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К ЧИТАТЕЛЯМ 

Вы держите в руках четвертый там биографического сло-
варя, который объединяет биографии профессоров, работавших 
в Тамскам университете, одном из старейших вузов России, в 
1980-2003 гг. 

История всегда персонифицирована, и знакомство с биогра-
фиями профессоров дает возможность окунуться в атмосферу 
еще одного, очень трудного периода жизни университета. 

Перестройка середины 80-х гг. была встречена с энтузиаз-
мам, университетское сообщество надеялось, что смогут рас-
крыться новые грани творческой деятельности, возрастет роль 
науки и образования. 

Однако конец 80-х и 90-е гг. XX в. для науки и образования 
cmaiu временем серьезных потрясений, что было обусловлено гло-
бапьны-М ориентированием этих сфер на рыночную эконамику, 
многократным падением бюджетного финансирования. Каза-
пось, что полностью утеряно понимание важности фундамен-
тальной науки и качественного элитного образования в жизни 
общества. Вновь, как и в датекие 20-30-е гг., была поставлена 
под сомнение сама необходимость классического университета, 
с его ориентацией на фундаментачьное образование по всему 
спектру точных, естественных и гуманитарных наук, интегра-
цию науки и образования. 

Университет в очередной раз оказался перед выборам: ос-
таться верным своим принципам либо, исходя из сиюминутных 
интересов, скажем, развивать в широких масштабах платное 
образование, забыв о его качестве и уровне фундамента!ьных 
ночных исследований, о подготовке специалистов-иссчедовате-
пей, других основах университетской деятельности. 

Конечно же, Тамский университет пошел по первому пути, 
при этом творчески учитывая изменения, происходящие в обще-
стве, открывая новые перспективы развития классического об-
разования. 

И в там, что в канун своего 125-летия университет не толь-
ко жив, но и активно развивает свой международный автори-
тет и продолжает оставаться одним из ведущих в стране, бапь-
шая заслуга людей, чей жизненный путь прослежен на страни-
цах этой книги. 

Ректор Томского университета, 
профессор 

Г. В. Майер 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Четвертый том биографического словаря «Профессора Томского универ-
ситета» состоит из трех частей. Первые две части включают биографии 315 
профессоров, которые работали в университете в звании или должности про-
фессора с 1980 г. В третью часть входят биографии профессоров, вступив-
ших в эту должность в 2002/03 уч. г., персоналии которых не вошли в первую 
и вторую части. Кроме того, сюда включены биографии 70 докторов наук, 
проректоров и директоров НИИ I I У, не имевших звания профессора, при-
нимавших и продолжающих принимать активное участие в подготовке спе-
циалистов, развитии университетских научных школ. Здесь также приводят-
ся кроткие сведения о почетных докторах Томского университета. 

Так как история ТГУ 80-90-х гг. XX и начала XXI в. пока еше не написа-
на. постараемся дать читателю в самом общем виде представление об основ-
ных вехах жизни университета этого периода. 

В зги годы Томский университет продолжал оставаться центром класси-
ческого образования, науки, просвещения и культуры на востоке страны. В 
1980 г. на его 12 факультетах обучалось около 8 тысяч студентов по 24 специ-
альностям На факультете повышения квалификации ежегодно проходили 
стажировку и переподготовку более 200 преподавателей вузов из многих го-
родов страны В 1986 г Томскому университету был передан Новосибирский 
юридический факультет Свердловского юридического института, что увели-
чило количество студентов вечернего и заочного отделений сразу на 1200 
человек. Университет имел самую крупную за Уралом аспирантуру - свыше 
500 аспирантов, обучавшихся по 54 специальностям. Действовало 18 дис-
сертационных советов - 14 кандидатских и 4 докторских. На кафедрах уни-
верситета, в его лабораториях, четырех НИИ (Сибирский физико-техничес-
кий, прикладной математики и механики, биологии и биофизики. Сибирский 
ботанический сад) работало свыше 700 преподавателей и 1500 научных со-
трудников, в том числе 67 профессоров, докторов наук и более 500 кандида-
тов наук, доцентов 

Студенты и преподаватели университета имели в своем распоряжении 
одну из крупнейших в стране вузовских библиотек, вычислительный центр. 
5 музеев с богатейшими коллекциями. Сибирский ботанический сад, один из 
лучших в стране Гербарий, десятки научных и учебных лабораторий. Дом 
физической культуры и спорта. Студенты, сотрудники и члены их семей име-
ли возможность отдыхать в студенческом спортивно-оздоровительном лаге-
ре и на базе отдыха на Оби близ села Киреевского, пионерском лагере «Ру-
бин» в с. Алаеве, расположенном на границе Томской и Кемеровской облас-
тей. 

В 1980 г. для координации и планирования научных работ, выполняе-
мых в университете, была восстановлена существовавшая ранее в его струк-



туре научно-исследовательская часть (НИЧ). Ученые ТГУ принимали в то 
время активное участие в осуществлении ряда научно-технических программ, 
таких как «Автоматизация», «Нефтехимия», «Строительство», «11орошковая 
металлургия», «Нефть и газ», «Рациональное природопользование» и др. На-
ряду с фундаментальными велись исследования и в интересах народного хо-
)Яйства. Только в 1985 г. их объем составил 2,9 млн руб. В НИИПММ, напри-
мер. выполнялись работы, связанные с внедрением на предприятиях Томска 
пневматических аппаратов порошковой технологии, благодаря использова-
нию которых существенно улучшались качество продукции, условия труда и 
повышалась его производительность. Эти аппараты были успешно внедрены 
наГПЗ-5. в управлении «Химстрой». НПО «Полюс», на Томском нефтехими-
ческом комбинате (ТНХК). На Томском электроламповом заводе были вне-
дрены новые композиционные материалы, в результате чего увеличилась из-
носостойкость форм, применявшихся для изготовления колб ламп накалива-
ния Там же были внедрены геттеры, увеличившие в 1,5-2 раза срок службы 
источников света. Сотрудники СФ ГИ разработали материалы с памятью фор-
мы. которые нашли применение в медицине при проведении хирургических 
операций. Это позволяло в 2-3 раза сократить сроки послеоперационной ре-
абилитации больных Мсталлодетекгоры нашли применение в кормоцехах 
животноводческих ферм. Ученые экономического факультета разработали 
положение о системе сквозного планирования и стимулирования работы под-
разделений на нефтепромыслах, внедрение которою позволяло сократить 
простои скважин в объединении «Томскнефть». В НИИББ велись исследова-
ния. связанные с решением проблемы управления биосистсмами различных 
уровней организации. 

Университет являлся разработчиком программ Минвуза РСФСР «Соци-
ально-экономические проблемы развития районов интенсивного хозяйствен-
ного освоения Сибири» (после принятия она стала называться «Социальный 
прогресс Сибири») и «Природокомплекс». Вторая из них, например, имела 
конечной целью проведение фундаментальных исследований, которые дол-
жны были способствовать более эффективному и рациональному использо-
ванию природных богатств Сибири, охране окружающей среды. Отдельные 
положения этой программы вошли составными частями в общегосударствен-
ную программу «Сибирь», разрабатывавшуюся в СО АН СССР. 

Постоянно рос объем научно-исследовательских работ. В 1985 г он пре-
высил 17 млн рублей. 94% НИР выполнялись по важнейшей тематике. Толь-
ко в НИИПММ было создано 5 отраслевых лабораторий В СФТИ была со-
здана программа совместных работ с рядом предприятий, институт вошел в 
межотраслевой научный комплекс «Оптическое зондирование атмосферы». 
Университет поддерживал тесные связи с академическими институтами СО 
АН СССР, находившимися в Томске (ИОЛ ИСЭ, ИХН). 

ТГУ вносил заметный вклад в подготовку специалистов для народного 
хозяйства страны, научных кадров высшей квалификации, в развитие иссле-
дований по ряду важных направлений гуманитарных и естественных дис-
циплин. Однако в организации и проведении научных исследований имелось 
еще немало резервов. 

Начавшаяся с середины 80-х гг. перестройка с ее лозунгами демокрагии, 
гласности, ускорения научно-технического прогресса страны и т. д. вселила 



большие надежды Шел поиск новых форм и методов обучения, включавших 
|армоннчное сочетание научных исследований и учебною процесса, широ-
кое внедрение 'JBM в учебный процесс, матемл ическую подготовку студен-
тов. деловые жры, активные мегоды обучения и т. п В этой святи пересмат-
ривались учебные планы, призванные увеличить время на самостоятельную 
работ} студентов. В итот во второй половине 80-х гг. объем аудиторных за-
НЯ1ИЙ сократ ился до 24-28 часов в неделю. Ьолыне времени стало уделяться 
практическим занятиям На факультете прикладной математики и киберне-
тики. например, им отводилось до 75% учебного времени. Хорошо успеваю-
щие стулап м старших курсов получили возможность работать по индивиду-
альным планам 

Мною внимания стало уделяться компьютеризации учебною процесса. 
Заняшя по программированию и вычислительной технике велись в дисплей-
ных классах, вычислительная техника начала применяться в течение всего 
времени обучения В 19X7/88 учебном году для части студезпов гуманитар-
ных и естественных факультетов продолжительность обучения была увели-
чена до 5.5 юла с тем. чтобы они смогли специализироваться по информати-
ке 

Знаковым событием стала постепенная деидеологизапия образования. 
В конце 8U-X курс «История КПСС» был заменен преподаванием «Соииаль-
ПО-ПОЛИ1 ической истории XX века», а вместо диамата и истмата стал читать-
ся курс русской и зарубежной философии и т. д. 

