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ЗАБАЙКАЛЬЕ В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Г. А. НИКОЛАЕВА

ЛЕНИНСКАЯ ТАКТИКА БОЛЬШЕВИКОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
В БОРЬБЕ ЗА МАССЫ

После поражения первой русской революции большевикам 
надо было отстоять нелегальную партию, сохранить связь с 
массйми и готовить их к новой революции. В. И. Ленин учил 
партию применять гибкую и разнообразную тактику, исполь
зовать любые возможности, формы и методы классовой борь
бы. Положение внутри партии было крайне тяжелое. В ре
зультате полицейских репрессий сильно ослабли местные ор
ганизации РСДРП, многие руководители оказались в тюрь
мах. Полиция громила профессиональные союзы, рабочие ко
оперативы, культурно-просветительные учреждения и другие 
общественные организации трудящихся.

В 1907—1914 годах Читинский комитет РСДРП неодно
кратно подвергался жандармским погромам, во время кото
рых были найдены типографские принадлежности, нелегаль
ные издания, зашифрованные адреса и партийные докумен
ты. Тем не менее большевики продолжают работу по объ
единению революционных сил. В целях лучшей конспирации 
создаются ячейки из 2-3 человек, связанные друг с другом, 
но работающие под руководством местного партийного цент
ра. Комитет оказывал влияние на партийные группы области. 
Он помогал в восстановлении и упрочении социал-демокра
тических групп в Борзе, Сретенске, Нерчинске, Верхнеудин- 
ске, Троицкое а веке. Читинские большевики, борясь против 
оппортунистических действий меньшевиков, эсеров и других 
представителей мелкобуржуазных’течений, проводили ленин
скую политику сохранения нелегальной партии. В решении 
принципиальных вопросов большевики действовали самостоя
тельно, находя поддержку у передовой и наиболее сознатель
ной части населения — пролетариата.
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Большое значение в укреплении нелегальных организа
ций и очищения их от оппортунизма имела VI Всероссийская 
конференция РСДРП. В начале февраля 1912 года в Читу 
из Парижа нелегально была доставлена брошюра «Всерос
сийская конференция РСДРП 1912 года». Громадную роль в 
укреплении Читинской партийной организации в формирова
нии и закалки их большевистских сил сыграла ленинская пе
риодическая печать, газеты «Пролетарий», «Социал-демок
рат», «Рабочая газета», «Звезда», «Правда».

Читинский комитет РСДРП проводил широкую агитацион
но-пропагандистскую работу в массах. Он сумел создать ус
ловия для издательской работы. Во многих прокламациях' 
он отстаивал ленинскую идею об укреплении нелегальной 
партии «...в этот тяжелый момент временного торжества кро
вавой реакции... рабочие более, чем когда-либо нуждаются 
в прочной и стойкой организации... Не отставайте же, това
рищи, и теперь, дружно беритесь за дело организации, всту
пайте в члены РСДРП...»1) Следуя указаниям В. И. Ленина 
о сочетании нелегальных и легальных форм борьбы, читин
ские большевики использовали выборы в Государственную 
думу как революционную трибуну в деле политического вос
питания пролетариата, трудового крестьянства и угнетенных 
наций. Они разоблачали избирательный закон, дающий 
большие пр^ва помещикам и капиталистам и призывали го
лосовать за кандидатов социал-демократической рабочей 
партии, выражающей интересы трудящихся. Центральный 
Комитет партии оказывал помощь местным организациям по 
вопросам тактики. Читинскими большевиками были получе
ны партийные материалы о выборах в IV Государственную 
думу и прокламация ЦК «Избирательная платформа 
РСДРП».і) 2)

і) ЦГИА СССР, ф. 1405, оп. 530, д. 772, л. 60а.
Ч ЦГАОР, ф. 1-02, ДПОО, 1912, д. 5, ч. 25, лит. А, л. 20.

