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В статье рассмотрены актуальность и перспективы изучения развития промышленности Западной Сибири во второй 
половине 1940-х — 1990-е гг. Осуществлен историографический анализ научных работ, посвященных историческому иссле-
дованию процесса индустриального развития данного региона в указанный период. Выделены работы, посвященные отдельным 
отраслям промышленности, конкретным предприятиям, территориально-производственным комплексам, деятельности 
сибирского отряда рабочего класса, индустриальному развитию городов, регионов, национальных районов, а также Сибири в 
целом. Отмечены преимущества экономико-географического положения Западной Сибири, которые объясняют научный ин-
терес к истории развития промышленности в этом районе и практически-прогностическое значение изучения истории за-
падносибирской индустрии в настоящее время. 
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The article deals with the relevance and perspectives for the study of industrial development in Western Siberia in the second half of 
the 1940s-1990s. A historiographical analysis of the scientific works devoted to the historical study of the process of industrial develop-
ment of the region in this period is made. The works on specific industries, particular companies, the territorial-industrial complexes, 
activities of the Siberian group of the working class, the industrial development of cities, regions, national regions, as well as the whole 
of Siberia are selected. The advantages of the economic and geographical location of Western Siberia are emphasized, which explain the 
scientific interest in the history of industrial development in this area and the practical and predictive value of studying the history of 
the West Siberian industry at the present time. 
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Основой формирования промышленной по-
литики России на современном этапе является 
стратегия инновационной модернизации эконо-
мики. Данная стратегия устанавливает задачи, 
направленные на прорыв в научно-технологи-
ческом и социально-экономическом развитии 
страны и ее регионов. При разработке методиче-
ских основ формирования общероссийской эф-
фективной стратегии промышленной политики 
необходимо обращаться не только к теоретиче-

ским достижениям и практическому опыту, 
накопленному в промышленно развитых капи-
талистических странах, но и учитывать социаль-
но-экономический опыт модернизации советских 
предприятий. Кроме того, трудности реформи-
рования различных отраслей промышленности в 
настоящее время заставляют оглянуться назад и 
попытаться понять, каким образом особенности 
развития советского народного хозяйства повли-
яли на характер трансформации экономики 
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постсоветской России. Так же важно переосмыс-
лить, а в ряде случаев и осуществить переоценку, 
с учетом появившихся новых методологических 
подходов, многие устоявшиеся в исторической 
науке положения в отношении индустриального 
развития России и ее регионов.  

Данная проблематика является предметом иссле-
дования такого научного направления, как экономи-
ческая история России. В настоящий момент отече-
ственная экономическая история привлекает к себе 
все большее внимание исследователей. Подтвержде-
нием этому является проведение международных 
научных конференций. Если, например, в 1990-е гг. 
прошла всего одна конференция под названием «Со-
хранение индустриального наследия: мировой опыт 
и российские проблемы», которая состоялась в сен-
тябре 1993 г. в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, то с 
началом 2000-х гг. конференции по этой тематике 
стали более регулярными. Так в июне 2001 г. в Звени-
городе была организована научная конференция 
«Советская экономика в 1930–70-е гг.: взгляд из XXI 
века», в апреле 2004 г. в Екатеринбурге — «Урал ин-
дустриальный», в июне 2005 г. в Саранске — «Инду-
стриальное наследие», в сентябре 2006 г. в Кемерово 
— «Интеллектуальный и индустриальный потенци-
ал регионов России», а в июне 2006, 2009, 2012, 2015, 
2018 гг. в Барнауле — «Экономическая история Си-
бири ХХ — начала XXI в.».  

Несмотря на увеличившийся интерес научного 
сообщества к экономической проблематике, в це-
лом данное направление пока еще остается недо-
статочно разработанной отраслью исторического 
знания. Во многом ей приходится ориентировать-
ся на западную экономическую историю, которая 
превратилась в одну из наиболее интенсивно раз-
вивающихся отраслей зарубежной историогра-
фии. С 1960 г. на Западе с периодичностью один 
раз в четыре года проводятся международные 
конгрессы по экономической истории, в которых в 
настоящее время принимает участие и Россия. 
Однако иностранные авторы в своих историче-
ских исследованиях не обращались к изучению 
промышленности Западной Сибири 1946–1990 гг. 

