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Введение 

Изучение курса «История Восточно-Сибирского региона» является 

необходимой частью подготовки дипломированного специалиста в высшем 

учебном заведении Восточной Сибири. История Восточно-Сибирского региона 

является составной и неотъемлемой частью истории нашего государства. 

Вместе с тем необходимо понимать, что это огромный регион, имеющий 

самостоятельное значение, самобытную  историю и огромный экономический 

потенциал. С середины XVII в. и до наших дней Сибирь составляет 

значительную часть России, и во многом, благодаря именно ей, Россия стала 

великой державой и остается таковой до сих пор. Изучение истории Восточно-

Сибирского региона позволит студенту более полно представить основные 

тенденции развития нашего государства, взаимоотношения центра со своими 

окраинами, политику на восточных рубежах России. Курс «История Восточно-

Сибирского региона» существенно дополняет материалы общего курса истории 

России, и особенно важен для студентов сибирских вузов, позволяя им лучше 

представить развитие своего края, общие закономерности и особенности 

местной истории в контексте общероссийской. История Сибири полна ярких 

страниц и героических свершений, поэтому изучение региональной истории 

способствует повышению патриотического воспитания студенческой молодежи 

и полноценному формированию личности. И, наконец, материал курса дает 

возможность студентам выбрать интересующие их темы для самостоятельного 

изучения, проверить свои возможности по изучению края, познакомиться с 

новыми источниками и необходимой литературой. 

В последнее время некоторые студенты негуманитарных факультетов 

имеют предвзятое отношение к изучению внесенных в программу 

общеобразовательных гуманитарных дисциплин, одной из которых является 

«История Восточно-Сибирского региона». Они полагают, что только изучение 

специальных дисциплин поможет им реализовать себя в будущей работе, при 

этом чувствуя себя вполне полноценным и разносторонним человеком. Однако 

следует понимать, что работа – это лишь часть большой и многообразной 



 

человеческой жизни, которая не может быть сконцентрирована на чем-то одном. 

По своей сути жизнь человека – это непрерывный процесс формирования и 

развития его личности, а история, при этом, выступает одной из важнейших 

форм самосознания людей. Именно на исторических примерах человека 

воспитывают в уважении к вечным общечеловеческим ценностям. Выдающийся 

русский историк В.О. Ключевский отмечал, что «не цветы виноваты в том, что 

слепой их не видит. История учит даже тех, кто у нее не учится: она проучивает 

их за невежество и пренебрежение».  

 

Организационные рекомендации 

Предлагаемое учебно-методическое пособие для студентов очной и 

заочной форм обучения подготовлено на основе дидактических единиц 

требований государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (уровень подготовки: бакалавр). Работа 

содержит основные требования, предъявляемые студентам ИрГСХА, 

изучающим историю Восточно-Сибирского региона, рекомендации для 

самостоятельного изучения этой дисциплины, краткое содержание лекций и 

семинарских занятий, тематику рефератов, контрольных работ, список 

литературы, вопросы к зачету и приложения. 

Согласно учебным планам факультетов студенты очного и заочного 

обучения ИрГСХА изучают дисциплину «История Восточно-Сибирского 

региона» на 1 курсе и сдают зачет. 

Студенты-очники в течение семестра прослушивают лекции и  участвуют в 

семинарах по истории Восточно-Сибирского региона, студенты-заочники 

прослушивают установочные лекции, выполняют контрольные работы. И те, и 

другие  получают необходимые рекомендации на консультации перед зачетом и 

ранее – на консультациях в течение изучения курса. Значительное место в 

учебном процессе занимает самостоятельная работа студента. Это предполагает 

большую ответственность студента за организацию познавательного процесса, 

требует наличие развитого контроля над собой и выраженного интереса к 



 

учебе. Самостоятельный контроль учебного процесса дает студенту 

значительную свободу в оперировании своим временем, в выборе литературы и 

источников, в формировании собственного осознанного взгляда на основные 

моменты в истории Восточно-Сибирского региона, на ее особенности и 

проблемы. Это, в свою очередь, отражается на мировоззрении и личных 

качествах студента. 

Лекции по дисциплине «История Восточно-Сибирского региона» должны 

обратить внимание на основные проблемы, дать общую характеристику 

отдельных исторических периодов, указать взаимосвязь происходящих в 

обществе процессов, дать общую картину более чем тысячелетней истории 

Восточной Сибири. 

Все формы учебного процесса требуют от студента напряженной и 

активной умственной деятельности. Прослушивание и конспектирование 

лекций является первым этапом в изучении темы. Необходимой подготовкой к 

этому является прочтение и усвоение материала предыдущей лекции. 

Понимание содержания лекции во многом зависит от активной работы 

самого студента, так как запись лекции должна представлять собой 

внимательно прослушанные, понятые и записанные своими словами мысли 

лектора. Поэтому умение внимательно слушать, выделять основные мысли и 

формулировать их по-своему является тем навыком, который должен 

приобрести каждый студент. 

Не следует пытаться записывать что-то дословно, так как это не по силам 

человеку, не умеющему стенографировать. Исключение составляют  случаи, 

когда сам преподаватель диктует под запись какие-либо фрагменты лекции 

(определения, цитаты и т.д.). Во всех остальных случаях следует записывать 

только важнейшие моменты, теоретические положения и выводы. Обычно 

преподаватель выделяет их особо, иногда повторяет и дополняет записями на 

доске. Не следует гнаться за красотой и четкостью формулировок, особенно на 

первых порах. Конспект должен создавать у самого студента ясное 

представление обо всей лекции и быть ему понятен, что во многом достигается 



 

его дальнейшей обработкой. Следует в этот же день, пока материал еще в 

памяти, внимательно прочесть свой конспект, выделить в нем основные 

моменты и по памяти дополнить тем материалом, который не был внесен в 

конспект. Для этого желательно оставлять на странице либо широкие поля, 

либо делать на лекции конспект только с одной стороны листа. 

Следующим этапом обработки лекции является дополнение ее материалом 

учебника и рекомендованной по данной теме литературы, так как далеко не все 

моменты названной темы раскрываются на лекции преподавателем в полном 

объеме. При этом следует проверить правильность записанных дат и внести их 

в хронологическую таблицу, которую желательно вести в тетради с 

конспектами и регулярно просматривать. Такой просмотр позволяет не только 

запоминать даты отдельных событий, но так же создает общее впечатление об 

их последовательности и взаимосвязи. 

Опыт показывает, что только своевременная обработка конспекта лекции 

позволяет сделать его полноценным и пригодным для подготовки к зачету. 

Практические занятия позволяют рассмотреть некоторые узловые 

проблемы в курсе истории Восточно-Сибирского региона и отчасти 

сориентировать студента в современном подходе к этим проблемам. 

Семинарское занятие - необходимый этап учебной работы, является 

средством углубления и закрепления знаний, формирования познавательной 

самостоятельности и комплексного развития умений. При подготовке к 

семинарскому занятию и в ходе его студенты выполняют ряд необходимых 

действий – анализируют и систематизируют события и факты из учебно-

научной литературы и прослушанных лекций, излагают их в виде конспекта, 

выписок или доклада, а так же формулируют и доказывают свою точку зрения в 

ходе выступления. Ярко выражена и контролирующая функция семинара, так 

как здесь особенно отчетливо выделяется глубина и прочность полученных 

студентом знаний, степень сформированности у него умений и навыков 

самостоятельной работы. Следует отметить, что успешное проведение 



 

семинара зависит, прежде всего, от подготовки к нему самих студентов, то есть 

от качества их самостоятельной работы. 

Студенты заблаговременно получают от преподавателя тему семинара, 

вопросы, список литературы и необходимые пояснения, позволяющие лучше 

понять сущность поставленных вопросов. Самой существенной частью 

подготовки является изучение и конспектирование рекомендованной 

литературы. 

Начинать следует с изучения соответствующего раздела учебника, а также 

с конспекта лекций по данной теме, что позволяет получить общее 

представление о теме и основных подходах  к ее рассмотрению. Далее следует 

приступить к изучению дополнительной литературы, которая позволит 

углубить и детализировать  рассмотрение поставленных вопросов. Первое 

прочтение помогает понять структуру материала и возможность использования 

его при освещении тех или иных вопросов. При этом стоит сделать закладки с 

пометками, которые показывают, к какому вопросу относится данный 

материал. После этого при втором прочтении следует составить конспект, 

который не должен представлять собой механически переписанный книжный 

текст. Здесь следует своими словами кратко изложить мысль автора, не 

увлекаясь прямым цитированием. Нет смысла писать полный развернутый 

ответ на каждый вопрос согласно плана семинара. Краткое изложение самой 

сути вопроса следует дополнить необходимым для его обсуждения материалом 

в виде выписок из литературы и первоисточников, основных дат и 

необходимых цифровых данных. Это позволит на занятии свободно 

пользоваться конспектом для выступления по какому-либо вопросу, 

дополнения или участия в дискуссии. Необходимо оставить в конспекте 

свободные места после каждого вопроса или широкие поля, чтобы во время 

семинара можно было внести дополнения и сделать выводы. Во время семинара 

следует внимательно слушать доклады и выступления других студентов, а 

также то, что говорит преподаватель, не отвлекаясь на чтение собственного 

конспекта. Его нужно изучить после составления, подчеркнув и выделив все 



 

основные моменты, а затем еще раз просмотреть перед семинаром, что 

позволит довольно свободно овладеть материалом и активно его использовать. 

Сделанные во время семинара пометки дополняют конспект и позволяют в 

дальнейшем лучше использовать его для подготовки к зачету. 

Особо нужно рассмотреть вопрос о подготовке доклада на семинаре. Это 

наиболее трудоемкая форма самостоятельной работы, которая позволяет 

студенту показать умение самому раскрыть теоретическую основу вопроса, с 

возможно большей полнотой осветить все вопросы темы, сделать 

обоснованные выводы, а также кратко и грамотно преподнести материал. 

Доклад не может представлять собой простое изложение почерпнутых из 

литературы сведений, он должен содержать анализ, исследование 

рекомендованного материала и обоснованные выводы по избранной теме. 

Нужно внимательно ознакомиться с соответствующим теме разделом учебника 

и рекомендованной литературой, чтобы войти в круг проблем, связанных с 

избранной темой. Затем делаются необходимые закладки и выписки (с 

указанием источника) по отдельным вопросам в виде цитат или пересказа. При 

отборе материала нужно стремиться к разностороннему и полному освещению 

темы, строго соблюдая хронологические рамки и перечень важнейших 

вопросов, чтобы не уклониться в сторону. После этого можно составить план 

доклада и приступить к написанию его текста. Опыт показывает, что лучше 

всего писать доклад дословно, так как редко кто из студентов первых курсов 

владеет навыком свободного устного изложения темы по плану-конспекту. 

Объем доклада определяется его продолжительностью, которая обычно 

колеблется в пределах 10-15 минут. 

Доклад согласно плану должен состоять из следующих частей: 

1. Введение, которое содержит постановку вопроса, актуальность 

(место проблемы в истории данного периода и направление, в котором она 

рассматривается), а также анализ использованной литературы и источников; 

2.    Основная часть работы, подразделенная на несколько вопросов, 

позволяет раскрыть тему, определить ее общероссийское и общеисторическое 



 

значение, выделить основные черты и особенности рассмотрения данной темы 

на современном этапе развития исторической науки, указать на степень ее 

изученности; 

3. Заключение завершает рассмотрение темы, оно включает 

важнейшие выводы, к которым пришел студент на основе анализа литературы и 

источников; 

4.   Библиография (список литературы и источников) оформляется в 

алфавитном порядке. 

Все сообщаемые в докладе факты и положения должны быть доказаны 

материалом из литературы и источников, подтверждены конкретными 

ссылками на них. 

       Ссылки делаются непосредственно в тексте доклада или под основным 

текстом на данной странице доклада, дословные цитаты обязательно берутся в 

кавычки. Список литературы оформляется в соответствии с определенными 

правилами, по поводу которых следует проконсультироваться в 

библиографическом отделе библиотеки. 

Наиболее часто встречаются следующие типичные ошибки студентов при 

подготовке доклада (или при написании реферата): 

 недостаточно четко понята тема, что не позволяет правильно составить 

план доклада и раскрыть проблему; 

 неполнота составленного плана так же отражается на содержании работы; 

 слишком односторонняя постановка вопроса  не позволяет увязать тему с 

конкретной исторической обстановкой рассматриваемого периода; 

 не всегда дается характеристика литературы и анализ источников; 

 к рассмотрению темы студент подходит издалека, выходя за 

поставленные рамки вопроса; 

 выводы в заключении могут быть шире изложенного в докладе 

материала, то есть оказываются неподтвержденными; 

 возможны неточности и фактические ошибки в датах, именах, цифрах... 



 

Следует внимательно просмотреть подготовленный текст доклада с учетом 

вышеуказанных возможных ошибок и внести необходимые поправки. 

Готовый текст необходимо несколько раз прочесть, подчеркнув основные 

мысли и выделив важнейшие моменты. Конечно, не следует учить доклад 

наизусть. Желательно ознакомиться с ним настолько хорошо, чтобы быть в 

состоянии свободно излагать его, лишь изредка заглядывая в текст. Наиболее 

типичным вариантом неудачного выступления является монотонное (иногда и 

сбивчивое) чтение текста доклада, не позволяющее  студентам в группе понять 

его суть и сделать необходимые записи. 

В начале выступления студент должен сообщить группе план своего доклада 

(лучше заранее написать его на доске) и поставленные в нем задачи. Затем он 

излагает материал в соответствии с планом и делает необходимые выводы, после 

чего отвечает на вопросы преподавателя и студентов  в группе. При 

необходимости доклад может быть дополнен работой с картой, вычерченными 

на доске или отдельном плакате схемами и другим вспомогательным 

материалом. Текст доклада в дальнейшем может быть той основой, на которой 

будет выполнена презентация или написан реферат. 

Реферат /Контрольная работа/. Одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студента-заочника является написание реферативной 

/контрольной/ работы, в ходе которой студент должен достаточно подробно 

изучить литературу и источники по избранной теме, а затем по возможности 

полно и разносторонне изложить эту тему в соответствии с составленным им 

планом работы. Наличие в реферате /контрольной работе/ плана и списка 

использованной литературы является обязательным условием его оформления. 

Выбор темы реферата /контрольной работы/ может быть сделан на основе списка 

предлагаемых тем, содержащегося в данном пособии. Каждая тема 

сопровождается в этом списке некоторым количеством рекомендуемой 

литературы. 

При подборе литературы к реферату /контрольной работе/ необходимо 

учитывать, что постоянно появляется новая литература и исследования, поэтому 



 

не следует ограничиваться только рекомендованной литературой. Анализ 

литературы и источников, используемых при написании реферата /контрольной 

работы/, предполагает и критическое отношение автора к ним. 

Следующий этап – изучение литературы. Этот этап нужно правильно 

организовать. Для этого используйте следующую систему: 

- внимательно просмотрите книгу, вдумавшись в эпиграф, предисловие, 

оглавление. Это даст общее представление о содержании книги; 

- прочитайте и продумайте прочитанное, разберитесь в непонятных местах, 

при необходимости используя словарь или энциклопедию; 

- по ходу чтения делайте выписки отдельных цитат, понравившихся 

мыслей, выражений, примеров и т.д. При этом избегайте длинных выписок, 

помечайте номера страниц, откуда выписка сделана. 

После этого продумайте то, что прочитали. Все это позволит вам составить 

схему изложения материала. 

Студент имеет право самостоятельно сформулировать для себя тему 

реферата /контрольной работы/ и подобрать к нему необходимую литературу. 

Такая инициатива является свидетельством активного и осознанного подхода 

студента к учебному процессу. При этом, правда, следует понимать, что тема 

реферативной /контрольной работы/ работы не должна быть слишком узкой, 

сводиться к копанию в мелких курьезных фактах или деталях биографии каких-

либо исторических деятелей. Работа должна быть посвящена рассмотрению 

какого-либо периода в истории Восточно-Сибирского региона, отдельного 

крупного исторического события, какой-либо важной закономерности  или 

проблемы истории Восточно-Сибирского региона в любом аспекте ее развития 

(экономическом, политическом, социальном, культурном и т.п.). Если же темой 

реферата /контрольной работы/ будет избрана крупная, исторически значимая 

личность, то основное внимание следует уделить, конечно, не биографии и 

деталям личной жизни (они должны быть представлены довольно кратко и 

создать некий общий фон), а той деятельности, которая позволила этому 



 

человеку занять столь важное место в истории Восточной Сибири и в целом в 

отечественной истории. 

Конечно, выбор темы реферата /контрольной работы/ должен в первую 

очередь определяться интересами и познаниями самого студента, однако 

определенную роль при этом может играть также доступность для него той или 

иной литературы. Следует отметить, что список рекомендованной литературы не 

носит обязательного характера, так как в настоящее время издается много 

разнообразной литературы по истории Восточной Сибири. Кроме того, с 

успехом может быть использован (особенно по дореволюционному периоду) 

целый ряд работ, изданных давно и считающихся классическими. Труды 

Словцова П.А., Миллера Г.Ф., Головачева П., Романова Н.С., Тюкавкина В.Г., 

Дулова В.И., Рабиновича Г.Х., Окладникова А.П., Свинина В.В, Медведева Г.И., 

Резуна Д.Я. и многих других  сибирских российских и советских историков ни в 

коей мере не утратили своего научного значения. Немалый интерес в этом плане 

представляют и труды видных иностранных историков и ученых. 

После того, как избрана или самостоятельно сформулирована тема реферата 

и подобрана необходимая литература, следует внимательно ее изучить и 

составить план реферата /контрольной работы/. Обычно это 3-5 основных 

вопросов, которые при желании могут быть разбиты  на отдельные подвопросы. 

Затем в соответствии с этим планом пишется сама работа, объем которой должен 

быть в пределах 20-25 страниц машинописного текста. Допускаются различные 

виды оформления работы. Она может быть написана от руки на листах бумаги 

(формат А4) или напечатана на принтере. 

Части работы по порядку идут следующим образом: 

1. Титульный лист 

2. План с указанием страниц 

3. Текст введения 

4. Текст основной части /делится на вопросы и подвопросы, 

каждый из которых имеет свой заголовок / 

5. Текст заключения 



 

6. Список использованной литературы. На этом же листе  

ставятся подпись автора и дата завершения работы. 

Страницы реферата /контрольной работы/ должны быть пронумерованы. 

Цитаты в тексте нужно брать в кавычки, причем все цитаты должны 

сопровождаться ссылками на источник. Библиографические ссылки в 

контрольной работе приводят во всех случаях прямого и косвенного 

цитирования и заимствования, в частности при заимствовании фактов, идей, 

положений, определений. 

Источник, на который ссылается автор реферата /контрольной работы/, 

должен быть указан внизу страницы в сноске под чертой в соответствии с 

номером ссылки. Обязательно указывается страница в источнике, с которой 

была взята цитата. 

Кроме вопросов реферата /контрольной работы/, которые составляют 

основную его часть и в которых раскрывается все содержание вашей темы, в 

план входят вступление и заключение. 

Вступление. В нем студент дает общее представление о теме, раскрывает 

ее значение, характеризует источниковую базу темы реферата /контрольной 

работы/, формулирует поставленную задачу, которую он должен выполнить в 

своей работе. 

Заключение. В нем кратко подводятся итоги всей работы, четко 

формулируются выводы, вытекающие из рассмотренной в работе проблемы. 

Прежде чем приступить к написанию реферата /контрольной работы/, 

необходимо сначала продумать его черновой вариант. Затем этот вариант 

проверить, дополнить, исправить, тщательно отредактировать, и только после 

этого писать основной вариант. При этом необходимо руководствоваться 

следующими рекомендациями: 

-четкость, логичность и последовательность изложения материала 

предполагают строгое соответствие излагаемого плану работы, логическую 

связь между вопросами и подвопросами, недопущение противоречивости, а 

также повторение одних и тех же положений. 



 

-самостоятельность изложения означает, что реферат /контрольная 

работа/ должен быть написан простым и ясным языком, в нем должна 

отчетливо прослеживаться ваша собственная мысль. Недопустимо 

механическое переписывание готовых текстов из различных источников и 

учебной литературы. 

-творческий подход к работе проявляется в самостоятельной, 

оригинальной обработке и изложении материала. Автор реферата /контрольной 

работы/ не должен выступать пассивным пересказчиком чужых мыслей, а 

должен показывать, что у него есть собственное мнение по различным 

вопросам. 

-доказательность и убедительность работы: нельзя ограничиваться 

декларированием, то есть провозглашением тех или иных положений. Каждый 

выдвинутый тезис должен быть теоретически доказан и подкреплен 

соответствующим фактическим материалом (примером из истории, 

документом, цитатой из работ знаменитых историков, философов и т.д.). 

Однако не следует перегружать реферат /контрольную работу/ 

многочисленными, а главное однородными примерами, фактами и цитатами. 

Для подтверждения рассуждений автора достаточно привести один-два 

примера из ряда аналогичных данных.  

В список литературы включают источники, содержащие материал, 

использованный студентом при подготовке работы. При этом не следует 

увлекаться количеством цитируемых источников. Примерное количество 

источников должно составлять не менее 5-7 наименований. Все перечисленные 

в списке работы нумеруют. Список литературы составляется в алфавитном 

порядке. Однако в начале списка необходимо выделить законы, 

законоположения, приказы, указы постановления правительства, а затем 

указать всю остальную литературу. 

Следует отметить, что поверхностное или небрежное отношение к 

выполнению реферата /контрольной работы/ весьма невыгодно характеризует 

самого студента и его отношение к учебе. И наоборот, осмысленное и 



 

последовательное  изложение избранной темы на основе тех или иных 

источников в соответствии с указанными требованиями свидетельствует о 

добросовестности и серьезности автора, показывает его умение работать с 

литературой, навыки интеллектуальной деятельности, а также трудолюбие и 

добросовестность. 

Реферат должен быть написан грамотно, без ошибок, тщательно проверен, 

аккуратно оформлен. Обложка оформляется в соответствии с установленными 

требованиями (см. образец в приложении). 

Консультации позволяют студенту получить ответ на возникшие у него в 

ходе самостоятельной работы вопросы, выявить неточности и пробелы в его 

знаниях и скорректировать дальнейший ход изучения курса. Однако большой 

объем изучаемого материала предполагает не только работу на лекционных и 

семинарских занятиях, консультациях, но и самостоятельную работу студента 

над литературой и источниками. 

Зачет. Итоги всей учебной работы над курсом подводятся на зачете, 

который является основной формой проверки знаний студентов.  

Список вопросов к зачету содержится в данном методическом пособии, 

как и список рекомендуемой литературы. 

Необходимо заранее в конце семестра просмотреть свои конспекты, 

сопоставить их со списком вопросов к зачету и ликвидировать пробелы при 

помощи учебника. Это позволит повторить материал всего курса и обобщить 

его. При непосредственной подготовке к зачету нужно равномерно 

распределить материал для повторения, выделив для себя непонятные вопросы. 

Желательно неоднократно просмотреть хронологическую таблицу, что 

позволит лучше запомнить последовательность и взаимосвязь событий. 

Необходимо, прежде всего, стараться понять основные закономерности 

исторического процесса и отдельных его этапов, обращая внимание на самые 

узловые моменты. Проверить знание материала позволяет «Краткое 

содержание курса», дающее ориентир на основные моменты в рассмотрении 



 

каждой темы. Хорошую помощь при изучении и закреплении материала 

оказывают атласы, схемы и карты. 

На зачете нужно уметь спокойно и внимательно продумать, четко 

сформулировать и подать свой ответ, а также быть готовым ответить на 

дополнительные вопросы преподавателя. Ответ на вопрос должен быть 

конкретным, раскрывающим основную сущность события или процесса, 

содержащим не только связанно изложенный материал, но и важнейшие 

теоретические моменты (особенности исторической обстановки; предпосылки и 

причины событий и процессов; важнейшие итоги и последствия, историческое 

значение), завершаться ответ должен обобщающими выводами. 

  



 

Содержание курса 

Краткое содержание лекций 

Сибирь накануне русской колонизации 

Тема 1. Восточная Сибирь в древности. 

