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Именно так можно обозначить двенадцатый выпуск «Иркутского исто-

рико-экономического ежегодника», выпущенный в свет кафедрой истории, 
экономических и политических учений Байкальского государственного уни-
верситета экономики и права. Двенадцатый выпуск издан в юбилейный для 
Байкальского государственного университета экономики и права год. В 2010 г. 
исполняется 80 лет со дня его основания. Созданный в 1930 г. как Сибирский 
финансово-экономический институт, вуз стал крупнейшим региональным 
университетом, обеспечивающим высококвалифицированными кадрами эко-
номистов и юристов не только Иркутскую область, но и Республику Бурятия, 
Саха (Якутия) и Тыву, Забайкальский край, Монголию. 27 тыс. студентов и 
слушателей, 2,5 тыс. сотрудников, свыше тысячи преподавателей, каждый 
десятый из которых доктор наук, профессор – таков сегодня человеческий 
капитал Байкальского университета и его филиалов, расположенных в гг. Чи-
та, Якутск, Братск, Усть-Илимск. В аспирантуре и докторантуре университе-
та обучается свыше 700 аспирантов. Работает шесть докторских диссертаци-
онных советов.  

В юбилейный для университета год редакционная коллегия постаралась 
привлечь возможно более широкий круг историков-экономистов, всех спе-
циалистов, которые ставят перед собой задачи изучения прошлого, настояще-
го, пытаются заглянуть в будущее нашего региона. В двенадцатом выпуске 
Ежегодника опубликованы работы 130 авторов, представляющих десятки ву-
зов, академических институтов, государственных архивов и музеев и ряда 
других организаций Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Ха-
касия, Алтайского края, Забайкальского края, Красноярского края, Иркутской 
области, Новосибирской области, а также г. Москвы. 

С начала этого года с материалами Ежегодников можно познакомиться и 
на сайте БГУЭП в разделе «Научная деятельность». Выход в систему Интер-
нет серьезно расширяет информационные возможности чтений и позволяет 
знакомить с их результатами не только ученых и специалистов, но и всех, кто 
интересуется историей родного края. 

                                                 
* Рецензия на: Иркутский историко-экономический ежегодник: 2010. Иркутск : Изд-
во БГУЭП, 2010. 640 с. 
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Учитывая особый, юбилейный характер 12-го тома, редакционная колле-
гия сочла необходимым в качестве предисловия сформировать небольшую 
рубрику, на страницах которой читатель найдет информацию об основных 
вехах становления и развития БГУЭП, росте его кадрового состава, вкладе в 
науку, формировании научных школ, новых направлений в подготовке спе-
циалистов для народнохозяйственного комплекса страны.  

Характер своеобразной энциклопедии сборнику придает не только объ-
ем и качество представленных материалов, но и появление новых разделов, 
характеризующих помимо сугубо историко-экономических проблем и другие 
сферы жизнедеятельности Байкальской Сибири во всем многообразии их 
проявления, с высокой точностью реконструируя как утраченное далекое 
прошлое, так и события вчерашних, но уже забытых дней. В сборнике пред-
ставлены также материалы, связанные с осмыслением не только сегодняшне-
го дня, но и с попытками прогнозирования возможных сценариев развития 
региона.  

В частности, для читателя, полагаем, будут весьма интересны материа-
лы, проходившие в недалеком прошлом под грифами «секретности» и свя-
занные со строительством и деятельностью Ангарского электролизного хи-
мического комбината, его места и роли в атомной промышленности СССР и 
современной России. Информация, данная автором, в ряде случаев позволяет 
широкому кругу заинтересованных читателей совершенно по-иному посмот-
реть и оценить те экономические, социальные, политические процессы и яв-
ления, которые имели место в Прибайкалье за довольно длительный проме-
жуток времени. В свете данных материалов становятся ранее не очень понят-
ные для непосвященных современников спешка и кажущаяся непродуман-
ность действий и решений административно-хозяйственных органов управ-
ления в стране и регионе в 50–70-е гг. прошлого столетия. 

