но и передать другому хозяину, внрочемъ съ соблюде-

7 Отчеты о золот. Запад. Сиб. въ Гори. Дек. и Том. Гори. Упр.; „Гори. Жур." 
1882 г. Ѣ 9, стр. 386; 1891 г., № 12, стр. 525. Въ 1893 г. золотничники па промыс-
лахъ Томскаго горнаго округа составляли 1 5 % всѣхъ рабочихъ. „Вѣстн. Золотопр.". 

1896 г., Ж 11, стр. 226. 
7 „Восточн. Обоз.", 1882 г., Ж 22, стр. 7. 
7 „Вѣстн. Золот.", 1893 г., Ж 15, стр. 254. 
7 Дѣло Томск. Гори. Упр. 
7 „Сибир. Газета" 1882 г., Ж 20. 



піемъ условій заключеннаго ими контракта. Встрѣчаются и договоры 
золотопромышленников* съ подрядчиками, обязывающимися поставить 
извѣстное число золотиичниковъ. 

Вашгерды, бутарки и другіе инструменты въ имѣющихся у насъ 
договорахъ золотничники обыкновенно обязывались имѣть свои, причем* 
въ договор! съ алтайским* золотопромышленником* Цыбульскимъ (1871 
г.) имъ предоставлялось сдать ихъ пріисковому уиравленію по ц ! н ! , 
установленной по взаимному соглашепію 7-

Работать золотничники обязывались артелями не ыенѣе 10 чело-
ловѣкъ, какъ этого требовал* закон*. Начало работъ назначалось въ 
нѣкоторыхъ договорахъ въ 5 ч. утра, окончаніе въ 7 ' / 2 иди 8 ч. ве-
чера, нричемъ иногда, въ отличіе отъ общих* контрактов*, пе обозна-
чалась вовсе продолжительность отдыха. 

При посѣщевіи промыслов* Алтайскаго округа въ 1891 г. я слы-
шал*, что старатели но воскресеньям* на нѣкоторыхъ промыслахъ 
(напр., Попова) не работаютъ. По другим* свѣдѣніямъ, золотничныя 
артели на нромыслахъ Томскаго округа, набранныя подрядчиками и 
договор и вшіяся получать жалованье за ц!лый неріодъ отъ 7 мѣсяцевъ 
до года, обязаны работать на хозяина только въ будни, всѣ же празд-
ники, пе исключая и воскресенья, работаютъ на себя въ томъ же забо! 
за извѣстную плату (по 2 р. 40 к.) съ золотника золота 2). 

По договору золотиичниковъ съ маріинскимъ золотопромышленни-
ком* Щепетильниковымъ (1871 г.) до 1 мая они обязывались нроизво-
дить работы „безурочныя"; съ 1 мая по 1 октября полагалось выраба-
тывать всякій день „ручною работою на трех* челов!къ" при промывкѣ 
песков* по 1 куб. сажени, при вскрыш! торфа по 1 куб. салс. па двухъ 
челов!къ, а „за каждую недоработку, какая бы она ни была, вычитать 
съ каждаго человіка по 1 руб. е . " . І іром! того въ этомъ же договор! 
установлено количество золота, которое золотничники обязаны были, 
несмотря ни иа какую погоду, добывать елседневпо съ 1 мая по 1 
октября, а именно, по Ц2 золотника иа каждаго ежедневно или по 15 
золоти, въ м!сяцъ, а если кто этого не исполнить, то назначен* былъ 
вычет* за каждый недоставленный золотникъ по 2 р. (между тѣмъ 
какъ плата за золотникъ была пазиачена 1 р. 40 к . — 1 р. 60 к.). По 
договору съ золотопромышленником* Алтайскаго округа Цыбульскимъ 
золотничники нри работ! на лошадяхъ должны были вырабатывать 
вдвоем* на торфахъ и нескахъ лѣтомъ Г/л саж. въ день, а зимою 

1) Подрядчикъ, обязавшійся (1871 г.) поставить артель золотиичниковъ въ 10 чел. 
маріинсвимъ золотонроагышлешіикамъ Денисову и Бузину, выговорилъ для себя поль-
зопаиіе хозяйскими инструментами. 

7 „Вѣстн. Золот.", 1893 г., № 15, стр. 254, прим.; 1896 г., № 11, стр. 226. 

(торфов*) 1Ѵ 4 саж., безъ лошадей лѣтомъ по 1 саж., а зимою % саж. 
По одному договору съ золотопромышленником* Алтайскаго округа 
80-хъ годовъ 2 челов!ка должны были нри конной отвозк! на тор-
фахъ и пескахъ, при д!йствіи машины, вырабатывать 1 ' / 2 куб. саж., 
при иромывк! па бутар! съ ручнымъ откатом* не мен!е 1 куб. саж. 
Д'Мствительяая выработка бываетъ и гораздо мевѣе; но крайней м ! р ! , 
томскій окружной инженер* Реутовскій ув!ряетъ, что „часто 10 чело-
вѣкъ старателей вырабатывают* 1 или 11І2 куб. саж." 7-

Въ договор! съ маріиискимъ золотопромышленником* Щепетиль-
никовымъ (1871 г.) золотничники обязывались, если владѣлецъ про-
мысла потребует*, работать и на хозяйской работ! за ничтожную плату 
ио 20 коп. въ день, „сколько для того потребуется дней". (Въ догово-
рахъ Енисейскаго округа оиред!ляется при этомъ, по крайней м ! р ! , 
число дней). 

По оффиціальнымъ отчетам* о золотопромышленности въ Западной 
Сибири, золотничники иолучали въ Маріииском* и Алтайском* окру-
гахъ за золотникъ золота въ 1 8 7 9 — 8 4 гг. отъ 2 р. до 3 р. 30 к., въ 
1 8 8 5 — 9 3 гг. 2 р. 50 к .—3 р. 90 к. Въ 1892 г. среднею платою золот-
ничникамъ съ золотника золота считалось въ Маріинскомъ о к р у г ! 3 р.; 
на нріискахъ Алтайскаго округа, арендуемых* у Кабинета, вознаграж-
деніе колебалось отъ 2 р. 40 к. до 3 р. 2). 

Въ начал! 70-хъ гг. плата была гораздо ниже: по договору съ 
Щеиетильииковымъ (1871 г.) рабочіе договорились получать за каждый 
золотникъ золота по 1 р. 40 к., а кто будетъ сдавать въ м!сяцъ болѣе 
15 золотпиковъ, тому платить но 1 р. 60 к. за каждый. По договору 
съ маріинскимъ золотопромышленником* Трииолитовымъ (1S70 г .) , при 
обращенім общеконтрактныхъ рабочихъ по вол ! хозяина въ золотнич-
ники (на что ему давал* право контракт*), золотничники должны были 
получать по 1 р. 30 к. съ золотника. По контракту съ Цыбульскимъ 
(1871 г., Алт. окр.) плата назначена по 1 р. 50 к. Но и въ 80-хъ гг. 
плата бывала ниже указанной въ оффиціальныхъ отчетах* . Такъ, ио 
договору съ Миллером* (1885 г., Map. окр.), старатели должны были 
получать по 2 р. съ золотника. Но договору съ Пушниковымъ (1886 г., 
Map. окр.), при обращепіи общеконтрактныхъ рабочихъ по в о л ! хо-
зяина въ золотиичниковъ, они должны были получать всего по 1 р. 50 к. 
съ золотника. Такая же плата полагалась и по договору 1888 г. съ 
алтайским* золотопромышленником* Ивановым*, а по контракту съ 
пимъ лее въ 1889 г. по 2 р. 

7 Дѣло Томск. Горп. Упр., 1891 г., № 12. 
7 Дѣло Горп. Деп., „Горный Журн.", 1882 г., № 9, стр. 386, 1891 г., № 12, 

сгр. 525—26, II. Боголюбекш. „Очеркъ горп. пром. пъ Запад. Сиб. въ 1891 г., стр. 19; 
„Вѣстп. Золот.", 1893 г., № 15, стр. 253, № 16, стр. 259, 1896 г., № 11. стр. 226. 



Іто касается золотничных* подрядчиков*, то по договору с * 

Денисова и Бузина (1871 г. , Map. окр.) подрядчик* должен* был* но-

; Г \ Г 1 Р - 6 0 К- З а ь- В - 1891 , на Воскресенском* прі-
з /евъ п ? 2 Л п ' ° Л ° Т 0 И К О В а И подрядчик* получал* от* хо-
" * р- 0 0 З а адлотпикъ, а сам* он* нанимал* почти всѣхъ 
рабочихъ за опредѣлеиное жалованье: одни изъ них* были годовые и 
исполняя всевозможный работы, нолучали по 60 р. въ годъ, другіе на-
н и м а л * * только для золотничных* работ* съ жалованьем* отъ 8 до 
% Р. В* Мѣсяцъ на готовом* содержали отъ хозяина, а промываль-
щик* „олучалъ по 2 р. 25 к. съ золотника, но съ вычетом* изъ этих* 
денег* за содержапіе. Наконец* на промыслахъ Томскаго округа въ 

1 4 подрядчикам* хозяева платили по 2 р. 40 к . - 2 р 70 к чт 
; а 3 0 Л 0 Т Н ™ ' » э ™ пролетаріи тайги", нолучали „самѵю 

ничтожную плату, равняющуюся жалованью домашней прислуги" 7 * 

чепіго Г Г Т В С Ѣ П р И В Ѳ Д е п н ш і д а н п ы я - - « приходим* къ з а о ю -
по 0 о ф ф и П'пльныя показанія о платѣ съ золотника въ 1 8 7 9 -
92 гг. относятся къ подрядчикам*, а пе къ рабочимъ-золотничникамъ. 
Неоффищалышя данныя указывают* относительно самостоятельных* 
артелей золотничпиковъ меньшую плату съ золотника, а относительно 
золотничпиковъ работающих* от* подрядчика, мѣсячное или годовое 
жалованье. Послѣднее подтверждается и другими свидетельствами том-

Н 7 У Г Г ° И Н Ж е Н е р а : В Ъ 1 8 9 1 Г- 0 И Ъ — ' - „старатели отъ 
хозяина , т.-е. очевидно нанятые подрядчиком*, получают* за шести-
мѣсячпую операщю отъ 4 0 р. до 60 р. % Въ статьѣ своей въ „Вѣстн. 
Золотопр. онъ сообщает* нѣсколько ипыя и болѣе подробный свѣдѣпія. 
Подрядчики, набираю щіе золотничпиковъ, нанимают* рабочихъ „а 
двояких* условіяхъ: 1) с * уплатою въ мѣсяцъ, при чем* на торфахъ 
съ 10 октября до марта забойщик* получает* въ мѣсяцъ 9 р., возчикъ 

1 0 » Go"; ' Т о ™ " " И Д Р У Г І е 9 Р - ; С Ъ М а р Т а П ° м а й з а б о й щ и к ъ -
я п Л р " В 0 3 Ч И К Ъ 9 ~ 1 0 Р " с ъ м а я І Ю октябрь з а б о й щ и к ъ -

10 р. О0 К . - 1 5 р., плотник* и др. 12 р.; или: 2) съ уплатою за 
Цѣлыи нерюдъ времени: вх нродолженіе 10 мѣсяцевъ 40 и 45 р * 
7 мѣсяцевъ 45 и 50 р. „ли въ годъ 60, 65, 75, 90 и 120 р., смотря 
по качеству работников* 3). р я 

Самостоятельный артели золотничпиковъ, если онѣ ne имѣли сво-
и х * инструментов* и снарядов* для работъ, за пользованіе ими нод-

Г Л 0 8 ^ 3 8 Г Ы М Ъ В Ы ™ - Т а К Ъ П ° Д ° Г 0 В 0 Р У С Ъ Щ — ь н и і 
0 8 7 1 Г ° з а отпускаемый отъ хозяина бутарныя рѣшетки и за 

7 „Вѣсти. Золот.", 1894 г., Ж 17, стр. 277. 
2І Дѣло Том. Горн. Унр., 1891 г., № 12. 

7 „Вѣстн. Золот.", 1S93 г., № 15, стр. 254, 1896 г., № 11, стр. 226. 

поддержку ихъ во время работъ до разсчета они обязывались упла-
тить съ каждаго человѣіса по 1 р. 4 0 к., а за поддержку инструмен-
тов* и машины по 10 р. съ каждаго рабочаго, если же что либо изъ 
инструментов* будетъ утрачено или поломано до полной негодности, 
то они обязывались уплатить всю стоимость утрачеппаго. За исправленіе 
кайлъ, лоиатъ, ломовъ и другихъ инструментов* они должпы были за 
все время работъ до разсчета внести ІЦепегильникову съ каждаго чело-
вѣка по 1 р. 40 к. Уплату денегъ въ экопомическій капитал* рабо-
тавшие у Щепетильиикова золотничники изъ ссыльно-поселенцевъ при-
нимали на себя. По договору съ Цыбульскимъ (1871 г . ) за нользованіе 
хозяйскою лошадью производился въ пользу хозяина вычетъ, равный 
диевпому заработку рабочаго. 

Самостоятельный артели золотничпиковъ, получающія плату съ 
золотника золота, состоят* иа своем* содержаніи, забирая припасы въ 
счетъ заработка изъ пріисковыхъ лавок*. Въ одном* договор! Алтай-
скаго округа 80-хъ гг. добавлено, что забирать припасы золотничники 
могутъ лишь въ извѣстиомъ количеств!, а именно, не бол!е того со-
держанія, какое назначено на каікдаго изъ общеконтрактныхъ рабо-
чихъ. Въ договор! золотиичниковъ съ Щепетильииковымъ (1871 г . ) 
установлено, что припасы и инструменты рабочіе могутъ получать изъ 
пріисковой лавки разъ въ нед !лю—въ субботу, „всякій же день по-
добнаго отпуска не будетъ, исключая самаго необходима™ случая, а 
товарныя вещи—1-го числа каждаго мѣсяца". В ъ о т ч е т ! Южпо-Алтай-
ской К ° Лебедской системы (Війскаго округа) за 1890 г. между про-
чим* сказано, что припасы и товары выдаются золотничникамъ по 
той же т а к с ! , что и общим* пріисковымъ контрактным* рабочимъ. 
Но, повидимому, это бываетъ далеко не всегда. Чиновник* министер-
ства государственных* имуществъ Соколов* въ своей записк! о поло-
жены рабочихъ на нріискахъ Маріинскаго округа, представленной гор-
ному департаменту въ 1891 г., говорить: „продукты, забираемые золот-
ничниками, оц!ниваются иа золото и изъ вырабатываема™ ими золота 
вычитается количество, соотв!тствуюіцее стоимости забираемых* това-
ров*, причем* перевод* па золото стоимости товаровъ дѣлается фан-
тастическій, со усмотр!нію хозяев*, и получается такая такса (хотя 
рядом* съ ней существует* такса на рабочіе иродукты, утвержденная 
горным* исиравпиісомъ...): кринка молока стоить 6 долей золота, м ! -
шокъ картофеля—1/3 золотника, бутылка спирта—1 золот., бутылка 
в о д к и — % зол., 1 фуитъ масла—18 долей золота и т. д. Этот* разсчетъ 
хорошо изв!стенъ рабочимъ". Окружной инженер* Реутовскій, въ за-
м!чаніяхъ па записку Соколова, признает*, что старателям* отпускается 
отъ хозяина „припасов* и товаровъ по возможности меньше и дороже. 



такъ какъ сами руководители получаютъ все это далеко не изъ пер-
вых* рукъ". 1 

Золотничпики, нанимаемые подрядчиками за извѣстное жалованье, 
получаютъ отъ нихъ готовое содержаніе *). 

Относительно жилищ* золотничниковъ па промыслах* г Реу-
товскіи ОЪ ТОЙ же запискѣ говорит*, что „самостоятельный артели до-
вольствуются... скудною пищею и помѣщеніемъ, какое Богъ послалъ: 
очень часто покинутым* амбаром* или полуразвалившеюся хижиною"-
старатели отъ подрядчика также довольствуются номѣщеніеыъ, „какое 
найдется на брошенном* нріиск!«.. . „Чѣмъ песчастнѣе артель въ на-
хожденіи золота, тѣмъ ноложепіе хуже, такъ какъ недостаток* въ зо-
лот ! заставляет* ихъ переходить съ м!ста на м!сто и, понятно, всюду 
скор!е заботиться о нахожденіи металла, ч !мъ о постройк! казармъ 
и подвоз! надлежаща™ провіанта. Положеніе такихъ рабочихъ есть 
положеше разв!дчиковъ, которые" относительно ломѣщешл и пищи 
„въ прямой зависимости отъ нахождешя большаго или меньшаго коли-
чества золота" 2). Въ с т а т ь ! о нріискахъ Томской губерніи г В Р . 
говорить: „Золотничпики-это пролетаріи тайги... Они помѣщаются 
въ такихъ лачугах* и коморкахъ, которыя имъ дала судьба только 
какъ насл!діе отъ давно минувших* дней. Эти помѣщепія", бывающія 
высотою не болѣе 2 % арш., до того малы, что на каждаго человѣка 
едва приходится по % куб. саж. воздуха. Правда, въ послѣднее время 
въ этом* отношенш „зам!тно улучшепіе (новых* ном!щеній не строят* 
ниже 3 h арш., a пріисковыя ном!щенія, оставляемыя для золотнич-
никовъ, часто бывают* такихъ Р азм! Р овъ, что на каждаго рабочаго при-
ходится бол!е 2 куб. саж. воздуха), но оно идет* все таки сравнительно 
туго, благодаря характеру самыхъ работъ: сегодня золотпичникъ ра-
ботает* у стара™ хороша™ пом!щенія, завтра онъ уже переходит* 
отъ него версты на 3 - 4 выше и строит* лачугу или просто шалашъ" 3) 

7 Отчеты о золотоир. Западной Сибири въ Гори. Денарт.-Подрядчикъ заклю 

« А 0 Г 0 В 0 Р Ъ С Ъ К ° Д е , Ш С 0 В а И В і ' З И Н а ^ 1 8 7 1 Маріиискато oup. T u Z Z y 
артели золотничниковъ, обязался вь немъ съѣстные врииасы для р а б о ч и х " з а Z 

Z l Z : Г " С 1 І 0 И ' * Т І І К Ж е Т 0 В а р , Ш Л в е щ и И " Р 0 І і е е »охребноедлл рабочихъ'' обя-
ы алея „имѣть и выдавать отъ себя". Рабочіе, работающіе отъ пру и L u иодрядчи-

ковъ, ио словамъ г. Б. Р . , который называете такихъ рабочихъ „отрядными" п Г -

чаютъ почти такое же содержание, какъ и общеконтрактные „за небольшими 

. Г Г с х р 27Р7) М У В И Ѣ С Т ° 1 7 2 Ф У Ц Т а М Я С а Д а Ю Г Ь 1 % Ф / ' ( „ В . , ! С Т И . Болот.«, 1894 " 

7 Дѣло Томск. Рорн. Управ. 1891 г 12 
7 „Вѣстн. Золот.", 1894 г. , № 17, стр. 27.7. 'Рабочіе отъ крушшхъ нодрядчи-

к въ, „работая старые оставленные участки и дѣйствуя вь большииств., случаевъ на 
авось, вырабатывая остатки, не могутъ и обстраиваться, не будучи увѣрепы въ про-
должительности работъ. Б ъ большипствѣ случаевъ они пользуются 'ранѣе бывшими 

Въ договорахъ золотничниковъ Маріипскаго и Алтайскаго окру-
гов*, как* и въ другихъ м!стахъ, они обязываются „вести себя честно, 
трезво, не д !лая никаких* противозаконных* поступков*, одним* сло-
вом*, быть въ должном* нослушаніи, съ пріиска на другой или на 
другое м!сто безъ в!дома промысловаго управленія не переходить" '). 

Въ договор! съ Щепетильниковымъ (1871 г . ) рабочіе обязываются 
выбрать артельнаго старосту для наблюдепія за порядкомъ, и, если 
кто изъ членов* артели напьется пьянъ, нагрубитъ прикащику, выка-
жет* неповиновеніе, нарушит* тишину и спокойствіе, того они, со-
брав* съ в!дома хозяина артель, должны „по расправ! артельной" 
подвергнуть наказанію, „не взирая въ этомъ случа! ни на кого изъ 
рабочихъ". 

Общій заработокъ годового золотпичпаго рабочаго въ Маріинскомъ 
округ! въ 1892 году, по словамъ г. В. Р . , не превышал* 9 6 — 1 0 2 р., 
„изъ которыхъ, за исключеніемъ 72 р. обыкновенных* расходов* на 
одежду, обувь и прочее, ему останется рублей 30. За уплатою податей 
( 7 — 1 0 р.) и задатка ( 1 0 — 1 8 р.), онъ можетъ получить при разечет! 
не бол!е 10—15 рублей". Средпій заработокъ золотпичпыхъ рабочихъ 
на пріискахъ Алтайскаго округа, арендуемых* у Кабинета, автор* счи-
тает* въ 100 р. На пріискахъ К К ° Южно-Алтайской и Асташева, по 
свид!тельству того же автора, годовой заработокъ рабочихъ, работаю-
щих* отъ крупных* подрядчиковъ (опъ называет* ихъ „отрядными") 
не превосходит* 130 р., а золотничниковъ, разбитых* иа мелкія артели, 
пе бол!е 100 р. За исключеніемъ расходов* на принасы и товары, 
каждый изъ „отридныхъ" рабочихъ можетъ получить па руки, за исклю-
ченіемъ внесениыхъ податей, по со включепіемъ, задатка около 3 0 — 
40 р., а член* артели золотничниковъ около 20 р. 2). 

Одинъ изъ служащих* Южно-Алтайской К° разсказывалъ нам*, 
что артели золотпичпиковъ, работая па свой страхъ, д !лятъ потом* 
заработокъ пропорціопальпо труду каждаго. Если же кто-либо изъ нихъ 
оставлял* работу рап!е конца операціи, то, по добровольному согла-
шенію, изъ приходившагосл па его долю жалованья производили со-
отв!тствеипый вычетъ за сд!ланпыя артелью затраты на преднріятіе. 

При разечет! рабочихъ съ иодрядчиками не обходилось иной разъ 

казармами, кое-какъ поправляя и улучшая цхъ" , такъ что здѣсь ira каждаго человѣка 
не приходится и 1 куб. саж. воздуха. „Вѣстн. Золот." 1894 г. , № 17, стр. 277. 

7 В ь договорѣ съ Цыбульскимъ (1871 г . ) особенно подчеркнуто, что золотнич-
пики не только не должны сами участвовать въ похищенш золота, но обязаны строго 
наблюдать и за товарищами, и доводить о нодобныхъ случаяхъ до свѣдѣпія пріиско-
ваго управлепія. 

7 „ В - І І С Т Н И К Ъ Золотонром." 1893 г., № 15, стр. 253, № 16, стр. 2 5 9 — 2 6 0 , № 17, 
стр. 276—277 . 



безъ недоразумѣній. Такъ въ 1878 г. один* крестьянин* Симбирской 
губерніи подал* начальнику томскаго жандармскаго уиравлепія жалобу 
на „неправильным и стѣснительныя дѣйствія" относительно его и двухъ 
его сыновей подрядчика золотничных* работъ Еселевича по разсчету 
ихъ за работы на пріискахъ Буткевича (Map. окр.). Препровождая ото 
прошеніе на разсмотрѣніе мѣстнаго горнаго исправника, начальник* 
жаидармскаго управлеоія обращал* его вниыаніе на „часто возникающія 
недоразумѣнія между золотопромышленниками и ихъ рабочими" и вы-
сказывал* увѣренность, что ничего подобпаго не могло бы быть, если-
бы пріисковая администрация добросовѣстно относилась къ своим* обя-
занностям* 1). 

Оставшіеся за ними долги рабочіе- золотничники обязывались 
въ контрактах* уплатить или отработать, не уходя съ пріисковъ. 

Мы упоминали уже о томъ, что золотопромышленпики выговари-
вали себѣ право обращать общеконтрактныхъ рабочихъ въ золотничпи-
ковъ; при этомъ, обозначая плату за золото, одни поясняли, что рабочіе 
вмѣстѣ съ тѣмъ переходили на свое содержаніе и за иснолнеиіе под-
готовительных* работъ (напр., устройство снарядов* для промывки пес-
ков* , провод* канавъ, шурфовку и проч.) пе должпы уже были тре-
бовать никакой платы; другіе выговаривали исполненіе рабочими тѣхъ 
же уроков* на торфахъ и пескахъ, какіе указаны въ общих* контрак-
тах* , н постановлены относительно недоработки уроковъ. 

Въ Ачинском* и Минусинском* округахъ, въ 1879 и 80-хъ гг. 
не было пріисковъ, работавшихся одними старательскими работами, но 
тѣмъ не менѣе волотничныя работы допускались на дѣйствовавшихъ 
пріискахъ въ бортах* и почвѣ старых* разрѣзовъ. Въ 1881 г. въ этих* 
округахъ старателями-золотничниками разрабатывалось уже 11 пріис-
ковъ (15% всего ихъ числа), a затѣмъ въ Ачинском* округѣ въ 1 8 8 2 — 
88 гг. отъ 5 до 21%, въ среднем* 14%, въ Минусинском* въ 1 8 8 2 — 
86 гг. отъ 7 до 24%, въ среднемъ 17% а). 

Горный исправникъ Ачинскаго и Минусинска™ округов* въ за-
мѣчаніяхъ на выработанный въ 1887 г. проект* закона о наймѣ рабо-
чихъ на золотые промысла говоритъ: „Въ Минусинском* и въ особен-
ности въ Ачинском* округахъ, гдѣ золотые промысла находятся въ 
близком* разстояніи отъ жилых* мѣстъ (отъ 8 до 50 верстъ), жители 
окрестных* селеній въ свободное отъ домашних* запятій время или ио 
каким* либо другим* причинам*, а равно и мастеровые, ходят* на 
пріиски для заработков* въ одиночку или составляют* для этого артели 

' ) Арх. Дмитр. нолостн. прав, въ еелѣ Тисулѣ, 1878 г., № 1-1—12, л. 15—16. 
2) Дѣла Горн. Ден. и Томск. Горн. Унр.; „Горн. Жури." 1882 г., Ж 9, стр. 375; 

„Прилож. I къ вын. 1 сборн. офф. док.", т. VII , стр. 14. 

въ нѣсколько человѣкъ. Являясь на иріиски, эти рабочіе предлагают* 
владѣльцамъ иріисковъ работать или съ извѣстной платой за каждый 
добытый золотникъ золота", или па другихъ условіяхъ. „Такъ какъ эти 
люди являются на пріиски въ разное время года, то золотопромышлен-
никам* не представляется возможности нанимать ихъ но формально 
заключенным* контрактам*, потому что въ этомъ случаѣ свидѣтельство-
вать контракты чрезвычайно затруднительно: вѣдь для этого, какъ на-
нимателям*, такъ и нанимающимся нужно ѣхать въ волостныя нрав-
леыія за 100 верстъ, да и притом* пѣсколько разъ, такъ какъ желаю-
щее работать являются на пріиски въ разное время. Кромѣ того соста-
вить контракт* на срок* о золотничных* работахъ чрезвычайно трудно, 
и какой бы подробный контракт* въ этомъ случаѣ ни былъ наиисапъ, 
онъ всегда можетъ оказаться стѣснительпымъ и невыгодным* для на-
нимающагося, такъ какъ главную роль играет* мѣсто работъ на самом* 
пріискѣ", а это мѣсто „можетъ оказаться съ плохим* содержащем* 
золота" и потребовать перемѣны. (Мы видѣли, однако, что въ другихъ 
округахъ это не мѣшаетъ артелям* золотиичниковъ заключать пись-
менные контракты съ золотопромышленниками). „Большинство пріи-
сковъ", продолжает* горпый исправникъ, „уже выработаны и золото 
осталось только въ бортах* выработок*, а потому больших* работъ 
ставить пегдѣ, и владѣльцы таких* пріисковъ охотно пускают* рабо-
тать съ платой за добытое золото" ' ) . Окружной инженер* Ачинско-
Минусинскаго округа писал* въ 1880 г., что золотеичный способ* ра-
ботъ „иолучилъ довольно большое распространеніе на близких* къ жи-
лымъ мѣстамъ пріискахъ, и существованіе мелкой золотопромышленно-
сти, моэісно сказать, отъ него лгшь зависитъ" 2 ) . Б ъ 1 8 9 2 г . т о т ъ лее 

окружной инженер* говоритъ: артели золотиичниковъ „на пріиски яв-
ляются обыкновенно безъ предварительна™ найма или даже предупреж-
д е н а со стороны предпринимателя и затѣмъ, не находя выгодным* 
работать на одном*, переходят* на другіе; продовольствуются не по 
опредѣленному отъ предпринимателя „положѳнію", а по своему усмотрѣ-
нію, получая однако, иногда даже обязательно, въ счетъ сданиаго зо-
лота потребные припасы изъ нріисковыхъ заготовок*" 3). Таким* обра-
зом* въ Ачинском* округ ! золотничанье практикуется пе только какъ 
постоянное занятіе, но и какъ подсобный крестьянскій промысел*. 

Плата за золотникъ золота старателям* въ Ачинсісо-Минусинскомъ 
округ ! была, по оффиціальнымъ отчетам*, сл!дующая: въ 1879 году 
1 р. 80 к .—2 р. 50 к. , въ 1880—81 гг. 2 — 3 р., въ 1888 г. въ Ачип-

7 Дѣло канц. Иркут. Гори. Упр., № 14, т. I I . 
7 Дѣло Томск. Горн. Упр. по проекту правилъ о иаймѣ рабочихъ. 
7 Дѣло Горн. Деи., отд. пасти, золот. 1882 г., Ж 80. 
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в» 1879 и 8р гг. болѣе половины пріисков» (51 и 54»,„) разрабатыва-
лось старателями, а количество золотни,пиков» в» 1880 г . Z 4 ™ 
иревосходило число общекоитрактнык» (68»,о всѣх» рабочих») 3 ~ 
въ 1 8 8 1 - 8 4 гг. количество пріисков», разрабатываемых» одними ста-
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З Г Р Я 1 ' окончанш промысловой лѣтней операціп, a нерѣдко и 
среди ея они уходят* съ пріиска, оставляя свои устройства іавсегда те Г ь . 
хозяина золотопромышленника. Пески промываются' р ѣ д к о н " а 1 

1 ) В ъ нѣкоторые годы кромѣ того значительное количество нріисковъ разпаба 
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болыішиствѣ с л у ч а е в ъ иа м а л е н ь к и х * в а ш г е р д а х ъ ; пигдѣ ы н ѣ н е удалось в и -
д ѣ т ь с т а р а т е л ь с к у ю б о ч к у или чашу, устройство которой по нодъ силу з о л о г -
ішчішкамъ. . . 

„ В ъ с р е д н е м ъ можно положить, что старатели на Бирюсѣ . . . получаютъ 
2 р. 2 0 к . з а з о л о т п и к ъ , — ц ѣ н а в е с ь м а пе в ы с о к а я . Н е получая кромѣ этой платы 
ровно ничего отъ и р і н с к о в а г о у н р а в л е н і я и ж и в я п а п р і и с к ѣ н а своемъ с о б с т в е н -
иомъ содержаніп , золотиичникъ при т ѣ х ъ в ы с о к и х ъ д ѣ н а х ъ , к а к і я с у щ е с т в у ю т ъ 
н а п р і и с к а х ъ н а в с ѣ с ъ ѣ с т н ы е припасы и т о в а р ы , не можетъ с у щ е с т в о в а т ь т о л ь к о 
па деньги, получаемым имъ съ золотника своего золота" . Е с л и б ъ онъ д о в о л ь с т в о -
в а л с я ими, то „кром!» и с к л ю ч и т е л ь н ы х * с л у ч а е в ъ н е только пе в ъ состояніи былъ бы 
з а р а б о т а т ь что пибудь въ т е ч е н і е лѣта , по д а ж е с д ѣ л а л с я бы н е о н л а т п ы м ъ долж-
шікомъ золотопромышленника. М о ж н о ли удивляться тому, что при подобномъ 
в ѳ д е н і н д ѣ л а з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь с ш г а а е м а г о с т а р а т е л я м и з о л о г а ие ионадетъ в ъ 
контору н р і и с к а , а иереходптъ в ъ чужія руки к ъ скунщпкам'ь , въ к о т о р ы х ъ и ѣ т ъ 
н е д о с т а т к а в о п с ѣ х ъ и а ш и х ъ з о л о т о н о с н ы х * с и с т е м а х * . Вт , н е р в о м * с л у ч а ѣ о н ъ 
п о л у ч и т * н е болѣе 2, 3 рублей, в о втором* 3 р. 5 0 к . — 4 р. и д а ж е 5 р. з а золот-
пикъ . Чѣмъ м е н ѣ е плата за с д а в а е м о е владѣльцу н р і н с к а золото, тѣмъ болѣе его 
у т а и в а е т с я рабочими золотимчнпкашг и т ѣ м ъ болѣе и е р е х о д п т ъ его к ъ с к у н щ и -
к а м ъ , р а з ъ ѣ з ж а ю щ и м ъ но т а й г ѣ в ъ т е ч е н і е в с е г о л ѣ т а или н а р о ч н о в ы ѣ з ж а ю щ и м ъ 
в ъ т а й г у па истрѣчу рабочимъ по в о з в р а щ е н і и п о с л ѣ д н н х ъ съ нрінсковъ . Н о , 
•кром!; с к у н щ н к о в ъ , паши п р о м ы с л а о к р у ж е н ы цѣлымп шайками спиртоносовъ, 
в ъ р у к а х ъ к о т о р ы х ъ с п и р т * я в л я е т с я т а к и м * в с е м о г у щ и м * орудіемъ, п р о т и в * 
котораго н е у с т о и т * LUI о д и н * почти рабочій-золотничнпкъ, ие получающШ водки 
в ъ лорцію отъ нріисковаго унравленія . Р а б о ч і е золотиичники н а н и м а ю т с я на 
ирінскіг съ е д и н с т в е н н ы м * р а з е ч е т о м ь н а кражу золота, нмѣя въ виду, что и х ъ 
работы пмкѣмъ контролироваться пе будутъ п потому у т а й к а золота ие п о т р е б у е т * 
особаго т р у д а и ловкости. И действительно . . . контролировать работы золотничнп-
к о в ъ р ѣ ш п т е л ы ю невозможно. . . , т а к ъ к а к ъ они р а з с ѣ я н ы въ р а з н ы х ъ м ѣ с т а х ъ 
н а н р і и с к ѣ , и прінсковому управлепію пришлось б ы пмѣть много с л у ж а щ и х * для 
иаблюдейія за и х ъ работами. . . Г л а в н а я з а д а ч а и ѣ к о т о р ы х ъ золотопромышленниковъ 
с о с т о и т * пе Вт» р а з р а б о т к ѣ п р и н а д л е ж а щ и х * имъ н р і н с к о в ъ , а в ъ с к у п ѣ золота у 
р а б о ч и х * ч у ж и х * иріпсковъ. . . 

„ В л а д ! ; я и ѣ с к о л ь к и м и пріисками, многіе золотопромышленники, нри з а к л ю -
чепііг ѵсловій со старателями, н е о б о з н а ч а ю т * в ъ к о н т р а к т а х ъ пріискъ, н а который 
нослі .дпіе н а н и м а ю т с я , а н а о б о р о т * в ы г о в а р и в а ю т * с е б ѣ право отдать имъ для 
разработки любой своп цріискъ но с о б с т в е н н о м у усмотрѣиію, имѣя г л а в н ы м * 
образомъ в ъ виду пе разработку этого прінска, а с о в е р ш е н н о друг ія дѣлн. Полу-
чивъ з а д а т о к * , с т а р а т е л и но приход! ; в ъ тайгу с т а в я т с я н а о д и н * изъ б ѣ д и ѣ й -
ішгхъ ирінс іужь в л а д ѣ л ь ц а п н е только н е в ъ с о с т о я н і и о т р а б о т а т ь в з я т ы й з а д а -
тока,, но е щ е в с е болѣе н болѣе в л ѣ з а ю т ъ в ъ долги и у х о д я т * с ъ п р і и с к а нищими, 
з а к а б а л и в а я себя п на слѣдующуго промысловую оиерацію, или ж е п о д д е р ж и в а ю т * 
с в о е с у щ е с т в о в а п і е к р а ж е ю и продажею чулюго золота. В л а д ѣ л е ц ъ нрінска , н е 
получая в о в с е или получал мало золота о т ъ с в о е г о золотнпчника , р а б о т а ю щ а г о 
н а бѣдпомъ п р і и с к ѣ и в з я в ш а г о в п е р е д * деньги, г о т о в * часто прямо о т к а з а т ь ему 
в ъ в ы д а ч ! ; нрипасовъ, з а с т а в л я я т ѣ м ъ рабочаго и с к а т ь з а с т у п н и ч е с т в а у црінсковон 
пол и ці и или с п а с а т ь с я отъ голода б ѣ г с т в о м ъ с ъ нріиска . К ъ с т ы д у м н о г и м * н а ш и х * 
м е л к и х * золотопромышленниковъ, надо с о з н а т ь с я , что эти случаи перѣдкн . В о т ъ 
и с т о ч н и к * п о с т о я н н ы х * ж а л о б * золотничниковъ на с в о и х * х о з я е в * ; вотъ при-
ч и н а ч а с т ы х * нобѣговъ р а б о ч и х ъ , кража,, уб ійствъ и тому п о д о б н ы х * престу-
плений... 

РАН. IIA СНБ. ЗОЛ. ПРОМЫСЛ.—T. I I . 4 0 
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Относительно безопасности работ,, золотничники поставлены также 
гораздо хуже общеконтрактныхъ рабочих». „Работай „о одинон"» Z 
небольшими артелями и притом» безкоптроліно, золотничники „ м ѣ Г 
» виду ЛИШЬ добычу возможно большаго количества песков»; для у с Г 

и " Г * 1 " * » - д к І й Г в і Г » 

н и ч н и к о і Г В Г Л у б Ь 3 а б М - Н а д ъ Р < " » ' « з м с я в » я м ѣ золот-
„ и , н и к е м » о б р а з у ю т с я о г р о м н ы х » р а з м ѣ р о в » „ а в ѣ с ы , к о т о р ы е е ж е ш -
Ѵ г в о угрожают» наденіем» и смертью рабочаго. осмотр» вырабо-
ток» трудно замѣтить золотничника, работающая в» ям» и LZZ 

Z Z Z 7 3 е М Л И И В " валунами, которые по міірѣ 
углублен,я ямы, ооваливаются сами собой". Вмѣстѣ с » золотничниками 

В 0 Г Г „ м С Т а Р а Т Ѳ Л И Т а І Ш е Х У Ж е « к о н т р а к т н ы х » р а б о ч и х » ' ,, 
ников» Во Л П е ° Г р а И И , І И ™ злоключенія старателей-золотни,-
с и н с Г ; корреспондента одной сибирской газеты с » Вирю-

" б Ш , а е ™ - ™ ° Д Е а а р т е " яонала на хорошее м»-
O a Z Z 1 7 ° П Р а В Д а Л И С Ь р а С Х О Д Ы н а «одержаніе, остается только 
Z I Z I Z " Ы а С Т Ь И Х Ъ В Ъ К а р м а а ъ ' Но другая артель на том» 

лѣзла в » 1 Г Ъ Н И Т Р Т Л а С £ " " Н е П р І ° б р Ѣ д а ' и за лѣзла в» долг» по уши. Тогда (ото обыкновенно бывает» в » первых» 
, и л х » августа) владѣтель „ріиска „ли его унравляющШ п р и " 
в л е т » н е с ч а с т н у ю а р т е л ь к » с ч а с т л и в о й д л я о б щ и х » р а б о т » н е с м о т р я 

» протесты яослѣдней, доходлщіе иногда до горнаго нснра н н к а Т р 

б : r r Z T ° ' . W 0 ° П а С а М а Р а З Ы С К а Л а о ^ д о в а я л ь н , 
но х о з я и н ; ппіис ' К 0 Т ° Р Ы И Ъ Т 0 Л " ° ° И а И ДОЛЖНа пользоваться" 
но х о з я и н » н р ш с к а н а с т а и в а е т » н а и с п о л н е н « с в о е г о ж е л а н і я ») Д р ѵ 

а д е т » Г б „ г а а т Д а Т М И ™ ^ и з о л о т я и ч н и к » н і -

ч а Д с Г л „ Г ' " ™ ' У И е Г ° Н е р Ѣ Д К " " б и р а № в найденный им» у пилокь и переводят* на другой. 

гов» , Н к а к » И Г С И И С К И Х Ъ и р 0 м ы с д а х ъ (Канскаго и Нижнеудинскаго окру-
н ы я a n t e Ь Д Р Г Г И Х Ъ М ѣ с т а х ъ ' р а б 0 т а ю т ъ н е т о л ь к о с а м о е т о я т е л ь -

а р т е л и » о л о т н и ч и и к о в » , но и н а н я т ы й п о д р я д ч и к а м и . 

Корреспондент»одной сибирской газеты писал» в» ій77 Р « г 

волостной писарь, ироштрафнвшШся кабач/ый с п д » л е / " ^ в о Г » , Г Г 

j s ^ t ä Ä Г - п л г 
Г z z z i z s r a з Г к — - Z Z o S « 

2) „Сиб. ІЗѢстн." 1885 г. Ж 28, стр. П . 
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лепные плуты н аферисты являются къ золотоііромышлешшкамъ и заключают* 
съ пими условія н а поставку рабочих* , человѣкъ 10, 15 ,20 . . . Аферисты нанимают* 
бѣдляковъ съ платою 10, 12 или 15 р. въ мѣсяцъ и иріѣзжаютъ съ ними н а 
иріиски. Хорошо, если имъ удается добыть порядочное количество золота, платы 
за которое достаиетъ на разсчетъ съ нанятыми ими рабочими. Но большею 
частью имъ этого пе удается, н бѣднякм рабочіе, проработав* 6 ыѣсяцевъ за 
одно плохое содержапіе, возвращаются домой ни съ чѣмъ. Золотопромышленники 
знать не х о т я т * т а к и х * рабочихъ и ссылаются н а то, что не они ихъ наиимали, 
а артельщики. Съ иослѣдиихъ же взятки гладки... Горный исправникъ обратил* 
вмимаиіе на горестное положеніе рабочих*, нанимаемых* артельщиками, и при-
нудил* золотопромышленников* разечптывать этих* рабочихъ сполна, а съ артель-
щиками вѣдатьел, к а к ъ знают* . Золотопромышленники н а первый раз* согласи-
лись. Но чт0 будетъ в ь будущем*? Тутъ личнаго вліяпія горнаго исправника, 
кажется, недостаточно, если само правительство пе приметь въ томъ участія и 
не обяжет* золотопромышленников* уплачивать безотговорочно рабочим* за 
добытое золото, въ случаѣ несостоятельности І І Х Ъ н а н я в ш и х * " 

За золотникъ золота старатели получали па промыслахъ І іанскаго 
и Нижнеудинскаго округов* въ 1879 г . средним* числом* по 2 р. 5к. , 
въ 1880 г . — 2 р. 25 к. и въ 1882 г . — 2 р. 2 0 к. На небогатых* прш-
скахъ, по свидѣтельству корреспондента одной газеты, плата бываетъ 
больше, чѣмъ па богатых* , „потому что послѣдніе притягивают* больше 
старателей, но вообще не превышает* 2 р. за золотникъ" 3 ) . Относи-
тельно размѣра всего заработка золотиичниковъ мѣстный окружной 
горный ревизор* говоритъ въ своем* о т ч е т ! за 1 8 8 2 — 8 3 г.: „Ихъ опе-
раціопный заработокъ, являясь зад!льнымъ, зависит* отъ количества 
намытаго ими золота. Полагая, что золотничпикъ на Бирюсѣ въ со-
с т о я л и добыть въ теченіе промысловой операціи приблизительно 70 зо-
лотников* золота, за которое иолучаетъ въ среднем* 2 р. 2 0 к. съ 
золотпика, заработокъ его составит* 154 р." на всемъ своем* содер-
ж а л и . По мнѣиію этого окружного ревизора, только разсчетъ золотнич-
пиковъ „па кражу золота или на особо благоиріятныя условія застав-
л я е т * многих* рабочихъ наниматься на пріиски". 

В ъ Олекмипскомъ о к р у г ! мы паходимъ сравнительно ничтожное 
число золотиичниковъ. В ъ 1879 г . ими разрабатывалось тамъ 6 пріи-
сковъ (12°/о всего числа), на которыхъ было 5 0 0 чел. рабочихъ, въ 
1880 г. золотничники работали на 3 иріискахъ ( 6 % ) и ихъ было всего 
265 чел. (бол!е 2°/о), въ 1881 г. старатели разрабатывали 9 пріисковъ 
(16°/о), въ 1882 г.- 13 пріисковъ ( 2 1 % ) , въ 1884 г. 15 пріисковъ ( 2 6 % ) . 

ІІо н!которымъ договорамъ пріисковое управлепіе могло обращать 
общеконтрактныхъ рабочихъ въ старателей золотничниісовъ. 

' ) „Сибирь", 1877 г., № 44. 
2 ) „Сибирскій Вѣстникъ" 1885 г., Ж 28, стр. 10. 



іакъ въ контракт! Чаринскаго товарищества 1880 г. сказано: „Если уирав-
" Р ю с к а м найдете необходимым?, производить работы волыюстарательскія 

то таковыя мы должны исполнять бевпрекословно и вмѣсто дневной платы попу-
тать (вознаграждение) съ золотника золота, добытая нами... Выиолнеиіе уроков ., 
ва старательскихъ работахъ должно быть, какъ и при общих?, работахъ. Промывку 
должны производить на бутарахъ или машинах?,, согласуясь съ желаиіемъ управ-
ленія. Самовольно при старательскихъ работахъ мы располагать таковыми безъ 
разрѣшешя управленш не нмѣемъ права. Находясь на старательских?, работах., 
мы должны нмѣть свое содержаніе, отоиленіе и освѣщепіе на.ннхъ помѣщеній а 
равно и все имущество и матеріалы, нужные для работе, нашпхъ, получая таковые 

T Ï T J J Т а К С Ѣ ' а т а к ж , е Д а я * Н Н устраивать сами бутары, таратайки, 
тачки и все необходимое для добычи золота. Изъ взятаго нами имущества, если 
мы возврат имъ въ цѣлЬстн обратно, то управленіе должно взять съ паст, за 
пользоваше таковым?, половину его стоимости. Если при старательскихъ рабо-
тах?, будутъ задолжены нами лопіадн, то таковыя должны считаться въ чиепѣ 
подеищннъ артели и должны получать равный съ нами пай золота. Содержаиіе 
лошади должно быть за счетъ управленія. IIa вышеизложенных-?, условілхъ мы 
должны получать по 1 р. 92 к. за каждый добытый золотник?, золота. Добытое 
нами золото должно записываться каждодневно в?, книжки каждой артели а но 
окон чаши мѣсяда должно дѣлиться по ровной части на поденщину и записы-
ваться каждому в., разсчетиын лист?,". 

Золотопромышленникъ Олекминскаго округа Д. В . Плетюхинъ 
также иредоставлялъ с е б ! право обращать общеконтрактныхъ рабочихъ 
въ золотничники, которые должны были состоять па своемъ или хозяй-
окомъ содержаніи. 

Вт, договорах?, с?, нимъ 1886 и 1889 гг. сказано слѣдующее: „Отъ уирав-
ленія зависите, установить еще два способа работъ, который для насъ обяза-
тельны. 1-й способъ. По нрпбытіи на нрінскъ мы должны производить слѣдугощія 
работы: а) проводить дамбы и приготовлять необходимые для того матеріалы 
как?,-то: мохъ, дериъ, лѣсъ и ирочее, и подносить къ указанным?, мѣстамъ б) прово-
дить водоотвод и ыя канавы на столько глубоко, чтобы явилась возможность осу-
шить пласте, и устанавливать промывальныя машины, вашгерд?, и нрочія потребпыя 
для промывалыюй операціп. Способъ этотъ, какъ имѣющін вид?, старательскихъ 
работъ, хотя обязуете, нас?, работать опредѣлспное выше число часов?, (13 вь 
сутки), но платы за всѣ і.риготовителышя работы не полагается, и за все это 
время мы должны платить уиравлеиію за содержаніе по существующей такс! 
Все же добытое памп но этому способу работъ золото сдается в?, управленіе ne 

0 д в у х ъ 1 )а : іЪ ІІЪ сутки за каждый золотникъ но 1 р. 68 к. или ио 1% кон 
за долю, а за поднятое во время работ?, по 1 р. 92 к. за золотшікъ. Причем?* 
нолученіе денегъ и вещей, кромѣ крайне пеобходимыхъ, возможно только но 
отработкѣ всего забраннаго нами отъ уиравлеиія, и то только небольшими сум-
мами, а вся остальная доплата должна быть произведена 11 сентября т-е въ 
день общаго разсчета... При первом?, способ! старательскихъ работе, весь потребный 
инструменте, мы должны нріобрѣсги из?, матеріальиаго амбара но стоящей про-
мысловому управление цѣнѣ. По окончаніи операціи, если инструменте окажется 
годнымъкъ унотребленію, мы можемъ сдать его обратно съ уцѣнкою вънолоішпу 
его стоимости. Бутары, вашгерды, помпы, яндовкн, тачки, выкаты и проч. должны 
быть также наши. Если же унравленіе сочтет?, возможным?, все это дать намъ 

готовое, то мы обязуемся платить по 20 р. с?, каждаго человѣка п но оісончаніи 
работъ сдать все обратно. Еж ел і г при этомъ способ! кто либо изъ насъ заболѣетъ, 
то ісром! того, что платить за содержаніе но 90 кои. въ сутки, платить еще за 
медицинскую помощь по 40 коп. въ день; если же кто изъ насъ будетъ участво-
вать нри нроведеиіи дамбы и заболѣетъ и потому будетъ лигаенъ возможности 
участвовать в?, добыч! золота и притом?, будетъ оставаться управление долженъ, 
то долгъ за таковым?, расписывается иа всю артелыіоровну, такъ какъ по выбы-гіи 
участвующего въ этихъ приготовнтельыыхъ работахъ остальные въ артели вос-
пользуются его трудами. 2-й способъ: Каждый изъ насъ должен?, работать ука-
занное выше число часовъ и сдавать въ контору управленія ежедпевно по 2 зол. 
золота, за что получать отъ управленія ежедневной платы отъ 5 0 до 8 0 КОІІ. и 
въ содержаніе но 1% Ф- мяса соленаго или свЬжаго, по 4 ф. ржаного нечеиаго 
хл!ба, круиы, соли и масла по положенію, сколько назначено в ь этомъ контракт!... 
Такъ какъ добыча золота за плату и содержаиіе назначается в ь 2 зол. ежедпевно, 
то не сдавшій въ контору иолнаго количества хотя и не лишается платы за тотъ 
день, но обязан?, въ слѣдующіе дни пополнить весь недостаток?, до ноложепиаго 
количества и за ііснолнеиіемъ таковаго, т.-е. ежели добыча золота будете, превышать 
ежедневное условленное количество,за все излишне добытое п сданное получать какъ 
за старательское золото но 96 к. за золотникъ. При пазначеши работъ по этому 
носл!дмему сиособу мы должпы также исполнять всѣ нрнготовнтельиыя работы", 
не получая за шіхъ „никакой платы. При этих?, двухъ способах?, дней отдыха не 
полагается, a желагощін пользоваться таковым?,, и то не иначе какъ съ согласія 
управленія, платит?, за еодержаніе до 90 кои. въ день. Въ видах?, устранепія 
праздности и л!шг управлепіе имѣегъ право дѣлатг, съ каждаго ішновнаго вычеты 
за каждый потерянный день отъ 3 до 10 руб." *). Въ 1886 г., при этомъ посл!д-
иемъ условін, нодъ предлогомъ, что золото па промыслахъ Плетюхина было 
б!дп!е, установлен-?, былъ еще вычете съ каждаго рабочаго, состолщаго па про-
мьівк! въ артели, по 1 золотнику въ пользу хозяина. Въ контракт! Плетюхина 
1886 г. вычете» этотъ установлен?, не был?, н сл-ѣдовательно был?, введен?, вопреки 
контракту 2). 

Такимъ хитроумпымъ или, лучіпе сказать, прямо противозаконным! 
коптрактомъ Плетюхинъ совершенно онутывалъ рабочихъ. Но эксплоа-
тація рабочаго золотничника пе ограничивалась еще т ! м ъ , что указано 
въ договор! : здѣсь, какъ и въ Енисейском! о к р у г ! , его пер!дко сго-
шпотъ съ хорошаго, имъ найденнаго м ! с т а . Вотъ что сосбщаетъ „Во-
сточное Обозрѣніе": „Есть въ Витимской систем! золотопромышленник! 
Д. В . П.; на пріиск! у него рабочій-старатель но контракту добываете 
пески и промываете золото на избранном! имъ мѣстѣ или на м ѣ с т ! , 
указанном! управленіемъ... Рабочій на свой счетъ отгораживаете из-
бранное имъ мѣсто отъ воды дамбой, на свой счетъ отыскивает ! м !сто 
съ золотом! и подготовляете къ работ! . Е д в а только м!сто , подготов-
ленное къ добыч! золота, окажется съ хорошим! золотом! и рабочему 

9 Бумаги А . К. Субботина и А р х . Ирк. Думы, книга актовая 2-го ирк. город, 
маклера на свидѣт. о паймѣ рабочихъ 1889 г., л. 81 . 

2 ) Изъ буыагь А. К. Субботина. 



представляет«, возможность къ заработку, какъ владѣледъ прогоняет* 
его... или укажет* ему мѣсто с * бѣдпым* содержащем*,. . . или рабочШ 
принужден* будет* опять искать« новый участок* , а отобранное »г с " 
хозяин* пршска заставляет* вырабатывать уже своихъ рабочих* а ие 

Г и Г : * " И М Ъ П Г Т е ; Ъ Р а б 0 , , І Й ' Ц Ѣ Л 0 Ѳ а Р°Рноотавъ, не только 
захвооает / Г Г " " - г о должным*, а если 
захворает* , то и лѣчиться негдѣ , т а к * какъ было время, что этот* 
золотопромышленник* даже не считал* нужным* имѣ і ь б о л ь н и ц , « " ) 

И з * отчета исправника Витимскаго округа за 1 8 7 0 г о д * видно, чго за 
ста ательское золото в * № Прибрежно-Витимской, ІГромышл и ,ости 
и Ьодаибипской платили от* 1 р. 44 к. до 2 р. за золотник* 7 1 1 

і ч н Т Г Г Г ' ' " а К Ъ М Ы Ш а Ь л и ' п л а т ы етарателям* золот-
н и , п и к а м * за подготовительный работы не полагалось; невидимому, ото 
не было общим* правилом*, но крайней мѣрѣ , но отчету ленскаго о к р , ж ! 

него инженера за , 8 8 9 г. „ в * т ! х * с л у ч а я х * , когда старатели полота 

ботами Г ™ ™ ' а б Ш И 3 а М ™ Е а Ю М И Л й б ° "одсотовительпыми ра-

а Г к Ѵ Г Г Г ™ І " Т Н І Я М И І , л а т и л о с ь ' с ы о т р я 1 , 0 Ä « 
Старатели-золотничники работают* здѣсь то на своем*, то на хо-

зяйском* содержали; чаще было первое, „о крайней мѣрѣ , чиновник* 
Калагеорги, посланный в * , 8 8 2 г. ген.-губернатором* В о с т о ч н о " 
бири для изучен,я пршсковых* рабочих* Олекминскаго округа вовсе 
не упоминает* о золотни,пиках* на хозяйском* содержаніи „На п р і / 

к а х * , говорит* он* , „гдѣ работы производятся исключительно водьпо-
старателями, унравлеше заботится только о заготовленіи продуктов! 
довольствуются же рабочіе на свой счет* , покупая из* склада мясо и ' 
все что желают*, а за хлѣбъ, выдаваемый им* без* в ѣ с , „ к в а с * , „ни 
платят* по разсчету за а«/, пуда в * „ ѣ с я ц ъ " . „родовольствіе золотнич 
пиков* иа свои с ч е т * считает* общим* правилом* и ленскій окружной 
инженер* (отчет* за , 8 8 9 г.), но, к а к * мы видѣли из* договора с * 
Длетюхиным*, они могли быть и па хозяйском* содержали; то же 
слышали мы во время посѣщепія Олекминскаго округа въ 1891 г Мы 
вндѣли также, что но контракт , с * Нлетюхиным* золотничники 'пла" 
тили за лѣчѳніе и за содержаніе во время болѣзни 

Если казармы общеконтрактных* рабочих* были нерѣдко неудов-
летворительны, то ие удивительно, что золотничники сплошь и рядом* 
были помѣщены из* рук* вон* плохо. Якутскій губернатор* в * все-
водаонѣйшем* о т ч е т ! за 1887 г. говорит*: „ В * лѣтпее время миогіе 

7 „Восточное Обозрѣніе" 1886 г , Ж 50, стр. 1«. 
7 Дѣло канцел. Иркут. Горн. Управ., № 39, л. 204, 

изъ рабочихъ, въ особенности семейные, устраивают» отдѣльные бала-
ганы или шалаши изъ коры. Большею часгію такимъ образомъ устраи-
ваются рабочіе па пріискахъ па рѣкѣ Бодайбо иа старательскихъ и зо-
лотничныхъ работахъ" 7 - И въ настоящее время золотничники Олек-
минскаго округа живутъ иногда съ своими женами въ шалашах» и 
землянках» 2). 

Нерѣдко большая часть заработка золотничника уходит» на уплату 
за забранные припасы и товары. Главноуправляющій Базилевскаго Крас-
нопѣвцевъ въ запискѣ , поданной имъ въ 1 8 9 0 г., говоритъ: на такихъ 
иріисках», „гдѣ работают» старательскими работами, хозяин» только 
тѣмъ и заинтересован», чтобы коммерція у него продвѣтала; поэтому 
онъ не заботится ни о порядках» хозяйственной части, ни о порядоч-
н ы х » помѣщеніяхъ, ни о пищѣ , ни о чемъ другом»: рабочіе обязаны 
брать изъ амбара все рѣшительно, и чѣмъ больше опи берут», тѣмъ 
хозяин» болѣе и наживается" . 

В ъ занадной части Забайкальской области старательскія работы 
въ настоящее время особенно развиты. ІІо отчету о золотопромышлен-
ности въ Западно-Забайкальскомъ горномъ округѣ за 1889 годъ, „боль-
шая часть рабочихъ добывает» золото артелями па собственный сред-
ства и сдает» его съ золотника золотопромышленникамъ Верхнеудин-
скаго и Баргузинскаго округов»" . 

Окружной ревизор» Забайкальской области въ отчетѣ за 1 8 8 2 — 8 3 
г . враждебно относится къ золотничнымъ работамъ съ технической 
точки зрѣнія 3) ; но окружной ревизор» Бирюсинекой системы Оранскій, 
также вообще осуждающій по той же нричипѣ золотничную разработку 
пріисковъ, говоритъ: „Я допускаю пользу старательскихъ работъ въ 
т ѣ х ъ только мѣстностяхъ, которыя находятся вблизи осѣдлаго наееле-
нія, могущаго заниматься имъ непосредственно; въ таком» случаѣ эта 
система разработки служит» населенію иодепорьемъ и является про-
мыслом» народным», кустарным». В ъ таком» ноложеніи, напр., нахо-
дится вся Чикойская золотоносная система" (Верхпеудинскаго округа 
Забайкальской области) 4) . То же горный инженеръ Оранскій повто-
ряет» и въ другом» своемъ оффиціальномъ отчетѣ ( 1 8 8 9 г . ) объ амур-
ской золотопромышленности: въ Чикойской системѣ Забайкальской обла-
сти, „ г д ѣ сельское паселеніе, имѣя тутъ же подъ руками пріиски, ра-

7 Арх. Канц. Иркут. Горн. Украв. К. 2054-, Ж 70—527. 
7 О. О. „Sibirische Br iefe" , 1894, S . 240. 
7 Ихъ считаетъ также крайне невыгодными для компапій Levât въ своемъ 

сочименіи: „L'or en Sibérie orientale", P. , 1897, I, 57, 59, 6 2 - 6 3 . 
7 „Прилож. I къ вып. 1 сборн. офф. док.", т. V I I , отчетъ окружи, рев. Забайк. 

обл., стр. 27. 
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золото за плату въ 2 р. 5 0 к с Г і л о ™ У " а С Т к ѣ М Ш Ъ с о своего артелью 
какъ бы за аренду учаѴпса Ѳ - в г ? п ' Г " ^ * 0 * ° Д и а к о 5 0 с ч и т а л о с ь , 
доволвствін, которое па своемъ' 

какіл будетъ угодно ставить этому , Г Х с ѵ A Z " ° д р " д " і г ' г а 1 1 0 

ю.цен эти свѣдѣпія, поясняет» l o ю Г Г ^ Р е е н о п д е м ц і и , сообщат 
изъ подрядчиков» пе нмѣется в с л ѣ д с т і е ^ Z n « V " " р 0 Д у К Т Ы 1111 У одного 
" з ъ иріисковаго амбара; м о ^ о Г с і Т Д т , / , " они должны получать ихъ 
кому управлении, каждый Г ' Г р я д ' и к а м и 

себѣ . Продажа же водки р а б о и п и м и m ' Р У б Л Ь б е р ѳ т ъ ™нара 
болѣе 'А сотой (ведра) и к Z о ъю не E T * ° W p m O Î И о р ц і я ' M , ; p o ß  

° Т Ъ 1 0 До 15 коп. I, з а н і і ш в а е т с я Т и ^ Г ^ ^ 
„разыаго товару», а болѣе предусмотрите і ь ш е ^ 1 1 Л 0 А Ъ н а з в а и і ™ » 
счетные листы" подъ видом» Г е ! , Ю Д Р Я Д І І , П Ш з а " и с ы в а ю т ъ въ р а з -
ч и в ъ Формальна™ д о г о н ^ * с ъ п о ^ м Г Г " ' K p e C ™ ™ > « заклю-
15 рабочихъ, которымъ ш и ш Т ' "стратилъ свои деньги па „аеыъ 
промывкѣ . Р а з ы с к а в » н р Г о ч д о П о д о ^ » Z " Д ° 5 0 Р ' " П р " С Т у п ™ > » 
вать в ъ день до 50 золот 2 Г п С " С В 0 , Ш , Г р а б о ч " м а иромы-

едва намывал» отъ 10 до 20 з о « л Г п " Т * ™ К " " І Ъ № 5 0 р а б ° ™ 
подрядчик» иаговорилъ на него управлягошрмѵ Т ^ Г Ж т 

имъ- бутара и в с к р І т н в д м « в к п ™ Ш і ' т р о е в « а в 

полицейской власти Ѳ - в ъ Г не Г д о с т м н с ь подрядчику; у мѣстиой 
рядчика па таких» же с щ л Г ' г ^ « т в о р е н і я . У Д р у г о г о под-
Дослѣ того, какъ онъ u Z Z o t L 3 m Г ' P M T e p 0 M ' r ' съ товарищами, 
леиіе но какимь-то т я ж ^ 
поѣхалъ, боясь ослушаться i n Z Z , l Ä " K b п е о т " у с к а л ъ его, но онъ 

рабочіе разсчптаиы, а промывательные сн"агщдыВ°амрпЩ е Н"Г ™ е г о 

чпкь взял» себѣ »). с н а р л д ы - а м е р н к а н к у и в а ш г е р д » - п о д р я д -

л а с т и с т а р а т е л и п г ш т ! - п р о м ы с л а х » З а б а й к а л ь с к о й о б -
полу а и Т о 1 Р Г а Т ы " И И С Т Р У М е 0 Т а Х Ъ ' « - ш а д я х ъ 
е ж е д н е в н о в » т м » ж е р а з Г Г Т от^каемыхъ 

_ Ж Ѳ Р а 8 м Ь р ѣ ' в ъ к а ц о ы ' ь п о л у ч а л и и х ъ и о б щ е к о п -

А Р Х ; І І , ) , С- п Г о р н ' у » Р ч лѣло канд., № 39, л. 147/367 
J „Оибирск. Вѣстн.«, 1S92 г . , № 123, стр. 4. 

трактные рабочіе; обыкновенно считалось, что дневное пропитаніе ра-
бочаго стоило 4 0 — 4 5 к. В ъ 1883 г. на промыслахъ Верхнеудинскаго 
и Баргузинскаго округов» старатели нолучали по отчету мѣстнаго гор-
наго исправника по 2 р . — 2 р. 5 0 к . за золотникъ, а по свѣдѣніямъ, 
собранным» командированным» въ Забайкалье чиновником» Калагеорги, 
1 р. 50 к . — 2 р. В ъ 1888 г. по оффиціальнымъ отчетам» плата съ зо-
лотника равнялась въ Западпо-Забайкальскоыъ горном» округѣ 2 р. 
5 0 к . — 3 р., въ 1889 г . — 2 р .—3 р. 7 -

В ъ Амурской области старатели-золотничники появились лишь 
въ 1884 г . 7 . По словамъ мѣстнаго окружного инженера Оранскаго, 
золотничный способ» работъ особеппо распространился въ 1893 г . , и 
посредством» его разрабатывается „огромное число амурских» пріис-
ковъ" , а именно: Уиьинекая, Бомская, Хипгапская, Джалиндинская 
системы и часть Зейской. Старательскія работы преобладают» въ на-
стоящее время па пріискахъ Амурскаго края 3). 

Весь путь на пріискъ и обратно золотничники совершаютъ на 
свой счет» и па своемъ содержавіи. Предложеніе труда превышает» 
спрос», и потому рабочіе соглашаются на всякія условія лишь бы по-
пасть на пріискъ. Такъ по нѣкоторымъ контрактам» рабочій, желающій 
быть принят» на пріискъ в » качествѣ старателя, обязывается пригнать 
быка и доставить 1 '/2 иуда сухарей: то и другое принимается в» пріис-
ковый амбар» но базарной цѣпѣ жилого мѣста, съ наложеніемъ расхо-
дов» иа доставку. Если же рабочему потребуются тѣ лее сухари или 
мясо, то ему отпускают» эти припасы уже по цѣнѣ , установленной 
пріисковымъ управленіемъ. Другіе золотничники вносят» золотопромы-
шлеппику въ видѣ залога опредѣлеоную сумму денегъ 4) . Золотничники 
состоят» на нріискѣ на собственном» иродовольствіи и не имѣютъ 
нрава запасаться провизіей въ другом» мѣстѣ , кромѣ пріисковаго ам-
бара. Если у нихъ окажется остаток» отъ дорожнаго запаса, то они 
обязаны сдать его въ амбаръ но низшей цѣнѣ , сравнительно съ прі-
исковой таксой, по которой имъ приходится получать тѣ лее запасы 
изъ пріисковой лавки 5)-

Жилище для себя золотничники на промыслах» Амурской об-

7 Арх. Ирк. Горп. Упр. К. 2769, Ж 58—68, л. 43 об., К. 2767, .Ys 41—49, л. 18 
об., К. 2772, Ж 135—124, л. 492. 

7 Оранскій. „ІСраткій очерк» Амурскаго крал въ золотопромышленном» отно-
шеніи", 1886 г., стр. 30. 

7 И. Боюлюбскгй. „Оішсаніе золот. пром. Амурско-Приморскаго края. Прил. 
къ труданъ комм, для собр. свѣд. о сиб. золот." Сиб. 1897, стр. 10. 

7 „Вост. Обоз." 1893 г.,.Ys 23, стр. 5, 1895 г., Ж 41—42, стр. 2. 
7 „Вост. Обоз." 1895 г., № 139, 1893 г., № 43; „Амурская Газета" 1895 г., Ж 6 , 

стр. 225. 



ласти обыкновенно условливаются построить сами, и это условіе имъ 
сплошь и рядом* приходится выполнять, такъ к а к * они попадают* " 
брошенные или совершенно ееразвѣданные пріиски. Л о м ѣ Х е я Z 

/ н ы ё Г Г а б о ' ч и х * п е К 0 Р 0 Т К О е " Р е М " П 0 Т 0 М У Г 0 ^ З Д О » « * " » урочных* рабочих*. Потолки низкіе, свѣта мало, н а д * входною двеныо 
н ѣ т * часто навѣса, в * самой кавармѣ грязь и' т е м е о т а Г н Г н ѣ к о т о 
р ы х * промыслах* часть золотой,никои* живет* въ шалашах* Г * 
лиственичной коры и парусинных* палатках* ' ) 

к а н а в ы " ' 7 1 1 7 " ° б Я Ш Ш Ю П Я В Ъ » » р а н т а х * „ровестн водоотводныя 
канавы, иногда даже выстроить теплы» промывальни: инструменты и 
бутары, необходимые для промывки, они должны имѣть свои Т а k 

Г Г ' 6 Г 8 ™ " Л 0 Ш п Д Ш ' U 0 Н Ѣ К 0 Т ° Р Ы М Ъ ' " " " ^ " » а м * , они L a 

иногда моложе' Z ^ и ихъ д ѣ т „ , 

И здѣсь, к а к * и въ другим* мѣстахъ, съ золотничниками на-
шедшими обильное золото, не церемонятся и переводят* и х * „ Т д р у т а е 
мѣсто, какъ только они отработали свой долг* за провизію, а на „ х * 
мѣсто с т а в я т * другую артель, состоящую еще в * долгу V 

Наиболѣе обычное вознагражденіе старателей-золотни,ников* въ 
Амурской области 2 р. 5 0 к. за золотник*, рѣже 2 р. 65 к 2 р 88 Г 

L ; " а Z T Р Ч Ш Д ° ™ ° Н ™ І ~ а 'требовать t e м 
лмтъ, а только в * с ч е т * заработка получает* припасы, товары и ин-
трументы из* пріисковаго амбара. Т а к * к а к * китайцы тайные « " -

: так г : : : ; г г н а А м у р ѣ о г ь 4 р- д ° 4 р - 7 5 -
И такъ какъ по близости пршсковъ всегда шныряют* спиртоносы и 
тайные скупщики, то понятно, что весьма значительная часть Г о т ё 

не сдается золотничниками в * промысловый конторы •) 
Припасы отпускаются поисковым* рабочимъ иногда по неимо-

в е р н о „ысоким* цѣнамъ. По данным*, приводимым* г. Ор неким* н а 
одной из* золотоносных* систем* Амурской области, мука я р ™ 2 
пуеналась а D 0 б р 2 0 к з а и у д ъ > с ѣ я о к > J 4 о Р и ч н а я о т 

натка 8 р. 8 0 к., сахар* 18 р., рис* 12 р., „„со свѣжее и соленое 

O P., скоромное масло 30 р., соль 6 р., крупа гречневая 6 р. 5 0 к и 

— " И 2 4 Р ' П № - С р а В Н И " Ъ " Ч Ѣ И » И » " 
щепскѣ и приняв* во впиманіе стоимость провоза в * эту систему (зи-

2 т " 1894 2в-27; В. Боготбсшй, 76, 78 79 

) Л. Воюлюбскгй, 81, Ц4. 
9 „Амурская Газета" 1S95 г., № б, стр. 225. 
й) Вацсвичг, стр. 152 —153. 

мою 1 р. 80 к. за пудъ), окажется, по свидѣтельству г. Оранскаго, что 
владѣлецъ нріиска при продаж! припасовъ своимъ рабочимъ-золотнич-
пикамъ вы р у чал ъ барыша съ пуда муки 2 р. 30 к. до 4 р. 2 0 к. 
(79—145°/о) , сахара 8 р. 20 к. ( 8 4 % ) , рису 4 р. 20 к. ( 5 4 % ) , мяса 
4 р > до к . — 5 р. 60 к. (96—127° /о) , масла 14 р. 20 к. ( 9 0 » , соли 3 р. 
( 1 0 0 % ) , крупы 3 р. 50 к. (117°/ 0 ) , с в ! ч е й 10 р. 20 к. (74° / 0 ) *)• „При 
такихъ условіяхъ", продолжаете г. Орапскій, „не трудно быть золото-
промышленником!, но можетъ-ли рабочій вынести что-нибудь изъ тайги, 
хотя бы опъ работалъ и на пріиск! даже съ хорошим! еодержапіемъ 
золота? Конечно денегъ не вынесетъ, но вынесете золото, которое при-
нужденъ утаить, а если это ему не удастся, то вернется домой нищимъ". 
Такіе порядки норождаютъ „не мало пролетаріевъ, погнавшихся за лег-
кою наживою въ т а й г ! " . Положеніе золотничниковъ крайне неопред!-
ленно, иногда далее безвыходно. „Операціонный заработокъ ихъ опре-
делить трудно, такъ какъ оігь прямо зависите отъ памытаго ими, 
сданнаго въ контору и угаенваго золота", но если влад!лецъ пріиска 
пе нолучаетъ вовсе или получаете мало золота отъ своихъ золотнич-
никовъ, то онъ можетъ отказать имъ въ в ы д а ч ! нровизіи. Немалая 
часть заработка у п!которыхъ золотопромышленниковъ выманивается у 
рабочихъ и посредством! продажи спирта за баснословныя ц ! н ы . 

За разные проступки—пьянство, буйство, н е в ы х о д ! на работу, 
картежную игру и т. и. —но договорамъ золотничниковъ съ хозяевами, 
назначаются штрафы. Такъ по одному контракту за каждый такой про-
ступокъ назначен! штрафъ по 5 р. и кром! того арестъ при казачьей; 
за самовольную отлучку на другой пріискъ—10 р. и арестъ. Хозяинъ 
могъ также всегда разечитать рабочаго но своему усмотр!аію не только 
за какой-либо проступокъ, но, по нѣкоторымъ договорамъ, всегда по 
ыипованіи въ пемъ надобиости 2) . 

Золотвичная работа—работа издѣльпая и размЬръ заработка за-
висите отъ количества добытаго въ немъ золота; поэтому, по свиде-
тельству м!стныхъ наблюдателей, золотничная работа папряженн!е и 
изнурительн!е хозяйской. Дурныя жилища и изнурительная работа по-
рождаютъ частую забол!ваемость среди золотничниковъ: инфлуэнца, 
брюшной тифъ, дезинтерія—явлепія между пими обычныя 9 - А между 
тѣмъ у мелкихъ золотопромышлепниковъ сплошь и рядомъ не только 
нѣтъ своихъ больницъ, но и фельдшера, и потому медицинскую по-
мощь рабочимъ удается получить только на сос!дпихъ круппыхъ про-

' ) „Приам. Вѣдом." 1891 г., № 26 - 2 7 . См. друг, таксу въ „Вѣсти. Золотонр." 
1896 г. № 22, стр. 398; сраи. Н. Боіолюбскій, 39—40, 115. 

9 „Вост. Обоз." 1895 г., № 139. стр. 3; срав. II. Боюлюбскш, 42, 77. 
9 „Амур. Газета" 1896 г., № 4, стр. 110. 



П л а г и н 

Возвращаются золотничники изъ тайги какъ хотят» такъ какъ 
коинанш не были обязаны давать и м ъ н и лодокъ, я і ™ 

На Хабаровском» съѣздѣ 1893 г. Горное отдѣленіе указало на то 

з Г о т ; ™ Г ' е ° І С У Т С Т В І Л К а М Х Ъ " Л И б ° о т н о е и Г Г V о ы 

р а Г ы И D бот ° Д П И Х Ъ " Р Ш С К а Х Ъ З а , £ ™ ™ ° ™ опредѣленные кон-
тракты, и работы ведутся строго и толково, тогда к а к » иа других» 

а Г Г з о л — " Г Т а Н И Ц а " З Д ° У — и а н р и м ѣ р ъ , р а Г Г 
ваютъ за золото спиртом», отказывают» совершенно въ продовольствіи 

т о С ; у Д Р г Г 1 С Т О Р ° Т в м е ш а ю т » хозяину » Г 

обязательный лл°ТД 1) выработать 
съ хозяевами " о с т а н о в л е н « и 2 ) вводить въ условія 

И о т д ^ ; Г Г Н И Ч Н И К О В Ъ " а п и м а ю ™ н е ™ ь к о у разных» комнаній 
к Л а е т » L 3 Г ' ' 0 " " ' " У Верхнеамурская 

есть „ Г ™ ' " Д У Ж Ѳ хозяйскія работы, но гдѣ 
есть „»ста , нрнгодныя для старательских» работъ, па с т а р а я « нодряд-

м г л » Г н р ы м и я в л я ю т с я n p 0 : ; ; z « 
Г у ж у то к,ш " K a " Э Т ° И М Ѣ в Т Ъ " И А І Н а Г Р а Д Ы З а " Р « о « и т е л ь , „ ю 

службу, то компанія олатитъ въ этомъ случаѣ болѣе высокую цѣну за 
•лото. Подрядчик» нанимает» старателей, размѣщает» и х » на п а L I 

Н а Д З И Р а Ѳ Т Ъ З а Р а б 0 Т а М И - » а 4 - е т » „ Р н „ а с а М н н 

иялчика О Р а З С т е і Ы ; Ж 0 М П а а І Я Ж Ѳ З н а е т а о д в ° ' ' ° ™ л ь К 0 под-
рядчика. от» него получает» золото, с » ним» разсчитывается. „Въ Зей-

Я С т а Р а в , е поставлено иначе: там» дѣло ведется тоже через» 
подрядчиков», которыми въ большинстяѣ случаевъ являются артель-
щики отдѣльиых» артелей, будь то русскіе, 'китайцы или „рейцы и 

к а к » I — ' " 0 6 3 0 Л 0 Т ° П И Ж е Ц Ѣ П Ы УР«»Й i L , такъ 
какъ з д і с ь некого награждать и не зачѣмъ давать лишній цолтинникъ 
В ь Верхнеамурской К о подрядчики сами являются к а к » J Z c „ и 
олотонромышлеивиками, Зейская же К» поставила с т а р а т е л ь « « p a Z 

ту же точку, „а какой он» стоят» у обыкновенных» мелких» про-
мышленников», имѣющих» свои собственные нріиски« ' ) 

Если старатель-золотничоикъ работает» отъ подрядчика, то изъ 
платы за золотпикъ золотя »т 9 п кп „ ^ 
я 50 „ ч / 1 5 0 К- т о л ь к о 2 Р- и Д е т ъ старателю, 
а 5 0 к.—золотничпику. ' 

7 И. Боюлюбспіп. 41, 7(і. 
7 «Приам. Вѣд." 189-1 г., № 2 6 - 2 7 

''> Ä Х а б - 1 8 9 1 етр-73-

Среди золотиичниковъ па амурскихъ промыслахъ находится весьма 
значительное количество китайцев* и корейцев* 1)- прежнее время 
на иріискахъ Амурской области ихъ почти вовсе пе было. По словамъ 
г. Оранскаго, въ 1884 г . артели китайцев* были наняты па пріиски 
Зейской и Ниманской КК°, однако, опыт* былъ неудачен*. „Но зимою 
1 8 9 0 — 9 1 г. распространились слухи о баспословпомъ богатств ! (золота) 
въ системах* р ! к ъ Бома, Уньи и ихъ притоков*. Эти слухи пропикли 
очень скоро на иріиски в с ! х ъ систем* Амурской области, и началось 
усиленное движеніе на Бомъ, Уныо, Гилюй и въ другія м!стности; 
словом*, началось безпримѣрпое по своим* разм!рамъ восточно-сибир-
скаго золотого д ! л а хищничество. Само собою понятно, что при т а к и х * 
условіяхъ владѣльцамъ пріисковъ сд!лалосі. уже т р у д п ! е нанимать къ 
с е б ! рабочихъ на такіе нріиски, г д ! заработки незначительны. Осо-
бенно это было трудно для мелких* золотопромышленников*, которые, 
владѣя бѣдными пріисками, могли разрабатывать ихъ только золотпич-
нымъ способом*. Если прежде золотничпикъ работал* охотно па пріиск! , 
г д ! содержаиіе золота, положим*, 4 0 долей, то теперь эти доли уже 
не привлекали его, такъ какъ ему представлялась возможность отпра-
виться на вольный промысел* и заработать больше; этому способство-
вала еще перспектива полной свободы, при которой онъ мог* работать. 
Поел! этого мелким* золотопромышленникам* оставалось одно средство: 
обратиться къ китайцамъ и корейцам*, которые притом* м е н ! е требо-
вательны, и трудъ которыхъ оплачивается дешевле, сравнительно съ 
пашими рабочими. На иріиски, иапримѣръ, Хинганской системы наш* 
рабочій ne шелъ, а китаец* довольствовался и т ! м и 3 0 — 4 0 р., кото-
рые могъ заработать въ теченіе операціи, В ъ этой систем! пріиски, за 
исключепіемъ одного, разрабатываются китайцами и корейцами, при 
чемъ они, безъ всякаго учасгія влад!льцевъ, строят* с е б ! ном!щепія. 
проводят* водоотводныя капавы, не протестуют*, когда имъ запре-
щают* выхватывать па иріиек! мѣста съ хорошим* содержапіемъ зо-
лота, а разрабатывают* и бѣдныя.. . Р а з в ! д к а одного изъ пріисковъ 
дала такіе плачевные результаты, что влад!льцы р!іпились отпустить 
его въ казну; но въ 1893 г. пришли китайцы, попробовали въ одпомъ-
другомъ мѣстѣ , и тамъ, г д ! разв!дочные шурфы обнаружили только 
с л ! д ы золота или же считались пустыми, китайцы нашли возможность 
работать... Производительность нашего рабочаго больше, правда, про-
изводительности китайца, по для влад!лг,ца ііріисгса безразлично, по-
лучит* ли опъ золотпикъ золота отъ одного нашего золотпичпика, или 
отъ двухъ китайцев*" .—„Можпо безошибочно сказать" , утверждает* 
г. Орапскій, „что третья часть получеипаго въ 1893 г. (въ Амурской 

7 Мѣстами есть и тунгусы. И. Боюлюбскіщ 57. 
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области) золота добыта корейцами и китайцами". Всѣ эти китайцы и 
корейцы—золотничники: урочныхъ рабочихъ среди нихъ нѣтъ % 

Въ 1894 г. на пріискахъ одной Хипганской системы работало 
до 3000 китайцевъ 2). По словамъ г. Оранскаго, послѣ того, какъ „хищ-
ничество уже нѣсколько стѣснено и освободило много рабочихъ рукъ 
нерѣдко приходится слышать выраженія пеудовольствія со стороны"на-
ших® рабочихъ, что имъ остается „хоть умирать съ голоду", такъ 
какъ китайцы и корейцы завладѣли пріисками. Такія заявленія можно 
слышать особенно часто на зимовьях® по дорогѣ на Бомъ и Уиыо Л 
рѣшаюсь", продолжаете г. Оранскій, „предсказать столкновеніе въ бу-
дущемъ" (между русскими и китайцами), „если число рабочихъ китай-
цевъ будетъ прогрессивно увеличиваться... Чрезмѣрный наплывъ ки-
тайцевъ на паши промыслы крайне нежелателенъ и долженъ быть огра-
пиченъ ). Указаеія мѣстныхъ наблюдателей были приняты во вни-
мание, и въ 1894 г., высшею администраціею Приамурскаго края было 
сдѣлано распоряженіе, чтобы число китайскихъ работниковъ не пре-
вышало 5 0 % общаго числа рабочихъ на пріискахъ. Тѣмъ не менѣе 

приливъ китайцевъ и корейцевъ на нріиски Амурской области не осла-
бевает® 4). 

Китайцы путешествуют® на нріиски Амурской области на лод-
кахъ, частью пѣшкомъ, a нѣкоторые, болѣе зажиточные, на пароходахъ 
Идущіе пѣшкомъ испытываютъ страшпыя лишенія и рискуют® умереть 
голодною смертью % Каждый маньчжуръ или кореецъ, пришедшій въ 
поисковый раіонъ, не имѣетъ почти никакой возможности непосред- " 
ственно получить работу: онъ вынужден® обратиться къ одному изъ 
кулаковъ-подрядчиковъ, также маньчжуру или корейцу. Такіе подряд-
чики, накормивши голодныхъ рабочихъ, составляют® изъ нихъ артели 
и отправляютъ работать на пріиски, взимая плату за посредничество 
или немедленно, или вычитая ее впослѣдствіи изъ заработка. Есть нод-

„Приам. В ѣ д . 1894 г., № 26, Прилож. стр. 5 - 6 ; № 27, Прил. стр 4. 
) „Приам. В ѣ д . " 1894 г . № 3 6 , стр. 13; „Вѣстн . Золот.« 1894 г., № 15, стр. 289 . 

Кромѣ названных* выше систем*, китайцы золотничники работают* в * Джалиндинской 
и отчасти в * Зейской. „Вѣстн . Золот." 1895 г , № 23, стр. 394, 1897 г % 4 стр 82 

скомт В Ѣ ? " 1 8 9 4 Г- № 2 7 ; П р И Л 0 Ж - с т р - 5 - » Е | д е " а " Х а б а р о в : 
с к о л ь съѣздѣ было рѣшеео китайцев* и корейцев* к * работам* на золотых* пріис-
м » не допускать, по т у т * же указывали, что пришлось бы сдѣлать исключеніе для 
Южно-уссурЩскаго. края, гдѣ подобное занрещеніе было равносильно воспрѳщенію са-

Z d Z ? a C Z ' U 0 T - Д ° С Т а В К а Р а б 0 ' Ш Х Ъ Т у Д а 0 б 0 Ш л а с ь б ы т и ш к о м * дорого". 
S 7 , к T Z 5 8 6 р - с ъ ѣ з д ъ 1 8 8 6 г - " В л а д и с - ' с т р - 1 9 ' 4 1 - 4 5 ^ с р - " А м у р г а з - й 

7 „Вѣстн. Золот." 1897 г., № 4, стр. 8^ 

стр. 8 0 5 9 . " В Ѣ С Т Н ' 3 0 Л 0 Т ' " 1 8 9 4 № С Т Р " 2 8 8 ; " А м у Р С К а а Г а з е т а " ! 8 9 б Г., № 23, 
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рядчики, въ распоряженіи которыхъ находятся сотни рабочихъ, раз-
сѣянныхъ чуть пе по всей систем!; у такихъ есть свой штатъ служа-
щихъ, свояѵ контора, г д ! ведутся разсчеты съ отд!льными артель-
щиками. 

Маньчжурскія или корейскія артели составляются въ болыпинствѣ 
случаевъ изъ 10 челов!къ; въ Зейской систем! добываемое ими золото 
д!лится иа 11 частей, изъ которыхъ одна составляете пай подрядчика, 
и кром! того онъ удерживаете съ каждаго золотничника около 25 к. 
Ііодрядчикъ наживается еще на прииасахъ, снабжая ими рабочихъ на 
такихъ промыслахъ, г д ! золотопромышленникъ самъ не въ состояніи 
это сдѣлать; это практикуется даже на нріискахъ Зейской К°. Подряд-
чикъ хорошо знаетъ пріиски всей системы, г д ! производятся стара-
тельскія работы, и если артель задолжаете на одномъ пріиск!, онъ по-
степенно, по одному челов!ку, переводите ее на другой и такимъ 
образомъ даетъ имъ возможность отработать долгъ, который принялъ 
на себя. Сплошь и рядомъ весь заработокъ, за исключеніемъ расхода 
на пищевое довольствіе, незначительна™ нри низкомъ уровн! потреб-
ностей маньчжуръ и корейцевъ, остается въ рукахъ нодрядчиковъ 7 -

Приступая къ работ!, рабочіе-маньчжуры роютъ ямы, которыя на 
бумаг! носятъ названіѳ „камерныхъ выемокъ". „Пройдя торфа, начи-
наютъ добывать пласте во в с ! 4 стороны, копаясь, какъ кроты, подъ 
толстымъ нластомъ торфовъ. Если золото окажется подходящимъ, ра-
бота продолжается, въ противпомъ же случа! закладывается другая, 
третья яма, и если въ нихъ мало золота,—въ у б ы т к ! останутся только 
рабочіе. Промывка песковъ большею частью производится на лоткахъ и 
р!дко па бутарахъ или американкахъ". Китайцы отличаются зам!ча-
тельпою трезвостью и трудолюбіемъ 2). Плата за золото полагается отъ 
2 р. 50 к. до 2 р. 90 к. за золотникъ, изъ которыхъ около 50 к. идете 
въ пользу подрядчика 3). 

Какъ и в с ! золотничники, китайцы работаютъ на своихъ харчахъ. 
Потребности ихъ чрезвычайно скромны, и они пер!дко питаются исклю-
чительно зеленью, будою или рисомъ. Кром! того они забираютъ изъ 
амбаровъ мясо, свинину, рыбу, маньчжурскій табакъ. Подрядчики берутъ 
съ китайцевъ за припасы дороже, чѣмъ назначено но пріисковой т а к с ! , 
иногда на 50°/о. Такъ, наприм!ръ, рыба соленая и вяленая по пріис-
ковой т а к с ! цішится въ 4 р. за пудъ, а подрядчикъ берете съ китай-

9 „Амур. Г а з . " 1895 г. , № 23, стр. 812 , № 25, с т р . 8 8 0 ; „Вѣстн. Золот." 1896 г. 

№ 22, стр. 398 (из* „Амур. Газ . " ) . 

7 „Амур. Г а з . " 1S95 г. , № 23, стр. 814 , № 18, стр. 645 . 
7 „Вѣсти. Золотоііром." 1894 г . , № 15, стр. 288 ; „Амур. Газ . " 1895 г. , № 24, 

стр. 815 . 



день 6 р. ). Мелкіе золотопромышленники, не имѣющіе возможности 
отпускать припасы золотпичникамъ изъ своего амбара, берутъ съ 
нихъ обязательство, что они будутъ сами себя пропитывать. ІЮ 
нятео, что подобный условія приходится включать въ свои договоры 
мелкимъ предпринимателям!, если даже въ Зейской IV иной разъ чув-
ствовался недостаток! въ мясѣ, и иа артель въ 10 человѣкъ корейцевъ 
и маньчжуръ выдавалось на двѣ недѣли пудъ мяса и столько же муки, 
рису и другихъ припасовъ; маньчжуры мирились съ этимъ и безропотно 

с : : : ѵ : т г В ъ 1 8 9 5 г - , і а пршекахъ . і Ж № 

Говъ к и т і Г У 0 И Н 0 В а 3 а і Ш Ш Х Л Ѣ б а и с т о п " ™ ь , почему золотнични-
Г п ѵ Г А ь С Т а Л И Р а 3 с ч и т ы в а т ь и отправлять въ ближайшую ста-
ницу на Амурѣ; они толпами уходили туда, покупали тамъ для себя 
рисъ и оуду и возвращались на нріиски, неся на себѣ иногда до 3-хъ 
нудовъ припасовъ на человѣка 2). 

Золотничники-китайцы сплошь и рлдомъ живутъ въ землянкахъ 
или шалашахъ, но во всякомъ случаѣ ихъ жилища, по словамъ г. Оран-
скаго, „иоражаютъ своею чистотою сравнительно съ помѣщеніями на-

изъХвойлп1Ч И Х Ъ ' У Т Ж А а Г ° К И Т а Й Д а Ч И С Т е Н Ь К а Л П 0 с т е л ь " 7 состоящая 
изь войлока или тюфяка и одѣяла; „казарма содержится опрятно, хотя 

" Ж е И Щ И Н Ъ ' Н а о б ' , з а а н о с т и К0'«>Рмхъ лежите забота о 
чистотЬ въ казармахъ нашихъ рабочихъ. Подобное явленіе объясняется 

Ч Т 0 Р^очіе-китайцы на пріискахъ почти независимы отъ пріис-
П ° Л Ѵ Ч а Я 3 а Л Ѣ Л Ь Н У Ю П Л а Т у ' ° П И Ц Ы Х 0 Д Я Т Ъ работу 

тогда только, когда имъ вздумается; въ дождливое время китайцы си-
Длтъ преспокойно дома, и никакія просьбы не въ состояеіи склонить 
ихъ къ работ!,; такимъ образомъ въ китайских! казармахъ нѣтъ того 
^ а в л л ю щ а г о воздуха, который является слѣдствіемъ нросушиваніл 
мокраго платья нашихъ рабочихъ; да и платья этого и обуви у китай-
ц е в ! гораздо меньше, такъ какъ они работают! совершенно нагіе въ 
однихъ брюкахъ (или даже безъ нихъ) и всегда притомъ безъ обуви" 9 

р а Т ч Т ъ Т У Т Ъ Г Р Я З Н Ѣ б К И Т а Й Ц Ѳ В Ъ И Т а К Ж Ѳ ° Т Д Ѣ Л Ь Н 0 ° Т Ъ ь 

Заработки китайцевъ золотничниковъ ничтожны, и по-неволѣ ио-
долнешемъ ихъ служите кража золота. „Воровство золота производится 
въ больших! размѣрахъ; рабочій-маньчжуръ, задолжавши своему артель-
щику и подрядчику, маньчжуру же, платите ему за свое иродовольствіе 
накраденнымъ^олщомъ или отрабатываете на болѣе выгодной работѣ. 

9 „Вѣстн Золот." 1896 г., № 22, стр. 398; 1894 г., № 15, стр. 288 

I № 2 3 ' - 812, 814; / / . J t o o ^ m 
iRftfi ^рат іс ій очеркъ Амур, крал къ золотолром. отношеніи" Томсісъ 
1886 г., стр. 30; IL Боголюбскій, 159, 181. ' 

9 „Приам. Вѣд." 1894 г., Ж 27, прил. стр. 3. 

Нопавъ разъ въ тайгу и работая при такихъ условіяхъ, онъ вѣчно на-
ходится въ кабалѣ, вѣчно долженъ подрядчику и никогда ничего за-
работать не можетъ, силы его отъ постоянной голодовки падаютъ, и 
вы встрѣтите десятки такихъ рабочихъ, которые обезеилепные пере-
кочевывают! съ пріиска на пріискъ и, будучи не въ состояніи рабо-
тать, кормятся послѣдовательно у болѣе счастливыхъ артелей" 9 - Нѳ-
мудрено, что маньчжуры десятками просятъ нодаянія, иногда бѣгутъ съ 
пріисковъ или даже рѣшаются, какъ было ва одпомъ изъ пріисковъ 
Хингана, поколотить казака, ихъ притѣспявшаго 2). 

До сихъ поръ мы говорили о положеніи золотничниковъ на про-
мыслахъ частныхъ золотопромышленниковъ, теперь переходимъ къ каби-
еетскимъ нріискамъ въ Алтайском! и Нерчинском! округахъ. 

Въ 1873 г. кабинетскіе золотые промыслы на Алтаѣ перестали 
разрабатываться па средства Кабинета и переданы были старателямъ-
золотничникамъ за извѣстпую плату съ золотника. Старатели еще ранѣе 
появились на этихъ промыслахъ. Въ 1865 г. па 4 промыслахъ, на ко-
торыхъ работы производились Кабинетомъ 9 , было получено 19 п. 2 ф. 
55 з. шлиховаго золота, „сверхъ того старателями съ платою но-золот-
нично, па оставленных! и частью на дѣйствующихъ промыслахъ" 4 ) 
получено было 8 п. 15 ф. 12 з, золота, которое слѣдовательно состав-
ляло почти треть общаго количества золота, добытаго въ этомъ году 
на кабинетскихъ промыслахъ па Алтаѣ 5). Въ 1866 г. старателями было 
добыто „на оставленпыхъ и частью на дѣйствующихъ промыслахъ" 6 п. 
35 ф. 76 з. шлиховаго золота с ) . 

Въ 1871 г. былъ составлен! „проектъ правилъ иа казенную ста-
рательскую добычу золота на Егорьевскомъ промыслѣ и въ окрестно-
стяхъ его". Этотъ проектъ разсматривался въ Алтайскомъ Горномъ 
Правленіи и затѣмъ въ январѣ 1871 г. былъ иредставленъ въ Каби-
нете и утвержденъ имъ; правила эти дѣйстиовали еще въ 1891 г. По 
этимъ правиламъ къ старательской добычѣ золота въ золотоносных! 
мѣстностяхъ Алтайскаго округа, остающихся въ непосредственном! 
распоряженіи Кабинета, могли быть допущены всѣ лица свободнаго со-

9 „Амур. Газ." 1895 г., Ж 23, стр. 814. 

9 „Амур. Газ." 1895 г., № 23, стр. 813; „Вост. Обоз." 1895 г., Ж 47, „Приам. 
Вѣд." 1894, № 27, ирил. стр. 5. 

9 Царево - Александровском?., Царево - Маріинскомъ, Яковлевскомъ и Нико-
лаевскомъ. 

9 Царево-Алексапдровскомъ, Егорьевскомъ, Царево-Николаевскомъ и Спасскомъ. 
9 Въ цредыдущемъ 1864 г. старателями было добыто 5 п. 16 ф. 80 зол. шли-

ховаго золота—менѣе 1/л всего количества. w 

9 Архивь Главп. У прав. Алтайск. Горн, округа. „Изложеніе Горн. Совѣта 
1865 г., л. 22 об., 1866 г., л. 23 об., „Вѣд. Горн. Сов." 1866 г., л. 131. „Изло®. 
Гор. Сов. 1867 г., л. 28. 
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стоянш за исключеніѳмъ ссыльно-поселенцевъ. Завѣдывать старатель-
« о и добычей золота должен» был» смотритель, опредѣляемый Алтай-
ским» Горным» Правлешемъ, в» расооряжевіи котораго находились 
объѣздчики. Старатели должпы были иаходиться на собственном» щ,о-
довольствга. Они составляют» артели не менѣе 10 человѣв»; каждая 
изъ них» выоирает» из» среды своей старшаго, который сдает» золото 
за всю артель и получает» разсчеть или вписывает» сданное золото 
в» разсчетныи листик», выданный ему смотрителем», а также получает» 
необходимые припасы и инструменты. По разсчетному листику старшій 
разсчитываетъ свою артель; на отвѣтственности его лежит» правиль-
ность сдачи золота, и он» отвѣчаеть в» случаѣ его утайки. Всѣ артели 
вмѣстѣ избирают» двух» выборных», а смотритель старосту, которые 
и составляют» втроем» артельпую расправу. Старателям» строго воспре-
щалось ввозить на пріиски вино и предметы роскоши для торговли 
ими, и дозволялся лишь ввозъ необходимых» жизненных» нрипасовъ и 
инструментов» для работ». На мѣстѣ, избранном» артелью, смотритель 
отводил» для разработки участок», который не долженъ был» превы-
шать одной куб. сажени песков» на каждаго человѣка. Если участок» 
окажется невыгодным» для работы, то артель имѣла право требовать 
отвода другого. Артель пе могла зарабатываться в» участок» другой 
— В Ъ " Р " « ™ » «лучаѣ по приговору выборных» и старосты 
сгаршій подвергался еаказанію, а изъ сдапнаго золота покрывался убы-
ток», понесенный другою артелью ')• 

С» этого времени иа алтайских» кабинетских» промыслахъ до-
бывалось незначительное количество золота 2) 

Мы почти не имѣем» свѣдѣній о числѣ' старателей-золотпични-
ков» на кабинетских» промыслах» этого округа. В » 1887 г. на 3 пріис-

1 а ™ г т ё Т к Т Ы В а Т Г С Я С І а р а т е м м и (Егорьевском», Салаирском» и 

о Г Г Л К Т И ) ° 5 9 7 / ' Р а б ° ™ Х Ъ S)- В ъ 1 8 9 3 Егорьевскій 
промысел» (въ Кузнецком» и Барнаульском» округах»), Каянчиескій *) 
и Быстринскій (в» Бійскомъ округѣ) разрабатывались / р т е л ь н ы Т с т а -
рателями от» унравлеаія округа, а отчасти и хозяйственными работами 
и наконец» Салаирск.й пріискъ-золотничниками; на всѣхъ этих» про-
мыслах» было 808 ч. рабочих», н» том» числѣ на Егорьевском» 506 
и на Салаирском» 162 •). „Работы ведутся« на Салаирском» кряжѣ 

' ) Арх. Глаз. У„ра>. Алт. Гора. Охр., дѣдо 1870 г. Ж 5 9 5 5 - 1 1 , л 1 6 1 - 1 6 3 
г) Ом. Дополнение ХХІГ. 

3) „Горноиав. произв. Россіи за 1887 г " 

№ 14, ? Т р С М 7.° Н 6 М Ъ " С и б 0 р - Г а ; ) е т а < < 1 8 8 5 3 2> СТР- 8 2 2 ; -Сиб. Вѣстн." 1885 г. 

стр. 82^ " Ш С Т и ' 3 0 Л 0 Т - " 1 8 9 4 * 1 3 ' С Т Р - 2 5 1 ' " Г ° Р Н 0 3 - Россіи за 1893 г . " , 

„преимущественно такъ называемыми печурами, т.-е. узкими и низкими 
подземными не ходами, а норами, которыми вынимается богатѣйшая 
часть розсыией; затѣмъ етарыя печуры обваливаются или затопляются, 
и значительная часть розсыпей дѣлается непригодной для дальнѣйшей 
обработки. Промывка несковъ производится на маленькихъ, на скорую 
руку сколоченныхъ вашгердахъ" 7- Во время посѣщенія Салаирскаго 
рудника 1891 г. я не рѣшился спуститься въ такую „иечуру", 
такъ какъ работа производилась въ мягкой, грязной почвѣ. Воз-
духъ внутри, надо полагать, былъ очень тяжелый, судя по тому, что 
рабочіе просили у управляющаго пріискомъ машины, которая могла бы 
вентилировать подземные ходы. Промывка золота производилась не 
только на самыхъ первобытиыхъ вашгердахъ, но и па болѣе уетроен-
выхъ, пазываемыхъ станками. 

Старатели получали плату съ золотника золота въ 1 8 7 7 — 7 8 гг . 
по 1 р. 60 к. 2). Въ ноябрѣ 1879 г. министръ Двора разрѣшилъ уве-
личить плату до 2 руб. съ золотника; плата эта производилась и въ 
1881 г . 3). Въ 1885 г. на Салаирскомъ пріискѣ старателямъ-золотнич-
никамъ платили 2 р. 30 к .—2 р. 50 к., а на Каянчинскомъ—по |2 р. 
50 к. 4). Въ 1886 г. на Егорьевскомъ промыслѣ плата равнялась 3 р. 5). 
Такое же возпагражденіе получали золотничники на алтайскихъ каби-
нетскихъ промыслахъ и въ 1889 г. Въ 1891 г. въ Салаирскомъ руд-
н и к ! старателямъ платили по 2 р. 60 к. за золотникъ, а въ 1893 г. 
плата на кабияетскихъ промыслахъ равнялась 2 р. 88 к. в) . 

Желая н!сколько повысить свой заработокъ, старатели-золотнич-
ники стремились продать золото тайкомъ не въ Кабинете, а мелкимъ 
золотонромышленникамъ по правую сторону р!ки Томи. Въ 1881 г. , 
когда Кабинете давалъ имъ по 2 р., отъ частныхъ золотопромышлен-
никовъ они иолучали при такой тайной продаж! но 3 р. за золотникъ; 
въ 1886 г . , когда Кабинете платилъ 3 р., скупщики давали 4 р. 50 к. 
за золотникъ 7) . 

Иногда старателямъ золотничникамъ выпадалъ недурной зарабо-
токъ: при открытіи въ 1885 г. богатой розсыни близъ с. Каянчи (Бій-
скаго округа) заработокъ равнялся 100—150 р., доходя иной разъ въ 

>) „Сиб. Вѣстн." 1887 г., № 31. 
2) Арх. Глав. Управ. Алтайск. Горп. Окр. „Журн. Горн. Совѣта" 1878—79 гг . 
3) Арх. Глав. Упр. Алт. Горн. Окр., св. 6352, л. 74; „Сибирь" 1881 г., № 20, 

стр. 6, 1882 г., № 18, стр. 5. 
*) „Сибир. Вѣстіг." 1885 т. № 29, стр. 2, № 14, стр. 7; „Сибир. Газ." 1885 г. 

№ 32, стр. 822. 
5) „Сиб. Вѣстн." 1886 г., № 77, 1887 г., № 31. 
7 „Журн. Горн. Сов." 1889 г.; „Вѣстн. Золот." 1894 г. , № 13, стр. 251. 
7 „Сибирь" 1881 г., № 20, стр. 6; „Сиб. Вѣстн." 1887 г., № 31. 



сутки до 6 - 6 р. «). На Егорьевском» „ромыслѣ в » 1886 г . на одном» 

Г л Г д Г г : с і ѣ р а б о т а л о ä ° ѳ ° - р а б о т о к » к о т „ ; : : » 

ДОХОДИЛ» до 3 - 5 и иногда даже 11 руб. з а 5 - 6 часов» в » день ра-
боты каждому человѣку. Мастеровому, первому напавшему на эту Г 
сыпь, было отведено дли добычи золота 70 саж., остальным» „о 2 са'к 

по' i T f o T L I T " " ™ зарабатывали з д ѣ Г 
по 1 5 - 3 0 р. и болѣе въ недѣлю на своих» харчахъ, х о з я й с т в же 
рабочіѳ нолучали 1 2 - 1 5 р. в » мѣсяц» на готовых» ха « а х » ») 

Наканунѣ моего пріѣзда в» Салаирскій рудник» въ 1891 г артелг 
рабочих» нашла самородок» золота в » 1 ф. , 9 з. Она состояла перво-
начально из» 12 человѣкъ, но так» к а к » долго не удавалось найти 
золото, то 6 рабочих» оставили артель, а остальные получили за само-
родок» по 50 с » лишком» рублей каждый (за весь самородок» по Л 
65 к. за золотник», приходилось 3 0 4 р. 75 к.). Но такая пожш.а бы-
вает» рѣдко Золотопромышленность на Салаирѣ имѣетъ характер» 
скорѣе подсобнаго промысла при рудничных» работах», чѣм» сГмо 
стоятельнаго занятія. Когда н ѣ т » других» работ», рудниковые рабочіе 
начинают» бродить в» поисках» за золотом»; иной раз» долго не на 
х о д я т » его, а потом» нападают» на золото и зарабатывают» обыкпо-
вевно от» нѣсколькихъ гривенников» до 1 р. 4 0 к. , в» сутки, ио время 
затраченное иа поиски, остается без» вознагракденія ' 

На Нерчинских» кабинетских» промыслах» также допускались къ 
работам» артели старателей-золотии,никои» »), в „ „ ъ последнее время 
Кабинет» имѣет» дѣло не с » самостоятельными артелями, а с » под! 
рядчиками. ' 11 и д 

„При установившейся в ъ послѣдніе семь л ! т ъ с и с т е м ! " говппвта г г . 

Р п а Г а Г ; r z £ 
перемывает» старые отвалы, нодрѣваеть борта « S ^ K T Z 
н а этих» бортах» не имѣется отвалов», разрабатывает» н е б е л ы й д Л / Г я і 
п р ш с к а х ъ , частью выработанных» , частью в н о в ь з а . о Ж е н н ы ^ П е р е н о с ы Г б о ™ 
о» одного м ѣ с г а н а другое у нодрядчвков» случаются часто, что Z Z a l 
рабочихъ проживать в » шалашах» или ежедневно переходить a r m Z r e Z e п а ? 
стояше о г » казарм» на работы и обратно. Плата, производимая раб и Г Г а вод 
рядпыхъ работахъ, значительно ниже 3 руб. съ золотника" к ъ то'му же я о д в д ? 

7 „Сибир. Газ." 1885 г., № 32, стр. 822. 
7 „Сибир. Вѣстн." 1886 г., №№ 77, 91. 

сто 2 В Т Ш е в Ъ - " П й Г м а и з ъ Пріаргунья". „Сборн. газ. Сибирь" т. I , 1876 г 
стр. 251; „Владивосток*" 1887 г., № 5, стр. 4. 

чиіш, снабжая рабочихъ товарными предметами для одежды, обуви и продоволь-
ственными продуктами, иакладываютъ н а товары и продукты значительный ко-
ы и с с і о ш ш й процентъ. В с ! эти неблагоиріятиыя обстоятельства, сокращая зара-
ботки рабочихъ, нанимающихся у подрядчнковъ, сравнительно съ заработками 
па нріискахъ, производимыхъ хозяйственными работами, невольно подвигаютъ 
золотничннковъ-рабочпхъ сбывать часть добываема™ ими золота у нодрядчнковъ 
ностороннимъ лицамъ для перепродажи въ гг . К я х т у или Айгуиъ. Подобной 
эксилоататорской зависимости рабочихъ людей отъ нодрядчнковъ возможно было 
бы избѣжать, составляя изъ рабочихъ артели, ко горы мъ съ круговою о т в е т с т в е н -
ностью надлежит* передавать разработку т ѣ х ъ площадей, которыя ие заслужи-
в а ю т х о з я й с т в е н н ы х * работъ отъ м ! с т и а г о управления и прптомъ съ обязатель-
ством!., чтобы ч а с т ь рабочихъ артелей съ ихъ семьями селились иа н р ш е к а х ъ и 
имъ отводились соотв Ьтственаыя земельным угодья под* усадьбы, выгонъ, для 
н о с ! в а хлѣба и для поставки с ! п а съ частью лѣсной нлощади. Т а к о е постепен-
ное заселеnie отрабатываемых-!, золотыхъ нріисковъ н вновь закладываемыхъ, 
независимо заселенія нустующнхъ і ш н ѣ земель, образовало бы со времсиемъ го-
товый ш т а т * горпых-і. рабочихъ для развѣдокъ, разработки въ о к р е с т н ы х * , к ъ 
этимъ поселеніямъ, м ѣ с т н о с т я х ъ розсыпей и коренпыхъ м!сторожденій золота... 

Что артельнаго хозяйства достигнуть постепенно возможно,—доказываю-гъ 
прим'Ьры существующих* артелей м а с т е р о в ы х * и рабочихъ людей Пермскаго гор-
наго округа и Абакапскаго чугунпоже.гЬзнаго завода въ Минусинском* о к р у г ! " 7 -

Вполнѣ сочувствуя мысли г. Герасимова, бывшаго начальника 
Нерчинска™ округа, о предоставленіи разработки золотыхъ промысловъ не 
нодрядчикамъ, а самимъ рабочимъ-золотничникамъ, мы считаем* только 
нежелательным* ставить при этомъ условіемъ постоянное поселеніе 
э т и х * рабочихъ на промыслахъ, такъ какъ такое прикрѣиленіе къ од-
ному мѣсту могло бы вредно отразиться на интересах* рабочихъ. 

Мысль о желательности развитія самостоятельна™ артельнаго' 
труда па золотыхъ промыслах* уже давно высказана была въ сибир-
ской печати. 

„Золотой промысел*—по буквѣ закона—промысел* свободный. Но 
на практик! эта свобода н и ч ! м ъ не обезпечена, и золотопромышлен-
ность остается фактически досгояпіемъ немногих* богатых* людей, 
держаіцихъ въ работ! сотою т ы с я ч * рабочихъ въ разных* у г л а х * Си-
бири. Чтобы вывести золотой промысел* на путь д!йствительно сво-
бодной и доступной населееію промышленности, необходимо поощрять 
развитіе артелей золотопромышленных* рабочихъ, работающих* за свой 
счетъ и риск*. Казна можетъ только выиграть отъ такой постановки 
д ! л а : она будетъ знать представителей рабочихъ артелей, съ ними 
вести в с ! разечеты, а для внутренняго распорядка въ артели, для 
опред!ленія отношений между членами артелей, долженъ быть вырабо-
т а н * нормальный устав* , по которому и будутъ образовываться эти 

7 Ж. Герасимовы „Очерк* Нерчинска™ горнаго округа". Изд. Кабинета Е . 

И. В . СПБ. 1896 г., стр. 118—119. 



~ Т 0 Г Д а М 0 Н 0 П 0 Л І Я н а с т с " " « и х * золотопромышленниковъ исчезнет» 
сама с 0 б 0 ю , к о н к у р р е в ц і я № с в о б о д и ю щ л я з а е т а в и т ; ™ ъ 

ныхь олотоиромышленникон» иначе относиться к» своим» р а 6 „ ™ м » 
или, что то же самое, разрабатывать свои пріиски тѣми , Р а ° ° ™ М Ъ 

на договорных» или арендных» о с н о в а н і л х ь . ^ о п ы р я е м » ' Г Г 
ш и ъ глазах» единственный выход» для коренного измѣненТя' к» луч 

Ï Z — Z Ю К Ъ и Р І И С К ° В Ы Х Ъ Р а б ° ™ М і ™ » « самато промысла" 
Работая для себя, артельщики-рабочіе перестанут» и бѣгать с» ё Х г 
ков», и воровать золото, и сбывать его за б е ш ѣ п і Г Р 

Артельная ответственность одного з а Т с ^ и ^ Г а 
знаню, что результаты общей работы принадлежат» артели весьма 
скоро создаст» среди артельщиков» прочную нравственную Z J 
которой никакими полицейскими мѣрами я ! Д 0 Г и Г ь « •) 

7 „Сибир. Г а з . " 1882 г. № 26, срая. 1883 г № оо rm™ • 
золотыхъ иріискахъ" Н а c v b r f c ' » Г л о ж е т е рабоиих* на 

инженеры Ш о с т а ' ь и Г е р а с и м о в * ^ L ^ ° И р О М Ы Ш Л е п н и к о в ъ - въ 1886 г. горные 
сковъ общинам* оди а р т е л л Т и Г П р е Д 0 С т а м т ь Р а з Р ^ о т к у золотых* нріи-
CTD 5Я8 Р т ы « а Р г елямъ и поощрять ее. „Амурская Г а з е т а " 1896 г № 16 

Богатство" 1895 Л Ѵ Л і Г " ' ™ ® 0 " " » Р у с с к ' 

Г Л А В А X. 

Волненія и стачки рабочихъ на сибирскихъ золотыхъ промыслахъ 
съ 1870 по 1895 г. 

Пріисковые рабочіе преимущественно пассивно, носредствомъ по-
бѣговъ съ промысловъ, выражали свой протесте противъ того гнета и 
эксплоатаціи, которымъ они подвергались со стороны золотопромыш-
ленниковъ, активные же протесты были въ прежнее время явленіемъ 
весьма не частым®. Правда, въ тридцатыхъ годахъ было ие мало вол-
неній на пріискахъ Западной Сибири, а въ 1842 г. волненіе охватило 
весьма многіѳ промысла Енисейскаго округа, но нослѣ того, какъ оно 
было усмирено съ помощью военной силы и признанные болѣе винов-
ными были жестоко наказаны но приговору военнаго суда, на сибир-
скихъ промыслахъ наступило продолжительное затишье: въ пятидеся-
тыхъ годахъ намъ не извѣстно ни одного волненія, въ шестидесятыхъ 
лишь одинъ случай коллективна™ протеста на одномъ изъ Забайкаль-
скихъ промысловъ. Не особенно многочисленны волненія пріисковыхъ 
рабочихъ и въ послѣднее двадцати пяти лѣтіе, но все-таки они бывали 
гораздо чаще, чѣмъ въ прежнее время, и потому заслуживаютъ внима-
нія и подробна™ изслѣдованія. Правда, ни одно изъ этихъ волненій не 
достигаете такихъ размѣровъ, какъ въ 1842 г. въ Енисейскомъ округѣ, 
но серьезному бунту мѣшаетъ разбросанность промысловъ, разношер-
стность рабочихъ (ими бываютъ и люди полноправные, и ссыльио-по-
селенцы, жители Сибири и пришельцы съ восточной окраины европей-
ской Россіи); накоцецъ тутъ дѣйствуетъ и страхъ предъ тѣми суровыми 
наказаніями, которымъ, какъ мы увидим® ниже, подвергаются участвую-
щее въ волненіи рабочіе, особенно ссыльно-поселенцы. 

Оффиціальные документы далеко не всегда открывают® намъ 
ИСТИННЫЙ причины волненій, коренящіяся иногда въ непомѣрпой тя-
жести труда, недостаточности отдыха, въ грубом® и даже жестоком® 



обращеиіи съ рабочими служащихъ на n n ™ ™ , « 

Больным* уходом* рабочих* С* пріёск Г р к Г о 2 Р а З И В Ш , е С Я с а м ° -

K J > К 0 г °рьшъ они немедленно возвпати/тітоь" M rn m«,n  

дрооныхъ свѣдѣній объ этомъ волпеніи мы не ! f Z П°~ 

— u : г » х ™ ~ 
установленпаго в* i Z l \ ° И 3 0 д а ™ Р ™ ь ш л е в н о с т И 1370 г., 
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9 ,-Томскіл Губернскія Вѣдомости" 1874 г jy» б 
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тельства во время разгула; все виданное вещевое довольствіе, бродни, 
азямы, рубахи, рукавицы и прочая одежда нереходятъ обратно отъ 
рабочихъ въ магазинъ за сниртъ; выписанное снова ставится въ счетъ 
по цѣнамъ, удвоенным! противъ рыпочныхъ, а при возврат! за вино 
принимается за безц!нокъ. Качество, кр!ность и цѣну спирта не спра-
шивают!, только бы давали пить. Посл!детвіемъ такихъ дѣйствій упра-
влеиія бываютъ со стороны рабочихъ вспышки въ род! вышеописан-
н а я случая, при чемъ потерп!вшему н ! т ъ даже основаній приб!гать 
къ властямъ, чтобы не обнаружить собственных! гр!ховъ и не полу-
чить непріятпостей, а потому все кончается домашнимъ порядкомъ до 
т ! х ъ норъ, пока не случится настоящей уголовщины. Подобные по-
рядки вредно отзываются и на смежных! пріискахъ, г д ! рабочіе, увле-
каемые прим!ромъ сос'Ьдей, начинают! пьянствовать, пропиваютъ не 
только заработки, но и посл!днюю одежду, которую вынуждены снова 
забирать у своихъ хозяевъ, чтобы снова улучить моментъ и пропить. 
Такимъ образомъ спаиваются рабочіе на большом! пространств! вокругъ 
кабацкаго пріиска, спаиваются и обираются, затѣмъ при окончательном! 
разсчет! не получаютъ на руки пи гроша и- ждутъ, какъ милости, за-
датка за наемъ на сл!дующій годъ" х). 

5-го августа 1885 г. на нріиск! Чеснокова, въ 40 верстахъ отъ 
Томска, г д ! было около 30 рабочихъ, произошла стачка. Вызвана она 
была т!мъ, что управляющій Кондратьевъ сталъ задавать уроки вдвое 
больше прежняя, кормилъ рабочихъ тухдымъ мясомъ, безчеловѣчно 
обращался съ ними. Поводом! къ стачк ! послужило то, что воекресныя 
порціи были выданы не вс!мъ, какъ это д!лалось при прежпемъ упра-
вляющем!, а т !мъ только, которые „служили язычкомъ". Рабочіе пре-
кратили работу, послали въ городъ къ хозяину депутатовъ и 5 дней 
не работали. Возвратившись, депутаты передали товарищам! брань и 
угрозы хозяина и сообщили, что приказчикъ, у!хавшій съ докладомъ 
отъ управляющая, такъ избилъ одного рабочаго, что д!ло дошло до 
священника и нолиціи. Не дождавшись хозяина, рабочіе пошли къ нему 
въ городъ 2). 