20-25 тыс. лет тому назад на берегах Ангары, Енисея, Лены, Селенги уже 

существовали общины палеолитических охотников, добывавшие себе пищу 

охотой на мамонтов, носорогов и северных оленей. Палеолитические люди 

проникали сюда из различных областей Европы и Азии. 

Освоение новых областей в глубине Азии было вместе с тем процессом 

возникновения новых очагов культуры, в том числе искусства. Об этом 

свидетельствуют образцы художественного творчества  охотников на 

мамонтов, найденные сначала у Военного госпиталя в Иркутске, а затем – в 

Мальте и Бурети. Культура палеолитических племен Восточной Сибири 

окончательно сложилась к концу ледникового периода. 

В период неолитической эры у восточносибирских племен появляются 

вкладышевые орудия, а затем и гарпуны. Было приручено и первое в истории 

животное – собака. 4-5 тыс. лет тому назад люди неолита в Восточной Сибири 

в подавляющем большинстве находились на уровне древнего охотничье-

собирательского и рыболовецкого хозяйства. Однако это хозяйство уже не 

являлось примитивным. Так, у охотников Прибайкалья появляется первый в 

мире серовский лук. Они создают богатый набор орудий, обслуживающих 

потребности их охотничьего производства. 

В этнической сфере исторического процесса так же происходят важные 

события. К востоку от Енисея в Восточной Сибири распространены 

своеобразные памятники байкальской неолитической культуры и других 

родственных ей культур таежных охотников. В результате здесь сложился тот 

этнокультурный комплекс, который сохранился до недавнего времени у 

северных тунгусов и их двойников по культуре – юкагиров. Это была основа 

для дальнейшего развития сибирских народностей. 



 

В дальнейшем, в эпоху бронзы и в раннем железном веке, когда камень в 

технике сменяется металлом, происходят новые большие перемены в хозяйстве 

ряда восточносибирских племен, в первую очередь тех из них, которые 

заселяли Минусинскую котловину и степные области Забайкалья. Уже во 2 

тыс. до н.э. у андроновских племен складывается комплексное скотоводческо-

земледельческое хозяйство, образцом которого в 1 тыс. до н.э. стал уклад 

жизни тагарских племен в Минусинском крае. 

Таким образом, на территории Восточносибирского региона люди жили с 

древнекаменного века. В общественном прогрессе они прошли те же периоды, 

что и народы Европы и Азии. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите стоянки людей в Восточной Сибири периода палеолита 

2. Проследите изменения в занятиях людей с палеолита до 

меднобронзового века. Почему произошли эти перемены? 

 

Тема 2. Народы Сибири накануне русской колонизации. 

Коренное население Сибири перед началом русской колонизации было 

весьма немногочисленным и пестрым по этническому составу: тунгусы, якуты, 

буряты, дауры, юкагиры, коряки. Уровень социально-политической 

организации и экономического развития сибирских племен напрямую зависел 

от суровых природно-климатических условий и понижался с юга на север и с 

запада на восток. Основными занятиями сибирских народов были охота, 

рыболовство, оленеводство, скотоводство, промысел тюленей, моржей. 

Земледелие существовало в примитивном виде лишь на юге Западной Сибири, 

в предгорьях Алтая, Минусинской котловине, Прибайкалье и Приамурье. 

Добычу и обработку металла знали буряты, якуты, татары. Каменный век к 

приходу русских наблюдался у племен, населявших северо-восточную 

оконечность Сибири. Большинство народов тундры и тайги находились на 

разных стадиях первобытно-общинного строя и патриархально-родовых 

отношениях. Основой общества была патриархальная семья. Несколько семей 



 

объединялись в род, которые в свою очередь составляли племя. В таежной зоне 

родовые и племенные объединения были неустойчивы. Самые отсталые формы 

социальной организации были у племен крайнего северо-востока Сибири. 

Единственным народом Сибири, имевшим государственное устройство, были 

татары. Их государство - Сибирское ханство возникло в результате распада 

Монгольской империи, на протяжении XV- 1-ой пол. XVI вв. в котором шла 

борьба за власть между потомками Чингис-хана – шейбанидами и 

представителями местной татарской знати – тайбугинами. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каким образом были расселены сибирские народы к приходу русских? 

2. Как природные условия влияли на уровень социально-экономического 

развития сибирских народов? 

3. Что из себя представляла социальная структура Сибирского ханства? 

 

Присоединение Сибири к Русскому государству.  

Освоение Сибири. 

Тема 1. Сибирская эпопея Ермака. 

Много интересных сведений о личности и походе Ермака содержат 

летописи XVII в. В 70-х гг. XVI в. произошло вторжение во владения 

Строгановых войск Сибирского ханства во главе с ханом Кучумом, потомком 

Чингисхана. Строгановы получили разрешение у царя Ивана Грозного провести 

набор казаков для зашиты своих владений. К ним прибыли два отряда казаков с 

двумя атаманами – Ермаком и Иваном Кольцо. Ермак был признан казаками 

старшим. 1 сентября 1582 г. начался поход Ермака в Сибирь. Первый бой с 

татарами состоялся на р. Туре, затем на р. Тоболе, позже состоялась крупная 

битва за Кашлык – столицу Сибирского ханства. Все это привело к разгрому 

Сибирского ханства. Три тяжелые зимы предстояло выдержать отряду Ермака в 

сибирских землях (голод, болезни, постоянные набеги татар и т. д.). Гибель 

Ермака (5 августа 1585 г.). Прибытие в Сибирь отряда воеводы И.А. 

Мансурова. 



 

Поход дружины Ермака в Сибирь стал знаменательным событием в ее 

открытии и началом присоединения к России. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Когда составлены сибирские летописи? Дайте характеристику одной из 

них. 

2. Кто был организатором похода? Причины побед отряда? 

3. Разместите в хронологическом порядке события похода Ермака. 

4. Почему имя Ермака сохранилось в песнях и легендах? Почему был 

высок его авторитет у сибирских жителей? 

 

Тема 2. Основные задачи и характер российского продвижения на Восток.  

Дело Ермака в Сибири было продолжено. Для окончательного разгрома 

Сибирского ханства в Западную Сибирь были вначале направлены военные 

отряды во главе с воеводой Василием Сукиным и его помощником Иваном 

Мясным. По мере продвижения на Восток русские один за другим строили 

остроги (Тюменский, Тобольский, Нарымский и т. д.), что создавало военно-

стратегическую и хозяйственную базу для дальнейшего углубления в Сибирь. 

Постепенно русские отряды без ведения боевых действий заняли важные места 

по рекам, которые были в Сибири основными транспортными путями. 

Инициативу проявляли местные сибирские воеводы. При первой возможности 

они строили острог, а затем, опираясь на помощь местных князцов, 

принуждали население платить дань соболями. Победой русских в войне с 

Кучумом, завершился первый этап присоединения Сибири.  

Восточная политика в Сибири в XVII в. была очень осторожна, 

правительство России пыталось избегать военных конфликтов, проникновение 

в глубь просторов Сибири пытались закрепить свое продвижение 

строительством зимовий и острогов. Пушной промысел был важным стимулом 

для приезда русских в Сибирь. Такие охотники назывались промышленными 

людьми. Кроме них в Сибирь стремились и торговые люди. Это были первые 

землепроходцы на севере и востоке Сибири. В начале XVII в. начинается 



 

присоединение Восточной Сибири, где в отличие от присоединения Западной 

преобладала частная инициатива. Это сделало продвижение на Восток 

стремительным и придало ему стихийный характер. В присоединении Якутии к 

России важную роль сыграли Петр Бекетов и Иван Галкин. Был образован 

Ленский острог, который позже переименовали в Якутский. Практика 

беспорядочного сбора ясака, чрезмерная самостоятельность якутских воевод 

периодически приводили  к конфликтам с коренным народом. Первый поход на 

Байкал состоялся в 1643 г. под руководством пятидесятника Курбата Иванова, 

затем на Байкале побывал Иван Похабов, а также Иван Галкин, который 

основал Баргузинский острог. Прославленным землепроходцем Забайкалья был 

Петр Бекетов. Присоединение Забайкалья ознаменовалось постройкой в 50-60 

гг. XVII в. острогов: Балаганского, Иркутского, Удинского, Селенгинского, 

Нерчинского. Это стало надежной преградой, защитившей бурят от вторжений 

монгольских отрядов. Большую роль в освоении и присоединении новых 

территорий сыграли походы С.И. Дежнева, В.В. Атласова, Е.П. Хабарова, Н.Р. 

Черниговского и т.д. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие последствия имела победа над Кучумом?  

2. Почему Россия была заинтересована в присоединении Сибири? Какое 

значение имело строительство острогов-крепостей? 

3. Объясните смысл восточной политики России. 

4. В чем отличие процесса присоединения Западной Сибири от 

присоединения Восточной? 

5. Объясните значение походов в глубину Сибири первых русских 

землепроходцев. 

 

Тема 3. Восточная Сибирь в XVII в.: заселение и хозяйственное освоение. 

Присоединение Сибири к России стало бесповоротным и прочным в 

результате притока за Урал массы русских переселенцев и организации в 

Сибири системы государственного управления. Заселение региона 



 

осуществлялось тремя способами: административный перевод, ссылка и 

вольное переселение. Последнее играло ведущую роль. Основной поток 

переселенцев в Сибирь шел из Поморья. 

В XVII в. русское население было представлено следующими основными 

социальными группами: служилые люди (казаки, стрельцы, дети боярские, 

сибирские дворяне), промышленники, крестьяне (черносошные и 

монастырские), посадские и гулящие люди (беглые крестьяне). Их соотношение 

менялось, и к началу XVIII в. в целом по Сибири преобладали крестьяне. 

Административно-территориальное деление и управление Сибири 

строилось на общих принципах, присущих государственному управлению 

России XVII в. В результате Сибирь становилась составной частью Русского 

государства. На первых порах новоприобретенными землями занимался 

Посольский приказ, ведавший внешней политикой Московского государства. В 

1599 г. управление присоединенными районами Сибири было сосредоточено в 

Казанском дворце, из которого в 1637 г. выделилось специальное центральное 

учреждение для управления Сибирью – Сибирский приказ. В 

административном отношении территория Сибири делилась на уезды, 

центрами которых были русские города. В конце XVI в. насчитывалось 8 

уездов, к началу XVIII в. их было уже 19. Уезды делились на русские и ясачные 

волости. Позже, для оперативности управления, уезды стали группироваться в 

более крупные административно-территориальные единицы – разряды.  Во 

главе разрядов и уездов стояли воеводы, присылаемые из Москвы. Остроги и 

слободы управлялись приказчиками, назначаемыми воеводами из числа 

сибирских служилых людей, а ясачные волости – родовыми и племенными 

старейшинами.  

Административным центром всей Сибири с 1587 г. стал Тобольск, а с 1621 

г. он становится и церковным центром Сибири, в нем разместилась резиденция 

сибирского архиепископа.  

В это время активную роль в государственном управлении и местной 

жизни играло мирское самоуправление – крестьянские и посадские общины, 



 

служилое войско. Именно сибирские «миры» являлись единственным 

действительным противовесом административному произволу и усилению 

государственных повинностей. Защищая свои интересы, они нередко вступали 

в открытое, даже вооруженное, противостояние воеводской власти. 

Крестьянские и посадские миры занимались коллективным решением 

хозяйственных проблем, артельной организацией труда, регулированием 

взаимоотношений в общине, а так же выполнением ряда государственных 

повинностей, т.к. само государство не в состоянии было содержать в Сибири 

обширный штат чиновников. 

Стремление государства единолично извлекать доходы с Сибири, 

необъятные сибирские просторы, слабость местной администрации и 

специфика общественного сознания сибиряков обусловили отсутствие в 

Сибири крепостного права. 

По отношению к сибирским аборигенам установление русской власти в 

XVII в. нашло выражение в ясачном режиме. Заинтересованность в 

максимальном сборе ясака пушниной диктовала гибкий и весьма лояльный 

подход русских властей к «иноземцам». В целом, несмотря на всю сложность и 

неоднозначность русско-аборигенных отношений, основные принципы 

правительственной политики способствовали относительно мирному и легкому 

включению коренных сибирских народов в социальную и государственную 

структуру России. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Вспомните систему управления в России XVII в. В чем специфика 

административно-территориального деления Восточной Сибири? 

2. Выделите основные способы заселения Восточной Сибири. Какой из 

них сыграл большую роль и почему? 

3. Почему основную массу переселенцев в Сибирь составляли выходцы из 

Поморья? 

4. Почему в Восточной Сибири XVII в. было крепко мирское 

самоуправление? 



 

5. К чему сводились основные принципы отношения русской власти к 

аборигенам? Какие объективные и субъективные обстоятельства 

способствовали тому, что русские стремились установить с аборигенами 

мирные отношения? 

 

Восточная Сибирь в XVIII - первой половине XIX вв. 

Тема 1. Социально-экономическое развитие Восточной Сибири в  XVIII - 

первой половине XIX вв. 

В XVIII - первой половине XIX вв. наблюдался значительный рост 

численности сибирского населения, в основном в южных районах, как за счет 

естественного прироста, так и за счет добровольного и принудительного 

переселения в Восточную Сибирь жителей европейской части России. Но к 

середине XIX в. Восточная Сибирь по-прежнему оставалась редконаселенной и 

слабо оживленной территорией. 

Города в основной массе были слаборазвитыми. Основная масса горожан 

занималась преимущественно сельским хозяйством, и только гильдейское 

купечество участвовало в торговле и промышленности. Нестабильность 

социально-экономического положения сибирского купечества приводила к 

систематическому обновлению его состава. Но в то же время расширение и 

закрепление купеческих прав законами и активное участие гильдейцев в 

органах городского управления способствовали формированию у них 

гражданской позиции, что выражалось, в частности, в становлении и развитии 

купеческой благотворительности. 

 Подавляющее большинство сибирского населения составляло 

крестьянство, отдельные категории которого к середине XIX в. слились в одно 

сословие – государственных крестьян. Хотя государство и стремилось, 

особенно в XVIII в., ограничить свободное перемещение населения и 

прикрепить его  к постоянному месту жительства, Восточная Сибирь 

оставалась зоной, свободной от крепостного права. Однако это не исключало 

крестьянских волнений, доходящих порой до вооруженных восстаний, 



 

причинами которых были увеличение налогообложения и повинностей, 

непродуманные мероприятия властей, произвол и злоупотребления 

чиновников. 

Крупные организационные перемены пережило в это время и сибирское 

казачество, подвергнувшись регуляризации и более жесткой регламентации по 

подобию регулярной армии. Из «вольницы» XVII в., склонной к самовольству и 

бунтам, оно превратилось в послушное военно-полицейское орудие 

государства. 

Серьезные изменения наблюдались в XVIII - первой половине XIX вв. в 

жизни и положении сибирских аборигенов («инородцев», как официально 

называли коренных жителей Сибири): сокращался их удельный вес в составе 

населения Восточной Сибири, шла консолидация родственных племен в 

этносы. В районах плотного русского заселения аборигены активно перенимали 

русскую систему хозяйствования, быт, культуру, у них интенсивнее шел 

процесс социального расслоения и формирования частнособственнических 

отношений. Но в отдаленных районах тайги и тундры, жившие там «инородцы» 

гораздо меньше подвергались русскому влиянию, сохраняя в целом 

традиционный уклад жизни и социальную организацию. 

Основным направлением правительственной политики в «инородческом 

вопросе», несмотря на отдельные колебания, было стремление ликвидировать 

автономию аборигенных обществ путем фактического включения их в 

существующую социальную структуру и систему государственного управления 

и фиска, полного уравнения аборигенов в социальном и правовом отношении с 

русским населением, поголовной христианизации. Самой крупной вехой в этой 

политике стал «Устав об управлении инородцев» 1822 года.   

На первых порах, в XVII в., основной сферой русской экономики Сибири 

был пушной промысел, который в последующее время пришел в упадок, 

сохраняя некоторое значение лишь в северных районах. Но значение русской 

колонизации Сибири заключалось не в погоне за соболем, а в развитии 



 

фактически на «пустом месте» сельского хозяйства, промышленности и 

торговли. 

К середине XIX в. весь юг Сибири превратился в один огромный 

сельскохозяйственный район, что стало результатом совместных усилий 

государства и местного населения – крестьян, горожан, казаков и отчасти 

«инородцев». Однако обилие земли, малая плотность населения, низкий 

уровень агрикультуры обусловили экстенсивный вариант развития сибирского 

земледелия, следствием чего был низкая урожайность, едва покрывавшая 

потребности самой Сибири в хлебе. Наряду с земледелием сибиряки 

занимались также овощеводством, скотоводством, рыболовством, охотой, 

извозным промыслом. 

Промышленность Восточной Сибири была представлена в основном 

отраслями, специализирующимися на добыче полезных ископаемых и 

обработке сельскохозяйственного сырья, отчасти судостроением. Хотя в 

регионе уже  в XVIII в. стали появляться крупные предприятия – мануфактуры, 

в целом восточносибирская промышленность была представлена  

преимущественно мелкими предприятиями ремесленного типа, 

обслуживающими нужды только местного рынка. При этом для сибирского 

ремесла было характерно медленное отделение от других видов деятельности – 

торговли и земледелия. Крупный толчок развитию сибирской экономики и 

накоплению капиталов дала начавшаяся в конце 1820-х годов золотодобыча. 

Важнейшей отраслью сибирской экономики являлась торговля, 

ассортимент которой постоянно расширялся, а объемы увеличивались. 

Стержнем сибирской торговли с конца XVII в. являлся китайский торг, в 

котором главную роль с середины XVIII в. начинает играть купечество. 

Процесс хозяйственной специализации отдельных районов вел к 

возникновению и развитию рыночных связей между ними, что выразилось в 

расцвете ярмарочной торговли к середине XIX в. 

Вопросы для самоконтроля: 



 

1. Как изменился состав восточносибирского населения в XVII- первой 

половине XIX в.? 

2. Почему основная масса горожан активно занималась земледелием? 

3. Назовите отрасли промышленного производства, развивавшиеся в 

Восточной Сибири. 

4. Назовите основные формы внутренней торговли в Восточной Сибири. 

 

Тема 2. Самодержавие и Сибирь: поиски особой системы управления 

(XVIII - первая половина XIX вв.). 

На протяжении XVIII – первой половины XIX века правительство 

неоднократно реорганизовывало административно-территориальное устройство  

Сибири. Наиболее крупные преобразования  в структуре управления прошли  в 

1708 (первая губернская реформа), 1719-1724 (вторая губернская реформа), 

1775-1785 («Губернское учреждение» 1775г., «Жалованная грамота городам» 

1785) и 1822 (реформа Сперанского) годах. Целью всех преобразований был 

поиск оптимальной системы управления, более жесткая централизация и 

субординация, стремление к законности и правопорядку. Осуществляя 

реформы, правительство неизменно рассматривало Сибирь как неотъемлемую 

составную часть Российской империи. В тоже время многочисленные реформы 

в сфере управления так и не смогли искоренить массовых чиновничьих 

злоупотреблений. Кроме того, отсутствие необходимых финансовых средств 

для подготовки и содержания большого числа чиновников заставляло 

государство по-прежнему прибегать к помощи «мирского» (городского и 

крестьянского) самоуправления. Последнее было превращено в низшее звено 

государственного управления и полностью поставлено под контроль коронной 

администрации. Но, несмотря на это органы крестьянского и городского 

самоуправления продолжали являться защитниками прав и интересов своих 

членов и много делали для экономического и культурного развития 

подведомственных территорий. 



 

Крупная перестройка управления Сибирью, известная, как реформа 

Сперанского, прошла в начале 1820-х годов. Сибирь была разделена на два 

генерал-губернаторства: Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское. В состав 

последнего вошли Енисейская и Иркутская губернии, Якутская область и три 

особых управления: Охотское, Камчатское и Троицкосавское. Губернии и 

области делились на округа. Губернаторы имели широкие полномочия. 

На особом административном положении находился Нерчинский округ 

(Восточное Забайкалье), который с середины XVIII в. состоял в совместном 

ведении государственной администрации и Кабинета Его Императорского 

Величества. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему самодержавие сохраняло городское и крестьянское 

самоуправление? 

2. В чем заключались основные функции крестьянской и посадской 

общины? 

3. Какую роль самоуправление играло в жизни населения Восточной 

Сибири? 

4. Какие изменения произошли в административной структуре на 

протяжении XVII и XVIII в.? 

5. Какие причины обусловили произвол чиновников в Восточной Сибири?   

 

Тема 3. Ссылка и каторга в Сибирь (XVII – начало XХ вв.).  

 Ссылка – принудительное поселение в определенном месте с лишением 

ссыльного прав свободного передвижения. Ссылка заменила изгнание 

преступников и неугодных правительству из пределов государства. Впервые 

ссылка была узаконена в дополнении к Судебнику 1582г., но не как 

самостоятельная кара, а как дополнительное последствие наказания кнутом 

обличенных в ябедничестве. 

В 1592г. в ссылку отправили участников гибели царевича Дмитрия (сына 

Ивана Грозного) в Угличе. В качестве самостоятельного наказания ссылка 



 

узаконена со второй половины 17в. – в Соборном Уложении 1649г. Было 

определено 10 случаев наказания ссылкой: соучастники смертного убийства; 

воры; мошенники; картежники; грабители; разбойники; табашники. Позже этот 

список расширялся – за хранение медных денег; бродяжничество; перекупщики 

и хранители краденного; кто наедет лошадью на беременную женщину; 

уличенные в краже с пожара и вообще, подозрительные лица. 

Каторга – с греческого «галера» (большое военное гребное судно, на 

котором в средние века использовали труд рабов, военнопленных, 

преступников, приковывая их цепями к веслам). Позже это название 

сохранилось за тяжелыми принудительными работами, выполняемыми под 

особо строгим режимом. Приговоренных к каторжным работам содержали в 

особых тюрьмах или на особых работах.  

Каторжные работы могли быть срочными и бессрочными. После 

окончания срочных работ каторжанина отправляли в ссылку на поселение, хотя 

она могла быть и самостоятельным наказанием. 

Каторга как вид наказания была установлена с 1691г. – использование 

преступников в качестве рабочих. Петр1 приписывал к фабрикам и заводам 

кроме крестьян, виновных за какие либо проступки, даже целыми семьями и 

деревнями. Открытие в 1722г. Нерчинских золотых и серебряных рудников 

(кабинетские земли) послужило главным толчком к применению труда 

ссыльнокаторжан. Кроме рудников труд ссыльнокаторжан использовался на 

литейных заводах, на постройке крепостей и дорог, на винокуренных и 

солеваренных заводах. 

Управление ссыльнокаторжными было сосредоточено в Сибирском 

приказе, затем передано различным ведомствам: сыскному приказу, Берг-

коллегии (Нерчинские прииски), затем губернским органам. 

При Екатерине 2 (Указ 1760г.) помещикам было предоставлено право 

высылать за непристойные и дерзкие поступки крестьян в Сибирь (не старше 45 

лет). Следовательно, наряду со ссылкой в порядке судебного приговора над 

преступником, возникла ссылка внесудебная. 



 

М.Сперанский разработал «Устав о ссыльных» и об этапах (1822 г.): 

внесудебная ссылка отменялась – только по судебному приговору – более 

тяжкие преступники отправлялись на каторжные работы, менее тяжкие – на 

поселение. Для заведования ссылкой учреждены экспедиции о ссыльных – 

Тобольская, Томская, Енисейская и Тобольский приказ о ссыльных. 

С 1826 по 1859 гг. в Сибирь отправлены декабристы - 121 человек. После 

каторги их поселили в различных уголках Сибири (они оказали большое 

культурное влияние – в изучении края, просвещении населения…). Фактически 

в Сибирь попадал беспокойный элемент, не приспособленный к местным 

условиям, материально не обеспеченный, распространявший бродяжничество, 

беспризорность, нищету, преступность. Ссылка становилась опасной для 

местного населения. Ставился вопрос об отмене ссылки в Сибирь. 

После революции 1905г. вновь строятся каторжные тюрьмы, но они 

переполнены: ежегодно около 6 тыс.чел. отправлялись на каторгу только за 

политические преступления. Правительство использовало дешевый 

арестантский труд на постройке Амурской ж/д, Амурской колесной дороги, на 

добыче каменного угля, торфа… 

Указ Временного правительства 26 апреля 1917г. отменил все виды 

каторги и ссылки, в каторжных централах остались только уголовные 

преступники. Октябрьская революция уничтожила каторгу и ссылку, тюрьмы 

переоборудовали в хозяйственные здания и переданы местным органам власти 

на культурные цели. 

