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ПРЕДИСЛОВИЕ

Город Томск возник в 1604 г. как военная крепость, в XVII в 
он служил опорой продвижения русских в Сибирь. В продол
жение последующих столетий Том ск наращивал свое значе
ние торгового центра Сибири, ф ормировался как админист
ративный центр, а также как один из ведущих промышленных 
городов региона По мере роста его населения, сосредоточе
ния в нем средств производства, банков, учреждений религи
озного характера, культуры, образования, науки, обществен
но-политических движений город превращ ался в центр об
ширного региона, возрастал масш таб его влияния на окру
жающую территорию. Развитие Томска как многофункцио
нального города вызывает необходимость комплексного под
хода к его изучению Такой подход обеспечивает энциклопе
дия, научно-популярное справочное издание, содержащее 
наиболее существенную инф ормацию  о множестве состав
ляющих жизни города за 400 лет его существования.

Первая в истории Томска энциклопедия дает географиче
ские характеристики города и позволяет проследить развитие 
демографических процессов, выяснить эволюцию админист
ративно-территориального устройства города, определить 
динамику экономического, социального, культурного, научно
образовательного, духовно-религиозного, общ ественно-поли
тическою  развития Томска на протяжении всего историческо
го периода его сущ ествования, познакомиться с конкретно- 
истори>-еским описанием многих промыш ленных предпри
ятий, банков, библиотек, музеев, театров, высших учебных 
заведений, богослужебных храмов, а также с биографиче
скими данными нескольких сот граждан Томска.

Издание носит характер краткой энциклопедии, содержит 
статьи-обзоры и статьи-справки о самом важном в прошлом и 
настояцем города. При определении предмета исследова
ния, отборе фактов, событий, явлений, персон, включенных в 
энциклопедию, использован принцип значимости их для ис
тории города. В энциклопедии описаны наиболее сущ ествен
ные для города ф акты и события, названы люди, оставившие 
заметный след в его истории, а также играющие важную роль 
в современной жизни города. Как правило, это первые лица 
административного и хозяйственного управления, ведущие 
ученые удостоенные государственных премий, звания за
служенных деятелей науки или являющ иеся членами РАН 
или PAVIH, артисты, учителя, врачи, имеющ ие почетные зва
ния «Заслуженный» или «Народный», спортсмены, ставшие 
чемпионами России и т.д. Для получения более подробной 
информации в статьях приводятся библиография, а также 
иллюстративный материал.

Статьи в энциклопедии расположены в алфавитном по
рядке их названий, некоторые состоят из нескольких частей, 
каждая из которых имеет подзаголовок. Название статьи на
брано жирным шрифтом, к нему приводится краткое толкова
ние слова или понятия, вынесенного в заголовок. Даты собы
тий, относящиеся к истории дореволюционной России, даю т
ся по старому стилю, последующие даты, начиная с 14 ф ев
раля 1918 г., -  по новому календарному стилю. В биограф и
ческих статьях о людях, живших и скончавшихся ко времени 
издания энциклопедии, после фамилии и имени даются (в 
скобках) даты рождения и смерти -  число, месяц, год араб
скими цифрами, а также место рождения и место смерти При 
этом, если человек родился до 1918 г., а умер после введе
ния нового календаря, то дата рождения указывается в двух 
стилях -  старом и новом Отсутствие в статье дат по двум 
стилям означает, что в источниках имеется дата только по 
одному стилю. В статьях о ныне живущих людях указаны да
та рождения со словом «родился», сокращенное -  р., и место 
рождения.

Для поиска необходимых сведений в энциклопедии при
меняется система ссылок. Название статьи, на которую даёт
ся ссылка, набирается курсивом . В энциклопедии использу
ется система сокращений, применяемых в энциклопедиче
ских изданиях, часть их установлена только для данного из
дания. Список сокращений помещен в конце книги. Если сло
ва, составляющие название статьи, повторяются в тексте, 
они обозначаются начальными буквами: например, в статье 
«Аэропорт» -  буквой А., в статье «Томская крепость» -  бук
вами Т.к., в статье «Костров Николай Алексеевич» -  буквой К. 
Числа, означающие год или годы, даются без слов «год(ы)» 
(или «г(гг.)»). Обозначение века или веков дается римскими 
цифрами. В тех случаях, когда ту или иную дату установить 
не удалось, ставится вопросительный знак, он же употребля
ется и тогда, когда есть сомнение в точности какой-либо даты 
или факта.

Авторами энциклопедии выступают сотрудники ТГУ и дру
гих вузов Томска, а также архивов, музеев, библиотек, адми
нистративных учреждений, промышленных предприятий и 
других томских структур. Полный список их дается в конце 
книги. Иллюстрации к книге предоставили Государственный 
архив Томской области, Музей истории ТГУ, Центр докумен
тации новейшей истории Томской области, Музей археологии 
и этнографии Сибири ТГУ, научно-образовательный центр 
«История высшего образования и науки» ТГУ, Изд-во НТЛ, 
коллекционеры, владельцы семейных архивов.



Авиационный транспорт Томск от А до Я

А
Авиационный транспорт, вид транспорта, осуществ

ляющий перевозки людей и грузов по воздуху. Появление его 
в Томске началось с полулюбительского увлечения воздухо
плаванием В 1909 проф. Томского технологического ин-та 
Б.П. Вейнберг организовал студенческий аэротехнический 
кружок -  второй в России после технического кружка возду
хоплавателей, созданного проф. Н Е. Жуковским в Москве. 
Участники кружка осуществляли запуски планеров в р-не По
таповых лужков и в Лагерном саду. В 1910 студенты техноло
гического ин-та построили аэроплан конструкции Ф. Гро
мадского, одного из чл. кружка. Др. его участник, гор. арх.
А.И . Лангер, летом 1911 привез в Томск из Петербурга аэро
план марки «Блерио 11-БИС» и выставил его на всеобщее 
обозрение в театре сада «Буфф». Это был первый самолет, 
к-рый увидели томичи. Проф. летчиков в Томске не было, од
нако в 1911 -  1912 в городе один за др побывали известные 
росс, авиаторы В.Я. Седов, М Л. Григорашвили, А.А. Василь
ев, совершившие демонстрационные полеты над ипподро
мом при б. стечении зрителей.

Во время Первой мировой войны деятельность аэрокруж
ка угасла и возродилась только в 1920-х. По инициативе 
проф. А.В. Квасникова, быв. военного авиатора и ученика 
Н Е. Жуковского, в Томском технологическом ин-те была 
официально открыта авиационная специальность. Именно в 
тот период в СССР происходило становление А.т., начали 
складываться союзные и местные авиалинии В 1923 было 
создано Об-во друзей возд. флота («Добролет»), в состав 
к-рого входило и Томское губ отделение В 1923 «Добролет» 
организовал «Неделю возд. флота» -  ряд показательных по
летов по стране в целях пропаганды А.т В рамках этого ме
роприятия летчик Лазовский осуществил первый перелет из 
Москвы в Сибирь с промежуточными посадками в ряде горо
дов, в т. ч. в Томске. Однако регулярных возд. сообщений 
Томск еще не имел. Вся томская авиация была сосредоточе
на в технологическом ин-те. В 1927 силами студентов СТИ 
под руководством проф. А.В. Квасникова и Г.В. Трапезникова 
был создан первый сиб. самолет. Все расчеты машины про
изводились в ин-те, здесь же изготавливались все ее узлы, 
детали, корпус и двигатель. Это был первый в СССР самолет 
с отечественным двигателем.

Регулярное движение А.т. над Томском началось с 1928. 
Осн. база А.т. находилась в Новосибирске, откуда вылетали 
самолеты, направлявшиеся в Колпашево. Они стали призем
ляться в Томске, где была оборудована промежуточная по
садочная площадка для дозаправки, ее обслуживал один ра
бочий. В 1945 приказом по Зап.-Сиб. управлению гражд. возд. 
флота в Томске были организованы авиаотряд и аэропорт. 
Значительным прогрессом в развитии А.т. стало поступление 
в 1950-х самолетов АН-2 и ЯК-12 в пасс, варианте. С развер
тыванием в Томской обл. нефтеразведочных работ появи
лась качественно новая техника, необходимая в труднодос
тупных р-нах: вертолеты МИ-1 и МИ-4. К нач. 1960-х томские 
авиаторы проложили междугородные возд. трассы в Кемеро
во, Новокузнецк, Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Сверд
ловск. Наряду с обслуживанием лесников и геологов, А.т ис
пользовался в сел. х-ве. В 1963 приказом Зап.-Сиб. управле
ния гражд авиации Томский аэропорт и авиаотряд были пе-

реим. в Томский объединенный авиаотряд. С устройством в а 
1967 аэродромного комплекса в Богашово открылись регу- - 
лярные авиарейсы из Томска в Москву, осуществлялись пря- - 
мые беспосадочные полеты во мн. города страны В 1980-х < 
Томский аэропорт был связан возд. линиями со 153 городами i 
и населенными пунктами СССР, объем перевозок по сравне- - 
нию с 1945 возрос более чем в 1000 раз.

В 1991 произошла реорганизация Томского объединенно- - 
го авиаотряда в Томское гос. авиапредприятие, в 1998 на его ) 
базе было создано федеральное гос. унитарное предприятие 
«Томское авиапредприятие». Самолетный парк А.т. пред
ставлен самолетами АН-24, АН-26, ТУ-154, АН-28, ЯК-40, 
вертолетами Ми-2, Ми-8. С 1998 наряду с «Томским авиа
предприятием» перевозку пассажиров осуществлял томский i 
филиал Новосибирской авиакомпании «Сибирь», к-рый со
вершал регулярные прямые пасс перевозки в Москву, а так
же, посредством стыковочных рейсов, в др города России и 
зарубежья

М.А. Воскресенская f

Лит.: М.В. Первый сибирский авиатор II Сибирская жизнь. 1911. 
10 авг.; М.В. Авиация в Томске// Сибирская жизнь. 1911.7 окт.: Евгеньев П. 
Первый самолет над Томском II Молодой ленинец. 1958. 20 июля; Филимо
нов М. Первый самолет из Москвы II Красное знамя 1963. 5 мар.: Лозов
ский И. Самолет на ипподроме II Молодой ленинец. 1973. 18 авг.; Введен
ский А.А. У истоков сибирского авиастроения II Высшая школа и научно
педагогические кадры Сибири (1917 -  1941 гг.). Новосибирск, 1980; Сме- 
ян В. Первый самолет в сибирском небе II Красное знамя. 1983. 20 авг.; 
Мороко И.И. Полувековой опыт томских авиаторов II Давайте вспомним: 
Сб. статей. Томск, 1995.

Автобус вид городского общественного автомоб транс
порта. Появился в Томске в июне 1926. По маршруту, к-рый 
связывал ж.д. ст. Томск-1 и Томск-2, ходили 3 автомобиля 
«Фиат» и 1 малолитражная машина, расписание их движения 
увязывалось с отходом и прибытием поездов. В нояб. 1926 
движение прекратилось из-за поломок машин и отсутствия 
запасных частей, возобновилось вновь в мае 1928 на 8 оте
чественных машинах. В 1929 стали курсировать 2 А. между 
Томском и Басандайкой, но нерегулярно. В 1933 насчитыва
лось 14 А., но из-за недостатка средств и запасных частей

Автобус, 1920-е

число их к 1936 сократилось до 9, в 1939 в Томске работало 2 
- З А В  годы Великой Отечественной войны весь автомоб. 
транспорт был отправлен на фронт, движение А. в Томске 
возобновилось только в послевоенное десятилетие. В тече
ние 1950 -  1960-х А оставался осн. видом общественного 
транспорта, на долю к-рого приходилось до 60% перевозок 
пассажиров, увеличивалось число маршрутов, их протяжен-



Краткая энциклопедия города Административный статус Томска

ность. К первому автопарку на ул. Трифонова в 1967 приба
вился еще один на Иркутском тракте. В 2001 в Томске насчи
тывалось 17 гор. маршрутов, к-рые обслуживались 288 А. 
Наряду с муниципальными, появились частные А., т.н. мар
шрутные такси, к-рые связали ранее разобщенные между со
бой р-ны города Протяженность пасс, линий А увеличилась 
за 1995 -  2001 с 265 до 416 км, число перевезенных пасса
жиров -  с 85,9 до 106,4 тыс. чел.

С сер. 1960-х существенно расширилась сеть маршрутов 
А. в пригородную зону, со стр-вом новых автодорог из Томска 
отправлялось ежедневно 129 рейсов и обслуживалось более 
1,5 тыс. пассажиров, установилась устойчивая трансп. связь 
с районными центрами (Асино, Первомайское, Зырянка, Ко
жевникове, Кривошеино, Бакчар, Подгорное). В кон. окт. 1973 
в Томске открылся автовокзал для обслуживания пассажиров 
и управления междугородным автобусным транспортом В 
сер. 1980-х началось регулярное автобусное движение в Ке
мерово, Новосибирск, Анжеро-Судженск. С пуском в 1987 
моста через Обь, связавшего зап. и сев. р-ны обл. с Томском, 
кол-во ежедневных рейсов А. достигло 220, кол-во обслужи
ваемых пассажиров -  4,5 тыс. чел. В праздничные дни уходи
ло по 5 -  8 дополнительных А. Открывались новые маршруты 
до Парабели, Каргаска, Ижморки, Колпашево. В 1999 еже
дневно осуществлялось 58 рейсов по 20 направлениям при
городного сообщения и 82 рейса по 25 направлениям между
городного сообщения, действовали новые межобластные 
маршруты до Красноярска, Абакана, Междуреченска, Кисе- 
левска, Бийска, Яи, Белокурихи, прямое сообщение с Рес
публикой Казахстан.

В.М. Власова, Л. А Гребнева

Автомобильный транспорт, вид транспорта, осуще
ствляющий перевозки пассажиров и грузов по безрельсовым 
путям Появление первого автомобиля в Томске зафиксиро
вано в 1902. По данным на 1910 их было 12, по преимущест
ву в частном пользовании. Примерно столько же их насчиты
валось в 1926, они находились в распоряжении Автопромтор- 
га, Томской ж.д., управления нар. связи, физиотерапевтиче
ского ин-та, ОГПУ, Военсовета и др В 1932 -  1933 насчиты
валось 180 автомобилей. В годы Великой Отечественной 
войны весь А.т. Томска был мобилизован на нужды фронта.

Томское автотранспортное объединение *Союзтран&. 1932

Динамика роста автомоб. парка Томска (1945 -  1999)

Автомоб. парк 1945 1955 1965 1975 1985 1995 1999
Все автомобили 334 2081 6128 16028 38020 69587 79336
В т.ч. грузовые 170 1567 3090 5737 7224 8983 9217
Легковые 96 336 1907 7700 25367 56179 64339

В 1945 в городе насчитывалось 334 автомобиля, в т.ч. 
170 грузовых, 96 легковых и 11 специализированных, сосре
доточенных в 92 автохозяйствах К 1965 число автомашин в

Томске выросло в 18 раз и составило 6128, появились авто
мобили в личном пользовании горожан В последующие де
сятилетия рост машинного парка А.т. в городе шел быстрыми 
темпами: в 1995 насчитывалось 69587 автомобилей самых 
разных типов и марок, в 1999 -  79336. Появились машины, 
грузоподъемность к-рых превышала 15 т, но все же преобла
дали машины грузоподъемностью до 5 т. В перевозках А.т. 
возрастала доля самосвалов. По данным на 1975 самосвалы 
составляли 25% грузового парка города, с их помощью было 
перемещено 57,4% всех грузов Возрастало многообразие 
специализированных автомобилей, появились автомобили- 
автокраны, автомастерские, рефрижераторы, автоцистерны 
В 1990-х на дорогах Томска появились чеш , нем., корейские, 
швед., амер. и япон. автомобили, в руках частных владель
цев находились 71 автобус, 1009 грузовиков, 62542 легковых 
автомобиля.

В. А. Буза нова

Административный статус Томска, место и поло
жение города в адм-терр. устройстве. Построенный в 1604 
как военная крепость, Томск входил в Тобольский разряд в 
качестве центра Томского у. В 1629 наряду с Тобольским был 
создан Томский разряд, центр к-рого был размещен в Томске, 
к нему причислялись Нарым, Кетск, Енисейск, Красноярск, 
Кузнецк с острогами и зимовьями, зависящими от них В 1708 
разрядное адм -терр. деление было заменено на губ., Томск 
стал центром одноим. у. Сиб. губ. В 1719 Сиб. губ. была раз
делена на три пров., а в 1724 на пять пров. Томск оставался 
уездным центром Тобольской, затем Енисейской пров Сиб. 
губ. В 1764 после раздела Сиб. губ. на Тобольскую и Иркут
скую Томск стал уездным центром Тобольской пров и этой 
же губ. В 1782- 1796 Томск был центром одноим. обл. Колы- 
ванского наместничества. (По нек-рым источникам в 1779 -  
1783 он входил в Колыванскую обл., а с 1783 -  в Тобольское 
наместничество.) В 1796 после отмены наместничеств Том
ская обл. с центром в Томске вошла в Тобольскую губ. В 1804 
была образована Томская губ. в составе 8 у.: Бийского, Ени
сейского, Каннского, Красноярского, Кузнецкого, Надымского, 
Томского и Туруханского, Томск был назначен губ. центром. В 
1822 очередное адм.-терр. преобразование завершилось уч
реждением в Томской губ. 6 окр. (Томского, Колыванского, 
Каннского, Кузнецкого, Барнаульского и Чарышского) и на
значением губ. центром г. Колывани. В июне 1823 было Вы
сочайше повелено оставить Томск центром губ. вместо уст
ройства такового в Колывани. Одновременно Томск был 
окр.ц., с 1896, когда окр. в Сибири были переим. в у., Томск 
стал центром одноим. у.

С 23 дек. 1919 по 14 мар. 1920 центр Томской губ. вре
менно располагался в Новониколаевске, а Томск оставался 
уездным городом, затем он вновь приобрел статус центра 
губ. После реформирования адм.-терр. устройства в СССР в 
1925 Томск утратил значения губ. центра и стал центром од
ноим. окр. Сиб. края. С упразднением окр. системы в 1930 
А с. Томска понизился, он стал одним из районных центров 
Зал.-Сиб края, в 1933 после ликвидации Томского р-на Томск 
приобрел статус города, имеющего сел. местность. В 1937 с 
образованием Новосибирской обл. Томск вошел в ее состав 
как город обл. подчинения, в 1939 в составе Новосибирской 
обл. был воссоздан Томский р-н с центром в Томске. Указом 
Президиума Верх. Совета СССР от 13 авг. 1944 была созда
на Томская обл. с центром в Томске.

В,А, Ьузанова

Лит.: Малиновский И. Прошлое Томска II Город Томск. Томск, 1912; 
Административно-территориальное деление Сибири: Справочник. Новоси
бирск, 1966.



Администрация города Томска Томск от А до Я

Администрация города Томска, исполнительно
распорядительный орган гор, самоуправления. Осуществляет 
свою деятельность с 1 янв. 1992 в соответствии с законами 
и др. нормативно-правовыми актами Росс Федерации, Том
ской обл., Уст авом города Томска, решениями гор. дум ы , 
пост, и распоряжениями м эр а  города, обладает правом 
юрид. лица. В 1994 -  1997 называлась мэрией Томска, с 
1 июня 1997 стала вновь именоваться А.г.Т. Структуру А.г.Т. 
определяет мэр, он назначает должностных лиц, руководите
лей структурных подразделений. В структуре А.г.Т. -  2 окр., 
Сев и Юж., 7 деп. по управлению х-вом города (руководители 
окр. и деп. являются зам. мэра), а также самостоятельные 
управления -  финансов, образования, здравоохранения, 
культуры. В структуре А.г.Т. работают координационные об
щественные советы как формы привлечения общественности 
к управлению городом через общественные структуры -  Том
ская гор. палата общественности, совещательный орган при 
мэре, представляющий 35 общественных объединений (1996); 
политсовет, представляющий гор отделения политических

партий и движений России (1998); гор. совет по терр. общест
венному самоуправлению при мэре (1999); центр содействия 
защите прав и законных интересов объединений собственни
ков жилья (1999); координационный совет по вопросам нац,- 
культурных объединений (1999); координационный совет по 
вопросам религ. объединений (1999). А.г.Т. исполняет бюд
жет города и внебюджетные фонды; осуществляет управле
ние и контроль в обл. использования и охраны вод, лесов и 
недр, атм. воздуха, растительного и животного мира, др при
родных ресурсов на терр. города; планирует использование 
земель, находящихся в ведении или собственности города; 
управляет муниципальной собственностью города; организу
ет эксплуатацию муниципального жил. фонда, объектов ком
мунального и дорожного х-ва, предприятий торговли, обще
ственного питания и бытового обслуживания нас., входящих в 
состав муниципальной собственности; осуществляет кон
троль в интересах города за стр-вом и эксплуатацией произ
водственных и др. объектов на терр. города; обеспечивает 
обслуживание нас города в сфере муниципального здраво
охранения, дошкольного, школьного и проф. образования, 
культуры, физ. культуры и спорта; разрабатывает и вносит на 
утверждение гор думы проекты планов и программ социаль
но-экономического развития города, бюджета, организует и 
контролирует их исполнение

В. А. Филиппова

Лит.: Устав города Томска //Томский вестник. 2001. 9 авг.

Администрация Томской области исполнитель
ный орган гос. власти. Создана в 1991, действует согласно 
Конституции РФ и Уставу Томской обл. В ведении А. находят
ся: защита прав и свобод человека и гражданина, защита 
прав нац. меньшинств, обеспечение законности, правопоряд
ка, общественной безопасности на терр. Томской обл ; адм.,

Администрация Томской области

адм -процессуальное, трудовое, семейное, жил., земельное, 
водное, лесное законодательства, законодательство о не
драх. об охране окружающей среды; защита исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни малочисленных эт
нических общностей; установление общих принципов орг-ции 
системы органов гос. власти и местного самоуправления; 
владение, пользование и распоряжение природными ресур
сами и гос. собственностью Томской обл. и осуществление 
прав собственника по отношению к ним в соответствии с фе
деральными законами; обл. бюджет, обл. налоги и сборы, 
обл. фонды развития; правовое регулирование гос. и муни
ципальной службы в Томской обл.; управление имуществом, 
переданным Росс. Федерацией в ведение обл. для решения 
федеральных задач; вопросы воспитания, образования, нау
ки, культуры, физ. культуры и спорта нас. Томской обл.; коор
динация вопросов здравоохранения, защита семьи, материн
ства, отцовства и детства; социальная защита, включая со
циальное обеспечение; осуществление мер по борьбе с ката
строфами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация 
их последствий; разработка и осуществление политики заня
тости и социальной защиты нас. Томской обл.; учреждение и 
присвоение наград, почетных званий и пр. Томской обл.; 
осуществление международных межрегиональных и внешне
экономических связей, заключение договоров. Структуру
А. Т. о. утверждает Гос. дума Томской обл. Выполнение 
функций администрации осуществляют гл. администрации, 
губернатор Томской обл. В.М. Кресс, 1-й зам. гл. админист
рации В.В. Наговицын, зам. гл. администрации по экономиче
ской политике и инвестициям О.В. Козловская; зам. гл. адми
нистрации, нач. деп. по социально-экономическому развитию 
села В.Ю. Брок; зам. гл. администрации по стр-ву, ж и л - 
коммунальному и дорожному х-ву, комплексу гражд. обороны 
и чрезвычайных обстоятельств В В. Гончар; зам. гл. админи
страции по науч.-технической и инновационной политике и 
образованию В.И. Зинченко, зам. гл. по информационной по
литике, международным и общественным связям Н.С. Крече- 
това; зам. гл. по вопросам безопасности и управлению дела
ми Ю.К. Сухоплюев; зам. гл. по социальной политике А.М 
Дронников. А.Т о. имеет свое представительство при пр-ве 
Росс. Федерации в Москве, возглавляет его зам гл. админи
страции, руководитель представительства А Т. о. при пр-ве 
Росс. Федерации А Н Черевко.

И В Смоляк



Краткая энциклопедия города Азбукин Павел Андреевич

Адрианов Александр Васильевич (26.10.(7.11). 
1854, слобода Белозерская Курганского окр. Тобольской губ. 
-  7.3.1920, Томск), исследователь Сибири, публицист. Род. в 
семье священника После окон
чания Тобольской гимназии 
(1874) учился в Медико-хирур
гической академии в Петербурге 
и Петербургском ун-те, к-рый 
окончил по естественному раз
ряду физ.-матем. ф-та (1879).
Чл. Имп. Рус. Геогр. об-ва с мар.
1879. Со студенческой скамьи А. 
увлекся идеями областничества 
и всю свою науч. и просвети
тельскую деятельность посвятил 
воплощению их в жизнь, зани
маясь исследованием Сибири, 
изучением культуры и быта на
селявших ее народов В качест
ве геолога и фотографа участвовал в экспедиции Г.Н . Пот а- 
н и н и  в Сев.-Зап. Монголию (1879), в 1880 переехал в Томск, 
сотрудничал в -Сибирской газете- (1881 -  1888), был ее изд. 
(с 9 окт. 1883 по янв 1888) и ред. (с 11 мар 1884 по май 
1887). В 1881 и 1883 по заданию Имп. Рус. Геогр. об-ва со
вершил два путешествия на Алтай и за Саяны. Поступил на 
гос. службу -  чиновником особых поручений в Томское общее 
губ. управление, одновременно исполняя обязанности секре
таря статистического к-та (1887 -  1889). Летом 1888 совер
шил экспедицию в Нарымский край, вел раскопки др могиль
ника на юж. окраине Томска (1887, 1889).

С 1890 по 1905 А. жил и работал в Воет. Сибири (Мину
синске, Красноярске, Иркутске). Поступив на акцизную служ
бу, совмещал служебные обязанности с исследовательской 
работой -  раскопкой курганов, составлением археол , петро
графических, энтомологических коллекций, гербариев, сбо
ром этногр материала. Обследовал др. начертания на уте
сах, став первооткрывателем енисейских писаниц. Собран
ные им коллекции и фотографии хранятся в музеях Петер
бурга, Москвы, Минусинска, Томска, а также за рубежом.

В 1906 -  1912 А. служил в Управлении акцизными сбора
ми Томской губ. и Семипалатинской обл., сотрудничал в газе
те «С ибирская  ж и з н ь » и занимался активной общественной 
деятельностью, был секретарем Томского об-ва изучения 
Сибири и Об-ва лю бит елей худож ест в, председателем 
правления Об-ва содействия вечерним образовательным 
классам, чл. правления Сиб. хорового певческого об-ва За
нимался изучением ист. прошлого Томска. Был награжден 
орденами св. Станислава 3 ст. и св. Анны 3 ст., медалями «В 
память царствования императора Александра III» и «За тру
ды по первой всеобщей переписи населения», а также се
ребряной и малой золотой медалями Имп. Рус. Геогр. об-ва.

С 1889 А. находился под негласным и гласным надзором 
полиции, в 1913 за освещение в «Сибирской жизни» стачки 
торг, служащих фирмы Второва был приговорен к ссылке на 3 
года в Нарымский край, к-рая была заменена ссылкой в Ми
нусинск В 1914 А. был выслан из Минусинска в с. Ермаков- 
ское Минусинского у. Енисейской губ. как допускавший анти
правительственные высказывания и публикации в местной 
газ. «Минусинский край», созданной при его активном уча
стии В 1915 -  1916 совершил последнюю экспедицию в 
Урянхайский край (совр. Тыва).

После возвращения в Томск с 1 июня 1917 и до кон. дек. 
1919 А был ред. «Сибирской жизни», вел активную полемику 
с  большевиками, высказывал критическое отношение к бе
лым пр-вам. С переходом власти в Томске в руки большеви
ков в дек. 1919 А. был арестован и в мар. 1920 расстрелян

Н А . Амельянчик

Соч.: Путешествие на Алтай и за Саяны, совершенное в 1881 г. по по
ручению Императорского Русского Географического общества членом- 
сотрудником А.В. Адриановым II Зап. Императорского Русского Географи
ческого общества по общей географии. СПб., 1888. Т.11; Путешествие на 
Алтай и за Саяны, совершенное летом 1883 по поручению Императорского 
Русского Географического общества и его Западно-Сибирского отдела 
членом-сотрудником А.В. Адриановым II Зап. Западно-Сибирского отдела 
Императорского Русского Географического общества, Омск, 1888. Кн.8. 
Вып.2.; Курганография Сибири. Томск, 1884; Томск в прошлом и настоя
щем. Томск, 1890; Томская старина //Город Томск. Томск, 1912; Об искусстве 
в Томске //Город Томск. Томск, 1912; Об орнаменте у сибирских инородцев II 
Тр. Всероссийского съезда художников в Петрограде, дек. 1911 -  январь 
1912. Т.1. Пг., 1914; К биографии Г.Н. Потанина II Сб. к 80-летию со дня рож
дения Григория Николаевича Потанина. Томск, 1915; Памяти супругов Кле- 
менц. Иркутск, 1917; Периодическая печать в Сибири. Томск, 1919.

Лит.: Адрианов Александр Васильевич II Венгеров С.А. Критико
биографический словарь рус. писателей и ученых. Т.1. СПб., 1886; Адриа
нов Александр Васильевич II Сибирская советская энциклопедия. [Новоси
бирск], 1929. Т.1; Адрианов А.А. Книга об отце II Томский вестник. Краевед
ческое прил. «Елань». 1993 -  1996; Крюков В.М. Мир рушился: Из дневника
А.В. Адрианова. 1919 год II Сибирская старина. 1994. №6(11); Ларь
ков Н.С. Знал слишком много правды и писал об этом II Томский вестник.
1995. 7 мар.; Дэвлет М.А. Петроглифы Енисея. М., 1996; Макаров Н.П., 
Чистяков Н.С. Адрианов Александр Васильевич II Енисейский энциклопе
дический словарь. Красноярск, 1998.

Азбукин Павел Андреевич (6.7.1882, Орел -  1970, 
Омск), электросвязист, проф. Род. в семье земского врача. 
Окончил электрофизический ф-т Петербургского электротех
нического ин-та (1908). Д-р техн 
наук (1937). С 1908 работал 
младшим, с 1911 -  гл. механи
ком Гл. телегр. конторы в Пе
тербурге. А. организовал первую 
в России телегр. измерительную 
лабораторию, оснащенную но
вейшими приборами, и провел 
детальные исследования элек
трических и механических про
цессов, протекающих в телегр 
аппаратах и цепях, руководил 
конструированием первых оте
чественных приборов для оты
скания трасс подземных и под
водных кабелей. В 1918 создан
ная А. измерительная лаборатория была преобразована в 
самостоятельное учреждение -  науч.-испытательную ст., за
ведовать к-рой стал А. В 1922 он был награжден почетным 
знаком «Герой труда» за работы по восстановлению телегр. 
связи в Ленинградской и др. сев. обл. Под руководством А. в
1925 -  1926 были изготовлены первые сов. установки ВЧ- 
телефонирования по бронз, возд проводам, он занимался 
также вопросами одновременного телеграфирования и теле
фонирования по одной цепи. В результате была изготовлена 
первая в СССР установка подтонального телеграфирования 
по обоим проводам цепи, к-рая впервые была использована 
для связи между Москвой и Ленинградом. А. руководил ис
следованиями на цепи связи первой в нашей стране высоко
вольтной линии электропередач Волхов -  Ленинград. По их 
результатам были составлены правила защиты линий связи 
от опасных и мешающих влияний. А. участвовал в разработке 
системы передачи международных сигналов времени в Пул
ковской обсерватории через Ленинградскую и Московскую 
длинноволновые радиостанции. Одновременно с 1909 по
1926 он был преподавателем, а затем проф. кафедры теле
графии Ленинградского электротехнического ин-та В 1926 А.
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было присвоено звание проф электротехники слабых токов 
Ленинградского политехнического ин-та. В 1928 А. получил 
назначение в Москву, где ему поручили орг-цию Центр, лабо
ратории связи (впоследствии Центр, н.-и. ин-т связи с филиа
лом 8 Ленинграде). Одновременно с работой в Центр, лабо
ратории связи А. был зав. кафедрой линейно-кабельных со
оружений Московского ин-та инж. связи (1929 -  1941). В 
дальнейшем А. занимался вопросами защиты возд. и кабель
ных линий связи и подземных сооружений от влияния устано
вок сильного тока и высокого напряжения. С 1928 по 1936 А. 
руководил исследованиями влияния контактной сети элек
трифицированных ж. д. на линии связи. В те же годы он орга
низовал работы по определению удельной проводимости 
земли в различных р-нах СССР для составления карты. В 
1930-х б. место в его работах занимали проблемы коррозии 
кабелей и защиты от нее. Он возглавил опыты по определе
нию блуждающих токов и защите кабелей в 35 городах стра
ны. С 1930 А. участвовал в работе секций точного времени, 
терминологии, связи и транспорта АН СССР. Он координиро
вал изыскания нескольких ин-тов по выбору системы элек
трического тока для электрификации ж. д ,  а в 1937 -  1939 
возглавлял организованную им лабораторию проводной свя
зи при секции электросвязи АН СССР. В сент. 1941 А. прибыл 
в Томск и стал проф. Томского электромеханического ин-та 
инж. транспорта, в 1943 -  1965 был зав. кафедрой транс
портной связи этого ин-та, а с 1961 -  Омского ин-та инж. ж.-д. 
транспорта А. продолжил науч. изыскания в обл. защиты ли
ний связи от помех, в частности от влияния снежных и песча
ных метелей в р-нах Сибири и Ср. Азии. Одна из наиболее 
крупных работ, проведенных под руководством А. в этот пе
риод, -  составление карты удельной проводимости земли в 
р-нах электрификации Транссибирской ж.-д. магистрали и в 
дальнейшем в р-нах стр-ва БАМа. А. является автором более 
50 науч. работ по технике электросвязи, в т. ч. капитального 
труда по защите возд. и кабельных линий связи (в соавт. с 
проф. М.М. Михайловым). Избирался деп. Томского гор. Со
вета деп. трудящихся. Награжден значками «Отличник со
циалистического соревнования народного комиссариата свя
зи», «Почетный железнодорожник» (1944, 1952), «Отличник 
связи». Гос. награды: орден Ленина (1945, 1953), орден Тру
дового Красного Знамени (1943, 1952), медаль «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.». 
Заел, деятель науки и техники РСФСР (1942).

К.В. Петров

Соч.: Экспериментальные исследования телефонных трансформато
ров II Телеграфия и телефония без проводов. 1923. № 20; Воздушные и 
кабельные линии связи и их защита: Учебник для втузов связи. М., 1939. 
Ч.1.; Успокоитель колебаний фонического двигателя 8 аппаратах Бодо и 
пусковое приспособление к двигателю II Тр. ТЭМИИТ. 1947. Т.10 (в соавт. с 
А.А. Пономаревым); Вибрация проводов на воздушных линиях II Сб. науч
ных тр. ТЭМИИТ. 1953. Т.19.

Лит.: Шарле Д. Старейший российский электросвязист: к 120-летию 
Л.А. Азбукина II PC Week/RE. 2002. № 29, 30.

Акушерско-гинекологическое общество (1905 -  
1914), общественно-науч. орг-ция. Инициатор создания об-ва, 
проф мед. ф-та Томского ун-та, специалист по акушерству и 
гинекологии И.Н. Грамматикати, был его бессменным 
председателем. Об-во преследовало цель -  способствовать 
науч. и практическому развитию акушерства и гинекологии в 
Сибири. Чл. об-ва могли быть врачи-специалисты различных 
обл. медицины. Об-во состояло при Томском ун-те. Формой 
деятельности об-ва были науч. заседания. За период работы 
А .-го . было прочитано ок. 90 науч. докладов и сообщений, 
поев, проблемам местной акушерско-гинекологической прак

тики. В заседаниях, помимо персонала университетской аку
шерско-гинекологической клиники, участвовали специалисты 
др. клиник и студенты. В 1910 А.-г.о. присудило 2 ден. пр в 
размере 100 руб. каждая (средства на них были пожертвова
ны И.Н. Грамматикати) студентам мед ф-та за их доклады 
«Гедонал и его применение» и «Опыт гедонального усыпле
ния». После того, как в 1915 осн. часть чл. об-ва оказалась на 
фронте, его деятельность не возобновлялась.

И В. Кирдяшкин
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Акционерная компания, предприятие, капитал к-рого 
образуется в результате объединения мн. индивидуальных 
капиталов путем выпуска и продажи ценных бумаг -  акций. В 
России акц. учредительство началось во второй пол. XVIII в. 
Росс, законодательство и практика акц. учредительства раз
личали два вида А.к.: паевые т-ва (они выпускали не акции, а 
паи) и собственно А.к., или акц. об-ва Представляя собой 
высший тип ассоциации капитала, наиболее развитую орга
низационную форму предприятий, А.к. уже к кон. XIX в. доми
нировали в большинстве отраслей росс, экономики.

Томские предприниматели приобщились к акц. делу еще 
в первой пол. XIX в. Куп М.А. М ы льников, П.Ф. Ш ум и л о в  и
С.Ф. Хромов приобрели акции Росс.-Амер. компании, учреж
денной в 1799 и при поддержке пр-ва занимавшейся освое
нием Аляски и о-вов Тихого ок. В 1835 томский золотопро
мышленник И.Д. Асташев учредил в Петербурге «Компанию 
частных лиц» (для поиска и добычи золота в Сибири) с пае
вым капиталом 200 тыс. руб. Компаньонами его были круп
ные столичные чиновники: граф А Бенкендорф, граф
А. Чернышев, В. Адлерберг и др. Во второй пол. XIX в. в Том
ске стали действовать А.к., учрежденные в др. городах. Свои 
агентства открыли росс, страховые компании (Санкт- 
Петербургская компания «Надежда», Рус. страховое от огня 
об-во, Первое росс, страховое об-во и др ). Появились мест
ные отделения акц. коммерческих Сиб. торг, банка и Рус. для 
внеш. торговли банка, а также агентства Нижегородско- 
Самарского и Ярославско-Костромского акц. земельных бан
ков. Оптовую торговлю керосином развернула крупная моно
полия (трест) -  Т-во нефт. произ-ва бр. Нобель. Сиб. фаб,- 
торг. т-во А. Щербакова и К0 (с правлением и писчебумажной 
ф-кой близ Тюмени) открыло склад и магазин по продаже бу
маги. Т-во печатни С.П. Яковлева (Москва), имевшее типо
графии в ряде городов страны, основало такое предприятие 
и в Томске. А.к., учрежденная екатеринбургскими куп. 
М.А. Ворожцовым и С.В. Логиновым, начала произ-во спичек, 
а также торговлю керосином, лампами и фарфоровой посу
дой. В 1900 была акционирована московская (бывшая иркут
ская) фирма Второвых, к-рая уже давно торговала в Томске 
мануфактурными товарами. В нач. XX в. и томские предпри
ниматели стали чаще выступать в качестве организаторов
A. к. и крупных акционеров. Особенно их привлекали золото
промышленные компании. Бр. А  Д и М Д. Родюковы и
B. П. Усков владели пакетами акций (номинальной стоимо
стью 63,5 тыс. руб.) об-ва «Драга», учрежденного в 1901 с 
правлением в Красноярске и капиталом 500 тыс. руб. для до
бычи золота в Томской и Енисейской губ. К.И Иваницкий на
кануне Первой мировой войны учредил 2 А.к.: «Золотопро
мышленная К° Иваницких» и Об-во Ольховских золотых руд
ников с правлениями в Петербурге и первонач. капиталами 
по 1,5 млн руб. (увеличенными затем соответственно до 2,5 и 
2 млн руб.). Во 2-м предприятии ему принадлежало 3/4 всех 
акций. Это об-во за 1915 -  1917 добыло в Енисейской губ. 
более 60 пуд. золота и получило св. 0,5 млн чистой прибыли
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Томские предприниматели участвовали в А.к. в др отраслях 
пром-сти. Напр., фирма Кухтериных в 1908 вошла во всерос
сийский спичечный синдикат, созданный в форме А.к. (Рус. 
об-во спичечной торговли, сокр. «РОСТ»), Она держала ок. 
100 его акций (из 4 тыс.). В 1916 были утверждены уставы 
сразу трех А.к., созданных в Томске: Томского лесного пром. 
и торг, акц об-ва с осн. капиталом 1,5 млн руб. (учредитель -  
присяжный поверенный Р.Л Вейсман); Об-ва сиб. писчебу
мажных ф-к и лесной пром-сти с капиталом 1 млн руб. (учре
дитель -  С.В Горохов) и Об-ва кож. з-да «Борис Фуксман с 
сыном Владимиром» с капиталом 600 тыс. руб. (учредители -  
Р.Л Вейсман, Ш.В. Карасик и А.И Розинов). В июне 1917 в 
Томске было учреждено «Акц. об-во свеклосахарных и рафи
надных з-дов в Сибири» с осн. капиталом 2 млн руб. Учреди
телями его явились томские торг, дома «В.А. Горохов» и 
«Е.Н Кухтерин и сыновья», куп. Л.П Вытнов и В.Г. Голо
ванов, проф., быв директор технологического ин-та Е.Л. Зу- 
башев и др. В 1919 были учреждены новые крупные акц. об- 
ва «Томское лесопром. т-во», «Сиб. сахар», «Томские муко
молы», к-рые вместе с произ-вом и заготовками осуществля
ли также торг, операции в городе.

С установлением сов. власти все существовавшие в Том
ске акц. об-ва были упразднены, их имущество национализи
ровано. Однако с переходом к нэпу и попыткой возродить ры
ночные отношения связано появление новых А.к. Летом 1922 
в городе было создано одно из первых в годы нэпа акц. об-в -  
Томское т-во по постройке и эксплуатации береговой ж. д В 
1925 -  1926 в Томске действовало акц. об-во «Хлебопро
дукт», к-рое арендовало гос. мельницу № 208, быв Фуксма- 
на. В 1926 открылась Томская контора автоэкспортного тор г- 
пром. акц. об-ва «Автопромторг», к-рая заключила договор с 
горсоветом об орг-ции автобусного движения в Томске. Свер
тывание политики нэпа означало и кон. А.к. в Томске.

Новый этап развития акц. формы хозяйствования в Том
ске начался после выхода в 1990 Закона «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности» и Положения об акц. 
об-вах Одними из первых в Томске появились акц. предпри
ятие «Гостиница “Томск"», акц. об-во открытого типа «Белуха- 
Томск», акц. об-во открытого типа «Фанта», переименованное 
в дальнейшем в открытое акц. об-во «Вино-водочное пред
приятие “Фанта”», а затем в открытое акц. об-во «Желика». В 
янв. 1992 был зарегистрирован один из крупнейших банков 
Сибири -  открытое акц. об-во «Томский акционерный инве
стиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» 
(Томскпромстройбанк) с уставным капиталом в 17 млрд руб 
Его учредителями и крупными акционерами выступили: Сиб 
хим. комбинат, администрация Томской обл , ряд пром. пред
приятий Томска. В 1992 после издания Указа Президента РФ 
о преобразовании гос. предприятий были созданы акц. об-ва, 
к-рые стали собственниками Томского электролампового з- 
да, з-да «Сибкабель», Томского хим.-фармацевтического з- 
да, вошедшего в 1997 в состав корпорации ICN 
Pharmaceuticals, Inc. (США) под назв. «ICN Томскхимфарм», и 
др. Наибольший рост акц. учредительства наблюдался в 
1993 -  1994. За 2 года в Томске было зарегистрировано ок. 
270 открытых и 200 закрытых акц. об-в В ходе приватизации 
17 мар. 1993 возникло «Акц. об-во открытого типа энергетики 
и электрификации» (ОАО «Томскэнерго»), учредителем к- 
рого выступил к-т по управлению гос. имуществом Томской 
обл. 17 дек. 1993 гос. предприятие «Россвязьинформ» было 
преобразовано в открытое акц. об-во «Томсктелеком» с ус
тавным капиталом в 167,4 тыс. руб. 6 мар. 1997 уставный 
фонд компании был изменен путем увеличения номинальной 
стоимости акций в 3 тыс. раз и составил 502,2 млн руб. 
В рейтинге журнала «Эксперт» 2000 «Томсктелеком» занял 
129 место среди крупнейших росс, компаний Ныне «Томск

телеком» является естественным монополистом на рынке 
услуг связи в Томской обл В 1993 т-во с ограниченной ответ
ственностью «Телекомпания ТВ-2» было преобразовано в за
крытое акц. об-во «Телерадиокомпания ТВ-2». Ныне «ТВ-2» 
является одной из создателей межнациональной телевизи
онной сети «Независимая вещательная система», объеди
няющая 120 независимых телерадиокомпаний стран СНГ В 
соответствии с Указом Президента РФ «О преобразовании в 
акционерные общества и приватизации объединений, пред
приятий, организаций угольной промышленности» в 1993 бы
ло акционировано старейшее пром. предприятие города -  
Томский электромеханический з-д им. В В. Вахрушева. Был 
осуществлен выпуск обыкновенных акций номиналом 1 руб. 
каждая. Уставный фонд акц. об-ва «ТЭМЗ» был определен в 
размере 111,75 млн руб. В февр. 1994 было зарегистрирова
но закрытое акц. об-во «Страховая корпорация “Коместра- 
Томь”» с уставным капиталом в 2 млрд руб В роли учредите
лей корпорации выступили: акц. об-во «Томский домострои
тельный комбинат», открытое акц. об-во «Технопарк», акц. об- 
во «Томь-депозит-резерв» и др. 20 мая 1994 было учреждено 
открытое акц. об-во «Вост очная неф т яная компания*, в ее 
состав вошли открытое акц. об-во «Томскнефть», Ачинский 
нефтеперерабатывающий завод, Томский нефтехимический 
комбинат, 5 предприятий нефтепродуктообеспечения В 1994 
было зарегистрировано открытое акц. об-во «ТНХК» (устав
ный капитал 1009,9 млн руб ), осн. видом деятельности к-рого 
является произ-во полиэтилена, полипропилена, метанола и 
др. хим. продукции. В мар. 1998 некоммерческое партнерство 
«Футбольный клуб “Томь”», открытое акц. об-во «Крук и ком
пания», закрытое акц. об-во «Концерн “НОКС”» и др. орг-ции 
учредили открытое акц. об-во «Футбольный клуб “Томь”», к- 
рый достойно представляет Томск на чемпионатах России и 
за ее пределами. В дек. 1998 как закрытое акц. об-во было 
зарегистрировано одно из популярных увеселительных заве
дений города -  ночной «Клуб “Какаду”». Всего, начиная с 
1991, в Томске было учреждено ок. 1200 закрытых акц. об-в и 
250 открытых акц. об-в, действующих в производственных и 
непроизводственных сферах города.

О Н Разумов, И В. Ахматов

Лит.: Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал 
в экономике Сибири конца XIX -  начала XX в. Томск, 1975; Томская об
ласть. Исторический очерк. Томск, 1994; Разумов 0. Держатели акций II 
Томский вестник. Краеведческое прил. «Елань». 1994. 7 янв.; Он же. Ак
ционерные компании в горной промышленности Сибири в период капита
лизма II К истории предпринимательства в Сибири. Новосибирск, 1996; 
Томск. История города от основания до наших дней. Томск, 1999. ■

Александров Анатолий Николаевич (13(25)5. 
1888, Москва -  1982, Москва), комп., пианист, педагог. Род. в 
семье пианистки А.Я. Александровой-Левенсон  и проф. 
Имп. Томского ун-та Н.А. Алек
сандрова. В 1900 -  1906 жил с 
родителями в Томске, где окон
чил губ. мужскую гимназию.
Музыкой начал заниматься с 
детства под руководством отца 
и матери. Самостоятельно изу
чал партитуры и клавиры сим
фоний Бетховена и Чайковско
го. В гимназии аккомпанировал 
певцам на муз. вечерах, сочи
нил свои первые фп. произв. В 
1905 -  1906 сотрудничал в 
журнале «Томский театрал» как 
критик и рецензент под псевд.



Александров Игорь Александрович Томск от А до Я

Апах (греч. -  повелитель). С 1906 жил в Москве, окончил 
Московскую консерваторию (1916) по классам фп. и компо
зиции, был учеником С. Танеева, С. Василенко, К. Игумнова 
С 1923 -  преподаватель, с 1926 -  проф Московской кон
серватории по классу композиции. Д-р искусствоведения 
(1941). А. внес значительный вклад в отечественную муз. 
культуру, обогатив симф.. фп., вокальное иск-во Им напи
сано неск. опер, среди них опера «Бэла» (1945), симфония 
(1965), оркестровые, камерные и вокальные произв., музыка 
к драматическим спектаклям и кинофильмам. А. был удо
стоен званий нар. арт. РСФСР (1964), нар арт СССР (1971). 
Лауреат Гос. пр. СССР (1951). Награжден орденами Трудо
вого Красного Знамени, Ленина.

С.П. Вавилов

Соч.: Воспоминания, статьи, письма. М., 1979; Страницы жизни и 
творчества. М., 1990.

Лит.: Беляев В. Анатолий Николаевич Александров. М., 1927; Цыпин 
Г.М. Александров Анатолий Николаевич II Большая советская энциклопе
дия. 3-е изд. М., 1970. Т.1; Александров Анатолий Николаевич II Музыкаль
ная энциклопедия. М., 1973. Т.1.

Александров Игорь Александрович (р 11.5 1932, 
Новосибирск), математик, профессор Род в семье служа
щих. Окончил с серебряной медалью ср. школу (1949), с от
личием механико-матем. ф-т 
Томского ун-та (1954). В 1954 -  
1955 работал инж. опытно-кон
структорского з-да в Алма-Ате. В 
1955 вернулся в Томск, был 
старшим лаборантом, затем ас
пирантом ТГУ. Канд. физ.-матем. 
наук (1958). С 1958 А. работал 
ассистентом, с 1959 -  доцентом 
кафедры матем. анализа. В 1962 
стал докторантом, в 1963 защи
тил дис. д-ра физ.-матем. наук. В 
1964 стал проф. и зав. кафедрой 
теории функций ТГУ, был дека
ном механико-матем. ф-та Том
ского ун-та (1965 -  1968). По со
вместительству работал преподавателем ТЭМИИТ (1956 -  
1957), ст. науч. сотр. СФТИ (1960 -  1962). Принял активное 
участие в орг-ции НИИ прикладной математики и механики при 
ТГУ и заведовал его отделом в 1968 -  1969. С 1969 был ст. на
уч. сотр. отдела теории функций Донецкого вычислительного 
центра АН УССР (с 1970 -  Ин-т прикладной математики и ме
ханики АН УССР). Одновременно по совместительству состоял 
проф. кафедры матем анализа Донецкого гос. ун-та. В 1973 -  
1981 А. был первым ректором Тюменского гос. ун-та. Одно
временно по совместительству с 1973 по 1982 заведовал ка
федрой теории функций и вариационных методов того же ун
та. В 1982 А. вернулся в Томск и возглавил кафедру матем 
анализа ТГУ. Одновременно был деканом ф-та повышения 
квалификации преподавателей (с 1984), зав. лабораторией ма
тем. анализа ТГУ (с 1990).

Обл. науч. интересов А. -  неск. близких друг к другу на
правлений в математике и в механике сплошных сред. Он 
развивал вариационные методы решения экстремальных за
дач в комплексном анализе, прежде всего применительно к 
задачам геом. теории отображений. Под его руководством 
велась разработка приближенных методов конформных ото
бражений с использованием ЭВМ А. существенно развил ва
риационный метод, метод параметрического продолжения, 
вариационно-параметрический метод П.П. Куф арева. На 
основе оригинальных вариационных формул, выведенных

им, он исследовал общие задачи, как классические, так и но
вые, об определении в метрических пространствах множеств 
значений различных функционалов на классах аналитических 
функций относительно таких функционалов Выполнил б. 
число прикладных работ по ряду вопросов механики сплош
ной среды Автор более 100 науч. работ Основатель матем 
школы в Томске. Подготовил ок. 30 канд. наук. Читал лекции 
по приглашению в Международном центре матем. исследо
ваний им. С, Банаха (Варшава). Чл. Амер. матем. об-ва 
(1971). Чл. редколлегии «Сибирского математического жур
нала» (1979 -  1988). Чл. Томского горкома КПСС (1967 -  
1969). Лауреат пр. ТГУ. Действительный чл. Международной 
академии наук высшей школы (1994). Чл -корр Росс, акаде
мии образования (1993). Награжден медалями «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда».

С.Ф Фоминых

Соч.: Параметрические продолжения в теории однолистных функций. 
М„ 1976; Конформные отображения односвязных и многосвязных облас
тей. Томск, 1976; Вариационный метод для конформных отображений II 
Математическая энциклопедия. М., 1998; О начале высшего математиче
ского образования в Сибири II Физики о физике и о физиках. Томск, 1998.

Лит.: Круликовский И.И. История развития математики в Томске. 
Томск, 1967; Развитие математики, механики и кибернетики в Томском 
университете. Томск, 1981; Профессора Томского университета: Биогра
фический словарь. Т.3.1945 -  1980. Томск, 2001.

Александрова-Левенсон Анна Яковлевна (1856, 
Москва -  26.12.1930, Томск), пианистка, педагог, муз. критик. 
Выпускница Московской консерватории по классу фп. (педа
гог -  К. Клиндворт), ученица П И. Чайковского по классам 
гармонии и инструментовки. Преподавала музыку в уч. заве
дениях Москвы и Петербурга, давала частные уроки, высту
пала с концертами. В Томск приехала в 1900 с мужем 
Н.А. Александровым, ставшим проф. Имп. Томского ун-та. 
Вместе с мужем принимала активное участие в концертной 
деятельности местного отделения Имп. Рус. муз. об-ва, уча
ствовала в изд. журнала «Томский театрал» (1905 -  1906). 
Преподавала в хоровом об-ве, в Сиб. нар. консерватории 
(1917 -  1921), в Томском муз. техникуме (1921 -  1929). Опуб
ликовала более 100 ст. и рецензий в томских газ.

С.П. Вавилов

Соч.: Страничка воспоминаний о П.И. Чайковском II Томский театрал. 
1906. № 3-4 .

Лит.: Корчинский Е. А.Я. Александрова-Левенсон: некролог II Красное 
знамя. 1931. 2 янв.; Вавилов С.П. Ученица Чайковского II Томский вестник. 
1993.13 нояб.

Алексеевский мужской монастырь православная 
мужская община в Томске. Осн. в 1630-х на правом берегу 
р Томи, в устье р. Киргизки, к сев. от Томска. В монастыре 
была церковь во имя Пресвятой Богородицы, и весь мона
стырь именовался Богородицким, или Усть-Киргизским (по 
месту его расположения). Строения монастыря подмывались 
весенним половодьем, страдали от набегов кочевников, по
сле очередного пожара в 1656 решено было перенести мона
стырь ближе к Томской крепости. В 1663 завершилось уст
ройство монастыря на Юрточной г. в Томске. По назв вы
строенной церкви во имя св. Алексея, человека Божия, мона
стырь стал именоваться Богородице-Алексеевским, или 
Алексеевским. За первые 100 с лишним лет существования 
А.м.м в нем сменилось 4 деревянных церкви, прежде чем в 
1789 была освящена кам трехпридельная церковь с гл. пре
столом во имя Казанской иконы Божией Матери и двумя при-



Краткая энциклопедия города Альперович Борис Ильич

делами во имя Алексея, человека Божия, и св мучеников 
Фрола и Лавра В 1712 в А.м м. находилось 18 монахов, в их 
числе настоятель, в 1772 -  только 6 монахов. Кроме них про
живали вкладчики и работники. А.м м. владел землей в горо
де и окрестных терр., имел рыбные ловли, 439 крепостных 
крестьян (в сер XVIII в ) В 1764 была проведена секуляриза
ция, к-рая лишила А.м.м. крепостных, подорвав его матери
альное положение В дальнейшем для хоз работ использо
вался труд вольнонаемных. А.м.м. служил местом послушания 
и смирения для проштрафившихся священнослужителей и от
бывающих епитимию, принимал на ночлег странников и духо
венство, приезжавшее к епархиальному начальству, в военные 
годы в нем находили приют и заботу раненые воины.

А.м м долгое время служил местопребыванием томских 
архиереев, здесь была устроена первая в городе б-ка, откры
лась первая школа -  духовное уч-ще, ряд лет располагалась 
духовная семинария. В монастырской ограде находилось 
кладбище, на к-ром в числе пр. был похоронен почитаемый 
старец Федор К узьм ич .

Алексеевский мужской монастырь

В 1920 А.м.м был закрыт, постройки переданы комму
нальному отделу, земли конфискованы В сент. 1929 была 
закрыта Казанская церковь, здание к-рой приспособлено под 
пошивочные мастерские. Терр. А  м м находилась в ведении 
разных орг-ций, кладбище разорено, храм полуразрушен. В 
кон. 1980-х началась реставрация Казанской церкви, в 1992 
А.м.м. был вновь открыт.

А. Г. Караваева

Лит.: Костров Н. Томский Алексеевский монастырь (1605 -  1764) II 
Томские губернские ведомости. 1873. 15, 22 сент.; Томский Богородицкий 
Алексеевский мужской монастырь II Томские епархиальные ведомости. 
1887. 1, 15 июня; Беликов Д.Н. Старинные монастыри Томского края. 
Томск, 1899; Березовская С.В. Из истории Алексеевского мужского мона
стыря. Архимандритская заимка II Северск. История и современность. 
Томск, 1994; Федоров Ю. Богородице-Апексиевский монастырь и его церк
ви II Сибирская старина. 1998. № 14(19).

Алпатовы, одна из самых старых фамилий Томского ре
гиона. Ее родоначальником был Леонтий Иванов сын Алпа
тов родом из Москвы, первонач. он служил в Сургуте, а затем 
был направлен в Томск, где служил в десятниках, затем в 
атаманах. В 1608 он возил соболиную казну в Москву, а в 
1615 возглавил вместе с Иваном Тихоньким отряд в 220 че
ловек в походе в Кузнецкую землю и Енисейский край против 
кочевников, постоянно нападавших на рус. остроги, а време
нами и на Томск. Два сына Леонтия, Иван и Федор, также

служили в кон. казаках. Федор участвовал в походе против 
киргизов, а Иван посылался воеводой Петром Пронским тол- 
мачем на т.н. .«калмацкое торжище» за р. Томь Сын Федора 
Владимир был зачислен в дети боярские. В кон XVII в. А. 
разделились на две ветви: одна оставалась в Томске, др. по
селилась в с. Кулаковском (совр. Кемеровской обл ).

В. Г. Волков

Альперович Борис Ильич (р. 22 9 1927, Харбин, Ки
тай), медик, профессор. Из семьи врачей. Окончил с отличи
ем леч. ф-т Томского мед. ин-та. Канд. мед. наук (1962), д-р 
мед. наук (1967). С 1950 работал 
главным врачом Ср.-Колымской 
больницы Якутской АССР, с 
1955 -  зав. хирургическим отде
лением Якутской респ. больни
цы, с 1962 -  доцент и зав. ка
федрой хирургии Якутского гос. 
ун-та, с 1969 -  зав. кафедрой 
хирургии ТМИ (СГМУ). Обл. на- 
уч. интересов: хирургия и крио
хирургия печени и поджелудоч
ной железы. Под руководством 
А. ведутся работы по совершен
ствованию методов оперативно
го лечения очаговых поражений 
печени и поджелудочной желе
зы с использованием криохирургической аппаратуры, разра
ботанной под его руководством. За разработку этой аппара
туры А. удостоен Гос. пр. РФ (1993). Он -  автор 350 науч. ра
бот, в т.ч. 16 монографий, поев, проблемам хирургии и крио
хирургии печени и поджелудочной железы. А. принадлежит 
авторство 10 патентов РФ и 19 патентов ряда стран (США, 
Великобритании, Германии, Италии, Швеции, Японии, Мекси
ки, Канады, Польши, Венгрии и др.). Награжден двумя сереб
ряными медалями ВДНХ. Им подготовлено 30 канд. и 5 д-ров 
мед. наук. С 1978 А. является науч. руководителем зонально
го гепатологического центра Минздрава РФ, организованного 
в Томске для хирургического лечения больных с очаговыми и 
паразитарными поражениями печени в зоне Сибири и Д. Вос
тока. С 1972 по настоящее время А. -  председатель Томского 
обл. науч.-практического об-ва хирургов. Чл. Международного 
об-ва хирургов и действительный чл. Всемирной ассоциации 
печеночно-желчно-панкреатической хирургии. Акад. Росс, 
академии естественных наук (1998), чл.-корр. Сиб. отделения 
Академии наук высшей школы (1996). Заел, врач РСФСР 
(1967) и Якутской АССР (1962). Заел, деятель науки РФ 
(1991). Почетный гражданин г. Томска (2002). Награжден ор
денами Дружбы народов (1986), «Знак Почета» (1961), Поче
та (2004), медалью «Ветеран труда» (1983).

С.А. Некрыпов

Соч.: Эндемический зоб в Якутии. Якутск, 1963; Альвеококкоз Якутск, 
1967; Альвеококкоз и его лечение. М., 1972; Очерки неотложной хирургии 
живота. Томск, 1975 -  1978. 4.1, 2 (в соавт.); Хирургия эхинококкоза и аль- 
веококкоза печени. Томск, 1977; Хирургия печени. Томск, 1983; Криохирур
гия печени и поджелудочной железы. Томск, 1985 (в соавт. с Л.М. Пара
моновой, Н.В. Мерзликиным); Клиника и лечение гнойных заболеваний. 
Томск. 1986 (в соавт ); Хирургия осложнений описторхоза. Томск, 1990; Ре
зекция печени при повторных операциях. Томск, 1992 (в соавт ); Механиче
ская желтуха. Томск, 1994 (в соавт.); Механическая желтуха паразитарной 
этиологии. Томск, 1997 (в соавт.); Доброкачественные опухоли печени. 
Томск, 1998 (в соавт.); Способ наложения управляемой лапаростомии при 
распространенном перитоните II Бюллетень сибирской медицины. 2003. 
Т.2. Ns 2 (в соавт. с В.И. Барабаш).



Ананьев Лев Мартемьянович Томск от А до Я

Лит.: Бражникова Н А., Мерзликин Н.В., Цхай В.Ф. и др. Борис Ильич 
Альперович (к 70-летию со дня рождения) II Сибирский медицинский журнал.
1997. № 3 -  4; Виртуоз от хирургии II Московский комсомолец в Томске. 2002. 
21 -  28 февр.; Почетный гражданин II Томские новости. 2002.27 июня.

Ананьев Лев Мартемьянович (31.10.1926, Томск -  
12.12 1998, Томск), физик, профессор Из семьи служащих 
Окончил электрофизический ф-т ТПИ (1949). Канд. техн. наук 
(1956), д-р техн. наук (1968). В 
1949 -  1956 последовательно 
был инж., старшим инж. и нач. 
лаборатории физ.-техн. ф-та 
ТПИ. С 1956 -  с.н.с, а с 1957 -  
старший преподаватель кафед
ры № 24 и гл. инж. лаборатории 
№ 3, с 1958 -  доцент кафедры 
№ 24 физ.-техн. ф-та ТПИ. В 
1958 А. был командирован в 
КНР для оказания помощи в 
монтаже и настройке индукци
онных ускорителей и чтения 
лекций. С 1959 работал доцен
том кафедры электрических 
приборов радиотехнического 
ф-та ТПИ. В 1960 организовал и возглавил кафедру пром 
электроники радиотехнического ф-та ТПИ (в 1962 эта кафед
ра была переведена во вновь образованный Томский ин-т 
радиоэлектроники и электронной техники). В 1961 А. был ко
мандирован на 1 год в Индию с целью орг-ции науч. работы и 
чтения лекций. В 1963 он организовал и возглавил кафедру 
пром электроники ТПИ. В 1963 -  1964 был зам. директора 
осн. на общественных нач. НИИ электронной интроскопии. В 
1969 получил звание проф С 1971 по 1989 заведовал кафед
рой пром. и мед. электроники электрофизического ф-та ТПИ 
В 1973 -  1977 был деканом этого ф-та. В 1989 перешел на 
должность проф., в 1997 стал проф.-консультантом кафедры 
пром. и мед. электроники.

Осн. науч направление А. -  ускорительная техника, раз
работка индукционных ускорителей -  бетатронов. Стоял у ис
токов науч школы по малогабаритным бетатронам и мед. 
электронике. Возглавляемый им коллектив разработал и за
пустил в серийное произ-во первый в мире малогабаритный 
бетатрон, предназначенный для неразрушающего контроля 
материалов и изделий в нестационарных условиях и радиа
ционной терапии В последние годы работа А. была связана с 
созданием новых электронно-мед. терапевтических и диагно
стических устройств и аппаратов В кон. 1980 -  нач. 1990-х А. 
начал формирование нового науч. направления по контролю 
органических жидких сред по поверхностному натяжению 
Под его руководством был создан прибор для исследования 
иммунного статуса организма А. является организатором 
первых за Уралом специальностей «пром электроника» и 
«электронно-мед. аппаратура». Он подготовил 73 канд. наук. 
Автор более 200 науч. статей Им получено более 70 автор
ских свидетельств на изобретения, 9 зарубежных и отечест
венных патентов Награжден 13 золотыми, серебряными и 
бронз, медалями ВДНХ. Заел, деятель науки и техники 
РСФСР (1982). Почетный работник высшей школы РФ (1996). 
Заел. проф. ТПУ (1998) Орден «Знак Почета» (1971), медали 
«За трудовое отличие» (1961) и «За доблестный труд. В оз
наменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильи
ча Ленина» (1970).

К  В. Петров

Соч.: Индукционный ускоритель электронов -  бетатрон (в соавт. с
А.А. Воробьевым и В.И. Горбуновым). М., 1961; Бетатрон и его применение

(в соавт. с А.А. Воробьевым и В.И. Горбуновым). Томск, 1962; Измерение ; 
осмотической концентрации биологических жидкостей (в соавт.) II Измере
ния в медицине и их метрологическое обеспечение. М., 1983.

Аносов Павел Петрович (1799, Петербург -  13.5. 
1851, Омск), ученый-металлург, гос. деятель. Род. в семье 
гос. служащего, в 1806 вместе с родителями переехал в 
Пермь Рано осиротев, воспиты
вался дедом, механиком Кам
ских з-дов. Окончил горный ка
детский корпус в Петербурге 
(1817), поступил на службу на 
Златоустовскую оружейную ф- 
ку, в 1821 стал пом. управителя, 
в 1824 -  управителем ф-ки. В 
1831 -  исправляющий долж
ность горного нач. Златоустов
ских з-дов, в 1833 утвержден в 
этой должности. В 1834 получил 
звание полк, корпуса горных 
инж., в 1840 -  звание ген,- 
майора В результате 10-летних 
опытов по сплавлению железа с 
кремнием, марганцем, хромом и др А раскрыл утерянный в 
ср. вв. секрет изготовления булатной стали, обосновал влия
ние хим. состава, структуры сплава и характера его обработ
ки на свойства металла, заложил основы учения о качествен
ных сталях, опубликовал полученные данные в науч труде 
«О булатах» (1841). Он первым в России разработал техно
логию изготовления огнеупорных тиглей для сталелитейного 
произ-ва, положил нач микроскопическому анализу метал
лов. В 1847 А. был назначен гл. нач. Алтайских горных з-дов 
и томским гражд. губернатором. Высказывал заботу о лучшем 
устройстве городов Томской губ., о распространении образо
вания, организовал сбор статистических сведений о состоя
нии частной торговли и пром-сти в Томской губ. А. состоял 
чл. Московского об-ва с. х-ва, чл.-корр. совета Имп. Казанско
го ун-та, почетным чл. Имп. Харьковского ун-та. Получил зо
лотую медаль Московского об-ва с х-ва (1839). Был награж
ден орденами: св. Анны 3 ст (1824) и 2 ст. (1836), св. Стани
слава 3 ст. (1835) и 2 ст., св. Владимира 3 ст (1837) и 2 ст

В.М. Власова

Соч.: Собр. соч М , 1954
Лит.: Аносов Павел Петрович II Большая советская энциклопедия. 3-е 

изд. М., 1970. Т.2; Соловьева В.А. Ученый-металлург II Наш город родной: 
Исторические и памятные места Томска. Новосибирск, 1982.

Анохин Андрей Викторович (15(27). 10 1869, с. Пра
вые Ламки Тамбовской губ. -  1931, урочище Куюм, совр. Рес
публика Алтай), комп., педагог, дирижер. Род. в крест, семье, 
вместе с родителями в нач 1870-х приехал в Сибирь, рано 
остался сиротой, жил и воспитывался у родственников в Бий
ске. Окончил Московское синодальное уч-ще и регентские 
курсы придворной певческой капеллы в Петербурге В кон. 
1890-х А приехал в Томск, преподавал различные муз. дис
циплины в учительском ин-те, духовной семинарии, мужской 
гимназии и др. уч. заведениях, принимал участие в подготов
ке и проведении концертов духовной и светской музыки, осу
ществлял пост. опер. Служил регентом церк. хоров, нек-рое 
время руководил архиерейским хором Троицкого кафедраль
ного собора. В 1907 А. был выслан из Томска за участие в 
изд. нелегального журн. «Робкие голоса», а также соч. и ра
зучивание со студентами духовной семинарии революцион
ных хоровых песен. Спустя год возвратился в Томск и полу
чил разрешение заниматься преподавательской деятельно-
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стью только в частных уч. заведениях. В 1912 -  1914 А со
стоял чл. правления 1-го Сиб. хорового певческого об-ва. Гл. 
делом жизни А. стало изучение муз. культуры тюркских на
родностей Зал. Сибири и Горного Алтая, к к-рому он обратил
ся в 1906 по совету известных исследователей Г.Н . Пот а
нина  и В.В. Радпова. Он совершил неск. экспедиций, осо
бенно удачными были экспедиции 1909 -  1910 в Хакасию, 
Туву, Горную Шорию А. собирал предметы быта, религ. куль
тов, образцы одежды. Гл результатом его поездок были за
писи песен, напевов и мелодий. Одним из первых музыкан- 
тов-этнографов А. применил для собирания мелодий фоно
графическую запись на восковые кальки Он записал более 
500 алтайских нар. песен и ок. 800 мелодий. В 1910 А. со
вершил поездку в Турцию, где выступил с докладами и сооб
щениями о своих находках, заинтересовавшими тур. иссле
дователей. Ряд материалов А. был переведен на тур. яз. 
Долгие годы общения с алтайским фольклором определили 
направление композиторских поисков А Им написано ок. 100 
произв.: оркестровых, инструм., вокально-хоровых, в к-рых 
претворились нар. муз. и песенные традиции, в т.ч. сюита 
«Хан-Алтай», симф. поэма «Хан Эрлик». Ряд хоров и песен 
написаны на стихи С. Надсона, Н. Некрасова, А. Пушкина. 
После 1917 А. преподавал хоровое пение и краеведение в 
школах с. Немал (1917 -  1922), Барнаула (1922 -  1926), Гор
но-Алтайска (1926 -  1929), занимался муз. этнографией в ка
честве науч. сотрудника Горно-Алтайского обл краеведческо
го музея (1931). Среди учеников А. комп. А. Новиков, музыко
вед К. Вертков, певцы О. Караулова, Н. Измайлова, 
В. Арканов. Архив А. насчитывает ок. 10 тыс. документов, за
писей и др. материалов Ряд произв. А. записан на винило
вом диске. В истории муз культуры Томска А. остался как 
выдающийся собиратель и исследователь муз фольклора, 
этнограф и просветитель, талантливый комп, и хоровой ди
рижер.

С П. Вавилов

Соч.: Материалы по шаманству у алтайцев II Сб. музея антропологии 
и этнографии при Академии наук. Пг., 1924. Т.4. Вып.2; Бурханизм в Запад
ном Алтае II Сибирские огни. 1927. № 1; Сб. песен (на алтайском и русском 
языках). Горно-Алтайск, 1962; Материалы по шаманству у алтайцев, соб
ранные во время путешествий по Алтаю в 1910 -  1912 гг. по поручению 
Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии. Горно- 
Алтайск, 1994.

Дискография: Хан-Алтай. Посвящается 120-летию со дня рождения
А.В. Анохина (1869 -1931). М„ 1991.

Лит.: Потанин Г.Н. Этнографические сборы А.В. Анохина II Тр. Томско
го общества изучения Сибири. Томск, 1915. Т.З. Вып.1; Анохин Андрей 
Викторович II Сибирская советская энциклопедия. [Новосибирск], 1929. Т.1; 
Аксенов А.Н. Тувинская народная музыка. М., 1964; Бернандт Г„ Ямполь
ский И. Андрей Викторович Анохин II Советские композиторы и музыкове
ды. М., 1978. Т.1; Хохолков В. Первый сибирский композитор-фольклорист 
II Красное знамя. 1984. 29 июня; Миненко В. Гражданский подвиг музыкан
та II Красное знамя. 1984. 8 дек.; Вавилов С. Хан-Алтай и другие мотивы 
Андрея Анохина II Томский зритель. 1989. № 6; Он же. Алтайские напевы II 
Сибирская старина. 1995. № 10.

Ансамбль скрипачей, муз. коллектив ТГУ, имеющий 
звание нар. самодеятельного коллектива России. Осн. в 1979 
по инициативе Ж  В. Рыбаковой. Художественный руководи
тель -  заел арт. России, проф. кафедры инструм. исполни
тельства ТГУ В. В. М аксим ов  (с 1982); концертмейстер и пе
дагог-репетитор -  заел, работник культуры России, доцент 
кафедры метеорологии ТГУ Ж.В Рыбакова; концертмейстер- 
пианист -  заел, работник культуры России, старший препода
ватель кафедры физики ТГУ В.Г. Блинкова. В ансамбле иг
рают преподаватели, аспиранты, студенты, выпускники ТГУ,

школьники. Более 20 лет в А с . принимают участие 
Б.А. Антипов, Т А. Лоскутова, И И Марусина В репертуаре 
А  с. ок. 200 произв.-миниатюр от классики XVII в. до рок- 
музыки (по преимуществу в аранжировках В В. Максимова).

Ансамбль скрипачей ТГУ

На базе А с. создано фп. трио ТГУ в составе: В В Максимов 
(виолончель), Ж.В. Рыбакова (скрипка), В.Г. Блинкова (фп ). 
А с. -  лауреат международных и всесоюзных конкурсов и 
фестивалей (1982, Свердловск; 1983, 1987, Ереван; 1984, 
ГДР; 1987, Польша; 1989, 1990, Болгария; 1994, Германия).

М.А. Воскресенская

«АнтиСПИД». центр профилактики и борьбы с синдро
мом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и инфекцион
ными заболеваниями. В 1987, когда в связи с появлением в 
России первых случаев СПИДа было начато формирование 
диагностических лабораторий иммуноферментного анализа, 
первые такие лаборатории были открыты в Томске на обл. ст. 
переливания крови и в Томском НИИ вакцин и сывороток, в 
1989 -  в обл. клинической больнице. Тогда же на отдел особо 
опасных инфекций Томской обл сан.-эпидемиологической ст. 
(ныне Томский обл. ц. гос. сан.-эпидемиологического надзо
ра) была возложена работа по профилактике ВИЧ-инфекции 
(зав. отделом Л.А. Пилипенко). 1 мар. 1990 было открыто са
мостоятельное консультативно-диагностическое и леч учре
ждение -  Центр «АнтиСПИД». Руководителем его был назна
чен зам. гл. врача обл. кожно-венерологического диспансера 
А С. Чернов. Прежде всего был организован контроль за пе
реливанием крови, а с открытием лабораторий стало прово
диться массовое обследование нас на ВИЧ-инфекцию. С 
нач. своего существования Центр проводит обучение врачей 
и ср. мед. персонала (семинары, конференции), профилакти
ческую работу (лекции на предприятиях и в уч. заведениях, 
анкетирование, различные конкурсы). При содействии Центра



Антонов Виктор Павлович Томск от А до Я

в 1992 были созданы межведомственный к-т по профилакти
ке и борьбе со СПИДом при Томском облисполкоме и штаб по 
борьбе со СПИДом Томского обл управления здравоохране
ния. В апр. 1993 был выявлен первый в Томске ВИЧ-инфици
рованный (аноним). В 1996 зарегистрирован второй случай 
(приезжий из Ташкента). По одному случаю ВИЧ-инфекции 
(тоже у приезжих) было выявлено в 1997 и 1998 С окт. 1999 
появились случаи инфицирования непосредственно на терр. 
Томской обл. На кон. 2000 число инфицированных составило 
165 чел., в кон. 2003 -  851 чел.

В Центре функционируют отделы профилактики, органи
зационно-методический, эпидемиологический, клинико-диаг
ностический, отдел орг-ции диспансерного наблюдения и ле
чения. Создан также кабинет добровольного обследования и 
психосоциального консультирования. В составе диспансерно
го отдела есть патронажная служба, в эпидемиологическом 
отделе -  оперативная группа, к-рая проводит расследование 
на местах (забор крови, установление контактов и др.). Кроме 
ВИЧ-инфекции в сферу внимания Центра включены др. забо
левания (гепатит С, цитомегаловирусная инфекция, токсо- 
плазмоз, мононуклеоз, герпетическая инфекция). Центр ко
ординирует свою работу с Сиб. окр. центром Мин-ва здраво
охранения РФ по профилактике и борьбе со СПИДом (Омск).

Н А. Амельянчик

Антонов Виктор Павлович (р. 19.2.1947, Казань), ак
тер. После окончания школы-семилетки поступил в ремес
ленное уч-ще и продолжил образование в школе рабочей 
молодежи. В 1964 поступил в 
Казанское театр, уч-ще, по окон
чании к-рого начал свой творче
ский путь в Казанском театре 
юного зрителя. В 1976 был при
глашен в Томский обл. театр  
драмы , где работал до 1981, за
тем переехал в Ташкент, играл в 
Академическом театре драмы 
им. Горького, в 1989 вернулся в 
Томск. В первый период в Том
ске А. сыграл ряд серьезных ро
лей -  Прохора Храпова в «Вассе 
Железновой» М. Горького, Гра
фа де Гиша в «Сирано де Бер
жераке» Э Ростана и др. Из 
Ташкента А. вернулся в Томск опытным мастером, сразу за
нял ведущее положение в труппе, успешно играет драмати
ческие роли (Юхан в «Сценах из супружеской жизни» 
И. Бергмана, Астров в «Дяде Ване» А.П. Чехова) и остроха
рактерные (Фердинандо «Не заплачу» Э де Филиппо). Самой 
природой А. предназначено воплощать рус. характер, что 
очень убедительно проявилось в ролях полк. Ростанева в 
спектакле «Село Степанчиково и его обитатели» по Ф.М. До
стоевскому, Лыняева в спектакле «Волки и овцы» А Н Ост
ровского. Работы А. отмечены психологической глуб., точной 
выверенностью рис., он может быть уморительно смешон и 
пронзительно человечен. С полн. отдачей работает актер и в 
б и в  маленьких ролях, щедро расходуя энергию, и с полн. 
вниманием к партнерам. По итогам обл. конкурса «Маска» А. 
становился лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль», 
назывался лучшим актером на фестивале «Премьеры сезо
на», ему присвоено звание заел. арт. Росс. Федерации (1998).

М.М. Смирнова

Лит.: Калиш В. Театральная вертикаль. М., 1991; Родченко В. Очная 
ставка: Антонов и Бекетова II Томский вестник. 1997. 2 мая.

Аньшин Венадий Васильевич (р 20 12.1943, Осин
ники Кемеровской обл ), хоз. руководитель Окончил Томский! 
политехнический ин-т по специальности «электрические ма
шины и аппараты» с квалификацией инж.-электромеханика i 
(1968). Работал с 1960 учеником электрослесаря центр, энер
гомеханических мастерских треста «Осинники-уголь», элек
трослесарем литейного цеха (1962 -  1963), мастером, затем 
зам. нач. энергосилового цеха (1968 -  1970), нач. механосбо
рочного цеха № 5 Томского электромеханического з-да (1970 
-  1973) В 1973 -  1979 А. был освобожденным секретарем 
партбюро з-да, в 1979 назначен на должность зам. директора 
Томского электромеханического з-да В 1984 А. стал работать 
зам нач. управления по снабжению «Томскснаб». В 1986 на
значен директором Томского электромеханического з-да. В 
1993 после преобразования з-да в акц. об-во «Томский элек
тромеханический з-д им. В В Вахрушева» общим собранием 
акционеров А. был избран ген директором акц. об-ва. В нояб. 
2002 А стал зам. директора, в 2003 -  директором по произ-ву 
на спиртовом з-де «Экстрасиб».

Будучи руководителем ТЭМЗа, А. организовал реконст
рукцию з-да в 1987 -  1994. Было обновлено оборудование, 
построены и сданы в эксплуатацию трансп. цех с а д м - 
бытовым корпусом, совр складские помещения, цех отбой
ных молотков с новейшим оборудованием, инж. корпусом и 
лабораториями. Построены и введены в эксплуатацию объ
екты социальной сферы; девятиэтажное общежитие со 
спортзалом, детский оздоровительной лагерь, 3 жилых дома. 
В связи с необходимостью подготовки для з-да квалифициро
ванных рабочих А. выступил инициатором стр-ва нового уч. 
корпуса базового проф -технического уч-ща, а также оснаще
ния уч. мастерских новым оборудованием. А. избирался деп. 
районного (1987) и обл. (1990) Совета нар деп. Он автор 2 
рационализаторских предложений и соавтор 2 изобретений, 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2 ст. (1996), удостоен знака «Шахтерская слава» 1, 2 ст. 
(1991,1997), носит звание «Почетный работник угольной про
мышленности» (1995).

Л.А. Багаева

Соч.: Аньшин В,В. Вчера, сегодня и завтра акционерного общества 
«Томский электромеханический завод» II Земля томская: проблемы, их 
решения, размышления. Томск. 1998.

Лит.: Каштаков В. Венадий Аньшин: «Я верю, что труд на заводах ско
ро станет престижным» II Красное знамя. Прил. «Бизнес». 2002. 1 февр.: 
Косяков С. Аньшин сменил машиностроение на «Пищевку» II Томские но
вости. 2003.23 янв.

Аптека, учреждение для приготовления, хранения и от
пуска лекарств и др мед. препаратов. Первая в Томске А., 
учрежденная царским указом от 27 июля 1807, открылась при 
Приказе общественного призрения 1 янв 1809. Для работы в 
А. был выписан из Берлина провизор Корбус. А. снабжала 
необходимыми медикаментами гор. больницу и жит города. 
С авг. 1883 при амбулаторной бесплатной лечебнице Томско
го гор. общественного управления действовала А. упрощен
ного типа: лекарства 8 ней изготовлялись фельдшерами и 
практикантами (В 1904 эта А. была преобразована в нор
мальную: в ней стали работать фармацевты, а 30 авг. 1912 
она получила право вольной продажи лекарств.) В нач. 
1880-х в Томске появилась первая частная А. бр Бот Осно
ватель ее А Д. Бот выступил родоначальником династии том
ских аптекарей, его сын Николай также стал аптекарем. Он 
работал управляющим А. П С Ковнацкого, к-рая открылась в 
авг. 1885. В 1890 при факультетских клиниках ун-та откры
лась клиническая А В 1899 она получила право вольной про
дажи лекарств Кроме назв., с кон. 1890-х в Томске работала



Краткая энциклопедия города Аргунов Андрей Александрович

А. управления С р-С иб. ж. д. В мар. 1900 губ. управление 
вышло с ходатайством к мин внутренних дел об открытии в 
городе новой А. В 1903 1-я гор. вольная А была открыта. 
Штат ее составляли: управляющий, пом.-лаборант, 2 апте
карских пом., 3 аптекарских ученика, кассирша, 2 рабочих, 
упаковщик, поломойка (прачка). Вслед за гор. А. в Томске 
появилась А Д М Перевалова и провизора С.Е. Пойзнера, 
назв Еланской. В 1914 -  1915 на ул. Никольской, 22 (ныне 
ул. Алтайская) открылась А Н Г. Фикснена, по имени ул. она 
называлась Никольской По данным на 1916 в Томске име
лось 8 А. с вольной продажей лекарств. Кроме А., в Томске 
имелось неск. аптекарских магазинов, в частности т.д. 
«Штоль и Шмит», «Щепкин и Сковородов». В А. готовили ле
карства и снадобья по рецептам, отпускали готовые мед. 
препараты Наряду с хим вещ-вами фаб. изготовления ис
пользовали разнообразные местные травы, ягоды для приго
товления микстур, настоек, экстрактов, внутренний свиной 
жир или вазелин для мазей, сами растирали различные по
рошки, раскатывали свечи, выливали пилюли, готовили пла
стыри. Изготовлялись также косметические и гигиенические 
средства -  кремы, пудры, зубные порошки, дет. присыпки. В 
1910 из Ново-Николаевска в Томск были переведены апте
карский склад и фармацевтическая лаборатория Переселен
ческого управления, в 1913 -  1914 для предприятия было вы
строено спец, здание с новейшим оборудованием В этой ла
боратории готовилась часть лекарственных средств, отпус
каемых А. Осн. работу по приготовлению лекарств выполняли 
аптекарские пом., от них требовалось не менее 4 классов 
гимназии, трех лет работы в аптеке и сдачи экзамена Работ
ники А готовились на месте, постепенно повышая свою ква
лификацию путем ученичества. Обычно А. открывались в 9 ч 
утра и работали до 9 ч вечера Однако и ночью в А. дежурил 
аптекарский пом. или ученик.

Центральная аптека

Зимой 1919/1920 все томские А. были национализирова
ны, с введением бесплатного отпуска лекарств объем их ра
боты значительно увеличился. Однако в 1922 вновь была 
введена плата за отпускаемые лекарства и препараты. В 
1925 открылась Томская фармацевтическая школа, к-рая 
развернула подготовку специалистов для А., переподготовку 
в ней прошли и нек-рые работники А. В нач. 1930-х в Томске 
работало 7 А., в т.ч. 5 гор. Небольшие А. действовали при 
каждом врачебном участке и фельдшерском пункте. В 1944 в 
связи с созданием Томской обл и органов ее управления бы
ло организовано аптечное управление облисполкома. В 
февр 1959 оно было переим в аптечное управление отдела

здравоохранения Томского облисполкома В 1988 на базе 
управления создано производственное объединение «Фар
мация», работавшее до 1995, когда его сменил организаци
онно-фармацевтический отдел обл. управления здравоохра
нения. С нач. 1990-х монополия гос. фармацевтического рын
ка подверглась разрушению, началось формирование аптеч
ных учреждений др. форм собственности, разрешение на уч
реждение к-рых сосредоточилось в лицензионно-акредитаци- 
онной комиссии управления здравоохранения. К нач. 1995 
все гос. фармацевтические учреждения города перешли в 
муниципальную собственность. К 1999 в Томске работало 
более 80 А., при этом числ. частных А. значительно превы
шала кол-во муниципальных. На фоне постоянного роста 
спроса на лекарства и мед препараты томские А. стали ак
тивно пользоваться услугами зарубежных производителей. В 
то же время немалая часть аптечных препаратов производи
лась в самом Томске: на хим -фармацевтическом з-де, в объ
единении «Вирион», на частных предприятиях, таких, как 
фармацевтическая фирма «Поиск-Т», к-рая освоила и запус
тила произ-во эффективных препаратов нового поколения 
группы «Янтарь». В соответствии с законом Томской обл. от 
22 июня 1999 часть лекарственных средств, поступающая в 
муниципальные А., стала финансироваться из обл. бюджета 
и отпускаться бесплатно или по льготной цене малообеспе
ченным слоям нас. Перечень подобных лекарств пост, губер
натора постоянно пополняется В 2003 в Томске действовало 
19 муниципальных и ок. 400 частных аптечных учреждений.

И В. Кирдяшкин

Лит.: Медико-санитарные учреждения. Томск, 1913: Рыбина Л.В. Апте
ки Томска в XIX -  начале XX века II Тр. Томского государственного объеди
ненного историко-архитектурного музея. Томск, 1994. Т.7.

Аргунов Андрей Александрович (2(14).10.1866. 
Енисейск -  1939, Прага), с.-p., участник революционного дви
жения. Род. в дворянской семье, окончил Томскую губ. муж
скую гимназию (1886), учился в Московском ун-те. Еще в гим
назии входил в подпольный народовольческий кружок. Буду
чи студентом ун-та, состоял чл. сиб. земляческого кружка 
В февр. 1890 был арестован за участие в студенческой сход
ке и выслан на родину с учреждением за ним негласного по
лицейского надзора. После возвращения в ун-т в 1891 был 
привлечен к дознанию по делу об орг-ции тайной почтовой 
пересылки нелегальных изд. из Москвы в Петербург и обрат
но. В 1892 А. был исключен из ун-та и подвергнут 3-месяч
ному тюремному заключению. После освобождения жил в 
Саратове, служил статистиком в земской управе, в 1896 ор
ганизовал там «Союз социалистов-революционеров», став
ший основой Партии эсеров (ПСР). В 1901 участвовал в соз
дании подпольной типографии на переселенческом пункте в 
Томске, организовал выпуск первого нелегального эсеровско
го журнала «Революционная Россия». Типография была за
хвачена жандармами 23 сент. 1901, А. в числе др. ее органи
заторов был приговорен к 8 годам ссылки в Сибирь, но этот 
срок впоследствии был сокращен. На I съезде ПСР в янв. 
1906 А. был избран в ЦК партии, на II съезде в 1907 коопти
рован в ЦК. В 1909 по поручению ЦК ПСР вел переговоры с 
быв. директором дел. полиции А.А. Лопухиным и получил от 
него необходимые сведения для разоблачения провокатор
ской деятельности Б.Ф. Азефа. Был в эмиграции. В сент. 1915 
вместе с Г.В. Плехановым, Н.Д. Авксентьевым и др подписал 
«Манифест объединенной группы социал-демократов и со
циалистов-революционеров, выработанный на Женевском 
совещании 1915». В документе говорилось, что «поражение 
России в борьбе с Германией явилось бы также поражением 
ее в борьбе за свободу».



