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are introduced into scientific circulation for the first time.
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Всестороннее изучение социально-полити- 

ческих процессов в Сибири требует от исследо-
вателя обращения к документальным материалам 
несибирских регионов. Это позволяет выявить 
связи сибирских организаций с различными тер-
риториями страны, а также установить истори-
ческие факты, не отразившиеся, по той или иной 
причине, в документопотоке сибирских архивов. 
Особый интерес в этом отношении представляют 
архивы прилегающих к Сибири регионов Урала и 
более отдаленного Поволжья. Нами уже предпри-
нимались попытки показать значение материалов 
уральских архивов для изучения сибирского по-
литического подполья [10]. Немало ценных доку-
ментов хранится и в архивах Поволжья. 

Для изучения подпольного революционного 
движения важное значение имеют документы су-
дов. В судебном отношении Сибирь в изучаемое 
время входила в округи Омской и Иркутской су-
дебных палат, и только Тобольская губерния, вме-
сте с Тобольским окружным судом относились  
к Казанской судебной палате. В Центральном го-
сударственном архиве историко-политической до-
кументации Республики Татарстан (ЦГА ИПД РТ) 
хранится фонд 51 – Казанская судебная палата, 
где представлены материалы не только по Тоболь-
ской губернии, но и по другим регионам Сибири 
и Дальнего Востока. Здесь можно найти докумен-
ты, касающиеся связей сибирского политическо-
го подполья с Уралом и Поволжьем, в том числе  
с Волго-Вятским регионом.

Представляет интерес судебное дело, касаю- 
щееся функционирования Всероссийского обще-
семинарского союза в 1907 году, местные отделы 
которого находились под влиянием организаций 
социалистов-революционеров и социал-демокра- 
тов. Судом установлено, что при выемке и осмотре 
корреспонденции в Вятской почтово-телеграфной 
конторе оказалось 46 телеграмм, поданных в 
разные города империи выпускником Вятской 
духовной семинарии Кривошеиным [14, л. 18].  
При обысках были найдены также многочислен-
ные письма из Тобольского духовного училища 
[14, л. 699]. По данным суда в Вятку. В отделе-
ние общесеминарского союза, пришло письмо из 
Благовещенска с адресами и просьбой присылать 
«все что выйдет» и «все что найдете нужным»  
[14, л. 697 об.]. Вся переписка, по выводу суда, 

«имела отношение к деятельности ЦК Всерос-
сийского общесеминарского союза», в том числе 
в городах Якутске, Благовещенске, Иркутске, То-
больске, Томске [14, л.18–19].

В фонде 89 – Прокурора Казанской судебной 
палаты в Национальном архиве Республики Та-
тарстан (НАРТ) нами не найдено материалов, ка-
сающихся Сибири. Во многом это связано с тем, 
что после поражения революции 1905–1907 годов 
в Екатеринбурге действовала Выездная сессия Ка-
занской судебной палаты, фонд которой (ф. 184) 
сохранился в Государственном архиве Свердлов-
ской области (ГАСвО). Там хранятся обвинитель-
ные заключения по отдельным революционерам-
подпольщикам, связанным с Сибирью, Уралом, 
Поволжьем.

В обвинительном заключении по делу  
Е. А. Преображенского, обвиняемого в принад-
лежности в 1908 году к Челябинской организа-
ции РСДРП, сказано об изъятии у него «Устава 
профессионального союза работающих в порт- 
няжных и шапочных мастерских в г. Тюмени» 
[8, д. 299]. Евгений Алексеевич Преображенский 
являлся членом Уральского областного бюро 
РСДРП. Он немало сделал для установления 
партийных связей подпольных организаций По-
волжья, Урала и Сибири, в том числе стал орга-
низатором проведения областной конференции 
РСДРП в Вятке. До 1917 года вел подпольную 
работу в городах Урала и Сибири. После октябрь-
ского переворота один из высших руководителей 
коммунистической партии: секретарь ЦК, член 
редколлегии «Правды». В 1937 году необосно-
ванно репрессирован, реабилитирован посмерт- 
но [12].

