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ЮБИЛЕИ 

 

 

ЕВДОКИМОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА: 

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ И ЛЮДЯМ 

(к 85-летию со дня рождения) 

 

 

Светлана Васильевна Евдокимова — человек 

удивительной судьбы, чья жизнь стала приме-

ром преданности науке, педагогике и родной 

Бурятии. Она родилась 4 июля 1940 г. в уют-

ном городке Иркутской области — Черемхово. 

С детства проявляла любознательность и тягу к 

знаниям: сначала училась в Кутуликской шко-

ле, а затем в Черемховской школе № 19  

им. Н. К. Крупской. 

В 1957 г. поступила на историко-

филологический факультет Бурятского педин-

ститута им. Д. Банзарова, и с этого момента ее 

судьба навсегда связана с историей. В 1962 г., 

сразу после выпуска, ей предложили остаться на кафедре истории. 

Светлана Васильевна стала настоящим мастером лекций — ее занятия по ис-

тории России, вспомогательным дисциплинам и культуре запомнились студен-

там глубиной, ясностью и живым словом. Она не просто передавала знания, а 

вдохновляла студентов на собственные исследования. Под ее руководством за-

щищались курсовые, дипломные, а затем и кандидатские работы. 

Несмотря на огромную педагогическую нагрузку, Светлана Васильевна все-

гда находила время для науки. В 1985 г. она защитила кандидатскую диссерта-

цию, посвященную социально-экономическому развитию Забайкалья. Опублико-

вала более 100 научных работ, среди которых 7 монографий, в том числе 

коллективная — «Русские в Бурятии», трехтомная «История Бурятии», книга к 

350-летию Улан-Удэ. В 2007 г. в Издательстве Бурятского госуниверситета вы-

шла долгожданная монография «Социально-экономическое развитие Забайкалья 

в XVII–XIX вв.» [1], посвященная изучению вопросов, связанных с развитием 

городов, появившихся в XVII–XIX в. Забайкалье, — Баргузин (1649), Нерчинск 

(1653), Селенгинск (1665), Верхнеудинск (1665), Троицкосавск-Кяхта (1727), Чи-

та (1851). В монографии прослеживается процесс формирования казачьих остро-

гов и превращения их в города, этапы их заселения и характеристика народона-

селения, роль сословий в жизни городов. Важным аспектом социальной истории 

забайкальского города, отраженным в монографии, стали вопросы развития ре-

месла, торговли и других видов деятельности горожан, система податей, город-

ское управление, хозяйство и строительство.  
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Процесс смены экономического основания в империи (XVII–XIX вв.) оказал 

влияние на все сферы социально-экономической жизни страны и городов в пол-

ной мере. Возникновение, становление и развитие городов в Забайкалье прошло 

несколько этапов, каждый из которых обладал спецификой: сначала все города 

основывались по указанию и на средства правительства с военной, администра-

тивной и фискальной функциями, с постепенным «перепрофилированием» — к 

концу XVIII в. в связи с превращением во внутренние города и ослаблением во-

енно-стратегической функции они становятся земледельческими. Однако аграр-

ная составляющая городской экономики не обеспечивала развитие городов, по-

этому они приобретают торгово-транспортный и торгово-промышленный 

характер. В силу неравномерности развития и значимости той или иной функции 

уже на ранних стадиях наблюдались их отличия в сетке городов. Промышленное 

развитие городов находилось на домануфактурной стадии, предприниматели и 

одновременно представители торгового капитала — купцы, мещане, крестьяне — 

владели небольшими предприятиями сезонного характера с незначительным 

объемом производства, рассчитанным на внутренний спрос.  

Значительную долю в экономике составляла торговля, выделившая города, 

поднявшая их значение в хозяйственном развитии края, способствовавшая това-

рообменной коммуникации и связи с внутренним рынком региона и страны. От-

сутствие градообразующей базы — характерная черта развития забайкальских 

городов. 

Рост населения этого периода происходил медленно и неравномерно, ста-

бильность проявлялась только в городах с устойчивой экономикой (Троицко-

савск, Верхнеудинск, Нерчинск). Основными источниками роста городского 

населения были правительственная и вольная миграция, естественный прирост 

населения, социальный состав соответствовал общероссийскому — купцы, ме-

щане, крестьяне, духовенство, военные, чиновники, особая группа — ссыльные. 

К началу XIX в. завершился процесс дифференциации населения на привилеги-

рованные/неподатные и непривилегированные/податные группы. Основная масса 

населения городов — мещане, они относились ко второй группе. Важную роль 

играло купечество, незначительная по численности, но экономически сильная 

группа занимала господствующее положение в экономике, иных сферах, в том 

числе в управлении городов.  

В XVII–XIX вв. продолжает развиваться система городского управления, 

«пронизанная фискальной направленностью», подчинявшаяся правительствен-

ной администрации с некоторыми уже фиксируемыми элементами самоуправле-

ния, в полной мере проявившимися лишь во второй половине XIX в. Многочис-

ленные денежные и натуральные подати и повинности были тяжким бременем 

для не слишком богатого населения городов. Следствием материальной слабости 

горожан (мещанства) была экономическая слабость городов — скудный и дефи-

цитный бюджет (все расходы тоже обеспечивались горожанами) не способство-
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вал их направленному развитию. Все эти сюжетные линии и выводы стали осно-

вополагающими в научных трудах С. В. Евдокимовой.  

Много лет Светлана Васильевна была заместителем декана, а затем прорек-

тором по заочному обучению. Благодаря ее усилиям на заочном отделении по-

явился гибкий график сессий, улучшилось методическое сопровождение. Она 

участвовала и в проверке ЕГЭ, помогала учителям, писала учебные пособия. 

Она всегда находила время для общественной работы: была куратором сту-

дентов, возглавила Совет ветеранов БГУ, организовала хор «С песней по жизни», 

который получил звание «народный», и даже удостоилась I премии Союза ком-

позиторов СССР за исполнение песен о войне. 

Светлана Васильевна — «Отличник народного просвещения РСФСР», «За-

служенный работник культуры Бурятии», «Заслуженный работник образования 

Монголии», получила медали «Ветеран труда», «Дети войны», «За заслуги перед 

Бурятией». Но главная ее награда — это благодарность учеников, коллег и всех, 

кому она помогла открыть удивительный мир истории. 

Светлана Васильевна Евдокимова — не просто ученый и педагог. Это чело-

век, чья жизнь стала мостом между прошлым и будущим, между наукой и людь-

ми. Ее энергия, мудрость и доброта продолжают вдохновлять новые поколения 

студентов и исследователей. 

Спасибо вам, Светлана Васильевна, за ваш труд, преданность делу и теп-

лоту, которую вы дарили всем тем, кто вас знает!  
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