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Диссертационному совету по историческим наукам, созданному при Ир-
кутском государственном университете в трудном, военном 1942 г., 80 лет. За 
столь солидный и почтенный возраст советом рассмотрено более семисот кан-
дидатских и докторских исследований по целому ряду наиболее востребован-
ных научных специальностей. Благодаря работе совета высшие учебные заве-
дения Сибири и Дальнего Востока регулярно пополнялись новыми специали-
стами-историками высшей квалификации, работавшими и продолжающими 
трудиться ныне не только в вузах и академических институтах, но, наверное, 
во всех гуманитарных сферах и властных структурах Сибирского региона. В 
этом значимый вклад совета в восстановление экономики после Великой Оте-
чественной войны, в освоение сибирских просторов, строительство гидро-
электростанций, сооружение гигантов химической промышленности. 

Нашему ближайший «коллеге» – ученому совету Томского государ-
ственного университета им. Куйбышева – было разрешено принимать к за-
щите кандидатские диссертации и присуждать на основании их защит ученые 
степени кандидата наук по специальностям «история Древнего мира» и «ис-
тория СССР» после Великой Отечественной войны, в 1947 г. Первая же до-
подлинно известная защита в нашем совете состоялась уже 21 июля 1942 г. 
Эту дату мы и считаем днем рождения совета. Таким образом, иркутский со-
вет – первый диссертационный совет по историческим наукам на территории 
Сибири и Дальнего Востока [6, с. 53; 10, с. 85–90] 

Удивительное дело, но история изучения прошлого диссертационного 
совета Иркутского государственного университета (далее, где уместно, про-
сто совета) небогата исследованиями – всего несколько журнальных да газет-
ных статей и упоминаний в юбилейных изданиях, посвященных Иркутскому 
государственному университету в целом [1, с. 67; 3, с. 214–237; 8, с. 9–17; 9].  

Неопубликованных материалов по истории совета сохранилось также 
крайне мало. Известно, что Е. В. Алтунин как ученый секретарь совета в 
1980-е гг. собирал документальные сведения о работе Восточно-Сибирского 
совета по координации и планированию гуманитарных наук. Им было состав-
лено и издано два Информационных бюллетеня (1980 и 1986 гг.) тиражом по 
100 экземпляров и объемом в 1 печатный лист, однако ценных сведений о ра-
боте именно нашего совета там практически нет.  

Анализ материалов Государственного архива Иркутской области и Госу-
дарственного архива новейшей истории Иркутской области добавил в изуче-
ние темы, к сожалению, лишь отрывочные сведения. Так, в фонде «Иркутский 
государственный университет» Р-71 в ГАИО удалось обнаружить несколько 
списков совета за 1950-е, а также весьма формализованные отчеты за 1977–
1980-е гг., что весьма ценно, однако каких-либо обобщающих материалов о 
работе совета и рассматриваемых диссертациях здесь не отложилось. То же 
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следует сказать и о 132-м фонде ГАНИИО – «Партийная организация КПСС 
ИГУ»: здесь имеются лишь несколько списков рекомендуемых в состав совета 
кандидатур и их краткие профессиональные характеристики, иных данных нет.  

В этой ситуации острый недостаток документальных источников авторы 
статьи вынуждены были восполнять ресурсами своей памяти, основанной как 
на личном опыте, так и на устных воспоминаниях руководителей и активных 
работников совета прошлых лет – И. И. Кузнецова, Б. С. Санжиева, Н. Н. Щер-
бакова, Л. М. Дамешека, Е. И. Лиштованного и некоторых других. При этом 
перечень диссертаций, рассмотренных в совете с 1942 по 2022 г., был состав-
лен нами в основном по газетным источникам («За научные кадры», «Иркут-
ский государственный университет», «Восточно-Сибирская правда»), с ис-
пользованием материалов книги «Иркутский государственный университет, 
1918–1998: Хроника событий», биобиблиографических указателей коллег-ис-
ториков, опубликованных в разные годы, сверенных и восполненных затем 
работниками Научной библиотеки ИГУ, а также по авторефератам, храня-
щимся в личных библиотеках авторов. 

В истории диссертационного совета при ИГУ, как большое в малом, об-
щее – в частном, вполне определенно отразилось и становление отечествен-
ного высшего образования, и развитие советской гуманитарной науки. Хо-
рошо известно, что Иркутский университет был открыт в 1918 г. в составе 
двух факультетов – историко-филологического и юридического. Однако в 
1930-е гг. руководящая партия и советское правительство ориентировались на 
подготовку в вузах технических кадров, специалистов «народного хозяйства». 
Вот почему в этот период Иркутский госуниверситет сохранил лишь есте-
ственно-научный профиль, а гуманитарное образование, в том числе и исто-
рическое, исчезло из его структуры. 