Документальная информация о сибирском 
подполье и его связях с регионами Поволжья 
имеется в фондах окружных судов архивов гу-
бернских городов, в том числе в фонде 33 – Про-
курор Вятского окружного суда в Государствен-
ном архиве Кировской области (ГАКирО). Но 
особое значение для нас имеют фонды губерн-
ских жандармских управлений (ГЖУ) поволж-
ских архивов. В них сохранилась переписка на-
чальников управлений с коллегами, в том числе 
из губерний Сибири; справки о неблагонадеж-
ных лицах; агентурная информация; материалы 
обысков; отчетность перед вышестоящими ор-
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ганами; выписки из перлюстрированной корре-
спонденции. Особенно богатыми на сибирский 
материал оказались: ф. 199 – Казанское губернское  
жандармское управление в НАРТ [11]; ф. 468 – 
Самарское губернское жандармское управление 
в Центральном государственном архиве Самар-
ской области (ЦГАСО) [15]; ф. 51 – Поволжское 
районное охранное отделение в Государственном  
архиве Саратовской области (ГАСО) [7].

Важную документацию содержит фонд 714 –  
Вятское губернское жандармское управление 
в Государственном архиве Кировской области. 
Здесь сохранилось письмо начальника Томского 
ГЖУ начальнику Вятского ГЖУ, датированное 
июлем 1909 года. В нем обращается внимание на 
подпольную работу в Томске уроженца Вятской 
губернии, впоследствии крупного партийного 
и государственного деятеля СССР С. М. Кирова 
(настоящая фамилия – Костриков). Начальник 
Томского ГЖУ сообщал: «Мещанин гор. Уржу-
ма Сергей Миронов Костриков привлечен мною 
к дознанию по делу обнаруженного в г. Томске 
тайника с частями печатного станка (типография 
социал-демократической организации) по 1 ч.  
102 ст. Угол. Улож. и принятыми мерами розыска 
в настоящее время не обнаружен. Прошу рас-
поряжения о сообщении мне всех имеющихся  
у Вас о нем сведений: о его связях, занятиях, су-
димости и вообще о его политической благонад-
ежности, а равно о принятии мер розыска его на 
родине» [6, л. 750].

Документы Вятского ГЖУ указывают на 
связи политического подполья Волго-Вятского 
региона с Сибирью. Начальник Казанского ГЖУ 
сообщал в октябре 1908 года начальнику Вятско-
го ГЖУ, что у уроженца Уржумского уезда Вят-
ской губернии Н. Н. Попова при обыске в Казани 
обнаружено 59 паспортных книжек и бланков,  
в том числе паспорта «явленные в Читинском 
жандармском отделении и в 3-й полицейской 
части г. Иркутска… в г. Томске в IV Болотном 
полицейском участке», а также паспорт «явлен-
ный у пристава II участка г. Благовещенска».  
По агентурным данным Попов являлся заведую-
щим паспортным бюро РСДРП [6, л. 128–129]. 
Связи устанавливались и с сибирской политиче-
ской ссылкой, причем местным ГЖУ сообщалось 
о всех высланных. В Вятском ГЖУ имелись све-

дения, что Федор Терентьевич Истомин изобли-
чен в 1910 году в принадлежности к Астраханской 
группе партии социалистов-революционеров и в 
участии в террористических действиях боевой 
дружины. Выслан в Туруханский край Енисей-
ской губернии на 4 года под гласный надзор по-
лиции [6, л. 575].

Начальникам ГЖУ сообщалось об осужден-
ных и сосланных в Сибирь политических ссыль-
ных, а также описывался состав их преступления. 
Из сведений, имеющихся у начальника Вятского 
ГЖУ следует, что денежными экспроприациями 
занимались не только эсеры, но и их оппонен-
ты по социалистическому подполью – социал-
демократы. Николай Николаевич Тугаринов об-
винялся в том, «что он, принадлежа к Рыбинской 
организации Российской социал-демократической 
рабочей партии и примкнув к сорганизованной 
в целях совершения экспроприаций на нужды  
партии «боевой дружине», принимал по заранее 
выработанному плану прямое физическое уча-
стие с другими лицами в разбойном нападении с 
целью ограбления казенной почты, следовавшей 
из г. Рыбинска в г. Пошехонье, каковое преступле-
ние имело место 21 июля 1906 года на Пошехон-
ском почтовом тракте в 7 верстах от г. Рыбинска, 
причем был ранен, а затем пристрелен сопрово-
ждающим почту чиновником Ганнольдом, лег-
ко ранен ямщик Николай Шибалов и захваче-
на денежная корреспонденция на сумму около  
1500 рублей» [6, л. 652].

