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1. Переселение крестьян

Частью внутренней политики П.А. Столыпина после революции
было переселение крестьян из центра страны на окраины, в 

Сибирь, где были свободные земли 
Этим правительство хотело отвлечь крестьян

от борьбы за землю, разрядить там
политическую обстановку 

Петр 
Столыпин

Правительственная печать развернула 
агитацию, стали создаваться переселенческие

пункты, отъезжающим выдавалась 
материальная помощь. Поток переселенцев 
потянулся в Сибирь, условия переезда были 

очень тяжелые 
Люди ехали в неприспособленных вагонах, 

вместе со стариками и детьми, здесь же 
готовили пищу, на станциях набирали воду 



На этих вагонах 
можно

 было увидеть такую
 надпись: «40 человек

 и 8 лошадей»  

«Столыпинский 
вагон»

Большинство переселенцев осталось в Западной Сибири, но
часть их добралась до Иркутской губернии. С 1906 по 1914 г. 

переселилось более 100 тыс. человек 
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1. Переселение крестьян
Многие приезжали совершенно без денег, так как средства, 

вырученные от продажи земли и имущества, уходили на переезд, 
продолжавшийся по месяцу и больше  

Весь первый год до получения урожая новоселы должны были 
покупать хлеб, а на это уходило 70-80 руб. Им нужно было 

приобрести лошадь, корову, плуг. Одна лошадь стоила 60-80 руб. 
По подсчетам переселенческих чиновников, для первоначального 

устройства требовалось 450-500 руб. 

Размеры ссуд, которые получали новоселы, составляли 50-60 руб.
Переселенцам ничего не оставалось делать, как наниматься в 

батраки к зажиточным крестьянам 

Некоторые возвращались обратно, другие шли в город, 
на железную дорогу 
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1. Переселение крестьян

Переселенцы из числа зажиточных крестьян сразу распахивали 
десятки десятин земли, заводили паровые и водяные мельницы, 

открывали лавки, маслодельни, кирпичные и другие заводы 
Переселение крестьян способствовало увеличению посевных 

площадей. В 1911 г. переселенческие хозяйства засевали 50,5 тыс.
десятин земли. К этому времени действовали 244 переселенческих

участка, значительная часть которых впоследствии стала 
крупными селами и деревнями Переселенцы своим упорным трудом обживали и осваивали 

новые
земли, овладевали ремеслами и промыслами коренного 

населения,
привносили в быт и нравы осваиваемых территорий свою 

культуру, находя компромисс с местными жителями Переселенцы освоили в Сибири выращивание льна, кукурузы, 
конопли. Особенно хорошие доходы хозяйствам давал лен 
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1. Переселение крестьян
Стали заниматься здесь пчеловодством, разводить сады, в 

огородах выращивать помидоры, огурцы, кабачки 
Переселение крестьян и трудности освоения сибирской земли

усилили расслоение крестьянства Прибайкалья, увеличив в его
среде долю безземельных и малоземельных, которым 

приходилось
 заниматься батрачеством  

В 1911-1912 годы проводилось обследование переселенческих
семей Иркутской губернии. Оказалось, что из 4223 семей около

25 процентов не имели посевов или имели менее одной десятины,
30 процентов - от 1 до 3 десятин 

Переселение крестьян увеличивало рынок наемного
 труда. Сельское хозяйство все больше приобретало 

рыночные черты 
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1. Переселение крестьян

Переселенческая беднота, ссыльнопоселенцы и часть крестьян-
старожилов превращались в сельских пролетариев и 

полупролетариев, которые стали жить продажей рабочей силы

С другой стороны, расширяли свое хозяйство зажиточные 
крестьяне и кулаки. Поляризация социальных интересов 

различных групп крестьянства, более широкое применение 
наемного труда приводили к социальным конфликтам, к 

вовлечению сельского населения в классовую борьбу 
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2. Крестьянское движение 

Крестьянское движение после революции не прекратилось. Оно
выражалось в разнообразных формах. Крестьяне отказывались