Большевики Забайкалья уделяли огромное внимание дея
тельности профсоюзов, рабочих кооперативов и других орга
низаций, стремясь превратить их в опорный пункт агитацион
ной пропагандистской и организационной работы. В Забай
калье действовали союзы рабочих железной дороги, печатни
ков, служащих торгово-промышленных предприятий, рабочий 
кооператив «Трудовой Союз» и другие. Они сплачивали тру
дящихся края для защиты своих классовых интересов в борь
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бе против капитализма. Большевики Забайкалья, сохраняя 
и укрепляя свое подполье, умело использовали все легальные 
возможности для укрепления связи с массами.

Л. Ф. БЕРСЕНЕВ

ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА ЗАБАЙКАЛЬСКИХ 
БОЛЬШЕВИКОВ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Начавшаяся первая мировая империалистическая война 
и репрессии, обрушившиеся на партию большевиков заста
вили ее выработать новую тактику, чтобы сохранить свои 
ряды и продолжать революционную работу. В годы войны 
партии большевиков необходимо было сочетать нелегальную 
работу в подполье с легальной деятельностью для организа
ции масс и пропаганды социализма. Указание В. И. Ленина 
о сочетании нелегальной работы с легальной использовали 
местные партийные организации, в том числе и забайкаль
ские большевики.

Некоторые аспекты легальной деятельности забайкаль
ских большевиков освещены в работах А. С. Клер (1965) 
А. А. Мухина (1972), С. П. Днепровского (1968), В. Г. Тю- 
кавкина (1968). Специально же вопрос о легальной работе 
забайкальских большевиков в годы первой мировой войны 
историками не изучался.

Большевики Забайкалья особое внимание уделяли рабо
те в кооперации, руководствуясь положением В. И. Ленина 
о том, что кооперативы в условиях капитализма должны 
представлять одно из подсобных средств в классовой борьбе. 
Среди кооперативов следует выделить рабочие и городские 
потребительские общества, где особенно успешно протекала 
деятельность большевиков. Примером практического приме
нения ленинских указаний о работе в кооперации служит ра
бочий кооператив «Трудовой Союз», созданный большевика
ми^ в 1913 году, активизировавший свою деятельность в годы 
войны. Большевики в среде рабочих проводили мысль о том, 
что причиной тяжелого положения трудящихся является ка
питализм. Большое внимание уделяли культурно-просвети
тельной работе, открыв в августе-сентябре 1915 года бесплат
ный читальный зал и библиотеку. В списке читателей, акти
висты кооператива,, большевики Д. Я. Цыбин, Г. Т. Перевоз
чиков. Кооператив построил народны?! дом, при котором су
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ществовала театральная комиссия, ставившая спектакли. Под 
руководством большевиков проходила работа Большеостров
ского рабочего кооператива. Один из основателей коопера
тива, путиловский рабочий, большевик И. А. Дубов считал 
ближайшей задачей привлечение в общество рабочих лесо
пильных и кожевенных предприятий, а также ремесленных 
мастерских.1)

1) «Наше дело», 1914, № 4, с. 20.

Умело проводил работу по организации кооператива на 
Черновских копях большевик С. П. Днепровский, который 
разъяснил рабочем ленинские идеи кооперации, выступал 
против меньшевистских взглядов о мирном преобразовании 
капиталистического общества путем кооперирования населе
ния. В июле 1915 года на Черновских копях был открыт коо
ператив «Шахтер», его председателем стал Я. П. Емельянов, 
член КПСС с 1905 года, руководитель группы большевиков на 
Черновских копях. Организация-рабочих в кооператив, руко
водящая деятельность в нем большевиков, без сомнения, ока
зали свое влияние на стачечное движение шахтеров. В годы 
войны шахтеры копей трижды поднимались на борьбу про
тив самодержавия. Наиболее организованная и длительная 
стачка шахтеров была в декабре 1916 года.

Среди городских кооперативов необходимо выделить об
щество «Эконом», возникшее в городе Чите в начале декаб
ря 1914 года. В числе ее учредителей был И. А. Дубов, в нем 
активно сотрудничали В. Н. Соколов и• М. В. Фрунзе. Зани
мая руководящие посты в кооперативах, большевики на об
щих собраниях пайщиков разоблачали империалистический 
характер войны, требовали изменения государственного строя.

