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II I.  ÊÝîâèâêåâ å òëäüæîïßë
Åíçðïîçëæ ëÞèÝîïå 

ʅʅʘʘʩʩʝʝʣʣʝʝʥʥʠʠʝʝ  ʠʠ  ʪʪʨʨʫʫʜʜʦʦʚʚrr ʝʝ  ʨʨʝʝʩʩʫʫʨʨʩʩrr   ʀʀʨʨʢʢʫʫʪʪʩʩʢʢʦʦʡʡ  
ʦʦʙʙʣʣʘʘʩʩʪʪʠʠ  

ʀʀʧʧʧʧʦʦʣʣʠʠʪʪʦʦʚʚʘʘ  ʅʅ..ɸɸ..  ðð  ʢʢʘʘʥʥʜʜʠʠʜʜʘʘʪʪ  ʛʛʝʝʦʦʛʛʨʨʘʘʬʬʠʠʯʯʝʝʩʩʢʢʠʠʭʭ  ʥʥʘʘʫʫʢʢ,,  ʜʜʦʦʮʮʝʝʥʥʪʪ  ʢʢʘʘʬʬ..  
ʛʛʝʝʦʦʛʛʨʨʘʘʬʬʠʠʠʠ,,  ʧʧʨʨʠʠʨʨʦʦʜʜʦʦʧʧʦʦʣʣɹɹʟʟʦʦʚʚʘʘʥʥʠʠ̫̫   ʠʠ  ʪʪʫʫʨʨʠʠʟʟʤʤʘʘ  ɺɺʉʉɻɻɸɸʆʆ  
  

 Иркутской области проживает 
2502,7 тыс. человек (на 1.01.2010 
год), это составляет около 1,8% от 

общей численности населения России и 
12,5% Сибирского Федерального окру-
га. По этому показателю область усту-
пает только Красноярскому краю, Кеме-
ровской и Новосибирской областям. 

ʏʠʩʣʝʥʥʦʩʪʴ ʠ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʝ 
ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 

Прирост населения области в разные 
исторические этапы был различным, до 

революции численность населения уве-
личивалась медленнее, чем в годы со-
ветской власти. По переписи 1917 года в 
Иркутской области проживало 755,2 
тыс. человек, а в 1959 году — около 2 
млн человек, т. е. за 193 года числен-
ность населения области увеличилась в 
3,3 раза и в настоящее время составляет 
2502,7 тыс. человек, т. е. за 51 год уве-
личилось в 0,7 раза (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

ɼʠʥʘʤʠʢʘ ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʠ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

ɻʦ-
ʜ  r

1917 1939 1959 1970 1979 1989 1990 1991 1992 1995 2000 2002 2010 

Тыс. 
чел. 

755,2 1303,8 1976,4 2313,4 2559,5 2781,5 2798,4 2813,8 2822,1 2804,5 2748 2581,7 2502,7 

 
Наиболее интенсивное увеличение 

численности происходило за счет при-
бывающих переселенцев. За период с 
1896–1914 гг. в Иркутскую губернию из 
европейских районов России прибыло 
около 113 тыс. переселенцев (около 18 
тыс. семей). В советский период време-
ни переселенческое движение по разма-
ху не уступало дореволюционному, на-
пример с 1939 по 1958 гг. по линии пе-
реселенческого управления в область 
прибыло около 90 тыс. человек, за 1957–
1959 гг. на сооружение крупных про-
мышленных объектов прибыло более 16 
тыс. посланцев молодежи (Воробьев, 
1975). Особенностью дореволюционных 
переселений было то, что они носили 
сельскохозяйственный характер, а в со-
ветский период времени оно использо-

валось для пополнения промышленно-
сти трудовыми ресурсами. 

Согласно данным таблицы 1, начиная 
с 1995 года, в области отмечается 
уменьшение численности населения. За 
последние 15 лет численность населения 
уменьшилась на 301,8 тыс. человек (или 
в 0,8 раза), это объясняется последст-
виями распада Советского союза (1991 
год) и сложными социально-
экономическими условиями жизни. От-
носительная стабилизация ситуации не 
способствовала остановке оттока насе-
ления, который продолжается и в на-
стоящее время.  
ɽʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʜʚʠʞʝʥʠʝ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ  
Иркутская область всегда являлась 

регионом с положительной демографи-
ческой динамикой. Рождаемость здесь 

ë 
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была выше среднероссийского уровня, а 
абсолютный прирост населения проис-
ходил в основном за счет естественного 
прироста, который превышал 20 чел. в 
расчете на 1 тыс. жителей. 

С середины 1960-х гг. демогра-
фическая ситуация стала меняться: рож-
даемость сократилась и почти вдвое 
уменьшился естественный прирост на-
селения. Начиная с 1990-х г., Иркутская 
область вошла в полосу демографи-
ческого кризиса: при сокращении рож-
даемости выросла смертность, особенно 
мужчин трудоспособного возраста. Со-
кратилась средняя продолжительность 
жизни населения области (мужчин до 
54, женщин — до 68 лет), а начиная с 
1993 г. естественный прирост стал от-
рицательным. 

Одной из основных особенностей 
Иркутской области, как и других регио-
нов Сибири, является слабое освоение и 
заселение территории. На один квадрат-
ный километр в среднем приходится 3,2 
человек, в европейской части страны 26 
чел./км

2
, меньше средне областной по-

казатель и средне российского в 15 раз 
(48 чел/км

2
).  

По мере увеличения численности на-
селения и освоения новых районов про-
исходили изменения в его размещении, 

особенно в 60-е годы прошлого столе-
тия, когда шло освоение и заселение се-
верных районов в полосе железной до-
роги Тайшет–Лена. Однако в настоящее 
время неравномерность в размещении 
жителей продолжает оставаться сущест-
венной. Большая часть населения (70–
80%) проживает на юго-западе области.  

Наиболее плотно заселена террито-
рия около городов Иркутск, Ангарск 
(средняя плотность составляет 70 
чел/км

2
), а так же в полосе Транссиба от 

Иркутска до Зимы (30 чел./км
2
). Наряду 

с районами сплошного заселения есть 
практически безлюдные территории, 
площадью в десятки тысяч квадратных 
километров. Так, на севере области 
плотность населения составляет менее 
0,5 чел./км

2
, а в Катангском районе — 

0,03 чел./км
2
. 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʩʦʩʪʘʚ 

Национальный состав области весьма 
разнообразный, что объясняется истори-
ей ее заселения. В ее пределах прожи-
вают представители разных народов. 
Основную группу населения составляют 
русские, вторую по численности — бу-
ряты, за которыми следует украинцы, 
татары, белорусы (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʩʦʩʪʘʚ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ  

(ʧʝʨʝʧʠʩʴ 2002 ʛ.) 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʩʪʴ ʏʝʣʦʚʝʢ % 
ɺʩʝ ʥʘʩʝʣʝʥʠʝ  2581705 100 
ʈʫʩʩʢʠʝ 2320493 89,9 
ɹʫʨʷʪʳ 80563 3,1 
ʋʢʨʘʠʥʮʳ 53631 2,1 
ʊʘʪʘʨʳ 31068 1,2 
ɹʝʣʦʨʫʩʳ 14185 0,5 
ɸʨʤʷʥʝ 6848 0,3 
ʏʫʚʘʰʠ 7295 0,3 
ʅʝʤʮʳ 6298 0,2 
ɸʟʝʨʙʘʡʜʞʘʥʮʳ 6125 0,2 
ʄʦʨʜʚʘ 3879 0,2 
ʊʘʜʞʠʢʠ 2576 0,1 
ɽʚʨʝʠ 2475 0,1 
ɹʘʰʢʠʨʳ 2451 0,1 
ʇʦʣʷʢʠ 2298 0,1 
ʄʦʣʜʘʚʘʥʝ 2064 0,1 
ʋʟʙʝʢʠ 1904 0,1 
ʋʜʤʫʨʪʳ 1895 0,1 
ʃʠʪʦʚʮʳ 1669 0,1 
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ʎʳʛʘʥʝ 1639 0,1 
ɻʨʫʟʠʥʳ 1633 0,1 
ʄʘʨʠʡʮʳ 1439 0,1 
ʕʚʝʥʢʠ 1431 0,1 
ʂʠʪʘʡʮʳ 1409 0,1 
ʂʠʨʛʠʟʳ 1322 0,1 
ʊʦʬʘʣʘʨ r 723 0,03 

 
Кроме русских, в Иркутской области 

живут коренные народы Сибири: буря-
ты, тофалары, эвенки. Наиболее много-
численны из них буряты (80,5 тыс. чел.), 
большая часть которых проживает в 
Усть-Ордынском Бурятском националь-
ном округе и в граничащих с ним рай-
онах (особенно в Ольхонском и Качуг-
ском). Эвенки проживают в основном в 
северных районах области, большей ча-

стью в Катангском районе. В Нижне-
удинском районе проживают тофалары.  

ɻʦʨʦʜʩʢʦʝ ʠ ʩʝʣʴʩʢʦʝ ʥʘʩʝʣʝʥʠʝ 

Хозяйственное, научное и культур-
ное развитие области и страны за по-
следние 100 лет резко изменило соот-
ношение числа городских и сельских 
жителей (рис. 1). 

 

 

ʈʠʩ. 1. ɼʠʥʘʤʠʢʘ ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʠ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

 
До революции 1917 года Иркутская 

губерния была аграрной, промышлен-
ность была развита слабо. Почти 90% 
населения проживало в сельской мест-
ности и только 1/10 в городах. В 1913 
году на территории Иркутской губернии 
было только 7 городов, в настоящее 
время их 22, 54 поселка городского типа 
и 1488 сельских населенных пунктов. 
Интенсивное изменение соотношений 
городского и сельского населения нача-
лось в советский период времени, в пе-
риод индустриализации. К 1939 году в 
области насчитывалось уже десять го-
родов, Иркутск имел более 100 тыс. жи-
телей, Черемхово более 50 тыс., шесть 

городов от 20 до 50 тыс., оставшиеся 
менее 20 тыс. (Григорьева, 1983). Одна-
ко наиболее интенсивный рост городов 
начался в послевоенный период време-
ни, в 1959 году городов было уже 15, в 
1970 — 20, 1979 — 21; в эти же годы 
увеличивалось и количество поселков 
городского типа — 40, 52, 56 (соответ-
ственно). В этот период времени наряду 
с ростом старых городов появляются 
новые молодые города Ангарск (1949 
г.), Братск (1955 г.), Шелехов (1962 г.) 
Железногорск-Илимский (1965 г.), Ви-
хоревка (1966 г.), Бирюсинск (1936 г.) и 
Алзамай (1955 г.) переросшие в города 
из поселков. Естественно, что рост и по-
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явление новых городов сопровождался 
сдвигами в размещении, но сохранились 
общие закономерности, это тяготение 
городских населенных пунктов к маги-
стральным путям сообщения.Сельское 
население, в отличие от городского, 
увеличивалось более медленными тем-
пами. За период с 1917 по 1959 гг. оно 
увеличилось всего на 105 тыс. человек и 

составило 749 тыс., в последующие го-
ды отмечается снижение численности 
сельского населения (таблица 3), с нача-
ла двухтысячного года отмечается его 
незначительное увеличение, которое 
объясняется развитием фермерского хо-
зяйства, переездом некоторых город-
ских жителей в сельскую местность.  

Т а б л и ц а  3  

ɼʠʥʘʤʠʢʘ ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʠ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

ɻʦʜʳ 1917 1959 1970 1979 1989 2002 2007 2008 2009 2010 
ʊʳʩ. 
ʯʝʣ. 

644,0 749,6 640,0 578,0 552,0 552,2 527,6 528,4 529,1 530,4 

 
В области преобладают небольшие и 

средние населенные пункты. Наиболее 
крупные села сконцентрированы в юж-
ной части области, в северных районах 
преобладают небольшие деревни. 

ʄʠʛʨʘʮʠʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ  

Увеличение численности населения 
происходит за счет естественного и ме-
ханического прироста населения. В раз-
личные временные периоды это соот-
ношение бывает разным и определяется 

внешними миграционными потоками 
населения и степенью приживаемости 
прибывших (Григорьева, 1983). До 
1920-х годов прошлого столетия для 
Иркутской области был характерен 
большой приток и высокая приживае-
мость населения, такая же тенденция 
наблюдалась и после 1940 года. Однако, 
начиная с 1970-х годов миграционный 
прирост уменьшился, а начиная с сере-
дины девяностых годов сальдо мигра-
ции стало отрицательным (рис. 2). 

 

ʈʠʩ. 2. ɼʠʥʘʤʠʢʘ ʤʠʛʨʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʧʨʠʨʦʩʪʘ (ʫʙʳʣʠ) ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩ-
ʪʠ ʚ 1992ï2010 ʛʛ. 

 
Основные причины миграции носят 

личный характер, примерно ¼ часть 
связана с изменением места работы и 
возвращения к прежнему месту житель-
ства, около 10% меняют место житель-
ство в связи с учебой. Кроме выезжаю-
щих, к нам в регион ежегодно приезжает 

достаточно большое количество ми-
грантов, однако они не могут покрыть 
отток населения, поэтому в последние 
несколько лет в Иркутской области от-
мечается отрицательное сальдо мигра-
ции, что в результате осложняет и без 
того неблагоприятную демографиче-
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скую ситуацию, снижает возможности 
естественного воспроизводства населе-
ния Иркутской области, ухудшает каче-
ственный состав трудовых ресурсов об-
ласти. 

Что касается внутриобластной ми-
грации, то к середине 1990-х гг. мигра-
ционный поток в северные районы но-
вого промышленного освоения сменил-
ся оттоком населения из этих районов. 
Люди уезжали из Усть-Илимска, Брат-
ска, из поселков Западного участка БА-
Ма. Даже Иркутск в этот период имел 
близкое к нулевому сальдо миграции. В 
настоящее время крупные города вы-
ступают центрами притяжения населе-
ния для близь лежащих территорий. 

Рассматривая структуру въезжающе-
го населения можно отметить, что в ос-
новном это выходцы из бывших союз-
ных республик (Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Киргизия и др.). 

ʊʨʫʜʦʚʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ 

Трудоспособное население составля-
ет более половины жителей нашей об-
ласти, в натуральном выражении в 2009 
году численность трудовых ресурсов 
составляла 1681 тыс. человек, однако в 
перспективе численность трудовых ре-
сурсов будет постепенно убывать и в 
2013 году может составить 1671,3 тыс. 
человек. Это объясняется вхождением в 
трудоспособный возраст лиц рожденных 
в 1990-е годы, на которые пришлось на-
чало депопуляции населения. 

При этом доля этой возрастной груп-
пы незначительно ниже, чем в среднем 
по России. Из общей численности заня-
тых в экономике, половина приходится 
на непроизводственную сферу, 1/3 на 
промышленность, строительство и 
транспорт и только 5,2 % населения за-
нято сельским, лесным хозяйством и 
охотой. 

Большая часть занятых в народном 
хозяйстве это мужчины трудоспособно-
го возраста (65,7%), достаточно велика 
и доля женщин которые в основном за-
няты в здравоохранении, образовании и 
культуре. 

ʋʨʦʚʝʥʴ ʞʠʟʥʠ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 

Уровень жизни является одной из 
важнейших социальных категорий. Под 

уровнем жизни понимаются обеспечен-
ность населения необходимыми матери-
альными благами и услугами, достигну-
тый уровень их потребления и степень 
удовлетворения разумных потребно-
стей. В широком смысле понятие «уро-
вень жизни населения» включает еще 
условия жизни, труда и занятости, быта 
и досуга, его здоровье, образование, 
природную среду обитания. 

Категория уровня жизни по своему 
исходному содержанию носит сопоста-
вительный характер и предусматривает 
сравнение значений соответствующих 
показателей во временном или в про-
странственном аспектах. 

Вместе с понятием «уровень жизни» 
тесно связано понятие «качество жиз-
ни». Качество жизни включает в себя 
условия жизни населения, труда и заня-
тости, быта и досуга, его здоровье, обра-
зование, природную среду обитания. 
Поэтому качество жизни является более 
сложным показателем. Он характеризу-
ется степенью удовлетворения потреб-
ностей человека, определяемой по от-
ношению к соответствующим нормам, 
обычаям и традициям, а также по отно-
шению к уровню личных притязаний. 
Другими словами качество жизни — это 
совокупность характеристик, отражаю-
щих материальное, социальное, физиче-
ское и культурное благополучие населе-
ния. 

Уровень жизни населения зависит от 
множества экономических показателей. 
В первую очередь — это доходы насе-
ления в натуральной и денежной форме. 
Они являются лучшим инструментом 
для измерения благосостояния общест-
ва. Сюда относятся оплата за проделан-
ную работу, пенсии, пособия, стипендии 
и другие виды денежных доходов. 

В среднем по России за 2009 год за-
работная плата составила 18795,1 руб-
лей в месяц, а денежные доходы населе-
ния Иркутской области составили 
13196,4 руб. По-прежнему наблюдается 
дисбаланс в уровне заработной платы 
работников по видам экономической 
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деятельности. В разрезе основных видов 
экономической деятельности по размеру 
заработной платы традиционно лиди-
руют: финансовая деятельность 
(32 191,8 руб.); государственное управ-
ления и обеспечение военной безопас-
ности (26 888,5 руб.); добыча полезных 
ископаемых (23 995,6 руб.); транспорт и 
связь (23 265,8 руб.). Из не основных 
видов деятельности в сфере научных ис-
следований и разработок уровень зара-
ботной платы составляет 26 137,4 руб., 
что объясняется увеличением доли фи-
нансирования научных исследований. 
Существенно ниже среднего уровня по-
лучают заработную плату, в гостиницах 
и ресторанах (55,8% от среднего уровня) 
и оптовой и розничной торговле (67,3% 
от среднего уровня), однако это отрасли 
с высоким уровнем «серой» заработной 
платы. 

Ниже среднего уровня остается зара-
ботная плата в сельском и лесном хо-
зяйстве (11 865,8 руб. и 14 264,6 руб. со-
ответственно). 

Самый низкий уровень заработной 
платы, ниже МРОТ (минимальный раз-
мер оплаты труда) и прожиточного ми-
нимума, остается в рыболовстве и рыбо-
водстве (3 551,5 руб.). При этом следует 
отметить, что большая часть объемов 
деятельности в рыболовстве не регист-
рируется статистикой. 

Средний уровень заработной платы в 
промышленности Иркутской области за 
2009 года составил 20 522 руб. Наиболее 
высокую заработную плату имеют ра-
ботники следующих отраслей промыш-
ленного производства: добыча сырой 
нефти и природного газа (48 326,5 руб.); 

производство кокса и нефтепродуктов 
(31 347 руб.); металлургическое произ-
водство (31 131,1 руб.). На повышение 
уровня заработной платы в самой высо-
кооплачиваемой сфере промышленного 
производства повлияло увеличение до-
бычи нефти на Верхнечонском место-
рождении. 

Самой низкой остается заработная 
плата в организациях производства ко-
жи и обуви — 4955,1 руб. и текстильном 
и швейном производстве — 5864,1 руб. 
В целом же низкий уровень заработных 
плат в данных отраслях обусловлен 
серьезной конкуренцией со стороны за-
рубежных производителей, наличием 
более дешевых и доступных импортных 
товаров.  

В целом, уровень жизни населения 
сильно дифференцирован по видам эко-
номической деятельности, а также по 
территории области (город — село). 
Наиболее высокие показатели доходов 
населения, а соответственно и уровня 
жизни отмечается в городах (Иркутск, 
Ангарск, Братск, Бодайбо и др.), наи-
меньшая в сельских поселениях и не-
больших поселках. 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ  

1. Воробьев В.В. Формирование населе-
ния Восточной Сибири (Географические 
особенности и проблемы).– Новосибирск: 
Наука. Сиб. отд-ние, 1975.– 259 с. 

2. Григорьева А.А. Экономическая гео-
графия Иркутской области (общая и отрас-
левая части).– Иркутск: Изд-во Иркутского 
ун-та, 1983.– 92 с.  
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ʇʇʨʨʦʦʤʤrr ʰhʣʣʝʝʥʥʥʥʦʦʩʩʪʪɹɹ   ʀʀʨʨʢʢʫʫʪʪʩʩʢʢʦʦʡʡ  ʦʦʙʙʣʣʘʘʩʩʪʪʠʠ  

ʀʀʧʧʧʧʦʦʣʣʠʠʪʪʦʦʚʚʘʘ  ʅʅ..ɸɸ..  ðð  ʢʢʘʘʥʥʜʜʠʠʜʜʘʘʪʪ  ʛʛʝʝʦʦʛʛʨʨʘʘʬʬʠʠʯʯʝʝʩʩʢʢʠʠʭʭ  ʥʥʘʘʫʫʢʢ,,  ʜʜʦʦʮʮʝʝʥʥʪʪ  ʢʢʘʘʬʬ..  
ʛʛʝʝʦʦʛʛʨʨʘʘʬʬʠʠʠʠ,,  ʧʧʨʨʠʠʨʨʦʦʜʜʦʦʧʧʦʦʣʣɹɹʟʟʦʦʚʚʘʘʥʥʠʠ̫̫   ʠʠ  ʪʪʫʫʨʨʠʠʟʟʤʤʘʘ  ɺɺʉʉɻɻɸɸʆʆ  

ркутская область имеет благопри-
ятные условия для промышленно-
го развития. На ее территории со-

средоточены крупные запасы высоко-
эффективных топливно-энергетических, 
водных, лесных и минерально-сырьевых 
ресурсов; сформирован мощный энер-
гопромышленный потенциал, проложе-
на достаточно разветвленная сеть 
транспортных магистралей, имеются 

высококвалифицированные кадры. Уже 
созданная в пределах области промыш-
ленная инфраструктура играет важную 
роль в экономике всего Восточно-
Сибирского экономического района. 

На промышленных предприятиях ре-
гиона занята почти половина трудоспо-
собного населения и производится 80% 
всей товарной продукции. 

 

 

ʈʠʩ. 1. ʂʦʨʰʫʥʦʚʩʢʠʡ ɻʆʂ 

 
С дореволюционного периода и поч-

ти до 1960-х гг. в промышленности Ир-
кутской губернии (области) ведущее ме-
сто занимал горнодобывающий ком-
плекс (добыча золота, угля, слюды, со-
ли), на долю которого приходилось до 
80% валовой промышленной продук-
ции. В период широкомасштабной ин-
дустриализации 1950–1970-х гг. струк-
тура промышленного производства су-

щественно изменилась и стала отли-
чаться от среднероссийской, прежде 
всего более высоким удельным весом 
электроэнергетики, цветной металлур-
гии, химической промышленности, лес-
ного комплекса. Современную структу-
ру промышленности составляют не-
сколько базовых отраслей, среди кото-
рых электроэнергетика, цветная метал-
лургия, горнодобывающий и лесопро-

ñ 



Население и хозяйство Иркутской области 

11 
 

мышленный комплексы, химическая и 
нефтехимическая промышленность, а 
также машиностроение и металлообра-
ботка, промышленность строительных 
материалов, легкая и пищевая. В на-
стоящее время, в связи с открытием на 
территории области месторождений 
нефти и газа положено начало для раз-
вития нефтегазодобывающей промыш-
ленности. 

Как видим, промышленная специали-
зация Иркутской области связана преж-
де всего с производством энерго- и ре-
сурсоемкой продукции. Наиболее зна-
чимыми для области отраслями являют-
ся цветная металлургия, химическая и 
целлюлозно-бумажная промышленно-
сти, заготовка и переработка древесины, 
а также добыча угля и руд цветных и 
редких металлов. 

 

ʈʠʩ. 2. ʂʘʨʴʝʨ ʂʦʨʰʫʥʦʚʩʢʦʛʦ ɻʆʂʘ 

 
ɻʦʨʥʦʜʦʙʳʚʘʶʱʘʷ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥ-

ʥʦʩʪʴ 
Горнодобывающая промышлен-

ность — это старейшая отрасль народ-
ного хозяйства, возникшая в дореволю-
ционное время. Она представлена добы-
чей каменного угля, золота, железной 
руды, талька, известняков, гипса, каоли-
новых глин, соли. 

Добычу ʞʝʣʝʟʥʦʡ ʨʫʜʳ осуществля-
ет Коршуновский горно-обогатительный 
комбинат (ГОК) (рис. 1–2), который ра-
ботает на базе Коршуновского, Татья-

нинского и Рудногорского месторожде-
ний. 
ɿʦʣʦʪʦʜʦʙʳʚʘʶʱʘʷ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥ-

ʥʦʩʪʴ является одной из старейших от-
раслей народного хозяйства. Основным 
районом добычи золота является Бодай-
бинский район, в котором работы ведут-
ся с 1843 г. Однако он продолжает иг-
рать важную роль в золотодобывающей 
промышленности не только области, но 
России. Регион традиционно занимает 
третье-четвертое место в России (10% 
от общероссийской добычи). Более 95% 
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золота области добывается в Бодайбин-
ском районе, за 150 лет из его недр из-
влечено порядка 1200 тонн учтенного 
металла. В настоящее время добывают 
россыпное и рудное золото. Кроме Бо-
дайбинского района золото добывается 
и в других районах области (Нижне-
удинском, Качугском, Усольском, Мам-
ско-Чуйском). 
ɼʦʙʳʯʘ ʩʣʶʜʳ. Еще в начале XVII 

в. русские промышленники начали до-
бывать слюду на берегах Витима, в Вос-
точном Саяне и на побережье оз. Бай-
кал, слюда в тот период времени заме-
няла стекло, поэтому пользовалась 
большим спросом и вывозилась даже за 
границу. Продолжительный период 
времени центром ее добычи был Мам-
ско-Чуйский район, а перерабатывали ее 
Иркутская, Черемховская и Нижнеудин-
ская слюдяные фабрики. В настоящее 
время добыча слюды прекращена, что 
связанно с отсутствием на нее спроса. 
ɼʦʙʳʯʘ ʛʠʧʩʘ. В области установле-

но около 40 месторождений гипса с 
промышленными запасам и около 400 
млн т. Особое место занимает Унгин-
ский гипсоносный район в треугольнике 
Тыреть–Разъезд–Делюр-Первомайск, 

где ведется разработка гипса. Bтopoe 
кpyпнoe месторождение Заларинское. В 
настоящее время в Нукутском районе 
(пос. Новонукутск) Германская компа-
ния «Knauf» строит завод по производ-
ству гипсокартонных листов. Гипс так-
же используется, в строительстве, меди-
цине, в сельском хозяйстве, в химиче-
ской промышленности. 

Добыча ʢʘʤʝʥʥʦʡ ʩʦʣʠ производит-
ся на Усольском, Зиминском и Тырет-
ском месторождениях. В Усолье соль 
начали вываривать еще в середине XVII 
в. В настоящее время Усольский ваку-
умный завод является крупнейшим в 
стране, на его долю приходится 2/3 об-
щего производства. Добытая соль 
Усольского и Зиминского месторожде-
ний используется в химической про-
мышленности. На Тыретском месторо-
ждении добывается каменная соль, ко-
торая используется как в пищевой про-
мышленности, так и поставляется на 
предприятия черной металлургии.  
ɼʦʙʳʯʫ ʤʨʘʤʦʨʘ осуществляет гор-

ное предприятие «Перевал» (рис. 3). 
Добытое сырье поступает на Ангарский 
цементный завод (рис. 4).  

 

ʈʠʩ. 3. ʂʘʨʴʝʨ çʇʝʨʝʚʘʣè 
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ʈʠʩ. 4. ɸʥʛʘʨʩʢʮʝʤʝʥʪ 

 
ʋʛʦʣʴʥʘʷ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʴ играет 

основную роль в топливном балансе об-
ласти (80–88%). Она базируется на 
угольных месторождениях Иркутского 
бассейна. В бывшей Иркутской губер-
нии в 1917 г. было добыто 1,3 млн т. ка-
менного угля, который использовался 
железнодорожным и водным транспор-
том. В советское время основными по-
требителями угля являлись тепловые 
электростанции (Иркутская ТЭЦ, ТЭЦ-
10 в Ангарске Новоиркутская ТЭЦ и 
другие), меньше — химическая про-
мышленность, в настоящее время добы-
ча значительно сокращена. 

За годы Советской власти коренным 
образом изменились способ и условия 
добычи угля. Вместо шахтного способа 
добычи применяется открытый, на долю 
которого приходится около 100%. Шах-
терская кирка заменена врубовыми ма-
шинами, электросверлами, ленточными 
транспортерами, шагающими и ротор-
ными экскаваторами. 

Основным центром добычи угля яв-
ляется Черемхово. Черемховское место-
рождение разрабатывается с конца XIX 
в., и в настоящее время его роль и зна-
чение снижаются (рис. 5). Вторым цен-
тром добычи каменного угля является 

Азей, близ города Тулуна, а также Му-
гунское месторождение.  

Область является одним из важней-
ших районов страны по подготовлен-
ным к освоению запасам и прогнозным 
ресурсам ʨʝʜʢʠʭ ʤʝʪʘʣʣʦʚ и особенно 
ниобия и тантала, лития и рубидия. Сре-
ди месторождений Саянской редкозе-
мельной провинции выделяются Бело-
зиминское и Вишняковское, крупные 
прогнозные ресурсы некоторых редких 
металлов (литий, цезий и др.) содержат-
ся в высокоминерализованных рассолах 
Ангаро-Ленского солеродного бассейна. 

ʊʦʧʣʠʚʥʦ-ʵʥʝʨʛʝʪʠʯʝʩʢʠʡ 
ʢʦʤʧʣʝʢʩ 

Топливно-энергетический комп-
лекс — сложная межотраслевая система 
добычи и производства топлива, энер-
гии (тепловой и электрической), их 
транспортировки, распределения и ис-
пользования. В его состав входят гидро-
энергетика, тепловая энергетика, уголь-
ная, нефтяная и нефтеперерабатываю-
щая, газовая промышленность и произ-
водственная инфраструктура (нефте- и 
газопроводы, ЛЭП, теплотрассы и т. д.).  
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ʈʠʩ. 5. ʆʪʛʨʫʟʢʘ ʫʛʣʷ ʥʘ ʏʝʨʝʤʭʦʚʩʢʦʤ ʨʘʟʨʝʟʝ 

 
Топливно-энергетический комплекс 

тесно связан со всеми отраслями хозяй-
ства области. От его развития зависят 
темпы, масштабы и технико-
экономические показатели обществен-
ного производства и в первую очередь 
промышленности. Отрасли комплекса 
тесно связаны со всеми отраслями хо-
зяйства, имеют большое районообра-
зующее значение, создают предпосылки 
для развития топливных производств и 
служат базой для формирования про-
мышленных, включая электроэнергети-
ческие, нефтехимические, углехимиче-
ские, газопромышленные комплексы. 