 выполнять земские повинности, платить налоги, оказывали 
сопротивление землеустроительным комиссиям и властям при 

взимании недоимок 
В июне 1908 г. произошло волнение крестьян бурят в Боханском
ведомстве (Балаганский уезд). Местная власть обязала бурятское

население выполнять дорожную повинность. В это время в 
разгаре

были сельскохозяйственные работы. Чтобы заставить крестьян
отсыпать дороги, пришлось применить военную силу Летом и осенью 1908 г. происходили волнения крестьян в 

Каменской и других волостях Балаганского уезда. Причиной 
было

решение власти направить людей на ремонт тракта между 
станцией Тыреть и деревней Жигалово 
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2. Крестьянское движение 
Крестьяне собрали волостной сход, на котором вынесли 

«приговор» об отказе выполнять эту дорожную повинность. 
Особое возмущение вызвало у крестьян требование выезжать на 

ремонт тракта за свой счет Сопротивление крестьян было упорным. Чтобы сломить его, 
было

арестовано и предано суду несколько человек. В 1909 г. Буряты
Голоустинского улуса (Кудинское ведомство) отказались от 

уплаты недоимок за прошлые годы 
Только путем арестов волнения бурят были подавлены. В 1910 г.
крестьяне деревни Грановской Уриковской волости Иркутского
уезда не согласились выполнять дорожную повинность. В 1912 г. 
буряты улусов Аларь и Алаты не стали переходить к волостному
правлению. Наибо лее частой причиной социальных конфликтов

в деревне была дорожная повинность, т. е. ремонт и отсыпка 
новых дорог 
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2. Крестьянское движение 

Воз мущал крестьян постоянный рост различных налогов и 
повинностей, которые они должны были нести. Наибольшим
доверием у крестьян пользовались партия эсеров, а также 
Крестьянский союз, который также находился под ее влиянием 

Итак, переселение крестьянства из центральных губерний в 
Иркутскую оказало положительное влияние на развитие 

сельского хозяйства, расширялась площадь освоенных земель, 
повышалась культура земледелия, развивалось сотрудничество 
коренного населения с переселенцами, утверждались рыночные 

отношения 
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3. Иркутское казачество 

В начале XX в. к сословию казаков в Иркутской губернии 
относилось 5,6 тыс. человек, что составляло 1,1 процента ее 

населения, а в 1917 г. - соответственно - 12 тыс., или 1,5 процента 
В соседних губерниях удельный вес казачества в составе 

населения
был выше. Основная часть казаков проживала в самом Иркутске

и его окрестностях, а также в Нижнеудинском, Балаганском, 
Киренском и Верхоленском уездах 

Иркутское казачество до 1903 г. не имело административной
войсковой системы и подчинялось гражданской власти. И только 

с 1 января этого года была создана Иркутская казачья  волость 
Казаки пользовались землей на одинаковых с крестьянами 

основаниях, они имели 5-6 десятин земли на душу вмес то 40, 
предусмотренных Положением о российском казачестве. Только
казачество Балаганского уезда имело по 15,3 десятины на душу 
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3. Иркутское казачество 

Хозяйства казаков облагались всеми мирскими налогами и 
сборами 

С 1904 г. велось в стране крестьянское землеустройство, оно 
коснулось и казачества. Началась прирезка земли и казакам, но 

проводилась она за счет земельных наделов коренного населения 

Поземельное устройство казаков проводилось медленно. Это 
вызывало их недовольство, казаки обращались с письмами, 

просьбами к генерал-губернатору, к Столыпину 
В результате в 1910 г. было принято Положение об иркутском 

казачестве, по которому было определено лишь воинское 
устройство, а поземельное устройство так и осталось 

нерешенным  
Поэтому казаки стали заниматься отхожим промыслом: охотой, 

рыболовством, сбором ягод, орехов, заготовкой леса, добычей 
руды 
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3. Иркутское казачество 

Верховых лошадей иркутские казаки не держали, а покупали их
 перед выходом на службу, по окончании - их снова продавали 
Так что племенное коневодство здесь не получило развития. 
Военная подготовленность иркутских казаков к службе была 

