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КАМЫНИН Н. А. 

ПЕРВЫЕ ДЕКАНЫ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА (1918–1920 ГГ.) 

28 октября 1918 г. начались занятия в открывшемся Иркут-
ском государственном университете, на двух факультетах: исто-
рико-филологическом и юридическом. Они располагались в Бе-
лом доме. Деканом историко-филологического факультета 22 
октября 1918 г. был избран профессор Владимир Иванович Ого-
родников. Он занимал эту должность до декабря 1919 г. Это был 
авторитетный историк и организатор науки.  

В. И. Огородников родился 28 мая 1886 г. в селе Пустополье 
Уржумского уезда Вятской губернии, в семье сельского учителя. 
Среднее образование получил в Вятской духовной семинарии. 
В. И. Огородников в 1910 г. окончил историческое отделение ис-
торико-филологического факультета Казанского государствен-
ного университета и был оставлен на кафедре русской истории 
при том же университете для подготовки к профессорскому зва-
нию. С 1912 г. трудился преподавателем русской истории на Ка-
занских высших женских курсах. В 1914 г. В. И. Огородников ста-
новится приват-доцентом кафедры русской истории Казанского 
университета. Одновременно он в 1912–1916 гг. работал в архивах 
Общества архивной истории и этнографии Минюста и архиве 
Министерства иностранных дел. Здесь он приобрел хорошие навыки 
исследователя, расширил знания по истории. В 1917 г. В. И. Огород-
ников избирается доцентом историко-филологического факуль-
тета Казанского государственного университета. Затем он вы-
держивает магистерские экзамены и становится профессором 
истории. 

В 1918 г. В. И. Огородников приезжает в Иркутск по пригла-
шению властей для организации первого в Восточной Сибири 
университета. 22 октября 1918 г. его избирают деканом историко-
филологического факультета Иркутского государственного уни-
верситета. 

Декан участвует в организации кафедр и отделений на факуль-
тете. Были открыты кафедры философии (заведующий кафедрой – 
профессор М. М. Рубинштейн), сравнительного языковедения и 
санскрита (заведующий кафедрой – профессор Н. Д. Миронов), 
русской литературы и словесности (заведующий кафедрой – 
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профессор Л. И. Пономарев), славянской филологии (заведую-
щий кафедрой – профессор А. М. Селищев), русской истории 
(заведующий кафедрой – профессор В. И. Огородников). В. И. Ого-
родников читает первым студентам курсы русской истории и ис-
тории Сибири. На его лекциях и трудах учился известный уче-
ный Сибири, профессор Ф. А. Кудрявцев, в личной библиотеке 
которого хранились книги В. И. Огородникова. На одной из них 
имеется дарственная надпись профессора В. И. Огородникова. 

В. И. Огородников осуществляет контроль за учебным про-
цессом на факультете. В 1918–1919 учебном году занятия прово-
дились на двух отделениях: историческом и славяно-русском. 
Был прочитан 21 лекционный курс и проведены практические 
занятия по основным предметам. В следующем учебном году бы-
ло открыто восточное отделение. На трех отделениях было про-
читано 56 лекционных курсов. На факультете были созданы ка-
бинеты истории, философии, литературы и др. Под руково-
дством Б. Э. Петри работал научный студенческий кружок наро-
доведения. На историко-филологическом факультете в 1919–1920 
учебном году обучалось 136 студентов, а вместе со слушателями и 
вольнослушателями – 450 [1]. 

О насыщенности учебной жизни на факультете можно су-
дить по расписанию занятий в 1918–1919 учебном году (см. табл.) 

В марте 1920 г. профессор В. И. Огородников был назначен 
ученым руководителем архивного дела Восточной Сибири, а в 
мае того же года был утвержден заведующим Иркутским губерн-
ским управлением архивного дела. Одновременно он продолжает 
работать заведующим историческим и восточным отделениями, 
деканом гуманитарного факультета Иркутского государственно-
го университета. 

