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Аннотация. Имя знаменитого геолога и педагога Александра Владимировича Львова (1871–

1941) хорошо известно не только специалистам, но и всем, кто интересуется историей научных 

исследований Сибири. Львов стоял у истоков создания геологического образования в Иркутске, 

создал в Сибири научную школу инженерной геологии и мерзлотоведения, участвовал в изуче-

нии полезных ископаемых Прибайкалья и горнотехнических условий зоны строительства и экс-

плуатации Транссибирской железной магистрали. Одним из направлений его исследований было 

участие в изысканиях мест для строительства гидростанций в Приангарье. 
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scientific research in Siberia. Lviv stood at the origins of the creation of geological education in Irkutsk, 

created a scientific school of engineering geology and permafrost science in Siberia, participated in the 
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Введение 

Увлеченность геологией у будущего про-

фессора Иркутского государственного уни-

верситета (ИГУ) Александра Владимировича 

Львова появилось ещё в детстве, которое про-

шло у него на Урале. Ещё гимназистом Алек-

сандр собрал большую коллекцию уральских 

минералов, которая вызывала интерес не 

только у окружающих людей, но и специали-

стов-геологов. Поэтому связать свою жизнь с 

геологией было осознанным решением, и в 

1893 г. он поступает на естественное отделе-

ние физико-математического факультета 

Санкт-Петербургского университета (рис. 1). 

 
Рис. 1. Александр Владимирович 
Львов (1871-1941). Фото из семейного 
архива Н.А. Львовой. 

Fig. 1. Alexander Vladimirovich Lvov 
(1871-1941). Photo from the family ar-
chive of N.A. Lvova. 

Закончить университет А.В. Львову не 

удалось – в 1897 г. он был исключен из уни-

верситета за революционную деятельность, и 

в 1899 г. выслан в село Тунка Иркутской гу-

бернии. В Прибайкалье он прожил до самого 

конца жизни и более 40 лет занимался изуче-

нием геологии Сибири. 

С 1914 г. Александр Владимирович начал 

педагогическую деятельность. Он препода-

вал в Иркутской женской гимназии, 

техникуме, Народном университете, Иркут-

ском учительском институте. С 1919 г. Львов 

начинает преподавать в Иркутском государ-

ственном университете — первом высшем 

учебном заведении Иркутска. Именно он 

стал одним из основателей геологического 

образования. В университете он проработал 

(с перерывами) до самой своей смерти в 1941 

г. Возглавлял сначала кафедру минералогии 

и геологии, затем кафедру инженерной гео-

логии. В течении нескольких лет отстаивал 

идею создания в Иркутске отдельного геоло-

гического института (или факультета). От-

крытие в Иркутске горно-металлургического 

института в 1930 г., и геолого-почвенно-гео-

графического факультета ИГУ в 1933 г. во 

многом было результатам его стараний 

(Львова и др., 1986). 

Не менее значимы его достижения в изу-

чении геологии Восточной Сибири. Научные 

интересы Александра Владимировича были 

весьма разносторонними. Он участвовал в 

изучении золотоносности и минеральных вод 

Восточных Саян; изучал разнообразные гор-

нотехнические условия и полезные ископае-

мые зоны строительства Транссибирской же-

лезнодорожной магистрали (Хобта, 2023). 

Именно участие в исследованиях Забайкаль-

ской железной дороги позволили ему полу-

чить богатый опыт инженерно-геологиче-

ских исследований, в том числе территорий с 

широким развитием многолетней мерзлоты. 

Благодаря этим знаниям А.В. Львов создал в 

Иркутске научную школу инженерной геоло-

гии и мерзлотоведения (Львова и др., 1986). 

Одним из важных, и в то же время малоиз-

вестных, направлений его научной деятель-

ности было изучение горнотехнических усло-

вий мест строительства высоконапорных 

гидроэлектростанций в Приангарье. 

Проект электрификации Иркутской 
губернии в 1920-х – 1940-х гг. 

Идеи использования энергоресурсов могу-

чих сибирских рек высказывались еще в XIX 

веке, в том числе известными учеными 

А.Л. Чекановским и В.А. Обручевым. Весной 

1895 г. Иркутская городская управа рассмат-

ривала предложение группы инженеров о 

гидротехническом строительстве на Ангаре, 
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а несколькими годами позже обсуждалась 

возможность строительства гидроэлектро-

станции на Иркуте. Однако масштабные це-

ленаправленные исследования были начаты 

только при проектировании и строительстве 

Транссибирской магистрали, когда наряду с 

изысканием дороги шла оценка ресурсов 

прилегающих территорий. В 1887–1890 гг. 

экспедицией Министерства путей сообщения 

под руководством инженера М.В. Чернцова 

были проведены исследования р. Ангары. На 

основании этих исследований в 1906 г. инже-

нер А. Крутиков высказал предложение о 

превращении Ангарских порогов в источник 

энергии (Малышев, 1935). 