Координаторами исследований в области эко-
номической истории в России являются специ-
альный Научный совет РАН по проблемам рос-
сийской и мировой экономической истории, а 
также специальные региональные научные цен-
тры экономической истории (ЦЭИ) (в Москве, 
Санкт-Петербурге, Саранске, Волгограде и др). 
Особо хочется выделить сибирские региональные 
центры при Иркутской государственной эконо-
мической академии (с 1996 г.) и при Алтайском 
государственном университете (с 2006 г.), которые 
на страницах своих научных изданий поднимают 
вопросы историко-экономической проблематики 
Восточной и Западной Сибири. 

Настоящее и будущее производственной си-
стемы Западной Сибири, как и России в целом, 
находится в прямой зависимости от ее накоплен-
ного экономического, хозяйственного и научного 
потенциала. Итоги индустриального освоения 
данного региона во второй половине ХХ столетия 
были весьма неоднозначны. Бесспорно, что для 
Западной Сибири эти десятилетия стали време-
нем впечатляющего экономического роста. Возве-
дение колоссальных гидроэлектростанций, освое-
ние нефтегазовых богатств — все это не только 
незабываемые страницы истории, но и биогра-
фии многих славных первопроходцев. В то же 
время, индустриальный рост Западной Сибири 
носил несбалансированный характер, проявлялся 
преимущественно в усиленной разработке при-
родных ресурсов и развитии предприятий группы 
«А», сопровождался нарастанием многих эконо-
мических и социальных противоречий.  

Очевидно, что для объективного переосмысле-
ния экономической истории Западной Сибири 
желательно более глубоко и всесторонне проана-
лизировать историю промышленного развития 
данного региона. Исследовать этот процесс необ-
ходимо в динамике, начиная с марта 1946 г., когда 
первая сессия Верховного Совета СССР 2-го созы-
ва утвердила 4-й пятилетний план по первооче-
редному послевоенному восстановлению про-
мышленности, и до конца 1990-х гг., когда в ре-
зультате реформ происходил переход на рыноч-
ную экономическую основу хозяйствования.  

Кроме того, изучение истории западносибир-
ской индустрии в указанный период имеет науч-
ное и практически-прогностическое значение, 
поскольку позволяет оценить предшествующий 
исторический опыт, извлечь из него позитивные и 
негативные уроки, сделать выводы на будущее. 
Размышляя об историческом опыте, академик В.В. 
Алексеев очень точно подметил его суть: «Исто-
рический опыт можно рассматривать как часть 
исторического знания, ретроспективную оценку 
прошлого в его отношении к последующему раз-
витию... Исторический опыт представляет собой 
преемственность знаний и умений поколений, 
концентрированное выражение социальной прак-
тики прошлого, что способствует повышению 
обоснованности решений проблем современно-
сти» [1, с. 7]. Такой подход позволяет осмысливать 
историческую ситуацию не просто как данность, а 
как сложную вероятную взаимосвязь между воз-
можностью и действительностью, т. е. исследовать 
объективно заложенные в историческом процессе 
альтернативные варианты развития. Более того, 
«исторический опыт при правильном понимании 
взаимосвязи между прошлым, настоящим и бу-
дущим может выполнять прогностическую функ-
цию. Он подобен водителю современного автомо-

119



Проблемы социально-экономического развития Сибири. Е.Н. Курсакова. Развитие промышленности ... 2021 № 1 с. 118–123 

биля, который мчится вперед, но постоянно смот-
рит в зеркало заднего вида» [1, с. 8]. С этих пози-
ций и необходимо посмотреть на исторический 
опыт промышленного освоения Западной Сиби-
ри, выявить основные закономерности и регио-
нальные особенности развития западносибирской 
промышленности на современном этапе.  

