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В статье рассмотрено исследование проблем промышленного и транспортного освоения северных и восточных рубежей России из-
вестным историком Владимиром Александровичем Ламиным. Раскрыта оригинальность его подходов к изучению хозяйственной подсисте-
мы общества, отмечено постепенное расширение исследовательского поля за счет интереса к социальным и демографическим проблемам, 
тесного взаимодействия с экономистами, показано творческое и организационное влияние В.А. Ламина на становление историко-экономи-
ческих исследований в Институте истории СО РАН.
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A significant historiographical problem is the historical and economic research formation in the Novosibirsk Scientific Center. The article 
shows the effect of Vladimir Alexandrovich Lamin’s works on studying the economic history. 

V. A. Lamin devoted several decades to a key scientific problem of the development and implementation of transport development projects in 
the northern and eastern regions of Russia. The article analyzes in detail the development of research approaches due to the original source base, ap-
peal to the historical geography tools for the historical material analysis, intention to study key historical sources in a wide chronological and the-
matic context including cross-country comparisons. The important element of V.A. Lamin’s style is the aspiration to consider transport different types 
in their relationship, to indicate the influence of technological breakthroughs on the construction pace of new communication lines, organization of 
cargo flows, and the transport industry economy in general. Tracing the problem field expansion of V. A. Lamin’s studies of the economic history of 
Siberia, the author notes that, without leaving an increasingly detailed research of transport projects, he turnet to a retrospective analysis of the most 
important resource sectors of the economy of the eastern borders – gold mining (for the XIX and early XX centuries), and oil and gas production – for 
the second half of the XX century. 

The article describes the results of joint research projects carried out by historians and economists with V. A. Lamin’s participation. The last 
thirty years, V. A. Lamin aimed his fellow historians at expanding the problem field of studying projects for the natural resources and industrial de-
velopment, their practical implementation including social and demographic consequences. As a result of scientific and organizational efforts by V. 
A. Lamin, the historians have comprehended a huge amount of factual materials, formed a major scientific direction, and created fundamental collec-
tive works of an interdisciplinary nature.
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ВВЕДЕНИЕ

14 мая 2021 г. научный руководитель Института 
истории СО РАН, член-корреспондент, доктор исто-
рических наук Владимир Александрович Ламин от-
праздновал свой юбилей – 85-й день рождения. Боль-
шой и важный этап в жизни юбиляра связан с его ра-
ботой на посту директора Института, который он 
возглавлял с 1998 по 2019 г., чуть более двадцати лет. 
За это время качества ученого и организатора тесно 
переплелись, а его научное творчество пополнилось 
новыми гранями. Можно отдельно рассказать об ор-
ганизации исследований истории Сибирского отделе-
ния РАН, итогом которых стало издание нескольких 
фундаментальных научных и научно-справочных ра-
бот, о крупных проектах, посвященных истории Но-
восибирска, о фундаментальном энциклопедическом 
издании «Сибирской исторической энциклопедии», 
об активной деятельности по развитию музеев Си-
бирского отделения и музейного дела Сибири. Но 
 целесообразно остановиться подробнее на главном 
направлении научных исследований В.А. Ламина, 
сформировавшемся задолго до его прихода на пост 
директора. Речь пойдет об исследовании проектов ос-
воения и развития российской Арктики, Сибири и 
Дальнего Востока, истории их разработки и практи-
ческой  реализации. Как исследователь этих научных 
проблем Владимир Александрович получил широ-
кую известность, объединил коллег, занимающихся 
близкой тематикой, сформировал научную школу, от-
части даже переориентировал Институт истории СО 
РАН на разработку данной тематики в качестве 
приори тетной. 

Данная статья посвящена анализу проблематики 
научных исследований В.А. Ламина на разных этапах 
его творчества, полученных им результатов, их воз-
действию на развитие историко-экономических ис-
следований в Сибири.