низкой 

Об этом писал командир Иркутской казачьей сотни в рапорте
начальнику штаба Третьего сибирского армейского корпуса. Он
 сообщал, что из 42 казаков, вышедших на службу, 32 были без

 лошадей, все плохо обмундированы 

Не имея земли, они совершенно обеднели и разорились. Служили
казаки 18 лет, начиная с 19-летнего возраста 
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3. Иркутское казачество 
Форма иркутских казаков была типичной для казачьих войск 

азиатской России - желтые лампасы и околыш фуражки 
В 1909 г. Николай II пожаловал иркутским 

казакам желтые петлицы на мундир 
Ежегодно на службу призывалось более сотни

казаков. Служили они в Иркутском 
юнкерском

училище, на золотых приисках, в уездной 
полиции, на солеваренных заводах в Усолье и
Усть-Куте, в охране. Позднее служба казаков

на золотых приисках была заменена 
горнополицейской стражей 

В годы Первой мировой войны Иркутский
казачий дивизион в боевых действиях не 

участвовал, а использовался для поддержания
порядка 
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3. Иркутское казачество 
В 1914 г. он был направлен против восставших солдат и 

новобранцев запасных полков в Ачинске и Минусинске. В 1916 г.
участвовал в подавлении волнений солдат Красноярского

 гарнизона 

В сентябре 1917 г. в Иркутске казачий дивизион разоружал солдат
9-го и10-го запасных полков, которые выступили в поддержку 

Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 
В мае-июне 1917 г. в Красноярске проходил съезд енисейских и

иркутских казаков. Съезд постановил создать объединенное 
Енисейское и Иркутское казачье войско и заявил всем гражданам

России, что енисейское казачество не отказывается от слова и 
названия  «казак» 

Иркутское казачество - это часть казачества России, которое 
использовалось в целях укрепления самодержавного строя 
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4. Промышленность 
Революционные события 1905-1907 годов отрицательно сказались 
на экономике страны. Экономическое положение губернии было 
тяжелым. Сокращалось производство, упала добыча каменного 

угля на Черемховских копях и золота на Ленских приисках. 
Мелкие предприятия разорялись 

Усиливалась мощь крупных капиталистических объединений. В
экономику губернии стал проникать иностранный капитал. 
Французские промышленные компании в 1908 г. получили 

согласие Черемховских углепромышленников о продаже копей 

Английское общество «Лена-Голдфилдс» скупило более 70% 
акций

Ленского золотопромышленного товарищества. Тысячи рабочих
были уволены, на железной дороге по политическим мотивам
было отстранено от работы свыше 30 % железнодорожников 
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4. Промышленность 
Новые работники нанимались по справкам «О политической 

благонадежности». Газета «Русский Восток» в статье 
«Безработный Иркутск» (10 сентября 1909 г.) писала: «Иркутск 

кишит безработными. Люди разных профессий слоняются по 
городу и всюду слышат в ответ одну и ту же фразу: «Работы нет!» 
Оживление в экономике губернии, как и всей страны, наметилось
лишь в 1910 г. Здесь насчитывалось около 400 золотых приисков,

54 каменноугольных рудника, 23 каменоломни, более 20 
асбестовых, графитных, мраморных, слюдяных рудников 

На них работало более 15 тыс. человек. В губернии добывалось до 
900 пудов золота в год 

В обрабатывающей промышленности в это время насчитывалось
около 200 предприятий кустарного или мануфактурного типа 
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4. Промышленность 
Количество постоянно работающих на них не превышало 5 тыс. 

человек. Значительное число рабочих составляли 
железнодорожники, строители, речники, рабочие лесной 
промышленности. Всего в губернии было около 50 тыс. 

