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К середине ХIХ в. на территории Ир-

кутской губернии была сформирована 

структура городских поселений, образовав- 

шая своеобразный каркас социально-эко-

номических, административно-управленче-

ских и социокультурных связей территории, 
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выстроены традиции городской жизни. Без-

условный приоритет принадлежал г. Иркут-

ску, крупнейшему сибирскому городскому 

центру, который одним из первых «перешел» 

от традиционного уклада жизни к город-

скому. 

Иркутск – столица генерал-губерна-

торства и губернии, центр экономической, 

культурной и духовной жизни региона со-

средотачивал 70–85,8 % городского населе-

ния губернии и являлся наиболее быстро 

растущим городом в крае. С 1858 г. по  

1897 г. его население выросло в 2,7 раза, 

превысив в 1862 г. отметку 25 тыс. чел. К 1897 

г. количество жителей составляло 51,5 тыс. 

чел. Вместе с Томском (1897 г. – 52,2 тыс. 

чел.) Иркутск на рубеже ХIХ–ХХ вв. стал круп-

нейшим городом Сибири. 

Население г. Иркутска на протяже-

нии всего рассматриваемого периода уве-

личивалось в основном за счет активизации 

переселенческого движения в связи с нача-

лом строительства Транссибирской желез-

ной дороги. Доминирующей группой при-

бывших являлись жители самой Иркутской 

губернии. Среди уроженцев других губер-

ний бóльший удельный вес составили вы-

ходцы из Сибири, нежели из Европейской 

части России. Согласно данным переписи 

1897 г. к уроженцам других регионов отно-

силось 34,3 % (21,6 тыс. чел.) городского 

населения губернии (62,8 тыс. чел.) (Трой-

ницкий, 1904. С. 13–14). Подавляющую часть 

прибывших в Иркутск (81,6 % или 7,6 тыс. чел.) 

привлекала возможность дополнительного 

заработка. 

Основной контингент приезжавших 

были выходцами из Томской, Тобольской, 

Енисейской, Пермской, Вятской, Нижего-

родской, Тамбовской, Симбирской, Орен-

бургской, Казанской, Самарской, Киев-

ской, Саратовской, Московской губерний и 

Забайкальской области. Уроженцев других 

государств в общей массе пришлого насе-

ления было немного (360 чел.). 

За 1851–1897 гг. доля населения Ир-

кутска в общем составе населения губер-

нии выросла в 1,8–2,1 раза (табл. 1) (Гаври-

лова, Дамешек и др. 2017. С. 44).  

Динамика колебаний количества 

населения г. Иркутска по сезонам на протя-

жении второй половины ХIХ в. в значительной 

степени являлась отражением изменений 

форм торговли, сосредоточенной в городе. 

Периоды доминирования ярмарочной тор-

говли, сезонной по своей сути (лето и зима), 

характеризуются увеличением численности 

населения. В 1860-х гг. подобные изменения 

оставались на уровне примерно 2,8 тыс. чел., 

в 1870-х гг. – 7,7 тыс. чел. (Павлинов, 1865. С. 1; 

Романов, 1914. С. 168, 320). Как отмечали в 

1863 г. современники, «максимальная убыль 

числа жителей начинается с июня, когда 

многие отправляются на нижегородскую яр-

марку и Амур, а наибольшая прибыль бы-

вает в декабре – от приезжающего на Иркут- 

 

Таблица 1 

Динамика общей численности населения г. Иркутска во второй половине ХIХ в., чел. 

Год 

Население 

г. Иркутска, 

тыс. чел. 

Численность населения 

Города Иркутской 

губернии, тыс. 

чел. 

Доля, % 

Всего в Иркутской 

губернии, тыс. 

чел. 

Доля, % 

1851 16,8 22,4 75,0 31,6 5,3 

1858 18,8 24,0 78,2 34,6 5,4 

1860 19,9 27,7 71,7 34,7 5,7 

1861 24,8 35,4 70,0 35,8 6,9 

1870 32,8 38,6 84,8 37,8 8,6 

1876 34,2 41,1 82,6 37,5 9,1 

1880 33,9 41,2 82,3 38,5 8,8 

1885 39,2 46,3 84,7 40,8 9,6 

1890 47,2 55,2 89,5 – – 

1892 50,6 58,9 85,8 – – 

1897 51,5 62,8 82,0 51,4 10,0 

1900 49,1 60,5 81,2 – – 
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скую ярмарку, от возвращающихся с золо-

тых и рыбных промыслов рабочих и ямщи-

ков, везущих товары с нижегородской яр-

марки и из Западной Сибири для Забайка-

лья и Кяхты. Между тем отлучек из Иркутска 

бывает немного, т.к. с Нижегородской яр-

марки уже все возвратились, а на Ирбит-

скую еще не уехали» (Павлинов, 1865. С. 1). 

