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Реалии современного социально-эконо-

мического развития Восточно-Сибирского 

региона и Северного Приангарья заставля-

ют уделять особое внимание взаимосвязи 

экономического развития и археологиче-
ских исследований. Благодаря исследовани-

ям в зонах промышленных новостроек к на-

стоящему времени изучено солидное коли-

чество археологических объектов, накопле-
но множество материалов. 

В связи с этим особенно важным пред-

ставляется изучение опыта проведения спа-

сательных археологических исследований в 
зонах затопления строящихся ГЭС. 

В начале 30-х гг. XX в. в связи с началом 

реализации государственных планов проек-

тирования гидроэлектростанций на Ангаре 
начались археологические изыскания в 
Приангарье. В 1932 году при участии Вос-
точно-Сибирского отдела Российского гео-

графического общества создается Ангарская 

археологическая экспедиция под руково-

дством А.П. Окладникова.  
В 20-х годах XX в. в г. Иркутске, еще в ходе 

образования университета, археологическая 

(палеоэтнологическая) школа, созданной 

Б.Э. Петри, сплотила вокруг себя кружок эн-

тузиастов-археологов. Иркутские археологи 

организовали систему учета и раскопок 

важнейших археологических памятников в 
зоне затопления проектируемых на Ангаре 
гидроэлектростанций. В работе экспедиции 

принимали активное участие И.В. Арембов-

ский, В.Д. Запорожская, А.Н. Мельников, 
А.Д. Фатьянов и др. За восемь лет (1932-1940) 

экспедиция исследовала долину Ангары от 
истоков до устья, было обследовано 85 ар-

хеологических местонахождений. Особый 

интерес для изучения представляли погре-
бения на острове Жилом возле д. Седаново, 

Усть-Шаманка, р. Цепань, Братский камень, 
гора Монастырская, Заярск и др.  

Археологические материалы представля-

ли огромный интерес для изучения матери-

альной культуры древнего населения При-

ангарья и включали тесловидные орудия, 

фрагменты керамики, которые апплициро-

вались в целые сосуды, технологические ли-

тейные точки, вкладышевые костяные ору-

дия, изделия из рога и кости, скульптуры, 

изображающие животных и птиц, украше-
ния из клыков марала и кабана, нефритовые 
кольца и многое другое. Собранный во вре-
мя работ Ангарской экспедиции археологи-

ческий материал во много раз превосходил 

все то, что было накоплено за весь предше-
ствующий период археологического изуче-
ния Приангарья. Научным результатом до-

военного периода исследований явилась 
монография А.П. Окладникова «Неолит и 

бронзовый век Прибайкалья». 

В 1951 г. начались спасательные работы в 
зоне затопления водохранилища Иркутской 

ГЭС. Ленинградское отделение Института 
истории материальной культуры (ЛОИ-

ИМК) Академии наук СССР возобновило 

деятельность Ангарской археологической 

экспедиции под руководством А.П. Оклад-

никова. 
В состав экспедиции входили студенты и 

аспиранты Ленинградского, Московского, 

Томского и Иркутского государственных 

университетов, Иркутского и Читинского 

пединститутов. Организационную помощь в 
работе экспедиции оказывали археологи 

Н.Н. Диков и Н.Ф. Седякина, геоморфолог 



Проблемы социально-экономического развития Сибири ___________________________________________ 

84 

Н.И. Соколов, научный сотрудник Иркут-
ского областного музея П.П. Хороших, ди-

ректор Иркутского художественного музея 

А.Н. Фатьянов. 

За пять лет работы (1951-55 гг.) экспедиция 

провела раскопки на территории от оз. Бай-

кал до г. Иркутска, обнаружив свыше 20 ар-

хеологических местонахождений, располо-

женных на островах и берегах реки Ангары, 

попадающих в зону затопления Иркутской 

ГЭС. Работы велись в основном на ангарских 

островах Сосновом и Лесном. Исследования 

культурных отложений дали богатые мате-
риалы, расширили представления о матери-

альной и духовной культуре древних племен 

Прибайкалья и дополнили археологическую 

науку данными о курумчинской железодела-

тельной культуре (VIII-X вв. н. э.). Курыкане, 
или «курумчинские кузнецы», были искус-
ными металлургами и скотоводами, о чем 

упоминалось в рунических текстах Монго-

лии и китайских летописях. 

Важным является и то, что на этом этапе 
деятельности Ангарской археологической 

экспедиции сложилось устойчивое ядро на-

учного коллектива.  

В послевоенный период (1948-49 гг.) ар-

хеологические исследования в зоне затопле-
ния Братской ГЭС были связаны с деятель-

ностью М.Р. Полесских. В 1948 г. по заданию 

Восточно-Сибирского отдела Всесоюзного 

географического общества была проведена 
разведка в бассейне реки Оки. 

Летом 1955 года сотрудник Иркутского 

областного музея П.П. Хороших во время 

проведения рекогносцировочных маршру-

тов обнаружил археологические материалы 

у подножья г. Монастырки, в местности Пи-

нега, в районе пристани Осиновка, в котло-

ване фундамента школы № 19 г. Братска, в 
бассейне р. Долоновки.  

