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Освещение темы формирования и эволюции кадрового состава препо-
давателей и ученых-гуманитариев во втором сибирском университете в пе-
риод его учреждения и первых лет деятельности, несмотря на его прибли-
жающийся 100-летний юбилей, до настоящего времени не являлось предме-
том специального исследования. Конечно же, некоторые фамилии первых 
профессоров и доцентов формирующегося высшего учебного заведения на 
востоке России упоминались, и им в разное время были посвящены неболь-
шие статьи и заметки. Об этом имеются некоторые сведения в справочном 
издании, приуроченном к 80-летию университета [3]. Этому уделили вни-
мание авторы учебного пособия по истории Иркутского университета [10]. 
К 90-летию университета был издан сборник [4], содержащий развернутые 
статьи об исследовании отечественной и всеобщей истории, востоковедения 
и археологии, а также памятную книгу факультета, состоящую из статей, 
многие из которых включали личные воспоминания, а также некрологов. 
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Последние, как известно, являются весьма специфичными историографиче-
скими источниками, отражающими основные биографические данные. Оче-
видно, что для исследователя, занимающегося поиском материалов в таком 
ключе, удастся полнее отразить историю в лицах относительно недавнего 
прошлого, и то лишь в основных чертах. Книга, безусловно, явилась исто-
риографическим событием в изучении самой истории одного из первых фа-
культетов университета, но в ней не оказалось многих имен преподавателей-
историков именно начального, самого сложного и наименее изученного пе-
риода становления и развития исторического образования в Иркутском уни-
верситете. К сожалению, в этом издании не представлены такие преподава-
тели исторических дисциплин первых лет, как Валерьян Петрович Денисов, 
Ян Янович Диман, Александр Иосафатович Коссовский, Александр Григо-
рьевич Муравьев, Николай Иванович Никифоров, Вилли Рейнгольдович 
Пурита. Следует также сказать о Василии Павловиче Доманжо, Владимире 
Сергеевиче Манассеине, Викторе Николаевиче Охоцимском, Сергее Петро-
виче Покровском, читавших историко-правовые дисциплины.  

Из числа новейших публикаций можно отметить две статьи. В первой 
речь шла о становлении исторического образования в целом в системе раз-
личных, часто менявшихся образовательных структур в университете в пе-
реломное время [5], а во второй приведены архивные документы об образо-
вании университета с небольшими комментариями [1].  

Таким образом, автор ставит целью восполнить пробелы в истории 
высшего образования в Восточной Сибири в период его образования и слож-
ной фазы развития, уделив внимание наименее изученным страницам форми-
рования гуманитарного образования через призму научно-педагогической 
деятельности первых преподавателей и профессоров-историков, а также ис-
ториков-юристов. Приближающееся 100-летие Иркутского университета – 
достойный повод для этого. Автор не ставит задачей историографический 
анализ трудов ученых, о которых пойдет речь. Это отдельная тема. К тому 
же рассмотрение представителей профессорско-преподавательского сооб-
щества только с этих позиций сужает портрет преподавателя, основной ра-
ботой которого является педагогическая деятельность. Тем более это необ-
ходимо учитывать при отсутствии необходимых для научной работы мате-
риально-бытовых условий первых лет существования университета. В ста-
тье освещен иркутский период научно-педагогической деятельности препо-
давателей-историков, о которых ранее не было специальных публикаций; 
кроме этого, насколько позволили имеющиеся материалы, расширены и 
уточнены соответствующие биографические данные о других. Наконец, 
важно не просто дать портреты первых преподавателей, а показать измене-
ния в кадровом обеспечении учебного процесса в условиях социально-
политических перемен, новых требований к подбору преподавательского 
состава в 1920-е гг.  

Необходимо отметить, что до 1918 г. в Иркутске не было высшего ис-
торического образования, а исследования проводили сотрудники отдела 
Русского географического общества, ученой архивной комиссии, Церковно-
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исторического и археологического обществ. В числе известных исследова-
телей можно назвать А. П. Щапова, В. И. Вагина, И. В. Щеглова, И. И. Се-
ребренникова, авторов летописей П. И. Пежемского, В. А. Кротова и 
Н. С. Романова, заложивших традиции исторических разработок [2]. Но к 
1918 г. многих из них уже не было в живых. Изыскания часто осуществляли 
любители-краеведы, большинство из которых не имело высшего специаль-
ного образования, поэтому о привлечении их к учебному процессу в высшей 
школе не могло быть речи (если следовать требованиям уставов универси-
тетов императорской России). 