Соединить процесс обучения с самыми современными научными иссле-
дованиями попытались, организовав учебно-научно-воспитательные комп-
лексы (УНВК): «Физика». «Математика и механика». «Биология». «Инфор-
матика» и др. Они объединили научно-исследовательские институты, отрас-
левые лаборатории и факультеты с тем. чтобы использовать творческий по-
тенциал и материальную базу научных учреждений в учебном и воспитатель-
ном процессе. Стуяогт. начиная с обучающих примеров, должен был выхо-
дить на решение научных задач. 

Совершенствовать учебный процесс призвана была и так называемая 
целевая интенсивная подготовка специалистов (ЦИПС). Она заключалась в 
первую очередь в том. что факультеты и кафедры подписывали договоры с 
отраслями, отдельными предприятиями и учреждениями, которые предус-
матривали участие последних в укреплении материальной базы университе-
та, в корректировании учебных планов. Физико-технический факультет, на-
пример. подписал договор о подготовке специалистов с шестью крупными 
промышленными предприятиями страны Для укрепления связи науки и об-
разования с производством на предприятиях создавались филиалы кафедр. 
Одними из первых филиалы кафедр ТГУ на предприятиях Бийска и Томска 
появились на радиофизическом и физико-техническом факультетах. Ведущие 
ученые, работавшие в той или иной области науки, стали активнее привле-
каться к чтению лекций. Для апробирования новых специальностей и обуча-
ющих методик использовался существовавший при университете факультет 
повышения квалификации. 

11аучная работа университета строилась в 80-е гг. с учетом тенденции к 
интеграции науки, образования и производства. ТГУ принимал активное уча-
стие в программах «Ускорение-90» и «Социальный прогресс Сибири». Науч-



ные исследования проводились не только на кафедрах и в лабораториях уни-
верситета, но и непосредственно на предприятиях и н отраслевых 11ИИ Па-
пример. существовала такая форма повышения тнЛрческой активности мо-
лодежи. как комплексные творческие молодежные коллективы (К ГМК). Они 
были созданы в НИИПММ и НИИББ Более 70% студентов дневного отделе-
ния принимали участие в научно-исследовательской работе студентов (11ИРС). 
Организовывались студенческие научно-исследовательские лаборатории 
(СНИЛ), например при отделе небесной механики и астрономии, лаборато-
рии динамики деформируемых систем НИИПММ, проблемная научно-ис-
следовательская лаборатория истории, научно-учебная студенческая лабора-
тория «Археолог» на историческом факультете. 

Партийная, комсомольская и профсоюзная организации университета 
пытались в духе времени повысить политическую активность сотрудников и 
студентов. В ходе перестройки высшего образования расширялось, напри-
мер. участие студентов в управлении вузами, в организации учебного про-
цесса и свободного времени, а в советах университета и факультетов студен-
ты составляли около четверти их численности, на общих собраниях студен-
тов и профессорско-преподавательского состава решались вопросы введе-
ния свободного посещения лекций и т.д. 

К концу 80-х гт. ТГУ продолжал оставаться центром подготовки кадров 
высокой квалификации В 1986 г. был открыт факультет информатики, а в 
1987 г. из состава исторического факультета выделился философский факуль-
тет На 13 факультетах велось обучение по 24 специальностям. В процессе 
преподавания было занято 74 профессора и 464 доцента Набор на I -й курс 
составил 1325 человек. В 1988 г. было уже 90 профессоров, докторов наук. 
Однако, более 40% заведующих кафедрами не имели ученой степени докто-
ра наук. Средний возраст докторов наук был около 60 лет. 

Следует сказать и о том. что середина 80-х гг. была временем заметного 
укрепления материально-технической базы университета. В 1984-1985 гг. было 
завершено строительство концертного зала на 1000 мест и столовой с не-
сколькими залами (начало строительства - 1974 г), сдано в эксплуатацию 
общежитие на 640 мест, начаты строительство учебного корпуса для кафед-
ры военной подготовки, реконструкция оранжереи Сибирского ботаническо-
го сада, студенческого общежития и профилактория (проспект Ленина, 49) 
Показателен такой факт: если за 1973-1983 гг. на строительство университет-
ских объектов было освоено 2,5 млн руб., то за 1984-1985 гг. - 4.5 млн руб. (в 
ценах до 1991 г.). 

Однако самой серьезной проблемой для университета оказалось аварий-
ное состояние главного корпуса университета построенного еще в XIX в 
Специальная комиссия, обследовав корпус, пришла к выводу, что трехэтаж-
ный блок северного крыла здания непригоден для дальнейшей эксплуатации 
и должен быть закрыт как аварийный. Требовалось предпринять срочные меры 
для его спасения. Реконструкции подлежали не только перекрытия и лест-
ничные пролеты, многочисленные подпорки пришлось установить не только 
в коридорах главного корпуса, но и третьего учебного корпуса ровесника 
главного корпуса. В итоге возник острый дефицит аудиторных площадей. На 
ряде факультетов под угрозой оказался учебный процесс, особенно на хими-
ческом факультете. Тогда было принято решение мобилизовать все усилия. 



чтобы ныйти из кризисной ситуации. При ректоре создается совет по соци-
ально-экономическому развитию университета. 

В 1986 г началась Подготовка к реконструкции университета, которую 
намечалось завершить в самые сжатые сроки Выступая перед участниками 
партийно-хозяйственною актива ТГУ 29 августа 1986 г., ректор Ю.С. Ма-
кушким (в августе 1983 г он сменил натгом посту профессора А Н Бычкова) 
заявил: «Университет в критическом положении. Но не следует опускал, руки, 
необходимо искать выход и работать с полным осознанием ситуации и с пол-
ным напряжением сил. Важно мобилизовать коллектив университета на пре-
одоление всех трудностей Несмотря ни на что, мы не имеем права сорвать 
учебный процесс, научные рабош. Потребуется - отдадим для занятий свои 
кабинеты. Важно выдержать этот год. Чатем будет сдан четвертый корпус, 
построим гуманитарный - появится возможность маневра.. А сейчас необ-
ходимы упорство и настойчивость» 

В срочном порядке было начато строительство учебного корпуса в райо-
не университетского стадиона на Московском тракте, для чего были привле-
чены все крупные строительные организации города и области. Учебный кор-
пус № 6 был построен в рекордные сроки - за 10 месяцев и в сентябре 1987 г 
введен в эксплуатацию, что несколько разрядило ситуацию. В те же годы были 
реконструированы пионерский лагерь в Алаеве, база отдыха в Киреевском 
Строилась стационарная база для проведения производственной практики 
студентов-геологов в районе озера Шира (Хакасия). 

В январе 1987 г. в северном крыле главного корпуса начались ремонтно-
реставрациоиные работы. После демонтажа оборудования приступили к раз-
борке старых перекрытий, а затем к монтажу новых. В работах участвовали 
студенты, преподаватели, научные сотрудники всех подразделений универ-
ситета и даже работники областного управления внутренних дел. 11отребова-
лись тонны мрамора и керамзита, сотни тонн металла, сотни кубометров вы-
сококачественной древесины. Университет, благодаря поддержке местных 
партийных и советских органов власти, стал одной из важнейших строек го-
рида. Несмотря на небывалые для города масштабы реставрационных работ, 
целенаправленно и своевременно решались вопросы обеспечения стройки 
всем необходимым. Уже в начале 1988 г. реконструкция северного крыла была 
завершена 

Студентов и сотрудников от основных занятий отвлекали не только ра-
боты по реконструкции университета Вплоть до начала 90-х тт. они привле-
кались также на сельхозработы: сенокос и заготовку кормов, уборку урожая, 
строительство животноводческих помещений и т. д. Например, только осе-
нью 1986 г. коллектив ТГУ выкопал картофель на 415 га. убрал корнеплоды 
на 63 га, направил 330 человек для работы на овощных базах. Сто пятьдесят 
университетских бойцов ССО трудились на строительстве городских объек-
тов - нефтехимкомплекса, концертного зала, клинической больницы и т. д. На 
строительстве жилого межвузовского дома на площади Южной в сентябре 
19961. года работало около 200 человек. Студенты и сотрудники были задей-
ствованы также на строительстве учебных корпусов, оранжереи Сибирского 
ботанического сада Только на университетские объекты в сентябре этого же 
года было направлено 600-800 человек, большинство из которых имели стро-
ительные специальности. Ежегодно в летние каникулы на стройках города и 



области работали университетские студенческие строительные отрады. Только 
в 1987 г. ими было освоено 2,5 млн рублей капиталовложений. Студенты воз-
водили объекты в Стрежевом и Кедровом, в п. 11арыме, Аснновском и 11ерво-
майском районах. Трудозатраты на эти виды работ возросли с 80 тыс челове-
ко-дней в 1983 г. до 153 тыс в 1985 г. Все это отрицательно сказывалось на 
организации учебного процесса и научных исследований. Массовый пере-
нос сроков сдачи экзаменов на осень создавал трудности в начале учебною 
года. 

