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Аннотация 

 

Актуальность бакалаврской работы заключается в вводе в научный 

оборот ранее неопубликованных архивных источников по теме социально-

экономического и культурного развития поселка Качуг Иркутской области во 

второй половине 20 века.  

Цель исследования: представление комплексного анализа развития 

поселка городского типа Качуг в период во второй половине 20 в.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- Выявить основные тенденции развития сел Иркутской области во 

второй половине XX века; 

- Охарактеризовать социально-экономическое и культурное развитие 

поселка городского типа «Качуг» в 1945-1991 гг.; 

- Проанализировать развитие поселка городского типа Качуг в период 

распада СССР и описать тенденции развития ПГТ в РФ; 

- Изучить законодательные источники, данные статистики, 

делопроизводственный комплекс, материалы периодической печати. 

В первой главе работы рассмотрены тенденции развития села в 

Иркутской области во второй половине 20 века, а также рассмотрено 

социально-экономическое развитие поселка Качуг с 1945 по 1991гг. 

Во второй главе рассмотрены социально-экономическое и культурное 

развитие. Их проблемы и тенденции 

Структура работы включает в себя введение, две главы, состоящие из 

четырех параграфов, заключение, список использованных источников и 

литературы, приложения. 

Объем выполненной работы 69 страниц с приложением. 
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Введение 

 

Возрождение интереса на рубеже XX-XXI вв. среди отечественного 

исторического сообщества к краеведению, и популяризация изучения 

сюжетов микроострии среди различных общественных групп обусловили 

общественную и научную актуальность исследования поселков городского 

типа. Поселок городского типа «Качуг» долгое время, начиная с царской 

России, в обе мировые войны и революцию, в периоды индустриализации и 

реформ - представлял собой важный центр локальной инфраструктуры и 

промышленности, от которого во многом зависела вся промышленность 

восточносибирского региона. Для исторической науки память о «Качуге» 

важна не только как сюжет социально-экономической истории развития 

региона, но и как инструмент для понимания протяженного во времени 

взаимодействия культур народов России. 

Согласно статьи 14 «Категории городских населенных пунктов области» 

«Закона Иркутской области от 21 июня 2010 года N 49-ОЗ «Об 

административно-территориальном устройстве Иркутской области (с 

изменениями на 24 ноября 2023 года)» поселками городского типа (далее 

ПГТ)» являются: «рабочие поселки - городские населенные пункты области, 

на территории которых имеются промышленные организации и их 

подразделения, стройки, железнодорожные узлы, гидротехнические 

сооружения, организации и их подразделения, осуществляющие производство 

и переработку сельскохозяйственной продукции, и другие экономически 

важные объекты с численностью постоянного населения не менее трех тысяч 

человек либо иные населенные пункты области, если на их территории 

расположены образовательные организации высшего образования и (или) 

научно-исследовательские организации. (в ред. Закона Иркутской области от 

18.12.2013 N 147-ОЗ) [1]. 

В отдельных случаях к категории рабочих поселков относятся 

населенные пункты области с численностью населения менее трех тысяч 



5 
 

человек, имеющие перспективу дальнейшего экономического и социального 

развития и роста численности населения». 

Согласно реестру административно-территориальных образований 

Иркутской области [35]. «Качуг» является рабочим поселком, 

административным центром района «Качугский» [36, С.2, 230]. 

Историография проблемы: еще в 1910 г. В. П. Семенов-Тян-Шанский 

представил ранний анализ российских поселений в России, отмечая 

существование рабочих поселков, функционально близких к городам. Он 

также указывал на обозначенные административно города, которые 

фактически не имели полной развитости и функционала городов [80]. 

Историография ПГТ может быть условно поделена на два хронологических 

периода: советский и современный. 

Впервые исследования, посвящённые ПГТ появляются в 1932 г., Абрам 

Андреевич Гуткин на фактическом материале анализирует жилищные условия 

и достижения архитектурной застройки в ряде рабочих поселков, возведенных 

в качестве жилых комбинатов [61]. В 1954 году Натаном Калмановичем 

Шифрином производится также предметная комплексная оценка 

малоэтажных жилых кварталов в рабочем поселке им. Сталина в сравнении ее 

с застройкой в городе Горьком [91]. Лев Людвигович Трубе в своей работе 

также изучал экономическое и юридическое положение поселков городского 

типа. Он отметил, что введение новой категории населенных пунктов (ПГТ) в 

советскую эпоху решило проблему несоответствия статуса населенных 

пунктов и их реального экономического положения [87]. 

В советской практике существует большое количество исследований 

ПГТ и рабочих поселков в которых уделяется внимание санитарно-

гигиеническому обеспечению ввиду соседствовали с промышленными 

предприятиями [69] [48] [59] [77] [52] [53] [58]. 

Современная историография представлена следующими работами: 

Елена Евгеньевна Тиникова исследует существование ПГТ в контексте 

урбанизации в национальных регионах. В качестве источников автором 
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использованы результаты переписи и статистические ежегодники [86]. 

Значительный вклад в изучение посёлков городского типа был сделан Юрием 

Алексеевичем Симагиным, автором работы, посвященной изменениям в 

структуре ПГТ. Симагин в своем исследовании классифицировал ПГТ по 

функциональным группам, выделив в общих чертах 11 «типов» таких 

поселений. Эта классификация применима для классификации ПГТ по всей 

территории России [82]. На основе данных Госкомстата и Всероссийской 

переписи населения Симагин приходит к выводу о значимости роли крупных 

ПГТ в административном комплексе регионов и отмечает процессы 

искусственной урбанизации в советское время через создание большого 

количества ПГТ и обратного массового преобразования более мелких ПГТ в 

сельские пункты в более современный период [81]. Вопрос значительной 

переквалификации ПГТ в сельские населенные пункты исследуют Александр 

Сергеевич Чучкалов и Александр Иванович Алексеев [90]. В исследовании 

выявлено, что с 1989 по 2018 гг. 752 поселков, численностью населения 

примерно в 2.5 миллиона человек, потеряли статус городских и были 

преобразованы в сельские поселения. Наибольшее количество 

расформированных ПГТ располагалось вблизи от плотно населённых городов. 

Социально-географические тенденции развития ПГТ на примере 

промышленных поселений Урала рассматривает Михаил Александрович 

Григорович [60].  

Выяснено, что наибольшее влияние на развитие поселков оказывают 

способствование с другими населенными пунктами, уровень развития 

социальной инфраструктуры и численность населения. Так развитие ПГТ 

зависит от их положения в системе расселения и функциональной структуры, 

где крупные поселки могут стать опорными центрами низовых систем 

расселения. 

Перспективы развития ПГТ по республике Башкортостан 

проанализировал Ильдар Энгелевич Мухаметнуров [74]. Автор использует 
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региональные программы и прогнозы социально-экономического развития, 

материалы администраций и поселковых советов. 

Исследования, предметно затрагивающие историю ПГТ «Качуг» 

представлены в отечественной историографии слабо. Анализ долгосрочных 

колебаний урожайности с целью выявления основных закономерностей по 

группам и по отдельным видам сельскохозяйственных культур на территории 

резко континентального климата проводится в работе Марины Николаевны 

Полковской. Поселок «Качуг» выступает в этом исследовании одним из 

ключевых объектов исследования, характерных своей климатической средой 

и сельскохозяйственными условиями. На базе работы автор закладывает 

основы для создания вероятностной математической и алгоритмической 

модели изменчивости урожайности сельскохозяйственных культур для 

оптимизации продуктового производства в условиях резко континентального 

климата и ограниченной информации [75]. 

В.Ю. Андреянов и В.С. Малиновская разрабатывают материалы по 

изучению санитарного состояния р. Лены [50]. Загрязнение реки Лены 

поселком, преимущественно в связи с работой «Качугской судоверфи», 

указывается как незначительное, а именно с «Качуга» начинается полноводье 

Лены, таким образом, поселок может значительно влиять на окружающую 

природу и экологию нижележащих поселений. 

В исследовании 2019 года Евгении Степановны Тулуновой и Дины 

Рашитовны Черниговой проводится анализ использования муниципальных 

земельных участков поселения [88]. Это практическая работа, которая может 

быть полезна для обсуждения жизненных условий, в экономических, 

экологических и социальных аспектах, в предпринимательской и 

общественной деятельности. По мнению автора внимание к вопросу будет 

способствовать экономически и социально ориентированному формированию 

системы платежей за земельные участки в ПГТ «Качуг». 

Источниковую базу исследования можно условно подразделить на 

следующие условно выделяемые группы источников: законодательные, 
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делопроизводственные, статистические материалы, интернет-ресурсы, 

материалы периодической печати.  

Законодательные материалы представлены Постановление СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в 

колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских 

местностей» [2]. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 марта 1996 года N 37 «О 

реализации конституционных прав на землю» от 08 мая 1996 [5]. 

 Закон Иркутской области от 21 июня 2010 года N 49-ОЗ «Об 

административно-территориальном устройстве Иркутской области (с 

изменениями на 24 ноября 2023 года)» [1]. 

Решение Думы Качугского городского поселения от 29.08.2014г. № 89 

«О назначении опроса граждан по вопросу изменения статуса городского 

населенного пункта - рабочий поселок Качуг на статус сельского населенного 

пункта - поселок Качуг» [4]. 

Решение Думы Качугского городского поселения от 11.09.2014 г. № 90 

«О результатах опроса граждан по вопросу изменения статуса городского 

населенного пункта - рабочий поселок «Качуг» на статус сельского 

населенного пункта» [3]. 

Делопроизводственные источники представлены сведениями из реестра 

административно-территориальных образований Иркутской области и из 

статистической характеристики сельского хозяйства от администрации района 

[36] [29]. 

Сопроводительными документами к опросу населения о статусе п. 

«Качуг» [31] [33] [34]. 

 А также материалами текущих архивов и делопроизводства 

образовательных и культурных заведений и культурного отдела 

администрации района, отдела туризма Иркутской области, 

свидетельствующими о качестве и направленности проведения культурной и 
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организаторской деятельности в поселке, и позволяющие косвенным образом 

позволяют увидеть его перспективы [23] [27] [45] [46] [32] [39]. 

Использованные нами материалы периодической печати представлены 

газетами «Ленская правда» - Качугской районной газеты с девяностолетней 

историей освещения местных партийных и производственных событий, 

ориентирующаяся сегодня на письма читателей и на материалы внештатных 

корреспондентов; и «Восточно -Сибирская правда» - политической и деловой 

газетой Иркутской области, выходящей с 1918 года [12] [11]. Используются 

также материалы региональных СМИ и информагентств: «Вести Иркутск», 

информационное агентство «Телеинформ» [7] [9]. 

Статистические материалы представлены сведениями «Статистического 

справочника Иркутской области» Федеральной службы государственной 

статистики о численности населения структуре современного 

сельскохозяйственного производства. Справочник содержит сведения за 

предыдущие периоды, о положении в сельском хозяйстве во время 

экономических реформ конца XX в. [16] [17] [21] [89]. А также данные за годы 

Великой Отечественной войны. Источниковой базой данной части сборника 

стали материалы документов фондов Государственного архива новейшей 

истории Иркутской области и министерства сельского хозяйства области [8] 

[40]. 

