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Аннотация. Рассмотрены вопросы становления и развития исторических исследований ир-
кутских ученых с момента учреждения университета и до рубежа 1920–1930-х гг. Показаны 
особенности социально-политической и экономической ситуации начального этапа формиро-
вания научно-исследовательской деятельности профессоров и преподавателей иркутских ву-
зов. Доказано, что приоритетным направлением гуманитарных исследований стало изучение 
истории Сибири, прежде всего социально-политических аспектов ее развития, начиная с 
ХVII в. до современного им периода. Отмечено, что исследование государственной власти не 
являлось предметом специального изучения иркутских ученых в тот период, однако как поли-
тическая обстановка того периода после глубоких революционных потрясений и Гражданской 
войны, так и собственно развитие и расширение объекта исторических исследований выявля-
ли необходимость рассмотрения проблем государственной власти, ее структуры, функций и 
основных направлений деятельности. Сделаны выводы о том, как изучалась эта проблема в 
контексте исследований освоения Сибири: организация публичной власти автохтонных наро-
дов дорусской Сибири (эволюция публичной власти администрации Русского централизован-
ного государства и империи), что имело не только сугубо региональное значение, но и оказало 
определенное влияние на становление советской историографии 1920-х гг. 
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Original article 

Image of the Government in Siberia in Researches  
of the Irkutsk Historians. 1918–1920s  
V. N. Kazarin* 
Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation  

Abstract. Questions of formation and development of historical researches by the Irkutsk scientists 
are considered from the moment of establishment of the university and till the boundary of 1920–
1930s. Features of a socio-political and economic situation of the initial stage of formation of re-
search activity of professors and teachers of the Irkutsk higher education institutions are shown. It is 
proved that studying history of Siberia, first of all, of socio-political aspects of its development, since 
17th century to modern to them the period became the priority direction of humanitarian researches. 
These problems were investigated by the historians who got professional education at the leading 
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Russian universities and having experience of research work. It is noted that the research of the gov-
ernment was not a subject of special studying the Irkutsk scientists during this period. However, as a 
political situation of that period after deep revolutionary shocks and Civil war, and actually devel-
opment and expansion of an object of historical researches, revealed need of consideration of prob-
lems of the government, its structure, functions and the main activities. Conclusions are drawn on 
how this problem in the context of researches of development of Siberia was studied: the organiza-
tion of the public power of the autochthonic people to the Russian Siberia, evolution of the public 
power of administration of the Russian centralized state and empire. Many historical plots considered 
during the studied period gained further development in modern researches of the Irkutsk scientists. 
At the same time, studying problems had not especially regional value, and had certain impact on 
formation of the Soviet historiography of the 1920th. 
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Введение 

К проблемам становления, функционирования, эволюции государствен-
ной (или в более широком значении термина – публичной) власти неизменно 
обращались историки, политологи, социологи, социальные психологи. Неко-
торые авторы полагают, что существует система наук о власти – кратология 
(kratos – власть, могущество, logos – учение, наука) [31]. Изучить социаль-
ную, политическую историю, историю государства и права, государственных 
учреждений и государственной службы, историю различных элит и контрэ-
лит, да и многое другое, не затронув вопросы содержания, структуры власти, 
ее институтов и представителей, невозможно. Исследовать можно специаль-
но, а можно контекстуально в рамках заявленной тематики.  

В настоящее время проблемам власти посвящено огромнейшее количе-
ство различных публикаций. С учетом радикальной трансформации самой 
власти в последние десятилетия, цифровизации общества, появления искус-
ственного интеллекта, различных политтехнологических приемов и манипу-
ляций произойдет, вероятно, и переосмысление (в некоторых смыслах) само-
го понятия власти. В последнее время, когда на телевидении, в печатных из-
даниях, а главным образом в социальных сетях представлена информация, 
отражающая частное мнение людей, далеких от научного знания освещае-
мых ими вопросов, дилетантов, которые пытаются выдать свои часто недо-
стоверные сведения за авторитетные суждения, обращение к верифициро-
ванной информации, основанной на достоверных знаниях, становится вос-
требованным и актуальным [27, c. 14–15]. Преподаватели высшей школы, 
работающие непосредственно в студенческой среде, это очень хорошо знают 
и чувствуют. Но есть и востребованность как научного сообщества, так и 
обычных людей, не имеющих исторического образования, в формировании 
доказательных знаний о прошлом.  