Наш, исторический, совет не был первым в ИГУ. Еще в 1938 г. универ-
ситету, как и ряду вузов страны, было предоставлено право принимать к за-
щите и присуждать ученые степени кандидата наук по нескольким техниче-
ским специальностям. В этом же году была открыта аспирантура1. Защита 
кандидатских диссертаций началась в 1939 г. Первыми диссертантами стали 
А. П. Петров – доцент кафедры неорганической химии Иркутского мединсти-
тута, К. Н. Погодаев – доцент кафедры физики Иркутского университета, ин-
женер Л. И. Шаманский из Иркутского горно-металлургического института. 
В 1940 г. состоялась защита уже семи диссертаций. Количество защит квали-
фикационных исследований возрастает во время Великой Отечественной войны 
в связи с концентрацией крупных научных сил в университете [8, с. 9–17]. 

К концу 1930-х гг. практика подготовки в вузах только специалистов ин-
женерно-технического профиля показала слабость их «идейно-политического 
уровня», что не могло устроить партийные органы. Вот почему в начале 1940-
х в стране начали восстанавливаться гуманитарные факультеты, в мае 1941 г. 
филологический факультет ИГУ был объединен с историческим, возник исто-
рико-филологический факультет, состоялся и первый набор студентов на ис-
торическое отделение.  

                                                            
1 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 471. Л. 53. 
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Уже к 1942 г. на историко-филологическом факультете сложились все 

предпосылки для открытия диссертационного совета: с одной стороны, име-

лась настоятельная потребность в высококвалифицированных «остепенен-

ных» специалистах – кандидатах и докторах наук, с другой – здесь сформиро-

вался небольшой круг историков и филологов, стремившихся к систематиче-

ским научным исследованиям. Работа совета по историческим и филологиче-

ским наукам началась в 1942 г. под руководством ректора Иркутского госуни-

верситета профессора Н. С. Шевцова, возглавлявшего кафедру основ марк-

сизма-ленинизма. Деканы историко-филологического С. Я. Лурье (1941–

1942 гг.) и Г. В. Тропин (1942–1951 гг.) входили в состав совета по должно-

сти. Кроме этого, в составе совета были М. А. Гудошников и С. В. Шостако-

вич, возглавлявшие кафедры истории СССР и всеобщей истории соответ-

ственно. Вскоре они стали ведущими специалистами в деле подготовки кад-

ров историков в ИГУ, набирали аспирантов, выступали оппонентами по дис-

сертациям, составляя основу формирующегося диссертационного совета. 

В то время диссовет назывался «ученым советом историко-филологиче-

ского факультета». Его первое заседание, как уже было сказано, состоялось 

21 июля 1942 г. На нем был рассмотрен доклад Ф. А. Кудрявцева «История 

бурят-монгольского народа с ХVII в. до 60-х гг. ХХ в.». Официальными оппо-

нентами на защите выступили доцент М. А. Гудошников, профессор 

М. К. Азадовский и В. П. Гирченко, работавший тогда в Государственном ис-

торическом архиве НКВД СССР. В этом же, 1942 г. в нашем совете состоялись 

защиты еще двух диссертаций – «Крестьянство Восточной Сибири в период 

первой Русской революции» Всеволодом Ивановичем Дуловым и «Крон-

штадтский мятеж: попытка Антанты осуществить план замаскированной ин-

тервенции» Вениамином Павловичем Тюшевым [2, с. 75–79]. 

 Защита следующей (известной нам диссертации) прошла в совете в но-

ябре 1943 г. Это была кандидатская диссертация В. Т. Низовой «Крестьянство 

Сибири – союзник пролетариата в революциях». Как и Ф. А. Кудрявцев, она 

стала сталинским стипендиатом в области научных исследований (1500 руб.). 

В годы войны кандидатские диссертации защитили также З. Л. Шоткинова 

«Бурят-Монгольский народ в Отечественной войне», Силин Е. П. «Кяхта в 

ХVIII веке», Г. В. Тропин «Говор села Веденщина Иркутского района Иркут-

ской области» [4, с. 93–95, 100]. 

В 1943 г. на совещании в Иркутском областном комитете партии был за-

слушан доклад профессора Н. С. Шевцова «О состоянии и задачах научно-ис-

следовательской работы в гуманитарных вузах». Предлагалось существенно 

активизировать эту работу. В этом же ключе в 1943 г. в университете предста-

вил свой доклад В. К. Азадовский «Задачи историко-филологических иссле-

дований». Особое место в докладах отводилось подготовке остепененных кад-

ров, обосновывалась необходимость выбора проблематики, связанной с осво-

ением богатств Сибири, дальнейшим исследованием революционного про-

шлого края [4, с. 94] 
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Весь состав первого ученого совета историков и филологов неизвестен. 

