
ОСНОВАТЕЛИ 

СИБАРХИВА 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 



Вегман Вениамин Давыдович (1873 – 1936) 

 

Родился 25 (12) августа 1873 года в городе Одессе Херсонской губернии. В 1889 году окончил четырёхклассное училище. Затем дважды 

держал экзамен в реальное училище, позже поступил в ремесленное училище. 

С 1890 года участвовал в народовольческих кружках. Был корректором газеты «Искра», занимался транспортировкой нелегальной 

литературы в Россию. С 1896 года присоединился к социал-демократам, познакомился с Л.Д. Троцким, вместе с которым организовал Южно-

Русский рабочий союз. Печатался в «Искре», «Правде», «Волне», «Пролетарии» и других большевистских изданиях. В 1903 году после 

раскола РСДРП примкнул к большевикам. В 1914 году арестован, сослан в Нарымский край на вечное поселение, отбывал ссылку в сёлах 

Инкино, Колпашево и Нарыме. 

После февраля 1917 года переехал в Томск. В июле 1917 года был избран председателем Томского губернского комитета РСДРП. 20 

июля 1918 года арестован и 17 октября по приказу генерала А.Н. Пепеляева был вывезен в Екатеринбург для предания военно-полевому суду, 

но заболел тифом и был помещен в тюремный лазарет. 

5 июля 1919 года был освобождён из тюрьмы пришедшими Красными войсками. В декабре 1919 года избран членом Томского 

губернского бюро РКП (б). В июле 1920 года назначен начальником Сибархива. 

С 1920 года работал в Ново-Николаевске, где был назначен чрезвычайным уполномоченным по организации Сибирского 

государственного театра оперы и драмы (Сибгосоперы). Один из создателей журнала «Сибирские огни». В 1923 году возглавил Сибистпарт 

(сибирское отделение Комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и РКП/б/), был членом коллегии 

Сибнаробраза (отдела народного образования Сибревкома). В 1922 – 1924 гг. являлся первым начальником краевого органа цензуры – 

Сиблита. С 1928 года возглавлял Комитет содействия строительству Дома науки и культуры (Комсод). Являлся одним из создателей 

Общества изучения Сибири и её производительных сил (ОИС).  

В.Д. Вегман принимал участие и редактировал такие издания, как «1905 год в Сибири», «Профсоюзы Сибири в борьбе за власть 

советов», «Директория, Колчак, интервенты» и др. Совместно с А. Н. Туруновым составил указатель книг и журнальных статей «Революция и 

гражданская война в Сибири» (Новосибирск, 1928). Входил в редакционный совет «Сибирской Советской энциклопедии». Имел богатейшую 

личную библиотеку. 

Арестован НКВД 25 апреля 1936 года. Погиб в тюрьме 9 августа 1936 года, официальная причина: самоубийство во время следствия. 

 

Основание: ГАНО. Ф.Р-2. Оп. 3. Д. 36. ЛЛ. 1 – 19. 



Черных Александр Алексеевич (1878 – неизв.) 

 

Александр Алексеевич Черных родился 16 (3) апреля 1878 г.* в с. Усть-Уда Усть-Удинской волости Балаганского уезда Иркутской 

губернии, в семье преподавателей. Окончил 4 класса Читинской мужской гимназии в 1895 г. Трудовую деятельность начал в 1896 г. 

переписчиком в Уездном казначействе и Окружном суде в г. Чите.  С 1898 г – телеграфист в Читинской почтово-телеграфной конторе; с 1891 

по 1906 гг. – в Кяхтинской почтово-телеграфной конторе – телеграфист, в 1906 г. в течение полугода – на должности заведующего.  В 1909 – 

1916 гг. находился в ссылке на поселении в Якутии, занимался репетиторством, машинописным набором текстов и др. Член РСДРП с августа 

1916 г. В 1916 – 1920 гг. проживал в г. Бийске Томской губернии, работал секретарем Алтайского Горного Союза кооперативов. Затем 

трудился в органах социального обеспечения Алтайской губернии, в феврале 1922 г. был назначен заведующим Алтайским губернским 

отделом соцобеспечения, с 1 августа 1923 г. стал руководителем Алтайского губернского отдела политпросвещения.   