В июне 1921 г. В. И. Огородников был откомандирован в Чи-
ту и становится ректором Института народного образования. В 
1923–1925 гг. работал ректором Дальневосточного государствен-
ного университета. Затем судьба делает еще один крутой поворот 
в жизни профессора. Он назначается заместителем директора 
Арктического института в г. Петропавловске-Камчатском. 
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Таблица 

Дни недели Предметы Лектор 
Элементарный курс немецкого языка И. О. Гольм 
Элементарный курс английского языка Г. Уиттил 

История греческой литературы Приват-доцент Г. Г. Генкель 
История первобытной культуры Доцент Б. Э. Петри 

Понедельник 

Практические занятия по истории В. Сибири Профессор  В. И. Огородников 
История семитских религий Доцент И. Г.Франк-Каменецкий 
Психология Доцент А. А. Каэлас 
История чехословацкой литературы Приват-доцент И. Благож 

 

История русского языка Профессор А. М. Селищев 
Английский язык Г. Уиттил 
Французский язык Маркиз де Совиль 
Элементарный курс латинского языка Приват-доцент Г. Г. Генкель 
Введение в философию Профессор  М. М. Рубинштейн 
Введение в языкознание Профессор Н. Д. Миронов  

Вторник 

История Рима Профессор В. П. Доманжо 
Элементарный курс немецкого языка. И. О. Гольм 
Практические занятия по археологии и этнографии Доцент Б. Э. Петри 
Общая теория права Профессор М. М. Огарков  
Краткий курс русской истории Профессор  В. И. Огородников 

Среда 

Введение в языкознание Профессор Н. Д. Миронов 
Французский язык Маркиз де Совиль 
Элементарный курс латинского языка Приват-доцент  Г. Г. Генкель 

Четверг 

История Древнего Востока Доцент И. Г. Франк-Каменецкий 
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Практические занятия по истории времени Приват-доцент К. В. Кудряшов 
Санскрит Профессор Н. Д. Миронов 
Элементарный курс греческого языка Приват-доцент Г. Г. Генкель 
Практические занятия по истории Средних веков Ассистент А. Г. Муравьев 
Монголо-бурятский язык Ассистент Ц. Ж. Жамцарано 
Элементарный курс немецкого языка. И.  О. Гольм 
Элементарный курс греческого языка Приват-доцент Г. Г. Генкель 
История русской литературы Профессор Л. И. Пономарев 
История религии Профессор В. П. Доманжо 
История  Сибири Профессор  В. И. Огородников 
Православное богословие Профессор М. В. Одинцов 
Практические занятия по древнеегипет. иероглифам Профессор М. М. Рубинштейн 
Практические занятия по изучению мемуаров Приват-доцент К. В. Кудряшов 

Пятница 

Монголо-бурятский язык Ассистент Ц. Ж. Жамцарано 
Английский язык Г. Уиттил 
Французский язык Маркиз де Совиль 
Элементарный курс латинского языка Приват-доцент Г. Г. Генкель 
Латинский язык Приват-доцент Г. Г. Генкель 
История буддизма Профессор Н. Д. Миронов 
История древней философии Профессор М. М. Рубинштейн 
Монголо-бурятский язык Ассистент Ц. Ж. Жамцарано 
Практические занятия по археологии и этнографии Доцент Б. Э. Петри 

Суббота 

Историческая география Руси и Сибири Приват-доцент К. В. Кудряшов 
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Очень активной была общественная деятельность профессо-
ра В. И. Огородникова. Он был членом советов Казанских выс-
ших курсов, Московского археологического института, действи-
тельным членом Общества археологии, истории и этнографии 
при Казанском государственном университете, действительным 
членом и членом-распорядителем Восточно-Сибирского отдела 
Русского географического общества. 