Именно поэтому один из создателей университета, а затем его первый 
ректор Моисей Матвеевич Рубинштейн, приват-доцент Московского уни-
верситета, активно занимался подбором преподавательского состава. Прика-
зом Министерства народного просвещения от 14 августа 1918 г. допуска-
лись к временному исполнению обязанностей преподаватели-историки, ко-
торые впоследствии не прибыли в Иркутск. Можно отметить профессора 
Лазаревского института Агафангела Ефимовича Крымского, допущенного в 
качестве ординарного профессора по кафедре истории Востока, приват-
доцента Московского университета Александра Алексеевича Фортунатова и 
преподавателя Московских педагогических курсов Николая Альбертовича 
Куна на должность доцентов по кафедре всеобщей истории1. Примечатель-
но, что на совещании профессоров и преподавателей университета от 16 ок-
тября 1918 г., на котором присутствовали М. М. Рубинштейн (философ), 
Н. Д. Миронов (филолог), Г. Ю. Маннс (юрист), М. М. Агарков (юрист), 
А. М. Селищев (филолог), Л. И. Пономарев (филолог), Б. Э. Петри (историк, 
этнолог), И. Г. Франк-Каменецкий (историк), К. Н. Миротворцев (географ, 
статистик), А. Г. Муравьев (историк), М. М. Рубинштейн после приветствия 
прибывших из Уфы в Иркутск преподавателей сообщил о том, что первона-
чально Иркутский университет представлялся отделением Московского 
университета. Московская профессура выразила «необычайно сочувствен-
ное отношение», проявившееся в готовности многих представителей пере-
ехать в Иркутск, а также пожертвовать ценными книгами2.  

23 октября 1918 г. М. М. Рубинштейн сообщил министру народного 
просвещения в Омск, что на историко-филологическом факультете сформи-
рованы 10 кафедр, из них 5 исторических: русской истории (В. И. Огород-
ников), истории первобытной культуры (Б. Э. Петри), истории Рима 
(В. Н. Оцоцимский), истории Древнего Востока и истории семитических 
религий (И. Г. Франк-Каменецкий), всеобщей истории (А. Г. Муравьев).3  

Насколько кадровый состав сформировавшегося историко-
филологического факультета соответствовал требованиям университетских 
уставов Российской империи? Конечно же, империи к тому времени уже не 
было, но базовым требованиям, сложившимся в течение длительного време-
ни, университеты старались соответствовать. Согласно Университетскому 
                                                           
1 Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 3. Л. 6 
2 Там же. Д. 5. Л. 20. 
3 Там же. Д. 24. Л. 11. 
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уставу 1884 г. на историко-филологическом факультете было положено 12 
ординарных профессоров, 6 экстраординарных профессоров и 11 штатных 
доцентов. На момент открытия Иркутского университета (октябрь 1918 г.) в 
составе историко-филологического факультета были: 1 исполнявший долж-
ность (и. д.) ординарного профессора, 4 и. д. экстраординарного профессора, 
2 и. д. доцента и 1 ассистент. Сверх того, было 2 преподавателя иностран-
ных языков. При этом учитывалось, что магистрант Петроградского универ-
ситета по кафедре русской истории К. В. Кудряшов был принят в число 
приват-доцентов, а затем избран доцентом по кафедре русской истории 
сверх штата. Вместо В. Н. Охоцимского учебный курс «История Рима» стал 
читать профессор Василий Павлович Доманжо4. 

По состоянию на 1 июля 1919 г. кадровый состав университета был 
представлен следующим образом: ректор, 2 декана, 2 ординарных профес-
сора, 7 экстраординарных профессоров, 6 доцентов, 4 приват-доцента, 2 
старших ассистента, 1 младший ассистент, 3 профессорских стипендиата, а 
также отдельно был выделен профессор богословия. Отметим среди них 
профессоров и преподавателей-историков: профессора В. И. Огородникова, 
доцентов К. В. Кудряшова, Б. Э. Петри, И. Г. Франк-Каменецкого, старшего 
ассистента А. Г. Муравьева5. В 1919/20 учебном году произошли некоторые 
изменения по кадровому составу: с 6 сентября 1919 г. на кафедру всеобщей 
истории был принят доцент Пермского университета А. И. Коссовский, чи-
тавший курс истории Нового времени и историю славян6.  

После очередного преобразования, упразднения гуманитарного фа-
культета и учреждения факультета общественных наук (ФОНа) кадровый 
состав на 1922 г. был представлен следующим образом: 7 профессоров, из 
них 2 историка (К. В. Кудряшов и Б. Э. Петри), ассистентом был Иван Ива-
нович Авчинников, читавший курсы истории стран Дальнего Востока, исто-
рии буддизма и истории мусульманства7.  

Приглашение профессоров и преподавателей в готовящийся к откры-
тию Иркутский университет проходило путем усиленной телеграфной пере-
писки будущего ректора М. М. Рубинштейна с предполагаемыми препода-
вателями. Приведем с сохранением орфографии тех лет телеграмму, по-
сланную из Уфы министром народного просвещения Василием Васильеви-
чем Сапожниковым М. М. Рубинштейну 24 сентября 1918 г.: «Огородников 
магистрант русской истории доцент Селищев магистрант славист доцент 
желают Иркутск тчк Телеграфируйте Уфа Бекетовская 34 зпт Сапожников». 
М. М. Рубинштейн ответил незамедлительно на два адреса, в Уфу и Омск: 
«Агаркова Маннса Антропова Огородникова Селищева приглашаю тчк 
Настоятельно необходим их немедленный приезд Иркутск»8.  

                                                           
4 ГАИО. Ф. Р-71.Оп. 1. Д. 51. Л. 5. 
5 Там же. Л. 31–33. 
6 Там же. Д. 69. Л. 17. 
7 Там же. Д. 140. Л. 69. 
8 Там же. Д. 5. Л. 8. 
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19 октября 1918 г. на должность секретаря историко-филологического 
факультета был избран Б. Э. Петри9. 21 октября 1918 г. на совещании про-
фессоров и преподавателей университета, на котором утверждались учеб-
ные планы, было отмечено, что декан историко-филологического факульте-
та не избран, а вся непосредственная работа проводилась секретарем фа-
культета Б. Э. Петри, который и предложил утвердить структуру факульте-
та. В составе факультета было предусмотрено три отделения: историческое, 
славяно-русское и восточное10. 22 октября 1918 г. деканом факультета был 
избран доцент Казанского университета, магистрант русской истории Вла-
димир Иванович Огородников. Он был назначен исполнявшим должность 
экстраординарного профессора11. В. И. Огородников родился в Вятской гу-
бернии в мае 1886 г. в семье сельского учителя, окончил историко-
филологический факультет Казанского университета в 1910 г. с дипломом 
первой степени. В 1914 г. принят в число приват-доцентов, а в сентябре 
1917 г. стал доцентом по кафедре русской истории Казанского университета.  

А уже на совещании 26 октября было объявлено, что историко-
филологический факультет «сконструирован»: декан – экстраординарный 
профессор В. И. Огородников, секретарь – доцент Б. Э. Петри12. 30 октября 
1918 г. в связи с прибытием С. П. Покровского и В. П. Доманжо появился 
кворум для избрания ректора. Совет постановил привлечь к выборам также 
преподавателей, имеющих право голоса. Первоначально было решено опре-
делить кандидатов путем подачи записок. При этом В. И. Огородников по-
лучил одну записку, а М. М. Рубинштейн – 16. После этого Огородников от 
участия в выборах отказался, и Рубинштейн был избран единогласно13.  

В. И. Огородников был деканом историко-филологического факультета 
университета до 6 декабря 1919 г., а с 14 апреля 1920 г. стал председателем 
исторического отделения гуманитарного факультета14. После В. И. Огород-
никова обязанности декана историко-филологического факультета до реор-
ганизации, т. е. до его объединения с юридическим факультетом, исполнял 
профессор-филолог Петр Петрович Миндалев15.  

После ликвидации режима А. В. Колчака произошли вполне ожидае-
мые изменения в системе высшего образования, переходившего на «совет-
ские рельсы». Одним из первых проявлений этого было решение о введении 
учебно-трудовой повинности как одного из элементов политики «военного 
коммунизма». Постановление об этом было принято Сибирским революци-
онным комитетом (Сибревкомом), о чем ректор ИГУ был уведомлен заве-
дующим губернским отделом Иркутского губернского комиссариата про-

                                                           
9 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 14. Л. 16. 
10 Там же. Д. 5. Л. 23. 
11 Там же. Д. 14. Л. 17. 
12 Там же. Д. 5. Л. 27. 
13 Там же. Л. 36. 
14 Там же. Д. 69. Л. 3. 
15 Там же. Л. 17. 
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свещения. Новое положение об университете принято реорганизованной 
комиссией 21 мая 1920 г.16 

В соответствии с этим гуманитарный факультет университета 20 авгу-
ста 1920 г., т. е. перед наступлением нового, уже советского, учебного года, 
избрал проверочную комиссию по исполнению трудовой повинности в со-
ставе декана факультета профессора-юриста Валентина Александровича 
Рязановского и его заместителя профессора В. И. Огородникова17.  

В казанский период своей научно-педагогической деятельности 
В. И. Огородников был членом Совета Казанских высших женских курсов, 
членом Общества археологии, истории и этнографии при Казанском уни-
верситете. В Иркутске: член Совета Иркутской городской публичной биб-
лиотеки, член Совета Философско-педагогического общества при ИГУ, член 
ВСОРГО. Кроме этого, член Московского археологического института18. 
Прочел публичную речь «Историческая наука и Иркутский университет», 
издал «Очерки истории Сибири до начала ХIХ столетия. Ч. 1» (Иркутск, 
1920)19. В ИГУ читал курсы русской истории и истории Сибири. В марте 
1920 г. В. И. Огородников был назначен ученым руководителем архивного 
дела Восточной Сибири, а два месяца спустя утвержден заведующим Ир-
кутским губернским управлением архивного дела. В. И. Огородников поки-
нул Иркутск в июне 1921 г., переехав в Читу [11, с. 107]. 

При учреждении Иркутского университета была образована кафедра 
истории Востока, которую занимал Израиль Григорьевич Франк-Каменецкий. 
Биография одного из отцов-основателей историко-филологического факуль-
тета ИГУ весьма примечательна. Он родился 31 января 1880 г. в Вильно. В 
архивном документе собственноручно указано происхождение и вероиспо-
ведание «иудей». Среднее образование получил в Виленском реальном учи-
лище, которое окончил в 1898 г. Осенью 1902 г. Франк-Каменецкий поехал 
в Германию для получения высшего образования. Каков был род занятий 
выпускника училища с 1898 по 1902 г., в автобиографии не указано. С 1902 
по 1906 г. подданный Российской империи обучался в Лейпцигском и Берлин-
ском университетах, занимаясь «преимущественно философией и историей».  

Затем последовал трехлетний перерыв в обучении, во время которого 
Франк-Каменецкий сдал необходимые для получения высшего гуманитар-
ного образования экзамены по латинскому и древнегреческому языкам, что 
не было предусмотрено обучением в реальных училищах империи. Сдав эти 
экзамены в испытательной комиссии при Виленском учебном округе, 
Франк-Каменецкий вновь вернулся в Германию, где продолжил обучение в 
Геттингенском и Кенигсбергском университетах. На этот раз объектом его 
изучения были семитские языки, библиология и египтология. Выдержав эк-
замен по семитским языкам, египтологии и философии, а также защитив 
диссертацию об отношении к Корану некоторых стихотворений, приписы-

                                                           
16 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 78. Л. 54. 
17 Там же. Д. 95. Л. 19. 
18 Там же. Д. 51. Л. 15. 
19 Там же. Д. 69. Л. 3. 
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ваемых арабскому поэту Умайя, И. Г. Франк-Каменецкий в 1911 г. получил 
от Кенигсбергского университета звание доктора философии по отделу во-
стоковедения.  

До осени 1914 г. оставался в Кенигсберге, где под руководством егип-
толога В. Врешинского изучал различные отделы египтологии, готовя маги-
стерскую диссертацию по истории культа и жрецов египетского бога Амона 
Фиванского. Начавшаяся Первая мировая война круто изменила жизнь 
египтолога. В марте 1915 г. он был призван по мобилизации на службу в 
армию и оставался на ней до полного развала прежней армии. Фактический 
развал армии и стал основанием демобилизации Франк-Каменецкого в фев-
рале 1918 г. В его личном деле, хранящемся в ГАИО, имеется примечатель-
ный документ – удостоверение, датированное февралем 1918 г., в котором 
говорится: «Дано солдату Франк-Каменецкому, что он, согласно приказа по 
войскам Иркутского военного округа уволен вовсе от службы». В дальней-
шем от призыва на действительную военную службу он был освобожден. 
Таким образом, в отличие от других будущих преподавателей университета, 
Франк-Каменецкий находился в Иркутске на момент издания приказа мини-
стра народного просвещения Омского правительства от 29 октября 1918 г. 
об утверждении в звании и. о. доцента Иркутского университета по кафедре 
истории Востока. Приказом министра народного просвещения колчаковско-
го правительства от 2 августа 1919 г. Израиль Григорьевич Франк-
Каменецкий был утвержден исполняющим должность доцента по кафедре 
всеобщей истории20. 

На совещании профессоров и преподавателей университета от 9 октяб-
ря 1918 г. Франк-Каменецкому было поручено вести курс истории Востока и 
истории семитских религий21. В 1919/20 учебном году он читал также курс 
истории Древней Греции и проводил семинары по этой дисциплине и египто-
логии22. Член Философско-педагогического общества при Иркутском универ-
ситете, читал лекции для учащихся средних учебных заведений «О художе-
ственной литературе в Древнем Египте», «Вавилонские мифы и легенды»23.  

Одним из первых историков университета был Бернгард Эдуардович 
Петри. С 15 сентября 1918 г. он был назначен и. д. доцента по кафедре все-
общей истории (в других источниках – по кафедре истории первобытной 
культуры). Б. Э. Петри родился в 1884 г. в г. Берне (Швейцария) в семье 
профессора антропологии. В Петербурге окончил гимназию и университет с 
дипломом первой степени. Ученый хранитель музея археологии и этногра-
фии Академии наук вместе с семьей оказался в Иркутске, где и принял 
предложение М. М. Рубинштейна о преподавательской работе в универси-
тете. На совещании профессоров и преподавателей университета от 9 октяб-
ря 1918 г. Петри было поручено читать курс истории первобытной культу-

                                                           
20 ГАИО. Ф. Р-71.Оп. 1. Д. 62. Л. 4, 8, 11, 15, 18. 
21 Там же. Д. 5. Л. 17. 
22 Там же. Д. 69. Л. 17. 
23 Там же. Д. 51. Л. 15. 
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ры24. После реорганизации историко-филологического факультета и образо-
вания гуманитарного факультета, при котором были открыты курсы восточ-
ных языков, Б. Э. Петри стал заведующим этими курсами25. В ходе реорга-
низации факультетов и учреждения факультета общественных наук (ФОНа) 
Петри продолжал читать курс истории первобытной культуры на восточном 
отделении внешних сношений26. Член ВСОРГО, член Русского антрополо-
гического общества, выступал с докладами «Палеолит в Сибири», «Религи-
озные воззрения сибирских народов»27. Интересно, что во время одной из 
публичных лекций Б. Э. Петри «Шаманство у северных бурят» выступил 
шаман Степанов [12].  

В 1920 г. после реорганизации прежних факультетов на историческом 
отделении гуманитарного факультета образовалось вакантными 12 должно-
стей, заметим, что не только преподавателей-историков. Одним из тех, кто 
подал заявление на имя декана гуманитарного факультета профессора 
В. А. Рязановского на участие в конкурсе, был профессор (по иным источ-
никам – доцент) А. И. Коссовский. Как упоминалось выше, о нем почти ни-
чего не говорится в опубликованных источниках. Александр Иосафатович 
Коссовский родился в имении Саблуково Арзамасского уезда Нижегород-
ской губернии 18(31) января 1886 г. В 1906 г. он поступил на историко-
филологический факультет Санкт-Петербургского университета, где углублен-
но изучал историю славян под руководством профессора Н. В. Ястребова. По 
окончании университета в 1912 г. был оставлен для «приготовления к профес-
сорскому званию» по кафедре всеобщей истории по группе истории славян.  

В переломное для России время, в 1917/18 академическом году, состоял 
приват-доцентом Петроградского университета и читал на Женских поль-
ских курсах лекции по истории польского народа в ХIХ в. Осенью 1918 г. 
был избран приват-доцентом Пермского университета. Читал курсы «Исто-
рия славян. Славянские древности», «Введение в славяноведение», «Исто-
рия реформации в Польше», а также просеминарии по «кирилло-
мефодьевскому вопросу» и чтению сочинений польских авторов.  

С 4 сентября 1919 г. А. И. Коссовский был «прикомандирован» к Ир-
кутскому университету, в котором читал лекции и проводил семинарские 
занятия по истории Нового времени, эпохе Возрождения, истории западных 
славян и просеминарию по «кирилло-мефодьевскому вопросу». В числе 
опубликованных работ им была указана статья «Молдавия», вышедшая в 
«Новом энциклопедическом словаре» Брокгауза и Эфрона. Относительно 
остальных научных работ А. И. Коссовским было указано: «Имею, но пока 
не напечатаны»28.  

На совещании профессоров и преподавателей от 26 октября 1918 г. бы-
ло объявлено, что в число приват-доцентов по кафедре русской истории 

                                                           
24 ГАИО. Ф. Р-71.Оп. 1. Д. 5. Л. 17. 
25 Там же. Д. 98. Л. 48 
26 Там же. Д. 163. Л. 2. 
27 Там же. Д. 51. Л. 16. 
28 Там же. Д. 67. Л. 11–12. 
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принят Константин Васильевич Кудряшов29. Он родился 22 февраля 1885 г. 
Окончил историко-филологический факультет Петербургского университе-
та в 1911 г. В ИГУ читал курсы «Методология и философия истории», «Ис-
торическая география Сибири», проводил семинарские занятия по русской 
истории30. В 1920/21 учебном году Кудряшов значился уже профессором 
гуманитарного факультета, читавшим курсы русской истории, истории рус-
ского народного хозяйства (так в тексте), истории крестьянства31. На во-
сточном отделении внешних сношений ФОНа К. В. Кудряшов читал курс 
истории России32. После закрытия отделения уехал из Иркутска. Член Рус-
ского археологического общества, Русского исторического общества при 
Петроградском университете, Общества востоковедения в Петрограде, Са-
ратовской ученой археологической комиссии, Иркутской археологической 
комиссии, член ВСОРГО. Отмечена была его лекция «Трагедия русской ин-
теллигенции» в торжественном заседании Общества возрождения армии33.  

Приказом и. д. ректора Иркутского университета от 17 октября 1918 г. 
старшим ассистентом по кафедре всеобщей истории был назначен 
А. Г. Муравьев. 24 октября 1918 г. М. М. Рубинштейн послал телеграмму 
министру народного просвещения в Омск о том, что «Муравьев беженец, 
необходимые документы его отсутствуют и будут представлены им при 
первой возможности». Уже 31 октября 1918 г. было удостоверено, что Му-
равьев прибыл в Иркутск из Уфы, а присланная ему переводом по телеграфу 
сумма 1546 руб. предназначена не только ему, но и профессорам ИГУ 
Г. Ю. Маннсу, Л. И. Пономареву, В. И. Огородникову и помощнику библио-
текаря М. П. Тартаковской.  

А. Г. Муравьев родился 8 октября 1887 г. В формулярном списке о 
службе не указано место рождения. По окончании Тамбовской духовной 
семинарии в 1905 г. поступил на историко-филологический факультет Ка-
занского университета. Обучаясь, работал под руководством профессора 
В. К. Пискорского. В 1910 г., по окончании университета, был оставлен для 
«приготовления к профессорскому званию» по кафедре всеобщей истории. 
Преподавал латинский язык в женской гимназии в Казани. В 1911 г. был 
назначен архивариусом Казанского университета. В 1915 г. А. Г. Муравьев 
был избран преподавателем Казанских высших женских курсов с правом 
ведения практических занятий по истории Средних веков.  

К моменту приезда в Иркутск А. Г. Муравьев имел следующие публи-
кации: перевод «Салической правды» (в соавторстве с Н. П. Грацианским), 
статью «Из истории земельных отношений в Италии (Х–ХII вв.)», опубли-
кованную в сборнике в честь Д. А. Корсакова, а также несколько библио-
графических заметок в уфимских газетах.  

                                                           
29 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 5. Л. 32. 
30 Там же Д. 69. Л. 17. 
31 Архив Иркутского государственного университета. Оп. 1. Д. 123. Св. 12. Л. 20. 
32 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 163. Л. 3. 
33 Там же. Д. 51. Л. 16. 
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6 июня 1919 г. А. Г. Муравьев был назначен заведующим педагогиче-
скими курсами Философско-педагогического общества при университете. 
На восточном отделении внешних сношений факультета общественных 
наук А. Г. Муравьев читал курс истории ХIХ–ХХ вв.34 Член Библиографи-
ческой комиссии, Общества археологии, истории и этнографии при Казан-
ском университете, Совета Казанских женских курсов, член ВСОРГО35.  

В феврале 1923 г. Муравьев был командирован в Москву сроком на  
6 месяцев. Дальнейшая судьба Александра Григорьевича сложилась траги-
чески: в марте 1924 г. он телеграммой из Вены сообщил ректору универси-
тета о том, что у него обнаружилась метастаза саркомы, ввиду чего он вы-
нужден отложить на неопределенный срок возвращение в Иркутск. Более 
того, его отправляют на лечение в клинику во Франкфурте-на-Майне. Одна-
ко не прошло и полугода, как профессор А. М. Селищев сообщил в теле-
грамме ректору ИГУ, что в ночь с 20 на 21 августа 1924 г. в Вене скончался 
Александр Григорьевич Муравьев36.  

После ликвидации режима А. В. Колчака, как указывалось, произошли 
серьезные изменения в кадровом составе университета. В июле 1920 г. на 
кафедре всеобщей истории был утвержден профессор Николай Иванович 
Никифоров37. А на заседании гуманитарного факультета от 18 сентября 
1920 г. он был избран профессором кафедры Новой истории с поручением 
читать курс истории народного хозяйства на историческом и восточном от-
делениях вместо профессора П. П. Маслова38.  

Сын учителя народных училищ, Н. И. Никифоров родился в 1886 г. в  
с. Великие Степанцы Киевской губернии. Четыре класса окончил в Черкас-
ской мужской гимназии, а затем стал стипендиатом коллегии Павла Балага-
на в Киеве. С золотой медалью окончил коллегию в 1906 г. и в том же году 
поступил на историко-филологический факультет Киевского университета. 
С первого курса Н. Никифоров стал специализироваться по кафедре всеоб-
щей истории, особенно глубоко изучая новую историю Запада под руковод-
ством профессора П. Н. Арбашева. В 1910 г. с дипломом первой степени 
окончил университет и был оставлен в качестве профессорского стипендиата. 
Одновременно преподавал историю в старших классах киевских гимназий.  

В феврале 1914 г. сдал магистерские экзамены и в мае 1914 г. утвер-
жден в звании приват-доцента Киевского университета. Читал специальные 
курсы по истории Возрождения во Франции и по истории Румынии. Летом 
1914 г. Министерством народного просвещения был уведомлен о предо-
ставлении ему заграничной командировки с января 1915 г., но начавшаяся 
Первая мировая война перечеркнула эту возможность.  

Киевский университет в годы войны был эвакуирован в Саратов, а 
Н. И. Никифоров в 1916 г. был прикомандирован к Московскому универси-

                                                           
34 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 163. Л. 2. 
35 Там же. Д. 51. Л. 16. 
36 Там же. Оп. 3. Д. 38. 
37 Архив Иркутского государственного университета. Оп. 3. Д. 102. Л. 3. 
38 ГАИО. Ф. Р-71.Оп. 1. Д. 95. Л. 20. 
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тету. Волна революции и Гражданской войны забросила Н. И. Никифорова в 
Омск, где он читал курс новой истории и русской истории до начала ХIХ в. 
(в каком учебном заведении, нет точных данных). В 1919 г. он принял пред-
ложение историко-филологического факультета Владивостокского институ-
та восточных языков и выехал к предполагаемому месту службы. В январе 
1920 г. остановился в Красноярске, где стал лектором-организатором 
Народного университета, состоя на службе в Енисейском губернском отделе 
народного образования. А затем, как отмечалось, его пригласили в Иркут-
ский университет, в котором был избран профессором кафедры всеобщей 
истории. К этому времени он был автором статьи о сеньориальном режиме в 
Альзасе накануне революции и небольшой книги «Румыния. Очерк истории 
и современное состояние Румынии». Однако, как указывал Н. И. Никифо-
ров, эти публикации при переезде из Омска в Иркутск были утрачены39.  

