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УКАЗ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 

 

За успехи, достигнутые трудящимися области в хозяйственном и 

культурном строительстве, создании крупных промышленных и 

энергетических комплексов, наградить Иркутскую область 

орденом Ленина. 
 

Председатель Президиума  

Верховного Совета СССР                                                  Н.Подгорный.  

 

Секретарь Президиума  

Верховного Совета СССР                                                   М.Георгадзе 

 
Москва, Кремль, 9 июня 1967 
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ЗЕМЛЯ ИРКУТСКАЯ 
Иркутская область раскинулась на тысячи километров по 

живописным берегам озера Байкал   и   могучих рек Ангары, Лены и их 

притоков. Занимает площадь 774,8 тыс. квадратных километров,   

равную   территории   Франции и ФРГ, вместе взятых. 

Население нашего края имеет интересную и богатую  историю. 

Русский народ оказал благотворное   влияние на все стороны 

хозяйственной деятельности и быта коренных народов Сибири. 

В начале XVII в. местные племена находились на стадии перехода 

от родового строя к феодализму, вели кочевой или полукочевой образ 

жизни, занимались скотоводством, охотой и рыбной ловлей, не знали 

пашенного земледелия, жилищами служили юрты или чумы. 

С приходом русских появляются хлебопашество и скотоводство, 

ремесла и промыслы, торговля и, промышленность. Строились первые 

остроги и деревни,   выросшие затем в города. Уже в конце XVII в. 

основную массу населения края составляли пашенные крестьяне. Они 

испытывали тяжелый гнет государства,   приказчиков и воевод. 

Первые народные волнения положили начало развитию классовой 

борьбы в Приангарье. 

При царизме наш край, бывшая Иркутская губерния, как и вся 

Сибирь, был местом ссылки и каторги политических противников 

самодержавия и крепостничества. В сибирской ссылке побывали 

представители всех поколений революционеров: А. Н. Радищев и 

декабристы, народники и петрашевцы, революционеры-демократы и 

деятели большевистской партии. 

В совместной борьбе с царизмом рождалась дружба русского и 

местных народов, создавались славные революционные традиции. В 

1901 г. Иркутский комитет РСДРП открыто признал ленинскую газету 

«Искра» своим руководящим органом. Под руководством 

Коммунистической партии трудящиеся нашего края сражались за 

власть Советов в 1917—1920 гг. 

За годы Советской власти в  Приангарье произошли величайшие 

преобразования, сделан гигантский скачок в экономическом и 

культурном развитии. Наш край славится естественными ресурсами:   

запасами   каменного угля,   железа,   древесины,   золота,   слюды,   
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гранита, соли, гипса,   минеральных вод.   Особенно велики дешевые 

источники электроэнергии. На реке   Ангаре построены известные 

всему миру Иркутская,   Братская и Усть-Илимская ГЭС. На их базе 

создана мощная химическая, целлюлозно-бумажная, 

деревообрабатывающая, цветная,   машиностроительная   

промышленности.   Различные машины, драги, сталепрокатное и 

доменное оборудование, станки, измерительные приборы, строймате-

риалы с иркутской маркой известны не только в нашей стране, они 

экспортируются более чем в 50 зарубежных стран. За успехи, 

достигнутые трудящимися области в хозяйственном и культурном   

строительстве,   создании крупных промышленных и энергетических 

комплексов, Иркутская область в   1967   г.   награждена   орденом 

Ленина. 

В 1980 г. наша область, где проживает примерно 1% населения 

страны, произвела 13,7% целлюлозы, 10% деловой древесины, 7,4% 

каустической соды, 7,4% пиломатериалов, 4,9% электроэнергии, 3,6% 

угля, 2,7% железной руды, большое количество алюминия
1
. 

Выросли новые города: Ангарск, Байкальск, Братск, Железногорск-

Илимский, Саянск, Усть-Илимск, Шелехов. 

В нашем крае от станции Тайшет начинается и проходит через Усть-

Кут на Лене, затем по северным районам области Байкало-Амурская 

магистраль (БАМ), названная современниками стройкой века. Тысячи 

комсомольских судеб слились с трудовой биографией БАМа. На карте 

появились железнодорожные станции: Лена, Таюра, Ния, Киренга, 

Улькан, Кунерма; рабочие поселки: Звездный, Магистральный и 

другие. А 29 октября 3981 г., в день рождения комсомола, Иркутский 

участок БАМа принят в постоянную эксплуатацию. 

В Иркутске создан и работает Восточно-Сибирский филиал 

Сибирского отделения АН СССР.  На его базе сформировался большой 

отряд ученых. 

Население нашей области, как и всей страны, самое читающее в 

мире. Издаются 63 газеты разовым тиражом 700 тыс. экземпляров. 

                                                           
1 Восточно-Сибирская правда, 1980, 25 окт.  
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Книжное издательство ежегодно выпускает свыше 2,5 млн. книг, из 

них 1,5 млн. — детских книг. 

Наш край хлебородный, располагает обширными посевными 

площадями, лугами и пастбищами. Все это создает благоприятные 

условия для обеспечения населения необходимыми продуктами 

питания. Из года в год повышается благосостояние трудящихся. 

Особенно большой размах получило жилищное строительство. 

История земли Иркутской органически связана с прошлым и 

настоящим нашей Родины. Изучение истории своего края будет 

способствовать более углубленному и конкретному знанию истории 

СССР. 

При написании учебного пособия использованы материалы: 

Государственного архива Иркутской области (ГАИО), Партийного 

архива Иркутского обкома КПСС (ПАИО), «Хрестоматии по истории 

Иркутской области».— Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1969, 

статистических сборников по Иркутской области, областных газет: 

«Восточно-Сибирская правда», «Советская молодежь», «Блокнота 

агитатора» — журнала отдела пропаганды и агитации Иркутского 

обкома КПСС; труды ученых, в том числе «История Сибири с 

древнейших времен до наших дней». В 5-ти т. — Л.: Наука, 1967—

1969, а так же краеведческое пособие Панова В. Н., Тюкавкина В. Г. 

«Очерки по истории Иркутской области». — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. 

изд-во, 1970. 
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РАЗДЕЛ I 

НАШ КРАЙ В ДРЕВНОСТИ.                               
ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ 

§ 1. Приангарье в период палеолита                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Древние обитатели Мальты и Бурети. В 1928 г. в селе Мальта 

произошло событие, получившее мировую известность. Крестьянин 

этого села Савельев вместе с соседом Брилиным, копая подполье, 

обнаружили кости какого-то диковинного животного. Об этом было 

сообщено в Иркутский краеведческий музей. В Мальту выехал науч-

ный сотрудник музея археолог М. М. Герасимов. Раскопки показали, 

что здесь, на левом берегу реки Белой, в селе Мальта, была стоянка 

первобытного человека времен позднего палеолита. 

В 1936 г. на правом берегу реки Ангары, у села Нижняя Буреть, 

археологом А. П. Окладниковым открыта вторая стоянка такого же 

типа. 

Жилища сибирских охотников находились по соседству, на 

расстоянии 7—8 км друг от друга по прямой линии. Возникшие 24—-

26 тысяч лет назад, они считаются самыми ранними поселениями 

людей в нашем крае. 

Стоянки позднего палеолита первобытного человека в Приангарье 

известны у военного госпиталя в   Иркутске, на Верхоленской горе, 

пади Ушканке вблизи Иркутска, Красном Яру на правом берегу 

Ангары вблизи Балаганска, у деревни Частинской на Лене. 

В то далекое послеледниковое время климат и природа Приангарья 

значительно изменились. Создались благоприятные условия для 

развития растительного и животного мира. 

На обширных степных пространствах и в перелесках бродили стада 

мамонтов, носорогов, северных оленей, диких лошадей и быков. 

Грозным властителем древних животных был пещерный лев — 

гигантская кошка, соединявшая признаки льва и тигра, 

превосходившая их размерами. Это был царь зверей, владыка 

исчезнувшего мира. 
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Люди пришли в Сибирь из различных районов Европы и Азии в 

поисках мест охоты.   

Жилища и основные занятия. Люди вели не бродячий, а 

полукочевой образ жизни. В Мальте и Бурети хорошо сохранились 

жилища полуземляного типа, В земле было выкопано прямоугольное 

или круглое углубление. От него шел узкий коридор, выходящий к 

реке. По краям углубления были вкопаны и прочно укреплены плитами 

известняка бедренные кости и бивни мамонта, служившие столбами, 

опорой сооружения. Сверху сцеплялись рога северного оленя. 

Получалась прочная мелкая сетка. Все жилище покрывалось шкурами. 

В Мальте были жилища и без углубления в землю. Стены их были 

сложены из массивных плит известняка, поставленных на ребро. 

Посреди всех жилищ находился очаг. Костер давал тепло, и свет, на 

нем же и готовили пищу. 

Жители Мальтийской и Буретской стоянок не знали частной 

собственности, занимались охотой, рыбной ловлей и собирательством. 

Сообща охотились на мамонта, носорога, северного оленя. На стоянках 

найдено много костей этих животных. Охота на животных давала, мясо 

и меха, а кости использовались при строительстве жилищ. Собранные 

семена диких растений с помощью каменного песта превращали в 

муку. Первобытные люди из кости, рога и камня создавали орудия 

труда, а также удивительные художественные украшения. 

Произведения искусства. Археологические раскопки дали много 

интересных открытий, подтверждающих, что в нашем крае в 

доклассовом обществе развивался очаг художественной культуры, не 

уступающий европейскому. Искусство было наполнено отзвуками 

реальной жизни. На стоянках в Мальте и Бурети найдено 20 женских 

статуэток из камня и кости. Это составляет почти половину «мирового 

запаса» таких изделий. Среди этих статуэток имеются скульптуры в 

одежде типа мехового комбинезона шерстью наружу, с 

откидывающимся капюшоном. Поражают мастерством изготовления 

выполненные из кости фигурки стремительно летящих уток или гагар, 

подвески из бивня мамонта, бусинки из позвонков рыб, браслеты, 

изображения мамонта, выгравированные на костяной пластинке. 

Украшения делали также и из цветных камней — кальцита и нефрита. 
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§ 2. Мезолит 

Стоянка людей среднекаменного века в Усть-Белой. В нашем 

крае наиболее известным памятником этого периода является 

поселение первобытных людей в устье реки Белой. Главными 

занятиями их оставались охота и рыбная ловля. 

В мезолитическое время, 9—8 тысяч лет тому назад, в Приангарье, 

как и во всей Сибири, закладывались основы новой культуры, нового 

бытового уклада — неолитического. Стоянка в Усть-Белой и 

захоронения в падях Хиньской и Частые, расположенные поблизости, 

позволили археологам проследить этот процесс. В Усть-Белой 14 

культурных горизонтов раскрыли историю жизни людей на большом 

отрезке времени. Обнаружены 40 кострищ и тысячи предметов — 

остатков материальной культуры, — подтверждающих, что это была 

не временная стоянка рыболовов-охотников, а место их длительного 

обитания. Найдены превосходные образцы костяных наконечников 

дротиков, ножей, гарпунов, а также первые остроги и первая 

крючковая снасть. Среди множества украшений следует выделить 

шлифованные бусы из перламутра, а среди орудий труда — 

шлифованные тесла из нефрита. 

Захоронения в падях Хиньской и Частые имели общие черты — 

покойники лежали на спине в вытянутом положении головой на север 

или северо-восток. Ритуальная каменная кладка над погребениями 

показывает, что в этот период у человека складывается круг пред-

ставлений о душе и загробной жизни. Эти погребальные обычаи нашли 

яркое выражение в неолитических могильниках на Ангаре и Лене. 

§ 3. Неолит 

Усовершенствование труда и занятие населения. Архео-

логические памятники-могильники у села Серово на Ангаре, в устье 

реки Китой и на стадионе «Локомотив» в Иркутске подтверждают, что 

6—5 тысяч лет тому назад в нашем крае создавались своеобразные 

неолитические культуры, названные археологами страны Серовской и 

Китойской. 

Человек научился делать новые орудия труда и усовершенствовал 

старые. К деревянной основе лука снаружи стали прикреплять две 
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костяные пластинки. Это значительно повышало его упругость и 

пробивную силу. К такому луку делали стрелы с тяжелыми острыми 

наконечниками. Охотничьими орудиями были также копья с острыми 

наконечниками и ножи   треугольной   формы. 

Для изготовления оружия и орудий труда стали употреблять вместо 

кремнистого сланца зеленый нефрит — очень прочный и вязкий 

камень, который почти не поддавался раскалыванию. Нефрит 

распиливали пилами из серого песчаника и шлифовали. Одно из 

немногих в мире месторождений нефрита находится в нашем крае: в 

Саянских горах, по вершинам рек Иркута, Китоя и Белой. 

Исключительно важным орудием для человека был топор, 

сделанный из нефрита. С ним смелее человек ходил на дикого зверя, 

мог быстрее и прочнее возводить жилища, всевозможные изгороди, 

ловушки для зверей. Несколько позднее человек при помощи топора и 

тесла научился делать плоты, лодки и другие средства передвижения. 

Делал просеки в лесах. На охоте человеку помогала собака. 

Возвращаясь с охоты, он рвал черемшу, собирал карлык, дикую гречу, 

выкапывал клубни саранок. 

Возрастало значение рыболовства. Первобытный человек 

использовал длинную палку, на конце которой прикреплялись два или 

три костяных острия, w такой острогой на мелких перекатах он бил 

осетров и другую крупную рыбу. Люди научились плести сети для 

ловли рыбы. Найденные во время археологических раскопок каменные 

грузила подтверждают это. Зимой рыбу ловили в проруби с помощью 

каменных рыбок-приманок или гарпунов. 

Пещеры. Древние люди нашего края в качестве временного жилья 

нередко использовали пещеры. Наибольшее их количество 

сохранилось до нашего времени по берегам озера Байкал, рек Ангары, 

Лены и их притоков. В некоторых пещерах обнаружены следы 

пребывания первобытного человека — остатки очагов, кострищ, ка-

менные орудия, черепки глиняной посуды, фигурки рыб из камня и 

кости. Наиболее интересными из них являются пещеры, 

расположенные в 60 км от Нижнеудинска по реке Уде. В них были 

обнаружены кости вымерших животных: шерстистого носорога, 

пещерного медведя и других. Общая длина пещер достигает 500 м. 
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На скалах по реке Лене сохранились рисунки периода мезолита и 

неолита с изображением лосей, идущих друг за другом, дикой лошади, 

вымершего быка бизона, летящей стаи гусей и уток, сцены охоты на 

диких животных. 

§ 4. Энеолит 

Изделия из меди и бронзы. В эпоху энеолита, 4 тысячи лет тому 

назад, в общественной и культурной жизни прибайкальских племен 

происходят значительные изменения. Они обусловлены появлением 

орудий труда и украшений, изготовленных из меди и бронзы. Впервые 

погребения такого типа были обнаружены археологами в предместье 

Иркутска — Глазково. Новая культура этого периода названа 

Глазковской. Она знаменует более высокий уровень жизни 

первобытного человека в нашем крае. Самым важным нововведением в 

жизни охотников и рыболовов явилось изготовление из самородной 

или привозной меди способом холодной проковки металлических 

изделий и украшений. К ним относятся: ножи, рыболовные крючки, 

иглы, шилья, украшения в виде колец для головного убора или 

передника, трубочки, изготовленные из тонких свернутых пластин, 

которые стали принадлежностью шаманского костюма. Появление ме-

таллических ножей привело к улучшению качества изделий из кости и 

дерева. 

Наряду с изделиями из меди и бронзы в могильниках на Ангаре и 

Лене этого периода находились орудия труда из нефрита, кости и рога, 

которые еще долго оставались основными в жизни приангарских 

племен. Из предметов охотничьего снаряжения найдено много 

наконечников стрел различной формы. Из рыболовного инвентаря — 

рыбки-приманки, новые типы гарпунов с одним или двумя зубьями и 

коническим насадом, похожие на двузубую острогу, новые формы 

рыболовных крючков, напоминающие по форме рыбку. Из предметов 

хозяйственного обихода обнаружена кайла, которой могли рыхлить 

землю при сооружении ям для очагов, выкапывать съедобные корни и 

луковицы саранок, а также долбить лед при ловле рыбы в зимнее 

время. Из предметов домашней утвари и быта интересны костяные 

ложки, которые считаются древнейшими в Сибири, иглы и шилья. 
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Глазковские племена наряду с долблеными лодками умели мастерить 

лодки из бересты — легкие и быстроходные. Шили из меха одежду, 

шапки и сапоги, украшали их разнообразными бусами из белого и 

зеленого нефрита. 

Усиливаются связи с соседними племенами. Изделия из нефрита 

обмениваются на другие предметы. Особенностью данного периода 

является те,  что рыболовство становится ведущим в экономике. Это 

вело к усилению роли мужчин в общественной жизни. Материнский 

род сменяется отцовским. Между тем продолжал существовать культ 

животных, особенно почитались лось и медведь. 

Шаманство. На данной стадии развития у племен Приангарья 

возникает шаманство — как форма религии доклассового общества. 

Слово «шаман» происходит от эвенского — «саман», что означает 

«знахарь». Шаманами становились наиболее одаренные личности, 

умеющие наблюдать, запоминать, а затем угадывать явления, 

происходящие в природе. Члены общины верили им, как пророкам, и 

беспрекословно исполняли их предсказания. Они пытались лечить 

людей исцелением духа. В более позднее время, когда внутри общины 

началось расслоение, шаманы постепенно становились служителями 

культа. Чтобы сильнее воздействовать на окружающих, они 

появлялись перед людьми в устрашающих костюмах, головных 

уборах, в масках с прорезями, с бубном в руке. На груди и спине 

одежды подвешивали много побрякушек из металла, при движении 

издающих  звон. 

Шаманы способны были приводить себя публично в экстатическое 

состояние и в это время выкрикивали бессмысленные слова и фразы, 

проделывали телом различные движения, имеющие якобы священный 

смысл. Шаманство как своеобразное явление в области духовной 

культуры древних народов Сибири бытовало многие века. Шаманы 

помогали богатым людям держать  в повиновении и зависимости 

членов племени.  

В классовом обществе шаманство   постепенно было вытеснено 

христианством. 

 

Вопросы  и  задания 
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1.  Расскажите о древних обитателях  Мальты и Бyрети. 

2. Проследите, какие изменения произошли в занятиях людей в 

период с палеолита по энеолит на территории нашего края. 

3. Что вы знаете о шаманстве?        

                                                                                                                                                                                                                                   

Дополнительная литература 

 Иваньев Л. Н.    Хороших П. П.    Первобытные охотники 

Прибайкалья.— Иркутск, 1955. 

Ляпунов Б. В. Из глубины веков. — М.: Госкультпросветиздат, 

1953. 

Окладников А. П. Шишкинские писаницы. — Иркутск, 1959, Олень 

— Золотые Рога.— М., 1965. 

История Сибири с древнейших времен до наших дней. В 5-ти т. — 

Л.: Наука, 1968, т. 1, с. 44—59. 

 

РАЗДЕЛ II 

НАШ КРАЙ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ               
(ДО XIV В.) 

§ 5. Курыканы 

Расселение курыкан и их занятия. Курыканы — далекие предки 

якутов, народности тюркского происхождения. В VI—XI вв. они были 

самыми многочисленными в нашем крае, занимали особое место в 

жизни народов Восточной Сибири, находясь на более высоком уровне 

развития культуры. 

Расселялись курыканы по берегам Байкала, в долине Ангары, в 

верховьях Лены. Об их жизни мы узнаем из письменных источников, а 

также по раскопкам поселений, городищ, стоянок, могильников и 

наскальным рисункам. Например, на скалах Шишкинской шаманки ре-

ки Лены изображены фигуры воинов-витязей на породистых, богато 

убранных лошадях, фигуры всадников со знаменами, сцены массовой 

облавной и одиночной охоты, сцены перекочевок на быках, отдельные 
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фигуры лошадей, быков, верблюдов, лосей, косуль и водоплавающих 

птиц. 

Главным занятием курыкан было скотоводство, особенно 

разведение лошадей. Они выращивали также крупный рогатый скот, 

овец, верблюдов. Курыканы были первыми земледельцами в нашем 

крае. На запряженных в соху лошадях или быках распахивали большие 

участки земли. Применяли искусственное орошение для полива полей 

и сенокосов. Около их городищ сохранились остатки пашен и 

оросительных канав, например, в Кудинской степи вблизи улусов 

Бартрурки и Харазаргай. 

В Унгинской долине, недалеко от Балаганска, обнаружены: 

чугунный сошник, серпы, жернова из песчаника и другие 

земледельческие орудия. 

Курыканы умели плавить железо. В глинобитных горнах или 

специальных ямах закладывали руду слоями, пересыпая древесным 

углем, и поддували воздух. Широко было распространено кузнечное 

ремесло. Из железа изготавливали наконечники копий и стрел, ножи, 

топоры, кольчуги и другие предметы. 

Собирали для пищи различные дикорастущие растения. У жилищ 

найдены специальные лопаточки, которые служили для выкапывания 

корней растений, любимого лакомства — луковиц лилий. 

Жилища и культура. Курыканы вели полукочевой образ жизни. Их 

землянки или полуземлянки были четырехугольной формы, стены и 

пол покрывались берестой, а крыши — корой лиственницы. 

Сооружались наземные жилища из жердей, поставленных вертикально 

и обмазанных сверху глиной с примесью соломы. Около жилищ 

находились ямы для хранения продуктов. Поселки курыкан были 

укреплены валами и рвами. Такого типа городище обнаружено 

археологами на горе Манхай на левом берегу реки Куды, против улуса 

Бозой и «священной» шаманской горы Укыр. С восточной стороны 

городище обнесено четырьмя рвами, с южной — валом, а с западной 

укреплено стенами из плит красного песчаника. Известны остатки 

укрепленных городищ также по рекам Унге, Осе, Иде, Илге. 

У жилищ и поселений найдены кости животных: овец, лошадей, 

коров, коз, верблюдов. Обнаружено много изделий из обожженной 
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глины: различные сосуды и горшки. Курыканам была известна 

письменность. Об этом свидетельствуют надписи на древнетюркском 

языке на дне глиняной посуды, на бараньих лодыжках из пещер 

Байкала, на скалах у Верхоленска. 

Высокое развитие получило искусство, о котором мы можем судить 

по наскальным рисункам на Верхней Лене у деревни Шишкино, на 

Унге вблизи улуса Нукуты, на горе Манхай, в бухте Итырхей на 

острове Ольхон. В начале XI в. под давлением монгольских племен 

большая часть курыкан ушла на север и составила ядро якутского 

народа. 

На месте курыкан в XI—XIII вв. появляются монголоязычные 

племена. Они не имели языкового единства и отличались по уровню 

культуры. Монгольская хроника Чингисхана и путешественники XIII 

в. именовали их лесными народами, среди последних назывались и бу-

рятские племена. 

 

Вопросы и задания 

1. Какие факты свидетельствуют о высоком для того времени 

уровне развития культуры курыкан? 

2. Когда и куда ушла большая   часть   курыкан из Прибайкалья?     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Дополнительная литература 

История Сибири.., т. 1, с. 291—296, Курыканы. Окладников А. П. 

История Якутской АССР. -4 

М.; Л., 1955, т. V, с. 194—325. 

НАШ КРАЙ В XIV — НАЧАЛЕ XVII В. 

§ 6. Буряты, эвенки и тофалары 

Территория, занятия   и общественный строй западных бурят. 
Основные бурятские племена — булагаты, эхириты (эхэриты) и 

хоринцы — обитали в нашем крае с глубокой старины. В XIV — 

начале XVII в. основным занятием
1
 бурят было скотоводство,   

подсобными — охота и рыбная ловля. Бурятские племена постоянно   

кочевали в поисках пастбищ для скота, удобных мест для охоты и 
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рыбной ловли. Лошадь давала мясо и молоко, служила основным 

средством передвижения, ее легче было содержать на подножном 

корму. Богатые семьи владели
 
многочисленными конскими табунами. 

Земледелие велось примитивно и находилось в зачаточном состоянии. 

Буряты умели выращивать просо, ячмень.   С помощью рогатин, лука и 

стрел охотились на крупных и  мелких зверей — изюбрей, медведей, 

коз, лис, бобров, соболей. Известны и коллективные охоты (зэгэтэ-

аба), в которых принимали участие иногда па несколько сот охотников. 

Буряты переняли от курыкан   высокое   мастерство кузнечного 

искусства. Они научились хорошо обрабатывать железо, делали из 

него оружие   и   хозяйственные вещи. Многие из них были  

прекрасными   мастерами и настоящими ювелирами. Сохранились 

ножи, украшения
  

для седел и другие вещи, сделанные необычайно 

искусно.  Развивался и домашний промысел. Женщины катали войлок, 

которым покрывали юрты, обрабатывали кожу и шили из нее обувь и 

одежду.  Мужчины готовили деревянный остов юрты, делали повозки, 

вили веревки, шили конскую сбрую, изготавливали вооружение. 

Ко времени прихода русских в Восточную Сибирь бурятские 

племена в Приангарье расселялись: булагаты по реке Ангаре и ее 

притокам, Унге, Осе, Иде и Куде; эхириты — по верховьям Куды, 

Лены и ее притокам Манзурке и Анге; хонгодоры — на левобережье 

Ангары, по низовьям рек Белой, Китоя и по Иркуту; хоринцы — на 

западном берегу озера Байкал, по реке Бугульдейке и на острове 

Ольхон, часть хоринцев жила в Забайкалье. Две группы булагатов - 

ашехабаты и икинаты - селились отдельно от остальных в районе 

современного города Нижнеудинска и в низовьях реки Оки. Все 

бурятские племена находились на стадии перехода от первобытно-

общинного строя к феодализму. Жили родами. Род объединял, 

несколько улусов, во главе которого стоял князек. Его власть 

переходила по наследству. Он опирался на богатую верхушку. Земля 

была в общем пользовании, а сенокосные угодья отграничивались 

между улусами. Существовала частная собственность на скот. 

Бурятские племена являлись сильнейшими в экономическом и военном 

отношении. Конница насчитывала 20 тысяч всадников. На вооружении 
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имелись сложные луки и стрелы, кольчуги, шлемы, железные копья, 

длинные ножи, палицы и топоры. 

В конце XVII — начале XVIII в. происходит сближение бурятских 

племен между собой и их последующая консолидация в единую 

бурятскую народность. Основной формой религии остается шаманизм. 

Наиболее почитаемым местом считался Шаманский камень, у истока 

Ангары из Байкала. 

Эвенки — коренные обитатели Восточного Прибайкалья. В нашем 

крае эвенкийские племена расселялись по берегам Байкала, рек Лены и 

Ангары (Верхней Тунгуски). К началу прихода русских считались 

вторыми по численности и наиболее широко расселенными 

племенами. Эвенки занимались оленеводством, охотой, рыбной 

ловлей. Родовой строй у них уже претерпел значительные изменения: 

стали распределяться между семьями охотничьи угодья, и добыча 

теперь принадлежала отдельной семье, а не всему роду, как было при 

коллективной охоте в более раннее время. У эвенков-скотоводов была 

частная собственность на скот, выделялись богатые люди. Большую 

роль в управлении родами играли шаманы, которые способствовали 

упрочению власти богатых. Вместе с богатыми людьми шаманы 

руководили родовыми собраниями, считавшимися высшим органом 

управления.                                                                                                                                                                                    

На характер и многие стороны жизни эвенков оказала влияние их 

легкость передвижения и расселения. Они очень наблюдательны, 

могут ориентироваться на необжитой местности, выносливы, смелы, 

сильны. Знают все тонкости охоты на зверя, как лучше поставить 

ловушку, подманить добычу. Их одежда была легкой,   теплой и 

удобной. Передвигались на оленях верхом или на нартах. Жили в 

чумах, сделанных из  жердей,  обтянутых оленьими шкурами и 

берестой. Наверху  чума   оставалось отверстие для дыма. Питались 

мясом, рыбой и молоком. Любимым лакомством была кровь животных 

в свежем и вареном виде, а также свежий костный мозг, сердце и 

печень животных. Оленье мясо заготавливали впрок, вялили и сушили. 

Рыбу ели в свежем или замороженном виде, иногда сушили и вялили 

ее на солнце. Во время перекочевок мясо складывали в особые чумы. 
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Тофалары. В Нижнеудинском районе,  на   склонах Восточных 

Саян, живет очень древняя народность — тофалары (тофы). Они очень 

близки по происхождению и языку к тувинцам. Основу их хозяйства 

составляли таежное кочевое оленеводство и охота. К приходу русских 

родовой строй распадался, но еще сохранились   многие его 

пережитки. Во главе рода стоял выборный  старейшина. Время от 

времени проходили собрания  рода, на которых распределялись 

охотничьи   угодья   между отдельными семьями. Появились богатые и 

бедные. Формирование феодальных отношений у тофов   проходило 

медленнее, чем у бурят. Тофы были шаманистами. Особенностью 

этого религиозного культа было то, что шаманами у них могли быть не 

только мужчины, но и женщины. 

Таким образом, племена и народности нашего края, как и всей 

Сибири, до прихода русских имели свою историю и культуру, ставшие 

составной частью общечеловеческого прогресса. По уровню развития 

все они значительно отставали от русских, находились на грани раз-

ложения родового строя и перехода к феодализму. Их интересы 

требовали прочного объединения с Русским государством, чтобы 

приобщиться к более высоким формам хозяйства и культуры. Это был 

для сибирских племен новый путь в будущее, сложный, но бесспорно 

прогрессивный. 

 

Вопросы и задания 

1. Что общего в занятиях бурят, эвенков и  тофов к моменту прихода 

русских, какие различия в их хозяйственной жизни? 

2. Покажите на карте расселения народов Прибайкалья до их 

присоединения к Русскому государству. 

 

Дополнительная литература 

Народы Сибири. /Под ред. Левина М. Г., Потапова Л. П. —М.; Л.: 

изд-во АН СССР, 1956. 

История Сибири.., т. 1, с. 379—387. Буряты; с. 395— 402. Тунгусы. 

Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в. XVII в. 

— М., 1960. 
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Окладников А. П. Очерки по истории западных бурято-монголов. — 

Л., 1937. 

 

НАШ КРАЙ                                                                               
В XVII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В. 

§ 7. Присоединение «брацкой землицы» 

Пути продвижения русских. Первые остроги. Весь предыдущий 

ход исторического развития подготовил объединение племен и 

народностей Сибири с Русским государством. По выражению К. 

Маркса, поход Ермака заложил основы «Азиатской России». Вслед за 

Западной Сибирью началось присоединение Восточной Сибири к 

России. 

Енисейский острог явился важным опорным пунктом 

проникновения русских в Приангарье. В 1622 г. енисейские казаки 

впервые узнали о существовании бурят. С тех пор присоединение 

«брацкой (бурятской) землицы» и обложение бурят ясаком стало их 

заветной мечтой. 

Продвижение русских происходило по рекам Енисею, Ангаре, Лене 

и их притокам. Первыми из землепроходцев, проложившими пути по 

Ангаре и Лене на территории Иркутской области, были 40 казаков во 

главе с Пантелеем Пянда. Они за три года, преодолевая трудности, 

проплыли тысячи километров по рекам северной части нашего края. 

Затем из района Верхоленска коротким путем по Усть-Ордынской 

степи вышли к Балаганску и на стругах по Ангаре возвратились в 

Енисейск. На основе их рассказов в 1627 г, из Енисейска были на-

правлены две партии казаков. Одна - для разведки реки Лены с 

десятником Василием Бугром. Они достигли верховьев Лены. Другая 

— во главе с атаманом Максимом Перфильевым — достигла 

бурятских стойбищ по Ангаре и впервые собрала ясак. 
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Два года спустя отряд казаков под командой Петра Бекетова 

преодолел ангарские   пороги   и   перешел на Оку.   Буряты   

добровольно   согласились платить ясак пушниной. Для сбора ясака и 

управления присоединенными к России, территориями строились 

остроги: Илимский и Усть-Кутский на волоке между бассейнами рек 

Ангары и Лены; Киренский и Верхоленский— на Лене, Братский и 

Балаганский — на Ангаре; Вельский — на реке Белой и другие. 

В 1643 г. казаки под начальством пятидесятника Курбата Иванова 

через верховья реки Лены впервые достигли озера Байкал и побывали 

на острове Ольхон, где проживали буряты. Курбат Иванов составил 

первый чертеж верховья Лены и Байкала, был назначен управляющим 

Верхоленского острога. Все эти остроги служили опорными пунктами 

расселения русских и освоения ими территории края. 

В 1661 г. отрядом казаков во главе с Яковом Похабовым был 

построен Иркутский острог. В 1675 г. вверх по Ангаре мимо Иркутска 

плыло русское посольство в Китай во главе с Николаем Спафарием. 

Свои впечатления он записал в дневнике: «Острог Иркутский... стоит 

на ровном месте, и острог строением зело хорош, а жилых казацких и 

посадочных дворов с 40 и больши, и место хлебородное». 
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Острог быстро растет и в 1686 г. преобразуется в город. 

Утверждается герб Иркутска. С этого времени Иркутск становится 

самостоятельным центром воеводства. 

К середине XVII в. вся территория нашего края вошла в состав 

Русского государства. Местное население — буряты, эвенки, тофалары 

— было обложено ясаком от 1 до 6 соболей с человека в год. До 

прихода русских местное население уплачивало дань своим князькам. 

Прогрессивное значение присоединения нашего края к России. 
Объединение племен и народностей Приангарья, как и всей Сибири, с 

Россией способствовало подъему производительных сил и культуры. 

От русских буряты переняли пашенное земледелие, различные, 

ремесла, познакомились с новыми зерновыми культурами (рожь, овес, 

пшеница). В свою очередь русские у бурят заимствовали некоторые 

навыки ухода за скотом. Под влиянием русских буряты стали строить 

деревянные избы вместо войлочных юрт, в которых они жили до при-

хода русских. 

Русские изучали многовековой охотничий опыт коренных народов: 

умение выслеживать зверя, определять места его обитания и так далее. 

Местные племена и народности получали от русских металлические 

изделия, чугунные котлы, посуду, сукно, ткани, ружья, боеприпасы, а 

также соль и табак. 

Быстрыми темпами началось заселение и освоение края. Около 

одной трети прибывших в Приангарье крестьян были ссыльными 

поселенцами, но больше всего население росло за счет оседания тех, 

кто бежал от крепостной неволи или скрывался от наказаний. Как пра-

вило, это были сильные духом, предприимчивые и смелые люди. За 

каждые 4—5 десятин земли крестьянин обязан был обрабатывать одну 

десятину в казну. Она называлась государственной пашней. 

Первые районы земледелия сложились вокруг Братского и 

Илимского острогов. История сохранила имя Ерофея Павловича 

Хабарова, прибывшего на Лену из Великого Устюга. В 1639 г. в устье 

реки Куты он распахал и засеял первые десятины земли. Он также 

впервые в этом крае начал варить соль, построил мельницу. Через три 

года Е. П. Хабаров продавал казне до 1000 пудов зерна и до 3000 пудов 

соли. Русская пашня постепенно появилась на всей территории нашей 
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области. К концу XVII в. здесь было уже 300 сел и деревень. Крестьяне 

распахали более 15 тыс. десятин земли. В начале XVIII в. из 

Илимского воеводства вывозилось до 25 тыс. пудов товарного хлеба. С 

1652 по 1722 г. в уезде количество крестьянских хозяйств увеличилось 

с 136 до 924. 

Воеводам приписывалось не только искать «угожие места» для 

пашни, но и разведывать залежи железа, меди, серебра, золота, слюды. 

В 1655 г. по приказу илимского воеводы служилые люди Шестачка 

Коршунов и Игнатка Бутаков доставили в Илимск несколько пудов 

железной руды и выплавили из нее железо. Имя рудознатца Шестачки 

Коршунова история сохранила в названиях селения Шестаково, речки 

и горы Коршуниха. 

С 1669 г. начинается производство соли в Усолье. Основателем 

соляного промысла был Анисим Михалев. За хорошие вкусовые 

качества соль славилась на всю Сибирь. 

Через год началась добыча слюды в районе Слюдянки. Некоторое 

время спустя была открыта слюда в районе реки Мамы. Слюда 

считалась лучшей в России, вместо стекол ее вставляли в окна. 

Благотворное влияние на развитие нашего края оказала русская 

культура. Составлялись первые чертежи и описания края. 

Землепроходцы привозили и первые книги. Интересно отметить, что в 

наши дни на Лене был найден «Апостол», напечатанный Иваном 

Федоровым. Это был 47-й экземпляр, сохранившийся в Сибири. В ходе 

освоения природных богатств наш край по составу населения, 

развитию материальной и духовной культуры становился органически 

составной частью Русского государства. Навсегда были поставлены 

несокрушимые преграды внешним нашествиям. Это отвечало 

общности интересов русского и коренных народов, способствовало их 

сближению. Именно поэтому В. И. Ленин подчеркивал, что «Россия 

географически, экономически и исторически относится не только к 

Европе, но и к Азии»
1
, 

В совместной борьбе с царизмом крепла дружба народов нашей 

Родины. 

                                                           
1
 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 326. 
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§ 8. Народные восстания в XVII в. 

Злоупотребление воевод властью. Наш край, как и вся Сибирь, 

был разделен на воеводства. Воеводы, имея в своем подчинении 

отряды казаков, ведали через приказчиков и хозяйственными делами: 

наделением крестьян землей, сбором ясака, чинили суд и расправу. В 

Приказной избе подьячие вели переписку. 

Несправедливость воеводского управления, усиление ясачного 

гнета, излишние поборы порой поднимали бурят и эвенков на 

выступления. Они осаждали остроги, изгоняли сборщиков ясака, 

убивали царских приказчиков. Подобный случай произошел в 1644 г., 

когда буряты осадили Верхоленский острог. Только благодаря по-

мощи, присланной из других острогов, осада была снята. Местная 

феодальная знать стремилась использовать такие выступления в своих 

интересах. 

Конец XVII в. отмечен первыми народными восстаниями пашенных 

крестьян на Лене и казаков на Ангаре и Илиме. Главная причина — 

усиление феодального гнета и злоупотребления властью воевод и 

приказчиков. 

Монастыри. Усилению гнета крестьян способствовали в 

значительной степени монастыри: Вознесенский, основанный в 1672 г. 

(находился в поселке Жилкино, в трех верстах от Иркутска, на левом 

берегу Ангары), Знаменский женский монастырь, основанный в 1693 г. 

в Иркутске (при впадении реки Ушаковки в Ангару), Ки-ренский 

Троицкий монастырь, Братская Спасская пустынь. К монастырям были 

приписаны крестьяне, которые и должны были обрабатывать 

монастырскую землю. 

Наиболее богатым был Иркутский Вознесенский монастырь. К нему 

были приписаны многие деревни по рекам Ангаре, Иркуту, Китою и 

Белой: Мальта, Бадай, Введенщина, Буреть, Баклаши, Холмушино и 

другие. Монастырь приобрел соляные варницы в Усолье, имел рыбные 

промыслы на Байкале, снабжал Иркутск строительным материалом 

(известью, кирпичом). Значительная часть крестьян попала в 

зависимость от монастырей. За полученную ссуду крестьяне 

обрабатывали монастырскую землю, пасли скот, ловили рыбу, варили 

соль. 
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Таким образом, фактически монастыри Иркутской губернии были 

крупными феодальными хозяйствами. Крестьяне, жестоко угнетаемые 

монастырями, часто устраивали побеги, некоторые из бежавших 

целыми месяцами скрывались в лесах по Ушаковке и другим местам. 

Тех, кого удавалось поймать, сурово наказывали — били плетьми, 

заковывали в колодки. 

Восстание крестьян Бирюльской слободы. Хотя в нашем крае не 

было помещиков, крестьяне испытывали непосильный гнет 

воеводского управления. Эксплуатировали крестьян и монастыри. 

Тяжело жилось посадским людям; 

В 1692 г., возмущенные произволом приказчика Павла Халецкого и 

поддерживающих его богатых жителей, пашенные крестьяне 

Бирюльской слободы во главе со Степаном Синьковым и Василием 

Седовым окружили двор приказчика. После десятидневной осады 

восставшие ворвались к нему в дом, разграбили и растащили хозяй-

ство, уничтожили найденные «кабалы» и добились победы. Крестьяне 

пригрозили утопить приказчика в проруби, если он не покинет свою 

должность в Бирюльках. 

Иркутский воевода вынужден был исполнить требование крестьян. 

Павел Халецкий был отстранен от управления, вместо него, по 

согласованию с восставшими, приказчиком был назначен казачий 

десятник Иван Потапов. 

Осада Иркутского острога казаками. В Иркутском остроге 

воевода Афанасий Савелов был дерзок с народом, брал с подчиненных 

взятки, подолгу не выдавал казакам хлебное и денежное жалование и 

присваивал казенные деньги. 

В мае 1696 г. селенгинские казаки (200 человек) с ружьями, 

развернутыми знаменами и барабанным боем подступили к 

Иркутскому острогу и потребовали от Савелова выдать им 

задержанное жалованье. Во главе казаков встали Семен Краснояр, 

Антон Березовский, Моисей Борисов. Осада продолжалась 7 суток. За 

злоупотребление властью воевода Савелов был смещен с занимаемого 

им поста. Более года городом и уездом управлял избранный «мирским 

советом» служилый человек Иван Перфильев. Затем его сменил 

воевода Юрий Шишкин.    
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Восстание в Братском остроге. Одновременно в Братском остроге 

против приказчика Христофора Кафтырева совместно выступили 

посадские казаки, пашенные крестьяне и уплачивающие ясак буряты и 

эвенки. Приказчик брал взятки, насильственно отнимал у населения 

хлеб, заставлял бесплатно молоть для него зерно, косить сено, рубить 

лес в страдную пору, когда крестьянам надо было работать на своих 

полях. Разъезжая по селениям, он приказывал покупать у него вино и 

табак. 

Зимой крестьяне, съехавшиеся в Братский острог на мирской совет, 

отстранили его от власти. Во главе восставших встали казаки Дмитрий 

Кириллов, Григорий Бессонов, Даниил Терентьев, Кафтырев, опасаясь 

гнева и возмущения людей, заперся в своем доме. Восставшие 

составили челобитную, указали все обиды, нанесенные им, и 

отправили ее с гонцом в Енисейский острог воеводе. Царская 

администрация 10 лет разбирала дело Кафтырева. Дружные и единые 

действия восставших заставили царя Петра Первого издать указ, по 

которому Кафтырев лишался должности приказчика. Вместо него был 

назначен приказчиком Перфильев. Избранные от народа 
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представители, временно удерживавшие власть, сложили свои 

полномочия, сдали в целости и сохранности ключи от острога, 

денежную казну, хлебные запасы, приказные дела, порох, свинец. 

Выступление илимских казаков. В 1696 г. в Илимском крае не 

уродился хлеб. Крестьяне голодали, а у воеводы были полные амбары. 

Под бой барабанов казаки собрались на сходку, отстранили от власти 

Богдана Челищева, забрали воеводский хлеб и поделили между собой. 

Сам воевода спасся бегством. Илимск 9 месяцев управлялся 

выборными людьми. Затем вместо Челищева был назначен новый 

воевода. Зачинщики восстания Михаил Алексеев и Феодосии Матвеев 

были казнены. 

Таким образом, в нашем крае, как и в Европейской России, 

народные и казацкие выступления носили «царистский» характер. 

Восставшие добивались лишь смещения «лихих воевод и 

приказчиков», но не выступали против царя и существующего строя. 

Это подтверждает заявление бирюльских крестьян приказчику 

Халецкому: «Мы государеву указу послушны, а тебе, Павлу, не по-

слушны...» 

Первая мануфактура. Реформы Петра Первого оказали влияние и 

на развитие нашего края. Освоение природных богатств шло более 

быстрыми темпами. В 1731 г. компанией купцов была основана 

Тельминская мануфактура. Сначала она вырабатывала только сукно, 

затем шелковые ткани и поярковые шляпы. Еще позднее при ней 

открыли кожевенный завод для изготовления военного снаряжения. 

