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ЛЕВ ДАМЕШЕК, «ОБГОНЯЮЩИЙ ВРЕМЯ»

Когда-то, в прошлом веке, в далеком 1998 году, из-под пера Льва Михай-
ловича и Ирины Львовны Дамешеков вышла книга об истории винокуренной 
промышленности Прибайкалья XVII–ХХ вв., которая называлась «Кедр», об-
гоняющий время». Сегодня не будет большим преувеличением сказать так 
же о самом Л.М. Дамешеке: благодаря своему таланту исследователя, по-
трясающей работоспособности, научной интуиции и предприимчивости, Лев 
Михайлович неизменно занимает самые высокие позиции в рейтинге вос-
точно-сибирских исследователей-историков. Л.М. Дамешек отмечает в этом 
году свой 75-летний юбилей и эта небольшая статья о нем, нашем юбиляре.
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LEV DAMESHEK, “OVERTAKING TIME”

Once, in the last century, back in 1998, from the pen of Lev and Irina Dameshek, 
a book about the history of the distillery industry of the Baikal region of the XVII–
XX centuries was published, which was called “Cedar, overtaking time.” Today it 
would not be a big exaggeration to say the same about L.M. Dameshek himself: 
thanks to his talent as a researcher, amazing efficiency, scientific intuition and 
entrepreneurship, Lev Mikhailovich invariably occupies the highest positions in 
the ranking of East Siberian researchers-historians. L.M. Dameshek celebrates 
his 75th anniversary this year and this small article about him, our hero of the day. 
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Несмотря на то, что мы живем уже в 30-е годы XXI века, и отече-
ственная историческая наука преодолела, казалось бы, «методологиче-
ский кризис 1990-х гг.», ни для кого не секрет, что большинство ныне 
здравствующих и активно работающих российских историков сформиро-
вались как ученые именно в советскую эпоху. Начав работать в 1980-х гг., в 
рамках жесткой партийно-классовой идеологии, большинство из них суме-
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ли переосмыслить общепринятые теоретические положения, и в наши 
дни по-прежнему занимают в исторической науке ведущие позиции, пре-
красно подтверждая тем самым тезис о том, что в нашей специальности, 
как, наверное, ни в какой другой, нужна преемственность, синтез под-
ходов и методологий. Именно к таким ученым, воспитанным на лучших 
традициях советской историографии, но значительно расширившим и 
осовременившим методологию своих исследований, выводов и обобще-
ний и принадлежит Лев Михайлович Дамешек. 

Л.М. Дамешеку, видному российскому ученому, яркому представи-
телю сибирской исторической науки, знатоку российской истории XVIII–
XIX столетий, доктору исторических наук, профессору, заведующему 
кафедрой истории России исторического факультета Иркутского госу-
дарственного университета, Заслуженному деятелю науки Российской 
Федерации – семьдесят пять лет.

Л.М. Дамешек родился 2 апреля 1948 г. в с. Мишелевка Усольского 
района Иркутской области в семье сельских интеллигентов. Его мама 
Людмила Максимовна работала преподавателем русского языка и ли-
тературы, отец – Михаил Леонтьевич – ветеран Великой Отечественной 
войны, офицер-разведчик, многие годы работал директором школы в Бо-
хане. В этом бурятском поселке прошло и детство Льва. Бохан – поселок 
многонациональный, столица Боханского района – одного из пяти, вхо-
дящих в Усть-Ордынский Бурятский округ, когда-то автономный, а ныне 
находящийся в составе административных районов Иркутской области. 
Это обстоятельство оказалось очень важным при формировании харак-
тера, жизненных принципов и гражданской позиции будущего историка. 
В семье Дамешеков царил культ книги, чтения, искусства и каждоднев-
ного труда. В доме было огромное количество книг, книг разных, среди 
которых мирно уживались профессиональные исследования по истории 
старых и новых изданий (отец окончил истфак Иркутского пединститута 
и преподавал историю), книги по искусству и, конечно же, художествен-
ная литература. И в этом отражались пристрастия родителей. 

Многое было получено Львом Михайловичем в отчем доме: чувство 
защищенности, взгляды на мир, первые прочитанные книги, услышан-
ные стихи, занимательные рассказы об истории, о родственниках и 
друзьях, о встречах на жизненном пути. Сделать выбор в пользу исто-
рического образования Льву Михайловичу, видимо, помогли родители. 
Окончив Боханскую среднюю школу с золотой медалью и имея склон-
ность к точным наукам, в том числе к математике, он в 1966 г. поступает 
на исторический факультет Иркутского государственного педагогическо-
го института. 