Следующую группу источников составили интернет-ресурсы - 

официальный сайт Иркутского землячества, историко-биографический сайт 

Братска и Братского района, проект «Портал памяти», база данных речных и 

морских судов, народный каталог православной архитектуры, позволяющие 

полнее исследовать поселение «Качуг» в советский и современный периоды 

[68] [20] [22] [28] [19]. 

Целью данного исследования является представление комплексного 

анализа развития поселка городского типа «Качуг» в период во второй 

половине XX в. 
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Сообразуясь с целью исследования были поставлены исследовательские 

задачи:  

- Выявить основные тенденции развития сел Иркутской области во 

второй половине XX века; 

- Охарактеризовать социально-экономическое и культурное развитие 

поселка городского типа «Качуг» в 1945-1991 гг.; 

- Проанализировать развитие поселка городского типа «Качуг» в период 

распада СССР и описать тенденции развития ПГТ в РФ. 

Объектом исследования является поселок городского типа «Качуг» в 

Иркутской области. 

Предметом исследования является социальная экономическая и 

культурная жизнь поселка городского типа «Качуг» второй половины XX - 

начала XXI вв. 

Территориальные рамки охватывают три уровня - Иркутскую область 

как принципиально влияющую на жизнь поселка, Качугский район как 

взаимовлияющую территорию на районный центр, а также сам поселок 

городского типа «Качуг». 

Хронологические рамки исследования фокусируются на периоде с 1945 

года 2000 гг., однако для наиболее полной характеристики изучаемой темы и 

выявление общих тенденций развития региона на рубеже XX - XXI вв. нами 

допускалось обращение к современным аспектам жизни ПГТ «Качуг». 

Методологической основой исследования является принцип историзма 

как основа для рассмотрения любого явления в его развитии. Использование 

проблемно-хронологического и сравнительно-исторического подхода 

позволило выявить общие тенденции и особенности развития ПГТ «Качуг», а 

также проследить их динамику в советский и современный периоды. 

Новизна исследования обусловлена слабой разработанностью 

региональной истории на современном этапе, прежде всего историей ПГТ 

«Качуг» а также введением новых источников, характеризующих развитие 

ПГТ.  
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Глава 1 Развитие сельских территорий в Иркутской области в 1945-

1991 гг. 

 

1.1  Основные тенденции развития села в Иркутской области во 

второй половине XX века 

 

Великая Отечественная война оказала значительное влияние на 

экономику и хозяйство региона: мобилизация ресурсов, направленных на 

поддержку фронта, привела к перераспределению рабочей силы и 

материальных ресурсов в пользу обороны, ввиду чего проявился дефицит 

рабочей силы из-за призыва на фронт, нехватка техники и удобрений, а также 

уменьшение производства продукции из-за выхода мужчин на фронт. Эта 

ситуация потребовала быстрого приспособления поселка к новым условиям 

военного времени для обеспечения фронта необходимыми ресурсами. Начало 

исследуемого периода определяется главным образом как переходный 

послевоенный период, что обуславливает необходимость дать краткую 

характеристику развития поселка в годы Великой Отечественной войны. 

Расположение Иркутской области в рискованной агроклиматической 

зоне представляет серьезные вызовы для развития сельского хозяйства. Тем не 

менее, в период до Второй мировой войны жители Приангарья успешно 

обеспечивали себя основными продуктами питания благодаря развитию 

местного сельского хозяйства. В период предвоенных лет в регионе, благодаря 

реформированию небольших поселений, произошло появление ряда крупных 

населенных пунктов, что способствовало более эффективному 

осуществлению хозяйственной, политической и культурно-просветительской 

деятельности. К 1930-м годам в регионе появилось множество колхозов и 

совхозов, которые, однако, заметно обезлюдели во время исхода крестьян в 

города и в рабочие поселки в период активного раскулачивания. 

В начале войны, в связи с мобилизацией большинства мужского 

населения на фронт, произошли существенные усложнения в жизни 
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населения: кроме того, что на фронт было мобилизовано больше 100 тысяч 

селян из области (из 200 тысяч призванных из области всего за годы войны) 

[68]. В последующие годы в поселениях региона, как и в других регионах 

страны, заметно ослабла материально-техническая база машинно-тракторных 

станций (МТС), произошло сокращение численности продуктивного и 

рабочего скота, уменьшение посевных площадей, а также снижение качества 

обработки полей. Эти факторы оказали существенное влияние на сельское 

хозяйство и усложнили условия ведения хозяйственной деятельности в 

условиях военных действий. 

К 1940-му году Иркутская область насчитывала 19 совхозов и выдавала 

1.35% процентов продукции общесоюзного аграрного производства [73, С. 

121]. Нина Александровна Ипполитова сообщает о 743 поселках городского 

типа в Иркутской области на 1940 год [67]. Что, очевидно, является 

ошибочным числом так как по данным справочника «Территория и население 

СССР» статистического ежегодника «Народное хозяйство СССР» от 1962 г. на 

всей территории Союза по переписи 1939 года существует всего 1568 ПГТ, а 

в 1963 году в Иркутской области отмечено только 46 ПГТ. Ориентировочно 

число ПГТ к 1940 г. - 18 штук [25, С. 28] [25, С.34-35] [78]. 

Во время Великой Отечественной войны для компенсации потерянных 

западных территорий страны в Иркутской области были увеличены посевные 

площади на 163 тысяч гектаров дополнительно. Однако из-за дефицита в 

военное время техники и горюче-смазочных материалов реальная посевная 

территория сократилась на 76 тысяч га. При этом часть совхозов была 

передана как подсобные хозяйства в ведомство учреждениям и предприятиям. 

Были массово введены в пользование тракторы на твердом древесном 

топливе и на газогенераторах. Причем в связи с отсутствием опыта у 

оставшихся в области работников механизаторская техника чаще простаивала, 

выходила из строя, использовалась значительно менее эффективно. Огромную 

роль в поддержке сельского хозяйства региона сыграла сельскохозяйственная 

опытная «Тулунская Ордена Трудового Красного Знамени селекционная 
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станция», организованная как опытное поле в составе Восточно -Сибирской 

станции еще в 1907 году и действующая и по сегодняшний день [38]. 

Из-за мобилизации сельское население во время войны уменьшилось на 

20%, причем изымались кадры из рабочих ресурсов. Для выполнения 

колхозных нужд, в том числе и для работы на тяжелой технике привлекались 

женщины и подростки. 

От нехватки рабочих рук и профессиональных кадров страдали 

полеводство, животноводство, обслуживание техники, административные 

структуры. В 1942 году до снега не успели убрать 40,7 тыс. га зерновых [24, С. 

126]. С 1942 года наблюдался значительный падеж овец и крупного рогатого 

скота. 

В области, как и по стране, было введено мобилизационное положение 

с резким, фактически бесконтрольным, ужесточением репрессивных мер от 

административного аппарата. Продукция среди населения распределялась по 

планово-карточной системе, норма хлеба составляла от 400 граммов на детей, 

до 800 граммов для рабочих и инженерно-технических работников. Работники 

колхозов подвергались наибольшему давлению - карточки и талоны в селе не 

распространялись, крестьяне были прикреплены к территории, с введением 

норм обязательной выработки трудодней стала снижаться оплата за трудодни 

и, критически, за обязательную сезонную сверхурочную работу. В 1942 году 

на одного трудоспособного было выработано в среднем 388 трудодней [40]. 

При этом выдачи за трудодень никак не удовлетворяли нужды сельского 

населения, принуждая того к активному ведению собственного хозяйства, 

крестьянскому промыслу, самостоятельному изготовлению предметов 

обихода и одежды. 

Необученные и плохо контролируемые кадры подвергались 

репрессивному давлению со стороны местных администраций, что только 

усложняло ситуацию в регионе. Для утоления кадрового голода колхозов 

согласно постановлению «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные 

работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и 
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сельских местностей» в сельские территории были привлечены 

дополнительные резервы из городов - в 1941 году всего на 

сельскохозяйственные работы было вытянуто 100 тысяч человек с города, 

часто, людей, никогда ранее не сталкивающихся с колхозными и аграрными 

работами. Продуктивность колхозов стала в два раза хуже продуктивности 

совхозов [2] [24, С. 138]. 

С учетом изымаемого государством, регионы были не способны 

обеспечить продукцией не только собственные нужды, но и создать кормовую 

базу для животноводства. Так в 1940 году план по хлебопоставкам выполнили 

только 11 районов из 26. В практику вошло заготовление веточного корма для 

животных и ботвы огородных растений. К 1944 году средний вес сдаваемой 

колхозом свиньи в Иркутской области составил 33 кг против 95 кг в 1941 году 

[24, С. 137]. В колхозах была введена регулярная практика сокращения 

пайковой выдачи на трудодень. Часть работ, на которых, как на прополке, не 

требовались знания и умения - осуществлялась с привлечением школьников. 

При этом нужды фронта возрастали, а профессиональных рабочих рук больше 

не становилось. К 1945 году состояние сельхозпроизводства достигло 

критической точки выдав наименьшее за все годы войны количество посевной 

и животной продукции. Так в полтора раза уменьшился годовой удой молока, 

посевные площади зерновых уменьшились с 36 008 до 21 128 гектар. При этом 

картофельные - возросли с 106 до 574 гектар. Валовой сбор зерновых культур 

за тот же период при этом уменьшился с 315 до 131 центнеров [24, С. 124, 126, 

130]. 

Ввиду отсутствия средств у населения практически перестали работать 

сельские магазины, даже несмотря на то, что стали в обмен на товары 

принимать продукцию у населения напрямую. Значительная часть 

товарообмена совершалась в обход государственной структуры в порядке 

частного бартера. 

К окончанию войны снизились требования фронта по отправке 

продукции и животных, в 1947 году в область вернулось 70 тысяч 
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военнослужащих [79]. Рабочие посевные площади с окончанием войны начали 

изыматься из оборота, взамен выдавались целинные участки [8, С. 48]. 

Послевоенное хозяйство восстанавливалось с большим трудом. По 

программе социокультурного развития сел в них отстраиваются Дома 

культуры с библиотекой, актовым залом, возможностью запуска 

кинопроекционной техники. Большое количество сельских школ 

реорганизуются в средние образовательные учреждения.  

До 1950-х годов внимание к сельскому хозяйству сопровождается 

расширением сети населенных пунктов за счет появления новых поселений. 

Происходит упрощение типологической структуры поселений, которая теперь 

сводится к трем основным типам: поселок, село и деревня. Начиная с 1950-х 

годов, в сельском хозяйстве доминируют процессы концентрации, 

специализации и кооперации.  

В Иркутской области активно проводилась коллективизация сельского 

хозяйства, что привело к созданию множества колхозов и совхозов. Колхозы 

стали основной формой организации народного сельскохозяйственного 

производства, а совхозы - государственными фермерскими хозяйствами, 

которые также занимались производством сельскохозяйственной продукции. 

