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28 ноября известному сибирскому историку, религиоведу, активному ав¬
тору и члену экспертного совета нашего журнала профессору Александру 
Всеволодовичу Дулову исполнилось 75 лет. Его жизнь и деятельность в зна¬
чительной степени созвучна научному журналу, посвященному политологи¬
ческим и религиоведческим исследованиям. Уже первые его научные изы¬
скания были посвящены истории политической ссылки: исследованию дея¬
тельности и взглядов М. В. Петрашевского и его соратников, а также всемир¬
но известного анархиста М. А. Бакунина. Возглавляя иркутский «Мемориал», 
профессор Дулов глубоко погрузился в страшную реальность сталинских 
времен, помогал родным и близким восстановить правду о репрессирован¬
ных. Руководство общественным советом при администрации Иркутска по 
вопросам переименования улиц и увековечивания памяти известных деятелей 
города позволило ему узнать и почувствовать «материальность» политики. 
Любой памятник и мемориальный знак - это всегда накал страстей, столкно¬
вение политических позиций и амбиций. 

А с точки зрения восстановления в нашем регионе религиоведения, 
А. В. Дулов является пионером и одним из наиболее авторитетных исследо¬
вателей. Работая по этой тематике, очень сложно остаться на позициях стро¬
гой научности и объективности. Можно констатировать, что профессору Ду¬
лову это удается. 

Александр Всеволодович Дулов - доктор исторических наук, профессор, 
представитель династии ученых и преподавателей вузов, родился в 1938 г. в 
Иркутске. Его отец, Всеволод Иванович Дулов - один из крупнейших исто¬
риков Сибири, долгое время был единственным доктором исторических наук 
в Восточной Сибири, заведовал кафедрой истории Иркутского пединститута. 
Мать, Басманова Анна Ивановна, преподавала русский язык и литературу в 
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школах и педагогическом институте. Не менее известен и младший брат Все¬
волода Ивановича, Александр Иванович Дулов, - профессор педагогики, ос¬
нователь одной из сибирских педагогических школ [27, с. 193]. 

Поэтому его приход в историческую науку был закономерен. В значи¬
тельной степени интерес к истории родной страны и малой Родины возник у 
Александра Всеволодовича во время проживания в Москве в 1948-1951 гг., 
где его семья находилась в период обучения в докторантуре его отца. Тогда 
он обошел многие музеи столицы, посетил исторические места, встречался и 
видел людей, делавших тогда историю. Архивы, библиотеки, музеи, памят¬
ники и университет стали краеугольными камнями всей его последующей 
жизни, определили круг его интересов и пристрастий, сделали неравнодуш¬
ным наблюдателем и активным защитником всего того, что мир подразуме¬
вает под историческим наследием страны и народа. 

В 1956 г. А. В. Дулов поступил в Иркутский государственный универси¬
тет на историко-филологический факультет. Александр Всеволодович еще 
в студенческие годы проявил незаурядные способности в изучении истории. 
Он вообще был активным студентом, интересовался многими дисциплинами, 
участвовал в жизни факультета и университета. Александр Всеволодович хо¬
рошо играет на пианино, поэтому успешно выступал на университетских и 
городском смотрах самодеятельности. Не сторонился студент Дулов занятий 
спортом, много и охотно занимался шахматами и настольным теннисом. Лю¬
бознательного юношу интересовали разные научные дисциплины. В частно¬
сти, после третьего курса он ездил в экспедицию с академиком 
А. П. Окладниковым в Бурятию на разведку мест предполагаемых стоянок 
древнего человека и участвовал в раскопках, проводимых под руководством 
всемирно известного антрополога и археолога, лауреата Государственной 
премии М. М. Герасимова в районе с. Мальта Иркутской области. В 
1961 г. он с отличием окончил историческое отделение факультета, защитив 
дипломную работу о петрашевцах. Тема эта только начала у нас в стране раз¬
рабатываться и поэтому вызвала большой интерес у историков Иркутска, что 
в значительной степени подвигло его на продолжение научных исследований 
по данной тематике. 