Роль Западной Сибири в развитии промыш-
ленной индустрии страны всегда была значитель-
ной, но особенно она возросла в 1990-е гг. Потеря 
Россией прямого доступа ко многим источникам 
сырья, сосредоточенным на сегодняшний день в 
других государствах СНГ, к черноморским и бал-
тийским портам выдвигает перед регионом, где 
сосредоточены богатейшие запасы полезных ис-
копаемых, нефти, газа и леса, задачу компенсации 
этих потерь. Значительные залежи железных и 
полиметаллических руд, алюминиевого сырья, 
благородных и редких металлов (серебро, свинец, 
цинк, медь, золото), нерудных ископаемых, горно-
химического сырья составляют мощную мине-
ральную базу для дальнейшего развития про-
мышленности. Исключительное народнохозяй-
ственное значение имеют колоссальные топливно-
энергетические запасы Кузбасса. В большинстве 
равнинных районов Западной Сибири имеются 
многочисленные месторождения строительных 
материалов (пески, глины, местами вяжущие ма-
териалы), а также огромные торфяные залежи.  

Однако, к сожалению, преимущества экономи-
ко-географического положения Западной Сибири 
пока реализуются не в полном объеме, производ-
ственные мощности по освоению и транспорти-
ровке старых месторождений ресурсов находятся 
в состоянии сильного истощения и износа, а но-
вые месторождения — разрабатываются слабо. Но, 
тем не менее, западносибирская индустрия мно-
голика и разнообразна. Она производит многие 
тысячи различных видов продукции и представ-
лена почти всеми отраслями промышленности, 
которые имеются в нашей стране. Всем этим и 
объясняется научный интерес к истории развития 
промышленности именно в этом районе. 

Исследования, в которых в той или иной сте-
пени освещаются вопросы истории развития за-
падносибирской промышленности, условно мож-
но разделить на четыре основные группы: труды 
по экономике, экономической географии, публи-
цистические работы, исторические исследования. 
Работы первых трех групп не являются предметом 
рассмотрения в рамках данной статьи. Обратимся 
только к историческим исследованиям, посвя-
щенным проблемам сибирской индустрии, от-
дельным отраслям промышленности или каким-
либо вопросам ее развития. 

Все исторические труды, относящиеся к рас-
сматриваемой теме, также условно можно разде-

лить на четыре группы: работы по истории про-
мышленности в целом по стране; исследования по 
истории всей Сибири, отдельных ее регионов и 
городов; по истории рабочего класса Сибири; ра-
боты, посвященные истории отдельных отраслей 
промышленности и конкретных предприятий.  

Для того чтобы обеспечить объективное иссле-
дование истории развития промышленного про-
изводства Западной Сибири, необходимо знать 
основные процессы и этапы развития индустрии 
всей страны, проанализировать тенденции обще-
российской экономики, которые прямо и косвен-
но влияют на развитие производственных мощно-
стей регионов. Кроме того, нужно быть в курсе 
появившихся новых методологических подходов к 
экономической истории России в целом. 