Для укрепления связи с массами большевики использовали 
и легальную печать: журналы «Наше дело», «Кооператив
ное слово», газеты «Забайкальское обозрение», «Забайкаль
ская мысль», «Восточная Сибирь» и другие. В газетах и жур
налах давался конкретный материал о росте дороговизны, о 
тяжелых условиях труда и быта рабочих, их выступлениях 
против капиталистов, печатались письма в редакцию. Іаким 
путем читателей подводили к пониманию насущных задач 
пролетарского движения. Но, пожалуй, одним из злободнев
ных вопросов был вопрос о войне. Ленинское учение о вои
нах определило революционную позицию забайкальских 
большевиков в отношении характера войны. Руководитель 
забайкальских большевиков В. Н. Соколов много сделал для 
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разъяснения, кому выгодна грабительская война. В статье 
«1914 год и кооперация» он писал: «Рабочему и крестьянину 
надеяться не на кого, кроме как на себя. Вся тяжесть войны 
легла на них, и со стороны жертв людьми, и со стороны эко
номических затруднений».2) В 1915 году журнал «Наше де
ло» был закрыт властями за «вредное направление». Без сом
нения, после закрытия журнала «Наше дело», большевикам 
стало труднее публиковать критические материалы, разоб
лачающие самодержавие. Они стали сотрудничать в журна
ле «Кооперативное слово», где встречаются корреспонденции 
о тяжелом положении трудящихся, об организации коопера
тивов и другие.3)

Легальная работа забайкальских большевиков также 
имела место в профессиональных союзах учителей, воскрес
ной школе Читы, обществе Красного креста и Народном до
ме (клубе). В воскресной школе в качестве преподавателя 
работал большевик И. А. Та’убе, опытный конспиратор. Он 
подбирал для чтения лекций в школе членов партии и сочу- 
ствующих. В обществе Народного дома в составе правления 
в 1915 году был И .А. Дубов. 7 июля 1915 года на общем 
собрании выступил большевик М. К. Сенотрусов. Он призы
вал расширить рамки работы правления, которое пока отор
вано от народа.4) Таким образом, легальная работа забай
кальских большевиков в годы первой мировой войны способ
ствовала установлению более тесных связей большевиков с 
трудящимися массами и подготовке их к новым революцион
ным выступлениям.

Ю. А. БЕДАРЕВ

ПОДПОЛЬНЫЕ ТИПОГРАФИИ читинских 
БОЛЬШЕВИКОВ В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ (1905—1907 гг.)

Читинский комитет РСДРП уделял большое внимание 
созданию подпольных типографий. С помощью Союзного ко
митета Сибирского социал-демократического Союза читин
ские большевики основали накануне и в период первощрус-

'-) «Наше'дело», 1915, № 1, с. 5.
з) «Кооперативное слово», 1915, № 5
■*)  ГАЧО, ф. 1, оп. 1, д. 10258, л. 115, 120.
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ской революции около десяти типографий. В них печатались 
листовки, воззвания, прокламации, газеты и другая агита
ционно-пропагандистская литература.

В печатной пропаганде принимали участие такие профес
сиональные революционеры, как Ем. Ярославский, В. К. Кур- 
натовский, И. В. Бабушкин, М. В. Лурье, Н. Н. Баранский, 
И. С. Бабайлов и др. Самоотверженно работали на «технике» 
— так раньше по конспиративным соображениям называли 
подпольные типографии — Р. Т. Паникас, А. Я. Тюнис, 
А. И. Парамонов, Ф. Кузнецов, Г. К. Позолотив и многие др.