В этом контексте обращение к изучению начального этапа становления 
исторического знания о прошлом Сибири в трудах профессиональных ис-
следователей, т. е. не публицистов и любителей-краеведов, а преподавате-
лей, работников архивной службы, имеющих базовое образование и опыт 
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научно-исследовательской работы, представляет интерес для научного со-
общества. Следует сразу оговорить: авторы анализируемых в статье публи-
каций, за редким исключением, в тот период не ставили непосредственной 
целью изучение проблемы государственной власти. Но они рассматривали ее 
в контексте близких проблем, создавая этим «образ власти». И это требует 
пояснения в понятийном аппарате статьи. 

Определение понятия «власть» во многом восходит к методологическим 
подходам, разработанным еще немецким мыслителем Максом Вебером. Есть 
и другие суждения, например, определяющие власть «как конкурентное вза-
имодействие малых организованных групп» [30, с. 7]. Однако, исходя из 
проблематики статьи, наиболее приемлемым представляется следующее 
определение власти: «способность и возможность оказывать определяющее 
воздействие на деятельность, поведение людей с помощью каких-либо 
средств – воли, авторитета, права, насилия; политическое господство, систе-
ма государственных органов» [2]. Но понятие «власть» неотделимо от поня-
тия «политика». Можно согласиться с утверждением И. Ж. Кравченко о том, 
что определения политики зависят от подходов (через цели, через функции, 
через различные отношения и т. д.), «которые в принципе бесконечны», но 
они «не объясняют, почему одно определение предпочтительнее другого». 
Однако это утверждение не отрицает необходимости дефиниции политики, и 
данный автор определяет ее как одну из «организационных и регулятивно-
контрольных систем, формирующих общество совместно с такими же функ-
циональными системами» [14, с. 434]. Таким образом, в контексте изучения 
отмеченной проблематики политика означает целенаправленные действия 
власти (публичной, что важно) по отношению к социальным категориям и 
движениям. И наконец, если проблема власти изучается исследователем кон-
текстуально, вниманию аудитории представлен «образ власти» в той или 
иной интерпретации. С точки зрения философии науки «образ – результат 
преобразования объекта в сознании человека, способ осмысления действи-
тельности; понятие, являющееся неотъемлемым компонентом психологиче-
ского, философского, социологического и эстетического дискурсов» [29, 
с. 641]. С полным правом можно дополнить: «и исторического дискурса». В 
любом случае это будет гносеологический (познавательный) дискурс. «Об-
раз власти» совместит понимание и объяснение, что является одной из 
функций исторической науки.  

Итак, изучить «образ власти», государственной власти в Сибири на ран-
них этапах становления исторической науки, заложившей традицию иссле-
дования различных ее аспектов на более поздних этапах развития, и является 
целью данной публикации в крупном впоследствии научно-образовательном 
центре восточной России – Иркутске.  