Колонизационная цель ссылки в Сибирь. В 17в. ссылка делилась на 3 

разряда: на службу, в посад и на пашню. В службу – приписывались в разряды 

служилых людей по военному и гражданскому ведомствам (дворяне, казаки, 

стрельцы). Они получали хлебное и денежное вознаграждение – жалование и 

использовались для службы на окраине; в посад – пополняли тяглое население 

посада, приписывались к городу; на пашню – должны были образовать 

земледельческое население Сибири. Им отпускались казенные земельные 

участки и ссуды на первоначальное обзаведение хозяйством (скот, хлеб, 



 

орудия, деньги). Часть жатвы они должны сдавать в казну. Весь порядок в этих 

поселениях держался на принудительном труде и крайне суровом режиме. 

Проведение Транссиба подорвало колонизационное значение ссылки. 

Материальная необеспеченность, бесправие, произвол местных чиновников 

(наказание до 100 ударов кнутом) создавали для переселенцев невозможность 

превращения их в трудовое население Сибири. 

Все переселенцы были лишены права передвижения из мест приписки, им 

запрещалось приобретать недвижимое имущество. Условия труда и быта 

сведены до ужасов рабского существования. Единственным способом борьбы с 

такими условиями был побег. 

Каторжные работы косвенно использовались в целях колонизации, 

главным их назначением было тяжкое наказание преступника. Приговоренный 

к каторжным работам оказывался вне закона, т.е., предоставлен усмотрению 

тюремного начальства и конвоя.  

Каторжан заковывали в ручные и ножные кандалы, содержали в 

убийственных для здоровья тюремных условиях, впроголодь, без возможности 

какой-либо связи с внешним миром; за малейшее, даже невольное ослушание 

подвергали избиениям розгами, кнутом, палками, садили в карцер. 

Каторжанину брили половину головы и таврили лоб. 

До постройки железной дороги губительным был путь каторжан через 

Урал и по Сибири до места каторжных работ: от Перми двигались пешком, в 

цепях несколько месяцев. Поэтому до места каторжных работ приходили 

обессиленными, изувеченными, психически больными. Крайне жесткий режим, 

непосильный труд на каторжных работах, несоответствие одежды и обуви 

сезону, голодание… это приводило к быстрому изнашиванию организма, 

болезням, преждевременной старости, ранней инвалидности и смерти (лучший 

удел для осужденных на каторгу). По официальным данным на 1833г. из 

примерно 16 тыс.чел. числившихся в каторжных работах в Сибири примерно 6 

тыс. были признаны неспособными к работам и уволены до окончания срока. 



 

В 1840-х, затем в 1870-х гг. законодательство стремилось внести в 

положение ссыльнокаторжан некоторые формальные изменения, но каторга 

рассматривалась по-прежнему как место тяжких принудительных работ. 

По закону 1879г., сохранившемуся до революции 1917г. было установлено 

3 разряда каторжан: 1-й – бессрочные и на срок 12-20 лет. Их заковывали в 

ручные и ножные кандалы; 2-й – срочные, сроком 8-12 лет; 3-й – на 4-8 лет. 

Срок каждого каторжанина делился на 3 части: 1. – испытуемый – с 

наиболее суровым режимом и ношением кандалов; 2. – исправляющийся – 

несколько ослабленный режим и без кандалов; 3. – внетюремный – переход от 

тюремного режима к поселению – так называемая «вольная команда». 

После реформ 1860-х гг. значение каторжных работ на рудниках, фабриках 

и заводах свелось на нет, т.к. перестала себя оправдывать система 

крепостнических работ, стали развиваться капиталистические отношения. 

Правительство начинает строить новые тюрьмы, чтобы содержать там 

каторжан (особо суровый режим). На очень тяжелые работы – строительство 

ж/д, грунтовых путей – отправлялись уже не все ссыльнокаторжные, а только 

из разряда исправляющихся, но не политические! 

Положение политических каторжан: лишение права переписки с родными, 

запрещение свиданий, книг, отделение от товарищей и совместное содержание 

с уголовными (натравливание последних), издевательства, избиения, телесные 

наказания – подавление личности физическое и моральное. Частыми были 

самоубийства, протесты, побеги. Политкаторжане объединялись в коммуны для 

внесения товарищеских начал – общее питание, помощь в образовании, борьба 

с произволом тюремного начальства, связь с внешним миром, защита 

общественности через Государственную думу, периодическую печать. 

Зачастую тюремное начальство вынуждено было идти им на уступки. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие цели преследовало царское правительство при организации 

ссылки и каторги в Сибирь?  

2. Раскройте колонизационную цель ссылки в Сибирь. 



 

3. Что такое каторжные работы, каковы условия данного наказания? 

4. Каковы особенности положения политических каторжан? 

 

Зарождение, становление и развитие капиталистических 

отношений в Восточной Сибири  

(вторая половина XIX - начало XX вв.) 

 

Тема 1. Аграрная политика правительства в Восточной Сибири во второй 

половине XIX - начале XX вв. 

Правительство на протяжении всего XIX в. пыталось решить серьезную 

проблему малоземелья в центральной России. Еще в 1822 г. был издан указ «О 

дозволении крестьянам переселяться на земли сибирских губерний», при этом 

отсутствие какой-либо помощи со стороны правительства придало колонизации 

Восточной Сибири народный характер и миграционное движение в 1-ой пол. 

XIX в. приобрело широкий размах. Позже был принят закон 1843 г., которым 

определялся порядок расселения крестьян на сибирских землях и обеспечение 

их всем необходимым. Однако замысел правительства не был реализован, т.к. в 

России еще существовало крепостное право. В самой Сибири крепостного 

права не было, большая часть крестьян, проживавших в Восточной Сибири, 

были государственными.  

В 1879-1882 гг. начался первый этап реформирования государственного 

крестьянства в России, в результате которого произошел раздел волостей 

(число их почти удвоилось), увеличилась численность сельской 

администрации, основные вопросы управления крестьянами сосредотачивались 

в руках полиции. В 1898 г. в каждой губернии ввели должности крестьянских 

начальников, представителей правительства на местах. Реформа усилила 

зависимость государственных крестьян Восточной Сибири от властей.   

В 1898 г. подушную подать, оброк и сбор на межевание заменили единым 

налогом – государственной оброчной поземельной податью. Изменили 



 

раскладку подати между волостями и округами с учетом роста и уменьшения 

населения и общих данных о доходности. Размер денежных платежей  в 

Восточной Сибири при этом не увеличился и был ниже, чем в европейской 

части России.  

Второй этап реформ начался с 1896 г., когда начали решать вопрос о земле.  

По Закону о поземельном устройстве сибирских крестьян 1896 г. 

устанавливалась норма надела в 15 десятин земли и 3 десятины леса на каждого 

мужчину, которая была единой для крестьян-старожилов, аборигенов и 

переселенцев. Закон также предусматривал изъятие излишков сверх 

установленной нормы. Земля отводилась в целом общине, а уже внутри неё 

решением сельского схода проводился уравнительный раздел между хозяевами. 

Подтверждалась государственная собственность на земли Сибири.  

Среди чиновников высокого ранга были сторонники ликвидации 

уравнительного землепользования и провозглашения частной собственности. 8 

июня 1901 г. появился закон об отводе частным лицам казенных земель в 

Сибири. Покупать участки могли лица всех сословий, кроме «инородцев» 

(аборигенов Сибири) и евреев. Льготные условия были предоставлены 

дворянам. Закон не был претворён в жизнь, так как среди дворян не нашлось 

желающих покупать сибирские земли, у переселенцев на покупку 

отсутствовали средства, а землеустройство старожилов власти проводили таким 

образом, чтобы не поощрять развития частных форм землевладения и 

уничтожить заимки.  

Указ 9 ноября 1906 г. о праве выхода крестьян из общины и закреплении 

земельного надела в частную собственность, с которого началась аграрная 

реформа П.А. Столыпина, первоначально не распространялась на Сибирь. 

Сибири отводилась роль «отдушины», куда в массовом порядке отправлялись 

безземельные и малоземельные крестьяне. И лишь в 1910 г. подготовили 

законопроект «Положение о поземельном устройстве на казенных землях 

сибирских губерний и областей», по которому предлагалось без всякого выкупа 

предоставить сибирским старожилам и аборигенам их земельные владения в 



 

собственность. Процесс ликвидации общинного землепользования в Сибири 

пошел быстрее, чем в европейской части страны, однако этот законопроект так 

и не был принят и сибирские крестьяне так и не получили права частной 

собственности на землю. В годы аграрной реформы П.А. Столыпина 

переселенческая политика заняла главное место в деятельности правительства. 

С 1906 по 1914 гг. из десяти вопросов по аграрной проблеме, рассмотренных в 

Совете министров, шесть касались переселений. Революция 1905-1907 гг. 

заставила правительство действовать решительно в организации переселения 

крестьян в Сибирь. Результаты этой политики были впечатляющими: за годы 

аграрной реформы П.А. Столыпина в Сибирь с 1907-1914 гг. прибыло 2,5 млн. 

крестьян, переселенческое управление по праву называли сибирским земством, 

так как оно строило дороги, школы, больницы, создавало агрономические 

отделения с опытными станциями и полями, распространяло через свои склады 

сельскохозяйственные машины. Столыпинская аграрная реформа не решила 

своей главной задачи: «разрядки революционной атмосферы в России», но для 

Сибири она имела прогрессивное значение: рост населения, увеличение 

посевных площадей, распространение наемного труда, появление передовых 

методов хозяйствования. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие цели преследовало правительство России, проводя реформы в 

аграрном секторе в первой половине XIXв.? 

2. Как был решен вопрос о земле законом 1896 г.? К чему сводилась 

аграрная политика правительства в Сибири в пореформенные годы? 

3. Каковы результаты столыпинской аграрной реформы для Сибири? 

 

Тема 2. Развитие капитализма в торговле, промышленности и 

транспорте Восточной Сибири в конце XIX - начале XX вв. 

К началу XX в. Восточная Сибирь представляла противоречивую картину. 

Это была земля несметных природных богатств и более зажиточного, чем в 

европейской части России, населения. В то же время это был край 



 

чиновничьего своеволия, здесь не было земств; край каторги и ссылки. 

Промышленность здесь была менее развита, чем в европейской России, ниже 

был уровень просвещения и здравоохранения. Освоение сибирского края 

тормозилось его отдаленностью и слабым развитием путей сообщения. 

Самым крупным событием начала XX в. стало завершение строительства 

Сибирской железной дороги (Транссиб), последний участок которой 

(Кругобайкальский) закончили в 1904 г. Сибирская магистраль стала самой 

протяженной железной дорогой не только в России, но и в мире: ее 

протяженность составила 8 тыс.км. Железная дорога втянула Сибирь в орбиту 

экономики капиталистической России. Население Сибири к 1913 г. достигло 1 

млн.человек. Вдоль Великого Сибирского пути сложилась обширная полоса 

активной экономической жизни. 

Металлургическая промышленность Восточно-Сибирского региона, 

испытав подъем при строительстве Транссиба, с открытием регулярного 

сообщения оказалась в кризисном состоянии (Николаевский, Лучихинский, 

Гурьевский, Петровский, Абаканский заводы). 

Вместе с тем Транссиб дал толчок развитию ведущей отрасли горной 

промышленности – золотодобывающей. Добыча золота была сосредоточена в 

руках двух мощных акционерных компаний – Российского 

золотопромышленного общества и Ленского золотопромышленного 

товарищества «Лензолото» (1910 г. из добытых в России 3 136 пудов золота 2 

224 приходилось на Сибирь). 

Вторая по значению отрасль горной промышленности Восточной Сибири – 

угледобывающая – своим рождением обязана Транссибу, здесь сформировались 

Черемховский и Забайкальский угольные бассейны. 

В обрабатывающей промышленности Сибири в конце XIX - начале XX вв. 

наибольшее развитие получили отрасли, которые базировались на переработке 

дешевого местного сырья и не конкурировали с европейской Россией: 

лесопиление, мукомольное, кожевенное, винокуренное производства.  



 

Сибирская торговля продолжала занимать лидирующее положение в 

экономике региона. Изменились лишь ее формы, характер, а также значение 

многих торговых пунктов. Происходит монополизация отдельных отраслей 

торговли – мануфактурная, пушная, чайная, хлебная. 

Регион оставался сырьевым придатком центральной части России. 

Вопросы для самоконтроля: 

5. 1. Каково значение Сибирской железной магистрали для экономического и 

социального развития Восточно-Сибирского региона? 

6. 2. Какие отрасли промышленного производства были наиболее развиты в 

Восточной Сибири в начале ХХ в.? 

7. 3. Как изменилась торговля в Восточной Сибири в начале ХХ в.? 

 

Тема 3. Общественная жизнь и революционное движение в Восточной 

Сибири в конце Х!Х - начале XX в.  

Общественная жизнь Сибири второй половины 19в. из домашних салонов 

и кружков вышла наружу: возникали различные профессиональные и 

просветительские общества, комитеты… Огромную роль в формировании 

общественного мнения играла независимая пресса, например, в Иркутске в 

1860г. издавались газеты «Амур», «Восточное Обозрение», «Сибирский 

вестник». В них участвовали политические ссыльные (поляки, народники, 

либералы, марксисты). Обсуждались события, как в России, так и в Сибири 

(критическая направленность). Незавершенность реформ Александра 2 вызвала 

образование общественных течений, например, «сибирское областничество».  

Основатели «Областничества»: Потанин Григорий Николаевич и 

Ядринцев Николай Михайлович.  

В начале ХХ в. В Восточной Сибири образовавшиеся социальные 

контрасты побудили различные группы населения к борьбе за улучшение 

своего положения. Эта борьба становилась все более острой, сопровождалась 

столкновениями с властями. Активизации противостояния способствовала 

деятельность революционных организаций. 



 

Первой нелегальной политической организацией в Сибири был кружок 

народников в Иркутске под руководством преподавателя гимназии Неустроева 

в 1881-1882гг. (организатор был казнен). Главной своей задачей кружок считал 

помощь политическим ссыльным. Кружки социал-демократического и 

эсеровского направления создавались полит. ссыльными. В 1901г. произошло 

объединение с/д кружков Томска, Красноярска и Иркутска в Сибирский с/д 

союз – до 1908г. Задачи: развитие классового сознания рабочих Сибири, 

пропаганда борьбы за политическую свободу (листовки), помощь 

ссыльнокаторжанам. 

Причины участия сибиряков в Первой российской революции 1905-

1907гг.: общероссийские; местные: 1.) сибиряки были недовольны 

неравноправным положением Сибири – отсутствием земств. 2). Рост японской 

угрозы Сибири в годы Русско-японской войны. 3). Политссыльные обладали 

большим опытом революционной борьбы с властями. 

После царского манифеста 17 октября 1905г. в Сибири в октябре-декабре 

создавались крестьянские союзы, союзы железнодорожников, печатников… - 

как отделения аналогичных всероссийских союзов. 

В августе 1905г. сибирские областники создали «Сибирский областной 

союз» под руководством Г.Н. Потанина. Союз выступал за созыв Сибирской 

областной думы. 

Рост забастовочного движения (в 1905г. – 347 забастовок, охвачено более 

70тыс.чел.). Активно сибиряки участвовали во Всероссийской Октябрьской 

политической стачке 1905г. (Транссиб, студенты, торговые служащие). В 

результате революционерам удалось создать Советы рабочих и солдатских 

депутатов. Волнения охватили и солдат в сибирских гарнизонах (Томск, 

Хабаровск, Иркутск, Сретенск…). Восстание Владивостокского гарнизона 

(участвовало 15тыс.чел. – 25 %) проходило стихийно, с массовыми погромами. 

Оно было подавлено войсками генерала Ренненкампфа, переброшенными из 

Манчжурии. 



 

Анархисты и эсеры организовали политический террор против 

представителей государственных органов управления, например, в 1905г. 

произошло убийство иркутского полицмейстера Драгомирова; в 1906г. – 

губернатора Омска Литвинова… 

В Чите и Красноярске в декабре 1905г. власть захватил Совет рабочих и 

солдатских депутатов. Он сформировал рабочие дружины (2тыс.чел.) и 

установил контроль за ж/д, установил 8-ми часовой раб. день. Созданная здесь 

республика просуществовала до января 1906г. (была разгромлена также 

войсками Ренненкампфа). 

Последним очагом революции стали Ленские события 1912г. 29 февраля 

началась забастовка рабочих Бодайбинских золотых приисков компании «Лена-

Гольдфилс» (недовольство рабочих вызвала выдача вместо зарплаты 

некачественной продукции по завышенным ценам, им запрещалась частная 

торговля на приисках, 14-часовой рабочий день, сложные бытовые условия…). 

4 апреля полиция расстреляла демонстрацию протеста, погибло 250 чел., 

ранено – 270. Эти события получили широкую огласку: в прессе; в 

Государственной думе прозвучали выступления о «вопиющем произволе по 

отношению к рабочим». Уволенных участников революционных событий 

ссылали в глухие места Сибири – Александровский централ под Иркутском и в 

тюрьмы Нерчинской каторги. 

Начавшаяся Первая мировая война обострила общественное 

противостояние. В Сибирь хлынули потоки беженцев из прифронтовой полосы, 

военнопленных, увеличилась доля обездоленных и оторванных от привычной 

жизни людей. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы особенности общественной жизни Восточной Сибири в 

начале ХХ в.? 

2. Какие партии разворачивают свою деятельность в Сибири в первые 

годы ХХ в.? 



 

3. Какое значение для развития революционного движения в России 

имели Ленские события 1912 г.? 

 

Восточная Сибирь в период Первой мировой войны, 

революций 1917г., Гражданской войны и в советский период. 

  

Тема 1. Восточная Сибирь в годы революций 1917 г. и Гражданской 

войны. 

1917-й год вошел в историю России как год крушения монархии и захвата 

власти большевиками. Уничтожившая монархию Февральская революция стала 

следствием Первой мировой войны 1914-1918 гг. На развитие Сибири война 

оказала двойственное влияние. С одной стороны, война ускорила 

экономическое развитие Сибири. С другой – она вызвала рост цен и инфляцию. 

В армию были призваны десятки тысяч сибиряков, многие из них погибли или 

оказались в плену. В Сибирь прибыло много беженцев из оккупированных 

районов России. Все это порождало напряженность и недовольство населения. 

В конце февраля в Восточную Сибирь пришли известия о революционных 

событиях в Петрограде. Вести о революции всколыхнули население Сибири, 

вызвали многолюдные собрания, митинги, шествия, состоявшиеся в Ачинске, 

Красноярске, Иркутске и других городах. Сибиряки в большинстве своем 

приветствовали свержение самодержавия.  

Временное правительство в Сибири, как и по всей стране, сформировало 

новые государственные органы, управленческие функции начали выполнять 

губернские правительственные комиссары, сельские и волостные старосты. 

Остальной аппарат управления попытались сохранить во избежание хаоса и 

беспорядка. В восточносибирской деревне власть передавалась сельским 

земствам. Одновременно создавались Советы рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов – органы народного самоуправления. 

 Весной 1917 г. в народе распространялись революционные настроения. 

Рабочие и солдаты стали требовать немедленного и коренного изменения 



 

условий жизни. На эти слои населения  пыталась опереться партия 

большевиков. Продолжение мировой войны, рост цен, инфляция, мобилизация 

населения приводили к бедственному положению многих семей. Нарастало 

разочарование экономической политикой Временного правительства. 

Развернулось стачечное движение. Огромную роль в пропаганде 

большевистских воззрений в Сибири сыграли П.П. Постышев, Я.Е. Боград, З.И. 

Лобков, и др. В марте 1917 г. в Красноярске, Ачинске и других городах 

Восточной Сибири начали создаваться отряды Красной гвардии. Крестьяне  в 

свою очередь ждали решение аграрного вопроса, постепенно начались 

недовольства, неповиновение. Несмотря на это большевики, в отличие от 

эссеров не пользовались популярностью в Восточной Сибири, не удалось им 

добиться и бесповоротной большевизации Советов.  

Накануне событий октября 1917 г. на I-ом  съезде Советов Сибири в 

Иркутске был образован общесибирский руководящий орган – Центросибирь, а 

позже было принято решение съезда о передаче власти в руки Советов. Тем не 

менее, в Восточной Сибири существовали значительные антибольшевистские 

силы, которые концентрировались в Иркутске и Чите. Поэтому большевикам 

пришлось устанавливать свою власть, опираясь на вооруженную силу и 

активно используя громкие популистские лозунги. Красноярск был одним из 

первых городов, где была установлена советская власть. Однако установление 

советской власти в Восточной Сибири в значительной степени зависело от 

положения в Иркутске, где большевикам было оказано упорное сопротивление 

со стороны горожан. В Забайкалье советская власть была установлена с 

большим запозданием (к весне 1918 г.) и только с помощью фронтовых 

казачьих полков. 

 Экономические преобразования большевиков, введение рабочего 

контроля, национализация промышленных предприятий, железных дорог и 

банков, установление хлебной монополии привели к кризису в хозяйстве и 

вызвали резкое нарастание недовольства большинства сибиряков. В мае 1918 г. 



 

в Сибири началась Гражданская война. Мятеж Чехословацкого корпуса был не 

причиной, а поводом для развертывания боевых действий. 

На первом этапе гражданской войны в Сибири, весной – летом 1918 г., 

большевики, пытаясь реализовать свои идеи (введение рабочего контроля, 

национализация промышленности, организация хлебной монополии, 

фактический запрет свободной торговли), восстановили против себя все 

население края и потерпели политическое поражение. К концу лета – началу 

осени 1918 г. советская власть была ликвидирована на всей территории Сибири.  

Антибольшевистские правительства, сформировавшиеся в Сибири после 

падения советской власти, не справились со стоявшими перед ними задачами, и 

в ноябре 1918 г. в результате переворота в Сибири была установлена военная 

диктатура адмирала А.В. Колчака. Но и колчаковское правительство не решило 

основных экономических проблем, не сумело восстановить разрушенную 

большевиками промышленность и найти общий язык с самым многочисленным 

классом Сибири – крестьянством. Администрация Колчака была заражена 

коррупцией и интригами. Правительство адмирала было обречено на 

поражение. 

Большевики в европейской части России к 1919 г. создали хорошо 

вооруженную Красную Армию, которая к зиме 1920 г. вместе с сибирскими 

партизанами разгромили белые армии Сибири.   

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему эсеры пользовались популярностью среди сибиряков? 

2. Когда и где были созданы Советы в Восточной Сибири? 

3. Почему Ленин считал Сибирь «небольшевистским районом»? 

4.Какие социальные слои выступали на стороне антибольшевистских 

сил? 

5.Перечислите основные черты внутренней политики правительства 

А.В. Колчака. 

6.Проанализируйте основные причины поражения белых в Сибири. 



 

Тема 2. Восточная  Сибирь в 20-х – 30-х гг. XX в. 

После изгнания Колчака коммунисты приступили к созданию новых 

органов власти – ревкомов, а затем организовали выборы в Советы. Реальные 

рычаги власти находились в руках членов Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома. 

Попытка ускоренной национализации промышленности привела к 

усилению хозяйственной разрухи, окончательно дестабилизировала сибирскую 

экономику. Восстановить хозяйство Сибири методами военного коммунизма 

было невозможно. 

Главной задачей коммунистических властей Сибири в 1919 – начале 1921 

г. была организация продразверстки с целью изъятия у земледельцев 

продовольствия и ликвидации «кулаков». Экспроприированное продовольствие 

и сельскохозяйственное сырье немедленно вывозились в центральные районы 

Советской России. Продразверстка проводилась самыми жестокими методами, 

без учета реальных производственных возможностей сибирского крестьянского 

хозяйства. 

Ответом крестьян на продразверстку стали многочисленные 

антибольшевистские восстания, охватившие в 1920 г. всю Сибирь. 

Сложившийся  в ходе антиколчаковской эпопеи союз сибирского крестьянства 

и коммунистов был разрушен. Фактически в Сибири вновь началась 

гражданская война, в ходе которой возникла реальная угроза ликвидации 

власти коммунистов. 