Владимир Александрович пришел в профессио-
нальную историческую науку, имея за плечами не-
малый жизненный опыт: учеба в речном училище и 
много лет спустя в Свердловском юридическом ин-
ституте, рабочий в академическом институте, народ-
ный судья и председатель народного суда, профсоюз-
ная работа в СО АН СССР. В Институте истории, 
филологии и философии СО РАН он начинал как 
историк с изучения связей науки и производства. 
В центре его внимания оказались рабочие и инже-
неры в научных коллективах, те, кто осуществляет 
внедрение передовых разработок ученых, т.е. анализ 
путей от фундаментальной науки к наукоемкому про-
изводству. Для советской исторической науки это 
вполне устоявшаяся тема, но Владимир Александро-
вич нашел здесь и поднял архивную целину, открыв 
перспективы огромных масштабов. 

В ПОИСКАХ МАГИСТРАЛЬНОЙ ТЕМЫ

Основной научный интерес В.А. Ламина, устой-
чиво сохранившийся поныне, – история промыш-
ленного и транспортного освоения дальних рубежей 
Родины: от научно-производственных разработок до 
промышленного производства. В Сибири на неос-
военных территориях предстояло наладить крупное 
промышленное производство, проложить коммуника-
ции. Здесь ученые шли впереди практиков, оценива-
ли принципиальные возможности и перспективы ос-
воения новых территорий, намечали места размеще-
ния поселений, способы эксплуатации природных 
богатств, а затем и объемы необходимого строитель-
ства индустриальных объектов, возможные траек-
тории их взаимодействия с «большой землей». Ро-
мантика неизведанного, воспетая В.А. Обручевым и 
И.А. Ефремовым, привлекала ученого, ищущего в 
ней логического завершения в виде проектов с четки-
ми выкладками и экономическими обоснованиями.

Владимир Александрович показал яркий при-
мер, как работа над реализацией конкретного научно-
го проекта используется в виде трамплина для полета 
научной мысли и более полного видения перспектив. 
В те годы развернулось строительство Байкало-
Амурской магистрали. В институте готовили боль-
шой коллективный труд по истории рабочего класса 
Сибири и изучали историю БАМа как одну из при-
оритетных тем. Владимир Александрович, анализи-
руя кадры рабочих и научные проекты индустриаль-
ного развития, особое внимание уделял прорывным 
технологиям. Работа с широчайшим кругом источни-
ков (многие из которых и привлекались ранее, но не 
прочитывались с достаточным вниманием), обраще-
ние к трудам географов и экономистов, поиск меж-
дисциплинарных контактов, – все это было вполне в 
тренде института, его готовности к интеграции.

Как писал в своем предисловии к монографии 
«Ключи от двух океанов» академик А.П. Окладников, 
«автор поднял пласты научной целины и его труд 
в равной мере актуален и общественно необходим» 
[1, с. 9.]. Работа над первой монографией в равной 
мере обозначила и круг научных интересов ученого, 
и круг опорных источников. Технологии ускоряют 
бег истории, а скелетом, связывающим воедино про-
странство, являются путями сообщения. Что касается 
сооружения новых транспортных линий, то совет-
ские географы умели анализировать множество фак-
торов: предельная пропускная способность, зона эко-
номического притяжения, оснащенность подвижным 
составом. Владимир Александрович не раз писал о 
людях, с которыми ему довелось работать, о реализо-
ванных научных проектах. А судя по его книгам, он в 
1970-е гг. провел практически полную «инвентариза-
цию» проектов индустриального развития восточных 
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регионов. Он анализировал и сопоставлял отчеты 
гео логических экспедиций, экономические данные и 
транспортные проекты, которые приходилось разыс-
кивать по разным библиотечным и архивным храни-
лищам.

