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Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики структуры занятости населе-

ния г. Иркутска второй половины XIX – начала ХХ в., раскрывается их связь с экономическим 

развитием города в условиях капиталистической модернизации. Подчеркивается значение Ир-

кутска как организующего центра регионального рынка: представлены статистические данные 

увеличения числа торговых заведений в городе, роста оборота торговли. Исследуются количе-

ственные показатели ремесленно-промышленных предприятий, приводятся данные относи-

тельно доли использования на них ручного и машинного труда. Доказывается, что специфика 

экономического развития Иркутска обуславливала особенности структуры занятости населе-

ния. Анализ основных ее показателей проводился на основе материалов первой Всероссий-

ской переписи населения 1897 г. Имеющаяся информация позволила выявить увеличение 

несоответствия сословного состава населения г. Иркутска в структуре занятости его жителей. В 

работе обосновывается положение о том, что развитие буржуазных отношений размывало 

границы сословий, формируя структуру классов и отдельных профессиональных групп, под-

черкивается, что наиболее активно данный процесс шел в среде крестьянского населения. 

Особенностями структуры занятости населения г. Иркутска являются незначительная доля лиц, 

занятых в сфере промышленного производства, и высокая доля лиц, занятых в административ-

но-управленческой сфере, сферах строительства, образования, просвещения и культуры. 

Кроме того, раскрываются гендерные особенности структуры занятости населения, анализи-

руются процессы классообразования буржуазии города, рассматриваются основные источ-

ники ее формирования и сферы экономической активности. 
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Abstract. The article considers the major characteristics of the employment structure of Irkutsk popu-

lation in the second half of the 19th and early 20th century, reveals their relationship with the city's 
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economic development in the context of capitalist modernization. It places special emphasis on the 

importance of Irkutsk as an organizing centre of regional market and provides the statistical data of 

the increase in the number of commercial premises in the city, the growth of trade turnover in Irkutsk 

in the late 19th and early 20th centuries. The quantitative indicators of the city's craft and industrial 

enterprises are discussed, and figures are presented regarding the proportion of manual and auto-

mated labor used on them. The article proves that the specifics of the city's economic development 

determined the peculiarities of the employment structure of the population of Irkutsk. The analysis of 

its main indicators was carried out on the basis of the materials of the first All-Russian population cen-

sus of 1897. The available data made it possible to reveal an increase in the discrepancy between 

the social class composition of Irkutsk population and its inhabitants’ employment structure. The au-

thor proves that the development of bourgeois relations blurred the classes’ boundaries and formed 

the structure of classes and some professional groups. It was stressed that this process was most ac-

tive among the peasant population of Irkutsk. The special features of the employment structure of 

Irkutsk population are, on the one hand, an insignificant share of people employed in the sphere of 

industrial production, and  on the other hand, a high proportion of people employed in the adminis-

trative-and-managerial, construction, education, enlightenment and culture spheres. Gender pecu-

liarities of the employment structure of Irkutsk population are shown. The processes of class formation 

of the city bourgeoisie are analyzed; the main sources of its formation, spheres of economic activity 

of Irkutsk bourgeoisie are examined. 

Keywords: capitalist modernization, Irkutsk, employment structure of the population, economic de-

velopment of the city, merchant class, bourgeoisie, social differentiation, processes of class for-

mation 
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Вплоть до начала ХХ в. торгово-

распределительная специализация г. Ир-

кутска, определившаяся еще на рубеже 

XVIII–ХIХ вв., оставалась неизменной. Город 

выступал организующим центром регио-

нального рынка, главным транзитным пунк-

том всей торговли с севером и востоком 

Сибири с одной стороны и восточными 

странами с другой, а Иркутская ярмарка 

(крупнейшая проходила в декабре) явля-

лась своеобразным регулятором товаропо-

токов на территории края. 

Не случайно еще в середине ХIХ в. 

иркутяне отмечали, что жители города «…из 

податного состава исключительно заняты 

торговлей и промышленностью и не зани-

маются сельским хозяйством» (Гаврилова, 

Дамешек, Дамешек, Иванов, Кузнецов, Но-

виков, Шапова, Петрушин, 2017. С. 53–54). 

В течение второй половины XIX в. в 

Иркутске была создана довольно плотная 

торговая сеть. Уже в 1873 г. она состояла из 

893 различных торговых предприятий, мно-

гие из которых функционировали на правах 

торговых домов. В Иркутске было сосредо-

точено и большинство контор торговых 

предприятий, торговых домов и золотопро-

мышленных компаний. 