Чтобы удержать власть и восстановить разрушенное гражданской войной и 

военным коммунизмом хозяйство, в марте 1921 г. на X съезде РКП(б) Ленин 

был вынужден отказаться от продразверстки и перейти  к рыночной экономике, 

жестко контролируемой государством, - нэпу. 

Нэп оказал благотворное влияние на развитие экономики Восточной 

Сибири. Промышленность и сельское хозяйство  были быстро восстановлены, 

разруха преодолена. В крае появилось много зажиточных крестьян, 

предпринимателей-нэпманов, торговцев и фабрикантов. 



 

В годы первых пятилеток Восточная Сибирь превратилась в мощный 

индустриальный район. Ускоренными темпами развивались здесь отрасли 

тяжелой индустрии: добыча угля, цветных и редких металлов и минералов, 

машиностроение, металлообработка, химическая и металлургическая 

промышленность. Источником накопления ресурсов для  развития тяжелой 

промышленности снова послужила деревня, а так же городское население. 

В отношении деревни партийное руководство выступило за объединение 

крестьян в колхозы, что являлось бы единственным путем обновления. 

Коллективизация в Восточной Сибири привела на начальном этапе к 

разрушительным последствиям, однако накануне войны существовали и 

многочисленные успехи в получении урожая. 

Огромный шаг вперед был сделан в культурном развитии 

восточносибирского региона. Особых успехов удалось достичь в ликбезе, 

школьном строительстве, начальном всеобуче и подготовке кадров. Именно эти 

направления, с подачи И.В. Сталина, и являлись основой «культурной  

революции». Свободная в 1920-е гг. творческая деятельность была прекращена, 

возросла роль цензуры, в регионе была создана устойчивая система управления 

культурой, налажено ее материальное обеспечение. 

В декабре 1925 г. на первом сибирском краевом съезде Советов Сибревком 

передал свои полномочия Сибкрайисполкому. Для большей централизации 

власти был создан Сибирский край в составе Омской, Новониколаевской, 

Алтайской, Томской, Енисейской губерний и Ойротской автономной области. 

Краевым органам подчинялась и Иркутская губерния. Центром Сибирского 

края стал Новониколаевск (с 1926 г. переименован в Новосибирск). В конце 

июля 1930 г. Сибирский край разделен на Западно-Сибирский и Восточно-

Сибирский. В 1934 г. из состава Восточно-Сибирского края был выделен 

Красноярский край, а в 1937 г. созданы Иркутская и Читинская области.  

 

Вопросы для самоконтроля: 



 

1. Какую роль в развитии промышленности и торговли Восточной Сибири 

сыграла национализация? 

2. Почему политика военного коммунизма не могла обеспечить 

восстановление промышленности и сельского хозяйства восточносибирского 

региона? 

3. Проследите эволюцию нэпа в Восточной Сибири. 

4. Какие позитивные изменения в жизни крестьян произошли в 1030-е гг.? 

5. Что было характерно в культурном развитии восточносибирского 

региона в 1920-1930-х гг.? 

6. Какие административно-территориальные изменения произошли на 

территории Сибири в 1920-1930-е гг.? 

 

Тема 3. Роль Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны.  

Мобилизация сибирского народа (к 1.12.1941г. Восточная Сибирь дала 

фронту 786 тыс. чел.) стала причиной возникновения дефицита рабочих рук, 

поэтому сразу началась немедленная подготовка трудового резерва. Экономика 

Восточной Сибири переориентировалась на военный лад. В 1941 г. на 

территорию региона привезли около 80 эвакуированных предприятий. Вместе с 

предприятиями на восток стали прибывать и люди.  

К середине 1942 г. военная перестройка сибирской промышленности 

завершилась, постепенно начали увеличиваться объемы выпуска 

промышленной продукции. С потерей Донбасса возросла роль Черемховского 

угольного бассейна. Большую роль в успехах восточносибирской 

промышленности сыграл трудовой героизм сибиряков: появились так 

называемые «тысячники» (рабочие, выполнявшие на заводе норму выработки 

на 1000 %), зародилось лунинское движение (машинист паровозной бригады 

Н.А. Лунин осуществлял текущий ремонт паровозов силами самой бригады). 

Вузы и техникумы региона продолжали обеспечивать народное хозяйство 

высококвалифицированными кадрами. 



 

Начальный этап войны был очень труден для сельского хозяйства 

Восточной Сибири. Война заставила женщин, подростков и стариков 

выполнять тяжелую мужскую работу. Широко применялся ручной труд. После 

1943 г. положение в сельском хозяйстве улучшилось, т.к. появилась 

возможность несколько укрепить материальную базу колхозов. 

Сотни тысяч сибиряков воевали на фронтах войны. В 1942 г. в Сибири 

развернулось движение по формированию добровольческих дивизий, причем 

сибиряки сами обеспечивали дивизии всем необходимым. Патриотизм и 

мужество народа стали главным источником победы над фашистской 

Германией. В годы войны Сибирь дала свыше тысячи Героев советского Союза, 

дважды Героев Советского Союза – А.П. Белобородова, С.И. Кретова, П.А. 

Плотникова, трижды Героя Советского Союза  - А.И. Покрышкина. Героями 

Советского Союза стали сибирячки В.Волошина, З.Голумбиевская, М.Долина, 

О.Жилина, К.Комарова, В.Кащеева, М.Цуканова. Сотни тысяч сибиряков 

награждены орденами и медалями. Среди них – более двухсот кавалеров 

орденов Славы трех степеней. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как была организована эвакуация предприятий и населения в Сибирь? 

2. Какую роль играла экономика Восточной Сибири в годы войны? 

3. Как жили сибиряки в годы войны? 

4. Назовите сибиряков – Героев Советского Союза. 

 

Тема 4. Развитие Восточной Сибири в послевоенный период (1946-1953 

гг.). 

После победоносного завершения Великой Отечественной войны перед 

сибиряками встали новые, чрезвычайно сложные задачи. Главной из них была 

технологическая перестройка промышленности, ее перевод на выпуск 

гражданской продукции. К концу 40-х гг., в ходе выполнения плана четвертой 

пятилетки эта задача в основном была решена. Вместе с тем, в 1946-1950 гг. 



 

были воспроизведены все противоречия довоенного промышленного развития. 

Основная часть капиталовложений, как и прежде, направлялась в тяжелую 

индустрию и военно-промышленный комплекс, тогда как легкая 

промышленность развивалась медленно, что тормозило рост материального 

благосостояния сибиряков. 

В особенно тяжелом положении оказалось сельское хозяйство. Меры, 

принимаемые сталинским правительством для подъема аграрного сектора 

экономики, оказались неэффективными. Деревня по-прежнему служила 

основным источником накоплений для развития тяжелой индустрии и военно-

промышленного комплекса. 

Основные причины голода 1946-1947 гг., охватившего и Восточную 

Сибирь следует искать в полном разорении войной сельского хозяйства страны. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие изменения произошли в промышленном развитии 

Восточной Сибири в годы четвертой пятилетки? 

2. В каком состоянии находилось сельское хозяйство Восточной 

Сибири после Великой Отечественной войны? 

 

Тема 5. Становление и крах социалистической системы в СССР. 

Особенности данных процессов в Восточной Сибири (1953- 1991 гг.). 

По сравнению с довоенным периодом, в первом послевоенном 

десятилетии  Восточная Сибирь развивалась медленнее, ее доля в общесоюзном 

производстве снижалась, росло несоответствие между огромными природными 

ресурсами края и его индустриальным уровнем. В середине 50-х гг. при 

наличии в Восточной Сибири ¾  общесоюзных запасов топлива и 

гидроэнергоресурсов на ее долю приходилось лишь 6,8 % добычи угля и 3 % 

производства электроэнергии. 



 

Выдающимся событием в послевоенные десятилетия стало открытие 

алмазных месторождений в Якутии, уже в 60-х годах сформировалась мощная 

алмазодобывающая отрасль. 

В 50-х гг. началось осуществление Ангаро-Енисейского проекта, 

который предусматривал формирование нового индустриального комплекса на 

базе энергоресурсов Ангары и Енисея (1966 г. завершено  строительство 

Братской ГЭС, 1967 г. – Красноярской ГЭС, 1974 г. – Усть-Илимская ГЭС, 1978 

г. – Саяно-Шушенская ГЭС). Помимо этого в Восточной Сибири 

активизируется разработка угольных месторождений, строятся новые заводы по 

производству алюминия (Иркутский, Красноярский и Братский), ускоренными 

темпами развивается химическая промышленность (Красноярский завод 

синтетического каучука, нефтеперерабатывающий завод в г. Ангарске и т.д.), 

создаются крупнейшие лесопромышленные комплексы (Братский, 

Красноярский, Усть-Илимский). Важным моментом в развитии 

Восточносибирского региона стало строительство транспортных 

коммуникаций. Крупнейшим транспортным проектом стало строительство 

Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. В обрабатывающей 

промышленности региона так же происходят существенные изменения: 

развивается машиностроение (автосборочный завод в г.Чите, завод тяжелых 

экскаваторов в Красноярске, комплекс предприятий электротехнической 

промышленности в г. Минусинске и т.д.). Увеличивается количество  

предприятий ВПК. В ходе осуществления советского атомного проекта в 

Восточной Сибири создаются важнейшие оборонные предприятия этого 

профиля, появляются «атомграды» Красноярск –26, Красноярск – 45. 

С середины 50-х гг. усиливается финансирование села, снимаются 

ограничения в отношении личного хозяйства крестьян. С 1954 г. большое 

внимание уделяется освоению целинных и залежных земель в Восточной 

Сибири, сюда направились тысячные потоки «целинников». Результат освоения 

целины выразился в увеличении валового сбора зерновых в Восточной Сибири 



 

за 1954-1958гг. в сравнении с предшествующим пятилетием в 1,6 раз, при этом 

больше всего зерна собрали в Красноярском крае. 

В 1966-1985 гг. на развитие сельского хозяйства в регионе направляется 

47,1 млрд. рублей, тем не менее, техническая оснащенность села Восточной 

Сибири оставалась низкой. К 1979 г. 38% орошаемых земель в Восточной 

Сибири нуждались в проведении неотложных восстановительных работ. 

Совершенствовалось социальное развитие деревни: с 1965 г. колхозники стали 

получать государственную пенсию, состоялся переход колхозов к 

гарантированной денежной оплате. Общий объем сельскохозяйственного 

производства с 1965г. характеризовался умеренным ростом. Восточная Сибирь 

продолжала оставаться важным сельскохозяйственным регионом страны. 

Вторая половина XX в. отмечена формированием в Восточносибирском 

регионе мощного научного потенциала, здесь действовало два филиала 

Академии наук (Восточно-Сибирский и Якутский), в последующие годы, после 

открытия СО АН СССР в Новосибирске, были созданы научные центры в 

Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ, Якутске. Первым по величине в Восточной 

Сибири стал Иркутский научный центр, объединивший восемь институтов. 

Широкую известность получили его Энергетический и Лимнологический 

институты. Быстро развивался научный центр в Красноярске, где наибольшее 

значение приобрели Институт физики и Институт леса и древесины. 

Период государственных реформ в конце XX в.  привел к 

дезорганизации экономической, социальной и духовной жизни 

восточносибирского региона. В конце 90-х гг. произошел упадок большинства 

отраслей экономики, снижение уровня жизни значительной части населения.  

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы были основные тенденции экономического развития страны в 

50-80-е гг., как они сказались на ее восточных районах? 

2. Какие основные черты и тенденции индустриального развития 

Восточной Сибири в 1950-80-е гг.? Назовите наиболее крупные сибирские 

стройки региона. 



 

3. Определите значение и последствия освоения целины? 

4. Охарактеризуйте основные изменения в социальной сфере и в 

материально-технической базе сельского хозяйства Восточной Сибири в 

1960-80 гг.? 

5. Какие наиболее крупные научные учреждения находятся в вашем 

городе, областном центре? 

 

Сибирь на пути экономических реформ (1991-200…гг.). 

Первые шаги перестройки экономики Приангарья (приватизация 

предприятий и жилья, либерализация цен) сопровождались небывалым ростом 

цен и спадом производства (за 1991-1993 гг. – в 700 раз). Появлялись новые 

различные формы собственности, так, к 1993 г. из 4048 предприятий Иркутской 

области 845 были государственными и муниципальными (21% от общего 

числа); 2575 (64%) – относились к частной форме собственности; 579 – к 

смешанной; 10 – совместных с иностранным капиталом. Все это 

свидетельствует о переходе к многоукладной экономике. К концу 1995 г. в 

области действовало примерно 700 акционерных обществ открытого и 

закрытого типа. Они производили 80% внутреннего валового продукта. 

Финансовые и фондовые рынки области тесно связаны с основным 

материальным производством, включали более 200 инвестиционных фондов и 

компаний, коммерческих банков, брокерских фирм, страховых компаний… 

Разрушение коснулось и колхозно-кооперативного сектора экономики: 

если в 1990 г. в области действовало 87 колхозов и 157 совхозов, то в 1998 г. их 

осталось 39 и 29 соответственно. Одновременно появились предприятия новых 

организационно-правовых форм: товарищества с ограниченной 

ответственностью, ассоциации крестьянских хозяйств, с/х кооперативы (в числе 

которых было 3155 фермерских хозяйств). 

Ломка организационных форм, как в промышленности, так и в сельском 

хозяйстве, происходила стихийно, приватизационные чеки (ваучеры) скупались 

у населения предприимчивыми владельцами финансов, которые в дальнейшем 



 

исчезали, не оставив адреса (например, «МММ»). Все это приводило к резкому 

падению производства: на грани банкротства находились 311 предприятий. 

В 1994 г. в области произошел полный обвал промышленности (в 

Иркутске остановилось производство на заводах тяжелого машиностроения, 

карданных валов, станкостроения, релейном, радиоприемников – предприятиях 

оборонного значения), число рабочих уменьшилось в 2 раза с 1990 по 1998 гг. 

(самые безработные районы – Нижнеудинский, Катангский, Тулунский, 

Чунский). 

В 1998 г. (августовский валютно-финансовый кризис) нефтепереработка 

в области сократилась на 68%, добыча угля – на 40%, производство 

электроэнергии – на 22%. Угольная промышленность была отброшена на 40 лет 

назад, электроэнергетика – на 15 лет. 

В аграрном секторе также наблюдалось сокращение численности 

работников. Возросла активность индивидуальных производителей (96% 

картофеля и овощей население стало выращивать в личных подсобных 

хозяйствах). 

С 1999 г. в области наметились позитивные изменения: выпуск 

промышленной продукции достиг показателей выше средне российских 

(Коршуновский ГОК, Ангарская нефтехимическая компания, АО 

Братсккомплексхолдинг, АО Востсибуголь, Тулунский и Мугунский угольные 

разрезы…). Устойчиво работали пищевая (ОАО Мясокомбинат «Иркутский», 

ОАО Масложиркомбинат, АО «Кедр», Пивобезалкогольный комбинат) и легкая 

промышленность (швейная фабрика «ВИД»). 

Рейтинг Иркутской области в 2000 г.: по уровню промышленного 

развития область включена экспертами в число 20 лидирующих регионов 

России (из 98 регионов – на 14 месте, по природно-ресурсному потенциалу – на 

6 месте). Предприятия области производят 2,5% общероссийского объема 

продукции при численности населения 1,9%. Область занимает 5 место среди 

регионов сибирского федерального округа по объему экспорта (Красноярский 

край, Кемеровская область, Новосибирская область, Томская область). 



 

Противоречия российской истории ХХ в. сказались в Сибири с особой 

остротой. Это связано с тем, что на протяжении большей части столетия 

Сибирь оставалась, в сущности, полуколонией – край рассматривался лишь как 

источник разнообразных ресурсов, а его люди – как рабочая сила. 

Масштабы и ценность средств, получаемых из Сибири, не идут ни в 

какое сравнение с уровнем жизни сибиряков. По оценке экономистов валовый 

внутренний продукт Сибири (основной экономический показатель) составляет 

52-55% от дореформенного уровня. Следовательно, экономический потенциал 

нашего региона уменьшился наполовину. Особенно в тяжелом положении 

оказались обрабатывающая промышленность, машиностроение, что связано с 

преобладанием здесь «оборонки». 

Сибирь с ее колоссальными природными богатствами, с ее огромным 

образовательным, культурным, нравственным потенциалом, может стать 

основой для возрождения Отечества. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как отразились экономические реформы 1990-х гг. в РФ на 

социально-экономическом развитии Сибири? 

2. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития нашего региона в 

настоящее время? 

3. Охарактеризуйте деятельность губернатора Иркутской области, 

мэра Вашего города (поселка). 

 

Содержание семинарских занятий. 

Тема 1. Сибирь в древнее время. 

4. Сибирь в каменном веке (палеолит, мезолит, неолит) 

5. Сибирь в бронзовом веке (археологические культуры: Афанасьевская, 

Андроновская, Карасукская, Глазковская) 

6. Начало железного века в Сибири (скифские культуры: Тагарская, 

Пазырыкская, Культура «плиточных могил») 

Рефераты и доклады: 



 

1. Шаманизм – древняя религия сибирских народов 

2. Стоянки первобытных людей в Сибири (Мальта, Буреть) 

Литература: 

1. История Сибири. Т.1. Древняя Сибирь. Л., 1968. 

2. Медведев Г.И., Свинин В.В., Степанова О.П., Генералов А.Г. 

Памятники археологии Иркутской области. Иркутск, 1985. 

3. Окладников А.П., Молодин В.И., Конопацкий А.К. Новые петроглифы 

Прибайкалья и Забайкалья. Новосибирск, 1980. 

4. Окладников А.П. Шишкинские писаницы. Иркутск, 1959. 

5. Рабецкая З.И. История земли Иркутской. Иркутск, 2002. 

6. История Забайкалья (с древнейших времен до 1917 г.). Чита, 2002. 

7. Лежненко И. Мост между прошлым и будущим //Земля Иркутская. 

2002, № 12, С. 47-50. 

8. Варламов О.Б. Шаманизм западных бурят. Легенды и обряды. Иркутск, 

1995. 

 

Тема 2. Присоединение Сибири к Русскому государству. 

1. Первые проникновения русских на сибирские территории 

2. Основные задачи и характер российского продвижения на Восток  

3. Поход Ермака в Сибирь 

4. Первопроходцы Сибири XVII в.  

Рефераты: 

1. Народы Сибири накануне присоединения к России 

2. «Златокипящая Мангазея» 

3. История Иркутского острога 

Литература: 

1. История Сибири. Т.2. Сибирь в составе феодальной России. Л., 1968. 

2. Зуев А.С. Сибирь: вехи истории (XVI-XIX вв.). Новосибирск, 1998. 

3. Кузнецов Ф.С. История Сибири. Ч.1. Присоединение к России. 

Новосибирск, 1999. 



 

4. Скрынников Р.Г. Ермак. М., 1989. 

5. Скрынников Р.Г. Сибирская эпопея Ермака. Новосибирск, 1992. 

6. Скалон В.Н. Русские землепроходцы – исследователи Сибири XVII в. 

М., 1951. 

7. Шинкарев Л.И. Сибирь: откуда она пошла и куда идет. Иркутск, 1974. 

8. Записки русских путешественников XVI-XVII вв. М., 1988 

 

Тема 3. «Второе открытие» Сибири 

1. Исследователи земли сибирской в XVII в. 

2. Научные экспедиции в Сибирь в первой половине XVIII в. 

3. Основание ВСОРГО и его роль в изучении Сибири 

Рефераты: 

1. Летописи Иркутска как источники по истории города 

2. Иркутские летописцы: А.Лосев (или Н.Романов) и его труды 

3. Социально-психологический облик и бытовая культура сибиряка по 

мемуарным источникам 

4. Иркутск конца XVIII – начала XIX вв. в воспоминаниях Е.А. Авдеевой-

Полевой 

5. Мир провинциального чиновника 

6. Иркутское купечество в воспоминаниях современников. 

Литература:  

1. Записки русских путешественников XVI-XVII вв. М.,1988. 

2. Русская тихоокеанская эпопея. Хабаровск, 1979. 

3. Скалон В.Н. Русские землепроходцы – исследователи Сибири XVIIв., 

М.,1951. 

4. Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и русской 

Америки. М., 1982. 

5. Летопись города Иркутска XVII – XIX вв. /Сост. Н.В. Каликаускене. 

Иркутск, 1996. 



 

6. Иркутская летопись: 1661-1940 гг. /Сост. Ю.П. Колмыков. Иркутск, 

2003. 

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

Иркутск, 1971. 

8. Резун Д.Я., Василевский Р.С. Летопись сибирских городов. 

Новосибирск. 1989. 

9. Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг. Иркутск, 1993. 

10.  Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг. Иркутск, 

1994. 

11.  Резун Д.Я. Очерки истории изучения сибирского города XVIII в. 

Новосибирск, 1991. 

12.  Резун Д.Я., Василевский Р.С. Летопись сибирских городов. 

Новосибирск, 1989.  

13.  Записки иркутских жителей. Иркутск, 1990. 

14.  Шахеров В.П. «Для польз сообщества достаток истощая»// Земля 

Иркутская. 1996, №5. 

  

Тема 4. Культура Восточной Сибири в XVII-началеXХ вв.  

1. Развитие школьного образования в Сибири. 

2. Книга и книжное дело в Сибири.  

3. Сибирское искусство. 

4. Архитектура сибирских городов. 

5. Театр и музыка. 

6. Становление периодической печати в Сибири. 

Рефераты: 

1. Сибирская епархия и ее роль в формировании духовной культуры 

сибиряка 

2. Основание Иркутской епархии и деятельность святителя Иннокентия 

3. Храмы и монастыри в Восточной Сибири 

4. Миссионерская деятельность на востоке Сибири и в Русской Америке 



 

Литература:  

1. Копылов А.Н.  Очерки культурной жизни Сибири XVIII –начала XIX 

вв. Новосибирск, 1974. 

2. Азадовский М.К. Сибирские страницы. Иркутск, 1988. 

3. Полищук Ф.М. История библиотечного дела в дореволюционном 

Иркутске. Иркутск,1983. 

4. Любимов Л.С. История сибирской печати. Иркутск, 1982. 

5. Фатьянов А.Д. Художники, выставки, коллекционеры Иркутской 

губернии. Иркутск, 1995. 

6. Маляревский А.Г. Очерк по истории театральной культуры Сибири. 

Иркутск, 1957. 

7. Харкиевич И.Ю. Музыкальная культура Иркутска. Иркутск, 1987. 

8. Оглы Б.И. Иркутск. О планировке и архитектуре города. Иркутск, 1982. 

9. Попов И.И. Забытые иркутские страницы. Записки редактора. Иркутск, 

1989.  

10. Наумова О.Е. Иркутская епархия. XVIII-1-ая половина XIX вв. 

Иркутск, 1996. 

11. История Сибири. Т.3-4. Л., 1968. 

 

Тема 5. Амурская проблема и ее разрешение 

1. Амурская эпопея XVII в. 

2. Амурский вопрос в XVIII – начале XIXвв. 

3. Присоединение Амура к России в середине XIX в. 

4. Амурский вопрос в конце XIX-начале XX вв. 

Рефераты: 

1. Генерал-губернатор Восточной Сибири граф Н.Н. Муравьев-Амурский 

2. Амурская экспедиция 1849-1855 гг. и ее руководитель Г.И. Невельский 

Литература:  

1. Беспрозванных Е.Л. Приамурье в системе русско-китайских 

отношений. М., 1983. 



 

2. Невельской Г.И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем 

востоке России. Хабаровск, 1969. 

3. Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах. Хабаровск, 

1984. 

4. Сергеев О.И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. 

М., 1983. 

5. Алексеев А.И. Амурская экспедиция 1849-1855 гг.М.,1979. 

6. Яковлева П.Т. Первый русско-китайский договор 1689 г. М., 1958. 

7. Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и 

Русской Америки. М., 1982. 

8. Зверев В.А., Зуев А.С. , Кузнецова Ф.С. История Сибири. Часть 2. 

Сибирь в составе Российской империи. Новосибирск, 1999. 

 

Тема 6. Судьба Русской Америки  

1. Русские промысловые компании на Тихом океане в XVIII в. 

2. Г.И. Шелихов и планы создания Русской Америки. 

3. Открытие и освоение Курильской гряды. 

