
 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ / OUR ANNIVERSARIES 

Известный сибирский историк  
(к 85-летию профессора А. В. Дулова) 

 
Писать об ученых-историках легко и трудно одновременно, но если о 

живущем, – то всегда непросто. Ученый, занимающийся историческими ис-
следованиями, является в свою очередь источником, и он, как правило, от-
крыт и хорошо датирован. В большинстве это публичные люди, оставляю-
щие свои следы в листах запросов, в библиотечных формулярах, в вузовских 
архивах, в переписке и воспоминаниях студентов и коллег. По юбилейным и 
памятным датам выходят статьи их коллег и учеников, издаются тематические 
указатели трудов и других видов их научно-педагогической деятельности. 

Александр Всеволодович Дулов – потомственный историк – гармонич-
но совмещал научную, преподавательскую и общественную деятельность, 
публично являясь в трех ипостасях, и, что удивительно, демонстрируя при 
этом различие своего характера в исполнении этих ролей.  

Большую часть жизни он был открыт для общения и естественно ком-
муникабелен. А. В. Дулова знают многие его ровесники и представители бо-
лее молодых поколений ученых. В общественном пространстве Иркутска и 
области он известен как знаток памятников прошлого, деятельный и прин-
ципиальный организатор их изучения и сохранения. Александр Всеволодо-
вич – доктор исторических наук, профессор, он, как и большинство истори-
ков, не считает совершенное проделанной работой, но общественным и 
научным служением.  

История – это его не единственная, но пламенная страсть, и это неуди-
вительно, он представитель известной династии ученых и вузовских педаго-
гов. Он родился в 1938 г. в исторической и культурной столице Сибири – 
г. Иркутске. Всеволод Иванович Дулов, его отец, являлся одним из видных 
сибирских историков, а младший брат отца Александр Иванович Дулов был 
профессором педагогики, основателем одной из сибирских педагогических 
школ. Следует учитывать, что история в тот период была на высоте обще-
ственного интереса. К тому же его первым преподавателем музыки была Оль-
га Николаевна Столыгова, правнучка декабриста С. П. Трубецкого. Все эти 
обстоятельства и предопределили научный выбор Александра Всеволодовича.  

Вся его последующая научная, педагогическая и общественная жизнь 
разворачивалась в пространстве, означенном пятью точками притяжения его 
интереса, – это университет, библиотеки, музеи, памятники и исторические 
личности. Исторический процесс, природная среда, историческое сознание, 
историческая память, исторические коммуникации, принципы историзма – 
эти скрепы, превратившие совокупность народов, народностей и этносов в 
русскую государственную нацию, являлись объектами его научного иссле-
дования. 
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В 1956 г. А. В. Дулов поступил в Иркутский государственный универ-
ситет на историко-филологический факультет. Будучи активным и ищущим 
человеком, он стал талантливым студентом-исследователем, заинтересован-
ным в изучении многих учебных дисциплин. 

Ощущая неразрывную совокупность исторического процесса, многооб-
разие его проявлений и вариативность исторической памяти, а также важ-
ность, роль и значение артефактов, студент Дулов участвовал в экспедициях 
и исследовательских акциях. Например, после третьего курса – в экспедиции 
академика А. П. Окладникова в Бурятию, производившего разведку мест 
предполагаемых стоянок древнего человека. Так же он был задействован в 
раскопках, организуемых в районе с. Мальта Иркутской области всемирно 
известным антропологом и археологом М. М. Герасимовым.  

В 1961 г. А. В. Дулов защитил дипломную работу, посвященную дея-
тельности петрашевцев, и с отличием окончил Иркутский университет. За-
тем он был направлен на учебу в очную аспирантуру ИГУ, по специальности 
история СССР, его научным руководителем был назначен профессор 
Ф. А. Кудрявцева. А. В. закончил обучение в аспирантуре в 1964 г. с предо-
ставлением диссертации. В 1965 г. защитил в диссертационном совете ИГУ 
кандидатскую, являвшуюся продолжением и развитием его дипломного ис-
следования, на тему «Общественно-политическая деятельность и эволюция 
взглядов петрашевцев в Сибири».  