Большой научный и практический интерес представляет 
выявление адресов подпольных типографий и редакций газет 
Читинского комитета РСДРП. Ученые, краеведы, члены Чи
тинского отделения Всероссийского общества охраны памят
ников истории и культуры (ВООПІІК) в разные годы выя
вили местонахождение ряда подпольных типографий. Извес
тен адрес одной из первых подпольных квартир большевиков, 
основанной Ем. Ярославским. Дом находится на улице Де
кабристов (бывшей Охотской), № 9. Здесь в 1902 году гек
тографическим способом печатали листовки и прокламации.

Другая подпольная типография Читинского комитета рас
полагалась в подвале дома, стоящего на углу улиц Уссурий
ской и Красноярской — ныне улица Чкалова, 31/43. «Хозяй
ка типографии» Р. Т. Паникас, известная среди забайкаль
ских революционеров как «Зина-латышка» или «девушка Зи
на», так описывает свою работу в те грозные дни: « В авгус
те (1905 года—Прим, автора) мне было предложено пое
хать в Читу на нелегальную работу в партийной типографии. 
Это предложение было мотивировано тем, что я являюсь 
специалистом по типографскому делу... Наняв на углу Уссу
рийской и Красноярской улиц квартиру и устроив типогра
фию, я принялась за работу. Кроме меня постоянными ра
ботниками были Шелонин М. и Пильняков Виктор — оба 
профессионалы-наборщики. В самые горячие моменты, а та
ких было много, помогать приходили еще тт. Т. Б., Парамо
нов А., Виноградов К. и М. Л. Кроме печатанья проклама
ций и воззваний вскоре приступили к печатанию газеты «За
байкальский рабочий».1) Эта типография не была раскрыта 
жандармами. Розина Теновна Паникас прожила долгую и

!) «Заб. рабочий» в дни царизма (По воспоминаниям участников рев 
движения) —«Забайкальский рабочий», 1931, 5 мая. 
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яркую жизнь (1880—1969 гг.). За революционные заслуги 
была награждена орденом Ленина.2) Дом, где находилась 
типография, в связи с генеральным планом застройки Читы, 
сохранить не удалось. Предполагается на стене нового зда
ния изобразить панораму, посвященную истории памятного 
дома.

2) Ведомости Верховного Совета СССР, 1956, № 7, с. 184.
3) Ю. Бедарев. Домик в Кузнечных рядах. — «Сибирь», 1982, № 2, 

с. 7—1(2.
4) ГАИО, ф. 26, оп. 1, д. 222, л. 40 (об).

Установлен адрес дома, в котором помещались в 1905— 
1906 годах бюро Читинского комитета РСДРП и редакция 
газеты «Забайкальский рабочий». Он находится на улице 
«Забайкальского рабочего», 51. Раньше дом принадлежал 
Шериху и был расположен на углу улиц Сретенской (ныне 
ул. 9-го Января) и Енисейской. Прямое отношение к истории 
газеты «Забайкальский рабочий» имеет и дом по улице Ле
нинградской (бывшей Мариинской), № 3. В годы первой 
русской революции здесь размещалась Забайкальская обла
стная типография. Именно в ней «захватным» путем набира
лись и печатались некоторые номера «Забайкальского рабо
чего».

Несколько лет тому назад автор этой статьи выявил ад
рес еще одной подпольной типографии читинских большеви
ков. Она находилась по улице Костюшко-Григоровича, № 81, 
в бывшем доме Г. К- Позолотина. Здесь был установлен са
модеятельный гектограф. В 1904 году на нём печатались лис
товки и прокламации. Подробно о поиске и деятельности 
этой малой «техники» Читинского комитета РСДРП уже рас
сказывалось в печати.3) Необходимо добавить, что в те годы 
дом Позолотина стоял на второй улице Кузнечные ряды с ле
вой стороны. По счету он был пятым. После провала этой 
подпольной квартиры (февраль 1905 г.) за домом было ус
тановлено постоянное наблюдение: назначен караульный 
пост № 75.4)

