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1. Политическая ссылка в Сибирь:  
от конкретно-исторического  

к историографическому обобщению 
(К 60-летию профессора А.А. Иванова)

15 июня 2018 г. исполняется 60 лет со дня рождения и 35 
лет педагогической и научно-исследовательской деятельно-
сти известного сибирского историка, доктора исторических 
наук, профессора Александра Александровича Иванова. 
А.А. Иванов – признанный авторитет и крупный специа-
лист в области историографии и истории сибирской ссылки.

А.А. Иванов родился в Иркутске в семье строителей пер-
венца Ангарского каскада – Иркутской ГЭС. Прадеды его 
по отцовской линии были из-под Ижевска, жили нелегким 
крестьянским трудом. В 30-е годы то ли под конвоем, то ли в 
поисках лучшей доли оказались в Сибири и осели в Иркут-
ске. Здесь семья Ивановых жила вблизи стройки – в посел-
ке гидростроителей. Жили скромно, как, собственно, и весь 
народ в тогдашнем СССР. Однако непременным правилом 
мамы будущего историка была покупка двух-трех новых 
книг с каждой зарплаты. Чтение стало главным увлечени-
ем и юного Александра. Сначала оно было бессистемным, 
а к старшим классам определился устойчивый интерес к 
древней истории и археологии. Это увлечение привело его 
в археологическую секцию при Иркутском университете, а 
после 9-го класса – в первую, еще школьную археологиче-
скую экспедицию, которая работала в Усольском районе на 
стоянке эпохи мезолита «Горелый лес».

В 1976 г. А.А. Иванов поступает на первый курс истори-
ческого факультета Иркутского госуниверситета – выбор 
будущей профессии был сознательным, хотя интересы с 
годами учебы поменялись. Романтическая увлеченность ар-
хеологией сменилась глубоким интересом к политической 
истории Сибири и России. Вероятно, определенную роль 
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в этом сыграло стремление к активному участию в обще-
ственной жизни университета, комсомольской работе. Вряд 
ли в этом была какая-то карьерная устремленность, скорее, 
молодая энергия, увлеченность организацией конкретного 
дела, объединяющего сверстников-единомышленников.

Александр всегда был среди самых активных студен-
тов, а в 1978 г. в составе лекторской группы Иркутского ОК 
ВЛКСМ побывал на строительстве Западного участка БАМа, 
где выступал с лекциями перед строителями – учащимися 
вечерних школ поселков Магистрального и Улькан. Логич-
ным продолжением этого стала и тема дипломной работы 
– в 1980 г. за дипломное сочинение «Шефство ВЛКСМ над 
сооружением Байкало-Амурской магистрали» (научный 
руководитель доцент М.Ф. Новожёнова, а затем профессор 
Б.С. Санжиев) выпускник истфака был удостоен звания ла-
уреата Всероссийского конкурса «Студент и научно-техни-
ческий прогресс» по общественным наукам (в составе кол-
лектива авторов). 

После окончания университета, в 1981 г. Александр был 
избран заместителем секретаря комитета ВЛКСМ, а в 1982 
г. – секретарем комитета комсомола университета. В сфере 
его обязанностей была вся организационная работа, а также 
и развитие стройотрядовского движения, и формирование 
зональных штабов в Усть-Илимске и Тайшете. Уже в сентя-
бре 1983 г. он был переведен в аппарат Иркутского обкома 
комсомола инструктором отдела студенческой молодежи, 
через год возглавил этот отдел, проработав в этой должно-
сти до октября 1987 г. 

Казалось, комсомольско-партийная карьера определи-
лась всерьез и надолго. Однако тяга к истории взяла свое, 
не прерывались и связи с университетом – некоторое время 
Александр Александрович работал преподавателем-почасо-
виком, а в 1987 г. поступил в заочную аспирантуру. Немалую 
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роль в этом сыграли и его университетские учителя. Важ-
ную роль в судьбе и научном творчестве будущего профес-
сора А.А. Иванова оказало его знакомство с профессором 
русской истории, известным специалистом по изучению 
политической ссылки в Сибирь Н.Н. Щербаковым. В 1985 г. 
доцент Н.Н. Щербаков, с 1989 г. профессор, возглавил обще-
университетскую кафедру по истории партии. А.А. Иванов 
поступает в аспирантуру к Н.Н. Щербакову и по его совету 
приступает к изучению темы влияния политических ссыль-
ных революционеров на рабочее движение в Восточной Си-
бири.

К этому времени отечественная историография поли-
тической ссылки в Сибирь уже прошла ряд историографи-
ческих этапов. В течение 150 лет, со второй половины XIX 
века, она изучалась как институт внутренней политики 
государства и как социальное явление, в центре которого 
были тысячи противников существующего строя, выслан-
ных на окраины империи, лишенных всех прав, в массе сво-
ей оставшихся непримиримыми врагами существующего 
строя.

В советский период продолжилось изучение и историо-
графическое осмысление проблем политической каторги и 
ссылки ХIХ – начала ХХ вв. с позиций марксистско-ленин-
ской методологии. Пока эта методология не стала повсе-
местно государственной парадигмой, редким исключением 
в этом направлении была издательская деятельность Всесо-
юзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопосе-
ленцев, действовавшая с начала 1920-х – до середины 1930-х 
годов. «Общество» публиковало мемуары и исследования не 
только большевиков, но и меньшевиков, эсеров, анархистов, 
«бывших царских сатрапов», служителей тюремного ведом-
ства. Несомненной заслугой этой организации стали ис-
следования в области библиографии политической ссылки, 
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весьма близкой по жанру к историографическому анализу, 
но сама историография еще не стала предметом отдельного, 
особого и обстоятельного изучения.

В наступившем этапе после 1930-х годов доминировала 
уже марксистско-ленинская методология исторического по-
знания, когда было предано забвению наследие либераль-
ной и официальной историографии политической ссылки, 
при этом преувеличенное внимания уделялось освещению 
деятельности революционеров пролетарского периода, и, в 
первую очередь, большевиков.

Период 1980–1990-х годов, когда А.А. Иванов, как начи-
нающий молодой исследователь «входил в тему», был отме-
чен настоящим бумом публикаций по истории сибирской 
политической каторги и ссылки. При этом исследователи в 
своих трудах, как правило, ограничивались лишь кратким 
историографическим обзором, анализируя, главным обра-
зом, работы пролетарского периода. Явно ощущался разрыв 
между растущим количеством конкретно-исторических и 
незначительным числом историографических работ. Это 
подталкивало не очень вдумчивых исследователей темы к 
заранее известным, «правильным» выводам. Наиболее «из-
ученным» сегментом в историографии темы стал ленинский 
этап политической ссылки. Налицо был кризис советской 
исторической науки и ее марксистско-ленинской методо-
логии, выразившийся в ограниченности документальной 
базы, классовом познании темы и предопределенных го-
сподствовавшей идеологией выводах.

Знакомство с личностями и трудами исследователей этой 
темы (Н.Н. Щербаковым, В.М. Андреевым, Б.С. Шостакови-
чем) позволяет нам с большой долей уверенности сказать, 
что на уровне своей научной интуиции они ощущали это 
кризисное состояние методологии, пытались «стихийно» 
нащупать пути его преодоления. Однако писать, оценивать 
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конкретные факты разрешалось лишь в рамках господство-
вавшего везде и всюду классового подхода и не более того.  

С этой точки зрения в историографии политической 
ссылки в Сибирь назревало предчувствие разрешения кри-
зиса методологии. И А.А. Иванов, как ученик Н.Н. Щерба-
кова, явно ощущал приближение этого процесса. Например, 
профессор Н.Н. Щербаков в своей монографии «Влияние 
ссыльных пролетарских революционеров на культурную 
жизнь Сибири» (1984 г.), а затем в докторской диссерта-
ции, предпринял попытку показать всестороннее влияние 
участников освободительного движения в Сибири с уче-
том дореволюционного прошлого. Начавшаяся после 1985 
г. перестройка общественно-политической жизни в стране 
и исторической науке предоставила исследователям новые 
возможности изучения политической ссылки в Сибирь. 

В водовороте этих событий оказался и молодой иссле-
дователь А.А. Иванов. По совету профессора Н.Н. Щерба-
кова, он расширил рамки большевистской проблематики и 
принялся за изучение влияния ссыльных социал-демокра-
тов на рабочее движение в Восточной Сибири в 1910–1917 
гг. Обобщив большой пласт архивных документов, новых 
историографических источников, под влиянием свежих 
идей перестроечного периода, А.А. Иванов вынес на суд на-
учной общественности кандидатскую диссертацию на тему: 
«Влияние ссыльных социал-демократов на рабочее движе-
ние в Восточной Сибири (1910  – февраль 1917 гг.)» (1990 г.). 

В своей работе в условиях развернувшейся острой кри-
тики освещения роли социал-демократии в политической 
ссылке, он доказал существование многогранного и раз-
ностороннего влияния «узников тюрьмы без решеток» на 
рабочее движение нашего края. По его расчетам, ссыльные 
были организаторами и руководителями практически всех 
рабочих групп и кружков, ставили типографскую технику, 
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активно участвовали в забастовочном движении. При этом 
нельзя говорить ни о каком экспорте революции из цен-
тра страны на ее окраины посредством ссыльных: местное 
рабочее движение существовало и без «невольных гостей 
Сибири», рабочие в Нижнеудинске, Иркутске, Черемхово 
и Слюдянке постоянно боролись за свои права, это было 
проявлением объективной картины и «зёрна» пропаганды 
ссыльных падали в уже подготовленную почву. Эти научные 
выводы ученого остаются актуальным и на современном 
этапе исторического познания.

В начале 1990-х годов из-под пера А.А. Иванова выходит 
ряд научных статей о проблемах рабочего движения в Си-
бири и его современном осмыслении. И все же в этой теме 
не доставало того историографического зеркала, в которое 
нужно было посмотреться и увидеть в нем итоги и пробле-
мы разрабатываемой темы (В.О. Ключевский). С этой точки 
зрения еще раз подчеркнем высокий научный уровень исто-
рической школы Иркутского госуниверситета, оптималь-
ный сплав опыта и молодости преподавательских кадров, 
где всегда рождаются и генерируются новые идеи познания 
сибирской истории. 

А.А. Иванов призван был решить историографическую 
проблему политической ссылки в Сибирь второй половины 
ХIХ – начала ХХ вв. Опубликование А.А. Ивановым в 2001 
г. монографии и защита докторской диссертации в 2002 г. 
в диссертационном совете при ИМБИТ СО РАН (Улан-Удэ) 
по теме: «Историография политической ссылки в Сибирь 
второй половины ХIХ – начала ХХ в.» в основном разреша-
ли эту проблему.

А.А. Иванов комплексно, с позиций современной мето-
дологии, исследовал основные тенденции и направления 
формирования и накопления исторических знаний о по-
литической ссылке второй половины ХIХ – начала ХХ в. в 
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отечественной историографии. Политическая ссылка рас-
сматривалась исследователем не только как карательная 
мера власти, но и как важная часть внутренней политики 
государства по защите своих интересов. Автор вновь под-
твердил правомерность трех направлений историографии 
темы данного периода – официального, либерального и ра-
дикального и их достижений в научном познании темы. При 
этом каждому направлению была дана соответствующая ха-
рактеристика.

Лидеры официального направления, по мнению исследо-
вателя, первыми установили, что количественные показа-
тели ссылки адекватно отражали состояние преступности 
в России в целом. Ученые либерального направления ос-
новательно изучили социальные, профессиональные, пар-
тийные, возрастные и национальные особенности «новой» 
ссылки. Представители радикального направления внес-
ли свой вклад в изучение внутреннего мира политической 
ссылки, влияния «узников тюрьмы без решеток» на соци-
ально-экономические и политические процессы в сибир-
ском обществе. Несомненной заслугой А.А. Иванова стало 
обращение к творчеству зарубежных исследователей – по-
ляков, американцев, англичан, немцев, изучавших институ-
ты сибирской ссылки. 

Историографическое обобщение темы привело А.А. Ива-
нова к выводу о том, что изучение политической ссылки в 
течение более чем 150 лет еще далеко от своего завершения. 
Исследователи досоветского периода не смогли охватить 
всех проблем политической ссылки в Сибирь. По-прежнему 
много «белых пятен» в историко-правовой части исследо-
ваний, остаются не выявленными ряд источников, требует 
дальнейшего изучения влияние ссыльных на обществен-
ную, экономическую и культурную жизнь Сибири. Толь-
ко разворачивается изучение эсеровской и анархистской 
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ссылки. При этом А.А. Иванов подчеркивает, что весьма 
перспективным может быть дальнейшее исследование и 
переоценка истории большевистской ссылки с позиций 
цивилизационного подхода. К этому следует добавить, что 
А.А. Иванов высказал мысль о существенном расширении 
проблематики в рамках изучения репрессивной и пенитен-
циарной политики в России в целом, включая уголовную и 
этно-конфессиональную ссылку. Эти и другие направления 
исследования ссылки  профессор А.А. Иванова стал реали-
зовывать в первое десятилетие двухтысячных годов. 

После выхода монографии и защиты докторской дис-
сертации, А.А. Иванов вновь обращается к конкретно-и-
сторической тематике политической ссылки в Сибирь. Ис-
следователя привлекают новые, ранее закрытые архивные 
источники и рассекреченные документы репрессивной 
политики России и СССР. По ним он публикует десятки 
статей, выступает на научных конференциях, руководит 
аспирантами и соискателями, читает лекции студентам, осу-
ществляет научно-методическую работу. В 2013 году из под 
его пера выходит новая монография в виде учебного посо-
бия «Сибирская политическая ссылка ХVII – начала ХХ в. в 
исследованиях современников». Цель этого пособия – дать 
подробный анализ исследований политической ссылки в 
Сибирь, выделив в них основные направления и проблема-
тику, подвести итоги и наметить рубежи дальнейшего изу-
чения. Автор вновь обращается к анализу всех направлений 
историографии политической ссылки в Сибирь, существен-
но дополняя его пополнившимся солидным новым конкрет-
но-историческим материалом. Усложнилась историческая 
картина этого явления. Она стала разнообразной и разно-
плановой, в перипетиях которой трудно разобраться без 
специального историографического анализа.
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Внимательный читатель и исследователь научного твор-
чества профессора А.А. Иванова непременно заметит ха-
рактерную особенность этапов его профессионального ро-
ста. 1990-й год – защита кандидатской диссертации. 2001 
г. – выход основной монографии, 2002 г. – защита доктор-
ской диссертации. 2013 г. – выход еще одной монографии по 
историографии темы. 11-летний цикл научного творчества, 
в итоге которого обобщение материала, постановка новых 
задач для исследователей темы политической ссылки в Си-
бирь. Если не обманет нас предчувствие, мы вправе ожидать 
в скором будущем новой и возможно историографической 
монографической работы по истории политической ссылки 
в Сибирь уже в более обширных рамках – с конца XVI  по 
начало ХХ века. 