Аркин Аркадий Аронович Томск от А до Я

После Февральской революции 1917 А. вернулся в Россию, 
был избран дел. Учредительного собрания В сент. 1918 участ
вовал в Уфимском гос. совещании и был избран зам. чл. Все
российской директории Н.Д. Авксентьева. Во время гос. пере
ворота 18 нояб. 1918 в Омске А. подвергся аресту, а затем был 
выслан за границу, где написал и издал кн. о Гражд. войне в 
России. В 1920 вернулся на родину, сотрудничал в газ. «Утро 
Юга», служил в Тифлисском отделении Московского нар. бан
ка. С 1921 жил в Чехословакии, был одним из лидеров эмиг
рантской орг-ции «Крестьянская Русь». В 1931 вошел в состав 
редкол газ. «Руль», к-рая издавалась в Берлине.

Э.И. Черняк

Сон,: Из прошлого Партии социалистов-революционеров. Пг., 1917; 
Между двумя большевизмами. Париж, 1919; Рец. на кн.: Гинс К. Сибирь, 
союзники и Колчак. Т. I-II. Харбин-Пекин. 1921II Современные записки. Па
риж, 1921. № 6; Рец. на кн.: Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака. Ч. 
I-IV. Белград, 1930 -  1931; Омские дни в 1918 году II Сибирский архив. Пра
га, 1935. Т.5,

Лит.: Аргунов (Воронович) Андрей Александрович II Большая совет
ская энциклопедия. М.. 1926. Т. 3; Спиридович А. Записки жандарма. М.. 
1991; Вибе П.П. Аргунов Андрей Александрович II Вибе П.П., Михеев А.П., 
Пугачева И М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994; Шилов- 
ский М.В. Аргунов Андрей Александрович II История «белой» Сибири в ли
цах: Биографический справочник. СПб., 1996.

Аркин Аркадий Аронович (7.6.1915, Кременчуг Пол
тавской обл. -  2.4.2001, Томск), актер В 1937 окончил Киев
ский театр, ин-т, куда был направлен профсоюзным к-том 
Харьковского электромеханиче
ского з-да, и был принят в Театр 
Красной армии Киевского особо
го военного окр., преобразован
ный в годы войны в театр Юго- 
Зап. фронта После войны А. 
работал в театрах Днепропет
ровска, Харькова, Севастополя, 
в 1956 стал актером Томского 
театра драмы. В последующие 
40 лет А. дважды на один сезон 
покидал Томск, но затем вновь 
возвращался. А. сыграл роль 
Щукаря в спектакле «Поднятая 
целина» по роману М. Ш оло
хова, Платона Ершова («Братья 
Ершовы» В. Кочетова), Акима («Власть тьмы» Л И. Толстого), 
Актера («На дне» М. Горького), Кн. К. («Дядюшкин сон» по по
вести Ф М Достоевского), Майора («Дамы и гусары» А Фред- 
ро), Агабо («Пока арба не перевернулась» О. Иоселиани), 
Чмутина («Ретро» А. Галина), Сол Бозо («О, Памела!» 
Д, Патрика), Бернарда Шоу («Милый лжец» Д. Килти). Роли А. 
всегда отличали серьезная работа над драматургическим ма
териалом и требовательность, он создавал точные портреты 
современников и был современен в ролях классического ре
пертуара, его мастерство получало высокие оценки в Томске 
и во мн городах страны, где театр бывал на гастролях В 
1985 А. было присвоено звание заел, арт РСФСР, он был на
гражден орденом «Знак Почета», медалями «За оборону 
Сталинграда», «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 -  1945 гг.».

М.М. Смирнова

Лит.: В первом эшелоне II Театральная жизнь. 1970. № 18; Бережков 
Б. Великолепный квартет II Красное знамя. 1981. 15 окт.; Ланговой А. Еще 
одна награда II Красное знамя. 1982. 2 окт.; Смирнова М. Обаяние таланта 
II Красное знамя. 1985. 22 окт.; Она же. Все долги мы заплатили непростой 
своей судьбе II Красное знамя. 1995. 30 нояб.

Аркушенко Татьяна Владимировна (р. 14 1.1954. 
Донецк Украинской СССР), актриса. Окончила Киевский гос 
ин-т театр, иск-ва им. Карпенки-Карого. Работала в театрах 
Киева и Львова В 1994 была 
приглашена в Томский т еат р  
юного зрителя, где сыграла гл. 
роли в спектаклях «Жанна»,
«Укрощение строптивой», «Тря
пичная кукла», «Чума на оба 
ваши дома» и др. В 1998 А. пе
решла в Томский обл. т еат р  
драмы. Первая ее работа в те
атре -  гл. роль в спектакле 
«Эдит Пиаф» по пьесе Л Терен
тьевой -  принесла А. огромную 
популярность и приз зритель
ских симпатий на Международ
ном фестивале «Золотой лев» 
во Львове (2000) За роль Ее в 
спектакле «Венский стул» по пьесе Н. Коляды А. удостоена 
звания лауреата Третьего открытого фестиваля «Золотой ко
нек» в Тюмени (2002). В рецензии на этот спектакль отмечал
ся мощный темперамент актрисы, ее побудительная энергия 
и пронзительность в лирических сценах. Эти качества А. про
явила и в др. работах: Эллен («Вкус меда» Ш Дилени), Дама 
(«Дорога в Дамаск» А. Стриндберга). А. преподает актерское 
мастерство в созданном при Томском театре драмы филиале 
Екатеринбургского гос. театр, ин-та. Заел. арт. Украины (1987).

М.М. Смирнова

Лит.: Сидорович Е. Я была на балу удачи II Красное знамя. 1999. 18 
янв.; Сырова С. Арлекино умеет любить II Томская неделя. 1999 21 янв., 
Травина И. Великий воробышек II Вечерний Томск 2000. 4 нояб.; Сидоро
вич Е. В Пасху на «золотом коньке» II Томский вестник. 2002. 4 мая; Мягко
ва М. У вас продается венский стул II Экран и сцена. 2002. апр.

Артиллерийское училище см Томское высше-е 
военное ком андное уч-щ е связи.

Археологические памятники Томска изготовлен
ные человеком др. предметы, сооружения или др погребе
ния, сохранившиеся на земле или под землей и служащее 
источником изучения ист. прошлого города. Терр. Томска и 
его окрестностей была освоена др жит. Сибири с давних 
времен, следы их активной жизнедеятельности сохранились 
в 30 выявленных археол. пам., ныне полностью утраченных 
либо застроенных совр. объектами. Древнейшим из извест
ных в городе пам была Томская стоянка, расположенная в 
обрыве правого берега р. Томи в р-не Лагерного сада. Она 
была случайно обнаружена гончаром при разработке слоя 
глины на глуб. 3,5 м в 1896 и тогда же раскопана проф. Том
ского ун-та Н.Ф. Кащ енко. Пл. стоянки ок. 55 кв.м, относится 
она к эпохе верх палеолита, абс. возраст -  18 тыс. лет.

Эпоху энеолита (первая треть II тыс до н.э.) представля
ли 3 А.п. игрековского типа: могильники Томское Мусульман
ское Кладбище и Большой Мыс I, а также находка Универси
тетская I Первый из них располагался ок. нынешнего 10-го 
уч. корпуса ТПУ, известен с кон. XIX в , многократно осматри
вался специалистами и был стационарно исследован 
А.П. Д ульзоном  в 1955 -  1956. В 300 -  400 м выше от него 
по течению р. Томи находился второй могильник, раскопан
ный еще в 1887 и 1889 А.В. А д риановы м  и С .К. К узн е 
цовым. Материалы этих А.п. широко известны в археологии 
не только благодаря своей яркости и давности их ввода в на- 
уч. оборот, но и многолетней дискуссии по определению 
культурно-хронологической шкалы сиб. древностей. Отд. на-
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ходка кам ш лиф ованного топора была сделана во время 
земляных работ при стр-ве ун-та.

Бронз веком в широких хронологических рамках XVI -  
XII вв. до н.э. датируется могильник Малый Мыс, располо
женный по соседству с Большим Мысом и вскрытый в 1889 
А В. Адриановым Несовершенство примененной в то время 
методики раскопок не позволяет сейчас расчленить материал 
ни по погребальным объектам, ни по культурно-хронологи
ческим комплексам.

Поздний бронз, век (ирменская культура нач. I тыс. до н.э.) 
отражен в 5 А.п Один из них представляет собой, по разным 
источникам, от 1 до 3 погребений, обнаруженных при раскоп
ках могильника Томское Мусульманское Кладбище Два др. 
были поселениями, на к-рых в более поздние ист эпохи воз
никли городища. Они были открыты в кон. XIX в С.К. Кузне
цовым и вплоть до окончательного разрушения неоднократно 
осматривались и шурфовались томскими исследователями и 
любителями древностей. Поселение Лагерное, согласно ста
рым археол. планам, находилось на мысу правого берега 
р. Томи чуть-чуть южнее Томской палеолитической стоянки и 
скопления пам. на мысу Большом. Поселение Каштаковское 
располагалось на мысу высокой надпойменной террасы в 
р-не одноим. пос., невдалеке от ул. Дальне-Ключевской и 
Игарской. Не исключено, что с него же происходят сборы ке
рамики «с геом. узором», известные как Каштаковские наход
ки. Еще один обломок сосуда, на этот раз определенно ир- 
менского, под именем Воскресенская находка IV зарегистри
рован в 1957 из осыпи одноим. горы в центре Томска.

В переходное время от эпохи поздней бронзы и в раннем 
жел. в. (VII в до н.э. -  V  в н.э.) на терр совр. Томска возник
ли 4 или 5 А.п. Самым крупным из них являлся могильник 
Большой Мыс II, вскрытый С.К. Кузнецовым и А В. Адриано
вым в кон. XIX в и датируемый VII -  нач VI в до н.э Куль
турная принадлежность этого некрополя в совр. археол. лит
ре остается дискуссионной, высказаны мнения об его вхож
дении в большереченскую и завьяловскую археол. культуры. 
Еще 3 А.п. являют собою отд. находки вещей. На могильнике 
Старое Мусульманское Кладбище в 1956 А.П. Дульзон обна
ружил 2 бронз, предмета скифо-сиб. облика V -  IV вв. до н.э. 
Скорее всего, в этот же культурный круг входил «медный 
кинжал с фигурной ручкой», случайно найденный в 1950-х по 
адресу: ул. Учебная, 5. А  к заключительному этапу эпохи 
раннего железа относится комплекс находок из раскопок 
А.В. Адрианова 1887 на могильнике Большой Мыс III -  бронз, 
украшения, образцы металлопластики и жел. оружие. Одни 
исследователи, как это видно уже из назв пам., считают их 
погребальным инвентарем, др. -  аксессуарами культового 
места. Можно предполагать, что ориентировочно в раннем 
жел. в. -  во второй пол. I тыс. до н.э. -  на уже представлен
ном поселении Лагерном, что располагалось немного южнее 
палеолитической стоянки, возникло одноим. городище. В 
сборах с него указана керамика с соответствующей хроноло
гией. Нельзя, однако, исключать, что эти отд находки отно
сятся все-таки к более раннему поселению и городище имеет 
неопределенную датировку.

Раннесредневековый этап истории томской земли отра
жен 1 или 2 могилами VII -  VIII вв. на некрополе Старое Му
сульманское Кладбище Период позднего средневековья (XV 
-  XVII вв ), оф ормленный в ниж. Притомье этнокультурной 
историей тюрков, представлен 2 - 3  А.п. Одно погребение 
Воскресенского могильника, расположенного на одноим. горе, 
было вскрыто в 1968 В.И. Матющенко. Обнаруженные тогда 
же воскресенские находки V тыс. и керамика сер. II тыс. могут 
иметь отношение как к этому некрополю, так и к др. одновре
менному пам Возможно, какие-то погребения того периода 
были также раскопаны в 1887 и 1889 С.К. Кузнецовым и

А В Адриановым среди скопления разновременных лам на 
правом берегу р. Томи, неподалеку от нынешнего Лагерного 
сада. Но эти работы слабо документированы, что не позво
ляет однозначно ответить на вопрос, существовала ли в дей
ствительности Лагерная курганная группа I. Она была выде
лена А.П. Дульзоном по рис. нек-рых находок в «Отчете А р
хеологической комиссии за 1889» и получила отражение в 
науч. лит-ре. К эпохе железа (V в. до н.э. -  XVII в. н.э.) отно
сятся также селище Томское, расположенное на том же об
рывистом правом берегу р Томи чуть выше совр. пивоварен
ного з-да, и находки Университетские II, представленные 
2 жел. наконечниками копий и найденные «во дворе ун-та».

Томская палеолитическая стоянка в Лагерном саду. Фото 1950

Пам росс, колонизации Сибири и рус. фортификационно
го зодчества является Томский город, осн в 1604 на Воскре
сенской г. близ устья р. Ушайки. Он имеет культурный слой 
ок. 2 м и раскапывался в 1968 В.И. Матющенко, в 1983 -  
М.В Фроловым и М П. Черной, в 1984 -  1986, 1997 — 
М П. Черной. Среди находок с горы следует отметить рус.(?) 
шлем, обнаруженный в 1889 и известный в археол. лит-ре 
под именем Воскресенская находка I.

Меч карасукской культуры. VII в. до н.э.
Найден на берегу Томи в Лагерном саду

8 А.п., не существующих или застроенных сегодня, не 
имеют точного типологического определения и культурно
хронологической привязки. Среди них -  3 городища. Гос- 
мельницы (на берегу р Томи близ совр. элеватора), Каштак 
(на надпойменной террасе, на месте одноим поселения 
позднего бронз в.) и Воскресенское (на воет, оконечности го
рода с тем же назв ). Не упомянуты элементы фортификации 
у Черемошниковского поселения, расположенного на берегу 
р. Томи, где-то в окрестностях одноим. гор. р-на и, как указа
но у А.П. Дульзона, неподалеку от устья р. Малой Киргизки. 
Оно раскапывалось в 1897 С.М. Чугуновым и, судя по описа
нию находок, может быть датировано очень широко -  от не
олита до средневековья, IV тыс. до н.э. — I тыс. н.э. Из погре-
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бальных пам. совершенно не оставил материалов распахан
ный курган Лагерный, стоявший на надпойменной террасе ок 
Лагерного сада. Наоборот, находки Элеваторная («каменная 
терка», р-н гор. элеватора) и Воскресенские I и II (обломки 
глиняной посуды, г Воскресенская) не дают информации о 
пам., к-рые они представляют.

Методическая неразработанность правил полевой архео
логии, особенно в части науч. документирования раскопок, 
привела к б. путанице в определении кол-ва и качества пам , 
стационарно исследованных в Томске в кон. XIX в. Это усугу
билось вывозом части коллекций в центр, музеи страны. 
Позже разновременные, бессистемные, а зачастую и безгра
мотно проведенные сборы подъемного материала еще 
больше исказили представление об археол. карте города. 
Напр., вызывает б. сомнение реальное существование в 
прошлом Лагерных курганных групп I и II, указанных в обеих 
сводках пам археологии Томской обл Скорее всего, приве
денная в них информация относится все к тем же могильни
кам Большой Мыс и Малый Мыс -  разновременным, неква
лифицированно более века назад раскопанным, противоре
чиво и во множестве с тех пор опубл. Установить же истину в 
настоящее время невозможно, поскольку все пам. города ли
бо утрачены, либо застроены. Необходимо также учитывать 
вполне вероятную возможность обнаружения пока еще не из
вестных науке пам. др. и ср.-век. культур в совр. или будущих 
границах Томска.

Я. А. Яковлев

Лит.: Кащенко Н.Ф. Скелет мамонта со следами употребления некото
рых частей тела этого животного в пищу современным ему человеком II 
Зап. АН. Сер. 8. Физ.-матем. отделение. СПб., 1901. Т. 11. №7; Комарова 
М.Н. Томский могильник II Материалы и исследования по археологии СССР. 
М., 1952. № 24; Дульзон А.П. Археологические памятники Томской области // 
Тр. Томского областного краеведческого музея. Томск, 1956. T.V; Он же. Том
ский неолитический могильник II Уч. зап. ТГПИ. Томск, 1958. Т.17; Косарев 
М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири. М., 1981; Ожередов Ю.И., Яковлев 
Я.А. Археологическая карта Томской области. Томск, 1993. Т. 2.

Архивное дело орг-ция собирания, хранения и ис
пользования документальных материалов. Первенство в изу
чении сиб. архивов принадлежит Г.Ф. Миллеру, с этой целью 
он дважды приезжал в Томск -  в 1734 и 1740, составил пер
вые описи архивных дел Миллер констатировал полн. бес
порядок в архивах томских учреждений (прежде всего -  вое
водской канцелярии). Последующие ревизии архива магист
рата (1780, 1787, 1800) также нашли документы в полн. бес
порядке. Архивы неоднократно горели. С образованием в 
1804 Томской губ. были созданы губ. учреждения, каждое из 
к-рых имело собств. архив. В февр. 1828 сенаторы В.К. Без
бородко и В.А. Куракин, проводившие ревизию Зап. Сибири, 
признали неудовлетворительной пост. А.д. в Томске. Томско
му губ управлению было предложено создать общий губ. ар
хив. 17 дек. 1837, когда были утверждены штаты для чинов
ников Томской губ , в составе губ. правления предусматрива
лись должности губ. архивариуса и его пом. Губ. архив от
крылся 15 июля 1839. В нем хранились документы губ. 
управления, губ. прокурора и стряпчих, Томского губ. суда, 
губ. строительной комиссии, Томской казенной палаты, губ. 
врачебной управы. Архивы ведомственных учреждений нахо
дились вне компетенции губ. управления. Губ. архив носил 
утилитарный характер, обслуживал делопроизводство при
сутственных мест. Дела десятилетнего срока хранения под
вергались экспертизе ценности и частью передавались на 
уничтожение С этой целью создавались спец, комиссии, к- 
рые должны были собираться ежегодно. Фактически, они 
создавались гораздо реже, и губ. архив был переполнен до

кументами. К 1890 в нем хранилось 320 тыс. дел. В 1890 -  
1896 по распоряжению губернатора Г А. Тобизена действо
вала комиссия по разбору и уничтожению архивных дел, спи
савшая ок. 200 тыс. дел. В годы революции и Гражд. войны 
мн. документы были утрачены: полностью исчезли документы 
Томской духовной семинарии, епархиального женского уч-ща, 
муз. уч-ща, частично -  технологического ин-та, ун-та, казен
ной палаты и пр. Архивные фонды расхищались, бумага про
давалась на аукционах, часть архивов оказались бесхозны
ми, их находили на чердаках и в подвалах. Утилизация чис
той бумаги из архивных дел продолжалась в 1920-х.

В Томске предпринимались попытки создать ист. архив: в 
1884 губернатор И И. Красовский обращался с просьбой об 
открытии такового и создании ученой архивной комиссии к 
директору Санкт-Петербургского археол. ин-та Н.В. Калачеву. 
Получил отказ ввиду отсутствия средств. Ученая архивная 
комиссия возникла в Томске только в 1915. Попытки упорядо
чить А.д. предпринимала томская общественность. В дек. 
1918 Об-во этнографии, истории и археологии при Томском 
ун-те представило Всероссийскому пр-ву проект закона об 
орг-ции А д Предполагалось немедленно запретить уничто
жение архивных дел в учреждениях всех ведомств и создать 
Зап.-Сиб. центр, архив в Томске, куда должны были переда
ваться архивные дела для хранения и науч. описания

Организованное нач. в жизнь томских архивов было 
привнесено с осуществлением декрета СНК от 1 июня 1918 
«О реорганизации и централизации архивного дела». В мар. 
-  июне 1920 было создано и приступило к работе губ. управ
ление А.д. с архивохранилищем при нем (см.: Гос. архив  
Томской обл ). Ведомственная собственность на архивы от
менялась. Документы учреждений и орг-ций стали составлять 
часть единого Гос. архивного фонда. Документы, относящие
ся к деятельности компартии, концентрировались при истпар- 
тах (см.: Цент р докум ент ации новейшей истории Том 
ской обл.).

В нач. 1920-х сформировались функции губ. архива -  
сбор и сохранение архивных документов, их описание, пре
доставление ист. материалов, выдача справок гражданам и 
орг-циям, руководство и контроль за пост. А.д. в ведомст
венных учреждениях города и в у .  Томской губ. Уничтоже
ние документов без ведома губ. архива наказывалось по за
кону. Первыми руководителями губ. архива были проф. 
П.Г. Любомиров и Н .Н . Б акай . Благодаря их самоотвер
женной работе удалось сохранить мн. архивы Томска, Ма- 
риинска, Нарыма, Кузнецка. С целью подготовки квалиф и
цированных архивных кадров Н.Н Бакай читал в 1920 -  
1922 лекции по архивоведению в ТГУ. В 1923 губ. управле
ние А.д. было реорганизовано в губархивбюро при губис- 
полкоме (с 1925 -  окрархивбюро при окрисполкоме). В 1931 
было создано Томское отделение Зап.-Сиб. краевого ар 
хивного бюро (позднее -  архивное управление) с архиво
хранилищем при нем В окт. 1937 оно было преобразовано в 
Томское отделение (филиал) Новосибирского гос. архива 
После образования Томской обл., 31 окт. 1944, был создан 
архивный отдел НКВД по Томской обл. и филиал Новоси
бирского архива реорганизован в самостоятельный Гос а р 
хив Томской обл. (ГАТО).

С кон. 1930-х гос архивы вошли в систему НКВД (с 1946 -  
МВД). Огромные массивы документов были засекречены (в 
ГАТО -  ок. 90 тыс. единиц хранения) Архивные документы 
рассматривались прежде всего как источник оперативной 
информации о лицах, нелояльных к режиму Архивы, по сути, 
были закрыты для об-ва. Рассекречивание документов про
исходило в 1956 -  1958 и в нач. 1990-х, на эти же годы при
ходится подъем в исследовании архивов и в публикации до
кументов.
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1 мар. 1962 был создан архивный отдел Томского облис
полкома (с выходом архивов из системы МВД). Осн задачи 
отдела сохранились -  развитие А д , орг-ция и контроль за 
работой подведомственных гос. и ведомственных архивов 
При архивном отделе создана экспертно-проверочная комис
сия для отбора документов на гос хранение. С 1950-х орга
низуются семинары зав. районными архивами, архивные 
конференции, с 1963 -  общественные смотры районных и 
ведомственных архивов Для разработки вопросов орг-ции, 
теории и практики А д. при архивном отделе создан науч. со
вет. В 1991 архивный отдел Томского облисполкома был 
преобразован в отдел Администрации Томской обл (с мая 
1996 -  управление). В 1991 в подчинение архивного отдела 
был передан партийный архив Томского обкома КПСС. 26 
окт. 1995 Гос. дума Томской обл. приняла Закон «Об архив
ном фонде Томской области и архивах», в к-ром было дано 
определение понятию «Архивный фонд Томской области», 
разработаны правовые основы А. д. в Томской обл.

А. Г. Караваева

Лит.: Информационно-методический бюллетень Архивного управле
ния Администрации Томской области. 1999. № 10.

Архитектура, система зданий и сооружений, форми
рующая пространственную среду для жизни и деятельности 
людей. В А. Томска гармонично сочетаются все стилевые на
правления, существовавшие в истории культуры России XVII 
-  XX вв , и те нар традиции, к-рые на протяжении четырех 
столетий определяли облик города. Образование города в 
нач. XVII в придало облику Томска черты рус. самобытности 
и патриархальности. Деревянная застройка того времени 
предопределила облик города. До сих пор деревянная А. во 
многом определяет лицо Томска, являясь наиболее ценной в 
его застройке Появление в кон. XVIII в. в Томске первых кам 
храмов привнесло в А. причудливый и декоративный стиль 
барокко. С его появлением в застройке города возникли пер
вые мотивы западноевропейской А. Панораму города ожив
ляли живописные силуэты барочных храмов, первым из к-рых 
стала Богоявленская церковь, возведенная на Базарной пл. 
(совр. пл. Ленина). Самым ярким представителем стиля барок
ко в застройке города явилась Воскресенская церковь, в А. 
к-рой можно найти элементы «украинского» барокко. Простоту, 
четкость, лаконичность внес в А. Томска стиль классицизм. 
В этом стиле в первой пол. XIX в были построены здания 
губ. управления (ныне -  СФТИ), Магистрата (ул. Р. Люксем
бург, 2), Бирж, корпуса (пл. Ленина, 2) и др. В них отразилось 
изящество форм и пропорций, к-рое зародилось в постройках 
Др Греции и Др. Рима. Во второй пол. XIX в. в А. города поя
вились иные веяния. Отказ от всеобщности, обязательности 
форм стало гл. принципом нового направления в А. Одним из 
первых его проявлений стал дом куп. Смирнова (совр. адрес: 
ул. Р. Люксембург, 1), построенный в псевдоготическом сти
ле Представителями эклектики в А. Томска являются здания 
т.д. «Е.Н. Кухтерин и с-я» (пр. Ленина, 73), Г.М. Голованова 
(пр Ленина, 105), Н И Орловой (пер. Нахановича, 3), 
И И. Смирнова (ул. Р. Люксембург, 3 -  5), комплекс зданий тех
нологического ин-та (совр. ТПУ). Апология эклектики как наи
более «интернационального» стиля, в к-ром можно было уви
деть мотивы Италии, Франции, Германии, Византии, Др. Руси, 
продлилась в застройке Томска до первых десятилетий XX в. 
Стили модерн и неоклассицизм, появившиеся в нач. XX в., 
просуществовали в А. Томска недолго, чуть более десятка лет. 
Но именно они придали облику города и особенно его центр, 
части черты столичности: здание торг, корпуса (пл. Ленина, 14), 
особняк Г.Ф. Флеера (пр. Ленина, 83), аптека «Штоль и Шмит» 
(пр. Ленина, 54), пассаж Второва (пр. Ленина, 111) и др. Здание бывш. Биржевого корпуса, пл. Ленина, 2
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Пассаж Второва. Иач. XX в.

Магометанская мечеть

Нар традиции отразились в А исторически сложившегося 
р-на Татарской слободы. Нац. мотивы прослеживаются здесь 
не только в декоративном убранстве самих зданий, но и в 
планировочных принципах построения усадеб, расположении 
мечетей.

О. В Богданова

Асташев Иван Дмитриевич (1796, Нарым -  5.8 1869, 
Томск), золотопромышленник. Род. в семье мелкого чиновни
ка из дворян, учился в Томском и Нарымском уездных уч- 
щах, но полн. курса не окончил.
С 1809 служил канцеляристом в 
Томском губ. пр-ве, в кон. 1815 
отправился в Петербург, где по
ступил в канцелярию военного 
мин., в 1820 перешел в канце
лярию ген.-губернатора Зал. Си
бири, служил городничим в Бий
ске, исправником в Кузнецке, 
нач. отделения Томского губ 
управления и советником Том
ского губ. суда. В 1833 оставил 
гос. службу в чине коллежского 
советника и поступил поверен
ным по приисковым и торг, де
лам к известным золотопро
мышленникам Поповым. Помощь и доверие со стороны хозя
ев, профессионализм и расчетливость, знание законов пред
принимательской среды, старые чиновничьи связи позволили 
А. сколотить солидный капитал, стать миллионером. Он вла
дел рядом приисков в Томской и Енисейской губ., на к-рых в 
1840 -  1845 вместе с компаньонами получил более 300 пуд. 
золота.

А. занимался благотворительностью, построил для Ма
риинского детского приюта в Томске кам. двухэтажный дом, 
в общей сложности пожертвовал на содержание приюта 
90 тыс. руб., вносил деньги на стр-во Троицкого кафедраль
ного собора, на ремонт здания губ, мужской гимназии, приоб
ретение для нее уч. пособий, расширение б-ки, учреждение 
стипендии для гимназистов, содержание пансиона, пособия 
поступавшим в ун-ты. Предпринимательская и благотвори
тельная деятельность А. была вознаграждена орденами св. 
Анны 2 ст., св. Владимира 4 и 3 ст., св. Станислава 1 ст., чи
нами статского советника и действительного статского совет
ника, придворным званием камергера А. имел б. авторитет в 
томском об-ве, принимал влиятельных гостей из Петербурга, 
вел знакомство с сосланными в Томск Г. С. Б ат еньковы м  
(поддерживал его материально) и М.А. Б а ку н и н ы м .

Б. К. Андрющенко

Лит.: И.Д. Асташев: некролог// Томские губернские ведомости. 1869. 
29 авг.; Адрианов А.В. Томская старина II Город Томск. Томск, 1912; Галки
на Т. Господа Асташевы II Сибирская старина. 1993. № 2; Зуев А.С., Зуева 
Е.А. Асташевы II Краткая энциклопедия по истории купечества и коммер
ции Сибири. Новосибирск, 1994. Т.1. Кн.1.

Ауэрбах Андрей Андреевич (20.1.1839, г. Кашин 
Тверской губ. -  1903, ?), юрист, музыкант. О кончил 3-ю Мос
ковскую гимназию и Московский ун-т, работал в Петербурге, 
затем в Курске, Вильнюсе в ж.-д. ведомстве. С 1864 служил 
в Костромской контрольной палате, затем нотариусом в окр. 
суде В 1874 переехал в Москву, где открыл контору по де
лам торговли и пром-сти, состоял чл. Московского отделения 
Имп. Рус. муз. об-ва, вел знакомство с Н.Г. Рубинштейном. 
В мае 1884 был выслан в Томск за финанс. нарушение Имея 
муз образование, А. занимался переложением муз. произв 
для оркестра, создавал хоровые аранжировки В 1893 был 
избран в состав дирекции Томского отделения Имп. Рус. муз. 
об-ва и более 14 лет был одним из самых активных и влия
тельных чл. отделения. А. и его сподвижники разработали 
положение о муз. классах об-ва, организовали сбор средств. 
Открытие классов состоялось 7 февр 1893, А. был избран 
первым директором и руководил классами до 1898 Он вы-
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ступал как один из самых проф. и эрудированных муз. крити
ков в Томске Под псевд А.А., Старый меломан, Con amore 
публиковал рецензии, обозрения, ст. в местных газ. В 1900 
уехал из Томска.

С П Вавилов

Соч.: Воспоминания II Исторический вестник. 1905. № 8 -12.
Лит.: Вавилов С. Первый директор музыкальных классов II Народная 

трибуна. 1993. 23 нояб.

Афанасьев Олег Алексеевич (9.12.1939, с Ям По
дольского р-на Московской обл. -  4.12.2002, Томск), актер и 
реж. В 1961 окончил театр, уч-ще им. М.С. Щепкина при Гос. 
академическом Малом театре 
в Москве. В 1961 -  1972 был ак
тером и реж. Театра драмы 
им А.П. Чехова в Павлодаре. В 
1972 приехал в Томск и до 1980 
работал актером и реж. Том ско
го обл. т еат ра драмы . Поста
вил спектакли «Валентин и Ва
лентина» по пьесе М. Рощина,
«Миссис Пайпер ведет следст
вие» по пьесе Дж. Поплуэлла,
«Из племени Кедра» (инсц.
А. Шелудякова и О. Аф анасье
ва). Наиболее значительные ро
ли этого периода: Присыпкин 
(«Клоп» В Маяковского), Сирано 
(«Сирано де Бержерак» Э Ростана), Жевакин («Женитьба» 
Н. Гоголя), Бакстер («Миссис Пайпер ведет следствие» 
Дж. Поплуэлла). В 1981 -  1985 А. играл в Тульском обл. дра
матическом театре им М. Горького. В 1986 вернулся в Томск 
и был назначен гл. реж. Теат ра юного зрителя. Осущест
вил пост, спектаклей «Я к вам приду» по произв. В. Мая
ковского, «Дальше, дальше, дальше . » по пьесе М. Шатрова 
(впервые в стране), «Мурлин Мурло» Н. Коляды, «Ромео и 
Джульетта» В. Шекспира, «Ванюша, Иван Петрович»
A. Казанцева. В 1993 -  1999 А. был актером и реж. ТЮЗа. 
Сыграл гл. роли в водевиле Д. Ленского «Лев Гурыч Синич
кин» и в комедии Р Тома «Фредди» В тот же период на сце
не Томского обл. т еат ра драм ы  поставил пьесу
B. Шкваркина «Чужой ребенок» и две сказки -  «Двенадцать 
месяцев» С. Маршака и «Питер Пэн» Д. Барри. В 2000 А. был 
приглашен актером в Томский обл. театр драмы. Заметными 
актерскими работами стали роли Нищего Акки в спектакле 
«Ангел приходит в Вавилон» по пьесе Ф. Дюрренматта, к-рый 
был номинирован на нац. театр, пр. «Золотая маска», Санчо 
Пансы в спектакле «Дульсинея Тобосская» по пьесе 
А. Володина, Калины в спектакле «Куба -  любовь моя» по 
пьесе М Бартенева, с успехом демонстрировавшемся на 
фестивалях в Берлине, Лионе, Екатеринбурге. А снимался в 
кинофильмах «Зима -  не полевой сезон» (1972), «Тайна Зо
лотой горы» (1984), «Заговор против ГОЭЛРО» (1986), «Сы
щик петербургской полиции» (1992). Он также автор четырех 
поэтических сб., вышедших в Алма-Ате (1969) и Томске 
(1996, 2000, 2002). Награжден медалью «За освоение целин
ных земель» (1962). Заел. арт. РСФСР (1980).

Н А. Амельянчик

Лит.: Лойша В Мы дожили. Пусть и с усталостью... (Олег Афанасьев 
о ТЮЗе и о себе) II Томский зритель. 1989. № 6; Веснина Т. Светить -  и ни
каких гвоздей! II Томский вестник. Прил. «Буфф-сад». 2000. 10 февр.; Ха
лин В. Олег Афанасьев: «Я счастлив, когда светит солнце!» II Красное 
знамя. Прил. «Выходной». 2000.12 февр.

Аэроклуб орг-ция начальной подготовки летчиков и па
рашютистов. История создания А. уходит корнями в 1910, ко
гда при Томском технологическом ин-те под руководством 
проф. Б.П. Вейнберга был создан аэротехнический кружок В 
1911 в нем появился первый самолет «Блерио-11 бис», при
везенный из Франции арх. А.И . Л ангером  Кружковцы, ис
пользуя науч.-техн. базу ин-та, работали над созданием са
молетов и планеров В 1923 быв военные летчики, проф 
СТИ Г.В. Трапезников и А.В Квасников, восстановили пре
кращавшуюся на время войны и революции работу кружка 
Среди его чл. были будущие ген. конструкторы вертолетов 
Н И Камов и М.А. Миль. Кружковец А.А Усталое под руково
дством Г.В. Трапезникова сконструировал первый в стране 
самолет с отечественным двигателем, его построили в уч,- 
производственных мастерских СТИ. 17 авг. 1927 самолет со
вершил свой пробный полет над Томском.

Аэрокружок СТИ стал базой военно-спортивного клуба 
ОСОАВИАХИМ, созданного в 1928 с целью начальной подго
товки авиамоделистов, летчиков, парашютистов, планери
стов, для пропаганды достижений сов. авиации.

Теоретические занятия чл. клуба проходили в выделен
ном для этого здании санпросвета (совр. Дворец бракосоче
тания, пр Ленина,83). Летное поле и ангары располагались 
на пустыре в кон. ул. Никитина, летный лагерь размещался в 
Михайловской роще. Вскоре аэродром был перенесен на лев 
берег р. Томи. В 1933 в клубе началась подготовка планери
стов, в течение 2-х лет обучение прошло 258 чел. В 1934 со
стоялся первый выпуск пилотов. В 1935, когда была сооруже
на спец, вышка, развернулась подготовка парашютистов. За 
первый год с вышки было совершено почти 4 тыс. прыжков 
Б. внимание в клубе уделялось работе с детьми. Авиамодель
ный кружок клуба посещало ок. 200 чел. и еще ок. 1000 чел. 
занималось в кружках при школах. Летающая модель, по
строенная чл. клуба, 14-летним школьником Архиповым, по
била всесоюзный рекорд выс. и дальности полета.

В канун Великой Отечественной войны клуб испытывал б. 
материально-технические трудности и был закрыт. Он возоб
новил свою работу как А. лишь с 1 сент. 1950. Вся работа про
водилась по программе и планам ЦК ДОСААФ. Руководителя
ми А. в 1950 -  нач. 1960-х были кадровые военные К В. Пятков, 
М.С. Злой, В.С. Напалков, В.И. Куликов, П.Ф. Панин.

Распоряжением Томского горисполкома под аэродром 
для А. было выделено 66 га земли в кон. Иркутского тракта, 
уч. занятия проводились в быв. католическом костеле и в доме 
на ул. Бакунина, 3. К кон. 1952 в штате А. состояло 83 чел., 
в 98 кружках занималось более 1300 чел., в т.ч. 120 летчиков 
и парашютистов Разными формами массовой пропагандист
ской работы (авиавыставки, показательные прыжки парашю
тистов, вечера и пр.) было охвачено ок. 9 тыс. чел. Ежегодно 
30 -  40 пилотов-выпускников А. становились курсантами лет
ных уч-щ. Крепла уч -материальная база. К сер. 1950-х в А. 
насчитывалось 16 самолетов и 42 двигателя к ним, 6 автомо
билей, в т.ч. 3 спец.

В связи с нач. пром. стр-ва полеты с аэродрома на Иркут
ском тракте в 1956 были прекращены. При участии чл. клуба 
под базовый был приспособлен аэродром на лев. берегу 
р Томи, близ оз. Боярского. Его расширение позволило орга
низовать полеты самолета ЯК-18, к-рый летчики-спортсмены 
успешно освоили в первый же год. Но со стр-вом линии элек
тропередач в 1962 аэродром был закрыт, а вся авиатехника 
передана в др. города Спортсмены А. С. Лапко, В Емель
янов, А. Камаев, Ю. Тарасов, В Шамов, не желавшие пре
кращать полеты, выступили с инициативой построить аэро
дром своими силами. Они создали свой собств. клуб «Меч
та». В р-не дер. Головино была найдена подходящая пло
щадка. Организатором стройки стал В Шамов. Вскоре на ба-
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зе трудового лагеря, в к-ром жили и работали на стр-ве аэро
дрома подростки, был создан авиационно-спортивный клуб 
для школьников «Республика бодрых».

Летом 1965, когда осн. строительные работы были за
вершены, на аэродром поступили новые самолеты и плане
ры В 1966 решением Президиума ЦК ДОСААФ Томский са
модеятельный клуб «Мечта» был переведен в категорию 
штатных и утвержден как А. ДОСААФ первого разряда, Нач. 
его был назначен летчик-спортсмен В. Шамов. После его тра
гической гибели А. было присвоено имя Шамова. В 1983 са
молеты ЯК-12 были заменены более скоростными машинами 
ЯК-52, росло мастерство спортсменов-летчиков. Звание мас
тера спорта получили курсанты А.: Р. Файзулин, А. Игнати- 
шин, А. Досковский, Г. Мамонов. Новую технику получили и 
спортсмены-парашютисты. В их распоряжение поступили ма
невренные парашюты ПО-9 -  «Летающее крыло». Нормативы 
мастера спорта выполнили Г. Иванникова, Н. Никаноров, 
Т. Полякова, И. Шубин.

В разные годы начальную подготовку в А. прошли Герои 
Советского Союза И Черных, П. Осадчий, А. Ерофеевский, 
боевая летчица А. Полянская, кавалер ордена Ленина
A. Коковихин, абс. чемпион мира 1966 по высшему пилотажу
B. Мартемьянов и др. В настоящее время А. находится в ве
дении Томского обл. совета РОСТО.

В. Г. Зыкова

Лит.: Земцов. Комсомольцы-пилоты II Красное знамя. 1935.1 авг.; Пе
ченых. Любовь к советской авиации II Красное знамя. 1935. 18 авг.; Рома
нов Р. Чистое небо II Красное знамя, 1967. 24 янв.; Первый летчик планеты 
(о В.Д. Мартемьянове) II Красное знамя. 1967. 10 мар.; Петров П. Школа 
мужества. Из истории Томского аэроклуба II Красное знамя. 1969. 17 авг.; 
Фролов Е. Валерий Шамов. Небо, ставшее судьбой II Красное знамя 1988. 
27 янв.; Куксин И. Воздушные забавы в Головине II Томский вестник. 1995. 
25 авг

Аэропорт, предприятие, обеспечивающее перевозки 
пассажиров, грузов и почты средствами авиационного транс
порта. Первый А. открылся в Томске не позднее янв. 1933, ко
гда устанавливалось возд. сообщение Новосибирск -  Карга- 
сок через Томск. Нач. его был Козловский В 1941 авиапред
приятие именовалось как Томский А. Новосибирской авиа
группы гражд. возд. флота Возглавлял его П.П. Иванов 
8 февр 1945 открылся А. на Каштаке, официально утвержден 
приказом командира сводного отряда Зап.-Сиб. управления 
гражд авиации от 2 авг 1945. Нач. А. был назначен 
И.А Лысов, техническим руководителем по обслуживанию 
самолетов -  С.Н. Ячменев. В А. имелось 6 самолетов ПО-2, 
обеспечивавших связь города с сев р-нами Томской обл. и 
Новосибирска, к 1946 самолетный парк вырос до 12 машин. В 
мае 1952 в А. начали поступать первые самолеты Ан-2, т.н 
«Аннушки». Выросла скорость полетов, грузоподъемность, 
условия работы летного состава, а также качество обслужи
вания пассажиров. В апр. 1953 поступили самолеты Як-12 в 
пасс, варианте грузоподъемностью 250 кг, развивавшие ско
рость 160 км/ч. В 1955 -  1956 для выполнения спец, работ в 
А. поступили 15 вертолетов Ми-1 и Ми-4. В сер. 1950-х были 
построены новое 2-этажное деревянное здание аэровокзала, 
здание для служб, штаба, бензохранилище, гараж. В 1955 из 
А улетело 13735 пассажиров

В 1963 приказом по Зап.-Сиб. управлению гражд авиации 
Томский А. и обслуживавший его авиаотряд были переим в

Томский объединенный авиаотряд. 6 нояб. 1967 А. был пе
ремещен на новый аэродромный комплекс, расположенный в 
Богашово, откуда стали совершаться регулярные авиарейсы 
в Москву, а также прямые беспосадочные полеты во мн. го
рода страны. В нач. 1970-х самолетный парк Томского А по
полнился лайнерами АН-12, АН-24, ЯК-40, совершал посадку 
АН-22 -  «Антей», доставлявший оборудование в Стрежевой 
В 1976 после удлинения и реконструкции взлетно-посадочной 
полосы А. начал принимать самолеты ТУИ 54, осуществляв
шие регулярные рейсы из Москвы С 1977 на этих лайнерах 
стали летать экипажи Томского А. Нефтяников и газовиков с 
сер. 1970-х обслуживали грузовые самолеты АН-26 В 1980-х 
А. был связан возд. линиями со 153 городами и населенными 
пунктами СССР.

В 1991 произошла реорганизация Томского объединенно
го авиаотряда в Томское гос. авиапредприятие, в 1998 оно 
получило наименование федеральное гос. унитарное пред
приятие «Томское авиапредприятие», ген. директор -
С.А. Лабутин. В А. работает 1200 чел., занятых авиаперевоз
ками пассажиров и грузов Самолетный парк А представлен 
самолетами АН-24, АН-26, ТУ-154, АН-28, ЯК-40, вертолета
ми Ми-2, Ми-8. Новая реконструкция взлетно-посадочной по
лосы позволила принимать тяжеловесные возд. суда, 
15 сент. 1999 в А. приземлился первый самолет Ил-86 грузо
подъемностью до 100 т.

В.М. Власова, Л.А. Гребнева

Лит.: Мороко И И. Полувековой опыт томских авиаторов II Давайте 
вспомним: Сб. статей. Томск, 1995; Хмелюк И. Что ждет томские крылья II 
Красное знамя. Прил. «Бизнес». 2002. 26 апр.

Аэродром, комплекс сооружений, земельный участок с 
возд. пространством, предназначенные для взлета, посадки и 
размещения самолетов. Первый А. в виде небольшой взлет
но-посадочной площадки у Лагерного сада был устроен в 
Томске в 1913 участниками аэрокружка Томского технологи
ческого ин-та, с к-рого студенты Трапезников, Голубков, Доб- 
ровидов, Козырев, Гутьяр совершали пробные полеты на аэ
роплане. Летом 1919 начались работы по сооружению А в р- 
не ж.-д. ст. Томск-1, но не были завершены. В 1927 на лев 
берегу Томи был устроен грунтовый А., с к-рого 17 авг. взле
тел первый, выстроенный в Томске руками студентов- 
технологов самолет. В 1933 этот А был снова расчищен и 
приспособлен для уч. полетов курсантов аэроклуба В 1930-х 
уч. А. Томского аэроклуба действовал в кон. ул. Никитина В 
1936 в городе был устроен зимний А., с к-рого 13 дек. 1936 
вылетел самолет типа АИР-6 на Колпашево, открылось регу
лярное возд сообщение Томска с сев. р-нами и Новосибир
ском К 1941 в Томске действовал А. ВВС Сиб. военного окр 
на Каштаке. В янв 1945 на Каштаке был выстроен аэродром 
Томского аэропорта, работавший до кон. 1960-х. В первой 
пол. 1950-х действовал уч. А. аэроклуба в кон. Иркутского 
тракта, после закрытия к-рого в 1956 использовался А. на 
лев. берегу р. Томи, близ оз Боярского, также закрытый в 
1962. В 1965 вблизи дер. Головино был устроен новый А 
авиационно-спортивного клуба «Республика бодрых». С 1967 
действует А. в аэропорту «Богашово».

В.М. Власова

Лит.: Лозовский И. Первый сибирский самолет II Красное знамя. 1969 
7 дек.
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Б
Багров Владислав Гавриилович (р 1.10 1938, Томск), 

физик, профессор Из семьи служащих. Будучи школьником, 
участвовал во Всесибирской заочной матем. олимпиаде и 
стал победителем (1956). Окон
чил ср, школу с золотой меда
лью (1956) и физ. ф-т ТГУ (1961).
С 1961 обучался в аспирантуре 
Московского гос. ун-та, по окон
чании к-рой в 1964 защитил дис. 
канд. физ.-матем. наук. В 1964 -  
1965 был ассистентом и стар
шим преподавателем, с 1966 -  
доцентом кафедры эксперимен
тальной физики ТПИ. С 1967 -  
докторант Московского гос. ун
та. В 1969 защитил дис. д-ра 
физ.-матем. наук и стал проф., 
зав. кафедрой теоретической и 
экспериментальной физики ТПИ.
В 1973 заведовал кафедрой общей физики ТГУ. В 1974 по 
инициативе Б. на физ. ф-те ТГУ была открыта кафедра элек
тродинамики и квантовой теории поля (затем кафедра кван
товой теории поля), к-рую он и возглавил. Заведовал лабора
торией электродинамики (1978). В 1978/79 уч. году на физ. 
ф-те при кафедре электродинамики и квантовой теории поля 
по инициативе Б. в ТГУ была открыта новая специализация 
«электродинамика». В 1980 -  1992 Б. заведовал теоретическим 
отделом НИИ сильноточной электроники Сиб. отделения РАН, 
продолжил заведование кафедрой в ТГУ по совместительству. 
В 1992 стал зав кафедрой квантовой теории поля на постоян
ной основе, продолжая по совместительству работать в НИИ 
сильноточной электроники. В 1999 -  2000 работал как пригла
шенный проф. в ун-те Сан-Паулу (Бразилия).

Обл науч. интересов Б. -  классическая и квантовая ме
ханика и электродинамика. Он изучал методы ковариантного 
описания спина релятивистских частиц и занимался расчетом 
конкретных эффектов при движении частиц во внеш. элек
тромагнитных полях. Эти исследования имеют б. теоретиче
ское и прикладное значение для физики и техники ускорите
лей, астрофизики, физики излучения электромагнитных волн, 
физики взаимодействия электронов с различными внеш. по
лями. Он принимал участие в создании квантовой теории, 
синхротронного излучения. Совм. с И М. Терновым и 
А.М. Хапаевым (ныне проф. Московского гос. ун-та) предска
зал эффект генерации электромагнитного излучения нейтро
нами при движении во внеш. полях. В 1970-х под руково
дством Б. были выполнены теоретические исследования 
свойств ондуляторного излучения, а позднее -  свойств излу
чения электронов, движущихся в системах типа поворотных 
магнитов и нек-рых др. спец, полях. Затем науч. интересы Б. 
стали смещаться в обл. матем. физики. Вместе с сотрудни
ками он разработал теорию алгебр, (негрупповой) симметрии 
уравнений в частных производных, усовершенствовал метод 
разделения переменных этих уравнений и решил задачи 
классификации осн типов разделения переменных в осн. 
уравнениях квантовой теории (Дирака, Клейна -  Гордона, 
Шредингера). Применение этих методов в общей теории отно
сительности позволило ввести (совм. с В.В. Обуховым) поня

тие штеккелева пространства и дать полн. классификацию 
таких пространств. В последние годы Б. и его ученики разра
ботали новые подходы в методе квазиклассического прибли
жения в квантовой механике и методы генерации новых точно 
разрешимых квантово-механических задач. Б. автор более 
350 науч. работ, основатель томской школы теоретической 
физики. Под его руководством было защищено ок. 35 канд. 
наук, 28 его учеников стали д-рами наук. Б. -  почетный проф. 
ТГПУ. Чл. президиума Росс. физ. об-ва, чл. правления Росс, 
гравитационной ассоциации. Чл. редкол журн. «Гравитация и 
космология» и «Изв вузов Физика». Лауреат пр. Московского 
об-ва испытателей природы, пр ТГУ за цикл работ по кванто
вой электродинамике (1974). Награжден медалью «За заслуги 
перед Томским государственным университетом» (1998). 
Заел, деятель науки РФ (1997).

С.Ф. Фоминых

Соч.: Излучение быстрых электронов с ориентированным спином в 
магнитном поле II Журнал экспериментальной и теоретической физики. 
1964. Т.46. Вып.1 (в соавт с И.М. Терновым, Р.А. Рзаевым); Квантовая тео
рия движения электронов в циклическом резонансном ускорителе II Изв. 
вузов. Физика. 1970. Т.13. №4; Когерентные состояния релятивистских 
частиц II Изв. вузов. Физика. 1975. Т.18. № 8 (в соавт с И.Л. Бухбиндером, 
Д.М. Гитманом); Возникновение теоретической физики в Томске II Физики о 
физике и физиках. Томск, 1998.

Лит.: Профессора Томского университета: Биографический словарь. 
1945-1980. Томск, 2001. Т. 3.

Базанова Лидия Павловна (1864, Серноводск Са
марской губ. -8 .3 .1916 , Казань), художник, педагог. Окончила 
Московское уч-ще ваяния и зодчества (1895). В Томск прие
хала в 1900 вместе с мужем 
И.А. Базановым, ординарным 
проф. Имп. Томского ун-та, и 
жила здесь до 1913. Принимала 
активное участие в художест
венной жизни города. Являлась 
чл.-учредителем Томского об-ва 
любит елей худож ест в  (1909), 
одним из организаторов художе
ственной школы -  классов рисо
вания и живописи (1910) и нек- 
рое время преподавала там.
Много сил уделяла выставочной 
деятельности. Во многом благо
даря стараниям и деятельности 
Б. состоялись 1-я Сиб. пере
движная выставка (1903), выставка картин франц. худ. (1904), 
периодические выставки Томского об-ва любителей худо
жеств в 1908 -  1909. Б. выступала с рецензиями в периодиче
ской печати и зарекомендовала себя тонким и понимающим 
ценителем иск-ва. Б. участвовала в академических, московской 
периодической, ист. выставках, на Международной выставке 
изящных иск-в в Риме (1911), а также в ряде периодических 
выставок в Томске. В 1902 состоялась ее персональная вы
ставка в Томске. Наиболее значительные работы Б : «Съезд 
князей в Любиче» (1899), «Портрет девочки» (1901), «Портрет 
П И. Макушина» (1909), «Портрет Г.Н. Потанина» (1915).

А. Б. Казачков

Соч.: Выставка картин французских художников II Сибирская жизнь. 1904. 
21 мар.; Валентин Александрович Серов II Сибирская жизнь. 1911. № 261.

Лит.: Первая периодическая выставка картин Томских художников: ка
талог. Томск, 1909; Медлин Я. Памяти Л.П. Базановой II Сибирская жизнь.
1916. 16 мар.; Казачков А. Мир и благоволение II Томский вестник. 1991. 
27 авг.; Он же. Главная идея -  просветительство II Томский вестник. Крае
ведческое прил. «Елань». 1996. 23 мар.



Базар Томск от А до Я

Базар, форма торговли на открытом месте продуктами и 
товарами широкого потребления, осуществляемой б. ч. са
мими производителями. Возник в Томске в первые годы его 
существования На лев. берегу р. Томи, напротив устья 
р. Ушайки, был устроен «Калмацкий торг», куда доставляли 
свои товары калмыки (джунгары), телеуты и др. сиб. обитате
ли Гл. предметы торга составляли домашний скот и меха. 
Вскоре Б. появился в непосредственной близости от Томской 
крепости, в устье р. Ушайки. В 1620-х там существовал Гос
тиный двор с жилыми и торг, помещениями для приезжих 
торговцев. Бухарские куп. привозили меха, среднеазиатские 
ткани, а также скот. Рус. куп. везли в Томск бязь, шерстяные 
сукна, кушаки гарусные, льняные и пеньковые холсты, руба
хи, зипуны, шелковые шапки, атлас, вязаные чулки, косы- 
горбуши, топоры, ярославские ножи, медные и оловянные 
перстни, оловянные и медные пуговицы, колокольчики и т. п. 
вещи. Продавались они, по мнению покупателей, слишком 
дорого, на что служилые люди жаловались царю. Из-за доро
говизны и недобросовестности торговавших сторон на Б. слу
чались раздоры' «Калмацкий торг» обнесли изгородью и по
ставили казацкие караулы, чтобы предотвращать такие 
столкновения

Центральный базар. Кон. XIX в.

В XVIII в место торговли на правом берегу р. Ушайки по
лучило назв. Базарной пл., на ней располагались склады для 
товаров, торг, лавки и ряды. Гостиный двор, специфический 
для рус. и сиб. городов комплекс лавок, в кон. XVIII в. стоял 
вдали от гл. Б. В самые первые годы XIX в по инициативе 
гор. головы М.А Мыльникова выстроили новый Гостиный 
двор непосредственно на Базарной пл., к-рую стали имено
вать также и Гостинодворской. Базарная торговля поощря
лась пр-вом и местными властями как способ снабжения го
рода съестными продуктами непосредственно из рук кресть- 
ян-производителей. Росту базарной торговли способствовали 
также быстрый рост нас. Томска, расширение товарности 
сиб. сел. х-ва. В первой пол. XIX в. в Томске действовал один 
Б. на центральной пл., к 1861 существовало два «съестных 
рынка» с одним базарным днем в неделю, в сер. 1870-х дей
ствовали уже четыре Б. с двумя торг, днями в неделю, к кон 
XIX в. открылись еще два Б. В нач. 1910-х в Томске действо
вало семь Б., открытых практически ежедневно. Среднегодо
вой оборот двух гор. Б при одном базарном дне в неделю в 
сер. 1860-х равнялся 208 тыс. руб , в 1880-е соответственно -  
832 тыс. руб., в 1890-е -  1248 тыс. руб , в 1 9 1 2 - 3  млн руб., 
что составляло 7,5% общего торг, оборота в городе, Осн. то
варами на томских Б. в XIX -  нач. XX в служили продукты пи
тания -  молоко, мясо, мука, овощи, кроме них, -  сено, дрова, 
изделия из дерева для домашнего обихода Хотя базарная 
торговля носила универсальный характер, наблюдалась тен
денция к специализации. Так, на Центр. Б. выделялись рыб

ный, зеленный, лоскутный, или толкучий Б. Здесь запреща
лась продажа громоздких товаров -  дров, сена, ими торгова
ли на окраинных Б, Один из них -  на Духовской ул. -  назы
вался Щепным, др., в Заисточье, -  Сенным. Существовал 
спец. Конный Б. На гл Б., на Базарной пл., располагалось до 
400 лавок из 1047 гор. торг, заведений, учтенных податным 
надзором в 1878, в 1900 -  более 300 лавок.

С установлением сов, власти и политики «военного ком
мунизма» в Томске в 1920 началось уничтожение торговли и 
рынка. Возрождение базарной торговли произошло в июле 
1921, когда возобновилась продажа с.-х. продуктов из пала
ток, будок, ларей, с возов на Центр, и Щепном Б., на Б. в кон. 
Красноармейской (быв. Солдатской), на Московском тракте, К 
кон. 1920-х в Томске действовало семь Б., гл. предметами 
торговли на них являлись с.-х. продукты, доставляемые в го
род окрестными крестьянами

С переходом на карточную систему снабжения в 1929 все 
Б. в Томске были прикрыты, однако 20 мар. 1932 вновь от
крылся Б. и ларьки колх. торговли, цены на продукты в к-рых 
были ниже магазинных. Б. на Базарной, с 1959 -  пл. Ленина, 
действовал до 1971. В ходе реконструкции пл. Ленина Б и 
все его строения, в т.ч. Гостиный двор, были уничтожены Б. 
временно располагался на Красноармейской ул., пока в 1973 
не был открыт новый Центр, рынок на ул. К, Маркса, где он 
работает до сих пор.

В 1932 наряду с Центр. Б, были открыты Белозерский, 
Спасский, Московский, Мухинобугорский, Дальне-Ключев
ской, Щепной Б В Томске действовал также вещевой Б., наз 
толкучкой, в 1930-х -  в р-не Московского тракта, затем -  ок. 
водонапорной башни, близ Вознесенского кладбища. В 1947 
вещевой Б. был перемещен в р-н ул. Ремесленной и Казан
ской, в 1968 -  на Черемошники, в 1980-х его перенесли на 
берег р. Ушайки, невдалеке от Академгородка.

Стихийная торговля продуктами огородничества осуще
ствлялась ок. нек-рых крупных гастрономических магазинов. 
В кон. 1980-х, когда были сняты запреты свободной торговли, 
во мн. местах города возникли новые Б., на к-рых шла тор
говля продуктами с, х-ва, огородничества, а также пром. из
делиями, привезенными в Томск из Китая, Турции и др. стран 
т.н. «челноками». Упорядочение стихийной торговли во вто
рой пол. 1990-х привело к возникновению ряда Б , или сезон
ных рынков, часть их была крытой. В 1998 в городе действо
вало 34 сезонных и крытых рынка в составе 4691 торг, места 
на к-рых торговали товарами нар. потребления Крупные 
рынки -  Лазовский, Плехановский, Дзержинский, на пл. Юж
ной, обл. прод. рынок на ул. Кулагина, Иркутский и др Оборот 
розничной торговли всех вещевых, смешанных и прод. рын
ков в 1998 составлял 1680,5 млн руб , в 1999 -  3365,4 млн 
руб., что превышало оборот стационарных торг, предприятий

Н.М. Дмитриенко

Лит.: Бояршинова З.Я. Население Томского уезда в первой пол 
XVII века II Тр. Томского государственного университета. Сер. историко- 
филологическая. Томск, 1950. Т.112; Дмитриенко Н.М. Торговля Томска в 
период капитализма II Торговля городов Сибири конца XVI -  начала XX в 
Новосибирск, 1987.

Бакай Николай Никитич (1861, г Гадяч Полтавской 
губ. -  14.1.1927, Томск), историк-архивист, исследователь 
Сибири, педагог. Род. в семье куп., окончил ист.-филол. ф-т 
Харьковского ун-та по специальности «история» со ст. канд и 
золотой медалью (1886). В 1887 -  1888 преподавал историю 
в Харьковской женской гимназии, в 1888 -  1901 -  в Краснояр
ской женской и мужской гимназиях. В 1901 Б. исполнял обя
занности инспектора Красноярской губ. гимназии, в 1902 стал 
директором Енисейской прогимназии, в 1903 -  1908 был ди-
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ректором Иркутской гимназии, в 1908 -  1918 -  директором 
Томской губ мужской гимназии. С 1 нояб. 1918 Б. по болезни 
вышел в отставку В 1920 -  1922 преподавал в Томском ун-те 
курсы истории Сибири и архивоведения. В окт. 1920 Б. был 
назначен зав Томским губ архивным управлением и работал 
на этом посту до самой смерти. Б. проводил разыскания в ар
хивах Воет. Сибири, Харькова, Москвы, результаты его ис
следований изложены в 40 публикациях и науч. трудах. При
нимал активное участие в орг-ции исследования истории Си
бири, в 1890 Б. был избран действительным чл. Енисейского 
губ. статистического к-та, в 1891 -  чл. ист.-филол. об-ва при 
Харьковском ун-те, в 1895 -  действительным чл. Вост.-Сиб. 
отдела Имп. Рус. Геогр. об-ва. В 1896 Б. был утвержден чл. 
Енисейской переписной комиссии и участвовал в Первой 
Всероссийской переписи нас. 1897. Б. был действительным 
чл. Об-ва этнографии, истории и археологии при Томском ун
те (1918), принял участие в разработке об-вом проекта закона 
об орг-ции архивного дела, стал организатором архивного 
дела в Томске. Под его руководством собирались и описыва
лись архивные документы, велась пропаганда архивных зна
ний. С 1923 Б. состоял чл. правления Томского краевого му
зея, принимал участие в орг-ции Об-ва изучения Томского 
края (1925), работал в музейно-архивной секции I н.-и. съезда 
в Новосибирске (1926), избирался делегатом сиб. и росс, 
съездов архивистов В Томске Б. избирался почетным миро
вым судьей (1912), председателем К-та нач. ср. и низших уч. 
заведений г. Томска. Был награжден орденами св. Станисла
ва 3 ст. (1893) и 2 ст. (1903), св. Анны 3 ст. (1898) и 2 ст. 
(1905), св. Владимира 4 ст. (1910) и 3 ст. (1916).

А. Г. Караваева

Соч.: Новые материалы для изучения историографии Сибири. Крас
ноярск, 1891; Общий обзор главнейших актов, относящихся к истории ко
лонизации Сибири в конце XVI -  XVII вв. Красноярск, 1891; К истории коло
низации Левобережной Украины в XV -  XVI вв. Харьков, 1892; К двадцати
пятилетию Красноярской губернской мужской гимназии (1868 -  1893 г.). 
Красноярск, 1893; Странички из истории народного образования в Восточ
ной Сибири в конце XVIII века II Сибирский сб. 1894. Вып.4; Сибирь и де
кабрист Г.С. Батеньков. Томск, 1927.

Лит.: Николай Никитич Бакай: Некролог II Тр. Томского краевого му
зея. Томск, 1927. Т.1; Муравьева Л.В. Н.Н. Бакай и его роль в организации 
архивного дела в Томске II Тр. Томского государственного университета. 
1974. Т.250. Вып.8.

Бакунин Михаил Александрович (18.5.1814, 
с. Прямухино Новоторжского у. Тверской губ. -  19.6.1876, 
Берн, Швейцария), философ, публицист, основоположник 
анархистского направления в революционном народничест
ве. Род. в семье помещиков-дворян, в 1828 поступил в Пе
тербургское арт. уч-ще, но полн. курса не окончил, после 
краткой службы в провинциальном армейском полку вышел в 
отставку (1835). В 1840 Б. уехал в Берлин, учился там в ун-те, 
чтобы, изучив передовую для того времени нем. классиче
скую философию, вернуться в Россию ученым, проф. фило
софии Однако предреволюционная обстановка в Европе 
1840-х, знакомство с представителями радикальных кругов 
излечили его от «философской болезни». В ст. «Реакция в 
Германии» (1842) он признавал «очищающую силу» револю
ции, призывая к решительному и полн. разрушению сущест
вующего об-ва, «...ибо, -  писал он, -  строить новое об-во из 
старого материала труд потерянный».

В 1848 -  1849 Б. активно участвовал в революции в Ев
ропе; весной 1848 сражался на баррикадах Парижа, летом 
участвовал в революционных боях в Праге, через неск. меся
цев стал одним из руководителей восстания в Дрездене, чл. 
революционного пр-ва. После поражения Дрезденского вос

стания Б был приговорен к смертной казни, но как участник 
революционного движения в Венгрии был выдан ее властям, 
вторично приговорившим его к смерти. В мае 1851 Б. был 
выдан рус. пр-ву и заключен в Петропавловскую, затем 
Шлиссельбургскую крепость. Весной 1857 был отправлен на 
поселение в Сибирь и оказался в Томске.

Б. старался не Привлекать внимания местных властей, и 
все же в круг его общения входило множество людей -  гу
бернатор А.Д. Озерский, золотопромышленник И.Д. А ст а
шев и его управляющий К.В. Квятковский, губ. врачебный ин
спектор Ф.Ю. Маткевич, ссыльный петрашевец Ф.Г. Толлъ. К 
кон. своего пребывания в Томске Б. установил связи с пред
ставителями местной нарождающейся интеллигенции -  
Н.С. Щукиным, Н.М. Я д ринц евы м  и Г.Н . П от анины м . В 
судьбе последнего Б. принял особое участие, дал ему реко
мендательное письмо, адресованное в Петербург М.Н. Катко
ву, в к-ром писал; «Обласкайте нашего сиб. Ломоносова».

Летом 1861, отправившись в экспедицию с целью иссле
дования устья Амура, Б. совершил побег через Японию в 
Америку, откуда перебрался в Европу и снова вошел в гущу 
общественных событий: участвовал в пацифистской орг-ции 
«Лига мира и свободы», организовал Международный альянс 
социалистической демократии, сотрудничал с К. Марксом в 
Интернационале Б. стал первым переводчиком на рус. яз. 
«Манифеста Коммунистической партии» и первым начал пе
реводить «Капитал», безоговорочно признав авторитет Мар
кса в международном революционном движении. Однако 
сразу же после вступления Б в Интернационал (1868) обна
ружились его серьезные идейные разногласия с Марксом, в 
основе к-рых было различное понимание сути ист. процесса 
По мнению Б., общественное развитие обусловлено не клас
совой борьбой, а, напротив, гармоническим взаимодействием 
составляющих об-во структур. Если же гармония оказывается 
нарушенной, причиной этого всегда является гос-во, в какой 
бы форме оно ни существовало. Апеллируя к всемирно- 
истор. опыту, Б. доказывал, что гос-во всегда являло собой 
некий самонастраивающийся и саморегулируемый механизм, 
умело приспосабливающийся к ситуации и вовсе не стремя
щийся к самоликвидации. При этом он особо подчеркивал 
развращающее влияние гос-ва, к-рое непосредственно свя
зывал с психологией масс, их привычкой подчиняться «мис
тическому культу» власти, всегда разрушающей в об-ве чув
ство и потребность свободы.

Б. не мог согласиться с Марксовой теорией социальных 
преобразований, предусматривающей opr-цию нового гос-ва: 
она была, по его мнению, следствием свойственного Марксу 
как ученому и как немцу авторитарного подхода к решению 
социальных проблем, подхода, совершенно лишенного жиз
ненной основы. Б. был убежден, что созданное в ходе социа
листической революции на основе абстрактной теории гос-во 
окажется еще сильнее отчужденным от народа и превратится 
в еще более жесткую репрессивную силу, нежели аппарат 
разрушенного бурж. гос-ва. И чем более оно будет опираться 
на науку, тем скорее придет к установлению самого элитар
ного и деспотического из всех когда-либо существовавших 
режимов, поскольку правительственный деспотизм не бывает 
так неограничен в своем произволе и необуздан в своих ка
призах, как в случае, когда он опирается на мнимое предста
вительство мнимой нар. власти. Новое об-во (добровольная 
федерация свободных производственных ассоциаций), счи
тал Б. как теоретик анархизма, -  дело самого народа, не тер
пящее к.-л. вмешательства гос-ва. В сент. 1872 Конгресс Ин
тернационала исключил Б. и его сторонников из своего со
става. Б. умер в Швейцарии от тяжелой болезни почек.

/7. Г. Сухотина



Балашева Ирина Ивановна Томск от А до Я

Соч.: Избранные соч. СПбМ.,  1919 -  1921. Т.1 -  4.; Собр. сон. и пи
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тельность. М., 1926 -  1927. Пирумова Н.М. Социальная доктрина М.А. Ба
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Балашева Ирина Ивановна (р. 18 9.1929, Томск), 
медик, профессор. Род. в семье служащего, впоследствии 
проф. ТПИ И.А. Балашева. Окончила педиатрический ф-т 
ТМИ (1953). Канд. мед. наук (1959). Д-р мед. наук (1977). С 
1953 была ординатором, с 1955 -  аспирантом, с 1958 -  асси
стентом, с 1963 -  доцентом кафедры факультетской педиат
рии, с 1974 -  зав. кафедрой факультетской педиатрии ТМИ, с 
1998 -  зав. курсом факультетской педиатрии СГМУ. Осн. на- 
уч. исследования поев, актуальным проблемам охраны здо
ровья детей Сибири. Особое внимание уделяется исследо
ванию показателей гемопоэза и иммунитета в процессе адап
тации детей к условиям С., краевой патологии Сибири -  опи- 
сторхозу. Мн. годы Б работает над вопросами гематологии 
детского возраста. На основании этих исследований были 
разработаны региональные стандарты показателей перифе
рической крови и костного мозга у здоровых детей, впервые 
описана география лейкозов и др. заболеваний крови у детей 
Сибири Разработаны и рекомендованы рациональные схемы 
лечения ряда гематологических заболеваний у детей. Ведут
ся исследования по изучению особенностей кроветворения и 
иммунитета у детей С. Сибири.

Н.-и. работа Б. отмечена 3 медалями ВДНХ, ею получено 
2 авторских свидетельства на изобретения, внесено 9 рацио
нализаторских предложений. Б. опубл. 300 науч. работ, в т.ч. 
5 монографий. Ею подготовлено 35 канд. и 3 д-ра мед. наук. 
С 1980 Б. является председателем гос. экзаменационных ко
миссий во Владивостоке, Омске, Саратове, Челябинске. Она 
постоянно оказывает консультативно-методическую помощь 
детским леч.-профилактическим учреждениям Томска и Том
ской обл. По ее инициативе при одной из детских поликлиник 
был организован гематологический кабинет для диспансери
зации детей с заболеваниями крови. Б. осуществляет руко
водство леч.-диагностической работой детской клиники ТМИ. 
Она входила в состав обл. комиссии по борьбе с детской за
болеваемостью и смертностью, была чл. мед совета обл- 
здрава. чл. правления Томского отделения детского фонда 
им. В.И. Ленина, председателем Томского филиала Всесоюз
ного об-ва детских врачей (до 1990). Избиралась деп. Киров
ского районного Совета нар. деп., председателем комиссии по 
работе среди женщин Томского облсовпрофа. Является зам. 
председателя экспертного совета и проблемной комиссии по 
педиатрии, сопредседателем специализированного совета, чл. 
дис. совета по онкологии (Томск), по гематологии (Барнаул). 
Заел, деятель науки РСФСР (1990) Награждена медалью «Ве
теран труда», знаком «Отличник здравоохранения».

С. А  Не Крылов

Соч.: Особенности течения и лечения описторхоза у детей. Томск, 
1990; Некоторые вопросы эпидемиологии лейкоза у детей Томской области 
II Сибирский медицинский журнал (Томск). 1996. Ns 2.

Лит.: Сб. научных работ, посвященный 50-летию педиатрического фа
культета. Томск. 1995; Балашева И.И. К 70-летию со дня рождения II Си
бирский медицинский журнал (Томск). 1999. № 3 -  4; Дидоренко А О., Ого- 
родова Л.М. Балашева Ирина Ивановна II Бюллетень сибирской медицины. 
2002. №4.

Банковское дело, орг-ция и деятельность банков по 
аккумуляции ден. средств и накоплений, предоставлению 
кредитов, проведению ден. расчетов. Зарождение Б д в Том

ске связано с развитием торговли, пром-сти и др. отраслей 
экономики, для к-рых требовался кредит. В XVIII -  пер. пол. 
XIX в. куп. Томска, как и всей страны, кредитовались из 
средств гор. самоуправления и за счет взаимного кредитова
ния (брали деньги в долг друг у друга). Отсутствие коммерче
ского кредита породило такое явление, как ростовщичество, 
т е. предоставление займов под высокие проценты. Форми
рование банковско-кредитной системы в Сибири началось с 
создания гор общественных банков В Томске такой банк был 
учрежден в 1843, открылся в 1844 (см : Сиб. общественный  
банк). Почти 20 лет он являлся единственным в городе бан
ковским заведением. 1 окт. 1865 в Томске открылось отделе
ние Гос. банка России -  центр, и крупнейшего банка страны, 
учрежденного в 1860 с капиталом 15 млн руб., к 1917 увели
ченным до 50 млн руб. Томское отделение стало одним из 
первых в Сибири. Расположилось оно в здании на ул. Милли
онной, 11 (сейчас -  пр. Ленина, 125), арендованном, а позд
нее, видимо, выкупленном у куп. Толкачева Управляющими 
его в разное время являлись И М. Щигровский, Я.А. Сербино- 
вич (1879 -  1884), И.Н. Голубин (1893 -  1895), В.Е. Пудовиков 
(1896 -  1901), Е.И. Никпевич (1902 -  1906), П.М. Бродович 
(1907 -  1908), В.Н. Попов (1909 -  1919) и др. Обороты Том
ского отделения Гос. банка в 1865 составили 50 тыс. руб , в 
1883 -  32 млн руб., в 1888 -  27,3 млн руб. Во второй пол. 
XIX в. в деятельности сиб. отделений Гос. банка преобладали 
пассивные операции. Аккумулируя значительные средства 
сибиряков на вкладах и текущих счетах, он направлял их в 
Европ. Россию. В 1900-х положение существенно измени
лось; активные операции стали значительно превышать пас
сивные. Первое место среди них занимал учет векселей, т е. 
скупка векселей до истечения их срока. В Томском отделении 
он вырос с 2367 тыс. руб. в 1900 до 2848 тыс. руб. в 1913. То
варно-ссудные операции (выдача ссуд под залог товаров) за 
тот же период увеличились с 937,6 тыс. до 1260 тыс. руб. Од
нако этот рост был неравномерным и менее значительным, 
чем в Сибири в целом. Пассивные операции отделения Гос. 
банка, наоборот, сокращались -  с 931,3 тыс. до 268 тыс. руб.

Здание бывш. Государственного банка, ныне банк *Менатеп»

Важной составной частью кредитной системы являлись 
акц. банки. В 1873 Томское отделение (одно из первых в С и
бири) открыл Сиб. торг. банк. В 1893 в Томске открылось 
отделение (первое в Сибири и пятое в стране) Рус. для внеш . 
торговли банка. В кон. XIX в здесь появились агентства 
Нижегородско-Самарского и Ярославско-Костромского акщ. 
коммерческих банков. Летом 1916 первым в регионе стало 
Томское отделение Петроградского международного банка.



Краткая энциклопедия города Банковское дело

Особый тип кредитных учреждений представляли об-ва 
взаимного кредита В Сибири первое из них возникло в 1900 в 
Томске. В момент основания в него вступили 57 чел. Предсе
дателем его правления стал куп. И М Некрасов. Об-во нахо
дилось сначала в доме И Е Кухтерина на Набережной Ушай- 
ки. а затем -  в здании Мещ. об-ва (ул. Магистратская, 2).

Являясь крупнейшим банковским центром в регионе по 
кол-ву кредитных учреждений, Томск в 1900-х уступал ряду 
сиб. городов по масштабам ссудных операций. Как и в Сиби
ри в целом, томские банки практически всех типов предпочи
тали кредитовать наиболее прибыльные отрасли экономики -  
хлебную, пушную и мануфактурную торговлю, золотопро
мышленность и менее охотно ссужали средствами предпри
ятия обрабат. пром-сти. Так, П И. Макушину для получения 
кредита на расширение своей типографии пришлось обра
щаться к самому мин. финансов В целом по развитию Б.д. 
Томск находился на уровне среднеразвитых периферийных 
городов страны. Банки способствовали росту частного пред
принимательства, но далеко не в полн мере удовлетворяли 
потребности края.

В янв. 1918, согласно Декрету СНК о национализации, в 
Томске были закрыты все частные банки, а их средства объ
единены в единый Гос. банк. Однако с падением сов. власти 
в Томске летом 1918 произошла денационализация Б.д. В 
1919 в городе появились новые акц. банки -  Торг -пром. банк 
Сибири с уставным капиталом в 15 млн руб., Сиб. обл. банк 
объединенного кредита, отделение Московского нар. банка, а 
также Томский губ. земский банк. Т. о., вместе с ранее суще
ствовавшими в городе действовало 11 банковских учрежде
ний, однако кредитно-финанс. сфера Томска находилась в 
состоянии кризиса, неоднократно случались сбои в ее функ
ционировании. Ввиду дефицита ден. средств в Томске, как и 
всей белой Сибири, в обращение были введены заменители 
денег -  купоны различных займов, краткосрочные обязатель
ства казначейства, ден знаки Екатеринбургского отделения 
Гос. банка, т. н. «дутовские». Но и таких «денег» недостава
ло, поскольку растущая инфляция выдвигала повышенные 
требования к их кол-ву.

После восстановления в городе сов. власти зимой 
1919/1920 кредитно-банковская система в Томске была унич
тожена В продолжение неск. последующих лет все бюджет
ные средства концентрировались в виде гос. кредитов в фи- 
нанс. отделах губревкома, затем -  губисполкома. Однако с 
переходом к нэпу и введением элементов рыночных отноше
ний этого оказалось явно недостаточно. Слабость или отсут
ствие кредитов сдерживали развитие произ-ва, дело ослож
няла чрезвычайно высокая инфляция и потребность в гро
мадном кол-ве ден знаков. Ден реформа 1922 -  1924, когда 
произошел обмен старых купюр на новые в соотношении 
10000:1, облегчила ситуацию. В 1921 был учрежден Гос банк 
РСФСР, в сент. 1922 открылось его отделение в Томске. Воз
родилось Об-во взаимного кредита, к-рое имело собств. банк 
В янв. 1923 в Томском совнархозе  был создан банковский 
отдел, к-рый стал выдавать кредиты на развитие пром-сти, 
через год он был реорганизован в комиссионерство Т ор г- 
пром. банка СССР, действовавшее 2 года. В Томске откры
лись также агентство Всероссийского кооп. банка, к-рое кре
дитовало кооп. орг-ции путем предоставления товарных ссуд 
и учета векселей, и отделение Сиб. об-ва с.-х. кредита, пере- 
им. в 1927 в отделение Сиб. краевого с.-х. банка. Открыв
шиеся в городе банки смогли начать кредитование томской 
экономики, в основном в виде ссуд и учета векселей. Львиная 
доля кредитов принадлежала отделению Гос. банка, он же, 
осуществляя финанс.-банковскую монополию гос-ва, снабжал 
деньгами все др томские банки и мог диктовать им свои ус
ловия. Ссуды Гос. банка обходились Торг -пром банку в 10%

получаемых сумм, а Об-ву взаимного кредита, как частной орг- 
ции, в 36% годовых. При этом местное отделение Гос. банка в 
собств. коммерческих интересах ограничивало кредит др. бан
кам, обрекая их на финанс. потери, а затем и закрытие

Осн. объектами кредитования томских банков служили 
кооп. орг-ции и Томская ж. д., получавшие в сумме почти пол. 
ежегодных кредитов. Гос. пром-сть и торговля получили ок. 
25% всех кредитов в 1925 и только 14,5% в 1926 Частные 
предприниматели могли рассчитывать на ссуду только в Об- 
ве взаимного кредита, а в силу его маломощности проблема 
финансирования стояла для них очень остро

На рубеже 1920 -  1930-х под воздействием перемен в 
экономической политике, перестройки всего экономического 
механизма, отказа от нэпа и перехода к планово-адм эконо
мике кредитно-банковская система в стране пережила корен
ную ломку. В Томске прекратили свою деятельность практи
чески все банковско-кредитные учреждения, исключая Гос. 
банк, перед к-рым были поставлены новые, не свойственные 
ему ранее задачи -  «контроль и проверка руб. выполнения 
нар.-хоз. плана». Банк превратился в контору по выдаче гос. 
средств под планируемые показатели, утратив свою роль ре
гулятора-рыночных отношений. В 1932 в добавление к Том
скому отделению Гос. банка открылось Томское отделение 
Зап.-Сиб. краевой конторы Промбанка СССР, оно действова
ло до 1959, когда было ликвидировано. В 1937 -  1956 в Том
ске работала Томская обл. контора Всесоюзного банка ф и
нансирования капитального стр-ва, торговли и кооперации 
«Торгбанк». В 1944 -  1959 действовала Томская обл. контора 
с.-х. банка СССР. В 1959 возникла Томская обл. контора 
Стройбанка СССР, к-рая в 1987 была переим в Томское обл. 
управление Промстройбанка СССР, в 1991 -  в Управление гос 
коммерческого пром.-строительного банка по Томской обл.

С изменением социально-политической ситуации в стра
не в кон. 1980 -  нач. 1990-х в Томске началась реорганизация 
Б.д. В нояб. 1989 появился коммерческий банк *Д в и ж е н и е », 
учрежденный межотраслевым производственным объедине
нием пром. предприятий г. Томска, уставной капитал банка 
был сформирован за счет ден. вкладов акц. об-в «Сибка- 
бель», «Ролтом», «Томский инструмент» и др. В янв 1991 с 
принятием Закона «О банках и банковской деятельности в 
РСФСР» Томское обл. управление сберкасс стало подчи
няться Сбербанку РСФСР. В апр. 1991 Томское обл. управ
ление Сбербанка РСФСР стало называться Томским банком 
Сбербанка РСФСР, с февр 1992 -  Томским банком Сберега
тельного банка Росс. Федерации, с 1 янв. 2001 -  Томским от
делением Сбербанка России № 8616 (см..- С бербанка России 
Томское отделение). В том же 1991 Гл. управление Гос. 
банка РСФСР по Томской обл. было переим. в Гл. управление 
Центр, банка РСФСР по Томской обл.,'с  1992 -  Гл. управле
ние Центр, банка РФ В нач. 1990-х открылись и действовали 
коммерческие банки «Фонд», «Орбита», «Петровский», 
«Томь», «Гарант-банк», «Связь-банк» (управляющий С.А. Са
харов), «Томск-резерв», появились филиалы крупных иного
родних кредитных учреждений -  НГС-банк, Кузбассоцбанк, 
Мосбизнесбанк, Газпромбанк (управляющий -  В.А. Гага), Си- 
бакадембанк, Новосибирсквнешторгбанк. В 1992 на базе 
управления гос коммерческого пром.-строительного банка по 
Томской обл. был создан Томский акц. инвестиционно- 
коммерческий пром -строительный банк, Томскпромст рой- 
банк. В том же году начал работу коммерческий акц. Нар. 
банк, учрежденный профсоюзами Томска В дек 1992 в Том
ске был зарегистрирован первый в Сибири банк с участием 
иностр. капитала -  «Сибинтербанк». В 1994 осн. акц коммер
ческий Сиб. банк развития нефт пром-сти, энергетики, науки 
и образования, «Нефтеэнергобанк», учрежденный томскими 
предприятиями: «Томскнефть», «Томскнефтепродукт», «Воет.
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нефт. компания» и др. В 1995 в Томске действовало св. 30 
банков, они аккумулировали на вкладах до 420 млрд руб ден. 
средств, более пол. их приходилось на Томское отделение 
Сбербанка, более четв -  на «Томскпромстройбанк». Финанс, 
потрясения в стране, невозврат кредитов отрицательно ска
зывались на деятельности банков, часть их закрылась во 
второй пол. 1990-х. Крупные банки оказались более устойчи
выми и сохранили свою роль ведущих в городе и регионе и в 
1998, когда Б.д. пережило сильнейший кризис. Свидетельст
вом преодоления этого кризиса стало появление в Томске 
новых банков: в 1999 открылись томские филиалы Росбанка 
(управляющий -  Ч.М. Акатаев) и Импэксбанка (руководитель 
Ю.И. Герасимов), в 2000 на базе банка «СБС-Агро» возник 
Томский филиал банка «Сиб. об-во взаимного кредита», а 
кроме того, Томский филиал коммерческого Альфа-банка, 
Томский филиал Башкредитбанка, с 2002 называющийся 
Урало-Сиб банком В 2002 открылся Томский филиал Внеш
торгбанка. В 2003 в Томске действовало 13 банковских учре
ждений, в них открыты счета физ. лиц и юрид. лиц, с 1991 че
рез гос. и коммерческие банки производится покупка и про
дажа валюты по рыночному курсу. Томские банки проводят 
активную кредитную политику по отношению к гос. и частным 
предприятиям и учреждениям Томска и Томской обл., обслу
живают пластиковые карты, проводят эмиссию и обращение 
векселей и ценных бумаг.

О Н Разумов, Н.М. Дмитриенко

Лит.: Боголепов М.И. Банковый кредит в Томске II Город Томск. Томск, 
1912; Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в 
экономике Сибири конца XIX -  начала XX в. Томск, 1975; Бойко В.П. Том
ское купечество в конце XVIII-XIX вв. Томск, 1996; Томск. История города от 
основания до наших дней. Томск, 1999; Дмитриенко Н.М. Сибирский город 
Томск в XIX -  первой трети XX века: управление, экономика, население. 
Томск, 2000; Лоскутова Л. Чингиз Акатаев: «Я хочу, чтобы не было никаких 
потрясений» II Красное знамя. Прил. «Бизнес», 2002. 28 июня.

Баранова (урожд. Масалкина) Наталья Ивановна
(р. 25.2.1975, с. Кривошеино Томской обл.), спортсменка- 
лыжница Отец М. -  слесарь, мать -  бухгалтер-экономист. В 
1982 -  1992 Б. обучалась в Кри- 
вошеинской ср. общеобразова
тельной школе, в 1984 поступи
ла в детско-юношескую спор
тивную школу Кривошеинского 
р-на, где показала себя талант
ливой спортсменкой-лыжницей.
Работала в течение года трене
ром в этой же спортивной шко
ле. В 1993 поступила в Томский 
пед. ун-т на ф-т физ. культуры, 
к-рый окончила в 1999. С 1992 Б. 
входила в состав молодежной 
сборной, в 1994 вошла в состав 
нац. команды России. Она уча
ствовала в 2-х чемпионатах ми
ра, зимних Олимпийских играх в Нагано (1998). Имеет звание 
мастера спорта международного класса, 4-кратная чемпионка 
России, 10-кратный призер соревнований на Кубок мира, 2- 
кратная победительница соревнований на Кубок мира, побе
дительница и призер Всемирной студенческой универсиады в 
Корее (1997), 3-кратная чемпионка мира и призер чемпионата 
мира среди юниоров, 2-кратная победительница Игр доброй 
воли в США (2000). Абс. чемпионка «Праздника Севера» 
(2000).

И В. Чернова

Баранский Николай Николаевич (15(27).7 1881, 
Томск -  29.1.1963, Москва), участник революционного движе
ния, ученый-географ Род. в семье школьного преподавателя, 
окончил Томскую мужскую гим
назию (1899), учился на юрид. 
ф-те Томского ун-та, откуда был 
исключен за участие в студенче
ской политической забастовке 
(1901). В 1914 окончил Москов
ский коммерческий ин-т. С гим
назических лет Б. принимал уча
стие в революционном движе
нии, в 1903 вошел в Сиб. с.-д. 
союз, занимался подпольной 
работой в Томске, Красноярске,
Иркутске, Чите, неоднократно 
подвергался арестам. После ре
волюции 1917 отошел от актив
ной политической деятельности, 
вел науч и пед работу, стал одним из основателей экономи
ческой географии СССР, разработал новую отрасль экономи
ческой географии -  географию городов. Чл.-корр АН СССР 
(1939), заел, деятель науки РСФСР (1943), Герой Социали
стического Труда (1962).

Е.Н. Косых

Сон.: Экономическая география Советского Союза Обзор по облас
тям Госплана. М., 1927; Экономическая география в средней школе. М., 
1957; В рядах Сибирского социал-демократического союза. Воспоминания 
о подпольной работе в 1897 -  1907 гг. 2-е изд. Томск, 1961.

Лит.: Баранский Николай Николаевич II Большая советская энцикло
педия. 3-е изд. М., 1970. Т.2; Николай Николаевич Баранский (1881 -  1963). 
М., 1971; Фрейкин З.Г. Николай Николаевич Баранский. М., 1990.

Батеньков Гавриил Степанович (25.3 1793, То
больск -  29.10.1863, Калуга), инж., декабрист. Род в семье 
прапорщика местного батальона, учился в Тобольском нар. 
уч-ще, окончил военно-сирот
ское отделение Петербургского 
кадетского корпуса, Петербург
ский ин-т путей сообщения. В 
качестве офицера-артиллериста, 
дослужившегося до чина под
полковника, участвовал в бое
вых сражениях Отечественной 
войны и заграничном походе 
Рус. армии (1812 -  1914), был 
много раз ранен. В 1817 Б. был 
назначен инж., исполнял обя
занности пом. нач. Сиб. окр. пу
тей сообщения в Тобольске, от
куда 23 мар. 1817 прибыл в 
Томск. Вел в городе стр-во мос
та через р. Ушайку, устроил ключ, снабжавший жит. питьевой 
водой, благоустраивал улицы. Став масоном еще в Петер
бурге, Б. участвовал в создании в Томске масонской ложи, 
читал на вечерах в томских домах поэмы, писал стихи, зани
мался пер. Летом 1819 Б. покинул Томск, привлеченный к се
наторской ревизии Сибири, проводимой М.М. Сперанским, 
помогал последнему составлять проекты адм. преобразова
ний края -  «Учреждение для управления сиб. губерний», «Ус
тав об управлении инородцев», служил в Петербурге прави
телем дел Сиб. к-та, чл. совета военных поселений при
А.А Аракчееве. Давние знакомства и дружба с будущими де
кабристами привели Б. в нояб. 1825 в «Сев об-во», в к-ром 
он участвовал в разработке плана восстания 14 дек., наме-
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чался в состав будущего Временного пр-ва. 28 дек. 1825 Б. 
был арестован и приговорен к 20 годам каторги, к-рую отбы
вал на Аландских о-вах, а затем в одиночной камере Петро
павловской крепости. В 1846 Б. был сослан на поселение в 
Томск, куда прибыл 11 мар 1846 и поселился в доме томско
го исправника Н И. Лучшева, прожив в нем ок. 10 лет. Б. под
готовил много оригинальных трудов (б. ч. неопубликованных), 
писал науч. работы по экономике Сибири, работал над очер
ком по истории Томска, занимался пер . поддерживал друже
ские связи и вел обширную переписку с декабристами, друзь
ями и знакомыми в Сибири и Европ. России, помог ссыльно
му петрашевцу Ф. Толлю  освободиться от каторжных работ и 
поселиться в городе. Получив амнистию, Б. выехал из Томска 
11 сент. 1856 и поселился в Тульской губ. в семье умершего 
друга А.А. Елагина.