С целью централизованной организации и планирования сельскохозяй-
ственных и строительных работ в университете в 1983 г. был создан постоян-
но действующий штаб труда. В его состав вошли представители администра-
ции и общественных организаций (начальник штаба - М.Д. Бабанский). 

Существовали трудности и в социальной сфере. Общая университетс-
кая очередь на жилье на конец 1986 г. насчитывала 1261 фамилию, в льгот-
ном списке находилось 92 семьи. Желающих получить комнату в общежитии 
было 170 и койко-место - 129 человек В 1985 г. был введен в эксплуатацию 
аетский комбинат СФТИ Не хватало мест в детских яслях и санах На балан-
се университета и НИИ находилось24 дома, втом числе 16 деревянных, мно-
гие постройки XIX в В 70-80-х гг университет имел возможность улучшать 
жилищные условия своих сотрудников, строя жилье за счет средств, выделя-
емых министерством, а также хозяйственным способом. Кроме того, городс-
кие власти ежегодно выделяли университету некоторое количество квартир 

Во второй половине 80-х гг резко ухудшилось снабжение населения 
основными продуктами питания. Была введена талонная система на сахар, 
масло, крупы и ряд других продовольственных товаров, не говоря уже о вин-
но-водочных изделиях, которые исчезли из свободной продажи еще в сере-
дине 80-х гг. в связи с проведением антиалкогольной кампании. В мае 1991 г., 
например, норма отпуска на одного человека в месяц в Томске составила 1 кг 
сахара, 0,5 кг крупы (кроме риса). 0,5 кг муки, 50 г чая, 0,3 кг масла животно-
го и 10 шт. яиц Распределительная система была отменена в 1992 г 

Вернемся, однако, к университетским делам. К началу 90-х гг. в ТГУ 
обучалось около 10 тыс студентов Научно-образовательный процесс обес-
печивали около 2200 преподавателей и научных сотрудников. в том числе 
144 профессора-доктора и около 700 кандидатов наук. В июне 1491 г. ученый 
совет ТГУ принял решение об открытии Высшей школы бизнеса (В111Б) в 
качестве структурного подразделения университета (до этого существовала 
школа менеджеров). Она была создана в составе трех факультетов: экономи-
ки, бизнеса и менеджмента; права; международных отношений. Забегая впе-
ред, скажем, что к 2001 г. ВШБ включала в свой состав уже 6 факультетов 
(банковского дела; коммерции; права; экономики и финансов; международ-
ных отношений; академический). В декабре 1991 г. Томский университет был 
аттестован Государственной инспекцией вузов по всем направлениям и спе-
циальностям 

В целом же после событий августа 1991 г. и последующего распада СССР 
высшая школа страны оказалась в тяжелом положении Нарастание в стране 
инфляционных процессов, непосильное налоговое бремя, резкое повышение 
тарифов на коммунальные услуги - все это поставило университет в крайне 
сложное положение. Задачи, которые стояли перед руководством универси-



гета, заметно усложнились Со многими из них раньше сталкиваться не при-
ходилось 

Финансирование I I У осуществлялось и крайне скудных размерах еже-
месячно при отсутствии г о д о в о й сме1ы. Гак. за первые семь месяцев 1993 г. 
мравн! ельство профинансировало всего 30% расходов вузов За сентябрь того 
же года долг I оскомитста по высшему образованию Российской Федерации 
по заработной плапе профессорско-преподавательского состава и научных 
сотрудников составил 270 млн руб.. а всего за апрель-сентябрь этот долг рав-
нялся I млрд неденоминированных рублей 

Ограниченность выделяемых средств в условиях многократного роста 
цен на комму малыше услуг и, ремот тю-ci роительные работы и т. н. привела 
к сокращению ассигнований на приобретение материалов и оборудования, 
не давала возможности обеспечить необходимые темпы проведения ремонт-
ных работ и капитального строительства. продолжать в полном объеме науч-
ные исследования, обеспечить сохранение рабочих мест и уровень оплаты 
груда. Часгыми были задержки с выплатой заработной платы. Так. в ноябре 
того же 1993 г. из-за непоступления денег из Москвы университету пришлось 
взять кредит в 6,3 млн руб.. чюбы выплашть сотрудникам аванс. К этому 
надо добавить начавшийся с 1992 г. непрерывный рост цен на продукты пи-
тания и промышленные товары 

Плохо обстояли дела и с финансированием научной деятельности. До 
минимума сократилось число конференций, командировок преподавателей и 
научных сотрудников, экспедиций. Штаты научно-исследовательских инсти-
тутов при ТГУ катастрофически уменьшились, сократился приток молодых 
сотрудников. Многие фундаменз альные исследования были приостановле-
ны В 1993 [.. например, те же НИИ на проведение научных исследований 
финансировались не более чем наполовину от потребностей. Под вопросом 
была и интефация научной работы институтов и факультетов. Научная биб-
лиотека из-за нехватки средств резко сократила приобретение новинок науч-
ной литературы, подписку на периодические издания. Наблюдался спал в 
издательской деятельности университета. 

Сложным было положение и с кадрами высшей квалификации. Подго-
товка их оставалась одной из главных задач для университета. Под угрозой 
закрытия была работа ученых советов по зашите диссертаций. В 1993 г. их 
было 20, в том числе 11 докторских. Денег на работу этих советов не выделя-
лось. Аспирантские стипендии были низкими, наиболее талантливые студен-
ты, молодые преподаватели и научные сотрудники уладили работать в ком-
мерческие структуры или уезжали за границу. 

Отсутствие средств на науку ускорило процесс распада сложившихся 
научных коллективов. Развал вузовской науки мог привести к утрате преем-
ственности научных школ, а быть может, и самих школ как в вузах, так и в 
академических учреждениях, куда шли работать выпускники вузов. Необхо-
димо было искать новые организационные формы, позволяющие зарабаты-
вать дены и. необходимые для выживания науки и университета. >ти и дру-
гие задачи призван был решать новый состав ректората. 

Еще I июня 1992 г. ученым советом был принят новый Устав ТГУ. В 
конце 1992 г. было разработано I (сложение о выборах ректора Томского уни-
верситета. В 1992 г. в университете впервые с конца 20-х тт. после доброволь-



ной отставки Ю.С. Макушкина. много сделавшего для развития университе-
та, состоялись выборы нового ректора Они проводились на альтернативной 
основе Из 5 кандидатур (Г.А Пономарев, исполнявший обязанное™ ректо-
ра М К. Свиридов, И.А Александров. A M Горцев, В.Г1 I1арначев) ректором 
был избран профессор юридического факультета М.К. Свиридов 

В условиях перехода к рыночной экономике встала задача внедрения 
научных разработок в производство, усиления инновационно-коммерческой 
деятельности, развития широких научных и экономических связей, в том числе 
зарубежных, создания в университете координирующего центра Была осу-
ществлена реорганизация НИЧ Еше осенью 1991 г из ее состава был выде-
лен отдел зарубежных связей и с 1992 г. стал существовать как самостоятель-
ное подразделение университета во главе с проректором по международным 
связям 

В 1993 г. ректорат с целью увеличения расходов на научную работу пред-
лагал повысить активность университета в тех центрах, где распределялись 
дополнительные финансовые средства, и добиваться практического внедре-
ния ряда научных разработок. В 1993 г. при университете появился Томский 
научно-координационный центр (ТНКЦ) Он создавался с целью содействия 
проведению в области единой научно-технической политики, интеграции 
потенциала вузовских, академических и отраслевых научных организаций, 
формированию и реализации региональных научно-технических программ 
и проектов. Центр выступил в качестве головной организации, руководив-
шей выполнением региональных научно-технических программам и проек-
тов, финансирование которых осуществляли Министерство науки и техни-
ческой политики. Госкомитет по высшему образованию, администрация Том-
ской области. 

Выход виделся и в том, чтобы заинтересовать в научных исследованиях 
местные власти. Ученые ТГУ предложили большой перечень научных про-
грамм - биотехнологическую переработку сельхозпродукции, производство 
продуктов сахарного ряда из местного сырья, очистку зафязненных нефтью 
территорий, модернизацию оборудования элеваторов и комбикормовых за-
водов, производство топлива из отходов лесопиления и т.д. В мае 1993 г. ву-
зами г. Томска была сформирована Томская межвузовская региональная на-
учно-техническая профамма, для выполнения которой было выделено 240 
млн руб. Из этой суммы на долю ТГУ пришлось около одной трети. Томский 
университет по числу проектов, прошедших экспертизу в Министерстве на-
уки, опередил другие вузы и академические институты Томска. 