В современной историографии существует не-
сколько научных взглядов на экономическую ис-
торию России второй половины ХХ в., конкретно 
— на рыночные реформы 1990-х гг. Но практиче-
ски все исследователи рассматривают индустри-
альное развитие России в этот период в рамках 
модернизации. Академик В.В. Алексеев выделяет 
несколько этапов этого процесса. Вторую полови-
ну 1920-х — первую половину 1950-х гг. он харак-
теризует как «успехи модернизации, полученные 
неоправданно высокой ценой», период с середи-
ны 1950-х до конца 1980-х гг. называет «эрозией 
советской системы», по его словам, он связан со 
снижением темпов советской модернизации. Сле-
дующий этап (с начала 1990-х гг.) характеризуется 
«незавершенностью модернизационного перехо-
да» и «поспешным взятием на вооружение кон-
цепции постиндустриального общества, что при-
вело к гибели половины индустриального потен-
циала страны» [2, с. 29]. Таким образом, по мне-
нию В.В. Алексеева, страна остановилась на неза-
вершенной индустриальной стадии советской мо-
дернизации. Историк Л.С. Сенявский модерниза-
ционные процессы в России в ХХ в. рассматривает 
лишь в пределах до 1990-х гг., далее «начинается 
потерянное для модернизации страны время, или 
псевдомодернизация» [3, с. 401]. Подобным обра-
зом характеризуют результаты экономических 
реформ 1990-х гг. и авторы «Белой книги» С.Ю. 
Глазьев, С.Г. Кара-Мурза, С.А. Батчиков, называя 
их последствия «деиндустриализацией» [4. с. 158]. 

Различные процессы экономического развития 
России; данные о динамике показателей состоя-
ния промышленности страны и отдельных ее от-
раслей; причины, приведшие к формированию 
жестко централизованной и бюрократизирован-
ной системы хозяйствования; проблемы переход-
ного периода; последствия экономических ре-
форм — все это изложено в учебниках и учебных 
пособиях по новейшей истории России под ре-
дакцией А.Б. Безбородова, Э.М. Щагина, А.С. Ор-
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лова, А.А. Данилова [5–8] и др., а также в сборни-
ках статей по экономической истории, издавае-
мых с 1987 г. Институтом всеобщей истории РАН 
под редакцией Ю.Н. Розалиева. В 1999 г. вышло 
учебное пособие В.А. Исупова и И.С. Кузнецова 
по истории Сибири, в котором авторы рассмотре-
ли основные тенденции и черты экономического 
развития Сибири в 1950–80-е гг. [9]. При освеще-
нии состояния сибирской экономики в советский 
период авторы изложили негативные стороны 
реальной действительности. Таким неблагопри-
ятным явлением было то, что производство пред-
метов потребления развивалось более медленны-
ми темпами, чем все промышленное производ-
ство. Учебное пособие написано на широком ис-
ториографическом материале и имеет большое 
значение для рассмотрения данной темы.  

Отдельные вопросы истории развития запад-
носибирской индустрии, не являясь предметом 
специального исследования, в той или иной сте-
пени освещаются в работах, посвященных исто-
рии Сибири в целом. Однако круг таких работ 
весьма узок: 5-томное академическое издание «Ис-
тория Сибири с древнейших времен до наших 
дней», вышедшее в 1968–1969 гг. под редакцией 
академика Алексея Павловича Окладникова, т. 5 
«Сибирь в период завершения строительства со-
циализма и перехода к коммунизму» [10]; «Исто-
рическая энциклопедия Сибири» [11]. 

Впервые о необходимости изучения истории 
народного хозяйства Сибири, ее производитель-
ных сил в советский период заявил В.А. Перву-
шин, он же отметил отсутствие сводных работ по 
этой теме и попытался разработать периодизацию 
экономического развития Сибири [12, с. 29]. 

Далее инициативу исследования данной темы 
подхватил И.И. Комогорцев, который сначала в 
одной из своих статей рассмотрел некоторые во-
просы истории сибирской промышленности пе-
риода семилетки, а затем обобщил все свои науч-
ные данные по Западной Сибири в более крупных 
работах [13]. 

Таким образом, в 1950–70-е гг. ХХ в. в научных 
исследованиях была поставлена проблема необ-
ходимости изучения истории экономического 
развития Сибири: основных закономерностей и 
региональных особенностей развития сибирской 
промышленности в советское время, и были сде-
ланы первые попытки изучения этого вопроса. В 
1980-90-е гг. исследователи продолжили изучение 
некоторых сторон экономической жизни Сибири. 
В.В. Алексеев изучал проблему роли Сибири в 
едином народнохозяйственном комплексе страны, 
а И.И. Комогорцев по-прежнему исследовал тему 
по индустриальному развитию Сибири, но уже в 
1970-е гг. ХХ в. [14]. 