Н.М. Дмитриенко, Е.Н. Косых

Соч.: Общий взгляд на Сибирь II Сын Отечества. 1823. 4.84; Данные. 
Повесть собственной жизни. 1863 II Русский архив. 1881. № 2; Соч. и пись
ма. Т.1: Письма (1813-1856). Иркутск, 1989.

Лит.: Карцов В.Г Декабрист Г.С. Батеньков. Новосибирск, 1965; 
А.А. Брегман. Декабрист Гавриил Степанович Батеньков II Батеньков Г.С. 
Соч. и письма. Т.1: Письма (1813 -  1856). Иркутск, 1989; Софронов В. Поэт, 
декабрист, сибиряк... II Тобольский хронограф. М., 1994; Канунова Ф.З. 
Томск в литературной судьбе Г.С. Батенькова II Русские писатели в Том
ске. Томск, 1996.

Баяндуров Борис Иванович (7(20). 10.1900, Тифлис 
(Тбилиси) -  20.8. 1948, Томск), медик, профессор. Род. в се
мье рабочих. Окончил Бакинский (Азербайджанский) ун-т 
(1925). С 1925 работал в ТГУ: 
ассистентом, и.о. прозектора, 
старшим ассистентом, и.о. 
проф. и зав. кафедрой физиоло
гии мед. ф-та. В 1931 -  1948 
был проф., зав. кафедрой нор
мальной физиологии ТМИ. Был 
также зам. директора ТМИ по 
науч. части. Обл. науч. исследо
ваний Б. -  физиология пищева
рения, сравнительно-физиологи
ческое изучение функций голов
ного мозга и трофической функ
ции головного мозга в аспекте 
филогенеза животных. Б. развил 
идею И.П. Павлова о трофиче
ском влиянии центральной нервной системы на органы и тка
ни. Путем удаления отд. зон головного мозга Б. доказал их 
роль в трофическом влиянии полушарий на органы и ткани 
организма. Он показал, что функциональное значение симпа
тической й парасимпатической нервной системы неодинаково 
у  человека и животных в разные периоды онтогенеза. Б. вы
сказал оригинальную теорию о механизме регуляции трофики 
организма. Результаты этого направления были обобщены в 
монографии «Трофическая функция головного мозга», удо
стоенной Сталинской пр. (1944). Б. принадлежит более 160 
мауч. работ. Под его руководством было защищено 13 канд. и 
А  докт. дис. Избирался дел Томского гор Совета (1939). В 
годы  Великой Отечественной войны Б входил в состав бюро 
т о  координации науч. работ кафедр мед. ин-та и др. науч. уч- 
[реждений Томска. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «За победу над Германией в Великой 
'Отечественной войне 1941 -  1945 гг.» (1946), «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.» (1946) и 
значком «Отличнику здравоохранения».

С.Ф Фоминых, С.А. Некрылов

Соч.: Наблюдение за децеребрированными птицами (в соавт с 
Н А. Поповым.). Баку, 1925; Гипноз. Томск, 1941; Трофическая функция го
ловного мозга. М., 1949.

Лит.: Попов Ф.Г Развитие павловских идей школой физиологов 
профессора Б.И. Баяндурова II За медицинские кадры. 1949. 30 сент.; 
Профессора Томского университета: Биографический словарь. Т.2. 1917 
-  1945. Томск, 1998; Фоминых С.Ф., Васильев В.Н., Некрылов С.А. 
Жизнь, посвященная науке. К 100-летию со дня рождения профессора- 
физиолога Б.И. Баяндурова II Сибирский медицинский журнал (Томск). 
2000. Т.15. № 4.

Беженцы, лица, покинувшие места своего проживания 
под угрозой военных действий или иных опасных событий. 
Первые Б появились в Сибири в период Первой мировой 
войны, в июле 1915. По данным Новониколаевского регист
рационного пункта, в 1915 в Сибирь проследовало ок. 68 тыс. 
Б. К 1 февр. 1917 общая их числ. в крае достигла 86664 чел 
Томская губ. постоянно занимала первое место в Сибири по 
числ. Б. (второе принадлежало Акмолинской обл ). По на
правлению на В от Томска их числ уменьшалась. На 1 янв.
1916 в Томской губ. насчитывалось 35,5 тыс. Б., к 1 февр.
1917 -  29 тыс. чел., что составляло 33,54% всех Б. в регионе. 
В мар. 1916 в Томске находилось 4528 Б., из них 880 -  трудо
способных. Из 32,3 тыс. Б , числившихся в Томской губ. к 
1 сент. 1916, приходилось на города -  9.1 тыс. чел. (28,2%), 
Томский у. -  10,5 тыс. (32,5%). В составе Б. преобладали рус. 
Из 30,5 тыс. Б., зарегистрированных в Томской губ. к 15 нояб. 
1916, рус. (в это число входили также украинцы и белорусы) 
составляли 22,8 тыс. чел. (75,0%), поляки -  3,4 тыс. (11,32%), 
немцы -  1,4 тыс. (4,57%), латыши -  1,3 тыс. (4,48%), евреи -  
0,9 тыс. (2,87%), литовцы -  0,4 тыс. (1,45%), галичане, эстон
цы и бельгийцы -  83 чел. (0,27%). Почти пол. общего числа Б. 
составляли дети до 15 лет, женщины -  33%, мужчины -  22%. 
Трудоспособных мужчин старше 18 лет насчитывалось менее 
19% общей их числ., на каждого из них приходилось св. 4 иж
дивенцев. Для оказания помощи Б. летом 1915 при Мин-ве 
внутренних дел было организовано Особое совещание по 
размещению и устройству Б., а в местах размещения Б. -  
губ., уездные и гор совещания и к-ты помощи Б Помощь не- 
руссским Б. оказывали нац. орг-ции: Центр, обывательский 
к-т губерний Царства Польск., Польск. об-во помощи жертвам 
войны, Центр, латышский к-т, Евр. к-т помощи жертвам войны 
и др. В Томской губ., как и в др. местах размещения Б., были 
созданы отделения этих к-тов. 2 мар. 1916 были опубл. вы
работанные Особым совещанием «Руководящие положения 
по устройству беженцев», к-рыми было положено нач. орга
низованной помощи Б. Предусматривалось оказание нетру
доспособным Б. квартирной, прод. и др. видов помощи, к-рая, 
однако, была недостаточной и постоянно урезалась.

После Февральской, а затем Октябрьской революций 
часть Б вернулась на родину, но оси. их масса осталась в 
Сибири. По данным Центр, коллегии о пленных и Б. Наркома
та социального обеспечения к мар. 1918 в Сибири, включая 
Семипалатинскую обл. и Д. Восток, проживало 78,8 тыс. Б Но 
под влиянием хоз. разрухи на В. устремилась новая волна Б. 
За янв -февр. 1918 Челябинская регистрация зафиксировала 
175 тыс. чел., переваливших за Урал. Во время Гражд. войны 
Сибирь стала крупнейшим центром т.н. белого беженства.

В авг. 1919 в Томск прибыло до 4 тыс. Б., к окт. их числ. 
увеличилась до 6 тыс., когда в город прибыли рабочие Бот
кинского з-да, в нояб. -  еще до 4 тыс. Б. из Перми Они раз
мещались в помещениях школ, пригородных дач; для рабо
чих Ижевского оружейного и сталелитейного з-да были вы
строены бараки на 5 тыс мест. На средства гор. само
управления, амер. Красного Креста и частные пожертвова
ния для Б. устраивались бесплатные обеды, действовал ла-
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зарет. В нояб. 1919 в Томске открылись 2 гимназии для де
тей Б.

После разгрома белого движения волна Б. откатилась от 
Томска на В., в 1920 осуществлялась эвакуация из Сибири 
пришлого нас., но в 1921 под влиянием неурожая в поволж
ских губ России поднялась новая миграционная волна в Си
бирь В июне 1921 -  июле 1922 во время «голодного» бежен
ства из Поволжья общее кол-во плановых Б. в Сибирь пре
вышало 500 тыс. чел., фактически -  св. 1 млн чел. В 1921 в 
Томскую губ. прибыло 16,6 тыс. Б. из голодающих губ., в их 
числе ок. 5 тыс. -  в Томск, в Томске была размещена 1 тыс. 
голодающих детей, в 1922 -  еще 3 тыс. детей. (См. также: 
М играции населения).

ИВ . Нам

Лит.: Беженцы в Томской губернии. Список семей беженцев и адреса 
их. Томск, 1916; Киржниц А.Д. Беженцы и выселенцы II Сибирская совет
ская энциклопедия. [Новосибирск], 1929. Т.1; Соколов М.П. Беженцы в пе
риод Гражданской войны II Там же; Горюшкин Л.М. Беженцы в Сибири в 
годы Первой мировой войны II Бахрушинские чтения 1977 г. Новосибирск, 
1977.

Бекетова Валентина Алексеевна (р. 1.6.1947, Но
восибирск), актриса. После окончания ср. школы поступила в 
Новосибирское театр, уч-ще, к-рое окончила в 1969, уже на
чав работать в Новосибирском 
ТЮ Зе С 1972 -  актриса Том
ского обл. т еат ра драмы. Б 
сразу стала ведущей «молодой 
героиней», красивая, обаятель
ная, пластичная, она запомни
лась зрителям во мн. своих пер
вых работах -  Валентина («Ва
лентин и Валентина» М. Рощи
на), Валентина («Прошлым ле
том в Чулимске» А. Вампилова).
Роли, сыгранные Б., во мн. оп
ределяют лицо театра, в каждую 
работу она вкладывает мн. вы
думки, поиска, энергии, поэтому 
в результате ее героини значи
тельны, рис. роли лаконичен и выразителен. Наиболее ярко 
Б. проявила себя в драматических ролях -  Роситы («Донья 
Росита, или Язык цветов» Ф Г Лорки), Нины («В этом милом 
старом доме» А. Арбузова), Лео («Трудные родители» 
Ж. Кокто). За роли Голды в спектакле «Поминальная молит
ва» Г. Горина, Констанции в «Женском постоянстве» и Ее в 
«Лаборатории любви» Б вручались в разные годы пр. обл. 
театр, конкурса «Маска» в номинации «За лучшую женскую 
роль». В 1997 Б было присвоено звание заел. арт. Росс Фе
дерации. Серьезное и многолетнее увлечение поэзией на 
сцене драматического театра вылилось в моноспектакль 
«Тебе -  через сто лет» по стихам М Цветаевой, а на сцене 
Лит.-художественного театра Томского гос. ун-та, к-рым Б. ру
ководит более 10 лет, в целый ряд спектаклей, из года в год 
занимающих первые места на фестивале «Театр весна»

М.М. Смирнова

Лит.: Калицкая Т. Я почувствовала эту любовь II Молодой ленинец. 
1982. 7 сент.; Агишева Н. Искусство есть, но где взять денег II Московские 
новости. 1992.12 янв.; Кузьмин В. Красивая, талантливая II Красное знамя. 
1993. 20 февр.; Родченко В. Очная ставка: Антонов и Бекетова II Томский 
вестник. 1997. 22 мая; Смирнова М. Над нами витает любовь II Красное 
знамя. 1999.16 янв.

Беленец Алексей Иванович (1887, Ейск -  29.1.1976, 
Москва), революционер-большевик. Род. в семье матроса, 
окончил низшее техническое уч-ще в Ейске, с 1903 работал 
слесарем ж.-д. мастерских в 
Ростове-на-Дону. В 1903 всту
пил в РСДРП(б), участвовал в 
вооруженном восстании в Рос
тове в дек. 1905, был подвергнут 
суду и приговорен к каторжным 
работам. Отбывал каторгу в 
Александровском централе (1907 
-  1910), откуда был направлен 
на вечное поселение на р. Лена.
В нач. 1911 Б. бежал и занимал
ся нелегальной революционной 
работой в Иркутске, Чите, Том
ске (1911 -  1917), неоднократно 
арестовывался, но снова бежал.
После Февральской революции 
Б. жил и работал в Томске, был чл. Томского к-та РСДРП(б), 
в мар. 1917 был избран председателем Совета рабочих деп , 
в сент. -  чл. исполкома Совета рабочих и солдатских деп , 
26 окт. -  председателем ревкома, участвовал в создании 
Красной гвардии в Томске. В нояб. 1917 Б. вошел в состав 
гор управы, где заведовал отделом гор. х-ва, в дек. 1917 воз
главил исполком Томского губ. Совета рабочих и солдатских 
деп., входил в исполком Советов Сибири (Центросибирь). 
После восстановления сов. власти в Томске вернулся в го
род, возглавлял Томское губ бюро РКП(б), в апр. 1920 вхо
дил в состав губревкома, в мае 1920 стал председателем 
Томского горсовета, был чл. бюро губкома РКП(б). В 1921 уе
хал из города, занимался партийной и сов работой в Москве, 
писал воспоминания о своей деятельности в Томске. Был на
гражден орденом Ленина (1954), удостоен звания почетного 
гражданина г. Томска (1967).

Е.Н. Косых

Соч.: На заре новой жизни II Красное знамя. 1961. 26 мая; Установле
ние Советской власти в Томской губернии II В огне революционных битв. 
Томск, 1964.

Лит.: Соловьева В.А. А.И. Беленец II Борцы за власть Советов. Томск, 
1969; Она же. Первый председатель II Красное знамя. 1977. 30 мар.; Беле
нец Алексей Иванович II Великая Октябрьская Социалистическая револю
ция: Энциклопедия. М., 1987.

Беликов Дмитрий Никанорович (19(31)10 1852. 
Симбирская губ -  10.8.1932, Томск), священнослужитель. 
Род. в семье священника. Окончил Симбирскую духовную 
семинарию, в 1874 -  1878 учил
ся в Казанской духовной акаде
мии, к-рую окончил по церк.-ист. 
отделению со ст. канд. С 1878 
читал лекции по общей гражд. 
истории в звании приват-доцен
та Казанской духовной акаде
мии. В окт. 1882 был рукополо
жен в священники Покровской 
церкви в Казани. В 1887 пред
ставил к защите магистерскую 
дис. «Христианство у готов» в 
совет Казанской духовной ака
демии, в мар. 1888 Св. синод ут
вердил Б. в ст. магистра бого
словия В окт. 1889 Б. был на
значен на должность проф. богословия Имп Томского ун-та. 
В Томск он прибыл весной 1890 и заведовал кафедрой бого
словия до 1904. В авг. 1900 получил назначение Мин-ва нар.
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просвещения на должность преподавателя богословия в 
Томском технологическом ин-те С 1902 с открытием в Том
ске общеобразовательных вечерних классов вел там занятия 
(на общественных нач). Одновременно с преподаванием с 
окт 1890 Б состоял настоятелем университетской домовой 
Казанской церкви. С дек. 1891 был благочинным домовых при 
уч. заведениях церквей в Томске, служил цензором катехизи
ческих поучений, сост священниками Томской епархии В 
мае 1895 был возведен в сан протоиерея. В 1902 Б защитил 
докт дис. «Томский раскол (исторический очерк от 1834 по 
1880-е годы)» и был утвержден в ст. д-ра церк. истории. В 
февр 1904 он был удостоен звания заел, проф., в мар. того 
же года, за выслугой лет, ему была назначена пенсия, он был 
выведен из штата ун-та с сохранением звания проф. и уч. по
ручений по кафедре. Б заведовал также археол. и этногр. 
музеем ун-та Он известен науч. трудами по истории Сибири, 
в к-рых внес существенные уточнения в картину заселения и 
хоз. освоения края, описал бытовую сторону жизни первых 
рус. обитателей Сибири, дал представление о церк.-религ. 
жизни Томска и Томского края, описал создание первых том
ских храмов, возникновение сиб. раскола. В 1904 Имп. Том
ский ун-т присудил ему пр. им A M Сибирякова, присваивае
мую за науч. труды по истории Сибири. Б. принимал участие 
в общественно-политической жизни Томска. В дек. 1905 на 
учредительном собрании Томского отдела «Союза 17 октяб
ря» он был избран в бюро отдела. В 1906 духовенство Том
ской епархии избрало его чл. Гос. совета, и в авг. того же го
да он уехал из Томска в Петербург. В 1908 был назначен 
председателем уч. к-та при Св. синоде, а также настоятелем 
синодальной св семи Вселенских соборов церкви в Петер
бурге. В 1920 Б. переехал в Омск, где был возведен в сан 
епископа Омского, позже был удостоен сана архиепископа. 
Осенью 1922 был уволен на покой и перебрался в дер. Пету- 
хово Томского у., где служил в местной приходской церкви. В 
1923 Б. был приглашен прихожанами для служения в Сретен
ской церкви в Томске и вскоре был назначен томским архие
реем в сане архиепископа староканонического (тихоновского) 
направления. 6 февр. 1926 Б был подвергнут аресту, но 23 
февр выпущен на свободу «без всяких последствий». В мар 
1927 Б возглавлял работу епархиального съезда в Томске, в 
к-ром участвовало 33 священника и 30 мирян. Съезд принял 
решение о создании автокефального епархиального церк. 
совета староправославной канонической ориентации, дея
тельность к-рого распространялась на всю быв. Томскую губ. 
Совет возглавил Б. Будучи архиепископом Томским старока
нонического толка, Б. стал поддерживать позицию епископа 
Григория (Яцковского) и 9 июня 1928 на съезде духовенства 
григорианской ориентации, 23 делегата к-рого представляли 
все сиб. епархии, был избран митрополитом Сиб. В этом сане 
он и скончался и был похоронен вблизи алтаря Благовещен
ского собора. В 1934, когда стало известно о решении вла
стей снести здание собора, прах Б. был перенесен на Преоб- 
раженское кладбище, а при его закрытии и ликвидации пере
захоронен на Юж. кладбище

Н.М. Дмитриенко

Сон.: Первые русские крестьяне-насельники Томского края и разные 
особенности в условиях их жизни и быта: общий очерк за XVII и XVIII сто
летия. Томск, 1898; Старинные монастыри Томского края. Томск, 1898: 
Старинный Свято-Троицкий собор в г. Томске. Томск, 1900; Томские духов
ные начальники (заказчики): Исторический очерк для 300-летнего юбилея 
г. Томска. Томск, 1906.

Лит.: Дмитриенко И М. Томский биографический словарь: Беликов 
Дмитрий Никанорович II Сибирская старина. 1994. №7; Профессора Том
ского университета: Биографический словарь. Томск, 1998. Вып.1; Иса
ков С.А., Дмитриенко Н.М. Томские архиереи: Биографический словарь. 
1834-2002. Томск, 2002.

Белов Владимир Васильевич (р 19.7.1948, с. Белый 
Яр Верхнекетского р-на Томской обл), радиофизик, профес
сор. Род. в семье служащих. Окончил радиофизический ф-т 
ТГУ (1971). С 1971 работал мл науч. сотр. СФТИ, с 1973 -  
мл науч. сотр., ст. науч. сотр., зав. лабораторией, с 1989 -  
ученый секретарь, с 1992 -  зам директора по науч. работе 
Ин-та оптики атмосферы. Канд. физ.-матем наук (1982). Д-р 
физ -матем. наук (1992). Б. -  известный специалист в обл. 
теории переноса оптического излучения в рассеивающих и 
поглощающих средах. Науч. исследования связаны с разви
тием теории распространения оптических сигналов в много
компонентных неоднородных атмосферах, теорией линейных 
систем и преобразований в оптике рассеивающих сред, тео
рией формирования и переноса изображений в условиях 
многократного рассеяния и отражения. Результаты исследо
ваний опубл. более чем в 150 работах, включая монографии 
и зарубежные изд. Руководит и непосредственно участвует в 
выполнении гос. заказов и инициативных работ по пробле
мам создания и применения новых наукоемких оптико
электронных приборов различного назначения в обл дистан
ционного зондирования окружающей среды, оптической свя
зи, теории видения. С 1997 руководит программой работ по 
спутниковому мониторингу лесов Томской обл. Руководимые 
Б. фундаментальные и прикладные исследования, направ
ленные на создание методов и программных средств раннего 
обнаружения лесных пожаров из Космоса, признаны отечест
венной и зарубежной науч. общественностью. Соруководи- 
тель международной группы исследователей, созданной в 
2002 в Великобритании для совм решения задач, связанных 
с проблемами раннего обнаружения и оценкой последствий 
пожаров в бореальных лесах планеты. Под его руководством 
защищены 4 канд. дис. Чл науч.-координационного совета 
Сиб. отделения РАН по информационным и телекоммуника
ционным ресурсам, Координационного совета по аэрокосми
ческому мониторингу окружающей среды и природных ресур
сов Томской обл. Ред тематических выпусков журн «Оптика 
атмосферы и океана» Б. -  лауреат конкурса науч. коллекти
вов Томской обл. (1999), победитель (в составе коллектива) 
конкурсов н.-и. работ администрации Томской обл. (1996, 
2002). Лауреат президентских науч. стипендий (1996, 1999). 
Заел деятель науки РФ (1997). Награжден медалью 
им. М.В. Келдыша Федерации космонавтики России (1999).

К  В Петров

Соч.: Имитационное моделирование в задачах оптического дистанци
онного зондирования. Томск, 1988 (в соавт ); Теория систем в оптике дис
персных сред. Томск, 1997 (в соавт. с В.Е. Зуевым, В.В. Веретенниковым); 
Региональный мониторинг атмосферы. Ч.З: Уникальные комплексы. Томск, 
1998 (в соавт.).

Белов Сергей Александрович (р. 23.1.1944, с. На- 
щеково Шегарского р-на совр. Томской обл.), спортсмен- 
баскетболист. Отец его, ленинградский инж.-землеустрои- 
тель, участвовал в Великой Отечественной войне, мать, пе
дагог, была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Си
бирь. С 6-летнего возраста жил с родителями в Томске. В 
1962 окончил ср. школу № 8 в Томске, позже Московский обл. 
ин-т физкультуры Будучи школьником, начал заниматься 
сначала легкой атлетикой, футболом, был рекордсменом обл. 
по прыжкам в выс. Потом занялся баскетболом и добился б. 
результатов. Начал тренироваться у Г.И. Реша, играл в коман
де «Политехник», к-рая неоднократно выходила в финал 
юношеской спартакиады СССР Еще обучаясь в школе, был 
назван лучшим игроком в юношеском первенстве России. В 
1964 переехал в Свердловск, играл в составе одной из силь
нейших команд страны «Уралмаш», потом перешел в состав
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баскетбольной команды ЦСК, 
где добился наивысших резуль
татов. Участвовал в Олимпий
ских играх в Мехико (1968),
Мюнхене (1972), Монреале 
(1976), Москве (1980), в составе 
команды был бронз, призером 
О лимпийских игр 1968, золотым 
призером О лимпийских игр 
1972. Он также 2-кратный чем
пион мира, 4-кратный чемпион 
Европы, 2-кратный победитель 
кубка европ. чемпионов, обла
датель межконтинентального 
кубка. Семь раз Б. становился 
чемпионом РСФСР и СССР и трижды чемпионом Спартакиа
ды народов СССР. Он обладатель непревзойденного пока 
результата по кол-ву пробитых штрафных бросков (36 из 37). 
Был директором детской спортивной школы центр, спортив
ного клуба Сов. армии, затем тренером команды центр, спор
тивного клуба Сов армии, выезжал на тренерскую работу за 
границу. Был председателем федерации баскетбола страны, 
гл. тренером сборной России и СССР по баскетболу. Ж ивет и 
работает в Перми гл. тренером команды «Урал-Грейт». Б. ре
гулярно приезжает в Томск, где с 1971 проводятся всерос
сийские баскетбольные турниры на приз Сергея Белова.

Э К  Майданюк

Пит.: Симонов С Сергей Белов: отношусь ко всему серьезно II Моло
дой ленинец. 1987. 21 нояб.; Тюрин И. Старт турниру Белова дал сам Бе
лов//Томский вестник. 1997. 5 нояб.; Никифоров С. Сергей Белов -  Гамлет 
баскетбола// Томский вестник. 2002.13 апр.

Березнеговский Иван Иванович (10.1 1879, с. Во- 
ронцовка Тамбовской губ. -  4.8.1942, Воронеж), певец, педа
гог. Род. в семье сел. священника. Окончил Московскую кон
серваторию по классу вокала (1906). Обладал прекрасным 
голосом, бас-баритон, красивой сценической внешностью 
Стажировался в Италии, работал в оперных театрах Москвы, 
Харькова, Риги. Карьеру певца прервал из-за болезни. В 1915 
переехал в Томск, где работал его брат, хирург, проф. 
Н И. Березнеговский. Б. принимал участие в концертах, пре
подавал вокал в муз. школе М Л Шиловской, в 1916 осущест
вил пост, оперы «Борис Годунов» силами преподавателей и 
уч-ся этой школы. В 1922 -  1924 участвовал в орг-ции первых 
оперных спектаклей «Сибгосоперы» в Новониколаевске В 
1924 -  1931 жил и работал в Свердловске, с 1931 -  препода
вал в Воронежском муз. уч-ще.

С П. Вавилов

Лит.: Вавилов С. Иван Березнеговский II Томская старина. 1992. № 1(3).

Бесплатная библиотека первая в России б-ка по
добного типа, открытая 30 сент. 1884 в Томске Об-вом попе
чения о начальном образовании по инициативе П.И . М аку- 
ш ина. Куп. С. С. Волгу сов выстроил на свои средства в 1887 
2-этажное кам. здание с б. зрительным залом и подарил его 
«на вечные времена» Б.б. Более 30 лет оно было центром 
общественной и культурной жизни демократических слоев 
томского об-ва. Читатели Б.б. могли бесплатно, под «руча
тельство» получать кн. на дом, в 1884 и 1902 для удобства 
читателей выпускались печатные каталоги Б.б., в 1901 от
крылся филиал Б.б. -  Пушкинская бесплатная б-ка.

Первоначально список кн., разрешенных в Б.б., был до
вольно ограничен. После отмены в 1907 цензурных ограни
чений в Б б поступили кн. Н А. Добролюбова, Н.Г. Чернышев

ского, Д.И. Писарева, Ч. Дарвина, И М. Сеченова, Н.В. Шезлпгу- 
нова, др. запрещенных ранее авторов. Книжный фонд Б_>.б. 
увеличился за 1898 -  1912 с 3,9 до 7,3 тыс. томов, число взы- 
дач с 22 до 39 тыс. кн., кол-во читателей с 1088 до 1915 'чеел. 
При Б.б. действовал нар. театр (на его сцене начала с:всою 
деятельность известная в будущем артистка В. Maiccca- 
литинова), где шли драматические и оперные спектакли, усст- 
раивались муз. вечера, детские утренники, первые встрепки с 
новинками -  фонографом, кинематографом. Огромной пюгпу- 
лярностью пользовались проводимые по воскресеньям в Бхб. 
нар. чтения. После 1920 Б.б. стала одним из филиалов ТГоэм- 
ской центр, гор. б-ки В здании в 1920-х размещался клуб) him  
К Маркса, затем -  кинотеатр «Темп», с 1942 -  кинотеатр) w m  
Ивана Черных, затем -  «Сибирские огни».

О. Г. Никшеьнко

Бесплатная библиотека. Кон. XIX в.

Лит.: Каталог книг Народной бесплатной библиотеки в Томске (Откры
та 30 сентября 1884 г.). Томск, 1887; Макушин П.И. Народная бесплатная 
библиотека в Томске. Томск, 1887; Антропов. Томская бесплатная библио
тека и ее читатели II Сибирская жизнь. 1903. 6, 7 февр.; Каталог Нарюдной 
бесплатной библиотеки в Томске. Выл.1: Книги для взрослых. Томск, 1902; 
Хавкина Л.Б. Библиотеки, Их организация и техника. СПб., 1904; Чугу
нов М.И. Первая библиотека для народа II Наш город родной. Историче
ские и памятные места Томска. Новосибирск, 1982; Никиенко ОТ. Капитал, 
в который вложены все знания человечества II Библиотека. 1997. № 12.

Библиография, информация о произв. печати. Б. кн. и 
ст. о Томске зародилась в первой пол. XIX в. В 1833 в ст.
B. П. Бурнашева «Иркутск в статистическом отношении» (Сын 
отечества. 1833. 4.157. № 20) был впервые приведен список 
14 кн. о Томске. Томская Б. включалась в общесибирские биб
лиографические указатели, самым крупным из к-рых является 
«Сибирская библиография» В.И. Межова (1891 -  1892). Работа 
по сбору и выявлению лит-ры о Сибири была продолжена
C. Н. Мамеевым (1 8 5 9 - 1939), краеведом и библиографом, зав. 
б-кой и архивом Тобольского музея. Его «Материалы для биб
лиографии Сибири», выходившие в 1892 -  1896 в «Тобольских 
губернских ведомостях», «Сибирском листке» и отд. оттисками, 
включали 1500 назв. кн., в т.ч. и о Томске.

Первое библиографическое изд., включившее лит-ру о 
Томске, представлено прикнижным списком «Библиографи
ческий указатель сочинений и статей о Томской губернии»
В.В. Зверинского, опубл. в «Списках населенных мест Т.60: 
Томская губерния» (СПб., 1868). Данный список содержит ок. 
330 назв. лит-ры за 1750 -  1865 по географии, истории, этно
графии и статистике. Во второй части указателя представлен
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Biecb материал, опубл. в неофициальной части «Томских гу
бернских ведомостей» за 1858 -  1867.

Работа А.В. Адрианова «Г. Томск в прошлом и настоя
щ ем » (Томск, 1890), являясь одним из первых путеводителей 
пю городу, содержит «Библиографический указатель книг, 
брошюр, статей и заметок о городе Томске». Он включает 
бюлее 1800 назв , преим. журнальных и газетных статей за 
1750 -  1889 об общественной жизни города, его истории, ста
тистике, природе, медицине, торговле, просвещении, б-ках, 
театр, жизни, выделенных в 22 раздела. Приведены акты 
1S04 -  1823, связанные с возникновением и развитием горо
да. В сб. «Город Томск» (Томск, 1912) помещен «Список ис
точников и литературных пособий», составленный проф. 
И А. Малиновским в кол-ве 31 назв. кн. и ст. за 1 8 4 8 -  1904.

Идея комплексного изучения Сибири, в т.ч. и библиогра
фического, обследование лит-ры каждого сиб. города была 
реализована Библиографическим бюро при Ин-те исследова
ния Сибири (1919 -  1920). Был собран обширный материал, 
намечены пути работы, но в силу неблагоприятных условий 
того времени начатое не получило поддержки и систематиче
ского продолжения. Более того, собранная картотека, св. 30 
тыс. карточек, была передана Библиографическому бюро при 
Томском гос. ун-те и дальнейшая судьба ее неизв. Тем не 
менее идея выявить, отобрать и сделать эту информацию 
доступной актуальна и сегодня.

Начиная с сер. 1930-х, развернулся процесс создания 
библиографических центров в ряде б-к, к-рые от накопления 
и орг-ции книжных фондов перешли к орг-ции краеведческого 
справочно-библиографического аппарата (каталоги, картоте
ки), к созданию и изд. библиографических пособий различной 
тематики С сер. 1960-х комплексное изучение Сиб края реа
лизуется системой библиографических пособий текущих и 
ретроспективных указателей, издаваемых Гос. публичной на- 
уч.-техн. б-кой Сиб. отделения РАН в Новосибирске. В них 
систематически отражается лит-pa по различным проблемам 
изучения Томска и Томской обл. В сер. 1950-х методико
библиографическим краеведческим центром определена 
Томская обл. б-ка им. А  С. Пушкина. С 1959 эта б-ка совм с 
Науч б-кой ТГУ начала создание текущего указателя «Лите
ратура о Томской области», к-рый включает кн., тр., ст. из сб- 
ков, периодических изд. о природе и природных ресурсах, 
общественной жизни, экономике, культуре, истории Томской 
обл. и Томска. Он является единственным сводным указате
лем, регулярно отражающим публикации в местной и центр, 
печати о Томске. Томская обл. б-ка занимается выявлением 
лит-ры по отд. тематическим комплексам, подготавливает ре
комендательные указатели и списки, напр. «Что читать о 
крае» К 375-летию со дня основания Томска был подготов
лен рекомендательный указатель «Томск: К 375-летию со дня 
основания» (Томск, 1980), к-рый содержал 1200 назв. кн., ст. 
за 1960 -  1980. В отделе краеведения обл. б-ки собрана Б. о 
Томске, на основе к-рой подготавливаются рекомендатель
ные указатели и списки лит-ры: «Томск. Литературно
художественный, общественно-политический и научный аль
манах Указатель содержания. 1945 -  1958» (Томск, 1977); 
«Охрана культурно-исторических ландшафтов, памятников 
культуры и истории революционного движения города Томска 
и области: Указатель литературы» (Томск,1985); «Художест
венная литература о Томской области: Рекомендательный 
указатель» /  Сост. Т.Ю. Милославова (Томск, 1985); «Пуш
кинский Томск: Краеведческий библиографический сб.» / 
Отв ред. О.Г. Никиенко (Томск, 1999).

Сеэьезный вклад в развитие томской Б. внесла Науч. б-ка 
ТГУ Д.П. Маслов (1912 -  1974), гл. библиограф Науч. б-ки 
ТГУ организовал работу по краеведческой Б., созданию рет- 
росгективных науч.-информационных указателей. Наиболее

представительными являются указатели: Маслов Д.П., Аксе
нова Н.Н Краткий список литературы (по истории города 
Томска) // Очерки истории города Томска (1904 -  1954) 
(Томск, 1954), в к-рый включено 86 назв. кн и ст. за 1788 -  
1954; Указатель литературы о природе Томской области / 
Сост. Д.П. Маслов. М Р. Филимонов, Н.Н. Аксенова // Природ
ные биологические ресурсы Томской области и перспективы 
их использования (Томск, 1966), включивший 1500 назв. кн., 
ст., авторефератов дис. за 1894 -  1963; Библиография лите
ратуры о Томской области / Сост. Д П Маслов и др. // Родной 
край: Очерки природы, истории, хозяйства и культуры Том
ской области (Томск. 1974), к-рая охватывает 700 назв. кн., 
трудов, журнальных и газетных ст. за 1896 -  1973. Значи
тельный библиографический материал сосредоточен в при- 
книжных и пристатейных списках лит-ры по исследованию 
Томска и Томской обл., но он неравномерно освещает лит-ру о 
Томске. Достаточно полон отраслевой указатель Б., состав
ленный сотрудниками б-ки Томского мед. ин-та «Здравоохра
нение Томской области: Библ. указатель литературы (1867 -  
1967 гг.)» (Томск, 1974), к-рый включает 2259 описаний трудов 
мед. ин-та, монографий, статей, опубл. в местных и центр, пе
риодических изд., материалы местных съездов и конференций, 
авторефераты дис. по 10 разделам здравоохранения Томской 
обл. Библиографическая информация зачастую рассеяна по 
мн. орг-циям, в частности, это касается Б. деятелей науки и 
культуры Томска, персоналий ученых, указателей трудов науч. 
орг-ций, к-рые находятся в б-ках разных уч. заведений и науч. 
учреждений. Поли, свод Б. Томска пока не создан.

О. Г. Шабурова, Г.Ф Половцева

Библиотека, учреждение, организующ ее сбор, хране
ние и пользование произв. печати. Первые общественные Б 
в Томске появились в XVIII в -  в А лексеевском  м у ж с к о м  
м онаст ы ре  и духовном уч-ще. В 1830 в Томске была учреж
дена, а 26 авг. 1833 открылась первая в Зап. Сибири публич
ная Б. Основу ее книжного фонда составили пожертвования 
горожан, собравших 103 руб. и 367 томов кн., 320 из к-рых 
передал в Б. советник казенной палаты В. Беляев. Б. работа
ла до кон. 1850-х. В 1838 появилась Б. в Томской губ. муж
ской гимназии, она пополнялась науч. лит-рой на нескольких 
иностр. яз., имела 2 отделения -  фундаментальную Б. и уче
ническую. 1 янв. 1863 при гимназии открылась публичная Б., 
работавшая под руководством Д .Л . К узнец ова  почти два го
да. В месяц эту Б. посещало ок. 500 чел. Был издан один из 
первых в Сибири печатных каталогов, включивший сведения 
о 2800 назв. кн., изданных с кон. XVIII до сер. XIX в. В 1871 
начала свою деятельность публичная частная Б. 
П.И . М а куш и н а , работавшая до кон. 1919 Б регулярно по
полнялась новинками, имела абонемент, читальный зал, дет
ское отделение, отделы нем., франц. и муз. лит-ры. Выпуска
лись печатные каталоги и прибавления к ним. К 1919 она на
считывала ок. 40 тыс. кн. и считалась одной из лучших в Том
ске В 1884 Томск стал городом первой в России Б есплат 
ной б-ки, открытой Об-вом попечения о на ча л ьно м  образо
вании  на пожертвования горожан. На развитие библиотечно
го дела в городе благотворно повлияло открытие Науч. б-ки 
Имп. Томского ун-та в 1888 и Б. технологического ин-та в 
1900. В кон. XIX -  нач. XX в открывались Б. при уч. заведе
ниях, на предприятиях, при различных об-вах Томска. В 1899 
состоялось открытие гор. публичной Б. Ее деятельностью ру
ководил Совет в составе гласных гор. думы, библиотекарей 
Б. Имп. Томского ун-та, историков, краеведов, библиофилов 
Под их влиянием при комплектовании фонда Б. особое вни
мание уделялось сибирике. Ценные кн. были приобретены из 
Б. Румянцевского музея (дублеты), получены в дар от том
ских проф., чиновников разных ведомств. Интересные кол-
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лекции поступили от Д .Н . Беликова, А А. Дикгофа, 
К .Н . Евтропова, С.К. Кузнецова, И.А. Малиновского, 
А.И. Милютина, М.Н. Соболева, М.Я. Тернера. Почти 2 тыс. 
руб. пожертвовал на приобретение кн. куп. В.И. Королев. К 
1916 публичная Б. насчитывала более 10 тыс. назв. кн. в 
23017 томах, имела 647 подписчиков и 46190 книговыдач. 
Высокой культурой отличались печатные каталоги Б., даю
щие развернутые характеристики изд. Выдающимся явлени
ем в истории библиотечного дела Томска стала деятельность 
Б. Сиб ж.д. В нач. 1913 она состояла из 69 Б.: центр, в Том
ске, 2-х вагонов-Б. и отделений на всех крупных ж.-д. ст. В 
1912 в этой библиотечной системе было выдано 108218 кн. 
4732 подписчику, фонд ее составлял 60501 кн.

В нач. XX в. Томск располагал сетью разнообразных Б.: 
для взрослых и детей, состоятельных и неимущих, малогра
мотных и достаточно образованных читателей. Здесь нахо
дилась одна из первых за Уралом спец, б-к -  Сиб. театр. Б. 
(1908), были открыты Польск. (1905), Евр., Рус.-Мусульм. 
бесплатная Б.-читальня (1913). Свои Б. имела Томская пра
вославная епархия: духовной семинарии (1858), епархиаль
ного женского уч-ща (1884), бесплатную публичную Б. при 
Архиерейском доме (1891). Работали Б. Об-ва взаимного 
вспомоществования приказчиков (1894), Б Коммерческого 
собрания (1902), Б реального уч-ща Книжный фонд публич
ных и др Б. Томска (без вузовских) достигал 150 тыс. томов, 
число читателей -  6 тыс. чел.

В городе формировались личные и семейные книжные 
собрания В 1820 -  1830-х собственные Б. из лучших кн рус. 
и переведенных на рус. яз. зарубежных писателей имели куп. 
П.Ф Серебренников, чиновник В. Берг Б. золотопромышлен
ника И.Д. Аст аш ева  постоянно пользовался в 1850-х со
сланный в Томск декабрист Г.С. Бат еньков, позднее она 
была передана в Томскую губ. гимназию. Известна Б. семьи 
Ядринцевых.

В нач. 1920, после установления в Томске сов. власти, 
мн. Б. прекратили свое существование или были переим. Гор. 
публичная Б. превратилась в 1-ю сов. Б., Бесплатная -  во 2-ю 
сов. Б., Макушинская -  в Центр, гор. Б. Кн. из закрытых Б. 
свозились в библиотечный коллектор-распределитель. Часть 
ценных изд. поступила в Науч. Б. ТГУ, краеведческий музей, 
часть десятилетиями хранилась в запасниках массовых Б. 
Значительные книжные богатства были уничтожены. Для 
спасения кн. много сделал созданный в 1920 Д А. Баликой 
Музей библиотековедения (закрыт в 1930), целью к-рого бы
ло изучение книгопроизводства, книгораспространения и кни- 
гоописание. Музей осуществил 2 выпуска «Известий», устро
ил курсы по подготовке библиотекарей.

В 1924 была создана централизованная библиотечная 
сеть Томской губ., в состав ее входила и Центр, губ. Б. в Том
ске (6 тыс. читателей, к-рым было выдано 272056 кн. в 1926). 
В 1944 она была преобразована в обл. науч. Б. В городе ра
ботало также 30 школьных, 15 клубных Б., Тат. Б., Пед. Б., Б. 
Дома просвещения. В Томске открылись новые науч. Б : Ин- 
та курортологии (1922), Сиб. физико-техн. ин-та (1928), пед. 
ин-та (1931) и мед ин-та (1935).

В послевоенный период открылись новые спец. науч. Б.: 
инж.-строительного ин-та (1952), кабельного НИИ (1952), НИИ 
ядерной физики (1959). С появление ряда н.-и. академических 
ин-тов в 1960 -  1980-х произошел заметный рост числа науч и 
спец. Б., было открыто 5 Б., специализировавшихся на мед 
лит-ре. 9 -  на кн. по физ. и хим. проблемам. В 1971 в Томске 
появилась Б. Центра науч.-техн. информации. Возникли обл. 
спец. Б для слепых (1955), а также две массовые Б. Мин-ва 
культуры РСФСР (1957,1958). Число массовых Б. в городе с 7 в 
1964 увеличилось до 16 в 1975, они объединились в централи
зованную библиотечную систему. Событием стало открытие в

1976 обл. юношеской Б. (в 1991 она объединилась с обл дет
ской Б. в обл. детско-юношеский центр библиотечного обслу
живания и эстетического воспитания). В нач. XXI в. в городе 
действует 16 муниципальных гор. Б., книжный фонд их состав
ляет 2,2 млн кн., ежедневно их посещает до 300 читателей. 
Кроме гос. Б., свой вклад в снабжение томичей кн вносят 20 
профсоюзных Б. (общий фонд ок. 400 тыс. экз.), 412 школьных 
(свыше 7 млн экз ), 6 вузовских Б. (до 9 млн экз ).

О. Г. Ники емко

Лит.: Карпова И. Библиотеки II Город Томск. Томск, 1912; Милютин А. 
Библиотечное дело в Томске, его нужды и чаяния библиотекарей Томск, 
1919; Казаринов П. Библиотеки II Сибирская советская энциклопедия. [Но
восибирск], 1929. Т.1; Крайняя В. Все равно мы читаем! II Красное знамя.
2002.2 февр.

Благовещенская церковь православный томский 
храм. Построена первонач в деревянном исполнении между 
1639 и 1649 и не менее трех раз перестраивалась. Кам. зда
ние Б.ц. было заложено в 1785, 29 июня 1806 состоялось ос
вящение престола во имя Благовещения св. Богородицы, 12 
дек. 1790 -  придела во имя св. Георгия, переим и освящен
ного 19 дек. 1807 во имя апостолов Петра и Павла. В 1857 
Петропавловский придел был отремонтирован и освящен во 
имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, в 1872 куп. 
И В. Хмелев поставил в этом приделе новый иконостас. К 
приходу Б.ц. долгое время были приписаны ближайшие к 
Томску дер. Жукова, Голованова. Морозова, Просекина, Хай- 
дукова, Аксенова. С 1820 в связи с закрытием и разборкой 
Троицкой соборной церкви Б.ц. получила значение соборной, 
с открытием Томской епархии Б.ц. стала кафедральным со
бором и служила таковым до 1900, когда был освящен новый 
Троицкий кафедральный собор В 1892 при Б.ц. открылось 
приходское попечительство о бедных, а в 1897 -  церковнопри
ходская школа. В 1920 здание Б.ц. было национализировано и 
передано верующим в пользование по договору. Религ. об-во 
Б.ц. стояло на позициях староцерковников-григорианцев и под
держивало связь с архиепископом Д .Н . Беликовым.

Благовещенская церковь. Кон. XJX в.

В февр 1930 в общину Б.ц. влились прихожане закрытого 
Троицкого собора и Петропавловской церкви, в церковь была 
перенесена архиерейская кафедра староцерковников. После 
кончины Д .Н . Б еликова  в нояб 1932 на Томскую кафедру 
староцерковников-григорианцев прибыл архиепископ Иеро
ним. Посещаемость служб резко возросла, и Б.ц уже не м ог
ла вместить всех желающих. По добровольному согласию 
между общинами Знаменской, Никольской и Б церквей в ком. 
дек. 1932 произошел обмен храмами. Община Б.ц. вместе с



Краткая энциклопедия города Бобровников Михаил Силантьевич

кафедрой архиерея перешла в Никольский собор, здание Б ц. 
заняла община Знаменской церкви. Решение Томского горис
полкома о закрытии Б.ц. было утверждено Зап.-Сиб. крайис
полкомом 5 авг. 1934, вскоре здание было снесено.

А. Г. Караваева

Лит.: Из церковной летописи Томского кафедрального Благовещен
ского собора II Томские епархиальные ведомости. 1898. 1 мая; Федоров Ю. 
Благовещенская церковь II Сибирская старина. 1998. № 13(18).

Блинова Ольга Иосифовна (р. 7.11.1930, с Боро
ковка Тяжинского р-на Зап.-Сиб. края), филолог, профессор. 
Из семьи служащих. Окончила ист,- филол. ф-т ТГУ (1953), 
работала старшим лаборантом 
кафедры рус. яз. ТГУ. В 1954 -  
1957 училась в аспирантуре. С 
сент. 1957 -  ассистент, с 1964 -  
доцент, с 1975 -  проф. кафедры 
рус. яз. ТГУ. В 1962 защитила 
дис. канд. филол. наук, в 1975 -  
дис. д-ра филол. наук. По со
вместительству -  зав лабора
торией общей и сиб. лексико
графии (1989 -  1991, 1994 -  по 
наст время) Осн. науч. направ
ление -  русистика (исследова
ние различных проблем общей и 
диалектной лексикологии, сема
сиологии, теории и практики 
диалектной лексикографии, вопросов методологии науки, 
лингвистического источниковедения, диалектологии). Б. -  ос
нователь нового науч. направления -  мотивологического. Ею 
впервые дано обоснование диалектной лексикологии как нау
ки. В обл. диалектной лексикографии предложила типологию 
обл. словарей, разработала науч концепции диалектных сло
варей новых жанров (мотивационный толковый словарь, сло
варь внутренних форм слова, частотный мотивационный сло
варь. словарь образных слов и выражений), обновила концеп
цию полн. толкового словаря говора. Б. -  одна из сост. и ред. 
многотомной серии диалектных словарей (Словарь русских 
старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. 
Томск, 1964 -  1983. Т.1 -  7; Мотивационный диалектный сло
варь: Говоры Среднего Приобья. Томск, 1982, 1983. Т.1 -  2; 
Полный словарь сибирского говора. Томск, 1992 -  1995. Т.1 -  
4; и др.), удостоенный Гос. пр. РФ в обл. науки и техники 
(1997). Она автор более 200 науч. работ. Б. является одним из 
основателей Томской лингвистической школы. Подготовила 29 
канд. наук, 5 из к-рых впоследствии стали д-рами наук. Б. яв
ляется чл. лексикографической комиссии при Ин-те лингвисти
ческих исследований РАН (С.-Петербург), чл. науч. совета 
«Русский язык: современное состояние и история» при Ин-те 
рус яз. РАН (Москва), председателем лингвистического коор
динационного совета вузов Сибири. Избиралась деп. Кировско
го районного Совета деп. трудящихся двух созывов (1962 -  
1963, 1963 -  1965). Лауреат пр. ТГУ (1968, 1995), дипломант 
обл конкурса на лучшую н.-и. работу (1968), лауреат пр. Том
ской обл. в сфере образования и науки (1999). Награждена на
грудным знаком «За отличные успехи в работе» МВССО СССР 
(1985), медалью «Ветеран труда» (1985) Имеет звания «Вете
ран труда ТГУ» (1987), «Заслуженный ветеран труда ТГУ» 
(1990) Награждена медалью «За заслуги перед Томским госу
дарственным университетом» (1998) Почетный работник выс
шего проф. образования РФ (1998). Чл.-корр. (1993), действи
тельный чл. Международной академии высшей школы (1996). 
Заел, деятель науки РФ (1996). Заел. проф. ТГУ (2004).

С.Ф Фоминых, К.В. Петров

Соч.: Введение в современную региональную лексикологию Томск, 
1973; Словарь просторечий русских говоров Среднего Приобья. Томск, 
1977; Явление мотивации слов: Лексикологический аспект. Томск, 1984; 
Словарь образных слов и выражений народного говора. Томск, 1997; Вер- 
шининский словарь. Томск, 1998 -  2001. Т. 1 — 5.

Лит.: Томская лингвистическая школа: взгляд изнутри и извне II Вест
ник ТГУ. 1998. Т.266; Блинова Ольга Иосифовна. Библ. указатель. Томск, 
2000; Профессора Томского университета: Биографический словарь. Т. 3. 
1945-1980. Томск, 2001.

Бобровников Михаил Силантьевич (19 11.1922, 
дер Большой Ильбин Саянского р-на совр Красноярского 
края -  9.9.1993, Томск), радиофизик, профессор. Род. в крест, 
семье. Окончив 8 классов в 
1938, учился на 4-месячных кур
сах подготовки учителей нач. 
школ. В 1940 экстерном сдал эк
замены и получил аттестат о ср. 
образовании. В 1940 -  1941 ра
ботал школьным учителем. В 
окт. 1941 был призван в Красную 
армию и направлен на учебу в 
1-е Киевское арт. уч-ще, нахо
дившееся в эвакуации в Красно
ярске. Окончил уч-ще с отличи
ем в 1942, был направлен на 
фронт. В апр. 1945, будучи нач. 
штаба дивизиона в звании гвар
дии-капитана, был тяжело ра
нен. По излечении в июне 1946 демобилизован и в том же го
ду поступил на физ. ф-т ТГУ. По окончании ун-та был принят 
в аспирантуру, в 1955 защитил дис. канд физ -матем. наук. С 
1955 работал науч. сотрудником, с 1960 -  зав. лабораторией 
радиофизики, с 1973 -  зав. отделом радиофизики СФТИ. Д-р 
физ.-матем наук (1968). По совместительству с 1972 был и.о. 
проф. В 1973 -  1986 -  зав. кафедрой радиофизики, с 1986 -  
проф. кафедры радиофизики ТГУ Осн. направление науч. 
исследований Б. -  дифракция электромагнитных волн на те
лах различной формы в изотропных средах. Он получил ряд 
результатов, относящихся к дифракции в клиновидных обл., 
получивших признание в стране и за рубежом Вел исследова
ния по электродинамике излучающих систем, анализу поляри
зационной структуры радиосигналов. Создатель науч. школы 
по теории дифракции Подготовил более 20 канд и д-ров наук. 
Автор более 60 науч. трудов, в т.ч. 2 монографий. Удостоен пр. 
ТГУ за монографию «Дифракция волн в угловых областях» 
(1986). Заел, деятель науки и техники РСФСР (1986).

Награжден орденами Красной Звезды (1943), Красного 
Знамени (1944), Александра Невского (1945), Октябрьской 
Революции (1981), медалью «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.» (1945).

С.Ф Фоминых

Соч.: Эффективность возбуждения поверхностных волн сосредото
ченным источником на импедансной поверхности (в соавт. с Р.П. Старо
войтовой, В.П. Смирновым) II Изв. вузов. Радиотехника. 1961. Т.4. №4; 
Метод интеграла Вебера -  Шафхейтлина в задачах излучения из волново
да с фланцем (в соавт. с С.А. Комаровым, В.В. Фисановым) II Теория ди
фракции и распространения волн. М., 1977. Т.1; Дифракция плоских волн 
на клине в магнитоактивной плазме при смешанных граничных условиях и 
«Термодинамический парадокс» (в соавт. с В.В. Фисановым) II Изв. вузов. 
Физика. 1985. № 3.

Лит.: Развитие физических наук в Томском университете. Томск, 1981; 
Профессора Томского университета: Биографический словарь. Т. 3.1945 -  
1980. Томск, 2001.



Богашев Степан Михайлович Томск от А до Я

Богашев Степан Михайлович (25.3 (6 4 ).1868. Вла
димирская губ. -7 .4 .1 9 1 8 , Екатеринбург), инж.-технолог, нач. 
Сиб. ж. д. Окончил хим. отделение Петербургского техноло
гического ин-та (1894), в нояб. 1895 поступил на гос. службу 
на Ср.-Сиб. ж. д. С 1 дек. 1896 работал в службе тяги ж. д.; 26 
апр 1906 Б. был назначен и. о. службы тяги Сиб. ж. д., а 18 
нояб. 1906 утвержден в этой должности. 1 февр. 1913 Б. был 
назначен нач. Сиб. ж. д., 3 мая 1916 его перевели на долж
ность нач. Северных ж. д., 15 авг. 1916 -  нач. Управления ж. 
д., 9 мар. 1917 назначили гл. инспектором ж. д. Б. состоял чл. 
Томского губ. кустарного к-та, почетным попечителем Крас
ноярского (1908 -  1913) и Томского (с 1913) ж.-д. уч-щ, был 
избран гласным Томской гор. думы (1914) и почетным миро
вым судьей Томского окр. суда (1914). С нач. Первой мировой 
войны Б. вошел в состав губ. к-та помощи раненым и боль
ным воинам и был уполномоченным Красного Креста по ока
занию благотворительной помощи нуждавшимся. За 20-лет
ний труд на Сиб. (Томской) ж. д. Б. удостоился награды от 
Мин-ва путей сообщения: 9 дек. 1916 было принято решение 
наименовать один из разъездов на Томской ж.-д. ветке «Бо- 
гашево» (совр. Богашово).

Награды: ордена св. Станислава 3 ст. (1901) и 2 ст.(1907), 
св. Анны 2 ст. (1910), св. Владимира 4 ст.(1916).

А. Г. Караваева

Боголепов Михаил Иванович (9(21) 1 1879, Можайск 
Московской губ. -  7.8.1945, Москва), экономист, профессор 
Из семьи священника. Окончил Вифанскую духовную семи
нарию в Московской губ., затем 
юрид. ф-т Томского ун-та с ди
пломом 1 ст. (1903). Был остав
лен в ун-те для приготовления к 
проф. званию. В 1907 сдал ма
гистерский экзамен, стал при
ват-доцентом. В 1910 получил 
ученую ст. магистра финансов, 
был и.о. экстраординарного 
проф., с 1911 -  ординарный 
проф. по кафедре финанс. пра
ва Томского ун-та. Секретарь 
(декан) юрид. ф-та (1910 -  
1911). После отъезда из Томска 
(1912) Б. преподавал сначала в 
Харьковском, с 1914 в С.-Петер
бургском (Петроградском) и Московском ун-тах. Он организа
тор и первый ректор Ин-та нар. х-ва в Петрограде (1920 -  
1922). Привлекался в качестве консультанта по финанс. во
просам Мин-вом финансов царского и Временного пр-в. По
сле Октябрьской революции работал в сов. экономических 
органах, принимал участие в мероприятиях по национализа
ции банков. Б. являлся экономическим экспертом при заклю
чении мирных договоров с Литвой и Польшей, работал в К-те 
гос. сооружений, экспертом Гос. банка СССР и председате
лем экономической секции Всесоюзной торг, палаты. Заведо
вал отделом Постоянной комиссии по изучению естественных 
производительных сил России при Росс. АН. Работая в Гос
плане СССР, Б. принимал участие в разработке финанс. час
ти первого пятилетнего плана. Возглавлял сектор обращения 
в Ин-те экономики АН СССР. Осн. науч. направление -  ф и
нанс. право. Важное место в томский период деятельности Б. 
занимала местная социально-экономическая тематика. В ря
де своих работ он выделил колон, положение и постепенное 
вытеснение натурального х-ва ден как два главных фактора, 
определяющих историю Сибири с момента присоединения ее 
к России. Совм. с М Н. Соболевым совершил экспедицию в

Монголию и издал в 1911 «Очерки русско-монгольской тор
говли», удостоенные университетской пр. им. Л.П. Кузнецова. 
Благодаря работам Б. и его коллег, Томск в 1900 -  1917 сде
лался центром экономических исследований в Сибири Автор 
более 200 науч. трудов. Чл.-корр. АН СССР (1939). Был на
гражден орденом Трудового Красного Знамени (дважды).

С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов

Соч.: Финансы, правительство и общественные интересы. СПб., 1907; 
Государственный долг: Типологический очерк. К теории государственного 
кредита. СПб., 1909; Основные причины образования государственных 
долгов II Изв. Императорского Томского университета. 1910. Кн. 48; Банко
вый кредите Томске// Город Томск. Томск, 1912.

Лит.: Наука в России: Справочник. Пг., 1923; Боголепов М.И. II Сибир
ская советская энциклопедия. (Новосибирск], 1929. Т.1; Перекислова А.М. 
Боголепов Михаил Иванович II Большая советская энциклопедия. 3-е изд. 
М., 1970. Т.З; Шейнфельд М.Б. Историография Сибири (конец XIX -  начало 
XX в ). Красноярск, 1973; Фоминых С.Ф., Некрылов С.А. Чтобы процветала 
Сибирь, нужна развитая промышленность и еще очень многое II Томский 
вестник. 1995. 3 авг.; Профессора Томского университета: Биографический 
словарь. Вып.1:1888-1917. Томск, 1996.

Богоявленская церковь, православный храм в Том
ске. Деревянное здание построено не позже 1620, неодно
кратно горело и перестраивалось. В 1777 немного в стороне 
от старого было заложено новое кам. 2-этажное здание Б.ц., 
к-рое строилось на деньги прихожан и жертвователей. Ниж. 
престол во имя Богоявления Господня был освящен 23 нояб. 
1784, верх, престол во имя пророка Илии был окончен не ра
нее 1808. В 1857 -  1860 куп. С П. Петров и П В Михайлов вы
строили новый придел во имя архистратига Михаила, в 1858 
на месте, где располагался алтарь деревянной Б.ц., на сред
ства С П. Петрова была выстроена часовня во имя Иверской

Богоявленская церковь. Нач. XXI в.



Краткая энциклопедия города Больница

иконы Божией Матери. На терр Б.ц. находились кам. 2-этаж
ные лавки, на средства от их аренды содержался храм и 
причт. Более 30 лет церк. старостой Б.ц. был П.В. Михайлов, 
к-рый отремонтировал верх, придел пророка Илии и соорудил 
в нем новый иконостас Ежегодно в день храмового праздни
ка Богоявления из Б.ц. совершался крестный ход на Томь для 
освящения воды. 6 авг 1804 в Б.ц. проходила торжественная 
служба в честь образования Томской губ. В 1892 при Б.ц. от
крылось приходское попечительство о бедных, в 1898 -  цер
ковноприходская школа В 1920 здание Б.ц. был национали
зировано и передано по договору в пользование приходской 
общине. В 1922 во время конфискации церк. имущества в 
помощь голодающим были обвинены в сокрытии ценностей и 
арестованы священник Б.ц. К. Лебедев и староста П. Несте
ров. В произошедшем в нач. 1920-х церк. расколе приходская 
община Б.ц. встала на позиции обновленцев, 15 окт. 1925 
было решено вернуться в каноническую церковь под нач. ар
хиепископа Д.Н. Беликова. Пост. Сибкрайисполкома 4 нояб 
1929 Б.ц. была закрыта, в здании разместили курсы Сибжел- 
дорстроя, в годы Великой Отечественной войны -  з-д «Крас
ный богатырь». В 1996 здание было передано верующим, в 
нем развернулись реставрационные работы, в янв. 2000 про
изошло новое освящение ниж алтаря Б.ц. В янв 2003 со
стоялось офиц. открытие отреставрированной Б.ц., ставшей 
кафедральным собором Томской епархии

А Г. Караваева

Лит.: Федоров Ю. Богоявленская церковь II Сибирская старина. 1998 
№13 (18); Грамота царя Михаила Федоровича архиепископу Киприану о 
посылке к Богоявленской церкви города Томска священника Трофима II 
Тобольский архиерейский дом в XVII веке. Новосибирск, 1994. Вып.4; Бе
лоус Н. Второе рождение святыни II Томский вестник. 2003.18 янв.

Боевые соединения, воинские формирования, соз
данные и отправленные из Томска на фронт в годы Великой 
Отечественной войны В их числе -  166-я ст релк. див., 19-я 
гвард. стрелк. див., 79-я гвард. ст релк. див., 48-й  гвард. 
арт. полк, 20-й отд. прож ект орны й батальон. В боевых 
частях и соединениях, созданных в Томске, воевала значи
тельная часть из 129 тыс. жит Томска и Томской обл., ушед
ших в 1941 -  1945 на фронт.

К.А. Чернов

Больница, леч. учреждение для стационарного лечения 
больных. Первой в Томске Б. стал построенный в первой пол.
XVIII в. гарнизонный госпиталь. В 1806 в Томске открылась Б. 
Приказа общественного призрения в составе 2-х отделений: 
для умалишенных и общих больных, рассчитанная на оказа
ние помощи всем горожанам. В 1812 Б разместилась в спе
циально выстроенном здании на Московском тракте. К кон.
XIX в. гор. Б. оказалась в неудовлетворительном состоянии, 
помещения ее требовали ремонта и реконструкции. Тем не 
менее с нач. 1890-х до кон. 1907 в ней размещалась госпи
тальная терапевтическая клиника мед. ф-та Имп. Томского 
ун-та на 220 больных. Руководил клиникой проф. М.Г. К ур -  
лов. В 1894 -  1907 в этой же Б. находилась госпитальная хи
рургическая клиника ун-та, к-рой руководили проф 
Э.Г. Салищев, с 1903 -  проф. П.И. Тихое. После выведения 
университетских клиник Б. действовала в составе 200 коек 
вплоть до 1918, когда была передана в ведение земских орг- 
ций и стала называться земской, или губ. Работала в составе 
терапевтического, хирургического и венерических заболева
ний отделений. За лечение в Б бралась плата по 25 коп. в 
сутки (в 1910-х). В 1891 открылись факультетские клиники 
Имп. Томского ун-та в составе терапевтической (под руко
водством проф. А.П Коркунова, затем проф М Г Курлова),

хирургической (под руководством проф. Н А. Роговича, за
тем проф. В.М. М ы ш а) и акуш ерско-гинекологической (под 
руководством проф. И .Н . Г р а м м а т и ка т и )  клиник С 1893 
работали детская клиника (с 1897 ею руководил проф. 
С.М. Тимашев) и клиника нервных и душевных болезней на 
10 коек (под руководством проф Я.А. Анфимова) Позже от
крылись клиника женских болезней и глазная Общее кол-во 
мест в клиниках достигало 110. Лечение было платным. 
Клиники располагали высококвалифицированным мед. пер
соналом, оснащались совр. техникой. Так, в 1896 в терапев
тической клинике проф. А.П Коркунова был получен первый 
в Сибири рентгеновский аппарат для обследования больных.

Клиники Императорского Томского университета. Кон. XIX в.

Наряду со стационарным лечением при клиниках существо
вал амбулаторный прием гор. жит., работала аптека. С 1892 в 
ун-те действовали госпитальные клиники: терапевтическая, 
хирургическая и кожных и венерических болезней (на 110 
мест). Вначале они размещались в Б. Приказа общественного 
призрения, в богадельне при Никольской церкви В 1907 -  
1908 клиники заняли здание быв. студенческого общежития 
на Евгеньевской (ныне ул. Савиных), к-рое было перестроено 
и приспособлено под мед. учреждение. Наряду с платными в 
клинике имелись бесплатные места. Во время холерной эпи
демии 1892 гор. самоуправление приобрело заимку Желтов- 
ского на сев.-воет, окраине города и устроило там Б. для хо
лерных больных. В 1901 на базе этого учреждения была от
крыта гор. заразная Б. (на 65 коек) с амбулаторией при ней. В 
1903 зав. Б. был назначен выпускник Томского ун-та 
Г.Е. Сибирцев, он руководил стр-вом нового здания и с мо
мента его открытия в 1905 неск. лет был единственным вра
чом Б. В 1933 этой Б., наз инфекционной, было присвоено 
имя Г.Е. Сибирцева. В 1898 при Общине сестер милосердия 
Томского отдела Росс, об-ва Красного Креста открылась пер
вая в Томске детская Б (на 15 коек), при ней действовало 
амбулаторное отделение. Позже в Б стали лечить и взрос
лых, работало хирургическое отделение на 12 коек с платой 
по 15 руб. за 10 дней пребывания, операции оплачивались 
отдельно В кон. 1890-х в Томске открылась ж.-д. Б , в 1910-х 
в ней имелось до 70 больничных коек. На рубеже веков была 
устроена небольшая (на 5 родильных коек) Б. при спичечной 
ф-ке Кухтериных, в штате ее находились фельдшер В. Чере
панов и акушерка А. Скоробогатова. На Томском переселен
ческом пункте с 1902 действовала Б на 10 коек. В дек. 1902 
состоялось открытие Некрасовской Б , построенной на сред
ства И.М. Н екрасова  на Миллионной ул., содержалась она 
на средства гор. самоуправления В этой Б., рассчитанной на 
60 коек, работали 3 врача, 3 фельдшера и 4 акушерки. Собы
тием в жизни города стало открытие в 1908 Томской окр. ле
чебницы для душевнобольных (на 1050 коек), к-рая обслужи
вала больных со всей Сибири Штат этой Б. включал в себя 
14 врачей и 59 чел надзирательско-фельдшерского персо
нала. Первым директором Б стал приват-доцент ун-та 
Н.Н. Топорков.



Большанина Мария Александровна Томск от А до Я

Некрасовская больница. Фото кон. XX в.

В 1910 на средства гор. самоуправления открылась Воз
несенская кожно-венерологическая Б. на 25 коек, 5 из них 
были платными. Работали также тюремная Б. и небольшая 
сел. лечебница на 5 коек. В Томске развивалась сеть родо
вспомогательных леч. учреждений. В 1882 при повивальной 
школе было открыто первое родовспомогательное учрежде
ние (на 4 койки), в 1895 были устроены родильный приют и 
амбулатории при полицейском (Болотном) участке для осви
детельствования и лечения проституток. В 1896 появился ро
дильный дом, устроенный на средства А.Е. Кухтерина в па
мять о торжестве коронования имп Николая II (на углу Куз
нечного взвоза и Подгорной ул ). В 1915 в Томске открылась 
первая акушерско-гинекологическая Б. на 20 коек, действова
ло также родильное отделение при клиниках мед. ф-та ун-та.

В годы Гражд. войны в Томске было создано неск. новых 
Б. в виде госпиталей и лечебниц для лечения больных ти
фом, чаще всего они располагались в неприспособленных 
зданиях школ и др. С приходом в Томск Красной армии в дек. 
1919 эти леч. заведения частично были использованы для 
лечения красных воинов, частично закрыты. Началась реор
ганизация всей сети мед. учреждений Томска. Все они были 
национализированы и переданы в ведение отдела здраво
охранения Томского губисполкома, леч. помощь стала для 
больных бесплатной. В 1920 на базе существовавших до ре
волюции Б. открылись кожно-венерологический диспансер 
(зав. Н И Плоскирев) и центр гинекологическая Б. под руко
водством врача А.Я. Прейсмана (вскоре она получила имя 
наркома Н А. Семашко). В 1930-х в ней имелось 60 коек, ра
ботало 6 врачей, 16 чел. ср. мед. персонала. Быв губ. Б., 
расположенная на Московском тр., стала называться гор. Б., 
в ней имелось 170 коек, работало 7 врачей, 18 чел. ср..мед. 
персонала, гл. врачом в 1930-х был И И. Эфрос. В годы вой
ны эта Б. неск. раз меняла свой адрес. В 1946 она размести
лась в здании на ул. Красноармейской, 14, где работала в со
ставе хирургического (125 коек), терапевтического (125 коек), 
глазного (25 коек) и челюстно-лицевого (25 коек) отделений. 
В 1923 в Томске был создан противотуберкулезный диспан
сер, организатором к-рого стал В.П. Щербаков. В 1925 в его 
составе создано онкологическое отделение, к-рое в 1938 бы
ло преобразовано в онкологический диспансер на 100 коек. 
Ок. 1930 в быв. тюремном корпусе была организована Б. хро
ников, в к-рой наблюдалось до 40 больных, работало 5 со
трудников ср. мед. персонала. Действовал нервно-психиат
рический диспансер во гл. с Я.Л. Виккером. На короткое вре
мя в 1930-х клиники Томского мед ин-та были преобразова
ны в Томскую краевую Б., к-рую возглавил Л.И. Рубинштейн, 
но вскоре был восстановлен прежний статус клиник. В 1930-х 
возникла детская Б. С 1920-х в Томске работал роддом, соз
данный на базе быв Некрасовской Б., имелся родильный по

кой при мед. уч-ще, в 1937 открылся еще один роддом на 
пр. Ленина (ныне роддом № 1). К кон. 1930-х в Томске дейст
вовало ок. 10 Б. на 788 коек, работало до 300 врачей, более 
600 чел. ср. мед. персонала. С нач. Великой Отечественной 
войны в Томске была развернута сеть госпиталей, в 1942 в 
городе действовало более 20 леч. заведений для раненых и 
больных воинов, в 1945 осталось 5. Функционировало неск. 
леч. учреждений для эвакуированных в Томск детей.

В послевоенные годы мед. сеть Томска была реорганизо
вана на основе приказа по Мин-ву здравоохранения 1949 «Об 
упорядочении сети и установлении единой номенклатуры уч
реждений здравоохранения»: родильные дома были объеди
нены с женскими консультациями, открыта детская Б. в Во
кзальном р-не города, гор. детская Б. соединена с Б. и поли
клиникой Кировского р-на. Гор. Б. для взрослых в Куйбышев
ском р-не города также была объединена с поликлиникой. 
Открылся гор. противотуберкулезный диспансер. На рубеже 
1940 -  1950-х в Томске действовало 6 Б. на 910 коек, 3 ро
дильных дома, кроме того, имелось 800 леч. коек в клиниках 
ТМИ. В томских Б работало 400 врачей и ок. 700 чел. 
ср. мед персонала. В последующие десятилетия в Томске 
открывались новые крупные леч. стационары В 1966 состоя
лось открытие обл. детской Б , в 1968 -  гор. Б. № 3, кроме то
го, Б. мед.-сан. части № 2. В созданных в кон. 1970 -  нач. 
1980-х НИИ кардиологии, онкологии, фармакологии действу
ют стационары, в к-рых проходят лечение мн. горожане В 
1972 в гор. Б № 1 открылось нейрохирургическое отделение 
под руководством Н А Могильникова. Отделение положило 
нач нейрохирургической службе в Томске. Б. стала специа
лизироваться в оказании экстренной неотложной помощи, 
принимает ежегодно до 3 тыс. больных. В 1980-х открылся 
родильный дом № 4 В 1983 начала работу Томская обл. кли
ническая Б. В 1989 ж.-д. Б. переехала в новое спец, выстро
енное здание. По данным на 1999 в Томске имелось 36 боль
ничных учреждений, в них -  8189 больничных коек, работало 
4926 врачей, 6117 чел. ср. мед персонала. В авг. 2003 офи
циально принято в эксплуатацию новое здание детской ин
фекционной Б им. Г.Е Сибирцева

И В. Кирдяшкин
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Большанина Мария Александровна (9(21) 8 1898, 
Томск -  28.3.1984, Томск), физик, профессор. Из семьи мещ., 
занимавшегося разными рабо
тами Окончила с золотой ме
далью М ариинскую  ж е н с ку ю  
гим назию  (1915), с отличием -  
матем. отделение физ.-матем. 
ф-та Томского ун-та (1922). Бу
дучи студенткой, в 1920 начала 
преподавать на рабочем ф-те 
ТГУ и продолжала эту работу 
до 1925. С 1 сент 1922 была на- 
уч. сотрудником кафедры физи
ки ТГУ, в 1924 получила право 
самостоятельно читать лекции 
студентам, стала старшим ас
систентом кафедры. В 1925



Краткая энциклопедия города Бугаев Сергей Петрович

принята науч. сотрудником ин-та прикладной физики ТТИ, с 
1928 преобразованного в СФТИ. В 1929 Б стала ассистен
том, в 1931 -  доцентом кафедры физики ТГУ В 1935 ей без 
защиты дис. была присвоена ученая ст. канд. физ -матем. на
ук. С янв. 1936 Б являлась проф. кафедры общей и экспери
ментальной физики ТГУ. В 1936 была зам декана, в 1936 -  
1937 -  деканом физ.-матем ф-та ТГУ. С февр. 1938 -  зав. ка
федрой общей физики, с сент. 1939 по июль 1969 -  зав. ка
федрой экспериментальной физики. В 1941 Б. защитила дис 
д-ра физ.-матем наук. В 1969 -  1973 была проф.-консуль
тантом Одновременно Б вела науч. исследования в СФТИ 
Осн. науч. направление -  изучение свойств твердых тел. От 
занятий в обл электропроводности твердых тел Б. перешла в 
1933 к изучению механических свойств твердого тела. Она -  
автор оригинальной науч. теории пластической деформации. 
Является основателем томской науч. школы физики пластич
ности и прочности металлов и сплавов. Б разрабатывала 
также нек-рые вопросы теории твердого тела применительно 
к жаропрочным сплавам и к механизму деформации, что на
шло практическое применение на предприятиях оборонной 
пром-сти В годы Великой Отечественной войны Б. (вместе с 
др, сотрудниками СФТИ) выполнила работу, поев, законам 
внедрения пуансонов в металл, что имело прямое отношение к 
проблеме бронепробиваемости. Б. подготовила ок. 45 канд. и 5 
д-ров наук. Среди ее учеников акад. РАН В.Е. Панин, проф 
Н Ф. Кунин, Л.Е. Попов, В П. Фадин, А.Д. Коротаев, В.Ф. Сухо- 
варов и др. Она -  автор более 100 науч. работ, в т.ч 7 моно
графий. В 1971 Б была награждена бронз, медалью Гл. к-та 
ВДНХ СССР Выполняла б. общественную работу: была деп. 
Томского обл. Совета деп. трудящихся (1947 -  1959), чл. ЦК 
Союза работников просвещения, высшей школы и науч. учре
ждений (1947 -  1948), чл. методического совета Мин-ва высше
го и ср. спец, образования СССР. Делегат I Всесоюзного съез
да об-ва по распространению политических и науч. знаний, 
съезда стахановок (1943), 2-й Всесоюзной конференции сто
ронников .мира в Москве (1950). Удостоена Сталинской пр. 2 ст. 
(1942). Заел деятель науки РСФСР (1959). Награждена орде
ном Ленина (1953), медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 гг.» (1946).
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Бочкарева (урожд. Фролкова) Мария Леонтьевна
(7.7 1889, Кириловский у. Новгородской губ. -  16.5.1920, 
Красноярск), организатор женских батальонов. Род. в крест, 
семье, в 6-летнем возрасте переехала с родителями в с Кус
ково Томской губ., затем в Томск. С ранних лет нанималась 
прислугой к богатым горожанам, работала в конторе по ук
ладке асфальта, жила в Барнауле и Иркутске, откуда в 1914 
вернулась в Томск. Отправив телеграмму на имя имп. Нико
лая II с просьбой о вступлении в армию, получила на это цар
ское разрешение В качестве вольнонаемного рядового уча
ствовала в боях на рус.-герм, фронте, имела неск. ранений, 
была награждена Георгиевским крестом, удостоена звания 
старшего унтер-офицера.

После Февральской революции 1917 Б. встречалась с 
председателем Временного к-та Гос Думы М.В. Родзянко с 
предложением создать воинские части из женщин-добро- 
вольцев. Идею поддержал военный мин. А.Ф. Керенский и

Верх, главнокомандующий ген. А Брусилов. На призыв Б. от
кликнулось св 2 тыс. женщин, 300 из к-рых вошли в т. н. ба
тальон смерти под командованием Б., а остальные образо
вали собственный батальон. 27 июня 1917 в Петрограде на 
пл. у Исаакиевского собора батальону Б. было вручено знамя 
с надписью «Первая женская военная команда смерти Марии 
Бочкаревой», батальон вступил в сражение на герм фронте и 
«вел себя в бою героически».

После Октябрьской революции 1917 Б распустила ба
тальон и приехала в Петроград, где имела беседу с 
В И Лениным и Л Д Троцким, в к-рой категорически отказа
лась от участия в Гражд. войне В кон. 1917 Б. выехала в 
Англию и США, где встречалась с англ, королем Георгом V и 
Президентом США В Вильсоном и просила их оказать по
мощь «белому делу» в России. Визит Б. получил широкое ос
вещение в печати, в 1919 в США были изданы мемуары Б., 
записанные с ее слов амер. историком, выходцем из России. 
И. Левиным. Летом 1919 через Архангельск с Карской экспеди
цией полк. Д. Котельникова по Сев. мор. пути и Оби Б прибыла 
к родителям в с. Тутальское на р. Чулым, побывала в Томске, 
затем выехала в Омск, где встретилась в Верх, правителем 
России адм. А.В. Колчаком. От прямого участия в Гражд. войне 
она отказалась, но организовала добровольческий сан. отряд. 
Б была расстреляна в Красноярске по приговору ВЧК «как не
примиримый злейший враг рабоче-крест. республики».

Г. Б. Скворцов

Соч.: Yashka. Му life as a peasant, officer and exile. New York, [1919].
Лит.: Маслова И. «Манька» -  «Бук-Бочкарева» -  «Яшка» II Сибирская 

старина. 1993. № 2; Кулегин А. Жанна ДАрк по кличке Яшка // Общая газе
та. 1999.23-29 сент.

Бугаев Сергей Петрович (3.8 1936, Ленинград — 
3.4.2002, Томск), физик, академик. Род в семье служащих. 
Окончил радиотехнический ф-т ТПИ (1959). Канд. техн. наук 
(1967). Д-р техн. наук. (1976). По 
окончании ун-та работал инж. в 
Новосибирске. С 1960 -  науч. 
сотрудник НИИ ядерной физики 
при ТПИ, с 1963 -  аспирант. С 
1966 -  ст. науч. сотр., затем ру
ководитель сектора вакуумной 
техники и электроники НИИ 
ядерной физики. С 1973 -  зав. 
лабораторией физ. электроники, 
с 1978 -  зав. лабораторией, за
тем зав. отделом электронных 
пучков Ин-та сильноточной 
электроники Сиб. отделения АН 
СССР (РАН). По совместитель
ству в 1976 -  1986 был доцен
том, затем проф., зав. кафедрой электронных приборов 
ТИАСУРа. В 1986 Б. стал директором Ин-та сильноточной 
электроники АН СССР. С 13 нояб. 2000 -  председатель пре
зидиума Томского науч. центра Сиб. отделения РАН По со
вместительству с 1996 работал проф. кафедры физики плаз
мы ТГУ. Обл. науч. интересов -  сильноточная эмиссионная 
электроника, физика формирования мощных электронных и 
ионных пучков. Вместе с Г.А. М есяцем  стоял у истоков соз
дания Ин-та сильноточной электроники АН СССР (ныне РАН). 
Впервые предложил использовать металло-диэлектрические 
катоды В модельных экспериментах Б впервые исследовал 
физ явления в сильноточных диодах со взрывной эмиссией, 
свойства катодной и анодной плазмы и влияние этой плазмы 
в диоде на характеристики пучка электронов в ускорителе. 
Впервые изучил закономерности формирования структуры
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таких электронных пучков. Б. является одним из создателей 
нового науч. направления в физике -  сильноточной эмисси
онной электроники, он соавтор науч. открытия явления 
взрывной электронной эмиссии. Провел исследования меха
низма скользящих вакуумных разрядов, явлений в электрон
ных источниках на основе взрывной эмиссии, генерации коге
рентного микроволнового излучения в сверхразмерных элек
тродинамических структурах. Под руководством Б. были соз
даны самые мощные в мире релятивистские генераторы 
СВЧ-излучения. Автор более 200 науч. работ, в т.ч. 2 моно
графий, 12 патентов на изобретения. Среди учеников Б. 9 
канд. и 1 д-р наук. Избирался канд. в чл. Томского обкома 
КПСС, дел. Томского гор. Совета нар. деп. Чл. секции «Высо
кочастотная релятивистская электроника» науч. совета РАН по 
проблеме «Физическая электроника»; чл. постоянного между
народного оргкомитета симпозиума «Электрический разряд и 
изоляция в вакууме». В 2001 -  2002 Б. был председателем 
объединенного ученого совета по физ.-техн. наукам Сиб. отде
ления РАН. Решением сиб. межрегионального отделения нац. 
фонда «Общественное признание» занесен в «Книгу почета 
Сибири» (2002). Лауреат пр. им. Ленинского комсомола (1968), 
Гос. пр. СССР в обл. науки и техники (1984). Чл.-корр. АН 
СССР (1987), академик РАН (2000). Награжден орденами 
«Знак Почета» (1982), Почета; медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Иль
ича Ленина» (1970) и «Ветеран труда» (1985).

К В Петров

Сон.: Электронные пучки большого сечения. М„ 1984 (в соавт. с 
Ю.Е. Крейнделем. П.М. Щаниным); Релятивистские многоволновые СВЧ- 
генераторы. М., 1991 (в соавт. с В.И. Кошелевым, В.И. Коновцом, В.А. Че- 
репининым; переиздана за рубежом в 1994); Production of large area coat
ings on glasses and plastics II Surface and coating technology. 2000. Vol131 
(jointly with N.S. Sochugov); Use of the hydrocarbon plasma of a low-pressure arc 
discharge for deposition of highly adhesive a-C:H films II Surface and coating tech
nology. 2000. Vol.135 (jointly with others); Ion-assisted pulsed magnetron sputter
ing deposition of ta-C films II Thin solid films. 2001. Vol.389 (jointly with others); 
Сибирская энергетическая школа. Томск, 2001 (в соавт.).

Лит.: Российская академия наук. Сибирское отделение. Институт 
сильноточной электроники, 25 лет. Томск, 2002; Дорогу осилит идущий II 
Наука в Сибири. 1986. 7 авг.; Оборвалась жизнь Бугаева Сергея Петрови
ча: некролог II Томский вестник. 2002. 5 апр.; Нилов В. Кто, если не я II 
Томский вестник. 2002. 9 апр.; Профессора Томского университета: Био
графический словарь (1980-2003), Томск, 2003. Т.4. 4.1.

Будницкий Лев Давыдович (29.6(12.7). 1915, г. Остер 
совр. Черниговской обл. -  10.8.2001, Томск), хоз. руководи
тель. Подростком начал трудовую деятельность, в 1929 -  
1930 работал учеником слесаря 
кустарной мастерской в г. Остер, 
в 1931 -  1933 был слесарем на 
ткацко-прядильной ф-ке в Киеве.
С 1931 работал конструктором- 
технологом, зав. КБ, старшим 
инж.-конструктором, зав конст
рукторско-технологическим бю
ро з-да «Фрезер» в Москве.
Учился в горнопромышленном 
уч-ще в г. Магнитогорске (1933 -  
1935), окончил Московский маш,- 
строит. ин-т по специальности 
«холодная обработка метал
лов», инж.-механик (1940). В 
1941 вместе с з-дом «Фрезер» 
был эвакуирован в Томск, где с 1944 по 1989 был нач. пр-ва, 
нач. технического отдела, гл. инж., директором Томского з-да

режущих инструментов. В 1989 Б. был освобожден от зани
маемой должности в связи с уходом на пенсию.

Б. внес б. вклад в развитие отечественной инструм. пром
ети. Много работал над повышением технического уровня ин
струмента, совершенствованием технологии, механизацией и 
автоматизацией пр-ва, освоением новых видов изделий. Мно
го внимания уделял вопросам социального развития коллек
тива, пром. и жил. стр-ву. В бытность его директором з-да по
строены и сданы в эксплуатацию столовая, спортивный ком
плекс, детский клуб, детская поликлиника, аптека и др. В 
честь 50-летия образования СССР в 1972 з-д режущих инст
рументов, руководимый Б., был награжден Почетным знаком 
ЦК КПСС, Президиума Верх. Совета СССР, Сов мин. СССР и 
ВЦСПС. В 1984 Указом Президиума Верх. Совета РСФСР за 
заслуги в обл машиностроения и достигнутые успехи Б. при
своено почетное звание заел, машиностроителя, а в 1985 
Указом Президиума Верх. Совета СССР -  звание Героя Со
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». Б. награжден также двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Револю
ции и мн. медалями. В 2002 на з-де акц. об-ва «Томский инст
румент», быв. з-д режущих инструментов, открыта мемориаль
ная доска, поев. Б.

С.Я Борщева

Соч.: Орден на знамени завода II Красное знамя. 1985.24, 25 янв.
Лит.: Левицкий Л. Директор II Красное знамя. 1978. 11 нояб.; Заплатин

В. Полвека на заводе II Красное знамя. 1983.15 нояб.

Бунтин Александр Павлович (21.9(4.10).1902, Ир
к у т с к -  1985, Воронеж), химик, профессор Род. в семье при
казчика. Учился в Иркутском реальном уч-ще, затем на хим. 
отделении Иркутского ун-та. В 
1923 был переведен в Воронеж
ский ун-т, к-рый окончил в 1924 
Был лаборантом ун-та, в 1926 -  
1929 учился в аспирантуре, по 
окончании к-рой работал в ла
боратории совнархоза Цен
трально-Черноземной обл., за
нимался изучением состава 
жел. руд Курской магнитной 
аномалии. В 1931 стал канд. 
хим. наук, в 1941 -  д-р хим. наук.
В 1931 -  1932 Б. состоял пом. 
директора (ректора) Воронеж
ского ун-та по уч.-методичес
кому сектору. С 1932 -  доцент, с 
1933 -  зав. хим. отделением НИИ при Воронежском ун-те, 
одновременно -  зав. кафедрой неорганической химии ун-та. 
Одновременно преподавал в Воронежском ин-те нар х-ва. В 
сент. 1935 по направлению Наркомата просвещения РСФСР 
прибыл в Томск, с нояб. 1935 по июнь 1961 был проф., зав. 
кафедрой неорганической химии хим. ф-та ТГУ. Декан хим. 
ф-та (1 9 3 6 -1 9 3 9 , 1941, 1 9 4 2 -  1946). С 8 сент. 1936 и по нач. 
1937 временно исполнял обязанности директора (ректора) 
ТГУ. И.о. проректора (1949), проректор по науч. работе 
(1950), ректор ТГУ (1954 -  1960). По совместительству Б. за 
ведовал кафедрой химии ТЭМИИТ (1944 -  1947). В 1947 — 
1949 работал в Зап.-Сиб филиале АН СССР. В 1961 Б. уехал 
из Томска, стал зав. кафедрой неорганической и аналитиче
ской химии Кабардино-Балкарского гос. ун-та.

Осн. науч направление Б. -  изучение кинетики топохими- 
ческих реакций Результаты его исследования имели б зна
чение для практики металлургии, проведения разложения 
ряда взрывчатых веществ, поглощения ядовитых газов хим
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поглотителями. Под его руководством был синтезирован и 
внедрен во врачебную практику фосфат-цемент для изготов
ления зубных пломб. После 1945 Б продолжил работу по 
изучению хим переработки сиб. нефелиновых пород, к-рую 
начал еще перед Великой Отечественной войной В совм. с 
И.К. Баженовым работе он доказал рентабельность извлече
ния глинозема из нефелиновых пород с одновременным по
лучением содопродуктов и цемента, за что получил пр. Том
ского ун-та. Б. заложил основы учения о термическом разло
жении твердых веществ, что способствовало созданию тео
ретических основ получения взрывчатых веществ В ходе 
этих и др. исследований в ТГУ сложилась топохимическая 
науч. школа химиков-неоргаников Только в томский период 
Б. подготовил 19 канд. хим. наук. Среди его учеников акад. 
РАН, директор Ин-та химии твердого тела Сиб. отделения 
РАН В.В. Болдырев, акад. РАН, ген. директор Бийского науч - 
производственного объединения «Алтай» Г.В. Сакович, проф. 
Г А. Катаев, Д.И. Чемоданов, И.П. Горелов и др. Будучи рек
тором, много сделал для совершенствования у ч -  
воспитательного процесса и науч. исследований в ТГУ. роста 
науч.-лед. кадров, укрепления материальной базы При нем в 
1957 было построено здание студенческого общежития (пр. 
Ленина, 49) и началось стр-во 2-го уч. корпуса ТГУ. Б. являл
ся чл. Международного об-ва химиков-коллоидников (1928), 
председателем хим бюро Томского к-та ученых (1941 -  
1944), чл. хим -техн. экспертной комиссии при ВАК СССР 
(1941 -  1942), чл. редкой. «Труды ТГУ» (с 1946), председате
лем ред.-изд. совета ТГУ (1960). Избирался деп. Томского 
горсовета (1936), деп. Томского обл. Совета деп. трудящихся 
(1950-е), был чл. президиума Томского обкома профсоюза 
высшей школы и науч. учреждений. Был награжден орденом 
Ленина (1953) и медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 гг.» (1945).