Человек выбирает дело своей жизни, а затем оно формирует его как лич¬
ность. А. В. Дулов всегда глубок, ироничен и немного оппозиционен к вла¬
сти, но не словами, а исследовательской и общественной деятельностью и 
своей гражданской позицией. Общаться и работать с ним непросто, но инте¬
ресно и полезно, а позицию свою и взгляды профессор Дулов не привык 
скрывать, хотя это неоднократно приносило ему неудобства и проблемы. 

После окончания университета в 1961 г. Дулов был направлен на учебу в 
очную аспирантуру по истории СССР под научным руководством профессо¬
ра Ф. А. Кудрявцева, которую закончил с предоставлением диссертации в 
1964 г. В 1965 г. он защитил в диссертационном совете ИГУ кандидатское 
исследование на тему «Общественно-политическая деятельность и эволюция 
взглядов петрашевцев в Сибири». Историк в последующие годы неоднократ¬
но возвращался к тексту диссертации, добавляя в нее комментарии, новые 
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сюжеты, по-иному расставляя акценты. Итогом этой деятельности стало из¬
дание им в 1996 г. в издательстве Иркутского госуниверситета монографии 
«Петрашевцы в Сибири». 

Сразу по завершении аспирантуры в ноябре 1964 г. Александр Всеволо¬
дович был принят преподавателем на кафедру истории СССР исторического 
факультета ИГУ, в 1966 г. избран старшим преподавателем, а с 1969 г. - до¬
центом. Его педагогическая деятельность началась с большого и сложного 
курса по древнейшему периоду отечественной истории. Хронологические рамки 
читаемого курса доведены до екатерининского периода. Будучи глубоким знато¬
ком преподаваемого курса и истории древнерусской государственности, 
А. В. Дулов пользуется уважением студентов, а самому ему больше нравятся 
семинарские занятия, на которых студенты получают возможность не только 
слушать, но и высказывать свое мнение, демонстрируя свои знания и начитан¬
ность. Последние годы он преподавал кроме указанной дисциплины «Историю 
русской православной церкви», «Историческую географию», «Палеографию». 

После защиты кандидатской диссертации А. В. Дулов продолжил актив¬
ную научную деятельность, заслужил авторитет и признание у сибирского 
исторического сообщества. Он является одним из авторов пятитомной «Ис¬
тории Сибири» [23]. Его работы стали публиковать в центральных изданиях 
страны [12; 24]. Дулов был приглашен в авторский коллектив первого номера 
ныне широко известного тематического сборника «Ссыльные революционе¬
ры в Сибири» [18]. 

В этот период он развивал и углублял себя как исследователя, используя 
и овладевая научным инструментарием. Так, А. В. Дулов занимался выявле¬
нием авторства ряда текстов, в частности, установил принадлежность перу 
М. А. Бакунина двух работ. Статьи были им опубликованы и прокомменти¬
рованы, при этом значительное внимание было уделено анализу стиля Баку¬
нина, использованию неологизмов, сравнению псевдонимов. Чтобы избежать 
ошибок и утвердиться в правильности выдвинутой гипотезы, А. В. Дулов 
встречался со специалистами-стилистами, подтвердившими обоснованность 
его экспертизы [14]. 