Появление крупных колхозов и совхозов приводит к формированию 

новой внутрихозяйственной системы расселения и активизации структурной 

перестройки поселенческой сети. Этот процесс связывается с ростом 

хозяйственных центров и последующим поэтапным уменьшением населения 

отдаленных поселений. Жители села в Иркутской области вели свою жизнь, 

опираясь на доходы от сельскохозяйственной деятельности. Они занимались 

выращиванием продуктов питания для личного потребления, а также для 

продажи на рынках. Несмотря на аграризацию страны до 60-х годов на 

большей части хозяйств преобладал ручной труд. Основными отраслями 

производства области были зерновое и скотоводческое животноводство. 

Зерновое хозяйство занималось выращиванием пшеницы, ячменя, овса и 

других злаковых культур. Скотоводческое животноводство включало 
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разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиней, овец и других видов 

животных. Изъятие распашных земель по окончанию Великой Отечественной 

войны сказалось как на посевах, так и на животноводстве. Чуть позже в 60-х 

значительный негативный вклад оказали ошибки, допущенные ранее при 

послевоенной распашке целинных земель. Остро ощущалось снижение 

количества как фуражного, так и продовольственного зерна, которое решено 

было заменить севом кукурузы, но ввиду неопытности в посеве культуры и 

неготовности общей материальной базы кукурузный севооборот провалился, 

оставшись только популистской аграрной кампанией. 

В середине 50-х годов наступает период плановой реорганизации 

коллективных крестьянских хозяйств в более массовые, подчиненные 

непосредственно государству совхозы. Колхозы и совхозы приобрели более 

широкий спектр функций, преимущественно, промышленный, в то время как 

меньшие поселения в первую очередь стали зоной активности жителей. В 1957 

году вышло соответствующее Постановление о преобразовании колхозов в 

совхозы. При этом окончательно отчуждение от совхозного крестьянина земли 

и средств производства вызвало и положительные для крестьян результаты, 

остатки доходов хозяйства, распределяемые по трудодням были заменены 

заработной платой. С укрупнением хозяйств и внедрением подчиненной 

государству администрации хозяйства снизилось поле личной 

ответственности работника, улучшилось налаживание межхозяйственной 

инфраструктуры и отношение хозяйства с точками сбыта продукции. Наконец 

нормы выработки стали более привязаны не к нуждам государства, а к 

реальной трудовой производительности хозяйства. В следующем году 

совхозам перешли в обеспечение машинные парки машинно-тракторных 

станций.  

К этому времени полным ходом идет повсеместная урбанизация и исход 

населения в города, совпадающие с активным освоением производственных 

ресурсов Иркутской области. Так по переписи 1959 года в Иркутской области 

доля сельского населения составляет 37,9% - роль урбанизации в 
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экономическом профиле региона очень велика, тогда как в находящемся 

территориально внутри Иркутской области Усть-Ордынском бурятском 

автономном округе доля сельского населения 85,1% [44, С. 3] [10]. 

Строительство крупных энергетических и промышленных объектов, и 

новых городов - Братска, Шелехова, Усть-Илимска, Байкальска и Саянска 

потребовало значительного числа работников. Молодые жители сельской 

местности, привлеченные оплатой их труда, возможностью получения жилья 

и профессионального образования, добровольно присоединялись к 

строительным и производственным коллективам. Строительство, 

реализованное согласно централизованной плановой экономике принципам, 

не использовало благоприятные возможности для улучшения сельского 

хозяйства. На строительство новых объектов и расширение промышленного 

потенциала направлялись значительные финансовые и материальные ресурсы. 

Такое соответствующее общему плану индустриализации и электрификации 

страны направление обделяло вниманием и усложняло развитие сельского 

хозяйства. Строение новых промышленных центров в Иркутской области 

осуществлялось как в регионах с высоким уровнем использования 

сельскохозяйственных ресурсов, так и на территориях, практически не 

затронутых хозяйственной деятельностью и в период строительства 

промышленных предприятий поселения приходилось обеспечивать 

продовольствием из центральных резервов, в основном за счет соседних 

регионов, что как будто снимало с повестки проблемы местного сельского 

хозяйства. При разработке планов формирования промышленных комплексов 

уделялось внимание исключительно вопросам промышленного производства. 

В проектных, исследовательских и регулирующих документах, связанных с 

созданием территориально-производственных комплексов, не уделялось 

должного внимания созданию продовольственной базы; вместо этого в них 

содержались только компенсационные мероприятия по освоению новых 

участков земли и переселению сельских поселений. Рост городского 

населения в формируемых промышленных узлах привел к стремительному 
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увеличению его потребностей в продовольствии. Одновременно, сельское 

хозяйство не смогло быстро адаптироваться к изменившимся социально-

экономическим условиям региона. 

В 1962 году на реке Ангара возводится Братская ГЭС которая с момента 

ввода ее в эксплуатацию в 1966 году и до постройки Красноярской ГЭС в 1971 

году оставалась крупнейшим производителем электроэнергии в мире. 

На ресурсной базе братского лесопромышленного комплекса в 1967 

году был основан теплично-парниковый комбинат «Пурсей» [20]. Комбинат 

назван по имени скалы у Падунского порога Ангары с высокими, не 

уступающими требованиям плана, показателями производства 

сельхозпродукции и обеспечивший около половины валовой продукции 

региона [15, С. 4]. 

 Водохранилище Братской ГЭС оказало значительное воздействие на 

образ жизни и хозяйственные условия в регионе. Переселение хозяйств из 

зоны затопления привело к их реструктуризации и укрупнению, слиянию 140 

небольших хозяйств в 20 крупных совхозов. 

Процесс эвакуации из зон затопления ангарских водохранилищ оказался 

эмоционально насыщенным, сильно ударившим по коренному населению. 

Люди вынуждены были покидать обжитые поколениями места, менять свой 

привычный образ жизни и сферу профессиональной деятельности. Новые 

поселения формировались в соответствии с плановыми экономическими 

моделями, при которых новое лесопромышленное расселение заметно 

преобладало над сельскохозяйственным. Так значительная часть 

переселенцев, земледельцев не в первом колене, вынуждены были заменить 

свой трудовой интерес лесной сферой, многие присоединились к 

строительным коллективам. Глубокие изменения в сфере занятости, труда и 

образа жизни населения неизбежно повлияли на его духовно-нравственную 

сферу, привела к переосмыслению социальных ценностей. Адаптация к 

новому стилю жизни, и отказ от старой, сложившей в течение многих 
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поколений нашли свое отражение в литературных произведениях советских 

писателей [70, С. 291]. 

В целом в Иркутской области подверглось переселению около 250 

населенных пунктов с общей численностью более 180 тыс. сельских жителей. 

Создание ангарских водохранилищ привело к серьезным последствиям для 

региона: значительная часть обработанных участков плодородных земель, 

технической инфраструктуры и крестьянских поселений была выведена из 

эксплуатации. Общая площадь подтопленной зоны сельскохозяйственных 

угодий в районе Братского гидроузла составила 1 670 квадратных километров 

из общей площади затопления в 5 710 кв. км, из которых 678 кв. км. составляла 

пашня.  

С 1965 года страна взяла направление на активное интенсивное развитие 

сельского хозяйства и сельской инфраструктуры. В развитие села 

инвестировались средства для улучшения инфраструктуры - строительство 

дорог, школ, больниц, культурных центров и других объектов социальной 

сферы. С целью обеспечения сельского населения жильем проводилось 

строительство многоквартирных домов с современными коммуникациями - 

водопроводом, центральным отоплением, канализацией, ванной, газом и 

горячей водой. Такая застройка, с одной стороны, способствовала 

ускоренному решению проблемы жилищного обеспечения крестьян, 

представляя собой более экономичный вариант благоустройства. Однако, с 

другой стороны, снизилась возможность для ведения индивидуальных 

хозяйств, что приводило к постепенному исчезновению ощущения 

хозяйственной самостоятельности на своей земле. Продукция сельского 

хозяйства реализовывалась через специализированные рынки, кооперативы и 

государственные закупочные организации. Также часть продукции 

поставлялась на переработку на предприятия пищевой промышленности.  

Реформы в сельском хозяйстве Советского Союза привели к 

разнонаправленным и противоречивым последствиям. С одной стороны, они 

способствовали возникновению крупных коллективных хозяйств, 
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обладающих потенциалом для развития мощного сельскохозяйственного 

производства. С другой стороны, появление этих гигантских хозяйств 

сопровождалось исчезновением многих небольших сельских поселений 

признанных «неперспективными», что создало для населения дополнительные 

социально-экономические трудности. В рамках осуществления курса были 

увеличены объемы механизации и индустриализации в области 

сельскохозяйственного труда, расширено применение минеральных 

удобрений, химических средств для защиты растений и ядохимикатов. 

Организовывались крупные животноводческие комплексы, по производству 

молока и свинины, а также птицефабрики. Возле крупных городов 

мелиорируются участки земли с для создания областей орошаемого 

овощеводства и производства кормов. Однако усилия дали незначительные 

результаты, и к с началу 70-х годов валовая аграрная продукция Иркутской 

области вновь начала снижаться. Из-за негативного отношения к личным 

хозяйствам и недальновидности местных органов, их удельный вес в 

сельскохозяйственном производстве резко уменьшился. Развитие 

необходимого для региона животноводческого сектора в личных подсобных 

хозяйствах ограничивалось недостатком комбикормов, участков для заготовки 

сена, пастбищ и так далее, сельскохозяйственный труд массово переключился 

с мяса и молокопроизводства на возделывание растений. На тот момент, 

например, в городе Братске существовало 104 садово-огородных кооператива, 

объединявших более 30 тыс. садоводов [89, С. 212]. 

В 1960-х годах при заполнении Братского водохранилища было 

затоплено 1 440 кв. километров сельскохозяйственных угодий. В 1974-1975 

годах при заполнении Усть-Илимского водохранилища было затоплено 213 

квадратных километров сельскохозяйственных угодий - более 80% угодий 

района, включая 123 кв. км. исторического земледельческого района Ангары 

Илимской пашни [72, С. 27]. Обесценился богатый опыт ведения сельхоз 

деятельности - новые таежные земли требовали иного обращения и 

значительно уступали по плодородию тем участкам, что традиционно 
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использовались для сельского хозяйства в приречных долинах. Также площадь 

новых земель, которые были освоены взамен, оказалась значительно меньше 

общей площади подтопленных сельскохозяйственных угодий. 

К 80-м годам рост продукции по ряду показателей достиг 

отрицательных единиц и в масштабе Союза начался переход к коллективному 

подряду - форме организации и оплаты труда с подрядными и арендными 

отношениями. 

Новый этап в модернизации сельского хозяйства региона был запущен в 

1982 году с внедрением в СССР продовольственной программы [65]. 

Увеличение финансирования отрасли способствовало обновлению парка 

сельскохозяйственной техники и активизации застройки в сельских районах. 

Развивались сельхозкооперативы, началось формирование вспомогательных 

хозяйств промышленных предприятий, строительных компаний и прочих 

учреждений, причем их создание и расширение осуществлялись за счет 

внутренних ресурсов и резервов производств, как например, включая 

продуктивное использование промышленного отвода тепла от предприятия, 

дополнительное использование воды и пищевых отходов. Обычно такие 

хозяйства размещались на землях, колхозных, совхозных землях и на 

новообразованных совхозах на участках выделенных из лесного фонда. 