Документально установлено, что в 1948 г., т. е. через шесть лет со дня образо-

вания, в него входили 14 человек: Г. В. Тропин, декан факультета, доцент, 

кандидат филологических наук; А. Ф. Абрамович, и. о. заведующего кафед-

рой русской и всеобщей литературы, доцент, кандидат филологических наук; 

С. Ф. Баранов, профессор кафедры русской и всеобщей литературы, доктор 

филологических наук; М. Ф. Беляев, профессор кафедры логики и психоло-

гии, доктор педагогических наук; М. М. Власенко, доцент кафедры русского 

языка, кандидат филологических наук; М. А. Гудошников, и. о. заведующего 

кафедрой истории СССР, доцент, кандидат исторических наук; К. А. Климов, 

старший преподаватель кафедры основ марксизма-ленинизма, кандидат фи-

лософских наук; В. Д. Кудрявцев, и. о. заведующего кафедрой русского языка, 

кандидат педагогических наук; Ф.А. Кудрявцев, доцент кафедры всеобщей 

истории, кандидат исторических наук; А. Е. Литвинцева, и. о. заведующего 

кафедрой иностранных языков; М. В. Одинцов, заведующий кафедрой педа-

гогики, логики и психологии, профессор; Е. И. Панфилова, и. о. заведующего 

кафедрой политэкономии; Л. А. Петров, и. о. заведующего кафедрой основ 

марксизма-ленинизма, кандидат философских наук; С. В. Шостакович, и. о. 

заведующего кафедрой всеобщей истории, доцент, кандидат юридических 

наук. Приказом Министерства высшего образования СССР от 29 декабря 

1948 г. председателем совета был утвержден Г. В. Тропин, ученым секретарем 

В. Д. Кудрявцев2.  

Объединенный ученый совет историко-филологического факультета в 

этот период имел право принимать и присуждать на основании успешной за-

щиты ученые степени кандидата наук по истории, а также по истории педаго-

гики и психологии (педагогические науки), логике (философские науки) и 

русской литературе (филологические науки)3.  

В начале 1950-х гг. в университете был сформирован гуманитарный фа-

культет. В него входило пять отделений: филологическое, историческое, юри-

дическое, отделение логики и психологии, бурят-монгольское отделение.  

В состав ученого совета факультета на 1951 г. было избрано 20 человек: 

А. Ф. Абрамович, С. Ф. Баранов, М. А. Гудошников, В. И. Дулов, А. Д. Ине-

шин, К. А. Климов, В. Д. Кудрявцев, Ф. А. Кудрявцев, А. Е. Литвинцева, 

И. М. Манжигеев, М. В. Одинцов, Л. А. Петров, А. Л. Рубанович, А. Г. Соло-

дянкин, И. Н. Трегубов, Г. В. Тропин, В. П. Трушкин, Н. П. Фарберов, 

С. В. Шостакович, а также представитель от партийной организации факуль-

тета. Председателем совета был утвержден декан факультета доцент А. Г. Со-

лодянкин, ученым секретарем – кандидат филологических наук А. Л. Рубано-

вич. Совету было разрешено принимать к защите кандидатские диссертации 

и присуждать на основе защиты ученую степень кандидата наук с последую-

щим утверждением советом университета по следующим специальностям: 

                                                            
2 ГАНИИО. Ф. 132. Оп. 1. Д. 74. Л. 7.  
3 Там же. Л. 8. 
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философские науки (кандидата наук) – «логика»; филологические науки (кан-

дидата наук) – «русская литература»; исторические науки (кандидата наук) – 

«история СССР», «история ВКП(б)»4.  

В 1952 г. на заседании совета публично защитили кандидатские диссер-

тации: И. И. Кузнецов «30-я Иркутская дивизия в годы Гражданской войны 

(из истории Советской Армии)» – по истории СССР; М. А. Буинов «Разобла-

чение софистики противников марксизма-ленинизма в произведениях И. Ста-

лина» – по философии. О том, как проходили защиты диссертаций в то время, 

мы можем судить по воспоминаниям И. И. Кузнецова: «За короткий срок уда-

лось отпечатать в типографии «Восточно-Сибирской правды» автореферат 

(авторефераты только что были введены в практику защиты). Дано соответ-

ствующее объявление в печати. Отзыв (оппонента. – Авт.) В. И. Дулова я по-

лучил накануне защиты поздно вечером. Второй оппонент, Ф. А. Кудрявцев, 

свой отзыв представил задолго до защиты: он был весьма аккуратным и ще-

петильным в этих делах. Сейчас держу свой автореферат и поражаюсь бедно-

сти: напечатан на плохой газетной бумаге, а обложка из оберточной…  

Настал день защиты 18 июня 1952 г. Он принес мне немало волнений. 