Особенно заметно сеть магазинной 

торговли росла в 1870–1880-х гг. Несмотря 

на иркутский пожар 1879 г., в городе 

наблюдался стабильный рост и специали-

зация торговой инфраструктуры, число 

мест крупной магазинной торговли увели-

чилось со 185 в 1877 г. до 200 в 1881 г., еще 

более заметным был рост мелочной тор-

говли – 391 и 485 торговых точек соответ-

ственно (за исключением заведений, спе-

циализировавшихся на торговле спиртными 

напитками, которых только в 1877 г. было 

238). 

В 1882 г. через сеть оптовых и рознич-

ных магазинов и лавок было продано това-

ра на сумму 12 млн руб. Всего же годовой 

оборот торговых заведений оптовой, роз-

ничной и мелочной торговли г. Иркутска в 

1882 г. составлял 14 млн руб., для Томска 

аналогичные показатели за 1889 г. состав-

ляли 12,9 млн руб. (Скубневский, Гончаров, 

2003. С. 203). Наибольшие обороты имели 
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заведения по оптовой и розничной продаже 

мануфактурных товаров (в 1882 г. –  

5,6 млн руб.), москательных и скобяных  

(1,5 млн руб.), бакалейных и колониальных 

товаров (1,3 млн руб.).  

В 1896 г. в Иркутске действовало уже 

46 торговых предприятий, принадлежащих 

купцам 1 гильдии, и 230, принадлежащих 

купцам 2 гильдии, с общим торговым обо-

ротом 15,4 млн руб. Однако крупных фирм 

среди них было немного. Из всех суще-

ствовавших в городе в 1894 г. торговых ком-

паний лишь 28 имели оборот более  

100 тыс. руб., и только 2 фирмы – более  

1 млн руб. (Обзор Иркутской губернии за 

1896 год, 1897. С. 11). 

Достаточно активно в Иркутске раз-

вивалась сфера услуг. К концу ХIХ в. город 

располагал несколькими десятками не-

плохих гостиниц, меблированных комнат и 

постоялых дворов. 

В то же время развитие ремесла и 

промышленности в городе было незначи-

тельным. По количеству и оборотам торго-

вые заведения г. Иркутска более чем в 5 раз 

превосходили общий объем производства 

ремесленно-промышленных предприятий. 

В Иркутске сосредотачивалась су-

щественная доля производств обрабатыва-

ющей промышленности (кожевенные, 

маслобойные, кирпичные и мыловаренные 

заводы, мукомольные мельницы). Однако 

подавляющая их часть представляла собой 

небольшие заведения с незначительным 

объемом производства, число занятых ра-

ботников на них редко превышало 4–5 чел. 

В 1882 г. сумма производства всех заводов 

и фабрик г. Иркутска вместе с продукцией 

небольших мастерских и отдельных ре-

месленников едва достигала 1 млн руб. В 

1880–1890-х гг. предприятия обрабатываю-

щей промышленности губернского центра 

аккумулировали четверть общей суммы 

производств фабричной и заводской про-

мышленности региона – из 2 млн руб. на 

заведения Иркутска, занятые переработкой 

животного и растительного сырья, приходи-

лось 525,1 тыс. руб. В количественном же 

аспекте Иркутск концентрировал до поло-

вины от общего числа предприятий губер-

нии, еще около трети располагались на 

территории Иркутского округа. В 1880–1890-

х гг. число заводов и фабрик в Иркутске ва-

рьировалось в диапазоне 60–65 предприя-

тий, при этом их общее количество в губер-

нии в 1892 г. составляло 116 (Романов, 1993. 

С. 60–61). 

Наиболее крупными предприятиями 

г. Иркутска этого периода являлись: 

– табачно-сигаретная фабрика 

Мыльникова и Зазубрина (200 тыс. руб.);  

– лесопилка Пуцилло, Шамарина и 

Второва (40 тыс. руб.);  

– мыловаренный и сальносвечный 

завод Пономарева (15 тыс. руб.);  

– гончарно-тиглевое производство 

Волковой (5 тыс. руб.);  

– мукомольная паровая мельница 

Пуцилло и Шамарина (2,8 тыс. руб.);  

– маслобойные заведения  

(3,5 тыс. руб.);  

– кожевенные заводы (177 тыс. руб.);  

– кирпичные заводы (39 тыс. руб.);  

– пивоваренные заводы Шишелова, 

Чижевского и Сержпутовского  

(32,8 тыс. руб.) (Романов, 1993. С. 60–61). 