В 1993 г. дополштгельное финансирование научных исследований в сумме 
20 млн рублей было получено с помощью заказов-нарядов и примерно столько 
же было выделено Москвой Сибирскому ботаническому саду. Госкомитет по 
высшему образованию РФ принял решение об учреждении на базе ТГУ кон-
курсного центра грантов по разделу научных исследований «Охрана окружа-
ющей среды и экология человека» с финансированием около 100 млн руб. и 
создании соответствующего этой тематике головного совета при Томском 
университете. Как один из путей финансирования научных исследований стало 
рассматриваться и участие в конкурсах грантов (фонд Сороса, РФФИ. РГ'НФ 
и др.). 



В 1994 г. решением научно-технического совета межвузовской програм-
мы «Поддержка малого предпринимательства и новых экономических струк-
тур в науке» II "У был утвержден ответственным за реализацию этой иннова-
ционной программы в Западно-Сибирском регионе. Появился Томский ин-
новационный центр Западно-Сибирского региона «Университет». 

Однако дальнейшее развитие университета сдерживала затянувшаяся 
реконструкция его главного корпуса. Если реставрация южного крыла завер-
шилась еще в 1990 г., то центральная часть корпуса длительное время остава-
лась законсервированной Необходимы были дополнительные средства на 
завершение реконструкции и строительство новых учебных и научно-учеб-
ных корпусов. К тому же здание третьего учебного корпуса (БИН), гае из-за 
аварийного состояния занятия были прекращены еше в конце 80-х гг., посте-
пенно разрушалось. I (е велись занятия и в учебном корпусе, располагавшем-
ся на ул Никитина, 17. Пришла в негодность система отопления в Научной 
библиотеке. Перечень бед, свалившихся на университет, можно было бы про-
должить. 

В этих условиях важно было сохранить университетские традиции, скла-
дывавшиеся на протяжении более века усилиями многих поколений стуаен-
гов и преподавателей. Перед университетом встала задача выжить. 

В мае 1993 г. в кабинете ректора встретились старейшие профессора, 
чтобы помочь найти выход из трудного положения, в котором оказался уни-
верситет В принятом обращении к «выпускникам и всем, кому небезразлич-
на судьба университета» содержался призыв оказать помощь старейшему 
сибирскому университету. «Само существование этого уникального интел-
лектуального, духовного и культурного явления в жизни Сибири с самого 
начала подразумевало внимание и покровительство не только власть 
предержащих, но и всех небезучастных к судьбе своей и родного края». -
говорилось в нем. 

Комитет по высшей школе Российской Федерации выделил средства хтя 
)авершения реконструкции БИНа, часть средств на продолжение реконст-
рукции главного корпуса и строительство корпуса НИИББ (ныне корпус 
№ 4). Помогла и областная администрация. Наконец, I сентября 1993 г. пос-
ле капитального ремонта вновь открылся для занятий БИН. Его хозяевами 
стали студенты и преподаватели филологического, философского и истори-
ческого факультетов. Положение с аудиторным фондом несколько улучши-
лось. Но проблема с главным корпусом радикально не решалась. 

Постоянное сокращение бюджетных средств, выделяемых университе-
ту, не позволяло в полной мере обеспечить учебный процесс, научно-иссле-
ловаггельскую и хозяйственную деятельность университета. Первые 5 меся-
цев 1994 г не выделялись средства на ремонт, приобретение книг, оборудова-
ния. инвентаря, командировки, учебные и полевые практики, обслуживание 
приборов и вычислительной техники Университетские НИИ были на грани 
закрытия 

Под председательством ректора профессора М.К. Свиридова 29 марта 
1994 г. была создана общеу ниверситетская комиссия. Она должна была на 
основании анализа финансового положения университета разработать реко-
мендации и предложения по поддержке и обеспечению всех видов функцио-
нирования вуза. 



На заседании ученого совета I I У, состоявшемся в конце мая 1994 г., 
доклад от имени комиссии сделал профессор А.П. Бычков. После его обсуж-
дения было принято постановление о последовательном переходе подразде-
лений ТГУ на работу в условиях недостаточного бюджетного финансирова-
ния. В целях экономии средств было решено упорядочить структуру и штагы 
факультетов, общеуниверситетских кафедр и административно-управленчес-
кого персонала. Сэкономленные средства передавались в распоряжение рек-
тора с тем, чтобы их направить на самые неотложные нужды университета. 
Одобрялись принципы введения элементов хозрасчета, изложенные в проек-
те Временного положения о хозяйственной деятельности структурного под-
разделения в 11 У. Руководителям подразделений поручалось представить на 
утверждение ректору проекты Положений о хозрасчетной деятельности во 
вверенных им подразделениях. 

Освобождавшиеся площади НИИ стали сдаваться в аренду коммерчес-
ким структурам или использоваться для проведения занятий со студентами 
Так, радиофизический факультет переселился в корпус СФТИ на пл. Южной. 
Это высвободило несколько аудиторий во 2-м учебном корпусе. Со временем 
в здание НИИПММ перебрался физико-технический факультет, а на первом 
этаже разместился факультет психологии. 

В этот напряженный момент произошли изменения в руководстве уни-
верситетом. В связи с добровольной отставкой ректора М.К. Свиридова в 
марте 1995 г. ректором ТГУ на альтернативной основе был избран профес-
сор, доктор физико-математических наук Г.В. Майер. Его помощниками ста-
ли первый проректор М.Д. Бабанский, проректор по учебной работе профес-
сор А.С. Ревушкин. проректор по научной работе профессор В И. Зинченко 
(в 1998 г. его сменил профессор В Н. Стегний), проректор по административ-
но-хозяйственной части доцент (ныне профессор) В.И. Гончаров, проректор 
по социальным вопросам доцент В В. Жданов, проректор по производствен-
но-экономической работе профессор Г.Е. Дунаевский, проректор по между-
народным связям доцент А.Г. Тимошенко. 

Новый состав ректората поставил своей задачей в первую очередь дове-
сти до конца реконструкцию главного корпуса университета. Принятые меры 
позволили усилить темп работ. Серьезную помощь оказали Министерство 
общего и профессионального образования и областная администрация. Гла-
ва администрации Томской области В.М. Кресс поддержал обращение рек-
тората о выделении ТГУ финансовой помощи, подчеркнув при этом, что «не 
будет университета, не будет и Томской области» В 1996 г. реставрационные 
работы на главном корпусе были завершены. 1 сентября состоялось его тор-
жественное открытие. 

Однако напряженной оставалась ситуация с теплоэнергоснабжением. За 
накопившиеся долги университет, как и другие вузы города, мог остаться без 
света и тепла 5 сентября совет ректоров вузов Томска обратился с письмом к 
Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину, главе правительства 
B.C. Черномырдину и министру общего и профессионального образования 
В.Г Кинелеву с просьбой принять экстренные меры. «Из-за долгов по оплате 
за теплоснабжение... - подчеркивалось в нем, - сложилась критическая, соци-
ально взрывоопасная ситуация. Во всех вузах уже частично или полностью 
отключена электроэнергия, запломбированы узлы подключения тепла в сту-



денческих общежитиях и учебных корпусах. ..Эти долги образовались из-за 
того, что 1,5 гада финансируется только зарплата работающим и стипендия 
студентам. Если в ближайшие дни не будут приняты надлежащие меры, вузы 
и техникумы вынуждены будут прекратить с 15 сентября 1996 г учебные за-
нятия, а студентов распустить». С большим трудом удалось несколько норма-
лизовать положение, но проблема обеспечения университета светом и теп-
юм оставалась сложной и в 1997-1998 гг. В 1999 г. почти на все знергоемкие 
объекты были установлены счетчики, что позволило на 30% снизить расхо-
ды на тепло- и электротнершю 

Сущсст венное значение для развития университета стала иметь внебюз-
<кетная деятельность, результаты которой обеспечивали содержание его ин-
фраструктуры. Большую роль в развитии внебюджетной деятельности сыг-
рало соответствующее 11оложение. принятое ученым советом ТГУ в 1996 г. 
Оно предоставило структурным подразделениям гарантированную возмож-
ность самостоятельно распоряжаться частью зарабатываемых средств. Было 
разработано также Положение о платных образовательных услугах. 

Благодаря принятым мерам за счет активного участия всех подразделе-
ний университета во внебюджетной деятельности доля собственных средств 
вуза выросла с 14 (1994 г.) до 47% (1998 г). В 2001 г. она составила уже 54% 
>го обеспечило не только содержание инфраструктуры университета, но и 

решение насущных хозяйственных вопросов, позволило заметно укрепить 
его материально-техническую базу. 

Произошло еще одно очень важное событие в жизни университета. Ука-
зом Президента Российской Федерации Б.Н Ельцина от 15 января 1998 г 
1'омский университет был внесен в I осу дарственный свод особо ценных объек-
тов культурного наследия народов Российской Федерации В том же году уни-
верситет торжественно праздновал 120-летие со дня своего учреждения. На 
торжества, которые были приу рочены к началу нового учебного года, при-
ехали представители Министерства общего и профессионального образова-
ния, ректоры и делегации университетов других городов страны. 