На истфаке пединститута работал традиционно сильный препода-
вательский коллектив единомышленников. Осваивать азы будущей 
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профессии, методологию исторического исследования, работу с 
источниками Льву Михайловичу помогали прекрасные преподава-
тели – С.Ф. Хроленок, А.П. Косых, А.С. Кузнецов, Ю.Л. Шервашидзе, 
О.И. Кашик и многие другие. Уважением и память о них профессор Да-
мешек хранит всю жизнь.

Известный историк-аграрник А.С. Кузнецов немало повлиял на вы-
бор научной темы, которая стала центральной в жизни Л.М. Дамешека. 
Кроме того, он и преподаватель кафедры всемирной истории Ю.Л. Шер-
вашидзе были чрезвычайно популярными в Иркутской области лекто-
рами-международниками, тесно сотрудничали с обществом «Знание», 
областной школой партийного актива. У этих педагогов Лев Михайлович 
учился образному слову, умению общаться с аудиторией, увлечь и заин-
тересовать любых слушателей. Этому мастерству учится теперь уже у 
Льва Михайловича нынешнее молодое поколение (и не одно!) историков 
государственного университета.

В научной работе А.С. Кузнецов исследовал трудовую деятельность, 
быт и внутренний мир жителей сибирского села, а в 1968 г. он за-
щитил диссертацию «Крестьянство Восточной Сибири в первой по-
ловине XIX в.». Интересные исследования оставил А.С. Кузнецов по 
истории сибирских реформ М.М. Сперанского, а также по проблемам 
колонизации Сибири в XVII–XIX вв., в которых на большом архивном ма-
териале доказал, что движение русского населения в Сибирь шло двумя 
разными, но параллельными потоками: добровольному переселению на 
восточные окраины всегда сопутствовала принудительная колонизация 
ссыльными и каторжанами. При этом русские в Сибири жили бок о бок 
с аборигенным населением, а не истребляли его и не вытесняли в ре-
зервации как в Соединенных Штатах Америки. Эти положения своего 
учителя и будут затем развиты в трудах Л.М. Дамешека. 

Отдельное место в преподавательском коллективе историческо-
го факультета пединститута занимал ученик профессора В.И. Ду-
лова В.Г. Тюкавкин – историк, которого Л.М. Дамешек считает одним 
из главных своих учителей и почитает особенно трепетно. Вспоминая 
своего учителя, он пишет: «Сегодня я вполне понимаю, что его лекции 
были «настоящим авторским, в полной мере этого слова, профессор-
ским курсом, где каждая мысль и фраза были не просто продуманы, но 
буквально прочувствованы автором. Сильными чертами лекций Виктора 
Григорьевича были аргументация, логика рассуждения и доказательств. 
Он преподносил материал очень ясно и четко, но особенно любил рас-
сказывать о дискуссиях по спорным историческим проблемам, (о путях 
развития капитализма в России, проблемах многоукладности и других), о 
мемуарах, их авторах и своих встречах с известными в то время историками. 
Так от учителя к ученикам передавалась историческая память» [1, с. 269–270].
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В своих научных публикациях Виктор Григорьевич доказал, что пере-
селение крестьян в Сибирь в начале ХХ столетия следует считать без-
условно позитивным явлением, стимулировавшим развитие производи-
тельных сил и капиталистических отношений в Сибири, что, в конечном 
счете, существенно повышало роль региона в экономике Российской 
державы в целом. В 1967 г. он защитил докторскую диссертацию «Соци-
ально-экономическое развитие сибирской деревни в эпоху империализ-
ма» в совете при Институте истории АН СССР и по праву занял позиции 
ведущего специалиста в изучении истории аграрных отношений России 
XIX – начала ХХ вв., сумев со временем создать в Москве собственную 
школу исследователей-аграрников. 

В.Г. Тюкавкин памятен иркутянам не только как талантливый уче-
ный, заслуженный деятель науки РФ, автор нескольких монографий 
и учебников, но также и как опытный педагог, возглавлявший с 1964 г. 
кафедру истории пединститута и прививший любовь к истории сотням 
студентов и молодых коллег. Уже в 1960-е гг. у Тюкавкина появились и 
первые «остепененные» ученики: А.С. Кузнецов (совместно с В.И. Ду-
ловым), Ю.П. Колмаков, составитель основательной «Иркутской лето-
писи» (год защиты 1970-й), А.Л. Скаллер, специалист в области истории 
Иркутского комсомола (1971), Н.К. Струк, широко известный историк 
Русско-японской войны (1971), О.А. Черных (1972), Г.А. Николаева 
(1973), Е.Д. Федорова (1981), Ю.Б. Санданов (1996), защищавшие свои 
исследования в диссертационном совете при Иркутском госуниверситете. 