В его состав входят также специали-
зированные виды транспорта — трубо-
проводный и магистральные высоко-
вольтные линии. 
ʕʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʝʪʠʢʘ занимается про-

изводством электроэнергии, ее транс-
портировкой и распределением. Осо-
бенность электроэнергетики состоит в 
том, что ее продукция не может накап-
ливаться для последующего использо-

вания: производство электроэнергии в 
каждый момент времени должно соот-
ветствовать размерам потребления с 
учетом нужд самих электростанций и 
потерь в сетях. Поэтому связи в элек-
троэнергетике обладают постоянством, 
непрерывностью и осуществляются 
мгновенно. 

Электроэнергетика оказывает боль-
шое воздействие на территориальную 
организацию хозяйства: позволяет ос-
ваивать ТЭР удаленных восточных и се-
верных районов; развитие магистраль-
ных высоковольтных линий способству-
ет более свободному размещению про-
мышленных предприятий; крупные ГЭС 
притягивают к себе энергоемкие произ-
водства; также электроэнергетика слу-
жит основой формирования территори-
ально-производственных комплексов. 

В Иркутской области электроэнерге-
тика является ведущей и связующей от-
раслью хозяйства. Она сформировалась 
на базе гидроэнергии реки Ангары и уг-
лей Иркутского угленосного бассейна.  
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Электроэнергия вырабатывается на 
гидравлических и тепловых электро-
станциях и поступает в единую энерге-
тическую систему АО «Иркутскэнерго», 
которая по мощности занимает первое 
место в стране и дает, как уже было ска-
зано выше, 7% от всей вырабатываемой 
энергии в России. Иркутский энергети-
ческий комплекс снабжает электро-
энергией промышленные предприятия, 
энергоемкие производства, железнодо-
рожный транспорт, сельское хозяйство, 
дает свет и тепло жителям городов и сел 
области. 
ɻʠʜʨʦʵʥʝʨʛʝʪʠʢʘ. Современная гид-

роэнергетика области представлена че-
тырьмя гидроэлектростанциями. Три 
наиболее крупные относятся к Ангар-
скому каскаду и одна небольшая Мама-
канская ГЭС размещена на северо-
востоке области в Бодайбинском районе 
на р. Мамакан — левом притоке Вити-
ма. Именно с этого района началось 

строительство ГЭС, в 1898 году золото-
промышленниками ленского товарище-
ства была построена первая ГЭС на реке 
Ныгри. Спустя некоторое время работа-
ло уже несколько таких гидростанций, 
объединенных в единую электросеть. 
Так был создан прообраз современной 
энергетики области. 

В настоящее время гидроэнергетика 
области базируется на гидроэнергетиче-
ских ресурсах реки Ангары, которая об-
ладает потенциальной мощностью в 15 
млн кВт. На ней построен и стабильно 
работает каскад ГЭС. Самой первой бы-
ла построена Иркутская ГЭС в 1958 го-
ду, мощность ее 660 тыс. кВт, 4,1 млрд 
кВтч, затем Братская ГЭС (рис. 6) в 1961 
году, мощность 4500 кВт, среднепро-
ектная годовая выработка 22,5 млрд 
кВтч и Усть-Илимская ГЭС в 1974 году, 
мощность 3840 тыс. кВт, 21,7 млрд 
кВтч. 

 

ʈʠʩ. 6. ɹʨʘʪʩʢʘʷ ɻʕʉ (ʬʦʪʦ ɻ. ʊʘʨʘʩʢʦʚʘ) 

 
Удельный вес гидростанций в систе-

ме АО «Иркутскэнерго» составляет 
81,5%. ГЭС вырабатывают самую деше-
вую электроэнергию и окупили себя в 

несколько раз, несмотря на большие за-
траты. На базе дешевой электроэнергии 
ангарского каскада возникли такие от-
расли промышленности в области, как 
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цветная металлургия, целлюлозно-
бумажная, химическая. В настоящее 
время Ангарские ГЭС очень выгодны 
как для хозяйства области, так и страны 
в целом, так как они в течение года про-
изводят большое количество электро-
энергии, при самой низкой в стране се-
бестоимости. 

Однако создание водохранилищ при 
сооружении ГЭС оказывает большое 
влияние на природные территориальные 
комплексы и качество воды. Известно, 
что водохранилищами были затоплены 
пашни, поля, сенокосы, пастбища, лес-
ные, болотные, степные комплексы об-
щей площадью 7387 км

2
. В результате 

поднялся уровень подземных вод, во-
зобновились карстовые процессы, за-
медлилась проточность воды, ухудши-
лось ее качество, создались условия для 
развития гельминтоза сине-зеленых во-
дорослей, колебание уровня воды в во-
дохранилищах оказывает влияние на не-
рестилища рыб и т. д. 
ʊʝʧʣʦʚʘʷ ʵʥʝʨʛʝʪʠʢʘ. Начало ей 

было положено в 1910 г., когда вступила 
в строй первая тепловая электростанция 
в Иркутске. В настоящее время она за-
метно дополняет гидроэнергетику и по-
вышает ее экономическую эффектив-
ность 

В настоящее время наиболее круп-
ные теплоэлектростанции приурочены к 
крупным промышленным центрам, на-
пример, Ново-Иркутская ТЭЦ — к Ир-
кутску, ТЭЦ-9 и 10 — к Ангарску, ТЭЦ-
3 и Ново-Зиминская — к Зиме и Саян-
ску, ряд ТЭЦ — к Братску и Усть-
Илимску. Всего насчитывается 14 круп-
ных ТЭЦ, работают они на углях мест-
ных месторождений Иркутского угле-
носного бассейна (Черемховского, 
Азейского и Мугунского) и частично 
привозном с Канско-Ачинского угле-
носного бассейна. 

Тепловые электростанции вырабаты-
вают не только электроэнергию, но и 
горячую воду, пар, столь необходимые в 
целлюлозной, гидролизной и других от-
раслях промышленности, а также для 
нужд населения. 

Перспектива дальнейшего развития 
теплоэнергетики связана с разработкой 
новых месторождений каменного и бу-
рого угля и увеличением добычи на уже 
эксплуатируемых разрезах. Однако 

главной перспективой является перевод 
теплоэнергетики на новый вид топли-
ва — газ. Это дело ближайшего будуще-
го, этого требует экологическая обста-
новка в области. 
ʋʛʦʣʴʥʘʷ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʴ. 

Угольная промышленность занимается 
добычей и первичной переработкой 
(обогащением) каменного и бурого угля 
и является самой крупной отраслью то-
пливной промышленности по численно-
сти рабочих и стоимости основных про-
изводственных фондов. Она также явля-
ется важной составной частью топлив-
но-энергетического комплекса. Ее ос-
новная задача — обеспечить потребно-
сти в угле тепловых электростанций, ко-
тельных заводов, предприятий комму-
нального хозяйства и населения облас-
ти. Базой угольной промышленности 
являются месторождения Иркутского 
угольного бассейна, балансовые запасы 
которого составляют 29 млрд т, геоло-
гические — 76 млрд т. Угли залегают 
неглубоко от земной поверхности, что 
позволяет вести разработку месторож-
дений открытым способом (см. рис. 5). 
Это дешевле в 3–4 раза по сравнению с 
добычей в шахтах. 

Угледобывающая промышленность 
возникла в Иркутской губернии в конце 
XIX в., в период строительства Транс-
сибирской железной дороги. Угледобы-
ча развивалась быстрыми темпами и 
вскоре превратилась во вторую по зна-
чимости (после золотодобычи) отрасль 
промышленности губернии. Так, в кон-
це XIX в. вблизи Черемхова действовала 
всего одно угледобывающее предпри-
ятие, где работало 180 рабочих, и да-
вавшее 20 тыс. т угля в год. А в 1906 го-
ду рабочих насчитывалось уже 5 тыс. 
человек, действовало 11 предприятий, с 
ежегодным объемом добычи 1 млн т. 
территориально они размещались сле-
дующим образом: 6 — вблизи железно-
дорожных станций Черемхово и Касья-
новка, два — в Забитуе, и по одному — 
на Головинском, Владимирском и Ню-
ринском месторождениях. 

В настоящее время уголь добывается 
на Черемховском, Тулунском, Азейском 
и Мугунском разрезах, также ведется 
добыча угля на Вереинском разрезе Же-
ронского месторождения вблизи Усть-
Илимска, что очень важно для этого се-
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верного района, так как себестоимость 
тонны своего угля значительно ниже се-
бестоимости привозного. Местные нуж-
ды в угле обеспечивают Харанутский, 
Усть-Ордынский и Базойский разрезы. 

Основными потребителями угля яв-
ляются тепловые электростанции. Часть 
угля вывозится в Бурятию, Забайкаль-
ский край, на Дальний Восток. 

Дальнейшее наращивание производ-
ства угля возможно за счет увеличения 
мощностей действующих предприятий и 

разработки новых месторождений, та-
ких как Ново-Метелкинское, Каранцай-
ское, Ишидейское, Вознесенское, Зе-
лендинское и др. 
ʅʝʬʪʷʥʘʷ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʴ. Неф-

тяная промышленность занимается до-
бычей и транспортировкой нефти, а 
также добычей попутного газа. Она яв-
ляется необходимой составной частью 
топливно-энергетического комплекса.  

 

 

ʈʠʩ. 7. ɸʥʛʘʨʩʢʠʡ ʥʝʬʪʝʧʝʨʝʨʘʙʘʪʳʚʘʶʱʠʡ ʟʘʚʘʜ (ʅʇɿ) 

Нефтепереработка осуществляется на 
нефтеперерабатывающем заводе (рис. 7) 
при ОАО «Ангарская нефтехимическая 
компания», который был введен в строй 

в 1961 г. Вначале нефть поступала из 
Башкирии, затем из Западной Сибири по 
нефтепроводу Омск–Ангарск. Компания 
производит высококачественный бензин 
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марки А-72, А-76, А-93, дизельное топ-
ливо, керосин, смазочные масла и дру-
гую продукцию. Предприятие удовле-
творяет потребности области в горюче-
смазочных материалах. Значительная 
часть продукции поставляется за рубеж. 

Открытие ряда нефтегазоконденсат-
ных месторождений: Марковского, 
Ярактинского, Дулисьминского, Дани-
ловского, Верхнечонского и других все-
ляет надежду на переход «Ангарской 
нефтехимической компании» к перера-
ботке собственной, иркутской, нефти.  
ɻʘʟʦʚʘʷ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʴ. Газовая 

промышленность — самая молодая и 
быстро развивающаяся отрасль топлив-
ной промышленности. Она занимается 
добычей, транспортировкой, хранением 
и распределением природного газа. На 
территории России сосредоточено около 
1/3 разведанных мировых запасов при-
родного газа, потенциальные запасы ко-
торого оцениваются в 160 трлн м

3
, из 

них на европейскую часть приходится 
11,6%, а на восточные районы — 84,4%, 
на шельф внутренних морей — 0,5%. В 
настоящее время добыча газа в 2 раза 
дешевле добычи нефти и в 10–15 раз 
дешевле добычи угля.Иркутская область 
располагает 10 месторождениями. Сре-
ди них Братское, Атовское, Иркутское, 
Осинское, Тыретское, Половинкинское 
и др. Наиболее перспективным является 
Ковыктинское месторождение, его запа-
сы около 1 трлн м

3. 
Освоение Ковыктин-

ского газоконденсатного месторождения 
не только полностью удовлетворит по-
требности региональной энергетики, 
предприятий строительства, химии, 
нефтехимии, коммунального хозяйства, 
но и позволит экспортировать до 10–15 
млрд м

3 
газа в год.  

Применение газа на 20–30% умень-
шит, по сравнению с углем, затраты на 
добычу, транспортировку и использова-
ние топлива, ускорит перевооружение 
электроэнергетики и топливного хозяй-
ства. Газификация отраслей народного 
хозяйства является приоритетной зада-
чей для области, как и экологическое 
оздоровление природной среды. 

ʄʘʰʠʥʦʩʪʨʦʝʥʠʝ ʠ 
ʤʝʪʘʣʣʦʦʙʨʘʙʦʪʢʘ  

Машиностроительный комплекс Ир-
кутской области объединяет группу раз-
личных отраслей промышленности, 
производящих самую разнообразную 
продукцию, начиная от сложной совре-
менной авиационной техники и кончая 
горнодобывающим и сталеплавильным 
оборудованием. Машиностроительные 
предприятия выпускают изделия и обо-
рудование для различных отраслей про-
мышленности (золотодобывающей, хи-
мической, нефтеперерабатывающей, ме-
таллургической и др.) и для ВПК, часть 
продукции идет на экспорт. Большинст-
во предприятий возникли на базе не-
больших цехов и ремонтных мастерских 
еще в дореволюционный период, неко-
торые появились в предвоенные или во-
енные годы на базе эвакуированных из 
западных районов страны заводов. Ма-
шиностроительный комплекс формиро-
вался с ориентацией на обслуживание 
основных отраслей экономики региона, 
поэтому развитие получили предпри-
ятия, выпускающие горно-
обогатительное, лесопильное, химиче-
ское, металлургическое оборудование. 
Были созданы судостроительные мощ-
ности и налажен ремонт всех видов 
транспортных средств. Однако, можно 
выделить целую группу узкоспециали-
зированных производств, поставляющих 
продукцию за пределы области в Евро-
пейскую часть России, на Урал, Казах-
стан, Среднюю Азию, на Украину. Пре-
жде всего, это Иркутский авиационный 
завод филиал ОАО Корпорация ИРКУТ, 
Иркутский завод тяжелого машино-
строения, Ангарский электромеханиче-
ский завод, Свирский завод аккумулято-
ров и некоторые другие. 

Металлургический комплекс Иркут-
ской области, являясь базовой отраслью, 
вносит наибольший вклад в экономику 
региона в сравнении с другими отрасля-
ми промышленности. В составе метал-
лургического комплекса входят пред-
приятия по добыче и обогащению руд 
черных и цветных металлов, производ-
ству первичного алюминия и ферро-
сплавов, порошков и паст, переработке 
лома черных и цветных металлов и дру-
гие предприятия. 
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Машиностроение в области пред-
ставлено рядом крупных промышлен-
ных предприятий. 
ʆɸʆ ʇʆ çʀʨʢʫʪʩʢʠʡ ʟʘʚʦʜ ʪʷʞʝ-

ʣʦʛʦ ʤʘʰʠʥʦʩʪʨʦʝʥʠʷè является един-
ственным на территории России и СНГ 
предприятием, выполняющим работы 
по проектированию и изготовлению зо-
лото- и алмазодобывающих драг, машин 
полунепрерывного литья алюминия и 
другого уникального оборудования. На 
сегодняшний день ИЗТМ предлагает 
оборудование для нескольких отраслей 
промышленности, и прежде всего для 
добывающей. Традиционная продукция 
завода — драги, наиболее приспособ-
ленные для условий российских драж-
ных полигонов. Завод также выпускает 
оборудование для разработки рудных 
месторождений золота. Оборудование 
для цветной металлургии включает тех-
нологические цепочки литейных цехов 
алюминиевых, медных и свинцово-
цинковых заводов. Для черной метал-
лургии завод производит доменное, ста-
леплавильное, прокатное оборудование, 
внутрицеховой и специализированный 
рельсовый транспорт. 

ИЗТМ изготавливает нестандартное 
оборудование любой сложности, произ-
водство которого нельзя поставить на 
поток. Продукция завода поставляется 
во многие города России и республики 
СНГ: Украину, Казахстан, а также за 
рубеж: Монголию, Индию, Кубу, Паки-
стан, Турцию, Иран, Египет, Алжир, 
Нигерию, Бирму. 
ʀʨʢʫʪʩʢʠʡ ɸʚʠʘʮʠʦʥʥʳʡ ɿʘʚʦʜ 

ʬʠʣʠʘʣ ʆɸʆ ʂʦʨʧʦʨʘʮʠʷ ʀʈʂʋʊ в 
настоящее время является мощной про-
изводственной площадкой корпорации 
«ИРКУТ». Завод выполняет все виды 
работ по созданию авиационной техни-
ки от проектирования оснастки, подго-
товки производства и изготовления са-
молета до послепродажного обслужива-
ния. 

Это предприятие возникло в конце 
30-х годов пошлого столетия (1934 г.), в 
период Великой отечественной войны 
на предприятии было установлено обо-
рудование эвакуированное из западных 
регионов страны. За семьдесят с лиш-
ним лет работы было освоено и произ-
ведено более двадцати типов самолетов, 
выпущенные самолеты экспортирова-
лись с тридцать семь стран мира. 

 

ʈʠʩ. 8. ʉʫ-30ʄʂ ʚ ʧʦʣʝʪʝ 
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ʈʠʩ. 9. ɺʟʣʝʪ ʉʫ-30ʄʂ ʥʘ ʚʳʩʪʘʚʢʝ AERO INDIA  2003 

В настоящее время в серийном про-
изводстве находятся многоцелевой бое-
вой самолет Су-30МК (рис. 8–9) в раз-
личных модификациях — Су-30МКИ 
для Индии, Су-30МКМ для Малайзии, 

Су-30МКА для Алжира. Заводом выпу-
щено пять моделей многофункциональ-
ных самолетов-амфибий Бе-200 (рис. 
10–12), еще две находятся в производст-
ве.  

 

ʈʠʩ. 10. ʉʘʤʦʣʝʪ ɹʝ-200ʏʉ 
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ʈʠʩ. 11. ʉʘʤʦʣʝʪ ɹʝ-200ʏʉ 

 

ʈʠʩ. 12. ɺʟʣʝʪ ɹʝ200ʏʉ ʥʘ ʏʝʨʥʦʤ ʤʦʨʝ 
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В настоящее время этот проект пере-
дается на ТАНТК им. Бериева. Начато 
серийное производство компонентов 
для аэробусов А320 компании AIRBUS 
(это ниша передней стойки шасси, киле-
вая балка и направляющая закрылка).  

В 2008 году на заводе начата сборка 
нового двухместного учебно-боевого 
истребителя Як-130, а также производ-
ство легкого летательного аппарата ав-
тожир А-002М. Это собственная разра-
ботка ОКБ легкой авиации Иркутского 
авиационного завода. Автожир полно-
стью спроектирован с использованием 
компьютерных технологий. Он прост в 
пилотировании и эксплуатации. Его 
двигатель работает на автомобильном 
бензине А-98. Автожир предназначен 
для выполнения широкого круга задач: 
учебно-тренировочные полеты; кон-
троль состояния нефте- и газопроводов, 
объектов топливно-энергетического 
комплекса; личные и деловые цели и 
т. д. 
ʆɸʆ çʀʨʢʫʪʩʢʠʡ ʨʝʣʝʡʥʳʡ ʟʘ-

ʚʦʜè ð современное промышленное 
предприятие, которое специализируется 

на разработке и производстве изделий 
коммутационной техники. Продукция 
предприятия применяется в аэрокосми-
ческом комплексе, авиационной про-
мышленности, машиностроении, транс-
портном машиностроении, судострое-
нии, приборостроении, связи и др. Про-
дукция поставляется как российским 
потребителям, так и на экспорт. ОАО 
«Иркутский релейный завод» входит в 
перечень стратегических предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
России, и соответственно основная 
часть продукции выпускается по госу-
дарственному оборонному заказу.  
ʆɸʆ çʋʩʦʣʴʩʢʠʡ ʟʘʚʦʜ ʛʦʨʥʦʛʦ 

ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ» — многопрофильное, с 
полным замкнутым циклом производст-
во, позволяющее изготавливать маши-
ностроительное оборудование под заказ. 
Основной продукцией предприятия яв-
ляется горно-шахтное оборудование, 
обогатительные и флотационные уста-
новки, башенные и автомобильные кра-
ны. Продукция предприятия поставля-
ется во многие регионы страны и страны 
СНГ (рис. 13). 

 

ʈʠʩ. 13. ɻʝʦʛʨʘʬʠʷ ʧʦʩʪʘʚʦʢ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʋʩʦʣʴʤʘʰ 

 
ʆʆʆ çʏʝʨʝʤʭʦʚʛʠʜʨʦʤʘʰè одно из 

старейших предприятий области, поя-
вившееся в 1902 году, когда Щелкунов 
открыл механические мастерские для 
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ремонта вагонеток, шахтных насосов. В 
советский период времени это был ТОО 
«Машиностроительный завод им. Карла 
Маркса», который производил проход-
ческие насосы, оборудование для шахт и 
разрезов. В настоящее время это пред-
приятие продолжает свою специализа-
цию на производстве оборудование для 
добывающей промышленности. 
ʉʚʠʨʩʢʠʡ ʟʘʚʦʜ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʦʚ 

(ʆɸʆ çɺʦʩʪʩʠʙʵʣʝʤʝʥʪè). Является 
одним из крупнейших предприятий 
электротехнической промышленности 
специализирующийся на выпуске акку-
муляторов. 
ʆʆʆ çʉʚʠʨʩʢʠʡ ʨʝʤʦʥʪʥʦ-

ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʡ ʟʘʚʦʜè. Основным на-
правлением деятельности предприятия 
является обслуживание угледобываю-
щей промышленности области. Имею-
щаяся мощная машиностроительная ба-
за и уникальное оборудование позволя-
ют заниматься ремонтом горно-
шахтного оборудования, выпуском зап-
частей к нему, а также изготовлением 
нестандартного оборудования. Основ-
ными заказчиками являются не только 
предприятия области и России, но также 
Монголия и Вьетнам. 
ɹʨʘʪʩʢʠʡ ʟʘʚʦʜ ʦʪʦʧʠʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ специализируется на 
проектировании и изготовлении отопи-
тельного оборудования и металлоконст-
рукций (котлы водогрейные на различ-
ных видах топлива, котельные на базе 
выпускаемых котлов, анодные устрой-
ства, каркасы зданий и другие металло-
конструкции, а также литье чугунное, 
стальное). 
ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʳʝ ʨʝʤʦʥʪʥʳʝ ʤʘʩʪʝʨ-

ʩʠʢʝ ʆɸʆ çʃʝʥʟʦʣʦʪʦè возникли еще в 
пошлом веке, в настоящее время оказы-
вают различные ремонтные услуги зо-
лотодобывающим предприятиям Бодай-
бинского района. 

Кроме перечисленных предприятий 
заводы машиностроения и металлообра-
ботки имеются во многих населенных 
пунктах. В Киренске, Усть-Куте, Иркут-
ске есть предприятия по судоремонту, 
предприятия по ремонту машин лесной 
промышленности имеются в Братске, 
Алзамае и поселках Братского и Нижне-
Илимского районов. На многих крупных 
железнодорожных станциях осуществ-
ляется ремонт подвижного состава 

(Слюдянка, Нижнеудинск, Тайшет, Ир-
кутск и др.). 

Машиностроение и металлообработ-
ка обслуживает все отрасли народного 
хозяйства, поэтому имеют разветвлен-
ные производственные связи. 

ʍʠʤʠʯʝʩʢʠʡ ʢʦʤʧʣʝʢʩ  

Размещению нефтехимического ком-
плекса в Иркутской области способст-
вовали мощные топливно-энергети-
ческие и водные ресурсы, близость к 
Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали, а так же наличие местного сы-
рья. Предприятия химического ком-
плекса технологически взаимосвязаны и 
являются базовыми для других отраслей 
экономики Иркутской области, кроме 
этого большинство из них являются 
градообразующими. Их производствен-
ная инфраструктура теcно интегрирова-
на с объектами коммунального хозяйст-
ва. Химическая промышленность облас-
ти представляет собой ряд направлений 
и подотраслей — это нефтехимия, по-
лимерная и хлорная химия, производст-
во удобрений, химикатов и химико-
фармацевтических препаратов, крем-
ний-органика и микробиология. Пред-
приятия области выпускают разнооб-
разные нефтепродукты, хлорорганиче-
ские полимеры и полуфабрикаты, удоб-
рения, лесохимическое сырье, лекарст-
венные препараты, товары бытовой хи-
мии, продукцию для ВПК. 

Химический комплекс области объе-
диняет около 30 различных произ-
водств, которые расположены в Ангар-
ске, Усолье-Сибирском, Саянске, Тай-
шете, Черемхове, Братске, т.е. основные 
предприятия комплекса расположены на 
юго-западе области. 

Одним из крупнейших в России 
предприятий с уникальным комплексом 
нефтепереработки, нефтехимии и про-
изводства масел, продукция которого 
реализуется практически во всех рай-
онах от Урала до Тихого океана, и далее 
за рубежом — в Китае, Монголии, Син-
гапуре и других странах Юго-Восточной 
Азии является ОАО Ангарский нефте-
химический комбинат. Предприятие яв-
ляется системообразующим предпри-
ятием для Ангарского завода полиме-
ров, ОАО «Саянскхимпласт» и ООО 
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«Усольехимпром», т. к. является един-
ственным поставщиком углеводородно-
го сырья. 
ʆɸʆ çɸʥʛʘʨʩʢʘʷ ʥʝʬʪʝʭʠʤʠʯʝʩʢʘʷ 

ʢʦʤʧʘʥʠʷè ð крупнейшее предприятие 
не только области, но Восточной Сиби-
ри, основная деятельность связана с пе-
реработкой нефти, выпуском нефтепро-
дуктов и продуктов нефтехимии. В про-
изводственной структуре компании вы-
делено три приоритетных направления: 
производство топлива и нефтепродуктов 
на основе переработки нефти и тяжелых 
остатков (нефтеперерабатывающий за-
вод) (см. рис. 7), производство нефтя-
ных масел различного назначения (завод 
масел), производство нефтехимической 
продукции (химический завод). Дочер-
ние предприятия ОАО «АНХК» — ОАО 
«Ангарское управление энергосистем», 
ОАО «Ангарский завод катализаторов и 
органического синтеза», ОАО «Восточ-
носибирский машиностроительный за-
вод» выполняют производственные ус-
луги и важные заказы на изготовление 
катализаторов, присадок, нефтехимиче-
ского оборудования, ремонтных мате-
риалов. По объемам переработки ОАО 
«АНХК» сегодня занимает восьмое ме-
сто среди российских нефтеперерабаты-
вающих предприятий, по глубине пере-
работки — четвертое место. АНХК вы-
пускает свыше 200 видов продукции, 
это около 15% валового продукта Ир-
кутского региона (бензины автомобиль-
ные А-76, Нормаль-80, Регуляр-92, 
Премиум-95, Супер-98, дизельное топ-
ливо нескольких видов, спирты бутило-
вые, серная кислота, метанол, метила-
мины, МТБЭ (метилтретбутиловый 
эфир) и т. д.). В производственный цикл 
компании прочно интегрированы градо-
образующие предприятия Саянска, Усо-
лья-Сибирского, которые в буквальном 
смысле привязаны к Ангарской компа-
нии многокилометровыми трубами, как 
уже отмечалось по ним они получают 
необходимое сырье — этилен и пропи-
лен. Так же широко используется в 
алюминиевой промышленности ангар-
ский кокс, имеющий высокие потреби-

тельские характеристики. Нефтебитумы 
поставляются российским строитель-
ным организациям и автодорожным 
предприятиям. Горюче-смазочные мате-
риалы находят сбыт практически во 
всех районах от Урала до Тихого океана 
и за рубежом — в Японии, Монголии, 
Корее, Китае, Сингапуре и странах СНГ.  

Предприятие ʆɸʆ çʉʘʷʥʩʢʭʠʤ-
ʧʣʘʩʪè расположено в городе Саянске, и 
является ведущим в отрасли по выпуску 
каучуковой соды и поливинилхлорид-
ной смолы. В качестве сырья комбинат 
использует ресурсы каменной соли, до-
бываемой на Зиминском месторождении 
и этилен, поставляемый из Ангарска по 
этиленопроводу. Однако комбинат про-
изводит только полуфабрикаты, из ко-
торых в других регионах производят ко-
нечную продукцию (садовую пластико-
вую мебель, различные виды пленок, 
упаковочные материалы, тару и т. д.). 
Производственные процессы на пред-
приятиии постоянно совершенствуются, 
так в 2006 году Саянскхипласт первым в 
России перешел на самую передовую 
технологию — мембранный электролиз. 
Начато внедрение передового мирового 
опыта в технологии, направленного на 
снижение затрат, сокращение выбросов 
в окружающую среду. Дальнейшие пер-
спективы предприятия связаны с ис-
пользованием местного углеводородно-
го сырья, в частности Ковыктинского 
газового месторождения. Освоение это-
го месторождения поможет предпри-
ятию решить проблему дефицита угле-
водородного сырья, актуальную для 
всей химической промышленности Рос-
сии. Так же на Саянской площадке пла-
нируется строительство газоперераба-
тывающего комплекса, который будет 
включать газоразделительный и гелие-
вый заводы, а также установку по про-
изводству этилена. 
ʆʆʆ çʋʩʦʣʴʝʭʠʤʧʨʦʤè ð перве-

нец химической промышленности в 
Восточной Сибири (рис. 14), который в 
1936 году произвел первую продук-
цию — этиловую жидкость.  
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ʈʠʩ. 14. ʋʩʦʣʴʝʭʠʤʧʨʦʤ 

 
С началом Великой Отечественной 

войны, в октябре 1941 года, на завод 
прибыл эшелон с людьми и оборудова-
нием Сакского хлорного цеха, эвакуи-
рованного из Крымской области. Уже 
через 17 месяцев напряженного труда в 
апреле 1943 года промышленность по-
лучила первую партию усольского хло-
ра. От Урала до Владивостока завод 
стал единственным, выпускающим хлор 
и каустическую соду. 