В 1924 г. совместным постановлением Губкома РКП (б) и Губисполкома назначается заведующим Алтайским губернским архивным 

бюро.  В 1925 г. командирован в распоряжение Сибкрайкома ВКП (б), в декабре 1925 г. назначается заместителем заведующего Сибирского 

краевого архивного бюро, а впоследствии Западно-Сибирского краевого архивного управления. В этой должности работал по март 1934 г., во 

время командировок и отпусков В.Д. Вегмана исполнял обязанности руководителя. Александр Алексеевич внес большой личный вклад в 

развитие архивного дела в Сибири: по заданию В.Д. Вегмана обследовал архивы многих районов Алтая, Томской губернии, Красноярского, 

Кузнецкого, Ачинского, Минусинского и Хакасского округов, лично исполнил сотни тематических запросов от граждан и организаций, 

участвовал в археографических экспедициях по экспертизе ценности и спасению массивов архивных документов, ему было предоставлено 

право руководить производственными совещаниями Краевого архивного управления.   

С марта 1925 по 1933 г. А.А. Черных трудился заведующим музеем Западно-Сибирского краевого отделения общества политкаторжан и 

ссыльнопоселенцев. С сентября 1935 г. вновь был принят на работу в Западно-Сибирское краевое архивное управление на должность 

старшего научного сотрудника. Впоследствии с сентября 1939 г. по ноябрь 1940 г. работал директором Исторического архива Архивного 

отдела УНКВД по Новосибирской области. Сведениями о дальнейшей судьбе А.А. Черных ГКУ НСО ГАНО не располагает. 

 

Основание: ГАНО. Ф.Р-2. Оп. 3. Д. 240. ЛЛ. 1 – 50-об.;  Ф.П-22. Оп. 5. Д. 6696. ЛЛ. 1 – 9.  

 

*в других анкетах А.А. Черных указывал иную дату рождения – июль 1878 г. 



Бакай Николай Никитович (1861 – 1927)   

 

Известный сибирский историк-архивист и педагог. Родился в купеческой семье в г. Гадяче Полтавской губернии Российской империи. 

Учился в Лубянской гимназии, затем окончил историко-филологический факультет Харьковского университета в 1886 году с золотой 

медалью и степенью кандидата, после стал преподавателем истории в Харьковской женской, затем – Красноярской мужской и женской 

гимназиях. 

Являлся директором Енисейской прогимназии (1902), Иркутской гимназии (1903 – 1908), затем – Томской гимназии (1908 – 1918), 

вышел в отставку по болезни. 

Обследовал архивы Енисейской и Иркутской губерний. Работал в Московском архиве Министерства юстиции (по истории колонизации 

Якутского края в XVIII веке). 

В 1919 г. он был избран Ученым секретарем историко-этнографического отделения Института исследования Сибири, с 1920 года был 

преподавателем, а затем профессором Томского университета, читал лекции по истории и историографии Сибири. В этом же году был 

назначен заведующим Томского губернского архивного бюро, впоследствии Томского окружного архивного бюро, где проработал до самой 

смерти. Являлся участником первого Сибирского краевого научного съезда, был автором статей для 1-го тома Сибирской Советской 

Энциклопедии. Скоропостижно скончался в г. Томске 14 января 1927 г. на объединенном заседании работников Краевого музея и Общества 

изучения Томского края. 

Был похоронен на кладбище томского Иоанно-Предтеченского монастыря. В советское время монастырь и его некрополь были 

уничтожены, могила не сохранилась. 

 

Основание: ГАНО. Ф.Р-2. Оп. 3. Д. 6. ЛЛ. 1 – 21. 



Сергей Константинович Богоявленский (1872 – 1947) 

 

Русский и советский историк, археограф и источниковед, археолог. Доктор исторических наук (1943), профессор (1922), член-

корреспондент Академии наук СССР (1929). Ученик В. О. Ключевского и П. Г. Виноградова. 