Социально-политическая обстановка и условия работы  

Для понимания того, как зарождалась профессиональная историческая 
наука в Восточной Сибири, необходимо остановиться на условиях работы 
профессоров и преподавателей высших учебных заведений Иркутска. По 
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свидетельству редактора первого сборника «Науки гуманитарные», первого 
декана историко-филологического факультета Иркутского университета 
профессора Владимира Ивановича Огородникова, мысль об издании сборни-
ка возникла еще при самом учреждении университета осенью 1918 г. Но 
многочисленные организационные, кадровые, учебные и иные вопросы, тре-
бовавшие оперативного разрешения, отодвинули решение этой задачи. Од-
нако уже в ноябре 1919 г. совет университета постановил приступить к изда-
нию сборника трудов, избрав его редактором В. И. Огородникова. Сам Ого-
родников, говоря о трудностях, с которыми он столкнулся в 1918–1919 гг. 
при подготовке своей книги по истории дорусской Сибири, отмечал среди 
них такие, как «неудовлетворительное состояние печатных источников, не-
разборчивость многих вопросов сибирской истории, отсутствие научного 
построения Сибири, необходимость создавать его при современных услови-
ях жизни, так мало благоприятных для ученой работы» [21, с. 2–3]. Картину 
дополняет признание бывшего приват-доцента С.-Петербургского универси-
тета ученого-юриста А. М. Горовцева, путь которого через Пермь и Томск 
привел в Иркутск. С декабря 1919 до осени 1920 г. он преподавал в универ-
ситете, издал «Курс межгосударственного (международного) права». Впо-
следствии он писал: «Время издания настоящего курса – начало 1920 года; 
место его издания – гор. Иркутск, в состоянии полной отрезанности не толь-
ко от научных центров, с необходимостью для научной работы книгохрани-
лищами, но и вообще от всего внешнего мира…» [28, с. 24].  

Стремительно последовавшие судьбоносные события последующих ме-
сяцев: падение режима адмирала А. В. Колчака, вооруженное восстание в 
Иркутске, кратковременное существование органа власти – Политцентра, а 
затем установление ревкомовской, позднее советской, власти – оказали ра-
дикальное влияние на политическую жизнь губернского центра. Конечно же, 
Иркутский университет не мог остаться в стороне от этих перемен. Тем не 
менее ко второй годовщине университета сборник, включавший 8 статей 
ученых-гуманитариев, был готов, подписан В. И. Огородниковым 26 ноября 
1920 г. и издан в 1921 г. [24]. Таким образом, несмотря на нестабильную по-
литическую обстановку, финансовые трудности, сложности с формировани-
ем кадрового состава преподавателей, была заложена основа для издания 
научных трудов, аккумулировавших исследования вузовских ученых. 

Отсутствие литературы и пособий, очень тяжелые личные материаль-
ные условия – эти проблемы исследователи испытывали не один год. 
Например, для издания пятого выпуска (1923 г.) сборника Иркутский уни-
верситет выделил только некоторое количество бумаги, а остальную по 
просьбе редколлегии предоставили государственно-хозяйственные и коопе-
ративные организации. И вместе с тем редколлегия сумела организовать ав-
торов сборника, ориентировав их «в сторону изучения местного края» [25]. 
Заметим, что это выпуск 1923 г., когда окончилась Гражданская война, про-
исходило оживление хозяйственной жизни в стране и регионе. 

Ситуация мало изменилась и через год. Новая экономическая политика, 
о которой так восторженно писали некоторые публицисты конца 1980–1990-х гг., 
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ничуть не улучшила материальные условия работы ученых сибирской про-
винции. Иркутский университет был в настолько тяжелом финансовом по-
ложении, что восьмой выпуск сборника трудов преподавателей университета 
стал возможен только при оплате самими авторами типографских расходов. 
Эти условия оказались непосильными для большинства потенциальных ав-
торов сборника, поэтому смогли опубликоваться только трое: Б. Петри (эт-
нолог), В. Малаховский (лингвист) и В. Манассеин (историк, юрист), кото-
рые взяли на себя все типографские расходы [26].  