С.Ф Фоминых

Соч.: Топохимические реакции: О взаимодействии сернистого водоро
да с ацетатами II Тр. ТГУ. Томск, 1938. Т.84; Взаимодействие галогеново- 
дородов с твердыми ацетатами серебра и ртути (совм. С Н.А. Айвазян) II 
Тр. ТГУ. Хим. науки. 1949. Т.101; Роль растворителей при топохимических 
реакциях (в соавт. с С.Д. Громаковым) II Там же; Взаимодействие серни
стого водорода с солями свинца (в соавт. с Т.П. Нагаевой) II Там же.

Лит.: Наука и научные работники СССР: Справочник. 4.6: Научные 
работники СССР без Москвы и Ленинграда. Л., 1928; Профессора Томского 
университета: Биографический словарь. Т. 2.1917 -  1945. Томск, 1998.

Бургомистр, выборное должностное лицо, возглавляв
шее магист рат . Во время действия Томского городового 
магистрата в 1745 -  1822 в его состав входило от 2 до 4 Б., 
избиравшихся на 3-летний срок в равной пропорции от куп. и 
мещ. сословий. Вместе с Б. на тот же срок избирались и их 
пом. -  ратманы. Первонач осн задачей Б был сбор подуш
ного оклада с гор. нас. До 1785, когда было принято Городо- 
вое положение и началось формирование органов гор само
управления, Б. занимались и мн. хоз. делами: орг-цией под
рядов на стр-во общественных зданий, надзором за прода
жей вина и соли, составлением смет гор. доходов и расходов, 
контролем за ценами на продукты. Кроме того, Б исполняли 
и нек-рые полицейские функции: выдавали паспорта горожа
нам и следили за соблюдением общественного спокойствия в 
городе. В случае отсутствия в Томске гор. головы один из Б 
должен был временно исполнять его обязанности. Еще одной 
важной задачей Б. было вынесение суд. решений по всем 
гражд. и уголовным делам, кроме гос. и особо тяжких престу
плений, а также по делам, в к-рых затрагивались интересы 
казенных учреждений. Весьма распространенной была прак
тика направления Б. в соседние города для рассмотрения

там суд. дел, особенно если в преступлениях подозревались 
чл. местных магистратов. Отлучаться разрешалось пол. штат
ного состава Б. Если в преступлении обвинялся чл. Томского 
магистрата, то для суда над ним приглашался Б. или ратман из 
др города После создания в 1785 Томской гор. думы за Б. ос
тались в основном суд функции. В результате адм реформы 
М М. Сперанского в 1822, когда Томский городовой магистрат 
был преобразован в Томский городовой суд. Б. утратили все 
свои былые полномочия и стали именоваться судьями

Деятельность Б. находилась под постоянным контролем 
воеводской канцелярии, а с созданием в 1804 Томской губ. и 
учреждением должности губернатора -  под контролем губер
натора и его администрации. Так, если сбор податей прохо
дил слишком медленно, то томский воевода имел право за
ключить Б. под арест до полн. уплаты налогов горожанами и 
даже взыскивать недоимки с самих чл. магистрата. Случа
лось, что на должность Б вместо избр. горожанами, назнача
лись лица, предложенные лично губернатором. Отлучка Б. из 
города разрешалась только губернатором на условиях вре
менной замены. Случаи привлечения к суду томских Б. были 
далеко не единичны. Чаще всего им ставилось в вину не
своевременное и неправильное рассмотрение уголовных 
дел. В 1776 за это под следствием состоял М. Степанов. Ж а
лование Б., выплачивавшееся из гор. казны, обычно было 
меньше, чем их доходы от прежней коммерческой или ре
месленной деятельности. Случалось поэтому, что Б нарочно 
допускали небрежности в работе, чтобы их отстранили от 
должности. В 1782 за неявку на службу привлекались к от
ветственности Б.И. Шмаков и П С. Шубин. В 1788 был выяв
лен перерасход денег, предназначавшихся для выплаты жа
лования 2 из 4 томских Б. -  И. Сапошкову и П. Шумилову.

По Табелю о рангах должность Б. приравнивалась к 
должности губ. секретаря (12 класс). При хорошем исполне
нии обязанностей Б могли получить похвальный лист, звание 
степенного и имели право претендовать на получение дво
рянства. Кроме того, дома Б. были свободными от постоя, 
отягощавшего горожан. При желании и согласии куп. и мещ. 
об-в Б. могли баллотироваться на второй и третий 3-летние 
сроки. Тем же, кто получал похвальный лист, запрещалось 
занимать более низкие по гор. службе должности.

В.Д. Г ахов

Лит.: Рабцевич В,В. Политика абсолютизма по отношению к городам 
Западной Сибири в 80-х гг. XVIII в. -  первой пол. XIX в. II Города Сибири 
(экономика, управление, культура городов Сибири в досоветский период). 
Новосибирск, 1974; Рафиенко Л.С. Функции и деятельность сибирских ма
гистратов II Бахрушинские чтения. 1966 г. Новосибирск, 1968. Выл.2.

Бутаков Иннокентий Николаевич (15(27).8 1881, 
Александровский з-д Забайкальской обл. -  27.2.1970, Томск), 
специалист в области теплоэнергетики, профессор Из семьи 
чиновника. Окончил с золотой 
медалью Читинскую гимназию 
(1900) и в числе первых выпуск
ников -  Томский технологиче
ский ин-т по специальности 
«инж.-механик» (1906) В 1906 -  
1918 Б работал на разных инж. 
должностях на ж.д., был нач 
службы тяги Управления Сиб. 
ж.д. В 1918 стал преподавате
лем Томского технологического 
ин-та. С 1921 -  проф. кафедры 
прикладной механики и машино
строения (паротехника и орг-ция 
пром предприятий). В 1920 -
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1922 работал по совместительству проф. кафедры орг-ции 
труда ф-та общественных наук ТГУ. В 1923 возглавил вновь 
открытую в технологическом ин-те специальность и кафедру 
теплосиловых установок. С 1930 и до кон. своей жизни был 
проф., зав кафедрой Сиб. механического ин-та, вошедшего в 
1934 в состав Томского индустриального ин-та, с 1944 став
шего политехническим ин-том. В 1935 Б. без защиты дис. бы
ло присвоено ученое звание д-ра техн. наук.

Б. занимался исследованием теплофикации, использова
ния низкопотенциального тепла, совершенствованием осн. 
элементов оборудования теплоэлектростанции и др. В 1930-е 
он предложил метод оптимизации тепловых балансов, к-рый 
с успехом использовался на мн. энергоемких произ-вах. Б. 
проводил исследования в области использования вторичных 
энергоресурсов и оптимизации топливно-энергетического 
комплекса. Он -  автор более 200 работ, в т.ч. 10 монографий, 
основатель томской науч. и инж. школы эффективного ис
пользования топливно-энергетических ресурсов. Им подго
товлено 40 канд. и д-ров наук. Занимался подготовкой откры
тия Зап.-Сиб филиала АН СССР и был директором филиала 
трансп.-энергетического ин-та (1944). Заел, деятель науки и 
техники РСФСР (1944). Удостоен нагрудных знаков «Почет
ный железнодорожник», «Отличник энергетики», «Отличник 
угольной промышленности», орденов Трудового Красного 
Знамени (1940, 1946, 1961) и Ленина (1944, 1953). На одном 
из уч. корпусов ТПУ в память Б. открыта мемориальная доска

С.Ф Фоминых

Соч.: Специализация, кооперация и подбор работников. Томск, 1922; 
Организация промышленных предприятий как наука и искусство. 2-е изд. 
Томск, 1926; Накладные расходы в производстве: Их значение, классифи
кация и распределение. 2-е изд., испр. и доп. Томск, 1926; То же 3-е изд.. 
испр. и доп. М., 1926; Специализация, кооперация, тейлоризация и подбор 
работников. Томск, 1928; Тепловые установки. Томск, 1956; Тепловые ус
тановки. 2-е изд., испр. и доп. Томск, 1963.

Лит.: Старейшая энергетическая школа Сибири. Томск, 1994; Лебе
дев И.К. Отец сибирских энергетиков II Томский политехник. 1995. Вып.1; 
Профессора Томского университета: Биографический словарь. Т.2. 1917 -  
1945. Томск, 1998; Профессора Томского политехнического университета: 
Биографический справочник, Томск, 2001. Т.2.

Бутягин Павел Васильевич (7(19).6.1867, с. Замытье 
Бежецкого у. Тверской губ. -  5.5.1953, Новосибирск). Род. в 
семье псаломщика. Окончил Тверскую духовную семинарию 
(1888), с отличием -  мед. ф-т 
Томского ун-та (1893). В 1894 -  
1895 был лаборантом кафедры 
гигиены ун-та, с 1896 заведовал 
ст. изготовления противодифте
рийной сыворотки, организован
ной в ун-те. В 1902 защитил дис. 
д-ра медицины и уехал в Герма
нию, где в течение 2 лет изучал 
бактериологию и химию под ру
ководством видных нем. ученых.
Возвратившись в Томск, принял 
участие в подготовке и открытии 
первого в Сибири Бактериологи
ческого ин-та им. Ивана и Зи
наиды Чуриных В 1908 Б стал 
первым директором ин-та и руководил им до 1920. С 1916 
был секретарем мед. ф-та, в 1919 -  1931 -  проф , зав ка
федрой микробиологии Томского ун-та. С 1928 он возглавлял 
также кафедру микробиологии в Ин-те усовершенствования 
врачей В 1931 Б. переехал в Новосибирск, где возглавил ка
федры Микробиологии в Ин-те усовершенствования врачей и

мед. ин-те (1931, 1934 -  1953). С именем Б. связано станов
ление и развитие микробиологии в Сибири Еще будучи сту
дентом, он был удостоен золотой медали Томского ун-та за 
работу «Химико-бактериологическое исследование воды, 
употребляемой в г. Томске для питья» (1893). Вместе с уче
никами А  Н. Зиминым, Е.И. Неболюбовым, В С. Веселовым, 
Г.Ф. Вограликом, С.П. К арповы м  и др. Б. изучал вопросы 
общей и частной микробиологии, эпидемиологии, иммуните
та, особенностей течения и специфического лечения и про
филактики инфекционных заболеваний, процессов произ-ва 
противодифтерийной, противоскарлатинной сывороток, эф
фективности серотерапии и серопрофилактики дифтерии и 
скарлатины и др Во время Первой мировой войны Б. органи
зовал произ-во противодифтерийной и противоскарлатинной 
сывороток, холерной и брюшнотифозной вакцин Под его руко
водством начинали работать такие известные микробиологи, 
как заел, деятель науки, проф. В.А. Крестовников, заел, дея
тель науки В.В. Сукнев, акад. и президент АМН СССР 
В.Д. Тимаков, акад. АМН СССР А.А. Смородинцев и др. Б. ав
тор более 70 науч. работ. Заел, деятель науки РСФСР (1941).

Награды: ордена св. Владимира 4 ст. (1917), св. Анны 
2 ст. (1914), св. Станислава 2 ст. (1908), св. Анны 3 ст., меда
ли «В память царствования императора Александра III» и «В 
память 300-летия Дома Романовых». В сов. время был удо
стоен ордена Красной Звезды и медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.».

С.Ф. Фоминых, С.А. Некрыпов

Соч.: Об изменениях крови у лошадей, иммунизируемых против диф
терии II Изв. Императорского Томского университета. 1902. Кн.20; О газо
обмене бактерий. I и II II Изв. Императорского Томского университета. 
1909. Кн. 32.

Лит.: Ломакин И. Профессор П.В. Бутягин: Биографический очерк II 
Сибирский медицинский журнал. 1929. № 6 -  7; П.В. Бутягин: Некролог II 
Советская Сибирь (Новосибирск). 1953. 7 мая; Бутягин П.В. II Большая ме
дицинская энциклопедия. 3-е изд. М„ 1976. Т.З.: Мендрина Г.И.. Василь
ев Н.В. Томская школа микробиологов. Томск, 1986; Профессора Томского 
университета: Биографический словарь. Вып.1: 1888 -  1917. Томск, 1996; 
Профессора Томского политехнического университета: Биографический 
справочник. Томск, 2000. Т. 1.

Буханченко (Мохова) Алевтина Николаевна
(р. 14.9.1947, Новосибирск), актриса, реж. В 1974 -  1980 ра
ботала в Т ом ском  обл. т еат ре драмы , в 1980 -  1981 — 
в Красноярском краевом театре 
драмы, откуда вновь вернулась 
в Томский обл, театр драмы.
Работая в драматическом театре, 
в 1991 она стала основательни
цей (совм. с Н .П . М оховым) и 
художественным руководителем 
первого в городе негосударст
венного экспериментального ка
мерного драматического театра- 
студии, открытого на собств. 
средства в репетиционном зале 
театра драмы. В 1994 Б. удалось 
добиться для театра-студии ста
туса муниципального, ему было 
дано новое назв. -  муниципаль
ный экспериментальный камерный театр-студия «Интим». 
В 2001 театр вновь становится частным, назв. некоммерче
ской орг-цией учреждения культуры «Камерный драматиче
ский театр». Б. является учредителем и бессменным гл. реж. 
театра. В качестве актрисы Б. сыграла более 110 ролей, в их 
числе 20 -  в собств театре. В ее репертуаре рус. и зарубежная
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классика -  Медея (в одноим. спектакле по трагедии Еврипида), 
Кручинина («Без вины виноватые» по пьесе А Н.Островского), 
Липочка («Свои люди -  сочтемся» А Н Островского), Краса
вина («Женитьба Бальзаминова» А Н.Островского) и др. Как 
реж. она поставила ок 50 спектаклей по пьесам Еврипида. 
В. Шекспира, К. Гольдони, А Н. Островского, совр. росс и за
рубежных драматургов Во всех своих режиссерских пост. Б. 
выступает как автор сценографии, муз -шумового оформле
ния и худ. по костюмам Б написала 2 пьесы «Страсти в под
вале сыроварни» и «Джулия» по мотивам романа С. Моэма 
«Театр» и 2 инсценировки по произв. А  С. Пушкина «Сказка о 
мертвой царевне и семи богатырях» и Н В Гоголя «Ночь пе
ред Рождеством». Занимается пед. деятельностью в студии 
при Камерном драматическом театре Заел. арт. России 
(1991) Лауреат пр. Томского комсомола (1976), губернатор
ской пр. «За вклад в развитие культуры Томской области» 
(2000), первой пр в номинации «Актриса года» в томском 
конкурсе «Человек года» (2001).

М.А. Воскресенская

Лит.: Игнатюк О. Женская режиссура Сибири II Экран и сцена. 1996. 
16 мая: Родченко В. История об актерской правде II Томский вестник Прил. 
«Буфф-сад». 1997. 11 сент.; Сысоева Л. Искусство любви: спектакли и ро
ли Аллы Буханченко II Томский вестник. 2001. 27 янв.; Ермолицкая Т. За 
зеркалом ее театра II Московский комсомолец в Томске. 2001.19 апр.

Бухбиндер Иосиф Львович (р. 3.7 1948, г. Борисо- 
глебск Воронежской обл). Род в семье военного Окончил 
физ ф-т ТГУ (1971). Канд. физ.-матем наук (1975). Д-р физ,- 
матем. наук (1989). В 1971 -  
1974 -  аспирант ТГУ, прикоман
дирован к лаборатории теорети
ческой физики Объединенного 
ин-та ядерных исследований 
(Дубна Московской обл.). С 1974 
-  ассистент ТИАСУРа, с 1975 -  
доцент кафедры матем. анализа 
ТГПИ. С 1984 по 1987 -  ст. науч. 
сотр. ТГПИ, прикомандирован к 
отделу теоретической физики 
Физ. ин-та им. П.Н. Лебедева АН 
СССР (Москва). С 1988 -  зав. 
кафедрой теоретической физики 
ТГПИ (затем ТГПУ) По совмес
тительству в 1974/75 уч. год -  
ассистент, 1979/80 уч го д -д о ц . кафедры теоретической фи
зики, в 1977 -  1983 -  доцент, в 1993 -  1999 -  проф. кафедры 
квантовой теории поля ТГУ В различные периоды деятель
ности-науч. исследования были поев, статистической физике, 
теории гравитации, квантовой теории поля, суперсимметрии 
и супергравитации, теории суперструн. Б организовал актив
но работающий коллектив ученых в обл. теоретической фи
зики высоких энергий, исследования к-рого получили мировое 
признание. Он -  автор более 270 науч. трудов, опубл. как в 
нашей стране (в основном в академических изд.), так и в ве
дущих международных журналах. Соавтор двух монографий, 
опубл совм с учениками в Великобритании. Руководитель и 
участник науч проектов, получавших поддержку Междуна
родного науч. фонда. Росс фонда фундаментальных иссле
дований, Мин-ва науки, Мин-ва образования, Европ. сообще
ства, Нем. науч об-ва. Приглашенный проф. Кембриджского 
ун-та (Великобритания, 1992), Гетеборгского технического ун
та (Швеция, 1993), Барселонского ун-та (Испания, 1994), Бер
линского Гумбольдского ун-та (1995, 1997, 1998, 2001), Пен
сильванского ун-та (Филадельфия, США, 1996, 2001), Цюрих
ского технического ун-та (Швейцария, 1997), ун-та Сан-Паулу

(Бразилия, 1999, 2000), Мэрилендского ун-та (Колледж-Парк, 
США, 2001). Подготовил 14 канд. и 2 д-ров наук. Чл. уч,- 
методического объединения Мин-ва общего и проф  образо
вания РФ по физ. образованию в пед вузах (1995 -  1998). 
Эксперт росс, и международных науч. фондов Соросовский 
проф (1994 -  1999). Чл -корр. Сиб. отделения (1994), действ, 
чл. Международной академии наук высшей школы (1997). Пр. 
ТГУ по разделу «физика» (совм. с С.М. Кузенко) за моногра
фию «Ideas and methods of supersymmetry and supergravity, or 
A walk through superspace» (1997). Заел деятель науки РФ 
(1996). Стипендия Президента РФ для выдающихся ученых 
(1997 -  2003). Лауреат пр Томской обл в сфере образования 
и науки (2000). Награжден медалью ордена «За заслуги пе
ред Отечеством» 2 ст. (2000).

К  В Петров, С А. Некрылов

Соч.: Effective action in quantum gravity. Bristol and Philadelphia, 1992 
(jointly with S.D. Odintsov, I.L. Shapiro): Ideas and methods of super symmetry 
and supergravity. Bristol and Philadelphia, 1995 (jointly with S.M. Kuzenko). 2-e 
изд., 1998; Об уравнениях ренормализационной группы в искривленном 
пространстве-времени II Теоретическая и математическая физика Т. 61. 
№3. 1984; On The D=4, N=2 non-renormalization theorem (jointly with 
S.M. Kuzenko, B.A. Ovrut) II Physics letters. 1998. Vol.B433, № 3 -  4; Two-loop 
N=4 super yang-mills effective action and interaction between D3-branes (jointly 
with A.Yu. Petrov, A.A. Tseytlin) II Nuclear physics. 2002. Vol.B621, № 1 -  2,

Лит.: Иосиф Львович Бухбиндер (к пятидесятилетию со дня рождения) 
II Вестник Томского государственного педагогического университета. 1998 
Вып.З; Сибирь в лицах. Новосибирск, 2001; Винарская Т. Профессор Бух
биндер: «Физика -  моя жизнь» II Томский вестник. 2003. 17 мая; Профессо
ра Томского университета: Биографический словарь (1980 -  2003). Томск, 
2003. Т.4.4.1.

Бычков Александр Петрович (р. 13.2.1921, дер. 
Клевищи Максатихинской вол. Бежецкого у. Тверской губ.), 
профессор политэкономии. Род. в крест семье Окончил Бе
жецкое пед. уч-ще (1939) и уе
хал на Д. Восток, где в 1939 -  
1941 был директором неполной 
ср. школы. Одновременно учил
ся на ист. ф-те Хабаровского 
учительского ин-та, к-рый окон
чил в 1942. В 1941 обучался на 
курсах младших политруков во 
Владивостоке. С окт. 1941 по 
май 1945 служил зам. политру
ка, затем пом. нач. политотдела 
танковой бригады 15-й армии на 
Д. Востоке. С мая 1945 по авг 
1948 был пропагандистом стрелк. 
полка, старшим инструктором 
политуправления армии В 1952 
окончил с отличием ф-т политэкономии Ленинградского выс
шего военно-пед. ин-та, затем учился в андъюнктуре, в 1955 
защитил дис. канд. эконом наук. С 1955 преподавал в этом же 
ин-те. В 1957 Б. был уволен в запас в звании майора (в на
стоящее время полк, в отставке) и переехал в Томск. В 1957 -  
1962 был доцентом, в 1962 -  1964 -  ст науч. сотр. (докторан
том) ТГУ. В 1966 защитил дис. д-ра эконом наук, стал проф. и 
зав. кафедрой политической экономии ТГУ, к-рой руководил до 
1991. Одновременно (1967 -  1983) Б. был ректором ТГУ. С 
1991 он -  проф. кафедры политической экономии.

Обл. науч. интересов Б. составили отношения собствен
ности, производственные отношения в сов экономике, эко
номические основы федерализма в России, закономерности 
развития агр сектора, изменение отношения труда и капита
ла в совр. экономике, проблема становления и развития эко-
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номики России. Впервые в СССР он рассмотрел весь ком
плекс экономических отношений и проанализировал ценооб
разование на колх. продукцию и средства произ-ва, постав
ляемые колхозам гос-вом Б. был зам гл. ред. многотомного 
изд. «Истории крестьянства Сибири» (1917 -  1980). Под руко
водством и при непосредственном участии Б. было проведе
но исследование по проблеме «Развитие народнохозяйст
венного комплекса Томской области на 1971 -  1980 гг.» по за
казу Госплана РСФСР и одобренное им Ред. «Вестника ТГУ» 
по экономике. Под руководством Б. было подготовлено 
50 канд. наук, 15 из них защитили докторские дис. Он -  автор 
более 120 науч. работ. Как ректор Б. много и плодотворно за
нимался укреплением материальной базы ун-та, повышением 
науч.-пед. уровня преподавателей и науч. сотрудников ф-тов 
и НИИ и на этой основе -  уровня подготовки специалистов 
университетского профиля. К 1980 Томский ун-т по квалифи
кации науч.-пед. работников вошел в пятерку лучших ун-тов 
страны, стал признанным центром подготовки науч.-пед. кад
ров для всей Сибири и Д. Востока. Б. избирался чл. горкома и 
обкома КПСС (1968 -  1983), деп . обл (1967 -  1971) и гор. Со
ветов дел. трудящихся (1975 -  1984). Был делегатом 
24 съезда КПСС (1971), чл. респ. к-та профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и науч учреждений РСФСР 
(1975 -  1985), делегатом 14 съезда профсоюзов СССР 
(1968) В 1970 -  1980-х возглавлял Проблемный совет МВ и 
ССО РСФСР «Социально-экономические проблемы развития 
Сибири и Дальнего Востока», Зап.-Сиб. сектор НИРС и комис
сию Сиб. отделения АН СССР по программе «Образование и 
кадры в Зап. Сибири» Был председателем Зап.-Сиб секции 
науч. Совета по развитию производительных сил (секция наука 
и образование) при АН СССР, зам. председателя головного

совета МВ и ССО РСФСР по политической экономии, предсе
дателем науч.-методического совета вузов Зап. Сибири (1970 — 
1983). Входил в состав науч.-методического совета МВ и ССО 
РСФСР и являлся чл. Совета ун-тов СССР при МВ и ССО 
СССР. Принимал участие в работе мн. комиссий этих и др ор
ганов Мин-ва высшего образования по разработке уч планов, 
программ. Чл. ученого совета Сиб. отделения АН СССР (1970), 
чл. Совета старейшин г. Томска (1998). Действительный чл. 
Академии гуманитарных наук (1994). Почетный д-р ТГУ (1995). 
Заел, деятель науки РСФСР (1976).

Награжден орденами Красной Звезды (1945), Трудового 
Красного Знамени (1967), Октябрьской Революции (1971), 
Ленина (1981), Отечественной войны 2 ст. (1985), медалями 
«За победу над Японией» (1945), «За боевые заслуги» (1947), 
«Ветеран труда» (1985), «За освоение недр и развитие неф
тегазового комплекса Западной Сибири» (1988), «За заслуги 
перед Томским государственным университетом» (1998). По
четный гражданин г. Томска (2001). Заел. проф. ТГУ (2004).

С.Ф Фоминых

Соч.: Колхозная собственность и перспективы ее развития. Томск. 
1962; Об интеграции науки и образования. М., 1973; Агропромышленный 
комплекс как форма перехода к синтезу промышленности и сельского хо
зяйства. Ростов н/Д, 1984; Федерализм и отношения собственности в Рос
сии. Томск, 1996; Мотивация трудовой и предпринимательской деятельно
сти. Томск, 1997; Собственность в современной экономике. Томск, 1998.

Лит.: Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки Сибири и 
Дальнего Востока: Биобиблиографический справочник. Новосибирск, 1997; 
К 80-летию Александра Петровича Бычкова; Биографический очерк. Томск, 
2001; Профессора Томского университета: Биографический словарь. Т.З. 
1945- 1980. Томск, 2001.



Краткая энциклопедия города Варнава

В
Валгусов Семен Степанович (1825, Томск -  

13.6.1890,Томск), купец Из куп. семьи, занимался рыбопро
мышленностью, имел мельницу в с. Зоркальцево, торговал в 
Томске и Томской губ. рыбой, мукой и приисковыми товара
ми. В 1889 общий оборот его торг предприятий в Томске со
ставил 185 тыс. руб., а прибыль 9,25 тыс. руб Выбирал куп. 
свидетельство 1 гильдии, получил сословное звание потом
ственного почетного гражданина, коммерции советника. В. 
вел активную общественную и благотворительную деятель
ность. Неоднократно избирался гласным гор. думы, состоял 
чл. губ. тюремного к-та, попечительства Владимирского дет
ского приюта, правлений Томского благотворительного об-ва 
и Томского отделения об-ва Красного Креста и др. В 1874 на 
свои средства построил церковь в с. Зоркальцево и обеспе
чил ее всем необходимым, позднее провел реконструкцию 
этого храма и построил рядом с ним здание для церковно
приходской школы. В 1889 пожертвовал средства на ремонт 
церкви на Басандайке и был избран ее старостой. Гл. благо
творительным делом В. было стр-во в 1886 -  1887 двухэтаж
ного кирпичного здания на углу ул. Духовской и Хомяковского 
пер. (ныне -  ул. К. Маркса и пер. 1905 года) для первой в 
России Бесплат ной б-ки. Он стал почетным блюстителем 
этой б-ки. Оказывал также материальную поддержку Влади
мирскому начальному мужскому уч-щу, Об-ву вспомощество
вания бедным уч-ся Томского Алексеевского реального уч-ща, 
Об-ву попечения о начальном образовании и др. В своем за
вещании В. выделил 30 тыс руб на достройку Троицкого ка
федрального собора и более 10 тыс. руб. на стр-во двух церк
вей, назначил своим служащим единовременные пособия от 
0,3 до 2 тыс руб. каждому В некрологе, поев, памяти В , гово
рилось: «Репутация Семена Степановича была совершенно 
безупречна и на его памяти не лежит не только клейма, но да
же и тени, обыкновенно сопровождающей куп. богатства».

О Н. Разумов

Лит.: С.С. Валгусов: Некролог II Сибирский вестник. 1890. 15 июня; 
Валгусовы II Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции 
Сибири. Новосибирск, 1994. Т.1. Кн.2.

Варенцов Владимир Васильевич (р. 2.10.1947, пос. 
Юрино Городецкого р-на Горьковской обл.), актер Окончил 
Горьковское театр, уч-ще (1968), работал в драматических 
театрах Брянска, Тюмени, Кеме
рово, Барнаула, с 1976 -  в Том
ском театре драмы. В первые 
годы обратил на себя внимание 
ярко сыгранными ролями Кочка- 
рева в спектакле по пьесе «Же
нитьбе» Н.В. Гоголя, Еремеева 
(по пьесе А. Вампилова «Про
шлым летом в Чулимске»), но 
особое место в списке работ В. 
занимает роль Ефрема Меще
рякова в спектакле по роману 
С. Залыгина «Соленая падь».
Эта работа В была отмечена 
Гос. пр. РСФСР им. К С. Стани

славского (1980), дипломами всесоюзных и всероссийских 
фестивалей. Творческий путь В. отмечен рядом блестящих 
актерских работ -  Мочалкин в «Золотом слоне» А. Колкова, 
Жорж де Валера («Только правда» Ж.-П. Сартра), Николай 
(«Район посадки неизвестен» В Губарева), Гуревич («Валь
пургиева ночь, или Шаги командора» В. Ерофеева), Утеши
тельный («Игроки» Н.В. Гоголя), Джордж («Люди и мыши» по 
Д. Стейнбеку), Степан («Семейный портрет с посторонним» 
Степана Лобозерова). В сценических созданиях В. вскрывает 
психологическую суть каждого персонажа, демонстрирует 
мастерство перевоплощения, основывая свое иск-во не толь
ко на силе эмоционального воздействия, но и на темпера
менте мысли, способности воспроизвести драму сознания, 
раскрыть конфликты идей и убеждений, владеющих его ге
роями В. снялся в нескольких фильмах («Порох», «Щенок» и 
др ), работает над самостоятельными программами, неск. раз 
выступал в качестве постановщика. Он дважды лауреат обл. 
театр, конкурса «Маска», заел. арт. РСФСР (1980), нар. арт. 
России (2001).

М.М. Смирнова

Лит.: Сердюк Л. Под знаком возможностей II Красное знамя. 1979. 
30 дек.; Горфункель Е. Сибирский метеорит//Театр. 1982. № 9; Маскина И. 
Растопление камня II Красное знамя. 1989. 17 янв.; Сидорович Е. Влади
мир Варенцов: восемь ролей в гриме и без оного II Красное знамя. 1997.
15 нояб.; Дмитриев И. Заслуженный II Все для вас. 1998.8 окт.; Сидорович Е. 
Наш народный ВВВ //Томский вестник. Прил. «Буфф-сад». 2001.12 июля.

Варнава (в миру Беляев Николай Никанорович) 
(12(24).5.1887, с Раменское Бронницкого у Московской губ. -  
6.5.1963, Киев), священнослужитель, богослов. Род. в семье 
рабочего-слесаря. Окончил с золотой медалью 3-ю Москов
скую гимназию. По благословению оптинского старца Варсо- 
нофия продолжил обучение в Московской духовной акаде
мии. 11 июня 1911 был пострижен в монашество. В 1914 по
сетил Палестину. В 1915 по окончании академии был направ
лен преподавателем в Нижегородскую духовную семинарию
16 февр. 1920 хиротонисан в викарного епископа Нижегород
ской епархии В сент. 1922 старцы Зосимовой пустыни благо
словили его на подвиг юродства. В 1922 -  1928 В. жил в Мо
скве, написал богословское соч. «Основы искусства святости. 
Опыт изложения православной аскетики». В 1928 В. вместе 
со своими духовными детьми выехал в Кзыл-Орду, где осно
вал монашескую общину, в 1931 вернулся с ней в Москву 
Неск. раз подвергался арестам, в 1933 после очередного 
ареста был приговорен к 3 годам лагерей на стр-ве Чуйского 
тракта на Алтае. В 1934 В был направлен из лагеря в Том
скую психиатрическую лечебницу, затем в 1-ю трудовую ко
лонию под Томском и в Мариинский лагерь. В 1936, освобож
денный из заключения, поселился в Томске, где проживал до 
1948 Написал «Записные книжки», два духовных романа 
«Тайны блудницы» и «Невеста». В Томске В. был известен 
как старец, объединивший вокруг себя общину духовных уче
ников. Осенью 1948 он покинул Томск и выехал в Киев, где 
жил до кончины.

Г. В Скворцов

Соч.: Православие. Коломна, 1995; Тернистым путем к небу. Жизне
описание старца Гавриила Семиозерной пустыни (1915). М., 1996.

Лит.: Дамаскин (Орловский), иеромонах. Мученики, исповедники и 
подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия. 
Жизнеописания и материалы к ним. Тверь, 1992; Дамаскин (Орловский), 
иеромонах. Блаженный епископ Варнава II Православная беседа. 1993. 
№ 1 .



Васильев Николай Владимирович Томск от А до Я

Васильев Николай Владимирович (16.1.1930, Ялта 
-  15.2.2001, Харьков), медик, профессор. Род. в семье со
трудников Никитского ботан. сада, впоследствии проф. 
В Ф Васильева и Л.Н. Березне- 
говской. В. окончил леч. ф-т 
Томского мед. ин-та (1953), был 
ассистентом, доцентом кафедры 
микробиологии ТМИ (1956 -  
1976). После защиты докторской 
дис. стал проф., зав. кафедрой 
микробиологии (1976 -  1986), 
затем руководил кафедрой им
мунологии с аллергологией 
(1986 -  1992). Одновременно в 
1979 -  1992 работал зам. дирек
тора по науч. работе НИИ онко
логии Томского науч. центра 
РАМН. В 1992 переехал в Харь
ков, где работал зам директора 
по науч. работе НИИ микробиологии им. Н Н. Мечникова.

В. обобщил итоги исследований роли нервной системы 
в процессах инфекции и иммунитета, исследовал соотно
шения факторов неспецифической резистентности и имму
нитета в развитии иммунного ответа на различные антиге
ны, опроверг представление об антагонизме между естест
венным и приобретенным иммунитетом Выполнил цикл ра
бот по изучению влияния процесса адаптации человека на 
показатели естественного и приобретенного иммунитета 
(1963 -  1992). Сформулировал предположение о наличии у 
системы иммунитета «пакета программ» -  стратегий им
мунных реакций, что позволило разработать новые методо
логические основы иммунотерапии злокачественных ново
образований. В обл. неинфекционной эпидемиологии В вы
полнил цикл работ по изучению закономерностей формиро
вания искусственных биогеохимических пров в окрестно
стях б. города и влияния их на состояние биосферы и здо
ровье человека. Обосновал возможность использования 
аэрокосмических методов для мед. мониторинга окружаю
щей среды. В курировал изучение экологических последст
вий Тунгусской катастрофы 1908, был организатором и уча
стником экспедиций по исследованию Тунгусского метеори
та, одним из организаторов гос. природного заповедника 
«Тунгусский». С 1962 он был зам председателя Комиссии 
по метеоритам и космической пыли Сиб. отделения АН 
СССР, в 1970 -  1980-х возглавлял Томское отделение Все
союзного астрономо-геодезического об-ва. Он автор 610 на
уч. работ, в т.ч. 39 монографий, атласов и руководств, а 
также 2 патентов РФ на изобретения. Им подготовлено 13 
д-ров и 58 канд. наук. В. был чл.-корр. АМН СССР (1978), 
акад. АМН СССР (1980). Возглавлял в Томске обл. к-т защи
ты мира. Был награжден орденом «Знак Почета».

С.А. Некрыпов

Соч.: Роль нервной системы в процессах инфекции и иммунитета. 
Томск, 1963; Лизоцим и его роль в биологии и медицине. Томск, 1974 (в со-
авт. с О.В. Бухариным); Очерки о роли кроветворной ткани в антителооб- 
разовании. Томск, 1975; Витамины и иммунитет. Томск, 1979 (в соавт. с 
Н.В. Луцюк); История изучения проблемы Тунгусского метеорита в после
военные годы. Новосибирск, 1984; Иммунный гомеостаз в экстремальных 
природных условиях. Фрунзе, 1985; Особенности распространения онколо
гической патологии у малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока. 
Томск, 1992 (в соавт. с Л.Ф. Писаревой, В.Д. Подоплекиным); Система кро
ви и неспецифическая резистентность в экстремальных климатических ус
ловиях. Новосибирск, 1992; Адаптационный синдром и иммунитет. Харь
ков, 1995; Атлас онкологической заболеваемости населения Сибири и 
Дальнего Востока: В 3 т. Томск, 1995; Медико-социальные последствия

ядерных катастроф (Семипалатинск -  Алтай. Южный Урал, полигон «Се
верный» -  Новая Земля, Чернобыль). Киев, 1998

Лит.: Whos who in the world. 1999. Ed.16; Томский научный центр. 
20 лет (1979-1999). Томск, 1999.

Васильев Иван Фролович (8(21). 12.1909, дер. Понь- 
кино Барнаульского у. Томской губ. -  26.9.1970, Томск), гос 
деятель. Род. в крест, семье. С 1919 работал в коммуне «Со
ветское красное знамя», затем был трактористом, зав. х-вом 
и председателем коммуны. В 1927 был избран председате
лем Понькинского сел. Совета, вскоре стал инструктором О р
дынского райисполкома. В 1931 был призван в Красную а р 
мию, служил в войсках ОГПУ на Д. Востоке. Демобилизовав
шись в 1934 из армии, В. работал зам. директора Верх- 
Ирменской МТС и директором Суминской МТС Каргатского р- 
на Зап.-Сиб. края. В 1941 окончил Московскую с.-х. академию 
им. Тимирязева и в течение пяти лет работал директором 
Новосибирской гос. селекционной ст. С 1946 по 1952 работал 
первым секретарем Болотнинского райкома КПСС, затем -  
зав. с.-х. отделом Новосибирского обкома КПСС, первым зам 
председателя облисполкома и секретарем Новосибирского 
обкома КПСС. С 25 сент. 1952 В. работал председателем ис
полнительного к-та Томского обл. Совета деп. трудящихся. 
20 февр 1967 он был освобожден от обязанностей предсе
дателя облисполкома в связи с уходом на пенсию В. внес 
существенный вклад в освоение целинных и залежных зе
мель, развитие животноводства, увеличение произ-ва и заго
товок мяса, молока, яиц, шерсти в Томской обл., заботился о 
развитии пром. предприятий Томска и обл. В июне 1958 В. 
посетил Бельгию, где ознакомился с пром. выставкой в Брюс
селе, на к-рой экспонировался, наряду с др. экспонатами, осе
вой вентилятор местного проветривания «Проходка 500-2М», 
выпускаемый на ТЭМЗе и удостоенный б. серебряной медали 
выставки. В. избирался деп. Верх. Совета РСФСР, делегатом 
1 9 - 2 2  съездов КПСС. Был награжден тремя орденами Тру
дового Красного Знамени и медалями.

С.Я. Борщева

Вахтин Валерий Филиппович (12 6 1925, Томск -  
22.1.2000, Томск), врач. Род. в семье служащих. После окон
чания ср. школы с окт. 1943 по сент. 1944 работал в должно
сти счетовода в Томской обл. 
больнице восстановительной 
хирургии. В сент 1944 был при
зван в Советскую армию, при
нимал участие в боевых дейст
виях в Маньчжурии В 1950 по
сле демобилизации поступил на 
леч. ф-т ТМИ, к-рый окончил в 
1956 и был оставлен в клиниче
ской ординатуре при кафедре 
факультетской хирургии После 
окончания ординатуры с 1958 по 
1994 работал врачом-хирургом 
Томского обл. онкологического 
диспансера, работал также вра
чом плавучей поликлиники и 
бортовым хирургом сан. авиации. Блестящий хирург, талант
ливый врач, В. сделал за годы работы тысячи онкологических 
операций. Выезжал в р-ны Томской обл. для оказания прак
тической помощи по онкологии сел врачам. Активно внедрял 
в практику новые методы диагностики и лечения, постоянно 
консультировал особо сложные для диагностики случаи, пе
редавал свой опыт молодым коллегам. В. был из тех врачей, 
что лечат не только скальпелем, но и сердцем, и пользовался 
заел, любовью спасенных им людей и коллег. Награжден орде-
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ном Отечественной войны 2 ст., медалями «За победу над 
Японией» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Заел врач РФ.

Н А . Амельянчик

Лит.: Шлизерман В. Такая фамилия -  Вахтин II Красное знамя. 1972. 
18 июля; Курбатская О. Человек с острова надежды II Красное знамя. 1985. 
17 июля.

Вегман Вениамин Давидович (1873, Одесса -  1936, 
?), революционер-большевик. Окончил Одесскую гимназию, 
состоял в народнических, потом в марксистских кружках Юж - 
рус. рабочего союза, с 1896 был с.-д , с 1903 -  большевиком 
В течение 15 лет находился в эмиграции, учился в Венском 
ун-те. В 1913 В. по поручению В.И. Ленина возвратился в 
Одессу с целью восстановить там большевистскую орг-цию, в 
1914 был арестован и отправлен на вечное поселение в На- 
рымский край. После Февральской революции 1917 В. пере
ехал в Томск, участвовал в политической деятельности, был 
ред. «Известий Совета солдатских деп. Томского гарнизона», 
затем газ. «Знамя революции», с 25 сент. 1917 возглавлял 
Томский губ. к-т РСДРП(б). После падения сов. власти в Том
ске в кон. мая 1918 В. редактировал газ. «Рабочее знамя», а 
после ее запрета властями перешел на подпольную работу. 
17 окт. 1918 он был арестован, приговорен к смертной казни 
и содержался в заключении до прихода в Сибирь Красной 
армии. С дек. 1919 В. состоял чл. Томского губ. бюро РКП(б) 
и ред возобновленной газ. «Знамя революции». В нач. 
1920-х В переехал в Новониколаевск, где заведовал Сибар- 
хивом, Сибистпартом, был ред. и автором статей в «Сибир
ской советской энциклопедии». В 1936 был арестован и рас
стрелян как «враг народа», посмертно реабилитирован.

Е.Н. Косых

Соч.: Как и почему пала в 1918 г. Советская власть в Томске II Сибир
ские огни. 1923. № 1 -  2; Страшная, но нужная повесть (В. Зазубрин. Об
щежитие] II Советская Сибирь. 1923. 20 дек.; Щапов Афанасий Прокопье
вич II Красное знамя. 1926. 8 мая; Н.Г. Чернышевский на этапном пути II 
Сибирские огни. 1934. № 3.

Лит.: Познанский В.С. Вегман В.Д, II История СССР. 1967. №6; Со
ловьева В.А., Муравьева Л.В. Вениамин Давидович Вегман II Вопросы ис
тории Сибири. Томск, 1970. Вып.5; Павлова И.В,, Познанский В.С. Первые 
историки Октябрьской революции и Гражданской войны в Сибири: Библио
графический указатель. Новосибирск, 1988.

Ведерников Николай Трофимович (р. 17.12.1934, 
Анжеро-Судженск совр. Кемеровской обл.). Род. в семье ра
бочего. Канд. юрид. наук (1966). Д-р юрид. наук (1981). Окон
чил экон.-юрид. ф-т ТГУ (1958).
С 1958 -  зав. общим, затем от
делом жил.-коммунального х-ва 
Вокзального райисполкома Том
ска. С мар. 1959 после избрания 
деп. районного Совета деп. тру
дящихся Вокзального р-на Том
ска -  чл., ответственный секре
тарь райисполкома. В том же го
ду в связи с ликвидацией район
ного деления в Томске был ос
вобожден от работы в райиспол
коме и приглашен в ТГУ. С нояб.
1959 -  ассистент кафедры уго
ловного права и процесса юрид. 
ф-та ТГУ. С 1963 -  аспирант ка
федры криминалистики МГУ. С 1966 -  доц., с 1982 -  проф. 
(с 1990 -  по совместительству) кафедры уголовного процесса

и криминалистики (затем кафедра уголовного процесса и ка
федра криминалистики) юрид. ф-та ТГУ В 1966 -  1974, 1978
-  1980, 1984 -  1990 В был зав. этой кафедрой. В 1990 на 
альтернативной основе был избран нар. деп РСФСР На 
I съезде нар деп. РСФСР в июне 1990 был избран чл. Верх 
Совета РСФСР, являлся чл. к-та Верх. Совета РСФСР по за
конодательству, председателем подкомитета к-та по вопро
сам законности, правопорядка и борьбы с преступностью, а 
с 9 авг. 1990 по 30 окт. 1991 -  председателем комиссии Пре
зидиума Верх. Совета РСФСР по вопросам помилования. 
30 окт. 1991 В. был избран съездом нар. деп. РСФСР судьей 
Конституционного Суда РСФСР. С февр 2000 -  судья Консти
туционного Суда РФ (в отставке), советник Конституционного 
Суда РФ. Осн. науч. направление -  исследование проблемы 
личности обвиняемого в уголовном судопроизводстве. В впер
вые сформулировал понятие предмета и пределов изучения 
личности обвиняемого как особой правовой категории Он 
предложил закрепить ее в виде отд. нормы Уголовно-про
цессуального кодекса РСФСР. В 1990-х в связи с работой 
судьей Конституционного Суда РФ науч исследования В. были 
поев гл. обр. вопросам теории и практики построения правово
го гос-ва и становлению конституционного правосудия в Рос
сии. Опубл. более 100 работ, в т.ч. 2 монографии. Подготовил 
15 канд. наук. В пер. пол. 1980-х В. состоял чл. головного сове
та по юрид. наукам МВ и ССО РСФСР. Был ректором Томского 
гор. ун-та правовых знаний. Лауреат пр. ТГУ (1981). Награжден 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «За за
слуги перед Томским государственным университетом» (1998). 
Действ, чл. Росс, академии естественных наук (1997). Награж
ден орденом Росс, академии естественных наук «За заслуги в 
развитии науки и экономики» 1 ст. Заел, деятель науки РФ 
(1996). Заел, юрист РФ (1999).

С.Ф Фоминых, К  В. Петров

Соч.: Изучение личности преступника в процессе расследования. 
Томск, 1968; Личность обвиняемого и подсудимого. Томск, 1978; Личность 
преступника как элемент криминалистической характеристики преступле
ния II Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984; Консти
туционный Суд и правовая защита конституционного строя II Конституци
онный вестник. 1991. № 8; Судебная система России. М„ 2000 (в соавт.).

Лит.: Тюрин И. Ведерниковы: профессионализм и законность II Том
ский вестник. 1993. 20 нояб.; Кто есть кто в юридической науке и практике 
России: Справочник. М., 1997; Профессора Томского университета: Био
графический словарь (1980 -  2003). Томск, 2003. Т.4. 4.1.

Вейнберг Борис Петрович (20.7(1 8)1871, Петергоф
-  7.4.1942, Ленинград), геофизик, профессор. Род. в семье 
поэта и переводчика, почетного акад. Петербургской АН 
П И. Вейнберга. Окончил гимна
зию (1889), затем физ.-матем. 
ф-т С.-Петербургского ун-та 
(1893). В 1893 -  1899 препода
вал в ср. уч. заведениях Петер
бурга. Был приват-доцентом Но
вороссийского (Одесского) ун-та 
по кафедре физики (1899 -  
1905), С.-Петербургского ун-та 
(1906 -  1909), одновременно 
преподавал на высших женских 
курсах и в психоневрологиче
ском ин-те. Магистр физики 
(1905). В 1907 защитил докт. дис.
«О внутреннем трении льда», 
которая была удостоена малой 
Ломоносовской пр. АН В 1909 переехал в Томск, стал орди-
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нарным проф. кафедры физики Томского технологического 
ин-та. В. выступал одним из инициаторов создания в Томске 
Сиб высших женских курсов (1910). В течение нескольких лет 
был их директором. С 1917 по совместительству работал ор
динарным проф. кафедры физики Томского ун-та. В 1923 -  
1924 возглавлял н.-и. ин-т прикладной физики при технологи
ческом ин-те (в 1928 реорганизован в СФТИ). В 1924 уехал в 
Петроград, был директором, с 1925 -  действительным чл. Гл. 
геофизической обсерватории. В 1940 при выделении из со
става обсерватории НИИ земного магнетизма В. перешел в 
последний в качестве руководителя группы теоретических 
исследований.

В. -  создатель в Томске крупнейшей в России школы фи
зики твердого тела. Он автор ок. 238 науч. работ. Осн. науч. 
направление -  изучение вопросов поведения твердого тела 
за пределами магнетизма. В 1909 -  1914 В. организовал и 
провел 23 экспедиции по изучению магнетизма и геофизиче
ских данных Алтая, Зап. и Центр. Сибири, Монголии, Крайне
го С., вплоть до о Диксона. Им был осн. первый в Сибири а г
ротехнический кружок, чл. к-рого в 1912 построили первый в 
России планер с амортизаторами, способный поднять в воз
дух 2 чел. Под руководством В. в 1912 -  1914 была создана 
первая в мире действующая установка электрической ж. д. на 
магнитной подушке В 1911 В. создал при кафедре физики 
Томского технологического ин-та метеорологическую ст., к- 
рая внесла б. вклад в изучение метеорологических условий в 
Сибири Он провел многочисленные исследования ледников 
Сибири и Ср. Азии. Под руководством В. начинали свою дея
тельность вице-президент АН СССР, лауреат Ленинской, Гос. 
и Нобелевской пр., акад. Н.Н. Семенов, Герой Социалистиче
ского Труда, лауреат Сталинской пр., акад. В.Д. Кузнецов. С 
1927 В. был организатором и руководителем работ по гелио
технике (солнечные паровые котлы, опреснители и др.). 
Совм с сыном Всеволодом (впоследствии проф., д-р наук, 
лауреат Гос пр.) В создал один из лучших проектов солнеч
ного двигателя. Важен вклад В в изучение физ и механиче
ских свойств льда. Во время блокады Ленинграда в Великую 
Отечественную войну В. консультировал строителей дороги 
по льду Ладожского оз. («Дорога жизни»),

С.Ф Фоминых, К.В. Петров

Соч.: Основные вопросы физики в элементарном изложении: Сер. 
статей. СПб., 1907; Общий курс физики. 4.I: Механический отдел физики. 
СПб., 1908; 4.2: Теплота, звук, свет, электрические магнитные явления. 
СПб., 1910; Практические цели физики. Томск, 1912; Солнечные опресни
тели. Л., 1933.

Лит.: Вейнберг Б.П. II Сибирская советская энциклопедия. [Новоси
бирск], 1929. Т.1; Вейнберг Б.П. II Большая советская энциклопедия. 3-е 
изд. М., 1971. Т.4; Список печатных трудов профессора Б.П. Вейнберга 
(издано в ознаменование 40-летия научной деятельности). Л., 1932; 
Б.П. Вейнберг: Некролог II Успехи физических наук. М.; Л„ 1945. Т.27. 
Вып.1; Биографический словарь деятелей естествознания и техники. М., 
1958. Т.1; Профессора Томского университета: Биографический словарь. 
Вып.1: 1888 -  1917. Томск, 1996; Профессора Томского политехнического 
университета: Биографический справочник. Томск, 2000. Т.1.

Великая Отечественная война (1941 -  1945),
война СССР против фашистской Германии и ее союзников. 
Известие о нападении фашистской Германии на СССР на 
рассвете 22 июня 1941 было получено в Томске в тот же 
день, десятки тыс. горожан собрались на пл. Революции на 
митинг, в городе развернулась мобилизация военнообязан
ных, запись добровольцев, отправка на фронт боевых соеди
нений. Первый эшелон с бойцами 166-й див ушел из Томска 
на фронт 26 июня 1941, в последующие месяцы в городе бы
ли сформированы 2 стрелк. див., арт. полк и прожекторный

батальон, ок. двух третей призванных отправлялось из Том
ска на фронт маршевыми ротами, отд. батальонами и коман
дами. В течение В.о.в. из Томска и р-нов Томской обл. ушли 
на фронт 129 тыс. чел., они участвовали во всех крупнейших 
битвах -  под Смоленском, Москвой, Сталинградом и Ленингра
дом, на Курской дуге, в Белоруссии, штурмовали Кенигсберг и 
Берлин, 42 уроженца или жит. Томска стали Героями Советско
го Союза, множество солдат и офицеров было удостоено во
енных наград, 59 тыс. не вернулось с полей сражения.

Первые демобилизованные фронтовики. 1945

В Томске развернулась подготовка армейских кадров: за 
годы войны в действующую армию отправились св. 4,5 тыс. 
стрелков, 1 тыс. пулеметчиков, 178 радистов, 102 женщины- 
снайпера Командный и офицерский состав армии пополнял
ся выпускниками военных уч. заведений Томска -  двух арт 
училищ, прибывших в Томск в эвакуацию Ленинградского 
технического уч-ща зенитной артиллерии, Тульского оружей
ного технического уч-ща, Белоцерковского военно-пех. и 
Днепропетровского арт. уч-щ, Военной академии связи.

В Томск как тыловой город шла эвакуация гражд. нас., 
пром. предприятий, учреждений культуры и образования из 
зап. р-нов страны. В течение войны в город прибыло и было 
размещено 50 тыс. чел., 40 пром. предприятий, 15 учрежде
ний, 16 НИИ и вузов. 6 госпиталей, в их числе -  з-ды «Элек
тросила» и «Пневматика» из Ленинграда, «Фрезер», «Шари
коподшипник», электротехнический з-д имени Лепсе, «Моска- 
бель», «Красный богатырь» из Москвы, моторостроительный 
из Ярославля, спичечная ф-ка из Гомеля, оптико-меха
нический з-д из Загорска, «Красный металлист» из Конотопа. 
Среди прибывших учреждений находились управление иск-в 
при СНК СССР, Всесоюзный к-т высшей школы, Всесоюзная 
книжная палата, Всесоюзный к-т по делам физкультуры и 
спорта, Нар. комиссариат торговли, Статуправление РСФСР, 
Первый Белорус, гос. драматический театр имени Янки Купа- 
лы, Ленинградский театр, ин-т, Севастопольская карт. гал. В 
годы войны в Томске в помещении Науч. б-ки ТГУ хранились 
рукописи, личные вещи и др. реликвии А С. Пушкина, 
Л.Н. Толстого, А.М Горького, С.А. Есенина.

21 июля 1941 бюро Томского горкома ВКП(б) утвердило 
«План перевода пром. предприятий города Томска для рабо
ты на оборонные нужды». Местные з-ды и ф-ки развернули 
изготовление пищ. концентратов, тары для консервов и бое
припасов, гимнастерок, солдатского белья, зажигательной 
смеси для борьбы с танками, лыж, волокуш, катушек, ружей
ных болванок, производили ремонт полушубков. Эвакуиро-
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ванные в Томск предприятия осуществляли выпуск и отправ
ку фронтовой продукции: миноискателей, противогазов, ра
диооборудования, фасонной резины, биноклей, прицелов для 
арт. орудий, амортизаторов для самолетов, танковых призм, 
источников питания и преобразователей тока для зениток, 
радиостанций, самолетов, стартеров, моторов поворота баш
ни и вентиляции танков С 1942 Томский электромеханиче
ский з-д стал единственным в стране поставщиком ручного 
пневматического и электрического инструмента для пром-сти 
и армии, з-д «Сибкабель» изготовил ок. 20 тыс. км кабелей и 
проводов, с помощью томских миноискателей было обнаруже
но 2/3 извлеченных в годы войны из земли 50 млн мин и сна
рядов. Самоотверженно трудились на з-дах и ф-ках мн. томи
чи, среди них -  Н. Беляева, Н.Н Березин, В. Богомолов, А. Бу
данова, Е. Бушуева, А. Васильев, Л И. Врублевич, А.Ф, Елисе
ев. В. Калугина, А. Капитонова, Д.С. Кизилова, С. Крапивин, 
В И. Майоров, Т Мельникова, В Меркулов, А.П Муравьев, 
Н.М. Никифоров, П. Осипов, У.Ф. Поушева, Л Пустынцева, Ра- 
дикевич, Н И Сарана, М. Свиридова, А. Селезнева, И. Смир
нов, Б. Соколов, Е. Ульянова, М.Ш. Цингауз, А.М. Юрченко. 
Огромный груз ответственности несли руководители пред
приятий С.И Блохин (инструм з-д), А. Громов (з-д № 625), 
Дунаевский (з-д № 353), А.Т. И ва но в  (электроламповый з-д), 
П.Г Королев («Сибкабель»), А.Ф. Нечетный (з-д радиома
шин), А.В. Черняк (электромоторный), К.Н. Шанаев («Красный 
богатырь»).

Ученые Томска внесли свой весомый вклад в достижение 
победы над фашизмом. В июне 1941 одним из первых в стра
не был создан Томский к-т ученых во гл. с проф. ТГУ 
Б.П. Токины м, к-рый координировал и организовывал рабо
ту по оборонной тематике ок. 300 исследователей разных 
специальностей.

В годы войны в Томске было развернуто ок. 20 эвакогос
питалей с более чем 10 тыс. коек. В качестве консультантов, 
нач отделений и ведущих хирургов в них работали проф., 
доценты и ассистенты ТМИ -  В.А. Апьбицкий, К.В. Зиверт,
А.Г Сватикова, М.Г. Сергеева, И В. Торопцев, Н В. Шубин, 
ведущим хирургом всех госпиталей был проф. С П. Ходкевич, 
гл. ’ ерапевтом -  проф. Д .Д . Яблоков. Одним из лучших счи
тался эвакогоспиталь № 1231 для челюстно-лицевых ране
ных к-рый возглавляла врач 3-го ранга К.Г. Бубнова. В пер
вый год войны Томск принял 16 тыс. раненых, во второй -  
40 тыс., а всего за время В.о.в. — св. 100 тыс., в основном тя
желораненых. Каждому четвертому раненому перелили 
кровь, к-рой поделились томские доноры. К уходу за больны
ми и ранеными подключались мн. трудовые коллективы и 
жит города, частыми гостями в госпитальных палатах были 
школьники. Мастерство врачей, забота медсестер и санита
рок сострадание и участие со стороны горожан помогли 
встать в строй десяткам тысяч бойцов и командиров Красной 
арм/ш но немало защитников Родины скончалось от ран и 
послеоперационных осложнений и осталось навеки в брат
ски) могилах в Томске.

За годы В о в жит Томска собрали и отправили в Крас
ную армию более 174 тыс. теплых вещей и се. 100 тыс. про
дуктовых подарков Продукты питания направлялись из Том
ска з освобожденный от блокады Ленинград, более 100 ваго
нов с оборудованием и материалами получили от томичей 
Ворэнеж, Донбасс, Белоруссия. ТМИ выделил из своих фон
дов оборудование и инструменты для поликлиники и лабора
тории Сталинградского мед. ин-та.

Н.М. Дмитриенко

Тит.: Петрова Т.Н. Комсомольцы и молодежь Томской области в годы 
Оте'естзенной войны II Из истории Томской комсомольской организации. 
Тома, 1958; Досекин В.И. Томичи в боях за Родину. Томск, 1959; Томская

городская партийная организация в годы Великой Отечественной войны 
(1941 -  1945). Томск, 1962; Рипп X. Вклад медицинских работников Томска 
в достижение победы советского народа в Великой Отечественной войне II 
Боевой и трудовой подвиг сибиряков в Великой Отечественной войне. 
Томск, 1975; Акаченок А.П. Деятельность Томской партийной организации 
по оказанию помощи освобожденным районам страны в 1943 году II Том
ская областная партийная организация -  боевой отряд КПСС. Томск, 1985; 
Кузнецов И.И. Золотые звезды: Томичи -  Герои Советского Союза. Томск, 
1987; Все для фронта, все для победы! Новосибирск, 1985; Томская об
ласть: Исторический очерк. Томск, 1994; Томск и томичи для фронта и по
беды. Томск, 1995; Томск. История города от основания до наших дней. 
Томск, 1999.

Великосельские томская фамилия, сыгравшая зна
чительную роль в истории Томска XVII -  нач. XVIII в. Осново
положник фамилии Иван прибыл в Томск из Новгорода в нач. 
XVII в., служил в кон. казаках и ставил не только Томский, но 
и Кузнецкий острог. Его сын Тихон, начав службу также в кон. 
казаках, в 1677 был назначен на должность подьячего при
казной избы, одну из самых важных и высокооплачиваемых в 
гор администрации, требовавшей определенного уровня об
разования. В роду В , кроме Тихона, подьячим был также Си
ла. Сын Тихона Иван как сын подьячего вошел в состав слу
жилого томского дворянства и был в 1709 приказчиком Умре- 
винского острога (ныне с. Умрева Мошковского р-на Новоси
бирской обл.). Брат Тихона, Иван, был десятником кон. каза
ков и получил ранение во время одного из нападений кочев- 
ников-киргизов на Томск. Дети Ивана получили земли в ве
домстве с. Спасское (совр. Спасояйское), где была осн дер., 
назв. по имени одного из сыновей -  дер. Данилы Велико
сельского, а также дер. Верх-Великосельская на р Яе. По
томки Данилы и его бр. до сих пор живут в селениях близ 
р Яи, на самой границе Томской и в Кемеровской обл.

В. Г. Волков

Вершинин Борис Иванович (р 24 9.1932, Омск), 
учитель. Род. в офицерской семье. В 1951 окончил ср. школу 
№ 8 в Томске, в 1957 -  физ.-матем. ф-т Томского пед. ин-та. 
Работал учителем в пос. Серге
ево и Пышкино-Троицкое Пыш- 
кино-Троицкого (Первомайского) 
р-на Томской обл. В 1963 пере
шел на работу в Томское пед. 
уч-ще. В 1974 -  2001 В. препо
давал физику в томской ср. 
школе № 12, одновременно яв
лялся штатным лектором ка
федры естественных наук Том. 
ин-та повышения квалификации 
работников образования и чл. 
коллегии обл. управления обра
зования. Как науч. корреспон
дент В. активно сотрудничал с 
НИИ школьного оборудования и 
технических средств обучения Академии пед. наук СССР 
(Москва). За разработку серии приборов по физике он полу
чил 4 авторских свидетельства, в 1991 был награжден сереб
ряной медалью ВДНХ. В пед. деятельности В. уделял особое 
внимание проблеме воссоединения нейрофизических про
цессов и практики обучения. Он является автором уч,- 
методических пособий для учителей, сб. задач для уч-ся, 
участником ряда науч.-практических конференций, поев, про
блемам преподавания. Помимо опубл. работ, в соавт. с
С.Н. Постниковым подготовил к печати рукопись «Что? Поче
му? Как? Книга для развития аналитического, образного и ин-



Вершинин Николай Васильевич Томск от А до Я

туитивного мышления». За проф. достижения В. удостоен 
званий «Отличник нар просвещения» (1971), «Заел учитель 
РСФСР» (1979), «Нар. учитель СССР» (1990).

В. Г. Зыкова

Соч.: Мозг и обучение. Методика реализации функциональных воз
можностей мозга. Томск, 1996; Сб. задач по физике для 9 - 1 1  классов 
средней школы. Томск, 1997 ( в соавт. с С.Н. Постниковым); Состояние 
души. Нейрофизические основы педагогики. Томск, 2002 (в соавт. с 
Л.Е. Поповым, С.Н. Постниковым, М.И. Слободским).

Лит.; Учитель, перед именем твоим... Томск, 2001.

Вершинин Николай Васильевич (3(15).1.1867, с Ле- 
комское Слободского у. Вятской губ. -  6.4.1951, Томск), ме
дик, профессор. Сын сел. дьякона. Окончил Нолинское ду
ховное уч-ще и Вятскую духов
ную семинарию (1887), работал 
учителем нач. уч-ща в Малмыж- 
ском у. Вятской губ В 1889 В. 
поступил на мед ф-т Томского 
ун-та. Будучи студентом, участ
вовал в борьбе с эпидемией хо
леры в Томске в 1892. В 1894 
окончил ун-т с отличием и был 
оставлен для подготовки к н.-и 
деятельности. В 1895 -  1907 В 
был пом. прозектора, ординато
ром, затем ассистентом разных 
кафедр мед. ф-та. В 1904 защи
тил дис. д-ра медицины. Был 
приват-доцентом по кафедре 
терапевтической факультетской клиники (1907), с 1910 -  экс
траординарным, с 1912 -  ординарным проф кафедры фар
макологии с рецептурой, токсикологией и учением о мине
ральных водах, к-рую он возглавлял до 1930. Руководил 
Фармакологическим ин-том при Томском ун-те. С 1921 по 
1930 по совместительству заведовал кафедрой фармаколо
гии Омского мед. ин-та. В 1930 -  1951 был зав. кафедрой 
фармакологии Томского мед. ин-та. В -  создатель школы 
сиб. фармакологов. Уже в нач. его науч. деятельности В. за
интересовала проблема воздействия лекарственных препа
ратов на сердечно-сосудистую систему человека Науч. твор
чество В. было сосредоточено на изучении препаратов, регу
лирующих функцию сердечно-сосудистой системы. Б. инте
рес представляют его работы о действии на сердце адрена
лина и питуитрина. В. выступил инициатором комплексного 
изучения лекарственных растений Сибири и создания на их 
основе разнообразных леч. препаратов. Постоянно сотрудни
чал с клиникой внутренних болезней, где лекарства, создан
ные им и его учениками, проходили необходимую апробацию. 
Содружество фармакологии и клиники, к-рое сопровождало 
всю деятельность В , принесло ему огромный успех в изуче
нии лекарственных средств сиб происхождения. В 1928 -  
1930 он состоял консультантом Сибмедторга и Сибкрайапте- 
коуправления по вопросам приготовления лекарственных 
форм и замене дорогостоящих импортных лекарственных 
препаратов препаратами отечественного произ-ва В 1934 
коллектив кафедры фармакологии Томского мед. ин-та под 
руководством В. совм. с Новосибирским камфорным з-дом 
впервые в мире осуществили синтез левовращающей кам
форы из пихтового масла методом дегидрирования борнео- 
ла. В годы Великой Отечественной войны кафедра фармако
логии ТМИ совм. с коллективом науч. сотрудников ТГУ 
{В.В. Ревердатто , К.Т Сухоруков, Л.П. Сергиевская,
ГП .С лавнина, Н Н Карташова и др.) провели комплексное 
изучение леч свойств ряда растений, на основе к-рых были

изготовлены ценные лекарственные препараты После апро
бирования Наркомздравом они вошли в фармакопею и заня
ли соответствующее место в леч. практике гражд. и военных 
леч. учреждений. За эти работы, сыгравшие б. роль в меди
цине военных лет, В., а также проф ТМИ Д.Д. Яблокову и 
проф ТГУ В В Ревердатто была присуждена Сталинская пр. 
(1947).

С именем В. связаны также первые шаги курортологии в 
Сибири. Совм. с М.Г. К урловы м  он дважды выезжал в Зап и 
Воет. Сибирь для ознакомления с природными целебными 
факторами. Опубликовал ряд статей, поев, терапевтическому 
действию минеральных вод и грязей сиб. курортов. За годы 
своей деятельности В. подготовил более 10 тыс. врачей. Он 
автор 85 науч. работ, ред. отдела фармакологии во мн спец, 
изд., постоянный консультант фармацевтических з-дов Зап. 
Сибири, чл. Фармакопейного к-та. Заел, деятель науки 
РСФСР (1934). Акад. АМН СССР (1949). Именем В. названа 
одна из улиц Томска. Награды: ордена св. Станислава 3 ст. с 
мечами, св. Анны 3 ст., св. Станислава 2 ст. (1913), св. Анны 
2 ст. (1916), медаль «В память 300-летия царствования Дома 
Романовых»; орден Трудового Красного Знамени (1938), ор
ден Ленина (1943).

С.Ф. Фоминых, С.А. Некрыпов

Соч.: Основные методы изоляции сердца теплокровных животных и 
их модификации II Сб. тр. в память Э.Г. Салищева. Томск, 1904; К вопросу 
о прямом действии адреналина на сердце холоднокровных животных II 
Изв. Императорского Томского университета. 1915. Кн.61; Синтетическая 
сибирская лечебная камфора II Сибирская синтетическая лечебная кам
фора. Т.1; Научно-исследовательская работа кафедры фармакологии ТМИ 
за 30 лет II Вестник АМН СССР. 1948. Вып.2.

Лит.: Саратиков А.С. Н.В. Вершинин (1867 -  1951). Томск, 1953; Думе- 
нова Е М. Н.В. Вершинин II Вестник Академии медицинских наук СССР. 
1951. № 3; Вершинин Николай Васильевич II Большая медицинская энцик
лопедия. 3-е изд. М., 1976. Т.З; Венгеровский А.И. и др. Сибирская школа 
фармакологов. Томск, 1990; Профессора Томского университета: Биогра
фический словарь. Вып.1: 1888 -  1917. Томск, 1996; Томский научный 
центр. 20 лет (1979 -  1999). Томск, 1999.

Весовой завод, предприятие по изготовлению весов 
Создан на базе цеха Томского механического чуг.-лит. з-да 
«Металлист». Как самостоятельное предприятие В.з. офор
мился в 1932, но полностью независимым от «Металлиста» 
стал в 1935 после завершения стр-ва литейного цеха. В.з. за
нимал в центре города терр. ок. 1 тыс. кв. м, имел кузнечный, 
механический, литейный, столярный, сборочный и малярный 
цеха и являлся одним из двух в СССР и единственным за 
Уралом предприятием, выпускавшим товарные весы системы 
«Фалько» в 1 и 0,5 т, запасные части к ним, столовые, торг, 
весы и контрольные гири. Валовая продукция з-да в ценовом 
выражении с 1932 по 1939 увеличилась более чем в 3 раза, а 
числ. занятых на предприятии работников -  в 1,5 раза. Во 2-й 
пол. 1930-х на з-де был проведен капитальный ремонт осн. 
производственных пл. и частичное обновление оборудова
ния. В.з. ежедневно выпускал 20 -  25 товарных весов и т.н 
товары ширпотреба -  втулки, гвозди, шурупы, лыжные креп
ления и др Числ. занятых на произ-ве составляла ок. 
290 чел., в т.ч. 170 рабочих осн произ-ва. В нояб. 1941 В.з., 
ранее находившийся в подчинении Новосибирского облмест- 
прома. был передан в ведение Гл. управления пром-сти ме
таллоизделий Наркомата местной пром-сти РСФСР, переим 
в Томский з-д металлоизделий и полностью переключен на 
выполнение заказов для нужд фронта С сер 1943 з-д возоб
новил выпуск весов и перешел в подчинение треста «Рос- 
метровес», а в 1947 был вновь переим в Томский весовой 
з-д В 1960 для орг-ции опытного произ-ва науч.-конструк-



Краткая энциклопедия города Вилюнов Владимир Нинифорович

торских разработок Томского филиала НИИ электромеханики 
В з. был передан Мин-ву электротехнической пром-сти. Ныне 
это опытный з-д науч -производственного центра «Полюс»

В. Г. Зыкова

Ветеринария, комплекс мероприятий, направленных на 
сохранение здоровья животных, охрану здоровья людей. За
чатки В в Томске появились в нач. XIX в в составе Томского 
губ управления работал губ. вет врач. В 1840-х им был 
В В Семенов, выпускник Петербургской мед.-хирургической 
академии. В кон. 1880-х для борьбы с чумой в Томске, как и 
всей Сибири, были введены штатные должности уездных вет. 
врачей и фельдшеров, а также губ вет инспекторов В 1895 
в составе Томского губ. управления в числе др. было создано 
вет. отделения. Осн. функцией вет. службы был вет.-сан. кон
троль и надзор за скотом. Кадры вет. работников пополня
лись из двух ветфельдшерских школ -  Томской и Тобольской 
(открыты в 1878). Начиная с 1870-х возросла роль гор. само
управления в орг-ции В. Расходы на В вместе с расходами 
на мед. обслуживание нас. составляли в 1872 5% расходного 
бюджета, в 1912 -  14,5% (213 тыс. руб.). В гор. управе была 
создана вет часть в составе вет врача, вет. фельдшера и 
вет. стражника, др. вет. врач и фельдшер работали на гор. 
скотобойне. В 1880-х был налажен вет. контроль ввозимого в 
город мяса. В нояб 1896 Томская гор дума утвердила новое 
обязательное пост., в силу к-рого все свиные, бараньи и те
лячьи туши в Томске должны были осматриваться гор. вет. 
врачом и поступать на рынок с соответствующими клеймами 
Это пост, стало основанием для учреждения в Томске особой 
вет -сан. ст На ст имелась аптека для обеспечения лекарст
вами больных лошадей гор. управления. В 1911 всему рога
тому скоту, принадлежавшему жит. города, были сделаны 
прививки от воспаления легких, ящура, бешенства В Томске 
действовали 2 частных вет. лечебницы для больных живот
ных врачей С.Ф Яссионовского, Д.Д. Яковиненкова и 
Н А. Лыткина. В окт. 1917 на совещании вет. врачей Томской 
губ было организовано губ. вет бюро во гл. с врачом 
М В. Куткиным В июле 1922 в Томске была создана вет ла
боратория В 1944. когда формировалась управленческая 
структура только что созданной Томской обл., в составе 
управления с. х-ва был создан вет. отдел. В разные годы им 
руководили Ф.М. Изместьев, П.М Стояновский, П.П. Кошель, 
Ю Н Феоктистов. В сент. 1953 была создана Томская район
ная вет. лечебница, в 1959 -  гор. вет. поликлиника, к-рой за
ведовал вет. врач А.В. Сергеев. В 1991 -  1992 вет. отдел 
управления с. х-ва был преобразован в обл. объединение В , 
в его состав вошли также районные и гор. ст. по борьбе с бо
лезнями животных. В задачи гор ст. по борьбе с болезнями 
животных входит профилактика заболеваний в основном не
продуктивных животных и вет. контроль за качеством продук
ции животноводства на рынках города. В 1998 было органи
зовано гор. объединение В , в составе к-рого работает гос. 
вет инспекция, созданная в связи с появлением множества 
частных предприятий, занимающихся заготовкой, хранением, 
переработкой и реализацией продукции животноводства С 
1992 разрешена и действует частная вет. практика. Начиная 
с 1950-х, в Томском с.-х. техникуме функционирует вет отде
ление, к-рое готовит вет. фельдшеров. Кадры вет врачей со 
второй пол. 1990-х готовит в Томске ф-т вет. медицины Том
ского с.-х. ин-та. Среди вет. врачей Томска и Томской обл. 
есть заел, врачи РФ: Г.Н. Горшков, В И. Писарев, В М Ми
хеев, Т.П. Ильиных, Н. Петроченко

И В. Кирдяшкин

Лит.: Иванов А. Ветеринария II Сибирская советская энциклопедия. 
[Новосибирск], 1929.Т.1.

Версткина Екатерина Гавриловна (р 18 11.1934, 
с. Булаево Северо-Казахстанской обл ), учитель Род. в рабо
чей семье. Окончила Булаевскую ср. школу, а в 1956 -  фи- 
лол. ф-т Горьковского лед. ин-та. По распределению была 
направлена в распоряжение отдела нар. образования Кам
чатской обл., где преподавала в Крутогоровской 8-летней 
школе, была ее директором, затем работала директором 
Тенькинской ср. школы Магаданской обл. В 1961 В. перееха
ла в Томск, работала учителем и директором ср. школы 
№ 47, зав уч. частью школы № 5, позже школы № 55, затем 
стала директором ср. школы №5 5.  Гл лед. принципами В. 
были стремление к пониманию особенностей душевной орг- 
ции ребенка, уважительное отношение к его личности. Как 
руководитель она уделяла б внимание развитию коллеги
ального управления школой, помощи проф. становлению мо
лодых учителей, повышению качества образования, разви
тию связей школы с шефствующими предприятиями. В нач. 
1990-х В. выступила инициатором и организатором преобра
зования школы № 55 в гимназию, стала последовательным 
проводником идеи возрождения нац. рус. педагогики, воспи
тания нравственности и патриотизма через изучение рус. и 
мировой культуры, компьютерного и экономического обуче
ния В 1981 В. было присвоено почетное звание «Заел, учи
тель школы РСФСР», в 1984 -  «Нар. учитель СССР», В по
стоянно совмещала лед. работу с общественной деятельно
стью: возглавляла обл. женский совет, входила в состав К-та 
сов. женщин и Союза женщин России (1991 -  1996), дважды 
избиралась дел. Томского обл. Совета нар. дел., была чл. 
облисполком а  (1985 -  1989).

В Г. Зыкова

Соч.: Неизвестный А.Г. Савиных Томск, 1998 (в соавт. с
А.А. Задорожным).

Лит.: Фадеева А. Директор II Красное знамя 1984. 19 апр.; Учитель, 
перед именем твоим... Томск, 2001.

Вилюнов Владимир Никифорович (30.3.1930,
Бийск Алтайского края -  24.6.1992, Томск), специалист ма- 
тем. физики, профессор. Род. в семье служащих. Окончил 
спец, отделение физ. ф-та ТГУ 
(1953). Канд. физ.-матем. наук 
(1962). Д-р ф из-матем. наук 
(1967). С 1953 работал науч. со
трудником, затем старшим науч. 
сотрудником спец. отдела 
СФТИ. В 1962 стал доцентом 
спец, кафедры № 1 (внутренней 
баллистики, позднее прикладной 
газовой динамики и горения). С 
1964 -  доцент, с 1967 -  проф. 
кафедры матем. физики ф и з 
техи. ф-та ТГУ. В 1963 -  1965 и 
в 1966 -  1992 был зав. той же 
кафедрой. По совместительству 
-  науч. руководитель отдела га
зовой динамики и физики горения НИИ прикладной матема
тики и механики Обл. науч. интересов В. -  проблемы газовой 
динамики, зажигание и горение твердых веществ, исследова
ние влияния состава, технологических факторов и внеш. ус
ловий на закономерности воспламенения и горения, влияние 
на горение б. перегрузок и факторов космического простран
ства и др. Им была разработана теория турбулентного горе
ния конденсированных веществ, получившая всеобщее при
знание. Исследования В сыграли важную роль в теории за
жигания, а разработанный им оригинальный адиабатический 
метод позволил решить ряд новых задач макрокинетики.
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Теоретические разработки в области механики реагирующих 
сред позволили В. развить газодинамическую теорию проек
тирования высокоэнергетических тепловых машин. В обл. 
эрозионного горения остался «параметр Вилюнова» В раз
работал матем. аппарат для совм. решения задач газовой 
динамики, горения и теплообмена, к-рый послужил основой 
для матем. моделирования сложных физ.-хим. процессов, 
протекающих в тепловых и энергетических машинах различ
ного назначения, хим. реакторах, газовых магистралях. В по
следние годы жизни В. активно распространял методы теп
лового зажигания и горения на задачи хим. технологий и 
энергетических реакторов. Он автор более 200 науч. публи
каций и авторских свидетельств. В. -  основатель науч. школы 
по газовой динамике, зажиганию и горению реакционноспо
собных сред, к-рая является признанным науч. центром стра
ны. В. подготовил ок 40 канд. и 7 д-ров наук. Проявил себя и 
как организатор науки. Был зам. председателя науч. Совета 
АН СССР по горению, чл. редкол, журн. АН СССР «Физика 
горения и взрыва». Избирался дел Кировского районного Со
вета деп. трудящихся 11 и 12 созывов. Чл.-корр. Росс, акаде
мии естественных наук (1991). Заел, деятель науки и техники 
РСФСР (1991). Награжден медалью им. С П. Королева Феде
рации космонавтики СССР, медалью им. М.В. Келдыша, зна
ком «За отличные успехи в работе» Мин-ва высшего образо
вания , орденом Дружбы народов (1981).

С Ф Фоминых, К.В. Петров

Соч.: Термогазодинамические основы внутренней баллистики стволь
ных систем. Пенза, 1974 (в соавт. с А.В. Губаревым, Ю.В. Михайловским, 
Ю.И. Медведевым. В.М Ушаковым); Асимптотика задач теории горения 
Томск, 1982 (в соавт. с Р.С. Буркиной ); Теория зажигания конденсирован
ных веществ М., 1984; Задачи по газовой динамике одномерных потоков 
Томск, 1984 (в соавт. с В.П. Волковым.); Ignition of Solids. Amsterdam; 
Oxford; New York; Tokyo, 1989 (jointly with V.T. Zarko).

Лит.: B.H. Вилюнов: Некролог// Красное знамя. 1992. 27 июня; Научно- 
исследовательский институт прикладной математики и механики. 1968 -  
1993: Из истории института. Томск, 1993; Профессора Томского универси
тета: Биографический словарь. Т. 3.1945 -  1980. Томск, 2001.

Виндерман Роман Михайлович (17.10.1945, Одесса 
-  16.8.2001, Томск), режиссер. Окончил Ленинградский гос. 
ин-т театра, музыки и кинематографии (1970). С 1970 -  реж,- 
постановщик, в 1974 -  1983 -  гл. 
реж. Свердловского гор. театра 
кукол. Одновременно препода
вал в Свердловском театр, уч- 
ще. В 1983 В. приехал в Томск и 
стал гл. реж. Томского театра 
куклы и актера «Скоморох». В 
1991 -  1996 руководил заочным 
актерско-режиссерским курсом 
Санкт-Петербургской академии 
театр, иск-ea, в 1996 -  1999 пре
подавал на режиссерском курсе 
Томского колледжа культуры и 
иск-ва. В. ставил спектакли в 
Москве, Санкт-Петербурге и др. 
городах России, а также в Гер
мании и США, пользовавшиеся успехом у зрителей В был 
трижды лауреатом обл. театр, конкурса «Маска» (1994, 1996, 
1997) в номинации «Лучшая работа режиссера», в 1998 по
бедил в номинации «Лучший спектакль». Со спектаклями 
«Котлован» по роману А. Платонова, «Сон в летнюю ночь» 
В Шекспира и «Раскольников» по роману Ф Достоевского В. 
принимал участие во мн. международных фестивалях в Ев
ропе. США и России В 1999 стал номинантом нац театр, пр

«Золотая маска» (Москва). Имел звание заел, деятеля иск-в 
РФ (1992), состоял персональным чл. УНИМА (международ
ного союза деятелей театра кукол).

Н А. Чатурова.

Лит.: Орлова Е. Главный плюс главный II Томский вестник. 1993. 
31 дек.; Его куклы -  как люди II Красное знамя. 1995.17 окт.; Головчинер В. 
Завещание Мастера II Красное знамя. 2002.10 янв.

Водопровод, комплекс инж. сооружений для водоснаб
жения потребителей Первый в Томске В был устроен в 1884 
-  1885 на усадьбе Имп. Томского ун-та Проект В составил 
инж. Н А. Ренкуль, источником воды служили ключи на склоне 
террасы в роще, откуда вода по деревянным трубам достав
лялась с помощью водокачки, оснащенной паровой машиной, 
в водонапорную башню, оттуда по чугунным трубам направ
лялась в помещения ун-та. В. был рассчитан на подачу 
10 тыс. ведер воды в сутки, имел протяженность труб ок. 15 км.

Водонасосная станция городского водопровода. Нан. XX в.

В. пользовались гор. пожарные. Действовал университетский 
В. до 1916. В 1895 куп. И.Г. Гадалов во внутреннем дворе ма
газина на Ново-Соборной пл. устроил первый в городе част
ный В С помощью паровой машины вода накачивалась из 
колодца в резервуар, расположенный в 2-этажной башне, и 
оттуда по трубам подавалась в магазин, в квартиру хозяина, 
а через спец, рукав -  для гор. пожарных. В июле 1903 Том
ская гор. дума подписала договор с «Об-вом механических з- 
дов бр. Бромлей» об устройстве в Томске хоз.-противопожар
ного В. Осенью 1903 московская фирма бр Бромлей присту
пила к стр-ву В (к тому времени В пользовались в 192 горо
дах страны). В мар. 1905 начался пробный бесплатный от
пуск воды из 11 водоразборных будок. Томский В. был принят 
в эксплуатацию в мар. 1906, на водонасосной ст., располо
женной на р Томи у верх, перевоза, были установлены 3 па
ровых машины. В мог давать 360 тыс. ведер воды в сутки, но 
из-за высокой цены (20 коп. за 100 ведер воды) и недостатка 
водоразборных будок и домовых ответвлений работал на 2/3 
своей мощности, 60% воды шло в домовые ответвления, ос
тальное -  в водоразборные будки. Кол-во будок увеличилось 
с 16 в 1906 до 29 в 1917, в течение 1905 -  1910 было вы
строено 385 домовых ответвлений от магистрального 8 Зна
чительными были утечки воды, в среднем в год они достига
ли 13,7%. Весной 1919 были выстроены новые водоразбор
ные будки на Верх. Елани, В работал на проектную мощ
ность, подавал 3750 куб. м воды в сутки. В апр. 1921 в Том
ске, согласно политике «военного коммунизма», был введен 
бесплатный отпуск воды, в течение года потреблялось 115 — 
119 млн ведер воды, в среднем на 1 жит. приходилось более 
чем по 2 ведра воды в сутки. В работал на пределе возмож
ного. С введением нэпа и отменой бесплатного отпуска кол-
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во потребленной воды составило 78 млн ведер в 1923, 
73 млн в 1927/1928, 108 млн ведер в 1930. В 1920-х продол
жалась прокладка новых труб в направлении гор. окраин, в 
кон 1920 -  нач. 1930-х протяженность линии томского В. дос
тигла 54 км, работало 46 водоразборных будок, действовало 
636 домовых ответвлений, в 1940 -  57 будок и 950 ответвле
ний. Потребление воды из томского В в 1934 составило 
4730 куб м, в 1937 -  6580 куб. м, в 1938 -  7500 куб. м в сутки. 
Общая потребность в воде, исходя из принятой тогда суточ
ной нормы в 60 л на 1 чел., а также потребления воды пром. 
предприятиями, в 1938 составляла 21820 куб. м В 1939 руко
водство Томска обратилось в вышестоящие инстанции с 
просьбой финансирования развития коммунального х-ва в 
городе, в т.ч. капитального ремонта В., износ к-рого был оп
ределен в 50% Однако капитальные вложения были отпуще
ны Томску только в 1944 В годы Великой Отечественной 
войны, когда в город прибыло б. кол-во эвакуированного нас , 
пром. предприятий и учреждений, потребность в воде значи
тельно возросла, мощностей гор В явно не хватало В 1942, 
напр . в среднем каждый жит. города получал лишь 17 л воды 
в сутки. На водонасосной ст. были установлены новые агре
гаты, на отд. предприятиях стали строить собств. артезиан
ские скважины. В 1946 гор. В , а также все ведомственные 
водонасосные установки обеспечивали 26,8 тыс. куб. м воды 
в сутки. Рост капиталовложений позволил произвести капи
тальный ремонт и расширение В., к кон. 1950-х протяжен
ность всех водоводов в городе составила 106 км, подача во
ды возросла в 4 раза. В 1960 водой из В. было обеспечено 
39,3% жилой пл. Томска, до 3/4 всей воды расходовали пром. 
предприятия. В дек. 1971 гос. комиссия приняла в эксплуата
цию водовод № 7 протяженностью 9 км, к-рый обеспечил во
дой от водонасосной ст. у Лагерного сада нас. в 30 тыс. чел. в 
новых микрорайонах по Иркутскому тракту Вода, подаваемая 
В , первонач. была высокого качества, однако со временем, в 
связи с загрязнением р Томи, качество питьевой воды резко 
снизилось. Было принято решение о создании подземного 
водозабора в экологически чистом междуречье Томи и Оби. В 
дек. 1973 вошла в эксплуатацию 1-я очередь артезианского 
водоснабжения мощностью 50 тыс. куб м воды в сутки, позже 
была выстроена 2-я очередь. В 1983 вошел в строй 2-й водо
забор из подземных источников, обеспечивавший подачу 
25 тыс. куб. м воды в сутки, а вместе с 1-м водозабором они 
подавали до 130 тыс. куб. м воды в сутки. В стр-ве 2-го водо
забора использовались вместо стальных, подверженных кор
розии, более стойкие железобетонные трубы, в ответвлениях 
были установлены чугунные трубы. Начиная с 1990, в томский 
В. подается вода только из подземных источников. Для горяче
го водоснабжения используется речная вода На 1 янв 1981 В 
имелся на 77,8% жилой пл. Томска, в годы 11 пятилетки, в 1981 
-  1985, было построено 79 км сетей, к 1992 -  89,7% всех жилых 
пл города были обеспечены В Однако использовавшаяся 
схема В. не была рассчитана на 9-этажную застройку города, 
как следствие жит. верх, этажей регулярно недополучали воду. 
Выход был найден в создании подкачивающих ст., строивших
ся в новых микрорайонах Томска. В нач. XXI в. общая протя
женность водных сетей в Томске равнялась 527 км, на подзем
ном водозаборе действовало 177 скважин, ежесуточная подача 
воды составила 30 тыс куб м речной воды, 200 тыс куб м 
питьевой воды из подземных источников.

Н.М. Дмитриенко

Лит.: Мультановский П.М. О цене на воду. Томск, б.г.; Хозяйственно
противопожарный водопровод. Томск, 1913; Земсков П. Городской водо
провод II Красное знамя. 1924. 8 июля; Он же. Водоснабжение городов Си
бири II Жизнь Сибири. 1928. № 7; Торопов А., Губская Н. Городской водо
провод: приобретения и потери II Красное знамя. 1986. 5 февр.