Не менее активно В. И. Огородников занимался научно-
исследовательской работой. Его перу принадлежат публикации 
об Иване III, о Московском княжестве, по истории центральных 
учреждений в России при Петре I. Эти научные работы были из-
даны в трудах Московского и Казанского университетов в период 
1912–1917 гг. В. И. Огородников внес свой вклад в изучение исто-
рии Сибири. В 1920 г. вышел в свет его труд «Очерк истории Си-
бири до конца ХIХ столетия. Часть 1». Затем автор публикует 
очередную работу: «Русская государственная власть и сибирские 
инородцы в ХVI–ХVIII вв.» А еще через два года появилась его 
статья «Из истории инородческих волнений в Сибири». Эти ис-
следования явились продолжением работы историка над второй 
частью очерка по истории Сибири русского периода. В. И. Ого-
родников обратил свое внимание и на другие аспекты темы. По-
путно он выпустил работу «Из истории покорения Сибири. По-
корение Юкагирской земли». Впечатляют огромная трудоспо-
собность и научная деятельность историка. Исследователь интен-
сивно трудился над изданием общего исторического очерка за-
воевания русскими Сибири, который вышел в свет в 1924 г. В 
предисловии к этому изданию В. И. Огородников написал, что в 
основу второй части «Очерка» положены чтения курса по исто-
рии Сибири в Иркутском университете, а также в Читинском ин-
ституте народного образования и Дальневосточном университе-
те. В этой работе завоеванию русскими Сибири отведена одна 
треть материала. Большая часть посвящена исследованию Вос-
точной Сибири. Научные работы В. И. Огородникова по истории 
Сибири отличаются добротной источниковой основой. В них 
представлены картографические материалы и интересные при-
ложения. Они и сегодня не потеряли свою актуальность [3]. 

В. И. Огородников в мае 1933 г. попадает под молох сталин-
ских репрессий. Профессор был арестован по так называемому 
делу «Автономная Чукотка» и осужден на 10 лет лагерного за-
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ключения. Ученый отбывал срок в печально известном «Дальла-
ге» и «Севжелдорлаге». 22 сентября 1938 г. В. И. Огородников 
скончался в «Севжелдорлаге». В 1956 г. дело В. И. Огородникова 
было пересмотрено и прекращено за отсутствием состава престу-
пления. Его честное имя было возращено в историческую науку, 
которой он отдал многие годы творческой жизни. 

На юридическом факультете занятия начались сразу на двух 
курсах. На второй курс поступили студенты, переведенные из 
других вузов. Деканом факультета стал профессор Василий Пав-
лович Доманжо. 

Он родился 29 апреля 1881 г. в селе Константиновка Пензен-
ской губернии. В 1900 г. окончил 1-ю Казанскую гимназию, а в 
1904 г. – юридический факультет Казанского государственного 
университета с дипломом 1-й степени, с серебряной и золотой 
медалями. В. П. Доманжо был оставлен на кафедре римского 
права для приготовления к профессорскому званию. В 1908 г. он 
прошел магистерские испытания и с 1909 г. становится приват-
доцентом юридического факультета Казанского государственно-
го университета. В декабре 1917 г. он избирается профессором 
кафедры гражданского права Пермского государственного уни-
верситета. В октябре 1918 г. В. П. Доманжо становится профессо-
ром кафедры гражданского права Иркутского государственного 
университета. 

Декан организовывает работу четырех кафедр на юридиче-
ском факультете: гражданского права (заведующий кафедрой – 
профессор В. П. Доманжо), истории русского права (заведующий 
кафедрой – профессор С. П. Покровский), уголовного права и су-
допроизводства (заведующий кафедрой – профессор Г. Ю. Маннс), 
торгового права (заведующий кафедрой – профессор М. М. Огар-
ков) [4]. 

Под руководством В. П. Доманжо осуществлялся учебный 
процесс на факультете. Для студентов читались лекции и прово-
дились практические занятия, была организована работа кабине-
тов: публичного права, уголовного права, экономических наук и 
других. Начал работу студенческий криминалистический кру-
жок, руководимый профессором Г. Ю. Маннсом. 

Профессор В. П. Доманжо читал для студентов курс «Исто-
рия римского права» в объеме 4 часов в неделю. Курс излагался 
согласно общепринятой в университетах дореволюционной Рос-
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сии синхронистической системе: период образования римского 
права, период развития и период кодификации. Основными 
учебниками и учебными пособиями были: «Римское право» 
(1875), «Учебник истории римского права» (1895, 1907) профессо-
ра и одно время ректора Московского университета Н. П. Боголе-
пова, «Система римского права: Конспект лекций» (несколько 
изданий) профессора В. М. Хвостова, а также учебники зарубеж-
ных авторов Чиларжа и Виллемса [5]. 