В настоящее время это промышлен-
ное предприятие, включает в себя два 
крупных технологических комплекса, 
производит продукцию более 40 наиме-
нований (перекись водорода, поливи-
нилхлорид эмульсионный, эпихлоргид-
рин, эпоксидно-диановая смола, натр 
едкий (сода каустическая «РД»), кисло-
та соляная, кальций хлористый, хлор, 
металлический натрий, метилцеллюло-
за). Предприятие является градообра-
зующем. Численность промышленного 
персонала составляет более 3000 чело-
век. Большая часть выпускаемой про-
дукции экспортируется в страны СНГ и 
зарубежные государства, такие как Гер-
мания, США, Польша, Венгрия, Болга-

рия, Финляндия, Пакистан, Иран, Китай, 
Монголия и др. В пределах России про-
дукция поступает более чем 200 городов 
и почти тысячу населенных пунктов от 
Балтики до Тихого океана. 

Кроме этих основных имеются пред-
приятия гидролизной и микробиологи-
ческой промышленности: Ангарский за-
вод химических реактивов, когда-то 
крупный в стране Усольский химико-
фармацевтический комбинат (выпускал 
более 50 наименований лекарственных 
препаратов), в Братске имеется хлорный 
завод, его продукция используется 
Братским ЛПК при отбеливании целлю-
лозы, а также другими химическими 
предприятиями области. Предприятия 
гидролизной промышленности в на-
стоящее время практически не функ-
ционируют. 

Для дальнейшего развития химиче-
ского комплекса область имеет все не-
обходимые предпосылки: наличие уни-
кальной минерально-сырьевой базы, 
крупных топливно-энергетических ре-
сурсов, производственную инфраструк-
туру, транспортные коммуникации и 
энергетические мощности, а также вы-
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сококвалифицированные рабочие кадры 
и научный потенциал. 

ʃʝʩʥʘʷ, ʜʝʨʝʚʦʦʙʨʘʙʘʪʳʚʘʶʱʘʷ 
ʠ ʮʝʣʣʶʣʦʟʥʦ-ʙʫʤʘʞʥʘʷ 
ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʴ 

Одно из ведущих мест в экономике 
области занимает лесопромышленный 
комплекс, объединяющий организации 
лесозаготовительной, деревообрабаты-
вающей, целлюлозно-бумажной и лесо-
химической промышленности. Иркут-
ская область обладает огромной даже по 
российским масштабам лесосекой. По 
лесистости она занимает первое место в 
России, на ее долю приходится 11,5% 
общего запаса насаждений страны, а 
ежегодный прирост оценивается в 80 
млн кубометров. Порядка 66,8 млн га 
территории области покрыто лесом, 
преобладают сосновые и лиственные 
массивы. Запасы древесины составляют 
более 8,3 млрд кубометров, из которых 
около половины хвойных и 57% спелых 
и перестойных деревьев. 
ʃʝʩʦʟʘʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴʥʘʷ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥ-

ʥʦʩʪʴ промышленное значение приоб-
рела в послевоенное время, однако заго-
товка леса и его первичная переработка 
на территории области осуществлялась 
еще с давнего времени (Григорьева 
А.А., 1983). В настоящее время лесные 
ресурсы эксплуатируются достаточно 
интенсивно, но крайне не равномерно. В 
области сложилось три основных лесо-
промышленных района: первый — 
вдоль Транссибирской железнодорож-
ной магистрали на участке Иркутск-
Тайшет (примерно 25% лесозаготовок 
области); второй — по железнодорож-
ной линии Тайшет–Братск и Хребтовая–
Усть-Илимск (60% лесозаготовок); тре-
тий — в зоне Западного участка БАМа 
(15%). Поэтому основные направления 
увеличения объемов заготовки древеси-
ны связаны с освоением преимущест-
венно северо-восточных районов облас-
ти — Качугский, Жигаловский, Каза-
чинско-Ленский районы. 

ɼʝʨʝʚʦʦʙʨʘʙʘʪʳʚʘʶʱʘʷ ʧʨʦʤʳʰ-
ʣʝʥʥʦʩʪʴ. Основным потребителем дре-
весины является деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная промышлен-
ность. В составе деревообрабатываю-
щей промышленности области можно 
выделить следующие подотрасли:  

— лесопильное производство, свя-
занное с выпуском пиломатериалов, 
шпал; 

— производство строительных дета-
лей из древесины (оконные и дверные 
блоки, древесно-стружечные плиты 
(ДСП) и древесноволокнистые плиты 
(ДВП), столярные изделия и др.); 

— производство фанеры; 
— мебельное производство. 
Наиболее крупными предприятиями 

деревоперерабатывающей промышлен-
ности является ОАО «Усть-Илимский 
ЛДЗ» (компания Илим), ООО «Илим 
Братск ЛДЗ», ООО «СП «Игирма-
Тайрику» и др. В настоящее время 
предприятие Усть-илимский ЛДЗ вы-
пускает хвойные пиломатериалы, строи-
тельные заготовки, полуфабрикаты для 
мебельного производства, столярные 
изделия и технологическую щепу для 
ЦБП. Продукция предприятия экспор-
тируется в страны Западной Европы, на 
Ближний Восток, в Северную Африку, а 
также в Японию, Канаду и США. 

В городе Братске расположено не-
сколько предприятий деревообрабаты-
вающей промышленности: Фанерный 
завод, Завод производства ДВП, Лесо-
пильно-деревоперерабатывающий завод 
(ЛДЗ), а с учетом Братского целлюлоз-
но-картонного комбината и хлорного 
завода создан Братский лесопромыш-
ленный комплекс. Во многих населен-
ных пунктах области имеются средние и 
малые предприятия специализирующие-
ся на переработке древесины. 

Так же Иркутская область является 
российским лидером по производству 
товарной целлюлозы, которой в регионе 
производится 54,7%. Основными лесо-
промышленными компаниями здесь яв-
ляются Группа «Илим» (Усть-Илимский 
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ЛДЗ, Братский ЛДЗ, Усть-Илимский 
ЛПК, ЦКК в Братске). 
ɻʨʫʧʧʘ çʀʣʠʤè выпускает следую-

щую продукцию: тарный картон — 
крафтлайнер (филиалы Братске) и цел-
люлозу — сульфатную беленую хвой-
ную (филиалы в Усть-Илимске и Брат-
ске); сульфатную беленую лиственную 
(филиал в Братске), а также сульфатную 
небеленую хвойную — флект (филиалы 
в Усть-Илимске и Братске).  
ʅʘ ɹʨʘʪʩʢʦʤ ʃʇʂ пуск беленого 

хвойного и картонного потоков состоял-
ся в 1965 году, но дальнейшее строи-
тельство цехов продолжалось и 1970 го-
ды. В настоящее время производствен-
ные мощности предприятия способны 
перерабатывать до 7 миллионов кубо-
метров древесины в год, а ежегодный 
выпуск целлюлозно-бумажной продук-
ции превышает 715 тыс. т. Общий годо-
вой объем собственной заготовки — 
1860 тысяч кубометров. На предприятии 
работает 2421 человек. Кроме целлюло-
зы комбинат выпускает тарный картон 
для плоских слоев гофрокартона 
(крафтлайнер) и продукты лесохимиче-
ской переработки. В общероссийском 
производстве товарной целлюлозы на 
Братский ЛПК приходится более 20% и 
около 7% картона всех видов. Основные 
рынки сбыта это Китай (до 80% от об-
щего объема экспорта) и страны Юго-
Восточной Азии. 

Строительство ʋʩʪʴ-ʀʣʠʤʩʢʦʛʦ 
ʃʇʂ началось в 1973 году, а с 1980-х 
годов действуют все предприятия ком-
бината. В настоящее время предприятие 
трудится 1571 человек и выпускается 
около 30% товарной целлюлозы России 
и экспортирует до 90% от общего объе-
ма произведенной беленой целлюлозы в 
европейские и азиатские страны. Кроме 
беленой целлюлозы предприятие вы-
пускает небеленую листовую целлюло-
зу, небеленую прессованную целлюлозу 
и продукты лесохимической и биохими-
ческой переработки. Из-за имеющегося 
устойчивого спроса в 2006 году была 
проведена модернизация, которая по-

зволила увеличить производственные 
мощности на 26%. 

ʄʝʪʘʣʣʫʨʛʠʯʝʩʢʠʡ ʢʦʤʧʣʝʢʩ 

Металлургический комплекс объеди-
няет предприятия различных отраслей, 
производящих различные металлы. В 
его состав входят черная и цветная ме-
таллургия. В Иркутской области ком-
плекс представлен предприятиями алю-
миниевой промышленности, Коршунов-
ским горно-обогатительным комбина-
том, а также производителями метал-
лургического кремния и сплавов из него 
и небольшими сталеплавильными цеха-
ми. 

Металлургический комплекс области 
представляют ОАО «Коршуновский 
горно-обогатительный комбинат», ЗАО 
«Кремний», ООО «Братский завод фер-
росплавов», ОАО «СУАЛ» филиал «Ир-
кАЗ-СУАЛ», ОАО «БрАЗ», ЗАО «Алю-
ком-Тайшет» и др. 
ʏʝʨʥʘʷ ʤʝʪʘʣʣʫʨʛʠʷ в Иркутской 

области представлена только начальны-
ми стадиями производства, которые 
представлены добычей железной руды и 
ее обогащением. Единственным круп-
ным предприятием является Коршунов-
ский горно-обогатительный комбинат, 
который производит железорудный 
концентрат, необходимый для изготов-
ления черных металлов. Ежегодно здесь 
производится до пяти миллионов тонн 
концентрата. 

Комбинат был основан в 1965 году, 
его сырьевой базой являются Коршу-
новское, Татьянинское и Рудногорское 
месторождения. Однако осваиваемые 
железорудные месторождения близки к 
исчерпанию, и для поддержания объе-
мов добычи железной руды необходимо 
освоение новых месторождений желез-
ной руды (например, Краснояровского, 
расположенного в Братском районе). 
Основные мощности предприятия бази-
руются в городе Железногорск-
Илимский, для которого это предпри-
ятие является градообразующим. Про-
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дукция предприятия реализуется на тер-
ритории России (Кемеровская, Новоси-
бирская, Челябинская области и др.), 
основными потребителями являются 
металлургические предприятия. 
ɸʣʶʤʠʥʠʝʚʘʷ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʴ яв-

ляется одной из базовых в экономике 
Иркутской области, и имеет важное зна-
чение для экономки нашей страны. Это 
объясняется тем, что алюминий как ме-
талл обладает высокими конструкцион-
ными качествами. Из него изготавлива-
ют различные сплавы, не уступающие 
по свойствам высокосортным сталям. 
Он находит широкое применение в раз-
личных отраслях машиностроения, 
электроэнергетике, строительстве, в 
производстве товаров народного по-
требления, но его главными потребите-
лями являются авиационная, автомо-

бильная и электротехническая промыш-
ленность (Винокуров и др., 1999). 

На территории Иркутской области 
выпускается порядка 35% российского 
алюминия. Его производство обеспечи-
вают всего два завода — в Братске («Ру-
сал») и в Иркутске (СУАЛ). В начале 
2006 года было начато строительство 
третьего в городе Тайшет, которое в по-
следующем было приостановлено. 
ɹʨʘʪʩʢʠʡ ʘʣʶʤʠʥʠʝʚʳʡ ʟʘʚʦʜ 

(ɹʨɸɿ) ð крупнейший производитель 
первичного алюминия в мире работает с 
превышением проектной мощности и 
обеспечивает рабочими местами более 5 
тыс. человек (рис. 15). На заводе вне-
дряются передовые методы производст-
ва.  

 

 

ʈʠʩ. 15. ɹʨʘʪʩʢʠʡ ʘʣʶʤʠʥʠʝʚʳʡ ʟʘʚʦʜ 

 
Филиал «Иркутский алюминиевый 

завод Сибирско-Уральской алюминие-
вой компании» — одно из ведущих 
предприятий алюминиевой промыш-

ленности России (рис. 16). Кроме ос-
новного производства на заводе освоен 
выпуск ронделей (заготовка для произ-
водства банок и баллонов). 
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ʈʠʩ. 16. ʀʨʢʫʪʩʢʠʡ ʘʣʶʤʠʥʠʝʚʳʡ ʟʘʚʦʜ 

 
Реализуемые в алюминиевой про-

мышленности проекты расширения и 
модернизации производства позволят 
увеличить объемы выпускаемой про-
дукции и значительно сократить объемы 
выбросов загрязняющих веществ. 

Крупнейшим производителем метал-
лургического кремния и единственным 
в России производителем рафинирован-
ного кремния является ɿɸʆ çʂʨʝʤ-
ʥʠʡè. Наращивает объемы производства 
ферросилиция ООО «Братский завод 
ферросплавов». ООО «СУАЛ-ПМ» — 
современное российское предприятие с 
более чем 20-летним опытом производ-
ства порошков, пигментных и пиротех-
нических пудр из алюминия, а также 
сложнолегированных сплавов на основе 
алюминия. 

Почти 80% производимого на терри-
тории Иркутской области алюминия 
экспортируется в другие страны. 

ʇʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʴ 
ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ 

Данная промышленность является 
важной отраслью хозяйственного ком-
плекса области и характеризуется боль-
шим разнообразием входящих в ее со-
став отраслей и производств. Возможно 
выделить три группы отраслей в составе 
промышленности строительных мате-
риалов: 

— добыча и первичная обработка 
минерально-строительного сырья (пе-
сок, гравий, щебень и т. д.); 

— производство вяжущих материа-
лов (цемент, известь, гипс); 

— производство различных стеновых 
материалов, изделий и конструкций, бе-
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тонных и железобетонных необходимых 
для возведения зданий и сооружений.  

В Иркутской области промышлен-
ность строительных материалов пред-
ставлена: 

— добычей минерального сырья (пе-
сок, песчано-гравийная смесь, извест-
няк, глины кирпичные, мрамор для це-
ментной промышленности); 

— производством керамзитового 
гравия, извести, конструкций и изделий 
железобетонных, стеновых бетонных и 
силикатных блоков, кирпича строитель-
ного, асфальта и др. 

В 70–80-е годы ХХ столетия Иркут-
ская область обладала одним из самых 
мощных строительных комплексов в 
стране. Такие организации, как Главво-
стоксибстрой, Ангарское управление 
строительства, Братскгэсстрой были 
способны в считанные годы возводить 
крупнейшие объекты энергетики, ма-
шиностроения, цветной и черной метал-
лургии, лесопромышленного комплекса, 
химии и целые города. Строительная 
индустрия поставляла свои конструкции 
в Сургут, Бурятию, Читу, Монголию, 
Сахалин и т. д. 

Однако, в 90-х годах начало сокра-
щаться и затем прекратилось государст-
венное финансирование промышленно-
го и жилищного строительства. Пре-
имущества строительного комплекса 
Приангарья — индустриальность, сбор-
ность, крупнопанельное домостроение, 
автоматизированные системы управле-
ния — обернулись его недостатками. 
Для модернизации тяжелых технологи-
ческих линий и перехода на другой вид 
продукции не было средств, и лишь 
часть предприятий сумела приспосо-
биться к новым требованиям рынка, ос-
воить новые виды материалов, конст-
рукций, новые технологии.  

В настоящее время в отрасли веду-
щие позиции занимает гражданское 
строительство, на него приходится 80% 
от общего объема выполненных строи-
тельных работ региона. Оставшиеся 
20% приходятся на промышленное 

строительство (выполнение работ по 
строительству мостового перехода через 
р. Ангару, реконструкция Иркутского 
аэропорта, а также осуществление про-
екта реконструкции и расширения пред-
приятием ОАО «СУАЛ» филиал «Ир-
КАЗ-СУАЛ»). 

В области насчитывается около 160 
крупных и средних строительных орга-
низаций различных форм собственно-
сти, занимающихся как промышленным, 
так и гражданским строительством. Все 
крупные строительные организации 
осуществляют свою деятельность в 
промышленных центрах области. В на-
стоящее время на территории области 
ведут свою хозяйственную деятельность 
следующие крупнейшие строительные 
организации: ОАО «Ангарское управле-
ние строительства», ЗАО «Иркутск-
промстрой», ООО фирма «Агродор-
спецстрой», ОАО «Востсибтранспро-
ект», ОАО «Востоксибэлектромонтаж», 
ОГУП «Дорожная служба Иркутской 
области», ОАО «Ангарскнефтехимрем-
строй» ОАО «ВостСибСтрой», ООО 
«СирСтрой», ООО «Иркутсклесстрой» и 
др. 

Перспективные и структурные сдви-
ги в промышленности строительных ма-
териалов в настоящее время определя-
ются требованиями рынка строительных 
материалов, т. е. зависит от динамики и 
структуры строительства, использова-
ния новых технологий в производстве и 
т. д. В 90-е годы прошлого столетия в 
строительной индустрии произошел 
спад, что позволило многим зарубеж-
ным компаниям придти, а затем прочно 
обосноваться на региональном и рос-
сийском рынках. Особенно сильно это 
коснулось строительных материалов. На 
сегодняшний день среднее соотношение 
отечественной и импортной продукции 
в общем объеме продаж материалов 
строительной индустрии в Иркутской 
области составляет 9:1. Проблема кон-
куренции с импортными стройматериа-
лами проявляется на рынке Иркутской 
области достаточно остро. Первое место 



Население и хозяйство Иркутской области 

31 
 

по объемам поставок строительных ма-
териалов на рынок региона занимает 
Китай (37,9%), что объясняется выгод-
ным географическим положением и от-
носительно низким уровнем закупоч-
ным цен. Второе место в структуре по-
ставок строительных материалов на ры-
нок Иркутской области занимают рос-
сийские производители. Такие материа-
лы, как кирпич, щебенка, бетон, цемент, 
и прочее поставляются из Иркутской 
области (Ангарск, Иркутский кирпич-
ный завод и др.), некоторые позиции за-
возятся с Новосибирска. Отечественные, 
а так же и местные производители по-
степенно стали осваивать новые техно-
логии производства строительных мате-
риалов. Например, производство пено-
бетона получило широкое распростра-
нение среди застройщиков Иркутской 
области. Третье место в данной струк-
туре занимает Италия, еѐ доля составля-
ет 20,7% (основные позиции: сантехни-
ка, керамическая плитка, клеевые соста-
вы для полов и покрытий из керамиче-
ских материалов, керамического гранита 
и натурального камня, строительные 
растворы и специальные материалы для 
восстановления бетонных конструкций, 
добавки для строительных растворов и 
бетона, гидроизоляционные материалы, 
структурное армирование бетона и мно-
гое другое). 

Четвертое место занимают немецкие 
производители (13,5%). На строитель-
ном рынке Иркутской области немецкие 
производители прочно обосновались в 
сегменте отделочных материалов, и от 
туда поставляются: стеновые тепло-, 
звуко-, шумо, влагоизолирующие мате-
риалы; кровельные и фасадные мате-
риалы, битум; отделочные материалы, 
плитка, обои и т. д. 

ʃʝʛʢʘʷ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʴ 

Это группа отраслей, обеспечиваю-
щих удовлетворение потребностей на-
селения в тканях, одежде, обуви и дру-
гих предметах личного потребления. 

Выпускается также продукция произ-
водственного назначения (технические 
ткани, корд), используемая в других от-
раслях промышленности. Большинство 
отраслей легкой промышленности ори-
ентируются в своем размещении на по-
требительский или сырьевой факторы в 
сочетании с фактором рабочей силы. В 
легкой промышленности области разви-
тие получила швейная и кожевенно-
обувная промышленности. К наиболее 
крупным предприятиям швейной про-
мышленности можно отнести: ОАО 
«Швейная фирма «ВиД», ООО ПКФ 
«Ревтруд», ООО «Братская швейная 
фабрика», ООО «Тельминская швейная 
фабрика». Отсутствие текстильных ком-
бинатов на территории области, нахож-
дение основных производителей сырья 
и материалов в Европейской части Рос-
сийской Федерации являются одним из 
факторов сдерживающих развитие дан-
ной подотрасли. 

Кожевенно-обувная промышлен-
ность — одна из старейших отраслей 
промышленности, предприятия по вы-
делки кож размещались в Усолье-
Сибирском, Иркутске еще до революции 
(Григорьева А.А., 1983). В последние 
годы появились крупные предприятия 
кожевенно-обувной промышленности 
ООО «Блик», ООО «Спецобувь», ООО 
«Барс», которые размещены в Иркутске. 
Однако, ежегодно возрастающий им-
порт готовой продукции из стран СНГ, и 
прежде всего Китая не способствует 
развитию подотрасли и отрасли в целом. 

ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ 

ʀʨʢʫʪʩʢʘʷ ɻʕʉ (1958 г.), мощность 
662,4 тыс. кВт. С пуском первого агре-
гата она выработала 150 млрд кВтч, то-
гда как в 1992 г. все электростанции 
российского АО «Единая энергетиче-
ская система» выработали 107 млрд 
кВтч. 
ɹʨʘʪʩʢʘʷ ɻʕʉ (1961 г.), мощность 

4,5 млн кВт, в год вырабатывает 22–23 
млрд кВтч. Это непревзойденный лидер 
среди станций страны и мира по годо-
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вой валовой выработке электроэнергии. 
В настоящее время ее выработка близка 
к 1 трлн кВтч. 
ʋʩʪʴ-ʀʣʠʤʩʢʘʷ ɻʕʉ (1974 г.), мощ-

ность 4,5 млн кВт — вторая по мощно-
сти ГЭС на Ангаре, давшая жизнь се-
верному району области. За 20 лет агре-
гаты ГЭС выработали около 380 млрд 
кВтч, что равносильно годовому топ-
ливному эквиваленту в 7,5 млн т услов-
ного топлива и составляет 2,3% выра-
ботки всей электроэнергии России. 

Один метр воды с поверхности Брат-
ского водохранилища, пропущенный 
через агрегаты Братской и Усть-
Илимской ГЭС, по производству элек-
троэнергии эквивалентен использова-
нию 1 млн т натурального угля. Брат-
ская и Усть-Илимская ГЭС работают 
стабильно, продолжают реконструиро-
ваться и модернизироваться. 

ʄʘʤʘʢʘʥʩʢʘʷ ɻʕʉ, мощность 100 
тыс. кВт. Возведенная на реке Мамака-
не, она обслуживает Бодайбинский зо-
лотоносный район. Строится там же 
Тельмамская ГЭС мощностью 430 тыс. 
кВт. Она снимет напряженность в снаб-
жении электроэнергией в районах золо-
тодобывающей промышленности. 
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 Иркутской области получили свое 
развитие II и III сферы агропро-
мышленного комплекса (АПК), 

т. е. сельское хозяйство и пищевая про-
мышленность. Первая сфера АПК (про-
изводство средств производства для 
сельского хозяйства) не обеспечивает 
региональные потребности и поэтому 
продукция (сельскохозяйственная тех-
ника, минеральные удобрения, средства 
защиты растений и т. п.) ввозится из 
других регионов России, в т. ч. Сибир-
ского федерального округа. 

ʉɽʃʔʉʂʆɽ ʍʆɿʗʁʉʊɺʆ 
ʀʈʂʋʊʉʂʆʁ ʆɹʃɸʉʊʀ 

Во всероссийском масштабе сель-
скому хозяйству Иркутской области 
принадлежит скромное место — менее 
1,4% сельскохозяйственного производ-
ства. В Восточно-Сибирском экономи-
ческом районе Иркутская область зани-
мает второе место по производству 
сельскохозяйственной продукции после 
Красноярского края. Среди регионов, 
входящих в состав Сибирского Феде-
рального округа, в производстве сель-
скохозяйственной продукции Иркутской 
области принадлежит 5 место (9% объе-
ма валовой продукции). В экономике 
Иркутской области сельское хозяйство 
играет второстепенную роль. Его назна-
чение — удовлетворять потребности 
местного населения в сельскохозяйст-
венных продуктах. На долю сельскохо-
зяйственного производства приходится 
6% валовой продукции Иркутской об-
ласти. Сельское хозяйство области 
включает две основные отрасли — рас-
тениеводство и животноводство, доли 
которых в валовом объѐме сельскохо-
зяйственной продукции приблизительно 
равные. В сельском хозяйстве занято 

2,4% от работающего населения облас-
ти. 

Развивается сельское хозяйство в 
экстремальных природных условиях, 
земледельческая территория относится в 
основном к ареалу пониженной биоло-
гической активности, значительная ее 
часть характеризуется холодным клима-
том. Биоклиматический потенциал зем-
ледельческой зоны в 2–2,5 раза ниже, 
чем в европейской части России. Для 
получения единицы сельскохозяйствен-
ной продукции в регионе требуется со-
ответственно больше энергозатрат. Но, 
тем не менее, иркутские товаропроизво-
дители полностью обеспечивают по-
требности жителей области в яйце и 
картофеле, в мясе — на 57,1%, ово-
щах — на 96,4%, молоке — 96,5%. Кро-
ме того, область поставляет яйцо в Бу-
рятию, Якутию, Забайкальский край, на 
Дальний Восток и экспортирует в Мон-
голию. 

ʀʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʘʷ 
ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ 

Институциональная база сельскохо-
зяйственных предприятий области под-
разделяется на две группы: предприятия 
общественного сектора (колхозы и сов-
хозы, сельскохозяйственные кооперати-
вы, акционерные общества и т. п.) и ча-
стного, включающего многочисленные 
личные подсобные хозяйства населения 
и фермерские хозяйства. Кроме того, 
выделяется незначительная группа ан-
трепренерских предприятий, собствен-
ники которых чаще всего лично не уча-
ствуют в производстве, но организуют 
управление и выступают в качестве ин-
весторов, к ним мы можем отнести под-
собные сельскохозяйственные предпри-
ятия МПС (рис. 1). 

ë 
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ʉʝʣʴʩʢʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ

ʆʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʩʝʢʪʦʨ ʏʘʩʪʥʳʡ ʩʝʢʪʦʨ

ɻʉʍʇʂʦʣʭʦʟʳ ɸʆʆʊ ʆʆʆ ʃʇʍ ʌʍ

ʂʉʍʇ ʉʇʂ ɸʆɿʊ
 

ГСХП — государственные сельскохозяйственные предприятия 

КСХП — коллективные сельскохозяйственные предприятия 

СПК — сельскохозяйственные производственные кооперативы 

АООТ — акционерные общества открытого типа 

АОЗТ — акционерные общества закрытого типа 

ООО — общества с ограниченной ответственностью 

ЛПХ — личные подсобные хозяйства населения 

ФХ — фермерские хозяйства 

ʈʠʩ. 1. ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ 

 
По состоянию на начало 2010 года 

организационно-правовые формы хо-
зяйствования сельскохозяйственных 
предприятий Иркутской области пред-
ставлены следующим образом: 207 
сельскохозяйственных организаций об-
щественного сектора, 176,6 тыс. личных 
подсобных хозяйств населения, 3238 
фермерских хозяйств. 

ɿʝʤʝʣʴʥʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ 

В пределах Иркутской области со-
средоточено 2,6 млн га или около 1% 
сельскохозяйственных угодий России. 
Основные сельскохозяйственные угодья 
расположены в лесостепных районах и 
по долинам рек. Тем не менее, обеспе-
ченность населения Иркутской области 
сельскохозяйственными угодьями в рас-
чете на одного жителя достаточная — 
1,1 га, в том числе пашни — 0,5 га 
(среднемировой показатель обеспечен-
ности — 0,3 га пашни). В настоящее 
время из общей площади сельскохозяй-
ственных угодий Иркутской области на 
долю пашни приходится 69% , на долю 
пастбищ — 20%, под лугами и сеноко-
сами — 11%. 

Площадь сельскохозяйственных уго-
дий с начала 90-х годов резко сократи-
лась, в том числе пашни на 300 тыс. га. 
Это произошло на фоне общего сокра-
щения сельскохозяйственного произ-
водства и перевода части земель сель-
скохозяйственного назначения в другие 
категории, в результате промышленного 
освоения территории. Для дальнейшего 
расширения сельскохозяйственных 
площадей имеются сравнительно не-
большие резервы. В основном за счет 
вовлечения в оборот лесных террито-
рий. 

ʆʪʨʘʩʣʠ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ 
ʩʝʣɹʩʢʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ 

Ведущей отраслью специализации 
сельского хозяйства Иркутской области 
является мясо-молочное животноводст-
во, большое значение имеет также вы-
ращивание зерновых и овощных куль-
тур для создания местной продовольст-
венной базы (Приложение таблица). 
Превышение стоимости товарной про-
дукции животноводства над растение-
водством характерно как для предпри-
ятий общественного сектора, так и для 
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фермерских хозяйств, специализация 
которых, как правило, соответствует 
специализации тех колхозов, совхозов, 
предприятий общественного сектора, 
земли которых были получены для хо-
зяйствования. 

В целом для Иркутской области ха-
рактерно сосредоточение товарного 
сельскохозяйственного производства в 
южных степных и лесостепных районах, 
примыкающих к Транссибу. Уникаль-
ной отраслью специализации является 
высокоинтенсивное садово-огородное 
хозяйство с товарным выращиванием 
клубники в Слюдянском районе Иркут-
ской области. В северных районах сель-
скохозяйственное производство носит 
потребительский характер и представ-
лено очаговым нетоварным мясо-
молочным животноводством и выращи-
ванием овощных культур и картофеля. В 
отдельных хозяйствах содержится пого-
ловье оленьего стада. 

Значимость различных категорий хо-
зяйств в сельском хозяйстве области 
различна. Необходимо отметить возрас-
тающую роль частного сектора, вклю-
чающего личные хозяйства населения и 
фермерские хозяйства. В товарной про-

дукции их доля достигает 60–65%. Лич-
ные подсобные хозяйства, имеющие хо-
рошую материальную базу, пополняют 
ряды высокорентабельных фермерских 
хозяйств. Частный сектор является ос-
новным производителем в области про-
дукции животноводства (в отдельных 
районах доля достигает 80–90%), карто-
феля и овощей. По-прежнему главную 
роль в общем объеме производства зер-
на играют крупные предприятия обще-
ственных форм: колхозы и совхозы, то-
варищества, акционерные общества. Ве-
дущее место по производству зерна, 
картофеля, овощей, молока, мяса и яиц 
занимают интеграционные объединения 
СХ ОАО «Белореченское», СПК «Окин-
ское», ООО «Саянский бройлер» и ОАО 
«Иркутский масложиркомбинат», кото-
рые производят 34% зерна, 26% карто-
феля, 20% овощей, 39% молока, 45% 
мяса и 98,9% яиц от производства про-
дукции сельхозяйственных организаций. 
По производству свинины СХПК 
«Усольский свинокомплекс» занимает 
первое место среди предприятий обще-
ственного сектора, его доля составляет 
92%. 