Опираясь на работы экономистов, Владимир 
Александрович проанализировал огромное количе-
ство публикаций, содержащих многочисленные про-
екты, с их экономическими обоснованиями, статис-
тическими выкладками, сметами, сведениями об ин-
женерных коммуникациях и т.п. Изучались в архивах 
плановых и проектных организаций и неопублико-
ванные проекты, сопроводительная техническая до-
кументация. Он решал непростую научную задачу – 
осуществил анализ всех выявленных проектов строи-
тельства транспортных коммуникаций в Арктической 
зоне (европейской части России, в Сибири и на Даль-
нем Востоке), уделив внимание и Сибирско-Аляс-
кинской магистрали, и Волжско-Обскому каналу. 
Многочисленные проекты были просеяны как через 
сито, большинство из них не было реализовано. Но 
исследователем были показаны технические и эконо-
мические перспективы каждого из них, изучены при-
чины отклонения одних и принятия других проектов, 
мотивы принятия решений, прослежено влияние не-
которых разработок на последующее пространствен-
ное размещение экономики. Достроенная вскоре по-
сле выхода книги Байкало-Амурская магистраль ока-
залась укоренена в почти вековой проектировке 
разных вариаций. Но чтобы докопаться до корней 
этой ис тории, пришлось вести поиск, начиная с си-
бирских первопроходцев, подсказавших, вероятно, 
широтные рамки исследования.

БАМ Владимиру Александровичу удалось встро-
ить в цепочку разных по масштабу и географии про-
ектов, он стал не конечной точкой исследования, а 
важным звеном в поиске и создании еще не постро-
енной сверхмагистрали, которая призвана была пе-
ресечь евразийский континент, соединить морские 
берега. Ключи оказались со множеством секретов, со-
единив научную мысль и житейскую мудрость. На-
пример, при прокладке железнодорожной магистрали 
через не обжитую тайгу не следовало искать способы 
спрямления пути ради сокращения издержек. На-
против, более извилистый путь позволял вовлекать в 
товарный оборот максимальное число населенных 
пунк тов и будущих добывающих и перерабатываю-
щих предприятий, которые уже проектировались. 
Только так, увеличивая капиталовложения, можно 
было получить эффект в развитии огромной таежной 
зоны, оправдать сооружение дорогой магистрали.

Изучению БАМа предшествовал анализ таких 
проектов, как Северный морской путь, проект соеди-
нения сибирских рек, сооружение в таежных просто-
рах каналов и шлюзов для соединения Волги с Ени-

сеем. Затем поиски выбора оптимального пути снача-
ла для первой железнодорожной магистрали, потом 
для второй, анализ экономических и военно-страте-
гических аргументов, оценка достигнутых рубежей. 

Исследование темы продолжилось в  монографии 
В.А. Ламина, написанной в соавторстве с М.Р. Сига-
ловым. Союз историка и географа дал развитие но-
вым темам в изучении влияния транспорта на темпы 
и качество освоения и сибирских, и дальневосточных 
просторов, что позволило рассмотреть и арктиче-
ский, и южный земледельческо-колонизационный 
векторы развития Транссиба. Получили детализацию 
и выдвигавшиеся с конца XIX в. проекты строитель-
ства второго выхода к российскому тихоокеанскому 
побережью. Дискуссия велась между представителя-
ми городских центров Сибири особенно активно по 
поводу места проведения магистрали, что в конечном 
счете означало выбор между зонами приоритетного 
развития. В книге о транспортном строительстве в 
большей степени учтены экономические факторы, 
касающиеся прокладки новых магистралей. При этом 
авторы указали на неправомерность подхода к оценке 
хозяйственной деятельности дорог в Азиатской Рос-
сии с тем же мерилом, что и для остальной террито-
рии страны. В этом случае они всегда будут обречены 
проектироваться как заведомо убыточные. Но даже 
если учесть активизацию связанных с Транссибом 
грузопотоков на европейской части России, то убы-
точность азиатских магистралей будет выглядеть не 
столь существенной. Необходимо также учесть рост 
экономической активности большой примагистраль-
ной зоны, которая не всегда ведет к пропорциональ-
ному росту железнодорожных грузопотоков. 

Авторы отмечали два подхода к проектирова-
нию – пионерный, нацеленный на создание условий 
для промышленного освоения пустынных террито-
рий с помощью прокладки транспортных магистра-
лей, и подход, связанный с прокладкой магистралей к 
уже существующим промышленным объектам. Оче-
видно, что в первом случае капиталоемким становит-
ся создание условий для доступности неосвоенной 
территории, что снижает издержки вовлечения новых 
территорий в хозяйственную жизнь, а во втором – 
рентабельность сооружаемых транспортных комму-
никаций достигается быстрее, но ценой огромных из-
держек на создание «островных» промышленных 
объектов. Авторы основной акцент сделали на анализ 
возможностей промышленного строительства в зоне 
сооружения магистралей, показав значение пионер-
ной железной дороги как локомотива хозяйственного 
освоения.