Воеводы должностные лица, возглавлявшие в XVII -  
XVIII вв. управление Томском и окружавшей его терр. (Том
ским у и разрядом) Первыми томскими В. по велению царя 
Бориса Годунова были назначены в 1604 сын боярский из 
Тобольска В.Ф. Тырков  и письменный голова из Сургута 
Г.И Писемский Они возглавили стр-во нового города. Назна
чение В было исключительной прерогативой царя, причем 
часто гл. при выборе человека на эту должность были не его 
личные качества и способности к управлению, а близость к 
престолу. Стремление В заботиться прежде всего о своих 
личных интересах не только не осуждалось, но и считалось 
нормой. В. разрешалось брать определенный процент с та
моженных и суд. сборов, иногда достигавших значительных 
сумм При этом осуждалось лишь явное казнокрадство и 
чрезмерные поборы с подчиненных. Формально В. не могли 
действовать самовольно и безотчетно. Царская администра
ция хотела, чтобы В. прежде всего исполняли ее поручения. 
Вновь назначенные В получали в московском приказе Казан
ского дворца, а с 1637 -  в Сиб. приказе особую инструкцию- 
наказ, в к-рой четко расписывались их полномочия. Если 
В.Ф. Тырков и Г.И. Писемский оставили о себе память осно
вателей Томска, то сменившие их М.Н. Ржевский и С.А. Бар
тенев запомнились лишь неумеренным воровством, притес
нением инородцев и моральным разложением. Служилым 
людям они не выплачивали жалование и не давали продук
тов. Не выдержав притеснений, томичи обратились к царю с 
челобитной о замене зарвавшихся В Просьбу их выполнили 
и в Томск были направлены новые В -  В.В. Волынский и 
М.И Новосильцев, к-рые навели относительный порядок. 
Кроме них, из всех томских В , пожалуй, только И.Ф. Татев, 
управлявший в 1631 -  1632, оставил о себе добрую память у 
местных жит. Для того чтобы В не успевали взять для себя 
слишком много, срок их деятельности обычно ограничивался 
2 - 3  годами. По его окончании они должны были отчитаться 
перед вновь назначенными В., выступавшими в роли ревизо
ров. Прежние В. не имели права уезжать из города пока их 
преемники не примут по описи все оружие, хлебные и казен
ные припасы. Вновь назначенные В. должны были проверить, 
как их предшественники выполняли царский наказ и при- 
сыльные грамоты. Если обнаруживалась недостача, то по ин
струкции уезжавшие В должны были компенсировать ее из 
своего имущества. В случае выявления крупных злоупотреб
лений и хищений казенных средств В могли быть подвергну
ты наказанию. Но в действительности отставные В. часто до
говаривались с новыми и уезжали в столицу с хорошими от
зывами о своей работе Мн из отслуживших В становились 
приближенными царя и получали поместья Полномочия том
ских В. распространялись далеко за пределы Томска на терр. 
всего обширного у. от р. Оби до р. Чулыма. В. управляли с 
помощью своей администрации -  воеводской канцелярии, 
или съезжей избы С 1604 по 1667 в Томск назначались по 
2 В. Один из них занимался военными вопросами: отражени
ем набегов кочевников, направлением отрядов казаков на за
воевание новых земель, надзором за исправным состоянием 
крепостных сооружений и др. Ему помогали дети боярские 
Др. В. отвечал за хоз. вопросы, стр-во и обеспечение жизни 
людей. Его пом. служили дьяки, а также таможенные цело
вальники. Гл. заботой гражд. В. был сбор налогов с местного 
нас., прежде всего ясака, к-рый выплачивался в основном 
пушниной В обязаны были не допускать приобретение наи
более ценных сортов меха частными лицами, а закупать их 
по твердым ценам и направлять в столицу. В обязанности В 
входила оценка стоимости пушнины, привозившейся в Томск, 
что давало им многочисленные возможности для злоупот
реблений Известный европ. путешественник И Г. Гмелин, 
побывавший в Томске в 1734 и 1740, сделал небезоснова-
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тельный вывод: «Томское воеводство для корыстолюбивого 
человека являлось лучшим по всей Сибири». В обязанности 
В. входило развитие горных промыслов -  добычи соли и ме
таллов. -  а также хлебопашества. В должны были охранять 
гос. монополию на продажу вина и табака, строго пресекая 
кормчество -  тайное винокурение. Однако в действительно
сти мн. из них не только не боролись с кормчеством, но и 
всячески покровительствовали ему. Часть доходов от сбора 
налогов и таможенных пошлин В. разрешалось оставлять в 
Томске и использовать на гор. нужды -  стр-во новых казен
ных зданий, церквей, дорог и мостов, а гл. -  вовремя платить 
служилым людям ден., хлебное и соляное жалование Из-за 
задержек с выплатой жалования между В и служилыми го
рожанами нередко возникали конфликты, иногда перерас
тавшие в открытое противостояние Наиболее крупными бы
ли волнения 1637 и 1648 -  1649 (См.: Волнение 1637 в Том
ске; Восст ание гор. т омское (1648 -  1649). Важной функ
цией В. была дипломатическая. Они имели право направлять 
посольства в др. страны Перед первыми томскими В. была 
поставлена задача найти прямую дорогу в Китай. В нач. 
XVII в. такие попытки предпринимались неоднократно. Наи
более успешной оказалась экспедиция томского казака 
И Петлина, предпринятая в 1618 Хотя ее участники, не имея 
высокого статуса, не смогли установить дипломатических от
ношений с Кит. гос-вом, но они привезли очень ценные све
дения о нем. В могли сами принимать послов из др. стран, но 
при этом они были обязаны немедленно сообщать об их при
бытии рус. царю. В 1695 Петр I издал указ с подробным опи
санием прав и обязанностей В Они становились ответствен
ными за проведение рекрутских наборов Сама должность В 
получила второе назв. -  комендант. С 1700 в ведении В на
ходилось все суд. произ-во по уголовным и гражд. делам, на 
них были возложены и нек-рые полицейские и правоохрани
тельные функции. Они должны были следить за тем, чтобы в 
городе не селились люди без паспортов и беглые, наблюдать 
за противопожарной безопасностью, возглавлять борьбу с 
эпидемиями, в случае их возникновения. Должность В. и вое
водская канцелярия были упразднены на основании указа 
имп. Екатерины II 1775. В Сибири этот указ был введен в 
действие в 1782 -  1783.

Томские воеводы: Писемский Гаврила Иванович и Тырков 
Василий Фомич (1604 -  1606); Ржевский Матвей Никитич и 
Бартенев Семен Афанасьевич (1606 -  1608); Волынский Ва
силий Васильевич и Новосильцев Михайло Игнатьевич (1608 
-  1611); Новосильцев М.И. (1611 -  1613); Тырков В Ф. и Пу
щин Иван (1613 -  1615); Хрипунов Гаврила Юдинович и Се- 
керин Иван Борисович (1615); Бобарыкин Федор Васильевич 
и Хрипунов Г Ю. (1616 -  1618); Бобарыкин Ф В. (1619); 
кн. Шаховский Иван Федорович и Радилов Максим Иванович 
(1620 -  1622); кн. Гагарин Афанасий Федорович и Дивов Се
мен Васильевич (1623 -  1624); Хлопов Осип Тимофеевич и 
Нармацкий Иван Борисович (1625 -  1626); кн Козловский 
Петр Андреевич и Бартенев-Грязной (1627 -  1628); кн. Прон- 
ский Петр Иванович и Собакин Алексей Степанович (1629 -  
1630); кн. Татев Иван Федорович и Воейков Семен Иванович 
(1631 -  1632); кн. Егупов-Черкасский-Курица Никита Иванович 
и Нехорошев-Шишкин Федор Григорьевич (1633 -  1634); 
кн. Ромодановский Иван Иванович и Бунаков Андрей Андрее
вич (1635 -  1638); кн. Лобанов-Ростовский Иван Иванович по 
прозвищу Козий Рог (умер, не доехав до Томска) и Кобыль- 
ский Иван Семенович (1639); кн. Кпубков-Мосальский Семен 
Васильевич и Кобыльский И.С. (1640 -  1641); Кобыль- 
ский И С. и Мольянинов Андрей Афанасьевич (1642 -  1643); 
кн Щербатый Дмитрий Иванович и Мольянинов А.А. (1644 -  
1645); кн. Щербатый Осип Иванович и Бунаков Илья Никитич 
(1646 -  1649); Волынский Михайла Петрович и Коковинский

Богдан Андреевич (1650 -  1651); Нащокин Никифор Осипович i 
и Болтин Аверкий Федорович (1652 -  1656); кн. Приимков- 
Ростовский Иван Наумович и Коковинский Алексей Андрее
вич (1656 -  1659); стольник Бутурлин Иван Васильевич и По
водов Прокофий Прокофьевич (1660 -  1665); стольник Сал
тыков Иван Лаврентьевич и кн Мещерский Федор Никитич i 
(1666 -  1667); стольник Вельяминов Никита Андреевич (1667 
-  1670); Монастырев Иван Федорович (1671 -  1672); кн. Ба
рятинский Данила Афанасьевич (1673 -  1677); стольник 
кн. Львов Петр Лукич (1678 -  1679); стольник кн. Кольцов- 
Мосальский Иван Михайлович (1680 -  1683); кн. Кольцов- 
Мосальский Андрей Михайлович (1684 -  1686); стольник Вя
земский Семен Петрович (1687 -  1689); Дурново Иван Ивано
вич (1690 -  1691); стольник кн. Путятин Степан Иванович 
(1692 -  1694); стольник Ржевский Василий Андреевич (1695 -  
1698); Петрово-Соловово Григорий Михайлович (1699 -
1708) ; Черкасов Иван и Черкасов Василий Иванович (1708 -
1709) ; кн. Гагарин Юрий Иванович (1709 -  1711); Колычев 
Михаил Семенович (1711 -  1712); Молчанов Дмитрий (1712 -  
1713); Траханиотов Роман Александрович (1713 -  1715); Ко
лычев М.С. (1715 -  1717); стольник Качалов (Качанов) Федор 
(1717); кн. Щербатов Иван Иванович (1717 -  1718); Козлов 
Василий Елизарьевич (1718-?); подполковник Миклашевский 
Никита (1741); кн. Шаховский Борис Андреевич (1746); подпо
ручик кн Болховский Иван Яковлевич (1760); секунд-майор 
Телятев (1762).

В.Д. Гахов

Лит.: Андреевский И.Е. О наместниках, воеводах и губернаторах. 
СПб . 1864: Оглоблин Н И. К истории Томского бунта II Чтения в обществе 
истории и древностей российских, 1904. Кн.3(206). Ч.Т, Миллер Г.Ф. Исто
рия Сибири. Л., 1937. Т.1; Томск. История города от основания до наших 
дней. Томск, 1999.

Военно-учебные заведения уч заведения по под
готовке кадров для вооруженных сил. В 1850-х в Томске дей
ствовала школа кантонистов, в к-рой солдатские сыновья, с 
рождения приписанные к военному ведомству, готовились к 
военной службе В 1858 она была преобразована в уч-ще во
енного ведомства и в 1860 упразднена В сент. 1918, в ходе 
создания белой Сиб. армии, в Томске открылось военное уч- 
ще для подготовки офицеров этой армии (в здании епархи
ального женского уч-ща). 30 авг 1918 в Томск прибыл первый 
эшелон с преподавателями Академии Ген. штаба во гл. с нач. 
ген.-майором А.И Андогским. Академия разместилась в по
мещениях Дома науки им. Макушина и работала в городе до 
кон. 1919, когда была эвакуирована на В. В нач. 1919 в Том
ске открылось неск. военных школ, готовивших специалистов 
разного рода войск. В янв. 1919 состоялось открытие офи
церской инж. школы (в помещении духовного уч-ща), нач. к- 
рой был подполковник Мещерский. В февр. 1919 открылись 
радио-школа (в помещении Пироговского нач. уч-ща), военно- 
автомоб. школа (нач. -  капитан Минтяев) и машинно
моторная школа мор. ведомства. Первый выпуск машинно
моторной школы состоялся 3 мая 1919, все курсанты были 
отправлены для несения службы на пароходах речной фло
тилии Белой армии на р. Вятке. С мар. 1919 при машинно
моторной школе действовал спец, класс для подготовки 
авиационных механиков. С отступлением Белой армии все 
военные школы в Томске были эвакуированы или ликвидиро
ваны. В нач. 1920 с приходом в Томск частей Красной армии 
в городе открылись Командные курсы 5-й Красной армии, 
Вторые сиб. пех. командного состава курсы РККА. Позже эти 
курсы были преобразованы в арт уч-ще, затем Томское  
высш ее военное ком андное уч-щ е связи, действовавшее в 
Томске до 1999. Весной 1920 открылись Сиб. инж. курсы,
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вскоре преобразованные в Томскую пех. школу и в 1925 пе
реведенные в Омск, а также радиотелеграфная школа В мае 
1941 в Томск было передислоцировано Белоцерковское во- 
енно-пех. уч-ще, к-рое размещалось в здании военкомата 
(Фрунзе.6) и в Сев городке. С июля 1941 по май 1942 в уч-ще 
было подготовлено 5 ускоренных выпусков офицеров, вое
вавших на разных фронтах Великой Отечественной войны. 
Выпускники этого уч-ща П.Н Ефремов, А С. Квитков, 
Н Е. Лут, В.П Пономарев были удостоены звания Героя Со
ветского Союза. После войны уч-ще было расформировано. 
С нач. войны в 1941 в эвакуацию в Томск прибыло Ленин
градское арт.-техническое уч-ще зенитной артиллерии, раз
местилось в Сев. городке, при нем работали курсы для пере
подготовки офицеров, прибывших после излечения в госпи
талях. В городе также размещались на период войны Туль
ское оружейное техническое уч-ще, Днепропетровское арт. 
уч-ще и Военная академия связи Кроме того, на пунктах все
обуча велась подготовка рядовых армейских кадров: стрел
ков, пулеметчиков, радистов, снайперов. На базе аэроклуба 
шла подготовка парашютистов, в школе шоферов обучались 
военные мотоциклисты и водители автомашин, в ОСОАВИА- 
ХИМе -  радисты-операторы, телеграфисты, медсестры. В 
ТМИ с 1965 работал военно-мед. ф-т, на к-ром велись подго
товка и усовершенствование военных врачей и провизоров В 
авг. 1998 военно-мед. ф-ту был придан статус вуза -  военно- 
мед. ин-та при СГМУ, в к-ром ведется подготовка военных 
врачей и военных провизоров.

Н.М. Дмитриенко

Лит.: Герасимов В.А. Ратный подвиг томичей II Герасимов В.А., Осо
кин Е.В. Уходил на войну сибиряк... Томск, 1992.

Военнопленные лица, принадлежащие к вооружен
ным силам воюющей стороны и оказавшиеся во власти про
тивника. Первыми В в Томске были воины двух рус.-польск. 
войн сер. XVII в В 1711 в Томск для содержания под стражей 
прибыла небольшая группа швед, офицеров из разгромлен
ной рус. в 1709 под Полтавой армии Карла II. Дожившие до 
окончания Сев войны вернулись на родину, а умершие были 
похоронены на т.н. Шведском кладбище на сев. окраине го
рода. Весной 1904 во время Рус.-япон. войны через Томск на 
С. Томской губ., в Тогур, была отконвоирована партия плен
ных японцев в составе 25 офицеров и 183 матросов япон. 
флота. Во время Первой мировой войны в Томске располага
лись 2 концентрационных лагеря, офицерский и солдатский, 
где содержалось 5200 В. австр.-венг. армии, в основном 
венгров по национальности. Бытовые условия, в к-рых со
держались В., соответствовали условиям размещения нахо
дящихся в городе воинских частей (ч. бараков, первонач 
предназначенных для В., но оставшихся свободными, зани
мали солдаты гарнизона Томска). Под наблюдением кара
ульных команд В. работали на лесозаготовках Нарымского 
края, в угольных шахтах Кузнецкого р-на. В Нарымский край 
было интернировано 700 подданных воюющих с Россией гос- 
в: Германии, Австро-Венгрии, Турции, Болгарии, оказавшихся 
в нач. войны на росс. терр. После Февральской революции 
1917 режим концентрационных лагерей в Томске был значи
тельно ослаблен. В. разрешался выход в город без конвоя, 
они участвовали в демонстрации 1 мая 1917 и др. общест
венных мероприятиях наравне с нас. города и солдатами 
гарнизона. В лагерях образовался Совет военнопленных 
дел., подобно Совету солдатских деп. в войсках гарнизона, 
среди В. вели работу орг-ции политических партий Наиболее 
активные участники политической деятельности освобожда
лись, напр. Б. Кун, выехавший на партийную работу в Петро
град. С установлением сов. власти и заключением перемирия

с Германией и Австро-Венгрией В получили возможность вы
ехать домой Из пленных венгров-добровольцев было сфор
мировано 2 батальона «интернационалистов» по 250 чел. в 
каждом. Активными участниками их создания были К. Иль- 
мер, Ф Мюнних. Хорошо вооруженные, организованные и 
даже моторизованные (весь автотранспорт в городе был 
конфискован и б. ч. передан венг. батальонам), «интернацио
налисты» выгодно отличались по боеспособности от плохо 
обученных, небольших по числ. отрядов Красной гвардии, 
набранных из рабочих местных предприятий. До создания 
весной 1918 частей регулярной Красной армии венг. баталь
оны были гл. опорой сов власти в Томске. Выступление че- 
хосл. корпуса в мае 1918, приведшее к падению сов. власти в 
Сибири, вынудило «интернационалистов» эвакуироваться из 
Томска по Томи и Оби в Тобольск вместе с сов. и большеви
стскими активистами.

К.А. Чернов

Военно-промышленный комитет (ВПК), общест
венная opr-ция, действовавшая в Томске и на части терр. 
Томской губ. в 1915 -  1917 как региональное отделение 
центр. ВПК Создан с целью объединения предприятий и орг- 
ций для улучшения снабжения действующей армии Решение 
о создании ВПК было принято в мае 1915 на 9-м Всероссий
ском съезде представителей торговли и пром-сти. Томский 
ВПК был образован 16 июля 1915 на собрании представите
лей Томского гор самоуправления, биржевого к-та, казенной 
палаты, управления Томской ж.д., ун-та, технологического ин- 
та, ремесленных уч-щ, руководителей частных пром. пред
приятий, офицеров Томского гарнизона. Председателем Том
ского ВПК стал гор. голова П.Ф. Ломовицкий. Он занимал эту 
должность до сент. 1916. На момент создания Томский ВПК 
имел статус губ., в окт. 1915 стал обл., в состав его входили 
все ВПК городов и уездных центров Томской губ., кроме Бар
наульского и Ново-Николаевского, к-рые в окт. 1915 перешли 
в ведение Омского ВПК. Гл. задачами ВПК были выявление 
возможностей местных предприятий, орг-ций и уч. заведений 
в произ-ве вещей, необходимых для фронта, и распределе
ние заказов на их изготовление. ВПК фактически был свя
зующим звеном между гос-вом и частной пром-стью. Пред
приятия, подведомственные ВПК, не преследовали коммер
ческих целей, они поставляли продукцию для армии по себе
стоимости, при этом их работники пользовались определен
ными льготами. Первонач. Томский ВПК имел в своем соста
ве 4 секции: механическую, хим., обмундировочную и прод. 
Механическая секция занималась распределением заказов 
на произ-во ручных гранат, токарных станков, кон. экипажей- 
двуколок. Председателем секции был проф. Томского техно
логического ин-та Т.И. Тихонов. С нояб. 1915 по сент. 1916 
механическая секция приняла заказов на 500 тыс. руб., при 
этом они были исполнены на 80%. Хим. секция (председа
тель -  проф Н.П. Чиж евский) в 1915 в основном занима
лась исследованием возможностей произ-ва лекарств на 
томских предприятиях. После получения в нач. 1916 субси
дии в 7,5 тыс. руб. от Томской гор. думы предприятия, подве
домственные этой секции, начали произ-во лекарств для гор. 
аптек, лазаретов и госпиталей Кроме того, б внимание уде
лялось кож. произ-ву, а лаборатория технологического ин-та 
проводила под контролем секции работы по изготовлению 
сгущенного стерилизованного молока. Именно хим. секция 
признавалась в кон. 1915 -  нач. 1916 важнейшей секцией 
Томского ВПК В сент. 1915 к ней присоединилась «Комиссия 
по вопросу изыскания способов применения удушливых газов 
и борьбы с ними» под руководством проф А.П. Поспелова и 
Н А Александрова, к-рая занималась произ-вом отравляю
щих веществ и противогазов на газовом з-де Томского ун-та.
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В кон 1915 в рамках ВПК была создана отд. секция, зани
мавшаяся этим вопросом, В тот же период из хим секции 
выделилась химико-фармацевтическая секция. Обмундиро
вочная секция (председатель В.Д. Иванов) в 1916 получила 
от Центр. ВПК заказы на произ-во патронажных сумок и теп
лых штанов. Прод. секция (председатель -  гл. Томского бир
жевого к-та В В. Щекин) в 1915 заказов не имела и занима
лась исследованием причин дороговизны жизни в губ. и ме
тодах борьбы с ней В 1916 секция собиралась очень редко и 
фактически не функционировала. Занятия секций ВПК обыч
но проходили раз в неделю и сводились к обсуждению пред
ложений, поступавших из Центр. ВПК и распределению зака
зов Прежде чем дать заказ предприятию, секция создавала 
комиссию, к-рая производила осмотр помещений и оборудо
вания с целью выявления возможностей предприятия. Не
большие заказы выполняли даже мастерские уч. заведений. 
Напр., с кон. 1915 уч-ся правительственного ремесленного 
уч-ща занимались произ-вом токарных станков на сумму в 
2 тыс. руб., а уч-ся проф женской школы шили теплые шта
ны Координацией деятельности секций занималось правле
ние ВПК, к-рое финансировалось в основном за счет субси
дий Томской гор. думы. По уставу ВПК в них должны были 
входить представители от рабочих, но томские рабочие войти 
в местный ВПК отказались. Вместо них в правление Томского 
ВПК включили двух мелких ремесленников. В Томский ВПК 
поступали многочисленные предложения и инициативы от 
частных лиц. Напр., в авг 1916 один томич сообщил о место
рождении графита вблизи ж.-д. магистрали, к-рое очень заин
тересовало хим секцию. С предложением помощи в ВПК об
ращались даже ссыльные. После Февральской революции 
1917 Томский ВПК фактически прекратил свою работу. Дек
ретом Совнаркома от 31 мар. 1918 все ВПК в стране были 
преобразованы в нар.-пром. к-ты, а декретом от 24 июля 1918 
полностью ликвидированы

В.Д Гахов

Лит.: В Томском ВПК II Сибирская жизнь. 1915. 19 июля; Областной 
ВПК в 1915 г. II Сибирская жизнь. 1916.12 янв.

Военные части, сформированные и действовавшие в 
Томске в 1920 -  1990-х подразделения Красной (Сов.) армии. 
В дек. 1919 в Томск вступили части 5-й Красной армии, к-рые 
продолжали наступление против войск адм. Колчака на В В 
целях военного контроля занятой терр. в Томской губ. были 
сформированы Части особого назначения (ЧОН). Весной 
1920 в городе открылись Томские арт. курсы (см.: Томское  
высшее военное ком андное  уч-щ е связи), Сиб. инж. курсы 
(в 1921 преобразованные в Томскую пех. школу и в 1925 пе
реведенные в Омск), радиотелеграфная школа. С окончани
ем Гражд. войны в Томск прибыл 61-й Осинский стрелк и 
21-й арт. полки 21-й Пермской стрелк. див. В 1925 в соответ
ствии с проводимой военной реформой оба полка были пе
реведены на терр. принцип комплектования, согласно к-рому 
в них проходили службу жит. Томска и Томского у. В 1929 
полки в составе 21-й стрелк див приняли участие в боях в 
Маньчжурии. С нач Второй мировой войны числ Красной 
армии была значительно увеличена, в Томске в 1939 нача
лось формирование 166-й стрелк. див., было развернуто 2-е 
Томское арт уч-ще. Летом 1941 166 див первой была от
правлена на фронт Великой Отечественной войны, кроме нее 
в Томске были сформированы и отправлены на фронт еще 3 
стрелк. див , добровольческий арт. полк, прожекторный ба
тальон В Томск был эвакуирован ряд военно-уч. заведений: 
Академия связи им С М Буденного. Днепропетровское арт 
уч-ще, Тульское арт.-техн. уч-ще. В городе действовало во- 
енно-пех. уч-ще, 6 госпиталей для больных и раненых вои

нов. В послевоенные годы в Томске располагались военныез 
строители, части внутренних войск Мин-ва внутренних дел, 
военно-мед. ф-т, военные кафедры вузов, военкоматы, воен
ный госпиталь. Мн. томичи, находясь в запасе, были припи
саны к мотострелковой див , расположенной в пос. Итатка, 
участвовали в проводимых сборах и учениях В 1990-х в свя
зи с сокращением Вооруженных Сил число В.ч. в городе зна
чительно уменьшилось, в т.ч. было расформировано уч-ще 
связи, строительные батальоны

К. А. Чернов:

Военно-социалистический союз политическая 
орг-ция. Возникла в Нарымской ссылке осенью 1916 после 
мобилизации политических ссыльных в войска. В состав орг- 
ции входили большевики, эсеры, меньшевики-интернацио
налисты, считавшие необходимым не уклоняться от призыва, 
а идти в войска для пропагандистской работы с целью агита
ции за прекращение войны. Руководящий к-т В.-с.с. создали 
большевики В М Косарев, И.Н. Смирнов, Н.Н. Яковлев, 
эсер С.А. Кудрявцев. По прибытию в Томск В.-с.с. стал быстро 
пополняться быв. ссыльными, мобилизованными в войска, а 
также чл. местных партийных орг-ций (А. Звездов, А. Иванов, 
А Малиновский, А. Сафонова, В. Клипов, И Наханович, М Ле
витин, М Сумецкий, М. Линдберг, К. Васильев, Ф. Крылов, 
Ф. Кулинич и др ). Первое собрание В.-с.с. состоялось в кон 
нояб. 1916. При помощи И. Нахановича, работавшего в типо
графии газ «Сибирская жизнь», была налажена подпольная 
типография и в кон. дек. 1916 выпущена первая прокламация 
«Война войне!» тир. 3000 экз. Она распространялась не толь
ко в Томске, но и в Ново-Николаевске, Омске, Ачинске, Крас
ноярске Всего за время деятельности В.-с.с. было выпущено 
4 антивоенных листовки. Пропаганда велась, гл. обр., среди 
солдат гарнизона, офицерский корпус охвачен не был. Актив
ная работа В.-с.с. обусловила усиленное внимание к нему ор
ганов политического сыска, к-рым удалось через своих аген
тов выйти на орг-цию и планировать ликвидацию, но этому 
помешала Февральская революция В ночь с 3 на 4 мар. 1917 
В.-с.с. выступил инициатором создания Томского совета сол
датских дел. Силы и средства В.-с.с. были использованы в 
деятельности Совета. Руководители В.-с.с., вошедшие в со
став Совета, сыграли впоследствии заметную роль в разви
тии революционных событий в Сибири

А.А. Бондаренко, И В. Кирдяшкин

Лит.: Косарев В. Военно-социалистический союз II Сибирские огни. 
1922. № 1; Крылов Ф.А. Воспоминание о партработе в Томске II Изв. Том
ского губернского комитета РКП(б). 1923. № 18; Репин В, Военно
социалистический союз II Былое Сибири. 1923. № 2; Смирнов И.Н. Накану
не революции: Из истории «Социалистического военного союза» II Былое 
Сибири. 1923. № 2; Военно-социалистический союз II Сибирская советская 
энциклопедия. [Новосибирск), 1929. Т.1; Чугунов М.И. Антивоенные листов
ки в Томске в канун Февральской буржуазно-демократической революции II 
Из истории социально-экономической и политической жизни Сибири. 
Томск, 1976.

Волнение 1637 в Томске массовое выражение не
довольства и протеста Вспыхнуло в сент. 1637 из-за того, что 
воевода И. Ромодановский лишил «хлебного жалования» 69 
казаков и убавил таковое у 87 служилых людей, а одновре
менно начал распродавать гос. зерно частным торговцам. 
Воевода распорядился подвергнуть аресту 7 зачинщиков 
волнения, в ответ на это 150 казаков добровольно сели в 
тюрьму Через 4 дня служилые люди захватили и разоружили 
тюремную стражу и выпустили всех арестованных, требуя 
раздачи привезенного из Тобольска хлеба. К восставшим 
примкнули ремесленники и крестьяне, а также местные тэта-
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ры, недовольные тяжестью ясака (пушной дани) и насилиями 
томских воевод Томичи послали с челобитной-жалобой на 
воеводу в Москву своих руководителей Андрея Губу и Ивана 
Володимерца, казаки и посадские люди просили царя Михаи
ла Федоровича восстановить «хлебное жалование», расска
зывали о своем тяжелом материальном положении, жалова
лись на И. Ромодановского. В результате жалобы в 1638 не
угодный воевода был «отставлен» от службы и отправлен в 
Москву, на его место был назначен кн. И. Лобанов- 
Ростовский.

Е.Н. Косых

Лит.: Оглоблин Н И. Томский бунт 1637 -  1638 II Исторический вест
ник. 1901. Т.85. № 7: Коваленко С.А. Томская старина. Бунт в Томске II Ут
ро Сибири. 1912. 8 янв ; Бояршинова З.Я. Волнения в Томске в XVII веке II 
Вопросы истории. 1956. № 6.

Волович Владимир Федорович (р. 25.12.1935,
с. Шевченково Ольшанского р-на Киевской обл ), юрист, про
фессор. Род. в семье специалистов с.-х. Окончил с отличием 
юрид. ф-т Казанского ун-та 
(1959). В 1959 -  1961 работал 
следователем Бауманского р-на 
Татарской АССР, в 1961 -  1964 
учился в аспирантуре Казанско
го ун-та, по окончании к-рой в 
1964 приехал в Томск, стал 
старшим преподавателем юрид. 
ф-та ТГУ, был зам. декана юрид. 
ф-та (1965 -  1967), зам декана 
юрид. ф-та по заочному обуче
нию (1967 — 1968). В 1966 защи
тил дис. канд. юрид. наук, стал 
доцентом, в 1974 -  1976 -  ст. 
науч. сотр. (докторантом). Д-р 
юрид наук (1977). В 1978 стал 
проф., зав кафедрой трудового, колх. и земельного права и 
правовой охраны природы, с 1988 -  зав кафедрой теории и 
истории гос-ва и права (и адм. права с 1993). С 1977 по 1995 
В. был деканом юрид ф-та, с 1995 по 2000 -  директором 
Юрид ин-та ТГУ.

Осн. науч. направление В -  изучение проблем гос. руко
водства и управления с. х-вом в СССР. Он обобщил опыт 
специализации и концентрации с.-х. произ-ва, межхозяйст
венной и агропромышленной интеграции. Нек-рые предложе
ния В. использовались Мин-вом с. х-ва СССР при подготовке 
заключений по проектам Положений о с.-х. органах, прежде 
всего Положения об обл. управлении с. х-вом. Наряду с этим 
В. уделяет много внимания исследованию теории гос. управ
ления, деловому праву, демократизации стиля и методов гос. 
руководства, юрид. ответственности гос. служащих, укрепле
нию конституционной законности в совр условиях Он автор 
ок. 200 науч. работ, в т ч. 5 монографий. По инициативе В. в 
1999 создана первая в стране кафедра природоресурсного, 
земельного и экологического права (в составе Юрид. ин-та 
ТГУ). Удостоен пр ТГУ (1978). Почетный работник Прокура
туры РФ (1997) Награжден почетной грамотой Мин-ва внут
ренних дел РФ (1998). Почетный работник высшего проф. об
разования РФ (1998). Награжден медалью «За трудовое от
личие» (1980), памятной медалью им А.Ф Кони (1998), ме
далью «За заслуги перед Томским государственным универ
ситетом» (1998). Заел деятель науки РФ (1996).

С Ф Фоминых

Соч.: Государственное управление и руководство сельским хозяйст
вом в современный период. Томск, 1969; Административно-правовые про

блемы теории управления сельским хозяйством в СССР. Томск, 1975; Го
сударственное руководство и управление сельским хозяйством СССР. 
Томск, 1979; Правовое обеспечение управления регионом в условиях ус
тойчивого развития общества. Новосибирск, 1995 (в соавт. с 
А.К. Черненко).

Лит.: Юридическое образование в Томском государственном универ
ситете: Очерк истории (1898 -1998 гг.). Томск, 1998; Профессора Томского 
университета: Биографический словарь. Т.3.1945 -1980. Томск, 2001.

Вологодский Петр Васильевич (30.1(10.2) 1863, 
с. Курышинское Канского окр. Енисейской губ. -  19.11.1925, 
Харбин), гос. и общественный деятель. Род. в семье священ
ника. Окончил Томскую губ. 
мужскую гимназию (1884) и по
ступил на юрид. ф-т Санкт- 
Петербургского ун-та. В 1887 
был исключен за «неодобри
тельное поведение» и выслан к 
матери в Томск под негласный 
надзор полиции. В 1892 В. экс
терном сдал экзамены за курс 
юрид ф-та Харьковского ун-та 
С 1887 служил в суд. учрежде
ниях Томска, Барнаула, Верного,
Семипалатинска. В 1892 опре
делился в штат Томского окр. 
суда, с 1897 был присяжным по
веренным. Как адвокат выступал 
в б политическом процессе по делу о демонстрациях в Том
ске в 1905, был обвинителем по делу о черносотенном по
громе в Томске в 1905. В. принимал участие в создании орг- 
ции ПСР в Томске, был активным деятелем областнического 
движения, участвовал в подготовке проекта «Основные по
ложения Сибирского областного союза» и в работе его съез
да, заседания к-рого 28 -  29 авг. 1905 проходили у него дома. 
С февр. по май 1906 был выслан из Томска в адм. порядке. 
Избирался дел 2-й Гос думы от Томской губ. по списку про
грессистов (1907), но весть о роспуске Думы царем застала 
его по дороге в Петербург Был гласным Томской гор. думы и 
председателем исполнительной училищной комиссии (1902 -  
1905), председателем комиссии по постройке здания Гого
левского дома. С гимназических лет сотрудничал в сиб. газ. В 
1904 -  1905 состоял чл. ред. газ. »С ибирский  вест ник». Из
бирался товарищем председателя Об-ва попечения о на 
ча л ьн о м  образовании  (1904) и председателем Об-ва попе
чения о нар. образовании (1916 -  1917). В 1916 -  нач 1917 
был соредактором газ. «С ибирская  жизнь». В мар. 1917 стал 
одним из 3-х чл. губ. комиссариата по управлению Томской 
губ., созданного после отстранения от дел губернатора. В 
апр.-мае 1917 председательствовал на сессии Томского губ. 
нар. собрания, органа местного самоуправления В июне
1917 Временное пр-во назначило В старшим председателем 
Омской суд. палаты. В кон. янв. 1918 на нелегальном заседа
нии Сиб. обл. думы в Томске В был заочно избран в состав 
Временного пр-ва авт. Сибири, назначен мин. иностр дел. 
После свержения сов. власти 30 июня 1918 возглавил Сов. 
мин Временного Сиб. пр-ва, был одним из 5 чл. Временного 
Всероссийского пр-ва, т.н. Директории (1918), председателем 
Сов мин. Росс, пр-ва А.В. Колчака, ушел в отставку 22 нояб. 
1919. Пост. Адм. совета Временного Сиб. пр-ва от 3 нояб.
1918 В. было присвоено звание почетного гражданина Сиби
ри Зимой 1919/20 В. эмигрировал в Китай, где служил юрис
консультом в торг.-пром. т-ве, входил в эмигрантскую выбор
ную орг-цию -  К-т представителей рус. нас. Тянцзина (1920). 
Близко знавший его Вл.М. Крутовский свидетельствовал: 
«Вологодский был человеком крайне мягким, по характеру
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крайне корректным, но не человеком, к-рый бы пошел против 
своего убеждения и подчинился постороннему влиянию»

Н.М. Дмитриенко

Соч.: Из истории вопроса о судебной реформе в Сибири II Русское бо
гатство. 1892. № 12; Из хроники освободительного движения в Сибири II 
Сибирские вопросы. 1906. №2; Г.Н. Потанин (как публицист Сибири и об
щественный деятель). Томск, 1915; К вопросу о земстве в Сибири II Сибир
ская жизнь, 1916.12, 24 февр,; Из хроники антибольшевистского движения 
в Сибири. Харбин, 1924; К образованию Всероссийской власти в Сибири 
(из дневника П.В. Вологодского: 8 сентября -  4 ноября 1918 г.) I Публ. 
Д. Вульфа, С. Лянде II Отечественная история. 2000. № 6.

Лит.: П.В. Вологодский II Сибирская жизнь. 1917. 23 авг.; Вологодский 
П.В. II Сибирская советская энциклопедия. [Новосибирск], 1929. Т.1; Дея
тели революционного движения в России. Био-библиографический сло
варь. М., 1933. Т.З. Вып.1; Дмитриенко Н. Были избраны, но поработать не 
успели II Томский вестник. Краеведческое прил. «Елань». 1993. 22 дек.; 
Шиловский М.В. Первый премьер-министр Сибири II Сибирская старина. 
1993. № 3; Он же. Вологодский Петр Васильевич II История «белой» Сиби
ри в лицах: Биографический справочник. СПб., 1996.

Воложанин Валентин Евгеньевич (1878, Томск -  
нач. 1970-х, Новосибирск), социал-демократ. Род. в мещ. се
мье, учился в Томской губ. мужской гимназии, но полн. курса 
не окончил. С целью пропаганды среди рабочих поступил ра
ботать в типографию П.И. М акуш ина , где в мар 1896 орга
низовал первый в Сибири марксистский рабочий кружок, в 
1901 стал инициатором и организатором Сиб. с.-д. союза и 
Томского к-та этого союза. В 1902 скрывался от ареста В 
1911 -  1917 В редактировал в Томске демократическую газ. 
«Сибирское слово», затем «Утро Сибири», был известен как 
один из лучших с.-д. публицистов, вел дискуссии с либерала
ми и областниками. После революции 1917 отошел от актив
ной политической деятельности, работал на предприятиях 
нар х-ва бухгалтером В 1929 лишался избирательных прав, 
так как брал, хотя и не использовал, патент на предпринима
тельскую деятельность.

В.П. Зиновьев

Лит.: Блинов Н.В. Распространение марксизма и формирование соци
ал-демократических организаций в Сибири. Томск, 1972; Зиновьев В.П. Ва
лентин Воложанин -  томский социал-демократ II Вопросы отечественной и 
всеобщей истории. Томск, 1999.

Волховский Феликс Вадимович (3 8 1846, Полтава 
-  21.7.1914, Лондон), революционер-народник, публицист. 
Род в дворянской семье, учился во 2-й Петербургской гимна
зии (1857 -  1958), Одесской гимназии при Ришельевском ли
цее. В 1863 поступил на юрид ф-т Московского ун-та, но не 
окончил его В 1867 вместе с Г А. Лопатиным организовал ре
волюционную орг-цию «Рублевое об-во». В февр. 1868 аре
стован по делу этого об-ва, в авг. освобожден с учреждением 
над ним негласного надзора полиции В апр 1869 был аре
стован за связь с нечаевцами, заключен в Петропавловскую 
крепость, оправдан по суду. В 1871 В уехал в Одессу, служил 
секретарем гор. думы, сотрудничал в одесской газ. «Ново
российский телеграф». Руководил подпольным народниче
ским кружком, вместе с С.Л. Чудновским выпускал ежене
дельный рукописный журнал «Вперед» (1872). В авг. 1874 
был арестован и доставлен в Москву, затем в Петербург, 
провел ок. 4-х лет в Петропавловской крепости и доме пред
варительного заключения. По «процессу 193-х» В. был приго
ворен к лишению всех прав и к вечной ссылке в Сибирь В 
июле 1878 он был сослан в Тюкалинск Тобольской губ В 
1881 В переехал в Томск, где стал осн. сотрудником и не
гласным ред. «С ибирской газеты». Писал передовые ст.,

лит. обозрения, театр рецензии. Огромным успехом у чита
телей пользовались фельетоны В , подписанные псевд. 
В тиши расцветший василек, Иван Брут и др. Одновременно 
писал в столичные журналы, иркутские газ. «Сибирь» и «Вос
точное обозрение» В редактировал первый в Томске лит. сб. 
«Отголоски Сибири», вышедший в 1889. После закрытия 
«Сибирской газеты» в мар. 1889 В переехал в Иркутск, затем
-  во Владивосток, откуда на иностр. судне бежал в Канаду С 
июля 1890 В. обосновался в Лондоне. Участвовал в деятель
ности «Об-ва друзей рус. свободы», был одним из основате
лей Фонда вольной рус. прессы (1891 -  1901), редактировал 
его «Летучие листки» (1893 -  1999). Входил в ред газ. «На
родоволец». участвовал в революции 1905, вел пропаганду 
среди военных в Финляндии.

Н.В. Жилякова

Соч.: Ночь на Новый год. Томск, 1885; Выигрыш в двести тысяч (Кар
тина с натуры) II Сибирская газета. 1886. №11; Стихи II Отголоски Сибири. 
Томск, 1889.

Лит.: Кудрин Н.Е. Феликс Вадимович Волховский: Некролог II Русское 
богатство. 1914. №9; Рощевская Л.П. Поэт вольной печати в сибирской 
ссылке II Вопросы изучения и преподавания литературы, Тюмень, 1966. 
Вып.1; Корнеев А.В., Шахматов Б.М. Волховский Феликс Вадимович II Рус
ские писатели. 1800 -  1917: Биографический словарь. М., 1989. Т.1; До- 
манский В.А. Ф.В. Волховский -  негласный редактор «Сибирской газеты» II 
Русские писатели в Томске. Томск, 1996.

Воробьев Александр Акимович (30 8(12 9)1909. 
Стерлитамак Уфимской губ. -  4.9.1981, Томск), физик, про
фессор. Род. в семье конторского служащего. В 1926 окончил 
школу-девятилетку в Краснояр
ске, год учился в мелиоративном 
техникуме, после чего поступил 
на физ.-матем. ф-т ТГУ, к-рый 
окончил в 1931. Учился в аспи
рантуре и одновременно рабо
тал на кафедре физики ТГУ. По
сле защиты и получения ученой 
ст. канд. физ.-матем. наук в 1935 
работал ст. науч. сотр. СФТИ и 
доцентом кафедры эксперимен
тальной физики ТГУ, с 1936 -  
зав. высоковольтной лаборато
рией СФТИ В 1935 -  1937 был 
также зам. директора СФТИ по 
науч. части. В 1938 перешел на 
работу в Томский индустриальный ин-т на должность доцента 
кафедры электростанций, сетей и систем. Д-р физ.-матем. 
наук (1939) С 1940 -  проф , зав кафедрой, декан энергети
ческого ф-та и зам директора по уч. и науч. работе индуст
риального ин-та. С 1944 по 1970 -  директор (ректор) ТПИ

В создал высоковольтный осциллограф (1957) и милли- 
микросекундную импульсную технику, позволяющую получать 
короткие импульсы высокого напряжения. Он занимался фи
зикой полупроводников и диэлектриков Разрабатывал, а 
впоследствии руководил работой по созданию бетатронов. 
Под руководством В была сконструирована и изготовлена 
первая в СССР серия индукционных ускорителей электронов
-  бетатронов с энергией излучения от 10 до 25 МэВ, открыв
ших широкие перспективы его использования в различных 
обл. науки В 1959 коллектив ТПИ получил диплом 1 ст. ВДНХ 
СССР за разработку и изготовление бетатрона Б-3, а В. был 
награжден б. золотой медалью выставки. Будучи ректором, В. 
проводил б и плодотворную работу по расширению и укреп
лению ин-та, повышению качества подготовки инж. кадров, 
внес существенный вклад в разработку методических вопро-



Краткая энциклопедия города Воробьев Григорий Абрамович

сов и развитие н.-и. работы, а также совершенствование 
высшего образования в Томске Много сделал для развития 
новых науч направлений: ядерной физики, кибернетики, ра
диотехники, интроскопии, высоковольтной импульсной техни
ки и т.д. По инициативе В впервые в стране была реализова
на новая форма науч. объединений -  НИИ, управляемые на 
общественных нач. На их основе в 1968 были открыты гос
бюджетные НИИ: электронной интроскопии, высоких напря
жений, автоматики и электромеханики. Активно участвовал в 
сооружении Томского телецентра и создании телевидения в 
Томске, за что был награжден золотыми часами, В. -  автор 
нескольких сотен науч. работ, в т ч. более 20 монографий, 
учебников и уч. пособий. Он подготовил 20 д-ров и св. 
Ю Оканд. наук. Неоднократно избирался деп Верх. Совета 
РСФСР: входил в состав райкома, горкома, был чл. бюро 
Томского обкома КПСС. Чл.-корр. Академии пед. наук (1970). 
Заел деятель науки и техники РСФСР (1960). Награждался 
нагрудным знаком «Шахтерская слава» трех ст. и дипломом 
почета 1 ст. ВДНХ, орденами Трудового Красного Знамени 
(1945, 1953), Ленина (1946, 1961, 1967), медалями «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -  
1945 гг.» (1946), «В память 800-летия Москвы» (1948), «За 
освоение целинных земель» (1957).

К.В. Петров. С.А Некрыпов

Соч.: Техника высоких напряжений. М.; Л , 1945; Ускорители заряжен
ных частиц. М.; Л., 1949; Сверхвысокие электрические напряжения. М.; Л., 
1955; Электрическая прочность твердых диэлектриков М„ 1956 (в соавт. с 
Е.К. Завадовской); Бетатрон и его применение. Томск, 1962 (в соавт. с 
В.И. Горбуновым и др.); Электрический пробой и разрушение диэлектри
ков. М., 1966 (в соавт. с Г А. Воробьевым); Сильноточный бетатрон и сте
реобетатрон. М., 1969 (в соавт. с В.А. Москалевым).

Лит.: Библиография ученых ТПИ: Александр Акимович Воробьев. 
Томск, 1969; Старейшая энергетическая школа Сибири. Томск, 1994; Си
бирская электротехническая школа. Томск, 1996; Ректор Томского поли
технического института А.А. Воробьев. Воспоминания, размышления. 
Томск, 2000; Профессора Томского политехнического университета: Био
графический справочник. Томск, 2001. Т.2.

Воробьев Владислав Никитич (р. 26 12 1936 дер 
Аксаново Карнасскалинского р-на Башкирской АССР). Род. в 
семье учителя. Окончил с отличием лесохозяйственный ф-т 
Башкирского с.-х, ин-та (1960).
Канд. биол наук (1967). Д-р 
биол. наук (1984). Будучи сту
дентом 5 курса, работал масте
ром леса, и.о. лесничего Уфим
ского лесхоза Башминлесхоза 
РСФСР. С авг 1960 -  лесничий 
Алтайского заповедника, с июня
1961 -  лесничий Горно-Алтай
ского леспромхоза (п Яйлю Ту- 
рочакского р-на Горно-Алтай
ской автономной обл.). С февр.
1962 -  старший лаборант Те- 
лецкого стационара и лаборато
рии плодоношения Биол. ин-та 
Сиб. отделения АН СССР. С мая 
1962 -  мл. науч. сотр., зав стационаром (л. Яйлю), с 1965 -  
мл., с янв. 1971 -  ст. науч. сотр. лаборатории плодоношения 
Биол. ин-та Сиб. отделения АН СССР. С янв 1975 -  ст. науч. 
со тр , с апр. 1982 -  зав. лабораторией плодоношения, с окт. 
1984 -  зав. отделом кедровых лесов Ин-та леса и древесины 
Сиб. отделения АН СССР. В 1990 на базе отдела кедровых 
лесов Ин-та леса и древесины Сиб отделения АН СССР В 
организовал Ин-т экологии природных комплексов. В дек.

1990 стал директором Ин-та экологии природных комплексов 
Сиб. отделения РАН, в 1997 -  директором филиала Ин-та ле
са им В Н Сукачева Сиб. отделения РАН в Томске По ини
циативе В. была организована кафедра лесоведения и лесо
водства в ТГУ. В 1991 -  1993 он по совместительству был 
проф , зав. филиалом кафедры ботаники ТГУ в Ин-те эколо
гии природных комплексов Науч интересы В. связаны с био
логией и экологией леса. Он занимался проблемами семено- 
шения древесных пород и лесоводства Его многолетние ис
следования кедра сиб. получили признание рос. и зарубеж
ных ученых. Теоретические и прикладные исследования В. 
заложили основы совр. экологии лесоведения, на базе к-рых 
разрабатываются принципы и методы экосистемного приро
де- и лесопользования. На протяжении мн лет В. занимался 
разработкой теории связи ростовых и генеративных процес
сов у хвойных; эколого-биол. основ многоцелевого лесополь
зования на примере кедровой формации. В. установил зако
номерную цикличность его урожаев, показал механизм адап
тации репродуктивной деятельности деревьев к экстремаль
ным условиям среды, описал экологические формы кедра. Он 
развил представления о морфотипах и генеративных ярусах 
кроны; разработал метод ретроспективного анализа урожаев, 
создал новое науч. направление в сиб. науч. школе -  репро
хронологию. Теория связи роста и плодоношения хвойных 
пород послужила обоснованием дифференцированного се
лекционного отбора форм. Исследования в обл охраны, ком
плексного использования и воспроизводства кедровых лесов 
привели к пересмотру теории и практики ведения х-ва в них, к 
разработке рекомендаций по орг-ции дифференцированного 
ведения х-ва в кедровых лесах Сибири. Они включены в 
«Лесной кодекс РФ», использованы в «Руководстве по орга
низации и ведению хозяйства в кедровых лесах» (М., 1990) и 
«Временных правилах промежуточных рубок в кедровых ле
сах и лесах с участием кедра (потенциальных кедровниках) 
Томской области» (М , 2000). Под руководством В разрабо
таны осн. положения высотно-поясных и зонально
провинциальных систем ведения лесного х-ва, оптимально 
сочетающие охрану, комплексное использование и воспроиз
водство биол. ресурсов. Эти предложения реализуются в 
«Программе развития лесного х-ва Республики Алтай» и 
«Программе устойчивого развития лесопром. комплекса Том
ской области». В подготовил 2 д-ра, 5 канд. наук. Автор бо
лее 150 науч. работ, в т.ч. 10 монографий. Чл. науч. совета 
РАН «Проблемы лесоведения», ученого совета Международ
ного исследовательского центра по физике окружающей сре
ды и экологии, ред. коллегии «Сибирского экологического 
журнала». По его инициативе и при ведущем участии создана 
рабочая группа по кедровым соснам в Международном союзе 
исследователей леса. Заел, деятель науки РФ.

К  В. Петров

Соч.: Биологические основы комплексного использования кедровых 
лесов. Новосибирск, 1983; Биологические ресурсы Сибири. Новосибирск, 
1988 (в соавт.); Рост и пол кедра сибирского. Новосибирск, 1989 (в соавт.); 
Потенциальные кедровники..Томск, 1998 (в соавт.).

Воробьев Григорий Абрамович (р 31.10.1925, 
с. Убинское Убинского р-на Каргатского у. Новониколаевской 
губ ). Род в семье служащих. Окончил Томский электромеха
нический ин-т инж. ж.-д транспорта (1948). Канд. техн. наук 
(1956). Д-р техн. наук (1964). С 1948 работал старшим лабо
рантом, с 1949 -  ассистентом, с мар 1957 -  старшим препо
давателем, с дек. 1957 -  доцентом кафедры техники высоких 
напряжений электроэнергетического ф-та ТПИ. С 1958 -  ст. 
науч. сотр. лаборатории электроники и автоматики, зав. сек
тором высоковольтных аппаратов и миллимикросекундной
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техники НИИ ядерной физики 
при ТПИ. Нек-рое время был и.о. 
зам. директора по науч. работе 
НИИ высоких напряжений при 
ТПИ С 1964 -  проф. кафедры 
физ. электроники ТПИ. В 1966 -  
1967 -  и о. зав. кафедрой физ. 
электроники и бионики электро
энергетического ф-та ТПИ С 
февр. 1967 проф., зав. кафед
рой диэлектриков и полупровод
ников (физ электроники) Том
ского ин-та радиоэлектроники и 
электронной техники (совр.
ТУСУР), с 1991 -  проф. этой ка
федры Осн. науч направление -  физика диэлектриков. 
В 1961 В. совм с Г.А. Месяцем  создал генератор наносекунд- 
ных импульсов на 40 кэВ, а затем на 500 кэВ и 1 млн вольт 
В. внес б. вклад в физику диэлектриков, доказав наличие 
эффекта электрического упрочнения. Дальнейшие исследо
вания в обл. физики диэлектриков, проведенные совм с
A. А. Воробьевым  и А.Т Чепиковым, позволили В зарегист
рировать науч. открытие «Закономерности пробоя твердого 
диэлектрика на границе раздела с жидким диэлектриком при 
действии импульса напряжения» (приоритет от 1961; диплом 
№ 107 на открытие от 27 июня 1999). В ТУСУРе В создал на
уч. школу по исследованию электронных процессов в твер
дых диэлектриках в обл. сильных электрических полей. Под
готовил 37 канд. и 5 д-ров наук. Автор более 180 науч. работ, 
в т.ч. 5 монографий, более 20 авторских свидетельств. На
гражден нагрудными знаками «За заслуги в области высшего 
образования СССР», «За отличные успехи в работе»; б се
ребряной медалью (1961) и золотой медалью ВДНХ СССР 
(1966). Заел, деятель науки РФ (1993). Награжден медалями: 
«За трудовое отличие» (1961), «За доблестный труд В озна
менование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970),

К. В. Петров

Соч.: Высоковольтное испытательное оборудование и измерения М., 
1960 (в соавт. с А.А, Воробьевым, И.И. Каляцким и др ); Техника формиро
вания высоковольтных наносекундных импульсов. М., 1963 (в соавт. с 
Г.А. Месяцем); Электрический пробой и разрушение твердых диэлектриков. 
М., 1966 (в соавт. с А.А. Воробьевым); Пробой диэлектрических пленок. М,, 
1977 (в соавт. с В А. Мухачевым); Диэлектрические свойства электроизо
ляционных материалов. Томск, 1984.

Лит.: К 60-летия со дня рождения Г.А. Воробьева II Электричество. 
1985. №11.

Воскресенская церковь православный храм в Том
ске. Предтечей была деревянная церковь мужского Успенско
го монастыря, учрежденного в 1621 -  1622 первым сиб ар
хиереем Киприаном В 1626 монастырь был распущен, а его 
церковь в 1634 стала называться Воскресенской. Кам здание
B. ц. было заложено в 1789, строили его томские мещ. 
И. Карпов и И. Недомолвин, ниж. алтарь во имя Воскресения 
Христова был освящен 18 окт. 1803, верх. -  во имя Успения 
Божией Матери -  16 июня 1807. В 1894 -  1895 верх, этаж В.ц. 
был перестроен из холодного в теплый на средства прихожа
нина П.Б. Шумилова и церк старосты А.Е. Кухтерина, они же 
установили новый иконостас Западнее храма была выстрое
на деревянная колокольня для колокола в 1000 пуд., пожерт
вованного В.ц. жит. города А.А. Васильевым (похороненного в 
1898 в церк. ограде). В XVII -  XVIII вв в В.ц. хранились зна
мена и регалии томских полков, в 1892 при В.ц. открылось 
приходское попечительство о бедных, в 1896 -  церковнопри

ходская школа. В 1920 здание В.ц. было национализировано 
и передано в пользование верующим по договору Община 
В ц. примыкала какое-то время к обновленческому движению, 
затем перешла в каноническое подчинение архиепископу Ди
митрию (Д .Н . Беликову), староцерковнику. Произошедший 
среди староцерковников раскол привел к тому, что храмом 
одновременно пользовались григорианцы (ниж этаж) и сто
ронники Сергия (Страгородского) (верх. Успенский придел).

Воскресенская церковь

В июне 1935 в Воскресенско-Успенскую общину вошли ве
рующие закрытой Знаменско-Никольской общины, это приве
ло к конфликтам Летом 1936 был арестован органами НКВД 
сергианский епископ Серафим (Кокотов). Пост ВЦИК 3 нояб. 
1936 В.ц. была закрыта. Община григорианцев перешла в 
Вознесенский храм, община ориентации Сергия -  в Троицкую 
единоверческую церковь Здание В ц. использовалось под 
склад, позже в ней был размещен Центр гос. архив РСФСР 
Д. Востока В сер. 1960-х здание В ц. было объявлено архит 
пам. респ. значения, в 1995 передано верующим, в В.ц. во
зобновились церк. службы.

А.Г. Караваева

Лит.: Федоров Ю. Воскресенская церковь II Сибирская старина. 1996. 
№11(16).

Восстание городское томское (1648 - 1649)
массовое выступление горожан. Было вызвано тяжелым ма
териальным положением местных казаков, ремесленников и 
крестьян, а также неурожаями 1641 -  1647 и злоупотребле
ниями воеводы О.И Щербатого. 12 апр. 1648 восставшие от
странили О.И. Щербатого от власти и общим решением ка
зачьего круга посадили под домашний арест. Первым воево
дой казаки провозгласили второго воеводу И Н Бунакова, 
к-рый был вынужден считаться с мнением восставших томи
чей и утверждать решения, принятые казаками. Новые власти 
Томска сделали довольно много уступок и облегчили поло
жение и жизнь горожан. Но желая узаконить свои действия, 
восставшие служилые люди Томска, крестьяне, татары и остя
ки послали в Москву к царю Алексею Михайловичу неск. чело
битных с жалобами на самоуправство О. Щербатого и его ок
ружения. В царском ответе на челобитные, пришедшем в 
Томск 15 февр. 1649, приказывалось немедленно освободить 
арестованного О И Щербатого и его пом. и сторонников. Под
чинившись распоряжению из столицы, горожане, тем не менее, 
послали 15 июня 1649 вторую челобитную к царю, 8 мая 1851 -  
третью. О.И Щербатый, обогатившийся за счет томичей, был 
отозван в Москву, и на его место прибыли новые воеводы
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М П. Волынский и Б А. Коковинский, начавшие сыск по делу о 
восстании И Бунакова и мн. др. участников восстания били 
кнутом и разослали в ссылку в разные места страны.

Е.Н. Косых

Лит.: Оглоблин Н.Н. К истории томского бунта 1648 II Чтения в Обще
стве истории и древностей российских. 1903. Кн.3(206). 4.1; Чистякова Е В. 
Томское восстание 1648 II Русское население Поморья и Сибири (Период 
феодализма). М., 1973: Покровский Н.Н. Томск 1648 -  1649 гг. Воеводская 
власть и земские миры. Новосибирск, 1989

Восточная нефтяная компания открытое акц. об- 
во. Учреждено пост, пр-ва РФ от 20 мая 1994 и зарегистриро
вано как юрид. лицо пост. гл. администрации г. Томска от 
9 июня 1994. С 1994 по 5 июля 1996 носила назв. «Акц. об-во 
открытого типа “Воет. нефт. компания"». В.н.к. была образо
вана как межрегиональная корпорация, действующая на 
терр. нескольких субъектов РФ. Основой для создания по
служили предложения гос. к-та РФ по управлению гос. иму
ществом, Мин-ва топлива и энергетики РФ, органов испол
нительной власти республик Тыва, Хакасии, Красноярского 
края, Томской обл. и предложения трудовых коллективов, 
вошедших в состав В.н.к.: акц. об-ва «Томскнефть», Томско
го нефтехимического комбината, Ачинского нефтеперераб.
3- да, «Томскнефтегазгеология», «Красноярскнефтепродукт», 
«Томскнефтепродукт», «Хакаснефтепродукт», «Туванефте- 
продукт». Высшим органом управления В.н.к. является соб
рание акционеров, собирающееся раз в год. В период между 
собраниями высшим органом является совет директоров, 
председатель совета директоров по должности является пре
зидентом компании. 20 мая 1994 президентом В.н.к. был на
значен Л И Филимонов. Исполнительным органом ВНК явля
ется правление, управляющий -  В.П Машуков, контрольным
-  ревизионная комиссия. Осн. виды деятельности В.н.к.: 
обеспечение разведки нефт., газовых месторождений; орг- 
ция добычи, транспортировки и переработки нефти и газа; 
произ-во нефтепродуктов, нефте.-хим. и др продукции, вклю
чая товары нар. потребления; реализация нефти и нефте
продуктов; инвестиционная деятельность В дек. 1997 нефт 
компания «ЮКОС» на открытом ден. аукционе приобрела 
контрольный пакет акций В.н.к., в 2003 В.н.к. была реоргани
зована и стала составной частью компании «ЮКОС».

В.А. Бузанова

8-й Томский сибирский пехотный полк воинское 
подразделение Создан согласно Высочайшему манифесту 
об объявлении войны Японии от 2 февр. 1904 на базе Том
ского резервного пех. батальона. За счет мобилизации за
пасных, к-рая завершилась 28 февр. 1904 призывом ок. 800 
томичей, было сформировано 4 батальона полка. 21 -  22 апр. 
1904 полк отбыл в 7 эшелонах в Маньчжурию. По прибытии 
на фронт полк под командованием полк. Успенского вошел в 
состав 2-й Сиб. пех. див. (командир -  ген.-майор Левестам)
4 - го Сиб. армейского корпуса ген.-л. Зарубаева. 11 июля 1904 
бойцы полка приняли боевое крещение, отражая атаки япон
цев на Далинский перевал. 16 -  21 авг. 1904 солдаты и офи
церы полка отличились в сражении у дер. Шахэ, в т.ч. 21 авг. 
выдержали многочасовой обстрел из 200 орудий противника 
и обратили в бегство атакующую япон. пехоту. После боя 26
-  30 сент. 1904 у дер. Хамытань гл.-команд. Маньчжурской 
армией ген Куропаткин сообщил имп Николаю II как об осо
бо выдающемся подвиге войск защиту авангардной позиции 
Томским полком. Зимой 1904 -  1905 полк нес сторожевую 
службу на передовых позициях, где отличилась команда пол
ковых охотников (разведчиков). 20 дек. 1904, внезапно во
рвавшись в занятую японцами дер , они уничтожили до 50

противников и 12 взяли в плен В неудачном Мукденском 
сражении ( 1 4 - 2 6  февр 1905) героическая оборона томского 
отряда (кроме томичей, в отряд входили по батальону из То
больского и Омского полков, полусотня казаков и арт. бата
рея) позволила осн. силам Рус армии избежать угрозы окру
жения и в порядке отойти на запасные позиции, за что лич
ный состав удостоился благодарности гл.-команд. Летом 
1905 после прибытия пополнений полк был доведен до штат
ной числ. (4000 чел.), непрерывное обучение велось с учетом 
боевого опыта. После заключения мира 14 дек. 1905 полк от
был из Маньчжурии в Томск. За время войны выбыло из 
строя 2717 чел., в т.ч 9 офицеров и 700 ниж. чинов -  убиты
ми; 71 офицер и 1646 ниж. чинов -  ранеными; 240 ниж. чинов 
пропало без вести. 4 офицера полка получили орден св. Ге
оргия; 572 солдата и унтер-офицера были награждены зна
ком отличия Военного ордена св великомученика и победо
носца Георгия (Георгиевскими крестами). Полку была вруче
на высшая награда для частей Рус. армии: Георгиевское зна
мя с надписью «За отличие в сражениях 26 -  30 сентября 
1904 г. у Цуньо и Хамытань и 23 -  26 февр. 1905 г. под Мук
деном». В 1906 часть была свернута в двухбатальонный ре
зервный полк, к-рый располагался в Томске, в «Красных ка
зармах» (ныне -  терр производственного объединения «Рол- 
том»), 30 июля 1910, согласно решению об упразднении ре
зервных и запасных частей, 8-й Томский резервный пех. полк 
и 7-й Красноярский резервный пех полк были сведены в 42-й 
Сиб. стрелк. полк, унаследовавший место своего пребывания 
в Томске, Георгиевское знамя, историю и боевые традиции 
томичей, героически сражавшихся на полях Маньчжурии

К.А. Чернов

Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК), общественная орг-ция 
Создано в 1965 -  1966 по инициативе видных общественных 
деятелей и согласно пост. Сов мин РСФСР с целью оказа
ния помощи гос. органам в деле охраны ист.-культурного на
следия. В Томске сначала было учреждено гор. отделение 
об-ва, а 23 дек. 1965 состоялась учредительная конферен
ция, на к-рой было оформлено Томское обл. отделение 
ВООПИиК. Председателем совета гор. отделения стала 
В.А. Соловьева, совет обл. отделения возглавил И М . Разгон. 
В 1973 гор. отделение об-ва было реорганизовано в 3 гор 
районных отделения, а совет гор. отделения влился в состав 
совета обл. отделения В 1976 председателем совета Том
ского отделения ВООПИиК стал В И. Чекулаев, в 1984 -  
А Н. Габрусенко. В создании и деятельности томских отделе
ний об-ва активно участвовали Н С. Пойзнер, А.Р. Пугачев, 
Л.М. Шкаруба, М.И. Чугунов, Л.В. Муравьева, З.Я. Бояршино
ва, А.П. Бородавкин, А.П. Дупьзон, И.Т. Егоров, Э.И Дрейзен, 
З А. Зайцева, К.Г. Запозный, В Ф Попов, И.А. Мизгирев, 
М.А. Мальцев, Е М Ефимова, А.И. Прушинский, Л.К. Корсако
ва (Кабанкова), М.П. Васицкая, Ф.И. Литвенко, В.М. Мокин, 
В.А. Чаднов, С.А. Заплавный, Н.К. Яковлев, Л.С. Романова, 
А.В. Гагарин, Г.В Скворцов и мн. др. Чл. и активисты 
ВООПИиК в Томске развернули работу по выявлению, изуче
нию и охране лам., расширению категорий охраняемых лам. 
Чл. гор. отделения ВООПИиК участвовали в выборе места 
для установки Монумента Славы, поев, памяти павших в годы 
Великой Отечественной войны. При обл. отделении об-ва ак
тивно работала секция лам. археологии, при гор. отделении -  
секция пам. архитектуры. Усилиями этой секции было выяв
лено и поставлено на учет более 200 пам. архитектуры в 
Томске. Советы обл. и гор. отделений об-ва выступили с ини
циативой и разработали ист-науч. обоснование присвоения 
Томску статуса ист. города (пост. Мин-ва культуры РСФСР о 
присвоении этого статуса было принято в 1990) Чл ист сек-
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ции об-ва совм с об-вом «Мемориал» занимались выявлени
ем и постановкой на учет лам. и памятных мест, связанных с 
необоснованными политическими репрессиями 1930-1950-х. 
Чл. об-ва принадлежит инициатива установки в Томске бюста 
А С. Пушкина (1999). В 2001 -  2002 активисты об-ва провели 
смотр лам., прежде всего скульптур, обелисков, мемориаль
ных досок, по итогам к-рого состоялось обращение к губерна
тору В М. Крессу с программой по сохранению пам. и ценной 
ист. застройки города, а также -  в гор. администрацию с 
предложением о приведении в порядок пам монументальной 
пропаганды.

В А. Соловьева

Всесоюзное (Всероссийское) общество изо
бретателей и рационализаторов (ВОИР), объединение 
людей, занятых техническим творчеством. Томский обл. со
вет ВОИР был создан в соответствии с пост. Президиума 
ВЦСПС от 17 янв 1958 и решением Президиума Томского 
обл. совета профсоюзов от 6 февр 1958. Согласно уставу, 
совет ВОИР объединял на принципах индивидуального и 
добровольного членства участников существовавших на 
предприятиях и в учреждениях орг-ций: бюро рационализа
ции и изобретательства, общественных КБ, к-тов по контролю 
за внедрением рационализаторских предложений и пр. Це
лью ВОИР являлось более активное привлечение рабочих, 
инж. и служащих к участию в движении рационализаторов и 
изобретателей для развития технического прогресса, повы
шения производительности труда и подъема на их основе 
всего нар х-ва; усиление общественного контроля за вне
дрением разработок; оказание действенной помощи новато
рам произ-ва в творчестве. 7 авг 1958 состоялся учреди
тельный пленум Томского обл. совета ВОИР, определивший 
структуру, рабочие органы, руководящий состав и фактически 
положивший нач. его деятельности. Были избраны обл. совет 
из 27 чел. во гл. с председателем, президиум -  9 чел., орга
низовано 8 отраслевых секций. К тому времени в Томске и 
Томской обл. было создано 38 первичных орг-ций, объеди
нивших 2,5 тыс. чел. В 1963 кол-во первичных орг-ций ВОИР 
достигло 140, числ. их чл. превысила 7 тыс. чел. Работало 31 
общественно-конструкторских бюро, к-рые безвозмездно ока
зывали науч.-техн помощь рационализаторам, и 150 творче
ских комплексных бригад. В Колпашево, Асино и Молчаново 
были созданы районные отделения, действовавшие на об
щественных нач К 1988 ВОИР Томска и Томской обл. объе
диняло уже 54 тыс. чел. и имело 536 первичных орг-ций Обл. 
совет возглавляли последовательно Ю.И Ершов. В М Тол- 
банов, Г.Г. Кодинцев, С. Старых, Г И. Сычев. Под руковод
ством Г.И. Сычева Томское отделение ВОИР стало победи
телем Всесоюзного социалистического соревнования. В 1987 
совм. решением гос. к-та по делам открытий и изобретений и 
центр совета ВОИР Томскому отделению было присвоено 
первое классное место и переходящее Красное знамя Осн 
формами работы ВОИР были проведение тематических кон
курсов и семинаров, орг-ция творческих командировок и экс
курсий для ознакомления с опытом ведущих предприятий 
Томска и всей страны, оказание квалифицированной помощи 
по техническим и юрид вопросам через консультационные 
пункты. Бюджет ВОИР, формировавшийся из отчислений 
предприятий в размере 0,5% суммы экономического эффекта 
внедренных разработок, вступительных и членских взносов, 
обеспечивал организационную деятельность, позволял под
держивать нуждавшихся, награждать победителей смотров и 
конкурсов. Деятельность чл ВОИР в 1960 -  1970-х была на
правлена гл обр. на механизацию и автоматизацию произ-ва, 
модернизацию имевшегося оборудования. Наиболее плодо
творно работали: В С Исаев, Г.М. Теплых, А.В Бауэр (ГПЗ-5),

А.И. Гондорин, П.Ф. Белов («Томкабель»), В.Г. Баум (ЛПК) и 
др. Созданные рационализатором Томского з-да резин, обуви 
А.П. Вьюговым машины позволили полностью механизировать 
процесс намазки деталей для галош Внедрение их в течение 
года дало экономию в размере 5 тыс. руб. В соревновании ра
ционализаторов и изобретателей Томского совнархоза много 
раз побеждал бригадир слесарей электролампового з-да 
Т.И. Конрад В 1961 было внедрено его изобретение -  автомат 
по упаковке и запрессовке штифтов в тело цоколя электролам
пы, экономический эффект от к-рого составил 3,2 тыс. руб. в 
год Чертежи одного из его изобретений были приобретены в 
Чехословакии. Т.И Конрад первым в Томской обл. в 1965 
был удостоен звания «Заел, рационализатор РСФСР». В кон. 
1980-х Томская орг-ция ВОИР ежегодно внедряла ок. 180 
изобретений и до 12 тыс рационализаторских предложений, 
годовой экономический эффект составлял 32 млн руб. В 1991 
орг-ция была переим. во Всероссийское об-во изобретателей 
и рационализаторов, с 2000 официально носит назв -  Том
ская обл орг-ция Всероссийского об-ва изобретателей и ра
ционализаторов В период перехода к рыночной экономики 
осн. усилия ВОИР были направлены на создание в его сис
теме хозрасчетных подразделений. Это потребовало как ре
шения организационных задач: разработки уставов, уплаты 
пошлин при регистрации, внесения уставного фонда и пр., так 
и обучения чл. лицензионно-патентной деятельности. Т. о., 
в нач. 1990-х было создано 52 юрид. самостоятельных хоз
расчетных формирования По договорам с предприятиями и 
орг-циями обл совет ВОИР взял на себя обязательства по 
разработке и обеспечению нормативной и бланочной доку
ментации, оказанию помощи в составлении заявок на изобре
тения и рационализаторские предложения, защите прав ав
торов. По представлениям обл. совета ВОИР в кон. 1990 -  
нач. 2000-х звание «Заел изобретатель РФ» было присвое
но Ю.Д Новомейскому, А.П. Мамонтову, В.Л. Королькову, 
А Н. Солдатову, О.А. Ивонину, В И Кочергину

В. Г. Зыкова

Вучичевич-Сибирский Владимир Дмитриевич
(1869, с. Сенное Харьковской губ. -  15.9.1919. Щегловск Том
ской губ ), художник. Род. в семье потомственных дворян, вы
ходцев из Черногории, присяг
нувших на верность России. В 
14 лет поступил в Петербургский 
мор. корпус, но вскоре оставил 
его, посвятив свою жизнь живо
писи. Учился в Киевской школе 
рисования Н И Мурашко, живо
писца и художественного крити
ка, тесно связанного с АХ. С 
1892 участвовал в выставках, 
организуемых Т-вом юж.-рус. 
худ. в Одессе, Екатеринославе,
Николаеве, Херсоне и др. горо
дах. С сер. 1890-х В регулярно 
участвовал в выставках в Пе
тербурге В нач. 1900-х В , про
ехав с передвижной выставкой по городам Зап. Сибири, по
селился в Томске. В городе и его окрестностях (с. Бо
городское, Нагорный Иштан) В прожил более 15 лет. Препо
давал рисование в М ариинской ж е н ско й  ги м назии , устраи
вал регулярные выставки как в Томске, так и в Красноярске и 
Иркутске. Написал огромное кол-во пейзажей, к-рые охотно 
покупали сибиряки. В фондах Томского обл. худож ест вен
ного м узея  хранятся работы В. «Хатки», «Берег Байкала», 
«Снег тает. Ранняя весна», «На реке», «Золотая осень», 
«Вид реки Оби» и др Откликом худ. на трагические события
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окт 1905 явилась жанровая картина «Черносотенный погром 
1905 года в Томске». Эта работа хранится в фондах Томского 
обл. краеведческого музея. В 1914 с б. успехом прошла пер
сональная выставка В. в Петербурге. Именно тогда он впер
вые добавил к своей фамилии вторую часть -  «Сибирский». 
В каталоге выставки указана 101 картина, в т.ч. «Восход 
Солнца среди пиков и кряжей Луны», написанная по непо
средственным наблюдениям худ. в его домашней обсервато
рии, и «Разрушенная берлога». Вскоре В приобрел участок 
земли на Томи, недалеко от волостного с. Крапивина, пере
вез из Нагорного Иштана дом и поселился на заимке Много 
работал, был полон творческих замыслов. Осенней ночью 
1919 жена и три дочери худ. были убиты бандитами, а сам он. 
тяжело раненный, был перевезен в Щегловскую больницу, 
где скончался.

Н А. Амельянчик

Лит.: Вучичевич-Сибирский, Владимир Дмитриевич II Художники на
родов СССР. Био-библиографический словарь. М., 1972. Т.2; Паньков М. 
Мастер сибирского пейзажа II Огни Кузбасса. 1970. №3; Коноваленко В. 
В.Д. Вучичевич-Сибирский. Кемерово, 1990, Томский областной художест
венный музей: Каталог. Томск, 1993; Монахов Ф. Сибирский сказ II Мона
хов Ф Счастье на крылах. Новокузнецк, 1994; Гошина Н. Странная судьба 
художника Вучичевича II Томский вестник. Краеведческое лрил. «Елань». 
1994. 9 апр.; Монахов Ф. На круги своя II Томский вестник. Краеведческое 
лрил. «Елань». 1994.1 окт

Вылцан Иван Августович (р. 10.3.1922, дер Борзу- 
новка Вороновской вол Томского у. Томской губ ), геолог, 
профессор. Род в семье сел. учителя. В 1940 окончил с от
личием ср. школу в пос. Самусь- 
ки и был принят на геол- 
почвенный ф-т ТГУ. После двух 
месяцев учебы из-за невозмож
ности вносить плату за обучение 
был вынужден уйти из ун-та. В 
1940 -  1942 работал учителем в 
ср школе с. Катунского на Ал
тае. В июне 1942 В ушел доб
ровольцем на фронт, воевал 
рядовым на Калининском фрон
те, окончил Виленское военно- 
пех уч-ще (1944), получил зва
ние младшего лейтенанта и в 
качестве командира взвода в 
составе 69 армии прошел путь 
до Берлина. В мае 1946 был демобилизован и вновь посту
пил в ТГУ, окончил с отличием геол. ф-т (1951). Обучался в 
аспирантуре, в 1954 защитил дис. канд. геол.-минерало
гических наук. С 1954 работал ассистентом, с 1956 -  доцен
том кафедры общей геологии, с 1962 -  доцентом кафедры 
ист геологии, с 1967 -  доцентом кафедры динамической гео
логии ТГУ. В 1969 стал д-ром геол.-минералогических наук, 
проф. кафедры ист. геологии В 1973 -  1989 заведовал ка
федрой динамической геологии, затем был проф. той же ка
федры. Избирался деканом геол.-геогр. ф-та ТГУ (1975 -  
1978) Науч. интересы В. связаны гл. обр. с изучением зако
номерностей цикличности и ритмичности осадконакопления, 
выявлением иерархии породно-слоевых ассоциаций, уточне
нием критериев выделения и типизации осадочных пород. Он 
мн. годы занимается литологией осадочных формаций и 
стратиграфией Зап. Сибири, первым обобщил новые данные 
по литологостратиграфическому и тектоническому строе
нию, фациальному составу геол. разрезов, характеризую
щие осадочные формации региона, относящиеся к докем
брию и палеозою. В. также разработал схему классификации

типов и подтипов элементарных ритмических единиц, ритмо- 
грамм для терригенных и карбонатно-терригенных формаций 
В. предложил приемы диагностики и оценки относительной 
продолжительности малых скрытых перерывов внутри оса
дочных формаций и разработал методику установления гео
тектонического типа осадочной формации на основе анализа 
полноты ритмических единиц. Автор более 250 науч. работ, в 
т.ч. 11 монографий Вместе с проф. В П. Парначевым В. яв
ляется руководителем науч. направления «Формационный 
анализ и геодинамика литосферы». В был чл. науч.-метод, 
совета по высшему образованию МВ и ССО СССР (1976 -  
1991), ректором нар ун-та при ТГУ (1970-е). Удостоен пр. ТГУ 
(1974, 1984, 1997). Действительный чл Международной ака
демии минеральных ресурсов (1996). Заел, деятель науки РФ 
(1996).Награжден орденом Отечественной войны 2 ст. (1985), 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941 -  1945 гг.» (1946), «За отвагу» (1970), «Вете
ран труда» (1970), «За заслуги перед Томским государствен
ным университетом» (1998), знаком «За отличные успехи в 
работе» МВ и ССО СССР (1980). Заел. проф. ТГУ (2004).

С.Ф. Фоминых

Соч.: Флишоидные формации. Томск, 1978; Континентальный рифто- 
генез и пострифовые бассейны седиментации в геологической истории 
Южной Сибири. Томск, 1996 (в соавт. с В.П. Парначевым, Н.А. Макаренко, 
А.Ф. Беженцевым); Формационный анализ и геодинамика литосферы. 
Томск, 1996; Очерк по истории кафедры динамической геологии Томского 
государственного университета. 2-е изд. Томск, 1999; Осадочные форма
ции и их историко-геологические типы. Томск, 2000.

Лит.: Вылцан И.А.: Очерк по истории кафедры динамической геологии 
Томского государственного университета. 2-е изд. Томск, 1999; Профессо
ра Томского университета: Биографический словарь. Т. 3. 1945 -  1980. 
Томск, 2001.

Высоцкий Анатолий Емельянович (р 24 12 1924, 
с. Скуратовск Чулымского р-на совр. Новосибирской обл.), 
председатель облисполкома. Род. в крест семье. В 1944 
окончил Томский техникум путей сообщения, в 1952 -  Том
ский электромеханический ин-т инж. ж.-д. транспорта по спе
циальности «автоматика, телемеханика и связь на ж.-д. 
транспорте». В 1944 -  1946 работал электромехаником 2-й 
дистанции, сигнализации и связи ст. Жмеринка Винницкой ж. 
д С 1946 по 1947 был секретарем узлового к-та комсомола 
ст. Жмеринка После окончания ин-та, с 1952, В работал сек
ретарем партийного бюро Томского з-да резин обуви, затем 
вторым секретарем Куйбышевского райкома ВКП(б) г. Томска. 
В 1953 -  1958 работал директором Молчановской МТС (РТС) 
Томской обл. С 1958 был первым секретарем Шегарского 
райкома КПСС Томской обл., с 1962 работал парторгом, сек
ретарем партийного к-та Шегарского производственного 
колх.-совхозного управления Томской обл. В 1963 стал секре
тарем, а затем вторым секретарем Томского обкома КПСС. В 
1980 В. избран председателем исполкома Томского обл Со
вета нар деп. В 1989 был освобожден от обязанностей пред
седателя облисполкома в связи с уходом на пенсию. Своей 
работой В. внес существенный вклад в развитие агропро
мышленного комплекса Томской обл. Занимался орг-цией ра
бот по реконструкции предприятий пищ. пром-сти, стр-ву жи
лья и объектов соцкультбыта, развитию предприятий торгов
ли, сферы обслуживания. В. постоянно общался с людьми, 
часто бывал в р-нах обл., в трудовых коллективах. В был 
деп. Верх Совета РСФСР, делегатом 24 -  27 съездов КПСС. 
Награжден орденами: «Октябрьской Революции», Трудового 
Красного Знамени (трижды), «Знак Почета». Почетный граж
данин Томской обл. (2001).

С. Я Борщева



Высшее учебное заведение Томск от А до Я

Сон.: Автоматизация управления народным хозяйством Томской об
ласти II Проблемы партийного и государственного строительства. М., 1988. 
Вып.8(всоавт).

Лит.: Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР Анатолий 
Емельянович Высоцкий II Красное знамя. 1975.17 мая;

Высшее учебное заведение вуз, учреждение для 
подготовки специалистов высшей квалификации, науч. и пре
подавательских кадров для различных отраслей х-ва, науки и 
культуры. Первым вузом в Томске стал осн. в 1878 и откры
тый в 1880 Имп Томский ун-т, впоследствии -  Т ом ский  гос. 
ун-т . В момент открытия в составе одного мед. ф-та, ун-т к 
кон. XX в готовил специалистов на 22 ф-тах по 56 специаль
ностям, В 1896 был осн. и в 1900 открыт Томский технологи
ческий ин-т в составе 4-х отделений (ф-тов) В 1907 -  1909 в 
Томске действовал частный вуз -  Высшие историко- 
философские курсы, открытые П.В Сергеевой. Обучались на 
них лица об. пола, преподавали в основном проф. ун-та, чи
тали лекции по юрид. и экономическим наукам, по истории и 
философии В 1910 открылись Сиб. вы сш ие ж е н с к и е  к у р 
сы, сначала в составе естественного, а через год -  матем 
отделения Этот единственный в Сибири женский вуз был 
целиком осн. на частные средства. В сент 1917 состоялось 
открытие Нар. консерватории на базе муз. школы 
Ф Н. Тютрюмовой и классов Хорового певческого об-ва. Ди
ректором первого в Томске и всей Сибири муз вуза стал из
вестный педагог и музыкант Я.С. Медлин, преподавателями -  
видные муз. педагоги А.Я. Александрова-Л евенсон, 
П.В. Леонов, Н А. Александров, Ф.Н. Тютрюмова, О М. Собо
левская. В 1920 Нар. консерватория и др. муз. уч. заведения 
стали основой создания Гос. высшей муз. школы Сибири, в 
1922 преобразованной в муз техникум. События Гражд. вой
ны привели к эвакуации в Томск летом 1918 Академии Ген. 
штаба во гл. с нач. ген.-майором А Н Андогским, к-рая раз
местились в Доме науки им Макушина и работала здесь до 
окт. 1919, когда была переведена дальше на В. В июне 1918 
при Томском ун-те были организованы Пед. курсы новых яз. с 
3-летним сроком обучения, к-рые готовили преподавателей 
ср. школы. В сент. 1918 в Томск из Казани была эвакуирована 
часть преподавателей и студентов Казанского ун-та, среди 
них -  Б.Е. Будде, В.Ф Залесский, В В Чирковский, они были 
прикомандированы к Томскому ун-ту. В июле 1919 в Томск 
прибыли преподаватели (Б.Л. Богаевский, Л.А. Булаховский, 
А А Заварзин, С Н. Обнорский и др.) и студенты Пермского 
ун-та во гл. с ректором, проф Култашевым, они также раз
местились в ун-те и технологическом ин-те. С установлением 
зимой 1919/1920 сов. власти эвакуированные вузы возврати
лись из Томска на родину. Томский ун-т и технологический 
ин-т получили статус гос. вузов. В июне 1920 СВЖ К были за
крыты, студенты переведены в ун-т и др. вузы. В авг. 1921 на 
базе Сиб. политехнического уч-ща был образован новый вуз 
-  Томский практический политехнический ин-т в составе 4-х 
отделений, с 3-летним сроком обучения. Сделав 2 выпуска 
специалистов в кол-ве 30 чел , в 1923 он был преобразован в 
ср. спец. уч. заведение -  Первый сиб. политехникум имени 
К.А. Тимирязева. В окт. 1925 Томский технологический ин-т 
отметил свое 25-летие и стал называться Сиб. технологиче
ским ин-том им. Ф.Э. Дзержинского (СТИ). На рубеже 1920 -  
1930-х развернулась реформа системы высшего образования 
в стране с целью приближения ее к пр-ву, началось дробле
ние многопрофильных вузов на узкоспециальные. Пост. 
ВСНХ СССР от 15 февр 1930 СТИ был реорганизован в ряд 
отраслевых ин-тов, частью соединенных с кафедрами и спе
циальностями ТГУ и работавших в Томске, частью переве
денных в др. города Сибири. В июле 1930 на базе трансп. 
специальности СТИ возник Сиб. ин-т инж. транспорта (СИИТ);

хим. отделение физ.-матем. ф-та ТГУ было слито с хим. ф- 
том СТИ и образован Сиб. хим.-технологический ин-т (СХТИ). 
С авг. 1930 работали Сиб. угольный (с 1931 -  Сиб. горный) 
ин-т, Сиб. ин-т черных металлов (с осени 1931 был переве
ден в Сталинск), горно-металлург. ин-т цветных металлов и 
золота (вскоре был переведен в Иркутск), инж.-строительный 
ин-т (позже переведен в Новосибирск), Сиб. механический 
ин-т. Объединение горного ф-та СТИ и геол. отделения ТГУ 
дало новый вуз -  Сиб. геол,-разведочный ин-т, к-рый в 1933 
был слит с горным ин-том. В нояб. 1930 на базе Сиб. пром. 
курсов, работавших в Томске с дек. 1927, открылись 
2-годичные Высшие курсы Пром. академии ВСНХ СССР 
им Сталина для обслуживания всей Сибири, первый набор 
курсов составил 300 чел. В 1931 курсы были переим. в Зап.- 
Сиб. пром. академию, в февр. 1934 закрыты (на их базе от
крылись годичные курсы переподготовки хоз. кадров). С 
1 янв. 1931 мед. ф-т ТГУ был выделен в самостоятельный 
мед. ин-т. 15 авг. 1931 пед. ф-т ТГУ, открывшийся за год до 
этого, был преобразован в Томский индустриально-пед. ин-т, 
с 1933 -  пед. ин-т, первым его директором стал быв. декан 
пед. ф-та проф. Г.Т Чуич. Летом 1931 Сиб механический ин-т 
был преобразован в механико-маш.-строит, ин-т. Муком.- 
элеваторное отделение механического ин-та было слито с 
Московским муком.-элеваторным ин-том, прибывшим в Томск 
в нояб 1931 и образовавшим Томский муком -элеваторный 
комбинат, в 1936 назв. ин-том зерна и муки. Он работал в 
Томске до 1939, выпустил 500 инж., затем был переведен в 
Москву. В окт. 1932 СИИТ был разделен на Томский ин-т инж. 
водного транспорта (переведен в 1933 в Новосибирск) и Том
ский электромеханический ин-т инж. ж.-д. транспорта 
(ТЭМИИТ). Этот вуз, работавший в Томске до 1960, когда был 
переведен в Омск (в Томске нек-рое время действовало от
деление Омского ин-та инж. транспорта), подготовил и вы
пустил 3642 инж. В 1932 при Томском пед. ин-те открылся 
учительский ин-т с 2-летним сроком обучения для ускоренной 
подготовки учителей ср. классов общеобразовательных школ 
(работал до 1956). В 1932 в Томске открылся стоматологиче
ский ин-т (в мар. 1942 он вошел в состав мед. ин-та). Пост. 
СНК СССР от 11 янв. 1934 горный, хим.-технологический и 
механико-маш.-строит, ин-ты были соединены в Томский ин
дустриальный ин-т, к-рому в мар. 1935 присвоили имя 
С.М. Кирова. С 1942 в Томске работали нек-рое время эва
куированные сюда Днепропетровский транспортный ин-т, Мо
сковский ин-т станкостроения, Московский ин-т ж.-д. транс
порта В сент. 1942 в эвакуацию в Томск прибыл и начал ра
ботать Ленинградский гос. театр, ин-т, реэвакуированный в 
кон. войны. Решением пр-ва в 1944 Томский индустриальный 
ин-т был переим в политехнический ин-т. В июне 1952 от
крылся ин-т по подготовке инж. по стр-ву элеваторов, в 1953 
переим. в Томский инж.-строительный ин-т (в 1993 он стал 
называться архит.-строительной академией, затем -  ун-том). 
В 1962 на базе радиотехнического ф-та ТПИ был создан Том
ский ин-т радиоэлектроники и электронной техники (ТИРиЭТ), 
в 1971 преобразованный в ин-т автоматизированных систем 
управления и радиоэлектроники (ТИАСУР), а затем в Тсм- 
скую академию систем управления и радиоэлектроники 
(ТАСУР). В 1970 получило статус вуза Томское военное уч- 
ще связи, получившее назв. -  Томское высшее военное со- 
мандное уч-ще связи, оно работало до расформирования в 
1999. В мар. 1986 открылся Томский уч.-науч. опорный пункт 
Новосибирского с.-х. ин-та, преобразованный в 1992 в Тсм- 
ский филиал с.-х. ин-та, в 1994 в Томский филиал Новоси
бирского агр. ун-та. В 1999 он стал самостоятельным с.-х. пи
том (в рамках Новосибирского агр ун-та). В июне 1992 в Том
ске возродились частные вузы — открылся Томский высший 
экономико-юридический колледж, негосударственное уч ia-



Краткая энциклопедия города Вяткин Георгий Андреевич

ведение, организатором и ректором к-рого стал доцент 
В .В . Тирский В 1995 объявил о приеме студентов Томский 
ф илиал Московского совр. гуманитарного ун-та по специаль
ностям  менеджмент, экономика, юриспруденция. В 1996 от
кры лся филиал частного уфимского Воет, ин-та экономики, 
гуманитарных наук, управления и права С нач 1990-х изме
нился статус нек-рых вузов: в 1992 ТПИ был преобразован в 
политехнический ун-т, мед. и н - т - в  Сиб. гос. мед. ун-т, в 1995 
пе.д. ин-т стал гос. пед. ун-том, в 1997 архит.-строительная 
академия и ТАСУР получили статус ун-тов. 29 авг. 1998 пост, 
пр-ва военно-мед ф-т Сиб гос. мед ун-та стал самостоя
тельны м военно-мед. ин-том В 2000 статус вуза получила 
Томская духовная семинария. В сент. 2001 открылся Зап,- 
С иб. филиал Росс, академии правосудия (директор 
Э. Юсубов), в 2002 -  Ин-т бизнеса (ректор С.Л. Красинский). В 
20'02 при Томском обл. театре драмы открыт филиал Екате
ринбургского театр, ин-та Действует Томский филиал Мос
ковского гос. открытого пед. ун-та им Шолохова, к-рый гото
вит учителей-логопедов, сурдопедагогов, социальных психо
логов.