4. Основание и деятельность Российско-Американской компании. 

5. Судьба Русской Америки. 

Рефераты: 

1. Русская крепость в Калифорнии (форт Росс) – история и 

современность. 

2. Г.И. Шелихов: деятельность и судьба. 

3. Россия и Япония: начало диалога (договоры 1855, 1875 гг. о Курилах; 

1907 г. о сферах влияния в Китае) и современность. 

Литература:  

1. Русская тихоокеанская эпопея. Хабаровск, 1979. 

2. Русская Америка. М., 1994. 

3. Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана во 

второй половине XVIII в. М., 1989. 



 

4. Окунь С.Б. Российско-Американская компания. М.-Л., 1939. 

5. Болховитинов Н.Н. Россия открывает Америку. М., 1991. 

6. Петров В.П. Русские в истории Америки. М., 1991. 

7. Петров А.Ю. Деятельность Российско-Американской компании 

накануне продажи Аляски США 1858-1867 гг. //Вопросы истории. 

2006. №2, С. 31-51. 

8. Ситников Л.А. Григорий  Шелихов. Иркутск, 1990. 

9. Шахеров В.П. Иркутское купечество и образование Российско-

Американской компании //Земля Иркутская, 2000, №12. 

 

Тема  7. Торги сибирские.  

1. Организация и структура сибирского внутреннего рынка. 

2. Ярмарки Восточной Сибири. 

3. Сибирское купечество. 

Рефераты: 

1. Кяхта и развитие русско-китайских торговых отношений. 

2. Иркутские меценаты (Сукачев, Трапезников, Хаминов…) 

Литература:  

1. Силин Е.П. Кяхта в XVIII в. Иркутск, 1997. 

2. Кяхта историческая// Байкал, 1994, №3. 

3. Дружинина А.В. Роль Иркутска в развитии торговых отношений 

России с азиатскими странами (конец XIX – начало ХХ вв.) //Вестник 

Международного центра азиатских исследований. - Иркутск, 2001. 

4. Резун Д.Я., Беседина О.Н. Городские ярмарки Сибири XVIII – 1-ой 

половины XIX вв. Ярмарки Восточной Сибири. Новосибирск, 1993. 

5. Разгон В.Н. Менталитет сибирского купечества в XVIII – 1-ой пол. XIX 

вв.// Предпринимательство в Сибири. Барнаул, 1994. 

6. Шахеров В.П. Роль русско-китайской торговли в развитии сибирского 

предпринимательства (конец XVIII – 1-ой пол. XIX вв.)// 



 

Взаимоотношения народов России, Сибири и стран Востока: история и 

современность. Иркутск, 1996. 

 

Тема 8. Край каторги и ссылки (XVII-начало XIХ вв.).  

1. Узники сибирских острогов и монастырей XVII в. 

2. Ссылка в XVIII – начале XIX в. (структура, сроки и условия 

содержания). 

3. Политическая ссылка второй половины XIX-начала ХХ вв. 

Рефераты: 

1. Сибирские старообрядцы под надзором властей. 

2. Поляки в Сибири. 

3. Декабристы на каторге и в ссылке в Сибири. 

4. Жены декабристов в Сибири. 

5. История Александровского централа. 

6. История Нерчинской каторги. 

Литература:  

1. Сафронов Ф.Г. Ссылка в Восточную Сибирь в XVIII в. Якутск, 1967. 

2. Ссылка и каторга в Сибири (XVIII – начало XX вв.). Новосибирск, 

1975. 

3. Ссылка и общественно-политическая жизнь Сибири XVIII – начале XX 

вв. Новосибирск, 1978. 

4. Ссыльные декабристы в Сибири. Новосибирск, 1985. 

5. Шостакович Б.С. История поляков в Сибири (XVII – XIX вв.). Иркутск, 

1995. 

6. Болонев Ф.Ф. Старообрядцы Забайкалья в XVIII – XX вв. Новосибирск, 

1994. 

7. В потомках ваше племя оживет. (Воспоминание о декабристах 

Сибири). Иркутск, 1986. 

8. Лунин М.С. Сочинения, письма, документы. Иркутск, 1988. 

9. Мемуары декабристов. М., 1988. 



 

10. Муравьев А.Н. Сочинения и письма. Иркутск, 1986. 

11. Раевский В.Ф. Материалы о жизни и революционной деятельности. Т.1. 

Иркутск, 1980., Т.2. Иркутск, 1983. 

12. Трубецкой С.П. Материалы о жизни и революционной деятельности. 

Т.1. Иркутск, 1983. 

13. Киянская О.И. Декабрист Сергей Волконский. //Отечественная 

история. 2004. №6, С. 98-117. 

14. Коваль С.Ф. За правду и волю. Иркутск, 1966. 

15. Шатрова Г.П. Декабристы и Сибирь. Томск, 1962. 

16. Бодяк М.Г. Из истории сибирской каторги и ссылки. //Материалы 

региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

АПК» – Иркутск: ИрГСХА, 2001. - С. 6-8 

17. Бодяк М.Г. Нерчинская каторга как звено системы карательной 

политики Российского самодержавия. //Материалы региональной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы АПК» – Иркутск: 

ИрГСХА, 2001. - С. 8-10. 

 

Тема 9. Транспортное освоение Восточной Сибири.  

1. Основные пути и транспортные магистрали Сибири в XVII-XIX вв. 

2. Речной транспорт Сибири во 2-ой половине XIX в. 

3. Строительство Транссиба.  

4. Влияние  Транссибирской железнодорожной магистрали на экономику 

Восточной Сибири. 

Литература:  

1. Казимиров В.Н. Великий Сибирский путь. Иркутск, 1984. 

2. Суходолов А.П. Сибирь в начале XX в.: территория и границы, города, 

транспортные магистрали, сельское хозяйство. Иркутск, 1996. 

3. Соловьева А.М. Железнодорожный транспорт России во 2-ой половине 

XIX в. М., 1975. 



 

4. Мухин А.А. Влияние сибирской железной дороги на социально-

экономическое развитие Сибири.//Вопросы истории Сибири и Дальнего 

Востока. Новосибирск, 1961. 

5. Большаков В.Н. Очерки истории речного транспорта Сибири. XIX век. 

Новосибирск, 1991. 

 

Тема 10. Развитие регионального самосознания, областническое 

движение.  

1. П.А. Словцов – «сибирский Карамзин». 

2. Федерализм в освободительном движении: теория «русско-сибирской 

народности» А.П. Щапова. 

3. Областническое движение. 

Рефераты: 

1. Лидеры областничества. 

2. А.П. Щапов – жизнь и судьба. 

Литература:  

3. Беспалова Л.Г. Сибирский просветитель. Свердловск, 1973. 

4. Дубровский К. Сибирский Карамзин// Сибирский архив. – 1914. - №5. –

С. 203-220. 

5. Чернышев  Е. Революционный демократ-историк А.П. Щапов (1830-

1876 гг.)// Вопросы истории. – 1951.-№8.-С. 38-58. 

6. Научитель М.В. Жизнь и деятельность Афанасия Прокопьевича Щапова 

(1830-1876 гг.). Иркутск, 1958. 

7. Кабанов П. Общественно-политические и исторические взгляды А.П. 

Щапова. М., 1954. 

8. Маджаров А.С. Афанасий Прокопьевич Щапов. Иркутск, 1996.  

9. Сесюнина М.Г. Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев – идеологи сибирского 

областничества. Томск, 1974. 

10. Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. Спб., 1882. Или Новосибирск, 

2003. 



 

11. Сагалаев А.М., Крюков В.М. Г.Н. Потанин: опыт осмысления 

личности. Новосибирск, 1991. 

12. Чередниченко И.Г. Николай Михайлович Ядринцев – публицист, 

теоретик и организатор провинциальной печати. Иркутск, 1999. 

13. Шиловский М.В. Общественно-политическое движение в Сибири 

второй половины XIX-начала ХХ вв. Вып.1-4. Новосибирск, 1995-1997. 

 

Тема 11. Столыпинская аграрная реформа и Восточная Сибирь. 

1. Проблема землевладения и землепользования в Восточной Сибири в 

начале ХХ в. 

2. Организация сибирского крестьянского хозяйства. 

3. Влияние столыпинской реформы на Восточную Сибирь. 

Рефераты: 

1. Кооперативное движение в Сибири в начале ХХ в. 

2. Переселенческая политика в Сибири в 1906-1916 гг.: цели и результаты. 

Литература: 

1. Горюшкин Л.М. Аграрные отношения в Сибири в период империализма 

(1900-1917 гг.). Новосибирск, 1986. 

2. Горюшкин Л.М., Ноздрин Г.А., Сагайдачный А.Н. Крестьянское 

движение в Сибири. 1907-1914 гг. Хроника и историография. 

Новосибирск, 1986. 

3. Исупов В.А., Кузнецов И.С. История Сибири. Ч.3. Сибирь: ХХ в. 

Новосибирск, 2000. 

4. Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. Новосибирск, 1982. 

5. Островский И.В. Аграрная политика царизма в период империализма. 

Новосибирск, 1991. 

6. Топчий А.Т. Крестьянские реформы в Сибири. Томск, 1979. 

7. Тюкавкин В.Г. Сибирская деревня накануне Октября. Иркутск, 1966. 

8. Серебренников А.М., Жукова Л.А. История сельского хозяйства 

Восточной Сибири. Иркутск, 2003. 



 

 

Тема 12. Восточная Сибирь в годы Великой Отечественной войны. 

1. Мобилизация сибирской промышленности. 

2. Помощь фронту. 

3. Судьба сибиряков 

Литература: 

1. В годы Великой Отечественной войны: Сибиряки в годы Великой 

Отечественной войны на фронте и в тылу. Воспоминания. Иркутск, 

1975. 

2. Солдаты победы: воспоминания, письма, документы. Иркутск, 1980. 

3. Анисков В.Т. Жертвенный подвиг деревни. Крестьянство Сибири в 

годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1993. 

4. Восточная Сибирь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Иркутск, 1974. 

5. История Сибири с древнейших времен до наших дней. Т. 5. Л., 1968. 

6. Исупов В.А., Кузнецов И.С. История Сибири. Ч. 3. Сибирь: ХХ в. 

Новосибирск, 2000. 

7. Кузнецов И.И. Золотые звезды иркутян. Иркутск, 1982. 

8. Кузнецов И.И., Кузнецова Т.П. Юные патриоты Восточной Сибири в 

годы Великой Отечественной войны. Иркутск, 1985. 

9. Рабецкая З.И. История земли  Иркутской. Иркутск, 2002. 

 

 

Рекомендуемая литература к курсу 

 «История Восточно-Сибирского региона»: 

А) Основная литература: 

1. Зверев В.А., Зуев А.С., Кузнецова Ф.С. История Сибири. Ч.2.Сибирь в 

составе Российской империи. Новосибирск, 1999. 

2. Зуев А.С. Сибирь: вехи истории (XVI-XIX вв.). Новосибирск, 1998. 

3. История Сибири с древнейших времен до наших дней. Т. 1-5. Л.,1968. 



 

4. Исупов В.А., Кузнецов И.С. История Сибири. Ч.3. Сибирь: XX в. 

Новосибирск, 2000. 

5. Наумов И.В. История Сибири. Иркутск, 2002 . 

6. Олех. История Сибири (учебное пособие). Томск, 2007. 

7. Рабецкая З.И. История земли Иркутской. Иркутск, 2002. 

8. Шинкаренко Л.И. Сибирь: откуда она пошла и куда идет. Иркутск, 1974.  

 

Б) Дополнительная  литература: 

 

1. Александров В.А., Покровский Н.Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. 

Новосибирск, 1991. 

2. Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах. Хабаровск, 1984. 

3. Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и русской 

Америки. М., 1982. 

4. Асалханов И.А. Социально-экономическое развитие Юго-Восточной 

Сибири во второй половине XIX в. Улан-Удэ,1963. 

5. Батуев Б.Б. Борьба за власть Советов в Бурятии. Улан-Удэ, 1977.  

6. Башкиров В. Г. Мобилизация промышленности Сибири в годы Первой 

мировой войны//Некоторые вопросы расстановки классовых сил накануне и в 

период Великой Октябрьской Социалистической революции. Томск, 1976. - С. 

171 – 191.  

7. Бахаев В.В. Общественно-просветительская и краеведческая 

деятельность декабристов в Бурятии. Новосибирск, 1980. 

8. Бодяк М.Г. Из истории сибирской каторги и ссылки. //Материалы 

региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

АПК» 24 февраля – 2 марта 2001 г. – Иркутск: ИрГСХА, 2001. - С. 6-8. 

9.  Бодяк М.Г. Нерчинская каторга как звено системы карательной политики 

Российского самодержавия. //там же, с. 8-10 



 

10. Бодяк М.Г. Зерентуйская тюрьма в системе Нерчинской каторги (1879-

1917 гг.): особенности становления и развития: монография. /М.Г. Бодяк: 

ИрГСХА. – Иркутск: ИрГСХА, 2009. 

11. Большая Советская энциклопедия. Т.23, С. 338-342 М. 1976. 

12. Боннер А.Г. Бесценные сокровища. Иркутск, 1980. 

13. Бояркин В. и др. География Иркутской области. Иркутск, 1965. 

14. Быконя Г.Ф. Русское неподатное население Восточной Сибири в XVIII – 

начале XIX вв. Красноярск, 1985. 

15. В потомках ваше племя оживет. (Воспоминание о декабристах Сибири). 

Иркутск, 1986. 

16. Вилков О.Н. Очерки социально-экономического развития Сибири конца 

XVI – начала XVIII вв. Новосибирск, 1991. 

17. Воробьев В.В. Формирование населения Восточной Сибири. 

Новосибирск, 1975. 

18. Восточная Сибирь в годы Великой Отечественной войны 1941 –1945 гг. 

Иркутск, 1974. 

19. Головачев П. Сибирь: природа, люди, жизнь. М., 1902. 

20. Гольдфарб С. Весь Иркутск. Иркутск,1992. 

21. Горюшкин Л.М., Миненко Н.А. Историография Сибири дооктябрьского 

периода. Новосибирск, 1984. 

22. Григорьева А.А. Народное хозяйство Иркутской области. Иркутск,1973. 

23. Громыко М.М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII – 

первая половина XIX вв.). Новосибирск, 1975. 

24. Гудошников М.А. Очерки по истории гражданской войны в Сибири. 

Иркутск 1959. 

25. Дамешек Л.М. Внутренняя политика царизма и народы Сибири XIX 

начало XX вв. Иркутск, 1986.  

26. Записки иркутских жителей. Иркутск, 1990. 

27. Зуляр Ю.А. Очерки истории природопользования в Байкальском регионе 

в ХХ веке. Иркутск, 2002. 



 

28. Иркутск: из прошлого в будущее. Иркутск, 1989. 

29. История Бурят-Монгольской АССР: В 2-х т. - 2-е изд. - Улан-Удэ, 1954. 

30. Историко-культурный атлас Бурятии. М. 2001. 

31. История Усть-Ордынского Бурятского Автономного округа. (под ред. 

Дамешек Л.М.) М. 1995. 

32. Копылов А.Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII – начала XIX вв. 

Новосибирск, 1974. 

33. Косых А.П. История Иркутской области. Иркутск, 1983. 

34. Косых А.П. Совхозы Иркутской области. Иркутск, 1959. 

35. Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: В 4-х 

т. - Новосибирск, 1994. 

36. Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. Новосибирск, 1982.  

37. Кудрявцев Ф.А. и др. Иркутск: очерки по истории города. Иркутск, 1971. 

38. Кузнецов Ф.С. История Сибири. Ч.1. Присоединение к России. 

Новосибирск, 1999.  

39. Кузнецов И.И. Золотые звезды иркутян. Иркутск, 1982. 

40. Леонтьева Г.А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. М., 1991. 

41. Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1М.-Л., 1937, Т. 2.М.-Л., 1941. 

42. Миненко Н.А. Будни и праздники сибирской деревни. Новосибирск,1989. 

43. Миненко Н.А. Культура русских крестьян Зауралья. XVIII – первая 

половина XIX вв. М.,1991. 

44. Морозова Т.Г., Захарина Д.М. Новая география Сибири. М. 1972. 

45. Наумова О.Е. Иркутская епархия. XVIII –1-ая пол. XIX вв. Иркутск,1996. 

46. Никитин Н.И. Сибирская эпопея ХУП века. М., 1987. 

47. Никитин Н.И. Освоение Сибири в XVII веке. М., 1990. 

48. Окунь С.Б. Российско-Американская компания. М.-Л.,1939.  

49. Памятники истории и культуры Иркутска. Иркутск, 1993. 

50. Политика в области промышленного освоения Сибири. Новосибирск, 

1991. 



 

51. Попов И. И. Забытые иркутские страницы: записки редактора. Иркутск, 

1989. 

52. Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в 

экономике Сибири в конце XIX –  начале  XX  вв. Томск, 1975. 

53. Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период. Новосибирск, 1982. 

54. Радищев А.Н. Сокращенное повествование о приобретении Сибири. 

Полн. Собр.соч. Т.2. М.-Л.,1941. 

55. Резун Д.Я., Беседина О.Н. Городские ярмарки Сибири XVIII – первой 

половины XIX вв. Ярмарки Восточной Сибири. Новосибирск, 1993. 

56. Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь: административная политика в 

первой половине XIX в. Омск, 1995.  

57. Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1881 - 1901 гг. Иркутск, 1993. 

58. Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1902 - 1924 гг. Иркутск, 1994. 

59. Русская Америка. М., 1994.  

60. Серебренников А.М., Жукова Л.А. История сельского хозяйства 

Восточной Сибири. Иркутск, 2003.  

61. Ситников В.И. Сибирское притяжение. Иркутск, 1987. 

62. Скрынников Р.Г. Ермак. М.,1989. 

63. Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1992. 

64. Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Кн.1-2.СПб., 1886. 

65. Ссылка и общественно-политическая жизнь в Сибири XVIII – начале  

XXвв. Новосибирск, 1978. 

66. Топчий А.Т. Крестьянские реформы в Сибири. ( 1861-1899 гг.). Томск, 

1979. 

67. Тюкавкин В. Г. Программа С. Ю. Витте по экономическому освоению 

севера за счет сибирского крестьянства: Ещё раз об оценке Челябинского 

тарифного перелома//Политика самодержавия в Сибири ХIХ - начала ХХ вв. 

Иркутск, 1988.С. 57 – 70. 

68. Хрестоматия по истории Иркутской области. Иркутск, 1969. 



 

69. Хроленок С.Ф. Золотопромышленность Сибири (1832-1917 гг.). Иркутск, 

1990. 

70. Шатрова Г.П. Декабристы и Сибирь. Томск, 1962. 

71. Шахеров В.П. «Для польз сообщества достаток истощая»// Земля 

Иркутская. 1996, №5. 

72. Шерстобоев В.Н. Илимская пашня. Т.1. Иркутск, 1949, Т.2. Иркутск, 

1957. 

73. Энциклопедия Забайкалья: Читинская обл. Общий очерк. Т.1. 

Новосибирск, 2000. 

74. Яговкин В.П. Наука в Сибири: опыт и уроки. Иркутск, 1991. 

75. Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. СПб., 1882. 

 

Тематика рефератов /контрольных работ/: 

 Роль казачества в присоединении и освоении Сибири. 

 Шаманство - как своеобразное явление духовной культуры древних 

народов Прибайкалья. 

 Колонизация Сибири и Америки: общее и особенное. 

 Крестьянская община в Сибири: функции и органы управления. 

 Быт сибирских крестьян в XVIII - 1-ой пол. XIX вв. 

 Пушной промысел Сибири в XVII - XVIII вв. 

 Сибирские реформы М.М. Сперанского. 

 Основание и развитие городов Восточной Сибири в XVII –XVIII вв. 

 Внешняя политика России на Востоке во 2-ой пол. XIX в., основные ее 

направления.  

 Основные тенденции культурной жизни Сибири XVII – начала XIX вв. 

 Сибирский город в XIX – начале XX вв.: общественная жизнь. 

 Городской рынок Сибири в XIX – начале XX вв. 

 Промыслы и промышленность восточно-сибирских городов в конце 

XVIII – XIX вв. 



 

 С.У. Ремезов – первый историк Сибири. 

 Вклад Г.Ф.Миллера в изучение Сибири. 

 М.М.Сперанский – генерал-губернатор Сибири. 

 Н.Н. Муравьев-Амурский – генерал-губернатор Восточной Сибири. 

 Г.И.Шелихов – сибирский купец 2-ой пол. XVIII в. 

 Культурно-просветительская деятельность декабристов в Восточной 

Сибири. 

 Развитие школьного образования в Восточно-Сибирском регионе. 

 Жизнь и деятельность иркутского летописца Н.С. Романова. 

 Роль ВСОРГО в изучении края. 

 Сибирская деревня и аграрная политика в 1861-1899 гг.  

 Развитие золотопромышленности в Восточной Сибири во 2-й пол. XIX в. 

 Кустарная промышленность в Иркутской губернии в начале XX в. 

 Русско-китайская торговля во 2-ой половине XIX в. 

 Русско-монгольские торговые отношения в конце XIX – начале XX вв. 

 Население Восточно-Сибирского региона по данным Всероссийской 

переписи 1897 г.  

 Народы Сибири и внутренняя политика царизма в XIX -начале XX вв. 

 Роль Транссибирской железной дороги в социально-экономическом 

развитии Восточной Сибири в конце XIX – начале XX вв. 

 Восточно-Сибирский регион в период 1907-1917 гг.: общественно-

политические процессы. 

 События на Ленских приисках в 1912 г. 

 Мобилизация сибирской промышленности в годы Первой мировой 

войны. 

 Иркутск – транзитный пункт Восточно-Сибирского региона в конце XIX 

– начале XX вв. 

 Экономическое освоение севера за счет Сибирского крестьянства: 

Челябинский тариф. 



 

 Переселенческая политика в Сибири в 1906-1916 гг.: цели и результаты. 

 Культура Иркутской губернии в начале XX в. 

 Этапы установления советской власти в Восточной Сибири. 

 Сибирская деревня в конце 1920-х - 30-х гг. 

 Просвещение, образование, наука в Восточной Сибири в 20-40-е гг. XX в. 

 Мобилизация промышленности Восточно-Сибирского региона в годы 

Великой Отечественной войны. 

 Судьбы сибиряков в 1941 - 1945 гг. 

 Сельское хозяйство Восточной Сибири в послевоенный период (1945 - 

1960 гг.) 

 Территориально-производственные комплексы (ТПК) как новая  форма 

индустриального развития экономики Восточной Сибири в 1961 - 1985 гг. 

 Аграрный сектор экономики Восточной Сибири в 1960-1985 гг. 

 Коренное население Восточной Сибири в советский период. 

 Развитие культуры и науки в Восточной Сибири в 1950--70-х гг. 
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Глоссарий 
 

 

Аманат — заложник. 

Атаман - руководитель нерегулярного, независимого от государственной власти 

военного отряда или группы. 

Буряты - племена Прибайкалья и Забайкалья, входящие в монгольскую языковую 

группу. 

Волость - административно-территориальная единица в составе уезда.  

Гарпун - метательное орудие для охоты на крупных морских животных.  

Городовой - сибирский казак, несущий службу в городе. 

Гулящий человек - переселенец, прибывший в Сибирь по собственной инициативе,   

в  XVII   -  начале  XVIII   вв.,  свободный  от  выполнения государственных 

повинностей. 

Инородец - уроженец окраины России, по преимуществу восточной, принадлежащий, 

как правило, к одному из национальных меньшинств. 

 Китайка  - дешевая  ткань  желтого  цвета,  привозимая   из  Китая  и используемая 

сибирскими крестьянами. 

Князец - предводитель территориально-племенного объединения.  

Курыкан - тюрко-язычное племя, проживавшее на берегах оз. Байкала, реки Китой, 

имеющее очень высокую культуру обработки железа.  

Куяк  - доспехи   сибирских   аборигенов  из   металлических   пластин, 

прямоугольных или  круглых, набранных отдельно на кожаную     или суконную 

основу. 

Мангазея - первый русский город в Сибири в XVII в., расположенный в Северо-

западной Сибири, на реке Таз. 

Миссионерство - разъяснительная, пропагандистская и богослужебная деятельность, 

направленная на распространение религии среди населения с иным 

вероисповеданием. 