Сергей Константинович Богоявленский родился 17 (29) февраля 1872 года в Москве в семье священника. Семья была связана 

родственными узами с известными русскими историками П. Н. Милюковым и А. П. Голубцовым. В 1891 году окончил 3-ю московскую 

гимназию; в 1895 году – историко-филологический факультет Московского университета. 

В 1896 – 1897 годах участвовал в своих первых археологических раскопках в Прибалтике и на территории Московской губернии. С 

1897 г. работал учителем истории и географии в Московском реальном училище К. Ф. Воскресенского. В 1898 – 1930 гг. работал в 

Московском главном архиве Министерства иностранных дел, где занимал должности от сверхштатного сотрудника до управляющего 

архивом. 

В 1909 году стал соучредителем общества «Старая Москва» – Комиссия по изучению старой Москвы при Императорском Московском 

археологическом обществе. В 1910 г. участвовал в подготовке и издании коллективного, богато иллюстрированного труда по истории 

Москвы – «Москва в её прошлом и настоящем». 

Статский советник, главный архиватор министерства иностранных дел Российской империи. 

В 1922 – 1924 годах – профессор кафедры архивоведения (археографии) МГУ имени М.Н. Покровского. Одновременно в 1922 – 1926 

годах был экспертом Наркомата иностранных дел СССР, участвовал в подготовке Рижского мирного договора. 

В августе 1930 году. был арестован и в феврале 1931 г. по «академическому делу» приговорён к 10 годам ссылки. Находился в ссылке в 

Новосибирске, работал старшим научным сотрудником архивного управления Западно-Сибирского края. Участвовал в составлении фондовых 

и тематических картотек архива, в работе разборочных и проверочных комиссий, проводил экспертизу ценности принимаемых на хранение 

документов. Досрочно освобождён в 1933 г., вернулся в Москву. Судимость была снята в 1936 году. 

В 1933 - 1935 годах – нештатный сотрудник Комиссии по транскрипции при Главном картографическом управлении. С 1935 года 

возобновилось его сотрудничество с Академией наук; с 1939 года – старший научный сотрудник Института истории Академии Наук СССР. 

Скончался 31 августа 1947 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.  

 

Основание: ГАНО. Ф.Р-2. Оп. 3. Д. 20. Л. 1, 1-об. 



Огородников Владимир Иванович (1886 – 1938) 

 

В.И. Огородников родился 28 мая 1886 г. в семье сельского учителя в селе Пустополье Вятской губернии. Среднее образование 

получил в Вятской духовной семинарии. Затем обучался в Казанском университете, на историко-филологическом факультете. После 

окончания университета в 1911 г. оставлен на кафедре русской истории. В 1914 г. блестяще сдал магистерский экзамен, ему было присвоено 

звание приват-доцента, В 1917 г. Огородников получил звание доцента кафедры русской истории Казанского университета. 22 октября 1918 г. 

он был избран деканом историко-филологического факультета Иркутского университета.  

В январе-феврале 1920 г. в Иркутске еще не было известно о существовании Сибархива, учрежденного в Омске 3 февраля 1920 г. 

Данный факт оказал решающее влияние на процесс создания архивного учреждения в Иркутске и обусловил его своеобразие. 

27 февраля при Иркутском губернском отделе народного образования (губнаробраз) учрежден подотдел охраны культурных ценностей 

в составе четырех секций: архивной, народоведения, естественно-исторической и художественной, а 7 марта приказом № 1 по подотделу 

охраны культурных ценностей наробраза «ученым руководителем... по архивной секции» был назначен В.И.Огородников. На коллегии 

губнаробраза 15 марта была учреждена архивная секция, которая именовалась «центральный архив» (центрархив), а позже стала называться 

Центральным архивом Восточной Сибири (ЦАВС).  

В.И. Огородников 9 мая 1920 г. был назначен заведующим Иркутским губернским управлением архивным делом (губархив), а 15 мая 

приказом Иркутского губревкома утвержден в этой должности. Заведуя одновременно губархивом и ЦАВС, В.И. Огородников убедился на 

практике, что «деятельность центрального архива... фактически совпадала с кругом деятельности губархива».  