Работали на мануфактуре приписные крестьяне. Рабочий день длился 

14 часов. Условия труда были невыносимыми: через ветхие крыши 

рабочих помещений проникал дождь, снег. Работать приходилось в 

полумраке. Для провинившихся существовали разнообразные 

наказания. Женщинам отрезали косы, припечатывали их сургучной 

печатью к бумаге и затем вывешивали в конторе с указанием, у кого и 

за что отрезаны. Опоздавших на работу штрафовали или привязывали 

к столбу и жестоко били плетьми. 

В связи с подготовкой экспедиции Витуса Беринга в селении Тельма 

в 1732—1736 гг. действовал железоделательный завод. Он снабжал 

Великую северную экспедицию металлическими изделиями. 
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Одновременно обеспечивал местное население топорами, косами, 

мотыгами, ножами и другими сельскохозяйственными орудиями. За-

тем снабжением экспедиции занялся Тамгинский железоделательный 

завод, расположенный вблизи Якутска. Первый железоделательный 

завод в нашем крае открыт в 1738 г. купцом Ф. Ланиным на речке 

Анге. Через полтора десятка лет предприятие потерпело крах. 

Первые школы. По указу Петра Первого в 1725 г. при Иркутском 

Вознесенском монастыре была открыта первая в Восточной Сибири 

школа. В ней могли учиться только дети священников и других 

духовных лиц. Школа должна была готовить переводчиков с мон-

гольского на русский язык и миссионеров, которые смогли бы 

распространять христианскую веру среди бурят и монголов. Юкола 

называлась мунгальской. Первое время в ней обучалось 25 учащихся. 

Первым учителем был монгол — лама Лапсан, а его помощником 

Николай Подкупов — бурят, принявший христианскую веру. Оба они 

не знали русского языка. К ним был приставлен переводчик Иван 

Пустынников. 

Кроме монгольского языка детей обучали чтению и письму по-

русски и славянски, поэтому школу стали называть русско-

мунгальской. Школа просуществовала 12 лет. 

Гражданские школы в губернии появляются в середине XVIII в. 

Дети купцов и чиновников учились на дому у грамотеев из 

духовенства. 

В 1754 г. в Иркутске была открыта «навигацкая школа», в которой 

преподавали русский язык, арифметику, черчение, геометрию, 

географию, архитектуру, судостроение и мореходство. В школе 

обучалось 50 человек, главным образом дети мореходов. Окончившие 

школу становились штурманами и направлялись для плавания на 

государственные и частные купеческие суда в Охотск, на Камчатку и 

другие места. В-конце XVIII в. в Иркутске открывается духовное 

училище. 

 

Документы 

О ГЕРБЕ ГОРОДА ИРКУТСКА И ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ 1690 г. 
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...Герб города Иркутска высочайше пожалован первоначально 18 

февраля 1690 г., а сего года 26 октября высочайше подтвержден. Он 

представляет в серебряном поле бабра, бегущего по зеленой траве в 

левую сторону щита и имеющего в челюстях своих соболя. Многие у 

нас разумеют сказанного бабра за бобра. Бобр (castorfiber) — известное 

земноводное животное, шкура которого ценится очень высоко; а бабр 

(felis pantera) — кровожадный, сильный и лютый зверь, живет в 

жарких странах. Он иногда забегает в Сибирь из Китая. Шкура его 

светло-желтоватого цвета с черно-бурыми поперечными полосами, с 

длинным хвостом. Этот-то зверь и изображен на гербе  города 

Иркутска и всей Иркутской губернии. 

Иркутская летопись (летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова). 

Иркутск, 1911, с. 123. 

 

ИЗ РАССКАЗА КРЕСТЬЯНИНА ИЗ ДЕРЕВНИ БАДАИ, 

РАСПОЛОЖЕННОЙ НА Р. БЕЛОЙ, ИВАНА ЛУКЬЯНОВА 

ВОЛКОВА НА ДОПРОСЕ У ПОДЬЯЧЕГО О ЗАКРЕПОЩЕНИИ 

КРЕСТЬЯН ВОЗНЕСЕНСКИМ МОНАСТЫРЕМ                                                                                                                                             

90-е годы XVII в
1
. 

             
 

В прошлых летах в Иркутской Вознесенской монастырь во 

крестьянство отдавались повольно из гулящих людей и на 

монаcтырских их вкладных бабах и девках поженились и денежную, и 

хлебную, и скотинную ссуду, и подмогу, и пашенной всякий завод и с 

того монастыря взяли и ссудные жилые записи в тот Вознесенский 

монастырь оне на себя дали, что жить им, Ивашку с товарищами, за 

тем Иркутским Вознесенским монастырем во крестьянах з женами и з 

детьми вечно по смерть их и пахать им и сеять по все годы на 

монастырской обиход всякому человеку по десятине ржи на год. 

ЦГАДА СССР, ф. 1121, стлб. 332, л. 25, 

Ученые записки Иркутского   государственного   педагогического 

института. Вып. XVI. 

                                                           
1 Дата документа установлена по тексту. 
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Вопросы 

1. Что вы знаете о путях   продвижения   русских в Приангарье и на 

Лену?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Расскажите о первых острогах, 

3. В чем выразился прогрессивный характер присоединения нашего 

края к России? 

4. Расскажите о причинах и характере народных и казацких 

выступлений в нашем крае в конце XVII в. 

 

Дополнительная литература 

Хрестоматия по истории Иркутской области. /Под общей редакцией 

А. П. Косых. — 2-е изд. — Иркутск: Вост.- Сиб. кн. изд-во, 1969, с. 7—

28. 

Кунгуров Г. Ф. Город на Ангаре. — Иркутск, 1956. 

Кунгуров Г. Ф. Артамошка Лузин. — Иркутск, 1973. 

Кудрявцев Ф. А., Вендрих Г. А. Иркутск: Очерки по истории города. 

— Иркутск, 1971, 

 

РАЗДЕЛ III 

НАШ КРАЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В. 

§ 9. Социально-экономическое развитие края 

Рост населения и его занятия. К концу века на территории 

Иркутской губернии насчитывалось более 500 населенных пунктов. 

Население росло в связи с прибытием новых партий русских 

переселенцев и ссыльных. 

Главную роль в заселении края продолжало играть крестьянское 

вольнонародное (то есть добровольное, без помощи правительства) 

переселение из центральных и особенно северных губерний 

Европейской  России. 

Росту населения способствовала   также   постройка Московского 

сухопутного тракта. Нужно было преодолеть массу рек и речушек, гор 

и болот, необжитые таежные места и степные пространства. 
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Сооружение тракта явилось подлинным трудовым подвигом сибирских 

народов, и в первую очередь — русских крестьян. К 1760 г. трактовый 

путь от Томска через Красноярск был доведен до Иркутска. По тракту 

вырастают новые деревни. Некоторые из них впоследствии стали 

городами: Черемхово, Зима, Тулун. 

По тракту стали перевозить ежегодно до двух миллионов пудов 

различных грузов. 

Основной хлебной культурой в губернии была рожь. Сеяли 

коноплю, лен, пшеницу, гречиху, выращивали овощи — лук, чеснок, 

морковь, капусту, редьку и свеклу. С 60-х годов XVIII в. начинают 

выращивать картофель. В 1767 г. Медицинская коллегия из Петербурга 

отправила на имя иркутского губернатора семена картофеля с 

требованием, «чтобы их раздать любителям-мещанам и велеть 

сеять...». К концу столетия картофель получил распространение по 

всей губернии. 

Наряду с русскими земледелием стало все больше и больше 

заниматься и бурятское население. 

Крестьяне обязаны были нести разнообразные повинности. Одной 

из самых тяжелых была сдача государству отсыпного хлеба, которая в 

среднем составлял до 60 пудов с каждого двора в год. Как и все 

крестьяне России, сибирские крестьяне платили денежную подушную 

подать. Особенно тяжелой была гоньба — предоставление лошадей 

для перевозки чиновников, государевой почты и прочих грузов. 

Иногда для перевозки грузов крестьяне вынуждены были уезжать от 

своих селений за 200—300 верст. 

Построен ряд винокуренных заводов: Александровский, 

переоборудованный позднее в знаменитую Центральную каторжную 

тюрьму — Александровский централ; Илгинский винокуренный завод, 

расположенный в шести километрах от селения Знаменка в 

Жигаловском районе. Он снабжал вином Якутию. На нем работало до 

1000 каторжан. Завод просуществовал 125 лет.    

Положение рабочих на этих заводах было чрезвычайно тяжелым. 

Заложена основа стекольной промышленности  в крае. В это же 

время известным учѐным-исследователем Эриком Лаксманом в 

компании с купцом Барановым в 40 км от Иркутска создан 
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Тальцинский стекольный завод, просуществовавший до наших дней, 

был закрыт в связи с образованием. Иркутского моря. Его оборудова-

ние передано Тулунскому стекольному заводу. 

Во второй половине XVIII в. Иркутск становится центром 

рыночных связей, где были сосредоточены гостиные купеческие 

дворы, устраивались губернские ярмарки. 

Илимск и Братск, превращаются в провинциальные города. 

Торгово-промышленная деятельность Г. И. Шелехова. Во 

второй половине XVIII в. Иркутск играл видную роль в организации 

торговли и развитии промыслов на побережье и островах в северо-

восточной части Тихого океана и на Аляске. Из Иркутска 

направлялись промысловые отряды на добычу морского зверя 

(морских котиков), бобров, голубых песцов и других животных, 

В 1787 г. Г. И. Шелеховым была основана торгово-промысловая 

компания, названная Американской. Ее пайщиками были многие 

иркутские купцы. В наш край Г. И. Шелехов приехал из города 

Рыльска и поступил приказчиком к богатом купцу И. Л. Голикову. У 

него на службе Шелехов приобрел большой коммерческий опыт. Он 

побывал во многих городах Сибири, познакомился с купцами и 

промышленниками, мореходами. После организации компании 

Григорий Иванович выехал в Охотск, построил корабли и отправился 

на промысел морского зверя к берегам Аляски. 

В 1883 г. он первым из мореходов прибыл на остров Кадьяк, 

расположенный около Аляски, установил добрые отношения с 

местным населением — эскимосами, стал строить дома, заниматься 

земледелием и скотоводством. Присоединил мирным путем ряд 

островов и Аляску к Русскому государству. Открыл северную часть 

Америки. За это народ прозвал его «русским Колумбом». Екатерина 

Вторая наградила Шелехова и Голикова золотыми медалями, шпагами 

и похвальными грамотами. 

Шелехов мечтал избороздить весь. Тихий океан. И только 

неожиданная смерть его в Иркутске не дала возможности осуществить 

этот план. Он умер 48 лет и погребен в ограде Знаменского женского 

монастыря. На его памятнике, установленном женой, высечены 

следующие слова поэта Г. В. Державина: 
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                                 Колумб здесь российский погребен. 

                                 Проплыл моря, открыл страны безвестны… 

На другой стороне памятника приведены стихи поэта И. И. 

Дмитриева: 

                                ...Росс Шелихов
1
, без войск, без грамоносных сил, 

                                Притек в Америку чрез буйные пучины 

                                И нову область ей и богу покорил. 

                                Не забывай, потомок, 

                                Что росс, твой предок, и на востоке громок. 

А. Н. Радищев в илимской ссылке. В октябре 1791 г. в наш край 

на десятилетнюю ссылку прибыл Александр Николаевич Радищев — 

первый русский революционер. Путь из столицы Е Иркутск, а затем и в 

Илимский острог продолжался пятнадцать месяцев. 

Интересно высказывание Радищева об Иркутске: «Иркутск есть 

город, который особливо благодаря его обширной торговле 

заслуживает внимания отменного. Он есть склад всего торгового дела 

сей губернии…» 

После двухмесячного пребывания в Иркутске с установлением 

санного пути Радищев по Якутскому тракту, по замерзшей Лене, через 

Усть-Кут направляется в Илимск, куда он добрался 4 января 1792 г. 

Для постоянного надзора за ним в Илимске были приставлены унтер-

офицер и два солдата. 

В ссылке Радищев много читал, писал о Сибири, часто ездил по 

окрестностям, бродил по лесам и горам. Среди местного населения он 

прославился как замечательный лекарь. Слава о нем как народном 

враче распространилась по всему Илимскому краю. Александр 

Николаевич первым в Сибири начал делать прививки против, оспы. 

Занимался выращиванием овощей. 

После смерти Екатерины Второй император Павел Первый 

разрешил Радищеву вернуться в свое имение. 20 февраля 1797 г. 

Александр Николаевич при огромном стечении народа выехал из 

Илимска. В обратный путь Радищев, минуя Иркутск, ехал через Братск 

по Московскому тракту. Радищев писал: «Что за богатый край сия 

                                                           
1
 В некоторых документах и материалах встречается написание Шелихов. 



 

34 История Иркутской области 

Сибирь, что за мощный край! Потребны еще века, но когда она будет 

заселена, она предназначена играть большую роль в анналах мира». 

В. И. Ленин высоко ценил Радищева, называя его первым русским 

революционером-республиканцем. 

 

Документ 

ИЗ  НАСТАВЛЕНИЯ Г. И. ШЕЛЕХОВА ГЛАВНОМУ 

ПРАВИТЕЛЮ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

В АМЕРИКЕ Е. И. ДЕЛАРОВУ 5 МАЯ 1787. 

 

По получении сего, нисколько не медля, следовать вам от города 

Иркутска с возможной поспешностью до Охотской области,   куда по 

прибытии тот самый день принять работных людей компании нашей и 

судно Святых Трех Святителей, состоявшее там во всякой 

исправности, которое, исправя надлежащим порядком, и затем при-

нимать от приказчика нашего Емельяна Ларионова товарные и 

такелажные припасы и погружать в судно, а потом   и выступить с 

божиею помощью из Охотской области на море непременно июля 20 

числа. А по выступлении на море стараться достигнуть и нашей 

компании к американским берегам на остров Афогнак или Кыктак  

нынешнего года к зимовке непременно.    ...Для приплоду увезти в 

Америку из Иркутска две пары собак злобных и две пары кроликов, а 

из Охотска годовых две пары с бычками телочек  да пару свиней и 

пару коз, которых стараться там расплодить, с наблюдением экономии, 

посевов хлеба и огородных плодов. Посланные, но не с тобой, семена с 

хорошим призрением и стараться непременно размножить, что 

послужит в честь вашего ревностного на будущие времена к отчеству 

усердия. 

...По приходе стараться о промысле, о обыскании всяких металлов, 

минералов и о редкостях. По удовольствии же совершенного промысла 

спросить желающих впредь продолжать в Америке несколько лет 

пребывания, разделяя промысел, отобравши, кому что потребно... и 

выходить в Охотскую область... 

 

Хрестоматия по истории Иркутской области, с. 42—43. 
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Вопросы и задания 

1. Какую роль в развитии нашего края   играл Московский тракт? 

2. В чем выразилось влияние петровских реформ на развитие 

промышленности в нашем крае? 

3. Почему Г. И. Шелехова называли   «русским Колумбом»? 

4. Покажите на карте путь А. Н. Радищева в сибирскую ссылку. 

5. Что вы знаете о деятельности  А. Н. Радищева в илимской 

ссылке? 

 

Дополнительная литература 

Григорьев В. Григорий Шелехов. Исторический роман.— М.: 

Советский писатель, 1961. 

Макогоненко Г. П. А. Н. Радищев. Биография. Пособие для 

учащихся. — М.; Л.: Просвещение, 1965. 

Шмаков А. Радищев в Сибири. — Иркутск, 1962, 

РАЗДЕЛ IV.      

НАШ КРАЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

§ 10. Развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве 

и  промышленности края 

Сельское хозяйство. За первую половину  XIX в. в три раза 

увеличились посевные площади. Сельское хозяйство края 

обеспечивало, хлебом не только  население губернии, но и часть его 

вывозили в Якутию (до 100 тыс. пудов в год), в Охотск, в русские 

поселения на Аляске, 

Около одной трети бурят,   населявших   Балаганскую, Аларскую, 

Кудинскую и Верхоленскую волости, были земледельцами. 

Усиливаются экономические связи с центральными районами 

страны. Заметно увеличивается приток населения в города и села, 

расположенные по Московскому Тракту. На территории губернии 

появляются до 40 крупных населенных пунктов, около 50 сел и свыше 

600 деревень. Только, за вторую четверть века, население губернии 

возрастает в два раза. 
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Развивается торговля продуктами сельского хозяйства и 

промышленными товарами, что ведет к расширению рыночных связей, 

чем воспользовались в первую очередь купцы и зажиточные крестьяне. 

Они широко применяли наемную силу, так постепенно вырастала 

кулацкая верхушка. В селе Оеке кулак Новоселов был самым богатым 

мужиком. Он имел 200 десятин пашни, 50 лошадей и держал в своих 

руках извоз по Якутскому тракту от Иркутска до Верхоленска. Так в 

деревне зарождалась буржуазия. 

Эксплуатация труда батраков и беднейших крестьян кулаками и 

зажиточными крестьянами усиливается и в отдельных волостях 

достигает значительных размеров. Так, например, в 1840 г. по 

Манзурской волости Иркутского округа из 7547 крестьян 1266 

вынуждены были работать у кулаков и зажиточных крестьян. Эти 

факты свидетельствовали о развитии капиталистических отношений в 

приангарской деревне.  

Промышленность. Получают дальнейшее развитие предприятия и 

промыслы. Увеличивает производство Тельминская мануфактура. Она 

от купца   Сибирякова переходит в казенное управление, выпускает 

сукно для армии и рабочих промышленных предприятий Сибири. На 

ней заводят чесальные и ткацкие машины. Мануфактура превращается 

в фабрику. В отдельные годы количество рабочих достигает 1600—

1700 человек, состоящих главным образом из приписных. Работать 

приходилось по 10—12 часов в сутки. 

Начинает развиваться золотодобывающая промышленность. В 1838 

г. частными лицами организуется добыча золота по реке Бирюсе. 

Жадное до золота купечество
 
отпускает большие средства па поиски 

его месторождений. Купцы Трапезников, Баснин становятся 

богатейшими людьми Сибири. К 1845 г. было добыто около одной 

тонны золота. Наиболее крупные месторождения были разведаны на 

Лене. Здесь создаются Ленские золотые прииски, которые по добыче 

золота занимали первое место в России. 

Золотопромышленность возникает и развивается исключительно на 

капиталистических началах — то есть с применением вольнонаемного 

труда. 
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В это же время начинает создаваться металлургическая 

промышленность. В 28 км от Братска, на небольшой речке   Долоновке 

был основан чугунолитейный и железоделательный завод, получивший 

название Николаевского. Ему предназначалось снабжать железом всю 

точную Сибирь. Механизмы на заводе приводились в движение 

водяными колесами. В качестве рабочей силы использовались 

каторжане. Завод давал в год до 6000 пудов железа низкого качества. 

Значительную роль в хозяйстве   губернии   играют Тальцинский 

стекольный завод, солеваренные заводы в Усть-Куте и Усолье, 

Продолжались разработки   слюды на Маме и Слюдянке. 

Благоустраивается   Московский тракт на участке от Иркутска до 

Нижнеудинска. Свыше 10 тысяч, ссыльных рубили лес, гатили болота, 

добывали камень, дробили щебенку и покрывали ею полотно дороги, 

рыли кюветы. Вдоль тракта возникают новые населенные пункты, 

растут и расширяются старые: Тулун, Куйтун, Усолье, Тельма и 

другие. 

По рекам Ангаре и Лене развивается судоходство. Первый пароход 

в Иркутске появился в 1844 г. 

Все эти факты и примеры свидетельствуют о том, что и в нашем 

крае происходит разложение феодальных отношений и развивается 

капитализм. 

 

Вопросы 

1. В чем состояли особенности хозяйственного развития Иркутской 

губернии в первой половине XIX в.? 

2. Почему Тельминскую мануфактуру с   20-х годов XIX в. стали 

называть фабрикой? 

3. Какое влияние оказала   промышленность на развитие сельского 

хозяйства и транспорта нашего края? 

§ 11. Участие населения нашего края в Отечественной войне 1812 г. 

Патриотический подъем. Героизм на фронте. Известие о 

нашествии Наполеона вызвало среди народа патриотический подъем. 

Летом 1812 г. были набраны и отправлены рекруты, полностью 
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снаряженные самим населением. При этом многие молодые жители 

Иркутска изъявили желание пойти в армию добровольцами. 

Иркутяне также шли в народное ополчение. Многие сложили свои 

головы под Смоленском, Бородином и Малоярославцем. Другие 

безвестно погибли на полях сражений, освобождая страны Западной 

Европы от господства Наполеона. 

Пять сибирских полков героически били врага в Бородинском 

сражении. Особенно храбро дралась с французами сформированная 

накануне войны 12-я Сибирская дивизия общей численностью около 

20 тысяч человек. Служили в ней и иркутяне. 

Сибирский и Иркутский драгунские полки принимали участие в 

кавалерийской схватке за Курганную батарею. По словам Барклая де 

Толли, это была «кавалерийская битва из числа упорнейших, когда-

либо случавшихся»
1
. В наградном листе сказано: «Трубач Иркутского 

драгунского полка Федор Башкевич в Бородинском побоище срубил 

лично неприятельского офицера, два раза был ранен, а когда трубил 

сбор вместе с трубачом Гаврилой Маковским, неприятели наскочили 

несколько раз на него, кололи пиками, рубили лицо, но он трубил сбор 

и с эскадроном ринулся на  неприятеля»
2
. 

Традиции героев 1812 г. повторили воины-сибиряки из 32-й 

Краснознаменной дивизии в 1941 г. Под командованием полковника В. 

И. Полосухина они защищали от фашистов поле русской славы 

Бородино
3
. 

Материальная помощь Родине. Ярким проявлением 

патриотических чувств народа была материальная помощь Родине в 

борьбе с неприятелем. Взносы по размерам были различные — от 1 до 

50 руб. Рабочие Тельминской фабрики собрали 6000 руб. По Илимской 

волости собрано 1151 руб. 75 коп. Иркутское мещанское общество 

внесло 5075 руб. Русские и бурятские крестьяне кроме денег 

                                                           
1 История Сибири… т. 2, с. 454. 
2 Восточно-Сибирская правда, 1981, 7 мая. 
3 Там же. 
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доставляли мясо, кожу, рогатый скот и лошадей, холст, сукно, муку, 

крупу. Эвенки сдавали пушнину. 

К концу 1812 г. в Иркутской губернии было собрано 170 тыс. 

рублей, или более одной трети всех сибирских пожертвований. 

Скупыми оказались купцы.   Это даже вынужден был отметить 

иркутский губернатор, указав, что «здешнее купечество... остается без 

всякого в столь важном государственном деле достижения и не 

приемлет с прочим участия в горячейшем стремлении на глас 

призывающего отечества». Даже такой богатейший иркутский купец,   

как   Мыльников,   пожертвовал   всего 5 руб. Таким образом, 

подлинный героизм на фронте в разгроме врага и любовь к родине в 

тылу проявили, крестьяне, ремесленники и работные люди. 

 

Документ 

ИЗ ПОСЛУЖНОГО СПИСКА УЧАСТНИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОИНЫ 1812 г. М. Е. ХАРИТОНОВА 

1814 г. 

 

Объявитель сего, служивший в Иркутском гусарском полку, ря-

довым, Михайло Емельянов, сын Харитонов, в службу вступил в 1792 

году августа 5 числа, имеющий установленную в память 1812 года 

медаль, уроженец Иркутской губернии, Орленгского уезда, деревни 

Турука, из государственных крестьян. Приметами он, Харитонов, 

росту 2 аршин 5 вершков, лицом смугл, глаза карие, волосы на голове 

черные, читать и   писать не умеет,   от роду ему 50 лет. В походах и у 

дела против неприятеля 1812 года в пределах России июня с 16-го по 

5-е августа в разных очередных аванпостных, делах, а с 5 в деятельных 

сражениях, бывших под городами 5-го — Смоленском,   10-го — 

Дорогобужем,   15-го — Вязьмою,   20-го — у Гжатской пристани, 26-

го — под селением Бородинским, А с сего числа при сильном 

наступлении неприятеля на ретираде   в сражениях же августа 29-го, 

сентября 9-го, 20-го и 22 числа в преследовании неприятеля 1813 года 

генваря по 4 число в походе находился. И того же года сентября с 16 

через Герцогство Варшавское, Шлезвиг, Саксонию, Ганноверское 
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владение в Гольштинию,   а в сей последней в 1814 году при блокаде 

города Гамбурга   находился   и оттоль обратно до пределов России...  

 

ГАИО, ф. 26, оп; 2, д. 24, л. 117. Подлинник, рукопись, 

 

Вопросы 

1. В чем выразилось участие населения нашего края II 

Отечественной войне 1812 г.? 

2. Расскажите о героизме сибиряков на фронте. 

§  12. Декабристы в нашем крае 

Декабристы в Иркутске. В конце августа 1826 г. в Иркутск 

прибыли декабристы: С. Волконский, С. Трубецкой, А. Муравьев, В. 

Давыдов, Е. Оболенский, А. Якубович, братья Петр и Андрей 

Борисовы. Путь из Петербурга длиною более 6000 верст они проделали 

за 37 дней. Их везли закованными в кандалы в крытых повозках. 

Каждого осужденного сопровождал жандарм. Иркутяне собрались для 

встречи на берегу Ангары у Московских ворот. По приказу 

губернатора декабристов временно направили на Усольский 

солеваренный, Александровский и Николаевский винокуренные 

заводы. 

После прибытия всех групп ссыльных в октябре 1826 г. в Иркутск 

поступило специальное распоряжение о размещении декабристов в 

Забайкалье. Все арестанты были ночью, тайно от народа, свезены в 

Иркутск и немедленно отправлены на Нерчинские каторжные рудники. 

Осенью 1828 г. декабристов перевели в Читинскую тюрьму. Здесь 

они получили послание А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд». 

От имени декабристов ответ, на пушкинское послание составил А. 

Одоевский. В 1830 г. декабристов перевели на Петровский завод. С 

них были сняты кандалы. Они пробыли там до 1832.г. 

Декабристы на поселении. На поселение в Иркутскую губернию, в 

село Олонки первым прибыл ближайший друг А. С. Пушкина В. Ф. 

Раевский, до этого просидевший почти- 6 лет в крепости в Петербурге. 

Он за героизм и отвагу в Отечественной войне 1812 г. был награжден 
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высшими орденами и золотой шпагой. В Олонках В. Ф. Раевский 

прожил с 1827 по 1872 г. 

В период с 1832 по 1836 г. из Петровских казематов па поселение в 

разные места Сибири стали направлять и других декабристов. В нашей 

губернии проживало около 40 декабристов: в Малой Разводной жили 

братья Борисовы, А. П. Юшневский, А. 3. Муравьев; в Урике — С. Г.  

 
Волконский, М. С. Лунин, Б. Ф. Вольф, Н. М. Муравьев, Н. А. Панов; в 

Братске, — Д. А. Муханов, в Оеке — С. П. Трубецкой, в Смоленщине 

— В. А. Бечаснов, в Тельме — А. И. Одоевский, в Хомутово — Ф. Ф. 

Вадковский. 

Позднее многие из декабристов получили разрешение проживать в 

Иркутске: С. П. Трубецкой, С. Г. Волконский, П. Ф. Дунцов-

Выгодовский, А. В. Веденяпин и другие. 

Декабристы — просветители края. Среди декабристов особенно 

большим уважением и авторитетом пользовался Михаил Сергеевич 

Лунин. Он до конца своей жизни оставался несгибаемым 

революционером, обладал твердой волей, мужеством и 

настойчивостью. Находясь в ссылке, он продолжал вести 

антиправительственную агитацию, средством для этого избрал свои 

письма сестре, В них он тонко и остро обличал крепостной строй и 
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царское правительство. Его письма переписывались от руки и 

распространялись в Иркутске, Верхнеудинске, Кяхте и других местах. 

В этом ему помогал учитель Иркутской губернской гимназии А. 

Журавлев. Узнав об этом, царь не только запретил ему переписываться 

с родными и друзьями, но приказал навечно заключить в одиночную 

камеру самой страшной тюрьмы — Акатуй. Через четыре года 

одиночного заключения Лунин скончался. 

Талантливый литератор, друг Рылеева П. А. Муханов в Братске 

изучал местные говоры для Академического словаря, писал историю 

декабристов. Видя, какое неудобство и трудности представляют 

ангарские пороги для судоходства, выдвинул смелый и оригинальный 

проект постройки обводного канала. 

В конце жизни ему, больному, было разрешено переехать в Усть-

Куду, где поблизости жили его друзья. В Усть-Куде Муханов 

бесплатно обучал крестьянских ребятишек. 

Ф. Б. Вольф был не только искусным врачом, но и на редкость 

бескорыстным человеком. Он успешно оказывал медицинскую помощь 

всем, кто к нему обращался, отказываясь брать какое-либо 

вознаграждение. 

В. А. Бечаснов в Смоленщине научил крестьян выжимать масло из 

конопляных семян, для чего сконструировал маслобойку. Некоторые 

из декабристов открывали мастерские, в которых создавали образцы 

новых сельскохозяйственных орудий, совершенствовали старые. Через 

родных и знакомых в России они выписывали огородные семена и 

распространяли овощные культуры среди крестьян. С этого времени в 

пригородных селах — Урике, Усть-Куде, Хомутово, Олонках и других 

— появляются большие огороды с парниками. 

Декабристы первыми в Сибири стали проводить опыты по 

разведению фруктовых деревьев и созданию цветников. Они убеждали 

крестьян в целесообразности разводить сады. Деревья, посаженные В. 

Ф. Раевским в Олонках, сохранились и по настоящее время. Особенно 

заметный след оставили декабристы в области просвещения. Они 

предлагали создать широкую сеть начальных школ и содержать их за 

счет добровольных пожертвований местного населения. Первая школа 

для взрослых была основана в Олонках В. Ф. Раевским. Он на свои 



 

43 История Иркутской области 

средства нанял помещение, подыскал учителя. Убеждая крестьян в 

необходимости учиться, Раевский говорил: «Ученому всегда легче». 

Проживавшие в Малой Разводной А. П. Юшневский, П. И. Борисов 

были прекрасными педагогами. Они обучали детей математике, 

естествознанию, русскому и французскому языкам, музыке и 

рисованию. Декабристы первые высказали мысль о необходимости в 

Сибири открыть университет. На поселении они несли людям свет и 

знание, заступались за крестьян перед местными властями. Декабристы 

были первыми краеведами в Сибири, изучали природу, хозяйство и 

историю края. Они понимали, что для успешного развития 

промышленности необходимо знакомить людей с природными 

богатствами края, шире привлекать капиталы купечества, развивать  

 
торговлю, улучшать пути сообщения, готовить образованных 

специалистов, способных осваивать природные ресурсы Сибири. В 

память о декабристах иркутяне в 1970 г. в бывшем доме С. П. 

Трубецкого открыли музей. Заканчивается реставрация дома С. Г. 

Волконского. 

 

Документ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ Е. И. ТРУБЕЦКОЙ О ПРИЕМЕ  В 

СИРОПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ Е. МЕДВЕДНИКОВОЙ 

ВОСПИТАННИЦЕЙ ДОЧЬ ДЕКАБРИСТА МИХАИЛА КАРЛОВИЧА 

КЮХЕЛЬБЕКЕРА 
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В совет Иркутского сиропитательного дома Елизаветы 

Медведниковой и учрежденного при нѐм банка княгини Екатерины 

Ивановны Трубецкой 

 

Объявление 

Имея желание воспитывать в сиропитательном доме на основании 

прав оного, дочь государственного преступника Михаила Карлова 

Кюхельбекера, девицу Анну, на которую прилагаю при сѐм 

узаконенное свидетельство и на издержки содержания ея за первый год 

шестьдесят рублей, покорнейше прошу Совет принять девицу эту в 

число пансионерок заведения до совершеннолетия: при чем обязуюсь 

на последующее время вносить положенные на содержание ея деньги 

вперед за каждый год и прежде истечения совершеннолетия не 

требовать ее из сиропитательного дома без особенно уважительных 

причин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Иркутск,. 1848 г., октября 12 дня. 

                                        Подпись: Екатерина Ивановна Трубецкая 

ГАИО, ф. 156, д. 1, св. 4, л. 370. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Вопросы 

1.Назовите памятные места, связанные с пребыванием декабристов 

в нашем крае. 

2.Какой след оставили декабристы в развитии культуры и хозяйства 

сибирского крестьянства?  

 

Дополнительная  литература 

Гессен А. Во глубине сибирских руд. — М.: Детгиз, 1963.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Коваль С. Ф. Декабрист Раевский.— Иркутск, 1951. 

Медведкова Т., Муравьев В. Повесть о декабристе Петре Муханове. 

— М., 1966. 

Своей судьбой гордимся мы./Редактор-составитель, М. Сергеев. — 

Иркутск, 1973. 

Дум высокое стремление./Составитель С. Коваль. — Иркутск, 1975.    
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В сердцах отечества сынов./Составитель и редактор С. Ф. Коваль. — 

Иркутск, 1975. 

Письма политических ссыльных в Восточной Сибири (конец XVIII 

— начало XX в.). — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1978.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Павлова Л. Я. Декабристы — участники войны 1805—1814 гг. — 

М.: Наука, 1979. 

 

РАЗДЕЛ V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

НАШ КРАЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

§13. Развитие капиталистических отношений в экономике края 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве. До конца века 

сельское хозяйство оставалось главным занятием населения губернии. 

В его развитии происходят заметные сдвиги. Усиливается приток 

переселенцев. С 1861 но 1891 г. в Иркутскую губернию прибыло 20 

тыс. человек, Основными орудиями обработки земли служили сохи — 

рогалюхи и колесухи. С 80-х годов XIX в. все
 
шире стали применять 

«пермячки» — сохи, почти полностью изготовленные из железа. Они 

были более прочными, и производительными. Затем появились 

железные плуги. Старинная коса-горбуша была заменена косой-

литовкой фабричного производства. А для скашивания хлебов к косе 

приделывали грабли. В   конце  XIX в. в Сибири появляются 

сельскохозяйственные машины: молотилки, веялки,   сортировки.   

Увеличились   посевные площади, особенно в Иркутском и 

Балаганском округах. В губернии более 10% крестьянских дворов 

применяли в своих хозяйствах наемную силу — батраков. Многие 

крестьяне, не имея ни посевов, ни лошадей, вынуждены были 

наниматься в работники к зажиточным   крестьянам-кулакам или 

зарабатывать кусок хлеба на заводах, фабриках, золотых приисках. 

Кулаки использовали тяжелое положение беднейшей части крестьян, 

за низкую плату привлекали их для расчистки новых  земель. Зе-

мельные владения кулаков быстро росли. Некоторые из них имели до 

300 десятин земли и держали по нескольку десятков голов крупного 
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рогатого скота и лошадей. Крестьяне Иркутской губернии, как и всей 

Сибири, испытывали на себе гнет царского самодержавия и чи-

новничества. Они платили большие денежные налоги и отбывали   

разнообразные   повинности:   предоставляли лошадей для перевозки 

почты и чиновников, исправляли проселочные дороги, ремонтировали 

старые и строили новые мосты через реки. Таким образом,   развитие 

капитализма сопровождалось усилением гнета и эксплуатации 

беднейшей части крестьянства. 

Развитие промышленности. Начало рабочего движения. 
Характерной особенностью развития   промышленности в 

послереформенный период является замена принудительного труда 

вольнонаемным. Приписные крестьяне и мастеровые стали наемными   

рабочими.   Здания Александровского винокуренного завода, где ранее 

работали каторжные, были переоборудованы под Центральную 

каторжную тюрьму, известную как Александровский централ. 

Тельминская фабрика, Николаевский железоделательный и Усть-

Кутский солеваренный заводы проданы в частные руки. В 1869 г. в 

Хайте на реке Белой зажиточным крестьянином В. Д. Переваловым 

была открыта фарфоровая фабрика. 

Изготовляемые на фабрике изделия славились отличным качеством 

и изяществом на всю Россию. Фабрика приносила владельцу 

ежегодный доход до 50 тыс. рублей. Чайная посуда, изоляторы для 

телеграфных столбов находили большой спрос по всей стране. Осо-

бенно много изоляторов потребовалось при открытии телеграфной 

линии, соединяющей Иркутск с Петербургом. Сообщение между ними 

началось с 1 января 1864 г, В Иркутской губернии развиваются и 

другие отрасли, появляются новые предприятия. Их количество за 

полвека вырастает почти в три раза. Однако большинство из них было 

кустарного или полукустарного типа, с небольшим количеством 

рабочих — от 10 до 50 человек. Растут города: Нижнеудинск, 

Балаганск, Киренск, Верхоленск. В Иркутске в это время проживало 50 

тыс. человек. Город был главным распределительным пунктом 

товаров, закупаемых в Москве, на Нижегородской и Ирбитской 

ярмарках. Через Иркутск пролегали важнейшие торговые пути на север 

и в Забайкалье, а также Китай и Монголию. 
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В 1879 г. Иркутск постигло страшное бедствие. Более половины 

города было уничтожено пожаром. В огне погибла богатая библиотека, 

насчитывавшая 10 тыс. редчайших книг, сгорел музей, в котором 

хранилось более 22 тыс. интереснейших исторических, археологиче-

ских и этнографических экспонатов. К концу века город вновь 

отстроили. А. П. Чехов, проезжавший через Иркутск в 1890 г., писал: 

«Иркутск превосходный город. Совсем интеллигентный. Театр, 

музей, городской сад с музыкой, хорошие гостиницы... Он лучше 

Екатеринбурга и Томска. Совсем Европа». 

Железная дорога «открыла Сибирь». В 1891 г. одновременно со 

стороны Челябинска и Владивостока начали строить Сибирскую 

железную дорогу. Уже 16 августа 1898 г. из Красноярска в Иркутск 

прибыл первый поезд. По случаю торжества город был празднично 

украшен флагами и гирляндами из цветов, звонили колокола. В 

полдень народ встретил приближающийся поезд громкими криками и 

овациями. 

К 1903 г. был сооружен путь от Владивостока до Байкала. 

Составы через озеро переправляли на ледоколе «Байкал». Он мог 

одновременно вместить 25 вагонов с грузом. Позднее для перевозки 

пассажиров был построен специальный ледокол «Ангара». Оба 

ледокола свободно преодолевали лед толщиной до метра. 

Кругобайкальский участок — от станции Байкал до Мысовой — 

оказался самым трудным. Строительство его затянулось до 1905 г. 

Здесь в горах и скалах пришлось пробить 39 тоннелей. 

Через 13 лет строительство великого Сибирского пути было 

завершено.   Оно   обошлось   государству   в 700 млн. рублей золотом. 

Постройка железной дороги сопровождалась беспощадной   

эксплуатацией   рабочих и крестьян, огромными хищениями и   

злоупотреблениями со стороны подрядчиков и производителей работ.  

По оценке В. И. Ленина, Сибирская железная дорога «открывала 

Сибирь»
1
. Она пробудила к жизни щедро одаренный край, внесла 

                                                           
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 83. 
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оживление в развитие его экономики, культуры и общественной жизни 

и прочно связала его с другими областями и районами Сибири. 

Сооружение дороги потребовало много металла для рельсов, 

огромное количество леса для шпал. Заказы на изготовление всего 

необходимого ускоряли развитие промышленности, способствовали 

росту пролетариата — строили и обслуживали дорогу свыше 70 тыс. 

рабочих. 

Постройка железной дороги имела огромное значение. Возрастают 

перевозки, хлеба, сала и масла из Сибири па внутренние и 

международные рынки. Увеличивается ввоз промышленных товаров и 

сельскохозяйственных машин, в наш край. Растут старые отрасли 

промышленности и возникают новые. 

Железная дорога потребовала большое количество каменного угля. 

Это привело к возникновению повой отрасли промышленности. В 

конце XIX в. возникает Черемховский каменноугольный бассейн. 

Однако добывать уголь для промышленных целей стали только в кон-

це XIX в. В районе Черемхова появилось много товариществ: 

Маркевича, Щелкунова, Гришевское, копи Кузнеца, Рассущина и 

другие. К. 1900 г. в Черемховском бассейне уже добывалось до 4 млн. 

пудов угля. 

 

Вопросы 

1. Какие перемены произошли в экономике нашего края в связи с 

отменой крепостного права в России? 

2.Приведите примеры, подтверждающие, что в сельском хозяйстве 

нашего края во второй половине XIX в. развивался капитализм. 

3. Какую роль сыграло строительство Сибирской железной дороги 

для развития хозяйства нашего края?    

§ 14. Начало рабочего движения 

Положение рабочих на приисках.   Восточная   Сибирь стала 

главным центром золотопромышленности и давала до 3/4 всего золота,  

добываемого в России, Одно из первых: мест в этой отрасли занимали 

Ленские золотые прииски, где добывалось ежегодно по 600—700 

пудов золота. 
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Владельцы приисков беспощадно эксплуатировали горняков. 

Рабочий день продолжался 10—14 часов в сутки. 

Жили рабочие в бараках с земляным полом. Вместо кроватей 

устраивались в два этажа нары из досок. Летом в бараках было душно, 

а зимой невыносимо холодно. 

В 1861 г. на 9256 рабочих Ленского горного округа приходилось 

11298 заболеваний. Техника добычи золота была очень примитивной: 

кайла, лом, лопата и клинья. Песок с содержанием золота промывали в 

чашах, бочках-бутарах. В 80-х годах стали применять паровые 

машины. В конце века была построена первая очередь Бодайбинской 

железной дороги протяженностью 35 км. Ее обслуживали 5 паровозов 

и около 100 вагонов. На Павловском прииске на реке Ныгри была 

построена первая в крае гидроэлектрическая станция мощностью в 300 

киловатт-часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Волнения на Ленских приисках. Плохие жилищные условия, 

широко применявшиеся штрафы, длинный рабочий день и неимоверно 

тяжелые условия труда вызвали крупные волнения. На 

неблагонадежных составлялись «черные списки». В них против 

фамилии делалась пометка: «бунтовщик», «буйный», «расстройщик», 

«опасный», «крайне вредный», «возмутитель». 

Тех, кого замечали в «подстрекательстве» или в «неповиновении», 

заковывали в кандалы, штрафовали, подвергали телесным наказаниям. 

Многих увольняли с работы или ссылали. Несмотря на эти меры, 

забастовочное движение на приисках ширилось и в последующие 

годы. 

Тяжелые условия труда были и на Николаевском 

железоделательном заводе. На этом предприятии изготовлялись 

машины для, пароходов, плавающих по Амуру, Ангаре, Лене, Байкалу. 

На заводе работало от 700 до 3000 рабочих. В последнее десятилетие 

XIX в. в связи с сооружением Сибирской железнодорожной магист-

рали завод получил большой заказ на изготовление рельсов на общую 

сумму в 3 млн. рублей. В это же время был построен второй 

металлургический завод — Лучихинский. Беспощадная эксплуатация,  

каторжные условия труда, низкая заработная плата поднимали рабочих 

на революционную борьбу. 
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Крупная стачка рабочих на Николаевском заводе произошла в 

декабре 1870 г., когда его владелец Н. П. Лаврентьев нарушил условия 

договора с группой рабочих, прибывших с уральских заводов. 

Администрация вынуждена была упорядочить расчеты с рабочими. 

Весной 1899 г. из-за несвоевременной выдачи заработной платы, 

голодания и массового заболевания цингой вновь вспыхнула стачка. 

Владелец Николаевских заводов дал распоряжение завод закрыть, а 

рабочих уволить. На этот раз забастовщики проявили наибольшую 

организованность и сплоченность. Они создали комитет, во главе 

которого встал бывший питерский рабочий В. А. Князев, вместе с В. И. 

Лениным сосланный в Сибирь за участие в Петербургском «Союзе 

борьбы за освобождение рабочего класса». 

Комитет предъявил администрации завода такие требования: 

своевременно выдавать заработную плату, обеспечить 

продовольствием голодающих, возобновить производство. 