Т а б л и ц а  1  

ɺʘʣʦʚʘʷ ʧʨʦʜʫʢʮʠʷ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ (ʤʣʥ ʨʫʙ.) [3] 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 2000 2005 2007 2008 2009 
ɺʩʝ ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ ʭʦʟʷʡʩʪʚ 10006,1 19670,4 26684,5 31047,2 34704 
ʉʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʝ ʦʨ-

ʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 
3488,6 7467,3 10145,9 12372,7 13109 

ʍʦʟʷʡʩʪʚʘ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 6299,9 11405 14879,7 16470,9 19308,7 
ʌʝʨʤʝʨʩʢʠʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ 217,6 798,1 1658,9 2203,6 2286,3 
 

ʈʘʩʪʝʥʠʝʚʦʜʩʪʚʦ 

Общая посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур в Иркутской об-
ласти составляет 673 тыс. га (2010 г.). 
Набор высеваемых культур в области: 
зерновые (пшеница, овес, ячмень, гре-
чиха); картофель, овощи (морковь, ка-
пуста, огурцы, помидоры, свѐкла, лук); 
кормовые (однолетние и многолетние 
травы, корнеплоды). В структуре сево-
оборота главенствующее место занима-
ют зерновые и зернобобовые культуры, 
общая площадь посевов которых со-
ставляет 410,9 тыс. га (61%) (табл. 2). В 
их структуре первое место принадлежит 

яровой пшенице. Второе место занимает 
ячмень яровой, третье — овес. Другие 
зерновые культуры (гречиха) занимают 
очень незначительные площади. В связи 
с необходимостью укрепления кормовой 
базы и при общем увеличении посевных 
площадей возрастающую роль играют 
кормовые культуры. В структуре сево-
оборота они занимают второе место и 
высеваются на площади 208,8 тыс. га 
(31%) (табл.). Предпочтение отдается 
многолетним и однолетним травам, 
идущим на сено, в меньших количествах 
выращиваются кормовые корнеплоды. 

Структура посевных площадей диф-
ференцирована по районам. В связи с 
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преобладанием зернового и картофелео-
вощеводческого направлений специали-
зации в таких районах как Куйтунский, 
Тулунский, Черемховский, Аларский, 
Боханский, Нукутский главные позиции 
занимают зерновые культуры. В Брат-
ском, Качугском, Усть-Кутском, Осин-
ском районах с преобладанием мясо-
молочного, молочно-мясного, мясного 
направлений хозяйств кормовые куль-

туры высеваются на значительно боль-
ших площадях. 

По выращиванию овощных культур и 
картофеля выделяются хозяйства 
Усольского, Ангарского, Иркутского 
районов. Но площади, выделяемые под 
овощные культуры, в структуре этих 
районов (структуре севооборота) в це-
лом очень незначительны. 

Т а б л и ц а  2  

ʇʦʩʝʚʥʘʷ ʧʣʦʱʘʜʴ ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʭ ʢʫʣʴʪʫʨ ʧʦ ʢʘʪʝʛʦʨʠʷʤ ʭʦʟʷʡʩʪʚ (ʪʳʩ. ʛʘ) [2] 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 
ʍʦʟʷʡʩʪʚʘ 
ʚʩʝʭ ʢʘʪʝ-
ʛʦʨʠʡ 

ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ: 

ʩʝʣʴʭʦʟʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 
ʬʝʨʤʝʨʩʢʠʝ 
ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ 

ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ 
ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 

ɺʩʷ ʧʦʩʝʚʥʘʷ 
ʧʣʦʱʘʜʴ, ʚ 
ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ: 

673 475,9 150,5 46,6 

ʟʝʨʥʦʚʳʝ ʠ 
ʟʝʨʥʦʙʦʙʦʚʳʝ 410,9 298,1 111,9 0,9 

ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ 
ʢʫʣʴʪʫʨʳ 

4,3 4,3 0 - 

ʢʘʨʪʦʬʝʣʴ ʠ 
ʦʚʦʱʥʳʝ 
ʢʫʣʴʪʫʨʳ 

49 4,2 1,9 42,9 

ʢʦʨʤʦʚʳʝ 
ʢʫʣʴʪʫʨʳ 

208,8 169,3 36,7 2,8 

 

Т а б л и ц а  3  

ɺʘʣʦʚʳʝ ʩʙʦʨʳ ʠ ʫʨʦʞʘʡʥʦʩʪʴ ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʭ ʢʫʣʴʪʫʨ ʧʦ ʢʘʪʝʛʦʨʠʷʤ ʭʦʟʷʡʩʪʚ [1] 

 
 ʍʦʟʡ̫ʩʪʚʘ 

ʚʩʝʭ 
ʢʘʪʝʛʦʨʠʡ 

ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ: 
ʩʝʣʴʭʦʟ- 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 
ʢʨʝʩʪʴʷʥʩʢʠʝ 
(ʬʝʨʤʝʨʩʢʠʝ) 
ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ 

ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ 
 ʥʘʩʝʣʝ-
ʥʠʷ 

ɿʝʨʥʦʚʳʝ ʢʫʣʴʪʫʨʳ  
 (ʚ ʚʝʩʝ ʧʦʩʣʝ ʜʦʨʘʙʦʪʢʠ) 

    

 ʚʘʣʦʚʦʡ ʩʙʦʨ, ʪʳʩʷʯ ʪʦʥʥ 687,8 487,2 199,3 1,3 
 ʫʨʦʞʘʡʥʦʩʪʴ, ʮ ʩ 1 ʛʘ ʫʙʨʘʥʥʦʡ ʧʣʦ-

ʱʘʜʠ 
18,5 18,1 19,4 15,0 

ʂʘʨʪʦʬʝʣʴ     
 ʚʘʣʦʚʦʡ ʩʙʦʨ, ʪʳʩʷʯ ʪʦʥʥ 598,7 46,8 18,7 533,2 

 ʫʨʦʞʘʡʥʦʩʪʴ, ʮ ʩ 1 ʛʘ ʫʙʨʘʥʥʦʡ ʧʣʦ-
ʱʘʜʠ 

141,6 152,3 144,2 140,6 

ʆʚʦʱʠ ʦʪʢʨʳʪʦʛʦ ʛʨʫʥʪʘ     
 ʚʘʣʦʚʦʡ ʩʙʦʨ, ʪʳʩʷʯ ʪʦʥʥ 143,4 21,3 6,9 115,2 

 ʫʨʦʞʘʡʥʦʩʪʴ, ʮ ʩ 1 ʛʘ ʫʙʨʘʥʥʦʡ ʧʣʦ-
ʱʘʜʠ 

219,2 192,4 178,2 228,3 

 
Распределение посевных площадей 

по категориям хозяйств выглядит сле-
дующим образом: зерновые, кормовые 
занимают ведущие позиции в структуре 
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севооборота предприятий общественно-
го и фермерского секторов, а картофель 
и овощи — в личных подсобных хозяй-
ствах населения. Общественному секто-
ру принадлежат значительно большие 
посевные площади зерновых и кормо-
вых культур, так как предприятия явля-
ются главными землепользователями. 

Основными производителями зерна 
остаются сельскохозяйственные органи-
зации, их доля в 2009 году составила 
70,8% против 73,7% в 2008 году. Фер-
мерами собрано зерна 29,0% общего 
сбора, овощей — 4,7%, картофеля — 
3,1%. На долю хозяйств населения при-
ходится 89,1% валового сбора картофе-
ля и 76,6% овощей. 

Средняя урожайность зерновых по 
данным Областного комитета статисти-
ки в Иркутской области по всем катего-
риям хозяйств составила: зерновых — 
18,5 ц/га, картофеля — 141,6 ц/га и 
овощей открытого грунта — 219,2 ц/га. 

ɾʠʚʦʪʥʦʚʦʜʩʪʚʦ 

Животноводство Иркутской области 
имеет выраженную молочно-мясную 
специализацию. Хорошо развито свино-
водство. Овцеводство более развито в 
Усть-Ордынском Бурятском округе, 
располагающим достаточными кормо-
выми угодьями. 

Рост производства в животноводстве 
преимущественно зависит от местной 
кормовой базы: животноводство Иркут-
ской области испытывает недостаток в 
кормах, часть которых завозится из дру-
гих районов в виде комбинированных 
кормов и т. д. Численность поголовья 
сельскохозяйственных животных посто-
янно изменяется. В целом по всем кате-
гориям хозяйств численность животных 
по сравнению с 1990 годом (начало ре-
формирования сельскохозяйственного 
производства) резко сократилась. Высо-
кие цены на корма и низкие оптовые це-
ны реализации продукции сдерживают 
развитие животноводства. В середине 
90-х годов в частном секторе сосредото-
чилось три четверти областного поголо-
вья овец, свыше половины свиней и 
крупного рогатого скота. На 1 января 
2010 года в хозяйствах населения со-
держалось 68,5% поголовья крупного 
рогатого скота, 41,5 — свиней, 80,9% — 
овец и коз. На фермерские хозяйства 
приходится 6,7% поголовья крупного 
рогатого скота 13,8 — свиней, 14,4% — 
овец и коз. Соответственно, доля част-
ного сектора в производстве мяса соста-
вила 51,6 %, в валовом надое молока — 
45,5 % (табл. 4). 

В целом Иркутская область среди 
субъектов СФО по производству мяса 
на душу населения занимает 9 место, 
молока — 11 и яиц — 3. 

Т а б л и ц а  4  

ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʚʘʣʦʚʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʦ ʚʠʜʘʤ (%)  [4] 

 
 ʍʦʟʷʡʩʪʚʘ 

ʚʩʝʭ 
ʢʘʪʝʛʦʨʠʡ 

ʉʝʣʴʩʢʦʭʦ- 
ʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʝ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 

ʍʦʟʡ̫ʩʪʚʘ 
ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 

ʂʨʝʩʪʴʷʥ-
ʩʢʠʝ 
(ʬʝʨʤʝʨ-
ʩʢʠʝ) 

ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

ʇʨʦʜʫʢʮʠʷ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʭʦ-
ʟʷʡʩʪʚʘ 100 100 100 100 100 100 100 100 

 ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ:         
 ʧʨʦʜʫʢʮʠʷ ʨʘʩʪʝʥʠʝʚʦʜ-

ʩʪʚʘ 37,8 37,5 35,3 29,7 36,0 40,5 65,2 56,9 
 ʠʟ ʥʝʝ:         

 ʟʝʨʥʦʚʳʝ ʠ ʟʝʨʥʦʙʦʙʦ-
ʚʳʝ ʢʫʣʴʪʫʨʳ 11,9 10,0 22,5 18,9 0,1 0,0 41,8 41,5 

 ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʢʫʣʪɹʫʨʳ  0,1 0,1 0,2 0,2  -  - 0,0 - 
 ʢʘʨʪʦʬʝʣʴ ʠ ʦʚʦʱʝ-
ʙʘʭʯʝʚʳʝ ʢʫʣʴʪʫʨʳ 22,1 24,2 7,9 6,2 33,3 37,8 16,8 9,6 

 ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʢʘʨʪʦʬʝʣʴ 13,1 14,1 4,1 2,9 19,9 22,5 11,0 6,5 
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 ʧʣʦʜʦʚʦ-ʷʛʦʜʥʳʝ ʢʫʣʴ-
ʪʫʨʳ  1,3 1,3 0,0 0,0 2,3 2,3 - - 

 ʢʦʨʤʦʚʳʝ ʢʫʣʴʪʫʨ  r 2,1 1,9 4,2 3,9 0,3 0,3 4,7 5,1 
 ʧʨʦʜʫʢʮʠʷ ʞʠʚʦʪʥʦʚʦʜ-

ʩʪʚʘ 62,2 62,5 64,7 70,3 64,0 59,5 34,8 43,1 
 ʠʟ ʥʝʝ:         
ʤʷʩʦ  27,7 30,0 32,2 38,3 25,4 24,8 20,6 26,8 

 ʤʦʣʦʢʦ 25,1 23,4 14,8 14,9 34,5 30,2 12,5 14,3 
 ʷʡʮʘ 7,5 7,1 16,6 16,0 1,8 2,1 0,1 0,1 

 
В скотоводстве Иркутской области 

развито преимущественно молочно-
мясное направление. В настоящее время 
в Иркутской области насчитывается 
примерно 303,7 тыс. голов крупного ро-
гатого скота, в том числе 142,3 тыс. ко-
ров. При этом подотрасль дает пример-
но половину товарного мяса области. 
Большинство хозяйств производят мо-
локо и мясо-говядину, осуществляя так 
называемый полный оборот стада на ос-
нове внутрихозяйственной специализа-
ции ферм по производству молока и вы-
ращиванию молодняка. Свиноводство в 
области развито почти во всех районах, 
однако, удельный вес свиней в общем 
поголовье стада продуктивных живот-
ных и условия их выращивания весьма 
различны. В Иркутской области насчи-
тывается около 216,9 тыс. голов свиней. 
Основное поголовье животных сосредо-
точено в лесостепной зоне, с наиболее 
развитым зерновым хозяйством и кар-
тофелеводством, как правило, вблизи 
крупных городов и промышленных цен-
тров. 

Поголовье овец и коз в 2010 г по 
всем категориям хозяйств составляет 
89,1 тыс. голов. 

Поголовье птицы, содержащейся в 
хозяйствах области, распределяется по 
различным категориям хозяйств, сле-
дующим образом: преимущественное 
положение занимает общественный сек-
тор и личные хозяйства населения. Ос-
новное поголовье птицы содержится на 
крупных птицефабриках, которые явля-
ются доминирующими поставщиками 
на внутренний рынок яйца, мяса кур. 
Следует отметить, что в фермерских хо-
зяйствах все большей популярностью 
пользуется выращивание гусей. 

В Иркутской области развито пчело-
водство. Количество пчелосемей в 1996 
году во всех категориях хозяйств со-
ставляло 48 тыс. Пчеловодство является 

высокодоходной отраслью сельскохо-
зяйственного производства. Уровень 
рентабельности достигает в обществен-
ном секторе — 40%, в частном — 60 %. 
В последние годы на фоне общего сни-
жения количества пчелосемей в общест-
венном секторе наблюдается значитель-
ное увеличение его в частном секторе. 
Хозяйства производят в среднем 21,7 т 
товарного меда в год.  

Средний надой на одну фуражную 
корову во всех категориях хозяйств в 
2010 году составил — 1667 кг, в фер-
мерских хозяйствах — 2425 кг. Упитан-
ность крупного рогатого скота в фер-
мерских хозяйствах в 2010 г была: выс-
шая — 65%, средняя — 14%. Средний 
живой вес 1 головы крупного рогатого 
скота составил 371 кг. 

В условиях сокращения государст-
венной поддержки и уменьшения инве-
стиций сельскохозяйственные организа-
ции к середине 90-х годов ХХ века 
пришли в упадок. Однако при сохра-
няющемся сложном и нестабильном по-
ложении происходит постепенная адап-
тация их к рыночным условиям. Одним 
из направлений современного развития 
является создание интеграционных мно-
гопрофильных объединений, включаю-
щим в себя комплексы по производству, 
переработке и реализации продукции. 

Сосуществование различных форм 
собственности, видов предприниматель-
ской деятельности является главным ус-
ловием увеличения и улучшения каче-
ства сельскохозяйственной продукции. 

 ʇʠʱʝʚʘʷ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʴ 

Пищевая промышленность — одна из 
важнейших отраслей агропромышлен-
ного комплекса страны. Эта отрасль 
связана с сельским хозяйством, химиче-
ской промышленностью, машинострое-
нием. Особенностью размещения пище-
вой промышленности является — по-



Население и хозяйство Иркутской области 

39 
 

всеместность, именно это отличает ее от 
других отраслей промышленности. Од-
нако, эта отрасль зависит от сырьевого и 
потребительского факторов. 

Появление первых небольших произ-
водств по переработке сельскохозяйст-
венной продукции стали появляться од-
новременно с русским земледельческим 
освоением региона. Постепенно они 
расширялись, а в последующем на их 
базе сформировались достаточно круп-
ные предприятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности (Суходо-
лов, Винокуров, 1999). 

В настоящее время пищевая про-
мышленность представлена самыми 
разнообразными подотраслями: мясопе-
рерабатывающей, молочной, масло-
дельной, хлебопекарной, макаронной, 
мукомольно-крупяной, кондитерской, 
рыбной, жировой, пивоваренной, лике-
роводочной, соляной, дрожжевой. Пи-
щевая промышленность региона харак-
теризуется обширными интеграцион-
ными связями с другими отраслями. Не-
которые предприятия отрасли ориенти-
рованы на привозное сырье, а также и на 
поставки своей продукции за пределы 
региона (Иркутский масложиркомбинат, 
Сибсоль и т. д.). Также имеется целый 
ряд предприятий использующих исклю-
чительно местное сырье и обеспечи-
вающих местный рынок. 

Предприятии пищевой промышлен-
ности сосредоточены в основном в 
крупных городах и районных центрах, 
при этом более 2/3 всей продукции от-
расли выпускается в пределах Иркутско-
Черемховской промышленной зоны. 
Самым важным центром пищевой про-
мышленности региона является город 
Иркутск, где расположены наиболее 
крупные предприятия, такие как Иркут-
ский масложиркомбинат, мясокомбинат 
Иркутский, Иркутский хлебозавод, кон-
дитерская фабрика Ангара, Иркутскпи-
щепром и т. д. В Ангарске — хлебоза-
воды, мясокомбинат; в Усолье-
Сибирском — расположено старейшее в 
регионе предприятие «Сибсоль», произ-
водящее пищевую соль высочайшее ка-
чества «Экстра», также имеется мясо-
комбинат, хлебозавод. 

Рыбная промышленность получила 
развитие на Байкале, Ангаре и Братском 
водохранилище, представлена Мало-

морским рыбзаводом (пос. Хужир), Ба-
лаганским (пгт. Балаганск) и Братским. 

Сельскохозяйственные организации 
и фермеры области для получения мак-
симального экономического эффекта 
стремятся создавать в структуре своей 
производственной деятельности не-
большие по мощности перерабатываю-
щие предприятия (малую переработку) 
и также реализовывать готовую продук-
цию населению. Цеха малой переработ-
ки специализируются на пакетировании 
молока, производстве кисломолочной 
продукции, мясной переработке, выпус-
ке хлеба, хлебобулочных и кондитер-
ских изделий. Размещение данного типа 
предприятий носит повсеместный ха-
рактер. 

В целом пищевая промышленность 
области не удовлетворяет спрос населе-
ния на многие продукты питания (сахар, 
мука, овощи и фрукты и т. д.), поэтому 
некоторые виды продуктов питания 
приходится завозить из других регионов 
страны и из-за рубежа. 

ʇʨʦʤʳʩʣʳ ʚ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ 
ʦʙʣʘʩʪʠ 

Промыслы — одна из старейших 
сфер занятости коренного населения 
Прибайкалья, которому способствует 
богатый природно-ресурсный потенциал 
сибирской тайги. Основные виды про-
мысловой деятельности — охота, сбор 
кедровых орехов и дикоросов. 

Объектами охотничьего промысла 
служат почти все виды пушных зверей, 
но наибольшую ценность представляют 
шкурки соболя, белки и ондатры. В зна-
чительных количествах добывается ко-
лонок, заяц, лисица, волк. Такие пуш-
ные звери как медведь, рысь, горностай 
и др. хотя и широко распространены по 
территории Иркутской области, но в за-
готовках занимают небольшое место. 
Предметами охотничьего промысла яв-
ляются дикие копытные животные 
(лось, марал, косуля, кабарга), боровая 
дичь (глухарь, тетерев, рябчик и др.) и 
водоплавающая дичь. Эта охотничья 
продукция является единичной и по-
требляется в основном местным населе-
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нием или является объектом спортивной 
охоты. 

Основные продуктивные охотничьи 
угодья сосредоточены на севере и севе-
ро-востоке области в бассейне р. Лены, 
среднего течения Ангары и верхнего те-
чения Нижней Тунгуски, т. е. в Бодай-
бинском, Мамско-Чуйском, Катангском, 
Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-
Ленском, Братском, Усть-Илимском, 
Нижнеилимском, Нижнеудинском рай-
онах. 

Промысловое значение имеют кедро-
вые леса (кедровые орехи), ягоды, гри-

бы, различные лекарственные растения. 
Основные районы добычи кедрового 
ореха приурочены к бассейнам рек Ле-
ны, Уды и Илима, где на значительных 
площадях произрастают кедровые леса. 
В целом по области данные ресурсы еще 
мало используются [5]. 

В настоящее время заготовка кедро-
вого ореха, сбор грибов, ягод и т.п., а 
также пушной и охотничий промысел 
ведется силами домохозяйств, частными 
предпринимателями (табл. 5). 

 

Т а б л и ц а  5  

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʚʝʜʝʥʠʷ ʦʭʦʪʥʠʯʴʝʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ 

  ʆʭʦʪʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʠ 
1)
 

ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʝ ʣʠʮʘ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʝ 
ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʠ 

2005 2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
ʏʠʩʣʦ ʦʭʦʪʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ 82 85 87 73 73 6 8 8 
ʆʙʱʘʷ ʧʣʦʱʘʜʴ ʪʝʨʨʠʪʦ-
ʨʠʡ, ʘʢʚʘʪʦʨʠʡ, ʧʨʝʜʦʩʪʘʚ-
ʣʝʥʥʳʭ ʜʣʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ 
ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʦʭʦʪʥʠʯʴʠʤʠ 
ʞʠʚʦʪʥʤrʠ, ʤʣʥ. ʛʘ 

60,8 62,5 56,9 51,4 51,4 0,06 0,08 0,08 

ɿʘʪʨʘʪʳ ʥʘ ʙʠʦʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ 
ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʧʦ ʦʭʨʘʥʝ  
ʠ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʫ ʦʭʦʪ-
ʥʠʯʴʠʭ ʞʠʚʦʪʥʳʭ (ʚ ʬʘʢ-
ʪʠʯʝʩʢʠ ʜʝʡʩʪʚʦʚʘʚʰʠʭ 
ʮʝʥʘʭ), ʪʳʩ. ʨʫʙ. 

2099,0 1834,0 2565,8 4159,9 3059,5 61,4 61,1 104,2 

ʠʟ ʥʠʭ:         
ʥʘ ʨʘʩʩʝʣʝʥʠʝ ʞʠʚʦʪʥʳʭ 
(ʚʢʣʶʯʘʷ ʨʘʙʦʪʳ ʧʦ ʦʙʩʣʝ-
ʜʦʚʘʥʠʶ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ, ʘʢʚʘ-

ʪʦʨʠʡ) 

410,0 890,0 470,3 464,9 485,5 10,0 - 5,2 

ʥʘ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʝ ʠ ʚʳʢʣʘʜ-
ʢʫ ʧʦʜʢʦʨʤʢʠ ʜʣʷ ʦʭʦʪ-
ʥʠʯʴʠʭ ʞʠʚʦʪʥʳʭ 

817,0 635,0 1230,5 1430,2 2495,0 51,4 61,1 99,0 

ɿʘʪʨʘʪʳ ʧʦ ʫʯʝʪʫ ʯʠʩʣʝʥ-
ʥʦʩʪʠ ʦʭʦʪʥʠʯʴʠʭ ʞʠʚʦʪ-
ʥʳʭ (ʚ ʬʘʢʪʠʯʝʩʢʠ ʜʝʡʩʪ-
ʚʦʚʘʚʰʠʭ ʮʝʥʘʭ), ʪʳʩ. ʨʫʙ. 

1001,0 1055,0 1225,6 2065,5 1823,8 26,5 54,7 76,5 

1)
 Охотпользователи, осуществляющие пользование охотничьими животными на основании 

долгосрочной лицензии 
Составлено по Социально-экономическое положение Иркутской области. Стат. сборник — 
Иркутск: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ир-
кутской области, 2010.– №1.– с. 122. 

Богатство кедровых лесов использу-
ется слабо и не по назначению. Их пло-
щадь безвозвратно сокращается в ре-
зультате массовых пожаров и вырубок 
[6]. 

Перспективы развития промыслов 
заключаются в территориальном расши-
рении организованной охоты, улучше-
нии транспортных условий, оснащенно-
сти охотничье-промысловыми пунктами 
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или базами. Особую важность приобре-
тает проблема рационального сочетания 
возникающего в таежных районах круп-
ного промышленного производства с 

охотничье-промысловым хозяйством и 
охрана и воспроизводство промысловой 
фауны. 

 
 

Т а б л и ц а - п р и л о ж е н и е   

ʆʪʨʘʩʣʝʚʳʝ ʪʠʧʳ ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʚ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ  

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʘʜʤʠ-
ʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦʛʦ ʨʘʡ-

ʦʥʘ 
ʆʪʨʘʩʣʝʚʦʡ ʪʠʧ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ 

ɸʥʛʘʨʩʢʠʡ 
производство овощей и картофеля, мясо-молочное животно-
водство, производство яиц 

ɹʘʣʘʛʘʥʩʢʠʡ 
производство зерновых и зернобобовых культур, молочно-
мясное животноводство 

ɹʨʘʪʩʢʠʡ 
молочно-мясное животноводство, возделывание зерновых и 
овощных культур 

ɾʠʛʘʣʦʚʩʢʠʡ 
молочно-мясное животноводство, возделывание зерновых и 
овощных культур 

ɿʘʣʘʨʠʥʩʢʠʡ 
производство зерновых и зернобобовых культур, молочно-
мясное животноводство 

ɿʠʤʠʥʩʢʠʡ 
птицеводство, производство яиц, молочно-мясное животновод-
ство 

ʀʨʢʫʪʩʢʠʡ 
молочно-мясное животноводство, возделывание зерновых и 
овощных культур 

ʂʘʯʫʛʩʢʠʡ 
молочно-мясное животноводство, возделывание зерновых 
культур 

ʂʠʨʝʥʩʢʠʡ 
мясо-молочное животноводство, возделывание зерновых куль-
тур 

ʂʫʡʪʫʥʩʢʠʡ 
молочно-мясное животноводство, возделывание зерновых 
культур 

ʅʠʞʥʝʠʣʠʤʩʢʠʡ 
молочно-мясное животноводство, возделывание зерновых и 
овощных культур 

ʅʠʞʥʝʫʜʠʥʩʢʠʡ 
производство зерновых и зернобобовых культур, мясо-
молочное животноводство 

ʊʘʡʰʝʪʩʢʠʡ 
производство зерновых и зернобобовых культур, молочно-
мясное животноводство 

ʊʫʣʫʥʩʢʠʡ 
производство зерновых и зернобобовых культур, молочно-
мясное животноводство 

ʋʩʦʣʴʩʢʠʡ 
птицеводство, с производством яиц, молочно-мясное животно-
водство, возделывание зерновых и овощных культур 

ʋʩʪʴ-ʂʫʪʩʢʠʡ 
мясо-молочное животноводство, возделывание зерновых куль-
тур 

ʋʩʪʴ-ʋʜʠʥʩʢʠʡ 
производство зерновых и зернобобовых культур, молочно-
мясное животноводство 

ʋʩʪʴ-ʀʣʠʤʩʢʠʡ 
молочно-мясное животноводство, возделывание зерновых 
культур и картофеля 

ʏʝʨʝʤʭʦʚʩʢʠʡ 
производство зерновых и зернобобовых культур, картофеля и 
овощей 

ɸʣʘʨʩʢʠʡ 
производство зерновых и зернобобовых культур, молочно-
мясное животноводство 

ɹʘʷʥʜʘʝʚʩʢʠʡ 
мясо-молочное животноводство, возделывание зерновых куль-
тур 

ɹʦʭʘʥʩʢʠʡ 
молочно-мясное животноводство, возделывание зерновых 
культур 

ʅʫʢʫʪʩʢʠʡ 
производство зерновых и зернобобовых культур, молочно-
мясное животноводство 

ʆʩʠʥʩʢʠʡ молочно-мясное животноводство, возделывание зерновых 
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культур 

ʕʭʠʨʠʪ-ɹʫʣʘʛʘʪʩʢʠʡ 
молочно-мясное животноводство, возделывание зерновых и 
овощных культур 

ʄʘʤʩʢʦ-ʏʫʡʩʢʠʡ 
очаговое мясо-молочное животноводство, выращивание овощ-
ных культур закрытого грунта и картофеля 

ɹʦʜʘʡʙʠʥʩʢʠʡ 
очаговое мясо-молочное животноводство, выращивание овощ-
ных культур закрытого грунта и картофеля 

ʂʘʪʘʥʛʩʢʠʡ 
очаговое мясо-молочное животноводство, выращивание овощ-
ных культур закрытого грунта и картофеля 

ʂʘʟʘʯʠʥʩʢʦ-ʃʝʥʩʢʠʡ 
мясо-молочное животноводство, выращивание овощных куль-
тур и картофеля 

ʆʣʴʭʦʥʩʢʠʡ 
мясо-молочное животноводство, выращивание овощных куль-
тур и картофеля 

ʉʣʶʜʷʥʩʢʠʡ 
высокоинтенсивное садово-огородное хозяйство с товарным 
выращиванием клубники 

ʏʫʥʩʢʠʡ 
мясо-молочное животоводство, производство зерновых, овощ-
ных культур и картофеля 

ʐʝʣʝʭʦʚʩʢʠʡ 
мясо-молочное животоводство, производство зерновых, овощ-
ных культур и картофеля 
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ʊʊʨʨʘʘʥʥʩʩʧʧʦʦʨʨʪʪ  ʀʀʨʨʢʢʫʫʪʪʩʩʢʢʦʦʡʡ  ʦʦʙʙʣʣʘʘʩʩʪʪʠʠ  

ʀʀʧʧʧʧʦʦʣʣʠʠʪʪʦʦʚʚʘʘ  ʅʅ..ɸɸ..  ðð  ʢʢʘʘʥʥʜʜʠʠʜʜʘʘʪʪ  ʛʛʝʝʦʦʛʛʨʨʘʘʬʬʠʠʯʯʝʝʩʩʢʢʠʠʭʭ  ʥʥʘʘʫʫʢʢ,,  ʜʜʦʦʮʮʝʝʥʥʪʪ  ʢʢʘʘʬʬʝʝʜʜʨʨrr   
ʛʛʝʝʦʦʛʛʨʨʘʘʬʬʠʠʠʠ,,  ʧʧʨʨʠʠʨʨʦʦʜʜʦʦʧʧʦʦʣʣɹɹʟʟʦʦʚʚʘʘʥʥʠʠ̫̫   ʠʠ  ʪʪʫʫʨʨʠʠʟʟʤʤʘʘ  ɺɺʉʉɻɻɸɸʆʆ

ранспортный комплекс играет 
важную роль в социально-
экономическом развитии Иркут-

ской области. В настоящее время он 
представлен всеми видами — железно-
дорожным, автомобильным, воздуш-
ным, трубопроводным и электрическим 
городским. Каждый из них выполняет 
определенные функции исходя из своих 
технико-экономических возможностей. 