Н.М. Д м ит риенко

Лит.: Федоров В.Ф. Подготовка кадров в вузах Томска за годы социа
листического строительства II Социалистическое и коммунистическое 
строительство в Сибири. Томск, 1967. Вып.5; История Томского политехни
ческого института в документах. Т.2. 1918 -  1945: Сб. документов и мате
риалов. Томск, 1987; Профессора Томского университета: Биографический 
словарь / С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, Л.Л. Берцун, А.В. Литвинов. Томск,
1998. Т.2; Наука и образование в Томске. Материалы к энциклопедии Том
ской области. Томск, 2000.

Вытновы. куп. семейство. Гл его, Никифор Леонтьевич, 
прибыл в Томск в кон. 1830-х из г. Вязники Владимирской 
губ., выбирал свидетельство куп. 3 гильдии. Вместе с ним 
приехали трое взрослых сыновей -  Иван, Василий, Алексей и 
дочь Марья, к-рые находились в «одном капитале» с отцом. 
В занимались торговлей, к 1840 приобрели кирпичный з-д. В 
кон. 1850-х Василий В. отошел от отца и стал самостоятельно 
выбирать свидетельство 3, а в 1860-х -  2 гильдии, открыл оп
товый склад вина и спирта, а затем водочный з-д, перераба
тывал на нем спирт собственного произ-ва. С 1869 Василий 
В владел Одигитриевским винокуренным з-дом в дер Зор- 
кальцевой невдалеке от Томска. Сын Василия Петр служил 
управляющим водочным з-дом. был доверенным отца, стал 
совладельцем учрежденного в 1897 т.д. «В Вытнов с сыном 
Петром» с объявленным капиталом в 120 тыс. руб. Виноку
ренный з-д в Зоркальцево, назв. Петровским, в 1894 был пе
рестроен, модернизирован, оснащен новой для того времени 
техникой и оборудованием и по 
своей производительности -  ок.
180 тыс. ведер спирта в год -  
входил в число самых крупных 
винокуренных з-дов Томской губ.
Выкуренный спирт владелец ча
стью продавал в сыром виде, 
частью направлял на собствен
ный водочный з-д, где выделы
вались разнообразные водки и 
наливки О качестве их говорили 
награды, полученные на росс, и 
международных выставках. В 
1890 Василий В получил ме
даль Казанской науч.-пром. вы
ставки, в 1892 -  две золотые 
медали и звание чл.-корр. Ака
демии И З Я Щ Н Ы Х  И С К -В , наук, лит- В.П. Вытнов. Нач. XX в.

ры и пром-сти Христофора Колумба в Марселе, в 1893 -  ме
даль пром выставки в Париже. В 1888 Василий В открыл 
дрожжевой з-д, а неск. лет спустя создал т-во с владельцем 
более крупного дрожжево-винокуренного з-да Д.Е. Зверевым 
и стал его совладельцем После смерти Петра В. (1902) и Ва
силия В. (1904) семейное дело продолжали сыновья Петра -  
Василий (1882 -  1928) и Петр (1888/89 -  1922). Первый из них 
окончил мужскую гимназию (1899), горное отделение Томско
го технологического ин-та. В 1916 В приобрели произ-во и 
торговлю кондитерскими и конфетно-шоколадными изделия
ми фирмы «И. Кармацкий и К°», купленное в свою очередь у 
куп. И Г Тихонова. В годы Гражд. войны В стали владельца
ми пивоваренного з-да, принадлежавшего ранее М.М. Рейх- 
зелигману, выступили в числе учредителей Торг.-пром. банка 
в Томске. В. занимались общественной деятельностью, изби
рались гласными гор думы, жертвовали на нужды Духовской 
церкви. Петр Васильевич В. служил старостой этой церкви и 
в 1891 произвел на свой счет капитальный ремонт старинного 
здания храма Он избирался попечителем губ. мужской гим
назии. оказывал ей материальную помощь. Василий Петро
вич В. состоял почетным попечителем Мухинобугорской на
чальной школы, работал в к-те по управлению гор. публичной 
б-кой (имел неплохую домашнюю б-ку). Вместе с матерью 
Верой Александровной В. стал пожизненным чл. Об-ва для 
доставления средств Сиб. высшим женским курсам В 1909 
создал и возглавил Сиб. отдел Росс, об-ва винокуренных за
водчиков В годы революции и Гражд. войны руководил Бир
жевым к-том, возглавлял Торг.-пром. союз, был товарищем 
мин. снабжения Сиб временного пр-ва В нач 1920 был аре
стован сов властями и помещен в концентрационный лагерь. 
Получив освобождение, В. вновь обратился к предпринима
тельству, разрешенному с переходом к нэпу После очеред
ного ареста уехал в Свердловск, где работал инж. вплоть до 
скоропостижной смерти в 1928. Потомки В. живут ныне в Ке
мерово, Москве, Петербурге, Харькове и в Германии.

Н.М. Д м ит риенко

Лит.: Дмитриенко И. Вино курили, но о духовном пеклись II Томский 
вестник. Краеведческое прил. «Елань». 1994. 7 мая; Андрющенко Б.К., 
Дмитриенко Н.М., Зуева Е.А. Вытновы II Краткая энциклопедия по истории 
купечества и коммерции Сибири. Новосибирск, 1995. Т.1. Кн.2.

Вяткин Георгий Андреевич (13(25)4 1885, Омск -  
8.1 1938, Новосибирск), писатель. Из бедной семьи урядника 
Омской казачьей станицы. Начал учиться в 7 лет, окончил 
церк.-учительскую школу в Том
ске. Год проработал учителем в 
дер. В 1902 поступил в Казан
ский учительский ин-т, через год 
был отчислен как политически 
неблагонадежный. Возвратив
шись в Томск, стал журнали
стом. Работал в газ. «Сибирская 
жизнь» в качестве корректора, 
затем -  репортером, фельето
нистом, рецензентом, публико
вал в ней свои поэтические 
произв., первое из к-рых появи
лось еще в янв 1899 Одновре
менно сотрудничал в др. том
ских изд.: «Сибирский наблюда
тель», «Сибирский вестник», «Сибирские отголоски», «Си
бирская мысль». С 1905 публиковался в росс. журн. «Русское 
богатство», «Журнал для всех». «Вестник Европы», «Совре
менник», «Летопись». В 1909 редактировал двухнедельный 
журн. «Молодая Сибирь». Б. влияние на В. оказало участие в
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Лит.-артистическом кружке томской интеллигенции, где он 
общался с видными томскими деятелями, учеными и писате
лями -  Г.Н. Пот анины м, В.А. Обручевым, В.Я. Ш и ш ко 
вым, П.Л. Драверт ом, Г.Д. Гребенщ иковым, Б.П. Вейн- 
бергом. В Томске вышли первые поэтические кн. В.: «Стихо
творения» (1907), «Грезы Севера» (1909), «Под северным 
солнцем» (1912) Их общий пафос -  духовное здоровье лири
ческого героя, влюбленность во все, «что цветет на земле». В 
1912 на Всероссийском лит. конкурсе в Москве В. получил пр. 
им. Н.В. Гоголя. После 1915 В. жил в Омске. Во время Первой 
мировой войны более 2 лет провел на фронте, работая в сан 
отрядах Всероссийского союза городов. С установлением 
сов. власти в 1920 В. был подвергнут суду ревтрибунала и 
лишен избирательных прав на 3 года. Работал в газ. «Рабо
чий путь» (Омск), «Советская Сибирь» (Ново-Николаевск), 
«Известия ВЦИК и ЦИК» (Москва). С 1921 был одним из ру
ководителей Омской артели поэтов и писателей, с 1922 -  ак
тивный участник Омской орг-ции работников лит-ры и иск-ва, 
ред. альманаха «Искусство». С появлением журнала «Сибир
ские огни» связал с ним свою жизнь. В потоке новоявленных 
веяний в лит-ре 1920-х -  натурализма, фактографии и пр. -  
четко защищал свои эстетические позиции (ст. «В защиту ху
дожественного реализма»), В те годы тематически и жанрово 
раскрылись новые творческие потенции В в поэмах «Фран
циск Ассизский», «Сказ о Ермаковой походе». В 1930-х, кро
ме лирики и популярных брошюр, вышли кн рассказов «Вче
ра» (1933), очерков «Жемчужина Кузбасса» (1935), автобио
графический роман «Открытыми глазами» (1936). В. прини
мал участие в создании «Сибирской советской энциклопе
дии». 16 дек 1937 В был арестован органами НКВД и пост, 
«тройки» приговорен к расстрелу. В 1956 был посмертно 
реабилитирован

Р.И. Колесникова

Соч.: Грезы Севера. Лирика. Томск, 1907; Под северным солнцем. 
Стихи. Томск, 1912; Золотые листья. Пг., 1917; Опечаленная радость. Пг„ 
1917; Как дети буку искали. Детская сказка. Омск, 1921; Черный рыцарь, м, 
1922; Театр трагедии. Пг., 1921; Чаша любви. Лирика. Новониколаевск, 
1923; Алтайские сказки. Новосибирск, 1926; Открытыми глазами II Сибир
ские огни, 1936, № 4, 5; Открытыми глазами. Омск, 1985; Книга настроений. 
Томск, 1991.

Лит.: Трушкин В.П. Вяткин Георгий Андреевич II Русские писатели. 
1800 -  1917. Биографический словарь. М., 1989. Т.1; Сердюк В. Влюблен
ный в жизнь, я вновь воспламенею... II Вяткин Г. Книга настроений. Томск,
1991.

Вяткин Николай Александрович (р. 29.7.1938, 
с. Каменки Кировской обл.), хоз. руководитель. Род. в крест, 
семье. Окончил Томский политехнический ин-т (1968). Рабо
тал на Томской ГРЭС-2 нач. 
смены электроцеха, дежурным 
инж. (1968 -  1969). В 1969 -  
1976 был директором Воет, 
электросетей районного энерге
тического управления «Томск
энерго», в 1976 -  1979 -  зам. 
управляющего районного энер
гетического управления «Томск
энерго», директором Томской 
ГРЭС-2 (1979 -  1985). В 1985 
возглавил томскую энергосисте
му, в 1992 стал управляющим 
районного энергетического уп
равления «Томскэнерго», затем 
-  ген. директором акц. об-ва 
«Томскэнерго», к-рым руководил до сент. 2003. В нояб. 2003 
В избран председателем совета директоров акц. об-ва «Том
скэнерго». С именем В. связано развитие собственных энер
гоисточников в Томске: сооружение первой очереди ТЭЦ-3, 
долгосрочная реконструкция ГРЭС-2, создание проекта газо
турбинной установки на С. Томской обл., существенное 
улучшение схемы теплоснабжения Томска, газификация том
ских электростанций. Возглавляемый В. коллектив акц. об-ва 
«Томскэнерго» по итогам работы в 2001 был удостоен пр. 
«Росс. нац. Олимп». В. дважды избирался деп. Гос. думы 
Томской обл. (1994, 1997). Он является чл.-корр. Ж ил- 
коммунальной академии РФ (1993), д-ром электротехники 
Академии электротехнических наук РФ (1994). Награжден ор
деном «Знак Почета» (1974), Трудового Красного Знамени 
(1986), имеет звание заел, энергетика РФ (1997).

Н.П. Чу ков

Соч.: Дела и помыслы сибирских энергетиков II Старейшая энергети
ческая школа Сибири. Томск, 1994; Сквозь призму юбилея II Земля том
ская. Проблемы, их решения, размышления. Томск, 1998.

Лит.: Кто есть кто в Томске и Томской области. Томск, 1996; Губская Н. 
Николай Вяткин: «Наши партнеры знают: если томские энергетики обеща
ют, они это делают» II Красное знамя. 1999. 18 мар.; Белоус А. «Тарифы 
будут расти и без нашего желания»: Николай Вяткин считает, что тарифы 
на электроэнергию будут увеличиваться с Чубайсом или без него II Том
ский вестник. 2002. 29 окт.
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Г
Гавриленко Петр Павлович (р.20.6 1953, с. Дачное 

Красноярского края), художник. Рисовать начал в детстве. В 
1968 после окончания 8 класса ср школы поступил в Красно
ярское художественное уч-ще 
им. В.И. Сурикова, к-рое окончил 
в 1972. Живописи учился под 
рук-вом Г Г. Горенко. В 1974 Г. 
приехал в Томск. С 1977 препо
дает в Томской вечерней худо
жественной школе. Поиск инди
видуального творческого пути 
затянулся после окончания уче
бы на 6 лет. В 1979 на двух обл. 
выставках были представлены 
три работы Г., открывшие широ
кой публике не только творче
ское лицо худ., но и авангардное 
направление в томской художе
ственной жизни На основе по
казанного. наиболее ярким из к-рого стала картина «Ночной 
экспресс» (1979), Г. проявил себя представителем направле
ния. именуемого гипер- или фотореализм В течение 1980-х 
творчество худ связано именно с этим художественным сти
лем и отмечено такими работами, как «Старые стены», «Мя
сорубка», «Деревенские будни», «Игрушка», «Летний сон», 
«Яма». Вместе с тем развитие собств. понимания художест
венных задач и поиск средств их решения постепенно отда
лили Г. от фотореализма. Он перешел в обл. образно
символического достижения задуманного Данная тенденция 
развивается в превалирование знака над образом. Работы Г 
в 1990-х отличаются яркой индивидуальностью идейного, 
композиционного и колористического решений. Новым про- 
изв. Г. присущи еще большая композиционная четкость, кон
траст как принцип орг-ции и колористическое разнообразие 
с предпочтением чистых тонов: «Праздник», «Обрезание» 
(1991), «Новолуние» (1996), «Художник», «Ворон и одуван
чик» (1997). Идейное содержание работ Г. вне зависимости 
от художественного яз или манеры сохранило постоянство 
Это призыв к зрителю присмотреться сквозь призму символов к 
жизни, оглянуться в прошлое, сопоставить с настоящим и по
стараться заглянуть в будущее, определиться в своем жизнен
ном пути, заставить себя поискать духовные точки опоры. 
Именно с этих позиций худ. видит свою роль творца, миссию 
своего дарования живописца. Работы Г. экспонировались на 
зарубежных и отечественных выставках. В 1986, 1988, 2004 со
стоялись персональные выставки Г. В 1992 худ в течение 3 
месяцев работал в Австралии, экспонировал там свои картины. 
С 1994 он входит в арт-группу «Миф», с к-рой осуществляет 
целый ряд выставочных проектов в Сиб. регионе. Картины худ. 
приобретены для частных и гос собраний в России, а также в 
США, Австралии, Германии. Чл Союза худ. России, чл. Союза 
монументалистов, скульпторов, дизайнеров.

Ю.И. Ожврвдов

Лит.: Желтый дом в Гурзуфе II Декоративное искусство в СССР. 1987. 
№9; Здравствуйте! Я -  Петр Гавриленко, художник II Томский зритель.
1989. Май; Поломошных Т. С иных позиций II Творчество. 1991. № 2; Том

ские художники. 1946 -  1996. Альбом-справочник членов Союза художни
ков Томска. Томск, 1997; Долгов В. Петр Гавриленко -  поэт новой реально
сти II Сибирские Афины (Томск). 2000. № 1.

Газета, печатное периодическое изд., в к-ром публику
ются материалы о текущих событиях Первая в Томске Г. 
«Томские губернские ведомости» начала выходить в 1857 и 
издавалась вплоть до 1917. Сначала она выходила 1 раз в 
неделю, с 1905 -  2 раза в неделю. Г. состояла из 2 ч., первая, 
офиц. часть, публиковала правительственные законы и рас
поряжения и др. офиц. информацию. В неофициальной части 
помещалась хроника жизни Томска и Томской губ., статисти
ческие материалы, ст. различных авторов на ист. тему. Со
держательные материалы публиковали в «Томских губерн
ских ведомостях» Д.Л. Кузнецов  (ред. неофициальной части 
в 1863 -  1865), Н.М. Ядринцев, Г.Н. П от анин, И.А. Кост 
ров, И. И. Тыжнов.

В 1880 -  1917 в Томске выходили 2 раза в месяц «Том
ские епархиальные ведомости», в к-рых также имелись офиц. 
и неофиц. части. В первой из них помещались распоряжения 
Св. синода, местных духовных властей, во второй -  ст. о том
ских храмах, биографии священнослужителей, описание чти
мых икон и др. православных святынь.

В 1887 -  1889 издавалась еще одна офиц еженедельная 
Г., орган гор. думы -  «Известия Томского гор. общественного 
управления», позже возобновленная в виде журнала. В 
1880-х в Томске появились частные Г. -  «С ибирская газета», 
выходившая в 1881 -  1888, «Сибирский вест ник» (1885 -  
1905). С 1894 П.И. М акуш ин  выпускал ограниченным тир. 
«Томский справочный листок», к-рый в 1896 был преобразован 
в «Томский листок», в 1897 -  в «Сибирскую жизнь». Эта Г. из
давалась тир. от 10 до 25 тыс. экз. вплоть до сер. дек. 1919.

С выходом в окт. 1905 царского Манифеста, к-рый декла
рировал свободу слова и печати, кол-во Г. в Томске увеличи
лось. В 1905 -  1907 выходили «Вестник Сибири», «Время» (ор
ган Томского отдела Союза 17 окт ), «Голос Томска», «Народ
ное дело», «Народные нужды», «Сибирская мысль», «Сибир
ские известия», «Томская торгово-промышленная газета объ
явлений», «Томский вечерний листок». Б.ч. это были кадетские 
и октябристские изд., часть из них редактировали и направляли 
видные общественные деятели -  И.А. Базанов, М.Н. Соболев, 
Н.В. Соколов, М.Р. Бейлин, Н.Н. Розин и др. В 1905 в подполь
ной типографии было выпущено 2 номера «Рабочей газеты», 
органа Сиб. союза РСДРП, а в 1907 вышло неск. номеров ор
гана Томского к-та РСДРП «Голос социал-демократа».

С подавлением Первой росс, революции часть Г. была за
крыта или прекратила свое существование, но на смену им по
являлись новые. В 1908 в Томске выходило 10 Г., в их числе 
«Сибирские известия», изд. В А. Долгоруковым, к-рый превра
тил в Г. лит. журнал. В 1910 -  1911 эта Г. называлась «Сибир
ское слово». С 9 дек. 1911 по 1917 она выходила под назв. 
«Утро Сибири», ее издавал и редактировал с.-д. В.Е. Вояожа- 
ни. В Томске издавались Г., рассчитанные на определенную 
социально-проф. группу или слой нас.: с 1908 по 1915 выходи
ла «Сибирская правда», орган Томского отдела Союза рус. на
рода; в 1910 -  «Сибирский коммерсант», торг -пром. и полити
ко-экономическая Г.; в 1910 -  1911 издавалась «Сибирская 
брачная газета», затем -  «Брак и семья». В 1912 А Н. Гаттен- 
бергер издавал юмористическую Г. «Синдекитон» В 1912 -  
1913 в Томске издавалась первая в Сибири Г. на тат. яз. «Си- 
бирия». Ред.-изд. ее был В.Ш. Наврузов, учитель томского 
мужского мусульм уч-ща. В 1913 -  1917 выходила Г. науч. и 
общественной медицины и врачебного быта -  «Сибирский 
врач», к-рую издавал сначала Н.Н. Топорков, а с 1915 -  паевое 
тов-во в составе проф С В Лобанова, приват-доцента П.И. Чи
стякова и В.В. Корелина. В дек. 1916 -  мар 1917 под ред
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В.В. Невского выпускалась вечерняя Г. «Сибирский свет», ори
ентированная на глубоко верующего православного читателя

Новый всплеск газетных изд. произошел в 1917 -  1918, ко
гда была отменена предварительная цензура. Б ч новых Г. 
имела политический характер, была органом того или иного 
гос, или политического объединения. С 25 мар. 1917 выходил 
«Голос свободы», орган Томского временного к-та обществен
ного порядка и безопасности (под ред. М.Б. Ш атилова), а с 
мая -  орган губ. нар. собрания, в авг. 1917 преобразованный в 
«Известия Томской губернии» и выходивший до кон. года.

Созданные в мар.-апр. 1917 Советы солдатских, рабочих 
и офицерских деп издавали свои Г.: «Известия Совета сол
датских депутатов Томского гарнизона» (6 мар. -  30 мая 
1917), преобразованные в «Знамя революции» (под ред. 
В.Д. Вегмана), орган Совета рабочих и солдатских деп. 
(1 июня 1 9 1 7 -3 1  мая 1918); «Гражданин-офицер», орган Со
вета офицерских деп. (1917); «Вестник Томского губ. испол
нительного комитета Совета рабочих, крестьянских и солдат
ских депутатов» (апр -май 1918) Издавались Г. анархистов -  
«Бунтовщик» (1917), Томского отдела трудовой нар-социа
листической партии -  «Труд и земля» под ред. Г.Н. Потанина
(1917) ; большевиков -  «Сибирский рабочий» (июнь-сент. 
1917), преобразованная затем в одноим журнал. Выходили 
«Земская газета», орган Томской губ. земской управы (янв - 
мар. 1918); «Заря» и «Сибирская мысль», изд. томских мень
шевиков (1918) Томские эсеры выпускали «Голос народа»
(1918) , сменивший его «Голос Сибири» (1918 -  1919), затем -  
«Труд» (1919). Ред. их выступали видные деятели ПСР 
П.Я Михайлов, А.П. Лисиенко (Семенов), И.П. Пучков, 
Г.М Марков Кроме того, выходила эсеровская Г. «Путь на
рода» (1918), преобразованная в «Тернистый путь народа» 
(1918), затем -  «Верный путь народа» (1918) и «Многостра
дальный путь народа» (1918). Частая перемена назв. объясня
лась попыткой изд. уйти от преследования со стороны больше
вистских властей, однако в кон. концов все эсеровские Г. были 
запрещены. Изд. их возобновилось после падения власти Со
ветов летом 1918, в продолжение последующих полутора лет в 
Томске выпускалось до 30 периодических изд.

С изгнанием белых из Томска во второй пол дек. 1919 
все томские Г. прекратили свое существование, издательское 
дело приобрело гос. характер, Г. стали органом партийно- 
адм. руководства. С 21 дек. 1919 стало вновь выходить 
«Знамя революции», с 1921 переим. в «Красное знамя-, 
офиц. изд. партийно-сов. органов власти. Наряду с ней в 
Томске в 1920-х выпускалась Г. «Молот» (1920 -  1921), орган 
политотдела Томской ж.д., переданная в 1921 профсоюзу до
роги и переим в Г. «Наш путь». Политотдел ж.д. издавал в 
Томске в 1932 -  1934 Г. «Сибирский гудок». Отраслевой 
профсоюз рабочих полиграф, пр-ва издавал Г. «Печатник»' 
(1920). В Томске выходили Г. для крестьян. Сначала выпус
кался «Крестьянский листок “Знамени революции”» (1920), 
затем -  «Советская деревня» (1920 -  1923). В 1932 выходила 
«Колхозная правда», орган Томского горкома ВКП(б), горсо
вета и горпрофсоюза.

В первые месяцы 1921 выходила Г. на тат. яз. «Сибири 
Юнсллары» («Пролетарии Сибири»), орган Томского губис- 
полкома и тат.-кирг секции губкома РКП(б) Появились моло
дежные Г. В 1920 -  1921 это были странички в Г. «Знамя ре
волюции» -  «Красная молодежь», «Молодой рабочий». В 
1924 -  1925 выходила еженедельная Г. «Комсомолец», орган 
Томского губкома РКСМ, затем -  «Штурмовка» (1928 -  1930), 
орган Томского окружкома ВЛКСМ

Свои изд имели военные: в 1920 выходила стр. «Томский 
красноармеец» в Г. «Знамя революции», в 1931 издавался 
«Красный боец», орган бюро ВКП(б) Осинского полка, дисло
цированного в Томске.

С нач. 1930-х в Томске стали выходить многотиражные Г. 
отд. предприятий и учреждений, прежде всего вузов. В ТГУ в
1931 издавалась Г. «В бой за темпы и качество», с дек. 1932 
-  «За качество кадров». Превращенная в 1936 в стенную Г 
возобновилась в 1947 под назв. «За советскую науку» (отв 
ред. А. Антропянский), с 1991 -  «Alma Mater». В мар 1931 
вышел первый номер многотиражной Г. «За кадры», орган 
бюро ВКП(б), ВЛКСМ и профкома Сиб. механического ин-та, в
1932 -  Сиб. механико-маш.-строит. ин-та, в 1934 -  Томского 
индустриального ин-та, в 1944 -  Томского политехнического 
ин-та. В течение неск. месяцев 1932 выходила Г. «Сиитовец», 
орган вузовского бюро ВКП(б), профкома и дирекции Сиб. ин- 
та инж. транспорта. В 1932 -  1941 выходила многотиражка 
Томского электромеханического ин-та инж. транспорта «За 
качество» Вслед за ними появились первые Г. на пром. 
предприятиях, в 1932 -  1934 на з-де «Металлист» выходила 
многотиражная Г. «За ударный завод», в сент 1933 был осу
ществлен одноразовый выпуск многотиражной Г. «На штурм» 
на спичечной ф-ке «Сибирь», осуществленный силами ред. 
«Красное знамя». В 1934 состоялся первый выход многоти
ражной Г. в ср. спец. уч. заведении: в пед. техникуме вышел 
единичный номер Г. «За педагога-ленинца».

Свою Г. «За молодежную коммуну» в 1933 -  1934 выпуска
ла уч.-воспитательная части трудколонии ОГПУ, а в мае 1934 
уч центр ОСОАВИАХИМ осуществил изд. Г. «За мир и труд».

В нач Великой Отечественной войны Томский горком 
ВКП(б) издавал иллюстрированную Г. «За Родину», а кроме 
того, при ред «Красного знамени» в течение 1941 -  1945 вы
ходили «Последние известия» с военными сводками с фронта.

В послевоенный период в городе появились новые Г. С 
1 февр 1950 стал выходить «Молодой ленинец», орган Том
ского обкома ВЛКСМ, в 1990 -  1993 выпускавшийся под назв. 
«Томский молодежный экспресс». Тогда же собственными 
многотиражками обзавелись не имевшие их ранее вузы, а 
также з-ды и др. предприятия и учреждения. В 1947 в Том
ском мед ин-те начала выходить Г «За медицинские кадры», 
с 1957 в строительном ин-те выпускалась многотиражка «За 
строительные кадры», с 1964 в пед. ин-те -  «Советский учи
тель». На гос. подшипниковом з-де выходила Г. «Подшипник» 
(с 1951), на ТЭМЗе — «Техника шахты» (с 1951), на электро
моторном з-де -  «За новую технику» (с 1952), на з-де резин, 
обуви с 1955 выпускалась Г. «Томский резинщик», в 1984 пе
реим в «Рабочую трибуну», на «Томкабеле» издавался 
«Томский кабельщик» (с 1956), на электроламповом -  «Лам
почка Ильича» (с 1956), на инструм. з-де -  «Инструменталь
щик» (с 1957), на ТНХК -  «Томский нефтехим» (с 1984), на 
радиотехническом з-де -  «Радиотехник» (с 1985), производ
ственное объединение «Полюс» выпускало Г «Полюс» (с 
1989). С 1966 выпускалась многотиражная Г. в Томском терр 
управлении стр-ва «На стройках Томска», в 1988 -  1989 трест 
«Томскнефтестрой» издавал свою Г «За нефть»

На рубеже 1980 -  1990-х партийно-гос монополия в изд Г. 
в Томске была нарушена, в апр. 1990 Томский обл. Совет нар 
деп. постановил учредить собственный печатный орган «На
родную трибуну» (ред. Ю И Гришаев), выходивший до кон. 
1994. С 5 июня 1990 выходит орган Томского гор. Совета нар 
деп. «Томский вестник» (ред. В 3 Нилов), впоследствии став
ший обл. ежедневной Г., издаваемой закрытым акц. об-вом 
•Томский вест ник». В кон. 1991, когда указом Президента 
России была запрещена деятельность Коммунистической пар
тии, орган Томского обкома КПСС «Красное знамя» был пре
вращен в самостоятельное изд , учредителями к-рого стал 
коллектив ред. Г. Помимо назв , с 1989 в Томске выходит еже
недельная Г. профсоюзов Томской обл. «Действие», в 1990 -  
1991 издавалась Г Томской писательской орг-ции «Сибирские 
Афины», преобразованная позже в альманах. С 1990 издаются
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«Томские православные ведомости», Г, православных верую
щих. С 1992 выходила Г. Томского обл. бюро Росс, коммуни
стической рабочей партии «Томский рабочий», а также Г. ду
ховного единения «Знамя мира», с 1993 обл. информационно
рекламная еженедельная Г. «Томская неделя», с 1995 -  орган 
Томской обл. орг-ции КПРФ «Коммунист» (ред. Я.А. Домбров
ский), с 1997 -  спец, еженедельный выпуск «МК в Томске». С 
7 апр. 2000 стала выходить единственная в городе гос. ежене
дельная Г «Томские новости» под ред. А.В. Трофимова В ней 
публикуются все законы, принятые Гос. Думой Томской обл , 
пост, губернатора, ведутся постоянные рубрики «Будьте здо
ровы», «Пять соток», «Рынок труда. Вакансии», «Социум», 
«Среда обитания», «Домашний очаг» и др. В окт. 2000 начался 
выпуск двух еженедельных бесплатных рекламно-информаци
онных Г. «Аукционъ ONLINE» и «Рек-Таймс». Всего в 2000 в 
Томске издавалось 15 Г., в т.ч. 2 ежедневных -  «Красное зна
мя» и «Томский вестник», по 3 раза в неделю выходили «Ве
черний Томск» и «Курьер», 1 раз в неделю -  «Томская неде
ля», «МК в Томске», «ВДВ-пресс», «Действие», «Антенна в 
Томске», «Реклама», «Комиссионка», «Диалог», детское изд. 
«Вместе», орган Томского обкома КПРФ «Томская правда». 
Кроме того, выходила в качестве приложения к московскому 
еженедельнику «Аргументы и факты» -  «Томск АиФ». В 2001 в 
городе издавалось 39 газет, исключая многотиражные изд ву
зов и предприятий. В 2002 вышел пилотный выпуск органа 
Томской гор. думы -  «Вести думы». В 2003 стала выходить Г. 
«За единую Россию», орган томской орг-ции «Единая Россия», 
ред Е Уткина, тир 3 тыс экз

Н.М. Дмитриенко, Е.Н. Косых

Лит.: Крутовский В. Периодическая печать в Томске II Город Томск. 
Томск, 1912; Макушин П.И. Газетно-издательская деятельность во время 
царизма II Северная Азия. 1928. №2; Газеты II Сибирская советская эн
циклопедия. [Новосибирск], 1929. Т.1; Муравьева Л., Воронова К. Из исто
рии советской печати в Томске II Красное знамя. 1959. 6 мая; Войтик П. Га
зеты Макушина II Сибирские огни. 1962. N9 5; Сводный каталог периодики 
Западной Сибири (1789 -1959 гг.). 4.2: Газеты. Вып.2: Омская обл. -  Яма
ло-Ненецкий нац. окр. Новосибирск, 1974; Периодическая печать Сибири 
(вторая половина XIX -  февраль 1917 г.).Указатель газет и журналов / 
Сост. И.Г. Мосина и Е.Н. Косых. Томск, 1991; Периодическая печать Сибири 
(мар. 1917 -  май 1918 гг.). Указатель газет и журналов / Сост. Е.Н. Косых. 2-е 
изд. Томск, 1990; Периодическая печать Сибири в годы гражданской войны 
(конец мая 1918 -  дек. 1919 г.). Указатель газет и журналов / Сост. 
Е.Н. Косых и С.Ф. Фоминых. Томск, 1991; Хваленская Е.Ю. Периодическая 
печать Иркутска и Томска 70 -  90-х гг. XIX в. II Научные библиотеки Сибири и 
Дальнего Востока. Новосибирск, 1970; Косых Е.Н. Периодическая печать Си
бири (мар. 1917 -  май 1918 гг.). Томск, 1994; Трофимов А. «Томские новости»
-  ваш друг и помощник II Томские новости. 2000. 7 апр.

Гальвас Юрий Оскарович (р. 18.1.1949, г. Осинники 
Кемеровской обл.), инж.-механик. Род. в семье учителя, в 
1971 окончил маш.-строит. ф-т 
Томского политехнического ин- 
та. Работал на гос. подшипнико
вом з-де № 5 инж.-конструкто- 
ром (1971 -  1974), нач. цеха 
(1974 -  1978), зам. гл. инж. (1978
-  1980), гл инж з-да (1980 -  
1985). В июле 1985 Г. стал ди
ректором з-да, с окт. 1989 -  ген. 
директором производственного 
объединения «Гос. подшипнико
вый з-д». С янв. 1993 после того, 
как предприятие стало собст
венностью акц. об-ва «Ролтом»,
Г. является его ген. директором.

В 2001 Г как директору был вручен диплом победителя в 
конкурсе росс, предприятий машиностроения 2000. В 1997, 
2001 Г. избирался деп Гос. думы Томской обл Входит в по
печительский совет Томского политехнического ин-та. Награ
жден орденом Трудового Красного Знамени.

Л.Л. Гаф т ер

Лит.: Свинин В. Юрий Гальвас: Дайте нам правила игры, а во всем ос
тальном мы разберемся сами II Томский вестник. 1996. 6 авг.; Белоус Н. 
«Капитал дойдет и до нас»: Юрий Гальвас считает, что «Ролтом» без ин
вестиций не останется II Томский вестник. 2002.22 окт.

Ган Борис Митрофанович (24.7(5.8) 1884, Иркутск -  
после 1927, ?), юрист, общественный деятель. Род. в семье 
иркутской мещ., в 1892 был усыновлен штабс-капитаном 
М Э. Ганом Окончил с серебряной медалью Томскую муж
скую гимназию (1903), учился в Томском и Московском ун-тах, 
работал в Томске пом. присяжного поверенного, с 1914 -  
присяжным поверенным В мар. 1917 вошел в состав К-та 
общественного порядка и безопасности и был избран его 
председателем 18 мая 1917 избран председателем испол
кома губ. нар. собрания, 7 июня 1917 -  назначен губ. комис
саром Временного пр-ва После свержения Временного пр-ва 
заведовал отделом внешкольного образования Томского гу- 
бисполкома, служил рядовым в горной батарее Томского гар
низона.

Э.И. Черняк

Соч.: Народное просвещение в Томской губернии II Бюллетени Том
ского губернского статистического бюро. Томск, 1922. Вып.2; Февральская 
революция в Томской губернии II Северная Азия. 1927. № 1.

Ганнибал Абрам Петрович (ок. 1697, Сев Эфиопия 
-  14.5.1781, Суйда, Петербургской губ ), военный инж. Сын 
эфиопского кн., Г. в раннем детстве попал в Россию, воспи
тывался при царе Петре I, был его крестником и носил фами
лию Петров В 1705 -  1717 был камердинером и секретарем 
Петра I, в 1717 -  1723 учился во Франции, где получил инж. 
знания. По возвращении в Россию руководил инж. работами, 
преподавал. После смерти Петра I в 1727 Г. попал в неми
лость к всесильному временщику А Д Меньшикову и был от
правлен на службу, фактически в ссылку, в Иркутск. Находясь 
в Сибири, взял себе новую фамилию -  Г. Узнав о ссылке 
А.Д. Меньшикова в Сибирь, Г. самовольно возвратился в Пе
тербург, за что в дек. 1729 был доставлен под конвоем в 
Томск с приказанием местным властям держать его постоян
но под надзором. Г. прожил в заточении в Апексеевском мо
настыре в Томске неск. месяцев, после смерти Петра II был 
переведен в Тобольский гарнизон с присвоением звания 
майора В 1741 с восшествием на царский престол Елизаве
ты Петровны Г. получил свободу и в подарок от царицы 
с. Михайловское, в к-ром позже отбывал ссылку и творил его 
правнук А С. Пушкин, увековечивший образ Г. в повести 
«Арап Петра Великого».

Е.Н. Косых

Лит.: Лонгинов М. А.П. Ганнибал II Русский архив. М., 1864; Первый 
ссыльный Томска II Труд. 1969. 17 авг.; Басаргаев П. Узник Алексеевского 
монастыря II Былое и новь. Томск, 1992.

Гарнизон, воинские части, постоянно пребывающие на 
терр. города. Создание его в Томске относится к первым го
дам существования города. В нач. XVII в. в нем насчитыва
лось ок. 200 служилых людей: стрельцов и городовых каза
ков. Много раз, в 1609, 1614, 1624, 1630, 1634, 1654, 1674, 
1680, 1682, 1700, Г. отстаивал город от набегов степных ко
чевников С продвижением рус. на В. Томск стал базой, отку-
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да отправлялись вооруженные отряды землепроходцев 
Служилые люди Г. участвовали в основании и постройке Куз
нецкого и Ачинского острогов, Красноярска и др. крепостей. 
Вышедший из Томска казачий отряд во гл. с И.Ю . Москви- 
т ины м  первым достиг берегов Тихого ок. К кон. XVII в числ. 
Г. выросла до 1000 служилых людей, мн. из к-рых развивали 
свое х-во, имели скот, пашню. В нач. XVIII в. ратники Г. при
няли активное участие в основании на Алтае Бийской крепо
сти, где произошло неск. кровопролитных стычек с джунгар
ским и подвластными ему племенами После закрепления 
юж. границы на Алтае Томск утратил военно-оборонительное 
значение, изменились функции Г. В первой пол. XVIII в в 
Томске располагалась местная команда Г., выполнявшая по
лицейские функции, в 1763 из солдат, расположенных в Си
бири, был сформирован Томский пех полк, просуществовав
ший до 1784, когда его личный состав перевели на Кавказ, на 
формирование Кавк гренадерского полка. В 1764 в Томске 
разместился гарнизонный батальон, в 1796 вошедший в со
став Томского полка (мушкетерского), к-рый в 1808 убыл в 
Европ. Россию.

В 1803 для несения службы в Г. прибыл батальон из 
г. Тары Тобольской губ., в 1816 он был переведен в г. Усть- 
Каменогорск. На смену ему в 1816 в Томске был раскварти
рован 2-й Тобольский погран. батальон, переим в Томский 
гарнизонный батальон, составлявший основу Г на протяже
нии почти ста лет. Кроме гарнизонного батальона, в Томске в 
нач. XX в. располагались также местная и конвойная коман
ды, казачья полусотня, Томское губ. по воинской повинности 
присутствие. В 1910 был развернут 42-й Сиб стрелк. полк. 
Общая числ. Г. составляла ок. 1,5 тыс. чел. С нач. Первой 
мировой войны 42-й Сиб. стрелк полк был развернут до шта
та военного времени и отправлен на фронт. В целях подго
товки пополнений для действующей армии в 1915 в Томске 
разместились 5 стрелк. запасных батальонов (18, 25, 32, 38 и 
39-й), 2 арт. батареи (горная и мортирная), др. воинские час
ти и учреждения. В 1916 батальоны были развернуты в сиб. 
стрелк. запасные полки 4-батальонного состава. Общая числ, 
Г. в 1915 была не менее 23400 чел.

В янв. 1917 в состав Г входили 18, 25, 32, 38 и 39-й сиб. 
стрелк. запасные полки, 705-я пешая дружина гос. ополчения, 
Отд. Сиб. запасная горная батарея, Отд. Сиб. запасная мор
тирная батарея, отделение конского запаса, интендантский 
вещевой склад, конвойная команда, 171-й сводный эвакогос
питаль, местный лазарет, лазареты при 2-х концентрацион
ных лагерях для военнопленных. В городе находилось также 
управление 5-й Сиб стрелк. запасной бригады, управление 
Томского воинского нач. Списочная числ. Г. составляла 45869 
ниж. чинов и 999 офицеров и классных чиновников В янв - 
февр 1917 продолжали прибывать новобранцы, в т.ч. пере
освидетельствованные белобилетники и амнистированные 
адм.-ссыльные Нарымского края, к мар числ. Г. достигла 
70 тыс. чел. Скученность и бытовые неудобства в казармах, 
оторванность вчерашних крестьян от своих семей создавали 
благоприятную почву для ведения антивоенной и антиправи
тельственной пропаганды, к-рую развернули в частях Г. чл. 
Военно-социалистического союза.

С падением самодержавия действия нач. Г. (вместо от
страненного полк. Бирона им стал полк. Калина) контролиро
вались демократически избр. Гарнизонным советом, в к-рый 
вошли 8 офицеров и 8 чл. Совета солдатских деп. В войсках 
развернулась партийная агитация, осн влиянием пользова
лись эсеры и с.-д По решению Гарнизонного совета весной 
1917 на посевные работы в дер. было отправлено 12 тыс. 
солдат, в кон. лета на уборку урожая убыло еще 10 тыс. чел., 
ставших гл. распространителями политических идей на селе. 
Политическую ориентацию Г. наглядно продемонстрировали

прошедшие в нояб. 1917 выборы в Учредительное собрание, 
во время к-рых большинство военнослужащих, принявших 
участие в голосовании, отдали свои голоса большевикам Г. 
стал гл. опорой Совета рабочих и солдатских деп в период 
установления в Томске сов. власти. После заключения Бре
стского мира с Германией и демобилизации армии все части 
и учреждения Г. были расформированы, оружие и др воен
ное имущество было использовано при формировании вес
ной 1918 частей Красной армии и частично антисоветским 
вооруженным подпольем

К.А. Чернов

Геблер Иннокентий Васильевич (12(24).10.1885, 
Томск -  21.2.1963, Томск), химик, профессор Род. в семье 
преподавателя Томского реального уч-ща. Окончил Томскую 
губ. мужскую гимназию (1905), с 
отличием -  Московское высшее 
техническое уч-ще, получив 
специальность «инж.-технолог»
(1912). В 1912 -  1913 препода
вал в Омском техническом ж.-д. 
уч-ще В 1913 -  1916 работал в 
управлении Томской ж.д., в 1916
-  1917 -  в лаборатории той же 
дороги. В 1917 -  1919 заведовал 
хим. лабораторией Гурьевского 
металлургического з-да. В 1919
-  1921 заведовал хим. отделом 
и лабораторией Томского сов
нархоза. С 1921 -  науч. сотруд
ник, с 1923 -  преподаватель 
Томского технологического ин-та В 1927 утвержден проф. 
кафедры хим. технологии волокнистых и красящих веществ 
СТИ. В 1929 -  1963 Г. заведовал кафедрой углехимических 
произ-в (хим технологии топлива; технологии пирогенных 
процессов) технологического, затем политехнического ин-та. 
По совместительству с 1925 преподавал в ТГУ. В 1929/30 уч. 
году заведовал кафедрой технической химии, в 1936 был 
проф кафедры органической химии ТГУ.

Осн, науч. направление Г. -  изучение пластического со
стояния и коксующейся способности кам. углей. В первые го
ды своей науч. деятельности занимался исследованием ду
бильных веществ Помимо этого, Г. изучал вопросы перера
ботки берестяного дегтя на смазочные и осветительные ве
щества, исследовал хим состав воды оз. курорта Карачи и 
др В кон. 1920-х разрабатывал методы пром. обогащения уг
лей в условиях Сибири Предложил способ и прибор для 
оценки угля в качестве сырья для коксохимического произ-ва. 
Составил пром. классификацию углей Кузбасса, ставшую 
общепризнанной. Изучал бурые угли и торф, к-рый Г. предла
гал использовать в качестве торфококса. Он выявил высокую 
ценность Ярского и Казанского месторождений бурого угля, 
разработал «антинакипин-гумат» -  щелочную вытяжку из бу
рых углей и торфа для внутрикотловой обработки воды на 
паровозах, нашедшую применение на 27 ж.д. страны После 
окончания Великой Отечественной войны занимался про
блемой рациональных методов применения газовых углей 
Кузбасса для коксовой и хим. пром-сти. Результаты его ис
следований газодоменного процесса способствовали разви
тию металлургической пром-сти Кузбасса В кон. 1950 -  нач. 
1960-х Г. занимался проблемой комплексного использования 
торфа в нар. х-ве Сибири. Основатель школы хим. техноло
гии топлива в ТПИ, автор ок. 90 науч. работ. Заел, деятель 
науки и техники РСФСР (1945). Г. был награжден первой пр 
«Кузбассугля» (1937), орденом Трудового Красного Знамени 
(1946), медалями «За трудовое отличие» (1940) и «За добле-
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стный труд в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.» 
(1945).

С Ф Фоминых

Соч.: Исследование перегонкою барзасских сапропелитов. Томск, 1930 
(в соавт. с Г.Р. Шульц ); Основания расчета коксовых печей. Томск, 1932; 
Расчет продолжительности коксования и полукоксования. Томск, 1933; Кокс, 
его производство, свойства и применение. Сталинск, 1946; Угли Кузнецкого 
бассейна. Сталинск, 1946; Советский Горный Алтай. Томск, 1956.

Лит.: Наука и научные работники СССР: Справочник. 4.6: Научные ра
ботники СССР без Москвы и Ленинграда. Л., 1928; Г.В. Геблер: Некролог II 
Красное знамя. 1963. 23 февр.; Профессора Томского университета: Биогра
фический словарь. Т.2.1917 -  1945. Томск, 1998; Профессора Томского по
литехнического университета: Биографический справочник. Томск, 2001. Т.2.

Геденштром Матвей Матвеевич (Матиас) (ок 1781, 
Эстляндская губ. -  20.9.1845, дер. Хайдукова Томской губ.), 
исследователь и гос. служащий. Учился на юрид. ф-те Юрь
евского ун-та, окончить к-рый не удалось из-за отсутствия 
средств. Служил на Рижской таможне. За злоупотребления 
по службе в 1808 был приговорен к высылке в Тобольск. Гос. 
канцлер Н.П. Румянцев предложил Г вместо поселения в То
больске обследовать вновь открытые острова в Сев. Ледови
том ок. В 1809 -  1810 вместе с якут, промышленником 
Я. Санниковым и землемером Кожевиным Г. изучил, описал и 
наименовал нек-рые острова архипелага Новая Сибирь, об
следовал ок 200 км прилегающего побережья Ледовитого ок., 
почти 1000 км берега между р Яной и Индигиркой, примерно 
500 км к зал. от устья р. Колымы. Именем Г. назван залив 
между о. Котельным и Фаддеевским и хребет в юж. части 
о. Новая Сибирь. В 1810 Г. был вызван в Иркутскую губ., где с 
янв. 1811 начал служить исправником г. Верхнеудинска. В 
1819 в ходе ревизии Сибири графом М М. Сперанским Г был 
уличен в махинациях с хлебными и пушными закупками «на 
казенные надобности» и незаконных поборах. Он был снят с 
должности исправника и переведен в Иркутск без права по
кидать пределы губ. Определенный в группу лиц «подозре
ваемых в злоупотреблениях» и подлежащих высылке, Г. был 
помилован росс. имп. В 1829 переехал в Петербург, где по 
ходатайству М М. Сперанского устроился на гос. службу. 
Впоследствии он вернулся в Сибирь, много ездил по Якутии, 
Забайкалью, Иркутской губ. Итогом поездок стала книга «От
рывки о Сибири», изданная в 1830 в Петербурге и с одобре
нием встреченная читающей публикой. В 1831 Г. занял вве
денную в ходе почтовой реформы 1830 г. должность пом. 
почтового инспектора 11-го округа с обязанностью контроля 
за деятельностью почтмейстеров всех уровней в Томской губ. 
В 1839 Г. вышел в отставку в чине надворного советника с 
пенсионом 1250 руб. в год. Осел на земле, выбрав для этого 
дер. Хайдукову близ Томска, и все силы отдал науч. и лит. 
занятиям Он написал неск. ст. об Арктике, перевел на 
франц. и нем. яз. свои «Отрывки о Сибири», подготовил «Ма
териалы к описанию Сибири», так и оставшиеся неизданны
ми, оформил в мемуарные записки перипетии своей бурной 
жизни. Осн. занятием последнего периода жизни Г. выбрал 
фенологические наблюдения и агрономические опыты. Он 
стал чл. Московского об-ва испытателей природы и сотрудни
ком Московского об-ва с. х-ва С февр 1840 вел наблюдения 
за климатом и уровнем промерзания почвы ок. Томска. Выпи
сывал из Москвы семена высокоурожайных культур и прово
дил их пробные посевы. Участвовал в коллективной акции 
Московского об-ва с. х-ва по акклиматизации в России высо
косортного табака и в 1841 прислал в головную контору об
разцы этой культуры, выращенные в дер. Хайдуковой. По 
просьбе Московского об-ва с. х-ва Г. подготовил характери
стику с. х-ва Томской губ., опубликованную в 1843 под назв

«Хозяйственные замечания из Сибири». Встречи с Г. искали 
мн. видные ученые и путешественники. Так, в дер. Хайдуко
вой подолгу гостили англ, путешественник и исследователь 
Сибири Ч. Котрелл (1840) и росс, ботаник А Т Миддендорф 
(1845). Оба они оставили добрые слова об учености и чело
веческих качествах хозяина, из трудов Ч. Котрелла имя Г. 
стало известно и в Европе.

Я.А. Яковлев

Соч.: Путешествие по Ледовитому морю и островам оного, лежащим 
от устья Лены к востоку II Сибирский вестник (СПб.). 1822. 4.17. Кн. 1 -  3; 
4.18. Кн. 4 -6 ; 4.19. Кн.7 -12; Описание берегов Ледовитого моря от устья 
Яны до Баранова Камня II Сибирский вестник (СПб.). 1923. 4.2; Записки о 
Сибири II Журнал Министерства внутренних дел. СПб., 1829. 4.1. Кн. 1; 
1830. 4.2. Кн.1, 2, 3; 4.3. Кн.4; Отрывки о Сибири. СПб., 1830; О состоянии 
сельского хозяйства в Иркутской губернии II Земледельческий журнал (М ). 
1830. № 18. 4.1; Хозяйственные замечания из Сибири II Журнал сельского 
хозяйства и овцеводства. 1843.№ 5.

Лит.: Вагин В. Исторические сведения о деятельности графа 
М.М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 год. СПб,, 1872. Т.1; Корф М.М. 
Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861. Т.2; Славнин В.Д. Томск сокровен
ный. Томск, 1991; Яковлев Я.А., Рассамахин Ю.К. Рассказы о томской поч
те. Томск, 2003.

Гезехус Николай Александрович (17(29)1.1845, 
Петербург -  1919, Петроград), физик, профессор. Сын кора
бельного инж. Окончил физ.-матем. ф-т Петербургского ун-та 
(1869). В 1871 -  1872 слушал 
лекции в Берлинском ун-те. В 
1872 -  1876 преподавал в раз
личных уч. заведениях Петер
бурга. В 1876 стал магистром 
физики, в 1882 -  д-ром физики.
В 1877 -  1888 был приват- 
доцентом Петербургского ун-та.
В 1888 Г. стал ординарным 
проф. по кафедре физики и физ. 
географии Томского ун-та. Вре
менно исполнял обязанности 
ректора (1888 -  1889). Будучи 
ректором, Г. возглавлял работу 
правления ун-та, состоял в по
печительском совете по Дому 
общежития студентов По его инициативе в 1889 было созда
но Об-во естествоиспытателей и врачей при Томском ун-те. 
Г. временно управлял Зап.-Сиб. уч. округом. В 1889 Г. уехал 
из Томска и возглавил кафедру физики в Петербургском тех
нологическом ин-те, был. пом. директора ин-та.

Обл. науч. интересов Г. -  молекулярная физика, электри
ческие явления, оптика, акустика, метеорология (физ. про
цессы в атмосфере). Им были экспериментально изучены яв
ления электризации трением, электризации при разбрызгива
нии и распылении, свето- и звукопроводность твердых тел, 
имеющих форму пластин. Он установил закон, по к-рому зву
копроводность тел в форме пластинок прямо пропорцио
нальна поперечному сечению и обратно пропорциональна 
дл. пластинок. Г. построил т.н. акустическую линзу (чечевицу) 
для вычисления коэфф. преломления звука и получил для 
своего времени наиболее точные значения скорости звука в 
воздухе. Его работа по изучению радиоактивности «О влия
нии радия на электризацию соприкосновения» (1903) была 
одной из первых в России. В. был председателем Рус. физи- 
ко-хим. об-a (РФХО, 1906), редактировал «Журнал РФХО» 
(1911 -  1918), являлся ред др. периодических изд., в т.ч. 
предреволюционного изд. многотомной энциклопедии Брок
гауза и Эфрона



Геологическое строение Томск от А до Я

Имел награды: ордена св. Станислава 2 ст. (1891), св 
Анны 2 ст. (1899), св Владимира 4 ст. (1903), св. Владимира 
3 ст. (1905), св. Станислава 1 ст. (1908), медали «В память 
царствования императора Александра III» и «В память 300- 
летия царствования Дома Романовых».

С Ф. Фоминых, С. А. Некрылов

Соч.: О значении метеорологических наблюдений по отношению к Си
бири: Речь, произнесенная на университетском акте 22 окт. 1889 г. II Изв. 
Императорского Томского университета. 1889. Кн. 1; О некоторых новых 
приборах и приспособлениях в физическом кабинете Императорского Том
ского университета II Там же.

Лит.: Н.А. Гезехус II Первый университет в Сибири. Томск, 1889; Био
графический словарь профессоров и преподавателей Императорского С.- 
Петербургского университета за истекшую третью четверть века его суще
ствования 1869 -  1894 г. СПб., 1896 Т. 1.; Якобсон И И. Русский физик 
Н.А. Гезехус II Природа. 1949. № 7; Развитие физики в России. М., 1978. Т. 
1; Профессора Томского университета: Биографический словарь. Вып.1: 
1888-1917. Томск, 1996.

Геологическое строение вертикальное сечение 
земной коры от поверхности в глуб. Г.с. терр Томска опреде
ляется складчатым обрамлением Зап.-Сиб. плиты, имеющей 
признаки типичной платформенной обл. Ее складчатый фун
дамент сложен породами палеозоя и протерозоя, а платфор
менный чехол -  рыхлыми мезозойско-кайнозойскими отложе
ниями Граница между ними четкая, поскольку сильное вы
ветривание пород на этой терр к верхнемеловому времени 
привело к образованию мощной коры выветривания. Породы 
складчатого фундамента в р-не Томска залегают близко к 
дневной поверхности, а местами выходят на поверхность 
Особенно известна горстовая структура, получившая назв 
Томского выступа фундамента.

Сланцы палеозоя смяты в складки, местами поставлены 
«на голову» и рассекаются жилами диабазов. В мезозое по
верхность фундамента интенсивно выравнивается с образо
ванием коры выветривания до 20 м мощности -  белых каоли
новых глин. На размытой поверхности последних залегают 
отложения чехла -  плотные пески и серые глины палеогена с 
прослоями бурого угля. Выше развиты неогеновые разнозер
нистые, местами гравелистые лески, к-рые перекрываются 
толщей суглинков и супесей. Разрез венчают четвертичные 
отложения, почвообразующими являются покровные лессо
видные суглинки, где обнаружены кости мамонта и кам. ору
дия эпохи верх, палеолита.

В пределах Томского выступа расположено уникальное 
обнажение в Лагерном саду. Исследования и описания его, 
начатые в XVIII в П С. Палласом, продолжались И Д Черс
ким (1888), А.М. Зайцевым и А Н Державиным (1889 -  1895), 
А А. Краснопольским (1898), М.Э. Янишевским (1915), 
М.А. Усовым  (1924), К.В. Радугиным  (1934), Е В Шумиловой 
(1934, 1936), В.А. Хохловы м  (1940 -  1949), Л.А. Рагозиным 
(1948) и др Сведенные вместе результаты исследования по
зволяют дать разрез лагерносадского обнажения (снизу- 
вверх): темно-серые глинистые сланцы, серые, зеленоватые 
песчаники, темно-серые аргиллиты Породы трещиноватые, в 
верх, части -  выветренные до щебня и глин; возраст пород -  
нижнекарбоновый; мел-палеогеновая кора выветривания 
глинистых сланцев -  серые и белые каолиновые глины. 
Мощность до 19 м. Верхнепалеогеновые отложения -  озер
ные и озерно-аллювиальные серые глины с лигнитизирован- 
ной древесиной с прослоями песка мелкозернистого; пески 
серые слюдистые с прослоями серых глин и суглинков Мощ
ность толщи пород более 10 м. Неогеновые отложения с раз
мывом залегают на породах верх, палеогена. В ниж. части 
толщи преобладают пески разнозернистые от светлого до яр

ко-желтого, коричневатого цвета, в верх, части разреза отме
чается переслаивание суглинков, супесей, песка. Мощность 
толщи -  до 7 -  8 м. Четвертичные отложения отделены от 
нижележащих слоем галечника, имеющего мощность ок. 1 м 
Выше залегают отложения тайгинской свиты, выделенной в 
1934 К. В. Радугиным. Эта толща озерно-болотных отложе
ний -  серых, синевато-серых глин и суглинков, в верх. ч. тол
щи встречаются прослои песка Мощность отложений -  до 15 
м. Еще выше по разрезу залегают покровные отложения ср - 
верх. неоплейстоцена -  это суглинки светло-бурые, палевые, 
желто-бурые, лессовидные, макропористые, неслоистые, 
карбонатизированные, образующие столбчатые отдельности 
В верх, части толщи встречаются прослои супесей, изредка 
галька Генезис лессовидных суглинков элювиально
делювиальный Мощность колеблется от 1,5 до 13 м, состав
ляя в среднем 8 м Покровные суглинки являются почвообра
зующими породами.

Сравнительно полн. геол. разрез в р-не Лагерного сада 
позволяет наметить осн. этапы геол. истории терр. Томска и 
его окрестностей. Судя по Г.с., в ниж. карбоне здесь был 
мелководный прибрежно-морской бас. В кон. палеозоя море 
регрессировало, начались складкообразования под влиянием 
активизирующихся тектонических процессов. Затем наступил 
длительный континентальный перерыв, продолжавшийся с 
кон. палеозоя и захватывавший б ч мезозоя. Во время этого 
перерыва, когда усилились тектонические движения преим 
положительного знака, наряду с пликативными структурами 
(напр., томская антиклинальная структура), в глинистых 
сланцах образовались трещины. На месте последних возник
ли жилы диабазов и диабазовых долеритов Процессы раз
мыва значительно преобладали над осадконакоплением 
Только в верхнемеловое время возобновился литогенез В 
течение мезозоя сланцы подвергались выравниванию, на них 
образовывалась неровная поверхность и мощная кора вы
ветривания (серые и белые глины). Климат был влажным и 
теплым.

Отложения палеогена, залегающие на неровной по
верхности коры выветривания, свидетельствуют о том, что 
среди заболоченной поверхности с оз. протекали полновод
ные реки. Произрастала пышная широколиственная дре
весная флора.

В неогене активизировались тектонические движения, 
к-рые привели к поднятию земной поверхности и формирова
нию Томского вала, соответствующего Томской антиклиналь
ной структуре, заложенной в кон. палеозоя. Эта тектониче
ская структура имела широтное простирание и образовала 
как бы остров среди сравнительно мощной толщи отложений 
плейстоцена. В неогене формировались галечники с гравели
стыми песками, сохранившиеся лишь во впадинах палеозой
ского фундамента. Происходила нивелировка дочетвертично- 
го рельефа и формировались поверхности выравнивания.

В среднечетвертичное время наступило значительное по
холодание климата На С. образовались ледниковые покро
вы, южнее к-рых появились озерно-подпрудные водоемы. В 
окрестностях Томска отлагались лессовидные суглинки, в 
к-рых включены пачки аллювиальных и озерно-аллювиаль
ных отложений местами с погребенными почвами В условиях 
сравнительно холодного климата на месте прежних таежных 
лесов господствовали лесотундровые ландшафты. В то вре
мя обитали мамонты В верхненеоплейстоценовое время 
происходило формирование речных террас.

А.А. Земцов, Н С. Евсеева

Лит.: Зайцев А.М. Заметка о геологическом строении окрестностей 
Томска II Изв. Императорского Томского университета. 1889. Вып.1, Дер
жавин А.И. Геологические наблюдения между Обью и Томью в пределах
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железнодорожной полосы II Геологические исследования и разведочные 
работы по линии Сибирской железной дороги. 1896. Вып.1; Янишев- 
ский М.Э. Глинистые сланцы, выступающие около Томска II Тр. Геологиче
ского комитета. 1915. Новая сер. Выл.107; Сулакшина Г.А. Инженерно
геологическая характеристика лессовых пород междуречья Томи и Чулыма 
II Физико-механические свойства и вопросы формирования лессовых по
род Сибири. М., 1968; Врублевский В.А., Нагорский М.П., Рубцов А.Ф. и др. 
Геологическое строение области сопряжения Кузнецкого Алатау и Колы- 
вань-Томской складчатой зоны. Томск, 1987.

Георгиевские кавалеры, обладатели Георгиевских 
знаков отличия, самой почетной награды Росс, армии. Воен
ный орден св. великомученика и победоносца Георгия был 
учрежден 26 нояб. 1769 имп. Екатериной II, присуждался за 
храбрость на поле боя, делился на 4 ст. Награждению под
лежали только офицеры и ген. За весь период награждения 
орденов св Георгия было удостоено более 5 тыс чел., в т.ч. 
высшей 1-й ст. -  25 чел. Знак отличия военного ордена для 
ниж. воинских чинов -  Георгиевский крест -  был учрежден в 
1807, в 1856 разделен на 4 ст. Медаль «За храбрость» на ге
оргиевской ленте была учреждена в 1878 как награда для 
матросов и солдат погран. стражи. В 1913 разделена на 4 ст 
и предназначена для всех родов войск Наградное Георгиев
ское оружие (сабли и кортики) украшалось надписью «За 
храбрость» и изображением ордена и черно-желтой георги
евской лентой на эфесе. Коллективные награды -  Георгиев
ские знамена и Георгиевские трубы -  предназначались для 
награждения наиболее отличившихся частей росс, армии.

Первыми из томичей Г. к были солдаты Томского мушке
терского полка, сражавшегося в 1812 в Бородинском сраже
нии. Отличившийся в бою у г Малоярославца осенью 1812 
командир полка, полк. Попов, был награжден орденом св. Ге
оргия 4 ст. В дальнейшем за отличие в венг. походе 1848 и 
героической обороне Севастополя 1854 -  1855 все батальо
ны Томского полка получили Георгиевские знамена. За отли
чие в боях Первой мировой войны командир 42-го Сиб. 
стрелк полка подполковник А.Н. Пепеляев был удостоен ор
дена св Георгия 4-й ст. и золотого георгиевского оружия. Из
вестны имена нескольких десятков томичей, удостоенных в 
годы войны Георгиевских наград. Среди них А. Холодковский 
(Георгиевские кресты 3 и 4 ст ), И. Семенов (Георгиевские 
кресты 2, 3 и 4 ст.), П Пономарев (Георгиевский крест 4 ст. и 
медаль «За храбрость» 4 ст.) и др. В день кавалерского 
праздника св Георгия Победоносца в Томске 26 нояб. 1917 
торжественно чествовали ок. 100 Г.к., участников Рус.-япон. и 
Первой мировой войн.

К.А Чернов

Герой Советского Союза, почетное звание, высшая 
ст. отличия за заслуги перед гос-вом, связанные с соверше
нием геройского подвига. Учреждено пост. ЦИК СССР от 
16 апр 1934. Г.С.С. вручались орден Ленина, медаль «Золотая 
Звезда» (с 1939) и грамота Президиума Верх. Совета СССР 
Первым среди уроженцев Томска получил звание Г.С.С. уча
стник Фин войны полк. М П. Кутейников (1940) В годы Вели
кой Отечественной войны Г.С.С. стали 30 уроженцев и жит 
Томска Это А.А. Бараулин (1943), П.Ф. Гаврилов (1944), 
Н.Я. Дорохов (1944), А.К. Ерохин (1943), П Н. Ефремов (1944), 
С.Я. Заикин (1945), А.П. Калашников (1944), Ф.Г Камалдинов
(1943) , Г.Ф. Карташов (1944), В.И. Клоков (1945), П.С. Коло- 
дяжный (1944), Л.З. Котляр (1945), А.А. Кривошапкин (1945), 
Б.В Мельников (1945), П.А. Митрошин (1945), А.Г Моисе- 
евский (1945), Х М  Мухамадиев (1943), М.В. Октябрьская
(1944) , П И. Орлянский (1945), Ф.И. Пересыпкин (1948), 
Ш.С. Рахматуллин (1944), Г.А. Сметанин (1945), С.Г Смирнов

(1943), В.П Соколов (1945), В П Стрыгин (1944), Н И Суко
ватое (1943), Г.Д. Цоколаев (1942), И С. Черных (1942), 
А.И. Шишкин (1943), С.И. Ярославцев (1945). Кроме того, 
звание Г.С.С. получили 53 выпускника арт. уч-щ, работавших 
в годы войны в Томске. В этих уч-щах учились и служили 9 
Г.С.С В 1991 в связи с распадом СССР звание было отмене
но, в РФ было введено новое звание Герой России.

В.А. Бузанова

Лит.: Кузнецов И И. Золотые звезды. Томичи -  Герои Советского Сою
за. Томск, 1987.

Герой Социалистического Труда, почетное звание, 
высшая ст. отличия за исключительные достижения в хоз. и 
культурной деятельности Учреждено Указом Президиума 
Верх Совета СССР от 27 дек. 1938, существовало до 1991 
Звание Г.С.Т. присваивалось Президиумом Верховного Сове
та СССР с вручением ордена Ленина, золотой медали «Серп 
и Молот» и Грамоты Президиума Верх. Совета СССР. Пер
вым Г.С.Т. в Томске стал в 1957 директор Сиб. физ.-техн. ин- 
та, проф., чл.-корр. АН СССР, специалист в обл. физики 
твердого тела В.Д. Кузнецов. Среди Г.С.Т. в Томске есть ра
бочие, мастера, руководители предприятий: каменщик
A. Т. Астратов (1958), обмотчица электрических машин з-да 
«Сибэлектромотор» О.О. Никифорова (1960), старший мас
тер электротехнического з-да Н И. Сарана (1966), токарь 
М Я Зудин (1971), формовщица В М Горемыкина (1974), 
слесарь Б.И. Степанов (1976), все работавшие на з-де «Си
бэлектромотор». Г.С.Т. стали две работницы Томского з-да 
резин, обуви -  П.Р. Фролова (1971) и А.И. Лаврова (1974), 
бригадир манометрового з-да Э.Б. Быкова (1971), заточница 
Т В. Лапшова (1971) и директор з-да режущих инструментов 
Л.Д. Б уд н иц кий  (1985), бригадир штукатуров-маляров домо
строительного комбината М Б. Сироткина (1981), рабочий 
ГПЗ-5 П К. Афонин (1981), шофер М.И. Бушуев (1971), токарь 
вагонного депо В.П. Гладилов (1971), бригадир слесарей тру
боукладчиков СМУ-5 Ф.Т. Галущак (1971). В 1985 звание 
Г.С.Т. получил В.Е. Зуев, директор Ин-та оптики и атмосфе
ры, создатель и руководитель Томского филиала АН СССР. В 
1986 звания Г.С.Т. был удостоен врач-кпиницист проф. 
Д Д . Яблоков.

В.А. Бузанова

Лит.: Земные звезды. Томичи -  Герои Социалистического Труда. 
Томск, 1972.

Герой труда, почетное звание, к-рое присваивалось 
первонач. решением местных советов, затем -  по пост. ЦИК и 
СНК СССР от 27 июля 1927 за особые заслуги в обл. произ- 
ва, науч., гос. и общественной деятельности лицам, имевшим 
трудовой стаж не менее 35 лет. С учреждением звания Героя 
Социалистического Труда в 1938 присвоение звания Г.т. бы
ло прекращено. В Томске звания Г.т. были удостоены стерео
типер ж. д. типографии А.Я. Юрасов, зав. детским домом 
№ 10 (быв. Пушниковским детским приютом) А С. Мягкова, 
машинист сцены Томского гор. театра И.Ф. Кузнецов, врачи
B . С. П ирусский, П.П. Ксю нин, Я.З. Ш т омов, фельдшер 
А. Молчанинов, рабочий М.С. Бирюков, руководитель дет 
дома А.И. Курочкина, директор б-ки ТГУ В.Н. Н аум ова- 
Ш и р о ки х  и др.

Н.М. Дмитриенко

Гимназия, ср. общеобразовательное уч. заведение. По 
уставу 1804 срок обучения в Г. составлял 4 года, в 1828 ут
верждалось 7-летнее образование. В 1864 произошло разде-
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ление Г на классические с преподаванием лат. яз и реаль
ные -  без др. яз. Устав 1871 утвердил 8-летний курс обучения 
с усиленным изучением др. яз. В 1901 было отменено препо
давание греч. яз. и сокращен объем изучения латыни, увели
чилось число часов математики, естественных дисциплин. Г. 
готовили уч-ся к поступлению в высшие уч. заведения и на 
гос. службу. Во гл. Г. находился директор, в обязанности 
к-рого входил общий надзор за воспитанием и образованием 
уч-ся. Уч.-воспитательную работу возглавлял пед. совет. Г ос. 
Г. содержались на средства казны и платы за обучение, част
ные -  на пожертвования и плату за обучение Первоначально 
учреждались только мужские Г. Первая губ. м у ж с к а я  гим 
назия  в Томске была открыта 10 дек. 1838 и долгое время 
оставалась единственной, 2-я гос. гимназия была открыта в 
Томске 1 июля 1913. Ранее этого, 2 окт. 1905, об-во педагогов 
учредило частное мужское уч. заведение 1 разряда, преобра
зованное затем в частную гимназию, 18 июня 1916 ставшей 
гос. учебным заведением.

Первая М ариинская  ж е н ска я  гимназия  в Томске поя
вилась 1 сент. 1863 В 1870 по утвержденному царем «Поло
жению о женских гимназиях и прогимназиях Мин-ва нар про
свещения» курс ср. женской школы вырос с 6 до 7 лет, созда
вался и 8-й пед. класс. 1 сент. 1902 в Томске открылась част
ная женская Г , учрежденная О.В Миркович 17 окт. 1907 
Н А Тихонравова открыла частное женское уч. заведение 
1 разряда, преобразованное 11 мая 1910 в Г В 1913 была 
преобразована в Г. женская прогимназия, осн. в 1910. В окт.
1917 состоялось открытие 5-й женской Г., осн. на базе быв 
параллельных классов Мариинской Г. на Александровской ул. 
В кон. 1918 -  нач. 1919 из состава Мариинской женской Г. 
выделилась еще одна самостоятельная женская Г. № 6. В
1918 в Томске была учреждена 1-я Сиб. окр. евр. Г. (откры
лась в составе одного приготовительного класса). В нояб.
1919 открылись две Г. для детей беженцев. В 1920 все том
ские Г. в соответствии с Положением о единой трудовой шко
ле были преобразованы в школы 1 и 2 ступеней. В нач. 
1990-х в Томске возродилось гимназическое образование В 
окт. 1991 томской ср. школе № 29 был присвоен статус гума
нитарно-эстетической Г. (директором ее был Г А. Сокуров). В 
1992/93 уч. г. была создана рус. классическая Г. № 2 под ру
ководством И.В Михайличенко. С 1 сент. 1993 в составе од
ного первого класса открылась польск. гимназия при католи
ческом костеле, к 2000 она работала в составе 8 классов.

В.А. Бузанова

Пит.: Юрцовский Н С. Очерки по истории просвещения в Сибири. Но- 
вониколаевск, 1924.

Гнедых Николай Петрович (р 30.6.1948, с. Алексан
дрово Александровского р-на Томской обл.), скульптор 
Учиться скульптуре начал с 15 лет в студии В.В. Телешева 
(г. Новосибирск), базовое худо
жественное образование получил 
на архит. ф-те Новосибирского 
инж.-строительного ин-та (1966
-  1971). В 1971 после заверше
ния учебы переехал в Томск, где 
начинал как арх. С 1972 экспо
нирует свои работы на выстав
ках Томского союза худ. В 1978
-  1979 по совместительству 
преподавал в ТИСИ. Неодно
кратно стажировался в Москве 
в мастерских представителей 
школы великого рус. скульптора 
А.Т. Матвеева -  В И. Дерунова,

Л.Н Николаева, Л.Ю. Эйдмана. В 2001 Г. в течение двух ме
сяцев работал в Центре иск-в в Париже

Художественные знания и представления Г. основывают
ся на концепции школы А.Т. Матвеева, к-рая аккумулировала 
опыт его учителя П. Трубецкого, последователя итальянской 
школы Донателло, опиравшейся на антич. канон, и наработки 
франц. школы иск-в. Синтез двух крупных европ. художест
венных направлений, к-рый позволил А.Т. Матвееву создать 
рус. структурализм в иск-ве скульптуры, определил основу 
творчества Г Непременное правило, к-рым руководствуется 
Г.: художественное пространство должно быть организовано 
пропорционально. Воплощение этого принципа в пластике 
обеспечило его успех как скульптора. Индивидуальность 
творчества Г обеспечивается самобытными художественны
ми приемами. Оригинальным стал способ подачи лежащих 
фигур Мастер отказался от обычной, в таких случаях, плиты- 
подставки, что позволило освободить или сделать независи
мой экспонируемую фигуру от поверхности-основы и размес
тить ее в пространстве в соответствии с природными особен
ностями пластики лежащего человеческого тела. Совершен
но оригинальный способ применен для передачи духовного 
наполнения произв. Г. избрал для этого технику контррелье
фа, отражающую как бы ирреальную духовную составляю
щую, к-рая в сочетании с рельефом, символизирующим ма
териальную реальность, контрастно и эмоционально переда
ет внутренний мир сюжетов и их героев. Гл. работы Г. -  цик
лы «Тени Хиросимы» (1981), «Россия XX век» (1986). Помимо 
этого, Г. создал десятки высокохудожественных произв , де
монстрировавшихся на обл., региональных, всесоюзных и за
рубежных выставках. В 1999 -  2000 в Центр, доме худ в Мо
скве состоялась персональная выставка Г., в февр. 2000 он 
участвовал на выставке в Ганновере, в 2000 -  2001 -  на Все
российской художественной выставке «Имени твоему». 
Скульптура Г. «Молитва» из цикла «Тени Хиросимы» была 
выбрана секретариатом Международной ассоциации пласти
ческих иск-в при ЮНЕСКО для участия в Международной ху
дожественной выставке «Мир и человек».

Индивидуальность творчества Г. была признана самыми 
авторитетными художественными сообществами в России и 
за ее пределами. В 2001 он был приглашен для участия в 
высоко престижных международных художественных вы
ставках Парижа -  в «Салоне независимых» и «Осеннем са
лоне» (в последнем Г. стал первым скульптором -  предста
вителем СССР -  России за весь послевоенный период). В
2002 в числе 2 росс, мастеров Г. принял участие в выставке 
высокого иск-ва (BuexArt), к-рую ежегодно на протяжении 
150 лет проводит в Лувре Об-во изящных иск-в Франции В
2003 участвовал в выставке Академии изящных иск-в Фран
ции Международная ассоциация пластических иск-в 
ЮНЕСКО за вклад в мировую культуру (цикл «Тени Хироси
мы») предоставила Г. свое покровительство, знаком к-рого 
стало право использовать логотип ассоциации. За цикл ра
бот «Россия XX век» пр-во РФ наградило Г. медалью «В 
память 850-летия Москвы». Г. состоит чл. Союза худ. Рос
сии, чл. Международной ассоциации пластических иск-в при 
ЮНЕСКО, чл. Союза монументалистов, скульпторов, дизай
неров. Заел. худ. России.

Ю.И. Ожередов

Лит.: Томские художники. 1946 -  1996. Альбом-справочник членов 
Союза художников Томска. Томск, 1997; Скульптура Николая Гнедых II Си
бирские Афины (Томск). 2001. №2 (22); Каталог выставки «Осенний са
лон». Париж, 2001; Каталог выставки «Салон независимых». Париж, 2001; 
Каталог выставки «BuexArt». Париж, 2002.



Краткая энциклопедия города Голубин Сергей Иванович

Гныря Алексей Игнатьевич (р. 25.1.1938, с. Алек
сандрова  Суетского р-на Алтайского края), строитель, про
фессор. Из крестьян Окончил Барнаульский строительный 
техникум (1959), вечерний ф-т 
ТИСИ (1965). Канд. техн. наук 
(1975). Д-р техн. наук (1993) По
сле окончания техникума рабо
тал в Томске лаборантом кир
пичного завода (1959), бригади
ром стенда преднапряженных 
конструкций з-да железобетон
ных изделий (1959 -  1960), нач. 
цеха преднапряженных конст
рукций комбината железобетон
ных конструкций треста «Строй- 
деталь» (1960 -  1962). В 1962 Г 
стал нач. цеха № 1 комбината 
железобетонных конструкций, в 
1965 -  гл. инж. объединения 
предприятий строительных материалов Томского терр. 
управления стр-ва «Главзапсибстроя» Мин-ва стр-ва СССР. 
С 1970 -  доц., с 1989 -  проф кафедры технологии строи
тельного произ-ва ТИСИ (затем ТГАСУ), с 1973 заведует этой 
кафедрой.

Обл науч. интересов Г.: теория и технология произ-ва бе
тонных работ в зимних условиях (в т.ч. при низких отрица
тельных темп-pax) применительно к нефтегазоносным р-нам 
Сибири; энергосбережение в строительном комплексе и жил,- 
коммунальном х-ве Г. имеет науч. разработки в обл техно
логии тепло- и влагозащиты бетона монолитных конструкций. 
Он разработал физ. основы и методы расчета теплопотерь от 
нагретой поверхности с учетом нестационарного теплообме
на при остывании бетонных конструкций в зимнее время. 
Создал науч. школу по теории и технологии произ-ва бетон
ных работ в экстремальных условиях. Подготовил 9 канд. и 
3 д-ра наук. Автор более 180 науч. работ, 6 изобретений и па
тентов. Г. является чл. координационного совета по энерго
сбережению межрегиональной ассоциации «Сиб. соглаше
ние», науч руководителем программы «Энергосбережение 
в Томске (1996 -  2000), осуществляет науч. руководство 
направлением «Разработка теоретических и инженерно
технологических вопросов энергосбережения в строительст
ве с учетом региональных условий Сибири» Сиб. отделения 
Росс, академии архитектуры и строительных наук, состоит чл. 
координационного совета комплексной программы развития 
архит.-строительной деятельности Томска и Томской обл., чл. 
редкой. «Вестник ТГАСУ» (1999). Советник Росс, академии 
архитектуры и строительных наук (1994). Лауреат пр. Томской 
обл. (1967, 1968, 1978, 1995, 1998). Награжден медалями «За 
освоение целинных земель» (1958), «За трудовое отличие» 
(1966), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970). За успехи 
в развитии нар. х-ва СССР удостоен медали ВДНХ (1983). 
Имеет звания заел, деятеля науки РФ (1998), почетного 
строителя России (2000).

К В Петров, С.А. Некрылов

Соч.: Внешний тепло- и массоперенос при бетонировании с электро
разогревом смеси. Томск, 1977; Технология бетонных работ в зимних усло
виях. Томск, 1984; Остывание и набор прочности бетона из разогретой 
смеси. Томск, 1984 (в соавт с А.В. Злодеевым и др.); Конвективный тепло
обмен от куба, установленного на плоскости под различными углами атаки 
// Тепломассообмен ММФ. 2000. Т.1 (в соавт. с В.И. Тереховым, С.В. Ко
робковым).

Лит.: Сибирь в лицах. Новосибирск, 2001; Гныря А.И. II Российская 
архитектурно-строительная энциклопедия. М., 2001. Т.7.

Голубев Петр Васильевич (р. 13.1.1928, с. Клочнево 
Прибайкальского р-на Бурятской АССР), руководитель произ- 
ва Род. в крест, семье. Окончив 8 классов ср. школы, рабо
тал плановиком (1943). В 1944 
поступил в Иркутский авиацион
ный техникум, после окончания 
к-рого трудился мастером на 
авиационном з-де в Улан-Удэ. В 
1949 -  1955 учился в Ленин
градском ин-те авиационного 
приборостроения. С 1955 рабо
тал инж., ведущим конструкто
ром, нач. лаборатории, нач. от
дела, зам. директора по науч. 
работе Томского филиала Все
союзного НИИ электромеханики 
В 1965 стал директором и гл. 
конструктором томского НИИ 
электромеханики В 1980 -  1994 
был ген. директором и гл. конструктором науч.-производ
ственного объединения ‘Полюс». С именем Г. связано пре
вращение НИИ электромеханики в крупное н.-и. и опытно
конструкторское предприятие Сибири, разрабатывающее вы
сокоэффективную и надежную аппаратуру для космических 
аппаратов связи, навигации, метеорологии и исследования 
природных ресурсов, а также для ракетной и мор техники. 
Как гл. конструктор Г. руководил созданием и внедрением в 
пром-сть мн. новых приборов и систем (изделия разработки 
«Полюса» выпускали 15 серийных з-дов), а также исследо
ваниями по целому ряду принципиально новых направле
ний в обл. электромеханики. Под его ред. вышло 10 науч. 
сб., он автор ряда науч. статей и монографии. Г. активно 
участвовал в общественной жизни Томска. Награжден ор
денами «Знак Почета» (1961), Ленина (1969), Октябрьской 
Революции (1983), медалями СССР и Федерации космонав
тики Лауреат Гос. пр СССР (1977), Ленинской пр. (1987). 
Заел, машиностроитель РФ (1994). Почетный гражданин 
г. Томска (2003).

Г.М. Рудь

Соч.: Проектирование статических преобразователей. М.. 1974 (в соавт ).
Лит.: Моисеев В. Давайте слагать стихи II Красное знамя. 1986. 31 

дек.; Иванов В. Ощущение времени II Красное знамя. 1988.13 янв.; Прива- 
лихина Л. Без «Полюса» не полетит ни один русский спутник II Томский 
вестник. 1997. 11 февр.; Стойлов Э. Генеральный начинается с сохи II 
Красное знамя. 1998. 13 янв.; Винарская Т. Человек с «характером» II Том
ский вестник. 2003.14 мар.

Голубин Сергей Иванович (25.3(6.4).1870, Петербург 
-26 .9 .1956 , Томск), художник. Род. в семье служащего, отец 
был директором отделения Гос. банка в Красноярске, затем 
семья переехала в Томск, где Г. 
учился в частной студии худ 
А.Э. Мако. После окончания 
гимназии (1889) поступил воль
нослушателем в АХ в Петербур
ге, учеба в к-рой прерывалась 
отбыванием воинской повинно
сти в Томском резервном ба
тальоне (1891 -  1893). Одно
временно с учебой в АХ Г. зани
мался у известного худ. и педа
гога П.П. Чистякова, в 1896 по
ступил в мастерскую И.Е. Ре
пина. Будучи в АХ, окончил пед. 
курсы, где учился у А.В. и



Гольдберг Даниил Исаакович Томск от А до Я

В.Е. Маковских, К.В. Лемоха, В.В. Суслова. Из-за студенче
ских волнений в АХ вынужден был уйти из нее, не сдав экза
мены (1899). Неск. лет Г. жил в Костроме, с 1906 -  в Петер
бурге, где работал в мозаичной мастерской при АХ, препода
вал в различных уч. заведениях. В 1927 Г. переехал в Томск, 
открыл частную изостудию, к-рая просуществовала более 
5 лет В сер. 1930-х вел занятия в студии т-ва «Художник», 
преподавал в Томском индустриальном ин-те, заведовал му
ляжной мастерской мед. ин-та. В 1943 ослеп и вынужден был 
оставить пед. и творческую деятельность, получал персо
нальную пенсию АХ СССР.

Г. был чл. Томского филиала Зап.-Сиб. союза сов худ. 
(1933 -  1946), чл. Союза худ. России (с 1946). Участник вы
ставок с 1896, в т.ч. АХ в Петербурге, творческих объедине
ний, региональных, обл. Состоялись 2 персональные выстав
ки в Томске (1971) и Новосибирске (1972). Осн. работы: «От
тепель» (1896), «Портрет госпожи Е.А. Угринович» (1900), 
«Пашня. Последний снег» (1910), «Дети у окна» (1912), 
«Портрет сына Глеба» (1915), «Автопортрет» (1923), «Окре
стности Томска» (1927), «Кедры над водой» (1927), «Портрет 
крестьянина Якова» (1929), «Девочка с куклой» (1929), 
«Портрет профессора Н.В. Вершинина» (1930).

Н  А. А м епьянчик

Лит.: Каталог произведений персональной выставки С.И.Гопубина. 
Живопись. Графика / Сост. Чащина А.В., Думенко О.И. Томск, 1972; Вы
ставка произведений Сергея Ивановича Гопубина (живопись, графика): Ка
талог / Сост. В. Пивкин. Новосибирск, 1973; Пивкин В. Художник Сергей Го- 
лубин. Новосибирск, 1973; Ротман ВТ. Сергей Иванович Голубин II Ротман 
В.Г. Томские художники. Томск, 1978; Микуцкая Т.Н Сергей Иванович Го
лубин II Томские художники. 1946 -  1996. Альбом-справочник членов Сою
за художников Томска. Томск, 1997.

Гольдберг Даниил Исаакович (31.5(13 6).1906, 
Варшава -  29 11.1973, Томск), медик, профессор. Окончил 
мед. ф-т Томского ун-та (1929). Канд. мед наук (1936). Д-р 
мед. наук (1938). Аспирант (1930 
-  1932), затем ассистент (1932 -  
1934), доцент (1936) и с 1934 по 
1973 -  зав кафедрой патологи
ческой физиологии ТМИ. Зам. 
директора по науч.-учеб. работе 
ТМИ (1940 -  1941, 1943 -  1952).
Исполнял обязанности директо
ра ТМИ (1941 -  1943). В годы 
Великой Отечественной войны 
под руководством Г. разрабаты
вался метод стимуляции зажив
ления ран и язвенных процессов 
эмбриональной мазью, назв. 
впоследствии «мазью Гольдбер
га». Его осн. науч. исследования 
касались прежде всего вопросов гематологии. Продолжая на
уч. традиции томской школы патофизиологов проф. 
Д М . Тимофеевского, П.П. Авророва, А.Д. Тимофеевского, 
Г. создал оригинальное направление (патология системы 
крови), к-рое под его руководством успешно развивалось по 
комплексной тематике теоретиками и клиницистами ТМИ. В 
послевоенные годы Г. приступил к комплексному решению 
проблемы нарушения нервной регуляции кроветворения. 
Изучал также вопрос о механизмах острой лейкоцитарной 
реакции. В результате этих исследований было установлено, 
что характер острой лейкоцитарной реакции (лейкоцитоза), 
ее интенсивность и продолжительность зависят от функцио
нального состояния афферентной и эфферентной частей 
рефлекторной дуги, от функционального состояния цен

тральной нервной системы (корково-подкорковых взаимоот
ношений) В 1950-х Г. начал исследования по проблеме 
функциональных взаимоотношений между желудочно-кишеч
ным трактом и системой крови. Под его руководством полу
чили развитие методы лечения поддерживающей и профи
лактической терапии и агастрической анемии витамином B i2. 
В 1960-х Г. стал инициатором развития в ТМИ нового направ
ления -  изучения биол. действия радиации высокоэнергетиче
ских источников ионизирующих излучений, активно развиваю
щегося в последующие годы под руководством сына Г., акад 
РАМН Е.Д. Гольдберга. Эти исследования послужили основой 
для внедрения в онкологическую практику бетатронов с энер
гией излучения от 10 до 30 МэВ. Под руководством Г. велись 
также широкие исследования по раскрытию фундаментальных 
механизмов радио- и химиочувствительности кроветворных 
клеток, патогенезу цитостатической болезни, изучению вопро
сов сравнительной и эволюционной гематологии. Он -  автор 
150 науч. работ, в т.ч. 8 монографий и «Справочника по гема
тологии» (1962), написанного в соавт. с Е.Д. Гольдбергом  и 
выдержавшего 7 изд. Им подготовлено 36 канд. и 6 д-ров мед 
наук. Г. был чл. ред. совета журналов «Патологическая физио
логия и экспериментальная терапия», «Проблемы гематологии 
и переливания крови». Инициатор создания и председатель 
Сиб. филиала Всесоюзного об-ва патофизиологов (1957 -  
1962). Являлся председателем Томского филиала Всесоюзно
го об-ва онкологов (1963). Заел, деятель науки РСФСР (1960). 
Был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1961) и 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941 -  1945 гг.» (1945), «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.» (1945).