Движение на Николаевском и Лучихинском заводах напугало 

царское правительство, которое распорядилось создать специальную 

правительственную комиссию по расследованию и урегулированию 

конфликта на заводах. Администрация вынуждена была удовлетворить 

ряд требований бастующих. 

С окончанием строительства   Сибирской   железной дороги завод 

не смог конкурировать с более дешевыми  изделиями уральских 

заводов и в конце 1899 г. был закрыт.    

 

Вопросы 

1. Чем были вызваны волнения рабочих на Ленских золотых 

приисках, Николаевском и Лучихинском заводах? 

2.  Почему стачки и забастовки   рабочих   в   конце XIX в. мы 

называем  началом рабочего движения? 

 

Дополнительная литература 

Таурин Ф. Каторжный завод. — В кн.: Далеко в стране Иркутской. 

— Иркутск, 1964. 

Хрестоматия по истории Иркутской области, с. 70—92. 

Обручев В. А. В старой Сибири. — Иркутск, 1960. 
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Залужная Д. В. Транссибирская магистраль. Ее прошлое и 

настоящее: Исторический очерк. — М.: Мысль, 1980. 

§ 15. Общественная жизнь 60—89-х годов XIX в. 

Петрашевцы в Иркутске. На территории нашего края в ссылке 

жили петрашевцы: М. В. Буташевич-Петрашевский, Н. А Спешнев, Ф. 

Н. Львов. Они оказали значительное влияние на развитие 

общественно-политической жизни и культуры. 

Наиболее прогрессивным по своим взглядам являлся Н. А. Спешнев. 

Он был знаком с «Манифестом Коммунистической партии», 

написанным К. Марксом и Ф. Энгельсом. Н. А. Спешнев — первый 

редактор газеты «Иркутские губернские ведомости», издаваемой в 

Иркутске с 16 мая 1857 г. Ближайшими сотрудниками ее были Ф. Н. 

Львов, М. В. Буташевич-Петрашевский, а также сибирские писатели — 

М. В. Загоскин, С. С. Шашков, В. И. Вагин, краевед С. С. Щукин. 

Газета поднимала острые социальные вопросы, помещала резкие 

обличительные статьи о положении рабочих и крестьян, о состоянии 

образования, о взяточничестве и казнокрадстве чиновников. В газете 

также давались материалы по истории и географии края, его 

природных богатствах, о хозяйстве и быте населения. 

Петрашевец Ф. Н, Львов занимался изучением природных богатств. 

Как человек, хорошо знающий химию, он часто выступал с лекциями 

по химии перед иркутской интеллигенцией. Изучая Усольский 

сользавод, он не ограничивался технико-экономическим описанием, а 

довольно подробно характеризовал тяжелое положение заводских 

рабочих-каторжан. Чтобы улучшить условия труда рабочих, он 

предлагал построить новый сользавод. Львов был сторонником замены 

каторжного труда на заводе трудом вольнонаемных рабочих, как 

наиболее производительным. 

М. В. Буташевич-Петрашевский недовольство существующими 

порядками выражал открыто. Он был сторонником отмены 

крепостного права. Его статьи в газетах «Иркутские губернские 

ведомости», «Амур» носили прогрессивный характер. 
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Живя в Иркутске, петрашевцы разоблачали произвол чиновников. В 

это время многие чиновники своими взятками и недостойным 

поведением вызывали   всеобщее недовольство и возмущение. 

Таким образом, население нашего края в XIX в. нашло среди 

деятелей нового поколения русских революционеров друзей, 

просветителей и защитников от самоуправства местных властей и 

чиновничества. 

Ученый-историк и демократ. В Иркутске в ссылке находился 

демократ и писатель А. П. Щапов. Он родился в 1831 г. в селе Лига 

Верхоленского уезда Иркутской губернии, в семье бедного дьячка. По 

окончании духовного училища поступает в Иркутскую семинарию, а 

оттуда в числе лучших направляется в Казанскую духовную академию. 

Учился он там упорно и настойчиво. По окончании академии, став 

профессором истории Казанского университета, А. П. Щапов увлекал 

студентов в лекциях смелостью и новизной мысли. За гневное осуж-

дение царизма по поводу расправы над крестьянами села Бездна он 

был арестован и в 1864 г. сослан в Иркутскую губернию. По прибытии 

в Иркутск А. П. Щапов приступил к научной работе. Он участвует в 

научной экспедиции по изучению Туруханского края и на основании 

собранного материала пишет большой труд «Народная жизнь на севере 

Енисея», К сожалению, этот ценный труд не был опубликован, а его 

единственная рукопись уже после его смерти погибла во время пожара 

в Иркутске. 

А. П. Щапов был знаком с произведениями К. Маркса: Первым 

упоминал их в местных газетах, давая им высокую оценку. В статье 

«Что такое рабочий народ Сибири», опубликованной в газете 

«Сибирь» в 1875 г., ссылаясь на произведения Маркса, А. П. Щапов 

писал о невыносимом положении рабочего класса и о жесточайшей 

эксплуатации его труда со стороны капиталистов. 

Тяжелые условия труда и жизни подорвали здоровье Афанасия 

Прокопьевича, и 27 февраля 1876 г. он скончался от туберкулеза. 

Местные власти даже не разрешили публиковать сообщение о его 

смерти. 

На его могиле в Иркутске поставлен памятник с надписью: «Родина 

— писателю». 
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Н. Г. Чернышевский в сибирской ссылке. В 1864 г. в Сибирь на 

каторжные работы был выслан выдающийся революционер-демократ 

Н. Г. Чернышевский. В июле этого же года Н. Г. Чернышевский был 

доставлен в Иркутск, затем направлен в Усольский  солеваренный 

завод. Но через-12- дней по распоряжению начальства Чернышевского 

переводят на Нерчинские рудники. Попытку освободить 

Чернышевского в 1871 г. предпринял русский революционер — член 

Генерального совета Первого Интернационала, один из первых пе-

реводчиков «Капитала» К. Маркса на русский язык — Герман 

Лопатин. Для выполнения этой цели он специально приехал из-за 

границы. Но в Иркутске Г. Лопатин был опознан, арестован и посажен 

в тюрьму. Однако ему удалось бежать из-под стражи, и он вынужден 

был уехать за границу. 

В 1871 г. срок каторжных работ Н. Г. Чернышевского истекал. Но, 

боясь революционизирующего влияния его на народные массы, 

царское правительство отправляет Николая Гавриловича на поселение 

в далекий Вилюйский острог. 

Только в 1883 г. Н. Г. Чернышевскому было разрешено вернуться из 

ссылки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Народовольческий кружок в Иркутске. В Иркутске в 1881 г. был 

образован небольшой народовольческий кружок. В него входили 

некоторые воспитанники гимназии и представители иркутской 

интеллигенции. Руководил кружком К. Г. Неустроев, прибывший 

после окончания Петербургского университета в Иркутск. Он работал 

педагогом-воспитателем в мужской и женской гимназиях. Кружок 

оказывал материальную помощь политическим, ссыльным, 

организовывал их побеги из Сибири, установил связь с центральной 

организацией «Народная воля», имел свои группы в Верхоленске, 

Киренске, Балаганске, Якутске и Забайкалье. Кружковцы вели тайную 

переписку с политическими заключенными Иркутской тюрьмы, 

оказывали им посильную помощь. По доносу одного уголовника, знав-

шего о связях кружка с заключенными, К. Г. Неустроев в 1882 г. был 

арестован и заключен в тюрьму. Однажды в его камеру зашел генерал-

губернатор Восточной Сибири. Анучин, стал оскорблять Неустроева и 

издеваться над ним. Возмущенный таким поведением генерал-губер-
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натора, Неустроев ударил Анучина по щеке. За эту пощечину молодой 

учитель был немедленно предан суду и приговорен к смертной казни. 

Идеи народников распространялись среди иркутской 

интеллигенции. Революционную работу продолжали вести также 

ссыльные народники. 

 

Вопросы 

1. Что вам известно о деятельности петрашевцев в Иркутске? 

2. За  что А. П. Щапов был арестован и из Казани сослан в 

Иркутскую губернию? 

3. Чем примечательно пребывание А. П. Щапова в Иркутске? 

4. С какими городами связано пребывание Н. Г. Чернышевского в 

нашем крае? 

 

Дополнительная литература 

Хрестоматия по истории Иркутской области, с. 93— 97. 

А. П. Щапов в Иркутске. (Неизданные материалы.). — Иркутск: 

ОГИЗ, 1938. 

Научитель М. В. Тагаров 3. Т. Чернышевский в Сибири.— Иркутск: 

Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1969, 

Научитель М. В. Жизнь и деятельность А. П. Щапова (1831—1876 

гг.). — Иркутск, 1958. 

§ 16. Восстание польских ссыльных на Кругобайкальском тракте 

Польские ссыльные в нашем крае. После поражения восстания 

1863—1864 гг. в Польше свыше 20 тыс. человек были сосланы на 

каторжные работы в Сибирь. К 1866 г. в Восточной Сибири 

находилось около 10 тыс. повстанцев. По прибытии сюда они создали 

тайные революционные организации. 

Крупная подпольная организация численностью 60 человек была 

создана в Черемхове. В ее состав входили не только политические 

ссыльные поляки, но и русские. Организация имела свой устав, кассу, 

проводила регулярно тайные собрания, вела шифрованную переписку 

с другими ссыльными, выпускала рукописный журнал «Метеор». 
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«За правду и волю». Для подготовки вооруженного восстания был 

создан руководящий центр во главе с Н. Серно-Соловьевичем, смелым 

и решительным революционером, соратником Н. Г. Чернышевского. 

После внезапной смерти Н. Серно-Соловьевича подготовку 

восстания возглавили его единомышленники во главе с Г. 

Шарамовичем. К этому времени в Иркутске было сосредоточено 2367 

польских ссыльных, которые направлялись на каторжные работы в 

рудники. 

В июле 1866 г. несколько партий арестантов (721 человек) прибыло 

на Кругобайкальский тракт в район Култука, Мурино и Мишихи. В 

течение первых двух недель заключенные вели тщательную 

подготовку к восстанию: ковали железные наконечники копий, 

насушили до 20 пудов сухарей, сделали значительные запасы соли. 

В назначенный срок, 24 июня, арестанты, находящиеся в Култуке, 

обезоружили конвой из 7 солдат. После этого, захватив оружие, 

лошадей, повозки и припасы, култукская партия двинулась к Мурино и 

Мишихе, где было сделано то же самое, что и в Култуке. По пути 

продвижения разрушали телеграфные линии и мосты. Во главе 

восставших встал Шарамович. 

Когда о восстании стало известно иркутским властям, оттуда в 

спешном порядке был направлен на пароходе правительственный 

отряд из 80 человек. Отряд высадился в Посольске, опередив прибытие 

сюда повстанцев. После первых же столкновений повстанцы, потеряв 

до 30 убитыми и несколько человек ранеными, разбежались по лесам. 

Некоторые из них пытались пробиться к монгольской границе, но 

иркутские власти предусмотрительно закрыли все выходы. 

Восставшие оказались окруженными и сдались в плен. 

Поражение восстания. Отсутствие сплоченности в рядах 

восставших, удаленность района действий от крупных населенных 

пунктов, неудобство маневрирования из-за неблагоприятных 

географических условий, слабость вооружения привели к поражению 

восстания. 

Четыре наиболее видных руководителя — Г. Шарамович, Н. 

Целинский, В. Котковский и Я. Рейнер — были публично казнены в 
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Иркутске. Остальные приговорены к длительным срокам каторжных 

работ и наказанию кнутом. 

 

Вопросы 

1. Назовите видных деятелей польских ссыльных в нашем крае. 

2. Почему вооруженное  восстание   ссыльных поляков на 

Кругобайкальском тракте потерпело неудачу? 

 

Дополнительная литература    

Коваль С. Ф. За правду и волю. К столетию восстания политических 

ссыльных в Сибири в 1866 г, — Иркутск,   1966. 

Хрестоматия по истории Иркутской области, с. 97 — 100 

Митина Н. П. Во глубине сибирских руд. К столетию восстания 

польских ссыльных на Кругобайкальском тракте. - М.: Наука, 1966. 

 

РАЗДЕЛ VI 

НАШ КРАЙ В НАЧАЛЕ XX В. ЭКОНОМИКА. 
НАРАСТАНИЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ. ПЕРВЫЕ 

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. СОБЫТИЯ 
ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1905—1907 ГГ. 

 

§ 17. Экономика в период империализма 

Страна сырья и вывоза. Политика царского правительства была, 

направлена на то, чтобы превратить Сибирь, в том числе и Иркутскую 

губернию, в сырьевую базу. Царский премьер-министр Столыпин 

после поездки в Сибирь в 1910 г. так сформулировал основное направ-

ление, экономической политики самодержавия: «Сибирь — страна 

сырья и вывоза, развивать промышленность в ней невыгодно... Наша 

экономическая политика в Сибири должна быть основана на 

признании той истины, что Сибири еще на много лет предстоит быть 
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страной главным образом сельскохозяйственной, добывающей и 

поставляющей на мировой рынок сырье». 

В начале века Сибирь вывозила по железной дороге в основном 

сельскохозяйственное сырье и продукцию горной промышленности, а 

ввозила промышленные изделия, что отражало состояние ее 

экономики. 

Ввозимые монополиями капиталы вкладывались главным образом в 

такие отрасли, как добыча золота, угля, слюды, в обработку 

сельскохозяйственных продуктов. Заметное место Иркутская губерния 

занимала в общероссийском масштабе только по развитию горной, 

пищевой и кожевенной промышленности, а остальные отрасли или не 

развивались (химическая, бумажная), или находились в зародышевом 

состоянии (металлообрабатывающая, машиностроительная,   

лесообрабатывающая, лесная), несмотря на наличие богатейших запа-

сов сырья.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Сибирская железная дорога в период империализма. 

Самым крупным и технически наиболее совершенным 

промышленным предприятием вашего края являлась железная дорога с 

ее многочисленными службами, где накануне революции 1917 г. 

работало 13—15 тыс. человек, представлявших наиболее сплоченный и 

политически сознательный отряд рабочего класса в губернии. Же-

лезная дорога оказывала большое влияние на развитие рыночных 

связей, на рост промышленности и сельскохозяйственного 

производства. Соответственно росту населения растет и 

экономическое значение крупных железнодорожных станций: 

Иннокентьевская, Черемхово, Зима, Нижнеудинск, Тулун, Тайшет, 

Слюдянка. 

Строительство второй колеи железной дороги в эти годы, 

вступление в строй Кругобайкальского участка (1905 г.) резко подняли 

грузообороты и движение пассажиров. К 1910 г. грузооборот возрос на 

346 %, доходность каждой версты дороги увеличилась с 4,9 тыс. до 

12,8 тыс. рублей. Особенно большую роль сыграла дорога в годы 

русско-японской войны, когда движение было самым напряженным. 

Рост рыночных связей подрывал устои полунатурального и 

мелкотоварного производства, способствовал развитию капитализма. 
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Сбывались слова В. И. Ленина о том, что железная дорога открыла 

Сибирь для капитализма. 

Монополизация золотопромышленности. В Иркутской губернии 

находился основной центр добычи золота России. Период 

империализма ознаменовался ростом концентрации 

золотопромышленности и ее монополизацией. Это очень ярко 

проявилось в деятельности крупнейшей компании — Ленского 

золотопромышленного товарищества (Лензото). 

Лензото эксплуатировало тысячи рабочих и держало в своих руках 

почти треть добычи золота в стране. Оно «проглотило» много мелких и 

даже крупных приисков, владело Бодайбинской железной дорогой, 

крупным пароходством, монополизировало торговлю в крае. Ак-

ционерами его были члены царской фамилии, крупные сановники, 

банкиры и промышленники. С целью увеличения добычи золота 

царское правительство разрешает широко привлекать иностранный 

капитал. Значительная честь акций этого товарищества была скуплена
:
 

английской   монополией   «Лена-Голдфилдс».   Только   за три года 

(1909—1911) Лензото дало 7 млн. рублей прибыли, и в сейфы 

финансовых заправил поступило за эти годы денег больше, чем стоили 

все  купленные ими акции. 

Черемховский синдикат угольных «тузов». В начале XX в. в 

Черемховском бассейне губернии значительное развитие получила 

добыча угля. В 1917 г. его было добыто 76 млн. пудов, или в 16 раз 

больше, чем в 1900 г. В угольной промышленности господствовали 

крупные капиталисты-миллионеры Маркевич, Кузнец, Щелкунов, 

Рассушин, Мильнер и другие. В 1908 г. в Черемхове был создан 

угольный синдикат, сосредоточивший более 90% добычи угля в 

губернии. В период промышленного подъема накануне первой 

мировой войны черемховский синдикат и монополия Копикуз (копи 

Кузбасса) выступили конкурентами синдиката Продуголь в поставке 

угля на рынок Европейской России. Газета «Отклики Сибири» в 1914 

г. писала: «...цель новоиспеченного синдиката известна: выбивание 

лишней полушки из потребительского тощего кошелька и восседание 

на шее рабочего-углекопа». 
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Сельское хозяйство. Сельское хозяйство развивается по 

капиталистическому пути. Это проявляется в росте капиталистических 

кулацких хозяйств, основанных на применении наемного труда, в 

создании сельской буржуазии и сельского пролетариата, повышении 

товарности земледелия и скотоводства. 

В 1900—1917 гг. посевные площади в губернии возросли с 360 до 

410 тыс. десятин, поднялись урожаи с  полей, более чем в полтора раза 

увеличилось поголовье крупного рогатого скота и лошадей. 

Развитие капитализма и переселение привели к росту классового 

расслоения крестьян. На одном полюсе выделялась группа бедняков, 

составлявшая примерно около половины дворов, а на другом — группа 

сельских богатеев, кулаков, составившая 15—20% семей. Бедняки 

имели до 2 десятин посева, по 1—2 лошади и коровы, тогда как на 

хозяйства кулаков приходилось по 15 десятин посева, по 5 и более 

лошадей и коров. В 1913 г. было проведен конкурс на лучшее 

«образцовое» крестьянское хозяйство и первую премию по Иркутской 

губернии получил крестьянин села Шерагул Нижнеудинского уезда И. 

Лыткин. У него было 76 десятин пашни, 15 рабочих лошадей, 200 

голов крупного скота, он имел сноповязалку, жатку, четырехконную 

молотилку, сенокосилку «Мак-Кормик», сеялку, сортировку, сепа-

раторы, маслобойки и другие машины. Применяя удобрение навозом, 

очистку семян, выписывая культурные семена, проводя травосеяние, 

Лыткин 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 кулацким 

двором ~ производительность труда и урожайность, качество скота в 

них было выше. 

Поэтому увеличение числа таких хозяйств в результате развития 

капитализма вело к подъему сельского хозяйства. Но отмеченные 

преимущества хозяйства Лыткина, как и других кулаков, объяснялись 

не только наличием сложных машин, для приобретения которых нужен 

был капитал, но и применением наемного труда батраков. 

Эксплуатация батраков приносила кулакам прибыль, и за счет нее они 

покупали сельскохозяйственные машины. В 1912 г. И. Лыткин 
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потратил на наем работников 1000 руб. и на их питание 300 руб., а 

получил денежный доход в 3,5 тыс. рублей. 

Бедняцкие же дворы не могли свести концы с концами в своем 

хозяйстве. Их доходов не хватало для питания семьи и уплаты налогов, 

в результате чего систематически накапливались недоимки. В 1917 г. в 

губернии из 103 тыс. дворов крестьян 17 тыс. не имели рабочего скота, 

почти столько же не имели посева. Это были уже совершенно 

разоренные крестьяне, которые вынуждены были наниматься к 

кулакам. В деревнях было около 40 тыс. батраков и 40 тыс. 

полупролетариев (крестьян, которые часть времени работали в своем 

хозяйстве, а на определенный срок нанимались к кулакам). Тяжелое 

материальное положение, непосильное бремя налогов, рост 

дороговизны вызывали недовольство царизмом со стороны крестьян-

бедняков и батраков, толкали их на борьбу против самодержавия и 

кулаков. 

 

Вопросы 

1.Почему царский премьер-министр   Столыпин называл Сибирь 

«страной сырья и вывоза»? 

2.В каких отраслях промышленности Иркутской губернии 

проявились признаки монополизации, в чем это выразилось?    

3. Какие признаки классового расслоения   деревни характерны для 

нашего края? 

 

§ 18 Нарастание классовой борьбы.                                                               

Первые большевистские организации 

Положение рабочих. Положение рабочих в Иркутской губернии 

было очень тяжелым: рабочий день длился 12-— 14 часов, трудиться 

приходилось в невыносимых условиях, зарплата обеспечивала лишь 

полуголодное существование. Поистине каторжным был, например, 

труд черемховских шахтеров. В забоях — грязь, вода, воздух спертый 

и сырой, вентиляции нет. Шахтеры добывали уголь кайлой, лопатой и 

клиньями, иногда на корточках или лежа на боку, а саночник отвозил 

уголь на четвереньках по узкому, низкому проходу. Зарплата рабочих 
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на шахтах колебалась от 15 до 30 руб., а на питание одного холостого 

рабочего уходило в месяц до 20 руб. Семейным же шахтерам 

приходилось перебиваться с хлеба на квас. 

В начале XX в. забастовали рабочие Ленских приисков, 

железнодорожники Сибирской магистрали, шахтеры Черемхова, 

рабочие Иркутска. В 1901 г. на Ленских приисках произошло 

8.крупных стачек, в которых участвовало свыше 3 тыс. человек. 

Широкое распространение в губернии получили газета «Искра» и 

ленинские работы, которые оказывали большое влияние на рост 

революционного движения. «Волна рабочего движения, — писала 

«Искра», — перекинулась, вместе с железной дорогой через, Урал и 

разлилась по необъятной Сибири». 

Первые марксистские кружки. В Иркутске возникают первые 

марксистские социал-демократические кружки. Здесь отбывал ссылку 

ближайший соратник В. И. Ленина крупный революционер Л. Б. 

Красин, вокруг которого группировались ссыльные марксисты. В это 

же, время в Верхоленск был сослан один из первых создателей и 

руководителей русских марксистских кружков Н. Е. Федосеев, талант 

которого высоко ценил В. И. Ленин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В Нижнеудинске отбывал последние месяцы ссылки Г. М. 

Кржижановский, проводивший там работу среди железнодорожников.   

В 1902 г.  произошло  восстание, политических ссыльных в 

Александровской пересыльной тюрьме под руководством Ф. Э. 

Дзержинского. Ссыльные выгнали  за ворота  всех стражников  и 

объявили тюрьму свободной республикой. Лишь  через три дня, когда 

были удовлетворены их требования,  политссыльные прекратили 

борьбу. Ссыльные марксисты-ленинцы оказали большое влияние на 

развитие революционного движения в крае. 

Создание Иркутского социал-демократического комитета. Во 

второй половине 1901 г. в Иркутске был создан социал-

демократический комитет, объединивший несколько кружков. Одним 

из организаторов и руководителей комитета был Александр 

Иннокентьевич Попов (Коновалов). Вместе с ним в комитете работали 

И. Н. Константинов, А. А. Богословский, В. Е. Мандельберг. До 1904 г. 

в Иркутский комитет, входили Д. П. Феденев, И. С. Якутов, И. Н.  
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Воронцов и другие. Комитет развернул 

широкую пропаганду марксистско-ле-

нинских идей. Его деятельность охватила все 

важнейшие населенные пункты губернии. С 

1903 г. социал-демократические группы 

были созданы на станциях Иннокентьевекая, 

Мысовая, Слюдянка, Байкал, Черемхово, 

Зима, Кутулик, Тулун, Нижнеудинск, 

Тайшет. Создание социал-демократического 

комитета и его групп способствовало еще 

большему развитию революционного 

движения в губернии, так как оно проходило 

теперь под руководством сплоченной, самой 

передовой в мире ленинской партии. 

 

Документы 

ЗАЯВЛЕНИЕ ИРКУТСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О 

ПРИСОЕДИНЕНИИ К ЛЕНИНСКОЙ «ИСКРЕ» 
1 апреля 1903 г.

1
 

 

Приветствуя выступление Сибирского Социал-Демократического 

союза как Комитета партии с определенной, ясно выраженной рево-

люционно-социал-демократической программой, приветствуя заявле-

ние Союза о его полной «солидарности с организацией «Искры» по 

вопросам принципиальным, тактическим и организационным», — 

Иркутский комитет, в свою очередь, открыто признает газету «Искра» 

своим руководящим органом, выражает полную готовность оказывать 

этому органу в его агитационной и организационной работе как 

материальную, так и духовную поддержку и всеми силами спо-

собствовать Сибирскому Союзу — Комитету Партии в проведении им 

на практике принципов революционной социал-демократии. 

                                                           
1 Дата опубликования в газ. «Искра». 
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Приветствуя это заявление, по существу значительно разнящееся от 

программы Союза, опубликованной два года тому назад, Иркутский 

комитет выражает полную уверенность, что такое открытое, 

определенное и решительное заявление в духе революционной социал-

демократии послужит могучим толчком к оживлению и укреплению 

социал-демократической работы в Сибири.  

Комитет решил отчислять в пользу организации «Искры» минимум 

10 проц. ежемесячных поступлений.                                                                                                                                                         
Февраль 1903 года, Иркутск 

 
Сибирские корреспонденции в ленинскую «Искру». — Иркутск, 1951, с. 

4—5. 

 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО АКТА ИРКУТСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ 

О ЧЛЕНЕ ИРКУТСКОГО КОМИТЕТА РСДРП А. И. ПОПОВЕ 

(КОНОВАЛОВЕ)                                                                                                                                                          
25 октября 1904 г. 

 

В первых числах июля месяца 1903 г. были получены негласным 

путем сведения, что служащий в отделении службы тяги иркутский 

мещанин Александр Иннокентьевич Попов причастен к организации 

социал-демократической рабочей партии в г. Иркутске, хранит у себя 

склад, принадлежащий местному комитету этой партии... литературы, 

и что вокруг него группируется кружок интеллигентов с целью 

пропаганды социалистических идей... 

Вследствие этого в ночь на 3 ноября 1903 года было произведено, в 

порядке положения о государственной охране, несколько обысков, 

причем в квартире Александра Попова... действительно обнаружен 

склад... литературы, найденный в разных местах, а именно: под 

матрацем постели, в особом клеенчатом мешке, в ящике письменного 

стола, в чемодане из серой парусины и даже в шубе. В числе этой 

литературы оказалось значительное число отдельных номеров газеты 

«Искра»... и др., много противоправительственных брошюр, причем 

некоторые из них в нескольких экземплярах, и несколько сот 

печатных, гектографированных и воспроизведенных на пишущей, 
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машинке прокламаций как местного Иркутского социал-

демократического комитета Сибирского Союза, так и изданных в 

других местностях России... 

ГАИО, ф. 245, оп. 1, д. 1371, лл. 2—4. Подлинник, машинопись! 

Революционное движение в Иркутской губернии в период первой 

русской революции./Сб. документов под ред. Ф. А. Кудрявцева.—I 

Иркутск, 1955, с. 32—33. 

 

Вопросы 

1. Какое влияние оказали ленинские идеи на развитие 

революционного движения в нашем крае? 

2. Кто из соратников В. И. Ленина был в ссылке в Иркутской 

губернии в начале XX в.? 

 

Дополнительная литература 

Герман Ю. Рассказы о Дзержинском. — Л., 1955. 

Письма политических ссыльных в Восточной Сибири (конец XVIII 

— начало XX в.).— Иркутск: Вост.-Сиб. кн.  изд-во, 1978. 

Очерки по истории Иркутской организации КПСС, ч. 1 (1901—1920 

гг.). — Иркутск: Вост.-Сиб. Кн. изд-во, 1966. 

§ 19. Революционный 1905 г. 

Буря народного гнева против расстрела питерских рабочих. 
Расстрел петербургских рабочих 9 января вызвал бурю народного 

гнева и негодования по всей стране. Мощная волна демонстраций и 

стачек протеста захватила и Сибирь. В Красноярске, Чите, Томске, 

Иркутске, Черемхове, Нижнеудинске состоялись политические 

забастовки и демонстрации. В январе — марте в Иркутске бастовали 

рабочие городских типографий и винного склада, служащие торговых 

предприятий, ученицы фельдшерско-акушерской школы и учащиеся 

других учебных заведений. Главные требования: установление 8-

часового рабочего дня, повышение заработной платы,. улучшение 

бытовых условий. 

В марте 1905 г. в Нижнеудинске и Иркутске состоялись 

нелегальные собрания рабочих, поддержавшие призыв Сибирского 
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союза комитетов РСДРП начать всеобщую политическую стачку 

против царской монархии и войны. 

В Иркутске 6 апреля состоялась политическая демонстрация в знак 

протеста против суда над романовцами. Романовцы — это группа 

политических ссыльных, которые в Якутске 18 дней сражались против 

полиции, забаррикадировавшись в доме якута Романова. Сражение 

романовцев было протестом против бесчеловечного режима ссылки. 

Во время политической демонстрации В Иркутске произносились 

пламенные революционные речи, собравшиеся пели «Рабочую 

марсельезу», «Дубинушку» и с красными флагами прошли по улицам 

Ивановской (ныне Пролетарская)  и Большой (К. Маркса). У 

городского театра демонстрантов разогнали казаки и полиция. 

Летом 1905 г. начался новый подъем стачечного движения. 

Крупным революционным событием явилась стачка черемховских 

рабочих и августовская забастовка железнодорожников. Во время 

забастовки иркутские железнодорожники предъявили ряд 

политических требований. Об этой стачке большевистская газета 

«Пролетарий» писала: «Массовая политическая забастовка достигла, 

наконец, и такой далекой окраины, как Восточная Сибирь, и быстрым 

потоком разлилась по всей магистрали железнодорожного пути, 

захватывая один за другим пункты скопления железнодорожных рабо-

чих». 

Подъем революционного движения. Иркутский комитет РСДРП 

13 октября выпустил листовку: «Бросайте работу, товарищи! (Ко всем 

рабочим г. Иркутска.)» с призывом присоединиться к Всероссийской 

политической стачке. На следующий день прошли митинг в 

железнодорожном депо и демонстрация в Иркутске. К забастовке 

примкнули все железнодорожники Забайкальской и Кругобайкальской 

дороги, рабочие и служащие почт и телеграфа, промышленных и 

торговых предприятий, учащиеся. Повсюду проходили собрания и 

митинги. Смелее стала выступать пресса. Почти каждый день 

появлялись новые прокламации. Революционное настроение охватило 

широкие слои населения. Иркутский генерал-губернатор граф 

Кутайсов послал 19 октября телеграмму царю: «Положение отчаянное. 

Войск почти нет. Бунт полный, всеобщий. Сообщений ни с кем. Опа-
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саюсь подкрепления бунтовщиков прибывающими железнодорожными 

рабочими. На усмирение надежд пока мало...».                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Во время октябрьской стачки в городах и на крупных 

железнодорожных станциях создавались стачечные комитеты, 

действовавшие под руководством местных организаций РСДРП. К 

стачечным комитетам частично перешла власть на местах. Они 

определяли порядок работы магазинов, полностью распоряжались 

железной дорогой и телеграфом, выдавали деньги, устанавливали 

максимальные цены па продукты. В Иркутске по Инициативе социал-

демократического комитета был создан объединенный рабочий 

стачечный комитет, направляющий действия стачечных комитетов и 

бастующих рабочих в единое русло. 

В октябрьские дни большевики Иркутска вооружали рабочих и 

организовывали боевые дружины, готовясь к восстанию. Под охраной 

рабочих дружин проходили митинги и демонстрации. 17 октября 

боевые дружины дали вооруженный отпор черносотенцам,   которые 

нападали на забастовщиков и  пытались устроить в городе погром. 30 

ноября создан Совет депутатов рабочих, и служащих железной дороги 

(управление дороги находилось в Иркутске), затем Советы создаются в 

Слюдянке, Мысовой и других пунктах по линии железной дороги. 

Большевики во главе масс. Революционными событиями в период 

октябрьской политической стачки в Иркутске руководили большевики. 

В конце октября большевистская часть Иркутского комитета РСДРП 

усилилась за счет новых деятелей. Это были освобожденные 

революцией политзаключенные и ссыльные большевики: ученик и 

соратник В. И. Ленина Иван Васильевич Бабушкин, А. И. Попов 

(Коновалов), организатор августовской стачки железнодорожников в 

Иркутске рабочий И. С. Якутов. В это же время в Иркутск приехал 

руководитель Сибирского союза комитетов РСДРП большевик Н. Н. 

Баранский. Большевики усилили революционную агитацию и 

готовились к вооруженному восстанию. О деятельности И. В. 

Бабушкина в эти дни в Иркутске В. И. Ленин писал: «В 1905 г. 

подоспела амнистия и Бабушкин двинулся в Россию. Но и в Сибири в 

это время кипела борьба, и там нужны были такие люди, как 

Бабушкин. Он вступил в Иркутский комитет и с головой ринулся в 
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работу. Приходилось выступать на собраниях, вести социал-

демократическую агитацию и организовывать восстание»
1
. Для 

пропаганды в армии и привлечения солдат на сторону рабочих в 

Иркутске была создана военная организация РСДРП. 

Волнения военного гарнизона в Иркутске. Военная организация 

РСДРП подготовила митинг солдат Иркутского гарнизона и казаков 

казачьего дивизиона 28 ноября в городском театре. Солдаты и казаки 

избрали военно-стачечный комитет, нового начальника гарнизона, 

командиров частей и коменданта города, 30 ноября в городе проходила 

вооруженная демонстрация. Солдаты и казаки с красными флагами и 

бантами двинулись по улице Амурской. (Ленина) захватили канцеля-

рию гарнизона, потом устроили митинг у здания общественного 

собрания (театр музыкальной комедии). После митинга колонна 

военных с пением революционных песен прошла по городу, и новый 

митинг возник на Тихвинской   площади   (им. Кирова). Обстановка  в 

Иркутске благоприятствовала вооруженному восстанию и захвату 

власти. Генерал-губернатор бежал из города, начальник гарнизона едва 

избежал ареста, полиция была бессильна, казаки присоединились к 

стачке. Но в это время в Иркутском комитете руководство захватили 

меньшевики, так как часть большевистских руководителей уехала: И. 

В. Бабушкин руководил восстанием в Чите и готовил эшелон с 

оружием для Иркутска, А. И. Попов (Коновалов) был командирован 

разъездным агитатором на Забайкальскую железную дорогу, М. К. 

Ветошкин выехал в Маньчжурию для агитации в армии, Н. Н. 

Баранский уехал по делам Сибирского союза комитетов РСДРП, И. С. 

Якутов арестован и выслан в Уфу для суда. 

Меньшевики, получив большинство в комитете РСДРП, выступили 

против подготовки к вооруженному восстанию и помешали 

использовать чрезвычайно благоприятный момент. 

Крестьянское движение. Большевики посылали агитаторов в села 

Балаганского, Нижнеудинского, Иркутского уездов. Летом 1905 г. 

Иркутский комитет переиздал и распространил воззвание ЦК РСДРП 

                                                           
1 Ленин В. И, Полн. собр. соч., т. 20, с. 80. 
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«Крестьяне, к вам наше слово». Сильная организация крестьян была в 

Зиме. 

Черемховские большевики выпустили листовку, призывающую 

крестьян запасаться оружием и готовиться к вооруженному восстанию. 

В селе Кимильтее Нижнеудинского уезда 6 декабря крестьяне 

собрались на митинг, а затем двинулись с красным флагом по улице, 

срывая царские флаги. Крестьяне Кимильтейской волости требовали 

проведения в жизнь всех свобод, обещанных Манифестом 17 октября, 

созыва Учредительного собрания, передачи всей земли народу. В 

некоторых селах Верхоленского уезда (Знаменке, Манзурке, Тутуре, 

Жигалово) крестьяне отказались платить подати и настаивали на 

созыве Учредительного собрания. 

Выступления учащейся молодежи. Среди видных деятелей 

Иркутского комитета РСДРП было много молодежи. Преданностью 

революционным идеалам отличались: Григорий Крамольников 

(Пригорный), Михаил Ветошкин и другие. Рабочая и учащаяся 

молодежь выступала плечом к. плечу со своими отцами и старшими 

братьями. В Иркутске существовал союз учащихся, издававший   

рукописные   газету   «Листок»   и  журнал  «Труд». Из членов союза 

была организована группа по распространению листовок. 

В январе 1906 г., в годовщину Кровавого воскресенья, состоялось 

городское собрание учащихся, потребовавшее освободить 19 учеников, 

арестованных на собрании социал-демократов. В резолюции 

говорилось: «Мы присоединяемся к общей революционной борьбе и 

готовы по первому призыву революционного народа пойти в 

решительный бой с самодержавием». 

Активно выступала рабочая и учащаяся молодежь Слюдянки, 

Черемхова, Зимы, Нижнеудинска и других городов и поселков 

губернии. Среди руководителей зиминской молодежи был известный 

впоследствии писатель, автор книги «Таежные застрельщики» 

Феоктист Березовский. 

Отступление революции. Карательные экспедиции в Сибири. 
Царизму удалось отбить натиск революции в центре и на окраинах. По 

линии Сибирской железной дороги была послана карательная 

экспедиция генерала Меллер-Закомельского, двигавшаяся с запада. 
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Навстречу ему по Забайкальской железной дороге выступил с 

карательным отрядом генерал Ренненкампф. Оба карателя были 

наделены чрезвычайными полномочиями, правом расстреливать без 

суда и следствия. 

С приближением карателей к Иркутску осмелели местные власти. В 

городе начались массовые аресты. В ночь на Новый год (1906) было 

арестовано 300 участников собрания социал-демократической 

организации. В городе введено военное положение. Вскоре был аресто-

ван стачечный комитет станции Иннокентьевская. 

На станции Мысовая каратели расстреляли И. В. Бабушкина, 

которого В. И. Ленин называл «гордостью партии», одним из 

«народных героев» русской революции
1
. И. В. Бабушкин был 

арестован, когда вез оружие из Читы в Иркутск. На станции Борзя 17 

января 1906 г. каратели казнили А. И. Попова (Коновалова). Перед 

расстрелом он крикнул палачам: «Стреляйте, но знайте: дни царского 

произвола сочтены, победит рабочий класс!» В Уфе был расстрелян 

еще один из руководителей иркутских большевиков — рабочий И. С. 

Якутов. «Он умирал, — писала Н. К. Крупская, — на тюремном дворе, 

а вся тюрьма пела, — во всех камерах пели и клялись, что никогда не 

забудут его смерти, не простят ее». 

Много народных героев пало в борьбе против самодержавия. Но их 

жертвы не были напрасными. Соратники и ученики погибших 

продолжали революционную борьбу. Победа реакции была лишь 

временной. 

 

Документ 

 

ПРЕДСМЕРТНОЕ ПИСЬМО А.И. ПОПОВА (КОНОВАЛОВА) 

                                                                                        17 января 1906 г. 

 

Мама. Я хотел Вам часто писать, но все не было почты, теперь, 

почта ходит, и я пишу Вам первое и, к несчастью, последнее письмо. Я 

был арестован на станции Маньчжурия и предан военному суду. Суд 

                                                           
1
 Ленин В. И, Полн. собр. соч., т. 20, с. 79, 82. 
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признал меня виновным в руководстве рабочим движением и в 

призыве к вооруженному восстанию против правительства и 

приговорил меня к смертной казни через повешение. Вероятно, 

сегодня или завтра приговор будет приведен в исполнение. Я со-

вершенно спокойно ухожу из этого мира тьмы и насилия, уступая 

дорогу более молодым силам. Если нам удалось мало сделать, они 

докончат начатое нами. Я умираю с уверенностью, что наши трупы 

послужат прочным фундаментом, на котором созиждется лучшее 

будущее моей многострадальной Родины. 

 Будьте же спокойны и Вы.                                                                                                                                                       
Ваш Александр                                                                                                                                                
17 января 1906 т. ст. Борзя. 

Я просил, чтобы вам переслали мои вещи и около 30 рублей денег, 

Смертную казнь через повешение мне заменили расстрелянием.                                                                                                                                                         
Александр  

 

ПАИО, ф. 300, оп. 1, д. 161, л, 5. Копия, машинопись.  

 

Вопросы 

1. Расскажите о подъеме революции 1905 г в нашем крае. В чем 

выразилась руководящая роль большевиков 

в организации масс? 

2. Почему волнения в Иркутском   гарнизоне не закончились 

вооруженным восстанием?         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Дополнительная литература 

Дулов В. И., Кудрявцев Ф. А. Революционное движение в 

Восточной Сибири в 1905—1907 гг.— 2-е изд. — Иркутск, 1955. 

Ольхон А. Большевик Костюшко-Валюжанич: Поэма. — Иркутск, 

1939. 

Новоселов М. Иван Васильевич Бабушкин. — М.: Молодая гвардия, 

1954. 

Березовский Ф. Таежные застрельщики. — Омск, 1955. 
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НАШ КРАЙ В ГОДЫ РЕАКЦИИ, ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ФЕВРАЛЬСКОЙ 

БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ   
РЕВОЛЮЦИИ  (1907 — ФЕВРАЛЬ 1917 ГГ.) 

§ 20. Годы реакции 

Партия продолжает борьбу. С. М. Киров в Иркутске. В годы 

наступившей реакции Иркутская организация РСДРП не прекращала 

своей работы. В августе 1908 г. полиции удалось арестовать 25 

участников партийной сходки за городом. Было изъято 600 листовок 

«Черный праздник», выпущенных комитетом РСДРП ко дню открытия 

памятника Александру Третьему в Иркутске. 

В восстановлении Иркутского социал-демократического комитета 

принимал активное участие Сергей Миронович Киров (Костриков), 

приехавший в город летом 1008 г., после освобождения из тюрьмы. 

Опасаясь слежки жандармов, он жил вначале на Спасо-Лютеранской 

улице (Сурикова), в доме 34, затем на Медведниковской улице 

(Халтурина), в доме 4. 

С. М. Киров оперативно установил связи с рабочими и вел среди 

них революционную пропаганду. Он часто выезжал на станции Байкал 

и Слюдянка. Благодаря энергичной деятельности Сергея Мироновича 

и поддержке широких рабочих масс были восстановлены комитет 

партии, подпольная типография и социал-демократические группы на 

станциях: Слюдянка, Черемхово, Чима, Кутулик. 

Вскоре С. М, Киров вынужден был покинуть Иркутск и по заданию 

партии выехать на Северный Кавказ. 

Политическая ссылка в губернии. Уцелевших от казни 

участников первой русской революции высылали в самые глухие места 

Сибири. Те, кто отбыл ссылку без права выезда из Иркутской 

губернии, задерживались в городах или рабочих поселках, где можно 

было прокормиться. Везде политссыльные вели революционную ра-

боту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Политические ссыльные установили связи с Центральным 

Комитетом партии,  имели для переписки адрес В. И. Ленина в 
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Париже, о чем проведало жандармское управление. Полиции удалось 

снять копию с письма бывшего члена II Государственной думы В. А. 

Анисимова, написанного из Александровского централа В. И. Ленину. 

В этом письме от 8 мая 1910 г. он пишет: «Глубокоуважаемый, 

дорогой Владимир Ильич! Давно я хотел написать Вам и нужно было, 

но различные обстоятельства мешали этому. Обращаюсь к Вам за 

помощью и содействием, обращаюсь к Вам, ибо верю, что отнесетесь 

участливо и внимательно, такое впечатление осталось у меня, хотя и не 

часто встречался с Вами за краткосрочную деятельность II 

Государственной Думы...»
1
 Далее Анисимов просил присылать 

партийную литературу на русском и иностранных языках. 

Ссыльные большевики получали и распространяли в Сибири 

большевистские газеты «Звезду» и «Правду» различную нелегальную 

литературу, листовки. 

В 1914 г. в Иркутскую губернию был сослан видный деятель 

большевистской партии, соратник Ленина Михаил Васильевич   

Фрунзе.   Он отбывал ссылку в селе Манзурка Верхоленского уезда. 