Говоря об уровне развития транспор-
та нельзя не отметить, что он способст-
вует развитию предприятий и отраслей, 
городов и районов. Без транспорта не-
возможно комплексное социально-
экономическое развитие региона и стра-
ны в целом. Транспорт обслуживает все 
сферы производства и обращения, без 
него не может осуществлять свою дея-
тельность не одно предприятие. Кроме 
того, что транспорт обеспечивает мест-
ные, межрайонные и внутрироссийские 
перевозки, он еще осуществляет и меж-
дународные. Он соединяет Иркутскую 
область со странами ближнего и дальне-
го зарубежья. 

Транспортный комплекс области яв-
ляется составной часть транспортного 
комплекса страны. По территории об-
ласти проходят крупные магистрали фе-
дерального значения — это транссибир-
ская железнодорожная магистраль, а 
также Московский тракт. История раз-
вития транспортной системы тесно свя-
зана с географией заселения и хозяйст-
венного освоения территории. Первона-
чально в период освоения Сибири ос-
новные маршруты были с вязаны с ре-
ками, очень часто реки являлись един-
ственными путями проникновения в 
восточные районы страны. Параллельно 
водным путям развивались и сухопут-
ные пути сообщения, когда в Сибирь 
потянулись вольные люди и крестьяне. 
Как правило, возникали они в направле-
ниях движения людей и грузов. Перво-
начально это были простые вьючные 
тропы, которые постепенно разраста-

лись и улучшались (Винокуров и др., 
1999). 

С развитием хозяйственного ком-
плекса стали появляться гужевые доро-
ги, а в местах наиболее интенсивного 
движения возникали тракты. Так поя-
вился московский тракт, затем было по-
строена Транссибирская железнодорож-
ная магистраль и в результате сеть пу-
тей сообщения превратилась в стройную 
систему подъездных дорог к Транссибу. 
В целом прокладка Транссибирской ма-
гистрали дала мощный толчок развитию 
всего региона. Сибирские рынки стали 
ближе и доступнее для европейских то-
варов, а местные производители полу-
чили новые возможности для развития 
своего дела. Увеличился поток пересе-
ленцев, которые оседали на прилегаю-
щей к железной дороге территории, по-
являлись новые населенные пункты. 
Прокладывались гужевые дороги, кото-
рые связывали Транссиб с новыми насе-
ленными пунктами. 

В советский период времени разви-
тие транспортного комплекса, также на-
прямую связано с экономическим разви-
тием региона. Наиболее динамично 
транспортный комплекс и дорожная 
сеть развивались в 1950–1960 гг., в пе-
риод индустриального освоения регио-
на. В этот период времени проводилась 
коренная техническая реконструкция 
всех основных видов транспорта и до-
рожной сети, что позволило улучшить 
экономические показатели и грузообо-
рот всех видов транспорта, повысить 
пропускную способность магистралей.  

Говоря о размещении можно отме-
тить, что по территории транспортная 
сеть распределена крайне неравномерно, 
что объясняется историко-
географическими особенностями освое-
ния и неравномерностью размещения 
производительных сил. Именно этим 
объясняется прокладка Московского 
тракта, а затем и Транссиба в южных 
лесостепных районах Приангарья, т.е. в 
районах с наиболее благоприятными ус-

û 
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ловиями. Недостаточно развиты в ре-
гионе транспортные пути меридиональ-
ного направления. 

ɾʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʳʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪ 

Железные дороги Иркутской области 
являются частью общероссийской 
транспортной сети, и связывают область 
с восточными и западными регионами 
страны. Протяженность всех железно-
дорожных линий в пределах области со-
ставляет 2478 км (2,9% общероссийской 
протяженности), большая часть дорог 
электрифицирована. 

Главной железнодорожной магистра-
лью области является Восточно-
Сибирская железная дорога, построен-
ная в 1898–1905 гг. В пределах области 
проходит участок Транссибирской ма-
гистрали представленный Восточно-
Сибирской железной дорогой (ВСЖД). 
В ее состав входят: участок от Тайшета 
до Петровского Завода; Южное ответв-
ление от Транссиба в Монголию (Улан-
Удэ–Наушки); Кругобайкальская желез-
ная дорога; Западный участок БАМа (от 
ст. Лена до ст. Хани). Главной станцией 
Восточно-Сибирской железной дороги 
является Иркутск-Пассажирский. 
ВСЖД — одна из главных транспорт-
ных артерий Сибири, включающая Бу-
рятию, Якутию, Иркутскую область и 
Забайкальский край. Дорога связывает 
эти субъекты с остальной сетью желез-
ных дорог страны. Она является одной 
из важнейших транзитных магистралей, 
обеспечивающей поток грузов и пасса-
жиров Восточной Сибири. В составе пе-
ревозимых грузов преобладают не-
сколько основных видов — лес, уголь, 
железорудный концентрат, нефть, сырье 
для алюминиевой промышленности и 
алюминий. 
ɹʘʡʢʘʣʦ-ɸʤʫʨʩʢʘʷ ʤʘʛʠʩʪʨʘʣʴ 

(ɹɸʄ) 
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) 

начинается от Трассибирской магистра-
ли (ст. Тайшет) и заканчивается у Тихо-
го океана, имеет протяженность более 4 
тыс. км. В пределах Иркутской области 
проходит ее Западный участок, который 
начинается с ост. Тайшет и заканчивает-
ся ст. Лоприндо, а также после упразд-
нения управления в Тынде к ВСЖД 
отошел участок от ст. Лена до ст. Хани 

(Якутия). Таким образом, Западный уча-
сток БАМа, являющийся подразделени-
ем ВСЖД, выходит за пределы области, 
а его протяженность составляет 1,9 тыс. 
км (от ст. Тайшет до ст. Хани). По тер-
ритории области он проходит в грани-
цах четырех административных рай-
онов — Братскому, Нижнеилимскому, 
Усть-Кутскому и Казачинско-Ленскому. 

Кроме двух крупных железнодорож-
ных направлений необходимо выделить 
железную дорогу Абакан — Тайшет, 
протяженность 4 тыс. км, строительство 
которой закончилось в 1965 г. По терри-
тории области ее протяженность состав-
ляет всего 100 км. Строительство же-
лезной дороги в этом направлении от-
крыла кратчайший путь к приангарско-
му лесу в южные районы Сибири, Ка-
захстан и Среднюю Азию. Обеспечила 
поставку железной руды Коршуновско-
го ГОКа на металлургические предпри-
ятия Кузбасса. 

Кроме крупных магистралей, по-
строены ответвления которые оптими-
зируют транспортную схему региона. 
Например, Хребтовая–Усть-Илимск, 
протяженностью 214 км, с небольшим 
ответвлением к Рудногорскому место-
рождению. 

Отдельно нужно сказать о Кругобай-
кальской железной дороге (КБЖД) ко-
торая являлась самым сложным участ-
ком строительства Транссибирской ма-
гистрали. В настоящее время это не 
просто железнодорожный путь, а свое-
образный музейный памятник под от-
крытым небом. 

ɸʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʳʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪ 

Этот вид транспорта является наибо-
лее массовым и доступным. Он осуще-
ствляет местные и межрегиональные 
грузовые и пассажирские перевозки, об-
служивает все отрасли хозяйства и явля-
ется наиболее динамично развиваю-
щимся. Наиболее велико его значение в 
транспортном обслуживании промыш-
ленного и сельскохозяйственного про-
изводства, строительного комплекса, 
торговой сети. Однако доставка грузов 
не возможна без разветвленной дорож-
ной сети автомобильных дорог. Протя-
женность автомобильных дорог общего 
пользования и ведомственных с твер-
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дым покрытием составляет 19393 км это 
15,3% общей протяженности автодорог 
в СФО. По протяженности автодорог 
Иркутская область занимает 2-е место в 
СФО. Плотность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покры-
тием составляет 16 км на 1000 км

2 
(по 

СФО — 17 км; по России — 31 км) 
(табл. 2). 

Основу автодорожной сети области 
составляют три федеральные автомо-
бильные дороги: М-53 «Байкал» (Ир-
кутск–Красноярск) протяженностью 749 
км, М-55 (Выдрино–Иркутск) протя-
женностью 186 км, 1Р-418 (Иркутск–
Усть-Орда) протяжѐнностью — 59 км. 
Автодороги федерального значения Ир-
кутской области находятся в ведении 
Федерального государственного управ-
ления (ФГУ) автомобильной магистрали 
«Красноярск-Иркутск». 

Основная транспортная магистраль 
Иркутской области — федеральная ав-
томобильная дорога «Байкал» (М-53) на 
участке от границы с Красноярским 
краем до Иркутска, которая проходит 
параллельно участку Транссибирской 
железной дороги по наиболее освоенной 
территории региона. Продолжением ее 
является М-55 на участке от Иркутска 
до границы Республики Бурятия. По ней 
осуществляются грузовые и пассажир-
ские перевозки, обеспечивается доступ в 
наиболее туристически ориентирован-
ный район на юго-западном побережье 
озера Байкал. На эти автомобильные до-
роги приходится наибольший грузовой 
и пассажирский поток, по ним осущест-
вляется почти половина всей транспорт-
ной работы, выполняемой предприятия-
ми, организациями и населением (табл. 
3). 

Основная дорожная сеть сконцен-
трирована у крупных городов, особенно 
в южных промышленно освоенных рай-
онах области, а также вдоль трансси-
бирской железнодорожной магистрали. 
Наиболее крупный транспортный узел 
сформировался в районе крупных горо-
дов: Иркутск, Ангарск, Усолье-
Сибирское, Черемхово и Шелехов. 
Именно через эти города проходит Мос-
ковский тракт, начинаются дороги на 
Байкал и верхнюю Лену, а также пред-
горные районы Восточного Саяна (Ви-
нокуров и др., 1999). 

В структуре перевозки грузов авто-
мобильный транспорт занимает втрое 
место, уступая железнодорожному, но 
является лидером в перевозке пассажи-
ров. Автомобильный транспорт перево-
зит в 2–4 раза больше грузов, чем все 
остальные виды транспорта. В 2008 году 
автомобильный транспорт области пе-
ревез 14,8 млн т грузов и более 170 млн 
человек. 

Большая часть внутриобластного 
грузооборота приходится на внутрирай-
онные и внутригородские перевозки, 
особенно на участок автодороги Ир-
кутск–Ангарск–Черемхово–Зима. Наи-
больший поток транзитных грузов, пе-
ревозимых автомобильным транспор-
том, приходится на участок автомо-
бильной дороги федерального значения 
Красноярск–Иркутск–Улан-Удэ (Мос-
ковский тракт). 

ɺʦʜʥʳʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪ 

Основой для развития ʚʦʜʥʦʛʦ 
ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ является наличие речной 
сети. В пределах Иркутской области она 
представлена бассейнами трех рек — 
Ангары, Лены и нижней Тунгуски, а 
также акваторией оз. Байкал и некото-
рыми питающими его реками (Селенга, 
Баргузин, Верхняя Ангара). 

Общая длина всех водных путей, ко-
торые в пределах области могут исполь-
зоваться для судоходства, оцениваются 
в 6–8 тыс. км (табл. 1), а эксплуатиру-
ются — 4,8 тыс. км (Винокуров и др., 
1999). Однако, не смотря на наличие 
столь крупных водных артерий водный 
транспорт в пределах области, развит 
относительно слабо. Это объясняется 
сезонностью судоходства, разобщенно-
стью водных путей (плотины Иркутской 
и Братской ГЭС) и мелководностью 
верхнего течения р. Лены. Еще одним 
фактором, снижающим роль водного 
транспорта, является то, что водные пу-
ти удалены от многих промышленных 
объектов. 

В настоящее время, в пределах Ир-
кутской области, водный транспорт об-
служивает около 10% общего грузообо-
рота. Он используется для перевозок 
крупнотоннажных грузов, нерудных 
строительных материалов (галечника, 
щебня), леса и пиломатериалов, угля и 
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нефтепродуктов. Большое значение 
водный транспорт имеет при доставке 
грузов на север, в районы золотодобыче 

и в Якутию, туда, где отсутствуют маги-
стральные сухопутные пути и проложе-
ны только внутрирайонные дороги.  

Т а б л и ц а  1  

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʨʘʙʦʪʳ ʚʦʜʥʦʛʦ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 
ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʠ: 2007 ʛ. 2008 ʛ. 2009 ʛ. 

Протяженность внутренних водных судоходных 
путей (км) 

8047 8047 8047 

Речные пассажирские и грузопассажирские суда 
общего пользования (шт.) 

35 36 36 

Численность работников организаций (чел.) 2635 1933 - 
Перевозка пассажиров (чел.) 587600 557800 600000 
Пассажирооборот (млн п-км) 20,0 21,0 20,4 

 
Важными узлами в транспортировке 

грузов и перевозке пассажиров являют-
ся речные порты и ремонтно-
эксплутационные базы флота. Круп-
нейшие порты расположены на реке Ле-
на — Киренск и Осетрово, через них 
осуществляется перевалка грузов в Рес-
публику Саха (Якутия) и в северный 
морской порт Тикси. 

Кроме того, важных фактором для 
развития водного транспорта является 
то, что Иркутская область имеет два 
речных выхода к северному морскому 
пути — по Лене, а также по Ангаре и 
Енисею. Что открывает перспективы для 
участия в мировой торговле и обслужи-
вании международных транзитов. Вме-
сте с тем наличие протяженных речных 
и озерных магистралей создает основу 
для развития в регионе водного транс-
порта. Внутренний водный транспорт в 
бассейнах реки Ангара, оз. Байкал и ре-
ки Лена. 

На территории Иркутской области 
обслуживание пассажиров осуществля-
ется по 20 маршрутам. В том числе 10 
паромными переправами. 

Безальтернативные районы Иркут-
ской области, в населенные пункты ко-
торых транспортная доступность в на-
вигационный период осуществляется 
внутренним водным транспортом: Мам-
ско-Чуйский, Бодайбинский, Кирен-
ский, Катангский, Усть-Кутский, Брат-
ский, Усть-Илимский, Усть-Удинский. 

ɺʦʟʜʫʰʥʳʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪ 

Огромные пространства Иркутской 
области делают авиационный транспорт 

незаменимым, и единственным связы-
вающим труднодоступные районы меж-
ду собой и с областным центром, а так-
же другими городами и регионами стра-
ны и мира. Очень важна роль воздушно-
го транспорта для оказания экстренной 
медицинской помощи в отдаленных 
районах. В транспортном комплексе 
Иркутской области воздушный транс-
порт занимает третье по пассажиропе-
ревозкам и четвертое по грузоперевоз-
кам. 

В Иркутской области функциониру-
ют два международных аэропорта феде-
рального значения — Иркутск, Братск, а 
также семь аэропортов местных воз-
душных линий — Усть-Кут, Киренск, 
Бодайбо, Мама, Ербогачен, Казачинск 
(переведен в посадочную площадку), 
Нижнеудинск, обслуживающих населе-
ние северных и труднодоступных рай-
онов Иркутской области. Для полетов с 
пассажирами используется 26 посадоч-
ных площадок. 

В Иркутской области функциониру-
ют 6 авиакомпаний: (ЗАО «Авиакомпа-
ния Ангара», ЗАО «Авиакомпания ИрА-
эро», ЗАО «Авиакомпания «ИркутскА-
виа», ОАО «АэроБратск», ОАО «Ниж-
неудинское авиапредприятие», ОАО 
«Авиакомпания «ЮТэйр» (г. Сургут)), 
выполняющих транспортную работу по 
перевозки пассажиров, грузов, патрули-
рованию нефтепроводов и лесоохране, 
санитарным перевозкам, сельскохозяй-
ственным и спасательным работам. 

Авиасообщение областного центра с 
другими странами и городами Россий-
ской Федерации, осуществляют ряд 
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крупных авиакомпаний, таких как «S7», 
«Аэрофлот», «Трансаэро», ЮТэйр», 
«Хайнаньские авиалинии» и др. 

В 2008 году завершена реконструк-
ция взлетно-посадочной полосы аэро-
порта г. Иркутск, а в апреле 2009 года 
завершена реконструкция аэровокзала 
внутренних воздушных линий аэропор-
та г. Иркутск. После реконструкции 
пропускная способность аэровокзала 
возросла от 400 до 800 пассажиров в 
час. Площадь аэровокзала увеличилась с 
7 924 м

2
 до 12 916 м

2
. 

ʊʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʥʳʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪ 

В настоящее время по территории 
области проходят две нитки подземного 
магистрального нефтепровода Омск–
Ангарск и Красноярск–Ангарск. Дейст-
вует этиленопровод Ангарск–Саянск, 
эксплуатируемый ОАО «Саянскхим-
пласт». Имеется продуктопровод Ан-
гарск–Иркутск, по которому поставляют 
авиационный керосин из ангарской неф-

техимической компании в иркутский аэ-
ропорт. Помимо магистральных трубо-
проводов, в городах и поселках области 
созданы локальные сети муниципаль-
ных и ведомственных трубопроводов. 
Они используются для водоснабжения, 
газоснабжения и канализации, их сум-
марная протяженность более десяти ты-
сяч километров. На промышленных 
предприятиях также имеются собствен-
ные локальные сети трубопроводов 
(технологических и бытовых). В 2009 
году был пущен в эксплуатацию участок 
нефтепровода Восточная Сибирь — Ти-
хий океан (ВСТО) от Усть-Кута до 
Тайшета. В целом трубопроводный 
транспорт в регионе имеет все необхо-
димые предпосылки для дальнейшего 
развития: наличие сырья. Регион может 
выступать транзитной территорией при 
возможной поставке нефти из Красно-
ярского края и Республики Бурятия на 
рынки стран АТР. 

 

Т а б л и ц а  2  

ʇʣʦʪʥʦʩʪʴ ʩʝʪʠ ʞʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʳʭ ʠ ʘʚʪʦʜʦʨʦʛ ʩ ʪʚʝʨʜʳʤ ʧʦʢʨʳʪʠʝʤ 

ɻʦʜʳ 

ʇʨʠʭʦʜʠʪʩʷ ʢʤ ʥʘ 1 ʪʳʩ. ʢʤ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 

Железных дорог Автомобильных дорог 

Россия 
Иркутская об-
ласть 

Россия 
Иркутская об-
ласть 

2000 5,0 3,2 31,2 15,7 
2005 5,0 3,2 31,0 16,0 
2006 5,0 3,2 35,0 16,0 
2007 5,0 3,2 36,5 16,0 
2009 5,0 3,2   

Т а б л и ц а  3  

ɼʠʥʘʤʠʢʘ ʧʝʨʝʚʦʟʢʠ ʛʨʫʟʦʚ ʠ ʧʘʩʩʘʞʠʨʦʚ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʳʤ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʦʤ 
ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ 1960 1970 1980 1990 2000 2008 

ʇʝʨʝʚʝʟʝʥʦ ʛʨʫʟʦʚ, 
ʤʣʥ ʪ 132,4 182,7 219,6 347,4 112,8  

ʇʝʨʝʚʝʟʝʥʦ ʧʘʩʩʘ-
ʞʠʨʦʚ, ʤʣʥ ʯʝʣ. 123,9 240,7 428,3 483,5 259,3 170,6 

ʕʢʩʧʣʫʪʘʮʠʦʥʥʘʷ 
ʜʣʠʥʘ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴ-
ʥʳʭ ʜʦʨʦʛ ʩ ʪʚʝʨ-
ʜʳʤ ʧʦʢʨʳʪʠʝʤ 

(ʢʤ) 

- 3356 6464 8765 12151  
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ʈʈʝʝʛʛʠʠʦʦʥʥʘʘʣʣɹɹ ʥʥrr ʝʝ  ʨʨʘʘʟʟʣʣʠʠʯʯʠʠ̫̫   ʀʀʨʨʢʢʫʫʪʪʩʩʢʢʦʦʡʡ  ʦʦʙʙʣʣʘʘʩʩʪʪʠʠ  

ʀʀʧʧʧʧʦʦʣʣʠʠʪʪʦʦʚʚʘʘ  ʅʅ..ɸɸ..  ðð  ʢʢʘʘʥʥʜʜʠʠʜʜʘʘʪʪ  ʛʛʝʝʦʦʛʛʨʨʘʘʬʬʠʠʯʯʝʝʩʩʢʢʠʠʭʭ  ʥʥʘʘʫʫʢʢ,,  ʜʜʦʦʮʮʝʝʥʥʪʪ  ʢʢʘʘʬʬʝʝʜʜʨʨrr   
ʛʛʝʝʦʦʛʛʨʨʘʘʬʬʠʠʠʠ,,  ʧʧʨʨʠʠʨʨʦʦʜʜʦʦʧʧʦʦʣʣɹɹʟʟʦʦʚʚʘʘʥʥʠʠ̫̫   ʠʠ  ʪʪʫʫʨʨʠʠʟʟʤʤʘʘ  ɺɺʉʉɻɻɸɸʆʆ    
ʈʈʦʦʛʛʦʦʚʚʩʩʢʢʘʘ̫̫  ʅʅ..ɺɺ..  ðð  ʢʢʘʘʥʥʜʜʠʠʜʜʘʘʪʪ  ʛʛʝʝʦʦʛʛʨʨʘʘʬʬʠʠʯʯʝʝʩʩʢʢʠʠʭʭ  ʥʥʘʘʫʫʢʢ,,  ʜʜʦʦʮʮʝʝʥʥʪʪ  ʢʢʘʘʬʬʝʝʜʜʨʨrr   
ʛʛʝʝʦʦʛʛʨʨʘʘʬʬʠʠʠʠ,,  ʧʧʨʨʠʠʨʨʦʦʜʜʦʦʧʧʦʦʣʣɹɹʟʟʦʦʚʚʘʘʥʥʠʠ̫̫   ʠʠ  ʪʪʫʫʨʨʠʠʟʟʤʤʘʘ  ɺɺʉʉɻɻɸɸʆʆ  

лементы хозяйственного комплек-
са Иркутской области (промыш-
ленные и сельскохозяйственные 
предприятия, объекты производст-

венной и социальной инфраструктуры) 
размещены по территории неравномер-
но. Их сочетание и функционирование с 
учетом особенностей экологических ог-
раничений определяет выделение зон 
разной интенсивности экономического 
развития. На территории Иркутской об-
ласти выделяются: зона интенсивного 
развития, зона Транссиба, зона Среднего 
Приангарья, зона БАМ, северных терри-
торий, зона экологических ограничений, 
зона пониженного развития [1]. 
ɿʦʥʘ ʠʥʪʝʥʩʠʚʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ, 

включающая в себя областной центр с 
большей частью прилегающего Иркут-
ского района, Ангарское и Шелеховское 
муниципальные образования, город 
Усолье-Сибирское и Усольский район. 
Экономическими узлами данной терри-
тории являются областной центр (г. Ир-
кутск) и крупные города области: Ан-
гарск, Шелехов, Усолье-Сибиркое (табл. 
1). 

В зоне интенсивного развития пред-
ставлены базовые отрасли экономики 
области: нефтеперерабатывающая и хи-
мическая промышленность, металлур-
гический и машиностроительный ком-
плексы, производство строительных ма-
териалов. Концентрация значительной 
части населения области создала пред-
посылки к интенсивному развитию про-
изводства товаров народного потребле-
ния: пищевой и легкой промышленно-
сти, а также производства мебели (глав-
ным образом малыми предприятиями). 
Данные территории характеризуются 
размещением и развитием обрабаты-
вающих наукоемких производств и вы-
пуском потребительских товаров. 

Основу хозяйственного комплекса 
составляют предприятия электроэнерге-

тики, которые представлены Иркутской 
ГЭС и 7 ТЭЦ. 

Основная масса продукции нефтепе-
реработки производится крупнейшим 
предприятием области ОАО «АНХК», 
расположенное в Ангарском муници-
пальном образовании. 

Предприятия высокотехнологичной 
химической отрасли создают около 70% 
продукции химического комплекса об-
ласти. Основную роль в химическом 
производстве играет ООО «Усольехим-
пром» компании «НИТОЛ», а также 
ОАО «Ангарский завод полимеров» и 
другие. 

Территориальное сочетание пред-
приятий нефтепереработки и нефтехи-
мии создает условия для формирования 
крупного нефтехимического комплекса 
производств, позволяющего расширять 
ассортимент, повышать качество и рас-
ширять рынки сбыта выпускаемой про-
дукции. На основе имеющихся условий 
происходит процесс укрепления межот-
раслевых связей. Перспективы развития 
отрасли связываются с газификацией 
Иркутской области. 

Планируемая газификация региона, 
кроме развития отраслей химического 
производства, позволит также реализо-
вать проекты, направленные на более 
глубокую переработку сырья: строи-
тельство завода по производству мине-
ральных удобрений (г. Ангарск), новых 
электро- и теплогенерирующих мощно-
стей на базе газотурбинных установок 
(г. Иркутск, г. Усолье-Сибирское), а 
также создание и развитие предприятий 
по производству строительных материа-
лов. 

Долгосрочные проекты развития Ир-
кутской области предопределяют интен-
сивное развитие строительной индуст-
рии, в том числе и производства строи-
тельных материалов. На территории зо-
ны интенсивного развития области в на-
стоящее время сконцентрировано более 

Ć 
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60% производства неметаллических 
строительных материалов, представлен-
ного, прежде всего, предприятиями 

ОАО «Ангарскцемент» и ОАО «Иркут-
ский керамический завод». 

Т а б л и ц а  1  

ɿʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ [2] 

ˉ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʟʦʥ  
ʇʣʦʱʘʜʴ 
ʟʦʥʳ  

(ʪʳʩ. ʢʤ
2
) 

ʏʠʩʣʝʥʥʦʩʪʴ 
ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ  
(ʪʳʩ. ʯʝʣ.) 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ 
ʮʝʥʪʨʳ 

1. 
Зона интенсивного разви-
тия 

24 1108,4 
Иркутск, Ангарск, Шелехов, 
Усолье-Сибирское 

2. Зона Транссиба 127,4 441,5 
Саянск, Тайшет, Нижне-
удинск, Свирск, Черемхово 

3.  Зона Среднего Приангарья 114,6 526,6 
Братск, Усть-Илимск, Же-
лезногорск-Илимский 

4.  Зона БАМ 95,8 111,7 Усть-Кут, Киренск  

5.  Северные районы 274,4 34 Бодайбо 

6.  
Зона повышенных эколо-
гических требований 

22,2 52,3 Байкальск, Слюдянка 

7.  
Зона пониженного потен-
циала развития 

81,4 46,7 
п.г.т. Усть-Уда, п.г.т. Жига-
лово, п.г.т. Качуг 

8. 
Зона Усть-Ордынского 
Бурятского округа 

22,1 135,3 п.г.т. Усть-Ордынский 

 
Значительная доля металлургическо-

го производства (около 40%), располо-
женного, главным образом, на террито-
рии Шелеховского муниципального об-
разования принадлежит предприятиям 
группы ОАО «СУАЛ-холдинг» (ОАО 
«ИрКАЗ», ЗАО «Кремний», ОАО 
«СУАЛ-ПМ»). 

Наличие предприятий металлургиче-
ского комплекса и химической про-
мышленности, а также концентрация в 
зоне интенсивного развития научного 
потенциала и высококвалифицирован-
ных специалистов предопределило раз-
витие отраслей многопрофильных от-
раслей машиностроительного комплекса 
(от производства металлургического 
оборудования до высокоточного авиа-
ционного производства и приборострое-
ния). В зоне интенсивного развития 
сконцентрировано более 88% объемов 
производства машиностроительного 
комплекса области. 

Темпы развития вида экономической 
деятельности «Производство транс-
портных средств и оборудования» во 
многом определяются деятельностью 
системообразующего предприятия Ир-

кутского авиационного завода — фи-
лиала ОАО «Корпорация «Иркут». 

Наиболее крупными предприятиями 
машиностроительного комплекса также 
являются ОАО «Иркутсккабель», ООО 
«Ангарский электромеханический за-
вод», ОАО «Иркутский релейный за-
вод», ОАО «ИЗТМ» и другие. 

Тяжелое машиностроение представ-
лено Иркутским заводом тяжелого ма-
шиностроения (ОАО «ИЗТМ»). 

В крупных городах области, где со-
средоточено более 40% всего населения 
региона (Иркутск, Ангарск, Шелехов) 
интенсивное развитие получило произ-
водство товаров народного потребления. 

В муниципальных образованиях ин-
тенсивной зоны развития только круп-
ными предприятиями производится бо-
лее 66% продукции пищевой промыш-
ленности, а с учетом малых и сельско-
хозяйственных предприятий эта цифра 
составляет более 80%. Крупнейшими 
предприятиями, охватывающими про-
довольственные рынки не только облас-
ти, но и всего сибирского региона явля-
ются ОАО «Иркутский масложирком-
бинат», ОАО Мясокомбинат «Иркут-
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ский», ЗАО Мясоперерабатывающий 
комбинат «Ангарский», ОАО «Иркут-
ский хлебозавод». 

Легкая промышленность представле-
на предприятиями, специализирующи-
мися на определенных сегментах потре-
бительского рынка, охватывающем про-
изводство мужской и школьной одежды, 
спецодежды и спецобуви. Крупные и 
средние предприятия легкой промыш-
ленности зоны (ОАО Швейная фирма 
«ВИД», ООО ПКФ «Ревтруд» и др.) 
производят более 80% продукции от-
расли. 