Иногда м!стная полицейская власть обозначала громкимъ именемъ 
„бунта" совершенно ничтожныя столкновенія рабочихъ съ пріисковою 
администраціей. Такъ на Чесноковскомъ ыріиск! К° Ненашева и Чер-
нядевой, Алтайскаго округа, 8-го мая 1887 г. произошло волненіе рабо-
чихъ. Однимъ изъ поводов! къ нему было то, что управляющий прш-
скомъ, Хворовъ, еще 16-го апр!ля одному рабочему за пьянство раз-
бил! носъ и выдралъ волосы. На другой день вся команда заявила на 

9 „Сибирская Газета" , 1884 г., № 13, стр. 340. 
2 ) „Сибирск. Газ. 1885 г., Ж 33, стр. 845—846 . 
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зяинъ пр и Г ' п о п р о с и л » еже Г « " ™ ' " " Э Т ° Й р а б ° ™ 
мывальной машин. Z r ; Z o Z Z r a B , 1 T b  

водни; рабочіе нро/или по Х ь Г н П „ W H 0 U ° C I " " , ™ a  

Нѣкоторые настаивали „„ , Р Т Ь е , " У ' н 0 № м я ю щ , й отказалъ имъ-
разошлись, кр Г о д Г т о раб ^ 
конторы. Тот» сталъ кончать Р а Г ° С І Р а ж ' " " " > вытолкал» изъ 
бѣжали из» к а Г р м ъ Г ™ " " В Ъ « -
и стали его Г Г ь ' н о Г Т ' У ^ — ^ о 
избіеніе ихъ ™ а р И щ а 6-го Z ^ " 
какъ его окрестил» с т р а ж н и к Г Г ' * а Я т ' Э Т 0 І Ъ - б У а п " > 

26-го сентября Ш 7 ? Д ° Н е С е Ш И Г ° р Е 0 М у ™ Р < ™ И к у •). 
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отправили на Н е о ж ^ а н н и Г ' • 3 W D H a r ° е м у Е г о 
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Щеаъ. Утром» м б о ч і ? M J Шапкинъ не будетъ возвра-
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ВОЛНЕНІЯ РАБОЧИХЪ. 651 

В ъ 1887 г. на пріискахъ Зайсанскаго у. Семипалатинской области 
„возникали безпорядки между рабочими, которые оказывали неновипо-
веніе, оставляли работы и даже уходили съ пріиска, унося съ собою 
инструменты. Вдослѣдствіи безиор^ки были устранены съ помощію 

мѣстной уѣздной власти" *). 

В ъ 1888 г. до Усть-Каменогорска дошло [извѣстіе о бунтѣ рабо-
чихъ киргизов® па одномъ изъ пріисковъ Москвина, при чемъ говорили, 
что управляющій вызвал® изъ Зайсана военную силу для ихъ усми-
ренія 2). 

Во время поѣздки на пріиски Южно-алтайской К° въ 1891 г. мы 
слышали отъ полицейскаго стражника, что въ этомъ году было волне-
ніе рабочихъ на пріискахъ Шмотина на р. Терсяхъ, Алтайскаго округа, 
причем®, какъ говорят®, бѣжало около 4 0 чел. рабочихъ. В ъ томъ же 
году было волпеніе на одномъ изъ пріисковъ Южно-алтайской К ° , вслѣд-
ствіе крутого обращенія управляющаго пріисками, полковника Яны-
шева. Наконец®, весною того же года было волненіе на Неожиданном® 
пріискѣ Южно-алтайской К& изъ-за того, что фельдшеръ пе признал® 
больными нѣкоторыхъ пришедших® въ больницу рабочихъ. 

13 февраля 1894 г. рабочіе на Быстринскомъ пріискѣ Кабинета 
Его Величества, Алтайскаго округа, заявили, что въ этотъ день опи 
работать пе будутъ, и не вышли на работу. Считая зачинщиком® стачки 
одного рабочаго, пріисковое управленіе требовало, чтобы онъ ушелъ съ 
пріиска, но тотъ отказался, а когда, несмотря на противодѣйствіе ра-
бочихъ, онъ былъ арестован®, то товарищи отняли его у стражника. 
Причиною невыхода иа работу 13 февраля, въ воскресенье, было то, 
что завѣдѵющій пріисками Ярославцѳвъ обѣщалъ рабочимъ по воскре-
сеньям® давать отдых®, но не исполнил® обѣщанія. Распорядитель 
Быстринскаго пріиска, рядовой Каверин®, оштрафовал® каждаго рабочаго 
по 1 р. и отказалъ въ в ы д а ч ! требуемой ими воскресной порціи. Изъ 
всего состава рабочихъ (105 челов !къ) 26 рабочихъ, всл!дствіе увѣща-
ній нріѣхавшаго на пріискъ бійскаго исправника, вышли на работу, 
остальные же 79 челов!къ не согласились возобновить ее, требуя уда-
ленія отъ должности Каверина, такъ какъ онъ сильно притѣеняетъ 
ихъ, налагает® неносильные штрафы, обсчитывает®, неправильно ведет® 
разсчетныя книжки. При переговорах® съ полицейскими властями ра-
бочіе были вооружены ломами, кайлами и камнями, и изъ толпы слы-
шались угрозы „вымотать кишки у служащих®". Семеро рабочихъ, ко-
торыхъ считали подстрекателями, были преданы суду, и уголовное 
отдѣленіе томскаго губервскаго суда приговорило ихъ къ тюремному 

1) Отчетъ о золотопр. Запад. Сиб. въ Горн. Ден. 
2 ) „Сибирскій Вѣстникъ" 1888 г., Ys 51, стр. 3 — 4 



осеоГаЕІи1 С Р О В ь° М Ъ Z ^ И а д г о - D ° ° с в о б о * ™ ° на оеноваши манифеста 14 ноября 1894 г. »). 
Чаще были волненія на пріисвах» Восточной Сибири 
X аздраженные рабочіе иной fiaвъ избивали, ивувѣчивали или лаже 

в Х И с е Г 0 т а П Р 0 И Ы Ш Г Е В И Ш И Л И Л й б ° "РІисковаго мужаіцагѵщ 

таа„Е Г ѵ Г Г 1 С Ъ ° Д а И М Ъ былъ даже 
Г л а ») Е с т ь ' L I 1 " П Р ° Р Ѣ З а Л И е М У А ° К 0 С ™ часть 
тѣла ). Есть извѣстіе, что въ 1885 г. рабочіе на пріискѣ какого-то 

888 г , Г Н 0 " 6 Т е Й С К 0 Й Т а Й Г Ѣ И З б И Л И Я-равляющаго и казака " . В ь 
1888 1. рабочіѳ избили золотопромышленника Е „ „и много было полоб 

r c L z r z 1 8 7 9 р а б о , , і е п а — 
сенекой таиги убили брата золотопромышленника Петра Кузнецова и 
в» его квартирѣ оставили записку съ указаніемъ на слѣдущщ я ори-
чинн ублиства: хозяин» обижает» ихъ платою, отпускает» 'то а р » по 
неим вѣрно высоким» цѣнам» и берет» его от» них» обратно за бу-
™лку водки ' ) . По словам» г. Уманьскаго, „рѣдкіе из» старых» слу-
жащих» н е подвергались опасности „ли сами быть избитыми, или же 
не были спидѣтеллми убійстз», совершаемых» в» их» г л а з « » н а ! » 
Z ™ а Р ^ % ™ й с Т в а служащих» сравнительны часты „» „ S " 
« т р . 8 8 - 8 9 ) Тот» же автор» говоритъ, что подобный убійства или 
попытки на убійства обыкновенно совершаются во время р ' а б о Г - к а й -
в ют»" Z т ' ™ П 0 Д В е р " Ш І е с я Э Т 0 М У елужащіе не всегда бы-
вают» изъ худших», часто даже это люди сравнительно хорош«- так» 
велико в» рабочих» ослѣиленіе ненависти и так» часто в с т Х а ю т с я 
между ними люди, не умѣющіе обуздывать вспышек» гнѣна" (стр 114) 
Нужно замѣтить, что эта крайняя раздражительность рабочих» Объяс-
няется тѣми ненормальными условіями, в» которых» они находятся на 
промыслах»: переутомленшм» от» неномѣрно тяжелой работы и от у т -
ствіемъ семейной жизни, для громаднаго большинства рабочих» так» 
как» женщины лишь в» весьма ограниченном» количеств донуск'аются 
олотонромышлеоникамн „а промысла. В » 1 8 8 б г. корреснонден » одной 

мѣстнои газеты сообщает»: „вь южной части Енисейскаго округа рабо-
ч й трезвый, уоил» кайлою служащего. На нріисках» это ороисшествіе 
не есть выходящее из» ряда обыкновенных», а, напротив», явлен« 
часто повторяющееся" »). В » ! 8 9 0 г. был» убит» рабо им» с / т р и т е л ь 

7 „Сибирскій Вѣстникъ" 1895 г., № 178. 
7 „Сибирь" 1881 г., № 33, стр. 3. 
7 „Сибирская Газета" 1885 г., № 20, стр. 4 9 3 - 4 9 4 
7 „Восточное Обозрѣиіе" 1882 г., № 36, стр. 7 - 8 ' 
7 „Сибирь", 1880 г., № 5, стр. 5. 
7 „Сибирская Газета" 1885 г., № 9, стр. 218—219. 

шахты пріиска Асташева Въ я н в а р ! 1895 г. двое рабочихъ ударами 
кайлы въ голову убили управляющая Модесто-Николаевскаго пріиска, 
Григорьева; на слѣдствіи они объяснили свой поступок* наиадками и 
бранью со стороны управляющая 2). 

„Въ рабочей таежной средѣ замѣчается,—говоритъ г. Уманьскій,— 
глухое недовольство своим* ноложеніемъ, сдерживаемое только стра-
хом*. Часто въ тайгѣ, ощущая силу этого скрытая , но вѣчно дѣятель-
наго недовольства, я удивлялся, что сравнительно незначительное число 
казаковъ (около 120 на обѣ системы Енис. округа), притом* разсѣян-
ныхъ по одиночкѣ на обширном* пространств!, можетъ держать въ 
с т р а х ! и новияовеніи эти недовольный толпы. Иногда недовольство 
проявляется въ такъ называемых* бувтахъ, которые отъ обычной формы 
отказа выходить на работу доходят* до рѣзкихъ проявлеыій массовых* 
насилій над* служащими... Мнѣ пришлось,—про должает* тотъ же 
автор*,—прожить на нріиск! всего 7 м!сяцевъ, и въ это короткое 
время случились въ с о с ! д с т в ! бунты па трех* иріискахъ, выразившіеся 
въ отказ ! идти на работу и въ побитіи нѣкоторыхъ служащихъ и каза-
ковъ" (стр. 88—89) . Къ сожал!нію, свѣдѣнія о волненіяхъ нріисковыхъ 
рабочихъ далеко не всегда проникают* въ печать, а если появляются 
въ мѣстпыхъ газетах*, то обыкновенно въ весьма неполном* в и д ! . 

Въ 1871 г., какъ мы слышали при пос!іценіи сѣверпо-енисейской 
системы, было волненіе на пріиск! Баландина: рабочіе не хот!ли оста-
ваться работать долѣе 10-го сентября (это было первое нримѣненіе 
контракта со сроком* найма по 1-е октября, слишкомъ поздним* при 
суровомъ климат! этой мѣсгности). Рабочіе ушли съ г.ріиска, и только 
съ Ерудскаго зимовья исііравнику и казакам* удалось вернуть ихъ. 

24-го мая 1878 г., управляющій Попутным* пріискомъ купца Мо-
тонипа, южно-енисейской системы, сообщил* горному исправнику, что 
рабочіѳ въ числѣ 135 чел. оказывают* неповиновеніе промысловому 
управленію и, пользуясь отдаленностью резидепціи исправника и невоз-
можностью часто пое!щать пріискъ, велѣдствіе затруднительности сооб-
щепія, ежедневно десятками не выходятъ на работы, а при понужденіи 
ихъ ругают* служащихъ и казаковъ грозят* имъ. Отправленный исправ-
ником* для дознанія урядник* казачьяго отряда сообщил*, что доне-
с е т е управляющая не преувеличено: рабочіе не выходятъ на работы 
въ назначенное время и оканчивают* ихъ, не отработавши уроковъ. 
Когда урядник* собрал* в с ! х ъ рабочихъ и начал* уговаривать ихъ 
прекратить пеновиновеніе, то челов!къ 30-ть, окружив* его, стали 

„наносить ему оскорбленія", а одипъ хот !лъ ударить его сзади, но 
/ 

7 „Сибирскій Вѣстпикъ" 1890 г., № 69. 
7 „Вѣстникъ Золотопромышленности" 1895 г., Л» 4, стр. 7 ! 



t m * Z 7 ü T W b К а З М 0 М Ъ - B c e Э Т ° - сам* Мотонипъ, 
прііхавшій по случаю волнепія на пріисю иа* Енисейска Гошшй 
исправникъ, вмѣстѣ с * хорунжим* (командиром* казачьлгГотрнТа и 

К а ; , а К а ™ ' »правилен на Попутный пріиск* „ утром* 8 i L » , 
r z — Г Р 0 В К И Р а б 0 , И Х 1 ' п р и к а 3 а л ъ управляющему Г а в и 
в * кавармах* 17 чел., считавшихся главными зачинщиками. Выйдя к * 
ним* и найдя нѣкоторых* из* них*, ссыльво-поселенцев*. болѣе ви-
новными в * подстрекательств! рабочих*, горный исправник* х о т ! л * 

подвергнут,, и х * и з ы с к а н а <); но один* из* „ „ х * . „оселенец* К„ 
шелевь, стал* требовать объясненія, за что и „а каком* основаніи их* 
будутъ наказывать, и затімъ, бросившись в* сторону, закричал*- ™ 

— Г Т а ! " : а К ° Г Д а И С П Р а Ш , И ' І Ъ п Р и к а з а л ъ Урядникам* в ю т . его 
и отправить к * нему на резидепдш, то рабочій отбивался и, продол-
жая кричать: „не давай, ребята!« схватил* одного из* урядников* ,а 

Г / а ' л ы К о Ѵ / 0 С М З а Л И " " Р И В Ѳ Л И " Ъ чтобы заковать в ! 
кандалы, Копелев* схватил* молот* и бросился на одного из* уряд-

ваниша Z t ™ ° С ~ Т Ъ m арестован/ I -
варища, работе перестали работать и явились к * исправнику с * требе-

ашем* освободить Кошелева, но тот* заставил* и х * ' 
ногу ) На донесете обо всем* этом* енисейскому губернатору еписей-

Г с е Г с к і Г 0 6 П Р а В Л е ™ в В Ъ І М Ѣ 1 8 7 8 "• И З " Ѣ С ™ - » Р - ™ Z Z -
Г о Г а л ь Г г п Г " ' - ™ 0 Г Н а Ч е Н Ъ ° С О б Ы Й "пповник* для производства 
формального слѣдствш о беспорядках* па Попутном* пріискѣ ' ) 

Ь-го января 1881 г . , уполномоченный золотопромышленницы Улей-
ской донес* горному исправнику южной части Енисейскаго округа Г о 

7 По инструкціи горному исправнику 1874 г емѵ стпп.-п п„гп„0, 

— Т г і т : : - г = - s z z ^ r x ä z z : — 

Ж 29. 8 ) А Р Х И В Ъ Г 0 Р П а Г ° И С " р а в н и к а ю л ш о й части Енисейска™ округа, дѣло 1878 г. , 

н ѣ к о т о р ы е р а б о ч і е п а Е к а т е р и н и п с к о м ъ и А п п о л и н а р і е в с к о м ъ п р і и с к а х ъ 

„ в з б у н т о в а л и с ь и пѳ в ы ш л и н а р а б о т у " . И с п р а в н и к ъ к о м а н д и р о в а л ъ н а 

эти п р і и с к и у р я д н и к а с ъ п р и к а з а н і е м ъ р а з у з н а т ь , „ в ъ ч е м ъ дѣло ; е с л и 

р а б о ч і е в и н о в н ы , т о п р и в е с т и з а ч и н щ и к а " . 

18-го января того же года, управленіе Боголюбовскаго пріиска 
Черноколпакова просило горнаго исправника пріѣхать на пріискъ или 
командировать кого либо для разбирательства о „самовольном» уклоне-
ны отъ работы команды рабочихъ людей и невыходѣ вовсе на работу", 
вслѣдствіе чего оставленные разрѣзы промерзают» и потребуют» впо-
слѣдствіи вновь разработки. Исправникъ сам» не поѣхалъ, а отправил» 
урядника съ приказаніемъ разобрать дѣло и, „въ случаѣ надобности, 
привести виновных»". 

Въ ноябрѣ того же 1881 г., завѣдующій Надеждо-пиколаевскимъ 
пріискомъ Кирьянова сообщил» горному исправнику южно-енисейской 
системы, что рабочіе, „имѣя въ виду отдаленную мѣстность и не имѣя 
казака па нріискѣ, совершенно вышли изъ повиповенія, до того, что, 
несмотря ни на ласковыя убѣжденія, ни на приказанія, каждодневно 
самовольно остаются по 5-ти и 6-ти человѣкъ въ казармѣ и даже са-
мовольно отлучаются съ пріиска"; онъ просилъ „для приведенія въ 
порядок» пріиска" командировать урядника и двухъ казаковъ. На обо-
ротной сторонѣ донесения поименованы четверо рабочихъ и затѣмъ сдѣ-
лана помѣтка: „двое изъ нихъ" (такіе-то) „наказаны по приказанію" 
горнаго исправника 7 -

Въ 1882 г., у одного изъ золотопромышленниковъ Енисейскаго 
округа рабочіе составили стачку, и всѣ, въ числѣ ста человѣкъ, не 
пошли па работу; но угрозами ихъ заставили работать и человѣкъ 8 
отправили къ исправнику 7 . 

Въ ночь иа 2-е апрѣля 1885 г. съ Евдокіевскаго пріиска Мото-
нина, южно-енисейской системы, бѣжало четверо рабочихъ (одинъ мѣ-
щанипъ и трое сыновей поселенцев»). Въ погоню за ними управляющій 
Грязновъ нослалъ служащаго, мѣщанина Гладышева, казака и конюха. 
Верстах» въ 20-ти отъ пріиска они замѣтили въ сторонѣ отъ дороги 
дымок» и, поѣхавъ въ этомъ панравленіи, увидѣли бѣжавшихъ. Гла-
дышевъ и казак» избили рабочихъ, связали ихъ, затѣмъ опять били и, 
наконец», связанными отправили на пріискъ, но до этого, если вѣрить 
ноказанію бѣжавгаихъ, Гладышевъ выстрѣлилъ по ним» изъ револьвера 
и легко рапилъ одного рабочаго около уха. Привезенных» на пріискъ 
бѣглецовъ посадили въ амбаръ, но, вслѣдствіе холода и голода, они 
стали кричать и стучать. Тогда рабочіе, находившіеся въ разрѣзѣ, по-

7 Тамъ же, дѣло 1881 г., Ж 5. 
7 „Сибирская Газета" 1882 г., Ж 40, стр. 968. 



требовали освобожден« товарищей, и тѣ были выпущены. Въ тотъ же 
день, по окончаніи работъ, рабочіе собрались толпою близъ квартиры 
управляющая и потребовали выдачи имъ Гладыніева и казака, чтобы 
разснросить ихъ, зачѣмъ они такъ избили пойманиыхъ рабочихъ (знаки 
нобоевъ были видны еще на седьмой день, во время медицинская 
освидѣтельствованія). Грязновъ убѣждалъ ихъ оставить нретеезію до 
другого дня, но они отправились къ номѣщенію Гладышева и стали 
вызывать его, а когда онъ не вышелъ, къ нему ворвалось нѣсколько 
рабочихъ и одинъ изъ нихъ сталъ душить жену Гладышева, а осталь-
ные, вытащивъ на дворъ е я самого, избили его до потери сознанія. 
Окровавленная Гладышева подняли и понесли домой; увидѣвъ это, ра-
б о т е закричали: ,,тю!« 9 ; впрочемъ енисейская врачебная управа При-
знала нричиненпыя Гладышеву иоврежденія легкими. На другое утро 
порядокъ самъ собою о с т а н о в и л с я , и рабочіе возобновили работу. 
Семь человѣкъ изъ нихъ были арестованы. Ееисейскій окружной судъ 
при разсмотрѣніи этого дѣла нримѣнилъ къ нему ст. 618-ю уложен я о 
наказаніяхъ 9 , но енисейскій губерескій судъ, па ревизію которая 
ОНО поступило, призналъ эту статью неподходящею, потому что ею 
предусматривается неновиновеніе рабочихъ артелью хозяину пріиска 
поверенному или приказчику, въ данномъ же случаѣ этого не было, а' 
но обстоятельствам! дѣла ихъ слѣдуетъ признать виновными только 
въ употреблены противъ Гладышева насилія. Губернскій судъ опредѣ-
лилъ 10 человѣкъ (крестьянъ и пробывших! въ Сибири болѣе 10-ти 
лѣтъ ссыльно-носѳленцевъ) подвергнуть аресту нри нолиціи и волостной 
тюрьмѣ на 2 мѣсяца каждаго, а трехъ ссыльно-поселенцевъ, не про-

у д а Т о в ъ Ъ 9 е Щ е В Ъ С И б И Р И 1 0 " Т Й Л Ѣ Т Ъ ' " а К а 3 а Т Ь Р ° З Г а М И П ° 6 6 Т И 

Въ южной части Енисейскаго округа, на рѣкѣ Боровой, нахо-
дится Александровскій пріискъ, разрабатываемый товариществом! Ба-
зилевскаго, Черемныхъ и Ратькова-Рожнова. Золотоносный нластъ до-
бывается подземными работами. Содержаний золото песокъ подвозится 
отъ забоевъ въ тачкахъ но нодземнымъ галлереямъ, насыпается въ бадью 
и поднимается вверхъ лошадиного силою. Положеніе рабочихъ видно 
изъ контракта, заключенная въ сентябрѣ 1890 г. на годовой срокъ съ 
1 октября. По этому контракту работы должны были производиться съ 

9 „Затюкать" значить въ Сибири—убить. 
9 „Рабочіе при частныхъ золотыхъ... промыслахъ па земллхъ казепныхъ. за 

явное неновиновеше хозяину, повѣренному его или приказчику, оказанное на пріискѣ 
5 а р Т е Л Ь Ю ' "»Дергаются: паказапіямъ по статьямъ 2 6 3 - 2 6 6 , 268, 269 и 273 сего 
Уложешя о возстапги противъ властей, правитсльствомъ установленный 

1885 Г У б е Р Н С К а Г ° С У Д а ' Д Ѣ Л ° 1 0 8 6 № 6 , 5 с р а в * я Сиб. Газ." 

5 ч. утра до 8 ч. вечера, полагая на завтракъ, обѣдъ и вечерпій чай 
два часа, слѣдовательно 13 рабочихъ часовъ въ день. Праздников! и 
льготныхъ дней рабочимъ было оиредѣлено всего 20 въ году (лѣтомъ 
по одному дню въ мѣсяцъ). Содержаніе выдавалось рабочимъ въ слѣ-
дующемъ размѣрѣ: ржаной муки по 2 п. 20 ф. въ мѣсяцъ, говядины 
свѣжей или соленой ио 1 % ф. въ день, крупы ячпой или гречневой 
но 7 % ф. въ мѣсяцъ, соли по 21/3 Ф- и сала по 1 ф. въ мѣсяцъ 9-
Приводить съ собою па пріискъ женъ позволялось пе иначе, какъ съ 
разрѣшенія иріисковаго управлеяія, а если о н ! бѵдутъ безъ занятій, 
то за содержаніе ихъ производился вычетъ по 4 р. въ м!сяцъ, при 
чемъ, если о н ! будутъ отказываться отъ хозяйскихъ работъ или будутъ 
зам!чены въ дурномъ иоведеніи, управленіе могло выдворить ихъ съ 
пріиска. Плату рабочіе должны были получать съ 1 октября по 1 мая 
отъ 8 до 15 р. въ мѣсяцъ, „смотря по усердію и старанію", а въ л ! т -
піе м!сяцы—отъ 13 р. 50 к. до 24 р. 9 п о 8 разрядам!, опред!лепіе 
которыхъ должно было вполн! завис!ть отъ унравленія, смотря но ра-
бот ! и усердію къ ней. Управленіе предоставляло с е б ! право перево-
дить рабочихъ съ одного нріиска на другой, принадлежащій той же 
К 0 , или даже передавать въ другія комианіи. Находимые во время ра-
ботъ золото, самородки и другія драгоц!нности рабочіе должны были 
сдавать пріисковому управлении съ платою за золото по 2 р. 24 к. за 
золотникъ, а за другія драгоц!нпости и р!дкости—по усыотр!нію. Во 
время нахожденія на пріиск! рабочіе обязывались „вести себя честно, 
трезво и добропорядочно, къ уиравлепію и служащимъ быть почтитель-
ными, не грубить, самовольно съ пріиска не отлучаться и къ с е б ! ни-
кого не принимать" подъ угрозою штрафа отъ 1 до 3 р., „какъ и за 
самовольно прогульный день"; объ обязанности же управленія гуманно 
обходиться съ рабочими въ контракт! ничего не сказано, а между т ! м ъ 
такое условіе мы обыкновенно встр!чаемъ въ другихъ договорахъ. Въ 
болѣе рапнемъ контракт! съ Базилевскимъ (1883 г.), при найм! на 
его пріиски въ с!верной части Енисейскаго округа, управленіе обязы-
валось обходиться съ рабочими „справедливо", а по контракту съ It0  

Базилевскаго и Малевинскаго (1878 г . )—кром! того „удовлетворять 
ихъ во в с ! х ъ законных! и справедливых! требованіяхъ и не допускать 
со стороны своихъ нриказчиковъ д !лать имъ какія-нибудь прит!свенія 
или обиды". Что касается разм!ра урока, то на торфахъ двое рабо-

9 По словамъ управляющаго промыслами, людямъ, находившимся на земляныхъ 
работахъ, ежедневно выдавалась винная ворція. 

9 По увѣренію управляющаго нріпсками, Вастрыкова, рабочіе въ зимніе мѣсяцы 
получали 9 р.—10 р. 50 к. за безурочиую работу, и отъ 12 до 14 р. за урочную, а съ 
1 мая но 1 октября жаловапье равнялось 18—24 р. 
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чихъ съ одною лошадью нри возкѣ ne далѣе 35 саженъ должны были 
но контракту 1890 г. вырабатывать отъ 1V« до 1 % саж., смотря „о 
свойству грунта; на пескахъ же не менѣе 1 % кубической сажени 7 
„При таковомъ опредѣленіи урка" , сказано въ контракт! , есть воз-
можность кончить работы и ранѣе срока 8 часовъ; но при "случаях* 
бывающих* отъ общаго перадѣнія и пежеланія выполнить урка или' 
такъ называемой общей стачки между всею артелью, съ цѣлыо выну-
дить сбавку урка, управленію предоставляется право держать на работ! 
до выработки заданпаго урка". На остальных* же работахъ срок* ра-
бот* назначен* въ 8 час. вечера, кром! „случаевъ, выходящих* изъ 
ряда обыкновенных*, какъ-то: пожара и наводненія, когда вся команда 
или артель должна выходить на помощь безпрекословно во всякое время 
и находиться до прекращенія опасности". 

Управляющій промыслами этой К 0 , Бастрыковъ, но свидѣтельству 
„Восточиаго Обозрѣнія", „совершенно не вмѣшивался въ отношеоія 
служащихъ къ рабочимъ и не принимал* никаких* мѣръ для прекра-
щены возникающих* недоразумѣній". Становым* или помощником* 
управляющая Александровская пріиска съ октября 1880 г . былъ и ! -
кто Петр* Рязанов*, потомок* знаменитых* въ свое время Рязановыхъ 
молодой еще человѣкъ" (32 лѣтъ), „но относительно рабочихъ совері 
шенпыи звѣрь. В с ! зпавшіе Рязанова утверждают*, что онъ всегда 
жестоко обращался съ рабочими и за дѣло, и безъ дѣла пускал* въ 
х о д * свои кулаки... Знакомые Рязанова не разъ предупреждали его 
что онъ кончит* плохо, если чаша долготерпѣнія рабочихъ перепол-' 
нится. При работахъ въ шахтахъ рабочіе старались уносить съ собою 
часть золотосодержащих* песков* и пропивали ихъ спиртоносамъ Ря-
занов* своими кулаками старался охранить интересы своихъ хозяев* 
и дѣйствовалъ такъ энергично, что возбудил* против* себя всю ко-
манду, которая не разъ жаловалась па жестокость Рязанова управляю-
щему но тотъ не обращал* на это впиманія. Недовольство 'рабочих* 
отъ зуботычин*, недоданных* норцій спирта и т. п. росло постепенно 
и, какъ это бываетъ нерѣдко, непосредственной причиной бунта явился 
факт* , часто п о в т о р я в ш а я и рапѣе, ио лишь въ данный момент* не-
ренолнившш чашу терн!н ія" 2). 

Бастрыковъ, управляющій промыслами, жаловался внослѣдствіи въ 
своем* показаніи судебному сл!дователю на то, что рабочіе ію ночам* 
„стали устраивать походы въ шахты за хищнической добычей золота" 

7 Послѣдпій урокъ задавался при работахъ въ открытых* разрѣзахъ, между 
ѣмъ какъ „а Александровской пріискѣ были шахтовыя работы, следовательно урокт 

нри этихъ подземныхъ работахъ былъ вовсе пе опредѣленъ. У І 

2) „Восточн. Обоз." 1890 г., Ж 15, стр. 3, 8—9. 

IIріисковое управлепіе на ночь запирало шахты па замок* и служащіе 
съ казаками обходили ихъ дозором*, и тѣмъ ue меоѣѳ съ октября до 
10 марта было взломано 16 замков*. Пріискъ Александровскій распо-
ложен* такъ, что на него выходятъ три проѣзжихъ дороги, и торговцы, 
подъ видом* иродажи разной мелочи (если вѣрить Бастрыкову), при-
возили сниртъ для рабочихъ, что вызывало пьянство и пропиваніе вещей. 
Бастрыковъ принял* слѣдующія мѣры для прекращеыія хищничества 
золота: удалѳніе мнимых* торговцев*, „а на самом* дѣлѣ сниртопосовъ", 
было поручено становому Петру Рязанову; торговцев* Бастрыковъ при-
казал* удалять съ пріисковъ, „безъ разрѣшепія торг* производить не 
позволять и, какъ людей подозрительных*, въ нрисутствіи казаковъ 
обыскивать, за рабочими слѣдить, чтобы самовольно и безъ спросу въ 
ночное время не отлучались", а за шахтами внимательно смотрѣть. 
„Рязанов*" , по словамъ Баетрыкова, „какъ служащій исправный, срав-
нительно съ другими трезвый, попимающій интересы хозяйскаго дѣла... 
исполнял* и это поручепіе аккуратно": пе допускал* торговцев*, сам* 
осматривал* шахты съ 9 ч. вечера до 2 ч. ночи, въ 5 ч. утра обхо-
дил* казармы, и если кто не выходил* на работу но болѣзпи, то 
отправлял* въ больницу, а о другихъ, оставшихся безъ уважительной 
•причины, сообщал* управляющему; если же ироступокъ рабочаго вы-
ходил* изъ рамокъ домашня го разбирательства, то доносили горному 
исправиику, препровождая къ нему и виноииаго. 

Рабочіе, арестованные поел! происшедшая на Александровском* 
пріискѣ волпѳнія, заявляли въ своем* прошеніи, что имъ приходилось 
вставать въ 3 ч. утра, и что уже въ 5 ч. они были на работахъ въ 
шахтахъ; они утверждали, что шахты „были сооружены не только 
неправильно, но даже и безъ всяких* предупредительных* нриснособ-
лепій къ отвращенію могущих* быть вредных* нослѣдствій съ рабочими". 
Зная 107 ст. Устава о золотопромышленности *) и 14 ст. правилъ о 
паймѣ рабочихъ па сибирскіе золотые промыслы 2), рабочіе, ио ихъ 
словамъ, „неоднократно заявляли, какъ управляющему Бастрыкову, такъ 
и горному исправнику южной части Енисейскаго округа Кубе, о тѣхъ.. . 
неправильно устроенных* шахтахъ" ; затѣмъ просили исправника прика-
зать выдать свѣчей для лѣстпицъ, ведущих* внутрь шахты, имѣющей 
глубины болѣе 50 арш. 3). Но все это, но словамъ рабочихъ, оставля-
лось безъ вниманія, а становой Рязанов* „почелъ законным* безъ 

1) Добычу золота, какъ поверхностными, такъ и подземными работами, надле-
житъ производить безъ вреда для здоровья и опасности для жизни рабочихъ". 

2) Въ пей установлепъ размѣръ вознаграждепія за увѣчья. 
3 ) Одинъ рабочій также ноказалъ, что онъ иросилъ управляющая поставить 

свѣчп на лѣстницѣ, съ которой этотъ рабочій свалился. 



в с я к и х * законных* причин* наносит* „обои рабочим*, ™ извѣство 
было не только нам*, артели, состоящей „ а * 2 7 0 чел., І 0 и н Г с о і Г 
н и х * промыслах* были извѣстны его, Рязанова, звѣрск е „ ~ « 
В * видѣ примѣра, В* прошепіи были названы пять рабочих* „ T Z Z i f t 
мальчик* Я ч м е н е в * , находившійсл у Рязанова в * услуженіи ь до ! 
леніемъ, что было и еще много д р у г и х * •). „Извѣстно очень хорои о" 
продолжают* рабочіе. „что мѣра и тернѣеіе всегда имГют* око/ча-' 

и Г р в н Г Д к ' У б1 М Ы " С Ѣ а р т е Л " Ю Н Ѣ С К М Ь Ю • » » — 
г. исправнику Кубе о т а к о в ы х * незаконных* поступках* г Рязанова 
и просили, к а к * начальника, завѣдывавшаго полицейскою „ а т ю Г 
промыслах*... войти своим* начальническим* в п и м а / е м ь . Т а щ Г и т ь о -
самовольства этого Рязанова, просили и г. управляюща о В І т р Г к о в а 
по т р у д * в а ш * был* бевполезеп* и н а п р о т и ! ь , изб тый Г н о в Г м / 
Рязановым* рабочій если являлся к * г. исправнику, то в і Г з " 
получал* розги и отправлялся опять на промыслы, па работы 7 2 
этот* закон* •) промысловаго управлепія в * южпой части (Енисейска™ 
округа), что паши заявленіл и просьбы оставлялись совершенно без* 
всяких* поелѣдстши и запретов* г. Рязанову у п о т р е б л я т ь " « « 1 
оыл* причиною волвепія яа пріискѣ. По словам* одного и з Г э т и ' х ! 
рабочих* в * другом* прошеніи, и х * к о м а н д ! „обидно стало что Р я з а , 
нов* каждый день бьеть, и мало того, что сам* наколотит" отправит* 
(еще) к * исправнику, а исправник* не спросит* рабочаго какъ Г з а ч і м ! 

о С н Т н Т І І — v r r ™ ™ " : — 

= г г г Г о Г л І Г Г 
больницу ... „Не разъ и пе два писали г. исправнику, чтобы овъ п о р -
тил» иашъ стань, что мы имѣемъ обиду отъ управ енія, но онъ не 
считал» нужным», и подателя прогонит»«. В ъ этом» же ^рошеніи м ы  

всгрѣчаемъ указапія и на тяжесть уроковъ 4) . прошенш мы 
При такихъ враждебных» отношеніяхъ рабочих» къ промысловому 

управлешю достаточно было малѣйшаго повода для того, чтобы произошло 

7 По ноказашю одного свидѣтеля (повара), Рлзанот ..пліъ,,« „„ 
и в . м е х * глазах* л* и у „ „ е р а , , » ° с „ Г р а б о ч Г / " S T 
раздача иорщй рабочимъ, бывающая ежелн.чшо п*™ Г ] , а о о т а х ъ > Р»Д*ая 
за « о № „ у не у г о щ 1 Л і і Г 

^ Г Г і т = а Г Г а Г « . Р Ж а Н ° В І " С Ю Ю - о й р / ч р а / Г і * 
7 Курсивъ самихъ рабочихъ. 

7 Такъ это будетъ всегда, пока горные исправники будутъ па жалованг! ѵ 
лотовромышленниковъ. w 11 ж а лоианьВ у зо-

7 Рабочій цредлагалъ допросить одного изъ слѵжчшпѵ п 
рабатывали уроковъ. служащихъ о томъ, что они не вы-

столкновеніе, а Рязанов» вызвал» серьезное неудовольствіе новым» про-
явлен іемъ своей наклонности къ кулачной расправѣ . 

При первом» своемъ допросѣ Рязанов» такъ разсказалъ горному 
исправнику этотъ случай. 9-го марта 1 8 9 0 г., во время подачи винныхъ 
порцій рабочимъ Александровскаго иріиска, одинъ изъ пихъ, поселенец» 
Осинъ Бариновъ, былъ лишен» порціи за дерзкое обращепіе со служа-
щими, чт0 ему было заблаговременно объявлено, но онъ все-таки явился. 
Когда я ему отказалъ, то онъ дерзко сказал»: „если не хочешь дать, 
то хватай самъ", затѣмъ начал» наносить мнѣ разныя дерзости, вслѣд-
ствіе чего я, выйдя изъ терпѣнія, ударил» его и вытолкал» вон», но 
опъ вновь пришелъ и стал» ругать меня; я попросил» бывшихъ тутъ 
рабочихъ.. . вывести его вон», что опи и исполнили". Впослѣдствіи су-
дебному слѣдователю Рязанов» далъ болѣе подробное и не вполнѣ 
совпадающее съ первым» показапіе, въ которомъ говоритъ: „Послѣ обѣда, 
обходя шахты.., получил» жалобу на Баринова. отъ служащаго Кузне-
цова", что тотъ уклоняется отъ работы, и нанес» ему, Кузнецову, 
„оскорбленіе въ формѣ площадной брани. Л тутъ зке сдѣлалъ Баринову 
выговор» за его дурное поведеніе и предупредил» его, что если это 
повторится, тогда уже придется обратиться къ мѣстпой полицейской 
власти, и тутъ же, въ присутствіи Баринова, предлагал» Кузнецову 
лишить его въ паказаніе винной иорціи. Это зке самое, до свиданія 
моего съ Кузнецовым», заявил» Барипову и управляіощій, бывшій въ 
шахтѣ 7 - Вечером», при раздачѣ порцій рабочимъ, которою я, но же-
лапію управляющая, завѣдывалъ, въ числѣ прочих» рабочихъ нришелъ 
и Бариновъ, предъявляя общую" съ другим» рабочимъ „иорцію. Я отка-
залъ ему; тогда онъ начал» требовать настойчиво, основываясь на за-
писи смотрителя шахты. Я ему на это сказал», что хотя смотри-
тель и далъ ему записку на порцгю, но я, по предоставленному мнѣ 
праву, лишаю его ея. Бариновъ на это отвѣчалъ: „жри самъ, тебѣ 
больше нужно" 2)! За эту грубость я его вытолкнул» за дверь, но онъ 
схватил» меня за грудь и сорвал» часы; тутъ у зке я его ударил» по 
лицу, на что онъ отвѣчалъ большими грубостями и... на трѳбованіе мое 
выйти изъ помѣщенія не исполнил» этого; тогда я его снова вытолкал» 
за дверь, гдѣ опъ нродолзкалъ сонротивленіе. Я обратился къ стоявшимъ 
тутъ рабочимъ съ просьбою увести Баринова, нослѣ чего онъ уже не 
появлялся". В ъ этомъ показаніи Рязанов» иначе передает» слова Бари-
нова, чѣмъ въ первом»; затѣмъ оказывается, что у Баринова была 

7 Рлзановъ въ своемъ показаніи увѣрялъ, что лишеніе винной порціи состав-
ляет» „единственное (?) яаказаніе отъ унравлеяія". А денежные штрафы? 

7 Мы видѣли, что унравляющій Бастрыісовъ счнталъ Рязанова только „сравни-
тельно съ другими трезвым»" человѣкомъ. 



оль имілъ основанье настаивать. Что же касается поведенія Баринова 

д а / Г Г е Г В Р е М " Э Т 0 Й С Ц е П Ы ' Т ° И 0 Ю З а а І Я С В И Д ' < ™ В Й " рабочих* 
д а ю т * о нем* совершенно иное представлеиіе. чѣмъ раэенаэ* Рязанова. 

И з * показаний этих* видно, что на воврос* Баринова о причинах* 

Г Т а а Н 0 В Ъ ° Т В Ѣ Ч а Л Ъ : " Б » Ь " - 0 — » ™ 
сказано что н ѣ т * порціи". Тогда, направляясь к * выходу, Б а р а н о в * 

— а л / " « ? 1 " Н У ™ С а М Ъ З а М О е ЗДОрОВЬв"' чеічётотъ 
закричал*. „Воротись, я тебѣ дам* „орціюѴ Бариноа* вернулся но 

мѣсто подачи порціи, Рязанов* , на г л а з а х * в с ѣ х * п р и с у т с т в о в а в ш и / 
рабочих*, стал* давать Баринову „ощечннн одну за / у г о г с . Во 2 1 2 
тон потасовки Баринов*, защищаясь от* побоев*, с д а . „ Г * Р л з Г о 

за г р у д ь и е м у ш е л к о ш й ш н у р о в ъ о т ъ тасов I — 

Г Г Z Z r " т е " И " У ' т Г 0 " У ' Ш ч е м * »повинному р Г 
Р І ™ Г т а / Т 0 " ' ' В ° З В р а Щ а Л М " з а б ™ й ™ » и о м н а т ѣ ш а п х о й , 

X язановъ сталь вновь его бить, а его собака кусала этого рабочаго Ч 
1 абочіе, присутствовавшіе при этом* избіепіи ихъ товарища был , 

сильно возмущены и. уже уходя, собирались протестовать 
дать Рязанову возможности колотить в с ѣ х ъ но одиночкѣ П р и / в * 
казарму, Вариновъ стал* говорить: „докуда же будет* н р о д а Х ь / 

понимая, что до каждаго изъ них* можетъ дойти очередь О , „ Г 

" а Г З Е а Т Ь " " Ъ Д Р У Г І Я — ' ч т 0 ® ы собирались на е д а 
около кашеварни, куда и сошлась вся артель за исключеніемъ конюхов* 
Баринов* разсказал* о своемъ избіеніи, „ в с ѣ рѣшили идти ж а л о / Г я 

р р г ; : : г с 7 „ с . ; г м ы о о в ъ В а с т р ы к о з у и е™ ™ 
>грозу или совсѣмъ устранить его съ пріиска" 
показании — к ъ / е м у 8 ^ Бастрыков* въ своем* 

Г и л * Г У Н а " В а Р ™ Р У 1 , Ш Л С Я р а б о т і й Лукашевскій и сооб-
щил*, что пришла артель и требует* его на улицу. О н * тотчас* вышел* 
на рыльцо и увидѣл* Т Олну человѣк* в * сто. Поднялся т а к о й ™ 
и крик* , что нельзя было понять, что нужно рабочим*. Б а с т р ы к о / 
предложил* передать им*, чтобы „ни „ересталё ш ѵ м ѣ т ь , - т о Г о н * 

заключила что если и fi,,-,,, „„„ . . . . у 0 " е "лшелъ, н потому 
категоріи леѵісихъ ' Баѵииопъ же Г U ° 6 ° H ' ™ ° П И Д ° " Н И б я і ъ ° ™ е с с ' " ' ™ 
ениеейскомъ Z T o Z ^ Z Z c 1 Г Г 7 C ™ ' ' » 
с к а з а л . „ н а т * л ! , Ь ъ ш ш и ш ^ ^ Т ^ ™ 
а опухоль па головѣ и тѣлѣ тоже пройдете" Г , " " 
* больниц», до 30-го марта ' * ^ е,'° Словамъ' пролез,саль 

ихъ выслушаете, и самъ вернулся въ комнату. Когда мииутъ черезъ 
пять опъ вышелъ вновь, Луісашевекій сталъ говорить о неправильной 
подачѣ винныхъ порцій. В ъ это время всѣ онять зашумѣли и закричали, 
и въ общемъ гулѣ среди буриаго вѣтра слышны были лишь крики: 
„убери Рязанова, или мы завтра не выйдемъ на работу". Бастрыковъ, 
но его словамъ, сказалъ: „идите сегодня по домамъ: завтра можете 
идти къ исправнику и принести жалобу" 9 , a рабочіе на это закричали: 
„что памъ исправникъ: сами управимсяі Айда бить Рязанова ! "—и бро-
сились къ его квартирѣ . Бастрыковъ послалъ за казаками, но оии были 
заняты обходомъ шахтъ и явились тогда, когда было уже поздно. 

Рабочіе, какъ обвиняемые, такъ и свидѣтели, иначе передают! 
слова Бастрыкова; хотя и съ пѣкоторыми варіантами, они приписы-
в а ю т ! ему слѣдующія выраженія: „Бы, вѣроятно, пьяны, вздумаете еще 
и меня смѣнить. Ступайте спать; пусть Вариновъ пожалуется завтра 
исправнику. Я Рязанова не смѣню. Дѣлайтесь съ нимъ, какъ знаете!" 
Этими послѣдними словами Бастрыковъ, вѣроятно, хотѣлъ сказать, что 
рабочіе должны такъ или иначе ладить съ Рязановым! , котораго онъ 
с м ! п я т ь пе желаете; рабочіе же въ показапіяхъ своихъ утверждали, 
будто Бастрыковъ сказалъ: „какъ хотите, такъ и д ! л а й т е " , или: „сту-
пайте сами к ъ Рязанову и сходитесь съ нимъ, какъ знаете"; а одинъ 
обвиняемый утверждал! , будто бы Бастрыковъ сказалъ даже: „какъ 
знаете, такъ и распоряжайтесь съ Рязановымъ". Нѣкоторые полагали, 
будто, боясь получить отъ Рязанова оскорблеиіе, Бастрыковъ пре-
доставил! имъ сам имъ съ нимъ расправиться. Они отправились „по-
трепать" его. 

Относительно расправы съ Рязановымъ, самъ потерпѣвшій показалъ 
сл!дующее. Немного спустя и о с л ! того, какъ онъ избилъ Баринова, 
онъ услышалъ шумъ толпы рабочихъ, иошедшихъ съ задолго крыльца 
и направлявшихся къ его комнат! . Опъ выскочилъ въ с ! н и передняго 
крыльца и и од не ръ собою дверь, въ которую начали ломиться рабочіе, 
а когда удержать ее было невозможно, вскочилъ въ чулапчикъ и тамъ 
затворился. Тогда одинъ рабочій со двора поднялъ крышу этого помѣ-
щенія и вытаіцилъ доски изъ перегородки; затѣмъ другой схватилъ 
Рязанова за рубашку и оттащилъ отъ двери, чѣмъ далъ возможность 
выломать ее и ворваться туда. Рязанова вытащили сначала въ сѣни, 
затѣмъ на улицу, г д ! и исколотили. Кто именно билъ его, онъ сказать 
не можетъ. Когда явились казаки, онъ, по словамъ Бастрыкова, лежалъ 
въ безеознательномъ состояиіи. 

9 Вь допесеніи горному нснравннку, наііисашюмъ немедленно послѣ этого инци-
дента, Бастрыковъ говоритъ, что онъ „отложилъ имъ рѣшеніе этого вопроса" (объ 
удаленіи Рязанова) „до аавтрапшяго дня". 
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изъ которой выдѣлялся гиой; и иа этот* разъ в р а ч * пе далъ заключе-
н а о „степени полученных* иоврежденій" и ихъ иослѣдствій для здо-
ровья Рязанова. Гораздо рѣшительпѣе выражался судебный слѣдователь 
Конанскій, которому, какъ мы увидим*, было поручено слѣдствіе; еще 
въ постановлены 31-го марта 1890 г. опъ говоритъ: „По данным* 
судебно-медицинскаго осмотра съ большою вѣроятностыо можно пред-
положить, что у Рязанова существует* перелом* височной и верхней 
челюстной кости". 8-го агірѣля, въ день отъѣзда Рязанова съ промы-
словъ, на доиросѣ у судебнаго слѣдователя фельдшер* Алеіссандровскаго 
пріиска Аішельбергъ (бывшій студент* 5 курса московскаго универси-
тета) показал*: „На основаніи найдепнаго мною при осмотр! Рязанова 
9-го марта и наблюдаемаго мною теченія его болѣзни, я думаю, что 
онъ, Рязанов* , иолучилъ перелом* или трещину височной кости и 
верхней лѣвой челюсти". Вѣроятно, эти свои иредіюложенія Аипельбергъ 
еще ранѣе сообщал* слѣдователю, а тотъ принял* ихъ за положительный 
результат* судебно-медицинскаго осмотра. Въ иоелѣдній разъ Р я з а н о в * 
былъ освидетельствован* 11-го іюля въ Е н и с е й с к ! городовым* врачемъ. 
Раны къ этому времепи затянулись рубцомъ; в р а ч * пашелъ, что „ску-
ловая кость въ средней части представляет* углубленіе", к что „носовыя 
кости, иовидимому, иѣсколько отклонены въ лѣвую сторону"; оконча-
тельное же его заключепіе было таково, что „поврежденгя по послѣд-
ствіямъ слѣдуетъ отнести къ легкимъ, по тѣмъ ne менѣе лишившим* 
Рязапова въ иродолжепіе болѣе мѣсяца способности къ личному труду 
и оставившим* нослѣ себя въ значительной степени безобразія". 

Возвратимся, однако, къ тому, что дѣлалось па Александровском* 
нріискѣ послѣ описаннаго событія или, какъ выразился на допрос! 
один* обвиняемый, „маленькой катастрофы", которая вѣроятео заста-
вит* пріисковыхъ служащихъ, подобных* Рязанову, быть поосторожнѣе 
въ своем* обращепіи съ рабочими. Чувство собствегшаго достоинства 
очевидно возрасло въ рабочихъ и проделывать съ пими то, что легко 
сходило съ рук* въ 4 0 - х ъ и 5 0 - х ъ годахъ, теперь невозможно, хотя 
положеніе обѣихъ сторон* очепь неравное и защита рабочими своего 
человѣческаго достоинства обходится имъ очень дорого. 

Расправившись съ Рязановым*, рабочіе па другой день продолжали 
попрежнему работать. 

Горный иснравникъ Кубе, прибыв* 10-го марта на Александров-
скій пріискъ, приступил* къ предварительному допросу свидѣтелей и, 
узнав* имена наиболѣе виповиыхъ, ириказалъ старшему уряднику 
привести ихъ. Тотъ скоро возвратился и доложил*, что „пришла вся 
команда". Когда исправникъ вышел* къ иимъ, они заявили: „Къ спросу 
но одному человѣку не дадимъ; мы на лицо, и можете спрашивать 
в с ѣ х ъ " . Исправникъ отвѣчалъ, что, производя слѣдствіе, онъ долженъ 
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иых» и и Г ' ' 0 Й " и Д ° П Р 0 С М Ъ А В У Х Ъ Р « 0 « ™ ^ , крестьянина Пашен-
ных» и поселенца Мерлина, судебный слѣдователь постановил» заклю-
чить и х » временно под» стражу при резидепціи горнаго исправника „ 
тдал» двум» казакам» нриказаніе арестовать обвиняемых» м ё Г н » 
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имѣли при с е б ! теплую одежду... Мерлипъ въ виду попытки бѣжать 
отъ копвоировъ, съ цѣлыо произвести волнепіе среди рабочихъ, можетъ 
быть, и былъ въ ііредупреждепіе бѣгства связываем®, но пе по расио-
ряженію сл!дователя" . Однако Мерлипъ въ прошепіи, иодапномъ Е н и -
сейскому губернскому прокурору въ сен гябрѣ мѣсяцѣ , вповь утверждает®, 
что слѣдователь взялъ его „мокраго и неодѣтаго съ работъ и, несмотря 
па 12-ти верстное разстояаіе, неодѣтаго и непереобутаго при морозах® 
арестовал® и услалъ въ заключеніе", и что опъ будто бы только про-
силъ товарищей вывести ему теплую одежду. Послѣднее едва ли спра-
ведливо; ио крайней мѣрѣ судебный слѣдователь въ постановлены отъ 
31-го марта, гдѣ опъ излагает® весь ход® дѣла, говорит®, что Мерлипъ 
прямо заявил® ему: „артель пе позволит® мепя арестовать\ 

Послѣ ареста двухъ товарищей, рабочіе, недовольные тѣмъ, что 
при допросах® у судебиаго слѣдователя присутствует® управляющій 
Бастрыковъ, рѣшились проучить слѣдователя, какъ то видно изъ слѣ-
дующаго постаповлепія слѣдователя 23 марта: „Я, судебный слѣдова-
тель по Енисейскому округу, получил® словесное заявленіѳ отъ собрав-
шейся сего числа артели рабочихъ, что іірисутствіе каких® бы то пи 
было посторонних® лицъ при производств! сл !дств ія созсѣмъ пежела-
•гельпо, такъ какъ опи, рабочіе, при существовали подобных® условій, 
не могутъ давать ми! , слѣдователю, чистосердечных® показаній и бу-
дутъ сомн!ваться въ безиристрастности моих® д!йств ій . Припимая во 
внимаиіе, что рабочіе въ данное время находятся въ антагонизм! со 
всей пріисковой администраціей и что помимо контингента лицъ, вхо-
дящих® въ пее, другихъ лицъ, пе им!ющихъ никакого отношенія къ 
настоящему д ! л у , нѣтъ иа иріиск! , нашелъ ходатайство рабочихъ, въ 
интересах® производства сл!дств ія , заслуживающим® уважепія, а по-
тому постановил®: производить допрос® рабочихъ въ отсутствіе каких® 
бы то ни было посторонних® лицъ, исключая" трех® „пріисковыхъ ка-
заковъ " . 

Дѣло, однако, на этомъ ие кончилось. Если рабочіе ne усп!ли 
иомѣшать аресту товарищей, то они пожелали, но крайней м ! р ! , ихъ 
освободить. Черезъ н!сколько часовъ поел! ареста Мерлина и Пашен-
ных®, 23 марта, часа въ 4 пополудни, н е в д а л е к ! отъ квартиры управ-
ляющаго Бастрыкова стала собираться большая толпа рабочихъ, кото-
рые о чемъ-то оживленно разговаривали, размахивая руками. Следова-
тель и горный исправникъ, опасаясь насильственных® дѣйствій со сто 
роны рабочихъ и чтобы узнать причину ихъ сборища, вышли къ пимъ. 
Прежде всего послышались изъ толпы крики: „зачѣмъ вы арестовали 
Пашенпыхъ и Мерлина, когда мы тутъ в с ! виновны?" Сл!дователь 
отв !чалъ , что все сд!лапо имъ на законном® оспоізапіи, и если они 
считают® его дѣйствіл неправильными, то могутъ обратиться (пе ско-
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шая вспышка со стороны возбузкдепныхъ рабочихъ не повлекла къ 
серьезвымъ послѣдствіямъ, угрожая личной безопасности пріисковой 
администраціи, а потому, полагая, что при отсутствіи военной силы 
невозможно продолжать настоящаго слѣдствія, постановил» записать о 
семъ для свѣдѣнія енисейскаго губернатора". 

На другой день, 2 4 марта, слѣдователь составил» особое поста-
новлепіе объ освобожденіи Мерлина и Пашенных» и вмѣстѣ съ тѣмъ 
допесъ губернатору о своемъ затруднительном» иоложепіи. Исправляю-
щій должность енисейскаго губернатора телеграфировалъ иркутскому 
генералъ-губернатору, и послѣдній приказал» отправить изъ Енисейска 
на пріискъ вооруженную команду, которая была доставлена туда на 
подводах» и 3 0 марта прибыла на Александровскій пріискъ въ слѣ -
дующемъ составѣ : офицеръ, два унтеръ-офицера и 30 рядовых». 

На другой день, т.-е. 31 марта, собрана была вся команда рабо-
чихъ, военный отряд» выстроился противъ пея, и судебный елѣдова-
тель, въ присутетвіи горнаго исправника, сталъ вызывать по очереди 
25 рабочихъ, считавшихся паиболѣе виновными, которые и были аре-
стованы. Во все это время остальные рабочіе соблюдали глубокую ти-
шину. 15 особеино важных» обвиняемых» были закованы въ позкпые 
кандалы. Эту мѣру судебный слѣдователь въ постановлены отъ того зке 
числа мотивируетъ слѣдуюіцими соображееіями: „1) Исключительное 
полозкеиіе, при которомъ производится настоящее слѣдствіе, допускает» 
употребленіе исключительных», крайних» мѣръ. 2) Броженіе среди ра-
бочихъ на Александровском» пріискѣ отразилось неблагопріятно и на 
сосѣднихъ пріискахъ южно-енисейскаго округа, гдѣ артелью рабочихъ 
были предъявлены требованія, тождественный съ таковыми же, изло-
женными въ настоящем» дѣлѣ . 3) На Александровском» пріискѣ нѣтъ 
особо приготовлеппаго здапія" для безопасваго иомѣщенія арестован-
ных». „4) Б ъ командѣ, присланной па Алексаидровскій оріискъ, рядо-
вых» 32 челояѣка, т.-е. на семь человѣкъ болѣе, чѣмъ арестованных», 
что... указывает» на необходимость припятія по отиошенію къ зааре-
стованным» крайних» мѣръ предостороэкности, дабы команда съ успе-
хом» могла паблюдать, какъ за сими послѣдиими, такъ и за общим» 
иоложеніемъ дѣлъ на Александровском» пріискѣ, на коемъ оставалось 
еще на свободѣ человѣкъ 2 0 0 рабочихъ. 5) ІІреировожденіе арестован-
ных'!» но дорогам» южно-енисейской тайги, въ виду больших» разстоя-
ній между станками, особых» условій таезкной дороги и малочислен-
ности для даннаго времени конвоя, представляется небезопасным» въ 
случаѣ попытки арестованных» бѣзкать отъ конвоиров», чему могутъ 
посодѣйствовать и сочувствующее симъ послѣднимъ нѣкоторые изъ то-
варищей, оставшихся па свободѣ, и 6) важность преступлѳпія требует» 
энергических» мѣръ по преслѣдовапію виновных»" . 



а ч е н / Л Т Г ™ ® Т 0 ™ р а в л е н ы 4 « Р * « » енисейскую тюрьму, 
а через* нѣсколько дней предполагалось отправить туда еще т в о и х * 

; : г „ ъ т ъ е н и с е й с к о м у г у б е р и а т о р у ' " о р в ы й 

Щает*, что „въ виду проявлена маловажных* безнорядков* на соеѣд-
них* „ р и с к а х * и в * предупрежденіе болѣе к р у п н ы х / он* , по о 7 -

Г ; і : Г " ™ 7 - С Л Ѣ Г В а т е Л е « . командующему' военинм* 

Z T Z Z r " ° е Л � Д Ш Й " ° С Т а В а І М Я B a « * < « 

и судебный слѣдователь, и горный исправник* упоминают* о 
z i z z i : 7 7 с о е � д в и х ъ п р м ш с л а " -
„ 2 ™ ^ Г Т ' С а в г а н а " ' Асташева и Переилетчикова, 
вот* „ С Л Ѣ Н 1 Й ° б Ъ Э Т И Х Ъ " Р ° и ™ » т в і л х * ™ не имѣемъ. Но 

Г Z T " 3 0 ™ 0 D a Н і Ш , л а в ' * » ™ нріискѣ Главкова. 17 марта ра-
Сахновсё о " Г С К а ? И Ш С Ь В е , е р 0 М Ъ К Ъ даМ7 Унранляющаго нріиском* 
с / е л Г В ° Т р е б 0 І і а л и к * себѣ на улицу для объяснения отно-
сительно скрывавшагося уже нѣсколько дней рабочаго поселенца Ермон-
това, который им* сказал* , что его избил* СахновскШ; рабочіе пови-
д мому хотѣли расправиться с * управляющим*, но к / к * н хёд -

н а О Л У ж о ѣ в а э ™ к ь нріискѣ , убѣдил* и х * , что Ерм штов* го-
ворит* неправду, и уговорил* разойтись. На другой день горный 2 -
яравник* пріѣхалъ на этот* нршск* , и Ермонтов* в * п р и с у т с / і и ра-
бочих* сознался, что Сахповскій его ее бил* и что он* т о л ь / ёр д . 

ё * Х „ Т Г Н 0 С Т Ь Э Т 0 Г 0 ' Г 0 Р И Ы Й И С " Р а " Н И К Ъ ®рмоптова 
в п / ё н ё ё В Р в Д И 0 В Л , Я Ю Щ а Г ° Н а р а б ° ™ х ' ь ' « »стальным* сдѣлал* 

1 2 " Г ° а ° Р Ѣ Л Я С Н е б н ы й слѣдователь Конанскій выѣхал* с * Але-
ксандрове ка«о пршека, а 24-го іюля препроводил* к * товарищу п Г . 
вурора но Енисейскому „кругу производство по этому дѣлу ноZr ил* 

L Z : 1 : Г " В Ѣ К 0 Т ° Р Ы Х Ъ Д ° П 0 Л В е В І Й ' ™ дало ему в о з м о / н о с Г 
нависать опровержеше поданных* на „его жалоб*. По „оводу обвине-
н ы в * том*, что слѣдствіѳ производилось пристрастно и еопровожда-

з а к о в а т ь в ъ к а и д а л ы - о н ъ м е ж д ? - р » » » 

К П Г П А С Л Ѣ Д ° Т Л к М 0 Г Ъ Употреблять ио отношенію к * ним* угрозы 
когда „и* , имѣя дѣло с * артелью рабочих* в * 2 2 0 человѣк* с * л и / 
ним* , мог* бы подобною безтактностью „заставить возгорѣться с * 
новою силою улегшееся незадолго до этого чувство недовольства Г о 
т и в * всей поисковой администраціи". Р 

В ъ началѣ октября 1890 г. иснравляющій должность енисейскаго 
уберпскаго прокурора, Виноградов*, внес* это дѣло в * губервек ё с у д * 

с * своим* заключеньем*, гдѣ , онредѣляя состав* ярестунленія сч Г 
прежде всего нужным* отмѣтить, что слѣдствіем* 2 собрано « н н Т х Г 
позволяющих* предполагать в * толпѣ рабочих* желаніе носягнуёь на 

лсизнь Рязанова, ио, „нринявъ во вниманіѳ особую жестокость при іта-
несеиіи Рязанову побоевъ, въ чемъ легко убѣдиться изъ первоначаль-
наго осмотра пріисковымъ врачемъ и продолжительности его сградапій, 
ибо, спустя уже три мѣсяца послѣ напесеиія ему побоевъ, отъ нихъ 
остались віюлпѣ ясные слѣды, побои, причиненные Рязанову, нельзя 
не отнести къ преступному дѣянію, иредусмотрѣнному 1489 ст. уложе-
иія о наказаиіяхъ, хотя такое и было совершено въ состояніи запаль-
чивости и раздраженія, ne устраняющих! , однако, возможности при-
мѣненія приведенной статьи... Что касается до отказа команды рабо-
чихъ давать горному исправнику показанія впредь до командированія 
на пріискъ жандармскаго офицера, а равно иредъявлеиія судебному 
слѣдователю требованія объ освббождепіи рабочихъ ІІашенпыхъ и Мер-
лина, то, припявъ во вниманіе, что работы на пріискѣ все время без-
прерывно продолжались, и судебными слѣдователемъ не приведено ника-

кихъ фактическихъ доказательствъ, указывающих-ъ на возмооісность 

какою-либо насилья противъ правительство мъ у станов ленныхъ властей, 

пельзя не придти къ заключенію, что формальное слѣдствіе но обви-
нений вышеназванных! лицъ въ преступлены, нредусмотрѣнномъ 264 
ст. улож. о наказ., подлежите прекращенію съ отмѣною принятой про-
тивъ обвиняемых! мѣры обезпеченія, а виновные въ неисполпеніи за-
конпаго требованія горнаго исправника, обращеннаго къ толпѣ , разой-
тись но казармамъ, должны нодлелсать наказанію по 29 и. 38 ст. миро-
вого устава" . 

В ъ иоябрѣ 1 8 9 0 г. енисейскій губернскій судъ произнесъ нриго-
воръ, по которому, признавая всѣхъ 27 обвиняемых! „виновными въ 
неиснолиеніи з а к о н н ы х ! требованій полицейской власти", а 4 изъ нихъ 
(крестьянъ Нашепиыхъ и Лукашевскаго и ссыльионоселепцевъ Рога-
чевскаго и Мерлина) „кромѣ того въ причиненіи Рязанову исгязаній", 
опредѣлилъ крестьянъ Пашенныхъ и Лукашевскаго, но лишевіи всѣхъ 
особенных! лично и ио состоянии присвоенных! правъ и преимуществ!, 
заключить въ тюрьму на 3 года и 3 мѣсяца; ссыльнопоселенцев! Ро-
гач евскаго и Мерлина наказать плетьми 42 ударами и обратить во 
временную работу иа заводахъ калсдаго на 4 года и 6 мѣсяцевъ; за-
тѣмъ 13 рабочихъ подвергнуть въ пользу казны взысканію съ каждаго 
въ размѣрѣ ио 25 р., а при несостоятельности аресту при полиціи (а 
одного личнаго іючетнаго гралсданина—при тюрьыѣ), каждаго на 5 дпей, 
и, наконецъ, 10 человѣкъ (изъ ссыльпопоселениевъ, и въ томъ числѣ 
Баринова) наказать розгами, каждаго въ размѣрѣ 5 0 ударовъ" *)• 

9 Лукашевскій и Мерлинъ подавали жалобу на приговорх суда въ сеиатъ, по 
опа была оставлена безъ нослѣдствій. Архивы енисейскаго губерискаго суда (дѣло 
1890 г . но 4 столу, № 473) н горнаго исправника южно-енисейской системы (дѣло 
1890 г., Ж 23). 
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но не Г Г Р а 3 0 И ' 1 , 0 С У Д У ш д а е р ™ ь н ™ і ю 27 человѣкъ; 
Z I 1 А Л Я В И Х Ъ ' а д л л ™Ра«Д» « « ь ш а г о количества рабочих» 
н Г м с 1 Г В е Н І И 1 8 9 0 И М Ѣ Л 0 е щ е послѣдствіе, но усмотрѣ-
Г » п Г а д и ™ Ч > а ц ш . Управляю,ній Бастрыковъ составил» спи-
сок» „рабочих», находившихся „а промыслах» К ° Базилевскаго и Че-

™ л ё ё і Г о ° И е Р а Ц І Ю 1 8 8 9 ~ 9 0 Г- " У ч а с ™ м „ т и х ъ в» бунтѣ против» 
управленія 9-го марта, против» горнаго исправника 10-го марта про-
тив» горнаго исправника и судебнаго слѣдователя 23-го марта 1 8 9 0 ^ 

Z T Z Ш М ' — Х І у п р а ш » і е ™ « Р^ихв проступка^, в » ко'-

Г м Г и с п п Ф а ™ Л Ш 2 0 4 Р а б ° " И Х Ъ И п Р е п РОвод И лъ его к » гор-

ё г о и , п Г I ' а Т ° Т Ъ Н е Т 0 Л Ь К ° П Р И П Л Л Ъ » » Р а с п р о с т р а н и л » 

Г к » с * 1 Т С Ш ! Т е М Ы - П ° К Р а Й 0 е Й М ѣ р ѣ ™Р«ь.й иенрав-
с т а в л е ё в о Г П р в " л * ™исок» к » со-
ставленному им» списку подвергнутых» взысканіям» за разиыя пре-
стѵпленія и проступки и бѣжавцшх» съ нрінсков» своего округа и в » 
печатном» видѣ разослал» его золотопромышленникам», вырГжая л Г 

Г і / Г п п ё а 0 И М ! В ° В а И а И е С П И С К Ѣ Р а б ° ' І е В е б ы л в нанимаемы 
въ новую операцію . Желательно было бы воспретить составление и 
разсыдку т а к и х » списков», ври составленіи которых» исправники ру-
к водятся пепровѣренными ноказаніями пріисковых» управлепій. Про-
курор» и суд» признали невозможным» обвинять рабочих» но 2 6 4 ст 
Y o Z ' Z И а В а 3 " а / В Р а В " И Щ І Й В а с т Р ы к о в » и горные исправники про-' 
должают» употреблять слово „ б у н т » ' в » оффиціальных» бумагах»; суд» 
признает» виновными 27 , е л „ а управляющей Бастрыковъ и г/рпые 
исправники говорят»: „пѣтъ, виповны въ буетѣ большинство рабочих»« 
да еще кстати накидывают» иѣкоторое число рабочих», в » нем» пе 
Участвовавших», ио будто бы виновных» („о непровѣревеому свидѣ-
тельству Бастрыкова) „ в » разных» проступках»«, „ всѣ эти рабочіе 
включаются в» один» список» зауряд» с » главными обвиненными. И 
это продѣлываетъ Бастрыковъ, который сам» повинен» в » избіеніи Р я -

I Z Z r r ™ В е ° С Т а и 0 в и л ъ к у л а ™ » й расправы, практикуемой 
им» послѣдпим», и ие обратил» внимапія на справедливым жалобы 

раоочих», и горный исправник» Кубе, который несомнѣнно повинен» 
в » небрежном» отношепіи к » своим» обязанностям»; на осеованіи S 13 
инструкціи для горных» исправников» 1874 г . , . он» должен» был» 
„слѣдить, чтобы хозяева и и х » уполномоченные обходились со служа-
щими и рабочими кротко«. А что ему была швѣстна наклонность Ря-
занова к » кулачной расправѣ, видно из» того, что 27 декабря 1889 г 
крестьянин» Семен» Ячменев» подал» ему прошепіе о папесепіи его 
сыну Сѳргѣю побоев» становым» Рязановым». Горный исправник» по-
ручил» нр,исковому врачу Квятковскому освидетельствовать Ячменева 
„въ состояв.« здоровья и степени полученных» иоврежденій« (как» 
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будто побои, не иричиняюіціѳ поврежденій, позволительны), но врачъ 
уже не застал® иа другой день на пріискѣ Ячменева, „который неиз-
вѣстно куда выѣхалъ" , очевидно мало разечитывал на правосудіе мѣст-
ной власти. Вскорѣ затѣмъ онъ подалъ прошеніе по тому же дѣлу то-
варищу енисейскаго губернскаго прокурора. Чѣмъ окончилось это дѣло, 
мы пе знаемъ; по если горный исправникъ въ оффиціальномъ отноше-
ніи судебному слѣдователю утверждает®, что, „кромѣ этихъ жалоб®, ни 
письменных®, ни словесных® на станового Рязанова къ нему не посту-
пало", то отсутствіѳ письменных® жалоб® можетъ объясняться, судя по 
гіоказаніямъ на слѣдствіи, угрозами Рязанова тѣмъ, которые вздумают® 
ихъ писать, или, какъ онъ выражался, „адвокатничать", a отсутствіе 
словесных® жалобъ (если только эти слова исправника справедливы) 
могло бы быть слѣдствіемъ того, что исправникъ иной разъ безъ вся-
ких® разговоров® подвергал® присылаемых® къ нему отъ пріискоьыхъ 
унравленій рабочихъ наказаніямъ, не выслушивая ихъ заявленій или 
не обращая па нихъ вниманія. Но нѣкоторые рабочіе на слѣдствіи 
утверждали, что они жаловались исправнику. 

Мѣстная печать съ справедливым® негодованіемъ отнеслась к ъ 
поведенію пріисковаго управленія и горнаго исправника, видя въ нихъ 
главных® виновников® волненій 9-го марта 1890 г. „Прежде всего надо 
сказать,—читаем® мы въ „Сибирском® В ѣ с т н и к ѣ " , — ч т о поводом® къ 
наиесенію нобоевъ Рязанову всей командой было болѣе чѣмъ жестокое 
обращеніе Рязанова съ рабочими. Избить рабочаго, избить даже маль-
чика лакея, избить, наконец®, своего брата-служаку—для Рязанова 
было дѣломъ обыкновенным®. Что это факты, а не голословное обвине-
ніе, тому молено привести доказательства. Рязановъ въ февралѣ избил® 
мальчика-лакея, Сергѣя Ячменева, въ январѣ избил® служащаго Селя-
нина, бывшаго у него въ гостях®, избил® арендатора Чанскаго, кон-
торщика Башурова, а рабочихъ избивал® многихъ. И такому жестокому 
человѣку, для котораго зуботычина была самым® обыкновенным® же-
стом®, ввѣрена была должность помощника управляющаго пріискомъ, 
непосредственна™ распорядителя пріисковой жизни! Что онъ таков®— 
извѣстно было раньше... подвиги его совершались на глазахъ управ-
ляющаго, на виду горнаго исправника, которому приносились не разъ 
на Рязанова жалобы. Казалось бы, какъ не остановить своего подчи-
ненна™, какъ пе остановить дерзкаго па руку человѣка?... Дріисковая 
администрація несомпѣнно виновата въ этомъ прискорбном® событіи 
тѣмъ, что съ ея попустительства раздувалось броженіе между рабочими, 
приведшее къ столь печальному финалу" *)• 

7 „Сиб. Вѣстн." 1890 г . , № 69. Сочувствіе „Восточнаго Обозрѣнія" также, 
какъ мы видѣли, на сторонѣ рабочихъ. „Восточн. Обоз." 1890 г . , № 15, стр. 3 , 8 — 9 -
1892 г., № 49, 
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„Восточное Обозрѣніе" *) сообщаете, что золотопромышленники 
собирались подать петицію высшему начальству о строгомъ наказаніи 
рабочихъ. Они осуществили это намѣреніе въ болѣе общей формѣ 
представивъ министру государственныхъ имуществъ въ 1 8 9 2 г. записку' 
которую мы уже не разъ цитировали и въ которой между нрочимъ хо-
датайствовали объ увеличеніи военной силы на пріискахъ, тогда какъ 
Дѣло о волнеши на Александровскомъ пріискѣ показываете, какъ въ 
сущности мирно были настроены тамъ рабочіе: они считают* необходи-
м ы е „потрепать" служащаго, который ихъ колотите, но въ то же 
время продолжают* работать и не оказывают* сопротивления военному 
отряду, почти въ десять разъ менѣе многочисленному, чѣмъ „команда" 
рабочихъ, даже когда судебному слѣдователю вздумалось заковать въ 
кандалы 15 человѣкъ ихъ товарищей. „Во избѣжаніе повторявшихся 
въ послѣднее время стачекъ п о и с к о в ы х * р а б о ч и х ъ - п и ш у т * еписей-
скіе золотопромышленники-весьма желательно, чтобы мѣстная поли-
цейская власть въ лицѣ горныхъ исправниковъ стояла на всей высотѣ 
своего призванія (!) и не была бы парализована неимѣніемъ подъ ру-
кою военной силы, кромѣ ничтожной горсти совершенно безоружных* 
казаковъ, и потому не допускала бы малодушных* и незаконных* ѵстѵ-
покъ, мотивируя ихъ, напримѣръ, тѣмъ, что „толпа носила буйный 
характер* , к а к * это было недавно «). „Всякая уступка буйной толпѣ 
и особенно уступка незаконная - ч и т а е м * далѣе въ запискѣ енисейских* 
золотопромышленников*,-есть не что иное, какъ нодливаніе лишь масла 
въ огонь. Подобный уступки настолько уже поколебали и пошатнули въ 
г л а з а х * рабочихъ престиж* мѣстной власти, что, для ноддержанія его 
отъ окончательна™ ыаденія, безотлагательно необходимо имѣть на прш-
скахъ большее число стражи против* существующей, и притом* хорошо 
вооруженной, дабы она представляла собою дѣйствительпую военную 
силу, а не нѣчто въ родѣ разсыльпыхъ, какими являются въ глазах* 
раоочихъ наличные казаки. В ъ настоящее время, угрозы, а иногда и 
сонротивленіѳ открытою силою со стороны рабочихъ, при требованіи 
отъ пихъ выдачи зачинщиков* и преступников*, сдѣлались обыкновен-
ными явленьями, особенно съ т ѣ х ъ пор*, какъ здѣеь, въ енисейской 
таигѣ , появились выходцы съ олекминскихъ пріисковъ" 3). 

Прежде всего слѣдуетъ усомниться, чтобы „стачки" ' в * Енисей-
ском* о к р у г ! повторялись столь часто, какъ это утверждают* енисей-
скіе золотопромышленники, такъ какъ въ этомъ с л у ч а ! мы должны 

7 1892 г., № 49. 

0 т е " И Д Н О ' П а М е К Ъ н а в о л н е і І і е 1 8 9 0 "о время котораго, однако, судебный 
сдѣдователь обнаружил* скорѣе избыток*, чѣмъ недостаток* усердія. 

) Дѣло Горн. Департ., отд. части, золот., № 80. 

были бы найти о нихъ с в ! д ! н і я въ оффиціальныхъ отчетах* ; а з а т ! м ъ 
не трудно понять, что прекратить стачки, разум!ется, можете ее увели-
ченіе вооруженной силы, а только устраненіе ихъ причин*, т.-е. улуч-
шеніе содержанія рабочихъ, уменыпеніе тягости труда, бол!е мягкое 
обращееіе съ рабочими пріисковыхъ служащихъ. Что касается горныхъ 
исправниковъ, то, д!йствительно, желательно было бы, чтоб* они стояли 
„на всей в ы с о т ! своего призванія", но эта позиція будетъ занята ими 
не ранѣе того, какъ они перестанут* пользоваться неоффиціальными 
субсидіями отъ золотопромышленников*, далёко превышающими ихъ 
казенное содержаніе и лишающими ихъ должнаго безпристрастія,—а 
это-то (а не мнимыя уступки и послабленія) и подрывает* ихъ пре-
стиж* среди рабочихъ. 

Волнепія рабочихъ на пріискахъ Восточной Сибири не ограничи-
вались Енисейским* округом* и повторялись, съ т ! м ъ же характером*, 
и въ другихъ округахъ. Такъ , въ маѣ 1883 г., па о р і и с к ! потометв. 
почете, гражданки Ii. , на г р а н и ц ! Алтайскаго и Красноярска™ окру-
гов* по р. Тубил! , рабочіе, недовольные пріиековымъ унравлепіемъ, 
отказались работать и около 15 чел. ушли съ пріиска. Нолицейскій 
урядник* съ конюхами бросился въ погоню за ними и, настигнувъ въ 
нѣсколькихъ верстах* отъ пріиска 5 рабочихъ, ранил* д в о и х * въ ноги 
выстр!лами изъ ружья, заряженнаго дробью, и, с в я з а в * бѣглецовъ, до-
ставил* ихъ на пріиекъ. Артель рабочихъ кинулась освобождать аре-
стованных* , сопровождавшій урядника конюхъ былъ избит* до полу-
смерти, и сам* урядник* едва усп!лъ скрыться въ промысловой кон-
т о р ! . Зав!дующему работами удалось остановить далън!йшее волненіе, 
но нобѣги рабочихъ и отказ* отъ выполненія задаваемых* уроковъ 
продолжались. 12-го мая, губернское начальство командировало на 
пріискъ одного изъ полицейских* приставов* г. Красноярска съ двумя 
казаками. По возвращееіи, онъ дооесъ, что рабочіе выражаютъ не-
удовольствіе на пріисковое управленіе всл !дств іе дурной постановки 
работъ, „составляющих* въ высшей степени непосильный трудъ, такъ 
какъ рабочимъ приходится ц ! л ы й день стоять по пояс* въ в о д ! , а 
пріисковое управленіе не заботится объ удаленіи" притока воды; рабо-
чіе жаловались также и на недостаток* пищи. Хотя, по мя!нію при-
става, жалобы рабочихъ были неосновательны, но губернское началь-
ство не ѵбѣдилось его донесеніемъ (тѣыъ болѣе, что на другой день 
поел! его о т ъ ! з д а съ нріиска б!жали еще 16 челов !къ) и назначило 
формальное сл!дствіе , поручив* его красноярскому окружному ис-
правнику 7 -

7 „Восточн. Обоз," 1883 г., № 31, стр. 6. По словамъ автора корреслонденціи, 
пріискъ этотъ находился въ завѣдываніи ачинскаго и минусинскаго горнаго исправ-
ника, но ио отдаленности нріиска иснравникъ ни разу не носѣтилъ его. 



Въ 1888 г. въ „Сибирской Газетѣ" появилось извѣстіѳ, что на 
ачинскихъ нршскахъ одного томскаго купца произошли безпорядки. 
Въ началѣ этого года пріисковое управленіе отказалось отпускать при-
пасы въ кредит» рабочимъ, вслѣдствіе чего изъ 50 человѣкъ 30 рабо-
чихъ забастовали и не стали являться на работы. Урядникъ хотѣлъ 
наказать зачинщиковъ, но рабочіе не позволили; по пріѣздѣ горнаго 
исправника, рабочіе также не допустили арестованія зачинщиковъ, и 
затѣмъ 30 чел. ушли съ пріиска *)• 

Въ Минусинском» округѣ, по рѣчкѣ Узунжулу (притокъ Ка-
мышты, системы Абакана) находится Троицкій пріискъ Кузнецовыхъ. 
В ъ зимнюю операцію 1 8 8 9 - 9 0 г. на немъ было рабочихъ' 160 чело-
вѣкъ; „довѣреннымъ но разработкѣ нріиска" былъ въ это время И О Бар-
ташевъ (нынѣ умершій), а „управляющим»« н р і и с к а - с ы о ъ его Ни-
колаи ). 

О началѣ волненія на Троицкомъ пріискѣ рабочіе въ прошеніи 
поданномъ горному исправнику, по нріѣздѣ его на пріискъ 13-го фе-
враля, разсказываютъ слѣдующее: „У насъ на нріискѣ сего 1890 г 
января 30-го (31-го) дня случилось большое возмѵщеніе, какъ между' 
нами, а равно и управленіемъ всего нріиска. Утромъ рано, во время 
раскомандировки людей по работамъ, надворный Суровъ... нѣкоторыхъ 
изъ забойщиков» гналъ въ домъ хозяина при строгом» повторены, 
чтобы (шли) немедленно, и тѣ , располагая слышать какое-нибудь при-
казаніе отъ хозяина, напротивъ, встрѣтили неожиданное угощеніе водкой 
и до такой степени пили всѣ приглашенные, что начинали уже пѣть 
пѣсни, а равно и хозяин» Николай Петрович»... подражал» гостям» 
а надворный, исполняя свою обязанность, самъ по себѣ выгонял» воз-
чиков», чтобы разбирали лошадей, и затѣмъ забойщиков»". Возчики 
соорались „на конномъ дворѣ, куда нришелъ и хозяин» въ очень не-
приличном» порядкѣ... и, по всему замѣтно, -очень былъ ньянъ и по 
приходѣ начинает» ругать каждаго извозчика съ угрозами, что васъ 
оить надо, подлецов»; но извозчики молча старались каждый поскорѣе 
взять копя, выйти со двора, опасаясь, тѣмъ болѣе слыхавши ранѣе о 
его пьяном» характерѣ и желая избѣгнуть какихъ-либо непріятностей 
и. дерзости Николая Петровича, но какъ ни старались, а не пришлось 
всѣмъ отдѣлаться благополучно, и поплатился одинъ изъ всѣхъ Рейн-
гольд» Вѣникъ (Вейнигъ), который старался также охомутать коня и 

7 „Сибирская Газета" 1888 г . , № 8, стр. 7. 

7 Нашъ разсказъ о волиеніи па этомъ „ріискѣ основапъ на подлинном» ділѣ 
енисейскаго губернскаго суда (дѣло 1890 г., № 364). Нѣкоторыя, весьма немногія 
свѣдѣшя заимствованы изъ ненанечатаниаго очерка одного мѣстнаго наблюдателя 
предоставленного автором» въ наше распоряженіе (мы будем» цитировать его под» 

увести со двора. Подошедши къ нему, хозяин», ругаясь, закричал» на 
него: „ты что еще копаешся!" несмотря на то, что онъ не послѣдаій 
па дворѣ, а при многих» возчиках», и при этомъ ударил» его очень 
больно; но тотъ, не взирая ни на что, хотѣлъ-было еще Вейеига уда-
рить, но Вейнигъ, видя свою опасность, бросил» коня и убѣжалъ. Онъ, 
Барташевъ, закричал»: „казаки, возьмите его"1 По мнѣнію рабочихъ, 
казаки „повидимому слѣдили за всѣми его выходками и знали... заранѣе 
все, что случится", и потому кинулись его, Вейнига, схватить, но Вей-
нигъ, желая избѣгнуть нобоевъ дерзкой руки Николая Петровича, не 
стал» даваться взять себя и затѣмъ... увернулся и убѣжалъ въ pas-
p i s » , а Барташевъ господин» съ тремя казаками, вооруженными въ 
сабли, Суровъ съ топором», копюхъ съ арканом», лакей хозяина съ 
полѣиомъ, а самъ хозяин» съ револьвером» въ рукѣ, а въ другую 
схватил» дугу бывшаго въ то время тамъ крестьянина... Ситникова, и 
всѣ ударились за Вейнигомъ бѣжать и пробѣжали въ верхній разрѣзъ, 
гдѣ Вейнига ne оказалось; тамъ хозяин» Дугу уже бросил», а возвра-
тившись обратно, въ нижнем» разрѣзѣ нашли его, несчастнаго, гдѣ по 
соувѣщанію нѣсколькихъ рабочихъ при условіи, чтобы не бить ни от-
нюдь, былъ взятъ, a затѣмъ его, Вейеига, заковали въ кандалы и на-
ручныя и арестовали, и въ этомъ положеніи Вейпигъ находился по 
8-ое февраля" ')• 

Еиисейскій губернскій прокурор» Виноградов» въ своемъ заклю-
чены по дѣлу о волненіи рабочихъ пѣсколько иначе передает» эти 
событія: „31-го января, рано утромъ, при отходѣ рабочихъ на работы, 
управляющимъ пріиска, Николаем» Барташевымъ, на конномъ дворѣ 
замѣчено было рабочему Вейнигъ, вышедшему на работу нослѣ в с ѣ х ъ , — 
по показанію работника Хохрова, съ присовокупленіемъ ругательств», 
а по показанію рабочихъ Кольберга и Фокина—кромѣ того и побоев», 
что онъ всегда позже всѣхъ выходить на работу, за что Вейпигъ не 

7 В » другом» ирошепіи 6-ти обвиняемых» в» енисейскій губернскій .суд» они 
так» объясняют» ненависть Н. Еарташева къ Вейпигу: „1 япваря сего года, по не-
способности грунта земли, па которой работал» Вейпигъ и друг., служащій Суровъ 
донес» хозяину пріиска Бартаіпеву, что Вейнигъ пе доработал» урока и не хочет» 
работать. Барташевъ велѣлъ Вейнига и других» с» ним» рабочихъ держать иа работ ! 
до 12-ти час. ночи. Ночь та была невыносимо суровая и бурная, такъ что невозможно 
было согрѣться работою. Служаіціе Барташева собрались в с ! въ р а з р ! з ! и буквально 
исполнили нриказаніе хозяина: продержали рабочихъ до 12-ти час. ночи. На другой 
деиь рабочимъ была дапа порція випа, по Вейнигу не дали. По окончаніи работы 
Вейнигъ не усігЬлъ отдохнуть, обсушиться п ио!сть, какъ снова погнали на работу, и 
когда онъ сказал» служащему, что оиъ ничего не ! л ъ , то тот» отв!тилъ: „поел! по!шь". 
В'Ьролтно, Вейпигъ при этомъ выругал» хозяина, по крайней мѣр! , по словамъ рабо-
чихъ, „съ этого самаго времени Николай Барташевъ возненавиділъ Вейнига скрытною 
злобою, говоря: „попадешь ты въ мои руки". 



его V ля пи + Л ° В а М И ° б Р У Г а Л Ъ по намѣревался 
его ударить имѣешеюсл у него вь рунах» эапряжяою сѣделкой Когда 
управляющим» даво било приказаніе его поймать, то Вейпиг» съ кри-
ками о помощи убѣжал» в» казармы, гдѣ и был» пойман» „аходяп и-

ПРИ а о е с Г Г й В 0 Л Щ І И К а 3 а » ™ > а ™ к а к » при аресгѣ Вейпиг» грозил» кого-нибудь (?) зарѣзать и вообще ока-

к а т а л а ж В ѵ 0 Т 0 Т И В Л е Н 1 в ' ™ б И Ъ 3 а К 0 В а И Ъ " а В д а л ы и вь каталажку (пр,исковая тюрьма, состоящая из» забранной тесом» части 
помѣщенш казаков»), гдѣ и содержался до 8-го февраля, т.-е. до дня 
пріѣзда на пршск» арендатора Петра Варташева" 

т а к ж е 0 Ф и ! И Ц к Л В В Ь 1 г Р а З С К а З Ъ П Р ° В У Р О р а ° А«ьнѣйших» событіях» 
также не дает» надлежаща™ нонятія о том», к а к ъ „» д ѣ й с т в и т е л ь -

ности было дѣло, и потому ми опять сопоставим» его слова с» ра -

февраля. В Ъ П ° Д а Ш , 0 М Ъ Г " Р и 0 И у 13-го 

освобо"жРГ» Т М Ъ 8 " Г ° ф е в р а л я ' - ™ ш е ™ прокурор»,-Вейпиг» бил» 
освобожден» Варгашевым» из» каталажки и казаки повели его в» куз-
ницу для расковки, но лишь только сняли ручные кандалы, Вейниг» 
бросился бѣжать в» разрѣз» с» криком»: „караул», бьюгЫ' но вновь 

В е й н и г ѵ Т ь Г Т И П Р Ю Ѳ Д е , , Ъ " Ъ Х 0 3 Я И П У ' Ю Т ° Р Ы Й - « ѣ л а в » 
рошами „ Г В ° Р Ъ ' Ъ Я В И Л Ъ ™ П Р ° С Т И Т Ъ Д 0 Л " Ъ ' в с л и 
розгами и выгонит» с» пршска. К » этому времени к» дому управляю-
щаго собралась цѣлая толпа рабочих» с» шумным» требованіе»гь Вей-

о Т Г Г " Р 0 3 Р а п М И И С Ъ П Р І И С В а Н е высылать,—отказавшись 
однако но предложен« Варташева, заплатить за Вейнига долг» чи-
слишшйся в» размѣрѣ 40 р., и нослѣ этого разожедшись на ра'боты 
Всл ѣ дств,е этого Вейниг» был» наказан», но распоряженію управления' 
казаком» Синкиным» розгами в» размѣрѣ, ио утвержден«, і и д ѣ т е л ^ 
наказан,я, не болѣе 2 0 - 2 5 ударов», хотя maLuL Lmo „eZuZZ 
И с» двумя казаками, Кузьминым» и Синкиным», отправлен» съ прі-
иска в» ближайшій улус». Посдѣ отьѣзда Вейнига, нѣкоторые из» ра-
бочих» пустили слух» между своими товарищами, что его/сильно из-
бита™ и плохо одѣтаго, да кромѣ того и наказа,шаго сверх» мѣры 

Г " " С Т е П Ь ' П ° т е М У В е т е Р ° И Ъ Т 0 Г ° Ж е Д н я ^ е л ь рабо-
чих», пришедши к» дому управляю,цаго нріискомъ, настоятельно тре-
бовала немедленна™ возвращенія Вейнига, угрожая в» противном» 
случаѣ д о е г о п р и б ы т ш н а п р і и с к ъ р а б о т ы п р е м т н е с м 

предложен,е управлешя послать с» жалобой на его дѣйствія, если та-
ковьш находят» неправильными, выборных». 9-го февраля, нри насту-
павши времени начала работ», рабочіе, вмѣсто того, чтобы идти на та-
ковы*,... вновь собрались перед» домом» управляющим с » требованіем» 
показать им» Вейнига, с» угрозой в» противном» случаѣ прекратить 

работы; а такъ какъ Вейпига не было на пріискѣ и, слѣдовательно, 
удовлетворить желаніе рабочихъ не представлялось возможности, то 
унравляющій, находившійся вмѣстѣ со служащими и казаками па крыльцѣ 
своего дома, приказал* артели немедленно идти на работы. Услышав* 
отказ* въ исполненіи предъявленная требованія, толпа по крику: „аре-
стовать казака Захара!" бросилась къ уряднику (старшій изъ казаковъ 
пріиска), который быстро отступил* назад* и спрятался за спину хо-
зяина, рядом* съ которым* стоял* и управляющій. Несмотря иа за-
щиту и увѣщанія, Кузьмин* былъ схвачен* нѣсколькими рабочими, 
вытащен* съ крыльца, обезоружен* и отведен* въ каталажку, къ ко-
торой приставлен* былъ караульным* рабочій Гринберг*, при чемъ 
шинель Кузьмина была порвана, погоны сорваны и, но показанію сви-
дѣтелей-очевидцевъ, напр. Иванова, рабочій Дрягинъ брал* его за 
горло, a пѣкоторые во все время препровожденія его въ каталажку на-
носили Кузьмину побои. Арестовав* Кузьмина, артель избрала изъ 
своей среды семь человѣкъ для розысков* Вейнига, которыхъ Грин-
берг* выстроил* въ ряд* и сосчитал*. Когда Барташевъ отдал* рас-
норяженіе запрячь лошадей, чтобы ѣхать къ горному исправнику, за-
вѣдующему иріискомъ, съ заявленіемъ о случившемся, то рабочіе не 
позволили конюхам* исполнить это приказаиіе, и только благодаря об-
ману одного изъ нихъ, Барташевъ имѣлъ возможность уѣхать.. . 10-го 
февраля, не дождавшись возвраіценія посланных* 7 человѣкъ, артель 
отправила еще 26 человѣкъ для розысков* Вейиига, которые, узоавъ 
дорогой отъ первыхъ, что Вейниг* цѣлъ и невредим*, возвратились 
изъ улуса... назад*. Невыход* на работу, несмотря на настоянія пріиско-
ваго управленія, продолжался, а казак* Кузьмин* содержался нодъ 
арестом*, сперва нодъ караулом*, a затѣмъ, во избѣжаніе насилія, и 
безъ него, и былъ освобожден* лишь по пріѣздѣ на пріискъ горнаго 
исправника, т.-е. 12-го февраля". 

Рабочіе иначе разсказываютъ эти событія. По ихъ словамъ, 8-го 
февраля управленіе пріиска рѣшило Вейнига наказать и затѣмъ новели 
его въ кузницу, чтобы расковать, и сняли съ него наручныя и повели 
къ наказанію розгами Вейниг* же, стараясь избегнуть наказанія, 
вырвался-было изъ рук* казаковъ и съ криком* кинулся въ разрѣзъ, 
но какъ убѣжать въ кандалах* было трудно, то въ тотъ же момент* 
былъ пойман* и уведен* въ дом* къ хозяину, и въ то же время вся-
чески и жестоко его на каждом* шагу били, и видѣли всѣ эти траги-
ческія обстоятельства, во-первыхъ, находящееся въ больниц!, а во-вто-

7 Разсказъ рабочихъ гораздо правдоиодобнѣе, между тѣмъ какъ, ио словамъ про-
курора, Вейнигъ началъ кричать карауль но снятіи ручныхъ каидаловъ безъ вслкаго 
повода. 



б Х Х Т Г Р а З Р Ѣ Г ' К 0 І ° Р Н Ѳ С П Ѣ Ш И Л И н а Вейнига. При-

т а к * ж с т о ! Г с а м Г ^ и ™ »" В е й ™ 

-то SST0 д ѣ л о Т е ваша Г ' ^ » < ™ ѣ т * сказал* , 

чивши работе совпавши« Г і истечещи сего дня, окон-

ч у z j z z z е : z s r * т г ж д у с о б о й ' п ° ш ™ » 
Г р о з г а » , разечитавъ и Х ^ Х Х Г Г і р Х 

г z z г 
везли до ближняго у7ус7 Z ^ ^0"™' ~ ^ 

в ь утре доставьте o Z T 7 Щ ™ " в ы п а м ъ В е й ™ ™ 34>у доставьте сюда, а то мы имѣем* сомнѣніе что жив* ™ „ „ * . 
а не воротите к * утру Вейнига, то мы ие „ о й д е і ь Г р а Т о И т Г ' 

Г а н а : : : і о т и л и с г о з в р а ™ т ь в е й ™ ™ ' « - - « х i ; f х 
е поГли иа Р а Г ; А Г к К Н а ^ ^ ^ ' * 

спрашивали: Г а з " 

Ä l Ä T r i X Ä Ä Ä U 
ИІЛАЗАЛИСЬ, ЧТО HFT И Я Р И Т , ТЕQ  

Рейнгольда Вейнига/ потому Г Г жестоко б ы Г и Х " " Г 
розгами, а отвезен* был* двумя казаками иод* самый 1 , е р * Т Г ™ 
до нерваго улуса татар* , в * котором* жителям* сказали ™ / ы о л Г с Г 

Г а б Г н ы м Ѵ Н И 0 1 ™ Д Ь Н е б Ы н о , е в а т ь ' Рее это мы узнали 
по забранным* справкам* от* посланных* из* среды н а ш и х * рабочих ! 

с к і в і я В Т Й ™ К 0 І ° Р Ы е " f " ™ ' « « - о Февраля дГя р а Г 

нуда отвезли Вейнига, вызывали хозяина, а с * ним* вышел* и казаГъ 

в Г и Г - Р У — . Мы спрашиваем*: 1 " 
В е и н и і * ? МЫ всѣ говорили, что доставьте его нам*, а то не Г й д е м * 

па работу. А Кузьмин» говорит»: „сказано вам», что Вейнига нѣтъ и 
не будетъ", и притом» онъ же, Кузьмиііъ, былъ очень пьянъ. Мы же, 
видя его, что онъ выдернул» револьвер» изъ чехла, вблизи стоявшіѳ 
около него проворно таковой изъ рукъ Кузьмина выдернули изъ опасе-
нія, чтоб» опъ не мог»' сдѣлать выстрѣла, что даже могло бы случиться 
отъ неосторолшости Кузьмина,... и таковое оружіе передали С. А. Мак-
симовичу, служащему, а Кузьмина взяли и повели въ каталажку, гдѣ и 
былъ посаженъ подъ свой караул», а остальных» казаковъ спросили: 
„гдѣ Вейнигъ? вы покажите намъ то мѣсто, куда его отвезли или г д ѣ 
покинули"; а они сказали, что они его потеряли.—„А когда вы его 
потеряли, тогда мы пойдеыъ его искать" , и затѣмъ пошли еще 10-го 
февраля 26 человѣкъ для отысканія Вейнига, чтобы „представить тѣмъ 
явный факт» въ обраіценіи безчеловѣчномъ съ рабочими г . Барташева" . 

Этотъ разсказъ вполнѣ передает» мотивы дѣйствій рабочихъ. Они 
были взволнованы опасеніемъ за участь ихъ избитаго товарища (нужно 
помнить, что дѣло происходило зимою, въ началѣ февраля), и этимъ 
объясняется прекращепіе ими работъ до т ѣ х ъ пор», пока Вейпигъ не 
будетъ найдепъ. 

Вейпигъ на допросѣ у горнаго исправника утверждал», что въ 
разрѣзѣ пи ножом», ни кайлою не защищался и убить никого не гро-
зил», что 8-го февраля въ домѣ управляющего его били оба Барташевы, 
казакъ Кузьмин» и служащій Максимович». Сколько дали ему ударов» 
розогъ, опъ пе знает» , „пе считал»" ; „а потом» два казака" ,—про-
должаетъ онъ,—„вели меня съ нріиска до улуса". Дорогой оба они 
„меня также били, по за что—ие знаю, должно быть по приказанію 
Барташева. Согласія своего на то, чтобы меня наказали розгами и 
уволили съ пріиска, я не давал» и о томъ меня никто не спрашивал»" . 
Пріисковые же служащіе показали, что Вейнигъ отмахивался ножомъ, 
но только одинъ изъ нихъ, Иванов» (котораго С. И. характеризует» 
весьма нелестно), утверждал», будто Вейнигъ самъ согласился на т ѣ -
лесное наказаніе. 

Относительно наказапія Вейнига очень характерно показаніе 
H. Барташева: „наказали его розгами, какъ поселенца, что дѣлается 
вездѣ на прыскахъ безъ опредѣленія артелиа казакъ З а х а р » Кузь-
мин» заявил», что о маловажных» проступках» рабочихъ онъ всегда 
сообщал» управленію пріиска, и что „наказаніе предпринимается только 
по требованію сего послѣдняго", такъ какъ по приказу „горнаго ис-
правника безъ требованія управленія пріиска наказывать рабочихъ ка-
заки не должны"; но пріисковому управленію въ этомъ требованіи онъ 
„пе имѣетъ права отказать" . Изъ этого видно, что выборной артельной 
расправы на пріискѣ не было, и что казаки являлись послушным» ору-
діемъ въ руках» пріисковаго управленія, а вовсе пе самостоятельною 



Z Z Ï r В Л а С Т Ь Ю - в ° ™ р а я была бы подчиняться только 
приказашямъ исправника. 

Казакъ Кузьмин* утверждал*, что Вейиигъ, когда его хотѣли 
арестовать, защищался ножом*, a затѣм* хотѣл* схватить кайлу, / 
был* остановлен*. По увѣренію Кузьмина, Вейниг* был* наказан* 
только 20 ударами розог*; арестованные же рабочіе, в * нрошеніи к * 
губернатору из* Минусинска«, тюремнаго замка, утверждали, что Вей-
пиг* был* наказан* 70 ударами. Изъ рабочих* это наказаніе видѣл* 
только один*, который показал*, что нослѣ того Вейниг* „едва мог* 
подняться и не мог* „адѣть штанов*«. В * тольксчто упомянутом* 
прошенш рабочье утверждали, чтоБарташев* „за самое пустое опозданіе к * 
работЬ наказывал* до нстязанія, „о 200 жестоких* ударов*«. Если даже 
рабочіе и преувеличивают* размѣр* тѣлеспых* наказаній, то во вся-
ком* случаѣ и изъ признаній Б . Варташева и казака Кузьмина несо-

2nZ°' , Т 0 ™ И а Ч е а І е т ѣ » с н ы х * наказаній на Троицком* пріискѣ 
вполнѣ зависѣло от* пріисковаго управленія, а г. С. П. говорит* о 
Н. Барташевѣ как* о человѣкѣ во хмелю весьма жестоком*. Нельзя 
не обратить также вниманія на то, что Вейнига заковывали въ кан-
далы. Наконец*, характерно для поисковых* нравов* и предложенье, 
сдѣланное Барташевым* рабочим*,-принять на себя долг* Вейнига 
если они желают*, чтобы его освободили от* тѣлеснаго наказанья ' 

Мѵхин* 7 Н а Т Р ° И Д К І Й Н Р І И С К Ъ " " І Ѣ х а Л Ъ Г о р н ы й 
Мухин*. Он* предложил* рабочим* возобновить работу, заявил*, что 
о всем* происшедшем* будет* произведено слѣдствье, и одному из* 
грамотных* рабочих* показал* соотвѣтственеыя статьи Улож. о наказ-
но рабочье возобновить работу не согласились до окончаиія слѣдствія 
и вмѣстѣ с * тѣмъ требовали возвращенья на пріиек* Вейнига. Прика-
зав* доставить его, исправник* пожелал* приступить к * допросу рабо-
чих* и потребовал* двоих* из* них*, но посланный казак* принес* 
извѣстье, что рабочье но одиночкѣ к * допросам* идти не ж е л а ю / Это 
они повторили и самому исправнику, когда он* пришел* объяснить 
им*, что допрашивать в с ѣ х * вмѣстѣ закон* не дозволяет*. Исправникъ 
объявил* им*, что в * случай дальпѣйшаго упорства он* вызовет* 
военную команду, но рабочіе стояли па своем*. К а к * показал* нпослѣд-
ствьи один* рабочій, „артель рѣшила, пока не будет* привезен* на 
нрьискъ Веиннг* и пока не снимут* с * него д о п р о с о в * , - к * слѣдстнію 
не ходить . Тогда исправникъ потребовал* (13-го февраля) присылки 
военной команды в * 30 человѣк*. о чемъ и телеграфировал* губернатору 

В * то время, когда исправник* уговаривал* рабочих* не оказы-
вать сооротивлешя и возобновить работу, рабочій Гринберг* передал* 
ему прошенье от* имени всей артели. Оно начиналось так* : Ваше 
высокоблагородье! Обратите ваше милостивое вниманіе на паше ькалкое 

положеніе! Во-первыхъ, мы... стѣснены здѣсь всей свободой въ настоящей 
жизни, и во-вторыхъ, убиты работой, a затѣмъ еще съ нами обраща-
ются такъ безчеловѣчно: бьютъ насъ и наказывают! розгами". Далѣе 
слѣдовало приведенное нами выше оиисаніе всего происшедшаго и въ 
заключеніе было сказапо: „Затѣмъ иокориѣйше просимъ принять въ 
резонъ наше нескладное изложеніе, которое все вышесказанное можемъ 
подтвердить по одному и порознь словесно". Иснравникъ пріобщилъ 
прошеніе къ дѣлу. 

13-го февраля, на пріискъ доставили Вейнига. Исправникъ синлъ 
съ пего допросъ и произвел!, впрочемъ безъ врача, осмотръ А). 

На слѣдующій день, 14-го февраля, еще до прибытія военной 
команды, рабочіе изъявили готовность идти къ допросу. Въ тотъ же 
день прибылъ и военный отрядъ, въ числѣ 27 человѣкъ нижнихъ чиновъ 
и одного офицера, послѣ чего были арестованы 7 рабочихъ, считавшихся 
зачинщиками, и въ томъ числѣ поселепецъ Гринбергъ. Исправникъ, 
записывая въ особомъ постаповлепіи имена арестованных!, добавилъ, 
что при этомъ „толпа рабочихъ хотя и волновалась, но сопротивленія 
не оказала, а заявила, что какъ только уйдутъ съ пріиска исправникъ 
и солдаты, то и они уйдутъ". На другой день исправникъ, заключив! 
изъ этого заявленія, что рабочіе все еще не успокоились и что будто 
бы, какъ онъ занисалъ въ новоыъ ностановленіи, „никакія убѣжденія 
на нихъ не дѣйствуютъ, нашелъ необходимымъ для острастки рабочихъ 
наказать розгами 10 человѣкъ поселенцевъ изъ числа уходившихъ съ 
пріиска, давъ имъ по 25 ударовъ розогъ; по когда... исправникъ сталъ 
вызывать поселенцевъ къ наказанію, то трое рабочихъ, етоявшихъ впе-
реди толпы, крикнули: „драть, такъ всѣхъ драть!"—и толпа загудѣла. 
В ъ такой рѣшительпый (!) моментъ исправнику не представлялось воз-
можности справляться о звапіи тѣхъ рабочихъ (?!), оказавшихся впослѣд-
ствіи крестьянами 2), и они тутъ же были наказаны розгами отъ 5 до 
10 ударовъ, а потомъ были наказаны поселенцы; послѣ экзекуцій рабочіе 
объявили, что работать будутъ и съ пріиска не уйдутъ, a затѣмъ вышли 
на работу и норядокъ былъ внолнѣ возстановлѳнъ 9-

4-го марта 1890 г. шестеро рабочихъ, содержащихся въ минѵсин-

' ) Въ протокол! его опъ записал, „подъ правымъ глазомъ имѣется кровопод-
текъ или сииевица безъ повреждепія кожи, а па посу... небольшое ссадненіе кожи, 
уже засохшее". Также имѣются знаки отъ паказанія розгами. Количество ударовъ... 
опредѣліггь нельзя, ио по оставшимся знакамъ видно, что... паказаніе было легкое". 

'9 По инетрукціи исправиику (1874 г.) онъ не имѣлъ права подвергать кресть-
янъ тѣлесному иаказанію. 

9 Въ заключеиіи прокурора сказано, что работы были прекращены съ 9-го но 
16 февраля, а въ постановлен™ суда—что „всѣ рабочіе не выходили на работы въ 
теченіе 4 дней, начиная съ 9 февраля". 



скомъ тюремном» замгіь подали прошеоіе товарищу прокурора в» кото-
ром» просили проверить произведенное слѣдствіе чрез» f p y Z , и в о -
ника так» к а к » горный исправник», будучи кумом» Ьарт ш п , творил» 
ПО дѣлу пристрастие и пополнял» дѣло такими фактами, кото.ые x o Z 

д ѣ г » z с л у ж а , п ° п р а в д а н і ю ш : г « » ; 
ш ё ! Z 6 т ъ б - ° л ѣ е Уравллющій тѣм» пріиском» 
сын» Барташова.., который, пьянствуя с» гостями своими, вздумал» по 
примѣрѵ прежних» лѣт», для своего удовольствия, показать свою пеогра-

п п о ч и ; Г г В Л а С Т Ь П а 4 Ъ б Ѣ Д В Ш Ш Р а б О Т И М И " - Лалѣе, просители ^ кду 
прочим» говорят», что они не только не считали противозаконны™ 
своих» поступков», но, напротив», были убѣждены, что „ L O B H H Z будёё» 
признан» Николай Барташов», „нринявшій на себя роль к а к о г о 2 
таежпаго князька, все могущаго сокрушить и уничтожить" 

8-го марта, товарищ» прокурора предписал» судебному слѣдова-
телю принять это дѣло к » своему производству и при этом » обратить 

B e T Z " ™ ™ " ° 6 c T C " a ' предшествующ^ з а к л ю ч е н ! 
Веинига в » поисковую каталажку и содержанію его при степной думѣ 
а также допросить Барташовых» о том», „чѣи» „ни руководствовались 
п двергнуп» Веинига з а к л ю ч е н » под» арест», з а к о в а н » в ! р у ч п Г и 
яожныя кандалы и, наконец», паказанію розгами попреки 10 и 11 п 
приложены, к » ст. ПО (прим. 2) Уст. о части, золотопр.«, по которым»' 

р а с 2 Г 1 В а ! Ш а " І Й " а П Р І И С К Ѣ — й 

На дополнительном» допросѣ обвиняемый поселепец» Гринберг» 

п П ё Г д а „ Л п п „ ; Г П Р а В " Ь Н ° С Т Ь П Р И С Л 4 Д С Т В І И б Ы Л а Т а ' ™ п р и с у т с т в о в а л » 

Г а з а Г ™ « " Г " ™ Я 0 С Т М Н Н ° " ' Б а Р Т а Ш е В Ъ И П е р е б И В а -

7-го іюня, семеро рабочихъ, содержащихся в » минусинском» тюрем-

Г е М Т с Н а Ш С а Л И « » т о р о м » они, разска ав» 
уже извѣстные нами факты, говорят»: „мы парод» угнетенный, и для 
честного существованія тяжело достается копѣйка каждому рібочем, 

L T O Z З О Л О Л ( ш р о м ь г ш л е п н и к о в ъ > но у Барташева это положительно 
каторга, с » той еще разницей, что там» царствует» произвол», который 
гласен» лишь не настолько, чтобы быть преслѣдуемым» уголовным» 
кодексом», и черный люд» при полной своей правотѣ мало того что 
наказуем» произвольно хозяином», еще не имѣет» возможности о/рав-

д e v J I Z Z t Г Я б Т ° Ш " а Н Ъ Ю М Н И р У « Т ™ « » ™ тюремнаго замка со-
державшейся „» нень по ділу крестьянин» изъ ссылышх», Корней,е .» „ я дата по 
треСоьанш закона, иодииски о нетаненін иристрастинх» доиросояь, т о ' „ Г о і а з ю , я 
дать ее потому, что горный „тара,так» ко „ремя ,о,,роса кричаяь на него в ё Х Г т а 
показывать против» хозяина и угрожая» в» противном» с л Д наказать 1 р ш а м Т 

даться пред® правосудіѳмъ. Поэтому весьма можетъ быть, что и насъ, 
хотя и не оказавших® никакого злоупотребленія, а лишь только защи-
щавших® своего собрата, осудят®, и едва ли кто можетъ насъ защитить, 
но для блага будущих® наших® собратовъ на нріискѣ Барташева мы 
рѣшаемся утруждать особу вашего пр-ва... и почтительнѣйше просим® 
оградить, если не насъ, то будущих® тружеников® на пріискѣ Барта-
шева, который жестоко истязает® людей и непомѣрный назначает® 
трудъ" . 

Что уроки горныхъ работъ на Троицком® пріискѣ были дѣйстви-
тельно тяжелы, видно изъ того, что по контракту полагалось лѣтомъ 
добыть песковъ въ день по 1 % куб. саж. на два человѣка и одну 
лошадь, а торфа до 1-го февраля (очевидно, мерзлаго) по 1 саж., до 
1-го марта—по I 1 / * саж., съ 1-го марта по 1-е апрѣля по і Ѵ 2 саж. и 
съ апрѣля но 1-е октября по 1 % саж. также на 2 - х ъ рабочихъ—за-
бойщика и возчика и одну лошадь. Дѣйствительно же выработка даже 
превосходила этотъ урокъ; а именно, въ 1890 г. въ одну поденщину 
было выработано 0 , 8 5 куб. саж. торфа и 1,08 куб. саж. песковъ и въ 
1891 г . 1,06 куб. саж. торфа и 1,04 куб. саж. песковъ 7 - Объясняются 
такія болыпія выработки необходимостью исполнять сверхурочныя 
работы за повышенную плату, такъ какъ иначе заработокъ былъ бы слиш-
ком® ничтожен®. 

21-го іюля, двое изъ арестованных® рабочихъ написали новое про-
шепіе въ енисейскій губернскій суд®, въ которомъ, между прочимъ, 
говорят®: „ісакъ сам® Барташевъ, такъ равно и сын® его Николай 
черезчуръ деспотически поступали со своими рабочими, то лее дѣлали 
и его клевреты—служащіе, считая рабочаго автоматом®, машиною и 
рабомъ воли и прихоти золотопромышленника. Изъ столбцов® газет® и 
многихъ книг® можно видѣть тысячи примѣровъ деспотизма, произвола 
и эксплоатировапія рабочимъ трудом® со стороны золотопромышленниковъ. 
В ъ справедливости этого можетъ воочію убѣдиться всякій, побывшій 
лично на какомъ-нибудь пріискѣ, что бѣдный рабочій—это вѣчно-
каторжиый рабочій, угнетен®, забитъ и по отдаленности... строгаго надъ 
рабочими контроля, ограждающаго отъ произвола хозяев®, въ глухой 
тайгѣ находится въ полной власти и зависимости золотопромышленни-
ковъ" . Разсказавъ далѣе уже извѣсгные намъ факты, рабочіе въ заклю-
чепіе говорят®: „У сильнаго всегда безеильный виноват®! и вотъ нас®, 
безвинных® тружеников®, добывающих® кровавым® трудом® кусок® 
хлѣба, обогащающих® хозяев®, сдѣлали въ угоду хозяину и для при-
крытая его произвольных® съ сыном® дѣяній... виновниками какого-то 

3) Сы. докладъ А. П. Кузнецова въ „Отчетѣ общества врачей Енисейской губ. 
за 1891—92 г.«. Краен. 1892 г., стр. 103. 



Г Г 0 В ~ В Л а С М М Ъ И В Р ° ' " в с е 1 ' Р ° М К І Я я а з а а ™ . » » ч е г о 

Г е л е н С ° С Т 0 Р ° Н Ы Р а б 0 , Ж Ъ Е е б Ы Л ° ' Б 0 д ь ш а я и » поселенцы, лишенные н р а в * и не имѣющіе голоса, н о ч е м у - к т о нонѣ-

таго Г В Ѳ В И Н ° В а ™ И п р о м ѣ м е т * несчастнаго нролетаріл-рабо-
чаго на туна, капиталиста-золотопромышленника. Горный иснравникъ 

1 Г ж Т Т Д Ѣ Я ° ' Ч Т ° В а С Ъ ' Р а б ° , И Х Ъ ' а Барташова и 
М и н Г Г " е Р С 0 И а Л Ъ ° В Р а В Д а Л Ъ ; я о т р я б ° » » Да»е 1 города 

* d Z Z J 7 E " ° К 0 М а Т к а к ъ б ы д л я у с м и р е я і в 6 ^ » ™ р а г о 

/ Г г п о Г Н И " е Г ° П а П Р Ш С К Ѣ Н Ѳ н а ш л а - В о Т Ъ В С Я я р а я » я а я 

ДЬла, громко озаглавленпаго-бунта на нріискѣ, пеновиновенін властлн* 
и про,. , жертвою которого „ъ минусинской тюрьмѣ безвинно содержатся 
семь человѣкъ. Единственный легальный „уть досконально узнать суть 
этой рѣзко выдающейся исторіи-это посылка инкогнито какого-либо 
Дѣателя, который бы частным*, неоффиціальным* образом* узнал* на 
самом* пршскѣ эту исторію". 

Осенью 1890 г., приговором* енисейскаго губернскаго суда была 
рѣшепа участь 108 подсудимых* по этому дѣлу. Признавая и х * Г 
повными „ в * явном* против* властей, правительством* установленных* 
возстанш, сопровождавшемся безнорядками и явным* насиліем* по 
предварительному уговор," -), судъ постановил* 4 - х * подсудимых* но 
лишенш прав* состоянья, сослать в * каторжный работы на 16 л ѣ т * 
каждаго; троих*, уже лишенных* нрав* состоянья, но наказаніи плетьми 
каждаго в * размѣрѣ 1 0 0 ударов*, обратить в * каторжную работу на 
2 0 лѣтъ, с * содержащем* в * разрядѣ испытуемых* в * теченье 10 лѣтъ-
7 рабочих*, но лишеніи веѣх* особенных* нрав* и преимуществ* за-' 
ключить в * тюрьму на 1 год* и 3 мѣсяца; троих* рабочих*, но нака-
зан,и плетьми каждаго по 27 ударов* , обратить во временную работу 
па заводах* на 1 год* и 6 м ѣ с , 63 чел. заключить в * тюрьму па 4 

P 0 3 r a ™ П 0 7 5 У Д а р 0 В І < 22-хъ—арестовать 
при полицьи на 1 мѣсяц* и, наконец*, 5 чел. наказать розгами по 25 
ударовъ. 

Барташевы, несмотря па то, что младптій изъ нихъ былъ главнымъ 
виновником! всего этого прискорбиаго нроисііествія, предъявили рабо-
ч и м ! граждански искъ въ убыткахъ, причинеппыхъ имъ простановкою 
работъ, провозом! воинской команды, содержаніемъ 120 человѣкъ въ 

сѵлъ J T T ° В 0 Л " е Н Ш Н а фіискѣ Енисейска™ округа (1890 г.) 
» Г а б о ч Г п Г Г З С Т а Ш Я U P 0 1 W b у С Т а Н 0 в л е н "правительствомъ влас'ей хотя и 
зван? бшъ I ? п Ь В 0 °Т„К а З Ы в а л и с ь д а в а ™ п о к а з а 1 " я по одиночкѣ, и также вы-
звант, быль на пршскъ военный отрядъ; вся разница вь томъ, что рабоіе Троицка™ 
пршска посадили нодъ арестъ казака Кузьмина и на нѣскольто дней яр кратили рі 
боты, пока не будетъ найденъ ихъ избитый товарищ. Р Р р а 

теченіе 4 - х ъ дней, содержаеіемъ лошадей и про/іажею долговъ за аре-
стованными рабочими, всего въ количеств ! 2 . 2 9 4 руб. Но губернскій 
судъ нашелъ, что указанныя истцомъ цифры нич!мъ не доказаны, и 
постановил! въ и с к ! отказать. 

С. П. сообщаете, что казакъ Кузьм инъ, который былъ арестован! 
во время волнепія, за 10 дней до объявленія рабочимъ приговора суда 
былъ убитъ однимъ б!жавшимъ съ пріиска, котораго онъ разыскалъ и 
верпулъ изъ б ! говъ . По словамъ С. I I . , Кузьмину „при розыскахъ б ! г -
лыхъ иногда давался одинъ или два конюха, при помощи которыхъ 
онъ ловилъ, связывалъ веревкою и приводил! на пріискъ своихъ п л ! н -
ньіхъ, если ихъ было н!сколько ч е л о в ! к ъ " ; одипочекъ же онъ самъ 
возвращалъ па пріискъ. „Обыкновенно на м ! с т ! самой поимки Кузь-
м и н ! производил! кулачную и нагаечную расправу съ б!жавшимъ, въ 
в и д ! предварительная дисциплинарнаго взыскаиія, ибо, по представле-
піи б ! глеца на пріискъ, его должны были драть розгами, при чемъ 
тотъ же самый Кузьмин! являлся счетчикомъ ударовъ". 

П. О. Барташевъ ѵмеръ, по словамъ С. П., „въ тотъ самый день, 
когда рабочимъ его пріиска было объявлено, что судебный приговор! 
относительно ихъ вошелъ въ законную силу, и началась порка т ! х ъ 
рабочихъ" изъ участвовавших! въ волнепіи 1890 г., „которые все время 
оставались на свобод! и даже продолжали служить у Барташева" . 