Недавно удалось выявить еще один адрес дома, где раз
мещалась партийная типография: улица Островского, № 59. 
Этот дом в годы первой русской революции принадлежал 
Шарутиной и находился на углу бывших улиц Якутской (ны
не Островского) и Бульварной (ныне Бабушкина). В типо
графии работали А. Тюнис, А. Солдатова, Ф. Кузнецов и др. 
Позднее А. Я. Тюнис рассказывал: «В одной из комнат, на
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зывавшейся «спальней», помещалась типография, а в дру
гой жил я... Сама типография оборудована была плохо. Был 
примитивный станок, 2 наборные кассы. Шрифт собирали 
через типографских рабочих. Но, несмотря на это, мы успе
вали печатать немало большевистских прокламаций и лис
товок... Работали мы тихо, старались не вызывать подозре
ний... Потом к нам пришел работать студент Томского уни
верситета Костя Виноградов, поместившийся вместе с на
ми».5) В установлении местонахождения этой «техники» Чи
тинского комитета большую помощь автору оказала дочь 
Тюниса — О. А. Тюнис, проживающая в Чите. О том, что дом 
принадлежал Шарутиной и, что там находилась подпольная 
типография, свидетельствуют воспоминания участников пер
вой русской революции и архивные документы. Почувствовав, 
что за домом начинают следить, большевики ликвидировали 
«технику». Тем не менее, считая дом подозрительным, за ним 
было установлено наблюдение.0)

5) А. Тюнис. Подпольная типография. — «Забайкальский рабочий», 
1930, 20 дек.

•) ГАИО, ф. 170, оп. 2, д. 5032, л. 1—3; ф. 26, оп. 1, д. '222, л. 10.

В настоящее время дом заметно постарел. На углу его 
слева вверху сохранился старинный номер: «ул. Якутская, 
дом Георгиевской». Однако эта табличка появилась уже в 
советское время. В Чите живут люди, которые помнят исто
рию дома.

Читинский комитет РСДРП принимал все меры к тому, 
чтобы избежать провалов типографий. Одним из приемов 
конспирации являлся неожиданный переезд «техники» в дру
гое, заранее подготовленное место. Р. Т. Паникас, например, 
указывала, что им трижды приходилось менять адрес. А это 
говорит о том, что поиск подпольных типографий и редакций 
читинских большевиков следует продолжать. Те историчес
кие памятники, связанные с большевистской печатью Забай
калья, которые выявлены, необходимо сберечь, ибо ничто не 
может быть важнее нравственного воспитания молодежи на 
примерах истории.
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Л. я. ВОРОНИНА

ВЛИЯНИЕ БОРЬБЫ РАБОЧЕГО КЛАССА НА 
КАЗАЧЕСТВО ЗАБАЙКАЛЬЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В. И. Ленин считал казачество привилегированным кре
стьянством. В 1903 году, анализируя листовку «Ко всем», 
В. И. Ленин предлагал обратить внимание на развертывание 
социал-демократической пропаганды среди казаков. Трудно
сти пропагандистской работы среди казаков заключались в 
их сословной замкнутости, в особенности быта. Забайкаль
ские большевики активизировали работу среди казаков в го
ды Первой русской революции. Читинский комитет РСДРП 
выпускал прокламации, листовки, обращенные непосредст
венно к казачеству.

22 ноября 1905 года был избран Совет солдатских и ка
зачьих депутатов. Создание Совета явилось переломным мо
ментом в революционном движении в Забайкалье. Он стал 
организующим центром революционных сил. На заседаниях 
Совета присутствовали солдаты, казаки, рабочие. Деятель
ность Совета была разнообразной и соответствовала тем 
главным направлениям, по которым проводил работу Читин
ский комитет РСДРП. Советом были освобождены из тюрем 
политические'заключенные. В Чите рабочие создали дружи
ну. Казаки и солдаты обучали рабочих-дружинников обра
щаться с оружием. 24 ноября 1905 г. Состоялась 5-тысячная 
демонстрация, в которой участвовали рабочие, солдаты, каза
ки. Во главе демонстрации двигались 600 казаков с красны
ми флагами. 26 ноября 1905 года Совет предъявил Наказно
му атаману Забайкальского казачьего войска революцион
ные требования солдат и казаков Читинского гарнизона. Их 
поддержали казаки Акшинского, Нерчинского и Сретенского 
гарнизонов.