Активная преподавательская деятельность, занимая много сил и внима¬
ния, не остановила А. В. Дулова как исследователя, но ограничивала его воз¬
можности как ученого. Поэтому в 1978 г. он на два года перешел на долж¬
ность старшего научного сотрудника для подготовки докторской диссерта¬
ции. В научной работе его всегда привлекали масштабные и необычные про¬
блемы. Темой крупного исследования им была избрана весьма экзотичная для 
того времени история взаимодействия природы и общества в России. Реше¬
ние этой научной задачи было сопряжено с преодолением многих трудностей 
и препятствий. Требовалось не только глубокое знание истории, но и умение 
ориентироваться в географии, биологии, других естественных науках. Ре¬
зультатом научного труда явились публикации в центральных периодических 
изданиях. Две из них были переизданы в США. Монография Александра 
Всеволодовича по названной проблеме была одобрена академическим 
институтом истории в Новосибирске и передана для публикации в Москву [5]. 
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В рецензии на эту книгу, опубликованной в «Вестнике Московского 
университета», говорилось: «А. В. Дулов выполнил работу, не имеющую ана
логов в географической и исторической науке: им проанализирован процесс 
интенсификации взаимодействия человека и природы на территории России 
более чем за четыре века формирования общероссийского рынка... Историк 
А. В. Дулов смело шагнул за пределы шаблонных представлений об историче
ской географии как науке о пространствах, показав процесс и факторы 
формирования системы «человек - природа» в условиях докапиталистиче
ской России. При этом природа рассматривается как пространственно 
дифференцированный комплекс географической оболочки, что нетрадицион¬
но для исследований, выполняемых историками. Географам эта работа по
казывает хороший пример последовательного проведения идеи единства эко
номических и социальных аспектов исследований...» [30, с. 107]. Положи¬
тельная рецензия на монографию была напечатана и в Чехословакии. 

В 1986 г. Александр Всеволодович защитил докторскую диссертацию 
«Народное хозяйство в России середины XVIII - середины X I X вв.: взаимо¬
действие природы и общества». И в 1989 г. стал профессором кафедры истории 
СССР исторического факультета ИГУ (с 1992 г. - кафедра истории России). 

Много внимания профессор Дулов уделяет подготовке научных кадров 
высшей квалификации. С 1993 г. он является членом диссертационного сове¬
та по историческим наукам ИГУ, а с 2005 г. - заместителем председателя 
этой авторитетной общественной структуры. Под его руководством подго¬
товлены и защищены одна докторская и 11 кандидатских диссертаций. 

В научно-исследовательской деятельности А. В. Дулова, кроме уже рас¬
смотренных, выделяется еще ряд направлений. Это свидетельствует о широте 
его научного кругозора, об уровне научной эрудиции, о незатухающем инте¬
ресе к познанию нового, им еще не изведанного. В 1966 г., в год его органи¬
зации, А. В. Дулов вступил во Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры, и с этого периода началась исследовательская деятель¬
ность по выявлению, описанию и созданию памятников на территории Ир¬
кутской области. Его первая работа, выполненная по этой проблематике и 
посвященная истории Белого дома, вышла в свет в 1972 г. 

Затем были опубликованы десятки статей, брошюр и буклетов, посвящен¬
ных историческим реликвиям Приангарья. Среди них «Исторические памятни¬
ки древнейшей части Иркутска» (1983) [12]; «Основание и рост территории 
Иркутска» (1986) [16]; «Из истории охраны и использования памятников исто¬
рии и культуры Иркутской области» (1990) [9]. Впоследствии они легли в ос¬
нову солидных трудов, обобщающих работы и взгляды исследователя на при¬
роду исторического и культурного памятника, к примеру «Памятники истории 
и культуры Приангарья» (1990) [17]. Продолжая деятельность в этом направ¬
лении, профессор Дулов в 2009 г. издал работу «Улицам Иркутска - историче¬
ские названия» [22] и в 2013 г. - «Иркутское Иерусалимское кладбище» [11]. 

Он соавтор статьи «Иркутск», напечатанной в 11-м томе «Большой Рос¬
сийской энциклопедии» [26]. Кроме этого, он автор и соавтор шести статей, 
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опубликованных в «Исторической энциклопедии Сибири», в частности, ста¬
тьи «Иркутский Князевладимирский монастырь» [10]. 

Зачастую Александр Всеволодович выступал руководителем научных 
творческих коллективов, описывающих существующие и утерянные памят¬
ники. Среди них «Памятники истории и культуры Иркутска» (2007) [31]. 