В ъ заключеніе разсказа о волненіи 1890 г. па Троицком! пріиск! 
мы приведем! слова очевидца этого волненія, заимствуя ихъ изъ очерка 
С. П.: „Въ тотъ моменте, когда я пишу о „безпорядкахъ", странно 
звучите въ моей д у ш ! это слово... В с ! заявленія рабочихъ производи-
лись съ зам!чательною сдержанностью и выдержанностью: ни особен-
н а я шума, пи дракъ, ни ссоръ, ни ругани не было... Фактически, съ 
момента ареста Кузьмина до прибытія на пріискъ солдате, рабочіе за-
нимали господствующее положеніе. Они могли д ! л а т ь на пріиск! все, 
что имъ было угодно, и перетрусившая администрація не могла ока-
зать ровно никакого противод!йствія. Они могли разграбить и сжечь 
пріискъ, совершить надъ к ! м ъ угодно и какое угодно насиліе, разой-
тись съ пріиска въ разныя стороны, разбить каталажку въ А с к ы з ! , 
обезоружить и перевязать солдате, и однако ничего подобная пе было. 
Несмотря на то, что очень многіе уходили съ пріиска и довольно да-
леко, ни одинъ челов !къ не б !жалъ. Мало того,—они отказались отъ 
обычныхъ нраздничныхъ удовольствій во время масляницы. Какого же 
еще порядка и какой дисциплины можно было требовать отъ нихъ? 
Вообще можно сказать, что рабочіе едва-ли когда нибудь вели себя 
бол!е порядочно, ч ! м ъ въ дни безпорядковъ, именующихся въ оффи-
ціальныхъ бумагахъ страшиымъ словомъ „бунтъ". В с е это, по моему 
мн!нію, указываете па то, что рабочіе не им!ли никакихъ дурныхъ 



1 Ѣ Н Т 1 И П 0 б у ж д е н і й ' * т о е с ™ они и пе руководились однимъ побуж-

О Т Т О В Г Р Г Г : : Г у ы е с — « ж е с ^ о H z y a : . 
ному товарищу, то во всякомъ случаѣ они желали воспользоваться этимъ 

Г Т б Ы Х ° Т Я Н Ѣ С К 0 Л Ь К ° С М ~ С В О е - - о е Г л о -
ж е т е и до извѣстнои степени гарантировать себя отъ повторенія по-
дооныхъ случаевъ, и что они видимо старались достигнуть своей^ ц ѣ л и 

— мирными въ ихъ глазахъ и законными, /о „хъ £ £ 

Въ Бирюсинекой тайгѣ въ сентлбрѣ 1894 г. на пріискахъ Кр РЯ 

" ъ Т з Г Г І І О Г О Л ° В Н а Г Т а Ч К а ' 
щ а г о г 7 л к о в ъ ' Ч е т ы р ѳ г о д а п е р е д ъ т ѣ м ъ у 

г л а ш е і г " У ^ 0 0 ™ ™ Т ° К а р е в а с о с™ллось со-
глашена нанимать рабочихъ вмѣсто 11 по 20 сентября. При наемкѣ 

то е Ч 1 Н : о 0 Г Г Л Й - Э Т О Г ° - - - - а с л о в а х Г м ъ ™ : 
что если по состояшю погоды продолжать работы будетъ нельзя то 
ихъ оудутъ заканчивать 15 септ. Въ первые годы р з с ч е т Г произво-
дился, какъ всегда, 1 1 сент., въ 1 8 9 3 , - 1 2 - г о / В Г 8 9 4 г о і 
былъ назначен* на 20 число, a затѣмъ перенесет па 15- по 10 го 

протесты служащихъ отвѣчали насмѣшками, а иногда и ругательствами 
Тогда управляющей вмѣсто 15-го назначил* разсчетъ ш 
но утром* П - г о общіе рабочіе на работу не вышли и вслѣдъ за ними 
абасіховали золотничники и вольностаратели, которыхъ было до О 

человѣкъ. Всѣ они явились толпою къ пріисковой контор! и требовали 
немедленна™ разсчета. Когда управляющій напомнил*, что иа 0 С Г в Г 
н и контракта они должны будутъ заплатить штрафъ по 2 руб въ день 
раоочіе отправились къ горному исправнику, жившему напротив* на 
Другой сторопѣ р. Бирюсы, который убѣждалъ их* выбрать для пере-
г воров, двух* , трех* толковых* человѣкъ. Но толпа шумѣла „ тр'е-
бов ала немедлепнаго разсчета: на Биргосѣ осень наступает* иногда 

с н Г а з Г л я Г Н Ь Р а И ° ' И Р а б 0 ч і е всегда о томъ, чтобы до 
заблаговременно выбраться изъ тайги. Исправникъ составил* 

протокол* и попросил* управляющаго, не вычитая съ н и Г н е у с т Х и 
начать разечитывать рабочихъ, что и было исполнено. Впрочем* на 

бо°чМиЪхъРГ б ° Т С Т 0 Я Щ Ѳ М Ъ Б Ъ 3 5 В е ™ ' Доверенный уговорил* 
рабочих* проработать и 11-е число. Во время разсчета рабочіе выра-
з и еще неудовольствіе на сдѣланныя при этомъ ошибки, врывались 
ъ контору „ наконец* разбили въ пей .окна. 11 числа были разечи 

таны всѣ общіе рабочіе, а 12-го золотничники 7 . 

7 „Вѣстн. Золот." 1894 г. , Ж 14 сто ORG. TOQK ,, « . 
Обоз." 1894 г., № 1 2 3 - 1 2 4 ; 1895 г.", Ж 24 ' 1 ' ^ ^ 7 6 ' " В ° С Т -

Въ Олекминскомъ округ! , въ 1873 г., на пріискѣ К ° Арендато-
ров* толпа пьяных* рабочихъ въ посл!дній день масляницы, по по-
воду арестованія одного изъ нихъ, ворвалась въ казачью и избила 
двухъ казаковт; въ свалкѣ был* убит* и одинъ рабочій. Главные ви-
новники буйства были отправлены въ якутскій острогъ, и д!ло пере-
дано въ тамошній окружной суд*, а три служившіе- иа этомъ пріиск! 
казака удалены въ Иркутск* и зам!нены другими 7 - Въ 1872 г., на 
олекминскихъ промыслахъ былъ случай, что рабочіе, вопреки договору, 
отказались перейти на другой пріискъ. Впрочем*, иснравникъ нашелъ, 
что „самая обстановка нріиска, не оправдавшая ожиданій хозяина и 
принесшая убытки вмѣсто барышей, играла не малую роль" въ томъ 
упорств!, съ какимъ рабочіе отказались отъ перехода на другой 
пріискъ 7 - Начальник* иркутскаго жапдармскаго управленія, въ отчет ! 
за 1873. г., жаловался на усилепіе „самовольства" рабочихъ. „Въ по-
слѣдпее время,—писал* онъ,—рабочіе иа промыслахъ до того избало-
вались, слыша, что генералъ-губернаторъ Восточной Сибири" (Синель-
никовъ) „принимает* отъ в с ! х ъ ихъ жалобы, что они знать не хотят* 
никого изъ м!стпой полиціи, не вырабатывают* своихъ уроковъ но 
условію, дерзки и позволяют* с е б ! самовольничать; такъ на Олекм! у 
Трапезниковых* безъ всяких* причин* въ прошлом* году не вышло 
на работу 200 челов!къ" 8)-

Несмотря, однако, на эти жалобы па усиленіе „самовольства" ра-
бочихъ, ихъ волненій на пріискѣ Олекминскаго округа въ указанное 
25-л!тіе было немного. 

7 А р х . Ирк. Гори. Упр. К. 2560 , Ж 130—184 , л. 9. 
7 Арх . Ирк. Горн. Упр. К. 2549, Ж 126—71 , л. 464. На промыслахъ К 0 Си-

бирякова, Базанова и Нѣмчинова въ 1872 г. пачальникъ казачьяго отряда арестовалъ 
одного бранившаго его рабочаго, но товарищи освободили его. Н а промыслахъ Т р а -
пезниковыхъ въ томъ лее году не выходило самовольно на работы по 20, а иной разъ 
по 100 чел. Арх . Ирк. Горн. Упр. К. 2544 , № 4 8 — 1 0 3 , л. 70, 7 3 — 7 4 . 

7 В ъ 1873 г. , на Николаево-Иннокентьевскомъ пріискѣ Пермикина случилось 
слідующее: одинъ изъ служащихъ, Ставискій, застрѣлилсл въ своей квартир! ; кто-то 
сказалъ рабочимъ,- что его убилъ другой служащій, Рейнгардъ. Толпа рабочихъ, воз-
бужденная сочувствіемъ къ погибшему, который всегда обращался съ ними кротко, и 
пепанидя Рейнгарда за его грубость и взыскательность, нахлыпула въ квартиру за-
стр!лившагося и требовала арестовапія Рейнгарда для того, чтобы онъ не скрылся, 
пока пе нрі!детъ горный исправникъ. Когда лее унравллющій доказалъ имъ, что Рейн-
гардъ во время самоубійства Ставискаго былъ въ другомъ м ! с т ! , а докторъ потре-
бовала чтобы рабочіе не м!шали оказывать нособіе застрѣлившемуся, такъ какъ онъ 
былъ еще лшвъ, то рабочіе мало-по-малу разошлись, оставивъ, внрочемъ, выборныхъ 
стеречь Рейнгарда. Но по нрі !здѣ исправника рабочіе заявили ему, что Рейнгардъ 
былъ причиною самоубійства Ставискаго. Во время пребываиія исправника на пріискѣ 
спокойствіе пе нарушалось и работы шли обычпымъ порядкомъ, но т ! м ъ не мен!е двое 
„главныхъ зачнпщшеовъ" были отосланы въ Якутскъ для преданія суду. Арх . Иркут. 
Горн. Унр. 1С. 2560, Ж 1 3 0 — 1 8 4 , л. 9 — 1 0 , 339. 
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Въ 1876 г. произошло волненіе па пріискахъ Прибрежно-Витим-
ской Сибирякова и Базанова. Въ 1874 г. , промысловое управленіе 
образовало вольную команду изъ черкесовъ-поселенцевъ въ помощь 
разъѣзднымъ казакам® для преслѣдованія спиртоносовъ и хищников® 
золота, и это было, „въ крайности за неимѣніемъ другихъ людей" 
разрѣшено горнымъ исправникомъ. 31-го іюля 1876 г., двое изъ этих® 
разъѣздныхъ черкесов® задержали въ лѣсу, въ трех® верстахъ отъ 
Благовѣіценскаго пріиска Прибрежно-Витимской рабочаго той же 

крестьянина Якова Непомнящаго, который, по ихъ предположе-
ніямъ, направлялся къ табору спиртоносовъ для обмѣна на спирт® са-
хара и новых® шаровар®. Одинъ изъ черкесов® остался въ лѣсу карау-
лить рабочаго; другой отправился на пріискъ и заявил® о случившемся 
кордонному уряднику Петрову, который, отправившись съ 5-ю каза-
ками, 3-мя черкесами и 2-мя служащими, наткнулся недалеко отъ мѣста 
задержашя рабочаго на шайку спиртоносовъ, которые, ранив® выстрѣ-
ломъ изъ ружья въ Лѣвую руку одного черкеса, сами разбѣжались, 
оставив® пустую ведерную флягу изъ подъ спирта. „По привод! задер-
жаннаго рабочаго на пріискъ,-говорит® м!стный исправникъ въ до-
несеніи генералъ-губернатору Восточной Сибири,-команда рабочихъ 
Ьлагов!щеескаго нріиска, солидарная со сниртоносами и озлобленная 
дѣиствіями разъ!здной команды вообще и черкесов® въ особенности 
задержавших® въ посл!днее время значительное число спиртоносовъ со 
спиртом®, собравшись около 9 час. вечера въ казачьей, стала требо-
вать освобожденія арестованнаго рабочаго", нри чемъ грозила уряднику 
Кузнецову и въ зданіи казачьей разбила н!сколько стекол®. Кузнецовъ 
„опасаясь дурных® посл!дствій", освободил® изъ-подъ ареста Непомня-
щаго, но команда рабочихъ все-таки избила „до полусмерти" одного 
черкеса и направилась къ квартир! находившагося на пріискахъ пай-
щика K«, Н!мчинова. Горный исправникъ Попов®, жившій на этомъ 
пршск!, пошел® на встр!чу рабочимъ, не желая допустить ихъ къ 
квартир! Шшчинова, находившейся рядомъ съ его собственной квар-
тирой. Раоочіѳ потребовали немедленной высылки черкесов®, жалуясь, 
что они не даютъ имъ проходу, обыскивают® ихъ въ л ! с у и ироч 
Исправникъ об!щалъ на другой день сд!лать распоряженіе объ уволь-
неніи черкесов® съ пріисковъ, но рабочіе, большинство которыхъ, если 
в!рить исправнику, были нетрезвы, стали жаловаться на станового 
(управляющаго нріискомъ) Сюзева. При этомъ челов!къ 100, о т д о и в -
шись отъ остальных®, отправились, несмотря на паступленіе но-ш съ 
т!ми же требованіями къ Н!мчинову, и тотъ обѣщалъ исполнить ихъ 
желаніе Остальная толпа, собравшаяся съ двухъ смежных® иріисковъ, 
въ числ! около 700 челов!къ, начала уже было расходиться по казар-
мам®, но въ это время, часу въ 11 ночи, рабочіе увид!ли одного изъ 

возвращавшихся изъ разъ!зда черкеса и сильно избили его, а онъ, 
защищаясь, ранил® двухъ рабочихъ кинжаломъ. На другой день утромъ 
рабочіе спокойно отправились на работы, потребовав® только, чтобы 
черкесов® не было бол!ѳ на пріискѣ, и чтобы становой Сюзевъ замѣ-
ненъ былъ другимъ, что и было немедленно исполнено. 

Горный исправникъ и пріисковое управленіе старались уб!дить 
высшее начальство въ томъ, что все это волненіе вызвано исключительно 
желаніемъ рабочихъ ослабить надзор® за тайным® проносом® спирта 
на иріиски, такъ какъ, при крайне недостаточном® количеств! разъ!зд-
ныхъ казаковъ, 9 черкесов® своею энергіею и храбростью весьма спо-
собствовали поимк! спиртоносовъ и задержанію значительна™ количе-
ства сиирта (до 28 ведеръ), что крайне раздражало рабочихъ. „Послу-
хам®,—доносил® исправникъ,—происшествіе это произошло по подстре-
кательству спиртоносовъ, озлобленных® против® черкесов® за ихъ см!-
лость и отпустивших® будто бы для этой ц!ли въ команду рабочихъ 
спирту безъ денегъ, и хотя спокойствіе водворилось, -но опъ ие можетъ 
ручаться" за дальн!йшее его сохранепіе, „такъ какъ вокруг® пріисковъ 
бродят® ц!лыя шайки вооруженных® спиртоносовъ". Однако отправ-
ленный генералъ-губернаторомъ для производства сл!дствія маіоръ Гра-
мотинъ указывает® въ своемъ допесеніи иныя причины пеудовольствія 
рабочихъ. „Изъ произведеннаго мною секретнаго дознанія о д!йстви-
тельпыхъ причинах® пеудовольствія рабочихъ на промысловое управ-
леніе золотыхъ промысловъ Базанова и оказалось сл!дующее. Рабо-
чіе претензій своихъ мн! , какъ сл!дователю, никаких® на промысловое 
управленіе не заявили, за исключеніемъ 12 челов!къ, которые претен-
дуют® за понесенное ими отъ горнаго исправника наказаніе всл!дствіе 
неправильна™ заявленія служащаго, что они не хотят® откачать изъ 
шахты воду, которую, какъ они показывали, поел! не могла откачать 
даже паровая машина. Н!которые изъ рабочихъ претендуют® на слу-
жащаго станового смотрителя Сюзева за его грубое обращеніе съ ними. 
Челов!ка два или три показали, что изъ цейхгауза отпускают® имъ 
плохія вещи и, несмотря на ихъ протест®, не даютъ выбирать луч-
шія"; но это показапіе другіе рабочіе опровергли, говоря, что если 
какая-нибудь вещь окажется худою, то по заявлѳнію рабочаго ее при-
нимают® обратно въ магазин® и даютъ взам!нъ хорошую. „Главною 
причиною ихъ пеудовольствія было несправедливо строгое обраіценіе съ 
ними исправляющаго должность горпаго исправника Попова и черкесы, 
къ которымъ они положительно питают® ненависть. Частно я осв!до-
мился, что минувшею весною и зимою пріисковое управленіе, отпуская 
рабочимъ пищу, нер!дко давало соленое мясо протухшее и худого ка-
чества, но па это рабочіе претензій м н ! не заявляли. Мясо на промыс-
лахъ есть въ настоящее время двухъ- и трехъ-годовалой засолки до 



3 тыс. пуд., которое издаетъ отъ себя запахъ и худого качества. Во-
обще могу с к а з а т ь , - н а пищу рабочихъ на промыслахъ мало обращается 
внимания. Мясо, даже зимою, дается въ пищу соленое. Куски хлѣба, 
остающееся послѣ каждаго обѣда, отбираются, и если рабочіе ими кор-
мятъ лошадей,, на которыхъ они работаютъ, то таковыхъ, были при-
мѣры, подвергали аресту, хотя они по здравому смыслу имѣли право 
располагать извѣстнымъ количеством! хлѣба, каждому ежедневно отпу-
скаемым!. Въ ортахъ (подъ землею) въ минувшую зимнюю онерацію 
работы за недостатком! свѣчъ освѣщались зажженною соломою, чрезъ 
что сильная коноть, издаваемая ею при горѣніи, вредно вліяла на 
дыхательные органы работавших! въ ортахъ, такъ что, спустя даже 
двѣ недѣли нослѣ выхода съ этихъ работъ, рабочіе, какъ я слышалъ 
отъ нихъ, при отхаркивапіи выплевывали черную слюнѵ; рабочіе, нахо-
дясь въ ортахъ, покрывались сами и одежда ихъ толстымъ слоемъ сажи. 
Кромѣ того, цѣны на сахаръ, чай и масло существовали до ноября 
мѣсяца сего года разныя. Въ листикѣ рабочихъ (въ счетъ заработной 
платы) цѣиы за эти припасы ставятся низшія, на кассу же" (т.-е. на 
наличныя деньги, нолучаемыя рабочими за подъемное золото) „отпуска-
ются^ эти же предметы по цѣнѣ высшей". Это дѣлается съ тою цѣлью, 
„чтобы какъ можно дешевле получить отъ рабочихъ подъемное зо-
лото, за которое они берутъ на кассу упомянутые предметы постоянно. 
Такъ, напримѣрь, цѣнность фунта чаю въ листикѣ записывается 1 р. 
20 к., на кассу же 1 р. 40 к., и поэтому золото обходится владѣльцамъ 
золотникъ копѣекъ въ 40 или немного болѣе. Въ артеляхъ рабочихъ, 
для поддержанія внутренняго порядка между рабочими, со стороны 
рабочихъ нѣтъ выборных!. Нравственность большей части низшихъ 
служащихъ на промыслахъ немного разнится отъ нравственная состо-
янія рабочихъ, и вслѣдствіѳ этого рабочіе не питаютъ уважепія къ 
нимъ, а по этому самому въ глазахъ рабочихъ не могутъ заслужить 
того довѣрія и послушанія, какое требуется отъ рабочаго при извѣстной 
обстановкѣ. Часто служащіе, преимущественно завѣдующіе раздачею 
винныхъ порцій и матеріальные, неглижируютъ своею обязанностью и 
тѣмъ самымъ возбуждаютъ къ себѣ иеудовольствіе и непріязнь рабочихъ. 
Кромѣ того я узналъ, что нѣкоторые изъ служащихъ, разыгрывая лотереи, 
привлекают! рабочихъ тѣмъ, что кто нодпишетъ билетъ, тотъ выпиваете 
стаканъ вина; такъ въ прошломъ году одинъ служащій Аиенгольмъ, 
разыгрывая лотерею, предложил! одному рабочему" подписаться на 
40 билетовъ, по 2 р. за каждый, и рабочій, подписавшись на эти билеты, 
„каждый день пилъ водку отъ этого служащая но стакану за каждый 
билете. Но мнѣнію моему, рабочіѳ на промысловое управленіе едва ли 
покажутъ претензіи, если бы даже таковыя имѣли, такъ какъ они всѣ 
вообще заинтересованы богатымъ содержаніемъ золота па промыслахъ 

Базанова и It0 , съ которыхъ, при слабомъ надзорѣ, всегда имѣютъ 
полную возможность похищать золото; поэтому рабочій дорожитъ этими 
работами и не обращает! никакого вниманія на незавидную свою обста-
новку. Цѣль у нихъ единственная—украсть какъ можно болѣе золота, 
чѣмъ и вознаграждают! себя за всѣ лишееія иа промысловых! работахъ. 
При этомъ рабочіе очень хорошо знаютъ, что если кто-либо изъ нихъ 
заявить претензію въ чемъ-нибудь, то промысловое управленіе его 
тотчасъ разсчитаетъ". 

По полученіи этого донесенія, генералъ-губернаторъ, баронъ Фре-
дериксъ, въ письмѣ къ одному изъ главныхъ пайщиков! I t° , И. И. 
Базанову, указалъ на причины недовольства рабочихъ и просилъ при-
нять необходимый мѣры для ихъ устраненія, чтобы не возбуждать 
безпорядковъ между рабочими. Въ своемъ отвѣтѣ Базановъ защищался 
очень слабо, заявилъ объ увольнении главнаго уполномоченная ft° , объ 
удаленіи Сюзева (или Слюзева, какъ онъ названъ въ другомъ мѣстѣ), 
признавая, что жалобы на его грубое обращеніе „въ нѣкоторой степени 
справедливы", что освѣщеніе соломой было допущено лишь въ видѣ 
опыта, и особенно настаивалъ на томъ, что положеніе рабочихъ на 
пріискахъ ихъ I t 0 „нисколько не хуже, чѣмъ на другихъ" 9-

Въ маѣ 1882 г., вновь произошли безпорядки на Благовѣщен-
скомъ пріискѣ той же К° . 19 мая, въ 8 ч. веч., нѣсколько рабочихъ 
подошли къ казачьей казармѣ и потребовали отъ дежурная Петрова, 
чтобы освободили изъ-подъ ареста рабочаго ихъ артели крестьянина 
Чумакина, арестованнаго исправляющим! должность исправника Шахур-
динымъ за то, что онъ, проходя пьяный мимо квартиры исправника, 
наигрывалъ на гармоникѣ. Петровъ отвѣчалъ, что безъ разрѣшенія 
исправника не можетъ освободить Чумакина; рабочіе стояли на своемъ; 
къ нимъ стали подходить товарищи изъ другихъ казармъ и образова-
лась толна въ нѣсколько сотъ человѣкъ. Доложили Шахурдину, но 
прежде, чѣмъ онъ успѣлъ распорядиться, Петровъ освободил! Чумакина, 

9 Якутскій окружной судъ, разсмогрѣвъ дѣло о іюлііеніи рабочнхъ, опредѣлилъ: 
1) 2 рабочихъ-иоселенцевъ, „за участіе въ противодѣйствіи законной власти, заклю-
чавшемся въ требоваиін освобожденія изъ-подъ ареста крестьянина Якова Непомня-
щаго, взятаго по распоряженію кордоннаго урядника Петрова, а одного изъ нихъ и 
за отлучку съ нріиска безъ письменнаго вида, наказать плетьми—одного 15 ударами, 
а другого 30 ударами, и обратить во временную работу на заводахъ па 3 года". 2) За 
буйство и нарушеніе общественной тишипы 6 рабочпхъ-крестьянъ подвергнуть аресту 
на 1 мѣсяцъ и одного на 7 дней, а двухъ поселенцевъ наказать розгами но 30 уда-
ровъ. Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2578, № 215—269. Іѣтомъ 1881 г. рабочіе на Успен-
скомъ пріискѣ К 0 Промышленности однажды стали бросать въ окна и стѣны казачьей 
каменьями, требуя освобожденія арестованнаго пьянаго рабочаго. Безпорядокъ этотъ 
былъ прекращенъ безъ всякихъ нослѣдствій. Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2766, № 3 7 — 
45 , л. 260. 



опасаясь усиленія безпорядковъ. Однако толпа этимъ не удовольствова-
лась и вызвала исправника. Когда явился Шахурдинъ (уже сдавшій 
свою должность сотнику Пащенко), рабочіе потребовали немедленна™ 
Удален,я съ пріиска урядника Нѣмчинова и служащаго Милевскаго 
грозя, что въ противном® случаѣ они сами уберут® ихъ. Шахурдинъ 
обѣщалъ исполнить ихъ желаніе, и толпа вскорѣ разошлась. Однако 
это обѣщаніе не только не было исполнено, но даже не было обращено 
внимашя на причины, вызвавшія требованіе рабочихъ. 

На другой день утром® одинъ изъ поисковых® служащих® обра-
тился къ уряднику Нѣмчинову съ просьбою понудить выйти на работу 
4 рабочихъ (тѣхъ самыхъ, которые наканунѣ первые потребовали осво-
божден,я Чумакина). Нѣмчиновъ увидѣлъ, что эти рабочіе пыотъ въ 
казармахъ водку, „полученную ими на отлив® изъ пріисковаго кабака" 
(т.-е. номѣщенія, гдѣ выдавались рабочимъ винныя норціи; продажа 
вина на пршскахъ запрещена). Рабочіе, укоряя служащаго въ стѣсненіи 
ихъ при назначен!« дней отдыха, отвѣчали уряднику, что въ казачью 
не пойдут®, а если будутъ брать ихъ силою, то мало и 30-ти казаковъ 
потому что этого не допустят® товарищи но возвращеніи съ работъ. 
Нринявшій должность исправника сотник® Пащенко приказал® Немчи-
нову, взявъ нѣсколько казаковъ, арестовать рабочихъ. Нѣмчиновъ застал® 
ихъ въ казарм! спящими; пока связывали одного, другой, проснувшись, 
закричал®: „ребята, насъ берутъ, беритесь за инструменты!" и схватил® 
кайлу, но она была отнята казаками. Троих® рабочихъ связали, а одинъ 
успѣлъ бѣжать. Связанные кричали: „насъ берутъ, помогите"! Рабочіе 
стѣснили казаковъ, которые уводили арестованных®, и развязали рабо-
ч и е , несмотря на то, что урядник® отмахивался даже шашкою (одинъ 
рабочій толкнул® его ногою въ животъ). Когда явился Пащенко онъ 
ударил® одного изъ арестованных® но щекѣ, трое рабочихъ были вновь 
задержаны, закованы въ ножныя кандалы и посажены въ карцеръ 7 а 
четвертый бѣжалъ. При заковываніи арестованные говорили уряднику 
Нѣмчинову: „напрасно куете, недолго посидим®, вѣдь одинъ на вол-Г-
или: „куйте, куйте, до вечера только!" Одинъ изъ зрителей сказал® 
Пащенку: „напрасно ихъ арестуете, худо можетъ быть"! Уже съ полудня 
рабочіе стали играть въ орлянку и карты между казармами въ виду 

казачьей, чего прежде не бывало, но казаки не трогали ихъ, боясь 
повторенія безпорядковъ. 

Въ тотъ же день, часовъ въ 7 - 8 вечера, рабочіе, какъ бы по 
уговору, стали собираться въ казачьей, нри чемъ избѣжавшій ареста 
рабочій кричал®: „бей въ колокола!" Быстро собралась толпа въ нѣсколько 
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сотъ человѣкъ, изъ которой раздавались голоса: „за что заковали наших®, 
какое имѣете право?" и т. п. Рабочіе настаивали на освобожденіи аресто-
ванных®, но урядник® Нѣмчнновъ требовал®, чтобы толпа разошлась, 
грозя въ противном® случаѣ, что будутъ стрѣлять. Рабочіе разсвирѣпѣли, 
налегли на казаковъ, стоявших® въ коридор! своей казармы; т ! въ 
заднія двери выб!жали на улицу, a рабочіе съ криком® „ура" ворва-
лись въ казачью, смяли н!которыхъ казаковъ и гнались за ними. Въ 
это время къ толп! подъ!халъ верхомъ Пащенко. Рабочіе моментально 
окружили его, сбросили съ лошади и начали' бить ')• Один® рабочій 
попробовалъ-было защитить Пащенка, ио, получивъ ударъ по голов! , 
едва уел!лъ скрыться. Наконец® раздались крики: „бросьте, бросьте!" 
Рабочіе перестали бить Пащенка, и опъ, оборванный, безъ фуражки, 
встал® и пошел® въ казачью. Рабочіе бросились за пимъ туда, требуя 
освобожденія закованных®, опять начали бить его, a другіе стали ломать 
двери карцера. Избив® не только Пащенка, но и казаковъ, и освободив® 
в е ! х ъ арестованных®, толпа бросилась въ квартиру служащаго Милев-
скаго и, ища его, разбила шкафъ. Встр!тивъ управляющаго К ° Промы-
шленности (соединенной съ Брибрежно-Витимской), Стрижева, рабочіе 
стали жаловаться на побои отъ казаковъ и неправильный арест® ихъ 
товарищей, просили удалить урядника Н!мчинова и служащаго Милев-
скаго 2), отъ которыхъ они тернятъ обиды, жаловались на сокращеніе 
виппыхъ порцій уполномоченным® Серебренниковым®, па непринятіе 
больныхъ въ больницу, на грубое обращеніе фельдшера. Наконец®, 
успокоенные, при участіи промысловаго священника 3), об!щаніемъ 
управляющаго разобрать ихъ претензію, рабочіе разошлись по казармам®. 
Во время волненія урядник® Н!мчиновъ скрывался въ квартир! одного 
служащаго, a Милевскій—въ церкви; въ часъ ночи оба они были 

7 На пріискахъ этой К0 мы слышали отъ одного стараго служащаго, что ра-
бочіе начали наносить удары Пащенку вслѣдствіе того, что, въѣхавъ въ толпу, онъ 
сталъ бить рабочихъ шашкою плашмя. 

7 Жалуясь на грубость Милевскаго, рабочіе приводили такой фактъ: когда 
убило одного изъ нихъ вагонами, Милевскій сказалъ: „пускай давитъ хоть всѣхъ 
васъ" . Оказалось, что слѣдствія о причннахъ смерти этого рабочаго своевременно 
произведено не было. 

7 Когда священникъ предложилъ рабочимъ выбрать депутатовъ для перегово-
ровъ и объясненій, тѣ отвѣчали: „депутатовъ нашихъ сотрутъ и уничтожать, не да-
дуть имъ и сказать, засудятъ какъ бунтошциковъ". На нредложепіе искать суда и за-
щиты у высшаго начальства они возражали: „до Бога высоко, а до царя далеі/о; пока 
дойдетъ наша жалоба до начальства, пасъ всѣхъ выгонять". На вопросъ, почему они 
не предъявляли нретензій своему управляющему, рабочіе отвѣчали, что теперь онъ нѳ 
имѣетъ никакого значеиія, а есть выше его—„добавочный" (такъ прозвали они упол-
номоченная Серебренникова). Когда священпикъ спросилъ, зачѣмъ они избили исправ-
ника, рабочіе сказали: „а если насъ бьютъ и рѣжутъ, это ничего?" 
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Л) отнлтіѳ винныхъ пордщ ПО распоряженью унолвомопенитго Репеб 
репникова и требовавіе имъ р а б о т ы в ъ б о л ь rao% 
обхожденье съ рабочими смотрителя Милевскаго и фельдшера который 
не обращаетъ ьшиманія на болѣвненное состояніе рабочихъ / а ™ 
чешем* наружных* болѣвееи. Увелнченіе числа" н е я в л я Ю / и х Г на" 
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в енная сила и начнутся экзекуцьи. Указывали также ™ то что и х ! 
дорожные расходы во время нутеньествія па иріискъ („дата за подводы 
выдача одежды „ обуви) производятся „овѣреенымъ уоравлевТя Z 
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принесет* жалобу на меньших* служащих* старьпему, то его р а з е , 7 
тают*, к а к * грубіяпа" •). В * случаѣ досрочна™ разе ,ета" pa /й 
оказывается ьь* безвыходном* „оложеніи: ему приходится идти дом „ 
Лѣдгком*. беа* гроша денег* , и кормиться милостыней или д Г а т ! 
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рабочаго другье золотопромышленники не нанимают*, а но городам! I 
селам* жить не дозволяют*. Жалобы от* рабочих* н с п р а в н и і 2 2 е 
а р е н д у ю т с я уиравлеиіем*. Разечетъ рабочих*, убизших* здоровье l a 
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сааго то Серебренников* „росил* конторщика Потанова равобра,* А о Т с о о б Щ 
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тяжелыхъ пріисковыхъ работахъ, здѣсь вещь обыкновенная" *)• Д ° 
пріѣзда уполпомоченнаго Серебренникова рабочимъ давались извѣст-
паго размѣра урки (уроки) и за выработку ихъ полагалась (винпая) 
порція. Съ иріѣздомъ уполномоченная все измѣнилось... На трудной 
къ выработкѣ почвѣ ставилось два, а въ мокрыхъ просѣчкахъ одно 
огниво; уполномоченный истребовал» выработки болѣе, какъ бы работа 
производилась на удобной иочвѣ, убавив» в ъ то же время лошадей и 
людей. Явилась недоработка, a вмѣстѣ съ тѣмъ и лишеніе порцій. 
Управляющій Жарков» 20-го мая самъ говорил»: „я вами, ребятушки, 
доволен», у меня всегда исправно работали, я давал» уроки, какіе 
возможно было выработать, и давал» порціи, a послѣ все передѣлалъ 
уполномоченный». Рабочіе постоянно болѣютъ, находясь лѣтомъ на сол-
нопекѣ или подъ дождем» въ грязи, а зимою въ морозы въ шахтѣ, такъ 
что одежда ихъ къ концу рабочаго дня превращается въ ледяную кору, 
а тѵтъ иа горе болѣзни не вѣрятъ, лишают» крючка водки, служившаго 
поддержкою силъ рабочаго". 

Между управляющимъ Жарковым» и уполномоченным» Серебрен-
никовым» были серьезныя несогласія, что и обнаружилось въ ихъ 
показаніяхъ на слѣдствіи. Промысловое управленіе заявило, что Милев-
скій навлек» на себя неудовольствіе рабочихъ съ т ѣ х ъ пор», какъ, 
будучи смотрителемъ развѣдочныхъ штолен» и просѣчекъ, ему пришлось 
исполнять разныя личныя распоряженія Серебренникова, напр., увели-
чивать уроки и уменьшать порцію вина. Управляющій Жарков» пока-
зал», что рабочіе хотя и исполняли приказанія Серебренникова, но не 
вполнѣ и постоянно роптали, а Серебренников» не обращал» на это 
вниманія. Серебренников» заявил», что, прибыв» въ концѣ 1881 г. на 
Благовѣщенскій пріискъ, онъ нашелъ болыпіе непорядки и распущен-
ность служащихъ и рабочихъ, старался уменьшить развившееся среди 
послѣднихъ пьянство, а главное помѣшать подрядчикам» скупать золото 
и. вещи на водку и продавать водку, пріобрѣтаемую ими за доставку 
лѣсныхъ матеріаловъ отъ промысловаго управленія, но на требованіе 
измѣнепій существующая порядка получалъ отвѣтъ, что это породить 
нѳудовольствіе рабочихъ и служащихъ. „Настойчивое требованіе Сереб-
ренникова объ улучшеніи пріисковаго управленія породило совершенный 
разрыв» въ обоюдных» дѣйствіяхъ его съ управляющимъ Жарковым». 
Этотъ разлад» между главными лицами пріисковаго управленія перехо-

7 Буквально то же относительно „разечета рабочихъ, убившихъ здоровье на 
тяжелыхъ пріисковыхъ работахъ", повторяетъ и слѣдователь Осташкинъ... „Заболѣлъ 
рабочій,—продолжаетъ онъ,—разъ-два побнвалъ въ больниц!, и если докторъ найдетъ, 
что здоровье плохо и работникъ пенадеженъ, то такого разечитываютъ, и, не снабжая 
никакими нособіями, отправляютъ на Ленскую резиденцію". 
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видя нѳустойчивыя распоряженія, касающіяся „ х * быта, усяов я работы 
и вознаграждепіл ва труды, стали своими своевольными д-Мствіями 
требовать таних* „оряднов*, которые считали для себя болѣе н ы г е / 
ными . Серебренников* не отрицал* увели,енія им* урока в * мокрых* 
раввѣдочных* просѣнкахъ, „о унѣрял*, ,то н* этих* мѣстах* была 
слишком* незначительная выработка... Он* „предложил* ввести отвозку 
земли лошадьми „мѣсто ручной откатки,-это значительно облегчило 
труд* но выработка нисколько не увеличилась о т * этого", и увеличить 
ее рабочіе не захотѣли. О а * просил* нредложить работать развѣдотаѵю 
шахту за двойную плату и с * прибавкою винных* порцій, но ему 
сказали, что рабочіе отказались, объявив*, что в * водкѣ „ / н у ж д а ю т с я 
В * виду мокроты в * развѣдочной штольпѣ, „выдавалось не меньше 
3 - х * винных* порщй на человѣка, а в * развѣдоняьіх* нросѣчкахъ не 
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выдавалось обыкновенно только но одной норціи на человѣка ежедневно». 
Лишать порцщ он* приказал* за своевольство, ослушаніе и отказ* 
выполнить урок*, так* как* „лишеніе винных* норцій, вполнѣ / Г 
сящих* от* усмотрѣиія управления, представляется единственною мѣрою 
наказашя, доступною промысловому управленію, и практикуется на 

' " р » ™ » - л о с ь раньше и „а Благовѣщенском* 

Управляющей Жарков* по поводу показанія Серебренникова замѣ-

н а в в ѣ Г 7 7 ° б Ъ У В е Л И , е " И У Р ° К 0 В Ъ нросѣчкахъ 
развѣдочнои штольни было согласно с * контрактом*, но невыполнимо по 
трудности работ*». Выдачу водки на отлив* за подъемное в Г т о Т е I 
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Осташкин* также нашел*, что „на каждом* нріискѣ существует* почти 
Форменный кабак*«, „ „ад* этим* винным* хозяйством* н ѣ т Г / к а Г о / 

с о д е р ж а У ш Г с Ъ ; Л ° Р Ы М й Ъ рабочихъ „ о ' з а б о л м н а о -
содержащш пластъ Полной справедливости въ этомъ отношепіи достигнуть положи 
тельно невозможно". Ио следователь справедливо эамѣтилъ, что „ х и щ ш Z L Z Z 
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контроля. Записки на полученіѳ водки выдаются многими служащими 
безотчетно. Эти записки служатъ ходячей монетой между рабочими, на 
нихъ играют! въ карты, скуиаютъ золото и дѣлаютъ всякія другія 
аферы". Слѣдователь прямо предъявил! эти обвиненія и управлѳнію 
Благовѣщенсісаго пріиска. Въ оффиціальной бумагѣ, отъ 13 іюля 1882 г., 
опъ наиисалъ этому управленію слѣдующее: „на общемъ собраніи про-
мысловой администрации подтвердилось, что на пріискахъ идетъ торговля 
хозяйскою водкою, что служащіе по меньшей мѣрѣ расплачиваются 
водкою за разныя услуги, что подрядчики торгуютъ отъ васъ же полу-
ченною водкою, словомъ, на пріискахъ существуют! худшаго рода 
спиртоносы,—спиртоносы своего собсгвеннаго фабриканта, надъ кото-
рыми пе можетъ быть никакого контроля". 

Во время слѣдствія о волненіи рабочихъ на Благовѣщенскомъ 
пріискѣ оказалось также, что служащій Шнейдеръ разыгрывал! между 
рабочими перазрѣшенную лотерею въ 400 р. На запросъ слѣдователя 
пріисковое управленіе отвѣчало, что, узнавъ о лотереѣ, оно приказало 
„арестовать" ее, чтб и было исполнено урядникомъ, деньги съ лоте-
рейным! листомъ представлены въ контору и частію возвращены рабо-
чимъ на руки, частію записаны имъ въ разсчетвые листы. 

Слѣдователь обратил! также вниманіе на то, что пріисковое управ-
деніе подвергало штрафамъ наравнѣ съ контрактными рабочими и такихъ, 
съ которыми не было заключено контрактов!, хотя и не имѣло на это 
права. Наказанія за маловажные поступки рабочихъ налагались не 
артельною расправою, какъ это предписано было Уставом! о частной 
золотопромышленности, a пріисковою полиціею, при чемъ урядникъ 
Нѣмчиновъ, по его собственному сознанію, обыкновенно подвергал! 
рабочихъ наказанію по требованію пріисковыхъ служащихъ (см. гл. VI , 
стр. 443). 

Слѣдоватѳль нашелъ также нужнымъ замѣтить въ протокол!, что 
1) „наемка рабочихъ па промысла дов!ренными К 0 , разсчетъ на м ! с т ! 
и записка заслугъ (заработка) не соотв!тствуютъ ни польз! работника, 
который не принимаете никакого участія въ дорожныхъ расходах! , 
производимых! па его счетъ дов!реныымъ отъ управлепія, ни требова-
ний закона, па основаніи котораго не допускаются такіе болыпіе задатки, 
которые ставятъ рабочаго должникомъ па продолжительный срокъ, т ! м ъ 
бол!е, что контракте, заключаемый съ рабочими людьми, односторонне 
обязываете только рабочихъ, а промысловому управленію предоставляете 
право д!лать съ рабочими, что хочетъ: а) во всякое время уволить безъ 
законнаго къ тому повода, лишивъ т !мъ возможпости найти другую 
работу; б) разечитать больного, потратившаго здоровье въ тяжелой 
пріисковой работ!; в) поставить рабочаго на такую работу, которою не 
окупится пе только полученный задатокъ, но едва можетъ покрыться 



выписка, т.-е. получаемое рабочими изъ амбара компаніи (одежда, 
обувь и припасы чай, масло и т. п.), необходимое для улучшенія пищи-
г) можетъ разе читать за справедливую жалобу на служащих®,-словомъ, 
рабочій не можетъ ручаться, что на завтрашній день будетъ имѣть 
работу и заработокъ. 2) Что промысловые рабочіе деморализуются: вблизи 
промысловъ, подъ разными предлогами, проживает® масса людей, мнимые 
золотопромышленники и подрядчики, ютящіе у себя отребье витимской 
и олекминской тайги. 3) Зданія больницы (главной) и казармъ рабочихъ 
далеко не соотвѣтствуютъ своему назначенію: больница низка и тѣсна 
что должно печально отзываться на больныхъ, особенно въ зимнее' 
время ), а казармы до того неудобны, что по заявленію, сдѣланному 
врачемъ Рабиновичем®, только вызывают® въ рабочихъ цыиготныя и 
простудный болѣзни, при чемъ сухость воздуха отъ желѣзныхъ печей 
въ зимнее время тоже скверно вліяетъ на здоровье помѣщающихся въ 
казармахъ людей. Слѣдователь указал® также на то, что пищевое до-
вольству рабочихъ дурно организовано; по наблюденіямъ пріиековаго 
врача Рабиновича, рабочій изъ отпускаема™ управленіемъ ежедневно 
1 /» ф. мяса на человѣка получал® въ действительности въ вареной 
пищ! только 55 золотников®. Мы видим® такимъ образомъ, что Осташ-
кинъ внимательно отнесся къ производству порученнаго ему сл!дствія 
и не скрыл® дурных® сторон® въ ноложеніи рабочихъ крупной, богатой 
компаши. 

Получивъ сл!дственное д !ло о безпорядкахъ на Благов!щенскомъ 
пршек!, генералъ-губернаторъ Вост. Сибири, Анучинъ, препроводил® 
его къ якутскому губернатору съ преднисаніемъ предать суду аресто-
ванных® и отправленных® въ Якутск® рабочихъ, а также не назна-
чать ни на какія обязанности по золотым® промыслам® хорунжаго 
Шахурдина, сотника Пащенко и урядника Н!мчинова 2) 

~ „1} ? ѣ с к о л ь к о л ѣ т ъ « я д н ѣ в на промыслахъ КК° Промышленности и Прибрежпо-
Вишмскои выстроена новая роскошная больница. 

2) Осенью 1883 г. якутскій окружной судъ ностаповилъ слѣдующій приговоръ-
б р а б о т а » лишить всѣхъ правь состояиія и сослать въ каторжную "работу в Г к р ѣ п о 
стлхъ, одного на 8 лѣтъ (несовершевнолѣтняго), одного на 10 лѣтъ и трехъ на 12 лѣтъ-
2-хъ ссыльно-поселенцевъ въ каторжныя работы на 14 лѣтъ съ наказаніемъ одного изъ 

1 0 " Ю У д а р а м и п л е т ь м и ; 2 - х ь Рабочихъ лишить всѣхъ особенныхъ лично и но 
состоянш присвоенпыхъ нравъ и преимуществъ и, взамѣнъ отдачи въ исправительный 
арестантски отдѣленія гражданская вѣдомства на Ѵ / 2 года, заключить въ тюрьму съ 
уменьшепіемъ срока на основаніи манифеста 15 мая 1883 г. на одну треть- наконедъ 
Несколько человѣкъ было оставлено въ сильномъ подозрѣніи. О ^ з а к о Г ы х ъ 
дѣйствіяхъ урядника Нѣмчинова и исправлявшая должность горнаго исправника Ви-
тимскои системы сотника Пащенко судъ ностаповилъ составить краткую записку и 
представить ее якутскому губернатору для должная съ его стороны распоряжения 
Лроыѣ наказанныхъ по суду, но распоряженію Осташкина, было выслано ТО человѣкъ 

Въ 1883 г., были опять н!которыя зам!шательства на промы-
слахъ той лее К° Базанова, Сибирякова и Н!мчииова, о которыхъ мы 
им!емъ подробныя св !дѣнія въ донесеніи начальника иркутскаго жан-
дармскаго управленія. Прибыв® 22-го іюня на Благов!щенскій оріискъ, 
онъ узнал®, что на промыслах® Витимской системы уже изв!стно о 
совершеніи торжества коронованія Ихъ Величеств®. Въ виду этого и 
„для прёкращенія различных® толков® по случаю замедленія праздно-
ванія дня коронованія на пріискахъ Базанова, Н!мчинова и Сибиря-
кова", управляющій этихъ пріисковъ р!шилъ дать рабочимъ 9-го іюня, 
поел! молебствія, общій отдых®, „такъ какъ распоряженій по этому 
случаю отъ якутскаго губернатора въ скором® времени не ожидалось". 
Между т !мъ отлучившійся съ Благов!щенскаго пріиска на Бодайбин-
скую резиденции священник® сообщилъ о своемъ нездоровы! и о томъ, 
что не можетъ нрі!хать въ назначенное время на нріискъ для совер-
шенія молебствія. Узнав® объ этомъ, часть рабочихъ Успенскаго нріиска 
стала настоятельно просить о предоставлены имъ давно ожидаемаго и 
об!щанпаго дня отдыха, и во изб!жаніе безпорядковъ было р!шѳно дать 
9-го іюня общій отдых® па Благов!іценскомъ и Успенском® иріискахъ, 
хотя на первом® изъ нихъ въ этотъ день рабочіе и не прочь были идти 
на работу. Такимъ образомъ, 9-го іюня порядок® нарушен® не былъ, 
при чемъ рабочіе получили по 2 винныхъ порціи и улучшенную пищу. 

27-го іюня, горный исправникъ получил® отъ якутскаго губерна-
тора преднисаніе о совершены молебствія и празднованы дня короно-
ваиія. На Благов!щенскомъ пріиск! молебствіе было совершено утром® 
29-го іюня, и во время его было все спокойно, но поел! него кто-то 
стал® распускать въ толп! слух®, что на пріискахъ получен® мани-
фест®, который будто бы скрывается містными властями. Ув!ренія свя-
щенника въ лживости этихъ слухов® повидимому успокоили рабочихъ, 
и они разошлись. Въ этотъ день рабочимъ обоих® пріисковъ былъ вновь 
предоставлен® отдых® и угощеніе. 

Но около 10 ч. вечера въ тотъ же день толпа рабочихъ, челов!къ 
въ 50, большею частью пьяных®, подойдя къ квартир! управляющаго 
Анеигольма, стала требовать отдыха и на третій день, ссылаясь на по-
всем!стное празднованіе коронаціи въ теченіе этого времени. Толпу 
уговаривали священник®, комапдиръ казачьяго отряда, исправникъ и 
управляющій, при чем® посл!дніе два указывали на то, что они не 
могутъ удовлетворить просьбы рабочихъ, такъ какъ не им!ютъ на то распо-

этаішымъ порядкомъ, но, безъ сомнѣнія, сверхъ того, масса рабочихъ была внесена 
въ списки не нодлежаіцихъ наемкѣ. Арх . Ирк. Горн. Унр. К. 2766, № 47—39 ; срав. 
Арх. К0 Промыш., дѣло Прибрежно-Витимской К0 , 1156, дѣло Арх. Внтим. Горн. 
Испр. 1883 г., № 92. 
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- Въ 1884 г., 8-го и 9-го аирѣля, происходили неболыпіе безпо-
рядки на нріискѣ Чаринскаго золотопромышленнаго Т - в а Олекминскаго 
округа. 8-го апрѣля, рабочіе собрались толпами къ помѣщепію пай-
щика І і ° купца Аллакова, требовали увеличенія количества винныхъ 
сорцій и удаленія служащаго Сурея, нри чемъ избили его. На другой 
день нѣкоторые изъ рабочихъ разыскивали машиниста Сутягина, 
вслѣдствіе того, что онъ избилъ одного конюха, и при этомъ вышибли 
оконную раму въ помѣщеніи служащихъ, чтобы вытащить оттуда Су-
тягина, не слушались полицейскаго урядника, угрожали разбить зданіе, 
гдѣ жили казаки, если кто-нибудь будетъ арестован*, и избили одного 
караульнаго. 

Въ 1888 г. , какъ видно изъ отчета горнаго исправника витим-
ской системы Олекминскаго округа, произошло „возмущеніе" рабочихъ 
на Прокопьевском* пріискѣ Бодайбинской К 0 против* казачьей команды, 
при чемъ были побиты двое казаковъ *). Въ отчетѣ исправника почему-
то не упоминается о волнепіи въ этомъ году на пріискахъ I i 0 База-
нова, Нѣмчинова и Сибиряковыхъ, о которыхъ мы узнаем* лишь изъ 
письма того же горнаго исправника къ начальнику иркутскаго горнаго 
управленія. Въ письмѣ этом* онъ говоритъ, что „въ мартѣ мѣсяцѣ 
случились крупные безпорядки между рабочими на промыслахъ сиби-
ряковскихъ", въ которыхъ, по мнѣнію исправника, „было виновато все 
управленіе". „Я не раздувал* этого дѣла,—прибавляет* онъ,— но тогда 
же памѣтилъ до 72 человѣкъ для немедленнаго выдворенія изъ тайги". 
Въ виду того, что дорога въ это время испортилась, рѣшено было, что 
они будутъ дожидаться на Бодайбинской резиденціи. Вслѣдъ затѣмъ,— 
продолжает* исправникъ,—покойник* Пеньевскій заявил* золотничпыя 
работы на своихъ промыслах*, что побудило многих* рабочихъ Бодай-
бинской К ° и сибиряковскихъ пожелать нарушить контракты и идти 
въ олекминскую тайгу: я тотчас* же приказал* урядникам* всякаго 
рабочаго, желающаго увольненія, представлять ко мнѣ на Бодайбо, а 
симъ послѣднимъ объявил*, что они будутъ выдворены въ Ііиренскъ. 
Эта мѣра оказалась крайне дѣйствительною, и всякое движеніе рабо-
чихъ сразу прекратилось". 

В ъ 1893 г., какъ мы слышали отъ бывшаго окружного инженера 
Олекминскаго округа, были безпорядки па пріискахъ мѣстнаго золотопро-
мышленника Плетюхина, пріобрѣвшаго печальную извѣстность безцере-
монною эксплоатаціей рабочихъ. Вскорѣ затѣмъ па этих* пріискахъ 
былъ якутскій губернаторъ, который и заставил* Плетюхина измѣнить 
его прежній, совершенно противозаконный контракт*. 

В ъ 1894 г. произошло волнепіе на Прокопьевском* пріискѣ Ви-

7 Арх. Витим. Горн. Испр. 
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причинамъ, какія ими выставлены къ оставленію работъ на пріискахъ, 
ни въ какомъ случаѣ не имѣли ни повода, ни права самовольно выхо-
дить оттуда цѣлой артелью, оказывая тѣмъ явное неповиновеніе хозяину 
и совершая преетупленіе, предусмотрѣнное 618 ст. Улож. о наказ., тѣмъ 
болѣе, что поводы къ жалобам® оказались неуважительными; представ-
ляемая рабочими, как® главный предмет® неудовольствія, выдача дур-
ного мяса, если имѣла мѣсто, то какъ единичное явленіе; вообще же, 
какъ доказывается слѣдствіемъ, мясо отпускалось хорошаго качества; 
слѣдовательно, рабочіе не были поставлены въ такое положепіе, чтобы 
не имѣть возможности продолжать работы. Затѣмъ другія ихъ жалобы 
тѣмъ менѣе давали право къ произведенію безпорядковъ и должны были 
принестись находящемуся на пріискахъ начальнику мѣстныхъ казаковъ, 
чего рабочими сдѣлано ne было, и б) при самом® в ы х о д ! съ пріисковъ 
рабочихъ и при вторичном® отказ! отъ работъ, по возвращеніи изъ 
Читы, а также при производств! сл!дствія не было принято, к ! м ъ 
сл!дуетъ, должных® м!ръ къ прес!ченію самовольства рабочихъ и къ 
немедленному отд!ленію зачинщиков® для поступленія съ ними на 
точных® основаніяхъ существующих® правилъ; кром! того сл!дователями 
допущены съ одной стороны превышеніе власти, а съ другой безд!й-
ствіе ея, им!вшія на исход® д ! л а дурное вліяніе". Всл!дствіе этого 
„сов!томъ Главнаго Управленія Восточной Сибири съ утверждепія быв-
шаго генералъ-губернатора (Синельникова) постановлено: 1) передать 
д!йствія рабочихъ разсмотр!нію суда на общемъ основапіи и 2) пред-
ложить управляющему Забайкальской областью возбудить въ установ-
ленном® порядк! отв!тственность лицъ, какъ допустивших® безд!йствіе 
власти, такъ и дозволивших® с е б ! превысить ее въ настоящем® д ! л ! ; 
причем® д!йствія Забайкальскаго областного начальства по объявленію 
недМствительными контрактов®, заключенных®... рабочими, сов!тъ глав-
наго управленія признал® неправильными и подлежащими о т м ! н ! " *). 

Въ феврал! 1874 г. горный исправникъ Витимской системы Верхне-
удиискаго и Баргузинскаго округов® 2) кн. Апокидзе далъ знать пріис-
ковому управленію Іоанно-Домаскинскаго пріиска Забайкальскаго Т-ва 
Гинцбурга и что рабочіе, на основаніи Высочайше утвержденных® 
иравилъ, должны быть, кром! высокоторжественных® и праздпичныхъ 
дпей, освобождены отъ работъ 1-го и 15-го числа каждаго м!сяца; онъ 
приказалъ объявить объ этомъ рабочимъ и исполнять это предписаніе 
въ точности, въ противном® с л у ч а ! грозил® „поступить по закону". 

7 „Иркутск. Губ. В ѣ д . " 1874 г . , № 5 8 или въ ішигѣ Стрѣкаловскаго „Сборн. 
узак, о части, золот. и гори, промыслахъ" ч. I , 1 1 9 — 1 2 0 ; А р х . Иркут. Горн. Управл, 
К. 2 5 6 0 , № 1 3 0 — 1 8 4 , л. 2 6 0 — 2 7 9 , 3 3 5 , 339. 

7 ЬІе слѣдуетъ смѣшивать съ Витимскою системою Олекминскаго округа. 
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вабочимГ Л ° й Ж Ѳ Л а Н 1 Ѳ Г 0 Р Н а Г ° и с п Р а в н и к а Дать пріисковымъ 
раоочимъ болѣе частый отдыхъ, въ которомъ они дѣйствительно нужда-
ютсл, нельзя не замѣтить, что его предписаніе не имѣло основанія въ 
дѣйствующихъ законахъ. Управленіе пріисками Т-ва отвѣтило исправ-
нику, что рабочіѳ Іоанно-Дамаскинскаго пріиска, но заключенным! ими 
контрактам!, могутъ имѣть отдыхъ лишь по одному дню въ мѣсяцъ и 
что правилами Горнаго Устава о наймѣ рабочихъ (§ 4) золотопромыш-
ленникам! предоставлено право въ заключаемых! ими контрактах! 
дѣлать добровольный условія о ЛЬГОТНЫХ! дняхъ. Такъ какъ управленіе 
нашло, что увеличепіе числа дней отдыха влечетъ за собою болыпія 
потери, то оно просило впредь до пріѣзда управляющаго промыслами 

ы а Д а м а ^ и н с к і й пріискъ отмѣнить распоряжееіе о льготных! 
Дняхъ, „о чемъ и дать знать управленію и снабдить для прочтенія 
Высочайше утвержденное правило, ибо таковое пе было объявлено 
здѣшнему управленію". Но горный исправникъ стоялъ на своемъ и на 
донесен,е пршсковаго управлепія отвѣчалъ, что уже рапѣе имъ „было 
предъявляемо пріисковымъ управленіямъ Витимской системы о контрак-
т а х ! , заключенных! съ рабочими съ отступленіемъ отъ правилъ Высо-
чайше утвержденных!«, о чемъ и было опубликовано имъ въ циркуляр!, 
и теперь онъ вповь предлагал! управленію, „чтобы неупустительно 
рабочимъ людямъ былъ дозволяемъ отдыхъ 1-го и 15-го числа каждаго 
мъсяца, т ! м ъ болѣе, что со стороны рабочихъ происходили жалобы« 
на недачу отдыха въ эти числа, a всл!дствіе этого можетъ случиться и 
оунтъ; въ предупреждепіе его, продолжает! исправникъ, и сд!лано 
распоряженіѳ о предоставлѳніи имъ отдыха 1-го и 15-го числа Не 
смотря на добровольное согласіе рабочихъ въ заключенных! ими кон-
трактахъ им!ть по одному даю отдыха, исправникъ настаивалъ па 
исполнепш его распоряженія, предоставляя поисковому управленію 
если оно считает! его предписапіе незаконным!, щсполпивъ его, довести 
о немъ до с в ! д ! н і я высшаго начальства. 

1-го мая того же года управляющій золотыми промыслами Забай-
кальскаго Т-ва Гинцбурга и К ° донесъ исправляющему должность гор-
наго исправника (очевидно кп. Апокидзе уже оставил! свое м!сто) что 
на пршск! Іоанно-Домаскинскомъ „произошла стачка, оказано непови-
новение и нарушепъ контракте невыходом! на работу«. Часть рабочихъ 
не раоотала, кром! 1-го мая, также 2-го, 3-го и 4-го мая. Для произ-
водства сл!дствія губернатор! отправил! Баргузинскаго окружного 
исправника, которому рабочіе заявили, что причиною невыхода ихъ на 
работу 1-го мая было то, что уиравляющій промыслами Гипцбурга на 
просьбы ихъ о разр!шеніи отдыха 1-го и 15-го числа каждаго м!сяца 
ооъявилъ имъ, что въ л!тпіе мѣсяцы будетъ оставлять изъ рабочей 
команды ежедневно только отъ 2-хъ до 3-хъ челов!къ. Поэтому слѣдо-

ватель просилъ управляющаго объяснить, по какому разечету предпо-
лагаете онъ разр!шить отдыхъ, ибо, при численности всей команды до 
150 чѳлов!къ, в с ! рабочіе не могутъ воспользоваться отдыхомъ въ 
тѳченіе м!сяца, если для этого онъ будетъ отпускать лишь по 2 — 
3 человѣка въ день. Управляющій отв!чалъ, что н а к а н у н ! 1-го мая 
онъ приказал! уволить на отдыхъ въ сл!дующій день 5 челов!къ, а 
зат !мъ отпускать ежедневно по 6 челов!къ; но артель р!шила въ этотъ 
день отдыхать, а на другой вс!мъ идти на работу. Въ в и д ! наказанія 
за невыходъ на работу управлягощій, вм!сто обычной пищи, приказалъ 
отпустить рабочимъ 2-го и 3-го мая только по 2 % ф. х л ! б а ; тогда они 
объявили, что на работу не пошли по распоряженію горнаго исправ-
ника, объявленному имъ урядникомъ о томъ, что они должны им!ть 
отдыхъ 1-го и 15-го числа каждаго м!сяца, и представили копію съ 
этого приказа. Поэтому управляющій и заявилъ слѣдователю, что „глав-
нымъ поводом! къ неповиновенію рабочихъ и невыходу на работу 1-го 
мая были манифестами (sic) горнаго исиравника, объявленньтя рабо-
чимъ... чрезъ урядника". Относительно количества оставляемых! на 
отдыхъ рабочихъ онъ заявилъ сл!дующее: „я сказалъ, что если вся 
команда пе желаете отдыхать 9-го мая, то я буду оставлять каждо-
дневно въ теченіе м!сяца отъ 2 до 3, 5 и 15-ти челов!къ, а иногда и 
ни одного", па что давалъ ему право контракте, „такъ что къ 20-му 
числу каждаго м!сяца долженъ кончаться отдыхъ в с ! х ъ рабочихъ". 
Въ другомъ заявленіи сл!дователю управляющій пріисками Т-ва Гинц-
бурга говоритъ: „По договору моему съ рабочими... условлено: за укло-
неніе отъ работъ, л!ность и нерад!ніе, и злонам!реаность при испол-
непш работъ они (т.-е. рабочіе люди) подвергаются штрафу отъ 2 до 
5-ти руб. и наказанію розгами (чрезъ свою артельную расправу, по 
приговорамъ) до 10-ти ударовъ". Я не желаю брать съ нихъ штрафовъ, 
чтобы не лишать ихъ заработанной ими платы, не желаю также артельной 
расправы и наказанія; но въ видахъ сохраненія и пополненія пріисковой 
экономіи и... возстановленія законных! правъ моихъ на обязательный 
трудъ работников!, по заключенным! съ ними пиеьменнымъ договорамъ", 
онъ просилъ сл!дователя „силою законной власти заставить т ! х ъ работ-
ников! , которые пе работали 2-го, 3-го и 4-го мая, отработать 152 поден-
щины", а такъ какъ въ эти дни они не получали въ пищу мяса, то 
управляющій обязывался, когда они будутъ работать двойной урокъ, 
давать имъ двойную порцію мяса и добавочных! 2 ф. печенаго х л ! б а . 

Р !шеніе по этому д!лу намъ не изв!стно, ио, в!роятно, оно было 
въ пользу пріисковаго ѵправленія, такъ какъ въ о т ч е т ! окружному реви-
зору Забайкальской и Амурской областей за операцію 1 8 7 3 — 4 г. управ-
ляющей Т-ва Гинцбургъ и Jt° говоритъ: „По с т а ч к ! рабочихъ людей 
было произведено слѣдствіе, главные агитаторы обнаружены и преданы 



сужденію. Съ того времени, благодари разумным* дѣйствілмъ Баргу-
зинснаго окружного исправница, порядок* и нріисковая администрация 
находятся въ нормальном* состояніи" ' ) . 

М Я 1 8 7 9 г - н ѳ " ы ш ™ Работу 150 чел. Иннокентьевскаго 
нр ска купчихи Краузе Чикойской системы Верхнеудинсваго округа 
Забайкальской области. Вслѣдстніе телеграммы нріисковаго унравленія 
о ненониновешн и будто бы бунтѣ рабочих* засѣдатель Троицкосавскаго 

круга маіоръ Левицкій пронѣряя это заявленіе, обнаружил* сдѣдующее! 
работе нанимались в * Яркутсиѣ не но контрактам*, а по особым* част-
ным* запискам* которыми обязывались подписать контракт*, находя-

б ы л Т и Г * 7 ' П Р " б Ы Т І И П Д а ; П Р И Э Т 0 М Ъ у с л о в і я «он!ракта не 
были им* объяснены при наймѣ на работы и контракт* не был* засви-
детельствован* установлепным* порядком*; рабочіе заявили „еудоволь-

штрайиГ n y r ; r n Ä O r ° B O P a И Н а ™ к у п е ц ъ Е р а у 3 е на н и х * 
штраф* по 10 р. съ каждаго за невыход* на работы с * 1-го мая 
Велѣдствш этого главное управленіе Восточной Сибири предписало воен-
ному губернатору Забайкальской области обратить внимапіе на донесение 
маюра Левицкаго и принять мѣры къ возстановленію законна™ порядка 
на нршскахъ купчихи Краузе. В * позднѣйшем* циркулярѣ г у б е р н а т о р 
этой области (12-го февраля 1886 г.) упоминалось ! том/ ^ о Х а Г р я д Т 

: г р г в о з в и к л и ' к а в ъ б и ° д ° з н а ™ - ™ 
чительно от* несоблюденш при наймѣ рабочих* установленных* зако-
ном* правил* и дѣиствій хозяина, необусловленных* договором* ") 

Весною 1883 г. прекратили работу рабочіе Іоанно-Дамаскинскаго 
нршска купца Сол. Хотимскаго. Горный исправник* Верхнеудннскаго 
и Баргузннскаго округов* Левицкій в * донесеніи генералъ-губернатору 
І о Г п Т Р И Г ° В 0 Р И Т Ъ ° б Ъ Э Т 0 М Ъ С Л ѣ Л 7 Ю щ е е : № на 
Іоанно-Дамаскинскомъ нршскѣ купца Сол. Хотимскаго рабочіе, въ числѣ 
56 чел., нанятые в * Иркутскѣ , по нрочтеніи им* контракта, заявили 
, о контракт* им* прочитан* но был*, а нередан* был* нанимателем* 
на словах* , что вырабатывать уроки в * размѣрѣ, указанном* в * дого-

п р и условіях* работ*, они будут* не въ силах* и что 
труд* и х * при назначенной за урок* нлатѣ окупит* лишь одно содер-
r „ T ; „ T ° Z И И Т а Я с е б я Г н у т ы м и при наймѣ, потребовали увели-
чен.* задѣльнои платы и, получив* от* управляющаго нріиском* отказ* 
не пожелали продолжать работы. По разслѣдованію оказалось: р а б о т е 
нанялись в * Иркутскѣ при посредствѣ проживающая там* мѣщанина 
А. Каминера; подлинность подписей рабочих* на договорѣ удостовѣрена 
^ к у я к н м ъ г о р о д ^ * полицейским* у п р а в л я е м * , но порядком* у с Г 
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новленнымъ правилами о наймѣ на сибирскіѳ золотые промысла, дого-
воръ въ Иркутскѣ не явлен», а долженъ былъ быть представленъ для 
записки въ явочную книгу горнаго исправника. Пріостаповка работъ 
продолжалась 3 дпя; въ течеиіе этого времени безпорядковъ не было, 
и рабочіе вели себя сдержанно, не смотря на то, что между ними было 
нѣсколько человѣкъ, принимавших» участіе въ прошлогодних» безпоряд-
кахъ на пріискахъ Прибрежно-Витимской К ° Олекминскаго округа, 
„которые и при настоящей стачкѣ рабочихъ были, повидимому, руко-
водителями. Употребить принудительпыя мѣры къ прекращенію стачки 
при таком» настроеніи рабочихъ", говоритъ горный исправникъ, „зна-
чило бы обратить пассивное сопротивленіе въ открытое возмуіценіе, а 
потому я старался только убѣдить рабочихъ въ незаконности ихъ 
поступка, доказывая при этомъ, что пріостановка въ работахъ одинаково 
невыгодна для них» и для хозяина, и что прекращеніемъ стачки опи 
выразят» свое уваженіе къ закону и къ распоряженіямъ правительства. 
На 4-ый депь стачка между рабочими прекратилась, и опи вышли на 
работу подъ условіемъ ходатайства" пред» герералъ-губереаторомъ „о на-
значены особаго слѣдователл для разбора ихъ претензіи... Велѣдствіе этого 
и и м ѣ я в ъ в и д у , что недоразумѣнія подобнаю рода между рабочими и 

промысловыми управленіями становятся чаще съ каждымъ годомъ, я 

беру смѣлость почтительнѣйше просить... о командированы на Іоанно-
Дамаскинскій пріискъ для разслѣдованія настоящаго обстоятельства 
лица, близко знакомаго съ условіями золотопромышленных» работъ, и 
тѣмъ хотя отчасти положить предѣлъ неосновательным» и часто пеимо-
вѣрнымъ требованіямъ со стороны рабочихъ, а золотопромышленников» 
и пріиековыя управленія поставить въ болѣе раціопальпыя къ ним» 
отношенія". 

Гевералъ-губерпаторъ Восточной Сибири генерал»-лейтенант» Ану-
чинъ остался недоволен» дѣйствіями горнаго исправника Левицкаго. 
Нризнавъ ихъ неправильными и неудобными, онъ ирепроводилъ рапортъ 
Левицкаго военному губернатору Забайкальской области „на законное 
распоряженіе" и просилъ его „разъяснить горному исправнику неумѣст-
ность, какъ яепосредствеиваго ходатайства" перед» генералъ-губерна-
торомъ, помимо начальника области, такъ и „подчиненія условіямъ", 
предъявленным» рабочими, „и обѣщапія исходатайствовать назначеніе 
особаго слѣдователя для разбора ихъ претензій и какъ бы гарантируя 
имъ успѣшность этого ходатайства". 

Присланная горнымъ исправником» копія съ договора рабочихъ 
Іоанно-Дамаскинскаго пріиека была препровождена горному ревизору 
частныхъ золотыхъ промыслов» Забайкальской области для доставленія 
свѣдѣній о работахъ на этомъ пріискѣ. Окружной ревизор» Бѣлозѳровъ 
сообщил» слѣдующее: 



„1) Г о р н ы я работы на пріискѣ Хотимскаго принадлежать к ъ числу до-
вольно трудныхъ работе , заключающихся въ снятіи мерзлых?, и только отчасти 
теплыхъ торфовъ и въ в ы е м к ѣ самой плотной и вязкой, растаивающей только 

Г ™ И К И ' Т 0 Л Щ Ш Ю Ю в ъ 1 0 ^ т в е р т е й , н е успѣвающей осушаться стокоыъ 
но водоотводным?, каналамъ, и потому работать приходится въ водѣ . Работы на-
чинаются съ 4 - х ъ час . утра и продолжаются до 8 час. веч. съ псключеніемъ 
2-х?, час. для обѣда съ отдыхомъ и но получасу иа завтрак?, и н а паужин?,, т.-е 
3 -хъ часовъ, что с о с т а в л я е т е 13 час. дневной работы, п потому мною было иред-

Г " Т ™ Р а б 0 " , , Х ' Ь ' і а С 0 , Г Ь Д 0 П - т и и л " Д° 12-ти, т.-е. оканчивать 
работу въ 7 час. 2 ) Величина задаваемых?, уроковъ па Іоанно-Дамаскинскомъ 
пршскѣ довольно большая, а именно: на 5 чел. артели полагается сиять 2 куб 
саж. мерзлаго торфа, талаго же торфа и песковъ 3 куб. саж. должны быть вырабо-
т а н ы 4-мя человѣками, что, сравнительно от, другими пріисками, несоотвѣтственпо 
съ трудностью работы, ибо па Ононскихъ нріискахъ Сабашниковыхъ, гдѣ т а к ж е 
вырабатывался (иа Ълаговѣщенскомъ пріискѣ ) мясниковатый пласт?, 5-ыо чело-
вѣкамн, вынималось только 2 % саж., и притом?, работа облегчалась подачею 
песковъ на машины ио рельсовому пути, а такъ к а к ъ 3 куб. саж. есть норма 
для выработки четырьмя рабочими въ больишнствѣ нріисковъ, гдѣ пески ые такъ 
мясниковаты, a болѣе разрушисгы, то н а loanно-Дамаскннскомъ нріискѣ не сл е-
д у е т е д а в а т ь въ урокъ болѣе 2 % саж.«. 3) И а пріпскѣ Хотимскаго в?, первый 
разъ „работы, производятся иа собствешомъ продовольствии рабочихъ т а к ъ 
к а к ъ в ъ прошедшемъ году рабочіе были на продовольствіп отъ пріиска. Прини-
мая въ соображеше назначенное въ д о г о в о р ! Хотимскаго количество выработки 
торфовъ и песков?,, оказывается, что рабочій долженъ заработать въ день- на 
торфахъ м е р з л ы х ? , - 1 р., н а торфахъ т а л ы х ъ - 1 р. 35 к . , на п е с к а х ъ - 1 р 50 к 
Но к а к ъ выше было замѣчено, что болѣе 2 % саж. четырьмя рабочими в ы р а б а -
тывать мясниковатыхъ песковъ невозможно и должно быть сбавлено до 2«/. (если 
не до 2 -хъ) куб. саж., то разработка каждаго рабочаго уменьшится нри выра-
с т и ! въ день 2 % - 2 куб. с а ж . до 1 Р . 25 к . или до 1 руб., что естественно 
представляете весьма незначительную заработку, ибо если вычесть изъ нея хар-
чевое нродовольствіе (. .о поисковому разечету обходящееся в ъ день на рабочаго 
но 5 0 к.) , то у него останется всего 5 0 или 75 кои. в ъ день, изъ которыхъ оі.ъ 
долженъ одѣться, обуться, заплатит?, подати, недоимки и кормить семью. По 
срегшенш этихъ цѣнъ съ платимыми н а Алексѣевскомъ пріискѣ по Ауинку Гвъ 
той же Баргузинской с и с т е м ! ) Т - в а кунцовъ Малых?, , при с у щ е с т в о в а л и уже 
несколько лѣтъ условія содержанія рабочихъ на собственномъ ихъ продовольствіи 
оказывается» что ц ! н ы " (т.-е. рабочая плата) „на нрінскѣ М а л ы х ъ гораздо в ы ш е ' 
чѣмъ у Хотимскаго , и притомъ работа ведется при б о л ! е разрушистыхъ пес-
к а х ъ . Гамъ 4 чел. легко вырабатываютъ 3 куб. саж. в ъ д е н ь , к а к ъ торфов?,, такъ 
и песковъ, и получаютъ за эту работу на торфахъ 6 руб., т.-е. но 1 р 50 к на 
человека , а на п е с к а х ъ 7 р. 5 0 к . или 1 р. 8 7 % кон. на человѣка. Н а прочпхъ 
же п р ш е к а х ъ и въ другихъ системахъ при хозяйском?, продовольствіи нѣтъ зара-
ботка дешевле 60 к . на торфахъ и 7 0 коп. н а пескахъ; а если принять во в з и -
маете, что работы эти съ разрушистыми иородами оканчиваются т а к ъ рано что 
н е л ! н и в ы е рабочіе могутъ отработать еще старательскую четвертую саж за 
которую плата полагается еще больше, то заработка рабочаго достигаете до 
1 р. 2 0 к. и бол!е . Изъ всего и з л о ж е н н а я с л ! д у е т е , что в ъ д о г о в о р ! Хотимскаго 
съ рабочими людьми, д !йствительно, назначенъ слишком?, большой урокъ в ы р а -
ботки тяжелыхъ мясниковатыхъ песковъ, который выполнить весьма трудно: н 
притомъ рабочая плата „такъ мала, что заработка рабочаго можете выйти со-

в с ! м ъ ничтожною, если даже прінсковое управленіе, сообразивъ невозможность 
выполнить в с е й назначенной въ урокъ выработки, сбавить его до н а д л е ж а щ а я 
количества, т . -е . до 27z или до 2 саж." . А потому горный ішжеперъ иолагалъ 
„ б о л ! с справедливым?," уменьшить уроки (на мерзлыхъ торфахъ и мясниковатыхъ 
п е с к а х ъ ) и увеличить плату 9 -

В ъ 1884 г . на пріискѣ Бырцинскаго Т-ва на верховьяхъ р. Оеона 
Акшинскаго округа Забайкальской области, начиная съ 1-го мая по 
15 іюля, почти каждое воскресенье происходили столквовенія между 
рабочими и управленіемъ, вслѣдствіе самовольнаго невыхода первыхъ 
на работу. Управляющій пріискомъ весною объявилъ рабочимъ, что въ 
теченіѳ лѣта они будутъ пользоваться отдыхомъ каждое воскресенье, 
а не 2 дня въ мѣсяцъ, какъ это было назначено въ контракт! . Ра-
бочіе съ благодарностью приняли такое нововведеніе, по управляющій 
скоро увид!лъ , что 600 челов !къ непроизводительно пользуются хозяй-
скою пищею л и т н и х ъ 2 дня и н а н о с я т ! этимъ значительный убытокъ, 
и потому сталъ требовать, чтобы отдыхи бывали только 2 раза въ м ! -
сяцъ, т.-е. 1-го и 15-го числа, но рабочіе продолжали отдыхать каждое 
воскресенье. Это прекратилось только съ прі!здомъ окружного ревизора, 
который уговорилъ рабочихъ подчиниться условіямъ, изложенным! въ 
контракт! 2 ) . 

В ъ 1886 г. 11-го и 12-го мая происходили волненія на Е-в-омъ 
(Елизаветинскомъ?) пріиск! Забайкальской области, причины которыхъ 
состояли въ сл!дуюіцемъ. Съ 1-го февраля до 1-го мая разечетные 
листы рабочихъ не были подсчитаны, не давались на руки, а хранились 
въ нріисковой контор! . Выдача производилась почти исключительно 
товарами и припасами, ц ! н ы не выставлялись, такъ что рабочій не 
зеалъ величины своего забора и заработка. Съ 1-го мая стали раз-
считывать н!которыхъ рабочихъ и тутъ узнали, что лучшимъ изъ нихъ 
выставили плату—12 р. въ м!сяцъ, а другимъ и того м е н ! е , рублей 8. 
„У казака или крестьянина - хозяина работникъ получаетъ бол!е и 
довольствуется в м ! с т ! за однимъ столомъ съ хозяином!, не несетъ 
каторжной работы, отдыхаетъ, когда хозяинъ отдыхаетъ и когда ра-
ботать не дозволяет! погода. У насъ въ данную минуту", пишѳтъ 
корреспонденте одной сибирской газеты съ этого пріиска, „ н ! т ъ ни 
золотника крупы, и вся пища состоите изъ х л ! б а , мяса и воды,—благо 
потроха и кислую солонину по!ли. Чай гнилой былъ показываемъ еще 
весною рабочими исправнику Перфильеву и доктору. Ц ! н а на чай 

9 Арх. Ирк. Горн. Унрав. It. 2670, № 536—359, л. 3, 7, 1 0 - 1 5 , 2 3 - 2 6 . 
9 „Сибирь" 1885 г., № 5, стр. 7—8. Въ 1885 г. на пріискахъ барона Гинц-

бурга (Витимской системы Баргуаинскаго округа) былъ убитъ уііраішнощій. „Сибирь" 
1885 г., № 31, стр. 6. 



L V К ' З а „ к и р п и ч ъ ' * * * * какъ въ ближайшихъ селахъ про-
дается лучшш и по д ѣ н ѣ 8 0 к. и 1 р. за кирпич*. Вода содержит* 
колчедан* и настолько плоха" , что въ селеніяхъ, ниже на 1 8 - 2 0 верста 

н Г с 7 Г н У П 0 Т Р е б Л Ѳ Н І Ю - " С Ъ П е Р Ѳ М Ѣ Н 0 Ю У^Ранленія и служащих*,' 

ZZ1-Z " ' " " I Н И ° Д Н 0 Г 0 Ч Ѳ Л 0 В Ѣ К а ' С п е р І а л ь н о изучавшаго 

горное искусство, и нѣтъ техника; вскорѣ послѣдовали несчастные 
случаи одинъ за другим*: одинъ рабочій убит* динамитом*, оди^ 
обожжен* порохом*; нѣсколько человѣкъ получили сильные у ш ^ ы " 7 

Наконец* въ 1890 г. въ Забайкальской области было волненіе 
на пршскахъ Джамаргатайской К°, о п я т ь т а к и в ш ш ш н о е с а м и ™ 
исковым* унравленіемъ. Вслѣдствіе этого волненія и крайне обострен-

, Й / , Ѳ Ж Д У Х ° З Я е В а М И И Р а б ° ™ д Дошедших* до нодачи 
письменной жалобы исправнику на „неправильное жалованье" на нрі-
иски этой К" прибыл* Забайкальскій вице-губернатор*. При осмотр! 
имъ п о и с к о в ы х * складов* въ концѣ мая оказалось: 1) что въ с к л а д ! 
продолжала в и с ! т ь такса, утвержденная горным* исправником* в ъ Т н -

Р І Г Я Т М а Я П р І и с к о в о е У п Равлееіе имѣло новую таксу, 
ВЪ которой Цѣны припасов* были значительно понижены; 2) что въ 

ч а Т Г п ! п Г Д Ѣ f Ш Н е И М Ѣ Л И С Т Р Ѣ Л І Ш ' В М Ѣ С Т ° - т а л л и ч е с к и х ъ 
чашь на цѣпочкахъ, были привязаны веревками 2 доски, изъ которыхъ 
одна сыровата, засалена и перевѣшиваетъ другую на «Л фун. Рабочихъ 
на пріиск! было 325 чел. Сл!дуемое каждому р а б о ч е м / и л и Т е л к о й 
артели количество припасов* взв!шивалось отд!льно, и отпуск* Гри 
пасов* производился по окончаніи работъ, когда усталые рабочіе спѣ-

былъ 117 Т б Р а Т Ь С Я Д ° К а 3 а Р М Ъ " U ° п о к а з а н і ^ ъ рабочихъ, о б в ! с ъ 
лоѵгими U P ? " е ? ' - Н ° ° Н И С Ч И Т а Л И Э Т ° п У с т я к а м « , сравнительно съ 
другими недоразум!ніями, и потому въ жалоб! своей о томъ не заяв-

Z L a ^ v Z 7 Е е П е Р В 0 Й С В Ѣ Ж е С Т И ' а И Н ° Г Д а » о т в ратительнаго 
качества . Указаны были такіе случаи: при нріемѣ 11 пуд. мяса ока-
залась недостача въ 1 % пуда, нри 2 0 нуд. х л ! б а - н е д о с т а в а л о 3 - х * 
пуд., при 5 пуд. мяса не хватало 1 % пуд.; при взвѣшиваніи гири не 
употреблялись, замѣняли ихъ клепки и желѣаные обрѣзки. Когда указы-
вали на это, матеріальный говорил*: „постой, д ! л а пойдут* хорошо и 
гири заведут* хорошія"; при жалобах* на обвѣсъ, матеріальный изви-
нялся торопливостью, такъ какъ приходилось одновременно отпускать 
продукты Цѣлой м а с с ! рабочихъ; если же, наконец*, обнаруживался 
обв!съ, онъ довѣшивалъ. „Однажды я принес* ж е н ! котелок* съ мас-
лом* , показывал* одипъ изъ рабочихъ: „гдѣ должно было быть 4 ф. 
.Кена прогнала меня и вел !ла отнести масло назад* : когда нерев!ши-
вали, пришлось добавить въ котелок* столько же масла, сколько тамъ 

7 „Сибирь" /1886 г., № 33, стр. 8—9. 

было". Рабочіе обращались къ сод!йствію старосты, но староста полу-
ч а л * винную порцію, и т ! м ъ д ! л о кончалось. Старшій казачій уряд-
н и к * не слышал*, чтобы рабочіе жаловались на обвѣсъ .—Въ операцію 
1 8 9 0 г. д !лами пріиска зав !дывалъ изв !стный Забайкальскій золото-
промышленник* Еремѣй Рифъ. Матеріальный Нойма и помощник* его 
Гоберникъ показали, что вся экономія въ припасах* шла въ пользу 
пріисковаго управленія и матеріальный никакой выгоды отъ употребленія 
невѣрныхъ в ! с о в ъ ne имѣлъ. Рифъ часто сам* присутствовал* при от-
п у с к ! товаровъ и припасов*. 

Забайкальскій окружной суд* оправдал* Нойму и Гоберника, а 
Рифа признал* виновным* въ употребленіи н е в ! р н ы х ъ вѣсовъ по не-
брежности, а также въ томъ, что онъ не выв !силъ новой таксы, и 
приговорил* его всего къ 35 р. штрафа. Приговор* этот* областной 
прокурор* опротестовал*. Указывая на ц!лый р я д * свид!тельскихъ 
показаній, что на пріискѣ практиковался систематически обв !съ , для 
успѣшности котораго приспособлен* былъ весь порядок* отпуска това-
ровъ, что в с ! выгоды отъ певѣрности вѣсовъ шли въ пользу пріиско-
ваго управленія, что, наконец*, одинъ изъ свид!телей прямо говорил* 
Рифу о нев!рности в ! с о в ъ , прокурор* пришел* къ заключенію, что 
„на пріиск! Рифа было сознательное, систематическое обв!шиваніе 
трудящагося темнаго люда для мелкой личной наживы". Иркутскій гу-
бернскій с у д * въ 1894 г. отыѣнилъ приговор* Забайкальскаго суда, 
нризналъ Рифа, Нойму и Гоберника виновными въ о б в ! с ! съ умыслом* 
для обмана и приговорил* ихъ къ 6-ти м!сяцамъ тюрьмы и лишенію 
навсегда права на торговлю *). 

В ъ Амурской области на пріискахъ _ Зейской К° (Бурѳинской си-
стемы) произошло ослушаніе рабочихъ 1-го августа 1879 г . Объ этомъ 
событіи м!стный горный исправникъ Павлищев* въ своемъ о т ч е т ! раз-
сказываетъ слѣдующее. В ъ этот* день в с ! рабочіе не вышли на ра-
боту. По контракту рабочимъ предоставлялся 1 день отдыха въ м ! -
сяцъ, а они не выходили на работу 2 дня и, когда пріисковое управ-
леніе х о т ! л о наложить на нихъ за это денежный штрафъ, рабочіе гро-
зили бросить работы и уйти съ пріисковъ. Поводом* къ невыходу на 
работу послужило то, что н!сколько челов !къ рабочихъ изъ среды 
команды Ивановскаго пріиска, состоявшей исключительно изъ крестьян* 
Мухоршибирской волости Верхиеудинскаго округа распространили с л у х * 
среди рабочихъ Ивановскаго и другихъ пріисковъ. и уб!дили ихъ въ 
томъ, что компаньонъ-распорядитель Зейской К 0 генералъ-маіоръ Ша-
нявскій, въ бытность свою на пріискахъ, об!щалъ в с ! м ъ рабочимъ 
одинъ лишній день отдыха сверхъ опред!леннаго въ контракт ! , и 

7 „Новое Время" 1394 г., 28 іюня, № 6224. 



такъ какъ промысловое управленіе въ іюлѣ мѣсяцѣ давало имъ только 
1 день отдыха, а именно, 20-го іголя, то уговорили рабочихъ всѣхъ 
пріисковъ не выходить на работу 1-го августа. Когда управляющій 
сказалъ имъ, что они будутъ за это оштрафованы, они объявили ему, 
что въ таком» случаѣ всѣ бросятъ работу и уйдутъ съ пріисковъ. На-
писали объ этомъ Шанявскому, находившемуся въ то время въ Благо-
вѣщенскѣ , и онъ отвѣчалъ, что ничего подобеаго рабочимъ не обѣ-
щалъ и просилъ распространителей ложныхъ слуховъ „подвергнуть 
примѣрному взысканію по закону«. Вечеромъ 9-го сентября, наканунѣ 
дня разечета, горный исправникъ собралъ всѣхъ рабочихъ Ивановскаго 
притока и спросилъ ихъ о причинѣ невыхода на работы 1-го августа; 
всѣ они единогласно заявили, что имѣли разрѣшеніе отъ генерала 
Шанявскаго. Исправникъ отвѣчалъ, что ничего подобнаго не было и 
предложилъ тремъ рабочимъ, сказавшим», что они лично получили 
разрѣшеніе отъ генерала Шанявскаго, отправиться вмѣстѣ съ нимъ въ 
г. Благовѣщенскъ для объясненія съ Шанявскимъ. Они иа это не согла-
сились, а остальные рабочіе закричали: „вези всѣхъ насъ, не дадимъ« 
Исправникъ вызвал» артельщиков» и спросилъ ихъ о томъ же; они 
также утверждали, что сами получили разрѣшеніе отъ Шанявскаго. 
Исправникъ предложилъ имъ отправить ихъ на счетъ компаніи въ 
Благовѣщенскъ на пароходѣ съ разечитанными рабочими для объясненія 
съ Шанявскимъ, но артельщики бросились назад» въ толпу, и вновь раз-
дались крики: „не дадимъ, не дадимъ, а то уйдем» съ пріисковъ" и 
т. п. Исправникъ не мог» успокоить рабочихъ, нашелъ, что они будто 
бы совершают» преступленіе, предусмотрѣнное 618 ст. улож. о наказ, 
и, считая невозможным» при малочисленности поисковой казачьей 
команды, состоявшей всего изъ 2 - х ъ человѣкъ, арестовать зачинщиковъ 
рѣшилъ удалиться, о чемъ и составил» акт». На другой день 10-го 
сентября былъ общій разечетъ годовым» рабочимъ. Такъ называемые 
„главные зачинщики« были разечитаны и отправлены на пароходѣ 
вмѣстѣ съ другими, а по прибытіи въ Благовѣщенскъ, арестованы по 
приказанш начальника области вслѣдствіе донесенія горнаго исправ-
ника, и разслѣдованіе безпорядковъ было поручено особому слѣдователю 

Ознакомившись съ отчетом» Буреинскаго горнаго исправника 
Павлищева о происшествіяхъ на пріискахъ Зейской К 0 , исправляющей 
должность генералъ-губернатора Восточной Сибири генералъ-лейтенантъ 
Шелашниковъ въ апрѣлѣ 1880 г. далъ предписаніе военному губерна-
тору Амурской области, въ которомъ, упомянув», что онъ не имѣетъ 
другихъ свѣдѣеій о ходѣ этого „важнаго дѣла, могущаго впослѣдствіи 
послужить примѣромъ другим» подобным» безпорядкамъ, даже бунту 
рабочих»«, просилъ „обратить на это дѣло особенное вниманіе, посту-
пив» съ виновными по всей строгости закона". 30-го мая 1881 г горное 

отдѣлѳніе Главнаго Управленія Восточной Сибири получило извѣстіе, 
что о „безпорядкахъ" лѣтомъ 1879 г. на Зейскихъ промыслах» слѣд-
ствіе произведено и еще въ сентябрѣ 1880 г. препровождено въ ок-
ружной суд» Амурской области. Рѣшено было это дѣло только 28-го 
февраля 1883 г., и рабочіе, „по пеимѣнію никаких» данных» къ обви-
непію", признаны невиновными. Приговоръ этотъ былъ утвержден» 
амурским» военным» губернатором», генералом» Лазаревым». 

Окружной суд», разематривая это дѣло по обвипенію 169 чел. 
Зейской К° въ неновиновеніи управляющему и горному исправнику, 
нашелъ, что, на основапіи контракта, рабочіе могли выходить на работу 
въ праздничные дни за особую плату, но того, чтобы они непремѣнно 
должны были выходить на работу по большим» праздникам», съ точ-
ностью договором» не обусловлено. „По смыслу того же условія, рабочіе 
имѣли полное право пользоваться въ мѣсяцъ одним» днем» отдыха 
но истечеиіи каждаго мѣсяца; 1-го августа... большой церковный празд-
ник», Спасъ Маккавея, чтимый крестьянами и всѣми вообще право-
славными христіанами, и заставлять ихъ непремѣнно работать въ этотъ 
день, при т ѣ х ъ условіяхъ, которыя выражены въ договорѣ. не было 
резона и осиованія. За неисполненіе законных» требовавій и распоря-
жепій полиціи виновные подлежат» отвѣтственности по 29 ст. Уст . о 
наказ., налаг. миров, судьями, но для признанія виновности необходимо 
прежде нризпать законность распоряженій нолиціи... А какъ между ра-
бочими и Зейскою К * возникают» гражданскія правовыя отношенія, 
основанныя на письменном» договорѣ", то „прежде разрѣшенія этихъ 
гражданских» правовых» отношепій... и признавія въ гражданском» 
судѣ правонарушепія нѣтъ резона, нѣтъ оспованій обвинять рабочихъ 
въ неисполпеніи распоряженій горнаго исправника и придавать ему 
характер» уголовнаго поступка, пока не выяснится, законны ли были ра-
споряженія горнаго исправника относительно припужденія рабочихъ 
идти па работы 1-го августа и имѣли ли право рабочіе... не исполнить 
его требованія". Въ виду всего этого, судъ признал» всѣхъ обвиняемых» 
„невинными въ нарушеніи порядка и возмущеніи" и издержки по про-
изводству дѣла возложил» на Зейскую 

Не менѣе интересны мотивы утвержденія этого приговора суда 
губернатором» Лазаревым». По его мнѣнію, въ данном» случаѣ слѣдо-
вало „разрѣшить два вопроса: 1) имѣли ли право или нѣтъ рабочіе не 
выходить на работу 1-го августа, и вообще можно ли отказ» ихъ отъ 
выхода на работу признать за дѣяніе, предусмотрѣнное въ 618 ст. 
Улож. о наказ, (по этой статьѣ обвинил» ихъ горный исправникъ), и 
2) можно ли въ дѣйствіяхъ рабочихъ признать дѣянія, предусмотрѣн-
ныя тою же ст. Уложевія. Обращаясь къ разрѣшенію перваго вопроса", 
амурскій губернатор» нашелъ слѣдующѳе: „юридичѳскія отношѳнія 



сторонъ определяются договорами по общему правилу; каждый дого-
воръ должен» содержать имя, отчество и фамилію каждаго договари-
в а ю щ а я с я и подписи ихъ. Для найма рабочихъ на сибирскіе золотые 
промыслы существуют» еще спеціальныя правила, по которымъ договоры 
должны быть совершаемы не иначе, какъ явочным» порядкомъ съ обоз-
н а ч а е м » пршска, рода работъ, размѣра рабочей платы и проч «. В ъ 
Дѣлѣ нѣтъ контракта о наймѣ рабочихъ К° „и слѣдовательно опредѣ-
лить горидическія отношепія сторонъ путем» обозрѣнія договора невоз-
можно. Договор», имѣющійся въ дѣлѣ въ копіи... НИ въ каком» слу-
4 и е М 9 Ж е т ъ б ы т ь признан» за тотъ договоръ, который требуется за-
коном». Онъ не имѣетъ существенных» частей: не поименованы рабо-
оочіе, не указаны срокъ найма и рядная плата, нѣтъ подписей контра-
гентов», пѣтъ удостовѣренія о явкѣ . Составленъ онъ въ общих» фра-
з а х » и столько же относится къ тѣмъ рабочимъ, о которыхъ идетъ 
Р'Бчь, сколько и ко всѣмъ другим». Выраженія: „нанялись мы выше-
означенною артелью« (выше ничего не обозначено) въ такомъ-то числѣ 
человѣкъ, сроком» отъ такого-то до такого-то времени, получать раз-
личным» мастеровым», смотря по роду мастерства, „отъ 17 до 4 0 р " 
„отъ 15 до 30 р . " , „отъ 12 до 2 5 р." , и „отъ 5 до 12 р . « - м о г у т ъ 
быть допускаемы въ общих» фразах» договора, но отнюдь не въ дого-
вор^ между извѣстными контрагентами. Изъ другихъ же данных», 
имеющихся въ дѣлѣ видно, что, по обычаю, установившемуся на прі-
искахъ Зейской К<\ рабочіе но окончаніи каждаго мѣсяца пользовались 
одпимъ днем» отдыха, и этимъ днемъ служило всегда 1-ое число насту-
п а ю щ а я мѣсяца, въ данном» случаѣ - 1-ое августа. Что это 1-ое ав-
густа должно было служить днемъ отдыха, этого не опровергает» и К°" 
но „она утверждает», что рабочіе потеряли право о т д ы х а т Ы - г о августа' 
такъ какъ по добровольному соглашенію, между ними и генералом» 
Шанявскимъ состоявшемуся, право отдыха было перенесено назад» на 
20-ое шля, что отдыхъ 20-го іюля, которымъ воспользовались рабочіе 
былъ данъ имъ взамѣнъ л ь г о т н а я дня, выпадавшая иа 1-ое августа. 
1 абочіе не признают»... заявленія компаніи и утверждают», что отдыхъ 
2 0 - г о шля былъ данъ имъ не въ зачет», сверхъ льготных» дней, опре-
дѣленныхъ договором». Если бы этотъ спорный день не былъ опредѣленъ 
договором», т.-е. если бы рабочіе не вышли на работу въ одинъ изъ 
дней, последующих» за первым» числом» того или другого мѣсяца, то 
очевидно, что они обязаны были бы доказать, что имѣли право ие вы-
ходить на работу въ этотъ день; но такъ какъ въ данном» случаѣ рѣчь 
идетъ объ отдыхѣ , определенном» договором», т.-е. о таком» дпѣ от-
дыхать въ который рабочіе имѣли право, а потому на обязанности К° 
лежит» доказать, что отъ этого права они, рабочіе, отступились добро-
вольно и 1-ое августа замѣоили 20-мъ іюля; а между тѣмъ это со сто-

роны К° ничѣмъ не доказано и, следовательно, необходимо признать, 
что рабочіе отдыхом» 1-го августа воспользовались по нраву, имъ при-
надлежащему. Если это такъ, то о таком» сопротивленіи, о которомъ 
говоритъ 6 1 8 ст. Улож. о наказ., не можетъ быть и рѣчи. „Обращаясь 
къ разрѣшенію второго вопроса, амурскій губернатор» нашелъ, что 
всякій полицейскій а к т » должен» быть составленъ въ присутствіи и за 
подписью понятых» и что можпо привлекать къ ответственности лишь 
за неисполненіе законнаго требованія нолиціи. Между тѣмъ акт» 9-го сен-
тября составленъ горнымъ исправникомъ безъ понятых» и потому ни-
как» не можетъ быть основаніемъ для обвиненія рабочихъ. З а т і м ъ 
рабочіе имѣли право не выходить на работы 1-го августа и потому „о 
нривлеченіи ихъ къ той или другой ответственности не можетъ быть 
и рѣчи. Точно также въ круг» обязанностей рабочихъ не входили 
поѣздки въ Благовѣщенскъ для личных» объясненій съ г . Шанявскимъ 
и, следовательно, они имѣли полное право отказаться отъ этой поездки, 
т е м » более, что таковая необходимо требовала времени и, следовательно, 
была для нихъ убыточна. Да и кроме того горный исправникъ не тре-
бовал» отъ нихъ совершить эту поездку именем» закона, а только при-
гласил» ихъ на таковую, а отъ приглашевія всякій волен» отказаться, 
и этотъ отказ»... не можетъ подвергаться ответственности". Наконец», 
губернатор» замечает», что „если исправникъ признавал» необходимымъ 
арестовать зачинщиковъ, онъ должен» былъ приступить къ аресту" не 
только въ присутствіи двухъ казаковъ, но даже и при совершенном» 
отсутствіи ихъ. Исправникъ ее встретил» сопротивленія со стороны 
зачинщиковъ или толпы, такъ какъ не приступал» къ аресту, а потому 
„замечаніе, что арест» не мог» быть произведен» по недостатку поли-
цейских» казаковъ, преждевременно". В ъ виду всего этого губернатор» 
Лазарев» утвердил» приговоръ суда. 

Такимъ образомъ амурским» золотопромышленникамъ въ лице ге-
нерала Шанявскаго данъ былъ хорошій урокъ. Грустно только, что 
что рабочимъ такъ долго пришлось ждать своего оправданія \). 

В ъ іюне 1886 г . на промыслахъ Зейской К° вновь произошло 
волневіе рабочихъ. Компаньон» - распорядитель Зейской и Верхне-
Зейской золотопромышленной К", уже извѣстный намъ генерал» Ш а н я в -
скій, 5-го іюня этого года обратился къ военному губернатору Амурской 
области съ просьбою о водворепіи обратно 107 чел. рабочих», произ-
ведших» пасильствепныя действія и ушедших» самовольно съ пріисковъ. 
Амурскій губернатор» велел» горному исправнику произвести следствіе, 
a полиціймейстеру г. Благовещенска задержать рабочихъ по прибытіи 

7 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2666, № 2 9 0 - 3 4 0 , л. 1—27. О заключеніи рабо-
чихъ въ благовѣщенскін тюремный замокъ см. „Владивостокъ" 1885 г., № 33, стр. 7 . 



ихъ туда. 24-го іюия гѳнералъ - губернатор! получилъ отъ нихъ изъ 
Благовѣщенска такую телеграмму: „За отпускъ на пріискахъ Зейской К° 
тухлаго съ червями мяса въ теченіе 10 дпей мы всею командою не 
выходили на работу. Амбаръ осмотрѣнъ; въ двухъ чанахъ все мясо 
оказалось гнилымъ съ червями. Составленъ приговоръ командою, фельд-
шером! и урядникомъ. За н е в ы х о д ! одного дня на работу управленіе 
налагало штрафу 25 руб. на каждаго. Горный исправникъ ѣхалъ на 
нашъ пршскъ, но не доѣхалъ. Не имѣя возможности жаловаться, мы 
рѣшили уйти съ пріиска. За поступокъ этотъ благовѣщенсвій полицій-
месгеръ насъ безъ суда и слѣдствія, въ числѣ 101 чел., подъ стражею 
лишилъ свободы. Просимъ вашего закопнаго распоряженія". Вслѣдствіе 
этого генералъ-губернаторъ предложил! амурскому губернатору объя-
вить рабочимъ, что уходить съ пршсковъ они все же не имѣли права 
и потому должны возвратиться обратно, a вслѣдъ за ними будетъ пос-
лано па пріиски довѣреппое лицо отъ генералъ-губернатора для произ-
водства дознапія. Результатомъ этого дознаиія, которое было поручено 
делопроизводителю канцеляріи гепералъ-губернатора фопъ-Кубе, б ы т 
слѣдующая телеграмма гепералъ-губернатора амурскому военному губер-
нотору: „Верхпе-Зейская К 0 безусловно виновата, не припявъ мѣры по 
заявлепіяыъ о порченой солопипѣ, а напротивъ того ио удостовѣреніи 
сего факта продолжала рабочимъ выдавать таковую наполовину со свѣжей 
чѣмъ не соблюла контракта и сама дала право противной сторон! на-
рушить таковой и пе выйти на работу. Вм!сто того, чтобы объяснить 
рабочимъ закопъ, воспрещающій уходъ съ пріиска, К 0 сама предложила 
имъ уити, спабдивъ ихъ продовольствіемъ. Грабежей пе было, л ! с ъ вы-
данъ рабочимъ добровольно. Всл !дств іе этого в с ! убытки, понесенпые К 0 

по этому д !лу , не подлежат! удовлетворенно, равно какъ никакихъ 
штрафовъ съ рабочихъ не слѣдуетъ. Такъ какъ плата на нріискахъ 
производится ежедневно ио выработкѣ (изв!стнаго) числа кубическихъ 
саженей, а пе поденно, то рабочіе не в а р а н ! требовать отъ IV плату 

за тѣ дни, въ которые не работали" ')• 

Лѣтомъ 1894 г. па пріискахъ Амгупьской IV Приморской области 
были оезнорядки, вызванные отобраніемъ доставленнаго спиртоносами 
спирта у рабочихъ, для усмиренія которой иришлось прибегнуть къ 
оружію 2). . 

) „Сибирская Газета" 1886 г . , № 5, стр. 149; „Владивосток?,« 1885 г , № 33, 
стр. 7; „Сибирь" 1885 г., № 39, стр. 8; „Восточн. Обозр.« 1 , 8 6 г., № 17. В-ь послед-
ней газетной статьѣ приводятся слѣдующія слова изъ отчета одного горнаго исправ-
ника: „мнѣ случилось бывать при усыиреніи безиорядковъ, производимых^ рабочими 
причем?, требовалось прочитывать имъ контракты, разъяснять ихъ смыслъ и в ы с у -
шивать изъ толпы возгласы: „все для нихъ, ничего для насъ, что смотрите начальство?« 

) „Вѣстн. Золот." 1895 г., Ж 23; „Дальній Восток?,« 1895 г., № 56, стр 3 

В ъ 1895 г. въ той же компаніи была забастовка, вызванная по-
пыткою ввести ночныя работы при электрическом! осв!щеніи, такъ какъ 
при немъ не видно подъемнаго золота 9* 

И такъ въ теченіе посл!днихъ 25 л ! т ъ намъ изв!стны 45 вол-
неній и стачекъ рабочихъ на сибирских! промыслахъ, при чемъ пока-
занія н!которыхъ м ! с т п ы х ъ наблюдателей заставляют! думать, что въ 
д!йствительности ихъ было значительно бол!е . В ъ 70-хъ годахъ мы 
им!емъ с в ! д ! н і я лишь о 10 волнѳніяхъ, въ 8 0 - х ъ — о 23 -хъ , въ первое 
пятил!тіе 9 0 - х ъ — о 12-ти; несомн!нно сл!довательно, что въ посл!днее 
время волненія становятся явленіѳмъ бол!е частымъ. По м!стностямъ 
они распред!ляются такимъ образомъ: въ Западной Сибири—12, въ Ени-
сейской губерніи—12, въ Олекминскомъ о к р у г ! Якутской области—10, 
въ Забайкальской области—7 и въ Амурской и Приморской о б л а с т я х ! — 4 . 

При чипы волне пій изв !стны въ 31 случа ! . Наибол!е частыми 
причинами недовольства рабочихъ являются: непосильная величина 
уроковъ въ горныхъ работахъ, дурная пища, недостаточность винныхъ 
порцій, недостаточность платы за работу, жестокое обращеніе съ рабо-
чими со стороны хозяевъ и пріисковыхъ служащихъ. Зат !мъ нер!дко 
причинами волненій были: желаніе им!ть бол!е дней отдыха, болыпіе 
штрафы, грубость фельдшера и слишкомъ суровое обращеніе съ рабо-
чими м ! с т н ы х ъ полицейских! властей — горнаго исправника, уряд-
ника или казаковъ. Накопецъ въ отд!льныхъ случаяхъ волненія были 
вызваны: продажею рабочимъ дурныхъ припасовъ изъ пріисковыхъ ла-
вокъ, обв!шиваніемъ ихъ при этой продаж!, прекращеніемъ выдачи 
припасовъ въ кредитъ, эксплоатаціею рабочихъ посредством! продажи 
имъ спирта и нѳжелаеіемъ ихъ работать д о л ! е 10 сентября. 

Волненія эти и ихъ усиленіе въ последнее время доказывают!, 
что необходимы серьезныя законодательный м!ры для улучшенія быта 
рабочихъ на золотыхъ промыслахъ. 

9 „Вѣсічі. Золот," 1897 г., Ж 4, стр. 82. 



Г Л А В А XI. 

Законодательное регулированіе положенія рабочихъ на золотыхъ 
промыслахъ въ послѣдніе годы. 

Законъ 2 0 Февраля I 8 9 S г . о иаймѣ рабочихъ на частные золотые промыслы и его 
подготовка. Осиованныя на немъ обязательны* постановлен!* томскаго горнозавод-
скаго присутствія. З а к о н ъ 2 іюня 1897 г . о продолжительности рабочаго д н я -
Необходимость различныхъ другихъ мѣръ на пользу пріисковыхъ р а б о ч и х ъ . - В о п р о с ъ 
о б ъ обезпеченш увѣчныхъ и семействъ убитыхъ пріисковыхъ р а б о ч и х ъ . - К а п и т а л ъ 
имени М. А. Сибирякова. Общество в с п о м о щ е с т в о в а в * горнорабочим* в ъ Т о м -
с к ! . — Н е о б х о д и м о с т ь закоиодательныхъ м ! р ъ для обезпеченія рабочихъ на случай 
болѣзни и лишенія т р у д о с п о с о б н о с т и — Х и щ н и ч е с к а я добыча золота и необходи-

мость ея легализированія. 

Начало золотопромышленности въ Сибири, какъ мы видѣли, отно-
сится къ концу двадцатых* и началу тридцатых* годовъ, а первый 
опытъ законодательна™ регулированія быта рабочихъ на тамошних* 
золотыхъ промыслахъ былъ сдѣланъ въ 1838 году. Каковы бы ни были 
недостатки этого закона, мы находим* въ немъ нѣкоторое стремле-
ше оградить интересы рабочихъ: такъ, воснрещены были обязательный 
работы по воскресеньямъ и въ болыпіе праздники, въ виду суровости 
сибирскаго климата оиредѣлепъ срок* осепней промывки золота (10 сен-
тября) и дальпѣйшую промывку дозволялось производить только въ 
теплых* промывальняхъ, установлен* maximum количества рабочихъ 
часовъ для урочных* работъ (къ сожалѣпію, слишкомъ большой— 
15 часовъ, со включеніемъ времени па обѣдепный отдых*), сдѣдапа 
была попытка (хотя и пе достигшая цѣли) регулировать размѣръ за-
датков* съ цѣлью помѣшать закабаленію рабочихъ, а также охранить 
хотя часть заработка ссыльно-поселенцевъ отъ растраты при возвраще-
н ы съ пріисковъ, и, иакопецъ, хотя и не былъ узакопепъ администра-

тивный надзор* за установленіемъ цѣнъ вещей и припасов*, отпускае-
мых* рабочимъ изъ пріисковыхъ лавокъ, но одинъ параграф* этого 
закона скоро вызвал* утвержденіе пріисковыхъ такс* администраціею, 
по крайней мѣрѣ, въ Западной Сибири (въ Восточной — гораздо 
поздпѣе). 

Нынѣ дѣйствующій Устав* о частной золотопромышленности издан* 
въ 1870 г. Въ том* отдѣлѣ вырабатывавшей его коммиссіи, которому 
поручено было составлѳніе правилъ о наймѣ рабочихъ на золотые про-
мыслы, видную роль играли нѣкоторые золотопромышленники или лица, 
состоявшія на служб! у золотопромышленных* компаній (С. Соловьев*, 
В . Скарятиеъ, Г . Эрнъ), и экономист* Вернадскій, изв!стный защит-
ник* системы невмѣшательства государства во взаимный отношенія 
труда и капитала. Это невыгодно отразилось на содержаніи правилъ, 
регулировавших* (до 1895 г.) быт* нріисковыхъ рабочихъ въ Сибири, 
и въ нихъ мы не нашли ни одною изъ указанных* постановленій за-
кона 1838 года, имѣюіцихъ въ виду защиту интересов* рабочихъ; по-
лезным* нововведееіемъ въ правилах* 1870 г. было только опред!ле-
ніе возпаграждепія за ув!чья. Правила эти очень скоро поел! своего 
обнародованія подверглись строгому, но совершенно справедливому 
осужденію даже въ оффиціальномъ орган! горнаго департамента. 

Поводом* къ пересмотру правилъ 1870 г. о найм! рабочихъ на 
золотые промыслы послужила всеподданн!йшая записка бывшаго на-
чальника Главнаго Тюремваго Управленія Галкиеа-Враскаго (1882 г.) 
по обозр!нію тюремной части въ Сибири, въ которой онъ между про-
чим* коснулся положенія ссыльных*, работающих* на золотыхъ про-
мыслахъ, и указывал* на необходимость установить нѣкоторыя новыя 
правила для огражденія интересов* и рабочих*, и нанимателей. По 
мнѣнію т. с. Галкипа-Враскаго, трудъ на промыслахъ нельзя считать 
непосильным* и отяготительным*, и побѣги съ пріисковъ происходят* 
отъ причин*, кроющихся въ условіяхъ найма, разсчета съ рабочими 
и жизни на промыслахъ. Промысловыя работы нельзя считать особенно 
прибыльными: рабочій получает* деньгами лишь задаток*, остальная 
же, большая часть, заработка забирается товаром* на промысл! обык-
новенно по дорогой цѣн! , и въ этомъ-то разсчет! за работу прояв-
ляется невыгодная для рабочихъ сторона дѣла *). Начальник* Глав-
наго Тюремнаго управленія указывает* на то, что золотопромышлен-
ник*, чтобы удержать на промыслахъ рабочаго, открывает* ему кре-
дитъ товаром*, а тотъ, нер!дко сдѣлавъ заборъ на большую часть 
своего заработка, бѣжитъ съ пріиска и, запасшись паспортом*, или и 

7 Г . Галкинъ-Враскій упустилъ изъ виду, что многіе рабочіе іюлучаютъ также 
деньгами додачу при окончательному разсчетѣ по исгеченіи срока найма. 
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оезъ него, поступает® на другой, нѳрѣдко сосѣдиій пріискъ. Нанимаясь 
не на круглый годъ, рабочіѳ, по окончаніи лѣтней операціи, распу-
скаются, причем® ссыльные, не имѣя домообзаводства и приписанные 
къ даль пимъ областям®, начинают® бродяжничать. Семейных® рабочихъ 
золотопромышленники обыкновенно избѣгаютъ, и ни больницъ (?), ни 
богадѣленъ для поисковых® рабочихъ въ болынинствѣ случаевъ нѣтъ. 

Для измѣпѳнія этого ненормальна™ положенія т. с. Галкинъ-Враскій 
считал® самыми настоятельными слѣдующія мѣры: ссыльные нанима-
ются на работы не менѣе, чѣмъ на годовой срокъ, и не иначе, какъ 
при посредствѣ мѣстной экспедиціи о ссыльных® по выдаваемым® ею 
видам®; въ періодъ найма золотопромышленники должны давать ссыль-
ному и его семьѣ готовое помѣщеніе, лѣчить его безвозмездно, а въ 
случаѣ увѣчья—содержать въ богадѣльнѣ; разсчетъ товаром® слѣдуетъ 
по его мнѣнію допускать лишь цъ извѣстной долѣ заработка и, на-
конец®, виды свободных® рабочихъ (не ссыльных®) прописывать въ 
мѣстномъ полицейском® управленіи, которое должно дѣлать надписи на 
паспорт! о поступленіи рабочаго на пріискъ; при увольненіи съ одного 
промысла на другой или въ постоянное местожительство рабочимъ 
должны быть выдаваемы проходные билеты, а виды пересылаться по 
почт! . Г. Галкинъ-Враскій обратил® вниманіе па то, что м!стпая по-
лиція, иолучая частным® образомъ пособія отъ золотопромышленников® 
(„едва-ли не всегда съ в!дома губернскаго или областного начальства"), 
часто пренебрегает® своими обязанностями, и полагал®, что было бы 
нравильн!е обратить это лособіе въ особый сбор® съ промышленников® 
за каждаго рабочаго и изъ получаемой такимъ образомъ суммы дѣлать 
выдачи па усиленіе окладов® чинов® полиціи и ея канцелярских® 
средств®. На промыслахъ, г д ! работает® бол!е тысячи рабочихъ, с л ! -
довало бы обязать промышленников® устраивать церкви, причем® причтъ 
могъ бы обучать рабочихъ грамот!; необходимо также соблюдать на 
промыслахъ праздничные дни. 

Хотя не в с ! паблюдепія т. с. Галкина-Враскииа отпосительпо 
прі исковых® рабочихъ правильны и не в с ! предложенныя имъ 
м!ры удачны, но все таки онъ оказал® рабочимъ большую услѵгу т ! м ъ , 
что обратил® вниманіе на необходимость установленія бол!е "нормаль-
ных® отношеній между ними и предпринимателями. Извлечете изъ 
его записки было сообщено (въ декабр! 1882 г.) министерством® внут-
ренних® д ! л ъ министру государственных® имуществъ, статсъ-секретарю 
Островскому, а этотъ посл!дній, въ н а ч а л ! сл!дующаго года, препро-
водил® ее генералъ-губернатору Восточной Сибири съ просьбою вы-
сказать свое мн!ніе о зам!чаніяхъ и предположепіяхъ т. с. Галкипа-
Враскаго, обратив® при этомъ „особенное впиманіе" на указывае-
мую автором® записки „недостаточность правил®, оиред!ляющихъ 

обязанности влад!льцевъ пріисковъ относительно л!ченія и призр!нія 
рабочихъ". 

Горное отд!леніе Главнаго Управленія Восточной Сибири стало 
собирать матеріалы для р!шенія поставленной ему задачи. Въ ноябрѣ 
1883 г. окружной ревизор® енисейских® промысловъ, ознакомившись 
съ препровожденным® къ нему извлеченіемъ изъ записки Галкина-Вра-
скаго, цысказалъ совершенно справедливую мысль, что необходимо „ в с ! 
правила, вводимыя или им!ющія быть введенными въ фабричное 
законодательство" для „охрапенія жизни и здоровья рабочихъ, распро-
странить и на золотые промысла". 

Д!ло однако подвигалось очень медленно, и лредс!дательствующій 
въ с о в ! т ! Главнаго Управлеиія Восточной Сибири, ген.-л. Педашенко, 
въ записк! 19 февраля 1885 года, счелъ необходимым® напомнить ге-
нералъ-губернатору Восточной Сибири графу Игнатьеву, что все 
еще не исполнена просьба министра государственных® имуществъ о 
составленіи повыхъ правилъ о найм! пріисковыхъ рабочихъ. Своею 
обширною и зам!чательпою запискою г.-л. Педашенко не мало сод!й-
ствовалъ тому, что, при дальн!йшемъ раземотр!ніи этого д ! л а , оно не 
приняло слишком® одпосторонняго въ интересах® золотопромышлен-
никовъ паправленія. „Многіе изъ рабочихъ", писалъ г.-л. Педашенко, 
„возвращаются съ пріисковъ физически надломленными; нер!дко рабо-
чій, умирая на иріискахъ, оставляет® свою семью безъ средств® къ 
сущеетвовапію, и эти искал!ченные рабочіе и семьи погибших® на 
пріиекахъ ложатся всею тяжестью на сельское населеніе, которое, въ 
силу 10 ст. общаго Положенія 19-го ферваля, обязано призр!вать ихъ 
вс !хъ ; что же касается ссыльных®, то, за истощеніемъ поселенческаго 
капитала, съ будуща™ года призр!ніе ихъ придется отнести на сред-
ства казны". Въ разныхъ м!стахъ этой записки автор® высказывает® 
между прочимъ сл!дующія требованія и пожеланія. Относительно штра-
фовъ съ рабочихъ онъ полагает®, что ихъ возможно взимать за мало-
важные проступки—пьянство, картежную игру и пр.—разв! только въ 
пользу приказа общественна™ призр!нія, а никак® не въ пользу вла-
д!льцеиъ пріисковъ. Онъ считал® также необходимым® „установить 
въ закоподательпомъ порядк! сбор® съ золотопромышленниковъ, хотя 
по 1 руб. съ каждаго нанимаема™ рабочаго съ т !мъ, что половину 
сбора наниматель можетъ относить на счетъ наемщика, и изъ этихъ 
денегъ образовать особый капитал® для устройства богад!ленъ" (въ 
населенных® м!стахъ и г д ! жизнь наибол!е дешева), въ которыхъ и 
призрѣвать ув !чныхъ нріисковыхъ рабочихъ, „а также для устройства 
больиицъ, для л!ченія рабочихъ, забол!вшихъ дорогой". Очень важны 
указаиія г.-л. Педашенко па необходимость реформы полицейскаго над-
зора иа пріискахъ. Министерство внутренних® д ! л ъ обратило вниманіѳ 



еще въ 1872 году на то, что горпые исправники, вслѣдствіе ничтож-
ности получаемаго ими содержанія, находятся въ полной зависимости 
отъ золотопромышленниковъ, и вошло въ сношепіе съ министром» фи-
нансов» относительно увеличѳнія имъ жалованья. Оно указало при 
этомъ на то, что „подкуп» чиновников», поставленных» законом» для 
надзора за золотыми промыслами, обращен» въ Сибири въ строгую и 
последовательную систему, которая, действуя въ продолженіе целых» де-
сятковъ лет», утратила наконец» и въ мѣстномъ общественном» мнѣніи 
и въ глазах» самого начальства законопреступный характер» и при-
знана явленіемъ какъ бы нормальным» и естественным»«, и что по-
добною же системою действій золотопромышленники уничтожают» 
всякое значеше состоящих» па пріискахъ и наблюдающих» за ними 
горныхъ ревизоров» и жандармских» офицеров». Затѣмъ, въ отношеніи 
къ генералъ-губернатору Восточной Сибири отъ 21-го ноября 1879 г 
министр» внутренних» делъ указал» на то, что „матеріальная зависи-
мость, въ которой находятся горные исправники и чины спеціальнаго 
горнаго управлепія относительно владельцев» золотыхъ промысловъ, 
должна несомненно парализовать все принимаемыя правительством» 
меры для благоустройства частнаго золотого промысла". Г.-л. ІТеда-
шенко предлагал» „ходатайствовать о коренном» преобразованіи въ за-
конодательном» порядке горной полиціи". Онъ предлагал» также со-
ставить образцовый контракт». Для охранееія рабочихъ отъ экснлоа-
тащи ихъ золотопромышленниками, благодаря ихъ нраву монопольной 
торговли на нршскахъ, онъ считал» необходимымъ, чтобы таксы, утвер-
ждаемый горными исправниками, представлялись на ревизіго губерн-
ских» советов» съ предоставленіемъ имъ нрава уменьшать продажныя 
цены. Указав» на необходимость увеличенія въ пище поисковых» ра-
бочихъ жировых» веществ», г.-л. Педашенко посоветовал» рекомендо-
вать золотопромышленникамъ ежедневно выдавать винную порцію по 
/100 ведра, „такъ какъ это будетъ способствовать поддержанію здоровья 

рабочихъ и будетъ лучшимъ предупредительным» средством» противъ 
кражи золота и спиртоносничества". Для этой цели необходимо также 
рекомендовать увеличеніе платы за подъемное золото г) . 