Сотрудникам совхоза выделялись поселки с частичной или полной 

инфраструктурой и с садовыми участками. Вспомогательные хозяйства 

включали тепличные комплексы, коровники, свинарники и кормовые цеха. 

Тем не менее из-за ограниченной материально-технической и кормовой базы, 

а также из-за низкого уровня организации труда большинство 

вспомогательных хозяйств в регионе оказались убыточными. 

К 1980 году удельный вес сельского населения в общей численности 

населения Иркутской области сократился до 20%, что значительно по 

сравнению с 80% в 1930-х гг. [54, С. 70]. 

Еще более радикальные реформы сельского хозяйства, проведенные в 

начале 1990-х годов восстановили в Иркутской области разнообразные формы 
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хозяйственной деятельности на сельских территориях. Кроме 

государственных и муниципальных появились частно -трудовые, частные с 

использованием наемных работников, коллективно-семейные и коллективно-

групповые. Произошло изменение направления деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей: с перехода от продажи 

продукции государственным организациям к использованию рыночных 

каналов сбыта. Такое разнообразие стало основой для формирования 

многоукладной экономики, причем для ряда предприятий эти формы стали 

эффективным методом ведения хозяйства и позволили значительно суммы по 

введенным налогам, сборам и обязательным платежам, при общем снижении 

государственной поддержки. Тем не менее для общей массы хозяйств в 

сельских районах экономические преобразования привели к кризисной 

ситуации. Огромная доля хозяйств, привыкших работать в рамках старого, 

командно-планового распорядка экономики не смогли состояться как 

эффективные самостоятельные хозяйствующие субъекты, удар от реформ 

пришелся практически по всем сферам сельской деятельности. В результате 

сокращения бюджетного финансирования, процесса акционирования и 

изменения правового статуса коллективных хозяйств и совхозов - многие из 

них вынуждены были прекратить свое существование. В общем по Сибири 

сократилось производство большинства сельскохозяйственных культур и 

общей продукции. Общие посевные площади уменьшились на 7 миллионов 

гектаров, поголовье крупного рогатого скота уменьшилось практически в два 

раза, количество свиней сократилось - на 35,3% в Западной Сибири, на 53,8% 

в Восточной Сибири, а овец и коз - на 74 % в Западной Сибири и в 5 раз в 

Восточной Сибири [66, С. 67]. Доля убыточных хозяйств достигла 59%. 

Увеличилась задолженность сельскохозяйственных предприятий, особенно 

перед государством и внебюджетными государственными фондами в 

следствие чего многие хозяйства столкнулись с блокировкой расчетных 

счетов. Сократились энергетические мощности сельского хозяйства, парки 

тракторов и зерноуборочных комбайнов. Появились трудности с обновлением 
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и поддержанием фондов в следствие чего стали приходить в негодность 

животноводческие помещения, отсутствие обновлений в ремонтной базе и 

складском хозяйстве. Уменьшились поставки минеральных удобрений 

сократились и объем работ по защите посевов от вредителей и болезней. 

Снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции 

оказало негативное воздействие на продовольственную безопасность региона, 

приведя к особенным проблемам в животноводческом производстве. В 

Иркутской области заметно снизилось потребления мяса, молока и молочных 

продуктов, яиц и овощей. Одновременно увеличилось потребление хлеба и 

картофеля. В 1996 году годов общая площадь сельскохозяйственных угодий в 

регионе составила 2,6 миллиона гектаров, что довольно мало в сравнении, 

например, с Алтайским краем - 10,8 миллиона гектаров [55]. И даже эти 

ограниченные земельные ресурсы использовались малоэффективно. 

Уменьшение объемов аграрного производства сопровождалось 

уменьшением трудовой занятости населения, резко отозвалось на 

региональном бюджете. Значительно ухудшились возможности для развития 

социальной инфраструктуры в сельских районах, сократилось количество 

объектов социально-культурного и бытового предназначения. Сельское 

население столкнулось со значительным снижением уровня жизни. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве упала до уровня в 3 - 

3,5 раза ниже среднего уровня по всем отраслям [79]. 

В ходе аграрной реформы ключевым аспектом стал вопрос о 

распределении земель. Согласно Указу от 7 марта 1996 года «О реализации 

конституционных прав на землю», селянам была предоставлена возможность 

заключения договоров о праве собственности на земельные участки [5]. 

Данный Указ не устанавливал ограничений по размеру земельных участков, 

находящихся в одних руках. В результате введения этого Указа начались 

изменения в организации сельскохозяйственных предприятий. К уже 1998 

году скот (крупный рогатый скот), свиньи, овцы, козы и птица в поселении 

Каменка перешли в частную собственность, однако крестьяне проявляли 
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нерешительность в отношении земельных участков. Уровень экономического 

благосостояния сельского населения (за исключением сотрудников 

бюджетного сектора) стал зависеть не столько от заработной платы, сколько 

от доходов, получаемых от деятельности домашнего хозяйства. Однако низкая 

коммерциализация производства не обеспечивала достаточного уровня для 

обеспечения прожиточного минимума, что приводило к усилению миграции в 

города наиболее трудоспособных и образованных людей, что, в свою очередь, 

привело к разорению сельских территорий.  

С начала XVII века в Приангарье малые поселения постепенно, в 

результате процессов коллективизации и индустриализации в регионе, 

превратились к 1930-м годам в крупные населенные пункты. Этот период 

совпал с ростом экономики в Иркутской области. Однако, в начале войны 

регион столкнулся с массовым оттоком населения, потерей 

сельскохозяйственной техники и скота, а также уменьшением посевных 

площадей, что серьезно затруднило хозяйственную деятельность и негативно 

отразилось на местных поселениях после войны. В период войны, по указанию 

сверху, посевные площади значительно увеличились, но возникла нехватка 

специалистов и рабочих. Женщины и дети вовлеклись в сельскохозяйственные 

и промышленные работы. Регион пострадал от разрушения 

сельскохозяйственного производства и перенаправления промышленности на 

военные нужды. После войны началось восстановление хозяйств, расширение 

сельских поселений и развитие культурной жизни. Возникло различие между 

поселками и деревнями в их развитии и обеспечении. В 1960-х годах начались 

аграрные реформы, эксперименты по выращиванию кукурузы, но к концу 

1960-х урбанизация стала негативно влиять на сельское хозяйство. С начала 

1980-х началось значительное реформирование села, но неготовность к 

радикальным изменениям привела к бедственному положению. В 1990-е годы 

реформы дали больше свободы, но многие сельскохозяйственные 

предприятия стали неэффективными и обанкротились 
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1.2 Социально-экономическое и культурное развитие поселка 

городского типа «Качуг» в 1945-1991 гг. 

 

«Качуг» был основан в 1686 г. [49]. Довольно быстро «Качуг» стал 

перевалочной базой, одним из главных пунктов отправки людей, грузов и 

почты на Север, соответствующим образом стала развиваться и 

инфраструктура, оснащенность местных производств, наладились 

межрегиональные контакты. Несмотря на то, что из-за строящаяся 

железнодорожная магистраль Тайшет-Лена довольно скоро перетянула на 

себя основной поток идущих через «Качуг» грузов, дух индустриализации и 

технического прогресса уже успел проникнуть в поселок. 

Качугское поселение преодолело продолжительный и сложный 

эволюционный путь, представляя собой большую часть времени сельское 

поселение, населенное преимущественно крестьянами. Переломным 

моментом в истории поселения стало внедрение Качугской судоверфи 

«Дальстрой» в 1933 г. [49]. Организация предприятия вызывала значительные 

трансформации в общественном укладе и образе жизни сельского населения, 

уже в 1935 году поселение было отнесено к категории рабочих поселков [43]. 

Произошла метаморфоза в структуре повседневной жизни, и жители 

постепенно становились, то активными участниками урбанизации и 

индустриализации, то при захирении местных предприятий, откатывались 

обратно к частному хозяйству и аграрному производству.  

Несмотря на присутствие верфи, обильного грузопотока, сплавного 

промысла, жизнь селянина остается связана с частным хозяйством. Рабочий 

поселка в отличие от горожанина до сих пор следит за скотиной, содержит 

огород или участок в поле. При этом большое количество технических 

специалистов, соседство со сложными предприятиям, инфраструктурные 

возможности позволяют селу более быструю автоматизацию труда. С другой 

стороны, поселок занят аграрной деятельностью лишь частично и это мешает 



26 
 

полноценному коллективному интенсивному развитию агропромышленности. 

Сельское хозяйство здесь чуть больше индивидуализировано. 

Одно из крупнейших предприятий поселка, фактически 

градообразующее - Качугская судоверфь, ведущая историю с 1933 года как 

судосборочная площадка для поставляемых сюда в полуфабрикатном, 

разобранном виде - привозных деталей, секций и отдельного оборудования - 

судов, и только с 1938 года - как самостоятельная оснащенная необходимым 

инструментом и работниками верфь. При этом в архиве качугской библиотеки 

хранится фактически единственное и еще не опубликованное исследование 

верфи, на которой работало несколько тысяч человек.  

Верфь специализировалась на постройке одноразовых карбасов из 

местного леса. Отказ от деревянного судостроения в пользу метала потребовал 

специалистов с Волги, приезжающих для обучения местных кадров, 

работавших вахтой или оседавших в поселке. В это время в поселке уже 

проживает восемь тысяч человек. Поселок становится одним из главнейших 

перевалочных пунктов на Лене, в нем работают несколько десятков сплавных 

организаций. 

«Качуг» претендовал на первую просветительскую школу в Иркутской 

области, такой не было еще в самом Иркутске [51, С. 218]. К войне в поселке 

уже существуют общеобразовательные школы №1(1932 г., но основана еще в 

конце XIX века как двуклассная школа грамоты при приходском училище) и 

№2(1934 г.). Также поселок уже достаточно механизирован из-за 

существующих здесь сплавных и лесообрабатывающих производств. 

Поселочная жизнь постепенно меняется из-за нормированного труда и не 

аграрных производств. За годы войны были утеряны многие ценные 

мобилизованные на фронт кадры - многие погибли, остальные были не 

способны продолжать работу или уехали в другие регионы. При этом верфь не 

простаивала, а выпускала военную продукцию, например, по особому 

распоряжению государства - огнеметы и дегазационные устройства, а с 1944 

года вернулась к производству судов - до 1949 года оставаясь единственным 



27 
 

судостроительным производством на Лене. В цехах, в тяжелых тыловых 

условиях кроме ряда специалистов работали женщины и подростки, 

большинство послевоенных кадров пришлось готовить заново. Верфь 

работала без отпусков и выходных по 11 и больше часов, охранялась ВОХРом 

с собаками, на территории верфи было тюремное помещение для 

провинившихся. Для детей рабочих в это же время создаются специальные 

группы образования и досуга, которые позже будут преобразованы в 

полноценный детский сад для сельчан. 

За годы войны удалось освоить сварку и перейти от клепочного метода 

сборки. С 1949 года верфь начинает лесозаготовку для собственных 

судостроительных нужд. Кроме того, судоверфь обеспечивает посельчан, 

печами, древесиной, кроватями и разными столярными изделиями. С 

появлением строительной бригады силами мастеров верфи в поселке 

возводятся магазины, клуб и детский сад, этажные жилые кирпичные дома, 

заменяющие постепенно древние деревянные постройки [18]. 

