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Аннотация. Рассматривается освещение авторами коллективной монографии «Государ-
ственная власть и общество: на материалах городов Иркутской губернии ХIХ – начала 
ХХ в.» основных вопросов взаимоотношений власти и городского сообщества Иркут-
ской губернии в ХIХ – начале ХХ в. Дан анализ изучению проблем управления Азиат-
ской России, динамики городского населения в Иркутской губернии, роли органов 
местного самоуправления в общественной жизни городов, деятельности политических 
ссыльных в конце ХIХ – начале ХХ в. Сделан вывод о значении исследования в изуче-
нии истории Сибири имперского периода. 
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Авторы новейшей монографии, посвященной проблеме власти и обще-
ства ХIХ – начала ХХ в., написанной на материалах городов Иркутской гу-
бернии, – авторитетные и известные в профессиональных кругах исследова-
тели истории России и Сибири имперского периода. Их интерес к заявлен-
ной теме постоянен, а результаты научных изысканий весьма впечатляющи. 
Только краткий перечень наиболее значимых публикаций последних лет 
свидетельствует о том, что тема рецензируемой книги им хорошо знакома. 
Ранее предметом изучения авторов монографии были проблемы админи-
стративного регулирования интересов центра и региона [1], социокультур-
ные процессы в городской среде Байкальской Сибири ХVIII – первой поло-
вины ХIХ в. [7], общественный быт горожан губернии [2] и вопросы исто-
рии оппозиционного движения в Иркутске [3]. Отдельные вопросы исследу-
емой проблематики нашли отражение в коллективной монографии [4]. Зна-

                                                            
* Рец. на кн.: Государственная власть и общество: на материалах городов Иркутской губер-
нии ХIХ–начала ХХ веков : коллект. моногр. / науч. ред. Л. М. Дамешек. Иркутск : Оттиск, 
2019. 612 с. : ил.  
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чимым явлением в региональной историографии городской проблематики 
стала и монография М. М. Плотниковой [6]. 

Изучение различных аспектов истории городов Сибири также имеет 
давнюю историографическую традицию. Но следует обратить внимание на 
одно немаловажное обстоятельство. По данным М. В. Шиловского, список 
основных публикаций по истории городского самоуправления в Сибири во 
второй половине ХIХ – начале ХХ в. за десять лет (1994–2004 гг.) составил 
102 наименования. По нашим подсчетам, из этого списка по материалам Во-
сточной Сибири подготовлено только 9 публикаций, и даже там, где авторы 
указывали в названии «Сибирь», анализ текста выявил, что написаны они 
преимущественно на материалах Западной Сибири, а Восточная Сибирь, 
если и рассматривается, то на очень ограниченной источниковой основе [5, 
с. 195–204]. Да, эти данные несколько устарели, хотя общую тенденцию они 
отразили верно. Но такое состояние, необходимо признать, стимулировало в 
целом устойчивый интерес исследователей Восточной Сибири, в том числе 
иркутских историков, к этой проблематике.  

В рецензируемой монографии четко выделяются четыре узловые темы. 
В соответствии с ними и выбрана структура издания. 

Первая: окраинная политика имперского правительства в Азиатской 
России в широком смысле слова и конкретно в Прибайкалье (Байкальской 
Сибири). Тема сквозная по всему исследуемому периоду. Первая глава (ав-
торы Л. М. Дамешек, И. Л. Дамешек). 

Вторая: изучение формирования городского социума в Иркутской гу-
бернии, с особым выделением в нем роли купечества, взаимоотношения 
«городская власть – городское самоуправление», формирование обществен-
ного пространства и инициатив. Хронологически ограничена первой поло-
виной ХIХ в. Вторая глава (автор В. П. Шахеров). 

Третья: исследование динамики процессов социальной дифференциа-
ции городского сообщества, роль органов городского самоуправления, об-
щественная жизнь горожан. Хронологически – вторая половина того же сто-
летия; тематически продолжены изучаемые во второй главе вопросы, но с 
упором на развитие того, что именуется гражданским обществом. Хотя в 
привязке к тем сибирским реалиям о последнем можно говорить с известной 
долей условности. Имперская власть здесь представлена контекстуально. 
Третья глава (автор Н. И. Гаврилова). 