Кратко остановимся на итогах деятельности университета в рассматри-
ваемый период. 

Университет успешно реализовал задачу упрочить свое положение как 
классического у ниверситета (в вузовском Томске все институты достаточно 
быстро стали университетами). Этому способствовали в первую очередь ин-
теграция обучения с научно-исследовательской работой, развитие фундамен-
тальных исследований во всех основных областях современного знания, оп-
тимальное сочетание фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний и профессионально-образовательных программ. Университет стал вести 
обучение по широкому спектру специальностей. Если в 1990 г. их было 30. то 
в 2001 г. уже 63. В 1992 г. в рамках международной программы «Образование 
и бизнес в Сибири» в 1992 г. по соглашению с университетом штата Огайо 
(США) при Т1"У был создан Российско-американский гуманитарный колледж, 
позднее он стал называться Между народным гуманитарным колледжем, а в 
1998 г. получил статус международного факультета управления ТГУ. В 
1994 г. были открыты культурологический факультет с двумя специальностя-
ми - «культурология» и «хоровое дирижирование» (в 2001 г он был преобра-
зован в Институт искусств и культуры), международный факультет сельского 



хозяйства, природопользования и окружающей среды (1994 г.). Во второй 
половине 90-х гг. были открыты факультеты иностранных языков (1995) и 
психологии (1996), а военная кафедра была преобразована в факультет воен-
ного обучения (1998). В 1994 г. при поддержке федеральных ведомств и Рос-
сийской академии ракетных и артиллерийских наук в ТГУ был организован 
Центр исследований и образования в области ракетно-артиллерийских наук 
(ЦИОРАН). В 1999 г. Новосибирский юридический факультет ТГУ был пре-
образован в Новосибирский юридический институт ТГ У. Открылись филиа-
лы ТГУ в Междуреченске. Прокопьевске. Юрге. Улан-Удэ и др. 

Заметно увеличился набор студентов, в том числе и на платной основе 
В 2001 г в ТГУ на 22 факультетах обучалось свыше 22 тысяч студентов, из 
них на дневном отделении почти 12 тысяч, причем до 25% студентов дневно-
го и свыше 40% общего числа студентов обучались па платной основе 11осле 
периода всплеска желающих получить специальность юриста экономиста и 
т. д. опять появился интерес к физико-математическим и естественнонауч-
ным специальностям Интенсивно развивалось довузовское образование К 
2001 г. университет располагал 40 центрами в районах Томской области, дру-
гих областях Сибири и Северного Казахстана. В таких центрах не только 
вели подготовку к поступлению в ТГУ. но и осуществляли раннюю профори-
ентацию и знакомили со спецификой университетскои> образования. При-
мерно половину студентов составила молодежь, приехавшая учиться в Т1"У 
из других регионов России и государств СНГ 

Большинство вновь открытых специальностей составили гуманитарные 
и социально-экономические (менеджмент, международные отношения, со-
циология. политология и др.). Новым для университета были развитие музы-
кального образования и подготовка профессионалов-исполнителей, а также 
открытие прикладных специальностей в области сельского и лесного хозяй-
ства. разных отраслей промышленности, медицины и т. д. (более 12). 

В целом развитие образования в университете в 90-е гг. XX в и в начале 
XXI в. определяли гуманитаризация и фундаментальность. Гуманитариза-
ция проявилась не только в насыщении образовательных программ гумани-
тарными дисциплинами, но и в проникновении их в естественнонаучное зна-
ние (история и методология науки, экономические последствия внедрения 
наукоемких технологий и т. д.). В учебные планы по всем специальностям и 
направлениям были включены основные естественнонаучные, социально-
экономические и гуманитарные дисциплины. Это позволило формировать у 
выпускников представление о современной научной картине мира. Фунда-
ментальное университетское образование и ряд комплексно ориентирован-
ных спецкурсов позволяли выпускникам университета быстро приспосабли-
ваться к запросам рынка труда 

Еще в начале 90-х гг. университет перешел на новую для российских 
вузов многоуровневую систему образования Она включала не только бака-
лавриат и магистратуру, но и предоставление студентам возможности выби-
рать элективные и факультативные курсы. В 1998 г. обучение по этой системе 
велось по направлениям: биология, почвоведение, физика, радиофизика, тех-
ническая физика прикладная механика, геология, химия, философия, эколо-
гия, юриспруденция и др. 



Развивались различные формы дополнительного образования Студен-
ты имели возможность овладеть дополнительными знаниями в области ком-
пьютерных технологий, иностранных языков, психологии, культурологии. 
Успешно развивалась Высшая школа бизнеса, ориентированная на получе-
ние второю высшего образования в области экономики, права, международ-
ных отношений Второе высшее образование можно было получить и в Цен-
тре практической психологии. Продолжали работать факультет повышения 
квалификации преподавателей, филиалы Института повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров (I (овосибирск) и Института повышения квали-
фикации специалистов лесного хозяйства и др. В результате сотрудничества 
с фондом Сороса в России - Институтом «Открытое общество» Томский уни-
верситет получил мощный Интернет-центр Достаточно быстро стало разви-
ваться дистанционное образование, разрабатывались мультимедийные кур-
сы. В июле 1998 г. с целью формирования научно-образовательного простран-
ства на основе современных средств телекоммуникаций и информационных 
технологий, координации деятельности подразделений университета в обла-
сти информатизации образования, а также осуществления образовательных 
программ с использованием технологий дистанционного образования при 
ТГУ был открыт Институт дистанционного образования На базе этого ин-
ститута были созданы городской Центр новых информационных технологий 
и Сибирский межвузовский центр дистанционного образования Их деятель-
ность направлена на развитие информатизации образования и совершенство-
вание инфраструктуры информатизации в регионах Сибири и Дальнего Вос-
тока Работы по информатизации как приоритетному направлению развития 
университета координирует научно-технический совст по информатизации. 

В 1999-2001 гг. по инициативе ТГУ был осуществлен совместный про-
ект Министерства образования Российской Федерации и Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан по разработке принципов организа-
ции системы дистанционного образования в Республике Казахстан на базе 
совместных образовательных учреждений и реализации образовательных 
программ высшего профессионального образования по дистанционной тех-
нологии Важным итогом проекта явилась разработка нормативных докумен-
тов и проекта межправительственного соглашения о создании Казахстанско-
Российского университета дистанционного обучения. Осуществление его 
позволило бы отработать методические и технологические основы образова-
ния с удаленным доступом, более полно использовать существующий науч-
но-образовательный потенциал, накопить опыт международного трансферта 
образовательных услуг. 

Зачетно возросло число аспирантов в ТГУ: с 339 в 1990 г. до 700 в 
2001 г. В докторантуре, открытой в 2001 г., обучалось 100 человек по 34 спе-
циальностям В периоде 1991 по 2001 г. в диссертационных советах универ-
ситета, а их число увеличилось с 12 до 21 (в том числе 15 докторских), было 
защищено 935 кандидатских и 239 докторских диссертаций. Защищаться в 
ТГУ приезжали также соискатели из различных регионов России и стран 
ближнего зарубежья. С 1996 по 2001 г. 96 сотрудникам ТГУ была присужде-
на степень доктора наук. 386 - кандидата наук. 

На начало 2002 г. университет располагал профессорско-преподаватель-
ским составом численностью 1330 человек (без филиалов). Число препода-



вателей. имеющих ученые степени и звания, составило 828 человек (62,5%), 
из них 257 (19,32%) являлись докторами наук, профессорами и 571 (42,93%) 
- кандидатами наук, доцентами. В научно-исследовательских институтах и 
лабораториях работало свыше 800 научно-педагогических работников, в том 
числе 92 доктора наук и 263 кандидата наук 

Что касается научной деятельности, то в 90-е гт. университету удалось 
сохранить и развить основные научные школы в области физики, магемагики 
и механики, нау к о земле, биологии и гуманитарных наук Сохранился курс 
на развитие фундаментальных исследований, усилилась интеграция с науч-
ными учреждениями СО РАН и СО РАМН, в первую очередь с академичес-
кими институтами Томского научного центра ">тому во многом способство-
вало активное участие университета в Федеральной целевой программе «Го-
сударственная поддержка интеграции высшего образования и фундаменталь-
ной науки на 1997-2000 гг.» В 2000 г в подразделениях ТГУ выполнялось 
663 научных проекта с общим объемом финансирования 97670,3 тыс. руб-
лей. Университет активно участвовал в программах фонда Сороса, в 
Европейской программе TEMPUS Участие в президентской программе 
«Интеграция» дало университету возможность приступить к созданию 
суперкомпьютера 

Ученые университета принимали активное участие в конкурсах на 
гранты ведущих российских научных фондов, региональных конкурсах 
грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и администрации 
Томской области. По числу выигранных грантов ведущих национальных 
фондов ТГУ в 2000 г. занимал третье место после Московского и 
С.-Петербургского университетов. 

