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Рассматривается история зарождения, развития и функционирования вузовской ка¬
федры Иркутского государственного университета. Кафедра, занимавшаяся изучени¬
ем и преподаванием исторических и политологических дисциплин, в своей более чем 
80-летней истории претерпела разные трансформации. Показана зависимость препо¬
давателей от политики руководства страны. История структуры доведена до середи¬
ны 1980-х гг. 
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Современная кафедра политологии и истории исторического факультета 
Иркутского государственного университета (ИГУ) имеет длинную и слож¬
ную историю, отразившую все изменения, произошедшие не только в выс¬
шей школе, но и в государстве и обществе. 

Социально-гуманитарные науки в Иркутском университете стали препо¬
давать со дня его основания. В частности, в 1920/1921 учебном году на гума¬
нитарном факультете читали курсы: истории социализма, истории рабочего и 
крестьянского движения, общее учение о государстве, история экономиче¬
ских и социалистических учений, философия религии, история философии, 
право и политика, основы социологии и др. [3, л. 20, 21, 24]. 

После образования факультета общественных наук (ФОНа) в июне 1921 г. 
[17, с. 99] количество преподаваемых социальных дисциплин увеличилось. 
Курс истории социализма читал профессор В. П. Доманжо, первый декан юри¬
дического факультета ИГУ; он же читал курс исторического материализма. 
Профессор-юрист Г. Ю. Маннс, кроме юридических дисциплин, вел занятия по 
курсу «Социология»; преподаватель М. В. Одинцов - по дисциплине, которая 
называлась «История мировоззрений». На правовом отделении ФОНа сущест¬
вовали кафедры: социологии (учения о развитии общественных форм)» и исто-
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рии социализма. На экономическом отделении ФОНа были образованы кафед
ры истории хозяйства, истории экономической мысли [1, л. 8, 27, 29]. 

В 1922 г. при ФОНе, в числе других, работали кабинеты социологии, 
международного права и политики, политической экономии [4, л. 10]. Там 
преподавали такие социальные дисциплины, как: социология, история социа¬
лизма, общее учение о государстве, история мировоззрений, политическая 
экономия, исторический материализм и др. [2, л. 2]. 

С 1924 г. как обязательный предмет в вузах СССР вводились основы 
марксизма-ленинизма. После принятия в январе 1925 г. постановления ЦК 
РКП(б) «Об общественном минимуме и пропаганде ленинизма в вузах» в 
учебные планы всех факультетов с 1925/1926 учебного года включили сле¬
дующие общественные науки: исторический материализм, политическую 
экономию, историю профессиональных движений, историю РКП(б), хозяйст¬
венное и государственное право СССР, советское хозяйство и экономиче¬
скую политику. С середины 1920-х гг. в вузах действовали кафедры истории 
партии и ленинизма. 

С конца 1920-х гг. в стране началась перестройка системы высшего об¬
разования, в ходе которой были расформированы практически все универси¬
теты. На их базе в начале 1930-х гг. было основано свыше 40 педагогических, 
медицинских, экономических и других институтов, при вузах (преимущест¬
венно гуманитарных) стали создаваться вечерние и заочные факультеты и 
отделения. За счет расформирования в 1930 г. Иркутского государственного 
университета, в котором обучалось более 2 тыс. студентов, трудилось 45 
профессоров, 26 доцентов, 189 преподавателей и научных работников, воз¬
никли многие вузы Байкальской Сибири. На основе существовавших факуль¬
тетов - медицинского, экономического, педагогического - были открыты са¬
мостоятельные институты: медицинский, финансово-экономический и два 
педагогических [20, с. 49]. Особенно сложной оказалась судьба историко-
филологического факультета университета. После нескольких преобразова¬
ний он был расформирован и восстановлен только в 1940 г. [16]. Поэтому 
успешно заложенные традиции гуманитарных исследований не получили 
должного развития в 1930-е гг. 

В начале 1931 г., анализируя итоги первых двух лет пятилетки, прави¬
тельство было вынуждено признать губительность такой реформы универси¬
тетского образования. В апреле 1931 г. ЦК партии принял постановление «О 
целевых установках университетов», в котором ставилась задача развернуть 
сеть университетов, обеспечить их необходимыми кадрами, укрепить мате¬
риальную базу. Согласно этому постановлению университеты должны были 
готовить кадры научных работников и преподавателей высшей школы по ес¬
тественным и гуманитарным дисциплинам. 

В связи с этим 13 июля 1931 г. СНК РСФСР принял постановление «О 
реорганизации государственных университетов». На его основе были откры¬
ты университеты: в Перми, в Иркутске (ВСГУ), во Владивостоке и в Нижнем 
Новгороде [34, с. 5]. 
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В течение года шла работа по восстановлению иркутского вуза, и в июле 
1932 г. был, в основном, сформировал профессорско-преподавательский со¬
став, в том числе и кафедры ленинизма, политэкономии и диамата, на кото¬
рую был принят на должность доцента выпускник МГУ Л. А. Петров, буду¬
щий заведующий рассматриваемой нами кафедры. Таким образом, отсчет 
истории кафедры, как минимум, можно вести с лета 1932 г. 

В августе 1932 г. был объявлен первый набор во ВСГУ, учебный год на¬
чался 1 октября по шести отделениям. Срок обучения устанавливался в 4 го¬
да, принимались учащиеся с 9 классами [8]. 

Целевые установки университетов были подробно развиты и оконча¬
тельно определены в постановлении ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. «Об 
учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах» [26, с. 94]. 
Это постановление явилось поворотным моментом в истории советской выс¬
шей школы - была восстановлена традиционная структура с факультетами, 
отделениями и кафедрами, уточнены специальности. Отменялся бригадно-
лабораторный метод, устранялась дробность специальностей и многопред-
метность, восстанавливались твердые учебные планы, лекции как метод пре¬
подавания, практические и лабораторные занятия под руководством препода¬
вателей и при обязательном контроле профессоров. Запрещались коллектив¬
ные зачеты, вводились зимние и весенние сессии, а на последнем курсе - ди¬
пломные работы. Для всех поступающих в вузы и техникумы вводились обя¬
зательные вступительные экзамены. Устранялось вмешательство студенче¬
ских организаций в административно-учебные распоряжения ректората, де¬
канатов и кафедр. Для координации деятельности отраслевых учебных заве¬
дений был создан Всесоюзный комитет по высшему техническому образова¬
нию (ВКВТО). Важнейшим инструментом управления высшей школой стали 
директивное планирование и централизованное распределение специалистов 
[25, л. 56]. 

Весной 1933 г. в Восточно-Сибирском университете была восстановлена 
факультетская структура, в результате чего к началу 1935 г. в вузе работало 
четырех факультета: биологический, физико-математический, почвенно-
геолого-географический и химический, на которых обучалось 490 студентов. 
Также был восстановлен ряд общеуниверситетских кафедр [10, л. 18; 12, л. 7]. 