И. К. Педашенко очень долго служил» въ Сибири, былъ губер-
натором» на Амуре, въ Забайкалье, въ Иркутской губерніи, множество 
раз» председательствовал» въ совѣте Главнаго Управленія Восточной 
Сибири, затем» былъ назначен» енисейским» губернатором» и считался 
знатоком» края, такъ что его записка не могла пе иметь большого 
значенья въ глазах» высшей местной администраціи. Она была одним» 
изъ .поводов» къ созванію амурским» генералъ-губернаторомъ въ декабре 
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1885 г. съезда золотопромышленниковъ Амурской и Забайкальской 
областей въ городе Чите. На съезде этомъ были прочитаны также 
записки губернатора Забайкальской области г.-м. Барабаша, очень 
долго служившаго въ Сибири, и горнаго инженера при амурском» 
генерал»-губернаторе Іордана. Эти лица также свидетельствовали о 
крайне печальном» положеніи пріисковыхъ рабочихъ и вредном» влія-
ніи золотопромышленности на местное населепіе; но меры, предложен-
ный г.-м. Барабашемъ, нельзя признать удачными. Онъ считал» не-
обходимымъ „установить и неуклонно поддерживать правило, чтобы 
рабочіе нанимались па пріискахъ только въ местахъ постояннаго ихъ 
причисленія, т.-е., въ волостях» или станичных» округахъ, на срокъ 
не более одного года, какъ и законом» требуется, и не иначе, какъ 
ио приговорам» волостныхъ или станичных» правленій". Разрешеніе 
должно давать только тем», чей уходъ на пріиски ne повлечет» за 
собою разстройства ихъ хозяйства. Полезно было бы и совершенно за-
претить домохозяевам» наниматься на пріиски. Задатки не следует» 
выдавать рабочимъ на руки полностью, а часть ихъ на месте заклю-
ченія контрактов» должна идти па уплату податей, на поддержаніе 
семьи и хозяйства нанимающаяся. Подобная административная опека, 
въ духе проектов» сороковых» годовъ, звучит» очень странно несколько 
десятковъ лет» позднее; за это время пора было додуматься до того, 
что необходимо регулировапіе положенія рабочихъ на промыслах» и 
ихъ отношеній къ предпринимателям», а не определеніе того, кто 
можетъ наниматься на пріиски. Г.-м. Барабашъ советовал» привлекать 
на золотые промыслы китайцев», что, конечно, не могло содействовать 
улучшенію быта пріисковыхъ рабочихъ. Наконец» онъ вскользь упоми-
нал» о необходимости большая, чем» прежде, нримененія на пріискахъ 
„артельная начала". 

Болѣе значенія имеет» записка горнаго инженера Іордана. Онъ 
въ энергических» выраженіяхъ указывает» на вредное вліяеіе золото-
промышленности: „Здѣсь более, чемъ где либо, видно подавляющее 
вліяніе капитала на трудъ. Третье десятилетіе... существует»" (въ При-
амурском» краѣ) „частная золотопромышленность, а между темъ.. . 
уровень благосостояпія обращающаяся въ работе населенія нисколько 
не повысился. Напротивъ того, по отзывам» старожилов» и знатоковъ 
края, онъ значительно понизился. Съ развитіемъ золотопромышленности 
создался рабочій пролетаріатъ, котораго раньше не было". По словамъ 
автора, по приходѣ рабочаго на пріискъ, „онъ поступает» въ полное 
распоряжееіе нріисковбй администраціи; здесь начинается беззастен-
чивая эксплоатація его труда... При всем» томъ у золотопромышлен-
ников» хватает» духу" утверждать, „что нравственность рабочихъ 
стоить на низком» уровне. Но сделано ли ими хоть что нибудь для 
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подпятія его, и ііе они ли сами являются первыми деморализаторами 
народа? Выразивъ желаніе, чтобы золотопромышленность „пе стояла 
внѣ закона , авторъ предлагаете обсудить па съѣздѣ ея представителей 
слѣдующіе мѣры и вопросы: 1) „Улучшепіе быта рабочихъ на началахъ 
солидарности интересов! труда и капитала". 2) „Обязательный отдыхъ 
отъ работъ на пріискахъ въ воскресные дни... Воскресная робота, на 
пршекахъ , продолжает! авторъ, „какъ-то не вяжется съ обязательными 
постановлешями думъ въ городахъ Восточной Сибири, въ силу кото-
рыхъ въ эти дни воспрещается такой легкій трудъ, какъ торговля. 
При продолжительности промысловой оиераціи, отъ 16 до 20 недѣль 
весь разсчетъ сводится къ 8 - 1 0 днямъ" (два дня въ мѣсяцъ и прежде 
назначались на отдыхъ). 3) „Обязательная ежедневная выдача рабо-
чимъ, выполнившим! уроки, винныхъ порцій. Цри нелегкой работ! 
водка, конечно въ ум!ренной доз! , является не удовлетвореніемъ при-
хоти, а необходимымъ возбуждающим! организмъ элементомъ" Авторъ 
напрасно только обусловливает! выдачу винной порціи иснолненіемъ 
урока: довольно и того, что за недоработку полагаются разные штрафы 
вычеты и отработки, и вовсе не желательно, чтобы онасеніе лишиться 

вина побуждало рабочихъ во что бы то пи стало выполнять непосильные 
уроки *). 

Весьма странно, что па Читинскій съ !здъ были приглашены только 
золотопромышленники и ихъ управляющіе, и что (не говоря уже объ 
отсутствіи представителей рабочаго класса) единственным! представи-
телем! администраціи былъ горный инженеръ Іорданъ, назначенный 
предс!дателемъ съ!зда . Главноуправляющій Верхне-Амурской К ° ин-
жеиеръ-техиологъ Янчуковскій, поднялъ весьма важный вопросъ объ 
учрежденш ненсіонной кассы, указалъ на необходимость обязательная • 
учреждены! школъ на нріискахъ и наконецъ высказалъ мысль что 
„будущность нашего золотого д ! л а и его польза для государства кроется 
исключительно въ развитіи мелкой золотопромышленности, для чего не-
обходимо развитіе кредита" 2). Г. Янчуковскій не договорилъ, какого 
рода мелкую золотопромышленность онъ считаете полезною: въ в и д ! ли 
отд!льныхъ предпринимателей или артелей рабочихъ. За пего это сд!~ 
лали въ своей записк! горные инженеры Герасимовъ и Шостакъ. Они 
предложили: а) поощрять разработки золота сельскими обществами или 
артелями; б) разрішить принимать золото въ ближайшихъ отъ пршсковъ 
казначействахъ или в) разр!шить обороты золотомъ, какъ товаромъ 
т.-е. покупку и продажу его. Собраніе золотопромышленниковъ нашло' 
для себя это прѳдложеніе невыгоднымъ и отклонило его. Съ!здъ не 

9 Дѣло Канц. Ирк. Горн. Упр. № 14, т . I , л . 6 3 - 6 8 , 7 4 - 8 0 . 
9 „Восточн. Обозр." 1886 г, № 9, стр. 9—11 . 
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обошелся безъ весьма прискорбнаго курьеза. Председатель съ !зда , гор-
ный инженеръ Іорданъ, въ записк!, представленной амурскому генералъ-
губереатору бар. Корфу, въ весьма р!шительныхъ выраженіяхъ гово-
рил! о вредномъ вліяніи золотопромышленности и печальном! положеніи 
рабочихъ. Теперь на с ъ ! з д ! онъ неожиданно раскаялся и иовинился въ 
своихъ прежпихъ заблужденіяхъ ')• Сообщая объ этомъ оригинальном! 
казус! , „Восточное Обозр!піе" справедливо зам!тило: „нритакомъ состав! 
съ ! зда" (изъ однихъ золотопромышленниковъ) „иначе и быть не могло". 

Неудачный опыте Читинскаго с ъ ! з д а не разочаровал! горное от-
д!леніе Главнаго Управленія Восточной Сибири, и начальник! его 
Карпинскій испросилъ у гепералъ-губернатора разр!шеніе пригласить 
находившихся въ Иркутск! представителей золотопромышленности на 
сов!щанія, которыя начались 25-го февраля 1886 г. 

„На приглашеиіе мое", разсказываетъ г. Карпинскій, „откликну-
лись немногіе..., т !мъ не мен!е па первомъ сов!щаніи собравшіеся 
золотопромышленники выбрали изъ своей среды семь челов!къ, которые 
очень усердно пос!щали посл!дующія собранія. Общій отзывъ пред-
ставителей былъ тотъ, что хозяева страдаютъ отъ неисполненія условій 
нанимающимися на пріиски рабочими и находятся отъ нихъ въ полной 
зависимости. Хотя въ заключаемых! съ рабочими контрактахъ и вы-
говорены, новидимому, для нихъ тяжелыя, условія, но они въ д!йстви-
тельности никогда не исполняются и пишутся только для острастки 
рабочимъ" (?). На сов!щаніяхъ былъ составленъ нормальный контракт! , 
въ которомъ, какъ сознается г. Карпинскій, „хотя права рабочихъ были 
ограждены бол!е, ч !мъ въ прежнихъ, т ! м ъ не менѣе въ немъ про-
глядывала н!которая односторонность въ пользу нанимателей, потому 
что на совѣщаніяхъ были представители только одной стороны, а за-
щитниками интересовъ рабочихъ являлись только мы, представители 
администраціи, въ числ! четырех! челов!къ, и, нужно сказать, защит-
никами слабыми, не им!ющими такой подготовки, какъ наши против-
ники. Проектъ контракта былъ представлен! генералъ-губернатору", ио 
онъ „предложил! м н ! не давать ему дальн!йшаго хода до моей по-
! здки на пріиски. Такая осторожность оказалась какъ нельзя бол!е 
ум'Ьстной, потому что, побывавъ на пріискахъ и познакомившись на 
м ! с т ! съ ноложеніемъ рабочихъ, я въ значительной степени изм!нилъ 
свой взглядъ и нришелъ къ заключенію, противоположному тому, какое 
указывали представители промышленности: если наниматели и находятся 
въ н!которой зависимости отъ рабочихъ, то и съ ихъ стороны не всегда 
исполняются условія и даже допускаются противозаконныя д!йствія" 3) . 

9 „Восточн. Обозр." 1886 г. № 8, стр. 2 3. 
9 „Извѣст. Воет .-Сиб. Отд. Геогр. Общ." 1886 г. т. X V I I , № 3 - 4 . 



к о ^ к „ „ г г е н е Р а л ъ - г У 0 е р н а т о р у объ осмотр! олекминскихъ пріис-
ковь Карпинскій между прочим* высказал* мн!ніе , что водка (полугар* 

" 8 0 ' Р а 3 б а В Л е а н Ы Й » - л о в и п у водой) „должна'выда-
ваться рабочим* „въ умѣрееномъ количеств! ежедневно". Онъ считал* 
также „вполнѣ справедливым*", чтобы оградить рабочихъ отъ произволь-
на™ досрочна™ разсчета, включить въ правила для найма ихъ „непре-
менное условіе, что нріисковое правленіе ни подъ каким* предлогом* 

Г н Г р п Т П р а в а 0 Т ? 3 а Т Ь В Ъ р а б 0 т ѣ 1 І а Н Я Т О м у р а б о ч е м У Ранѣе обуслов-
лен™™ въ контракт ! срока. Если же рабочій по своим* нравственным* 

T 7 Z 7 Z П е М 0 Ж Ѳ Т Ъ б Ы Т Ь Т е р П И М Ъ Н а П Р І И С К Ѣ ' т о У«фав«ше обязано 
заявить ооъ этомъ... окружному ревизору (за отсутствіемъ е г о - г о р н о м у 
исправнику), и если онъ найдет* жалобу основательной и уб!дится въ 
томъ, что другія мѣры къ исправлению были приняты, то тогда управ-
ление можетъ отказать рабочему". Г . Карнинскій полагал*, что за л!ностъ, 
уклонен,е отъ работъ, непослушаніе и т. п., рабочій можетъ быть поса-
жен* въ карцер* при казачьей казармѣ, но не иначе, какъ по распо-
ряжение окружного ревизора или горнаго исправника, или лица, з а в ! -
дующаго полицейской частью съ запискою въ назначенную для этого 
книгу. Увольненіе рабочихъ до срока по болѣзеи г. Карпипскій находил* 
также совершенно несправедливым*. Относительно медицинской помощи 

L T ™ ™ Н е ° б х 0 Д И М Ы М Ъ установить правило, „чтобы на всяком* 
ПР и с к і , на котором* число рабочихъ лѣтомъ доходит* до пятидесяти 
челов!къ, оыла бы своя больница съ фельдшером*, снабженная необхо-
димыми медикаментами. На пріискахъ, гдѣ число рабочихъ не дости-
г а е т * этой цифры, слѣдуетъ имѣть хотя одну комнату, предназначенную 
исключительно на случай немедленной подачи помощи пострадавшим*; 
при этомъ управленія т а к и х * пріисковъ должпы входить въ соглашенія 
съ такими, у которыхъ им!ются больницы, чтобы иослѣдніл принимали 
больныхъ рабочихъ съ ихъ пршековъ". Управленія пріисковъ, не и м ! -
ющихъ своихъ больниц*, Обязаны представить горному ревизору и 
горному исправнику удостовѣренія, что находящіеся на ихъ пріискахъ 
рабочіе, въ случаѣ надобности, будутъ лѣчиться въ такой-то больниц!. 
1 . Аарпинскіи считал* также необходимым* поставить и пазначепіе 
разміра уроковъ въ горныхъ работахъ подъ контроль администраціи. 
„ і а к ъ какъ не представляется возможности установить общую для в с ! х ъ 
пршековъ норму урочных* работъ, то, во изб!жаніе возникающих* по 
этому предмету споров* между рабочими и поисковыми управленіями" 
онъ находил* „весьма ц!лесообразнымъ" обязать окружных* ревизоров* 
и ихъ помощников* „составить для каждаго пріиска таблицу, опред!-
ляющую урочоыя работы, которая за ихъ подписью должна быть 
выставлена на видпомъ. м ! с т ! , какъ это дѣлается съ утверждаемою 
горным* исправником* таксою на продающіеся въ поисковых* мага-

зинахъ предметы". В ъ заключеніе г . Карпинскій высказал* мысль, что 
сл !дуетъ также позаботиться объ образовапіи ссудосберегатѳльныхъ 
товариществ* какъ для рабочихъ, такъ въ особенности для служащихъ, 
что можно было бы возложить на окружных* инженеров*. Къ докладу 
былъ приложен* „ироектъ изм!неній въ правилах* о н а й м ! рабочихъ 
на сибирскіе золотые промыслы, согласованный съ Высочайше утвержден-
ными 3 іюня 1886 г. правилами о взаимных* отношееіяхъ фабрикан-
тов* и рабочихъ", обязательными и для желѣзпыхъ и другихъ горных* 
заводов* и соляных* промысловъ. 

В ъ резолюціи 15 сентября J 886 г. генералъ-губернатора Восточной 
Сибири гр. Игнатьева на этот* доклад* было сказано: „1) Предвари-
тельно дальнѣйшаго направленія въ законном* порядк! м!ры. предла-
гаемый, въ доклад! , должны быть внесены на обсужденіе сов !щанія 
золотопромышленников* при Горпомъ Отдѣленіи въ теченіе предстоящей 
зимы... 2) Нѣкоторыя части доклада, и въ частности предлагаемый 
весьма серьезеыя мѣрьі, должны быть разработаны полн!е, такъ напри-
мѣръ, при запрещеніи увольнять рабочихъ съ пріисковъ безъ выдачи 
паспорта (что я лично нахожу весьма желательным*) надо выработать 
весьма осмотрительно ц!лую систему взысканій, ограждающих* ихъ 
хозяев* отъ произвола и недобросовѣстиости пріисковыхъ рабочихъ и 
въ этомъ сообразоваться съ вновь выработанными правилами для фаб-
ричных* и заводских* рабочихъ (чего я въ доклад! не вижу), а равно 
и съ уставом* о наказапіяхъ, налагаемых* мировыми судьями, предо-
ставляя горным* иенравпикамъ въ н !которыхъ случаях* мировой судъ. 
Только при этих* условіяхъ можетъ быть допущено, въ в и д ! дисципли-
нарных* паказаній, арестъ въ карцер! и т. п. Полагаю, что, во и з б ! -
жаніе накопленія въ тайгѣ вреднаго люда, неизб!жно предусмотр!ть 
случаи выдворенія изъ тайги, и при этомъ очевидно придется установить 
выдачу т ! х ъ же проходных* свид!тельствъ, а паспорты отсылать въ 
волость". 

В ъ 1887 г. г. Карпинскій изв!стилъ Горный Департамент*, что 
проект* правилъ отпечатан*, разослан* влад!льцамъ промысловъ и ихъ 
управляющим*, и отъ нихъ было получено до 50 представленій, в с л ! д -
ствіе которыхъ большую часть параграфов* пришлось изм!нить или 
дополнить, и зат !мъ выработанный правила въ первоначальном* и 
исправленном* в и д ! были представлены генералъ-губернатору, который, 
въ виду важности д ! л а , нашел* нужным* еще разъ обсудить ихъ. 

14 января 1888 г. па сов !щаніе о выработанном* проект! пра-
вилъ найма рабочихъ на золотые промысла въ д о м ! Сиверса (одного 
изъ пайщиков* самых* крупных* компаній Олекминскаго округа— 
Промышленности и Прибрежно-Витимской) были приглашены, к р о м ! 
самого Сиверса, Стрижевъ, Шамаринъ (оба служащіе въ той же ком-



паши), С л а в и н » , П л е т ю х и н » (золотопромышленник», съ противозакон-
ными контрактами котораго с » рабочими мы познакомились выше) 
Громов» , Демидов», М и н ѣ е в » , І . Огрызко (бывшій п о л и т и ч е с к и ссыльный 
занимавшшся в » Сибири золотопромышленностью), Корсаков» , Трапе L 

Г » 1 „ Г 7 я н я н т р а ц , я п о д ѣ л а м ъ б р - Б у т і ш ы х ' ь и д р - 2 3 « « • 
Z I Г" D P ° e f T ' b Б Ъ теРЗДѣл»ном» видѣ был» представлен» 
генералъ-губернатору »). 

И М Ѣ е М Ъ " О б Р а 3 0 М " Р О в , ! Т Ъ П р а в и л ъ ' ™ в ™ в « ™ ы й в » 
И р к у т с к ѣ при участш м ѣ с т н ы х » золотопромышленников», в » д в у х » 
редакцшх»: „ечатиой 1887 г., разосланной сибирским» золотонромыш-

; Г Г И " р е л а щ і " я с и б и р с к и х ' ь ' ) , вызвавшей вслѣдствіе 
Г / " В Ъ " Т " " Р У К ° П И С И 0 Й 1 8 8 8 г - " Р ж а в л е н н о й в » концѣ этого года въ Горный Департамент». 

К » первой редакціи проекта, кромѣ представителей адмивистраціи 

амурской' К ' : б Т У ° Ч У — ° ' Г Н е С С Я г л а в н о 7 п Р а в л я ю щ і й Верхпе-
амурской К А. В. Япчуковскій, а всего озлобленнѣе горный инженер» 
а . л у л и б и н » и золотопромышленник» Иваницкій. 

p e w J r Z Z T r " „ V T " 0 6 Г О р Н О е ° Т Д ѣ Л е Н І е с в о " " а " « Р а У » 

с а ш а г о д � да " " 0 І 0 " у ш ° г у т а 

L Z ~ 
« Z e e Z M o r v Z ™ ' e n ™ иластыо прямою обязанностью эолотопро-
мшллеевиа, могутъ стать еще требовательнѣе. Во всяком» случаѣ эти иѣгаі не 

e Z o H » Т „ ж н 2 , y J , y r e D 1 " б " а Р а б э т а Г ° - в о п р о е т ' ве<">ыа растяжимый а 
Г x y „ Z a а к » 7 / ™ Г ? Л У , Ш е П І е Д М М ° д Ѣ д М исключительно 
ZZTn Z Z l l l і 0 ' ™ Л Д 0 г т а с т і " Рабочаго въ прибылях» пропз-

Г м Г Т р и Г л Т в Г и ^ с Г т ^ : ж ц е ж д у т " " ° " ъ -

И Р О Т ^ = р Г / в Г Г 

л 199 Ä И Р л Г ° Р ' ' ' У Л Р ' № Т ' ' - 2 6 8 - 2 6 9 , 337, « 11 
Л f Г о р В - Дваарт- ОВД- часта, золот. 1882 г. № 80 л 20 

) „Сибирская Газета" 1887 г. № 17, стр. 646 - 6 4 8 ' ' 
») Всего аодробнѣе въ „Юридическом» Вѣстнакѣ" 1887 г » 11 

тей ил У K ï I B f a H ' ' у ж е н и - , і и ъ в е может» удивить иас» послѣ его циничных» ста 
гей ио рабочем, воиросу в» „Віствикѣ Золетонромыжлепиости" 1894 г и е Г а я та 
торы , редакщя сочла, впрочем», нужным» отовариться, что большую часть выводов» 

ё : Г н Г 2 г „ Г я ъ : з ' р е д а щ і я н е р а а д ѣ — » - -

чекъ зрѣнія нанимателя и рабочаго невозможно. Одни находятъ капиталисти-
ческое производство безусловно вредным* и вроиовѣдуютъ замѣну его артельным* 
либо к у с т а р н ы м * производством*, другіе не вѣрятъ въ возможность развитія 
промышленности безъ участія капитала и приписывают* отсутствие послѣдняго 
упадок* производства. Привести к ъ одному знаменателю взгляды сторонников* 
того и другого навравленія невозможно; остается, слѣдовательно, или стать н а 
точку зрѣнія б е з у с л о в н ы х * сторонников* рабочихъ и создать законодательство, 
которое нмѣло бы дѣлыо прекращеыіе въ недалеком* будущем* капиталисти-
ческого производства іг переход* всей промышленности къ артелям* и куста-
р я м * , или ж е стараться развить производство посредством* иривлечееія к ъ нему 
капиталов* и предпринимателей. В ъ этомъ иослѣдиемъ случаѣ урегилированіе 
отпошепіГі между обѣ им и сторонами должно ограничиться обязанностью для на-
нимателей сдѣлать носильныя уступки къ улучшенію б ы т а и положенія рабочихъ 
съ тѣмъ однако все, чтобы уступки эти не выходили за предѣлы возможнаго, 
т а к ъ к а к ъ чрезмѣрныл требованія привели бы промышленность къ упадку, в ы -
звали бы при малом* сиросѣ большое яредложеніе рабочихъ рукъ и въ оконча-
тельном* р е з у л ь т а т ! отозвались бы невыгодно для с а м и х * рабочих* . Находя , 
что при современном* экономическом* строѣ никакая промышленность не мо-
жетъ развиться безъ участія капиталов*" , Иванидвій предупреждал*, что будетъ 
разсматрпвать проект* правил* о наймѣ рабочих* „съ точки зрѣиія развитія 
каииталистическаго производства золотого промысла". К ъ каким* в ы г о д н ы м * д л я 
золотопромышленников -], выводам* приводить усвоенная г. Иваиицкимъ точка 
зрѣнія,—мы увидим* ниже из* его замѣчаній на проект* 1). 

Къ концу января 1888 г. была закончена выработка второй 
редакціи проекта, и начальник® иркутскаго горнаго управленія пред-
ставил® ее генералъ-губернатору. Только въ ноябрѣ иркутскій гепералъ-
губернаторъ, гр. Игнатьев®, отвѣчалъ, что не встрѣчаетъ преиятствій 
къ нредставленію проекта правил® министру государственных® иму-
ществъ съ ходатайством® объ утвержденіи его въ законодательном® 
норядкѣ и сдѣлалъ на него лишь нѣкоторыя замѣчанія. Препровождая 
министру государственных® имуществъ проекте правилъ, г. Карнинскій 
сообщил®, что по послѣднимъ указаніямъ генералъ-губернатора исправ-
леній имъ не сдѣлано, хотя онъ сам® раздѣляетъ взгляды высшаго 
начальника края: „такъ какъ правила проектированы въ совѣщаніяхъ 
золотопромышленниковъ", то онъ „не считал® себя въ нравѣ дѣлать 
существеныыя измѣвенія во избѣжаніе съ ихъ стороны нареканій". 
Представляя проекте правил® и конію съ замѣчаній иркутскаго гене-
рал® губернатора, г. Карнинскій писалъ: „введеніѳ этихъ правилъ въ 
Сибири весьма желательно, чтобы сгладить тѣ обостренный отношенія, 
которыя установились между хозяевами пріисковъ и рабочими и которыя 

7 Первая редакдія проекта была напечатана въ Иркутск! особою брошюрою 
въ 1887 г.; замѣчанія на нее см. въ дѣлѣ канд. Иркут. Горн. Упр. № 14, т. I I ; вто-
рую редакцію проекта см. въ дѣлѣ Том. Горн. Упр. по вопросу о иримѣнеиіи новыхъ 
правилъ и въ дѣлѣ Горн. Денарт., отд. части, золот. 1882 г. № 80, л. 22—33. 



не разъ служили источником» недоразумѣній между ними и даже вызы-
вали оолѣе или менѣе серьезные безпорядки на золотыхъ промыслах»« 

Въ февралѣ 1889 г. Горный Департамент препроводил» п р о е к т 
правилъ о найме рабочихъ къ начальнику томскаго горнаго унравленія 
и просилъ сообщить ему свое заключеніе въ самом» непродолжительном» 
времени. Г . Денисов» немедленно прислал» свои личныя замѣчаиія, но 
въ то же время признал» необходимымъ разослать нроектъ иа заклю-
ч е н а подведомственных» ему окружных» инженеровъ. Дело это настолько 
затянулось, что свод» замечапій окружных» инженеровъ Западной Сибири 
был» отослан» въ Горный Департамент» лишь черезъ два года, въ маѣ 
1891 г. 1 . Денисов» предлагал» разсмотреть проект» правилъ при 
участш самих» золотопромышленниковъ, управляющих» промыслами и 
горных» исправников», а для этого созвать съезды золотопромышлен-
никовъ въ каждом» изъ горных» округов» подъ председательством» 
окружных» инженеров». Министерство государственныхъ имуществъ не 
приняло этого предложенія, и скорбеть об» этомъ пе приходится: мы 
увидим», что широкое участіе золотопромышленников» в» выработке 
второй редакціи иркутскаго проекта привело къ умаленію въ нем» 
прав» рабочихъ. Подобное же предложеніе томскаго губернатора Тоби-
зена было также отклонено. Проект» правил» Горный Департамент» 
сообщил» на заключеніе и главнаго начальника уральских» заво-
довъ. По полученіи отзывов» начальника томскаго горнаго управ-
ленія и г л а в н а я начальника, уральских» заводов», отделеніем» частной 
золотопромышленности Горнаго Департамента былъ составленъ новый 
проект» правилъ о найме рабочихъ, и въ апреле 1890 г., т.-е еще до 
нолучешя замѣчаній горныхъ инженеровъ томскаго горнаго округа 
министр» государственныхъ имуществъ приказал» передать его для 
дальнейшей разработки члену Г о р н а я Совета А. А. Штофу, который 
черезъ четыре месяца представил» переработанный нроектъ съ обширною 
объяснительною запискою (то и другое было напечатано). Однако, Горный 
Департамент» вновь предложил» вдмѣнееіл по нѣкоторымъ статьям» 
проекта А А. Штофа ' ) и затем» представил» проект» съ отдельною 
запискою об» этихъ измѣвеніяхъ въ Горный Совет». Въ іюне 1891 г 
был», наконец», получен» изъ Томска и также представлен» въ Совет» 
свод» замечаній окружных» инженеровъ томскаго горнаго округа на 
иркутскіи нроектъ. Разсмотревъ проект» А. А. Штофа съ замѣчаніями 
на него Горнаго Департамента, Горный Совѣтъ 7 по некоторым» статьям» 
нашелъ ^ужнымъ сделать измѣненія, которыя и были одобрены мини-

7 При этомъ Горный Департамент въ своей объяснительной запнскѣ ссылался 
иногда на статью Соловаго въ „Юридическом-,. Вѣстникѣ« 1887 г № ц 

7 Въ слѣдующемъ состав ! : председатель Н . Кулибинъ, члены В Меллеръ It 
Свальковскій, А . Шхофъ, А. Таскинъ, А. Карпинскій и Н. Веселовскій ? 

стромъ государственных» имуществъ, кроме некоторых» пунктов», выз-
вавших» переделки вследствіе его замечаній. Проект», такимъ образомъ 
вновь измененный и напечатанный съ подробною объяснительною запиской, 
при всех» своихъ недостатках» (самым» крупным» изъ нихъ было уста-
новленіе шестнадцатичасоваго рабочаго дня со включеніемъ времени 
отдыха) имелъ, однако, и хорошія стороны, особенно сравнительно съ 
предшествующим» законодательством» о нріисковомъ труде и даже 
отчасти съ позднейшимъ законом» 1895 г. о найме рабочихъ на золотые 
промысла. Этимъ проектом» былъ определен» размер» пищевого пайка 
на пріискахъ и па пути (что предоставлено было законом» 1895 г . 
горнозаводским» присутствіямъ), предписано было выдавать рабочему 
часть платы и во время болезни, устранено всякое упоминаніе о телес-
ных» наказапіяхъ даже и для ссыльнопоселенцев», полагалось начало 
собиранію капитала на помощь рабочимъ, пострадавшим» на пріискахъ,. 
определено, чтобы штрафы съ рабочихъ шли въ этотъ капитал», а не 
въ пользу золотопромышленника, штрафы съ предпринимателей уста-
новлены въ размере большем», чемъ въ законе 1895 г . Правда многія 
изъ благоііріятныхъ для пріисковых» рабочихъ постановленій этого 
проекта были только примененіемъ къ ним» некоторых» параграфов» 
Правилъ о найме сельских» рабочихъ и Устава о Промышленности и 
желательно было бы, чтобы, въ виду трудности пріисковыхъ работъ, 
горное ведомство пошло несколько далее въ деле защиты рабочая, 
но отъ этого оно отказывалось самым» решительным» образомъ: так»,, 
например», иредложеніе воспретить наем» на пріиски малолетних» 
рабочихъ (ранее 16 лет») не встретило поддержки со стороны выс-
ш а я представителя этого ведомства, и по проекту дозволялся наем» 
малолетних» съ 12-летпяго возраста, при чемъ до 15 лет» ихъ нельзя 
было употреблять только въ подземныя работы. 

Проект» 1892 г. былъ препровожден» на предварительное заклю-
ченіе министров» внутренних» делъ, императорская двора, юстиціи и 
финансовъ, генералъ-губерааторовъ иркутскаго, приморская и степного, 
губернаторов» томскаго и забайкальская, главнаго начальника ураль-
ских» заводовъ, горныхъ управленій томскаго и иркутскаго. Въ теченіе 
1892 и 93 гг. получены были министерством» государственных» иму-
ществъ заключенія отъ министров» и другихъ названных» выше лицъ, 
при чемъ наиболее существенный и важныя въ интересах» рабочихъ 
указанія были сделаны иркутским» генералъ-губернаторомъ А. Д. Горе-
мыкинымъ и томским» окружным» инженером» г. Реутовским» 7- Всѣ 

7 ІІачальникъ томскаго горнаго улравленія, онять не довольствуясь собствен-
ными зам!чаніями, представил-ь и зам!чанія подв!домственныхъ ему окружныхъ ин-
женеровъ. 



замѣчанія были вновь переданы члену. Горнаго Совѣта А. А. Штофу 
ДЛЯ переработки на основаніи ихъ проекта, и онъ въ обширной печатной 
запискѣ съ большимъ вниманіемъ отнесся ко всѣмъ высказанным! мнѣ-
ніямъ, но проекте 1894- г . былъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ все-таки 
не лучше, а хуже проекта 1892 г.: мы разумѣемъ передачу горнозавод-
ским! присутствіямъ регулированія столь важныхъ въ жизни рабочихъ 
сторопъ, какъ пищевое довольствіе, помѣщенія и врачебная помощь 
Относительно горныхъ заводовъ это было уже установлено Высочайше 
утвѳржденнымъ мнѣніемъ Государственпаго Совѣта 9 марта 1892 г • тѣмъ 
не менѣе въ проект! 15 апр!ля 1892 г. министерство государственных! 
имуществъ относительно золотыхъ пршсковъ (очевидно/въ виду осо-
б ы х ! условій производства этого промысла въ ненаселенных! нѣстностяхъ 
Сибири) нашло возможным! отстаивать необходимость регулирован« 
пищевого довольствія, пом!щеній и врачебной помощи рабочимъ нутемъ 
законодательным!. Правда, только пищевой паекъ былъ опред!ленъ въ 
проект! 1892 г. бол!е удовлетворительно, постановленіе относительно 
помѣщенш рабочихъ было слишкомъ неопределенно, а относительно 
врачебной помощи недостаточно, но въ принцип! проектъ 1892 г 
стоялъ выше въ этихъ отношеніяхъ проекта 1894 г. и закона 1895 г ») 
В ъ проект! 1894 г. отсутствует! позорная статья проекта 1892' г ' 
устанавливающая шестнадцатичасовой рабочій день (хотя и со вклю-
чен,емъ времени на об!дъ и ,отдыхъ), по нри составлены нозднѣй-
шаго проекта министерство государственных! имуществъ перешло въ 
другую крайность, а именно, къ сожал!нію, р!шило вовсе отказаться 
отъ регулирован!* продолжительности рабочаго дня, т , е . послѣдовало 
вь этомъ отношеніи иринѣру правилъ 1870 г. о найм! рабочихъ на 
золотые промыслы. 

Поел! перед!лки г. Штофомъ проекта, онъ вновь былъ переданъ 

н е б л Т М 0 Т Р * Г 0 Р Н а Г ° С ° В Ѣ Т а И Т ° Т Ъ ° П Я Т Ь С д ѣ л а л ъ ммѣнвнія, 
неблагопрштныя для рабочихъ. Поел! того проектъ закона о найм! 
1 : Г И Г г а T T И " Л а т и н о в ы е нринялъ окончательный 

ѵбепнитп, Я°Т ГИ Д е п а р т а м е н т ъ ПРИЛОЖИЛ! къ нему записки: томскаго 
губернатора Гобизена, военнаго губернатора Амурской области Арсеньева 
(къ которымъ присоединился и доставившій ее пріамурскій генералъ-
губернаторъ Духовской) и золотопромышленниковъ Енисейскаго горнаго 

пыхъ п е Т т ' Ч Т ° р е г у л и р о в а н і е п иЩевого довольствія общекоитракт-
Р а б ° И Х Ъ з а к о ' « > Д а ™ ' ь н ы м ъ нутемъ можетъ имѣть свои н е у д о Г т в і 
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ромышленникамь, a рабочіе не имѣютъ своихъ представителей. 

округа о положеніи рабочихъ на золотыхъ промыслахъ 1) . Эти записки 
им!ли въ виду защиту интересов! золотопромышленниковъ (амурскаго 
губернатора Арсеньева и енисейскихъ золотопромышленниковъ всец!ло, 
а томскаго губернатора Тобизена преимущественно), но министръ госу-
дарственных! имуществъ, т.-с. Ермоловъ, пожелалъ выслушать мн!нія 
т ! х ъ лицъ, который могли сказать слово въ защиту рабочихъ, и съ 
этою ц!лью обратился между прочимъ къ члену горнаго ученаго коми-
тета д. с. с. Бертевсону, который своею статьею (въ „Горномъ Ж у р н а л ! " ) 
о положены рабочихъ па уральских! золотыхъ промыслахъ показалъ, что 
онъ принимаете къ сердцу интересы рабочихъ. Въ составъ объясни-
тельной заниски къ проекту 22 марта 1894 г. вошли св !дѣнія о весьма 
грустномъ положены рабочихъ на уральских! золотыхъ промыслахъ, 
сообщенный г. Бертенсономъ. Но замѣчанія защитников! интересовъ 
рабочихъ ночти не повліяли на изм!ненія носл!дней редакціи проекта: 
очевидно, что эти интересы должны были вызвать бол!е вниманія къ 
с е б ! лишь тогда, когда сами рабочіе громко заявятъ свои требованія, 
какъ это и случилось позднѣе поел! изв!стныхъ стачекъ нетербургскихъ 
рабочихъ въ 1896 г. 2). 

22 марта 1894 г. проектъ министерства государственных! иму-
ществъ о найм! рабочихъ на золотые и платиновые 3) промыслы былъ 
внесенъ въ Государственный Совѣтъ и 29 октября 1894 г. разематри-
вался въ засѣданіи соединенных! департаментов! законовъ, государ-
ственной экопоміи и гражданских! и духовных! дѣлъ. Департаменты 
замѣтили, „что со стороны лицъ и учреждепій, принимавших! участіе 
въ его разработк!, высказаны далеко не одинаковые взгляды, какъ на 
существо взаимныхъ отношены между золотопромышленниками и горно-
рабочими, такъ и на средства къ ихъ упорядоченію. Одними изъ уча-
ствовавших! въ названной разработк! лицъ (томскимъ губернатором! 
т.-с. Тобизеномъ и амурским! воепнымъ губернатором! г.-м. Арсенье-
вымъ) было указываемо на необходимость оградить преимущественно 
интересы золотопромышленниковъ, которые, вслѣдствіе недостатка рабо-

>) Записка эха была подана въ 1892 г. ио довѣренности золотопромышленниковъ 
главноуправляющимъ промыслами Асташева въ южной части Енисейскаго округа Г у д -
ковымъ. В ъ числѣ лицъ, отъ имени которыхъ нодалъ записку г. Гудковъ, были А . А. 
Саввиныхъ и уполномоченные золотопромышленника Переплетчикова, It0 Иваницкаго, 
Жилля и Потапова, К° Базилевскаго, Ратькова-Рожнова и Черемыыхъ и др. 

2) Мои соображепія но поводу проекта министерства государственныхъ имуществъ 
и одиой изъ представлешшхъ ему записокъ, см. въ моихъ статьяхъ: „Законодательное 
регулированіе быта рабочихъ на золотыхъ промыслахъ" въ „Русской Мысли" 1 8 9 4 
г. № 5 и „Притязанія золотоиромышленниковъ" въ „Русск. В ѣ д . " 1 8 9 5 г . № 7 . 

3 ) В ъ проектѣ пояснено, „что добыча платины по закону приравнена у насъ къ 
добычѣ золота... положеніе рабочихъ на платиновыхъ пріискахъ очеиь мало отличается 
отъ положенія ихъ па золотыхъ иріискахъ". 



чихъ рукъ, находятся, по мнѣеію сихъ лицъ, большею частью въ зави-
симости отъ нанимающихся... Другія же изъ лицъ, привлекавшихся къ 
обсужденш проектов*" (иркутскій генералъ-губернаторъ г. отъ инф. 
Горемыкинъ, д. с. с. Бертенсонъ, окружной инженер* Амѵрскаго 
округа Оранскій), „отрицая зависимость золотопромышленников* отъ 
горнорабочих*, напротив* того, отмѣчали случаи эксолоатаціи послѣд-
нихъ первыми и въ частности приводили примѣры неудовлетворитель-
на™ содержанія горныхъ рабочихъ въ санитариомъ отношеніи. И тѣ , 
и другія, участвовавшія въ разработкѣ сего дѣла, лица заявили, однако] 
единогласно о недостаточности правительственна™ за золотыми промы-
слами надзора. Выработанный но указаніямъ т. с. Ермолова проекте 
устраняет*, повидимому, односторонность приведепныхъ взглядов*" и 
заслуживаете, „по мнѣпію департаментов*, полнаго сочувствія". 30 де-
кабря 1895 г . проект* разсматривался въ общемъ собраніи Государ-
ственна™ Совѣта, и 2 0 февраля того же года мнѣвіе его было Высо-
чайше утверждено '). 

Изложив* общій х о д * подготовки закона 1895 г., мы разсмотримъ 
теперь эту предварительную работу по частям* въ систематическом* 
порядкѣ. 

Весьма важный вопрос* въ дѣлѣ регулированія положенія рабочихъ 
на золотыхъ промыслахъ составляет* ограниченіе продолжительности 
рабочаго дня. По закону 1838 г. опредѣлеео было работать 15 часовъ 
со включеніемъ времени на обѣдъ и отдыхъ. В ъ 6 0 - х ъ гг. рабочій день 
на промыслахъ достигал* иногда продолжительности, далеко превы-
шающей эту норму, и, несмотря на то, въ приложенных* къ Уставу о 
золотопромышленности 1870 г. правилах* нѣтъ никакого постановлена 
относительно числа рабочихъ часовъ. По первой редакціи иркутскаго 
проекта въ договор* найма могло быть вносимо обязательство работать 
не болѣе, какъ съ 5 часовъ утра до 7 часовъ пополудни съ нроме-
жутками на обѣденный отдыхъ не менѣе 2 - х * часовъ, т.-е. продолжи-
тельность рабочаго дня была опредѣлепа въ 12 часовъ, и ночныя работы 
не допускались. Противъ этой статьи проекта возражали въ своей 
коллективной запискѣ лишь нѣсколько енисейских* золотопромышлен-
ников* 2). Они предлагали установить продолжительность рабочаго дня 
съ 1 октября по 1 апрѣля съ 5 ч. утра до 7 ч. пополудни, а съ 
1 апрѣля по 1 октября съ 4 ч. утра до 9 ч. (!) пополудни съ проме-
жутками на обѣденный отдыхъ и чай не болѣе 3 ч., т .-е. предлагали 
зимою 11 ч. работы (болѣе не позволяло отсутствіе свѣта), a лѣтомъ 

7 См. „Собраніе уааконеній и расворяженій правительства" 1895 г. Ж 61. 
7 П. и А. Кытмановы, уполномоченные Грнгоровыхъ и Полежаева и управляю-

щій Ъалапдина. 

14 ч. (!); тамъ же, „гдѣ приходится съ сосѣдними пріиеками чередо-
ваться пользованіемъ водой, необходимо допустить и ночныя посмѣнныя 
работы, какъ это установлено ирежпими правилами". Енисейскіе золото-
промышленники, вѣроятно, разумѣли правила, установленный обычаем*, 
такъ какъ въ з а к о н ! 1870 г . н ! т ъ никаких* постановленій относительно 
количества рабочихъ часовъ. Золотопромышленник* Иваницкій, напро-
тив* , полагал*, что установляѳмое проектом* опред!леніе продолжи-
тельности рабочаго дня сл!дуетъ оставить безъ изм!непія, но лишь 
относительно общеконтрактпыхъ рабочихъ, а не отрядпыхъ и золот-
иичниковъ. В ъ „Сибирском* В ѣ с т н и к ! " (1887 г. Ж 4 2 ) было указано 
на то, что для различна™ рода нріисковыхъ работъ должна быть 
различная продолжительность рабочаго дня, такъ какъ не на всякой 
работ ! есть возможность трудиться 12 ч. въ сутки. „Сибирская Газета" 
(1887 г. Ж и ) подняла по этому поводу очень важный вопрос* о 
необходимости согласованія урочной работы, какъ извѣстно, весьма 
распространенной.на сибирских* промыслах* въ горныхъ работахъ, съ 
узаконенною продолжительностью рабочаго дня: „должны быть стро™ 
опред!лены часы работы, время выхода на работу, время отдыха и т. д. 
Количество работы опредѣллется временем*, и псреводъ ея въ урочную 
посаженную можетъ быть произведет не иначе, какъ по взаимному 

соглашению рабочихъ и хозяина". Г . Соловый, автор* подробна™ раз-
бора иркутскаго проекта, предложил* уменьшить норму продолжитель-
ности рабочаго дня, установленную первою редакціею иркуткаго проекта, 
а именно, ограничить рабочее время 10 часами и въ крайнем* с л у ч а ! 
11 ч. въ сутки. (Въ другом* мѣстѣ своей статьи онъ настаивал* на 
совершенном* уиичтоженіи урочной системы работъ) 7 . Къ сожалѣнію, 
при составленіи второй редакціи проекта это предложеніе не только не 
было принято, но былъ изм!ненъ къ н е в ы г о д ! рабочихъ параграф* о 
продолжительности рабочаго дня, а именно, было отброшено указаніе 
па время начала работъ утром* и окончанія вечером*: „число соб-
ственно рабочихъ часовъ въ сутки", сказано было въ этой редакціи, 
„не должно быть бол!е 12, не включая въ это число времени на чай, 
обѣдъ и ужинъ". Таким* образом* з д ! с ь допускались ночныя работы, 
которыя устранялись первою редакціею. 

Горный Совѣтъ, при выработкѣ проекта 1892 г. совершенно 
неожиданно, безъ всяких* мотивов*, безъ всякаго прецедента во всей 
предшествовавшей исторіи составленія проекта правилъ и далее безъ 
всякаго развогласія, иринялъ слѣдующее чудовищное постановленіѳ 
относительно продолжительности рабочаго дня: „Вмѣсто ограниченія 
числа рабочихъ часом* 12-ю въ сутки, не включая въ это число времени 

7 „ІОридическій Бѣсхникъ" 1887 г. Ж 11. 
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на чай обѣдъ и ужннъ, Совѣтъ полагалъ достаточнымъ (I), а для 

промышленника болѣе удобнымъ" (еще бы!) „назначить не болѣѳ 1 6 е  

(sic, шестнадцати!), „включая въ это число время на чай, обѣдъ и 
ужинъ". Такъ какъ продолжительность времени на обѣдъ, чай и ужинъ 
при этомъ не определялась, то, следовательно, даже 15-ти-часовой 
рабочій день соответствовал» бы требованію такого закона. Въ таком» 
виде статья эта и вошла въ печатный нроектъ 15 марта 1892 г., при 
чемъ въ объяснительной записке было сказано, что „эта статья введена по 
желанію золотопромышленниковъ", хотя о таком» желаніи нетъ ни 
малейшаго указанія во всем» деле. Въ то время, когда, въ Западной 
Европе, поставлен» на очередь вопрос» о 8-часовомъ рабочем» дне, у 
нас» предпочитали установить почти 16-ти-часовой рабочій день. Это тем» 
более странно, что въ Положеніи о частной золотопромышленности 
1838 г. установлен» былъ 15-ти чаеовой рабочій день, также со вклю-
ченіемъ времени на обеденный отдыхъ. 

Статья проекта 15 апреля 1892 г. о 16-ти-часовомъ рабочемъ дне 
вызвала более или менее решительныя возражепія со стороны всѣхъ 
лицъ, на заключеніе которыхъ былъ отправлен» этотъ нроектъ *). Одинъ 
только окружной инженеръ Семипалатинско-Сеыиреченскаго округа Сбо-
ровскій находил» возможным» допустить, чтобы число рабочихъ часовъ 
въ сутки ие превышало 16 „при условіи 8-ми-часовой смены, когда 
между двумя смѣпами 8-ми-часовой отдыхъ".. . „Трехсменная въ 
сутки работа самая удобная" (для предпринимателя?), „здоровая 
(?) и спорая; этому доказательств» не мало въ практике на заво-
дахъ, рудниках» и пріискахъ, а потому должна считаться выгод-
ною для обеих» сторон»". Но подобное постановленіѳ, очевидно, тре-
бующее и ночного труда, было бы осуществимо разве при подземныхъ 
работахъ, вообще мало распространенных» на промыслахъ; вероятно, 
поэтому и г. Сборовскій готов» отступиться отъ редко осуществимаго 
на нріискахъ предложенія и находил» возможным» установить более 
человечную норму. „Въ противном» случае", говоритъ онъ, „число ра-
бочихъ часовъ не должно быть более 12-ги, при чемъ въ число этихъ 

часовъ должно быть включено и время, потребное на обѣдъ, чай и 

ужинъ, т.-е. высказывается въ сущности за 9—10-ти часовой рабочій 
день", да это и естественно, такъ какъ въ его округе, где работали 
киргизы, рабочій день короче, чем» въ остальных» округахъ Сибири. 
Министр» Двора заметил», что „следовало бы онредѣлить, сколько вре-
мени полагается на чай, обѣдъ и ужинъ. Министр» Финансов» нашелъ, 

7 Статья эта гласила: „число рабочихъ часовъ въ сутки на нромыслахъ пе 
должно превышать для каждаго рабочаго 16-ти, включая въ это число время на чай, 
обѣдъ и ужинъ". 

что норма продолжительности рабочаго дня, „введенная по желанію 
золотопромышленников», представляется, казалось бы, возвышенной, 
особенно, если принять во вниманіе, что работы на золотыхъ и плати-
новых» промыслахъ едва-ли могутъ почитаться более легкими (осо-
бенно работы подземныя), нежели въ остальных» промышленных» про-
изводствах», где, какъ видно изъ имеющихся въ министерстве финан-
сов» сведеній, большая часть (80°/о) взрослых» рабочихъ заняты не 
болФе 12-ти часовъ въ сутки. Въ виду сего представлялось бы, можетъ 
быть, соответственным» уменьшить эту норму для взрослых» рабочихъ 
или по крайней мере ближайшим» образомъ определить продолжитель-
ность перерывов», которые должны быть предоставлены для отдыха и 
пріема пищи рабочимъ, работающим» въ подземныхъ выработках» или 
на поверхности земли". Начальник» уральских» горныхъ заводовъ пред-
ложилъ назначить 12 ч. действительной работы; такое же мненіе вы-
сказал» и начальник» иркутскаго горнаго унравленія. Начальник» том-
скаго горнаго унравленія предложилъ „установить 10 ч. работы (и во 
всяком» случае никак» не более 12 ч.), не включая времени на чай, 
обедъ и ужинъ". Окружной инженеръ Ачииско-Минусиоскаго округа 
указал» на необходимость различать, при онределеніи продолжитель-
ности рабочаго доя, летнее и зимнее время и назначить зимою, съ 
октября но март», 8 рабочихъ часовъ въ сутки, а летом», съ марта 
до октябрь, 12 ч., съ условіемъ, чтобы работа пе продолжалась непре-
рывно более 4 ч. Томскій окружной инженеръ г. Реутовскій, указав» 
теоретически, какъ на наиболее справедливую норму, на 8-ми-часовой 
рабочій день, заметил», что на промыслахъ более благоустроенных» 
число рабочихъ часовъ не превосходить 10-ти. „Необходимо строго 
разграничить", говоритъ г. Реутовскій, „собственно рабочее время отъ 
того, которое употребляется рабочими на обедъ, чай и ужинъ. Соб-
ственно рабочее время не должно быть больше 10 ч., потому, во-пер-
вых», что на большинстве нріисковъ оно действительно таково, потому 
во-вторых», что наибольшая выработка, въ Г / а саж. средней крепости 
нластовъ хорошим» забойщиком», производится въ те же 10 ч. Пере-
ходить въ настоящее время отъ 10 ч. къ 12-ти-часовому времени зна-
чит» дать повод» золотопромышленникам» увеличивать размерь задель-
ной работы... до 1 гІі, до 2 саж. Подобный переход» былъ бы значи-
тельным» шагом» назад» въ сравненіи съ установившеюся практикою 
и обычаем» большинства золотопромышленных» районов».... Золотой 
промысел»", говоритъ г. Реутовскій,—„особый промысел», где рабочаго 
эксплоатируютъ" такимъ образомъ: „1) заставляют» работать возможно 
большее количество часовъ" и 2) „заставляют» обнаруживать едва-ли 
не крайнюю напряженность" труда. Въ своемъ органе „Вестникъ 
Золотопромышленности" г. Реутовскій высказался сначала за 10-ти 



часовой, а черезъ годъ за 8-ми-часовой рабочій день *). Иркутскій 
генералъ-губерваторъ г.-л. Горемыкинъ предложилъ установить 9-ти-
часовой рабочій день. Подобное же мнѣніе высказал» и степной гене-
ралъ-губернаторъ бар. Таубе, „такъ какъ киргизы, составллющіе пре-
имущественный контингент» рабочихъ на мѣстпыхъ золотыхъ промы-
слахъ, не въ состоявіи выносить 16-ти-часовой работы". Изложив» всѣ 
эти миѣнія, г. Штофъ говорит»: „Должно замѣтить, что проектирован-
ная золотопромышленниками и принятая первоначальным» проектом» 
норма рабочаго времени...была уже почти равносильна пееазначепію 
никакой нормы. Норма же, вошедшая въ настоящій проект» (1892 г.), 
допуская но своей неопределенности растяжепіе собственно рабочаго 
времени до 13 или даже 14 ч. въ сутки, является уже совершенно невоз-
можною. Если установллть норму продолжительности работъ, то пра-
вильнее всего было бы согласиться съ нредложеніемъ г. Семевскаго, 
какъ принимающим» во внимаеіе степень утомительности разныхъ ра-
бот» 2). Должно, однако, принять во вниманіе, что уследить за соблю-
деніемъ такой нормы было бы весьма трудно". Указав» иа то, что въ 
то время не было закона, ограничивающаго продолжительность работъ 
для взрослыхъ рабочихъ въ какой бы то ни было отрасли промышлен-
ности, г. Штофъ высказывалъ мысль, что „едва-ли благоразумно на-
чинать это дело съ той именно отрасли производства, которая пред-
с т а в л я е т наименѣе удобныя условія надзора, а такова именно наша 
золотопромышленность, разбросанная на громадныхъ и въ большинстве 
безлюдныхъ пространствахъ, что дозволяет лицамъ горнаго и поли-
цейскаго надзора лишь редко посещать каждый пріискъ". Но нужно, 
заметить, что это не і.омѣшало въ 1897 г. издать законъ объ ограпиченіи 
рабочаго дня на фабрикахъ, заводахъ и золотыхъ и платиновыхъ про-

мыслахъ. Если руководствоваться соображеиіями о трудности правитель-
ственная надзора, то невозможно было бы и наше фабричное законо-
дательство 80-хъ гг. объ ограничены женская и дѣтскаго труда, 
(такъ какъ районы, находившіеся въ заведываніи фабричныхъ инспек-
торовъ были, очень велики), а между т-емъ оно принесло большую 
пользу. Но соображенія г. Штофа были одобрены высшею властью гор-
наго ведомства, и определепіе продолжительности рабочаго дня было 
предоставлено закопомъ 1895 г. свободному соглашенію золотопромыш-
лепниковъ и рабочихъ. 

7 „Вѣстникъ Золотоир." 1893 г. № 1, стр. 2; 1894 г. № 23, стр. 1—2- ср 
1895 г. № 1, стр. 2. ' 

7 Я предлагалъ назначить длл собственно горныхъ работъ 8-ми часовую норму 
съ тѣмъ, чтобы работы продолжались не болѣе 4 - 4 - / 2 ч. сряду, а отдыхъ не менѣе 

2 ч., длл прочихь же работъ 9 - 1 0 ч. въ день. См. „Русскую Мысль" 1894 г. Ж б 
стр. 7—8. " ' 

Рабочіе на сибирскихъ золотыхъ промыслахъ, какъ мы видели 
въ главахъ, посвященвыхъ изученію ихъ быта въ новейшее время, 
обязывались контрактами трудиться и по воскресеньямъ, а въ летнее 
время .имъ давали в с е я 1—2 льготныхъ дня въ месяц». Первою ре-
дакціею иркутскаго проекта назначено было празднованіе 41 дня (въ 
томъ числе 23 праздника и 18 воскресеній), изъ нихъ въ 5 летнихъ 
месяцевъ 11 нраздничныхъ дней. Такъ какъ рабочим» предоставлялось 
такимъ образомъ более льготныхъ дней сравнительно съ темъ, сколько 
назначалось по контрактамъ, то некоторые енисейскіѳ и олекминскіе 
золотопромышленники, а также представители ихъ интересов» какъ въ 
названных» округахъ, такъ и въ Амурской области, не исключая горн-
инжее. Кулибина и инженеръ-техиолога Лнчуковскаго, возражали про-
тивъ увеличенія числа праздниковъ, уверяя, будто оно невыгодно не 
только золотопромышленникамъ, но и самимъ рабочимъ, заработки ко-
торыхъ вследствіе этого будто бы должны непременно уменьшиться. 
При этомъ упускали изъ виду, во-первыхъ, что потеря здоровья, вслед-
ствіе чрезмерная папряженія силъ, ничемъ невознаградима, а во-вто-
рыхъ, что при отдыхе въ праздникъ рабочій можетъ увеличить вы-
работку въ будни, работая съ обновленными силами. Некоторые изъ 
опионентовъ желали также вместо общихъ праздниковъ, которые, по 
ихъ словамъ, приводятъ только къ поголовному пьянству, установить 
празднование льготныхъ дней иоочереди, какъ это обыкновенно бываетъ 
на иріискахъ. Но кто же мешает» золотопромышленникамъ устроить 
по праздникам» какія либо разумныя развлеченія и тем» уменьшить 
пьянство рабочихъ? Енисейскіѳ золотопромышленники (имена ихъ были 
названы выше) вместо 41 праздника предлагали установить только 17, 
да и т е хотели сделать не безусловно обязательными и высказывались 
противъ занрещепія работать темъ, которые пожелают трудиться въ 
праздники за повышенную плату, за исключеніемъ дней Рождества, 
Благовещенія, Пасхи и Троицы. Некоторые изъ оппонентов» ссылались 
и на т е 8 — 1 0 дней отдыха вместо воскресеній, которые даются после 
разечета для вновь нанявшихся и обыкновенно ведут» къ сильным» 
кутежам»; но довольно продолжительный отдыхъ необходим» после 
слишком» напряженная труда въ теченіе всего лета. Замечанія зо-
лотопромышленниковъ не остались безъ вліянія, и во второй редакціи 
иркутскаго проекта число праздниковъ было уменьшено: въ 7 зимних» 
мѣсяцевъ вместо 15 праздников» было назначено 13 и не было уромянуто 
объ обязательном» празднованіи воскресеній черезъ две недели, въ 
ле-гніе же месяцы предписано увольнять рабочихъ артелями не менее 
двухъ разъ въ месяц». Такимъ образомъ вместо 41 праздника устано-
влялось только 23: золотопромышленники, з н а ч и т , ее даром» участво-
вали въ иересмотре проекта. 



По проекту 15 аорѣля 1892 г. установлено было зимою, кромѣ 
воскресеній, еще 18 праздничных* дней, a лѣтом* каждому рабочему, 
кромѣ составляющих* поисковыя партіи, предоставлялось прав 0 быть 
уволенным* отъ работъ на два дня въ мѣсяцъ; таким* образом* уста-
новлялось всего 56 праздников*. По поводу этого параграфа проекта 
южпо-еписейскій окружной инженер* Стемпневскій, хлопоча объ инте-
ресах* золотопромышленников*, замѣтилъ, что „вслѣдствіе невозмож-
ности безъ значительных* потерь и убытков* останавливать нѣкоторыя 
отрасли промысловаго дѣла, необходимо освобожденіе рабочихъ отъ ра-
ботъ предоставить взаимному соглашенію промышленников* съ рабо-
чими, обязав* послѣднихъ возвысить въ праздничные дни заработную 
плату на 20°/о, оставив* имъ лишь 23 льготных* дня (съ 1 октября 
по 1 апрѣля), установленные по настоящее время поисковыми ѵпра-
вленіями". Нужно замѣтить прежде всего, что слова г. Стемпневскаго 
можно понять таким* образом*, будто лѣтомъ рабочіе совсѣмъ ne 
имѣютъ дней отдыха, между тѣмъ какъ имъ предоставлялось въ это 
время 1 - 2 льготных* дня въ мѣсяцъ, хотя и не въ один* день для 
всѣхъ. Затѣмъ тамъ, гдѣ есть различіе въ нлатѣ между будними и 
праздничными днями, праздничная плата гораздо болѣе, чѣиъ въ 20°/о 
превосходит* будничную. Но главное-то зло и состоит* въ том* что 
пріисковыя управленія, если они и даютъ въ праздники повышенную 
плату, все таки предоставляют* рабочимъ слишкомъ мало дней отдыха 
и, чрезмѣрно напрягая силы рабочихъ, заставляют* искусственно под-
держивать въ себѣ крайнее мышечное иапряженіе кровопусканіями и 
излишним* потребленіемъ вина, покупаема™ къ тому же тайно по 
очень дорогой цѣнѣ у спиртоносовъ или нѣкоторыхъ золотопромышлен-
ников*, такъ какъ открытая продажа водки на пріискахъ запрещена. 

Томскій окружной инженер* Реутовскій по вопросу о празднич-
ных* дняхъ высказал* слѣдующее: „чѣмъ меньше отдыхъ, тѣмъ менѣе 
производительность въ работѣ. Отъ постоянной пріисковой работы 
столько теряется на возобновленіе сил* рабочаго, на ихъ постоянные 
отдыхи и простое уклоненіе отъ работы, что большинство золотопро-
мышленников* теперь допускаете возможность болыпаго выигрыша въ 
производительности, если установить праздноваиіе воскресных* дней-
Эти дни воскресеній прямо пойдут* на отдыхъ, на возстановленіе сил* 
раоочему не будетъ необходимости выдумывать различна™ рода при-
чины, чтобы уклоняться отъ непосильной работы....Отсюда ясно, что 
для наибольшей производительности въ работ! въ л !тнее время, такъ же 
какъ и въ зимнее, должно требовать: 1) или соблюденія нразднованія 
воскресенья или 2) количество дней для отдыха съ 2 - х * увеличить на 
4 (т.-е. не для в с ! х ъ рабочихъ въ одинъ день). На возражееія, что 
потеря 4 дней въ м!сяцъ въ л !тнее время сильно отзовется на добыч! 

золота, г. Реутовскій возражаете, что этого можно изб!жать, наняв* 
большее количество рабочихъ ')• 

Г . Штофъ пришел* по этому вопросу къ сл!дующему заключенію: 
„признавая необходимость увеличенія числа свободных* отъ работы 
дней въ л ! т е і е мѣсяцы и в м ! с т ! съ тѣмъ имѣя въ виду, что безу-
словное требованіе остановки работъ но воскресеньям* было бы л!томъ 
во многих* случаях* неисполнимо, казалось бы возможным* увеличить 
число дней, въ которые рабочій им!етъ право на увольнеиіе отъ работъ 
въ лѣтнее время въ теченіе мѣсяца съ 2 до 4; отъ промышленника 
будетъ завис!ть назначить эти дни для всѣхъ рабочихъ по воскре-
сеньям*", или разные дни; н въ этомъ смысл! г. Штофъ сд!лалъ изм!-
непіе въ проект!. Однако, Горный Сов!тъ, при выработк! нослѣдеѳй 
редакціи проекта, понизил* количество дней лѣтомъ (съ 1 анр!ля по 
1 октября), въ которые рабочій им!етъ право быть уволенным* отъ 
работъ съ 4 до 2 2). 

Относительно труда женщинъ и малолѣтпихъ рабочихъ на прш-
скахъ мы встрѣчаемъ въ первой редакціи иркутскаго проекта только 
запрещеніе допускать на какія бы то ни было подземныя работы жен-
щинъ и мальчиков* моложе 14 л ! т ъ , и не былъ опредѣленъ возрасте, 
съ котораго могъ быть производим* наем* малол!тнихъ для работъ 
въ открытых* разрѣзахъ. Во второй редакціи возраст* мальчиков*, не-
обходимый для допущенія къ подземным* работам*, былъ повышен* 
до 16 л ! т ъ . Но проекту Горнаго Департамента въ редакціи 1890 г. 
былъ запрещен* наем* жешцинъ вообще и мальчиков* моложе 16 л ! т ъ 
не только на подземныя работы, но и въ работы ночныя. Г . Штофъ 
зам!тилъ, что „по этому предмету существуют* у нас* нодробныя пра-
вила для найма на фабричныя работы; правила эти ограничивают* 

7 За необходимость общаго воскреснаго отдыха для всей команды г. Реутов-
ский высказался и въ издаваемомъ имъ „Вѣстпикѣ Золотопромышленности" 1894 г. № 
23, стр. 2; ср. 1894 г. № 11, стр. 211—212. 

7 Въ § 28 закона 1895 г. сказано: „Между 1 октября и I апрѣля, празднич-
ные, сверхъ воскресныхъ, дни, когда всѣ рабочіе на нромыслахъ должны быть сво-
бодны отъ работъ, суть слѣдуюіціе; дни рожденія и тезоименитства Государя Импера-
тора и Государыни Императрицы, тезоименитства Государя Наслѣдника, восшествія 
на нрестолъ и коронованія, а равно октября 1-го и 22-го, ноября 21-го, декабря 6, 25 
и 26-го, января 1-го и 6-го, февраля 2-го, марта 25-го, пятница и суббота сырной 
недѣли, пятница и суббота страстной недѣли и понедѣльникъ и вторникъ недѣли Св. 
Пасхи. Въ иеріодъ времени съ 1-го анрѣля но 1-е октября каждый рабочій на про-
мыслахъ имѣетъ нраво быть уволеннымъ отъ работъ на два дня въ мѣсяцъ; нричемъ, 
однако, относительно рабочихъ, составляющихъ поисковыя партіи, промысловымъ управ-
леніямъ предоставляется опредѣлять, допускается ли къ отдыху вся партія разомъ, 
или части составляющихъ партію рабочихъ, поочередно. Въ случаѣ несчастныхъ нро-
исшествій на промыслахъ, какъ-то: пожара, наводненія и т. п., рабочіе и въ празднич-
ные дни не вправѣ отказываться отъ содѣйствія къ прекраи;енію бѣдствія". 
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пивскіи и Веселовскіи считали достаточным* запретить наем* П 
боты п р і и с к и в о о 6 щ е т м ь к о м а л о л ѣ т н а х ъ м о ! И Т Ь н а е и ^ » £ 

^ п р е щ е ю е найма мальчиков* моложе 16 лѣтъ л и т ь ™ „ 
вообще, а г . Штофъ остался при своемъ мнѣніи о недоп/щевш пай,™ 
на всяк,я пршсковыя работы малолѣтник* моложе 16 л ѣ т * в ъ 
т о, что пршсковая жизнь представляет* вообще условія для дѣтска™ 

^ Г о Г о Г е ? Н е б Л а ™ р І О Т ™ Р * государетвевшыхъ иму-

Г с е н * Г а T Z Г ™ " У 0 К Т а П 0 Л 0 Ж И М Т а к у ю р е в Р ™ Р ™ „со-
;2а л Г Г о Л Г г д у ѵ 
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т а и В 0 М Ъ Э Т ° " р а в и л ° б ы л о и з л г а " ™ образом* запое 
и Щ р и , е 1 Н а Н И М а Т Ь " Р а б ° ™ Н а " Р І И С В И моложе 12 лѣтъ 

і о Т Г л Г Г Г Р а б ° Т Ъ И 0 Г У Т Ъ в Ы Т Ь » « ™ » » 
моложе 15 лѣть ) . Лица жепскаго пола пе могут* быть занимаемы 
работами подземными и ночными«. (Ночными д о л / н ы были ч и т а т ь " 
работы производимым между 9-ю вечера и 5-ю ч утра) 
с о г л а ™ Г т Г Р Ъ Ю С ™ Д І И П ° " ° В а д У Э Т 0 Й С Т а Т Ь И " Р " » ™ замѣтилъ, что 
С гласно Выс. утв. 9-го марта 1 8 9 2 года мнѣнію Госуд. Совѣта н ! 

2 ) І " І а Г М Г М Ъ ' с т а т ь я 1 1 4 вос»рещала занимать малолѣтнихъ 12 15 л*™ 

в* воскресим! " е Д ° " Ж " а Т ™ ' 
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ведопущеніи не достигших» 15 лѣтъ рабочихъ и женщиеъ къ работамъ 
ночным» и внутри рудников». Министр» юстипіи считал» необходимымъ 
сдѣлать тоже и относительно золотыхъ промысловъ. Мы вид имъ такимъ 
образомъ, что Горный Совѣтъ при составленіи проекта 15 аорѣля 
1892 г. не пожелал», къ ущербу рабочихъ, примѣнять къ ним» даже 
т ѣ постановленія, какія уже были установлены для горныхъ к?заводовъ. 
Министр» финансов» также полагал» необходимымъ постановить, что 
работа малолѣтпихъ подростков» и лицъ ж е н с к а я пола не можетъ 
превосходить норм», принятых» въ У с т а в ѣ о промышленности. На-
чальник» уральских» горныхъ заводовъ предлагал» щпредѣлить, что 
осенью и зимою должно считаться ночным» время отъ 6 ч. утра до 
6 ч. вечера. Окружной инженер» Семипалатинско - Семирѣчинскаго 
округа находил» нужным» упомянуть, что договор» заключается съ 
родителями, и чтобы были представлены удостовѣренія объ окопчаніи 
принимаемыми на пріисковыя работы малолѣтними курса хотя бы въ одно-
классномъ народном» училиіцѣ; 15-лѣтній возраст», назначаемый для 
подземных» работ», „безусловно малъ" и „въ этомъ случаѣ слѣдуетъ 
руководствоваться желѣзнодорожными правилами", по которымъ моложе 
18 лѣтъ па простая работы, какъ, папримѣръ, стрѣлочвика ,—не при-
нимают». „Въ подземныя работы нельзя... посылать мальчика, не могу-
щ а я отвѣчать за свои дѣйств ія" . Иркутекій генералъ-губернаторъ г . -л. 
Горемыкинъ указал» еще па ст. 91 , прим. 2 Уст. о Промыш. по прод. 
1 8 9 0 г., которою воспрещено употреблять въ ночныя работы женщин» 
и подростков» отъ 1 5 — 1 7 лѣтъ въ промышленных» завѳдепіяхъ, учреж-
д е н н ы х » для производств» хлопчатобумажная, полотняная, шерстяного, 
льнопрядильная , льнотрепальная и смѣшанпыхъ тканей, причемъ по 
соглашенію министра финансов» съ министром» внутренних» д ѣ л ъ это 
ограниченіе можетъ быть распространяемо и на другія промышленный 
заведенія. „Нѣтъ никакого сомнѣнія, что ночная работа въ пріисковой 
шахтѣ нисколько не легче работы на поименованных» фабриках»" . 
Имѣя въ виду также и то, что среда пріисковыхъ рабочихъ не можетъ 
быть признана полезною для подростков», г.-л. Горемыкипъ выражал» 
желаніе, чтобы былъ вовсе запрещен» наем» иа пріиски мальчиковъ и 
дѣвочекъ моложе 17 лѣтъ или, по крайней мѣрѣ , ночныя и подземныя 
работы были воспрещены не только для женщин» вообще, но и для 
подростков» мужского пола до 17 лѣтъ; примѣнительно же к ъ ст. 115 
Устава о Промышленности слѣдовало бы освободить ихъ и отъ работъ 
во всѣ воскресные дни, а также установить, чтобы число рабочихъ 
часовъ не превышало 8-ми. Нужно замѣтить, что даже по мнѣнію 
томскаго губернатора Тобизеаа, „вообще наем» малолѣтнихъ ' ) на пріи-

' ) Въ другомъ мѣстѣ своей записки г. Тобизенъ нрибавляетъ: „ и л и несовер-
шенно лѣтпихъ". 



сковыл работы додже»» бы быть совсѣмъ ваирещен», потому »то кли 
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л ѣ т е и д ь в » ° Р Г а Ю М а Х І и Ч ю « ѣ ™ > пребывая« мало-
л е т н и х » въ средѣ распущенных» промысловых» рабочих» портит» 

и подростков» в » нравственном» отношепш" 

1892 В г о л В а И Д 1 В „ Г Х Ъ " " " В 0 3 р а Ж е н і й ™ проекта 1 5 т о апрѣля 
І Г - Т И , Т Я е Н С Е І Й И Д ѣ т с ш ' й Т р » ъ п а пріискахъ, 

Г. Штоф» пришел» к ъ слѣдующему ваключенію: „Нельвл не согласиться 
С» изложенными вамѣчаніями..., но надѣяться „ д ѣ й с т Г е л ь н о е с„" 

в Г о Г о в с г : г п р а в и л ъ н а п р і и е к а х ъ б ™ б ы « -
вовиожно ибо для этого потребовался бы тщательный надзор» нре-

Т с Г Г в Г 1 " М Ѣ Ю Щ а Г 0 С Я Н Ы Н Ѣ — ™ п „ в » т о р н ы й Ѵ н о і и -
губеГГто 'ном» 7 " М 0 Т ? ° В Ъ ' у к а з а в н и х ъ иркутским» генерялъ-

_ губернатором», к а к » и первоначальным» 

щем» Т л ѵ ч Г Г ' П р е Д С Т а В Л 1 і е ™ наилучшим» исходом» п» настоя-
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Z Z ' е Г ь Н е Д ° 1 7 , Т ° Х О Т Я б н д о 1 6 " л ѣ ™ < ™ воз-
апрѣля 1 8 9 І ° Р В Т Ъ В 0 3 с ™ назначенное нректом» 15 
12 л Г т » но С 3 а П Р е Щ ? е Н а Н Ш а Т Ь — н и х » -олько моложе 
12 лѣтъ, но установлено было занрещеніе занимать подземными и 

лѣт» иМвИооРб Е е - « « л о л ѣ т н н х ь рабочих» до , 5 
и В 0 0 б щ е ип^нвлять и х » работать болѣе 8 ч. в » сутки. Согласно с » 

a ™ » в ъ з а к о н ѣ Ш 5 г_ ( § 2 9 ) с к а з а н о ; о т я о с и т е л ь у ~ ; ѣ и т е ; ъ 

малолѣтних» и женщин» соблюдаются правила ст. б б б Ѵ с т . Горп. и' 
0 8 Уст. о Промышленности, т.-е. дозволяется нанимать дѣтей с » 

12 лѣт» , но малолѣтніе рабочіе, „е достигшіе 15 л ѣ т » и женщины не 
допускаются к » работам» внутри рудников» и ночным» раТотаТ» нри 
чем» н о , н ы м и с , и т а ю І С Я р а б о т Ы і „ р о и з в о д и м ы я в ъ в е с е Р а а е б е 0 Т а М л Ъ ; т П Р ее 

Р в Т ч Г р Г і I ' " е Ч е Р 1 И 6 I У Т Р а ' а ' ! Ъ " зимнее—-между 
ь ч. вечера и 6 ч. утра. Малолѣтніе рабочіе сверх» того не должны 
быть занимаемы работою болѣе 8 часов» в ь сутки ') . 

i r r s s r . - s r s Ä г 

на ночнн» р б о Т а I f l V 7 " " " " " № » . 
въ недѣлю x o + L Z e L « L Г О б " З М е ' Ш 0 один* свободна» день 
(какъ , въ' законодахеГт ахъ L o c h , « * • » — н женщнш, 
ботъ нодъ земле» ( Г р З і х ъ Т Г ^ ѵ ' ^ ™ " " е OTT»»«« для pa-

UKW рудыикахъ; a допущеніе туда юношей отъ іч ™ IQ 

можно лишь съ разрѣшенія властей. Въ Германіи по Гдонѵ І я / 

ностн, _ у - ~ 

Очень важное и благопріятное отличіе иркутскаго проекта въ 
обѣихъ его редакціяхъ отъ законов* 1838 г. и 1 8 7 0 г. составляет* 
попытка регулировать пищевое довольствіе на промыслахъ. В ъ виду 
того, что большая часть пріисковыхъ работъ производится въ мѣет-
ностяхъ не населенных* и что рабочіе пополняют* недостаток* въ 
продовольствіи значительными заборами припасов* въ пріисковыхъ 
л а в к а х * , г д ѣ торговля составляет* монополію золотопромышленников*, 
такое регулированіе необходимо, и въ 7 0 - х ъ гг. начало этому уже было 
положено административным* путем* посредством* циркуляров* гене-
ралъ-губернаторовъ Восточной Сибири. По цервой редакціи иркутскаго 
проекта „ежедневная выдача пищевого довольствія рабочему не должна 
быть менѣе слѣдующаго количества: 4 ф. печенаго хлѣба, l V 2 ф. свѣ -
жаго мяса, '/з ф. крупы, 1 /ы ф. коровьяго масла, 1/в ф. соли, ЗѴ 2 з. 
кирпичнаго чаю *). Этот* пункт* вызвал* многочислеиныя возраженія, 
и нѣкоторые томскіе и енисейскіе золотопромышленники отнеслись к ъ 
выставленным* требованіямъ съ крайним* озлоблепіемъ. „Устаоовляемая 
регламентація въ выдачѣ пищевого довольствія", нисалъ изъ Томска 
г. Иваницкій (участвуюіцій въ одной золотопромышленной компаніи съ 
г. Жиллемъ), „ни въ каком* законодательств! не существует*" (автор* 
замѣчаній упускает* изъ виду, что и монопольная продажа предприни-
мателями товаровъ и припасов* рабочимъ также никаким* законода-
тельством* не допускается), „и н ! т ъ основанія вводить таковую на 

отъ 14 до 16 л!тъ, а также и женщинъ. По дѣйствующимъ австрійскимъ законамъ, 
иодросткамъ до 16 лѣтъ ночная работа отъ 8 часовъ вечера до 5 часовъ утра въ фаб-
ричныхъ и ремеслеппыхъ заведеніяхъ и женщинамъ на фабрикахъ воспрещена. Во 
Франціи и Германіи малолѣтніе допускаются къ работ! на фабрик! не ранѣе 13, въ 
Швейцаріи и Австріи не ранѣе 14 лѣтъ. 

Въ Россіи, по закону 11 мая 1847 г., па уральскихъ казепныхъ горныхъ заво-
дахъ мальчики до 15 л!тъ могли только въ случа! нужды употребляться въ легкія гор-
ныя работы не болѣе 8 часовъ въ день, а но закону 8 марта 1861 г. на казенныхъ 
горныхъ заводахъ позволено употреблять малолѣтковъ до 15 лѣть лишь въ надземяыя 
работы. Въ настоящее время на болышшствѣ фабрикъ, но отчету главнаго фабричнаго 
инспектора за 1885 г., установлена, согласно требованію закона 1 іюня 1882 г., вось-
мичасовая работа малол'Ьтнихъ рабочихъ въ 60,3°/о такихъ нромышленныхъ заведеній, 
но б1/.,—7'/а часовъ въ 9 , 1 % нромышленныхъ заведеній, но 6 часовъ—R'b 2 0 , 4 % и отъ 
3 — 5 / 2 час. въ 10 ,2% такихъ заведеній. Изъ этого видно, что ири дозволеніи найма 
нодростковъ на золотые промыслы, сокращеніе ихъ труда до 8 часовъ является ско-
р ! е малымъ, ч!мъ слишкомъ большимъ ограниченіемъ. Дозволеніе нанимать на золо-
тые пріиски 12-ти-л!тннхъ д!тей, которое мы находимъ въ закон! 1895 г . , можетъ 
только ухудшить положепіе малолѣтнихъ. Какъ мы уже зам!тили, по отчету окруж-
ного инженера с!верно-еігасейской системы (1888 г.), тамъ наняты были малолітніе 
лишь отъ 14 до 17 лѣтъ. 

7 Въ другомъ мѣстѣ проекта сказано, что „золотонромышленникъ обязанъ вы-
давать рабочимъ пищевое довольствіе хорошаго качества". 



накойн H М Ѣ С Т В Ы Я У С Л 0 В І Я К 0 Г 0 Р Ы Х ' Ь л а л е » » вездѣ оди-
въ „ „ „ ; „ » Р И Р Ъ ' " А л т а й с к о м ъ » Р * Д » выдают* рабочимъ 

Z 7 * T ° В 0 Щ И ' Ю К И [ ' Г И З С В 0 Й С т е л и Ра(5<™е-киргизы по-
М У Ч Ѵ Г ' тлавнѣйшим* Образом* 

собственными баранами«. Уеловія нродовольствія т ѣ х * рабочих/кир-
гизов* которне прикочевывают* на золотые промыслы С т е н п о Г г н -
r / Z — Д Ѣ Й С Т В И т е л Ь Н 0 от* друеих* „ромы-

z э т о м ъ ° т " ° ш е и і и и о з и о ж п ° б ы л ° б ы « * » » » • * « - , « > 

оговорку, но это нисколько не колеблет* необходимости установить до-
статочное пищевое довольствіе рабочих* в* мѣстпостяхх, гдѣ они На-
ходятся в * этом* отношении в * полной зависимости от* золотопромы-
шленников*. Но г. Иваницкій смотрит* на это иначе. Но его 1 2 Z 
„назначенье размѣра продовольствія составляет* во всяком* случаѣ па-ZZZITГРХвВІе

 3 а К О Н О Д а т — а » экономически, услонія про-
изводства и не может* привести к * благонріятным* для промысла ре-

Г = Г е Р " Ы Х Ъ П ° Т 0 М У ' Ч Т 0 И е рѣшительно никакою 
необходимостью, и во-вторых*, искусственное вздорожапіѳ нродоволь-

, В Ъ р а з м ѣ Р ѣ , неносильном* для большей части пріисков* (?) на 

— Г у м е в ь ш и т ъ т р е б о в а н і я в ъ р а б 0 ™ ' а р а " 
восстановится чрез* уменьшеніе заработанной „латы" (если бы это было 

Z l n ' Z " " " " , е Г ° Ж е ^ 1 1 ™ » » интересов * золотопромышлен-

Z „ П Н а Т Р е б 0 В а Н " D P O e " a 3 а К 0 Н а ? ) ' »Ризмѣр* назначен-
п Г б е Г ' П ° М Н Ѣ В І Ю И в а и и » а ' ' « > » » к * громаден*, что 
подобный ему едва-ли можно встретить гдѣ либо в * д р у г о м * м ѣ т ѣ « 
Это утвержден,е, к а к * сейчас* увидим*, нротиворѣчит* свидѣтельствам* 
золотопромышленников* „ѣкоторых* округов* Восточной Сибири. Далѣѳ 
г. Иваницкш пускается во всевозможный доказательства обременитель-
ности поставленных* золотопромышленникам* т р е б о в а н / он* унѣ-
ряетъ, что, „если бы в * подобном* размѣрѣ потребляло мясо в * тече-
т е одного только года все „аееленіе Сибири, то на слѣдующій год* 
не осталось бы в * краѣ „и одной убойной скотины" (как* будто б / 
количество скота „ри обиліи земли в * Сибири не может* б ы / " 
чено), хотя сам* указывает* на то, что на оріисках* выдается рабо-
чему мяса 1 ф. I V . ф. и і Ѵ а ф ч я С М 0 ц о Д ; * P f 

другим* условшм*«, a слѣдовательно, регулируя количество мяса при-
мѣв тельно к * высшей, а не к * низшей нормѣ, составители н р о Г а 
не вводят* чего-то неслыханнаго. Еще болѣе старается доказать не-

— Г Т Р Т ' « Р ^ - и и м * проектом*, „звѣст-
еыи радѣтель енисейских* золотопромышленников*, горный инженер* 

К У л и б и н ъ ' высчитывает*, какой процент* „ѣса рабочаго со-
ставляет* определенный ему „аек*, сравнивает* его с * р а з Т р о м * 
фуража, нолучаемаго лошадью, и выражает* опасеніе, что рабочіе при-

ішкоутъ къ хорошей пищѣ ')• Ламентаціи гг. Кулибина и Иваницкаго 
опровергаются запискою олекминскихъ золотоиромышленниковъ, въ 
числѣ которыхъ находимъ уполномоченных! Малопатомскаго Т-ва, КК° 
Трапезниковых!, Базилевскаго и Ленскаго Т-ва. По ихъ словамъ, на 
большей части пріисковъ Олекминской и Витимской системъ рабочіе 
получаютъ 4 ф. печенаго хлѣба и 11/я ф. свѣжаго или соленаго, а въ 
поисковых! партіяхъ 3 / 4 ф. сушенаго мяса въ день, 8 ф. крупы, 1 ф. 
коровьяго масла, 5 ф. соли, слѣдовательно менѣе крупы и масла, чѣмъ 
требуется иркутским! проектом! (но зато, какъ указалъ докторъ Ма-
ліевъ, очень большое количество масла рабочіе брали на свой счетъ 
изъ пріисковыхъ лавокъ, такъ какъ количества, выдаваемаго отъ хозяевъ, 
оказывалось недостаточно). „Вышеприведенная норма пищевого доволь-
ствія", говорят! представители олекминскихъ золотопромышленниковъ, 
„введена на большей части пріисковъ Олекминской и Витимской си-
стемъ; практикуется она давно, между тѣмъ состояніе здоровья пріи-
сковыхъ рабочихъ вполнѣ удовлетворительно". Это написано какъ будто 
нарочно для опроверженія гг. Кулибина и Иваницкаго,—и ни слова 
о катаррахъ, ипохондріи и престунленіяхъ отъ „переядѣнія"! Къ ужасу 
г. Кулибина олекминскіе золотопромышленники еще добавляют!, что 
„рабочимъ, помимо всякихъ условій, отпускается въ пищу съ ноября 
по іюнь мѣсяцъ кислая капуста и другія овоіци въ достаточном! коли-
честв! ; для приправы пищи даются—мука пшеничная, листъ лавровый 
и перецъ, а на многихъ нріискахъ въ л !тнее время приготовляется за 
счетъ золотопромышленниковъ общій, такъ называемый, артельный чай". 

Зам!чанія золотопромышленниковъ на первую редакцію иркутскаго 
проекта вызвали во второй его редакціи сл!дующія изм!ненія поста-
новлеыія о безплатпомъ иищевомъ довольствіи: 120 ф. печенаго х л ! б а 
дозволялось зам!иять выдачею 90 ф. ржаной муки; мясо „въ исключи-
тельных! случаяхъ" разр!шалось выдавать и соленое, „причемъ невоз-
можность им!ть свѣжее мясо должна быть удостов!рена гораымъ ис-
правникомъ", круиы вм!сто 15 ф. назначено 10 ф., вмѣсто прежней 
дневной порціи 1/ів ф. коровьяго масла (около 2 ф. въ м!сяцъ) назна-
чено l ' A ф. масла или 2 % ф. топлепаго сала, соли 4 ф., количество 
кириичиаго чая немного увеличено ( l ' A ф. въ м!сяцъ) и въ л !тнее 
время назначена выдача квасу. „Рабочимъ, находящимся въ поисковой 
партіи, выдается вм!сто х л ! б а 3 ф. сухарей и, на невозможностью им!ть 
св !жее мясо, 1 ф. вяленаго". Нужно не забывать, что эта вторая ре-

9 Онъ договаривается даже до такого вздора: „сколько катарровъ, ипохопдрій, 
a вслѣдствіе того и нрестунленій происходнтъ отъ нереядѣнія... мѣра необходима во 
всемъ", не замѣчая, что это нослѣднее выраженіе нримѣияется всего болѣе къ нему 
самому. 



дакціл составлялась при уиастіи золотопромышленниковъ, эѣм» и объ-

Z м а с л Г е Г е Ш е К ° ™ т е С т а а С Т 0 Л Ь ™ р б « д ™ а г о " и щ е в о г о в е щ е с т в а , 

1 1 Т „ Р И З Д а В І И Г 0 Р И Ы М И У п р а в л « ™ ™ обязательных» поста-
н о в л е н о пищевом» пайкѣ это нужно имѣть в » виду 

На представленный ему проект» во второй редакціа иокутскій 
генерал-губернатор» гр. Игнатьев» сдѣлал» з а м Z J e о нед„ тато 
но и Я р о в ы х » в в щ е с т в ъ в ъ и щ ѣ ^ и Д « т о , 

на наденная в» проектѣ норма масла или сала „должна быть в» 
ресах» сохранены, здоровья работах» п„ меньшей мѣрѣ удвоена". Гор-

о в и г и н а л ь Г М е Н Т Ъ П Р Й В Ы Р а б ° " Ѣ П е р в о Б РеДакціи своего проекта очень 
оригинально воспользовался замѣчаніем» гр. Игнатьева. Несмотря на 

1 Г „ „ Г Г 4 указал» лишь на н Г о " 
ность онредѣленнаго в» проектѣ количества масла, Горный Денарта-

Z Z Z T Z " " D 0 C T a H 0 M e H i e ' І ) е гулирующее пищевое довольствие 
рабочих» на пршскахъ под» предлогом», что эти „назначенія признаны 
иркутским» генералъ-губернаторомъ слишком» Z o c Z Z Z T I Z 
это весьма вѣроятно, такъ к а к » в » составленіи проекта принимали 
участ,е одни хозяева промыслов»« (мы видѣли, что в » э т о м / д ѣ л Г у ч а 
ствовали и нѣкоторые представители адмиппстраціи). Но вмѣ^то Г г о 
чтобы увеличить количество припасов», назначенных» в » е Г о с т а Г 
ном» размѣрѣ, Горный Департамент» счел» возможным» предоставить 

Г м а А 1 Т Ѳ " 7 " ' " П И Щ в В 0 Г ° Ш а Й К а «-ОДНОМУ соглашенйо пред р " 
нимателей и рабочих», поставил» губернатору и „кружному инженеру 

^ ё н е п Г п і " А И Т Ь З а П р « с т в і е м ь « , предоставляя горном 
по э З „распорядиться улучшеніем» „ищи" рабочихъ. Г . ійтоф» 
по этому поводу справедливо вамѣтил», , т „ губернатор» несет» слиш-
ком» сложным обязанности для того, чтобы можно было разсчитыватъ 

ѣ С Г „ К ° н о Н е Г Д Ь Ч а С І 0 Ѳ П ° С Ѣ Щ е Н І е И М Ъ " Р І И « ° В Ъ 1 "» ~ -
в ш , » Т о в п л ь с Е М У б Ы Т ° П И б Ы Л ° п р а » а п а « » Р а 

вым» довольствіемъ в а пршскахъ, без» точваго указавія, чего именно 
слѣдует» требовать в » этом» отвошевіи от» золотопромышленников» 
не может» считаться достаточным», ибо с » одной стороны о т ™ р 0 

: : Г а В 1 ™ ^ Z w падзираю-
— а Т / Д Р У Г 0 И ~ В « «™м» последним» действительна™ 

to б ™ ь и» Г ™ " " " " Г " И Х Ъ Т Р е 5 ° " а и Ш ; средством» мо-
гут» быть в » случаяхъ, подобных» настоящему, только денежные штрафы 
достаточно крупна,о р а з о р а " ( в ь законѣ 1 8 9 5 г . это у с л о н і ё T a t 

видим», вовсе не соблюдено относительно нарушееін нр/вил» ' нище 
НОМ» довольствш), „установить же их» нельзя, конечно иначе как» в » 
точности онредѣливъ самое нарушеніе, вызывіющее э/у y r Z « ,Го 
этому в » своем» „роектѣ г. Штоф» возстановил» точное „нр дѣлеа е 
размѣровъ пищевого пайка, причем» увеличил» вдвое норму' выдачи 

рабочим® масла или сала и, согласно предложепію главнаго начальника 
уральских® заводов®, допустил® замѣну 1 % ф. кирпичнаго чая Ѵз ф. 
обыкновениаго и 1Ѵ 2 ф. сахара. Б ъ Сибири г . Штоф® предложил® сдѣ -
лать обязательным® наем® рабочихъ на хозяйском® продовольствіи въ 
виду •„отдаленности огромнаго большинства тамошних® пріисковъ отъ 
населенных® пунктов®", на Уралѣ же дозволять наемъ и на своихъ 
харчахъ. Но Горный Департамент® продолжал® настаивать на исклю-
чены изъ проекта нормы пищевого пайка подъ предлогом® трудности 
наблюденія за иснолненіемъ этого правила (хотя рабочіе обыкновенно 
знают® свои права и умѣютъ постоять за нихъ) и нежеланія возводить 
въ закон® однообразную пищу. Желая во что бы то ни стало уничто-
жить постановление, столь важное для рабочихъ, Горный Департамент® 
не отступил® и отъ довода reductio ad absurdum: „ужъ если ненре-
мѣнно нужно устроить хорошее продовольствіе рабочихъ, то слѣдуетъ", 
но его мнѣнію, „взяться за это или полиціи, или горному управленію 
и дѣлать сбор® съ промышленников® на этотъ предмет®". Еслибы 
даже осуществленіе такого нредположепія было возможно, то рабочіе 
навѣрно сильно пострадали бы отъ такой хозяйственной дѣятельности 
горныхъ исправниковъ и окружных® инженеров®, такъ какъ кто же 
наблюдал® бы за добросовѣстпымъ исполнепіемъ ими этихъ обязанно-
стей,—они сами? Это, конечно, было бы очень выгодно для чинов® но-
лиціи и горнаго вѣдомства, но довольно убыточно для рабочихъ. 

Окружные инженеры Западной Сибири обратили вниманіе на из-
вѣстныя особенности т ѣ х ъ нріисковъ, гдѣ работают® киргизы, относи-
тельно пищевого довольствія рабочихъ и указали на то, что проекти-
руемый закоиъ должен® считаться съ этими особенностями. Томскій 
окружной ипженеръ сочувственно отнесся къ регулированію пище-
вого довольствія, но почему то не одобрилъ обязательной выдачи чая 
и полагал®, что установленіе ея приведет® къ пронорціональному умень-
шепію заработанной платы. 

Горный Совѣтъ исключил® статью, предложенную г . Штофом® о 
томъ, что рабочіе могутъ быть нанимаемы не иначе, какъ на хозяй-
ском® продовольствіи, „такъ какъ въ Сибири возможны, хотя и рѣдко, 
случаи найма рабочихъ па нріиски (близкіе къ селеніямъ и т. п.) съ 
иродовольствіемъ не отъ хозяев®; на пріиски же отдаленные отъ насе-
ленных® пунктов® не наймется иначе, какъ на хозяйском® продоволь-
ствіи и безъ всякаго постаповленія о томъ закона" (между тѣмъ въ 
дѣйствительносги бывали случаи найма на своихъ х а р ч а х ъ даже въ 
Олекминскомъ округѣ). Но, допустив® наемъ рабочихъ на ихъ собствен-
ном® продовольствіи, Горный Совѣтъ, убѣжденный доводами г. Штофа 
и вопреки мнѣпію Горпаго Департамента, нашелъ нужным® опредѣлить 
размѣръ пищевого пайка, хотя и сдѣлалъ нѣкоторые урѣзки въ томъ 



количеств! продуктовъ, которое было назначено въ проект! г. Штофа 
но количество мяса, масла или сала и крунъ изм!нено не было 

Противъ статьи проекта 1892 г , опред!ляющей пищевое доволь-
с т в а рабочихъ, сильно ополчился защитникъ интересов! золотопромыш-
ленниковъ, окружной инженеръ южно-енисейской тайги г. Стеминев-
скій Онъ утверждалъ, будто пищевое довольствіе выдается рабочимъ 
въ т ! х ъ же разм!рахъ, какіе указаны въ проект!, за исключеніемъ 
масла, сала, чаю и сахару, по по нашимъ с в ! д ! е і я м ъ отнюдь нельзя 
утверждать, чтобы въ Енисейском! округ ! большинство золотопромыш-
ленниковъ выдавало 1 % ф. мяса (см. стр. 1 9 3 - 1 9 4 ) . Затѣиъ г. Стемп-
невскш ув!ряетъ, что „увеличеніе выдачи продуктовъ по стоимости 
ихъ въ т а й г ! составите на каждаго годового рабочаго отъ 19 р. 80 к 
до 24 р. 24 к." и высказываете предположеніе, что всл!дствіе этого 
„ посл!дуетъ уменыпеніѳ заработной платы или же переходъ на собствен-
ное содержаніе рабочихъ, что крайне нежелательно, такъ какъ при 
удаленности пршсковъ подвозъ даже предметов! первой необходимости 
затруднителен!«. Г. Стемпеевскій предлагаете уменьшить количество 
жировыхъ веществ! до ф. въ мѣсяцъ масла или 2 ф. сала. Безвоз-
мездная выдача рабочимъ чая и сахара, которые теперь выдаются въ 
счетъ жалованья, также можете, но мнѣнію г. Стемнневскаго, вызвать 
уменьшена вознагражденія за трудъ. Приводя мн!піе г. Стемнневскаго на-
чальник! томскаго горнаго управленія прибавляете: „конечно, это сообра-
жение не можетъ останавливать правительство въ принятіи м!ръ къ 
улучшение быта золотонромысловыхъ рабочихъ, да и большинство бла-
горазумных! промышленников! не могутъ не сознавать необходимости 
этого улучшенія«. Начальник! иркутскаго горнаго управленія предло-
жил! исключить изъ нродовольствія рабочихъ сахаръ. Начальник! ураль-
с к и х ! горныхъ заводовъ предложил! разр!шить зам!ну въ постные 
дни мяса такимъ же количеством! рыбы. Тобольско-Аішолинскій окруж-
ной инженеръ считалъ необходимымъ дозволить перевод! пищевого 
пайка на деньги но онредѣленной т а к с ! , „съ т !мъ, чтобы т!ми же 
цънами заносились припасы рабочему въ выдачу". Окружной инженеръ 
с!веро-еписейскаго округа полагалъ, что сл!довало бы в м ! с т ! съ вве-
деніемъ зад!льной платы поставить непрѳмѣнно условіе, чтобы рабо-
Чіи продовольствовался не отъ хозяина, а въ счетъ заработка изъ за-
пасовъ, которые хозяинъ обязанъ им!ть и отпускать рабочему но т а к с ! 
утвержденной горною администраціей", въ томъ разм!рѣ , какой ука-
з а н ! въ проект! 15 апр!ля 1892 года. Иркутскій генералъ-губернаторъ 
высказалъ по этому вопросу сл!дующее: „Наемъ рабочихъ безъ хозяй-
с т в о продовольствія на сибирских! нріискахъ вовсе не желателенъ. 
Напротивъ, въ правила о найм! рабочихъ обязательно должно быть 
включено условіе, чтобы отнюдь не дозволялось выдавать рабочимъ 

вмѣсто продуктовъ деньги, такъ какъ въ противномъ случа ! въ боль-
шинств! пріисковыхъ райоиовъ рабочіе принуждены были бы покупать 
провизію изъ магазинов! т і х ъ же пріисковъ съ значительною надбав-
кой въ ц ! н ! , a желаніе сд!лать экономію могло бы послужить побу-
дительной причиной довольствоваться недостаточной пищей, что въ ре-
зультат! повело бы къ истощенію силъ рабочихъ... Что касается жи-
ровыхъ веществъ въ пайк! пріисковаго рабочаго, то, хотя количество 
ихъ и увеличено сравнительно съ первоначальным! проектом!, но все-
таки не можетъ считаться вполн! достаточным!; но крайней м ѣ р ! зо-
лотопромышленник! Кузнецов! въ своемъ доклад! обществу врачей 
Енисейской губерніи въ 1892 году признаете, что пріисковый рабочій 
нуждается въ ежедневном! употребленіи масла въ р а з м ! р ! 21 золот-
ника, что составляет! въ м!сяцъ около 6 ' / 2 ф." . При отсутствіи ово-
щей г.-л. Горемыкинъ предлагал! увеличить дачу крупы до 15 ф. въ 
м!сяцъ и отпускать каждому рабочему по 3 зол. въ день пшеничной 
муки для приправы. 

Сгрунпировавъ эти мнѣнія о пищевомъ пайк! рабочихъ г. Штофъ 
пришелъ къ сл!дующему выводу: ввиду необходимости приноравляться 
къ условіямъ м!стности и высокой ц!нности н!которыхъ продуктовъ 
„казалось бы паибол!е удобнымъ предоставить изданіе обязательных! 
постановлепій о пиіцевомъ довольствіи т ! х ъ рабочихъ на золотыхъ и 
платиновыхъ промыслахъ, которые, по условіямъ найма, получаютъ 
пищу отъ нанимателя (безплатно или въ счетъ заработка), присутствіямъ 
по горпозаводскимъ д!ламъ, установленным! закономъ 9 марта 1892 г . " . 
Согласное съ этимъ ностановленіе мы и находимъ въ закон! 1895 г. 
Предположеніе г. Штофа о разнообразіи пищевого довольствія рабочихъ, 
нанимающихся на хозяйскихъ харчахъ въ разныхъ округахъ, неспра-
ведливо: оно, напротивъ, везд! состоите изъ однихъ и т ! х ъ же ве-
ществъ, количество которыхъ колеблется не столько по м!стиостямъ, 
сколько по большему или меньшему богатству компаніи и добросов!ст-
ности ея м!стпой администфаціи. Р ! з к о отличается отъ остальных! 
рабочихъ только пищевое довольствіе киргизовъ, относительно которыхъ 
и можно было бы ввести въ проектъ закона особое нрим!чаніе. Пре-
доставлены! нормировки пищевого пайка горнозаводскимъ присутствіямъ 
мы не находимъ и въ т е к с т ! закона 9 марта 1892 года, на который 
ссылается г. Штофъ, такъ какъ тамъ говорится лишь въ общихъ вы-
раженіяхъ „о м!рахъ, которыя должны быть соблюдаемы для охране-
нія жизни, здоровья и нравственности рабочихъ". Тутъ не упоминается 
прямо о пищевомъ довольствіи, если же придавать этой с т а т ь ! рас-
пространительное толкованіе, то на осповапіи ея молено было бы пре-
доставить горнозаводскимъ ирисутствіямъ и установленіе продолжитель-
ности рабочаго дия, такъ какъ количество рабочихъ часовъ бол!е, ч !мъ 
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что либо, вліяетъ на здоровье рабочихъ. Г . Штофъ уклонился отъ за-
конодательна™ регулированія рабочаго дня нодъ преілогонъ е е в Г м о і 

z \ : : : z b н а п р і ™ ъ з а и с и м н ѳ и і е м ъ 

L „ Г " " существует* н нрн регулнрованіи ородовольс вія 
рабочих*, однако это вовсе не заставило отказаться от* его регулипо-
c Z r Z l f Г " ! 0 П а ярисутствія. Е щ е I * 
статьѣ „Русской Мысли" (1894 г . № б) мы указали, что считаем* 
весьма нежелательным* предоставлять оаредѣленіе „ищ зого пайка ра^ 
бочих* горнозаводским* присухствіям* (но крайней rip* в * н ы „ ѣ ш . 

а Т б о Г ' к о г д а , / з , л е п о в ъ ™ с т а в м ю т а 

а работе не имѣют* своих* представителей) „мѣсто законодательна™ 
регулированы, продовольствія, к а к * это было но прежнему проекту 1892 г 
Теперь, послѣ изданіл закона 1895 г. о наймѣ рабочих* на ЗОЛо-' 
тые промыслы, наши опасееія могут* только увеличиться. Дѣло в * т о м ! 
что Государственный Совѣт* установил* maximum штрафаГа н!р У ш!- ' 
т е постановлены, горнозаводска™ нрисутствія всего в * 50 р При Т а -
ком* ничтожном* штрафѣ многіе золотопромышленники могут* найти 
для себя выгодным* не исполнять постановленія горнозаводска™ р „ ! 
утствш о пищевом* довольствіи. Может* показаться неудобным* 

законодательное регулированіе нродовольстія рабочих*, т а к * к а к * Т о 
будто бы, поведет* к * установлен« вредна™ однообра ія в * пиЩѣ Т о ' 
во первых* тоже возраженіе совершенно приложимо и к * р е г у ш р Г 
нпо продовольств,я двумя горнозаводскими нрисутствіями на всю ( I -
бир* а во вторых*, установив* minimum пищевого пайка, закон* мог* 
бы предоставить в н е с е т е в * него нѣкотораго разнообраз я по с о г л а Г 

обѣихъ заинтересованных* сторон*. 
В * первой редакціи иркутскаго проекта была установлена обяза-

тельная выдача рабочим* водки но V . o . ведра ежедневно, а непьющим* 
должно было вписываться на приход* в * разсчетпыя книжки и о Т о Т 
причем* с в е р х * обязательной порпіи, рабочій мог* получить о ! * хо" 
зяина нргиска еще порцію водки за деньги, но не болѣ ! Ѵ " Г р а в * 
день и с * платою не дороже 10 к. Этот* параграф* нроек а возбудил! 

т п у с Т Г н Г в Г в 0 Т 0 П Р 0 М Ш И е Н Н И Е 0 В Ъ ' № » » " Р " необязател! м ! 
ним вина винная норц.я является могущественным* орудіем* в * 
вымогаши от* рабочаго болѣе наиряженеаго труда. Г . ИваниТкШ То 
свойственным* ему остроуміем*, разсчитал*. " о если б Г к » д ы й 

Z : Z \ T j ° r І Ю Т Р е б " Л Ъ ' , М Е Ъ " " Р ^ ъ правила, Ѵ . і вТд а 
вина в * день ( в * правилах* говорится об* обязательной выдачѣ только 
/ , » , нравом* же пріобрѣсти другую сотую на свой счет* в о і о л ь ! Г е я 

не всякш рабочій), „то население Россіи пропилось бы в * один! г о Г * 
а от* возрастангя питейнаго сбора сразу разрешились бы всѣ ! а т р ! д 
ней,я государственна™ казначейства". Е н и с е й с к золотонромышленникн 
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просили о томъ, чтобы выдавать винную порцію не ежедневно, а лишь 
3 раза въ недѣлю и (самое главное!) для т ѣ х ъ лишь рабочих», кото-
рые добросонѣстно работали, a т ѣ х ъ , которые лѣнились или оказывали 
какое либо неповиновеніе или грубость, порціи въ этотъ день лишать". 
Относительно отпуска вина за деньги на пріискахъ енисейскіе золото-
промышленники указывали, что это не дозволяется акцизными прави-
лами. Г . Кулибинъ, по вопросу объ обязательной выдачѣ винныхъ пор-
цій, обнаружил» еще болѣе замѣчательпое остроуміе, чѣмъ г . Иваниц-
кій. „Если потреблепіе водки признается необходимымъ для организма 
при промысловыхъ работахъ", иронизировал» этотъ защитник» интере-
сов» золотопромышленниковъ, то не слѣдуетъ ли также выдавать рабо-
чему деньги за лѣкарство, если онъ не захочет» его принимать. Пред-
ставители Олекминской золотопромышленности также возражали и про-
тив» обязательной выдачи винной порціи, и противъ обязательной про-
дажи второй сотой за деньги, указывая на то, что въ этомъ случаѣ 
-сонсѣмъ нельзя будетъ контролировать дѣйствія т ѣ х ъ золотопромышлен-
никовъ, которые занимаются скупкою золота на спиртъ (какъ будто бы 
прежде кто нибудь наблюдал», какъ слѣдуетъ, за этимъ гешефтом»!). 
Г . Стрижевъ возражает» ее противъ обязательной выдачи 1/мо, но 
противъ продажи такой же порціи, потому что „вторая сотая водки 
выдается рабочимъ почти на всѣхъ пріискахъ въ дурную погоду за 
работу, при неблагопріятныхъ, трудных» условіяхъ и даже просто за 
исправное исполненіе работы, а не за сверхурочную работу, за которую 
полагается особая увеличенная плата". При этомъ купленная рабочим» 
третья сотая могла бы опьянить уставшаго рабочаго. Амурскій окруж-
ной ревизор» Оранскій сообщил», что противъ обязательной выдачи и 
продажи водки „рѣшительно всѣ золотопромышленники". Впрочемъ, 
главноуправляющій Верхне-Амурскою Е ° Лнчуковскій заявил», что 
„вольная продажа по Ѵюо сверхъ обычной дачи вполнѣ необходима 
ради ослабленія вреда для рабочихъ отъ спиртоносовъ", что же касается 
обязательной выдачи порціи, то онъ замѣтилъ, что и теперь въ Верхне-
Амурской К ° производится выдача водки въ размѣрѣ 1/юо на человѣка, 
а по праздникам» и по 2/юо, „но въ коптрактѣ не помѣщается, какъ 
единственное оружіе противъ проступковъ",—очевидно, и здѣсь, если 
и нѣтъ возраженій нротивъ обязательной выдачи вина, то есть убѣж-
депіе въ невыгодности для золотопромышленниковъ потери права дѣ-
лать изъ этого награду за усердіе. По мнѣнію амурскаго окружного 
инженера Оранскаго, „кажется, одной порціи водки для рабочаго вполнѣ 
достаточно вообще; въ такихъ тайгахъ, какъ Ниманская, можетъ быть 
недостаточно и двухъ, но эта тайга въ исключительном» положеніи по 
своимъ климатическим» условіямъ. Если бы порціи подавались два раза 
•въ день, т. е. въ обѣдъ и вечером»", продолжаетъ г. Оранскій, „то 



это, конечно, не имѣло бы вреднаго вліянія, но дѣло въ томъ, что, вы-
пивъ одну порцію, рабочій потребует* другую за деньги сейчас* же-
это не подлежит* никакому сомпѣвію, а отъ двухъ порцій" онъ уже 
пьянѣетъ. Поэтому Оранскій полагал*, что не слѣдуетъ дѣлать обяза-
тельною продажу вина за деньги. Во второй редакціи иркутскаго проекта 
было сохранено правило объ обязательной в ы д а ч ! одной винной порціи-
„въ исключительных* случаях*, по усмотр!нію пріисковаго управленія"' 
разрѣшалось давать и вторую порцію, но болѣе этого не допускалось;' 
сохранена и зам!на винной порціи вписываніемъ 10 к. въ разсчетныя 
книжки, но отпуск* винныхъ порцій за деньги не допускался. 

Горный департамент* предложил* увеличить выдачу винныхъ 
порщй, а именно, сверхъ одной для всѣхъ рабочихъ, имъ предложена 
была обязательная выдача и второй (но только не одновременно съ 
первою) промывальщикам* и другим* рабочимъ, трудъ которыхъ тре-
бует* пребыванія въ в о д ! и сырости. На этомъ можно было бы и оста-
новиться, но горный департамент* предоставил* промысловому управ-
ленію выдавать еще по одной порціи по своему усмотрѣнію; это было бы 
уже вовсе не желательно, какъ потому, что три порціи могутъ 
вести къ опъяпенію, такъ и потому, что это дает* возможность вымо-
гать посредством* обѣщанія подачи вина болѣе напряженный трудъ 
Непьющим* рабочимъ, какъ и по иркутскому проекту, предполагалось 
записывать по 10 к. за порцію. Томскій окружной инженер* Реутовскій 
сочувственно отнесся къ постановленію о винныхъ порціяхъ во второй 
редакціи иркутскаго проекта, окружной же инженер* южно-енисейскаго 
округа смотр!лъ на вопрос* о винныхъ порціяхъ глазами золотопро-
мышленников*, а именно, указал* на то, что, при установлены обяза-
тельности ежедневной выдачи вина, она потеряет* свое теперешнее 
значеніе поощреніѳ къ работ!. Онъ предлагал* сдѣлать выдачу порціи 
обязательною всего два раза въ недѣлю, какъ это большею частью 
бываетъ теперь въ его округ! . Выдача винных* иорцій была таким* 
образом* регулирована при разсмотр!ніи проекта Горным* Совѣтомъ-
промышленник* обязанъ выдавать вс !мъ рабочимъ одну випную иорцію 
еженед!льно; тѣмъ же, работа коихъ требует* пребыванія въ в о д ! — 
ежедневно или, по крайней мѣрѣ, через* день. Выдача винныхъ порц'ш 
сверхъ указанных*, зависать отъ усмотрѣнія промысловаго управленія 

Непьющим* рабочимъ, сверхъ положенной по договору наемной платы 
з а с ч и т ы в а ю т за каждую випную порцію деньги по стоимости вина на' 
пріиск!" . Таким* образом*, во первыхъ, была сильно уменьшена выдача 
рабочимъ вина, и притом* еще увеличепіе этой выдачи предоставлено 
было усмотрено пріисковаго управленіл, т.-е. дана была возможность 
вымогать таким* образом* увеличеніе напряженности труда. Иркутскій 
генералъ-губернаторъ нашелъ этот* размѣръ выдачи рабочимъ вина 

недостаточным*, такъ какъ, „въ виду тяжелых* условій пріиековыхъ 
работъ, употребленіе вина является зд !сь совершенною необходимостью... 
и установленіе выдачи ея лишь раз* въ нед!лю было бы шагом* назад* 
сравнительно съ существующими обычаями", и потому предложил* 
принять постановленіе по этому предмету второй редакціи иркутскаго 
проекта съ добавленіемъ, что выдача бол!е двухъ порцій въ сутки не 
дозволяется безусловно (даже и за подъемное золото). Г . Штофъ при-
знал* , что норма выдачи вина, установленная проектом* 1892 г . , 
слишкомъ мала, но предложил* регулированіе винныхъ порцій такъ же, 
какъ и пищевого пайка, возложить на горнозаводскія присутствія, что 
и было установлено законом* 1895 г. 

Относительно продовольствія во время путешествія на пріискъ и 
возвращенія съ него „м!стами незаселенными" золотопромышленник* 
обязанъ былъ, по первой редакціи иркутскаго проекта, выдавать на 
каждыя 25 верстъ: 3 ф. ржаных* сухарей, l U ф. масла, % ф. соли и 
на 100 вер. 7 8 ф. кирпичнаго чая. Г . Стрижевъ, унравляющій К 0 

Промышленности, въ своихъ зам!чаніяхъ на проект* говоритъ: „выдачу 
масла на дорогу, въ показанном* въ проект! разм!рѣ , я считаю не 
лишней, и далѣе было бы справедливо и полезно выдавать и мясо, 
хотя по 1 ф. въ день, для того, чтобы рабочій пришел* на пріискъ 
неистощенным* и необозленнымъ отъ плохого питанія въ дорог! . Мясо 
по 1 ф. въ здѣшней К 0 выдается". Однако, во второй редакціи иркут-
скаго проекта мясо не было введено въ путевой паек* рабочаго, а было 
лишь пояснено, что, при путешествіяхъ на пароходах* и въ лодк! , 
указанное количество принасовъ должно быть выдаваемо на каждыя 
сутки. Продовольствіе на пути опредѣлено было Горным* Сов!томъ въ 
таком* разм!р! : „на каждыя 100 вер. пути (а при сл!дованіи водою 
на каждыя 5 суток*) по 15 ф. ржаных* сухарей, но 30 зол. соли, по 
1 ф. кирпичнаго чая или по 3 зол. обыкновенваго чая и по 4 % зол. 
сахара" . По закону 1895 г. назначеніе разм!ра пищевого пайка во 
время путешествія рабочихъ на нріискъ и обратно предоставлено горно-
заводским* присутствіямъ. 

Относительно жилищ* рабочихъ на промыслахъ въ первой редакціи 
иркутскаго проекта было недостаточно опред!лепное постановленіе: „пом!-
щенія для рабочихъ на золотыхъ пріискахъ должны быть устроены золо-
топромышленниками удобныя, сообразуясь съ бытом* крестьян* средняго 
достатка, причем* помѣщеыія эти должиы содержать опред!ленный 
объем* воздуха но числу пом!щающихся лицъ". Окружной ревизор* 
с!верво-енисейскаго округа, Впуковскій, кром! общаго указанія на 
необходимость точнаго1 опредѣленіл minimum'a объема воздуха, необхо-
дима™ для каждаго рабочаго, предложил* еще: 1) обязать золотопро-



мышлеениковъ имѣть отдѣльныя помѣщепія для семейныхъ рабочихъ % 
и 2) вмѣнить имъ въ обязанность устраивать въ казармахъ отдѣленія 
для сушки одежды и обуви", кромѣ того „въ высокой степени жела-
тельно ввести отопленіе помѣщееій для рабочих® кирпичными печами, 
вмѣсто существующих® желѣзныхъ, что особенно важно для рабочихъ 
остающихся на пріискахъ круглый годъ". Полезны также замѣчанія и 
бывшаго окружного ревизора Олекминскаго округа Штрауса. Онъ пред-
ложил® постановить, чтобы вновь устраиваемыя казармы (почему же не 
примѣнить эту норму и къ прежним®?) вмѣщали бы въ себѣ не менѣе 
1 /2 куо. саж. на человѣка. Высота зимних® помѣщеній должна быть 
не менѣе 9 фут. Для семейныхъ съ подростающими дѣтьми должны 
оыть въ срединѣ казармы отгороженным помѣщенія (по крайней мѣрѣ 
во вновь возводимых® казармахъ). Для каждаго рабочаго слѣдуетъ 
завести вмѣсто общих® наръ койку и запирающійся замком® шкафчик®, 
или сундук®. Вообще же, при постройкѣ новых® казармъ, въ каждой 
тайгѣ, должно руководствоваться чертежами, утвержденными горнымъ 
отдѣлешемъ главнаго управленія Восточной Сибири для каждой тайги 
отдѣльио на срокъ не болѣе 5 лѣтъ. Амурскій окружной ревизор®. 
Оранекій справедливо замѣтилъ, что „едва ли можно требовать от®, 
рабочаго, простоявшаго у забоя, въ грязи и подъ дождем®, чтобы онъ 
вернувшись съ работы, особенно заботился о чистотѣ своей казармы" 
(но первой редакціи иркутскаго проекта рабочему грозил® штрафъ за 
несоблюденіе чистоты въ казармѣ). „Наблюденіе за чистотою", продол-
жает® г. Оранскій, „должно лежать на обязанности особо назначенных® 
для этого лицъ". Онъ предлагал® обязать золотопромышленниковъ 
нанимать на свой счетъ лицъ, которыя убирали бы казармы ежедневно 
утром®, по уходѣ рабочихъ на работы. Къ сожалѣнію, эти замѣчанія 
не содѣйствовали благопріятному для рабочихъ измѣненію этого пункта 
во второй редакціи проекта, въ составлены которой принимали, как® 
мы видъли, участіе многіе золотопромышленники. Въ этой редакціи 
сказано: „помѣщенія для рабочихъ должны быть устраиваемы по воз-
можности удобно и такихъ размѣровъ, чтобы содержали въ себѣ не 
менѣе 1 куб. саж. воздуха на каждаго рабочаго" (мы видѣли что 
г. Штраус® требовал® 1 % саж.); въ копцѣ параграфа явилась неожи-
данная и, въ виду суровости сибирскаго климата, весьма нежелательная 
приоавка: „причем® предоставляется золотопромышленникам® на лѣтнее 
время устраивать для помѣ.ценія рабочихъ бараки". Горный департа-
менте, въ своемъ первоначальном® проект! (1890 г.), уничтожил® это 
разр!шеоіѳ устройства бараков® вм!сто обычных® жилищ®. При выра-
ботк ! проекта 1892 г. постановленіе относительно ном!щеній для 

*) Тоже предлагал* и амурскій окружпой ревизор* Ораискій. 