С началом 2010-х годов конкретно-историческое твор-
чество А.А. Иванова приобретает новое направление – ис-
следователь обращается к изучению организации ссылки 
изнутри, как части пенитенциарной политики и практики 
Российского государства. Он анализирует правовое обе-
спечение этого института, устанавливает основные формы 
полицейского надзора в местах поселения, изучает условия 
работы «экспедиций о ссыльных», а также специфику дея-
тельность губернских тюремных инспекций. Глубокий, все-
сторонний анализ работы полиции и тюремного ведомства 
дает А.А. Иванову понимание проблем организации всего 
«ссыльного дела» – от учета общего количества и состава 
ссыльных до трудностей с размещением, снабжением денеж-
ным пособием, одеждой и обувью, от недостатков кадрового 
состава полицейских служащих, их подбора и обучения, до 
несовершенства контроля за корреспонденцией ссыльных и 
их нелегальном передвижении внутри сибирских губерний. 
Следует отметить, что такое исследование ссылки – новая 
страница отечественной историографии.
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В этот период у А.А. Иванова формируется стойкий на-
учный интерес и к иной грани сибирской ссылки – органи-
зации работы здесь жандармского ведомства. Известно, что 
именно восстание декабристов, а затем и их ссылка в Си-
бирь, во многом ускорили появление жандармской службы. 
А.А. Иванов исследует становление Иркутского губернско-
го жандармского управления, и опять же, изнутри: штаты, 
размер довольствия и зарплаты, снабжение оружием, дисло-
кацию, полномочия, карьерный рост. Особо ценными пред-
ставляется изучение негласной деятельности жандармов – 
сыск, провокация, филерская служба, ликвидация боевых 
организаций сибирских социалистов-революционеров. Не-
мало места уделяет исследователь и анализу взаимоотноше-
ний командного состава ИГЖУ и высшей администрации 
губернии – эти связи носили сложный, а порой и противо-
речивый характер: с одной стороны, жандармы «пригляды-
вали» за генерал-губернаторами и начальниками краев, с 
другой – стремились объединить с ними усилия в борьбе с 
революционерами и радикально настроенными политиче-
скими ссыльными. А.А. Иванов описывает и факты воздей-
ствия жандармов на местных промышленников и предпри-
нимателей, когда, во избежание рабочих забастовок, чины 
этого ведомства заставляли последних поднимать заработ-
ную плату, улучшать условия труда и тем самым снимать 
остроту «рабочего вопроса» и социальных противоречий.                 

Важным этапом в творческой биографии А.А. Иванова 
является его многолетнее участие, а с 2000-х годов – научное 
редактирование сборника статей «Сибирская ссылка», регу-
лярно выходящего в Иркутском университете c 1973 года. 
Сборник этот, основанный Н.Н. Щербаковым, при непре-
менном участии ряда крупных иркутских историков – Ф.А. 
Кудрявцева, С.В. Шостаковича, В.М. Андреева, С.Ф. Коваля, 
А.В. Дулова, Б.С. Шостаковича, выходивший до 2000-го года 
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под названием «Ссыльные революционеры в Сибири (конец 
XIX – февраль 1917 г.)», прежде основное внимание уделял 
царской политической ссылке, главным образом, вопросам 
борьбы революционеров с режимом, участию в леворади-
кальном движении местного пролетариата, культурно-по-
литической работе на благо края. 

Вместе с тем огромные пласты этой многогранной, и, не-
сомненно, значимой темы, так и оставались «не тронутыми 
плугом историка». Сначала А.А. Иванов участвовал в сбор-
нике как рядовой автор: в 12-м выпуске сборника, в далеком 
уже 1991 году, появилась первая его статья о роли ссыльных 
большевиков в Ленской забастовке 1912 года. С тех пор его 
участие в издании становится регулярным, а с начала 2000-х 
годов, в связи с длительной болезнью, а затем и уходом Н.Н. 
Щербакова из жизни (2005), он становится научным редак-
тором сборника, формирующим его содержание и политику. 

Надо сказать, что с приходом в редакцию «Сибирской 
ссылки» А.А. Иванова (позже соредакторами стали Б.С. 
Шостакович, С.И. Кузнецов, а с 2017 года – Л.М. Дамешек), 
сборник превратился в поистине фундаментальное много-
плановое научное издание. Здесь «прописались» статьи по 
истории уголовной ссылки, влиянию политики «штрафной 
колонизации» на социально-экономическое развитие края, 
на процесс обрусения сибирских инородцев. Получила осве-
щение прежде весьма фрагментарно изученная в советское 
время нормативно-правовая база ссылки. Стали выходить 
статьи по истории отдельных тюрем, «экспедиций о ссыль-
ных», взаимоотношениях центральных и местных структур 
Департамента полиции, иркутских жандармах.  

Открывая очередной выпуск «Сибирской ссылки», чи-
татель-исследователь может познакомиться с современным 
анализом уголовного законодательства Российской импе-
рии о каторге и ссылке, и динамикой изменения правовой 
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базы в зависимости от потребности времени на протяжении 
значительного периода c XVII по ХХ века, и применении по-
ложений об усиленной и чрезвычайной охране в сибирских 
условиях, с вопросами развития системы гласного полицей-
ского надзора за политическими и уголовными ссыльными 
и особенностями правового положения политических за-
ключенных Нерчинской каторги. На страницах сборника 
были опубликованы многочисленные конкретные исследо-
вания сибирской политической и уголовной ссылки. Это и 
участие ссыльных в эксах и террористических актах против 
сибирской администрации, и организация конспиративной 
«техники», и политическая пропаганда среди различных 
слоев населения, руководство выборными кампаниями, 
многообразная организаторская и научно-исследователь-
ская деятельность в музеях, этнографических экспедициях, 
переписях населения. 

1917-й год открывает новую страницу в истории сибир-
ской каторги и ссылки, получившую достойное отражение 
в сборнике и значительно расширившую его проблематику. 
Это тема сталинских репрессий, гораздо более жестоких и 
кровавых, чем в период существования самодержавного го-
сударства. Лучше сказать, не страницу, а многотомное изда-
ние, книгу, на страницах которой значатся имена миллио-
нов безвинных жертв. Этапы и потоки репрессированных, 
административно-ссыльных, спецпереселенцев и спецпосе-
ленцев – статьи авторов сборника углубляют и дополняют 
знания об этой трагической эпохе советской истории, про-
должают изучать судьбы работников партийных, советских 
и правоохранительных органов, военнослужащих. 

Закономерным следствием репрессивной политики со-
ветского государства в 1930–1940-е годы ХХ века стала 
интернационализация ГУЛАГа. Тоталитарный режим, от-
правив в лагеря миллионы наших соотечественников, не 
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успокоился. Под тяжелое колесо этих репрессий попали 
сотни тысяч ни в чем не повинных иностранных граждан – 
поляков, французов, венгров, чехов, итальянцев, испанцев. 
Жить иностранцу в СССР и иметь с гражданами страны 
контакты, было опасно! В 1945 г. лагерная система получи-
ла изрядное пополнение – многотысячную армию японских 
военнопленных, отправляемых этапами из Маньчжурии, с 
Сахалина, Курильских островов.

Издание сборника «Сибирская ссылка», организатором 
и душой которого является Александр Александрович, 
продолжается и по сей день. Сборник стал подлинной, по-
стоянно действующей научной площадкой, объединил ис-
следователей из самых различных городов нашей страны, 
и в первую очередь, из Сибири. По подсчетам самого А.А. 
Иванова, в двадцати выпусках «Сибирской ссылки» было 
опубликовано более 400 разноплановых материалов – от 
крупных статей до рецензий и обзоров. С 2012 г. материалы 
сборника, и это следует отметить особо, выложены и в Ин-
тернете, на специальном сайте www.penpolit.ru.

Преподавательская работа в университете, чтение курсов 
по политической истории России и Сибири, руководство 
дипломными работами, аспирантами – разумеется, также 
важная сфера деятельности профессора. Особое место в 
ней занимает его участие в подготовке кадров высшей ква-
лификации. Мы имеем ввиду многолетнюю работу в двух 
диссертационных советах – в Иркутском университете, где 
он долгие годы был ученым секретарем (1995–2005), а с 2015 
года – заместитель председателя диссертационного совета 
по историческим наукам, а также в Институте монголове-
дения, буддологии и тибетологии СО РАН в Улан-Удэ, где 
он с 2005 г., наряду с профессорами С.И. Кузнецовым и И.В. 
Наумовым, представляет иркутскую научную школу. Работа 
в диссертационных советах, которая причудливым извивом 
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бюрократической мысли Минобра отнесена к «обществен-
ным поручениям», отнимает огромное количество времени, 
нервов, физических и душевных сил. Десятки диссертаций 
прошли экспертизу Александра Александровича, множе-
ство раз он выступал в качестве официального оппонента, 
все это выполнялось скрупулезно и ответственно, как и лю-
бое дело, за которое он берется.

И еще об одной сфере труда и, если угодно, грани талан-
та А.А. Иванова необходимо сказать – об его издательской 
деятельности. Сначала в полиграфическом центре Сибир-
ско-американского факультета ИГУ, а позже с 1998 года на 
посту руководителя собственного издательства «Оттиск». 
Какой-то литературный герой вспоминал некоего переплет-
чика, который очень долго держал переплетаемые им книги. 
Все дело в том, что он предварительно прочитывал их. И в 
зависимости от качества книги, переплетал ее в мрачные или 
же, наоборот, нарядные обложки. Эта сентенция приведена 
здесь совсем не случайно. Все, кому довелось столкнуться с 
продукцией издательства «Оттиск», не могут не отметить не 
только отличный внешний вид выпущенных им книг, но и 
безукоризненно отредактированный, а главное – наверняка 
достоверный текст. И это не случайно. Ведь каждое издание, 
будь то небольшой буклет или солидная монография, на не-
сколько рядов прочитывает и тщательно правит команда 
единомышленников под руководством самого Александра 
Александровича! 

Внушают уважение и производственные объемы изда-
тельства «Оттиск» – 60–70 наименований «толстых и твер-
дых» книг в год, т. е. по одной книге в пятидневную рабочую 
неделю! И это без многочисленных учебных пособий, бро-
шюр, методичек, небольших «мягких» сборничков, которые 
также здесь выпускают в немалом количестве. Надо иметь 
ввиду и то, что за каждой книгой стоят конкретные авторы – 
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прямо скажем, люди специфические, творческие, со своими 
человеческими особенностями, собственным пониманием 
сроков сдачи материала и изготовления продукции, порой 
бесконечно улучшающие текст, меняющие иллюстрации и 
фотографии. И со всеми нужно найти общий язык! 

Думается, что А.А. Иванов занимается организацией из-
дательского дела не только ради дохода и прибыли, хотя в 
наши дни, отмеченные сокращением ставок и снижением 
реальной заработной платы преподавателей высшей школы, 
это особенно важно, но и в силу своей любви к Ее Величе-
ству Книге, которую, как мы и отмечали уже в начале этой 
статьи, Александр Александрович испытывает с самых мо-
лодых лет.          

Впрочем, о человеческих качествах А.А. Иванова можно 
распространяться долго. Друзья и коллеги всегда отмечают 
надежность его слова и дела, взвешенность суждений, дру-
жеское участие и душевное тепло.

Долгих лет тебе, Сан Саныч, здоровья, домашнего тепла и 
конечно, новых книг!

С.И. Кузнецов, Ю.А. Петрушин
15 июня 2018 года
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2. Александр Иванов:  
из опыта расширенной автобиографии

Когда тебе исполняется 60, невольно вспоминаешь пио-
нерскую речёвку: «Нам никогда не будет шестьдесят, а лишь 
четыре раза по пятнадцать». С высоты прожитых лет эти 
слова кажутся совершенно несерьезными. Какие пятнад-
цать, когда там ломит, здесь болит, тут чего-то не хватает! 
Когда хочется все бросить, уехать куда-нибудь, вести «про-
стую» жизнь обычного пенсионера. Когда после обеда тянет 
к дивану, а вечером – к дремотному состоянию возле телеви-
зора. Но именно в это время некоторых из нас подстерегает 
другая беда, диагноз которой – некий непреодолимый «ме-
муарный зуд». Вот, видимо, и меня коснулась эта болезнь, 
хотя поводом к ней послужила подготовка юбилея, день, 
когда девушка-ведущая вечера попросила меня ответить на 
десяток вопросов. Я стал отвечать и невольно увлекся… 

Я родился в 1958 году в Иркутске, в больнице на Якоби, 
там, за металлической оградой, до сих пор стоит неболь-
шой одноэтажный флигелек, вот в нем и свершилось это 
самое рождение. Как-то мама показала мне даже окно сво-
ей палаты, и я потом демонстрировал его с гордостью дру-
зьям-мальчишкам, когда мы ездили в «Байкал» – тогда един-
ственный на левом берегу Ангары кинотеатр.

Родители были простыми людьми, познакомились в Ир-
кутске, на строительстве Иркутской, а тогда говорили Ан-
гарской, ГЭС. Они работали на лесозаводе, снабжавшем 
строителей опалубкой да доской. Семья отца была из-под 
Ижевска. Мне известно только по слухам да обрывкам вос-
поминаний, что в 1936-ом прадеда там якобы раскулачили, 
большую семью разделили и часть выслали сюда, в Иркутск. 
Так здесь оказался мой дед. Он рассказывал, что их эшелон 
протянули чуть дальше за вокзал и выгрузили у деревни Ти-
тово. Прямо здесь же приехавшие нарыли себе землянки, и 
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жили так несколько лет, с семьями и маленькими детьми. 
Много позже недалеко от этих землянок дед построил с сы-
новьями небольшой дом – как раз аккурат в том месте, где 
сегодня стоит гостиница «Селена», в Студгородке. В нем 
жили три семьи – старики, мои родители, семья старшего 
брата отца – и все это на 40 квадратах, разгороженных на 
клетушки-комнатки. 

Отец был с 1928-го года и нередко с сожалением гово-
рил, что ему не хватило всего лишь одного года, чтобы по-
воевать – в 1945 году брали мальчишек постарше, 1927 года 
рождения. В 1946 г. он был призван в армию и служил не 
где-то, а в воздушно-десантных войсках, в Биробиджане. До 
сих пор помню, как с завистью рассматривал у него на плече 
татуировку: человечек с едва раскрывающимся парашютом 
стремительно и бесстрашно летит головой вниз, навстречу 
земле. 

Со временем отец построил дом на третьем поселке ГЭС, 
стал механиком, ладил автомобили, а мама – работала бух-
галтером, дослужившись до главного бухгалтера аптечного 
управления города – должность немаленькая, но хлопотная, 
забиравшая слишком много сил и времени. Родители не 
имели высшего образования. Отец иногда говорил в шутку 
о своей учебе: «три класса и коридор». Мама, скорее всего, 
закончила восьмилетку в Черемхово, а десять классов – в ве-
черней школе уже в Иркутске. Много позже она отучилась 
на бухгалтерских курсах при институте народного хозяй-
ства и несколько лет даже работала почасовиком в медин-
ституте – читала бухучет для будущих провизоров.

Мама родилась в 1932 году в Белгородской области, в кре-
стьянской семье. В 1935 г. ее родители в поисках постоянной 
работы перебрались за Урал и осели в Черемхово. Ее отец 
был незаурядным человеком: сначала освоил шахтерскую 
профессию, затем в Гришево заведовал клубом. По расска-
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зам мамы, в начале войны каким-то образом мой будущий 
дед попал в систему НКВД, стал работать в лагере для пе-
ремещенных лиц, кажется, также заведовать клубом. Лагерь 
был женским, в нем содержались эстонки, латышки, немки, 
вывезенные из Прибалтики. Здесь-то он и встретил женщи-
ну, из-за которой совсем потерял голову и бросил прежнюю 
семью. Дед совершил, казалось, невозможное: забыв про 
страх и осторожность, он вытащил женщину из лагеря, вы-
правив ей новые документы и изменив фамилию Голль на 
Голикова – получилась Евгения Голикова.

Дальше произошло то, что и должно было непременно 
произойти: от бдительных граждан в местные «органы» по-
ступил «сигнал», деда незамедлительно изгнали с хорошей 
работы (как только не посадили?!), а женщину – вернули 
назад, в лагерь. Моя бабушка прокляла деда, порвала с ним 
отношения и одна воспитывала в больших лишениях двух 
дочерей – мою маму и ее младшую сестру, мне, значит, тетку. 
Дед же жил, видимо, где-то рядом с Черемхово, недалеко от 
лагеря, ходил на свидания и ждал своего счастья.