Совет открыл декан факультета К. А. Климов. После оглашения документов 

мне дали вступительное слово. Было задано несколько вопросов о характере 

темы, о трудностях в ее освещении, о дальнейших планах. Затем выступили 

официальные оппоненты – профессор В. И. Дулов и доцент Ф. А. Кудрявцев. 

Положительно оценив проделанную работу, они сделали ряд ценных и суще-

ственных замечаний. Был оглашен отзыв военных. В целом защита прошла 

интересно. К. А. Климов вел совет умело, даже пытался изредка шутить. Го-

лосование было единогласным» [5, с. 59–60].  

В 1953 г. в совете гуманитарного факультета состоялись защиты канди-

датских диссертаций: И. М. Манжигеева по истории «Янгутский бурятский 

род»; В. П. Арзамазова по философии «Образование понятий»; А. Д. Ине-

шина «Большевистская печать в период 1905–1917 гг.». Оппонентами по этим 

диссертациям выступали члены совета, известные ученые В. И. Дулов, 

Ф. А. Кудрявцев, М. А. Гудошников, К. А. Климов, Л. А. Петров, Г. В. Тро-

пин5. В 1953 г. в Академии общественных наук при ЦК КПСС кандидатскую 

диссертацию по истории защитил А. Г. Солодянкин на тему «Большевики Ир-

кутска в годы иностранной интервенции и гражданской войны». 

В послевоенные годы активизировалась работа аспирантуры. Суще-

ственно увеличивался набор аспирантов, в том числе по гуманитарному про-

филю. Однако конкурс был небольшим. Главная проблема была в том, что по-

сле окончания срока обучения аспиранты редко предоставляли к защите дис-

сертации. К примеру, в 1952 г. на гуманитарном факультете аспирантуру за-

кончили 11 человек, однако никто из них не защитился. Защищались в основ-

ном уже опытные преподавательские кадры. При анализе недостатков в ра-

боте аспирантов гуманитарного профиля отмечалось их сложное материаль-

ное положение, нехватка библиотечных фондов, а также случайный выбор 

                                                            
4 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 575. Л. 17–19. 
5 За научные кадры. 1952. 3 июня; 1953. Январь; июнь. 
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тем, отсутствие координации научных исследований. Интересно, что об этих 

проблемах говорил и секретарь комсомольской организации факультета 

В. Г. Тюкавкин6.  

Заметим, что только с 1960-х гг. предпринимаются некоторые усилия по 

планированию научных исследований. С 1962 г. доцент Л. А. Петров был 

утвержден председателем совета по координации и планированию научно-ис-

следовательских работ по гуманитарным наукам Восточно-Сибирского эко-

номического района. В этот совет вошли профессор В. И. Дулов, кандидаты 

наук С. В. Шостакович, Ф. А. Кудрявцев, И. А. Сизых. [4, с. 144] 

Государство по достоинству оценило вклад иркутских ученых в подго-

товку кадров гуманитарного цикла военной и послевоенной поры. В 1949 г. 

орденом Ленина был награжден кандидат юридических наук С. В. Шостако-

вич, орденом Трудового Красного Знамени кандидат исторических наук 

М. А. Гудошников. В 1953 г. ордена Трудового Красного Знамени был удо-

стоен кандидат философских наук Л. А. Петров. В 1957 г. доцент Ф. А. Куд-

рявцев также был награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

С 1 сентября 1954 г. в соответствии с приказом Министерства образова-

ния СССР гуманитарный факультет был в очередной раз реформирован. Он 

был разделен на историко-филологический (декан А. Г. Солодянкин) и юри-

дический факультеты. Наступала пора оттепели, а с нею и новая смена пара-

дигмы подготовки гуманитарных кадров. Постепенно преодолевались догма-

тические и начетнические схемы в исследованиях, навязанные «Кратким кур-

сом истории ВКП(б)», сталинскими оценками исторического процесса. С дру-

гой стороны, история КПСС, научный коммунизм и атеизм стали обязатель-

ными дисциплинами изучения в вузах.  

В 1954 г. возникла настоятельная необходимость расширения номенкла-

туры научных специальностей, представленных в объединенном ученом Со-

вете историко-филологического факультета и введения в его состав предста-

вителей юрфака. Этот вопрос был вынесен на рассмотрение партийного бюро 

университета 8 декабря 1954 г. Стенограмма этого заседания сохранилась в 

ГАНИИО. Судя по документу, заседание проходило весьма бурно, так как 

партбюро юридического факультета посчитало необходимым ввести в состав 

объединенного совета всех своих остепененных преподавателей. Таких насчи-

тывалось шестеро – один доктор и пять кандидатов юридических наук7.  