Вместе с другими большевиками М. В. Фрунзе организовал кассу 

взаимопомощи, общественную библиотеку,   столовую и столярную 

мастерскую. Большевики жили коммуной,   выработали! устав своей 

тайной   организации.   Старый   большевик Ф. Н. Петров вспоминал, 

что Михаил   Васильевич оказывал помощь товарищам в изучении 

марксизма, проводил беседы о военном искусстве, умело анализировал 

военные операции на фронте. Эти беседы товарищи называли   

«манзурской военной академией».   Дом А. И. Рогалевой, в котором 

жил М. В. Фрунзе с группой ссыльных, стал местом встречи 

политических ссыльных всего Верхоленского уезда. М. В. Фрунзе 

часто выезжал в села Качуг, Бирюльку, Верхоленск и устанавливал 

связи с крестьянами и политссыльными. В июле 1915 г. жандармы 

арестовали 15 манзурских ссыльных большевиков во главе с М. В. 

Фрунзе «за большевистскую пропаганду». Но по дороге в Оек Фрунзе 

                                                           
1 Очерки по истории   Иркутской   организации    КПСС,    ч. I; (1901—1920 гг.). — 

Иркутск; Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1966, с. 113—114.  
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по настоянию товарищей бежал с этапного пункта. Он благополучно 

добрался до Иркутска, а затем был переправлен в Читу. Иркутские 

большевики снабдили его паспортом на  имя В. Г. Василенко, 

деньгами и одеждой. 

В 1915—1916 гг. в селе Тутуры Верхоленского уезда Иркутской 

губернии находился в ссылке стойкий ленинец Валериан 

Владимирович Куйбышев, который имел большой опыт работы 

революционера-профессионала, в том числе и по созданию тайной 

большевистской группы среди ссыльных Нарымского края. В. В. 

Куйбышев вел работу среди политссыльных, которых в Тутуре было 

более 30 человек. Вскоре он совершил побег в Самару. Большое 

влияние на развитие идейной борьбы и укрепление сил большевиков в 

губернии оказали крупные деятели партии ссыльные большевики С. К. 

Косиор, П. П. Постышев и другие. 

Таким образом, даже в суровых условиях ссылки большевики не 

прекращали свою революционную деятельность. Ссылка превращалась 

в университет революции, университет ленинских идей, где 

выковывались кадры партии. Конечно, тяжелая обстановка ссылки 

сказывалась на состоянии здоровья политссыльных, многие из них 

погибли в неравной борьбе, но даже такие условия не могли сломить 

волю большевиков, их веру в победу революции. Уверенность в этом 

придавала им 
 
силы, бодрость и несокрушимую энергию. 

Переселение крестьян в губернию в период столыпинской 

аграрной реформы. Правительство преследовало реакционную цель 

— разрядить революционную обстановку в центре страны, отвлечь 

крестьян от борьбы за захват помещичьих земель. В. И. Ленин писал, 

что переселенцы «целыми тучами сплавляются в Сибирь в не-

приспособленных скотских вагонах, битком набитых стариками, 

детьми, беременными женщинами. В этих же скотских вагонах (с 

знаменитой надписью 40 человек, 8 лошадей) переселенцы готовят 

пищу, стирают белье, здесь же лежат часто заразные больные»
1
. В 

1906—1914 гг. за счет переселения население губернии увеличилось на 

11 тыс. человек. Многие из них приезжали совершенно без денег, так 

                                                           
1
 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 333. 
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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. Кроме того, нужно было купить картошку, 

лошадь, корову, плуг. Одна лошадь стоила 60—80 руб. А всего для 

первоначального устройства, по подсчетам переселенческих 

чиновников, требовалось затратить 450—500 руб. Средние, же раз-

меры ссуд, которые получали новоселы, равнялись 50— 60 руб. 

Поэтому выданной ссуды переселенцам не хватало даже на питание, и 

они шли наниматься в батраки к. сибирским богатеям-кулакам. 

Переселенцы участка Волчьи Броды Нижнеудинского уезда в жалобе 

губернатору писали: «Живем в шалашах, построенных из деревянной 

коры, где по случаю наступления холодного времени приходится 

пропадать с малыми детьми, а также по случаю недостатка не имеем 

средств покупать себе лошадей, чтобы распахать себе земли». 

Некоторые переселенцы уезжали обратно. Лишь отдельные пересе-

ленцы из числа зажиточных крестьян сразу по приезде распахивали 

десятки десятин земли, заводили паровые и водяные мельницы, 

открывали лавки, маслодельни, кирпичные и другие заводы. Эти 

переселенцы наживались на нещадной эксплуатации новоселов-

бедняков. 

Переселение крестьян имело объективно и некоторые 

прогрессивные результаты. В губернии переселенцы увеличили 

посевные площади и другие угодья. К 1910 г. было заселено 244 

переселенческих участка, значительная часть которых представляла 

крупные села и деревни, сохранившиеся и до нашего времени. Пересе-

ленцы своим упорным трудом обживали и осваивали новые земли. 

Переселение крестьян привело к более резкому расслоению 

крестьянства Сибири, многие новоселы пополнили ряды батраков и 

бедняков, обострилась классовая борьба в деревне. Оправдалось 

полностью предсказание В. И. Ленина о том, что переселение крестьян 

расширит арену революционного кризиса на окраины. 

 

Документ         
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Сведения о заселении переселенческих участков Иркутской 

губернии в 1910 г. 

 
Название уезда, 

переселенческого 

подрайона или участка 

крестьянского 

начальника 

Центр подрайона 

или участка 

крестьянского 

начальника 

Волости, 

входившие в 

состав 

подрайона или 

участка 

Количество 

переселенческих 

участков 

   занятых свободных 

Иркутский уезд 

Крестьянский 

начальник 1-го участка 

с.Усолье Узколугская, 

Суховская 

13 4 

Нижнеудинский уезд 

Тулунский подрайон ст. Тулун Перфильевская, 

Тангуйская 

20 35 

Тайшетский подрайон ст. Тайшет Алзамайская 14 30 

Куйтунский подрайон с.Куйтун Куйтунская 20 19 

Крестьянский 

начальник 1-го участка 

г.Нижнеудинск Шебартинская 7 2 

Крестьянский 

начальник 2-го участка 

с.Тулун Тулунская, 

Шерагульская, 

Икейская 

68 5 

Крестьянский 

начальник 3-го участка 

с.Кимильтей Уянская и 

Кимильтейская 

8 9 

Крестьянский 

начальник 4-го участка 

с.Братское Братская 4 3 

Балаганский уезд 

Зиминский подрайон с.Зима Зиминская, 

Ашехабадская 

31 67 

Око-Тагинский 

подрайон 

с.Залари Тыретская, 

Тангинская 

28 7 

Кутуликский подрайон с.Черемхово Кутуликская, 

Осинская 

14 63 

Крестьянский 

начальник 1-го участка 

с.Залари Холмогойская 2 - 

Крестьянский 

начальник 2-го участка 

с.Бельское Бельская, 

Голуметская 

5 - 

Верхоленский уезд 

Южно-Верхоленский 

подрайон 

с.Хогот Баяндаевская 10 40 

Итого переселенческих участков                                                           244               284     
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Центральный государственный исторический архив   в Ленинграде (ЦГИА), 

ф. 391, сп. 4, д. 600, лл. 87—90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Вопросы и задания 

1.Составьте список крупных деятелей  большевистской партии, 

отбывавших ссылку в Иркутской губернии. 

Запишите годы ссылки и названия населенных пунктов, куда они были 

сосланы. 

2. Чем объяснялись недостатки в организации переселения 

крестьян? 

3.Дайте   анализ приведенной таблицы о заселении губернии 

переселенцами. Где селилось наибольшее количество переселенцев,   в 

каких   районах   отводилось больше переселенческих участков? 

 

Дополнительная литература 

Рассказы о Кирове. Сб. воспоминаний. — М.: Детская литература, 

1976. 

Михаил Васильевич Фрунзе. Жизнь и деятельность в фотографиях и 

документах. — М.: Политическая литература, 1973. 

Хрестоматия по истории Иркутской области, с. 133—147. 

§  21. Ленские события 1912 г. 

Революционная агитация большевиков. Положение рабочих на 

приисках Лензото называли вольной каторгой. Особой жестокостью 

отличался управляющий Белозеров. Чиновники называли его 

хищником уголовного типа. Вся полиция и администрация губернии 

находились в услужении у Лензото, получая от него взятки. 

Осенью 1911 г.   Иркутским комитетом   РСДРП на прииски Лены 

были направлены   видные   большевики: П. Н. Паташев, Ф. И. 

Слюсаренко,   П. И. Подзаходников и другие. На Надеждинском, 

Васильевском, Утесистом, Феодосиевском, Андреевском приисках и 

Бодайбо создавались большевистские группы и рабочие кружки, В 

состав самой крупной группы в механических мастерских города 

Бодайбо входило 30 большевиков, ее называли Центральной. 

Бодайбинская организация имела связи с Иркутским комитетом 
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РСДРП. Большевики проводили сходки рабочих, призывали их к 

борьбе с администрацией. В глубокой тайне готовилась всеобщая   

забастовка рабочих Лензото, которую большевики намечали на лето 

1912 г. 

Но положение рабочих было настолько невыносимо, что достаточно 

было одной искры — и пожар мог вспыхнуть. События опередили 

планы большевиков,   и забастовка началась стихийно. 

Ленская забастовка и расстрел рабочих. 29 февраля рабочим, 

прииска Андреевского в лавке стали выдавать по талонам совершенно 

негодное конское мясо. Это вызвало взрыв возмущения, и 700 рабочих 

забастовало. В тот же день прекратили работу в знак солидарности 

горняки соседнего Утесистого прииска. Вскоре стачка стала всеобщей. 

На прииски были переброшены войска и послан известный палач 

ротмистр Трещенков, который «прославился» в 1905 г. зверским 

расстрелом рабочих в Нижнем Новгороде: Он арестовал 

руководителей стачки. 

Большевики пытались предотвратить трагическую развязку, 

разъясняли рабочим, что это провокация, но остановить бурлящую 

массу было уже невозможно. Толпа рабочих с прииска Утесистого 

двинулась днем 4 апреля к Надеждинскому прииску, обрастая, как 

снежная лавина, толпами рабочих с других приисков. Рабочие 

растянулись по дороге длинной вереницей на несколько верст. При 

подходе к Народному дому они увидели шеренгу солдат. По приказу 

царских сатрапов солдаты стали стрелять залпами. 

После первого залпа рабочие бросились назад, некоторые легли на 

землю. Но расстрел продолжался, палачи хотели убить больше, чтобы 

«навести страх». Было убито 270 и ранено 250 рабочих. Следствие 

подтвердило, что большинство убито и ранено выстрелами в спину или 

в положении лежа. 

Забастовка на приисках продолжалась до 12 августа 1912 г. В знак 

протеста прииски покинуло около 9 тыс. рабочих. 

Отклики на Ленские события. Телеграф быстро разнес весть о 

кровавой драме на Лене. Это вызвало такой страшный взрыв 

возмущения, какого не ожидало царское самодержавие. 
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Большевистская газета «Звезда» сообщила о потоке резолюций 

протеста и об огромной волне стачек по всей стране. 

В Иркутске первыми начали забастовку протеста рабочие 

типографий. Утром 5 апреля собрался митинг на Конном острове 

(ныне Юности), где ораторы гневно клеймили палачей. Митинг был 

разогнан казаками, часть рабочих арестована. Возмущение Ленским 

расстрелом подняло на стачки рабочих Киренска, Качуга, Черемхова, 

Иннокентьевской, речников Лены. Стачечное движение охватило и 

железнодорожников Сибирской магистрали. Значение Ленских 

событий вышло далеко за пределы губернии. Они послужили толчком 

для небывалого роста стачечного движения по всей стране. В газете 

«Звезда» 8 апреля было опубликовано стихотворение Демьяна 

Бедного, которое заканчивалось словами: 

О братья! Проклят, проклят будет,                                                                                                                                                                                                                                                                          

Кто этот страшный день забудет, 

Кто эту кровь врагу простит! 

 

Вопросы 

1.Случайно ли именно Ленские прииски стали ареной крупнейшего 

столкновения рабочих с царскими опричниками? Какие обстоятельства 

способствовали этому? 

2.Какова была роль большевиков в Ленской забастовке? 

3.Почему Ленские события вызвали такой широкий отклик? 

 

Дополнительная   литература 

Предвестник революционной бури. Исторический очерк, 

документы, воспоминания. /Сост. Вендрих Г. А., Мещерский  А.  П. — 

Иркутск, 1962. 
Аксенов Ю. С. Ленские события 1912 г. Положение и борьба 

ленского пролетариата. Пособие для учителя. — М., 1962. 

§  22. Иркутская губерния в период первой мировой войны и 

Февральской буржуазно-демократической революции 

Влияние войны на экономику губернии. Начавшаяся первая 

мировая война была с восторгом встречена буржуазией. Иркутская 



 

79 История Иркутской области 

городская дума вынесла постановление о выражении 

«верноподданической любви и преданности» «обожаемому монарху». 

Но трудящимся губернии война несла новые трудности и усиление 

эксплуатации. 

В годы войны быстрее стали развиваться производства, 

обслуживавшие потребности армии кожевенные, швейные, 

мукомольные, деревообрабатывающие, металлические. Война вызвала 

усиленный рост угольной, золотодобывающей и всей обрабатывающей 

промышленности. В полтора-два раза увеличилось и количество 

рабочих в этих отраслях. Торговцы наживали огромные капиталы на 

спекуляциях и поставках в армию.  

В то же время сельское хозяйство губернии испытывало большие 

затруднения: много работников было мобилизовано, происходили 

реквизиции скота и лошадей для армии. В губернии сокращались 

посевные площади. К концу войны резко увеличились цены на 

продукты. 

Рост революционного движения в годы войны. Чуждая народу 

война вызывала недовольство у трудящихся масс. Усилилась 

эксплуатация, возросли налоги. Все это привело к возрождению 

революционного движения в губернии. Проходят стачки на шахтах 

Черембасса. Волна забастовок охватила Ленские прииски. 4 апреля 

1915 г. из 6,5 тыс. рабочих Лензото бастовало 5 тыс. рабочих. 

Первомай 1915 г. был отмечен маевками и стачками па станциях 

Нижнеудинск, Зима, Иннокентьевская, Слюдянка. Активно бастовали 

в этот день и рабочие многих предприятий Иркутска: за городом были 

организованы маевки и нелегальные собрания. 

Еще более массовый характер рабочее движение приняло в 191б г. В 

течение этого года только в Черембассе прошло свыше 30 забастовок, 

в которых участвовало б тыс. рабочих. Вновь бастовали рабочие 

Ленских приисков, печатники и кожевники Иркутска, железнодо-

рожники Сибирской магистрали. Летом и осенью 1916 г. стихийно 

вспыхнули «голодные бунты», во время которых толпы солдаток, 

ремесленников и крестьян требовали выдачи продовольствия. 

Отдельные  крестьянские волнения происходили в Нижнеудинском, 

Иркутском и  Балаганском уездах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Иркутские большевики в период войны. В Иркутске в период 

войны, несмотря на частые аресты, постоянно действовала сплоченная 

группа большевиков. В конце декабря 1914 г. большевики провели 

конференцию. На ней были одобрены ленинские положения о 

превращении воины империалистической в войну гражданскую. Вско-

ре создается союз сибирских рабочих, а после его разгрома полицией в 

конце 1916 г. большевики объединили разрозненные кружки в союз 

иркутских рабочих. Руководящее положение в обоих союзах занимали 

опытные революционеры: П. П. Постышев, С. И. Лебедев, ПИ. 

Старостин, Е. А. Бабушкин, С. Ф. Васильченко, Д. М. Трофимов. 

Большевики руководили забастовочной борьбой рабочих, 

распространяли прокламации, вели пропаганду ленинских идей. В этой 

работе большую/помощь оказывали политссыльные М. Фрунзе, В. 

Куйбышев, И Гаврилов Многие большевики жили в губернии на 

поселении после окончания срока каторги. Политссыльные в 

Черемхове составляли в период войны около 30% всех рабочих, очень 

много их было и на Ленских приисках. 

Февральская революция. Первые известия о Февральской 

революции были получены в губернии 1—2 марта 1917 г. В Иркутске, 

Черемхове и других населенных пунктах состоялись митинги, где 

рабочие выражали бурную радость по случаю свержения 

самодержавия. Пал ненавистный народу царский режим. Попытки 

генерал-губернатора Пильца установить «порядок» ни к чему не 

привели. Народ бурлил, митинговал на улицах и площадях, на 

предприятиях и учреждениях, в училищах и гимназиях. Вышла из 

подполья большевистская партия, из тюрем выпускали политических 

заключенных, получали амнистию политссыльные. 

После первых взрывов радости пришли и разочарования: Временное 

буржуазное правительство продолжало империалистическую войну, не 

передало крестьянам земли помещиков, продолжали стоять толпы 

голодных у продовольственных магазинов. 

Ликующая буржуазия создала в Иркутске комитет общественных 

организаций (КООрг), в который вошли представители городской 

думы, биржевого комитета, культурно-просветительных обществ, 

буржуазных и мелкобуржуазных партий. Такие же комитеты 
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создавались в то время во многих городах страны. Наряду с КООргом 

в губернию был назначен комиссар Временного буржуазного 

правительства. 

Одновременно с КООргом в Иркутске создается Совет рабочих 

депутатов, затем Совет военных депутатов и отдельно Совет 

крестьянских депутатов. Большинство мест в Советах удалось 

захватить эсерам и меньшевикам. Это объяснялось тем, что 

Февральская революция привела к активизации мелкобуржуазной 

стихии городов и сел: массы мелких торговцев, ремесленников, мещан, 

середняков и кулачества в деревне, которые раньше не принимали 

активного участия в политической жизни, теперь временно подпали 

под влияние демагогической пропаганды меньшевиков и эсеров. 

Под влиянием революционных рабочих и солдат были проведены 

революционные мероприятия: арестованы генерал-губернатор, 

полицмейстер, офицеры жандармского управления и некоторые 

офицеры гарнизона, разоружены и распущены жандармерия и 

полиция. Была создана народная милиция. 

 

Вопросы 

1.Чем объясняется нарастание революционного движения в 

губернии в годы войны? 

2.Назовите руководителей иркутских большевиков, возглавлявших 

работу партийных групп в губернии. 

3.В чем причина захвата власти буржуазией после Февральской 

революции? 

 

Дополнительная  литература 

Никифоров П. Муравьи революции. Записки старого большевика. — 

М., 1958. 

Очерки по истории Иркутской организации КПСС, ч. I (1901—1920 

гг.). — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1966. 

 

 

 



 

82 История Иркутской области 

РАЗДЕЛ VII 

УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В НАШЕМ 
КРАЕ 

§ 23. От Февраля к Октябрю 

В борьбе за народные массы. После захвата меньшевиками и 

эсерами большинства в Советах большевики усилили связи с массами, 

вели работу непосредственно на предприятиях и в профсоюзах. Вскоре 

им удалось взять руководство профсоюзами в свои руки. Рабочие-

большевики печатник Сергей Лебедев, металлист Павел Постышев, 

слесарь Петр Старостин, портные Дмитрий Трофимов и Яков 

Шумяцкий вели энергичную организационную работу и были тесно 

связаны с рабочей массой. Большевики организовали в Иркутске 

Центральное бюро Совета профессиональных союзов. Председателем 

бюро избрали большевика Д. Трофимова. Центральное бюро 

объединяло около 30 профсоюзов. Профсоюзы боролись за 

установление 8-часового рабочего дня, за повышение зарплаты 

рабочим на 50%. На ряде предприятий, где капиталисты не приняли 

этих требований, на кожевенных и пимокатных, Усольском 

солеваренном и других заводах, под руководством профсоюзов прошла 

волна забастовок. Руководствуясь апрельскими тезисами В. И. Ленина, 

большевики Иркутска усилили борьбу против «оборонцев», 

поддерживавших продолжение империалистической войны. 9 мая на 

собрании социал-демократической организации большевики С. 

Лебедев, Д. Сафонов и Н. Гаврилов резко выступили против коа-

лиционного Временного правительства.                                                                                                                                                                                                                                               

Большим событием в политической жизни Иркутска явилась 

остановка проездом из якутской ссылки видных деятелей 

большевистской партии: Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Петровского, Ем. 

Ярославского и других. Задолго до их приезда была получена 

телеграмма о прибытии ста политссыльных с их семьями. Приезжие 

выступили на рабочих митингах и партийных собраниях. 14 июня 

состоялся городской митинг в театре Гиллера (Театр юного зрителя), 
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на котором Г. Орджоникидзе, Г. Петровский и Ем. Ярославский 

высказались за передачу всей власти Советам рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, против буржуазной политики Временного 

правительства. Большевики из Красноярска, прибывшие в наш город 

во главе с постоянным представителем ЦК партии в Восточной Сибири 

Борисом Шумяцким, способствовали усилению влияния и проведения 

ленинского курса. Они выступали с докладами и лекциями перед 

рабочими и солдатами Иркутска. Особенно популярен был Яков 

Боград.   Красноярские большевики помогли создать в Иркутске 

военную секцию, получившую название «военка». На легальных 

солдатских собраниях были избраны представители в «военку». Ее 

члены являлись сторонниками большевиков, перехода всей власти в 

руки Советов, вели агитацию среди солдат. Октябрь стал поворотным 

в настроении солдат Иркутского гарнизона в борьбе за мир, землю и 

власть Советов, 

Доверие народных масс завоевано. 8 октября 1917 г. иркутские 

большевики заявили о своем выходе из объединенной организации 

РСДРП, за ними уже шло большинство рабочих и солдат города. 

Значительную работу в борьбе за массы они проводили на периферии. 

Одной из активных большевистских групп была организация: в 

Нижнеудинске, которая еще раньше, чем Иркутская, отделилась от 

меньшевиков и установила связи с красноярскими большевиками. Во 

главе ее стоял дорожный мастер Д. А. Кашик, Большевистские 

организации возникли в поселке Листвянка, на Хайтинской 

фарфоровой фабрике, на станциях Слюдянка, Байкал, Усолье, 

Черемхово, Зима, и в других местах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

16 октября в Иркутске собрался I съезд Советов Сибири. Учитывая 

важное значение Иркутска, отмеченное 

В. И. Лениным, большевики стремились именно здесь дать главный 

бой силам соглашательских партий меньшевиков и эсеров и 

превратить город в оплот Советской власти. 

На I Общесибирском съезде большевики имели устойчивое 

большинство. Председателем съезда был избран делегат от 

Красноярска большевик А. Окулов. Съезд принял большевистские 

резолюции. Он обратился к рабочим, солдатам и крестьянам Сибири с 
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призывом бороться за немедленное взятие власти Советами. Съездом 

была послана приветственная телеграмма II Всероссийскому съезду 

Советов, в которой говорилось, что Советы Сибири окажут 

действенную поддержку Всероссийскому съезду в установлении 

власти Советов во всей стране. Съезд избрал Центральный 

исполнительный комитет Советов Сибири (Центросибирь) во главе с 

большевиком  Борисом Шумяцкий. Центросибирь должна была 

проводить в жизнь решения съезда Советов. I Общесибирский съезд 

Советов показал, что большинство трудящихся масс идет за 

большевиками, были созданы политические предпосылки передачи 

власти в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

 

Вопросы и задания 

1.В чем проявилась предательская тактика меньшевиков и эсеров в 

период между Февральской и Октябрьской революциями 1917 г. в 

нашей губернии? 

2.Каким путем большевикам удалось завоевать доверие масс? 

3.Составьте хронологическую таблицу под заголовком: «Хроника 

борьбы за власть Советов в Иркутской губернии», и внесите в нее 

события, которые вы считаете наиболее важными в период между 

февралем и октябрем (до Октябрьской резолюции). 

§ 24. Победа социалистической революции 

Бурные дни Октября. 25 октября 1917 г. в Иркутске были 

получены первые известия о восстании в Петрограде. В последующие 

дни телеграф приносит новые вести о свержении Временного 

правительства, о победе социалистической революции, 6 первых 

ленинских декретах. Большевики призвали рабочих и крестьян 

подняться на борьбу за передачу всей власти в руки Советов, В 

течение ноября большевикам, которые опирались на профсоюзы 

рабочих, удалось дважды переизбрать Совет рабочих депутатов 

Иркутска и получить в нем твердое большинство. Совет солдатских 

депутатов также поддерживал большевиков, и оба эти Совета слились 

в один. Председателем Иркутского Совета рабочих и солдатских 

депутатов был избран большевик Я. Янсон. 
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Для завоевания большинства в Советах и проведения их 

перевыборов на станции Забайкальской железной дороги выехали 

члены Центросибири и руководители иркутских большевиков. На 

собраниях рабочих в Слюдянке, Мысовой, Черемхове, Зиме, 

Нижнеудинске с докладами по текущему моменту выступали П. 

Парняков, Я. Боград, В. Рябиков. В жарких дискуссиях с 

меньшевиками и эсерами большевики выходили победителями, 

рассказывая народу об истинной политике большевистской партии, о 

первых декретах Советской власти. 

Создан Военно-революционный комитет, которому было поручено 

командование всеми вооруженными силами и которому должны были 

подчиняться все органы управления впредь «до организации 

Советской власти в лице губернского комитета народных комиссаров». 

В состав Военно-революционного комитета вошли Я. Янсон, П. 

Постышев, прапорщики Д. Мельников и Д. Тананайко и солдат 

Базаркин. 20 ноября Военно-революционный комитет в специальном 

обращении к населению торжественно провозгласил единственной 

властью Совет Народных Комиссаров, созданный в Петрограде, и 

объявил, что вся власть в губернии находится в руках Иркутского 

Совета рабочих и солдатских депутатов. На следующий день, 21 

ноября 1917 г., председатель ЦИК Советов Сибири Б. Шумяцкий писал 

В. И. Ленину: «На днях в Сибири пала последняя твердыня 

соглашательства и осиное гнездо церетелевщины — г. Иркутск. Из-

бран Военно-революционный комитет, организующий переход власти 

в руки Советов...»
1
 

Обращение Военно-революционного комитета стало известно во 

всей губернии, и во многих населенных пунктах были приняты 

решения Советов о взятии власти. 

Однако в нашем крае продолжали существовать и старые органы 

власти. По требованию буржуазии и военных властей КООрг создал 

так называемый Комитет спасения революции. 

Обе стороны накапливали силы для решительного боя. 

Контрреволюция лихорадочно готовила свои войска. Она опиралась на 

                                                           
1
 Письма трудящихся к В. И. Ленину. — М., 1960, с. 24. 
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офицеров резерва штаба округа, казаков, на юнкерское училище и три 

школы прапорщиков — всего у белогвардейцев было около 4 тысяч 

хорошо вооруженных бойцов. У белых было лучшее вооружение, 

боевой опыт и выучка, наличие полного зимнего обмундирования. 

Военно-революционный комитет создавал отряды Красной гвардии и 

принимал меры к изоляции солдат от офицеров. Командующим 

войсками гарнизона был назначен прапорщик большевик Д. 

Мельников. Штаб Красной гвардии возглавил Сергей Лебедев. Еже-

дневно проходило обучение красногвардейцев. На стороне 

большевиков были 4 запасных полка, 3 артиллерийские батареи, 718-я 

дружина ополчения и отряды Красной гвардии. 

Войска красных были плохо одеты, слабо вооружены. Но их 

отличала сознательная дисциплина, революционный подъем и задор, 

беспримерная в истории преданность идеям Коммунистической 

партии. 

Декабрьские бои в Иркутске. Военно-революционный комитет 

решил первым перейти в наступление. Во все важнейшие учреждения 

были назначены комиссары и в помощь им направлены небольшие 

отряды. 5 декабря был предъявлен ультиматум юнкерам о сдаче 

оружия. Однако 8 декабря в 12 часов дня юнкера подняли мятеж. Они 

захватили центр города, ограниченный улицами: Набережной, 

Казарминской (Красного Восстания), Амурской (Ленина) и 

Харлампиевской (Горького). Одновременно выступили и казаки, но 

они смогли захватить лишь район, расположенный около своих казарм 

(прилегающий к площади Декабристов), а далее их продвижение было 

остановлено. Упорные бои вспыхнули у прогимназии Гайдука (у 

дебаркадера), у Тихвинской церкви (здание Востсибугля), у Успенской 

церкви (площадь Декабристов), за Белый дом (теперь в этом здании 

размещается научная библиотека госуниверситета). 

Защита Белого дома вошла в историю как одна из самых 

героических страниц борьбы за торжество Советской власти в 

Иркутске. В день начала боев в Белом доме находился отряд 

красногвардейцев во главе с группой большевиков: П. Постышевым, С. 

Лебедевым, М. Трилиссером, И. Шевцовым и другими. Юнкера бро-

сились на штурм Белого дома, надеясь взять его сразу. Но их встретил  
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град метких пуль. Сергей Лебедев удачно бросил гранату и убил 

полковника Грудзинского и трех юнкеров. Атака белогвардейцев 

захлебнулась, и они перешли к осаде Белого дома, беспрерывно 

обстреливая его из пулеметов и бомбомета. С 10 декабря офицерско-

юнкерские части не раз предпринимали атаки; 
 

но были отбиты 

красногвардейцами. 

Положение защитников Белого дома было очень тяжелым. В первый 

же день при обстреле выбило почти все стекла, поэтому в доме царил 

страшный холод. Бойцы топили печи деревянной обшивкой стен, 

обломками мебели, но это не могло согреть помещение, в котором 

гулял ветер. Питались  мясом  убитой во дворе  лошади, но его хватило 

ненадолго. Из-за холода замерз водопровод, и вскоре кончились 

запасы воды.  За водой, пробирались ночью к Ангаре под пулями 

юнкеров. Один из защитников позднее вспоминал: «...можно без 

преувеличения сказать, что каждое ведро к концу осады Белого дома 

стоило одной жизни». Появились раненые, которых укладывали в 

более теплое подвальное помещение. За ними ухаживала медсестра 

рабочего Красного Креста шестнадцатилетняя Маруся Заболоцкая,  
которую защитники любовно звали Маруся Белодомка. Несколько раз 

к Белому дому прорывались по Набережной со стороны понтонного 

моста «санитарные летучки» на санях. Медсестры Варя Ремишевская, 
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Рая Глокман, Шура и Тоня Бабич, Ольга Иогансон, Таня Лушникова, 

Маруся Сахьянова привозили хлеб, боеприпасы, медикаменты и 

увозили тяжелораненых. Иногда они наталкивались на казачьи 

патрули, при сорокаградусном морозе казаки срывали бинты с 

раненых, проверяя, действительно ли у них 

есть раны. 

С приходом отрядов из Черемхова и 

Канска красногвардейцы и революционные 

солдаты отбили юнкеров от понтонного 

моста и после упорных боев захватили 

Тихвинскую церковь. Артиллерия красных 

обстреливала центр города из района 

иерусалимского кладбища и из предместья 

Глазково (ныне Свердловский район). 

Разрывами снарядов были уничтожены 

многие дома, горели школа прапорщиков, 

Государственный банк, пассаж купца 

Второва. Отважный отряд 

красногвардейцев под командованием 

Сергея Лазо вел упорный наступательный бой с юнкерами из района 

Тихвинской площади. Но попытка отряда Лазо пробиться к Белому 

дому была отбита юнкерами. К концу седьмого дня боев у защитников 

Белого дома кончились патроны и бомбы, и  юнкерам удалось 

штурмом захватить Цитадель красных.                                                                                                                                                                                                                                                                                

17 декабря было заключено перемирие, по условиям которого 

создавался коалиционный совет. Но красногвардейцы и солдаты не 

хотели признавать этот коалиционный совет и предъявили ему 

ультиматум о передаче всей власти Совету рабочих и солдатских 

депутатов. 22 декабря Иркутский Совет рабочих и солдатских 

депутатов распустил коалиционный совет и взял власть в свои руки. 

Вслед за этим власть переходит к Советам по всей губернии. Победа 

Октябрьской революции в Иркутской губернии оказала большое 

влияние на борьбу за Советы и на Дальнем Востоке. Иркутск  стал 

столицей революционной Сибири. 
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       Вопросы и задания 

1.Какие причины вызвали двоевластие в  губернии сразу после 

получения известий о победе Октябрьской революции в Петрограде? 

2.Каково было соотношение воинских сил накануне декабрьских 

боев? 

3.Назовите руководителей обороны Белого дома. 

4.Внесите важнейшие события октября — декабря 1917 г. в 

составленную вами «Хронику борьбы за власть Советов в Иркутской 

губернии». 

 

Дополнительная   литература 

Рябиков  В.  В.  Иркутск — столица революционной Сибири. — 

Иркутск, 1957. 

Петров П. Половодье. — Иркутск, 1962. 

Ривош Э. Ю. Постышев П. П.   Биографический очерк. — М, 1962. 

Постышев П. Это было в 1917—1918 годах. — В кн.: Земля 

Иркутская. — Иркутск, 1967. 

§ 25. Упрочение Советской власти в Иркутской губернии (январь — 

июль 1918 г.) 

II съезд Советов Сибири. В феврале 1918 г. в Иркутске состоялся II 

Всесибирский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. Делегаты прибыли даже из таких отдаленных городов, как 

Семипалатинск, Курган, Омск, Владивосток, Хабаровск, от многих 

уездных, станционных, приисковых Советов. Всего на съезде было 202 

делегата от 72 Советов. Большинство на съезде принадлежало 

большевикам. Это свидетельствовало о том, что основная масса 

населения Сибири уже поддерживала Коммунистическую партию. С 

докладами о текущем моменте выступили Б. Шумяцкий и Я. Боград.  

Съезд рассмотрел вопросы земельный и продовольственный, об 

организации Советской власти, о работе Центросибири и принял очень 

важные   решения по укреплению и распространению власти Советов в 

Сибири. Деятельность Центросибири была одобрена. Председателем 

Совета народных комиссаров был избран Б. Шумяцкий (позднее Н. Н, 

Яковлев), народным комиссаром внутренних дел — Ф. Лыткин, 
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юстиции — И. Посталовский, просвещения — П. Парняков, финансов 

— Я. Янсон, иностранных дел— Г. Вейнбаум,   военных дел — С. 

Лазо. В Иркутске прошли похороны погибших в декабрьских боях. 

Траурный митинг состоялся на Тихвинской площади, а затем траурная 

процессия двинулась к Ангаре. У стен изрешеченного пулями Белого 

дома была вырыта и зацементирована огромная братская могила, куда 

под звуки оркестров и залпы орудийных и ружейных салютов были 

опущены 107 гробов с телами героических защитников революции. В 

настоящее время на этом месте воздвигнут памятник. 

Первые шаги Советской власти. Центросибирь проводила 

большую работу. Почти ежедневно проходили заседания под 

руководством Н. Н. Яковлева, на которых заслушивались отчеты о 

работе и намечались планы на будущее. Центросибирь была связана с 

Советами всех губерний и областей от Урала и до Владивостока, руко-

водила их деятельностью. Президиум Центросибири постоянно 

информировал ВЦИК и Совнарком о своих делах, неоднократно 

получал указания В. И. Ленина, который внимательно следил за 

обстановкой в Сибири. 

В Иркутской губернии большую работу вел Комитет советских 

организаций Восточной Сибири, избранный на III съезде Советов 

Восточной Сибири, и Иркутский городской Совет, во главе которых 

стояли Н. Гаврилов, П. Постышев, Б. Славин, В. Рябиков, С. Лебедев, 

С. Лазо, М. Трилиссер, Я. Янсон и другие. Местные Советы рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов под руководством 

большевистских партийных комитетов продолжали вести упорную 

борьбу против эсеров и меньшевиков, саботировавших мероприятия 

Советской власти. 

В январе 1918 г. были проведены съезды крестьянских депутатов 

Иркутского и Нижнеудинского уездов. Оба съезда призывали признать 

власть Советов. Крестьяне одобрили роспуск Учредительного 

собрания и требовали ареста Сибирской областной думы, созданной 

буржуазией в Томске. Уездные съезды Советов крестьянских 

депутатов показали, что крестьянство активно поддерживало 

Советскую власть. 
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Первые социалистические преобразования. Прежде всего 

необходимо было заменить старый государственный аппарат. В 

основном это было сделано в ходе организации аппарата местных 

Советов, заменивших старые органы власти. Затем большевики 

создают вместо старого буржуазного суда свой революционный 

трибунал. Он судил по новым революционным законам контррево-

люционеров, спекулянтов, саботажников, мешавших строительству 

новой жизни. Коммунистам пришлось бороться в это время с 

анархистами, которые занимались грабежом лавок, магазинов и 

пытались ограбить Государственный банк. 

Открытый саботаж чиновников прекратился, но они 

противодействовали проведению в жизнь декретов Советской власти, 

пытались дезорганизовать работу почты, телеграфа, железной дороги, 

Госбанка. В эти учреждения были назначены комиссары. 

Большое внимание Центросибирь уделяла организации военных сил 

для защиты социалистического отечества. Создавалась Красная Армия, 

усиливались отряды Красной гвардии. При Центросибири был создан 

военный комиссариат. 

Формировались революционные отряды из бывших военнопленных, 

вставших на сторону социалистической революции. Только на 

Нижнеудинском и Байкальском фронтах весной 1918 г. участвовало в 

сражениях с мятежниками до 3 тыс. интернационалистов. 

Страна очень нуждалась в хлебе и других продуктах питания. 

Центральный Комитет партии в приветственной телеграмме 

Центросибири, в связи с установлением Советской власти в Иркутске, 

писал: «Для России непрерывность доставки хлеба из Сибири 

коренной вопрос, так как во многих и многих губерниях уже царит го-

лод». Из Сибири в феврале 1918 г. отправлялось ежедневно по 243 

вагона, а в марте-апреле по 240 вагонов хлеба на запад. В налаживание 

регулярного движения по Сибирской железной дороге большой вклад 

внесли черемховские шахтеры, увеличившие поставки угля. 

На предприятиях вводился рабочий контроль за производством и 

распределением продукции. Советская власть национализировала 

часть предприятий, Большевики провели также в жизнь декреты 

Советского правительства о национализации частных банков, земли и 
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недр, железнодорожного и речного транспорта. В упорной борьбе с 

капиталистами передавались под контроль государства черемховские 

шахты и прииски Лены. Передовые рабочие вместе с большевиками и 

лучшими представителями инженерно-технических работников входи-

ли в коллегиальные управления, преодолевали тяжелые последствия 

войны и разруху, боролись за установление революционной 

дисциплины и развитие производства. 

В марте 1918 г. в селе Тыреть Заларинского района возникла первая 

в Приангарье сельскохозяйственная коммуна им. В. И. Ленина. Ее 

организаторами были коммунисты И. И. Шеин и И. Ф. Глазунов. 

Центросибирь предпринимала титанические усилия для 

утверждения социалистической революции в нашем крае. 

Молодежь Иркутска в борьбе за Советы. Организация соцмола. 

Революционная молодежь принимала самое активное участие в борьбе 

за установление Советской власти в Приангарье. В Иркутске первые 

кружки Союза социалистической рабочей молодежи были созданы в 

Глазковском, Вознесенском и Иннокентьевском предместьях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Создается самостоятельная организация Союза социалистической 

учащейся молодежи. Союз стал выпускать газету «Учащийся 

социалист». 

Работой Союза социалистической молодежи руководили молодые 

большевики Иван Новоселов, Иван Новокшонов, Зина и Шура 

Бланковы, Мария Сахьянова, Сергей Лакота, Сергей Посталовский, 

Николай Пашков и другие. Одним из организаторов Союза 

социалистической молодежи был Пантелеймон Парняков, начавший 

революционную работу еще в Иркутской мужской гимназии. Будучи 

редактором газеты «Власть труда» и наркомом просвещения, П. 

Парняков оказывал Союзу большую помощь в налаживании 

политучебы, развертывании агитации и пропаганды, проведении в 

жизнь декретов Советской власти. 

Блестящим оратором был Федор Лыткин. Он помог многим 

юношам и девушкам выбрать правильный путь в жизни, сумел зажечь 

их сердца горячей верой в светлое будущее коммунизма. Этой же цели 

служили его пламенные стихи. 

На бой, товарищи, на бой! 
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Не дрогнет сердце под грозой! 

Нас в битвы славные зовет 

Отчизна, вольность и народ! 

Иркутский Союз социалистической молодежи организовал свой 

клуб, издавал газету «Молодой социалист», открыл запись в Союз в 

Слюдянке, Черемхове, Тайшете и других населенных пунктах. 

Губернский комитет Союза готовил Всесибирский съезд. Но созыву 

его помешала гражданская война. Гидра контрреволюции, получив 

поддержку иностранных империалистов, подняла голову. 

 

Документ 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И. И. ШЕИНА
1
 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОММУНЫ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА В С. ТЫРЕТИ ИРКУТСКОЙ 

ГУБЕРНИИ                                                                                                                                                 
Март-июнь 1918 г.

2
 

 

Это было в марте 1918 г. В Тырети возникла первая в Иркутской 

губернии коммуна, которой присвоили имя вождя резолюции В. И. 

Ленина. Душой ее стал крестьянин-середняк большевик И. Ф. 

Глазунов. Он передал в коммуну все свое имущество: дом, усадьбу, 

коров, лошадей и прочий мелкий скот, сельскохозяйственный 

инвентарь, земельные угодья с озимыми посевами и всю домашнюю 

обстановку. Другие принесли в коллективное хозяйство свои скромные 

сбережения и предметы домашнего обихода. 16 человек решили встать 

в ряды пионеров коммунистического труда. 

На организационном собрании избрали председателем коммуны 

меня, а заместителем И. Ф. Глазунова. На этом же собрании решили 

переехать в два смежных дома, в которых и разместились. 

Большинство товарищей жили в доме И. Ф. Глазунова. Вскоре раз-

работали план работы и условия быта коммуны... 

Весна 1918 г. благоприятствовала севу. Коммунары основательно 

подготовились к посевной, обработку полей провели вовремя, с учетом 

                                                           
1
 И. И. Шеин — член КПСС с 1906 г., бывший председатель коммуны им. В. И. Ленина в 

Тырети Иркутской губернии 
2
 Дата деятельности коммуны. 
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требований агрономии, чему немало способствовал старший агроном 

переселенческого ведомства тов. Крам. Семенной материал заготовили 

хорошего качества. На Тулунской опытной станции приобрели новые 

сорта овощей и корнеплодов. Коммуна в сжатые сроки провела сев. 

Коммунары работали с большим воодушевлением, уверенные в том, 

что коллективный труд щедро вознаградит хорошим урожаем. С 

особым энтузиазмом в коммуне трудилась молодежь: Гавриил Косых, 

его жена Дарья Николаевна, ныне проживающая в Заларях, Георгий 

Косых с женой Еленой Тимофеевной, Яков Власенков с женой и 

другие. Эти товарищи вносили в работу молодой задор, умели отлично 

трудиться и хорошо отдохнуть. Песни молодых коммунаров 

слышались и в поле, и в лесу, и на огородах, и в часы отдыха. 

Дружная жизнь, слаженная работа вызывали сочувствие деревен-

ской бедноты и некоторых крестьян-середняков к начинаниям ком-

муны, и если бы не приход интервентов, то осенью, после урожая, 

коммуна значительно увеличила бы свои ряды. 

Зато кулаки не скрывали своей вражды к власти рабочих и крестьян, 

к коллективной организации труда. Коммунары подвергались угрозам. 

Поэтому приходилось порой привязывать к плугу винтовку. Коммуна 

имела слабую материальную базу — не хватало тягловой силы, 

сельскохозяйственных машин и семян, да и одеты-то коммунары были 

весьма скудно, особенно солдаты, только что вернувшиеся с фронта. 

Руководство коммуны затратило немало усилий на преодоление 

трудностей, часто по вечерам проводились беседы о значении 

коммунистического труда, о задачах Советской власти и на другие 

темы. Во всей политиковоспитательной работе коммуне помогала 

Тыретская организация большевиков. 

