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Одной из важнейших особенностей исторического развития России 
был фактор ее «огромности». Раскинувшись на территории двух матери-
ков – Европы и Азии, Российская империя к началу Первой мировой войны 
занимала площадь 21,8 млн квадратных километров. Романовская империя 
была крупнейшим государством мира, в котором к 1914 г. проживало 178 
млн чел. Еще одной важной исторической особенностью России стал фактор 
ее многонациональности. Территориальная экспансия России на протяже-
нии XVI–XIX вв., включение в ее состав народов Поволжья, Сибири, Даль-
него Востока, Польши, Финляндии, Кавказа, Средней Азии превратили ее в 
многонациональную империю, в которой, как теперь принято говорить, «ти-
тульная нация», т. е. русские, в начале XX в. составляла немногим более 
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44 % населения. Однако пространственная конфигурация этого историче-
ского диополя «Европа – Азия» имела одну немаловажную особенность в 
виде территориальной протяжённости составных частей государства, оказы-
вающей существенное влияние на развитие экономических, политических и 
социокультурных процессов в империи. На территории Европейской России, 
занимающей лишь 20 % площади страны, к концу XX в. проживало 80 % 
населения. В то же время на огромных пространствах азиатской части страны 
(80 %) проживала только пятая часть населения империи. Здесь даже в начале 
XX столетия было немало земель, на которые нога человека не ступала ни разу.  

Проблема земледельческого освоения окраин империи как важнейшая 
составная часть политики по конструированию внешних границ государства 
и насыщения окраин «русским элементом» была актуальна на всех истори-
ческих этапах формирования романовской державы. Однако решалась она 
по-разному. Поглощение национальных окраин, их инкорпорация «в Рос-
сию» могли осуществляться путем вольнонародной (что было традицион-
ным) или правительственной колонизации. Но последняя сверхзадача как 
стратегический курс по национальному конструированию империи начинает 
формироваться только после падения крепостного права в 60-х гг. XIX в. 
Вместе с тем в правительственных действиях по закреплению Сибири в со-
ставе России уже в самом начале присутствует стремление насадить на 
огромных пространствах Зауральского края будущего земледельца при по-
мощи политики «штрафной колонизации».  

При очевидной разнице в методах и масштабах этих действий страте-
гические цели правительства признавали исключительную важность закреп-
ления азиатских пространств за Россией не только в политическом, но и 
ментальном отношении. Это признавали и все поколения российских чи-
новников, ученых, общественных деятелей, для которых высказывания по 
вопросам сибирской ссылки довольно скоро стали почти нормой, повсе-
дневной практикой. Однако сценарии изучения сибирской ссылки довольно 
существенно отличались друг от друга. Как правило, они рекрутировались 
из той общественно-политической обстановки, в которой создавались те или 
иные концепции. Немаловажную роль в этом мыслительном процессе имеет 
региональный подход. История сибирской ссылки не сводится только к ко-
личественному перечислению имён ссыльных или фактов их борьбы с ад-
министрацией. Ключевым понятием при изучении этой темы являются ме-
тодологические принципы, главным из которых, несомненно, представляет-
ся историческая регионалистика. Именно она позволяет отказаться от эмо-
циональных терминов и характеристик и оценить политику «штрафной ко-
лонизации» через призму историографического подхода и свойственных 
ему методологических характеристик и оценок. Детализация последних по-
могает выявить специфические методы и подходы исследователя к оценке 
цивилизационных и классовых идиологем такого специфического для Си-
бири явления, как ссылка. Именно в этом ключе и работает профессор ка-
федры политологии, истории и регионоведения истфака А. А. Иванов, чье 
60-летие мы отмечаем в этом году.  
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А. А. Иванов – признанный авторитет и крупный специалист в области 
историографии и истории сибирской ссылки. Историк родился в Иркутске в 
семье строителей первенца Ангарского каскада – Иркутской ГЭС. Прадеды 
его по отцовской линии были из-под Ижевска, жили нелегким крестьянским 
трудом. В 30-е годы то ли под конвоем, то ли в поисках лучшей доли оказа-
лись в Сибири, в Иркутске. Здесь семья Ивановых жила вблизи стройки – в 
поселке гидростроителей. Жили скромно, как, собственно, и весь народ в 
тогдашнем СССР. Однако непременным правилом мамы будущего историка 
была покупка двух-трех новых книг с каждой зарплаты. Чтение стало глав-
ным увлечением и юного Александра. Сначала оно было бессистемным, а к 
старшим классам определился устойчивый интерес к древней истории и ар-
хеологии. Это увлечение привело его в археологический кружок при Иркутском 
университете, а после 9-го класса – в археологическую экспедицию, которая ра-
ботала в Усольском районе на стоянке эпохи мезолита «Горелый лес». 