Другим важным направлением научно-исследовательской деятельности 
А. В. Дулова является изучение истории транспорта в Сибири. Первой пуб¬
ликацией на эту тему стала статья «Железка в золотом краю: к 100-летию Бо-
дайбинской железной дороги» [8]. Затем был подготовлен ряд статей, в кото¬
рых показаны основные вехи и особенности транспортного освоения региона: 
«Общественность Восточной Сибири и идея строительства Транссибирской 
магистрали» (1998) [15]; «Байкальские ледоколы как синтез отечественного и 
зарубежного опыта» (2006) [2]; «Транспорт Восточной Сибири в первой по¬
ловине X I X века» (2006) [21]. Но особую ценность представляют коллектив¬
ные работы, позволившие показать весь исторический путь Восточно¬
Сибирской железной дороги: «Восточно-Сибирская железнодорожная маги¬
страль. Путь в сто лет (1898-1998)» (Иркутск, 1998) [1]; «История железных до¬
рог в Восточной Сибири» в 2 томах (Иркутск, 1998) [6] и «Железнодорожный 
транспорт Восточной Сибири из X I X в. в X X I век» в 2 томах (Иркутск, 2001) [7]. 

Особый авторитет и популярность среди сибиряков принесли Александ¬
ру Всеволодовичу его работы по истории Русской православной церкви в Си¬
бири. Тема эта интересовала Дулова давно, но заниматься ею он стал лишь 
тогда, когда появились условия для объективных изданий. Увлечение исто¬
рией церкви началось с небольшого пособия для слушателей Иркутского ин¬
ститута усовершенствования учителей (1992). Затем в 1997 г. появились ста¬
тьи «Взаимоотношения светских и духовных властей Восточной Сибири 
(1806-1860 гг.)» [3] и «Роль Русской православной церкви в нравственно-
правовом воспитании народных масс» [19]. В 1998 г. профессор Дулов опуб¬
ликовал пять работ по этой тематике, а в 2000 г. - монографию «Русское пра¬
вославие: очерк истории». В 2006 г. в соавторстве с А. П. Санниковым -
«Православная церковь в Восточной Сибири в XVII - начале X X веков» в 2 
томах [25]. Продолжил эту работу он и в последующий период, например, 
«Памятники истории православия Иркутской области» (2008) [17]. 

Круг исследовательских интересов профессора Дулова чрезвычайно ши¬
рок, он автор и соавтор более 295 научных и научно-публицистических ра¬
бот, в числе которых 9 монографий. Общий объем его публикаций составляет 
около 230 печатных листов. 

Из наиболее интересных работ последнего времени А. В. Дулов выделя¬
ет статью «Где родился вице-адмирал В. А. Корнилов (1806-1854)? Выводы 
на основании новых фактов», опубликованную в «Московском журнале «Ис¬
тория государства Российского»« [4]. Работая над историей края, несколько 
лет назад он выяснил, что в 1806 г. иркутским губернатором был 
А. М. Корнилов, у которого в том же году родился сын - будущий герой обо¬
роны Севастополя. Его удивило, что в энциклопедиях местом его рождения 
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считается Тверская губерния. В течение шести лет А. В. Дулов искал необхо¬
димые документы, подтверждающие факт рождения В. А. Корнилов в Иркутске. 

Научная общественность страны отдает должное его активной научно-
исследовательской деятельности. В 1989-1991 гг. он был членом Научного 
совета АН СССР по исторической демографии и исторической географии. В 
1996 г. избран членом-корреспондентом Российской академии естествозна¬
ния, а в 2004 г. - ее действительным членом. 

Многогранна и общественная деятельность А. В. Дулова. Являясь чле¬
ном Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры с мо¬
мента его создания, Александр Всеволодович в 1971 г. был избран председа¬
телем Иркутского городского совета. С 1983 г. стал заместителем председа¬
теля Президиума Иркутского областного отделения ВООПИК, возглавив 
также его историческую секцию. С 1983 по 1990 гг. руководил хоздоговорной 
темой «Паспортизация памятников истории Иркутской области». С 1990 г. 
А. В. Дулов - член Иркутского горисполкома, затем член консультативного 
комитета при мэре города, а с 1998 г. - председатель общественного совета 
при администрации Иркутска по вопросам переименования улиц и увекове¬
чивания памяти известных деятелей города. Ряд его предложений был учтен 
при доработке Устава Иркутской области и Устава г. Иркутска. В настоящее 
время является председателем Комиссии по городской топонимике и увеко¬
вечению известных иркутян при администрации г. Иркутска. 