Методологические принципы и методика работы исследователей 

В контексте рассматриваемой темы необходимо кратко остановиться, 
насколько позволяют источники, на методологических принципах, которых 
придерживались исследователи. Сделать это непросто, поскольку сама 
структура научных исследований была не столь формализованной, как в со-
временных публикациях. К тому же в числе авторов тех лет были и молодые 
исследователи, не имевшие еще серьезных научных разработок изучаемых 
вопросов. К числу имевших, как говорят в настоящее время, базовое образо-
вание можно отнести В. И. Огородникова (1886–1938), окончившего истори-
ко-филологический факультет знаменитого Казанского университета в 
1910 г. с дипломом I степени, служившего в Иркутском университете до 
июня 1921 г. [8], Бориса Георгиевича Кубалова (1879–1966), окончившего 
историко-филологический факультет Новороссийского университета (г. 
Одесса) в 1903 г. с дипломом I степени и работавшего в Иркутском универ-
ситете с 1918 по 1924 г. [9], Николая Николаевича Козьмина (1872–1938), 
окончившего историко-филологический факультет С.-Петербургского уни-
верситета в 1896 г. с дипломом I степени трудившегося в Иркутском универ-
ситете и педагогическом институте (1923–1927), директора Иркутского госу-
дарственного областного музея (1927–1928) [18, с. 13, 48, 138].  

Методологические принципы исследователя наиболее рельефно были 
сформулированы Н. Н. Козьминым. Современный исследователь Д. Я. Май-
дачевский, предваряя публикацию статьи Н. Н. Козьмина «История сибир-
ской промышленности и ее изучения», указывает, что ученый предупреждал 
не только любителей истории, но и профессиональных историков об опасно-
сти превращения работы по накоплению фактических материалов в «спорт 
коллекционирования», утверждая, что научная работа с первых шагов долж-
на «освещаться обобщающей мыслью». Ничуть не устаревшими читаются 
слова Н. Н. Козьмина о том, что «новизна предлагаемой ученым модели ис-
торического познания состоит в том, что посылки исторической реконструк-
ции не обязательно должны вырабатываться в собственной исторической 
лаборатории, а могут формироваться с учетом достижений всего корпуса 
социально-гуманитарного знания, основываясь на наблюдениях историка, 
опираться на его опыт» [20, с. 769–770]. И еще одно положение Н. Н. Козь-
мина, высказанное им в 1925 г., представляется важным с точки зрения объ-
яснения уровня знаний, характерного для того периода в региональном ас-
пекте: «Мы пока не располагаем таким массивом исторических материалов, 
чтобы была возможность построить в деталях и мелочах развивавшиеся про-
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цессы. Мы не вышли еще из периода накопления этих материалов. Но, несо-
мненно, наступило время их научной монографической подработки» [13, с. IХ]. 

Следует также отметить принципиальную позицию Б. Г. Кубалова, ко-
торый, рассматривая некоторые оценочные суждения о своих героях, четко 
сформулировал собственную позицию: «Не дело историка давать моральную 
оценку того или иного факта, его обязанность объяснить самый факт, поста-
вить его выраженную связь с другими, указать на последствия» [17, с. 134].  

Государственная власть: структура, функции, формы ответствен-
ности, направления деятельности как целостный гносеологический образ 

Значительное освещение этой проблемы находим в трудах В. И. Ого-
родникова. В книге под названием «Очерк истории Сибири…», которая, 
строго говоря, является монографией, автор при характеристике древнейше-
го населения Сибири уделяет и небольшое внимание эволюции обществен-
ных отношений у кочевых народов Северной Азии, приведших к объедине-
нию нескольких племен и поколений в «одно политическое целое», когда 
«выдающийся предводитель» принимает титул хана (кахана). На примере 
«турок-тугю» (терминология автора) VII в. и империи монголов ХII–ХIII вв. 
В. И. Огородников представляет такую структуру публичной власти: во гла-
ве союза стоит хан; его родственники и приверженцы становились предводи-
телями подвластных им поколений и племен. Их основной функцией явля-
лись завоевания, приводившие к переселениям и антропологическим изме-
нениям. В другом разделе работы исследователь описывает хозяйство и быт 
палеоазиатов, финно-угров и самоедов, динлинов, хакасов, якутов. Но только 
применительно к хакасам он говорит о политогенезе и структуре власти, от-
мечая, что глава союза нескольких поколений, именовавшийся ажо, в IХ в. 
принял титул хана, а все нижестоящие хакасские «начальники» делились на 
шесть разрядов, из которых первые четыре носили китайские титулы. В ре-
зультате социального расслоения одной из функций «начальников» был сбор 
дани (налогов) соболями и белками [21, с. 134, 142, 166]. В историко-
этнографическом и хозяйственном очерке (1925) Н. Н. Козьмин также отме-
чал, что на землях, заселенных хакасами в тот период, сложилось государ-
ственное устройство с развитой бюрократической системой, во главе с носи-
телем верховной власти ажо, прибавляя при этом, что китайский импера-
торский дом позднее считал себя «в родстве с ажо» [13, с. 11].  