Продолжалась переписка начальников Вят-
ского и Томского ГЖУ. 25 июля 1909 года на-
чальник Томского ГЖУ сообщал: «У привлечен-
ного при вверенном мне управлении к дознанию  
по 1 ч. 102 ст. Уг. Ул. Михаила Александрова По-
пова обнаружены, между прочим, два адреса: 
“Уржум. Вят. Сендинская Земская школа учит” 
и “Уржум Вятка Земская Соколову” – обратный 
адрес: “Томск. Технологический, студенту Нико-
нову. Сергей”» [6, л. 795]. Начальник Вятского 
ГЖУ выяснил к кому относятся адреса, изъятые 
у Попова. Оказалось: 1) бывшей учительнице 
Сендинского земского училища Вере Ивановне 
Илимовой (выбывшей из Уржума); 2) Ивану Гу-
рьянову Соколову, бывшему служащему Уржум-
ской уездной земской управы, ныне состоящему 
в должности конторщика Вятского отделения Си-
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бирского торгового банка; 3) Ивану Александрову 
Никонову – бывшему студенту Томского техно-
логического института, ныне состоящему препо-
давателем Елабужского епархиального училища.  
В заключение письма приписано: «все принадле-
жат к левым партиям» [6, л. 799].

Начальник Иркутского ГЖУ сообщал вятско-
му коллеге: по обыску 9 января 1912 года в ста- 
нице Сретенской Забайкальской области у «из-
вестной эсдечки» Хрущевой Екатерины Михай-
ловны обнаружено: 1) тетрадь по этике, на кото-
рой видно, что она куплена в г. Вятке в магазине 
Н. М. Рязанцевой. Тетрадь эта заполнена замет-
ками о рабочем движении и стачках, забастовках, 
профессиональных союзах в России и за грани-
цей; 2) конверт со штемпелями – Вятка и Томск. 
На конверте адрес: заказная бандероль. Томск. 
Еланская улица. Дом № 21 – от Марии Федоров-
ны Алцыбаевой. При «разработке» полученных 
данных в Вятском ГЖУ выяснилось: Хрущева и 
Алцыбаева во время проживания в Вятке были 
в близких отношениях и ее адреса служили для 
партийной переписки Хрущевой. Бывшая адми-
нистративно высланная под гласный надзор по-
лиции в Вятку мещанка г. Мариинска, Томской 
губернии Е. М. Хрущева в Томске состояла в Во-
енной организации РСДРП и вела сношения с сол-
датами томского гарнизона. В 1907 году аресто-
вана в Томске за распространение прокламаций.  
За время состояния под надзором полиции в Вят-
ке Хрущева активной деятельности не проявляла, 
«но поддерживала связь с местными партийными 
лицами и проходила по наружному наблюдению 
по Вятской организации партии социалистов-
революционеров» [1, л. 77–79].

Жандармы выяснили, что Вятская организа-
ция ПСР принадлежала к Уральскому областному 
комитету партии социалистов-революционеров 
[4, л. 21]. В 1913 году жандармам стало извест-
но, что видный вятский эсер Н. И. Кондорский 
состоит корреспондентом легальной газеты «Вят-
ская речь» и пишет под псевдонимами «Запятая» 
и «Никита Запятая». В справке ГЖУ отмечалась 
связь партийного корреспондента с Сибирью и 
обращалось внимание на две корреспонденции 
газеты: от 5 марта под заглавием «Письма из Си-
бири. Станица Ачаирская. Омск. уезда. Казачье 
жилье» за подписью «Никита Запятая» [5, л. 6].

Следует особо выделить управленческую 
функцию документопотока Вятского ГЖУ. Здесь 
в специальных папках выделены циркуляры вы-
шестоящих организаций и отчеты местного жан-
дармского начальства перед ними, открывающие 
механизм управления жандармерией и методы 
борьбы с политическим подпольем. Некоторые 
предназначенные для всех управлений циркуля-
ры не сохранились в сибирских фондах ГЖУ, по-
этому они имеют важное значение для изучения 
борьбы местной полиции с подпольем. Особенно 
ценной представляется документация о филерах-
агентах, ведущих наружное наблюдение за члена-
ми подпольных организаций. Агенты наружного 
наблюдения неустанно следовали «по пятам»  
за руководителями организаций, выявляя их явки, 
связи, конспиративные квартиры, адреса прожи-
вания. Вслед за ними они выезжали в другие го-
рода, наводя жандармерию на новые организации 
и «лица». В своих сведениях филеры сообщали 
места проведения сходок, массовок, партийных 
собраний, адреса партийных типографий, складов 
«техники» и оружия [13].