1919 год ознаменовался важным событием в жизни В. П. До-
манжо: вышла из печати его книга «Лекции по истории римского 
права» в двух частях. Необходимость в этом издании была ог-
ромной. Курс римского права являлся одним из базовых для под-
готовки будущих юристов, а вышеупомянутых учебников и 
учебных пособий по курсу в Иркутске были считанные единицы. 
Поэтому Василий Павлович, используя весь свой научно-
педагогический опыт, написал небольшой, но емкий учебник по 
римскому праву, в издании которого помогли денежными сред-
ствами студенты [6]. 

Таким образом, В. П. Доманжо проводил большую работу по 
руководству юридическим факультетом. Он был деканом, воз-
главлял коллектив кафедры гражданского права, читал курс лек-
ций для студентов «История римского права». Под его руково-
дством осуществлялся учебный процесс. 

После падения режима Колчака и перехода власти к Иркут-
скому губернскому революционному комитету (губревкому) 
очень быстро встал вопрос о будущем университета. Занятия в 
университете, прерванные военными действиями, возобновились 
только 14 февраля 1920 г. Все духовные учебные заведения Ир-
кутска были закрыты, а институт императора Николая I по ре-
шению новых властей был преобразован в первую советскую 
гимназию. Во многом не ясна была и дальнейшая судьба универ-
ситета. Раздавались отдельные голоса наиболее рьяных предста-
вителей победившей стороны закрыть университет как продукт 
прежнего режима. Временно исполняющим обязанности ректора 
университета с 30 января по 18 февраля 1920 г. был назначен 
профессор Василий Павлович Доманжо. Во многом благодаря его 
усилиям университет выжил и получил новое развитие. К при-
меру, после выступления В. П. Доманжо на заседании Иркутского 
губревкома было принято решение в срочном порядке отпустить 
кредиты на нужды университета. 
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Когда гуманитарный факультет был расформирован, то в 
соответствии с реорганизацией системы высшего профессио-
нального образования в РСФСР в Иркутском университете 1 ию-
ня 1921 г. был образован факультет общественных наук (ФОН), 
имевший три отделения: экономическое, правовое и восточное. 
В. П. Доманжо возглавил президиум факультета, т. е. стал дека-
ном факультета. Весь сложный процесс перевода гуманитарного 
образования на «пролетарские рельсы» был возложен на коллек-
тив преподавателей, возглавляли который профессора К. Н. Ми-
ротворцев, Г. Ю. Маннс, И. А. Антропов, К. В. Кудряшов. Но пер-
сональная ответственность в новых политических условиях воз-
лагалась на профессора В. П. Доманжо. Кроме значительно воз-
росшей административной нагрузки он возглавлял кабинет циви-
листики, а также выполнял значительный объем аудиторной на-
грузки, превышавшей даже нагрузку некоторых преподавателей. 

Учебная нагрузка профессора В. П. Доманжо, как впрочем, и 
других преподавателей факультета общественных наук, была 
предельно плотной. Так в 1921–1922 учебном году он читал ос-
новные и специальные курсы: гражданское право, гражданское 
право РСФСР, развитие права, история социализма, история ма-
териализма. 

Профессор В. П. Доманжо занимался научной работой. Его 
основные труды: «Ответственность за вред, причиненный путем 
злоупотребления правом», «Вопрос об ответственности за вред, 
причиненный при осуществлении права, в проекте нашего граж-
данского уложения», «К вопросу о вексельной давности», «Исто-
рия римского права. Лекции», «Адвокатура в Греции» и др. 

К сожалению, Василий Павлович Доманжо не успел сделать 
многое из задуманного. Видный ученый, талантливый педагог, Васи-
лий Павлович Доманжо скончался после тяжелой болезни 9 сентября 
1922 г. в Иркутске. Он погребен в ограде Богоявленского собора.  