Получение кандидатской степени не означало завершение работы по 
данной проблематике. Изучая источники и работая с монографическими ис-
следованиями, посвященными истории революционного движения в Россий-
ской империи, он расширял круг исследуемых вопросов, углублял знания по 
отдельным проблемам, уточнял число вовлеченных в движение участников, 
их родственников и знакомых. В итоге эта работа вылилась в монографиче-
ское исследование «Петрашевцы в Сибири», опубликованное в издательстве 
Иркутского госуниверситета в 1996 г. 

И в последующем его жизненный путь и научная деятельность были 
неразрывно связаны с историческим факультетом родного университета. По 
окончании обучения в аспирантуре Александр Всеволодович был принят на 
работу в качестве преподавателя на кафедру истории СССР, после подтвер-
ждения присвоения кандидатской степени в 1966 г. был избран старшим 
преподавателем, а в 1969 г. – доцентом той же кафедры.  

А. В. Дулову было поручено чтение сложного курса в рамках истории 
России феодального периода, с постепенным расширением его хронологиче-
ских рамок. Фактически он преподавал историю страны от Рюрика до Екате-
рины Великой. Будучи скрупулезным исследователем и ответственным пре-
подавателем, Александр Всеволодович старался донести свои знания до сту-
дентов. Сложные хитросплетения политической жизни средневековой Рос-
сии, опиравшиеся на противоречивые источники, в его изложении станови-
лись доступными для студентов. Лекции и практические занятия он прово-
дил спокойно, зачастую с легкой иронией, демонстрируя личное отношение 
к изучаемым персонажам двух российских монархических династий.  
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Впоследствии, кроме данного курса, преподавал дисциплины «История Рус-
ской православной церкви», «Историческая география», «Палеография», 
освоенные им в процессе работы над докторской диссертацией и деятельно-
сти по организации охраны памятников истории и культуры региона. 

Молодой исследователь был приглашен в состав авторского коллектива 
пятитомной «Истории Сибири» [9]. Его статьи как авторитетного сибирского 
историка стали публиковать в центральных изданиях СССР [10]. А. В. Дулов 
стал заметной фигурой среди иркутских историков, об этом свидетельствует 
его приглашение в авторский коллектив первого номера впоследствии широко 
известного тематического сборника «Ссыльные революционеры в Сибири» [8].  

Работая над докторской диссертацией, Александр Всеволодович про-
явил себя оригинальным исследователем, взявшимся за изучение очередной 
актуальной, но мало разработанной мировоззренческой проблемы, – иссле-
дованию взаимодействия общества и природы в рамках российской государ-
ственности. Для решения поставленной задачи одного исторического знания 
было недостаточно, было необходимо ориентироваться также в географии, 
биологии, других естественных науках. Данная проблематика относится к 
категории междисциплинарных исследований. И главной проблемой здесь 
является не набор данных и определение взаимосвязей между ними, а пони-
мание методологии естественных наук.  

В результате сложной и трудной исследовательской деятельности в но-
вом направлении явились публикации в центральных периодических науч-
ных изданиях. Две из них были переизданы в США. Монография А. В. Ду-
лова по названной проблеме была одобрена академическим институтом ис-
тории в г. Новосибирске и передана для публикации в Москву [3]. В 1986 г. 
А. В. Дулов защитил докторскую диссертацию «Народное хозяйство в Рос-
сии середины XVIII – середины XIX в.: взаимодействие природы и обще-
ства». И в 1989 г. стал профессором кафедры истории СССР исторического 
факультета ИГУ.  

Долг и обязанность ученого включают в себя не только ведение иссле-
довательской деятельности, но и формирование нового поколения исследо-
вателей. В 1993 г. Александр Всеволодович становится членом Диссертаци-
онного совета по историческим наукам Иркутского госуниверситета, а с 
2005 г. – заместителем председателя. Он является руководителем 11 канди-
датов и одного доктора исторических наук.  