В мирное послевоенное время поселок начинает усваивать 

коллективный способ сосуществования - проводятся митинги, субботники и 

воскресники. Население берет ответственность за охранение вида поселка, за 

общественное достояние. Происходят значительные культурные изменения. 

Так в 1948 году по распоряжению Иркутского облисполкома было 

организовано в соответствии с нормами помещение народного суда. В этот же 

год была разобрана на стройматериалы церковь Вознесения Господня, 

построенная еще в 1784 году и перестроенная в каменную в начале XX века 

[19]. 

В конце 1950-х годов на базе корпуса серийно выпускаемой в «Качуге» 

баржи грузоподъемностью 1000 тонн администрация и специалисты 

Качугской судоверфи совместно с Иваном Александровичем Дмитриевым 

создали первые самоходные большегрузные (по тому времени) суда шириной 

14 и длиной 65 метров, а также состав судов-контейнеровозов с передним 
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расположением судна-толкача и передним расположением рулевой рубки и 

жилой надстройки [83, С. 90]. 

C 1951 года местная судоверфь начинает привлечение молодежи для 

дальнейшего его обучения специалистами завода. Школьники привлекаются 

для проведения мероприятия самодеятельности на заводе, а заодно знакомятся 

с бытом верфи. 

В 1953 год несмотря на плохие условия труда уже использовались 

передовые методы сварки. Кроме того, с момента перехода верфи в 

подчинение непосредственно Министерству речного флота, происходит 

постоянная модернизация производства и условий труда, появилась кузница, 

новое оборудование. Улучшается энергоснабжение. Все это также сказывается 

на жизни поселка. Дощатые постройки верфи сменились крупными битум 

бетонными цехами, а после и поселок начинает застраиваться каменными 

кирпичными домами. Весь поселок понемногу индустриализируется. 

В 1954 году специалисты «Качуга» были на волонтерских основах 

привлечены к разрешению последствий майского паводка и предупреждению 

прорыва бонов на лесосплаве. Работа по вылавливанию за водозабором 4 

тысяч кубометров леса проводилась практически в ручную и без остановки. 

Волонтеры работали посменно обогреваясь у костров, а местное население с 

ближайших предприятий обеспечивало спасающих лес едой теплом и 

одеждой. 

К 1957 году за счет увеличения мощностей удалось в два раза нарастить 

выпуск продукции. В этом же году на верфи появилось соревнование за звание 

бригад коммунистического труда. В этом же году достройкой значительно 

увеличивается площадь дома культуры. 

В 1958 году полностью выстроены новые цеха с современным 

оборудованием, при этом многое - листогибочную машину, пресс для метала, 

мощностные котлы, даже отопление в цехах приходилось изготавливать 

собственными руками из подручных средств и остатков производства. Верфь 

выпускает крупные многосоттонные суда по госзаказу, для работников стал 
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работать профилакторий. К концу 60-х годов судоверфь из кустарного 

сборочного производства превратилась в современное предприятие, 

способное к выпуску больших современных судов с нуля. 

В 1959 году количество детей, поступивших в младшую школу на 

обучение заставило школу №1 выстроить дополнительное здание для 

начальных классов. Тогда же в школе начинаются активные туристические 

походы, модернизируется обучение физике, задействуются для обучения 

школьников трудовым дисциплинам школьные слесарная и столярная [27]. 

Так же школа заводит несколько музыкальных хоров, собранных из учащихся 

разных годов. 

В 1962 году открылся детский сад «Кораблик», превратившись из 

дошкольных групп для детей рабочих в полноценное дошкольное 

образовательное учреждение. 

В 60-е годы в связи с ежегодным мелководьем Лены возникала 

вероятность о закрытии верфи. Но так как Качугская судоверфь была самым 

передовым судостроительным предприятием на Лено-Индигирском 

пароходстве, решение было отменено. 

В 1966 году в «Качуг» приезжал министр морского и речного флота 

РСФСР Сергей Андреевич Кучкин. И в этом же году силами местной верфи у 

«Качуга» поставили понтонный мост через Лену, какие и до сих пор 

существуют не на всех необходимых переправах реки [76]. 

В 1967 году в Качугском районе отменяется шестидневная рабочая 

неделя и предприятия района переходят на пятидневный рабочий режим с 

двумя выходными днями. 

В 1974 году верфь строит экспериментальный буксир-ледокол Р-47Л 

«Антарктика», действующий по сегодняшний день. В это же время 

предприятие развивается само и способствует развитию поселка, возводятся 

жилые сооружения, функционирует медицинское учреждение, Отдел рабочего 

снабжения предприятия организовывает точку обеспечения необходимыми 

товарами. На территории верфи возведено двухэтажное административное 
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здание, где на первом этаже располагались душевые помещения для 

трудящихся [26]. К новому 1978 году силами местных специалистов в поселке 

возводится теле мачта. 

С 1981 года судоверфь начинает испытывать трудности: недостаточное 

обеспечение материально-техническими ресурсами, задержки в поставках 

листового железа необходимой толщины, а также проблемы с поступлением 

комплектующего оборудования, не соответствующего установленному 

графику оборудования судов. Такое положение начинает оказывать влияние и 

на выпускаемую предприятием продукцию, тем не менее вплоть до 90-х годов 

верфь осваивает все новые типы судов для постройки. 

В 1986 средняя общеобразовательная школа №1 получает современное 

бетонное трехэтажное здание со спортзалом и актовым залом, столовой и 

питьевыми фонтанчиками. В школе существовал тир для мелкокалиберных 

ружей, происходил показ кинофильмов, трансляция местного радио 

Поселок «Качуг» исторически играл ключевую роль как транспортный 

центр и место размещения важной судоверфи в регионе. Этот фактор 

определял профессиональный уровень местных жителей и влиял на развитие 

культурных и технических аспектов их жизни. В поселке существовало 

несколько школ еще до войны, и сельскохозяйственная деятельность 

продолжала оставаться значимой даже среди технически подготовленного 

населения. 

Судоверфь «Качуг», существующая задолго до войны, сыграла важную 

роль в не только в тыловом производстве, но и в сохранении рабочих навыков 

и производственных практик. После войны верфь стала фактором 

возрождения поселка, сосредотачивая в себе поселковую рабочую силу и 

ресурсы. После войны, судоверфь превратилась в одно из ведущих 

судостроительных предприятий на реке Лене.  

Период до 80-х годов характеризовался активной технологизацией и 

развитием верфи и поселка, достигших значительных успехов в производстве. 

Молодежь привлекалась к работе и таким образом готовились 
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профессиональные кадры для всей страны, обновлялась инфраструктура 

поселка, рос уровень образования и культуры района. Однако с началом 

перестроечных реформ возникли сложности в организации экономической 

деятельности и социально-экономические проблемы, которые затронули как 

саму верфь, так и весь поселок «Качуг». 

Вывод по главе: 

С 1945 по 1991 год развитие сельских территорий в Иркутской области 

проходило через несколько ключевых этапов, каждый из которых оказал 

значительное влияние на социально-экономическое состояние региона. После 

завершения Великой Отечественной войны область столкнулась с 

необходимостью восстановления значительных потерь, понесённых в 

результате массового оттока населения, разрушения сельскохозяйственных 

угодий, техники и инфраструктуры. Восстановление экономики региона 

началось с активного увеличения посевных площадей, хотя и остро 

ощущалась нехватка специалистов и рабочей силы. В трудоёмкую 

деятельность были вовлечены женщины и дети, что позволяет оценить 

послевоенный период как время интенсивной трудовой мобилизации всех 

доступных ресурсов. 

«Качуг», как важный транспортный центр с судоверфью, сыграл 

критическую роль в восстановлении и дальнейшем развитии сельских 

территорий региона. Судоверфь «Качуга», функционирующая ещё до войны, 

стала ключевым очагом экономической активности — она не только 

поддерживала производственные мощности в тылу, но и обеспечивала 

сохранение рабочих навыков местного населения, что способствовало 

экономической стабилизации посёлка. В послевоенные годы верфь стала 

одним из ведущих судостроительных предприятий на реке Лене, что 

обеспечило рабочие места и способствовало технологическому развитию 

«Качуга» и также оказало положительное влияние на образовательный и 

культурный уровень района, так как молодёжь активно привлекалась к 

профессиональной деятельности на верфи. 
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С середины 1960-х годов началась активная фаза технологизации и 

модернизации сельских территорий, внедрение аграрных реформ и 

эксперименты с новыми сельскохозяйственными культурами. Однако 

урбанизация и миграция населения в города начали оказывать негативное 

влияние на демографическую и экономическую ситуацию в сельских районах. 

Несмотря на технологические достижения и развитие инфраструктуры, к 

концу 1960-х годов сельское хозяйство испытало трудности из-за сокращения 

численности сельского населения и переориентации экономики на 

промышленное производство. 

Период перестроечных реформ 1980-х годов, направленных на 

либерализацию и радикальные изменения в экономике, привёл к еще более 

значительным социально-экономическим проблемам. Неудачные реформы 

усугубили положение сельских территорий и предприятий. «Качуг» и его 

судоверфь также не избежали кризисных явлений: экономическая 

нестабильность и дезорганизация производственного процесса привели к 

сокращению рабочих мест и ухудшению условий жизни местных жителей. 

Многие сельскохозяйственные предприятия оказались неэффективными и 

обанкротились, что ещё больше осложнило социальную и экономическую 

ситуацию. 

Таким образом, развитие сельских территорий в Иркутской области в 

период с 1945 по 1991 год характеризуется последовательным чередованием 

восстановления, модернизации и кризиса. Благодаря своей судоверфи «Качуг» 

на протяжении всех этих лет оставался важным экономическим и культурным 

центром, однако не смог избежать общих для региона проблем, вызванных 

неэффективными реформами и экономической нестабильностью. 
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Глава 2 Современное социально-экономическое и культурное 

развитие поселка городского типа «Качуг» 

 

2.1 Социально-экономическое развитие поселка городского типа 

«Качуг» в 1990-е - 2000-е гг.: тенденции, проблемы 

 

Поселок «Качуг» располагается возле глубоководного и широкого, с 

медленным течением, участка реки Лены. На ее левом пойменном берегу 

оказалось очень удобно сплавлять по реке грузы, производить одноразовые 

судна из растущего здесь леса, на базе чего и выстроилась судовая верфь. 

Присвоение «Качугу» звания городского населенного пункта в самом начале 

всеобщей индустриализации страны в 1935 году много говорит о 

существующих тогда планах на его дальнейшее развитие как города и 

промышленно-экономического центра района.  

Согласно данным администрации района в поселке «Качуг» проживает 

6960 человек из которых 1817 человек - дети до восемнадцати лет и 2625 

человек - пенсионеры [33]. 

К концу 1990-х годов во всем Качугском районе остается шесть 

строительных и пять промышленных предприятий: «Маслозавод качугский», 

лесопромышленное хозяйство «ЛПХ», лесопромышленное хозяйство 

«Верхнеленское», «Качугская судоверфь» - на 2023 год ликвидированы [42]. 