Нужно сказать, что В.Г. Тюкавкин, уже тогда, во второй половине 
1970-х гг., сумел разглядеть в студенте второго курса Льве Дамешеке 
задатки будущего профессионального исследователя – любовь к исто-
рическому источнику и русской историографии, стремление посвятить 
себя малоизученным проблемам истории Сибирского региона XVII–XVIII 
столетий. Не случайно, прямо на экзамене Виктор Григорьевич вручил 
своему молодому коллеге только что вышедшую свою книгу «Сибирская 
деревня накануне Октября», надписав на титульном листе: «Льву Даме-
шеку с пожеланием скорейшего издания собственной книги». 

После окончания института в 1970 г. Л.М. Дамешек навсегда связал 
свою творческую жизнь с историческим факультетом Иркутского госу-
дарственного университета. Здесь он стал признанным ученым. Однако 
его формирование как историка, определение на многие годы темати-
ки будущих исследований – политики царизма в отношении коренных 
народов обширной Сибири произошло именно в стенах пединститута. 
Впрочем, в те годы историки Иркутска были едины, жили, с полным ос-
нованием можно сказать, одной большой семьей.

В этом же, 1970-м году молодой историк поступает в аспирантуру на 
кафедру истории СССР Иркутского государственного университета. На-
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учным руководителем аспиранта был назначен замечательный ученый, 
известный историк Сибири, знаток региональных архивов профессор 
Ф.А. Кудрявцев. В кратчайшие сроки руководитель и аспирант опреде-
лили и тему кандидатской диссертации – «Царизм и народы Сибири в 
конце XVIII – первой половине XIX вв.». Выбор темы был обусловлен 
как малоизученностью этой проблемы, так и наличием большого пласта 
архивных документов по инородческому населению Сибири в централь-
ных архивах, многие из которых еще не были введены в научный обо-
рот и были не известны даже профессиональным историкам. Как пишет 
один из биографов Дамешека – профессор Иркутского государственно-
го университета путей сообщения, многие годы проработавший с Львом 
Михайловичем бок о бок Ю.А. Петрушин, наш юбиляр «интуитивно по-
чувствовал в этой теме перспективное направление, проявил здесь здо-
ровую амбициозность и научную прозорливость (заметим, что интуиция 
Л. Дамешека никогда его не подводила, как верно говорят коллеги, он 
всегда держит руку на пульсе)» [2, с. 540].

Сильной стороной творчества Л.М. Дамешека всегда было и есть се-
годня отличное знание источников законодательного характера Россий-
ской империи второй половины XIX века. Их поиск был начат Львом Ми-
хайловичем в студенческие годы, после окончания первого курса. Тогда 
еще А.С. Кузнецов попросил студента Дамешека разобрать за летние 
месяцы микрофильмированные материалы ревизии Министерства Госу-
дарственных имуществ 1840–1841 гг., полученные им из Центрального 
государственного исторического архива (ныне – РГИА). На распознава-
ние и переписывание этих текстов у молодого исследователя ушло не 
менее двух лет, однако тяжелый труд окупился сторицей – это был бес-
ценный исследовательский материал, ставший затем прекрасной осно-
вой его научных изысканий на несколько лет вперед.

О каком материале идет речь? – Речь о документах, связанных со 
сбором ясака с коренных народов Сибирского региона в середине – кон-
це XIX века. Это, прежде всего, материалы ревизии Министерства Госу-
дарственных имуществ 1840–1841 гг., в том числе «Обозрения округов 
и губерний». Здесь отложились сведения о численности коренного на-
селения, разделении его на оседлых, кочевых и бродячих, роде занятий 
аборигенов, доходах, способах уплаты ясака. Важным источником для 
характеристики ясачной политики государства стали для Льва Михайло-
вича дела и материалы сенаторской ревизии И.Н. Толстого – это поста-
новления, предложения Кабинета по вопросам управления аборигенами 
края, записки об улучшении ясачного сбора, деловая переписка членов 
государственной ревизии. Все это составило основу кандидатской дис-
сертации Дамешека, успешно защищенную в совете ИГУ в 1974 г. 