«Совершенную особенность мест-

ного населения» составляли ссыльные  

(9–12% всего населения г. Иркутска в  

1863–1864 гг.), «увеличиваясь зимой до 

цифры, превышающей численность сель-

ского сословия или дворян и чиновников». 

Кроме того, зимой происходил наплыв воен-

ных (обилие «загулявшего военного люда» 

составляло особенность города и отмеча-

лось многими прибывающими в Иркутск), 

инородцев, лиц, не указывающих своей со-

словной принадлежности. В летний период 

возрастала численность дворянства, город-

ских сословий, крестьянства. Наплыв насе-

ления вызывали и сезонные работы: отправ-

ление и возвращение (весна – осень) «без-

домной “ангарщины”» – рыбно-промысло- 

вых партий наемных работников (до 1500 

чел.), партий приисковых рабочих1 (Павли-

нов, 1865. С. 1). 

Наличие «беспрестанно меняюще-

гося населения» в Иркутске в 1860–1870-х гг. 

составляло его неуловимую, укоренившу-

юся черту. В 1862 г. П.А. Кропоткин отмечал, 

что «постоянная бродячая жизнь... придает 

обществу особый колорит; в городе вечный 

прилив и отлив: стоит выехать из него на два 

года, чтобы, вернувшись, встретить на поло-

вину новых лиц» (Кропоткин, 1983. С. 52). Дру-

гие сравнивали Иркутск с «заезжим двором» 

(Костров, 1875. С. 49). П.А. Ровинский, стре-

мясь проанализировать сложившуюся ситу-

ацию (1875 г.), отмечал «ненормальность» 

развития Иркутска «от излишнего наплыва чу-

жих элементов» (Ровинский, 1875. С. 206). 

Модернизационные процессы в эконо-

мике региона, связанные с активизацией инду-

стриального развития, динамикой капитали-

стических отношений, обусловили качествен-

ные изменения социальной структуры Иркут-

ска в рассматриваемый период (табл. 2) (Гав-

рилова, Дамешек и др. 2017. С. 46). 

 

Таблица 2 

Динамика сословной структуры г. Иркутска во второй половине XIX в., % 

Сословие 1860 1861 1863 1870 1872 1874 1876 1878 1884 1893 1897 

Дворянство 11,0 9,0 10,3 9,3 9,0 9,0 11,6 12,0 7,0 6,0 10,4 

Духовенство 3,0 2,4 2,7 2,2 2,2 2,4 1,9 1,9 1,4 1,2 1,6 

Почетное граждан-

ство и купечество 4,0 2,9 3,8 2,4 2,4 2,7 3,7 4,0 5,0 4,0 3,2 

Мещанство, цеховые 
34,65 40,8 28,0 35,0 35,0 46,0 30,0 31,5 40,0 41,0 41,7 

Крестьянство 8,3 6,55 10,0 10,0 2,2 6,0 13,0 14,0 19,0 20,5 32,7 

Военное сословие 24,9 29,5 27,0 

41,1 49,2 

6,0 6,0 

36,6 

5,7 15,0 2,8 

Инородцы 1,31 0,9 2,0 
27,9 33,8 21,9 

2,0 1,0 

Иностранцы 0,04 0,05 0,2 0,1 0,3 

Ссыльные – – 12,0 
      

8,7 – 

Другие 12,8 7,9 4,0 1,5 6,3 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

                                                      
1 Записка, составленная помощником 

иркутского полицеймейстера Киселе-

вым по вопросу о преобразовании ир-

кутской городской полиции // Государ-

ственный архив Иркутской области.  

Ф. 480. Оп. 1. Д. 305. Л. 1 об. / The report 

composed by assistant police chief 

Kiselyov on the transformation of Irkutsk 

City police // State Archive of Irkutsk re-

gion. F. 480. Op. 1. D. 305. L. 1 оb. 
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Трансформация сословной струк-

туры города становится особо заметной с 

середины 1870-х гг. Основной ее особенно-

стью являлось увеличение темпов роста по-

датного населения города, занятого в тор-

гово-промышленной сфере, при снижении 

доли неподатных слоев, прежде всего, воен-

ных. К 1897 г. количество последних в Иркут-

ске уменьшилось в 8,8 раз и не превышало 

3 % населения (с 4,9 тыс. чел. до 1,4 тыс. за 

1860–1897 гг.). До 1,6 % снизилась доля духо-

венства. 