Однако после изменений в формах собственности в строительной сфере 

возникла кризисная ситуация в экономике страны, вынудившая, особенно в 

агропромышленном комплексе, существенно сократить средства, 

отпускаемые на капитальные вложения. Результатом для поселка оказалось 

прекращение строительства промышленных объектов и значительное 

сокращение строительства социально-культурных и жилых объектов. С 

постепенной деградацией производства и сельского хозяйства, резким 

падением промышленных объемов поселок превращается в точку социально-

экономической напряженности. 
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В 1993 году сгорел архив судоверфи, а в 1994 судоверфь стала частью 

акционерного общества Ленское объединенное речное пароходство и 

просуществовала так до 1999 года пока не выделилась в отдельное ОАО 

«Качугская судоверфь». Последнее судно «Байкал» - сухогрузный теплоход 

смешанного плавания «река-море» - было спущено на воду в 1998 году [28]. 

Но уже в 1997 на фоне снижающихся заказов на постройку и ремонт речного 

флота году происходит дополнительное профилирование предприятия под 

лесопереработку. Привлекаются инвесторы, закупается заготовительная и 

перевозочная техника. Также были попытки коммерческого изготовления 

мебели для населения [37]. 

Судоверфь, перерегистрированная после банкротства в 1999 году как 

АО «Качугская судоверфь» и с назначенным комитетом по управлению 

госимуществом Иркутской области конкурсным управляющим, окончательно 

закрылась в 2006 году [30]. По ее адресу также были закрыты [41]: 

-зарегистрированное в 2002 году ООО «Качугский лесопромышленный 

комплекс» в 2006 году; 

-зарегистрированное в 2003 году производственное объединение ООО 

«ВВ» и ком» в 2006 году; 

-зарегистрированное в 2003 году лесозаготовляющее ЗАО «Качугский 

производственный комплекс «С&М групп» - в 2008 году; 

-зарегистрированное в 2005 году лесозаготовляющее ООО «Оберон» - в 

2011 году; 

-зарегистрированное в 2003 году лесозаготовляющее ликвидационная 

комиссия ООО «Сибфор» - в 2003 году; 

-зарегистрированное в 2009 году лесозаготовляющее ООО «Братсклес» 

- в 2011 году. 

К 2014 году в поселке не оказалось градообразующего предприятия, 

были ликвидированы все промышленные предприятия, находящиеся на 

территории поселения: «Качугская Судоверфь», филиал Иркутского 

релейного завода, мебельная фабрика, «Передвижная механизированная 
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колонна» (ПМК-8), «Маслозавод», «Ремонтно-техническое предприятие» 

(РТП), «Межсовхозная строительная организация» (МСО), «Швейная 

фабрика», «Аэропорт» и др. А также отсутствуют учреждения высшего 

профессионального образования и (или) научно-исследовательские 

учреждения. Центральным отоплением и водоснабжением пользуются 5% 

населения [33]. Вследствие этого администрацией района было принято 

решение о проведении опроса среди жителей на предмет признания п. «Качуг» 

- сельским поселением [4]. В опросе 555 жителей проголосовали «за», 4 - 

«против» и 2 - воздержались [34]. После опроса по инициативе депутатского 

корпуса Думы Качугского городского поселения на имя губернатора 

Иркутской области отправлен запрос об изменении статуса поселка «Качуг» с 

городского населенного пункта на статус сельского населенного пункта [31] 

[3]. 

После 1989 года число поселков городского типа в России стало 

стремительно снижаться - с 2193 до 1235 в 2013 году и 1179 по результатам 

переписи населения 2020 года. В Иркутской области рабочий поселок «Качуг» 

один из 46 таких ПГТ [47]. Тогда как в 2015 году их насчитывалось 54. По 

количеству населения «Качуг» с населением в 6862 человека находится на 

восьмом месте по области. При этом с начала века данные показывают 

незначительную убыль населения, коррелирующие с общими данными убыли 

населения во всей Иркутской области. На сегодня в поселке проживает 0.37% 

от всего населения Иркутской области, он 1715 по количеству населения пункт 

в стране. Считается, что среди социальных и экономических показателей 

демографические данные являются одним из самых удобных инструментов 

анализа результатов и намерений деятельности государственных институтов, 

органов местного управления [60]. Таким образом по тенденциям популяции 

и экономических показателей можно определить, что в планах регионального 

и федерального развития ПГТ «Качуг» не является значимой территорией, по 

крайней мере до выявления в районе каких-либо производственных, 

ресурсных или иных экономических ресурсов. Тем не менее и вопрос о 
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ликвидации поселка и расселении его жителей, а также о снятии статуса 

поселка городского типа, как это происходит со многими населенными 

пунктами в РФ, в целях сокращения расходов на его содержание - так же на 

сегодняшний день также не стоит на повестке. 

Постсоветский период внес новые вызовы и изменения в жизнь поселка. 

В условиях рыночной экономики судоверфь поселка переориентировалась на 

лесозаготовительную деятельность, затем перешла в частную собственность, 

но столкнулась с финансовыми трудностями и распалась на несколько 

компаний. Эти компании, созданные для продажи имущества и погашения 

долгов, также испытали трудности и были закрыты. Были закрыты или 

ликвидированы и другие промышленные предприятия поселка и 

строительные организации. Перемены привели к деградации сельского 

хозяйства не только в районе, но и во всей области. К 2008 году произошло 

значительное сокращение посевных площадей сельскохозяйственных 

культур: до 668 тысяч гектаров с полутора миллионов гектаров в 1990 году 

[21]. Сокращение посевных площадей происходит преимущественно в 

сельскохозяйственных организациях из-за ограниченности финансирования, 

недостатка сельскохозяйственной техники и высокой стоимости топливно-

смазочных материалов. Заброшенные сельскохозяйственные угодья, 

выведенные из оборота, становятся территорией сорняков и кустарников. 

На начало 2020 года в структуре производства области 

сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственные организации 

составляли 44.9%, хозяйства населения - 38.0%, а крестьянские (фермерские) 

хозяйства -17.1% [16, C. 25]. С 1990-х годов на территории Качугского района 

зарегистрировано больше восьми тысяч личных подсобных хозяйств. 

Многочисленные реорганизации проводимые в период проведения рыночных 

реформ значительной пользы не оказали - К 2010 году в два раза уменьшилось 

производство сельскохозяйственной продукции, посевные площади 

уменьшились в десять раз. С 2016 по 2022 год посевные района упали еще в 

два раза - до нуля упали площади сельскохозяйственных организаций [29]. 
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Также из-за снижения деятельности сельскохозяйственных организаций к 

2022 году упало производство мяса, при том, что поголовье скота в регионе 

выросло с 2015 года в два с половиной раза. В два раза, до 3800 грамм, 

увеличилась продуктивность молока с одной коровы. До 2022 года регулярно 

выделялись гранты частным сельским хозяйствам и сельскохозяйственным 

кооперативам. Однако район продолжает оставаться в значительной степени 

сельскохозяйственным, с преобладанием частного сектора, а основными 

направлениями деятельности сельских хозяйств «Качуга» остаются 

производство мяса и молока, картошки, овощей и зерновых. 

Характер поселений городского типа предполагает их 

несельскохозяйственную специализацию, однако отмирание крупных 

производств - снижение грузопотока, банкротство судоверфи, постепенно 

переформатирует рабочий быт местного населения. При этом «Качуг» все еще 

остается функциональным поселком, по профилю - районным центром, что 

добавляет поселку административно связующего характера в регионе [67].  

Ближайшими городами к «Качугу» являются «Иркутск» - 253 км., 

«Ангарск» - 289 км. и «Улан-Удэ» 708 км [14]. что значительно отдаляет 

поселок от многофункциональных городских поселений и развитие 

связующей инфраструктуры, как «Качуга» с городами, так и селений 

Качугского района с райцентром, могло бы стать как экономически, так и 

культурно полезным и для поселка, и для региона. 

Тем не менее, происходят и положительные перемены, а конец 90-х 

можно отметить как переломный момент в увядании поселка. Начиная с 2000-

х годов политика региона сосредоточена на исправлении ошибок, увеличении 

эффективности использования ресурсов, поддержке предпринимательства и 

развитии инфраструктуры. Возникли новые проблемы и вызовы, такие как 

недостаток профессионального образования и неравенство в уровне жизни по 

разным районам области. В 2002 году в поселке открывается детско-

юношеская спортивная школа. В 2007 году понтонный мост через Лену был 

заменен на пешеходный, выполненный из бетона [6].  



38 
 

В 1990-е годы следом за страной радикально меняется вся жизнь 

поселка. Даже в школах силами учащихся создаются производственные 

кооперативы, ярмарки-распродажи. После средней школы учащиеся 90-х 

выходят уже с приобретенной профессией - тракториста, продавца и т.д. Тем 

не менее социальные и экономические перемены оказываются трагическими 

для региона. 

В поселке на сегодняшний день функционируют две 

общеобразовательных школы и одна вечерняя. Средняя образовательная 

школа №1 основана в конце XIX века как школа грамоты и была 

реорганизована в общеобразовательную в 1932 году. В 2023 году 68% 

учеников школы поступило в вузы. Педагогический состав школы включает 

два заслуженных учителя и двадцать одного учителя высшей категории. 

Школьное здание еще в 1920 году было сменяно с одноэтажного при 

приходском училище на собственное просторное здание. Также в 1959 году 

школа получила дополнительное деревянное двухэтажное здание для 

начальных классов. В 1986 году для школы было выстроено современное 

бетонное трехэтажное здание. Школа оборудована столовой, библиотекой, 

хотя и нет отдельного библиотекаря. Имеется пришкольный участок для 

разведения цветов [45]. 

Средняя образовательная школа №2, построенная в 1934 году и 

рассчитанная на 350 учащихся, переехала в 2016 году из двухэтажного 

деревянного в новое трехэтажное кирпичное здание. В школе есть один 

заслуженный учитель и два учителя высшей категории. В школе есть семь 

кабинетов начальных классов, оснащенных цифровыми микроскопами, 

проекторами и ноутбуками. Девятнадцать оснащенных предметных 

кабинетов, в том числе лингофонный кабинет и кабинет информатики с 

интерактивной доской и двенадцатью компьютерами, актовый зал, 

танцевальный зал, мастерские, спортивный зал, спортивная площадка, 

пришкольный участок на 5 соток. Также школа оснащена контролируемым 

интернетом, столовой, медкабинетами, механизированными автосредствами - 
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автобус и трактор, библиотекой с двадцатью пятью тысячами книг, как на 

бумажных носителях, так и на CD-R, DVD-R дисках, видеокассетах. В школе 

обучается: 81% детей из поселка «Качуг», 84 обучающихся доставляются 

автобусом из близлежащих поселков и деревень. Школа испытывает 

небольшие трудности с педсоставом - несколько младших классов вынуждены 

обучаться во вторую смену. Школа обслуживается собственной котельной на 

твердом топливе, центральное водоснабжение в школе отсутствует [46]. В 

2016 году общеобразовательная школа №2 переезжает в строящееся с 2013 

года трехэтажное кирпичное здание. Школа получает кадетские классы 

казачьего образования, функционирующие до сих пор. В 2021 году Школе №2 

присваивается статус «Пилотная площадка по реализации Концепции 

развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях 

Иркутской области на период 2021-2025 годы» 

МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа на 3 класса 

суммарно в 32 человека расположенная в деревянном бараке. Школа БЫЛА 

открыта в 1943 году и носила статусы: Школа рабочей молодежи, Качугская 

вечерняя школа сельской молодежи. В ней преподают шесть учителей с 

высшим образованием, один педагог первой категории, а также на 

совмещении - учителя из средних школ №1, 2. Среди предметов - русский 

язык, литература, химия, биология, информатика, английский язык, история, 

обществознание, физкультура. Книжный фонд школьной библиотеки - две с 

половиной тысячи экземпляров, среди которых полторы тысячи - учебники и 

методическая литература и одна тысяча - художественная литература. В школе 

действует компьютерный класс и шахматный кружок [27]. 