Тогда же в фондах ЦГИА Л.М. Дамешек обнаружил обширный пласт 
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материалов по истории ясачной политики, охватывавший Тобольскую, 
Томскую, Енисейскую, Иркутскую губернии, Забайкальскую и Якутскую 
области Сибири, отложившихся в хронологической последовательно-
сти вплоть до февраля 1917 г. Это была несомненная творческая уда-
ча, но удача, основанная на отличном знании автором тонкостей бю-
рократического делопроизводства, а также истории развития царского 
законодательства в отношении народов Сибири. Последующий анализ 
обнаруженных архивных материалов убедил Л.М. Дамешека в правоте 
избранного историко-правового аспекта темы в качестве одного из ком-
понентов научной методологии автора с одной стороны, в необходимо-
сти компаративного анализа характера окраинной политики империи, в 
том числе сравнения с общемировой практикой, – с другой, а в более 
широком плане – в том, что сама по себе ясачная политика является 
одним из проявлений взаимоотношений центра и регионов в император-
ской России, проблемы, которая и сегодня остается одной из наиболее 
актуальных для современного государственного строительства в Рос-
сийской Федерации [3].

После защиты кандидатской диссертации Л.М. Дамешек не оставил, 
а, наоборот, усилил свои архивные поиски. По нескольку месяцев еже-
годно (!) проводил он в архивах Москвы, Ленинграда, сибирского реги-
она. Для него добрая часть фактического материала, связанного с ис-
следованием имперской политики на сибирской окраине, отношением 
государства к инородческому вопросу, вполне «осязаема»: он в прямом 
смысле этого слова «держал в руках», «собственноручно» изучал эти 
документы. Уже в первой половине 1970-х гг. архивные изыскания ста-
новились весомыми и содержательными научными статьями, в которых 
Лев Михайлович подкреплял свои выводы богатым документальным ма-
териалом [4; 5; 6; 7].

Следует подчеркнуть здесь одну особенную черту Льва Михайлови-
ча как исследователя: для него архивный источник нередко становит-
ся не только иллюстрацией и подкреплением научной гипотезы. Автор 
пристально рассматривает архивные документы и в качестве объекта 
специального, источниковедческого анализа, выделяя особо в общем 
ряду массовые – нормативные акты, делопроизводственные материа-
лы, дневники и отчеты правительственных комиссий, данные ревизий, 
неопубликованные результаты деятельности статистических комитетов, 
материалы Степных дум и инородных управ [8; 9].

Л.М. Дамешек скрупулезно, на протяжении многих лет исследует 
конкретно-экономические проблемы истории региона: традиционные 
промыслы и их значение в хозяйственной жизни народов Сибири; осо-
бенности землепользования, пашенного земледелия и скотоводства в 
Прибайкалье; уровень развития материальной культуры бурят, меха-
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низм осуществления ясачной политики, налоги и повинности, обязан-
ности крестьянских начальников и т.д. Затем свои конкретно-экономи-
ческие изыскания он выводит на уровень научных обобщений и весьма 
компетентно судит об эффективности государственной политики в Си-
бири. Именно это сочетание – «историка хозяйства и хозяйствования», 
правоведа и исследователя политической истории страны и делает, на 
наш взгляд, работы Льва Михайловича по-настоящему оригинальными, 
основательными и достоверными, а также, что не менее важно, востре-
бованными самыми различными специалистами. [10, 11].  

В октябре 1987 г. в совете при ИГУ Л.М. Дамешек защитил докторскую 
диссертацию на тему «Политика российского самодержавия в отноше-
нии народов Сибири в эпоху капитализма (1861–1917 гг.)» Оппонентами 
по ней выступали его учителя и старшие коллеги: профессора В.Г. Тю-
кавкин, С.Ф. Хроленок, И.А. Асалханов. Поражает основательность до-
кументальной базы диссертации – автор при ее написании использовал 
материалы 105 фондов. Как отмечает Ю.А. Петрушин, Л.М. Дамешек, 
насколько позволяла «перестроечная пора, скорректировал методоло-
гию научного исследования», а вся его «научная конструкция была уси-
лена компаративистикой». Автор сопоставил аграрную политику госу-
дарства в Сибири с аналогичными мероприятиями власти в отношении 
нерусского населения Башкирии, Казахстана, Туркестана, «делая вывод 
о том, что для всех окраинных районов характерна сословная неполно-
ценность инородцев в отношении прав землепользования». Здесь же 
сделан вывод о том, что такое землеустройство значительно обостряло 
социальные противоречия в сибирской деревне [12, с. 9].