Выступавший неоднократно на заседании председатель ученого совета 

декан историко-филологического факультета А. Г. Солодянкин соглашался с 

необходимостью расширения состава, но не более чем до 20–23 членов. 

Иначе, по его мысли, «при большем составе, трудно обеспечить кворум». При 

этом, «чтобы ввести юристов, – говорил выступавший, – надо вывести 5–6 че-

ловек». И предложил сделать это за счет «литераторов, так как их предоста-

точно, и даже много». 

                                                            
6 За научные кадры. 1952. 25 сент.  
7 ГАНИИО. Ф. 132. Оп. 1. Д. 151. Л. 41.  
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Тогда слово попросила Н. О. Шаракшинова и заявила, что на кафедре ли-

тературы уже создается «не вполне нормальная обстановка» в связи со слу-

хами об исключении нескольких «литераторов». «Надо пресекать разговоры 

о ненормальном положении на кафедре, а не распространять их, – парировал 

А. Г. Солодянкин. – Увеличивать число членов совета нельзя, так как должно 

быть нечетное число их»8.  

Далее дискуссия продолжалась в том же ключе. На заседании выступили, 

помимо названных, член партбюро юридического факультета И. Б. Мартко-

вич, ученый секретарь ученого совета университета М. П. Ярцева, секретарь 

партбюро И. Н. Трегубов (неоднократно). В конечном счете бюро партийной 

организации университета утвердило обновленный состав объединенного 

ученого совета историко-филологического и юридического факультетов в 

следующем виде: «1. Солодянкин А. Г. – председатель; 2. Тендитник Н. С. – 

ученый секретарь; 3. проф Баранов С. Ф.; 4. проф Дулов В. И.; 5. проф Один-

цов М. В.; 6. Гудошников М. А.; 7. Кудрявцев Ф. А.; 8. Шостакович С. В.; 

9. Трегубов И. Н.; 10. Климов К.А.; 11. Трушкин В. П.; 12. Абрамович А. Ф.; 

13. Тропин Г. В.; 14. Кудрявцев В. Д.; 15. Инешин А. Д.; 16. Рыгдылон Э. Р.; 

17. Председатель парт. организации ист. фил.; 18. проф Фарберов Н. П.; 

19. Шкурко В. А.; 20. Ческис Г. И.; 21. Курылев С.В.; 22. Марткович И. Б.; 

23. Пертцик В. А.; 24. Представитель парт. орган. юридич.»9.  

Как видим, в 1950-е гг. подготовка кадров высшей квалификации была в 

центре внимания и руководства факультета, и парторганизации ИГУ.  

В эти годы продолжала совершенствоваться организация аспирантуры. 

Так, набор аспирантов осуществлялся на конкурсной основе, для поступаю-

щих требовался двухлетний стаж работы в научных учреждениях и вузах. Од-

новременно сокращалось число научных учреждений, вузов, имеющих право 

приема диссертаций к защите. По новому положению ВАК рассматривала 

докторские и обязательно утверждала все без исключения кандидатские дис-

сертации. Требовалась публикация автореферата. Перед защитой рекомендо-

валось направлять диссертации для рецензии на производство. 

О том, как проходили защиты в 1950-х гг., мы находим в воспоминаниях 

И. И. Кузнецова: «Как кандидата наук, меня стали привлекать к защите кан-

дидатских диссертаций в нашем Ученом Совете… Совет был единственным в 

Восточной Сибири, и поэтому защищаться приезжали из Читы, Красноярска, 

Улан-Удэ, Тувы. 10 февраля 1954 г. состоялась защита диссертации Б. Г. Ко-

кошко, преподавателя вуза из Читы, «История России в освещении декабри-

стов». Вместе с доцентами М. А. Гудошниковым, Ф. А. Кудрявцевы я был 

третьим оппонентом… 11 февраля 1958 г. защищался научный сотрудник из 

Тувы Ю. Л. Аранчын, 23 сентября – преподаватель из Красноярска К. А. Бры-

лев… Защиты проходили весьма бурно и интересно. Так, пришлось основа-

тельно покритиковать М. Ю. Хесина за поверхностное освещение темы. До-

вольно слабой оказалась и диссертация Ю. Л. Аранчына, так как он многих 

вопросов просто не понимал в силу провинциальной ограниченности. Тут был 

                                                            
8 ГАНИИО. Ф. 132. Оп. 1. Д. 151. Л. 43. 
9 Там же. Л. 44. 
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бессилен ему помочь и такой опытный руководитель, каким был профессор 

В. И. Дулов. В итоге все защиты завершились благополучно. Но нельзя ска-

зать, что Совет штамповал подряд все диссертации. После резкой критики 

были забракованы кандидатские диссертации И. С. Валисевича и А. П. Косых. 