В 1917 г. исследованием гидроэнергетиче-

ского потенциала Приангарья занималась 

Ленская партия Лено-Байкальского округа 

путей сообщения. Один из отрядов этой пар-

тии во главе с инженером В.М. Малышевым 

провела обследование Ангары на всем её про-

тяжении, собрав материалы по использова-

нию энергии реки и некоторых её притоков. 

В 1918—1920 гг. геодезическими работами 

на участке Ангары от истока до Братских по-

рогов занималось специальное бюро, под ру-

ководством всё того же В.М. Малышева (Го-

равский и др., 1926, с. 17). 

Электрификация страны стала одной из 

первых крупных хозяйственных программ 

Советского государства. В феврале 1920 года 

была создана государственная комиссия по 

электрификации России (ГОЭЛРО). С того 

же года началось изучение Приангарья по за-

даниям этой государственной комиссии. К 

изучению особенностей водного режима рек, 

специфики образования льда, геологического 

строения берегов и т.д. были привлечены из-

вестные в Сибири ученые: А.В. Вознесен-

ский, В.Б. Шостакович, С.Л. Арцыбашев, 

С.Н. Лаптев и, в том числе, профессор 

А.В. Львов. 

На основании этих работ в 1920 г. инженер 

А.А. Вельнер подготовил записку «Водные 

силы Ангары и возможность их использова-

ния», в которой обосновал идею строитель-

ства в Иркутской губернии ряда ГЭС, в том 

числе 11 гидроэлектростанций на Ангаре с 

напором от 6 до 20 м и суммарной мощно-

стью 2000 мВт. Однако эти предложения не 

вошли в план ГОЭЛРО, в котором было 

намечено строительство лишь первоочеред-

ных электростанций в европейской части 

страны. Тем не менее, эти работы подтвер-

дили перспективы использования сибирских 

рек для производства энергии, и изыскатель-

ские работы были продолжены (Малышев, 

1935). 

В 1921 г. было создано «Бюро по исследо-

ванию и использованию водных сил Сибири» 

(Сибисполвод) с центральным бюро в Томске 

и отделениях в губернских городах Сибири. 

Сибисполвод просуществовал всего два года. 

Начавшие изыскания были прерваны, за ис-

ключением Иркутской губернии. Иркутский 

Губернский Совет Народного хозяйства, не-

смотря на стесненные материальные обстоя-

тельства, довел работы по оценке гидроэнер-

гетического потенциала реки Иркут до конца 

(Шмидт, 1924). 

В 1925 г. начался пересмотр плана 

ГОЭЛРО. По заданию Госплана инженером 

Малышевым была подготовлена аналитиче-

ская записка «Лено-Байкальская область и 

перспективы её электрификации», в которой 

были впервые были даны конкретные показа-

тели, продемонстрировавшие общесоюзное 

значение запасов гидроэнергии Ангары. Бла-

годаря этой записке при разработке пятилет-

него плана были намечены работы по ком-

плексному изучению «Ангарской проблемы» 

– использование ангарской энергии в народ-

ном хозяйстве страны. (Горавский и др., 

1926, c. 18) В 1927–1929 гг. трестом «Энерго-

строй» (созданным в апреле 1927 г.) были 

проведены изыскания на Ангаре и её левых 

притоках; открыты водомерные и гидрологи-

ческие посты. Сумма затраченных средств на 

производство работ в течении 3 лет составила 

75 тыс. руб. 

Несмотря на проведенные исследования 

Сибкрайплан, работая над генпланом Си-

бири, в 1929 г. был вынужден констатировать 

полную неясность в вопросе о перспективах 

использования Ангарской электроэнергии. В 

январе 1930 г. Сибкрайисполком обратился к 

академику И.Г. Александрову с просьбой 

разработать план комплексных исследований 

по указанной проблеме, с целью подготовки 

первых объектов промышленного строитель-

ства Ангаростроя уже к началу второй пяти-

летки. План комплексных исследований был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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разработан к апрелю 1930 г., и его реализа-

цию было отпущено 500 тыс. руб. На эти 

средства по «Ангарской проблеме» работало 

две организации — Ленинградское отделение 

Энергостроя и Гипровод (Государственный 

институт по проектированию гидротехниче-

ских сооружений Народного комиссариата 

земледелия СССР), причем первая выпол-

няла работы на самой реке Ангаре, а вторая 

занималась изучением её притоков. С апреля 

1931 г. все работы были объединены в со-

зданном «Управлении работ по изучению 

Ангарской проблемы», с объемом финанси-

рования 1900 тыс. руб. (Малышев, 1935). В 

том же году «Управление …» было переиме-

новано в «Бюро Ангары» и вошло в состав 

треста «Гидроэлектропроект» (позднее «Гид-

роэнергопроект»). За пять лет изысканиями, 

проведенными «Бюро Ангары» под руковод-

ством профессора В.М. Малышева, были 

охвачены Ангара и наиболее крупные реки 

Байкало-Ангарского бассейна: Селенга, Ир-

кут, Китой, Белая, Ока и др. (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Схема размещения проектируемых гидроустановок в бассейне реки Ангара (Малы-
шев, 1935). 

