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Уважаемый читатель!

25 лет серьезный возраст для любой ежегодной научной конферен-
ции. Немного можно привести примеров подобного научного энтузиаз-
ма. Для ее организаторов вся наиболее плодотворная деятельность 
аккумулирована в этом периоде. Иногда хочется подвести итоги, сум-
мировать в развернутой статье проблемы и достижения, однако вряд 
ли это является задачей редакционной коллегии. Наша задача видит-
ся прежде всего в создании и организации продуктивной научной пло-
щадки комплексного осмысления разнообразных вопросов и проблем 
хозяйственного развития Сибири. Интерпретация данных исследований 
должна принадлежать квалифицированным экспертам в своих отраслях 
знания. За четверть века в Ежегоднике опубликовано более полутора 
тысяч научных статей. Они разные по своей глубине, содержанию и ак-
туальности. Наряду с известными специалистами, на страницах Еже-
годника апробируют свои наработки аспиранты, делающие первые шаги 
в серьезной науке. Для многих молодых историков площадка истори-
ко-экономических чтений оказалась хорошей школой: она позволила 
занять свою достойную нишу в исторических изысканиях, успешно за-
щитить докторские диссертации. 

Первоначально историко-экономические чтения задумывались ис-
ключительно как научная площадка для специалистов в области исто-
рии экономики Сибири. Однако узкая специализация продержалась не-
долго. Сохраняя вопросы хозяйственного освоения Сибири в качестве 
стержневых, редакционная коллегия сочла необходимым расширить 
рубрики ежегодника за счет изучения социальных, культурных, поли-
тических аспектов экономического развития. Как бы порой данные пу-
бликации не казались далекими от вопросов экономики, без подобного 
анализа невозможно дать целостный анализ процесса хозяйственного 
освоения Сибири на различных исторических этапах. Социальная жизнь 
отнюдь не реализуется исключительно в экономической сфере. Изуче-
ние процессов, протекающие в других сферах общественной жизни, по-
зволяет более глубоко и всесторонне с учетом множества других фак-
торов интерпретировать историю экономических процессов в огромном 
регионе. Особенно это имеет отношение к вопросам изучения демогра-
фии, экологических проблем и природоохранных традиций, формиро-
вания научных и образовательных центров, развития социально-быто-
вой инфраструктуры, подготовки кадров. Не случайно поэтому многие 
исследования носят междисциплинарный характер. Процесс колониза-



ции Сибири вряд ли можно объяснить без понимания цивилизационных 
особенностей совместно проживающих на ее территории народов. Ис-
следование микроисторических процессов или истории повседневности 
требует привлечения историко-психологического инструментария, что-
бы совместить психологическое время человека и историческое время 
человечества, вписать размерности индивидуальной жизни в макросо-
циальные процессы. Без этого сложно познать человека прошлого, как 
субъекта хозяйственной деятельности, применительно к изучаемому 
периоду. Подобные подходы настоятельно требуют подключения специ-
алистов из других отраслей знаний, а также разработки соответствую-
щего междисциплинарного методического инструментария. 

История хозяйственного освоения Сибири на страницах Ежегодника 
традиционно излагается в хронологическом и проблемно-тематическом 
аспектах. Наиболее объемно историческими исследованиями представ-
лен советский период. Дело здесь не только в специфических исследо-
вательских интересах авторов. В период существования СССР в Сиби-
ри были реализованы уникальные экономические проекты. Это время 
наиболее динамичного и грандиозного хозяйственного освоения реги-
она, в сравнении с досоветским и постсоветским периодом. Расшире-
ние методологического и методического инструментария исторической 
науки позволяет не только скорректировать многие оценки, но и сделать 
их более объективными и взвешенными. Кроме того, советский период 
представлен наиболее широкой источниковой базой для исторических 
исследований. В эти годы архивное дело было поставлено государством 
таким образом, что позволила накопить огромную массу документов. 
Именно это обстоятельство позволяет историкам плодотворно исследо-
вать разнообразные проблемы советского периода, уточняя и детализи-
руя уже знакомые темы и делая новые открытия.

Часть проблем хозяйственного развития получила тематическое ос-
вещение. Это имеет отношение к истории строительства коммуникаций 
в Сибири. Значение коммуникаций для успешного хозяйственного ос-
воения региона не нуждается в развернутом пояснении. Коммуникации 
стягивают экономическое пространство, делают его более мобильным. 
Транспортная инфраструктура региона является основой развития его 
экономики и инвестиционной привлекательности. Данная проблема в 
силу огромного сибирского пространства, климатических особенностей 
и низкой плотности населения всегда являлась актуальной. Поэтому 
концентрация внимания историков на этой теме оправдана и очень важ-
на для понимания тенденций экономического развития как в прошлом, 
так и в настоящем. 