В.И. Огородников после Читы перебрался в начале 1923 г. во Владивосток, где стал ректором Дальневосточного государственного 

университета. Затем Огородников переехал в г. Петропавловск-Камчатский, где в 1930 г. попытался организовать Институт исследований 

Охото-Камчатского края.  

Жизнь В.И. Огородникова оборвалась неожиданно и трагично. В 1933 г., будучи заместителем директора Камчатского отделения 

Арктического института, он был арестован по делу об «Автономной Камчатке», осужден на 10 лет заключения по статьям 58-6, 58-7, 58-11 

УК РСФСР. В.И. Огородников умер в местах заключения в Архангельской области 22 сентября 1938 г., в возрасте 52-х лет. Был посмертно 

реабилитирован в 1958 г.  

 

Основание: http://irkipedia.ru/content/ogorodnikov_vladimir_ivanovich 



Степан Николаевич Мамеев (1859 – 1939) 

 

Приказом Енисейского губернского ревкома от 11 августа 1920 г. № 98 было образовано Енисейское губернское управление архивным 

фондом, вскоре переименованное в губернское архивное бюро. 

Первым руководителем Енисейского губернского управления архивным фондом в далеком 1920 году был назначен Степан Николаевич 

Мамеев.  Он родился в селе Усть-Питское Енисейского уезда 8 января 1860 г. (27 декабря 1859 г. по старому стилю). Окончил 6 классов 

губернской классической гимназии в Тобольске, всю жизнь занимался самообразованием. Много лет Степан Николаевич служил в армии. Не 

имея специального образования, дослужился до чина подполковника. 

В 1919 году С.Н. Мамеев переехал в Красноярск и устроился на работу в библиотеку музея Приенисейского края. После освобождения 

Красноярска от колчаковцев музей взял на себя заботу об охране архивных материалов разных упраздненных учреждений. 11 августа 1920 

года приказом Енгубревкома Мамеев был утвержден руководителем Енисейского губернского управления архивным фондом, позднее 

переименованное в губернское архивное бюро. Началась тяжелейшая работа по спасению архивных документов от гибели.  

С.Н. Мамеев сам объездил всю губернию, собирая архивные материалы. Из  Туруханского края были вывезены документы Троицкого 

монастыря и Тазовской церкви   XVII-XVIII веков, из волостных правлений – ценнейшие волостные архивы. В это время были сформированы 

основные фонды по истории Приенисейского региона досоветского периода.  

С 1920 по 1924 гг. на хранение были приняты архивы Енисейской духовной консистории, Енисейского губернского управления, 

Красноярской городской думы и управы, Енисейского губернского жандармского управления, Юдинская коллекция и другие бесценные 

документы по истории Енисейской губернии.  

В этот период идет не только сбор документов, но и их первоначальное описание. Только по Енисейскому губернскому управлению сам 

С.Н. Мамеев перелистал 230 000 дел. По распоряжению Центрархива РСФСР к 100-летию восстания декабристов Степан Николаевич провел 

огромную работу по выявлению материалов о сосланных в Сибирь декабристах. Занимался Мамеев и поиском документов о предках 

великого русского художника В.И. Сурикова.    

10 марта 1939 года Степана Николаевича Мамеева не стало. Похоронили его в Красноярске на Троицком кладбище вблизи могилы 

декабриста В.Л. Давыдова.  

 

Источник: официальный сайт «Архивы Красноярского края» http://красноярские-архивы.рф/gosudarstvennyi-arkh/users/articles/425  



Ефим Дмитриевич Стрелов (1887 – 1949) 

преподаватель, историк, основатель архивного дела в Якутии,  

директор Новосибирского краеведческого музея. 

 

Родился 31 марта 1887 г. в Верхоленском уезде Иркутской губернии в семье владельца торгового дома «Стрелов и К0», мещанина 

Стрелова Дмитрия Аполлоновича – купца 1-й гильдии. В 1895 был определен в иркутское Знаменское приходское училище, по окончании 

которого (в 1899)  поступил в Иркутское промышленное училище, однако ему не удалось завершить здесь обучение в связи с переездом 

семьи в г. Якутск. В 1901 поступил в Якутское реальное училище, которое окончил в 1907. В 1907–1912 – вольнослушатель в Московском 

археологическом институте. Отлично выдержал государственные экзамены и защитил диссертацию на тему «Историко-археологический 

очерк Якутской области», получив звание ученого-археолога. В 1912 – архивариус Якутского областного архива, а также консерватор 

Якутского музея.  