Литература по изучению истории регионов и 
городов Западной Сибири более обширна и раз-
нообразна. А.А. Худяков, В.К. Чиликин, В.В. Ми-
тюшкин, А.И. Лизина, Т.М. Макеев, А.П. Бородав-
кин, Ю.С. Булыгин, В.А. Скубневский и др. в рам-
ках исследования истории Алтайского края обра-
щались к рассмотрению истории развития про-
мышленного потенциала края. В. А. Кованов изу-
чал промышленность и сельское хозяйство Алтай-
ского края в 1960–80-е гг. [15, с. 387–420], С.П. Ля-
кишев исследовал влияние хозяйственных ре-
форм 1957–1965 гг. на развитие промышленного 
производства Алтайского края [16, с. 235–245]. В 
2019 г. вышло трехтомное издание «История Ал-
тая», обобщающее опыт предшествующих иссле-
дователей и включающее научный материал по 
новейшей истории Алтая, в том числе промыш-
ленности Алтайского края во второй половине 
1940-х — первой половине 1980-х гг. [17, с. 211–
249]. В 2014 г. вышло юбилейное издание, посвя-
щенное 70-летию образования Кемеровской обла-
сти, в котором было исследовано социально-
экономическое развитие Кузбасса [18]. Развитие 
промышленности города Бердска исследовал В.В. 
Анохов [19, с. 264–267]. 

Некоторые историки, например, Н.М. Киселев, 
М.Н. Халбаев, М.В. Белозерова, изучали индустри-
альное развитие национальных районов Сибири, в 
частности Республики Алтай. Такие исследователи, 
как А.И. Абрамова, С.А. Анциферова, К.И. Спид-
ченко, М.К. Юрасова, А.М. Шакин и др. занима-
лись историей Новосибирской, Кемеровской, Том-
ской, Омской областей и их центров. Несмотря на 
то, что подобные исследования носят краеведче-
ский характер, их ценность для изучения истории 
развития промышленности Западной Сибири за-
ключается в том, что все они написаны на основе 
широкого использования как опубликованных, так 
и неопубликованных источников. 

История развития промышленности Западной 
Сибири освещается и в исследованиях о деятельно-
сти сибирского отряда рабочего класса. Авторы этих 
работ (А.С. Московский, В.В. Алексеев, С.С. Букин, 
И.И. Комогорцев, И.М. Савицкий, К.А. Заболотская, 
Ю.И. Казанцев, Л.В. Гребнева, А.А. Долголюк, Н.Н. 
Киселева, Н.Г. Чусовитин, З.Г. Карпенко), обобщая 
опыт рабочего класса по освоению природных бо-
гатств Сибири, уделяют внимание созданию здесь 
крупнейшей в СССР нефтяной базы, сооружению 
мощных электростанций, металлургических и дру-
гих заводов, гигантских территориально-
производственных комплексов. Если историки со-
ветского времени оценивали развитие сибирской 
промышленности как прогрессивное, происходящее 
высокими темпами, то современные исследователи 
более реальны в оценках, и в целом их вывод сво-
дится к следующему: экстенсивный путь развития 
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общественного производства Сибири привел к 
неизбежному падению его эффективности. Как со-
вершенно верно отметил Ю.И. Казанцев: «Беспре-
цедентность роста объемов всех отраслей промыш-
ленного производства, создание в стране трудоем-
ких производств, отсутствие новейших технологий, 
механизации и автоматизации привели к форсиро-
ванному росту численности сибирского отряда ра-
бочего класса, но этот фактор не обеспечил дина-
мики развития промышленного сектора» [20, с. 105]. 