Fig. 2. The layout of the projected hydraulic installations in the Angara River basin (Malyshev, 
1935). 

Все объекты, изучаемые в рамках «Ангар-

ского проекта», по значимости и поставлен-

ным задачам были фактически разделены на 

три группы: высоконапорные ГЭС на реке 

Ангара – «Большой Ангарострой»; ГЭС, ре-

гулирующая водный поток Ангары вблизи её 

истока – «Малый Ангарострой»; и небольшие 

ГЭС на притоках Байкала и Ангары. 

Результатом работ стала разработка гене-

ральной схемы осуществления гидрострои-

тельства в бассейне р. Ангары, которая под-

разумевала последовательное строительство 

шести ГЭС, образующих непрерывный кас-

кад (Байкальская, Бархатовская, Братская, 

Шаманская, Кежемская и Богучанская) (рис. 

3). 
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Рис. 3. Схема размещения плотин проектируемых гидроустановок по реке Ангара (Малы-
шев, 1935). 

Fig. 3. The layout of dams for projected hydraulic installations along the Angara River 
(Malyshev, 1935). 

Все проектируемые ангарские гидростан-
ции относились к исключительно крупными 
как по мощности, так и по отдаче энергии. 
Себестоимость энергии для каскада ГЭС оце-
нивалась — 0.36 коп./кВч. Из притоков Ан-
гары и Байкала, к разряду источников деше-
вой энергии были отнесены реки Селенга, 
Иркут и Уда (себестоимость – 0.6 коп./кВч). 

Всего было рекомендовано сооружение 6 
гидростанций на реке Ангара (суммарная 
мощность 8.950 тыс. кВт) и 3 гидростанций 
на малых реках (суммарная мощность 1800 
тыс. кВт). Среди первоочередных гидроэнер-
гетических объектов были выделены три 
станции: Байкальская (выше Иркутска), Бар-
хатовская (в районе Черемхово) и Култукская 
(на р. Иркут). По совокупности условий са-
мой важной для промышленности и развития 
энергосистемы являлась Байкальская (позд-
нее, названная Иркутской) гидроэлектро-
станция. Согласно этим рекомендациям Ир-
кутская ГЭС в 1948 г. была включена в спи-
сок проектно-изыскательских работ треста 
«Гидроэнергопроект». Проект был разрабо-
тан к концу 1949 г, а в январе 1950 г. Прави-
тельство СССР приняло решение о сооруже-
нии Иркутского гидроузла (Малышев, 1935). 

Важное значение (а в некоторых случаях и 
определяющее) в процессе поиска вариантов 
размещения ГЭС играли сведения о геологи-
ческом строении территории. В рамках 

проекта по изучению перспектив использова-
ния Ангарской электроэнергии геологами 
было описано геологическое строение боль-
ших территорий в долинах рек, изучено гео-
динамического состояния берегов, собраны 
сведения о минеральных ресурсах. 

Одним из геологов, которые внесли боль-
шой вклад в эту работу был Александр Вла-
димирович Львов. 

Вклад А.В. Львова в изучение 
гидроресурсов р Ангара 

Фактически, А.В. Львов участвовал в этих 
исследованиях в течении 30 лет. Изучение 
геологии долины реки Иркут он начал ещё в 
1902 году, когда принимал участие в изыска-
ниях Иркутного варианта Кругобайкальской 
железной дороги. 

Проведение детальных изысканий обхода 
железной дорогой Байкала по «высочайшему 
повелению» было начато в 1898 г. В качестве 
возможных вариантов прокладки дороги от 
Иркутска до Култука рассматривали следую-
щие направления: по долинам рек Иркут и 
Култучная; пересечение Ольхинского плато 
по рекам Олха и Ангасолка; от истока Ан-
гары по берегу Байкала; по долинам рек Ки-
той, Иркут и Култучная. В 1899–1900 году 
изыскания были продолжены и сосредото-
чены только на двух вариантах — иркутный 
и береговой, — которые Управление по 
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сооружению Сибирской железной дороги 
считало наиболее перспективными. Для про-
ведения геологических исследований не хва-
тало специалистов, так как у инженеров пу-
тей сообщения знаний для понимания слож-
нейшей геологии берегов Байкала было 
недостаточно. Руководитель изысканий 
Б.У. Савримович пригласил участвовать в 
изысканиях по реке Иркут в должности гор-
ного инженера Александра Владимировича 
Львова (Хобта, 2004, с. 19). 