Характеризуя А. В. Дулова, невозможно не отметить его подвижниче-
скую деятельность на ниве сохранения памятников истории и культуры.  
В этом деле он опирался на свои знания и интуицию ученого, на информа-
цию, полученную в процессе постоянного общения с краеведами и старожи-
лами, на данные, найденные в музеях и мемуарных источниках. Много вре-
мени он провел на погостах и кладбищах, в храмах и монастырях. Всерос-
сийское общество охраны памятников истории и культуры было организова-
но в 1965 г., а ее иркутское отделение – годом позже. Александр Всеволодо-
вич сразу же становится его членом, а затем и одним из руководителей.  
С этого времени начался новый период его жизни как исследователя, так и 
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гражданина. Он активно приступил к изучению памятников и просветитель-
ской деятельности среди населения, а также к разъяснительной работе с ру-
ководителями разного уровня и ведомственной принадлежности. Им прове-
дена огромная исследовательская деятельность по выявлению, описанию и 
созданию памятников истории и культуры на территории Иркутской обла-
сти. Его первая работа, выполненная по этой проблематике, посвященная 
истории Белого дома, вышла в свет в 1972 году. 

Огромный объем знаний по истории родного края, его мемориальным 
местам и памятникам был передан им своим современникам через много-
численные статьи, брошюры и буклеты. Среди них «Из истории охраны и 
использования памятников истории и культуры Иркутской области» (1990) 
[6]. Продолжая деятельность в этом направлении, профессор Дулов в 2009 г. 
издал работу, посвященную истории названий улиц областного центра, а в 
2013 г. – «Иркутское Иерусалимское кладбище» [7].  

В жизни каждого ученого бывают моменты, когда ситуация требует об-
ращения к исследованию объектов, событий или людей, которые ранее не 
входили в круг его интересов. Были они и у Александра Всеволодовича 
(например, изучение истории транспорта в Сибири). Первой публикацией в 
этом направлении стала статья, посвященная истории узкоколейки, связы-
вавшей Бодайбо с Транссибом. Затем был подготовлен ряд статей, в которых 
показаны основные вехи и особенности транспортного освоения региона. Но 
особую ценность представляют коллективные работы, позволившие показать 
весь исторический путь Восточно-Сибирской железной дороги [1; 4; 5].  

Другой пример обращения А. В. Дулова к новым исследовательским 
направлениям представляется вполне очевидным. Речь идет об его отноше-
нии к истории Русской православной церкви в Сибири. Эта тема интересова-
ла Александра Всеволодовича давно, но заниматься ею он стал лишь с появ-
лением условий для публикации объективных материалов. Увлечение исто-
рией церкви началось с небольшого пособия для слушателей Иркутского ин-
ститута усовершенствования учителей (1992 г.), затем был опубликован ряд 
статей по этой тематике. В 2000 г. профессором А. В. Дуловым изданы мо-
нографии «Русское православие: очерк истории», в 2006 г. в соавторстве с 
А. П. Санниковым – «Православная церковь в Восточной Сибири в XVII – 
начале XX веков» в двух томах [11].  

Последним по времени научно-издательским проектом, в котором 
участвует А. В. Дулов, является мемориальная программа Иркутского об-
ластного отделения Русского географического общества биобиблиографиче-
ский словарь «ВСОРГО в лицах». В 2021 г. вышел его итоговый том, в кото-
ром опубликовано 13 работ Александра Всеволодовича [2]. Это биографии 
выдающихся исследователей Сибири, руководителей Восточно-Сибирского 
отдела РГО и иркутских меценатов, жертвовавших значительные суммы на 
экспедиции. 
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Круг исследовательских интересов профессора А. В. Дулова чрезвычай-
но широк, он автор и соавтор более 300 научных и научно-публицистических 
работ, в том числе девяти монографий. Общий объем его публикаций со-
ставляет более 230 печатных листов.  