Дружные всходы радовали коммунаров, они ожидали хорошего 

урожая — справедливого вознаграждения за свой напряженный труд. 

Но этим надеждам не суждено было осуществиться. Грянула 

гражданская война. Отложив в сторону плуги, все коммунары взялись 

за винтовки, чтобы защищать завоевания Октябрьской революции. 

Тыретские кулаки — разные Донецкие, Оглоблины и прочие бан-

диты — зверски растерзали 18 активистов Тыретского Совета 

крестьянских депутатов, партийных и беспартийных большевиков, 
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среди замученных оказались заместитель председателя коммуны И. Ф. 

Глазунов и член коммуны А. Биценко. Имущество коммуны было 

разграблено озверевшими белогвардейцами
1  

Восточно-Сибирская правда, 1967, 14 мая. 

 

Вопросы и задания 

1.Назовите активных деятелей Центросибири второго состава. 

2.Каковы были первые социалистические преобразования в нашем 

крае? 

3.Почему идеи Великой Октябрьской социалистической революции 

увлекли за собой и подняли на борьбу против контрреволюции 

военнопленных-интернационалистов? 

4.Познакомьтесь в Иркутском краеведческом музее с материалом об 

Октябрьской революции в нашем крае. 

 

Дополнительная   литература 

Как мы боролись за власть Советов в Иркутской губернии. 

Воспоминания активных участников Великой Октябрьской 

революции.— Иркутск, 1957. 

Рябиков В. В. Иркутск — столица революционной Сибири. — 

Иркутск, 1957. 

Рябиков В. В. Н. Н. Яковлев — председатель Центросибири. — 

Новосибирск, 1955. 

Революционный подвиг сибиряков. Биографии борцов за власть 

Советов на земле Иркутской. /Гл. ред. Е. Н. Антипин. — Иркутск, 

1972. 

Агалаков В. Т. Советы Сибири (1917—1918 гг.). — Новосибирск: 

Наука, 1978. 

 

 

                                                           
1 Одновременно с тыретской коммуной им. В. И. Ленина весной 1918 г. в Иркутской 

губернии возникла сельскохозяйственная коммуна в селе Гымыли Черемховского уезда. 

Организаторами ее были политические ссыльные. 
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НАШ КРАЙ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.  
НАШИ ЗЕМЛЯКИ - БОРЦЫ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 

§ 26. Гражданская война и борьба с иностранными интервентами в 

губернии 

Начало гражданской войны в Сибири. Основной военной силой 

контрреволюции были чехословацкий корпус, белогвардейские отряды 

эсеровского подпольного центра, банды Семенова, Калмыкова, Гамова, 

Хорвата и других атаманов, военные десанты иностранных 

империалистов. Свержение власти Советов выжидала внутренняя 

контрреволюция, получая помощь финансами, оружием, бое-

припасами. Когда значительные силы советских войск были стянуты 

на восток, контрреволюция подняла мятеж чехословацкого корпуса. 

Советы Западной Сибири не смогли дать отпор кадровым частям 

чехословаков и белогвардейцев. Связь Восточной Сибири с центром 

прервалась. Попытка делегации Центросибири во главе с Ф. Лыткиным 

начать мирные переговоры с белочехами была отвергнута их 

руководителем капитаном Гайдой. 

После контрреволюционного переворота в Нижнеудинске против 

белогвардейцев был послан большой сводный отряд войск 

Центросибири, красногвардейцев Черемхова, Зимы, Тулуна, Тырети и 

отряд интернационалистов. Он нанес поражение белочехам у станций 

Будагово, Шеберта и Худоеланская. Советские войска подошли к 

Нижнеудннску. Но в это время у них в тылу белоказаки захватили 

станцию Шеберта, а чехословаки сконцентрировали войска, подбросив 

подкрепление с запада. Красным частям пришлось отступить. Послед-

ние бои перед Иркутском были даны у реки Белой. 12 июля 

чехословаки и белогвардейцы вступили в Иркутск. 

Работники Центросибири и местных Советов отступали с боями к 

Байкалу и далее в Забайкалье. К концу июля были сданы Култук и 

Слюдянка. В августе состоялась общесибирская конференция 

большевиков на станции Урульга. Было вынесено решение уйти в под-

полье и организовать партизанское движение. Советская власть 

временно потерпела поражение. 
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В это тяжелое время были расстреляны белочехами и колчаковцами 

многие видные деятели Центросибири и Иркутской организации 

коммунистов, В олекминской тайге белобандиты убили председателя 

Центросибири Н. Н. Яковлева, членов Центросибири Ф. Лыткина, 3. 

Кудинича, члена Иркутского комитета И. Шевцова. В Иркутске 

белогвардейцами был повешен председатель ЧК И. С. Посталовский. 

Перед смертью он крикнул: «Не бойтесь, товарищи, боритесь за 

рабочее дело, всех не перевешают!» В застенках атамана Семенова 

погибли от пыток и истязаний члены Центросибири Н. Гаврилов и Б. 

Славин. В колчаковской контрразведке умер от пыток П. Парняков. 

Были убиты белогвардейцами Я. Боград, Г. Вейнбаум, председатель 

зиминского Совета К. Гершевич, председатель нижнеудинского Совета 

Д. Кашик и многие другие. В боях у Байкала погиб организатор 

Красной гвардии в Иркутске Сергей Лебедев. 

Иркутские трудящиеся свято чтят память о борцах за власть 

Советов в нашем крае. 

Коммунистическое подполье действует. Несмотря на 

преследования колчаковцев, коммунисты продолжали борьбу. В 

Иркутске и других городах существовали подпольные комитеты, были 

проведены три общесибирские конференции большевиков. Иркутским 

комитетом созданы партийные группы среди железнодорожников 

предместья Глазково и станции Иннокентьевская, на многих заводах и 

предприятиях. Летом 1919 г. был восстановлен Иркутский губком 

партии. Его председателем стал К. И. Миронов. В Иркутске активно 

работал Сибирский комитет, который возглавил коммунистическое 

подполье (председатель Сибирского комитета видный большевик А. 

Ширямов. 

Коммунисты Иркутска организовывали забастовки в тылу Колчака, 

срывая поставку вооружения и продовольствия для колчаковской 

армии, и тем самым оказывали помощь Красной Армии. Ощутимые 

удары колчаковцам и интервентам наносила забастовочная борьба 

железнодорожников, шахтеров Черембасса, металлистов. 

Подпольные партийные группы были созданы коммунистами также 

во многих населенных пунктах Иркутской губернии: Черемхове, 

Слюдянке, Половине, Листвянке, Хайте, Зиме, Нижнеудинске, Бодайбо 
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и других. Коммунисты этих организаций создавали боевые штабы для 

связи с партизанами и подготовки вооруженных восстаний, собирали 

продукты для «эшелонов смерти» (так называли колчаковцы эшелоны, 

в которых везли пленных красноармейцев и арестованных коммуни-

стов). 

Коммунистов активно поддерживали рабочие и ремесленники. Они 

ненавидели колчаковскую диктатуру и боролись против нее. Крестьяне 

губернии в первое время не оказали серьезной помощи Советской 

власти в борьбе против белогвардейцев и чехословаков. Как указывал 

В. И. Ленин, в Сибири было много зажиточных крестьян, они были 

недовольны тем, что Советская власть ввела продовольственную 

разверстку и запретила свободную продажу хлеба. Но когда крестьяне 

увидели, что колчаковщина означает возвращение дореволюционных 

порядков, они выступили против белогвардейцев, отказываясь платить 

подати, срывая мобилизацию в колчаковскую армию, уходили в 

партизанские отряды. 

Партизанское движение в губернии. Партизанское движение на 

территории Иркутской губернии начало развертываться с осени 1918 г. 

Наибольшего размаха оно достигло в двух районах: Шиткинско-

Тайшетском и в Приангарье. На участке железной дороги от 

Нижнеудинска до Алзамая действовали партизаны Баерского фронта, а 

по соседству с ними возник Шиткинский фронт (в долине реки 

Бирюсы), партизаны которого нападали на железную дорогу, создав 

«тайшетскую пробку». Иногда партизаны выводили железную дорогу 

из строя на несколько дней, и колчаковская армия испытывала 

серьезные трудности. В этом районе действовали отряды И. А. Бича-

Таежного, Н. А. Бурлова и других. Николай Ананьевич Бурлов — один 

из знаменитых командиров партизан, слава о котором гремела по всей 

Иркутской губернии. Еще в 1905 г. он принимал участие в ре-

волюционном движении, а в 1918 г. работал в советской милиции в 

Благовещенске. После падения Советской власти в родном селе 

Бирюса он организовал партизанский отряд, сначала действовал на 

Шиткинском фронте, а потом отошел в Приангарье. 

С приходом отряда Н. Бурлова в Приангарье развертывается 

мощное партизанское движение, охватившее весь Ангаро-Ленский  
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край. Оно значительно усилилось после перехода на сторону партизан 

многих солдат. Во время поражения колчаковских войск на фронте 

управляющий Иркутской губернией эсер П. Д. Яковлев стал 

формировать карательные отряды из пленных красноармейцев и 
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посылать их против партизанских частей. Около Иркутска на станции 

Военный городок был создан большой Заиркутный лагерь для  узников 

«эшелонов смерти». Из смертников Заиркутного лагеря был образован 

отряд поручика Мамаева и направлен против партизанского отряда 

Бурлова. Но в деревне Паново произошло восстание солдат одного из 

взводов. Восстание возглавила организация лагерного 

большевистского подполья. Восставшие убили офицера и решили 

присоединиться к партизанам. Командиром избрали большевика 

Даниила Евдокимовича Зверева,  члена партии 1917 г., который в 

середине 1918 г. попал в плен в бою под Самарой. В Заиркутном 

лагере военнопленных он установил связь с Иркутским комитетом 

Коммунистической партии и вел агитацию среди пленных. Командуя 

партизанским отрядом, Д. Е. Зверев проявил недюжинные способности 

организатора и боевого командира. 

Осенью 1919 г. партизанские отряды захватили почти все 

населенные пункты Ангаро-Ленского края. Для объединения всех 

отрядов партизан, которые насчитывали около 10 тыс. человек, был 

создан Северо-Восточный фронт. Главнокомандующим фронтом 

назначается Даниил Зверев. В состав этого фронта входили три 

крупные партизанские группы (иногда их называли дивизиями): 

Братская под командованием Н. А. Бурлова, Балаганская — Н. В. 

Дворянова и Ленская — А. Е. Молчанова. В освобожденных районах 

партизаны создавали Советы и передавали им власть. 

Отдельно действовали партизанские отряды Л. Н. Карнаухова — в 

районе Черемхова, Ивана Новокшонова — близ Зимы, бурятский отряд 

Павла Балтахинова — в Боханском и Эхирит-Булагатском аймаках и 

другие. 

Овеян бессмертной славой партизанский отряд Н. А. 

Каландаришвили, действовавший в Черемховском, Усольском и 

Иркутском районах. 

Партизанское движение оказывало большую помощь Красной 

Армии в борьбе против Колчака. Белогвардейцы посылали против 

партизан крупные карательные отряды, но те неизменно терпели 

поражение. Особенно широко развернулось движение партизан осенью 

1919 г., когда Красная Армия наносила Колчаку удар за ударом и его 
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полчища стали откатываться на восток. Действия партизан лишили 

колчаковцев поддержки тыла, так как партизаны опирались на 

крестьян и рабочих. Это приблизило окончательный разгром и 

ликвидацию колчаковщины. 

 
Вопросы и задания 

1.Какие партии и группы готовили контрреволюционный мятеж в 

Иркутской губернии и кто являлся его вдохновителем? На какие 

военные силы рассчитывала контрреволюция? 

2.Назовите руководителей партизанского движения в губернии. 

3.Покажите на карте действия партизан в   Иркутской губернии. 

4.Внесите в таблицу «Хроника борьбы за власть Советов в 

Иркутской губернии» важнейшие события, происходившие в период с 

весны 1918 г. до осени 1919 г. 

§  27. Завершение разгрома колчаковщины и восстановление 

Советской власти 

Колчак бежит. В августе 1919 г. Красная Армия начала 

освобождать Сибирь и в ноябре ворвалась в столицу колчаковцев 

город Омск. Реввоенсовет 5-й Армии обратился с призывом к героям 
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красноармейцам: «Сделаем последнее усилие. Пусть сибирский снег 

будет саваном погибающей буржуазии. Добьем Колчака!» 

Колчак с остатками своих войск бежал на восток. Его взоры были 

устремлены на Иркутск, где он намеревался устроить новую столицу. 

Но трудящиеся Иркутской губернии готовили самозваному 

«верховному правителю России» иную встречу. 

Восстание в тылу колчаковцев. К концу 1919 г. власть 

колчаковцев сохранялась только вдоль линии железной дороги, да и то 

лишь с помощью войск интервентов. Партийные организации 

Иркутской области готовили вооруженные восстания на крупнейших 

станциях магистрали. По их заданию партизанские отряды стали 

подходить к Зиме, Черемхову, Иркутску и к другим населенным 

пунктам. 

Почти одновременно восстание против Колчака стали готовить 

эсеры, боясь, что власть захватят большевики. Эсеры создали в 

Иркутске Политцентр, который вступил в переговоры с англо-

французскими и американскими интервентами. Военную организацию 

эсеров возглавил капитан Калашников. 

Большевики готовили восстание в Черемхове, было решено его 

начать со всеобщей забастовки шахтеров, чтобы поставить под свой 

контроль железную дорогу. Создавшейся обстановкой 

воспользовались эсеры и меньшевики. Они произвели военный 

переворот силами местных офицеров и объявили в Черемхове власть 

Политцентра. Этот переворот 21 декабря шахтеры называли 

«недоворотом» и требовали установления власти Советов. 

Черемховский комитет партии вызвал из тайги партизанскую дивизию 

Н. Дворянова. 

В Иркутске также начали восстание эсеры. Сочувствующие им 

офицеры под командованием Калашникова 24 декабря подняли на 

восстание солдат 53-го полка, расположенного в Глазково, и две роты 

отряда особого назначения. 

25 декабря совещание большевиков, проанализировав 

революционную ситуацию в городе, пришло к выводу, что начатое 

восстание эсеров обречено на провал, если его не поддержат 

вооруженные рабочие дружины. В случае поражения восстания 
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Политцентра колчаковцы обрушили бы репрессии против массы 

рабочих и могли арестовать многих коммунистов. Поэтому 

большевики решили участвовать в восстании не под бело-зеленым 

флагом Политцентра, а под своим красным знаменем и не 

поддерживать эсеровского лозунга созыва Учредительного, собрания. 

Для руководства восстанием были назначены представители 

Сибирского комитета: А. Ширямов — в Знаменское предместье, К. 

Миронов — в Глазково, И. Сурнову поручили контроль за 

деятельностью Политцентра. А. Флюков был послан в отряд Н. Ка-

ландаришвили с приказом военного штаба губкома немедленно 

двигаться к Иркутску. 

 
К моменту начала восстания в Иркутске значительная часть 

партизанских отрядов вышла к железной дороге на участках Тайшет — 

Нижнеудинск — Зима — Черемхово. Движение по железной дороге 

велось только под усиленным конвоем белочехов. Белогвардейцы и ин-

тервенты чувствовали, что земля уже горит у них под ногами. 

Восстанием были охвачены также Енисейская, Алтайская и Томская 

губернии. В этих условиях интервенты не решались поддерживать 
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колчаковцев военной силой, так как понимали, что в этом случае им 

живыми из Сибири не уйти. 

Декабрьско-январские бои в Иркутске. Под руководством 

большевиков рабочие дружины Иркутска захватили предместья 

Глазково и Знаменское. Возник фронт по реке Ушаковке. С 27 декабря 

велась непрерывная ружейная и пулеметная перестрелка. Рабочие 

освободили политических заключенных из тюрьмы, и из них была 

сформирована дружина в 250 человек. 

Рабочие строили баррикады, несколько раз атаковали противника. 

Утром 29 декабря повстанцы повели наступление на город по 

направлению к Тихвинской площади, по Большой улице и заняли   ряд  

кварталов до улицы Ланинской (Декабрьских Событий), затем 

наступление велось через мост у тюрьмы. Но взять центр города не 

удалось, так как колчаковскому генералу Сычеву удалось собрать 

довольно значительные силы. Рабочие дружины к вечеру вновь 

отошли за Ушаковку. 

На следующий день на помощь белогвардейцам подошли три 

бронированных поезда с «дикой дивизией», посланные атаманом 

Семеновым. Железнодорожники пустили навстречу головному поезду 

паровоз на всех парах. Паровоз столкнулся с балластными 

платформами, груженными песком, и упал под откос, повредив путь, и 

бронепоезда дальше пойти не смогли. Семеновцы повели наступление 

на Глазково. Солдаты 53-го полка по приказу Политцентра стали 

отступать к Иннокентьевской. Но дружинам железнодорожников 

удалось сдержать натиск семеновцев. В разгар боя подошла красно-

гвардейская пулеметная команда из Черемхова и завязала горячую 

перестрелку с семеновцами у вокзала. В это же время у глазковского 

кладбища были стянуты резервы дружинников, и они ударили во 

фланг «дикой дивизии». Штыковой атакой рабочие смяли врагов и по-

гнали их до деревни Кузьмиха, откуда семеновцы уже бежали на 

бронепоездах. 

Силы красногвардейцев увеличились за счет железнодорожной 

дружины станции Иннокентьевская и крестьянской дружины из села 

Смоленщина. Среди колчаковцев началась паника, часть солдат 
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дезертировала, казаки «отказались подчиняться Сычеву. С остатками 

войска из города бежал и генерал Сычев. 

В ночь на 5 января 1920 г. в Иркутск вошли войска Политцентра и 

рабочие дружины, власть Колчака была свергнута. Официально 

считалось, что власть перешла к Политцентру, а фактически сила и 

власть принадлежали Иркутскому губкому РКП (б) и Центральному 

штабу рабоче-крестьянских дружин. Политцентр занял здание Русско-

Азиатского банка, а губком партии переехал в гостиницу «Гранд-

отель». 

Восстановление Советской власти. В начале января в Иркутске 

стало известно о приближении к городу адмирала Колчака и 

специального эшелона с золотым запасом. Оба поезда двигались под 

охраной чехословаков. На станции Зима партизаны И. Новокшонова 

сделали попытку арестовать Колчака, но сил у них было недостаточно. 

Угрожая нападением партизан, Новокшонов все же настоял на том, 

чтобы в поезд был  принят его представитель. Телеграммы о движении 

поезда Колчака были немедленно переданы в Черемхово и Иркутск. На 

станции Гришево шахтеры остановили поезд, потребовали выдачи 

Колчака и прекратили снабжение железной дороги углем. 

Чехословацкое командование было вынуждено пойти на переговоры и 

согласилось на установление смешанной охраны поезда: чешских сол-

дат и шахтерской дружины. В Иркутске губком партии принимал 

спешные меры к задержанию Колчака и золотого запаса. Были 

приведены в боевую готовность все войска, высланы бригады 

взрывников для взрыва тоннелей на Кругобайкальской железной 

дороге и предъявлены категорические требования интервентам. По 

предложению А. Ширямова Иркутский губком принял решение 

вырвать во что бы то ни стало золотой запас и Колчака, хотя бы 

пришлось все силы бросить против интервентов, рискуя временно 

потерять Иркутск. Интервенты не решились дальше поддерживать 

Колчака, и он был арестован на станции Иркутск 15 января 1920 г. 

Колчак и его премьем-министр Пепеляев были препровождены 

дружинниками, в тюрьму, а эшелон с золотом загнан в тупик на 

станции Иркутск-I, окутан колючей проволокой и окружен надежной 
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стражей. Для большей безопасности железнодорожники разобрали 

рельсы, ведущие к тупику, и вынули подшипники из колес вагонов. 

Политцентр, опираясь на поддержку интервентов, выступал против 

установления Советской власти и против продвижения Красной Армии 

на территории Иркутской губернии. В этих условиях иркутские 

большевики принимали энергичные меры, чтобы укрепить свои войска 

и начать решительную борьбу за власть Советов. В городе спешно 

формировались новые рабоче-крестьянские дружины, подтягивались 

партизаны. По приказу командующего Северо-Восточным фронтом Д. 

Зверева в Иркутск вступил 3-й Советский революционный полк 

партизан, еще ранее прибыл отряд Каландаришвили. Силы 

интервентов в Иркутске насчитывали более 7 тыс. солдат, бронепоезда 

и артиллерию. Но, видя, что начавшееся восстание стало всеобщим, и, 

опасаясь за свою жизнь, иностранные миссии во главе с генералом 

Жаненом бежали на восток. 

19 января Иркутский губком партии образовал Военно-

революционный комитет, который должен был немедленно взять 

власть у Политцентра. В состав ревкома вошли А. Ширямов 

(председатель), В. Литвинов, А. Сноскарев, И. Сурнов и Д. Чудинов. 21 

января ревком принял по акту власть от Политцентра. Так была 

ликвидирована эта лишняя надстройка, с помощью которой 

меньшевики и эсеры стремились установить власть буржуазии. 

С первого же дня ревком стал энергично 

готовить город к обороне против каппелевцев, 

двигавшихся с запада под ударами Красной 

Армии. Были переформированы все 

вооруженные силы и сведены в пять дивизий и 

одну бригаду. В распоряжении ревкома 

находилось около 15 тыс. вооруженных 

бойцов. Командующим Восточно-Сибирской 

армией был назначен Д. Зверев, а комиссаром 

В. Букатый. 

25 января собрался Иркутский Совет, 

который заслушал доклад А. Ширямова о 

деятельности ревкома. Совет одобрил работу 
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ревкома и подтвердил его полномочия в дальнейшем по организации 

обороны и поддержанию революционного порядка. Власть Иркутского 

Совета рабочих и солдатских депутатов и Иркутского ревкома 

распространилась не только на территорию губернии, но и далеко за ее 

пределы. В Иркутский Совет при равных для всех партий условиях 

выборов (всем партиям было дано право выдвигать своих кандидатов, 

выступать на предвыборных собраниях) прошли почти исключительно 

большевики. Коммунистов поддерживала основная масса трудящегося 

населения. Так в нашем крае была восстановлена Советская власть. 

Расстрел Колчака и разгром каппелевцев. Первый бой 

каппелевцам был дан у станции Зима. Отряд, высланный из Иркутска, 

при поддержке черемховских и зиминских рабочих и партизан 

успешно стал теснить каппелевцев, но в тыл советским войскам 

ударили белочехи. Пришлось отступать. 

Каппелевцы рвались к Иркутску. Генерал Войцеховский, 

заменивший умершего генерала Каппеля, предъявил ультиматум 

ревкому, требуя выдачи Колчака и золотого запаса и угрожая в 

противном случае разгромить город. В Иркутске зашевелилось 

контрреволюционное подполье. 

Под руководством коммунистов город был превращен в крепость. 

На окраинах рыли окопы, устанавливали проволочные заграждения. 

Учитывая возможность выступления контрреволюции, ревком 

утвердил приговор о расстреле Колчака и его премьер-министра 

Пепеляева. Они были расстреляны 7 февраля 1920 г. близ Знаменского 

монастыря и их трупы брошены в прорубь на Ангаре. Вместо 

столичной резиденции «верховный правитель России» нашел в Ир-

кутске свой бесславный конец. 

Три дня шли упорные бои с каппелевцами под Олонками и 

Пономареве. 8 февраля враги потерпели тяжелое поражение у села 

Олонки. В этот же день Красная Армия взяла Зиму. Каппелевцы в 

панике стали уходить, стараясь обойти Иркутск двумя путями: с юга 

тайгой к Байкалу и Култуку и на севере губернии вокруг Байкала в 

Забайкалье. Обе группировки каппелевцев были сильно потрепаны 

партизанскими частями. 



 

108 История Иркутской области 

В конце февраля авангардные части 5-й Армии вступили в 

Иннокетьевскую и стали готовиться к торжественному параду-встрече, 

которая состоялась в Иркутске 7 марта 1920 г. При въезде в Иркутск 

была устроена Триумфальная арка из льда в честь Красной Армии. Ча-

сти 30-й стрелковой дивизии 5-й Армии торжественно въехали в город 

по Троицкой улице (5-й Армии) и затем по Большой улице. 

Трудящиеся радостно приветствовали своих освободителей. Город был 

украшен красными знаменами и флагами, приветственными лозунгами 

и плакатами. 

Борьба за Советскую власть в Иркутской губернии завершилась 

победой трудящихся под руководством Коммунистической партии. 

Герои борьбы за власть Советов. Истинным героем борьбы за 

Советскую власть явился трудовой народ, который поднялся на борьбу 

с колчаковцами и выдвинул из своих рядов сотни талантливых 

полководцев, организаторов и руководителей. Многим бойцам не 

удалось дожить до полной победы над врагом, они смело боролись и 

мужественно погибли. Трудящиеся нашей области свято чтят память 

павших героев. Об этом свидетельствует, монумент   Борцам 

революции в   Иркутске многочисленные памятники в городах и селах 

нашей области.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Беззаветную храбрость, непоколебимую стойкость и преданность 

делу революции проявили выдающиеся талантливые организаторы 

борьбы за власть   Советов в Иркутской губернии Б. 3. Шумяцкий, А. 

А. Ширямов, Д Е. Зверев,   Н. А. Бурлов,   Н. А. Каландаришвили, И  В. 

Дворянов,    А. Е. Молчанов,    В. К. Костычев, Ф. Е. Моренков, И. М. 

Новокшонов, П. С. Балтахинов М. Н. Ербанов, К. И. Миронов, И. В. 

Сурнов. 

Решающая роль в деле освобождения Иркутска от колчаковцев 

принадлежит бойцам и командирам доблестной 5-й Армии. 

Боевыми соединениями командовали видные военачальники, герои 

гражданской войны — Василий Константинович. Блюхер и Иван 

Кенсоринович Грязной. В. К. Блюхер командовал 51-й стрелковой 

дивизией. Весной 1920 г. дивизия дислоцировалась в районе Усолье — 

Черемхово, ее бойцы, командиры и политработники активно  
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участвовали в налаживании хозяйства, восстановлении органов 

Советской власти. 
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И. К. Грязнов при вступлении в Иркутск командовал бригадой, а 

через несколько дней был назначен командиром 30-й дивизии. 

Впоследствии был командиром стрелкового корпуса и первым 

командующим Забайкальским военным округом. 

Рождение Иркутского комсомола. К моменту восстановления 

Советской власти в Иркутске в стране уже был создан 

Коммунистический союз молодежи. Первый его съезд состоялся в 

Москве 29 октября 1918 г. Поэтому сразу после ликвидации 

колчаковщины Иркутский губком партии стал создавать 

комсомольские ячейки в городе и по всей губернии. Уже к январю 

1920 г была организована инициативная группа, а 20 февраля состо-

ялось первое организационное комсомольское собрание в здании 

гостиницы «Гранд-отель». 7 марта был избран Глазковский комитет 

РКСМ. С марте-апреле комсомольские организации были созданы в 

Черемхове, Зиме, Тулуне, Балаганске, Тайшете, Тельме, Мальте, 

Слюдянке, Хаите и в ряде других мест. С 29 апреля по 4 мая проходила 

первая губернская комсомольская конференция. На ней было 78 

делегатов, представлявших 41 организацию, объединяющую 2000 

человек. Самой крупной из районных комсомольских организаций 

была Черемховская, в которой было более 500 членов. В честь первой 

губернской конференции Глазковский, а за ним и некоторые другие 

райкомы комсомола объявили мобилизацию комсомольцев на фронт. 

Конференция избрала губком комсомола, в который вошли лучшие 

организаторы молодежи: С. Васильев, С. Мосин, И. Новоселов, Ф. 

Коняев, Н. Кузьян, И. Винокуров, В. Адаманцев, И. Трибунский и др. 

Комсомольцы энергично участвовали в проведении недели 

молодежи, дня всеобуча, недели крестьянина, дня Коммунистического 

Интернационала молодежи, недели чистоты, коммунистических 

воскресников и других кампаний сурового двадцатого года. В неделю 

сухаря комсомольцы с мешками ходили по дворам и убеждали 

жителей помочь населению голодающего Поволжья. Всего по 

губернии было собрано несколько вагонов сухарей. В неделю фронта 

комсомольцы заготовили много теплых вещей для красноармейцев. 

Иркутский комсомол принимал активное участие в гражданской 

войне. Комсомольцы сражались с бандитами в отрядах ЧОНа (части 
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особого назначения). «В 1920 году, — вспоминал М, Старостин, — 

вновь поступающим комсомольцам выдавали 60 патронов, 2 гранаты, 

винтовку и зачисляли в отряды ЧОН». Часть комсомольцев уехала 

сражаться против белополяков и Врангеля. Особенно много 

комсомольцев отправил на фронт Глазковский райком. Он был похож 

на оперативный штаб, где шла запись комсомольцев на фронт. На 

комсомольском собрании 13 июня 1920 г. секретарь Иннокентьевского 

райкома комсомола Василий Ломаш заявил: «Мы окружены врагами. 

Через два часа я и члены райкома едем бороться против Врангеля. 

Прошу избрать новый райком». И райком в полном составе выехал на 

фронт во главе группы комсомольцев и молодежи. 

Много комсомольцев сражалось в составе героической 30-й 

дивизии. В Иркутске эта дивизия была переформирована, так как более 

половины состава она потеряла в боях против Колчака, и получила 

название Иркутской. Дивизия воевала против белополяков и Врангеля, 

отличилась героическими действиями у Чонгара, участвовала в 

ликвидации банд белогвардейцев и разных атаманов на Украине и в 

Центральной России. 

За участие в штурме Чонгара Иркутская дивизия получила Красное 

знамя ВЦИК. 

Многие комсомольцы в 1920 г. уехали учиться на красных 

командиров, другие ушли добровольцами на флот. 

Комсомол стал верным помощником партии и в тылу, и на фронте. 

 

Документы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИРКУТСКОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО 

КОМИТЕТА О КАЗНИ АДМИРАЛА КОЛЧАКА                                                                                                                      
7 февраля 1920 г. 

 

Обысками в городе обнаружены во многих местах склады оружия, 

бомб, пулеметных лент и пр.; установлено таинственное передвижение 

по городу этих предметов боевого снаряжения; по городу 

разбрасываются портреты Колчака и т. д. 
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С другой стороны, генерал Войцеховский, отвечая на предложение 

сдать оружие, в одном из пунктов своего «ответа» упоминает о выдаче 

ему Колчака и его штаба. 

Все это заставляет признать, что в городе существует тайная 

организация, ставящая своей целью освобождение одного из тягчай-

ших преступников против трудящихся — Колчака и его сподвиж-

ников. Восстание это, безусловно, обреченное на полный неуспех, тем 

не менее может повлечь за собою еще ряд невиданных жертв и вызвать 

стихийный взрыв мести со стороны возмущенных масс, не желающих 

допустить повторения такой попытки. 

Обязанный предупредить эти бесцельные жертвы и не допустить 

город до ужасов гражданской войны, а равно основываясь на данных 

следственного материала и постановлений Совета Народных 

Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики, объявивших Колчака и его правительство вне закона, 

Иркутский военно-революционный комитет постановляет: 

1) бывшего   «верховного   правителя» — адмирала   Колчака   и 

2) бывшего председателя совета министров Пепеляева — расстре-

лять. 

Лучше казнь двух преступников, давно достойных смерти, чем 

сотни невинных жертв.  

 
Председатель Иркутского военно-революционного комитета —   

                                                                                                        А. Ширямов 

Члены:                                                                     А. Сноскарев, М. Левенсон 

Управляющий делами                                                                        Н. Оборин       

 
Рябиков В. В. Центросибирь,— Новосибирск, 1949, с. 190—191. 

 

ТЕЛЕГРАММА СИБРЕВКОМА В. И. ЛЕНИНУ ОБ ОХРАНЕ 

«ЗОЛОТОГО ЭШЕЛОНА» 
                                                                           17 февраля 1920 г. 

Сообщаем о находящихся в нашем распоряжении ценностях, за-

хваченных от павшей власти. На вокзале в Иркутске находится в 

вагонах под смешанной охраной - нашей и чехов - запас золота по 
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оценке пять рублей пятьдесят копеек золотник в слитках на тринадцать 

миллионов пять тысяч триста пятьдесят девять рублей сорок пять 

копеек, в монете на триста девяносто шесть миллионов шестьдесят две 

тысячи семьсот сорок три рубля, семьдесят восемь копеек, всего на 

четыреста девять миллионов шестьдесят, восемь тысяч сто три рубля 

двадцать три копейки. 

Кладт А., Кондратьев В. Быль о «золотом эшелоне». — 2-е изд.— 

М.: Политическая литература, 1966, с. 98—99. 

 

Вопросы и задания 

1.Как произошло свержение власти колчаковцев в Иркутске и в 

вашем населенном пункте? 

2.Когда и при каких обстоятельствах была восстановлена власть 

Советов в Иркутской губернии (и в вашем городе, селе)? 

3.Составьте план-схему  декабрьско-январских боев в Иркутске. 

4.Напишите сочинение на тему:  «Герои борьбы за власть Советов в 

нашем крае». Лучшие сочинения заслушайте на занятиях 

исторического кружка и составьте из них сборник. 

5.Расскажите о героических делах  первых комсомольцев Иркутской 

губернии. 

 

Дополнительная   литература 

Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (1918—1920 гг.). 

Партизанское движение в Приангарье.  

Сборник документов. — Иркутск, 1959. 

Гудошников М.. А. Очерки по истории гражданской войны в 

Сибири. — Иркутск, 1959. 

Дворянов Н., Дворянов В. В тылу Колчака.— М., 1963. 

Комсомолия Прибайкалья. /Под ред. В. Г. Тюкавкина. — Иркутск, 

1969. 
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НАШ КРАЙ В ГОДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВА И 

КУЛЬТУРЫ. ТРУДОВОЙ ГЕРОИЗМ 

§ 28. Восстановление народного хозяйства 

Разруха. Гражданская война, продолжавшаяся почти два года, 

нанесла большой урон народному хозяйству края. Многие 

промышленные предприятия сократили производство или были совсем 

закрыты из-за нехватки сырья и топлива, недостатка рабочих. 

Усугубляли эти трудности капиталисты и чиновники, перешедшие от 

саботажа к открытому вредительству. Почти в три раза уменьшилась 

добыча угля и соли. Полностью прекратили работу Лучихинский и 

Николаевский металлургические заводы, Тальцинский стеклозавод, 

Тельминская суконная фабрика и другие предприятия. Выпуск 

промышленной продукции в 1920 г. составил всего четвертую часть, 

уровня 1913 г. В тяжелом состоянии находилась железная дорога, 

много лет не обновлялись паровозы и вагоны, их парк уменьшился. 

Резко сократились посевные площади, на одну треть уменьшилось 

поголовье скота. В 1919—1920 гг. край пережил еще одно бедствие-

эпидемию тифа, охватившую десятки тысяч людей. 

Национализация предприятий. Начало трудового подъема. После 

окончания гражданской' войны в Иркутской губернии проводится в 

широких размерах национализация предприятий, начатая еще в 1918 г., 

до белогвардейского мятежа. В течение 1920 г. было национализиро-

вано большинство крупных предприятий, в том числе Бодайбинские 

золотые прииски, Иркутские обозные мастерские, металлургический 

завод Мокржицкого, кожевенные заводы акционерного общества 

Сибмонгол, типографии и другие — всего более 200. Рабочие 

оказывали большую помощь Советской власти в проведении нацио-

нализации, в борьбе с антисоветскими вылазками бывших владельцев, 

в организации труда. Они с энтузиазмом трудились, отдавая все силы 

восстановлению промышленности и транспорта. Большую роль в 

воспитании нового социалистического отношения к труду сыграли 

первые коммунистические субботники. 29 февраля 1920 г. вышли на 
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субботник шахтеры Забитуйских копей Черемховского уезда. 

Субботник был посвящен Красной Армии. Рабочие добыли, погрузили 

и отправили более 20 тыс. пудов угля для эшелонов, перевозящих 

советские войска. 

В Иркутске первый коммунистический субботник состоялся 14 

марта 1920 г. В этот день более трех тысяч человек копали канаву, 

чтобы предотвратить разлив речки Ушаковки. А 21 марта в Иркутске 

три тысячи коммунистов, комсомольцев и беспартийных вышли на 

субботник по разгрузке вагонов на железной дороге. Было разгружено 

22 вагона и в город перевезено продовольствие и уголь, 

В дальнейшем субботники и воскресники довольно часто 

проводились в Иркутской губернии. Только с июня по сентябрь 1920 г. 

в Иркутске участвовало в 11 субботниках и 5 воскресниках более 25 

тыс. человек. Их проведение свидетельствовало о новом отношении к 

труду, о трудовом подъеме рабочих и крестьян, налаживавших новую 

жизнь. 

Письмо Ильича. В августе 1920 г. углекопы Черемхова обратились 

с приветствием к В. И. Ленину и в ответ получили письмо вождя. В 

этом письме Владимир Ильич писал: «Дорогие товарищи! От всей 

души благодарю вас за приветствие ваше... Беседа с тов. Ильиным
1
 об 

энергичной работе на Сибирских копях и его сообщение о 

постепенном росте сознательной дисциплины трудящихся (которые 

трудятся отныне не на капиталистов, а на себя) доставили мне 

огромную радость. 

Особенно дороги в вашем приветствии, товарищи, чувство 

глубочайшей уверенности в полной и окончательной победе Советской 

власти над помещиками, капиталистами и всяческими 

эксплуататорами, а также непреклонная твердость и решимость 

преодолеть все препятствия и трудности. Именно в этой твердости ра-

бочей, трудящейся массы я, как и всякий коммунист, черпаю 

уверенность в неизбежной мировой победе рабочих и рабочего дела. 

                                                           
1 Ильин Илья Яковлевич работал секретарем Иругля и был послан с письмом шахтеров к 

В. И. Ленину. 
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С коммунистическим приветом и пожеланиями быстрейшего успеха 

горячо преданный вам                                                                                                                                       
В. Ульянов (Ленин) »

1
. 

Восторженно встретили трудящиеся губернии письмо любимого 

вождя. Оно было напечатано в газете «Красный углекоп», читалось и 

обсуждалось на многолюдных митингах и собраниях. Ленинское 

письмо еще более сплотило рабочих в борьбе с разрухой, вело 

трудящихся к новым победам. 

Восстановление промышленности. Претворение в жизнь новой 

экономической политики привело к хозяйственной перестройке на 

местах. Иркутский губсовнархоз оставил в своем непосредственном 

подчинении только крупные предприятия, а остальные сдавал в аренду 

кооперативам и отдельным гражданам. Государственные 

промышленные предприятия были укрупнены, переведены на 

хозрасчет. Партия отправляла работать на них лучших коммунистов. 

Наряду с этим шло создание трестов, которые объединили 

большинство государственных предприятий. Основные отрасли — 

угольная, золотодобывающая — были объединены в тресты. В конце 

1921 г. была упразднена трудовая повинность, отменена карточная 

система снабжения, начался переход от натуральной к денежной 

оплате труда. 

Восстановление промышленности проходило довольно медленно, с 

большими трудностями из-за отсутствия оборудования, недостатка 

квалифицированных рабочих кадров и оборотных средств. Лишь 

постепенно удалось поднять добычу угля, золота, увеличить выпуск 

продукции обрабатывающей промышленности. Большую роль в этом 

сыграли производственные совещания, созданные в 1924 г. В их работе 

приняло участие около десятой части рабочих и служащих. Они 

решали вопросы об организации производства, нормах выработки, 

переходе на сдельную оплату. Все эти меры помогли поднять произ-

водительность труда, увеличить объем производства. 

В восстановлении промышленности Иркутской губернии 

завершающим стал 1925—1926 хозяйственный год, когда по многим 

                                                           
1
 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 51, с, 282. 
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отраслям был значительно превышен уровень 1913 года, особенно по 

угольной и металлообрабатывающей. Поднялось материальное 

благосостояние трудящихся, в 1925 г. реальная зарплата превысила до-

военный уровень. Были значительно снижены цены на товары 

широкого потребления, что улучшило смычку города с деревней. 

Замена продразверстки продналогом. Аграрная политика 

Советского государства, направленная на быстрейшее восстановление 

сельского хозяйства и нормализацию жизни в стране, получила 

одобрение широких народных масс. Однако после окончания 

гражданской войны действия продотрядов, изымающих излишки хлеба 

у крестьян, вызывали недовольство деревни. Этим временно 

воспользовались враги Советской власти. Начались кулацко-

белогвардейские мятежи. Банды Донского, Кочкина, Дуганова, 

Замащикова, Чернова и другие действовали в Иркутском, Балаганском, 

Тулунском уездах; убивали партийных, советских и комсомольских 

работников, а также активистов села, поддерживающих мероприятия 

власти. 

В конце 1920 г. по заданию В. И. Ленина в районы Сибири был 

направлен агитационно-инструкторский поезд «Октябрьская 

раволюция» во главе с председателем ВЦИК М. И. Калининым. 

Выступая на многолюдных митингах в Нижнеудинске, Черемхове, 

Иркутске, М. И. Калинин разъяснял сложность международной 

обстановки и трудности хозяйственного строительства. В речи на 

первом заседании Нижнеудинского горсовета Иркутской губернии М. 

И. Калинин сказал: «...Мы сами сделались кузнецами собственного 

счастья... какие бы ни были препятствия, но Советская власть — 

рабочей крестьянская должна быть крепка. Сколько бы ни было 

врагов, какие бы ни были силы у этих врагов, они должны быть 

разбиты, а наша власть останется на веки вечные нерушимой»
1
.  

Поездка М. И. Калинина по районам Сибири еще раз показала 

необходимость иного подхода к крестьянству, замены продразверстки 

продовольственным налогом. В этом В. И. Ленин убедился, беседуя в 

январе-марте 1921 г. с группой крестьян-ходоков. 

                                                           
1
 Калинин М. И.   Избранные произведения. 1928 гг. — М.: Госполитиздат; 1960, с. 254—262. 
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Настроение сибирского крестьянства выразил 3 февраля 1921 г. в 

беседе с Владимиром Ильичем беспартийный крестьянин 

Черемховского уезда Иркутской губернии О. И. Чернов. Говоря о 

необходимости замены продразверстки продовольственным налогом, 

он предлагал, чтобы процентное отчисление было «прогрессивное, 

повышающееся от количества посева и вообще мощности средств 

орудий производства»
1
. А остатки от полеводства и животноводства 

крестьяне могли обменивать через кооперативы или специальные 

лавки. 

В марте 1921 г. в Иркутской губернии вместо продразверстки был 

введен натуральный налог. Это вызвало оживление в хозяйственной 

жизни деревни. Весной 1923 г. во исполнение решений XII съезда 

партии часть натурального налога заменялась денежным, и все госу-

дарственные и местные прямые налоги объединялись в единый 

сельскохозяйственный налог. 

Начался быстрый подъем сельского хозяйства. Увеличились 

посевные площади, возросло поголовье скота. Уже в 1925 г. сельское 

хозяйство губернии достигло "довоенного уровня. 

Отряды ЧОНа и милиции при активной поддержке крестьянства к 

1928 г. ликвидировали кулацкие банды. На селе создавались 

благоприятные условия для подготовки проведения коллективизации 

сельского хозяйства. 

Самоотверженный труд рабочих и крестьян позволил в пятилетний 

срок восстановить народное хозяйство края. Партия выдвинула перед 

всем советским народом задачу социалистической реконструкции 

народного хозяйства страны. 

 

Документ 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О. И. ЧЕРНОВА
2
 О ТОМ, КАК ОН, 

БЕСПАРТИЙНЫЙ КРЕСТЬЯНИН ИЗ СИБИРИ, БЫЛ У 

                                                           
1
 Правда, 1921, 9 февр. 

2 О. И. Чернов после отбытия каторги жил на заимке Горшковой Черемховского района 

Иркутской губернии. Воспоминания написаны в 1924 г. 
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ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА И ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ                                                                                                                                                                   
9 февраля 1921 г.