14 июля 1919 г. в Иркутском университете был открыт физи-
ко-математический факультет. Деканом факультета становится 
профессор Борис Александрович Сварчевский. Он родился в 1872 
г. в городе Виннице Подольской губернии. Образование получил 
в классической гимназии и в Киевском университете, который 
окончил в 1899 г. Еще в студенческие годы он увлекся наукой. В 
1901 г. Борис принял участие в экспедиции профессора А. А. Ко-
ротнева на озеро Байкал. Здесь он сфотографировал ряд бай-
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кальских животных. Итогом этой поездки стала статья о губках 
Байкала, в которой он описал 5 новых видов [7]. В 1899–1906 гг. 
работал лаборантом, ассистентом кафедры зоологии Киевского 
университета. В 1906–1908 гг. стажировался в Германии, а затем 
на зоологических станциях Западной Европы. В 1912 г. защитил 
докторскую диссертацию «К познанию Haplosporidia». В 1907–
1919 гг. работал приват-доцентом Киевского университета. С 1917 
по 1919 гг. был профессором зоологии Омского сельскохозяйст-
венного института. 

С 1919 г. он работает в Иркутском государственном универ-
ситете деканом физико-математического факультета. Факультет 
состоял из двух отделений: естественно-исторического и меди-
цинского. На факультете были созданы кафедры: физики (заве-
дующий кафедрой – профессор С. А. Арцыбашев), зоологии по-
звоночных и сравнительной анатомии (заведующий кафедрой – 
профессор В. Ч. Дорогостайский), зоологии беспозвоночных (за-
ведующий кафедрой – профессор Б. А. Сварчевский), ботаники 
(заведующий кафедрой – профессор В. И. Смирнов), гистологии 
(заведующий кафедрой – профессор С. И. Тимофеев), анатомии 
человека (заведующий кафедрой – профессор Н. Д. Бушмакин), 
минералогии (заведующий кафедрой – приват-доцент А. В. Львов), 
химии (заведующий кафедрой – приват-доцент А. Г. Франк-
Каменецкий). 

Профессор Б. А. Сварчевский занимается организацией ла-
бораторий, выполняет ряд ценнейших научных работ по про-
стейшим, которыми начал заниматься еще в Германии. Несмотря 
на крайне скудные материальные возможности, в короткое время 
он создает зоологический кабинет и учебный музей, который в 
настоящее время носит его имя. Сам лично чинит и делает ме-
бель, монтирует коллекции, учебные и музейные экспонаты. Ко-
гда в 1923 г. физико-математический факультет был преобразо-
ван в педагогический, то появилась реальная угроза того, что 
часть ученых-естественников может покинуть Иркутск. Тогда по 
инициативе Б. А. Сварчевского в это нелегкое время создается 
Биолого-географический научно-исследовательский институт 
(ныне НИИ биологии) при ИГУ, и он становится его первым ди-
ректором. 

Борис Александрович сумел увлечь работой и молодых уче-
ных. Он был строг и требователен к ним, но никогда не отказы-
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вал в советах, помогал и приборами, и литературой. У него была 
богатая личная библиотека, благодаря которой в те годы можно 
было выполнять научные исследования. Борис Александрович 
Сварчевский был выдающимся ученым, талантливым педагогом. 
Он автор многочисленных фундаментальных работ по губкам 
Черного, Белого, Баренцева морей и озера Байкал, основополож-
ник русской отечественной науки по этим животным, первоот-
крыватель фауны простейших Байкала. 

 20 января 1920 г. на базе медицинского отделения физико-
математического факультета был создан медицинский факуль-
тет. Деканом медицинского факультета Иркутского государст-
венного университета стал профессор Н. Д. Бушмакин. Он ро-
дился в 1875 г. в бедной семье почтового служащего в городе Чис-
тополь Казанской губернии. Среднее образование получил в ме-
стной гимназии, которую окончил в 1894 г. и поступил на меди-
цинский факультет Казанского университета. Как и многие сту-
денты той поры, выходцы из разночинцев, он нуждался в зара-
ботке. Студент Н. Бушмакин работает в анатомическом институ-
те и получает именную стипендию профессора Аристова. После 
окончания университета в 1899 г. он работает участковым врачом 
в Ланшевском уезде Казанской губернии. К 25 годам он уже имел 
хорошее университетское образование, обладал опытом практи-
кующего врача, проявил задатки исследователя. Во время русско-
японской войны 1904–1905 гг. Николай Дмитриевич становится 
военным врачом Заамурского округа пограничной стражи (Ман-
чжурия). По окончании военных действий он возвращается на 
малую родину и вновь продолжает трудиться в анатомическом 
институте Казанского университета.  