И, надо сказать, дождался. Война закончилась, лагерь 
ликвидировали, а бывшим зэчкам дали право вернуться 
на родину или остаться на месте, в Черемховском районе. 
Дед Максим с Евгенией уехали на юг, как-то оказались под 
Одессой, в селе Большой Дальник, где выстроили свой дом, 
жили постоянным и нелегким трудом, воспитывали детей. 
Незадолго до своей смерти, откуда-то узнав наш иркутский 
адрес, он написал маме письмо, каялся в своем поступке, со-
жалел о случившемся. Примечательно, что в послании сло-
ва прощения причудливо перемежались с сетованиями на 
высокие цены на «бульбу», «цибулю», «тарань» – за многие 
годы жизни на Украине дед почти разучился писать по-рус-
ски. В конце письма приглашал в гости. Мама не ответила, и 
только когда пришло известие о смерти деда, рассказала мне 
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эту семейную историю. В начале войны ей было девять лет, 
что-то она не помнила, что-то, с глубокой обиды, вычеркну-
ла из памяти. Имя деда в нашей семье даже не упоминалось, 
вот почему, рассказывая о нем, я далеко не все знаю навер-
няка, а уточнить уже не у кого. 

История с дедом имела неожиданное продолжение. В мае 
1983 г., будучи секретарем комитета комсомола университе-
та, я должен был поехал в ГДР, в город Фрейберг, заключать 
договор об обмене студенческими строительными отряда-
ми. Естественно, задолго до этого оформлялись документы, 
заказывались билеты, согласовывались даты приезда. И вот 
накануне моего отъезда, буквально за несколько часов до са-
молета, из Одессы пришло известие о том, что дед Максим 
умирает и просит приехать. Мама засобиралась, мне же бро-
сить намеченную поездку было никак нельзя. Решили, что 
подписав договор и вернувшись в Москву, я оттуда прилечу 
в Одессу. 

Так и получилось: возвращаясь из Германии через не-
сколько дней, в Москве я переехал из Домодедова в Быково 
и через три часа, не без некоторого волнения, уже входил 
в дом своих родственников. Очень жаль, но дед умер, умер 
буквально накануне, так я его и не повидал.

Новая родня оказалась очень радушной и гостеприимной. 
Нас с мамой окружили вниманием, показали город, свозили 
на знаменитый одесский Привоз. Вечером, как это приня-
то, за большим столом собрался и стар, и млад. Вот тут-то 
«баба Женя», маленькая и сухонькая старушка-вдова, до-
стала большой альбом семейных фотографий. Фотографии 
были в основном любительские, выцветшие, серые, плохого 
качества. Мое внимание привлек лишь один снимок, сделан-
ный, безусловно, профессиональным фотографом: большая 
группа разновозрастных людей, европейцев, хорошо одетых 
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по моде 1930-х годов, а в центре – осанистый, видный муж-
чина лет сорока, при усах-щеточках, в военной форме. 

– Вот это – я, – показала баба Женя на маленькую девочку 
на снимке.

– А это кто? – спрашиваю. – Как кто, де Голль! – Какой, 
де Голль? – Тот самый! – Французский генерал и президент? 
– Ну да, мы одного рода, родственники, правда, не близкие!

Надо же было так причудливо переплестись родствен-
ным связям и человеческим судьбам! Прибалтика, Черем-
хово, Одесса, Иркутск, Канада (там пустила корни после 
Второй мировой войны часть рода де Голлей). Одесские 
родственники, или как мы их называли между собой, одес-
ситы, приезжали к нам дважды, подолгу гостили, ездили в 
Черемхово и Черемховский район, пытались восстановить 
какие-то связи, следы того лагеря, найти знакомых людей. 
Сейчас уже нет «бабы Жени», неумолимо уходит и мое по-
коление «одесситов», а после поворота Украины в сторону 
Европы наши связи стали редкими, отрывочными. 

Но вернемся в детство. В 1965 г. я пошел в школу номер 75. 
В детские годы увлекался всем понемногу – играл в хоккей и 
футбол, ездил в Политехнический институт в спортзал, там 
была секция бокса и совершенно бесплатный вход, изучал 
даже автодело в кружке спортивного клуба третьего поселка 
ГЭС, он существует до сих пор, этот клуб, и называется так 
же – «Молния». Но главным увлечением были все-таки кни-
ги – читал много и бессистемно, по принципу сначала всё 
на этой полке, потом всё на той. К чтению приучила мама, 
которая с каждой своей небольшой зарплаты обязательно 
покупала две-три книги и никогда не засыпала, не прочитав 
хотя бы 20–30 страниц. Помню, что мое чтение всегда было 
во вред текущей учебе, по точным предметам были тройки, 
не понимая законы и правила математики или химии, я про-
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сто все заучивал наизусть, а контрольные не всегда удава-
лось списать.

К классу седьмому пришла любовь к истории. Я даже 
помню книгу – детскую, небольшую, взятую в школьной 
библиотеке, в которой описывалась судьба древнего пер-
вобытного мальчика-охотника, приемы облавной охоты, 
когда он, не боясь страшных и больших зверей, без устали 
бежал за ними с каменным копьем. Из памяти выветрилось 
имя автора книжки, но именно тогда я стал подсознатель-
но интересоваться археологией. В восьмом классе пришел в 
детский археологический кружок при университете, делал 
доклад о том, как произошло заселение Южной Америки, в 
голове остались обрывки знаний о китайских джонках, на 
которых смелые первооткрыватели пересекали океан. Пом-
ню Германа Ивановича Медведева, он несколько раз заходил 
на наши вечерние занятия. Для нас, школьников, это был 
подлинный небожитель, при котором мы робели и безмер-
но глупели, лепетали всякую ерунду. После девятого класса 
уже поехал в свою первую археологическую экспедицию на 
стоянку Горелый лес под Усольем. Взял с собой гитару и, не 
имея ни слуха, ни голоса, все-таки проникновенно стара-
тельно пел про «два окна со двора и развесистый клен».

В 1975 г. пытался поступить в Иркутский госуниверси-
тет на исторический факультет, но недобрал полбалла. Уже 
потом, несколько позже, товарищи-счастливчики, посту-
пившие сходу, ставшие важными и сразу какими-то удален-
но целеустремленными первокурсниками, объяснили мне 
причину моей неудачи: все дело в том, что историю СССР 
принимал у меня Петр Харлампиевич Гребнев, бывший 
военный и фронтовик, конечно же, партийный, строгий к 
себе и людям человек, сильно не любивший длинные при-
чески у мальчишек и короткие юбки у девчонок. У меня же 
волосы тогда лежали на плечах! И я этим сильно гордился 
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– вот и схлопотал за свои ответы четверку. На следующий 
год, поработав в нашем ТЮЗе монтировщиком сцены и едва 
не побрив голову перед экзаменом, получил уже одни пя-
терки и поступил на первый курс. Конечно, и готовился я 
тщательнее, особенно по истории. Учебник Малькова для 
абитуриентов знал от корки до корки. Но, опять же, читал 
по истории все подряд – мифы Греции, историю появления 
каменных изваяний на острове Пасхи, подробное описание 
Мальтинской стоянки Окладникова – ничего из этого при 
поступлении не пригодилось. 

«Со второй половинкой» познакомился, наверное, как 
и большинство сверстников, вне школы, на дне рождения 
товарища из параллельного класса. Она оказалась на два 
года младше меня и училась в той же школе. Мы пять лет 
дружили, «проверяли чувства» и поженились уже в 1980-м, 
когда я заканчивал четвертый курс истфака, а она училась 
в политехе. Свадьба для мужчины – это отнюдь не главное 
событие в жизни, как для женщины, поэтому больше всего 
мне запомнились собственные переживания по поводу того, 
хватит или нет денег, чтобы рассчитаться за стол в рестора-
не «Ангара» (две стипендии по 45 р. были сэкономлены и 
брошены на это дело). С помощью друзей-однокурсников – 
вполне хватило. 

После третьего курса начиналась профессиональная 
специализация – надо было выбрать свой профиль и по нему 
уже писать диплом, сдавать ГЭКи. Выбрал не археологию, 
а историю КПСС – как-то так получилось, что постепенно, 
уже со второго года учебы, политическая история страны, 
Сибири, Иркутска стала перевешивать увлечение древними 
камнями, стрелами и бусинами. Это произошло по многим 
причинам, одна из которых – активная общественная рабо-
та в университете. В нее меня вовлекли «старшие товарищи» 
– так мы называли партийных работников: однажды руко-
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водитель нашей коллективной курсовой работы по истории 
участия молодежи в строительстве Западного участка БАМа 
(Владимир Шамаев, Татьяна Ворошилова, Анна Хороших и 
я) доцент М.Ф. Новоженова попросила меня помочь чле-
ну парткома университета, как оказалось при знакомстве, 
красивой, хорошо и со вкусом одетой даме, перед которой 
я немало робел. Надо было проверить организацию внеау-
диторной работы со студентами на другом факультете, и я 
исправно (как сейчас понимаю, вместо нее) целый месяц хо-
дил по вечерам в другой корпус, аккуратно записывал все 
«мероприятия» в тетрадочку. Такая обязательность понра-
вилась даме, она мне доверила что-то еще, затем как-то само 
собой я попал в комитет комсомола университета, а на пя-
том курсе уже был «на освобожденной комсомольской ра-
боте», т. е. получал за свои труды деньги, ими и жила студен-
ческая семья. Дело, наверное, не только в деньгах: мне всегда 
нравилась организаторская работа, когда, благодаря твоим 
усилиям, как бы из ниоткуда, на «пустом месте» возникал 
фестиваль, конференция, слет или митинг. 

На выбор профессии, конечно, повлияла и бытовая сто-
рона. Что бы там ни говорили, а спор о первичности то ли 
бытия, то ли сознания – не только философский и сугубо 
научный, а прежде всего житейский. Женившись и обретя 
спутницу жизни, я не обрел своего угла и жил с семьей в 
съемной восьмиметровой комнате двухэтажного барака, 
всё в том же третьем поселке. Едва ли не половину комна-
ты занимала простая кирпичная печь, пока ее топили – в 
комнате было жарко и стоял туман от сохнувшего детского 
белья, а когда прогорали последние угли, тепло моменталь-
но уходило, и к утру внешний угол комнаты покрывал иней. 
Однажды пришедший в мои пенаты однокурсник и друг 
А.В. Семенов, работавший в то время секретарем комитета 
комсомола, был так потрясен увиденным, что на следующее 
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утро пошел в партком к всесильному П.П. Симонову, затем к 
проректору И.С. Шустерзону, потом еще к кому-то… Через 
месяц-полтора его и моих хождений я въехал в большую, 
необычайно светлую после барака комнату общежития но-
мер один на улице 25-го Октября. И пусть во всем здании не 
было ни одной душевой кабины, и «производить омовения» 
приходилось в соседней общаге (подумаешь, они же рядом!), 
жизнь казалась удачной и уже вполне состоявшейся. 

Но на самом деле забот и работы хватало. В 1980 г. я был 
избран председателем комитета ДОСААФ университета. От 
предшественника мне достался абсолютно пустой сейф с 
ключом и огромный долг по членским взносам. Наверное, 
свою карьеру «общественного функционера» я начал пра-
вильно: в очередной раз заглянув в мрачную пустоту же-
лезного ящика, напросился на прием к начальнику военной 
кафедры полковнику В.Ф. Криворотенко. Виталий Федоро-
вич откликнулся незамедлительно: помог с организацией 
тира (был он, кстати, в длинном подвале под зданием ист-
фака), подсказал, как быстрее оформить регистрацию сек-
ции водителей маломерных судов, «пробил» покупку двух 
аквалангов и еще чего-то. Одним словом, жизнь забурлила, 
долги были погашены, люди потянулись к реальным делам. 

В 1981 году, после окончания университета, я стал заме-
стителем секретаря комитета комсомола, затем, с 1982 г. – се-
кретарем. В 1984 году меня пригласили в обком комсомола, 
где я работал инструктором, а затем заведующим отделом 
студенческой молодежи. И здесь было нелегко, треть меся-
ца каждый работник должен был провести в «первичке», в 
общении с молодыми людьми, которые в основном уже не 
верили ни партийным лозунгам, ни комсомольским идеа-
лам. Работать с ними было тяжело, труд этот был страшно 
неблагодарным, не приносил и не мог приносить удовлетво-
рения. Но воспоминания об этом времени остаются до сих 
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пор самыми яркими и светлыми страницами (или, точнее, 
главами) моей биографии. 

Помимо бумажной волокиты (ее хватало в то время вез-
де, где только ни принимались обязательства по достойной 
встрече очередного съезда или годовщины!), у нас было 
много и конкретной, интересной работы. Отдел студенче-
ской молодежи обкома много сил затратил на возрождение 
студенческих клубов веселых и находчивых, в каждом вузе 
были созданы соответствующие команды, а межвузовские 
встречи собирали полные залы – впервые за много лет нам 
не приходилось организовывать казенные «мероприятия» и 
всеми правдами и неправдами обеспечивать на них «явку». 
По нашей же инициативе Дворец спорта в Иркутске раз в 
месяц совершенно бесплатно (при активной поддержке 
опять же «старших товарищей» в лице первого секретаря 
ОК КПСС В.И. Ситникова) стал отдавать свои площади для 
проведения студенческих вечеров, и каждый вузовский ко-
митет комсомола стремился сделать эти вечера как можно 
интереснее и ярче. Это была «живая» работа, приносившая 
пользу всем – и организаторам, и участникам. 

В 1987 г. меня совершенно неожиданно пригласили в ЦК 
комсомола и предложили должность инструктора в отделе 
студенческой молодежи. Плох тот солдат, который не мечта-
ет о генеральских лампасах. Я с волнением согласился и был 
вызван на месячную стажировку, которую, так уж выпало, 
пришлось проходить в составе бригады, проверявшей ком-
сомольские организации высших учебных заведений города 
Минска. Моя судьба была в моих руках и я, действительно, 
старался показать себя с лучшей стороны – много работал 
в студенческих группах, помогал в организации каких-то 
дел, встречался с руководством вузов. Вернувшись в Мо-
скву, написал обширную справку и стал ждать, анализируя 
увиденное в Белоруссии. Молодежь в Минске однозначно 
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понравилась, а вот комсомольские работники, и в Белорус-
сии, и в столице – нет. Бросилось в глаза то, как союзные 
и республиканские секретари при встрече и прощании це-
ловались троекратно – точь-в-точь, как партийные «вожди» 
брежневской эпохи; как в отделах ЦК гипертрофированное 
значение придавалось тщательной, каждодневной заточке 
карандашей, с которыми затем полдня читались различные 
газеты, при этом отдельные фразы и абзацы аккуратно под-
черкивались разными цветами. Живой работы там не было, 
и я, посомневавшись день-два, стараясь не думать об упу-
щенных гастрономическо-коммунальных благах, отказал-
ся от карьеры столичного комсомольского функционера. К 
слову, мое решение никого в ЦК уж точно не расстроило.

На определение моего будущего значительно повлияло и 
еще одно обстоятельство – хотелось работать по специаль-
ности, заниматься, уже профессионально, отечественной 
историей. В 1987 г. пришел на кафедру истории КПСС Ир-
кутского университета, к профессору Н.Н. Щербакову. Рас-
считывал поступить в аспирантуру, однако на тот период не 
оказалось свободного места. Помню, как составлял заявле-
ние с просьбой принять меня ассистентом преподавателя. 
При этом слово «ассистент» написал с одной «с», на что мне 
в этот же день не без сарказма указала Анна Хороших, уже 
учившаяся на кафедре в аспирантуре. Но исправлять заяв-
ление было поздно: старший лаборант кафедры Н.В. Кукош, 
скорее всего, подмахнув его за шефа, отнесла листочек на 
подпись проректору, оттуда в канцелярию – так оно, воз-
можно, и осело где-то, с одной «с».

