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Уважаемый читатель! Представляем Вам 9-й выпуск «Известий Иркут-

ского государственного университета. Серия “История”». В него вошли ма-
териалы Всероссийской межвузовской научной конференции «Традиции сво-
бодомыслия в России и Сибири (XVI – начало XX в.)», проходившей в Ир-
кутске 24–25 июня 2014 г. В этом научном форуме приняли участие 
представители исторической науки крупнейших университетских и академи-
ческих центров России: Московского государственного университета (кафед-
ра истории России до начала XIX в.) и Российского государственного гума-
нитарного университета, Казанского, Томского, Новосибирского, Омского, 
Красноярского, Иркутского и ряда других государственных университетов, 
академических институтов СО РАН: Новосибирска, Улан-Удэ, Якутска. На 
конференции работали следующие секции: 

1. Особенности проявления свободомыслия в российских столицах и 
провинции. 

2. Русская православная церковь и другие конфессии: Деятельность и 
проблемы свободомыслия. 

3. Свободомыслие в коллективных представлениях российского и си-
бирского социума: закономерности и особенности. 

4. Репрессивная политика власти как реакция на общественное свободо-
мыслие. 

5. Мобильность населения как фактор влияния на развитие обществен-
ной жизни регионов. 

В современной отечественной и зарубежной историографии основное 
внимание фокусируется на общих проблемах проявления свободомыслия и 
вольнодумства, как в России, так и в Сибири; деятельности особых политиче-
ских институтов по борьбе со свободомыслием и вольнодумством. 

Развитие данного исследовательского дискурса продолжает оставаться 
актуальным, поскольку существует само свободомыслие как явление духов-
ной и общественной жизни. Вместе с тем важно усилить осмысление профес-
сиональным сообществом процессов формирования свободомыслия в кол-
лективных представлениях как общероссийского, так и регионального со-
циума. Степень понимания и усвоения социумом господствующей идеологии 
может свидетельствовать о результативности правительственной политики в 
зависимости от политического строя. Необходимость указанного дискурса 
актуализируется современным состоянием политического и информационно-
го пространства, идеологической нечеткостью, что повышает значимость 
изучения механизмов формирования свободомыслия, в том числе на примере 
Сибири как региона, в котором наличие оппозиционности объяснялось не 
только влиянием политической ссылки, но и спецификой менталитета сибир-
ских крестьян и коренного населения.  

Опасность трансформации свободомыслия в различные фобии (этниче-
ские, социальные) и даже радикальные объединения (националистические, 
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космополитические), возрастающая в условиях глобальных общественных 
сдвигов, актуализирует проблему. 

Иркутская школа изучения истории освободительного движения в Рос-
сии сформировалась еще в 20-е гг. прошлого века. У ее истоков стояли такие 
известные историки, как Б. Г. Кубалов, М. К. Азадовский, Ф. А. Кудрявцев. В 
дальнейшем она разрабатывалась в трудах С. Ф. Коваля (декабристоведение), 
И. С. Вахрушева, В. М. Андреева (народничество), Б. С. Шостаковича (поль-
ская ссылка), Н. Н. Щербакова, А. А. Иванова (социал-демократический пе-
риод), Л. М. Дамешека (правительственный либерализм), В. П. Шахерова,  
Н. И. Гавриловой (проблемы местного самоуправления) и др. Последовавшие 
в 2013–2014 гг. юбилеи выдающихся иркутских историков Б. Г. Кубалова 
(1879–1966), Ф. А. Кудрявцева (1899–1976), С. Ф. Коваля (1923–2005) и  
Н. Н. Щербакова (1937–2005) предоставили возможность подвести некоторые 
итоги, наметить новые задачи начатого ими изучения проблемы.  
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