Вплоть до начала ХХ в. ручной труд 

на предприятиях Иркутска являлся основ-

ным. Первым опытом внедрения машинно-

го производства стало использование в  

1865 г. иркутским купцом 1 гильдии П. Ка-

тышевцевым на своем кирпичном заводе 

станков Клейтона, что увеличило производ-

ство кирпича и снизило его стоимость. 

Большая же часть предприятий оставалась 

маломощными и не могла удовлетворить 

потребности даже местного рынка. 

К концу ХIХ в. обнаруживается все 

большее несоответствие сословного со-

става г. Иркутска структуре занятости его 

жителей. Развитие буржуазных отношений 

размывало границы сословий, способство-

вало формированию структуры классов и 

отдельных социальных групп, в том числе 

профессиональных. Наиболее активно 

процесс шел в среде крестьянского насе-

ления губернского центра. В 1897 г. доля 

крестьян в сословной структуре г. Иркутска 

достигала 32,7 %, при этом доля сельскохо-

зяйственного населения города не превы-

шала 3 %. Процесс разложения сословий 

обнаруживал себя и в среде духовенства. 

Свою принадлежность к этому сословию в 

1897 г. указало 1,6 % (0,8 тыс. чел.) жителей 

Иркутска, в то же время религиозная служ-

ба в качестве основного вида занятия была 

обозначена только у 0,9 % горожан, включая 

членов их семей (0,5 тыс. чел.). 
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Материалы Всероссийской пере-

писи населения 1897 г. предоставляют 

наиболее полную информацию о видах и 

структуре занятий жителей г. Иркутска (Пер-

вая всеобщая перепись населения Рос-

сийской Империи, 1904. С. 106–107). В кон-

це ХIХ в. самодеятельное население гу-

бернского центра составляло 54,7 %  

(27,9 тыс. чел.). Показатели структуры заня-

тости населения г. Иркутска отражали спе-

цифику экономического развития города. 

Существенно заниженной, как и в других 

городах Сибири, по сравнению с города-

ми европейской России была доля лиц, за-

нятых в промышленности (города европей-

ской России – 24,7 %, Томск – 17,1 %, Ир-

кутск – 16,3 %) (Скубневский, Гончаров, 2003. 

С. 267). Подавляющее большинство иркутян 

трудилось на мелких ремесленно-

промышленных предприятиях, занималось 

главным образом обработкой волокна, жи-

вотноводческих и растительных продуктов 

(0,9 тыс. чел.), дерева и металла  

(0,8 тыс. чел.), изготовлением одежды  

(1,9 тыс. чел.). Относительно крупную группу 

населения составляли занятые в полигра-

фическом производстве (0,3 тыс. чел.). 

Несмотря на развитие в Иркутске 

сферы услуг доля занятых в этой области 

(3,4 %) значительно уступала аналогичным 

показателям по городам европейской 

России (16,6 %) и Томску (4,2 %). Сфера 

торговли аккумулировала 6,9 % самодея-

тельного населения Иркутска, что также 

уступало показателям по Томску (9,7 %) и 

городам европейской части России (9,2 %). 

В то же время в Иркутске несколько бóль-

шей по сравнению с европейской Россией 

(3,3%) оказалась доля лиц, занятых в сфере 

строительства (Иркутск – 4,8 %, Томск – 

5,9 %), что было связано с проведением си-

бирской железной дороги, активным строи-

тельством торговых, административных и 

жилых зданий. 

Как и в других крупных городах Си-

бири, в Иркутске значительную группу со-

ставляли находившиеся на «частных служ-

бах», а также прислуга и поденщики (горо-

да европейской России – 19,7 %, Томск – 

26,6 %, Иркутск – 25,3 %). Отличал Иркутск и 

высокий процент проживающих в нем ран-

тье и пенсионеров (города европейской 

России – 10,4 %, Томск – 12,5 %, Иркутск – 

13,3 %). Показатели по ряду отраслей заня-

тий были близки к аналогичным по евро-

пейской части России (транспорт, связь, 

почта – 4,4 %, финансы и страхование – 

0,2 %, здравоохранение – 1,25 %, религиоз-

ные службы – 1 %). Причем в сфере транс-

порта наибольшая доля приходилась на 

занятых извозным промыслом (0,8 из  

1,1 тыс. чел.). 