В июле-сентябре 1955 г. Ангарская архео-

логическая экспедиция ЛОИИМК АН СССР 

под руководством доктора исторических на-

ук, профессора А.П. Окладникова перенесла 
свою деятельность в район нижнего течения 

реки Ангары, в зону затопления и строи-

тельства Братской ГЭС. Работы были начаты 

с маршрутной поездки на моторной лодке 
по реке Ангаре от Иркутска до Братска и 

осмотра берегов Ангары. К работе экспеди-

ции были привлечены опытные ученые – 

археологи, геологи, палеонтологи В.И. Гро-

мов, С.М. Цейтлин, Г.Ф. Дебец, М.М. Гера-

симов и др. 

В составе Ангарской археологической 

экспедиции были созданы подразделения-

отряды под руководством З.А. Абрамовой, 

Е.Ф. Седякиной, В.Е. Ларичева, Н.Н. Забе-
линой, Л.М. Тарасова, Н.Н. Гуриной, Л.Я. 

Крижевской, А.В. Никитина. Они оказали 

огромное влияние на научное развитие мо-

лодых исследователей и впоследствии воз-
главили школы и направления в археологи-

ческой науке Советского Союза, приобрели 

мировую известность.  

Наиболее яркие результаты были полу-

чены в ходе исследования могильников эпо-

хи неолита – глазковского времени у с. По-

номарево, с. Усть-Уда, г. Братска («Братский 

Камень»), пос. Заярск, д. Семеново, «Серов-

ского могильника»; многослойных археоло-

гических поселений в устье реки Белой, в 
пади Калашникова, пади Ленковка; палео-

литических и мезолитических местонахож-

дений у с. Бадай, д. Федяево, наскальных ри-

сунков у г. Свирска, д. Сухой Бали, д. Заваль; 
городища курыканского времени на р. Унге; 
поселения курыканского времени у деревни 

Усть-Талькин; пунктов добычи каменного 

сырья для изготовления орудий труда; пла-

вильных горнов в местности «Братский Ка-

мень»; погребений серовского, китойского, 

глазковского времени. 

Отрядом под руководством А.В. Никити-

на в 1957-59 гг. были исследованы археоло-

гические остатки Братской крепости, произ-
ведена консервация и перевозка сохранив-

шихся башен Братского острога в архитек-

турный музей «Коломенское» (г. Москва). 

Археологический отряд Братской геоло-

го-палеонтологической экспедиции Восточ-

но-Сибирского филиала Сибирского отде-
ления Академии наук СССР проводил спа-

сательные работы в районе археологическо-

го памятника Черемушник на р. Белой. 

В 1960 году финансирование мероприя-

тий по спасению историко-культурного на-

следия в зоне затопления водохранилища 
Братской ГЭС прекратилось.  
В ходе спасательных работ оказались не 

изучены и утрачены не только объекты, по-

павшие непосредственно в зону затопления, 

но и археологические памятники, находя-
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щиеся в зонах волноприбойной берегопере-
работки и берегообрушения, строительных 

работ, работ по лесоочистке и перспектив-

ному освоению территорий, прилегающих к 

водохранилищу. Поэтому в настоящее вре-
мя необходимо создание постоянно дейст-
вующей службы археологического монито-

ринга существующего водохранилища. 
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Практически с начала освоения Сибир-

ского региона остро стоял вопрос о месте 

Сибири в Российском государстве. Одни 

считали Сибирь российской колонией, то-

гда как другие настаивали на развитии Си-

бири, как самостоятельного региона. Во-

прос не потерял своей актуальности до сих 

пор. Сибирь, в которой сконцентрировано 

огромное количество природных богатств 

России, является важным сегментом поли-

тики государства.  

Целью данной статьи является анализ из-
менения социально-экономической полити-

ки в Сибири в период с 1950- 2010 годы.  

Поворот в развитии Сибири, как и во  

всей стране, произошел после смерти Ста-

лина.  Так на двадцатом съезде ВКП(б) отме-
чалось, что  дальнейшее развитие произво-

дительных сил страны настоятельно требу-

ет, прежде всего, мобилизации огромных 

природных ресурсов восточных районов 
страны.  

И после двадцатого съезда ВКП(б) государ-

ство начинает уделять больше внимания  ос-
воению и экономическому развитию Сиби-

ри. Однако в первую очередь развивалась 
добывающая промышленность. Велись по-

иски и разработки новых месторождений 

нефти, газа, угля и многих других полезных 

ископаемых.  

Не смотря на это, наличие большого ко-

личества ресурсов, в том числе гидроэнерге-
тических и лесопромышленных  вело к по-

явлению на территории Сибири новых 

промышленных объектов.  
В 1950-е гг. началась реализация Ангаро-

Енисейского проекта, основу которого со-

ставило сооружение крупных ГЭС в Восточ-

ной Сибири. Были введены в строй Иркут-
ская (1956 г.) и Братская (1961 г.) ГЭС на Ан-

гаре, а затем Красноярская ГЭС (1967 г.) на 
Енисее. Третьей ступенью Ангарского кас-
када стала Усть-Илимская ГЭС (1974 г.).  Во 

второй половине 1970-х гг. началось возве-
дение Богучанской ГЭС – четвертой станции 

Ангарского каскада. В конце 1970-х гг. на 
юге Восточной Сибири дала первый ток 

крупнейшая в СССР и одна из трех силь-

нейших ГЭС планеты – Саяно-Шушенская.  

В след за возведением крупных энергети-

ческих комплексов, начали, строятся  пред-

приятия обрабатывающей промышленно-

сти, которые использовали дешевую энер-

гию ГЭС. Так были созданы крупнейшие 
Братский, Красноярский и Усть-Илимский 

лесоперерабатывающие комплексы,  также 