Главной проблемой строительства дороги 
по Иркуту являлось преодоление Зыркузун-
ского хребта, который река огибает крутой 
петлей. Пересечь хребет предполагалось 
либо сооружением участков подъема и 
спуска трассы на него, либо обхода хребта по 
ущелью реки, и, наконец, путем пробивки в 
нем тоннеля длиной 3.7 км (Хобта, 2004, с. 
15–16). Все варианты требовали детального 
изучения геологии хребта и характера тече-
ния реки в ущелье. Именно этой проблемой 
занимался А.В. Львов. 

Позднее Львов проводил геологические 
исследования на Иркуте в 1919–1920 гг., за-
нимаясь решением задач, не связанных с гид-
роэнергетикой (Львов, 1924а). Знания, полу-
ченные им при изучении долины реки и 

Зыркузунского хребта помогли ему впослед-
ствии с оценкой гидроресурсов Иркута. 

В рамках реализации плана электрифика-
ции страны, Иркутский Губернский Совет 
Народного хозяйства посчитал, что Иркут яв-
ляется наиболее перспективной рекой для 
строительства гидроэлектростанции. С 1920 
года на Иркуте начинает изыскания гидро-
техническая партия «Исполвода», под руко-
водством инженера В.Р. Шмидта. Несмотря 
на то, что существовало несколько вариантов 
размещения ГЭС в долине Иркута, Иркут-
ский ГубСНХ считал наиболее перспектив-
ной гидроустановку в районе Зыркузунской 
петли. 

В районе села Быстрое Иркут покидает 
широкую Тункинскую долину и круто пово-
рачивает на запад — в горное ущелье, кото-
рое имеет вид огромной (длиной 40 км) 
петли, которая называется Зыркузунской. 

Инициатор проекта «об утилизации Ир-
кутной петли», инженер Н. Обухов предлагал 
прорезать водоводным тоннелем хребет, и на 
северном его выходе установить турбину. 
Вода будет падать на лопасти турбины с вы-
соты более 70 м (к примеру, у Иркутской 
ГЭС — 30 м). По расчетам инженеров такая 
установка должна была давать среднесуточ-
ную мощность 7.3 тыс. кВт. (рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема размещения вариантов тоннеля проектируемой ГЭС на реке Иркут (Шмидт, 
1924). 

Fig. 4. The layout of the tunnel options for the projected hydroelectric power station on the Irkut 
River (Schmidt, 1924). 

Именно это вариант расположения ГЭС 

необходимо было изучить партии «Испол-

вода». За 3 полевых сезона партия провела 

гидрологические, геодезические, 

геологические, метеорологические и фото-

графические работы. Партия состояла из 4-х 

человек технического персонала (инженеры 

и техники) и от 8 до 22 рабочих. 
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Летом 1922 г. В.Р. Шмидт поручает 

Львову произвести гидрогеологические ис-

следования в районе работы гидротехниче-

ской партии. Необходимо было, во-первых, 

подготовить краткий гидрогеологический 

очерк долины р. Иркута; во-вторых, выяс-

нить геологические условия заложения про-

ектируемой плотины в ущелье Иркута; в-тре-

тьих, выяснить геологическое строение раз-

реза по оси намеченного тоннеля, чтобы 

оценить вероятную устойчивость горных по-

род (Львов, 1924б). 

На выполнение этого задания отводилось 

чрезвычайно мало времени — два месяца 

(июль – август). Львов писал, что выполнить 

задание было: «… крайне затруднительно 

даже при нормальных условиях, … почти не-

возможно, поэтому приходилось пользо-

ваться прежними отрывочными данными из 

моего более двадцатилетнего знакомства с 

исследуемым районом, и так как общая 

местности была уже мне знакома из моих 

прежних работ, то я и мог ограничиться 

только выяснением некоторых деталей в 

знакомой мне уже картине …» (Львов, 

1924б, с. 43). Невзирая на все трудности, ра-

бота была выполнена в полном объеме. Напи-

санная Львовым записка «Краткий гидрогео-

логический очерк истории долины р. Иркута» 

(Львов, 1924б), получилась достаточно боль-

шой и не вошла в полном объеме в итоговые 

«Материалы по проекту сооружения район-

ной гидроэлектростанции на р. Иркут» (1924 

г.). Полный текст этой работы был издан в 

том же году в Известиях ВСОРГО. 

Выводы Львова о геологическом строении 

участка проектируемой плотины сводились к 

следующему: 

• на территории преобладают древние 

докембрийские кристаллические сланцы, 

гнейсы и гранито-гнейсы, залегающие 

почти вертикально (рис. 5, 6); 

 

Рис. 5. Геологическая карта берегов реки Иркут в районе впадения реки Большая Быстрая, 
составленная А.В. Львовым (Львов, 1924б). 

Fig. 5. Geological map of the banks of the Irkut River in the area of the confluence of the Bol-
shaya Bystrica River, compiled by A.V. Lvov (Lvov, 1924b). 
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Рис. 6. Схематические геологические профиля Зыркузунского хребта по осям тоннелей 
№№ 1 и 2, составленные А.В. Львовым (Львов, 1924б). 