рабочихъ было ухудшено Горнымъ Сов!томъ въ томъ отношеніи, что 
сд!лаоо мен!ѳ опрѳд!леннымъ (пом!іценія „должны содержать въ с е б ! 
достаточное (?) количество воздуха"), но за то было постановлено, что 
семейные рабочіе должны пом!щаться отд!льно отъ одиноких®, а между 
послѣдними мужчины отдѣльно отъ женщин®. Неопред!ленность этого 
постановленія вновь вызвала ц!лый ряд® зам!чаній. Начальник® том-
скаго горнаго управлеяія предложил® установить, чтобы на каждаго 
рабочаго приходилась 1 куб. саж. воздуха и чтобы пом!щенія для 
жилья рабочихъ въ зимнее время были съ теплыми полами, двойными 
рамами и им!ли надлежащее устройство для отопленія. Необходимо 
также обязать золотопромышленниковъ им!ть бани для рабочихъ и, по 
возможности, отд!льныя пом!щенія для просушки ихъ мокраго б !лья 
и обуви. По мн!иію томскаго окружнаго инженера Реутовскаго, необхо-
димо, чтобы на каждаго рабочаго приходилось не мен!е 1 куб. саж. воз-
духа и чтобы высота казармъ была не мен!е 4 арш., такъ какъ только 
при такой высот! можетъ быть установлена раціональная вентиляція; 
на зиму казармы должны быть обмазаны и выб!лены для удержапія 
тепла. Вм!сто наръ сл!дуетъ устраивать отд!льныя койки для каж-
даго рабочаго, такъ какъ только нри этомъ возможно требовать отъ 
нихъ соблюденія чистоты и опрятности, необходимо также д !лать с !ни , 
гдѣ рабочіе могли бы сушить б!лье, одежду и обувь. По мн!нію началь-
ника иркутскаго управленія, вм!стимоеть пом!щенія для рабочихъ 
должна быть не меп!е 1 куб. саж. на челов!ка. Въ заключеніяхъ на-
чальника уральскаго горнаго управленія мы находим®, между прочимъ, 
указанія на необходимость двойных® оконных® рамъ. Окружной инже-
нер® Ачинско-Минусинскаго округа предлагает® установить, чтобы въ 
казармахъ на каждаго рабочаго приходилось не мен!е I 1 / 2 куб. саж. 
воздуха и чтобы банею рабочіе могли пользоваться не мен!е одного 
раза въ нед!лю; такой же minimum указан® и въ зам!чаніяхъ иркут-
скаго генералъ-губернатора. 

Въ новом® проект!, составленном® г. Штофом®, а согласно съ 
ним® и въ закон! 1895 г., обязанность наблюденія за помѣіценіями 
рабочихъ также возложена на горнозаводскія присутствія. 

Постановленіе относительно л!ченія рабочихъ, въ первой редакціи 
иркутскаго проекта, заимствовано изъ доклада г. Карпинскаго генералъ-
губернатору Восточной Сибири (см. выше стр. 728). Очень важное зам!-
чаніе сд!лалъ по этому поводу золотопромышленник® Ивапицкій. „Въ 
силу установившагося обычая", говорит® онъ (и настояній м!стной 
администрации, прибавим® мы отъ себя), „врачебная часть на золотыхъ 
промыслахъ поставлена такъ хорошо, какъ еще долго не будетъ орга-
низована въ селах® и деревнях®", „и проектированвыя въ этомъ отно-
шены правила возлагают® на золотопромышленниковъ обязанности въ 



меньшей мѣрѣ, яѣмъ онѣ существуют* теперь. Поэтому, , т о б ы не 
допустить регресса, слѣдовало бы" установить для п р о / ш л Г Г К о в * 

л / Г " ' " С ° Д е Р Ж а Т Ь В Ъ Ж а Ж Д 0 Й 0 т д ѣ д Ь І Ю Й общаго в р а / 
дозволив* при этом* одному врану завѣдывать нѣскольквми (? Г н а 
чительными системами, к а к * нанримѣр*, Ачинскою „ Мипусинско/ 
Маршнскою и Алтайскою" (при значительном* разстояиіи э ^ Т с и с Г м * ' 

7 Г ы в с л " — - « / z : : 
содержанш и т. п. причин*, должны получать извѣстное возня 

Г ж д е т е (денежное) за все время болѣзни". Во второй р е д а щ / проекта 
/ н о д л я Z T П Р ° М Ы С Л а Х Ъ ' Г Д Ѣ М е Е Ѣ в 5 0 ^ » « / у ё р а ё л е Г : ! 

Г м н а / В ъ га Т В ° М Ѣ Щ е Н І Я " в " 4 » » ™ имѣть особую 

— т е л ь н а я больница и ф Д ^ ^ Ѵ р Л Г Г І 

5 0 0 да Г Т 0 Г ° ' " С ™ имѣющѳй б L e 
5 0 0 чел., золотопромышленники обязаны имѣть на свой счет* врача 
который завѣдуетъ всѣми больницами этой системы". К * но / ё о в л е н „' 
О безвозмездном* лѣченіи рабочаго было прибавлено: „а раГно и Г б 0 „ Ш 

п р е д л о ж е н / / 3 / " ° 5 у ™ ° й - к / с л / д о / ! н 

1 7 1 7 Z 7 2 2 в ъ Т м * в р о е к т ѣ 1 8 9 0 г - " / a » ™ 
что за время б „ л ѣзни рабочій получает* '/• платы по договору" 
Окружной инженер* Ачинско-Минусинскаго округа указал* Г т о , т о 

постанонлешя о врачебной помощи рабочим* во второй редакцТи 2 Z -
м * Г ш Т Т а „ Г к С 0 0 Т В Ѣ Т С Т В У Ю Т Ъ о к р у г а , L a * к а к * ё ъ 

И и ж е н ё Г т о / л° П Р 1 И С К ° В І ™ Ѣ е Т Ъ Д ° 5 0 н б м ѣ е Рабочих*. 
к о н Г Г ч ы / ! ° Л И Н С К а Г 0 ° К Р У Г а Ю р а З И Л Ь желаніе, чтобы за-
кон* обязывал* золотопромышленниковъ лѣчить и содержать рабочих* 
и на тѣхъ промыслах*, гдѣ производятся золотничныя работы т Г Г к а / 

z r г : г к и с т е к а е т с я м а с е а л ю д е а - п р и ™ 
требовашя относительно врачебной помощи были понижены Горным* 
Совѣтомъ, т а к * к а к * они показались е м , „ о б р е м е н и т е л ь н ы м " 
олотонромышленников*". А именно, Совѣт* „остановил*, что онё обя 

Г Г с / Г м Ѵ : Г Ш С К а Х " В М Ѣ С Т ° б 0 Л Ь М Ц Ы П р І е М " Ы Й внабженный 
Ц а р с т в а м и , и фельдшера, a затѣм*, нри 5 0 0 рабочих*, содержать на 

Щ СТеіЪ н е я р а ч а , а фельдшера (неизвѣство зачѣм*, когда Фель Х -
шера есть уже на отдѣльных* нріисках*), а при 1000 p a / Z - t / a / a 

Такимъ образомъ вопросъ о лѣченіи рабочихъ былъ неудовлетворительно 
регулирован! проектом! 1892 г., а между тѣмъ, окружной инженеръ 
Ачинско-Минусинскаго округа нашелъ, что для его района и эти тре-
бованія еще высоки, а окружной инженеръ Семипалатинско-Семирѣ-
чинскаго округа выразилъ желаніе, чтобы правила эти прилагались и 
къ лѣченію старателей-золотничниковъ. Иркутскій генералъ-губерна-
торъ полагалъ, что лучше бы возстановить по этому предмету правила 
второй редакціи иркутскаго проекта. При переработкѣ проекта, на 
основаніи закона 9 марта 1892 г. регулированіе лѣченія рабочихъ на 
промыслахъ было возложено на горнозаводскія присутствія. 

Мы подробно привели мнѣнія разныхъ представителей админи-
страціи о пищевомъ довольствіи, винныхъ порціяхъ, жилыхъ помѣще-
ніяхъ и лѣченіи рабочихъ, такъ какъ они могутъ послужить матеріа-
ломъ для горнозаводскихъ присутствій при регулированы этихъ сторонъ 
.жизни рабочихъ. 

Постаповлепіе проекта 1892 г. о томъ, что „лѣченіе и содержа-
ніе больныхъ рабочихъ относится на счетъ промышленника", не встрѣ-
тило никакихъ возраженій; но вторая половина статьи, а именно, что 
„за время болѣзни рабочій получаетъ 'А платы по договору", вызвала 
замѣчанія и возраженія. По мнѣнію начальника томскаго горнаго упра-
вленія это правило крайне обременительно для предпринимателей: „При 
отсутствіи на большинствѣ мелкихъ промысловъ врачей и фельдшеровъ 
такое правило можетъ повести къ разныыъ недоразѵмѣніямъ между 
промышленниками и рабочими: въ интересах ! первыхъ не признавать 
больнымъ такого рабочаго, который дѣйствительно нуждается въ лѣче-
ніи, а для рабочаго, имѣющаго въ виду получить ничтожную сумму 
при разсчетѣ (напр., въ случаѣ разныхъ съ него взысканій), не без-
выгодно, притворившись больнымъ, не работать, получая содержаніе и ' А 
положенной ему платы". Окружной инженеръ сѣверно-енисейскаго округа 
и начальник! иркутскаго горнаго управленія также предлагали исклю-
чить это постановленіе. По мнѣнію окружного инженера Ачинско-Мину-
синскаго округа, если и можно допустить вознагражденіе за время болѣзни, 
то развѣ исключительно за болѣзпи нрофессіональныя, вызванный самимъ 
производством!. Напротивъ, министръ Двора и иркутскій генералъ-
губернаторъ предлагали только измѣнить редакцію статьи, а окружной 
инженеръ Семипалатинско-Семирѣченскаго округа выразилъ желаніе, 
чтобы оно применялось и къ старателямъ-золотничникамъ. Г . Штофъ 
присоединился къ противникам! этого постановленія (хотя оно находи-
лось въ его собственном! проект! 1891 г.) на томъ основаніи, что такое 
вознагражденіе не установлено ни общими правилами о фабричных! 
рабочихъ, ни особыми постановленіями о распространены этихъ правилъ 
на горнорабочих!, и вторая половина ст. 54-й была исключена. В ъ 



закон! 1895 г. регулированіѳ врачебной помощи на Ьромыслахъ было 
возложено на горнозаводскія присутствія, и, въ виду ничтожности штрафа 
(въ 50 р.) за нарушѳніе ихъ постановленій, врачебное д!ло на промыс-
лахъ можетъ очутиться въ положеніи весьма неприглядном*. 

Относительно пріисковыхъ лавок* въ первой редакціи иркутскаго 
проекта было сказано сл!дующее: „для удовлетворенія рабочихъ необ-
ходимою одеждою и обувью, а также припасами золотопромышленники 
обязаны им!ть на пріискахъ достаточное количество означенных* вещей 
и продуктов* и продавать рабочимъ по такс ! , утверждаемой мѣстнымъ 
горным* исправником*". Таксы эти предписано было вывѣсить на каж-
дом* пріиск! въ конторах* и помѣщеоіяхъ рабочихъ и кром! того 
было запрещено золотопромышленникам* „продавать рабочимъ необи-
ходныя въ ихъ быту вещи". Горный инженер* В. Кулибинъ зам!тилъ 
что таксу было бы у Д обн!е и справедлив^ устаповлять „общую для 
цѣлои части золотопромышленная округа... Можетъ быть возраженіе, 
что мнопе золотопромышленники, пріобр!тая вещи и припасы въ кре-
дитъ, не могутъ безъ убытка для себя продавать изъ магазина по цѣнѣ 
равной съ т !ми, которыя пріобрѣтаютъ вещи и припасы за наличпыя 
деньги. Но такая разница въ ц ! е а х ъ и припасах*, по всей справед-
ливости, не должна отзываться па рабочем*, и одинаковая такса на 
все продаваемое совершенно справедлива. Нельзя также обязать рабо-
чаго брать все ему необходимое непремѣнно въ магазинах* пріиска, на 
котором* опъ работает*, если ц !на на тѣ предметы будетъ ниже' на 
другом* пріискѣ". Г . Кулибинъ возбудил* также важный вопрос*, 
им!ютъ ли право въ районах* золотопромышленных* округов* произ-
водить торговлю дозволенными вещами и припасами прі!зжающіе вольные 
торговцы. Наконец*, г. Кулибинъ считал* необходимым* подробнѣе 
выяснить, что именно не можетъ быть продаваемо рабочимъ, и неужели 
будетъ считаться нарушевіемъ закона и подвергать золотопромышленника 
штрафу продажа гармоники, цвѣтныхъ рубахъ, сапоговъ, лакомств* и т. п. 
Нужно напомнить, что м!стоал администраціл считала необходимым* 
не допускать рабочаго до пріобрѣтенія предметов* роскоши на промыс-
лахъ, чтобы оградить его таким* образом* отъ эксплоатаціи золото-
промышленников*. Въ 30 40-хъ гг. эти ограничепія были очень строги, 
но затѣмъ стали постепенно ослабѣвать. Золотопромышленники, съ своей 
стороны, стремились къ тому, чтобы рабочіе „въ предѣлахъ своего зара-
ботка" забирали у них* въ лавках* какъ можно болѣе припасовъ и 
товаровъ, такъ какъ это приносило имъ значительную прибыль, и на 
н!которыхъ небогатых* промыслахъ доход* отъ лавок* превышал* даже 
доход* отъ самаго промысла. На такихъ богатых* промыслахъ Олекмин-
скаго округа, какъ К0 Промышленности, кром! обычных* пріисковыхъ 
лавок* или амбаров*, изъ которыхъ рабочіе получали необходимый въ 

ихъ быту вещи, были учреждены магазины съ гораздо большим* разно-
образіемъ товаровъ, г д ! могли д !лать покупки не только служащіе, но 
и рабочіе, однако лишь на наличныя деньги. Вот* почему г. Стрижевъ 
подробно остановился на этомъ пункт! проекта правилъ. Но возставая 
против* занрещенія пріисковымъ управленіямъ открывать магазины, 
г. Стрижевъ находил*, что „сл!дуетъ им!ть въ виду строгое отд!леніе 
магазина отъ амбара собственно съ вещами, необходимыми для рабочихъ. 
Эти амбары должны быть снабжены только такими вещами, которыя 
выдаются въ выписку рабочему, наприм!ръ, сапоги кунгурскіе, рукавицы, 
рубахи, шаровары, азямы, масло, сахаръ, чай, табакъ, спички, мыло, 
нитки и т. п. Такія вещи должны быть выписываемы рабочему въ раз-
счетные листы или книжки. Соединеніе же торговаго магазина съ выпи-
сочнымъ амбаром* дѣйствительно можетъ быть разорительно для рабо-
чаго, когда ему будутъ выдавать, вм!сто выписки необходимых* вещей 
натурою, купоны въ магазин* на извѣстную сумму. При этомъ порядк! 
рабочій, вмѣсто необходимых* для него сапоговъ, рукавицъ, масла и проч., 
часто можетъ купить вещи для него совсѣмъ не нужныя, и при недобро-
совѣстности золотопромышленник* будетъ, таким* образом*, эксплоати-
ровать рабочаго. Поэтому продажу изъ магазинов* сл!дуетъ произво-
дить только на деньги, а не на купоны". „Сибирская Газета" по поводу 
иркутскаго проекта подняла вообще вопрос* о торговой монополіи золото-
промышленников*. „Сл!довало бы отмѣнить", читаем* мы з д ! с ь (1887 г. 
№ 17), „иривилегіюзолотопромышленниковъ снабжать рабочихъ изъ своихъ 
магазинов*. Вѣдь это та-же хозяйская лавочка при фабрик!, против* ко-
торой воюет* фабричная инспекція, и лавочка самаго худшаго свойства, не 
допускающая въ принцип! никакой конкуренціи. Единственное возраженіе 
против* допущепія вольных* торговцев* на пріиски—опасеніе продажи 
золота на сторону; но для устраненія этого пусть золотопромышленник* 
усилит* надзор*, пусть запасается доброкачественным* товаром*. Ради 
случайных* злоупотребленій нельзя же узаконять постоянных* злоупо-
треблѳпій, давать сапкцію закона незаконной привилегіи". Во второй 
редакціи иркутскаго проекта статья о торговлѣ на пріискахъ н!сколько 
дополнена: во-первыхъ, вопреки предложенію В. Кулибина, было пояснено, 
что такса должна утверждаться „особо для каждаго пріисковаго управ-
ленія" горным* исправником*, „который при этомъ руководствуется 
фактическими свѣд!ніями, представляемыми пріисковыми управленіями". 
Затѣмъ присоединено особое прим!чаніе о „магазинах*", которое будетъ 
понятно въ связи сь зам!чаніемъ г. Стрижева, и которое при дальн!йшей 
выработк! проекта возбуждало недоум!ніе т ! х ъ , кто сам* не видалъ 
такихъ пріисковыхъ магазинов*, не имѣющихъ ничего общаго съ лав-
ками или амбарами, изъ которыхъ выдаютъ рабочимъ въ счетъ зара-
ботной платы лишь самыя необходимый для них* вещи. „Торговля въ 



магазинах® на пріискахъ", сказано въ этомъ примѣчаніи второй редакціи, 
„предоставляется только самим® золотопромышленникам® и притом® 
только иа тѣхъ промыслахъ, гдѣ находится не менѣѳ ста человѣкъ 
годовых® рабочихъ. На этомъ же основаніи допускается торговля и на 
резиденціяхъ. Въ мѣстностяхъ ненаселенных® торговля совсѣмъ запре-
щается". Гр. Игнатьев® замѣтилъ по поводу второй редіГкціи иркутскаго 
проекта, что горный исправникъ, по утвержденіи и „приведены въ дѣй-
ствіе" таксы, долженъ представлять ее со всѣми документами, послужив-
шими основаніемъ для назначенія цѣнъ на ревизію мѣстиыхъ губерн-
ских® или областных® совѣтовъ, которые были бы вправѣ уменьшить 
продажныя цѣны, еслибы прибыль превышала 5°/о на затраченный 
капиталъ *). Начальник® томскаго горнаго управленія сдѣлалъ иредло-
женіе о томъ, чтобы дать рабочимъ возможность самим® защищать свои 
интересы дальнѣйшимъ развитіемъ артельнаго начала на промыслахъ. 
„Выборные отъ артели могли бы быть допущены къ участію въ состав-
лены таксы на продаваемый изъ пріисковыхъ магазинов® вещи и даже 
самыхъ списков® товаровъ, которые могутъ быть отпускаемы рабочимъ 
въ счетъ платы. Извѣстно, что на многихъ (если не па болыпинствѣ) 
пріисков® торговля составляет® значительный доходъ золотопромышлен-
никовъ и иногда покрывает® убытки отъ самаго промысла, причем® изъ 
пріисковаго магазина отпускаются рабочимъ не одни только предметы 
продовольствія и одежды, а прямо предметы роскоши и притом® по 
баснословным® цѣнамъ; покупка такихъ вещей совершается рабочими 
преимущественно въ пьяном® видѣ нри большом® заработкѣ на стара-
тельской работ! и за подъемное золото. Поэтому желательно, чтобы 
торговля такими, совершенно ненужными, вещами была правилами 
положительно воспрещена или ограничена тѣмъ, что допускается 
продажа только т і х ъ товаровъ, которые будутъ признаны необходимыми 
выборными отъ артели рабочихъ. Равным® образомъ, всякій отпуск® 
вина должен® быть производим® изъ пріисковаго склада не иначе, какъ 
под® надзором® артельных® старост®; этимъ только и можетъ быть 
предупреждена продажа (или выдача въ счетъ заработка) вина изъ 
склада рабочимъ сверхъ положенной ежедневно пордіи". На нредложеніе 
начальника томскаго горнаго управленія г. Штофъ возразил®, что „прив-
лечь къ этому д ! л у артель рабочихъ можно было бы лишь въ томъ 
случа! , если бы пріисковые рабочіе представляли изъ себя матеріалъ, 
годный для образованія на каждомъ пріиек! одной артели; но для 
этого необходимо, чтобы рабочіе хорошо знали другъ друга, сжились 

3 ) Начальник* уральских* заводок* предложил* сдѣлать правило о таксах* 
обязательным* и тамъ, гдѣ рабочіе трудятся без* договоров*, какъ на хозяйских*, 
такъ и на старательских* работахъ. 

между собою, чего на пріискахъ вообще н ! т ъ " . Руководствуясь прим!-
ромъ правилъ о надзор! за фабриками, г. Штофъ предложил® возложить 
составленіе списков® товаровъ для пріисковыхъ лавок® на м!стныя 
горныя управленія, а таксы присылать на ревизію м!стнаго губернскаго 
или областного сов!та, согласно предложенію иркутскаго генералъ-
губернатора. По закону 1895 г. утвѳржденіе такс® было предоставлено 
не горному исправнику, а окружному инженеру, подобно тому, какъ это 
было установлено относительно горнорабочих® вообще; при этомъ утвѳрж-
деніе росписаній, допускаемых® къ продаж! предметов®, а также и 
разсмотр!ніе утвержденных® инженерами такс® съ правомъ уменыпенія 
ц ! н ъ было предоставлено не горнымъ управленіямъ, а состоящим® при 
этомъ присутствіямъ по горнозаводским® д!ламъ. 

По закону 1870 года договоры о найм! должпы были заключаться 
не иначе, какъ явочпыыъ порядкомъ; то же правило было сохранено и 
въ первой редакціи иркутскаго проекта. Енисейскіе золотопромышлен-
ники предлагали добавить, что, „ т ! х ъ рабочихъ, которые весной и л ! -
томъ приходят® на пріиски для вольных® работъ, дозволяется нанимать 
и по словесным® условіямъ", какъ это „практикуется въ Енисейском® 
округ ! съ давняго времени". На неудобства воспрещенія словесных® 
договоров® указал® также горный исправникъ Ачинскаго и Минусин-
ска™ округов®. Однако эти зам!чанія не заставили и нри составленіи 
второй редакціи проекта отступить отъ требованія, чтобы договоръ найма 
совершался не иначе, какъ явочным® порядкомъ. Горный Департаменте 
въ своемъ проект! 1890 г. допустил® и незасвид!тельствованпые договоры 
съ т !мъ, что, если окажутся па пріискахъ рабочіе, нанятые по такимъ 
договорамъ, то они должны получать отъ золотопромышленника все, на 
что им!ютъ право нанятые по явочным® контрактам®, а плата имъ (въ 
с л у ч а ! спора) назначается окружным® инженером® но соображѳпію съ 
платою, получаемою за т ! же работы на томъ же или сос!днихъ пршс-
кахъ. Оо мп!пію г. Штофа, „должно принять во вниманіе, что въ Си-
бири, при удаленности пріисковъ отъ населенных® м!стъ, всякій спор® 
объ условіяхъ найма, требующій судебнаго разбирательства, весьма 
трудно разр!шимъ", и потому „обязательное свид!тельствованіе догово-
ров®, установленное д!йствѵющими законами, им!етъ зд!сь полезное 
значеніе", а для прочих® м!стностей имперіи (т.-е. для уральских® 
пріисковъ) „можно дозволить всякія формы договоров®". Горный же 
департамент®, кром! договоров®, засвид!тельствованпыхъ въ волостномъ 
правленіи или въ полиціи, предложил® дозволить повсюду и домашніе 
договоры, словесных® же договоров®, по его мн!нію, нельзя дозволять 
пигд! . Окружной инженер® Ачинскаго и Минусинска™ окрѵговъ ука-
зал® на то, что на большей части пріисковъ Ачинскаго округа, а также 
на н!которыхъ Минусинска™ работают® старатели-золотничоики, ко-



торые по близости пріисковъ къ паселеппымъ мѣстностямъ (10—15 верстъ) 
являются въ свободное отъ сельских* работъ время для добычи золота 
съ платою съ золотника. Къ ним* требованіе заключенія непрѳмѣнно 
явочных* договоров* непримѣнимо. Томскій окружной инженер* нахо-
дил*, что въ нѣкоторыхъ исключительных* случаях* слѣдуетъ допускать 
наем* рабочихъ даже по словесным* договорамъ. Напротив*, окружные 
инженеры Тобольско-Акмолинскаго и Семииалатииско-Семирѣчинскаго 
округов* считали необходимым*, чтобы и съ киргизами договоры заклю-
чались явочным* порядком*. Окружные инженеры сѣверно-и южно-
енисейскихъ округов* полагали, что наемъ рабочихъ безъ формально 
заключенных* условій „не долженъ быть допускаем* во избѣжаніе зло-
употребленія со стороны нанимателей (преимущественно мелких* золото-
промышленников*) и притѣсненій рабочихъ при разсчетахъ". Началь-
ник* томскаго горнаго управленія высказался, съ своей стороны, за 
то, чтобы дозволено было нанимать рабочихъ и по словесным* догово-
рамъ съ примѣненіемъ при этомъ правила Устава о Промышленности 
(изд. 1887 г., ст. 97), что договоры о паймѣ рабочихъ могутъ быть въ 
исключительных* случаях* заключаемы выдачею имъ разсчетпыхъ кни-
жек*, въ которыхъ означаются условія найма. Томскій губернатор* То-
бизѳнъ, изъ опасенія недоразумѣпій между предпринимателями и рабо-
чими, полагал*, что заключеніе словесныхъ договоров* должно быть 
безусловно запрещено; иачальникъ иркутскаго горнаго управленія стоялъ 
за то, что не слѣдуетъ допускать найма рабочихъ безъ явочных* кон-
трактов*. Съ другой стороны, начальник* томскаго горнаго унравленія 
въ 1893 г. сообщил*, что въ степных* округахъ киргизы расположен-
ных* близ* самых* пріисковъ кочевок* или аулов* нерѣдко изъявляют* 
желаніе поступить въ работы на пріиски не на всю операцію, а на 
короткое время для заработка денегъ на разныя хозяйственпыя нужды, 
уплату податей и т. п., чтобы имѣть возможность не продавать по очень 
дешевой цѣнѣ свой скотъ скупщикам*, разоряющим* киргизовъ. Заклю-
чать на короткое время явочные договоры какъ золотопромышленники, 
такъ и киргизы не находятъ удобным* въ виду отдаленности мѣсто-
пребыванія волостного начальства, и потому начальник* томскаго гор-
наго управленія, по ходатайству мѣстнаго окружного инженера, разрѣ-
шилъ не требовать въ подобных* случаях* заключенія явочных* догово-
ров* съ тѣмъ, чтобы киргизам* выдавались рабочія книжки съ прони-
саніемъ всѣхъ условій найма. Приняв* это во вниманіе, а также и 
свидѣтельство окружного инженера Ачинско-Минусиаскаго округа о томъ, 
что золотничники уже и теперь работаютъ безъ заключеніи явочнаго 
договора (что впрочем* вызывало иногда злоупотребленія со стороны 
предпринимателей), г. Штофъ нашел* возможным* допустить въ проект! 
1894 г. и въ Сибири наемъ безъ явочных* договоров*: а) золотнични-

ковъ и б) лицъ, нанимающихся изъ м!стъ , лежащих* вблизи прш-
ековъ, не на всю промысловую операцію. 

Департаменты Государственна™ Сов!та нашли необходимым* сохра-
нить для Сибири требованіе заключенія договоров* явочным* поряд-
ком*, кром! золотиичниковъ (старателей) и рабочихъ, нанимающихся изъ 
лежащих* вблизи промысловъ м!стъ не на всю промысловую операцію 
по той причин!, что, при удаленности промысловъ отъ населенных* 
м!стностей, рабочіе поступают* на нихъ обыкновенно издалека и при-
том* большею частью не на всю операцію; при этих* условіяхъ и нерѣдко 
встр!чающейся невозможности предъявлять споры, возникавшіе изъ 
условій найма, на судебное разсмотр!ніе вслѣдствіе отсутствія на м ѣ с т ! 
судебных* органов*, необходимо „обставлять эти условія возможно твер-
дыми оспованіямк". Затѣмъ, но проекту министерства государственных* 
имуществъ, если бы на промыслахъ Сибири оказались нанятые безъ 
явочных* договоров* (кромѣ указанна™ исключенія), то они признаются 
имѣющими одинаковым права съ рабочими, нанятыми по таким* догово-
рамъ; размѣръ заработной платы имъ опредѣляется въ случа! спора 
окружным* инженером*, а при его отсутствіи горным* исправником* 
по соображенію съ платою исполняющим* на томъ или сосѣднемъ про-
мыслахъ однородный работы. Департаменты Государственна™ Сов !та 
предоставили окружному ревизору или въ отсутствіе его горному исправ-
нику разбор* подобных* жалоб* лишь при словесныхъ договорахъ, а 
въ случа! письменных*, но не явленных* къ засвидѣтельствованію 
договоров*, споры должны подлежать судебному разбирательству (см. 
§ 8 закона 1895 г.) х). 

Еще въ начал! 60-хъ гг . было указано въ печати, что золото-
промышленники, въ договорахъ съ рабочими, обыкновенно выговаривали 
себѣ право передавать ихъ въ другія компаніи, нерѣдко и безъ согла-
сія рабочихъ. Теперь, въ первой редакціи иркутскаго проекта было рѣ-
шительно сказано, что „обязательства договоров* не могутъ быть переда-
ваемы договорившимися сторонами". Правило это было очень непріятно 
золотопромышленникам*, и один* изъ нихъ, Иваницкій, признавая, подъ 
вліяніемъ категорическаго требованія проекта, что „наемный трудъ не 
можетъ и не долженъ составлять предмет* рыночнаго торга, и потому 
передачу нанятаго рабочаго одним* нанимателем* другому, въ в и д ! 
торга" (безъ согласія нанявшагося), „слѣдуетъ безусловно воспретить", 
указывал* однако на нѣкоторые случаи, когда, по его мнѣнію, должно 
быть допущено исключеніе, если на пріискѣ золотопромышленника, 
владѣющаго въ этой мѣстности только одним* нріискомъ, неожиданно 

7 Теперь, со введепіемъ мирового суда на нріискахъ, сдѣлается гораздо легче 
разрѣпіеніе споровъ судебнымъ порядкомъ. 
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в а л ь н а я б о л ѣ з н ь , т р е б у ю щ а я э в а к у а ц і и р а б о ч и х ъ и з ъ з а р а ж е н н о й м ѣ с т -

н о с т и и д р у г і е п о д о б н ы е с л у ч а и , п р и к о т о р ы х ъ п р о д о л ж е н і е р а б о т ъ н а 

п р і и с к ѣ с д ѣ л а е т с я н е в о з м о ж н ы м ® . Н а п о д о б н ы е ж е с л у ч а и у к а з ы в а л ® 

и п р е д с т а в и т е л ь К ° П р о м ы ш л е н н о с т и ( О л е к м и н с к а г о о к р у г а ) С т р и ж е в ъ , 

с ч и т а ю щ і й д о с т а т о ч н ы м ® п о в о д о м ® д л я п е р е д а ч и р а б о ч и х ъ „ о т с у т с т в і е 

з о л о т а и з в ѣ с т н а г о с о д е р ж а н і я , о ж и д а в ш а г о с я по р а з в ѣ д к ѣ и п р е д п о л о ж е н -

н а я п о с м ѣ т ѣ " . П о э т о м у С т р и ж е в ъ п р е д л а г а л ® и л и и с к л ю ч и т ь п р и в е -
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с т о р о н а м ® п р а в о з а к л ю ч а т ь в ъ э т о м ъ о т н о ш е н і и д о г о в о р ъ по в з а и м н о м у 

с о г л а ш е н і ю . Н а п р о т и в ъ , „ С и б и р с к а я Г а з е т а " * ) в ы с к а з а л а р ѣ ш и т ѳ л ь н о , 

ч т о „ п е р е д а ч а р а б о ч и х ъ с ъ п р і и с к а н а н р і и с к ъ д о л ж н а б ы т ь а б с о л ю т н о 

в о с п р е щ е н а , к а к ъ в о п і ю щ е е б е з з а к о н і е " . З а м ѣ ч а н і я з о л о т о п р о м ы ш л е н -

н и к о в ® б ы л и д о и з в ѣ с т н о й с т е п е н и п р и н я т ы в о в н и м а н і ѳ , и в о в т о р о й 

р е д а к ц і и п р о е к т а , в ъ с л у ч а ѣ „ н а в о д н е н і я , з а т о п л е н і я и о б в а л а ш а х т ъ и 

р а з р ѣ з о в ъ , п о ж а р а и д р у г и х ъ н е с ч а с т н ы х ® с л у ч а е в ъ " , н е д а ю щ и х ® в о з -

м о ж н о с т и п р о д о л ж а т ь р а б о т у , з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к у п р е д о с т а в л я л о с ь 
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По закону 1895 г. (ст. 14 б, отд. А) въ договоръ запрещено 
включать условія о нравѣ завѣдующаго промысломъ передавать рабо-
чихъ другому нанимателю. 
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и р і и с к о в у ю о п е р а ц і ю " . П о э т о м у п о в о д у г . С т р и ж е в ъ з а м ! т и л ъ , ч т о н е 
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б л е н і й с о с т о р о н ы н а н и м а т е л я , к о т о р ы й м о ж е т ъ в ы д а т ь р а б о ч е м у д е ш е в у ю 
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сл!дуетъ допустить только выдачу необходимой одежды, которую выда-
вать перед® самой отправкой со сборная пункта" (но обыкновенно вы-
дачею одежды и .эксплоатировали рабочихъ). Кром! того г. Стрижевъ 
предложил® уменьшить разм!ръ задатковъ до 7 з годовой платы, „а 
иначе, при нѳдобросов!стности нанимателя, рабочіе на м ! с т ! наемки 
будутъ слишком® закабалены, забирая часто задаток® не деньгами, а, 
Богъ знает®, ч ! м ъ " . Окружной читинскій исправникъ Перфильев® пред-
ложил® еще бол!е уменьшить разм!ръ задатковъ, а именно до 1 U платы, 
договоренной за пріиековую операцію. „На практик! дознано", говорит® 
онъ, „что на т ! х ъ только пріискахъ и бывают® безпорядки со стороны 
рабочихъ, на коихъ досл!дніе должны хозяевам®. Должники мало-мальски 
крупные стараются быть зачинщиками безпорядковъ, лишь бы ихъ про-
гнали съ нріиска". Это свидетельство ясно показывает®, что задатки до 
изв!стной степени защищали рабочихъ отъ самоуправства золотопро-
мышленниковъ и что низведеніе ихъ до miniimim'a было вовсе не въ 
интересах® рабочихъ. Задатки достигают® значительной величины 
преимущественно всл!дствіе значительности податей и сборов®, взыски-
ваемых® съ рабочихъ волостными правленіями; кром! того рабочій дол-
женъ оставить кое-что на содержаніе въ деревп! и своей семь! . В ъ 
бол!е значительных® задатках® была та хорошая сторона, что съ ра-
бочими, состоявшими въ долгу, нріисковыя унравленія бол!е церемони-
лись изъ опасепія ихъ б!гства . В с ! попытки адмипистраціи ограничить 
разм'Ьръ задатка ни къ чему не приводили до т ! х ъ пор®, пока коли-
чество рабочихъ, стремившихся на пріиски, было сравнительно пе ве-
лико, а съ того времени, какъ прѳдложеніе рукъ стало значительно 
превышать спрос® на нихъ, разм!ръ задатков® быстро упалъ. Во второй 
редакціи иркутскаго проекта задатки были понижены до 7 3 платы, догово-
ренной въ контракт! за пріисковую онерацію, причем® выдача ихъ вещами 
и припасами была вовсе запрещена. Горный департамент® къ этому доба-
вилъ, что нри зад!льной плат ! задаток® не долженъ былъ превышать 
50 р., а Горный Сов!тъ повысили эту норму до 100 р. Несмотря на 
то, что регулированіе задатковъ, уже испытанное въ нрежніе годы, 
совершенно не достигало ц!ли, г. Щтофъ, подъ вліяніемъ пожеланій 
въ этомъ направленіи представителей горной администраціи, нашелъ 
нужным® въ проект! 1894 г. сохранить онред!лепіе maximum'a задатка, 
пад!ясь, что эта м ! р а сд!лается д !йствительн!е всл!дствіе запрещенія, 
нри производств! рабочимъ платежей, вычитать задаток® въ большем® 
р а з м ! р ! , ч ! м ъ это позволено. Но я уб!жденъ, что всякая регламентація 
въ этомъ отношеніи совершенно безсильна. Статья эта была лишь ухуд-
шена дозволеніемъ выдавать задатки вещами и припасами. Изм!неніе 
это было произведено подъ вліяпіемъ зам!чаній начальников® иркут-
скаго и томскаго горных® управлепій. что рабочимъ, нропившимъ на 

ГАГ). IIA СІІВ. ЗОЛ. ПРОМЫСЛ.—Т. II . 4 9 



пути на дріиски свою одежду, необходимо выдавать ее вновь, хотя 
нужно замѣтить, что иа выданный деньги рабочій самъ могъ бы пріо-
брѣсти другую одежду. Начальник® томскаго горнаго управленія при-
знает®, что нанимателями допускаются, при в ы д а ч ! рабочимъ вещей, 
нлоупотребленія, ио, ио его мнѣнію, предупредить ихъ невозможно ни-
какими правилами. Такъ же невозможно, по моему мн!нію, предупре-
дить и обход® закона, регулирующая выдачу задатковъ. Въ закон! 
1895 г. установлено, что „задатки, выдаваемые рабочимъ, не должны 
превышать: при найм! съ платою задѣльною—100 р., а въ остальных® 
случаяхъ 1 / 3 годовой наемной платы". 

Относительно взысканія иодатей въ проект! 1894 г. было сказано, 
что „при в ы д а ч ! паспорта нанимаемому ссыльно-поселенцу взыскивается 
оклад® податей, причитающійся съ него за весь срокъ найма, недоимки 
же за предшествующіе я д ы отм!чаются на паспорт! и удерживаются 
нанимателем® изъ сл!дующей ссыльно-поселенцу наемной платы при 
окончательном® разечет! съ отм!ткою о семъ на паспорт!... Ври найм! 
рабочихъ не изъ ссыльно-поселенцевъ, нанимателю предоставляется всту-
пать, съ согласія нанимаемая, съ учреждепіемъ, выдающим® носл!д-
нему паспорте, въ соглашепіе о нринятіи на себя нанимателем® обя-
занности уплачивать за нанимаемаго изъ его заработка подати, повин-
ности и недоимки въ нихъ". Нельзя считать полезным® предоставленіе 
золотопромышленникам® функцій правительственной адмипистраціи: в ! д ь 
заводчикам®, фабрикантам® и сельским® хозяевам® такихъ функцій 
относительно нанимаемых® ими рабочихъ не предоставляется, на что 
и указал® внолн! справедливо министр® юстиціи, возражавшій против® 
дозволенія золотопромышленникам® взысісанія податей съ полноправ-
ных® рабочихъ. Изъ объяснительной записки къ проекту 1894 г. видно, 
что при этомъ им!лось въ виду „облегченіе найма рабочихъ"; но въ 
облегченіи этомъ нѣтъ никакой нужды, такъ какъ золотопромышленники 
находят® достаточный контингент® рабочихъ. Ио закону 1895 г. уплата 
иодатей за нанимающаяся рабочаго (за ссыльно-носеленца обязатель-
ная для нанимателя, а для остальных® рабочихъ по соглашенію нани-
мателя съ согласія нанимаемая съ учреждепіемъ, выдающим® рабочему 
вид® иа жительство) производится нанимателем® не нри найм!, какъ 
было въ проект! министерства государственных® имуществъ, а при 
окончательном® разечет!. 

По закону 1870 г. сроки найма па золотые промыслы были назна-
чены для сибирских® мѣщанъ и крестьянъ не дол!е одного года, а 
для крестьянъ и ы!щанъ прочих® частей имнеріи не дол!е 7 л ! т ъ , 
хотя но общимъ гражданским® законам® договоръ найма можетъ быть 
заключен® на срокъ не бол!ѳ 5 л ! т ъ . По первой редакціи проекта 
правилъ о найм! для сибирских® крестьянъ и мѣщанъ, а также для 

яыльно-носеленцевъ срокъ былъ продолжен® до 2 л ! т ъ для рабо-
чихъ остальной Россіи и другихъ сословій оставлен® 7-л!тпій срокъ 2 ) . 
Г . Соловый въ своей с т а т ь ! 3) зам!тилъ, что „увеличеніе срока найма 
непрем!нно будетъ им!ть своимъ посл!дствіемъ совершенн!йшую ка-
балу пріисковаго рабочаго" и предложил® для в с ! х ъ рабочихъ устано-
вить годовой срокъ найма. Мы находим® это желаніе совершенно спра-
ведливым® т ! м ъ бол!е. что поел! того, какъ на Амур! было разр!шено 
въ 1876 г. нанимать рабочихъ на 2 года, въ д!йствительвости обык-
новенно контракты заключались только на годъ. Окружной инженер® 
Семиналатипско-Семирѣчепскаго округа указал® на то, что для кирги-
зов® срокъ найма долженъ быть не бол!е года, „такъ какъ при боль-
шем® с р о к ! киргизы будутъ брать больше задатковъ и попадать въ 
кабалу золотопромышленниковъ, всл!дствіе чего могутъ возникнуть круп-
ный педоразум!нія". И о закону 1895 г. относительно сроков® найма 
для сибирских® крестьянъ и мѣщанъ и ссыльно-поселенцевъ сохранено 
было действовавшее до т ! х ъ пор® правило, что 2-л !тній срокъ найма 
допускается только для областей Амурской и Приморской и для Олек-
ми искаго округа, а въ ипыхъ м!стностяхъ Сибири не бол!е 1 года, 
для прочих® же лицъ maximum срока установлен® былъ въ 5 лѣтъ, 
какъ это допускается общими гражданскими законами и Положеніемъ 
о сельских® рабочихъ. 

Прим!нительно къ правилу Устава о Промышленности (прим. къ 
§ 145 Уст. о Пром. изд. 1888 г . ) въ об!ихъ редакціяхъ иркутскаго 
проекта были указаны уважительныя причины несвоевременная при-
битая рабочаго на пріискъ, къ которымъ была прибавлена еще одна: 
„призыв® па службу въ войска или по требованію правительственная 
м!ста, а также назначеніе на должность по избранію общества". Та-
ким® образомъ по закону 1895 г. уважительными причинами несвое-
временной явки па промыселъ нанявшагося рабочаго признаются: а) ли-
шепіе свободы; б) прекращеніе сообщепій; в) внезапное разореніе отъ 
несчастная случая; г) болѣвнь, препятствующая отлучк! изъ дома; 
д) смерть или угрожающая смертью бол!зпь родителей, мужа, жены, 
д !тей или главы домохозяйства; е) призыв® рабочаго на военную 
службу и ж) отлучка для пользованія правомъ судебной защиты или 
по вызову судебная постановленія. Д!йствительность означенных® при-
чин® должна быть удостов!рена полицейскими либо общественными 

7 До того двухлѣтпій срокъ найма допускался для сибирских* крестьянъ, м і -
щанъ и поселенцев* лишь для амурскихъ и олекминскихъ промыслов*. Розановъ, 
„Св. дѣйств. узак. о золот.", изд. 1-е, стр. 62. 

7 Эта ошибка была впослѣдствіи замѣчена горнымъ департаментом*, который 
въ своемъ проект! и назначил* для такихъ лицъ 5-л!тній срокъ. 

7 „Юридическій В'Ьстникъ" 1887 г. № И . 



властями, а въ случа! отсутствія сихъ властей можетъ быть удостовѣ-
рена и священником*". Если рабочій совершенно не можетъ исполнить 
договор* найма по названным* уважительным* причинам*, то онъ обя-
занъ возвратить нанимателю задаток*. 

Первою редакціею иркутскаго проекта предоставлялось рабочимъ 
на пути и па пріискахъ наказывать товарищей тѣлесно но приговору 
артельной расправы розгами до 20 ударов*, а на пріискѣ также де-
нежным* штрафом* до 3 р. и арестом* до 7 дней. Допущевіе тѣлес-
ныхъ наказаній для всѣхъ рабочихъ вызвало возражеыія. Амурскій 
окружной ревизор* И. Боголюбскій предложил* поставить въ зависи-
мость исполненіе приговора артельной расправы отъ соглаеія исправ-
ника. Г . Соловый выразилъ желаніе, чтобы тѣлесное наказаніе было 
вовсе изъято изъ сферы наказаній, налагаемых* артельного расправою, 
какъ потому, что среди рабочихъ бывают* лица полноправныя, такъ и 
потому, что „золотопромышленпикъ, пользуясь своим* вліяніемъ па ар-
тельную расправу, щедрой рукой наказывает* рабочихъ розгами". „Си-
бирская Газета" (1887 г. № 17) высказалась за совершенное упичто-
жепіе тѣлесныхъ наказаній на пріискахъ х), а газета „Сибирь" (1887 г 
№ 1 4 - 1 5 ) предложила поставить артельный суд* „на надлежащую вы-
соту", охранить выборных* судей отъ произвола управляющих*, сдѣ-
лать обязательным* введѳніе записей всего ПРОИСХОДЯЩЕГО на таком* 
судѣ, словом*, устроить „иѣчто въ родѣ волостного суда съ высшею 
апелляціонною инстапціею изъ горнаго ревизора и депутатовъ отъ 

управленія и рабочихъ,—и можетъ быть много зла поубудетъ на прш-
скахъ, быть можетъ и бунтов* тамъ никаких* не будетъ".—Во второй 
редакціи проекта артельная расправа была вовсе уничтожена; не упо-
минается о ней и въ закон! 1895 г. 

Горному исправнику въ первой редакціи иркутскаго проекта было 
предоставлено право подвергать рабочихъ аресту до 15 дней, а для 
ссыльно-поселенцевъ арест* дозволялось замѣнять наказаніемъ розгами 
до 30 ударов*. Олѳкмипскій ревизор* Штраус* предложил* увеличить 
разм!ръ т!леснаго наказанія ссыльео-поселенцев* до 50 ударов*, на-
против*, „Сибирскій Вѣстникъ" (1887 г. Ж 42) зам!тилъ: „нам*' ка-
жется, что на нріискѣ в с ! рабочіе, напявшіеся добровольно, равно-
правны, и ссыльно-поселенцы, такъ же какъ и ихъ свободные товарищи, 
должны быть свободны отъ исключительных* мѣръ взыскапія". Но во 

7 Нанротивъ, мипусинсвій золотопромышленпикъ Войцехоііскій энергически 
стоялъ за розги: „для паказанія подобныхъ отребьевъ общества (!), къ какому бы 
сословію они ни принадлежали, примѣнимы только розги; только физическая боль и 
страхъ передъ ней могутъ заставить людей, погибшихъ нравственно, исполнять нриня-
тыя на себя обязательства". 

второй редакціи были сохранены т ! же наказанія. Горному исправнику, 
по об!имъ редакціямъ проекта, было предоставлено также право нала-
гать на рабочихъ штрафы въ р а з м ! р ! не бол!е 3 р. *). Главный на-
чальник* уральских* заводов* предложил* вовсе упразднить арест* 
рабочихъ ио постановленію горнаго исправника и зам!нить его денеж-
ным* штрафом*. При переработк! проекта г. Штофом* т !лесныя на-
казанія, которым* по иркутскому проекту и проекту горнаго департа-
мента дозволялось горным* исправникам* подвергать рабочихъ изъ 
ссыльно-носеленцевъ, были устранены, и законъ 1895 г. не упоминает* 
ни о каких* наказаніяхъ рабочихъ горным* исправником*. Это и мно-
гое другое вызывает* необходимость перед!лки составленной въ 1874 г. 
инструкціи, данной министром* внутренних* дѣлъ горным* исправ-
никам*. 

По первой редакціи иркутскаго проекта золотопромышленникам* 
предоставлялось право подвергать рабочихъ вычетам* изъ заработной 
платы за неисполненіе работъ и за прогулъ; но налагаемые вычеты не 
должны были превышать двойной платы, причитавшейся рабочему за 
это время. Прогулом* призиапа была отлучка рабочаго не свыше 3 ра-
бочихъ дней въ теченіе мѣсяца, причем* прогулъ, продолжавшійся 
менѣе Ѵ2 дня, должен* былъ считаться полудневнымъ, а бол!е Va дня 
за день. По поводу этих* правил* н!сколько представителей золото-
промышленности въ с!верно-еписейскомъ округ ! (уполномоченный В. И. 
Базилевскаго —Н. Д. Неремныхъ, уполномоченный наел. Венардаки, зо-
лотопромышленники Комягинъ, Востротинъ и н!которыѳ другіе, управ-
ляющей Баландина и проч.) высказались вообще против* денежных* 
штрафов*, которые, по ихъ мнѣнію, все равао не нокрываютъ ущерба, 
причиояемаго прогулом* рабочихъ. Они полагали, что „за в с ! про-
ступки и парушенія договоров* должны быть назначены не денежный, 
а личнъгя взшсканія съ рабочихъ" (т.-е., очевидно, т !лесныя паказанія, 
такъ как* арест* рабочаго приносит* также ущерб* золотопромышлен-
нику). „Всякое депежное взысканіе", по мн!нію названных* золотопро-
мышленников*, „какъ выяснено, можетъ лишь увеличивать безц!льно 
долгъ рабочаго". 

По поводу предоставлепія иркутским* проектом* золотопромыш-
леннику права штрафовать рабочаго, г. Соловый поднимает* весьма важ-
ный вопрос*, который затрогивали и другіе: „Въ настоящее время 
пріисковыя работы", говоритъ онъ, „ведутся уроками. Ежедневно ра-

7 Упомянутый выше защитникъ иитересовъ золотопромышленпиковъ, В. Кули-
бинъ, ігь своихъ замѣчаніяхъ на ирвутсвій нроектъ указалъ на необходимость введенія 
ыировыхъ судей на промыслахъ. Въ 1894 г. онъ нечатно понравился: „мировыхъ су-
дей или скорѣе земсвихъ началышковъ". „Вѣстн. Золотопр." 1894 г. № 9, стр. 72. 



бочему задается опредѣленный урокъ, который онъ непремѣнпо дол-
жен» выработать, а въ случаѣ невыполневія его штрафуется золото-
промышленником» въ заранѣе условленном» размѣрѣ". Г . Соловый ука-
зывает» на то, что это право находится въ противорѣчіи съ назначе-
ніемъ въ томъ же проектѣ извѣстной продолжительности рабочаго дня, 
которая „тѣмъ самым» исключает» обязательство для рабочаго выра-
ботать во что бы то ни стало заданную ему на урокъ работу. А разъ 
такого обязательства нѣтъ, не можетъ быть и взыскапія за пеиснолнѳ-
ніе его". 

Во второй редакціи, однако, сохранено несовмѣстимое назначеніе 
опрѳдѣленной продолжительности рабочаго дня съ вычетами за неис-
полненіе работы, и мы находимъ здѣсь такое ноставовленіе: „пріиско-
вымъ управленіямъ предоставляется право подвергать рабочихъ выче-
там»: „а) за неисполнѳніе работъ въ размѣрѣ не свыше тройной" (въ 
первой редакціи было двойной) „платы, которая слѣдовала бы имъ за 
эти работы по контракту и б) за несвоевременный выход» на работу 
въ размѣрѣ не свыше 3 р. за каждый разъ *)• 

ІІримѣнительно къ Уставу о Промышленности (изд. 1887 г. стр. 
152) по обѣимъ редакціямъ иркутскаго проекта взыскиваемый съ рабо-
чих» штрафныя деньги обращаются въ капитал» для призрѣпія рабочих», 
потерявших» здоровье на пріискахъ. Начальник» уральских» заводов» 
предложилъ понизить размѣръ штрафов», а именно, назначить штрафъ 
не свыше двойной платы за неисполненіе однодневной работы и отъ 
50 к. до 1 р. 50 к. за несвоевременный выход» на работу. Окружной 
инженер» Ачинско-Минусинскаго округа замѣтилъ, что для пріисковъ 
этого округа штрафы, назначенные второю рѳдакціею иркутскаго про-
екта, слишком» велики, а для киргизовъ, получающих» въ мѣсяцъ всего 
отъ 2 до 5 р. жаловапья, штрафъ за невыход» на работу пе можетъ 
быть болѣе 4 0 — 5 0 к. Окружной инженер» южио-енисейскаго округа 
полагал», что эти взысканія могутъ послужить причиною мпогихъ не-
доразумѣяій между хозяевами и рабочими, такъ какъ, вслѣдствіе раз-
в и т мелкой золотопромышленности, въ тайгѣ находится множество 
предпринимателей, стоящих» въ правственномъ отпошеніи такъ низко, 
что каждый изъ нихъ не преминет» много разъ воспользоваться пре-
доставленным» ему правом», и въ результатѣ несчастный рабочій оста-
нется у них» въ долгу. Во избѣжаніе этого слѣдовало бы прибавить, 

7 Въ обѣихъ редакціяхъ иркутскаго проекта предписывалось, чтобы золотопро-
мышленникъ, его уирапляющіе и служаіціе „не позволяли себѣ никаішхъ оскорбленій 
дѣйствіемъ и самоуправства". Правило это было, очевидно, вызвано требованіями жизни, 
такъ какъ, по свидѣтельству г. Соловаго, „кулачная расправа пользуется въ настоящее 
время самымъ широкимъ нравомъ гражданства на нріискахъ". 

что правильность взысканій должна быть признана окружным» инже-
нером» или горвымъ исправникомъ. Иоетановленіе, предоставляющее 
золотопромышленникамъ право производить денежный взыскапія съ ра-
бочихъ, подверглось, при выработкѣ проекта 1894 г . , серьезному ухуд-
шенію дозволеніемъ производить взыскапія за неотработку заданных» 
уроковъ. Слишком» большими уроками золотопромышленники черезчуръ 
истощают» силы рабочихъ, размѣръ уроковъ проектомъ не нормирован», 
да и мудрено это сдѣлать въ виду разнообразія мѣстныхъ условій, и 
потому единственною правильною мѣрою было бы оиредѣленіе продол-
жительности рабочаго дня; предоставлять же золотопромышленнику 
право дѣлать вычеты за пеисполненіе урока значит» санкціоеировать 
крайне ненормальную систему урочных» работъ. 

Горнымъ Совѣтомъ былъ сильно повышен» размѣръ штрафов», а 
именпо статья проекта въ редакціи г. Штофа и въ проектѣ 1892 г. , 
гдѣ сказано, что „взысканіе за отдѣльное нарушепіе порядка не можетъ 
превышать 1 р." , теперь была измѣнепа такимъ образомъ, что въ Лен-
скомъ и Амурском» округах» штрафы были повышены до 5 р., а въ 
прочих» округахъ до 2 р. По закону 1895 г. денежный взысканія мо-
жетъ налагать золотопромышленник» на рабочихъ и за неотработку 
заданных» уроковъ. Взысканія эти „не должны превышать взысканій 
за прогул» рабочаго времеии, а именно, неотработка половины днев-
ного урока можетъ быть приравнена къ прогулу половины рабочаго 
дня, по не болѣе и т. д.; за неотработку менѣе половипы урока взы-
скавіе можетъ быть налагаемо только какъ за несвоевременную явку 
на работу", a взысканіе за прогул» „налагается соответственно зара-
ботной платѣ рабочаго и количеству нрогульпаго времени, но не мо-
жетъ превышать трехдневпаго заработка рабочаго. Сверхъ того у рабо-
чаго удерживается заработная плата за- все прогульное время. Для ра-
бочихъ, получающих» задѣльную плату, взысканіе за прогул» опредѣ-
ляется не свыше 1 р. за прогульный день и не свыше 3 р. въ общей 
сложности". „Взысканіе за отдѣльныя нарушенія порядка на промы-
слахъ Амурской области и Олекминской системы ее можетъ превышать 
5, а па промыслахъ прочих» мѣстностей 2 р. 

Въ общемъ еобранін Государственна™ Совѣта былъ поднять вопросъ о 
томъ, что по проекту закона на рабочихъ могутъ быть налагаемы взысканія 
между нрочимъ за неотработку заданпыхъ уроковъ. По поводу этого правила 
однимъ изъ членовъ Совѣта было обращено впиманіе на то, что предоставленіе 
горнонромышленникамъ неограниченна™ права онредѣлять размѣръ уроковъ 
горнорабочихъ, па-ряду съ присвоеніемъ имъ нолпоыочія назначать денежныя 
взысканія за неотработку этихъ уроковъ, могло бы повести къ непосильному отя-
гощеііію рабочихъ. Поэтому желательно было бы установить въ издаваемомъ за-
кон! какія либо правила, которыми ограждались бы въ этомъ отношеиіи спра-
ведливые интересы рабочихъ. Обсуднвъ это заявленіе, Государственный Совѣтъ 



признал®, что норшрованіе урочнаго ноложеиія рабочихъ слѣдуетъ, безъ сом-

д а н Г ѵ ^ Г - Г " " ИЗЪ С а М Ы Х Ъ Т Р У Д Н Ы Х Ъ В 0 " Р ° С 0 В Ъ ' - з о и о ю щ и х ъ при из-
данш узаконен,й о личномъ наймѣ. IIa золотыхъ промыслахъ съ одной стороны 
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жительно невозможным*; трудность работъ, а съ него „ величина уроковъ зави-
сят* отъ услозій почвы, различных*, какъ на разных* системах* пріисковъ, такъ 
И на разныхъ пршскахъ одной и той же системы н даже „а разныхъ 
З Е Т в Т Г - " Т ° Т Ж 6 Ц р І " С К а - ° Ъ Д Р У Г 0 Й С Т О р 0 І І Ы предоставление наз-
ѵпп^п I р а 3 Р Ъ У Р 0 К 0 В Ъ Г 0 р н 0 Г г а д м н і ш с т р а д і и было бы также не-
удобно. Возложеніе этой обязанности па окружных* инженеров* ставило бы 

«апптересованныя стороны въ полную зависимость отъ этихъ должностных* 
лицъ. Промышленники подверглись бы въ этомъ случаѣ такимъ стѣсненіямъ по-
добных* которымъ не существует* у насъ ни въ одной отрасли производства, а 

б " ' Г Т Ы В а Л І Г б Ы Н е р Ѣ Д К ° П е В Ы Г ° Д Ы в с л ѣ д с т в і е съ уменьшеоіемъ 
von ов Р Ш І М Ъ Э Т І І Х Ъ Д 0 Л Ж І Ю С Т І Ш Х Ъ Установленных* на промыслахъ 
уроковъ, горнопромышленники вынуждены были бы нопизить причитающуюся 
д ѣ л а и о т е Т ё ; а р а б 0 Т Н у Ю " л а т у - too бы также ожидать пользы для 
діла и отъ предоставлены, указанна™ иолномочія горнозаводским* присутствіямъ 
которыя, вслѣдствіе отдаленности отъ пріисковъ, должны были бы ноневолѣ ос-' 

неповт Т Л И Г Р й с к л ю ч н т е л ь н 0 ы а представлениях* окружных* инже-
Z Z : І Ъ І 0 с у д а р с і ' в е , ш ы й С о в ѣ т ъ полагал*, что, и при отсутствіи 

— Г " Э Т 0 М Ъ ° Т и 0 Ш е і І І И і Р а б 0 Ч І 6 ' ^ Н а ю щ і е на золошхъ промыслах* 
урочную плату, пе могутъ считаться совершенно беззащитными. Размѣры взыс-
n Z l Z — М Г Г 0 р , , 0 " р 0 і ! Ы Ш л е н н " к а и т ' н а Р^опихъ по проектируемым* 
правилам*, опредѣляются въ особыхъ табелях*, подлежащих* утвержденію горно-
Г п п і ™ I i P r y T C T B l f f ' к о т о р ы я полную возможность уменьшать до 
— Ъ П Р Т ° В Т ; Р а З М Ѣ р Ы В З Ы С К а н Ш с°бственно за иеотработку заданных* 
уроков* во исѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда они убѣдятся, что нослѣд.ые представ! 
ллются на данном* нромыслѣ слишком* тяжелыми. Конечно, было бы желательно 
пр дупредить всякую возможность возншшовенія каких* либо иедоразумѣеШ 
между предпринимателями и рабочими по „оводу задаваемых* иослѣдииыъ уро 

1 Н 0 ? 0 , І Р № этот* требует* особа™ соображенія, поэтому Государственный 
Совѣтъ рѣшнлъ, не „змѣняя въ настоящее время обсуждаема™ правила, предо-
ставить министру земледѣлія и государственных* имуществъ обедать вопросъ о 
томъ, не представляется ли возможным* изыскать какія либо мѣры против* 
обременешя рабочихъ на золотыхъ и платиновых* промыслахъ неиосильпыми 
урочными работами, и предположепія свои по этому предмету внести на " 
дательное разсмотрѣніе. Министр* земледѣлія и государственных* имуще хвъ не 

— П 0 К а ™ м ѣ р * - « о » наиравленін. Мы с* своеТстороны 
остаемся при убѣждешп, что нужна не выработка нормальна™ урочнаго ноло-

7 0 р 0 е М О ж е т ъ ™ с я стѣснптельнымъ и обременительным* и для ра-
бочихъ, а установлен,е умѣренной продолжительности рабочаго дня: мы видѣл.г 
іто уже не мяло лицъ, знакомых* съ ноложеніемъ поисковых* рабочихъ, высюѵ 

далось за установлена 8 - 9 часового рабочаго доя, по крайней мѣрѣ для гор-
ных* рабочихъ, и определенная законом* 1897 г. продолжительность труда въ 
И'/2 ч. слишком* велика. 

На пополненіѳ капитала для призрѣнія больныхъ и потерявших® 
па промыслахъ здоровье рабочихъ иркутским® проектом® правилъ былъ 
предложен® особый сбор® съ золотопромышленниковъ (по первой редак-

ціи по числу нанятыхъ, а по второй явившихся рабочихъ) ио 1 р. съ 
каждаго рабочаго. Енисейскіе золотопромышленники (Кытмановы, упра-
вляющей Баландина и нѣкоторые другіе) сѣтовали далее и па этотъ 
ничтожный сбор® и просили понизить его до 5 0 к. съ чѳловѣка. Н а -
против® Иваницкій выразил® сочувствіе образованію названнаго капи-
тала. Горный инженер® Оранскій указал® на неуравнительность сбора 
по числу рабочихъ, па то, что снраведливѣе было бы взимать его съ 
фунта золота, а еще лучше съ прибылей, т.-е., другими словами, пред-
ложил® подоходный налог® съ золотопромышленниковъ. Однако, замѣ-
чанія эти не были приняты во вниманіе при составленіи второй редак-
цш проекта. В ъ тотъ же капитал® для призрѣнія рабочихъ, потеряв-
ших® иа пріискахъ здоровье, обращаются, ио обѣимъ рѳдакціямъ проекта, 
взыскапія съ золотопромышленниковъ или завѣдующихъ пріисками за 
нарушеніе настоящих® правилъ; взыскаыія эти равнялись по первой 
редакціи 2 5 — 3 0 0 р., а по второй 2 5 — 1 5 0 р. 

Среди замѣчаній на первую редакцію проекта мы находим® любо-
пытную записку пеизвѣстнаго автора о необходимости устройства кассы 
для престарѣлыхъ и увѣчныхъ пріисковыхъ рабочихъ. Указав® на не-
обходимость номощи увѣчнымъ, автор® продолжает®: „а что же 
дѣлается съ тѣми работниками, которые... не были увѣчены ни разу, 
но, проработав® на пріискахъ 20 или 30 лѣтъ, не пріобрѣли на чер-
ный день ничего, благодаря кабаку, кулакам® и недостатку нравствен-
ной силы? На пріисковыя работы за старостью ихъ не нанимают®, отъ 
крестьянской дѣятельности они отвыкли или не знали ея . . . Они совер-
шают® преступленія и попадают® въ остроги на даровые харчи, или 
иросятъ милостыню, такъ какъ по своей слабости они не скопили на 
это время ничего". . . Автор® полагает®, что есть „одинъ способ® обез-
печить существоваыіе преетарѣлыхъ и увѣчныхъ рабочихъ: это пенсіон-
ная касса... Нужно обязать золотопромышленниковъ законом® вносить 
ежегодно по количеству рабочихъ извѣстную сумму въ государственное 
казначейство... Размѣръ ея, способ® опредѣлепія права на полученіе 
пособія рабочимъ, размѣръ самаго пособія, контроль за поступившими 
суммами, словом®, всѣ необходимый правила должны быть выработаны 
при участіи хозяев® и рабочихъ, и въ каждомъ округѣ , или въ каж-
домъ ревизоретвѣ отдѣльно". В ъ иркутском® проект! хотя и есть но-
стаиовленіе объ учрежденіи капитала па всііомоіцествованіе рабочимъ, 
потерявшим® здоровье на нріискахъ, но еще нѣтъ правил® объ его рас-
ходованы. 

Горный Департаменте въ 1890 г. предложил® часть вычетов® съ 
рабочихъ (за неисполненную работу, за несвоевременный выход® на 
нее) обратить не въ капиталъ на нужды рабочихъ, а въ пользу золото-
промышленниковъ. Г . Штофъ энергически вооружился против® этого, 



но Горный Департамент* настаивал* на томъ, чтобы въ капитал* на 
нужды рабочихъ поступали только взысканія за нарушенія порядка, а 
остальныя шли бы въ пользу золотопромышленников*. Горный Депар-
тамент* предполагалъ вовсе исключить изъ проекта сбор* по 1 р. съ 
каждаго явившагося на пріискъ рабочаго съ цѣлыо образованія особаго 
капитала для призрѣнія потерявших* на пріискахъ здоровье рабочихъ 
(несмотря на то, что на установленіе этого правила согласились золото-
промышленники) подъ нредлогомъ, что призрѣніе рабочихъ въ старо-
сти лежит* на обязанности сельскихъ обществ*. Въ Горномъ Совѣтѣ 
относительно обращенія взысканій съ рабочихъ въ особый капитал* 
или въ пользу нанимателя произошло разногласіе, а именно, члены его 
Кулибинъ, Скальковскій и Таскинъ полагали, что взысканія за прогулъ, 
какъ проступок*, прямо припосящій убыток* нанимателю, и притом* 
вполнѣ опредѣленный, было бы справедливо оставить въ пользу этого 
послѣдняго, взысісанія же за другіе проступки могутъ поступать въ 
названный капитал*. Напротив*, гг . Миллеръ, Штофъ и Веселовскій 
находили, что дозволить обращеніе взысканій, налагаемых* на рабочихъ 
нанимателем* безапелляціонно въ пользу послѣдняго, хотя бы въ 
одном* только случаѣ прогула, значило бы открыть дверь для злоупо-
требленій этими взысканіями. Хотя „прогулъ" есть проступок* вполнѣ 
опредѣленпый, но установить, былъ ли онъ совершен* данным* рабочимъ 
нѣсколько недѣль или мѣсяцевъ тому назад*, уже весьма трудно. По-
этому, по мнѣнію трех* послѣднихъ членов*, правильнѣе держаться въ 
этомъ отпошепіи постановлены пашихъ повѣйшихъ законовъ о фабрич-
ных* рабочихъ, не предоставляющих* взысканій съ рабочихъ ни въ 
каком* случаѣ въ пользу нанимателя. Министр* государственных* 
имуществъ но этому вопросу положил* слѣдующую резолюцію: „скло-
няюсь къ этому ноелѣднему мнѣеію, такъ какъ штраф* есть наказаніе, 
а не вознагражденіе убытков*, и онъ вовсе не соразмѣряется съ раз-
мѣромъ таковых* убытков*". При вторичном* доклад! министр* окон-
чательно рѣшилъ, что „ взысканія съ рабочихъ поступают* не въ пользу 
промышленника, а въ капитал*" для нризрѣиія престар!лыхъ и увѣч-
аыхъ рабочихъ, да и рѣшить иначе было бы едва ли возможно, въ виду 
соотвѣтственныхъ постановлены Устава о Промышленности. 

По первому проекту, составлен пому г. Штофомъ, сбор* по 1 р. 
на образоваеіе капитала для нризр!иія пресгарѣлыхъ и увѣчныхъ ра-
бочихъ долженъ былъ производиться съ нанимателя за каждаго наил-
таго рабочаго, явившагося на пріискъ, и сверхъ того за ссыльно-посе-
ленцевъ наниматель обязанъ былъ вносить изв!стные сборы въ эконо-
мически капитал* ссыльных* и для устройства осѣдлости поселенцев*. 
По проекту 15 апрѣля 1892 г. рублевый сбор* въ капитал* для при-
зрѣнія рабочихъ предполагалось производить только съ полноправных* 

рабочихъ. Не будем* останавливаться на зам!чаніяхъ о неуравнитель-
ности сбора по числу рабочихъ, о томъ, что правильн!ѳ было бы про-
изводить этот* сбор* съ каждаго фунта добытаго золота (иосл!днее и 
принял* г. Штофъ при переработк! проекта), наконец*, о томъ, что 
желательно было бы производить этот* сбор* съ нанимателей и за 
ссыльыо поселенцев*, ибо и они нуждаются въ призрѣніи, не будемъ 
говорить потому, что сборъ этот*, какъ увидим* пижо, не былъ при-
нят* Государственным* Сов!томъ. Штрафы, налагаемые па золотопро-
мышленников*, должны были поступать и по новой рѳдакціи проекта 
въ тотъ же капитал* для призрѣнія рабочихъ, взысканія лее съ рабо-
чихъ изъ ссыльно-поселенцевъ, согласно замѣчанію министра внутрен-
них* дѣлъ, должны были по новой редакціи поступать въ ссыльно-
поселенческій экопомичѳскій капитал*. 

Общее собраніе Государственна™ Сов!та исключило изъ проекта 
статью, установляющую сборъ въ разм!р! одного кредитпаго рубля съ 
каждаго фунта золота, который долженъ былъ обращаться въ капитал* 
для выдачи вспомоществованій больнымъ и увѣчнымъ горным* рабо-
чимъ. Государственный Сов!тъ нашелъ, что иредставленіе министра 
земледѣлія и государственных* имуществъ не заключаете въ с е б ! дан-
н ы х * , вполп! удостовѣряюіцихъ необходимость немедленааго осуще-
ствлена этой мѣры. Въ д ! л ! упоминалось, правда, о томъ, что уплата 
проектируема™ сбора, при скромных* его размѣрахъ, не можете ока-
заться затруднительною для горнопромышленников*. Въ подтвержденіѳ 
этого посл!дняго обстоятельства было указано на то, что, при ц ! н ! въ 
400 р. за фунт* золота, обложеніе 1 кредитным* рублем* каждаго 
фунта этого металла выразится въ lL°lо д!йствительной его стоимости. 
Эти данныя, по мн!нію Государственна™ Сов!та, едва-ли можно при-
знать вполнѣ уб!дительными. Чтобы им!ть ув!ренность въ необреме-
нительности для золотопромышленников* этого налога, сл!дуетъ съ 
одной стороны зпать, сколько имъ приходится чистаго дохода съ каж-
даго фунта золота, а съ другой—выяснить, какіе налоги уже лежат* на 
частной золотопромышленности. Поэтому Государственный Совѣтъ приз-
нал* необходимым* выдѣлить эту статью изъ проекта и предоставить 
министру землед!лія внести свои предположенія объ установлены этого 
сбора па законодательное разсмотр!ыіе особо отъ настоящаго проекта. 
Что касается опасевій относительно обременительности предположен-
ий™ сбора, то они опровергаются тѣмъ, что об!ими редакціями иркут-
скаго проекта, въ составлены которыхъ принимали участге золото-

промышленники, былъ установлен* сборъ въ разм!р ! 1 р. по числу 
пріисковыхъ рабочихъ на образованіе особаго капитала для призр!нія 
увѣчныхъ и потерявших* на промыслахъ здоровье. Установленіе сбора 
по количеству фунтов* добытаго золота вм!сто количества рабочихъ 



пожалуй пожелать и еще Г ь Ѵ е й е Г ѵ / ^ 0 ™ " К р < " " Ь 

установлены такого сбора б ы л а ™ ° у Р а ю и т « ь н о с т И , т.-е. нтобы , І р и  
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причинам», не зависящим» отъ завѣдующаго промыслом», рабочіе раз-
считываются по день прекращенія работъ съ тѣмъ, однако, что суще-
ствованіе этихъ причин» должно быть засвидѣтельствовано окружным» 
инженером», а въ случаѣ его отсутствів горнымъ исправникомъ. 

Завѣдующій промыслом», по закону 1895 г. , можетъ отказать 
рабочему до срока найма: за неявку на работу болѣе 3 дней сряду 
безъ уважительных» причин», за неспособность исполнять работу, за 
лѣность и но причинам», указанным» въ н. 3 — 5 ст. 105-ой Устава о 
Промышленности (изд. 1893 г.). Рабочій имѣетъ право требовать судеб-
ным» порядкомъ расторженія заключенпаго съ нимъ договора въ слу-
чаѣ призыва его на военную службу или обязательная ностунленія въ 
нее члена семейства, если послѣдпій доставлял» семейству средства къ 
существованію и но причинам», указанным» въ н. 1 — 4 и 7 ст. 60-ой 
Положенія о паймѣ на сельскія работы Если иск» рабочаго будетъ 
признан» заслуживающим» уважепія, то въ пользу его присуждается 
особое вознаграждеиіе въ размѣрѣ, не превышающем»: при срочном» 
договорѣ—двухмѣсячпаго его заработка, а при договорѣ ua время ис-
полпепія какой либо работы двухиеДѣльпаго. 

IIa рабочихъ, нанявшихся на золотой промысел», но неявившихся 
на него или же явившихся позднѣе 2 недѣль противъ срока, была рас-
пространена ст. 514 Устава о наказаніяхъ, налагаемых» мировыми 
судьями; тому же паказанію т.-е. аресту не свыше 1 мѣсяца должны 
были подлежать рабочіе, ушедшіе самовольно съ промысла до истече-
нія срока найма. Слѣдовательно неисполненіе гражданская договора 
было нризнано уголовным» иреступленіемъ. 

В ъ обѣихъ редакціяхъ иркутскаго проекта было повторено поста-
новленіе Устава о Промышленности (ст. 104 изд. 1887 г. , ст. 99, изд. 
1893 г.), что расплата вмѣсто денег» билетами, купонами, разными 
условными знаками, хлѣбомъ, товаром» и иными предметами воспре-
щается. Нѣкоторые олекмиескіе золотопромышленники предлагали въ 
своихъ замѣчаніяхъ на первую редакцію допустить расплату ордерами 
на резиденціяхъ, въ коммиссіоиерствахъ или волостях», но ходатайство 
это уважено не было. Правило это указано и въ законѣ 1895 г. ссыл-
кою на ст. 99 Устава о Промышленности. 

За разныя парушенія закона 1895 г. завѣдующій промыслом» 

1 ) „1) Несоблюденіе наішмателемъ условій относительно выдачи рабочимъ наем-
пой платы и ихъ содержанія; 2 ) непосильное отягоіцепіе рабочаго работою; 3) обида 
дѣйствіемъ, пасильствешше ностунки со стороны нанимателя, членовъ его семейства 
или лицъ, коимъ нанимателемъ ввѣренъ надзоръ за работами и рабочими; 4 ) неспо-
собность рабочаго, но болѣзни, а работницы и но беременности, исполнять возложен-
ныя па нихъ работы;.... 7) отводъ рабочимъ помѣщенія, зараженнаго находившимися 
тамъ больными заразительной болѣзнью". 
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(также, какъ и завѣдующій фабрикою по Уставу о Промышленности) 
подвергается штрафу отъ 5 до 300 р., за нарушеніе же обязательных* 
постановлены горпозаводскаго присутствія всего 50 р. Въ проект! ми-
нистерства государственных* имуществъ было предложено назначить 
штраф* за нарушеніе постановлепій горнозаводских* присутствій отъ 
50 до 300 р., но Государственный Сов!тъ понизил* этот* размѣръ 
штрафа до 50 р. примѣнительно къ 29 ст. Устава о наказаніяхъ, на-
лагаемых* мировыми судьями. Зам!на эта, по нашему мн!нію, будетъ 
имѣть весьма пеблагопріятныя носл!дствія. При этомъ не принято во 
внимаше, какія важныя стороны въ жизни поисковых* рабочихъ должны 
нормироваться постановленіями горнозаводских* нрисутствій, а именно 
эти присутствія издают* обязательный постановленія о пищевом* до-
вольстши рабочих*, о в ы д а ч ! випеыхъ порцій, о мѣрахъ для охране-
н ы жизни и здоровья рабочихъ, о доставк! рабочихъ до жилых* пунк-
тов* и проч. Статьею 155-ою Устава о Промышленности за мееѣе важ-
ный нарушены интересов* рабочихъ установлен* штрафъ отъ 50 до 
300 р. ІІримѣнять въ этомъ случа! ст. 29 Устава о паказаніяхъ, на-
лагаемых* мировыми судьями, т.-е. ограничить размѣр* штрафа 50-ю 
рублями весьма не достаточно, въ виду особенности жизни промысло-
вых* сибирских* рабочихъ. Нужно помнить, что самыя богатыя золото-
промышленный системы-Олекминекая, Амурская и д р . - н а х о д я т с я въ 
мѣстностяхъ ненаселенныхъ, и потому соблюдете установленных* пра-
вилъ о питаны, жилищах*, л!ченіи рабочихъ и проч. им!етъ для них* 
громадную важность. 

Разсматриваемый законъ 1895 г. распространяется на всѣхъ ра-
бочихъ на промыслахъ, служащихъ по вольному найму, за исключе-
шемъ принадлежащих* къ составу промысловаго унравленія (управ-
ляющих*, техников*, а также приказчиков*, конторщиков* и писцовъ)-
слѣдоватѳльпо, этот* законъ распространяется и на старателей-золотнич-
никовъ съ т ! м ъ только, что заключеніе съ ними явочных* договоров* 
необязательно и въ Сибири. На обязанность горнозаводских* присут-
ствы возлагается составлепіе дополнительных* правилъ объ отиоше-
н ы х ъ къ промысловому управленію рабочихъ, работающих* артелями 

1 лавнѣишы измѣпенія, вводимыя законом* 1895 г. о наймѣ ра-
бочихъ на золотые промыслы, состоят* въ слѣдующемъ. Соблюдете по-
рядка и благоустройства па золотыхъ промыслахъ было поставлено подъ 
надзор* присутствій по горнозаводским* дѣламъ; имъ же предоставлена 
охрана наиболѣе существенных* интересов* рабочихъ. Были указаны 
уважительныя причины неявки рабочих* на промыслы, а также причины 
расторжееія договора об!ими договаривающимися сторонами. Въ Сибири 
разр!шено заключать словесные и неявленные договоры съ нѣкоторыми 
рабочими. Упразднены партіонныя расправы, разбиравшія до т ! х ъ пор* 
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д ! л а о маловажных* проступках* рабочихъ; взам!нъ этого золотопро-
мышленникам* дано право подвергать рабочихъ денежным* взысканіямъ 
за точно обозначенныя въ закон! нарушенія договора. Съ другой сто-
роны окружным* инженерам* и горным* исправникам* предоставлено 
право налагать на зав!дующихъ промыслами денежный взысканія въ 
административном* порядк! въ опредѣлепныхъ законом* случаях*. Т ! 
и другія взысканія поступают* въ капитал* для выдачи пособій боль-
ным* и ув!чнымъ горным* рабочимъ, но взысканія съ поселенцев* 
идутъ въ экопомическій капитал* ссыльных*. Установлено было праз-
днованіе воскресепій съ 1 октября но 1 апр!ля, а въ остальные м ! -
сяцы назначено два обязательных* дня отдыха въ мѣеяцъ. Воспрещена 
передача рабочихъ отъ одного предпринимателя другому. Отм!нена 
была большая часть особых* постановлены Горнаго Устава о найм! 
ссыльно-поселенцевъ, и на пихъ распространены общія правила о найм! 
рабочихъ съ сохраненіемъ лишь немногих* особенностей. Круг* вѣдом-
ства горнозаводскихъ присутствій *) устанавливается въ новом* закон! 
слѣдующимъ образом*: они вЬдаютъ—а) разрѣшеніе разногласій, могу-
щих* возникать по вопросам* надзора между окружными инженерами 
и чипами горной и общей полиціи; б) изданіе обязательных* постанов-
лены: о наибольшем* размѣрѣ вычетов* изъ заработка рабочихъ на со-
держаніе ііослѣдовавшихъ за ними на нріиски жен* ихъ, если о н ! не 
приняли на себя никаких* работъ, о пищевом* довольствіи рабочихъ, 
получающих* по условіяыъ найма пищу отъ нанимателя (безплатно или 
въ счетъ заработка) на промыслахъ и на пути къ ним* или нри воз-
вращены съ нихъ, причем* присутствіямъ предоставляется издавать 
различныя постановленія по этому предмету для разпыхъ систем* про-
мысловъ; о в ы д а ч ! рабочимъ винныхъ иорцій и о торговл! спиртом* 
на промыслахъ, о м!стахъ выдачи платы рабочимъ; о м!рахъ, которыя 
должны быть соблюдаемы для охраненія жизни, здоровья и нравствен-
ности рабочихъ во время работъ и'при помѣщеніи ихъ въ промысло-
вых* зданіяхъ, а также относительно нродовольствін больныхъ рабочихъ 
и оказанія имъ врачебной помощи; о доставк! рабочихъ по окончаніи 
операціи на средства промышленников* сь систем* промысловъ отда-
ленных* отъ населенных* мѣстъ до жилых* пунктов*; утвержденіе 
росписапія предметов*, допускаемых* въ продажу рабочимъ изъ про-
мысловых* лавокъ, а также разсмотрѣніе утвержденных* окружными 

7 Присутствія по горнозаводскимъ дѣламъ, состоящія при горныхъ управле-
ніяхъ, образуются подъ предсѣдательствомъ начальника горнаго управленія изъ помощ-
ника начальника, представителя отъ министерства виутреннихъ дѣлъ по пазначенію 
министра, лица прокурорскаго надзора ио назначенію министра юстнціи и двухъ пред-
ставителей частной горной промышленности, избираемыхъ мѣстными съѣздами гор-
ныхъ промышлеипиковъ на три года (Горн. Уст. ст. 162, 164). 



инженерами таксъ на эти предметы, составленіе дополнительных! пра-
в и л ! о рабочихъ, работающих! артелью, утверждепіе табелей взыска-
н а , установленных! съ рабочихъ и проч. Такимъ образомъ важнѣйшія 
стороны въ жизни пріисковыхъ рабочихъ будутъ регулированы не за-
коном!, а обязательными постановленіями горнозаводскихъ присутствій. 
Дѣло слѣдовательно въ томъ, окажутся ли эти присѵтствія на высот! 
своей задачи и съум!ютъ ли преодол!ть т ! неблагонріятныя для ра-
бочихъ вліянія, который при составлены обязательных! постановлен^ 
могутъ оказать два представителя золотопромышленности. Остальные 
члены горнозаводскаго присутствія должны помнить, что па ихъ обя-
занности лежитъ д !ло въ высшей степени важное—защита слабыхъ 
противъ сильныхъ, б !дныхъ нротивъ богатыхъ. 

1-го октября 1895 г. вступили въ силу новыя правила о найм! 
рабочихъ на нріиски ') , а 6-го октября состоялось при томскомъ Гор-
номъ Управленіи первое зас!даніе вновь учрежденная присутствія по 
горнозаводскимъ д!ламъ 2) . В с л ! д ъ зат!мъ это нрисутствіе на оспованіи 
закона 1895 г. издало ц!лый рядъ обязательных! постановлены, регу-
лирующихъ отношенія золотонромыгалеиниковъ и рабочихъ, а также 
опубликовало постановленіе для разъясненія разныхъ вопросов!, воз-
бужденных! прим!неніемъ закона 1895 г. , причемъ иногда д!ло вос-
ходило до Горнаго Сов!та и даже министра землед!лія и государствен-
н ы х ! имуществъ. Иркутское горнозаводское присутствіе открылось 
гораздо поздн!е (2 марта 1896 г.) и пока не обнаружило никакой дѣя-
тельности въ интересуюіцемъ насъ направлены. 

Достановленіе томскаго горнозаводскаго присутствія мы разсмо-
тримъ въ томъ же порядк! вопросов!, въ какомъ разсматривали исторію 
составленія закона 1895 г. 

16-го октября 1896 г. въ зас!даніи томскаго присутствія по гор-
нозаводскимъ д!ламъ былъ разсмотр!нъ вопросъ, возбужденный окруж-
нымъ инженеромъ Семиналатинско-Семир!ченскаго горнаго округа о 
томъ, могутъ ли золотопромышленники при найм! рабочихъ за пом!-
сячную плату въ условленном! р а з м ! р ! указывать въ контрактахъ, что 
такая плата назначается за тридцать рабочихъ дней, и зат!мъ, на 
основаніи такого указапія, исключать изъ числа оплачиваемых! дни 
отдыха и праздники, установленные ст. 28 Выс. утв. 20 февр. 1895 г. 

9 ..Вѣстпикъ Золотопром." 1896 г. № 3 стр. 58. 

9 Въ слѣдующемъ составѣ: пред сѣдателя—начальника горнаго унравлепія Де-
нисова и членовъ: помощника начальника Яцевича, представителя министерства внут-
реннихъ дѣлъ предсѣдателя томскаго губернскаго улравленія Философова, губерпскаго 
прокурора Витте и представителей частной промышленности, но назначенію министра 
земледѣлія и государствепныхъ имуществъ, золотоиромышленииковъ Годюкова и Жилля. 
„Вѣст. Золот." 1895 г. № 20, стр. 330. 

иравилъ о иайм! рабочихъ на частные золотые промыслы 9- Разсмо-
тр!въ этотъ вопросъ, горнозаводское присутствіе пашло, что при иайм! 
рабочихъ за иом!сячную или годовую плату, условленный разм!ръ 
(окладъ) такой платы не можетъ быть уменьшаем! удержаніемъ соот-
в!тственной части заработка за установленные закономъ дни отдыха и 
праздники, если въ договор! найма и ! т ъ особая условія о томъ, что 
рабочій, по соглашенію съ ианимателемъ, обязывается работать въ 
теченіе всего м!сяца или года, не исключая и упомявутыхъ дней (?). 
„При отсутствіи въ договор! такого условія, нанявшемуся за пом!сячпую 
плату рабочему несомн!нно принадлежит! право пользоваться положен-
ными ио закону двумя днями отдыха и днями праздничными, не ли-
шаясь за эти дни ни пищевого довольствія, если таковое, по договору, 
рабочій подучаетъ отъ нанимателя, пи заработной платы, ибо въ 
нротивномъ случа! выражепія: „головая" или „пом!сячпая" окладная 
плата потеряли бы всякое значепіе и условленный разм!ръ подвергался 
бы колебаніямъ въ зависимости отъ числа праздничных! дней, т.-е. 
окладная, годовая или пом!сячная плата обратилась бы вопреки до-
говору въ поденную". Постановленіе- это состоялось не единогласно, а 
по большинству голосовъ, и важный вопросъ, въ немъ затронутый, былъ 
разсмотрѣнъ Горнымъ Сов!томъ. Какъ мы вид!ли, томское горнозавод-
ское ирисутствіе полагало, что дояваривающіяся стороны могутъ усло-
вливаться между собою о производств! работы даже и въ т ! празднич-
ные дни, которые указаны въ закон! какъ безусловно свободные отъ 
работы. Съ этимъ мн!ніемъ согласились три члена Горная Сов!та 
(т. с. Кулибинъ, директор! Г о р н а я Департамента Денисовъ и князь 
Абамелекъ-Лазаревъ), находившіе, что „ н ! т ъ основаыія заставлять рабо-
чихъ проводить праздники безъ работы, когда сами они желаютъ рабо-
тать, въ особенности, если за праздничную работу назначается болѣе 
возвышенная ила-га, какъ это принято на золотыхъ пріискахъ. Вынуж-
денные оставаться въ праздничные дпи безъ всякихъ занятій и за от-
сутствіемъ на иріискахъ какихъ-либо средств! для развлеченія, рабочіе 
поневол! обратятся къ пьянству и разгулу" (?). Эти три члена Горнаго 
Совѣта упустили изъ виду не только правило закона 1895 г., д!лающее 
празднованіе воскресеній зимою обязательным!, но и то, что въ на-
стоящее время иа бол!е благоустроеииыхъ пріискахъ уже начинают!, 
какъ мы вид!ли, заботиться о томъ, чтобы рабочіе могли съ пользою 
для себя проводить праздники: нріобр!таютъ волшебные фонари, устраи-
ваютъ спектакли, воскресныя школы и т. п. Но большинство членовъ 

9 Этой статьею устаноклялось съ 1-го октябри но 1-е анрѣля нраздпованіе 
воскресеііій, съ 1-го апрѣля но 1-е октября двухъ дней въ ыѣсяцъ и еще въ теченіе 
года 23 нраздничныхъ дней, т. е. всего въ годъ 61 нраздничнаго дня. 
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горнаго совѣта (Меллеръ, Штофъ, Кеппенъ, Афросимовъ, Давыдов* и 
Весѳловскій) было иного мнѣнія: „въ закон! ясно выражено, что въ 
зимнее время отдЫхъ въ теченіе указанных* въ немъ праздничных* 
дней обязателен* какъ для рабочихъ, такъ и для хозяев*, и лишь въ 
л!тнее время каждый рабочій не „долженъ", a „имѣетъ право" быть 
свободным* отъ работъ два дня въ мѣсяцъ,—слѣдовательно можетъ и 
не пользоваться таким* правом*: въ указанном* смысл! и сл!довало 
бы, по мн!нію названных* членовъ, разъяснить возбужденный вопрос*, 
„при чемъ отъ золотопромышленников* будетъ завис!ть озаботиться, 
чтобы рабочіе по праздникам* не предавались разгулу". Министр* го-
сударственных* имуществъ согласился съ мпѣніемъ большинства 7 . 

Очень скоро носл! того, какъ сд!лалось извѣстнымъ это рѣшеніе 
министра государственных* имуществъ, было издано Высочайше утвер-
жденное мнѣніе Государственна™ Совѣта 2-го іюня 1897 г., по которому 
во всѣхъ заведеніяхъ фабрично-заводской промышленности Россіи, 
горной и горнозаводской промышленности, жел!зно-дорожныхъ ма-
стерских*, а также фабричпозаводскихъ занеденіяхъ, принадлежа-
щих* Кабинету Е. В., Главному Уііравленію Удѣловъ, к а з н ! и пра-
вительственным* учреждепіямъ, было установлено „ о б я з а т е л ь н о е " праз-
днованіе всѣхъ воскресных* дней; но къ частным* ' золотым* и пла-
тиновым* промыслам* должна была прим!няться но прежнему 28 ст. 
закона 1895 г. о найм! рабочихъ на эти промыслы Этот* факт* 
составляет* новый прим!ръ того, что тотъ отдѣлъ законодательства о 
промышленности, который регулирует* положеніе рабочихъ иа золотыхъ 
промыслах*, сильно отстает* отъ другихъ частей этого закопадательства, 
вышеприведенное же толкованіе 28 ст. закона 1895 г. лишаетъ рабо-
чихъ обязательна™ празднованія даже двухъ дней въ л !тніе мѣсяцы, 
а только такое праздновапіе им!етъ значеніе; иначе, подъ давлеиіемъ 
экономической необходимости и повышенной платы за работу въ льготные 
дни, рабочіе вовсе не будутъ отдыхать въ л ! т е і е мѣсяцы. 

Необходимо и иа золотые промыслы распространить обязательное 
празднованіе воскресных* дней въ теченіе всей лѣтней операціи. Мы 
приводили уже согласное съ этимъ мнѣиіе окрулсного инженера том-
скаго горнаго управленія Реутовекаго. То же предлагал* еще въ 1882 г. 
начальник* главнаго тюремпаго управлепія Галкипъ-Враскій. Извѣстпый 
краспоярскій врач* В. M. Крутовскій также считает* совершен по не-
обходимым* установленіе нраздничпаго отдыха „каждое воскресенье 
для всей команды". За необходимость четырех* одновременных* для 
в с ! х ъ рабочихъ отдыхов* въ м!сяцъ раздаются уже голоса и изъ среды 

7 „Вѣстн. Золот." 1897 г. № 12, стр. 2 6 9 - 2 7 0 . 
7 „Новое Время" 1897 г., 14 іюил; „Вѣет. Золот." 1897 г. № 14, стр. 319. 

лицъ, стоящих* во г л а в ! крупных* частных* предпріятій 7- Но есть 
недовольные даже и скромными требованіями закона 1895 г. относи-
тельно праздничных* дней, Въ м!стныхъ газетах* еще въ конц! 1895 г. 
появилось извѣстіе, что сибирскими золотопромышленниками возбуждено 
ходатайство объ изм!неніи 28 ст. правилъ о найм! рабочихъ, а именно, 
объ уменынепіи числа праздничных* дней и допущеніи работъ въ 
праздники по обоюдному соглашенію рабочихъ и хозяев* 2). Мы вид!ли, 
что посл!дняя часть ходатайства ув!нчалась усп!хомъ относительно 
лѣтняго времени, а сл!довательно осуществится на д ! л ! и пожеланіе 
объ уменыпеніи количества праздничных* дней. Напротив*, рабочіе 
очень дорожат* воскресным* отдыхом* и недовольны т !мъ, что въ 
весеннее и л!тнее время по закону 1895 г. уменьшается количество 
праздников*. Всл!дствіе желанія пользоваться воскресным* отдыхом* 
и въ а п р ! л ! мѣсяц! были въ 1896 г. забастовки въ южно-енисейскомъ 
округ ! на пріискахъ Лыскова, Оборотова, Дрямина, Сисина и Бекле-
минова. Въ апрѣлѣ и маѣ того же года были въ енисейской т а й г ! 
волненія рабочихъ вслѣдствіе желанія праздновать царскіе дни сверхъ 
двухъ льготных* дней. Въ декабрѣ 1 8 9 5 г. были еще ноголовныя за-
бастовки въ южно-енисейскомъ округ ! на гіріискахъ наслѣдниковъ 
Черемныхъ, наслѣдниковъ Переплетчикова, у Глазкова, Асташева и 
Хилкова. На одном* нріиск! олекминской тайги рабочіе не вышли на 
работу въ день Покрова (1-го октября 1896 г.) 3)-

Съ какою жадностью вырывают* золотопромышленники у рабочихъ 
лишній праздничиый день, видно изъ слѣдующаго случая. Въ март! 
1897 г. томскому присутствію по горнозаводскимъ дѣламъ было доложено 
прошеніе уполномоченнаго компаніей нодъ фирмою „Южно-алтайское 
золотопромышленное дѣло", купца Н. А. Шмотина, ходатайствовавшаго 
о разъяснены вопроса, имѣютъ ли пріисковые рабочіе право быть сво-
бодными отъ работъ въ пятницу и субботу страстной нед!ли и воскре-
сенье, попедѣльникъ и вторник* пасхальной недѣли, если всѣ эти пять 
дней случаются въ апрѣлѣ мѣсяцѣ. Горнозаводское ирисутствіе истол-
ковало 28 ст. закона 1895 г. таким* образом*, что въ періодъ времени 
съ 1-го апрѣля гіо 1-ое октября каждый рабочій имѣетъ право быть 
уволенным* отъ работъ только на два дня въ мѣсяцъ и что кром! 
этих* двухъ дней отдыха, „совпадут*-л и они съ праздничными днями 

7 „Вѣсти. Золот." 1895 г. № 7, стр. 127. Необходимость нраздпованія воскрес-
наго дня уже сознана на Западѣ: оно сдѣлано обязателышмъ въ фабричныхъ и гор-
ныхъ работахъ Германіи по закону 1 іюия 1891 г. и въ Австро-Венгріи; въ Англіи 
также не бываетъ работы но воскресеньямъ. К и і е т а п п . „Der Arbeiterschutz", 1893, 
S. 46, 104, 108. Conrad u. Lexis. „Handwörterbuch der Staatswissenschaften", I, 447І 

7 „Стенной Край" 1895 г. As 94. 

7 „Вѣсг. Золот." 1896 г. № 10, стр. 217 ; „Вост. Обоз." 1896 г. № 89 и 148. 



или нѣтъ—все равно", ни въ какіе праздничные дни въ теченіе этихъ 
мѣсяцевъ рабочимъ не предоставлено права требовать освобожденія отъ 
работъ '). ІІостановленіе это вызвало протесте г. иркутскаго генералъ-
губернатора, усомнившагося въ правильности такого толкованія ст. 28, 
и вслѣдствіе его прѳдставленія состоялось распоряженіе министра го-
сударственных! имуществъ, чтобы томское горнозаводское присутствіе, 
въ случаяхъ возникновепія у него сомнѣиія по примѣненію правилъ о 
наймѣ рабочихъ на золотые промыслы, направляло свои представленія 
не непосредственно въ министерство государственных! имуществъ, а 
черезъ подлежащих! генералъ-губернаторовъ, которымъ оно немедленно 
должно сообщать и свои журналы вслѣдъ за ихъ подписаніемъ 2). 

И такъ, повторяем!, необходимо установить обязательное празд-
нованіе воскресеній и на частныхъ пріискахъ, какъ это установлено 
уже закономъ 2-го іюля 1897 г. относительно пріисковъ Еабинетскихъ 
и заведеній горной и горнозаводской промышленности. Ночныя работы 
мало распространены на нріискахъ, но такъ какъ оиѣ все таки встрѣ-
чаются, то желательно было бы установить 36-часовой воскресный от-
дыхъ, иначе рабочій, проработавшій ночь съ субботы на воскресенье, 
не можетъ воспользоваться праздником!, какъ слѣдуетъ: въ Англіи по 
обычаю рабочіе свободны въ субботу съ часу, двухъ и не позже 4 часовъ 
дня 3). 

Относительно пищевого довольствія пріиековыхъ рабочихъ, полу-
чающих! пищу по условію найма безплатио или въ счетъ заработка, 
томское горнозаводское присутствіе въ засѣдавіи 16-го и 28-го февраля 
1896 г. выработало обязательныя постановленія, не вполнѣ одинаковыя 
для двухъ группъ подвѣдомственныхъ ему горныхъ округов!. Къ первой 
групнѣ оно отнесло нріиски округовъ Томскаго, Ачинско-Минусинскаго, 
Семипалатинско-Семирѣченскаго4), Канскаго и Красноярская; ко второй 
груннѣ—сѣверно- и южно-енисейская округовъ. На пріискахъ первой 
группы было назначено муки ржаной въ мѣсяцъ 1 п. 25 ф., во второй 
1 п. 35 ф., „въ томъ числѣ вездѣ 5 ф. полагалось на квасъ, муки 

' ) „Вѣст. Золот." 1897 г. № 7, стр. 167. 
2 ) „Вѣст. Золот." 1897 г. № 7, стр. 167. 
9 Kuno Frankenstein. „Der Arbeiterschutz" 1896 г. S. 43—44; Conrad u. 

Lexis. „Handwörterbuch, der Staatswisseuscbaften" I, 447; Анненскгй. „Два рабочихъ 
закона" („Русское Богат." 1897 г. № 10, стр. 241—242) , П. Б. „Текущіе вопросы 
внутренней жизни" („Новое Слово" 1897 г. Іюль, стр. 242). 

9 Такимъ образомъ Семшіалатинеко-Семирѣченскій округъ не былъ выдѣленъ 
но условіямъ пищевого довольствія рабочихъ изъ другихъ округовъ Западной Сибири, 
а между тѣмъ при выработкѣ закона 1895 г. часто указывали на него ввидѣ аргу-
мента противъ регулированія пищевого пайка законодателышмъ путемъ, ссылаясь на 
особенности питанія киргизовъ. 

пшеничной въ первой групп! 20 ф., во второй 10 ф.; крупы въ первой 
10 ф., во второй 15 ф., масла коровьяго в е з д ! 1 ф., сала с к о т с к а я 
(топленая) 1 ф., соли 3 ф„ мяса св!жаго или соленаго съ 1-го октября 
въ первой групп! по 1-е апр!ля, а во второй—по 1-е мая ,—поПАф. , 
а въ остальные м!сяцы по 1 ' / 2 ф., капусты квашеной въ теченіе 5 
м!сяцевъ съ декабря но май по 'А ф. въ м!сяцъ, чаю кирпичная въ 
м!сяцъ 'А кирпича, в!сомъ пе мен!е 60 золотниковъ. 

Кром! ржаной и пшеничной муки и капусты, в с ! остальныя веще-
ства должны быть выдаваемы рабочимъ или на пути къ золотым! пріи-
скамъ, или при возвраіценіи съ нихъ. Нужное на время пути коли-
чество пищевыхъ веществъ должно разсчитываться, согласно приведен-
нымъ выше нормамъ, но числу дней, необходимых! для нередвиженія 
рабочихъ, полагая на нроходъ не бол!е 30 верстъ въ день, причемъ 
вм!сто ржаной и пшеничной муки опред!лено выдавать по 3 ф. въ 
день ржаныхъ сухарей каждому рабочему. В с ! названные припасы 
должны быть вполн! доброкачественные. 

Въ силу этого постановленія золотопромышленники обязаны выда-
вать, a рабочіе им!ютъ право требовать указанный вещества въ опре-
д'ЬлепЕЮмъ этимъ постановленіемъ количеств!. „Но но добровольному 
соглашенію рабочихъ съ зав!дующими золотыми промыслами допускается 
зам!нять какое-либо вещество, сполна или частью, другимъ пищевымъ 
веществом!, изъ числа ноименованныхъ въ этомъ постановлены, въ 
количеств!, соотв!тствуюіцемъ стоимости зам!няемаго вещества по 
утвержденной окружным! инженером! такс ! , или стоимость вещества 
выдавать рабочимъ деньгами. О существовали такого соглашенія должно 
быть указано въ разсчетныхъ книжках! рабочихъ, хотя бы о зам!нѣ 
однихъ пищевыхъ веществъ другими или деньгами вовсе не было по-
чему-либо упомянуто въ договор! найма". 

Въ этомъ обязательном! постановлены особенно поражаете не-
достаточное количество жировыхъ веществъ, па что и указывал! въ 
зас!даніи томская горнозаводскаго присутствія томскій окружной ин-
женеръ Реутовскій, но его мн!ніе было оставлено безъ вниманія, такъ 
какъ профессор! по каѳедр! гигіены томская университета Судаковъ, 
едва-л и стоящій, какъ можно думать на основаніи этого прим!ра, на 
высот! науки, настаивалъ на томъ, что количество жировъ въ пище-
вомъ пайк! внолн! достаточно. Шжоторымъ читателям!, незнакомым! 
съ условіями иріисковаго труда и жизни рабочихъ на золотыхъ про-
мыслахъ, ихъ нитаніе можетъ, пожалуй, показаться слишкомъ роскош-
ным! сравнительно съ т !мъ, что ! д я т ъ крестьяне Европейской Росеіи. 
Но нужно помнить, что, во-первыхъ, уровень потребностей сибирская 
населенія, всл!дствіе е я большей зажиточности, гораздо выше, ч !мъ, 
еанрим!ръ, крестьянъ Великороссы; во-вторыхъ, страшная напряжен-



ность пріисковаго труда и сѣвереый климатъ вызывают* потребность 
въ извѣстномъ пищевом* режим!, который и выработался примѣни-
тельно къ мѣстнымъ условіямъ, и, въ-третьихъ, что паек* поисковых* 
рабочихъ обыкновенно вовсе ые содержит* въ себѣ овощей. Регулируя 
размѣръ этого найка, необходимо было ввести въ него въ большем* 
количеств! жировыя вещества, въ которыхъ вообще чувствуют* осо-
бенную потребность всѣ рабочіе, занятые тяжелым* физическим* тру-
дом* на открытом* воздух! 1). 

1-го декабря 1897 г. было издано обязательное постаповленіе 
томскаго горнозаводскаго присутствія о наибольшем* размѣрѣ вычетов* 
изъ заработка рабочихъ на содерясаніе ихъ женъ, послѣдовавшихъ за 
ними на пріиски, если о н ! не приняли на себя никаких* промысло-
вых* работъ. Вычет* этот* можетъ быть производим* только въ том* 
случаѣ, если женам* рабочихъ будутъ отпускаться промысловым* упра-
вленіемъ отдѣльные пайки печеным* хлѣбомъ или же мукой въ томъ 
размѣрѣ, въ каком* отпускаются на довольствіе самих* рабочихъ. Вы-
чет* этот* былъ установлен* въ слѣдующемъ размѣрѣ: па пріискахъ 
Семипалатинско-Семирѣченскаго округа 1 р., Томскаго 1 p. 50 к., 
Красноярска™ и Канскаго 2 р., въ разных* м!стахъ Ачинско-Мину-
сишскаго округа 2—3 руб., Южпо-Енисейскаго 4 р. и Сѣверно-Енисей-
скаго 4 р. 50 к. Разм!ръ этого вычета не долженъ былъ, кром! того, 
превышать стоимости отпущенной муки по таксовым* на нее цѣнамъ, 
утверждаемым* окружными инженерами 2). 

30-го декабря 1896 г. это обязательное постановленіе было отмѣ-
нено и издано ипое. Вычет* съ женъ рабочихъ, не принимающих* на 
себя никаких* промысловых* работъ, если пріисковыя управленія не 
пожелают* отпускать имъ продовольствія безплатпо, можетъ быть про-
изводим* только въ томъ случаѣ, если этимъ жепамъ будутъ отпускаться 
отдѣльные пайки печеным* хл!бомъ или же мукой на приготовленіе 
хлѣба въ томъ-же размѣрѣ, въ какомъ отпускаются па довод ьствіе са-
мих* рабочихъ. При таком* пользованіи хл!бомъ или мукой разм!ръ 
вычета изъ заработка рабочихъ на содержаніе въ теченіе мѣсяца ихъ 
женъ, не исполняющих* ни одной изъ промысловых* работъ, не дол-
женъ превышать стоимости отпущенной муки по таксовым* цѣпамъ, 
утверждаемым* окружными инженерами 3). 

7 На промыслахъ Ленскаго Т-на Ленскаго горпаго округа рабочіе, состолщіе 
тамъ на своемъ продовольствіи, забираютъ обыкновенно изъ лавокъ 8 ф. тонленаго 
масла въ мѣслцъ. А. Н. Энгельгардтъ указалъ на то, что землекопы чувствуюсь усиленную 
потребность въ жировыхъ веществахъ. Настоящій дровосѣкъ въ Тиролѣ ежедневно 
поглощаетъ до 7 ф. жира. 

7 „Вѣстн. Золот." 1896 г. № 1 стр. 19. 
7 „Вѣстн. Золот." 1896, № 22 стр. 406. 

Въ зас!даніи томскаго горнозаводскаго орисутствія 19 апр!ля 
1896 г. обсуждался вопрос* объ изданіи обязательна™ постановленія 
о выдач! пріисковымъ рабочимъ винныхъ иорцій. Изъ подв!домствен-
ныхъ томскому горному управленію окружных* инженеров* двое вы-
сказались за безусловно обязательную для золотопромышленников* вы-
дачу пріисковымъ рабочимъ винныхъ норцій, по мн!нію же остальных* 
инженеров*, выдача порцій не должна им!ть обязательна™ характера. 
Участвовавшій въ зас!дапіи присутствія профессор* томскаго универ-
ситета по каѳедрѣ гигіены Судаков* высказал*, что необходимость 
алкоголя для организма человѣка не можетъ подлежать никакому со-
миѣнію и что каждый удовлетворяете эту потребность, поглощая алко-
голь въ потреблямыхъ ежедневно пищевых* веществахъ, содержащих* 
изв!стное его количество. Тѣмъ не менѣе профессор* Судаковъ не 
признал* возможным* отнести спирт* къ числу предметов* первой не-
обходимости, добавив*, что безъ вреда иотребленіе спирта въ форм! 
напитков* можетъ быть допускаемо въ весьма ограниченном* количе-
ств ! , норму котораго установить чрезвычайно трудыо и только при ус-
ловіи наивозможпо совершенной очистки спирта отъ посторонних* вред-
ных* прим!сей. Дал!е при обсужденіи этого вопроса горнозаводское 
присутствіе нашло, что на в с ! х ъ золотыхъ иріискахъ (за исключеніемъ 
находящихся въ степных* областях*, гдѣ большинство рабочихъ кир-
гизы-магометане, не употребляющіе спиртных* напитков* по причинам* 
религіозпаго характера и вводящіе въ организм* алкоголь въ в и д ! при-
готовляема™ ими кумыса) безплатныя порціи вина по х/юо ведра вы-
даются рабочимъ на большей части пріисковъ ne менѣе двухъ разъ въ 
недѣлю и только на очень незначительном* числ! пріисковъ однажды 
въ недѣлю. Поэтому горнозаводское присутствіе признало, что въ той 
м ! р ! , въ какой, судя по заключенію ироф. Судакова, алкоголь не мо-
жетъ им!ть разрушительна™ д!йствія на здоровье челов!ка, потреб-
ность пріисковыхъ рабочихъ въ спирт! удовлетворяется (?), сл!дова-
тельно и не представляется неотложной надобности въ изданіи обяза-
тельна™ постановленія но этому предмету. Вопрос* этот* былъ р!шенъ 
болыиинствомъ голосовъ, причем*, къ сожалѣнію, мы не знаемъ, кто 
изъ членовъ горнозаводскаго присутствія находился въ этомъ зас!даніи 
(нужно помнить, что изъ шести членовъ присутствія—'Два золотопро-
мышленника 7 . 

Въ виду тяжелых* условій пріисковыхъ работъ, уиотребленіе вина 
является для рабочихъ непреодолимою потребностью, на что и обратила 
вниманіе сибирская адмиоистрація еще при генералъ-губернатор! Си-
нельников! въ начал! семидесятых* годовъ. Настоятельность этой по-

7 „Вѣстн. Золот." 1896 г. № 10, стр. 211—212. 
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требности признана и въ проект! правилъ, составленном! въ Иркутск! 
въ 1887 г. при участіи золотопромышленниковъ. Шжоторые врачи 
возражают! противъ выдачи вина рабочимъ, но на этотъ вопросъ, м н ! 
кажется, сл!дуетъ смотр!гь не съ теоретической только, а и съ практи-
ческой точки зр!нія. Такъ, паирим., многіе признаютъ кѵреніе вред-
ным!,—отсюда не сл!дуетъ, однако, что рабочимъ сл!дуетъ запретить 
курить. Рабочій настолько привыкъ къ вину, что если ему пе будутъ 
давать его, онъ употребит! в с ! усилія, чтобы добыть его тайно и, при-
томъ, за очень болыпія деньги или въ обм!нъ на похищенное золото. 
Прежде этой потребности рабочихъ удовлетворяли преимущественно 
спиртоносы, теперь въ конкуренцію съ ними вступили и многіе золото-
промышленники; н!которые изъ нихъ пріобр!таютъ такимъ образомъ не 
мало золота, похищенная рабочими сос!днихъ иріисковъ: это на прі-
искахъ называется „мыть золото на деревянной б о ч к ! " . Если русскій 
народъ вообще привыкъ къ вину, то при тяжелыхъ, утомительных! 
работахъ унотребленіе его, какъ доказывают! наблюденія современных! 
ученыхъ, является непреодолимою потребностью. Мы полагаем! поэтому, 
что обязательная выдача вина необходима, т !мъ бол!е, что и теперь 
пріисковымъ унравленіямъ приходится считаться съ этою потребностью 
рабочихъ. 

Въ виду этихъ соображеній, намъ кажется, слѣдуетъ установить 
обязательную выдачу вина па счетъ золотопромышленниковъ ио 1 порціи 
(по '/юо в еДРа) вс !мъ рабочимъ, а горнорабочим! и работающим! въ 
вод!, быть можетъ, возможно опред!лить и по 2 порціи (не въ одно 
время), но только не по усмотр!нію пріисковаго управленія, а обяза-
тельно, такъ какъ иначе выдача вина послужить въ рукахъ унравленія 
стимулом! къ непосильному увеличенію напряженности иріисковаго 
труда; при этомъ непьющимъ должна записываться въ разсчетный листъ 
соотв!тственная стоимость винпой иорціи. Сл!дуетъ также установить, 
чтобы плата за „подъемное золото" выдавалась на руки и пе иначе, 
какъ деньгами, а не водкою, какъ это слошь и рядомъ д!лается теперь. 

3 - я Іюня 1897 г. томское горпозаводское присутствіе издало обя-
зательное постановленіе о м!рахъ, которыя должны быть соблюдаемы 
на подвѣдомственныхъ томскому горному управленію золотыхъ промыслахъ 
для охраиенія жизни, здоровья и нравственности рабочихъ во время работъ 
и при помѣщеніи ихъ въ пріисковыхъ зданіяхъ. 

Упомянем?» о нѣкоторыхъ изъ этихъ правилъ. Для того, чтобы рабочіе во 
время работъ въ забоѣ ne стояли въ грязи или въ водѣ, разрѣзъ долженъ осу-
шаться или канавами, или водокачками. Въ случаѣ топкой глинистой почвы на 
ыѣстахъ стоянія рабочихъ должно устраивать деревявныя подмостки. В ъ тѣхъ 
случаяхъ, когда рабочіе неизбѣжно должны стоять въ водѣ, золотопромышлен-
ник?» долженъ на свой счетъ снабжать ихъ на время работы непромокаемою 
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обувью (сагиры, кожаные чулки и пр.); если же будетъ постоянный притокъ воды 
въ в и д ! струй и капель изъ вышележащих'?» слоевъ, то забойщики должны быть 
снабжаемы кожаными куртками и фуражками. Въ такихъ мѣстахъ продолжитель-
ность рабочаго времени для этихъ рабочихъ не должна быть болѣе 8 часовъ въ 
сутки. Помѣщенія для рабочихъ должны быть свѣтлы. сухи и устраиваться съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы на каждаго человѣка приходилось не менѣе I 1 / 2 куб. 
саж-, а въ семейных?, помѣщепіяхъ не менѣе 3 куб. саж. на двухъ взрослыхъ 
и двухъ малолѣтнихъ до 12-лѣтняго возраста. Помѣщенія безсемейныхъ рабо-
чих?» должны быть для мужчинъ и женщинъ отдѣльныя. Въ каждой комнат! не 
должно номѣщаться безсемейныхъ рабочихъ бол!е 15 человѣкъ. Для семейныхъ 
рабочихъ должны быть особыя помѣщенія, хотя бы и въ одномъ зданін съ без-
семейными, п притомъ по возможности отдѣльныя для каждой семьи. Для спанья 
должны быть койки длиною не меаѣе 2 % арш. и ширины 18 вер. Койки должііы 
быть подъемный. Иолы должны быть деревянные двойные, а печи неиремѣнно 
кирпичныя или глинобитныя. Желѣзііыя печки допускаются только въ сушильняхъ 
для одежды и обуви. У дверей должны быть З І І М Н І Я рамы. Въ каждой -казарм! 
должны быть крытый корридоръ или сѣни и особое ном!щеніе для суяіки одежды 
и обуви, а кухни и прачешныя для стирки бѣлья слѣдуетъ иепрем!нио имѣть 
отдѣльныя отъ жилых?» помѣщеній. С т ! н ы жилыхъ иомѣщеній для рабочихъ 
должны быть очищаемы, окрашиваемы или выбѣлнваемш не мевѣе одного раза 
въ годъ. Воздухъ въ жилыхъ номѣщеніяхъ для рабочихъ долженъ быть освѣжаемъ 
посредствомъ форточекъ, камииовъ, печен, отдушинъ, вытяжных?» трубъ, вентиля-
торов?, и т.-п. Отхожія мѣста должны быть устраиваемы вблизи жилыхъ помѣ-
щенін для рабочихъ. При каждом?, нріискѣ должна быть устроена баня съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы каждый рабочій могъ вымыться не менѣе одпого раза въ 
нед!лю, нричемъ одновременно могло бы мыться не менѣе 7 м общаго числа ра-
бочих?, и во всяком?, случа! не мен!е 10 человѣкъ *)• 

По словамъ бывшаго фабричнаго инспектора доктора Святловскаго, 
„современная гигіена требуетъ отъ здороваго помѣщенія для рабочаго... 
для взрослыхъ—25 куб. метровъ воздуха (800 куб. фут.)", т. е. бол!е 
2,3 куб. саж. на человѣка и половину этого количества для ребятъ 
до 10 л ! т ъ 2). Докторъ Крутовскій въ своемъ, не разъ цитированном! 
нами, доклад! говоритъ, что для пріисковыхъ рабочихъ „обязательно 
должны быть бани не мен!е двухъ разъ въ недѣлю для каждаго". С л ! -
довательно въ обязательном! постаповленіи томскаго горнозаводскаго 
ирисутсгвія 3-го іюня 1897 г. предъявлены золотонромышленникамъ 
ум!репныя требованія, а между т ! м ъ золотопромышленники южно-ени-
сейскаго округа недовольны этимъ постановленіемъ, и ихъ пов!ренный 
Гудковъ (тотъ самый, который представилъ въ 1892 г. въ министерство 

' ) Дѣйствіе правилъ относительно жнлищъ и бань не распространяется на зо-
лотые пріиски Тобольско-Акмолинскаго и Семииалатинско-Семирѣченскаго горныхъ 
округовъ. „Вѣстн. Золот." 1897, № 12, стр. 278—279. Въ 1896 г. на Сибирь было 
распространено дѣйствіе правил?., излоясенныхъ въ ст. 1—15 отд. I закона 22 февр. 
1893 г. о норядкѣ производства горпо-промышленпиками подземныхъ работъ. „Вѣстн. 
Золот." 1893 г. № 3, стр. 45—47, 1898 г. № 1, стр. 16. 

2) Святловскгй. „Фабричный рабочій", стр. 72. 



государственных* имуществъ извѣстное намъ ходатайство) подалъ въ 
томское горное управленіе нрошепіе на имя министра землѳдѣлія и госу-
дарственных* имуществъ объ отмѣнѣ обязательнаго постановленія 3-го 
іюня 1897 г. Горнозаводское іірисутствіе постановило представить это 
прошеніе но принадлежности съ объяснепіемъ, что такъ какъ въ про-
грамму вопросовъ, подлежащих* обсужденію на мѣстпыхъ съѣздахъ золо-
топромышленников*, созываемых* осенью и зимою 1897 г., входит* 
воиросъо выработкѣ типов* помѣщеній для рабочихъ, больницъ и другихъ 
построек* на золотыхъ пріискахъ, то до тѣхъ поръ, пока съѣзды золото-
промышленников* не выскажут* своихъ мнѣній по этимъ вопросам*, 
измѣнять въ чемъ-либо обязательное постановленіе 3-го іюня было-бы 
преждевременно 7 -

Въ засѣданіи 10 -го ноября 1897 г. томское горнозаводское присут-
ствіе утвердило росписаніе предметов*, которые могутъ быть допускаемы 
въ продажу рабочимъ изъ лавок* (магазинов*) на золотыхъ промыслахъ, 
подвѣдомственныхъ томскому горному управленію. Предметы, пе поиме-
нованные въ этом* росписаніи, не должны находиться въ пріисковыхъ 
лавках* и отпускаться рабочимъ пи въ счетъ заработка, ни на наличным 
деньги 2). 

Когда утвержденное томским* горнозаводским* присутствіемъ росни-
саніе возбудило недоразумѣаіе, почему рабочимъ нельзя продавать фамиль-
ный чай, крупчатку 1-го сорта и т. п., то присутствіе разъяснило, что 
промышленники, желающіе имѣть въ своем* складѣ всевозможные товары 
и припасы, должпы заручиться торговым* свидѣтельсгвомъ па ихъ 
продажу. Впрочем* въ засѣданіи 26-го марта 1897 г. томское горноза-
водское іірисутствіе постановило: допустить къ продаж! рабочимъ изъ 
промысловых* лавок* байховый чай, -габакъ I I и I I I сорта, гильзы, 
папиросную бумагу, парусину и кожаяыя перчатки 8). 

По поводу иредставленія горнаго исправника Алтайскаго округа, 
томское горное управленіе разъяснило, что золотопромышленники обязаны 
оказывать врачебную помощь рабочимъ золотпичникамъ, нанятым* 
подрядчиками 4). 

Въ засѣдавіи 17-го ноября 1895 г. томскаго горнозаводскаго при-
сутствія была утверждена табель денежных* взысканій, которыя могутъ 
быть налагаемы на рабочихъ завѣдующими промыслами. 