Им пришлось защищаться вторично» [5, с. 76–77]. 

Из председателей совета 1960-х гг. в первую очередь следует назвать 

С. В. Шостаковича (1902–1981). С 1944 по 1973 г., т. е. без малого тридцать 

лет, Сергей Владимирович возглавлял кафедру всеобщей истории историче-

ского факультета ИГУ. Окончив с золотой медалью иркутскую гимназию, а 

затем восточное отделение внешних сношений Иркутского университета, 

С. В. Шостакович свободно владел английским, французским, немецким, ки-

тайским, японским, латинским и древнегреческим языками, был универсаль-

ным специалистом-историком и юристом. В своих ранних работах он касался 

проблемы международно-правового положения Тувы и частично Монголии. 

Затем ученый плодотворно занимался историей русско-иранских отношений 

первой половины XIX в. В его работах освещались вопросы истории стран 

Дальнего Востока, античности и международного права.  

В 1962 г. в Москве, в Институте истории АН СССР у С. В. Шостаковича 

состоялась защита докторской диссертации «Дипломатическая деятельность 

А. С. Грибоедова». Оппонентами выступали академик М. В. Нечкина, про-

фессора В. Т. Пашуто и А. В. Фадеев. По словам современников, это была 

очень трудная, но «триумфальная» защита. При отрицательном отзыве ка-

федры досоветской истории Историко-археологического института и голосо-

вании 18 – за и 5 – против С. В. Шостакович показал себя настоящим специа-

листом, блестяще владеющим знаниями и аргументацией талантливым уче-

ным. В среде историков до сих пор бытует рассказ о том, что после москов-

ской защиты С. В. Шостаковича торжественно и тепло встречали в иркутском 

аэропорту преподаватели и студенты, поздравляя с научной победой10. 

Вполне закономерно, что профессор С. В. Шостакович вскоре после своей за-

щиты возглавил совет, став его председателем.  

В 1960-е – начале 1970-х гг.. в совете было защищено свыше 100 канди-

датских диссертаций по историческим наукам. Из числа диссертантов можно 

назвать: В. Т. Агалакова (1959), С. Ф. Хроленка (1961), П. Х. Гребнева (1963), 

Н. Д. Овсянникову (1964), А. В. Дулова (1965), Н. И. Кабацкого (1965), 

А. Е. Погребенко (1965), З. К. Завражину (1965), Л. С. Любимова (1965), 

А. П. Мещерского (1966), М. М. Шмулевича (1967), Н. Н. Щербакова (1967), 

А. С. Кузнецова (1968), З. И. Рабецкую (1968), М. А. Стафеева (1969), 

В. И. Сверчкова (1970), Н. К. Струка (1971), А. И. Смагу (1972), В. П. Ягов-

кина (1973), Л. М. Дамешека (1974) и мн. др.  

Возросший кадровый, профессиональный уровень историков позволил в 

1967 г. образовать собственно исторический факультет в Иркутском универ-

ситете. На вновь созданном факультете (декан – профессор А. А. Мухин) вы-

страивалась своя система преподавания учебных дисциплин, налаживался 

                                                            
10 За научные кадры. 1962. 10 февр. 
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учебный процесс, формировалась специализация. К этому времени на факуль-

тете выросли и работали высококвалифицированные кадры, которые имели 

право руководить аспирантами. Это профессора Ф. А. Кудрявцев, С. В. Шо-

стакович, А. А. Мухин, И. И. Кузнецов, Б. С. Санжиев, доценты Н. Н. Щерба-

ков, В. Т. Агалаков, И. Г. Чижов. Профессора М. И. Капустин и А. Н. Зыков – 

из состава общеуниверситетской кафедры истории партии – работали в тес-

ном контакте с факультетскими коллегами-преподавателями. 

Успехи совета, достигнутые в деле подготовки остепененных специали-

стов-историков, заложили основу для открытия своего, отдельного (специали-

зированного) совета по историческим наукам при ИГУ. Совет был утвержден 

21 июня 1976 г. под председательством профессора Б. С. Санжиева, замести-

телем председателя был назначен профессор А. Н. Зыков, а ученым секрета-

рем – доцент П. Х. Гребнев.  