В то же время в Ежегоднике присутствует исследование, посвященное, 
казалось бы, событиям далекого прошлого, но в наши дни ставшее чрезвы-
чайно актуальным, в частности, проблеме голода в СССР. Незнание фактиче-
ского положения дел в целом по стране и по регионам порождает по этой те-
ме массу спекулятивных суждений, которые превращаются в хлесткую аргу-
ментацию в спорах и взаимных претензиях современных политиков на меж-
дународной арене. Публикуемый материал по этой теме позволяет дать более 
объективную и взвешенную оценку деятельности властных структур в пер-
вые послевоенные годы. 

Довольно большой раздел сборника (24 статьи) посвящен анализу раз-
личных сфер общественной, экономической и политической жизни дорево-
люционной Сибири, в совокупности позволяющий представить во всем мно-
гообразии картины быта и нравов жителей нашего региона (с. 134–226). Не-
смотря на весьма значительную отдаленность от современности, материал 
этой рубрики, где осмысливается исторический опыт досоветского периода, 
имеет непреходящую ценность для наших дней. Многие поднятые вопросы 
весьма актуальны и для сегодняшнего дня, и их невозможно грамотно ре-
шать, не учитывая уроки прошлого. В частности, особую значимость приоб-
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ретают материалы, связанные с изучением быта и традиций местного корен-
ного населения, которое до появления русских переселенцев вели хозяйст-
венную жизнь, основанную на кровнородственных отношениях. С разруше-
нием СССР и плановой экономики, в рамках которой регулировались все 
сферы жизнедеятельности как общества в целом, так и отдельных этнических 
групп, работа государства по ускоренному развитию народов, находящихся 
на различных этапах общественного развития, практически остановилась. Все 
население страны, в том числе и коренное население Сибири, оказалось 
представлено самим себе.  

В этих условиях почти единственным средством физического выжива-
ния для них стал возврат к древним формам хозяйственной жизни. Однако 
возвратом к традициям и обычаям натурального хозяйствования дело не ог-
раничилось. Как выясняется, на их основе повсеместно стали восстанавли-
ваться и кровнородственные связи, которые в современных условиях в сфере 
общественно-политических отношений неизбежно трансформировались в 
семейно-клановые. В случае проникновения их в систему административно-
государственного управления они способны, и это уже доказано практикой, 
превратить их в источник обогащения своих кланов, разрушая тем самым ос-
новополагающий принцип государственности. Следует отметить, что данная 
тенденция наблюдается не только в Байкальском регионе, но и на всем про-
странстве бывшего СССР, ставя, таким образом, на повестку дня научной 
мысли вопрос не только о сущности и характере ряда государственных обра-
зований, возникших на месте бывших союзных республик, но и более точный 
анализ общественно-политических процессов, протекающих в пределах Рос-
сийской Федерации. Представляется, что результаты такой работы будут весь-
ма востребованы практикой современного государственного строительства. 

Следует отметить, что наибольшим вниманием историков все же поль-
зуется период, связанный с существованием СССР (с. 230–413). 42 автора 
сосредоточили свое внимание на изучении этого времени в истории Сибири. 
В общем и целом анализируя материалы этого раздела, читатель получает 
точную информацию, прежде всего об особенностях становления и утвер-
ждения советской власти, так и трудностей, с которыми она сталкивалась и 
решала по мере своих сил и возможностей. В частности, весьма интересными 
выглядят результаты исследований по изучению опыта местных администра-
ций по поиску выхода из общенационального экономического кризиса, по-
следовавшего после окончания гражданской войны. Выясняется, что на ре-
гиональном уровне обращение к частной инициативе индивидуального хо-
зяйствующего субъекта в весьма короткие сроки позволяет решить основные 
проблемы жизнеобеспечения населения, разбросанного на обширном геогра-
фическом пространстве. Отказ от использования инициативы такого рода, 
замена ее волевыми решениями администраторов различного уровня при 
всех положительных моментах такой замены, со временем привела к весьма 
печальным последствиям. Уже со второго поколения население Сибири стало 
утрачивать, в частности, те черты характера, тот дух личной инициативы, 
предприимчивости, отважности, который отличал освоителей новых неизве-
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данных земель от всех прочих жителей Российского государства в период его 
движения на Восток. 