Важнейшие вопросы развития западносибир-
ской индустрии интересно и содержательно отра-
жаются в работах, посвященных отдельным отрас-
лям промышленности, конкретным предприятиям 
и территориально-производственным комплексам. 
Это работы И.П. Бутягина, А.И. Васильева, Л.Н. 
Сухорукова, В.Э. Попова, И.И. Комогорцева, З.Г. 
Карпенко, П.С. Непорожнего, И.С. Шапиро, В.В. 
Алексеева, К.Р. Севастьянова, В.Ф. Гришаева, И.Г. 
Белого, А.В. Белонучкиной, Ю.С. Дьяченко, А.М. 
Мариупольского, В.А. Скубневского, А.Ю. Карпи-
нец и др. Следует иметь в виду, что если на протя-
жении всей второй половины XX в. в работах по 
развитию промышленного производства внимание 
ученых в основном акцентировалось на изучении 
отраслей группы «А», то с началом XXI в. интерес 
исследователей привлекло состояние легкой и пи-
щевой промышленности регионов. Вышли работы 
Е.Н. Курсаковой [21, с. 80–92], И.С. Лапоноговой [22, 
138–141] и др. Правда, современные исследователи 
не утратили интерес к региональным проблемам 
угольной отрасли (С.А. Баканов, К.А. Заболотская, 
О.В. Бирюкова), химической и металлургической 
промышленности (В.В. Запарий, М.А. Денисов, 
Н.Ф. Кустова, Д.А. Упоров), тяжелой промышлен-
ности (К.А. Брумм). В 2011 г. вышел сборник науч-
ных трудов, в котором были исследованы актуаль-
ные и недостаточно изученные проблемы ком-
плексного развития производительных сил сибир-
ского региона (главным образом, Восточной Сиби-
ри) на различных этапах ХХ столетия и в начале 
XXI в. Однако издание включало и общий для всей 
Сибири материал, раскрывающий исторические 
предпосылки формирования территориально-
производственных комплексов, сложный процесс 
их создания в районах нового промышленного 

освоения, роль ТПК в модернизации советской и 
современной российской экономики [23]. 

Анализ историографии по проблеме инду-
стриального развития западносибирского региона 
в период со второй половины 1940-х по настоящее 
время показывает, что по истории развития про-
мышленности Западной Сибири накоплено нема-
ло ценных сведений. Но в имеющихся работах 
характеризуются лишь отдельные вопросы (от-
расли, периоды, темпы, пропорции) развития 
промышленности Западной Сибири. Кроме того, 
большинство историков изучали развитие про-
мышленной индустрии второй половины ХХ в. не 
в территориальных рамках экономического райо-
на Западной Сибири, а в географических грани-
цах всей Сибири, что, безусловно, не способство-
вало объективному изучению экономических свя-
зей внутри региона. 

Сегодня по-прежнему остаются актуальными 
слова В.А. Первушина, которыми он еще в 1963 г. 
начинал одну из своих статей: «По истории 
народного хозяйства Сибири, ее производитель-
ных сил до сих пор нет сводных работ, которые бы 
более или менее полно охватывали весь советский 
период. Те работы, которыми мы располагаем, 
посвящены отдельным периодам или отдельным 
районам Сибири» [12, с. 29]. 

Действительно, историческая литература не 
располагает обобщающими работами, в которых 
бы комплексно рассматривался процесс инду-
стриального развития Западной Сибири в период 
с 1946 г. и по настоящее время. К тому же, многие 
проблемы в исторической литературе разработа-
ны слабо или совсем не изучены. В их числе исто-
рия нефтегазового комплекса, внешнеэкономиче-
ских связей промышленных предприятий; исто-
рия развития легкой, пищевой, топливной, лесной 
и лесоперерабатывающей отраслей промышлен-
ности Западной Сибири. 

Относительно всего периода со второй полови-
ны 1940-х до конца 1990-х гг. необходимо изучить в 
целом роль, место и значение деятельности про-
мышленных предприятий Западной Сибири через 
призму материально-технических, социально-
экономических и других проблем, с учетом уровня 
отечественной историографии XXI в. и возможно-
стей источниковой базы изучаемой темы. 
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