Буянто Сайнцакович Санжиев (1912–2000) – выпускник Московского 

государственного педагогического института, преподаватель Бурятского пед-

института (Улан-Удэ), в начале Великой Отечественной служил в поли-

туправлении 17-й армии, затем работал секретарем Бурят-Монгольского об-

кома партии, с декабря 1946 г. занимался преподавательской работой в иркут-

ских вузах. Почти 20 лет заведовал кафедрой истории КПСС Иркутского ин-

ститута народного хозяйства, с 1971 г. до последних своих дней трудился в 

ИГУ – заведовал кафедрой истории партии и партийного строительства на ис-

торическом факультете, а затем работал профессором-консультантом на ка-

федре отечественной истории и политологии. В 1953 г. в Московском государ-

ственном университете Б. С. Санжиев защитил кандидатскую диссертацию о 

ведущей роли рабочего класса в строительстве советского многонационального 

государства. Там же была им защищена в 1968 г. и докторская диссертация «Ис-

торический опыт КПСС по укреплению содружества и дальнейшему сближе-

нию наций в период строительства коммунизма (по материалам Сибири)». 

Совет под руководством Б. С. Санжиева состоял из пяти докторов и двух 

кандидатов наук по специальности «История КПСС», двух докторов наук по 

специальности «История СССР» и двух докторов наук по специальности 

«Всеобщая история». В совете осуществлялась сначала защита докторских и 

кандидатских диссертаций по специальности: «История КПСС» (07.00.01), а 

затем, несколько позже, и по «Истории СССР» (07.00.02)11. Первой доктор-

ской работой, представленной в совет, стала диссертация М. Н. Халбаева «Де-

ятельность КПСС по развитию промышленности в национальных районах Си-

бири в условиях коммунистического строительства, 1959–1970 гг.». 

Специализированный совет начал работать с апреля 1977 г. Б. С. Санжи-

еву удалось привлечь к его работе известных ученых из вузов Сибири. По-

мимо историков из Иркутска – В. М. Андреева, В. Т. Агалакова, Е. В. Алту-

нина, П. Х. Гребнева, А. Н. Зыкова, И. И. Кузнецова, М. И. Капустина, 

Б. Д. Пака, С. Ф. Хроленка12, в Совет входили В. П. Сафронов, В. В. Гришаев, 

Н. С. Шилов (Красноярск), Е. Е. Тармаханов, Б. Б. Батуев, Д. Б. Улымжиев, 

                                                            
11 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 3278. Л. 1-2.  
12 Там же. Д. 4106. Л. 1. 
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Ш. Б. Чимитдоржиев (Улан-Удэ), В. Н. Смирнова (Братск). После ухода из 

жизни в 1980 г. П. Х. Гребнева ученым секретарем совета был приглашен кан-

дидат исторических наук, доцент Е. В. Алтунин.  

Молодые аспиранты иркутских вузов всегда охотно ходили на заседания 

совета, чтобы послушать яркие выступления прекрасных ораторов – 

В. П. Сафронова, А. Н. Зыкова, Н. Н. Щербакова, Е. Е. Тармаханова. В каче-

стве официальных оппонентов приглашались известные ученые, специалисты 

по проблемам защищаемых диссертаций, доктора исторических наук, профес-

сора: А. В. Бакунин (Институт истории Уральского научного центра), И. З. За-

харов (Ленинград), B. В. Алексеев, И. И. Комогорцев (Институт истории, фи-

лософии и филологии СО АН СССР), М. В. Искров (Институт марксизма-ле-

нинизма при ЦК КПСС), В. И. Лукьяненко, Н. И. Кондакова, Н. И. Ганин 

(Академия общественных наук при ЦК КПСС), Э. М. Щагин, В. Г. Тюкавкин 

(Московский государственный педагогический институт), В. Г. Балицкий 

(Хабаровская школа МВД).  

Дискуссии по каждой диссертации проходили в деловой и товарищеской 

обстановке, при высокой требовательности, принципиальности и соблюдении 

научной этики. В эти годы в совете действовал и институт «общественных 

членов», которыми, как правило, были молодые доценты иркутских вузов: 

З. И. Рабецкая, заведующая кафедрой истории КПСС Иркутского пединсти-

тута, Т. В. Ерохина, завкафедрой истории КПСС Иркутского политехниче-

ского института, А. Е. Погребенко, завкафедрой Иркутского пединститута 

иностранных языков им. Хо Ши Мина и др.13 Судя по архивным материалам, 

специализированный совет трудился весьма напряженно. Так, только в 

1981 г., как отмечено в отчете, совет провел 13 заседаний, явка на которых 

«составляла более 80 %»14.  

Конец 1980-х – начало 1990-х гг. принес коренные изменения во всех 

сферах жизни нашего общества. Упразднялись кафедры истории партии, их 

преподавателей включали в состав кафедр истории СССР, а потом России.  