Гранты РФФИ, предназначенные для ведущих научных школ Российс-
кой Федерации, получили следующие научные школы ТГУ: «Историческое 
познание и массовое сознание» (руководитель - профессор Б.Г. Могильниц-
кий); «Физическая мезомеханика и компьютерное конструирование новых 
материалов» (совместно с ИФПМ СО РАН, руководитель - академик РАН 
В.Е. Панин); «Исследование растительного покрова Сибири в целях рацио-
нального использования природы» (руководитель - профессор А С. Ревуш-
кин); «Изу чение цитогенетических механизмов эволюции и адаптации при-
родных популяций животных и растений» (руководитель - профессор 
В Н. Стегний); «Оптическая спектроскопия молекул и радиационные про-
цессы в атмосфере» (совместно с ИОА СО РАН, руководитель - член-коррес-
пондент РАН С.Д. Творогов). 

Среди ведущих научных школ России были также следующие коллекти-
вы: «Исследования по комплексному анализу и алгебре» (руководитель - про-
фессор И.А. Александров); «Сопряженные задачи механики реагирующих 
сред и экологии» (руководитель - профессор A.M. Гришин), «Теоретические 
исследования физических процессов методами квантовой и классической 
теории» (руководитель - профессор В.Г Багров); «Вероятностные и статис-
тические методы в кибернетике» (руководитель - профессор Ф.П Тарасен-
ко); «Исследование атмосферных полей и подстилающей поверхности ли-
ларными и акустическими методами» (руководитель - академик РАН 



BE Зуев); «Оптика атмосферного аэрозоля» (совместно с ИОМ РАН. руко-
водитель - член-корреспондент РАН М П Кабанов). 

В последние годы в ТГУ была усилена работа по практическому внедре-
нию научных разработок и развитию инновационной деятельности, в том 
числе и с целью привлечения дополнительных источников средств, необхо-
цимых для проведения фундаментальных научных исследований. В универ-
ситете были отработаны принципиальные схемы такого вида деятельности, 
создан ряд инновационно-технологических структур 

В 1998 г. при Нау чном управлении ТГУ создан Молодежный центр, ко-
торый осуществляет организационно-методическое руководство работой 
подразделений университета по подготовке молодой научной смены. Выпол-
нение проектов «Академический университет» ФЦП «Интеграция» и «Сис-
тема выявления и поддержки талантливой молодежи» позволило поднять на 
качественно новый уровень степень инте|рации фундаментальных исследо-
ваний и учебного процесса. В конце 1999 г было выделено 3 млн руб на 
развитие информационной инфраструктуры проекта «Академический уни-
верситет». Реализация молодежного проекта резко активизировала участие 
студентов в научно-исследовательской работе. Только в 2001 г. 5 молодых 
ученых ТГУ были нафаждены медалями РАН 

В 90-е г г заметно усилилась международная деятельность университе-
та. Еще в конце 1991 - первой половине 1992 г. было подписано несколько 
соглашений о сотрудничестве с университетами зарубежных стран: Ульсана 
(Южная Корея), Валенсийским литературным университетом (Испания), 
штата Огайо (США), Монголии. Они касались совместных научных исследо-
ваний и обмена студентами и специалистами. Преподаватели и нау чные со-
трудники все чаще стали принимать участие в научных конференциях, про-
водившихся в других странах, выезжать в зарубежные научно-образовагель-
ные центры для стажировки Только в 1993 г сотрудники у ниверситета уча-
ствовали в работе 18 международных конференций (США, Франция. Дания, 
Германия, Австрия. Австралия, Португалия. Швейцария, Италия, Япония, 
Китай), 16 человек выезжали для научных стажировок и чтения лекций в 
Германию, Великобританию. Швейцарию, Австрию, Китай, Японию, Изра-
иль Научную стажировку в ТГУ прошли 16 аспирантов и стажеров из США, 
Монголии и Китая. В последующие годы зарубежные связи стали принимать 
все больший размах. В 2001 г.. например, на учебу, стажировки, для участия в 
конференциях за рубеж выезжали 98 студентов и аспирантов и 214 препода-
вателей и научных сотрудников. В самом Томском университете обучались 
27 иностранных студентов. 36 стажеров, преподавательскую работу вели 
42 иностранных профессора. Всего в Томском университете побывали 
180 зарубежных ученых, которые выступали на конференциях, участвовали 
в экспедициях, вели научно-исследовательскую работу. Университет провел 
8 международных экспедиций и 27 конференций. В 2001 г. ученые универси-
тета опубликовали за рубежом 7 монографий, около 300 статей, выступили 
на международных конференциях с 330 докладами В ходе реатизации меж-
дународных программ ТГУ посетили видные политические деятели и дип-
ломаты, руководители системы образования и науки, представители деловых 
кругов. Среди них были послы ряда стран в России: Республики Франция -
Пьер Морель (1995 г.), США - Томас Пиккеринг (1995 г) и Билл Тейлор (2001), 



ФРГ - t h r o фон дер Габлентц (1995 г.), Японии - Тахэкиро Того (1999 г.). 
Южной Кореи - Ли Дже Чун (2000) и др. 

В Научной библиотеке ТГУ в 1993 г. Библиотечным институтом им Гете 
(ФРГ) был открыт немецкий читальный зал. располагающий обширной ли-
тературой по истории, экономике, политике, экономике, праву Германии, в 
1994 г. по инициативе отдела культуры посольства США в Москве - Амери-
канский информационный центр с несколькими тысячами книг и журналов, 
материалов на CD об Америке на английском языке, а в мае 2000 г. - Ьиблио-
течно-информационный центр по правам человека Совета Европы 

Только перечисление международных научных программ, в осуществ-
лении которых ТГУ принимал участие в 90-е гг.. займет немало места. Это 
проекты TEMPUS Европейского союза с объемом финансирования около 
3 млн. дол., включавшие программы по информатизации библиотеки уни-
верситета по созданию и развитию магистерской программы по экологичес-
кому менеджменту, программу специализации по международным отноше-
ниям. Партнерами ТГУ являлись у ниверситеты Шеффилда. Эксетера и Окс-
форда (Великобритания), Утрехта (Нидерланды) и Лунда(Швепия). 

Томский университет является координатором и главным исполнителем 
мегапроекта «Пушкинская библиотека» Института «Открытое общество». Это 
позволяет обеспечивать Научную библиотеку литературой и современным 
оборудованием. 

Зачетными по значимости явились 5 проектов Программы поддержки 
кафедр Института «Открытое общество», выполнение которых было направ-
лено на развитие образовательных программ и научной работы по истории и 
психологии, политологии и экономике, международным отношениям. 

В феврале 2001 г состоялось открытие Межрегионального института 
общественных наук в рамках международной программы «Межрегиональ-
ные исследования в общественных науках», которая осуществляется Мос-
ковским общественным научным фондом (с 2002 г. - ИНО-Центр). Мини-
стерством образования Российской Федерации. Институтом перспективных 
российских исследований им. Кеннана при поддержке Корпорации Карнеги 
в Нью-Йорке (США) и Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) с 
участием фонда Форда (США) и Института «Открытое общество» (фонд 
Сороса). Это один из четырех подобных в России центров гуманитарных 
исследований с объемом финансирования до 200 тыс. дол в год. Универси-
тет получил также 7 грантов «Сибирской культурной инициативы» Институ-
та «Открытое общество», реализация которых ставит целью сохранение и 
изучение культурного наследия Сибири, богатейших фондов библиотеки и 
музеев ТГУ. 

В 2002 г. ТГУ выиграл грант (свыше 1 млн дол.) Министерства образо-
вания Российской Федерации и Американского фонда гражданских исследо-
ваний на создание Научно-образовательного центра «Физика и химия высо-
коэнергетических систем». 

В целом международное сотрудничество, став дополнительным источ-
ником финансирования, способсгвовато укреплению материальной базы уни-
верситета, повышению уровня научной и учебной работы. Во многом благо-
даря ему университет стаз располагать современными информационными 
технологиями. 



Во второй половине 90-х гг. заметно оживилась издательская деятель-
ность. Объем выпускаемой Издательством ТГУ литературы составил в 
2001 г. 126 названий общим объемом почти 1800 учетно-издагельских лис-
тов. Стали выходить «Вестник ТГУ», «Сибирский психологический журнал». 
На базе издательства научно-технической литературы продолжал выходить 
научный журнал «Известия вузов. Физика;) с переводом его на английский 
язык, а также научная, учебно-методическая и справочная литература. При 
отделении журналистики филологического факультета работал учебно-про-
изводственный комплекс «Журналистика». 