В ряде работ анализируется специфика ускоренной модернизации ре-
гиона в предвоенные годы. Акцентируя внимание на особенностях ее осуще-
ствления в специфических условиях: обширности территории, суровости 
природно-климатических условий, отсутствия, за редким исключением, 
транспортной инфраструктуры, крайней скудости трудовых ресурсов, отсут-
ствия навыков индустриального труда и целого ряда других трудностей – ав-
торы делают вывод о неизбежной специфичности решаемой задачи. Оцени-
вая результаты создания обширного народнохозяйственного комплекса в ус-
ловиях острого дефицита времени, не обходя вопроса о чрезвычайно высокой 
затратности и жертвенности вольного и подневольного труда, исследователи, 
судя по всему, становятся более объективными в своих выводах, разрушая 
тем самым утвердившуюся в сознании у ряда историков, политиков и обще-
ственного мнения резко негативное, в лучшем случае черно-белое видение 
советского прошлого.  

При всем многообразии тем двенадцатого выпуска Ежегодника несо-
мненный интерес вызовет раздел, посвященный социокультурным факторам 
хозяйственного развития Сибири (с. 449–478). Труды авторов небольших, но 
емких по содержанию статей, обращают внимание читателя, прежде всего, на 
систему духовно-нравственных ценностей, определяющих мотивацию жиз-
недеятельности различных слоев населения. Понимание того, что именно 
«человек есть мера всех вещей», позволяет исследователям найти более точ-
ные ответы на вопросы, связанные с осмыслением прошлого и настоящего 
времени. В этой связи интересен опыт изучения такого феномена, как «каза-
чество». Авторы публикации попытались через, так сказать, «человеческое 
измерение» осмыслить место и роль отдельного довольно замкнутого сооб-
щества людей в освоении новых земель, их хозяйственном развитии и защите 
(с. 424). 

Весьма современными выглядят труды специалистов, которые затраги-
вают актуальную для современного российского общества, находящегося в 
глубоком духовно-нравственном кризисе, тему внутреннего мира человека. 
Анализ авторов, рассматривающих, в частности, религиозную сферу жизне-
деятельности общества, дает понимание того, каким образом не только от-
дельный человек, но и довольно большие группы населения определяют цели 
и задачи жизни, свое место и роль в ней (с. 462–471). В продолжение темы 
авторы представляют материалы, исследующие место церкви в жизни При-
байкалья за более чем столетний период, характеризуя различные этапы ее 
деятельности за это время. Отмечается, что, несмотря на длительные в про-
шлом преследования и гонения, к настоящему времени церковь, как один из 
основополагающих институтов общественной жизни, повсеместно восста-
навливает свою деятельность. Более того, она пытается дать собственный от-
вет на вопросы как отдельного человека, так и общества в целом (с. 474–478). 

Можно согласиться с мнением о том, что появление нового направления, 
акцентирующего внимание на человеческом факторе во всех его многообраз-
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ных проявлениях, в значительной степени обогатит понимание специфики 
социально-экономического развития региона. 

Самостоятельным разделом выступают 8 статей, посвященных месту и 
роли региона в годы Великой Отечественной войны. Исследуется экономиче-
ская, социальная, духовная сфера жизнедеятельности населения, его вклад в 
общее дело победы над врагом (с. 482–510). 

В сборнике представлены также 4 работы, в которых анализируется ряд 
проблем, связанных с последствиями индустриального воздействия человека 
на окружающий его природный мир. Авторы ставят вопрос о цене и послед-
ствиях непродуманного взаимодействия общества и природной среды (с. 514, 
523). Весьма интересны материалы трех статей, в которых затрагиваются 
чрезвычайно актуальные и болезненные вопросы, связанные с проблемой на-
родонаселения, демографическими процессами прошлого и настоящего в си-
бирском регионе, просчитываются возможные сценарии развития будущего 
при весьма ограниченных трудовых ресурсах (с. 528–537). 

Подводя итог содержательной части 12-го юбилейного тома «Иркутско-
го историко-экономического ежегодника», читатель с полной уверенностью 
может утвердиться в суждении о том, что он получил доступ к универсаль-
ному, энциклопедического характера сборнику трудов, который ознакомит 
его с практически всеми сферами жизнедеятельности Байкальской Сибири в 
прошлом и настоящем. Представляется, что известный выход за рамки пре-
имущественно социально-экономических исследований, обращение не только 
к материальной стороне бытия человека, но и не менее важной духовной 
сфере его существования, появление тем, связанных с общественно-
политической теорией и практикой, не умаляя достоинств издания академи-
ческого характера, сделает его в глазах читателя еще более актуальным и 
привлекательным. 
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