Fig. 6. Schematic geological profiles of the Zyrkuzun ridge along the axes of tunnels No. 1 and 2, 
compiled by A.V. Lvov (Lvov, 1924b). 

 
Рис. 7. Зарисовки геологического строения левого берега Иркута напротив устья реки 
Большая Быстрая (Львов, 1924б). 

Fig. 7. Sketches of the geological structure of the left bank of Irkut opposite the mouth of the Bol-
shaya Bystrica River (Lvov, 1924b). 

 
Рис. 8. Зарисовки геологического строения левого берега Иркута на юго-восточном склоне 
Куличьего носа. Сбросы и карстовые полости в кремнистых известняках (Львов, 1924б). 

Fig. 8. Sketches of the geological structure of the left bank of Irkut on the southeastern slope of 
Kulichy Nos. Discharges and karst cavities in siliceous limestones (Lvov, 1924b). 
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• магматические образования представ-

лены жилами гранитов и базальтовыми по-

кровами; на левом берегу Иркута у входа в 

ущелье находится Модорский вулкан (см. 

рис. 5, 6), 

• в долине Иркута у входа в ущелье за-

легают «сильно дислоцированные» толщи 

конгломератов и песчаников, возраст кото-

рых А.В. Львов оценивал как юрский или ме-

ловой (рис. 7); 

• в начале ущелья в обрывах высокой 

террасы обнажаются закарстованные и тре-

щиноватые кремнистые известняки также 

юрского возраста (рис. 8);  

• у входа в ущелье выявлена зона мило-

нитов, мощностью до 400 м. 

В заключении, Львов указывает, что на 

участке проектируемой плотины правый бе-

рег Иркута, сложен крайне трещиноватыми 

известняками и находится в стадии усилен-

ного размывания рекой. Выше места заложе-

ния плотины (в зоне планируемого водохра-

нилища) в известняках наблюдается карст. 

Поэтому плотина должна быть заложена на 

сравнительно большой глубине, где нахо-

дятся более прочные и менее разрушенные 

породы. А для «примыкания» плотины к ска-

лам по обоим берегам реки необходимо сде-

лать глубокие выемки, чтобы сооружение 

могло опираться на прочные скальные по-

роды (Львов, 1924б, с. 59). 

Относительно геологического строения 

Зыркузунского хребта Львов указывает, что 

он: «обладает довольно сложным геологиче-

ским строением, несмотря на некоторое од-

нообразие слагающих его пород. ... Извест-

няки и кристаллические сланцы … слагают 

южную часть хребта, гнейсы, … инъециро-

ванные гранитами … ими сложена по-види-

мому средняя часть хребта. … Из массивных 

пород встречается базальт, образующий об-

ширный покров на плоской части хребта …» 

(Львов, 1924б, с. 60). Северный склон хребта 

сложен теми же гнейсами что и центральная 

часть, но залегающими более полого (рис. 6). 

Изучение гидрологии Иркута привело 

А.В. Львова к неожиданным результатам — 

средний расход реки (439 мм/см2 в год), зна-

чительно превосходил количество годовых 

осадков (300 мм/см2 в год), выпадающих на 

площади его бассейна по данным метеостан-

ции, расположенной в долине реки. (Львов, 

1924б, С. 65) Это, по мнению А.В. Львова, 

«являются редким исключением среди прочих 

рек земного шара». (Позже эти выводы были 

подвергнуты сомнению профессором 

В.М. Малышевым, который считал, что по 

данным одной метеостанции некорректно 

оценивать количество годовых осадков для 

территории в несколько сотен квадратных 

километров) (Малышев, 1935). 

В целом, выводы А.В. Львова подтвердили 

представления о геологии района, высказан-

ные ещё в конце XIX века геологом Петро-

градского геологического комитета 

Л.А. Ячевским: северный склон и централь-

ная часть хребта сложены гранито-гнейсами, 

собранными в складки, с простиранием почти 

перпендикулярным к оси тоннеля, а южный 

крутой склон состоит из метаморфических 

пород (Ячевский, 1899). 

В результате исследования А.В. Львова и 

его предшественников стало ясно, что массив 

горных пород, по которым пройдет водосбра-

сывающий тоннель, сложен прочными поро-

дами. Направление простирания пород и тек-

тонические нарушения, в большинстве слу-

чаев, направлены в крест простирания оси 

тоннеля, что является вполне благоприятным 

с точки зрения прочности тоннеля. На 

участке строительства плотины необходимо 

будет учитывать низкие прочностные свой-

ства известняков и сланцев. 

По результатам работ партии «Исполвода» 

был составлен проект гидроэлектростанции. 