В 1920–1922 заведующий Якутским губернским архивом, в 1922–1924 заведующий Управлением архивным делом ЯАССР и 

Центрархивом. Одновременно с 1913 был членом, а с 1920 по 1924 – председателем распорядительного комитета Якутского отдела Русского 

географического общества, заведовал археологической секцией подотдела изучения Якутской губернии при Губнаробразе (1920–1921), в 1925 

стал председателем исторической секции научно-исследовательского общества «Саха кэскилэ». В 1914–1927 производил раскопки древних 

якутских погребений. В 1928 уволен с должности заведующего Центральным архивом «как бывший работник областного управления и 

учреждений колчаковского периода».  

В 1933 с семьей переехал в Новосибирск. С декабря 1935 по 1939 – методист, затем инспектор подготовительных групп в Западно-

Сибирском филиале Всесоюзного заочного института народного образования. С 1939 – директор Новосибирского краеведческого музея. 

Умер от туберкулёза лёгких 19 февраля 1949 г., похоронен в Новосибирске.  

В 1927 награжден Малой серебряной медалью Русского географического общества и избран членом-корреспондентом Центрального 

бюро краеведения. 

 

Основание: http://irkipedia.ru/content/strelov_efim_dmitrievich 



Владимир Петрович Гирченко (1878 – 1953)   

 

Владимир Петрович родился 29 июня 1878 года в Верхнеудинске в купеческой семье. Отец – Гирченко Петр Васильевич – купец 2-й 

гильдии, член городской управы, первый директор Верхнеудинского городского общественного банка. 

Окончил читинскую мужскую гимназию. Поступил на историко-филологическое отделение Московского университета. В 1904 году 

сдал экзамены и закончил университет. До 1909 года преподавал историю в читинской 1-й женской гимназии. С 1909 года по 1917 год 

работал старшим землемером Верхнеудинского землеустроительного отряда. С 1910 года начал изучать архивы Верхнеудинска. 

Владимир Петрович был членом Забайкальского отделения Российского Географического Общества. Организовал сбор и научную 

обработку документов, опубликовал около 40 очерков и статей. В 1918 году входил в состав редколлегии по составлению «Хрестоматии по 

Забайкальской области». С 1918 года был председателем Общества изучения Прибайкалья. 

С 1920 года заведовал внешкольным отделом народного образования Верхнеудинского уезда. В 1921 году назначается заведующим 

кафедрой прибайкаловедения при Прибайкальском народном университете. Летом 1921 года организовал одну из первых выставок «По 

Прибайкалью», что стало началом музейного дела в Бурятии. В 1923 году Владимир Петрович стал заведующим Прибайкальским губернским 

архивным бюро.  

С октября 1924 года по октябрь 1931 года Владимир Петрович работал заведующим первого Архивного управления Бурят-Монгольской 

АССР. В поездках по республике собирал, систематизировал и описывал материалы для архивного фонда. Занимался историей и этнографией 

бурят. 

С октября 1931 года работал в Бурят-Монгольском государственном научно-исследовательском институте культуры в должности 

заведующего сектором истории. С 1932 года по 1939 год Владимир Петрович в Москве изучал материалы по истории Бурятии. С 1939 года по 

1941 год в московском Институте истории АН СССР изучал историю Сибири XIX – XX веков. 

С сентября 1941 года по 1943 год работал в Государственном историческом архиве НКВД СССР сначала в должности сотрудника 

архива дореволюционных фондов, а затем в должности начальника отдела военных фондов. 

Владимир Петрович умер в сентябре 1953 года в Москве. Похоронен в Москве на Пятницком кладбище. 

 

Основание:  https://ru.wikipedia.org/wiki/ 