ВСГУ возвратили от старого Иркутского университета ряд кабинетов, и 
на их базе, а также вновь оборудованных, были развернуты следующие ка¬
федры: 1) физики, 2) математики, 3) аналитической химии, 4) органической 
химии, 5) общей химии, 6) зоологии позвоночных, 7) зоологии беспозвоноч¬
ных, 8) ботаники, 9) почвоведения, 10) физической географии, 11) геологии, 
12) минералогии, 13) геодезии, 14) физической химии, 15) политэкономии, 
16) диамата, 17) ленинизма и 18) педагогики. Кроме того, в систему универ¬
ситета входили: фундаментальная научная библиотека, обслуживающая не 
только университет, но и все научные учреждения и вузы Восточной Сибири, 
Астрономическая обсерватория и Биолого-географический научно-
исследовательский институт [34, с. 556, 564-566]. 
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Изучение истории партии в вузах велось на основе четырехтомной «Ис
тории ВКП(б)» под редакцией Е. М. Ярославского, изданной в 1926-1930 гг. 
В сентябре 1938 г. вышел в свет «Краткий курс истории ВКП(б)», текст кото¬
рого стал каноническим, и началась его проработка во всех вузах. Взамен са¬
мостоятельных курсов ленинизма, диалектического и исторического мате¬
риализма в вузах вводился единый курс «Основы марксизма-ленинизма», с 
сохранением в учебном плане общего количества часов, отводившихся ранее 
на социально-экономические дисциплины. Преподавание основ марксистско-
ленинской теории в вузах стало начинаться с изучения «Краткого курса исто¬
рии ВКП(б)», с одновременным изучением первоисточников марксизма-
ленинизма. Преподавание политической экономии проводилось после изуче¬
ния «Истории ВКП(б)». 

Вместо существовавших отдельных кафедр диалектического и истори¬
ческого материализма, ленинизма и истории ВКП(б) в вузах создавались еди¬
ные кафедры марксизма-ленинизма. Эти мероприятия проводились на основе 
постановления ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г. «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)» [22]. 

Вопросы выполнения этого постановления обсуждались 21 ноября 
1938 г. на закрытом партсобрании ВСГУ. Среди прочего было решено пере¬
строить кабинет ленинизма под читальный зал. В плане недоработок коллек¬
тиву инкриминировалась «политическая близорукость» в отношении 
Л. А. Петрова, арестованного в июле органами НКВД, который, как указыва¬
лось на собрании, «читал непартийный ленинизм» [28, л. 69, 74]. 

В декабре 1938 г. на трансформированной кафедре работали 
К. П. Амбросенко и Пальшин, руководил ею М. Д. Подшивалов, и было еще 
две вакантных ставки преподавателя. Для доукомплектования кафедры руко¬
водство университета попросило наркомат прислать еще двух преподавате¬
лей с философским образованием. Но просьба не была удовлетворена. На ка¬
федре была высокая текучка кадров, к тому же Подшивалов был совместите¬
лем, постоянно работая в обкоме партии. В целях выполнения указанного 
постановления ЦК партбюро вуза обратилось в обком с просьбой об освобо¬
ждении Подшивалова от работы в ОК ВКП(б) [30, л. 43]. 

Преподавание истории ВКП(б) во ВСГУ началось с 1939 г. в виде фа¬
культатива. Обучались студенты и преподаватели, и кафедра марксизма-
ленинизма из-за своей малолюдности с этой работой не справилась. На ка¬
федру был принят еще один сотрудник - Е. П. Силин, но он не имел опыта 
преподавательской работы. Горком партии поставил перед ректоратом и кол¬
лективом кафедры задачу превращения ее в лучшую кафедру вуза. Партсоб¬
рание, на котором рассматривались итоги внедрения в процесс обучения но¬
вого курса, приняло решение о завершении переоборудования кабинета ка¬
федры, об увеличении ее штата и выделении ставки библиотекаря в кабинет 
[31, л. 34-36]. 

Кафедра начала быстро развиваться, и в январе 1940 г. в ее составе рабо¬
тали доц. М. Д. Пошивалов, освобожденный из заключения и восстановлен¬
ный в мае 1939 г. в прежней должности доц. Л. А. Петров, ст. преп. 
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Е. П. Силин, и недавно принятые ассистентами: П. А. Уваров, Кузнецова, 
А. Корнилов. Лаборантом был принят выпускник истфака пединститута -
П. Х. Гребнев, ставший заведующим кабинетом марксизма-ленинизма [29, л. 112]. 

В начале 1940 г. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК 
СССР и Наркомат просвещения РСФСР совместно с Иркутским обкомом 
партии провели комплексную проверку состояния дел во ВСГУ. Ее результа¬
том стал соответствующий приказ (16 февр. 1940 г.), положивший начало но¬
вому этапу развития университета. В принятом по итогам проверки приказе 
отмечалось, что кафедра марксизма-ленинизма не является ведущей кафед¬
рой в университете и в вузе еще не обеспечено глубокое и прочное изучение 
студентами основ марксизма-ленинизма. 

В приказе предписывалось, что в целях дальнейшего развития Восточно¬
Сибирского государственного университета имени А. А. Жданова и превра¬
щения его в центр подготовки высококвалифицированных кадров для учеб¬
ных, научных учреждений, промышленности и сельского хозяйства Восточ¬
ной Сибири и Дальнего Востока и для коренного улучшения работы кафедры 
марксизма-ленинизма укрепить ее состав. Требовалось повысить качество 
чтения лекций, перестроить работу семинаров и обратить особое внимание на 
изучение студентами послеоктябрьского периода истории ВКП(б). В соответ¬
ствии с постановлением ВСГУ разрешалось открыть аспирантуру по кафедре 
основ марксизма-ленинизма в количестве 5 человек. 

Ученому совету Восточно-Сибирского государственного университета 
предоставлялось право принимать кандидатский минимум от научных работ¬
ников Восточной Сибири и Дальнего Востока по всем специальностям уни¬
верситета, а также по основам марксизма-ленинизма [23, с. 3-5]. 

Сотрудники кафедры изначально были загружены общественной рабо¬
той и совместительством, что мешало им в организации нормальной препо¬
давательской деятельности. Например, в феврале 1940 г. Е. П. Силин попро¬
сил освободить его от преподавательской работы из-за большой загруженно¬
сти общественной работой, но партком вуза решил ходатайствовать об осво¬
бождении его от профсоюзной работы [32, л. 117]. 

Проведенная организационная работа начала давать первые положи¬
тельные результаты. М. Д. Подшивалов 21 апреля 1940 г., отчитываясь на 
партсобрании вуза о работе кафедры марксизма-ленинизма, сообщил, что со¬
став кафедры оформился. Было введено в вузовскую систему изучение сту¬
дентами первого курса во втором семестре произведений классиков марксиз¬
ма-ленинизма [24, л. 77]. 

В октябре 1940 г., во время обсуждения на партсобрании ВСГУ вопроса 
о двухлетии со дня выхода «Краткого курса», Л. А. Петров констатировал 
улучшение ситуации с его изучением в университете. Там же лаборант ка¬
федры П. Х. Гребнев, работавший в месткоме вуза и проводивший в универ¬
ситете большую работу, был принят кандидатом в члены ВКП(б) [21, л. 109]. 

Происходил и профессиональный рост сотрудников кафедры, в частно¬
сти, Л. А. Петров в 1941 г. в Институте философии АН СССР защитил канди¬
датскую диссертацию на тему «Философские взгляды бурятского ученого 
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Доржи Банзарова». В 1943 г. Бурмонгизом его диссертация была опублико¬
вана отдельным изданием [18, с. 73]. 