С А Некрыпов

Соч.: Базофильная субстанция эритроцитов. Томск, 1938; Очерки ге
матологии. Томск, 1952; Механизм острой лейкоцитарной реакции. Томск, 
1957 (в соавт,); Гематология животных. Томск, 1973 (в соавт ); Справочник 
по гематологи с атласом микрофотограмм: Учебное пособие. 1 -  6-е изд. 
Томск, 1961,1965- 1989 (всоавт).

Лит.: Даниил Исаакович Гольдберг (к 50-летию со дня рождения) II Ар
хив патологии. 1957. №5; Даниил Исаакович Гольдберг (к 60-летию со дня 
рождения и 36-летию научно-педагогической и общественной деятельности) 
II Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 1966. Т.10. № 5; 
Даниил Исаакович Гольдберг -  патофизиолог (1906 -1973): некролог II Пато
логическая физиология и экспериментальная терапия. 1974. Т.6; Бова П.А., 
Лаврова В С. Старейшая научная школа патофизиологов Сибири. Томск, 
1975; Новицкий В.В., Лаврова В.С., Бова П.А. Томская школа патофизиоло
гов. Томск, 1988; Новицкий В.В. Даниил Исаакович Гольдберг (к 90-летию со 
дня рождения) II Сибирский медицинский журнал (Томск). 1996. № 2.

Гольдберг Евгений Данилович (р 25.10.1933, 
Томск), медик, профессор, акад. РАМН. Сын Д М . Гольдбер
га. Окончил леч. ф-т Томского мед ин-та (1957), затем аспи
рантуру при кафедре патологи
ческой физиологии. Канд. мед. 
наук (1960). Д-р мед. наук (1966).
Г. создал и руководил первой за 
Уралом центральной н.-и. лабо
раторией ТМИ (1962). Являлся 
проректором по науч. работе 
ТМИ (1970 -  1984). С 1976 по 
2000 заведовал кафедрой пато
физиологии ТМИ (затем СГМУ).
В 1982 начал орг-цию Сиб. фи
лиала Ин-та фармакологии АМН 
СССР, в 1984 был назначен ди
ректором ин-та, позже -  НИИ 
фармакологии Томского науч.
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центра РАМН, в к-ром успешно ведутся работы по созданию 
новых гематологических лекарственных препаратов. Г. был 
одним из организаторов Томского науч. центра РАМН (1986).

Г. впервые изучил реакции системы крови на воздействие 
высокоэнергетического излучения бетатронов, гематологию и 
патоморфологию острейшей формы лучевой болезни, вы
полнил б. цикл работ по сравнительному изучению особенно
стей действия на систему крови ионизирующей радиации от 
источников с разной энергией излучения, описал сдвиги, воз
никающие при хроническом проф. облучении людей и при 
моделировании этой патологии в эксперименте Итоги иссле
дований освещены в ряде монографий Значительное место 
в исследованиях занимают работы, поев, гематологии цито- 
статической болезни, разработке нормативов гематологиче
ских показателей человека и животных, новым методам ис
следования системы крови, проблемам регуляции кроветво
рения. За цикл исследований нейрогуморальных и клеточных 
механизмов регуляции гемопоэза Г. был удостоен в 1994 пр. 
им. А.А. Богомольца РАМН (совместно с А.М. Дыгаем). Ши
рокую известность получил «Справочник по гематологии», 
выдержавший 7 изд., а также руководство «Лабораторные 
методы исследования системы гемостаза» (1980), подготов
ленное в соавт, с ведущими специалистами в обл. физиоло
гии и патологии свертывающей системы крови. Г. -  автор бо
лее 720 науч работ, 62 изобретений, создал собственную 
школу патофизиологов и фармакологов, подготовил 40 д-ров 
и 99 канд наук. Соросовский проф. (1997). Г. избирался деп. 
Томского обл. Совета деп. трудящихся, более 10 лет руково
дил обл. орг-цией об-ва «Знание», избирался чл. правления 
Всесоюзного об-ва «Знание», был чл. Гос. к-та по Ленинским 
и Гос. пр. Г. состоит чл. президиума Сиб. отделения РАМН, 
зам. председателя Томского науч. центра Сиб. отделения 
РАМН, председателем 2 проблемных комиссий РАМН, пред
седателем совета попечителей Сиб. гос. мед. ун-та. Является 
зам председателя Росс. науч. об-ва патофизиологов, пред
седателем правления Сиб -Дальневосточного филиала Росс, 
науч. об-ва патофизиологов, чл. правления Росс. науч. об-ва 
фармакологов. Он -  чл ред. коллегий и советов журн. «Бюл
летень экспериментальной биологии и медицины», «Экспе
риментальная и клиническая фармакология», «Гематология и 
трансфузиология», «Патологическая физиология и экспери
ментальная терапия», «Бюллетень СО РАМН», «Сибирский 
медицинский журнал». Чл.-корр АМН СССР (1984). Акад. 
РАМН (1988). Награжден орденами: «Знак Почета», Дружбы 
народов, «За заслуги перед Отечеством» IV ст. Заслуженный 
деятель науки РФ (1999).

С. А. Н е Крылов

Сон.: Материалы о биологической роли ретикулярных клеток мозга 
при острой лучевой болезни. Томск, 1967; Радиационные лейкозы. Томск, 
1969; Атлас микрофотограмм костного мозга при острой лучевой болезни и 
действии цитостатических препаратов. М., 1973; Лабораторные методы ис
следования системы гемостаза. Томск, 1980 (в соавт. с В.П. Балудой, 
З.С. Баркаганом, Б.И. Кузником, К.М. Лакиным); Методы культуры тканей в 
гематологии. Томск, 1992 (в соавт. с А.М. Д ы гаем  и В.П. Шаховым); 
Роль вегетативной нервной системы в регуляции гемопоэза. Томск, 1997 (в 
соавт. с А.М. Д ы гаем  и И.А, Хлусовым); Роль гемопоэзиндуцированного 
микроокружения в регуляции кроветворения при цитостатических миелосу- 
прессиях. Томск, 1999 (в соавт. с А.М. Д ы гаем  и В.В. Ждановым); Роль 
нервной системы в регуляции кроветворения (в соавт. с А.М . Дыгаем, 
Н.В. Проваловой, Е.Г. Скурихиным и Н.И. Сусловым). Томск, 2004.

Лит.: Томский научный центр. 20 лет (1979 -  1999). Томск, 1999.

Гондатти Николай Львович (21.11(3.12). 1860, Мо
сква -  1945, Харбин), гос. деятель. Род. в дворянской се
мье Окончил дворянский ин-т в Ниж Новгороде (1876) и

Имп. Московский ун-т (1885).
Будучи студентом, в 1883 начал 
работать секретарем антрополо
гического отдела Имп. об-ва лю
бителей естествознания, антро
пологии, этнографии, с 1894 -  
чл.-сотрудник Имп. рус. об-ва 
акклиматизации животных и 
растений. В 1886 -  1893 был 
секретарем к-та шелководства 
Имп. Московского об-ва с. х-ва, 
преподавал в ср. уч. заведениях 
Москвы. В 1887 -  1889 заведо
вал минералогическим кабине
том Московского публичного и 
Румянцевского музеев. С 1885 совершал науч. командировки 
и экспедиции по изучению антропологии и этнографии в 
Пермской губ. и на С. Зап. Сибири, шелководства в Тавриче
ской губ., а также в Сирии, Египте, Индии, на Цейлоне, в Ки
тае и Японии. В 1893 -  1896 Г. был нач. Анадырского окр. 
Приморской обл., где одновременно занимался сбором науч. 
материала В 1897 прикомандирован к Приморскому обл. 
правлению для разборки анадырских дел. В 1999 Г. назначи
ли чиновником особых поручений при переселенческом 
управлении Мин-ва внутренних дел в Уссурийске, одновре
менно -  вице-губернатором Приморской обл. С 1902 -  прави
тель канцелярии Иркутского военного ген.-губернатора В 
1906 -  1908 -  тобольский губернатор. В 1908 -  1910 Г. был 
томским губернатором. Внес б. вклад в оживление общест
венной жизни в Томске, подавленной после поражения Пер
вой рус. революции. Поддержал введение в Томске всеобще
го начального образования и способствовал получению зай
ма на школьное стр-во. Содействовал открытию в Томске 
Сиб. вы сш их ж е н с к и х  курсов. Обеспечил ассигнование на 
устройство в городе новых больниц и заведений обществен
ного призрения. В 1911 -  1917 Г. был ген-губернатором При
амурского края. В 1918 Г. эмигрировал в Харбин, служил нач. 
земельного отдела Кит.-Воет, ж д. Избирался председателем 
об-ва домовладельцев и председателем совета банка домо
владельцев, председателем правления 1-й частной гимназии 
и гимназии им Достоевского в Харбине. Г. состоял чл мн. 
ученых об-в в России и за рубежом, был награжден золотой 
медалью Имп об-ва любителей естествознания, антрополо
гии, этнографии (1886), б. золотой медалью Имп об-ва акк
лиматизации животных (1891), золотой медалью ИРГО 
(1899), б. золотой медалью акад. Бера росс. АН. Имел гос. 
награды: бухарский орден Золотой звезды 3 ст. (1899), кит. 
орден Двойного дракона 2 ст. (1903), франц. орден Почетного 
легиона, росс, ордена св. Станислава 2 и 3 ст., св Владимира 
3 и 4 ст., св Александра Невского. Г. был почетным гражда
нином г. Сургута, Березова, Тюмени Тобольской губ., г. Каин- 
ска Томской губ. и Томска (1911).

Н .М  Д м ит риенко

Соч.: Предварительный отчет о поездке в Северо-Западную Сибирь. 
М„ 1888.

Лит.: Отзыв действительного члена ИРГО В.И. Ламанского о трудах 
Н.Л. Гондатти (в связи с представлением к медали ИРГО) II Отчет Импера
торского Русского Географического общества за 1898 год. СПб., 1899; Вос
триков Л. «И привести в известность край...». Из истории Приамурского 
(Хабаровского) филиала Географического общества Союза ССР. Хаба
ровск, 1989; Дмитриенко Н.М. Губернатор Гондатти II Томский вестник.
1996. 20 авг.; Белобородов В.К., Дмитриенко Н.М. Гондатти Николай Льво
вич II Югория: Энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа. Хан
ты-Мансийск, 2000. Т.1.
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Горбунов Владимир Иванович (р 19.4 1929, Днеп
ропетровск), физик, профессор. Выпускник физ.-техн. ф-та 
ТПИ (1952). Канд. техн. наук (1958). Д-р техн. наук (1968). С 
1952 работал инж. на физ.-техн. 
ф-те ТПИ. С 1957 -  аспирант, 
одновременно занимал должно
сти зав лабораторией по разра
ботке индукционных ускорите
лей электронов-бетатронов, ас
систента, затем ст. преподава
теля кафедры № 24 ТПИ. В 1960 
стал доцентом этой же кафед
ры. С 1961 -  зав. кафедрой до
зиметрии и защиты от ионизи
рующих излучений ТПИ, дирек
тор НИИ электронной интроско
пии на общественных нач. В 
1968 -  1981 был директором 
госбюджетного НИИ электрон
ной интроскопии при ТПИ. С 1981 -  проф. кафедры 12 физ.- 
техн. ф-та ТПИ (затем ТПУ). Работал советником в КНР и 
преподавателем в Пекинском гос. ун-те и гос. политехниче
ском ин-те Пекина, Шанхайском ун-те (1958 -  1959). Читал 
лекции в ун-тах Чехословакии (1960 -  1961), а также ун-тах 
Дели и Рурки (Индия, 1974).

Г. -  основатель науч. школы электронной интроскопии, 
разрабатывающей науч. и инж. основы проектирования элек
тронных ускорителей (бетатронов) для неразрушающих ме
тодов контроля (радиационный, акустический и комплексный) 
и их использования в нар х-ве Он подготовил 81 канд. и 
9 д-ров наук. Автор 8 монографий и ок. 280 науч. статей 
Имеет 43 авторских свидетельства на изобретения. Действи
тельный чл. Международной академии нац. экологии и безо
пасности жизнедеятельности (1995). Заел, деятель науки и 
техники РФ (1996). Избирался деп. Томского гор. Совета. 
Лауреат пр. им. С И. Вавилова (1972), Гос. пр. Казахстана 
(1978). Награжден 9 медалями ВДНХ, в т.ч. 4 золотыми, ор
деном «Знак Почета» (1971), медалями «Китайско-Советской 
дружбы» (1959), «За трудовую доблесть» (1961), «За добле
стный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1988).

А. В. Лит винов, К  В П ет ров

Соч.: Бетатроны в дефектоскопии. М., 1973: Автоматические устрой
ства в радиационной дефектоскопии. М., 1979; Ускорители заряженных 
частиц : Учебное пособие. Томск, 1980; Импульсное рентгеновское излуче
ние в дефектоскопии. М., 1985 (в соавт.).

Горизонтов Николай Иванович (29.4(12.5).1879, 
Казань -  29 4. 1949, Новосибирск), медик, профессор. Род. в 
семье священнослужителя. Окончил Казанское духовное уч- 
ще и семинарию, затем с отли
чием мед. ф-т Казанского ун-та 
(1904). В 1904 -  1906 работал 
ординатором, с 1908 -  лаборан
том акушерско-гинекологической 
клиники Казанского ун-та. В 1909 
защитил дис. д-ра медицины и 
стал зав гор. гинекологической 
больницей в Саратове. С 1911 -  
ассистент, с 1912 -  приват-до
цент акушерско-гинекологичес
кой клиники Казанского ун-та. В 
1917 был избран ординарным 
проф. по кафедре акушерства и 
гинекологии и зав. акушерско

гинекологической клиникой Томского ун-та (с 1931 -  ТМИ). В 
1932 переехал в Новосибирск, где возглавил кафедру аку
шерства и гинекологии в ин-те усовершенствования врачей. 
Одновременно с 1935 по 1948 был зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии в Новосибирском мед. ин-те, возглавлял также 
онкологический гинекологический центр. Осн. науч. направ
ление: разработка методов лечения гинекологических забо
леваний, в т. ч. рентгенорадиотерапии. В Томске провел ряд 
исследований, касающихся рентгенотерапии доброкачест
венных и злокачественных новообразований женской поло
вой сферы. Вместе с быв. ординатором кафедры акушерства 
и гинекологии Успенским в 1920 организовал акушерско- 
гинекологическую больницу (ныне родильный дом им Се
машко) В 1931 совм с сотрудниками кафедры основал пер
вую в Томске женскую консультацию при центр, поликлинике 
(совр. поликлиника № 1). Г. вел активную общественную дея
тельность: принимал участие в работе 1-го съезда врачей 
Сибири, проходившего в Томске (1926), являлся действитель
ным чл. Об-ва естествоиспытателей и врачей, чл. редкол. 
«Журнала акушерства и женских болезней», ред отдела «Си
бирского медицинского журнала» и «Сибирского клинико
профилактического журнала» Избирался деп. Новосибирского 
гор. совета деп. Заел, деятель науки РСФСР. Был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За добле
стный труд в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.».

С.А. Некрыпов

Соч.: Материалы к учению о вторичной бугорчатке женских половых 
органов: Дис. ... д-ра медицины. Казань, 1909; Обзор случаев рака матки, 
наблюдавшихся в Томской акушерско-гинекологической клинике за 8 лет 
(1918 -  1925) II Сибирский архив теоретической и клинической медицины. 
1926. Кн. 3 -4 ;  Терапевтический справочник по акушерству и гинекологии. 
Томск, 1928; Об осложнении беременности раком матки II Гинекология и 
акушерство. 1929. № 1; Некоторые данные о внематочной беременности в 
Сибири за последние 10 лет // Тр. Томского мед. ин-та. 1931.

Лит.: Наука и научные работники СССР: Справочник. 4.6: Научные 
работники СССР без Москвы и Ленинграда. Л., 1928; Шарнин А.К. Профес
сор Горизонтов: Биографический очерк II Юбилейный сб., посвященный 
профессору Н.И. Горизонтову. Новосибирск, 1939; Н И. Горизонтов: Некро
лог II Акушерство и гинекология. 1949. №4; Биобиблиографический сло
варь профессоров и преподавателей Казанского университета. 1905 -
1917. Казань, 1986; Профессора Томского университета: Биографический 
словарь. Т.2.1917 -1945. Томск, 1998.

Горисполком (исполнительный комитет Томского го
родского совета депутатов), исполнительно-распорядитель
ный орган гос. власти на терр Томска. Создан в 1925 и пер- 
вонач. назывался президиумом горсовета, с 1939 -  Г. Осу
ществлял полномочия Совета в межпленарный (межсессион
ный) период, выполнял текущую работу в решении задач 
экономического и социального развития города. Руководящий 
состав Г. -  председатель, его зам , управделами, зав отде
лами и управлениями (15 -  20 чел.) -  утверждался на 1-й 
сессии каждого очередного созыва Совета и в своей дея
тельности был ему подотчетен Канд. на должность предсе
дателя Г., как правило, являлись деп. Совета, они согласо
вывались с партийными органами и утверждались на сессии 
Совета В разное время ими были Г.В. Кроловецкий, Про
кофьев, А.И. Зеленский, Романов. С И. Якимов Н П Фурсен
ко, Н.Г. Баранов. Ф.М Булаев, С.Я. Давыдов, А.В. Кафтанчи
ков, ГМ . Калаба, Н.Г. Черкашин, Ю .Я. Ковалев, В В Гончар 
и др. Функции руководства отраслями х-ва и всеми сферами 
гор жизни Г. осуществлял через отраслевые отделы, управ
ления и др структурные образования, составлявшие его ра
бочий аппарат. Действовали финанс., пром , земельный, 
коммунального х-ва, торговли, здравоохранения, нар обра-
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зования, социального обеспечения, культуры и др. отделы. 
Кол-во структурных подразделений Г , отвечая потребностям 
гор. развития, менялось, но в целом неуклонно увеличивалось. 
В годы Великой Отечественной войны в дополнение к отделам, 
управлявшим экономикой, гор. х-вом, социальной сферой, 
культурой, были образованы отделы по гос. обеспечению и 
бытовому обслуживанию семей военнослужащих, по хоз - 
бытовому устройству семей эвакуированных, по мобилизации 
(бюро по учету и распределению рабочей силы), а в 1991 был 
создан к-т по разгосударствлению и приватизации, отдел эко
номического анализа, координации. В дек 1991 Г. был упразд
нен, его функции переданы админист рации г. Томска.

В. Г. Зыкова

Горком (Томский гор. к-т КПСС), орган партийного руко
водства и гос. управления в Томске. Создан в связи с адм - 
террит. переустройством и упразднением органов управле
ния Томским окр. Пост. Томского окружкома ВКП(б) от 28 Ию
ля 1930 было создано организационное бюро по созыву 1-й 
Томской гор. партийной конференции, к-рая состоялась 
15авг. 1930. Конференция избрала первый состав Г. Впо
следствии Г. избирался на гор. партийных конференциях, 
к-рые проводились периодически. Пленум Г. избирал из сво
его состава бюро для повседневной работы и руководителей 
-  секретарей, к-рых рекомендовали Зап.-Сиб крайком, затем 
Новосибирский, затем Томский обком партии. Г. создавал 
первичные партийные орг-ции, руководил их деятельностью, 
вел учет коммунистов. Направлял деятельность гор. район
ных к-тов (райкомов) партии: Вокзального (1936 -  1959), Куй
бышевского (1936 -  1959), Кировского (1936 -  1959, 1962 -  
1991), Ленинского (1962 -  1991), Октябрьского (1980 -  1991), 
Советского (1973 -  1991). В ведении Г. в июле 1930 -  июле 
1931, в 1932 -  1939 находились партийные орг-ции не только 
Томска, но и прилегающей к нему сел. местности, относив
шейся к Томскому сел. р-ну. Г. руководил также работой гор. 
Совета, гор. предприятий, учреждений и служб, обществен
ных орг-ций через работавших в них коммунистов и через 
свои отделы. В аппарате Г. функционировали отделы: общий, 
организационный, пропаганды и агитации (с 1988 -  идеологи
ческий), кадров, по работе среди женщин (в 1930-х), военный 
(в 1930 -  1940-х), пром-сти (пром.-трансп. отдел), торговли и 
общественного питания, финанс.-хоз отдел и др.

Г. работал под непосредственным руководством Зап.-Сиб. 
крайкома (1930 -  1937), Новосибирского (1937 -  1944) и с авг. 
1944 -  Томского обкомов партии, осуществлял в городе пар
тийно-политическую и управленческую деятельность в соот
ветствии с решениями вышестоящих партийных органов. Отв. 
секретарями, позже -  первыми секретарями Г. были: И М. Мил
лер (1930 -  1932), В.И. Никульков (1932 -  1936), С.З Куравский 
(1936 -  1937), В.П. Кужелев (1937 -  1938), П.Я. Яшков (1938 -  
1939), А  Н Чалдышев (1939 -  1940), С.С. Чернышев (1940 -  
1943), А.М Апемасов (1943 -  1944), А В Семин (1944 -  1950, 
являлся одновременно первым секретарем Томского обкома 
ВКП(б), фактически работу Г возглавляли и вели в тот пери
од вторые секретари А.И Тиркунов и А Н. Осипов), Н.В. Лукь- 
яненок (1950 -  1954), М.Б. Духнин (1954 -  1958), А.П. Червя
ков (1958 -  1960), Ю.П Садаков (1960 -  1963), А.И Бортни
ков (1963 -  1968), И.Д. Васюков (1968 -  1971), Ю.И. Литвин- 
цев (1971 -  1982), В.М Кетов (1983 -  1990).

Томский Г. функционировал до авг. 1990, когда был лик
видирован по пост, пленума Томского обкома КПСС от 15 авг 
1990 в связи с сокращением в условиях перестройки партий
ного аппарата.

Г. И. Кан

Лит.: Центр документации новейшей истории Томской области: Путе
водитель. М., 2000.

Города-побратимы города различных roc-в, устано
вившие между собой постоянные дружественные связи Объ
единены во Всемирную федерацию породненных городов. 
Г.-п. Томска был г Монро (США, штат Мичиган). Соглашение 
о побратимстве подписали 11 окт. 1994 мэр Томска 
Г.В. Коновалов и мэр Монро г-н Каппуччилли В нояб. 2003 
подписан договор о побратимстве Томска и южно-корейского 
г. Ульсана.

В.А. Ф илиппова

Городская дума, представительный орган гор. само
управления Томска, имеющая распорядительные функции и 
обладающая правами юрид лица Создана в Томске соглас
но гл. о местном самоуправлении, внесенной в Конституцию 
СССР 1978 в нояб. 1991, затем Конституции РФ 1993. Дел 
Г.д. избираются на основе всеобщего, равного и прямого из
бирательного права при тайном голосовании в соответствии с 
федеральными законами, законами Томской обл. и Уст авом  
г. Томска. Г.д. обладает правом представлять интересы нас. 
Томска, принимать от его имени решения, действующие на 
терр. Томска В компетенцию Г.д входят принятие и измене
ние устава города: утверждение гор. бюджета и отчета о его 
исполнении; принятие планов и программ развития города и 
утверждение отчетов об их исполнении; установление мест
ных налогов и сборов; установление порядка управления и 
распоряжения муниципальной собственностью; контроль за 
деятельностью органов гор. самоуправления и должностных 
лиц гор. самоуправления. Г.д. принадлежит право учрежде
ния средств массовой информации; назначения гор рефе
рендумов; принятия решений об участии города в союзах и 
ассоциациях, определении города-побрат има. Г.д. облада
ет правом законодательной инициативы в Гос. думе Томской 
обл. Осн. организационно-правовой формой работы Д явля
ются ее собрания, к-рые сначала созывал и вел м э р  города, 
а с принятием в 2001 новой ред. Устава г. Томска -  предсе
датель Г.д. Первые выборы председателя прошли в Г.д. в 
авг. 2001, им был избран О Н. Плетнев. После его гибели (в 
окт. 2002) председателем Г.д. стал Н А. Николайчук. Собра
ние Г.д. может созываться также по требованию одного из 
к-тов или не менее 1/3 избр. дел. Собрание считается право
мочным, если на нем присутствует не менее 2/3 дел., оно 
принимает решения Г.д., вступающие в законную силу после 
подписания их в течение 5 дней председателем Г.д. и в тече
ние 10 дней -  мэром города. Для подготовки и проработки 
решений создаются постоянные и временные к-ты и комиссии 
из числа дел. Г.д.

В.А. Ф илиппова

Пит.: Устав города Томска II Томский вестник. 2001.9 авг

Городская шестигласная дума составная часть 
системы гор. самоуправления по Городовому положению 
1785 Избиралась для постоянной работы, «всегдашнего от
правления дел», из гласных общей гор думы -  по одному 
представителю от всех шести категорий горожан, представ
ленных в думе. В состав Г.ш.д. входил также как руководи
тель гор. голова. Томская Г.ш.д. собиралась еженедельно, а 
иногда и чаще в том же помещении, что и общая дума, обе 
думы пользовались одной и той же печатью с гор. гербом. 
Однако наиболее сложные или спорные вопросы, к-рые не 
могла разрешить Г.ш.д., передавались на разрешение общей 
думе. Недовольные деятельностью Г.ш.д. имели право жало
ваться на нее в магист рат . На рубеже XVIII и XIX вв. рас
порядительные функции общей гор думы перешли фактиче
ски к гор. об-ву в целом, а вместо общей гор. думы и Г.ш.д. 
уже в 1800 в Томске была избрана одна гор. дума, к-рая и ве-
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ла всю повседневную работу. Такое упрощение системы са
моуправления, каковое наблюдалось в росс, городах повсе
местно, вручение распорядительных функций громоздкому 
гор. об-ву, собрать к-рое было довольно затруднительно, 
способствовало тому, что все гор. вопросы решались думой в 
составе нескольких чл. Выработанное М М. Сперанским «Уч
реждение для управления сиб. губерний», принятое 22 июля 
1822, упраздняло Г.ш.д. и вменяло все хоз. управление в го
роде в обязанность гор. думе.

Н.М. Д м ит риенко

Лит.: Дмитриенко Н.М. Сибирский город Томск в XIX -  первой трети 
XX века: управление, экономика, население. Томск, 2000.

Городское народное собрание, орган местного са
моуправления. Создан по проекту томского К-та обществен
ного порядка и безопасности путем всеобщего, равного, пря
мого и тайного голосования, в к-ром могли участвовать все 
росс, подданные старше 18 лет, проживавшие в Томске не 
менее 3-х месяцев. Выборы проходили по партийным спи
скам 16 апр. 1917 и показали высокую явку избирателей -  
67% включенных в избирательные списки. Были избраны 64 
деп. Г.н.с. Открытие его состоялось 7 мая 1917, был избран 
исполнительный к-т, к-рому гор. управа передала 16 мая 1917 
свои обязанности. Временное пр-во не признало правомоч
ность выборов Г.н.с. и потребовало исполнения закона о ме
стном самоуправлении от 15 апр. 1917, согласно к-рому 1 окт. 
1917 в Томске состоялись новые выборы гор. думы.

Н.М. Д м ит риенко

Городское самоуправление управление делами го
рода через выборные органы. Первые начатки Г.с. в Томске, 
как и др. городах страны, были положены имп. Петром I в ви
де магист рат а. В 1785 имп. Екатерина II подписала Горо- 
довое положение, к-рое определяло порядок формирования 
и функционирования органов Г.с. Субъектом самоуправления 
становилось «об-во градское», к-рое составляли «городовые 
обыватели», т.е. жит. города, имевшие в нем недвижимость, 
записавшиеся в куп. гильдию или ремесленный цех, испол
нявшие в городе к.-л. общественную службу или выполняв
шие «тягость». К гор. об-ву не могли принадлежать мещ., 
платившие податей менее 50 руб. в год, лица моложе 25 лет, 
а также женщины. Горожане, составлявшие «градское об-во», 
наделялись избирательными правами, раз в три года они из
бирали «по баллам» гор. голову, а также чл. магистрата -  
бургомистров и ратманов. Одновременно формировалась 
общая гор. дума, ее выбирали те же городовые обыватели, 
но разделенные на 6 категорий: «настоящие городовые обы
ватели» (владельцы недвижимости), куп. всех трех гильдий, 
записавшиеся в цехи мастера, подмастерья и ученики, иного
родние и иностр. гости (записавшиеся в городе для торговли 
или промыслов), именитые граждане (богатые куп , банкиры, 
ученые, лица имевшие университетские аттестаты и др.) и 
посадские, т.е. мещ., к-рые не вошли в предыдущие разде
лы. Таким образом, от участия в самоуправлении была от
странена немалая часть горожан, оно имело узкосословный 
характер.

По положению 1785 город получил права юрид. лица и 
право собственности на земли, на к-рых он был расположен 
(обмежевание и закрепление гор. земель в Томске было про
изведено в 1788). Органы Г.с. получили право управления 
гор. доходами и расходами, право на формирование собст
венного бюджета и использование его в интересах города В 
1815 были сформированы осн ст. гор доходов и расходов, 
началась регулярная бюджетная деятельность Томской гор. 
думы. Осн. источники дохода обеспечивали гор. недвижи

мость и разные сборы с горожан за право торговли, пользо
вание гор. землей и пр. В значительной части расходы гор. 
управления направлялись на гос. нужды. На содержание по
лиции, суд органов, мест заключения, воинских частей ухо
дило в 1849 -  1850-х до 10%, в 1866 -  почти 2/3 расходной 
части бюджета. На нужды гор. благоустройства тратилось 
только 1 -  2% средств в 1849 -  1850 и ок. 12% в 1866, а на 
нужды здравоохранения и образования и того меньше. Все 
расходы на здравоохранение, напр., ограничивались в сер. 
1860-х оплатой квартиры повивальной бабки (акушерки). Ог
ромные средства использовались в сер XIX в в качестве 
ссуды куп. и направлялись в Приказ общественного призре
ния и Сиб. общественный банк для приращения процентов. 
Г.с. находилось под постоянным и неусыпным контролем гос. 
властей в лице губернатора, занимало подчиненное положе
ние в системе управления. Чтобы созвать гор. об-во на выбо
ры, гор. голова подавал о том рапорт в губ. управление и 
только после получения разрешения оттуда объявлял о вы
борах. Все избр. на гор. должности лица утверждались или не 
утверждались губернатором, он вмешивался и в такие, очень 
важные для Г.с. дела, как подбор кандидатур на ту или иную 
общественную должность.

В июне 1870 росс. имп. Александр II утвердил новое Го- 
родовое положение, к-рое было распространено первонач на 
44 города страны, в т.ч. на Томск. Новое Городовое положе
ние вводило внесословную бурж. систему самоуправления в 
городах России, составными частями к-рой выступали изби
рательное собрание, гор. дума и гор. управа. Гор. избира
тельное собрание, в отличие от дореформенного «градского 
об-ва», созывалось 1 раз в 4 года исключительно только для 
выбора гласных думы. Его составляли жит города любой со
словной принадлежности и вероисповедания, являвшиеся 
росс, подданными не моложе 25 лет и владевшие в пределах 
города недвижимостью на праве собственности и плативши
ми с нее сбор или содержавшие торг.-пром. заведения по куп. 
свидетельствам. Избирательными правами также наделялись 
жит. города, проживавшие в нем не менее 2-х лет и уплачи
вавшие в пользу города сбор с куп., промысловых на мелоч
ный торг или приказчичьих 1 класса свидетельств Права го
лоса лишались недоимщики, лишенные прав состояния по 
суду, в выборах не могли участвовать губернатор, чл. губ. 
правления и чины полиции, а также лица женского пола Но 
обладательницы избирательного ценза, так же как и лица 
моложе 25 лет, могли голосовать по доверенности. Право 
участвовать в выборах на первое 4-летие в Томске получили 
947 чел , или 3,9% нас., в среднем по городам России доля 
лиц с избирательными правами составляла тогда 5,6% горо
жан. Реально в выборах участвовало только 26,5% всех из
бирателей в Томске и 17% в среднем по городам страны.

Согласно Городовому положению 1870, в каждом городе 
учреждалось 3 разряда, или собрания избирателей. К перво
му относились те, кто вносил высшие размеры гор. сборов и 
уплачивал треть всей суммы сборов, второй разряд состав
ляли плательщики второй трети гор сборов, третий -  все ос
тальные избиратели. Т. о., на первых выборах в Томске по 
первому разряду могли участвовать 45 чел., по второму -  
197, по третьему -  705 избирателей. В каждом из разрядов 
избиралось равное кол-во гласных -  по 24 чел.

В 1892 произошла т.н. контрреформа, было принято но
вое Городовое положение, к-рое повысило избирательный 
ценз и сузило круг избирателей до крупных домовладельцев 
и предпринимателей, лишив избирательных прав мелких до
мовладельцев и торговцев, приказчиков, а также священно
служителей и лиц евр национальности. Если в выборах на 
1879 -  1883 в Томске мог участвовать 2431 чел. (7,2% нас ), 
то в 1894 -  только 567 чел. (1,2%), а в 1910 -  1170 чел.
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(1,1%). Реально участвовали в выборах в Томске в 1902 -  
28% избирателей, в 1910 -  38%. Малочисленность избира
тельных собраний не служила препятствием для выборов 
Согласно Городовому положению, выборы считались состо
явшимися, если число их участников превышало число изби
раемых. В случае, если собрание все же не состоялось, че
рез 7 дней назначалось новое, и тогда выборы считались за
конными при любом кол-ве избирателей. Выдвижение канд в 
гласные происходило непосредственно на избирательном 
собрании, в список канд. можно было записать любого участ
ника собрания, допускалось и самовыдвижение. Выборы бы
ли закрытые, за каждого претендента на место гласного вы
кладывали белый -  избирательный -  или черный -  не изби
рательный -  шар. Побеждали набравшие б. число голосов.

Избр. гласные формировали гор. думу, распорядитель
ный орган Г.с., выбирали гор. голову и 4-х чл. гор управы, ис
полнительного органа В Городовом положении 1870 четко 
прослеживался принцип разделения распорядительной и ис
полнительной властей. Однако голова возглавлял одновре
менно и думу, и ее исполнительный орган -  управу, что обес
печивало ему особо важную роль в деятельности Г.с. В 1892 
голова и чл. управы получили права гос. службы, что означа
ло б. преимущества перед гласными думы, работавшими на 
общественных нач

Городовое положение 1870 обеспечивало Г.с. гораздо 
больше самостоятельности, чем в предыдущие времена. Ме
лочная опека губ. властей прекратилась, однако все решения 
думы получали законную силу действия только после утвер
ждения их губернатором. А по положению 1892 губернатор 
мог остановить любое решение думы, если находил его неза
конным или не отвечавшим интересам местного нас. Все 
представления пр-ву со стороны Г.с. также делались только 
через губернатора. Гор. общественное управление получило 
право обжаловать свои несогласия с органами губ. управле
ния, для чего учреждалось губ. по гор. делам присутствие в 
составе вице-губернатора, управляющего казенной палатой, 
губ. прокурора и гор. головы. Однако и в этом случае послед
нее слово оставалось за губернатором.

Городовое положение 1870 определило предмет ведения 
Г.с., к-рый имел те же направления, что и раньше, -  внеш. 
благоустройство, меры к обеспечению продовольствия нас. 
(устройство рынков и базаров), здравоохранение, противопо
жарные меры, попечение о нар образовании, призрение 
бедных. Новые, ранее отсутствовавшие в Городовом поло
жении, элементы составляли «попечение об ограждении и 
развитии местной торговли и пром-сти, об устройстве при
станей, бирж и кредитных учреждений» и отражали новую

бурж. действительность города Думам вменялось также уст
ройство за счет города театров, б-к и музеев Гор. бюджет 
стал гораздо более полн., по сравнению с предыдущим пе
риодом: за 1 8 7 2 -  1914 доходный бюджет Г с в Томске вырос 
с 79,8 до 1543,7 тыс. руб. По размеру бюджета, достигшего в 
1908 1 млн руб., Томск входил в число 26 крупнейших горо
дов страны, занимая в их ряду 20-е место, в Сибири по этому 
показателю Томск уступал только Иркутску.

Свержение самодержавия в России изменило и систему 
Г.с. В апр. 1917 в Томске был избран новый орган само
управления -  гор. нар. собрание, первое подобное в стране 
Однако Временное пр-во не признало правомочность выбо
ров в Томске и потребовало исполнения закона о местном 
самоуправлении от 15 апр. 1917, к-рый вводил всеобщее, 
прямое и равное избирательное право при тайном голосова
нии для всех росс, подданных старше 20 лет. Гор. выборы в 
Томске по новому закону проводились 1 окт. 1917 по 12 пар
тийным спискам, наибольшее кол-во голосов было подано за 
большевиков (32%), на втором месте стояли эсеры (23%). 
Результаты выборов утверждал комиссар Временного пр-ва, 
он же, как прежде губернатор, осуществлял надзор за закон
ностью решений думы. Новое положение о Г.с. устранило 
прежнее совмещение в одном лице руководства думой и 
управой, введя должность председателя думы и гор. головы 
как руководителя исполнительного органа -  управы Оно же 
допускало оплату труда гласных думы. Круг полномочий Г.с 
расширился за счет включения сферы охраны труда и обес
печения города продовольствием, но дела находились в тяж
ком состоянии. Все гор. доходы 1917 составили 3,2 млн руб 
(против сметных предположений в 3,9 млн руб ), расходы 
достигли почти 8 млн руб. Они обеспечивались за счет зай
мов и кредитов. 26 мар 1918 исполком Совета рабочих и 
солдатских деп. постановил распустить Г.с., а его дела пере
дать в гор. исполнительный к-т Совета.

С изгнанием большевиков из Томска 1 июня 1918 дея
тельность Г.с. возобновилась. Пост. Сов. мин. пр-ва 
А.В. Колчака от 27 дек. 1919 были внесены изменения в из
бирательный процесс: возрастной ценз избирателей повы
сился до 21 года, а канд. в гласные -  до 25 лет. Был введен 
также ценз оседлости: к выборам допускались лица, прожив
шие в данном городе не менее года. Все протесты и жалобы 
на допущенные во время выборов нарушения передавались 
на рассмотрение в окр. суды, к-рые могли отменить выборы и 
назначить новые. Это нововведение выводило Г.с. из-под 
контроля руководителя губ. и ставило его в рамки закона. 
Однако гос. контроль за деятельностью Г.с. не был устранен, 
в МВД был создан гор. отдел, к-рый следил за произ-вом вы
боров, состоянием гор финансов.

Выборы по новому положению состоялись в Томске 
13 июля 1919 по партийным спискам и по 5 избирательным 
окр. Списки канд. гласных подавались предварительно, они 
должны были быть подписаны не менее чем 80 избирателя
ми окр. Выборы отразили возросший абсентеизм избирате
лей, в них участвовало 11,5 тыс чел., или 25% всех избира
телей Томска. Гл в деятельности Г.с. оставалось по-преж
нему хоз. развитие города. Доходный бюджет Томска в 1918 
равнялся 6,7 млн руб., это было вдвое больше, чем в 1917, 
что б. ч. объяснялось инфляцией денег По смете на 1919 
предполагалось увеличение доходов города до 21 млн руб., 
гл. упор делался на доходы от гор. предприятий, сборы с гор. 
имуществ, налоги на недвижимость и торговлю и пром-сть. 
Особенностью сметы 1919 была б. сумма, более 28% всех 
доходов, к-рую гор. управление предполагало получить от 
казны в виде пособия и возврата расходов

Среди гор. расходов гл. были расходы на гор. предпри
ятия и сооружения, медицину, общественное призрение и об-
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разование (до 65% всех расходов). В 1919 огромные средст
ва тратились Г.с. на устройство госпиталей и больниц для 
раненых и больных и призрение беженцев. Расходы 1918 
превышали доходы на 18%, к тому времени Г.с. уже имело 
долга в 6 млн руб., часть к-poro выплачивалась за счет зай
мов При составлении сметы на 1919 изначально был зало
жен дефицит бюджета в 3,8 млн руб., к-рый также пытались 
покрыть займами, изысканием новых источников доходов

С приходом в Томск частей Красной армии был создан 
губревком, к-рый пост, от 25 дек. 1919 распустил органы Г.с. и 
передал все их дела во вновь созданный коммунальный от
дел ревкома (см также: С ам оуправление  городское).

Н.М. Д м ит риенко

Лит.: Шипицин А.Н. Городское хозяйство II Город Томск. Томск, 1912; 
Городское хозяйство Томска в 1917 и 1918 гг. II Сибирская жизнь. 1918. 13 
февр.; Правила о производстве выборов гласных городских дум II Прави
тельственный вестник. 1919. 2 февр.; Дмитриенко Н.М. Управление Том
ском в период капитализма II Из истории Томской области. Томск, 1988.

Городской голова, должностное лицо гор самоуправ
ления. Должность была введена в 1775 Законом «Учрежде
ния для управления губерний Всероссийской империи». Со
гласно Городовому положению 1785, Г г. избирался каждые 
три года из числа гор. об-ва, т е. жит. города, имевших в нем 
недвижимость, записавшихся в куп. гильдию или ремеслен
ный цех, исполнявших в городе к.-л. общественную службу. 
Г г. входил в состав общей и шестигласной дум в качестве 
руководителя, служил он безвозмездно С переменами в уст
ройстве гор. самоуправления в 1822 Г.г. руководил гор. ду
мой. в состав к-рой, кроме него, входили 4 гласных. В Томске 
на должность Г.г. избирались, как правило, самые богатые и 
влиятельные куп.: П.Ф. Ш ум илов, М.А. М ы льников, М.Б. Се
ребренников, Ф. Барковский, П. Чулошников, М П. Неупокоев, 
Н Е Филимонов. М.И. Шумилов, А.М. Серебренников. И.П. Се
ребренников, С.С. Валгусов. Мн. из них были присущи б. тре
бовательность и настойчивость в управлении гор. делами, 
жесткость и даже самоуправство по отношению к горожанам 
Самым желательным для об-ва Г.г. оказывался тот, кто мог 
облегчить повинности, уменьшить общественные службы.

По новому Городовому положению 1870 и его новой ред. 
1892 Г.г. избирался из числа гласных гор. думы. Он возглав
лял распорядительный орган самоуправления -  гор. думу и 
исполнительный -  гор. управу, служил на постоянной основе 
и получал вознаграждение, сумма к-рого определялась пост, 
думы. В 1892 Г.г. получил права гос. службы, что обеспечило 
ему значительные преимущества перед гласными думы, ра
ботавшими на общественных нач. Избр. думой Г.г., а также 
его зам. (заступающий место Г.г.) утверждались в должности 
в Мин-ве внутренних дел. В 1871 -  1917 Г.г. в Томске избира
лись куп. Д М . Тецков, Е М . Королев, П .В . Михайлов, 
А.П. Карнаков, И .М . Некрасов, врачи А.И. М акуш ин, 
П.Ф. Ломовицкий.

15 апр 1917 Временное пр-во приняло закон о местном 
самоуправлении, к-рый вводил всеобщее, прямое и равное 
избирательное право при тайном голосовании для всех росс 
подданных старше 20 лет, устранял прежнее совмещение в 
одном лице руководства думой и управой, вводил должность 
председателя думы и Г.г. как руководителя исполнительного 
органа -  управы. Оба они избирались из числа гласных думы 
на ее заседании Первые выборы в Томске по новому законо
положению прошли 1 окт. 1917. Две крупнейшие фракции гор. 
думы -  с.-д. и эсеры -  вели борьбу за влияние, в результате 
чего председателя думы эсера Н.В. Ульянова и его зам. -  
большевика Н.Н. Яковлева  смогли выбрать только через ме
сяц после гор. выборов. Г г стал инж. И.П. Пучков, к-рый за

нимал эту должность до нач. 1918, когда был смещен вслед
ствие роспуска гор самоуправления большевиками Общест
венно-политическая нестабильность периода революции и 
Гражд войны способствовала тому, что руководители думы и 
управы в Томске часто менялись. С июня 1918 до кон. 1919 
на посту председателя думы перебывало трое (проф. 
А.В Лаврский, учитель Е В. Захаров, адвокат А С. Зеленин), 
на посту Г.г. последовательно сменяли друг друга инж. 
И.П Пучков, служащий Н С. Васильев (и.о.), врач А.А. Гр а ц и -  
анов. С упразднением гор. самоуправления в янв 1920 была 
упразднена и должность Г.г.

Н.М. Д м ит риенко

Лит.: Дмитриенко Н.М. Сибирский город Томск в XIX -  первой трети 
XX века: управление, экономика, население. Томск, 2000.

Горохов Михаил Семенович (8(21 ).11 1909, разъезд 
Ключи Томской ж.д. -  1994, Ижевск), баллистик, профессор 
Род. в семье рабочих. Окончил физ,-матем. ф-т Томского гос. 
ун-та (1931). Канд. техн. наук 
(1938). Д-р техн. наук (1954). С
1932 был пом зав лаборатори
ей и и.о. зав. х-вом лаборатории 
№ 2 ТГУ. Эта лаборатория стала 
базой для открытия в мае того 
же года по инициативе проф.
Л.А. Вишневского НИИ матема
тики и механики (НИИ ММ). В
1933 -  1937 -  ст. науч. сотр., 
зав. группой (руководитель на
правления № 2 -  внутренняя 
баллистика), с 1938 -  и.о. дирек
тора, с 1940 -  директор НИИ 
ММ. Г. проделал б. работу по 
орг-ции и стр-ву баллистических 
лабораторий ин-та. К 1940 мастерские НИИ ММ изготавлива
ли осн. баллистическую аппаратуру для з-дов и полигонов 
страны После слияния в 1941 НИИ ММ с СФТИ Г. заведовал 
спецотделом СФТИ (до 1960). По совместительству с 1932 
был и.о. зав. кафедрой № 2 (баллистики) ТГУ. С 1938 -  зам. 
нач специальности, с 1939 -  доцент, зав кафедрой внутрен
ней баллистики (позднее -  кафедра баллистики и артилле
рии, в 1960-х -  кафедра № 1) физ.-матем. (затем спец., физ , 
физ.-техн. ф-тов). В 1944 -  1945 -  декан спец. ф-та. С 1956 -  
проф кафедры баллистики ТГУ. В 1968, по рекомендации 
третьего гл. управления Мин-ва машиностроения, был на
правлен на работу в Казанский НИИ хим продуктов, в к-ром 
работал до 1974 С 1974 -  проф., а с 1975 -  зав кафедрой 
динамики машин Ижевского механического ин-та (в настоя
щее время ун-т). Осн. науч направление -  баллистика 
Обобщенный метод Дроздова -  под назв метода проф Го
рохова -  получил широкое признание и нашел применение 
при баллистическом проектировании минометов, динамо- 
реактивных систем. Занимаясь дальнейшим развитием мето
да Н.Ф. Дроздова, Г. разработал теорию баллистического 
проектирования и эффективного метода баллистического 
расчета арт. орудий с целью увеличения начальной скорости 
снаряда В соавт с С.А. Бетехтиным. А.М. Вишницким,
К П. Станиковичем и И.Д. Федотовым Г. опубликовал моно
графию «Газодинамические основы внутренней баллистики» 
(М , 1957), являющуюся одним из лучших трудов по газоди
намическим процессам в артиллерии. В нач 1960-х под об
щим руководством Г в спец, отделе СФТИ были начаты тео
ретические и экспериментальные работы по физике б. скоро
стей. В 1962 Г. занялся исследованиями по актуальным на
правлениям быстропротекающих процессов механики
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сплошной среды и прикладной математики. Он автор более 
100 науч. работ, в т.ч. 3 монографий. Значительная часть 
этих работ была выполнена им по заданию Гл. арт. управле
ния и Мин-ва оборонной пром-сти. Г. -  основатель томской 
школы баллистиков-механиков. Являясь, наряду с И.П. Граве, 
Д А. Вентцелем, Н.Ф Дроздовым, М.Е. Серебряковым, 
М.А. Мамонтовым, Б.В. Орловым, одним из ведущих балли
стиков страны, Г. развил основы баллистического проектиро
вания ствольных систем. Он сочетал в себе качества глубо
кого теоретика, оригинального конструктора уникальных при
боров и сложных экспериментальных установок. Среди его 
учеников -  проф. Т.М. Платова, В.Н. Вилюнов, Г А. Тирский, 
A M Липанов, Н А. Пивкин, А Н. Кудинов, И В Поттосин и др 
Всего под его руководством было подготовлено 30 канд. наук, 
10 из к-рых защитили затем докт. дис. В 1962 -  1968 Г. был 
ред. «Трудов СФТИ». Удостоен пр. ТГУ за науч. работу (1952, 
1957). Избирался деп Томского гор. Совета деп. трудящихся 
3-х созывов (1947 -  1965), председателем обл избиратель
ной комиссии по выборам в Томский обл. Совет деп. трудя
щихся (1959), Чл. Высшей аттестационной комиссии СССР 
(1976 -  1985). Чл.-корр Академии арт. наук Мин-ва обороны 
СССР (1947). Почетный акад Росс академии ракетно-арт 
наук. Заел, деятель науки и техники РСФСР (1980). Был на
гражден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Поче
та» (1961), медалью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941 -  1945 гг.» (1946).

С .Ф  Ф омины х

Соч.: Исследование дифференциальных уравнений в каналах с пере
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четырех параметрах II Изв. Артиллерийской академии наук. 1951. №1; 
Сравнительная оценка различных методов измерения давления в артил
лерийской технике II Там же. 1951. № 19; Газодинамические основы внут
ренней баллистики. М., 1957 (в соавт.).

Лит.: Платова Т.М. М.С. Горохов -  основатель томской школы балли
стиков II Механика летательных аппаратов и современные материалы; Сб. 
избранных докл. VI Всеросс. научн.-техн. конф.: К 90-летию профессора 
М.С. Горохова. Томск, 1999. Выл. 2; Медведев Ю.И., Ревягин Л.И. М.С. Го
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Горохов Философ Александрович (1796, Енисейск 
-  после 1856, Томск), чиновник, золотопромышленник. Род. в 
семье губ чиновника, получившего по службе звание потом
ственного дворянина Рано, в возрасте 14 лет, Г. поступил на 
службу в Енисейский уездный суд, служил в Томском губ. пр- 
ве, земским исправником и окр. нач. в Каинске (1824 -  1833). 
В 1833 был назначен томским губ прокурором и служил до 
отставки в 1839 Женитьба на дочери золотопромышленника 
Е В. Филимонова Олимпиаде и родство с богатым куп. кла
ном побудили Г. заняться золотым промыслом. В компании с 
тестем и золотопромышленником И Ф. Атопковым он быстро 
достиг миллионного состояния. В 1848 Г. со своими компань
онами получил почти 48 пуд. золота, в след. -  68 пуд. Он 
владел также стеклоделательным и фаянсовым з-дами в при
городе Томска. С целью торговать стеклянной и фаянсовой 
посудой он приписался в томские 3 гильдии куп., объявив на 
1850 капитал в 2400 руб. серебром. Богатство, деловые свя
зи, незаурядные способности сделали Г. наиболее влиятель
ным человеком в Томске Прозванный современниками «том
ским герцогом», он отличался хлебосольством и невероятной 
расточительностью, выстроил роскошный дом, устроил вели
колепный сад, к-рый обошелся ему в 250 тыс. руб. Огромные 
непроизводительные траты, пренебрежение законами бизне
са (напр., плата за ден вклады составляла от 50 до 100% в

год) привели компанию Г. к финанс. краху В 1850 над компа
нией было учреждено опекунское управление, в 1855 Томский 
губ. суд признал компанию Г. несостоятельной и учредил кон
курс. Уплаты долгов в размере 3,2 млн руб. ждали от конкурса 
по делу Г и его компании св. 400 кредиторов, дело Г. остава
лось в суд. органах до нач. XX в. Сам Г. умер в бедности.

Б. К. Андрю щ енко, Н,М. Д м ит риенко

Лит.: Евтропов К.Н. История Троицкого кафедрального собора в Том
ске. Томск, 1904; Адрианов А.В. Томская старина. Томск, 1912; Зуев А.С. 
Горохов Философ Александрович II Краткая энциклопедия по истории ку
печества и коммерции Сибири. Новосибирск, 1994. Т 1. Кн.2; Бойко В П. 
Томское купечество в конце XVIII -  XIX вв. Из истории формирования си
бирской буржуазии. Томск, 1996,

Г о р с о в е т  (гор. совет деп ), орган гос. власти на терр. 
Томска. Образован в янв. 1918, в мае 1918 был ликвидирован 
вследствие вооруженного выступления чехосл корпуса и сиб. 
нелегальных формирований (см : Совет рабочих  и солдат
ских  депут атов). Воссоздан в мае 1920. Первонач имено
вался Советом рабочих и красноармейских деп. Согласно 
Конституции РСФСР 1918, выборы в Г. проводились откры
тым голосованием как на предприятиях и в учреждениях, так 
и нас. по месту жительства Избирательная норма для рабо
чих, чл. их семей и уч-ся была 2 деп. от 200 чел., для др. го
рожан -  1 деп. от 1000 чел. Классово чуждые диктатуре про
летариата томичи были лишены избирательного права Из
бирательная кампания проводилась под полн. контролем 
большевистских органов власти. В первый состав Г было из
брано 220 деп. и 56 канд , в подавляющем большинстве -  
коммунисты. Совет работал пленарно Рабочим органом Со
вета, выполнявшим его функции в период между пленумами, 
являлся президиум, обязанности к-рого выполнял президиум 
губисполкома под председательством А. И. Беленца. В целях 
контроля над деятельностью отделов президиума в деле 
управления гор. жизнью, наблюдения за исполнением пост, 
пленумов в 1923 были созданы из числа деп. Г. секции: адм., 
экономическая и культурно-просветительная Для изучения и 
решения конкретных вопросов при них образовывались по
стоянные и временные комиссии. Г. не имел собств бюдже
та, был крайне слаб организационно, часто переизбирался и 
не оказывал заметного влияния на жизнь Томска.

В 1925, согласно утвержденному ВЦИК «Положению о го
родских советах», Г. образовал самостоятельный исполни
тельный орган -  президиум. В составе Г. были организованы 
секции: адм , финанс.-бюджетная, коммунально-хоз., торг - 
пром., охраны труда и социального обеспечения, нар. обра
зования, здравоохранения, рабоче-крест. инспекции и воен
ная. Кроме деп., в работе секций принимали участие делегат
ки женотдела и чл. профсоюза. Для постоянной работы, осу
ществления связей и контроля деп. Г. были закреплены за 
предприятиями и учреждениями. С 1 окт. 1925 бюджет Г. был 
выделен из бюджета Томского о кр у ж ко м а . К 1930 бюджет 
составил 7 млн руб., что позволяло полнее учитывать нужды 
города. Росла числ. дел., в ходе адм -терр. реформы, заме
нившей окр. деление на районное, в состав Г. вошли дер. с 
Томского сел. р-на, он стал называться Советом рабочих, 
красноармейских и крест, деп. Число секций Совета увеличи
лось до 18, появились секции вузов, благоустройства, рево
люционной законности, обороны и др. В 1937 Томск был раз
делен на 3 р-на, образованы соответствующие райсоветы, 
подчиненные Г.

На положение и деятельность Г. оказывали влияние по
литические репрессии. Так, из 408 деп., избр. в 1936, к сент. 
1939 осталось в Г. лишь 163 деп., сменилось 4 председателя 
Г. (Прокофьев, Романов, Ананьев, Зеленский), 4 зам предсе-
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дателя, 5 секретарей. Кол-во секций сократилось до 16, в них 
работали 144 дел. В 1939 Указом Верх, совета РСФСР из со
става Г. был выделен Томский сел. Совет, полномочия Г. бы
ли терр. ограничены. В дек. 1939 после выборов в местные 
советы на основе Конституции 1936 Г. был переим. в Томский 
гор. совет дел. трудящихся, введен сессионный порядок его 
работы с периодичностью созывов не менее 3 раз в год. При 
Совете действовали созданные из числа дел постоянные 
комиссии, к-рые контролировали выполнение решений сес
сий Г., деятельность предприятий и учреждений. Для разра
ботки документов и рассмотрения отд. вопросов создавались 
временные депутатские комиссии Выборы в Г проводились 
прямым, всеобщим и тайным голосованием с периодично
стью раз в 4 года, числ. Г. в соответствии с числ. нас. Томска 
составляла ок. 400 чел. Органы ВКП(б) /  КПСС по-прежнему 
регулировали социальный, партийный, проф и половозраст
ной состав дел. Г.

В 1970-х на основе Закона «О статусе депутатов Советов 
трудящихся СССР» были предприняты усилия по активиза
ции деятельности Г., укреплению связей комиссий с депутат
скими группами на предприятиях и повышению требований к 
работе дел. по выполнению наказов избирателей. В соответ
ствии с Конституцией 1977 Г. был переим. в Совет нар дел. 
Рост числ. нас Томска, развитие экономики, гор. х-ва, обра
зования, культуры расширяли сферу деятельности Г. Бюджет 
Г. за 1961 -  1981 увеличился с 8 до 66 млн руб.

В 1990 впервые в истории Г прошли выборы председа
теля Г., на альтернативной основе им был избран А.И. Чер
касский. Для осуществления полномочий Г в межсессионный 
период в соответствии с пост. Президиума Верх, совета 
РСФСР в 1990 был образован президиум из 25 чел., наде
ленный широкими полномочиями по подготовке повестки дня, 
документов и материалов сессий, формированию временных 
комиссий, контрольными функциями. В него по должности 
вошли: председатель Г., его зам , председатели постоянных 
комиссий, председатель гор. к-та нар. контроля, нек-рые дел. 
В составе Г появились новые комиссии: по депутатским пол
номочиям и этике, по вопросам экономической реформы, во
просам самоуправления, информации и гласности, правам 
человека. В дек. 1991 президиум Г. был упразднен, для опе
ративного решения вопросов, не относящихся к исполни
тельной компетенции Совета в период между сессиями, из
бран Малый совет в составе 15 чел. В дек. 1993 Г. прекратил 
свою деятельность.

В Т . Зыкова

Госпиталь, военно-лечебное учреждение, предназна
ченное для квалифицированного стационарного лечения 
больных и раненых служащих в воинских частях. В 1725 в 
Томске появился военный врач при гарнизоне, затем был по
строен Г. Наряду с военными обслуживал и гражд. нас. горо
да. В 1803 на средства куп. Попова было выстроено новое 
здание Г. В сер. XIX в. при Томском гарнизоне был организо
ван лазарет, действовавший до 1917. В дек. 1904 в быв. доме 
коммерческого уч-ща на ул. Магистратской, пожертвованном 
куп. Кухт еринъш и, открылся военный Г. для раненых Рус,- 
япон. войны. Одновременно появилось еще неск. Г.: в здании 
золотосплавочной лаборатории, студенческом общежитии ун
та. С 1914 в Томске действовали концентрационные лагеря 
для иностр. военнопленных, при них функционировали лаза
реты. Лазарет при первом офицерском концлагере обслужи
вало 48 чел., при втором -  22 мед. работника и 45 санитаров 
из числа военнопленных. С дек. 1915 по 1918 в реквизиро
ванном гор. управой доме В В. Иванова (ул. Никитинская, 17) 
располагался 171-й сводный эвакуационный Г на 420 мест 
(20 офицерских и 400 ниж. чинов) Возглавлял его гл. врач

Дмитриев. Персонал составлял 151 чел В период Гражд. 
войны в 1918 -  1919 в городе размещалось неск. военных Г. 
Белой армии (в помещениях Заозерных начальных уч-щ, Сиб. 
политехникума, епархиального женского уч-ща, Обществен
ного собрания, в гл. корпусе технологического ин-та). Ежеме
сячно в них поступали и лечились сотни раненых и больных 
бойцов.

С вступлением в Томск частей Красной армии в янв. 1920 
был организован Томский гарнизонный военный Г., распола
гался он в здании быв. Томского епархиального уч-ща. Пер- 
вонач в нем насчитывалось 300 коек, в основном инфекци
онных. В 1923 -  1935 этот Г. действовал в составе Сиб воен
ного окр. и был расширен до 350 коек. На базе Г. функциони
ровала кафедра физиотерапии и пропедевтической хирургии 
Томского мед ин-та В 1938 -  1939 Г обслуживал раненых и 
заболевших во время локальной войны в р-не о. Хасан и 
р. Халхин-Гол. В 1941 -  1945 Г принимал активное участие в 
формировании сан. частей, отправлявшихся на фронт; прини
мал тяжело раненных и больных из Томских эвакогоспиталей. 
С нач. Великой Отечественной войны в Томске была создана 
мощная госпитальная база. С первых дней войны было раз
вернуто 6 Г . ,в  1942 их кол-во достигало 20 с более чем 10 тыс. 
коек. Для Г. были выделены лучшие здания города, оборудо
вание, мед. кадры. Со временем Г. стали передислоцировать
ся, в нач 1944 в Томске оставалось только 6 таких леч учреж
дений. В февр 1945 действовало 5 Г. на 3 тыс. коек.

Эвакогоспитали, работавшие в Томске 
в период Великой Отечественной войны (1941 -  1945)

№ Г. Учреждения, в помещениях к-рых были Г. Адрес (совр.)
334 Военное уч-ще пр. Кирова,49
408 Общежитие ТГУ ул. Никитина, 17

Школа № 43 ул. Герцена, 43
Общежитие ТГУ ул. Никитина,4
Пед. ин-т ул. Киевская, 60

413 Гостиница пр. Ленина,
1229 Общежитие ТМИ пр.Кирова,16

Уч, корпус индустриального ин-та ул. Иванова, 2
Школа № 8 пр. Кирова,12

1231 Дворец труда пр. Ленина, 111
Типография пер. Нахановича, 5

1248 Госпитальные клиники ТМИ пр. Ленина, 4
Татарское пед. уч-ще ул. М. Горького, 55

1505 Школа Ns 14 ул. Пушкина, 50
Здание муком.-элеваторного ин-та пл. Соляная, 2
Дом науки им. П.Н. Макушина пл. Соляная, 4

1506 Больница пер. Макушинский, 8
Школа № 3 ул. К. Маркса, 21
Лесотехникум ул, К. Маркса, 22

1507 Ж.-д. больница пр. Кирова,51
Дом инвалидов пр. Кирова,56

1781 Пед. уч-ще ул. Крылова, 12
2482 Ин-т курортологии ул. Р. Люксембург, 1-3
2483 ТЭМИИТ пр. Ленина, 40

Клиники мед. ин-та пр. Ленина, 38
2484 Школа № 12 пер. Юрточный, 8

Пед. уч-ще ул. Крылова, 12
3611 Психиатрическая больница пос.психобольницы

Управление НКВД пр. Ленина, 113
3613 Пед. уч-ще ул. Крылова, 12
3615 Общежитие ТГУ пр. Ленина, 66, 68
3345 Гостиница № 2 пр. Ленина, 92
1352 Ин-т социального перевоспитания ул. Красноармейская, 14
1970 «Томлес» Кузнечный взвоз, 12
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К сер. 1945 в Томске остался 1 Г В нояб. 1949 его здание 
было передано Томскому арт. уч-щу, Г был переведен в во
енный городок № 9 (ул. Сибирская, 83). С 3 авг 1965 Г. стал 
базой для военно-мед. ф-та при ТМИ, в нем были развернуты 
кафедры военно-полевой хирургии и военно-полевой тера
пии. С сент. 1970 на базе хирургического отделения Г создан 
ожоговый центр Томской обл В нояб. 1979 хирургическое, 
анестезиологическое, стоматологическое, ожоговое и инфек
ционное отделения переведены во вновь построенный хирур
гический корпус. Ежегодно на стационарном лечении в Г. на
ходятся до 1,5 тыс. чел , проводится св. 1500 операций, ам
булаторное обследование и лечение проходят св. 25 
тыс. чел. Кроме военнослужащих, на лечение в Г. принима
ются жит. Томска.

Л.А. Гоебнева

Лит.: Из истории земли томской (1941 -  1945 гг.). Томск, 1995. Вып.З; 
Томск. История города от основания до наших дней. Томск, 1999.

Государственная дума (1906 - 1917), представи
тельное законодательное учреждение Росс, империи Рабо
тала в составе 4-х созывов. Выборы в первую Г.д. в Томске 
проходили в 1906. Закон не допускал к выборам женщин, мо
лодежь до 25 лет, в них не могли участвовать военнослужа
щие, полиция, а также высшие должностные лица губ. управ
ления Избиратели делились на 4 курии -  землевладельче
скую, крест., рабочую и гор. В Томске избирательные права 
получили состоятельные жит.: домовладельцы, предприни
матели, квартиросъемщики Выборы носили 2-ступенчатый 
характер: избиратели выбирали выборщиков, а те -  деп Вся 
подготовительная работа к выборам в Томске велась силами 
гор. самоуправления. Партийные группы -  кадеты, октябри
сты -  развернули борьбу за своих канд., РСДРП объявила 
бойкот Г д и в выборах не участвовала В мае 1906 в Томске 
состоялись выборы выборщиков, в к-рых победили канд. пар
тии кадетов. 30 мая 1906 состоялись выборы деп. Г.д. От 
Томской губ. было избрано 6 деп., первым из них по кол-ву 
набранных голосов был томский врач А.И. М акуш ин , все др. 
были крестьянами. Томские деп. прибыли в столицу с б. опо
зданием (заседания Г.д. открылись 27 апр. 1906), но 
А.И Макушин сразу же активно включился в работу. В стено
графических отчетах Г.д. зафиксировано 5 его выступлений, 
поев. гл. обр. агр. вопросу, самому острому в то время для 
Сибири и центральному в работе всей Г.д. 9 июля 1906 царь 
подписал Манифест о роспуске Г.д.

В феврале 1907 открылась вторая Г.д., деп. к-рой от Том
ской губ. были проф. Имп. Томского ун-та юрист Н И. Розин, 
присяжный поверенный П.В. Вологодский  и 4 алтайских кре
стьянина. Дума была распущена царем 3 июня 1907.

В 1907 -  1912 работала Г.д. третьего созыва, от Томска в 
нее входили проф. технологического ин-та Н.В. Н екрасов  и 
быв. инспектор (руководитель) правительственного ремес
ленного уч-ща А.А. Скороходов. В Г д. четвертого созыва в 
1912 -  1917 Томск представлял Н.В. Некрасов. Он участво
вал в работе нескольких думских комиссий -  финанс , бюд
жетной, путей сообщения. Во время думских каникул высту
пал в сиб. городах с публичными лекциями и отчетами о сво
ей деятельности в Думе

Н.М. Дмитриенко

Лит.: Родионов Ю.П. Хроника избирательных кампаний в I и II Госу
дарственные думы в Сибири II Материалы к хронике общественного дви
жения в Сибири в 1895 -  1917 гг. Томск, 1994; Он же. Хроника избиратель
ных кампаний в III и IV Государственные думы в Сибири II Материалы к 
хронике общественного движения в Сибири в 1895 -  1917 гг. Томск, 1995. 
Вып.2.

Государственная дума Томской области законо
дательный (представительный) орган гос. власти в Томской 
обл. Возникла как Дума Томской обл. в результате выборов 
27 мар 1994, в ее состав был избран 21 деп. на основе ма
жоритарной системы по одномандатным избирательным ок
ругам, образуемым на всей терр. Томской обл. Председате
лем Думы был избран Б.А. М альцев. Гл. задача Думы за
ключалась в том, чтобы положить нач. созданию обл законо
дательной системы, разработать и утвердить статус Томской 
обл. как субъекта Росс. Федерации, создать систему органов 
гос. власти Томской обл., принципы их взаимоотношений с 
местным самоуправлением. Дума первого созыва (1994 -  
1997) приняла 572 нормативных правовых акта, в т. ч. 99 за
конов, 9 обл. целевых программ по важнейшим направлени
ям социально-экономической жизни обл. В Гос. думу РФ было 
направлено 6 законодательных инициатив Все законы, при
нятые первой Думой, вступили в силу. В июле 1995 утвер
ждено офиц. назв. обл. законодательного органа -  Гос. дума 
Томской обл. 26 июля 1995 принят Устав (Осн. Закон) Том
ской обл. как основа гос.-правовой жизни обл. В мае 1997 
приняты герб и флаг Томской обл.

Выборы Г.д.Т.о. второго созыва, состоявшиеся 27 дек. 
1997, обеспечили необходимую преемственность в работе 
обл, законодательного органа. В состав Думы вошло 
42 деп., в т.ч. -  10 деп. были избраны на 2 срок. Председа
телем Думы вновь стал Б.А. Мальцев. Дума продолжила 
формирование правовых основ гос. стр-ва, местного само
управления, адм.-террит. устройства Томской обл. Совер
шенствовалось выборное законодательство. Особое вни
мание уделялось законодательному регулированию соци
альных отношений, обеспечению социальной защиты жит 
Томска и Томской обл. На 28-м собрании Думы было приня
то решение о создании при ней Совета общественных ини
циатив В Совет вошли 50 общ ественных и политических 
объединений Томской обл., к-рые работают как единый 
совещательный и экспертно-консультационный орган при 
обл. думе. За 4 года работы Думы второго созыва принято 
1115 пост., 135 обл. законов. 50 ранее принятых законов 
(в т.ч. и Устав Томской обл.) подверглись коррективам, на
правленным на их усовершенствование и приведение в со
ответствие с федеральным законодательством На решение 
актуальных, жизненно важных проблем нас. Томской обл. 
направлено 20 целевых обл. программ. В Гос. думу РФ на
правлено 35 законодательных инициатив с предложениями 
проектов федеральных законов, к-рые необходимы для 
Томской обл. В адрес Президента и пр-ва РФ, Гос. думы и 
Совета Федерации направлено 7 обращений по наиболее 
острым вопросам, решение по к-рым может быть принято 
только федеральными органами гос. власти. Подготовлено 
и проведено 11 парламентских слушаний.

16 дек. 2001 состоялись выборы Г.д.Т.о. 3 созыва. Пред
седателем Думы вновь был избран Б.А. Мальцев, зам. пред
седателя стал Г.А. Ш а м и н , председателем бюджетно- 
финанс. к-та -  В.Л. Пономаренко, правового -  Г.А. Шамин, 
к-та по экономической политике -  А.Б. Куприянец, к-та по 
труду и социальной политике -  О М. Шутеев. Непрерывность 
законотворческого процесса требует от Думы создания и об
новления обл. законодательной базы, приведения ее в соот
ветствие с новой Конституцией. В этом направлении и рабо
тает Дума.

Т В. Г убина

Лит.: Мальцев Б.А. Слово о власти. Томск, 1999; Он же. Слово о зако
не. Томск, 2000.
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Государственная премия Томск от А до Я

Государственная премия, одна из форм поощрения 
за выдающиеся творческие достижения в науке, лит-ре и иск- 
ве. Учреждена пост. ЦК КПСС и Сов. мин. СССР от 9 сент. 
1966, присуждалась ежегодно за науч. исследования, вно
сившие крупный вклад в развитие науки; за новые высоко
производительные технологии; за талантливые и высоко
идейные произв. лит-ры и иск-ва. Лицам, получившим Г.п., 
присваивалось звание лауреата Гос. пр. СССР, вручался ди
плом и почетный знак с указанием года вручения пр. Дипло
мы и знаки лауреатов Сталинской пр. 1940 -  1952 были за
менены на дипломы и почетные знаки лауреатов Г.п. В Том
ске Г.п. был удостоен в 1971 проф ТГПИ А.П. Д ульзон  за 
монографию «Кетский язык»; М.М. Райзман, нач. КБ «Реги
стрирующая аппаратура» Мин-ва оборонной пром-сти СССР, 
руководитель и участник разработки сложных радиотехниче
ских комплексов военной техники. В 1977 лауреатом Г.п, стал 
директор томского филиала всесоюзного НИИ электромеха
ники П.В. Голубев, в 1978 -  директор Ин-та сильноточной 
электроники Сиб. отделения АН СССР Г.А. Месяц. За созда
ние и внедрение многофункционального комплекса радио
электронных диагностических приборов для автоматизиро
ванного исследования сердечно-сосудистой системы в со
ставе коллектива авторов Г.п. в 1982 был удостоен проф. 
Р.С. Карпов. В 1984 лауреатом Г.п. стал проф. С.П. Бугаев. 
В 1985 Г.п. получили гл. конструктор Томского НИИ техноло
гии машиностроения (орг-ция «Технотрон») А .К . Мартынов, 
физик акад. В.Е. Зуев  и проф. ТГУ И.В. Самохвалов. За раз
работку приборов космических аппаратов, корабельного обо
рудования Г.п. были удостоены сотрудники науч,- 
производственного объединения «Полюс» -  Ю И Юрьев, 
И В. Балюс, Б.П. Гарганеев, М.Г. Савченко. В 1986 Г.п. была 
вручена геологу проф. ТПИ С.А. Ш варцеву, в 1987 -  сотруд
нице Томского отдела НИИ геологии и геофизики Сиб. отде
ления АН СССР И.Р. Оболенцевой, в 1991 -  преподавателям 
кафедры рус. и зарубежной лит-ры ТГУ Ф.З. Кануновой, 
Э.М. Жиляковой, О Б. Лебедевой, Н.Б. Реморовой, А  С. Януш
кевичу, а также сотруднику Науч. б-ки ТГУ В.В. Лобанову, 
к-рые подготовили и издали 3-томный науч труд «Библиотека 
В.А. Жуковского в Томске».

С возникновением росс, государственности была учреж
дена Г.п. Росс. Федерации. В 1993 этой пр. был удостоен 
проф. Б.И. Атъперович, руководитель разработки и созда
ния криохирургической аппаратуры, а также проф. 
В.П. Тарасенко  (в коллективе авторов за разработку прин
ципов построения и теории корреляционно-экстремальных 
сверхточных систем навигации и наведения). В 1997 кол
лектив филологов ТГУ во гл. с проф. О.И. Блиновой  и в со
ставе Т.Б. Банковой, Л.Г. Гынгазовой, Т.А. Демешкиной, 
Л.А. Захаровой, Е В. Иванцовой, С.В Сыпченко, а также 
В.В. Палагиной  (посмертно) был удостоен Г.п. РФ за ком
плексное исследование рус. говоров Ср. Приобья, проводи
мого в 1964 -  1995.

Н.М. Дмитриенко

Государственная районная электрическая 
станция № 2 (ГРЭС-2) начала строиться в Томске по ре
шению ГКО СССР от 14 апр. 1943 в связи с энергетическим 
голодом эвакуированных в город оборонных з-дов. Строи
тельные работы вело Управление военного стр-ва № 10 
Главвоенстроя СССР под нач. А Д. Волошинова при активном 
участии жит. города 1-ю очередь ст. составили здание гл. 
корпуса, ж.-д. подъездные пути, топливоподача и склад топ
лива На ст были установлены доставленные из Англии тур
богенератор и 2 котла. Подача технической воды осуществ
лялась от насосной, построенной на р. Ушайке. 25 апр. 1945 
состоялся пробный пуск ст., а 28 мая 1945 она была принята

в эксплуатацию. Электрическая мощность 1-й очереди ГРЭС- 
2 составляла 12500 кВт, числ. персонала -  14,6 чел. на 
1000 кВт установленной мощности. Ст. в ведении М-ва элек
тростанций СССР непосредственно подчинялась Томскому 
энергокомбинату, с 1952 -  «Томскэнерго». В 1949 началось 
расширение ст. Пуск 2-й очереди ГРЭС-2, включавшей 1 тур
богенератор и 1 котел, состоялся в янв. 1952. В мае 1952 
взамен брызгального бас. для охлаждения циркуляционной 
воды вступила в работу первая градирня. С 1952 ГРЭС-2 на
ряду с произ-вом электрической энергии начала отпуск теп
ловой энергии. В 1953 был проведен монтаж нового отечест
венного оборудования 3-й очереди ст. в составе 2 котлов и 
турбогенератора, построена береговая насосная ст. на р. То
ми, новая градирня, смонтированы химводоочистка, часть от
крытой подстанции 110 кВт, гидрозолоудаление котлов и др. 
Огромный объем работ 4-й очереди реконструкции ГРЭС-2 
под руководством директора ст. А.П. Мосина был выполнен в 
1956 -  1960. Были введены 4 турбины и 3 котла высокого 
давления, что потребовало расширения машинного зала и 
котельной, построены механическая мастерская, кислород
ная ст., градирня, бытовые помещения, дом культуры «Энер
гетик» (1959), расширены топливно-транспортный и электри
ческий цеха и др. К 1960 на ГРЭС-2 работали 8 котлов и 
7 турбогенераторов Установленная электрическая мощность 
в сравнении в 1945 увеличилась в 18 раз, а годовая выработ
ка электроэнергии -  в 27 раз и составила 1287,5 млн кВт ч. 
При этом себестоимость 10 кВт ч электроэнергии снизилась с
8,2 до 3,1 коп. Удельная числ. пром. персонала сократилась 
до 4,24 чел. на 1000 кВт установленной мощности. В 1963 
ГРЭС-2 была включена в энергообъединение Сибири, что 
определило ее дальнейшее техническое развитие. Чтобы 
обеспечить отопление и горячее водоснабжение Томска, бы
ло принято решение увеличить тепловую мощность ГРЭС-2 
путем модернизации действующих турбин и реконструкции 
тепловой схемы ст. с монтажом дополнительно нового котла 
№ 9 высокого давления. Была введена предочистка техниче
ской воды, к-рая в комплексе с натриекатионовыми фильтра
ми позволила снабжать город очищенной горячей водой. В 
результате реконструкции, проведенной в 1967 -  1976, отпуск 
тепловой энергии в сравнении с 1960 увеличился в 24,5 раза 
и составил 2242 тыс. Гкал. Тепловая мощность ст. выросла с 
230 до 555 Гкал/ч, а выработка электроэнергии осталась на 
уровне 1960. Уд. вес производственного персонала снизился 
с 4,24 до 3,4 чел. на 1000 кВт установленной мощности. Про
изошло и абс. сокращение числ работников ГРЭС-2 с 952 до 
718 чел. В 1980 -  1987 был осуществлен пер котлов на сжи
гание природного газа, переведены на напорное водораспре- 
деление 3 градирни и введены в работу 2 новых котла, 
вследствие чего тепловая мощность ст. увеличилась на 
200 Гкал/ч, а выработка электроэнергии по сравнению с 1945 
выросла в 52,5 раза В ходе комплексной реконструкции вел
ся демонтаж устаревшего оборудования В 1997 на ГРЭС-2 
был установлен турбоагрегат на 110 МВт, первый в стране 
опытный образец с возд. охлаждением С его вводом элек
трическая мощность ст. увеличилась до 296 МВт ч, а тепло
вая -  до 660 Гкал/ч. В 1997 ГРЭС-2 выработала 1169 млн кВт 
электроэнергии и 2,5 млн Гкал тепла, числ персонала на 
1 янв. 1989 составляла 1034 чел. В 2002 на ст. действовало 
7 турбогенераторов и 10 котлоагрегатов Предприятием руко
водили Ф.П. Золотухин (1945 -  1953), А.П Мосин (1953 -  
1965), А.И. Старовойтов (1965 -  1979), Н А. Вяткин (1979 -  
1985), В Д. Кулешов (1985 -  2002). В течение 20 лет инж 
службу ГРЭС-2 возглавлял Б.Я Вайсблат (1965 -  1985).

В. Г. Зыкова



Краткая энциклопедия города Гражданская война

Государственный архив Томской области
(ГАТО), гос. архивное учреждение. Открыт как актохранили- 
ще губ. управления архивным делом, созданного 10 июня 
1920 и в нач. 1923 реорганизованного в губ архивное бюро, с 
1925 -  окр. архивное бюро. В 1931 было создано Томское от
деление Зап.-Сиб. краевого архивного бюро (позднее -  
управления), преобразованное в окт. 1937 в Томское отделе
ние (филиал) Новосибирского гос. архива. 31 окт. 1944 был 
организован архивный отдел управления НКВД по Томской 
обл , а на базе филиала Новосибирского обл. архива в Том
ске создан ГАТО. 26 нояб. 1961, когда был организован ар
хивный отдел Томского облисполкома, архив вышел из сис
темы МВД.

Государственный архив Томской области

При создании архив включал в себя ок. 100 тыс. архивных 
дел быв. губ. архива, а также др. губ. учреждений. С мая по 
окт. 1920 архивным делом в Томске заведовал проф. 
П.Г. Любомиров, с окт. 1920 по янв 1927 -  Н.Н. Бакай. Под 
их руководством были развернуты работы по сбору, описа
нию и использованию документов, публиковались популяр
ные и науч. ст., проводились экскурсии для школьников и 
студентов, выдавались справки. Были созданы условия для 
работы в архивохранилище исследователей.

В 1929 Томскому окр. архивному бюро было предоставле
но здание б. гор. ломбарда, к-рое ГАТО занимает до сих пор. 
К тому времени в архиве было сосредоточено ок. 500 тыс. 
единиц хранения. В 1936 с приездом в архив выпускника Мо
сковского историко-архивного ин-та В А Бедина и назначени
ем на пост зав. Томским отделением Ф.В. Черепанова все 
фонды архива были разобраны и описаны. В 1935 -  1942 на 
базу Томского архива были эвакуированы документы гос. ар
хивов Дальневосточного края, к-рые до создания в 1943 
Центр архива Д. Востока обрабатывались томскими архивис
тами В годы войны томские архивисты курировали ведомст
венные архивы эвакуированных в Томск учреждений.

В 1955 ГАТО издал первый в истории архива сб. докумен
тов «Революционное движение 1905 -  1907 гг. в Томской 
губ ». В 1956 -  1972, когда архивом руководила Л.В Муравье
ва, активизировалась работа по использованию документов: 
было издано неск. сб., готовились телепередачи и ст.. прово
дились конференции. В 1956 -  1958 шло рассекречивание 
документов, изъятых из доступа в 1930 -  1940-х, на общее 
хранение было передано более 73 тыс архивных дел В 1960 
был издан первый путеводитель по фондам архива. В 1958 
при архивном отделе облисполкома была создана мастер
ская по реставрации и микрофильмированию документов (в

1965 передана ГАТО). В 1965 для обработки документов в 
учреждениях, орг-циях и на предприятиях города и обл. была 
создана хозрасчетная группа, усилиями к-рой к 1998 в ведом
ствах было упорядочено 83,1% единиц хранения.

В настоящее время в ГАТО находятся на хранении 2021 
фонд, 767371 единиц хранения на бум. основе. 23339 единиц 
хранения фотодокументации. Хранятся документы за 1632 -  
1999, в числе к-рых много уникальных. ГАТО является круп
нейшим хранителем документов по дореволюционной исто
рии региона (фонды Томского губ. управления, Томской ду
ховной консистории, Управления Зап.-Сиб. уч. окр и др.). За 
послереволюционный период в архиве хранятся документы 
более 2 тыс. учреждений, орг-ций и предприятий, дающих в 
совокупности цельную картину политического, социально- 
экономического и культурного развития региона. В качестве 
дополнительных документальных источников к осн. комплек
су документов, поступающих от ведомств, создаются коллек
ции листовок и плакатов избирательных кампаний по выбо
рам первого Президента России и первого губернатора Том
ской обл., дел Гос. Думы России, документов по проведению 
акций протестов профсоюзов, фотоколлекции видов города. 
В архиве хранится б. собрание личных фондов, осн. часть 
к-рых представлена документами томских ученых, писателей, 
краеведов.

Ретроспективная информация, содержащаяся в докумен
тах архива, широко и разносторонне используется В читаль
ном зале ГАТО ежегодно занимаются более 200 исследова
телей. За последние годы увидели свет 4 сб. документов се
рии «Из истории земли томской», 3 сб. по истории репрес
сивной политики сов. гос-ва «1917 -  1921 гг. Народ и власть», 
«Год 1937», «Сибирский Белосток», подготовлен и издан но
вый путеводитель.

А. Г. Караваева

Лит.: Государственный архив Томской области: Путеводитель. М., 2001.

Гражданская война вооруженная борьба за власть в 
России, к-рую в 1917 -  1922 вели нелегитимные военно
политические структуры и гос. образования. Осн. события Г.в. 
в Томске происходили в период с весны 1918 до кон. 1919, 
когда Томск оказался одним из осн центров сопротивления 
большевизму на В. России. Первый этап Г.в., продолжавший
ся с окт. 1917 по май 1918, характеризовался, с одной сторо
ны, установлением и укреплением сов. власти, а с др. -  кон
солидацией антибольшевистских сил. После неудачной по
пытки создания легального общесибирского антибольшеви
стского центра вокруг Сиб. обл. думы в Томске противники 
большевизма организовали разветвленное вооруженное 
подполье. Под руководством вышедшего из недр Думы под
польного Зап.-Сиб. комиссариата Временного пр-ва авт. Си
бири действовала томская областническая нелегальная воо
руженная орг-ция, созданная усилиями подпоручиков Алек
сеева, Немешаева, штабс-капитана А. Фризеля и др. Она 
подчинялась разместившемуся в Томске Зап.-Сиб. штабу не
легальных формирований (нач. штаба -  прапорщик эсер 
К.А. Завинский (Самарин), с кон. апр. 1918 подполковник 
А.Н. Гриш ин-Алмазов). Одновременно в Томске стихийно 
возникла тайная офицерская орг-ция по инициативе 
Е. Омана, бр. Кирилловых и группы офицеров 42 Сиб. стр 
полка (руководитель -  полк. Н.Н. Сумароков, нач. штаба -  
подполковник А.Н. Пепеляев). Кроме того, в Томске имелась 
эсеровская боевая дружина. Участниками вооруженного под
полья в Томске были офицеры распущенной Рус армии, сту
денты, гимназисты, представители местной интеллигенции. 
Общая числ. подпольщиков составляла ок. 1 тыс. чел. Они 
были связаны с подобными орг-циями почти во всех крупных
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городах Сибири, а также с Москвой, Петроградом, Харбином 
На первых порах томские тайные орг-ции действовали раз
розненно, но к маю 1918 договорились о координации дейст
вий. В процессе подготовки к свержению сов. власти под
польщики совершили 27 мар. 1918 нападение на оружейный 
склад 39 Сиб. запасного полка, похитив 639 винтовок и 
12 тыс. патронов; убили 24 мая 1918 руководителя томской ЧК 
Д.И Кривоносенко. В ответ исполком Томского совета дваж
ды (в мар. и мае 1918) объявлял город на военном положе
нии. Десятки противников большевизма были арестованы, а 
четверо убиты красногвардейцами в ночь на 30 мая 1918 
(священник Преображенской церкви Н А. Златомрежев, сол
дат 39 Сиб. стр. полка И.П. Иванов, прапорщик С.Н. Николаев 
и поручик Максимов).

25 мая 1918 началось антисоветское вооруженное высту
пление чехосл. корпуса по линии Транссибирской ж.-д. маги
страли Спустя неск. дней руководство Зап -Сиб. подпольного 
штаба отдало из Томска приказ о вооруженном выступлении 
нелегальных орг-ций. 29 мая 1918 произошло вооруженное 
восстание в Томске. Повстанцы пытались захватить штаб 
Красной гвардии, размещавшийся в «Доме свободы» (быв. 
губернаторском доме), губисполком и военно-революционный 
штаб в гостинице «Европа» и тюрьму, где сидели политза
ключенные. Однако восстание в тот же день было подавлено 
красногвардейцами. Часть руководителей заговора была 
арестована. В перестрелке погибли офицер-подпольщик 
С. Прохоров (Кондаков) и красногвардеец Потеряев, ранены 
повстанцы -  канонир Е. Быстржицкий, студенты А. Ушаков и 
Бровцин, красногвардейцы П. Герасименко, С. Неретин и нач. 
штаба Красной гвардии Ф. Галинский. Кроме того, пострадало 
неск. жит. города, в большинстве своем женщины и дети.

Наступление на Томск мятежных чехословаков со сторо
ны Ново-Николаевска вызвало панику в большевистском ру
ководстве города. На рассвете 31 мая 1918 партийно-сов. 
верхушка и батальон интернационалистов на двух пароходах 
поспешно эвакуировались по Томи и Оби в направлении Тю
мени. Вечером того же дня в освобожденный город прибыл 
чехосл. эшелон числ. ок. 500 чел. С 31 мая 1918 по 18 дек 
1919 власть в Томске находилась в руках антисоветских сил: 
сначала представителей Зап.-Сиб. комиссариата, с 30 июня 
1918 -  Временного Сиб. пр-ва, а с 18 нояб. 1919 -  Верх, пра
вителя России адм. А.В. Колчака. Пост. Временного Сиб. пр- 
ва были отменены все декреты СНК и упразднены Советы. 
31 мая 1918 возобновила работу распущенная в мар. боль
шевиками гор. дума, 1 июня -  гор. управа. Однако в условиях 
войны реальная власть в городе сосредоточивалась в руках 
нач. гарнизона. В нач. июня 1918 Томск ненадолго стал рези
денцией Зап.-Сиб. комиссариата. Временное Сиб., а затем 
колчаковское пр-во возглавляли томичи П.В. Вологодский и 
В.Н. Пепеляев, в течение 1918 -  1919 неоднократно приез
жавшие из Омска в Томск. В пр-во входило немало томских 
ученых, общественных и политических деятелей -  М.Б. Ш а
тилов, А Н. Гаттенбергер, П.П. Гудков, Г Г. Тельберг, В.Н. Сав
вин, Н.Я. Новомбергский и др. Мин-во просвещения до кон. 
апр. 1919 размещалось в Томске (мин. -  проф. Томского ун
та В.В. С апожников). В Томске работала до момента своего 
самороспуска 10 нояб. 1918 Сиб. обл. дума.