В 1976 г. А. А. Иванов поступил на первый курс исторического фа-
культета Иркутского госуниверситета – выбор будущей профессии был со-
знательным, хотя интересы с годами учебы поменялись. Романтическая 
увлеченность археологией сменилась глубоким интересом к политической 
истории Сибири и России. Вероятно, определенную роль в этом сыграли 
активное участие в общественной жизни университета, комсомольская ра-
бота. Вряд ли в этом была какая-то карьерная устремленность, скорее – мо-
лодая энергия, увлеченность и коммуникабельность. Александр всегда был 
среди самых активных студентов, в 1978 г. в составе лекторской группы ОК 
ВЛКСМ побывал на строительстве Западного участка БАМа, где выступал с 
лекциями перед строителями – учащимися вечерних школ поселков Маги-
стрального и Улькан. Логичным продолжением этого стала и тема дипломной 
работы – в 1980 г. за дипломное сочинение «Шефство ВЛКСМ над сооружени-
ем Байкало-Амурской магистрали» выпускник истфака был удостоен звания 
лауреата Всероссийского конкурса «Студент и научно-технический прогресс» 
по общественным наукам (в составе коллектива авторов).  

После окончания университета, в 1981 г., Александр был избран заме-
стителем секретаря комитета ВЛКСМ по организационно-массовой работе, 
а в 1982 г. – секретарем комитета ВЛКСМ университета. В сфере его обя-
занностей было и развитие стройотрядовского движения, формирование зо-
нальных штабов в Усть-Илимске и Тайшете. Уже в сентябре 1983 г. он был 
переведен в аппарат Иркутского обкома комсомола инструктором отдела 
студенческой молодежи, через год возглавил этот отдел, проработав в 
должности до октября 1987 г.  

Казалось, комсомольско-партийная карьера определилась всерьез и 
надолго. Однако тяга к истории взяла свое, не прерывались и связи с уни-
верситетом: некоторое время Александр Александрович работал преподава-
телем-почасовиком, а в 1987 г. поступил в заочную аспирантуру. Большое 
влияние на это оказали его университетские учителя. Важную роль в судьбе 
и научном творчестве будущего профессора А.А. Иванова сыграло его зна-
комство с профессором русской истории, известным специалистом по исто-
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рии политической ссылки в Сибирь Н. Н. Щербаковым. В 1985 г. доцент 
Н. Н. Щербаков, с 1989 г. профессор, возглавил общеуниверситетскую ка-
федру по истории партии. А. А. Иванов поступает в аспирантуру к 
Н. Н. Щербакову и по его совету приступает к изучению темы влияния по-
литссыльных революционеров на рабочее движение в Восточной Сибири. 

Вхождение молодого исследователя в тему обусловливалось тем, что к 
этому времени политическая ссылка в Сибирь уже прошла ряд историогра-
фических этапов. В течение 100 лет, с конца XIX в., она изучалась как ин-
ститут внутренней политики государства и как социальное явление, в цен-
тре которого были тысячи противников существующего строя, высланных 
на окраины империи, лишенных всех прав, в массе своей оставшихся 
непримиримыми врагами существующего строя. В советский период про-
должилось изучение и историографическое осмысление проблем политиче-
ской каторги и ссылки ХIХ – начала ХХ в. с позиций марксистско-
ленинской методологии. Пока эта методология не стала повсеместно госу-
дарственной парадигмой, редким исключением в этом направлении была 
издательская деятельность Всесоюзного общества бывших политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев, действовавшая с начала 1920-х – до середины 1930-х гг. 
«Общество» публиковало мемуары и исследования не только большевиков, 
но и эсеров, анархистов, «бывших царских правоведов», служителей тю-
ремного ведомства. Несомненной заслугой этой организации стали исследо-
вания в области библиографии политической ссылки, весьма близкой по 
жанру к историографическому анализу. 