Воспитанный семилетней работой в комсомольских ор-
ганизациях в неукоснительном соблюдении трудовой дис-
циплины, я на следующий день, без пяти минут восемь 
дернул за ручку кафедральной двери – никого. И в девять 
– никого. Лишь к десяти пришел кто-то из лаборантов, объ-
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яснивший мне, что на кафедру, если у тебя в этот день нет 
занятий, вообще можно не приходить(!), а уж в восемь утра 
– это 100-процентный экстрим, возможный в исключитель-
ных случаях, например, при выезде коллектива на картошку. 

 Первое знакомство с профессором Н.Н. Щербаковым со-
стоялось, по всей видимости, раньше моего прихода на ка-
федру, в году так 1985–1986-ом. Наш руководитель диплом-
ного проекта, профессор Б.С. Санжиев, сменивший на этом 
посту М.Ф. Новоженову и много способствовавший тому, 
чтобы сей коллективный труд попал на Всероссийский тур 
конкурса студенческих проектов по общественным нау-
кам, хотел оставить меня у себя на кафедре изначально, но 
моей «комсомольской богине» было угодно распорядить-
ся по-своему – работа в университетском комитете, а поз-
же в обкоме далеко и надолго отодвинула от меня бамов-
скую тематику. Да и не хотелось заниматься этим дальше, 
гораздо привлекательнее выглядела досоветская история. 
И когда Н.Н. Щербаков предложил мне «свою» тему, вер-
нее, ее часть – историю влияния ссыльных (большевиков) 
на рабочее движение в Восточной Сибири в начале ХХ века, 
я согласился, и, забегая вперед, ни разу еще не пожалел об 
этом – настолько это интересная, всеобъемлющая, выводя-
щая на понимание многих особенностей дореволюционной 
истории Сибири и окраинной политики Российского госу-
дарства тема.

Любая кандидатская диссертация, выполненная по кон-
кретно-исторической тематике, похожа, скорее, на некое 
собрание исторических источников, которые автор выудил 
из различных архивов. Вот и моя работа напоминала такой 
перечень фактов и фактиков. Но я был горд тем, что все это 
«достал из забвения», «впервые ввел в научный оборот», 
считал себя «специалистом» в этой области исторической 
науки. Конечно, в данной работе не было больших истори-
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ческих обобщений, мозаичная картина событий не склады-
валась в единое полотно, но осознание «своего открытия» в 
науке завораживало, кружило голову. 

Такое состояние продолжалось довольно долго. Оно по-
догревалось и любовью к чисто архивным поискам, когда ты 
садился в крошечном зале ГАИО за документы Иркутска на-
чала ХХ века, и перед глазами возникала подлинная жизнь 
эсеровской или социал-демократической организации: сна-
чала донесения полицмейстера рассказывали о неожиданно 
вспыхнувших в городе забастовках, затем шла хроника на-
блюдений филеров, через несколько листов – отчеты тайных 
агентов жандармского управления, внедренных в рабочую 
среду, потом – скупая справка о ликвидации, и под конец – 
материалы судебного дела, содержащие приговор – пять лет 
ссылки в «Якутку», за полярный круг. На пожелтевших стра-
ницах разыгрывались совершенно не придуманные драмы и 
трагедии. Читая документы, нередко с сожалением думал: 
ну какие же наивные были все эти недоучившиеся студенты 
и гимназисты, стремившиеся побороть всесильное государ-
ство, но не придававшие должного значения собственной 
конспирации. Вот я бы, представлялось, никогда не доверял 
незнакомцам, неожиданно предлагающим набор типограф-
ских шрифтов или свою квартиру для проведения собрания 
– ведь это же явная провокация, выражаясь современным 
сленгом, чистая подстава! 

Словом, изучать конкретные документы было интересно, 
и я всегда завидовал архивным работникам: вот закончился 
рабочий день, архивист проводил последних посетителей, 
достал из сейфа выписанное на свое имя дело, налил чай-
ку, открыл папку, и… вперед, в мир истории. Именно так 
бывало, когда я приезжал в архив по субботам к своему од-
нокурснику Евгению Шободоеву – тогда он мне с гордостью 
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показывал особо интересные дела, числившиеся за ним, и 
мы подолгу обсуждали их содержание.

У Н.Н. Щербакова было много учеников. Среди них были 
(и есть) люди разные. Одни защищали диссертацию для ка-
рьерного роста, чина или звания, другие делали все это из 
любви к истории. Таких было меньше, и вот среди них Ни-
колай Николаевич выделил почему-то меня и с середины 
1990-х начал настойчиво предлагать мне сделать докторскую 
по историографии политической ссылки. Это было зако-
номерно – вся конкретика, наработанная самим Щербако-
вым и его учениками, требовала, во-первых, обобщения и, 
во-вторых, определения перспектив дальнейшего движения 
вперед. Я много раз делал туманные обещания подумать, на-
конец, отказываться дальше было уже не совсем удобно, и я 
согласился. 

Мы уточнили тему, составили план работы, наметили 
приоритеты. Но так уж получилось, что с начала 2000-х Н.Н. 
Щербакова беспрестанно преследовали болячки, ему было 
не до историографии, и самую сложную, завершающую, со-
временную часть работы я делал уже без него. Отсюда и не-
доделки: если дореволюционная историография разобрана 
мной подробно, то на советскую – так и не хватило сил и 
времени, материал получился слишком обзорным. Но Щер-
баков был доволен, во всяком случае, внешне. Защита со-
стоялась в 2002 г. в совете при ИМБТ СО РАН в Улан-Удэ. 
Помню, как на банкете в честь защиты, патриарх бурятской 
исторической школы профессор Е.Е. Тармаханов сказал: «Я 
рад, А.А., что вы увенчали свою работу успешной защитой. 
Поверьте, быть доктором – гораздо интереснее, чем канди-
датом!» Тогда эти слова воспринял с юмором, сейчас думаю: 
да, действительно, интереснее. И как точно Ефрем Егорович 
подобрал искомое слово, хотя есть и кандидаты, и специали-
сты без степени, которые иному доктору дадут любую фору. 
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Написав и защитив историографическую работу, я вновь 
ушел в мир конкретной истории. Но при этом попробовал 
расширить объект своего исследования. Мне, как нико-
му другому, были видны в «старой» теме обширные лаку-
ны, возникшие из-за идеологических перекосов и главный 
из них – ссылка никогда не изучалась «изнутри». Сегодня 
я рассматриваю ее как результат пенитенциарной полити-
ки Российского государства на сибирской почве, занимаюсь 
организацией учета, снабжения деньгами, размещением, 
штатами служителей тюремного ведомства, а также поли-
цейским и жандармским надзором. Могу сказать с уверен-
ностью: под таким углом ссылка глубоко еще не изучалась, 
тем интереснее для меня эта тема. В планах – создание мас-
штабной истории восточносибирской политической ссыл-
ки – на протяжении всего XIX и ХХ века. Уже написаны от-
дельные главы, например, «Этапы», «Надзор», «Иркутские 
жандармы». Осталось, кажется, немного, но чем детальнее 
входишь в тему, тем дальше горизонт. Как и в любом деле.

10–15 июня 2018 г.
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Когда эта книжка была уже сверстана, и вот-вот должна 
была попасть в типографский станок, неожиданно пришло 
решение дополнить ее и дать свои воспоминания о людях, 
оказавших большое влияние на меня как исследователя – о 
Б.С. Санжиеве, Б.С. Шостаковиче, Н.Н. Щербакове. Тем более, 
что в этих зарисовках много материала личного, переклика-
ющегося с автобиографией и в чем-то ее дополняющих. 

Буянто Саинцакович Санжиев

Для нас, обычных студентов исторического факульте-
та Иркутского госуниверситета второй половины 1970-х 
гг., Буянто Саинцакович Санжиев был всегда далекой, та-
инственной и непостижимой звездой огромной величины. 
Первые годы учебы мы просто робели перед этим челове-
ком. Один значок «Пятьдесят лет в КПСС» в петлице пид-
жака чего только стоил! 

Чувством почтения студенты проникались прежде всего 
на лекциях Б.С. Нужно сказать, что он был, безусловно, ода-
ренным лектором. У нас он читал историю национальных 
взаимоотношений. Делал это всегда ровным негромким го-
лосом человека, абсолютно уверенного в том, что его услы-
шат все, даже на галерке, услышат и обязательно запишут. В 
течение лекции Б.С. весьма редко повышал голос, выделяя 
тем самым важную для студентов информацию. В большей 
степени для этого он использовал повторы, обороты типа: 
«надо подчеркнуть» или «надо выделить особо». Зато ча-
сто «держал паузу» после материала, понимание которого 
было исключительно важным. При этом его взгляд обнимал 
как всю аудиторию, так и не спеша переходил от студента 
к студенту по всем рядам, словно лектор хотел убедиться: 
все ли студенты прониклись важностью его материала. Та-
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кой прием лекционного мастерства доступен далеко не ка-
ждому, даже опытному лектору и требует, на мой взгляд, 
прежде всего наличия полной, стопроцентной уверенности 
в эксклюзивности и значимости своего материала. Лекции 
Б.С. было легко записывать, и, несмотря на обилие нового 
материала, они легко запоминались, были всегда логичны, 
хорошо и просто структурированы. 

Нас поражало, с какой легкостью, совершенно просто и 
естественно произносил он длинные и трудно запомина-
ющиеся фамилии лидеров коммунистических партий ази-
атских стран и Восточного отдела Коминтерна. При этом 
имена руководителей краевых и областных партийных ор-
ганизаций нашей страны, и в первую очередь, сибирского 
региона, Б.С. называл всегда полностью: фамилия – имя – 
отчество. У него были готовые, рукою написанные лекции, 
перед началом занятия он доставал из своего светлого кожа-
ного портфеля ученические тетрадочки, раскладывал их на 
кафедре, но читал только план лекции и список рекоменду-
емой литературы. На протяжении почти полутора часов он 
заглядывал в записи лишь изредка, очень точно приводя по 
памяти даты и место событий. Лекционное время всегда ис-
пользовал полностью, при этом я не помню, чтобы материал 
перемежался какими-либо «лирическими отступлениями», 
призванными несколько переключить студента, дать ему не-
кий отдых.  

Еще Санжиева-лектора отличало какое-то глубокое чув-
ство собственного достоинства. Этому способствовала и 
особая атмосфера кабинета истории КПСС. Здесь имелось 
специальное небольшое возвышение, на котором стояло 
в ряд два-три письменных стола и кафедра. Вот с этого-то 
«подиума» и читались лекции. Сама обстановка хорошо и со 
вкусом оформленного кабинета создавала у студентов соот-
ветствующий настрой почтительности и стремления к но-
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вым знаниям. Надо сказать, что Санжиев весьма строго от-
носился к нарушителям учебной дисциплины, на его лекции 
никто никогда не опаздывал, и ходили все – и те, кто хотел 
отлично учиться, и те, кто использовал студенческие годы 
на истфаке лишь для интересного времяпрепровождения.   

Высокая эрудиция, вполне оправданная и необходимая 
строгость и принципиальность, а также мастерство лекто-
ра с лихвой окупали себя на экзаменах и зачетах: материал 
учили все и я не помню, чтобы курс Санжиева кто-то сдавал 
дважды или имел плохие оценки. 

Сугубо личных воспоминаний о Б.С. Санжиеве педагоге 
и ученом у меня не много. В студенческую пору я не был 
членом партии, и первые три года учебы не готовил себя 
ни к партийной карьере, ни к исследовательской работе по 
истории КПСС. Лишь после сделал выбор в пользу истори-
ко-партийной науки и здесь, пожалуй, впервые имел воз-
можность личного общения с Буянто Саинцаковичем. 

Еще на втором курсе в составе группы из четырех чело-
век (Т. Ворошилова, А. Хороших (Шободоева), В. Шамаев) 
я начал заниматься сбором массовых источников по исто-
рии участия комсомольцев и молодёжи Иркутской области 
в сооружении «трассы века», «дороги мужества» – Байка-
ло-Амурской железнодорожной магистрали. Работали мы 
под руководством к.и.н. доцента Маргариты Федоровны 
Новоженовой: сидели в библиотеках, переписывали газет-
ные публикации, репортажи и интервью, а поздней осенью 
1977 года побывали и на Западном участке, проехали (а где 
и прошли пешком) еще по несданной в эксплуатацию трассе 
Магистральный – Улькан туда и обратно. Кажется, в 1978 
году М.Ф. Новоженова неожиданно уехала из Иркутска и 
наша группа как-то вдруг оказалась без руководителя. Одна-
ко бросать начатое дело было нельзя (да и нам не хотелось): 
уже заканчивался первый этап Всесоюзного конкурса сту-
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денческих работ по истории ВЛКСМ общественным наукам 
и международному молодежному движению, приурочен-
ный к очень важной дате – 110-летию со дня рождения В.И. 
Ленина, а наше исследование по БАМу еще в неоконченном 
виде было выдвинуто факультетом и университетом на об-
ластной тур. Ситуация требовала быстрого завершения ра-
боты и вот тогда-то группа была взята «под крыло» самим 
Санжиевым. Я не знаю, почему это произошло, какие неви-
димые нам, студентам, пружины и рычаги были приведены в 
действие, но факт остается фактом: завершали конкурсную 
работу мы уже под руководством Буянто Саинцаковича.

Нисколько не стремясь умалить достоинств Маргариты 
Федоровны, должен сказать, что смена руководства благо-
творнейшим образом сказалась на нашем исследовании. 
Б.С. Санжиев нашел время встретиться со всей группой, 
внимательно и как-то совершенно беспристрастно выслу-
шал нас и сходу нашел в нашем, казалось бы, таком совер-
шенном плане, существенный изъян – полное отсутствие 
документов Иркутского ОК ВЛКСМ. Но как их добыть, о 
допуске в ПАИО для студентов, и к тому же, беспартийных, 
и речи быть не могло?! Но Б.С. по всей видимости, без тру-
да решил эту проблему (да и не проблему для него вовсе, 
а так, какую-то задачку). И вот буквально через несколько 
дней мы были с почтением (!) встречены в аппарате обкома 
комсомола и – диво-дивное – допущены в святая-святых – к 
архивным материалам текущего хранения. В помещении об-
комовской библиотеки нам на протяжении двух недель по-
казывали и давали делать выписки из стенограмм пленумов 
и заседаний бюро Казачинско-Ленского и областного коми-
тета ВЛКСМ, на которых рассматривались вопросы мате-
риального, социального и культурного шефства комсомола  
над строителями магистрали.    
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Надо сказать, что документы ОК ВЛКСМ существенно 
украсили работу: исследование стало значительно инте-
реснее и приобрело законченный вид. Наш труд не остался 
незамеченным: мы уверенно выиграли областной и респу-
бликанский туры, а затем, в 1980-м, стали лауреатами Все-
союзного конкурса. Талант Санжиева-руководителя проя-
вился именно в этом: точно «развернув» тему, добавив в нее 
выигрышные сюжеты, организационно поддержав  своими 
обширными связями, он просто заставил нас добиться успе-
ха.   