Символична последняя глава первой моногра-
фии. В ней описано, как в конце 1930-х – начале 
1950-х гг. разрабатывали и даже строили Полярную 
магистраль от Воркуты до Норильска. Но, не достро-
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ив, бросили, полагая, что затраты труда и материалов 
не соответствуют ожидаемой экономической отдаче. 
И вот открыты в Северном Приобъе огромные запасы 
нефти и газа. Выходит, Полярная магистраль просто 
опережала свое время на полтора десятка лет. Желез-
ная дорога Тюмень – Новый Уренгой вступила в экс-
плуатацию за год до выхода монографии. Западно-
Сибирский нефтегазовый комплекс развивался бы 
иначе, с меньшими издержками, если бы до начала 
его разработки тундру пересекла стальная нить, свя-
зав Северное Приобъе с европейской частью России. 
Еще более четко обоснован этот же вопрос в следую-
щей монографии В.А. Ламина, написанной им со-
вместно с М.Р. Сигаловым [2, с. 96].

НОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ РАКУРСЫ

Завершение научной книги постановкой новых 
вопросов стало логичной ступенью к новой моногра-
фии, написанной совместно с Вениамином Василье-
вичем Алексеевым [3]. Будущий становой хребет си-
бирской экономики, как и всей страны, формировала 
добыча и продажа на мировом рынке углеводородов. 
И вновь историки идут за буровиками и прокладчи-
ками трубопроводов, но при этом ставят проблему 
шире, стремясь показать поле использованных и упу-
щенных возможностей, вписать сибирскую нефте-
добычу в мировой исторический опыт добычи, пере-
работки и продажи нефти. 

Рассказывая о том, как в поисках нефти в Вос-
точной Сибири принимали за углеводородные сокро-
вища протечки мазута из цистерн – хранилищ, экс-
кременты змей, цветом напоминавшие нефтепроявле-
ния на почве, окись железа на горной породе, авторы 
воссоздают трудный путь геологической науки по от-
делению подобных плевел. Но столкнувшись с опи-
санными «фальшстартами», геологи долго с недове-
рием проходили мимо признаков нефтеносности недр 
Северо-Западной Сибири.

Рассматривая весь исторический путь станов-
ления углеводородной экономики, прослеживая все 
циклы добычи, переработки, транспортировки и по-
требления продуктов «черного золота», освещая ис-
торию открытий и разработок в основных нефтедо-
бывающих районах страны, авторы подводят читате-
ля к пониманию значения этих арктических запасов 
для отечественной и мировой экономики. Показывая 
роль научных школ в изучении природы нефти, до-
стижения советской геологоразведки, обеспечившей 
поступательное развитие нефтяной отрасли и ее вы-
ход на мировой уровень, исследователи анализируют 
и различные аспекты дискуссий по фундаменталь-
ным научным проблемам.  

Поразительно емкий по информационной насы-
щенности текст написан тем живым языком, который 
одинаково понятен и академическим ученым, и ши-

рокой читательской аудитории. Сибирская нефтераз-
ведка до Великой Отечественной войны обходилась 
десятикратно дороже, чем в умеренных и южных ши-
ротах европейской части СССР. Технологический 
прорыв глубокого бурения существенно сократил 
разрыв, но не ликвидировал его. Таково ресурсное 
проклятие Сибири, помноженное на титанические 
трудовые усилия, недооцененные в силу жесткой ми-
ровой экономической конкуренции.