 

Областничество - общественно-политическое движение, возникшее в середине XIX 

в., пропагандировавшее взгляды на Сибирь как единую и своеобразную область. 

Острог - одна из разновидностей русских деревянных крепостей в Сибири, стены 

которой строили из бревен, вкопанных вертикально в землю вплотную прут к другу и 

заостренных кверху. Острог был военно-стратегической и хозяйственной базой для 

продвижения русских на Восток. 

 Петроглиф - древнее изображение, высеченное на стенах и потолках пещер, на 

открытых скальных поверхностях и отдельных камнях. 

 Пограничный - сибирский казак, несший службу по охране границы.  

Подводная повинность - обязанность предоставлять подводы (грузовые конные 

повозки). 

Посельшик - ссыльный крестьянин, отправленный в Сибирь в зачет рекрутов, 

получающий через три года статус государственного крестьянина.  

Приказчик - доверенное лицо купца, ведущий от его имени торговлю. 

Промышленник - человек, занимающийся в XVII в. пушным промыслом. Разряд - 

единица административного деления, состоящая из нескольких уездов. 

Самоуправление - предоставленное законом право местных органов власти или 

организаций самостоятельно решать определенный круг вопросов. Самоуправлением 

называют также органы низового звена местного управления. 

Сибирь - территория, занимающая большую часть Северной Азии от Урала на Запад 

до горных хребтов Тихоокеанского водораздела на Восток, и от берегов Северного 

Ледовитого океана на Север до холмистых степей Казахстана. 

Служилые люди - так называли людей в XVII в., находившихся на военной службе. 

Ссыльнопоселенец - категория людей в дореволюционной России, принудительно 

отправленных на жительство в отдаленные местности на срок или бессрочно. 

Староста - руководитель сельского управления. 

Тунгус - жители горных районов тайги Восточной Сибири, кочевья которых 

располагались на огромных территориях. 



 

Тойон - титул представителя господствующего слоя якутов в XVIIB . на стадии 

перехода якутского общества к феодальному. 

Тягло - система денежных и натуральных государственных повинностей крестьян и 

посадских людей в Русском государстве в XV-  начале XVIII  вв.  

Уезд - основная единица административного деления территории Сибири.  

Чалдоны - зажиточные сибирские старожилы. 

Шаманизм - древняя религия охотников тайги и оленеводов тундры Сибири. 

Шуленга — родовой старейшина. 

Югра - название земель между речкой Печора и Северным Уралом в русских 

источниках XII-XVII вв., а так же племен хантов и отчасти манси, населявших эту 

территорию. 

Явчая годовщина - сбор с каждого приехавшего в Сибирь человека.  

Якуты - этнос, к XVII в. проживающий компактной группой в среднем течении 

Лены и отдельными группами в устье Олёкмы, в верховьях Яна, в устье Вилюя. 

Ямская служба - перевозка государственных лиц по делам их службы.  

Ясак - налог, собираемый с сибирских аборигенов пушниной в пользу русского 

государства в XVII - начале XX вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тесты для самоконтроля 
 

ВАРИАНТ 1. 

 

1. Какие земли Сибири в XI-XIIвв. новгородцы называли Югрой ? 

1. мансийские и хантыйские земли к востоку от Урала в 

нижнем течении Оби. 

2. якутские земли в верхнем течении Лены 

3. земли дючеров на Амуре 

4. бурятские земли в Прибайкалье 

2.  Места на территории города Иркутска, где сохранились следы 

обитания древнего человека? 

1. Лисиха, бульвар Постышева, стадион Локомотив 

2. район улицы К. Маркса, бульвар Гагарина 

3. район Ново-Ленино 

4. микрорайон Солнечный 

3. Единственный народ Сибири, имевший накануне русской 

колонизации государственное устройство (Сибирское ханство). 

1. буряты 

2. ненцы 

3. западносибирские татары 

4. селькупы 

4.  «Сказание о человецех незнаемых на восточной стране и языцех 

розных» 

1.первое описание сибирских народов в конце XV- начале 

XVI вв. 

2. первое описание Сибирского ханства в конце XV- начале 

XVI вв. 

3. первое описание жизни китайцев в конце XV- начале XVI 

вв. 

4. первое описание жизни русских в конце XV- начале XVI 

вв. 

5. Промышленные люди: 

1. охотники за пушным зверем 

2.  предприниматели, занимающиеся промышленным 

производством 

3.  разбойники, «промышляющие» на «большой дороге» 

4. рабочие промышленных предприятий 

6. Поход Ермака в Сибирь. 

1.1482-1485 гг. 

2.1612-1616 гг. 

3.1582-1585 гг. 

4.1280-1284 гг. 

7. Прибыв в Забайкалье П. Бекетов отправился: 

1. на Амур 



 

2. в Монголию 

3. в Маньчжурию 

4. в Якутию 

8.  Ясак: 

1. дань 

2. книга религиозных текстов 

3. денежная единица у якутов 

4. сумка охотника  

9.  Тягло: 

1. название груза (тяжести), который перевозили по 

сибирским рекам 

2. рабочий инструмент плотника 

3. совокупность налогов и повинностей 

4. орудие труда сибирского крестьянина 

10. Согласно Нерчинскому договору 1689 г., подписанному между 

Россией и Китаем: 

1. Россия вернула земли Приамурья 

2. Россия потеряла Албазинский острог и все поселения 

вокруг него 

3. Северный и южный берега Аргуни отошли России 

4. Между Россией и Китаем была четко определена 

пограничная линия 

11. Какие категории населения не входили в основные потоки 

правительственной колонизации Сибири? 

1. служилые люди 

2. ссыльные люди 

3. военнопленные 

4. крепостные крестьяне 

12. Компания, получившая по указу Павла I в 1799 г. монопольные 

права на освоение русских владений в Северной Америке. 

1. Севере-Американская 

2. Российская 

3. Российско-Американская 

4. Российская торгово-промышленная  

13. Черносошный крестьянин: 

1. крестьянин, использующий для обработки земли «черную 

соху» 

2. бедный крестьянин 

3. крестьянин, обязанный выполнять повинности только в 

пользу государства 

4. крестьянин, обязанный выполнять повинности только в 

пользу помещика 

14. С.У. Ремезов: 

1. историк и географ 

2. известный золотопромышленник 



 

3. сподвижник Н.Н. Муравьева-Амурского 

4. купец 

15. Сибирский приказ окончательно был упразднен: 

1. 1730 г. 

2. 1763 г. 

3. 1822 г. 

4. 1832 г. 

16.  Жалованная грамота городам была принята при: 

1. ПетреI 

2. ЕкатеринеII 

3. НиколаеI 

4. АлександреI 

17. Челябинский тарифный перелом: 

1. повторный тарифный сбор в Челябинске с сибирского 

хлеба 

2. повторный тарифный сбор в Челябинске с российского  

хлеба  

3. уменьшение тарифного сбора в Челябинске с 

российского  хлеба  

4. уменьшение тарифного сбора в Челябинске с сибирского 

хлеба  

18. Строительство Сибирской железной дороги: 

1. 1820-1850 гг. 

2. 1854-1872 гг. 

3. 1876-1890 гг. 

4. 1891-1904 гг. 

19.  Начало издания газеты «Губернские ведомости» в Тобольске, 

Томске, Красноярске, Иркутске: 

1. 1850 г. 

2. 1857 г. 

3. 1860 г. 

4. 1867 г. 

20.  Областничество: 

1. административная единица Сибири 

2. район проживания инородцев 

3. общественно-политическое движение, 

пропагандировавшее взгляды на Сибирь, как единую и 

своеобразную область 

4. общественно-политическое движение с идеей о Сибири 

как неотъемлемой части Российской империи  

21. Возникновение Сибирского социал-демократического союза: 

1. 1901 г., осень 

2. 1905 г., лето 

3. 1910 г., осень 

4. 1917 г., лето 



 

22. В чем заключалась деятельность частей особого назначения 

(ЧОНов), создаваемых молодежью Иркутской губернии в 1920-х 

годах? 

1. составление и распространение листовок 

2. раскулачивание 

3. борьба с бандитизмом 

4. противостояние милиции. 

23. Какие из перечисленных народов были департированы в 

Сибирь в годы Великой Отеченственной войны: 

1. немцы Поволжья 

2. калмыки 

3. карачаевцы 

4. все вышеперечисленные 

24.  Причины голода 1946-1947 гг. в Сибири: 

1. климатические условия 

2. засуха 

3. разорение сельского хозяйства войной 

4. денежная реформа 

25. Строительство БАМа: 

1. 1974-1989 гг. 

2. 1970-1990 гг. 

3. 1980-2000 гг. 

4. 1985-1995 гг. 

 



 

ВАРИАНТ 2. 

 

1. Древняя религия бурят? 

1. христианство 

2. шаманизм 

3. иудаизм 

4. конфуцианство 

2. Чем известны в Восточной Сибири такие селения как Мальта и 

Буреть? 

1. местонахождение залежей руды 

2. расположение стоянок древнекаменного века 

3. первые селения русских в Сибири 

4. крупными военными сражениями 

3. Какой этнос не относится к самодийской языковой группе? 

1. ненцы 

1. энцы 

2. селькупы 

3. манси 

4.  Куяк: 

1. лодка у коряков 

2. сибирский охотник 

3. защитный доспех у сибирских аборигенов 

4. имя юкагирского князца 

5. Кто выступил инициатором похода Ермака в Сибирь? 

1. Ермак и его казачья дружина 

2. Иван Грозный 

3. Строгановы 

4. все вышеперечисленные 

6. Кто из монгольских ханов в XVI в. оказывал русским наиболее 

долгое и упорное сопротивление? 

1. хан Кучум 

2. Чингиз-хан 

3. Маметкул 

4. Сеид-хан 

7. Поход русских против Кучума, положивший конец Сибирскому 

ханству. 

1. 1450г. 

2. 1540г. 

3. 1598г. 

4. 1658г. 

8. Амурская экспедиция Е.Хабарова состоялась: 

1. 1625-1627 гг. 

2. 1649-1653 гг. 

3. 1654-1666 гг. 

4. 1672-1680 гг. 



 

9.Ю.Я. Сулешев провел: 

1. реорганизацию сибирского войска 

2. реформу ясачного обложения 

3. первую перепись населения Сибири 

4. реформу городского управления 

10. Аманат: 

1. заложник 

2. родовой старейшина у тунгусов 

3. гора на Камчатке 

4. военное оружие татар 

11. Правительственная колонизация Сибири: 

1. самовольное переселение определенных групп людей 

2. бегство крепостных крестьян в Сибирь 

3. направление в Сибирь «по указу» определенных групп 

людей 

4. погоня «за добычей» промышленных людей 

12. Мирской поверенный: 

1. доверенное лицо «мира» (общины) 

2. посол на мирных переговорах 

3. член крестьянской общины 

4. представитель города 

13. С 1840-х годов главный золотодобывающий район в России? 

1. Урал 

2. Западная Сибирь 

3. Восточная Сибирь 

4. Центральный район России 

14. В ноябре 1851 г. при содействии Муравьева был открыт: 

1. Иркутский сиропитательный дом Е. Медведниковой 

2. Девичий институт в Восточной Сибири 

3. Тельминская фабрика 

4. Восточно-Сибирский отдел Русского географического 

общества 

15.  «Устав об управлении инородцами» был составлен под 

руководством: 

1. Ф.И. Соймонова 

2. А.А. Аракчеева 

3. М.М. Сперанского 

4. П.А. Тихонова 

 

16. Иркутская провинция произведена в ранг губернии: 

1. 1764 г. 

2. 1664 г. 

3. 1754 г. 

4. 1694 г. 

17. Закон о поземельном устройстве сибирских крестьян: 



 

1. 1893 г. 

2. 1894 г. 

3. 1895 г. 

4. 1896 г. 

18. Кому принадлежат следующие слова: «Сибирь – страна сырья 

и вывоза, развивать промышленность в ней не выгодно… Наша 

экономическая политика в Сибири должна быть основана на 

признании той истины, что Сибири еще на много лет предстоит 

быть страной, главным образом, сельскохозяйственной, 

добывающей и поставляющей на мировой рынок сырье». 

1. П. А. Столыпин 

2. Николай II 

3. В. И. Ленин 

4. С.  Ю. Витте 

19.  Теория А.П Щапова: 

1. «азиатской народности» 

2. «русско-азиатской народности» 

3. «русско-сибирской народности» 

4. «сибирской народности» 

20. Центрально-каторжная тюрьма, расположенная в 70 км от 

Иркутска, начавшая действовать с 1873г. 

1. Владимирский ценрал 

2. Александровский централ 

3. Алексеевский централ 

4. Васильевский централ 

21. Руководитель антибольшевистской подпольной организации в 

Иркутске в 1918 г. 

1. Иванов-Ринов 

2. Эллерц-Усов 

3. Гришин-Алмазов 

4. Пепеляев 

22. Что мешало быстрому развитию коллективизации в Восточной 

Сибири? 

1. отсутствие помещичьего землевладения 

2. преобладание среди сельского населения зажиточных 

крестьян 

3. отсутствие проблемы малоземелья 

4. всё вышеперечисленное 

23.  Лунинское движение: 

1. общественно-политическое движение 

2. трудовое движение  

3. революционное движение 

4. либеральное движение 

24.   Какие меры для подъема сельского хозяйства в Приангарье 

были предприняты в послевоенные годы (50-е гг.XXв.)? 



 

1. освоение целинных и залежных земель, мобилизация 

населения для работ в колхозах 

2. отказ от системы паров в культуре земледелия 

3. низкие закупочные цены на сельхоз продукцию 

4. расширение посевов кукурузы 

25.  Кто с 1997г. по 2001г. занимал пост губернатора Иркутской 

области? 

1. Ю.А. Ножиков 

2. Б.А. Говорин 

3. С. Г. Левченко 

4. С. И. Шишкин 

 



 

ВАРИАНТ 3.  

 

1.  Петроглифы: 

1. посуда 

2. одежда древнего человека 

3. наскальные рисунки 

4. древнее писание  

2. Религия древнего человека Восточной Сибири: 

1. христианство 

2. иудаизм 

3. шаманство 

4. ислам 

3. Жители горных районов тайги Восточной Сибири, кочевья 

которых располагались на огромных территориях. 

1. тунгусы (эвенки, эвены) 

2. якуты 

3. чукчи 

4. коряки 

4. Религия сибирских татар. 

1. иудазм 

2. христианство 

3. ислам 

4. язычество.  

5. Пермские солепромышленники, которым  Иван Грозный во 2-ой 

пол. XVI в. поручил оборону восточных границ России и захват 

сибирских территорий. 

1. Аленины 

2. Строгановы 

3. Мещеряковы 

4. Мяснины 

6.  Близкий друг и соратник Ермака 

1. Петр Бекетов 

2. Иван Кольцо 

3. И. Мансуров 

4. Василий Многогрешный 

7. Гулящие люди: 

1. путешественники 

2. люди «легкого поведения» 

3. люди без определенного места жительства и рода 

занятий 

4. категория сибирских служилых людей 

8. В.Атласов открыл: 

1. Сахалин 

2. Камчатку 

3. Чукотку 



 

4. Якутию 

9.  В конце XVI – первой половине XVIIвв. район, а затем город в 

низовьях Енисея, расположенный на  территории богатой 

соболями, в начале XVII в. – крупный торгово-промышленный 

центр, транзитный пункт с таможней. 

1. Тобольск 

2. Мангазея 

3. Тара 

4. Кашлык 

10. Выписные казаки: 

1. казаки, «выписанные» в крестьяне 

2. крестьяне, несущие казачью службу 

3. казаки, внесенные в именной реестр 

4. горожане, несущие казачью службу 

11. Шуленга: 

1. родовой старейшина 

2. китайская денежная единица 

3. река в Бурятии 

4. одежда сибиряка 

12.  Главный в Восточной Сибири в середине XIX в. 

административный, торгово-промышленный и транзитный 

центр: 

1. Красноярск 

2. Иркутск 

3. Якутск 

4. Чита 

13. Молодой священник, родом из Иркутской губернии, 

выступивший в Русской Америке в роли православного миссионера. 

1. Киприан 

2. Иннокентий Вениаминов 

3. Павел Канючкевич 

4. Арсений Мациевич  

14.  Этому государственному деятелю принадлежали слова: 

«Сибирью владеет тот, у кого в руках левый берег Амура», в 

результате своей политики получил титул графа и 

дополнительную приставку к фамилии. 

1. Н.Н. Муравьев 

2. М.М. Сперанский 

3. Г.И. Невельский 

4. А.А. Баранов 

15. В состав Иркутского  генерал-губернаторства не входила: 

1. Иркутская губерния 

2. Енисейская губерния 

3. Томская губерния 

4. Забайкальская область 



 

16. Как называли регулярные переписи населения, проводимые в 

России с 1719г по 1857 г.? 

1. ревизия 

2. реестр 

3. ясашные книги 

4. постатейные списки 

17. Переселение крестьян в Сибирь по реформе П.А.Столыпина: 

1. 1906-1916 гг. 

2. 1907-1909 гг. 

3. 1910-1912 гг. 

4. 1912-1916 гг. 

18. Закон о государственном промысловом налоге 1898 г. позволял 

заниматься торговлей только: 

1. записавшимся в гильдии 

2. приобретавшим ежегодно гильдейские свидетельства 

3. все желающие без всяких на то ограничений 

4. все желающие, исключая иностранцев 

19.   Красноярский купец, собравший огромную библиотеку, не 

имевшую себе равных в России: 

1. Г.В. Юдин 

2. П.И. Макушин 

3. В.Я Корнильев 

4. А.М. Сибиряков  

20.  Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин, М.Н. Хангалов, В.А. Обручев, 

Д.А. Клеменц. 

1. члены ВСОРГО 

2. члены РСДРП 

3. члены Государственной Думы 

4. иркутские предприниматели 

21. Военная диктатура А.В. Колчака: 

1. 1917-1918 гг. 

2. 1916- 1918 гг. 

3. 1917- 1921 гг. 

4. 1918-1920 гг. 

22. Образование Иркутской и Читинской областей: 

1. 1937г. 

2. 1917г. 

3. 1980г. 

4. 1998г. 

23. Кто из нижеперечисленных сибиряков является трижды 

Героем Советского Союза: 

1. А.П. Белобородов 

2. М.Н. Цуканова 

3. А.И. Покрышкин 

4. П.А. Плотников 



 

24. Главная задача в промышленном развитии сибирского региона 

послевоенного периода: 

1 .перемещение военного производства в западные 

районы страны  

2. полное прекращение производства продукции 

военного значения 

3. перевод предприятий на выпуск только товаров 

народного потребления 

4. конверсия военного производства 

25. «Пояс внедрения»: 

1. территория, на которой проводятся военные 

испытания 

2.  совместная работа КБ с институтами СО АН 

3. ряд промышленных предприятий, где вводится новый 

распорядок трудового дня 

4. область народного хозяйства, подвергнувшаяся 

реформированию со стороны государства 

 

 



 

Вопросы к зачету: 

1.История Восточной Сибири в древний период (каменный век) 

2.  Восточная Сибирь в эпоху бронзы и в раннем железном веке. 

3.  Народы Восточной Сибири накануне присоединения к Русскому государству 

(расселение и уровень их развития). 

4.  Присоединение Восточной Сибири к Русскому государству. Управление Сибирью. 

5.  Заселение Восточной Сибири в период присоединения к Русскому государству. 

6.  Общественный строй народов Восточной Сибири (ХVI – нач. ХVШ вв.). 

7.  Хозяйственное освоение Восточной Сибири русским населением и аборигены (ХVI 

–ХVШ вв.). 

8.  Начало изучения Восточной Сибири. Культура края (XVI -ХVШ вв.). 

9.  Сельское хозяйство и промыслы. Крестьянство в Восточной Сибири (ХVШ в.). 

10. Горнорудная и металлургическая промышленность. Начало формирования 

рабочих кадров в Восточной Сибири. (ХVШ в.) 

11. Города, торговля и пути сообщения в Восточной Сибири (ХVШ в.). 

12. Политическая ссылка, общественное движение и социальные противоречия в 

Восточной Сибири (ХIХ в.). 

13. Культура Восточной Сибири (ХIХ в). 

14. Развитие сельского хозяйства и промыслов в Восточной Сибири (ХIХ в). 

15. Сибирская железная дорога в начале ХХ века 

16. Экономическое развитие Восточной Сибири в начале ХХ века. 

17. Революционное движение в Восточной Сибири в начале ХХ в.  

18. Ленские события 1912 г.  

19. Восточная Сибирь в период Первой мировой войны и революций 1917г. 

20. Гражданская война в Восточной Сибири. 

21. Сибирь в годы НЭПа. 

22. Подготовка и проведение массовой коллективизации сельского хозяйства 

Восточной Сибири. 

33. Трудности и первые успехи индустриализации Восточной Сибири (20-30-е гг. 

ХХ в). 



 

34. Культурное строительство в Восточной Сибири (в 20-30-е годы ХХ в.). 

35.  Восточная Сибирь в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

36.  Восстановление экономики Восточной Сибири после Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.).  

37.  Социально-экономическое развитие Восточной Сибири во 2-й половине ХХ века. 

38.  Состояние сельского хозяйства в Иркутской области в 90-е гг. ХХ в. 

39.  Общая характеристика Иркутской области и административный состав  в конце 

ХХ в.  

40. Восточная Сибирь на гране веков (ХХ и ХХI вв.). 