С 2002 г. по 2007 г. А. В. Дулов являлся председателем Президиума Ир¬
кутского отделения ВООПИК. И ныне профессор Дулов является членом на¬
учных советов Службы охраны культурного наследия Иркутской области и 
архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Под его руководством под¬
готовлено множество справок по историческим вопросам, рассмотрен ряд 
проблем и предложений относительно реликвий истории и культуры. При его 
личном участии выпущены десятки буклетов, брошюр и книг о памятниках 
истории и культуры Приангарья. Особенно важна его роль в рассмотрении 
проектов памятника декабристам (1986 г.), реставрации ледокола «Ангара» 
(1990 г.), восстановлении скульптуры императора Александра III, установки 
памятника адмиралу А. В. Колчаку, создании мемориала Иерусалимского 
кладбища. Самое активное участие ученый принимал в работе над проектами 
гербов области и города. По предложению А. В. Дулова был принят в качест¬
ве герба старый губернский символ, который и был утвержден депутатами 
Законодательного собрания области. Он консультировал администрацию г. 
Иркутска, а в 1996 г. выезжал в Санкт-Петербург для утверждения герба на¬
шего города. В 1995 г. Законодательное собрание области, забыв о существо¬
вании до 1917 г. герба губернии, объявило конкурс на создание герба и флага 
области. А. В. Дулов, войдя в состав конкурсной комиссии, сразу же предос¬
тавил материалы по истории губернского герба и предложил учесть гераль¬
дическую традицию края. Вскоре выяснилось, что ни один из проектов ново¬
го герба комиссию не удовлетворил. Тогда А. В. Дулов предложил принять в 
качестве герба старый губернский символ и опубликовал статью об этом в 
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«Восточно-Сибирской правде». Этот герб и был утвержден депутатами ново¬
го созыва Законодательного собрания области. 

Принципиальность, последовательность и объективность являются от¬
личительными качествами профессора Дулова. Особенно важными и востре¬
бованными региональным обществом они оказались в период коренных со¬
циально-политических трансформаций. В 1989-1990 гг. Александр Всеволо¬
дович - сопредседатель областного отделения общества «Мемориал». В те 
сложные годы он участвовал в деятельности организации, восстанавливаю¬
щей историческую правду о незаконных репрессиях в СССР, помогающей 
жертвам сталинизма. В 1999-2004 гг. Александр Всеволодович являлся чле¬
ном общественного совета по наградам при администрации Иркутской области. 

За заслуги в научной, педагогической и общественной деятельности 
A . В. Дулов неоднократно награждался государственными органами и обще¬
ственными организациями. В частности, в 1992 г. был награжден почетной 
грамотой Центрального совета ВООПИК, в 1998 г. - почетной грамотой гу¬
бернатора Иркутской области, в 2002 г. - золотой медалью Российского сою¬
за исторических городов и регионов «За вклад в наследие народов России». В 
2001 и 2003 гг. он стал Лауреатом премии губернатора Иркутской области и в 
2006 г. получил звание «Почетный член Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры». В 2011 г. Президиум ЦС ВООПИК награ¬
дил его медалью «За заслуги» в сохранении наследия Отечества, губернатор 
Иркутской области - юбилейной медалью «В память 350-летия Иркутска», 
мэр г. Иркутска - памятным знаком «Иркутск-350». Александр Всеволодович 
в 2012 г. награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего про¬
фессионального образования Российской Федерации»; а в 2013 г. - Россий¬
ской академией естествознания и международным научно-промышленным 
консорциумом - орденом «Трудом и знаниями». 

Александр Всеволодович занимается педагогической деятельностью на 
историческом факультете Иркутского государственного университета без 
малого полвека. Он продолжает трудиться над осмыслением и обобщением на¬
копленных знаний по истории Сибири, работая в настоящее время над книгой с 
предварительным названием «Охрана, использование и создание памятников 
истории и культуры в Восточной Сибири XVIII - начала X X веков». 
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