На рис. 9 показан план расположения пере-

крывающей Иркут плотины и верхнего от-

верстия тоннеля, по которому вода будет течь 

до турбины (Шмидт, 1924). Надо также отме-

тить, что позднее в качестве более перспек-

тивной ГЭС, работающей на воде Иркута, 

был признан вариант сброса воды в Байкал 

(Малышев, 1935). 
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Рис. 9. План расположения плотины и начала водосбрасывающего тоннеля на р. Иркут 
выше мыса Куличий нос (Шмидт, 1924). 

Fig. 9. The layout of the dam and the beginning of the spillway tunnel on the Irkut River above 
Cape Kulichy Nos (Schmidt, 1924). 

В 1928–1929 гг. А.В. Львов принял уча-

стие в изучении ещё одной реки Восточных 

Саян – Китоя (Львов, 1928; Львов, 1930) (рис. 

10). 

 

Рис. 10. Во время геологического маршрута. Восточные Саяны. 1929 г. А.В. Львов в цен-
тре. Фото из семейного архива Н.А. Львовой. 

Fig. 10. During the geological route. Eastern Sayans. 1929 A.V. Lvov in the center. Photo from 
the family archive of N.A. Lvova. 
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По характеру течения реку Китой можно 
разделить на два участка; верхний горный 
(протяженностью приблизительно 150 км от 
истока) и нижний равнинный (от гор до 
устья). С точки зрения высоконапорной гид-
роэнергетики интерес представляла только 
горная часть реки. 

Составленное А.В. Львовым геологиче-
ское описание горной части реки показывает, 
что горные породы, в которых промыл русло 
Китой, представлены кристаллическими 
сланцами, известняками и гранитами. Толща 
известняков и сланцев пронизана жилами 
кварца. Большое распространение также 
имеют прочные нефритоподобные змеевики. 

На участке от устья р. Шумак (75 км от ис-
тока) до устья ручья Ихе-Гол (95 км от ис-
тока) река делает большую петлю, называе-
мую «щеки». На этом участке река промыла 
глубокое ущелье, которое совершенно непро-
ходимо в летнее время. Уклон реки на 
участке «щек», достигает 0.023 (Малышев, 
1935, с. 54). 

По результатам изысканий было признано, 
что использование энергии р. Китой в инте-
ресах промышленности представляет 
наименьший интерес во всем бассейне Ан-
гары в связи с невозможностью создания в 
нем значительных по размерам регулирую-
щих бассейнов. Несмотря на это, возможный 
проект размещения гидроустановки в верх-
ней части реки все же был разработан. 

Проект предусматривал создание гидро-
станции, мощностью в 50 тыс. кВт, в устье 
реки Шумак. Для этого планировалось по-
строить арочную плотину в районе «щек» вы-
сотою 120 м и длиною — 250 м, которая бу-
дет опираться на скалы из прочных нефрито-
подобных змеевиков. Вода из 
водохранилища, создаваемого плотиной, бу-
дет поступать по тоннелю (длиною до 8 км) в 
скалах правого берега реки до устья реки Шу-
мак, где будет находиться гидротурбина. 
Тоннель создаст перепад высот в 140 м, что 
позволит получить мощность станции — 29 
тыс. кВт. Ориентировочная себестоимость 
энергии составит около 1 коп./кВч (Малы-
шев, 1935, с. 128). 

Вклад А.В. Львова в изучение 
гидроресурсов р. Ангара 

Как было указано выше, в 1929 г. суще-
ствовала полная неясность перспектив ис-
пользования Ангарской электроэнергии. С 
1930 г. начались интенсивные работы по 

изучению гидроресурсов Приангарья, к кото-
рым также был привлечен А.В. Львов. 

Особый интерес представлял порожистый 
участок Ангары (между устьями ее прито-
ков — Оки и Илима). На большом проме-
жутке реки (от Черемхово до Братска) берега 
были абсолютно не пригодны для строитель-
ства плотин из-за неустойчивых грунтов. 
Начиная от Братска Ангара течет по интру-
зивным образованиям – траппам, изливав-
шимся на границе пермского и триасового 
периодов. Благодаря толщам траппов русло 
реки на отдельных участках представляет со-
бой ущелья, в которых образовались пороги 
и перекаты. Расположение плотин в районе 
выхода траппов являлось наилучшим инже-
нерным решением (Малышев, 1935, с. 68). 

Осенью 1930 г. А.В. Львов возглавил экс-
педицию для рекогносцировочного осмотра 
геологических условий порожистого участка 
Ангары, как наиболее перспективного в 
плане сооружения ГЭС. По договоренности с 
начальником «Бюро Ангары» инженером 
В.М. Малышевым, экспедиция должна была 
ознакомиться с участком реки от Братского 
острога до Бадарминской шиверы, чтобы 
осмотреть места уже намеченных гидроуста-
новок, а также выявить новые (рис. 11). 

 
Рис. 11. Карта района работ экспеди-
ции А.В. Львова. Указаны крайние 
точки маршрута. 