Большое внимание Читинский комитет РСДРП обращал 
на пропаганду революционных идей в станицах. Движение в 
станицах вылилось в организацию митингов и подписание 
революционных приговоров. Одна треть станиц подписала 
приговоры, в которых содержались революционные требова
ния. Приговоры станиц переросли узкосословные^ казачьи ин
тересы и носили революционно-демократический характер. 
Казаки требовали захвата кабинетских земель, уравнения их 
в несении воинской повинности с другими сословиями. Неко
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торые станицы выдвинули даже требования ликвидации ка
зачьего сословия. Характер требований станичного населения 
свидетельствует о том, что забайкальские казаки находились 
под влиянием революционного движения рабочего класса.

В период Октябрьской политической стачки и декабрьско
го вооруженного восстания в Забайкалье, как и по всей стра
не, рабочие выступили против самодержавия. Движущими 
силами революции стали пролетариат, крестьяне и трудовое 
казачество Забайкалья, боровшиеся за осуществление бур
жуазно-демократических требований. Им удалось одержать 
победу и создать «Читинскую республику», просуществовав
шую с 22 ноября 1905 г. по 22 января 1906 г. В это время 
власть фактически находилась в руках трудящихся. Наиболь
шая активность выступлений в казачьих частях и станицах 
приходилась на период высшего подъема революции. Это 
говорит о решающем и непосредственном воздействии на ка
зачество борьбы рабочего класса.

Большевики Забайкалья правильно поняли ленинскую 
идею о союзе рабочего класса и крестьянства и внесли свой 
достойный вклад в дело его формирования и укрепления. Од
нако нельзя переоценивать начавшийся в годы революции 
перелом в настроении казачества. Революционному влиянию 
подверглась небольшая часть казачества, преимущественно 
выходцы из трудовых семей.

Р. В. ГОНЧАРЕНКО

ПРОФСОЮЗЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ — ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО 
СВЯЗИ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

С МАССАМИ (1907 — февраль 1917 гг.)

Профсоюзы, возникшие в ходе русской революции под 
руководством большевиков, были основными легальными ор
ганизациями, через которые осуществлялась связь с массами. 
В большевистских газетах «Пролетарий» и «Социал-демо
крат»1) было опубликовано решение ЦК партии о создании 
внутри профсоюзов партийных групп, которые должны рабо
тать под руководством местных партийных комитетов.

!) Пролетариат, 1908, № 21; Социал-демократ, 1908, № 1.
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Выполняя решения ЦК партии, большевики Забайкалья 
помогали рабочим организовать легальные и нелегальные 
профессиональные союзы и руководили их деятельностью. В 
Чите в 1907 г. легально существовало профессиональное об
щество служащих торговых и торгово-промышленных пред
приятий. Продолжал действовать нелегальный союз рабочих 
Забайкальской железной дороги, которым со второй полови
ны 1908 г. руководили большевики. Все средства, собираемые 
профсоюзом железнодорожников, поступали в партийную 
кассу. В 1907 г. в; кассе и стачечном фонде союза насчитыва
лось 1200 руб.2)

2) ЦГИА СССР, ф. 1405, оп. 530, д. 693, л. 36-38.
з) ЦГАОР, ф. 1741, коллекция нелегальных изданий.
4) «Наше дело», 1914, № 27, с. И.
5) «Наше дело», 1914, № 27, с. И.