Защита докторской диссертации вывела Л.М. Дамешека в число ве-
дущих специалистов истории Сибири XIX века, позволила начать под-
готовку своих учеников и последователей. В 1990-е гг., несмотря на 
методологическую сумятицу, Л.М. Дамешек издает ряд крупных статей 
и монографий, в том числе историографического характера. Исследо-
ватель фокусирует свое внимание на фигуре М.М. Сперанского и его 
«Учреждениях для управления Сибирских губерний». Автор тщательно 
изучает предпосылки и историю принятия этого законодательного акта, 
выясняет роль Г.С. Батенькова и М.М. Сперанского в разработке кон-
кретных положений, а также определяет эффективность реализации до-
кумента для экономического и социокультурного развития аборигенного 
населения. По его мнению, Устав об инородцах был самым широким 
законодательным актом правительства по отношению к народам Сиби-
ри, и, несмотря на его недостатки, прогрессивно сказался на жизни ино-
родцев [13; 14]. 

Со временем тема истории коренных народов Сибири в творчестве 
Л.М. Дамешека расширяет границы, обрастает новыми объектами и сю-
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жетами. Автор обращает внимание на взаимоотношения православной 
церкви с сибирскими инородцами, исследует формы взаимного влия-
ния русского и коренных народов, нормы обычного права у абориген-
ных народов, религию, хозяйство и быт бурятских племен. Накоплен-
ный материал постепенно укладывается в новое направление: изучение 
региональной политики государства в Сибири, и далее – исследование 
взаимоотношений центра и регионов Российской империи в значитель-
ном временном пространстве. Свои изыскания ученый оформляет и 
соответствующими монографиями, назовем лишь некоторые: «Образ 
«инородцев» на страницах сибирской периодической печати второй по-
ловины XIX в. – начала ХХ в.» (Иркутск, 2007. 320 с., в соавт. с Л.А. Сени-
ной); «Сибирские «инородцы» в имперской стратегии власти XVIII – нач. 
ХХ в.» (Иркутск, 2007. 320 с.) и другие. 

В начале 2010-х гг. творчество Льва Михайловича пополнилось новой 
гранью: вместе с Ириной Львовной наш юбиляр стал активно разраба-
тывать самые различные аспекты окраинной политики, рассматривая ее 
как непременный фактор устойчивости Российской империи XVIII – на-
чала XX в. Л.М. Дамешек на многочисленных примерах показал, что в 
политическом отношении Российская империя к началу XIX в. являлась 
конгломератом множества регионов – как внутренних, так и окраинных. 
Вырабатывая основы окраинной политики по отношению к конкретной 
территории, правительство руководствовалось значением региона для 
государства, которое определяло его место в составе империи. В случае 
признания особого статуса любой из территорий, правительство вынуж-
дено было фиксировать данный факт в законодательном порядке. Это 
выражалось прежде всего в разной степени распространения на при-
соединенных территориях общеимперского законодательства и учета 
традиционного права аборигенных народов.

Л.М. Дамешек обосновал, что регионы России в силу своей историче-
ской специфики представляли различные варианты имперских процес-
сов, что не могло не порождать и многовариантность государственной 
идеологии и практики в региональном измерении. Исследователь дока-
зал, что этнический фактор накладывал несомненный отпечаток на фор-
мирование административной инфраструктуры государства. Оно было 
вынуждено учитывать определенные национальные традиции и особен-
ности вплоть до названия административно-территориальных единиц и 
должностных лиц. При этом в национальных регионах – Польше, Фин-
ляндии, Кавказе, Сибири – наблюдалось стремление Петербурга опе-
реться на местную элиту. При этом в отличие от первой половины XIX в., 
когда в основе окраинной политики лежали принципы регионализма, со 
второй половины века в основе имперских подходов к управлению окра-
инами преобладающим стал более жесткий централизм. Это – широко 
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обоснованный, подлинно научный вывод И.Л. и Л.М. Дамешеков [15, 
с. 152–153].

Л.М. Дамешек, помимо кропотливой научно-исследовательской ра-
боты, с успехом занимается и педагогической деятельностью. Под его 
руководством и при его консультировании было выполнено и защи-
щено в советах региона 43 кандидатских и докторских диссертации. 
Л.М. Дамешек – автор 32 монографий и нескольких сотен научных ста-
тей в самых «престижных» изданиях Сибири. Вот уже десять лет он за-
ведует кафедрой истории России Иркутского университета, кафедрой, 
которая неизменно входит в десятку лучших учебно-научных подразде-
лений вуза, имеет своих аспирантов и докторантов. Хотелось бы поже-
лать Льву Михайловичу и впредь сохранять столь высокий темп творче-
ской деятельности, новых книг и учеников, и, конечно же, здоровья.  
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