Четвертая: в центре внимания различные социально-политические 
движения и партии в губернии. Имперская власть представлена скорее по 
последствиям ее действий – ссылка в Сибирь ей неугодных, а местная 
власть показана как весьма непоследовательная по отношению к оппозици-
онерам. Здесь больше политизации в освещении темы, что, впрочем, обу-
словлено самим предметом изучения. Прежние описываемые субъекты 
(купцы, предприниматели) отошли на задний план, а на переднем – власть, 
силы, ее поддерживающие (монархисты), и оппозиционеры различных от-
тенков – от умеренных кадетов до радикальных социалистов-
революционеров. Четвертая глава (автор А. А. Иванов).  
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Но одно дело – обозначить проблемы (многие из них изучались и ра-
нее), и другое дело – их раскрыть. То есть главный вопрос: не что, а как, ка-
ким образом? «Перестроечная» и последующая литература показала нам 
огромный «веер» описаний и анализа событий с совершенно различных по-
зиций. Нормально ли это для развития науки? Это объяснимо, но нормально 
ли, когда важные вопросы трактуют, не опираясь на серьезную основатель-
ную источниковую базу, а свои предпочтения бездоказательно выдают за 
«новое» слово в науке? 

Поэтому прежде всего необходимо выявить источниковую основу мо-
нографии. Какова же она? Законодательные акты Российской империи, до-
кументы и материалы центральных и региональных архивов, статистические 
сборники, периодическая печать, мемуары. Об историографической иссле-
довательской культуре свидетельствует обращение авторов к обширной ли-
тературе различных лет изданий. 

Авторы монографии, строго придерживаясь проблемно-хронологического 
принципа, излагают указанные проблемы как базовые. По насыщенности 
содержания преобладает первая глава, что оправданно, поскольку это своего 
рода теоретико-методологическое видение всей проблематики в целом. По-
этому здесь представлены и модель управления окраинами, и механизм 
управления (посредством института генерал-губернаторов), и изменения 
административно-территориальных границ региона, и концепции сибирской 
идентичности. Одним словом, ставшее уже привычным сочетание «Сибирь 
в империи – империя в Сибири» предстает не только удачной фигурой речи, 
а исследовательским доказательством.  

Вторая и третья главы тематически и логически связаны и в целом яв-
ляют собой законченное исследование базовых характеристик: динамики 
городского населения губернии, социальной стратификации, роли торгового 
капитала, через деятельность и судьбы регионального купечества, структу-
ры и функций органов городской власти, участия местного самоуправления. 
Показано оживление общественной жизни сибирской провинции, вызван-
ной, с одной стороны, реформами 60–70-х гг. ХIХ в., а с другой – той ролью, 
которую играл административный, хозяйственный и культурный центр Во-
сточной Сибири в тот период. 

Наконец, в четвертой главе рассмотрено состояние городского социума 
в конце ХIХ – начале ХХ в., когда привычное течение жизни, относительная 
стабильность, постепенные реформы с их переменой векторов сменились 
резким для современников обрушением в период войн и социальных потря-
сений. Встают главные вопросы: почему что-то пошло не так и к чему это 
привело? Представляется, это наиболее сложный раздел монографии. С од-
ной стороны, написано и издано много работ по истории рабочего и рево-
люционного движения, политической ссылки. Ведь в советской период пе-
чаталось огромное количество воспоминаний участников этих движений, а 
тема в целом была одной из ведущих (от декабристов к пролетарским рево-
люционерам и «освобождению от царизма»).  

Автор четвертой главы, с одной стороны, опираясь на изданные в со-
ветские годы и новейшие публикации, показывает постепенное нарастание 
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рабочего и революционного движения, появление и деятельность различных 
оппозиционных сил. Но он не следует официальной схеме советской исто-
риографии: все шло по нарастающей и «свалило» царизм, что было пред-
определено еще восстанием «первых революционеров – декабристов». Все 
гораздо сложнее. В главе показано, как романтические лозунги политиче-
ской свободы, предоставления демократических прав, законные в своей ос-
нове, сопровождались насилием, террористическими актами, уголовным, а 
не правительственным, террором, когда обыватель просто боялся появлять-
ся в вечернее и ночное время в городе, дабы не расстаться с содержимым 
кошелька, а то и со своей жизнью. Все это делает описание объемным и бо-
лее адекватным той реальности, чем представленное в работах, изданных 
десятилетиями ранее.  