Следующая монография Владимира Алексан-
дровича посвящена благородному металлу – золоту. 
Автор погружает читателя в повседневный мир 
уральских заводчиков, золотоискателей, сибирских 
купцов, богатевших на золотодобыче – сверхэксплуа-
тации рабочих, старателей, приисковых рабочих, чьи 
нечастые протесты против произвола хозяев приис-
ков выражались в уходе на свободный промысел зо-
лота в необжитую тайгу. Колоритно описано начало 
планомерной научной разведки золота, когда объяв-
ление в 1923 г. государственной монополии на золо-
тоносном ручье Ортосале в Якутии вместо организа-
ции государственной добычи и надзора вызвало на-
плыв частных старателей и спекулянтов, легко 
сбывавших золото китайским перекупщикам в обход 
государственного надзора. По традиции Владимир 
Александрович излагает историю сибирского золота 
в теснейшей связи с уральским, при этом анализиру-
ет российскую и сибирскую золотодобычу на фоне 
общемировой, сравнивая правовую и организацион-
ную стороны функционирования отрасли в разных 
странах, роль запасов драгоценных металлов в госу-
дарственной и частной экономике основных мировых 
держав. 

Как верно подмечено в книге, только в России 
открытие золота не сопровождалось «золотой лихо-
радкой». Тонкие мировые сопоставления привели ис-
следователя к интересной мысли о тотальной пороч-
ности государственной монополии на золото. Если в 
США, Канаде, Австралии и Южной Африке золото 
как самая твердая валюта при обмене на товары не 
теряло своей ценности и с каждым оборотом раскру-
чивало маховик национальной экономики, создавая 
новые ценности, то в России оно спускалось старате-
лями по дешевке и быстро оседало в кладовых Го-
сударственного банка. Как ни парадоксально, проис-
ходило ровно то же, что и двумя веками ранее, когда 
государство монополизировав торговлю пушниной, 
сдерживало товарооборот богатейшей страны [4, с. 8].

НА ПУТИ  
К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ СИНТЕЗУ

Умение вписать историю транспортного освое-
ния российских просторов (чаще всего дальних и ма-
лозаселенных) в глобальную историю транспорта 
страны, сопоставить национальные модели развития 



26 Гуманитарные науки в Сибири, 2021 г., том 28, № 4

путей сообщения – все это отличает следующую мо-
нографию, созданную в соавторстве с экономиста-
ми [5]. 

Тема транспорта интересует В.А. Ламина во 
мно гих его исследованиях, прежде всего в коллектив-
ных монографиях, подготовленных экономистами и 
историками Уральского и Сибирского отделений 
РАН. На первый взгляд, тексты проникнуты в какой-
то мере пессимизмом оценок, критичным отношени-
ем к советской историографии. Владимир Александ-
рович справедливо критикует тех, кто поддерживает 
миф о превосходстве советской транспортной систе-
мы, исходя только из сопоставления протяженности 
железных дорог Европы, США и России/СССР. Но 
при этом не учитывается, что пропускная способ-
ность и оснащенность транспорта в СССР значи-
тельно ниже. Когда эти показатели постепенно стали 
сближаться – к середине XX в., то в Америке и Евро-
пе железнодорожный транспорт уже уступил лидер-
ство автомобильным перевозкам. 

Выходя немного за пределы восточных террито-
рий Российского государства, авторский коллектив 
предпринял попытку анализа транспортного строи-
тельства на Кавказе. Труднодоступный, хотя относи-
тельно плотно заселенный, Кавказ стал важным зве-
ном в цепи сравнений. Здесь в тесной связке рассмот-
рено строительство шоссейных и железных дорог. 
В истории каждого вида транспорта были свои «за-
копанные в землю» деньги – вследствие инженерно-
тупиковых проектов и огромных расходов на содер-
жание проблемных коммуникаций. Примером явля-
ется Военно-грузинская дорога, которая сковывала во 
второй половине XIX в. до 40 тыс. военнослужащих, 
занятых ее обслуживанием во время боевых дейст-
вий. Один важный урок – пробуксовка государствен-
но-частного партнерства: правительство не спешило 
выдавать финансовые гарантии под проекты по-
стройки дорог через Кавказский хребет, так как их 
коммерческая выгода была не очевидна, а частный 
капитал опасался вкладываться при отсутствии госу-
дарственных гарантий в такое строительство.

