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В рассматриваемое время основная тер-
ритория Кузбасса в административном отно-
шении входила в Мариинский и Кузнецкий 
уезды Томской губернии. Уезды делились на 
волости. Кузнецкий уезд состоял из 15 рус-
ских и 24 инородческих волостей, а Мариин- 
ский – из 17 русских и 1 инородческой во-
лости [1]. Полукочевой характер занятий 
аборигенного населения, малочисленность 
и многокилометровая удаленность друг  
от друга улусов, поголовная неграмотность 
не способствовали включению коренных жи-
телей Кузбасса в общественное движение, 
тем более выработки у них даже основ поли-
тической культуры.

Жители русских волостей занимались, 
главным образом, сельским хозяйством. 
Прокладка Великого сибирского железнодо- 
рожного пути привела к росту товарности 
сельского хозяйства, бурному развитию  
торговли и товарно-денежных отношений  
в Кузбассе. На железнодорожных станциях, 
появившихся в прилегающих к железной до-
роге селах ежегодно грузились десятки ты-
сяч пудов овса, ржаной и пшеничной муки. 
До 300 тыс. пудов хлебных грузов ежегодно 
отправлялось со станции Мариинск. Даже  
в селах, находящихся сравнительно далеко  
от магистрали – Брюханове, Коураке, Сала-
ирском, Усть-Искитимском – открыли ярмар-
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ки, где сбывали мед, пушнину, кедровый орех  
и другие продукты, выдерживающие гуже-
вую перевозку до железнодорожных стан-
ций. О расширении регулярной торговли 
свидетельствует тот факт, что к началу ХХ в. 
только в волостях Мариинского уезда насчи-
тывалось 193 торговых заведения [2]. 

Быстро росли села, прилегающие к ма-
гистрали: село Поломошное в начале ХХ в. 
насчитывало 500 жителей, Ижморское – 650, 
Берикуль – 950, Суслово – 1900, Тяжин – 
1200, Итат – свыше 2,5 тыс. жителей. Мед-
леннее возрастало население сел и деревень, 
оказавшихся вне железнодорожной маги-
страли: Кемерово – 41 двор и 212 жителей, 
Кольчугино – 180 дворов и 324 жителя, улус 
Осиновский – 85 дворов и 390 жителей.

Проведение транссибирской магистрали 
оказало влияние на возникновение и разви-
тие промышленного маслоделия. Основны-
ми районами производства масла стали села 
Брюханово и Усть-Сосновское, а также по-
селки при железнодорожных станциях Юрга 
и Топки. Всего в начале ХХ в. в Кузнецком 
и Мариинском уездах насчитывалось более  
300 маслодельных заводов, производивших 
около 130 тыс. пудов масла. Именно в этой 
отрасли получили широкое развитие коопе-
ративы и артели [3]. Эти организации эконо-
мического характера стали в условиях раз-
вивающихся рыночных отношений первыми 
предвестниками возникновения гражданско-
го общества и политической культуры.

Значительный толчок к росту народо-
населения Кузбасса после прокладки желез-
нодорожной магистрали дала проводимая  
с 1906 г. аграрная реформа П. А. Столыпина. 
Повсеместно в стране, в том числе на казен-
ных землях Кузбасса, разрушался общинный 
строй, а разделенная на хутора и отруба земля 
передавалась «в частное владение на правах 
постоянного наследственного пользования». 
Это был шаг к введению частной собствен-
ности на землю в Сибири. Хуторское хозяй-

ство не получило развития в Томской губер-
нии, зато здесь было сосредоточено свыше 
половины всех сибирских отрубов – более  
10,5 тыс [4].

Чтобы обеспечить крестьян землей 
и не допустить «аграрных беспорядков» 
правительство предприняло широкомас-
штабную акцию по переселению малозе-
мельных крестьян из районов Центральной 
России в Сибирь. Здесь было создано во-
семь специальных переселенческих районов,  
в т. ч. Томский, куда вошли и уезды Кузбас-
са. Почти все приезжающие обосновывались 
на переселенческих участках, отводимых, 
как правило, на свободных землях, а не в се- 
лах старожилов. На территории Кузбасса  
с 1906 по 1911 г. появилось 120 новых пере-
селенческих поселков, а общая численность 
населения увеличилась почти на 200 тыс. че-
ловек. Если в Мариинском и Кузнецком уез-
дах в 1903 г. насчитывалось 355515 человек, 
в 1906 г. – 377306, то в 1914 г. население со-
ставляло уже 630890 человек [5].

Трудности освоения новых земель, не-
достаточность выделяемой правительством 
ссуды, многочисленные просчеты в органи-
зации переселенческого дела привели к то- 
му, что новоселы, в основном, пополнили 
бедняцкую группу крестьянского населения 
Кузбасса и на завершающем этапе револю-
ции 1905–1907 гг. приняли участие в акциях 
протеста. В Томское губернское жандармское 
управление (ТГЖУ) стали приходить депеши 
о ропоте и недовольстве деревенских мужи-
ков. Все же переселение сыграло позитивную 
роль в хозяйственном развитии Кузбасса.  
С волной переселенцев здесь получают раз-
витие новые сельскохозяйственные культу- 
ры – кукуруза, подсолнечник, томаты. Начи-
нается бурный рост товарного скотоводства.  
Значительно увеличились посевные площади 
и выросли сборы зерна.

Появление свободных рабочих рук ока-
зало влияние и на развитие промышленного 
производства в Кузбассе. Уже само строи-
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тельство железной дороги привело к возник-
новению железнодорожных станций, депо, 
ремонтных мастерских. Возникли отряды же-
лезнодорожных рабочих и служащих, строи-
тельных рабочих, работников промышленной 
инфраструктуры. Железнодорожные пункты, 
особенно крупная станция Тайга, ставшая 
в 1911 г. безуездным городом, превраща-
лись в центры рабочего, общественно-поли- 
тического, революционного движения. В них 
зарождалась политическая культура.

Проведение железной дороги оказало 
благоприятное влияние на развитие угольной 
промышленности Кузбасса. Именно к этому 
времени относится начало промышленного 
освоения угольных месторождений. Появил-
ся не только крупный потребитель угля, но и 
возможность овладеть угольными рынками 
Урала и Поволжья. Непосредственно на нуж-
ды железной дороги стали работать Суджен-
ские копи, принадлежащие Л. А. Михельсону, 
и принадлежащие Министерству путей со-
общения Анжерские каменноугольные копи. 
Развитие угольной промышленности сопро-
вождалось высокой концентрацией рабочих. 
Уже в 1900 г. на Судженских копях было за-
нято 600, а на Анжерских – до 1500 рабочих. 
Получили развитие также Кольчугинские и 
Кемеровские копи. Если в 1899 г. в Кузбассе 
было добыто 50 тыс. тонн угля, то в 1908 г. 
его добыча выросла до 540 тыс. тонн [6].

Экономическое положение шахтеров 
представляется крайне тяжелым. На подзем-
ных работах безраздельно господствовал тя-
желый, малопроизводительный и малоопла-
чиваемый физический труд. Рабочий день на 
копях продолжался 11–16 часов. Жить рабо-
чим приходилось в бараках и землянках. От-
сутствовала должная медицинская помощь, 
а также система воспитания и образования 
шахтерских детей. Недовольство углекопов 
вызывали высокие штрафы, злоупотребле-
ния администрации, плохое снабжение ко-
пей продовольственными и промышленными  
товарами.

Получила развитие и золотопромышлен-
ность Кузбасса, причем в начале ХХ в. она 
росла только за счет механизации, ручная до-
быча золота на рудниках Мариинской и Куз-
нецкой тайги резко сокращалась. На крупных 
рудниках Кузнецкого Алатау – Центральном, 
Лотерейном, Богомдарованном – строились 
электростанции, электрифицировались водо-
отлив и подъем руды, освещались подземные 
выработки. Добыча золота с момента откры-
тия в 1820-х гг. в Мариинской тайге на реке 
Берикуль ссыльным крестьянином Егором 
Лесным первых золотых россыпей увели-
чилась с 1 пуда до 108 пудов в год. Числен-
ность приисковых рабочих постоянно росла.  
Уже в конце XIX в. она составляла в уездах 
Кузбасса около 6 тыс. человек [7].

Но, несмотря на рост механизации, ма-
териальное положение приискателей не из-
менилось к лучшему. Поденная зарплата со-
ставляла зимой 50–80 коп., летом – до 1 руб. 
20 коп. Приисковые рабочие жили в казар-
мах, спали на нарах. Здесь же на железных 
печках готовили пищу, у печей сушили одеж-
ду и обувь. Продукты рабочие брали в кре-
дит из приискового амбара. Золотопромыш-
ленники присвоили себе право монопольно 
снабжать своих рабочих всем необходимым. 
Ассортимент товаров в приисковых амбарах 
был крайне ограничен, процветала дорого-
визна. Хотя на золотых приисках официаль-
но запрещалась торговля вином и водкой, 
артельщики нелегально продавали этот товар 
по завышенным ценам, спаивая рабочих [8]. 
Тяжелые условия жизни и сверхэксплуатация 
заставляли рабочих в массовом порядке по-
кидать золотые прииски, а также принимать 
участие в забастовочной борьбе.

Добывающая промышленность в Куз-
бассе доминировала над обрабатывающей. 
Небольшие железоделательные заводы (Том-
ский, Гавриловский) были закрыты из-за не-
рентабельности еще в XIX в. Продолжал дей-XIX в. Продолжал дей- в. Продолжал дей-
ствовать лишь Гурьевский металлургический 
завод, в 1908 г. также подвергшийся консерва-
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ции. В уездных городах фабрично-заводское 
производство также не получило развития. 
В Мариинске промышленное производство 
ограничивалось несколькими небольшими 
кожевенными, кирпичными, мыловаренными 
заведениями, в которых трудилось несколько 
десятков рабочих [9].