Развитие коллектива было остановлено Великой Отечественной войной. 
В армию были призваны мужчины - сотрудники кафедры, в том числе и ас¬
пиранты: И. Н. Верхотуров, П. Ф. Пальшин, А. Г. Солодянкин (для него вой¬
на закончилась в Вене), П. А. Уваров (командовал артиллерийским дивизио¬
ном на I-м Белорусском фронте), завкабинетом П. Х. Гребнев (освобождал 
Румынию, Югославию, Австрию, Венгрию). 

Л. А. Петров проходил службу в качестве лектора политуправления За¬
байкальского фронта, был начальником цикла офицерских курсов в Чите и 
Хабаровске. В марте 1946 г. в звании майора запаса он демобилизовался из 
армии и был направлен на работу в ИГУ. В том же году он был утвержден 
заведующим кафедрой основ марксизма-ленинизма [18, с. 73]. 

Ушедших на фронт мужчин заменили женщины. В частности, директор 
Иркутского областного института усовершенствования учителей А. С. Лука-
шевская в 1944 г. начала по совместительству преподавать на кафедре мар¬
ксизма-ленинизма Иркутского государственного университета. В 1946 г. она 
окончательно связала свою судьбу с ИГУ, где преподавала на кафедре мар¬
ксизма-ленинизма, а с сентября 1948 г. была утверждена в должности стар¬
шего преподавателя. В 1955 г. А. С. Лукашевская была направлена в Инсти¬
тут повышения квалификации преподавателей общественных наук при МГУ 
на диссертантское отделение для завершения работы над диссертацией по 
теме «Шестая («Пражская») общепартийная конференция РСДРП и ее исто¬
рическое значение». После возвращения с курсов до 1963 г. работала стар¬
шим преподавателем кафедры истории КПСС [18, с. 61]. Г. З. Иванова (Селя-
ва) в 1945 г. окончила историко-филологический факультет ИГУ. С 
1946 г. стала работать на кафедре основ марксизма-ленинизма сначала асси¬
стентом, с 1948 г. - преподавателем. С 1959 г. по 1982 г. работала старшим 
преподавателем кафедры истории КПСС ИГУ, а с 1982 г. по 1991 г. - доцен¬
том кафедры [18, с. 43]. 

Руководство кафедры привлекало специалистов из других структур. На¬
пример, в 1948 г. был принят в качестве преподавателя-совместителя 
З. Д. Яшин, в апреле 1950 г. переведен на должность доцента этой кафедры. 
На протяжении 10 лет он сочетал работу на кафедре основ марксизма-
ленинизма ИГУ с заведованием кафедрой истории ВКП(б) - КПСС в Иркут¬
ской межобластной партийной школе, с перерывом в 1954-1955 гг. - в связи 
с отъездом в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, где в 
январе 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Апрельские те¬
зисы» В. И. Ленина и их историческое значение». В феврале 1955 г. ему была 
присвоена ученая степень кандидата исторических наук, а в феврале 1956 г. -
ученое звание доцента [18, с. 117]. 

После окончания войны на кафедру стали возвращаться ее бывшие со¬
трудники и аспиранты. Майор А. Г. Солодянкин в феврале 1946 г. восстано¬
вился в аспирантуре по той же кафедре и одновременно был принят препода¬
вателем. В 1949 г. он был командирован на девятимесячные курсы в Акаде-
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мию общественных наук для завершения работы над диссертацией. Учебу 
пришлось прервать по состоянию здоровья. Несмотря на большую нагрузку, 
подорванное войной здоровье, А. Г. Солодянкин в феврале 1953 г. защитил в 
АОН при ЦК КПСС кандидатскую диссертацию по теме: «Борьба большеви¬
ков Иркутска против интервентов и белогвардейцев в годы гражданской вой¬
ны в СССР» [18, с. 90]. 

В июне 1953 г. подполковник П. Х. Гребнев, демобилизовавшись из воо¬
руженных сил, вернулся на свою кафедру. С июля 1953 г. Гребнев - препода¬
ватель, а с сентября - старший преподаватель кафедры основ марксизма-
ленинизма ИГУ. Опираясь на знания, накопленные им в процессе преподава¬
ния в вечернем университете, Гребнев быстро включился в учебный процесс. 
Работа со студентами-историками, многие из которых были фронтовиками 
или демобилизованными воинами, требовала углубленных знаний, и он за¬
нялся научно-исследовательской деятельностью, затем поступил в заочную 
аспирантуру. В 1963 г. в диссертационном совете ИГУ П. Х. Гребнев защитил 
диссертацию на тему «Иркутская партийная организация в борьбе за выпол¬
нение плана третьей пятилетки (1938 - июнь 1941 гг.)». После присвоения 
ему ученой степени кандидата исторических наук он был избран доцентом и 
до конца своей жизни работал в университете в этом звании [18, с. 29]. 

Университет расширялся, и на кафедру приходили новые сотрудники. В 
частности, А. Д. Инешин, начавший преподавательскую деятельность в ИГУ 
с 1952 г. В 1953 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Больше¬
вистская печать Восточной Сибири в период с 1905 по июль 1914 года». В 
1960 г. он был избран доцентом этой кафедры, в 1962 г. ушел на пенсию по 
возрасту. В октябре 1964 г. вернулся на должность доцента на полставки и в 
1971 г. окончательно уволился из ИГУ [18, с. 44]. 

Кафедра пополнялась через свою аспирантуру. В декабре 1952 г. в нее 
поступил выпускник истфила ИГУ И. С. Валисевич. Он проходил обучение 
под руководством доцента Л. А. Петрова по теме «Борьба КПСС за укрепле¬
ние союза рабочего класса и крестьянства в тылу интервентов и белогвардей¬
цев в годы Гражданской войны». После окончания в декабре 
1955 г. аспирантуры был принят на кафедру основ марксизма-ленинизма 
преподавателем. В августе 1958 г. он защитил кандидатскую диссертацию, в 
1960 г. ему было присвоено звание доцента. В 1962 г. И. С. Валисевич был 
избран на должность доцента по кафедре история КПСС [18, с. 23]. 

В январе 1954 г. в очную аспирантуру по специальности «История 
КПСС» при кафедре основ марксизма-ленинизма ИГУ поступил 
И. С. Степичев. Он успешно совмещал работу над кандидатской диссертаци¬
ей под руководством доцента Л. А. Петрова с работой (на полставки) асси¬
стента (февраль - сентябрь 1954 г.), заведующего кабинетом (октябрь 
1954 г. - август 1955 г.), преподавателя кафедры основ марксизма-ленинизма 
ИГУ (сентябрь - январь 1957 г.). В апреле 1957 г., по окончании аспиранту¬
ры, он был переведен на полную ставку преподавателя кафедры истории 
КПСС ИГУ. В мае 1958 г. на заседании объединенного совета историко-
филологического и юридического факультетов защитил кандидатскую дис-
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сертацию по теме «Борьба КПСС за осуществление ленинского кооператив¬
ного плана в 1928-1930 гг. (по материалам Иркутской партийной организа¬
ции)». В сентябре 1958 г. был одновременно назначен на должность декана 
историко-филологического факультета и переведен на должность старшего 
преподавателя кафедры истории КПСС. В мае 1959 г. ему присвоена ученая 
степень кандидата исторических наук, в апреле 1960 г. - ученое звание до¬
цента. В сентябре 1960 г. избран по конкурсу на должность доцента кафедры 
истории КПСС ИГУ [18, с. 95]. 