С 1992 г. в связи с изменениями, внесенными в номенклатуру ученых степе-

ней, в совете прекратились защиты диссертаций по истории КПСС, однако 

появилась возможность защиты диссертаций по специальности «Всеобщая 

история» (07.00.03).  

С 1991 по 2005 г. Совет возглавлял профессор, доктор исторических наук 

Николай Николаевич Щербаков, заместителем председателя стал профессор 

Лев Михайлович Дамешек, а затем профессор Г. Н. Новиков, ученым секрета-

рем – А. А. Иванов. Без преувеличения можно сказать, что научный и педаго-

гический авторитет профессора Н. Н. Щербакова был неоспорим. Обладая 

превосходными организаторскими способностями, умением расположить к 

себе любого оппонента, Н. Н. Щербаков сумел объединить в совете различ-

ных по возрасту, темпераменту, политическим и научным убеждениям людей, 

внушить им осознание государственной значимости их труда в деле подго-

                                                            
13 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 3411. Л. 2. 
14 Там же. Д. 3925. Л. 1. 
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товки специалистов высшей научной квалификации. Именно при Н. Н. Щер-

бакове быть членом совета стало не только ответственно, но и престижно. Как 

председатель, он обращал внимание соискателей на тщательную подготовку 

диссертаций, а руководителей и консультантов – на выбор достойных и извест-

ных оппонентов. Н. Н. Щербаков мастерски вел заседания, всегда мог удачно 

сказанной шуткой снять напряжение среди членов совета и приглашенных.  

С 1993 г. все специализированные советы стали называться диссертаци-

онными. В непростые 1990-е гг. в иркутском совете защитили интересные 

докторские диссертации Б. В. Базаров, В. Н. Казарин, С. И. Кузнецов, 

Ю. В. Кузьмин, Л. В. Курас, В. Масярж, И. В. Наумов, В.П. Олтаржевский, 

Г. А. Цыкунов, В. В. Черных и другие исследователи. В Москве успешно за-

щитились В. И. Дятлов, А. С. Маджаров, Б. С. Шостакович. Все они – выпуск-

ники, аспиранты или докторанты исторического факультета, многие из них 

составили основу кадрового состава современного диссертационного совета. 

После ухода из жизни профессора Н. Н. Щербакова, с 2005 по 2008 г., со-

вет возглавлял профессор Геннадий Никифорович Новиков, заместителем 

председателя был профессор А. В. Дулов, ученым секретарем стала доцент 

Г. В. Логунова. Г. Н. Новиков стремился приумножить достижения совета, 

повысить уровень предварительной экспертизы принимаемых к защите дис-

сертаций. По его инициативе были определены базовые кафедры, на которых 

должны были обсуждаться исследования соискателей. На одном из первых за-

седаний А. В. Дуловым был сделан анализ диссертаций, рассмотренных в со-

вете на протяжении нескольких лет. Анализ высветил типичные недостатки 

научных сочинений, выявил некоторые перспективы координации научных 

исследований в нашем регионе.  

С 2009 по 2014 г. председателем совета являлся профессор Е. И. Лишто-

ванный, декан исторического факультета, специалист в области международ-

ных отношений, экономики, истории и культуры Монголии, член Междуна-

родной ассоциации монголоведов. В эти годы диссовет пополнился новыми 

специалистами, докторами наук, среди которых И. Л. Дамешек, Ю. А. Зуляр, 

А. В. Костров, В. П. Шахеров. Все они выпускники исторического факуль-

тета, профессора, сохраняют лучшие традиции историков. Органически впи-

сался в состав совета и профессор Н. Н. Пузыня, а несколько позже и профес-

сор П. А. Новиков. 

С 2015 г. по настоящее время диссертационный совет при Иркутском 

университете возглавляет профессор С. И. Кузнецов, заместителем председа-

теля является профессор А. А. Иванов, ученым секретарем – доцент Ю. В. Ело-

хина. Совет продолжает и укрепляет позитивный опыт прошлых десятилетий. 

Каждая диссертационная работа подвергается здесь тщательной предвари-

тельной экспертизе, что создает уверенность в успешном прохождении доку-

ментов в Высшей аттестационной комиссии. Диссертационный совет рабо-

тает стабильно и, сохраняя многолетние традиции, держит высокий уровень 

научных защит, имеет право присваивать своим решением успешно защитив-

шимся соискателям ученую степень кандидата исторических наук. Без пре-
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увеличения можно сказать, что иркутский совет остается и сегодня признан-

ным центром подготовки специалистов-историков высшей квалификации в 

Сибирском регионе. 
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