Одна из работ В. И. Огородникова была опубликована в 1921 г. и по-
священа сибирским инородцам и русской государственной власти в ХVI–
ХVIII вв. Объемная статья создавалась в условиях оторванности Сибири от 
Центральной России и, следовательно, от возможности использовать мате-
риалы столичных архивов. Основой статьи послужили опубликованные ис-
точники: акты исторические, документы Русской исторической библиотеки, 
памятники сибирской истории ХVIII в. и др.  

Итак, какова же была организация публичной власти у автохтонных 
народов Сибири накануне их вхождения в состав Русского государства? 
Наиболее организованной была власть турецко-татарских племен, в которых 
правила сильная знать. Но, как отмечал автор, борьба ханского рода шейба-
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ничей и местных князей привела к ослаблению и гибели этих государствен-
ных образований. В киргизских княжествах Южной Сибири постоянно шла 
вражда местных «князей-вотчинников». Киргыз-казахи представляли не-
прочный союз племен и родов; буряты при наличии выделения публичной 
власти также делились на роды и не были едины. Но у большинства местных 
народов, разбросанных на огромной территории, государственное устрой-
ство еще не сложилось. В. И. Огородников справедливо подчеркивает, что 
Сибирское ханство было завоевано Ермаком, а остальные сибирские народы 
были приведены в «подчинение». Именно два этих термина, «завоевание» и 
«подчинение», использует исследователь [23]. 

Организацию публичной власти на примере кыргызской государствен-
ности достаточно подробно проанализировал Н. Н. Козьмин. Накануне при-
хода русских в южную Сибирь киргизская государственность не представля-
ла единого целого ни с точки зрения организации власти, ни с точки зрения 
контроля территории. Функции прежнего носителя верховной власти кыр-
гыз-хакасов ажо сузились до судебных. Публично-правовые и частноправо-
вые функции киргизских князей (князцов) не разделялись. По этой причине 
определить иерархичность власти (ее обязательный признак) было затрудни-
тельно, в том числе и по причине недостатка источниковой базы. Отмечено и 
калмыцкое влияние на киргизских князцов. Они подчинялись, хотя, возмож-
но, и номинально, контайше, который руководил с помощью своих «послан-
цев». Последние, например, могли влиять на решения съездов князцов и 
«лучших людей» киргизской земли, вели переговоры с русскими представи-
телями наравне с князцами. Однако накануне русского продвижения на юг 
Сибири политическая организация киргизов была слабой, хозяйственное разви-
тие архаично [13, с. 176, 79–80]. Эти факторы во многом предопределили их 
вхождение в начале ХVIII в. в состав Российского государства.  

Русскую власть на начальном этапе «подчинения» трудно характеризо-
вать как государственную в строго юридическом смысле понятия. 
В. И. Огородников прав, показывая, что «почин в отыскании новых земель 
исходил не от сибирских властей, а от казаков и от частных лиц» [23, с. 72]. 
Воеводская власть, олицетворявшая государство в глазах подданных, появи-
лась позднее, в ХVII в., по мере укрепления позиций самого Российского 
государства, пережившего период разрушительной Смуты. В структуру пуб-
личной власти входили и архиепископы, которые не только выполняли 
функции «миссионерского дела», но и защищали инородцев перед законом и 
светскими властями. Что касается воевод и приказчиков как основных субъ-
ектов власти в Сибири того периода, то историк справедливо отмечает, что 
права и обязанности сибирских воевод не были четко оговорены: суд и рас-
права, взимание пошлин с торгово-промышленных людей, сбор ясака с ино-
родцев, наложение разных повинностей на население, не только автохтон-
ное, но и русское. Меры ответственности власти наступали только в случае 
разбора жалоб, поступавших на отдельных представителей административ-
ной власти [23, с. 88]. Автор отмечает, что в структуре власти автохтонных 
народов также происходили изменения вместе с углублявшейся дифферен-
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циацией социальной структуры. Местная власть часто злоупотребляла своим 
положением среди соплеменников.  