Характеризуя положение профсоюзов в период реакции, 
Читинский комитет РСДРП писал в мае 1909 г. в проклама
ции: «Товарищи! Мы переживаем тяжелое время кровавой 
реакции... Под звон цепей и народного стона правительство 
вкупе с капиталистами издает закон, запрещающий рабочим 
организовываться в союзы для борьбы с капиталистической 
эксплуатацией... И в силу исторического и экономического 
положения рабочие вынуждены организовываться в неле
гальные профессиональные союзы и бороться за повышение 
заработной платы и сокращение рабочего дня.3)

В Чите под руководством большевиков в 1910 году был 
восстановлен нелегальный профсоюз типографских рабочих. 
Видную роль в его деятельности сыграли большевики И. Л. 
Иванович и И. С. Бабайлов. В годы реакции в Забайкалье 
продолжали деятельность группы «Всероссийского союза 
учителей и деятелей по народному образованию». Возобно
вил работу профессиональный союз строительных рабочих. 
Журнал «Наше дело» так оценивал создание этого союза: 
«... объединение же рабочих на профессиональной почве пред
ставляет первую ступень к росцу их самосознания и сплочен
ности.»4) В 1914 г. под руководством большевиков возобно
вил деятельность нелегальный союз печатников. Он органи
зовывал массовки, проводил сборы средств в помощь поли
тическим ссыльным и бастующим, распространял революци
онную литературу, создавал кассы взаимопомощи, успешно 
вел работу по воспитанию своих членов, руководил забасто
вочным движением.5)
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Нелегальный профессиональный союз шахтеров каменно
угольной промышленности (Арбагарские копи) под руковод
ством социал-демократической группы, которой руководили 
А. А. Ширямов, М. М. Эттингер, Ю. X. Ауссем, проводил сре
ди шахтеров революционную пропаганду, снабжал их поли
тической литературой и, как сообщала газета «Забайкальская 
новь», «сразу ввел 8-часовой рабочий день, добился заклю
чения коллективных договоров, выплаты пособий по болезни 
пли утере трудоспособности в результате несчастных случаев, 
оплаты в полуторном размере сверхурочных работ, отмены 
штрафов.»6)

6) «Забайкальская новь», 1916, 15 октября.

Профсоюзы Забайкалья не были связаны между собой. 
Читинские большевики пытались объединить профсоюзы го
рода Читы и Забайкальской железной дороги, подчинить их 
единому руководству. Объединению профсоюзов мастерских 
и депо Забайкальской железной дороги способствовал съезд 
рабочих, открывшийся 3 января 1916 г. в г. Иркутске. От 
Читинских Главных железнодорожных мастерских на съез
де присутствовало 40 делегатов, из них с правом решающего 
голоса — 37.

На съезде были поставлены и обсуждены вопросы: об от
ношении к РСДРП, об утверждении Устава союза, о закреп
лении 8-часового рабочего дня и др. Решения съезда способ
ствовали дальнейшему развитию профессионального движе
ния в Забайкалье.

Р. В. ГОНЧАРЕНКО

УЧАСТИЕ ПРОФСОЮЗОВ В ПОДГОТОВКЕ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В Забайкалье рабочие комитеты создавались под различ
ными названиями: фабричный или заводской комитет, совет 
старост рабочих, совет заводских уполномоченных. В мастер
ских и депо Забайкальской железной дороги избираются ра
бочие-старосты цехов, отделов, а также цеховые комиссии. В 
Чите рабочими станции, депо и мастерских были созданы 
своеобразные, формы рабочих комитетов — Советы рабочих 
делегатов (депутатов), которые наряду с функциями рабоче
го контроля осуществляли и функции органов власти. Совет 
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рабочих депутатов Дальнего вокзала (Чита І-я) провел вы
боры станционных комитетов, которые, будучи местными ор
ганами профессионального союза рабочих и служащих За
байкальской железной дороги, стали защитниками интересов 
рабочего класса в экономической и политической сферах.