 

 

Хронологическая таблица 

1582-1585 Поход Ермака 

1619 Основание Енисейского острога 

1628 Основание Красноярского острога 

1630 Основание Илимского острога 

1661 Основание Иркутского острога 

1669 Построена фарфорово-фаянсовая фабрика Хайтинская 

1689 Нерчинский договор России с Китаем 

1693 Построен Знаменский женский монастырь в Иркутске 

1704 Строительство в Забайкалье первого серебоплавильного завода 

1706-1710   Возведена каменная Спасская церковь. Ныне это древнейший 

памятник Иркутской области 

1708 Образование Сибирской губернии 

1719, 29 мая   Сибирская губерния разделена на три провинции: Тобольскую, 

Енисейскую и Иркутскую 

1727 Буринский и Кяхтинский договоры с Китаем 

1727             Создана Иркутская епархия, ее возглавил Иннокентий Кульчицкий 

1734 Уравнение государственных и ясачных крестьян на землю 



 

1738           В Иркутске для плавания по Байкалу построен первый казенный 

бот, положивший начало государственному судоходству на озере 

1740-1760-е Начало строительства Сибирского сухопутного тракта 

1760 Сенатский указ «О приеме в Сибирь помещичьих и 

государственных крестьян в зачет рекрутов» 

1760-70-е Отмена десятинной пашни в Сибири и перевод всех крестьян на 

денежный оброк 

1764-1767 Отмена практики аманатства и должностей ясачных сборщиков, 

введение круговой поруки при сдаче ясака 

1764 Разделение Сибири на две губернии - Тобольскую и Иркутскую 

1768            Учреждены сибирские ярмарки. Иркутская ярмарка на Востоке 

стала ведущей 

1772-1775 Создание пограничного казачьего войска в Забайкалье 

1790-1797 А.Н.Радищев в ссылке в Илимске 

1799 Создание Российско-Американской компании 

1805, 22 апреля Сибирь разделена на три губернии: Тобольскую, Томскую и 

Иркутскую 

1805, 12 ноября В Иркутске открыта первая в Сибири гимназия. В этом же 

году открыто уездное и приходское училище  

1819-1821 Генерал-губернаторство М.М.Сперанского в Сибири 

1822 Сибирские реформы М.М.Сперанского 

1822    Сибирь разделена на Западную и Восточную, с центрами в 

Тобольске и Иркутске, во главе каждой поставлен генерал-губернатор 

1826-1856 Декабристы в ссылке и на каторге в Сибири 

1830-е Начало золотопромышленности в Сибири 

1837 Начало пароходного сообщения в Сибири 

1838, 21 апреля Открыт сиропитательный дом Елизаветы Медведниковой – 

первое женское учебно-воспитательное заведение 

1845-1854 Переселение государственных крестьян из малоземельных 

губерний в Сибирь по реформе П.Д.Киселева 



 

1845, 1 июля  Открыт Институт благородных девиц в Восточной Сибири   

1849-1855 Амурская экспедиция Г.И.Невельского 

1850 Создание Забайкальского казачьего войска 

1851, 17 ноября Открыт Сибирский (впоследствии Восточно-Сибирский) 

отдел Русского географического общества, первое научное учреждение в 

Восточной Сибири 

1856   Объявлена амнистия декабристам  

1857            Начало издания газеты «Губернские ведомости» в Тобольске, 

Томске, Красноярске и Иркутске 

1850-е Зарождение областничества – движения «сибирских патриотов» 

1858 Айгунский договор России с Китаем 

1858               Образование Амурского казачьего войска 

1859               Пекинский договор России с Китаем 

1861, 13 марта     Открыта Иркутская публичная библиотека 

1864, 3 сентября Вышел первый номер газеты «Сибирский вестник» 

1867        Продажа Аляски США 

1872, 27 марта Учреждена учительская семинария 

1873           В селе Александровском на месте винокуренного завода 

открыта каторжная тюрьма на 1500 человек – Александровский централ  

1875         Петербургский русско-японский трактат 

1879, 22 и 24 июня Пожары в Иркутске, уничтожившие 2/3 города 

1879-1882        Первый этап реформы государственных крестьян Сибири – 

упорядочение правления 

1887  Восточно-Сибирское генерал-губернаторство преобразовано в 

Иркутское в составе Иркутской, Енисейской губерний и Якутской области 

1889 Новый закон о праве переселения крестьян в Сибирь 

1891-1904 Строительство Сибирской железной дороги 

1895    Начало разработок каменного угля в Черемхово 

1896 Создание Переселенческого управления при Министерстве 

внутренних дел 



 

1896 Закон о поземельном устройстве сибирских крестьян 

1896 Открытие железнодорожного сообщения Челябинск-

Новониколаевск-Красноярск 

1897 Завершено строительство здания Иркутского драматического 

театра 

1900  Открыто Иркутское художественное училище 

1901, осень       Возник Сибирский социал-демократический союз, в котором были 

объеденены социал-демократические группы Томска, Омска, Красноярска, 

Иркутска и Читы. С января 1902 г. он стал Сибирским союзом РСДРП 

1905-1906 Массовые забастовки рабочих и крестьянские волнения 

1906    Забайкальская область была передана  под управление Иркутского 

генерал-губернатора 

1906-1916 Переселение крестьян в Сибирь по реформе П.А.Столыпина 

1910 Поездка П.А.Столыпина в Сибирь 

1912, 4 апреля  Ленский расстрел 

1917, 16-23 октября    I-й Общероссийский съезд Советов, состоявшийся в 

Иркутске, принял большевистские решения и избрал ЦИК Советов Сибири 

(Центросибирь) во главе с Б.З.Шумяцким 

1917, октябрь          Областниками проведен в Томске первый сибирский 

областной съезд, который принял решение созвать Учредительный сибирский 

областной съезд для рассмотрения проекта конституции Сибири и избрал 

исполнительный комитет во главе с Г.Н. Потаниным 

1917, 28 октября           В Ачинске, первом из городов Сибири, установлена 

советская власть 

1917, 22 декабря  В Иркутске и Иркутской губернии провозглашена 

советская власть 

1917, 30 декабря  Вышел первый номер газеты «Власть труда», 

впоследствии переименованной в «Восточно-Сибирскую правду» 

1918, 25 мая                  Начало свержения советской власти в большинстве 

городов Сибири в результате выступления Чехословацкого корпуса 



 

1918, 27 октября              Открыт второй в Сибири университет – Иркутский 

1920, 7 февраля                 Расстрел А.В.Колчака в Иркутске 

1920, 21 февраля  В качестве дара г. Иркутску принята картинная галерея 

общественного деятеля В.П. Сукачева 

1923, 20 мая   В Иркутске состоялось открытие первого в Восточной 

Сибири спортивного стадиона на 2000 мест, ныне стадион «Труд»  

1925, май                           Создание Сибирского края 

1928, январь-февраль         Поездка И.В. Сталина в Сибирь, в ходе которой он 

сформулировал программу чрезвычайных мер в отношении крестьянства 

1930 Разделение Сибирского края на Западно-Сибирский и Восточно-

Сибирский края 

1934  Открыт Иркутский сельскохозяйственный институт 

1934 Образование Красноярского края 

1937 Образование Иркутской и Читинской областей 

1938 Начато строительство БАМА от Тайшета к Падуну 

1949 Открытие в Иркутске Восточно-Сибирского филиала Академии 

наук СССР 

1901  Рабочий поселок Ангарск получил статус города 

1954 В Якутии обнаружено  первое коренное месторождение алмазов 

– кимберлитовая трубка «Зарница» 

1954 Начато строительство Братской ГЭС  

1957 Принято постановление Совета Министров СССР о создании 

Сибирского отделения Академии наук 

1958 Сдан в эксплуатацию последний, восьмой, агрегат Иркутской 

ГЭС 

1960, 30 декабря Иркутский алюминиевый завод в г. Шелехове дал первую 

плавку 

1961 Введен в строй последний участок крупнейшей в мире 

электрифицированной магистрали Москва-Иркутск-Слюдянка 

1962 Завершено создание Единой энергетичской системы Сибири 



 

1966 Завершено строительство Братской ГЭС 

1966 Начато строительство Усть-Илимской ГЭС 

1967 Иркутская область награждена орденом Ленина 

1969 Совет Министров принял постановление о создании Сибирского 

отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 

1971  Красноярская ГЭС стала самой крупной гидростанцией в мире 

1971  В Сибири добыто 100 млн. тонн нефти 

1974 Возобновлено строительство Байкало-Амурской магистрали 

(БАМа), начатое в довоенные годы 

1974 Сибирь вышла на первое место в стране по добыче нефти 

1989 Объявлено о сдаче БАМа в эксплуатацию 

1990, июнь Восстановлено Иркутское казачье войско, позднее утвержден его 

устав, в Ангарске образована казачья станица, в с.Оёк открыт казачий лицей 

1992, с 1 января В стране осуществлена либерализация цен 

1991, 1994     Губернатором Иркутской области избран Ю.А. Ножиков 

1996  Утвержден новый герб и флаг Иркутска 

1998 Губернатором Иркутской области избран мэр г. Иркутска Б.А. 

Говорин 

2001, 19 августа На второй срок губернатором Иркутской области избран Б.А. 

Говорин 

2002              Начало реализации ипотечной программы в Иркутской области 

(здесь впервые в России зарегистрирована эмиссия облигаций ипотечного 

агентства) 

2005              Губернатором Иркутской области избран А.Г. Тишанин  

2006, июль      Подписано соглашение о строительстве нового аэропорта в 36 км. 

от г. Иркутска 

2007, октябрь    Объединение Иркутской области с Усть-Ордынским Бурятским 

автономным округом 

2008, ноябрь       Губернатором Иркутской области избран И.Э. Есиповский 

2009, июнь        Губернатором Иркутской области избран Д.Ф. Мезенцев 



 

2012, 29 мая   Законодательное Собрание Иркутской области утвердило  

Губернатором Иркутской области С.В. Ерощенко.                          



 

Приложения 

Административно-территориальное деление Сибири в XVIII – первой 

половине XIX вв. 
 

Годы 

 
Административно-территориальное деление 

1708 –1719  Сибирская губерния 

1719 –1764  Сибирская губерния 

Иркутская провинция  

(с 1724г.) 

Енисейская провинция  

(с 1727г.) 

Тобольская провинция  

(с 1719г.) 

1764 –1782  Иркутская губерния Тобольская губерния 

Якутская 

провинция 

(с 1775 г.) 

Иркутская 

провинция 

Удинская 

провинция 

(с 1775 г.) 

Енисейская 

провинция 

Тобольская 

провинция 

Колыван-

ская 

область  

(с 1779 г.) 

1782 – 1797  Иркутское наместничество Тобольское 

наместничество 

Колыван-

ское 

наместни-

чество 

Охот-

ская 

область 

Якут-

ская 

область 

Нерчин-

ская 

область 

Иркут-

ская 

губер-

ния 

Томская 

губерния 

Тобольская 

губерния 

Колыван-

ская 

губерния 

1798 – 1803  Иркутская губерния Тобольская губерния 

1804 – 1822  Сибирское генерал-губернаторство 

Иркутская губерния Томская губерния Тобольская губерния 

1822 – 1850  Восточно-Сибирское 

генерал-губернаторство 

Западно-Сибирское 

генерал-губернаторство 
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Органы местного управления государственными крестьянами в 

Сибири конца ХIХ – начала ХХ вв. 

 
 Общее присутствие  

губернского управления 

 

  

 Уездный съезд 

крестьянских начальников 

 

  

 Участковые 

крестьянские начальники 

 

  

 Волостное управление 

(старшина, правление, волостной суд) 

 

  

 Сельское управление 

(староста, сборщик податей, сотские,  

десятские, иные должности) 

 

 



 

 

 

Схема государственного управления Сибирью в XVII в. 
 

 Сибирский приказ 

 

 

  

 Тобольский воевода 

 

 

  

 Разрядный воевода 

 

 

  

 Уездный воевода  

    

    

 Командный 

состав гарнизонов  

(головы, атаманы, 

сотники) 

 Приказчики острогов 

и слобод 

 Выборная 

посадская 

администрация 

(старосты, 

сотские и т.п.) 

 

   

 Выборная 

крестьянская 

администрация 

(старосты, 

сотские и т.п.) 

 Родовая знать 

аборигенного 

общества 

 

 

 



 

Группы народов Сибири по родству их языка 

 
Алтай

ская 

языковая 

семья 

  

    

 Тюркская  

Группа 

Алтайцы 

Доманы 

Сибирские 

татары 

Телеуты 

Тофалары 

Тувинцы 

Чулымцы 

Хакасы 

Шорцы 

Якуты  

 Тунгусо-

маньчжурская 

группа 

Нанайцы 

Негидальцы 

Ороки 

Орочи 

Удэгейцы 

Ульчи 

Эвенки 

Эвены 

 

 Монгольская 

группа 

Буряты 

 

 

Урало-

Юкагирск

ая 

языковая 

семья 

  

    

 Самодийская 

группа 

Нганасаны 

Ненцы 

Селькупы 

Энцы 

 Угорская  

группа 

Манси  

Ханты 

 

 Юкагирская 

группа 

Юкагиры  

 

Чукотско-

Камчатска

я языковая 

семья 

 

 

Ительмены 

Каряки 

Чукчи  

 

 

 

 

Эскимосо-

Алеутская 

языковая 

семья 

 

 

Алеуты 

Эскимосы 

 

 

 

 

 

 Кеты 

Нивхи 

 



 

Рост территории Российского государства в XVI – XVII вв. 
 

Год  Период  Площадь, 

тыс. кв. км  

1505 Конец царствования Ивана III 2200 

1584 Конец царствования Ивана IV 4125 

1613 Начало царствования династии Романовых 8580 

1676 Конец царствования Алексея Михайловича 14520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русское население в Сибири в XVII в. 

(тыс. человек) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15050 

  

 

 

 

73100 

 152788 

 

 

 

 

1622 г. 

  

1662 г. 

  

1709 г. 

 

 



 

 

Численность сибирских народов (тыс. чел) 

 
Народность XVII в. 

 

1897 г. 

Буряты 27,3 288,6 

Якуты 28,5 226,7 

Алтайские и саянские 

народы 

16,7 108,7 

Эвенки 36,2 64,5 

Сибирские татары 17,0 53,0 

Ханты и Манси 16,3 27,7 

Чукчи 2,4 11,8 

Коряки  10,7 7,3 

Селькупы 3,1 5,8 

Ительмены 12,8 2,8 

Юкагиры  4,8 1,2 

 



 

Схема управления Сибирью в 1720 – 1760-х годах. 

 
 Губернатор  

 

 

  

 Губернская 

канцелярия  

 Губернский  

магистрат  

    

 Вице-губернатор 

 

 

  

 Провинциальная  

канцелярия 

 Провициальный 

магистрат   

    

 Воевода  

 

  

 

Уездная канцелярия 

 

 Городовые 

магистраты и 

ратуши 
  

 

 

   

 Полиция  

(с 1730-х) 

 Городничий   Приказчики   

  

 Приказная  

изба 

 

  

 Крестьянские  

старосты 

 

 

 



 

Образование Иркутской области явилось итогом генезиса системы управления 

Сибирью вообще и Восточной Сибирью в частности. На разных этапах 

развития государства образовались административно – территориальные 

единицы и объединение с центром в Иркутске и подчинением непосредственно 

центральному правительству. 19 (30) октября 1764 г. была образована 

Иркутская губерния и назначен первый губернатор. 

  

1764 - 1767 

Фрауендорф Карл Львович 

Иркутский губернатор. До назначения в Иркутск – командир одной из 

сибирских линий, генерал – майор. Умер в Иркутске, похоронен на 

лютеранском кладбище. 

 

1767 – 1776 

Бриль Адам Иванович 

Иркутский губернатор. Должность до назначения в Иркутск не установлена, 

генерал – майор. С 1771 г.- генерал – поручик. В 1776 году переведен в 

столицу, в дальнейшем – председатель мануфактур – коллегии.  

 

1776 – 1778 

Немцов Федор Глебович 

«Определенный в Иркутскую губернию с властию губернаторскою». 

Должность до назначения в Иркутск не установлена, бригадир. В1779 г. 

отставлен от должности. 

 

1778 - 1783 

Кличка Франц Николаевич  

Иркутский губернатор. До назначения в Иркутск – правитель Новгородской 

губернии. Награжден чином генерал – поручика и орденом Св. Анны 1-й 

степени. В 1784 г. назначен генерал - губернатором Калужским и Орловским. 

 

В 1783 году образовано наместничество Иркутское и Колыванское и назначен 

первый государев наместник или генерал – губернатор. С введением 

наместничества (генерал-губернаторства) Иркутские генерал-губернаторы 

утратили самостоятельность и стали подчиняться краевой власти в лице 

наместника или генерал губернатора. 

 

  

1783 - 1789 

Якоби [й ?] Иван Варфоломеевич 

До назначения государевым наместником (генерал – губернатором) Иркутским 

и Колыванским – наместник Уфимский и Симбирский. Генерал поручик. 

Отстранен от должности в связи с расследованием поступавших из Иркутска 

жалоб, по результатам следствия в 1793 г. оправдан. С1797 г. – генерал от 

инфантерии. 



 

1783 – 1786 

Ламб Иван Варфоломеевич 

Правитель Иркутского наместничества. До назначения в Иркутск – правитель 

Уфимского наместничества. Переведен по личной просьбе. 

 

1786 – 1791 

Арсеньев Михаил Михайлович 

Правитель Иркутского наместничества (Иркутский губернатор). До назначения 

– поручик-правитель (вице-губернатор) Тверского наместничества, генерал-

майор. С 5 (16) февраля 1790 г. произведен в чин генерал-поручика. 

 

1789 - 1795 

Пиль Иван Алферович  

Генерал-губернатор Иркутский и Колыванский. По некоторым данным 

переведен на службу в Симбирск. 

 

1791 – декабрь 1797 

 [ Людвиг, фон-] Нагель [Ил] Ларион 

Тимофеевич 

Правитель Иркутского наместничества. До назначения в Иркутск –  на военной 

службе, генерал-майор. Отставлен от должности и уволен со службы, однако в 

конце 1798 г. принят вновь и назначен военным губернатором Эстляндским и 

Лифляндским. 

 

 

Назначение нового генерал-губернатора было отменено в связи с ликвидацией 

Павлом I этой должности и введением военных губернаторов. 

 

1798 

фон Трейдент Христофор Андреевич 

 Иркутский военный губернатор. До назначения в Иркутск – комендант одного 

из западносибирских гарнизонов. При назначении получил титул генерала от 

инфантерии. Отставлен от службы менее чем через год после прибытия в 

Иркутск. 

 

1798 – 1802  

Толстой Алексей Иванович 

Иркутский гражданский губернатор. Действительный статский советник. 

 

 

1798 - 1803 

Леццано Борис Борисович 

Иркутский военный губернатор. Генерал от инфантерии. Отставлен от службы 

по итогам ревизии Иркутской губернии. 

 



 

1802  – 1803  

Лебедев Николай Петрович 

Иркутский военный губернатор, временно заведовал гражданской частью. В 

Иркутске на военных должностях до1806г.  

 

 

1803 - 1806 

Селифонтов Иван Осипович 

Генерал-губернатор Томский, Тобольский и Иркутский. До назначения в 

Сибирь – сенатор, тайный советник. В 1803 г. произведен в действительные 

тайные советники и назначен  генерал-губернатором. В июле 1803 года 

награжден орденом Св. Александра Невского. Уволен в отставку в марте 1806 

г.  

 

1805 – 1806 

Корнилов Алексей Михайлович 

Иркутский гражданский губернатор. Действительный статский советник. 

Назначен Томским губернатором. 

 

 

1806 - 1819 

Пестель Иван Борисович 

Сибирский генерал-губернатор. До назначения - сенатор, тайный советник. 

Управлял вверенным краем из Санкт-Петербурга. В Иркутске был только в 

1806 году. Отстранен от должности и предан суду. 

 

1806 – 1819 

Трескин Николай Иванович 

Иркутский гражданский губернатор. До назначения – Смоленский вице-

губернатор, действительный статский советник. Уволен со службы и предан 

суду. 

 

1819 - 1822 

Сперанский Михаил Михайлович 

Сибирский генерал-губернатор. До назначения – Пензенский губернатор, 

тайный советник. В1819 – 1821 гг. проводил ревизию Сибирского управления. 

Инициатор реформирования системы государственного управления в Сибири, 

автор изданного в 1822 г. «Учреждения для управления Сибирских губерний». 

После возвращения из Сибири назначен членом Государственного Совета. 

 

 

1819 – 1821 

Зеркалеев Иван Семенович 

Исполнял обязанности гражданского губернатора. Председатель губернского 

правления, действительный статский советник. 



 

1821 – 1835 

Цейдлер Иван Богданович 

Иркутский гражданский губернатор. В 1819 – 1821 гг.- военный комендант в 

Иркутске, полковник, затем – статский и действительный статский советник. 

Получил отставку по прошению. 

 

1822 - 1833 

Лавинский Александр Степанович 

Первый генерал-губернатор Восточной  Сибири. До назначения в Иркутск 

Виленский губернатор, действительный статский советник. Освобожден от 

должности с назначением в Государственный Совет.  

 

1833 – 1834 

Сулима Николай Семенович 

Генерал-губернатор Восточной Сибири. До назначения – командир армейского 

корпуса, генерал-лейтенант. В 1834 г. переведен на должность командира 

Отдельного Сибирского корпуса, генерал-губернатор Западной Сибири. 

 

1834-1837 

Броневский Семен Богданович 

Генерал-губернатор Восточной Сибири. До назначения – на командно-

административных должностях в войсках отдельного Сибирского корпуса. 

Генерал-майор. 

 

1835 - 1837 

Авсеев Александр Николаевич 

Иркутский гражданский губернатор. Действительный статский советник. 

 

1837 – 1847 

Руперт Альберт Яковлевич 

Генерал-губернатор восточной Сибири. До назначения командовал одним из 

жандармских округов, генерал-лейтенант. Уволен в отставку с назначением в 

Государственный Совет. 

 

1839 – 1848  

Пятницкий Андрей Васильевич 

Иркутский гражданский губернатор. Действительный статский советник. 

Уволен от должности за донос на генерал–губернатора Н.Н. Муравьева. 

 

1847 - 1861 

Муравьев Николай Николаевич 

Генерал-губернатор Восточной  Сибири. До назначения – Тульский военный 

губернатор, генерал-майор. Позднее – генерал-лейтенант и генерал от 

инфантерии. Генерал-адъютант. За успешное проведение государственной 

политики на Дальнем Востоке в 1856 г. награжден орденом св. Александра 



 

Невского с алмазами.  С 1858 г. – граф Амурский. Уволен в отставку с 

назначением в члены Государственного Совета. 

 

 

1848 - 1851 

Зарин Владимир Николаевич 

Иркутский гражданский губернатор. До назначения в Иркутск обер-прокурор в 

Енисейской губернии. Освобожден от должности в связи с переводом на 

службу во Владимир. 

 

 

1851 - 1859 

Венцель Карл – Бургарт Карловичь 

Военный губернатор Иркутска. Иркутский  гражданский губернатор. До 

назначения в Иркутск – инспектор межевания казенных земель, генерал–майор. 

Позднее генерал–лейтенант. Отставлен от должности, назначен присутствовать 

в Сенате. 

 

 

1859 - 1862 

Извольский Петр Александрович 

Иркутский гражданский губернатор. На службе в Главном управлении 

Восточной Сибири – с 1856 г., надворный статский советник. Переведен на 

должность генерал губернатора в Европейскую Россию. 

 

1861 – 1871 

Корсаков Михаил Семенович 

Генерал-губернатор Восточной  Сибири. С 1851 г. на службе в Сибири. Занимал 

различные военно-административные должности, генерал-лейтенант. Отставлен 

от должности с назначением в Государственный Совет. 

 

 

1862 - 1864 

Щербатский Николай Федорович 

Военный губернатор Иркутска. Иркутский гражданский губернатор Генерал–

майор. 

 

1864 - 1880 

Шелашников Константин Николаевич  

Военный губернатор Иркутска. Иркутский гражданский губернатор. Генерал-

лейтенант. До назначения в Иркутск – на различных командно- 

административных должностях в войсках Восточной Сибири. Отставлен от 

службы по возрасту. 

 

 



 

1871 – 1873 

Синельников Николай Петрович 

Генерал-губернатор Восточной  Сибири. До назначения – сенатор, генерал-

лейтенант, позднее – генерал от кавалерии. Генерал-адъютант, освобожден от 

должности в связи с назначением новороссийским генерал-губернатором. 

 

 

1873 – 1879 

барон Фредерикс Платон Александрович 

Генерал-губернатор Восточной  Сибири. До назначения в Иркутск – начальник 

Варшавского жандармского округа, генерал-адъютант, генерал-майор. 

Одновременно с назначением в генерал-губернаторы произведен в генерал-

лейтенанты. В 1877 г. награжден орденом Белого Орла. После отставки – член 

Государственного Совета. 

 

1879 – 1885 

Анучин Дмитрий Гаврилович 

Генерал-губернатор Восточной  Сибири. До назначения – заведовал гражданской 

частью при главнокомандующем действующей армии Генерального Штаба, 

генерал-лейтенант. Уволен от должности с назначением в Сенат. 

 

 

1880 - 1882 

Педашенко Иван Константинович  

Военный губернатор Иркутска. Иркутский гражданский губернатор. С 1858 г. – 

на службе в Забайкальском казачьем войске. До назначения губернатором – на 

различных командно-административных должностях, до военного губернатора 

Забайкальской области включительно. Генерал–лейтенант. Переведен на 

должность Енисейского губернатора. 

 

 

1882 – 1886 

Носович Сергей Иванович 

Военный губернатор Иркутска. Иркутский гражданский губернатор. До 

назначения в Иркутск – на командно-административных должностях в 

Забайкальской области. Генерал-майор. 

 

1885 – 1889 

граф Игнатьев Алексей Павлович 

В 1885-1887 гг. – генерал-губернатор Восточной  Сибири. До назначения в 

Иркутск, на штабных и командных должностях в войсках гвардии. С 

реорганизацией управления Сибирью в 1887 г. – первый Иркутский генерал-

губернатор. Освобожден от должности в связи с назначением генерал-

губернатором Киевским, Подольским и Волынским. 

 



 

1886 – 1889 

Коленко Владимир Захарьевич 

Иркутский гражданский губернатор. До назначения – Плоцкий гражданский 

губернатор, статский советник, камергер двора Его Императорского 

Величества. Переведен на службу  губернатором Якутской области. 

 

1889 -1900 

Горемыкин Александр Дмитриевич 

Иркутский генерал–губернатор. До назначения командир корпуса Генерального 

Штаба, генерал-лейтенант. В дальнейшем генерал от инфантерии. Уволен с 

должности в связи с назначением в Государственный Совет. 

 

 

1889 – 1897 

Светлицкий Константин Николаевич 

Иркутский губернатор. С 1869 г., с перерывами, служил в Восточной Сибири на 

штабных и командно-административных должностях. До назначения в Иркутск 

- губернатор Якутской области, Генерального Штаба генерал-майор. 7 (19) 

февраля 1897 г. назначен Енисейским губернатором. 