Еще один аспект проблемы «Власть в Сибири в ХVII в.» воссоздает 
В. И. Огородников. Это взаимодействие представителей официальной власти 
и казаков и «частных лиц» в «отыскании новых», т. е. не освоенных в адми-
нистративно-хозяйственном отношении, земель. Последние обращались к 
острожным и/или городским властям с просьбой «поискать землиц и неясач-
ных иноземцев». Получив разрешение и в придачу служилых людей от вое-
вод, такие сборные отряды двигались в основном по сибирским рекам и 
осваивали новые остроги. Позднее московское правительство стало отправ-
лять самостоятельных воевод. Таким образом, например, было учреждено 
Якутское воеводство. Вслед за служилыми людьми в восточные и северо-
восточные регионы государства отправлялись промышленники и торговые 
люди [22, с. 43–44, 53]. Так происходило начальное освоение Северо-
Восточной Сибири. Сейчас бы, наверное, этот компонент общего образа вла-
сти могли назвать «государственно-частным партнерством», разумеется, с 
привязкой к тем историческим реалиям.  

Вопросы устройства и управления в Сибири (преимущественно южной) 
в ХVIII в. в числе других рассмотрены Н. Н. Козьминым. Не раскрывая по-
дробно вопрос о структуре местной власти, он показал ее функции по отно-
шению к инородцам. Одной из главных функций было управление инород-
цами. Осуществлялось оно через их администрацию. Во главе улусов, айма-
ков и «землиц» стояли начальники – башлыки, избиравшиеся бессрочно и 
имевшие право передавать свое звание по наследству. Их помощники – яса-
улы (эсаулы) – выполняли охранительные полицейские функции и собирали 
ясак (налоговая функция). Впоследствии (середина и вторая половина 
ХVIII в.) функций местной власти стало намного больше: это борьба с раз-
личными эпидемиями (чума, сибирская язва, ящур и др.) и эпизоотиями, а 
также ликвидация последствий стихийных бедствий (бескормица, ливни, 
вьюги). Отмечены были и успехи действий администрации в увеличении по-
головья скота после эпизоотий 70–80-х гг. ХIХ в. [13, с. 135, 150–151].  

Одной из тем, разработкой которой стали заниматься иркутские иссле-
дователи, стала проблема пребывания в Сибири участников выступления на 
Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. и восстания Чернигов-
ского полка на юге империи зимой 1825–1826 гг., вошедших в историогра-
фию как «декабристы». Приоритетом стали публикации о ссылке в Сибирь 
декабристов Б. Г. Кубалова, исследования которого ценны тем, что в науч-
ный оборот им был вовлечен значительный корпус архивных источников. Это 
уже период не освоения Сибири, а второй четверти ХIХ в., функционирования 
разветвленного бюрократического аппарата управления. В него входили упо-
минаемые автором генерал-губернатор А. С. Лавинский, иркутский граждан-
ский губернатор И. Б. Цейдлер, председатель губернского правления, испол-
нявший обязанности губернатора Н. Горлов, а также низшие чины: начальни-
ки воинских команд, горные начальники, урядники и др. [15, с. 19, 20].  
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В статье, посвященной декабристам в Якутской области, Б. Г. Кубалов 
дает характеристики некоторым представителям высшей администрации Во-
сточной Сибири. Все симпатии автора на стороне сосланных в суровый край 
декабристов. Однако это не позволяет профессиональному исследователю 
негативно описывать административный аппарат. О генерал-губернаторе 
С. Б. Броневском он отзывается как «энергичном… исколесившем и объе-
хавшем на коне всю западную Сибирь и часть восточной». Начальник Якут-
ской области Н. Мягков представлен как отзывчивый и доброжелательный 
администратор, стремившийся облегчить положение декабристов. Это яви-
лось одной из причин непростых отношений между ним и И. Б. Цейдлером. 
Автор не оспаривает общую оценку, данную якутскому чиновничеству 
С. Б. Броневским: интриги, ябедничество и зависть, вызванные бедным содер-
жанием, которое не позволяет «удержать на местах даже людей испорченной 
нравственности». Негативную роль сыграли также родственные связи чиновни-
ков в Якутске с местными купцами, мещанами, казаками [16, с. 39, 41, 50].  