В наступившем этапе после 1930-х гг. доминировала уже марксистско-
ленинская методология исторического познания, когда было предано забве-
нию наследие либеральной и официальной историографии политической 
ссылки, преувеличенное внимания уделялось освещению деятельности ре-
волюционеров пролетарского периода, и в первую очередь большевиков. 

Период 1970–1980-х гг., когда А. А. Иванов как начинающий молодой 
исследователь «входил в тему», был отмечен настоящим бумом публикаций 
по истории сибирской политической каторги и ссылки. При этом исследова-
тели в своих трудах, как правило, ограничивались лишь кратким историо-
графическим обзором, анализируя главным образом работы пролетарского 
периода. Явно ощущался разрыв между растущим количеством конкретно-
исторических и низким уровнем историографических работ. Это подталки-
вало не очень вдумчивых исследователей темы к заранее известным, «пра-
вильным» выводам. Наиболее «изученным» сегментом в историографии те-
мы стал ленинский этап политической ссылки. Налицо был кризис совет-
ской исторической науки и ее марксистско-ленинской методологии, выра-
зившийся в ограниченности документальной базы, классовом познании те-
мы и предопределенных господствовавшей идеологией выводах. 

Знакомство с признанными специалистами – исследователями этого 
вопроса (Ф. А. Кудрявцевым, Н. Н. Щербаковым, В. М. Андреевым, 
Б. С. Шостаковичем) позволяет нам с некоторой долей уверенности сказать, 
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что на уровне саморефлексии они ощущали это кризисное состояние мето-
дологии, пытались «стихийно» нащупать пути его преодоления.  

С этой точки зрения в историографии политической ссылки в Сибирь 
назревало предчувствие разрешения кризиса методологии. А. А. Иванов как 
ученик Н. Н. Щербакова явно предугадывал приближение этого процесса. 
Например, Н. Н. Щербаков в своей монографии «Влияние ссыльных проле-
тарских революционеров на культурную жизнь Сибири» (1984 г.), а затем в 
докторской диссертации предпринял попытку показать всестороннее влия-
ние участников освободительного движения в Сибири с учетом дореволю-
ционного прошлого. Начавшаяся после 1985 г. перестройка общественно-
политической жизни в стране и исторической науке предоставила исследо-
вателям новые возможности изучения политической ссылки в Сибирь. В 
водовороте этих событий оказался молодой исследователь А. А. Иванов.  

По совету профессора Н. Н. Щербакова он принялся за изучение темы 
влияния ссыльных социал-демократов на рабочее движение в Восточной 
Сибири в 1910–1917 гг. Обобщив большой пласт архивных документов, но-
вых историографических источников, под влиянием свежих идей перестро-
ечного периода А. А. Иванов вынес на суд научной общественности канди-
датскую диссертацию «Влияние социал-демократов на рабочее движение в 
Восточной Сибири (1910 – февраль 1917 гг.)» (1990 г.). В своей работе, в 
условиях развернувшейся острой критики освещения роли социал-
демократии в политической ссылке, он доказывал непреходящее значение 
политического влияния освободительной парадигмы на рабочее движение 
нашего края, которое остается актуальным и на современном этапе истори-
ческого познания. 

В начале 1990-х гг. из-под пера А. А. Иванова выходит ряд научных 
статей о проблемах рабочего движения в Сибири и его современном осмыс-
лении. И все же недоставало того историографического зеркала, в которое 
нужно было посмотреться и увидеть в нем итоги и проблемы разрабатывае-
мой темы (В. О. Ключевский). С этой точки зрения еще раз подчеркнем вы-
сокий научный уровень исторической школы Иркутского госуниверситета, 
оптимальный сплав опыта и молодости преподавательских кадров, где все-
гда будируются и генерируются новые идеи познания истории. 

А. А. Иванов призван был решить историографическую проблему по-
литической ссылки в Сибирь второй половины Х1Х – начала ХХ в. Опубли-
кование А.А. Ивановым в 2001 г. монографии и защита докторской диссер-
тации в 2002 г. в ИМБИТ СО РАН (Улан-Удэ) по теме «Историография по-
литической ссылки в Сибирь второй половины ХIХ – начала ХХ в.» много 
сделали для разрешения этой проблемы. 