Fig. 11. Map of the area of work of the 
A.V. Lvov expedition. The extreme 
points of the route are indicated. 

Большая часть намеченных вариантов раз-

мещения гидроустановок были определены 

путем осмотра местности с аэроплана, и не 
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были изучены «на местности» (Львов, 1931, 

с. 1-2). 

Для выбора мест гидроустановок экспеди-

ция должна была ориентироваться на следу-

ющие условия: возможность сооружения од-

нопролетной плотины высотой до 100 м, при 

ширине не менее 1 км на современном её 

уровне; достаточная крутизна склонов до-

лины реки; низкая трещиноватость и доста-

точная прочность скальных пород. Таких ва-

риантов желательно было наметить не-

сколько, чтобы впоследствии при более 

детальных геологических и инженерных ис-

следованиях можно было сделать однознач-

ный выбор. 

По намеченным линиям плотин необхо-

димо было сделать промеры русла реки и та-

хеометрическую съемку до высоты 120 м над 

уровнем реки. Кроме того, нужно было про-

иллюстрировать порожистые участки Ан-

гары фотоснимками. Попутно намечалось 

дать общую геологическую характеристику 

порожистой части Ангары, в том числе, и на 

основании проведенных работ Вост.-Сиб. 

геологоразведочным управлением летом 

1930 года (Гаврилов, 1930). Дополнительным 

заданием для экспедиции А.В. Львова, был 

сбор данных о проявлениях полезных иско-

паемых территории. 

В состав экспедиции входили: начальник 

экспедиции профессор А.В. Львов, на кото-

рого была возложена геологическая часть 

экспедиции; инженер Ю.Г. Шпехт, обязанно-

стью которого было замерить профили наме-

чаемых створов и сделать промеры дна реки, 

а также дать инженерную характеристику 

намечаемых вариантов; коллектор Г.И. Кон-

стантинов, которому дополнительно было 

поручено производство фотоснимков; заве-

дующий хозяйством Г.Р. Герке; лоцман Мо-

гилев и трое рабочих-гребцов (Львов, 1931, с. 

4). 

Экспедиция должна была выехать на ме-

сто работ не позднее 15 сентября, чтобы 

успеть до ледостава выполнить задание. За-

тем, планировалось спуститься вниз по Ан-

гаре до деревни Дворец, а, если позволит тёп-

лая осень — до самого устья Ангары. Это бы 

позволило бегло ознакомиться со всем поро-

жистым участком реки. 

Из-за отсутствия финансирования и не-

своевременного приобретения необходимого 

для экспедиции инвентаря, лодок и прочего 

оборудования, экспедиция смогла выехать 

только 8 октября. Профессор А.В. Львов, ин-

женер Ю.Г. Шпехт и завхоз Герке выехали из 

Иркутска в Братск на пароходе, а остальные 

участники экспедиции со всем грузом и про-

довольствием сплавлялись на лодках. Из 

Братска вся экспедиция на лодках отправи-

лась в район порогов 14 октября. Несмотря на 

все сложности, работы были выполнены в со-

ответствии с заданием (Львов, 1931, с. 4-5). 

В целом, по результатам геологических ра-

бот 1930 г. (А.В. Львов, Ф.М. Гаврилов и др.) 

были сделаны следующие выводы: 

• весь район сложен красноцветными 

кембрийско-силурийскими отложениями, 

представленными средне и мелкозернистыми 

кварцевыми песчаниками, тонкозернистыми 

кварцево-глинистыми песчаниками и сланце-

вато-известковистыми глинами; 

• весь красноцветный комплекс про-

рван многочисленными и мощными интрузи-

ями траппов, вызвавшими перемещения и 

складчатость терригенной толщи; интрузии 

были представлены не только покровами и 

пластовыми залежами, но и крупными лакко-

литами; 

• красноцветные отложения вместе с 

траппами смяты в пологие складки северо-за-

падного, реже северо-восточного направле-

ния; 

• весь порожистый участок имеет ха-

рактерные признаки молодости рельефа – 

устьевые участки небольших притоков Ан-

гары имеют вид узких висячих долин, кото-

рые заканчиваются на значительной (до 20 м) 

высоте над урезом Ангары; 

• геоморфологически порожистый уча-

сток представляет чередование узких (по-

рядка 1 км) и относительно коротких (3–5 км) 

ущелий с широкими озеровидными расшире-

ниями долины Ангары; в каждом ущелье 

находятся пороги и шиверы (Пьяновский, 

Пьяный Бык, Падунский, Дубынинский, Се-

дановская, Моргудоль, Шаманская шивера, 

Шаманский бык и Шаманский порог); 
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• берега этих ущелий представлены от-

весными скалами траппов, толща которых в 

обнажениях доходит до 100 м (рис. 12); 

 
Рис. 12. Отвесные скалы траппов в районе Падунского порога. 