7 „Вѣстн. Золот." 1897 г. Ж 22, стр. 511. Съѣзды золотойромышленниковъ 
Ачинско-Мипусинскаго и ІОжно-Енисейскаго горныхъ округовъ нашли обременитель-
ными для предиринимателей нѣкоторыя изъ требованій обязательнаго постаповленія 
3 іюня 1897 г., „Вѣстн. Золот." 1898 г. Ж 2, стр. 40—41, 43. 

2> „Вѣстн. Золот." 1895 г. Ж 23, стр. 397, 411—412. 
7 „Вѣстн. Золот." 1896 г. Ж 11, стр. 230, 1897 г. Ж 8, стр. 188. 
7 „Вѣстн. Золот." 1897 т. № 12, стр. 269. 

За производство по небрежности недоброкачествешшхъ матеріаловъ, порчу 
матеріаловъ, машинъ, сбруи и проч. и за всякую неисправную работу виновные 
подвергаются взысканію въ размѣрѣ, соотвѣтствунидемъ свойству неисправности 
работы и стенеші причиненнаго вреда, пе свыше каждый разъ 2 руб., кромѣ 
уплаты вознаграждеиія за убытокъ по суду, а въ случаѣ мзувѣчеиія жпвотнаго 
и наказанію но 153 ст. Уст. о наказ., палат, миров, судьями. За прогулъ (т.-е. 
неявку на работу въ теченіе не мепѣе иоловппы дня) сверхъ удержанія заработ-
ной платы ва все прогульное время виновные подвергаются взыскаыію соотвѣт-
•ствсішо заработной платѣ и количеству прогульиаго времени. Такъ, иаиримѣръ,. 
за прогулъ половины дня получаюіціе месячную или поденную плату подвер-
гаются взыскаиію въ размѣрѣ четверги платы, причитающейся за день, а нолу-
чающіезадѣльную плату—не свыше 25 к. Съ увеличеніемъ прогула взысканіе уве-
личивается и пакоиецъ за прогулъ 3-хъ и болѣе дней сряду оно производится въ 
размѣрѣ тройной платы, причитающейся въ депь, а съ получающихъ задѣлыіуш 
плату пе свыше 3 руб. 7- 6а несвоевременный выходъ на работу или самоволь-
ную отлучку съ пел въ теченіе меиѣе ноловипы рабочаго дня, кромѣ удержанія 
соотвѣгствующей пропущенному временп заработной платы, рабочіе подвергаются 
взысканію не свыше V« дневной платы или, при задѣльпой платѣ, не болѣе 
15 кои. За разные другіе проступки взыскапіе налагается въ первый разъ отъ 
20 к. до 1 р. 50 к., въ третій разъ отъ 75 к. до 2 р. За неотработку уро-
ковъ, сверхъ удержапія соотвѣтствуюіцей платы, производится взысканіе: за 
неотработку менѣе половины дневного урока въ размѣрѣ / в платы, причитаю-
щейся въ день, или съ получающихъ задѣльную плату не свыше 15 к., а за ие-
отработку 3А дневного урока въ размѣрѣ полудпеішой платы или съ получаю-
щихъ задѣдьное вознаграждепіе ne болѣе 50 к. 

Взысканія, налагаемый по этому росписапію, ne должпы превышать, 
согласно закону 1895 г., въ общей сложности 7 3 заработка, дѣйстви-
тельно иричитающагосл къ в ы д а ч ! рабочему къ установленному сроку 
расплаты, и должны быть удержаны при окончательном* разсчет! изъ 
его заработка (Уст. о Промышл. ст. 148—149) . B e ! взысканія, наложенный 
на рабочихъ -(кром! ссыльно-поселенцевъ) поступают* въ капитал*, 
предназначенный для вспомоіцеетвоваиія больным* и ув!чнымъ горнымъ 
рабочимъ, a взыскапія съ рабочихъ и ссыльно поселенцев* поступают* 
въ экономическій капитал* ссыльных* 2). 

Таковы были адмипистративпыя мѣры, принятия томским* горно-
заводскимъ присутствіемъ на оспованіи закона 20 февраля 1895 г., 

7 На тѣхъ рабочихъ (машинпстовъ и т. и.), отъ которыхъ, по роду исполняе-
мыхъ ими обязанностей, находится пъ зависимости безостановочное производство ра-
ботъ другими рабочими, взысканіе можетъ быть налагаемо въ высшей каждый разъ 
мѣрѣ, именно въ размѣрѣ трехдневна™ заработка, хотя бы прогулъ былъ и не болѣе 
половины рабочаго дня. 

7 „ Вѣстн. Золот." 1895 т. № 24, стр. 426—427. Горный Совѣтъ при Горномъ 
Департ. 23 апрѣля 1897 г. постановилъ, что жалобы пріисковыхъ рабочихъ, касаю-
щаяся условія найма, заключеннаго но словесному договору, разрѣшаются окружными 
инженерами, а за отсутствіемъ ихъ—горными исправниками („Томск. Листокъ" 1897 г. 
№ 204); но это уже установлено закономъ 1895 г. 
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иркутское-же горнозаводское присутствіе, образовавшееся позднѣе, еще 
не издало своихъ обязательных» постановлены. Что касается непо-
средственная вліяніл закона 1896 г. на положеніе пріисковыхъ рабо-
чихъ, то слѣдуѳтъ отмѣтить прежде всего перевод» ихъ на многих» 
промыслахъ на свое содержа ніе, о чемъ мы упоминали при описаніи 
олекминскихъ и амурских» промысловъ; то же явленіе замѣчается и па 
пріискахъ южно-енисейская округа, гдѣ миогіе переводят» рабочихъ 
на свое содержаніе, прибавляя къ обычной платѣ по 7 р. 50 к. въ 
мѣсяцъ. Многіе золотопромышленники вмѣстѣ съ тѣмъ предполагают» 
ввести задѣльеую плату *). Въ Витимской системѣ Олекминскаго округа 
перевод» рабочихъ на ихъ собственное продовольствіе вредно отозвался 
на здоровья рабочаго населенія, среди котораго стала свирѣпствовать 
цынга, вслѣдствіе чего пѣкоторыя коноаніи намыли меньшее количество 
золота. На пріискахъ К° Промышленности, вѣроятно, вслѣдствіе дурного 
питанія, распространилась цынга, и рабочіе въ значительном» количе-
с т в ! потребовали разечета, такъ что унравленіе К° нашло нужным» 
впослѣдствіи возвратиться къ прежней систем!, т.-е. къ выдач! рабочимъ 
готовая содержанія. Рабочіе Витимской системы могли быть недовольны 
новыми порядками и потому, что золотопромышленники къ прежней 
заработной плат! прибавили стоимость содержанія только въ дни работъ, 
a нрокормлееіе во в с ! праздники легло новым» бременем» на бюджет» 
рабочаго. Мы вид!ли, что и въ Амурской области золотопромышленники 
м!стами давали рабочимъ, при перевод! ихъ съ хозяйскаго на свое 
содержаеіе, недостаточное денежное вознагражденіе взанѣнъ пищеваго 
пайка. Можетъ быть, впрочем», со временем», при предложены бол!е 
соответственной интересам» рабочихъ приплаты къ ихъ заработку, и 
привьется собственное продовольствіе рабочихъ, но пока такой порядок» 
«щѳ мало распространен». Естественпымъ послѣдствіемъ введѳнія такого 
порядка слѣдуетъ считать уничтоженіе торговой монополіи золотопро-
мышленниковъ, т.-е. допущеніе въ тайгу вольныхъ торговцевъ. 

Бол !е плодотворное значеніе им!ло установлепіе большая коли-
чества нраздпичоыхъ дней, что вызываетъ м!стами введеніе разумных» 
развлеченій для рабочихъ (спектакли, чтенія съ туманными картинами, 
устройство воскресныхъ школъ), по все это пока производится въ слиш-
ком» ничтожных» разм!рахъ. 

Мы вид!ли, что горное в!домство, при составлены проекта закона 
1895 г., въ конц! концов» отказалось отъ мысли о регулированы про-
должительности рабочаго дня. Но очень скоро стачки рабочихъ въ 
Петербург! и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ показали, что необхо-
димость такого рѳгулированія является вопросом» общегосударственным», 

7 „Восточн. Обозр." 1895 г. Ж 136. 
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и 2 іюня 1897 г. было Высочайше утверждено мн!ніе Государственнаго 
Сов!та о продолжительности и распред!леніи рабочаго времени въ заве-
деніяхъ фабрично-заводской промышленности, въ томъ числ! и на золо-
тых» промыслахъ. По этому закону дневное рабочее время не должно 
превышать 1 1 % ч. въ сутки, а по субботам» и въ кануны двунадеся-
тых» праздниковъ—10 ч. Въ канун» Рождества работы должны быть 
окончены не позже полудня. Для рабочихъ, занятыхъ, хотя бы отчасти, 
въ ночное время 7» рабочее время не должно превышать 10 ч. въ сутки. 
При рудничных» работахъ время, употребляемое рабочимъ на спуск» въ 
рудник» и на подъем» изъ него, считается рабочимъ временем». Отно-
сительно праздниковъ и воскресныхъ дней на золотыхъ промыслахъ, 
какъ мы уже упоминали, было сохранено д!йствіе ст. 28-ой закона 
20 февраля 1895 г. Сверхурочною считается работа, производимая 
рабочимъ въ промышленном» заведены въ такое время, когда, по пра-
вилам» внутренняя распорядка (142 ст. Уст. о Промыш.), ему не пола-
гается работы. Сверхурочпыя работы допускаются не иначе, какъ по 
особому соглашепію завѣдующаго промышленным» заведеніѳмъ съ рабо-
чими. Въ договор! найма могутъ - быть включаемы условія только о-
такихъ сверхурочных» работахъ, которыя оказываются необходимыми 
по техническим» условіямъ производства. Подлежащим» министрам», 
по соглашеніямъ съ министром» внутренних» д !лъ, предоставлено 
право: 1) издавать подробный правила и инструкціи о распределены^ 
рабочаго времени вообще и для отд!льныхъ отраслей промышленности 
въ частности (о продолжительности работы, о норндк! ем!нъ, о числ! 
комплектов», о перерывах» и т. п.), а также о производств!, распредѣ-
лепіи и у ч е т ! сверхурочных» работъ; 2) допускать, когда это будетъ 
признано необходимым», по свойству производства (непрерывность и проч). 
или но свойству работъ (уход» за паровыми котлами, приводами, ремонт» 
текущій и экстренный и т. п.) и въ другихъ особо важных» и исклю-
чительных» случаяхъ отступленія отъ требованы настоящая узаконенія, 
въ смысл! усиленія этихъ требованій или уменьшенія ихъ, для отд!ль-
ныхъ отраслей промышленности или отд!льныхъ заведепій и разрядов» 
рабочихъ, а также издавать правила, при исполнены которыхъ допуска-
ются эти отступленія, и 3) издавать правила о продолжительности и 
раснред!леніи рабочаго времени въ производствах» и работахъ, особенно 
вредных» для здоровья рабочихъ, съ уменыиеніемъ установленной про-
должительности рабочаго времени въ зависимости отъ свойственная 
этимъ производствам» и работамъ вреда и отъ м!ръ предосторожности, 

7 Ночнымъ временемъ на золотыхъ промыслахъ считается весною и лѣтомъ. 
время отъ 9 ч. веч. до 5 ч. утра, а осенью и зимою между 6 ч. веч. и 6 ч. утра (ст. 
29 закона 20 февраля 1895 г.). 



которыя приняты къ его ослаблепію. Надзоръ за исаолненіемъ этого 
узаконенія на золотыхъ промыслахъ и изданныхъ па основаніи его 
правилъ возлагается па чиновъ горной иеспекціи ')• 

8 декабря 1897 г. министръ земледѣлія и государственных! иму-
ществъ утвердилъ, но соглашенію съ министром! внутренних! дѣлъ, 
правила о продолжительности и расііредѣленіи рабочаго времени на 
горныхъ заводахъ и промыслахъ и инструкціго по этому предмету чинамъ 
гориаго надзора, которыя представляют! новтореніе, съ соотвѣтственными 
измѣнепіями, правилъ относительно заведеній фабрично-заводской про-
мышленности и инструкціи чинамъ фабричной инснекціи, утвержденных! 
министром! финансовъ по соглашенію съ министром! внутренних! дѣлъ 
20 сентября 1897 г. Мы остановимся только на тѣхъ правилах!, ко-
торыя могутъ имѣть примѣненіе на золотыхъ промыслахъ. 

Прп числ! рабочихъ часовъ въ сутки болѣе 10-ти, для каждаго рабочаго 
долженъ быть установлен!, по крайней ыѣрѣ, одинъ свободный нерерывъ про-
должительностью не менѣе 1 ч., въ зависимости отъ условій производства и во-
обще отъ мѣстныхъ условій. Рабочему должна быть предоставлена возможность 
принятая пищи пе рѣже, какъ черезъ каждые 6 ч. Если продолжительность ра-
бочаго времени между двумя свободными перерывами превышаете 6 ч., то рабо-
чему должна быть предоставлена возможность прмнятія пищи въ -геченіе рабо-
чаго времени, при чемъ въ правилах?, внутренняя распорядка должно быть обоз-
еачепо мѣсто пріема пищи. 

Отстунленія отъ правилъ относительно продолжительности работъ и празд-
ничных?. дней допускаются при работахъ непрерывных!. Изъ приложенная къ 
правиламъ перечня непрерывных! работъ можно отнести къ золотымъ промы-
слам?,: ноддержаніе вентиляціи, водоотлива и осушенія въ горныхъ выработках?., 
углубленіе шахтъ и вообще подзеиныя работы въ плывуч ихъ, сынучпхъ и угро-
жающих?, обвалом?, породахъ, а также службу сторожей. На такихъ работахъ 
общее число рабочих?, часов?, въ гечепіе двухъ послѣдовательпыхъ сутокъ не 
должно превосходить для каждаго рабочаго вообще 24, въ течепіеже т ! х ъ двухъ 
сутокъ, на которыя приходится ломка с м ! и ъ , - 3 0 . Въ ипструкціи пояснено отно-
сительно непрерывных! работъ, что при двухкомплектной работ! есть возмож-
ность сдѣлать такое росиисаніе, при котором! комплекты „мѣняются черезъ каж-
дые 8 ч., что, при многих?, условіяхъ, удобнѣе какъ для нанимателей, такъ и для 
рабочнхъ (?). Въ этомъ случа! каждому рабочему одни сутки приходится отра-
ботать 16 ч. (съ перерывом?, въ 8 ч.), а въ слѣдующія сутки 8 ч., при 
чемъ время смѣнъ можетъ быть выбрано такъ, что ежесуточно каждому рабо-
чему н а о т д ы х ъ п р е д о с т а в л я е т с я часть ночи (то первая ея половина, то вторая) 

При лом к ! смѣнь, въ непрерывных?, работах?,, допускается даже норма въ 30 ч 
въ двое сутокъ (въ о д н ! сутки 12, въ другія 18 ч.!). „При слѣдующей лом к ! эти 
проработанные комплектом?, сверхъ нормы 6 ч. должны вовмѣщаться лишними 
6 ч. отдыха". Таісимъ образомъ министры земледѣлія, финансовъ и внутренних! 
дѣлъ нашли нужным?, сдѣлать для непрерывных., работъ весьма существенное 
о т с т у п и т е отъ общей нормы продолжительности рабочаго времени, устаиовлен-

') „Новое Время" 1897 г. 14 іюня, № 7648; „Вѣстн. Золот." 1897 г. Ж 14, 
стр. 319—320. ' " ' 

ной закономъ 2 іюня 1897 г. въ ИѴз ч. для дневныхъ и въ 10 ч. для работъ, 
приходящихся хотя бы отчасти на ночное время. Въ Швейцаріи можетъ быть 
дозволена ночная работа въ непрерывныхъ производствахъ, но при этомъ не до-
пускается отступленія отъ 11-часовой нормы. Къ счастью непрерывныя работы 
на золотыхъ промыслахъ могутъ быть явленіемъ рѣдкпмъ. 

Отступленія отъ правилъ относительно продолжительности работъ и празд-
ничных! дней могутъ быть допущены также: для а) рабочнхъ, занятыхъ рабо-
тами вспомогательными при различных! производствах!, какъ-то: тевущимъ ре-
монтом!, уходомъ за котлами, двигателями и приводами, огопленіемъ, водоснаб-
женіемъ, водоотливом!, вентиляціею и освѣщеніемъ горныхъ выработок!, сторо-
жевою и пожарного службою; б) старших?, рабочих?, въ забояхъ, проводимых! со 
взрывчатыми веществами, работъ но оттаивает ю забоевъ, по окончательной 
смывкѣ па вашгердах?, золота и илатнны; в ) относительно экстренных! работъ 
въ случа! пожаровъ, обваловъ и т. п. 

Относительно сверхурочных! работъ въ законѣ 2 іюпя 1897 г. 
сказано, что въ договоръ найма могутъ быть включаемы условія только 
о такихъ сверхурочных! работахъ, которыя оказываются необходимыми 

по техническимъ условіямъ производства, а въ правилах! пояснено, что 
необходимыми но этой причин! работами признаются лишь тѣ, которыя 
„вызываются исключительно случайными и притомъ зависящими отъ 
свойств! самаго производства отклоневіями отъ нормальнаго его хода. 
Онѣ могутъ быть признаны обязательными для рабочихъ лишь тогда, 
когда въ правилах! внутренняго распорядка указаны случаи, при кото-
рыхъ работы эти должны имѣть мѣсто, а въ расцѣнкахъ, тарифахъ и т. п. 
означены остальныя условія ихъ производства". Число сверхурочныхъ 
часовъ каждаго рабочаго не должно превосходить 120 въ годъ, причемъ 

въ это число не включаются часы, проведенные на сверхурочныхъ рабо-

тахъ, обязателъныхъ для рабочаго по договору о наймѣ, и экстренных! 
работъ, вызванных! какою либо непредвидѣнною случайностью, Слѣдо-
вательно, сверхурочный работы могутъ быть: включенныя въ договоръ, 
продолжительность которыхъ не ограничена закономъ, и не включенныя 
въ договоръ, число часовъ которыхъ не должно превосходить 120-ти 2). 
Завѣдующій горнымъ промысломъ обязанъ вести точный учетъ всѣмъ 
сверхурочным! работам! 3). 

1) Министром! государственных! иыуществ!, но соглашенію сг министром! 
внутренних! дѣлъ, могут! быть допускаемы отступленія отъ постановлен™ о продол-
жительности и раснредѣленін рабочаго времени и в ! других! особо важныхъ, исклю-
чительных! случаях! для отдѣльных! отраслей горной промышленности или отдѣль-
ных! промыслов! и разрядов! рабочих!. 

2 ) В'ь заведепіях! фабрично-заводской промышленности, состоящих! въ вѣдѣніи 
Министерства Финансовъ, циркуляром! министра отъ 14 марта 1898 г. донущено про-
изводство сверхурочныхъ работъ по соглашепію сторонъ безъ вслкихъ ограниченій 
относительно ихъ продолжительности, и такимъ образомъ рабочій день можетъ быть 
значительно удлиняем?, сверхъ установленной въ закон! мѣры. „Русскія Вѣдом." 
1898 г., № 87; „Нов. Время" 1898 г., № 7931. 

3) „Извѣстія министерства земледѣлія и государств, имущ." 1898 г., №№ 1 и 2. 

г. и. 



Весьма серьезный недостаток® закона 2 іюня 1897 г. состоит® въ 
назначеніи слишком® большой продолжительности рабочаго дня, которая 
можетъ быть еще болѣе увеличена донущеніемъ сверхурочных® работъ. 
Мы видѣли (см. т. I), что именно посредством® сверхурочных® стара-
тельских® работъ за повышенное вознагражденіе рабочій день на золо-
тыхъ промыслахъ достиг® чрезмѣрной продолжительности *)• 

Главное зло современной пріисковой жизни состоит® въ чрезмѣр-
номъ количеств! труда горнорабочих®, что отражается самыми вредными 
посл!дствіями на ихъ здоровьѣ. На открытом® воздух!, въ такъ назы-
ваемых® „разр!захъ", рабочіе подвергаются всевозможным® перемѣнамъ 
погоды и часто страдают® отъ холода и сырости, а въ подземныхъ 
шахтах® работают® въ спертом® воздух! и весьма нер!дко также въ 
сырости. Всего тяжел!е работа въ забо!, г д ! рабочій (забойщикъ) 
отбивает® кайлою землю (золотоносный пласт® или прикрывающій его 
торф®, т.-е. незолотоносную породу). Какъ вредно отражается такая 
работа на здоровь! рабочихъ, мы вид!ли изъ изсл!дованія краснояр-
ская) врача В. М. Іірутовскаго. Закон® 2 іюня 1897 г. слишком® не-
достаточно ограждает® въ этомъ отношеніи интересы трудящагося 
класса. Огромная важность вопроса о законодательном® регулированы 
продолжительности рабочаго дня заставляет® насъ остановиться на немъ 
съ особенным® впиманіемъ. 

Прежде всего замѣтимъ, что правильное регулированіе продолжи-
тельности рабочаго времени на фабриках®, заводах® и промыслахъ 
особенно важно въ такой стран! , какъ Россія, законодательство которой 
не даетъ возможности рабочим® самим® защищаться отъ эксплоатаціи. 
Въ Западной Европ! рабочіе им!ютъ право организовать союзы для 
своей защиты, могутъ устраивать стачки, у насъ яге это законом® не 
дозволяется и устройство стачки разсматривается какъ уголовное пре-
ступленіе. При той сил!, какую им!ютъ рабочіе союзы, наприм!ръ, 
въ Англіи, законодательство можетъ даже отставать отъ явленій дѣй-
ствительной жизни: такъ еще не принять билль о 8-ми-часовомъ 
рабочем® д н ! , а, между т!мъ, уже въ н!которыхъ угольных® копяхъ 
забойщики работают® лишь ио 6—7Ч 2 часовъ. У насъ совершенно 
иныя условія: если законодательство препятствует® развитію самодея-
тельности рабочихъ, то, значит®, оно должно взять на себя защиту 
ихъ интересов®. 

На Запад! законы объ охраненіи женщин® и дѣтей, занятых® 
промышленным® трудом®, предшествовали законодательной охран! взрос-
лых® рабочихъ мужчин®: предполагалось, подъ вліяніемъ экономистов® 

7 Лучшія статьи о закон! 2 іюня 1897 г. принадлежать г. IL Б. вь „Новомъ 
Слов!" 1897 г., іюль и Н. Ѳ. Анненскому вь „Русскомъ Богатств!" 1897 г., № 10. 

школы Адама Смита, что взрослые рабочіе съумѣютъ сами охранять 
себя, пока, наконецъ, и тамъ не была признана ошибочность этой мысли. 
Русскому законодательству, напротив®, издавна не былъ чужд® принцип® 
охраны и взрослых® рабочихъ. По адмиралтейскому регламенту 1722 г. 
(5 апр!ля), продолжительность рабочаго дня съ 10 марта по 16 сентября 
была опред!лена въ 1 2 % — 1 3 часовъ, а въ остальное время года начало 
работы было назначено за час® до восхода солнца и окончаніе е я — 
час® поел! захода съ 2 часами отдыха *)• Грамотою городам® 1785 г. 
былъ установлен® для ремесленников® даже 10-ти-часовой рабочій 
день: съ 6 часовъ утра до 6 час. веч., исключая полчаса на завтрак® 
и полтора часа на об!дъ и отдых®. По положенію о частной золото-
промышленности 1838 г. опред!ленъ былъ maximum рабочаго дня въ 
15 часовъ, со включепіемъ об!деннаго отдыха. Норма эта была непо-
мѣрна велика, особенно при отсутствіи опредѣленія продолжительности 
отдыха, но, все-таки, нельзя не ножал!ть, что составители закона о 
частной золотопромышленности 1870 г., вм!сто того, чтобы значительно 
уменьшить максимальную продолжительность рабочаго дня на пріискахъ, 
предпочли вовсе отказаться отъ нормировапія рабочаго дня. Какъ уже 
было указано, лица, составлявшія въ Иркутск! первыя д в ! редакціи 
проекта правилъ о пайм! рабочихъ на золотые промыслы, возвратились 
къ опред!лепію продолжительности рабочаго дня взрослых®, хотя и 
приняли слишком® повышенную норму. ІІри дальн!йіпемъ обсужденіи 
проекта этого закопа, представители сибирской горной администраціи 
высказались неодинаково: одни за 12-ти-часовой, другіе—за 10-ти-
часовой рабочій день 7-

Иркутскій генералъ-губернаторъ находил® „совершенно необходи-
мым® число рабочихъ часовъ въ сутки въ горныхъ нріисковыхъ рабо-
тахъ ограничить 12-ю, считая въ томъ чиелгъ 3 часа на завтрак®, 
об!дъ съ отдыхом® и посл!об!денный чай", т.-е. полагал® „совершенно 
необходимым®" установить для горныхъ работъ 9-ти-часовой рабочій 
день. Степной генералъ-губернаторъ также высказался за опред!леніе 
числа часовъ работы пріисковыхъ рабочихъ въ разм!р ! 12, „ в к л ю ч а я 

въ это число время па чай и об!дъ" , т.-е. также въ пользу уставов-
левія 9 или 10-ти-часового рабочаго дня. Къ этимъ заявлепіямъ оффи-

7 Въ царствоваіііе императора Александра I вь 1803—1804 гг. относительно 
н!ісоторыхь отдѣлыіыхь фабрикъ (казеаныхъ и носсессіонныхъ) правительство уста-
навливало lJ-ти-часовой рабочій день. 

7 Горный инженерь Яцевичъ высказался за то, что „никакой урокъ не можетъ 
быть разечитываемъ больше, чѣмь на 10 часовъ непрерывной работы по даннымъ спра-
вочныхъ книжекъ и рабочихъ положеній" („Вістн. Золотонром." 1892 г., № 13, стр. 
175). Теоретически томскій окружный инженерь Реутопскій въ редактируемомъ ими 
„Вѣстннкѣ Золотопромышленности" высказался даже за 8-ми-часовой рабочій день. 
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ціальпыхъ лицъ слѣдуетъ присоединить еще выводъ красноярская 
врача Крутовскаго изъ упомянутаго уже нами доклада его обществу 
енисейских» врачей о вліяніи условій ясизни и работы на золотыхъ 
промыслахъ на физическое здоровье рабочихъ: „Продолжительность 
рабочаго дня очень велика и произвольна. Необходимо ограничить 

рабочій день maximum 8 часами" *)• 

Такимъ образомъ, уже многія лица изъ горной и общей админи-
страціи сознаютъ необходимость сокращенія рабочаго дня до 9 — 1 0 часовъ, 
а врачи стоятъ за 8-ми-часовой рабочій день. Мы, съ своей стороны, 
полагаем», что, быть можетъ, возможно выдѣлить изъ нріисковыхъ 
работъ собственно горныя (какъ подъ землею, такъ и въ открытыхъ 
разрѣзахъ). Для такихъ работъ, какъ дѣйствительно крайне истоща-
ющих» силы рабочихъ, слѣдовало бы назначить рабочій день въ 8 часовъ 
работы, за исключеніемъ времени отдыха (съ тѣмъ, чтобы работа про-
должалась непрерывно не болѣе 4 — 4 % час. и отдыхъ былъ бы не 
менѣе 2 час.), а для остальных» работъ (различных» мастеровых» и 
проч.) можно было бы назначить 9-ти- или максимально 10-ти-часовой 
рабочій день. У нас» защита рабочаго законодательным» путемт осо-
бенно необходима, потому что, какъ мы уже замѣтили, наши законы 
не даютъ возможности рабочимъ собственными силами (путем» стачек» 
и проч.) защищаться отъ эксплоатаціи со стороны капиталистов». 

Въ Западной Европѣ законодательство нерѣдко значительно отстает» 
отъ дѣйствительной жизни. Такъ, напримѣръ по австрійскому закону 
21 іюня 1884 года, въ копяхъ рабочее время не должно превышать 
10-ти часовъ, а, между тѣмъ, въ болыпинствѣ венгерских» рудников» 
и на казенных» рудниках» въ Богеміи существует» 8-ми-часовой ра-
бочій день. Въ Германіи хотя законом» 11-ти-часовой рабочій день 
установлен» только для женщин» 2), въ дѣйствительности германскіе 
рудокопы работают» по большей части 8 — 10 часовъ 3). Во Франціи 
хотя нѣтъ другого закона, регулирующаго работу взрослых» рабочихъ 
муж. п., кромѣ устарѣлаго фабричная закона 1848 г. о 12-ти-часовомъ 
рабочем» днѣ, во многих» производствах» рабочій день гораздо короче. 
Въ Италіи, въ страпѣ весьма отсталой въ дѣлѣ фабричнаго законода-

7 Для сраішеііія уномянемъ, что извѣстный врачъ и бывшій фабричный иисііек-
торъ. Святловскій въ своей книг! „Фабричный рабочій" говоритъ, что на ткацкихъ 
фабрикахъ необходимо сократить рабочій день, но крайней мѣрѣ, до 8 час. въ сутки 
(стр. 214), а на сахарныхъ заводахъ предлагаете (стр. 198J установить даже maxi-
mum—6 часовъ работы. 

7 Въ 1896 г. союзный совѣтъ установилъ максимальное рабочее время и для 
взрослыхъ рабочихъ въ булочныхъ и коыдитерскихъ. 

3) Rost, Der achtstündige Normalarbeitstag'. 1896, S. 64—65; ВебСѣ и Еоксъ. 
„Восьмичасовой рабочій день", стр. 259, 77 и 74. 

тѳльства, продолжительность дѣйствительнаго труда въ горныхъ рабо-
тахъ равняется 7 — 1 0 часамъ. Въ Англіи еще не изданъ законъ о 
8-ми-часовомъ днѣ *)> между тѣмъ въ копяхъ многіѳ рудокопы рабо-
тают» 8 часовъ, a пѣкоторые 6 — 7 % часовъ, и, притомъ, въ Нортум-
берландѣ и Дургамѣ 8-ми-часовой день не былъ выработанъ рабочими 
союзами, а „добровольно установлен» хозяевами"; для забойщиков» же, 
составляющих» тамъ около 7 0 % всѣхъ лицъ, работающих» подъ землею, 
полный рабочій день равняется приблизительно 7 часамъ со времени 
оставлѳнія „берега" (отверстія шахты) и до возвращенія, а у „фаса" 
они работают» не болѣе 6 часовъ 7 - Въ Америк! въ н!сколькихъ 
штатах» изданы законы о 8-ми-часовомъ, въ другихъ о 10-ти-часовомъ 
рабочем» д н ! для взрослыхъ мужчинъ (хотя по взаимному соглашенію 
дозволяется устанавливать и большую продолжительность рабочаго дня), 
а во в с ! х ъ правительственных» мастерских», по закону 1 августа 
1892 г., введен» 8-ми-часовой рабочій день. Наконец», въ Австраліи 
установленіе законодательным» иутемъ 8-ми-часового рабочаго дня 
оказалось ненужным», такъ какъ онъ уже почти в е з д ! существует» 
въ д!йствительности (въ Викторіи уже съ 1856 г.); впрочемъ, въ н !ко-
торыхъ частях» Австраліи въ н!которыхъ производствах» 8-ми-часовой 
рабочій день установлен» и законом», наир., въ Викторіи для горно-
рабочих», работающих» подъ землею а). 

Законодательному сокращенію рабочаго дня во многих» странах» 
противились капиталисты изъ опасепія сокращенія производства. Но 
опыт» показал», что эти опасенія не всегда основательны. Англійскій 
военный министр» р!шился сократить рабочій день вь мастерских» 
военная в!домства не столько всл!дствіе настояній делегатов» рабо-
чихъ, сколько потому, что произведенные, опыты привели его къ у б ! -
жденію, что сокращеніе рабочаго дня до 8 часовъ повліяло на коли-
чество работы очень мало, зато оказало зам!тное вліяніе на ея 
качество 4). Одинъ швейцарскій фабричный инспектор», на основаніи 
фабричных» книгъ, вычислил», что при 12-ти-часовомъ рабочем» д н ! 

7 Впрочемъ но всѣхъ мастерсішхъ военнаго и морского вѣдомства число ра-
бочихъ часовъ сокращено до 48 въ недѣлю, при томъ безъ пониженія рабочей платы. 
Rae. Der Achtstunden-Arbeitstag, 1897, S. 55—56; Rost, 31—32. У насъ въ техниче-
ских-ь заведеніяхъ, состоящихъ въ пѣдѣніи воепнаго министерства, административнымъ 
норядкомъ устапонленъ 10-часовой рабочій день. „Новое Слово", 1897 г. Іюль, стр. 
218. Относительно внесенія въ парламенте билля о 8-часовомъ рабочемъ днѣ для 
горнорабочихъ см. Rost, 202. 

7 Conrad und Lexis. Handwörterbuch der Staatswissenschaften", 1890, I, 771, 
778, ср. Rost, 157—160, 167. 

7 Rost, Der achtstündige Normalarbeitstag, 1896, S. 41, 48, 54, Rae, 212—256. 
7 Срав. болѣе раннія наблюдеція въ Англіи о томъ, что сокращеніе рабочаго 

дня увеличиваете производительность рабочихъ въ коняхъ у Rost'a, S. 89. 



вырабатывалось въ сутки на каждыя 1.000 веретен* 372 килограмма 
пряжи, а при 11-ти-часовомъ днѣ, при тѣхъ же машипахъ, иа той же 
фабрик! стало вырабатываться 388 килограммов*, слѣдовательно, въ 
болѣе короткій день вырабатывалось большее количество пряжи. На 
другой фабрик! при 12-ти-часовомъ днѣ рабочій зарабатывал*, получая 
зад!льную плату, 203 франка, а при 11-ти-часовомъ на тѣхъ же усло-
віяхъ стал* зарабатывать 223 фр. ')• Это для многих* становится 
настолько очевидным*, что нѣкоторые фабриканты начинают* сами 
сокращать количество рабочихъ часовъ, и, притом*, не только въ 
Западной Европѣ, по и въ Россіи 2). 

Въ собраніи 9 февраля 1894 г. Общества для содѣйствія русской 
промышленности и торговлѣ былъ прочитан* выработанный лодзин-
скимъ отд!леніемъ, по порученію общества, проект* законодательной 
нормировки рабочаго времепи на фабриках* Россіи. Уо!дившись на 
оспованіи собранных* фактов*, что производительность труда усиливается 
вслѣдствіе сокращенія рабочаго дня, лодзинское отдѣлепіе просило хода-
тайствовать о слѣдующемъ законодательном* ограпиченіи рабочаго вре-
мени въ Россіи: 1) ночная работа съ 10 ч. веч. до 4 ч. утра запре-
щается на заводах*, фабриках* и т. п. за исключепіемъ т ! х ъ , которые, 
по характеру своего производства, должпы необходимо вести работу 
безъ всяких* перерывов* (какъ, наприм., доменныя печи, сахарные, 
винокуренные, пивоваренные, стеклоплавильные, газовые и т. п. заводы); 
2) максимальная продолжительность дневной работы ограничивается 
для одной см!ны рабочихъ: а) въ копяхъ металлов*, ісаменнаго угля 
и вообще въ подземных* пространствах* 10-го часами въ сутки; б) въ 
фабриках* жел!зпыхъ, стальных* и вообще металлических* изд!лій 
11-ю часами въ сутки и в) во вс !хъ прочих* промышленных* заведе-

7 Post, 93, срав. 95, 108—109. 
7 Восьмичасовой рабочій день введено у насъ: на одномъ металлическомъ за-

вод! Рязанской губ. H одной писчебумажной фабрик! Тверской губ. (см. ст. Еары-
шева въ Русск. Богат." 1897, № 10, стр. 19), иа Добрушской писчебумажной фаб-
рик! кн. Иаскевича, Гомельскаго у. Могилевской губ. (см. брошюру г. Стулыип-
скаго), па писчебумажной фабрик! Дитятковскаго Т-ва въ Кіевской губ.; на н!кото-
рыхъ фабрикахъ и заводах! ІІривислянскаго края, на подмосковной фабрик! Бари 
(„Лучъ", 1896 г. JYÏ 53), на Успенской писчебумажной фабрик! А. Щербакова („Стен-
ной Край", 1897 г. № 137), на нефтлныхъ промыс іахъ Бекендорфа въ Баку („Том-
скій Листокъ", 1896 г. № 258), въ двухъ отд!ленілхъ Да!провскаго металлургическаго 
завода (при чемъ посуточная іілата оставлена безъ измѣненія, „Вост. Обозр." 1897 г. 
№ 100), въ г. Борисогл!бск! на паровыхъ мельницахъ („Сибир. Жизнь", 1898 г. 
№ 16). Въ Златоуст! горнозаводское товарищество рабочихъ записало въ нротоколъ 
просьбу о введеніи трехъ 8-часовыхъ смѣиъ вм!сто двухъ 12-часовыхъ. „Вост. Обозр." 
1897 г. № 149. О результатахъ сокращеніл рабочаго дня въ Россіи см. ст. Еарышсва 
въ „Русскомъ Богатств!", 1897 г. № 10, стр. 16—22. 

ніяхъ 12-ю часами въ сутки, съ обязательным* перерывом*, по крайней 
м ! р ! , на 1 часъ для обѣда. Въ тѣхъ промышленных* заведеніяхъ, 
влад!лъцы которыхъ, несмотря на отсутствіе необходимости непре-
рывна™ хода производства, желали бы вести его дол!е 12 часовъ въ 
день въ 2 смѣны рДбочихъ, работа каждой смѣны не можетъ превы-
шать 9 часовъ въ сутки въ нред!лахъ времени отъ 4 часовъ утра до 
10 часовъ вечера. Если бы опыт* подтвердил* полезность этой м!ры, 
то через* 5 лѣтъ желательно дальиѣйшее соісращеніе рабочаго дня 
каждой изъ 3 - х * категорій нромышленныхъ заведепій еще на 1 часъ. 
Общество для содѣйствія промышленности и торговлѣ весьма сочув-
ственно отнеслось къ этой записи! и передало ее па разсмотр!ніе 
москопскаго и варшавскаго отдѣленій общества и конторы жалѣзозавод-
чиковъ 7- Нельзя пе признать норм* продолжительности рабочаго дня, 
предложенных* лодзинскимъ отдѣлепіемъ общества для содѣйствія 
промышленности и торговли, слишкомъ высокими. Это отдѣленіе тѣмъ 
болѣе могло бы предложить низшія нормы, что средняя продолжитель-
ность рабочаго дия въ Царств! Польском* равияется 11 часам*, на 
заводах* металлических* издѣлій 10Ѵ2 ч. (дневной работы), а на сте-
клянных* заводах* даже 9Ѵ4 час. 7* Но вмѣстѣ сь тѣмъ слѣдуетъ 
пожалѣть, что въ закон! 1897 г. не было опредѣлено разных* норм* 
продолжительности рабочаго дня для разпыхъ производств*, какъ это 
предлагали лодзинскіе фабриканты. 

Въ труд! Брептапо 3) множеством* цифровых* данных*, заимство-
ванных* изъ практических* наблюденій, доказывается возрастаніе произ-
водительности труда отъ сокраіценія продолжительности рабочаго дня. 
Въ еще большем* размѣрѣ это сдѣлаио въ т р у д ! о работ! и заработной 
плат! знаменитых* инжеиеровъ-строитедей Брассей, имѣвшихъ случай 
дѣлать наблюденія весьма крупных* размѣровъ въ различных* стра-
нах* 7- В ' ь Аветріи законодательное сокращепіе фабричнаго труда 
взрослых* рабочихъ пе только пе вызвало сокращенія количества про-
дуктов*, по даже нѣсколько увеличило его. Но заявленію президента 
корпораціи рудокопов* въ Гермапіи, рабочіе въ копяхъ добывали наи-
большее количество продукта при 8-ми-часовомъ рабочем* днѣ. Увели-
ченіе продолжительности рабочаго дня можетъ усилить производитель-
ность въ теченіе 3 - х * или 4 - х * педѣль, послѣ которыхъ производство 

7 „Новое Время" 1894 г., № 6150. О далыгЬйшемъ ход! д!ла см. „Рус. В ! д . " 
1897 г. AW 300, 314, 326. 

7 „Отчетъ И. И. Янжула но изсл!дованію фабрично-заводской промышленности 
въ Царств! Польскомъ", Сиб, 1888 г., стр. 41, прилож., стр. 94. 

3) Ueber das Verthiiltniss von, Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung, 
1 изд. 1877 г., 2 изд. 1893 г. 

7 Brassey. „Work and Wages", 1-е изд, 1872 г. 



возвращается къ нормальному уровню и для 10-ти-часовой работы 
остается такимъ же, какъ и для 8-ми-часовой Такимъ образомъ, 
дальнѣйшее сокращеніе рабочаго дня можетъ вовсе не сопровождаться 
даже сокращеніемъ добываема™ продукта, а между тѣмъ, какъ важно 
это сокращеніе для здоровья рабочихъ, видно, напримѣръ, изъ слѣдую-
щаго факта. Англійскій союз® машиностроителей ведетъ аккуратную 
статистику смертности своихъ членов®, которая показывает®, что средняя 
продолжительность жизни членов® союза прежде была 3 8 % лѣтъ для 
мужчины и 3 7 % лѣтъ для женщины. Въ 1872 г. машиностроители 
добились сокращенія cçoero рабочаго дня до 9 часовъ, и съ тѣхъ пор® 
средняя продолжительность жизни находится въ постоянном® возрастали 
и въ 1889 г. дошла до 48У 2 лѣтъ 2). Какъ вредно вліяетъ на рабо-
чихъ тяжелый пріисковый трудъ, всего лучше видно изъ вышеупомя-
нута™ доклада доктора Крутовскаго. Наконец®, замѣтимъ, что физически 
измученный рабочій болѣе склонен® къ пьянству 3). 

Мы видим®, такимъ образомъ, что дальпѣйшее уменьшеніе про-
должительности рабочаго дня на сибирских® золотыхъ промыслахъ 
самым® настоятельным® образомъ вызывается необходимостью охра-
ненія жизни и здоровья рабочаго класса и что оно можетъ вовсе не 
сопровождаться уменыпеніемъ добываема™ продукта; но если бы для 
добычи того же количества золота и потребовалось нѣкоторое увеличевіе 
числа рабочихъ, то золотопромышленникам® есть изъ чего произвести 
такое увеличеніе 4). При больших® доходах® и при оборотах® въ сотни 

. У См. Веббъ и Коксъ, стр. 116—119, 1 2 2 - 1 2 3 , 169. По отчетам* швейцар-
скихъ фабричных* инспекторов* за 1890 и 1891 г., фабриканты въ очень многихъ 
производствахъ, уступая требованіямъ рабочихъ, сократили рабочій день до 10 часовъ 
(вмѣсто установленныхъ закономъ 11 час.), и при этомъ многіе изъ нихъ заявляютъ, 
что не только не видпо разницы между прежнимь 11-ти-часовымъ и тепереганимъ 
10-ти-часовымъ рабочимъ днемъ, но что болѣе ісороткій день, пожалуй, даже выгоднѣе 
(„Русскія Вѣдомости" 1893 г., № 238). 

2) Голъденвейзеръ. „Соціалышя теченія и реформы X I X с-голѣтія вь Англіи", 
1891 г., стр. 162. 

3) Срав. Беббъ и Коксъ, стр. 174, и статью Мапассеиной „Объ усталости" въ 
„Сѣверномъ Вѣстникѣ" 1893 г., № 5, стр. 141—142. 1 

У О доходахъ золотопромышленниковъ см. выше во II т. нашего труда, стр. 
142—145. 324—325, 517. Г. Герасимовъ сдѣлалъ попытку приблизительна™ вычисле-
нія прибылей отъ золотопромышленности въ 1891 г. По разсчету, произведенному па 
основаніи ириведенныхъ имъ данныхъ, средняя прибыль, за выѵетомъ подати натурою, 
равнялась на промыслахъ Забайкальской области 24°/о, въ Якутской области 29°/0, въ 
Амурской и Приморской областяхъ 49°/о. „Труды коммиссіи, Высочайше учрежденной 
для собранія и разработки свѣдѣній о сибирской золотопромышленности". Спб. 1896 г. 
Записка горн. инж. Герасимова „Сибирская золотопромышленность въ 1884 и 1891 
годахъ", стр. 25—26. Изъ данныхъ ириведенныхъ въ оффиціальномъ проект! А. А. 
ПГтофа главныхъ основаній обложенія золотой и платиновой промышленности (1897 г.), 

тысячъ, a нѣкоторыя изъ этихъ компаній и въ милліоны рублей, золото-
промышленники могли бы произвести и лишнія затраты, если бы потре-
бовалось нѣкоторое увеличеніе контингента рабочихъ. Но сокращеніе 
рабочаго дня можетъ вызвать, вмѣсто увеличенія числа рабочихъ, лишь 
улучшеніе техники, а это могло бы содѣйствовать значительному увели-
чешго количества добываемато золота. Если возразят®, что не все по-
сильное для крупных® компаній возможно для болѣе мелкихъ У, то 
мы отвѣтимъ, что не будем® очень скорбѣть, если мелкіе хозяева-золото-
промышленники, особенно эксплоатирѵющіе рабочихъ, и совсѣмъ исчез-
нут® и будутъ замѣнены артелями самих® рабочихъ. Нужно замѣтить, 
что въ нѣкоторыхъ округах® болѣе трети пріисковъ разрабатывается 
артелями золотничниковъ 2), и слѣдуетъ признать необходимым® оказать 
содѣйсгвіе производительным® артелям® промысловых® рабочихъ: когда 
они явятся хозяевами своего дѣла, имъ не будетъ причины утаивать 
золото, и хищничество въ золотопромышленности значительно уменьшится. 

Такъ какъ напряженность труда при умеиыпеніи количества ра-
бочихъ часовъ возрастает®, то общая производительность его можетъ не 
уменьшиться, или уменьшится незначительно, и, слѣдовательно, нѣтъ 
основания опасаться значительна™ умепыпенія рабочей платы, а если 
бы эта плата нѣсколько и уменьшилась, то это выкупается сбереженіемъ 
сил® и здоровья рабочихъ; но при сокращены рабочаго времени воз-
можно, какъ мы видѣли, и увеличеніе заработков® рабочихъ 3). Нѣтъ 
основанія думать, что рабочіе могутъ быть против® закона, еще болѣе 
ограничивающего количество рабочихъ часовъ, какъ думают® нѣкоторые: 
потребность въ отдыхѣ при теперешнем® непосильном® трудѣ слишком® 
сильно сказывается въ рабочихъ и вызывает® уклоненіе отъ работы 
сверхъ немногих® льготных® дней, что ведетъ къ столкновеніямъ съ 
пріисковою администраціей 4). Чрезмѣрное переутомленіе вызывает® и 
болѣе сильную потребность въ винѣ, тайно добываемом® за огромныя 
деньги отъ спиртоносовъ или нѣкоторыхъ золотопромышленниковъ, а 
это уменьшает® количество заработков®, выносимых® съ промысловъ. 

видно, что в-/» восточно-сибирских* округах* (кром! Енисейской губ.) доход* золото-
промышленниковъ равняется въ среднемъ 36°/0, а въ округах* Западной Сибири 
2 6 % . „Вістн. Золот." 1897 г. № 13, стр. 290. 

У Срав. Rost, 138—140. 
У Въ 1883 г. во всемъ Енисейском* округ! почти 3 0 % , въ 1884 г.—болѣе 

8 3 % , въ 1885 г. въ южно-енисейской систем! даже 42°/0 . 
у Срав. Rost, 114—117; Rae, Der Aclitstunden-Arbeitstag, 1897, S. 39, 40-

185—186, 189—190. 
У Мы указывали выше (см. стр. 787) на стачки въ Енисейском* и Олекмин-

скомъ округах* въ 1895—96 гг., вызванныя ( у ж е послѣ того, какъ вошелъ въ силу 
законъ 1895 г.) желаніемъ рабочихъ им!ть большее количество праздников*. 



Чрезмѣрное переутомленіе ведетъ, наконец», и къ тому разгулу по 
окончаніи операціи, во время котораго иной разъ растрачивается зна-
чительная часть полученных» денег». Съ уменынѳніемъ количества ра-
бочихъ часовъ, a слѣдовательно, и чрезмѣрнаго переутомленія, умень-
шится и пьянство, и такимъ образ» скорѣе сбережется заработокъ 
рабочихъ. 

Мы видѣли, что въ настоящее время па сибирских» золотыхъ 
промыслахъ повсемѣстно распространена урочная система. Въ контрак-
тахъ золотопромышленниковъ съ рабочими, обыкновенно, назначаются 
уроки, которые рабочіе обязываются вырабатывать ежедневно. На это 
обстоятельство слѣдуетъ обратить серьезное вниманіе, такъ какъ урочная 
система можетъ оказаться въ противорѣчіи съ необходимымъ нормиро-
вавіемъ рабочихъ часовъ. Нѣкоторые предлагаюсь выработать и уста-
новить въ законодательномъ порядкѣ нормальное урочное положеніе 
относительно горныхъ работъ для каждой системы золотыхъ промысловъ; 
но въ такомъ случаѣ непремѣиио должно было бы соблюсти условіе, 
чтобы уроки возможно было выполнить въ то количество часовъ, какое 
будетъ установлено новымъ закоеомъ. Трудность выработки такого по-
ложения зависитъ отъ разнообразія мѣстныхъ условій. Для этого необ-
ходимо было бы спеціальное изслѣдованіе всѣхъ системъ золотыхъ про-
мысловъ, причемъ относительно каждаго пріиска слѣдовало бы выяснить 
свойство почвы и возможный размѣръ урока. Правда, этотъ трудъ могъ 
бы быть выполненъ мѣстпыми окружными инженерами, по насъ сму-
щают» субсидіи, получаемыя ими отъ золотопромышленниковъ и дохо-
дя щія въ нѣкоторыхъ округахъ до 10,000 руб. въ годъ; это обстоя-
тельство не поз воля етъ ожидать отъ окружных» инженеров» необходи-
м а я въ этомъ дѣлѣ безпристрастія. Контроль присутствія но горноза-
водским» дѣламъ едва-ли внесет» при этомъ значительную поправку, 
такъ какъ имъ придется руководствоваться свѣдѣпіями, полученными 
отъ тѣхъ же горныхъ инженеровъ. Размѣръ ежедневной выработки при 
открытыхъ работахъ колеблется и въ зависимости отъ погоды. Въ виду 
этой трудности установить закоподательнымъ путемъ размѣръ уроковъ, 
необходимо, по нашему мнѣеію, урочную систему поставить въ полную 
зависимость отъ опредѣленія извѣстиой продолжительности рабочаго дня, 
и потому слѣдуетъ установить, что золотопромышленник» не имѣетъ 
права ни заставить рабочаго окончить урокъ, если тотъ не усоѣлъ вы-
полнить его въ установленное закопомъ время, ни штрафовать его за 
это. Разъ закон» онредѣляетъ продолжительность рабочаго дня (а это 
совершенно необходимо), пазначеніе урока могло бы имѣть только одну 
цѣль; дать усердным» и сильным» рабочимъ возможность особенно на-
пряженною работой сократить продолжительность своего труда сравни-
тельно съ установленною законом» нормой. Если же нри предлагаемом» 

нами введеніи размѣровъ уроковъ въ границы опредѣленной законом» 
продолжительности рабочаго дня (а только при этомъ условіи не будетъ 
нарушаться иравило закона о количеств! рабочихъ часовъ) золотопро-
мышленники отказались бы вовсе отъ системы уроковъ, то это было бы 
самое лучшее. Опасаться, что при отсутствіи уроковъ рабочіе станут» 
трудиться слишком» небрежно, н ! т ъ основанія, такъ какъ работы въ 
разр!захъ они производясь подъ постоянным» наблюденіемъ особых» 
надсмотрщиков» и за лѣность промышленник» можетъ отказать рабо-
чимъ. Другимъ побужденіемъ къ усердному труду можетъ быть зад!льная 
плата, которую уже начинаюсь вводить па н!которыхъ промыслахъ. 

Въ 1897 г. въ Сибири открыты повые суды. Въ печати появились 
уже изв!стія о томъ, что на иріискахъ Витимской системы открыл» 
свои дѣйствія мировой судья, несущій вмѣст ! съ тѣмъ и обязанности 
судебная сл!дователл. Золотопромышленники Витимской системы Лен-
скаго горная округа получили въ февралѣ мѣсяц! предписаніе ленскаго 
окружного инженера (па основаніи предписапій иркутскаго горнаго 
управленія и иркутскаго гепералъ-губернатора) о производств! особаго 
ѳжегоднаго сбора въ р а м ! р ! 3000 руб. въ пособіе государственному 
казначейству на содержаніе мирового судьи въ Витимской систем! и 
назначеніе ему квартиры съ отопленіемъ и осв!щеніѳмъ, а также 
лошадей для разъ!здовъ. Всл!дствіе этого золотопромышленники Ви-
тимской системы на обіцемъ собранjи 20 февраля 1897 г. постановили 
на содержаніе камеры мирового судьи отчислять по 120 кредитных» 
рублей съ каждаго добытая въ течеиіе операціи пуда золота. В с ! 
расходы на содержапіе камеры мирового судьи были опред!леиы въ 
12000 руб. 1) . Такимъ образомъ, лобавочное содержепіе мирового судьи 
деньгами и натурою находится \ же в н ! зависимости отъ усмотр!нія 
золотопромышленниковъ. Какое значеніе для рабочихъ будетъ им!ть 
эта реформа, покажетъ будущее. Но первыя изв!сгія о д!йствіи миро-
вого судьи па пріискахъ Ленскаго горнаго округа благопріятны: рабочіе 
иашли уже въ немъ защиту отъ произвола н!которыхъ золотопромы-
шленниковъ и служащихъ въ канцеляріи горнаго исправника 7-

Въ начал! 1896 г. управляющій томским» отд!леніемъ государ-
ственная банка получилъ разр!шепіе учредить сберегательный кассы 
па нріискахъ Томскаго горнаго округа. Отв'Ьтсгвенность за операціи 
сберегательных» касс» возлагается на влад!льцевъ пріисковъ, которые 
и указывают» лицъ, могущихъ вести пріемъ и выдачу вкладов» рабо-
чихъ. Томское общество вспомоществовавія рабочимъ нам!тило 11 пріис-
ковыхъ районовъ, г д ! можно было бы на первое время учредить 

•) „Вѣстн. Золотопр." 1897 г., Ж 13, стр. 294. 
2) „Вост. Обозр." 1897 г. .\»Л1 112, 115. 
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кассы ')• Мы не имѣемъ свѣдѣній о томъ, приведено ли въ исполненіе 
это предположеніе. 

Укажем* теперь па нѣкоторыя желательиыя мѣры осносительно 
пріисковыхъ рабочихъ. 

Серьезное улучшеніе въ бытѣ рабочихъ па золотыхъ промыслахъ 
не возможно безъ измѣненія нѣкоторыхъ общих* условій въ б ы т ! 
наших* нромышленныхъ рабочихъ. Одним* изъ главных* неблагоріят-
ныхъ условій въ ихъ жизни является занрещепіе стачек*. По нашему 
уложенію о наказаніяхъ: „за стачку между работниками какого-либо 
завода, фабрики или манфактуры прекратить работы прежде истеченія 
условленнаго съ содержателями сихъ заведеній времени для того, 
чтоб* принудить хозяев* къ возвышенію получаемой ими плати, 
виновные подвергаются: аресту—зачинщики на время отъ 3 педѣль 
до В мѣсяцевъ, a прочіе отъ 7 дней до 3 недѣль" (ст. 1358). „За 
прекращеніе работъ на фабрик! или завод! но стачкѣ между собою 
рабочихъ, съ цѣлью иринужденія фабрикантов* или заводчиков* къ 
возвышепію заработной платы или измѣиенію другихъ условій найма 
до истеченія срока посл!дняго, виновные подвергаются: подстрекавшіе 
къ начатію или продолженію стачки—заключенію въ тюрьм! на время 
отъ 4 до 8 м!сяцевъ, a гірочіе участники—заключенію въ тюрьмѣ на 
время отъ 2 до 4 м!сяцевъ. Участники стачки, прекратившие таковую 
ИЛИ приступившие къ работам* по первому требованію полицейской 
власти, отъ наказанія оосвобождаются" (ст. 1358) 2). Статьи эти состав-
ляют* главное препятствіе для развитія самодѣятельноети рабочихъ 
относительно защиты ихъ правъ; сознаніе необходимости отм!ны такихъ 
стѣсненій правъ рабочихъ уже давно выразилось въ законодательствах* 
западно-европейских* государств*. Въ Англіи еще въ 1824 г. было 
уничтожено запрещеніе коалицій; въ Бельгіи свобода союзов* установ-
лена въ 1866 г., въ Саксоніи въ 1861 г., во Франціи въ 1864 г. По 
германскому Уставу о промышленности 1869 г. (§ 152) „ в с ! запрещенія 
и опред!ленія наказапій относительно занимающихся промышленностью 
подмастерьев* или фабричных* рабочихъ за сговоръ и стачку съ ц!лью 
достиженія бол!е благопріятныхъ условій работы и вознагражденія за 
нее, особенно посредством* нрекращенія работы или отпуска рабочихъ, 
отм!нены". Законъ пресл!дуетъ только застращиваніе т ! х ъ рабочихъ, 
которые не желают* примкнуть къ стачк! . Въ Австріи запрещеніе 
коалицій было отм!нено въ 1870 г., въ Голландіи въ 1872 г. 3)« 

' ) „Вѣстн. Золот." 1896 г., № 3, стр. 56. 
2) Статьи 13582 и 13583 устанаиливаютъ болѣе суровыя наказанія для участни-

ков!- стачки, нричииивпгахъ поврежденіе или уничтожение заводскаго или фабричнаго 
имущества или за нринужденіе другихъ рабочихъ, посредством! насилія и угрозъ, 
прекратить работу. 

3) Магаймъ. „Профессіоиальные рабочіе союзы". Дерев. Н. Водовозова. Спб. 
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Въ ограждепіе интересов* рабочихъ вообще желательно также, 
чтобы какъ промышленник*, такъ и рабочій за неисполненіе договора 
одинаково подвергались лишь гражданской отв!тственности. Для этого 
необходимо отмѣнить ст. 514 Уст. о наказ., налагаемых* мировыми 
судьями: „За самовольный отказ* отъ работы до истеченія найма 
виновный въ томъ фабричный или заводскій рабочій подвергается 
аресту не свыше одного м!слца в . Постановленіе это стоит* ниже 
уровня современна™ европейскаго законодательства, которое допускает* 
только гражданскую, а не уголовную отв!тственность рабочаго за нару-
шеніе контракта. Укажем* въ в и д ! примѣра на законодательство Гер-
маніи, гдѣ уничтожены прежнія наказанія рабочаго за оставленіѳ работы 
до срока найма и д!ло ограничивается лишь гражданскою отв!тствен-
ностыо 7 . Въ уголовных* м!рахъ за нарушеніе контракта съ золото-
промышленниками п ! т ъ въ настоящее время и необходимости, такъ 
какъ предложеніе рукъ превышает* спрос* и задатки весьма ничтожны. 
Что рабочіе вообще довольно аккуратно исполняют* свои обязанности, 
видно изъ того, что въ Олекминскомъ округ! долги, оставшиеся за 
н!которыми рабочими, при разділепіи на всѣхъ рабочих*, составляли 
(въ 1887—89 гг.) лишь 2—5 руб. на челов!ка, т.-е. ничтожную сумму 
въ общем* пріисковомъ бюджет!. Томскій окружной инженер* Реутов-
скій считает* необходимым* предоставить пріисковымъ рабочимъ „право 
побѣговъ" 2): это и означает*, другими словами, уничтоженіе ѵголовнаго 
пресл!довапія за оставленіе работы до срока найма. 

Необходимо обратить вниманіе еще на сл!дуюшій, вредный для 
пріисковыхъ рабочихъ, обычай. На промыслахъ многихъ округов* 
горные исправники по своему произволу, на основаніи ненров!ренныхъ 
с в ! д ! н і й пріисковыхъ управленій, составляют* списки рабочихъ, „не 
подлежащихъ впредь наемкѣи (за л!ность, дурное поведеніе и проч.) 3). 

1895 г., стр. 113, 195, 227, 2S3. Conrad и. Lexis: „Handwörtebuch der Staatswissens-
chaften", I . 6 1 1 - 6 1 2 , IV, 691—696. 

l) Conrad и. Lexis. „Handwörterbuch der Staatswissenschaften". I, 757. 3a-
мѣтимъ кстати, что когда одно изъ губернскихъ нрисутствій установило совершенно 
неправильную практику по дѣлаыъ о пеявкѣ или самовольном! уходѣ сельскихъ рабо-
чихъ, признавъ, что наниматель, не желающій возвращенія рабочаго, въ иравѣ преслѣ-
довать его за неявку или самовольный уходъ въ уголовном! порядкѣ, по ст. 51-й Уст. 
о наказапілхъ налаг. мир. суд., то сенатъ разъяснилъ, что „такое преслѣдованіе 
возможно лишь со стороны полиціи, въ случаѣ неисполнееія рабочимъ ея требованія 
о возвращеніи къ нанимателю, а наниматель въ прав! либо просить полиціго о предъ-
явленіи такого требованія, либо искать вознагражденія за убытки въ порядкѣ граж-
данскомъ". „Вѣстн. Европы" 1894 г., № 9, стр. 361. 

7 „Вѣстн. Золот." 1896 г., № 12, стр. 244. 
3 ) Такіе списки рабочіе въ н!которыхъ мѣстахъ называютъ „погаными". См. 

выше т. II, стр. 122—123, 251—252, 294, 452—453. 



Нѣтъ никакого основанія предоставлять такое право исправникамъ, 
находящимся въ полной экономической зависимости отъ золотоиромы-
шленниковъ, и присвоеніе его ими было вполнѣ противозаконно. Въ 
виду этого, было бы желательно запретить горнымъ исиравникамъ 
составленіе и распространеніе такихъ списковъ и вообще подвергнуть 
пересмотру иеструкцію исправникамъ (1874 г.) и согласовать ее съ 
новыми правилами. Германское законодательство положительно воспре-
щаете нанимателям! выражать какимъ-нибудь образомъ аттестацію 
рабочимъ ')• 

Необходимо ограничить также слишкомъ широко практикуемую 
ныпѣшпими горными исправниками высылку рабочихъ съ пріисковъ. 
Такъ какъ пріисковый районъ считается ненаселенеою территоріей, то 
теперь разсчитанный пріисковымъ уиравлѳніемъ рабочій отправляется 
къ горному исправнику, и тотъ высылаете его въ первое жилое мѣсто 
(наприм., въ Олекминскомъ округ! за н!сколько сотъ верстъ). Рабочій 
обыкновенно опять тайно проникаете па пріиски, вновь высылается и 
проч., такъ что, какъ мы слышали отъ нѣкоторыхъ горныхъ исправ-
никовъ, они сами считаютъ эту высылку нецелесообразной 9-

Для усп!шности всѣхъ проектируемых! м!ръ необходимо прекра-
щаете указанной выше матеріальной зависимости горныхъ исправни-
ковъ и окружных! инженеров! отъ золотопромышленниковъ. Понятно, 
что, при, чуть не оффиціальныхъ, приношееілхъ со стороны золото-
промышленников!, чипы полиціи и горпаго вѣдомства чувствуют! 
нер!дко н!которую слабость къ золотопромышлеиникамъ. Нельзя не 
признать справедливою мысль начальника главнаго тюремпаго управ-
лепія въ его записк! 1882 г., что если считать чиновъ полиціи и ихъ 
канцеляріи (а также, прибавимъ отъ себя, и' окружных! инженеровъ) 
заслуживающими повышеннаго вознаграждевія, котораго можетъ д ! й -
ствительно требовать дороговизва жизни на иріискахъ, въ такомъ 
случа! „было бы нравильн!е обложить золотовромышлевниковъ особымъ 
сборомъ и употреблять его па усиленіе содержанія чиновъ полиціи, а 
также и горпаго вѣдомства". (Эта мысль прим!иееа уже теперь назна-
ченіемъ на счетъ золотопромышленниковъ добавочиаго содержания миро-
вому с у д ь ! на витимскихъ пріискахъ). Замѣтииъ, что поел! того всякіе 
лишніе поборы должны нреслѣдоваться, какъ лихоимство. 

Въ высшей степени важный вопросъ въ жизпи пріисковаго рабо-
чаго (буде онъ женатъ) состоите въ томъ, можетъ ли онъ явиться на 
пріискъ съ женой, если опа не нанята, въ то же время, па работу? 

9 Гольденвейзеръ. „Социальное законод. Герман, имнеріи", стр. 173. Киіетапп. 
„Der Arbeiterschutz", S. 69. 

9 См. выше т. II, отр. 449—452; срав. новые факты о высылкѣ рабочихъ съ 
промысловъ Томскаго горн, округа „Міръ Божій", 1897 г., № 12, стр. 15—16. 

Въ настоящее время женщинъ на промыслахъ бываете весьма 
немного: Въ Томской губ., въ первой половин! 80-хъ годовъ, отъ 8 
до Ю°/0, въ Енисейской —5—10°/о 9» въ 1887—1889 гг. въ олекминской 
систем!—9—ІГѴо, въ витимской—9—13% всего количества рабочихъ 
(и только на бол!е крупеыхъ промыслахъ посл!днихъ двухъ системъ— 
1 2 — 1 9 % ) . Многіе золотопромышленники стремятся уменьшить коли-
чество женщинъ, считая нребываніе ихъ иа промыслахъ для себя 
обременительнымъ, и довести ихъ до 5 % , а, между т!мъ, и въ насто-
ящее время малочисленность жеетцинъ на -пріискахъ вредно отзывается 
на здоровь! и нравственности рабочихъ. Это обстоятельство является 
причиной разврата, противоестественных! иороковъ и даже ужаснаго 
обычая „помочей" (изнаеилованіе женщины ц!лою массой рабочихъ въ 
вид! мести за измѣну), а также безшабашныхъ кутежей при выход! 
съ нихъ рабочихъ (женатые рабочіе обыкновенно гораздо бол!е береж-
ливы и сохранн!е выносятъ свой заработокъ). Нельзя отрицать, что 
нын!шняя пріисковая обстановка неблагонріятно вліяетъ на нравствен-
ность женщинъ и можетъ вызвать н!которое сомнѣніе, желательно ли 
увеличевіе ихъ числа на пріискахъ. Но д!ло въ томъ, что съ увели-
ченіемъ на золотыхъ промыслахъ числа женатыхъ рабочихъ вредныя 
стороны пріисковой жизни несомн-Ьнно ослаб!ютъ, съ устройством! 
отд!льныхъ помѣщеній для женатыхъ будетъ возможна бол!е нор-
мальная семейная жизнь, и, во всякомъ случа!, лучше предоставить 
уемотр!нію самихъ рабочихъ, брать или не брать женъ на пріиски, 
ч!мъ насильственно вгонять ихъ въ нын!шнія пріисковыя условія. 

Горнозаводскія нрисутствія по закону должны установить разм!ръ 
вычета за содержаніе такихъ женъ рабочихъ, которыя не принимают! 
на себя работъ па пріиск!, и количество получаемой ниіци (томскимъ 
горнозаводскимъ присутствіемъ это уже сд!лано). Разъ будетъ установ-
ленъ такой вычете за содержаніе женщинъ па нріиск!, намъ кажется, 
можно дозволить рабочимъ приводить съ собою женъ безъ предвари-
тельная разр!шенія нріисковаго управленія или, другими словами, 
запретить высылку этихъ женщинъ безъ уважительных! причинъ и 
безъ разр!шенія м!стной адмииистраціи. 

Рабочіе получаютъ теперь разсчетъ при окончаніи л!тней опе-
раціи, и тутъ имъ выдается деньгами то, что осталось у нихъ отъ ихъ 
заработка за вычетомъ задатка, забора въ пріисковыхъ лавкахъ вещами 
и припасами, а также и предварительныхъ денежных! выдачъ. И въ 

' ) Впрочемъ, в ! 1890 г. женщины составляли иа промыслах! Томскаго горнаго 
округа почти 29°/0 всѣх! взрослыхъ рабочих!, находившихся иа промыслах!, и в ! 
1888—90 гг. на промыслахъ южно-енисейскаго округа 14—15%, но позднѣе въ нослѣд-
немъ оно опять уменьшилось. 



настоящее время часть заработка выдается деньгами на пріискахъ ранѣе 
разсчета. Но желательно, чтобы такія выдачи зависѣли не отъ произвола 
пріисковыхъ управленій, а производились всегда по желанію рабочихъ, 
если они не состоят® въ долгу. По „Уставу о Промышленности" (Св. 
Зак., т. XI , ч. II , изд. 1893 г., ст. 97), выдача рабочей платы должна 
производиться не менѣе 1 раза въ мѣсядъ, если наемъ заключен® на 
срокъ болѣе мѣсяца, и не рѣже 2 разъ въ мѣсяцъ при наймѣ на 
срокъ неопредѣленный. Поэтому и относительно нріиековыхъ рабочихъ 
должны быть установлены сроки, въ которые могутъ требовать выдачи 
денегъ тѣ , чей заработокъ превысил® сдѣланный ими заборъ; не 
желающіѳ брать сами этихъ денегъ могутъ потребовать, чтобы золото-
промышленник® отправил® эту сумму, куда они укажут®. Золотопро-
мышленники ссылаются на то, что они сами имѣютъ въ рукахъ деньги 
только послѣ сдачи золота; отвѣтомъ на это можетъ быть установленіе 
свободнаго обращенія золота. 

Желательно также допустить пріѣздъ въ тайгу вольиыхъ продав-
цов® для продажи подобных® вещей и припасов®. На возраженіе, что 
такимъ образомъ усилится тайная торговля спиртомъ, молено отвѣтить 
что торговля эта, все равно, производится, и, притом®, самими золото-
промышленниками едва ли не въ большем® размѣрѣ, чѣмъ тайными 
спиртоносами; къ тому же, странствующіе торговцы уже допускаются 
въ нѣкоторыхъ золотопромышленных® системах® (наприм., въ сѣверной 
части Енисейскаго округа). Что касается возможности для такихъ 
иродавцевъ тайной скупки золота, то она только побудит® золотопро-
мышленниковъ повысить плату за золото старателямъ. Всѣ эти возра-
женія падутъ съ установленіемъ свободна™ обращенія золота *)• 

Законом® 9 мая 1892 г. о надзорѣ за горными заводами на горныхъ 
инженеров® возложено попечепіе объ учрежденіи школ® для малолѣт-
иихъ рабочихъ. Поэтому, нри донущеніи употребленія на пріискахъ 
такихъ рабочихъ, необходимо обязать хозяев® всѣхъ тѣхъ пріисковъ, 
на которыхъ работают® болѣе 10 человѣкъ малолѣтнихъ рабочихъ и 
вблизи которыхъ нѣтъ школ®, устроить свою школу (срав. ст. 112 — 119 
Уст. о промыш). 

Закон® 1895 г. о нріисковыхъ рабочихъ распространяется и на 

У Слѣдуетъ также онредѣлить, чтобы выдача вещей и нрнцасовъ изъ пріиско-
выхъ складов* тѣмъ рабочимъ, которые имѣютъ на нее нраво по своему заработку 
нроизводилась не разъ въ мѣслцъ, какъ это обыкновенно дѣлается теперь, а во всякое 
время; теиерь же на нѣкоторыхъ нріискахъ, шшрим., сносившему обувь рабочему при-
ходится долго щеголять босиком* до выдачи новыхъ вещей. По договору 1888 г. съ 
золотопромышленниками Иваницкимъ и Жилемъ, рабочимъ, нанявшимся на ихъ про-
мыслы въ южной части Енисейскаго округа, разрѣшалось брать изъ хозяйских* скла-
дов* одежныя вещи въ счет* заработка не чаще одною раза въ 2 мѣсяца. 

такъ называемых® старателей-золотничниковъ (см. о нихъ гл. IX) . 
Такъ какъ по этому закону „составленіе дополнительных® правилъ, 
касающихся отношеній къ промысловому управленію рабочихъ, работаю-
щих® артелью", возлагается на присутствіе по горнозаводским® дѣламъ 
(А, 2, н. 3), то мы считаем® необходимым® обратить вниманіе иркут-
скаго горнозаводскаго присутствія на „Условіе на золотничныя работы 
на промыслахъ Ленскаго золотопромышленпаго товарищества" Ленскаго 
горнаго округа, напечатанное въ брошюрѣ горн. инж. Л. Граумана объ 
этомъ товариществ!. Такъ какъ контракт® съ золотничниками на-
печатан® поел! общаго контракта оцераціи 1895—96 г., то сл!дуетъ 
думать, что и условіе съ золотничниками относится къ этой операціи, 
т.-е. уже поел! изданія закона 1895 г., а между т ! м ъ въ немъ есть 
постановленія, противор!чащія этому закону. Такъ, напр., въ условіи 
(§ 17) постановлено, что „въ случа! если бы правленію потребовались 
рабочіе, то золотничники обязаны давать таковыхъ изъ своихъ артелей 
въ количеств! не бол!е двухъ челов!къ съ артели... За уклоненіе отъ 
этихъ работъ виновная артель подвергается штрафу въ разм!р ! 3 руб. 
за каждую требовавшуюся ноденщипу". Между т!мъ по закону 1895 г. 
(§ 53) „для рабочихъ, получающих® зад!льную плату, взысканіе за про-
гулъ опред!ляется не свыше одного рубля за прогульный день". По 
19 § Условія съ каждаго золотничника производится вычетъ но 2 р. 
единовременно па содержаніе пріюта для больных® и безпріютныхъ 
рабочихъ близ® резиденціи Горнаго Исправника. Между т !мъ по 14 § 
закона 1895 г. запрещается включеніе въ договоры условій „о производ-
с т в ! зав!дывающимъ промыслом® съ рабочихъ вычетовъ и взысканій", 
не предусмотр!нныхъ этимъ законом®. Дал!е въ § 20 „Условія" за 
неявку на экстренный работы (въ случа! пожара, наводненія и проч.) 
золотничнику грозит® штрафъ въ 10 р., между т ! м ъ по 55 ст. закона 
1895 г. въ Олекминской систем! денежное взыскапіе за отд!льное на-
рушеніе порядка не можетъ превышать 5 р. Наконец® въ § 23 „Условія" 
сказано: „есдибы кто-либо изъ золотничниковъ потерп!лъ во время 
работъ ув!чье или ушиб®, то промысловое управленіе не отв!тствуетъ 
пред® ним® имущественно, и золотничникъ не вправ! искать вознаграж-
денія судебным® порядкомъ". Этотъ нунктъ условія противор!читъ 
676 ст. Горнаго Устава (изд. 1893 г.), сохранившей свою силу и поел! 
изданія закона 1895 г. и несомн!ино распространяющейся и на золотнич-
никовъ, такъ какъ рабочими на промыслахъ признаны в с ! служащіе 
на нихъ по вольному найму, въ томъ числ! и „работающіе артелью" 
(срав. закон® 20 февр. 1895 г. А, 2, п. 3 и Б, 2). Горная администрація 
обязана не допускать существованія на промыслахъ такихъ противоза-
конных® контрактов®. Не знать о существованіи разематриваемаго до-



говора мѣстная администрація не могла, такъ какъ онъ появился въ 
печатном» отчетѣ. 

ІІріисковыя работы принадлежат» къ числу наиболѣе трудных», и 
хорошо справляться съ ними могутъ только молодые и вполнѣ здоровые 
люди. Крайне утомительно, во-первыхъ, путешествіе па золотые цромыслы 
и обратно на родину. Какія огромный пространства приходится проѣз-
жать и проходить рабочему, видно изъ того, что олекмипскіе промыслы 
(Якутской области) почти на 2,000 верстъ отстоят» отъ Иркутска, а 
нѣкоторые рабочіе приходятъ па нихъ не только изъ Западной Сибири, 
но и изъ Европейской Россіи. Обратный путь съ пріисковъ приходится 
совершать осенью, въ сентябрѣ и октябрѣ, что при суровом» сибирском» 
климат! оказывается д!ломъ не легким». Работа на пріискахъ произво-
дится или на открытом» воздух!, такъ что рабочій подвергается вс !мъ 
вліяніямъ нерем!нчиваго таежнаго климата, или (хотя и рѣке) въ шах-
тах» подъ землею. Крайне неудовлетворительный пом!щенія, питаніе 
большую часть года солониной,—все это подтачивает» здоровье рабо-
чаго, вызывает» развитіе цынги въ больших» размѣрахъ и, въ конц!-
концовъ, приводить къ преждевременной старости. 

„Пріисковый рабочій,—говоритъ одипъ м!стный наблюдатель,— 
изнашивается очень скоро. Лѣтъ 10 онъ работает» какъ забойщикъ на 
высшем» оклад!, зат!мъ онъ уже радъ, если попадет» въ возчики, а 
потомъ счастливцы изъ нихъ добиваются должности караульщика, ра-
бочаго при резиденціи или па зимовь!, большинство же пропадает» 
Богъ знает» г д ! и неизвѣстно ч !мъ кормит» свое старое, изможденное 
тѣло... Тайга быстро выбрасывает» всѣхъ т ! х ъ , въ ком» замѣтны при-
знаки физической слабости... На резиденціяхъ н!которыхъ, очень немно-
гих», компаній такимъ выслужившимся рабочимъ владѣльцы выдают» 
содержаніе и небольшую пенсію на старости л !тъ . Трудно пов!рить, 
глядя на этихъ дряхлых», еле волочащих» ноги стариков», тому, что 
они разсказываютъ про себя, что дрѵгіе разсказываютъ про нихъ. Ока-
зывается, что лѣтъ пятнадцать назад» это были геркулесы, дивившіе 
тайгу своею богатырскою силой и выносливостью... Но немногіе и у 
немногих» лучших» хозяевъ находят» пріютъ и кусок» хл !ба на 
старости" '). 

Когда „дряхлость, продолжительная бол!знь или увѣчье,—говоритъ 
г. Пантѳлѣевъ,—преграждают» дорогу на нріиски, для бывшаго пріиско-
ваго рабочаго открывается вполн! безотрадное будущее. Своего дома и 
хозяйства, по большей части, нѣтъ, a сбереженій отъ прежних» зара-
ботков» никаких». Сначала онъ ищетъ въ городах» легкой работы, но 
постепенно и тутъ для него становится труднѣе находить средства къ 

7 „Восточное Обозрѣніе" 1891 г., Ж 50, стр. 2—3. 

существованію; тогда онъ переселяется въ деревню, г д ! по временам» 
нанимается въ пастухи, въ сторожа поскотины, но преимущественно 
живет» мірскимъ подаяпіемъ. Кто часто !здилъ по большому сибирскому 
тракту, тотъ на каждом» шагу встр!чалъ безпріютныхъ стариков» и 
кал!къ и, вступивши съ ними въ разговор», нерѣдко узнавал», что они 
когда-то ходили на пріиски" *)• 

Такимъ образом», въ иомощи нуждаются рабочіе, получившіе ув !чье 
отъ несчастных» случаевъ на промыслахъ или потерявшіе здоровье и 
силы на пріисковыхъ работахъ и всл!дствіе этого неспособные къ про-
нитапію собственным» трудом», семейства т ! х ъ и другихъ рабочихъ, а 
также лишившихся жизни на промыслахъ всл!дствіе несчастныхъ слу-
чаевъ. Между т !мъ, въ настоящее время золотопромышленники крайне 
р!дко выдают» пенсіи рабочимъ и ихъ семействам», а обыкновенно 
только единовременныя пособія, высшій разм!ръ которыхъ р!дко пре-
вышает» тысячу рублей. На эти деньги ув!чному семейству убитаго 
прожить невозможно. 

И. М. Сибиряков» пожертвовал» капитал» въ 420,000 рублей на 
вспомоществованіе рабочимъ и ихъ семействам» на золотыхъ промыс-
лахъ Якутской области, имени его отца, Михаила Александровича Си-
бирякова. Осенью 1893 г. жертвователь обратился ко м н ! съ предло-
женіемъ составить проект» правилъ выдачи пособій изъ процентов» съ 
жертвуемаго капитала. Ноложеніе объ этомъ капитал! съ Высочайшаго 
соизволенія утверждено 15-го марта 1894 года министром» государствен-
ныхъ имуществъ а). 

Бол!е нормальная постановка промышленнаго труда, безъ сомн!нія, 
одна изъ главных» задачъ нашего времени; во всем» ея объем! она 
можетъ быть разрішена лишь законодательным» путем», но и частныя 
лица, и веего болѣѳ тѣ , которыхъ судьба сд!лала участниками въ ве-
депіи промышленных» предпріятій, обязаны позаботиться объ облегченіи 
тяжелой доли рабочаго. 

Организація помощи пріисковьшъ рабочимъ затрудняется совер-
шенно оригинальными условіями, при которыхъ производится добыча 
золота. Между т !мъ какъ фабрики и заводы Европейской Росеіи нахо-
дятся въ м!стахъ населенных», и нерѣдко весьма значительная часть 
рабочихъ вербуется изъ числа м!стныхъ жителей, Витимская и Олек-
минская золотоносныя системы Якутской области расположены въ район!, 
который считается ненаселенным»; въ немъ допускается пребываніе 
лишь т ! х ъ рабочихъ, которые въ данное время наняты на золотые про-

7 „Вост. Обозр." 1885 г., № 25, стр. 2. 
7 Оно напечатано въ „Собр. узак. н распор, правительства" 1894 г., Ж 142 

стр. 1029, а также и отдѣльпою брошюрою. 
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мыслы. Разсчитанный рабочій немедленно выдворяется изъ промысловаго 
района въ первое жилое мѣсто, которое отстоит* отъ промысловъ Ви-
тимской системы на нѣсколько сот* верстъ. Рабочіе, нанимающіеся на 
промыслы, обыкновенно бывают* уроженцами не Якутской области, а 
приходятъ изъ болѣе отдаленных* отъ промысловъ мѣстяостей Сибири 
и даже Европейской Россіи. Таким* образом* пріисковые рабочіе раз-
сѣяны на огромной территоріи, и это составляет* сильный аргумент* 
въ пользу того, чтобы организацію помощи этимъ рабочимъ взяло въ 
свои руки правительство, но до тѣхъ норъ, пока этого нѣтъ, пока пѳ 
существует* никакого соглашенія между золотопромышленниками отно-
сительно помощи рабочимъ на промыслахъ извѣстнаго округа, пока въ 
Иркутск! н ! т ъ общества вспомоществованія пріисковымъ рабочимъ, 
частному лицу, желающему оказать имъ существенную помощь, прихо-
дится обратиться съ этою ц!лью къ посредству м!стнаго учрежденія, 
в!дающаго золотые промыслы. 

Вопрос* о томъ, кому ввѣрить расходованіе процентов* съ капи-
тала имени М. А. Сибирякова на вспомоществованіе рабочим*, въ По-
ложеніи о немъ р!шается таким* образом*: выдача пособій рабочимъ 
Якутской области организуется при иркутском* горномъ управленіи, въ 
завѣдываніи котораго находятся промысла этой м!етности. Правда, 
Иркутск* далеко отстоит* отъ Витимской и Олекминской золотоносных* 
систем*, и незнакомые съ условіями жизни нріисковыхъ рабочихъ мо-
гутъ подумать, что было бы ц!лееообразн!е организовать помощь въ 
самом* пріисковомъ район!; но это совершенно неудобно. На промыс-
лахъ Олекминскаго округа, Якутской области, оффиціальпыми лицами 
во время составленія Положенія о названном* капитал! были лишь 
окружной инженер* и два горные исправника, но эти лица находятся 
въ экономической зависимости отъ золотопромышленников*, а три пріис-
ковыхъ врача этого округа состоят* прямо у нихъ на жаловань!; такимъ 
образом*, въ этомъ округ! вовсе не было представителей власти, ко-
торые могли бы отнестись къ настоящему д !лу съ полною самостоя-
тельностью, а это неообходимо для того, чтобы вспомоществованія изъ 
процентов* съ ножертвованнаго капитала не избавляли золотопромышлен-
ников* отъ денежной отв!тс.твенности но закону при несчастных* слу-
чаях* съ рабочими. По этой же причин! было бы еще бол!е немыслимо 
довѣрить расходованіе названных* сумм* самимъ олекмивскимъ золото-
промышленникам*, хотя необходимость производить н!которые общіе 
расходы создает* среди нихъ изв!стную организацію и хотя было бы 
весьма желательно, чтобы, иослѣдовавъ иримѣру жертвователя, они по-
думали о томъ, что можно сдѣлать для вспоыоществованія пріисковымъ 
рабочимъ. 

Въ помощи особенно нуждаются рабочіе, получившіе ув!чье отъ 

несчастных* случаевъ на промыслахъ или потерявшіе здоровье и силы 
на пріисковых* работахъ и вслѣдствіе этого неспособные къ пропитанію 
собственным* трудом*, семейства т ! х ъ и другихъ рабочихъ, а также 
лишившихся жизни на промыслахъ какъ отъ бол!зни, такъ и всл!д-
ствіе особых* несчастных* случаевъ. Этимъ лицам* и производится по-
собіе изъ ножертвованнаго капитала *)• При этомъ не лишаются права 
на помощь и т ! рабочіе, которые пострадали всл!дствіе собственной 
неосторожности 2). 

Выдача пособій изъ процентов* съ жертвуемаго капитала орга-
низована при иркутском* горномъ управленіи, въ завѣдываніи котораго 
находятся золотые промыслы Якутской области. Но учреждѳнію этому 
подчинены лишь представители горной администраціи (окружные инже-
неры) на самых* промыслахъ; между тѣмъ бывшіе пріисковые рабочіе 
разсѣяны по всей Сибири и въ восточных* губерніяхъ Европейской 
Россіи, и сл!довательно въ д ! л ! оказанія имъ помощи необходимо со-
дѣйствіе и общей администраціи. Поэтому необходимо было распред!-
лѳніе пособій изъ процентов* съ жертвуемаго капитала вв!рить такому 
учрежденію, въ котором* представители горнаго в!домства соединялись 
бы съ представителями общей адмипистраціи и юстиціи; это обезпѳчи-
ваетъ и наилучшій контроль правильнаго расходованія денежных* суммъ. 

Такимъ учрежденіѳмъ является установляемое Высочайше утверж-
денным* 9-го марта 1892 г. мн!ніемъ Государственна™ Сов!та при-
сутствіе по горнозаводскимъ д!ламъ, которое образуется при горномъ 
управлепіи, подъ нредс!дательствомъ начальника этого послѣдняго, изъ 
помощника начальника, представителя отъ министерства внутренних* 
дѣлъ, но назначенію министра внутренних* дѣлъ, лица прокурорскаго 
надзора, но назначенію министра юстиціи, и двухъ представителей ча-
стной горной промышленности, причем* въ „засѣданія присутствія для 
назначенія пособій изъ означеннаго капитала приглашаются: 1) пред-
ставитель жертвователя, по его указапію (или онъ самъ, если будетъ 
находиться въ Иркутск!), и 2) врачъ, выбираемый съ этою ц!лью 
иркутским* Обществом* врачей Восточной Сибири па три года 8). 

4) Состоявшіе въ личномъ услуженіи у представителей пріисковаго управленія 
ne будутъ нм'Ьть права ua пособіе, за исключеніеыъ тѣхъ, которые были вмѣстѣ съ 
тѣмъ и на пріисковыхъ работахъ. 

7 Изъ числа лицъ, имѣющихъ право на нособіе, исключены распорядители ра-
ботъ и надзирающіе за рабочими, вообще такъ-называемые служащіе на золотыхъ 
цріискахъ. Правда, ноложеніе низшихъ служащихъ бываетъ снлошь и рядомъ не лучше 
положенія рабочихъ, но н!которыя комнаніи (ианримѣръ, комнанія Промышленности) 
имѣютъ для всномоществованія имъ особый капиталъ. 

7 До учрежденія въ Иркутск! нрисутствія но горнозаводскимъ д!ламъ для за-
в!дыванія этимъ діломъ былъ составленъ ири иркутскомъ горномъ уііравленіи особый 
комитета изъ начальника горнаго управленія или его помощника, представителя отъ. 



Пособія единовременныя, продолжительпыя и постояпныя (пенсіи) 
назначаются пострадавшим® пріисковымъ рабочимъ (и ихъ семействам®),, 
а также семействам® умерших® пріисковыхъ рабочихъ всѣхъ разрядов® 
и наименованій безъ различія въ вѣроисповѣданіи, сосдовіи и правах® 
состоянія, хотя бы они находились самое непродолжительное время на 
пріисковыхъ работахъ золотыхъ промысловъ Якутской области. Право 
на пособіе не обусловливается извѣстнымъ сроком® пребывапія на про-
мыслахъ, потому что пріисковыя работы не принадлежат® къ числу та-
ких®, на которыя желательно было бы искусствепво привлекать рабо-
чихъ. Жертвователь желал®, чтобы лишенные правъ состоянія и со-
сланные въ каторжную работу, если они работали на нріискахъ Якут-
ской области (какъ это было въ 70-хъ и первой*половин! 80-хъ годовъ 
по иниціатив! гепералъ-Губернатора Восточной Сибири Синельникова), 
им!ли такое же право на вспомоществованіе, какъ и остальные рабочіе. 
Т ! м ъ бол!е должны были имѣть это право ссыльнопоселенцы, которыхъ 
находится пе мало на пріискахъ Якутской области (въ первой половин! 
80-хъ годовъ они составляли 37—41°/о вс !хъ рабочихъ). 

Пособія выдаются исключительно въ денежной форм!: устройство 
богад!лепъ и вообще вспомоществовапія натурою изъ процентов® съ 
жертвуемаго капитала не допускаются. Изъ процентов® съ капитала въ 
420.000 руб. проценты съ 10.000 руб. назначаются на расходы но веде-
нію д!ла, а изъ дохода съ остального капитала (за вычетом® почтовых® 
расходов® на пересылку денегъ) 7 ю назначается на пенсіи, 4/ю на. 
продолжительпыя пособія и 2/ю на пособія единовременныя. Т ! рабочіе, 
которымъ будетъ назначена ненсія отъ золотопромышленниковъ, не 
ииѣютъ права на пеосіи и пособія изъ процептовъ съ капитала М. А. Си-
бирякова, но выдача единовременнаго пособія отъ золотопромышлен-
ника не препятствует® оказанію помощи такому рабочему % хотя, ра-
зумѣется, при прочих® равных® условіяхъ, предпочтеніе должно быть 
отдаваемо такому нуждающемуся рабочему (изъ имѣющихъ нраво на 
пособіе) или семейству такого рабоча™, которые пе получили никакого 

министерства внутренних* дѣлъ, ио назиаченію генералъ-губернатора, лица прокурор-
скаго надзора, по назначенію губерпскаго прокурора, представителя золотопромышлен-
никовъ Якутской области, врача, по выбору иркутскаго Общества врачей Восточной 
Сибири (два послѣднихъ лица выбирались на три года) и представителя жертвователя. 

*) Впрочем*, въ ноложеніи о выдач! пособій сдѣлана такая оговорка: „лица, 
имѣющія право па вспомоществованіе отъ золотопромышленников* ио закону, ио не 
воспольаовавшіяся имъ въ 'полной мѣрѣ, не им!ютъ права на вспомоществованіе изъ 
капитала имени М. А. Сибирякова". Нарушеніе этого правила допускается лишь въ 
исключительных* случаяхъ. Цѣль этой оговорки состоит* въ томъ, чтобы ном!шать 
золотопромышленникам* уменьшать пособія пострадавшим* рабочимъ (при доброволь-
ном* съ ними соглашеніи) ссылкою на возможность полученія пособія изъ нынѣ жерт-
вуемаго капитала. 

вспомоществованія отъ золотопромышленника. Такъ какъ предполагалось, 
что число лицъ, им!гощихъ право на пособіе, будетъ всегда бол!е того 
числа рабочихъ, которымъ можетъ быть оказана помощь, то постано-
влено отдавать преимущество тѣмъ рабочимъ, которые находились или 
пострадали при собственно горныхъ работахъ. Это преимущество вполнѣ 
заслужено, такъ какъ горныя работы (вскрываніе торфа, т. е. незолото-
носеаго пласта, добыча золотоносных® песковъ, отвозка того и другого, 
промывка пласта и отвозка отбросов® поел! нея) являются самыми тя-
желыми изъ пріисковыхъ работъ. 

Продолжительныя и постоянныя пособія (пенсіи) ув!чнымъ на-
значаются въ разм!р ! пе болѣе 10 р. въ м!сяцъ (120 руб. въ годъ), 
для м!стностей же Сибири, отличающихся особою дешевизною жизни, 
а также и лицамъ, не обремененным® семейством®, могутъ быть назна-
чаемы и въ меньшем® разм!р! . 

Такъ какъ внесенный жертвователем® капиталъ долженъ храниться 
неприкосновенно въ иркутском® отд!леніи государственна™ банка, а 
расходоваться будутъ только проценты, то естественно возникает® во-
прос®, что д!лать въ случа! существенных® изм!неній въ положеніи 
нріисковыхъ рабочихъ Якутской области. Изм!ненія эти могут® быть 
вызваны или прияятіемъ законодательным® путем® м!ръ, обезпечиваю-
щихъ ноложеніе т ! х ъ рабочихъ, которымъ желает® оказывать помощь 
жертвователь, или паденіемъ золотопромышленности Якутской области 
и вмѣст! съ т !мъ уменыпеиіемъ количества запятых® въ ней рабочихъ 
въ такой степени, что проценты съ жертвуемаго капитала не могутъ 
быть в с ! израсходованы. Эти вопросы разр!шаются въ положеніи та-
кимъ образомъ: въ случа! „установлена иных® способов® обезпѳченія 
рабочихъ отъ несчастных® случаевъ на золотыхъ промыслахъ" (напр., 
учрежденія государственна™ страхованія рабочихъ или изданія закона 
объ отв!тствѳнпости отд!льныхъ предпринимателей) проценты съ капи-
тала имени М. А. Сибирякова обращаются на выдачу пенсій и пособій 
рабочимъ, потерявшимъ здоровье и силы на пріисковыхъ работахъ и 
семействам® умерших® на промыслахъ; въ случа! же „обезпечепія по-
терявших® здоровье и силы на промыслахъ" (напр., введенія и для 
нихъ государственнаго страхованія) нособія выдаются семействам® умер-
ших® тамъ отъ бол!зней и другихъ несчастных® случаевъ *). Если число 
рабочихъ иа промыслах® Якутской области уменьшится до 1.000 чело-
в ! к г наличныхъ, то пособія будутъ выдаваться рабочимъ золотыхъ про-

г ) Вь и иду этихъ, совершенно ясных* постановлепій Положенія о капитал! 
имени М. А. Сибирякова, не могутъ быть приняты несогласныя съ нимъ предложенія 
относительно этого капитала (срав. нредложепіе г. Граумана въ „Вістн. Золот." 1897 г. 
№ 11, стр. 118). 



мысловъ всей Восточной Сибири, а если бы золотопромышленность всей 
Восточной Сибири настолько пришла въ упадокъ, что ею будетъ занято 
менѣѳ 1.000 рабочихъ, то пособія могутъ быть выдаваемы и всѣмъ во-
обще горнымъ рабочимъ Восточной Сибири, причемъ завѣдываніе этимъ 
капиталом! должно быть поручено тому правительственному учрежденію, 
въ вѣдѣніи которая будутъ находиться эти рабочіе. 

Таковы основныя начала Положеніл о капитал! имени М. А. Си-
бирякова для выдачи пособій пріисковымъ рабочимъ Якутской области. 

Это крупное пожертвованіе не можетъ не вызвать жив!йшаго со-
чувствія в с ! х ъ т ! х ъ , кому дороги интересы рабочихъ. Исторія Сибири 
представляете прим!ры и другихъ крупных! пожертвованій на про-
св!щеніѳ , благотворительность и тому подобное, по до сихъ поръ не 
было сд!лано ник!мъ такой крупной жертвы въ пользу рабочихъ. Это 
д!ло само-по-себ! прекрасное, но оно прекрасно и какъ примѣръ, какъ 
громкое признаніѳ общественной обязанности, лежащей на вс !хъ вла-
д!льцахъ торговых!, промышленных! и сельскохозяйствепныхъ пред-
нріятій. Къ сожал!нію, объ этой обязанности думаютъ весьма неыпогіе. 

Та польза, которую немедленно должно было приносить пожертво-
ваніе И. M. Сибирякова, была сильно ограничена совершенно ненра-
вильнымъ поетаповлеиіемъ въ 1895 я д у комитета, завѣдывавшаго вы-
дачами пособій изъ этого капитала. Опасаясь, очевидно, слишкомъ боль-
шого наплыва просителей, а также предполагая, что за старые годы 
невозможно будетъ получить справокъ, комитетъ совершенно произвольно 
постановил!, что право на пенсіи и пособія могутъ им!ть только т ! 
рабочіе, которые будутъ находиться на промыслахъ со времени утверж-
дееія положенія о капитал! имени М. А. Сибирякова, т.-е. съ марта 
1894 г. ') . Постановленіе это совершенно противор!читъ желанію жер-
твователя, чтобы правомъ на пенсіи и пособія пользовались в с ! рабочіе, 
когда-либо бывшіе на золотыхъ промыслахъ въ Якутской области, въ 
томъ числ! и прежніе ссыльно-каторжные и поселенцы. Желаніе это 
было выражено въ проект! Положенія, представленном! мною въ Гор-
ный Департаменте, и если оно не сохранилось въ текст! § 2 Положе-
нія, то только потому, что упоминаніе о немъ было признано Горнымъ 

') Комитет?, постановил! „всѣ ходатайства рабочих!, пострадавших! на прии-
сках! до 15-го марта 1894 г. оставлять без! удовлетворенія, потому что пострадавшія 
на пріисках! ранѣе лица или их! семейства получили от?, золотопромышленников! 
пособія и вознагражденія, между тѣы! как! вновь пострадавшія лица не могут! уже 
разсчитывать на особенное призрѣніе в ! виду существованія капитала имени М. А. 
Сибирякова (?), и сверх! ?ого по невозможности собрать достовѣрныя свѣдѣнія о быв-
ших! за прошедшее время на пріискахь рабочих!". Ссылка нри этом! на 60 ст. т. I, 
ч. I Св. Зак., изд. 1892 г. совершенно не соотвѣтствуетъ данному случаю. „Иркут. 
Губ. Вѣд." 1896 г. № 14. 

Дѳнартаментомъ излишнимъ, такъ какъ въ Положеніи не сд!лано ни-
какихъ оговорокъ ни относительно времени нахожденія рабочихъ на 
промыслахъ, ни относительно принадлежности ихъ къ тому или дру-
гому разряду населенія Сибири. Предположеніе о томъ, что за прежніе 
годы нельзя навести справокъ относительно пребыванія того или другого 
рабочая иа промыслахъ, совершенно неосновательпо: во в с ! х ъ благо-
устроенных! компаніяхъ хранятся прежнія разсчетныя книги, въ кото-
рыхъ и можно навести необходимую справку, если только изв!стно, въ 
какомъ году рабочій былъ на пріискахъ. Могло бы случиться, что не 
оказалось св !д !ній о рабочемъ, находившемся на пріискахъ компаніи, 
прекратившей свое существованіе, но изъ того, что пришлось бы отка-
зать н!сколькимъ рабочимъ по бездоказательности ихъ просьбъ, никакъ 
не сл!довало, что нужно лишить нрава на пепсіи и пособія в с ! х ъ ра-
бочихъ, бывшихъ на пріискахъ до 15-го марта 1894 г. 

Постановленіе это привело къ очень грустпымъ посл!дствіямъ: въ 
теченіе 1895 г. изъ капитала имени М. А. Сибирякова было выдано 
всего ненсій на сумму 171 р. и нродолжительныхъ пособій на 52 р., 
въ 1896 г. пенсій—954 р. и нродолжительныхъ пособій—346 р., '), а 
десятки тысячъ рублей отчислены въ расходный капитал! на будущее 
время 2). Конечно со временем! число лицъ, пользующихся пенсіями и 
пособіями, будетъ все увеличиваться, но къ сожал!нію, безъ всякой 
основательной причины, уменьшается та польза, которую могъ бы при-
носить этотъ капитал! особенно теперь, когда не существуетъ еще го-
сударственная страхованія рабочихъ. 

Какъ ни велико ножертвованіе, вызвавшее настоящую зам!тку, 
оно могло бы обезпечить лишь часть в с ! х ъ нуждающихся въ помощи, 
если бы они пожелали обратиться за нею. Количество рабочихъ обоего 
нола на промыслахъ Олекминскаго округа колебалось въ 80-хъ годахъ 
между lO'/a и 13 тысячами челов!къ, количество же умершихъ отъ 
бол!зни и всевозможныхъ несчастных! случаевъ въ среднемъ вывод! 
за семь л ! т ъ (1879—1884 и 1887 гг.) равняется 112 челов!камъ въ 
годъ, не считая потерп!вшихъ ув !чья („ушибленныхъ при работахъ")3). 
А какъ много такихъ рабочихъ, которые, хотя и не получили ника-
кого ув!чья, но т !мъ не мен!е, всл!дствіе продолжительной работы 
на пріискахъ, „выработались", какъ тамъ говорятъ, т.-е. потеряли силу 
и здоровье и сд!лались инвалидами золотопромышленности! Нужно 

9 В'ь 1896 г. ненсіи и продолжительный нособія получали всего 10 лиц!. 
9 „Иркут. Губ. Вѣд." 1897 г. № 19; „Вѣстник! Золотонромышл." 1897 г. №11, 

стр. 253. 
3) Этих! іюслѣдних!, по оффиціальным! свѣдѣніям!, было в ! 1881 г. 8 чел., въ 

1882—2, в ! 1883—8, в ! 1884—12, в ! 1886—18, в ! 1887—17 чел. • 



также помнить, что вспомоществовав^ изъ процентов» съ жертвуемаго 
капитала будутъ выдаваться только рабочимъ Олекминскаго округа, а 
всего рабочихъ, занятых» золотопромышленностью въ Сибири и Евро-
пейской Россіи, считалось въ 1892 г., по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ 
горнаго департамента, 103.624 чел.,—цифра несомнѣнно гораздо ниже 
дѣйствительнаго количества рабочихъ, судя по тому, что въ Олекмин-
скомъ округѣ, по этимъ свѣдѣніямъ, числилось всего 7.660 рабочихъ 7 . 

Пока государство пе взяло въ свои руки обезпеченія рабочихъ, 
пострадавшихъ на пріискахъ, и ихъ семей, желательно было бы, чтобы 
сами золотопромышленники, а также и сибирское общество подумали 
объ организаціи помощи поисковым» рабочимъ. Въ этомъ направлении 
не сдѣлано пока ничего, но начинает» распространяться сознавіе, что 
нужно сдѣлать хоть что-нибудь2). Мы упоминали 3) о прѳдположеніяхъ 
въ этомъ отношеніи X Ѳ. Пантелѣева, когда онъ управлял» Ниман-
скими золотыми промыслами Амурскаго округа (1883 г.). Мысль г. Панте-
лѣева въ нѣсколько измѣнепномъ видѣ предлагал» г. Черемныхъ: по 
его мнѣнію, рабочіе могутъ вносить по одной копѣйкѣ съ рубля до-
дачи (какъ непосредственно за работу, такъ и за подъемное золото), 
а золотопромышленники вдвое большую сумму. Г . Черемныхъ полагалъ, 
что средняя додача в!у всѣхг солидныхъ компаній" въ Ееисейскомъ 
округ! достигаетъ 60 р. на челов!къ, „а въ остальныхъ округахъ" 
Енисейской губ., „считая тутъ и системы съ убогимъ содержаніемъ 
золота, до 40 р.". Въ среднемъ онъ принимаетъ 50 руб. на челов!ка 4). 
„Вс !хъ рабочихъ въ Енисейской губерніи",—по словамъ г. Черем-
ныхъ,—„до 12.000 человѣкъ, сл!довательно, въ первый же годъ по-
ступитъ 12.000 р. отъ золотопромышленниковъ и 6 .000 р. отъ рабо-
чихъ, а всего 18.000 р. Капи-галъ не малый для перваго года, а по 
прошествги 10 лѣтъ уже вполнѣ солидный! Т а к о й суммы оказалось бы 
достаточно, если не для устройства богад!ленъ, ва которыхъ, пожалуй, 
рабочіе и жить не станутъ, то по к р а й н е й м ! р ! д л я в ы д а ч и е ж е -
мѣсячныхъ пенсій, въ размѣр!, вполн! достаточном» для пропитанія 
въ крестьянской семь!" . Единовременеыя пособія авторъ считал» не 
Целесообразными 6). Въ приведенныхъ словахъ важно указапіе на то, 

') Очевидно, но вычиглепію на годовыхъ рабочихъ. 
3) Золотопромышленники Устькаменогорскаго и Зайсанскаго уѣзіовъ на съѣздѣ 

1894 г. рѣшили вносить но 10 коп. съ каждаго рабочаго на помощь увѣчпымъ и вы-
работавшимся пріисковымъ рабочимъ („Вѣстн. Золотопр." 1894 г., № 24, стр. 416). 
Взносъ этотъ, разумѣется, слишкомъ ничтоженъ. 

7 См. т. II, стр. 553—554. 
7 Какъ средняя для всѣхъ промысловъ даже Енисейскаго округа, эта цифра 

слишкомъ велика; изъ отчетовъ окружныхъ инженеровъ въ сѣверной и южной его части 
за 1888 г. видно, что средняя додача въ этомъ году равнялась 30—35 р. 

7 „Вѣстникъ Золотопромышленности", 1893 г., № 4, стр. 66. 

что рабочіе очень несочувственно относятся къ богад!льнямъ 7 ; что 
же касается основныхъ началъ проекта г. Черемныхъ, то, не говоря 
уже о томъ, что въ виду меныпаго, ч!мъ онъ пред полагаетъ, средняго 
разм!ра додачи, получилось бы денегъ мѳн!е, ч !мъ выходите по 
его разсчету, сл!дуетъ не забывать, что теперь по закону 1895 г. о 
найм! рабочихъ на золотые промыслы (ст. 14) запрещается вносить въ 
договоры условіе о производств! нанимателем» вычетов», не преду-
смогр!нпыхъ законом» 7« 

Другую попытку придти на помощь главным» труженикам» золото-
промышленности представляет» томское „Общество вспомощѳствованія 
рабочимъ горныхъ и золотыхъ промысловъ", устав» котораго утверж-
ден» въ 1894 г. Это первое общество въ Сибири, труды котораго 
спеціальпо посвящены интересам» рабочаго класса. По уставу, ц!ль 
Общества состоит» въ сл!дующемъ: 1) снабжать одеждою, пищею 
и пріютомъ рабочихъ, которые при работахъ на горныхъ и золотыхъ 
пріискахъ лишились возможности трудиться, всл!дствіе ув !чья или 
утраты здоровья и силъ, а въ крайних» случаяхъ выдавать имъ и 
денежныя пособія; 2) устраивать особые пріюты для таких» рабочихъ; 3) со-
дѣйствовать матеріальными средствами къ скор!йшему и усн!шному 
изл!ченію ув!чныхъ и давать пособія ихъ семействам», и 4) оказы-
вать сод!йствіѳ къ страхованію рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ 
въ страховых» обществах» 3). 

Желательно было бы, чтобы общество вспомоществованія прі-
исковымъ рабочимъ, но съ бол!е широкою программою, было учреждено 
также и въ Иркутск!; толчком» къ этому можетъ послужить крупное 
пожертвованіе въ пользу рабочихъ И. М. Сибирякова, т !мъ болѣе, что, 
на случай основанія такого общества, жертвователь сохранил» за собою 
право передать ему весь капитал» или часть его *)• 

7 Противъ богадѣленъ высказался также и г. Янчуковскій на съѣздѣ золото-
промышлеппшсовъ въ г. Читѣ. „Вост. Обозр." 1886 г., № 14, стр. 3. 

7 И. Д. Черемныхъ, умершій въ 1894 г., оставилъ завѣщаніе, по которому опре-
дѣлилъ весь свой капиталь, имѣющій остаться за нокрытіемъ бодѣе 200.000 р. кредита, 
•съ ежегоднымъ выдѣломъ по 600 р. его женѣ и дѣтямъ и 2°/о прибыли душеприказчику, 
положить въ банкъ для образованія капитала для престарѣлыхъ и увѣчныхъ пріиско-
выхъ рабочихъ. „Вѣстн. Золот." 1894 г. № 3, стр. 74; ср. 1896 № 3, стр. 56 Подроб-
ный разсказъ душеприказчика И. Д. Черемныхъ, г. Лазичева, о. томъ, въ какомъ за-
труднительномъ положеніи онъ очутился, вслѣдствіе различныхъ неблагопріятныхъ обстоя-
•гельствъ, желая иснолпить волю нокойнаго, см. въ газетѣ „Енисей" 1897 г. №№ 72 и 75. 

3 ) См. уставъ этого Общества въ „Томскомъ Сиравочномъ Листкѣ" 1894 г. № 57 
и въ „Вѣстн. Золот." 1894 г. № 13. Къ 1898-му году Общество имѣло каниталъ 18233 р. 
„Сиб. Жизнь", 1898 г., № 10. 

7 Мы уже указывали (т. II, стр. 431), что золотопромышленники начинаютъ 
страховать рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ въ страховыхъ обществахъ. Срав. 
„Вѣст. Золот." 1896 г. № 3, стр. 57. 



Недавно обсуждался въ иравительственныхъ сферах* проект* за-
кона объ отвѣтственности владѣльцевъ промышленных* иредпріятій за 
увѣчье и смерть рабочихъ. Проект*, составленный 15 марта 1893 г. 
въ департамент! мануфактур* и торговли министерства финансов*, 
состоялъ, въ главных* чертахъ, въ слѣдующемъ. Владѣльцы фабрик*, 
заводов*, мануфактур*, желѣзно-дорожныхъ и иных* механических* 
м а с т е р с к и х * , горныхъ разработокъ всякаго рода, а р а в н о п р е д п р и н и -

мателей строительных* работъ (казна, городскія и земскія учреждевія, 
общества и частныя лица), въ случа! смерти, увѣчья и другихъ по-
врежденій въ здоровь! (профессіопальныхъ болѣзней), причиненных* 
рабочему или служащему работою въ означенных* преднріятіяхъ обя-
заны вознаградить его или его семейство за вред* или убытокъ, отъ 
того проистекающіе. Отъ отв!тствепности этой влад!льцевъ вышеупо-
мянутых* предпріятій предполагалось освобождать лишь въ тѣхъ слу-
чаях*, когда они докажутъ, что единственною причиной являются: или 
1) непреодолимая (внѣшняя или стихійная) сила, или 2) преступленіе 
или проступок*, могущіе быть вм!еенными въ вину третьим* лицам*, 
къ промышленному предпріятію непричастным*, или 3) исключительно 
собственная вина или умысел* пострадавшаго лица. Въ случа! обнару-
жевія совершенной неспособности къ труду, пенсію пострадавшему пред-
полагалось назначить въ размѣр! иолнаго послѣдняго его годового 
оклада содержанія, а при неполной способности къ труду—сообразно 
ослаблевію трудоспособности. Въ случа! смерти пострадавшаго, послі-
довавпгей прямо отъ несчастнаго случая или послѣ предварительной 
потери или уменьшенія трудоспособности, причиненной такимъ несча-
стіемъ, вознагражденіе сверхъ расходов* на л!чепіе и погребеніе наз-
начается въ сл!дующемъ разм!р! : а) вдовѣ или вдовцу, если онъ но 
состоянію своего здоровья неспособен* самъ зарабатывать себѣ ііропи-
таніе, пожизненная пенсія до 3 0 % содержанія умершаго или умершей; 
производство пенсій прекращается со встунленіемъ въ новый бракъ; 
б) малолітнимъ д!тямъ обоего пола пенсія до 1 5 % каждому при жизни 
одного изъ родителей, остающимся же круглыми сиротами до 2 0 % ; 
производство этихъ пенсій прекращается по достиженіи этими д!тьми 
15-ти-л!тняго возраста, и в) родителям* потерпѣвшаго до 1 5 % каж-
дому. В с ! эти пенсіи въ совокупности не могутъ превышать 6 0 % по-
слѣдняго полнаго годового оклада содержанія погибшаго лица ' ) . 

7 „Новое Время" 1893 г., № 6130; Яроцкгй. „Страховаиіе рабочихъ въ связи 
съ огвіт. предпринимат." 1895, И, 1077. Первоначальный проекта, подвергся вло-
слѣдствш нѣкоторымъ ограниченіямъ. Самое существенное измѣненіе состояло въ томъ, 
что, въ случаѣ такого увѣчья или поврежденія здоровья пострадавшаго, которое вле-
четъ за собою постоянную неспособность къ труду, владѣлецъ предпріятія обязанъ вы-
давать пострадавшему пенсію въ размѣрѣ не полнаго его годового оклада, какъ пред-
полагалось прежде, а лишь % этого оклада. 

Против* проекта министерства финансов* ополчилась группа 
фабрикантов* и заводчиков*. Въ поданной ими въ это министерство 
запискѣ они въ замѣнъ изложенпаго проекта предлагали: 1) „ввести 
общее государственное вспомоіцествованіе рабочимъ, получившим* при 
работахъ на промышленных* заведеніяхъ ув!чье или иное поврежденіе 
въ здоровь!", а въ случа! ихъ смерти, семействам* этихъ рабочихъ; 
2) съ этою цѣлыо установить сборъ со в с ! х ъ промышленных* заведееій 
по числу рабочихъ или сумм! производимой заработной платы, при-
чем* уплату сбора возложить на обязанность влад!льцевъ иредпріятій 
безъ всякаго участія въ томъ рабочихъ; 3) установить максимальный 
размѣръ постоянных* всиомоществованій, несравненно ниже предлагаемаго 
министерствомъ финансовъ. Мотивом* этого предложенія выставляется 
„большее удобство назпаченія пособій помимо суда, при несчасгіяхъ, 
происшедших* по неосторожности ли влад!льца предпріятія, или в и н ! 
самого рабочаго" ') . 

Протесты фабрикантов* не остались безъ результата, и есть из-
в!стіе, что законопроект* объ отв!тственности фабрикантов* и заводчи-
ков* за смерть и увѣчья рабочихъ въ томъ видѣ, какъ онъ былъ разра-
ботан* министерством* финансовъ, не осуществится вовсе 2). 

Между тѣмъ какъ министерство финансовъ руководствовалось въ 
своем* проект! принципом* личной отвѣтственности предпринимателей, 
министерство государственных* имуществъ склоняется къ мысли о 
непосредственном* введепіи государственна™ страхованія по прим!ру Гѳр-
маніи, Австріи и Швейцаріи. Въ № 64 „Правительственна™ Вѣстника" за 
1891 г. было сообщено, что министерство государственных* имуществъ, оза-

7 По поводу этой записки ..Русскія Вѣдомости" (1894 г. № 28) справедливо-
писали: „Забота группы фабрикантов! и заводчиковъ объ участіи рабочихъ, пострадав-
ших! ио собственной винѣ, въ запискѣ тѣсно сплетается съ другою, мало похвальною 
заботой о поной отсрочкѣ на неоиредѣлеиыпе время какого бы то ни было обезпеченія 
инвалидов! труда даже въ тѣхъ случаяхъ, когда оно предоставляется по проекту ми-
нистерства финансовъ. Фабрикапты и заводчики даже въ той части своей заииски,въ 
которой рисуются блестящія перспективы вѣрнаго обезпеченія рабочаго „на всякій 
случай", заняты не столько вопросом! о дѣйствительной помощи рабочимъ, сколько 
о томъ, чтобы и государственное всномоществованіе, предложенное ими, пе „обреме-
няло" владѣльцевъ промышленных! предпріягій: вотъ почему они не считают! возмож-
ным! „задаваться мыслью, чтобы вознагражденіе равнялось послѣднему получавшемуся, 
содержанію"... „Авторы записки правы только до тѣхъ поръ, пока утверждают!, что 
обезпечепіе на страховом! начал! в!рн!е, нежели вознаграждепіе по закону о граж-
данской ответственности предпринимателей... Группа фабрикантов! и заводчиков!... 
повидимому, не прочь продолжить разработку вопроса объ обезпеченіи рабочихъ въ 
разныхъ ннстанціяхъ еще десятокъ-другой л!тъ. Но желанія небольшого числа авто-
ровъ ходатайства и ихъ единомышленниковъ въ промышленной сред! идутъ въ раз-
р!зъ съ насущными интересами многихъ тысячъ людей". 

7 „Новое Время" 1895 г., 22 авг. 
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бочиваясь матеріальнымъ обезпеченіемъ участи жертвъ насчастныхъ слу-
чаевъ въ горнозаводских® работахъ, приступило къ собранію подробных® 
свѣдѣній какъ о нѳсчастіяхъ за продолжительный періодъ времени по от-
дѣльнымъ русским® заводам®, рудникам®, коням® и промыслам®, такъ и 
объ устройств! и д!ятѳльноети существующих® въ Западной Европ! 
учрежденій по страхованію рабочихъ отъ несчастных® случаевъ и 
изданных® по этому предмету законоположеніяхъ. Въ настоящее время 
въ министерств! государственных® имуществъ имѣется уже обширный, 
относящійся къ этому воиросу матеріалъ, па основаніи котораго пред-
положено выработать проект® государственной кассы для страхованія 
горныхъ рабочихъ отъ несчастных® случаевъ". 

Въ виду этого извѣстія имѣла особый интерес* брошюра горнаго инженера 
А. Кеппепа, члена горнаго совѣта: „Вѣроятныя финансовый послѣдствіл законо-
проекта объ отвѣтственноети владѣльцев* промышленных* нредпріятій за увѣ-іье 
и смерть рабочих* для русской промышленности вообще и горной въ осо-

. Ценности" »). (Нужно замѣтить, что автор* исключил* из* своего нзслѣдованія 
золотопромышленность н нефтепромышленность „за неішѣніемъ для нихъ срав-
нительных* данных* о числѣ несчастных* случаевъ"). Брошюра эта была выз-
вана вышеизложенным* законопроектом* министерства финансов*, который оно 
предполагало распространить и на горнопромышленность. Г. Кеппен* высказы-
вается против* этого послѣдняго предположения. Общін вывод* его таков*: „Если 
для другихъ отраслей промышленности, уплаты, которыя окажутся иослѣдствіем* 
введешя новаго закона, не настолько велики, чтобы можно было думать об* обра-
іцепш ихъ на страхованіе рабочих*, то горные промыслы, могущіе легко перейти 
на болѣе полное обезнечеиіе занятых* па иігхъ рабочих*, слѣдовало бы совер-
шенно выдѣлнть" (стр. 34). Взамѣп* предположений министерства финансов* г. 
Кеппен* рекомендует* для горной промышленности страховапіе рабочихъ отъ 
болѣзни, отъ увѣчій и отъ старости, т.-е. страхованіе всѣх* трех* видов*, кото-
рые существуют* въ Германін и совокупность которыхъ, без* сомпѣнія, соста-
вляет* идеал* обезпеченія рабочих* и ихъ семейств*" (стр. 33-34). Таким* 
образом*, г. Кеппен* предлагает* воспользоваться нримѣром* германскаго госу-
дарственна™ страхованія, но тутъ же опт, почему-то в* самом* существенном* 
вопрос! отступает* от* этого образца: „При учреждепіи касс* для обезпеченія 
рабочихъ на случай неспособности къ труду, от* чего бы таковая неспособность 
ни происходила: от* болѣзнм, от* увѣчья или от* истощенія снлъ,-утверждает* 
он*,-обыкновенно принято раздѣлять взносы иоровиу между хозяевами промыш-
ленных* нредпріятій и рабочими" (?), почему и предлагает* обложить хозяев* 
предпріятш сбором* в* разм!р! 6% заработка рабочихъ п такой же °/о заработка 
взыскивать и с* этих* иослѣдпих*. А между тѣмъ, въ другом* труд! г. Кеппен* 
совершенно справедливо говорит*, что нри государственном* страхованін рабочих* 
•отъ иесчастныхъ случаевъ, одни хозяева вносят., необходимыя для д!йствіл стра-
хованы! средства. Было бы очень желательно, чтобы при перенесеніи германскаго 

>) Мы иолучили эту брошюру при циркуляр! высочайше утвержденной постоян-
ной совещательной конторы желізозаводчиковъ (подписанном* È . Рагозиным*), изъ 
котораго видно, что брошюра г. Кешіена напечатана этою конторой желѣзозаводчи-
ковъ, постановившею „сообщить ее всім* желѣзозаводчикамъ иа их* заключеніе". 
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законодательства о страхованін рабочих* на русскую ночву оно пе подвергалось 
столь певыгодпымъ для нихъ изм!меніямъ. Въ виду того, что г. Кеппен* весьма 
неточно излагает* иостаиовленія иностранных* законодательств*, ивм!няя ихъ 
в® пользу предпринимателей, нельзя ие порадоваться, что вм!стонего предсѣда-
телемъ коммнссіп, учрежденной при министерств! земледѣлія и государствен-
ных* имуществъ по выработкѣ устава государственной кассы помощи горнорабо-
чим*, назначен* А. А. Штоф*. 