И потом, уже закончив университет, и работая в том же 
аппарате Иркутского ОК ВЛКСМ, я неоднократно мог убе-
диться в талантливости научного руководства Б.С. Санжие-
ва. Работы, которые он курировал на Всесоюзном конкурсе, 
всегда были интересны, нестандартны, отличались хорошей 
источниковой базой, здоровой конъюнктурой, а имя этого 
ученого обеспечивало им неизменный успех и высокие ре-
зультаты. Десятки, если не сотни студентов исторического 
факультета Иркутского государственного университета, 
участвуя в этих конкурсах, получали под пристальным вни-
манием Б.С. Санжиева первые профессиональные навыки 
сбора, систематизации, обработки и научного обобщения 
исторического материала, что, безусловно, самым благо-
творным образом сказывалось на их дальнейшей научной 
судьбе и карьере. В 1993 году Всесоюзные конкурсы по об-
щественным наукам, истории ВЛКСМ и международному 
молодежному движению проводиться перестали – наступи-
ла другая эпоха, с ее непрерывной перестройкой и рефор-
мацией нашей высшей школы. Это время, а точнее, как кто-
то сказал, безвременье, развал и унижение страны 1990-х 
годов, Б.С. Санжиев, по всей видимости, так и не принял, 
остался верен марксистско-ленинской методологии истори-
ческого познания и оценки общественных явлений.   
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Следующее личное воспоминание о Б.С. относится к 1985 
г. и связано с событием печальным – безвременной кончи-
ной доцента истфака Александра Лазаревича Хантуева. Мы 
хорошо (ну, конечно, в известной мере) знали этого прекрас-
ного человека, так как его сын Олег учился на нашем курсе и 
многие из нас неоднократно бывали в этом гостеприимном 
доме. Узнав о похоронах, я с А.В. Семеновым, ныне дирек-
тором Байкальской международной бизнес-школы ИГУ, по-
сле работы приехал на квартиру к Хантуевым. Дверь была 
открыта, мы прошли в комнату, где за большим, составлен-
ным из нескольких, столом сидели родные, близкие и дру-
зья. Заметно было, что руководит неспешным разговором и 
воспоминаниями именно Буянто Саинцакович: он был как 
бы в центре этого ритуального застолья, внимательно, на-
клонив вперед голову, слушал, часто кивком поощрял или 
дополнял говорившего, уточняя и подчеркивая достоинства 
ушедшего.

– О! – как-то одобрительно воскликнул Санжиев и безо-
шибочно представил нас собравшимся: 

– Александр Викторович Семенов, заведующий отделом 
организационной работы Кировского райкома КПСС горо-
да Иркутска и Александр Александрович Иванов, заведую-
щий отделом студенческой молодежи ОК ВЛКСМ. 

Мы разместились за столом, приняли посильное участие 
в общем разговоре, сказали, конечно, и об А.Л. Хантуеве. 
И опять же Санжиев внимательно слушал, иногда одобри-
тельно вставлял свое неизменное частое «да, да, да», а потом 
перед самым нашим уходом сказал мне: «Товарищ Иванов. 
У меня до сих пор лежит ваша коллективная работа, посвя-
щенная массовым источникам по истории комсомола на 
БАМе. Зайдите, как-нибудь, заберите». 

Это было произнесено как-то по-особенному, и, несмотря 
на официального «товарища», показалось мне доверитель-
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ным и личным. Но поразило не только это, а то, что Буянто 
Саинцакович отлично помнил многих наших выпускников 
по имени – отчеству и внимательно следил за судьбой и про-
фессиональным ростом каждого. Это качество было прису-
ще ему всегда и в дальнейшем: при встрече он неизменно 
интересовался тем или иным бывшим студентом, проявляя 
завидную осведомленность, демонстрируя прекрасную па-
мять и неподдельную заинтересованность. 

В 1991 году Б.С. Санжиев пришел на нашу кафедру. В 
то тяжелое время Николай Николаевич Щербаков, всегда 
очень уважительно относившийся к Буянто Саинцакови-
чу, каким-то чудом нашел десятую часть ставки для него 
и Ильи Иннокентьевича Кузнецова, приняв их научны-
ми консультантами. Отчетливо помню Б.С. в эти годы: он 
приходил всегда точно к началу заседаний, садился за стол, 
двумя руками опирался на трость, спину держал прямо, 
слушал внимательно, стараясь постичь навалившиеся про-
блемы: попытки части факультетов отказаться от предмета 
отечественной истории, сокращение нагрузки и заработ-
ной платы, нежелание молодых исследователей заниматься 
советским периодом отечественной истории. Санжиев по 
большей части молчал, выступал редко, но если брал сло-
во, говорил о наболевшем: о современном государстве и об-
ществе, о единстве наций как гаранте стабильности нашей 
страны и необходимости ленинского подхода к решению 
национального вопроса, о безынициативности теперешних 
коммунистов (произносил часто «кумунистов»). 

В 1995 году, как-то неожиданно для многих, Б.С. Санжиев 
выпустил сразу две книги – «Ноехон в далеком и близком 
прошлом (исторический очерк)» и «Общественно-полити-
ческая жизнь и национально-культурное строительство со-
ветской Бурятии…». Первая книга мне памятна особо, так 
как я имел непосредственное отношение к ее изготовлению. 



– 41 –

— Александр Александрович Иванов —

Буянто Саинцакович попросил меня сделать оригинал-ма-
кет, сказав, что хотел бы издать книгу о своих земляках, лю-
дях простого труда, достойных уважения и почета. Текст 
был уже набран, поэтому заверстать его не составило боль-
шой сложности, за несколько дней все было готово и отдано. 
Дело на этом, казалось бы, и закончилось, однако, каково же 
было мое удивление, когда немного погодя Буянто Саинца-
кович пришел ко мне вновь и, явно тяготясь не свойствен-
ной для него ситуацией, быстро вытащил из своего неиз-
менного светлого портфеля бутылку настоящего «Солнцева 
бряга», а затем, порывшись в его глубинах, достал несколько 
пригоршней хороших дорогих конфет. За годы перестройки 
мы подзабыли как и выглядит болгарский коньяк, поэтому 
отнекивался я лишь для приличия.

Но эта история на том не закончилась. На ближайшем 
заседании кафедры Буянто Саинцакович неожиданно по-
просил слова и произнес весьма эффектную речь, смысл ко-
торой заключался в том, что на современном, весьма непро-
стом, этапе развития отечественной исторической науки и 
учебного процесса в вузе надо больше доверять молодым 
кадрам, поручая им ответственные и интересные участки 
общего дела. Вот таким перспективным и «весьма одарен-
ным» (!) молодым ученым он и видит на нашей кафедре «то-
варища Иванова». 

Вторая книга, жанр которой скромно определен автором 
как «странички воспоминаний», появилась у меня, кажет-
ся, в 1997 г. Помню, что лишь пролистал ее, не было време-
ни, мешали какие-то дела и заботы и вновь открыл только 
сейчас, летом 2012 г. Поразило вступление к основному тек-
сту. «Общественная атмосфера наполнена неуверенностью 
и тревогой; сегодня происходят самые тяжелые, страшные 
разрушения производительных сил, намного превосходя-
щие колоссальный ущерб, нанесенный фашистской Герма-
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нией; обнищание громадного большинства населения…», 
– пишет Б.С. Санжиев о событиях первой половины 1990-х. 
Прошло почти 20 лет, а многие публицистические выска-
зывания автора верны и ныне и современная действитель-
ность подтверждает их обоснованность [с. 4, 5].

Верна не только публицистика. Вот, например, что автор 
говорит в «Ноехоне» об исторической науке: «Известно, что 
без осмысления прошлого трудно разобраться в настоя-
щем и ориентироваться в перспективах на будущее. Исто-
рия многолика и многогранна. Она учит. Светлые и темные 
страницы прошлого, его позитивный опыт и негативные 
момен ты, перипетии противоборства нового со старым, 
драматизм и трагизм событий – все это в совокупности со-
путствует прогрес сивному ходу общественной жизни» [с. 3]. 
Все правильно, и фраза «история многолика и многогранна» 
– далеко не случайна. Она здесь – ключевая, свидетельству-
ющая о том, что многие положения традиционного марк-
сизма-ленинизма были все-таки Буянто Саинцаковичем под 
конец жизни пересмотрены и переосмыслены.

Публикуется по: Иванов А.А. К портрету Б.С. Санжиева 
// Вековой юбилей: 100 лет со дня рождения Б.С. Санжиева: 
Воспоминания, документы, библиографический указатель. 
Иркутск: Оттиск, 2013. С. 148–159.

Болеслав Сергеевич Шостакович

Болеслав Сергеевич Шостакович памятен мне прежде 
всего как педагог, преподаватель учебного университетско-
го курса истории южных и западных славян. У нас, студен-
тов-историков 1976–1981 годов, он читал именно этот пред-
мет. Делал это Б.С. всегда хорошо поставленным, несколько 
монотонным и ровным голосом, с небольшими модуляци-
ями там, где хотел подчеркнуть важность какого-либо по-
ложения или вывода. При этом, приводя какие-то имена, 
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даты и цифры, которыми изобиловала история славян, он 
не опускал глаза в заготовленный текст, а наоборот, неиз-
менно и часто поднимал их вверх, словно там, на потолке, 
и располагались в нужном ему порядке сведения о королях, 
знаменитых сражениях, династических браках. 

Эта, несколько комичная манера чтения лекций и веде-
ния семинарских занятий, да и любых его публичных высту-
плений, была поводом для постоянных шуток у студентов 
не только нашего курса, но и всех последующих поколений. 
Болеслав Сергеевич, думаю, прекрасно знал об этом, но, по 
всей видимости, никогда не стремился побороть свою при-
вычку и сохранил ее в неизменном виде до конца своих дней. 

Собственно, сама лекция воспринималась студенческой 
аудиторией не без труда. Во-первых, ее материал был пере-
насыщен фактическими сведениями, трудными для запоми-
нания, во-вторых, подавался он уж слишком, как нам тогда 
казалось, сухо и академично. Вдобавок ко всему, лектор и не 
пытался как-то оживить свою речь: он не прохаживался по 
аудитории, приближаясь или отдаляясь от слушателей, ни-
когда не опирался слегка на краешек стола и не разбавлял 
свой материал каким-нибудь легким историческим анек-
дотом, рассказанным в «нужное время и в нужном месте». 
Болеслав Сергеевич, никогда не опаздывая, едва отзвенит 
звонок, входил в аудиторию, занимал место за кафедрой и 
оставался в этом положении все лекционное время, несколь-
ко однообразно излагая материал. Вполне естественно, что 
студенческую аудиторию через 15–20 минут напряженного 
внимания начинало настойчиво кидать в сон (это свойство 
человеческого организма срабатывает всегда и при любом 
лекторе), понимать преподавателя и удерживать в голове 
нити его рассуждений становилось все труднее и труднее. 
Часть группы справлялась с этим состоянием и, поборов 
сон, все-таки дописывала лекцию до конца, другая, значи-
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тельно меньшая, в основном галерка, надолго попадала в 
«объятия Морфея»…

Годы, время расставляют всё по своим местам. Так прои-
зошло и с лекциями Болеслава Сергеевича. Когда мне, срав-
нительно недавно, уже в зрелом возрасте, понадобился ма-
териал по полякам – участникам Январского восстания 1863 
года и надо было уточнить имена руководителей, кто и когда 
из них попал к нам в Восточную Сибирь, я просто открыл 
одну из студенческих тетрадей с выцветшей надписью на 
коленкоре «Славяне», и вот они, необходимые фактические 
сведения – имена, даты, события, обилие которых так силь-
но «утомляло» нас когда-то. 

Что я хочу подчеркнуть: среди наших преподавателей 
было немало и таких, кто читал свой материал очень живо 
и блестяще, любил «козырнуть» словцом или афоризмом, 
весьма эффектно и театрально подать свою и чужую мысль. 
Но эти лекции у меня (да и однокурсников) остались в па-
мяти неким мутным пятном и на бумаге не сохранились. Их 
было невероятно трудно конспектировать, а записанное не-
возможно затем связать в единую стройную лекцию. Такие 
записи совершенно не помогали перед экзаменом, а главное 
– не учили учиться. Болеслав Сергеевич же был прекрасным 
методистом, умевшим уже тогда, в свои 30-ть с небольшим, 
совершенно грамотно, как мне сейчас видится, расставить в 
лекции главное и второстепенное, важное и «очень важное».

Болеслав Сергеевич Шостакович был не только обстоя-
тельным лектором. Точно также обстоятельно он оформлял 
результаты своих научных исследований. Его статьи – клас-
сический пример академической научной публикации, где 
мысль «не скачет», не витает и не теряется за многочисленны-
ми отступлениями, делаемыми от первого лица («помнится, 
как-то я…»), а строго следует воле автора и правилам науч-
ного изложения. В его публикациях всегда имеется длин-
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ное, сформулированное строчки на три-четыре не меньше 
название, краткий историографический и источниковый 
обзор предмета изложения, четко обозначенные цель и за-
дачи, логично выстроенная и интересно поданная основная 
часть, с неизменно большим количеством сносок, и совер-
шенно обоснованные, завершающие всю конструкцию, об-
стоятельные выводы. 

При этом следует сказать, что Болеслав Сергеевич не умел 
и не хотел быть кратким, лапидарным, его самые маленькие 
статьи начинались от «авторского листа» и дальше, когда 
где-то в районе 30–35-й страницы автор только подходил 
к главному, а затем, под давлением внешних обстоятельств 
(«сколько же можно, существует ведь заданный объем, уже 
перекрытый Вами в два с лишним раза», – говорил ему 
кто-нибудь из выпускающих редакторов издательства «Ир-
кутский университет») был вынужден «наступить на горло 
собственной песне» и «быстро закончить», кратко повторив 
все сказанное еще на двух-трех страницах. Вот и получалась 
«монументальная» статья страниц на 40–45! 

Болеслав Сергеевич был неизменным, постоянным участ-
ником «Ссыльных революционеров в Сибири» и «Сибир-
ской ссылки», единственным (!) автором, не пропустившим 
ни одного выпуска этого издания. При этом надо учитывать, 
что в очередном выпуске он размещал нередко сразу по две 
разноплановых статьи – одну по конкретной теме, другую – 
по историографии или мемуарному наследию ссыльных по-
ляков. Есть у него и несколько рецензий на книги своих кол-
лег и товарищей. А к первому выпуску «Сибирской ссылки» 
в 2000 году он по просьбе ответственного редактора про-
фессора Николая Николаевича Щербакова написал весьма 
обширную (по другому никак!) вводную статью. 

Следует сказать, что это была далеко не простая, «дежур-
ная» вводная, а разработанная им совместно с Н.Н. Щерба-
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ковым (при скромном участии автора этих строк) подлин-
ная программа, определявшая работу редакции издания на 
перспективу, предполагавшая значительно расширить тема-
тику сборника, приступив к изучению репрессий Советской 
эпохи (в том числе и среди поляков периода Второй мировой 
войны), непременно начать планомерное освоение практи-
чески нетронутой и неизвестной планеты под названием 
Сибирская Уголовная ссылка и пенитенциарной системы 
за Уральским камнем в целом. При этом Б.С. Шостакович 
преследовал и свои, сугубо «авторские» цели – к каждому 
выпуску сборника он предлагал делать приложения из до-
кументальных материалов, рассказывающих о судьбе «си-
бирских поляков» с обширными комментариями, обогащая 
и приумножая тем самым так называемую «сибирско-поль-
скую литературу».     