Fig. 12. Steep cliffs of traps in the area of the Padunsky threshold. 

• по геологическим и геоморфологиче-

ским данным наиболее благоприятными ме-

стами строительства плотин являются пороги 

Падунский, Похмельный, Долгий, Шаман-

ский, Шаманский бык и Бадарбинская ши-

вера; из них наиболее удачным вариантом яв-

ляется ущелье ниже Падунского порога, где 

река имеет около километра ширины, течет в 

одном русле и оба берега представляют со-

бою почти вертикальные падающие траппо-

вые утесы, высотой до 90 м в обнажениях. 

Обзор вклада А.В. Львова в изучение гид-

роресурсов Приангарья будет неполным, 

если не отметить использование его данных 

при проектировании Байкальской ГЭС – са-

мой верхней в каскаде ангарский станций. 

Первоначально рассматривалось не-

сколько вариантов местоположения Байкаль-

ской гидроустановки: в истоке Ангары, у р. 

Подорвихи, у д. Тальцы, выше д. Кржанов-

щина, напротив д. Малая Разводная, у пред-

местья Лисиха. Такое странное местораспо-

ложение станции объясняется тем, что она, в 

первую очередь, проектировалась как пло-

тина, регулирующая речной поток для всех 

нижестоящих гидроустановок, и лишь во вто-

рую – как станция для выработки энергии. 

При проектировании Байкальской станции 

вблизи истока Ангары, были использованы 

материалы детального обследования левого 

берега реки, которые проводил А.В. Львов в 

1925–1930 гг. (Львов и др., 1925; Львов и др., 

1931). Эти работы были направлены на об-

следование склонов для оценки вероятности 

обвалов и осыпей для Кругобайкальской же-

лезной дороги. 

По данным А.В. Львова, левый берег Ан-

гары, от Иркутска и вверх по течению, пред-

ставляет собой последовательность сменяю-

щихся толщ горных пород. Начинается раз-

рез с юрских пород: песчаников и глинистых 

сланцев, с прослойками конгломератов и бу-

рых углей, которые на участке от Иркутска до 

д. Михалева залегают практически горизон-

тально, образуя очень пологие волнообраз-

ные складки. Начиная с 30 версты амплитуда 

складок заметно увеличивается. По мере при-

ближения к Байкалу пласты осадочных пород 

становятся все круче, а их напластование все 

больше нарушено сбросами, надвигами и зо-

нами милонитов. На 55 версте юрские пласты 

вдруг резко приобретают нормальное залега-

ние с небольшим уклоном в сторону Байкала, 

но на высоте 20-30 саж. от железнодорожной 

выемки они сменяются надвинутыми грани-

тогнейсами. Зона этого надвига (Ангарского 

шарьяжа) спускается к реке на 56 версте, и 

состоит из переслаивающихся песчаников и 

гнейсов. В 6 км от Байкала сильно раздроб-

ленные юрские отложения сменяются 
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докембрийскими кристаллическими грани-

тогнейсами (Львов и др., 1925). 

По результатам геологических и экономи-

ческих исследований наиболее оптимальным 

было признано строительство Байкальской 

станции (в последствии получившей назва-

ние – Иркутская) в районе дер. Малая Развод-

ная (рис. 13) (Малышев, 1935, с. 71). 

 

Рис. 13. Карта Ангары вблизи г. Иркутск. 

Fig. 13. Map of Angara near Irkutsk. 

Заключение 

Изучение гидроресурсов и изыскания мест 

сооружения гидроэнергетических установок 

в 20–30-е годы ХХ века в Приангарье явля-

лись важнейшей государственной задачей 

молодого Советского государства, от эффек-

тивности решения которой зависело развитие 

народного хозяйства. Именно эти работы 

стали исходной ступенью создания энергети-

ческой системы Восточной Сибири. 

Александр Владимирович Львов был бо-

лее 30 лет вовлечен в изыскания, проводимые 

в рамках «Ангарского проекта». Львов участ-

вовал в изысканиях всех трех направлений 

развития гидроэнергетики: изучении гидро-

ресурсов Иркута и Китоя в рамках проекта 

сооружения небольших ГЭС на притоках 

Байкала и Ангары; изучении порожистого 

участка Ангары – «Большой Ангарострой»; 

на данных его исследований решался вопрос 

о строительстве Байкальской ГЭС – «Малый 

Ангарострой». 

Типичной чертой работы профессора 

А.В. Львова являлось то, что он, выполняя 

конкретную изыскательскую задачу, всегда 

пытался взглянуть на проблему в более ши-

роком плане. Его отчеты и пояснительные за-

писки содержат не только описание полевых 

наблюдений, но и попытку их интерпретации 

с точки зрения истории геологического раз-

вития территории. Несмотря на то, что его 

геологические построения не всегда были 

корректны и однозначны, высказываемые им 

гипотезы давали толчок для дальнейших гео-

логических исследований. 
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