С начала 1950-х гг. кафедра становится кузницей кадров для высшей 
школы региона. Над докторской диссертацией, посвященной развитию фило¬
софской и общественно-политической мысли в России в первой половине 
XVIII в., плодотворно работал Л. А. Петров. В 1953 г. кандидатскую диссер¬
тацию на тему «Большевистская печать в Восточной Сибири в период 1905 -
июль 1914 гг.» в иркутском совете защитил А. Д. Инешин. В 
1954 г. кандидатскую диссертацию на тему «Апрельские тезисы В. И. Ленина 
и их историческое значение» в Академии общественных наук при ЦК КПСС 
защитил Д. Я. Захар. Кандидатами философских наук стали В. П. Арзамазов 
и А. Ш. Закиров. Над кандидатскими диссертациями по истории работали 
И. С. Валисевич, И. С. Степичев и В. В. Злыгостев [9, л. 26, 28, 34, 36-37]. 

В середине 1950-х гг. кафедра основ марксизма-ленинизма работала в 
следующем составе: канд. ист. наук, доцент А. Г. Солодянкин (исполнял обя¬
занности зав. кафедрой в период обучения в докторантуре Л. А. Петрова), 
доцент А. Ш. Закиров, доцент А. Д. Инешин, доцент З. И. Яшин (по совмес¬
тительству), доцент В. П. Арзамазов, старшие преподаватели 
А. С. Лукашевская и П. Х. Гребнев, преподаватели Г. З. Селява (Иванова) и 
Г. И. Мельников. В среднем учебная нагрузка на каждого преподавателя ка¬
федры составляла 600-650 часов. В практике работы кафедры было посеще¬
ние лекций заведующим кафедрой, взаимные посещения лекций с после¬
дующим их обсуждением, предварительное обсуждение лекций на кафедре, 
устные и письменные отчеты преподавателей кафедры. 

После ХХ съезда КПСС (1956) был издан приказ министра высшего об¬
разования СССР В. Елютина, в котором отмечалось, что программа курса ос¬
нов марксизма-ленинизма по преимуществу ограничивалась кругом вопро¬
сов, освещенных в «Кратком курсе истории ВКП(б)» со всеми имевшимися в 
нем недостатками. Среди серьезных упущений в преподавании обществен¬
ных наук отмечалось слабое разъяснение вредных последствий культа лично¬
сти Сталина, недостаточный показ многогранной деятельности партии и на¬
рода, трудностей строительства нового общества. В соответствии с приказом в 
вузах страны вводилось преподавание самостоятельного курса истории КПСС и 
кафедры, его осуществляющие, получали одноименное название [33, с. 7]. 

Кафедра основ марксизма-ленинизма была разделена на две самостоя¬
тельные кафедры: истории КПСС, а также философии и политэкономии, при¬
ступившие к работе с начала учебного года. 

На вновь созданной кафедре истории КПСС остался костяк кафедры ос¬
нов марксизма-ленинизма. Согласно штатному расписанию, на 1 сентября 
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1956 г. в ее составе числилось 10 преподавателей: И. С. Валисевич, 
П. Х. Гребнев, В. В. Злыгостев, А. Д. Инешин, А. С. Лукашевская, Г. И. Мель¬
ников, Л. А. Петров, А. Г. Солодянкин, И. С. Степичев, З. И. Яшин. Четверо 
из них имели ученые степени: один - кандидата философских наук и трое -
кандидатов исторических наук. С сентября 1956 г. по август 1958 г. кафедрой 
заведовал кандидат философских наук, доцент Л. А. Петров [33, с. 7]. 

Во второй половине 1950-х гг. на кафедру пришли: А. И. Беседин (1957), 
М. И. Капустин (1959), Н. О. Кашперко (1956), Г. И. Мельников (1956), 
Н. М. Черняк (1959). 

Г. И. Мельников активно участвовал в общественной жизни вуза, в част¬
ности, в 1953-1958 гг. был секретарем комитета ВЛКСМ Иркутского госуни¬
верситета, одновременно занимаясь преподавательской работой на кафедре 
основ марксизма-ленинизма. Впоследствии это совмещение прошли несколь¬
ко сотрудников кафедры. В сентябре 1958 г. Иркутский ОК КПСС рекомен¬
довал его на должность секретаря Октябрьского РК КПСС г. Иркутска. Но на 
этом его работа в ИГУ не прервалась. В конце 1960-х гг. Г. И. Мельников со¬
четал работу заведующего кафедрой научного коммунизма с руководством 
социологической лабораторией ИГУ. Изучение особенностей развития си¬
бирских трудовых коллективов стало предметом его научных интересов. В 
частности, кандидатская диссертация была посвящена механизмам внедрения 
научной организации труда в промышленности Восточной Сибири в конце 
60-х - начале 70-х гг. ХХ в. Позднее, в 1970-е гг., он успешно защитил док¬
торскую диссертацию, также посвященную сложным вопросам деятельности 
производственных коллективов. В июне 1974 г. был назначен проректором по 
научной работе Омского госуниверситета [18, с. 66]. 

В 1958 г. кафедру истории КПСС возглавил А. Г. Солодянкин. До этого 
он был и. о. декана факультета гуманитарных наук, а с 1954 г. - деканом ис¬
торико-филологического факультета университета. В должности заведующе¬
го он проработал сравнительно недолго (1958-1961 гг.). В 1961 г. по личной 
просьбе был освобожден от этой должности, но продолжал работать доцен¬
том кафедры до 28 июня 1965 г. Один инфаркт за другим оборвали его жизнь 
[19, с. 217-219]. 

В 1960-е гг. кафедра истории КПСС вошла стабильным высококвалифи¬
цированным составом, работало 10 преподавателей: канд. ист. наук, доцент, 
заведующий кафедрой А. Г. Солодянкин, канд. ист. наук, доцент И. С. Сте-
пичев, канд. ист. наук, доцент И. С. Валисевич, канд. ист. наук, доцент 
М. И. Капустин, канд. ист. наук, доцент А. Д. Инешин, канд. ист. наук, до¬
цент П. Х. Гребнев, старший преподаватель А. С. Лукашевская, преподавате¬
ли А. И. Беседин, Г. З. Селява (Иванова) и Н. М. Черняк. Из 10 преподавате¬
лей кафедры 6 имели ученые степени и звания, что соответствовало средним 
университетским показателям. Был очевиден заметный рост научного потен¬
циала кафедры - например, после окончания войны на кафедре основ мар¬
ксизма-ленинизма был только один кандидат наук - Л. А. Петров. 

В конце 1950-х - начале 1960-х гг. сотрудниками кафедры был издан ряд 
монографий: М. И. Капустина «Солдаты Северного фронта в борьбе за власть 
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Советов» (М., 1957); И. С. Степичева «Сельское хозяйство Иркутской облас¬
ти за 40 лет» (в соавт.) (Иркутск, 1957) и «Борьба Иркутской организации 
КПСС за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1930 гг.)» (Иркутск, 
1958); А. Г. Солодянкина «Коммунисты Иркутска в борьбе с колчаковщиной» 
(Иркутск, 1960); а также развернутые научные статьи в «Трудах ИГУ»: 
А. Г. Солодянкина («К вопросу о партийном руководстве партизанским дви¬
жением в Иркутской губернии (1918-1920 гг.)», И. С. Валисевича («Борьба 
большевиков Сибири за крестьянство в период иностранной военной интер¬
венции и гражданской войны (1918-1920 гг.)»; М. И. Капустина («Армейские 
комитеты» в первом томе «Исторической энциклопедии»). 