С другой стороны, бюрократизация 

управления и повышение роли государ-

ственных учреждений вызвали рост числен-

ности дворянства в городе, хотя его доля зна-

чительно колебалась, в отдельные годы со-

кращаясь до 6 %. Изменения не коснулись 

пропорционального соотношения числен-

ности потомственного и личного дворянства, 

при этом сохранялось превосходство по-

следнего, представленного, главным обра-

зом, чиновничеством. Иркутск как админи-

стративный центр губернии и генерал-гу-

бернаторства характеризовала особенно 

высокая концентрация этой социальной 

группы. По данным В.В. Воробьева, во второй 

половине ХIХ в.в городе проживало 53 % дво-

рян и чиновников Восточной Сибири (Воро-

бьев, 1958. С. 12). В общем же составе ирку-

тян численность дворянства увеличилась за 

1860–1897 гг. с 2,2 до 5,4 тыс. чел., что состав-

ляло 10,4–11 % населения г. Иркутска. Это су-

щественно превышало показатели по горо-

дам Европейской России и Западной Си-

бири (6,6 и 7,1 % соответственно на 1897 г.), 

однако в целом было сопоставимо с дан-

ными по отдельным городам соседнего ре-

гиона (Томск – 8,4 %, Омск – 13,7 %, Тобольск 

– 12 %) (Скубневский, Гончаров, 2003. С. 90, 

92, 301). 

Одной из главных черт формирова-

ния социального состава населения Иркут-

ска в период капиталистической модерни-

зации стало резкое увеличение в нем кре-

стьянства (с конца 1870-х гг.). В 1860 г. в гу-

бернском центре проживало 1,7 тыс. кре-

стьян (8,3 %). К концу ХIХ в. их число выросло 

до 16,8 тыс. чел., составив треть населения 

города (32,7 %). Достаточно заметный про-

цент составляли ссыльные. Только в 1865 г. на 

100 иркутян приходилось в среднем 10,2–

13,6 чел. ссыльных. 

Динамика сословий собственно го-

родского гражданства в Иркутске характери-

зовалась непропорционально быстрым ро-

стом численности мещанства по сравнению 

с другими городами региона. К 1897 г. в Ир-

кутске проживало около 82 % мещан от об-

щей численности этого сословия в городах 

губернии (в 1860 г. – 62 %). За 1860–1897 гг. чис-

ленность мещанства в городе увеличилась 

на 14,6 тыс. чел. (до 21,5 тыс. чел.), а его доля 

выросла на 7,1 %, что напрямую было свя-

зано с ростом значения Иркутска как тор-

гово-промышленного центра. 

Изменение численности купечества 

и почетного гражданства имели тот же век-

тор. Подавляющая часть купечества реги-

она, как и в предшествующий период, со-

средотачивалась в Иркутске (к концу ХIХ в. 

доля купечества в общем количестве насе-

ления губернии составляла 93,6 %). Со-

гласно переписи 1897 г. в Иркутске прожи-

вало 1,7 тыс. лиц купеческого звания (3,2 % 

иркутян). В то же время доля купечества и по-

четного гражданства в городах европейской 

России (1897 г.) составляла 3 %, в Западной 

Сибири – 2,3 %, в частности в Томске – 3,7 %. 

Наличие в городе значительной доли 

верхних слоев чиновничества и купечества с 

одной стороны, и увеличивающийся наплыв 

в Иркутск крестьян и мещан с другой, усили-

вали социальную поляризацию общества. В 

1870-х гг. об Иркутске писали: «Есть здесь 

люди, получающие до 50 тыс., и есть такие, 

которые не зарабатывают 50 руб. Годового 

дохода рабочего недостает на самое необ-

ходимое. Если взять во внимание невозмож-

ность отыскать работу иногда в течение не-

скольких дней, праздники, семейство, бо-

лезни, то окажется, что состояние рабочих 

сословий весьма незавидно. Недаром же 

они помещаются в самых грязных лачугах, в 

нижних этажах, сырых и холодных, недаром 

так много в Иркутске умирающих, больных, 

нищих…» (Гимельштейн, 2002. С. 142–143). 

«Вдовы, сироты, старики ежедневно напол-

нят канцелярию губернатора, городскую 

управу и толпами стоят у губернаторского 

дома, прося о помощи...» (Сукачев, 1891.  

С. 115–116). 

Отсутствие в городах региона ста-

бильной прослойки поместного дворянства 

ставило чиновничество и верхушку купече-

ства на пьедестал городского общества, 



Социологические науки 

Том 3 № 1 2018       СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 91 

обеспечивая им статус «социальных лиде-

ров», вверяя первые роли в общественном 

быту. Данная особенность социальной 

структуры в Иркутске нашла яркое подтвер-

ждение. Чиновничество в силу своего поло-

жения как основного проводника импер-

ской власти в регионе и более высокого об-

разовательного уровня оказывало влияние 

на иные слои населения, но именно купече-

ство осознавало себя «настоящим хозяи-

ном» города. Третьему сословию здесь 

была предоставлена роль создателя свое-

образной культуры, оно во многом опреде-

ляло стиль и образ жизни города. Двойное 

лидерство закладывало основу чрезвычайно 

широкого спектра взаимоотношений чинов-

ничества и купечества. 