Также в поселке с 1962 года функционируют муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик», 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Радуга» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей, 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский 
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сад «Светлячок» и муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение качугский детский сад «Кораблик», на 2023 год насчитывающий 

44 человека активного персонала [23]. 

C 2022 года в рамках регионального проекта «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Иркутской области» нацпроекта 

«Здравоохранение» возводится поликлиника на 200 посещений в смену. 

Сегодня в «Качуге» действуют 16 организаций, из которых у одной 

компании как основной вид деятельности зарегистрировано «Выращивание 

однолетних культур», у двух компаний зарегистрирована лесозаготовка, у еще 

двух - образовательные услуги - школа и детский сад. Остальные как основной 

вид деятельности регистрируют различные продажи от недвижимости и 

оптовой торговли оборудованием, до торговли молочной продукцией, 

потребительским товаром и твердым топливом [42]. Всего же в «Качуге» было 

зарегистрировано 49 различных предприятий и организаций. 

 

2.2  Культурная жизнь поселка городского типа «Качуг» в    

современной России 

 

Качугский район может сравниться по площади с небольшой 

европейской страной.  

Население в районе по данным переписи значительно снижается: на 2.1 

тысячи человек с 2010 года, достигнув 15.3 тысяч человек [56]. Тогда как в 

самой Иркутской области есть и растущие по количеству населения города, и 

поселки. Современный «Качуг» и Качугский район находятся в сложной 

ситуации, испытывая отток населения и приобретая аграрно-сельский 

характер. При этом «Качуг» обладает базовым потенциалом имея школы и 

прочие учебные заведения, места досуга, культуры и истории, а кроме того 

инициативы местных властей на сохранение культуры поселка и района. 

Общественно-культурные организации под руководством администрации, 

проводят активную культурно-просветительскую деятельность в районе. 
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Качугский район также богат и природными и историческими 

достопримечательностями, которые имеют туристический потенциал. Не 

будучи способным к самостоятельному развитию поселок имеет необходимое 

для того чтобы достойно принять участие в оформлении культурного образа 

района и Иркутской области.  

Администрацией района устраиваются культурные мероприятия для 

различной - детской, патриотической, библиофильской и прочих аудиторий, 

которые проходят преимущественной в центральной или детской библиотеке, 

художественной школе, актовом зале администрации и в концертном и 

выставочном залах дома культуры в столице района Качуге [32]. В рамках 

программы «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской 

местности» для посельчан строится хоккейная площадка со свободным 

режимом посещения. Из муниципальных заведений в поселке работают девять 

образовательных организаций. 

 Детская музыкальная школа на 90 детей, основанная в 1964 году. В ней 

преподают музыкальную теорию, а также фортепиано, скрипку, гитару, баян, 

и хоровое пение. Школа ежегодно устраивает отчетные и публичные 

концерты, конкурсы исполнительского мастерства, проводятся методические 

встречи, «Дни открытых дверей», межпоселковые и межрайонные конкурсы, 

а также конкурс для преподавателей детских школ искусств. 

Детская художественная школа, основанная в 1981 году. В ней 

преподается рисунок, живопись, станковая композиция, прикладная 

композиция, скульптура, лепка, основы изобразительной грамоты, история 

искусств, пленэрное занятие. У школы имеется 8 преподавателей, но в течение 

20 лет в ней работал только один педагог. Сейчас она участвует в городских 

мероприятиях, для учащихся проводятся выездные занятия на природе, 

мастер-классы с приглашенными преподавателями. Школа собирает частную 

помощь на обустройство детской арт-площадки под открытым небом. В 2021 

году ветхое деревянное здание школы прошло косметический ремонт. 
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В поселке функционирует МКУК «Межпоселенческий центральный 

Дом культуры им. Светланы Рычковой» основанный в 1925 году. В нем 

котором регулярно проводятся ведомственные и патриотические мероприятия 

с посещаемостью в 50-250 человек, а также новогодняя елка. В ДК 

присутствует выставочный зал-фойе. Также ДК подходит для проведения 

игровых программ, дискотек, тематических мероприятий. 

Межпоселенческая центральная библиотека постройки 1921 года, 

выполняющая по совместительству функцию историко-краеведческого музея. 

К Центральной библиотеке также относится детская библиотека, 

расположенная в отдельном - старом, купеческом здании. Фонд детской 

библиотеки составляет 32 тысячи книг, есть отдельная игровая комната. 

Проведен доступ в сеть Интернет. Детская библиотека проводит совместные 

проекты. В задачи библиотеки входит краеведение, экологическое, 

патриотическое, нравственное воспитанием детей и подростков. 

Отдел культуры Качугского района проводит патриотические 

мероприятия в районных селах и поселках. Согласно положениям 

администрации области отдел культуры участвует в международных, 

всероссийских, региональных, межрайонных, районных конкурсах в режиме 

офлайн и онлайн, в фестивалях, выставках, мастер-классах, проектах и 

программах, а также занимается организацией областных и районных 

фестивалей, выставок, проектов на территории Качугского района в офлайн и 

онлайн режимах. Кроме того, отдел работает в рамках выполнения 

ведомственных программ: «Сохранение и развитие культуры Качугского 

района», «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

Качугского района» (ремонт учреждений культуры, приобретение 

оборудования для клубных учреждений, приобретение костюмов, обуви для 

народных коллективов, обновление музыкальных инструментов и 

оборудования, приобретение компьютеров и оргтехники для сельских 

библиотек), «Улучшение условий и охрана труда в учреждениях культуры», 

поддержка ветеранов и пенсионеров «Всегда в строю». 
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В поселке выходят и выходили несколько локальных и региональных 

газет: Качугский судостроитель, «Вести Качуга», Верхне-Ленская правда, 

Ленская правда, Приленье, Хроники Приангарья. 

Для организации подросткового досуга в поселке работают: 

муниципальное бюджетное учреждение качугский детский лагерь отдыха и 

досуга «Лена» со спортивной-оздоровительной и культурно-образовательной 

базой, куда на время летних каникул принимаются дети в возрасте от 6 до 15 

лет; Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

Качугская детско-юношеская спортивная школа 

Для развития спортивной активности построены волейбольные 

площадки, зимой заливаются хоккейные и коньковые катки. 

Из культурно-досуговых и торговых объектов на территории поселка 

также существуют две гостиницы, пять аптек, два кафе, бар-трактир и 

ресторан быстрого питания; торговый центр-универмаг, с зоомагазином, 

парфюмом и товарами народного потребления; центральный стадион; 

кинотеатр «КБУ Победа 3d» с преимущественно отечественными 

кинолентами и с возможностью проведения тематических вечеров, 

документальных и частных показов, сопровождаемый точкой питания с едой 

и напитками; три мемориала: памятник революционному деятелю-анархисту 

Н.А. Каландаришвили (1876-1922), памятник В.И. Ленину, скульптурный 

мемориал Великой Отечественной войны. Качугский район примечателен 

обнаруженными стоянками древнего человека с «писаницами» - наскальной 

росписью и петроглифами, датировкой от 7 до 12 тысяч лет. В 2022 году часть 

Тальманских писаниц была уничтожена взрывами и бурением 

георазведывательным предприятием, ищущим в регионе залежи нефти и газа 

[63]. Кроме того, в регионе обнаруживаются предметы быта древних людей и 

наконечники стрел из кости и железа. Также в районе Качугский находится 

общим количеством более трехсот памятников истории и архитектуры. Среди 

этих памятников выделяются древние могильники, свидетельствующие о 

древних похоронных обрядах и культуре. Кроме того, в районе находятся 



44 
 

известные Шишкинские писаницы. В селе Белоусово Качугского района 

группой учёных из Иркутска во главе с доцентом Педагогического института 

и заведующим учебной лабораторией археологии ПИ ИГУ восстанавливается 

самый древний дом в Иркутской области. 

«Качуг» обладает уникальными природными экземплярами. Тут 

целыми большими синими полями растет замечательное растение Echium 

vulgare L. - Синяк обыкновенный [64, С. 36]. Птицы региона вызывают 

неизменный интерес орнитологов. 

В последнее время возникает интерес к историческим постройкам 

«Качуга» - группе старинных домов с историей более 200 лет, а также 

Качугского района - собор в селе Верхоленск, двухэтажный купеческий дом и 

фамильный склеп Кожевниковых в деревне Залог [57, С. 157]. «Качуг» 

отмечается как центр Верхоленского уезда, в Верхоленске находятся 

исторические остроги - все это способствует постепенному развитию туризма, 

а кроме того, переориентация производства поселка на сельскохозяйственное 

позволяет ему участие в программе «Агротуризм» - развития туристических 

направлений по области под руководством Минсельхоза России[39]. 

Также предполагается, что реконструкционное восстановление церкви 

Вознесения Господня в казенном исполнении будет способствовать развитию 

административного центра Качугского района [85]. 

С поселком связаны имена ряда выдающихся личностей известных 

далеко за пределами области и даже страны: 

С «Качуга» под руководством Алексея Павловича Окладникова в 

военное время началась многолетняя археологическая экспедиция, 

организованная по поручению Института истории материальной культуры АН 

СССР и НИИ языка, литературы и истории при СНК Якутской АССР. В 

процессе экспедиции было обнаружено пятьдесят два археологических 

памятника, датируемых от неолита по Новое время [62, С. 31]. 

Выдающийся ученый, физик, академик РАН Владимир Евсеевич Зуев 

родился 29 января 1925 г. в д. Малые Голы Качугского района Иркутской 
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области. В 1942 г. окончил курс средней школы с отличием в п. «Качуг» [71, 

С. 64]. 

В 1997 году на волне восстановления в РФ христианских ценностей в 

Качугском районе открылся музей русского миссионера Митрополита 

Иннокентия Московского и Коломенского, апостола Сибири и Америки - 

Ивана Евсеевича Попова-Вениаминова, родившегося в селе Анга в 1797 году. 

Начало нового века отметилось для поселка несколькими 

положительными моментами. Вновь стали появляться и реконструироваться 

общественные объекты, проявилось внимание администрации района и 

области к проблеме образования, а сам поселок участвовал научной и 

культурной деятельности. Из-за закрытия ведущих предприятий, 

производственный потенциал поселка снижается, но продолжается культурно-

общественная жизнь. Регулярно проводятся межрайонные фестивали, 

выставки и концерты. 