1 
 

Я добрался до него из Сибири. Добраться из Сибири простому 

крестьянину — не простая штука. Два месяца прошло, как я тронулся 

из дома, и два месяца я все искал пути добраться до Ленина. Немало 

было курьезов в моем пути до Ленина. Но вот в феврале 1921 года, 

утром, я узнал, что меня примет Владимир Ильич в 1 час дня. За час 

иду в Совнарком... вот, наконец, кто-то выходит от Владимира Ильича; 

предлагается заходить мне. Тут я был совсем спокоен и, как сейчас 

помню: Владимир Ильич встал и шел ко мне навстречу, как к 

посетителю высокой важности. Приветливо поздоровался, спросил: 

— Что из Сибири привезли новенького? 

Я ему говорю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

— Изложил свои мысли на бумаге и позвольте зачитать. 

— Давайте, читайте, садитесь. 

И мы уселись, — не напротив, я на конце стола; в полоборота он на 

меня глядел. 

Когда я начал читать, то невольно как-то я наблюдал за ним, 

взглядывая на его лицо. Сперва оно как бы выдавало скуку, усталость 

— надоели, мол, вы мне с докладами, — но по мере чтения его лицо 

стало весьма заметно меняться, левый глаз стал частенько 

прищуриваться и несколько порывисто он оборачивался на меня, 

поглядит, прищурит глаз и опять, и к концу чтения я видел, что в этой 

голове решается вопрос величайшей важности, решается в несколько 

минут; я видел, как много было охвачено в эти минуты Владимиром 

Ильичем и отрезано недрожащей рукой. Мой доклад был о замене 

разверстки налогом у нас в Сибири.... 

Чем велик Ленин?                                                                                                                                                                                                                                                                   

А вот чем. Он не мня, конечно, слушал, как персону 

необыкновенную, а через меня он слушал все крестьянство, и через 

меня он учел всю сложность обстановки на низах. 

                                                           
1 Дата приема В. И. Лениным крестьянина О. И. Чернова. 
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Перед тем, как к нему попасть, я со многими говорил, и мне многие 

говорили вот что: «Хоть и прав ты, а по-твоему все-таки не будет» и 

потом до меня у Владимира Ильича были с такими доводами, кроме 

меня, как например, В. М. Соколов из Сибири (мы с ним оказались 

удивительно единомышленниками). 

 Все как бы говорило за то, что повернуться колесу не время. Но 

Владимир Ильич не похож был на многих, его не сковывала теория, он 

хватал жизнь, события, революцию, направлял ее. 

Он творил волю массы, как старший, он есть душа массы, богатая 

всеми изгибами...
1 

 

Вопросы 

1.Расскажите содержание письма В. И. Ленина черемховским 

рабочим. 

2.Какие меры способствовали поднятию производительности труда 

и восстановлению промышленности? 

3.Зачем черемховский крестьянин О. И. Чернов ездил в Москву к В. 

И. Ленину? Чем велик В. И. Ленин по воспоминаниям О. И. Чернова? 

 

Дополнительная литература 

Вампилов Б. Н. От Алари до Вьетнама.— М.: Наука, 1980. 

Уваров П. А. Развитие социалистической промышленности 

Иркутской губернии в восстановительный период.—  Иркутск, 1958. 

Комсомолия Прибайкалья./Под ред. В. Г. Тюкавкина.— Иркутск, 

1969. 

§ 29. Социалистическая реконструкция народного хозяйства и 

победа социализма 

Социалистическая индустриализация. Новым этапом 

социалистического строительства явилась индустриализация страны. 

По призыву партии трудящиеся Иркутской области активно 

включились в строительство социалистической промышленности. 

Переоборудовались старые предприятия и строились новые. В 1926—

                                                           
1
 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине.– М.: Госполитиздат, 1957, т.2, с. 604-605 
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1940 гг. в области было построено более 40 крупных и средних 

промышленных предприятий, в том числе 30 — в годы двух первых 

пятилеток. Принятие директив о первом пятилетнем плане на XV 

съезде партии означало новый этап и в укреплении плановых начал в 

сельском хозяйстве. 

Строительство завода тяжелого машиностроения в Иркутске — 

первенца индустрии Восточной Сибири — явилось началом мощного 

промышленного развития нашего края. На северной окраине города, в 

устье реки Ушаковки, где до революции размещались кустарные 

обозные мастерские, в 1929 г. была произведена закладка первой 

мартеновской печи, затем началось возведение гигантских цехов, 

теплоэлектроцентрали и других объектов. Вначале на стройке работало 

400 человек, в 1930 г.— 1200 и в конце пятилетки коллектив завода на-

считывал 3330 человек. Возведены новые каменные корпуса и цехи, 

где установлено до 200 различных станков. Завод изготовил первые 4 

драги для золотопромышленности. В 1930 г. заводу было присвоено 

имя В. В. Куйбышева, отбывавшего до революции ссылку в Иркутской 

губернии. Отмечая успехи рабочих в письме коллективу, В. В. 

Куйбышев подчеркивал, что «строительство Иркутского завода 

является одним из примеров успешного осуществления первой 

пятилетки». Завод стал выпускать сложное оборудование для горной 

промышленности. 

Известно, что до революции машиностроение в Иркутской губернии 

не было развито. При строительстве новых предприятий в годы 

довоенных пятилеток в нашем крае наглядно проявилось 

преимущество плановой системы народного хозяйства. Были 

построены заводы и Черемхове и Усолье, мастерские индустриального 

техникума в Иркутске развернуты в механический (станко-

строительный) завод. В результате такого комплексного строительства 

была создана машиностроительная база для горной промышленности. 

Большое внимание было уделено выполнению ленинского завета об 

электрификации страны. Расширены старые и построены новые 

электростанции в Черемхове, Иркутске, Слюдянке, Зиме, Киренске, 

Тулуне, Нижнеудинске, Тайшете. К 1940 г. выработка электроэнергия 

в Иркутской области увеличилась по сравнению с 1928 г. в 10 раз. 
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Электрификация позволила создавать новые производства и поднять 

производительность труда. 

Из других крупных объектов можно назвать строительство 

слюдяных фабрик в Иркутске и Нижнеудинске, новых мощных шахт и 

Храмцовского угольного разреза № 1 в Черемхове, чаепрессовочной 

фабрики и мясокомбината в Иркутске. В 1936 г. — закончено строи-

тельство первого постоянного железобетонного моста через Ангару, 

Коренная реконструкция была проведена в золотодобывающей 

промышленности и на железнодорожном транспорте. Валовая 

продукция крупных промышленных предприятий Иркутской области 

за годы, довоенных пятилеток возросла в 11 раз. 

Коллективизация сельского хозяйства. Социалистическое 

переустройство деревни в нашем крае прошло те же этапы, что и в 

целом по стране. После разгрома колчаковщины возникли коммуны: 

имени О. Г. Егорова — в Усольском районе; «Пахарь», «Молот» и 

«Пионер»— в Киренском; «Идеал», «Прогресс» и «Голуметская-

Первая» — в Черемховском; «Сила» — в Куйтунском районе и другие. 

На 1 апреля 1921 г. в губернии было 20 коммун. 

В годы нэпа наибольшее внимание уделялось развитию кооперации. 

На 1 октября 1926 г. всеми видами сельскохозяйственной кооперации 

было охвачено 17%'' крестьянских хозяйств. 

Массовое колхозное движение в нашем крае, как и в стране в целом, 

началось после XV съезда партии. Уже на 1 октября 1929 г. было 

образовано 200 колхозов, объединивших 4500 крестьянских хозяйств. 

В Иркутской области решительный поворот крестьян в сторону 

колхозов наступил в 1930 г. В колхозы пошла основная масса 

крестьянства — середняки. К концу первой пятилетки по районам 

Приангарья в колхозы было объединено 55,1% крестьянских хозяйств. 

Создавались совхозы. 

Колхозный строй в деревне укреплялся в ожесточенной борьбе с 

кулачеством. В 1930 г. на призыв партии в Сибирь выехало 1700 

рабочих Ленинграда. Они проводили большую работу по организации 

колхозов. Иркутский окружком послал на село 100 человек. Шефство 

рабочих над деревней, начатое по инициативе сибиряков в годы нэпа, 

стало постоянным и охватывало все стороны жизни села. 
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Колхозы освобождали крестьян от кулацкой кабалы, 

способствовали более быстрому подъему производительных сил и 

культуры. 

В 1932 г; на полях Иркутской области работали 747 тракторов, 37 

комбайнов. А за годы второй пятилетки парк тракторов в МТС и 

совхозах области увеличился, в 4 раза, комбайнов — в 10 раз. Кулаки 

ни перед чем не останавливались — угрозой, клеветой, поджогами и 

убийствами они пытались сорвать колхозное строительство. Только за 

1929 г. в Сибири было совершено 1135 террористических актов. В 

Тулунском районе кулаки убили комсомольца председателя 

Изэгольского сельсовета Ф. Я. Суранова. В 1930 г. — председателя 

колхоза «Идеал» Черемховского района коммуниста-

двадцатипятитысячника И. Н. Шилова. В упорной борьбе с кулаками и 

в сложных условиях коллективизация сельского хозяйства в нашем 

крае завершена была в 1937 г. В колхозы было объединено 93% 

крестьянских хозяйств, 

В 1940 г. сельскохозяйственные артели охватывали 83,3 тыс. 

дворов, их обслуживали машинно-тракторные станции. Они 

обрабатывали 550 тыс. гектаров земли. Тяжелый крестьянский труд на 

полях заменили тракторы, комбайны и другая сельскохозяйственная 

техника и автомашины. Наряду с колхозами в области было создано 19 

совхозов. Государство оказывало совхозам и колхозам большую 

помощь кадрами специалистов, кредитами, семенами. Успехи сельских 

тружеников области были продемонстрированы на Всесоюзной сель-

скохозяйственной выставке в Москве в 1940 г. На выставку за 

выдающиеся достижения были представлены более 70 колхозов и 1200 

колхозников, 7 совхозов, 60 животноводческих ферм. Колхозы и 

совхозы стали основными поставщиками государству хлеба, мяса, 

масла, молока, картофеля, овощей. 

Подъем трудовой и политической активности масс. Новые 

социалистические производственные отношения, труд во имя победы 

социализма и за упрочение и развитие социалистического общества 

вызвали рост политической и трудовой активности трудящихся. 

Летопись строительства социализма, отраженная в книгах и газетах, 

полна примерами подлинного трудового героизма рабочих и 
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колхозников. К началу 1936 г. в соцсоревновании участвовало 3754 

железнодорожника Восточно-Сибирской магистрали. Почин 

машиниста П. Кривоноса за скоростное движение локомотивов был 

подхвачен машинистами В. П. Паклиным, М. И. Пайтушевым 

(Иркутск-II), орденоносцем И. Ф. Василенко (депо Зима) и другими. В 

1939 т. за выдающиеся трудовые успехи 100 передовиков Восточно-

Сибирской дороги были награждены орденами и медалями Советского 

Союза. Среди них машинист паровозного депо Мысовая Д. П. 

Мосалов, маневровый диспетчер станции Иркутск-II Н. С. Карасев и 

другие. 

Много трудовых подвигов совершили черемховские шахтеры. Здесь 

по примеру Никиты Изотова появились ударники труда. После рекорда 

донецкого шахтера Алексея Стаханова машинист врубовки Аркадий 

Костецкий в сентябре 1935 г. выполнил за смену более трех норм, 

вслед за ним забойщик Александр Поповкин дал шесть норм. Их почин 

подхватили сотни и тысячи рабочих. Стахановское движение получило 

широкий размах на предприятиях и стройках нашего края. Стахановцы 

и ударные бригады стали гордостью фабрик и заводов, колхозов и 

совхозов, строек и транспорта. В июне 1934 г. в Иркутске в 

торжественной обстановке проходил четвертый, победный съезд 

колхозников-ударников. В Обращении ко всем колхозникам 

Восточной Сибири говорилось: «Мы испытываем радость от того, что 

труд наш дает хорошие плоды. Зреют хлеба на полях. Все ближе и 

ближе зажиточная жизнь». 

Годы первых пятилеток ознаменовались не только трудовыми 

подвигами, но и боевыми. Среди отважных летчиков-челюскинцев 

были два иркутянина: И. В. Доронин и М. Т. Слепнев. Перед 

свершением геройского подвига они жили в нашем городе, осваивали 

авиалинию Иркутск—Якутск. Первыми героями Советского Союза 

среди иркутян были: И. И. Евсевьев, уроженец села Оек, летчик, 

участник борьбы с фашистами в республиканской Испании; К. И. 

Провалов, родился на заимке Бабушкино Черемховского района, герой 

боев у озера Хасан; И. С. Мясников, уроженец участка Благодатский 

Тайшетского района, герой халхин-гольских боев. 
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Комсомольцы и молодежь в борьбе за социалистические 

преобразования. Среди первых стахановцев области было много 

комсомольцев. Застрельщик стахановского движения на заводе им. 

Куйбышева Миша Васильев, доведший выработку до 600%, первый 

стахановец Зиминского депо Сеня Лучкин, вырабатывавший более 6 

норм в смену, первая стахановка Иркутской слюдяной фабрики Надя 

Комарова, кривоносовец Петр Гладилин и другие положили начало 

славному движению комсомольцев-стахановцев. 

Когда в 1930 г. в области сложилось очень тяжелое положение на 

лесозаготовках и нависла угроза остаться без топлива, три тысячи 

комсомольцев отправились на лесозаготовки и ликвидировали прорыв. 

В годы коллективизации комсомольцы были среди организаторов 

коммун и колхозов, выступали зачинателями новых форм жизни и 

работы, разоблачали происки кулаков. В Восточной Сибири кулаки 

зверски убили 35 комсомольцев и пионеров. Но это не могло 

устрашить молодых борцов за социализм. В годы коллективизация в 

деревни было послано около 3 тысяч комсомольцев из городов и 

поселков. Одними из первых ударников в сельском хозяйстве стали 

комсомольцы-орденоносцы Павел Подъячих и Александр Долгих. 

 

Документ 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ V ИРКУТСКОЙ 

ОКРУЖНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

О ХОДЕ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
                                                                                      май 1930 г. 

 

На основе последовательного проведения ленинской политики в 

деревне, на основе укрепления союза рабочего класса и бедноты с 

середняком и идейно-политического сплочения бедноты и батрачества 

Иркутская парторганизация под ленинским руководством окружкома и 

крайкома добилась величайшего перелома в деле социалистического 

переустройства сельского хозяйства в нашем округе: 

а) эти достижения выражаются в том, что если год назад мы имели 

лишь 2-3 процента всех крестьянских хозяйств, объединенных в 

колхозы,   то сейчас   колхозами   охвачено   28   процентов   всех 
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бедняцко-середняцких хозяйств округа, т. е. на 8 процентов больше, 

чем предполагалось коллективизировать в среднем по СССР и по 

округу к концу пятилетки.   Главное в том, что середняк в массе своей 

решительно повернулся  лицом к колхозам, он решительно становится 

на путь социалистического переустройства и развития своего 

сельского хозяйства. 

Экономическая мощь кулацких хозяйств в процессе решительной 

борьбы со злостным кулацким саботажем хлебозаготовок и, главным 

образом, в результате раскулачивания на основе сплошной коллек-

тивизации значительно подорвана. Подготовка к севу и темп начав-

шегося сева говорят за то, что кулацкий недосев будет не только 

покрыт, но и перекрыт коллективным и единоличным сектором. 

Колхозы вместе с совхозами в текущем году дадут значительную 

массу товарного хлеба... 

б) наряду с огромным ростом колхозов уже развернуто большое 

строительство крупных зерносовхозов в Куйтунском и Тулунском 

районах и животноводческого — в Балаганском; 

в) выполнен полностью окружной план хлебозаготовок в семь 

миллионов пудов. Попытка кулачества, сорвать хлебозаготовки была 

сокрушена на основе сплочения батрачества и бедноты, укрепления их 

блока с середняком на основе политической изоляции кулачества от 

бедняцко-середняцких масс... 

ПАИО, библиотека, № 590, с. 14—16. 

 

Вопросы 

1. Назовите наиболее важные стройки первых пятилеток в нашем 

крае. 

2. Какие выгоды крестьянину   принес   колхозный строй? 

Приведите примеры из жизни своего села, колхоза. 

3. Расскажите о развитии стахановского движения в нашем крае? 

 

Дополнительная литература 

История коллективизации сельского хозяйства в Восточной Сибири 

(1927—1937 гг.). Документы и материалы. /Под общей редакцией А. П. 

Косых.— Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1979. 
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Очерки истории Иркутской организации КПСС, ч. II (1920—1945 

гг.). — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1976. 

Косых А. П. Совхозы Иркутской области. — Иркутское кн. изд-во, 

1959. 

§ 30. Успехи культурной революции 

Ликвидация неграмотности. Ярким примером глубоких 

изменений в области культуры, происшедших после революции, 

является наш край. Выполняя декрет СНК РСФСР от 26 декабря 1919 

г. «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», 

Иркутский губревком постановлением от 1 апреля 1920 г. ввел 

всеобщее обязательное бесплатное обучение всего взрослого населе-

ния. Были открыты пункты по ликвидации безграмотности (ликбезы). 

Начался настоящий поход против неграмотности. 

Работа эта оказалась очень трудной. В мае 1925 г. из общего 

количества неграмотных, 41 тыс. человек, посещали' занятия 7 тыс. 

граждан. Важную роль играло добровольное общество «Долой 

неграмотность». Движение за грамотность приобрело всенародный 

размах в годы первых пятилеток. По инициативе комсомола начался 

массовый культпоход. К концу первой пятилетки 84% населения края 

составляли грамотные, а в 1937 г. почти полностью была 

ликвидирована неграмотность. 

Развитие среднего и высшего образования. Широкое развитие 

получило школьное образование. Уже в 1923 бюджетном году, 

несмотря на разруху, на нужды народного образования был ассигнован 

каждый четвертый рубль. В последующие два года — каждый третий 

рубль расходовался на народное образование. В 1927 г. охват детей 

юколами превысил довоенный уровень, а в годы первых пятилеток в 

школах обучались фактически все дети. Школа стала принимать 

активное участие в борьбе за социализм. 

В годы пятилеток в городах и селах области были построены новые 

типовые школьные здания. В частности, в Иркутске были созданы 

новые школы,: № 9, 13, 15, 26. С 1 октября 1930 г. в крае было введено 

всеобщее начальное, а во второй пятилетке — всеобщее семилетнее 

обучение. В школе выросли и окрепли комсомольская и пионерская 
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организации. В 1937 г. в Иркутске был торжественно открыт Дворец 

пионеров, одно из красивейших зданий города, бывший особняк купца 

Второва. В 1939/40 учебном году в нашей области работало 1575 школ, 

в них обучалось детей в 8 раз больше, чем в 1920 г. 

Первенцем высшего образования в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке стал Иркутский государственный университет. Он становится 

крупным центром науки и кузницей кадров высшей квалификации. На 

базе его факультетов позднее отпочкованы в самостоятельные 

институты: педагогический, медицинский, финансово-экономический 

(институт народного хозяйства). На базе политехникума открыт горно-

металлургический институт (ныне политехнический). В 1934 г. 

основан сельскохозяйственный институт. 

Рабочая и крестьянская молодежь готовилась в вузы на рабфаках. 

Среди поступающей в вузы молодежи была большая прослойка 

коммунистов и комсомольцев. В 1937 г. в вузах, техникумах и 

педучилищах области обучалось свыше 9 тыс. человек. Кадры специа-

листов направлялись в народное хозяйство. 

Литература и искусство. В 20—30-е годы в нашем крае сложились 

сильные творческие организации писателей, художников, артистов. 

Первый советский роман «Два мира» В. Зазубрина, изданный в 

Иркутске в 1921 г., восторженно встретили А. М. Горький, А. В. Лу-

начарский, Б. А. Лавренев. Роман был прочитан и положительно 

оценен В. И. Лениным. Всесоюзную известность приобрели романы: 

П. Петрова «Борель» и «Золото», К. Седых «Даурия», Г. Маркова 

«Строговы». А. М. Горький назвал «Борель» одной из лучших книг о 

социалистическом строительстве. 

На всю страну прославился детский литературный кружок при 6-й 

школе Иркутска, которым руководил поэт Иван Молчанов-Сибирский. 

Кружковцы в 1934 г. написали книжку и назвали ее «База курносых». 

Книжку высоко оценил А. М. Горький. Вместе со своим ру-

ководителем кружковцы ездили в Москву и побывали у Горького на 

даче, а потом написали новую книгу «В гостях у Горького». 

Октябрь привел к расцвету театральной жизни и широкому 

распространению киноискусства. Вначале на сцене иркутского театра 

выступали приезжие труппы артистов, а затем создается постоянный 
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творческий коллектив. В театре играл на сцене замечательный со-

ветский актер, впоследствии народный артист СССР Николай 

Павлович Охлопков, именем которого назван областной драмтеатр. В 

1922 г. он поставил в иркутском театре «Мистерию-Буфф» Вл. 

Маяковского. Возникли первые стационарные драмтеатры в Черемхове 

и в Бодайбо. Была создана широкая киносеть. За 1939 г. в Приангарье 

просмотрели кинофильмы более 5 млн. человек. В 1928 г. в Иркутске 

открылся театр рабочей молодежи (ТРАМ), а в феврале 1937 г. ему 

присваивается наименование Молодого театра, в августе Молодой 

театр реорганизован в Театр юного зрителя (ТЮЗ). Театр имел 

огромный успех, особенно у школьников и молодежи области. На его 

сцене были поставлены многие пьесы иркутского драматурга П. Г. 

Маляревского. 

В 1939 г. в Иркутске был создан Художественный музей на базе 

картинной галереи, принадлежавшей бывшему городскому голове В. 

П. Сукачеву, подаренной им городу. Эта галерея постоянно 

пополнялась полотнами лучших художников. В музее хранятся 

картины крупнейших русских художников: И. Е. Репина, И. И. Шиш-

кина, И.Н. Крамского, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова. 

Иркутский художественный музей занимает видное место среди 

картинных галерей страны. В первые годы Советской власти в 

Иркутске, действовало Общество иркутских художников, а затем 

создано отделение Союза художников СССР. Широко известен своими 

картинами и гравюрами о Байкале Б. И. Лебединский. Развитию 

художественного образования в нашем крае способствовал художник-

педагог И. Л. Копылов. В Иркутске стали работать художники Н. В. 

Ладейщиков, Н. А. Андреев, К. И. Померанцев, позднее — А. П. 

Жибинов, А. Ш. Закиров, Е. А. Конев, В. Н. Лебедев, С. М. Развозжаев, 

В. С. Рогаль, Н. В. Шабалин и другие. 

Иркутск  превратился в один из крупнейших центров культуры в 

Сибири. Город значительно разрастался. Если в 1926 г. в нем 

проживало 108 тыс. человек, то в 1939 г.— 243 тыс., центральная 

улица украсилась великолепным Домом культуры завода им. 

Куйбышева, учебным корпусом финансово-экономического института, 

жилыми и служебными зданиями железнодорожников. На улице 
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Ленина построены гостиница «Сибирь», Госбанк, Дом горняка, 

средняя школа № 15, надстроено здание горсовета. Прекрасные 

Дворцы культуры воздвигнуты в Ленинском районе — бывшей 

окраине Иркутска. 

Жилое и промышленное строительство велось в Черемхове, Усолье-

Сибирском, Слюдянке, Свирске, Нижнеудинске, Тулуне, Зиме, 

Тайшете. Городское население Иркутской области увеличивается с 185 

до 580 тыс. человек. 

Изменился облик деревни. Почти в каждом селе появились новые 

школьные здания, избы-читальни, клубы. 

Культурная революция внесла коренные изменения в жизнь и быт 

трудящихся Иркутской области, вызвала исключительную активность 

населения, Это подтверждено всенародным обсуждением проекта 

Конституции СССР 1936 г. 

 

Документ                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО КРАЙКОМА 

ПАРТИИ В ЦК ВКП(б) «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 

СЪЕЗДОВ СОВЕТОВ И ВСЕНАРОДНОМ ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА 

КОНСТИТУЦИИ СССР»                                                                                                                                                                          

ноябрь 1936 г. 

 

...Общим для всех съездов является то, что они прошли при 

исключительно высокой активности. Районным съездам предшест-

вовала большая работа по организации всенародного обсуждения 

проекта Конституции и отчетность сельских, городских, поселковых 

Советов и депутатов перед избирателями. 

По данным краевого исполнительного комитета Советов, на 5 нояб-

ря сего года в обсуждении проекта Конституции приняло активное 

участие свыше 500 000 человек, поступило предложений и дополнений 

трудящихся к проекту Конституции — 1800. 

Обсуждение проекта Конституции проходило на всех предприятиях, 

в колхозах, учреждениях, на пленумах съездов, в депутатских группах 

и т. д. 
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По далеко не полным данным проведено: 4800 собраний, 760 пле-

нумов съездов, 720 заседаний секций и депутатских групп съездов. 

Общие данные об отчетной кампании сводятся к следующему: 

отчиталось Советов — 700, проведено отчетных собраний — 2800, на 

них присутствовало избирателей — 80 процентов, за плохую работу 

отозвало депутатов — 1080, избрано вновь депутатов — 1425... 

ПАИО,   ф. 123,   оп. 15,   д. 434,   л. 23—24.   Подлинник,   ма-

шинопись. 

 

Вопросы 

1.Почему проведение культурной революции нужно было начинать 

с ликвидации неграмотности среди населения? 

2. Расскажите об успехах культурной революции в нашем крае. 

 

Дополнительная литература 

Культурное строительство в Иркутской области (1917—1967) ./Сб. 

документов под общей редакцией А. П. Косых.— Иркутск: Вост.-Сиб. 

кн. изд-во, 1980. 

Фатьянов А. Д. Судьба сокровищ,— Иркутск, 1967. 

Боннер А. Г. Бесценные сокровища. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-

во, 1980. 

 

РАЗДЕЛ VIII 

НАШ КРАЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ. НАШИ ЗЕМЛЯКИ — ГЕРОИ ФРОНТА И 

ТЫЛА 
 

§ 31. Отечество в опасности 

Все силы народа на борьбу с врагом. О вероломном нападении 

фашистской Германии на СССР иркутяне узнали из сообщения по 

радио 22 июня в 5 часов вечера. На предприятиях и в учреждениях, 

колхозах и совхозах, транспорте и учебных заведениях прошли 
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митинги и собрания. В эти трудные для Родины дни тысячи наших 

земляков изъявили желание идти на фронт, с оружием в руках 

бороться с врагом. В военкоматах стояли очереди. За первые три дня 

войны только в Черемховский военкомат поступило 1000 заявлений с 

просьбой послать на фронт. К 15 июля 1941 г. таких заявлений в 

военкоматы области поступило 6000. Пример показывали, коммунисты 

и комсомольцы. За первые три месяца войны было мобилизовано в 

армию 3919, а всего за годы войны 31 тыс. коммунистов области. 

Среди них много ответственных партийных, советских и 

комсомольских работников. Защищало Родину от фашистских 

захватчиков 57 944 комсомольца. 

В дни войны усилился приток людей в партию и комсомол. За 

первый год войны вступило в партию 3 912 человек, а всего за годы 

войны — 25 790 человек. 

Наши земляки — герои фронта. Судьба социалистического 

отечества решалась на полях сражений, в жестоких и кровопролитных 

битвах с врагом. За годы войны с иркутского вокзала уехало на фронты 

Великой Отечественной войны сотни тысяч наших земляков. Они 

приняли участие во всех крупных операциях Советских Вооруженных 

Сил. Прошли победный путь от Волги до Берлина. Иркутские 

комсомольцы составили ядро партизанского отряда «Буревестник», 

действовавшего в лесах Карелии; 

Особенно прославилась 30-я Иркутская дивизия: В мае 1941 г. она 

из района Днепропетровска была переброшена в Молдавию и 22 июня 

1941 г. вступила в бой с фашистскими войсками на Днестре. Немецкий 

генерал Хейнциус  доносил своему высшему командованию, что 

«...адская артиллерия и похожие на дьяволов солдаты четырежды 

награжденной орденами сибирской дивизии непреоборимы». 

Уничтожая живую силу врага, дивизия отступала к Каховке, 

Краснодару, и, наконец, враг был остановлен в предгорьях Северного 

Кавказа. Осенью 1943 г. как снежная лавина она обрушивала удары по 

врагу. Сибирская дивизия была преобразована в 55-ю гвардейскую, 

освобождая Новороссийск, Таманский полуостров, Крым, Белоруссию. 

В июле 1944 г. Москва салютовала в честь разгрома немцев под 

Пинском и дивизия стала называться Иркутско-Пинской. Она с боями 
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дошла до Берлина. За заслуги перед Родиной в годы войны 25 тыс. ее 

воинов были награждены орденами и медалями. В наши дни 

гвардейская мотострелковая Иркутско-Пинская орденов Ленина и 

Октябрьской Революции, трижды Краснознаменная, ордена Суворова 

дивизия имени Верховного Совета РСФСР остается на страже мира. 

Под Сталинградом зародилась боевая слава наших земляков-героев   

К. К. Абрамова,   В. Г. Кочнева, 

B. В. Протасюка и других. Бывший куйтунский комсомолец 

генерал-майор П. И. Доронин возглавлял Политуправление 

Сталинградского фронта. 

Трудящимся области хорошо известны героические подвиги 

иркутян. Учащиеся иркутской школы № 80 назвали свою дружину 

именем выпускника школы Семена Скареднева. В июне 1942 г. он в 

составе группы разведчиков-саперов был послан на боевое задание — 

взорвать минное поле противника. Под огнем противника саперы 

доползли до цели и взорвали минное поле. На обратном пути, когда 

саперы пошли другой дорогой, впереди шел боец С. А. Скареднев. 

Неожиданно под ним взорвалась мина.   Товарищи   его бросились на 

землю. 

C. Скаредневу взрывом оторвало ноги, но он, превозмогая боль, 

пополз вперед,  оставляя за собой кровавый след, и расчистил дорогу 

от фашистских мин для своих товарищей. 

Подвиг легендарного Гастелло повторил 5 июля 1941 г. уроженец 

села Шерагул Тулунского района А. С. Ковалец, направив свой 

бомбардировщик на скопление автомашин и танков у переправы через 

реку Березину. 

На центральной площади города Тулуна поставлен памятник герою 

войны Н. Е. Сигаеву. Батальон капитана Н. Е. Сигаева первым в полку 

вышел к реке Десне. Он организовал переправу и внезапным ударом 

опрокинул врага. Но гитлеровцы стали бешено контратаковать, 

пытаясь сбросить смельчаков в реку. Два дня отважный командир со 

своими воинами отбивал врагов. Когда несколько танков противника 

ворвалось на небольшой плацдарм батальона, Н. Е. Сигаев с 

противотанковыми гранатами вступил с ними в бой, подавая пример 
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бойцам. Фашисты были отбиты, но молодой комбат пал смертью 

храбрых. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

На привокзальной площади в Нижнеудинске установлен бюст 

капитану Г. П. Масловскому. Он 4 января 1944 г. погиб смертью героя, 

взрывая склад с боеприпасами у деревни Хлебоедово Ленинградской 

области. В завещании сыну Юрию он писал: «Час назад я получил 

задание, выполняя которое живым не вернусь. Этого ты, мой малыш, 

не пугайся и не унывай. Гордись такой гордостью, с какой идет твой 

папа на смерть: не каждому доверено умереть за Родину... У меня есть 

сын. Жизнь моя продолжается, вот почему мне легко умереть. Я знаю, 

что там, в глубоком тылу, живет и растет наследник моего духа, 

сердца, чувства». 

За форсирование Днепра звания Героя Советского Союза 

удостоены: И. Н. Антипин, Я. А. Антонов, В. К-Беломестных, В. И. 

Долгополов, Р. Г. Иванов, П. С. Колодяжный, М. Ф. Мархеев, К. А. 

Пуляевский, Г. А. Скушников, В. Н. Стрельцов,  А. Н. Уватов,   И. П. 

Увачан, B. Г. Цивчинский,    Н. И. Черных,      А. А. Шалимов, C.  В. 

Терещенко. 

Всего за годы войны звание Героя Советского Союза присвоено 119 

нашим землякам, из них 65 — уроженцы Иркутской области. Около 20 

иркутян стали полными кавалерами орденов Славы. Среди них С. И. 

Батагаев, А. X. Бельков, Г. А. Ерохин. 

В боях за Севастополь в мае 1944 г. отличился колхозник из 

Братского района, старший сержант С. Б. Погадаев, повторивший 

подвиг Александра Матросова. В момент штурма Сапун-горы он 

закрыл своим телом вражескую амбразуру дота, открыв путь 

наступающей пехоте, а иркутянин В. Ф. Жуков первым водрузил знамя 

Победы на Сапун-горе. 

Во время разгрома империалистической Японии этот подвиг 

повторил славный сын бурятского народа И. Н. Боторов. 

Пять летчиков-иркутян являются героями бесстрашных воздушных 

таранов — И. В. Кузнецов, Ф. А. Орлов, Е. М. Панфилов, Н. А. Попов, 

Г. Н. Старцев, 

Смертью храбрых пали в боях наши земляки: полковники И. П. 

Амвросов и В. Б. Борсоев. 
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Земля Иркутская, взрастила и воспитала 34 генерала и адмирала 

Советских Вооруженных Сил, Среди них дважды герои Советского 

Союза генерал армии А. П. Белобородов и генерал-майор авиации Н. 

В. Челноков. Генералы: К. И. Провалов, А. П. Тарасов, И. И. Евсевьев, 

И. Д. Красноштанов, В. Ф. Лобода, К. Г. Черепанов, И. В. Балдынов, А. 

К. Янгель, адмирал В. Н. Алексеев. 

Именами героев названы в городах и селах улицы и скверы, школы 

и пионерские отряды. 

Подвиги отдавших жизнь за   Родину — бессмертны. 

В центре Иркутска на площади Победы горит Вечный огонь — 

святая память о 79 тыс. воинов нашей области, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны. На высоких стелах Мемориала имена 

павших Героев Советского Союза, наших земляков. Под мраморными 

плитами земля: «Московская», «Ленинградская», «Волгоградская», 

«Смоленская», «Новороссийская», «Севастопольская», доставленная в 

наш город с братских могил, где покоится много наших земляков, 

павших в жестоких боях с фашистами, 

§ 32. Фронт и тыл — едины 

Перестройка промышленности на военный лад. С первых дней 

войны началась перестройка промышленности и транспорта 

применительно к требованиям военного времени. Партия 

осуществляла завет великого В. И. Ленина: «Раз дело дошло до войны, 

то все должно быть подчинено интересам войны...»
1
. Более 50 

наименований изделий для фронта стали выпускать предприятия мест-

ной и кооперативной промышленности, в том числе гранаты, 

деревянные части самолетов, ящики для снарядов и мни, пищевые 

концентраты и медикаменты. 

В Иркутскую область из западных районов были эвакуированы 22 

крупных предприятия, 10 трестов и сырьевых баз и 25495 человек 

рабочих, служащих и членов их семей
2
. Предприятия в самые короткие 

сроки были восстановлены и стали давать необходимую в годы войны 

                                                           
1
 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 117. 

2
 Блокнот агитатора, 1974, № 24, с.12. 
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продукцию. Это резко увеличило производственные мощности 

Иркутской области. Появились новые отрасли промышленности по 

выпуску боеприпасов и горного оборудования. Окрепли 

станкостроение, тяжелое машиностроение, пищевая и легкая отрасли   

промышленности. 

Возросла роль Черембасса как важнейшей топливно-энергетической 

базы на востоке страны. Вклад в борьбу с врагом вносили горняки 

«золотой» Лены. 

Свою лепту в дело победы вложили трудовые коллективы 

иркутских железнодорожников. Очень сложной и трудной была 

проблема подготовки кадров. Места ушедших в армию рабочих заняли 

женщины и подростки. Соцсоревнование проходило под девизом: «Ра-

ботай за себя и за товарища, ушедшего на фронт». Это было движение 

двухсотников. Лучшим бригадам присваивалось почетное звание 

«фронтовых». Их девизом было «Работать так, как сражаются воины 

Красной Армии, не уходить из цеха, пока не выполнено задание». В 

конце войны в области насчитывалась 1531 комсомольско-молодежная 

бригада, из них 712 — «фронтовых». 

Коллектив завода им. Куйбышева, участвуя в соревновании, был 

дважды награжден переходящим Красным знаменем Государственного 

Комитета Обороны. Рабочие завода героически трудились, не считаясь 

со временем. В годы войны завод освоил изготовление снарядов, 

авиабомб, мин, минометов, ремонт артиллерийских систем, 

призводство металлургического, доменного, сталеплавильного, 

прокатного оборудования, паровых молотов, механических прессов, 

металлургических кранов. 

В 1945 г. завод был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 

Промышленные предприятия области за годы войны дали фронту 

различного вооружения, боеприпасов, обмундирования на миллиарды 

рублей. 

Колхозники, рабочие совхозов И МТС — фронту. Значительный 

вклад в общее дело победы над фашистской Германией и 

империалистической Японией внесли труженики села. С уходом 

мужчин в армию основной силой колхозного и совхозного 
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производства в дни войны были женщины. В Иркутской области доля 

женщин возросла с 49% в 1940 г. до 80% в 1944 г. Им помогали под-

ростки. Работали от зари до зари. 

«Отечество в опасности! Эта мысль всколыхнула народ, — 

вспоминал о тех суровых днях председатель колхоза «Парижская 

коммуна» Тулунского района Герой Социалистического Труда И. 

Карпенко. — Около 500 человек из нашего села ушло на фронт. В 

колхозе остались старики, подростки и женщины. Они заменили 

ушедших на фронт сыновей, братьев, мужей. На их плечи легли все 

заботы по ведению хозяйства. Посуровели люди, тихо стало на 

сельских улицах. Но народ не пал духом. Люди не покладая рук 

трудились на колхозных полях и животноводческих фермах. Они 

знали, что упорный труд поможет быстрее разбить ненавистного врага. 

Основные работы в колхозе выполняли женщины. Они были всюду»
1
. 

Успешно справились с трудностями военного времени члены 

колхоза «Унгинский скотовод» Нукутското аймака (председатель К. А. 

Болдонова). За. 1941—1944 гг. колхоз дал государству 2199 ц. мяса, в 

том числе в фонд Красной Армии — 583 ц., сдал 659 248 л. молока, из 

них половину — в фонд Красной Армии. Племферма поставила 

Красной Армии и другим хозяйствам 636 лошадей. Колхоз отправил в 

освобожденные районы 79 голов крупного рогатого скота и 75 овец. 

Такими были не все колхозы, тем не менее, названные хозяйства 

ярко демонстрируют преимущества социалистической системы 

хозяйства. Сами колхозники и рабочие совхозов пересматривали 

нормы выработки и уплотняли рабочий день. На одну треть сокращен 

управленческий персонал. Расширена сеть детяслей и детсадов. 

5 июля 1941 г. в газете «Восточно-Сибирская правда» было 

опубликовано обращение депутата Верховного Совета СССР знатной 

трактористки О. Я. Мутиной «Девушки, овладевайте трактором и 

комбайном!». Оно нашло горячий отклик. Уже 13 августа 1941 г. без 

отрыва от производства закончили учебу 3390 трактористок, 

комбайнерок и штурвальных. В 1942 г. в сельском хозяйстве области 

                                                           
1 Восточно-Сибирская правда, 1861, 22 июня. 
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работало уже 2500 трактористок. В Боханском районе 130 

трактористок, перевыполнив план, за год вспахали в переводе на 

мягкую пахоту 27 897 га и сэкономили около 6000 кг горючего. Среди 

механизаторов, работников полеводства и животноводства развер-

нулось соцсоревнование на лучшего по профессии: тракториста, 

комбайнера, вязальщицы, доярки, свинарки, конюха. 

Преодолевая трудности, изыскивая резервы, колхозы и совхозы 

Иркутской области за годы войны сдали государству: около 50 млн. 

пудов хлеба, до 150 тыс. тонн картофеля, 44 тыс. тонн мяса, 157 тыс. 

тонн молока, 1500 т шерсти. Это был весомый вклад работников села в 

общее дело разгрома врага. 

Все для фронта, все для победы. В Великую Отечественную войну 

советский народ проявил невиданный патриотизм и священную 

ненависть к фашистам. Свою лепту в борьбу с гитлеровской 

Германией вносила интеллигенция: научные работники, врачи, 

учителя, писатели, артисты, художники. Через иркутские госпитали в 

годы воины прошло более 100-тыс. раненых. Из них около 30% 

возвращались в строй, 67% вылечивались и были пригодны к труду в 

тылу. Только 3% раненых стали инвалидами
1
. Это замечательные 

успехи работников медицины. 

Росла и крепла связь фронта и тыла во всем. Ярким проявлением 

советского патриотизма является создание фонда обороны СССР. В 

Иркутской области его инициаторами были агроном Н. И. Щиголев и 

его жена, учительница Г. Н. Щиголева. Они 3 июля 1941 г. передали в 

фонд обороны 1000 рублей и обручальное золотое кольцо, Следуя их 

примеру, трудящиеся вносили деньги, облигации государственных 

займов, драгоценности, продукты, сырье, товары. Перечисляли деньги, 

заработанные на воскресниках, в выходные и праздничные дни, 

урожай, собранный с «гектаров обороны», скот, выращенный в личных 

хозяйствах. Всего за годы войны от иркутян в фонд обороны 

поступило: 85 882 893 рубля деньгами и 1 117 600 рублей облигациями 

                                                           
1 Блокнот агитатора, 1974, № 24, с.14. 
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государственных займов, тысячи пудов хлеба, мяса, молока и других 

продуктов. 

Одновременно создавался фонд вооружения, на собранные 

иркутянами 114 436 227 рублей были построены танковые колонны: 

«Иркутский колхозник», «Иркутский комсомолец», «Иркутский 

пионер», «Иркутский чекист», «Черемховский шахтер», «Иркутский 

железнодорожник»; авиаэскадрильи: «Байкальский рыбак», «Бурят-

монгол», «Учитель». Все они торжественно вручены фронтовикам. 

Патриотизм трудящихся проявился и в сборе теплых вещей для 

фронта. Всего их было собрано 860 тысяч. Иркутяне послали 

фронтовикам также 160 вагонов с подарками. В приготовленные с 

любовью подарки вкладывали письмо бойцу. 

В начале 1943 г, колхозники Баяндаевского района Иркутской 

области явились инициаторами Всесоюзного движения за создание 

постоянного фонда помощи освобожденным от оккупации районам.
1
  

К маю 1943 г, в фонд было передано иркутянами 16 тыс. голов 

скота, 23 тыс. пудов семенного зерна, сданного из личных хозяйств 

колхозников, и 3 млн. рублей. А до конца войны сдано 20 млн. рублей 

деньгами, 5 пудов и 18 фунтов золота, 107 тыс. экземпляров книг, 

много оборудования, инструментов, сельхозинвентаря. 

Все это ободряло воинов, воодушевляло их на борьбу с фашистами, 

укрепляло единство фронта и тыла, ускоряло победу над врагом. 

 

Документ 

ИЗ ОТЧЕТА ИРКУТСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ О РАБОТЕ 

ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПЕРИОД 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ 1941—1945 ГГ.                                                                                                                                                   
23 февраля 1946 г. 

 

...Юные пионеры изготовили и послали на фронт 15 тыс. кисетов, 25 

тыс. платков, 30 тыс. конвертов, 17 тыс. воротничков, собрали для 

                                                           
1 Правда, 1943, 20 февр. 
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фронта 25 тыс. швейных иголок, 50 тыс. карандашей. За годы войны 

молодежью собрано свыше 45 тыс. тонн черного металла. 

Всего с начала войны собрано и сдано свыше 100 тонн лекарст-

венных растений. Многие пионеры и школьники проявили в этой 

работе максимум энергии... 