Аккумулируя административно-

управленческую, культурную и духовную 

жизнь губернии, Иркутск характеризовался 

высокой долей лиц, занятых в соответству-

ющих сферах деятельности. Несколько 

бóльшей в губернском центре, чем в горо-

дах европейской России, была доля лиц, 

служащих в «администрации, суде, поли-

ции» (3 и 2,6 % соответственно), значительно 

выше – численность военных (города евро-

пейской России – 8,7 %, Томск – 4,1 %, Ир-

кутск – 9,9 %). 

Особенностью отраслевой структу-

ры занятий населения г. Иркутска являлась и 

повышенная доля лиц, чья деятельность была 

связана с «просвещением и наукой». Если в 

городах европейской России таких горо-

жан было 1,7 %, в Томске – 2,1 %, то в Иркут-

ске соответствующая группа объединяла 

2,4 % населения. 

С точки зрения гендерного состава 

самодеятельное население г. Иркутска в 

1897 г. включало 65,4 % мужчин и 34,6 % 

женщин. На долю последних приходился 

наименее квалифицированный и низко-

оплачиваемый труд. Основными сферами 

занятости для работающих иркутянок явля-

лись: 

– «частная служба и прислуга» –  

57,5 % или 4,3 тыс. чел.; 

– изготовление одежды (швеи, выши-

вальщицы и т. д.) – 13 % или 0,9 тыс. чел.;  

– сфера обслуживания (прачечные 

и др.) – 8,6 % или 0,6 тыс. чел.; 

– сфера торговли – 5 % или  

0,3 тыс. чел.; 

– небольшие ремесленно-промыш-

ленные предприятия обрабатывающей 

промышленности – 4,4 % или 0,29 тыс. чел.; 

– служба при благотворительных 

учреждениях – 73 чел.  

Профессионализация трудовой дея-

тельности иркутянок к концу ХIХ в. остава-

лась незначительной: учебную и воспита-

тельную деятельность осуществляли  

223 женщины, в сфере здравоохранения 
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было занято 167 женщин, в сфере литера-

туры, искусства и науки – 39 жительниц гу-

бернского центра.  

Ведущую роль в экономической 

жизни Иркутска занимало гильдейское ку-

печество, составляя основную социальную 

базу формирующейся буржуазии региона. 

Неслучайно на протяжении всего периода 

Иркутск отличала наивысшая концентрация 

капитала: выборка свидетельств 1 гильдии 

по Иркутску достигала 79 % от общего чис-

ла заявленных по губернии первостатейных 

капиталов. В Иркутске сосредотачивалась, 

как и в первой половине ХIХ в., подавляю-

щая часть купечества региона (к концу ХIХ в. 

– 93,6 %) (Первая всеобщая перепись насе-

ления Российской Империи, 1904. С. 30–31). 

Город характеризовался и наивысшим 

удельным весом потомственного купече-

ства региона.  

Механизмы классообразования 

буржуазии Иркутска были тесно связаны 

как с социально-экономическими процес-

сами, так и с изменениями нормативно-

правовой базы предпринимательства вто-

рой половины ХIХ в. Однако вплоть до конца 

XIX в. купеческое звание оставалось глав-

ным показателем объема торгово-

промышленных оборотов. С другой сторо-

ны, возникшая категория так называемых 

временных купцов расширяла слой пред-

принимателей, занимающихся бизнесом 

без записи в купеческое сословие. 

Общая благоприятная экономиче-

ская конъюнктура, достигшая пиковых пока-

зателей золотодобыча в Ленском округе 

привели в конце 1860-х – 1870-е гг. к высокой 

динамике выбираемых свидетельств как по 

Иркутску, так и по губернии в целом: 1872 г. 

– 155 и 412 соответственно, 1875 г. – 241 и 

534 соответственно (Кржижановский, 1881. 

С. 69). Количество же выбранных за 1872–

1875 гг. свидетельств 1 гильдии по Иркутску 

выросло с 42 до 50 (по губернии – с 57 до 

62); 2-й гильдии – со 113 до 191 (по губернии 

– с 355 до 472). Неслучайно именно  

1870-е гг. были названы «золотым веком» для 

иркутских предпринимателей. Образуется 

«целый ряд новых крупных капиталов, при-

обретенных если не прямо удачной разра-

боткой золотых приисков, то торговыми 

операциями» (Иркутск: его место и значе-

ние в истории и культурном развитии Во-

сточной Сибири, 1891. С. 106). 