Преподаватели кафедры активно участвовали в общественно-педаго¬
гической жизни Иркутского университета и г. Иркутска. А. Д. Инешин был 
депутатом Кировского районного совета г. Иркутска, И. С. Степичев - дека¬
ном историко-филологического факультета ИГУ, И. С. Валисевич - редакто¬
ром газеты «Иркутский университет», П. Х. Гребнев и Г. З. Иванова - члена¬
ми партбюро университета [12, л. 22, 23, 26, 29]. 

После того, как в июне 1961 г. был ликвидирован Иркутский филиал 
Высшей партийной школы при ЦК КПСС, на кафедру было направлено три 
преподавателя, и на ней работало уже 13 преподавателей. Возглавил кафедру 
канд. ист. наук, доцент И. А. Сизых, переведенный в университет с должно¬
сти заведующего кафедрой истории КПСС. На кафедру из ИФ ВПШ также 
были приняты канд. ист. наук А. Н. Зыков, бывший аспирант кафедры исто¬
рии партии ИГУ, и старший преподаватель К. Г. Аргучинцев. 

И. А. Сизых руководил кафедрой без малого десять лет. Он являлся 
профессиональным историком партии, понимавшим роль и значение истори¬
ческой науки в деле подготовки специалистов с университетским дипломом. 
Через него в процесс преподавания начало проникать понимание альтерна¬
тивности общественного развития, начался отход от догматизма. На смену 
зубрежке и бездумному конспектированию приходило время убеждения, 
сравнительного анализа, исторической ретроспективы. Под его руководством 
был сформирован хорошо подготовленный коллектив преподавателей. По¬
степенно кафедра стала базовой для всех кафедр истории КПСС вузов Вос¬
точной Сибири [15, с. 267]. 

С этого периода кафедра стала активно поставлять руководящие кадры в 
вузы страны. В частности, в феврале 1963 г. доц. И. С. Степичев был переве¬
ден обкомом КПСС в недавно организованный Иркутский институт ино¬
странных языков на должность заведующего кафедрой основ марксизма-
ленинизма. В 1968 г. он защитил докторскую диссертацию, а в 1969 г. ему 
было присвоено ученое звание профессора. В сентябре 1979 г. И. С. Степичев 
был избран по конкурсу на должность профессора в Ростовский инженерно-
строительный институт и выехал из Иркутска к новому месту работы [18, с. 95]. 

Одновременно на кафедру пришли новые сотрудники, продолжившие 
традиции подразделения. В частности, А. Е. Погребенко, бывший аспирант 
этой кафедры. В 1965 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Деятельность партийных организаций Восточной Сибири по развитию тех-
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нического прогресса на важнейших стройках (1959-1965 гг.)» под руково¬
дством доцента А. Н. Зыкова. В мае 1966 г. А. Е. Зыков назначен деканом 
подготовительного факультета для граждан Монгольской Народной Респуб¬
лики и занимал эту должность два года. В ноябре 1970 г. по направлению от¬
дела науки Иркутского ОК КПСС возглавил кафедру истории КПСС в Ир¬
кутском педагогическом институте иностранных языков, где проработал бо¬
лее 30 лет. В 1984 г. защитил докторскую диссертацию «Деятельность КПСС 
по развитию лесохимии РСФСР (1950-1975 гг.)». Руководил аспирантами и 
докторантами кафедры истории КПСС ИГУ [18, с. 77]. 

Р. А. Бычкова закончила аспирантуру при кафедре, и с сентября 
1962 г. принята преподавателем, а в 1963 г. защитила кандидатскую диссер¬
тацию «Деятельность КПСС по развитию социалистической культуры у ма¬
лых народов Севера в 1930-1959 гг. (по материалам Таймырского нацио¬
нального округа)». С 1965 г. - доцент, с 1974 г. - заведующая кафедрой науч¬
ного коммунизма ИГУ. В 1978 г. защитила докторскую диссертацию по про¬
блемам развития трудовых коллективов. В конце 1970-х - начале 1980-
х гг. параллельно возглавляла социологическую лабораторию ИГУ, занимав¬
шуюся конкретными социологическими исследованиями на градообразую¬
щих предприятиях Иркутской области и г. Иркутска. В начале 1980-х гг. 
Р. А. Бычкова была приглашена в Московский университет на заведование 
кафедрой в Институте повышения квалификации и являлась членом ВАК 
СССР [18, с. 22]. 

В 1962 г. на кафедру был принят выпускник исторического факультета 
ИГУ В. И. Комоедов. С октября 1965 г. по сентябрь 1968 г. он учился в очной 
аспирантуре при кафедре истории КПСС университета, и в июне 
1968 г. досрочно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Роль комсо¬
мола Восточной Сибири в укреплении тыла в период Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.)». Научным руководителем его диссертации был до¬
цент П. Х. Гребнев. В 1968-1969 гг. работал доцентом на кафедре истории 
КПСС и политэкономии Иркутского государственного пединститута ино¬
странных языков. В 1969 г. уехал работать в Краснодарский государственный 
университет [5, л. 1-17; 6, л. 1-7]. 

В сентябре 1962 г. на кафедру на должность преподавателя был принят 
рекомендованный Ученым советом истфака ИГУ в аспирантуру 
М. Е. Шапкин. В аспирантуре учился заочно, а с октября 1965 г. по октябрь 
1966 г. - очно. В мае 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Партийное руководство коммунистическим воспитанием рабочих промыш¬
ленных предприятий в период между X X I и XXIII съездами КПСС (на мате¬
риалах партийных организаций Иркутской области и Красноярского края)». 
В ноябре 1972 г. был избран освобожденным секретарем парткома ИГУ и пе¬
реведен на полставки. Осенью 1978 г. вернулся на кафедру, где по август 
1982 г. работал старшим преподавателем, а с 1982 г. по август 1987 г. - доцен¬
том. В августе 1987 г. перешел на работу в вуз г. Днепропетровска [18, с. 113]. 

В марте 1963 г. Бурятским сельскохозяйственным институтом в годич¬
ную аспирантуру на кафедру КПСС ИГУ был направлен ассистент 
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И. Ф. Суворов. В 1964 г., под научным руководством доцента 
М. И. Капустина, он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Деятель¬
ность Бурятской партийной организации по руководству движением за ком¬
мунистический труд (1958-1962 гг.)». После защиты И. Ф. Суворов был при¬
глашен работать на кафедру. В начале 1970-х гг. он защитил докторскую дис¬
сертацию, посвященную исследованию роли инженерно-технических кадров 
в борьбе за технический прогресс в 1960-е гг. В середине 1970-х гг. 
И. Ф. Суворов покинул Иркутск и продолжил научно-педагогическая дея¬
тельность в г. Иваново [18, с. 98]. 

И. Ф. Суворов - автор нескольких научных статей и монографий: «Ин¬
женерно-технические кадры - опора партии в борьбе за технический про¬
гресс. Опыт работы партийных организаций по развитию творческой актив¬
ности ИТР в ускорении технического прогресса (1959-1970 гг.)» (М. : Сов. 
Россия, 1973. 367 с.); «Рука об руку с рабочими» (М. : Сов. Россия, 1976. 175 с.). 