Вели говорить о современной ситуации в социальной сфере жизни уни-
верситета, то начиная с 1995-1996 гт. не было сколько-нибудь существенных 
срывов в выплате заработной платы профессорско-преподавательскому со-
ставу С 1997 г. она выплачивалась регулярно. За этот период не произошло 
существенного сокращения штагов. Как особо ценный объект культурного 
наследия Российской Федерации Томский университет с января 1999 г. имеет 
коэффициент 1.5 к нормативному фонду заработной платы, полную обеспе-
ченность стипендиальным фондом и существенное увеличение бюджетных 
ассигнований на организацию научных исследований в университете, прове-
дение ремонтных работ, приобретение оборудования Сотрудники стали боль-
ше получать путевок на лечение, появилась возможность оказывать матери-
альную поддержку работникам и студентам. 

Внебюджетная деятельность университета позволяла не только разви-
вать материально-техническую базу, но и существенно увеличить фонд опла-
ты труда и социальных выплат. Однако оставалось тяжелым положение в 
жилищной сфере. Удавалось лишь поддерживать социальную инфраструк-
туру (профилакторий, базы отдыха). 

Изыскав средства, приступили к завершению строительства учебного 
корпуса № 4 Введение в эксплуатацию в 2000 г. части корпуса позволило 
увеличить площадь учебных аудиторий на 1500 квадратных метров. Ввиду 
того, что материальная база ТГУ (здания и сооружения) не ремонтировалась 
много лет, приходилось ежегодно вкладывать в эту сферу значительные сред-
ства. Особенно много средств потребовал капитальный ремонт старого зда-
ния Научной библиотеки ТГУ. 

Томский университет, являясь одним из ведущих научно-образователь-
ных центров страны, помимо решения задач собственного развития, зани-
мался организацией науки, образования, культуры и просвещения в Томске и 
в целом в Сибири Продолжали работать творческие коллективы (хоровая 
капелла, ансамбль скрипачей, джаз-оркестр ТГУ-62, литерагурно-художе-
ственный театр и др.). Спортивный клуб «СКАТ» добился выдающихся ре-
зультатов на соревнованиях всех уровней, в том числе на мировых и европей-
ских первенствах. 

С начала 90-х гг. стали создаваться общественные академии (Академия 
наук высшей школы, впоследствии МАНВШ. Академия социальных наук. 
Академия гуманитарных наук. Академия социальных наук и др.), многие из 
преподавателей и научных сотрудников университета были избраны их чле-
нами. 20 октября 1993 г. на торжественном заседании ученого совета универ-
ситета состоялось вручение дипломов первым почетным докторам Томского 
университета бывшему директору СФТИ М.А. Кривову и заместителю ис-



полнительного директора Центра профессионально-технического образова-
ния колледжа университета штата Огайо (США) доктору Честеру Хэнсену. В 
последующие годы это почетное звание было присвоено В.Е. Зуеву, 
A.П. Бычкову, A M. Липанову, В.М. Крессу, Дж. Маркванд, В.Е. Панину. 
B.П. Орлову. 

Важную роль в жизни университета продолжали играт ь его ветераны 
профессора И.А. Александров. В.Г Багров, О.И. Блинова, А.П Бычков. 
В Ф Волович, И.А. Вылцан.С.С. Григирцевич, A.M. Гришин, Ф 3 Канунова, 
Б.Г. Могильницкий. А.В. Положий. М.С. Кузнецов. Т.М Платова. А.П. Роды-
гин. А.К. Сухотин и др., основатели научных школ, хранители университетс-
ких традиций. 

О признании заслуг университета в развитии науки и культуры, вклада в 
подготовку специалистов для народного хозяйства страны свидетельствует 
посещение его В В Путиным в 2000 г., когда он занимал пост Председателя 
Совета Министров Российской Федерации, и в 2001 г. в качестве Президента 
Российской Федерации. Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II в 
1991 и в 2002 гг. 

В последние годы по рейтингу ТГУ неизменно входит в первую пятерку 
лучших университетов страны. Томский университет в наши дни - это непов-
торимое единство современного классического университета и традиций, 
сложившихся на протяжении 125 лет его истории. 

В целом Томскому университету, несмотря на все сложности, удалось 
сохранить ведущие научно-педагогические школы, создать условия для рос-
та талантливой молодежи. Укрепилась система подготовки кадров высокой 
квалификации на основе интеграции учебного процесса и фундаментальных 
научных исследований. Университет стал готовить специалистов, потребность 
в которых испытывал рынок. В 19% и в 2001 гг. университет вновь прошел 
процедуру аттестации. 

В биографиях профессоров и докторов наук, вошедших в четвертый том 
словаря, читатель найдет подробный рассказ о Томском университете 
80-90-х гт. XX и начала XXI в. 

Составители словаря попытались сохранить структуру статей, свойствен-
ную предыдущим томам этого издания. Вслед за основной частью помеще-
ны списки ректоров, деканов, а также приведены источники и литература 
именные указатели для этого тома и всех томов, список сокращений В про-
цессе работы над томом были использованы документальные материалы, 
хранящиеся в фондах Государственного архива Томской области (ГАТО), ар-
хивов ТГУ и ТПУ. Это личные дела студентов, аспирантов, соискателей, док-
торантов и научных работников, протоколы заседаний ученого совета Томс-
кого университета, факультетских советов, отчеты кафедр и др. Были про-
смотрены десятки годовых комплектов томских, региональных и централь-
ных газет. 

Для сбора необходимых сведений использовались материалы анкетиро-
вания. беседы с самими профессорами. В ходе написания биографических 
статей составители словаря встречались или вели переписку с родственника-
ми умерших профессоров И Х. Беккера Г.Ф Большакова, С.Г1. Бугаева. 
А.А. Говоркова. А.А. Горельского, Е.А. Некрасова В В. Пана Ю.И Паскаля, 
Г А. Пономарева Г А. Ракова A.M. Сагалаева B.C. Смирнова М.Г. Танзыба-



ева. И.В. Федорова, Л.Н Хмылева, В В. Черникова. М П. Янцененкой. докто-
ров наук С М. Жилякова, В.М. Орлова Д.Н. Прихолько. получив от них цен-
ную иш|)ормаиию. Авторский коллектив чрезвычайно благодарен им за это. 

Выражаем нашу искреннюю признательность за помощь и консульта-
ции в ходе рабогы над словарем профессорам ТГУ A.M. Горцеву, С.Я. Грин-
шпону, И И Гуреевой. И.Б Богоряду. В А. Донченко. Г.Е. Дунаевскому, 
I B Залсвскому, А.Г. Колеснику, А.И. Потекаеву, Б. Л. Хаскельбергу. А.А. Зем-
цову, А.В. Козыреву, В В Коневу, Н А. Кривовой. П М. Нагорскому, 
B.А. Скрипняку, И Н Росновскому, В В. Сотникову. А.Г Филимошкину, 
C.К. Гураль, Э Р. Шрагеру, д-ру физ -маг. наук А.И Бородину, д-ру биол наук 
C.I I. Кулижскому, доцентам ТГУ A.M. Барнашову, В И. Грешнову, Г.Н. Доро-
нину ОПОИ). А.С. Завьялову. Б.А. Гладких. А.Ю. Крайнову. В.М. Кузнецову. 
Г.Н. Сотириади. Г.М. Гатьянину. Ю.В. Уткину. H P. Щербакову, проф. 
B.И. Корзун(ОмГУ), рекгору Тверского госуниверситета проф. А Н Кудино-
ву, доц. С.А. Комарову (А1"У). доц. А.В. Свешникову (ОмГУ). директору ГАТО 
А.В. Большаковой, зам. директора ГАТО А.Г. Караваевой, зав. отделом ис-
пользования и публикации Г АТО В И Маркову, зав. архивом ТПУ Г.Н. Кула-
ковой. архивисту архива ГПУ Т.Л. Конюховой, главному бухгалтеру ТГУ 
Г.Н. Нагаевой, начальнику планово-финансового управления ТГУ В.А. Вай-
зеровон. начальнику управления кадров ТГУ З.В. Саложковой. зам началь-
ника управления кадров ГГУ Е II Бобаковой. докуменговеду управления кад-
ров ГГУ И И. Петлиной, специалисту по кадрам управления кадров ТГУ 
A.А. Голобородовой, зав отделом делопроизводства ТГУ Н.Г Михее вой. хра-
нителю фондов отдела делопроизводства ТГУ Л.В Михайличенко. началь-
нику отдела кадров НИИПММ И И. Марусиной. инженеру отдела кадров НИ-
И1IMM Е В. Шестаковой. ученому секретарю ученого совета ТГУ Н.Ю. Бу-
ровой. зав отделом аспирантуры и докторантуры НИЧ ТГУ С П. Саженову. 
руководителю Молодежного центра НИЧ ТГУ В.И. Масловскому, сотрудни-
кам НИЧ ГГУ Т.Н. Лавровской. Г.И. Мельниковой. В.А. Селиховкиной. 
C.В. Зайковой, Т.О. Роговой и Г.В. Бо.ттуновой. ученому секретарю НИИПММ 
СЛ. Павлову, инженеру по кадрам НИИББ О.Г. Николаевой, специалисту по 
кадрам СФТИ Т.М. Серебряковой, директору Научной библиотеки ТГУ 
Е.Н. Сынтину, зам. директора по на\чной работе Научной библиотеки ТГУ 
Г.С. Ерохиной, сотрудникам Научной библиотеки ТГУ - сотрудникам отдела 
книго.хранения В.И Кудряшовой. И В. Кузнецовой. С.Н. Шумиловой, сотруд-
никам научно-библиографического отдела ГФ. Половцевой. Э.В. Сосновс-
кой, О.Г. Шабуровой, сотрудникам электронной кафедры выдачи под руко-
водст ном Е.С. Сахаровой и др. 