Мирный этап советского транспортного строи-
тельства унаследовал дореволюционные перспектив-
ные схемы, благо те разрабатывались на три пятилет-
ки вперед. Сооружение советских магистралей шло 
как бы против мировых экономических трендов, не 
ускоряло общее развитие народного хозяйства, а на-
против, не успевало реализоваться в плановых тем-
пах. Железнодорожный транспорт «не расшивал» 
 узкие места экономики, а напротив, сковывался ими – 
не хватало металлов, оборудования, кадров. Передо-
вые страны мира демонтировали старые дороги, пе-
реходили на автомобильный транспорт, советская 
стальная империя крепла, протягивая новые линии, 

модернизируя старые. Под ее темпы роста подстраи-
валась вся остальная экономика. 

В других книгах в соавторстве с уральским исто-
риками и экономистами разделы, написанные Влади-
миром Александровичем, рисуют и еще более яркие 
примеры, ставящие большой знак вопроса на совет-
ском этапе модернизации. Чего стоят попытки сибир-
ских экономистов реанимировать петровскую идею 
магистрализации водных путей, предложенную не-
когда для европейской части России. На этот раз 
предлагали соединить каналами великие сибирские 
реки, спаяв из них водную магистраль от Волги до 
Байкала. Состояние транспортной отрасли в после-
военное время и до современности, анализ в ней 
структуры грузо- и пассажироперевозок, соотноше-
ние реконструкции и нового строительства и многие 
другие факторы легли в основу таких осторожных, но 
весьма критичных по отношению к советскому про-
шлому оценок.

Важный вывод, многократно подтвержденный 
фактическим материалом, связан с главным объясне-
нием перманентной недоосвоенности восточных ре-
гионов. Причина заключалась в моноцентрической 
радиальной транспортной системе, в которую уп-
равленцы, принимающие политические решения, и 
вслед за ними работники плановых органов упорно 
пытались и пытаются встроить огромные восточные 
просторы. Мировой опыт освоения больших про-
странств давно отверг подобные транспортные схе-
мы. В России же она воспроизводится в каждом по-
колении транспортных технологий. При всей ее по-
рочности она все же позволяет решать задачи 
эксплуатации Центром природных ресурсов окраин. 
Такова рентная плата сибирского и дальневосточного 
населения.

Новый век позволил реализовать новые замыслы 
в составе больших междисциплинарных коллективов 
историков и экономистов, руководителем или соруко-
водителем которых стал Владимир Александ рович 
[6, с. 54–108; 7, с. 26–30, 33–43; 8, с. 14–39, 48–84, 
94–130; 9, с. 83–87, 102–121; 10, с. 81–143]. Принад-
лежащие перу Владимира Александровича разделы 
написаны образно и ярко на стыке науки и публици-
стики. Особенно волнует автора судьба Северо-Вос-
тока и Дальнего Востока страны. Когда-то при освое-
нии Русской Америки частные владельцы бо гатели, а 
государство так и не позаботилось о том, чтобы при-
близить новую часть России транспортным коридо-
ром, обрекая родину на потерю богатейшей земли. 
А сегодня угроза утратить дальневосточные террито-
рии под натиском экономически более активных юж-
ных соседей с годами только обостряется. 

Как и раньше, интересы Владимира Александро-
вича смещены в сторону Арктики. Ему принадлежат 
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замечательные нарративы из сибирской истории – от 
первых попыток новгородцев присоединить Югорию 
(преимущественно номинально) до современного 
анализа ситуации на Дальнем Востоке. Поражает его 
интерес к самым первым научным описаниям Сиби-
ри, к анализу исторического опыта освоения Сибири, 
к различным сюжетам исторической географии, гео-
политике. Автор подчеркивает, что концентрация 
 ресурсов освоения в руках государства позволяла с 
начала колонизации Сибири русскому населению 
 решать масштабные задачи, непосильные ни для 
вольной народной колонизации, ни для частной ини-
циативы. Государство всегда достигало целей, мини-
мизируя издержки. Однако экономия на человеческом 
комфорте приводила к формированию сверхмобиль-
ных, но весьма ненадежных кадров. Вольнопромыс-
ловое население времен ранней колонизации сме-
няли сезонные артельщики раннекапиталистической 
эпохи. Им на смену пришли советские работяги, ко-
чевавшие в поисках «длинного рубля». В результате 
при ухудшении экономической конъюнктуры в си-
бирской Арктике множились индустриальные «Ман-
газеи» – брошенные рабочие поселки.