В 1960-е гг. на кафедру пришло новое поколение молодых, талантливых 
ученых и педагогов, большинство из них работали в 1970-1980-е гг. Часть из 
них учились в аспирантуре, другие преподавали. Кроме уже упомянутых это: 
В. М. Андреев (1965), В. З. Аршинский (1963), Н. Л. Дубровина (1964), 
М. А. Евдокимов (1964), З. К. Завражина (1965), В. И. Казаров (1964), 
Н. Е. Кись (1967), Л. И. Кузакова (1962), Н. М. Лаптев (1965), Ю. П. Мельник 
(1968), Г. М. Патрушев (1966), Г. А. Пери (1969), В. И. Сафронов (1963¬
1965), А. И. Смага (1966), Л. П. Сосновская (1966), М. А. Стафеев (1966), 
Н. Н. Щербаков (1966). На кафедре эффективно действовала аспирантура, 
издавался сборник научных работ. В рамках только этого десятилетия здесь 
было подготовлено около 30 кандидатов исторических наук [15, с. 267]. 

В 1966/1967 учебном году кафедра истории КПСС была одной из самых 
многочисленных в Иркутском университете. В ее составе работало 22 препо¬
давателя. Десять человек имели степень кандидата наук: В. И. Василевский, 
П. Х. Гребнев, З. К. Завражина, А. Н. Зыков, А. Д. Инешин, М. И. Капустин, 
А. Е. Погребенко, И. А. Сизых, И. Ф. Суворов, Н. Н. Щербаков. Пять человек 
работали старшими преподавателями: К. Г. Аргучинцев, А. И. Беседин, 
Г. З. Иванова, М. А. Стафеев, Н. М. Черняк, М. Е. Шапкин. Шесть человек, 
имея сравнительно небольшой стаж работы, выполняли преподавательскую 
нагрузку: В. М. Андреев, Н. Л. Дубровина, М. А. Евдокимов, Н. М. Лаптев, 
Л. П. Сосновская, Г. М. Патрушев [13, л. 12]. 

В связи с введением в 1969 г. на историческом факультете университета 
специализации по истории КПСС там была создана кафедра истории КПСС и 
партийного строительства, и несколько преподавателей кафедры истории 
КПСС перешли работать в новообразованную структуру. Они стали костяком 
ее коллектива. Возглавил кафедру доц. П. X . Гребнев. В 1970-1973 гг. и в 
1976-1979 гг. он был деканом исторического факультета, одновременно с 
1976 г. - ученым секретарем специализированного Совета по защите диссер¬
таций по историческим наукам при ИГУ. 

Эта реконструкция лишила общеуниверситетскую кафедру истории 
КПСС возможности работать на историческом факультете и способствовала 
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снижению общего уровня подготовки ее преподавателей. Решение было, по 
мнению авторов, ошибочным, и вызвало впоследствии ряд серьезных про¬
блем, существующих до настоящего времени. 

Университетская кафедра истории КПСС до начала 1970-х гг. формиро¬
валась в основном из людей, которые поступили в вуз из рабочей или кресть¬
янской среды, многие из них прошли суровую школу Великой Отечественной 
войны. Они знали жизнь не понаслышке, имели опыт руководства комсо¬
мольскими, профсоюзными, советскими и партийными органами и организа¬
циями. Учитывая их способность находить общий язык с любой аудиторией, 
региональные власти активно использовали преподавателей кафедры для 
лекторской работы в трудовых коллективах. Организованные и дисциплини¬
рованные, они были хорошими руководителями, быстро ориентировавшими¬
ся в сложной обстановке, поэтому и в университете их постоянно избирали в 
качестве деканов, секретарей партийных, профсоюзных и комсомольских ко¬
митетов, комиссий, начальников штабов и т. п. На кафедре традиционно была 
сильна учебная дисциплина и личная ответственность: срыв занятий, непод¬
готовленность к ним, невнимательность или высокомерное отношение к сту¬
дентам рассматривались как чрезвычайное происшествие. Большое внимание 
уделялось учебно-методической подготовке молодых преподавателей, их за¬
нятия постоянно посещали опытные преподаватели, работал учебно-ме¬
тодический семинар [15, с. 267]. 

В мае 1970 г. кафедру истории КПСС возглавил А. Н. Зыков, и руково¬
дил ею до своего отъезда в Москву в августе 1979 г. На кафедру он впервые 
пришел в 1956 г. аспирантом. В 1962 г. его избрали старшим преподавателем, 
а в 1965 г. он был утвержден в ученом звании доцента. А. Н. Зыков успешно 
сочетал преподавательскую работу с научными исследованиями. В 1969 г. в 
Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова он успеш¬
но защитил докторскую диссертацию, посвященную деятельности партийных 
организаций по организации строительства гидроэлектростанций Восточной 
Сибири. В 1971 г. он получил ученое звание профессора, а в 1979 г. уехал в 
Москву, на должность профессора кафедры истории КПСС в МГУ, а затем 
работал заведующим кафедрой истории КПСС Московского авиационного 
института. А. Н. Зыков - крупный ученый, автор многих научных и учебно-
методических публикаций [27, с. 308-311]. Его перу принадлежат моногра¬
фии: «Иркутские коммунисты в борьбе за осуществление ленинского коопе¬
ративного плана (1921-1925 гг.)» (Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1961. 144 с.); 
«Мероприятия Коммунистической партии по освоению гидроэнергетических 
ресурсов Восточной Сибири в период завершения строительства социализма» 
(Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1965. 183 с.); «КПСС - организатор строи¬
тельства гидроэлектростанций Восточной Сибири (1950-1964 гг.)» (Иркутск : 
Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1969. 574 с.); «Плюс электрификация. Партийное руко¬
водство электрификацией страны в условиях развитого социализма (1959¬
1975 гг.)» (Иркутск, 1976. 339 с.). 

В 1970-е гг. кафедра пополнилась новыми преподавателями: Г. К. Аргу-
чинцев (1979), Ю. А. Зуляр (1979), А. Д. Иванкина (1971), Н. А. Камынин 
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(1971), Г. А. Мельников (1971), А. И. Смага (1972), Г. П. Сысоева (1976), 
В. А. Трегуб (1972), В. Г. Третьяков (1971), Н. Н. Федотов (1975). 

В августе 1979 г. кафедру возглавил М. И. Капустин. На кафедру он был 
направлен в апреле 1960 г. Главным управлением общественных наук на 
должность старшего преподавателя. В апреле 1961 г. решением ВАК он был 
утвержден в ученом звании доцента по этой кафедре. М. И. Капустин много и 
плодотворно занимался научной работой. Он активно занимался поиском ма¬
териалов в архивах Москвы, Ленинграда, Иркутска, Кемерово, Красноярска, 
Новокузнецка, Караганды, Хабаровска и других городов страны. 
В 1972-1974 гг. проходил обучение в докторантуре Иркутского университе¬
та. В ноябре 1974 г. в МГУ состоялась защита докторской диссертации 
М. И. Капустина на тему «Деятельность КПСС по созданию третьей метал¬
лургической базы страны». В январе 1976 г. решением ВАК ему была прису¬
ждена ученая степень доктора исторических наук. В 1975 г. он был избран по 
конкурсу профессором кафедры истории КПСС ИГУ. 