Новым периодом роста капиталов в 

губернии стал конец 1880-х – 1890-е гг. Вы-

борка свидетельств по Иркутску за 1891–

1898 гг. увеличилась почти вдвое, составив в 

1898 г. 405 капиталов. Приток капиталов, 

наживаемых на подрядах или кредитовании 

подрядчиков при строительстве железной 

дороги, становится особенно заметным во 

второй половине 1890-х гг. Однако при об-

щем увеличении числа выбранных свиде-

тельств 1 гильдии (с 17 до 39 за 1891–1898 гг. 

по Иркутску), обращает на себя внимание 

их резкое сокращение по сравнению с 

1870 гг. Снижение оборотов торговли, 

несостоятельность ряда крупных купцов (Ка-

тышевцевы, Баснины, Останины и др.), уход 

с арены предпринимательства многих 

фамилий первогильдейцев (И.И. Базанов, 

Д.Д. Демидов, М.А. Жбанов, И.С. Хаминов  

и др.) приводят к концентрации капиталов в 

руках экономически устойчивых представи-

телей делового мира, сумевших приспо-

собиться к новой хозяйственной конъюнкту-

ре. Формируется новая когорта крупных 

предпринимателей региона (Д.М. Кузнец, 

А.С. Патушинский, Н.П. Поляков, Я.Д. Фри-

зер и др.), чья активная торгово-

промышленная деятельность проходила в 

условиях разворачивающейся промышлен-

ной революции, становления новых органи-

зационных форм капитала и его монопо-

лизации в начале ХХ в. 

Насильственное законодательное 

соединение сколько-нибудь крупных заня-

тий торговлей или промышленностью с ку-

печеским сословием было частично пре-

одолено в «Положении о государственном 

промысловом налоге» (Высочайше утвер-

жденное 8 июня 1989 г. Положение о госу-

дарственном промысловом налоге, 1898). 

Согласно закону, единые до того времени 

купеческие свидетельства (промысловые и 

гильдейские) были разделены. Выкуп гиль-

дейского документа для занятия предпри-

нимательской деятельностью стал необяза-

тельным. 

Новый порядок привел к существен-

ному сокращению численности  купече-

ства в регионе. В 1899 г. число выбранных 

купеческих свидетельств по Иркутску со-

кратилось с 405 до 219 (Обзор Иркутской 

губернии за 1899 год, 1900. С. 23). Относи-

тельно более устойчивой оставалась 1 гиль-

дия, существенно пополнившись на рубеже 
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ХIХ–ХХ вв. предпринимателями из евреев. 

Источниками формирования бур-

жуазии Иркутска выступали практически 

все сословия. По подсчетам Г.Х. Рабинови-

ча доля отдельных сословий в формирова-

нии сибирской буржуазии распределялась 

следующим образом:  

– выходцы из мещан и цеховых –  

40,2 %; 

– купечество – 25,5 %; 

– крестьяне – 25,3 %; 

– дворяне и чиновники – 5,1 %; 

– «инородцы» – 2,2 %; 

– иностранцы – 1,7 % (Рабинович, 

1975. С. 54).  

В целом, подобная картина была 

характерна и для буржуазии Иркутской гу-

бернии, однако в Иркутске как крупном де-

ловом и административном центре Сибири 

доля предпринимателей из купечества и 

почетного гражданства, а также из дворян и 

чиновничества была выше. Важным источ-

ником для пополнения рядов буржуазии 

служили группы зажиточных мещан и цехо-

вых (А.Ф. Второв, М.В. Пихтин, П.А. Понома-

рев, Первунинские и др.). К концу XIX в. вы-

росла доля мещан, ведущих крупную 

предпринимательскую деятельность, кото-

рые не записывались в купечество (Винтов-

кины, Готовские и др.), увеличивается.  

Определенное место в становлении 

буржуазии принадлежало крестьянству 

(Глотовы, Громовы, Переваловы и др.). Од-

нако в Иркутске, в отличие от уездных горо-

дов и округов, возможности ее пополнения 

за счет этой группы населения были суже-

ны. К началу процесса разложения кресть-

янства в губернском центре уже сложился 

многочисленный устойчивый слой капита-

листов из среды гильдейского купечества. 

Роль крестьянства как источника формиро-

вания буржуазии более значимой стано-

вится к концу XIX – началу ХХ в., в период 

складывания нового поколения буржуазии. 

В это время в ее ряды вошли такие крупные 

впоследствии предприниматели, как Пату-

шинские, В.Н. Бочкарев, Н.В. Яковлев,  

Н.П. Поляков и др. 