Характеризуя управленческую деятельность представителей региональ-
ной публичной власти, Б. Г. Кубалов показал ее на конкретных примерах. 
Получив известия об этапировании декабристов в Сибирь, генерал-
губернатор Восточной Сибири А. С. Лавинский был не осведомлен о том, в 
каких условиях должны были находиться на каторге и на поселении осуж-
денные. Соображения по этому вопросу были разработаны в столице и от-
правлены в Иркутск. Интересно, что проект инструкции об условиях пребы-
вания жен декабристов в регионе был составлен как центральной властью 
(сам император), так и местной (генерал-губернатор). А принятие соответ-
ствующих мер по размещению осужденных, организация надзора над ссыль-
ными, выбор мест их работ относились к обязанностям местных властей. 
Первоначально представители местной власти приняли ссыльных декабри-
стов как лиц высшего сословия (пили с ними кофе, участвовали в пикнике 
близ Усолья, позволили избежать тяжелого физического труда и т. д.), но 
затем, убедившись в том, что сосланные осуждены по первому разряду, не-
медленно отправили их в Нерчинские горные заводы. Виновные в таком гу-
манном первоначальном отношении к сосланным были впоследствии нака-
заны: председатель губернского правления Н. Горлов, исполнявший обязан-
ности гражданского губернатора, был отстранен от должности; такая участь 
постигла и ряд местных чиновников. А. С. Лавинскому было сделано заме-
чание, а гражданский губернатор И. Б. Цейдлер вынужден был оставить 
службу в Иркутске [15, с. 30–33]. В создании образа государственной власти 
мы видим не только выполнение возложенных на нее функций, но и выра-
женный субъективный аспект, зависящий от конкретного представителя вла-
сти и особенностей взаимодействия различных властных группировок. 

Проблему власти, но с иной стороны, а именно давления на нее оппози-
ции, коротко осветил в своей брошюре Н. Н. Козьмин. Он полагал, что толь-
ко поражение в Русско-японской войне и революционные события 1905 г. в 
целом создали серьезную оппозицию правительству в Сибири, что привело к 
политическому движению в бурятской интеллигенции. Вне контроля офици-
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альной власти проходили съезды горожан, крестьян и инородцев, допускав-
шие резкую критику местной и центральной власти, выдвигавшие политиче-
ские и экономические требования к ней. Стихийное изгнание инородческих 
начальников, восстановление степных дум Н. Н. Козьмин расценил как сла-
женность социальных группировок, проявление революционной импульсивно-
сти и энергичности [12, с. 6]. Таким образом, проблема публичной власти пока-
зана также с связке с оппозицией, но на сей раз не с отдельными оппозиционе-
рами «в прошлом» (декабристы), не представлявшими для власти никакой 
опасности, а с реальной оппозицией, частично структурированной, способной 
оказывать давление на властные структуры и декларировать свои требования. 