В 2007 году при участии более сотни ученых из США и России в 

Иркутской области прошла Третья международная научная конференция 

«Русская Америка», «Качуг» и Качугский район стали местом пристального 

внимания научных делегаций, как в вопросе технического развития поселка, 

так и в историко-культурном плане [13]. Отдельного внимания заслужили 

музей миссионера святителя Иннокентия и Шишкинские писаницы. 

2015 год был объявлен годом литературы. В этот год проводились 

презентации книг «Книга нашей памяти», «Кирилл и Мефодий первоучители 

и просветители славянские», конкурсы чтецов, областной фестиваль «Дни 

славянской письменности и культуры», книжная выставка «Великий и 

могучий», встречи «Родителям о детском чтении», «Здесь край моих отцов и 

дедов». Также в библиотеке проводили встречу французские художники 

Патрисия Шишманова и Тадеуш Михальский, проезжающие через область в 

ходе творческой экспедиции. 

2016 год был обозначен годом российского кино. В рамках 

празднования в местном кинотеатре каждое воскресенье января состоялись 
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показы мультипликационных и художественных фильмов для детей и 

взрослых. Были проведены премьеры: документального фильма «Уходящие 

голоса», снятого в Качугском районе при поддержке Министерства культуры 

РФ и ставшего лауреатом номинации «Лучший документальный фильм» на 

международном кинофестивале имени Валентина Распутина «Человек и 

природа»; документального фильма «Дух в движении» об участниках 

паралимпиады. Февраль был посвящен киноартистам РСФСР Евгению 

Леонову, Андрею Миронову, Юрию Никулину и Фаине Раневской. В июне 

проводился фестиваль детской советской мультипликационной анимации 

«Цветик-Семицветик». 

2017 год - это год экологии, но кроме него также празднуется 80-летие 

Иркутской области. По регионам проходят мероприятия по уборке территорий 

под названием «Эко - марафон 360 минут». Организуется проект «Экология -

забота общая» где дети и подростки выполняют презентации, рисунки и 

аппликационные работы на тему «Будущее малой Родины в наших руках», 

библиотеки готовят тематическую детскую программу «Зелёный мир - наш 

добрый дом». Также для подростков в библиотеках готовятся познавательные 

конкурсы и фестивали «Я буду экологом», конкурс детского рисунка «Всё 

приходящее, а природа вечна». В самом «Качуге» происходят выставки 

природного материала, выставка фотографий пещеры «Аргаракан», 

старинных вещей, предоставленных историческим музеем, фотовыставка, 

посвященная жителям села. На Всемирный день защиты окружающей среды в 

поселке проходит общепоселковая уборка и высадка саженцев. Юбилей 

области отмечался по всему району чтениями книг писателя Валентина 

Распутина, посвященными ему выставками и выступлениями критиков и 

литераторов, а также показом кинофильмов о природе и истории области. 

Также в «Качуге» проходили выступления народного театра миниатюр 

«ВЗОР», народного вокального ансамбля военнослужащих гарнизона дальней 

авиации «Форсаж» и самодеятельных артистов из посёлка Жигалово, 

отчетный концерт детской музыкальной школы. 
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В 2018 году в Центральном доме культуры им. С. Рычковой открывается 

кинотеатр «КБУ Победа 3D» на 205 мест. В этом же году силами поселян 

установлен памятник-мемориал «Слава народу-победителю!», на который 

силами краудфаундинга было собрано больше полумиллиона рублей. В 

сопровождение мемориалу запущен сайт и собраны аудиоматериалы у 

населения. В администрации города и района в 2018 году направлены 

заявления о просьбе установить к мемориалу памятник. В проекте 

поучаствовали больше трех тысяч человек [22]. 

Год Театра - 2019 год отмечен преимущественно активностью народных 

театров и значительно меньше тематической публичной деятельностью 

администрации поселка и района. В рамках года в «Качуге» проведены акции 

- показ сказок от областного театра кукол «Аистенок», «Виват, театр» от 

центрального дома культуры. Также организована детская творческая 

площадка «Игроград». В рамках мероприятия, представленного в форме 

виртуального путешествия на поезде. В ходе путешествия участникам 

предлагались загадки, касающиеся различных тематик, и дети активно 

участвовали в решении разнообразных задач, представленных на каждой 

станции. Кроме того, ребята собирали букеты из характерных для региона 

цветов, а также в определяли виды рыб, обитающих в местных водоемах. 

Благоприятную атмосферу для обмена знаниями и впечатлениями на 

мероприятии помогли создать игровые программы, организованные 

работниками библиотек и клубов поселка и района. 

Следующая часть мероприятия представляла собой соревнование, в 

рамках которой обе команды демонстрировали свои интеллектуальные и 

творческие способности, а каждый участник был вознагражден сладкой 

конфетой. Сохранить память о мероприятии детям помогли сделанные тут же 

фотографии. 

2021 и 2022 годы не были представлены особыми культурными 

публично-тематическими программами, однако в 2023 году поселку удалось 

организовать несколько мероприятий. Например, творческий отчет 
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Тимирязевского культурно-информационного комплекса, проведенный за 

пределами региона - в Красноярском СДК. Отчет состоялся в тематике 

посвящения педагогами включал выставки декоративно-прикладного 

творчества «Весь этот мир творит наставник» и концертную программу 

«Профессии прекрасней нет на свете». Отчетный концерт Залотского КИК 

«Это все мое родное...» был посвящен герою-солдату. Там выступали 

самостоятельные коллективы и ансамбли «Солнышко», «Россиянка», 

исполнители Камилла Колодина, Дарья Еремкина и Андрей Высоких. 

Бутаковский СДК, Манзурский, Ангинский Дома культуры, Харбатовский, 

Большетарельский КИКи также провели творческие отчёты, посвященные 

Году наставника, Юбилею Леонида Гайдая и военно-патриотической 

тематике. Кроме того, проводился фестиваль-марафон народного искусства 

«Созвездие талантов на Ленских берегах» Качугского района. В марафоне 

участвовали коллективы из Белоусовски, Бирюльки, Заречного, Верхоленска. 

Вывод по главе: 

В постсоветский период поселок «Качуг» столкнулся с серией тяжелых 

вызовов: реструктуризацией производства на фоне нестабильной рыночной 

экономики, банкротством и распадом предприятий, закрытием многих 

производственных объектов и деградацией сельского хозяйства. С начала 

нового века район начал адаптироваться к изменяющимся условиям, уделяя 

внимание культурным и общественным учреждениям и событиям, организуя 

и участвуя в культурных мероприятиях и поддерживая культурно-

общественную жизнь в регионе. В поселке возникают новые культурные 

объекты, проводятся мероприятия и фестивали, призванные поддерживать 

социокультурную активность и туристический потенциал. Сегодняшний 

«Качуг» сохраняет свою важность в рамках района как районный центр, хотя 

и является медленно угасающим производственным поселком с растущим 

значимым сельским хозяйством. Качугский район привлекателен благодаря 

своим природным и историческим особенностям.  
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Заключение 

 

В данной работе рассматривалась проблема социально-экономического 

и культурного развития поселка городского типа «Качуг» с 1945 по 2023 годы. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

поселок «Качуг» создавался и развивался как поселение промышленного типа, 

что не совсем характерно для области, тяготеющей больше к аграрному 

хозяйству. Вместе со всей областью поселок испытал тяготы войны и 

послевоенного времени, участвовал в индустриализации и развитии региона.  

Во второй половине XX века села Иркутской области прошли через 

значительные изменения, обусловленные историческими и социально-

экономическими факторами. Основными тенденциями стали 

индустриализация и урбанизация, в следствие чего сократилось сельского 

население, перемещающееся в качестве рабочей силы в города и 

промышленные центры. Мобилизация сельского населения еще во время 

войны привела к значительному уменьшению числа работников в 

сельскохозяйственном секторе, что в свою очередь сказалось на 

производственных показателях. В послевоенные годы, несмотря на 

регулярные попытки модернизации и механизации сельского хозяйства в 

пределах всей страны, проблемы с недостатком профессиональных кадров и 

рабочей силы продолжали оставаться актуальными.  

ПГТ «Качуг» Иркутской области - на протяжении второй половины XX 

века оставался одним из центров промышленного развития региона, особенно 

значимым для судостроительной отрасли. Такая ориентация непрерывно 

стимулировала экономическое и социальное развитие поселка. После 

завершения Второй мировой войны «Качуг» продолжал укреплять свои 

позиции как важный промышленный центр, находящийся в крайне 

благоприятном географическом положении на левом пойменном берегу реки 

Лены. Это позволило эффективно снабжать регион необходимыми ресурсами 

и продукцией, а также способствовало экономическому росту, облегчая 
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транспортировку древесины и прочих материалов. Промышленный пик 

поселения приходится на 60-70-е годы и значительным образом связан с 

работой местной судоверфи, выстоявшей и развивающейся в годы войны, а в 

послевоенные годы оказавшейся единственным подобным предприятием на 

реке Лена. Здесь в «Качуге» выполнялись союзные задания, отсюда 

разъезжались готовые специалисты судостроительных профессий. 

Культурное развитие «Качуга» в этот период также не отставало. 

Формирование и развитие образовательных учреждений, культурных центров 

и библиотек способствовали росту уровня культурного образования 

населения. 

Период 1991-1999 гг., связанный с распадом СССР, стал для «Качуга» 

весьма сложным и противоречивым. Вместе со всей страной в следствие 

накопленного за годы СССР экономического долга и жесткости последующих 

реформ 80-90-х годов поселок пришел в упадок - разрушилась его 

промышленность и пропала заинтересованность населения в обустройстве 

«Качуга» как места жительства. Поселок перестал отвечать социальным 

потребностям граждан. В тяжелом состоянии оказалось благоустройство и 

жилой фонд, здравоохранение и ведение предпринимательской деятельности. 

Экономический кризис и дезинтеграция государственной системы управления 

привели к значительным изменениям в промышленной и социальной 

структуре поселка. Прекращение финансирования многих государственных 

программ и распад хозяйственных связей вызвали снижение уровня 

производства в промышленности, что негативно сказалось на экономическом 

положении поселка и уровне жизни его жителей. Однако, начиная с 2000-х 

годов, «Качуг» начал, по крайней мере в социальном плане, постепенно 

восстанавливаться. Политика модернизации экономики страны позволила 

возобновить финансовую поддержку регионов, что стало важным фактором 

для развития поселка. 

В настоящее время «Качуг» продолжает развиваться как социально-

экономический центр региона, находясь на пути постепенного восстановления 
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и модернизации. Поселок испытывает подъем по всем фронтам и не 

последнюю роль в этом играет сохранение культурного потенциала района, 

заключенного как в артефактах и событиях, так и в людях поселка и района. 

Как видно на примере данного поселка важным фактором в сохранении и 

развитии ПГТ остается участие местной администрации жителей в поселковой 

жизни, в местном самоуправлении, а также реализация культурных и 

социальных инициатив. Сохранение и развитие культурного наследия, 

улучшение транспортной инфраструктуры и привлечение населения к 

активной общественной жизни остаются ключевыми задачами администрации 

для устойчивого развития ПГТ в будущем. 

Практическая значимость данного исследования проявляется в его 

возможном потенциальном использовании при разработке лекционных курсов 

по краеведению и подготовке специальных курсов по истории Иркутского 

региона. 
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