В зоне интенсивного развития верх-
ние этажи лесопромышленного ком-
плекса представлены производствами по 
изготовлению мебели. В настоящее вре-
мя в крупных городах области такие 
производства представлены фирмами 
Kit, Wood Мастер, Stenly и прочие. При 
этом в работе зачастую они используют 
привозные материалы из Италии, Гер-
мании, Финляндии. Поэтому создание 
производства фанеры, ДСП, ДВП, MDF 
в лесоизбыточных районах области даст 
толчок для дальнейшего развития ме-
бельной отрасли на собственном сырье в 
крупных городах, где достаточно высок 
уровень жизни населения и спрос на ме-
бель (гг. Иркутск, Ангарск, Братск, Усо-
лье-Сибирское, Шелехов). 

Общее направление специализации 
ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ — интенсивное 
молочно-мясное животноводство, вы-
ращивание зерновых, овощеводство, 
картофелеводство. Агропроизводствен-
ная структура является одной из самых 
развитых в Иркутской области включает 
как крупные сельхозпредприятия, так и 
фермерские хозяйства и личные под-
собные хозяйства населения. В област-
ном валовом производстве сельскохо-
зяйственной продукции зона занимает 
второе место, производя 30% продукции 
растениеводства и 26% областного объ-
ема продукции животноводства (табл. 
2). 
ʕʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ ʫʟʣʳ [6, 7]: 
ʀʨʢʫʪʩʢ ð это старинный сибир-

ский город, который был основа в 1661 
году, а в 2011 году он праздновал 350 
летний юбилей. Впервые десятилетия 
Иркутск развивался как центр земледе-
лия. Однако в 1686 году ему был при-
своен статус города, а также герб и го-

родская печать. С этого момента начи-
нается развитие города как промышлен-
ного и торгового центра. К концу XVIII 
века Иркутск — уже не только торговый 
и административный, но культурный 
центр Восточной Сибири. В 1898 году в 
Иркутск пришел первый поезд, именно 
строительство железной дороги дало 
новый импульс развитию промышлен-
ности города. В советский период вре-
мени в городе высокими темпами разви-
валась промышленность. Вступили в 
строй слюдяная, чаеразвесочная и 
швейная фабрики, начался выпуск драг 
и оборудования для золотодобывающей 
промышленности, производство обору-
дования для черной металлургии. Одно-
временно с промышленностью развива-
лась и культура, возводились библиоте-
ки, кинотеатры, музеи, а также объекты 
здравоохранения и образования. 

Сегодняшний Иркутск — шумный 
современный город, крупный админист-
ративный, научный, транспортный, ис-
торический и культурный центр Иркут-
ской области. Кроме этого, современ-
ный Иркутск — город исторический, 
удачно сочетающий величие и самобыт-
ность исторического центра и кварталы 
новой застройки, традиции интелли-
гентного и культурного сибирского го-
рода с современным промышленным и 
научно-образовательным потенциалом. 
За свою историю Иркутск вырос до 
площади 28 тысяч га. Население Иркут-
ска составляет 580 тыс. чел., это 23,2% 
от населения иркутской области. 

В настоящее время Иркутск — это 
крупный административный и экономи-
ческий центр региона. Как и многие 
другие города России, Иркутск совмес-
тил в себе память старины и динамику 
современного города Восточной Сиби-
ри. 
ɻʦʨʦʜ ɸʥʛʘʨʩʢ был образован в 

1951 году, в настоящее время это круп-
ный промышленный город, который за-
нимает третье место в области по чис-
ленности населения (240,5 тыс. чел.). 
Ангарск является не только центром 
развития нефтехимии, но и крупнейшим 
производителем и поставщиком строи-
тельных материалов. Практически все 
заводы стройиндустрии размещены на 
одной промышленной площадке и тех-
нологически связаны между собой. В 
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городе развита социальная инфраструк-
тура, имеются высшие учебные заведе-
ния и научные институты (Институт 
нефте- и углехимического синтеза, Ин-
ститут гигиены труда и профзаболева-
ний). 
ɿʦʥʘ ʊʨʘʥʩʩʠʙʘ включает разнока-

чественные по своему экономическому 
развитию территории, объединенные 
единой магистралью железной дороги, 
предопределившей их расположение в 
юго-западной части области: Балаган-
ский, Зиминский, Заларинский, Куйтун-
ский, Нижнеудинский, Тулунский, Тай-
шетский и Черемховский районы. Эко-
номическими узлами зоны являются го-
рода Саянск, Тайшет, Нижнеудинск, 
Свирск, Зима, Тулун и Черемхово. 

Отличительными чертами экономики 
территорий вдоль Транссиба является не 
столь значительная суммарная роль от-
раслей в промышленном производстве 
области (за исключением добычи топ-
ливно-энергетических полезных иско-
паемых и химического производства), а 
также наличие отраслей, теряющих свое 
экономическое значение в условиях 
рынка — угольная и микробиологиче-
ская отрасли промышленности. 

Добыча топливно-энергетических ре-
сурсов осуществляется угледобываю-
щими предприятиями холдинга ОАО 
«Воссибуголь». 

Нефтехимическое производство 
сконцентрировано в г. Саянске и пред-
ставлено ОАО «Саянскхимпласт» — 
одно из крупнейших предприятий от-
расли в Российской Федерации (43% 
химической продукции Иркутской об-
ласти). Перспективы развития предпри-
ятия и экономики города в целом связа-
ны, прежде всего, с газификацией тер-
ритории области по выделению гелия, а 
также разделению газа на фракции. По-
сле разделения газа наиболее ценные 
фракции будут использованы для про-
изводства каустической соды и смолы 
ПВХ на химических предприятиях об-
ласти (Саянск, Усолье-Сибирское). 

Обработка древесины на территории 
зоны вдоль Транссиба представлена, как 
правило, небольшими предприятиями 
первичной переработки леса. Более 60% 
лесопереработки района составляют два 
совместных (русско-японских) предпри-
ятия, поставляющие продукцию лесопи-

ления на экспорт: ООО «ТМ Байкал» и 
ООО «Сибмикс Интернешнл». Основ-
ные виды выпускаемой продукции — 
древесина и пиломатериалы. Главной 
проблемой отрасли является выработан-
ная ресурсная база и отсутствие высоко-
технологичных производств по глубо-
кой обработке древесины. 

Небольшие предприятия машино-
строительного комплекса расположены 
в г. Свирск и специализируются на про-
изводстве аккумуляторов и мостовых 
конструкций, а также обслуживают обо-
рудование угледобычи. 

Металлургическое производство 
района представлено эксперименталь-
ной площадкой строящегося алюминие-
вого завода ЗАО «Алюком-Тайшет» 
компании «РУСАЛ» в г. Тайшет. Пер-
спективы развития города связываются 
со строительством нового завода. 

Продукция предприятий пищевой 
промышленности производится, глав-
ным образом, для внутреннего потреб-
ления и составляет около 8% объема 
пищевой промышленности области. Ис-
ключение составляет ОАО «Тыретский 
солерудник» (43% объемов производст-
ва пищевой промышленности предпри-
ятий зоны Транссиба), продукция кото-
рого реализуется за пределами области. 

Основной производственный тип 
сельского хозяйства данной зоны — 
производство зерновых и зернобобовых 
культур и молочно-мясное животновод-
ство. Зона занимает первое место в об-
ласти, производя 36% общего объема 
валовой продукции сельского хозяйства 
(табл. 2). Развитию сельского хозяйства 
способствуют выгодное географическое 
положение, благоприятные агроклима-
тические условия, обширные земельные 
ресурсы лесостепной полосы Иркутской 
области. Сельское хозяйство представ-
лено различными типами предприятий. 
В зоне Транссиба функционируют как 
крупные интеграционные объединения. 
Так и небольшие частные хозяйства. 

ООО «Саянский бройлер» — круп-
нейший производитель диетического 
мяса. Интеграционное объединение 
птицефабрики г. Саянска с земледель-
цами близлежащих территорий позво-
лило выращивать зерновые культуры 
для приготовления собственных кормов. 
Сельское хозяйство Зиминского района 
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представлено интеграционным объеди-
нением СПК «Окинский» (с. Ухтуй), 
ЗАО «Кимильтей» (с. Кимильтей), ОАО 
«Нива» (с. Буря) и 20 крестьянско-
фермерскими хозяйствами. Наибольший 
удельный вес в общем объеме реализо-
ванной сельскохозяйственной продук-
ции района занимает СПК «Окинский». 
Основной объем продукции сельского 
хозяйства Куйтунского района произво-
дится предприятиями СПК колхоз «Го-
довщина Октября» (с. Кундуй), СПК 
«Труд» (с. Каразей), ОАО «Иркутское» 
(ст. Харик). Сельское хозяйство в Бала-
ганском районе представлено следую-
щими организациями: 5 коллективных 
хозяйств — ООО «Ангара», ООО «За-
ря», ООО «Заславское», СПК «Тарно-
польский» и СПК «Ангарский» (17%); 
12 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
2811 личных подсобных хозяйств. На 
территории Тайшетского района 16 
сельхозпредприятий (наиболее крупные 
из них: ООО «Конторка», ООО «Шеле-
ховское», ПСХ «Таежное», ООО «Новая 
заря»), крестьянско-фермерских хо-
зяйств — 103, личных подсобных хо-
зяйств — свыше 7 тыс. В Тулунском 
районе из общего объема сельскохозяй-
ственной продукции наибольший 
удельный вес приходится на продук-
цию, произведенную в личных подсоб-
ных хозяйствах (82%). Из сельхозорга-
низаций наиболее стабильно работает 
СПК «Парижская коммуна». На терри-
тории Нижнеудинского района дейст-
вуют 15 сельхозпредприятий (наиболее 
крупные из них: ООО «Широково», 
СХПК «Заря», ООО «Содружество», 
СХПК «Восход»), 126 фермерских хо-
зяйств и свыше 10 тыс. личных подсоб-
ных хозяйств населения. 

Сбыт продукции зоны Транссиба со-
риентирован в основном на крупные 
экономические узлы зоны интенсивного 
развития и внутренний рынок. 
ʕʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ ʫʟʣʳ [6, 7]: 
ɻʦʨʦʜ ʅʠʞʥʝʫʜʠʥʩʢ получил статус 

города в 1783 году, но интенсивное раз-
витие города началось в конце XIX века, 
когда через него прошла Транссибир-
ская железнодорожная магистраль. В 
отличие от многих населенных пунктов 
области, Нижнеудинск имеет выгодное 
экономико-географическое положение 
для связи с другими городами. В городе 

представлены практически все основные 
виды экономической деятельности: об-
рабатывающие производства, строи-
тельство, транспорт, связь, торговля, 
общественное питание. Основу эконо-
мики составляют 13 структурных под-
разделений ОАО РЖД. Развита соци-
альная инфраструктура, которая пред-
ставлена детским дошкольными и 
школьными учреждениями, объектами 
здравоохранения и культуры. 
ɻʦʨʦʜ ʉʘʷʥʩʢ ð самый молодой го-

род Иркутской области и Восточной 
Сибири, статус получил в 1985 году. 
Появление и дальнейшее развитие горо-
да связано с химическим производст-
вом, поэтому центральное место в эко-
номике занимает градообразующие 
предприятие ОАО «Саянскхимпласт», 
которое производит жидкий хлор, кау-
стическую соду, кабельный и обувной 
пластикаты и др. Из других промыш-
ленных предприятий можно отметить 
ОАО «Молочный комбинат «Саянский», 
ООО «Саянский бройлер» и др. 

Молодой город имеет достаточно 
развитую социальную инфраструктуру, 
которая представлена объектами обра-
зования (школы, детские сады, филиалы 
высших учебных заведений и учрежде-
ния среднего профессионального обра-
зования), здравоохранения (поликлини-
ки, больница и профилактории). Объек-
ты культуры представлены картинной 
галереей, историко-экологическим му-
зеем, библиотеками. Большие возмож-
ности представлены любителям туриз-
ма, физкультуры и спорта. 

Город занимает 2,3 тыс. га, здесь 
проживает 43,8 тыс. чел, это 1,7% насе-
ления области. 
ɻʦʨʦʜ ʉʚʠʨʩʢ получил статус горо-

да в 1949 году, именно в послевоенное 
время начинается интенсивное развитие 
города. В это время появился целый ряд 
новых предприятий («Автоспецобору-
дование», ремонтно-механический за-
вод, Бархатовская перевалочная база), 
развивалась социально-культурная сфе-
ра, здравоохранение, строилось новое 
жилье. В настоящее время предприятия 
города выпускают продукцию не 
имеющую аналогов в Иркутской облас-
ти: ООО «Автоспецдеталь» (производ-
ство коммунальной техники); ЗАО «Ак-
тек-байкал» (производство свинцово-
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кислотных стартерных аккумуляторных 
батарей для всех типов легковых и гру-
зовых автомобилей); ООО «Свирский 
РМЗ» (изготовление запчастей к экска-
ваторам, ремонт горношахтного, не-
стандартного оборудования); совмест-
ное российско-японское предприятие 
ООО «ТМ Байкал», реализующее пило-
материалы на японском рынке. 

Около четверти населения работают 
на малых предприятиях, всего в городе 
проживает 14,2 тыс. человек. 
ɻʦʨʦʜ ʊʘʡʰʝʪ, его возникновение 

связано со строительством Транссибир-
ской железной дороги, статус города 
был присвоен ему только в 1960 году. 

В настоящее время в Тайшете про-
живает порядка 36 тыс. человек. Его 
промышленный профиль представляют 
предприятия по производству машин и 
оборудования, металлургического про-
изводства, обработки древесины и про-
изводства изделий из дерева, производ-
ства пищевых продуктов. В городе на-
чато строительство крупного алюми-
ниевого завода (мощностью 600 тыс. т). 

Через город проходит федеральная 
дорога Красноярск-Иркутск. Тайшет-
ский транспортный узел находится на 
пересечении Транссиба, БАМа и линии 
Абакан-Тайшет и является одним из 
важнейших в России. Это связующее 
звено районов Восточной Сибири, За-
байкалья и Дальнего Востока с Западной 
Сибирью, Уралом и европейской частью 
страны. 

В городе развит потребительский 
рынок товаров и услуг. Имеется сеть 
учреждений образования, культуры и 
спорта, здравоохранения, дополнитель-
ного образования детей (музыкальная и 
художественная школы). 
ɿʦʥʘ ʉʨʝʜʥʝʛʦ ʇʨʠʘʥʛʘʨʴʷ включа-

ет в себя следующие административно-
территориальные единицы: Чунский, 
Братский, Усть-Илимский и Нижне-
илимский районы. 

Основными экономическими узлами 
являются города Братск, Усть-Илимск, 
Железногорск-Илимский. 

Производственный профиль терри-
тории сложился под влиянием сущест-
вующей природно-ресурсной базы, его 
развитие связано с освоением северных 
территорий области в 60–70-х годах ХХ 
века. Эта полоса вдоль северной желез-

нодорожной магистрали представляет 
собой промышленную базу области, 
созданную на основе гидроэнергетики 
Братской и Усть-Илимской ГЭС, ориен-
тированную на крупномасштабную раз-
работку уникальных природных ресур-
сов — лесных, гидроэнергетических и 
минеральных. Соответственно, в струк-
туре производства преобладают дерево-
обработка, целлюлозно-бумажное про-
изводство и цветная металлургия. 

Основными особенностями произ-
водственного комплекса территории яв-
ляется наличие крупных предприятий 
металлургического и лесного комплек-
сов, принадлежащих ряду финансово-
промышленных групп страны: ОАО 
«РУСАЛ», ОАО «Стальная группа «Ме-
чел», ООО «Русский Лес» (ООО «Сиб-
ЛесГрупп»), ОАО «Группа Илим». 

Иркутская область располагает уни-
кальными лесными ресурсами, значи-
тельная часть которых сосредоточена в 
зоне Среднего Приангарья. Здесь заго-
тавливается более 40% древесины об-
ласти. Лесопромышленный комплекс 
данной территории обладает огромным 
потенциалом, имеются большие резервы 
роста глубокой переработки сырья. 

Приоритетным направлением разви-
тия лесопромышленного комплекса яв-
ляется расширение глубокой химиче-
ской и лесохимической переработки 
древесины с целью вовлечения в пере-
работку мелкотоварной, низкокачест-
венной и мягколиственной древесины и 
получение высокорентабельной продук-
ции, что позволит окончательно сфор-
мировать лесопромышленный комплекс 
области. 

Перспективы развития лесного ком-
плекса отраслей связаны с созданием 
производств по изготовлению мебели в 
городах Среднего Приангарья: Братск, 
Усть-Илимск, Железногорск-Илимский.  

Комплекс черной металлургии зоны 
Среднего Приангарья представлен до-
бывающим предприятием ОАО «Кор-
шуновский ГОК» (компания «Мечел», г. 
Железногорск-Илимский), производя-
щим концентрат железной руды, а также 
ОАО «Братский завод ферросплавов» г. 
Братск), являющимся поставщиком сы-
рья для российских и зарубежных про-
изводителей изделий из высококачест-
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венной стали и других специальных ви-
дов проката. 

Коршуновский ГОК часть продукции 
(2%) экспортирует в Китай, остальная 
продукция поставляется на Челябинский 
металлургический комбинат. Братский 
завод ферросплавов поставляет продук-
цию в страны АТР (около 50%), осталь-
ная часть идет на внутренний областной 
рынок. Перспективы развития комплек-
са связаны с модернизаций существую-
щих производств и переработкой лома. 
Так, существует проект строительства 
мини-завода в г. Братске по переработке 
лома черных металлов.  

Цветная металлургия территории 
представлена крупным предприятием 
алюминиевой промышленности — ОАО 
«БрАЗ» (г. Братск), производящим око-
ло 80% алюминия области. Перспекти-
вы развития отрасли связаны с реализа-
цией проекта реконструкции и модерни-
зации ОАО «БрАЗ». 

В районе Среднего Приангарья про-
изводится более половины продукции 
черной и цветной металлургии области 
(56%). 

Машиностроительные предприятия 
Среднего Приангарья значительной ро-
ли в экономике области не играют и 
представлены небольшими перерабаты-
вающими заводами. 

Производство потребительских това-
ров представлено довольно крупными 
пищевой промышленности: ЗАО МПК 
«Падунский», ЗАО «Усть-Илимский пи-
воваренный завод» и др., объем произ-
водства которых составляет 15% объе-
мов области. 

Общее направление сельскохозяйст-
венной специализации зоны — мясомо-
лочное животноводство, выращивание 
зерновых, овощеводство, картофелевод-
ство. Среднее Приангарье производит 
9% валовой продукции сельского хозяй-
ства Иркутской области (табл. 2). Орга-
низационная структура представлена 
как предприятиями частного сектора, 
так и общественного. Среди успешно 
функционирующих выделяются совхоз 
Березняковский (Нижнеилимский рай-
он), крестьянское хозяйство «Вишнев-
ского» и ЗАО «Агрофирма «Ангара» 
(Усть-Илимский район и г. Усть-
Илимск). На территории Братского рай-
онного муниципального образования 

функционируют: 17 сельхозпредприя-
тий, осуществляющих деятельность по 
производству молока, мяса, крупного 
рогатого скота и птицы, зерна, овощей 
открытого и закрытого грунта, кормо-
вых культур; 222 крестьянско-
фермерских хозяйств. 
ʕʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ ʫʟʣʳ[6, 7]: 
ɻʦʨʦʜ ɹʨʘʪʩʢ является одним из 

крупнейших промышленных городов 
Восточной Сибири с развитой инфра-
структурой, который прошел длитель-
ный этап становления и развития. На 
протяжении длительного периода вре-
мени это было село, и только в 50-е го-
ды прошлого столетия началось его ин-
тенсивное развитие. Главным толчком 
развития послужило строительство же-
лезной дороги Тайшет-Братск-Лена 
(1951 год) и строительство Братской 
ГЭС (1967 год). Статус города он полу-
чил 1955 году. 

В настоящее время это администра-
тивный и крупный экономический центр 
района, который специализируется на 
производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды, металлургическом 
и целлюлозно-бумажном производстве. 
В городе проживает 249, 6 тыс. чел., это 
80,3% от населения всего района. 
ɿʦʥʘ ɹɸʄ охватывает Усть-

Кутский, Киренский и Казачинско-
Ленский районы. По структурной обес-
печенности данная территория значи-
тельно уступает Среднему Приангарью. 
Отличительной особенностью района 
является значительный природно-
ресурсный потенциал (лесные ресурсы, 
участки Ковыктинского газоконденсат-
ного месторождения, месторождения 
нефти и др.), используемый частично. С 
другой стороны, в связи с малой осво-
енностью территории, здесь сохраняется 
значительный охотничье-промысловый 
потенциал зоны тайги. 

В настоящее время в экономике об-
ласти территория играет незначитель-
ную роль. Основу экономики зоны, оп-
ределенную транспортно-географичес-
ким положением, составляет обслужи-
вание магистральных путей железной 
дороги и речного транспорта. 

В производственном секторе доми-
нирует лесное хозяйство, представлен-
ное предприятиями заготовки и первич-
ной переработки древесины: ЗАО «Ян-
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тальлес», ЗАО «Киренсклес», ОАО 
«Кунерминский ЛТХ» и др. 

Значительные перспективы развития 
зоны связаны с наличием углеводород-
ных ресурсов (нефть, газ). В настоящее 
время роль добывающей отрасли неве-
лика (7%), единственным функциони-
рующим предприятием является ООО 
«Иркутская нефтяная компания». Одна-
ко в ближайшей перспективе роль до-
бычи топливно-энергетического сырья 
должна значительно возрасти за счет 
разработки Ярактинского и Марковско-
го нефтегазоконденсатных месторожде-
ний. 

Территориальное сочетание углево-
дородного и лесного сырья при наличии 
развитой транспортной инфраструктуры 
создает предпосылки к развитию лесо-
химического комплекса. Целесообразно 
развивать высокорентабельные пред-
приятия по химико-механической пере-
работке биомассы древесины для вы-
пуска широкого ассортимента конку-
рентоспособной продукции для нужд 
населения, промышленности, строи-
тельства, полиграфии и других отрас-
лей. 

Так, одним из направлений дальней-
шего развития лесохимии на территории 
зоны является проект размещения цел-
люлозно-бумажного комбината в 
г. Усть-Куте. Выбор города связан с на-
личием хорошей сырьевой базы (в ос-
новном хвойное сырье), подготовленной 
промышленной площадкой, наличием 
водных и трудовых ресурсов. Обеспече-
ние энергоресурсами предполагается за 
счет использования вторичных энерге-
тических ресурсов, получаемых от соб-
ственной ТЭЦ путем переработки отхо-
дов. Перспективы развития г. Усть-Кута 
связаны также с обслуживанием нефте-
провода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан». 

Среди всех северных районов облас-
ти зона БАМ и конкретно Усть-Кутский 
район выделяется наиболее благоприят-
ными условиями для развития сельско-
хозяйственного производства. Поэтому 
сельскохозяйственные предприятия зо-
ны ранее рассматривались в качестве 
«тыловой базы» для обеспечения запад-
ного участка БАМа и соседних районов 
продукцией молочно-мясного скотовод-
ства, овощами и картофелем. Тем не ме-

нее, сельское хозяйство занимает в эко-
номике муниципальных образований 
очень незначительное место. Валовый 
выпуск продукции во всех категориях 
хозяйств составил 436,5 млн руб., что 
соответствует 1% в областном произ-
водстве. Сохранилось общее направле-
ние специализации — молочно-мясное 
животноводство с выращиванием зерно-
вых, овощных культур и картофеля 
(табл. 1). Основная производимая про-
дукция, молоко и мясо, является резуль-
татом деятельности личных подсобных 
хозяйств (в среднем на 80%). 
ʕʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ ʫʟʣʳ[6, 7]: 
ɻʦʨʦʜ ʂʠʨʝʥʩʢ начинает свою исто-

рию с 1630 года, когда было построено 
перовое зимовье на р. Киренга. Статус 
города он получил в 1775 году, а герб в 
1790. В конце XIX века основным заня-
тием населения было земледелие и ра-
бота на золотых приисках, современную 
основу экономики города составляют 
судоремонтный завод, лесоперерабаты-
вающие предприятия и авиапредприя-
тие. 
ʉʝʚʝʨʥʳʝ ʨʘʡʦʥʳ — Катангский, 

Мамско-Чуйский и Бодайбинский. 
Основной проблемой экономическо-

го развития территории является слабая 
транспортная доступность, выборочное 
использование ценных высокотранспор-
табельных природных ресурсов. 

Специализацией района является 
горнодобывающая промышленность. В 
каждом из районов существует свой на-
бор минеральных ресурсов, представ-
ляющих возможность развития горно-
добывающего производства межрегио-
нального уровня. 

Катангский район представляет со-
бой крупнейший в области резерв мине-
рального сырья. В настоящее время 
осуществляется эксплуатация Верхне-
чонское месторождение нефти, на кото-
рое приходится 83% запасов нефти Ир-
кутской области. В настоящее время до-
бычей незначительных объемов нефти 
занимается НК «Данилово». 

Основной отраслью северных рай-
онов в масштабах области является до-
быча россыпного золота в Бодайбин-
ском и Мамско-Чуйском районах. На их 
долю приходится половина объемов до-
бычи рудных полезных ископаемых. 
Крупнейшим сырьевым резервом руд-
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ного золота является месторождение 
Сухой Лог. На государственном балансе 
числится 1029 т золота со средним со-
держанием 2,7 г/т. Инженерно-
геологические условия благоприятны 
для отработки месторождения откры-
тым способом. Золоторудное месторож-
дение «Сухой Лог» отнесено к стратеги-
ческим, так как является наиболее круп-
ным и уникальным месторождением зо-
лота в России. Решение об освоении ме-
сторождения принимает Министерство 
природных ресурсов РФ. В настоящее 
время на месторождении ведется пере-
оценка запасов с использованием но-
вейших технологий. 

Зона слабо освоена сельским хозяй-
ством, ввиду суровых природно-
климатических условий. В валовом объ-
еме производства продукции ее доля 
очень незначительна и составляет 0,2%. 
Основной отраслевой тип сельскохозяй-
ственного производства — очаговое мя-
со-молочное животноводство, выращи-
вание овощных культур закрытого грун-
та и картофеля. Организационная струк-
тура сельскохозяйственного производ-
ства представлена частными (личными 
подсобными) хозяйствами. В Катанг-
ском районе эвенки занимаются олене-
водством и охотничье-промысловым хо-
зяйством. 
ʕʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ ʫʟʣʳ[6, 7]: 
Временем основания города ɹʦʜʘʡʙʦ 

является 1864 год, но статус города был 
присвоен в 1925 году. В настоящее вре-
мя город является главной базой Лено-
Витинского золотодобывающей района, 
а также центром экономического разви-
тия всего района. В городе сконцентри-
рованы все основные объекты социаль-
ной инфраструктуры, которые пред-
ставлены школами, детскими садами, 
объектами здравоохранения и культуры. 
Для обеспечения золотодобывающей 
промышленности квалифицированными 
кадрами в городе функционирует гор-
ный техникум. Из общей численности 
населения района (23,8 тыс. чел.) 61% 
проживает в городе Бодайбо и только 
30% на территории района. 
ɿʦʥʘ ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʭ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 

ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ включает в себя юг области 
в прибрежной зоне Байкала: Ольхон-
ский район, южную часть Иркутского 
района и Слюдянский район. Данная 

территория является районом экологи-
ческих ограничений по развитию произ-
водства, поэтому промышленность 
представлена единичными предпри-
ятиями. Наибольшее значение в эконо-
мике области имеют рыболовство и 
целлюлозно-бумажное производство. 

Основным экономическим узлом яв-
ляется г. Байкальск, где расположен 
ОАО «Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат». В связи с эколо-
гическими требованиями остается дис-
куссионным вопрос об его дальнейшем 
функционировании. 

Добывающая промышленность пред-
ставлена небольшими предприятиями 
по разработке месторождений строи-
тельных материалов, расположенных, 
главным образом, в Иркутском и Слю-
дянском районах (ООО «Карьер Пере-
вал» и другие). 

Доля сельского хозяйства в общем 
объеме производства области — 1,6 %, 
при чем животноводство традиционно 
лидирует. Специфика зоны состоит в 
том, что стабильное развитие сельское 
хозяйство получило лишь на территории 
Ольхонского района, что обусловлено 
благоприятной природно-экономичес-
кой средой. Специализация сельского 
хозяйства района — мясо-молочное жи-
вотноводство, выращивание картофеля 
и овощных культур. В настоящее время 
действуют 7 сельскохозяйственных 
предприятий общественного сектора. 
Наиболее крупные из них: СХП «Елан-
цинское», ЗАО «Ольхонское», ООО 
«Шида», ООО «Боотын»). Организаци-
онная структура дополняется 182 фер-
мерскими хозяйствами и 2871 личным 
подсобным хозяйством населения. 

В отличие от Ольхонского района в 
Слюдянском районе ограниченность зе-
мельных ресурсов не позволяет разви-
вать сельскохозяйственное производст-
во, однако в районе сложилось высоко-
интенсивное садово-огородное хозяйст-
во с товарным выращиванием клубники. 
В настоящее время этот ресурс не вхо-
дит в оборот легальной экономики рай-
она, он не перерабатывается в промыш-
ленных масштабах, его реализацией по 
области занимаются частные скупщики, 
не платящие налогов. Переработка ме-
стных садово-огородных ресурсов 
включена в план диверсификации про-



Население и хозяйство Иркутской области 

57 
 

изводств в г. Байкальске в рамках про-
граммы перепрофилирования БЦБК. 

Близость зоны интенсивного разви-
тия, а также расположенность на бере-
гах озера Байкал повлияла на размеще-
ние предприятий пищевой промышлен-
ности в Иркутском районе (ОАО «Бай-
кальская пивоваренная компания», ма-
лые предприятия) и рыболовства в Оль-
хонском районе (ОАО «Маломорский 
рыбзавод», ООО «Байкальская рыба», 
ООО «Малое море»). 

