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Историческая библиотека Иркутского госуниверситета пополнилась но-
вым интересным изданием – «Очерки историографии и источниковедения ис-
тории Сибири эпохи империи (ХIХ – начало ХХ века)». 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой стратегиче-
ских направлений научных исследований исторического факультета ИГУ 
«Пространство и система “центр – регионы” в исторической, политической и 

                                                            
1 Рец. на: Очерки историографии и источниковедения истории Сибири эпохи империи (ХIХ – начало ХХ 
века) : учеб. пособие / Л. М. Дамешек, И. Л. Дамешек, А. А. Иванов, В. П. Шахеров. Иркутск : Изд-во ИГУ, 
2022. 319 с. 
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международной перспективе» и вышло, как говорится, «ко времени». На ис-
торическом факультете ИГУ вот уже без малого 50 лет читается курс историо-
графии и источниковедения по отечественной истории. В 1990 г. вышло учеб-
ное пособие «Историография и источниковедение истории народов Сибири 
эпохи капитализма» [1], написанное профессором Л. М. Дамешеком. В дис-
сертационном совете при ИГУ работают специалисты по направлению «Ис-
ториография, источниковедение и методы исторического исследования», за-
щищаются дипломные, магистерские и диссертационные работы по этой спе-
циальности. Словом, сложилась историографическая школа со своим зрелым 
кадровым составом, определяющим задачи исследования, его источниковой 
базы, методологии и методов исторического исследования.  

В последние десятилетия изучение истории исторической мысли приоб-
рело особое значение. Это было обусловлено рядом факторов: потребностью 
в разработке теоретико-методологических вопросов исторической науки как 
в связи с новым отношением к марксизму, так и в связи с постановкой новых 
проблем и пересмотром старых (регионы, окраины, империя, фронтир и др.). 
Мы стали свидетелями меняющихся форм организации исторических иссле-
дований и подготовки кадров историков, чем и определяется значение исто-
риографии Сибири как учебной дисциплины и учебно-методической литера-
туры, обеспечивающей высокий уровень преподавания.  

С этой точки зрения, авторский состав данного учебного пособия весьма 
авторитетен. Л. М. Дамешек, И. Л. Дамешек, А. А. Иванов, В. П. Шахеров – 
доктора исторических наук, профессора, хорошо известные ученые в Сибири, 
опубликовавшие ряд монографий и учебно-методических пособий, опытные 
и уважаемые преподаватели, общественные деятели. Как показывает жизнь, 
историография является в известном смысле связующим звеном между исто-
рической наукой и общественной практикой, она выявляет «социальный за-
каз» общества на научное знание и роль этого знания в решении проблем со-
временности.  

Выдающийся русский историк В. О. Ключевский учил, что историогра-
фия – это зеркало истории и, чтобы понять и оценить написанное историками, 
нужно заглянуть в «историографическое зеркало». Исходя из этого совета, по-
смотрим и мы в «зеркало», в данном случае в содержание пособия, подготов-
ленного уважаемыми авторами.  

Материал учебного пособия выстроен в соответствии с многолетними ав-
торскими наработками университетских ученых. В нем представлено теоре-
тико-методологическое введение, в первой части четыре блока историографи-
ческих проблем: первый – анализ отечественной и зарубежной историографии 
окраин России; второй – исследования историков сибирского города; третий – 
историография политической и уголовной ссылки в Сибирь; четвертый – ис-
ториописание сибирских реформ 1822 г., включая ясачную реформу. Часть 
вторая посвящена источниковедческому анализу российского законодатель-
ства изучаемого периода.  
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Логика данного научно-исследовательского сочинения историографиче-
ского жанра вполне закономерно совпадает с общепринятой традицией исто-
рического исследования: определить объект и предмет, хронологические 
рамки, поставить цель и задачи, выбрать методы научного исследования, 
сформулировать выводы.  

Исходя из заявленной структуры, во введении резонно было более четко 
поставить цель и задачи историографических очерков по обозначенным про-
блемам в объявленных хронологических рамках периода с ХVIII в. по 1917 г. 
Постановка авторами во введении еще одной чисто теоретико-методологиче-
ской задачи как определение «эпохи», а тем более вынесение в заглавие книги 
и очерков «эпохи империи», когда хронологические рамки ясны, утяжеляет 
работу, создает для студентов и аспирантов дополнительные методические 
трудности. Да и в самой работе возникает теоретическое противоречие в по-
нимании «объект» – «предмет» исследования (с. 5–13). Например, в обшир-
ном историографическом обзоре «Исторической энциклопедии Сибири» (Но-
восибирск, 2009 г.) представлен четко устоявшийся хронологический период, 
исключающий излишнюю дискуссионность о проблеме «империя». Да и сами 
авторы признают полное отсутствие каких-либо специальных исследований 
на данную тему в российской исторической литературе (с. 40–41). Вряд ли 
«империология» в ближайшей перспективе может претендовать на роль спе-
циальной научной дисциплины. Попутно заметим, что в этой части работы 
можно было кратко сказать об «историографии историографии», специальных 
историографических работах изучаемого периода (см. работы В. Г. Мирзоева, 
Л. М. Горюшкина, Н. А. Миненко и др.), выделить этапы развития историо-
графии, что также является научной проблемой. Выделение этапов развития 
историографии позволяет сделать количественный анализ исторической лите-
ратуры, а также понять «приливы» и «отливы» публикаций и их причины. 
Справедливости ради заметим, что эти проблемы, хотя и не структуриро-
ванно, включая специальные историографические работы, представлены в са-
мом содержании очерков.  