В 1911 г. Н. Д. Бушмакин защитил диссертацию на степень 
доктора медицины, работает в родном вузе. Существенно расши-
ряется круг его научных связей. Он бывает в научных команди-
ровках в Москве, Петрограде, выезжает в Германию, растет его 
авторитет как ученого-патологоанатома. В 1913 г. он избирается 
профессором кафедры нормальной анатомии Варшавского уни-
верситета. В связи с военными действиями университет перево-
дится в Ростов. Здесь молодой профессор активно занимается ор-
ганизацией нового анатомического института. С 1916 г. он вновь 
в Казанском университете.  
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На посту декана медицинского факультета Н. Д. Бушмакин 
работал недолго. С 18 февраля 1920 г. он исполняет обязанности 
ректора университета. 24 июня 1920 г. Николай Дмитриевич 
Бушмакин избирается ректором Иркутского государственного 
университета. На этом посту он находится до июня 1928 г.  

Работая деканом, а затем ректором, профессор Н. Д. Бушмакин 
провел огромную работу по организации учебно-воспитательного 
процесса в университете. Благодаря высокому научному кругозо-
ру, большим организационным навыкам ректора Иркутский госу-
дарственный университет выстоял в условиях нужды, лишений и 
постоянных реформ. В университете готовили специалистов выс-
шей квалификации для различных отраслей экономики Монголии, 
Бурятии, Якутии и других регионов Сибири. 

 В 1929–1932 гг. Н. Д. Бушмакин работает ректором медицин-
ского института Хабаровска. Работая на благо Сибири, он не те-
рял связи с Ленинградом, центром своей научной специализа-
ции. После Дальнего Востока профессор трудится в Ленинграде, 
организуя отдел морфологии человека во Всесоюзном институте 
экспериментальной медицины. Он был также заместителем ди-
ректора по науке и заведующим кафедрой анатомии в медицин-
ском вузе больницы имени Мечникова. 

Профессор Н. Д. Бушмакин не терял вкуса к научной работе. 
Он находил время писать статьи. В его багаже 40 работ по анато-
мии, лимфологии, антропологии и другим медицинским сюже-
там. Он следил за новинками в медицине, генетике.  

Как крупный организатор науки и просвещения, профес-
сор Н. Д. Бушмакин не стоял в стороне от общественно-
политической жизни, используя свой авторитет для укрепления 
вузов, в которых трудился. В 1920-е гг. он был членом Иркутского 
горсовета, губернского и окружного исполкомов, Дальневосточ-
ного и Сибирского краевого исполкомов. До революции 1917 г. 
власть наградила его орденами Святой Анны и Святого Стани-
слава 3-й степени. 

 По воспоминаниям современников, Н. Д. Бушмакин обладал 
двумя сильными качествами: организаторским талантом и педа-
гогическим даром. Студенты слушали его «скучный курс по нор-
мальной анатомии» с восторгом и после лекции могли преподне-
сти цветы.  
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 Профессор Н. Д. Бушмакин закончил свой жизненный путь 
в Ленинграде в 1936 г. 
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КАПЛЕНКО А. Н. 

В ДНИ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

В этом году мы празднуем 65-летие победы над фашистской 
Германией. Период Великой Отечественной войны – это время 
тяжелых испытаний, героических подвигов на фронте и в тылу, 
это время самопожертвования. Весомый вклад в общее дело побе-
ды в Великой Отечественной войне внесли и жители Приангарья. 
Иркутяне достойно показали себя на фронте: 70 воинам-
фронтовикам было присвоено звание Героя Советского Союза 
(генералу армии А. П. Белобородову и генерал-майору авиации 
Н. В. Челнокову – дважды), 20 иркутян стали полными кавалера-
ми ордена Славы, тысячи были награждены орденами и медаля-
ми СССР и иностранными наградами [1]. Не жалея сил и энер-
гии, трудились иркутяне и в тылу. Сотни иркутян были награж-
дены трудовыми наградами. 86 179 человек награждены медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» [2]. Пат-
риотизм иркутян проявлялся не только на фронте и в самоот-
верженном труде в тылу, но и в различных формах помощи 
фронту и освобожденным районам нашей страны.  

Все годы войны в тылу шла подготовка боевых резервов для 
армии. Для обучения военному делу в области было создано 260 