Конечно, Владимир Александрович не мог прой-
ти мимо новейших проектов развития транспортных 
коммуникаций Сибири, за альтернативными вариан-
тами которых, как и прежде, прослеживается борьба 
ведомственных и корпоративных интересов, различ-
ных внешнеполитических ориентаций в правящей 
элите. Но стремление к комплексному осмыслению 
вывело его на проблемы исторической демографии, 
анализ населения с его естественным и механиче-
ским приростом, характеристику миграционного 
движения и выяснение его роли в освоении указанно-
го пространства.

В постсоветское время восточный ресурсный 
 котел России стал заметно терять население. Выход 
транспортных технологий на новый виток развития 
усилил вахтовый принцип освоения поверхности и 
недр. Господство российских и международных кор-
пораций в последние годы диктует приоритет сиюми-
нутных интересов, возможности получать прибыль 
за счет дешевой и варварской эксплуатации ископае-
мых и поверхностных богатств. Восточные террито-
рии теряют свое постоянное население. И это в усло-
виях, когда ресурсы Азиатской России по-прежнему 
обеспечивают подъем российской экономики и оп-
ределяют ее относительную устойчивость при небла-
гоприятной мировой конъюнктуре, когда экономи-
ческое и демографическое давление пробудившихся 
«азиатских тигров» ставит под вопрос возможность 
обеспечивать российский экономический суверени-
тет в обозримом будущем [7, с. 39–42]. 

В современной ситуации господства экологиче-
ских принципов и расширении возможностей быто-

вого обустройства новых пространств только госу-
дарство способно обеспечить возвращение и закреп-
ление России на северных и восточных просторах. 
Но в последние десятилетия все программы восста-
новления демографического потенциала азиатской 
час ти России остаются эмитативными. Исторический 
опыт многому способен научить. Один из уроков со-
стоит в том, что империи ослабевают, когда во власт-
ной элите длительное время над общенациональны-
ми интересами верх берет сиюминутная корысть, 
притупляющая чувство самосохранения. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПРИОРИТЕТОВ  
СИБИРСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

НАУКИ

Владимир Александрович приложил немало 
уси  лий, чтобы объединить и приумножить потенциал 
коллектива историков возглавляемого им института, 
направить его прежде всего на изучение опыта освое-
ния Сибири. Начиналось все как один из совместных 
проектов с коллегами из Института экономики и ор-
ганизации промышленного производства. Л.М. Го-
рюшкин (в то время – директор Института истории 
СО РАН) анонсировал подготовленный авторским 
коллективом сборник как попытку проанализировать 
около 50 крупных проектов освоения сибирских тер-
риторий и развития ее производительных сил [11, 
с. 5]. Это была середина 1990-х гг. – время стреми-
тельного научного поиска, открытия новых тем, 
карди нальной смены научных подходов. Наряду с 
уна следованной от советской эпохи, но звучавшей 
по-новому проблематикой транспортных проектов, 
формирования территориально-производственных 
комплексов, участия науки в проектировании инду-
стриального развития удалось сформулировать круг 
новых научных проблем, связанных с демографиче-
скими процессами на территориях нового освоения, 
экологическими последствиями промышленного 
строительства, социальными аспектами ускоренного 
индустриального развития. Именно тогда в структуру 
проблематики освоенческих проектов вошла аграр-
ная тематика, со временем приобретавшая все более 
и более самостоятельное звучание.

Нужно отметить, что начиная с 2000-х гг. в раз-
рабатываемой институтом аграрном направлении 
 наряду с традиционными темами, связанными с ана-
лизом динамики объемов и структуры сельскохозяй-
ственного производства, социальных и органи заци-
онно-производственных перемен в сельском социу-
ме, заметное место стало занимать изучение проектов 
аграрного развития Сибири и сопредельных террито-
рий [31, 32, 33, 34, 35]. 