М. И. Капустин - исследователь нескольких, внешне не связанных, про¬
блем. В начальный период своей научной деятельности он занимался вопро¬
сами Октябрьской революции и Гражданской войны в России. По этой теме 
им была защищена кандидатская диссертация, изданы монографии «Солдаты 
Северного фронта в борьбе за власть Советов» (М. : Госполитиздат, 1957. 
17 п. л.); «Заговор генералов (Из истории корниловщины и ее разгрома)» 
(М. : Мысль, 1968. 14 п. л.). Следует подчеркнуть, что профессор 
М. И. Капустин был одним из немногих иркутских историков, имевших 
опубликованные монографии в центральных издательствах. Затем научные 
интересы исследователя стали совпадать с общим направлением кафедры: 
история индустриального освоения и развития Сибири. М. И. Капустин скру¬
пулезно работал с источниками, им привлечены разнообразные архивные ма¬
териалы, периодическая печать [14, с. 255-260]. 

По этой проблематике М. И. Капустиным была защищена докторская 
диссертация, изданы многочисленные статьи и монографии: «Деятельность 
КПСС по созданию третьей металлургической базы страны» (Иркутск : 
Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1974. 40 п. л.); «Металлурги Кузбасса : в 2 т.» (Кемеро¬
во : Кемеров. кн. изд-во, 1974, 1975. (в соавт.)). 

С начала 1980/1981 учебного года преподавание истории КПСС не толь¬
ко на историческом факультете, но и на юридическом и филологическом фа¬
культетах стала обеспечивать кафедра истории КПСС и партийного строи¬
тельства, которая была переименована в кафедру истории КПСС гуманитар¬
ных факультетов. Соответственно кафедра истории КПСС была переимено¬
вана в кафедру истории КПСС естественных факультетов. В результате этой 
трансформации поле деятельности кафедры было ограничено, и ее препода¬
ватели потеряли самых интересных студентов - гуманитариев. Это решение 
было вторым ограничивающим развитие кафедры шагом руководства вуза 
после 1969 г. Кроме всего прочего, это снизило ее рейтинг в историческом 
сообществе. За годы своего развития кафедра была базовой для всех вузов¬
ских кафедр истории КПСС нашего региона. Здесь прошли стажировку и пе-



80-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ: ЛЮДИ В ПОЛИТИКЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 185 

реподготовку десятки преподавателей и доцентов, активно и плодотворно 
действовала аспирантура и докторантура, издавались многочисленные сбор¬
ники научных трудов. 

Но эксперимент не оправдал надежд, и 22 апреля 1987 г. кафедра исто¬
рии КПСС естественных факультетов была преобразована в общеуниверси¬
тетскую кафедру истории КПСС. Она снова стала обеспечивать преподавание 
курса истории КПСС на юридическом и филологическом факультетах, на ка¬
федру были переведены преподаватели, выполнявшие учебную нагрузку на 
этих факультетах. Кафедра же истории КПСС гуманитарных факультетов 
стала именоваться кафедрой истории КПСС исторического факультета [33, с. 8]. 

Вместе с тем кафедра продолжала готовить и снабжать кафедры страны 
высококвалифицированными кадрами. В 1981 г. В. Г. Третьяков перешел на 
кафедру марксизма-ленинизма Иркутского института инженеров железнодо¬
рожного транспорта, где до 1997 г. заведовал кафедрой истории и экономиче¬
ской теории. В 2003 г. он защитил докторскую диссертацию [18, с. 103]. 

В целях омоложения кафедры М. И. Капустин пригласил для работы че¬
тырех выпускников исторического факультета ИГУ: Ю. А. Зуляра (1979), 
В. В. Черных (1980), В. Н. Казарина (1981), И. В. Висневского (1983), кото¬
рые активно включились в преподавательскую и научную работу. Впоследст¬
вии они защитили кандидатские и докторские диссертации, возглавили ка¬
федры и структурные подразделения системы высшего профессионального 
образования. 

В. В. Черных работал на кафедре до марта 1983 г., затем поступил в ас¬
пирантуру. В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Деятель¬
ность партийных организаций Восточной Сибири по развитию угольной 
промышленности в 1971-1980 гг.». Научным руководителем был профессор 
А. Е. Погребенко. Работа основана на привлечении большого количества не¬
опубликованных архивных источников, извлеченных из центральных и регио¬
нальных архивов, изучении монографической литературы и периодической пе¬
чати. Тема диссертации шла в русле изучения кафедрой проблем деятельности 
партийных организаций по индустриальному развитию Восточной Сибири. 

В 1986 г. В. В. Черных был приглашен на работу в Высшую инженерную 
пожарно-техническую школу МВД СССР на должность преподавателя ка¬
федры общественных наук. С 1989 г. он возглавил кафедру, которая в даль¬
нейшей меняла названия (отечественной истории и экономики; философии, 
психологии и социально-гуманитарных дисциплин) Восточно-Сибирского 
института МВД России. В 2000 г. В. В. Черных защитил докторскую диссер¬
тацию на тему «Исторический опыт становления и эволюции пожарного дела 
в Восточной Сибири в 1814-1991 гг.» в Иркутском государственном универ¬
ситете. В том же году ему было присвоено ученое звание профессора. В 
2007-2012 гг. В. В. Черных работал на кафедре политологии и отечественной 
истории ИГУ, проводя занятия и руководя аспирантами. 

В. В. Черных - автор более 200 научных и учебно-методических публи¬
каций. Несколько учебных пособий, опубликованных под его руководством, 
имеют гриф МВД России. Он организатор и активный участник конференции 
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и сборника «Силовые структуры России и военные конфликты», член диссер¬
тационного совета по историческим наукам при Иркутском государственном 
университете с 2003 г., научный руководитель нескольких кандидатских дис¬
сертаций [7, с. 247; 18, с. 109]. 

В 2010 г. вышла в свет крупная монография В. В. Черных «История 
борьбы с огнем в России» (Иркутск : Оттиск, 592 с.), наиболее полное с точки 
зрения хронологических и историко-социальных рамок исследование этой 
социально значимой проблемы. 

Сходным, но более сложным образом сложилась судьба В. Н. Казарина. 
По окончании университета он был распределен на кафедру истории КПСС 
естественных факультетов ИГУ, но в октябре 1980 г. был избран секретарем 
комитета комсомола университета. Одновременно вел занятия на кафедре, а с 
ноября 1981 г. окончательно перешел на кафедру преподавателем. В ноябре 
1983 г. поступил в очную аспирантуру, и в мае 1987 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, посвященную роли молодежи в сооружении крупнейших объ¬
ектов, имевших важнейшее значение для промышленно-транспортного ос¬
воения Восточной Сибири в 1970-е гг.: Байкало-Амурской магистрали, Усть-
Илимской и Саяно-Шушенской гидроэлектростанций, Усть-Илимского лесо¬
промышленного комплекса, Канско-Ачинского топливно-энергетического 
комплекса и др. Работа была выполнена по общему направлению научных 
исследований кафедры - изучению роли партийных и комсомольских органи¬
заций в промышленном развитии Сибири. Научным руководителем был 
д-р ист. наук, профессор А. Е. Погребенко. 

В 1986/1987 учебном году В. Н. Казарин работал преподавателем кафед¬
ры истории КПСС гуманитарных факультетов, а затем вернулся на кафедру, с 
которой начиналась его научно-педагогическая деятельность. В ноябре 
1991 г. ему было присвоено ученое звание доцента по кафедре политической 
истории СССР. В 1994-1997 гг. обучался в очной докторантуре при Иркут¬
ском государственном университете. В июне 1998 г. успешно защитил док¬
торскую диссертацию на тему «Педагогическая и научная интеллигенция 
Восточной Сибири: формирование, облик, деятельность. Вторая половина 
40-х - середина 60-х гг. X X в.» в Иркутском государственном университете. 