Авторы статей: С.А. НЕКРЫЛОВ (Аванесов, Агулова. Астафурова. Ба-
бенко, Блинов, Бордовицын. Бордовицына, Бурыхин. Бутов, Бутггов. Витрук. 
Войцеховский, Войцеховская, Б.И. Ворожцов, Гермогенов, Гончаров. 
B.А. Гриднева, В.И. Гриднева. Гуреева, Гюнтер, Данченко, Дергачсва. Дмит-
риенко, Евдокимов. Евтушенко, Замошина, Зинченко. Ильинских. Карначук, 
Кривова, Ксенц, Кульков. Кулькова, Летувнинкас, Морякина. Москвитина, 
Мудров, Олонова, Островерхова, Плеханов. Подобина, Прокопьев, Ревуш-
кин, Росновский, Рындина, Сагалаев, Стегний, Суровцев. Сыров. Танзыбаев. 
Гарасенко, Цитленок, Чешев, Чиндина), совместно с К В. ЗЛЕНКО (Фоми-
ных); Л.Л. БЕРЦУН (Бурмакин, Г'орельский, Коробейникова, Черникова, 



Шевчук); А.В. ЛИТВИНОВ (Андреев. Говорков. Жеравина. Зиновьев. Инду-
каева. Кулемзин, Куперт. Ларьков. Н.В. Лукина, Пелипась, Сухотина, Топчий. 
Харусь. Черняк. Шевляков), совместно с K B МЕТРОВЫМ (Косых); 
К В. ПЕТРОВ (Агарков. Алтуннна. Арайс, Артюхов. Асеев. Асоян, Кам ина. 
B.В Нелов. Бессарабов, Богомаз. М.А Большаков. Бондарчук, Боровской. Бо-
родин, Бохан. Бухбиндер. Вндгоф, Водянкнна, Воеводина. Воробьев. Воро-
бьева. I аджиев. Галажинскнй. Головко, Гордеев. Гошин, Дсмешкина, Джусу-
балиева. Дмигриев. Докшипа. Доманский. Жилякова. Журавлев, Залевский. 
Иванцова. Ипполитов. Кабрин. М.С. Каз. Казаркин. Карташов, Кафанова, 
Клнмовская. Клочко. Кориков. Корнеев. Корогодов, Косгеша, Костюк, Кото-
рова, Краснорядцева. В Б Куваев. Кузин. Кулижский. 11.11. Лукина, Курина. 
Кучер, Лавров. Лебедева. Марьянов. О.В Матвиенко, Мещерякова, Мнтю-
ков. Мокроусов, Некрзгова. Нехорошее. Новикова. Орлов. Парватов. Л.Е. 11о-
пов, Прозументова. 11роскуровский. Разоренов. Разумова, Раков. Резанова. 
Реморова. Росляк. Рудой. Рябова. Сазонов, Светашков, Севастьянов, Семке. 
Сироткина. Скорик. Смагина. Соколова. Суханов. Степанов. Сырямкин, Та-
раканов, Тимченко. Ткаченко. Тонконогов. Тухвагулин, Унгер. Филимошкин. 
Филонов. Фомин. Хлудков. Хон. Хорев. Хорева. Христенко. Шабаловская. 
Шиляев. Шостак. Шумилов. Янушкевич. Янценецкая), совместно с С.Ф ФО-
МИНЫХ (Бугаев. Дурнев. Козик); К.В ЗЛЕНКО (Ведерников. Гураль. Ели-
сеев. Петров. Сотников, Уткин. Филимонов. Черненко, Якимович), совмест-
но с С.Ф ФОМИНЫХ (Майер, Прозучентов. Садков. Свиридов. Федоров); 
М.В. ГРИБОВСКИЙ (Абалтусов. Бураков. 1риняев. Гулько, Дресвянников. 
Егорушкин. Кистенев, Кожухов. Коротаев. Креков); Б.Г МОГИЛЬНИЦКИЙ 
(Хмылев); С.Ф. ФОМИНЫХ: предисловие, совместно с Ю.В. УТКИНЫМ 
(Гончаренко), совместно с ДА. ГТУЩЕНКО(Канов, Литвинов. В.А. Г'ридне-
ва). совместно с A.M. САЗЫКИНЫМ (Г.Ф. Большаков, Б.И Ворожцов. Ко-
шелев). все остальные статьи 

1 loaoop документальных материалов из фондов ГАТО осуществлен зам 
директора архива А.Г. КАРАВАЕВОЙ 

Перечень наград в статьях составлен С.А. НЕКРЫЛОВЫМ 
Указатели сочинений, источников и литературы в статьях и в примеча-

ниях подготовлены Л.Л. БЕРЦУН, К.В. ПЕТРОВЫМ, С.Ф ФОМИНЫХ. 
C.А. НЕКРЫЛОВЫМ. 

Именной указатель и список основных сокращений составлены 
С.А. НЕКРЫЛОВЫМ, А.В. ЛИТВИНОВЫМ, К.В. ПЕТРОВЫМ. С.Ф ФО-
МИНЫХ, списки ректоров и деканов - К.В. ПЕТРОВЫМ, А.В. ЛИТВИНО-
ВЫМ. 

Подбор фотоматериалов сделан И.Б. ДЕЛИЧ, Е.М. ИГНАТЕНКО. 
С.А НЕКРЫЛОВЫМ. С.Ф. ФОМИНЫХ. 



АБАЛТУСОВ 
Виктор Евгеньевич 
(4авг 1948.Томск-14 янв 1997. 

Томск) - профессор кафедры физнчес-
ной механики 

Отец А, Евгений Макарович (р 
1915). работал машинистом на ст 
Гомск-2. мать. Зинаида Иосифовна (р. 
1922). - кладовщицей на Том. элект-
ромех. заводе В семье, помимо А., 
было еще двое детей (Людмила, р 
1946. и Николай, р 1950) В школе он 
увлекался изучением физики и мате-
матики. занимался в юношеской мат 
школе при ТГПИ Много времени 
уделял занятиям спортом и выполнил 
норматив I разряда в лыжных гонках 
Избирался чл комитета ВЛКСМ 
После окончания средней школы № 9 
(1965) поступил нафиэ.-техи. ф-тТГУ 
Среди его учителей И М. Васенин. 
В Н Вилюнов. В В Слухаев. 
С Д Творогов, В В Черников. 
Э.Р Шрагер и др. Дипломную рабо-
ту «Исследование процесса воспламе-
нения конденсированных взрывов в 
набегающем потоке нагревающихся 
окислителей» выполнил под руковод-
ством мл науч сотр ГН Исакова В 

период учебы в вузе продолжил за-
нятия спортом Выполнил нормативы 
каид в мастера спорта в лыжных гон-
ках и I разряда по зимнему многобо-
рью. |ребле Входил в сборную ко-
манду ТГУ по лыжам Окончил ун-т 
по специальности «баллистика» с ква-
лификацией «инженер-физик» (1971). 
С февр 1972 - мл., с июня 1976 - ст 
науч сотр.. с июля 1979 - зав секто-
ром лаб аэротермохимии. с янв 1983 
• зав лаб физ моделирования про-
цессов переноса в реагирующих сре-
дах отдела механики реагирующих 
сред НИИПММ при Г1"У По совме-
стительству с 1 сент 1994-проф каф 
физ механики мех.-мат. ф-та. Читал 
спецкурс, вел практикум и руково-
дил работой дипломников и аспиран-
тов. А. - представитель науч школы 
«Сопряженные задачи механики реа-
гирующих сред и экологии» в ТГУ 
(науч руководитель проф A M. Гри-
шин) В лаб аэротермохимии, а затем 
в отделе механики реагирующих сред 
НИИПММ А совм с сотр вел экс-
перим работы, связанные с изучени-
ем физ -хим процессов в высокотем-
пературных газовых и гетерогенных 
потоках применительно к тепловой 
защите конструкций Исследовались 
закономерности течения продуктов 
горения твердых топлив и тепломас-
сообмена на обтекаемой поверхности, 
разрабатывались методы тепловой и 
эрозионной защиты элементов конст-
рукций. методы измерения характери-
стик теплообмена в элементах конст-
рукций и каналах, а также методы со-
здания жаростойких и износостойких 
покрытий. А. внес существенный 
вклад в создание нового способа ак-
тивной тепловой зашиты гиперзвуко-
вых летательных аппаратов Им были 
разработаны основы новою метода 
обработки материалов В 1979 защи-
тил дис. (спецтсма) по специальности 
^механика жидкости и газа» насоиск. 