Основным направлением дальнейше-
го развития территории должно стать 
создание рекреационных зон и развитие 
обслуживающих туристическую дея-
тельность производств (сельское хозяй-
ство, пищевая промышленность, народ-
ные промыслы, сфера услуг). 
ɿʦʥʘ ʧʦʥʠʞʝʥʥʦʛʦ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʘ ʨʘʟ-

ʚʠʪʠʷ представлена Качугским, Усть-
Удинским и Жигаловским районами. 
Основой специализации территории в 
настоящее время является сельское хо-
зяйство. На долю зоны приходится 3,9% 
валового выпуска сельскохозяйственной 
продукции. В отраслевой структуре 
сельского хозяйства доминирует живот-
новодство, доля которого на областном 
уровне составляет 4,4%. Ведущим от-
раслевым типом специализации сель-
ского хозяйства является молочно-
мясное животноводство, возделывание 
зерновых и овощных культур. 

Промышленный потенциал района 
представлен малыми предприятиями ле-
созаготовки, Качугским маслозаводом 
(ООО «Качугское»). На территории Жи-
галовского района планируется освое-
ние Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения, что должно придать ка-
чественно новый импульс развитию 
территории этих районов. Машино-
строение представлено судоремонтным 
заводом «Верхне-Ленский район водных 
путей и судоходства». 
ʈʘʡʦʥʳ ʋʩʪʴ-ʆʨʜʳʥʩʢʦʛʦ ɹʫʨʷʪ-

ʩʢʦʛʦ ʦʢʨʫʛʘ. Территория представлена 
Аларским, Баяндаевским, Боханским, 
Нукутским, Осинским, Эхирит-
Булагатским районами. 

Усть-Ордынский Бурятский округ 
является одним из главных сельскохо-
зяйственных районов Прибайкалья. 
Удельный вес сельскохозяйственного 
производства округа в общем объеме 

АПК области составляет 21,3%. В 
большей степени в Усть-Ордынском ок-
руге получило развитие животноводст-
ва, чем растениеводства. Развито жи-
вотноводство мясо-молочного и мясного 
направления. Доля продукции растение-
водства округа составляет 12,2%, жи-
вотноводства — 26,7% от объемов про-
изводства в области. Основная часть 
произведенной в округе сельскохозяйст-
венной продукции реализуется в горо-
дах Иркутской области. Сельскохозяй-
ственная специализация сохранится за 
округом и в перспективе. 

Немаловажное значение для эконо-
мики региона имеют запасы минераль-
но-сырьевых ресурсов округа, которые 
представлены месторождениями угля и 
строительных материалов. 

В округе ведется добыча угля. Разве-
данная сырьевая база представлена Ну-
кутским, Тоготским, Головинским 
угольными месторождениями. В Алар-
ском районе эксплуатируется месторо-
ждение с разведанными запасами угля в 
объеме 358,5 млн тонн (прогнозные за-
пасы составляют 597,5 млн тонн), обна-
ружен ряд месторождений каменного 
угля, требующих дальнейшей разведки. 
Перспективными месторождениями яв-
ляются Головинское и Бозойское место-
рождения каменного угля. 

В округе имеется сырьевая база для 
развития промышленности строитель-
ных материалов. С 1958 г. в округе ра-
ботает Нукутский гипсовый рудник, ко-
торый является единственной в Сибири 
и на Дальнем Востоке сырьевой базой 
производства гипса и изделий из него.  

Развитая транспортная инфраструк-
тура в этих районах (близость Трансси-
бирской магистрали, наличие автомо-
бильных дорог, связывающих с област-
ным центром) позволяют активно во-
влекать лесные ресурсы округа (особен-
но Осинского района) в производство. В 
настоящее время расчетная лесосека ок-
руга используется всего на 15%. 

Основные отрасли промышленности 
округа: лесной комплекс, мукомольно-
крупяная и комбикормовая, промыш-
ленность строительных материалов, 
электроэнергетика. 

Перспективы развития Усть-
Ордынского Бурятского округа вклю-
чают развитие сельхозпроизводства, 
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специализирующегося на продукции 
животноводства; развитие строительной 
индустрии региона на основе месторож-
дений Нукутского района, развитие лес-
ной промышленности, на основе запасов 
древесины, имеющихся в Осинском 
районе; созданием рекреационной ин-
фраструктуры; созданием этнокультур-
ного туристического комплекса. 

Таким образом, в настоящее время 
экономика Иркутской области пред-
ставлена рядом крупных промышлен-
ных комплексов, сложившихся главным 
образом в зонах интенсивного развития, 
Транссиба, Среднего Приангарья и 
формирующихся в настоящее время в 
зоне БАМ и территориях пониженного 
потенциала развития. 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 

Т а б л и ц а  2  

ɺʘʣʦʚʳʡ ʦʙʲʝʤ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, ʪʳʩ. ʨʫʙ. ʚ 2010 ʛ. [5] 

ʉʦʩʪʘʚ ʟʦʥʳ (ʚ ʨʘʟʨʝ-
ʟʝ ʧʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʤ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷʤ) 

ɺʘʣʦʚʳʡ ʦʙʲʝʤ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, 
ʪʳʩ. ʨʫʙ. 

ʚ ʮʝʣʦʤ, ʧʦ ʚʩʝʤ ʢʘ-
ʪʝʛʦʨʠʷʤ ʭʦʟʷʡʩʪʚ  

ʈʘʩʪʝʥʠʝʚʦʜʩʪʚʦ ɾʠʚʦʪʥʦʚʦʜʩʪʚʦ 

ɿʦʥʘ ʠʥʪʝʥʩʠʚʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

Иркутский район 2388963 1459053 929910 

Ангарский район 1610463 533370 1077093 

Шелеховский район 267157 204130 63027 

Усольский район 4726140 1240152 3485988 

г. Иркутск 334275 303387 30888 

г. Усолье-Сибирское 228069 202725 25344 

ʀʪʦʛʦ ʧʦ ʟʦʥʝ 9555067 3942817 5612250 

ɼʦʣʷ ʚ ʦʙʱʝʤ ʧʨʦʠʟ-
ʚʦʜʩʪʚʝ 

28% 30% 26% 

ɿʦʥʘ ʊʨʘʥʩʩʠʙʘ 

Балаганский 273337 87917 185420 
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Зиминский 1435535 354545 1080990 

Заларинский 938246 394556 543690 

Куйтунский 1671819 775266 896553 

Нижнеудинский 1084974 534932 550042 

Тулунский 1316233 648009 668224 

Тайшетский 1168838 636812 532026 

г. Тулун 174713 115776 58937 

г. Зима 115114 68459 46655 

г. Саянск 1729009 14836 1714173 

Черемховский 2194314 1054575 1139739 

г. Свирск 73722 59313 14409 

г. Черемхово 227529 164648 62881 

ʀʪʦʛʦ ʧʦ ʟʦʥʝ 12403383 4909644 7493739 

ɼʦʣʷ ʚ ʦʙʱʝʤ ʧʨʦʠʟ-
ʚʦʜʩʪʚʝ 

36% 38% 35% 

ɿʦʥʘ ʉʨʝʜʥʝʛʦ ʇʨʠʘʥʛʘʨʴʷ 

Чунский 422999 228346 194653 

Братский 1133299 663880 469419 

Усть-Илимский 287283 228314 58969 

Нижнеилимский 199309 116701 82608 

г. Братск 756951 453015 303936 

г. Усть-Илимск 166887 113035 53852 

ʀʪʦʛʦ ʧʦ ʟʦʥʝ 2966728 1803291 1163437 

ɼʦʣʷ ʚ ʦʙʱʝʤ ʧʨʦʠʟ-
ʚʦʜʩʪʚʝ 9% 14% 5% 

ɿʦʥʘ ɹɸʄ 

Усть-Кутский 142762 83052 59710 

Киренский 186421 87753 98668 

Казачинско-Ленский 107334 32066 75268 

ʀʪʦʛʦ ʧʦ ʟʦʥʝ 436517 202871 233646 

ɼʦʣʷ ʚ ʦʙʱʝʤ ʧʨʦʠʟ-
ʚʦʜʩʪʚʝ 

1% 2% 1% 

ʉʝʚʝʨʥʳʝ ʨʘʡʦʥʳ 

Катангский 27074 8537 18537 

Мамско-Чуйский 21227 13216 8011 

Бодайбинский 36135 18050 18085 

ʀʪʦʛʦ ʧʦ ʟʦʥʝ 84436 39803 44633 

ɼʦʣʷ ʚ ʦʙʱʝʤ ʧʨʦʠʟ-
ʚʦʜʩʪʚʝ 

0,2% 0,3% 0,2% 
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ɿʦʥʘ ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʭ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ 

Ольхонский 373454 32532 340922 

Слюдянский район 172213 116316 55897 

ʠʪʦʛʦ ʧʦ ʟʦʥʝ 545667 148848 396819 

ɼʦʣʷ ʚ ʦʙʱʝʤ ʧʨʦʠʟ-
ʚʦʜʩʪʚʝ 

1,6% 1,1% 1,8% 

ɿʦʥʘ ʧʦʥʠʞʝʥʥʦʛʦ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʘ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

Качугский 687054 168340 518714 

Усть-Удинский 472835 154368 318467 

Жигаловский 177031 49160 127871 

ʀʪʦʛʦ ʧʦ ʟʦʥʝ 1336920 371868 965052 

ɼʦʣʷ ʚ ʦʙʱʝʤ ʧʨʦʠʟ-
ʚʦʜʩʪʚʝ 

3,9% 2,9% 4,4% 

ʈʘʡʦʥʳ ʋʩʪʴ-ʆʨʜʳʥʩʢʦʛʦ ɹʫʨʷʪʩʢʦʛʦ ʦʢʨʫʛʘ 

Аларский 1479292 471297 1007995 

Баяндаевский 1119025 65930 1053095 

Боханский 1075871 235434 840437 

Нукутский 1132301 277659 854642 

Осинский 919655 186625 733030 

Эхирит-Булагатский 1649128 348418 1300710 

ʀʪʦʛʦ ʧʦ ʟʦʥʝ 7375272 1585363 5789909 

ɼʦʣʷ ʚ ʦʙʱʝʤ ʧʨʦʠʟ-
ʚʦʜʩʪʚʝ 

21,3% 12,2% 26,7% 

ɺʩʝʛʦ ʧʦ ʦʙʣʘʩʪʠ 34703990 13004505 21699485 
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ʕʕʢʢʦʦʥʥʦʦʤʤʠʠʯʯʝʝʩʩʢʢʠʠʝʝ  ʩʩʚʚ̫̫ʟʟʠʠ  ʀʀʨʨʢʢʫʫʪʪʩʩʢʢʦʦʡʡ  ʦʦʙʙʣʣʘʘʩʩʪʪʠʠ  

ʈʈʦʦʛʛʦʦʚʚʩʩʢʢʘʘ̫̫  ʅʅ..ɺɺ..  ðð  ʢʢʘʘʥʥʜʜʠʠʜʜʘʘʪʪ  ʛʛʝʝʦʦʛʛʨʨʘʘʬʬʠʠʯʯʝʝʩʩʢʢʠʠʭʭ  ʥʥʘʘʫʫʢʢ,,  ʜʜʦʦʮʮʝʝʥʥʪʪ  ʢʢʘʘʬʬʝʝʜʜʨʨrr   
ʛʛʝʝʦʦʛʛʨʨʘʘʬʬʠʠʠʠ,,  ʧʧʨʨʠʠʨʨʦʦʜʜʦʦʧʧʦʦʣʣɹɹʟʟʦʦʚʚʘʘʥʥʠʠ̫̫   ʠʠ  ʪʪʫʫʨʨʠʠʟʟʤʤʘʘ  ɺɺʉʉɻɻɸɸʆʆ  

кономические связи являются ре-
зультатом географического разде-
ления труда. Если они осуществ-

ляются на мировом уровне, то носят на-
звание «внешнеэкономические связи», 
между отдельными регионами форми-
руются межрегиональные связи и собст-
венно внутри отдельных регионов — 
внутрирегиональные. В зависимости от 
целей, характера, задач выделяются сле-
дующие основные формы экономиче-
ских связей: внешняя торговля, научно-
техническое сотрудничество, экономи-
ческое сотрудничество, кооперирование. 

ɺʥʝʰʥʝʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ ʩʚʷʟʠ 
ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

Иркутская область — промышленно 
развитый регион. По объѐму произве-
денной промышленной продукции об-
ласть в 2009 г. занимала 22-место в Рос-
сии (в Сибирском федеральном округе 
соответственно — 4) [1]. Структура 
внешнеторгового оборота, включающе-
го величину экспорта и импорта, фор-
мируется согласно основным видам 
экономической деятельности. В Иркут-
ской области основными видами эконо-
мической деятельности являются: добы-
ча полезных ископаемых; обрабаты-
вающие производства, в том числе: об-
работка древесины и производство из-
делий из дерева, целлюлозно-бумажное 
производство, металлургическое произ-
водство и производство готовых метал-
лических изделий, производство машин 
и оборудования; производство и распре-
деление электроэнергии газа и воды. 

Внешнеторговый оборот Иркутской 
области составляет на 1 января 2010 го-
да 4,9 млрд долларов США, в т. ч. экс-
порт — 3,9 млрд. долларов США, им-
порт — 1,2 млн долларов США. Таким 
образом, в общей структуре внешнетор-
гового оборота значительно преобладает 

экспорт (79,4%). Следует учитывать, что 
данная особенность усиливается в 
структуре внешнеторгового оборота со 
странами дальнего зарубежья, где доля 
экспорта соответственно составляет 
82,8%. В то время как со странами СНГ 
соотношение экспорта и импорта при-
близительно равное с незначительным 
преобладанием импорта (51,6%) [4]. 
ʕʢʩʧʦʨʪ. Иркутской областью экс-

портируется продукция в 72 страны ми-
ра. Нашими традиционными партнерами 
являются Китай, Япония, США, Индия, 
Монголия, Ирландия, Республика Ко-
рея. С 2007 года Малайзия также вошла 
в пятерку основных стран-контрагентов 
по экспортным операциям. 

Традиционно экспорт региона фор-
мируют металлы и изделия из них, про-
дукция лесопромышленного комплекса, 
топливно-энергетические товары, про-
дукция химического комплекса, маши-
ны, оборудование, транспортные сред-
ства (рис. 1). 

 

ʈʠʩ. 1. ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʵʢʩʧʦʨʪʘ ʀʨʢʫʪ-
ʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ [4]  

ʀʤʧʦʨʪ. Поставщиками импортной 
продукции в Иркутскую область явля-
ются 64 страны мира. Перечень основ-
ных партнеров также остается практиче-
ски неизменным: Китай, Австралия, Ук-
раина, Казахстан, Гвинея. 

Ć 
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Значительный объем импорта облас-
ти приходится на сырье для алюминие-
вой промышленности (более 42,4% в 
структуре), машиностроительную про-
дукцию: промышленное оборудование, 
оборудование для сельскохозяйственной 
отрасли (элеваторы, конвейеры, погруз-
чики), для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, техника и авто-
мобили (29,2%), продукцию нефтехи-
мической промышленности, продоволь-
ственные и фармацевтические товары, 
товары народного потребления (рис. 2). 

 

ʈʠʩ. 2 ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʠʤʧʦʨʪʘ ʀʨʢʫʪ-
ʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ [4]  

В целом, предприятия региона ак-
тивно сотрудничают почти с 90 страна-
ми мира. Следует отметить, что вслед-
ствие экономико-географического по-
ложения и налаженных торговых связей 
предприятий региона, внешнеэкономи-
ческая деятельность Иркутской области 
ориентирована преимущественно на 
страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. На долю этих стран приходится 
более половины внешнеторгового обо-
рота Приангарья. Вместе с тем, развитие 
отношений со странами ЕС и СНГ также 
относится к приоритетам экономиче-
ской политики региона. 

Инвестиции в экономику Иркутской 
области поступают из 25 стран. Значи-
тельные вложения постоянно осуществ-
ляются из Кипра, Финляндии и Герма-
нии. Увеличились вложения из Украины 

(в 160 раз) и Узбекистана (в 2,1 раза), но 
в общем объеме они не велики и состав-
ляют соответственно 0,1% и 0,5% [4].  

Общий объем международных услуг 
поставляемых на экспорт составил 12,3 
млн долларов США, оказанных Иркут-
ской области соответственно 45,2 млн 
долл. США [3]. 

Большая часть в экспорте приходится 
традиционно на транспортные услуги и 
услуги в области образования, а в им-
порте — услуги бюро путешествий и 
туристических агентств.  

Таким образом, Иркутская область 
обладает рядом отличительных особен-
ностей внешней экономической дея-
тельности. Это, во-первых, большое 
преобладание экспорта над импортом, 
значительная часть в экспорте первич-
ного необработанного сырья, небольшая 
доля услуг, нехватка иностранных инве-
стиций в экономику. Во-вторых, ориен-
тация на страны Азиатско-
Тихоокеанского Региона (АТР) в основ-
ном Китай и Японию. Так же велика до-
ля Индии и США. 

Сегодня Иркутская область в системе 
международных экономических отно-
шений не занимает сколько-нибудь 
крупного сектора, но имеет свое ста-
бильное место, и, главное, обладает дос-
таточным потенциалом для укрепления 
и укрупнения внешних связей. Важным 
фактором, влияющим на содержание и 
формы вхождения Иркутской области в 
мировые хозяйственные связи, стано-
вится расширение непосредственного 
участия региона во внешнеэкономиче-
ской деятельности в виде пер-
спективных совместных проектов. 
Главным приоритетом должен стать пе-
реход от торговли «сырым» продуктом к 
торговле переработанным, и глубоко 
переработанным продуктом. Особенно в 
лесной, химической сферах и производ-
стве алюминия. Не менее важной зада-
чей необходимо сделать развитие сферы 
услуг и туристического комплекса. 

И третьим важнейшим направлением 
должно быть более интенсивное исполь-
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зование выгодного экономико-
географического положения в транс-
портных и иных выгодных для региона 
целях. 

ʄʝʞʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʩʚʷʟʠ 

Оборот межрегиональной оптовой 
торговли Иркутской области в 2009 году 
составил 290 млрд рублей. Более 40% 
продукции ввозится из регионов Сибир-
ского Федерального округа, включая 
продукцию производственно-
технического назначения и потреби-
тельские товары. Второе место занима-
ют Центральный округ и Уральский фе-
деральные округа и третье место При-
волжский (около 30 и 20% соответст-
венно). Основными потребителями про-
изведенной продукции являются субъ-
екты Сибирского федерального округа 
(более 70%), 30% — Дальневосточного 
и менее 15% Приволжского и Централь-
ного округов [2]. 

Наряду с экспортно-импортными 
торгово-экономическими отношениями 
Иркутская область развивает взаимовы-
годное межрегиональное сотрудничест-
во в области науки, культуры, образова-
ния, здравоохранения, экологии, спорта 
и туризма. С целью изучения передово-
го опыта работы и повышения квалифи-
кации осуществляется обмен группами 
работников образования, здравоохране-
ния, практикуется обмен учащимися и 
учителями образовательных учрежде-
ний для принятия участия в региональ-
ных олимпиадах. 

Плодотворной формой межрегио-
нального взаимодействия является вза-
имное участие в разнообразных выстав-
ках-ярмарках, научно-практических 
конференциях, спортивных мероприя-
тиях, фестивалях, форумах, проводимых 
на территориях сторон-участников меж-
регионального сотрудничества. 

С 2008 года действуют Соглашения 
администрации Иркутской области с де-
вятью субъектами Российской Федера-
ции. Наиболее благоприятно развивают-
ся деловые отношения и культурные 
связи с регионами-соседями: с Прави-
тельством Республики Саха (Якутия), 
Правительством Республики Бурятия, 
Красноярским краем. 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ 

1. Регионы России. Стат. сборник.— Мо-
сква: Росстат.— М., 2010.— С. 725. 

2. Социально-экономическое положение 
Иркутской области. Стат. сборник — Ир-
кутск: Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Ир-
кутской области, 2010.— №1.— С. 122. 

3. Приангарье: год за годом. Стат. сбор-
ник.— Иркутск: Территориальный орган 
Федеральной службы государственной ста-
тистики по Иркутской области, 2010. 

4. Иркутская область. Статистический 
справочник, Иркутск: Территориальный ор-
ган Федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области, 2010.— 
С. 60. 

 

 

 
 

 

 



Вестник кафедры географии ВСГАО. 2011. № 4 (5) 

64 
 

IT, Úçëèëàåôâîçëâ îëîïëüêåâ
ÅíçðïîçëæëÞèÝîïå 

ʆʆʩʩʦʦʙʙʦʦ  ʦʦʭʭʨʨʘʘʥʥ̫̫ʝʝʤʤrr ʝʝ  ʧʧʨʨʠʠʨʨʦʦʜʜʥʥrr ʝʝ  ʪʪʝʝʨʨʨʨʠʠʪʪʦʦʨʨʠʠʠʠ  
ʀʀʨʨʢʢʫʫʪʪʩʩʢʢʦʦʡʡ  ʦʦʙʙʣʣʘʘʩʩʪʪʠʠ  

ʊʊʁʁ ʥʥɹɹʢʢʦʦʚʚʘʘ  ʀʀ..ɸɸ..  ðð  ʩʩʪʪʘʘʨʨhh ʠʠʡʡ  ʧʧʨʨʝʝʧʧʦʦʜʜʘʘʚʚʘʘʪʪʝʝʣʣɹɹ  ʢʢʘʘʬʬʝʝʜʜʨʨrr   ʛʛʝʝʦʦʛʛʨʨʘʘʬʬʠʠʠʠ,,  
ʧʧʨʨʠʠʨʨʦʦʜʜʦʦʧʧʦʦʣʣɹɹʟʟʦʦʚʚʘʘʥʥʠʠ̫̫   ʠʠ  ʪʪʫʫʨʨʠʠʟʟʤʤʘʘ  ɺɺʉʉɻɻɸɸʆʆ  

ерритория Иркутской области бо-
гата уникальными природными 
комплексами и объектами, имею-

щими исключительное значение для со-
хранения биологического и ландшафт-
ного разнообразия. Сохранение этих 
объектов возможно лишь в случае их 
полного или частичного изъятия из хо-
зяйственного использования. Создание 
и развитие особо охраняемых природ-
ных территорий разного уровня и режи-
ма является одним из основных направ-
лений государственной политики в об-
ласти экологии, сохранении природных 
комплексов и регулировании использо-
вания природных ресурсов. 

Согласно существующему законода-
тельству различают следующие основ-
ные категории особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ): 

• государственные природные запо-
ведники; 

• национальные парки; 
• государственные природные заказ-

ники; 
• памятники природы; 
• дендрологические парки ботаниче-

ские сады; 
• лечебно-оздоровительные местно-

сти и курорты. 
В настоящее время на территории 

Иркутской области имеются как дейст-
вующие, так и планируемые особо ох-
раняемые природные территории, вклю-
чая заповедники, заказники, националь-
ный парк и природные парки федераль-
ного, регионального и местного значе-
ния. Наибольшая их концентрация в 
котловине озера Байкал. По мере удале-
ния от Байкала количество ООПТ 
уменьшается, и в северных районах на 
большей части территории области дей-
ствующие ООПТ практически отсутст-
вуют. По площади, занятой ООПТ, Ир-
кутская область занимает одно из по-

следних мест в России — 3,2% от общей 
площади области, из них 2,4% прихо-
дится на охраняемые территории феде-
рального значения. Площадь региональ-
ных ООПТ составляет всего около 1% 
территории Иркутской области (см. 
Приложение). 

Всего на территории Иркутской об-
ласти расположены 6 ʆʆʇʊ ʬʝʜʝʨʘʣʴ-
ʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ — 2 ʟʘʧʦʚʝʜʥʠʢʘ, 1 ʥʘ-
ʮʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʧʘʨʢ, 2 ʟʘʢʘʟʥʠʢʘ, 1 ʙʦ-
ʪʘʥʠʯʝʩʢʠʡ ʩʘʜ; 89 ʆʆʇʊ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴ-
ʥʦʛʦ ʠ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ð ʟʘʢʘʟʥʠ-
ʢʠ, ʧʘʤʷʪʥʠʢʠ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʢʫʨʦʨʪʳ ʠ 
ʣʝʯʝʙʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʳʝ ʪʝʨʨʠʪʦ-
ʨʠʠ. Также на территории Иркутской 
области расположена часть территории, 
подлежащей охране — ʦʙʲʝʢʪ ʚʩʝʤʠʨ-
ʥʦʛʦ ʧʨʠʨʦʜʥʦʛʦ ʥʘʩʣʝʜʠʷ çʆʟʝʨʦ 
ɹʘʡʢʘʣè. Планируется также создать 
природный парк регионального значе-
ния «Патомский кратер» в Бодайбин-
ском районе и заказник регионального 
значения «Лебединые озера» в Казачин-
ско-Ленском районе. 

Особо охраняемые природные терри-
тории ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ являются 
федеральной собственностью и нахо-
дятся в ведении федеральных органов 
государственной власти. 

Особо охраняемые природные терри-
тории ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ являются 
собственностью субъектов Российской 
Федерации и находятся в ведении орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Особо охраняемые природные терри-
тории ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ являются соб-
ственностью муниципальных образова-
ний и находятся в ведении органов ме-
стного самоуправления (ч. 6 ст. 2 № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»). 
ʆʆʇʊ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ 
Государственными природными за-

поведниками объявляются изъятые на-

û 
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всегда из хозяйственного использования 
и не подлежащие изъятию ни для каких 
иных целей особо охраняемые законом 
природные комплексы (земля, недра, 
воды, растительный и животный мир), 
имеющие природоохранное, научное, 
эколого-просветительское значение как 
эталоны естественной природной среды, 
типичные или редкие ландшафты, места 
сохранения генетического фонда расте-
ний и животных. 

Государственные природные запо-
ведники являются природоохранными 
научно-исследовательскими учрежде-
ниями, имеющими целью сохранение и 
изучение типичных и уникальных эко-
логических систем, генетического фон-
да организмов, естественного хода при-
родных процессов и явлений. 

На прилегающих к территории запо-
ведников участках земли и водного про-
странства создаются охранные зоны с 
ограниченным режимом природополь-
зования. 
ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʧʨʠʨʦʜʥʳʡ ʟʘ-

ʧʦʚʝʜʥʠʢ çɹʘʡʢʘʣʦ-ʃʝʥʩʢʠʡè 
Заповедник «Байкало-Ленский» соз-

дан на основании постановления Совета 
Министров РСФСР от 5.12.86 г. № 497 
на площади 659,9 тыс. га на территории 
Качугского и Ольхонского районов. 
Этот заповедник представляет типич-
ную горно-таежную зону Прибайкалья. 
Площадь заповедника 659,9 тыс. га (ле-
сопокрытая площадь — 86,4%). В запо-
веднике представлены все основные ти-
пы ландшафтов Прибайкалья: высоко-
горные, горно-таежные, лесостепные, 
побережье озера Байкал. Шесть видов 
животных включены в Красную Книгу 
РФ: орлан белохвост, большой подор-
лик, скопа, сокол-сапсан, черный аист, 
черношапочный сурок. 
ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʧʨʠʨʦʜʥʳʡ ʟʘ-

ʧʦʚʝʜʥʠʢ çɺʠʪʠʤʩʢʠʡè 
Заповедник «Витимский» организо-

ван постановлением Совета Министров 
РСФСР от 20.05.82 г. № 298 на площади 
585 тыс. га в верховьях р. Витим, вокруг 
оз. Орон, в тридцати километрах от Бай-
кало-Амурской магистрали. Территория 
интересна тем, что находится на стыке 
трех зоогеографических зон и здесь 
обитает немало редких видов животных 
и растений. Некоторые из растений за-
несены в «Красную книгу» — смороди-
на колымская, бубенчик якутский, ре-
вень алтайский, родиола розовая. Их-
тиофауна озера Орон представляет на-
учный интерес, так как включает редкие 

виды доледникового периода. Этот рай-
он не затронут хозяйственной деятель-
ностью и характеризуется типичным 
горно-тундровым ландшафтом с зарос-
лями кедрового стланика. Лесные земли 
занимают лишь 306,3 тыс. га, или 52% 
площади заповедника. Остальная терри-
тория занята гольцами, каменистыми 
россыпями, скалами и другими неис-
пользуемыми землями. Покрыто лесом, 
включая заросли кедрового стланика, 
300,3 тыс. га. Это создает хорошие ус-
ловия для воспроизводства редких ви-
дов животных, таких как снежный ба-
ран, черношапочный сурок, каменный и 
обыкновенный глухари, соболь. Необ-
ходимость охраны природных экоси-
стем Станового нагорья является очень 
актуальной из-за активного освоения 
золотоносных месторождений края на 
протяжении последних полутора веков, 
вырубки леса в долинах рек Витим и 
Амалык, неумеренного лова рыбы и до-
бычи пушного зверя. Особой задачей 
заповедника является охрана горного 
озера Орон, называемого часто «млад-
шим братом Байкала». 
ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ 

çʇʨʠʙʘʡʢʘʣʴʩʢʠʡ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʡ 
ʧʘʨʢè 

 Имеет форму узкой полосы вдоль 
юго-западного побережья Байкала, су-
щественную протяженность (около 470 
км) и характеризуется доступностью 
практически в любой точке. На террито-
рии национального парка находится бо-
лее 40 населѐнных пунктов и свыше 100 
баз отдыха. Прибайкальский нацио-
нальный парк имеет большое значение 
для сохранения биоразнообразия в Бай-
кальском регионе. На его территории 
обитает 5 видов млекопитающих, 52 ви-
да птиц, по одному виду рептилий и ам-
фибий и свыше 100 видов сосудистых 
растений, занесенных в Красные книги 
РФ и Иркутской области. 