А. А. Иванов комплексно, с позиций современной методологии, иссле-
довал основные тенденции и направления формирования и накопления ис-
торических знаний о политической ссылке второй половины ХIХ – начала 
ХХ в. в отечественной историографии. Политическая ссылка рассматрива-
лась им не только как карательная мера властей, но и как важная часть 
внутренней политики государства по защите своих интересов. Автор вновь 
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подтвердил правомерность трех направлений историографии темы данного 
периода – официального, либерального и радикального и их достижений в 
научном познании проблемы. При этом каждому направлению была дана 
соответствующая характеристика. 

Официальное направление, по мнению исследователя, первым устано-
вило, что количественные показатели ссылки адекватно отражали состояние 
преступности в России в целом. Исследователи либерального направления 
основательно изучили социальные, профессиональные, партийные, возраст-
ные и национальные особенности «новой» ссылки. Представители ради-
кального направления внесли свой вклад в изучение внутреннего мира по-
литической ссылки, влияния «узников тюрьмы без решеток» на социально-
экономические и политические процессы в сибирском обществе. Несомнен-
ной заслугой А. А. Иванова стало обращение к творчеству зарубежных ис-
следователей, изучавших институты сибирской ссылки. Историографиче-
ское обобщение темы привело А. А. Иванова к выводу, что изучение поли-
тической ссылки в течение более чем 100 лет еще далеко от своего заверше-
ния. Исследователи досоветского периода не смогли охватить всех проблем 
политической ссылки в Сибирь. По-прежнему много белых пятен в истори-
ко-правовой части исследований, остаются не выявленными ряд источни-
ков, требует дальнейшего изучения влияние ссыльных на общественную, 
экономическую и культурную жизнь Сибири. Только разворачивается изу-
чение эсеровской и анархистской ссылки. А. А. Иванов осторожно подчер-
кивает, что весьма перспективным может быть дальнейшее исследование и 
переоценка истории большевистской ссылки с позиций общецивилизацион-
ного подхода. К этому следует добавить, что А. А. Иванов высказал мысль о 
существенном расширении проблематики в рамках изучения репрессивной 
политики в России в целом, включая уголовную ссылку. Эти и другие выво-
ды профессора А. А. Иванова стали реализовываться им и его учениками в 
первое десятилетие 2000-х гг. 

После выхода монографии и защиты докторской диссертации 
А. А. Иванов вновь обращается к конкретно-исторической тематике полити-
ческой ссылки в Сибирь. Исследователя привлекают новые, ранее закрытые 
архивные источники и рассекреченные документы репрессивной политики 
России и СССР. По ним он публикует десятки статей, выступает на научных 
конференциях, руководит аспирантами и соискателями, читает лекции сту-
дентам, осуществляет научно-методическую работу. В 2013 году из-под его 
пера выходит пособие «Сибирская политическая ссылка ХVII – начала ХХ 
в. в исследованиях современников». Цель этого пособия – дать подробный 
анализ исследований политической ссылки в Сибирь, выделив в них основ-
ные направления и проблематику, подвести итоги и наметить рубежи даль-
нейшего изучения. Автор вновь обращается к анализу всех направлений ис-
ториографии политической ссылки в Сибирь, которые существенно попол-
нились новым конкретно-историческим материалом. Усложнилась истори-
ческая картина этого явления. Она стала разнообразной и разноплановой, в 
которой трудно разобраться без специального историографического анализа. 
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Внимательный читатель и исследователь научного творчества профес-
сора А. А. Иванова непременно заметит характерную особенность этапов 
его роста. 1990-й год – защита кандидатской диссертации. 2001–2002 гг. – 
выход монографии и защита докторской диссертации. 2013 г. – выпуск по-
собия по историографии темы. 11-летний цикл научного творчества, в итоге 
которого обобщение материала, постановка новых задач для исследователей 
темы политической ссылки в Сибирь. Если не обманет нас предчувствие, мы 
вправе ожидать новой историографической работы по истории политиче-
ской ссылки в Сибирь за более чем 100-летний период! 