Иркутские комсомольцы создали при обкоме ВЛКСМ фонд помощи 

детям фронтовиков: 400 тыс. рублей, продовольствия и товаров, в 

котором было 17 655 пар обуви, 23 167 штук промышленных изделий. 

Все это было роздано детям фронтовиков. 

Комсомольцы области устроили в детские, дома 8586 девочек и 

мальчиков. 456 детям до сего времени выплачивается ежемесячно по 

150 рублей стипендии... 

Около двух тысяч километров отделяют некоторые колхозы далекой 

Катанги от г. Иркутска... Но комсомольцы этого таежного богатого 

края жили тем же, чем вся страна: «Все для победы!». Молодые 

патриоты этого района сдали в фонд обороны 88 975 руб., 1070 теплых 

вещей, послали на фронт 374 посылки. Взяв шефство над 36 семьями 

фронтовиков, они оказали им помощь на сумму 20 700 рублей. 

В области 1783 школы. В них обучалось 167 907 человек. Комсомол 

проявлял заботу о школе: оказывал помощь учительству в воспитании 

и обучении учащихся, в подготовке помещений к новому учебному 

году, в материальном обеспечении школьников... 

По инициативе комсомольских организаций детская одежда я обувь 

распределялись только через школы. Комсомольцы выплачивали 3000 

стипендий школьникам... 

В Иркутском Дворце пионеров всю войну работало 85 кружков, в 

которых занималось 2000 пионеров. 

За всю войну на колхозные поля выезжало 270 167 учащихся. Ими 

выработано 4 763 517 трудодней... 

За хорошую работу в 1942 г. усольская   средняя   школа № 1 

получила переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и наркомзема... и 

Красное знамя облисполкома и обкома ВЛКСМ (директор т. Мец, 

секретарь комитета ВЛКСМ Горельченко, пионервожатая Веремеева).  

Кроме того, многие школьники получили грамоты ЦК ВЛКСМ. 
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Пионеры и школьники области не только освоили простейшие 

сельхозмашины, но неплохо работали комбайнерами и трактористами. 

11409 человек изучили простейшие машины. 1730 чел. получили 

специальность трактористов, 532 — комбайнеров... 

Школьниками собрано 2405 тони черного и 210 тони цветного 

металлов. 

С большой энергией и любовью готовились школьниками подарки 

воинам Красной Армии. Вот перечень того, чем помогла детвора 

фронту: 

Собрано теплых вещей                 — 145 964 шт. 

Посылок для бойцов                     —  30 932 шт. 

Средства на танковую колонну   — 514 261 руб. 

Детских вещей                             —   63 702 шт. 

Посуды для госпиталей              —   14 065 шт. 

Куриц для раненых                     —   10 065 шт. 

Книг для госпиталей                   —    5 531 шт. 

Тимуровцы школ окружили заботой и вниманием семьи фронто-

виков. Только в 1943/44 учебному году их услугами пользовались 1274 

семьи. 

И, несмотря на большие трудности, тысячи школьников окончили 

неполные средние и средние школы. Многие из них ушли в армию, на 

производство, немало пошло учиться в вузы и техникумы... 

ПАИО, ф. 185, оп. 1, д. 369, л. 1—55. Подлинник, машинопись. 

 

Вопросы и задания 

1.Как ответили трудящиеся Иркутской области на вероломное 

нападение фашистской Германии на нашу 

 Родину? 

2.Расскажите о героизме иркутян на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

3.На примере   Иркутской   области   расскажите о единстве фронта 

и тыла в годы войны. 

4.Какие новые формы социалистического   соревнования появились 

в годы войны? 
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5.Соберите материал и запишите воспоминания ветеранов фронта и 

тыла в годы войны, живущих в вашем селе, городе. 

 

Дополнительная литература 

Кузнецов И., Ханбеков Л. Уходил на войну сибиряк. — Иркутск, 

1965. 

Богданов Л. Над голубыми глазами озер. – Иркутск, 1967. 

Кузнецов И. И. Золотые звезды иркутян. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. 

изд-во, 1982. 

Кузнецов И. И. Восточная Сибирь в годы Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг. — Иркутск, 1974. 

Хрестоматия по истории Иркутской области, с. 284 — 314. 

НАШ КРАЙ В ГОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1946—

1958 ГГ.) 

§ 33. Иркутская область в период восстановления и развития 

народного хозяйства (1946—1950 гг.) 

Бесценный дар природы — на службу Родине. Победа, 

одержанная советским народом над фашистской Германией и 

империалистической Японией, досталась ценой невероятных лишений, 

показала самоотверженность и выдержку рабочего класса и 

крестьянства. Хотя наш край от военных действий непосредственно не 

пострадал, война наложила отпечаток на все стороны его жизни.- В 

промышленности необходимо было наладить выпуск продукции 

мирного времени, отвечающий современному уровню науки и 

техники. 

В августе 1947 г. в Иркутске состоялась конференция по изучению 

производительных сил Иркутской области. В выступлениях 

академиков И. П. Бардина, С. Г. Струмилина, В. Н. Образцова, А. В. 

Винтера, В. С. Немчинова, Л. Д. Шивякова и других участников 

конференции была начертана картина промышленного, сельскохозяй-

ственного и культурного развития нашего края. Нужно было поставить 
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на службу Родине несметные природные богатства Приангарья: 

каменный уголь, железные руды, каменную соль, разнообразное 

минеральное сырье, строительные материалы, лес и особенно дешевую 

гидроэнергию — «бесценный дар природы». 

Богатейшие энергетические ресурсы области отличались выгодным 

месторасположением. По соседству с залежами дешевых углей 

хранятся миллионы тонн железных руд. Это Коршуновское, 

Рудногорское и Татьяиинское месторождения, превосходящие запасы 

знаменитой Магнитки и отличающиеся высоким содержанием железа, 

легкоплавкостью и неглубоким залеганием пластов. Запасы угля в  

 
нашей области составляют 40% геологических запасов СССР, запасы 

древесины — 1/8 часть общесоюзных. 
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В докладе академик И. П. Бардин подчеркнул, что развитие 

промышленности Иркутской области «не является вопросом местного 

значения. По характеру задач, подлежащих разрешению, по объему 

работ и возможным масштабам производства проблема 

индустриального, развития Иркутской области, обладающей 

"богатейшими природными ресурсами, гораздо шире очень многих 

решенных и решаемых нами задач развития промышленности в других 

районах страны»
1
. 

Развернулась подготовка к началу больших строек. Осенью 1949 г. 

на берегу реки Китой, притока Ангары, был заложен первый каменный 

жилой дом будущего города нефтяников Ангарска. Строились 

гидролизные заводы Бирюсинский и Тулунский, железнодорожная 

линия Тайшет — Лена. В 1949 г. начались практические работы по 

созданию Иркутской ГЭС — первенца Ангарского каскада. Среди 

трудящихся развернулось соревнование за досрочное выполнение 

четвертой пятилетки. Одной из особенностей соцсоревнования явилась 

борьба за экономические результаты предприятий: распространение 

передового опыта, удлинение сроков службы оборудования без 

ремонта и его сохранность, экономию сырья и материалов, выпуск 

продукции отличного качества. 

Подъем сельского хозяйства. В колхозах Иркутской области 'за 

годы войны общественное животноводство уменьшилось в среднем на 

36,2%. В запущенном состоянии было зерновое хозяйство. Перед 

тружениками области, как и всей страны, встала неотложная задача — 

восстановить довоенный уровень сельского хозяйства, а затем 

превзойти его в значительных размерах. В колхозы, совхозы и МТС 

возвратились из армии 224-7 специалистов сельского хозяйства: 

трактористов, комбайнеров, агрономов,- механиков. Они включились в 

созидательный труд. 

Большую помощь в проведении первого послевоенного сева и 

организации работ в последующие годы оказывало государство. К 

началу сева колхозам и совхозам  области были отпущены ссуды семян 

зерновых культур, продано свыше 10 тыс. рабочих лошадей, не 

                                                           
1
 Восточно-Сибирская правда, 1947, 9 авг. 
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нужных армии, - МТС получили мощные гусеничные тракторы и 

грузовые автомашины, различные станки и некоторое другое 

оборудование. Правильно использовав имеющиеся резервы,  колхозы 

заложили основы будущих урожаев. 

За годы четвертой пятилетки были организованы новые МТС. В 

1950 г. в нашем крае было 79 МТС, они обслуживали 716 колхозов. 

Возросла механизация работ. Рост валовых сборов позволил к концу 

этой пятилетки превзойти довоенный уровень сдачи государству 

продуктов животноводства, картофеля и овощей. Заготовка зерна 

превысила этот рубеж в 1951 г. Было заготовлено 264,9 тыс. тонн 

против 245,2 тыс. тони в 1940 г. 

Интересно отметить, что одновременно росло стадо общественного 

скота. В 1950 г. в колхозах было животных на 1362 тыс. голов больше, 

чем в 1940 г. Повысился и удой на фуражную корову. Все это 

свидетельствует о подъеме сельского хозяйства. 

По развитию земледелия и животноводства довоенный уровень 

превзошли и совхозы. 

Самоотверженный труд передовиков сельского хозяйства был 

отмечен по достоинству. В 1950 г. награждены орденами и медалями 

1382 труженика села, а 20 тружеников села удостоены звания Героя 

Социалистического Труда. 

Повышение уровня идеологической работы. Одновременно с 

переходом промышленности и сельского хозяйства на рельсы мирного 

развития было уделено большое внимание повышению 

идеологической работы в коллективах. Это диктовалось тем, что в 

годы войны миллионы советских людей жили в оккупированных 

врагом районах, а затем часть граждан, особенно из районов Западной 

Украины, была переселена в наш край. Направление идеологической 

работы определили известные постановления ЦК партии 1946—1949 

гг. по вопросам литературы и искусства. С целью повышения 

теоретической подготовки партийных, советских и комсомольских ра-

ботников в 1946 г. в Иркутске была открыта партийная школа с 

двухгодичным сроком обучения. 

В 1947 г. учреждено Иркутское отделение общества по 

распространению политических и, научных знаний. По его путевкам 
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тысячи лекций ежегодно читались перед рабочими и крестьянскими 

аудиториями. Одним из важнейших средств идейного и политического 

воспитания трудящихся стали вечерние университеты марксизма-ле-

нинизма, открытые в Иркутске, Черемхове, Тулуне, Усолье-Сибирском 

и в райцентрах области. С лекциями в них выступали ученые, 

партийные, советские работники, деятели культуры и искусства. В 

последующие пятилетия эти формы идеологической работы получили 

дальнейшее развитие. 

В литературе и искусстве основными темами стали отражение 

героизма советского народа в борьбе с фашизмом и героические будни 

пятилеток. За 1947—1952 гг. в Иркутском драмтеатре советские 

спектакли прошли более 1000 раз, их просмотрело более 

полумиллиона зрителей. Среди них особенно значительны пьесы 

«Московский характер» А. Сафронова, «Макар Дубрава» А. 

Корнейчука, иркутских писателей — «Канун грозы» П. Маляревского, 

удостоенная Государственной премии, «Дмитрий Стоянов» Б. 

Левантовской и другие. 

 

Вопросы 

1.Какое значение в жизни края имела конференция по изучению 

производительных сил Иркутской области? 

2.Какие факты свидетельствуют о подъеме сельского хозяйства в 

годы четвертой пятилетки? 

3.Почему в послевоенные годы Коммунистическая партия обратила 

серьезное внимание  на  повышение уровня идеологической работы и  

какие   мероприятия осуществлены в этой области? 

 

Дополнительная литература 

Бондо Евг. Это должен знать каждый. — Иркутск, 1960. 

Тычинин В.   Ангарск. Очерк. — Иркутск, 1960. 

Хрестоматия по истории Иркутской области, с. 315—324. 
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§ 34. Иркутская область па завершающем этапе социалистического 

строительства (1951—1958 гг.) 

Укрепление социалистической демократии. В 50-е годы жизнь 

выдвинула на первый план совершенствование общественных и 

государственных отношений в стране. В начале 1956 г. трудящиеся 

Иркутской области широко обсуждали опубликованный в печати 

проект по шестому пятилетнему плану. XX съезд КПСС восстановил 

ленинские нормы партийной и государственной жизни. Возрастала 

роль Советов. 

В 1957 г. в Иркутской области в местные Советы были избраны 13 

070 депутатов, в их числе 3373 рабочих, 3553 колхозника, 1309 

учителей, врачей, научных работников. Перед Советами стали 

регулярно отчитываться их исполкомы и постоянные комиссии, 

В демократизации жизни колхозов важное значение имело 

постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 марта 1956 г. 

«Об уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии 

инициативы колхозников в организации колхозного производства и 

управлении делами артели». Повсеместно в Приангарье проходили 

отчетные собрания колхозов. 

Все это способствовало росту политической активности масс. 

Новый шаг в развитии Приангарья. В директивах пятого и 

шестого пятилетних планов большое внимание уделялось 

экономическому развитию восточных районов страны. В эти годы в 

нашем крае шло строительство первенца ангарского каскада — 

Иркутской ГЭС. В октябре 1956 г. был пущен первый агрегат. 

Электрическую энергию приняли промышленные предприятия 

Иркутска, Черемхова, Ангарска, Усолья-Сибирского, 

железнодорожники электрифицированной магистрали Иркутск — 

Слюдянка. В 1959 г. Иркутская ГЭС принята в постоянную 

эксплуатацию. Ее мощность 660 тыс. киловатт, с годовой выработкой 

4,2 млрд. киловатт-часов электроэнергии. 

В декабре 1954 г. начались строительные работы в Падунском 

сужении на Ангаре. Братская ГЭС была объявлена Всесоюзной 

ударной комсомольской стройкой. В мае 1956 г. на стройку из Москвы 

прибыли первые комсомольцы. В декабре 1956 г, в районе вечной 
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мерзлоты стала возводиться Мамаканская ГЭС. В постоянную 

эксплуатацию она принята в 1962 г. 

В 1958 г. исполнилось 50 лет со дня основания Иркутского ордена 

Трудового Красного Знамени завода тяжелого машиностроения им. 

В.В.Куйбышева, крупнейшего предприятия области по производству 

оборудования: дражного, доменного, сталеплавильного, прокатного, 

обогатительного, кузнечно-прессового и другого. В этом же году 

вошла в число действующих железнодорожная магистраль Тайшет — 

Лена, положившая начало строительству БАМа. 

Крупнейшим событием в жизни Приангарья было проведение в 

Иркутске в 1958 г. конференции по развитию производительных сил 

Восточной Сибири. В конференции приняли участие более 600 

учреждений и организаций, боле 100 институтов АН СССР и вузов. 

Конференция рекомендовала «…обратить особое внимание на 

организацию комплексных исследований, связанных с созданием 

новых крупных промышленных районов на базе Братской и Усть-

Илимской ГЭС». 

В связи с электрификацией железной дороги началась коренная 

реконструкция железнодорожных путей. Легкие рельсы заменялись на 

более тяжелые. Шла подготовка кадров для управления электровозами. 

Реконструировались локомотивные депо для эксплуатации и ремонта 

электровозов. 

На крутом подъеме. Освоение целины. По инициативе ЦК КПСС 

принимаются меры, обеспечивающие крутой подъем сельского 

хозяйства. Это внедрение передового опыта и науки и производство. 

Укрупнение и организационно-хозяйственное укрепление колхозов. До 

этого один специалист обслуживал несколько колхозов, что порождало 

безответственность. Теперь каждое хозяйство располагало и 

агрономом и зоотехником. Осуществлено комплексное строительство 

20 МТС. За 1953—1956 гг. в колхозах и совхозах области ускоренными 

темпами шло строительство новых животноводческих помещений, си-

лосных сооружений, складов. МТС и совхозы дополнительно 

получили от государства значительное количество новой 

сельскохозяйственной техники. По призыву Коммунистической партии 

многие специалисты из городов поехали работать на село 
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председателями колхозов, агрономами, зоотехниками. Четыре пятых 

состава сельских коммунистов стали работать непосредственно на 

производстве. Из центральных районов страны прибыло в колхозы и 

совхозы нашего края 6645 семей. 

Повышены заготовительные и закупочные цены. С большим 

одобрением на селе было встречено постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О ежемесячном авансировании колхозников и 

дополнительной оплате труда в колхозах». За 1954—1956 гг. в 

колхозах области было распахано 328 тыс. гектаров целинных и 

залежных земель, в результате чего более чем на одну треть расширена 

посевная площадь. 

В 1957 г. на базе экономически слабых колхозов были организованы 

новые совхозы: «Зиминский», «Аларский», «Байтогский» и 

«Ользоновский». Значительно укрупнены совхозы им. Фрунзе, 

«Ангарский», «Красный забойщик». Все это увеличило доходы 

колхозов и совхозов. 

В 1956 г. колхозы и совхозы области засыпали сверх плана в 

закрома государства 6,7 млн. пудов зерна. За 1953—1956 гг. 

производство молока в колхозах области увеличилось с 60 тыс. тонн до 

127,3 тыс. тонн, или в 2,1 раза. Увеличилось производство мяса, 

картофеля, овощей. За достигнутые успехи награждены орденами и ме-

далями 1181 труженик села. На ВСХВ было представлено 150 

хозяйств, и 3355 передовиков и организаторов сельского хозяйства 

области заслужили почетное право побывать на выставке. 

В 1957 г. Иркутская область досрочно выполнила Государственный 

план заготовок и закупок зерна, молока, мяса, шерсти. Крепла 

экономика колхозов и совхозов. Повышалось благосостояние народа. 

 

Документ 

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ПРАВДА» О 

ПРИНЯТИИ В ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖЕЛЕЗНО-

ДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ ТАЙШЕТ — ЛЕНА                                                                                                                                                
20 декабря 1958 г. 

 



 

151 История Иркутской области 

Железнодорожная линия Тайшет — Лена включена в состав 

Восточно-Сибирской магистрали. Многотысячный коллектив Ангар-

ского строительства Минтрансстроя построил и сдал в эксплуатацию 

железнодорожную линию Тайшет — Лена протяжением 700 кило-

метров, связывающую бассейны рек Ангары и Лены с сетью железных; 

дорог страны
1
. Выполняя решения XX съезда КПСС о дальнейшем 

развитии экономики на Востоке СССР, строители северной 

магистрали, преодолевая трудности, соорудили сложный тран-

спортный комплекс, который обеспечивает развитие производитель-

ных сил важнейшего района Восточной Сибири. 

Одновременно коллектив построил ряд крупных сооружений, 

имеющих весьма важное значение для индустриализации Сибири. В 

Осетрово введены в эксплуатацию первоклассный речной порт и 

Якуримская перевалочная база Главнефтесбыта. В отдаленных районах 

области сооружены четыре МТС-Новая железнодорожная магистраль 

вызвала к жизни многие производства, создала возможность 

развернуть строительство крупнейших в стране промышленных 

сооружений. На всем протяжении линии работают десятки 

лесозаготовительных и лесообрабатывающих предприятий. 

Развернулось строительство таких крупнейших строек будущей 

семилетки, как Братская гидроэлектростанция, Коршуновский 

горнообогатительный комбинат, Братский, Чунский 

лесопромышленные комплексы... В сооружении магистрали прини-

мали участие 18 тысяч рабочих, инженерно-технических работников и 

служащих. За последние годы на стройку прибыло 5 тысяч посланцев 

Ленинского комсомола. 

Восточно-Сибирская правда, 1958, 30 дек. 

 

Вопросы 

1.Расскажите о важнейших стройках в нашем крае в 1946—1958 гг. 

2.Какие изменения в экономике колхозов и совхозов нашей области 

произошли в 1946—1958 гг.? 

                                                           
1
 Сооружение железнодорожной магистрали Тайшет — Лена было начато в 1938 г., но 

прервано Великой Отечественной войной. Работы возобновились в 1946 г., а в декабре 1947 г. 

железнодорожный путь был доведен до Братска. 
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Дополнительная литература 

Шинкарев Л. Сибирь. Откуда она пошла, и куда она идет.— 

Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1974. 

Долганов А. Рождение подвига. — Иркутск, 1958.  

Хрестоматия по истории Иркутской области, с. 325. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IX 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ НАШЕГО КРАЯ В 1959—1980 гг.    

§ 35. Иркутская область в годы развитого  общества (1959—1975 гг.) 

Индустриальное сердце   Восточной   Сибири. На XXI съезде 

КПСС было отмечено, что социализм в   нашей стране одержал 

полную и окончательную победу. 

XXII съезд КПСС принял новую Программу партии, направленную 

на построение общества развитого социализма. Важное значение в 

жизни партии и народа имели XXIII и XXIV съезды КПСС. Решения 

съездов стали стержнем экономической и социальной политики партии 

в условиях зрелого социализма и значительными, вехами в борьбе 

нашего народа за мир и социальный прогресс.    

 В эти годы Иркутская область делает громадный скачок в 

экономическом и культурном развитии. В 1959 г. началось 

строительство Байкальского целлюлозного комбината и города 

Байкальска. 

21 апреля 1960 г. в честь 90-летия со дня рождения В. И. Ленина в 

котловане Братской ГЭС уложен первый бетон в здание 

гидроэлектростанции. В практике гидростроительства до этого не было 

примеров возведения в суровых климатических условиях бетонных 
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сооружений такой гигантской плотины, как Братская ГЭС. Ее соору-

жение явилось крупнейшей победой отечественного гидростроения. 

Длина плотины вдоль напорного фронта 1430 м, высота 125 м. Общая 

длина плотины 5 км. По ее гребню проложены железнодорожная линия 

и автострада. Братское море протянулось на 570 км. 

На строительстве ГЭС трудился 40-тысячный коллектив 

представителей всех союзных республик нашей Родины. 

Руководители стройки И. И. Наймушин и А. М. Гиндин стали 

Героями Социалистического Труда, лауреатами Ленинской премии. 

Звание Героя Социалистического Труда присвоено П. В.  
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Бурмистрову—машинисту экскаватора, А. Г. Галину — шоферу, П. Е. 

Корневу — бригадиру монтажников, В. А. Дробышевой — бетонщице, 

2461 строитель получил другие высокие правительственные награды. 

Орденом Трудового Красного Знамени награждена Братская 

комсомольская организация. Братск стал известен во всем мире как 

стройка мужества и отваги. ГЭС посещает множество туристов со всех 

континентов земли. 

Одновременно строился Братский территориально-

производственный комплекс (ТПК). Он стал вторым после Иркутско-

Черемховского. Вблизи мощного истопника энергии разместился 

крупнейший в стране алюминиевый завод БрАЗ, награжденный в 1967 

г. орденом Ленина. На выплавку одной тонны алюминия нужно затра-

тить 18 тыс. киловатт-часов электроэнергии. Мощность Братской ГЭС 

28 млрд. киловатт-часов энергии в год. Не было другой 

электростанции, способной выдать такое количество энергии. 

В сжатые сроки построен Братский лесопромышленный комплекс 

(ЛПК), производящий целлюлозу, картон, кормовые дрожжи, 

канифоль, фанеру, древесноволокнистые плиты и другие изделия. 

Мощность его составляет 5 млн. кубометров леса в год. 

Недалеко от Братска расположено Коршуновское месторождение 

железных руд с запасами около полумиллиона тонн, здесь вырос город 

Железногорск-Илимский, центр горнодобывающей промышленности с 

крупным горнообогатительным комбинатом (ГОК). 

Уже в восьмую пятилетку на Коршуновском ГОКе было добыто 19 

млн. тонн железной руды. По тайге шагнули на тысячи километров 

высоковольтные линии. Так возник новый индустриальный район 

Приангарья. 

Введен в строй мощный Ангаро-Усольский комплекс химических и 

нефтехимических производств, давший новый импульс жизни 

старинному городу Усолье-Сибирское. На берегу реки Ангары 

раскинулся Ангарский нефтехимический комбинат и вырос новый 

благоустроенный город Ангарск. В 1966 г. комбинат награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. В Ангарске и Усолье освоено 

до 200 производств нефтехимии, в том числе выпуск бензина, 

керосина, дизельного топлива, пластмасс. В марте 1964 г. по 
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нефтепроводу Туймазы — Иркутск, длиной 3650 км, нефть пришла из 

Башкирии на Ангарский нефтеперерабатывающий комбинат, заменив 

сотни железнодорожных составов. 

30 декабря 1960 г. дал первую плавку Иркутский алюминиевый 

завод — ИркA3. Растет город металлургов — Шелехов. Алюминий, 

который производят на Иркутском и Братском заводах, экспортируется 

в Японию, Австралию, Англию, Францию, социалистические страны. 

Новое, самое совершенное оборудование получили горняки Лены — 

крупнейшую в мире драгу с емкостью черпака 600 л, глубиной 

черпания 50 м. Драга заменила труд 12 тыс. рабочих-землекопов и 

других специалистов. Она изготовлена на Иркутском заводе тяжелого 

машиностроения им. В. В. Куйбышева. Черембасс и Азей ежегодно 

дают стране более 20 млн. тонн угля. Это стало возможным благодаря 

новой технике — шагающим экскаваторам, с ковшом 35 куб. метров, 

длиной стрелы 65 м, и машинам ЭР-1250. Она рубит угольный пласт и 

по специальному транспортеру грузит, его в вагоны. 

В 1966 г. положено начало строительству Усть-Илимской ГЭС. На 

сотни километров раскинулось водохранилище. 

За годы восьмой пятилетки вступило в строй около 300 

промышленных объектов, среди них Братская ГЭС, Азейский 

угольный разрез и Иркутский кабельный завод. 

В девятой пятилетке построено более 30 новых предприятий. Темпы 

роста промышленной продукции еще более возросли. По итогам 

работы в 1976 г. награждены: орденом Ленина — Ангарский 

нефтехимический комбинат, орденом Трудового Красного Знамени — 

Восточно-Сибирская железная дорога, Атубский леспромхоз, Ан-

гарский цементно-горный комбинат, Ангарское управление 

строительства. 

Начало стройки века. В годы девятой пятилетки страна Советов 

приступила к сооружению Байкало-Амурской магистрали (БАМа), 

самой грандиозной стройки XX века. В январе 1974 г. из Усть-Кута к 

месту будущего поселка Звездный на тракторах и автомашинах 

направились первые строители, затем высадился еще десант иркутян. 

XVII съезд ВЛКСМ объявил БАМ Всесоюзной ударной 

комсомольской стройкой. К месту работ на БАМ из Москвы выехал 
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первый ударный комсомольский отряд. Со станции Лена в поселок 

Звездный, были доставлены вертолетом 300 бойцов этого отряда во 

главе с Героем Социалистического Труда Виктором Лакомовым. В 

сентябре 1974 г. на строительстве Западного участка БАМа работало 

более 2000 человек. 

Из общей протяженности БАМа, 3200 км, почти 1000 км было 

поручено прокладывать иркутянам. На ее пути вставали дремучая 

тайга, неприступные хребты, топи и бурные реки. Предстояло 

выполнить очень трудоемкие земляные работы, вырубить просеки, 

сделать автодороги, построить14 станций и разъездов, уложить желез-

нодорожные пути. Одновременно прокладывались пути на участке 

Тайшет — Лена. По сложности и разнообразию  инженерных 

сооружений БАМ не знает себе равных в практике строительства. 

Темпы сооружения магистрали были очень велики и отвечали самым 

современным технико-экономическим требованиям, включая 

устройство диспетчерской централизации и связи. 

В первый год в поселках Звездном и Магистральной сооружены 

необходимые бытовые объекты, в их числе столовые, котельные, 

жилье, школы. Уложены первые звенья на строительстве главного 

пути БАМа от станции Лена. А к концу 1975 г. было сооружено уже 13 

мостов, в том числе через реки Лену и Таюру. Завершен первый 

участок пути протяженностью 64 км. В декабре в Звездный пришел 

первый поезд с почетными пассажирами — победителями 

социалистического соревнования. На участке Тайшет — Лена 

прокладывался второй путь. 

Электрификация сельского хозяйства. Повышение культуры 

производства. Характерной особенностью явилось широкое 

применение электроэнергии в сельскохозяйственном производстве. 

Это был могучий фактор роста производительности труда, повышения 

жизненного уровня и культуры производства колхозного крестьянства, 

рабочих МТС и совхозов. В соответствии с директивами XX съезда 

КПСС, колхозы, МТС и совхозы подключались к высоковольтным 

линиям. Продолжалось укрупнение мелких колхозов. Укреплялась их 

материальная и техническая база. На каждый из 315 колхозов области 

в среднем приходилось 11 тыс. гектаров земли и 3 млн. рублей 
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неделимых фондов. Выросли кадры механизаторов. Расширялись 

посевные площади и внедрялась передовая агротехника, в том числе 

квадратно-гнездового способа посева кукурузы, картофеля и других 

культур. В дополнение к органическим удобрениям стали широко 

применять аммиачную селитру. 

Росло поголовье скота, а также и его продуктивность, в результате 

чего впервые во всех городах и рабочих, поселках области была 

организована ежедневная государственная торговля цельным молоком, 

продавалось больше мяса и других продуктов. 

После мартовского (1965) Пленума ЦК КПСС осуществлен ряд мер 

по улучшению планирования и экономического стимулирования. 

Построены птицефабрики: Иркутская, Ангарская, Братская и 

Зиминская, строились Мегетская и Мельниковская. 

К концу восьмой пятилетки совхозы стали преобладающими в 

сельском хозяйстве. Имелось: 112 совхозов, 83 колхоза с общей 

посевной площадью 1,5 млн. гектаров, или в 3,5 раза больше 

дореволюционной, В 1970 г, область сдала государству полмиллиона 

тонн зерна. До революции область, ввозила хлеб, а теперь колхозы и 

совхозы обеспечивали хлебом возросшее в 15 раз городское население. 

В девятой пятилетке по сравнению с восьмой капитальные 

вложения в сельское хозяйство области возросли в 1,5 раза. В 1975 г. 

на полях колхозов и совхозов работало 27,5 тыс. тракторов, зерновых 

комбайнов и грузовых автомашин. 

Сдана первая очередь Братского тепличного хозяйства. Широкими 

темпами шло строительство самого крупного Усольского 

сельхозкомплекса. По итогам работы за 1975 г. и успешное 

выполнение девятой пятилетки Иркутская область награждена пере-

ходящим Красным знаменем. 

Культурное строительство. Знаменательным событием в жизни 

школы явился первый съезд учителей Иркутской области, 

состоявшийся в январе 1960 г. Избранные на съезд делегаты 

представляли 15-тысячную армию учителей. Они обучали и 

воспитывали 300 тыс. учащихся. Съезд рассмотрел ход выполнения 

задач «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 

развитии народного образования». В условиях развитого социализма в 
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центре внимания местных Советов, органов народного образования 

стала задача претворения в жизнь восьмилетнего и создание условий 

для среднего всеобуча. 

К 50-летию Октября в Иркутской области сложился крупный 

научный центр во главе с Восточно-Сибирским филиалом СО АН 

СССР. В академических институтах работало 804 научных сотрудника, 

среди них крупные ученые: академик Мелентьев Л. А., члены-

корреспонденты АН СССР Одинцов М. М., Флоренсов Н. А., Сачава В. 

Б. и другие. 

Выросла учебная и научная база вузов и техникумов. Всего в сфере 

науки было занято около 100 докторов и 748 кандидатов наук. Ученые 

вносили значительный вклад в решение важнейших 

народнохозяйственных задач Приангарья, связанных с покорением 

Ангары, строительством ГЭС и крупных объектов индустрии. 

Появились новые литературные произведения, ярко отображающие 

социалистическую действительность. Романы «Строговы» и «Соль 

земли» Г. Маркова, «На Лене-реке» и «Ангара» Ф. Таурина, «Город на 

Ангаре» Г. Кунгурова, «Отчий край» К. Седых, пьесы «Крутые 

перекаты» П. Маляревского, «Волшебная сказка» Н. Чаусова, «На 

Байкале» А. Самсония, новые стихи И. Луговского, И. Молчанова-

Сибирского, Е. Жилкиной, В. Киселева, П. Реутскрго, М. Сергеева и 

других явились заметным вкладом в сибириаду. 

Широко представляли наш преображенный край и его людей 

иркутские художники. С 1949 г. иркутские художники систематически 

участвуют в республиканских выставках, а графические работы Б. И. 

Лебединского экспонировались на всесоюзных выставках. 

В 1959 г. открылась колхозная картинная галерея в селе Хомутово. 

Значительным событием, в культурной жизни области было 

празднование 300-летия основания Иркутска, 50-летия Октября, 100-

летия со дня рождения В. И. Ленина. В 1975 г. в Иркутской области 

насчитывалось 14 отделений обществ дружбы. Иркутск посещает 

много иностранных делегаций и туристских групп. Иркутск — 

побратим города Карл-Маркс-Штадта в ГДР и города Канадзавы в 

Японии, 
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В 1969 г. понесся ввысь к далеким звездам космический корабль 

«Союз-5», пилотируемый иркутянином Б. В. Вольтовым, за трое суток 

сделавший 50 витков вокруг Земли. В 1976 г. наш земляк управлял 

кораблем «Союз-21» и за 48 суток облетел Землю свыше 1000 раз. За 

мужество и отвагу Б. В. Волынову присвоено звание дважды Героя 

Советского Союза. Позывными космонав-та-14 было слово. «Байкал». 

Значительный вклад в конструирование космических кораблей внес 

устьилимец А. К. Янгель, академик, дважды Герой Социалистического 

Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий. Прославили 

Родину и конструкторы советских вертолетов иркутяне М. К. Миль, 

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и 

Государственной премий, и И. И. Камов — Герой Социалистического 

Труда, лауреат Государственной премии. 

 

Документ 

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БОЙЦОВ ВСЕСОЮЗНОГО УДАРНОГО 

КОМСОМОЛЬСКОГО ОТРЯДА ИМ. НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО К 

КОМСОМОЛЬЦАМ И МОЛОДЕЖИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1 

 

Дорогие друзья! Мы приехали к вам, в Сибирь, со всех уголков 

нашей необъятной Родины. Мы много слышали о тех грандиозных 

делах, которые совершает молодежь в этом песенном крае, Сибирь 

сегодня — передовой край строительства коммунизма. А где же быть 

молодым, если не на переднем крае? И вот мы, попрощавшись с 

родителями и друзьями, собрали рюкзаки и приехали сюда, чтобы 

вместе с вами строить прекрасное будущее Сибири, предсказанное 

Владимиром Ильичей Лениным. 

Мы знаем, что здесь работать будет нелегко — нужно приникать к 

суровому климату и к напряженным темпам ваших строек. Но мы 

знаем это и не боимся трудностей. Нас вдохновляет ваш труд, труд тех, 

кто построил Железногорск и Братск, кто строит Зиму и Усть-Илимск. 

И пусть мы пока новички на стройке, мы обещаем: будем трудиться 

                                                           
1
 Советская молодежь, 1974, 29 июня. 
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так, чтобы быть достойными трудового подвига строителей Иркутской 

области, внесем достойный вклад в дело освоения природных богатств 

Сибири. Не на день и не на месяц приехали мы сюда — мы хотим 

завоевать почетное право называться сибиряками, а этим именем 

всегда называли людей сильных и мужественных. Верные традициям 

отцов, мы будем работать творчески, развивая новаторство и 

ударничество, бороться за высокое качество строительно-монтажных 

работ, за экономию и бережливость, внесем свой достойный- вклад в 

осуществление грандиозного плана строительства коммунизма в 

нашей стране. 

Мы призываем вас, юношей и девушек земли Иркутской, прило-

жить все силы для выполнения заданий четвертого, определяющего 

года девятой пятилетки, быть в авангарде социалистического 

соревнования, работать, всегда помня о том, что мы своими руками 

создаем прекрасное будущее человечества, о котором мечтали многие 

поколения людей. 

Да здравствует Ленинский комсомол — школа воспитания мил-

лионов юношей и девушек! 

Слава Коммунистической партии Советского Союза, которая ведет 

нас к новым победам! 

 

Вопросы 

1.Назовите важнейшие стройки Иркутской области в 1959—1975 гг. 

2.Почему   БАМ назвали «стройкой века», «комсомольской 

магистралью»? 

3.Расскажите об особенностях развития   сельского хозяйства в 

нашем крае в 1959—1975 гг. 

4.Каких успехов в культурном строительстве добились трудящиеся 

Иркутской области в 1959—1975 гг.? 

 

Дополнительная литература 

Шинкарев Л. Второй Транссиб. Новый этап освоения восточных 

районов СССР.— 2-е изд., доп.— М.:  Политическая литература, 1979. 

Свет Ангары. Очерки истории ордена Ленина и ордена Октябрьской 

Революции специального управления  БратскГЭСстрой.— Иркутск: 
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Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1980. . Культурное строительство в Иркутской 

области (1917—1967 гг.). Сб. документов. /Под общей редакцией А. П.. 

Косых. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1980. 

Килессо Г. По следам Иркутской легенды. — Иркутск: Вост.-Сиб. 

кн. изд-во, 1976. 

 

§ 36. Десятая пятилетка — новый этап в создании материально-

технической базы коммунизма (1978—1980 гг.) 

Наращивая темпы производства, повышая эффективность и 

качество. Отличительной особенностью десятой пятилетки была 

борьба за эффективность и качество выпускаемой продукции. Это. 

задача не только техническая и экономическая, но и социальная, 

идеологическая, которая будет решаться в процессе дальнейшего 

развития советского общества. 

Одной из главных Всесоюзных ударных комсомольских строек 

этого периода в крае была Усть-Илимская ГЭС — к концу пятилетки 

завершено строительство последнего, пятнадцатого, агрегата. ГЭС 

принята Государственной комиссией с оценкой «отлично» и к началу 

1981 г. уже возвратила народному хозяйству все затраченные на ее 

создание средства, работает надежно и эффективно. Интересно 

отметить, что мощность только Братской и Усть-Илимской ГЭС в 7 раз 

превышает мощность всех станций царской России. Иркутскую 

область называют энергетическим и индустриальным центром 

Восточной Сибири. 

В конце декабря 1980 г. с оценкой «отлично» Государственная 

комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь Усть-Илимского 

целлюлозно-бумажного завода мощностью 250 тыс. тонн беленой 

целлюлозы в год. В сооружении этого уникального гиганта индустрии 

принимали участие страны-члены СЭВ; Болгария, Венгрия, Румыния, 

Польша, ГДР. 

Великая стройка современности Усть-Илимский ЛПК стала 

настоящей стройкой дружбы, школой интернационализма. Здесь 

установлено самое совершенное оборудование, все лучшее, что есть в 

отечественной мировой практике производства целлюлозы. 
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За 14 лет с начала стройки на Усть-Илимской земле освоено три 

миллиарда капиталовложений, создан промышленный потенциал, 

вырос современный социалистический город. В составе Братско-Усть-

Илимского ТПК насчитывается более 70 предприятий и 

производственных объединений, удельный вес которых в объеме про-

мышленного производства области достигает одной трети. Это одна из 

славных страниц летописи и создания материально-технической базы 

коммунизма. 

За десятую пятилетку в Иркутской области промышленной 

продукции реализовано почти на 7,9 млрд. рублей больше, чем за 

девятую пятилетку. Возрос объем продукции со Знаком качества, 

сверх плана было выработано свыше двух миллиардов киловатт-часов 

электроэнергии, добыто 2,7 млн. тонн угля. Перевыполнены планы 

добычи и переработки слюды, производства цемента, железорудного 

концентрата, минеральных удобрений, смолы. Хорошо потрудились 

предприятия легкой и пищевой промышленности. На предприятиях 

области установлено 450 механизированных и автоматизированных 

линий, увеличилось количество станков с программным управлением, 

Значительный размах получило техническое творчество. 

По Иркутскому участку БАМа идут поезда. Директивами 

пятилетнего плана предусматривалось ввести во временную 

эксплуатацию Западный участок (до тоннеля) БАМа в 1979 г. 

На Всесоюзную ударную комсомольскую стройку было направлено 

1400 коммунистов и' комсомольцев. За короткое время строители 

выполнили свыше 10 млн. кубометров земляных работ, в глухой тайге 

выросли современные жилые поселки, построены мосты через реки, в 

том числе через великую, сибирскую реку — Лену. Благодаря 

самоотверженному труду строителей рабочее движение поездов на 

территории нашей области было открыто в день 60-летия Ленинского 

комсомола, 29 октября 1978 г., на год раньше установленного срока. 

Особенно отличилась бригада Героя Социалистического Труда члена 

Президиума Верховного Совета РСФСР коммуниста В. И. Лакомова, 

выполнившая досрочно задание пятилетки. Лакомовцы работали по 

методу свердловчан «Задание бригады — меньшим составом» — 11 

человек вместо 15. 
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Звание Героя Социалистического Труда присвоено бригадиру Л. Д. 

Казакову. Являясь делегатом XXV съезда КПСС, он заявил с трибуны 

съезда, что девизом соревнования его бригады являются слова «Я 

хозяин стройки» и «Мы хотим, чтобы новые города и поселки па 

БАМе строились комплексно, по генеральным планам, строились 

добротно, на века». Задания по укладке стальных труб, монтажу опор, 

постройке мостов и вырубке просеки, бригадой выполнены в срок. Все 

члены бригады заочно учились в вузах, С энтузиазмом трудились 

бригады В.Ф. Дубровского, И. Д. Колесникова, Н. К. Сипачева и 

другие. 

Иркутский участок БАМа Лена — Кунерма строители сдали в 

постоянную эксплуатацию на год раньше установленного срока — в 

октябре 1981 г. С этой замечательной трудовой победой строителей 

БАМа поздравил Л. И. Брежнев. Сооружение Западного участка БАМа 

войдет яркой страницей в историю нашего края. 

Специализация и концентрация сельскохозяйственного 

производства. Магистральным курсом развития сельского хозяйства в 

десятой пятилетке явилась специализация и концентрация 

сельскохозяйственного производства и перевод его на промышленную 

основу. В 1975 г. в Иркутской области насчитывалось 82 колхоза, 125 

совхозов, 9 птицефабрик и хозяйств, 3 учебных совхоза и 2 опытные 

станции. 

На их базе началось строительство животноводческих комплексов 

для содержания молочного стада, откорма и выращивания молодняка 

крупного рогатого скота, свиней и овец. В основном было закончено 

формирование крупнейшего в нашем крае Усольского комплекса 

сельскохозяйственных предприятий, включающего: свинокомплекс с 

проектной мощностью 12 тыс. тонн мяса в год; три птицефермы, 

поставляющие ежегодно свыше 200 тыс. штук яиц и 3 тыс. тонн мяса; 

тепличный комбинат. Началось строительство аналогичных 

комплексов — Братского и Мельниковского, проектировался 

Зиминский. 

Комплексы строятся специализированными предприятиями 

подрядным способом. Значительную помощь в этом важном деле 

колхозам и совхозам оказывают их шефы — предприятия и 
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организации городов и рабочих поселков, особенно в заготовке 

кормов, уборке урожая, облицовке силосных траншей, ремонте 

сельхозтехники и ряде других работ. 

Повысился уровень руководства сельскохозяйственным 

производством, количество специалистов в каждом колхозе возросло в 

среднем до 13 и совхозе до 26. Это позволило улучшить 

агрономическое, инженерное и зоотехническое обслуживание 

хозяйств. 

Специализация и концентрация производства дали возможность 

производить предприятиям треста Птицепром свыше 95% яиц и 97% 

мяса птицы. Все поголовье овец сосредоточено в районах Усть-

Ордынского автономного округа и в Ольхонском районе. Две трети 

свинины поставляют   свиноводческие   хозяйства.   Производство двух 

третей потребляемых населением овощей, половины картофеля и 

четвертой части молока сконцентрировано в пригородных районах: 

Иркутском, Братском, Усольском и Черемховском. За годы пятилетки 

с целью выращивания овощей в зимних условиях дополнительно вве-

дены в действие теплицы. Значительно возросли объемы 

мелиоративных работ.   Все   это   создало условия для большей 

выработки продукции мяса, молока,   овощей, яиц. Однако перевод на 

промышленную основу сельскохозяйственного производства — дело 

не простое, требующее значительных капиталовложений. Например, 

проектная стоимость молочного комплекса колхоза   «Путь Ильича»   

Иркутского района на   440 коров составляет 1 млн. 106 тыс. рублей. 