Замысел В.А. Ламина по изучению проектов ос-
воения Сибири получил воплощение в виде несколь-
ких сборников статей [12, 13, 14, 15, 16, 17] прежде 
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чем вылился в фундаментальную коллективную мо-
нографию. В рамках коллективного труда Владимир 
Александрович наметил себе новые тематические 
разделы. В демографическом проблемном блоке им 
рассмотрен вопрос о китайской трудовой миграции 
со всем комплексом сопутствующих взаимных адап-
тационных процессов в социально-трудовой и социо-
культурной сферах [18, 19, 20]. Внимание к пробле-
мам практического воплощения в производственной 
практике научных достижений трансформировалось 
в интерес к научной организации исследований в Си-
бири [21, 22]. Много усилий исследователь затратил 
на освещение геополитических аспектов освоения 
пространства [23, 24, 25]. В изучении указанного 
 круга проблем активно участвуют ведущие ученые 
 Института истории СО РАН. Новые ракурсы появи-
лись в освещении проектов освоения Сибири в XX в. 
Так, А.И. Тимошенко, А.А. Долголюк и В.И. Иса ев 
предприняли комплексный анализ проектов промыш-
ленного строительства [26, 27, 28, 29, 30] с углуб-
ленным изучением проектов первых пяти леток, раз-
работок сибирских-территориально-производствен-
ных комплексов и особенностей западно-сибирской 
нефтегазодобычи, причем с включением в исследова-
тельское поле социальных аспектов.

Над изучением проектов освоения и развития 
Сибири и результатами их практического воплоще-
ния в разных отраслях экономики работала большая 
группа исследователей из возглавляемого В.А. Лами-
ным Института истории СО РАН.

Самостоятельную роль получила и история ис-
следований и хозяйственного освоения арктических 
пространств России. На ее приоритетное исследова-
ние В.А. Ламину удалось нацелить большую группу 
сотрудников из разных научных подразделений, что 
обеспечило гораздо большую фундированность из-
бранных сюжетов. 

ВЫВОДЫ

Отечественная историография усилиями Влади-
мира Александровича Ламина обогатилась сразу в 
нескольких отношениях. Прежде всего, собран зна-
чительный фактический материал о проектах освое-
ния обширных азиатских пространств России и о 
роли сибирских и дальневосточных недр в экономике 
страны на разных этапах ее развития. В совокупно-
сти опубликованного проблема сибирских ресурсных 
запасов, способов их добычи и доставки до потреби-
теля представлена в широком тематическом контекс-
те, включающем разработки научных проектов эко-
номического развития азиатских регионов России 
и их внедрение в практику, сравнение российского 
опы та промышленного и транспортного строитель-
ства с практикой других государств по использо-

ванию транспорта для вовлечения в хозяйственный 
оборот обширных пространств. Феномен извечной 
недоосвоенности азиатских регионов России, их пер-
манентного отставания в социальном развитии полу-
чил свое исторические объяснение. 

Не менее ценным следует признать форму реше-
ния научных проблем. Повествовательность научных 
произведений Владимира Александровича делает его 
объемное наследие доступным и увлекательным. Им 
созданы яркие и запоминающиеся образы исследова-
телей и инженеров, администраторов, предпринима-
телей и общественных деятелей, сыгравших выдаю-
щуюся роль в экономическом развитии Российской 
Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Ученым соз-
дана своеобразная междисциплинарная амальгама, в 
которой история обогащена сюжетами из политэко-
номии и геополитики, экскурсами в новые техноло-
гии на предприятиях транспорта и добывающей про-
мышленности.

Наконец, важна роль Владимира Александрови-
ча как координатора исследовательских усилий боль-
шого коллектива историков. Под его руководством 
проблема освоения территорий превратилась в клю-
чевую для Института истории СО РАН, в ее иссле-
дование оказались вовлечены представители раз-
личных научных направлений исторической науки: 
историки демографы, историки промышленности, 
аграрии, нау коведы. Особенность созданной В.А. Ла-
миным научной школы состоит в том, что в основном 
она формировалась из сложившихся ученых, которые 
подключились к изучению фундаментальной науч-
ной проблемы. Научное лидерство Владимира Алек-
сандровича, его ор ганизаторский талант вывели в 
1990-е и 2000-е гг. Институт истории СО РАН в число 
академических учреждений с активно развивающи-
мися историко-экономическими исследованиями.
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