При его непосредственном участии проходило и органи-
зационное становление как «старого», так и нового сбор-
ника. В четвертом выпуске обновленной «…ссылки» Б.С. 
Шостакович оставил воспоминания об этом времени, на-
званные им, «как всегда коротенько»: «Щербаков и научный 
сборник по истории сибирской политической ссылки (Опыт 
мемуарно-аналитической реконструкции). К 35-летию нача-
ла выхода сборника и 70-летию его ответственного редакто-
ра», где подробно и талантливо описал историю зарождения 
самой идеи этого издания, когда его отец, профессор С.В. 
Шостакович и профессор Ф.А. Кудрявцев, в конце 1960-х 
годов, на одном из «Геродотов», несколько разочарованные 
объемом материала по проблемам политической ссылки, 
включенным в третий том «Истории Сибири», предложи-
ли тогда еще молодому кандидату исторических наук Н. Н. 
Щербакову начать выпуск собственного, независимого те-
матического сборника. 
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В этой же статье Б.С. Шостакович высказывает и свою 
обиду Н.Н. Щербакову: мол, далеко не всегда ответственный 
редактор принимал к публикации его статьи. Это не совсем 
справедливо: прежде всего, надо иметь в виду, что статей, 
как правило, предлагалось как минимум три, и Щербаков 
выбирал одну-две, а другие складывал в свой «редактор-
ский портфель», говоря неизменно: «Болеслав, твои поляки 
всюду, имей же меру!», а во-вторых, сам Болеслав Сергеевич 
был автором, весьма и весьма вольно трактовавшим сроки 
предоставления своих материалов. Он, неизменно и много-
словно извиняясь, обещал непременно «докончить» статью 
в очередной срок, но никак не мог этого сделать, потому 
что собирался на симпозиум в Варшаву, на конференцию в 
Якутск, или на чтения в Кяхту (называю реальные его по-
ездки), а еще дома был «ремонт» или «переезд», а «компью-
тер не открывался». Сроки выхода сборника приходилось 
нередко  откладывать. 

Однажды, это было уже после кончины Н.Н. Щербакова, 
так и не дождавшись обещанной статьи от Болеслава Серге-
евича в «Сибирскую ссылку», я запустил сборник в работу, 
сдав готовый макет в типографию. Книга была спечатана и 
сложена в тетрадки, и вот, когда оставалось все это сшить и 
приклеить твердую крышку («корочку», как говорит боль-
шая часть авторов), на пороге издательства появился Б.С. 
Шостакович и, как ни в чем не бывало, протянул мне кассе-
ту со своей давным-давно обещанной статьей. «Всё, Болес-
лав Сергеевич, поздно», – говорю. А он мне, с совершенно 
обезоруживающей логикой, восклицает: «Ну как же это мо-
жет быть, уважаемый Алексансаныч, ведь мои статьи есть 
в каждом выпуске, а здесь их не будет?! Ну, давайте же бы-
стрее что-нибудь придумаем!» 

А что тут можно было придумать?! Пришлось переделы-
вать едва ли не половину тиража уже отпечатанной книги. 
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При этом такая ситуация повторилась с несколько други-
ми вариациями еще раз, при издании следующего выпуска 
через два года: Болеслав Сергеевич опять не успевал, но 
по-прежнему обещал, что в будущий том он обязательно 
сдаст свой материал в срок. 

Совершенно неожиданно для меня он сдержал свое обе-
щание: в 2013 году, в седьмой, последний, изданный при его 
участии выпуск, он принес свою статью едва ли не первым, 
извинившись при этом, что не сможет активно помогать как 
соредактор. Свои действия он объяснил занятость и подго-
товкой последней монографии, выпускаемой в Москве, а за-
одно пригласил меня, как и двух других авторов этих беглых 
воспоминаний, выступить ее рецензентом.     

Впрочем, на Болеслава Сергеевича невозможно было сер-
диться или обижаться какое-то продолжительное время – 
приходилось принимать его «таким как есть», при этом сле-
дует подчеркнуть, что он был человеком безусловно добрым 
и отзывчивым, готовым всегда и всячески помочь дельным 
советом или поделиться своими обширными знаниями. Как-
то я обмолвился, что не могу прочитать самостоятельно кни-
гу Михала Янека о жизни поляков в Забайкальском крае, ко-
торую он мне, кстати, и дал для составления обзора польской 
историографии истории сибирской политической ссылки. 
Мною для перевода был приобретен польско-русский сло-
варь и даже соответствующий разговорник, но дело не про-
двигалось. Тогда Б.С. попросил отметить нужные мне стра-
ницы и к моему немалому удивлению, перевел их быстро, в 
несколько дней, и, конечно же, совершенно бескорыстно. 

Публикуется по: Иванов А.А. Профессор Б.С.Шостако-
вич: штрихи к портрету историка / С.И. Кузнецов, Ю.А. Пе-
трушин // Сибирская ссылка: Сб. науч. ст. / отв. ред. Л.М. 
Дамешек, А.А. Иванов, С.И. Кузнецов. – Иркутск: Изд-во 
«Оттиск», 2017. – Вып. 8 (20). С. 536–548.
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 Николай Николаевич Щербаков

Больше десятилетия прошло с тех пор, как не стало Ни-
колая Николаевича Щербакова. Со временем глянец воспо-
минаний о нем потускнел, зато сам образ стал понятнее и 
ближе (ведь и мы стали старше), стали объяснимы многие 
его поступки, отдельные слова, черты характера. Стало по-
нятным, что этот человек не укладывается в дилемму «пло-
хой – хороший», что есть в нем (как и в любом из нас) свои 
«темные и светлые стороны», которые неизменно уживают-
ся и чередуются друг с другом в зависимости от многих, как 
хорошо видимых, так и неизвестных обстоятельств. Попро-
бую здесь рассказать о некоторых чертах характера Н.Н. с 
позиций прошедших лет, изменивших прежде всего нас и 
наши суждения. 

 Летние «маёвки». Н.Н. был, безусловно, притягательной 
личностью. Видя его открытость, доступность, жизнера-
достность к нему тянулись люди самых различных профес-
сий и социальных слоев. При нем на кафедре в постоянной 
практике были «маевки» по случаю окончания учебного 
года. Обычно их проводили где-то в окрестностях Иркутска 
– на берегу залива или у кого-либо на даче. «Профсоюз» со-
бирал со всех участников какие-то деньги, однако Н.Н. по-
мимо этого неизменно приносил с собой чуть ли не полный 
рюкзак всевозможных домашних заготовок и с гордостью 
рассказывал тонкости своего, фирменного приготовления. 
Это был своеобразный ритуал, который приносил ему види-
мое удовольствие. Он и наукой занимался с удовольствием, 
а не было соответствующего настроя, так находил себе дру-
гие дела. 

Как правило, к коллективу кафедры присоединялось еще 
два-три близких друга Николая Николаевича и в их числе 
неизменно Николай Кириллович Струк. На маевки эти выез-
жала добрая половина состава кафедры, в большей степени 
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– молодежь. Те, кто был на таких выездах впервые, с удивле-
нием могли заметить, насколько быстро преображался Ни-
колай Николаевич. Казалось, он становился выше, шире в 
плечах, движения приобретали легкость и размах. Он всегда 
был в центре нашей кафедральной компании, много и тон-
ко шутил, интересно рассказывал анекдоты из жизни кол-
лег-историков – такие небольшие «баечки» с поучительным 
концом, первым заразительно и открыто смеялся. 

На таких «маевках» старшие коллеги неизменно перехо-
дили на «ты», называя друг друга исключительно по имени. 
Общий разговор всегда вращался вокруг истории как про-
фессии, а также «житейских» тем – рыбалка на леща (обыч-
но лещ, пойманный и завяленный лично Н.Н., находился в 
центре стола), грибная охота, заготовка орехов, урожай на 
приусадебном участке, поездки на отдых. Говорить о лек-
циях и семинарах было здесь не принято, и если кто-то из 
молодых «сворачивал» в эту сторону, начиная «о наболев-
шем», на него смотрели осуждающе. Алкоголя выпивалось 
не много и не мало, в основном молодым поколением, при 
этом я никогда не видел Н.Н., что называется «в подпитии». 
Вообще, рюмка для «стариков» была всегда лишь сопутству-
ющим началом, приглашением к длинному, оживленному и 
интересному разговору. 

 Во второй половине застолья Н.Н., после непродолжи-
тельных уговоров, начинал петь. У него был сильный, кра-
сивый голос, насколько понимаю, тенор, а репертуар состо-
ял из русских и украинских песен. Особенно хорошо ему 
удавалась песня о рушнике (так и не поворачивается рука 
написать «о полотенце»). Замечательные слова этой песни 
Н.Н. всегда исполнял проникновенно, видно было, как он 
буквально «погружался» в этот образ. Впечатление – неза-
бываемое до сих пор, у многих, особенно женщин, всегда в 
глазах стояли слезы:
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«Рідна мати моя, ти ночей недоспала,
І водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку, ти мене на зорі провожала,
І рушник вишиваний на щастя дала.
І в дорогу далеку, ти мене на зорі провожала,
І рушник вишиваний на щастя, на долю дала...»

И опять же, здесь, на этих «маёвках» нередко проявлялся 
сложный и непростой характер Н.Н. Щербакова: когда ему 
было нужно, застольные шутки переставали быть безобид-
ными и перерастали в этакую проверку – свой ли человек 
сидит за столом или чужой, случайный. В этом случае, рас-
сказав очередную историю, Н.Н. внимательно поглядывал 
из-под кустистых бровей, насколько искренне и непринуж-
денно реагирует испытуемый, от души или нет смеется его 
«баечке». 

Однажды такую «проверку» (в весьма легкой форме) 
Н.Н. между делом устроил и мне. Придя как-то на кафедру 
и застав компанию нескольких его друзей, я не сразу проя-
вил интерес к общему оживленному разговору, отрешенно 
сел в стороне, занятый своими мыслями. Неожиданно Н.Н. 
встал из-за стола, подошел ко мне и возбужденно, со сме-
хом, громко произнес: «Мы как раз говорим обо мне, мол, 
я, как бедный узбек, имею в этой жизни только трех жен – 
и больше ничего». И засмеялся, пристально глядя на меня. 
Шутка, действительно, была с подтекстом: Н.Н. был трижды 
женат, всякий раз оставляя супруге все, что у него было. Я 
улыбнулся, сказал, что все еще впереди и как знать, насколь-
ко он может еще увеличить этот счет и стать богаче. Ответ 
понравился, Н.Н. искренне рассмеялся. 

Я не был «своим» в кругу друзей Николая Николаевича, 
однако неоднократно испытывал его крепкую товарище-
скую поддержку. К примеру, в конце 1990-х ректорат, выпол-
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няя чьи-то мудрые указания, обязал кафедры обществен-
ных наук сократить численность преподавателей. В качестве 
кандидата «под нож» была названа и моя фамилия с просто 
железным обоснованием – для Иванова, мол, сокращение 
пройдет наименее болезненно, ведь у него есть свое дело… 
Я точно знаю, что Н.Н. ходил на второй этаж и крепко ру-
гался там, не сдерживая голоса и слов: «закрывайте тогда 
вообще кафедру, если так относитесь ко мне и молодежи…» 

 Вокруг совета и не только. Не будет большим преу-
величением сказать, что наш диссертационный совет был 
любимым детищем Н.Н. Щербакова. Вокруг него, а не кафе-
дральных забот, разворачивались главные события послед-
них лет жизни этого человека. В эту орбиту был вовлечен и 
я. На этих страницах приведу лишь один случай, характери-
зующий Н.Н. как руководителя совета и тонкого психолога. 
У него был действительно педагогический дар, однако про-
являлся он весьма специфически, во всяком случае, со мной. 

В 1995 году ученый секретарь нашего диссертационно-
го совета профессор Е.В. Алтунин попросил освободить 
его от этой тяжкой ноши, и, с подачи и рекомендации Н.Н., 
высшей аттестационной комиссией в этой должности был 
утвержден я, тогда кандидат наук. Время быстро бежит, и 
в течение 1995–2000-х годов несколько раз Н.Н. спрашивал 
меня, когда я допишу свою научную работу и представлю 
докторскую диссертацию, но я как-то отделывался туман-
ными обещаниями, ссылаясь на большую нагрузку на кафе-
дре и в диссовете. Н.Н. неизменно урезонивал, мол, надо все 
успевать, пока молодой, давай, догоняй. Неизвестно, сколь 
долго продолжалась бы эта ситуация, если бы однажды, на 
очередном заседании совета, когда уже прошло представле-
ние квалификационных работ на следующую сессию, Н.Н. 
встал и сказал: «Наш совет на хорошем счету в ВАКе, за 
много лет мы не получали ни одной рекламации... Вы, ко-
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нечно же, знаете, что в совете 17 человек, докторов – 16, 
кандидатов наук – один, и это, безусловно, большой минус 
нашему совету, это тянет нас назад». Н.Н. даже не глянул в 
мою сторону, но всем, и мне в первую очередь, было понят-
но, о ком идет речь.

У меня внутри что-то замерло и перевернулось, серд-
це сдавила жестокая обида. Ведь работа ученого секретаря 
была и остается сугубо общественной, отнимающей массу 
времени, сил, труда. Она неблагодарна и незаметна, посто-
янно связана с большим количеством бумаг, которые долж-
ны быть правильно и своевременно оформлены. К тому же 
это большая ответственность. При этом малейшие недоче-
ты в отправке и оформлении документов не ускользали от 
всевидящего ока нашего ваковского куратора – М.И. – дамы 
по-московски заносчивой и ядовитой, несколько раз устра-
ивавшей мне по телефону разносы в худшем духе партий-
ных и советских времен. Одним словом, ничего кроме про-
блем должность ученого секретаря мне не приносила.

А тут еще такие слова, сказанные публично, при всех. 
Пришел домой, полночи не спал, все не мог успокоиться, а 
утром написал на имя председателя диссовета заявление с 
просьбой освободить меня от этой работы. Положил бумаж-
ный лист в «дипломат» и поехал во второй корпус. Застал 
Николая Николаевича в несколько приподнятом (конечно, 
не без помощи рюмочки) состоянии человека, совершивше-
го накануне большое дело и наконец-то скинувшего с себя 
тяжелую ношу. Он благодушно восседал за рабочим столом, 
в своем темно-бардовом, изрядно потертом кресле, хорошо 
известном каждому члену кафедры. «А-а, Саша, проходи, 
садись», – сказал он одобрительно-поощрительно, протяги-
вая руку и по обыкновению салютуя бровями. 

Щербаков был наблюдательным человеком и по моему 
решительному и наверное несколько запальчивому виду, 
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понял, что я не в своей тарелке. Безошибочно догадавшись, 
о чем и о ком сейчас пойдет разговор, Н.Н. быстро и искусно 
перехватил у меня инициативу, и стал рассказывать о труд-
ностях в руководстве советом, об отсутствии взаимопони-
мания среди его членов и имеющихся «подводных течени-
ях», а под конец речи весьма доверительно поведал о своих 
планах на омоложение состава совета, при этом совершенно 
серьезно несколько раз спросил мое мнение о том или ином 
нашем коллеге-историке. 

 Стена моей решимости быстро дала глубокую трещину, 
обида уходила все дальше и дальше, соответственно делаясь 
все меньше и незаметнее, превращаясь в едва различимую 
песчинку. Принимая все за чистую монету, я с умным и важ-
ным видом слушал, значительно поддакивал, осторожно вы-
ражал и высказывал свое мнение. В завершение разговора 
Н.Н. заговорил об обновленном сборнике «Сибирская ссыл-
ка», своих редакторских планах, сказав, что рассчитывает, 
в общем-то, «только на меня» – и на мое активное участие 
как автора-исследователя, и на поддержку как издателя, мо-
гущего позволить себе прокредитовать хорошее и нужное 
дело очередного выпуска. 

Через час я спускался по лестнице второго корпуса совер-
шенно другим человеком. Заявление было забыто, захвачен-
ный планами Н.Н., окрыленный его доверием и расположе-
нием, я здесь же решил завершить работу над диссертацией, 
даже наметил себе рубежи – первая глава тогда-то, затем 
вторая… Удивительно, но этого запала, действительно, хва-
тило: в 2002 г. в Улан-Удэ я защитился, оформил необходи-
мые документы, вернулся в Иркутск, зашел на кафедру и тут 
услышал от Н.В. Кукош, нашего бессменного лаборанта и 
помощника Н.Н.: «Вот видишь, не разозли тебя тогда Ни-
колай Николаевич прямо на заседании диссовета, глядишь, 
и не сдвинулось бы дело с мертвой точки». – «Так это что, 
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специально он значит?» – застрял в горле вопрос. – «А ты 
как думал, конечно!»