На небольшой площади разместились животноводческие помещения 

— производственный цех, имеющий отделения для дойных и 

сухостойных коров, доильный зал, пункт искусственного осеменения и 

вспомогательно-бытовые помещения. Весь труд механизирован. 

Средняя удойность молока от каждого животного составляет 3500 кг. 

По итогам работы за 1979 г. комплекс колхоза «Путь Ильича» 

награжден бронзовой медалью ВДНХ и дипломом III степени.   

Прибыль от продажи 1400 т молока составляет 700 тыс. рублей. 

Для более полного удовлетворения всевозрастающих потребностей 

населения нужен максимум отдачи с каждого гектара пашни, лугов и 
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пастбищ, необходимо разумно, по-хозяйски осваивать выделяемые 

государством средства, минеральные удобрения, технику. 

Всенародное обсуждение проекта новой Конституции. В 

обстановке большого трудового и политического подъема в нашем 

крае проходило всенародное обсуждение проекта новой Конституции 

СССР. 

Иркутская область была образована 26 сентября 19.37 г. За эти годы 

произошли огромные изменения в Приангарье. На селе в 20 раз 

возросли энергетические мощности, наиболее трудоемкие работы в 

колхозах и совхозах — механизированы, благодаря чему занятость 

населения в сельском хозяйстве уменьшилась, ведется большое 

жилищное строительство. Особенно разительные перемены произошли 

в промышленности. Выросли новые города с гигантами индустрии: 

Ангарск, Байкальск, Братск, Железногорск, Саянск, Усть-Илимск, 

Шелехов. Помолодели, застроились новыми микрорайонами Иркутск,   

Черемхово,   Усолье-Сибирское,   Зима, Нижнеудинск, Тулун, Тайшет, 

Слюдянка. За годы Советской власти в нашем крае возникло 17 

городов и 57 поселков городского типа. 

В составе Иркутской области в 1937 г. был образован Усть-

Ордынский Бурятский автономный округ. Труженики его по праву 

гордятся успехами в развитии экономики, и культуры. В округе 

размещено более одной трети всех посевов области, треть поголовья 

крупного рогатого скота, более трех четвертей поголовья овец. Вместе 

трудятся представители 35 национальностей. Это яркий пример 

дружбы и братства. Успешно осуществляется закон о всеобщем 

среднем образовании. 

Благодаря помощи братского русского народа значительный шаг к 

социализму сделали эвенки и тофы, населяющие наш край. В первые 

годы Советской власти они перешли от кочевого образа жизни к 

оседлому. Для них государство построило, школы, больницы, клубы, 

взяло на себя полную заботу о детях охотников. Если до Великого 

Октября в тофаларских улусах и эвенкийских стойбищах не было 

грамотных людей, то сейчас все эвенки и тофы учатся в 

общеобразовательных школах. Из их среды выросли замечательные 

специалисты: врачи, учителя, зоотехники, охотоведы, ветеринары, 
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культработники. Это результат ленинской национальной политики, 

крупных перемен в экономике и культуре края. 

Единодушно одобряя проект новой Конституции пашей Родины, 

трудящиеся высказывали свои предложения о необходимости борьбы с 

теми, кто уклоняется от общественно полезного труда, ведет 

паразитический образ жизни и тем самым игнорирует выполнение 

своих гражданских обязанностей; о включении в Конституцию права 

советских граждан на жилище и об ответственности населения за его 

содержание; о совершенствовании управления производством, 

организации труда, о соблюдении трудового законодательства и так 

далее. 

 
 

Мнение трудящихся Иркутской области выразил на митинге в 

Шелехове ветеран завода токарь С. Л. Лесницкий: «Нет в мире такой 

Конституции, — сказал он, — которая бы, как наша, гарантировала 

людям спокойную и счастливую жизнь. Однако, одобряя и принимая 

проект основного закона, я понимаю, что блага сами по себе не придут. 
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Считаю, что только высокая сознательность, личная ответственность 

каждого советского человека при выполнении задач строительства 

коммунизма может еще более повысить наше благосостояние»
1
. 

Культура, рост благосостояния трудящихся. Успешное 

осуществление программы, выработанной XXV съездом КПСС, 

позволило более полно удовлетворить духовные потребности 

населения. В десятой пятилетке в городах и районах области было 

открыто 200 библиотек, Парков культуры и отдыха, сельских Домов 

культуры, детских школ искусств и так далее. 

В 1930 г. в Иркутской области насчитывалось около 4 тыс. клубных 

учреждений, библиотек, киноустановок, книжный фонд массовых 

библиотек превысил 16 млн. экземпляров. Это во много раз больше 

книжного фонда всей царской России. 

Дальнейшее развитие получили физкультура и спорт. Имена 

иркутских олимпийцев известны всему миру. 

Повысился идейно-художественный уровень спектаклей и 

концертов. С успехом шли на сценах наших театров спектакли по 

произведениям иркутских писателей — П. Маляревского, В. 

Распутина, А. Вампилова, а также других. Театры осуществляли 

постановки значительного идейно-нравственного звучания; «Синие 

кони на красной траве» М. Шатрова, «Я. должен идти» Е. Габриловича, 

«Товарищ Любовь» Ю. Рыбчинского, «Оптимистическая трагедия» В, 

Вишневского и другие. 

Большие изменения произошли в жизни трудящихся Иркутской 

области. За 70-е годы розничный товарооборот увеличился на 70%, 

заработная плата —- на 40%, объем бытовых услуг — более чем в два 

раза. Ускоренными темпами велось жилищное строительство. Ежегод-

но сдавалось жилья в 9 раз больше, чем в довоенном 1940 г. 

Построены новые школы, детские сады. Дальнейшее развитие 

получили городской транспорт и коммунальное хозяйство. Ежегодно в 

местных домах отдыха, санаториях и других оздоровительных 

учреждениях поправляют здоровье тысячи тружеников, а десятки ты-

сяч школьников отдыхают в пионерских лагерях. 

                                                           
1
 Блокнот агитатора, 1977, № 24, с. 3. 
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Предметом постоянной заботы Коммунистической партии и 

Советского государства являлись наука и народное образование. В 

десятой пятилетке подготовлено 105 тыс. специалистов, в том числе 42 

тыс. с высшим образованием; 116 тыс. квалифицированных рабочих 

выпустили профтехучилища. Каждый четвертый, работающий в 

народном хозяйстве, имел высшее или среднее специальное 

образование. По уровню образования наша страна стоит на одном из 

первых мест в мире. Свыше 99% учащихся, оканчивающих восьмые 

классы в нашем крае, были охвачены различными формами среднего 

образования. 

Таким образом, десятая пятилетка в жизни Приангарья, как и всей 

страны, явилась новым этапом в строительстве коммунизма. 

 

Документ 

ВЫДАЮЩАЯСЯ ПОБЕДА СТРОИТЕЛЕЙ УСТЬ-ИЛИМСКА
1 

 

СТРОИТЕЛЯМ, МОНТАЖНИКАМ, ПРОЕКТИРОВЩИКАМ, 

ЭКСПЛУАТАЦИОННИКАМ, ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СОЗДАНИЯ 

БРАТСКО-УСТЬ-ИЛИМСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Дорогие товарищи! Сердечно поздравляю вас с завершением 

строительства Усть-Илимской   гидроэлектростанции   и вводом в 

строй действующих первой очереди Усть-Илимского целлюлозного 

завода мощностью 250 тыс. беленой целлюлозы в год. 

Отрадно отметить, что Усть-Илимская ГЭС, принятая в 

эксплуатацию Государственной комиссией с оценкой «отлично», уже 

возвратила народному хозяйству все затраченные на ее создание сред-

ства, работает надежно и эффективно. 

Самоотверженный труд строителей, монтажников и эксплуата-

ционников, плодотворное сотрудничество стран.— членов СЭВ поз-

волили в короткий срок в суровых условиях сибирской тайги создать 

на принципах социалистической экономической интеграции новый 

                                                           
1
 Восточно-Сибирская правда, 1981, 9 янв. 



 

169 История Иркутской области 

гигант лесохимии с передовой технологией комплексной переработки 

древесины. 

Успешное завершение строительства этих важных народнохозяй-

ственных объектов неразрывно связано с большой организаторской и 

политико-воспитательной работой партийных, профсоюзных и ком-

сомольских организаций, умело направляющих инициативу и энергию 

трудовых коллективов на претворение в; шиш. великих пред-

начертаний партии. 

С большой теплотой я вспоминаю о наших встречах и беседах в 

городе Братске. Уверен в том, что многотысячный коллектив 

БратскГЭСстроя, все участники сооружения Братско-Усть-Илимского 

территориально-производственного комплекса достойно встретят 

XXVI съезд КПСС и добьются новых достижений в одиннадцатой 

пятилетке. 

Желаю вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья и счастья.                                                                                                                                                                 
Л. Брежнев 

Восточно-Сибирская правда, 1981, 9 янв.  

 

Вопросы 

1.Что вы знаете о главных Всесоюзных, комсомольских стройках 

Иркутской области в десятой, пятилетке? 

2.Расскажите о характерных особенностях развития сельского 

хозяйства в нашем крае. 

3.Каких успехов в развитии культуры достигла Иркутская область? 

 

Дополнительная литература 

Шинкарев Л. Второй транссиб. Новый этап освоения восточных 

районов СССР. — 2-е изд., доп. — М.: Политическая литература, 1979. 

Орлов Б. П. Сибирь сегодня: проблемы и решения.— М.: Мысль, 

1974. 

 Воробьев Е. Куда ступала нога человека. — М.: Советская Россия, 

1977. 
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РАЗДЕЛ X .                                                                                                                                                                                                                                              
НАШ КРАЙ В ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ И 

ДО 1990 Г. 

§ 37. Решения XXVI съезда КПСС — в жизнь 

Развитие территориально-производственных комплексов на 

научной основе. В постановлении XXVI съезда КПСС сказано: 

«Главная задача одиннадцатой пятилетки состоит в обеспечении 

дальнейшего роста благосостояния советских людей на основе 

устойчивого, поступательного развития народного хозяйства, 

ускорения научно-технического прогресса и перевода экономики на 

интенсивный путь развития, более рационального использования про-

изводственного потенциала страны, всемерной экономии всех видов 

ресурсов и улучшения качества работы»
1
. 

Согласно директивам XXVI съезда, экономическое и социальное 

развитие Восточных районов страны будет в дальнейшем идти 

ускоренными темпами. 

Проходившая в мае 3980 г. в Иркутске пятая конференция по 

изучению производительных сил области рекомендовала в 

одиннадцатой пятилетке и до 1990 года продолжить освоение 

уникальных природных богатств Приангарья на основе достижений. 

научно-технического прогресса и наших региональных особенностей. 

Первостепенными задачами является формирование Верхне-Ленского 

территориально-производственного комплекса с вовлечением в 

хозяйственный оборот природных богатств бассейна реки Лены. В 

этом районе сосредоточены большие лесные и водные ресурсы, 

обнаружен крупный калиеносный бассейн, освоение которого 

позволит снабдить калийными удобрениями сельское хозяйство всей 

Сибири. Здесь же имеются предпосылки для добычи нефти и газа в 

больших размерах. Продолжает набирать темпы Ангаро-Усолье-

Зиминский территориально-производственный комплекс, включающий 

                                                           
1 Материалы XXVI съезда КПСС. — М.: Политиздат,    1982, с. 139. 
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ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени производ-

ственное объединение Ангарскнефтеоргсинтез, в составе 

нефтеперерабатывающего завода, заводов по переработке 

черемховского угля и на этой основе производящих олифиновое 

углеводородное сырье, которое идет на Зиминский химический завод 

для изготовления пластических масс. Ангарск поставляет удобрения 

для сельского хозяйства — карбомид, аммиачную селитру, аммиачную 

воду, белково-витаминные концентраты для животноводства и другие. 

Усольское объединение Химпром производит карбид кальция, 

хлорокаустические соды, лаки, а также средства защиты растений. 

Всего в указанный комплекс «большой химии» входит до 30 

предприятий, в том числе гирдолизные заводы в Зиме, Тулуне, Бирюсе. 

Еще более мощным станет Братско-Усть-Илимский 

территориально-производственный комплекс, где удачно 

сконцентрировано использование водных и лесных ресурсов. 

Основные потребители леса — Братский и Усть-Илимский 

лесопромышленные комплексы (ЛПК), выпускающие целлюлозу, 

бумагу, корд для автопокрышек и другую продукцию. Крупным 

потребителем электроэнергии является Братский алюминиевый завод. 

Большое внимание уделяется дальнейшему развитию всех видов 

транспорта, материально-технической базы строительства и 

непроизводственной сферы. Капитальные вложения, в первую очередь, 

будут выделяться для реконструкции и технического перевооружения 

действующих предприятий. Поскольку в Иркутской области имеются 

громадные запасы каменного угля, превышающие 12 млрд. тонн, 

намечено строительство новых крупных угольных разрезов: 

Могуйского и Вознесенского, а затем Ишидейского и Жеронско-

Зелендинского. Одновременно возрастут мощности существующих 

угольных разрезов и действующих тепловых электростанций, 

повысится уровень централизованного теплоснабжения городов и ра-

бочих поселков. 

С целью рационального использования энергоресурсов разработана 

программа «Энергия», реализация которой позволит за пятилетку 

сберечь 2,3 млн. тонн топлива. Уже за первые полтора года пятилетки 
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внедрено более 300 мероприятий, что позволило сэкономить 388 тыс. 

тонн условного топлива, 215 млн. киловатт-часов электроэнергии. 

Очень важной задачей не только экономической, но и социальной 

является ликвидация ручного труда. Так, например, в лесной 

промышленности нашего края благодаря внедрению механизации и 

автоматизации производства, укрупнению бригад высвободится 1200 

человек. Будут полнее использоваться отходы леса. На предприятиях 

машиностроения и металлообработки  сосредоточено внимание на 

более полном использовании действующих мощностей, достижении 

ими проектных показателей. Новые предприятия и цехи будут 

построены в одиннадцатое пятилетие в Братске, Зиме, Шелехове, 

Ангарске, Черемхове, Иркутске и ряде других районов области, 

В честь 60-летия образования СССР около 20 тыс. бригад, участков, 

смен, более 80 тыс. рабочих Приангарья рапортовали о досрочном 

выполнении социалистических обязательств. В ударном строительстве 

активное участие принимает комсомол. В 1982 г. на стройках области 

трудились 23,5 тыс. комсомольцев и молодежи, 243 комсомольско-

молодежных коллектива. Ежегодно на ударные стройки области по 

комсомольским путевкам направляется свыше 2 тыс. добровольцев. За 

первый год одиннадцатой пятилетки областной студенческий отряд 

освоил 17,5 млн. рублей капитальных вложений. 

Комсомол и молодежь строили Иркутский участок БАМа. Сегодня 

«магистраль века» работает на коммунизм, ежедневно тысячи тонн 

различных грузов и пассажирские поезда следуют по БАМу. 

В 1982 г. продукция предприятий Иркутской области направлялась 

в 55 стран мира, в том числе Венгрию, Болгарию, ГДР, Югославию, 

Чехословакию, Румынию, КНДР, Китай, МНР, Польшу. 

Решение Продовольственной программы — дело каждого из 

нас. На основе решений XXVI съезда партии состоявшийся в мае 1982 

г. Пленум ЦК КПСС принял постановление «О Продовольственной 

программе СССР на период до 1990 года и мерах по ее реализации». 

Цель программы, содержащихся в ней мер состоит в том, чтобы в 

возможно короткие сроки надежно обеспечить население страны 

продуктами питания. После мартовского (1965) Пленума ЦК. КПСС 

произошли важные перемены в жизни села Иркутской области. 
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Основные фонды колхозов и совхозов возросли в четыре раза и 

составляют 1,5 млрд. рублей, почти в два раза повысилась про-

изводительность труда, на треть увеличилось производство мяса, на. 

40% — молока, а продажа населению яиц достигла общесоюзного 

показателя. Основную часть мяса сейчас дают специализированные 

свиноводческие и птицеводческие хозяйства. 

Сельское хозяйство Приангарья будет продолжать развиваться на 

основе научно обоснованной системы земледелия и животноводства. В 

одиннадцатой пятилетке предусмотрено дальнейшее увеличение 

производства зерна, кормов и продуктов животноводства, будет про-

должаться перевод всех отраслей сельского хозяйства на 

промышленную основу. Государство поощряет создание 

промышленными предприятиями подсобных хозяйств по производству 

мяса, молока, картофеля, овощей, а также личных хозяйств граждан. 

В целях улучшения кормовой базы животноводства продолжатся 

работы по мелиорации лугов и пастбищ. В полеводстве главной 

задачей остается повышение урожайности зерновых, овощей и 

картофеля, а на этой основе — увеличение валовых сборов. 

Поставлена задача, чтобы каждое хозяйство полностью обеспечило 

себя семенами районированных сортов. Улучшается структура 

посевных площадей, расширяются посевы по парам и зяби. 

Большое внимание уделяется организации всех полевых работ, 

механизации ручного труда, подготовке и закреплению кадров в 

колхозах и совхозах. Областному агропромышленному объединению 

подчинено производственное управление сельского хозяйства 

облисполкома и 26 районных агропромышленных объединений 

(РАПО), а также областные объединения Сельхозхимия, Сельхоз-

техника, Иркутскплодоовощхоз, управления, ведающие сельским 

строительством, и ряд других предприятий, связанных с 

сельскохозяйственным производством. 

С января 1983 г. повышена закупочная цена на крупный рогатый 

скот, зерно, картофель, овощи и некоторые другие виды продукции. 

Это еще более укрепит экономику хозяйств. Опыт совхозов 

«Приморский» Нукутского района, «Ленинский» Куйтунского района, 

колхозов им. Ленина Аларского района, «Парижская коммуна» 
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Тулунского района и других, эффективно ведущих хозяйство, 

выполняющих плановые задания по сдаче государству продукции 

полеводства и животноводства, где успешно решается проблема 

закрепления кадров, показывает, что реальное выполнение 

Продовольственной программы нам по плечу. 

Значительный вклад в решение Продовольственной  программы 

нашей области вносит комсомол. В уборке урожая 1981 г. приняло 

участие более 12 тыс. юношей и девушек. Летом 1982 г. в Приангарье 

работали студенческие отряды общей численностью 7546 человек. Они 

построили 150 км автомобильных и железных  дорог, 194 км линий 

электропередач и кабельной связи, 88 жилых домов, приняли участие в 

строительстве 25 ферм крупного рогатого скота, работали на других 

объектах сельскохозяйственного значения. 

Продукты питания будут в достатке только в результате 

творческого, напряженного труда всего советского народа, личного 

трудового вклада каждого из нас. В успешном решении этих сложных 

и ответственных задач первостепенное значение имеет высокая 

дисциплина на всех участках труда и учебы, персональная ответствен-

ность за порученное дело, деловой и творческий подход в выполнении 

заданий, знание дела и понимание общественных задач всеми кадрами 

сверху донизу. 

Дальнейший подъем материального и культурного уровня 

народа. Во всенародном обсуждении проекта «Основных направлений 

экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и 

на период до 1990», опубликованного накануне XXVI съезда КПСС, в 

Иркутской области приняло участие около одного миллиона 

трудящихся. Предложения и замечания рабочих, колхозников, ученых, 

служащих, направленные на улучшение работы фабрик, заводов, 

колхозов и совхозов, строек и транспорта, сферы обслуживания и 

культурных учреждений, публиковались в печати, передавались по 

радио и телевидению. Их реализация позволит увеличить выпуск 

продукции для народного хозяйства и населения, укрепит дисциплину 

и порядок на каждом рабочем месте, улучшит воспитание людей. Все 

это содействует неуклонному подъему материального и культурного 

уровня жизни народа, созданию лучших условий для всестороннего 
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развития личности. Это и есть на деле яркое проявление основ 

советской демократии. 

За три последние пятилетки в колхозах и совхозах Иркутской 

области построено 2,5 млн. квадратных метров жилья, много клубов, 

Домов культуры, детских дошкольных учреждений. Подавляющее 

большинство населения области пользуется радио и телевидением. В 

еще больших масштабах жилищное строительство продолжается в 

новой пятилетке. Капиталовложения на эти цели увеличиваются 

вдвое—предусмотрено ввести 603 тыс. квадратных метров жилой 

площади. Первые 125 тыс. квадратных метров жилья построены в 

первом году пятилетки. В домах жителей Приангарья в 1983 г. имелось 

свыше одного миллиона радиоприемников, 600 тыс. телевизоров, 

столько же радиоточек. 

Обновляются села Приангарья, улучшается жизнь сельского 

труженика, все полнее удовлетворяются материальные и духовные 

потребности населения. 

В новом десятилетии в области культуры и искусства стоят задачи 

укрепления кадрами культпросветработников села. Уже в 

одиннадцатой пятилетке более 2000 молодых специалистов возглавят 

клубные и библиотечные системы, культурные комплексы. 

Предполагается дополнительно открыть 230 массовых библиотек, 

сельских Домов культуры, автоклубов, музыкальных и 

художественных школ, создать народные коллективы художественной 

самодеятельности. 

Большое внимание уделяется реставрации памятников истории и 

культуры, их в нашем крае насчитывается свыше 500. Областной центр 

Иркутск отнесен к числу исторических городов страны. Нужно беречь 

и сохранять, все прекрасное, созданное руками человека. Это наша 

гордость и слава.  

В Спасской церкви и соборе Богоявления в Иркутске открыты 

экспозиции краеведения и художественной культуры. Еще более 

вырастет материальная база Домов и Дворцов культуры, клубов и 

библиотек. Десятки новых учреждений культуры появятся в городах и 

районах области. Будут выстроены новые здания для областного 

кукольного и Черемховского городского драматического театров. 
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Поднимется идейный и художественный уровень работы культурных 

учреждений области. Быстрыми темпами развивается наука. В 1983 г. в 

Иркутской области действовало 46 академических, отраслевых 

институтов и вузов, в них работало 160 докторов и 2600 кандидатов 

наук. 

Генеральная ассамблея ООН провозгласила текущее десятилетие 

годами обеспечения питьевой водой населения и улучшения 

санитарных условий жизни людей. 94,7% водных ресурсов планеты 

составляет морская вода. От употребления нечистой воды в мире 

ежегодно гибнут около 25 тыс. человек. Наша задача — беречь от 

загрязнения самый большой и прекрасный бассейн чистой воды в мире 

— озеро Байкал, Ангару, Лену и их притоки. В постановлении XXVI 

съезда КПСС подчеркивается необходимость «усилить охрану 

природы, земли и ее недр, атмосферного воздуха, водоемов, животного 

и растительного мира. Обеспечить рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов»
1 

17 июля 1983 г. Верховный Совет СССР принял закон «О трудовых 

коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, 

учреждениями, организациями». 1 августа 1983 г. закон вступил в 

действие. В течение шести месяцев трудящиеся Иркутской области, 

как и всей страны, обсуждали проект закона, опубликованный в 

печати, вносили дополнения, изменения. Наиболее существенные 

предложения и пожелания собраний коллективов передавались по 

радио и телевидению. 

В ходе обсуждения проекта закона шел обстоятельный разговор о 

том, как полнее использовать внутренние резервы повышения 

эффективности и качества работы, создания в коллективах лучших 

условий для проявления инициативы, борьбы с бесхозяйственностью, 

нарушением трудовой дисциплины и правопорядка. 

Большие потери рабочего времени, пагубно отражаются на 

ритмичной работе фабрик и заводов, железнодорожного транспорта и 

строек, колхозов и совхозов. Например, только на предприятиях и 

                                                           
1 Материалы XXVI съезда КПСС. - M.: Политиздат,    1982, с. 143. 
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стройках города Братска за два года одиннадцатой пятилетки эти поте-

ри составили свыше миллиона человеко-дней. Из-за этого 

недополучено на 200 млн. рублей продукции и недовыполнено на 30 

млн. рублей строительно-монтажных работ. По предприятиям 

Иркутска за 1982 г. из-за прогулов потеряно 100 тыс. человеко-дней. 

Велики внутрисменные простои, составляющие 15—20 % рабочего 

времени. На ряде предприятий еще низка плановая и исполнительская 

дисциплина, не всегда выполняются заключенные договорные 

обязательства коллективов
1
. 

Статьи закона направлены на то, чтобы полнее реализовать 

ленинское положение об участии трудящихся в управлении 

общественным производством, чтобы каждый рабочий, колхозник, 

служащий чувствовал себя хозяином на своем участке работы и 

порученное дело выполнял отлично. 

В Приангарье широко известны дела таких бригад, как 

электролизника Братского алюминиевого завода А. С. Симакова, 

горняка разреза «Черемховский» Ю. М. Чемесова, лесозаготовителя 

Усть-Удинского леспромхоза Н. В. Полонина и многих других. В этих 

коллективах строго соразмеряют затраты с конечным результатом 

своего труда, что и делает их настоящими хозяевами на производстве. 

В передовых коллективах Иркутской области работают по 

принципу один — за всех, все — за одного. Нет отстающих, идет 

борьба за каждую минуту времени, за каждый грамм сырья и выпуск 

продукции отличного качества. Например, ангарские нефтяники 

выпускают 50 изделий со Знаком качества, объединение Иркутск-

слюда — 20 видов изделий. 

Бригадная форма организации и стимулирования труда, особенно 

хозрасчетных, оправдала себя на практике, открывает широкие 

возможности участия трудящихся в управлении производством. 

В законе о трудовых коллективах зафиксировано множество уже 

сложившихся в условиях социализма форм участия трудящихся в 

управлении производством: обсуждение проектов перспективных и 

                                                           
1 Восточно-Сибирская правда, 1983, 16 июля и 2 авг. 
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текущих планов экономического и социального развития предприятий, 

улучшение условий охраны труда, повышение уровня управления и 

хозяйствования, планирование и заключение коллективных договоров. 

Также нашли отражение очень важные вопросы, подсказанные самой 

жизнью, практикой социалистического строительства. Это статьи 5, 8, 

9, 16, 17, 18, 20. В них подчеркнуты полномочия трудовых 

коллективов в обсуждении и решении государственных и 

общественных дел, сохранении социалистической собственности и 

рациональном использовании трудовых ресурсов, обеспечении 

дисциплины, организации работы по коммунистическому воспитанию 

членов коллектива, улучшении социально-культурных и жилищно-

бытовых условий работников. 

Усиление политико-воспитательной работы в массах, укрепление 

трудовой производственной дисциплины повысит организованность и 

политическую активность трудящихся, их творческую энергию, еще 

больше укрепит единство партии и народа. 

Наше благосостояние — в наших руках. Общество может 

распределять лишь то, что произведено. Чем выше результат нашего 

труда, тем крепче могущество Родины, тем полнее и лучше будут 

удовлетворяться потребности каждого из нас и общества в целом, тем 

выше будет жизненный уровень советских людей. 

Нашей многонациональной Родине выпала трудная и почетная роль 

первопроходца в созидании нового общества. Торжественно отметив 

60-летие образования СССР, трудящиеся Иркутской области вместе со 

всем советским народом полны решимости отстоять и упрочить мир, 

чтобы строить светлое будущее — коммунизм. 

 

Вопросы 

1.Расскажите о развитии промышленности Иркутской области в 

одиннадцатой пятилетке. 

2.Почему решение  Продовольственной   программы является делом 

каждого из нас? 

3.Что будет сделано для дальнейшего подъема материального и 

культурного уровня народа? 
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4.На примере вашего района, города расскажите о роли трудовых 

коллективов в управлении предприятиями, учреждениями, 

организациями. Назовите организаторов и передовиков производства. 

 

Дополнительная литература 

Попов Л. В. Зеленое море тайги. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 

1980. 

Распутин В. Иркутск с нами. — Альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры, 1980, № 1, с. 64—74. 

Синяков 10. Жаркое лето в Усть-Илиме. — М.: Советская Россия, 

1980. 

Агаибегян А., Ибрагимова 3. Сибирь не понаслышке. — М.: 

Молодая гвардия, 1981, 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИЗ ИСТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Седьмой   класс 

1630 г. — казаки во главе с Иваном Галкиным основали острог 

«Ленский волок», переименованный через год в Илимский. 

1630 г. — основание   Никольского   погоста,   переименованного 

позднее в Киренский острог, 

1631 г. — на берегу Ангары казаками Максима Перфильева против 

Падунских порогов построен Братский острог, перенесенный в 1654 г. 

в устье р. Оки. 

1631 г. - при впадении р. Куты в Лену основан Усть-Кутский острог. 

1641 г. — казаки Мартына Васильева основали Верхоленскпй 

острог. 

1643 г. — казаками построен на р. Уде Покровский острог, ныне. г. 

Нижнеудинск. 

1654 г. — казаками во главе с Дмитрием Фирсовым основан 

Балаганский острог, назван по имени бурятского племени булагатов. 
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1661 г. — отряд казаков во главе с Яковом Похабовым построил 

Иркутский острог. 

1692 г. — восстание бирюльских пашенных крестьян против на-

логов, обид и нападок со стороны приказчика Павла Халецкого. 

1696 г.— выступление казаков, служилых людей, пашенных 

крестьян и местных бурят против братского приказчика X. Кафтырева. 

1696 г. — осада Иркутского острога селенгинскими казаками. 

1696 г. — выступление казаков, посадских людей и пашенных 

крестьян против илимского воеводы Б. Челищева. 

1725 г. — при Иркутском мужском Вознесенском монастыре от-

крыта школа русско-мунгальского языка — первая школа в Восточной 

Сибири. 

1731 г. — великоустюжским купцом Яковом Бобровским открыта 

Тельминская суконная мануфактура — первая мануфактура в Сибири. 

1760-е годы — проложен сухопутный Московский тракт до Ир-

кутска. Возникают селения Черемхово, Зима, Тулун, 

1792—1797 гг. — пребывание А. Н. Радищева в ссылке в Илимском 

остроге. 

 

Восьмой   класс 

1826 г., август — в Иркутск прибыла первая группа декабристов; С. 

Трубецкой, С. Волконский, А. Муравьев, В. Давыдов, Е. Оболенский, 

А, Якубович, братья Петр и Андрей Борисовы. 

1843 г.— начало добычи золота на Ленских приисках. 

1844 г. — в. Иркутск прибыл первый на Ангаре пароход. Построен в 

с. Грудинино близ Иркутска. 

1857 г. — вышел первый номер газеты «Иркутские губернские 

ведомости». 

1864 г.— начало установления телеграфного сообщения между 

Петербургом и Иркутском. 

1873 г. — в селе Александровском на месте винокуренного завода 

открыта каторжная центральная тюрьма. 

1897—1898 гг. — пребывание в ссылке в Верхоленске одного из 

первых марксистов Н. Е. Федосеева.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1898 г., 16 (29) августа — в Иркутск прибыл первый поезд. 
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Девятый  класс 

1901 г. — основан Иркутский подпольный комитет РСДРП. 

1905 г. — подъем революции в нашем крае. Выступление против 

царизма рабочих, крестьян, солдат, учащейся молодежи. 

1912 г., 4 (17) апреля — Ленский расстрел. 

1917 г., 16—23 октября — в Иркутске состоялся I Общесибирский 

съезд Советов. Избрана Центросибирь. 

1917 г. — декабрьские бои в Иркутске. 

1917 г., 22 декабря — провозглашение Советской власти в Иркутске 

и Иркутской губернии. 

1917 г., 30 декабря — вышел первый номер газеты «Власть труда» 

— предшественницы «Восточно-Сибирской правды». 

1918 г. июль — выступление белочехов по линии железной дороги. 

Захват ими станций железной дороги. Совместно с белогвардейцами 

белочехи свергают Советскую власть в Иркутской губернии. 

1920 г., 21 января — вся полнота власти в Иркутске и губернии 

вновь перешла к Советам. 

1920 г., 29 февраля — шахтеры Забитуйских копей в Черембассе, 

провели первый в Иркутской губернии коммунистический субботник, 

1920 г., март — золотой запас, захваченный Колчаком, возвращен из 

Иркутска в Казань. 

1937 г., 26 сентября — образована Иркутская область. 

1940 г., 21 января — на Иркутской сцене впервые был создан образ 

В. И. Ленина в спектакле «Ленин в 1918 году». 

 

Десятый класс 

1947 г. — в Иркутске проходила конференция по изучению произ-

водительных сил области. 

1947 г. — в Иркутске открыт Восточно-Сибирский филиал Ака-

демии наук СССР. 

1957 г. — начало телевизионных передач в Иркутске. 

1958 г.— окончено строительство и пущена на полную мощность 

Иркутская ГЭС. 



 

182 История Иркутской области 

1967 г., 9 июня — указом Президиума Верховного Совета СССР 

Иркутская область награждена орденом Ленина. 

1967 г., сентябрь — Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 

принята Государственной комиссией с оценкой «отлично» и сдана в 

постоянную эксплуатацию. 

1973 г., ноябрь — Государственная комиссия с оценкой «отлично» 

приняла в постоянную эксплуатацию железную дорогу Хребтовая— 

Усть-Илимск, протяженностью 214 км. 

1974 г., январь — начато   строительство   Западного   участка 

БАМа. 

1977 г., июнь — октябрь — проходило всенародное обсуждение 

проекта новой Конституции СССР. Трудящиеся Иркутской области 

единодушно одобрили проект Основного Закона нашей страны. 

1978 г. 29 октября — на год раньше намеченного срока открыто 

движение поездов на БАМе на территории Иркутской области. 

1980 г., декабрь — Государственная комиссия с оценкой «отлично» 

приняла в постоянную эксплуатацию Усть-Илимскую ГЭС. 

1981 г., 29 октября — Государственная   комиссия   приняла   в 

постоянную эксплуатацию Иркутский участок БАМа  Лена — Кунерма 

на год раньше намеченного срока. 

1982 г., 30 декабря — трудящиеся Иркутской области торжественно 

отметили 60-летие образования СССР, 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ВАЖНЕЙШИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Местонахождение памятника                                                                      Название или краткая характеристика 
г. Иркутск, Маратовское 

предместье, в ограде бывшего 

Знаменского монастыря     

Там же 

 

Там же 

 

Памятник на могиле мореплавателя XVIII 

века Г. И. Шелехова 

 

Памятник на могиле декабриста Н. А. 

Панова. 

Памятник   на могиле декабриста П. А. 

Муханова. 
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Там же 

 

Там же 

 

г. Иркутск, Волконский 

переулок, № 10 

г. Иркутск, ул. Дзержинского, № 

60 

г. Иркутск, городское 

лисихинское кладбище 

Там же 

г. Иркутск, Центральный парк 

культуры и отдыха 

г. Иркутск, ул. Желябова, №5 

(Дворец пионеров) 

 

 

г. Иркутск, угол ул. К. Маркса и 

бульвара им. Ю. Гагарина, 

научная библиотека универси-

тета 

 

 

 

 

 

В ограде Белого дома 

 

г. Иркутск, площадь Труда 

 

 

 

г. Иркутск, ул. Коммунаров, у 

входа в Центральный парк 

культуры и отдыха 

 

Там же 

 

Памятник  на могиле декабриста Б. А. 

Бечасного. 

Памятник на могиле жены декабриста Е. 

И. Трубецкой. 

Дом  декабриста С. Г. Волконского. 

 

Дом декабриста С. П. Трубецкого. 

 

Памятник декабристу А. 3. Муравьеву. 

 

Памятник декабристу А. П. Юшневскому. 

Памятник на могиле писателя М. В. 

Загоскина. 

Дом, в котором в октябре 1917 г. 

проходил Первый съезд Советов Сибири 

и Общесибирское совещание 

большевиков. 

Белый дом (бывш. дом генерал-

губернатора). Памятник архитектуры 

(построен в 1804 г.). В этом доме 

находились штаб Красной гвардии и 

Центральный исполнительный комитет 

Советов Сибири (Центросибирь). Здесь 

153 солдата и красногвардейца в декабре 

1917 г. героически выдерживали осаду 

окруживших их белогвардейцев. 

Мемориальная плита и памятник «Борцам 

за власть Советов». 

Дом, в котором помещался первый 

Иркутский губернский исполком Советов 

рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов 1917—1918 гг. 

Братская могила и памятник борцам 

революции, погибший во время восстания 

против колчаковщины 24 декабря 1919 г. 

— 5 января 1920 г. 

Памятник на могиле командира красных 

партизан Н. А. Каландаришвили. 



 

184 История Иркутской области 

Там же 

Там же 

 

г. Иркутск, Свердловский район 

(вблизи политехнического 

института) 

г. Иркутск, площадь Труда 

 

г. Бодайбо, Апрельский прииск 

 

Боханский район, пос. Бохан 

 

 

Боханский район, с. Олонки 

 

Боханский район, с. Бильчир 

 

Жигаловский район, с. Тутура 

 

Иркутский район, с. Урик 

 

Качугский район, с. Манзурка 

 

Тайшетский район, г. Тайшет 

 

 

Качугский район, с.Верхоленск 

Тайшетский район, с. Шиткино, 

библиотека 

 

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора 

 

 

г. Иркутск, ул. Набережная 

Ангары 

г. Иркутск, ул. Ангарская, № 14 

 

 

Памятник на могиле советских летчиков. 

Памятник на могиле командира красных 

партизан Н. А. Бурлова. 

Обелиск на могиле И. Посталовского. 

 

 

Бюст дважды Героя Советского Союза 

генерала А. П. Белобородова. 

Обелиск на месте расстрела ленских 

рабочих 4 (17) апреля 1912 г. 

Могила командира   первого бурятского 

партизанского отряда П. Балтахинова. 

Обелиск. 

Памятник на могиле декабриста В. Ф. 

Раевского. 

Памятник бурятскому ученому М. М. 

Хангалову. 

Дом, в котором жил в ссылке В. В. 

Куйбышев. 

Памятник на могиле декабриста Н. 

Муравьева. 

Дом, в котором жил в ссылке в 1914—

1915 гг. М. В. Фрунзе. 

Памятник герою гражданской войны 

комиссару Шиткинского фронта М. А. 

Бичу. 

Памятник на могиле Н. Е. Федосева. 

Дом, в котором жила семья Кос-

модемьянских (Зои и Шуры) в 1929—

1930 гг. 

Спасская церковь — памятник 

архитектуры  (построен в  1706—« 1710 

гг.). 

Богоявленский собор — памятник 

архитектуры XVIII в. 

Бывший Знаменский женский монастырь 

— памятник архитектуры (построен в 

1757 г.), 
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г. Иркутск, ул. Седова, № 1 

г. Братск, ул. Бурлова 

 

Нижнеилимский район, с. 

Илимск 

Чаремховский район, с. Бельское 

 

Качугский район, д. Шишкино, 

левый берег р. Лены, скалы в 

местности Шишкинская шаман-

ка, в 9 км от с. Качуга 

Ольхонский район, на берегу оз. 

Байкал, около бухты Крестовой 

на горе Доинхошун 

Усольский район, с. Мальта, на 

левом берегу р. Белой 

Боханский район, с. Буреть, в 

местности Сухая падь 

Байкальский тракт, 47 км 

 

 

Крестовоздвиженская церковь (1758 г.). 

Старинная башня Братского острога (1654 

г.). 

Башня Илимского острога (XVII в.). 

 

Сторожевая башня Вельского острога 

(1691 г.). 

Наскальные писаницы. 

 

 

 

Городище курыкан  (каменная стена). 

 

 

Древнейшая стоянка первобытного 

человека «Мальта». 

Древнейшая стоянка первобытного 

человека «Буреть». 

На берегу Ангары открыт музей 

деревянного зодчества под открытым 

небом. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Земля Иркутская    
 

РАЗДЕЛ I. Наш край в древности. Первые сведения из 

истории                 
§ 1. Приангарье в период палеолита                                                                

§ 2. Мезолит                                                                                                       

§ 3. Неолит                                                                                                        

§ 4. Энеолит                                                                                                      

 

РАЗДЕЛ II. Наш край в период средневековья (до XIV 

в.)                      
§ 5. Курыканы                                                                                                          

 

Наш край в XIV — начале XVII в 

§ 6. Буряты, эвенки и тофалары                                                                             

 

Наш край в XVII — первой половине XVIII в.                   

§ 7. Присоединение «брацкой землицы»                                                        

§ 8. Народные восстания в XVII в.                                                                  

 

РАЗДЕЛ III. Наш край во второй половине XVIII в.                                     

§ 9. Социально-экономическое развитие края                                                

 

РАЗДЕЛ IV. Наш край в первой половине XIX в.                                         

§ 10. Развитие капиталистических отношений в сельском 

хозяйстве и промышленности края                                                                  

§ 11. Участие населения нашего края в Отечественной 

войне 1812 г.                                                                                                        

§ 12. Декабристы в нашем крае                                                                         

 

РАЗДЕЛ V. Наш край во второй половине XIX в.                                          

§ 13. Развитие капиталистических отношений в экономике 

края                 
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§ 14. Начало рабочего движения                                                                       

§ 15. Общественная жизнь 60—80-х годов XIX в.                                          

§ 16. Восстание польских ссыльных на Кругобайкальском 

тракте               

 

РАЗДЕЛ VI. Наш край в начале XX в. Экономика. На-

растание классовой борьбы.   Первые большевистские 

организации.  

События первой русской революции 1905— 1907 гг.                                    
§ 17. Экономика в период империализма                                                         

§ 18. Нарастание классовой борьбы. Первые больше-

вистские организации                                                                                                         

§ 19. Революционный 1905 г.                                                                             

 

Наш край в годы реакции, первой мировой войны  и 

Февральской буржуазно-демократической революции 

(1907 — февраль 1917 гг.)                                                                                  

§ 20. Годы реакции                                                                                               

§ 21. Ленские события  1912 г.                                                                            

§ 22. Иркутская губерния в период первой мировой войны 

и Февральской   буржуазно-демократической революции                               

 

РАЗДЕЛ VII.   Установление Советской власти в 

нашем  крае                                                                                                                          
§ 23. От Февраля к Октябрю                                                                                 

§ 24. Победа социалистической революции                                                       

§ 25. Упрочение Советской власти в Иркутской губернии 

(январь — июль 1918 г.).                                                             

 

Наш край в годы гражданской войны. Наши земляки  

— борцы за власть Советов                                                                                 

§ 26. Гражданская война и борьба   с иностранными 

интервентами  в  губернии                                                                                     

§ 27. Завершение разгрома колчаковщины и восстанов-

ление Советской власти                                                                                                     

 

48 

51 

54 
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Наш край в годы социалистического строительства. 

Развитие хозяйства и культуры. Трудовой героизм                                           
 § 28. Восстановление народного хозяйства                                                        

 § 29.Социалистическая реконструкция народного хозяй-

ства и победа социализма.                                                                                            

 § 30. Успехи культурной революции                                                                  

 

РАЗДЕЛ   VIII. Наш край в годы Великой 

Отечественной войны. Наши земляки — герои фронта и 

тыла                                                      
§ 31. Отечество  в опасности                                                                                    

§ 32. Фронт и тыл — едины                                                                                     

 

Наш край в годы совершенствования социалистиче-

ского общества (1348—1958 гг.)                                                                                       

§ 33. Иркутская область в период восстановления и 

развития народного хозяйства (1946—1950 гг.)                                                     

§ 34. Иркутская область на завершающем этапе со-

циалистического строительства (1951—1958 гг.)                                         

 

РАЗДЕЛ IX.   Экономические   и культурные 

достижения нашего края в 1959—1980 гг.                                                                                    
§ 35. Иркутская область в годы развитого 

Социалистического общества(1959—1975 гг.)                                                      

§ 36. Десятая пятилетка — новый этап в создании 

материально-технической базы коммунизма (1976— 1980 гг.)                            

 

РАЗДЕЛ X.   Наш край в одиннадцатой пятилетке и до 

1990 г.                                                                                                                  
§ 37. Решения ХХVI съезда КПСС — в жизнь                                                        

Приложения                                                                                                                 
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