Написав и защитив историографическую диссертационную работу, 
А. А. Иванов в 2000–2010 гг. значительно расширил границы и проблемати-
ку своих конкретно-исторических исследований. Ему, как никому другому, 
стали видны в «старой» теме обширные лакуны, возникшие из-за идеологи-
ческих перекосов, и главный из них – ссылка никогда не изучалась «изнут-
ри», как система. Сегодня профессор Иванов рассматривает ссылку как 
важную особенность окраинной политики государства, как результат его 
пенитенциарной практики на сибирской почве. Можно сказать с уверенно-
стью, под таким углом политическая ссылка в Сибирь еще не изучалась, тем 
интереснее будут результаты. При этом некоторые, весьма весомые, количе-
ственные показатели уже имеются: судя из книги, изданной к юбилею ученого, 
А. А. Ивановым опубликовано более 260 разноплановых научных работ, из них 
более 15 монографий, созданных индивидуально или в соавторстве. 

Важной стороной творческой биографии А. А. Иванова является его 
многолетнее участие в издании, а с 2000-х гг. – в редактировании сборника 
научных статей «Сибирская ссылка», регулярно выходящего в Иркутском 
университете c 1973 г. Сборник этот, основанный Н. Н. Щербаковым при 
непременном содействии других иркутских историков – В. М. Андреева, 
С. Ф. Коваля, А. В. Дулова, Б. С. Шостаковича, выходивший до 1991 г. под 
названием «Ссыльные революционеры в Сибири», прежде основное внима-
ние уделял царской политической ссылке, главным образом вопросам борь-
бы революционеров с режимом, участию в леворадикальном движении 
местного пролетариата, культурно-политической работе на благо края. Вме-
сте с тем огромные пласты этой многогранной и, несомненно, значимой те-
мы так и остались «не тронутыми плугом историка». Впервые статья 
А. А. Иванова о роли ссыльных большевиков в Ленской забастовке 1912 г. 
появилась в 12-м выпуске сборника в далеком уже 1991 г. С тех пор его уча-
стие в издании становится регулярным, а с начала 2000-х гг., после продол-
жительной болезни и ухода из жизни Н. Н. Щербакова, он становится его 
ответственным редактором.  

Надо сказать, что с приходом в редакцию сборника А. А. Иванова 
(позже соредакторами стали Б. С. Шостакович, С. И. Кузнецов и Л. М. Да-
мешек) сборник превратился в поистине фундаментальное многоплановое 
издание. Появились статьи по истории уголовной ссылки, влиянию полити-
ки «штрафной колонизации» на социально-экономическое развитие края, на 
процесс обрусения сибирских инородцев. Получила освещение прежде 
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весьма фрагментарно изученная нормативная база ссылки. Стали выходить 
статьи по истории отдельных тюрем, экспедиций о ссыльных, взаимоотно-
шений центральных и местных структур Департамента полиции. Читатель 
может познакомиться с современным анализом уголовного законодатель-
ства Российской империи о каторге и ссылке и динамикой изменения право-
вой базы в зависимости от потребности времени на протяжении значитель-
ного периода c XVII по ХХ в. На страницах сборника были опубликованы 
конкретные исследования сибирской политической и уголовной ссылки: это 
и участие ссыльных в эксах и террористических актах против сибирской адми-
нистрации, организация конспиративной «техники», политическая пропаганда 
среди различных слоев населения, руководство выборными кампаниями, мно-
гообразная организаторская и научно-исследовательская деятельность в музеях, 
этнографических экспедициях, переписях. 

Благодаря усилиям новой редакции сборника, и в первую очередь про-
фессора А. А. Иванова, на его страницах нашли постоянную прописку сю-
жеты новой, советской политической ссылки. Многие революционеры, по-
бывавшие при Романовых в Сибири не по своей воле, вновь оказались здесь 
в 1920–1930-х гг. Этапы и потоки репрессированных, административно-
ссыльных, спецпереселенцев и спецпоселенцев – статьи авторов сборника 
углубляют и дополняют знания об этой трагической эпохе советской исто-
рии, продолжают изучать судьбы работников партийных, советских и пра-
воохранительных органов, военнослужащих. 1917-й год открывает новую 
страницу в истории сибирской каторги и ссылки, гораздо более жестокую и 
кровавую. Лучше 8 сказать, не страницу, а многотомное издание, книгу, на 
страницах которой значатся имена миллионов безвинных жертв.  