Последний раз я видел Н.Н. 19 апреля 2005 года, за два 
дня до смерти. В этот день мы с В.З. Аршинским и Н.В. Ку-
кош пришли к нему домой, чтобы обсудить предстоящее 21 
апреля заседание диссертационного совета. Н.Н. был изму-
чен своей болезнью, но старался не подавать виду, сам на-
крыл на стол, выставил омуль собственного посола, пытался 
шутить по поводу своей немощи и невозможности выпить 
с нами «под рыбку» рюмку-другую. Разговор часто преры-
вался, Н.Н. выходил в другую комнату, болезненно там от-
кашливался, потом вовсе прилег на диван. Он чувствовал 
себя все хуже, но как за спасительную соломинку держался 
за проблемы, которые мы с собой принесли. Под конец раз-
говора наши взгляды встретились, в глазах Н.Н. стояли сле-
зы, как некогда, во время пения о любимых рушниках.

Публикуется по: Рядом с учителем и другом: К 80-летию 
со дня рождения Н.Н. Щербакова // Известия лаборатории 
древних технологий. – Иркутск: Изд-во ИрНИТУ, 2018. – 
Том. 14. – № 1. С. 225–235. – Соавт.: С.И. Кузнецов, Ю.А. Пе-
трушин.
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сударственного университета. Серия «История». – Иркутск: 
Изд-во Иркутского госуниверситета, 2017. – Т. 20. – С. 29–36.

О предыстории появления коллективной фотографии 
членов польской партии «Пролетариат» Ф. Кона, Н. Лури, Г. 
Дулембы, Ф. Рехневского и М. Маньковского, сделанной в 1866 
г. по дороге на Карийскую политическую каторгу.

206. Афанасий Щапов – земляк Иннокентия Вениаминова 
// Три Иннокентия: Материалы шестых Всерос. Сибиряков-
ских чтений / Науч. ред. Л.М. Дамешек. – Иркутск: Изд-во 
«Оттиск», 2017. – С. 249–261.

207. «Сибирская ссылка»: 20-й выпуск // Проблемы соци-
ально-экономического развития Сибири. – Братск: Издание 
Братского госуниверситета, 2017. – № 2 (28). – С. 87–93. – Со-
авт.: В.Н. Максимова.

208. Общественно-политическое развитие Иркутска в 
конце XIX – начале ХХ века // Иркутск накануне и в 1917 
году. – Научная монография / Под ред. Л.М. Дамешека. – Ир-
кутск: Изд-во «Оттиск», 2017. – С. 172–254.

209. Иркутск в Первой русской революции // Иркутск на-
кануне и в 1917 году. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017. – С. 
297–351.

210. Иркутская ссылка времен войны // Иркутск нака-
нуне и в 1917 году. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017. – С. 
405–424.

211. Заключение // Иркутск накануне и в 1917 году. – Ир-
кутск: Изд-во «Оттиск», 2017. – С. 475–482. – Соавт.: Л.М. 
Дамешек.

212. Оппозиционное движение в Иркутске в 1906–1914 
гг.: некоторые проблемы развития // Известия Иркутского 
государственного университета. Серия «История». – Ир-
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кутск: Изд-во Иркутского госуниверситета, 2017. – Т. 21. – 
С. 101–111.

213. Иркутск как «зеркало русской революции» // Изве-
стия Иркутского государственного университета. Серия 
«Политология. Религиоведение». – Иркутск: Изд-во Иркут-
ского госуниверситета, 2017. – Т. 22. – С. 93–102. – Соавт.: 
Н.Ф. Васильева.

214. Болеслав Шостакович: субъективные наброски к 
портрету старейшего редактора «Сибирской ссылки» // Из-
вестия Иркутского государственного университета. Серия 
«История». – Иркутск: Изд-во Иркутского госуниверситета, 
2017. – Т. 19. – С. 114–124. – Соавт.: С.И. Кузнецов, Ю.А. Пе-
трушин.

215. Проект И.И. Попова о введении земств в Сибири, 
выработанный в Иркутске накануне Первой русской рево-
люции // Известия Иркутского государственного универси-
тета. Серия «Политология». – Иркутск: Изд-во Иркутского 
госуниверситета, 2017. – Т. 22. – С. 102–110. – Соавт.: В.В. 
Андреев.

216. К проблеме определения количества сосланных в 
Сибирь поляков – участников Январского восстания 1863 г. 
// Десятые Байкальские международные социально-гумани-
тарные чтения. В 2 т. Т. 1: материалы / Науч. ред. Ю.А. Зуляр. 
– Иркутск: Изд-во ИГУ, 2017. – С. 242–247.

217. Во главе МВД России (1802–2017): Энциклопедия / 
Под общ. ред. проф. В.В. Черных. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ 
МВД России, 2017. – 232 с. – Составитель научных справок 
о министрах внутренних дел Российской империи: В.П. Ко-
чубее, А.Б. Куракине, О.П. Козодавлеве, А.Н. Голицыне, Б.Б. 
Кампенгаузене, В.С. Ланском, А.А. Закревском. – С. 9–25.
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218. Политические ссыльные и администрация Иркутска 
на рубеже XIX и ХХ веков: характер и особенности взаимо-
отношений // Baikal Research Journal. – Электронный журнал. 
– Иркутск: Изд-во БГУ, 2017. – Т. 8. – № 4. – 0,5 п. л. – DOI: 
10.17150/2411-6262.2017.8(4).3. – Код доступа: http://brj-bguep.
ru/reader/article.aspx?id=21891.

219. Иркутская колония политических ссыльных и ее 
роль в общественной жизни города в конце XIX – начале 
ХХ века // Гуманитарные исследования в Восточной Сиби-
ри и на Дальнем Востоке. – Владивосток: Изд-во Дальнево-
сточного Федерального университета, 2017. – № 4 (42). – С. 
94–102. 

220. Вершина. Деревня польских эмигрантов в Восточной 
Сибири // Известия Байкальского государственного уни-
верситета. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2017. – Т. 27. – № 1. – С. 
109–111. – Соавт.: С.И. Кузнецов. 

221. Международная конференция в Иркутске «Сибирь в 
России, Россия в Сибири: история региональной политики 
как фактор формирования сибирской идентичности» // Из-
вестия Иркутского государственного университета. Серия 
«История». 2017. – Т. 22. – С. 151–159. – Соавт.: Л.М. Даме-
шек, Т.А. Перцева.

222. Вершина. Польская деревня в Восточной Сибири // 
Известия Иркутского государственного университета. Се-
рия «История». – Иркутск: Изд-во Иркутского госунивер-
ситета, 2017. – Т. 19. – С. 125–128. – Соавт.: С.И. Кузнецов.

2018

223. Рядом с учителем и другом: К 80-летию со дня рожде-
ния Н.Н. Щербакова // Известия лаборатории древних тех-
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нологий. – Иркутск: Изд-во ИрНИТУ, 2018. – Том. 14. – № 1. 
С. 225–235. – Соавт.: С.И. Кузнецов, Ю.А. Петрушин.

224. Революция 1905 г. в Иркутске и уголовная преступ-
ность // Былые годы. – Сочи: Изд-во ФГБОУ ВО «Сочинский 
государственный университет», 2018. – Вып. 47. – С. 383–392. 
– Код доступа: http://bg.sutr.ru/journals_n/1520253411.pdf. – Со-
авт.: А.В. Данчевская.

225*. Личный фонд Н.Н. Щербакова в государственном 
архиве Иркутской области // Иркутский историко-эконо-
мический ежегодник: 2018. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2018. – С. 
456–463.

4.4. Учебно-методические работы

226. Пеpвая – четвеpтая Госудаpственные думы: опыт 
pоссийского паpламентаpизма: Учеб. пособие. – Иpкутск: 
Изд-во ИГУ, 1994. – 25 с. – Соавт.:  Н.Ф. Васильева.

227. Отечественная история: программа курса для студен-
тов не исторических специальностей / Сост. В.М. Андреев, 
В.З. Аршинский, А.А. Иванов и др. – Иркутск: Иркут. гос. ун-
т, 2006. – 44 с.

228. Методические рекомендации по подготовке к сдаче 
вступительных и кандидатских экзаменов по историческим 
наукам / Сост.: В.М. Андреев, Ю.А. Зуляр, А.А. Иванов. – 
Иркутск: РИО Иркут. госуниверситета, 2006. – 56 с.

229. Отечественная история: Сетевой учебно-методиче-
ский комплекс. – Иркутск: Isu.ru., 2007. – Соавт.: Л.Н. Метел-
кина. [На электронном носителе]. 

*  Часть статей А.А. Иванова за 2009–2018 гг. можно найти на сайте «Сибирь и ссылка: 
История пенитенциарной политики Российского государства и Сибирь XVIII–XXI ве-
ков». – Путь доступа: http://penpolit.ru/authors/profile_view.php?id=493
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230. Отечественная история: Учебник под общей ред. 
профессора В.В. Черных. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2009. 
– Глава: Россия во второй половине XIX века. – С. 197–237.

231. Политическая история России XIX–ХХ веков: Хре-
стоматия по курсу «Политическая история России» для сту-
дентов бакалавров, обучающихся по направлению «Полито-
логия». – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. – 213 с. – Соавт.: Н.Ф. 
Васильева.

232. Сибирская политическая ссылка XVII – начала ХХ в. 
в исследованиях современников: Учеб. пособие. – Иркутск: 
Изд-во ИГУ, 2013. – 153 с.

4.5. Научное редактирование

2000

233. Сибирская ссылка: Сборник научных статей / Отв. 
ред. Н.Н. Щербаков.  Иркутск: Изд-во Оттиск, 2000. – Вып. 1 
(13). – 248 с. – Член редакционного совета; ответ. секретарь.

2003

234. Сибирская ссылка: Сборник научных статей / Отв. 
ред. Н.Н. Щербаков. Иркутск: Изд-во Оттиск, 2003. – Вып. 2 
(14). – 324 с. – Член редакционного совета.

235. Курас Л.В., Курас Т.Л., Щербаков Н.Н. История Ир-
кутской судебной палаты (1897 – февраль 1917 гг.). – Улан-У-
дэ: Изд.-полигр. комплекс ВСГАКИ, 2003. – 254 с. – Науч. 
редактор.

2006

236. Сибирская ссылка: Сб. науч. ст. / Ответ. ред. Н.Н. 
Щербаков. Иркутск: Изд-во Оттиск, 2006. – Вып. 3 (15). – 320 
с. – Член редакционного совета.
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2007

237. Сибирская ссылка: Сб. науч. статей.– Иркутск: Изд-
во «Оттиск», 2007. – Вып. 4 (16). – 532 с. – Отв. редактор А.А. 
Иванов, Б.С. Шостакович.

238. Известия Иркутского государственного университе-
та. Серия «Политология. Религиоведение». – Иркутск: Изд-
во «Оттиск», 2007. Вып. 1. Науч. ред.: Ю.Ф. Абрамов, А.А. 
Иванов, Г.Н. Новиков. 

2008

239. Лев Михайлович Дамешек: К 60-летию со дня рожде-
ния: биобиблиографический указатель. – Иркутск: Изд-во 
«Оттиск», 2008. – 48 с. – Науч. редактор: А.А. Иванов, Ю.А. 
Петрушин.

240. С комсомольской путёвкой: документы, воспомина-
ния. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2008. – 336 с. – Главный 
редактор.

241. Кафедра отечественной истории и политологии за 50 
лет: Люди, судьбы, книги: Биобиблиографический словарь 
/ Под ред. Ю.А. Зуляра, А.А. Иванова, В.Н. Казарина и др. – 
Иркутск: Оттиск, 2008. – 304 с.

242. Известия Иркутского государственного университе-
та. Серия «Политология. Религиоведение». – Иркутск: Изд-
во «Оттиск», 2008. № 1 (2). Науч. ред.: Ю.Ф. Абрамов,  Ю.А. 
Зуляр, А.А. Иванов. 

2009

243. Бобкова Г.И. Татарские общины Иркутской губернии 
(конец XIX – начало ХХ в.). – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. 
ун-та, 2009. – 219 с. – Науч. редактор. 

244. Проблемы методологии, историографии и источни-
коведения истории России: Сборник научных трудов. – Вып. 
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1. – Улан-Удэ: Изд.-полигр. комплекс ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 
2009. – 103 с. – Науч. ред.: Л.В. Курас, А.А. Иванов.

245. Известия Иркутского государственного университе-
та. Серия «Политология. Религиоведение». – Иркутск: Изд-
во «Оттиск», 2009. № 1 (3). Науч. ред.: Ю.Ф. Абрамов,  Ю.А. 
Зуляр, А.А. Иванов. 

246. Сибирская ссылка: Сб. науч. статей. – Иркутск: Изд-
во «Оттиск», 2009. – Вып. 5 (17). – 624 с. – Отв. редактор: А.А. 
Иванов, Б.С. Шостакович.

2010

247. Известия Иркутского госуниверситета. Серия «По-
литология. Религиоведение». – Иркутск: Изд-во Иркутского 
госуниверситета, 2010. – № 1 (4). –  Науч. ред.: Ю.А. Зуляр, 
А.А. Иванов. 

248. Известия Иркутского госуниверситета. Серия «По-
литология. Религиоведение». – Иркутск: Изд-во Иркутского 
госуниверситета, 2010. – № 2 (5). –  Науч. ред.: Ю.А. Зуляр, 
А.А. Иванов. 

249. Третий трудовой: Очерки о студенческих строитель-
ных отрядах. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2010. – 640 с. – 
Главный редактор.   

2011

250. Бобков А.К. Декабристы и сибирское общество (Си-
бирская публицистика декабристов и ее воздействие на 
местных жителей). 1826–1860 годы. – Иркутск: Изд-во «От-
тиск», 2011. – 156 с. – Науч. редактор.

251. Известия Иркутского государственного университе-
та. Серия «Политология. Религиоведение». – Иркутск: Изд-
во Иркутского госуниверситета, 2011. – № 1 (6). – Редакторы 
серии: Ю.А. Зуляр, А.А. Иванов.
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252. Известия Иркутского государственного университе-
та. Серия «Политология. Религиоведение». – Иркутск: Изд-
во Иркутского госуниверситета, 2011. – № 2 (7). – Редакторы 
серии: Ю.А. Зуляр, А.А. Иванов. 

253. Сибирская ссылка: Сб. науч. ст. – Иркутск: Изд-во 
«Оттиск», 2011. – Вып. 6 (18). – 720 с. – Отв. ред: А.А. Иванов, 
С.И. Кузнецов, Б.С. Шостакович.

2012

254. Шолохова Л.С., Неудачина А.И., Медведев Б.Н. Без 
четверти век: 75 лет Иркутской области. – Иркутск: Изд-во 
«Оттиск», 2012. – 24 с. – Науч. редактор.

2013

255. Сибирская ссылка: Сб. науч. ст. – Иркутск: Изд-во 
«Оттиск», 2013. – Вып. 7 (19). – 590 с. – Отв. ред.: А.А. Ива-
нов, С.И. Кузнецов, Б.С. Шостакович.                                 

256. Вековой юбилей: 100 лет со дня рождения Б.С. Сан-
жиева: Воспоминания, документы, библиографический ука-
затель / науч. ред. Б.В. Базаров / Отв. ред. А.А. Иванов. – Ир-
кутск: Изд-во «Оттиск», 2013 – 238 с. 

2014

257. Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне: Ис-
следования и материалы / Под. ред. Ю.А. Петрушина. – Ир-
кутск: Изд-во «Оттиск», 2014. – 448 с. – Член редакционного 
совета. 

2016

258. Гаращенко А.Н. Иркутский исторический некрополь: 
Иерусалимское кладбище. – Иркутск: ООО НПФ «Земля Ир-
кутская»; Изд-во «Оттиск», 2016. – 464 с. – Науч. редактор.
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259. Дамешек Л.М., Дамешек И.Л. М.М. Сперанский в Ир-
кутске. 1819–1822. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2016. – 48 
с. – Науч. редактор.