Важным источником формирования 

буржуазии г. Иркутска выступало непо-

средственно купеческое сословие. В со-

ставе крупных предпринимателей именно 

его представители являлись экономически 

наиболее сильной группой. Родословные 

некоторых фамилий насчитывали до трех-

четырех, а в отдельных случаях до шести по-

колений (Сибиряковы, Трапезниковы, Мед-

ведниковы, Белоголовые, Баснины и др.). 

Потомственное купечество было сильно не 

только своими капиталами, но и традиция-

ми, семейными связями, опытом ведения 

дел. Представители второго и третьего по-

колений имели возможность получить хо-

рошее образование, повысить свой куль-

турный уровень. 

К концу ХIХ в. доля купечества в со-

ставе буржуазии снижается. В 1880–1890-х гг. 

прекратили свое существование такие 

крупные купеческие рода, как Катышевце-

вы, Останины, Хаминовы. Выехали из Сиби-

ри Трапезниковы, Медведниковы, Базановы, 

Сибиряковы.  

Источником формирования буржу-

азии выступало и инородческое население, 

прежде всего евреи, татары, поляки и 

немцы. Доля купцов русской национально-

сти, составлявших подавляющее большин-

ство предпринимателей региона в 1860–

1880-е гг., к концу столетия начинает замет-

но уменьшаться. Особенно быстро росла 

численность купцов еврейской националь-

ности, к концу ХIХ в. составляя 26 % купече-

ства губернии (Старцев, Гончаров, 1999.  

С. 128). Большинство из них являлись потом-

ками ссыльных и кантонистов. К крупной 

буржуазии принадлежали купцы 1 гильдии 

Домбровские, Лейбовичи, Кальмееры, 

Файнберги и др. Постепенно доля купцов 

еврейской национальности в среде гиль-

дейцев увеличивалась. В 1913 г. в Иркутске 

из 143 гильдейский капиталов 84 было ев-

рейских (Рабинович, 1975. С. 70). Крупней-

шими представителями татарской буржуа-

зии губернии на рубеже ХIХ–ХХ вв. являлись 

братья Шафигуллины. В значительной сте-

пени ряды буржуазии пополнялись за счет 

ссыльных поляков, среди которых было не-

мало состоятельных лиц. 

В складывании буржуазии Иркутска 

ведущая роль отводилась местным жите-

лям. Однако возможность быстрого обога-

щения и меньшая конкуренция, чем на ев-

ропейском рынке России, способствовали 

постоянному притоку мигрантов из цен-

тральных регионов и Западной Сибири 

(И.И. Базанов, И.С. Хаминов, Жарниковы, 

С.С. Кальмеер и др.). 

Получая крупные доходы в сфере 
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торгово-ростовщических операций, буржу-

азия не стремилась вкладывать капиталы в 

производство. Золотопромышленность и 

винокурение выступали главными отрасля-

ми промышленности, высокий доход в ко-

торых использовался для тоpгoво-

ростовщических целей. 

Для определенной доли буржуазии 

губернии (И.С. Хаминов, Сибиряковы,  

Н.Е. Глотов, Громовы) важное значение в ка-

честве сферы формирования капитала 

имело паровое судоходство. Значительную 

роль в увеличении капиталов  буржуазии 

играли подряды, как казенные, так и в сфе-

ре частного предпринимательства. Мощ-

ным стимулом накопления капиталов яви-

лись подрядные работы при строительстве 

Транссибирской железной дороги. До 46 % 

работ на участке от Красноярска до Иркут-

ска производилось подрядным способом 

(Д.М. Кузнец и др.). Способом формиро-

вания капиталов выступало и перераспре-

деление ранее накопленных богатств. Бур-

жуазия широко использовала конкурсы по 

делам несостоятельных должников, опе-

кунство над малолетними родственниками 

или незаконное присвоение их капиталов, 

удачный брак и прочее. 

Среди крупнейших капиталистов 

второй половины ХIХ в. как Иркутска, так и 

Сибири в целом, личные состояния которых 

значительно превышали 1 млн руб., выделя-

лись Хаминовы, Демидовы, Базановы, Си-

биряковы, Трапезниковы, Второвы, Понома-

ревы и др. 

В общем показатели структуры заня-

тий населения г. Иркутска с учетом ряда 

специфических особенностей были сопо-

ставимы с аналогичными данными по го-

родам Сибири и европейской России, 

свидетельствуя об общем векторе измене-

ний процессов социально-экономического 

развития. 
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