Более 30 подобных заведений насчиты-
валось в Кузнецке. Сумма их годового про-
изводства составляла 16 тыс. руб., а число 
рабочих всего 64 человека. При этом только 
одно заведение – пивоваренный завод – мог-
ло быть отнесено к фабрично-заводским [10]. 
Население Кузнецка, занимающееся в основ-
ном сельским хозяйством, достигло к 1917 г. 
3875 жителей [11]. Примерно вдвое больше 
проживало в Мариинске.

Уездные центры Кузбасса, являясь места-
ми сосредоточения наиболее образованных и 
интеллигентных элементов населения, посте-
пенно становились пунктами общественно-
политической деятельности. Мариинск и 
Кузнецк обладали правом общественного 
самоуправления. В Мариинске действовала 
городская дума, а жители Кузнецка избирали 
городское управление во главе с городским 
старостой [12]. Происходило становление го-
родской политической культуры, основанной 
на выборности и легитимности городских 
представительных органов.

В Мариинске общественно-политическая 
жизнь проявлялась более ярко, т. к. он нахо-
дился на главной железнодорожной маги-
страли и в непосредственной близости от 
губернского центра – г. Томска. В уездных 
центрах сильное влияние на общественно-
политическую жизнь и формирование поли-
тической культуры оказывали находящиеся 
здесь на поселении политические ссыльные. 
С их участием, а часто и по их инициативе 
создавались общественные организации,  
в т. ч. группировки политических партий.

В Кузбассе не сложилась социальная база 
для возникновения крупных организаций мо-
нархических и либеральных партий. Здесь 

не было помещиков, крупной буржуазии, от-
сутствовал сколько-либо значительный слой 
интеллигенции. В результате в Мариинске, 
Кузнецке, Тайге и ряде сел Мариинского уез-
да в 1905–1906 гг. отделы монархических 
организаций только начинают зарождаться, 
а достаточно вялая деятельность отделов и 
подотделов Союза русского народа протекает 
уже в послереволюционное время.

Организации Союза 17 октября (октябри-
стов) сформировались в 1905 г. в Мариинске 
и Кузнецке. В мае 1906 г. в Мариинске октя-
бристам даже удалось провести в выборщи-
ки I Государственной думы своего кандидата  
М. В. Чевелева [13]. Что касается организа-
ций Конституционно-демократической пар-
тии (кадеты), то они на территории Кузбасса 
так и не возникли вплоть до 1917 г.

Социальная база социалистических, 
революционных партий также не была ши-
рокой из-за малочисленности и разобщен-
ности рабочего класса, большей зажиточ-
ности, в сравнении с Европейской Россией, 
крестьянского населения. Все же на севере 
Кузбасса, где более ускоренными темпа-
ми шел процесс формирования рабочего 
класса, накануне и в годы революции 1905– 
1907 гг. успели сложиться группировки со-
циалистических партий-анархистов, социа- 
листов-революционеров, социал-демократов.

Крупная группа анархо-синдикалистов 
сложилась перед революцией на станции 
Тайга, но уже в период отступления рево-
люции она вынуждена была прекратить свое  
существование [14].

Летом 1905 г. оформилась Мариинская 
группа эсеров, ставшая в ходе революции 
одной из крупнейших организаций пар- 
тии социалистов-революционеров в Сиби-
ри. Небольшие группы эсеров сформирова-
лись к концу революции в Кузнецке и Тайге.  
Под влиянием эсеров в ряде деревень Куз-
басса действовали группы Всероссийского  
крестьянского союза.
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Самой крупной социал-демократической 
организацией в Кузбассе стала возникшая 
накануне революции Тайгинская группа 
РСДРП. Немногочисленные кружки социал-
демократов сформировались в Мариинске,  
на Анжерских и Судженских каменноуголь-
ных копях [15].

Несмотря на малочисленность и разоб-
щенность, социалистические группировки 
Кузбасса стремились стать инициаторами 
рабочего и крестьянского движения или воз-
главить многократно усилившиеся в 1905– 
1907 гг. народные выступления. Однако успе-
хов в этом деле они добивались лишь в еди-
ничных случаях. В целом социалистам не 
удалось внести сколько-нибудь значительных 
элементов политики и организации в стихий-
но развивающееся на экономической почве 
народное движение.

Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. 
Кузбасс представлял собой сельскохозяйст- 
венную окраину страны, где с проклад-
кой транссибирской железнодорожной ма-
гистрали только начинали зарождаться 
торгово-промышленные, товарно-денежные 
отношения, основанные на добывающем 
производстве и сырьевой базе. Тем не менее, 
и здесь нарастали присущие капитализму  
в стадии первоначального накопления  
политические и социальные противоречия, 
которые привели к мощному революцион-
ному взрыву, возглавить который оказались  
не в силах только лишь формирующиеся в ре-
гионе оппозиционные политические группи-
ровки. Вместе с тем, ускорившееся социаль-
ное и экономическое развитие края привело  
к началу формирования политической куль-
туры либерализма и революционизма. 
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