Многогранна и общественная деятельность А. В. Дулова. В 1971 г. он 
был избран председателем Иркутского городского совета Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры. С 1983 г. стал заместите-
лем председателя Президиума Иркутского областного отделения ВООПИК, 
возглавив также его историческую секцию. С 1983 по 1990 г. руководил про-
ектом «Паспортизация памятников истории Иркутской области». С 1990 г. 
А. В. Дулов – член Иркутского горисполкома, затем член консультативного 
комитета при мэре города, а с 1998 г. – председатель общественного совета 
при администрации г. Иркутска по вопросам переименования улиц и увеко-
вечивания памяти известных деятелей города. Ряд его предложений был 
учтен при доработке Устава Иркутской области и Устава города Иркутска.  
В последнее время он являлся председателем Комиссии по городской топо-
нимике и увековечению известных иркутян при администрации г. Иркутска. 
В 2002–2007 гг. А. В. Дулов являлся председателем президиума Иркутского 
отделения ВООПИК. Самое активное участие ученый принимал в работе над 
проектами гербов области и города.  

За заслуги в научной, педагогической и общественной деятельности 
А. В. Дулов неоднократно награждался государственными органами и обще-
ственными организациями. В частности, в 1992 г. награжден почетной гра-
мотой Центрального совета ВООПИК, в 1998 г. – почетной грамотой губер-
натора Иркутской области, в 2002 г. золотой медалью Российского союза 
исторических городов и регионов «За вклад в наследие народов России».  
В 2001 и 2003 гг. стал Лауреатом премии губернатора Иркутской области и в 
2006 г. получил звание «Почетный член Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры». В 2011 г. Президиум ЦС ВООПИК награ-
дил его медалью «За заслуги» в сохранении наследия Отечества. Александр 
Всеволодович в 2012 г. награжден нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации». 

В 2013 г. Александр Всеволодович покинул университет и ушел на за-
служенный отдых. В настоящее время он трудится над осмыслением и 
обобщением накопленных знаний по истории Сибири. 

Список литературы 

1. Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль. Путь в сто лет (1898–1998) / 
Г. П. Комаров, В. С. Глазков, В. Д. Сидоренко, А. В. Дулов ; под общ. ред. В. Г. Третьякова. 
Иркутск : Изд-во ИГУ, 1998. Гл. 1, 2. С. 25–98.  

2. ВСОРГО в лицах: биобиблиографический словарь. Итоговый выпуск (1851–2021 гг.) / 
под ред. Ю. А. Зуляра, Л. М. Корытного. Иркутск : Изд-во Ин-та географии им. В. Б. Сочавы 
СО РАН, 2021. 427 с. 

3. Дулов А. В. Географическая среда и история России, конец XV – середина XIX в. / 
отв. ред. А. Н. Копылов. М. : Наука, 1983. 256 с.  

4. Дулов А. В. Гл. 1, 2 // История железных дорог в Восточной Сибири : в 2 т. Иркутск, 
1998. Т. 1. С. 30–138.  



К 85-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА А. В. ДУЛОВА     127 

5. Дулов А. В. Гл. 1, ч. 3 // Железнодорожный транспорт Восточной Сибири из XIX в. в
XXI век : в 2 т. Иркутск : Облмашинформ, 2001. Т. 1: (1837-1941 гг). С. 39–137. 

6. Дулов А. В. Из истории охраны и использования памятников истории и культуры Ир-
кутской области // Памятники истории и культуры Приангарья. Иркутск, 1990. С. 5–27.  

7. Дулов А. В. Иркутское Иерусалимское кладбище. Иркутск : 2013. 98 с.
8. Дулов А. В. Революционеры шестидесятых годов в Сибирской ссылке // Ссыльные ре-

волюционеры в Сибири, XIX в. – февр. 1917 г. Иркутск, 1973. Вып. 1. С. 20–25. 
9. Дулов А. В. Управление, политическая ссылка и развитие общественной мысли в Си-

бири // История Сибири : в 5 т. / А. П. Окладников и др. Л., 1968. Т. 2 : Сибирь в составе фео-
дальной России, гл. 10. С. 478–480. 

10. Дулов А. В. Человек и природа на Руси в XIV–XVII вв. // Природа. 1976. № 12. С. 90–
105.  

11. Дулов А. В., Санников А. П. Православная церковь в Восточной Сибири в XVII –
начале XX веков. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 2006. Ч. 1. 293 с.  

Ю. А. Зуляр 
доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории России 
исторического факультета ИГУ 