18 апреля 1912 года штаб отдельного корпуса 
жандармов циркулярно сообщал всем начальни-
кам ГЖУ: «Уволенный из Енисейского губернско-
го жандармского управления за участие в сбыте 
фальшивых кредитных билетов вахмистр Гав-
риил Баранчуков имел у себя фотографическую 
группу, на которой в апреле 1910 года снялся 
бывший начальник управления полковник Комис-
саров с унтер-офицерами и филерами управле-
ния. По имеющимся агентурным сведениям  
Баранчуков предполагал вырезать из этой груп-
пы карточки филеров и передать их в местную 
социал-демократическую организацию с указани-
ем на них как на шпионов» [3, л. 5]. Далее следо-
вало указание не принимать его на службу.

Департамент полиции был озабочен слу-
чаями предательства филеров. 8 мая 1913 года 
последовал циркуляр № 99168: «Считаясь с тем 
вредом, который может причинить делу розыска 
изменивший филер и, имея в виду, что в большин-
стве случаев основной причиной предательства 
служит нетрезвая жизнь филера, департамент 
полиции настоятельно рекомендует начальни-
кам розыскных учреждений, принимающих фи-
леров в свои части, не ограничиваясь собранием 
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самых подробных и тщательных справок об их 
нравственных качествах, трезвости, характере и 
политической благонадежности и проверкой та-
ковых при возникновении малейшего сомнения 
в неполности или неверности справок, вникать  
в частную жизнь уже принятого филера, особенно 
в первые годы его службы, и находиться в посто-
янной осведомленности о поведении, средствах 
к жизни, знакомствах и образе жизни филера,  
дабы всегда заранее предотвратить возможность 
предательства путем заблаговременного увольне-
ния неисправимых…» [2, л. 30].

Интересные сведения о судьбе филеров нахо-
дим в циркуляре департамента полиции № 47554 
от 28 января 1914 года: «Вольнонаемные агенты 
Охранных Отделений, как не пользующиеся пра-
вами государственной службы, не имеют права 
на пенсию из Государственного Казначейства,  
а равно и никаким другим послеслужебным обе-
спечением не пользуются. Между тем, служба 
этих лиц представляется несомненно ответствен-
ной и тяжелой, требуя от них всегда усиленной 
деятельности с риском потери здоровья и нередко 
опасностью для жизни» [2, л. 43]. В связи с этим, 
прослужившим «беспорочно» 10 лет предостав-
лялось право получения единовременного посо-
бия в размере 250 руб., 15 лет – 500 руб., 20 и бо-
лее – 1000 рублей.

Циркуляр № 165514 от 12 января 1914 года  
определял размер вознаграждения филеров: «От-
пускать средства от ДП на каждого филера в ме- 
сяц – 50 руб. жалования и 15 руб. суточных и рас-
ходных – всего 65 руб. [2, л.38]. К циркуляру при-
лагалась ведомость о количестве агентов наруж-
ного наблюдения в ГЖУ на местах, в том числе в 
Сибири: Енисейское ГЖУ – 12 агентов; Иркутс- 

кое – 30; Омское – 9; Томское – 20; Тобольское – 8. 
В розыскных пунктах: в Благовещенске – 4 аген-
та; Никольске-Уссурийском – 3; Ниво-Николаевс- 
ке – 4; Чите – 8; Хабаровске – 6. Во Владивосток-
ском охранном отделении – 10 агентов. Всего 
же по России – 747 агентов наружного наблюде- 
ния [2, л. 39].

Фонд ГЖУ Волго-Вятского региона, таким 
образом, дает наибольшие возможности для изу-
чения политического подполья и методов борьбы 
с ним, в том числе в регионах Сибири. Но сведе-
ния о подпольной и революционной борьбе мож-
но найти также в других фондах и архивах. Так,  
в фонде 6810 – Коллекция личных документов 
Государственного архива социально-политиче- 
ской истории Кировской области (ГАСПИКО)  
в воспоминаниях И. Я. Возжаева описана состо-
явшаяся весной 1915 года стачка плотников, рабо-
тавших у подрядчика А. Л. Бамбулевича на остро-
ве Русский во Владивостоке [9, л. 1–4].

Документация архивов Волго-Вятского ре-
гиона дополняет исторические знания о полити-
ческом подполье и борьбе с ним в Сибири. Боль-
шинство приведенных в статье фактов по разным 
причинам не нашли отражения в сибирских ар-
хивах и впервые вводятся в научный оборот. Они 
способствуют целостному пониманию феномена 
политического подполья, позволяя выявить его 
особенности и закономерности. Значение до-
кументации поволжских архивов для комплекс-
ного исследования сибирского политического 
подполья показано лишь на небольшой части до-
кументов. Подробное изучение архивных фондов 
несибирских регионов в отношении сибирского 
политического подполья и борьбы с ним ждет 
своего исследователя.
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