Редакция «Сибирской ссылки», и А. А. Иванов в том числе, постоянно 
стремится к расширению тем и хронологических границ исследований. В 
последние годы в сборнике появились и сюжеты об интернационализации 
ГУЛАГа, ставшей закономерным следствием репрессивной политики совет-
ского государства в 1930–1940-е гг. Тоталитарный режим не успокоился, 
отправив в лагеря миллионы наших соотечественников. Под тяжелое колесо 
этих репрессий попали сотни тысяч ни в чем не повинных иностранных 
граждан – поляков, французов, венгров, чехов, итальянцев, испанцев. Быть 
иностранцем в СССР или иметь с ними контакты было опасно! В 1945 г. 
лагерная система получила изрядное пополнение – многотысячную армию 
японских военнопленных, отправляемых этапами из Маньчжурии, с Саха-
лина, Курильских островов.  

Преподавательская работа в университете, чтение курсов по политиче-
ской истории России и Сибири, руководство дипломными работами и аспи-
рантами, разумеется, также важная сфера деятельности профессора. Особое 
место в ней занимает его участие в подготовке кадров высшей квалифика-
ции. Мы имеем в виду работу в двух диссертационных советах – в Иркут-
ском университете, где он 10 лет был ученым секретарем, а с 2015 г. стал 
заместителем председателя диссертационного совета, и в Институте монго-
ловедения, буддологии и тибетологии СО РАН в Улан-Удэ, где он, наряду с 
профессором С. И. Кузнецовым, представляет иркутскую научную школу. 
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Работа в диссертационных советах, которая причудливым извивом бюро-
кратической мысли Минобра отнесена к «общественным поручениям», от-
нимает огромное количество времени, нервов, физических и душевных сил. 
Десятки диссертаций прошли экспертизу Александра Александровича, 
множество раз он выступал в качестве официального оппонента, все это вы-
полнено досконально и ответственно, как и любое дело, за которое он брался. 

Еще об одной стороне жизни и, если угодно, грани таланта 
А. А. Иванова необходимо сказать – о его издательской деятельности. Сна-
чала в полиграфическом центре Сибирско-американского факультета ИГУ, 
а позже на посту руководителя собственного издательства «Оттиск». Какой-
то литературный герой вспоминал некоего переплетчика, который очень 
долго держал переплетаемые им книги. Все дело в том, что он предвари-
тельно прочитывал их. И в зависимости от качества книги переплетал ее в 
мрачные или же, наоборот, нарядные обложки. Эта сентенция приведена 
здесь неспроста. Все, кому довелось столкнуться с продукцией издательства 
«Оттиск», не могут не отметить не только отличный внешний вид выпу-
щенных им книг, но и безукоризненно отредактированный, а главное – 
наверняка достоверный текст. И это не случайно. Ведь каждое издание, будь 
то небольшая брошюра или солидная монография, на несколько рядов про-
читывает и скрупулезно правит коллектив под руководством Александра 
Александровича!  

О человеческих качествах А. А. Иванова можно рассказывать долго. 
Друзья и коллеги всегда отмечают надежность его слова и дела, взвешен-
ность суждений, дружеское участие и душевное тепло. 

Долгих лет тебе, Сан Саныч, здоровья, домашнего тепла и, конечно, 
новых книг! 

With History and a Book: Historiographic Traditions  
in the Study of Siberian Exile. On the Occasion of the  
60th Anniversary of А. A. Ivanov, Professor  
of the Department of History, Irkutsk State University 
L. M. Dameshek 
Irkutsk State University, Irkutsk  

S. I. Kuznetsov 
Irkutsk State University, Irkutsk  
Hokkaido University, Sapporo 

Yu. A. Petrushin 
Irkutsk State Transport University, Irkutsk 

Abstract. The development of the historical concept of the study of the history of Siberian 
exile by a well-known Irkutsk historiographer, Professor A.A. Ivanov, is being studied. There 
is source of scientific works of the historian, methodology of research. There is a continuity of 
traditions and at the same time their development in new historical conditions. 
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