 

 

1897 – 1905 

Моллериус Иван Петрович 

Иркутский гражданский губернатор. До назначения – начальник канцелярии 

Иркутского генерал-губернатора, действительный статский советник. В 1905 г. 

выехал в Петербург. 

 

1900 – 1903 

Пантелеев Александр Ильич 

Иркутский генерал–губернатор. До назначения – на службе в отдельном 

корпусе жандармов, генерал-лейтенант. Освобожден от должности в связи с 

назначением в Государственный Совет. В 1908 г. как член Государственного 

Совета и генерал-адъютант присутствовал на открытии памятника Александру 

III в Иркутске. 

 

1903 – 1905 

граф Кутайсов Павел Ипполитович 

Иркутский военный генерал–губернатор. До назначения – присутствующий в 

Сенате, генерал от инфантерии. Отставлен от должности с зачислением в 

Государственный Совет. 

 

1905 – 1906 

Кайгородов Михаил Никифорович 

Иркутский военный губернатор, Генерального Штаба генерал-майор. 

 



 

1906 

Алексеев Константин Михайлович 

Временный военный иркутский генерал–губернатор. До назначения – 

начальник санитарной части1-ой Маньчжурской Армии, генерал-лейтенант. 

Освобожден от должности в связи с назначением по Военному Министерству. 

 

1906 – 1908 

Моллериус Иван Петрович 

Иркутский губернатор. Тайный советник. 

 

1906 – 1910 

Селиванов Андрей Николаевич 

Иркутский генерал–губернатор, генерал от инфантерии. Освобожден от 

должности в связи с назначением в Государственный Совет. 

 

1908 – 1911 

Гран Петр Карлович 

Иркутский губернатор статский, в дальнейшем действительный статский 

советник. По некоторым данным - в дальнейшем, главный начальник 

тюремного управления. 

1910 – 1916 

Князев Леонид Михайлович 

Иркутский генерал–губернатор. До назначения в Иркутск – Курляндский 

губернатор, егермейстер двора Его Императорского Величества. Отставлен по 

состоянию здоровья. 

1911 – 1913 

Бантыш Федор Александрович 

Иркутский губернатор, камер-юнкер двора Его Императорского Величества.  

 

1913 – 1917 

Юган Александр Николаевич 

Иркутский губернатор. Действительный статский советник. Отстранен от 

власти в марте 1917 г. 

1916 - 1917 

Пильц Александр Иванович 

Иркутский генерал–губернатор. До назначения в Иркутск в 1910-1916 гг. 

губернатор Могилевский, около одного месяца – товарищ министра внутренних 

дел, действительный статский советник. Отстранен от власти и арестован 

Комитетом общественной организации. Отправлен в Петроград. 

 

 

1 марта  1917 г. всю полноту власти на территории Иркутского генерал-

губернаторства принял на себя собравшийся в Иркутске Комитет 

общественных организаций, избравший исполнительный комитет во главе с 

председателем И.Г. Церетели. В связи с отъездом последнего в Петроград 10 



 

марта 1917 года, председателем исполкома Комитета общественных 

организаций избран А.Н. Кругликов. Вместе с тем, 1 марта избран, а позднее 

утвержден решением Временного правительства первый губернский комиссар 

И.А. Лавров. 

 

Март – ноябрь 1917 г. 

Кругликов Аполлон Николаевич  

Председатель исполкома Комитета общественных организаций. 25 – 29 июля на 

первом краевом съезде  исполнительных комитетов общественных организаций 

избран краевым комиссаром. 28 ноября 1917 года передал власть окружному 

бюро Советов Восточной Сибири.  

 

 

Март – декабрь 1917 г. 

Лавров Иван Александрович  

С 1 марта 1917 г. – первый Иркутский губернский комиссар. Утвержден 

Временным правительством. 4 декабря 1917 г. арестован представителями 

окружного бюро Советов Восточной Сибири.  

 

Октябрь 1917 – март 1918 

Шумяцкий Борис Захарович 

Избран председателем исполнительного комитета Советов Сибири 

(Центросибири) на 1-ом съезде Советов в Иркутске 16 – 23 октября 1917 г. 

 

 

Март – июль 1918 

Яковлев Николай Николаевич 

Утвержден Председателем президиума Центросибири 1 марта 1918 г. Покинул 

Иркутск 11 июля 1918 г. в связи с эвакуацией исполнительных органов  

Центросибири в Верхнеудинск. 

 

Декабрь 1917 – июль 1918 

Гаврилов Николай Андреевич 

Назначен комиссаром в губернское правление не позднее 6 декабря 1917 г. 

Входил в состав Центросибири до падения советской власти в Иркутске в июле 

1918 г. 

 

1918 – 1920 

Яковлев Павел Дмитриевич 

Руководитель земского движения Иркутской губернии. Предположительно, 

назначен Управляющим Иркутской губернией Временным Сибирским 

правительством в июле 1918 г. С 18 ноября 1919 г. Иркутский губернский 

комиссар колчаковского Всероссийского временного правительства. С 11 

ноября 1919 г. – Управляющий Иркутской губернией (?) до 4 января 1920 г. 

 



 

 

С 1920 года Иркутские губернские власти подчиняются Сибирскому военно-

революционному комитету в Новосибирске. 

 

 

Январь – февраль 1920 

Янсон Яков Давидович 

Председатель Иркутского губернского Революционного комитета. 

 

Июль 1920 – март 1921 

Шнейдер Аарон Давидович 

На съезде Советов 21 января 1921 г., ликвидировавшем Губернский ревком, 

избран первым председателем исполнительного комитета Иркутского  

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

 

1921 – 1923 

Шиханов Павел Павлович 
 Председатель исполнительного комитета Иркутского  губернского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

 

1923 – 1924 

Чернядьев (имя и отчество не установлены) 
Председатель исполнительного комитета Иркутского  губернского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

 

1924 – 1925 

Плис (имя и отчество не установлены) 

Временно исполнял дела председателя исполнительного комитета губернского 

Совета. Предположительно, в январе – сентябре 1925 г. являлся председателем 

исполкома, однако сведений о назначении или избрании в настоящий момент 

не выявлено. 

 

Сентябрь – ноябрь 1925 

Лосевич Евгений Викторович 

Временно исполнял дела, член Губисполкома. 

 

 

1925 – 1926 

Шиханов Павел Павлович 

 

 

28 июня 1926 г. постановлением ВЦИК Иркутская губерния была упразднена, 

на ее территории образованы три округа в составе Сибирского края, в том 

числе Иркутский. 

 



 

1926 – 1927 

Ремейко (Тихомиров) Александр Георгиевич 

Председатель Иркутского Окрисполкома. 

 

1927 – 1928 

Кучмин Иван Федорович 

Уволен по собственному желанию в резерв Сибкрайкома. 

 

1928 – 1930 

Банкович Ян Мартынович 

Председатель Иркутского Окрисполкома. 

 

 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. округа Сибирского 

края, в том числе Иркутский и Киренский, были ликвидированы и из бывших 

четырех округов Сибирского края (Иркутского, Красноярского, Каннского, 

Киренского и двух округов Дальневосточного края (Читинского, Сретенского) 

и Автономной Бурят-Монгольской республики образован Восточно-Сибирский 

край с центром в Иркутске. 

 

 

1930 – 1932 

Зимин Николай Николаевич 

Председатель оргкомитета ВЦИК по образованию Восточно-Сибирского края с 

августа 1930 г; с 17 февраля 1931 г. – председатель Восточно–Сибирского 

краевого исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (крайисполкома). 

 

 

1932 – 1934 

Букатый Василий Людвигович 

Председатель Восточно-Сибирского крайисполкома, избран на 1 Восточно-

Сибирском краевом съезде Советов. 

 

 

1934 – 1937 

Пахомов Яков Захарович 

Избран Председателем Восточно-Сибирского крайисполкома. Освобождён от 

должности в связи с арестом. 

 

 

В декабре 1936 года образована Восточно-Сибирская область. Проведены 

выборы Восточно-Сибирского областного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. 

 



 

1937 

Иванов Александр Михайлович 

С сентября 1937 г. – исполняющий обязанности председателя Восточно-

Сибирского облисполкома. В связи с образованием Иркутской области, с 26 

сентября 1937 г. – председатель исполнительного комитета Иркутского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

 

 

Порядок и сроки смены председателей исполнительного комитета Иркутского 

областного Совета 1937-1940 гг. полностью установить не удалось. 

 

1940 – 1942 

Новак Семён Яковлевич  

Председатель исполнительного комитета областного совета. 

 

1943 – 1944 

Комиссаров Николай Дмитриевич 

Председатель исполнительного комитета областного совета. 

 

1944 – 1947 

Иванов Василий Иванович 

В августе 1937 г. командируется ЦК ВКП(б) в распоряжение Восточно-

Сибирсого обкома ВКП(б) для ответственной партийной работы. Занимал 

должности от зав. отделом партпропаганды и агитации Иркутского ГК ВКП(б) 

до 2-го секретаря ОК ВКП(б) включительно. В августе 1944 г. избран 

председателем исполкома Иркутского областного Совета депутатов 

трудящихся. Освобождён от должности 9 сентября 1947 года в связи с отзывом 

в Москву и назначением инструктором ЦК ВКП(б). 

 

1947 – 1952 

Никольский Иннокентий Михайлович 

В 1933–1936 гг. – на инженерных должностях краевого дорожно-транспортного 

управления. В связи с его ликвидацией и переподчинением личного состава 

управлению рабоче-крестьянской милиции работает в системе НКВД. С 1940 г. 

– начальник ГАИ управления НКВД Иркутска. В 1942 г. избран первым 

заместителем председателя Иркутского областного Совета трудящихся, а в 

апреле 1944 г. – заместителем председателя исполкома Иркутского областного 

Совета депутатов трудящихся. Освобождён от занимаемой должности  в связи с 

зачислением на курсы при ЦК ВКП(б). 

 

1952 – 1956 

Бурдаков Александр Степанович 

Проживал в Иркутской губернии с 1918 г. В 1938–1939 гг. – зав. Черемховским  

райземотделом. С 1939 г. – на советской и партийной работе. В 1950 – 1952 г. – 

секретарь Иркутского ОК КПСС по сельскому хозяйству. В 1952 г. утверждён 



 

председателем исполкома  областного Совета депутатов трудящихся. Умер в 

мае 1956 г. 

 

Октябрь 1956 – май 1957 

Щетинин Семён Николаевич 

С сентября 1951 г. по октябрь 1955 г. – 2-ой секретарь Иркутского ОК КПСС. 

После окончания  курсов 1-ых секретарей обкомов КПСС и председателей  

облисполкомов при ЦК КПСС возвращается в Иркутск, избирается 

председателем исполкома областного Совета депутатов трудящихся. 

Освобождён от должности в связи с избранием 1-м секретарём Иркутского ОК 

КПСС а мае 1957 г. 

 

1957 – 1965 

Гриценко Александр Васильевич  

В декабре 1957 г. направлен в распоряжение Иркутского ОК КПСС для 

использования на руководящей советской работе. Избирается председателем 

исполкома  областного Совета. Освобождён от должности  в декабре  1965 г. в 

связи  с переходом на другую работу. 

 

1965 – 1967 

Мальцев Виктор Фёдорович 
1954 – 1961 гг. – зам. начальника Восточно-Сибирской железной дороги. За 

работу на транспорте награждён орденом “Знак почёта” и медалями. Имел 

запатентованные изобретения. В 1961 г. избран секретарём Иркутского ОК 

КПСС. В 1962 г. – председателем исполкома (промышленного) Совета 

депутатов трудящихся (до декабря 1964 г.). Решением сессии областного 

Совета от 21 декабря 1965 г. избран председателем исполкома. Освобождён от 

должности 16 февраля 1967 г. в связи с выездом за пределы области. 

 

1967 – 1976 

Кравченко Юрий Александрович 

После окончания Ташкентского сельскохозяйственного института направлен на 

работу в Иркутскую область. В феврале 1967 г. избирается председателем 

исполкома Областного Совета депутатов трудящихся. Освобождён от 

должности 21 января 1976 г. в связи с назначением заместителем председателя 

комитета народного контроля РСФСР. 

 

1976 – 1984 

Соколов Алексей Емельянович 

С 1958 г. -  на партийной работе, в т.ч. в аппарате ЦК КПСС. В марте 1976 г. 

переведен в Иркутск. С 19 марта 1976 г. – исполняющий обязанности, а с 17 

июня 1976 г. – председатель исполкома областного Совета депутатов 

трудящихся. Освобождён от обязанностей 19 января 1984 г. в связи с уходом на 

пенсию по состоянию здоровья. 

 



 

1984 – 1988 

Ковальчук Алексей Максимович 

С 1958 г. – на руководящих должностях в сельскохозяйственной отрасли, на 

советской и партийной работе в Омской области. В 1971-1982 г. – секретарь 

Омского ОК КПСС, с 1982 г. – в аппарате ЦК КПСС, в т.ч. в 1983-1984 гг. – зав. 

сектором отдела сельского хозяйства  и пищевой промышленности ЦК КПСС. 

Решением Иркутского облисполкома от 19 января 1984 № 42 – назначен 

исполняющим обязанности председателя исполкома областного Совета. Избран  

председателем исполкома 6 апреля 1984 г. Освобожден от должности 20 мая 

1988 г. в связи с назначением на должность председателя Государственного 

комитета РСФСР по охране природы. 

 

1988 – 1991 

Ножиков Юрий Абрамович 

В 1956-1984 гг. работал в г. Свердловске (Екатеринбург) в системе 

Министерства энергетики и электрификации СССР – мастером-прорабом, 

старшим прорабом, главным инженером монтажного управления, 

управляющим трестом «Востокэнергомонтаж». В 1984-1988 гг. – начальник, 

затем ген.директор «Братскгэссторя». В 1988-1991 гг. – председатель 

Иркутского облисполкома Совета народных депутатов. Был членом Верховного 

Совета РСФСР 11 и 12 созывов. 19 сентября 1991 г. Указом Президента России 

Ю.А.Ножиков был назначен главой администрации Иркутской области. 12 

декабря 1993 г. избран депутатом Совета Федерации от Иркутской области.  

 

 

27 марта 1994 г. впервые в истории Иркутской области, да и в России в целом, 

прошли выборы высшего должностного лица – губернатора области. Их 

инициатором был Ю.А. Ножиков. 

 

1994 – 1997 

Ножиков Юрий Абрамович 

В марте 1994 г. избран главой администрации области, набрав более 70% 

голосов избирателей. В апреле 1997 г. подал в отставку с поста губернатора «по 

собственному желанию». 

 

1997-2005 

Говорин Борис Александрович 

С 1980 по 1983 гг. работал заместителем директора предприятия «Южные 

электрические сети» высоковольтных сетей «Иркутскэнерго». С 1983 г. работал 

в органах исполнительной власти Иркутска; в 1992 г. Указом Президента РФ 

назначен главой администрации г. Иркутска, в марте 1994 г. большинством 

голосов – 78,8% избран на этот пост. 27 июля 1997 г. избран главой 

администрации Иркутской области (набрал более 50% голосов избирателей). С 

мая 1999 г. – заместитель председателя Правительственной комиссии по 

Байкалу. С 2001 г. – председатель Межрегиональной Ассоциации «Сибирское 



 

Соглашение». 29 июля 2001 г. участвовал в 1 туре выборов губернатора 

Иркутской области (45,05% голосов). 19 августа победил во 2 туре (47% 

голосов). В январе 2002 г. в области продолжался экономический рост: объем 

промышленного производства в целом увеличился на 2,6% по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года. Высокие темпы роста отмечены в 

легкой промышленности, машиностроении, черной металлургии. Сохранялась 

стабильная ситуация и устойчивый рост производства в пищевой и 

полиграфической промышленности. 

 

2005-2008 

Тишанин Александр Георгиевич  

В апреле 2004 г. назначен начальником Восточно-Сибирской железной дороги. 

8 сентября 2005 г. вступил в должность губернатора Иркутской области, чему 

предшествовали внесение его кандидатуры Президентом и утверждение ее 

Зак.Собранием. в 2006 г. выступил противником строительства в окрестностях 

Байкала нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» по экологическим 

соображениям. В 2007 г. Президент возложил на губернатора области новые 

полномочия: на переходный период до объединения двух субъектов, Тишанин 

возглавил еще и Усть-Ордынский округ. В октябре 2007 г. возглавил 

региональный список кандидатов «Единой России» в Иркутской области и в 

УОБАО на выборах в Гос.Думу РФ 5 созыва. После победы партии от 

депутатского мандата он, как и ожидалось, отказался. Решая различные 

проблемы территории области, Тишанин не уделял должного внимания сессиям 

Законодательного Собрания Иркутской области, росло противостояние между 

исполнительной и представительной ветвями власти области. В марте 2008 г. 

группа депутатов ЗС обратилась к Президенту Путину с просьбой отправить 

губернатора в отставку, признав его политику в области социально-

экономического развития региона неэффективной. Тишанин написал заявление 

об увольнении «по собственному желанию» в связи с переходом на другую 

работу. 

 

2008-2009 

Есиповский Игорь Эдуардович  

В 1988-1991 гг. работал в Центре межотраслевых научно-технических 

программ (впоследствии «МЕНАТЕП») Межотраслевого научно-

исследовательского инженерно-технического центра, генеральным директором 

научно-производственного объединения «Эконовация». В 1991-1992 гг. – 

руководитель Фонда социального развития России «Возрождение». В 1992-

2000 гг. работал генеральным директором Общероссийского объединения 

«Российский авиафонд», президентом АО «Авиаинвест». В 2000-2005 гг. 

работал руководителем департамента региональных и офсетных программ 

ФГУП «Рособоронэкспорт». В 2005-2006 гг. – генеральный директор-президент 

ОАО «АвиВАЗ», председателем совета директоров совместного предприятия 

«GM-АвтоВАЗ». В 2007 г. – первый заместитель председателя комитета 

Гос.Думы по промышленности. Доктор экономических наук, являлся соавтором 



 

проекта Президентской инвестиционной программы развития авиации до 2000 

года; членом Экспертно-консультативного совета при председателе Счетной 

палаты РФ. Указом Президента РФ В.Путина 16 апреля 2008 г. назначен 

временно и.о. губернатора Иркутской области, а 22 ноября на заседании 

очередной сессии ЗСИО утвержден в должности губернатора. Погиб в 

результате катастрофы вертолета 10 мая 2009 г. По одной из версий полет 

вертолета не был зафиксирован документально и согласован с наземными 

службами, т.к. губернатор летел на охоту. Исполняющим обязанности 

губернатора был назначен Сергей Сокол. 

 

2009-2012 

Мезенцев Дмитрий Федорович 

Член Союза журналистов России, кандидат психологических наук. С 2002 г. 

член Совета Федерации, представитель от администрации Иркутской области. 8 

июня 2009 г. назначен губернатором Иркутской области. 18 мая 2012 г. ушел в 

отставку. 7 июня 2012 г. назначен генеральным секретарем Шанхайской 

организации сотрудничества (до 2015 г.).  

 

С 29 мая 2012 г. 

Ерощенко Сергей Владимирович 

Бизнесмен. В 2011 г. вступил в ряды партии «Правое дело» в Иркутской 

области и возглавил ее, а на минувших президентских выборах был 

доверенным лицом кандидата Михаила Прохорова (на данный момент 

участвует в создании его партии). 

 

 

Первые секретари Иркутского губкома РКП(Б), окружкома ВКП(б), 

Восточно-Сибирского крайкома, обкома ВКП(б), Иркутского обкома КПСС. 

 

Февраль – апрель 1920 

Чудинов Дмитрий Константинович 

1894 г. рождения, секретарь Иркутского губкома РКП(б), освобождён в связи с 

переизбранием. 

 

 

Апрель – ноябрь 1920 

Рютин Мартемьян Никитич 

1890 г. рождения, секретарь губкома РКП(б), отозван для работы в центр. 

 

 

1920 – 1922 

Ноздрин Михаил Миронович 

1885 г. рождения, секретарь губкома  РКП(б), отозван на работу в Сиббюро ЦК 

РКП(б). 

 



 

1922 – 1923 

Левитин Марк Филиппович 

1891 г. рождения, секретарь губкома РКП(б), отозван на работу в ЦК РКП(б). 

 

 

1923 – 1926 

Гриневич Андрей Владимирович 

1981 г. рождения, секретарь губкома РКП(б). 

 

 

1926 – 1928 

Зимин Николай Николаевич 

1895 г. рождения, секретарь Иркутского окружкома ВКП(б), отозван Сиббюро 

ЦК ВКП(б). 

 

1928 – 1929 

Рошаль Лев Борисович 

1896 г. рождения, секретарь окружкома ВКП(б), отозван в распоряжение ЦК 

ВКП(б). 

 

октябрь 1929 – июль 1930 

Шарангович В. Ф. 

1898 г. рождения, прибыл из Новосибирска, секретарь окружкома ВКП(б). 

 

1930 – 1933 

Леонов Фёдор Григорьевич 

Ответсекретарь Оргбюро, первый секретарь Восточно-Сибирского крайкома 

ВКП(б), убыл в ЦК ВКП(б). 

 

1933 – 1937 

Разумов Михаил Осипович  

Первый секретарь Востсибкрайкома ВКП(б). Арестован. 

 

 

Июнь 1937 – март 1938 

Щербаков Александр Сергеевич  

Первый секретарь Востсибобкома  ВКП(б), Иркутского обкома ВКП(б), отозван 

п распоряжение ЦК ВКП(б). 

 

 

Март 1938 – январь 1939 

Филиппов Аркадий Александрович  

Первый секретарь обкома ВКП(б), отозван в ЦК ВКП(б). 

 

 



 

1939 – 1944 

Качалин Кирилл Иванович 

1904 г. рождения. Первый секретарь обкома  ВКП(б), освобождён ЦК ВКП(б). 

 

 

1944 – 1949 

Ефимов Александр Павлович 

1905 г. рождения, первый секретарь обкома ВКП(б), освобождён в связи с 

переходом на другую работу. Награды: Орден Красной Звезды и медали. 

 

1949 – 1955 

Хворостухин Алексей Иванович 

1900 г. рождения, первый секретарь обкома ВКП(б), КПСС, освобождён в связи 

с переходом на другую работу. Награды: 2 ордена Знак Почёта, медали. 

 

 

1955 – 1957 

Кобелев Борис Николаевич 

1915 г. рождения, первый секретарь обкома КПСС, освобождён в связи с 

переходом на другую работу. 

 

1957 – 1968 

Щетинин Семён Николаевич 

1910 г. рождения, первый секретарь обкома КПСС (в период 1963-1964 гг. – 

первый секретарь сельского обкома КПСС), освобождён в связи с переходом на 

другую работу. Награды: 2 ордена Ленина, 2 ордена Красной Звезды и медали. 

 

 

1963 – 1964 

Кацуба  Павел Борисович 

1914 г. рождения, первый секретарь промышленного обкома КПСС. Награды: 

ордена – Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной Войны 2 степени 

и медали. 

 

1968 – 1983 

Банников Николай Васильевич 

1914 г. рождения, первый секретарь ОК КПСС, освобождён в связи с уходом на 

пенсию. Награды: ордена Ленина, Знак Почёта, Трудового Красного Знамени и 

медали. 

 

1983 – 1988 

Ситников Василий Иванович 

1927 г. рождения, первый секретарь обкома КПСС, освобождён в связи с 

переходом на другую работу. Награды: орден Ленина, 2 ордена Трудового 

Красного Знамени, орден Знак Почёта и медали. 



 

1988 – 1990 

Потапов Владимир Иванович 

1938 г. рождения, первый секретарь обкома КПСС, освобождён в связи с 

избранием председателем Совета облисполкома. Награды: орден Трудового 

Красного Знамени, орден Знак Почёта и медали. 

 

Сентябрь 1990 – август 1991 

Спирин Виктор Михайлович 

1940 г. рождения, первый секретарь обкома КПСС, обкома КП РСФСР, 

освобождён в связи с ликвидацией партийных органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Бодяк Марина Германовна 

 

История Восточно-Сибирского региона 

 

Учебно-методическое пособие 
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