Обсуждение тематики в новейших публикациях 
Следует отметить, что вопросы, рассматриваемые иркутскими исследо-

вателями в 1920-е гг., не потеряли своей актуальности и в современный пе-
риод. К тем или иным аспектам проблемы неоднократно обращались и об-
ращаются современные ученые, причем не только историки. Не вдаваясь 
глубоко в историографию темы, отметим некоторые новейшие публикации. 
Обзорную статью опубликовал М. А. Винокуров (экономист), акцентируя 
внимание на прогрессивном значении русской колонизации, которая «не 
встречала серьезного сопротивления со стороны чьей-то государственности» 
[1, с. 73]. Такой подход расходится с исследованиями В. И. Огородникова, 
отмечавшего «завоевание» и «подчинение» Сибири. В то же время М. А. Ви-
нокуров справедливо указывает на геополитический фактор освоения русскими 
Сибири и экономические интересы Российского государства за Уралом.  

Рецензируя новейшие монографии Н. П. Матхановой, посвященные 
высшей администрации Восточной Сибири в середине ХIХ в., И. Л. Дамешек 
отметила необходимость дальнейшего изучения темы, уделяя основное вни-
мание количественным и качественным характеристикам административной 
элиты Азиатской России, ее реальному участию в управлении регионом, 
влиянию на местное общество [4, с. 101]. Эта проблематика в дальнейшем 
нашла свое отражение в многочисленных трудах авторитетной серии «Ази-
атская Россия» [3; 5–7]. Но не следует забывать, что некоторые из этих сю-
жетов затрагивались еще в трудах указанных выше авторов 1920-х гг.  

Отражение вопросов функционирования власти на протяжении ХVII–
начала ХХ в. нашли отражение в некоторых параграфах фундаментальной 
монографии «Иркутский край» [10]. Вопросы государственной власти, оппо-
зиции и социальных движений в России, в том числе в Сибири имперского 
периода в освещении журналом «Сибирские огни» 1920-х гг., в котором пуб-
ликовались и иркутские ученые, стали предметом специальной статьи [11].  

Представляет интерес и подход современного автора в изучении основ-
ных тенденций изменения систем традиционного хозяйства коренных наро-
дов Иркутской губернии, но в более поздний период, чем рассмотренный в 
трудах В. И. Огородникова и Н. Н. Козьмина [19]. В контексте изучения «ка-
питализации» сельского быта автохтонного населения под влиянием внеш-
них факторов рубежа ХIХ–ХХ вв. (строительство Транссиба, переселенче-
ская политика) изменились и функции публичной власти, например, в части 
реализации налоговой и землеустроительной политики.  
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Выводы 

Вопросами истории Сибири в Иркутске занимались и до открытия уни-
верситета и его подразделений: члены знаменитых экспедиций ХVIII в., 
местные исследователи, ссыльные оппозиционеры, члены ВСОРГО, краеве-
ды, публицисты и журналисты. Их вклад в изучение темы оценен исследова-
телями по достоинству. Но с появлением высшего профессионального обра-
зования объективно начался новый этап. Исследованиями стали заниматься 
профессора и преподаватели высшей школы, имеющие базовое образование, 
опыт научно-педагогической деятельности, обладающие определенной ме-
тодологической культурой, владеющие методами научного познания и мето-
дикой работы с источниками. Предметы исследований определялись преж-
ними изысканиями ученых либо формировались исходя из открывшихся но-
вых возможностей (изменение социально-политической ситуации, открытие 
ранее недоступных архивных документов и др.).  

Необходимо отметить, что, изучая различные вопросы истории дорус-
ской Сибири, периода ее первоначального освоения Русским государством, 
особенности развития в последующие столетия или декабристскую темати-
ку, первые профессиональные историки (Н. Н. Козьмин, Б. Г. Кубалов, 
В. И. Огородников) контекстуально представили образ государственной вла-
сти в Сибири, с той или иной степенью полноты показав ее компоненты: 
структуру, функции, направления деятельности, взаимодействие различных 
групп, меры ответственности.  

Проблематика публикаций, анализ источниковой базы, методы научно-
го познания, совокупность применяемых методик работы с материалом, вы-
воды многих из них не устарели до настоящего времени. Заслуживает вни-
мания для современного исследователя и научный стиль публикаций. В це-
лом исследования иркутских историков того периода внесли определенный вклад 
в формирование историографии на новом этапе ее становления и развития.  
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