В половом составе городского насе-

ления Иркутской губернии, как и Сибири, и 

России в целом, преобладающее большин-

ство составляли мужчины: в 1897 г. мужчин 

было 55,2 %, женщин – 44,8 %. На 1000 чел. 

мужского городского населения Иркутской 

губернии в конце ХIХ в. приходилось 897 чел. 

женского. Иркутск характеризовался отно-

сительно бóльшей пропорциональностью 

соотношения полов: 51,7 % составляли муж-

чины, 48,3 % – женщины (табл. 3) (Тройниц-

кий, 1904. С. 6–7).  

Наибольшая диспропорция соотно-

шения полов отличала 20–29-летних жителей 

г. Иркутска. Количество мужчин этого воз-

раста превосходило количество женщин в 

1,4 раза, т. е. на 1 000 мужчин приходилось 

710 женщин. В целом в рассматриваемый 

период данные показатели были характер-

ной чертой демографических процессов в 

городах Сибири и Европейской части Рос-

сии. Как уже отмечалось в литературе, 

«бóльшая часть мужчин этого возраста была 

из пришлых (в числе которых были переве-

денные в Сибирь по службе, крестьяне-пе-

реселенцы, рабочие-мигранты, ссыльные), 

поскольку город притягивал молодых муж-

чин в значительно большей степени, чем 

женщин» (Скубневский, Гончаров, 2003.  

С. 106). 

В старших возрастных стратах насе-

ления г. Иркутска доля мужчин снижалась, 

приобретая в возрастных группах старше 60 

лет отрицательные показатели. Самые мно-

гочисленные половозрастные группы со-

ставляли  иркутяне в возрасте от 10 до 29 лет. 

В совокупности это была почти половина 

(41,4 %) населения города в 1897 г. 

Резкое снижение численности стар-

ших возрастных групп коррелировало с дан-

ными средней продолжительности жизни 

россиян этого периода, которая в 1890-х гг. 

составляла 31,7 года (Миронов, 1999. С. 384). 

Доля иркутян, перешагнувших 30-летний воз-

растной рубеж, составляла 39,2 % от общей 

численности населения города: 30–39-лет-

них иркутян насчитывалось 14,6 %, 40–49-лет-

них – 11,2 %, 50–59-летних жителей – всего 7%. 

Иркутян старше 70 лет в 1897 г. значилось 

1 161 чел. (2,2 %). 

Вторая половина ХIХ в. стала перио-

дом заметного роста грамотности населе-

ния губернского центра. С 1864 г. по 1897 г. 

 

Таблица 3 

Половозрастной состав населения г. Иркутска в 1897 г. 

Возраст 
Половой состав населения Доля от населения 

г. Иркутска, % Мужской пол, чел. Женский пол, чел. 

До 1 года 787 672 2,8 

1–9 лет 4 214 4 174 16,3 

10–19 лет 4 783 5 574 20,2 

20–29 лет 6 412 4 552 21,4 

30–39 лет 3 973 3 547 14,6 

40–49 лет 2 890 2 789 11,2 

50–59 лет 1 852 1 773 7,0 

60–69 лет 1 073 1 101 4,2 

70–79 лет 373 503 1,7 

80–89 лет 91 134 0,4 

90–99 лет 27 33 0,1 

Всего 26 475 24 852 100 
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Таблица 4 

Изменение численности грамотного населения г. Иркутска за 1863, 1881 и 1897 гг. 

Год 

Мужчины Женщины 
Всего, 

тыс. чел. 
Доля, % Количество, 

тыс. чел. 
Доля, % 

Количество, 

тыс. чел. 
Доля, % 

1863 6,5 42,8 3,0 23,2 9,5 33,8 

1881 9,1 50,7 4,4 30,0 13,5 41,5 

1897 14,3 53,7 9,4 37,9 23,7 46,11 

 

доля грамотных среди иркутян возросла в 

1,36 раз (с 33,8 до 46,1 %). При сохранении 

на протяжении указанного периода высо-

кого процента грамотных среди мужчин, в 

динамике более высокими показатели гра-

мотности оказалась у женщин (см. табл. 4). 

К 1897 г. доля грамотных среди женского 

населения г. Иркутска возросла в 1,63 раза 

(в 1863 г. она составляла 23,2 %, в 1897 г. – 

37,9 %), а среди мужского населения – 

только в 1,25 раза (в 1863 г. она была равна 

42,8 %, в 1897 г. – 53,7 %). 

В тесной взаимосвязи с показате-

лями социальной структуры и размеров го-

рода находились параметры занятости 

населения, данные экономического разви-

тия Иркутска и его функциональные харак-

теристики. 
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