К комплексному осмыслению вопросов развития экономики пост-
советского периода историки, по сути, еще не приступали. Здесь не-



сколько основных проблем: индустриальный потенциал, созданный 
в советское время, претерпел радикальную трансформацию. Тысячи 
предприятий прекратили свое существование. Архивное делопроизвод-
ство по этому периоду находится в таком состоянии, что вряд ли позво-
лит изучать хозяйство региона на традиционной эмпирической основе. 
Не менее серьезной проблемой является политизация исторического 
сообщества применительно к оценкам результатов постсоветского пе-
риода. На это наслаивается коммерциализация и идеологизация многих 
проектов исторических исследований, когда они проводились по гран-
там одиозных фондов, штаб-квартиры которых располагались вне тер-
ритории страны. Поэтому «выводы» подобных проектов полностью со-
ответствуют оценкам, изложенным в огромном массиве антисоветской 
литературы. Часть историков работала в рамках коммерческих заказов 
отдельных предприятий и фирм. Писались такие работы, как правило, 
к юбилейным датам, и в большей степени они являются продолжением 
рекламных проектов субъектов хозяйственной деятельности.

Еще один важный аспект истории хозяйственного освоения Сибири, – 
влияние трансграничных связей и международного сотрудничества. 
Данная рубрика Ежегодника еще не оформилось в полноценное само-
стоятельное направление, привязанное к осмыслению тенденций эконо-
мического развития региона. Но, как говорится, процесс пошел. В рамках 
современных интеграционных процессов в Евразии, провозглашенного 
«Восточного вектора» внешней политики России, исторического опыта 
приграничных экономических и торговых связей регионов Сибири перед 
этим направлением исследований открываются широкие перспективы.

Историческая реконструкция заключается не только в отборе мате-
риала для объяснения причинно-следственных связей, но и их интер-
претации на определенной методологической основе. Субъективизм в 
отборе фактов требует и методологической строгости при их оценке. 
Вне этого контекста сложно избежать односторонних идеологических 
оценок. Именно поэтому редакционная коллегия считает важной осо-
бенностью Ежегодника наличия рубрики, в которой авторы анализируют 
методологические подходы к осмыслению исторических фактов, истори-
ческой литературы, источников. Вне этого историческая наука не суще-
ствует. Получившая в настоящее время распространение формальная 
информатизация исследований, когда на нагромождение невыборочных 
фактов налагается некая математическая формула, создает немалые 
трудности для содержательного изучения прошлого. Получаемые нау-
кообразные выводы, мало в чем совпадают с действительностью. Вни-
мательное ознакомление с материалами данной рубрики несомненно 
поможет прежде всего молодым исследователям понять особенности 
научного осмысления исторических процессов.



Для научного издания важно также знакомить читателей с новыми 
книгами по истории Сибири. Эта рубрика важна как для рецензентов, ко-
торые пытаются оценить монографические издания, так и для авторов, 
которые ждут оценок своих работ от исторического сообщества. Публи-
кация рецензий одновременно является дополнительным информаци-
онным каналом для историков о вышедших новинках.

Историки должны не забывать и о исторических школах, ярких ис-
следователей прошлого Сибири. Важно помнить о вкладе не только тех, 
кого уже нет с нами, но и ныне здравствующих. Поэтому наличие рубрик 
«Юбилей ученого», «Памяти ученого и педагога» в Иркутском истори-
ко-экономическом ежегоднике преследует цель сохранения преемствен-
ности в исторической науке.

Особенно приятно отметить, что за четверть века вокруг ежегодни-
ка сложилось сообщество историков, коллективными усилиями которых 
воспроизводится интеллектуальная площадка, апробируются результа-
ты научных исследований. В юбилейном выпуске ежегодника приняли 
участие 75 авторов из 9 субъектов Российской Федерации, представ-
ляющие около 30 образовательных и научных учреждений страны. От 
имени редакционной коллегии хотелось бы выразить глубочайшую при-
знательность всем авторам, которые на протяжении очень многих лет 
являются традиционными участниками историко-экономических чтений 
и творческие усилиям которых превратили ежегодник в научного долго-
жителя нашего региона.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ


