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В октябре 2018 г. Иркутский государственный университет празднует 
100-летие со времени своего основания. Этот путь длиною в век был отме-
чен несомненными достижениями и, к сожалению, потерями, связанными с 
трагическими событиями 30-х гг. и военным лихолетьем. Тем не менее кол-
лектив университета с честью вынес эти нелегкие испытания, и сегодня, на 
пороге славного юбилея, наш Иргосун является одним из крупнейших обра-
зовательных, научных и культурных центров на востоке России. В составе 
университета насчитывается 17 учебных факультетов и институтов, 
12 научно-исследовательских подразделений, а количество бакалавров и 
магистров давно перевалило за впечатляющую цифру в 11 тыс. человек. Се-
годня Иркутский государственный университет – мощный, динамично раз-
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вивающийся, живущий в ногу со временем социокультурный организм 
нашего общества.  

Однако, как и подобает классическому университету, он не только 
устремлен в будущее, активно реагирует на вызовы времени, но и бережно 
хранит лучшие университетские традиции, доставшиеся в наследство от 
первых российских университетов, открытых в XVIII и XIX вв. Одна из та-
ких традиций – это приоритет гуманитарного образования. На сегодня 
большая часть структурных подразделений вуза – это институты и факуль-
теты именно гуманитарного профиля, своего рода системообразующие сим-
волы социокультурного развития современной России. Среди них, несо-
мненно, выделяется старейший исторический факультет, основанный в со-
ставе университета в 1918 г. В названии факультета, его структуре, органи-
зации учебно-методической и научной работы отразились изменения в раз-
витии исторического образования в СССР. Но на всех этапах его становле-
ния для коллектива факультета было характерно трепетное и в то же время 
патриотическое отношение к истории России как составной части мирового 
исторического процесса. Вот почему на историческом факультете исследо-
вания по отечественной и мировой истории шли параллельно, взаимно до-
полняя и обогащая друг друга.  

Один из основных методологических принципов познания прошлого 
современному поколению профессоров и преподавателей истфака был за-
вещан нашими выдающимися учителями. Первым деканом факультета стал 
весьма авторитетный исследователь истории России и Сибири, признанный 
организатор науки В. И. Огородников. Несомненный вклад в становление 
иркутской исторической школы в первые годы ее существования внесли 
Б. Э. Петри, Б. Г. Кубалов, И. Г. Франк-Каменецкий. Это были люди с евро-
пейским образованием и культурой, выпускники Московского, Петербург-
ского, Казанского университетов, ученики известных мыслителей Н. Кире-
ева, М. Ростовцева, С. Платонова. Именно они вырастили блестящую плея-
ду ученых – историков Сибири Ф. А. Кудрявцева, С. В. Шостаковича, дав-
ших, в свою очередь, «путевку в жизнь» В. Т. Агалакову, И. И. Кузнецову, 
С. Ф. Ковалю, В. Г. Тюкавкину. Под руководством последних «выросли» 
М. П. Аксенов, А. В. Дулов, Г. И. Медведев, Н. Н. Щербаков, В. В. Яровой, 
Б. С. Шостакович, Г. Н. Новиков. Так закладывались и приумножались тра-
диции иркутской исторической школы. 

После многочисленных «перестроений» 30-х гг. историческое образо-
вание было восстановлено в Иркутском университете в 1940 г. В 1941 г. от-
крыт объединенный историко-филологический факультет. Историческому 
образованию и историческим исследованиям придается новый импульс. 
Еще в 1931 г. выходят партийные постановления «О создании истории 
гражданской войны», о написании «Истории фабрик и заводов». Они наце-
ливали историков на научный поиск, хотя и требовали, разумеется, придер-
живаться марксистских схем и выводов. В 1934 г. вышло Постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О преподавании гражданской истории в школах 
СССР», выполнение которого потребовало большого количества квалифи-
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цированных кадров. Немалые трудности вызвал подбор кадров преподава-
телей-историков для университетских кафедр. На истфак ИГУ возвращают-
ся ставшие уже зрелыми преподавателями Ф. А. Кудрявцев, обогативший 
свои разносторонние познания архивной службой; историк-энциклопедист и 
юрист С. В. Шостакович; приходит выпускник института красной профес-
суры М. А. Гудошников. Именно эти историки на долгие годы стали ключе-
выми фигурами на факультете, заложившими основы развития иркутской 
исторической школы, центром которой был всегда исторический факультет 
нашего университета. Именно здесь рождались и крепли магистральные 
направления научных и научно-образовательных исследований, продолжа-
ющихся и в наши дни: изучение Иркутска как административно-
политического и культурного центра Восточной Сибири, особенности окра-
инной политики государства, декабристоведение, политическая ссылка в 
Сибирь, инородческий вопрос, роль края в присоединении, освоении и раз-
витии Азиатско-Тихоокеанского региона, международные отношения края с 
восточными соседями…  

Старейшим, если не сказать первым, научным направлением, сформи-
ровавшимся на историческом факультете, следует считать историю царской 
ссылки. Основы изучения этой темы заложили здесь сами «невольные гос-
ти» Сибири. В отечественной историографии хорошо известны исследова-
ния Н. М. Ядринцева и Г. Н. Потанина, М. В. Петрашевского и Н. А. Спеш-
нева, Ф. Н. Львова и А. П. Щапова – они не только писали в сибирские пе-
риодические издания об уголовной ссылке, но всячески стремились обра-
тить внимание властей на бедственное положение здесь государственных 
преступников. Их традиции продолжили и развили представители народни-
ческой, разночинской и пролетарской ссылки конца XIX – начала ХХ в. 
В. А. Ватин-Быстрянский, М. П. Овчинников, И. И. Попов, Н. А. Рожков, 
Н. Ф. Чужак-Насимович и мн. др.  

С открытием Иркутского университета и организацией в его составе 
историко-филологического факультета история сибирской политической 
ссылки органично и естественно стала одной из ведущих научных проблем, 
разрабатываемых его первыми преподавателями и студентами. Уже в начале 
1920-х гг. под руководством Б. Г. Кубалова здесь создается секция по иссле-
дованию декабристской ссылки, а сам Борис Георгиевич публикует не-
сколько научных статей, не утративших своего значения и сегодня: «Декаб-
ристы в Якутской области», «Страницы из жизни Бакунина и его семьи в 
Сибири», «Сибирь и самозванцы», а затем монографию «Декабристы в Во-
сточной Сибири», наиболее часто цитируемую до сих пор современными 
исследователями. 

Издание статей и книг, разработка и чтение специального курса лекций, 
постоянное расширение и обогащение проблематики своих исследований, а 
также поддержка всех начинаний деканом факультета общественных про-
фессий (так стал называться истфил) профессором В. И. Огородниковым 
сделало Б. Г. Кубалова признанным лидером изучения новой обширной 
научной темы. Вокруг него быстро складывается кружок учеников, «заря-
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женных» увлеченностью своего учителя. Студенты используют летнюю 
практику для поиска забытых могил декабристов, сбора оставшихся у сиби-
ряков их книг и вещей и, конечно, ведут постоянный архивный поиск. 

Традиции Б. Г. Кубалова развил и приумножил его ученик Ф. А. Куд-
рявцев. Уже магистерская работа Федора Александровича «Восстание поля-
ков на Кругобайкальском тракте» была издана в 1927 г. в Польше.  
В 1930-е гг. им созданы работы о В. Ф. Раевском, К. П. Торсоне, 
Н. А. Бестужеве, братьях Кюхельбекерах, А. П. Щапове. В 1936 г. Кудряв-
цев опубликовал самый значительный труд «ссыльной» проблематики – 
книгу «Александровский централ», внесшую значительный вклад в изуче-
ние истории репрессивной политики Российского государства в Сибири.  

С середины 1920-х гг. декабристская тема становится одной из главных и 
для Марка Константиновича Азадовского, коренного иркутянина, получив-
шего образование в Санкт-Петербургском университете. С 1923 г. Азадовский 
заведовал кафедрой русской литературы, показал себя как талантливый орга-
низатор и педагог высшей школы. Уже в 1924 г. появляется его первая публи-
кация о Н. А. Бестужеве, а за ней несколько крупных работ, раскрывающих 
разнообразную культурную и краеведческую деятельность дворянских рево-
люционеров. Много сил он отдал делу собирания и публикации литературно-
го наследия декабристов, составлению библиографии их фольклористики. 

В 1950–1960-е гг. изучение истории политической ссылки на факульте-
те получило качественно новое развитие: помимо декабристской проблема-
тики, тема приросла ссылкой петрашевцев, народников, социал-демократов, 
а также поляков – участников национально-освободительного движения.  
В эти годы здесь «выковалось» целое поколение историков «ссыльной» те-
мы – В. М. Андреев, Е. М. Даревская, А. В. Дулов, С. Ф. Коваль, Л. П. Сос-
новская, Б. С. Шостакович, Н. Н. Щербаков. Именно эти исследователи по-
ставили и решили в своих работах ряд основополагающих задач данной 
проблематики: численность ссыльных, география размещения, социальный, 
возрастной и партийный состав, участие в научном изучении обширного края, 
журналистика, формы влияния на местное оппозиционное движение. Труда-
ми этих ученых Иркутск, наряду с Москвой и Новосибирском, превратился в 
научный центр изучения разносторонних проблем сибирской ссылки XIX в.  

Закономерным итогом развития темы «вглубь» и «вширь» стало появ-
ление на факультете специализированного печатного издания «Сибирская 
ссылка», ставшего со временем без преувеличения всероссийской дискусси-
онной площадкой, объединившей историков из самых различных регионов 
страны. Первый выпуск сборника состоялся в 1973 г. – 45 лет назад! Далеко 
не каждый вуз Сибири сегодня имеет подобное научное издание со столь 
продолжительной историей. За это время на страницах 20 выпусков «Си-
бирской ссылки» было опубликовано более 400 различных статей, рецензий, 
сообщений, свидетельствующих о постоянном развитии этой темы.  

Инициатива создания сборника принадлежала профессорам Ф. А. Куд-
рявцеву и С. В. Шостаковичу, однако самое деятельное участие в становле-
нии и развитии издания принял Н. Н. Щербаков. Именно профессору Щер-
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бакову принадлежит ведущая роль в организации исследований политиче-
ской ссылки на историческом факультете в 1970–1980-е гг. Под его началом 
здесь создается целое научное направление, представители которого разра-
батывают самые различные сюжеты политической тюрьмы, каторги и ссыл-
ки в Сибирь конца XIX – начала ХХ в. Назовем здесь лишь некоторые име-
на: Т. А. Борисова, Н. Н. Быкова, М. Г. Бодяг, Н. Ф. Васильева, С. И. Голь-
дфарб, Д. И. Дмитриев, С. В. Колосок, В. В. Кудряшов, Т. Л. Курас, 
В. Н. Максимова, Н. Г. Степанова, И. А. Хегай. Продолжаются и декабри-
стоведческие исследования: Т. А. Перцева, а также с отдельными сюжетами 
Л. М. Дамешек, В. П. Шахеров, С. В. Кодан. 

1990-е гг. стали временем серьезных испытаний на актуальность и вос-
требованность «ссыльной» проблематики: в этот период шел активный про-
цесс переоценки многих результатов советского времени, поиск нового ме-
тодологического инструментария, выделения иных приоритетов. Изучение 
политической ссылки на факультете постепенно приобрело новые грани, что 
в значительной степени связано с усилиями профессора А. А. Иванова.  
С сохранением наработанного опыта и традиций советского периода это яв-
ление стало исследоваться комплексно, на стыке нескольких наук, как часть 
истории охранительной, карательной и пенитенциарной политики Россий-
ского государства в Сибири. Значительное развитие получило изучение 
юридической составляющей политики «штрафной колонизации» Заураль-
ского края. Такое расширение, сломавшее, прежде всего, временные грани-
цы и периоды, позволило рассматривать ссылку в качестве важнейшей осо-
бенности хозяйственного, социокультурного и политического развития во-
сточных окраин России XVII–XX вв. В наши дни ссыльная тема значитель-
но раздвинула и временные границы. Заметен интерес исследователей к 
проблемам ссылки советского периода, деятельности Главного управления 
лагерей, Дальлага, истории спецпоселений 1930–1940-х гг., а также плена 
как составной части пенитенциарной практики послевоенного периода. По-
лучили развитие и история уголовной каторги, выявление роли штрафной 
колонизации в заселении Прибайкалья. Начато планомерное изучение ссыл-
ки как карательного механизма государства: структуры и численности по-
лиции, особенностей системы учета и гласного надзора за ссыльными, дея-
тельности жандармских органов.  

Традиции Ф. А. Кудрявцева в изучении истории народов Сибири, но 
уже на новом этапе развития отечественного сибиреведения продолжил 
Л. М. Дамешек. Именно он на протяжении 1970–2000-х гг. сформулировал 
такие важные и широко используемые сегодня методологические принципы и 
понятия исторической науки, как сибирский регионализм и место Сибири в 
составе Российской империи, интеграция Сибири в Россию, окраинная полити-
ка и роль в российском социуме так называемого инородческого вопроса, ясач-
ной политики, традиций этнического самоуправления. Благодаря этому такие 
понятия, как «окраинный вопрос» и «инородческий вопрос», стали категориями 
философского порядка, характеризующими суть политики имперского регио-
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нализма как оплота российской государственности. Тем самым было создано 
новое перспективное направление в изучении истории России XIX в. 

В конце 1980-х гг. Л. М. Дамешек выступил инициатором образования 
самостоятельной кафедры истории России, что было положительно воспри-
нято университетским и академическим сообществом Сибири. Тогда же им 
было положено начало изданию монографической серии «Азиатская Рос-
сия», в которой на сегодня опубликовано 18 книг, посвященных в основном 
исследованию различных аспектов окраинной политики империи, политиче-
ской истории Сибири XVIII – начала XX в. как совершенно неразрывной 
составной части Российского государства. Всего же Л. М. Дамешек в изда-
тельствах Москвы, Новосибирска, Томска, Улан-Удэ, Читы опубликовал 26 
монографий (частично в соавторстве), ряд учебников для высшей и средней 
школы, подготовил более 40 докторов и кандидатов исторических наук, 
совместно с коллегами по факультету провел ряд престижных международ-
ных и всероссийских конференций. Под его научным руководством истори-
ки Иркутска осуществили немало амбициозных научных проектов, полу-
чивших признание широких кругов общественности области и региона и 
отмеченных авторитетными премиями. 

Одним из важных направлений кафедры истории России является изу-
чение истории социально-экономического развития Сибири в дореволюци-
онный период. Успешно продолжая традиции Ф. А. Кудрявцева, сегодня над 
этой проблематикой работает профессор В. П. Шахеров. Еще в своей канди-
датской диссертации, защищенной в 1981 г., он сосредоточил внимание на 
малоисследованных процессах торгово-промышленного освоения Юго-
Восточной Сибири в начале XIX в. Показателем профессиональной зрело-
сти ученого стала постановка крупных научных задач: установление чис-
ленности, динамики и путей формирования торгово-промышленного насе-
ления региона, прежде всего купечества, роль русско-китайской торговли в 
социально-экономическом развитии, проблемы становления внутреннего 
рынка, развития путей сообщения и транспорта, определение значения про-
мыслового освоения и промышленности в хозяйственной жизни Сибири 
XVIII – первой половины XIX в. Все указанные проблемы получили даль-
нейшее развитие в исследованиях историка.  

Обобщая достигнутые результаты, в 1990-е гг. В. П. Шахеров обратил-
ся к теме образования и развития городского пространства сибирского до-
реформенного города. Наряду с коллегами из Новосибирска, Томска и Бар-
наула исследователь активно включился в обсуждение дискуссионных во-
просов сибирской исторической урбанистки. На значительном архивном 
материале им впервые были рассмотрены проблемы трансформации сослов-
но-классовой структуры сибирского города, становление и развитие город-
ского рынка Восточной Сибири, роль китайского торга и морского каботажа 
в формировании регионального капитала. В связи с этим внимание исследо-
вателя сосредоточивается на изучении социально-психологической характе-
ристики сибирского купечества, его участия в общественной и культурной 
жизни города, формировании буржуазного менталитета. При этом 
В. П. Шахеров обосновал опережающий характер формирования обще-
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ственной позиции сибирского, в частности иркутского, купечества по срав-
нению с аналогичным процессом в среде третьего сословия Европейской 
России. Логическим завершением многолетнего труда ученого стала защита 
в 2012 г. докторской диссертации «Формирование городской среды Бай-
кальской Сибири в XVIII – первой половине ХХ в.». 

Классические научно-исследовательские и педагогические традиции, 
заложенные на факультете в 1930-е гг., поддержало новое поколение исто-
риков, годы учебы которых совпали с военным временем: В. Т. Агалаков, 
И. И. Кузнецов, несколько позже С. Ф. Коваль. Все они стали впоследствии 
известными сибирскими учеными, долгие годы возглавлявшими целые 
научные направления. Выбор тематики их исследований был неслучаен.  
С одной стороны, он определялся тогдашней политикой, патриотическими 
настроениями, царившими в обществе; с другой стороны, был естественен, 
хотя бы потому, что историкам открывался массив совершенно не освоен-
ных материалов. Гражданская война в Сибири, масштабные изменения, «ве-
ликий перелом» в жизни страны и общества 1930-х гг. Что было в то время 
более актуальным?! Немаловажными были и рекомендации учителей – 
Ф. А. Кудрявцева и М. А. Гудошникова.  

В. Т. Агалаков, ставший позже профессором, подлинным знатоком это-
го периода, сосредоточился на изучении истории строительства советской 
власти в Восточной Сибири. Его монографии «Советы Сибири (1917–1918)» 
(1978), «Подвиг Центросибири (1917–1918)» (1986) – воистину классиче-
ские сочинения, постоянно цитируемые в исторической литературе до 
настоящего времени.  

И. И. Кузнецов обратился к военно-исторической тематике, написав 
кандидатскую диссертацию по истории одного из соединений Красной ар-
мии – 30-й дивизии в годы Гражданской войны. Будучи современником Ве-
ликой Отечественной, он собрал колоссальный материал по истории этого 
периода и с 1950-х гг. посвятил свое творчество истории сибирского тыла в 
период войны. По этой теме он защитил докторскую диссертацию, выпу-
стил фундаментальную монографию «Восточная Сибирь в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945)» (1974). Его последующие работы, среди 
которых 28 монографий, посвящены героизму советского народа, проявлен-
ному в годы войны. На страницах советской и российской периодической 
печати он опубликовал около 2 тыс. статей и заметок, внесших вклад в по-
пуляризацию этой, несомненно, значимой темы. 

С. Ф. Коваль еще в 1951 г. опубликовал первую монографию «Декаб-
рист Раевский». Декабристоведение на долгие годы стало стержневой темой 
его исследований, в ней он достиг всероссийского и международного при-
знания. Серия материалов и документов по истории декабристов «Полярная 
звезда», продолжающаяся и сегодня и насчитывающая 28 томов, – одно из 
детищ С. Ф. Коваля.  

В. Т. Агалаков, И. И. Кузнецов и С. Ф. Коваль имели множество учени-
ков, свои научные школы, были признанными авторитетами в своих сферах. 
Когда в 1960-е гг. создавалась фундаментальная 5-томная «История Сиби-
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ри», все трое, а также Ф. А. Кудрявцев и С. В. Шостакович вошли в число 
авторов, писали соответствующие разделы книги.  

Во второй половине 1970-х – начале 1990-х гг. на историческом фа-
культет как самостоятельное научное направление сформировалось изуче-
ние историографии и источниковедения отечественной истории. Эти сюже-
ты традиционно присутствовали в трудах профессоров и преподавателей 
истфака, однако появление монографических исследований по историогра-
фии сибирской ссылки (А. А. Иванов), историографиии и источниковеде-
нию истории народов Сибири (Л. М. Дамешек), ставших традиционными 
Щаповских чтений (А. С. Маджаров), историографии Октябрьской револю-
ции в Сибири (Л. В. Курас), историографии общественно-политической 
жизни послевоенной Сибири (Ю. А. Петрушин) заложили прочные основы 
для дальнейшего развития этого принципиально важного направления исто-
рической науки, о чем свидетельствует появление специальных монографи-
ческих работ, крупных учебно-методических публикаций, докторских и 
кандидатских диссертаций.  

Иркутский государственный университет стал первым высшим учеб-
ным заведением Восточной Сибири и одним из немногих центров Совет-
ской России, начавших готовить специалистов по всеобщей истории, стра-
новедов, востоковедов. С первых дней существования факультета здесь бы-
ла открыта кафедра сравнительного языковедения и санскрита, которую 
возглавил профессор Н. Д. Миронов. На историко-филологическом факуль-
тете читались курсы истории первобытной культуры народов Востока (до-
цент Б. Э. Петри), истории Древнего Востока, курс египтологии 
(И. Г. Франк-Каменецкий). Еще в декабре 1918 г. совет университета учре-
дил три лектуры восточных языков – японского, китайского и монголо-
бурятского – как подготовительную ступень к развитию восточного отделе-
ния. Поиски новых форм организации востоковедной науки, воспитания 
«марксистски образованных» кадров специалистов-востоковедов привели к 
созданию восточного отделения.  

В целях подготовки высококвалифицированных специалистов в план 
преподавания на восточном отделении были включены как предметы, обя-
зательные для историко-филологического факультета (история и география 
Сибири, английский и латинский языки и т. д.), так и специальные предме-
ты – история стран Востока, восточные языки, география и право стран Во-
стока и т. д. В программе отделения было записано: «Объем изучения во-
сточных предметов определяется сообразно научному долгу и культуре, за-
дачам университета, в настоящем составе призванного исследовать Восточ-
ную Сибирь, Дальний Восток и сопредельные с ним страны с точки зрения 
обществоведения и филологии».  

Учреждались шесть разрядов с шестью кафедрами восточного отделе-
ния: китаеведения, японоведения, маньчжуроведения, монголоведения, 
тюрковедения, индианистики и тибетоведения. Предполагалось изучение 
соответствующих языков с диалектологией, истории словесности, геогра-
фии и этнографии, истории, экономической географии, истории религии, 
обычного права Монголии, Китая, Японии, Турции, Тибета и Индии. Вслед-



14                               Л. М. ДАМЕШЕК, А. А. ИВАНОВ, С. И. КУЗНЕЦОВ 

Известия Иркутского государственного университета.  
Серия «История». 2018. Т. 25. С. 6–20 

ствие географической близости Иркутска к Китаю и Монголии на первый 
план было выдвинуто развитие китайского и монгольского разрядов. В 
1919 г. восточное отделение входило в состав историко-филологического 
факультета. ИГУ не случайно стал востоковедным центром Восточной Си-
бири, и дело было не только в географическом положении, занимаемом Ир-
кутском. В 20-е гг. в Иркутске в результате революционных событий и 
Гражданской войны оказались многие востоковеды, которые и стали пер-
выми преподавателями восточного отделения и курсов восточных языков.  

Среди них были замечательные знатоки японского, китайского, мон-
гольского языков, историки-страноведы Б. К. Пашков, Е. С. Нельгин, 
Н. П. Мацокин, И. И. Авчинников, А. И. Редников, С. П. Кузнецов и др. Не 
менее важной, чем подготовка специалистов, была задача развития научных 
исследований на основе новой, как тогда считали, единственно верной 
идеологии. Значительно расширились рамки востоковедения, ограниченные 
прежде изучением Древнего мира и Средних веков. Связано это было с са-
мим фактом возникновения Советского государства, его политикой уста-
новления дружественных отношений с народами Востока, поддержки наци-
онально-освободительной борьбы трудящихся стран Азии, распространения 
там своих идей. В новых условиях от востоковедов требовалось знание со-
временного Востока, его политики, экономики, культуры, истории развития 
национально-освободительной борьбы. 

Уже в первых сборниках трудов университета появились статьи по 
проблемам стран Дальнего Востока М. М. Константинова («Рабочее право 
по действующему своду законов Японии»), И. И. Авчинникова («Возникно-
вение автономной Внешней Монголии»), А. И. Резникова («Туземный и 
иностранный источники по истории Японии»), Б. К. Пашкова («Японская 
народная литература. Сказочный эпос»), Ц. Жамцарано и А. Турунова 
(«Халха-Джиром. Описание памятника»), Б. Э. Петри («Далекое прошлое 
бурятского края» и «Орнаменты кудинских бурят»).  

Развитие востоковедных исследований в Иркутском университете име-
ло большие перспективы, особенно в области изучения бурято-монголов. Об 
этом свидетельствует большое количество научных работ по монгольской 
тематике, выпущенных преподавателями в те годы. Однако к 1925 г. подго-
товка востоковедов – историков и регионоведов в ИГУ в ходе начавшихся 
бесконечных реформ и экспериментов в высшей школе была прекращена. 
Преподаватели разъехались. 

Традиции научных исследований и подготовки специалистов в области 
всеобщей истории были продолжены лишь в начале 40-х гг., когда в ИГУ 
была восстановлена историческая специальность. Почти 30 лет (с 1944 по 
1973 г.) кафедру всеобщей истории возглавлял известный ученый, доктор 
исторических и кандидат юридических наук, профессор С. В. Шостакович 
(1902–1981). Окончив с золотой медалью Иркутскую гимназию, а затем во-
сточное отделение внешних сношений Иркутского университета, 
С. В. Шостакович владел английским, французским, немецким, китайским, 
японским, латинским и древнегреческим языками, был универсальным спе-
циалистом-историком и юристом. В своих ранних работах он касался про-
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блемы международно-правового положения Тувы и частично Монголии. 
Затем он плодотворно занимался историей русско-иранских отношений в 
первой половине XIX в. В трудах ученого освещались вопросы истории 
стран Дальнего Востока, античности и международного права. Особую из-
вестность приобрела монография «Дипломатическая деятельность 
А. С. Грибоедова» (М., 1960).  

Его последователями разрабатывались также вопросы русско-
монгольских отношений конца XIX – начала XX в. (доцент Е. М. Дарев-
ская), русско-китайских и русско-монгольских (профессор Н. Е. Единархо-
ва) и русско-польских (профессор Б. С. Шостакович) связей в XIX – начале 
XX в. С именем С. В. Шостаковича связано становление главных направле-
ний научных исследований, многие из которых продолжались в трудах его 
учеников в 70–90-е гг. Американскую проблематику успешно исследовал 
профессор В. В. Яровой, который в своих трудах характеризовал место и 
роль противоречий США и Англии в системе международных отношений 
эпохи так называемых наполеоновских войн. Территориальной экспансией 
США на американском западе в первой половине XIX в. занимался доцент 
А. Д. Агеев. В центре его научных изысканий был вопрос о создании кон-
цепции территориальной экспансии как формы глобального оформления 
капиталистической формации.  

С 1973 по 1988 г. кафедрой всеобщей истории исторического факульте-
та руководил известный специалист в области археологии Сибири 
проф. Г. И. Медведев. В январе 1989 г. кафедра была разделена на две – ка-
федру археологии и кафедру Новой, Новейшей истории и международных 
отношений (с 2001 г. – кафедра мировой истории и международных отно-
шений). Традиции в изучении археологии и этнографии на историко-
филологическом факультете начинают формироваться в 1918 г. Исходным 
импульсом стало создание кафедры истории первобытной культуры, кото-
рую возглавил выпускник Санкт-Петербургского университета, научный 
сотрудник МАЭ РАН Б. Э. Петри (1884–1937). Главной задачей Петри и со-
трудников кафедры была подготовка молодых научных кадров по указан-
ным направлениям. Для этого на кафедре был создан кабинет и музей ар-
хеологии и этнографии и начинает функционировать кружок народоведения 
(1919–1926), краеведения (1926–1930). Кружок выпускал свой журнал «Кра-
еведение в Иркутской губернии» с оригинальными, самостоятельными 
научными исследованиями. В 20-х гг. XX столетия наиболее талантливые 
ученики Б. Э. Петри – Г. П. Сосновский, Г. Ф. Дебец, А. П. Окладников и 
М. М. Герасимов становятся аспирантами центральных научных учрежде-
ний – ГАИМК в Ленинграде и Института антропологии МГУ, сформиро-
вавшимися в их стенах в качестве выдающихся отечественных ученых в об-
ласти археологии и антропологии. Оставшихся в Иркутске, к сожалению, 
постигла трагическая участь. Многие в 30-х гг. были репрессированы и рас-
стреляны. Постигла печальная участь и их учителя Б. Э. Петри. В 1930 г. 
Иргосун был закрыт, и только в 1940 г. в связи с открытием историко-
филологического факультета вновь возобновляется И. В. Арембовским и 
П. П. Хороших на кафедре всеобщей истории чтение курса лекций по ар-
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хеологии и этнографии. В 1960 г. при кафедре открывается аспирантура по 
археологии. Первым аспирантом стал ученик М. М. Герасимова, выпускник 
исторического отделения факультета Г. И. Медведев. С именем Германа 
Ивановича Медведева связано возрождение иркутской школы археологов и 
этнографов. Обладая всеми качествами лидера, талантливого организатора и 
генератора научных идей, поистине энциклопедическими знаниями, 
Г. И. Медведев на долгие годы становится не только выдающимся ученым 
(1960 г. – защита кандидатской, 1984 г. – защита докторской диссертации) в 
области археологии, но и одним из ведущих преподавателей исторического 
факультета. С 1974 по 1988 г. он являлся заведующим кафедрой всеобщей 
истории, а в 1988 г. организовал и возглавил кафедру археологии, этногра-
фии и истории Древнего мира. 

В эти же годы благодаря его неистощимой энергии при кафедре фор-
мируется учебно-научная лаборатория археологии и этнографии (зав. лабо-
ратории Н. А. Савельев), составленная из молодых исследователей, возоб-
новляется работа музея и научного студенческого кружка. Начинает рабо-
тать региональная конференция студентов и молодых ученых. Возрастает 
финансирование полевых исследований комплексной археологической экс-
педиции, расширяется тематика научных исследований и их методологиче-
ская направленность. В результате подготовлен новый кадровый состав си-
бирских археологов, многие из которых стали известными отечественными 
учеными: члены-корреспонденты РАН Н. В. Шуньков, Н. Н. Крадин, доктор 
исторических наук Н. И. Дроздов, Л. В. Лбова, А. В. Харинский и др. 

Развитие исследований по всемирной истории в этот период связано с 
именем известного франковеда профессора Г. Н. Новикова, который воз-
главлял кафедру с 1989 г. до своей кончины в марте 2008 г. Эти годы можно 
по праву назвать периодом расцвета кафедры. Произошел заметный каче-
ственный рост как в методике преподавания, так и в организации научных 
исследований. В 90-е годы защитили докторские диссертации В. В. Яровой, 
С. И. Кузнецов, В. И. Дятлов, В. П. Олтаржевский, Б. С. Шостакович, 
Е. И. Лиштованный. Подготовился к защите докторской, но, к сожалению, 
не успел ее осуществить А. Д. Агеев – жизнь талантливого ученого оборва-
лась в апреле 2002 г. Кандидатские диссертации защитили Т. П. Кальянова, 
Д. В. Козлов, С. Ф. Шмидт, Л. О. Игумнова. Защитили кандидатские диссер-
тации десятки аспирантов кафедры по актуальным темам всеобщей истории 
и международных отношений, в их числе докторант из Польши (В. Мя-
сярж), два аспиранта из Китая, аспиранты из Монголии и Лаоса. Традиции 
европейских исследований, заложенные профессором Г. Н. Новиковым, 
успешно продолжают молодые талантливые ученые доценты Е. А. Матвеева 
и Ю. В. Елохина.  

Научная работа на кафедре сосредоточилась в двух ее подразделениях: 
Центре международных и европейских исследований имени Фернана Броде-
ля (ЦМЕИ) и Центре азиатско-тихоокеанских исследований (ЦАТИ). ЦАТИ, 
бессменно возглавляемый его научным руководителем профессором 
В. П. Олтаржевским, возник в 1978 г. как лаборатория востоковедения при 
кафедре всеобщей истории. ЦАТИ следует считать продолжателем тради-
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ций изучения Востока, складывавшихся в нашем городе в период активной 
деятельности ВСОРГО в XIX в. и в первое десятилетие существования Ир-
кутского университета. На базе ЦАТИ было организовано и проведено 
множество международных научно-практических конференций. В них 
участвовали преподаватели, аспиранты и студенты, специалисты академи-
ческих институтов, государственных и общественных учреждений различ-
ных городов России, дипломаты, а также иностранные исследователи.  
В 90-е гг. ЦАТИ был признан международным научным сообществом как 
авторитетный центр по изучению проблем Австралии и Океании. Можно 
сказать, что ЦАТИ стал своеобразным ядром кафедры, поскольку большая 
часть сотрудников кафедры оказалась тесно связана с Центром в силу тема-
тики своих научных исследований. В. П. Олтаржевский и его ученики – до-
центы Т. А. Степанова, Л. П. Савельева, множество аспирантов углубленно 
изучали актуальные проблемы истории Австралии и Новой Зеландии. 

Религиозный ландшафт в Северо-Восточной Азии исследует профессор 
А. В. Костров, история русских диаспор в Китае – предмет научных изыска-
ний доцента И. В. Чапыгина. Органично вписался в деятельность ЦАТИ 
Н. Н. Пузыня, защитивший под руководством В. П. Олтаржевского канди-
датскую, а позже и докторскую диссертацию по взаимоотношениям Австра-
лии и Японии.  

Монголоведческие традиции, возобновленные в 1960–70-е гг. 
В. В. Свининым, успешно продолжал профессор Е. И. Лиштованный, из-
вестный рядом серьезных работ по современной истории Монголии. Позже 
он перешел на дипломатическую работу в посольстве РФ в Монголии.  

Защитив в Институте стран Азии и Африки при МГУ кандидатскую 
диссертацию по истории египетского предпринимательства и докторскую 
диссертацию по проблеме «торговых меньшинств» в странах Арабского Во-
стока и Тропической Африки, В. И. Дятлов основал новое для востоковедов 
кафедры направление – изучение социальных структур и социально-
экономических отношений в развивающихся странах. Это направление 
успешно продолжила Т. П. Кальянова, защитив в ИСАА при МГУ кандидат-
скую диссертацию по проблеме индийских монополий. 

Работа над проблемой «торговых меньшинств» в странах Востока до-
вольно неожиданно привела к тому, что от востоковедных исследований 
отпочковалось и стало вполне самостоятельным и востребованным далеко 
за пределами кафедры научное направление, связанное с изучением «торго-
вых меньшинств», этнического предпринимательства, диаспор, трансгра-
ничных миграций, роли трансграничных миграций в формировании сибир-
ского переселенческого общества. По инициативе В. И. Дятлова была про-
ведена, видимо, первая в России конференция, посвященная проблеме диас-
пор. А в 1999 г. он стал учредителем и первым главным редактором обще-
российского независимого научного журнала «Диаспоры», выходившего в 
Москве вплоть до 2015 г. Под его руководством или с его участием было ор-
ганизовано несколько десятков коллективных и индивидуальных исследова-
тельских и научно-образовательных проектов и школ по этой тематике, под-
держанных ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
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России», РГНФ, Московским центром Карнеги, Фондом ИНТАС, Фондом 
Макартуров, Фондом Форда, Фондом Розы Люксембург. В результате было 
опубликовано несколько десятков монографий и статей, защищено несколько 
кандидатских и докторских диссертаций. Для студентов различных специаль-
ностей факультета читаются курсы лекций по проблемам «торговых мень-
шинств», трансграничных миграций. С недавнего времени эти курсы читают-
ся на историческом факультете Томского государственного университета. 

Особое место в научных исследованиях по всеобщей истории в ИГУ 
традиционно занимала польская тема. Многие годы ее успешно разрабаты-
вал профессор Б. С. Шостакович. За вклад в развитие полонистики он был 
награжден польским орденом «Золотой крест заслуги».  

В последние годы жизни Б. С. Шостакович усиленно работал над за-
вершением монографии «Феномен польско-сибирской истории (ХVII в. – 
1917 г.): Основные аспекты современных научных трактовок, результатов и 
задач дальнейшей разработки темы», которая вышла уже после его прежде-
временной кончины в 2015 г. Эта фундаментальная работа, третья по оче-
редности, продолжила исследовательский раздел издательской серии 
«Польско-сибирская библиотека» и стала своеобразным итогом жизни и де-
ятельности этого крупного ученого. Б. С. Шостакович представил ком-
плексное осмысление польско-сибирской истории, реалии взаимного вос-
приятия поляков и сибиряков исторических событий через призму их харак-
теров и повседневной жизни. 

В 1980-е гг. одной из прежде закрытых тем стала проблема военно-
пленных Второй мировой войны в советско-российско-японских отношени-
ях. В 1994 г. С. И. Кузнецов первым в стране защитил докторскую диссер-
тацию по истории японских военнопленных Второй мировой войны в СССР, 
опубликовал ряд статей и монографий, в том числе три монографии в Япо-
нии и одну в соавторстве в Англии. В 2000-е гг. исследовательская деятель-
ность, связанная с японской проблематикой в Иркутске, продолжала кон-
центрироваться на историческом факультете Иркутского университета, где 
имелись аспирантура, диссертационный совет по историческим наукам, 
японский язык преподавался для студентов специальностей «Международ-
ные отношения» и «Зарубежное регионоведение». Тематика была довольно 
разнообразной, зачастую связана с местными материалами (А. И. Шинковой 
и И. Шалина). Разрабатывались проблемы внешней политики Японии и 
международных отношений (Ван Цзинбо, Ю. А. Анисимов, Н. Н. Пузыня), 
российско-японских культурных связей (А. А. Гавриков, О. В. Чижикова), 
истории колониальной политики Японии (В. М. Фоменко), экологические 
проблемы в российско-японских отношениях (А. С. Куклина) и др.  

Новые перспективы для иркутского японоведения и не только открыва-
ет участие Иркутского университета в японо-российском научно-
образовательном консорциуме по подготовке специалистов (East Russia-
Japan Eхpert Education Concorcium – RJE3). Этот научно-образовательный 
проект, в который ИГУ вошел по инициативе историков, нацелен на подго-
товку групп специалистов в различных сферах: культурное разнообразие, 
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освоение региональных ресурсов, оценка окружающей среды, стихийные 
бедствия и противодействие им.  

С 1942 г. на историческом факультете существует Совет по защите 
диссертаций. В 1960-е гг. им руководил профессор С. В. Шостакович.  
В 1970-е гг. в совете защищались диссертации по истории КПСС, истории 
СССР, педагогике и философии. В 1976 г. ВАКом был утвержден специали-
зированный совет по историческим наукам, который возглавил доктор исто-
рических наук, профессор Б. С. Санжиев, заведующий кафедрой истории 
КПСС и партийного строительства. Заместителем председателя был в этот 
период доктор исторических наук, профессор А. Н. Зыков, заведующий ка-
федрой истории КПСС естественных факультетов, а ученым секретарем – 
кандидат исторических наук, доцент П. Х. Гребнев. По подсчетам доцента 
Г. В. Логуновой, за 15 лет (с 1976 по 1990 г.) в совете было защищено 
16 докторских и 178 кандидатских диссертаций; в последующие 15 лет (с 
1991 по 2014 г.) – еще 51 докторская и 255 кандидатских диссертаций.  

С 1991 по 2005 г. совет возглавлял доктор исторических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой отечественной истории и политологии ИГУ 
Н. Н. Щербаков; с 2005 по 2008 г. – доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой мировой истории и международных отношений 
Г. Н. Новиков, с 2009 по 2015 г. – доктор исторических наук, профессор 
Е. И. Лиштованный. С 2015 г. председателем совета является доктор исто-
рических наук, профессор С. И. Кузнецов. 

Свой столетний юбилей в составе Иркутского государственного уни-
верситета исторический факультет встречает не только хорошо известными 
и признанными научным сообществом России и зарубежными исследовате-
лями результатами, но и большими реалистическими планами на будущее. Фа-
культет выступает интегратором исторических исследований в обширном Бай-
кальском регионе, эффективно сотрудничает с крупными зарубежными и рос-
сийскими научными центрами, ведет активную издательскую деятельность.  

С юбилеем тебя, родной истфак! 
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Abstract. The article focuses on the analysis of the results of the activity of the main scientific 
schools of the Department of History of Irkutsk State University in connection with the 100th 
anniversary since the foundation. The contribution to the formation of the Irkutsk school of 
historians is acknowledged. The first professors of Department of History include V. I. Ogo-
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rodnikov, B. E. Petri, B. G. Kubalov, I. G. Frank-Kamentsky. The development of the first 
traditions was continued by F. A. Kudryavtsev, S. V. Shostakovich, V. T. Agalakov, I. I. Kuz-
netsov, S. F. Koval, G. I. Medvedev, V. G. Tyukavkin, N. N. Shcherbakov and other research-
ers. Special attention is drawn to the analysis of the current state of of development by the His-
torical Science at the Department, the appearance of new directions and the extension of tradi-
tional research problems associated with the names of professors L. M. Dameshek, V. I. Dyat-
lova, A. A. Ivanov, S. I. Kuznetsov, V. P. Shakherov. 

Keywords: Department of History, Irkutsk State University, Irkutsk State University Anniver-
sary, Research Schools. 
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