В учебном пособии дан обширный историографический анализ истори-
ческих работ, посвященных проблемам окраин Российской империи, сибир-
ского города, политической и уголовной ссылки, а также сибирских реформ 
1822 г. и ясачной политики в Сибири. Наиболее ценным в этой части, на наш 
взгляд, является обращение авторов к сравнительному анализу работ не 
только отечественных, но и зарубежных историков. Подобный комплексный 
подход позволил авторам сделать в обозреваемых разделах интересные науч-
ные выводы об итогах и перспективах состояния историографии проблемы.  

По вопросу изучения имперской окраинной политики, по мнению авто-
ров, «одной из слабых сторон изданий является их очерковый характер» 
(с. 41). «Одним из важных вопросов, который фактически не затрагивался ис-
следователями, является определение соотношения имперских принципов и 
регионализма в имперской политике по отношению к своим окраинам» (с. 41) 
(профессора Л. М. Дамешек, И. Л. Дамешек). Наоборот, в современной си-
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бирской историографии заметно стремление исследователей к созданию обоб-
щающих работ по истории городов Сибири (с. 131). Это позволяет сказать, что 
этой тематике было уделено большее внимание сравнительно многочислен-
ным составом авторов. Но и в этой городоведческой проблематике многие ас-
пекты социальной, экономической, культурной истории и быта городов Бай-
кальской Сибири требуют освещения и переосмысления (с. 132) (профессор 
В. П. Шахеров).  

Рука профессионального историографа чувствуется в разделе историо-
графии политической и уголовной ссылки в Сибирь (с. 134–210). Его автор, 
профессор А. А. Иванов, четко определяет этапы развития историографии 
ссылки в Сибирь. Он очертил круг специалистов по данной проблематике, 
насчитывающий не менее сотни человек (с. 206). Границы исследования рас-
ширила уголовная ссылка, а также история органов полиции и жандармерии. 
Новый аспект исследования политической ссылки – изучение ее особенностей 
с точки зрения сибирской повседневности, социокультурной роли в местных 
общественных процессах (с. 207). В последние десятилетия научная обще-
ственность обратилась к изучению огромного пласта исторических источни-
ков по истории политических репрессий советского периода. Все это свиде-
тельствует о перспективах изучения истории российской ссылки в Сибирь.  

Заключительные историографические очерки о сибирских реформах 
1822 г. и истории ясачной политики (профессора И. Л. Дамешек и Л. М. Да-
мешек) выполнены не только с позиций современной методологии (принципа 
цивилизационного подхода), но и с учетом широкой историографической и 
источниковой основы. В них развиты положения, высказанные профессором 
Л. М. Дамешеком еще в первом историографическом сборнике научных тру-
дов, специально посвященном историографическим вопросам истории наро-
дов Сибири ХIХ – начала ХХ в., о котором мы упоминали выше. Авторы от-
мечают, что в работах, вышедших в ХХI в., акценты смещаются от центра к 
периферии, а проблемы управления империей рассматриваются через призму 
народов, населявших окраины и подвергшихся активной интеграции в единое 
имперское административное пространство (с. 239). Что касается изучения 
ясачной политики в Сибири, то, по мнению профессора Л. М. Дамешека, оно 
должно проводиться комплексно, с учетом аграрной политики, организации 
управления, русификаторских тенденций и т. д. Только при этих условиях мо-
жет быть понята сущность ясачного режима, над уяснением которого рабо-
тают исследователи многие десятки лет.  

Вторая часть пособия посвящена обзору Полного собрания законов Рос-
сийской империи как источнику правовых узаконений по истории Сибири.  
В ней авторы обращаются к неиссякаемому законодательному источнику Рос-
сии. С каждым обращением этот источник открывает для исследователей ас-
пекты новых знаний изучаемых вопросов. Это происходит в силу совершен-
ствования методологического инструментария и расширения компаративист-
ских подходов к изучению обозначенной темы. Очевидно, не за горами пред-
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стоящий обзор архивных материалов и печати. Это не только расширит источ-
никовую базу, но и подскажет будущим исследователем эффективный путь 
работы с источниками.  

К несомненным достоинствам пособия можно отнести продуманные во-
просы для самоконтроля, из которых можно переформулировать темы для до-
кладов и курсовых работ, тем более что к услугам обучающихся представлена 
современная литература по изучаемым вопросам.  

В преподавательской среде существует распространенная русская пого-
ворка «повторение – мать учения», в этой связи заметим: почему бы авторам 
пособия не повторить в заключении в сжатом виде выводы по главам? Это 
придало бы окончательное методическое завершение, несомненно, ориги-
нальному и содержательному учебному пособию.  

Перевернута заключительная, но не последняя страница учебного посо-
бия изучаемой темы. Напрашивается обращение к сибиреведам: продолжить 
исследование актуальных историографических вопросов нашего обширного 
российского региона ХХ в.  
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