Относительно недолго преподавал в Иркутском университете извест-
ный впоследствии историк и архивист Борис Георгиевич Кубалов. Родился в 
1879 г. в Тифлисе. В 1903 г. окончил Новороссийский (Одесский) универси-
тет. Преподавал в гимназиях Екатеринославля и Одессы, а с 1910 г. в Ир-
кутске, где работал в мужской гимназии, был директором Нижнеудинского 
реального училища, в 1918 г. организовывал гимназию для детей рабочих 
Петровского завода в Забайкалье. 

В списке профессорско-преподавательского состава университета на  
1 сентября 1920 г., хранящемся в архиве ИГУ, указано, что ассистент 
Б. Г. Кубалов работает на кафедре русской истории с 17 июня 1920 г.40 За 
два года работы в университете читал курсы русской истории, истории Си-
бири, а также спецкурс «Декабристы в Восточной Сибири». С 1922 г. заве-
довал губернским архивным бюро, а в 1924 г. оставил университет и цели-
ком занялся архивным делом. С конца 1925 г. – архивист-консультант 
Управления Центрального архива РСФСР [7].  

С 1922 г. в Иркутском университете стал работать Валериан Петрович 
Денисов. Он родился в 1876 г. в г. Елец, окончил Петербургский универси-
тет, преподавал в частной гимназии Т. К. Штенберга и в торговой школе 
Министерства финансов. Был сослан на поселение в Сибирь в 1910 г. Со-
трудничал в газетах «Молодая Сибирь» и «Новая Сибирь». После Октябрь-
ской революции 1917 г. руководил школьным отделом земской управы и 
редактировал журнал «Школа и жизнь Сибири». В Иркутск приехал из Том-
ска в 1922 г. С 1925 г. доцент кафедры всеобщей истории педагогического 
факультета ИГУ. Вел занятия по истории хозяйственного быта Западной 
Европы и России. В письме к историку-экономисту Николаю Александро-
вичу Рожкову в 1927 г. В. П. Денисов определил область своих научных ин-
тересов: история торговых отношений итальянских средневековых респуб-
лик с Крымом и побережьем Азовского и Черного морей. На эту тему им 

                                                           
39 Архив Иркутского государственного университета. Оп. 3. Д. 102. 
40 Там же. Св. 5. Оп. 1. Д. 431. Л. 6. 
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была написана, но не издана статья [9, с. 119]. В. П. Денисов числился в списке 
профессорско-преподавательского состава ИГУ на 1929/30 учебный год41. 

В 1923 г. профессором по кафедре истории Сибири был избран Нико-
лай Николаевич Козьмин, но фактически он стал преподавать в университе-
те с февраля 1925 г. О деятельности Н. Н. Козьмина написано достаточно 
много [6; 8], поэтому отметим лишь те факты, которые определяют его пе-
дагогическую деятельность. Уроженец Красноярска (1872 г.), он окончил 
иркутскую гимназию, а затем историко-филологический факультет Петер-
бургского университета (1896 г.). Возвратившись в Сибирь, работал земле-
устроителем в Иркутске и Красноярске, активно занимаясь научной рабо-
той. Не принял Октябрьскую революцию 1917 г.; работал товарищем (заме-
стителем) министра земледелия в 1918–1919 гг. в антибольшевистских пра-
вительствах. При режиме атамана Г. М. Семенова был арестован, затем от-
пущен. Эмигрировал в Харбин. Один из немногих эмигрантов, кто вернулся 
в Советскую Россию. Был привлечен на работу в Госплан Бурят-
Монгольской АССР, возглавлял экономическую секцию научного общества 
им. Доржи Банзарова. До 1928 г. он часто переезжал из Верхнеудинска в 
Иркутск и обратно. В Иркутске Козьмин преподавал в университете и педа-
гогическом институте.  
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