Первый и пока единственный в Ир-
кутской области Прибайкальский госу-
дарственный природный национальный 
парк (ГПНП) организован постановле-
нием Совета Министров РСФСР от 
13.02.86 г № 71 на площади 418 тыс. га 
(в том числе 112 тыс. га земель сельско-
хозяйственных предприятий без изъятия 
из хозяйственной эксплуатации) и 
включает в себя северо-западное побе-
режье озера Байкал на территории Слю-
дянского, Иркутского и Ольхонского 
районов, а также остров Ольхон. Основ-
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ные достопримечательности и уникаль-
ные ландшафты: бухты Песчаная и Сен-
ная, падь Средние Хомуты, исток р. Ан-
гары, пролив Ольхонские Ворота, побе-
режье Малого моря, мысы Бурхан (Ша-
манский), Саган-Хушун, реликтовый 
ельник на острове Ольхон, утес Саган-
Заба, скальные останцы, соленые озера; 
имеются пещеры, отмечены стоянки 
первобытного человека. Растительность: 
горная тайга с преобладанием светлох-
войных и мягколиственных лесов, гор-
ная Тажеранская степь. На территории 
парка произрастает 76 видов редких 
растений, из них 20 видов занесены в 
Красные книги РФ и бывшего СССР. На 
территории парка встречаются изюбр, 
лось, косуля, кабарга, дикий кабан, бу-
рый медведь, волк, лисица, заяц-беляк, 
росомаха, рысь, соболь, белка, горно-
стай, норка, ласка. 
ɿʘʢʘʟʥʠʢʠ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ 
Государственный природный заказ-

ник федерального значения çʊʦʬʘʣʘʨ-
ʩʢʠʡè учрежден 12 августа 1971 года. 
Площадь заказника 132 700 га. Заказник 
учрежден на территории наиболее цен-
ных природных ландшафтов бывшего 
Саянского заповедника для охраны при-
родного комплекса в районе высокогор-
ных озер Агульское и Медвежье с целью 
сохранения и восстановления в первую 
очередь редких, исчезающих видов жи-
вотных и среды их обитания (снежный 
барс, красный волк, скопа, орлан-
белохвост). Среди основных объектов 
охраны — ледник Косургашева. 

Государственный природный заказ-
ник федерального значения çʂʨʘʩʥʳʡ 
ʗʨè создан для охраны и восстановле-
ния охотничье-промысловых видов 
фауны и охраны малонарушенных эко-
систем Онотского хребта. Заказник в 
существующих границах недостаточно 
эффективно сохраняет территорию 

Онотского хребта из-за того, что земли 
ООПТ не выведены из хозяйственного 
использования и являются землями лес-
ного фонда. 
ɹʦʪʘʥʠʯʝʩʢʠʡ ʩʘʜ ʀʨʢʫʪʩʢʦʛʦ ʛʦʩ-

ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪʘ (год создания — 1940, 
площадь — 27,08 га). Занимает самый 
большой реликтовый сосновый лес в 
черте города Иркутска вдоль Трансси-
бирской железнодорожной магистрали 
рядом с рекой Иркут и крупнейшим 
транспортным узлом города, обеспечи-
вая его сохранение и рациональное ис-
пользование. В саду содержится круп-
нейшая в регионе коллекция из 3 тыс. 
видов растений, в том числе 102 вида 
растений Красных книг России и Иркут-
ской области (из них около 400 — это 
деревья и кустарники, коллекции семян 
дикорастущих растений), гербарный 
фонд — 1460 видов. В задачи ботаниче-
ского сада входит создание специаль-
ных коллекций растений в целях сохра-
нения разнообразия и обогащения рас-
тительного мира, а также осуществле-
ние научной, учебной и просветитель-
ской деятельности. 
ʆʆʇʊ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ 
ɿʘʢʘʟʥʠʢʠ. В Иркутской области 

действует 11 региональных заказников: 
8 комплексных — Бойские болота, Ма-
гданский, Таюрский, Туколонь, Чай-
ский, Кирейский, Кадинский, Эдучан-
ский и 3 видовых — Зулумайский, Ир-
кутный, Кочергатский. (Рис.) 

На территории Иркутской области в 
последние 20 лет не организовывалось 
ни одного нового заказника областного 
значения, а также отсутствуют природ-
ные парки. Создание природных парков 
позволило бы регламентировать хозяй-
ственную деятельность на территориях, 
пригодных в первую очередь для орга-
низации отдыха населения. 

 

Т а б л и ц а  

ɿʘʢʘʟʥʠʢʠ ʀʨʢʫʪʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

 
ˉ ʧ/ʧ ʅʘʟʚʘʥʠʝ ɻʦʜ 

ʦʙʨʘ-
ʟʦʚʘ-
ʥʠʷ 

ʇʣʦʱʘʜʴ 
(ʪʳʩ. ʛʘ) 

ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠ-
ʢʘ 

ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʳʡ 
ʨʘʡʦʥ 

1. Тофаларский 1971 132,7 Федеральный Нижнеудинский 
2. Красный яр 1971 49,00 Федеральный Эхирит-Булагатский 
3. Бойские болота 1973 16,00 Комплексный Братский, Куйтунский 
4. Магданский 1973 77,828 Комплексный Качугский 
5. Таюрский 1976 55,6 Комплексный Усть-Кутский 
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6. Туколонь 1976 106,734 Комплексный Казачинско-Ленский 
7. Чайский 1984 45,00 Комплексный Киренский 
8. Кирейский 1986 36,00 Комплексный Тулунский 
9. Кадинский 1987 50,516 Комплексный Братский, Куйтунский 
10. Эдучанский 1981 30,00 Комплексный Усть-Илимский 
11. Зулумайский 1963 15,00 Видовой Зиминский, Куйтунский, 

Тулунский 
12. Иркутный 1967 30,00 Видовой Слюдянский, Шелеховский 
13. Кочергатский 1967 16,00 Видовой Иркутский 
14. Сушинский кал-

тус 
1995 2,00 Местный Ангарский 

15. Широкая падь 1998 2,5 Местный Ангарский 
16. Лебединые озера 2007 66,85 Местный Казачинско-Ленский 

 
ʇʘʤʷʪʥʠʢʠ ʧʨʠʨʦʜʳ 
Памятники природы часто располо-

жены на территории ООПТ иных кате-
горий. 

Так памятник «Мыс Улан-Нур» на-
ходится в границах действующего При-
байкальского национального парка; па-
мятник «Усть-Кутский источник» — на 
территории курорта «Усть-Кут», где в 
будущем предполагается создание при-
родного парка для повышения эффек-
тивности сохранения данного гидроло-
гического объекта и прилегающего 
природного ландшафта; памятник «Бе-
лая выемка» — на территории плани-
руемого природного парка «Пик Чер-
ского»; памятник «Исток Ангары» от-
носится к ключевым орнитологическим 
территориям международного значения. 
ʂʫʨʦʨʪʳ ʠ ʣʝʯʝʙʥʦ-

ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʳʝ ʤʝʩʪʥʦʩʪʠ. Это тер-
ритории (акватории), пригодные для ор-
ганизации лечения и профилактики за-
болеваний, а также отдыха населения и 
обладающие природными лечебными 
ресурсами (минеральные воды, лечеб-
ные грязи, рапа лиманов и озер, лечеб-
ный климат, пляжи, части акваторий и 
внутренних морей, другие природные 
объекты и условия). 

Лечебно-оздоровительные местности 
и курорты могут иметь федеральное, 
региональное или местное значение. В 
соответствии с Федеральным законом 
от 23 февраля 1995 года №26-ФЗ «О 
природных лечебных ресурсах, лечеб-
но-оздоровительных местностях и ку-
рортах», курорты и лечебно-
оздоровительные местности могут 
иметь федеральное, региональное или 
местное значение. В настоящее время 
большинство санаторно-курортных ор-
ганизаций, расположенных на террито-
рии области, акционировано или нахо-
дится в подчинении иных собственни-

ков (например, промышленных пред-
приятий). ФГУ Санаторий «Байкал» 
ФСБ России имеет федеральное значе-
ние, является собственностью Россий-
ской Федерации и находится в ведении 
федеральных органов государственной 
власти. 

ЗАО «Санаторий Усть-Кут» и ООО 
«Санаторий Усолье» решением Иркут-
ского облисполкома от 2 марта 1971 го-
да №101 отнесены к курортам местного 
значения. Вышеперечисленные курорты 
расположены в границах населенных 
пунктов.  
ʆʟʝʨʦ ɹʘʡʢʘʣ и прилегающей к ней 

водоохранная зона включены в Список 
всемирного природного наследия. Все-
мирное природное наследие (ВПН) — 
выдающиеся культурные и природные 
ценности, составляющие достояние все-
го человечества, которые можно рас-
сматривать как особо охраняемые при-
родные территории мирового значения. 
Конвенция «Об охране Всемирного 
культурного и природного наследия» 
принята в ноябре 1972 года на 17-й сес-
сии Генеральной конференции Органи-
зации Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) и вступила в силу в 1975 
году. В декабре 1996 года, включив озе-
ро Байкал в список участков ВПН, 
ЮНЕСКО официально подтвердила 
давно признанный мировой научной 
общественностью факт — уникальное 
сибирское озеро является ценнейшим 
природным объектом планетарного 
масштаба. 

Общая площадь объекта ВПН «Озе-
ро Байкал», указанная в документах но-
минации объекта в ЮНЕСКО, составля-
ет 8,8 млн. га. Согласно карте ЮНЕСКО 
в его состав включены акватория озера 
Байкал (3147,6 тыс. га), байкальские 
острова и прилегающая к озеру водоох-
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ранная зона. По подсчетам Института 
географии СО РАН общая площадь 
объекта ВПН «Озеро Байкал», границы 
которого были совмещены с границами 
центральной экологической зоны Бай-
кальской природной территории (БПТ), 
составила 8868 тыс. га (в том числе ир-
кутская часть объекта ВПН «Озеро Бай-
кал» вместе с акваторией — 3161 тыс. 
га). По законам международного права 
границы объекта ВПН определяются за-
конодательными актами страны. 1 мая 
1999 года принят Федеральный закон 
№94-ФЗ «Об охране озера Байкал». Он 
ввел понятие Байкальская природная 
территория (БПТ), которая поделена на 
три экологические зоны: центральную, 
буферную и зону атмосферного влияния 
(рис._). Границы БПТ и ее экологиче-
ских зон утверждены распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2006 года №1641-р. 

Режим охраны БПТ отчасти урегу-
лирован Федеральным законом от 1 мая 
1999 года №94-ФЗ «Об охране озера 
Байкал». В частности, прописаны неко-
торые особенности использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства лесов в 
центральной экологической зоне. Здесь 
запрещаются сплошные рубки и пере-
вод земель лесного фонда, занятых за-
щитными лесами, в земли других кате-
горий. В границах БПТ находятся особо 
охраняемые природные территории фе-
дерального значения Байкало-Ленский 
заповедник, Прибайкальский нацио-
нальный парк и государственный при-
родный заказник «Красный Яр», а также 
особо охраняемые природные террито-
рии регионального значения: государст-
венные природные заказники «Иркут-
ный», «Кочергатский», «Магданский» и 
«Туколонь». В границах центральной 
экологической зоны БПТ находятся 
Байкало-Ленский заповедник, Прибай-
кальский национальный парк и государ-
ственный природный заказник регио-
нального значения «Кочергатский», а 
также ряд памятников природы. 
ʆʭʨʘʥʘ ʨʝʜʢʠʭ ʠʣʠ ʥʘʭʦʜʷʱʠʭʩʷ 

ʧʦʜ ʫʛʨʦʟʦʡ ʠʩʯʝʟʥʦʚʝʥʠʷ ʚʠʜʦʚ ʜʠ-
ʢʠʭ ʞʠʚʦʪʥʳʭ ʠ ʨʘʩʪʝʥʠʡ ʠ ʤʝʩʪ ʠʭ 
ʦʙʠʪʘʥʠʷ. В соответствии с пунктом 3 
статьи 4 Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 года №7-ФЗ «Об охране ок-

ружающей среды» особой охране под-
лежат редкие или находящиеся под уг-
розой исчезновения леса и иная расти-
тельность, животные и другие организ-
мы и места их обитания. В целях охра-
ны и учета редких и находящихся под 
угрозой исчезновения растений, живот-
ных и других организмов учреждаются 
Красная книга Российской Федерации и 
красные книги субъектов Российской 
Федерации. 

Перечень объектов растительного и 
животного мира, подлежащих включе-
нию в Красную книгу Иркутской облас-
ти, а также не вошедших в Красную 
книгу, но нуждающихся в особом вни-
мании, утвержден постановлением гу-
бернатора области от 29 мая 2003 года 
№272-п. 
ʆʭʨʘʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ, ʠʤʝʶʱʠʭ 

ʚʘʞʥʦʝ ʦʨʥʠʪʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ 
Ключевые орнитологические терри-

тории (КОТ) — категория особо охра-
няемых природных территорий обще-
азиатского значения, принятая между-
народным сообществом и пока не на-
шедшая отражения в российских зако-
нах. На территории области в междуна-
родный перечень КОТ включены 4 объ-
екта: зимовка водоплавающих в истоке 
реки Ангары (2500 га), степи Ольхона и 
Приольхонья (220 тыс. га), миграцион-
ный коридор хищных птиц на юго-
западном побережье Байкала (7,5 тыс. 
га) и Балаганская лесостепь (располо-
жена в Нукутском административном 
районе). Из перечисленных объектов 
три являются особо охраняемыми при-
родными территориями по другим но-
минациям: исток реки Ангары — па-
мятник природы регионального значе-
ния, расположен на землях водного 
фонда; остров Ольхон и Приольхонье, а 
также юго-западное побережье Байкала 
входят в состав Прибайкальского на-
ционального парка. Балаганская лесо-
степь рекомендована Институтом гео-
графии СО РАН к включению в пере-
чень планируемых особо охраняемых 
природных территорий регионального 
значения, но пока в установленном по-
рядке этот объект в качестве особо ох-
раняемой природной территории не ут-
вержден. 
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V.  Åîïëíåôâîçåâ å
ìíåíëáêøâ ìÝéüïêåçå
Åíçðïîçëæ ëÞèÝîïå 

ʀʀʩʩʪʪʦʦʨʨʠʠʯʯʝʝʩʩʢʢʠʠʝʝ  ʠʠ  ʧʧʨʨʠʠʨʨʦʦʜʜʥʥrr ʝʝ  ʧʧʘʘʤʤ̫̫ ʪʪʥʥʠʠʢʢʠʠ  
ʀʀʨʨʢʢʫʫʪʪʩʩʢʢʦʦʡʡ  ʦʦʙʙʣʣʘʘʩʩʪʪʠʠ  

ʊʊʁʁ ʥʥɹɹʢʢʦʦʚʚʘʘ  ʀʀ..ɸɸ..  ðð  ʩʩʪʪʘʘʨʨhh ʠʠʡʡ  ʧʧʨʨʝʝʧʧʦʦʜʜʘʘʚʚʘʘʪʪʝʝʣʣɹɹ  ʢʢʘʘʬʬʝʝʜʜʨʨrr   ʛʛʝʝʦʦʛʛʨʨʘʘʬʬʠʠʠʠ,,  
ʧʧʨʨʠʠʨʨʦʦʜʜʦʦʧʧʦʦʣʣɹɹʟʟʦʦʚʚʘʘʥʥʠʠ̫̫   ʠʠ  ʪʪʫʫʨʨʠʠʟʟʤʤʘʘ  ɺɺʉʉɻɻɸɸʆʆ

ʨʠʨʦʜʥʳʝ ʧʘʤʷʪʥʠʢʠ — это 
природные территории, несущие 
научное, историческое, культур-
ное значение. В них входят места 

произрастания редких видов растений, 
занесенных в Красную книгу, и другие 
ценные в каком-либо отношении объек-
ты. Они являются общенациональным 
достоянием и должны служить целям 
развития науки, образования и культу-
ры, эстетического воспитания. Также 
природные памятники являются местом 
для отдыха, туризма, путешествий, по-
тому что в них сосредоточены уникаль-
ные невоспроизводимые объекты и 
комплексы природы. При организации 
памятников природы предусматривается 
заповедный или заказной режим охра-
ны. 

Природные памятники входят в со-
став ООПТ, тем самым создавая эколо-
гический каркас региона. 

На территории Прибайкалья пред-
ставлены разнообразные памятники 
природы. К ним относятся: 
¶  геологические и геоморфологиче-

ские; 
¶  водные и гидрогеологические; 
¶  ботанические; 
¶  зоологические; 
¶  природно-исторические; 
¶  комплексные. 
ɻʝʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʛʝʦʤʦʨʬʦʣʦʛʠʯʝ-

ʩʢʠʝ ʧʘʤʷʪʥʠʢʠ ʧʨʠʨʦʜʳ ð памятни-
ки геологической истории Земли, кото-
рые встречаются в виде живописных 

скал, геологических обнажений и дру-
гих образований, раскрывающих исто-
рическое прошлое Земли. Геологиче-
ские памятники природы дают ученым 
огромный фактический материал при 
изучении продолжительности геологи-
ческих процессов и развития жизни на 
Земле, помогают геологам при ведении 
геологических съемок, поиске и развед-
ке полезных ископаемых. Наряду с гео-
логическими памятниками природы со-
храняются и геоморфологические па-
мятники природы. К ним относят раз-
личные формы выветривания горных 
пород: скальные останцы, каньоны, пе-
щеры, карстовые провалы, песчаные 
дюны, барханы и прочие. Отдельные 
причудливые или уникальные формы 
выветривания давно уже выделены че-
ловеком, имеют собственные имена и 
представляют особую эстетическую 
ценность, являясь главным элементом 
живописных ландшафтов. 

На территории Иркутской области к 
геологическим и гидрогеологическим 
памятникам природы относят: скала 
Мир, Нижнеудинская пещера, ледник 
Солнечный, пещера Светлая, пещера 
Спиринская, карстовый колодец Вось-
мое Марта, пещера Зимняя сказка, эоло-
вые формы рельефа урочища Песчанка, 
мыс Кобылья Голова, мыс Улан-Нур, 
мыс Арка, утес Шимановский, скала 
Старуха, скала Идол, скала Столбак, 
пещера Часовня, останец Царские Воро-
та, Шаман-камень, скала Два Брата, утес 

 

ø 
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Скрипер, Чаячий утес, Белая выемка, 
скала Чапаевка, обнажения вулканиче-
ских пород в районе метеостанции «Ха-
мар-Дабан». 
ɺʦʜʥʳʝ ʠ ʛʠʜʨʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʧʘʤʷʪ-

ʥʠʢʠ ʧʨʠʨʦʜʳ — достопримечатель-
ные водные объекты (реки, озера, водо-
пады, скважины минеральных вод, род-
ники и т. п.), ценные в научном, куль-
турно-познавательном и оздоровитель-
ном отношениях. Каждый такой памят-
ник должен обладать ярко выраженным 
своеобразием, уникальностью: концент-
рировать в себе большой запас лечеб-
ных грязей или быть местом средоточия 
баз отдыха, туризма, санаториев, или 
просто это может быть изумительный 
по красоте водопад. 

Вокруг них организуется водоохран-
ные и санитарные зоны, ограничивается 
или прекращается забор воды и сброс 
загрязненных ливневых и промышлен-
ных стоков. Для охраны водных памят-
ников природы должны быть запреще-
ны: изменение естественного уровня 
водного горизонта и гидрохимического 
состава; распашка и разрушение берегов 
и водоемов; уничтожение берегозащит-
ной водной и болотной растительности; 
использование моторных плавательных 
средств. 

В некоторых случаях целесообразно 
запрещение или ограничение рыбной 
ловли и охоты. На территории Иркут-
ской области к водным и гидрологиче-
ским памятникам природы относят: ис-
точник соленых минеральных вод Вонь-
кие ключи, Гаженский источник, Усть-
Кутский источник, родники Ключи, ис-
точник реки Окунайки, Умбельский ис-
точник, Уковский водопад, водопад 
Большой Каскад на реке Куркуле, Удин-
ский пороги, Гутарский водопад, Черно-
Бирюсинский источник, водопад на реке 
Заворотницкой, водопад на реке Безы-
мянной, пороги Хангарон, Заяшский во-
допад, озеро Алтарик, родники горы Ве-
селой, Карстовый родник, озеро Сердце. 
ɹʦʪʘʥʠʯʝʩʢʠʝ ʧʘʤʷʪʥʠʢʠ ð это 

места произрастания ценных, реликто-

вых, редких и исчезающих или типич-
ных для данной местности видов расте-
ний, лесные массивы и участки леса, 
особо ценные по своим характеристикам 
(породный состав, продуктивность, ге-
нетические качества, строение насажде-
ний и т. п.). А также образцы выдаю-
щихся достижений лесохозяйственной 
науки и практики, отдельные объекты 
живой природы (деревья-долгожители и 
деревья, имеющие историко-
мемориальное значение, растения при-
чудливых форм, единичные экземпляры 
экзотов и реликтов). В результате про-
исходит обеднение ее, утрачивается ге-
нетический фонд растительности. 

Для охраны ботанических памятни-
ков природы должны быть запрещены: 
рубки леса, кроме санитарной и рубки  
— ухода; изменение видового состава 
растительности, в том числе их выкапы-
вание для пересадки; сборка цветов, ли-
стьев, ягод, коры, заготовка сока, в не-
обходимых случаях вообще посещение 
территории; осушительные или другие 
мелиоративные работы; прогон и выпас 
скота; на луговых и степных участках — 
сенокошение. 

На территории Иркутской области к 
ботаническим памятникам природы от-
носят: водяной орех на озере Солонец-
кое, озеро с кувшинкой чистобелой, Ир-
кутский ландыш, Реликтовый ельник, 
фиалка Иркутская, популяция калипсо-
луковичного в районе улицы Зеленой 
поселка Большой Луг, Байкальский эн-
томологический заказник, ирис сгла-
женный, популяция тридактилины Ки-
риллова на 5356 км Восточно-Северной 
Железной Дороги. 
ɿʦʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʧʘʤʷʪʥʠʢʠ пред-

ставляют собой территории обитания 
ценных, малочисленных, редких, исче-
зающих или типичных для данной мест-
ности животных (места обитания птиц, 
нерестилища рыб и т. д.). Данная терри-
тория, на которой обитает животное, 
охраняется в комплексе. Размеры таких 
территорий небольшие, так как образ 
жизни животного неоднозначен, то есть 
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некоторые из них постоянно мигрируют 
из одного места в другое. И получается, 
что эти территории не имеют опреде-
ленных границ. В качестве примеров 
зоологических памятников природы, ко-
торые могут быть только охраняемыми 
урочищами, можно привести места оби-
тания редких, ценных, а также исче-
зающих животных. 

Для них запрещены любые действия, 
ухудшающие условия обитания охра-
няемых видов, в том числе устройство 
стоянок, биваков, кемпингов, хождение 
и проезд транспорта вне маркированных 
путей и в пределах охранных зон, возде-
лывание земель, применение ядохими-
катов, различное строительство. 

На территории Иркутской области к 
зоологическим памятникам природы от-
носят: острова пролива Малое море на 
Байкале (Баргодеган, Барокчин, Шарго-
деган, Большой Тойник), исток реки Ан-
гары. 

К ʧʨʠʨʦʜʥʦ-ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʤ ʧʘʤʷʪ-
ʥʠʢʘʤ природы можно отнести: ланд-
шафтное окружение древних археологи-
ческих памятников, городищ, руин, 
кладбищ; ландшафтное окружение па-
мятников архитектуры — крепостей, 
храмов, монастырей, дворцов, поселе-
ний, бытовых сооружений, в том числе, 
входящие в них парки, аллеи, сады; 
ландшафтное окружение памятников 
историко-мемориального и военно-
исторического значения; объекты исто-
рико-революционного значения (места 
нелегальных рабочих сходок, места 
ссылки революционеров и т. д.) 

Одиночные памятники — деревья 
историко-мемориального значения, па-
мятники природы, имеющие историко-
мемориальное значение (гроты, пещеры, 
камни, скалы и утесы с памятными над-
писями или древними письменами и ри-
сунками, именные скалы, освященные 
памятью исторических деятелей).  

На территории Иркутской области к 
природно-историческим памятникам 
природы относят: писаный утес Саган-
Заба, Куртунские писмена. 

Археологические находки остатков 
жилищ древнекаменного человека, 
предметы его культуры и быта. Само-
стоятельную эпоху в истории человече-
ства отражает Глазковское захоронение, 
находящееся в черте Иркутска. Куль-
турно-историческую ценность и турист-
скую привлекательность имеют Ленские 
писаницы, другие наскальные рисунки и 
т. д. 

Всего в пределах Иркутской области 
расположено около 2 тыс. объектов экс-
курсионно-познавательного и культур-
но-исторического значения. Наиболее 
известные из них — памятник Алексан-
дру III (возведенный в честь строитель-
ства Транссибирской железнодорожной 
магистрали), Спасская церковь, Богояв-
ленский собор, Польский костел (в нем 
открыт органный зал Иркутской филар-
монии), старейший в Сибири драмати-
ческий театр, историко-мемориальный 
музей декабристов, архитектурно-
этнографический музей «Тальцы», му-
зей-усадьба Сукачева и многие другие. 

Большой популярностью пользуется 
архитектурно-этнографический музей 
«Тальцы», расположенный на берегу 
Иркутского водохранилища на 47-м км 
тракта Иркутск–Листвянка. Здесь под 
открытым небом собраны экспонаты де-
ревянного зодчества. Посетители могут 
познакомиться с историей хозяйствен-
ного освоения края, с культурой и бы-
том народов Прибайкалья и Приленья в 
ХVIII–ХХ вв. Музей осуществляет 
круглогодичное обслуживание туристов 
и экскурсантов, проводит традиционные 
русские праздники (Святки, Масленицу, 
Троицу) и другие массовые мероприя-
тия. Работает Тальцинский сувенирный 
промысел, трактир с блюдами русской 
кухни, зимние и летние аттракционы 
(горка, качели и др.). В перспективе в 
составе музея возможно воссоздание за-
крытого в период образования Иркут-
ского водохранилища Тальцинского 
стекольного завода, старейшего пред-
приятия Сибири, основанного учеником 
Ломоносова. 

К объектам культурно-исторического 
наследия мирового значения следует 
отнести старый участок Кругобайкаль-
ской железной дороги — памятник же-
лезнодорожного строительства в Сиби-
ри на рубеже ХIХ–ХХ вв. 
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Вдоль западного берега Байкала рас-
полагались старейшие в Сибири золо-
тые прииски. 

Всего в Иркутской области можно 
назвать около 700 значимых историче-
ских памятников и объектов древнего и 
нового времени. Все они представляют 
своеобразный ресурс для развития куль-
турно-познавательных видов туризма. 
ʂʦʤʧʣʝʢʩʥʳʝ ʧʘʤʷʪʥʠʢʠ ʧʨʠʨʦ-

ʜ  rð это памятники, где охраны заслу-
живают несколько компонентов приро-
ды. Эти памятники совмещают в себе 
одновременно свойства памятников гео-
логических, ботанических, зоологиче-
ских и т. д. Ими могут быть озеро с ред-
кими видами растений и животных, пе-
щера с уникальной пещерной фауной и 
другие. 

На территории Иркутской области к 
комплексным памятникам природы от-
носят: Шаманские и Шишкинские писа-
ницы, проявление фигурных камней на 
реках Хан и Кострома, мыс Хобой, мыс 
Саган-Хушун, мыс Бурхан, роща Кай-
ская, Бухта Песчаная, остров Бакланий 
камень, Шаманский мыс. 

Лʘʥʜʰʘʬʪʥʳʝ ʧʘʤʷʪʥʠʢʠ ʧʨʠʨʦ-
ʜʳ. К этим памятникам могут быть от-
несены: живописные места; ценные в 
научном отношении участки характер-
ных или уникальных зональных, высот-
но-зональных и азональных типов 
ландшафта; места сосредоточения ти-
пичных для данной местности или ори-
гинальных биоценозов; массивы леса, 
имеющие особое научно-историческое и 
средообразующее значение; болота сре-
дообразующего значения (источники 
питания рек, озер, ценных родников и 
целебных источников, природные акку-
муляторы атмосферной пыли), служа-
щие местами произрастания и обитания 
ценных, редких, эндемичных и исче-
зающих видов флоры и фауны; места 
произрастания особо ценных ягодных 

кустарников и лекарственных растений; 
болота и заболоченные участки с уни-
кальными генетическими, биохимиче-
скими, историко-мемориальными, исто-
рико-этнографическими и другими ка-
чествами; полосы живописных ланд-
шафтов вдоль наиболее посещаемых ту-
ристических путей. 

На территории Иркутской области к 
ландшафтным памятникам природы от-
носят: Ландшафтно-геологический за-
казник, Игирмские сосновые боры, Ту-
шамские сосновые боры, мыс Дырова-
тый, скальный останец Витязь, водопа-
ды реки Подкомарной. 

Свыше 100 природных объектов 
включены в перечень перспективных, 
заслуживающих особых мер охраны. 
Большой интерес для широкого круга 
специалистов и туристов представляют 
пещеры Иркутской области. Наиболее 
достопримечательные из них: Большая и 
Малая Байдинские, Токшинская (Оль-
хонский район); Большая и Малая 
Онотские, Куртуйская, Верхняя, Худу-
гунская (Черемховский район); Раздо-
линская (Ангарский район); Политехни-
ческая, Балаганская (Иркутский район); 
Аргараканская (Качугский район); Бо-
товская (Жигаловский район). 

Несомненный интерес представляют 
потухшие вулканы в районе Кедрового 
мыса, выходы коренных пород и пеще-
ры в бухте Айя, урочище Крутой Ключ 
(Иркутский район); родник Хара-Оунг 
(Токма) в Ольхонском районе; мрамор-
ные ванны на р. Бабхе в Слюдянском 
районе; родниковый исток р. Каи в Ше-
леховском районе. В 13 км от с. Верхо-
ленск вверх по р. Лене находится при-
родная достопримечательность «Ша-
манский камень» — четырехугольный 
столб из красного песчаника высотой 6 
м. В Качугском районе у деревни Рыко-
во сохранились лесные культуры лист-
венницы конца прошлого века, именуе-
мые местным населением «рыковский 
сад». 
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Представлять работы необходимо в виде файлов форматов (текст —.doc; рисунки — 

размером не более 10х15 см с разрешением не менее 300 dpi, в следующих графиче-

ских форматах: .jpg, .cpt и .cdr; таблицы — книжного формата, шириной не более 14 

см, альбомного — 20 см, табличный шрифт — Times New Roman, размер 10, меж-

строчный интервал 1; диаграммы Exel преобразовывать в рисунки формата .jpg) по 

E-mail или на CD, DVD или Flash-USB средствах. Работы дипломированных ученых 

публикуются в авторской редакции, работы студентов и молодых специалистов — в 

редакторской правке. За дополнительную плату возможна приемка работ в рукопис-

ном или бумажном виде. 

Выражаем надежду на сотрудничество и желаем успехов! 
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