С сентября 1999 г. перешел работать на кафедру теории и истории госу¬
дарства и права Юридического института ИГУ; в ноябре был избран профес¬
сором кафедры. В декабре 2000 г. был избран заведующим кафедрой теории 
и истории государства и права, а в декабре 2005 г. переизбран на эту долж¬
ность. После 10 лет заведования кафедрой по собственному желанию не стал 
избираться на третий срок и перешел на должность профессора кафедры. В 
мае 2003 г. В. Н. Казарину было присвоено ученое звание профессора по ка¬
федре теории и истории государства и права. С сентября 2011 г. по совмести¬
тельству работает также профессором кафедры политологии и истории, где 
начиналась его научно-педагогическая деятельность, и с коллективом кото¬
рой он не порывал никогда. 

С 2001 г. - член диссертационного совета по историческим наукам в Ир¬
кутском государственном университете. Член редакционной коллегии жур-
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налов «Сибирский юридический вестник», «Известия ИГУ. Серия «Полито¬
логия. Религиоведение» (список ВАК), «Известия ИГУ. Серия «История». 
Автор более 170 научных и учебно-методических публикаций, часть из кото¬
рых переведены на английский и корейский языки. Область научных интере¬
сов в настоящее время: история юридического образования и правовой мыс¬
ли, история административно-территориального устройства в Сибири 
в X X - начале X X I в., история судебно-прокурорской системы в Иркутской 
губернии/области [35, с. 553]. 

Автор монографий: «Образование, наука и интеллигенция в Восточной 
Сибири (вторая половина 40-х - середина 60-х гг. X X в.)» (Иркутск : Изд-во 
ИГУ, 1998. 19,8 п. л.); «Юридическое образование в Восточной Сибири 
(1918-1991 гг.)» (в соавт.) (Иркутск : Изд-во ИГУ, 2012. 30,25 п. л.). Ему 
принадлежат большие разделы в книгах: «И так идет за веком век: История 
города Черемхово» (Иркутск, 1999); «ALMA M A T E R . Иркутский классиче
ский...» (Иркутск, 2003); «Юридический институт Иркутского государствен¬
ного университета. История юридического образования в ИГУ, 1918-2004» 
(Иркутск, 2004); «Иркутский областной суд (1937-2007)» (Иркутск, 2007); 
«ALMA M A T E R : дыхание века: к 90-летию Иркутского государственного 
университета» (Иркутск, 2008); «Судебная система Иркутской области: исто¬
рия и современность» (Иркутск, 2012) и др. В. Н. Казарин - автор крупного 
учебного пособия «Двадцать лет двадцатого века: отечественное государство 
во второй половине 40-х - середине 60-х гг.» (Иркутск, 2002. 24,5 п. л.), а 
также разделов в учебных пособиях по истории России (1997, 2003, 2009). 

В 1970-е и в первой трети 1980 г., когда кафедру возглавляли профессо¬
ра А. Н. Зыков и М. И. Капустин, организация активной научно-иссле¬
довательской деятельности была продолжена. Регулярно выходили сборники 
научных трудов, преподаватели ориентировались на подготовку монографий. 

А. Н. Зыков одним из первых сибирских историков обратился к теме 
электрификации Сибири. Исследованию этой проблемы он посвятил многие 
годы кропотливой научной работы. Одновременно он опубликовал ряд ста¬
тей, редактировал научные сборники, издаваемые кафедрой по историко-
партийной тематике. В 1969 г. в Восточно-Сибирском книжном издательстве 
вышла в свет его фундаментальная монография «КПСС - организатор строи¬
тельства гидроэлектростанций Восточной Сибири (1950-1967 гг.)». Он дал на¬
правление и дорогу в жизнь многим молодым ученым. Его последующая рабо¬
та в первом университете страны (МГУ) и руководство кафедрой в престиж¬
ном московском вузе - свидетельство высокого научного и методического 
уровня его самого и ранее возглавляемой им кафедры. А. Н. Зыков постоянно 
поддерживал связь с Иркутским университетом, с кафедрой истории КПСС, 
бывал здесь в качестве лектора, неоднократно выступал оппонентом на защите 
диссертаций сибиряков. Это был основательный ученый-историк, авторитет¬
ный организатор науки, интересный пропагандист исторических знаний. Мно¬
го лет он возглавлял Президиум Иркутского областного общества «Знание». 

М. И. Капустин - боевой офицер (награжден 15 правительственными на¬
градами) и глубокий ученый - руководил кафедрой недолго, но вместе с 
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А. Н. Зыковым сумел повысить уровень научных исследований кафедрально¬
го коллектива. Он много внимания уделял подготовке научных кадров выс¬
шей квалификации. Являлся членом диссертационного совета по историче¬
ским наукам. Подготовил 20 кандидатов исторических наук, с его подачи 
стали целенаправленно заниматься исследованиями ныне доктора историче¬
ских наук Ю. А. Зуляр, В. Н. Казарин, В. В. Черных. Он автор четырех моно¬
графий, более 50 научных работ, им опубликовано более 10 научно-
методических работ. Такие его труды, как «Солдаты Северного фронта в 
борьбе за власть Советов», «Заговор генералов (Из истории корниловщины и 
ее разгрома)», «Деятельность КПСС по созданию третьей металлургической 
базы страны», двухтомник «Металлурги Кузбасса» стали заметным вкладом в 
отечественную историографию. Капустин взял курс на омоложение коллек¬
тива кафедры выпускниками исторического факультета ИГУ [15, с. 268]. 

После скоропостижной кончины М. И. Капустина 18 января 1983 г. ка¬
федру возглавил Г. А. Пери. Преподавательскую работу на кафедре истории 
КПСС он начал в 1968 г. в качестве совместителя, окончательно перейдя на 
кафедру в следующем году с должности заместителя заведующего идеологи¬
ческим отделом Иркутского горкома КПСС. Освоение предмета, большая 
учебная и общественная нагрузка требовали много времени. Одновременно 
он собирал материал для диссертации, которую защитил в 1980 г. Диссерта¬
ция была посвящена партийному руководству развитием строительных мате¬
риалов в Восточной Сибири в конце 1950-х - первой половине 1960-х гг. Те¬
ма диссертации была в русле магистрального научного направления кафедры 
тех лет, посвященного изучению роли партийных организаций по индустри¬
альному развитию Восточной Сибири. После защиты диссертации Г. А. Пери 
продолжал работать на кафедре доцентом [18, с. 70]. 
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80-Years History of the Department: People in Politics, 
Science and Education (Dedicated to the Anniversary 
of the Department of Political Science and History 
at the Faculty of History of the ISU) 
Yu. A. Zufyar, V. N . Kazarin 
Irkutsk State University, Irkutsk 
The article considers the history of the formation, development and work of the Department 
at the Irkutsk State University. The Department, which staff were engaged in research and 
teaching of historical and political sciences, has been resrtuctured in certain way since its 
formation. It's revealed that the teachers depend on the state policy. The authors reviewed a 
period up to the middle of 1980s. 

Key words: Irkutsk State University, Siberian university science, history of the Department, his
tory of the Communist Party of the Soviet Union, post graduade teacher staff training. 
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