Но вместе с тем, на наш взгляд, стоило бы побольше внимания уделить 
изменениям в положении оппозиции в губернии, последовавшим в 1916 г. 
Ведь именно тогда правительство стало призывать в армию политических 
ссыльных, среди которых многие были настроены весьма радикально. 
«Уставшие» от серых будней ссылки, не занятые в постоянном производи-
тельном труде, не имевшие трудового стажа, но умевшие хорошо говорить и 
писать, никогда не служившие в армии и менее всего желавшие воевать, они 
использовали свой «талант» воздействия на простых солдат. Их речи попали 
на благодатную почву: армия, уставшая от войны и неудач императорской 
армии, оказалась отзывчивой на эту агитацию. Недальновидное решение 
власти в том числе привело не только армию к разложению, но и весь пра-
вящий режим к бесславному концу.  

Монография издана «со вкусом», хорошо оформлена. Наличие фото-
графий, в том числе редких (различные виды Иркутска, портреты видных 
общественных деятелей, купцов, представителей политических ссыльных и 
др.), призвано оживить интерес читателей, среди которых не только профес-
сиональные историки, но и те, кто «начитан», увлечен отечественной исто-
рией, в том числе Сибири.  

В заключение выскажем некоторые, отнюдь не претендующие на им-
перативность, соображения. Что бы не повредило книге? Это анализ других 
точек зрения на проблемы, разумная дискуссия по изучаемым вопросам 
(например: эффективность городского самоуправления в имперской про-
винции; можно ли соотнести понятия «третье сословие» и «гражданское 
общество»; реальная роль областников и политических ссыльных, ради-
кальных революционеров в развитии региона и др.). В литературе присут-
ствуют неоднозначные оценки этих и других явлений социально-
политической жизни, что дает возможность отстоять свою точку зрения по 
дискуссионным вопросам.  

Если следовать всем «классическим канонам» к монографиям историче-
ской проблематики, то им присущ историографический анализ темы и харак-
теристика источников во введении. В монографии этого нет. Возможно, эти 
«каноны» устарели, возможно, общий объем издания (35,19 усл. печ. л.) снял 
этот вопрос. Либо, как замечено, в некоторых монографиях последнего вре-
мени также не содержатся эти разделы. Да и, откровенно скажем, кроме ис-
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следователей, преимущественно старой школы, эту часть введения мало кто 
читает. Конечно, многое изменилось буквально на наших глазах в подходе к 
принципам составления книги, и все, очевидно, понимают, что дополнитель-
ный объем чего-то стоит. Может быть, все же имело смысл изложить историо-
графию по проблемам, заострив на этом внимание? Это одно соображение. 

Другое касается списка источников и литературы, который также от-
сутствует в монографии. Список иметь крайне желательно, поскольку он 
отражает не только исследовательскую основу монографии, но и призван 
сориентировать заинтересованного читателя на углубленное изучение всей 
проблематики монографии или ее отдельных разделов.  

Эти соображения ничуть не меняют главного: перед нами серьезное 
научное исследование, лишенное какой-либо конъюнктуры, а это очень 
важно в современных условиях науковедческой ситуации. При разных 
оценках понятия «модернизация» показано, что изменения в развитии реги-
она, зарождение новых значимых социально-политических, экономических, 
культурных явлений позволило России не только выдержать мощнейшую 
конкуренцию с другими государствами (Великобритания, Германия, США), 
но и войти в первую пятерку тогдашнего «концерта держав». Могла ли Рос-
сия сделать этого, не будь в ее составе Сибири?  

Широта охвата исследуемых проблем, панорамное освещение узловых 
вопросов взаимоотношений власти (имперской, региональной) и разносо-
ставного городского социума на протяжении большого периода отечествен-
ной истории, когда авторам на примере событий в территориальной части 
государства удалось показать развитие общих тенденций и выявить регио-
нальную специфику, заслуживает высокого профессионального признания. 
Рецензируемая монография прочно войдет в историографию истории Сиби-
ри и займет там достойное место.  
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