Большевики выступали за освобождение фабзавкомов от 
влияния эсеров и меньшевиков. Под руководством фабзавко- 
мов рабочие начинают смелее использовать свои права. По 
сведениям Главного управления по делам милиции Времен
ного правительства, в марте 1917 г. 83% всех учтенных вы
ступлений рабочих сопровождались удалением старой адми
нистрации.1) В Забайкалье такие явления имели место в мар
те—апреле 1917 г. на станциях Болотная, Хилок, Куэнга. В 
это же время рабочие самолично устранили управляющих 
Казаковскими п Карийскими промыслами, на Петровском За
воде — начальника цеха и мастера.* 2) Сокращение работ, за
крытие предприятий, Черновских угольных копей, Хилка, от
дельных станций Забайкальской железной дороги породило 
переход к более действенному контролю за деятельностью 
предприятий.3)

Ч ГАНО, ф. 138, оп. 1, д. 352, л. 6.
2) «Забайкальский рабочий», 1917, 27 апреля.
з) ГАЧО, ф. 210, оп. 2, д. 1363, л. 91.
4) ГАЧО, ф, 210, оп. 1, д. 1363, л. Г22.

Контролировалось производство продуктов и их распре
деление. На Арбагарских угольных копях рабочие комиссии 
проверяли работу магазинов, добивались ликвидации спеку
лятивных расценок. В условиях экономического кризиса, раз
рухи это было важной революционной мерой. Газета «Забай
кальский рабочий» информировала о создании профессио
нальных организаций и выступала за превращение их в бое
вые организации рабочего класса. 10 марта 1917 г. Читинский 
Совет рабочих депутатов выпустил воззвание к рабочим, в 
котором говорилось: «Товарищи рабочие! У вас много нужд^.. 
организуйте\немедленно профессиональные .союзы и действуй
те через них.»4)

Меньшевики и эсеры пытались заменить представитель
ство рабочих в Советах только представительством в проф
союзах.

Возникновение новых профсоюзов продолжалось в Забай
калье в течение всего периода подготовки социалистических 
революций. Часть мелких профсоюзов распалась, не выдер
жав проверки временем и борьбой. Это были союзы служа-' 
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щих узких профессий или небольших учреждений. К октябрю 
1917 г. в Забайкалье было 34 профессиональных союза, объе
динявших рабочих, рабочих и служащих- 18.5) Таким об
разом, преобладали рабочие профсоюзы. Процесс больше
визации их происходил медленно. Большевики возглавляли 
лишь 12—15% профсоюзов. Рабочий класс Забайкалья от
стаивал неприкосновенность своих организаций, 8-часовой 
рабочий день, право на рабочий контроль. Широкий размах 
приобрела борьба профсоюзов на новые тарифы на основе 
коллективных договоров с предпринимателями.

3) «Забайкальский рабочий, 1917 г., 16 сентября.
1) Ленинградское отделение, архива Академии наук СССР /ф. 21, 

оп. 4, № 22.

В Забайкалье вместе с железнодорожниками и горняками 
под лозунгом борьбы за власть Советов и рабочий контроль 
объединились печатники, строители и другие отряды рабо
чих. Но в резолюциях собраний рабочих организаций лозун
ги социалистической революции не всегда выражены четко. 
Это характерно для резолюции заседания представителей ис
полкома Совета и профессионального союза кожевников об 
установлении рабочего контроля над шубно-пимокатным за
водом. Рабочий контроль над производством становится мо
гучим средством мобилизации революционной энергии масс 
и спасения страны от экономического развала. Через Советы, 
профсоюзы и фабзавкомы рабочие-забайкальцы установили 
время выдачи зарплаты, расценки на сделанные работы, рас
порядок рабочего дня, правила выполнения сверхурочных ра
бот, зарплату вновь принимаемым и компенсацию уволен
ным. Эти мероприятия явились начальными формами вмеша
тельства рабочих в производство.

В. Ф. БАЛАБАНОВ

ОБ ОСНОВАНИИ ЧИТИНСКОГО ПЛОТБИЩА

До находки.«Иргенских отписок» П. Бекетова единствен
ным источником сведений о его походе 1652—1654 гг. была 
«История Сибири» И. Е. Фишера (1774). По описанию И. Е. 
Фишера нельзя установить место постройки П. Бекетовым 
зимовья. В настоящее время, на основании «отписок»1) мы мо
жем более или менее точно установить то место в бассейне Инго- 3

16
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