Въ настоящее время (январь 1898 г.) комиссіею по выработкі 
устава государственной кассы помощи горнорабочим® уже выработаны 
предварительные проекты: 1) закона о страховапіи горнорабочих®, 2 ) 
положенія о больничных® кассах® при горных® заводах® и промыс-
лахъ и 3) устава государственной кассы страхованія горнорабочих®.. 
Такъ как® главныя основанія этихъ проектов®, осуществленіе которыхъ 
можетъ положить прочное начало государственному страхованію рабо-
чихъ вообще, н ы н ! опубликованы *)» Т О ЭТО Д&етъ намъ возможность 
излоясить здѣсь ихъ главные принципы. 

Комиссія проектирует® обезпечить помощь горнорабочим® страхо-
ваніемъ: 1) въ случа! бол!зни какъ самого рабочаго, такъ и членов® 
его семейства, 2) въ случа! смерти рабочаго, 3) въ случа! лишееія 
его въ большей или меньшей степени трудоспособности на время или 
навсегда и 4) при наступленіи старости. х 

Л!ченіе горнорабочих® лежить по нашимъ законам® всец!ло на 
обязанности хозяина завода или промысла. Обязанность эта и не 
должна быть съ него снимаема, но л!ченіѳ членов® семейства рабо-
чаго и оказаніе денежной помощи больному для хозяина не обязательны; 
эти виды помощи и должны быть задачею страхованія. Больничныя 
кассы должны быть учрежденіями м!стными; на нихъ предполагается 
возложить помощь лишь въ теченіе трех® м!сяцевъ. Напротив® пособія, 
вызываемый смертью рабочаго, а также потерею трудоспособности и 
наступленіемъ старости, являются пособіями весьма продолжительными,, 
и касса, выдающая ихъ, можетъ усп!шно д!йствовать лишь на осно-
вах® страховой техники; существованіе ея будетъ т !мъ прочн!е, и 
страхованіе въ ней т !мъ дешевле, ч!мъ бол!ѳ будетъ вь ней членов® 
(страхуемых®). Въ горной промышленности, бол!е ч!мъ въ другихъ 
отраслях® промышленной д!ятельности, ВОЗМОЯІНЫ такія несчастныя 
происшествія, которыя сразу лишают® жизни или трудоспособности 
весьма значительное число лицъ; это требуетъ учрежденія государ-
ством® одной общей кассы при участіи промышленников®. По прим!ру 
германскаго и австрійскаго законодательств®, предполагается предо-
ставить застрахованным® рабочимъ право получать отъ кассы возна-

') „С.-Петербург. В!дом." 1897 г. № 345; „Руссв. Вѣд." 1898 г. № 10. 



гражденіе за всякій причиненный при работахъ вредъ, отъ какихъ бы 
причинъ онъ ни произошел!, сохранить за ними право искать судомъ 
какой-либо доплаты къ этому вознагражденію лично отъ хозяина лишь 
въ случаѣ умышленнаю причиненія послѣднимъ рабочему вреда. Затѣмъ 
кассѣ должно быть предоставлено въ случаяхъ, когда, по мдѣнію ея 
правленія, причиною несчастія была вина хозяина, отыскивать судеб-
нымъ порядкомъ съ послѣдняго возмѣщенія своихъ расходовъ, вызван-
н ы х ! этихъ несчастіемъ. Сверхъ случаевъ лишенія рабочихъ жизни или 
трудоспособности, происходящих! по випѣ предпринимателя, суще-
ствуетъ весьма много такихъ, которые вызываются условіями промысла. 
Сюда относятся прежде всего профессіональныя болѣзни, a затѣмъ 
несчастные случаи, которые, если и происходят! съ одной стороны 
отъ неосторожности рабочая, то съ другой—существенным! фактором! 
является опасность самой работы или ея орудій. Во всѣхъ этихъ 
случаяхъ есть „вина промышленности", которая и должна быть призна-
ваема экономически отвѣтсгвенпою за ихъ послѣдствія; другими сло-
вами: профессіональный рискъ долженъ лежать на предпринимателях!, 
а не иа рабочихъ. Въ случаяхъ смерти, не обусловленной работою, и 
лишенія трудоспособности, хотя объясняемой изнашиваніемъ силъ на 
пользу промышленности, но не связанной съ какимъ-либо частиымъ 
случаемъ, предполагается возложить одинаковые взносы какъ на рабо-
чихъ, такъ и па предпринимателей. То же предполагается и относи-
тельно болыіичпыхъ кассъ, подспорьемъ къ которымъ могутъ служить 
„штрафные капиталы", образуемые па отдѣльныхъ горныхъ заводахъ 
и промыслахъ иа основапіи 152 ст. Уст. ІТром. изъ взысканій, налага-
емых! на рабочихъ властью нанимателя. И такъ страхованіе рабочихъ 
на случаи смерти и лишѳнія трудоспособности, зависящія отъ причинъ, 
связанных! съ самыми работами, должно быть относимо всецѣло на 
счетъ хозяева, преднріятій, страхованія же на случаи того же рода, 
происходяЩіл отъ ВСЯКИХ! иныхъ причинъ, а также на старость и па 
случаи болѣзни пополамъ па счетъ хозяевъ и самихъ рабочихъ. 

Для опредѣлеоія размѣра ежегодныхъ взносовъ хозяевъ и рабо-
чихъ предполагается капитализировать стоимость ненсій, ежегодно назна-
чаемых!, т.-е. ту сумму, которая, расходуемая вмѣстѣ съ приносимыми 
ею процентами, достаточна по теоріи вѣроятности, для покрытія 
расходовъ на выдачу непсіи во все время жизни пенсіоиеровъ; что же 
касается больничныхъ кассъ, то здѣсь ежегодные взносы должны быть 
соразмѣряемы съ ежегодными расходами при собираніи, впрочемъ, и 
нѣкотораго запаснаго фонда. Такимъ образомъ какъ для кассы стра-
ховой, такъ и для кассъ больничныхъ законъ долженъ опредѣлить размѣръ 
выдачъ, размѣръ же взносовъ будетъ зависѣть отъ этихъ послѣднихъ. 
Размѣръ выдачъ изъ кассъ долженъ быть опредѣленъ въ извѣстномъ 

отношеніи къ заработку. Пенсіи отъ страховой кассы предполагается 
назначать въ размѣрѣ не болѣе двухъ третей заработка пострадавшаго ' ) . 
Такой же размѣръ пенсіи пред полагается назначить и на случай „полной 
выслуги", т.-е. достиженія рабочимъ предѣльнаго возраста при производ-
с т в ! въ кассу взносовъ въ теченіѳ изв!стнаго числа л!тъ. Такимъ пре-
д!льнымъ возрастомъ, разум!ется кром! случаевъ потери трудоспособ-
ности, предполагается назначить 55 л ! т ъ въ виду того, что средняя продол-
жительность жизни у пасъ меньше, ч!мъ въ западно-европейскихъ госу-
дарствах! . Право на полную пенсію будугъ им!ть рабочіе, д!лавшіе 
взносы. Въ управлеиіи больничными кассами должны принимать участіе 
какъ представители заводовлад!льцевъ, такъ и выборные отъ рабочихъ. 

Правлепія больничныхъ кассъ могутъ принять на себя роль низшей 
инстанціи въ д ! л ! страхованія па случай смерти, потери трудоспо-
собности и старости; въ нихъ могутъ поступать просьбы рабочихъ и 
членовъ ихъ семействъ о вазпаченіи пенсіи; правленія собирают! в с ! 
св !дѣнія и постановляют! предварительныя р!шенія, которыя перехо-
д я т ! на разсмотр!ніе высшей инстанціи мѣстнаго управленія кассою 
нри каждомъ горномъ управлепіи. Въ случа! жалобы на р!шеніе 
мѣстнаго уоравленія кассы д!ло переносится въ центральное управ-
леніе. Мѣстныя и цептральныя управленія кассою должны быть учреж-
дениями коллегіальыыми, и въ нихъ участвуютъ и представители горно-
промышленников! по приглашенію министра землед!лія и государ-
ственных! имуществъ, которому должно быть дано право предоставлять 
избраніе вс !хъ или н!которыхъ изъ этихъ представителей м!стоымъ 
съ!здамъ горнопромышленниковъ. Составители проекта полагают!, что 
участіе въ этихъ управленіяхъ рабочихъ „трудно осуществимо и едва-ли 
принесло бы существенную пользу д !лу" ; но мы думаемъ, что, по 
крайней м ! р ! въ м!стныхъ унравленіяхъ, такое участіе осуществимо: 
если представители крестьянъ участвовали, наприм!ръ, въ Екатеринин-
ской законодательной комиссіи, то почему же представители рабочихъ 
не могутъ быть полезны въ учрежденіи, в!дающемъ д ! л а имъ хорошо 
изв!стеыя, связанные же съ этимъ расходы (представители рабочихъ, 
если они сами рабочіе, не могутъ исполнять свои обязанности безвоз-
мездно) очень мало увеличатъ общую сумму расходовъ, вызываемую 
страхованіемъ рабочихъ. Содержаніе правительственных! должностных! 
лицъ въ мѣстныхъ и центральном! управленіяхъ кассы предполагается 
принять на счетъ правительства. 

Правительство, по моѣнію составителей проекта, можетъ также оказать 
помощь страховой кассѣ в ь нредоставлепіи въ ея собственность двухъ капиталовъ: 

9 Въ случаѣ несчастія съ малолѣтнимъ пли подростком! принимается зарабо-
токъ взрослаго рабочаго, занимающаяся тѣмъ же дѣломъ. 



1) „фонда горнозаводских» товариществ»«, составлявшаго к» 1-му іюлю 1897 г. 
1,617,800 р. и 2) капитала, пожертвованнаго гороблагодатскіши золотопромышлен-
никами „для призрѣнія сирот» и увѣчныхъ нижних» горныхъ чипов»", равняв-
шагося к» 1-му января 1897 г. 126,649 рублям». Сверх» того, закон» 5-го анрѣлн 

г- положил» основаніе общему для всей Россіи капиталу „для выдачи вспо-
моществований больным» и увѣчным» горнорабочим»", в» который постунаютъ 
денежный взысканія: а) налагаемыя на горнопромышленников» за неисиолненіе 
даваемых» им» горным» надзором» указаній о недостатках» подземных» и горно-
заводских» работ»; б) налагаемыя хозяевами золотых» и платиновых» промыс-
лов» на рабочих» (кромѣ ссилыю-поселенцевъ) и в) налагаемыя на этих» хо-
зяевъ въ административном» норядкѣ за нарушеніе закона о рабочих». Въ на-
стоящее время этотъ капитал» ничтожен», по опъ будет» возростать. Кромѣ того, 
составители проекта справедливо указывают», что для горных» заводовъ и про-
мыслов» должен» быть издан» дополнительный закон», соотвѣтстнующій Высо-
чайше утвержденному 29 мая 1895 г. мнѣнію Государственна™ Совѣта, касаю-
щемуся фабрик» и заводовъ вѣдомства министерства финансов». По этому по-
слѣднему закону всѣ денежный взысісанія съ хозяевъ означенных» промышлен-
ных» заведеній, налагаемыя на них» судом» или губернскими по фабричным» 
дѣламъ ирисутствіямп за иарушеніе законов» о рабочих», а равно тѣ суммы 
штрафных» капиталов» (образуемых» на отдельных» фабриках» и заводах» из» 
взысканы!, налагаемых» иа рабочих» властью ихъ хозяевъ), которыя остаются 
свободными, вслѣдствіе заісрытія промышленных» заведеиій, обращаются на со-
ставлена состоящаго в» вѣдомствѣ министерства финансов» капитала для вспо-
моществованія больным» и увѣчным» рабочимъ. 

Кассы горнозаводских» товариществ» при казенных» заводах» и 
рудниках» 7 предполагается проектом» обратить въ больничныя, 
причемъ за ними можетъ быть сохранена и существующая ссудосбере-
гательная операція. Изъ предварительная проекта положенія о боль-
ничных» кассах» на горныхъ заводах» и промыслахъ отмѣтимъ слѣ-
дующія черты: устройство больничных» касс» обязательно для владѣль-
цевъ всѣхъ тѣхъ горных» заводовъ и промысловъ, въ которыхъ работа 
производится съ помощью наемныхъ рабочихъ. Участвовать съ произ-
водством» ежемѣсячныхъ взносов» обязаны также и тѣ рабочіе, которые 
работают» на промыслѣ и заводѣ но найму отъ подрядчика, а также 
служащіе, иолучаюіціе ежегодное вознаграждевіе въ размѣрѣ не болѣе 
500 руб. Право участія въ кассѣ предоставляется по желанію и рабо-
чимъ, запинающимся при горныхъ заводах» и промыслахъ рубкою лѣса, 
выжиганіемъ угля, сплавом» караванов» и перевозками р а з н а я рода. 
Средства кассы составляются: а) изъ ежемѣеячныхъ взносов» членовъ 
кассы въ размѣрѣ не меньшем» у2°/о и не большем» 2°/о заработной 
платы; б) изъ ежеыѣсячныхъ взносов» со стороны горнопромышленника, 
не меньших» суммы взносов» всѣхъ членов», не исключая и участников» 
необязательных»; в) изъ штрафного капитала и Пр. Во время болѣзпи 

7 См. о пихъ брошюру г. Тигранова, изд. въ 1895 г. 

члена кассы отъ взноса ея освобождаются какъ онъ самъ, такъ и 
горнопромышленник». Во время беременности женъ членовъ кассы и 
работницъ пособія выдаются въ теченіе послѣднихъ двухъ недѣль 
беременности и двухъ недѣль послѣ родов». В ъ случаѣ смерти члена 
кассы на ногребеніѳ его выдается пособіе въ размѣрѣ не мѳнѣ 20-крат-
наго поденная его заработка. Учрежденіе больничных» кассъ не 
избавляет» владѣльцевъ горныхъ заводовъ и промысловъ отъ обязан-
ности оказывать рабочимъ безвозмездную врачебную помощь. Но уста-
вомъ кассы могутъ быть возложены на нее расходы по лѣчепію самих» 
членовъ кассы и содержанію для этого лѣчебныхъ учрежденій съ усдо-
віемъ, чтобы въ таком» случаѣ взносы горнопромышленников» превы-
шали взносы членовъ кассы по крайней мѣрѣ на сумму, необходимую 
для покрытія этихъ расходов», и чтобы помѣщенія для лѣчебныхъ 
заведеній съ ихъ принадлежностями и со всѣми требуемыми присноб-
леніями были предоставлены кассѣ горнопромышленников» безвозмездно. 

По предварительному проекту устава государственной кассы стра-
хованія горнорабочих» полная потеря трудоспособности навсегда, въ 
случаѣ увѣчья или болѣзни, полученных» на заводских» или промы-
словыхъ работахъ неумышленно со стороны потерпѣвшаго, даетъ ему 
пожизненное право на постоянное пособіе въ размѣрѣ 2 / 3 годового 
его заработка ежегодно 7 - Временная потеря трудоспособности, про-
должающаяся болѣе трехъ мѣсяцевъ вслѣдствіе болѣзни или увѣчья, 
полученных» на работахъ, даетъ ему право до возстановленія трудо-
способности, на лѣченіе на счетъ кассы и на ежеыѣсячное пособіе въ 
размѣрѣ Va мѣсячнаго заработка одинокому рабочему или работниц! 
и 2/з м!сячнаго заработка, им!ющему на своемъ попеченіи жену 
(мужа), или д !тей, или родителей. Смерть, причиненная на работахъ 
неумышленно со стороны потерп!вшаго, даетъ право: а) в д о в ! его на 
полученіе ежегодно Ѵ 3 годового заработка мужа пожизненно или до 
вступленія въ новое замужество; б) д !тямъ умершая, а также пасын-
кам» и падчерицам» ежегодно: при жизни матери по V« годового 
заработка умершая до достиженія 17-тил!тняго возраста или до всту-
пленія матери ихъ въ замужество, а круглым» сиротам» по l k этого 
заработка до достиженія того же возраста, и в) родителям» умершая, 
находившимся на его нопеченіи, каждому на получеиіе ежегодно Ѵ в  

годового заработка умершая—пожизненно; но совокупность пенсій не 
можетъ превышать 2/з заработка. При вычисленіи пенсій, получаемыя 
рабочими отъ хозяина пищевое довольство и квартиры оц!ниваются 
на деньги по м!стнымъ средним» ц!намъ и присоединяются къ годо-

7 По первому проекту министерства финансовъ объ отвѣтственности предпри-
нимателей предполагалась выдача пепсій нъ размѣрѣ полнаго годового заработка. 
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вому заработку. Смерть пеисіонера даѳтъ право на ежегодное полученіе 
въ пенсію вдовѣ % его пенсіи, дѣтямъ по % (а круглымъ сиротам* 
по 3/8) и родителям*, находившимся на его попеченіи, по % его 
ненсіи, но съ тѣмъ, чтобы совокупность пенсій не превышала пенсіи 
умершаго. Смерть жены-работницы, или пенсіонерки даетъ мужу право 
на ежегодное пожизненное нолученіе въ пособіе 7 3 заработка, или г / 2  

ненсіи лишь въ случаѣ, если онъ по нетрудоспособности находился на 
ея иждивеніи. Денсіонеръ, вновь поступившій на горныя работы, утра-
чивает* право на ненсію. На первый годъ дѣйствія устава взнос* 
рабочихъ опредѣляется въ х/2 7 0 ихъ заработка, а взносъ владѣльцевъ 
заводов* и промысловъ въ З 1 / 2 % заработка занятых* на каждом* за-
в о д ! или промыслахъ рабочихъ. 

Выгодная особенность всего этого проекта состоите въ томъ, что 
онъ можетъ быть осуществлен* немедленно и не требуете предвари-
тельна™ собиранія точных* статических* св !д !пій о количеств! рабо-
чихъ, умершихъ, пострадавших* отъ несчастных* случаевъ и пр. *) 
всл!дствіе того, что, для пересмотра размѣра взносов*, назначен* 
годовой срок*, т.-е. этот* разм!ръ опред!ляется ежегодно. 

Мы говорили до сихъ пор* о жизни рабочихъ (общеконтрактныхъ, 
отрядных*, золотиичниковъ и проч.), легально и открыто работающих* 
на сибирских* золотыхъ нромыслахъ. Но кром! нихъ на вс !хъ золото-
носных* системах* Сибири находится большее или меньшее количество 
рабочихъ, тайно добывающих* золото—такъ называемых* хищниковъ, 
которыхъ иначе называют* „летучкою" 2). Такими хищниками д!ла-
ются, во-первыхъ, рабочіе, не нашедшіе заработка на промыслахъ или 
разсчитанные съ нихъ, а также почему-либо оказавшіеся безъ паспорта; 
къ нимъ примыкают* рабочіе, уже выработавшіеся и потеряншіе силу,' 
которымъ совершенно закрыт* доступ* на пріиски. Особенно большое 
количество „вольных* старателей", какъ они сами себя называют*, 
находится на амурскихъ промыслахъ, но встр!чаются они и во всѣхъ 
другихъ системах*. Они или вновь открывают* золотоносный мѣстности, 
или пользуются площадями заявленными, но не обрабатываемыми, или,' 
наконецъ, подбирают* остатки золота на нріискахъ, считающихся уже 
совершенно выработанными. Они ютятся г д ! попало: то въ избушках*, 
разбросанных* по тайг! , то проникают* на пріиски и находят* себ ! 
пріютъ и нищу у рабочихъ, живущих* на м ! с т ! . Если имъ удастся 
найти неразработанное, богатое золотом* м!сто, имъ обыкновенно не 

7 Составитель проекта указывает! на „совершенную неудовлетворительность 
регистрами случаев! потерн трудоспособности на наших* горных! заводахъ и про-
мыслахъ". . 

7 См. Еургали. „Въ гостяхъ у летучки". „Сѣвер. Вѣстп." 1890 г., Ж 6. 

удается долго скрыть въ тайн! свое открытіе, и тогда являются 
довѣренные золотопромышленников* и заявляют* найденныя летучкою 
м!ста на имя своихъ дов!рителей. 

Въ Ленскомъ горномъ округ!, какъ мы знаеыъ, довольно сильно 
развита добыча золота шахтами; зд!сь хищники сплошь и рядомъ 
роются въ оставленных* шахтахъ съ большою опасностью для жизни. 

„Земляной сводъ, толщиною вт. нѣсколысо десятков*, а иногда и сотен* 
аршнпъ, поддерживается во время производства работ* с* помощью цѣлой системы 
подиорок*, ив* которых* надежнѣЙшія состоят* из* четырехъугольныхъ земля-
ных* колонн* в* полторы, двѣ, а иногда и болѣе сажени длины и ширины... 
-Но лишь работы окончены и вмѣстѣ съ тѣмъ вывезены наверх* и эти колонны, 
как* содержащія въ себѣ золото, вид* шахты быстро измѣняется. Оставляемыя 
въ шахтахъ деревяпныя подпорки въ 1 — 1'/а обхвата, не могут* удержать гро-
мадной, давящей па них* тяжести верхияго слоя земли; онѣ разламываются въ 
щепки и пустота постепенно заполняется... В* такой-то подземный лабиринт* 
спускаются хищники. Бывают* случаи, что, добравшись нолзкомъ къ ыѣсту съ 
золотом*, несчастный хищник* не можетъ уже вернуться назад*: пока онъ во-
зился, добывая крупинки золота, его путь засыпало землею, н онъ оказался заживо 
погребенным*. Часто хищникам* приходится прожить под* землею довольно долго, 
и тогда туда доставляются запасы ировпзіи, свѣчей и орудій, необходимых* при 
подземных* работах*... Давит* хищииковъ земля, топит* вода, гибнут* они и отъ 
угаровъ, которые неизбѣжньт, такъ как* въ шахтахъ необходимо раскладывать 
небольшіе костры для оттаиванія вѣчно мерзлой земли, содержащей въ себѣ зо-
лото". Впрочем* „въ шахтахъ, не особенно осѣвшпхъ и богатых* золотом*, хищ-
никам* удается иногда устроиться даже съ комфортом* (съ хищнической, ко-
нечно, точки зрѣнія). Выбрав* иоудобнѣе и посуше мѣсто, они устраивают* тамъ 
нѣчто вродѣ комнаты: на деревянном* полу возлѣ стѣнъ раэостланы постели из* 
войлока; жаровня съ горячими угольями замѣпяетъ камин*; къ стѣнѣ прибито 
нѣсколько полок*, уставленных* чайником*, чашками, запасами пищи, а при 
удачной добычѣ золота и бутылками съ водкой; гдѣ-нибудь въ углу стоит* ящик* 
со стеариновыми свѣчамп и запасными орудіями, кайлами, лопатами, и т. п.—Въ 
случаѣ удачной добычи золота никакія опасности не остановят* хищниковъ". 
Снускаться въ шахту глубиной въ 50 и даже въ 100 аршпнъ приходится ио ве-
ревкѣ, такъ как* в* болыдипствѣ случаевъ лѣстницы по окончанін работъ въ 
шахтах* убираются иріосковыми ѵправленіяыи. Чтобы скрыть отъ казаков* свое 
присутствіе въ шахтахъ, хищники, спустившись туда, часто заваливают* путь 
камнями и лѣсомъ и, благодаря этому, иногда гибнут* тамъ. Поиски золота въ 
неразвѣданныхъ ыѣстахъ бывают* особенно затруднительны зимою. Работать 
приходится на открытом* воздух! нри страшных* морозах*, и промывка золото-
содержащих* песков* въ маленьких* лотках* крайне мучительна 

На амурскихъ промыслахъ количество хищниковъ особенно увели-
чилось съ половины 80-хъ годовъ, со времени разгрома Желтугинскихъ 
пріисковъ, или, такъ называемой, Амурской Калифорніи. 

Желтугинскіе пріиски, открытые въ 1883 г, въ с!верной Маньд-

7 „Восточ. Обозрѣпіе", 1895 г. Ж 26. 



х и щ н и к и ВЪ Ж Е Л Т У Т ѣ . 

русскими р а 6 „ ц „ н в ъ и п е р е и м е н н о в а и н о й 

Амуру и Забайкалью быстро р а с н п п г 2 Г Г 0 Д а П 0 в с е м У 
здѣсь богатом» аолотѣ. В » сентлбпГ Г ° 
раціи, в» Влаговѣщенскѣ п о л н и л о с ь ' » Г р Г , " ' ^ 0 8 0 4 ^ 
золотопромышленных» номпапій в „ ° ж в с т в о Рабочих» различных» 
гатствѣ, „ни устремились на Жр' 1 З А ' І С Ь 0 B a « « ™ M » бо-
ванллись на частные п р и с ж и f Z T ^ На ™ 
каторжники, бѣжавшіе ё Г к рійскита о ё Г С и д а я в и ™ « ь и 
авантюристы. Такимъ образом» Г П р ° М Ы С Л О В Ъ ' с <™ьные и разные 
5 - 7 тысяч» ч е л о а ѣ ё » в'» Z I Ч И С Т ; " 0 6 ВД4сі C ° 6 p « < » 
но были и представители р Т з л и ч н ы і напі, " К О р е Й Ч е т а ' 
1885 года число рабочих» д о х о д и л о L Z * ^ & Ь 

До 1 0 - 1 5 тысяч», а въ концѣ эёого года их» И с т < » " 
Такое скопленіе народа вызвало н а с , " ™ в л ™ около 5000. 
млсо, н р о д а в а в ш е е с л в Г в л ё С е н с к Т Р Т Д ° Р ° Г О В ™ 1 « Р - п а с о в » : 

1 0 - 1 5 рублей; нуд» р ' V l u i ™ ^ 
поздеѣе и „о 1 в р , з а І о п о р ^ в ^ ^ Т " » ™ 1 2 ^ 
10 р.; бутылка ланинской шиптчей „ „ . „ „ Ш а т и л и Ю Р-і за л о п а т у -
1 Р. 50 , , фунт» с в , , : Л Т С л Г І 0 Г а 1 2 Р - ' 
наѣздъ торговцев» из» Забайкал,» Дороговизнѣ вызвали 

лавок» увеличилось з д ѣ е ь / ГбО Поя„ ™ 
названілми „Марсель", Бесѣда«' Г Г ' ^ Т " 4 " С Ъ " Р ™ Е > ™ 
номерная, игорные дом/, „ о Z U л в * бани-общая и 
н оркестр» муЗЫЕИд. D Z : : т „ ! р 2 ё ; ; т г ' ы л а Р 7 л е т к з ' б у ф е ™ 
НИКОВ», гимнастов» наѣздникпв» V Р ™ ЖОН™РО"%, фокус-
органов». Жили р в » 2 1 ' о Г М У ™ и я ѣ с Е « ™ 

улицею •). Всѣхъ L o Z e a » б ы Г ; о л ; ё Ъ , 4 о Г Г Ш И Х С Я " Д » Р * Д а  

носила названіе Милліонной, а в ъ Т і Т * * " " ? Л И « а 

обширная „лошадь, называвшаяся„Орлиным»« Z T ™ 
(от» игры в» орлянку). Здѣсь п п З ѵ »Орловым» нолем»« 
казни преступников», ^ щ а д была „ Z ° б Щ е С ™ ™ « « о д ы и 
зинами и кабаками, a T Z S e T Z T " С ™ Р О т » « * • 
наднисью „ Управлееіе Ж е л т у Т и н с ™ Z / Д Л М Н ° е З Д а Я І е « 

* ~ z z z z z z = r 

7 „Зимовье, это—обыкновенный спѵб* л 
" Г - » " t e сторон, m Z ™ ™ І В Щ Ш " » ' « Р * а 
на бревна, замѣанющін собой нра ш у ™ ' J Z o l Z ^ 1 " ' 1 ' ' С М р Х у н а с ™ » ™ , 
частью остается асняяной и тояьно вь Х Г 2 ё я ѵ т а я Г Т " ° М Ъ « 
и п с ь эти зимовья на Иеятугѣ «вХнмми » " "З Ъ І 

— . П„С І р о й к а „ ж ш / щ а с Г : ™ 0 М Р У Г Р У С С № ие. 

По бокамъ возвышенія стояли двѣ чугунныхъ пушки, а впереди виднѣ-
лась небольшая пирамидка ядеръ: тутъ же былъ выстроен® молит-
венный дом®, гдѣ совершалась служба (часы), для чего при домѣ 
состояли чтецъ, бѣглый каторжник® изъ духовнаго званія, и ктиторъ; 
надъ входною дверью было написано: „Пріидите ко мнѣ вси труждаю-
щіися и обремененніи, и Азъ упокою вы", т.-е. та же надпись, ко-
торую мы встрѣтили въ каторжныхъ тюрьмах® на Кар! . Съ другой 
стороны находилось здапіе общественна™ склада и рядомъ пороховой 
погреб®, врытый въ землю. Устроена была также и больница, раздѣ-
ленная па четыре отдѣленія. Въ самом® большом® изъ нихъ помѣща-
лось 15 деревянных® коек®, покрытых® въ два ряда мягким® войлоком® 
и застланных® бѣлою простынею; на нихъ находились парусинныя 
подушки, набитыя соломой, и байковыя одѣяла. Другое отдѣленіе было 
занято аптекою; третье предназначалось для пріема приходящих® боль-
ныхъ, наконец® въ послѣднемъ помѣщались больничная прислуга и 
кухня. Больные, поступившіе въ лазаретъ, лѣчились на общественный 
счетъ, а также съ разрѣшенія врача пользовались полным® продоволь-
ствіемъ, состоявшим® изьдтренняго и вечерняго чая, завтракай обѣда 
изъ трех® блюдъ. Такое содержаніе больного обходилось до 5 р. въ 
сутки, что при полном® комплект! на 15 челов!къ составляло въ 
м!сяцъ 2250 р. Въ лазаретъ пом!щались рабочіе ваибол!е б!дныѳ и 
страдающіе самыми тяжкими бол!знями, особенно тифом® и цингою. 

Все паселеніе работало и жило артелями (женщины на Желтугу 
первоначально не допускались, а поздп!е ихъ было не много, не бол!е 
5°/о наееленіл). Каждая артель состояла изъ 10—15 челов!къ, и число 
артелей зимою 1884—1885 г. превышала 700., Въ начал! существованія 
Желтуги зд!сь нер!дко происходили воровство и разнаго рода насилія. 
В ъ декабр! 1884 г. былъ убитъ самым® зв!рекимъ способом® повар® 
артели б!жавшихъ съ Кары каторжников®. Это убійетво поразило 
в с ! х ъ ; начались сходки, и черезъ 6 дней было р!шено выбрать одно 
лицо, выдѣллвшеѳся изъ толпы своимъ образовапіемъ, практическими 
св !д !н іями и энергіей, для введенія порядка и дисциплины, и дан® 
ему титул® старшины Желтугинскаго пріиска. Пріискъ по числу Зи-
новьев® былъ разд!леиъ на 5 участков®, изъ которыхъ одинъ былъ 
образован® китайцами; въ каждомъ участк! было выбрано по два 
старосты, которые вм!стѣ со старшиной составили „правленіе" Желту-
гинскихъ пріисковъ. Старшина иолучалъ жалованье, по одним® евѣдѣ-
ніямъ, 400 р., по другим®—1000 р. въ м!сяцъ, а старосты по 200 руб. 
Эти лица были облечены административною и судебною властью. Ста-
росты въ своихъ участках® могли приговаривать къ наказанію до 
100 ударов®, а бол!е важныя д ! л а р!шались въ присутствіи старшины. 
Самыя тяжкія ітрестуііленія, какъ, наприм!ръ, убійство, представлялись 



Z T 7 7 е х 0 А а ' к о т о р ы й ™ ™ » 
« Т « ™ выотрѣлы ™ * 

С І Т Л Г : ; T Z V * 0 р Л И Н М Ъ П 0 Л Ѣ - Д " Руководства вла-
стям* и Общаго свѣдѣвш было выработано цѣлоѳ уложеніе. Убійство 
наказывалось по закону Моисея: „око за „ко, зуб* за вуб*« За про я 
преступлен,я н а з в а л и с ь тѣлесныя наказашя. За воро ство, за м у Г 

г : z z с в е р т т ~ п о р ° и и - — 
Z Z 2 Г л Г Г 1 З а П ° Д Д Ѣ Л К У З М 0 Т 0 Г ° П е С К а ' З а в ы с т Р ѣ л ы « 
пределах* Желтуги без* уважительной Пронины полагалось „о 600 уда-
ров* терновникои*, т.-е. кнутом*, набитым* гвоздями, что было р а в Г -
сильно смертной казни; за привод* на нріиск* ж е н щ „ в * - 4 0 0 ударов* 
ш у Т ш Ѵ ^ " 0 Л Ъ 3 а Л ° Г Ъ Р а б ° т а Х Ъ « " » P I « ™ » аОО, за ночной 

Т ш і Т Р ° В Ъ ' З а ° Т К Р Ы Т 0 Ѳ и Ь Я 1 , С Т В 0 1 0 0 Р ° 3 0 Г Ъ - наказанный 
2 ~ Ѣ , Г Т Н Н 0 И З Г 0 Н Я Л С Я б е З Ъ П р а в а » « - Ф - Ц . В Й И получал* 
на границѣ 100 добавочных* ударов*. От* тѣлеснаго наказанія не был* 
изъят* никто без* раеличія сословія, національности и подданства / 
исключен,ем* лиц*, несших* общественную службу ио в ы б / у . ПостГ-
новленія этого уложенія стали немедленно примѣняться. Если вѣрить 
видѣтельству одного иноетранваго источника, в * „дин* день был 

оовѣшено около 30 человѣк* '), обвиненных* в * убШствах*, a з а т ѣ Г 
как* видно и изъ других* показаній, въ теченіе двух* недѣль происхо-
дило тѣлесное „аказаніе мепѣе важных* преступников*. В ѣ / и о в/овь 

Z Z n T L C T P O r 7 П ° Р Я Д К а Х Ъ Р а З Н е С Л И С Ь П ° Забайкалью, 
ZZZ Г " П 0 Я М ™ Я н а Ч * " ™ , и Цѣны начали падать 
I 2 Z ™ Н а Л 0 Г а ™ В Ъ р а 3 м � р � 10°/о с т а и м ° с ™ 

а исключен,ем* мяса и сухарей. С* торгующих* спиртными напитками 
оптом* взималось 25»/., содержатели трактиров* и увеселительных* 
заведен,й вносили 20»/. с * общей валовой ежемѣсячной выручки. Z 
сборѣ пошлин* выдавалась квитанція за печатью уиравлешя и подписью 
старшины. Собранпыя такимъ образом* деньги составляли общественный 
и Г : 2 Г Т У Г И 7 И Х Ъ В 0 Л Ь , Ш Х Ъ п Р ° » ' ™ а ™ К о в ъ . Для завѣдыванія 

б И Г Я ° Ж а З В , ™ Й - И з ъ е р е д с т в ъ э т о г ° между 
прочим* содержалась стража в * 1 0 0 - 1 5 0 вооруженных* человѣк* 
находившихся иод* вѣдѣніем* старшины для охраны общественна/ 
порядка; из* них* составлялись три патруля, обходившіе каждую ночь 
всю Желтугу; они же исполняли обязанности пожарных* 

Разработка пріисков* основывалась па артельном* началѣ, но и 

невія 'I I E Ä a " 5 ™ e " ' 1 8 8 в - Р- 5 4 3 - 5 « - Цитата заянство.а.а „ „о,и-
Л Лозднѣееа „Oaacame Маньчжурш", С б . 1807 г., т. I 496 О томъ 

индивидуальная собственность имѣла при этомъ немалое значеніе. Каж-
дому, вступающему въ артель, безъ различія сословій, вмѣнялось въ 
обязанность работать наравн! со всѣыи прочими членами. 

„Капитал?, для нокушш жилища, пнетрумептовъ, коня и ирочихъ рабочихъ 
принадлежностей впосилъ каждый член?, на паяхъ поровну, за что добывавшееся 
золото, за вычетомъ расходов?, на содержаніе всѣхъ членовъ, ежедневно дѣлнлось 
также поровну. Новый члепъ могъ быть принятъ только съ согласія всей артели. 
Если кто по законнымъ причннамъ желал?, не явиться па работу, то обязанъ 
бьглъ раиѣе, за день до своего отсутствія, нанять за себя на свой счетъ поден-
щпка. Если пайщикъ не являлся на работу въ продолжеиіе трехъ дней, то по же-
ланіго артели могъ быть лишеііъ участія въ наяхъ безвозвратно н безирекословпо, 
о чемъ своевременно должно было нзвѣстнть старшину; изъ этого правила исклю-
чались только больные. Каждый членъ, желавшій оставить участіе въ товарище-
ств!;, обязанъ былъ прежде всего предложить свой пай артели, которая, уплатив?, 
ему ея стоимость, нанимала на свой счетъ поденщика и прибыль дѣдпла между 
собою. Если артель не желала купить продаваемый пай, обладатель его имѣлъ 
полное право продать его кому-либо за произвольную цѣпу, и артель не могла 
отказаться отъ нрішятія въ свою среду новаго владѣльца.—Вначалѣ, когда насе-
леніе па пріискѣ было невелико, всѣмъ представлялась возможность соединяться 
въ артели и выбивать въ незапятомъ ыѣстѣ яму для добывапія золота. Въ это 
время всѣ артели заготовляли себѣ значительное число такихъ яыъ, которыя он! 
затѣмъ сами разрабатывали или продавали другимъ, когда число рабочихъ увеличи-
лось, а все золотоносное пространство оказалось заиятымъ; цѣны за отдѣльиыя ямы 
отъ 400 р. доходили до 2—21І2 тысяч?, рублей. Между тѣм?, многія артели, дорого 
заплативъ за яму, не находили въ ней золота и разорялись. Такимъ разорив-
шимся оставалось только идти въ поденщики къ разбогатѣвшимъ лицамъ, которыя, 
платя имъ отъ 3 до 5 руб. въ день 9 и давая полпое содержаиіе, жилище и 
нужные инструменты на правахъ хозяевъ, наживались за ихъ счетъ. Такихъ 
рабочихъ собственники ямъ могли нмѣть неограниченное число; часть рабочихъ 
называлась половинщиками, такъ какъ они обыкновенно иолучали половину до-
бывавшаяся золота. Но далеко ие всѣ прпбывшіе на пріискъ могли найти себѣ 
работу; въ силу разныхъ условій образовался значительный пролетаріатъ, который 
влачилъ, не находя работы, крайне бѣдствепиое существовапіе въ то время, какъ 
нѣкоторыя артели иыѣли очень большое число запасных?, ямъ. Въ виду этого, съ 
введеиіемъ правильная устройства въ Желтугѣ, было постановлено, что артели 
въ 9 человѣкъ могутъ нмѣть только 2 запасныя ямы, 18 человѣк?,—4 и 27 чело-
вѣкъ—6 ямъ; всѣ лее излишпія ямы были объявлены достояніемъ желтугинской 
команды вольныхъ промышленниковъ и раздавались но усмотрѣнію нравленія". 

Въ Ж е л т у г ! считалось невыгодным! разрабатывать яму, гдѣ въ 
100 пуд. песку содержалось 5 золоте, золота. Счастливил артели добы-
вали въ день до 150 золоти., а большинство довольствовалось 1 0 — 1 5 
золотниками. Въ самомъ начал! изъ 100 пуд. песку намывали отъ 1 до 
l ' A ф. шлиховаго золота. Полагают!, что за все время' существованія 
Желтуги было намыто до 500 пуд. золота. Русская администрація скѵ-

9 В?» 1884 г рабочая плата поднималась до 8 р., но въ 1885 г. падала и до 2 р. 



нала золото по 3 п. 40 к а п on „ 
, , . „ , , , „ „ . „ 1 4 U d Р- 6 0 з а з о л о т н и к ъ , н о к и т а й ц ы н л а -
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мѣсга, вѣсть об* этом* быстро разносилась, и на это мѣсто собиралось 

И 1893 годах* нрогремѣла „БомскаяКалифорнія« (по р. Бону системы р 
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вычайно богатое золото въ разстояніи 130 верстъ отъ Зейской пристани. 
Найденное богатство было такъ велико, что ключъ назвали Милліон-
нымъ. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ здѣсь работало уже до 700 человѣкъ, а въ 
іюнѣ ихъ уже было до 3000; рабочіе называли себя „обществом» воль-
ных» старателей". 

Подобно тому, какъ на Жѳлтугѣ и Бомѣ, и здѣсь установилось 
саыоуправленіе, были выработаны свои законы и порядки. Работа про-
изводилась небольшими артелями; каждая артель избирала себѣ мѣсто 
по своему усмотрѣнію. „Для жилья построили шалаши и балаганы, изъ 
камней сложили печи для печенья хлѣба. Нѣкоторыя работы пришлось 
дѣлать сообща, какъ-то: отводъ русла ключа, устройство плотины и т. п. 
На работу принимался всякій, лишь бы онъ не имѣлъ прав» на золото-
промышленность, лишь бы онъ не былъ контрактованный нріисковый 
рабочій. Если такіе попадались, то наказывались розгами и удалялись 
за предѣлы ключа". Китайцы и корейцы совершенно не принимались. 
Женщин» было постановлено на сходѣ вовсе не допускать. Безобразное 
пьянство, драка, нечестность и воровство наказывались розгами по опре-
дѣленію схода Здѣсь, какъ и въ Желтугѣ, появились балаганы съ 
питейными домами, ресторанами и т. п. Недостатка пи въ чемъ не 
было, всевозможные товары—мануфактурные, бакалейные, виноградныя 
вина и спиртъ доставлялись сюда въ изобиліи. Когда подходила лодка 
или караваеъ къ устью ключа, староста съ помощником» встрѣчали 
его, осматривали привезенное и дѣлали расцѣнку. За продажу выше 
установленной таксы виновные наказывались розгами. Съ торговцев» 
товарами и припасами, съ гостиниц», игорных» домовъ и бань соби-
рали денежпыя пошлины 2). 

Работа производилась ямами при помощи пожогов»; воду изъ ямъ 
выкачивали насосами; пески поднимались на поверхность въ особыхъ 
деревянныхъ сосудахъ, или же въ керосиновых» банках», и промыва-
лись тутъ же на лотках». Нѣкоторыя ямы были закрѣплены прочною 
деревянного крѣпыо, которая доказывала, что здѣсь работали люди, хо-
рошо знакомые съ дѣломъ 3). Полагают», что всего на Милліонномъ 
ключѣ было добыто хищниками отъ 40—100 пуд. золота. 

Вѣсть о Милліонпомъ ключѣ быстро разнеслась на далекое про-
странство; началось движевіе среди рабочихъ и въ Зейской, и въ Се-
лемджинской тайгѣ, и па Нимани, и на Амгуни. Въ Джалипдинскомъ 
район! произошло волпеніе на Нижне-Ивановскомъ пріиск!, арендуе-

7 Ср. „Уложеніе о наказаніяхъ", дѣйстБОБаншее на Гилюѣ, въ „Томскомъ Ілсткѣ " 
1896 г. Ж 195. 

7 „Вѣетн. Золот." 1896 г., Ж 17, стр. 315. 

7 Е. Васильевъ. „Мішгіошшй ключъ". „Горный Журналъ", 1897 г. Ж 1, стр. 111. 
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момъ Доенинымъ и 31-го мая 1896 г. 82 человѣка рабочихъ не 
пошли на работу, потребовали управляющая, стали жаловаться на при-
жимки въ нріемѣ уроковъ, на худой хлѣбъ, на дурное обращѳніе съ 
ними служащихъ. На другой день въ квартирѣ управляющая разбили 
стекла и хотѣли разнести контору; но урядникъ отстоялъ ее и съ двумя 
казаками арестовалъ и заковалъ въ кандалы 23 человѣка. На мѣсто 
происшествія изъ Благовѣщепска пріѣхалъ представитель прокурорская 
надзора, явился и горный исправникъ. Миогія жалобы рабочихъ были 
признаны безусловно правильными, контракты, заключенные съ рабо-
чими, найдены невозможными, установленіе урока слишкомъ иеопредѣ-
ленпымъ. Тѣмъ не менѣе 22 человѣка были отвезены подъ конвоемъ 
до Срѣтенска, a затѣмъ имъ были выданы проходные виды для отправ-
лепія па родину. 

„Вольные старатели" на Гилюѣ ноняли, что брожепіе среди пріи-
сковыхъ рабочихъ вызовете жалобы среди золотоиромышлеиниковъ выс-
шему начальству, которое примете энергическія мѣры для прекращенія 
хищнической добычи золота, а потому они рѣшили ne принимать къ 
себѣ рабочихъ, ушедшихъ съ гіріисковъ, о чемъ и разослали объявленіе. 
Золотопромышленный коыпаніи приглашались прислать списки бѣжав-
шихъ съ пріисковъ рабочихъ, и объявлялось, что они будутъ немед-
ленно наказаны розгамя и высланы за нредѣлы Милліоннаго ключа. 

Въ половин! іюня отъ главнаго начальника края пришелъ при-
казъ о немедленномъ изгнаніи хищниковъ. Въ Благовѣщенскѣ былъ сфор-
мировать отрядъ изъ 20 солдатъ подъ командою поручика Вржосека, кото-
рый 27 іюня подошелъ ісъ устыо Милліоннаго ключа. „Не доходя са-
женъ 100 до устья ключа, отрядъ отаборился, и поручикъ Вржосекъ 
послалъ сказать, чтобы къ нему вышли для переговоровъ три человѣка. 
Когда пришли депутаты, офицеръ объявилъ имъ, чтобы всѣ работаю-
щіе оставили работы и ушли съ ключа, въ противномъ случа! онъ вы-
нужденъ будетъ силою выдворить ихъ оттуда. Депутаты вскорѣ верну-
лись съ отв!томъ, что уходить пе желаютъ, а просятъ разрѣшить имъ 
поработать еще нед!льку, много другую, и тогда они сами уйдугъ. 
Кром! того просили офицера дать имъ для просмотра инструкцію гу-
бернатора. Получивъ отказъ въ своей иросьбѣ, депутаты ушли па ключъ". 
28-го числа поручикъ Вржосекъ потребовалъ, чтобы толпа расходилась, 
грозя въ противномъ случа! открыть огонь; въ отвѣтъ послышались 
брань и крики: „всѣхъ не перестр!ляешь". Сдѣланы были въ два 
пріема выстрѣлы новерхъ толпы, не причинившіе никому вреда. По-
слышались одобряющіе толпу крики, что стрѣляютъ холостыми заря-
дами, ув!ряли, будто у офицера н ! т ъ приказа стрѣлять въ народъ бое-
выми иатронами. Нослѣ третьяго требованія разойтись ружья направ-
ляются внизъ, отрядъ даетъ залпъ, и пѣсколько человѣкъ падаете. Тогда 
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„общество вольныхъ старателей" выслало депутатовъ для переговоровъ. 
Было рѣшено, что въ теченіе двухъ дней ключъ долженъ быть очи-
щееъ, что никого не будутъ задерживать, и каждый можетъ унести съ 
собой все свое имущество. Посл!днимъ залпомъ одинъ челов!къ былъ 
убитъ и семеро ранено; ихъ отправили въ больницы Верхне-Амурской 
компаніи; двое изъ пихъ умерли, остальные понравились. Горный исправ-
никъ и окружной инженеръ Оранскій, ѣхавшій на Милліонный ключъ,. 
возвратили 4-го іюля отрядъ поручика Вржосека, считавшая свою мис-
сію поконченною. Оказалось, что па ключ! вновь возобновилась работа; 
24 человѣка были арестованы и высланы на родину по этапу. Отрядъ 
остался на мѣст ! для охраны ключа и его окрестностей ')• 

Въ 1896 г. и 1897 г. скоплялось нѣсколько сотъ хищниковъ на 
Каменномъ ключ! системы р. Муи, лѣвомъ приток! Витима. Зд !сь 
опять организовалось н!что вродѣ Амурской Калифорніи: были выбор-
ные старосты, самосудъ, изв!стыая дисциплина въ работахъ 2). 

Сильное развитіе хищничества въ Амурской области заставило 
еще въ 1893 году горнаго инженера Оранскаго и горнаго исправника 
Маркевича на Хабаровскомъ съѣздѣ высказать мнѣніе, что слѣдуетъ 
облегчить доступъ къ золотопромышленности, каждому дать возможность 
заниматься добычею золота за извѣстную плату въ казну за землю, т.-е. 
„хищниковъ превратить въ законпыхъ промышлепниковъ". Нужно, чтобы 
участки отводились желающимъ немедленно, не стѣсняясь разм!ромъ, 
доводя ихъ по желанію заявителя до минимума хотя бы въ нѣсколько 
квадратныхъ саженъ. Такой порядокъ существуете на влад!льческихъ 
дачахъ Урала, гдѣ каждому желающему дается участокъ въ 10 кв. са-
женъ съ т !мъ лишь условіемъ, чтобы все добытое золото сдавалось въ 
контору владѣльца земли, откуда онъ и получаете деньги за золото 
немедленно. По мпѣнію Оранскаго и Маркевича едипственнымъ сред-
ствомъ для искорепепія хищничества „является полная свобода золото-
промышленности" 3)- Эти взгляды проникли теперь и въ высшія сферы, 
и въ 1897 г. въ министерств! государственыыхъ имуществъ былъ вы-
работать проекта о замѣпѣ существующей горной подати съ золота 
нри введеніи его свободная обращенія 7 - Почти в с ! съ!зды золото-
промышленниковъ отнеслись несочувственно къ этому проекту, но 
скопленія хищниковъ на pp. Бомѣ, Гилюѣ и въ другихъ мѣстахъ вы-

7 Разсказъ о хищникахъ на Бомѣ п Гилюѣ основаиъ преимущественно на ст. 
II. ІІадипа „Хищники и золотопромышленники на Амурѣ". „Русск. Мысль" 1898 г. 
№ 2. О хшцникахъ въ Уссурійскомъ краѣ см. въ кеигѣ А. Я. Максимова „Иа да-
лекомъ Восток!" т. 1—1887 г., т. II—1894 г. 

7 „Восточное Обозр." 1898 г. № 11. 
7 „Труды ПІ-го Хабаровска™ съѣзда" 1893 г.. стр. 138—139. 
7 „В!стн. Золот." 1897 г. Ж 13, стр. 289. 



зываютъ убѣжденіе, что правительству необходимо легализировать хищ-
ническую добычу золота, если оно не желаетъ, чтобы золото сотнями 
пудовъ уходило въ Китай, и чтобы тысячи рабочихъ трудились въ та-
кихъ ненормальныхъ условіяхъ. Введѳніе свободы обращенія золота 
положите конецъ промышленной и торговой монополіи золотопромыш-
ленныхъ компаній, произведете весьма значительным измѣненія въ бытѣ 
рабочихъ и, въ концѣ концовъ, вызовете въ нихъ ту самодѣятельность, 
которая является главпымъ стиыуломъ къ улучшенію быта рабочаго класса. 

Д О П О Л Н Е Н І Я . 

I. Для статистики ирінсковыхъ рабочихъ на частиыхъ золотыхъ нромы-
слахъ Западной Сибири въ 70-хъ годахъ мы имѣемъ гораздо мепѣе данных*, 
чѣм* в * 60-хъ. 

В * 1870 г. на 77 иріисках* Маріпнскаго округа было добыто и промыто 
28.513.100 пудовъ золотосодержащая песку съ средним* содержащем* 41 доля шли-
ховаго золота на 100 пуд. песку. Рабочихъ на пріискахъ этого округа было 1754 
чел. и шлиховаго золота получепо 31 п. 25 ф. 24 зол. Въ Алтайском* округѣ было 
29 частных* пріисковъ; на пихъ въ томъ же году промыто 38.511.470 пуд. песку 
съ средним* содержащем* 63 доли па 100 пуд.; золота добыто 65 и. 25 ф. 13 зол., 
рабочих* было [1600 чел. Въ Семипалатинской, Семирѣчеиской и Акмолинской 
областях* было &16 пріисковъ, на которыхъ промыто 21.042.470 пуд. песку съ 
средним* содержащем* 17 долей; добыто золота 9 гг. 35 ф. 69 зол.; рабочихъ 
было 1382 ') . 

Въ 1871 г. въ Маріинскомъ округѣ было добыто золота 47 п. 10 ф. 38 зол., 
в * 1872 г.—45 п. 10 ф. 63 зол. (ііріисковъ въ этомъ году было 69). Въ Алтайском* 
округѣ добыто золота въ 1871 г. 77 и. 11 ф. 52 зол., въ 1872 г.—119 п. 31 ф. 91 з. 
(прінсковъ было 26). Въ 1871 г. на пріискахъ обоих* названных* округов* было 
3974 чел. рабочих*, вт, 1872 г.—3841 чел. 2). 

Въ 1876 г. вь Маріндскомъ округѣ разрабатывалось 79 нріисковъ, въ Ал-
тайском*—33. На пихъ промыто песков* 141.482.751 пуд* й добыто шлиховаго 
золота 103 п. 33 ф. 37 зол.; среднее содержаиіе золота въ 100 пуд. песку на пріи-
скахъ Маріинскаго округа было 2 4 % доли, Алтайскаго—29V3 долен; рабочихъ въ 
обоих* округахъ—4627 чел. 3). 

7 „Горный Журнал*" 1871 г. № 7, стр. 136—138, 142; Ееппенъ. „Статистич. 
таблицы горной нромышл. в* Россіи", Сиб. 1579 г., стр. 28: Боголюбскгй. „Золото", 
стр. VI. 

2) Ееппенъ, стр. 28; „Томск. Губ. Вѣд." 1874 г. № 6. 
7 „Сибирь" 1877 г. № 5. По данным* Кеппена, золота было промыто нѣсколько 

болѣе. 



Въ 1878 г. въ Маріинскомъ округ! разрабатывалось 90 и вь Алтайском* 
35 пріисковъ; на нихъ промыто 147.537.167 пуд. песку п добыто шлиховаго золота 
118 п. 7 ф. 69 зол.; среднее содержаніе золота въ Маріинскомъ округ! было 24/а 
доли, въ Алтайском* 351/2 долей; рабочихъ на пріисках* обоих* округов* 4605 
человѣкъ 7 

В * 1879 г. на 90 пріискахъ Маріппскаго округа было промыто 76.530.995 
пуд. съ средним* содержаніемъ 2 5 % доли и получено шлиховаго и руднаго зо-
лота 53 п. 28 ф. 52 зол.; рабочих* было 2824 чел. м. п. На 42 частных* прш-
скахъ Алтайскаго округа промыто 68.508.050 пуд. песку съ средним* содержа-
щем* 43'А доли и добыто шлиховаго и руднаго золота 80 п. 20 ф. 64 зол.; ра-
бочихъ было 2164 ч. м. п. На 24 иріисках* Семипалатинской области было про-
мыто 37.559.500 пуд. песку съ средним* содержащем* 9 /в доли и добыто 9 и. 
16 ф. 42 зол. шлиховаго золота; рабочихъ было 1776 чел. (въ том* числѣ ІЭдѣтей). 
В * Акмолинской области был* 1 пріискъ въ Кокчетавскомъ округ!, на немъ 
промыто 1.489.600 пуд. песку съ средним* содержащем* 17 долей и добыто 26 ф. 
15 зол.; рабочихъ было 90 ч. м. и. Всего въ 1879 г. иа золотых* промыслахъ 
Западной Сибири было 6854 чел. рабочихъ 2). 

По данным* горнаго департамента всего въ Западной Сибири иа частных* 
золотых* пріисках* было: 

Годъ. 
Число 

дріисковъ. 

Промыто 
пудовъ 
песку. 

Число 

рабочихъ. 

Количество добы-
таго шлиховаго 

золота. 

1874 132 139.167,032. 6,537 138 п. 11 ф. 19 з. 

1875 124 156.239,414 6,086 120 „ 14 „ 31 „ 

1876 150 170,409,206 6,581 119 „ 39 „ 3 „ 

1877 150 165.194,019 5,872 130 „ 24 „ 37 „ 

1878 156 180.321,567 6,740 134 „ 5 „ 28 „ 

1879 157 184.088,145 6,989 144 „ 11 „ 7 8 „ 7 

По сравнснію с * шестидесятыми годами мы находим* значительное увели-
ченіе количества рабочихъ на пріпскахъ Западной Сибири: вт, 1865—69 гг. среднее 
головое количество рабочих* равнялось 3655 чел., въ 1875—79 гг.—6453 чел. 

Относительно Восточной Сибири мы имѣѳмъ для 70-хъ гг. болѣе иодробныя 
данныя о рабочихъ на частных* золотыхъ нромыслахъ. 

7 „Сибирь" 1879 г. Ж 14. 
7 Арх. Горн. Департ., отчет* о частной 'золотопромышленности Алтайскаго 

горнаго округа; „Горный Журнал*" 1881 г. № 4 - 5 , стр. 242. 
7 Свѣдінія о золотопромышленности за 1874 —79 гг. заимствованы изъ напеча-

танных* въ „Горном* Журнал!" 1876—81 гг. трудов* секретаря горн. учен, комит. 
It. Скальковскаго подъ заглавіемъ „Горнозаводская производительность въ Россіи". 

Год*. 
Число 

пріисковъ. 

Промыто 
пудов* 
песку. 

Содержаиіе 
золота 

въ 100 нуд. 
песку. 

Число 

рабочихъ. 

Количество добы-
таго шлиховаго 

золота. 

Въ сѣверпой части Енисейскаго округа. 

1870 151 176.040,900 62 д. 9,486 295 п. 20 ф. 82 з. 7 
1871 — — - 8,871 2) 290 „ 3 » 17 „ 
1872 — — 61 /4 „ 7,222 246 „ 15 » - л 8 ) 
1873 — — 5 0 % „ . 6,689 192 „ — я 36 „ 7 
1874 104 112.478,422 — 5,071 м. и. 165 „ 20 я 83 „ 
1875 119 117.112,570 — 5,255 7 м. и. 158 „ 8 и 9 „ 
1876 109 110.706,650 4 8 % „ 5,086 176 „ 4 я 90 „ 
1877 120 137.469,550 42% „ 5,698 7 158 „ 22 я 78 „ 
1878 115 171.219,750 37 V, „ 6,857 7 об. п. 176 „ 26 я 79 „ 7 
1879 109 175.282,055 33 „ 6,817 об. п. 155 „ 27 I! 45 „ 7 

Въ южной части Еписейскаго округа. 

1870 131 103.163,700 52 Д- 7,507 131 H. 11 Ф 19 3. 
1871 — — < — 5,393 10) 139 л 22 я 54 „ 
1872 — — 5 5 / 2 л 5,871 162 л 25 л 11 л 
1873 — 591А » 5,304 165 л 8 л 5 „ 
1874 110 113.309,729 — 4,528 М. II. 173 л 26 я 68 „ 
1875 129 130.675,410 — 5,232 " )м.п. 182 л 35 л 18 „ 
1876 138 132.802,200 47 и 6,401 140 л 33 л 18 „ 
1877 135 149.760,100 4 1 % H 5,935 167 л 7 л 75 „ 
1878 146 176.090,075 3 4 % л 6,673 12) 164 я 15 л 70 „ 
1879 147 185.820,006 29 л 6,792 ХЗ) 147 л 25 я 25 „ 

7 „Горный Журнал*« 1871 г . № 7, стр. 136—138, 142. 
7 Из* матеріаловъ, сообщенных* г. Савинскимъ. 
7 „Енисейск. Губ. Вѣд." 1874 г. Ж 4, стр. 13; Ееппенъ, 30. По другим* свѣ-

дѣніямъ, рабочихъ 7709 м. н. и 765 ж. п. „Ирк. Губ. Вѣд." 1873 г. № 51. 
7 Ееппенъ, 30; „Енис. Губ. Вѣд." 1874 г. № 4. 
5) „Приложеніе 1-е къ выпуску I Сборн. главн. оффиц. докум." т. ѴП отчет* 

горн. отд. вѣд. Ж 3. 
7 Въ 1876 г. рабочихъ м. п. 4708, въ 1877 г.—5369. „Приложеніе 1-е къ Сбор-

нику оффиц. докум., отчетъ горн. отд.". 
7 „Енис. Губ. Вѣд." 1879 г. № 30 стр. 118. 
8) Свѣдѣнія о 1874—78 гг. заимствованы изъ отчетов* о „Горнозавод, производит. 

Россіи", составленных* Скальковскимъ и напечатанных* въ „Горн. Журп." и отдѣльно 
а количество рабочих* за 1876—77 гг.—из* „Ирк. Губ. Вѣд." 1878 г. Ж 18 стр. 4 ' 

7 „Еиис. Губ. Вѣд." 1880 г. Ж 24; Арх. Горн. Департ., отчет* о части, золото-
дром. за 1879 г. Рабочих* м. д. было. 6221, женщинъ и дѣтей 596. 

10) Взято изъ таблицы Савинскаго. 
" ) „Прилож. 1-е къ вып. I Сбора, оффиц. докум." т. ѴП. отчетъ горн, отд., вѣд. № 3. 
" ) Рабочихъ ы. п. 6113, жедщ. идѣтей 560. „Енисейск. Губ. Вѣд." 1879 г. Ж 30.' 
" ) Рабочихъ м. д. 6250, женщипъ и дѣтей 542. ..Енисейск. Губ. Вѣд." 1880 т. 

Ж 24. По отчету о золотонром. за 1879 г. въ гордом* департамент!, 6400 раб. м. п! 



Годъ. 
Число 

пріисковъ. 

Промыто 
пудовъ 
песку. 

Содержаніе 
золота 

въ 100 пуд. 
песку. 

Число 

рабочихъ. 

Количество добы-
таго шлиховаго 

золота. 

Въ Ачинскомъ округѣ. 

1870 29 30.960,600 26 д. - V 24 н. 4 ф. 13 з. 
1871 — — — 799 2) 19 „ 20 „ 56 „ 
1872 — — 25 /4 „ , 732 15 „ 33 „ „ 
1873 — — 2 2 % „ 762 18 „ 33 „ 15 „ 
1874 19 15.961,100 — 577 2) 16 „ 32 „ 13 „ 
1875 23 20.130,700 — 722 2 ) 15 „ 8 „ 94 „ 
1876 23 25.299,080 21 „ 722 14 я 18 „ 39 „ 
1877 31 36.142,799 — 1,115 20 „ - „ 40 „ 
1878 32 48.271,200 1 7 „ 815 3 ) об. H. 22 „ 3 „ 14 „ 
1879 32 51.049,950 1 4 % „ 751 1 ) об. п. 20 „ 12 „ 58 „ 

Въ Минусинскомъ окруіѣ. 

1870 45 35.645,950 29 д. 28 и. 21 ф. 50 з. 

1871 — — — 1,263 2) 30 „ 22 „ 11 „ 

1872 — — 29 /4 „ 1,896 29 „ 20 „ 60 „ 

1873 — — 4 0 % „ 978 30 „ 19 „ 62 „ 

1874 30 30.061,300 — 1,015 2) 32 „ 35 „ 15 „ 

1875 40 33.368,230 — 1,154 2) 34 „ - „ 76 „ 

1876 38 36.185,420 2 9 % „ 1,124 28 „ 36 „ 4 „ 

1877 43 35.635,800 40Ѵз „ 1,085 37 „ 9 „ 16 „ 

1878 47 32.003,550 4 3 % „ 1,250 6)об. п. 37 „ 36 „ 66 „ 

1879 38 30.417,400 3 7 % „ 1,3116)об. II. 30 „ 38 „ 42 „ 

*) Въ Ачинскомъ и Минусиискомъ округахъ вмѣстѣ было въ 1870 г. 1865 
рабочихъ. 

2 ) Изъ таблицы, сообщенной Савинскимъ. 
3) 723 рабочих* м. и. и 92 ч. женщин* и дѣтей. „Енис. Губ. В!д." 1879 г. 

№ 30, стр. 118. 
*) 650 рабочихъ м. п., 59 л:, п., 42 дѣтей. Отчетъ о золотонром. Вост. Сиб. за 

1879 г. въ горн, департ. 
s ) Рабочихъ м. п. 1075, женщинъ и дѣтей 175. „Енис. Губ. Вѣд." 1879 г. № 80. 
6) Рабочихъ м. и. 1182, ж. п. 107 и дѣтей 22. 

Годъ. 
Число Промыто Содержаніе 

золота 
въ 100 пуд. 

песку. 

Количество добы-
Годъ. 

пріисковъ. 
пудовъ 
песку. 

Содержаніе 
золота 

въ 100 пуд. 
песку. 

рабочихъ. 
таго шлиховаго 

золота. 

Въ Канскомъ и Нижнеудимскомъ округахъ. 

1870 16 12.854,014 53 Д- 671 18 п. 27 ф 7 8. 
1871 — — — 666 Ч 18 „ 22 „ 80 я 
1872 — — — 533 2) 12 „ 26 „ 19 я 
1873 — — — 523 16 „ 1 я 4 я 
1874 20 10.876,266 — 749 16 „ 32 „ 39 я 
1875 27 13.715,157 — 1,017 3) 22 „ 37 „ 30 я 
1876 28 13.191,500 7 0 % я 1,010 25 „ 22 „ 94 я 
1877 34 18.926,504 591/4 я 1,576 37 „ 35 „ 27 я 
1878 37 23.076,371 62 я 1,407 3) 38 „ 36 „ 7 я 
1879 

8 8 
24.079,510 51 я 1,512 8) 33 „ 8 „ 20 • 

Въ Иркутскомъ округѣ. 

1877 

1878 

1879 

105 

25 м. п. 

- п. 7 ф. 15 з. 

- » Ю я 94 „ 

- я 11 я 7 „ 

Въ Верхоленскомъ округѣ. 

1872 — — — 1 п. 5 ф. 55 8. 
1873 — — — — 1 я 6 „ 16 „ 
1874 — — — 54 г ) - » 15 „ 84 „ 
1875 — — — 25 Ч - я 1 я 5 „ 
1876 — — — — я 3 „ 2 „ 
1877 — — 61 д. 12 я 4 „ 55 „ 
1879 — — — — - Я 3 „ 40 „ 

V Изъ таблицы, сообщенной Савинскимъ. 
а ) Рабочихъ м. п. 516, женщинъ и -дѣтей 17. „Ирк. Губ. Вѣд." 1873 г. № 51 

стр. 4 . 
8 ) „Приложеяіе 1-е къ выпуску I Сборн. оффиц. докум." т. ѴП, отчетъ о Нижне-

удинск. окр., стр. 25. 
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Годъ. 
Число 

пріисковъ. 

Промыто 
пудовъ 
песку. 

Содержаніе 
золота 

въ 100 пуд. 
песку. 

Число 

рабочихъ. 

Количество добы-
т а я шлиховаго 

золота. 

Въ Верхнеудтскомъ округѣ Забайкальской облати. 

1870 19 7.917,663 9 3 % Д- - 9 20 п. 3 Ф 78 з. 

1871 — — - 468 9 16 я 5 » 95 „ 

1872 — — — - 9 12 « 18 я 16 „ 

1873 — — — 425 9 8 „ 8 я 28 „ 

1874 13 5.583,190 - 113 9 6 я 4 я 48 „ 

1875 12 5.612,900 — 426 2) 6 „ 39 я 20 „ 

1876 13 6.637,895 47 „ 415 7 „ 32 я 8 „ 
1877 11 12.542,711 3 9 % „ 737 13 „ 12 я 37 „ 

1878 17 10.646,478 48% „ 14 » 1 я 83 „ 

1879 17 8.207,925 40% „ - 9 9 я 1 я 20 „ 

Въ Баргузимскомъ округѣ. 

1870 31 22.937,117 13 .18 д. - 68 п. 13 ф. 1 8 з . 

1871 — — — 1,264 9 74 „ 37 я 41 „ 
1872 — — — 60 я 17 я 6 „ 
1873 — — — 1,295 9 41 „ 25 я 66 „ 

1874 22 14.658,095 — 1,112 9 39 „ 12 я 62 „ 
1875 20 13.008,323 - 756 9 28 „ 14 я 95 „ 

1876 20 13.860,106 89% » 979 33 » 22 я 43 „ 

1877 21 14.207,580 7 0 % „ 1,026 27 « П я 43 „ 

1878 24 17.469,511 72 „ 31 „ 23 я 5 „ 
1879 29 

і 
21.786,520 67 „ 39 * 24 я 2 „ 

9 Вмѣстѣ съ Баргузинскимъ округомъ было 2768 рабочихъ. 
9 Изъ таблицы, сообщенной Савинскимъ. 
3) Вмѣстѣ съ Баргузинскимъ округомъ, по матеріаламъ Савинскаго, было 2216 

рабочихъ. 
9 Вмѣстѣ съ Баргузинскимъ округомъ 2820 рабочихъ м. п., 186 ж. п. и 66 

дѣтей, всего 3072 чел. 

Годъ. 
Число 

нріисковъ. 

Промыто 
пудовъ 
песку. 

Содержаніе 
золота 

въ 100 пуд. 
песку. 

Число 

рабочихъ. 

Количество добы-
т а я шлиховаго 

золота. 

Въ Нерчинскомъ округѣ. 

1870 24 81.779,051 81 Д. 4,416 180 я. 24 Ф 73 в. 
1871 — - — 4,562 9 176 н 17 я 52 „ 
1872 — — — 3,813 9 177 я 1 я 68 „ 
1873 — — — 3,934 9 114 я 27 я 54 „ 
1874 — — — 3,133 9 173 я — я 85 „ 
1875 28 65.059,986 — 3,828 9 169 я 20 я 53 „ 
1876 30 88.009,903 8 7 % я 3,614 192 я 17 я 26 „ 
1877 32 90.082,588 86 я 4,445 227 я 31 я 76 „ 
1878 33 103.786,080 76 я — 214 я 36 я 2 * 
1879 41 119.246,021 66 я 3,687 9 м. и. 213 я 28 я 57 „ 

Въ Олекминскомъ округѣ Якутской области. 

1870 40 97.761,825 2з. 73 д. 5,196 601 п. 19 Ф 2 з. 
1871 — — — 5,457 761 я 15 я 51 „ 
1872 — — — 8,207 9 630 я 29 я 72 „ 
1873 зо 9 73.823,8745) 3 я 8 % я ) 8,070 9 593 я 18 я 48 „ 
1874 34 64.965,235 3 „ 5 8 я 9 6,845 9 618 я 3 я 61 „ 
1875 40 86.285,009 3 я 4 7 % я 9 6,153 9 592 я 4 я 72 „ 
1876 35 52.906,745 4 „ 3 9 я 4,804 9 627 я 20 я 84 „ 
1877 38 64.191.174 5 Я 46 я 7,171 928 я 2 я 69 „ 
1878 48 87.607,985 2 „ 6 8 6,987 9 851 я 14 я 60 „ 
1879 50 96.125,205 3 „ 2 6 8,116 о •825 я 10 я 25 „ 

*) Изъ таблицы, сообщенной Савинскимъ. 
2 ) „Ирк. Губ. Вѣд." 1873 г. № 61, стр. 4. 
9 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2560, № 130—184, л. 256. 
9 Сверхъ того 492 ж. п. и 527 дѣтей рабочихъ. 
9 „Приложеніе 1-е къ Сборы, оффиц. докум." 1883 г., таблица № 1. 
9 Ibid, таблица № 3. 
9 „Приложеніе 1-е къ выпуску I Сборн. оффиц. докум., отчетъ горн. отд. за 

1882 г". Приложеніе № 3. По другимъ источникамъ 9725 чел. м. п., 902 ж. п. и 150 
дѣтей рабочихъ; итого 10777 ч. об. п.; вѣроятно, это не одни действительно находив-
шіеся на работахъ, а все пріисковое населеніе. Арх. Горн. Департ.; „Енис. Губ. Вѣд." 
1880 г. № 2 4 . 



Годъ. 
Число 

пріисковъ. 

Промыто 
пудовъ 
песку. 

Содержаніе 
золота 

въ 100 пуд. 
песку. 

Число 

рабочихъ. 

Количество добы-
таго шлиховаго 

золота. 

Въ Амурской ot 'ласти. 

1870 6 19.026,537 2в. 72 д. 1,606 136 п. 37 ф. 74 в. 

1871 4 — — 2 , 2 9 1 / о б . п 152 „ 3 0 „ 38 „ 

1872 — — — 2,375 об. п. 195 „ 38 „ 44 „ 

1873 — — — 1,687 Ч 161 „ 37 „ 33 „ 

1874 4 31.068,765 — 1,993 3 ) 150 „ 11 „ 32 „ 

1875 8 46.025,750 — 1,365 173 „ 6 „ 32 „ 

1876 10 54.446,100 1 „ 2 0 „ 1,924 171 „ 26 „ 69 „ 

1877 10 50.734,825 — 1,877 172 „ 1 „ 62 „ 

1878 11 50.423,800 1 » 2 6 „ 2 ,978 167 „ 7 „ 33 „ 

1879 12 67.521,940 1 я 271/1 „ 3,606 об. п. 225 „ 32 „ — „ 

Въ Приморской области. 

1872 — — — 128 4 п. 2 0 ф. 1 з. 

1873 — — — — 4 „ 13 „ 55 „ 

1874 — — — — — 

1875 8 3.513,469 — 458 3) 7 я 2 „ 58 Ч 

1876 3 9 .194,290 49 V» д. 482 12 я 14 „ 2 „ 

1877 2 6 .376,100 69 „ 370 12 „ 29 „ 23 „ 

1878 3 7 .640,900 74 „ — 15 „ 36 „ 64 „ 

1879 3 7 .320,500 63 „ 116 12 „ 23 „ 88 „ 

/ Арх. Ирк. Горн. Унр. К. 2555, № 106—160, л. 222. 
2 ; Число рабочихъ за 1873, 75, 76 и 78 гг. взято изъ „Придоженія 1-го къ 

выпуску I Сборн. оффиц. докум., отчетъ за 1882 г" . Приложепіе, табл. № 3. 
а) Изъ таблицы, сообщенной Савинскимъ. 
Ч По Кеппену 6 п. 21 ф. 89 зол. 

Годъ. 
Число Промыто Число Количество добы-

Годъ. пудовъ 
рабочихъ. 

таго шлиховаго 
пршековъ. песку. рабочихъ. золота. 

На всѣхъ частпыхъ золотыхъ пршскахъ Восточной Сибири. 

1870 4 9 2 588.087,357 33,515 1,505 п. 23 Ф 32 з. 

1871 — — 31,034 1,679 ) ! 38 я 15 „ 

1872 — — 32,993 1,549 Я 10 я 64 „ 

1873 — — 29,667 1,347 Я 39 я 3 8 „ 

1874 356 398.962,102 25 ,190 1,392 Я 36 я 14 „ 
1875 454 534.507,504 26,391 1.390 Я 19 я 8 2 „ 

1876 447 543.239,889 26,561 1,431 Я 11 я 95 „ 

1877 478 616.069,731 31 ,152 1,802 Я 16 я 4 0 „ 

1878 514 728.235,700 26,967 1,784 Я 9 я 1 я 

1879 512 786.857,032 35,805 1,714 Я 6 я 45 „ 

На всѣхъ частпыхъ золотыхъ пріискахъ Восточной и Западной Сибири. 

1870 614 676.154,397 38,251 1,612 п. 29 Ф 42 з. 
1871 — — 35,008 1,804 я 20 я 9 „ 
1872 — — 36,834 1,714 я 13 я 26 „ 
1874 488 538.129,134 31,727 1,531 я 7 я 33 „ 
1875 578 690.746,918 32,477 1,510 я 34 я 17 „ 
1876 597 713.649,095 33,142 1,551 я 11 я 2 „ 
1877 628 781.263,750 37,024 1,933 я — я 77 „ 
1878 670 908.557,267 33,707 1,868 я 14 я 29 „ 
1879 669 970.945,177 42,794 1,858 я 18 я 27 „ 

Относительно того, изъ кого состояли пріисковые рабочіе, мы имѣемъ для 
70-хъ гг. очепь мало свѣдѣній. На промыслахъ Томской губерніи (Маріинскаго 
и Алтайскаго округов*) въ 1876 г. изъ числа 4627 чел. рабочихъ 208 (т.-е. 4 7 а ° / 0 ) 
были из* великороссійскихъ губерній а въ 1878 г. там* же из* 4 6 0 5 рабочихъ 
328 чел., т.-е. 7°/0 было из* великороссійскихъ обывателей 2) , а в * 1879 г.—болѣе 

4Ѵа°/о 3) . 
Но сословіямъ прінсковые рабочіе Томской губ. раепредѣлялись в * 1879 г. 

слѣдующим* образом*: въ Алтайском* округ ! было мѣщанъ 5,7°/о, крестьян* 
49,7°/о, инородцев* 13,3°/о, ссыльно-поселенцевъ 28,3°/о, разночинцев* 3°/о; въ Ма-
ріинскомъ и Томскомъ округахъ: мѣщанъ 8,3°/о, крестьян* 65,1°/о, инородцев* 
10,4°/о, ссыльпо-носеленцевъ 11 ,3%, разночинцев* 4,9°/о *)• 

Ч „Сибирь" 1877 г. № 5, стр. 3. 
2 ) „Сибирь" 1879 г. Ж 14, стр. 1—2. 
Ч „Сибирская Газета" 1881 г. № 7. 
4 ) Отчетъ о части, золотонром. за 1879 г. въ горн, департамент!. 



Въ сѣверной части Енисейскаго округа въ 1870 г. изъ числа пріисковыхъ 
рабочихъ было сибирскихъ обывателей 87,8°/о, велнкороссійскихъ губерній 12,2°/о '), 
въ 1872 г. обывателей Сибири 91%, великороссійскихъ губерній 9 % 9 . Въ 1877 г.' 
мѣщанъ и крестьянъ сибирскихъ губерній на промыслахъ этого округа было 62%* 
ссыльно-иоселенцѳвъ 30%, итого сибирскихъ обывателей 92%, обывателей велнко-
роесійскихъ губерпій ; 8 % >). Вт, 1879 г. изъ числа рабочихъ на пріискахъ этого 
округа было ссыльно-поселепцевъ 1278 чел. ( 2 0 % ) и пнородцевъ 2 % 4). 

Въ южной части Енисейскаго округа въ 1870 г. изъ числа нріисковыхъ 
рабочихъ было 68°/о сибирскихъ обывателей и 3 2 % великороссійскихъ 5), въ 
1872 г. первыхъ 9 2 % , вгорыхъ 8°/о. Въ 1874 г. снбнрскіе крестьяне и мѣщапе 
составляли на промыслахъ этого округа 41%, ссыльпо-поселеіщы 51%, итого си-
бирскіе обыватели 92%, a великороссійскіе 8%. Въ 1875 г. сибирскихъ крестьянъ 
и мѣщанъ было 38%, ссыльно-поселенцевъ 55°/о, итого сибирскихъ обывателей 
93%, a великороссійскихъ 7°/о 6). Въ 1877 г. мѣщане и крестьяне сибирскихъ 
губерній составляли 50%, поселенцы 4 5 % , [итого сибирскіе обыватели 9 5 % а 
великороссійсісіе 5%. Въ 1879 г. изъ числа рабочихъ на пріпскахъ этого округа 
было 4 7 % ссыльно-носеленцевъ. 

В ь Ачинскомъ и Минусиискомъ округахъ въ 1870 г. изъ числа рабочнхъ 
было 9 4 % обывателей Сибири и 60/о великороссійскихъ; въ 1872 г. лервыхъ 9 6 % , 
вторыхъ 4°/о. Въ 1879 г. ссылыю-поселенцы составляли здѣсь 5 5 % въ числѣ ра-
бочихъ,' инородцы—мевѣе 4 % . 

На промыслахъ всей Енисейской губерніи въ 1873 г. сибирекіе ыѣщане и 
крестьяне составляли 53,6%, ссылыю-поселенцы 39,8, слѣдовательно, сибирскіе 
обывател if вообще 93,4%, a велнкороссійскіе мѣщане и крестьяне 6 6 % 7) Вт, 
1878 г. сибирскихъ мѣщанъ и крестьянъ на промыслахъ этой губерніи было 53 ,7%, 
ссыльно-носеленцевъ 37,5, пнородцевъ 1,2, итого сибирскихъ обывателей 92 ,4%' 
великороссійскихъ мѣщанъ и крестьянъ 7 ,6% 8 ) . Сравнивая эти даниыя со свѣ -
дѣніями о 60-хъ годахъ, мы видимъ, что процентъ ссыльно-поселепцевъ сильно 
понизился: въ 1863 г. ихъ было 53%, въ 1868 г .—46%, а въ 1873 г.—39,8 въ 
1878 г.—37,5%. 

На промыслахъ Нерчинскаго округа 1870 г. спбирскіе обыватели соста-
вляли 97%, великороссійскіе—3%; въ 1873 г. ссылыю-поселенцевъ на промыслахъ 
Читинская, Нерчинскаго, Акппіпскаго и Нерчинско-Заводскаго округовъ былъ 
2 1 % 9); въ 1879 г. тамъ же поселенцы составляли 30%, инородцы 5°/о и каторж-
ные 4 % . 

На промыслахъ Олекмипскаго округа въ 1870 г. сибирскіе обыватели со-
ставляли 97%, великороссійскіе—3%; въ 1877 г. первые—95%, вторые—5%. 

На промыслахъ Амурской области въ 1870 г. сибирскихъ обывателей было 
9 6 % и великороссійскихъ 4%. Въ 1871 г. сибирскіе обыватели мужского пола 
(мѣщане, крестьяне, ссыльно-поселенцы и инородцы) составляли 8 7 % , мѣщане и 

9 „Горный Журналъ" 1871 г. № 7, стр. 138. 
9 „Ирк. Губ. Вѣд." 1873 г. № 51, стр. 4. 
9 „Сибирь" 1878 г. № 23, стр. 5. 
4 ) Отчета о золотопром. за 1879 г. въ горн, департамент^. 
5) „Горный Журналъ" 1871 г. № 7, стр. 138. 
в ) Арх. горн, исправн. южно-енис. округа, дѣло 1874 г. № 34 и 1875 г. № 38. 
7) „Енис. Губ. Вѣд." 1874 г. № 31, стр. 119. 
8 ) „Енис. Губ. Вѣд." 1879 г. № 30, стр. 118. 
а) Арх. Иркутск, горн. упр. К. 2560, № 130—184, л. 256. 

крестьяне Великоросс™—около 3 % , отставные офицеры, чиновники, почетные 
граждане и купцы—около 1 % , ссыльно-каторжные—2% и женщины и дѣти рабо-
чихъ—7% 9 - Въ 1876 г. на промыслахъ Амурской области ссыльно-каторжнъгхъ 
было всего 4 чел. (на ирінскахъ Верхне-Амурской К°) 2). Въ 1879 г. поселенцы 
составляли здѣсь всего 2 % , инородцы—около 3 % рабочихъ. 

Переходимъ къ статистикѣ частныхъ сибирскихъ иромысловъ въ 80-хъ гг. 
Въ 1880 г. въ Томской губерніи на 88 частныхъ золотыхъ промыслахъ 

Маріннскаго округа было промыто 63.090.215 пуд. песку и кварца съ содержа-
ніемъ въ 301/2 долей и добыто 52 и. 18 ф. 40 зол. шлиховаго и руднаго золота; 
на 43 частныхъ алтайских?» промыслахъ промыто 57.235.910 нуд. иесковъ и кварца 
съ среднимъ содержаиіемъ 547* доли и добыто 84 п. 15 ф. 47 зол. шлиховаго и 
руднаго волота. Итого на 131 частном?, нромыслѣ Томской губерніи было промыто 
120.326.125 пуд. и добыто 136 п. 34 ф. 1 зол. золота 3). Рабочихъ на частвыхъ 
промыслахъ Маріинскаго и Алтайскаго округовъ въ 1880 г. было 4816 чел. м. п., 
478 ж. и. и 86 дѣтей 4). Въ Семипалатинской области на 30 пріискахъ было въ 
1880 г. промыто 30.740.000 пуд. песковъ и кварца и добыто 8 п. 38 ф. 7 зол. 
шлиховаго золота; рабочихъ, преимущественно изъ киргиз?,, было 1920 м. п., 221 
ж. п. и 84 дѣтей. Въ Акмолинской области на трехъ Кокчетавскихъ промыслахъ 
было промыто 1.925.400 пуд. песку и кварца съ среднимъ содержаніемъ песковъ 
вь 26 долей и добыто 1 п. 16 ф. 92 зол. шлиховаго и руднаго золота; рабочихъ 
было 118 ч. м. п. 9 -

Въ 1881 г. на 79 пріискахъ Маріинскаго округа было промыто песковъ и 
кварца 56.143.026 пуд. съ среднимъ содержаніемъ песков?, въ 30 долей и всего 
добыто шлиховаго и рудиаго золота 46 п. 7 ф. 21 зол. На 36 частныхъ промы-
слахъ Алтайскаго округа было промыто 52.821.000 нуд. съ средним?» содержаніемъ 
въ 48 до.іей и добыто 70 и. 5 ф. 85 зол. шлиховаго золота. Всего на 115 частныхъ 
пріискахъ Томской губерніи было промыто 108.964.026 иуд. и добыто 116 п. 13 ф. 
10 зол. шлиховаго золота fi). Рабочих?, на этихъ пріискахь было 4101 ы. и., 412 
жепщпнъ и 182 дѣтей 7 ) . Въ Оемипалатішской области на 31 пріискѣ было про-
мыто 32.473.000 иуд. иесковъ и кварца съ среднимъ содержаніемь въ 107s долей 
и добыто 9 п. 12 ф. 42 зол. золота, а на одномъ ирінскѣ Акмолинской области 
промыто 480.600 и уд. съ среднимъ содержаніемъ въ 32 доли и добыто всего 17 ф. 
17 зол. 8). Рабочих?» въ Семипалатинской области было 1819 чел. м. п., 178 ж. и. 
и 127 дѣтей, въ Акмолинской области—31 ч. м. п. 

9 Арх. Ирк. Горн. Упр. К. 2555, № 106—160, л. 222. Въ 1875—76 гг. на. 
островѣ Аскольдѣ въ ТОжно-уссурійскомъ краѣ находилось 331 рабочій м. п. и 4 ж. п.,. 
въ томъ числѣ русскихъ 57 м. п. и 4 ж. п., китайцевъ 153 и корейцевъ 21. „Изв. 
Восточно-Сиб. Отд. Геогр. Общ." 1877 г. т. ТШ, стр. 77. 

2 ) Арх. Ирк. Горн, Упр. К. 2574, № 1 8 9 - 2 4 3 , л. 351. 
9 Іосса. Горнозаводская производительность Россіи въ 1880 г., стр. 42. 
4 ) Отчетъ о части, золотопром. Зап. Сиб. за 1880 г. въ горн, департаментѣ;. 

„Сибирская Газета" 1883 г. Ж 22; „Горный Журналъ" 1882 г. № 9, стр. 384. 
9 Іосса, стр. 43 . 
9 „Горпый Журналъ" 1883 г. № 5, стр. 211. 
7 ) „Горный Журналъ" 1882 г. № 9, стр. 384. 
9 „Горный Журиалъ" 1883 г. № стр. 212. 



Годъ. 
Число 

пріисковъ. 

Промыто 
пудовъ 
песку. 

Содержаніе 
Число золота Число 

въ 100 пуд. рабочихъ. 
песку. 

рабочихъ. 

Количество добы-
таго шлиховаго 

золота. 

Въ Маріиискомъ округѣ. 

1882 71 43.378,450 31 д. 1,877 34 и. 8 ф. 24 з. 
1883 70 40.805,900 33 я 2,053 37 5) 16 я 56 „ 
1884 86 42.121,035 3 0 % я 2,093 34 п 7 я 92 „ 
1885 95 33.825,940 35 /2 Я 2,068 32 п 30 „ 26 „ 
1886 105 39.322,275 34'/2 Я 2,203 36 Я 29 „ 21 „ 
1887 116 44.396,596 30 Я 2,490 36 3) 21 „ 25 „ 
1888 113 40.378,070 34 Я 2,185 37 Я 19 „ 75 „ 
1889 118 49.077,665 3 0 % 

Я 1 
2,137 40 33 25 „ 37 „ 

На частпыхъ пршскахъ Алтайскаго округа. 

1882 47 72.265,300 37 /4 д. 2,560 
1883 50 74.467,735 42 „ 2,577 
1884 53 77.841,300 3 5 % „ 2,795 
1885 56 81.652,361 35% „ 2,74-6 
1886 52 73.330,936 37 „ 2,768 
1887 56 78.897,580 38 „ 2,977 
1888 66 80.606,409 3 7 % „ 3,306 
1889 70 89.847,890 39 „ 3,000 

Въ Семипалатинской области. 

1882 29 36.160,600 11% д. 1,785 
1883 31 30.869,000 10% „ 1,637 
1884 27 24.866,400 10 % „ 1,601 
1885 27 21.975,000 10% я 1,565 
1886 26 28.484,000 10 „ 1,544 
1887 33 36.153,610 12/4 „ 1,928 
1888 35 43.748,930 12 я 2,408 
1889 38 42.277,650 13 „ 2,114 

72 п. 26 ф. 5 з. 

77 „ 19 „ 67 „ / 

74 „ 38 „ 40 „ 

78 „ 23 „ 32 „ 2 ) 

74 „ 3 „ 17 „ 

81 „ 25 „ 25 „ 

82 „ 11 „ 46 я 

95 „ 18 „ 50 „ 

Н и . 7 ф. 74 з. 

8 „ 29 „ 29 „ 

7 я 2 „ 77 „ 

6 „ 16 „ 35 „ 

7 я 34 „ 69 „ 

12 „ 4 „ 75 „ 

14 „ 25 „ 23 „ 

14 „ 33 я 55 „ 

„ Э П о свѣДѣніямъ о полицейской части на частпыхъ золотыхъ промыслахъ Том-
ской губериш за 1883 г. на иріискахъ Маріипскаго и Алтайскаго горныхъ округовъ 
было 5084 рабочихъ об. иола (Арх. Горн. Денарт.). 

2) По отчету о части, золотонром. въ Томской губ. въ 1885 г. на пріискахъ 
•Маріипскаго и Алтайскаго округовъ было 5222 чел. рабочихъ (Арх, Горн. Деиарт.). 

Годъ. 
Число Промыто 

пудовъ 

Содержаніе 
золота 

въ 100 пуд. 
песку. 

Число Количество добы-

нріисковъ. песку. 

Содержаніе 
золота 

въ 100 пуд. 
песку. 

рабочихъ. золота. 

Въ Акмолинской области. 

1882 10 3.619,250 2 6 % Д. 431 2 п. 24 ф 3 

1883 12 5.373,900 21 „ 884 5 я 31 „ — 

1884 20 7.913,525 37 „ 1,537 7 » 37 „ 17 

1885 29 9.082,850 3 2 % „ 1,897 7 Я 39 „ 35 

1886 28 9.270,125 25 „ 2,135 6 я ' 16 я 92 

1887 30 14.843,480 16 „ 3,210 6 я 19 „ 23 

1888 29 12.690,275 21 /4 „ 2,899 7 я 13 „ 88 

1889 31 7.609,490 23 „ 2,223 / • 4 Я 28 „ 24 

На всѣхъ частпыхъ золотыхъ промыслахъ Западной Сибири. 

1882 157 155.423,600 — 6,653 120 п. 26 ф 9 з. 

1883 163 151.516,535 323/s д. 7,148 130 „ 16 я 57 я 

1884 186 152.742,260 3 1 % „ 8,026 124 „ 6 „ 34 „ 

1885 207 146.536,151 3 2 % „ 8,276 125 „ 29 „ з з „ 

1886 211 150.407,336 33 „ 8,650 125 „ 4 „ 7 „ 

1887 235 174.291,348 31 „ 10,605 136 „ 30 „ 53 „ 

1888 243 177.423,672 3 1 % я 10,798 147 я 30 „ 40 „ 

1889 257 188.812,695 32 „ 9,515 155 „ 25 „ 88 я 2 ) 

4 ) По отчету Томскаго Горнаго Управленія 2785 мужчинъ н 37 дѣтей (Арх. 
Томск. Горн. Упр.). 

2) Всѣ дашшл о промыслахъ Западной Сибири за 1882—89 гг. взяты изъ оф-
фиціальньіхъ изданій Горнаго Департамента подъ заглавіемъ: „Горнозаводская произ-
водительность Россіи". 



Годъ. 
Число 

пріис-

ковъ. 

Промыто 

пудовъ 
Содержаніе 

золота 
въ 100 пуд. 

Число рабочихъ. 
Количество добы-

таго шлиховаго 

золота. 

Годъ. 
Число 

пріис-

ковъ. 

Промыто 

пудовъ 
Содержаніе 

золота 
въ 100 пуд. 

По „Горноза-
вод. произво-

По другимъ 
Количество добы-

таго шлиховаго 

золота. дительности". 

Количество добы-

таго шлиховаго 

золота. 

На частпыхъ золотыхъ промыслахъ Восточной Сибири. 

Въ сѣверной части Енисейскаго округа. 

1880 105 145.858,652 36-% д. 6,387 7 об. и. 
1881 — — — — 5,764 
1882 86 101.278,194 3 4 % „ 4,278 4,278 7 об. п. 
1883 95 105.349,496 33 „ 4,447 4,463 7 „ 
1884 88 106.222,315 37'/ю „ 4,698 4,722 7 „ 
1885 104 101.859,920 38 „ 4,433 4 , 4 3 7 7 я 

1886 89 89.116,400 40 „ 3,675 4,153 7 „ 
1887 109 100.802,890 3 6 7 2 „ 3,568 4,023 7 „ 
1888 108 104.050,760 3 4 7 2 „ 3,713 3,776 7 
1889 103 101.264,934 3 0 7 4 „ 3,873 3,993 * 7 

146 п. 15 ф. 28 з. 

131 „ 32 „ 83 „ 7 

95 „ 36 „ 75 „ 

93 „ 13 „ 54 „ 

106 „ 36 „ 59 „ 

104 „ 35 „ 87 „ 

97 „ 11 „ 22 „ 

99 „ 33 „ 29 „ 

97 „ 19 „ 2 „ 

83 „ 33 „ 48 „ » ) 

Въ юокпой части Енисейскаго округа. 

! 
1880 145 138.566,950 357т Д. - 5,830 7 об. H. 134 п. 23 ф. 32 з. 
1881 — — — — 4,424 121 „ 30 „ 53 „ 
1882 136 120.192,305 3 2 % „ 4,297 4,297 115 „ 18 „ 45 „ 
1883 135 144.381,030 33 „ 4,618 4,682 7 об. п. 125 „ 30 „ 10 „ 
1884 130 139.320,609 337s „ 3,626 4,080 5) „ 126 „ 7 „ 25 „ 
1885 149 157.828,525 277/в „ 4,989 об. п. — 118 „ 32 „ 33 „ 
1886 150 147.269,825 28 „ 5,327 6,187 7 об. п. 110 „ 34 „ 78 „ 
1887 152 162.895,063 27 „ 4,650 4,894 7 „ 118 „ 27 „ 48 „ 
1888 144 165.783,500 2 6 % „ 4,376 5 , 4 4 8 1 2 ) „ 120 „ 3 „ 24 „ 
1889 146 138.957,485 2 7 % „ 4,395 5 , 7 6 9 » ) „ 104 „ 23 „ 43 „'7 

7 Отчетъ о золот. Вост. Сиб. за 1880 г. въ Гор. Деиар. 
7 Данныя о 1881 г. взяты изъ таблицы, сообщенной Савипскимъ и „Гор. Жѵр." 

1882 г., № 9, стр. 371. На 250 нр. Енисейскаго округа было промыто 274.018.328 п. песку. 
7 „Прилож. 1-е къ выпуску I Сборн. оффиц. докум.", т. ѴД, отчет. Гор. Отдѣленія." 
7 Отчетъ о золот. Вост. Сибири за 1883 г. въ Гор. Деиар. 
7 Отчетъ за 1884 г. 
7 Отчетъ за 1885 г. 
7 Отчетъ за 1886 г. 
7 Отчетъ за 1887 г. 
7 Отчетъ мѣстнаго Гор. Инж. въ Арх. Том. Гор. Управ. 
10) Отчетъ Томскаго Гор. Управ, въ его Архивѣ. 
- ) Еулибинъ. Сбор. стат. свѣд. о горноз. производ. въ Россін за 1889 г. 
" ) Отчетъ мѣстн. Горн. Инжен. въ Арх. Том. Горн. Упр. 
1 3) Со включеніемъ Красноярск, и ІСанск. округовъ. Отчетъ мѣстнаго Гор. Инжен. 

Число Промыто Содержапіе 
Число рабочихъ. 

Количество добы-Число Промыто Содержапіе Количество добы-
Годъ. прі ис- яудовъ золота 

въ 100 нуд. 
По „Горноза-
вод. произво-

По другимъ та™ шлиховаго 
песку. песку. дительности". источникамъ. золота. 

Въ Ачгшскомъ окруъгъ. 

1880 31 44.855,900 1 8 % д. — 1,081 7 об. п 21 п. 39 Ф . 8 4 з. 

1881 34 43.227,440 » „ — 994 7 м. ц. .23 я 2 я 1 1 я 

1882 31 43.354,380 1 8 % „ 1,028 1,028 22 я 2 я 34 „ 

1883 33 35.402,840 1878 „ 922 940 7 17 я 16 я 66 „ 

1884 40 32.749,910 • 2 1 % „ 825 948 7 18 я 34 и 32 „ 

1885 37 29.781,618 24 я 857 — 19 я 15 я 45 „ 

1886 37 31.047,000 21 ,, 876 1,117 7 об. I I . 17 я 21 я 68 „ 

1887 42 30.400,900 22 „ 1,055 - 18 я 9 я 2 „ 

1888 37 31.616,680 24 „ 916 — 20 я 29 я 63 „ 

1689 36 35.640,000 24 „ 935 1 — 23 я 13 я 78 „ 

Въ Мииусинскомъ округѣ. 

1880 45 34.116,700 3 5 % д- — 1,286 7 об. п. 32 п .39 ф.24 з. 

1881 42 30.627,700 4 1 % я — 913 7 м. п. 34 „ 3 я 47 „ 

1882 41 36.331,500 31 1 / 4 я 1,122 1,337 7 об. п. 30 „ 37 я 55 „ 

1S83 41 38.118,150 29 я 1,102 — 30 „ 3 я 29 „ 

1884 42 35,221,490 367» я 917 1,283 7 об. п. 34 „ 39 я 51 „ 

1885 40 33.918.100 357» я 1,128 — 32 „ 13 я 65 „ 

1886 41 32.607,100 3 5 % я 1.167 1,477 7 об. п. 31 „ 10 я 19 „ 

1887 41 35.469,000 3 1 % я 1,343 — зо „ 24 Я 64 „ 

1888 43 33.122,140 357» я 1,379 — 32 „ 2 я 3 „ 

1889 46 32.401,270 30 я 1,187 — 26 „ 24 Я 57 „ 

7 Отчетъ о золотопр. въ Сибири за 1880 г. 
7 Прилож. первое къ выпуску I Сб. оффиц. док. Вост. Сиб., т. VII, отчет. 

Гор. Отд., вѣд. № 3. 
3) Отчет, о золотопр. Вост. Сиб. за 1883 г. въ Горн. Департ. 
7 Отчетъ за 1884 г. 
7 Отчетъ за 1886 г. 
7 Прилож. первое къ выпуску I оффиц. докум., отчет. Горн. Отдѣл. стр. 9. 



Число Промыто Содержаиіе 
Число рабочихъ. 

Количество добы-Число Промыто Содержаиіе Количество добы-
Годъ. пріис- пудовъ золота 

въ 100 пуд. 
По „Горноза-
вод. произво-

По другимъ таго шлиховаго 
песку. дительности". источникам*. золота. 

Въ Красноярском ъ окру m,. 

1880 4 8.122,36С 2 5 % д. — 316 ') об. п 8 п. 35 ф. 33 з. 

1881 3 5.212,80С 3274 „ — 2 9 7 2 ) м. п. 4 „ 22 „ 57 „ 

1882 1 1.543,50С 48 „ 60 8 0 3 ) об. п 2 „ - „ 56 „ 

1883 3 5.290,510 2 4 % „ 182 207 4) „ 3 „ 32 „ - „ 

1884 3 6.021,600 3 6 % „ 163 260 5) „ 5 „ 38 „ 62 „ 

1885 2 6.369,800 24% „ 123 — 4 „ 11 „ 15 „ 

1886 2 6.032,000 25% „ 138 1 5 5 « ) „ 4 „ 6 „ 68 „ 

1887 4 4.202,000 25% „ 124 — 2 „ 34 „ 76 „ 

1888 3 1.678,400 373А „ 51 — 1 „ 28 „ 93 „ 

1889 3 1.058,400 717 , я 95 — 2 „ 2 „ 47 „ 

Въ Каг ІСКОМЪ и Ii ижпеудинскомъ округахъ. 

1880 33 29.862,943 36 д. — 953 7 об. п. 23 п. 25 ф. 16 з. 

1881 21 11.137,666 47 „ — 600 2) „ 14 „ 9 „ 57 „ 

1882 26 14.089,675 46 „ 368 907 3) „ 17 „ 31 „ 70 „ 

1883 29 18.813,580 46 „ 591 1,235 4 ) 22 „ 14 „ 31 „ 

1884 33 27.601,110 39 „ 1,599 1,619 5) 29 „ 9 „ 23 „ 

1885 27 29,917,200 33%» „ 1,078 — 27 „ 23 „ 31 „ 

1886 34 25.951,175 зв /4 „ 601 — 22 „ 4 „ 68 „ 

1887 31 25.722,800 3074 „ 543 — 21 „ 27 „ 77 „ 

1888 27 28.992,160 зо „ 762 — 23 „ 22 „ 25 „ 

1889 31 32,922,900 3174 „ 1,332 — 28 „ 7 „ 29 „ 

Отчетъ о золотопр. Ноет. Сиб. за 1880 г. въ Горн. Депар. 
2) Горн. Жур. 1832 г. № 9, стр. 371. 
8) Прилож. пер. къ выпуску I Сбор, оффиц. док., отчет. Глав. Управ, за 1882 г., 

стр. 9. 
") Отчетъ о золотопр. Вост. Сиб. за 1883 г. въ Гори. Депар. 
5) Отчетъ за 1884 г. 
6) Отчетъ за 1886 г. 

Годъ. 
Число Промыто Содержаніе 

золота 
въ 100 пуд. 

песку. 

Число Количество добы-
Годъ. 

пріисковъ. 
пудовъ 
песку. 

Содержаніе 
золота 

въ 100 пуд. 
песку. 

рабочихъ. 
таго шлиховаго 

золота. 

Въ Иркутскомъ округѣ. 

1883 

1884 

1885 

1887 

1888 

65,000 

51,000 

10,800 

196,600 

Въ Всрхоленскомъ округѣ Иркутской губерніи. 

26«/, Д. 

1 з. 1 0 % „ 

- „ 16% „ 

— « 31 „ 

1 ф. 30 з. 

1 » 86 „ 

6 „ 88 „ 

- « 19 „ 

5 „ 46 „ 

1880 1 10,600 2 з. 42 д. 6 М. П. 2 ф. 67 з. 

1881 1 18,300 % 68 я - 1 ) 3 „ 26 „ 

1882 1 30,800 % 21 я 10 4 „ 4 „ 

1883 1 78,000 я 51 я 6 4 „ 37 „ 

1884 1 59,500 я 33 я 20 2 „ 12 „ 

1885 1 74,000 я 93 я 11 7 „ 48 „ 

1886 1 180,000 я 943А я 23 м. и. 18 „ 50 „ 

1887 1 180,600 1 „ 18 я 16 22 „ 34 „ 

1888 1 361,700 1 я 4 3 / 4 я 22 39 „ 48 „ 

1889 1 520,000 % 74 я 40 2 п. 15 „ 74 „ 

Въ Киренскомъ округѣ Иркутской губерніи. 

1886 1 315,900 1 з. 19% д. 30 м. п. — п. 39 ф. 61 з 

1888 2 372,820 2 „ 2 8 % „ 24 2 „ 9 „ 33 „ 

1889 4 526,240 4 я 1% я 159 5 „ 20 „ 24 „ 

Въ Верхол. и Иркут. округах* было вмѣстѣ въ 1881 г. всего 8 рабочихъ. 
Горн. Жур. 1882 г. № 9, стр. 371. 



Число 

пршс-

ковъ. 

Промыто 

пудовъ 

песку. 

Содержаніе 
золота 

въ 100 пуд. 

Число рабочихъ. 
Количество добы-

т а я шлиховаго Годъ. 
Число 

пршс-

ковъ. 

Промыто 

пудовъ 

песку. 

Содержаніе 
золота 

въ 100 пуд. 
По „Горноза-
вод. произво-

По другимъ 
Количество добы-

т а я шлиховаго 

дительности". 

Въ Верхнеудинскомъ округѣ Забайкальской области. 

1880 10 2.913,02( 431/2 Д. — 370 0 м. и 3 п. 17 ф. 22 з 

1881 9 4.313,300 4 3 % „ — 206 7 ) „ 5 я 3 „ 35 „ 
1882 12 2.840,720 4 3 % „ 285 285 3 я 14 „ 36 „ 

1883 6 2.345,200 4 9 % „ 206 225 2 ) 3 я 6 „ 54 „ 
1884 9 2.525,50С 2 7 % „ 95 3 ) — 1 Я 36 „ 35 „ 

1885 9 2.926,400 35 „ 235 — 2 „ 31 „ 24 „ 

1886 11 852,600 2 9 % я 211 278 4 ) - я 27 „ 13 „ 

1887 12 875,350 3 4 % „ 186 — - я 32 „ 72 „ 

1888 15 1.399,620 39 V2 я 179 — 1 я 20 „ 3 „ 

1889 12 2.269,750 5 7 % „ 192 - 3 „ 21 „ 74 „ 

Въ Баі путнекомъ округи Забайкальской области. 

1880 30 15.756,230 6 2 % д. — 1,260 0 м. п. 26 и. 25 ф. 92 з. 

1881 18 9.424,522 7178 „ — 891 „ 18 „ Ю „ 49 „ 

1882 25 13.984,930 897^ „ 940 1,180 s ) об. и. 34 „ 1 „ 58 „ 

1883 24 18.529,505 5 8 % „ 839 1,405 29 „ 18 „ 64 „ 

1884 24 11.864,310 7 7 % „ 482 1,270 е ) „ 24 „ 38 „ 24 „ 

1885 24 12.321,702 73 „ 789 — 24 „ 15 „ 66 „ 

1886 37 11.940,256 78 „ 643 — 25 „ 9 „ 91 „ 

1887 29 18.659,700 67 „ 862 1 ,384 7 ) „ 34 „ 11 „ 51 „ 

1888 41 9.232,590 з. 4 % „ 1,225 — 25 „ 9 „ 53 „ 

1889 55 12.280,255 % в „ 1,036 — 34 „ 26 „ 22 „ 

9 Прилож. 1-е въ вып. I Сборн. оффиц. док., отчете Глав. Упр. за 1882 г., вѣд. № 3 . 
2) Отчетъ о части, золотоир. Вост. Сиб. за 1883 г. въ Гори. Департ. 
8) Свѣдѣнія неполны. 
) Отчетъ о золотопр. Вост. Сиб. за 1886 г. въ Горн. Департ. 

5 ) Прилож. перв. къ выпуску I Сборн. оффиц. док. по Упр. Вост. Сибири, от-
четъ Главы. Унравлепія за 1882, г. стр. 9. 

®) Отчетъ о золотоир. Вост. Сиб. за 1884 г. въ Горн. Департ. 
7 ) Отчетъ за 1887 г. 

Число 
Число рабочихъ. 

Число Промыто Содержаніе 
Число рабочихъ. 

Количество добы-Число Промыто Содержаніе Количество добы-
Годъ. пршс- пудовъ золота 

въ 100 пуд. 
По „Горноза-
вод. произво-

По другимъ т а я шлиховаго 
ковъ. песку. песку. дительности". источникамъ. золота. 

Въ Нерчипскомъ 7) округѣ на частныхъ пршекахъ. 

1880 43 117.629,450 622/з д. 7,047 2 ) об. п. 200 п. 2 ф. 46 в. 
1881 40 111.164,905 5 8 % я — 5,698 3 ) я 177 „ 14 „ 95 „ 
1882 39 108.183,836 607-1 я 5,037 5,564 4 ) я 178 „ 21 „ 47 „ 
1883 43 109.539.448 59 я 4,511 6,002 5) я 175 „ 21 „ 17 „ 
1884 42 114.575,930 561/з я 4,722 6,324 е) я 175 „ 13 „ 89 „ 
1885 36 65.297,815 48 я 3,082 — 84 „ 33 „ 75 „ 
1886 37 79.938,663 42 я 2,881 3,692 7 ) я 91 „ 22 „ 64 „ 
1887 43 75.108,875 3 8 % я 2,075 2,929 8 ) я 77 „ 37 „ 29 „ 
1888 42 62.220,245 — 1,783 — 58 „ 33 „ 7 „ 
1889 57 79.493,166 — 2,637 — 76 „ 6 „ 54 „ 

Въ Олекминскомъ округи (Олекминской и Витимской системахъ). 

1880 51 98.988,747 3 з 51 д. 8,543 10,798 2 ) об. п. 939 п. 2 ф. 80 в. 
1881 55 83,494,791 3 Я 27 я 9,256 10,543 3) я 717 я 6 „ 51 „ 
1882 62 90.173,615 з „ 22 я 4,558 10,712 4) я 759 я 1 Я 57 „ 
1883 58 76.150,700 2 „ 82 я 3,529 10,805 5) я 686 я 5 я 52 „ 
1884 57 79.354,640 3 „ 39 я 5,421 11,937 я 704 я 13 „ 13 „ 
1885 65 76.418,050 2 

- 1 я 67 я 5,278 12,382 9) я 538 я 38 „ 85 „ 
1886 64 76.941,331 2 я 3 1 % я 4,910 466 я 32 „ 75 „ 
1887 75 76.421,258 2 я 25Ѵ2 я 5,073 11,256 я 451 я 7 я 38 „ 
1888 78 78.171,572 2 „ 2 6 % я 5,638 13,046 я 464 я 3 „ 65 „ 
1889 77 85.587,058 2 „ 13 я 5,880 13,166 я 495 я 29 „ 23 „ 

1) Съ 1889 г. въ „Горнозаводски производительности" обозначаются округа 
Нерчипсісій, ЬІерчинско-заводскій, Читинскій и Акшинскій. 

2) Отчетъ о золот. Вост. Сиб. за 1880 г. въ Горн. Департ. 
9 „Горн. Жур." 1882 г. № 9, стр. 371. 
4 ) Прилож. первое къ вып. I Сбор. глав, оффиц. док. по упр. Вост. Сиб., т. УІІ, 

отчетъ Главы. Упр. за 1882 г., вѣд. 3, стр. 9. 
5) Отчетъ о части, золот. Вост. Сиб. за 1883 г. въ Горн. Департ. 
с ) Отчетъ о часты, золот. Вост. Сиб. за 1884 г. въ Горн. Департ. 
7) Отчетъ о части, золот. Вост. Сиб. за 1886 г. 
8 ) Отчетъ о части, золот. Вост. Сиб. за 1887 г. въ Горн. Департ. 
9 Архивъ Ирк. Горн. Упр. К. 2772, № 135—124, л. 180 об. „на пріискахъ и 

резиденцілхъ". 
1 0) Свѣдѣнія за 1887—1889 гг. взяты изъ Памятной книжки Як. обл. за 1891 г. 

стр. 111. 



Годъ. 
Число 

прше-

ковъ. 

Промыто 

пудовъ 

песку. 

Содержаніе 
золота 

въ 100 пуд. 
песку. 

Число рабочихъ. 

По „Горпоза-
вод. произво-
дительности". 

По другимъ 

источникамъ. 

Количество добы-

таго шлиховаго 

золота. 

Въ Амурской области. 

1880 13 65.721,100 1 3 36 Д. 3,682 Ч 235 п. 35 Ф 6 8. 
1881 14 77.875,700 1 » 2 6 % я — 3,490 Ч об. п. 263 я 36 я 54 я 
1882 15 75.600,850 1 я 28 я 2,307 4,059 3) „ 254 я 16 я 15 я 
1883 19 73.524,385 1 я 29 я 2,969 4,374 Ч „ 248 я 38 я 65 я 
1884 22 82.068,230 1 я 64 /2 я 2,492 5,861 Ч я 323 я 24 я 54 я 
1885 22 78.504,600 1 я 46 я 2,445 - 5) 302 я 13 я 49 я 
1886 19 80.166,560 1 я 6 2 % я 1,997 5) 345 15 я 62 я 
1887 21 70.611,680 1 я 89 я 2,132 - 5) 355 я 22 я 88 я 
1888 22 67.878,250 2 я 13 я 2,226 - 5) 377 я 18 я 48 я 
1889 34 83.594,600 2 я 10 я 2,701 5) 458 я 18 я 70 я 

Въ Приморской области. 

1880 2 5.570,200 622/з д. — 355 Ч об. и 9 II. 34 ф. 24 з. 
1881 1 6.496,600 6 3 % „ — 276 2) „ 11 я 15 я 67 „ 
1882 3 8.323,450 5 9 / 8 „ 290 605 3) „ 16 я 2 я 82 „ 
1883 3 8.158,650 1 з. 4 / 2 „ 68 6 1 2 / „ 22 я 19 я 93 „ 
1884 2 9.741,000 7 8 / в „ 307 355 Ч 20 я 32 я 71 я 
1885 4 8.918,500 90/8 „ 293 - ч 21 я 37 я 25 „ 
1886 2 5.270,895 82 „ 148 - 5 ) 11 я 29 я 59 „ 
1887 3 4.029,900 6 2 % „ — - ч 6 я 33 я 54 „ 
1888 4 7.184,600 46 „ 203 - ч 8 я 38 я 49 „ 
1889 3 3.241,000 83/2 „ 175 - ч 7 я 14 я 2 »4 

Ч Прибав. первое къ вып. 1 Сбор. глав, оффиц. док. Вост. Сиб., отчетъ Глав. 
Упр. за 1882 г., вѣд. 3; по отчету о золот. Вост. Сиб. за 1880 г. (въ Горн. Департ.) 
въ Амур. обл. было рабоч. 3503 чел. об п. 

2) Горн. Жур. 1882 г., № 9, стр. 371. 
3 ) Прил. первое къ вып. I Сбор, оффиц. док., отчетъ Глав. Упр. за 1882 г., 

стр. 9. 
Ч Отчеты о золот. Вост. Сиб. 1883—84 гг. въ Горн. Департ. 
5) Обзоры Амурск, области за 1885 г. стр. 10, 1886 г. стр. 17, 1887 г. стр. 7, 

1888 г. стр. 7, 1889 г. стр. 8. Число рабочихъ указано вмѣстѣ съ Приморскою об-
ластью: въ 1885 г.—5500, въ 1886 г.—4712, въ 1887 г.—5272, въ 1888 г.—6134. 

R) Всѣ данныя относительно Вост. Сиб., источники которыхъ не указаны, заим-
ствованы изъ „Горнозаводской производительности Россіи" за соотвѣтственные годы. 

Промыто Содержаніе Число Количество добы-
Годъ. Число нріпсковъ. пудовъ золота 

въ 100 пуд. рабо- таго шлиховаго 
песку. песку. чихъ. золота. 

Кромѣ того, въ Восточной Сибири добывалось жильнаго золота: 

1885 IIa 1 пріискѣ Сѣв. части 
Епис. округа и 5 прш-
скахъ Нерчин. округа 

794,180 6 3 . 8 0 д. 396 14 и. 5 ф. 25 з. 

1886 Pia 2 пріиск. Сѣв. части 
Еішс. окр., 1 Южн.-
Енис. и 4 ГІерчин. окр. 

1.042,725 Ю „ - „ 760 27 я 7 „ 2 „ 

1887 На 1 пр. Сѣв. части Енис. 
окр., на 1 ІОжп. ч. и 
4 Нерчин. округа . ч. 

804,100 12 „ 6 9 / 4 „ 412 26 » 25 „ 73 „ 

1888 Н а 1 пр. С ѣ в . части ЕІІНС. 
окр., иа 1 Южн. ч. и 
1 Нерчин. округа . . 

285,960 22„ 5 5 / 2 „ 247 16 я 32 „ 58 „ 

1889 IIa 1 пр. Сѣв.-Ен. окр., па 1 
Южн.-Ен. и 2 Читнн. ок. 620,188 12 я 1 7 % „ 295 19 » 26 „ 85 „ 

г _ 
Промыто 

пудовъ 

песку. 

Число рабочихъ. 
Количество добы-

таго шлиховаго 

золота. 

Годъ. 
Число 

нріисковъ. 

Промыто 

пудовъ 

песку. 

По „Горноза-
вод. произво-
дительности". 

По другимъ 

источникамъ. 

Количество добы-

таго шлиховаго 

золота. 

На всѣхъ частпыхъ золотыхъ пріискахъ Восточной Сибири. 

1880 513 707.972,852 — 39,365 1,783 п. 18 ф. 74 з. 

1881 488 657.012,052 — ! 34,096 1,522 „ 32 „ 13 „ 

1882 478 615.927,755 24,580 34,332 1,529 „ 29 „ 58 „ 

1883 491 635.681,494 • 23,990 34,950 1,458 „ 26 „ 26 „ 

1884 494 647.391,144 25,367 38,659 1,573 „ 8 „ 56 „ 

1885 527 604.981,410 25,137 — 1,297 „ 1 „ 89 „ 

1886 532 588.672,430 23,387 — 1,261 „ 26 „ 37 „ 

1887 570 606.194,916 22,043 — 1,242 „ 30 „ 82 „ 

1888 571 592.597,597 22,744 — 1,250 „ 25 „ 44 „ 

1889 612 610.377,246 24,932 — 1,372 „ 4 „ 58 „ 
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Промыто 

пудовъ 

песку. 

Число рабочихъ. 
Количество добы-

таго шлиховаго 

золота. 

Годъ. 
Число 

пріисковъ. 

Промыто 

пудовъ 

песку. 

По „Горноза-
вод. произво-
дительности". 

По другим* 

источникам!,. 

Количество добы-

таго шлиховаго 

золота. 

lia всѣхъ частныхъ золотыхъ пршскахъ Восточной и Западной Сибири. 

1880 677 860.964,377 47,088 1,930 и. 27 ф. 68 з. 
1881 635 798.929,678 — 40,946 1,648 „ 34 „ 82 „ 
1882 635 871.451,355 31,233 40,985 1,650 „ 15 „ 67 „ 
1883 654 787.198,029 31,138 42,098 *) 1,589 „ 2 „ 83 „ 
1884 680 800.133,404 33,393 46,685 1,697 „ 14 „ 90 „ 
1885 734 751.517,561 33,413 — 1,422 „ 31 „ 26 „ 
1886 743 739.079,766 32,037 — 1,386 „ 30 „ 44 „ 
1887 805 780.486,264 32,648 — 1,379 „ 21 „ 39 „ 
1888 814 770.021,269 33,542 — 1,398 „ 15 „ 84 „ 
1889 869 799.189,941 34,447 — 1,527 „ 30 „ 50 „ 

Въ оффиціальныхъ отчетахъ о частной золотопромышленности въ Сибири 
свѣдѣнія о состав! рабочихъ располагались по слѣдующныъ рубрикам*: 1) мѣ-
щапъ и крестьян*, 2) инородцев*, 3) ссыльно-поселенцевъ и 4) разночинцев*. 