2017

260. Сибирская ссылка: Сб. науч. ст. – Иркутск: Изд-во 
«Оттиск», 2017. – Вып. 8 (20). – 560 с.  – Отв. редакторы: Л.М. 
Дамешек,  А.А. Иванов, С.И. Кузнецов.

2018

261. Шерстов В.В. «Морской сборник»: Историческая 
эволюция старейшего журнала России (1848–2018). – Моно-
графия. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2018. – 116 с. 

262. Дамешек Л.М. Сибирские «инородцы» в имперской 
стратегии власти (XVIII – начало ХХ в.): Монография. – Ир-
кутск: Изд-во «Оттиск», 2018 с. – 456 с. 

4.6. Рецензирование научных исследований

1. Гольдфарб С.И. Газета «Восточное обозрение» (1882–
1906). – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1997. – 220 с.

2. Гольдфарб С.И. Газетное дело в Сибири: Первая поло-
вина XIX – начало ХХ века. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 
2002. – 312 с.

3. Летопись города Иркутска: 1661–1991 гг. / Составитель, 
автор предисловия и примечаний Ю.П. Колмакова. – Ир-
кутск: Изд-во «Оттиск», 2003. – 848 с.   

4. Мантурова С.Ч. Государственное призрение и благо-
творительность в социальной и культурной жизни Забай-
калья во второй половине XIX – начале ХХ вв. – Улан-Удэ: 
Республиканская типография, 2005. – 232 с.
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5. Маджаров А.С. В поисках мысли. Об учебнике «Исто-
риография истории России  до1917 года». Т. 1-2. Под ред. 
проф. М.Ю. Лачаевой (М., 2003). – Учебное пособие по кур-
су «Историография истории России» для студентов высших 
учебных заведений. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2006.

6. Рубцов С.Н.,  Сысоев А.А. Уголовный сыск российской 
полиции на территории Восточной Сибири. – Красноярск: 
Сибирский юридический институт МВД России, 2006. – 156 с.

7. Ис то рия и ис то ри ки: 90 лет ис то ри чес кой шко ле Ир ку-
т ско го го су да р ствен но го уни вер си те та. – Ир кутск: Изд-во 
«От тиск», 2008. – 224 с.
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Карамзин Н.М. 80-81
Кардашевский В.В. 114
Качанов В.Н. 72 
Карнович С.А. 83 
Кичеев В.Г. 100
Ключевский В.О. 9 
Коваль С.Ф. 13
Ковальская Т.В. 56
Козодавлев О.П. 88
Колмаков Ю.П. 95, 96, 97
Колупаев Д.В. 101

Кон Ф. 87
Корольков А.Н. 113
Корытный Л.М. 85
Кочубей В.П. 88
Крадин Н.Н. 126
Криворотенко В.Ф. 27 
Крижанич Ю.Г. 80
Кудрявцев Ф.А. 13, 60, 68, 70 
Кузнецов И.И. 40
Кузнецов С.И. 2, 14, 16, 18, 48, 55, 
56, 57, 58, 72, 74, 78, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 88, 89, 90, 94, 95
Кузьменко А.С. 100
Кузьмин Ю.В. 125
Кукош Н.В. 29, 52, 55 
Кунжаров Е.М. 100
Куракин А.Б. 88
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— С историей и книгой —

Курас Л.В. 2, 56, 57, 58, 68, 71, 72, 
74, 76, 79, 83, 84, 91, 93, 96, 97, 112, 
118, 125, 126

Курас С.Л. 99, 116
Курас Т.Л. 91, 116
Курусканова Н.П. 82, 101

Л
Ланской В.С. 88
Лаптев Н.М. 114
Лачаева М.Ю. 96
Левченко С.Г. 121
Ленин В.И. 37

Лиясов А.Н. 64, 
Лиштованный Е.И. 96,
Лиштованная Т.В. 119
Логунова Г.В. 109
Лури Н. 87

М
Маджаров А.С. 62, 70, 96, 98 
Макеев А.Н. 75 
Максимова В.Н. 87, 97
Манассеин В.С. 96
Мандельберг В.Е. 73 
Мантурова С.Ч. 95
Маншеев Д.М. 101
Маньковский М. 87
Матвеев Д.Г. 120
Медведев Б.Н. 94

Медведев Г.И. 24
Медведев С.И.  122
Мельник Ю.П. 109
Мельников Г.А. 109
Метёлкина Л.Н. 90
Михайлов Т.М. 111
Молчанов-Сибирский И.И. 84 
Муравьев-Амурский Н.Н. 69 
Мясников Д.А.  85, 98 

Н
Наумов И.В. 16, 57, 74 
Немчинова Т.А. 97
Неудачина А.И. 94
Николаев Э.А. 112 

Николаева А.К. 112
Новиков Г.Н. 92
Новиков П.А. 57, 58, 79 
Новоженова М.Ф. 5, 26, 30, 36

О
Окладников А.П. 25 Орлов А.И. 113, 115

П
Патрушев Г.М. 109
Перинов В.В. 101
Перцева Т.А. 78, 89, 98
Петри Б.Э. 57 
Петров А.В. 124

Петрушин Ю.А. 2, 18, 48, 55, 56, 57, 
58, 66, 68, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 84, 
86, 90, 92, 94, 97, 103
Пешехонов А.В. 66 
Плеханова А.М. 83
Покорский В.И. 114
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— Александр Александрович Иванов —

Пономарева Н.С. 84 
Попов А.К. 115
Попов И.И. 82, 83, 85, 88
Попова И.Ф. 125

Плахотина Ю.Н. 113
Плюснин В.М. 80
Привалова Т.А. 71  

Р
Распопина А.А. 102
Раш Р. 64 
Рехневский Ф. 87
Рожков Н.А. 64 

Рубцов С.Н. 96
Рудакова И.К. 98
Рязанцев С.А. 112, 113 

С
Санжиев Б.С. 5, 30, 34–42, 76, 94
Свердлов Я.М. 65 
Семенов А.В. 26, 39
Сенина Е.А. 56
Серебряков Е.А. 97-98
Серошевский В.Л. 85
Симонов П.П. 27
Ситников В.И. 28
Скабичевский А.М. 64
Снытко В.А. 80

Соломон Е.Ш. 96
Сосновская Л.П. 109
Сосновский И.З. 101
Сперанский М.М. 64, 95
Степанова Т.А. 119
Струк Н.К. 49 
Суш С.П. 71, 96 
Сысоев А.А. 96
Сысоева Г.П. 109

Т
Тармаханов Е.Е. 32
Терновая И.И. 66 
Трегуб В.А. 109
Третьяков В.Г. 64, 67 

Трофименко С.В. 57
Троцкий Л.Д. 62, 73, 77 
Труфанова В.В. 56, 67, 68 

Х

Хантуев А.Л. 39 
Харинский А.В. 126 

Хоммель Питер 126
Хороших А.В. (Шободоева) 26, 29, 
36

Ц
Цыремпилова И.С. 83, 97 Цыкунов Г.А. 112
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— С историей и книгой —

Ч
Чапыгин И.В. 57
Чередниченко И.Г. 98
Чернов А.В. 72 

Черных В.В. 77, 81, 88, 91
Чимитдоржиев Ш.Б. 111

Ш
Шайдурова Г.А. 98
Шалина И.В. 99
Шамаев В.А. 26, 36 
Шапкин М.Е. 67 
Шапова Л.В.  116
Шаповал Е.Ю. 100
Шахеров В.П. 70, 73, 75, 77, 78, 97, 98 
Шахерова С.Л. 116
Шерстобоев В.Н. 72, 81

Шерстов В.В. 95
Шмидт С.О. 96
Шободоев Е.Б. 31, 68, 74 
Шолохова Л.С. 57, 94 
Шостакович Б.С. 7, 13, 14, 34, 42–
48, 68, 74, 78, 82, 86, 88, 92, 93, 94, 97 
Шостакович С.В. 13
Шумяцкий Б.З. 61 
Шустерзон И.С. 27

Щ
Щапов А.П. 62, 63, 87 Щербаков Н.Н. 6, 7, 8, 13, 14, 29, 30, 

32, 34, 40, 45, 46, 47, 49–55, 56, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 67, 75, 79, 89, 90, 91

Я
Ядринцев Н.М. 63, 98 
Янек М. 48

Янгутов Л.Е. 111
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10. Иллюстративные материалы

Кафедра отечественной истории ИГУ. Стоят: Н.А. Камынин, В.В. Буханцов, Ю.А. Зуляр, 
Ю.П. Мельник, Г.М. Патрушев, Н.Н. Щербаков, В.З. Аршинский, Г.А. Мельников, 

В.Н. Казарин, В.М. Андреев, В.А. Трегуб. Сидят: А.А. Иванов, Г.В. Логунова, 
Л.П. Сосновская, Г.П. Сысоева, Н.В. Кукош, Н.Ф. Васильева. 1994 г.

На заседании диссертационного совета ИГУ. В.Н. Казарин, Г.Н. Новиков, Н.Н. Щербаков, 
А.А. Иванов. Иркутск, 1998 г.
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— С историей и книгой —

На заседании диссертационного совета ИГУ. Н.Н. Быкова, Г.Н. Новиков,  
Н.Н. Щербаков, А.А. Иванов. Иркутск, 1998 г.

С Л.М. Дамешеком на заседании диссертационного совета ИГУ. Иркутск,  
конец 1990-х годов
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— Александр Александрович Иванов —

На заседании диссертационного совета ИМБТ СО РАН. И.В. Наумов, А.А. Иванов, 
М.Н. Балдано, Л.Е. Янгутов, Т.М. Михайлов, Ш.Б. Чимитдоржиев.  

Улан-Удэ, Начало 2000-х гг.

М.Н. Балдано, Н.Н. Щербаков, Б.В. Базаров, А.А. Иванов. Улан-Удэ, 2002 г.
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— С историей и книгой —

Н.А. Камынин, В.З. Аршинский, Ю.А. Зуляр, Н.Ф. Васильева, С.А. Рязанцев, А.А. Иванов. 
Иркутск, 2003 г.

С коллегами из Улан-Удэ. Верхний ряд: С.И. Кузнецов, А.А. Иванов, О.Д. Базаров; 
второй ряд: Б.В. Базаров, Г.А. Цыкунов, Э.А. Николаев, В.П. Шахеров, И.В. Наумов, 

Л.Б. Жабаева; первый ряд: Л.В. Курас, Л.В. Кальмина, А.К. Николаева. Улан-Удэ, 2006 г.
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— Александр Александрович Иванов —

На заседании областного совета общественного движения «Ветераны комсомола»: 
А.И. Орлов, А.И. Неудачина, А.Н. Корольков, А.А. Иванов. 2007 г.

Кафедра отечественной истории и политологии ИГУ. С.А. Рязанцев, Ю.А. Зуляр, 
А.А. Иванов, В.З. Аршинский, Н.А. Камынин, Л.Н. Метелкина, Н.Ф. Васильева, 

В.В. Труфанова, Ю.Н. Плахотина. Иркутск, 2006 г.
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— С историей и книгой —

На презентации книги «Н.Н. Щербаков: ученый и педагог». Стоят: Ю.А. Зуляр, Р.Ю. 
Зуляр, Э.Г. Азербаев, А.В. Дулов, В.И. Покорский, Б.С. Шостакович, В.З. Аршинский,  

В.М. Андреев, Н.М. Лаптев, В.В. Кардашевский, Ю.А. Петрушин, А.А. Иванов,  
И.В. Брюханов. Сидят: Н.Ф. Васильева, Л.В. Занданова, Г.Н. Новиков, В.В. Труфанова. 

Иркутск, 2007 г.

На презентации книги «С комсомольской путёвкой». 2008 г.
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— Александр Александрович Иванов —

А.К. Попов, А.А. Иванов, А.И. Орлов. Иркутск, 2008 г.

После заседания диссовета при Восточно-Сибирской государственной  
академии культуры и искусств. Улан-Удэ, 2011.
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На конференции по изучению
 проблем

 политической ссы
лки. Д

.А. М
ясников, Н.А. Кам

ы
нин, Л.В. Ш

апова, С.Л. Ш
ахерова, С.Л. Курас, 

Т.Л. Курас, А.А. И
ванов, С.И

. Кузнецов, Л.В. Кальм
ина, М

арек Зелиньски, Ю
.А. Петруш

ин, Ю
.А. Зуляр, Б.С. Ш

остакович, В.Н. Казарин, В.П. 
Ш

ахеров, Т.А. Перцева, А.Н. Гаращ
енко. И

ркутск, 2011 г.
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— Александр Александрович Иванов —

В.В. Черных, В.Н. Казарин, А.А. Иванов, Ю.А. Петрушин. Иркутск, 2011 г.

В архиве за любимым делом. Иркутск. ГАНИИО. 2011 г.
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— С историей и книгой —

На юбилее Л.В. Кураса. Ю.А. Зуляр, И.В. Наумов, А.А. Иванов, С.И. Кузнецов.  
Улан-Удэ, 2011 г.

Л.В. Курас, сошедший с портрета. Улан-Удэ, 2011 г.
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— Александр Александрович Иванов —

В Музее истории города Иркутска. Иркутск, 2015 г.

На юбилее у Б.С. Шостаковича. Т.А. Степанова, А.А. Иванов, Е.И. Лиштованный,  
Т.В. Лиштованная. Иркутск, 2015 г.
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— С историей и книгой —

На вручении дипломов клуба «Губерния». Иркутск, 2015 г.

На презентации книги «Иркутяне в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.)».  
В центре председатель клуба Д.Г. Матвеев. Иркутск, 2015 г.
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— Александр Александрович Иванов —

На церемонии вручения Премии губернатора творческим работникам за достижения  
в области культуры и искусства 2015 года. Иркутск, 2015 г.

Разговор с губернатором С.Г. Левченко на церемонии вручения премии.  
Иркутск, 2015 г.
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— С историей и книгой —

В библиотеке им. Молчанова-Сибирского после подведения итогов конкурса  
«Книга года». С.И. Медведев, О.А. Горощенова, Е.В. Ильина, Н.С. Пономарева,  

А.Н. Гаращенко, А.А. Иванов. Иркутск, 2016 г.

На презентации Хрестоматии по истории города Иркутска. МИГИ, 2016 г.
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— Александр Александрович Иванов —

На научной конференции, посвященной революциям в России начала ХХ века.  
Первый план: В.В. Барышников, В.П. Шахеров, Д.В. Бердников;  

на втором – А.С. Маджаров, А.А. Иванов. Иркутск, 2017 г.

С В.В. Есиповым. Иркутск, 2017 г.
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— С историей и книгой —

На открытии выставки, посвященной 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции в Музее истории города. А.В. Петров, А.А. Иванов,  

А.Н. Гаращенко, Л.В. Гаращенко. Иркутск, МИГИ, 2017 г.

А.С. Маджаров, А.А. Иванов, Ю.А. Зуляр. Иркутск, 2017.
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— Александр Александрович Иванов —

Л.В. Курас, Б.В. Базаров, И.Ф. Попова (С.-Пб.), Ю.В. Кузьмин, А.А. Иванов.  
Улан-Удэ, 2017 г.

С.И. Кузнецов, А.А. Василевский (Ю-Сахалинск), А.А. Иванов. Саппоро, 2017.
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— С историей и книгой —

А.В. Харинский, Питер Хоммель, доцент университета Оксфорда, С.И. Кузнецов. 
Этнографический музей Китаку-но мура. Саппоро, 2017 г.

На юбилее у Л.М. Дамешека с Л.В. Курасом и Н.Н. Крадиным. Иркутск, 2018 г.
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