работников, среди них был велик удельный вес сезонников  
Концентрация рабочих на предприятиях была низкой. Большую

часть лиц наемного труда составляли служащие торгово-
промышленных и кооперативных предприятий, прислуга в 

учреждениях и торговых заведениях, железнодорожные и 
почтово-

телеграфные служащие, ремесленники и кустари 

После первой революции ускорился процесс монополизации 
капитала. В 1908 г. в Черемхове был создан угольный синдикат, 

сосредоточивший в своих руках 90% добычи угля в губернии 
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4. Промышленность 
Накануне первой мировой войны черемховский синдикат и 

монополия Копикуз (копи Кузбасса) выступали конкурентами 
синдиката Продуголь в поставке угля на рынок Европейской 

России. Добыча каменного угля в Черемховском районе в 1917 г. 
составляла 76,8 млн. пудов. Это было в 16 раз больше, чем в 1900 

г., а число рабочих возросло с 2,1 до 5,7 тыс. человек, т. е. в 2,7 
раза 

В начале XX в. Сибирская железная дорога была убыточной, и 
только в 1912 г. дала доход 13,4 млн. рублей. Сибирское масло на 
столичных рынках занимало от 40% до 50% от общего привоза 

На базе мелких мастерских создавались предприятия фабрично-
заводского типа. Появились кожевенные заводы Пономарева, 
Клята и Мееровича в Иркутске, расширила торговый оборот 

компания «Фукс и К°» 
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4. Промышленность 

В 1915 г. возникли крупные объединения - Сибирско-Монгольское
акционерное общество «Сибирмонгол», Иркутское мукомольное

 товарищество 

Объем производства обрабатывающей промышленности за 1914-
1917 годы возрос в полтора раза, а численность рабочих 

увеличилась с 7 до 12 тыс. человек 

Таким образом, за десятилетие после революции 
промышленность

губернии вышла из кризиса, набирала высокие темпы, и к 1914 г.
ее продукция появилась на европейском рынке 
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5. Сельское хозяйство  

В сельском хозяйстве губернии тоже происходили изменения. В 
связи с переселением крестьян образовался значительный рынок 

наемного труда 

Это давало возможность зажиточной части крестьянства 
увеличивать распашку земель, посевы зерновых культур, 

повышать урожаи, усиливая эксплуатацию наемного труда 

В 1900-1917 годах посевные площади в губернии возросли с 360 до
410 тыс. десятин, более чем в полтора раза увеличилось поголовье

 крупного рогатого скота и лошадей 

В 1913 г. проходил конкурс на лучшее, «образцовое» крестьянское
хозяйство. Первую премию по Иркутской губернии получил 
крестьянин села Шерагул Нижнеудинского уезда И. Лыткин 
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5. Сельское хозяйство  
У него было 76 десятин пашни, 15 рабочих лошадей, 200 голов 
крупного скота, он имел сноповязалку, жатку, четырехконную 
молотилку, сенокосилку «Мак-Кормик», сеялку, сортировку, 

сепараторы, маслобойки и другие машины  Он удобрял землю навозом, покупал сортовые семена, проводя 
травосеяние, в результате чего добился высоких урожаев. В 1912 

г.
он получил по 120 пудов ржи и 150 пудов пшеницы с десятины, 
или в три раза выше, чем в среднем по губернии. Хозяйство И. 

Лыткина было типичным зажиточным хозяйством. Таких 
хозяйств

в губернии было 15-20 процентов Бедняцкие же дворы не могли свести концы с концами, их 
доходов

не хватало для питания семьи и уплаты налогов, в результате 
накапливались недоимки. В 1917 г. в губернии из 103 тыс. 

крестьянских дворов 17 тыс. не имели рабочего скота, почти 
столько же не имели посева 
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5. Сельское хозяйство  

Это были уже совершенно разоренные крестьяне, которым 
приходилось наниматься на работу к кулакам. В деревнях было 
около 40 тыс. батраков и 40 тыс. полупролетариев (крестьяне, 

которые часть времени работали в своем хозяйстве, а остальное 
время занимались ремеслом)

Таким образом, восстанавливалась экономика губернии, рос 
акционерный капитал, углублялась монополизация производства 
и капитала, сокращалась безработица, происходило дальнейшее 

расслоение крестьянства, рос удельный вес зажиточных и 
средних

крестьянских хозяйств, расширялось применение в них наемного
 труда 