В * 1880 г. въ отчет! о золотопромышленности въ Западной Сгібири изъ 
всего числа — 5 3 8 0 рабочихъ обоего пола въ Маріинскомъ и Алтайском* окру-
гах* указано происхожденіе 4816 рабочихъ, т.-е. 90°/о. Из* этих* 4816 челов!къ 
было мѣщанъ и крестьянъ 3276 (68°/о), ссыльнопоселенцев* 896 (18,6°/о), инород-
цев* 518 (10,8°/о) и разночинцев* 126 (2,6°/0). В * Семипалатинской области въ 
томъ же году было 2256 рабочихъ, преимущественно изъ киргизов*. 

Въ отчет! за 1881 т. въ Маріинскомъ и Алтайском* округах* изъ 4695 ра-
бочихъ обоего пола указано происхождепіе 4101 чел. (87,4%). Изъ этих* 4101 раб. 
было мѣщанъ 463 (11,3°/0), крестьянъ 2304 (56,2%), сыльно-носелеицев* 589 
(14,3%), инородцев* 591 (14 ,4%) и разночинцев* 154 2). 

По свѣд!ніямъ мѣстной полиціи на нріискахъ Маріннскаго и Алтайскаго 
округов* въ 1883 г. было рабочихъ 5084 человѣка обоего пола; о происхожденіи 
же рабочихъ имѣются свѣд!нія лишь о 4559 чел.; изъ нихъ было: мѣщан* 430 
(9 ,6%), крестьянъ 3150 (70%), инородцев* 498 (10,9%), ссыльно-поселенцевъ 338 
( 7 , 4 % ) и разночинцев* 143 (3,1%)-

По отчету о частной золотопромышленности в * Западной Сибири за 1884 г. 
в * Семипалатинской области было 1544 рабочихъ, въ Акмолинской области 1537 
и въ той и въ другой—изъ киргиз*. В * 1885 г. всѣ 1897 человѣкъ рабоч. на пріи 

*) Дѣйствительное число рабочихъ должно было быть больше, такъ какъ для 
Западной Сибири взяты данныя изъ „Горнозаводской производительности Россіи", т.-е. 
по разсчету на всю операцію. 

2 ) „Горн. Жур.« 1882 г. № 9 стр. 384; „Томск. Губ. Вѣд.« 1882 г. № 24 
стр. 263. 

скахъ Акмолинской области были также изъ киргиз* *), въ 1887 г. в * Семипала-
тинской области рабочіе—вс! киргизы тѣхъ волостей, въ раіонѣ которыхъ на-
ходятся ея золотые пріиски; в * отчет! же за 1887 г. добавлено, что бывают* на 
пріисках* киргизы и изъ отдалеппых* областей, служащіе же русскіе 2). 

Въ Томской губерніи но отчету о частной золотопромышленности па прш-
скахъ Маріинскаго и Алтайскаго округов* въ 1885 г. показано 5222 чел. рабочих* 
обоего пола; из* нихъ указано происхожденіе 4652 (89%), в * том* числѣ было: 
мѣщанъ 463 ч. (10%), крестьян* 3154 (67,8%), инородцев* 498 (10,7%), ссыльно-
поселенцев* 362 (7,8%), разночинцев* 175 (3,7%). 

Таким* образом* в * первой ноловннѣ 80-хъ гг. на промыслахъ Томской 
губерпіи в* числѣ рабочихъ мѣщане составляли 10—11%, крестьяне 56—70%, 
ссылыіо-ііоселепцы 7 — 1 8 % , инородцы 10—14%, разночинцы 2 — 3 % . 

Въ отчетахъ о частной золотопромышленности, доставленных* в * мини-
стерство государственных* имуществъ, мы находим* св!дѣпія о томъ, сколько въ 
чрслѣ рабочихъ было мужчин*, женщин* и д!тей. 

Въ 1880 г. в * Маріішсісомъ и Алтайскомъ округах* изъ числа 5380 раб. 
обоего иола было: 4816 мужчин* (89,5°/о), 478 женщин* (8,9%) и 86 дѣтей (1,6°/о). 
Въ Семипалатинской области изъ числа 2225 раб., преимущественно киргиз*, 
было мужчин* 1920 (86,3%), женщин* 221 (9 ,9%) и дѣтей 84 (3,8%). 

В * 1881 г. въ Маріинском* и Алтайском* округах* изъ 4695 раб. об. п. 
было мужч. 4101 (87,5%), женщин* 412 (87%), дѣтей 182 (3 ,8%) 3). 

Въ 1883 г. в * Марійнскомъ и Алтайскомъ округах* пзъ 5084 раб. об. п. 
было мужчин* 4565 (89,8%), женщин* 437 (8,6%), дѣтей 82 (1,6%). 

В * 1885 г. въ тѣхъ лее округах* изъ 5222 раб. было: 4652 мужчин* (89%) 
467 женщин* (9%) и 103 дѣтей (2%) . 

Такимъ образом* въ первой половин! 80-хъ гг. въ числѣ рабочихъ на нріп-
сках* Маріинскаго и Алтайскаго округов* было мужчин* 8 7 — 8 9 % , женщин* 
8—10%, д!тей 1,6—3,8%. Въ Семипалатинской области в * 1881 г. было рабочихъ 
м. п. 1819 чел. (85,6%), ж. п. 178 (8 ,4%) и д!тей 1 2 7 ( 6 % ) , по въ отчет! за 1887 г. 
пояснено, что „женщины п малолѣтнія дѣти въ работы не задолжались, а жили 
при своих* мужьях* и семействах*, находившихся при работ!". 

Въ отчетахъ о золотопромышленности Восточной Сибири за восьмидесятые 
годы не указывалось, сколько было въ состав! рабочих* м!щанъ и крестьян*, а 
сообщались св!дѣнія лишь о томъ, сколько было инородцев* и ссыльно-поселен-
цевъ, а также ссыльно-каторжныхъ, г д ! были эти посл!дніе. 

Въ еѣверной части Енисейскаго округа въ 1880 г. изъ 6387 раб. об. и. было 
101 чел. из* инородцев* (менѣе 2 % ) и 2152 ссыльно-поселенца (менѣе 34%). 

Въ 1882 г. всего рабочихъ об. н. было 4278, въ томъ числ! инородцев* 65 
(болѣе 1%), ссыльно-поселенцевъ 1086 ( 2 5 % ) 4). 

Въ 1883 г. но отчету о частной золотопромышленности Восточной Сибири 
было рабочих* въ сіверной части Енисейскаго округа 4463 раб. об. п.; въ отчет! 
окружнаго ревизора показано въ общем* итог! 4437, а при иодведеніи итога дан-

г ) Въ Семипалатинской области по Уставу о частной золотопромышленности 
запрещено было принимать на частные иріиски иоселенцевъ, которымъ не дозволялось 
и жительство въ этой области. 

2) Архивъ Томск. Гор. Упр. дѣло 1888 г. № 31—2. 
3) Гори. Жѵрн, 1882 г. № 9, стр. 384. 
4 ) Прилож. иервое къ вып. I Сбор. глав, оффиц. докум. т. УП, отчетъ Главн. 

Управ. Вост. Сиб. за 1882 г., стр. 9. 
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Въ Минусинскомъ окригѣ в ъ 1 8 8 0 8 2 — я л w „„ л, 
б о ч и х ъ было инородцевъ Д ш / ™ с л ѣ п о и с к о в ы х » р а -
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в о е , 1 П Р с ; Г 9 . " е Р В ° е " В ™ - 1 К Ъ С б 0 р - ' - У , отчетъ Глав. Уир. 
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ДОиОЛНЕНІЕ I . 8 6 9 

Въ Нерчинскомъ округѣ 7 в ъ 80-хъ гг. ( 1 8 3 0 - 8 4 , 8 6 - 8 7 гг.) инородцы 
составляли в г, числѣ п pi исковых» рабочихъ отъ 4 д о 8 ° / 0 , причемъ процент» ино-
родцевъ постепенно все уменьшался, а ссыльно-поселенцы отъ 16до21° /о . Ссыльно-
каторжные, число которыхъ въ началѣ 80-хъ гг. не превышало 3 % , затѣмь со-
вершенно пе появляются на частных» пріискахъ этого округа. 

Въ [Олекминскомъ окрут (Олекмпнская и Витимская системы) въ 1 8 8 0 г. 
было изъ числа 1 0 7 9 8 раб. об. н. инородцевъ 144 (болѣе 1°/о), ссыльно-поселен-
цевъ 4 1 5 0 ( 3 8 % ) и ссыльно-каторжныхъ 3 0 3 (около 3 % ) . 

В ъ 1881 г. изъ 1 0 5 4 3 раб. об. п. было инородцевъ 415 (около 4 % ) , ссыльно-
поселенцевъ 4 3 7 0 ( 4 1 % ) и ссыльно-каторжныхъ 171 чел. (менѣе 2 % ) . 

В ъ 1882 г. изъ 1 0 7 1 2 раб. об. пола было инородцевъ 3 7 2 (болѣе 3 % ) ссыльно-
носеленцевъ 4 1 8 8 ( 3 9 % ) , ссыльно-каторжныхъ (въ Витимской с и с т е м ! ) 9 5 чел. 
(менѣе 1 % ) . 

В » 1883 г. изъ 1 0 8 0 5 раб. об. п. было инородцев» 6 3 3 (менѣе 6 % ) , ссыльно-
поселепцевъ 4 2 6 2 ( 3 9 % ) и ссыльно-каторжныхъ 7 6 ( м е н ! е 1 % ) . 

В » 1884 г. изъ 11937 раб. об. п. было инородцевъ 5 9 0 (болѣе 5 % ) , ссыльно-
поселепцевъ 4 4 2 3 ( 3 7 % ) и ссыльно-каторжныхъ 24 . 

В ъ 1887 г. на промыслахъ Олекминскаго округа ссыльно-поселенцы соста-
вляли 4 6 % , крестьяне 43°/о; и з » европейской Россіи было рабочихъ 9 , 4 % , осталь-
ные были сибирскіе обыватели 7 -

Такимъ образомь въ Олекминскомь о к р у г ! инородцы составляли отъ 1 до 6 % , 
ссыльно-поселенцы отъ 37 до 4 6 % ; число ссыльно-каторжныхъ въ первой половин! 
80 -хъ гг. все уменьшалось, пока ихъ не перестали брать на работы. 

Особенность тіріисков» Амурской области состояла въ томъ, что на нихъ 
употреблялось весьма мало ссыльно-поселеицевъ. Въ 1 8 8 0 г. по отчету о золото-
промышленности въ Восточной Сибири здѣсь было 3503 чел. рабочих», въ томъ 
числѣ 6 6 инородцевъ (менѣе 2 % ) и ссыльно-поселенцевъ 97 (менѣе 3 % ) . 

В ъ 1881 г. изъ 3 4 9 0 раб. об. и. было инородцевъ 4 7 ( б о л ! е 1 % ) и ссыльно-
поселенцев» 1 2 7 (болѣе 3 % ) . 

В ъ 1 8 8 2 г. изъ 4 0 5 9 раб. об. п. было инородцевъ 9 4 (болѣе 2 % ) и ссыльно-
поселепцевъ 193 (бол!е 4 % ) . 

В ъ 1 8 8 3 г. изъ 4 3 7 4 ч. об. и. было инородцевъ 121 (около 3 % ) и ссыльно-
поселенцев» 2 3 2 ( 5 % ) . 

Въ 1884 г. изъ 5 8 6 1 ч. об. и. было инородцевъ 2 6 6 ( 4 % ) и ссыльно-поее-
ленцевъ 4 0 6 ( 7 % ) . 

Ол Ьдовательно на пріискахъ Амурской области въ первой полозипѣ 8 0 - х ъ гг. 
инородцы составляли отъ 1 д о 4 % , ссыльно-поселенцы отъ З д о 8 % , причемъ про-
цент» ссыльво-поселенцевъ постепенно все возрастал». 

Чго касается состава рабочихъ по иолу и возрасту на иріискахъ Восточной 
Сибири, то въ Минусинскомъ о к р у г ! мужчины составляли 7 8 — 9 1 % , женщины 
7 9 % , дѣти 2 1 2 % , въ Олекминскомь о к р у г ! мужчин» 8 8 — 9 0 % , женщин» 

8 — 1 1 % , дѣтей 1 — 3 % ; в ъ Нерчинскомъ о к р у г ! мужчинъ 8 9 9 2 % (но в » 1 8 8 0 г 
7 9 % ) , женщин» 5 - 1 0 % , дѣтей 1 - 3 % (но в » 80-хъ гг. 11о/„); въ Амурской об 
ласти мужчин» 9 2 — 9 4 % , женщин» 5 - 7 % , д ! т е й м е н ! е 1 % (объ Енисейском» 
о к р у г ! см. гд. V стр. 2 1 0 — 2 1 1 . 

7 Считая въ состав! его Читинскій, Акшинскій, Нерчинскій и Нерчинско-за-
водскій округа. 

7 Арх. Канц. Ирк. Генер.-губер. № 611, 



Годъ. Число 

пріисковъ. 

Промыто 
пудовъ 
песку. 

Содержаиіе 
золота 

въ 100 пуд. 
песку. 

Число 

рабочихъ. 

Количество добы-
таго шлиховаго 

золота. 

Въ Маріинскомъ округѣ. 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

106 

104 

99 

103 

97 

76 

48.511,255 

49.285,300 

51.021,699 

59.362,937 

42.232,242 

34.539,095 

2 5 % д. 

24 „ 

2 3 % „ 

2 3 % „ 

1,890 

1,858 

840 

1,110 э 

8 6 7 2 ) 

1,448 

На частныхъ промыслахъ Алтайскаго округа. 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

72 

72 

74 

77 

79 

64 

89.164,171 

101.482,360 

103.687,945 

114.032,261 

106.546,270 

90.692,500 

4 0 % д. 

3 8 % „ 

3 7 % „ 

3 3 % „ 

32 „ 

3 3 % „ 

3,164 

3,555 

1,938 

1,976 *) 

1,959 3) 

3,002 

Въ Семипалатинской области. 

33 л. 24 ф. 92 з. 

31 я 34 „ 85 „ 

32 „ 29 „ 6 „ 

37 „ 25 „ 62 „ 

28 „ 1 „ 64 „ 

25 ,, 36 „ 48 „ 

98 п. 29 ф. 53 з. 

107 „ 2 „ 58 „ 

105 „ 36 „ 33 „ 

104 „ 2 „ 35 „ 

92 „ 24 „ 50 „ 

82 „ 32 „ 4 8 „ 

1890 38 
1891 42 
1892 46 
1893 65 
1894 69 
1895 ! 83 

Въ Семирѣченской области. 

35.873,200 1 4 % з. 2,045 13 н. 32 ф. 57 з 
44.556,800 1 3 % „ 2,688 16 я 25 „ 47 „ 
52.038,000 1 4 % я 2,734 20 „ 9 „ 12 „ 
65.959,400 13,7 „ 4,015 24 „ 21 „ 2 „ 
72.583,500 I — 4 , 3 7 8 4 ) 28 „ 12 „ 63 „ 
87.674,100 12,9 „ 4,564 30 „ 23 „ 54 „ 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1 120,000 17 д. 110 
1 742,000 11 я 101 
1 946,000 13% я 130 
4 1.550,800 8,9 я 179 
2 j 1.588,000 6,4 я 76 4) 
1 1.129,000 7 я 46 

— п. 2 ф. 18 з. 

— я 8 „ 86 „ 
- Я 14 „ 30 „ 

- я 15 „ 8 „ 

" я 9 „ 24 „ 

- я 8 „ 57 „ 

с и с т е м Т 0 Ы С / Г ° Р Н - ° К Р " Т - е - № Маріииской и Алтайской 
систем оыло въ 1893 г. 4150 годов, рабочихъ. „Вѣст. Золот.« 1896 г. Ж 11 сто 226 

1 Ш " 3 0 Л 0 Т - - ^ о м с к - Р о Р н - Обл.", табл" II. 

165, . f t f î î : ; 1 ! 9 3 " 9 4 - - 1895 , № 10, стр. 

ДопоДнЕніЁ I. 8 7 1 

Годъ. 
Число 

пріисковъ. 

Промыто 
пудовъ 
песку. 

Содержаніе 
золота 

въ 100 пуд. 
песку. 

Число 

рабочихъ. 

Количество добы-
таго шлиховаго 

золота. 

Въ Акмолинской области. 

1890 26 5.637,500 1 6 % д. 1,536 *) 
1891 25 4.643,721 2 3 % „' 4 0 0 2 ) 
1892 24 3,896.255 27 „ 400 
1893 29 5.091,936 18,3 „ 1,607 3 ) 
1894 14 3.624,450 2 0 „ 429 4 ) 
1895 18 2.667,960 20,6 „ 311 

2 п. 19 ф. 83 з. 

2 я 37 „ 8 0 „ 

2 я 34 „ 70 „ 

2 я 21 „ 34 „ 

1 я 38 „ 88 „ 

1 я 34 „ 86 „ 

Жильное золото. 

Въ Маргинскомъ округѣ. 

1892 

1894 

1895 

8,000 
165,630 

175,467 

9 з. 11 д. 

8 „ 63 „ 

4 „ 83 „ 

4 4 

51 

61 

— п. 7 ф. 57 з. 
3 я 29 „ 4 0 „ 

2 „ 9 „ — „ 

На частныхъ промыслахъ Западной Сибири. 

3 2 д. 

3 0 % „ 

1890 243 179.306,126 
1891 244 200.710,181 
1892 245 211.597,899 
1893 278 245.997,334 
1894 262 226.740,092 
1895 243 216.710,655 

2 7 % „ 

8,745 148 п. 29 ф. 15 з. 
8,602 158 я 29 „ 68 „ 
6.086 162 я 11 я 16 „ 
8,887 169 я 5 „ 45 „ 
7,760 154 я 36 „ 41 „ 
9,415 141 я 23 я 62 „ 

1) Въ томъ числѣ 1268 м. п., 158 ж. п. и 110 дѣтей. „Горн. Журн." 1891 г. 
Ж 12, стр. 520. 

2) По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ Н. Боголюбскимъ—2786 ч. (очевидно, дѣйстви-
тельныхъ рабочихъ, а не годовыхъ). „Кратк. очеркъ сост. горн. пром. въ Запад. Сиб.". 

3 ) Въ томъ числѣ 1163 м. п., 319 ж. и. и 125 подростковъ. „Горн. Журн." 
1894 г. Ж 11, стр. 298. 

4 ) Въ томъ числѣ 293 м. ц., 105 ж. п. и 31 подростк. „Горн. Журн." 1894 г. 
Ж 11, стр. 298. 



Годъ. 
Число 

пріисконъ. 

Промыто 
пудовъ 
песку. 

Содержаиіе 
золота 

въ 100 пуд. 
песку. 

Число 

рабочихъ. 

Количество добы-
таго шлиховаго 

золота. 

Восточная Сибирь. 

Сѣверно-еписейскій округъ. 

.1890 114 104.301,370 31% д. 4,183 ') 
1891 104 89.803,150 3 1 % „ 3,256 
1892 123 106.021,000 3 0 % „ 3,700 
1893 134 124.889,475 28,7 „ 4,286 
1894 123 114.244,380 2 5 % „ 3,602 
1895 128 88.264,370 2 8 % „ 3,740 

88 п. 36 ф. 6 з. 

77 „ 4 „ 38 „ 

87 „ 39 „ 80 „ 

93 „ 13 „ 33 „ 

80 „ 6 „ 86 „ 

67 я 31 „ 54 „ 

Южно-снисейскій окруп. 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

143 

138 

145 

144 

148 

145 

160.279,702 

140.128,681 

169.109,640 

195.645,755 

180.098,795 

153X54,275 

2 8 % д. 
3 0 % „ 
2 5 % „ 
25,4 „ 
24,4 „ 
27,6 „ 

4,436 2) 

4,408 

4,874 

5,049 

5,027 3) 

5,470 

122 „ 28 „ 79 „ 

117 „ 1 „ 86 „ 

116 „ 31 „ 91 я 

134 „ 33 „ 81 „ 

121 „ 26 „ 40 я 

114 „ 20 „ 16 „ 

Усинскій пограничный округъ. 

1891 7 4.386,500 44 д. 267 
1892 7 7.782,000 4 0 % „ 248 
1893 8 11.232,200 28,2 „ 306 
1894 9 10.275,600 29,3 „ 334 
1895 12 9.222,400 27,6 я 361 

5 и. 9 ф. 47 з. 

8 „ 22 „ 50 „ 

8 „ 24 „ 70 „ 

7 „ 15 „ 67 „ 

6 » 35 я 79 я 

/ По другимъ свѣдѣніямъ 3292 м. п., 388 ж. п. и 103 дѣтей, итого 3783 ч 
„Горн. Жур." 1891 г. Ж 12, стр. 520. 

Ч По другимъ свѣдѣніямъ 4586 м. п., 838 ж. п. и 527 дѣтей, итого 5951 об. п. 
(очевидно это все нріисковое населеніе). „Горп. Журн." 1891 г. № 12, стр. 520. 

3) Но ПІостаку (табл. II)—5492 ч. 

Годъ. 
Число 

цріисковъ. 

Промыто 
пудовъ 
песку. 

Содержаніе 
золота 

въ 100 пуд. 
песку. 

Число 

рабочихъ. 

Количество добы-
таго шлиховаго 

золота. 

Краспоярскій округъ. 

1890 3 1.191,600 4 1 % д. 85 1 п. 13 ф 84 з. 

1891 3 1.374,600 3 1 % „ 71 % 8 „ 22 „ 

1892 3 1.752,200 29'% „ 82 1 » 12 „ 32 „ 

1893 4 1.865,860 28,4 „ 91 1 » 17 „ 60 „ 

1894 4 1.984,200 21,2 „ 91 1 » 5 „ 57 „ 

1895 2 200,250 , 44 % „ 38 я 2 „ 63 „ 

Ачинскш округъ. 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

36 

33 

35 

40 

47 

38 

35.377,500 

28.201,000 

33.838,300 

36.094,500 

32.976,000 

31.615,900 

22'/2 д. 

339/ю „ 

2 5 > я 

23,5 „ 

23,4 „ 

1,061 

952, 

984 

984 

1,000 

1,068 

Мгшусинскііі округъ. 

1890 46 35.601,080 29 д. 1,242 

1891 35 27.345,650 39 „ 1,174 

1892 41 36.593,400 34%о „ 1,416 

1893 52 42.759,615 31,5 „ 1,627 

1894 56 40.313,600 — 1,747 

1895 65 43.323,000 27,6 „ 1,844 

21 п. 24 ф. 8 а. 

25 „ 38 „ 12 „ 

23 „ 31 „ 42 „ 

23 „ 3 „ 34 я 

17 „ Щ я 7 „ 

20 „ 2 „ 20 „ 

28 п. 8 ф. 35 з. 

29 „ 6 „ 72 „ 

34 „ 17 „ 93 ,, 

36 „ 12 „ 65 „ 

33 „ 1 „ 70 „ 

32 „ 19 „ 82 „ 



Годъ. 
Число 

пріисковъ. 
1 

Промыто 
пудовъ 
песку. 

Содержаніе 
золота 

въ 100 пуд. 
песку. 

ЧисЛо 

рабочихъ. 

Количество добы-
таго шлиховаго 

золота. 

КанскЫ и Нижнеудинскгй округа. 

1890 34 32.626,470 to
 

СО
 

и 1,076 24 п. 33 ф. 43 з. 
1891 29 30.672,650 29 , 1,050 23 „ 30 „ 75 „ 
1892 35 46.018,650 257ю„ 1,044 32 „ 13 „ 87 „ 
1893 50 48.278,060 26 „ 1,927 3 4 « 4 ,, 75 „ 
1894 50 48.035,830 — 1,791 33 „ 6 „ 65 „ 
1895 40 30.557,070 

-
1,218 22 „ 26 „ 87 „ 

Верхоленскій округъ. 

1890 1 639,000 91 д. 55 
1891 1 819,300 1 з . 3 8 и 54 
1892 1 1.005,000 1 „ 8 4 я 57 
1893 3 950,000 я 8476 Г) 62 
1894 3 2.184,100 — 153 
1895 3 795,070 1 п 5 4 % я 120 

1 п. 29 ф. — з. 

2 „ 35 „ 21 „ 
4 я 32 „ 80 „ 

2 » 9 „ . 1 „ 

3 „ 34 „ 24 „ 

3 » 9 „ 66 „ 

Киренскій округъ. 

1890 3 410,500 2 3.557а Д. 65 
1891 3 670,000 2 » 81 „ 65 
1892 3 1.149,510 и з о „ 135 
1893 1 90,300 и з о „ 7 
1894 2 723,865 — 32 
1895 3 1.803,450 81,3 „ 62 

Иркутскш округъ. 

1891 2 610,635 42 д. 39 
1892 4 1.549,262 32% „ 45 
1893 4 3.956,900 187в „ 87 
1894 5 5.316,140 — 323 
1895 5 2.653,800 227з „ 214 

2 п. 30 ф. 11 а. 

4 „ 38 „ 70 „ 

3 „ 36 „ 75 „ 

- „ 12 „ 37 „ 

1 „ 33 „ 17 „ 

3 „ 39 „ 27 „ 

— п. 28 ф. 3 з. 

1 я 14 „ 77 „ 

1 я 39 „ 84 „ 

2 „ 34 „ 67 „ 

1 „ 24 „ 41 „ 

Промыто Содержаніе 
золота 

въ 100 пуд. 
песку. 

Количество добы-
Годъ. 

ІірІИСКОВЪ. 
пудовъ 
песку. 

Содержаніе 
золота 

въ 100 пуд. 
песку. 

рабочихъ. 
таго шлихова™ 

золота. 

Олекмкискій округъ. 

1890 79 92.414,991 2 з . 3 7 % д. 6,464 575 п. 33 ф 56 3. 
1891 87 98.589,577 2 12 6,772 545 я 27 я 52 я 
1892 92 101.299,636 2 47 

- я * 1 я 7,684 657 я 13 „ 57 я 
1893 95 114.882,297 2 „ 33 „ 6,851 700 я 20 „ 10 я 
1894 97 129.300,492 2 « 5,9 „ 7,873 - 692 я 19 „ 64 я 
1895 101 117.818,706 2 я 33,9 „ 7,418 718 я 29 „ 85 я 

Верхиеудинскій округъ. 

1890 17 3.896,915 27 Д. 319 2 п. 35 ф • 5 3 з . 
1891 15 2.867,100 45Ѵ'2 я 173 4 „ 36 „ 70 „ 
1892 14 5.244,410 46 я 243 6 „ 6 „ 75 „ 
1893 13 4.758,450 58 я 227 7 я 29 „ 80 „ 
1894 15 7.110,850 — 232 5 „ 13 „ 61 „ 
1895 19 7.889,360 24Ѵа я 406 5 я П я 69 „ 

Баргузипскій округъ. 

1890 
• 

60 14.091,710 82 д. 995 31 п. 8 ф. 70 з. 
1ь91 64 12.345,685 82 я 738 27 „ 34 „ 85 „ 
1892 69 18.195,788 75 я 1,316 38 „ 12 „ 81 „ 

1893 71 17.404,520 8874 я 1,070 4 0 „ 16 „ 16 „ 
1894 88 21.406,250 52 я 1,168 38 „ 20 „ 76 „ 

1895 82 18.731,555 69 я 1,156 35 „ 20 „ 6 „ 

Троицкосавскій округъ. 

1893 

1894 

1895 

21,774 

609,000 

4.068,550 

1з . 397* Д. 

69 „ 

26 „ 

35 

35 

164 

- п . Зф. 19з . 
1 „ 5 „ 88 „ 

3 „ - „ 48 „ 

Селенгиискгй округъ. 

1895 208,900 11 22 — ». 2 ф. 59 з. 



Годъ. 
Число 

пріисковъ. 

Промыто 
пудовъ 
песку. 

Содержаніе 
золота 

въ 100 пуд. 
песку. 

Число 

рабочихъ. 

Количество добы-
таго шлиховаго 

золота. 

Нерчинско-заводскій, ІІерчипскій, Читипскій и Акшинскій округа. 

1890 63 89.864,665 3,368 85 и. 4 ф. 59 
1891 66 70.237,475 — 2,912 81 я 29 „ 15 
1892 64 110.308,038 — 3,484 90 я 15 „ 86 
1893 64 123.085,950 — 3,633 92 я 16 „ 44 
1894 72 138.109,350 — 4,194 95 я 19 „ 22 
1895 66 101.083,430 — 3,541 68 я 6 „ 90 

Амурскій округъ. 

1 8 9 0 5 1 1 1 4 . 5 8 4 , 3 7 0 1 3 . 6 0 ' і і д . 2 , 7 2 7 Ч 4 8 5 п . 2 5 ф . 5 8 з . 

1 8 9 1 4 6 1 1 1 . 1 6 3 , 7 0 8 1 „ 3 7 ' / 2 „ 3 , 4 0 0 2 ) 4 2 7 я 2 2 „ 7 5 „ 

1 8 9 2 6 1 1 2 7 . 8 7 2 , 8 0 0 1 я 2 5 „ 4 , 8 1 0 2 ) 4 2 8 я 1 6 „ 7 3 „ 

1 8 9 3 8 3 1 5 1 . 7 0 8 , 3 2 5 1 я 5 % „ 4 , 0 1 9 4 3 4 я 3 9 „ 9 0 „ 

1 8 9 4 1 1 8 1 5 8 . 6 1 8 , 9 2 5 я 2 5 „ 4 , 6 6 9 4 0 9 я 2 0 „ 8 9 „ 

1 8 9 5 1 4 2 1 6 0 . 1 3 6 , 8 0 0 1 я у h я 6 , 0 0 0 4 3 4 я Ю „ 1 8 „ 

ІІриморскш ркругъ. 

1890 3 5.150,000 4 9 % д. 319 . 6 и. 38 ф 29 з. 
1891 6 6.480,46 ) 1 з . - „ 5:51 16 я 35 „ 52 „ 
1892 5 13.285,000 1 » 11 я 401 38 » 20 „ 72 „ 
1893 5 16.738,625 1 Я 62 „ 699 71 я 26 „ 26 „ 
1894 7 25.891,125 1 Я 78 „ 956 119 я ю „ 2 w я 

1895 16 25.784,251 1 я 22 „ 1,079 82 я 38 „ 6 „ 

Ч Ио другому источнику — 4,683 ч. „Обзоръ Амур. Обл." за 1890 г., стр. 6. 
По отчету Иркут. Горн. Уиравл. за 1890 г.—6,936 ч. „Горн. Жур." 1891 г., № 11 
стр. 316. 

2) По другому источнику въ 1891 г.—6,540 ч. и въ 1892 г.—6,296 ч. „Обзоръ 
Амур. Обл." за 1891 г. стр. 10, за 1892 г. стр. 13. 

Годъ. 
Число Промыто 

пудовъ 

Содержапіе 
золота 

въ 100 нуд. 
песку. 

Число Количество добы-
таго шлиховаго пршековъ. песку. 

Содержапіе 
золота 

въ 100 нуд. 
песку. 

рабочихъ. золота. 

Жгілыюе золото. 
Сгъверпо-снисейскій и Южно-енисегіскгй округа. 

1890 1 37,650 3 з . 4 5 % д. 40 — и. І З ф . б І з . 
1891 3 117,900 3 я 40 120 1 я 2 „ 2 „ 
1892 5 148,008 4 „ 55 „ 169 1 Я 28 „ 77 „ 
1893 3 120,125 3 „ б1/» „ 81 я 38 „ 37 „ 
1895 1 — — 24 я 3 „ 7 „ 

Читиискій и Акшгшшй округа. 

1890 3 440,500 282 17 п. 29 ф. 12 з. 
1891 3 428,800 1 І8 .33 д. 210 12 я 26 „ 79 „ 
1892 3 481,800' 11 Я 23 „ 269 14 я 4 „ 3 „ 
1893 2 450,600 14 „ 2 1 „ 193 16 я 27 „ 62 „ 
1894 2 505,100 — 334 12 я 2 „ 27 „ 
1895 3 917,300 — 353 12 я 14 „ 78 „ 

Итого на частпыхъ промыслахъ Восточной Сибири. 

1890 657 690.890,023 — 26,717 1,497 п. 32 ф 88 з. 
1891 645 626.247,871 — 26,212 1,406 „ 17 „ 12 „ 
1892 710 781.(554,437 — 30,961 1,590 „ 13 „ 84 „ 
1893 777 891.933,331 31,234 1,701 „ 29 „ 60 „ 
1894 84-7 917.703,602 — 33,561 1,676 „ 30 „ 65 „ 
1895 877 798.128,437 — 34,298 1,633 „ 37 „ 41 „ 

Ihn ого на чаегшыхъ промыслахъ Западной и Восточной Сибири. 

1890 900 870.196,149 35,462 1,646 п. 22 ф. 7 з. 
1891 889 826.958,052 — 34,814 1,565 „ 6 „ 80 „ 
1892 955 993.252.336 — 37,047 1,752 „ 25 „ 4 я 
1893 1,055 1.140.930,665 — 40,121 1,870 „ 35 „ 9 „ 
1894 1,109 1.144.443,694 — 41,321 1,831 „ 27 „ 10 „ 
1895 1,120 1.014.839,092 — 43,713 1,775 „ 21 „ 7 я / 

Ч В с ! данныя о 90-хъ годахъ, приведенный въ текст! таблицъ, заимствованы 
изъ изданій Горнаго Департамента „Горнозавод, производит. Россіи" за соотвітствен-
ные годы. 



II (къ стр. 106). 

Жалованье мастеровымъ и разночинцамъ въ Алтайскомъ округѣ . 

Иа прінсках 
Данилова 
80-хъ гг. 

На пріискахъ Южноалтайской К° 

1890 г. На нріискахъ 

Попова 

1890 г. 

Съ 
1 окт 

но 
1 мая 

Съ 
1 мая 

по 
1 окт. 

Съ 1 октября 

по 1 марта. 
Съ 1 март, 

по 1 мая 

Съ 1 м а; 

ІІО 1 окт 

На нріискахъ 

Попова 

1890 г. 

РУБЛИ Р У Б Л И Р У Б Л И . РУБЛИ. Р У Б Л И . РУБЛИ Р У Б Л И . 

Плотники. . . . 9 — И 15—18 10 р. 50 к.—12 р 1 2 - 1 5 

1 5 - 2 1 

15—21 

18—25 

« 1 1 О I Q 

Кузнецы . . . . 1 2 - 1 5 1 8 - 2 5 1 2 - 1 8 

1 2 - 1 5 

1 5 - 2 1 

15—21 

18—25 

О Х£ 

1 2 - 5 С 

i u — i ö 

1 5 - 1 8 

Слесари . . . . — — 15 15 20 — — 

Шорники . . . . — — 10 р. 50 к. 12 15 — — 

Молотобойцы . . 9 15 10 р. 50 к. 12 15 8—10 10—12 

Старосты артельн. — — 12 12 18 — 

Повара — — 12 12 18 — — 

Кашевары. . . . — — 9 9 12 8—12 10—15 

Хлѣбопеки . . . — — 10 р. 50 к. 12 12 8 - 1 2 10—15 

Караульные . . . 8 20 9 9 10 р. 50 к. 6 — 8 8 - 1 0 

Дровопилы и водо-
возы 9 15 9 10 р. 50 к. 12 _ 

Старосты конюхов-
скіе  15 15 21 _ 

Конюха 9—12 15 10 р. 50 к. 12 1 5 - 1 8 8—12 10—15 

Въ поторжныхъ и 
надворныхъ ра-
ботахъ . . . . 9 15 — 

1 

— — — 

Ш (къ стр. 117). 

Вѣдомость о справочных! цѣнахъ на припасы и матеріалы 
за 1 8 7 6 — 7 7 гг . 

Названіе предметов?,. 

Мука: ржаная 

крупитчатая 2-го сор. 

» 3-го „ 

Крупа: ячпая 

просовая 

Горохъ 

Мясо: свѣжее  

провѣсвое  

Масло: скоромное . . . . 

ностпое 

Сало: сырцовое 

топленое очищенное 

Соль озерная 

Чай: фамильный красный, 

кирпичный обыкнов. 

Сахаръ 

Медъ 

Рубашка ситцевая 1-го сор 

2-го „ 

дабовая 

х о л щ е в а я . . . . 

Шаровары кожан. 1-го сорта 
2-го „ 

Бродни: отборные 

1-го сорта 

2-го 

Сапоги купгурскіе: отборные 

1-го сорта 

2-го „ 

Головки броденныя: 1-го сор. 

2-го „ 

Цѣна, Цѣна, Разность между 
существу существу этими цѣпами, т.-е. 
ющая на ющая въ 

пріискахъ . Томскѣ. выше. ниже. 
Р У В . к. Р У В . к. РУВ. к коп. 

Ф У и - 4( — 3. — 2 — 

» — — — 3. — 

» - — — 5( — 

п — І — 5( — 

я — 4 — 
1 101 — 

я — 3 2 5С — 

я — 5'А 4 1% 31 — 

» — 7 — 3 — 4 133 

я — 30 — 23 — 7 30 

я — 25 — 10 — 15 150 — 

» — 10 — 10 — — — — 

я — 20 — 11 — 9 82 — 

я — 3 — 2 — 1 50 — 

и 1 50 1 55 — — — 5 

кири. — 75 - 90 — — — 15 

фуп. — 30 — 30 — — — — 

» — 20 — 15 — 5 33 — 

Ш Т . 2 
— 1 — 1 — 100 — 

1, 1 40 — 90 — 50 55 — 

я 2 — 1 50 — 50 33 — 

я 1 20 — 60 — 60 100 — 

пара 2 10 1 25 — 85 68 — 

я 1 75 1 10 — 65 59 — 

я 2 60 2 20 — 40 18 — 

я 2 25 2 — — 25 12 — 

я 2 — 1 90 — 10 5 — 

я 6 — 5 — 1 — 20 — 

я 5 50 4 50 1 — 22 — 

я 4 50 4 — — 50 12 — 

я 1 20 1 20 — — — — 

я 1 70 — 30 43 



Пазваніе предметовъ. 

Цѣна 
сущест 
ющая 

нріиска 

, Цѣиа 
ву- сущест 
на ющая 
хъ. Томск 

> Разность 
ВУ" этими цѣпа 
въ 
ѣ. выше. 

между 
ни, т.-е. 

низко. 

Пазваніе предметовъ. 

РУВ. К. ГУН. 1 К. РУВ. 1 к • 17 П кон 

Голяшки бродешіыя: 1-го сор 1 пара 1 20 1 2 0 2 0 — 
2-го „ 1 я 1 — 65 — 3 5 5 4 — 

Подошвы: сапожные . . . I я — 60 - 30 — 3 ОШ [) — 
броденп. 1-го сор 1 я — 60 — 25 — 3 3 14 ) — 

2-го „ 1 я — 40 - 20 — 2 ОШ -
Шубы киргизскія: большія . 1 ШТ. 6 — 4 50 1 5 3. — 

средпія . 1" я 5 — 4 — 1 2і 
Тулупчики 1 я 3 50 3 •5( ) 1С 
Азямы 1-го сорта лучіп. . . 

1 я 6 50 5 — 1 5( ЗС — 
2-го „ 1 я 5 50 4 - 1 5С 37 
3-го „ . . . . . 1 я 3 30 3 _ — 5С 16 
4-го „ 1 я 2 Го — 

Шляпы сѣрыя 1-го сорта. . 1 я 1 30 1 — — 50 50 
2-го „ . . 1 я 1 Ю - 0 - 70 117 _ 

Рукавицы бараньи 1-го сорта 1 пара - 0 — 0 - 20 50 
2-го „ 1 я — 5 - 7 — 8 22 _ 

Варегн 1 я — 2 5 - 2 0 — 5 25 
Табак* черкасскій лучшій . 1 фун. — 3 0 - 2 0 — 10 50 — 

2-го сорта 1 я — 0 - 1 6 — 4 25 
Кожи подошвеи. дублей. . . 1 ШТ. 12 - 10 - 2 20 
Сукно верблюжье 1 арш. 1 0 1 - 40 40 

крестьянское 1-го сор. 1 я — 3 - 1 - 12 92 — 

2-го „ 1 я — 1 - 1 ) — 5 50 
Холст* льняпой 1 я — 1 - 1 - 3 25 

межеумокъ 1 я — 1 - і ~ 4 50 
подкладочный . . . 1 я — 1( - _ 3 43 _ 

Пестрядь 1 я — И - 4 50 
Тоже почесная 1 я — 14 - 1С 4 40 
Даба коновалов 1 конец* 3 - 2 6С — 1 40 15 
Иглы нростыя 1 шт. - 1 - % 7= 00 
Нитки суровыя 1 пасма — о - 1/2 — 1 Ѵ » э 00 - 1 ) 

О Арх. Дмнтріев. волости, правл. въ с. Тисулѣ, по описи № 21. 

IV (къ стр. 185). 

Поденная плата н а пріиекахъ Енисейскаго округа . 

Пріискп Базилевскаго (сѣв. ч. 
Енис. окр.) 1870—1875 г. 

Съ начала промывки 
до окончапія лѣтпей 

операціи. 

Въ 
будни. 

Въ 
нраздн. 

До начала 
промывки. 

Въ 
будни. 

Въ 
празд. 

Пріисіш ІНаияв-
скаго (юж. ч. 

Енис. окр.) 1874г. 
съ пачала про-

мывки. 

Въ 
будни. 

Въ 
ираздн. 

Разночинцы. 

ГІоваръ  

Хлѣбонеіп  

Дровонилъ. . . . 

Караульные . . . 

Староста артельный. 

Кашевары и чаевары 

Квасовары. . . . 

Прислуга < МУЖ Ч ' 

( жешц. . 

Стряпки . . . . 

Прачки 

Мукосѣйки. . . . 

Коровницы. . . . 

Мастеровые. 

Кузнецы . 

Молотобойцы 

Шорники . 

Плотники . 

Печіішш . 

Конюхи. 

Староста конюховск. 

Коповалъ . . . . 

Коітюхи  

коп. 

3 0 - 5 0 

35—55 

40—50 

3 5 - 4 0 

5 0 - 5 5 

30—50 

3 5 - 5 0 

30—40 

10—15 

10—20 

1 0 - 2 0 

1 0 - 2 0 

10 

3 5 - 5 0 

35—50 

35—50 

4 0 - 5 0 

35- 50 

40—65 

40—55 

40—50 

Р. К. Р. к . к оп . 

0 . 8 0 - 1 . 5 0 

1.00-2.00 
1 р . 

1р. 

1.25—1.50 

І Р -

І Р -

0 . 5 0 - 1 . 0 0 

0 . 3 0 - 0 . 5 0 

0 . 3 0 - 0 . 5 0 

0.30—0.50 

30 к. 

30 к. 

1.00—2.50 

1 . 0 0 - 1 . 5 0 

1.00—2.00 

0.80—2.50 

1.00—1.50 

1 . 4 0 - 2 . 0 0 

1.00-1.60 
1.00-1.60 

3 0 - 5 0 

3 0 - 4 0 

25—30 

20—30 20—30 

коп. 

30—50 

3 0 - 4 0 

2 5 - 3 0 

25—30 

25—50 

10—16 

15—20 

25 

15 

1 0 - 1 5 

2 5 - 5 0 

2 5 - 3 0 

3 0 - 4 0 

25—50 

- 5 0 

50 

4 0 - 5 0 

2 5 - 4 0 

3 - 3 0 

25—50 

10—15 

1 5 - 2 0 

25 

15 

1 0 - 1 5 

30—50 

2 5 - 3 0 

30—40 

40-1 р. 

25—50 

50 

4 0 - 5 0 

4 0 - 5 0 

кон. 

30 

3 5 - 5 0 

30 

30 

30 

30 

30 

10—15 

1 0 - 1 5 

10—20 

10 

40—50 

35 

40 

40—50 

50 

50 

3 5 - 5 0 

Р. к. г. к. 

1 р 

1 р 

1 р 

1 р 

1 р 

l p 

l p . 

0 . 1 0 - 0 . 1 5 

0 . 1 0 - 0 . 1 5 

0.10—0.20 

10 к. 

1.00—1.50 

l p . 

1 p. 

1 . 0 0 - 1 . 5 0 

1 p. 50 к. 

l p . 

l p . 
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Пріиски Базилевскаго (сѣв. ч 
Енис. окр.) 1870—1875 г. 

Съ начала промывки 
до окончанія лѣтней 

операціи. 

Въ 
будии. 

До начала 
промывки. 

Въ 
праздн. 

Въ 
будни. 

Бъ 
празд. 

Пріиски Шаняв-
скаго (юж. ч. 

Енис. окр.) 1874 г. 
съ начала про-

мывки. 

Въ 
будни. 

Въ 
праздн. 

Въ горныхъ работахъ при про-
мывки песковъ. 

Забойщики. . . . . 

Свальщики 

Промывальщики. . . 

Возчики песковъ. . . 

Люковщики . . . . 

Возчики гальки и эфсля 

Пробщики 

Отвальные. . . . 

|р. к. v. к. р. к. Р. 1С, 

І 0 . 4 5 - 0 . 6 0 1 . 4 0 - 1 . 6 0 

0 . 4 5 - 0 . 6 0 1 . 4 0 - 1 . 6 0 

0 .40—0.80 0 .80—1.80 

0 . 4 0 - 0 . 5 0 1 . 1 5 - 1 . 5 0 

0 .35—0.50 0 .80—1.50 

0 . 3 5 — 1 . 4 0 0 . 6 0 — 0 . 9 0 

0 . 4 5 — 0 . 5 0 0 . 9 0 — 1 . 5 0 

0 . 3 0 - 0 50 0 . 8 0 - 1 . 4 0 

кон. 

Въ поторжныхъ горныхъ рабо-
тахъ. 

При исправленіп таратаекъ, та-
ч е к ъ о проч. работ. . . ( 0 .40—0.501 .20—2.50 

При вскрытги торфа '). 

Коннымъ отвозоыъ и ручнымъ 
откатом?» . . . . . . 10.40—0.50 

кон. I кон. 

50 

50 

45 

45 

35 

35 

— I 35 

Въ разныхъ работахъ. 

Череорабочіе І 0 . 3 0 - 0 . 5 0 

0 . 8 0 - 1 . 5 0 25—30 

0 .80—1.00 

5 0 - 6 0 3 5 — 4 0 

- 40 

1 р. 25 к. 

1 р. 25 к. 

1 р . 

1 р . 

1 р . 

І Р . 

1 р . 

1р . 

1 р . 

*) На шурфовкѣ иногда также назначалась поденная плата. 

V (КЪ стр. 216) . 

Изъ таксъ южно-енисейской системы. 

1864 г. 
Уставов, 
собран. 
1S64 г. 

1879 г. 1880 г. 1888 г. 1889 г. 

Сахаръ. фунтъ . . 

Чай кирпич., 1 кирп. 

Табакъ черкас., фун. 

Холстъ 1 сортъ, арш. 

Даба, конецъ. . . 

Вареги, пара . . . 

Рукавицы, пара . . 

Полушубки простые. 

Бродни, п а р а . . . 

Сукпо крест., 1 арш. 

И з ъ 

Р. к. г. к 
0 .50—0.70 

0 .90—1.20 

0 . 2 3 - 0 . 

0 . 1 0 - 0 . 1 6 

2 .10—3.10 

0 . 2 0 - 0 . 3 0 

0 .40—0.60 

2 .75—5.00 

1 . 8 0 - 2 . 3 0 

0 . 1 8 - 0 . 3 5 

до 

5 0 к. 

1 р . 

25 к. 

12 к. 

2 р. 50 к. 

25 к. 

50 к. 

3 р. 50 к. 

2 р. 

р. к. р. к. 

0 . 4 0 - 0 . 6 0 

1.15—1.50 

0 .30—0.40 

0 . 1 4 - 0 . 2 0 

3 .00—4.50 

0 . 2 6 - 0 .40 

0 . 5 5 - 0 . 7 0 
кирг. 

3 . 0 0 - 5 . 5 0 

2 .25—3.25 

р. к. р. к. р. к. р. It. Р. It. р. к. 
0 . 4 0 - 0 . 6 0 0 .35—0.50 0 .35—0.45 

1.60—2.00 

0 . 3 0 - 0 . 4 0 

0 .16—0.20 

3 . 5 0 - 4 . 5 0 

0 . 2 5 - 0 . 4 0 

0 . 5 0 - 0 . 7 0 

3 .20—5.50 

2 . 3 0 - 3 . 5 0 

1 . 4 0 - 1 . 8 0 

0 . 2 5 - 0 . 4 5 

0 . 1 5 - 0 . 2 5 

2 . 7 0 - 4 . 5 0 

0 . 2 5 - 0 . 4 0 

0 . 5 0 - 0 . 7 0 

3 . 0 0 - 5 . 0 0 

1 .20—1.80 

0 .25—0.50 

0 .15—0.25 

2 . 7 0 - 4 . 5 0 

0 . 2 0 - 0 . 4 0 

0 . 5 0 - 0 . 7 0 

3 . 2 0 - 4 . 5 0 

2 . 6 0 - 3 . 5 0 2 . 3 0 - 3 . 5 0 

25 к. 10.20—0.50 0 . 2 0 - 0.30 0 .20—0.50 

таксъ сѣверо-енисейской системы. 

0 . 2 0 - 0 . 4 5 

1878 г. 1). 1879 г. 2). 1880 г. 2 ) . 1889 г. 3). 

Сахаръ, фунтъ. 

Чан кирпич., 1 кирпич? 

Табакъ черкас., фунтъ 

Холстъ 1 сорта, арш. 

Даба, конецъ . . . 

Вареги, пара . . . 

Рукавицы пара (баран.) 

Полушубки кирг. . . 

Бродни, пара . . . 

Сукно крест., 1 ариг. 

р. к. р. к. 

0 .45—0.50 

1 . 0 0 - 1 . 2 5 

0 . 2 5 - 0 . 3 2 

0 . 1 4 - 0 . 2 0 

2 .50—4.00 

0 . 2 5 - 0 . 3 0 

0 . 4 5 - 0 . 6 0 

3 .20—7.00 

2 .00—3.20 

0 . 1 5 - 0 . 3 0 

р. It. р. к. 
50 к. 

1 .20—1.25 

0 . 2 5 - 0 . 3 0 

0 .16—0.20 
кусокъ. 

2 .80—3.60 

0 .26—0.32 

0 .48—0.60 

3 . 2 5 - 4 . 5 0 

2 .00—2.80 

0 . 1 8 - 0 . 3 0 

р. к. р. к. 
0 .40—0.50 

1 .50—1.80 

0 .25—0.30 

0.16-0.20 
кусовъ. 

3 . 0 0 - 4 . 0 0 

0 . 2 7 - 0 . 3 5 

0 . 4 8 - 0 . 6 5 

3 .20—6.00 

2 .25—3.00 

0 . 1 8 - 0 . 3 5 

р. к. Р. It. 
0 . 3 2 - 0 . 4 0 

1 . 3 0 - 1 . 6 0 

0 . 3 0 - 0 . 3 5 

0 .15—0.22 

2 .80—3.40 

0 . 2 5 - 0 . 4 0 

0 . 5 5 - 0 . 6 5 

3 . 5 0 - 4 . 5 0 

2 .60—3.00 

0 . 1 8 - 0 . 5 0 

Ч Арх. Горн. Испр. Сѣв. Епис. окр., дѣло 1878 г. № 5; дѣло Иркут. Гор. Упр. 1881 г. 
№ 35, л. 85—90. Самыя дешевыя цѣны въ этомъ году были здѣсь на промыслахъ Асташева. 

2) Дѣло Иркут. Горн. У прав. 1881 г. Ж 35, 107—112, 1 2 9 - 1 3 4 . 
3) Изъ дѣла объ утвержденіи таксъ. Арх. Горн. Испр. Сѣв. Енис. Окр. 1889 г. № 4. 



Изъ отношенія Горнаго Исправника Дорохова въ главную контору 
В . И. Базилевскаго отъ 7 мая 1872 г . 

Справочный 
цѣпы въ г. 
Енисейск!. 

Про-
возна 
плата 

ІІоказапшиі 

въ такс!. 

Насколько 
цѣиа па прш-
скахъ выше 

цѣны въ Ени-
сейск!. 

Ба-

рышъ. 

Руб. Коп. Кон. Губ. 1 Коп. Руб. [ Кон. 'о 

Крупа ячневая и гречн. 1 20 60 2 60 80 31 

Мука ржавая . . . . 
— 50 тоже 1 ! 60 — 50 31 

„ пшеничная . . . 
- 85 тоже 2 60 1 15 44 

» крупичатая. . . 2 60 тоже 4 ' 80 1 60 33 

Сахаръ . . . 15 — тоже 24 — 8 40 35 

Свѣчи сальныя. . . 6 50 тоже 10 — 2 90 29 

Азямы 2-го сорта. . . 3 75 — 5 50 1 75 — 

„ 3-го сорта. . . 3 — — 4 — 1 

Кожи дубления . . . 5 — — 10 — 5 _ 

Кушаки . . . . . . 
— 30 — 1 — — 70 

Подошвы . . . 
- 30 — — 60 — — 

Ситецъ, аршинъ . • . 
— 22 — — 30 — 

Сукно крестьян. . . . 15 — 25 — — 

Данныя о барышахъ, нолучаемыхъ золотопромышленниками, мы можемъ 
почерпнуть еще изъ статистическихъ свѣдѣній о промыслахъ В. И. Базнлевскаго 
(сѣв. ч. Енис. окр.) за 1877—1887 г. До отчетамъ пріисковыхъ унравленій стои-
мость главныхъ предметовъ за пудъ (т.-е. во что себѣ обошлось) была слѣдующая: 

1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г. 

Муки ржаной 1 Р- 7 % к. 1 р. 7 % к. 1 р. 2 к. 1 р. 33 /2 к. 

Говядины 2 р. 17 к. 2 р. 2 8 % к. 2 р. 8 % к. 2 р. 32 /4 к. 

Крупы 1 р. 57 к. 1 р. 57 /2 к. 1 р. 54 к 2 р. 7 к. 

Соли 2 р. 1 р. 9 4 % к. 1 р. 86 к. 2 р. 1 к. 

Овса 1 р. 3 к. 9 1 / 4 к. 87'% к. 1 р. 28 к. 

Сѣна  62 к. 58Ѵ3 к. 6 1 % к. 61 к . . 

Масла коровьяго . . . . 6 р. 82 к. 9 р. 80 к. 10 р. 5 4 % к. 8 р. 61 к. 

11 р. 82 к. 11 р. 60 к. 12 р. 40 к. Юр. 76'/2К. 

Между тѣмъ рабочимъ тѣ же припасы и фуражъ продавались но сдѣдую-
щимъ таксамъ: 

1878 г . 1 ) 
(на про-
мыслахъ 
Базилев-

скаго, 
бывш. Тол-

качева). 

1879 г.1) 
(на про-
мыслахъ 
Базилев-

скаго, 
бывш. Тол-

качева). 

1879 г. съ 
1 окт. (на 
промы-

слахъ Ба-
зилев. и 

Малевии-
скаго) 2). 

1880 г. 
(на про-
мыслахъ 
Базилев-
скаго и 
Толка-
чева). 

1880 г. съ 
1 апр. (на 

промы-
слахъ Ба-

зилев. и 
Малевии-
скаго) 2). 

Муки ржаной 1 р. 20 к. 1 р. 25 к. 1 р. 50 к. 1 р. 60 к. 1р. 50 к. 

Говядины 3 р. 20 к. Зр. 20 к. 3 р. 60 к. 3 р. 30 к. 3 р. 50 к. 

Крупы — — 2 р. 20 к. — 2 р. 

С О Л І І . . . 2 р. 2 р. 20 к. 2 р. 40 к. 2 р. 40 к. 2 р. 20 к. 

Овса 1 р. 20 к. 1 р. 40 к. 1 р. 50 к. 1 р. 60 к. 1 р. 50 к. 

С !на 1 р. 1 р. 1 р. 1 р. 10 к. 1 р. 

Масла коровьяго 12 р. 80 к. 12 р. 80 к. 16 р. 14 р. 14 р. 

20 р. 20 р. 20 р. 19 р. 20 к. 20 р. 

' ) Арх. Иркут. Горп. Управ., Дѣло 1881 г. № 35, л. 446 - 4 6 6 . 
-) Арх. Базилевскаго въ Енисейск!. 



886 дополнении vit. 

Въ южной части Енисейскаго округа. 

Годъ. Заболѣло. % общ. числа 
рабочихъ. Выздоровѣло Умерло. 

Умерло "• 
% общ. числа 

1873 2,024 38 1,880 24 0,5 
1874 1,813 40 1,800 13 0,3 
1875 2,115 40 2,088 27 0,5 
1876 1,816 28 1,795 21 0,3 
1877 1,507 25 1,488 19 0,3 
1878 1,203 18 1,176 27 0,4 
1879 1,314 19 1,282 32 0,5 
1880 1,708 29 1,647 61 0,3 
1882 2,612 61 2,572 40 I 1 ) 

Годъ. 

Число забо-

лѣвіп. лицъ. 

Мужч. Женщ, 

% 
всего 

числа 
рабо-
чихъ. 

. Число 

больныхъ 

въ ііодеи-

щииахъ. 

И з ъ и И X ъ. (Я о ю 
S 3 . 
Ш* СО 
Я * 

M 

. Число 

больныхъ 

въ ііодеи-

щииахъ. 

Выздоровѣло. Умерло. 

(Я о ю 
S 3 . 
Ш* СО 
Я * 

M 

. Число 

больныхъ 

въ ііодеи-

щииахъ. Мужч ІЖепщ. Мужч. Женщ. 

(Я о ю 
S 3 . 
Ш* СО 
Я * 

M 

34,235 2 ) 2,083 58 44 6 1 , 1 3 ) 
37,393 4 ) 1,725 41 .59 19 1,7 

— 1,999 59 27 6 0,8 
— 1,723 163 37 7 0 , 9 5 ) 
— 1,735 114 65 11 1,4«) 

2,940 I 287 80 . 13 1,6 6) 

1881 38 267 2,128 64 50 
1883 47 303 1,801 61 40 
1884 38 270 2,028 65 51 
1887 40 254 1,760 170 39 
1888 40 260 1,800 125 34 
1889 40 260 2,940 287 56 

*) „Прилож. I КЪ выи. I Сборн. глав. оф. док. по управ. Восточ. Сиб." т VII 
• І 0 Р И - Отд. Глав. Управ, о части, золот. Вост. Сиб. за 1882 г № 4 

2) По другимъ свѣдѣніяыъ 39975 поденщниъ, что составляете 3 , 9 % всего числа 
поденщинъ Прилож. И къ выи. I. Сборы, глав. оф. докум. ио уир. Вост. Сиб." т. VII 
Иркут. 1885 г. • 

3) Горн. Жур. 1882 г. № 9, стр. 377. 

<) По другимъ свѣдѣніямъ 41904 поденщины, что составляете 3 , 7 % всего числа 
подепщинъ. Прилож. II къ „Сборп. оф. докум « 

3) Данныя о 1883, 1884 и 1887 гг. взяты изъ офиціальпыхъ отчет, о золот. Вост. 
ыіо. въ Іорн. департамент!). 

") Отчетъ окружи, инж. въ Томск. Горн. Уиравл. 

Д0П0ЛНЁН1Е VII. 887 

Въ сѣверной части Енисейскаго округа. 

Годъ. Заболѣло. % общ. числа 
рабочихъ. Выздоровѣло. Умерло. 

Умерло 
% общ. числа 

рабочихъ. 

1873 3,053 46 2,982 68 1 
1874 2,197 43 2,154 34 0,7 
1875 1,856 35 1,827 27 0,5 
1876 1,711 33 1,680 29 0,6 
1877 2,469 43 2,425 35 0,6 
1878 3,068 45 3,032 30 0,4 
1879 2,426 36 2,393 33 0,5 
1880 1,876 29 1,835 40 0,6 
1882 1,640 38 1,618 22 0,5 

Годъ. 

Ч
ис

ло
 б

ол
ьн

иц
ъ.

 

Ч
ис

ло
 к

ро
ва

те
й.

 

Число забо-

лѣвш. лицъ. 

% 
всего 
числа 
рабо-
чихъ. 

Число 

больныхъ 

въ поден-

щинахъ. 

И з ъ 

Выздоровѣло. 

н и х ъ . 

Умерло. 

я о 
ѴО 

О «3 
Я ^ 
CL я | 

« 

о 

Годъ. 

Ч
ис

ло
 б

ол
ьн

иц
ъ.

 

Ч
ис

ло
 к

ро
ва

те
й.

 

Мужч. Жепщ. 

% 
всего 
числа 
рабо-
чихъ. 

Число 

больныхъ 

въ поден-

щинахъ. Мужч. Женщ. Мужч. Жепщ. 

я о 
ѴО 

О «3 
Я ^ 
CL я | 

« 

о 

1881 35 294 3,043 8 53 76,716 ' ) 3,017 5 25 3 0,5 
1883 26 221 2,275 30 52 — 1,725 41 30 3 0,7 
1884 23 195 2,334 142 52 — 2,307 140 26 2 0,6 
1887 23 192 1,286 28 32 — 1,291 26 15 2 0,4 
1889 24 188 1,693 42 — — — 20 0,5 ») 
1890 25 181 

і 

3,107 74 — 23 0,5 

' ) По другимъ свѣдѣніямъ больныхъ въ поденщинахъ 45462, что составляло 4°/0 

всего числа поденщинъ. „Прилож. II къ вып. I Сборн. глав. оф. докум." т. VII. По 
тѣмъ же свѣдѣніямъ въ 1882 г. больныхъ въ поденщинахъ было 25398 (что составляло 
3 % всего числа поденщинъ), а въ 1883 г.—39337 ( 4 % всего числа поденщинъ). Въ 
1887 г. иа промыслахъ В, И. Базилевскаго больныя поденщицы составляли 3,1°/0 всего 
числа поденщииъ (Мат. сообщ. Л. Ѳ. Пантелѣевымъ). 

2 ) Отчетъ окруж. инженера въ Томск. Горн. Управ. 



Утонувших* . 

Замерзших*. . 

Задавленных* обва-
лом* земли во время 
работъ. . . . 

Убито при работахъ . — 

Задавленных* возом*. — _ _ _ _ 

Несчастных* случаев* 
нри горных* рабо-
тах* 

Найдено мертв, тѣл*. — 

Смертных* случаевъ 
во время работе. . 

Ушибленных* при ра-
ботах* 

Нечалнн. смертных* 
случаев* . . . . 

2 Окончились выздоровленіемъ пострадавших* 

) „Прилож. I к* вин. I Сборн. глав. оф. докум. по управ. Вост. Снб.«, т . у,г, 0тч. окру, 



Годъ. Умерло. общ. числа рабочихъ. 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 
1881 

1889 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1889 

1890 

Въ южной части Еписейскаго округа. 

34 

23 

4 

31 

25 

35 

41 

75 

64 

80 
98 / 

Въ сѣверпой части Еписейскаго округа. 

73 

40 

28 
30 

38 

37 

46 

47 

36 

27 

30 

Во всемъ Еписейскомъ округгь. 

0,6 
0,5 

0,8 
0,5 

0,4 

0,5 

0,6 

1.3 

1.4 

1,6 

1,7 

1,1 

0,8 

0,6 

0,6 

0,6 

0,5 

0,7 

0,7 

0,6 
0,7 

0,8 

1882 

1883 

1884 

72 

132 

76 

0,8 

1,4 

0,9 

') Сверхъ того неизвѣстио, какой исходъ имѣли шесть несчастныхъ случаевъ 
при горныхъ работахъ. 

ДОПОЛНЕНІЕ Х . 8 9 1 

Число рабочихъ, б ѣ ж а в ш и х ъ съ пріисковъ Еписейскаго округа. 

Годъ. 

Въ сѣверной части. Въ южной части. 
Годъ. 

Число бѣжав-
ІИИХЪ. 

°/о всего числа 
бывшихъ на 

пріискахъ. 

Число бѣжав-
шихъ. 

°/0 всего числа 
бывшихъ на 

пріискахъ. 

1.873 235 3,5 282 5,2 

1874 149 2,9 270 6 

1875 178 3,4 392 7,5 

1876 163 3,2 319 5 

1877 225 4 497 8,3 

1878 391 5,7 507 7 ,6 

1879 270 ' 4 521 7,7 

1880 186 2,9 439 ') 7,5 

1881 149 2,6 397 9 

1882 *) 127 3 266 6,2 

1883 120 2,7 261 5,6 

1884 67 1,4 267 6,5 

1885 58 s ) 1,3 265 3 ) 5,3 

1886 •') 60 1,5 231 3,8 

1887 75 1,8 178 3,7 

1888 77 2,4 265 4,9 

1889 96 2,4 250 4,3 

1890 88 2,1 314 7,1 

1891 63 5 ) 1,9 257 5) 5 ,8 

/ По даннымъ отчета о золот. Воет. Оно. вь Гори, департамент!. 
2) Даішыя о числѣ б!;кавшихъ взяты изъ „Прилож. I къ вып. I Сборы, оф. 

докум. ио управ. Вост. Сиб." т. VII, Отчетъ Глави. Управ, за 1882 г., Вѣдом. № 3. 
3) Отч. Гора. Исир. 
') Данныя о 1883—1887 гг. заимствованы изъ оф. отчет, о золот. въ Вост. Сиб. 

въ Гори, деиарт. 
6) „Вѣст. Золот." 1892—1893 г. № 16, стр. 226. 



' * ДОПОЛНЁНІЕ XI . 

X I (КЪ стр. 274). 

Но отчетам» горнаго исправника изъ всей выдачи рабочимъ 

въ сѣвсрной части Енисейскаго округа: 

1881 1882 '. 1883 1884 г. 1885 188G \ 1888 18S9 г. 

В ъ п р о 1 е н т а X ъ. 

Выдано на нрінскахъ длл 

отсылки семействам» и 

вообще па ноддержаніе 

хозяйства 2,1 2,3 2,3 2,5 3,5 3 2,3 2,8 

Выдано на нрінскахъ на 

уплату податей и на 

исходатайствованіе ви-

дов» на проживаніе . 2,5 3,3 3,3 3,3 3,5 3,3 5,8 3,6 

Выдано на нріискахъ 

деньгами иа личішя на-

добности рабочих» и 

вообще иа уплату за 

нихъ долговъ разнымъ 

лицамъ 3,8 3,2 ' ) 7 7 ' ) 7 7 

Выдано припасами и ве-

щами изъ пріисковых» 

магазинов» . . . . 33,7 35 33 36 34,9 34,7 30,5 39 

Наличными деньгами при 

разсчетѣ (так» назы-

ваемая додача) . . . 1 21,5 24 27 7 26 7 16,6 '7 29,2 7 27,6 7 32,1 

7 Показано вмѣстѣ съ додачею. 
7 „На личныл надобности рабочихъ" и додача. 

Въ гожной части Енисейскаго округа: 

Выдано для отсылки се-

мействам» и на содер-

женіе хозяйств». . 

Отослано па уплату по-

датей и исходатайство-

ваиіе видов» на про-

живаніе  

Выдано деньгами на лич-

ным надобности. . . 

Выдано припасами и ве-

щами изъ нріігсковыхъ 

магазиновъ . . . . 

Выдано наличными день-

гами по разсчету . 

1883 г. 1881 г. 1885 г. 1888 т. 

В ъ и р о ц с H т а X ъ. 

2,2 

4,9 

1,7 

38,4 

27,9 

2,5 

4,3 

3,7 

37,3 

29,5 

2,9 

5,2 

5,7 

36,7 

27,4 



Upu перевозки, и промывкѣ 
песковъ. 

Промывальщикам* 1 разр. . 

Промывальщикам* 2 разр. . 

Подкатчикам* и откатчикам* 
песковъ и Песковых* ваго-
повъ. . . . . 

Раскатным* и подводчикам* 

Люковщикамъ и разборщикам*. 

Плотинщнкамъ. . . . . 

Пробойщикамъ и съемщикам*. 
ІІробщикам*  

Водоливам* и мазыикам* или 
мазилкам* 

Галечникам* и эфелыцикам* 

Тормазовщикамъ . . . . 
Отвальным*. . . . . . 

При возкѣ вагонов* ва неско-
вомъ отвалѣ  

При возкѣ камня 

При иостроикѣ мостов*. . . 

Разной прислуг! и за разныя 
работы и поторлшымъ . . 

Свальщикам* песков* . . 

Подводчикам* лошадей иа ма-
І Ш І П !  

При выработки, шахтъ, шур-
фовъ и пр. поденными, впѣ-
урочными работами . . 

За поторжныя работы. 

Мужчинам* 

Женщинам* 

1J оде иная илата въ Олекминскомъ округѣ . 

По договору ст, К 
Трапезниковых* 
первой половины 

70-х* годов*. 

По договору К0 Трапезниковых'* 

1878 г. 
H До договору К0 Трапез-

ш никовыхъ 1880 г. 

По договору К0 Пром. и 
Прибрежно - Витимской 

1887 г. 

Ио договору Бодайбип-

ской 1С0 1890 г. 
По 

договору 

Лѣ гом*. Зимою. Лѣтом*. H Зимою. Лѣтомъ. Въ будни и праздники. Въ будни а праздники. 
Ленскаго 

товарище-

ства 

1891 г. 

Въ 

будни. 
Въ 

нразди. 

Въ 

будни. 
Въ 

i іграздн. 
Въ 

будни. 

Въ 

правда. 
I I В ъ 
H будни 

Въ 

. правд 
Въ 

будни 
Въ 

иразд 

Съ 10 сент. 
по 1 мая. 

С* 1 мая 
по 10 сент. 

Съ 10 сент. 
по 1 мая. 

Съ 1 мал 
по 10 сеит. 

Ленскаго 

товарище-

ства 

1891 г. 

Въ 

будни. 
Въ 

нразди. 

Въ 

будни. 
Въ 

i іграздн. 
Въ 

будни. 

Въ 

правда. 
I I В ъ 
H будни 

Въ 

. правд 
Въ 

будни 
Въ 

иразд 
Руб. Кон. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. 1 Кои. 

Ленскаго 

товарище-

ства 

1891 г. 

ІСОІІ. ' Р . к. кон. кон. коп. р. к. 1 Р . к. Р . 1С. Р . к. р. к. 
70 1 . 5 0 — — — — 1 ~~ — — — — 90 1 20 1 1 20 1 р. 25 к. 
(ІО 1 .50 — — — — • — 

— — — — 70 • — 80 — 70 — 85 1 р. 

— — — — — II — — — — — 80. — 80 80 80 

55 
— — — — - 1 — — — — — 80 — 80 — 80 _ 80 

55 1 .20 — — 60 1 . 5 0 1 — — 70 1 . 5 0 — 80 — 80 — 60 — 60 60 к. 
— — — — i 1 — — — — — 80 — 80 — 60 — 60 

— — — 60 1 . 5 0 — — 70 1 . 5 0 — 80 — 80 60 _ 60 _ 
55 1 .20 — — — — II — — 70 1 . 5 0 — — — — — — — 

60 

— 

— — — — — 
— ! 

— — — — 80 — 80 80 8 0 
55 1 .20 — — 60 1 .50 1 1 — — 70 1 . 5 0 — 80 — 80 — 60 — ' 60 60 к. 
— — — - - — — 1 — — — — — — 1 — — — 1 
55 1 .20 — 60 1 .50 1 1 — — 70 1 . 5 0 — 90 — 90 — 90 — 90 — 
— — — — • — — — — — 60 — 60 _ 60 60 
60 1 . 2 0 — — - — 1 — — — — — 80 — 80 — 60 — 60 60 к. 

— 
— — 1 — — — — — 80 — 80 — 70 — 70 — 

— — - 1 — — 1 — — 70 1 . 5 0 — 60 — 60 60 60 
75 1 . 5 0 — 

- 82 1 . 9 0 И 1 .20 1 . 6 0 1 . 2 0 2 . 2 0 - — — - — — — — — 

75 1 . 5 0 — 82 1 . 9 0 I — 

— -

1 

— — — 1 — — — — )0—70 от* ГО-1 р. 50—70 от* ГО-1 р. — 

— — 20 , 60 50 1 . 5 0 I ; - — — — отъ 50 до 70 отъ 50 до 70 

i 1 — н от* 25 до 35 отъ 25 до 35 — 



д; 

Артельный (и конюховск.) ста-
росты . . . . 

Конюхи 1 разряда . 
Шорники 1 разряда . 
Конюхи 2 разряда. . 
Шорники 2 разряда . 
Кузнецк 1 разряда . . 
Кузнецы (и (слесари) 2 раз» 
Слесари 1 разряда . 
Молотобойцы . . 
Слесари 2 разряда ! 
Хлѣбопеки . . . . 
Столяры. . . . . 
Повара 1 разряда. . 
Повара 2 разряда. . 
Караульные. . 
Зимовщики . . . . 
Кашевары . . . . 
Квасовары . . . . 
Плотники 1 разряда . . 
Плотники 2 и 3 разрядов?, 

Пенники 
Бурилыцшш . . . 
Прислуга мужского иола 
Бондари 
Дроворубы и дрововозы 
Водовозы . . . . 
Каеовалы . . . . 
Колесники . . 
Кучера . . . . . . 
Прачки, стряпки, поломов к 
Прислуга жеискаго пола 
Подростки моложе 16 лѣтъ 

П о д е н н а я п л а т а м а с т е р о в ы м ъ и р а з ы 

По договору съ It" 
Трапезтпсовыхъ 
первой половины 

70-хъ г.г. 

Лѣтомъ '). 

Будни. 

К О І І . 

Праздн. 

р. к. 

60 2 . 0 0 
60 2 . 0 0 
60 2 . 0 0 
50 1 . 5 0 
50 1 . 5 0 

50 1 . 5 0 

50 1 . 5 0 

50 1 . 5 0 
50 1 . 5 0 
60 1 . 5 0 

50 1 . 5 0 

70 1 . 5 0 
50 1 . 5 0 
50 1 . 5 0 
50 1 . 5 0 
50 1 .50 

— 

— 

По договору съ 

Базилевск 1876 г, 

Въ будни и празд-
ники. 

Съ 1 окт. 
по 1 мая. 

Съ 1 мая 
по 1 окт 

кои. 

5 0 - 7 0 

j 50 

50 

40 

50 
40—60 

35 
30 

. 40 

60 
40 
40 

30 
50 

50 

30 

30 

кон. 

7 5 - 1 р 

75 

90 

80 

85 
7 0 - 8 5 

70 
50 

60 
90 
80 
80 

60 
85 

70 

30 

30 

По договору съ 
Базилевск. 80-хъ 

годовъ. 

Въ будни и празд-
ники. 

Съ 1 окт. 
no 1 мал. 

кон. 

75 

75 

75 

60 

75 

70 
75 
50 

70 

95 
75 
75 

О Т Ъ 7 0 

60 
7 5 

ъ 40 

ъ 40 

Съ 1 мая 
по 1 окт 

кои. 

85 

85 

85 

80 

90 

70 
75 
50 

80 
1 р. 20 к 

95 
1_Р. 

ДО 1 р. 
90 

75 

до 50 

до 50 

и н ц а м ъ в ъ О л е к м и н с к о м ъ о к р у г ѣ . 

Іо договору съ Мало 

патоыскимъ товарищ 

1880 г. 

ъ Юсент. 
то 1 мая. 

К О І І . 

40 
60 
60 
40 
40 

50 

3 5 - 4 5 

45—50 
отъ 50 

85 
65 
40 
50 
35 

60 
4 0 - 5 0 

50 

35—40 
45 
40 
35 

2 5 - 3 3 
20—30 

Съ 1 мая 
по 10 септ. 

75 

85 
8и 
75 

80 

70—75 
80 
80 

отъ 75 
85 
65 
60 
50 
70 
70 
85 

7 0 - 8 0 
70 

65—70 
75 
60 
55 

25—33 
20—30 

По договору съ Пле-

тюхппымъ 1886 г. 

Лѣтомъ. 

Будни. 

К О І І . 

5 0 - 6 0 

60 

50 

60 
50 

50 

60 
60 
50 

50 

7 0 
40 
50 
5 0 
40 

Празд. 2). 

По договору съ Лен-
скимъ товариществомъ 

1883 г. 

Въ день, по назначен! ю 
управленія. 

Отъ До 

По договору съ Лен-

ским?, товариществомъ 

1891 г. 

Руб. 

р. к. 

1 .50-2 р 

2 . 0 0 

1 . 5 0 

2.00 
1 . 5 0 

1 . 5 0 

1 . 5 0 
1 . 5 0 
1 . 5 0 

1 . 5 0 

1 . 5 0 
1 . 5 0 
1 . 5 0 
1 . 5 0 
1 . 5 0 

Коп. 

К О І І . 

70 
60 

50 
отъ 50 

80 
60 
50 
50 

50 

65 
40 
50 

40 
40 
60 
45 

40 
45 

50 

_ КОІІ. 

1р-
90 

до 90 
80 

I p -
s o 
70 
70 

80 

90 
70 
70 

70 
65 

l p . 
75 

80 
7 5 

отъ 75 к. 

1 

1 

2 

отъ 1 р. 50 к. 
1 
1 
1 

1 
I 3 ) 

отъ 1 

до 1 р. 50 к. 
90 
25 

80 

75 
50 

до 1 р. 25 к. 
25 
80 
25 

7 5 — 9 0 

25 3> 

25 

75 
75 

25 

А) Зимою полагалась мѣсячная плата. 
2) По договору съ Плетюхинымъ 1889 г. праздничная нлата всѣмъ этимъ рабочимъ иош 
•') Зимою нлата плотниковъ опредѣляется на % менѣе протнвъ лѣтней. 

репа до 1 р. 

РАБ. НА СПБ. ЗОЛ. ПРОМЫСЛ.—Т. И, 57 



М ѣ с я ч н о е ж а л о в а н ь е м а с т е р о в ы х » т 

По договору К0 Проыышл. 

1874 г. 

Съ 10 еент. Съ 1 мал 
но 1 мая. по 10 септ. 

Руб. Руб. 

По договорамъ К0 Иро-

мышл. 1878 г. и 1883 г. ') 

Съ 10 септ, 
по 1 мая. 

Руб. 

Нарядчикам» . . . 
Артельному старост! . 
Кашеварам» . 
Хлѣбопекамъ • . 
Поварам» . . . . 
Помощникам» поваров» 
Мукосѣямъ . . . . 
Пекарям» б!лаго х л ! б а 
Квасоварам» . 
Чаеварамъ . . . . 
Караульным» . . . . 
Сторожам» про больницах 
Дроворубам», дрововозамъ 
Прислугам» мужского пола 
Пастухам» . . . . 
Слесарям» . . . . 
Кузнецам» 1 разряда. 
Кузнецам» 2 разряда. 
Молотобойцам». 
Плотникам». . 
Столярам» . . 
Бондарям» . . 
Печникам» . . 
Шорникам». 
Коновалам». 
Старост! конюховсісому 
Конюхам» . . . . 
Промывальщикам» . 
Плотинщикамъ. . . . 
Разборщикам» при машинах» 
Галечникам» и эфелыцнкамъ 
Прислуг ! мальчикам» . . 
Прислуг! женщинам» . . 
Прачкам» и стряпкам» . . . 
При м ы т ь ! полов» и ш и т ь ! бѣль 
Помощницам» поваров». 
Булочницам» . . . . 

Съ 1 мая 
по 10 сент 

Руб. 

р а з н о ч и н ц е в » О л е к м и н с к а г о о к р у г а . 

По договору К 0 Про-

мышл. 1887 г. 2 ) . 

Съ 10 сент. 
по 1 мая. 

Руб. 

1 2 - 1 5 
20 

9 - 1 2 
1 2 - 1 5 
1 0 - 1 5 

9 
12 
12 

9 — 1 2 
9 — 1 5 

10 
9 — 1 5 

1 2 - 1 5 
отъ 15 

12 
Ю.50к.-12р. 

1 0 - 1 5 
1 2 — 1 5 
9 — 1 2 

1 0 — 1 2 
1 2 - 1 5 
1 5 — 2 0 
отъ 25 
1 2 - 1 5 
1 2 - 1 5 

9 

10 
6 
6 

отъ 6 
4 р. 5 0 к. 

2 0 — 3 0 
25 

1 8 — 2 0 
2 0 — 2 5 
2 0 - 2 5 

18-
20 
20 

1 8 — 2 2 
1 5 - 2 0 

18 
1 5 — 2 0 

18 
2 0 — 2 5 

ДО 4 0 
25 

1 8 — 2 2 
1 8 — 2 5 
2 0 — 2 5 
1 8 - 2 2 

20—22 .50 к 
2 0 — 2 5 
2 0 - 2 5 

до 35 
2 2 — 2 5 
1 8 - 3 0 

15 
18 
18 

9 
9 

ДО 9 
7 

1 5 — 1 8 
25 
12 

1 2 - 1 5 
1 0 - 1 5 

9 

12 

8 — 1 2 
9 — 1 5 

9 — 1 5 

1 2 - 1 8 
от» 15 

12 
10.50 к.-12р, 

1 0 - 1 5 
1 2 — 2 0 

9 — 1 2 
1 0 — 1 2 
1 2 — 1 5 
1 5 — 2 0 
от» 20 
1 2 — 1 8 
1 2 — 1 5 

9 

6 
отъ 6 

4 р. 5 0 к. 

2 0 — 3 0 
3 0 
20 

2 0 - 2 5 
2 0 — 2 5 

18 

25 

1 5 — 2 5 
1 5 — 2 0 

1 5 — 2 0 
18 

2 0 — 3 0 
до 4 0 

2 5 
1 8 — 2 2 
18—25 
2 0 - 2 5 
1 8 — 2 5 
2 0 — 2 2 
2 0 - 2 5 
2 0 - 2 5 
до 40 

2 2 — 2 5 
1 8 — 3 0 

15 
18 
18 

9 
ДО 9 

7 

Съ 1 мая 
по 10 сент. 

Руб. 

По договору К 0 Тра-

пезниковыхъ 1878 г. 

Съ 10 сент. 
по 10 мая. 

Руб. 

Съ 10 мая 
по 10 сент. 

Руб. 

2 1 — 4 0 
4 0 
18 
25 

3 0 — 4 0 
18 
18 

1 8 — 2 1 
2 1 - 3 0 

15 
от» 21 
3 0 — 4 0 
3 0 — 4 0 
отъ 2 5 

18 
2 1 — 4 0 

3 0 
25 
2 5 
25 
35 

отъ 4 0 
2 0 — 3 0 

8 12 
1 0 - 1 2 15 

12 15 
15 2 0 

2 5 — 4 5 
45 

2 1 — 2 5 
3 0 

4 0 — 5 0 
25 
21 

25 

2 1 - 2 5 
2 1 — 3 0 

2 5 
до 25 

4 0 - 5 0 
3 5 — 4 5 
до 35 

25 
2 5 — 5 0 

4 0 
35 
3 0 
35 
45 

до 50 
3 0 — 4 0 

По договору К0 Тра-

пезниковыхъ 80-хъ гг. 

Съ 10 сент. 
по 10 мая. 

Руб. 

1 5 - 2 5 
1 5 - 2 5 

12 
15 
20 

9 

12 
10 

1 2 — 1 5 
15 
12 

6 - 1 5 

15 
2 5 
2 0 
10 

1 2 — 1 8 
2 0 — 2 5 

18 
18 

1 5 — 1 8 
25 
3 0 

1 5 - 1 8 
15 

Съ 10 мая 
по 10 сент. 

Руб. 

2 5 - 3 5 
2 5 — 4 0 

25 
3 0 
2 5 

22 

25 
2 5 

2 0 — 2 5 
25 
20 

1 5 - 2 0 

2 5 
3 0 
2 5 
22 

2 0 — 2 5 
2 5 - 3 0 

25 
25 

2 2 — 2 5 
3 0 . 
4 0 

2 5 — 2 8 
2 5 — 3 0 

2 5 — 3 0 
1 5 - 2 0 

12 
2 0 
2 0 

12 
12 
15 
20 
15 

1 5 — 2 5 

2 0 
3 0 
25 
18 

1 5 — 2 0 
2 0 - 2 5 

18 

1 8 — 2 0 
25 
3 0 

1 8 - 2 0 
2 0 

3 0 - 3 5 
2 5 - 4 0 

2 5 
3 0 
30 

25 

25 
20 
25 
3 0 
2 4 

2 0 — 3 0 

3 0 
5 0 
3 0 
25 

2 0 — 3 6 
2 5 — 3 0 

25 

2 5 — 3 0 
3 0 
4 0 

2 5 - 3 0 
2 5 — 3 0 

2 4 

По договору съ Ча-
ринскимъ товарище-

ствомъ 1 8 8 0 г. 

Съ 10 сент. 
по 1 мая. 

Руб. 

Съ 1 мая 
по 10 сент. 

15 

10 
1 0 - 1 5 

10 

10 

10 

10 

25 
12 
1 0 

1 2 — 1 5 
12 

12 
1 2 - 1 5 

15 
1 2 — 1 5 
1 0 - 1 5 

Руб. 

25 

2 0 
2 0 — 2 5 

20 

20 

20 

20 

2 5 
2 0 
2 0 

2 0 - 2 5 
25 

2 0 
2 0 — 2 5 

2 5 
2 0 — 2 5 
2 0 - 2 5 

20 

7 Тоже въ договорахъ Бодайбин. К0 1880, 83 84. 
7 Почти тоже въ договор! Бодайб. К0 1890 г. 



Т а к с ы п р і и с к о в ъ 

Наиыенованіе припасовъ и товаровъ, 

съ обозначепіемъ количества. 

1879 г. 

На Благовѣ-
щенскомъ 

пріискѣ 

Витимской 
11". 

Руб. 

На Олекмин-
скихъ нромы-
слахъ Ѳ. И. 

Базилевскаго. 

К. Руб. 

На Успен-
скомъ пріискѣ 
К° Арендато-

ровъ. 

К. Руб. 

На промыс-
лахъ наслѣд-
никовъ К. Н. 

Трапезни-
кова. 

К. Руб. К. 

Припасы: 

Круиа ѵречнсвая л ячная . 1 нудъ 

Мука ржаная 1 

пшеничная 1 „ 

Мясо свѣжее и соленое . . 1 „ 

Масло скоромное 1 фунт. 

Медъ 1 „ 

Сахаръ п 

Соль поваренная 1 пудъ 
Чай кирничный 1 кнрп. 

байховый 1 фун. 

Товары: 

Армяки 1 сорта 

2 сорта 

3 сорта 

Азямы суконно-вербл. . . 

Броднп отборные . . . . 

Вареги 

Головки броденп. сортовыя 

отборныя 

Дабы сннія и бѣлыя, 1 сор 

2 сор 

3 сор 

Кушаки бумажные 

1 шт. 

1 « 

1 „ 

1 „ 

1 нара 

1 я 

1 я 

1 я 

1 КОН. 

1 я 

1 я 

1 шт. 

10; 

80 

20 

36 

30 

46 

! 

06 

50 

4 0 

so; 

ю! 

50 { 

10 ; 

30; 

8 0 ; 

20 

10 

80 

60! 

- І 9 0 ! і 7 

40 

40 

40 

30 

50 

60 

50 

30 

60 
70 

40 

60 

40 

28 

50 

40 

10 

50 

— 6 

5 

4 

40 

30 

20 

60 
20 

20 

40 

45 

10 

10 

30 

20 

60 
20 

60 

О л е к м и н с к а г о о к р у г а . 

1880 г. 1887 г. 

На Кре- На Совре На Вѣр-
помъ пріи-
скѣ И. Г 

Пригор-
наго. 

На У геси На Пара- На Олек- На про-
мыслахъ 

Мало-Па-
томскаго 

Т—ва. 

щеискомъ 
ирінскѣ 

А. М. Пле-
тюхиной 

На прш-
скахъ К° 
Промыш-

ленности. 

менпомъ 
пріискѣ 
Яково-

ІІиколаев-

На Вѣр-
помъ пріи-
скѣ И. Г 

Пригор-
наго. 

стомъ 
пріискѣ 

П. Т. Се-
ребренни-

сковьевск. 
нріискѣ 

Аканакъ-
Наката-

минскихъ 
промыс-

лахъ Ѳ. И 
Базилев-

На про-
мыслахъ 

Мало-Па-
томскаго 

Т—ва. 

На про-
мыслахъ 
Ленскаго 

Т—ва. 
и К". скагоТ-ва 

На Вѣр-
помъ пріи-
скѣ И. Г 

Пригор-
наго. кова. мин. Т-ва скаго. 

На про-
мыслахъ 

Мало-Па-
томскаго 

Т—ва. 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб к. 

4 80 4 

1 

90 — ) г р е ч . ( 

1 л ч н д в б 20 5 40 5 50 

4 ' 6 0 3 20 4 4 — 4 20 4 20 
5 40 4 60 5 40 5 40 5 60 
7 20 9 - — 8 — — — 7 II8 — — — 6 60 6 40 

— 45 — 36 42 — 50 — 50 18 — 

п у д ъ 

16 — — 45 — 46 

— 30 — 38 — — — — — 
п у д ъ 

14 40 — — — — 

— 50 — 38 — 40 — 50 45 
"ѴДЪ 

18 _ 
п у д ъ 

18 45 46 

— 

Ф у н 

7 7 8 2 50 — — 3 — 2 90 — 

1 20 1 50 1 40 1 40 1 60 1 30 1 25 1 30 1 4(1 
1 80 2 2 1 90 1 80 1 80 

4 
8 50 

5 
5 75 

5 
9 

30 
— — 

6 

— 

6 

— 

8 

— 

3 
5 

80 
80 

2 
7 

60 
70 

3 — 1 20 - — — — 2 — — — 
1 

3 
40 
50 2 — 1 80 

— 30 — 35| — 35 — 30 — 40 — 30 — 36 — 30 — 34 

1 20 1 

3 

80 

20 

50 

— — — — — — — — — 80 — — — 80 
1 20 1 

3 

80 

20 

50 - — — — 3 85 3 50 3 60 — — 3 12 

1 10 1 
65 1 

1 70 — — 1 — 1 — 
1 
1 

10 
50 -

80 1 26 



1879 г. 1880 г. 1887 г. 

Наименованіе припасовъ и товаровъ, 

съ обозначеніемъ количества. 

На Благовѣ-
щенскомъ 

пріискѣ 
Прибрежно-
Витимской 

J На Олекмиц 
скихъ промы 
слахъ Ѳ. И. 

Базилевскаго 

На Успеп-
- скомъ иріиск'1 

К° Арендато 
ровъ. 

' На промыс-
лахъ наслѣд-
никовъ К. П. 

Трапезни-
кова. 

На Кре-
щенском? 
пріискѣ 

A.M. Une-
тюхиной 

и К°. 

На прш-
екахъ К° 
Промыш-
ленности. 

На Совре 
менномъ 
пріискѣ 
Яково-

Николаев-
скаго Т-ва 

На Вѣр-
номъ цріи-
скѣ И. Г 

Пригор-
наго. 

На Утеси-
стомъ 

пріпскѣ 
П. Т. Се-
ребренни-

кова. 

На Пара-
сковьевск. 

пріискѣ 
Аканакъ-
Наката-

мин. Т-ва 

На Олек-
минскихъ 

промыс-
лахъ Ѳ. И 
Базилев-

скаго. 

На про-
мыслахъ 

Мало-Па-
томскаго 

Т—ва. 

На про-
мыслахъ 
Ленскаго 

Т - в а . 

Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

Полушубки шадринскіе. . 1 шт. 7 9 ) h 20 10 50 
киргизскіе. . 1 » 5 20 3 5 2С — 

Г 
53 / 

20 
12 — — — — — — 7 — 3 50 4 40 

перешитые. . 1 * 6 20 7 
1 — 

) 
Подошвы дубленыя . . . 1 пара — 50 — 80 — 1 — — 1 — — 90 — — — 80 — 80 1 — — 60 1 1 

46 
32 

Рукавицы мурашинскія . 1 » — 55 — — _ 75 — — — — — — 1 75 
— — — — — — — — — — 

барановыя . . 1 я — 55 — 6G — 60 — 65 — 55 — 65 — 85 Г 
75 

— 75 — 70 — 65 — 65 — 71 
лосиныя . . . 1 я — 90 1 — — — 1 — 1 10 1 30 1 20 — — 1 60 1 40 1 50 1 20 1 20 

Рубахи ситцев, цвѣтн.обык 1 шт. 1 80 2 20 2 — 2 25 2 — 1 8 0 1 80 2 50 2 25 2 — 2 — 2 40 1 68 
„ пунсовыя . 1 » 2 50 3 50 2 80 — _ 3 — 2 50 2 50 3 — 2 50 2 50 3 20 2 70 2 10 

холщевыя . . . . 1 » 1 75 1 — — — — — — — 1 50 — — — — — — — — 1 20 — — — _ 
дабовыя . . . . . . 1 я 1 95 2 20 2 — 2 25 2 — И 20 — — — — 1 75 2 50 2 30 2 30 1 83 

Сапоги кунгур. отбор, и зака 1 пара 6 — 6 50 7 60 6 50 7 80 7 — — — 7 — 8 — 8 — 7 50 7 — 7 10 
сортовые 1 я 5 40 — 7 — — - 6 25 — — — — — — — — — — — - — — — — 

Сукно крестьянское . . . 1 я — 22 — 25 — 28 — 25 — 25 - 25 - 30 35 
60 — 35 - 35 — 40 — 25 — 28 

Табакъ черкасскій. . . . 1 фун. — 34 — 36 — 40 35 — 40 — 36 — 56 — 50 — 60 — 40 — — — — — 44 
Холстъ 1 сорта 1 арш. — 18 — 20 — 18 — 20 — 18 — 18 — — — 25 — 25 — 25 — 24 — 22 — 24 

2 сорта 1 я — 15 — 15 — 16 — 15 — — — 16 — — — — — — — — — — — 20 — 18 
3 сорта 1 » 

Шаровары плисовые . . . 1 шт. 5 20 4 — — — — — 5 — 5 70 - — 
1 отъб 
1 Д О 8 

50 
— — — ' — — — — — — — 

тиков, и триков 

дабовые . . . 

1 я 

1 я 

2 

1 

50 

80 

1 2 
1 2 

2 
50 2 

1 

50 

80 

-

2 25 

2 

2 

60 2 

2 

75 

20 

2 

2 50 

3 

2 50 

2 50 
50 

2 

2 

40 

40 

1 2 
1 2 

2 

30 
50 

30 

2 

1 

40 

9 0 
кожанные . . 1 я 2 — 2 — 1 70 2 I 25 0 — 1 50 2 — — — — — — — 1 60 — — 1 04 
холщевые. . . 1 я 1 40 1 — — — 1 70 — — 1 30 — — — - - — - — — — - — — — 

киргнзскія . . . . 

1 я 

1 я 

10 

7 

50 

20 
|і1—26 — - — 

J 8 
) 10 

50 
50 — 

16 

7 

— — - — - 15 

9 50 і » 

— 

16 -
112 
115 

7 

50 

80 10 50 
Шляпы мужскія черныя . 

бѣлыя. . . 
1 я 

1 я 

1 

1 
SO 

50 И 

60 
— — — — 

) 

2 - 3 — 2 50 1 

-

— 

- -

— — — 2 30 — 1 42 

') Таблица эта составлена на основаніп таксъ, находящихся въ дѣлахъ Иркут. Горн, управ. 1881 г., 2 дѣлопроизвод/Л» 35, л. 42—43, 156—157, 175—179, 191 —192,198, Горн, исирав. 
Витимской системы 1887 г. № 13 и Горн, исправ. Олекминскаго окр. 1887 г. № 34. 



Вѣдомость о происшествіяхъ на про 

1873 г. 

CQ 

2 ев g g 
Я Ея 
— О <1) [Я 

1875 г. 

I i 
a £ 
5 5 

I s 

« g а ? 
к о (U В) Ч о 

1876 г. 

я. w о а 
sä 

I i 
l e Ф к ч 8 

1877 г. 

m 

2 а 
I g 
а Е-

1878 г. 

S а a g 

мыслахъ Олекминскаго горнаго округа. 

1879 г. 

S а 

E S 

2 e« 
S а 
5 eu а н 
* S 
<u H 

18S0 г. 

-н TZ 
о Я 
е е 

| 8 

S 00 
а а 5 S а н 

1881 г. 

о а 
a g 

и 

sä о § g 
О 

1882 г. 1883 г. 

о ез Ш еч 
я jr» 
g & 
0J О ч О 

1884 г. 1885 г. 

« 

s е Я 

1886 г. 

е g & 
5 и 

1887 г. 

;Я 
'её „• о (О 

а | 
® о 

Убійствъ  

Оамоубійствт.. . . 

Скоропостижно умерш. 

Утонувших» . . . 

Умерших» отъ вина. 

Угорѣвших» до смерти. 

Замерзших». . . 

Задавленных» обвалом» 
земли во время работъ. 

Смертных» случаевъ во 
время работъ . 

Умеріішх» от» взрыва 
пороха . . . . 

Задавленных» возом» 

Найдено мертвых» тѣлъ. 

Потерявшихся безъ вѣсгн 
Нечаянных» смертных» 

случаев». . 

Ушибленных» при рабо 
тах» 

ПокушеніЙ на убийство 

Докушенін на самоубіі 
ство 

Ушибленных» внѣ пріи 
сковых» работъ . 

Нанесете ран» . 

Умерших» отъболѣзней 

мужчин» . . 

женщин» . . 

Итого умерших» отъ 
болѣзней  

119 

127 

45 

6 

51 

— І 4 

40 

6 

46 

16 
о 

18 

63 

3 

69 

28 

28 

— 1 

47 

2 

49 

23 

23 

62 

3 

65 

7 Свѣдѣнія о 1873—82 г. заимствованы из» „Прилож. I къ вып. 1 Сбор. глав. офф. докум. 
15, за 1883—87 гг. из» отчетовъ о золот. въ Вост. Сиб. въ Горн. Ден.; свѣдѣнія объ умершихъ 

40 

40 

10 
2 

1 

1 

3 

1 

16 

1 

69 

69 

32 

32 

57 

57 

32 
2 

34 

28 

36 

9 

1 

17 

2 

10 

3 

15 

32 

1 

33 

12 

1 

25 

3 

28 

51 

6 

57 

3 

18 

59 

67 -

1 

17 

66 
6 

72 7 

но Управ. Вост. Сиб. т. VII, Отчетъ Горн. Отд. Главн. Унравл. Воет Сиб. за 1882 г., табл. 4 и 
отъ болѣзней за 1887 г. изъ „Нам. книжки Якут. обл. за 1891 г.". 



9 0 6 ДОПОЛНЕНІЕ ХУІ. 

XVI (къ стр. 428). 

Число рабочихъ больныхъ и умершихъ отъ болѣзней въ Олекмин-

скомъ горномъ о к р у г ! 

Годъ. 
Б о л ь н ы х ъ . Выздоровѣв-

П І И Х Ъ . 

У м е р ш и х ъ . 
Годъ. 

Число. % всѣхъ 
рабочихъ. 

Выздоровѣв-

П І И Х Ъ . Число. % всѣхъ 
рабочихъ. 

1 8 7 9 6 , 3 1 1 об. п. 5 9 6 , 1 8 3 1 0 9 1 

1 8 8 0 7 , 8 9 5 о б . п . 7 3 7 , 8 0 6 8 9 0 , 8 

1 8 8 1 1 1 , 4 4 8 о б . п . 1 0 9 1 1 , 3 3 9 7 0 0 , 7 

1 8 8 2 7 , 3 7 6 о б . п . — 7 , 3 0 0 6 1 0 , 7 

1 8 8 3 9 , 0 6 8 о б . п . 8 4 8 , 9 9 9 5 7 0 , 5 

1 8 8 4 8 , 0 5 4 о б . п . 6 7 7 , 9 8 7 6 7 0 , 5 

1 8 8 7 5 , 5 0 5 о б . п . 4 9 5 , 4 3 3 7 2 0 , 6 

1 8 8 S 4 , 4 7 7 3 4 3 , 2 4 9 7 5 0 , 6 

1 8 8 9 4 , 5 7 1 3 5 4 , 5 1 0 5 4 0 , 4 

Число рабочихъ, умершихъ отъ болѣзней и разныхъ несчастныхъ 

случаевъ въ Олекминскомъ горномъ о к р у г ! : 

Годъ. 
Всего рабочихъ 

Умерло отъ болѣзней и несчастныхъ 
случаевъ. Годъ. 

обоего пола. Число. % всѣхъ рабочихъ. 

1879 10,777 144 1,3 

1880 10,798 120 1,1 

1881 10,543 118 1,1 
1882 10,712 109 1 

1883 10,805 104 1 
1884 11,937 103 0,9 
1887 11,256 85 0,8 

1888 13,046 — — 

1889 13,166 — — 

' ) Данныя о 1875—82 гг. взяты изъ „Приложенія 1 къ вып. I Сбор. офф. док. 
по управл. Вост. Сиб., т. УІІ" , 1884 г. Отчетъ Горн. Отд. Глави. Управ. Вост. Сиб. 
за 18b2 г., Прилож. № 4; за 1883—84 г. изъ отчетовъ того лее Горн. Отд. въ Арх. 
Горн. Департ. за 1887—89 г. (и свѣдѣнія о количеств! рабочихъ) изъ „Памяти. Книж. 
Якутск, обл. на 1891 г.", стр. 115. 

ДОПОЛНЕНІЕ ХУІІ. 9 0 7 

XVII (къ стр. 467). 

Число рабочихъ, б !жавшихъ съ промысловъ Олекминскаго горнаго 

округа. 

Годъ. 
Б ѣ ж а л о. 

Годъ. 

Число. 
i 
; % всѣхъ рабочихъ. 

1871 350 6,41 

1872 173 2,1 х) 

1873 252 3,12 

1874 132 1,93 

1875 198 3,22 

1876 222 4,62 

1877 256 4,16 

1878 323 4,62-

1879 269 3,31 

1880 112 " 1,31 

1881 139 1,5 

1882 113 1,18 2) 

1883 112 1,03 

1884 139 1,16 3 ) 

О Свѣдѣнія о числѣ бѣжавшихъ въ 1871 и 72 гг. взяты изъ матеріаловъ Суб-
ботина; о 1872 г. см. также „Иркут. Губ. Від . " 1873 г., № 51; изъ числа бѣжавшихъ 
было поймано въ 1871 г.—46 чел. (18°/0), въ 1872 г.—39 чел. (22% б!жавшихъ); Въ 
1872 г. были летучіе кордоны для поимки рабочихъ, которыхъ не было въ 1871 г. 

2) Свѣдѣпія за 1873—82 гг. взяты изъ „Прилож. I къ выи. I Сборн. главн. 
оффиц. докум. по управл. Вост. Сиб.", т. УП, Отчетъ о золотопр. Вост. Сиб. за 1882 г., 
прилож. № 2. Въ 1879 г. изъ числа бѣжавшихъ рабочихъ поймано 85 чел. (31%), въ 
1881 г.—22 (15%), въ 1882 г.—16 чел. (14%). 

3) Свѣдінія о 1883—84 гг. заимствованы изъ отчетовъ о золотопр. Вост. Сиб. 
въ Арх. Горн. Департ. Въ 1883 г. изъ числа бѣжавшихъ поймано 14 чел. ( 1 2 % ) въ 
1884 г.—13 чел. (9%). 



Таксы на нріискахъ Амурской области. 

1892 г. 
Зейская 
пристань, 
Верхне-

Амурская 
К°, Ни-

манск. К°, 
Хингапск. 

1879 г. 
Компаніи 
Верхне-

Амурская, 
Бутиныхъ, 
Тетюкова 
и Ниман-

1881 г. 
Компаніи 
б. Бути-

ныхъ. 
Верхне-
Зейская, 
Ниман-
ская и 

Тетюкова. 

1883 г. 
Компаніи 
Зейская, 
Нимап-
ская и 

Бутиныхъ. 

1884 г. 
Компаніи 
Ниман-

ская, Бу-
тиныхъ и 

Тетюкова. 

Масло коровье фунтъ . 
Сахаръ 
Чай кирпичный 1 кирп. 
Табакъ черкасскій 1 фунтъ 
Холстъ 1 сорта арш. 
Даба кусокъ . ' . 
Варегм пара . 
Рукавицы . 
Полушубокъ простои 
Бродни пара . . 
Сукно крестьянское 1 арш 

р. к. Р. к. р. к. р. к. 

0.50-
0.40-
0.70-

0 . 4 0 - 0 - 6 0 
0.40—0.60 
0 . 7 0 - 1 . 0 0 
0.35—0.50 0.45 
0.20—0.27 0.20 
3 . 0 0 - 3 . 8 5 3.00-
0.32—0.40 0.35 
0.60—0.85 

5 р. 
2.90—4. 
0.21—0. 

0.75-
6.00-
3.25-
0.25-

-0 .65 
-0 .60 
-1 .00 
-0 .55 
-0.25 
-4.50 
-0.40 
-0.80 
-8.50 
-4.20 
-0.35 

р. к. р. к. 

0.55—0.60 
50 к. 

0.80—1.00 
0.45—0.50 

35 к. 
0.70—0.75 

4.20 
2.50—4.00 

р. к. р. к. 

60 к. 
50 к. 
80 к. 

0 . 3 5 - 0 . 5 0 

0 . 3 5 - 0 . 4 0 
0.30—0.80 

2.50—4.20 

кон. 

4 0 - 6 0 
26—30 

1 5 - 2 5 

X X (къ стр. 553). 

Происшествія на промыслахъ Амурской и Приморской областей. 

Скоропостижно умер-
шихъ 

Самоубійствъ . . 
Нанесенія рапъ . . 
Утайка и кража золота 
Покушенія на убійство 
Убійствъ  
Утонувншхъ. . . . 
Найдено мертв, тѣлъ. 
Ушнбленныхъ при ра-

ботахъ 
Потерявшихся безъ вѣ-

сти 
Нанесете рапъ . 
Буйствъ рабочихъ. . 
Тайная торговля спнр-

томъ 
Нечаяпныхь смерти, 

случаевъ . . . . 

1873. 1874.11878. 1879. 1880. 1881. 1882 1883. 1884. 1885. 

') Одинъ сгорѣлъ въ кашеварнѣ, одинъ съѣденъ медвѣдемъ. 



18
93

 г
. 

•(j нисану 'd 
ин чхнзіэиісІіі ид 

со 
r-i CO 

T-l § 1 1 1 

18
92

 
г. 

•„Я иояэнииид 1 f-4 
rH 1 1 CO 1 ! S 

Си 
со 

"ВЯОН 
-сяъэх $яэиЩп ид 

ю CT cs iCS 1 I S ! 1 

со гН •„Л цояонииид t— 
CT 

t - 1 t - Ю -41 -41 H 1 1 
•чхияэиЩп ъхияэ 
-dÄnn-OHxdog и д 

t— н rH CT CO 1 I S 1 1 

Рч' 
"ИЯ0И 

-œxoj, q.BOHidu ид CT CT CO 1 I S 1 i 
со 00 'чхннихХд 

•dg ъхияоикіп ид 
о 
CT 

CT 1 l - CJ CT •41 CT 1 1 

•„31 иояэнииид L'- L— 1 o 1 1 
•ъхияэиііін чхияэ 

-DÄRCN-OHXDOG и д 
OS 
|Н 

-41 CT •41 CT 1 1 со • 1 1 

Рч 
•ияон 

-caxoj, JfHOHidn и д CT CT 1 Hji ю ю •41 г-1 1 1 
00 со •ъхннихХд 

•dg чхняэщбп ид 
со О rH t^ -41 СО •41 CT 1 1 

•„3J дояэнииид CO cs 1 CS 
CT 

СО —i •41 гн 1 1 

Рч' 
со 

•ъхнних 
-Äg -dg fHOHidn и д 

00 rH •41 c-
CO 1 I S 1 1 

' со 
гН, 

•„31 ИОЯЭИЭЙ 
-энхсіэа и Hoxogog 

CT CO IC- CO CT 1 1 ш 1 • 1 
•IXHIROHKODN ъхияо 
-dXMH-OHxdaa nj} 

ICS CT CS 1 1 1 1 S 1 

СИ со 00 
•„31 0 О Я Э Н И К Н Д о •41 CO c- 1 1 С 1 гН 1 1 

•„И дояэияс 
-энхбэд и дозюиэе 

CO CO L— 
S 1 1 ^ 1 1 

•HiroHisodii 
araodÄwn-onxdog 

CO CT CO 1 1 I 1 
1 1 S 1 

гЧ 00 со 
•„31 дояэиэс 

-ЭНХЙЭД И IIOHOHOg 
CO со О rH £ 1 I G 1 1 

•„31 доиэнииид CD CS L- 1 I S 1 1 

-•о- d  

§ 1 И  

s S g л « о И \о 

M I 5 

? ë s I 

A 4 
H p , 
г." W 

и e 
<B. я 

= 1 

• VD ей 
Рч 
« 

. S 

S h MO 

S, 

! ä g B О И И g t" to О Я E-i В О ей О О • Й Я О О ш Лей g g й С Ч Я Й Н Я Я M M 

• ѴО 
ей . 
« . s 

• І " 
? а •4 Я 

• Я ей о о _ |=с Сй " 
f g a 
Я В g 
о _ g 

' d p 

р<5 

ч в а о. 
Рч в в 

П 

а в 
3 & 
ей В 
2 в 

_ и 
в о g о о а в и и в 
ей сй ей сй ей й Н Й Ч Н Я Я я 

M м м 

s g . Я 
и в * 
В О О о я. 
l u s s 
В ft Рч к о Я 

M 

X X I I (къ стр. 566). 

Кабинетскіе промыслы Нерчинска™ округа 

Годъ. 
Число 

пріисконъ. 

Промыто 
пудовъ 
песку. 

Содержапіе 
золота 

ВЪ 100 ПуД; 
песку. 

Число 

рабочихъ. 

Количество добы-
таго шлиховаго 

золота. 

1874 18 53.397,380 — 

І 
152 и 9 Ф 74 з. 

1875 11 57.649,030 — — 145 „ 28 я 27 „ 

1876 15 58.065,625 8 4 д . — 141 „ 7 я 52 „ 

1877 16 56.944,750 9 8 % „ — 142 „ 28 я 22 „ 

1878 18 62.627,750 8 1 % „ — 138 „ 2 я 8 я 

1879 24 58.397,000 7 5 % „ — 119 „ 31 я 71 „ 

1880 19 59.946,750 75,4 „ — 122 „ 24 я 22 „ 

1881 28 53.744,000 67 „ — 9 7 , , 29 я 28 „ 

1882 9 47.458,250 6 7 % „ 2,188 93 „ 1 я 27 „ 

1883 10 51.454,250 64 „ 2,262 95 „ 35 я 64 „ 

1884 10 51.766,250 5 9 % „ 2,074 84 „ 16 я 83 „ 

1885 10 30.197,750 6 3 % „ 2,305 52 „ 10 я 87 „ 

1886 10 54.796,500 6 1 % „ 2,206 91 „ 28 я 27 „ 

1887 10 50.674,500 60 „ 2,150 82 „ 15 я 60 „ 

1888 14 38.270,250 7 1 % „ 2,059 74 „ 6 я 26 „ 

1889 15 42.615,750 7 9 % „ 1,765 92 „ 4 я 54 „ 

1890 14 44.169,300 — 1,565 101 „ 7 я 38 „ 

1891 14 34.823,000 6 4 % „ 1,309 103 „ 24 я 52 И 

1892 15 33.983,670 68,9 „ 1,285 111 я 20 я 86 

1893 14 36.208,000 73 „ 1,205 120 „ 20 я 5 ,%) 

1894 11 36.977,840 — 1,260 124 .„ 39 я 60 я 5 ) 

1895 U 1 33.694,000 79,12 1 1,144 118 „ 18 я 85 „ 

1) Всѣ данныя заимств. изъ офф. изд. Горн. Ден. „Горнозав. Произв. Россіи". 
2) Въ томъ числѣ старательскаго 42 п. 10 ф. 64 з. 

*) » » я п 47 „ 18 „ 51 „ 
") » » » « 48 „ 30 „ 57 „ 
5) я » и я 51 „ 38 „ 72 „ 



X X I I I (КЪ стр. 606). 

Барыши золотничнаго подрядчика въ 1 8 8 1 г. 

Отнупщпо 
отъ К°. 

Продается 
рабочимъ. °/о 

барыша. 
Руб. Коп. Руб. |Коп. 

°/о 

барыша. 

Мука пшенпчная пудъ . 1 70 2 20 29 

Сало топленое пудъ — 15 — 25 66 

Чай кирпичный кирпич» 1 20 1 60 33 

Сахаръ фунтъ — 35 — 50 43 

Азямъ 1-го сорта 5 30 7 — 32 

2-го сорта. . . . . . . . 3 — 4 50 50 

Бродип 2 20 2 8 0 27 

Рубахи снтцевыя . . 1 30 2 50 92 

Сукно крестьянское аршин» — 16 — 25 56 

Холст» 1-го сорта ашнинъ — 12 — 20 66 

2-го сорта аршннъ — 11 — 15 36 

Табакъ черкасскін фунт» — 22 — 35 59 

Свѣчи сальныя фуптъ — 1 7 % 
-

25 43 7 

') „Сибирь" 1881 г. № 33, стр. 3. 

X X I Y (къ стр. 642). 

Кабинетская золотопромышленность н а А л т а ѣ *). 
А) Добыто розсыпиою золота. 

Годъ. 
Число 

пріисковъ. 

Содержаніе 
золота 

въ 100 нуд. 
песку. 

Число 

рабочихъ. 

Количество добы-
таго шлиховаго 

золота. 

1875 

.1876 

1877 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

2 

2 

11 

7 

3 

3 

5 

3 

4 

5 

3 

1.699,348 

1.140,400 

4.550,460 

4.431,038 

4.511,702 

4.644,459 

7.209,238 

7.923,618 

8.339,900 

63 д. 

36 „ 

5 0 % •„ 

431/* „ 

49,4 „ 

508 

745 

547 

960 

649 

743 

687 

808 

907 

990 

8 п. 2 0 ф. — з . 2 ) 

7 „ 2 „ 52 „ 2 ) 

7 „ 12 „ 90 „ 7 

7 „ 3 0 „ 78 „ 

7 „ 34 „ 13 „ 

4 „ 30 „ 66 „ 

1 » 20 „ 66 „ 

1 » 20 „ 2 „ 

2 „ 12 „ - „ 

4 „ 16 „ 18 „ 

5 ; 11 „ 20 „ 

6 „' 11 „ 17 „ 7 

5 „ 29 „ 58 „ 

7 „ 30 „ 95 „ 

6 „ 16 „ 61 „ 

6 « 7 „ 54 „ 

5 „ 18 „ 4 6 „ 

9 „ 26 „ 33 , / > 

Ю я 6 „ 58 „ 7 

Ю „ 32 „ 47 „ 

Россіи'^ В С Ѣ Д а " Н Ы Л З а и м с т в 0 в а п ы и з ъ °ФФиЦІальнаго изданія „Горнозавод, нроизв. 

7 Намыто старателями. 
7 Нзъ 11 пріисковъ только 3—Егорьевскій, Салаирскій и по систем! Катуни 

разрабатывались старателями (597 ч.), которые добыли 5 п. 2 ф. 77 зол. 
7 Артельными старателями и хозяйственными работами отъ Унравленія округа 

а также золотннчниками. '' 

7 Артельными старат. и хозяйств, работ, отъ упр. округа. 
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В) Получено изъ кварцевъ Зыряновскаго и Риддерскаго серебряныхъ рудниковъ. 

Годъ. 
Число Промыто 

пудовъ 
Содержаніе Число Количество добы-

пріисковъ. песку. золота. рабочихъ. таго золота. 

1875 — — _ 4 п. 15 ф. — з. 

1876 — — — — 4 „ 20 „ 8 я 

1877 — — — — 4 „ 22 „ « я 

1879 — — — — 3 „ 23 „ 19 „ 

1880 
t 

— — — 4 „ 5 „ 5 я 

1881 — — — — 4 „ 22 „ 82 „ 

1882 — — — — ' 4 „ 23 я 72 „ 

1883 — — — — 3 „ 9 я 78 „ 

1884 — — — — 4 „ 28 „ 14 „ 

1885 — — — — 4 „ 31 „ 12 „ 

1886 — 554,254 4 з. 30 д. — ü „ 8 „ 56 „ 

1887 — 668,000 3 „ 82 „ — 6 » 27 „ 13 я 1 ) 

1888 — 751,063 3 „ 3 8 4 / 2 „ 175 6 „ 26 „ 24 „ 

1889 — 824,265 2 я 79 „ 110 6 „ 2 я 4 0 „ 

1890 — 759,550 2 „ 9 1 % „ 118 5 я 34 „ 3 Я 

1891 — 980,365 2 „ 25 „ 109 5 „ 31 „ 4 „ 

1892 — 903,421 1 я 78 „ 123 4 я 6 „ 69 „ 2) 

1893 — 718,140 — 288 3 „ 6 „ 19 , , 3 ) 

1894 — 696,676 — 100 5 „ 24 „ 58 „ 

1895 — 920,295 1 — 190 7 я 39 „ 77 „ Ч 

Ч Въ томъ чисдѣ 16 ф. 76 з. старат. работами. 
2) Кромѣ Зыряновскаго и Риддерскаго рудниковъ, на Москвинскомъ и Путинцев-

скомъ иріискахъ. 
3 ) Въ томъ числѣ и золотничниками. 
Ч Общіе итоги добычи шлиховаго и чистаго золота въ Россіи съ 1S80 г. см. 

въ книг! Ж. Кошкарова „Денежное обращеніе въ Россіи", Спб. 1898 г., т. I, стр. 
152—163. 

В А Ж Н Ѣ Й П І І Я О П Е Ч А Т К И . 

стр.: строка: напечатано: должно быть: 
25 10 сверху нріисковъ. Обязанность иріисконъ обязанность 
70 21 „ minimum 10 minimum 8 

138 23 „ 47319 407319 
215 19 „ съ собраhій собраній 
238 20 снизу 100 1000 
319 20 сверху вслѣдствіе печальную из- печальную извѣстность 

вестность вслѣдствіе 
332 18 сішзу 1896 1892 
357 П я ночти 2 17 
358 6 сверху 21 22 
360 1 я контрактахъ контрактахъ 70-хъ годовъ 
366 22 снизу Слѣдствіеш. , слѣдствіемъ 
405 8 я Сц. Дополненіе XIV, Б Мыло 2 4 — 4 0 к.; табакъ 

черкасскій 3 6 — 6 0 к. 
405 6 „ Дополненіе XIV, А. Дополненге XIV. 
426 11 сверху труба труба до 20°; 
430 5 еннзу годичный тройной годичный 
462 6 я пріискѣ ирінскѣ 1882 г. 
464 19 „ которыхъ которомъ 
473 13 „ 28 22 
474 14 „ 18 17 . 
495 17 сверху рабочій... нуждается рабочіе... нуждаются 
507 9 снизу 1834 1894 
517 24 сверху нмѣли вмѣстѣ имѣли 
543 20 „ яичную ярнчную 
771 18 „ Олекминскаго округа Олекминской системы 
783 П » обязательныхъ обязательныхъ (въ случаѣ 

желанія рабочихъ) 
790 9 „ 1897 1896 
795 14 снизу и изъ 
810 23 сверху 1358 1358 1 

824 12 я ничего почти ничего 

ы 
2 7 И Ю Н ' , 2 4 4 