Томск был одним из центров комплектования Белой ар
мии. Только в течение июня 1918 из города на борьбу с 
большевиками отправились 4 пех. полка, 3 арт. батареи и 
1 кав. дивизион Томские добровольцы составили основу 1-го 
Ср.-Сиб. корпуса (командир подполковник, впоследствии ген - 
лейт. А.Н. Пепеляев). Позже томичи стали костяком 1-й Сиб. 
колчаковской армии. Они участвовали во мн. сражениях Г.в., 
в т.ч. в захвате Перми и разгроме 3-й Красной армии На ост
рие атак действовала штурмовая бригада под командовани

ем быв студента Томского технологического ин-та полк. 
Е.А. Урбанковского. Неск лет провели в боях и походах 
Е.К. Вишневский, Н.Ф. Шнапперман, А.Г. Укке-Уковец, А С. Ко
нонов, А.А. Кириллов и сотни др. офицеров сформированных 
в Томске частей. Мн. из них погибли на полях сражений либо 
впоследствии в сов. тюрьмах и лагерях, нек-рые оказались в 
эмиграции. В Томске формировались и обучались мн. запас
ные части Белой армии. Весной 1919 здесь находились 12-я 
Сиб. стр. див., 2 полка 1-й кав. бригады, не считая более мел
ких частей. Помимо рус., в городе дислоцировались чехосл , 
югослав., польск. воинские формирования В городе разме
щался ряд военных госпиталей. Подготовку командного со
става Белой армии в Томске осуществляли: Росс, академия 
Ген. штаба, офицерская инж. школа, повторные курсы млад
ших офицеров, иностр. школа младших офицеров пехоты, 
военно-автомоб. школа, радиотелеграфный уч. дивизион, уч. 
огнеметно-хим. батальон и др. военные уч. заведения. В 
Томске был создан и активно работал губ. к-т помощи Белой 
армии Деятельное участие в ее финансировании принимали 
торг.-пром. круги, передавшие в фонд армии значительные 
суммы, материальные ценности, продукты питания.

По мере расширения и углубления Г в. обострялись раз
ногласия в сиб. лагере контрреволюции, приведя, в частно
сти, к уходу в подполье после колчаковского переворота уме
ренных социалистов (в Томске размещался Сиб. к-т партии 
социалистов-революционеров). От сотрудничества с колча
ковским режимом отошла и часть томской интеллигенции (в 
мае 1919 ушли в отставку мин. В В. Сапожников, А Н. Гат
тенбергер, председатель гор. думы проф. А.В. Лаврский) 
Одновременно происходило усиление белого террора. В 
Томске действовало неск. карательных органов: губ. управ
ление гос. охраны (нач. ген. С.А. Романов), отделение контр
разведки штаба Омского военного окр. (поручик Сенченко), 
контрразведка при 2-й див. (поручик Каминский), томское от
деление военного контроля (поручик Смирнов), сыскное от
деление при управлении гор. милиции (Бейгель), чешская 
контрразведка. Для борьбы с нараставшим в губ. повстанче
ско-партизанским крест движением в Томске были сформи
рованы карательные отряды под командованием В.А. Суро
ва, В.И. Сосульникова, Латманизова, Орлова, совершавшие 
рейды по дер. и селам

Антиколчаковское подполье, основу к-рого составляли 
большевики, неск. раз пыталось поднять в городе вооружен
ные восстания Первое из них произошло в ночь на 1 нояб. 
1918, когда восстали политзаключенные томской тюрьмы и 
солдаты-новобранцы 5-го запасного полка. Восставшие осво
бодили тюрьму, захватили штаб полка и начали наступление 
на город, однако в ночном бою были разбиты. Ок. 350 пов
станцев погибли в ходе сражения, были арестованы и рас
стреляны либо приговорены к различным срокам заключения 
Примерно треть заключенных и часть новобранцев разбежа
лись и скрылись. Потери белых составили 11 солдат и офи
церов. Второе вооруженное выступление в Томске произош
ло 2 мар. 1919. В планы повстанцев входил захват военной 
комендатуры, казармы, производственных учреждений, поч
ты, телеграфа, тюрьмы. Однако выступление сорвалось, ог
раничившись лишь взрывом фугаса в арт. казарме близ Ла
герного сада, повлекшего гибель 3 и ранение нескольких де
сятков солдат Третье восстание (17 -  18 дек. 1919) большеви
ки подготовили совм с эсерами, меньшевиками, анархиста
ми К тому времени вся терр. Зап. Сибири превратилась в те
атр военных действий. Деморализованные колчаковские вой
ска почти без сопротивления отступали на В. вдоль Трансси
бирской ж.-д магистрали В тылу полыхало повстанческо- 
партизанское движение В этих условиях белое командова
ние предприняло одну из последних отчаянных попыток орга-
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низовать активную оборону на рубеже Ново-Николаевска. 
Тайги. Томска Сюда была отведена для переформирования 
и пополнения 1-я Сиб армия Ее команд, ген-лейт 
А Н. Пепеляев 21 нояб. 1919 прибыл в Томск Из города был 
запрещен выезд мужчин, способных носить оружие 
А Н. Пепеляев предпринял запоздалые и безуспешные по
пытки либерализации колчаковского режима, предложив со
трудничество различным томским общественным и полити
ческим орг-циям, эсерам, меньшевикам, кооператорам, зем
ским деятелям с целью не допустить большевизации Сибири 
После провала переговоров, опасаясь угрозы быть отрезан
ным наступавшей Красной армией от ж.-д магистрали, 
А Н. Пепеляев 16 дек. 1919 отдал приказ оставить Томск. Од
нако большинство солдат и офицеров (ок. 15 тыс.) отказались 
выполнить приказ об эвакуации и примкнули к повстанцам, 
обеспечив тем самым быстрый успех вооруженного выступ
ления и минимальное кол-во жертв. Штабному поезду коман
дарма с б. трудом удалось глубокой ночью покинуть мятеж
ный Томск и выбраться в Тайгу.

Экстренное заседание Томской гор. думы 17 дек. 1919 
заявило о взятии власти и выбрало К-т общественной безо
пасности и охраны порядка В свою очередь, томские под
польщики, овладев городом, 18 дек. 1919 объявили о пере
ходе власти в руки коалиционного военно-революционного 
к-та из 9 чел. (председатель -  большевик Я.Д. Янсон, зам. -  
большевик К.М Молотов, чл. -  коммунисты Т Д. Екишев, 
Е В. Лосевич, лев. эсер А. Ильин, представитель инициатив
ной группы эсеров А. Левин, меньшевик А.Е. Гуревич и анар
хист-синдикалист С. Толмачев). Коалиционным был и состав 
военно-революционного штаба, непосредственно руководив
шего восстанием. После ночных переговоров с повстанче
ским руководством думский к-т, не располагавший реальны
ми силами, был вынужден на др. же день объявить о прекра
щении своей деятельности. 20 дек. 1919 в Томск вошли крас
ноармейцы 30 див. 5-й Красной армии. В городе и его окрест
ностях они захватили богатые трофеи: ок. 2 тыс. пулеметов, 
36 орудий, б. кол-во инж. имущества, обмундирования и сна
ряжения, интендантские склады Политорганы Красной армии 
сразу же упразднили повстанческий орган власти, создав 
вместо него 25 дек. 1919 томский революционный к-т в соста
ве коммунистов В.Г. Шумкина, А.П. Карлова, Ф.А. Крылова

На заключительных этапах Г.в., в 1920 -  1922, Томск вы
полнял роль форпоста в борьбе с антибольшевистским пов
станческо-партизанским движением на терр губ., а также 
оказывал помощь в формировании и материально- 
техническом снабжении красноармейских частей, сражав
шихся на польск., врангелевском и др. фронтах. До 5 авг. 
1921 в губ. сохранялось, с небольшим перерывом, военное 
положение. Белый террор сменился террором красным. Том
ские тюрьмы заполнились противниками Советов. Только за 
первые 9 месяцев 1920 томские чекисты арестовали 6138 чел., 
в т.ч. 4087 -  за «контрреволюционную деятельность». Мн. из 
них были расстреляны на Каштаке -  тогдашней окраине Том
ска. Коммунисты запретили легальную деятельность всех не
большевистских партий, изд. любых оппозиционных газет и 
журналов.

После крушения белого движения в Сибири сопротивле
ние большевизму в крае продолжалось, но уже в др формах. 
Одной из них стало стихийное повстанческо-партизанское 
движение крестьян. В Томске также предпринимались попыт
ки консолидации сил противников большевизма. В февр.-мар. 
1920 было положено нач. нелегальной антисоветской орг- 
ции, основу к-рой составили быв военнослужащие Боткин
ского батальона Белой армии во гл. с меньшевиком 
А. Гавриловичем. В контакте с ним находились др. неболь
шие антисоветски настроенные группы в Томске. Налажива

лась связь с единомышленниками в Красноярске и Омске. 
Чуть позднее появилась еще одна офицерская нелегальная 
орг-ция, готовившая вооруженное выступление в Томске и 
его окрестностях (нач штаба -  М.Ф. Кузьминых, подпольная 
кличка -  «корнет Караваев»), Однако обе тайные орг-ции, не 
успев предпринять никаких реальных антисоветских акций, бы
ли раскрыты томскими чекистами За причастность к этим орг- 
циям было арестовано 326 чел., из них более 80 расстреляны, 
остальные приговорены к различным срокам заключения

События Г.в. в Томске впоследствии нашли отражение в 
назв. ряда улиц, в обозначении мемориальными досками 
конспиративных квартир коммунистов-подпольщиков, штаба 
дек. восстания 1919 и др. памятных мест; в увековечении 
большевиков -  жертв Г.в. (пам. А.Ф. Иванову, А.В. Шиш
кову). На Ново-Соборной пл. сохранились захоронения уча
стников антиколчаковского сопротивления

Н  С. Л арьков
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риография. Источниковедение. Томск, 1993; Из истории земли Томской. 
1917 -  1921. Народ и власть. Томск, 1997; Томск. История города от осно
вания до наших дней. Томск, 1999.

Грамматикати Иван Николаевич (5.10 1858, Ялта -  
3.10. 1917, Томск), медик, профессор. Сын священника. 
Окончил Керченскую мужскую гимназию, затем с отличием 
Медико-хирургическую акаде
мию в Петербурге (1881). Д-р 
медицины (1883). В 1886 -  1888 
работал в губ. земской больнице 
в Саратове. В 1888 стал приват- 
доцентом Военно-мед академии 
в Петербурге. С 1891 экстраор
динарный, с 1893 ординарный 
проф. кафедры акушерства и 
гинекологии мед. ф-та Имп. Том
ского ун-та. Заел, ординарный 
проф. Томского ун-та (1916).
Неоднократно временно испол
нял обязанности декана мед. 
ф-та. С 1895 был чл. правления, 
в 1916 -  1917 -  ректор Томского 
ун-та. Осн. науч. направление -  акушерство и гинекология. Г. 
разработал способ лечения воспалительных заболеваний 
матки и ее придатков путем систематических внутриматочных 
впрыскиваний подалумноловой смеси. Этот способ нашел 
широкое применение и получил назв. «способ проф. Грамма- 
тикати». За него Г. был удостоен почетного диплома на Все
мирном гинекологическом конгрессе. Он занимался также 
оперативным лечением рака матки и совм с проф 
П.И. Тиховым  разработал и предложил методику, позволяв
шую оперировать запущенные случаи. Автор ок. 40 науч. ра
бот. Г. обладал хоз. и адм. способностями и внес значитель
ный вклад в расширение материальной базы ун-та. Будучи 
председателем хоз. совета факультетских клиник ун-та (1906 
-  1915), Г. пристроил к гл. зданию факультетских клиник два 
корпуса, в к-рых позже разместились терапевтическая, гине
кологическая, хирургическая, детская и нервная клиники. 
Благодаря его усилиям, с помощью капитала А.Е. Кухтерина 
в 1895 был построен кам. дом на Раскате, где разместился
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родильный приют. Кроме того, Г. основал акушерскую школу, 
давшую Томску сотни хорошо подготовленных акушерок, был 
основателем и бессменным руководителем Акушерско- 
гинекологического об-ва (1905 -  1914). Г. избирался в состав 
Томской гор. думы, почетным мировым судьей. Имел награ
ды: ордена св. Станислава 3 ст. (1890) и 2 ст. (1895), св. Вла
димира 3 ст., св. Анны 2 ст. (1904), св. Станислава 2 ст. 
(1912), медали «В память царствования императора Алек
сандра III» и «В память 300-летия царствования Дома Рома
новых».

С .Ф  Фоминых, С.А. Некрылов

Соч.: Основы к изучению акушерских и женских болезней II Изв. Им
ператорского Томского университета. 1894. Кн.6; Внутриматочные впры
скивания II Изв Императорского Томского университета. 1898. Кн.13; К во
просу о показаниях к производству кесарского сечения II Сб. тр. в память 
Э.Г. Салищева. Томск, 1904: К вопросу о радикальной операции рака матки 
при доношенной до конца беременности II Журнал акушерства и женских 
болезней. 1910 (совм. с П.И. Тиховым),

Лит.: И.И. Грамматикати II Сб. биографий врачей выпуска 1881 года 
медико-хирургической академии. СПб., 1906: Лобанов С. И.И. Граммати
кати: Некролог II Сибирский врач. 1917. №37 -  38; КурловМ.Г. Памяти 
И.Н. Грамматикати II Сибирская жизнь. 1917. 7 окт.; Список работ Грамма
тикати II Журнал акушерства и женских болезней. 1922. Т.ЗЗ. Кн.2; Грамма
тикати Иван Николаевич II Сибирская советская энциклопедия. [Новоси
бирск], 1929. Т.1; Грамматикати И.Н. II Большая медицинская энциклопе
дия. 3-е изд. М., 1977. Т.6; Профессора Томского университета: Биографи
ческий словарь. Вып.1:1888 -1917. Томск, 1996.

Грацианов Александр Алексеевич (18(30). 11.1865, 
с. Выездное Арзамасского у Нижегородской губ. -  9.3.1931, 
Шадринск), врач, общественный деятель. Из семьи священ
ника, окончил Имп. Томский ун-т (1894), работал как частный 
врач по внутренним болезням в Томске, служил в качестве 
сан. врача гор. общественного управления. В 1898 Г. изби
рался председателем Об-ва попечения о начальном образо
вании, с 1910 дважды избирался гласным Томской гор. думы, 
был председателем ревизионной комиссии думы В нач. июня 
1918 был назначен чл. Томского губ. комиссариата, в июле -  
товарищем мин. внутренних дел Временного Сиб пр-ва в 
Омске и выехал из города, куда вновь вернулся, выйдя в от
ставку в июле 1919. 28 авг. 1919 Г. был избран томским гор. 
головой, 2 сент. вступил в должность и исполнял ее до нач. 
дек., когда покинул город. При сов. власти был подвергнут 
аресту и находился в тюрьме (1920 -  1923), после освобож
дения работал врачом в Сочи, в 1927 вновь арестован и вы
слан в Шадринск, где занимался врачебной деятельностью.

В.М. Власова

Соч.: Краткий очерк состояния Сибири в медико-санитарном отноше
нии II Жизнь Сибири. 1923. № 1; Здравоохранение в Сибири. Дело здраво
охранения до 1923 года II Жизнь Сибири. 1924. № 2.

Лит.: Куперт Т.Ю. Томские династии. XX век. Томск, 1996.

Гребенщиков Георгий Дмитриевич (24 4 .(6 .5  ). 
1883, с. Николаевское Бийского окр. Томской губ. -  11.1.1964, 
Лейкленд, штат Флорида, США), писатель. Род. в семье гор
норабочего из крестьян, образования не получил, был писа- 
телем-самоучкой, человеком трудной судьбы, испробовал 
много профессий и начал путь публициста в газ. «Семипала
тинский листок» (1905) В Семипалатинске вышла его первая 
кн. -  сб. рассказов «Отголоски сибирских окраин» (1906). 
Весной 1908 в Усть-Каменогорске была поставлена пьеса Г. 
«Сын народа», шедшая с успехом также в театрах Семипала
тинска и Омска. В 1908 -  1909 он издавал газ. «Омское сло
во», закрытую за «вредное направление», после чего Г. пе

реехал в Томск. С осени 1909 Г. -  секретарь ред. журнала 
«Молодая Сибирь», созданного кружком Г.Н. П от анина  
(В. Бахметьев, А. Новоселов, А. Жиляков, В. Ш иш ков, 
Г. В ят ки н  и др.). В 1910 -  1911 изучал жизнь старообрядцев 
в Горном Алтае и читал об этом лекции и доклады в Томском 
об-ве изучения Сибири. Г разделял идеи областничества 
сиб., реализовал их в рассказах и повестях, составивших 
2-томник «В просторах Сибири» (1913 -  1915). О своей ду
ховной близости к Г.Н. Потанину рассказал в очерке «Боль
шой сибирский дедушка» (1915). Г. входил в состав ред. том
ского журнала «Сибирская новь» (1912 -  1913), где опублико
вал этногр. очерки, печатался в томском альманахе «Сибир
ский студент» (1914 -  1915) С 1913 по рекомендации Г.Н. По
танина редактировал в Барнауле газ. «Жизнь Алтая». В 1916 
Г. уехал на фронт санитаром, там начал свое осн. произв. -  
12-томную хронику старообрядческой семьи «Чураевы». 1-й 
том романа опубликовал уже в эмиграции (Париж, 1921). Из 
Франции Г. в 1924 переехал в США, где создал в штате Кон
нектикут рус. пос. Чураевку Там дописал роман «Чураевы» 
(Париж,1923. Т.1 - 2 ;  Нью-Йорк; Париж; Рига; Харбин, 1 9 2 5 -  
1937. Т.З -  6; Чураевка. Т.7 -  12). Г. испытывал влияние 
Н. Рериха, что отразилось и в вероисканиях гл. героя эпопеи 
Василия Чураева, и в кн. «Гонец. Письма с Помперага» 
(1928). Позже Г. размышлял о родине и своем пути («Егорки- 
на жизнь. Автобиографическая повесть», издана посмертно в 
Чураевке). Писатель мучительно переживал отрыв от роди
ны, предсказывал Сибири громадное будущее, издал на англ, 
яз. кн. «Моя Сибирь». В нач. 1990-х лит. наследие Г. было 
передано из США в Барнаул.

А П Казаркин

Соч.: Река Уба и убинские люди II Алтайский сб. Барнаул, 1912. Т.11; 
Алтайская Русь: Историко-этнографический очерк II Алтайский альманах. 
СПб., 1914; Змей Горыныч. СПб., 1914; Степь да небо: Рассказы. Пг., 1917; 
Путь человеческий: Рассказы. Берлин, 1922; Родник в пустыне. Париж, 
1922; Н.К. Рерих II Сибирские огни, 1927. № 2; Автобиография II Клейнборт 
Л.М. Очерки народной литературы (1880 -  1923). Л., 1924; Егоркина жизнь. 
Чураевка, 1966; Чураевы. Иркутск, 1982.

Лит.: Гребенщиков Г.Д. II Сибирская советская энциклопедия. [Ново
сибирск], 1929. Т.1; Изотов А. Георгий Дмитриевич Гребенщиков II Простор. 
1966. № 10; Трушкин В.П. Пути и судьбы. Литературная жизнь Сибири 1900 
-1917 гг. [Иркутск], 1972.

Гречаниновы, томская фамилия XVII в Основатель ее 
Мануйло Грек, или Мануйло Константинов сын Гречанин, ве
роятно, был родом из Константинополя. Первонач. он служил 
в Москве в греч. роте при царе Михаиле Федоровиче, а в 
1542 был послан в Томск. Служил в детях боярских и получал 
приличный оклад, женился на дочери Христофора Васильева 
сына Тангайлова (Токглакова), тоже грека и сына боярского 
Во время томского восстания 1648 -  1649 Христофор Тангай- 
лов входил в ядро гл. сторонников кн. Осипа Щербатого, воз
можно, что его зять был также на стороне ненавистного для 
казаков воеводы. У Мануйлы было не менее 7 сыновей, все 
они также служили в детях боярских, т.е. входили в число 
служилой аристократии Внук Мануйлы Петр Яковлев сын 
Гречанинов был в 1720 приказчиком Сосновского острога (на 
Томи) и провел полн перепись всех жит. острога, а также 
близлежащих дер. Нек-рые из Г , напр. Иван Аврамович и 
Илья Алексеевич, внук и правнук Мануйлы, числились в 1742 
дворянами. Др правнук Мануйлы, Михаил Яковлевич, в 1 7 5 0 - 
1770-х был одним из богатейших куп. Томска, в 1750 -  1759 
он занимал пост бургомистра, участвовал в работе екатери
нинской Уложенной комиссии 1767 и подписал депутатский 
наказ в комиссии от г. Томска

В. Г. Волков
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Григорьян Феликс Григорьевич (р 1.10 1937, Мо
сква), режиссер. Окончил в 1959 Московский инж,- 
экономический ин-т, работал по специальности в системе 
Мин-ва энергетики. Одновре
менно учился на режиссерском 
ф-те Театр, уч-ща им. Б.В. Щу
кина (1961 -  1966). После окон
чания уч-ща работал реж. Те
атра юного зрителя в Сверд
ловске (1966 -  1968), Казанско
го ТЮЗа (1968 -  1974), реж,- 
стажером во МХАТе (1974 -  
1975). В 1975 был приглашен 
гл. реж. в Томский обл. театр  
драмы, где проработал до 
1984. Поставил за эти годы 
спектакли: «Протокол одного
заседания» по пьесе А. Гельма
на, «Прошлым летом в Чулим- 
ске» А Вампилова, «Тринадцатый председатель» А Абдул
лина, «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, «Патетическая со
ната» М. Кулиша. Поисками новой выразительности отме
чены спектакли «Женитьба» Н Гоголя, «Золотой слон» 
А. Копкова, «Гроза» А. Островского и др. Значительным яв
лением в жизни театра стал спектакль «Соленая падь» по 
роману С. Залыгина, инсценированному и поставленному Г. 
Руководимый Г. томский театр был замечен столичной кри
тикой, начал выезжать на гастроли в Европ. Россию (Ленин
град, Саратов, Харьков и др.), с успехом участвовал во все
союзных и всероссийских фестивалях. В 1980 Г. был удо
стоен Гос. пр. РСФСР им. К. Станиславского за пост, спек
такля «Соленая падь». В 1984 Г. покинул Томск, работал 
реж.-постановщиком во МХАТе, гл. реж. в театрах Москвы, 
Омска, Мурманска и др. В сезон 1999 -  2000 был гл. реж. 
Томского т еат ра юного зрителя. Одновременно с театр, 
деятельностью Г занимался преподаванием, вел занятия 
на театр, отделении межвузовского ф-та иск-в. Дважды из
бирался деп. Томского обл. Совета нар. деп. (1978 -  1984). 
Заел, деятель иск-в РСФСР (1980).

Н А . А м ельянчик

Лит.: Горфункель Е. Сибирский метеорит II Театр. 1982. №9; Лой- 
ша В. Театр времен Суслова и Лигачева II Томский зритель. 1989. № 4; Ка- 
лиш В. Театральная вертикаль. М., 1991: Смирнова М.М. Ищущий истину. 
Звездные годы Феликса Григорьяна II Сибирские Афины. 2002. №4(27); 
Травина И. Депрессию лечил у Ефремова: Феликсу Григорьяну исполни
лось 65 лет II Томский вестник. 2002. 5 окт.

Гришин Анатолий Михайлович (р. 20 2.1939, Сара
тов), математик, профессор. Род. в семье студентов Сара
товского автодорожного ин-та. Окончил ср. школу в Ростове- 
на-Дону (1956), механико-матем. 
ф-т Саратовского ун-та им.
Н.Г Чернышевского (1961). С 
1961 работал ассистентом Са
ратовского политехнического ин- 
та, в 1963 -  1966 учился в аспи
рантуре, по окончании к-рой пе
реехал в Томск, работал стар
шим преподавателем ТГУ. Канд. 
физ-матем. наук (1967), д-р 
физ.-матем. наук (1984). С 1967 
был доцентом кафедры теоре
тической механики ТГУ, с 1973 — 
зав. сектором аэротермохимии, 
с 1975 -  зав. лабораторией аэ

ротермохимии НИИ прикладной математики и механики (НИИ 
ПММ) при ТГУ. По совместительству с 1976 -  доцент, с 1977 
-  проф. кафедры теоретической механики. В 1969 -  1971 -  
зам , в 1977 -  1981 -  декан механико-матем. ф-та, с 1980 -  
зав. кафедрой физ. механики ТГУ. В 1985 -  1987 -  зав. отде
лом механики реагирующих сред НИИ ПММ Одновременно -  
директор Центра образования и исследований по механике 
реагирующих сред и экологии механико-матем. ф-та ТГУ. 
Осн. науч. направление -  механика сплошных реагирующих 
сред и математика. Г. участвовал в создании теории теплово
го взрыва, занимался вопросами матем. моделирования про
блем механики жидкости, газа и плазмы и численного реше
ния сложных задач матем физики Им создано новое науч. 
направление в механике сплошных сред -  «сопряженные 
(самосогласованные) задачи реагирующих, многофазных 
сред и экологии». В механике реагирующих сред Г. разрабо
тал новые матем. модели тепло- и массопереноса в пористом 
реагирующем теле, дал новые пост, и решения сопряженных 
задач механики реагирующих сред в связи с исследованием 
проблемы входа тел в плотные слои атмосферы с б. сверх
звуковой скоростью. Г. разработал матем. теорию возникно
вения и распространения лесных пожаров, к-рая позволяет 
прогнозировать экологические последствия лесных пожаров 
и предельные условия их распространения, а также бороться 
с лесными пожарами путем малых энергетических воздейст
вий Разработанные Г. методы, способы и устройства защи
щены 15 авторскими свидетельствами СССР и патентами 
РФ. В математике им разработан итерационно-интерполя
ционный метод для решения задач матем физики для урав
нений параболического, эллиптического и гиперболического 
типов, к-рый был использован для решения сложных нели
нейных начально-краевых задач, возникающих в теории го
рения, теории лесных пожаров и теории тепловой защиты ги
перзвуковых аппаратов. В последнее время Г. предложил но
вую методику риск-анализа природных и техногенных катаст
роф, к-рая сочетает методы теории вероятностей с методами 
матем. и физ. моделирования. Он автор ок. 300 науч. публи
каций, в т.ч. 11 монографий. Г. -  основатель науч. школы по 
механике реагирующих сред и экологии. Под его руково
дством защищено 40 канд. и 6 докт. дис. По инициативе Г. в 
НИИ прикладной математики и механики были созданы сек
тор (1973) и лаборатория аэротермохимии (1975), а в 1982 -  
отдел механики реагирующих сред. Чл. редакционных сове
тов журн. «Физика горения и взрыва» и «Теплофизика и аэ
ромеханика», издаваемых Сиб. отделением РАН. Г. удостоен 
пр. им. проф. П.П. Куфарева за цикл науч. работ по аэротер
мохимии (1974), пр. ТГУ (1976, 1993). Он лауреат конкурса 
Томской обл. в сфере образования и науки (1997), награжден 
медалью им. акад. С П. Королева (1996), медалью «За заслу
ги перед Томским государственным университетом» (1998). С 
1985 -  чл. Нац. к-та СССР по теоретической и прикладной 
механике (с 1991 -  Росс. нац. к-та по теоретической и при
кладной механике). Соросовский проф. (1994). С 1996 -  зам. 
председателя Сиб. отделения науч. совета по горению РАН. 
Заел, деятель науки РФ (1999).

С.Ф. Фоминых

Соч.: Математическое моделирование некоторых нестационарных аэ- 
рптермохимических явлений. Томск, 1973; Математические модели лесных 
пожаров. Томск, 1981; Нестационарные и сопряженные задачи механики 
реагирующих сред. Новосибирск, 1984 (в соавт. с В.М. Фоминым); Физиче
ская газодинамика реагирующих сред. М., 1984 (в соавт. с Б.В. Алексее
вым); Физика лесных пожаров. Томск, 1994; Mathematical modelling of Forest 
Fire. Fire in Ecosysstem of Boreal Eurasia. Kluwer Academic Publishers, Printed 
in the Netherlands, 1996; Николай Яненко -  ученый, педагог, человек. Томск,
1997.



Гришин-Алмазов Алексей Николаевич Томск от А до Я

Лит.: Научно-исследовательский институт прикладной математики и 
механики. 1968 -  1993: Из истории института. Томск, 1993; Список научных 
трудов и учебных пособий профессора А.М. Гришина. Томск; Кемерово, 
1999; Профессора Томского университета: Биографический словарь. Т. 3. 
1945-1980. Томск, 2001.

Гришин-Алмазов Алексей Николаевич (24.11 
(6.12). 1880, Тамбов -  5.5.1919, пароход «Лейла» в Каспий
ском м ), офицер. Род. в небогатой семье чиновника из дво
рян, образование получил в Воронежском кадетском корпусе 
и Михайловском арт. уч-ще (Санкт-Петербург). Участвовал в 
сражениях Рус.-япон. и Первой мировой войн, имел чин под
полковника, был награжден Георгиевским крестом, мн. орде
нами и медалями. Оказавшись после прихода к власти боль
шевиков в Сибири, с весны 1918 Г. принял активное участие 
в антисоветском вооруженном сопротивлении. Под псевд. 
Алмазов возглавил созданный в Томске нелегальный воен
ный штаб Зап.-Сиб. комиссариата Временного Сиб. пр-ва, 
27 мая 1918 отдал из Томска приказ подпольным вооружен
ным орг-циям края о нач. антибольшевистского восстания. 
После свержения сов. власти командовал Зап.-Сиб. военным 
окр,, 13 июня 1918 был назначен команд. Зап.-Сиб., затем 
Сиб. армией, а с 1 июля 1918 -  управляющим военным мин- 
вом во Временном Сиб. пр-ве. Спец. пост. Временного Сиб. 
пр-ва 10 июля 1918 произведен в ген-м  После отставки 
5 сент. 1918 со всех занимаемых постов в результате острого 
правительственного кризиса в Омске Г. перебрался в окт. 
1918 в расположение Добровольческой армии Ю. России, где 
зимой 1 9 1 8 -1 9 1 9  занимал должность военного губернатора 
Одессы и прилегающего к ней р-на. Возвращаясь во гл. воен
ной делегации в Сибирь, 5 мая 1919 попал в устроенную 
большевиками засаду на Каспийском м. и, не желая сдавать
ся в плен, застрелился.

НС . Ларьков

Соч.: Поволжье и Сибирь II Одесский листок. 1918. 29 нояб.
Лит.: Управляющий военным министерством и командующий Сибир

ской армией А Н. Гришин-Алмазов II Омский вестник. 1918. 1 авг.; Зубов П. 
Генерал А.Н. Гришин-Алмазов II Отечественные ведомости (Екатеринбург). 
1919. 15 июня; Ларьков Н. Военный министр «Белой» Сибири II Сибирская 
старина. 1994. № 8(13); Шульгин В.В. 1917 -  1919II Лица: Биографический 
альманах. М.; СПб., 1994. Вып.5; Ларьков Н.С. Гришин-Алмазов Алексей 
Николаевич II История «Белой» Сибири в лицах: Биографический справоч
ник. СПб., 1996.

Гроховский Владимир Григорьевич (1.9.1925, 
с. Колпашево Томского окр. -  31.7.1971, Томск), живописец, 
график. Род. в семье сел. учительницы. В 1943 окончил ср. 
школу и ушел на фронт. В со
ставе арт. батареи участвовал в 
боях с врагом на Псковщине, 
был тяжело ранен, вылечив
шись, снова возвратился в 
строй. В 1948 был демобилизо
ван из армии. С отличием окон
чил Казанское худ. уч-ще (1953), 
после чего постоянно жил и ра
ботал в Томске. Гл. направление 
в творчестве Г. -  сиб. пейзаж.
Он автор тематических компо
зиций, поев, труду геологов, 
нефтеразведчиков, лесозагото
вителей. Иллюстрировал и 
оформлял кн. для Томского 
книжного изд-ва. С 1954 участвовал в обл., зональных и трех 
респ. художественных выставках. В 1962, 1971 состоялись

2 персональных выставки в Томске, в 1973 -  в Колпашево 
Чл. Союза худ РСФСР (1964) Ряд работ Г. хранится в Том
ском обл. художественном музее: «Весна в тайге» (1961), 
«Тым» (1963), «Между боями» (1968 -  1969), а также графи
ческие циклы: «Нефтеразведчики Васюганья» (1964), «Рыба
ки Оби» (1964), «В краю лесов» (1969). В книжной графике 
заметны ил. к изд.: В. Шишков. Лесной житель (1961), 
В. Пухначев. Сказки старого Тыма (1959), А. Шелудяков. Ва- 
сюганские были (1964), И. Елегечев. Див-корень (1963).

А.Б. Казачков

Лит.: Пайков С. Певец Нарыма II Красное знамя. 1965. 22 мая; Куп
цов И. Графики Сибири сегодня II Художник. 1969. №2; В.Г. Гроховский: 
Некролог II Красное знамя. 1971. 3 авг.; Чащина А. В его полотнах живет 
Сибирь II Красное знамя. 1972. 16 июля; Гроховский В.Г. II Художники на
родов СССР: Библ. словарь. М., 1976. Т.З; Колыхалов В. Тем росным авгу
стом II Красное знамя. 1994.2 апр.

Губернатор, высший правительственный чиновник, 
осуществляющий адм., полицейские и военные функции в 
губ. Назначался имп. по представлению мин. внутренних дел 
Согласно закону «Учреждения для управления губерний Все
российской империи» (1775), во гл. учрежденной в 1804 Том
ской губ. устанавливался Г., он возглавлял губ. пр-во, а также 
его составную часть -  исполнительную экспедицию, ведав
шую адм. делами. От него зависели и суд. инстанции, он при
нимал жалобы на суд. решения, имел право пересмотра всех 
уголовных приговоров, осуществлял рекрутские наборы, над
зор за деятельностью гор. самоуправления. По закону «Уч
реждения для управления сиб. губерний» (1822) управление 
в Томске получило новую форму: Г. возглавлял губ. управле
ние, председательствовал в губ. совете, к-рый имел функции 
надзора над деятельностью всех др. губ., окр. и волостных 
учреждений, адм , хоз., суд. Закон от 22 июля 1866 предос
тавлял Г. право ревизии всех существовавших в губ. учреж
дений, он решал вопросы о приеме на службу чиновников и 
служащих в различные учреждения Томска, разрешал или 
запрещал изд. в городе газет, учреждение различных об-в, 
устройство вечеров и благотворительных концертов Томские 
Г. имели в прямом подчинении полицию, под их контролем 
оказалась некогда независимая жандармская служба. В 1876 
Г. получил право издавать обязательные пост., имевшие на 
местах силу закона. С 1881, согласно закону «О мерах к ох
ранению гос. безопасности и общественного спокойствия», Г 
мог штрафовать нарушителей «общественного спокойствия», 
высылать политически неблагонадежных лиц, запрещать об
щественные мероприятия и даже закрывать торг и пром. 
предприятия. В течение 1823 -  1863 должность Г. в Томске 
была совмещена с должностью нач. Алтайского горного окр., 
Г. имели военное звание ген.-м. В 1905 -  1908 Томск был 
объявлен на военном положении, управление губ. было вве
рено военному губернатору, или ген.-губернатору Всего в 
1804 -  1917 в Томске перебывало 29 Г , последний из них 
В Н. Дудинский был освобожден от своей должности по ре
шению К -ma общественного порядка и безопасности.

Томские Г.: В.С. Хвостов (1804 -  1808); Ф.А. фон Брин 
(1808 -  1810); В.Р. Марченко (1810 -  1812); д.с.с. Д.В. Илли- 
чевский (1812 -  1821); г.-м. П К Фролов (1823 -  1830); г.-м., 
д.с.с. Е.П. Ковалевский (1830 -  1836); г.-м Н А. Шленев (1836 
-  1838); г.-м. Ф Ф Бегер (1838 -  1840); г.-м С П Татаринов 
(1840 -  1846); г.-м. П.П. Аносов (1847 -  1851); г.-м. В.А. Бек
ман (1853 -  1856); г.-м. А Д. Озерский (1857 -  1864); д.с.с 
Г Г Лерхе (1864 -  1866); д.с.с. Н.В Родзянко (1867 -  1872); 
д.с.с. А П. Супруненко (1872 -  1880); д.с.с. В.И Мерцалов 
(1880 -  1883); камергер Двора Его Имп. Величества И И Кра
совский (1883 -  1885); д.с.с. А.Ф Анисьин (1885 -  1887); г.-м
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А И. Лаке (1888); д.с.с. А.П Булюбаш (1888 -  1890); т.с., гоф
мейстер Двора Его Имп. Величества Г.А. Тобизен (1890 -  
1895); г.-м А.А. Ломачевский (1895 -  1900); д.с.с., кн. С.А. Вя
земский (1900 -  1903); г.-м. К С . Старынкевич (1903 -  1904); 
с.с., камергер Двора Его Имп. Величества В.Н. Азанчевский- 
Азанчеев (1905); г.-м. К.С. Нолькен (1905 -  1908); д.с.с., ка
мергер Двора Его Имп. Величества И.Л. Гондат т и  (1908 -  
1910); с.с. Е.Е. Извеков (1910 -  1911); с.с., г.-м. П.К. Гран 
(1911 -  1913); с.с. В.Н, Дудинский (1913-1917).

Согласно Уставу Томской обл., принятому в 1995, долж
ность гл администрации Томской обл. получила второе на
именование -  Г. В отличие от царских времен, в кон. XX -  нач. 
XXI в. томский Г. избирался всем населением Томской обл. 
1 раз в 4 года. Первым выборным томским Г. стал В.М. Кресс, 
к-рый избирался на эту должность трижды: в 1995, 1999, 2003.

Н.М. Д м ит риенко

Лит.: Непомнящий И. Сибирь и сибирские губернаторы II Сибирские 
вопросы. 1911. № 45-46. С.71 -  72.

Губернская мужская гимназия первое ср. уч. за
ведение в Томске. Открыта 10 дек. 1838 В 1913 с открытием 
в Томске еще одной гимназии стала называться 1-й мужской 
гимназией До 12 мар. 1885 находилась в ведении гл. инспек
тора уч-щ, а затем -  управления Зап -Сиб. уч окр Во гл. гим
назии находился директор, в его обязанности входил общий 
надзор за воспитанием и образованием уч-ся Он также ве
дал пансионом при гимназии Первым директором, занимав
шим этот пост с 1838 по 1842, был И Г Новотроицкий. Впо
следствии гимназию возглавляли Ф.С. Мещерин, П И. Киль- 
дюшевский, И.Д. Муратов, с 1908 по 1917 -  Н.Н. Бакай. Уч - 
воспитательную работу в гимназии возглавлял пед. совет. В 
1838 в гимназии насчитывалось 25 уч-ся (первыми учениками 
стали воспитанники уездного уч-ща), в 1858 -  120, в 1866 -  
185, в 1891 -  269, в 1900 -  354, а в 1917 -  560 уч-ся. Рост 
числа уч-ся привел к тому, что начали открываться парал
лельные классы. В 1900 было открыто 2-е отделение, в 1909 
-  3-е Подавляющее большинство гимназистов в XIX в. были 
детьми дворян и чиновников. В 1861 63,5% всех обучавшихся 
в гимназии принадлежали к привилегированным сословиям, в 
1891 -  59,1%. В нач. XX в. стало возрастать число уч-ся из 
податных сословий, в 1917 дети дворян и чиновников состав
ляли -  36,4%. До 1871 курс обучения в гимназии составлял 
7 лет, затем -  8. Программа обучения включала Закон Божий, 
рус., лат., греч. (до 1901) яз., математику, географию, исто
рию, словесность, логику, физику, космографию, совр. 
иностр. яз. До нач. XX в. др. яз. занимали до 35% уч. време
ни, впоследствии увеличилось число часов, отводимых есте
ственным и точным наукам.

I

Томская губернская мужская гимназия. Нач. XX в.

Ученики зачислялись в гимназию по итогам вступитель
ных экзаменов, уч-ся ежегодно сдавали переводные экза
мены, закончившие полн. курс обучения получали аттестат 
зрелости, незакончившие -  свидетельство об образовании. 
Среди выпускников гимназии известны проф. Ф.Я Капустин, 
исследователи истории Сибири П.М. Головачев, А.В. Оксенов 
и И.И. Тыжнов, врачи И И. Степанов, П.П. Еланцев, 
Н И. Менделеев, писатели И А. Кущевский и П.А. Казанский , 
учитель П.А. Буткеев, гос. деятель П.В. Вологодский, мате
матик Н.Н. Лузин, географ, Герой Социалистического Труда 
Н.Н. Б аранский . Учились в гимназии, не окончив в ней полн. 
курса, писатель Н.И. Наумов, худ. А.В. Евреинов и общест
венный деятель Н.М. Ядринцев.

Со времени основания гимназия располагалась в разных 
наемных помещениях, с 1885 неск. лет часть классов зани
малась в здании ун-та. В 1897 гимназия переехала в собств. 
специально выстроенное здание. К услугам учеников и учи
телей были фундаментальная и уч. б-ки, физ. кабинет, музей. 
Содержалась гимназия за счет бюджетных ассигнований и 
платы за обучение. В 1900 для помощи малообеспеченным 
гимназистам было создано Об-во вспомоществования нуж
дающимся ученикам Томской мужской гимназии. 1 янв. 1920, 
согласно пост. губ. отдела Наркомата просвещения, Г.м.г. 
была расформирована.

В. А. Буза нова

Лит.: Мисюрев А.А. Томская губернская гимназия в первое пятидеся
тилетие ее существования (1838 -  1888). Томск, 1894; Шамахов Ф.Ф. Шко
лы дореволюционного Томска. Томск, 1958.

Губернский комитет помощи голодающим (губ- 
помгол), гос. орг-ция. Образован 23 июля 1921 по пост. СНК и 
Сибревкома в связи с неурожаем и голодом, охватившим 16 
губ. Поволжья. В состав к-та вошли представители земельно
го отдела, к-та труда, отдела здравоохранения, совнархоза и 
др. губ. учреждений. Возглавил его председатель губиспол- 
кома Н.П Теплое, затем его сменил на этом посту Кудряшев. 
Перед к-том стояли задачи согласования и руководства дея
тельностью всех хоз. органов по учету, расселению, питанию, 
мед обслуживанию и трудовому использованию беженцев и 
орг-ции сбора средств в их пользу. Учитывая особенности 
работы по обустройству детей, 1 авг. 1921 была создана губ. 
чрезвычайная комиссия по приему детей из голодающих губ. 
(губчекадет), к-рая работала в контакте и подчинялась губ- 
помголу. В сер. 1922 она была переим. в чрезвычайную ко
миссию по улучшению жизни детей. Руководствуясь планом 
приема 22,5 тыс. беженцев из Самарской губ., губпомгол ор
ганизовал в разных частях губ. 6 приемно-распредели
тельных пунктов с питанием и мед. осмотром прибывающих. 
Однако хлынувший из разных губ. людской поток захлестнул 
плановую работу. Всего за год, начиная с 1 авг. 1921, Том
ская губ. приняла ок. 26 тыс. чел., в т.ч. ок. 1800 детей.

На начальном этапе осн. источниками финансирования 
деятельности губпомгола являлись средства, полученные им 
в результате агитационно-массовой работы, орг-ции благо
творительных развлекательных мероприятий и сбора по
жертвований деньгами, драгоценностями и продовольствием, 
для хранения к-рого был оборудован собственный склад. 
Вскоре в основу формирования бюджета к-та был положен 
принцип: «10 сытых кормят 1 голодного», предусматривав
ший отчисление 2-дневного заработка рабочих и служащих, 
2% налога с продаж, спектаклей и пр. С февр. 1922 по декре
ту ВЦИК был введен единый общегражданский налог, вноси
мый в губфинотдел на счет губпомгола.

В связи с начавшейся в кон. лета 1922 реэвакуацией бе
женцев гл задачей губпомгола стала орг-ция их отправки на
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родину. 15 окт. 1922 губпомгол был реорганизован в губ. ко
миссию по ликвидации последствий голода (губпоследгол). К 
тому времени из Томской губ. выехало 12707 чел. беженцев. 
По положению работа губпоследгола заключалась гл. обр в 
оказании материальной и организационной помощи реэва
куируемым Однако вследствие ликвидации 29 сент. 1922 
губчекадета губпоследгол фактически взял на себя его функ
ции по обследованию, материальному обеспечению, ремонту 
детдомов как предназначавшихся для детей из Поволжья, так 
и местных, перерегистрации и сопровождения отправляемых 
на родину детей, изыскания др. Приказом губисполкома с 
1 авг 1923 губпоследгол был ликвидирован, а его функции по 
борьбе с детской беспризорностью переданы новому органу 
-д е тской  комиссии.

В. Г. Зыкова

Губернское народное собрание орган местного 
самоуправления. Проект создания губ., уездных и гор. нар. 
собраний возник в К-те общественного порядка и безопасно
сти в сер. мар. 1917. Формирование их предполагалось путем 
всеобщего, равного, прямого и тайного голосования при уча
стии всех росс, подданных старше 18 лет, проживавших в 
данной местности не менее 3-х месяцев. Выборы в Томске 
проходили по партийным спискам 16 апр. 1917 и показали 
очень высокую явку избирателей -  67% включенных в избира
тельные списки, они выбрали 30 деп. в Г.н.с. Общее кол-во 
дел. от всех у. Томской губ. составляло 522 чел. В работе Г.н.с. 
в Томске с 20 апр по 18 мая 1917 участвовало ок. 300 деп., 
в большинстве крестьяне. Был избран исполнительный к-т, в 
к-рый вошли по преимуществу социалисты, но возглавил его 
беспартийный Б.М. Ган, быв. гл. К-та общественной безо
пасности. Неск. дней спустя этот к-т прекратил свое сущест
вование, передав все полномочия исполкому Г.н.с.

Временное пр-во не признало полномочий Г.н.с. и 19 ию
ня 1917 предписало преобразовать исполком во временную 
земскую управу (до выборов представительных земских ор
ганов). Дело решилось компромиссом: исполком Г.н.с. сохра
нялся, но включил в себя два отдела -  комиссариат, подве
домственный комиссару Временного пр-ва, и губ. земскую 
управу -  и стал симбиозом гос. управления и самоуправле
ния. Комиссариат осуществлял гос. контроль за законностью 
действий органов местного самоуправления, должностных 
лиц и учреждений разных ведомств, милиции, надзор за пе
чатью. В комиссариат входил также воинский отдел. Все др. 
вопросы губ. х-ва, просвещения, здравоохранения находи
лись в ведении земской управы. Исполком Г.н.с как орган 
управления Томской губ. функционировал до 24 дек. 1917, ко
гда передал все дела и имущество Томской губ. земской 
управе, исполнительному органу губ. земского собрания и 
прекратил свои полномочия

Н.М. Д м ит риенко

Губернское управление, орган гос. управления Том
ском и Томской губ Создано в 1804 на основе закона 1775 
«Учреждения для управления губерний». По малочисленно
сти нас в только что созданной Томской губ. был принят уп
рощенный вариант Г.у. в виде губ. пр-ва в составе исполни
тельной и казенной экспедиций Первая из них ведала адм. 
делами, и в ней председательствовал губернатор, вторая 
занималась под руководством вице-губернатора хоз.-финанс. 
делами, к-рые в др. более населенных губ. находились в ве
дении казенных палат. Вся полнота адм. и суд. власти в губ и 
губ. центре принадлежала губернатору

По закону 1822 «Учреждения для управления сибирских 
губерний» Г.у в Томске получило новую, отличную от суще

ствовавшей в Европ. России форму, в к-рой присутствовали 
элементы разделения властей на законодательную, исполни
тельную и суд. В составе Г.у. учреждалось общее и частное 
губ правления, первое -  в составе губернатора и губ. совета. 
В губ. совете под руководством губернатора заседали пред
седатели частного губ. правления, казенной палаты, губ. суда 
и прокурор. По замыслу законодателя в губ. совете сосредо
точивалось все управление губ., этот коллегиальный орган 
призван был устранить личный произвол в управлении. Об
щее губ. правление и губ. совет получили функции надзора 
над деятельностью всех др. губ., окр. и волостных адм., хоз., 
суд. учреждений. Частное губ правление имело исполни
тельные функции, в ведении 4-х его отделений находились 
полиция, хоз. и социальное развитие терр , а также экспеди
ция о ссыльных. При нем существовали «особенные уста
новления» -  приказ общественного призрения, губ. врачеб
ная управа (с 1806), архитекторская часть, губ. типография (с 
1819), губ. оспенный к-т, архив Со временем, однако, губ. со
вет по мн. делам стал действовать как исполнительное и 
распорядительное учреждение, а частное губ. правление все 
более превращалось в канцелярии совета или губернатора В 
управлении губ. и городом росла бюрократизация, зависи
мость от личных качеств чиновников В 1882 Зап.-Сиб. ген - 
губернаторство было упразднено, входившие в его состав с 
1822 Тобольская и Томская губ. стали управляться на равных 
с губ. Европ. России основаниях. Эта мера расширила права 
губ администрации, сравняв их с теми, какими пользовались 
таковые в центр, р-нах страны. В 1886 губ. совет был лишен 
права опротестования решений частного губ. правления и су
да. На него были возложены обязанности присутствия по 
крест, делам, по земским повинностям и др. хоз. вопросам, из 
органа надзора губ совет превратился в исполнительную 
структуру, работавшую наравне с частным губ. правлением. 
При этом четкое распределение дел отсутствовало, что не
редко приводило к путанице, усложнению и замедлению де
лопроизводства.

В 1895 в Сибири была проведена губ реформа, в резуль
тате к-рой Томское Г.у лишилось формы коллегиального ор
гана и превратилось в единый управленческий орган под ру
ководством губернатора и в составе общего присутствия, ку
да входили вице-губернатор, управляющие казенной палатой 
и гос. имуществами. руководители суд учреждений и проку
рор, и канцелярии, включавшей три распорядительных, тю
ремное, строительное, врачебное, крест и вет. отделения В 
таком виде Г.у действовало вплоть до 1917. Вопреки наме
рению властей создать в лице Г.у. центр руководящий орган 
Томска и Томской губ , оно ведало только нек-рыми сферами
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хоз и социального развития, все др. отрасли экономики, со
циальной жизни и культуры были не подвластны ему и 
управлялись через местные учреждения разных мин-в.

Н.М. Д мит риенко

Лит.: Дмитриенко Н.М. Сибирский город Томск в XIX -  первой трети 
XX века: управление, экономика, население. Томск, 2000.

Губисполком (Томский губ. исполнительный к-т Сове
тов рабочих, крест, и красноармейских дел ), местный орган 
гос. власти и управления Создан на первом губ. съезде Со
ветов, к-рый работал в Томске 25 -  28 окт. 1920. В перерывах 
между съездами Г был высшим органом власти в губ. и од
новременно имел и исполнительные функции. Список чл Г 
был предварительно сформирован и поименно назван на 
пленуме Томского губкома  РКП(б), а затем предложен ком
мунистической фракцией съезда и проголосован целиком. В 
состав Г вошли 27 представителей Томска и др. населенных 
пунктов Томской губ., к-рые могли присутствовать на пленар
ных заседаниях лишь периодически Постоянно работающим 
органом стал президиум Г., в к-рый первонач. вошли 6 том
ских руководителей: зав. отделом управления Г Ф.Е Орлов, 
губ. военный комиссар В.И. Репин, зав. губ. земельным отде
лом В. Жилин, председатель губ. Совета профсоюзов 
Р.И. Шергов, зав. губ. совнархозом Я М Щербинин и предсе
датель президиума губкома РКП(б) П А Верхотуров Первым 
председателем Г. и его президиума был избран быв. предсе
датель губревкома  Я М. Познанский. В последующие годы 
во гл. президиума стояли, сменяя друг друга, А.В. Перимов, 
Н.П. Теплое, Г. Пискарев, В С. Корнев, М М. Майоров.

Г сосредоточил в себе руководство и управление эконо
микой и социальной жизнью Томска и Томской губ , осущест
влявшиеся через отделы: управления, адм. (ведавший мили
цией, уголовным розыском, местами заключения, деятельно
стью религ объединений), финанс., земельный, коммуналь
ный, местного х-ва, связи, внутренней торговли, труда, соци
ального обеспечения, здравоохранения, нар просвещения, 
юстиции, по делам национальностей. В составе Г. работали 
учреждения, имевшие вспомогательный характер в деятель
ности отделов, -  арбитражная и плановая комиссии, комис
сия по борьбе с трудовым дезертирством, статистическое 
бюро и др. На правах отделов Г. действовали губ. совнархоз, 
губ. военный комиссариат, в ведении к-рого находились все 
войска местного назначения и гарнизон В структуре Г. была 
создана и действовала на правах отдела Рабоче-кре
стьянская инспекция (РКИ), орган контроля над деятельно
стью всех хоз и адм. учреждений города и губ. В 1923 в ре
зультате реорганизации РКИ объединилась с контрольной 
комиссией губкома РКП(б) в единую орг-цию КК-РКИ, к-рая 
стала еще одним орудием партийного контроля в городе и 
окружавшем его регионе. Томский Г. был упразднен в ходе 
адм реформы 1925 и сменен окрисполкомом.

Н.М. Д м ит риенко

Лит.: Дмитриенко Н.М. Сибирский город Томск в XIX -  первой трети 
XX века: управление, экономика, население. Томск, 2000; Государственный 
архив Томской области: Путеводитель. М., 2001.

Губком (Томский губ. к-т РКП(б)), орган партийного ру
ководства и гос. управления в Томске и Томской губ. Оформ
ление руководящего органа Томской губ. орг-ции РКП(б) от
носится ко времени восстановления в губ. сов. власти в ходе 
Гражд. войны. Вначале в Новониколаевске было создано 
Томское губ. организационное бюро РКП(б), утвержденное 
2 янв 1920 Сиб бюро РКП(б). Прошедшая 10 февр. 1920 в 
Новониколаевске губ партийная конференция избрала губ

бюро, к-рое с 7 мая 1920 работало в Томске. Первая губ пар
тийная конференция (25 -  26 июля 1920) избрала Томский 
губ. к-т РКП(б) в составе 11 чел Г. руководил деятельностью 
партийных орг-ций Томска и Томской губ через утверждаемые 
им уездные и районные к-ты партии, проводил организацион
но-политическую работу по обеспечению выполнения на мес
тах директив ЦК РКП(б), направлял деятельность Советов 
(включая назначение чл. президиума гор Совета, утверждае
мых затем на сессиях Совета), проф. союзов, кооп. объедине
ний через соответствующие партийные фракции, назначал 
ред губ газеты «Красное знамя». В 1921 -  1924 издавался 
ежемесячный журнал «Известия Томского губкома РКП(б)» 
(всего вышло 23 номера). Г. работал под непосредственным 
руководством Сиб. бюро ЦК РКП(б), затем -  Сибкрайкома 
РКП(б). Текущую работу по управлению осуществляло губ. 
бюро из 5 чел. В аппарате Г. имелись отделы: общий, органи
зационный, информационно-статистический (1920), агитацион
но-пропагандистский (с подотделом нац меньшинств и бюро 
истпарт), по работе в дер. (1920), по работе среди женщин 
(женотдел). Возглавляли Г., сменяя друг друга, К.А. Озол, 
Л.Б. Суница, Б.З. Шумяцкий, А.И. Беленец, П.А. Верхотуров, 
В.А. Строганов, В С Калашников. Г был ликвидирован 
2 нояб. 1925 в связи с изменением адм.-террит. деления и 
созданием Томского окр. к-та РКП(б) (см.: О круж ком ).

Г. И. Кан

Лит.: Гузаров В.Н. Роль инструкторского аппарата в организационном 
укреплении Томской губернской партийной организации (1921 -  1923 гг.) II 
Деятельность партийных организаций Сибири по вовлечению масс в рево
люционное движение и повышение их активности в строительстве социа
лизма и коммунизма. Томск, 1977; Дмитриенко Н.М. Сибирский город Томск 
в XIX -  первой трети XX века: управление, экономика, население. Томск, 
2000; Центр документации новейшей истории Томской области: Путеводи
тель. М., 2000; Гузаров В.Н. Укрепление аппарата РКП(б) в Сибири (1920 -  
1923 гг.)// Страницы истории и судьбы. Томск, 2001.

Губревком (Томский губернский революционный коми
тет), чрезвычайный орган, сосредоточивавший вся полноту 
гражд и военной власти на терр. Томска и Томской губ. Г. 
был создан 25 дек. 1919 на совм заседании представителей 
Сиб. бюро ЦК РКП(б), Сибревкома, Реввоенсовета 5-й армии 
и руководства Томской большевистской орг-ции в составе 
коммунистов В.П. Шумкина (председатель), А.А. Карлова и 
Ф А. Крылова. В связи с временным переносом центра Том
ской губ. в Новониколаевск с кон. дек. 1919 Томский ревком 
действовал на правах уездного. В течение годичного срока 
существования состав Г. неск. раз менялся. Его последова
тельно возглавляли проф революционеры большевики 
М.Ф. Левитин, Б.З Шумяцкий, Я М. Познанский. Чл Г. в раз
ное время были П К. Голиков, Н.Г. Калашников, Г.К. Соболев
ский, А.И. Беленец, М.И. Сумецкий, Ф.Е. Орлов. Г. подчинял
ся Сибревкому, имел отделы: управления, военный, юстиции, 
труда, социального обеспечения, нар. образования, почт и 
телеграфа, финансов, земледелия, продовольствия, гос. кон
троля, нар. х-ва, здравоохранения, статистики, ЧК и комму
нальный. Осн направления деятельности: ликвидация колча
ковских органов власти и управления на терр губ.; орг-ция 
сов. исполнительного аппарата; мобилизация материальных 
и финанс ресурсов на нужды Красной армии; ликвидация 
крупной частной собственности; обеспечение прод. разверст
ки среди крестьянства; проведение трудовых мобилизаций; 
восстановление разрушенного войной х-ва; борьба с анти
большевистским повстанческо-партизанским движением 
Важнейшую роль в деятельности Г играли методы принуж
дения. Широко применялась система боевых приказов и мас
совых мобилизаций Г. был упразднен Томским губ съездом
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Советов, состоявшимся 25 -  28 окт. 1920. С 29 окт. 1920 все 
полномочия Г. перешли к губ. исполнительному к-ту

Н С. Ларьков

Лит.: Шишкин В.И. Революционные комитеты Сибири в годы Граждан
ской войны (август 1919-март 1921 ). Новосибирск, 1978.

Гуркин Григорий Иванович (1870, с. Улала, Томской 
губ. -  1937, ?), живописец и график. Род. в семье алтайцев из 
рода Чорос, учился в миссионерской школе, преподавал, ра
ботал в иконописной мастерской в Бийске. В 1897 учился в 
Петербурге у худ. И И. Шишкина, в 1899 -  1905 был вольно
слушателем АХ (класс А.А. Киселева). В 1906 вернулся на 
Алтай и жил, в основном, в с. Анос. С 1900 принимал актив
ное участие в художественных выставках, проводил б. про
светительную и лед. работу среди коренного нас. Алтая: вел 
рисовальные классы, устраивал выставки картин в своей 
мастерской, совм. с П.И. М акуш и н ы м  открыл в Аносе бес
платную б-ку. Долгие годы мастерская Г. в Аносе служила 
своеобразным культурным центром, куда на лето съезжался 
цвет сиб. интеллигенции и культуры, где гостили и работали 
томские ученые и деятели культуры Г.Н. Потанин, А.В. Ано
хин, Б.П. Вейнберг, Г.Д. Гребенщиков, В.Я. Ш иш ков,
А.С. Капуст ина, А.П . Базанова, С.М. Прохоров. Г. прини
мал деятельное участие в художественной жизни Томска, где 
состоялись 3 б. персональные выставки (1907, 1910, 1915). 
Его картины «Хан-Алтай» (1907), «Ледоход» (1909), «Корона 
Катуни» (1910), «Озеро горных духов» (1910), «Телецкое озе
ро» (1915) и др. воспевали величественную природу Алтая и 
привлекали б. внимание зрителей. Нек-рые картины Г ныне 
хранятся в Томском обл. художественном музее. После рево
люции 1917 Г. был вовлечен в политическую жизнь, избирал
ся председателем Алтайской горной думы, подвергался аре
сту, в 1920 -  1925 находился в эмиграции в Монголии, затем 
вернулся на Алтай, позже был репрессирован и расстрелян.

А. Б. Казачков

Соч.: Каталог выставки картин Г. Гуркина (первая выставка картин ал
тайца Гуркина), Томск, 1907 -  1908; Каталог выставки картин Г. Гуржина 
(указатель выставки картин алтайца Гуркина). Томск, 1910; Каталог вы
ставки картин Г. Гуркина (указатель выставки картин Г.И. Гуркина). Томск,
1915.

Лит.: Базанова Л. Выставка картин художника Гуркина II Сибирюкая 
жизнь. 1907. 25, 30 дек.; 1908.12 янв.; Потанин Г. Выставка Гуркина III Си
бирская жизнь. 1910. 4 мар.; Адрианов А.В. Художник Г.И. Гуркин // Сибир
ская жизнь. 1912. 11 нояб.; Стрельцов С.А. Г. Гуркин. Л., 1966; Эдоков В.И. 
Г.И. Гуркин (очерк жизни и творчества). Барнаул, 1967.

Гут Фортунат Фердинандович (6.10.1861, Дербюнт, 
Дагестанской обл. -  после 1905,?), архитектор. Из семьи! во
енного, окончил Ин-т гражд инж (1884), работал в Петербур
ге и Ставрополе. В 1896 приехал в Томск, занимал должность 
арх. Зап.-Сиб. уч. окр. (1896 -  1905), преподавал в технологи
ческом ин-те (1900 -  1905). По проектам Г в Томске построе
ны амбулаторная лечебница (1900 -  1901), 2-е студенческое 
общежитие ун-та (1901 -  1903), учительский ин-т (1903 -  
1906), бактериологический ин-т (1902 -  1904). анатомический 
корпус ун-та (1904 -  1907). Под надзором Г. велось стр-во 
зданий технологического ин-та -  гл., хим и физ корпусов (по 
проекту Р.Р. Марфельда), горного корпуса (по проекту 
П.Ф. Федоровского, 1902 -  1905), механического и инж. кор
пусов (по собственным проектам Г., 1902 -  1907). При уча
стии Г построены губ. мужская гимназия (1896 -  1898), поч- 
тово-телегр. контора (1899 -  1901), духовная семинария 
(проект А. Морозова, 1896 -  1899). В 1905 г. Г. уехал из Том
ска на Кавказ.

В. Г. Замесов

Лит.: Барановский Г.В. Юбилейный сб. сведений о деятельности быв
ших воспитанников Института гражданских инженеров (Строительного учи
лища). СПб., 1893. 4.1; Залесов В. Гут II Томский молодежный экспресс.
1992. 31 июля.
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Д
Далингер Адольф Адольфович (11(24).6.1912, Пе

те р б у р г -  14.11.1999, Томск), педагог, спортсмен. Род. в се- 
м|ье служащих. После окончания ср. школы в связи с тяже- 
Л1ым материальным положением семьи работал на з-дах Ле- 
жинграда слесарем и токарем. С 1934 по 1938 учился в Ле- 
жинградском гос. ин-те физ. культуры им П.Ф. Лесгафта, по
с т е  окончания к-рого был направлен на работу в Томский 
псед. ин-т. В 1938 вместе с женой О.И. Далингер, также выпу- 
сжницей этого ин-та, приехал в Томск, где они стали одними 
и:з первых преподавателей физкультуры с высшим спец, об
разованием. В 1941 Д. был мобилизован на работу методи- 
стгом по леч. физкультуре эвакогоспиталя № 1229. С 1942 по 
1948  работал старшим преподавателем кафедры физ. воспи
тания  ТГУ. В 1949 Д. участвовал в орг-ции ф-та физ воспита
н и я  в Томском пед. ин-те, стал его первым деканом и одно
временно заведовал кафедрой физ. культуры Д. занимался 
лыжны м спортом, в 1948 стал чемпионом РСФСР по лыжно- 
М'у двоеборью, входил в состав сборной команды РСФСР. В 
1952 он перешел на тренерскую работу, воспитал целую 
плеяду спортсменов, быв чемпионами Томской обл. и Сиби
ри  по лыжным гонкам, легкой атлетике, прыжкам на лыжах с 
трамплина. Д. награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.».

С. К  Иконников

Дамбаев Георгий Цыренович (р 18.6.1942, с. Холой 
Кяхтинского р-на Бурятии), медик, профессор. Окончил Чи
тинский мед. ин-т (1965). Канд. мед. наук (1973). Д-р мед. наук 
(1989). В 1965 -  1969 работал 
хирургом в участковой больнице 
пос. Баляга Читинской обл. По
сле окончания ординатуры за
ведовал хирургическим отделе
нием гор. больницы Na 1 Пет- 
ровска-Забайкальского (1971 -  
1976). В 1976 стал ассистентом, 
в 1979 -  доцентом кафедры об
щей хирургии и зав клиникой 
общей хирургии Томского мед 
ин-та. В 1989 был избран зав. 
кафедрой госпитальной хирур
гии № 1 ТМИ. Он -  автор более 
350 науч. работ, в т.ч. 14 моно
графий, а также 31 изобретения, 
имеет 12 патентов РФ, награжден золотой медалью ВДНХ. 
Науч. исследования Д. поев, реконструктивной хирургии пи
щевода, желудка, кишечника. Он создал новые методы изу
чения моторной функции полых органов для оценки резуль
татов хирургических операций на органах грудной и брюшной 
полостей, оригинальные датчики и приборы. Он автор трех 
видов операций резекции кардиального отдела желудка, но
вого метода панкреатодуоденальной резекции, новых спосо
бов создания арефлюксных анастомозов пищевода, желудка, 
тонкой и толстой кишки, а также методики формирования ис
кусственного ануса с жомом на передней брюшной стенке и 
промежности после экстирпации прямой кишки. Серия иссле
дований Д. связана с разработкой авт. электрической стиму

ляции органов и тканей с эндогенным ионофорезом микро
элементов и фототерапией. Под его руководством ведутся 
работы по изучению участия вилочковой железы в патогенезе 
наследственных заболеваний. Д. разрабатывает новые опе
рации на органах грудной и брюшной полостей с использова
нием металлов с термомеханической памятью и пористого 
никелида титана. Под его руководством изготовлена экспе
риментальная серия приборов. Им подготовлено 8 д-ров и 
28 канд. наук. Он является чл. двух науч. советов по защите 
дис., председателем об-ва хирургов Томской области. Чл,- 
корр. РАМН (1997). Награжден медалью «За заслуги перед 
Отечеством» 3 ст.

С. А Некрылов

Соч.: Аллопротез для стимуляции регенерации соединительной ткани 
II Клиническая хирургия. 1990. № 12; Арефлюксный У-образный анастомоз 
в хирургии рака дистального отдела желудка II Вопросы онкологии. 1991. 
№ 7; Эффекты памяти формы и их применение в медицине. Новосибирск, 
1992; Резекция желудка с искусственным жомом в области анастомоза в 
хирургии гастродуоденальных язв. Томск, 1993; Функциональное состояние 
органов и систем у больных прогрессирующей мышечной дистрофией. 
Бийск, 1994; Пористые проницаемые, сверхэластичные имплантаты в хи
рургии. Томск, 1996; Интоксикационный синдром при аппендикулярном пе
ритоните, Томск, 1997; Использование новых технологий в лечении пери
тонита. Томск, 1998; Медицинские материалы и имплантаты с памятью 
формы, Томск, 1998.

Лит.: Томский научный центр. 20 лет (1979 -  1999). Томск, 1999; Вы
гон С. Продляющий жизнь II Красное знамя. Прил. «Выходной». 2002. 13 
июля.

Данилов Александр Иванович (25.2(8 3).1916, 
с. Доброе Тамбовской губ. -  27.11.1980, Москва), историк, 
профессор. Из семьи сел. учителей. Окончил Уваровское пед. 
уч-ще (1934), затем заочное от
деление ист. ф-та Тамбовского 
пед. ин-та (1936). Работал учи
телем истории в Уваровской ср. 
школе. В 1940 поступил в аспи
рантуру кафедры истории ср. вв.
Московского ин-та истории, фи
лософии и лит-ры В авг 1941 
призван рядовым стрелк. полка, 
в том же году стал слушателем 
ин-та иностр. яз. Красной армии, 
с дек. 1941 по июль 1946 был 
военным переводчиком, пом. 
нач. оперативного отделения 
радиодивизиона «осназ», вое
вал в составе 2-го Украинского 
фронта. После демобилизации из армии в 1946 восстановил
ся в аспирантуре, в 1947 защитил дис. канд. ист. наук. В 1947 
приехал в Томск и стал доцентом, в 1948 -  1954 -  зав. ка
федрой др. и ср. истории (с 1951 -  всеобщей истории) ист - 
филол. ф-та ТГУ. Был деканом этого ф-та (1949 -  1951). С 
1954 -  докторант Ин-та истории АН СССР, в 1958 защитил 
докт. дис. и стал зав. кафедрой всеобщей истории Казанского 
гос. ун-та (1958). В 1961 вернулся в Томск и до 1967 был рек
тором ТГУ, одновременно -  зав. кафедрой истории др мира 
и ср. вв. В 1967 Д. получил назначение на пост мин. просве
щения РСФСР, одновременно заведовал кафедрой истории 
ср. вв. Московского гос. ун-та. Осн. науч. направление -  про
блема феодальной собственности в ср вв., нем. историогра
фия раннего западноевропейского средневековья. Впервые с 
марксистских позиций проанализировал изучение осн. про
блем раннесредневековой западноевропейской истории в 
нем. медиевистике кон. XIX -  нач. XX в. Сформулировал
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принципы историографического исследования, утверждав
шие необходимость комплексного изучения общеисториче
ских концепций, их идейно-теоретических основ и конкретных 
исследовательских методик. В нач 1960-х Д. одним из пер
вых в послевоенной сов. историографии обратился к иссле
дованию теоретико-методологических проблем ист науки. 
Стоял у истоков формирования методологии истории как 
особой ист. дисциплины и, в особенности, ее университетско
го преподавания в СССР В 1961/62 уч. году он впервые в по
слевоенной высшей школе стал читать курс по методологии 
истории. Д -  автор более 170 науч работ Итогом науч.-пед. 
деятельности Д. стало складывание в 1960-х Томской исто
риографической школы, изучающей взаимоотношения исто
рии и современности, историографию всеобщей и отечест
венной истории, теоретико-методологические основы исто
риографического процесса Подготовил 10 канд. и 5 д-ров на
ук (Н И. Смоленский, Б.Г. Могильницкий, И И Шарифжанов,
В.В. Иванов, Г.К. Садретдинов). В годы ректорства Д. в ТГУ 
значительно увеличилось число науч. направлений, специ
альностей, специализаций и кафедр, кол-во д-ров и канд. на
ук, а также науч. публикаций Шел интенсивный процесс ста
новления Томского гос. ун-та как крупнейшего и авторитет
нейшего регионального уч.-науч. центра. Это выразилось в 
создании при ун-те межвузовских науч. советов по защите 
докторских и канд. дис., проведении регулярных межвузов
ских науч. конференций, подготовке специалистов для вузов 
и науч учреждений Сибири и Д Востока, чтении лекций и 
проведении науч. консультаций проф. и доцентами ТГУ в др. 
сиб вузах Д. удалось существенно укрепить материальную 
базу ТГУ: были построены 2-й (физ.) уч. корпус, два 5-этаж
ных студенческих общежития, базы отдыха для преподавате
лей и студентов в пос. Киреевске на Оби, пионерский лагерь 
в Алаеве, начата работа по реконструкции Науч. б-ки ТГУ 
Д. был отв. ред. периодического сб. «Методологические и ис
ториографические вопросы исторической науки», академиче
ского сб. «Средние века». Избирался чл. Томского обкома 
ВЛКСМ (1948 -  1949), горкома (1953 -  1954) и обкома КПСС 
(1954 -  1955), обл. Совета деп. трудящихся (1965 -  1967), 
делегатом 23, 24, 25 съездов КПСС, деп. Верх Совета СССР 
(1966 -  1970) и РСФСР (1971 -  1980). Заел, деятель науки 
РСФСР (1966). Чл. Академии пед. наук СССР (1967). Был на
гражден орденами: Красной Звезды (1943), Отечественной 
войны 2 ст. (1944), Трудового Красного Знамени (1961), Ок
тябрьской Революции (1971), Ленина (1976).

Б.Г. М огильницкий

Соч.: Немецкая деревня второй половины VIII -  начала IX вв. В бас
сейне нижнего течения Неккара (по материалам Лоршского картулярия) II 
Тр. ТГУ. 1956. Вып.8; Теоретико-методологические проблемы исторической 
науки в буржуазной историографии ФРГ II Там же. 1959. Выл.15; 0 новой 
теории социальной структуры раннего средневековья в буржуазной медие
вистике ФРГ II Средние века. 1960. Выл.18 (в соавт. с А.И. Неусыхиным); О 
некоторых вопросах дальнейшего изучения теоретико-методологических 
проблем исторической науки II Вопросы истории. 1961. №2 (в соавт. с
А.И. Неусыхиным); Общеобразовательная школа России в восьмой пяти
летке. М., 1971.

Лит.: Данилов А.И. II Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М., 
1972. Т.7; Могильницкий Б.Г. Научно-педагогическая деятельность 
А.И Данилова II Методологические и историографические вопросы исто
рической науки. Томск, 1982. Вып.15; Смоленский Н.И. Творческий путь 
академика АПН А.И. Данилова (1916 -  1980) II Средние века. 1983. Вып.46; 
А.И. Данилов: Биобиблиографический указатель / Сост. Г.С. Ерохина, 
В С. Крылова, Г.Ф. Половцева. Томск, 1988; Профессора Томского универ
ситета: Биографический словарь. Т.3.1945 -1980. Томск, 2001.

20-й отдельный прожекторный батальон воин
ское подразделение Сформирован в Томске в июле 1943, 
рядовой состав его состоял из женщин. С авг. 1943 дислоци
ровался в г. Камышине (на Волге), где было проведено пе
реформирование батальона в 546-й зенитно-арт полк и пе
реучен личный состав (в февр. 1944). Боевое крещение 546-й 
полк получил в апр 1944 в Белоруссии, где зенитчицы при
крывали переправы через р. Припять у г. Мозыря, на узловых 
ж.-д. ст. Калинковичи и Сарны В р-не действия полка была 
обеспечена круглосуточная работа ж. д., за что личный со
став полка получил благодарность команд, фронтом ген 
(впоследствии Маршала СССР и Маршала Польши) 
К. К. Рокоссовского. Боевой путь полка завершился в Варша
ве, на защите возд. пространства польск. столицы и мостов 
через р Вислу. Командир 20-го отд. прожекторного батальона 
-  майор И Гребенюк Командир 546-го зенитно-арт. полка -  
подполковник А. Лужанский

К.А. Чернов

«Движение», коммерческий банк История «Д » нача
лась в авг 1989, когда было создано Межотраслевое произ
водственное объединение пром. предприятий г. Томска 
(МПО). Оно учредило т-во с ограниченной ответственно
стью «Коммерческий банк “Движение”» Уставной капитал 
банка был сформирован за счет ден вкладов акц. об-в 
«Сибкабель», «Ролтом», «Томский инструмент», «Мано- 
томь», «Сибэлектромотор», Томского электролампового з- 
да. Томского приборного з-да, Томского з-да резин, обуви и 
др. Устав «Д » был зарегистрирован 4 нояб. 1989 в Гос. 
банке СССР, в февр. 1991 устав банка был перерегистри
рован в Гос. банке РФ Председателем правления «Д.» был 
назначен В.А Бильдин. В 1995 «Д » оказался в кризисном 
положении, вследствие убытков банка за год и кризиса всей 
банковской системы страны. В 1996 в «Д » появились новые 
участники: акц. об-ва «Томскподводтрубопроводстрой»,
«Химстрой», «Транснефтегазстрой», т-во «ИКЭМ». Был 
сформирован Совет банка, в к-рый вошли президент 
«ИКЭМ» проф. В.М. Павлюченко (председатель), ген. ди
ректор «Томскподводтрубопроводстроя» В С. Екимов, ген. 
директор «Химстроя» Г.С. Молоканов, ген директор Том
ского электромеханического з-да В.В Аньшин. Председате
лем правления банка был назначен В.Н. Д урнев. В 1997 
стала формироваться деловая репутация «Д » как устойчи
вого банка, его прибыль составила 801 748 тыс. руб., раз
мер уставного капитала увеличился в 1,5 раза по сравне
нию с 1996. В 1997 «Д.» участвовал в Международной про
грамме «Партнерство ради прогресса» и в числе 37 победи
телей (из 680 участников) был награжден призом «Золотой 
орел». Накопленный опыт работы позволил банку избежать 
негативных последствий кризиса всей банковской системы в 
1998 В дек. 1998 гл. управление Центр, банка РФ по Том
ской обл. зарегистрировало уставной капитал «Д». в разме
ре 12,5 млн руб. ( 3 место в Томске по величине уставного 
капитала). В 1998 прибыль «Д.» составила 1577 тыс. руб. С 
участием капитала «Д.» развиваются хим , лесопром. и га
зовый комплексы Томской обл. Банк кредитует предприятия 
малого и ср. бизнеса, начата работа по оказанию услуг в 
сфере проектного финансирования. «Д » открывает и об
служивает расчетные рублевые счета. Клиенты имеют воз
можность давать поручение банку на проведение операций 
по счетам, а также получать необходимые выписки и доку
менты как в операционном зале, так и с помощью электрон
ной системы «Банк-клиент». Для сокращения срока иного
родних платежей открыты корреспондентские счета в круп
ных банках Томска и Новосибирска. «Д.» активно проводит
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операции с ценными бумагами, векселями различных эми
тентов, выпускает собственные векселя.

Л.А. Багаева

Лит.: Движение в направлении реального сектора экономики // Том
ский вестник. 1997. 17 дек.; Дорогу осилит ведущий II Томский вестник.
1998. 15, 22, 29 окт.; Остров банковской удачи II Томский вестник. 1999. 20 
июля; Жизнь в «Движении» II Томский вестник. 2002. 25 окт.

19-я гвардейская стрелковая дивизия, воинское 
подразделение. Сформирована в Томске в окт.-нояб. 1941 
как 366-я стрелк. див. Боевые действия начались в янв. 1942 
под г. Тихвином в составе 52-й армии. За мужество и отвагу, 
проявленные в боях, див, первой на Волховском фронте 
17 мар. 1942 получила гвард. звание, стала 19-й гвард. 
стрелк. див В мар.-июне 1942 див участвовала в неудачной 
попытке освобождения от блокады Ленинграда -  Любанской 
операции. В составе 2-й Ударной армии попала в окружение 
в р-не пос. Мясной бор под Новгородом На гвардейцев- 
сибиряков выпала осн. тяжесть боев по удержанию «коридо
ра», соединявшего 2-ю Ударную армию с сов. войсками. В 
кон мая 1942 немцам удалось окончательно замкнуть кольцо 
окружения, положение усугубилось сдачей в плен команд, 
армией ген. А.А. Власова, впоследствии перешедшего на 
сторону врага В тех боях практически полностью погиб пер
вый состав див., ушедший на фронт из Томска, погиб и пер
вый командир див. С И Буланов. Сохранившее свои знамена 
гвард. соединение было пополнено личным составом и уже 
осенью 1942 приняло участие в штурме Синявинских выс. 
под Ленинградом Зимой 1942 -  1943 сражалась под г. Вели
кие Луки на Псковщине, а с авг. 1943 на Смоленской земле в 
составе 39-й армии. За отличие в освобождении г Рудни див. 
получила почетное наименование Руднянская В начавшейся 
23 июня 1944 операции по освобождению Белоруссии «Баг
ратион» 19-я гвард. стрелк. див. принимала участие в осво
бождении г. Витебска и Каунаса, была награждена орденами 
Красного Знамени и Суворова.

С осени 1944 див. вступила на терр. Воет. Пруссии, где 
все населенные пункты были превращены в укрепленные 
р-ны, а кам. дома -  в долговременные огневые точки. Отби
вая ожесточенные контратаки врага, воины див завязали бои 
на подступах к Кенигсбергу -  оплоту герм, милитаризма на В., 
громили противника на берегу зал. Фришес-Хафф За образ
цовое выполнение заданий командования див. была удо
стоена ордена Ленина. В мае 1945 див в ж.-д. эшелонах бы
ла переброшена на Д. Восток, в Монголию. В составе 39-й 
армии Забайкальского фронта див прошла с боями горный 
хр. Б. Хинган, за что была удостоена наименования Хинган- 
ской, освободила ряд городов Сев.-Воет. Китая, в т.ч. Сыпин- 
гай и Лаоян, и вышла на побережье Тихого ок.

12 воинов див. были удостоены звания Героя Советского 
Союза. Получившей наименование Руднянско-Хинганской 
ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова 2 ст. див. 
командовали: полк. С И. Буланов (сент. 1941 -  июль 1942); 
ген.-майор Д.М. Баринов (июль-дек. 1942); полк. И.Д. Василь
ев (дек. 1942 -  янв. 1943); ген.-майор И.П. Репин (янв.-июль 
1943); ген -майор Б.С. Маслов (июль 1943 -  янв. 1944); полк. 
С.И. Цукарев (янв.-мар. 1944); ген.-майор П.Н Бибиков (мар. 
1944-с е н т  1945)

К.А. Чернов

Деев Алексей Петрович (1786 -  после 1853), архи
тектор. Род. в семье солдата, окончил инж.-арт. 2-й кадетский 
корпус со званием поручика (1809). Участвовал в Рус.-тур. 
войне (1810), служил командиром военно-инж. команды в 
Бийске. С июля 1817 по февр 1826 занимал должность губ.

арх в Томске, участвовал в ревизии, проводимой в Сибири 
графом М М Сперанским (1819 -  1822). С июня по сент. 1826 
работал в Петербургской казенной палате, в нояб. 1826 вер
нулся в Томск и стал советником Томского губ. правления В 
1827 -  1828 неоднократно находился в командировках по 
Зап. Сибири для ревизии тюремных зданий, в 1828 -  1837 за
нимался постройкой «этапных» зданий, работал в экспедиции 
о ссыльных губ. управления В сент 1837 вышел в отставку и 
занялся частной практикой в Томске. Д. составил проекты 
здания присутственных мест в Томске (1820), планировки 
Томска (1818, 1824), достройки церкви в Нерчинске (1820), 
церкви на Иерусалимской горе в Иркутске (1820-е). В 1838 -  
1842 выстроил особняк золотопромышленника И.Д. Аст а
шева. сооружал Троицкий кафедральный собор до падения 
купола (1845 -  1850). В 1828 был награжден орденом св. Ан
ны 3 ст.

В. Г. Залесов

Лит.: Евтропов К.Н. История Троицкого кафедрального собора в Том
ске. Томск, 1904; Залесов В. Деев II Томский молодежный экспресс. 1991. 
19 июля.

Денисов Эдисон Васильевич (64  1929, Томск -  
24.11.1996, Париж), комп., один из крупнейших музыкантов 
второй пол. XX в , сочетавший в своем творчестве традиции 
рус. классической музыки и 
совр мировые муз. тенденции.
Род. в семье науч. сотрудника 
СФТИ В. Г. Денисова и врача- 
фтизиатра А И Титовой. Первые 
уроки музыки получил в семье, 
затем самостоятельно овладел 
игрой на неск. инструментах (ги
таре, баяне, мандолине). Окон
чил Томское муз. уч-ще (1950, 
класс фп.), механико-матем ф-т 
ТГУ (1951), Московскую гос. кон
серваторию (1956, классы фп. и 
композиции). Ученик В.Я. Шеба
лина. После окончания аспиран
туры (1959) преподавал в Мос
ковской консерватории. Проф Московской консерватории 
(1992). Чл. Союза комп. СССР (1956), секретарь Союза комп. 
(1990) Нар. арт. РФ (1995). Д. -  автор оперы «Пена дней» 
(1981), камерной оперы «Четыре девушки» (1986), балета 
«Исповедь» (постановка 1984), Симфонии (1987), кантаты 
«Солнце инков» (1964), Реквиема (1980), духовной оратории 
«История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа» 
(1992), камерно-инструментальных и вокальных соч., музыки 
для кино, театра, теле- и радиопостановок, а также музыко
ведческих работ. Он осуществил ряд фольклорных экспеди
ций, в т. ч. в Томскую обл. (1956) и на Алтай Во время по
следнего приезда в Томск (1989) присутствовал на концерте 
Томского симф оркестра, исполнявшего его произв. В 1994 
попал в тяжелую автокатастрофу, умер и похоронен в Пари
же. В 1999 Томскому обл. уч-щу присвоено имя Д., в 2003 в 
Томске был проведен фестиваль совр. музыки им. Д.

С П. Вавилов

Соч.: Современная музыка и проблемы эволюции композиторской 
техники. М., 1986; Ударные инструменты в современном оркестре. М., 
1982.

Лит.: Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. М., 1993; Ценова В. 
Эдисон Денисов и Борис Виан II Московский музыковед. М., 1990. Вып.1; 
Вавилов С. Одичалые люди II Томский зритель. 1989. №4; Вавилов С., 
Крымова Л. Эдисон Денисов. Томск, 1999.



Детинко Владимир Никитич Томск от А до Я

Детинко Владимир Никитич (р. 30 10 1924. с. Бо- 
ровлянка Троицкой вол. Бийского у. Алтайской губ ), физик, 
профессор. Из семьи столяра. По окончании ср. школы в 
г. Бийске в 1942 работал в паро
возном депо ст. Бийск, учился 
заочно на физ.-матем. ф-те ТГУ.
В 1943 был призван в Красную 
армию и направлен в военное 
уч-ще, однако вскоре был при
знан негодным по зрению и воз
вратился в Бийск. В дек. 1943 
окончил курсы радистов в Ново
сибирске и служил радистом в 
кав. полку, участвовал в рейдах 
в тыл врага. В окт. 1945 был де
мобилизован, приехал в Томск и 
возобновил учебу. В 1951 окон
чил физ. ф-т ТГУ, затем аспи
рантуру, в 1954 стал канд. физ.- 
матем наук, в 1965 д-ром физ.-матем. наук. С 1954 препода
ет в ТГУ: с 1955 -  доцент кафедры электромагнитных коле
баний радиофизического ф-та, с 1965 -  проф. кафедры тео
ретических основ радиотехники ТГУ, с 1995 -  проф.-кон
сультант кафедры радиоэлектроники радиофизического ф-та 
Одновременно в 1957 Д. стал зав. лабораторией электрони
ки, в 1973 -  1990 -  зав отделом электроники, затем до 1995 -  
гл. науч. сотрудник СФТИ. По совместительству преподавал в 
ТПИ. Осн. направление науч. исследований -  электромагнит
ные процессы в нелинейных электрических цепях; электрони
ка сверхвысоких частот. Вместе с учениками Д. опубликовал 
циклы работ по исследованию усилительных устройств СВЧ- 
диапазона на основе нелинейных реактивных элементов по 
исследованию параметрической природы явления синхрони
зации автоколебательных систем; по изучению емкостных 
свойств электронных промежутков; по исследованию вынуж
денных колебаний в частотно-умножительных цепях на ва
ракторах; по исследованию электронных и ионных волн в 
конденсированных средах с электронной и ионной проводи
мостями. В рамках складывавшегося в то время под руково
дством Д. науч направления были начаты исследования но
вого класса полупроводниковых усилителей, что привело к 
созданию оригинального направления в квантовой электро
нике. На основе теоретических исследований, выполненных в 
СФТИ под руководством Д., был разработан ряд конкретных 
устройств, использовавшихся в радиоастрономии, а также 
для приема передач телевидения в удаленных местах Сибири 
и С. страны. Д. сконструировал устройство, позволившее опе
ративно обнаруживать дефекты при произ-ве электродвигате
лей. Он -  автор более 130 работ. Под руководством Д. подго
товлены 21 канд и 2 д-ра наук. Чл. науч.-техн, совета Мин-ва 
высшего и ср. спец, образования РСФСР по радиотехнике и 
электронике. С 1969- г л .  ред. журн. «Известия вузов Физика». 
Награжден знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в ра
боте» и медалью «За заслуги перед Томским государственным 
университетом» (1998). Почетный работник высшего проф. об
разования РФ (1997). Заел деятель науки и техники РСФСР 
(1990). Заел. проф. ТГУ (2004). Награжден орденами: Трудово
го Красного Знамени (1971), Отечественной войны 2 ст. (1985), 
медалями: «За боевые заслуги» (дважды, 1944), «За отвагу» 
(1945), «За взятие Кенигсберга» (1945), «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.» (1945).

С.Ф Фоминых

Соч.: Э нергетические  с о о тно ш е н и я  в цепях с  нели не й н ы м и  ем костны м и 

элем ента м и  II Изв. вузов. Ф изика  1970. №  12; О  ем ко сти  плоско го  ди ода  II 
Там  же. 1971. № 4 ; О  ре ге не р а ц и и  в м одул я ц и о н н о м  уси л и те л е  II Радиотех

ника и электроника. 1972. №4; Переходные процессы при синхронизации II 
Изв. вузов. Физика. 1976. №9, 10; Исследование флуктуаций в варакторном 
утроителе частоты II Радиотехника и электроника. 1982. № 11.

Лит.: Развитие физических наук в Томском университете: Сб. статей. 
Томск, 1981; Профессора Томского университета: Биографический сло
варь. Т.3.1945-1980. Томск, 2001.

Детский дом. гос. воспитательное учреждение для де
тей, лишившихся родительской опеки В Томске стали откры
ваться в период установления сов власти в нач. 1920-х на 
базе приютов детских В связи с голодом в Поволжье по раз
нарядке Сибревкома с сент. 1921 по июнь 1922 в Томск из 
поволжских губ. прибыло ок. 1250 детей. Для их приема и 
жизнеобеспечения специально созданная губ. чрезвычайная 
комиссия (губчекадет) расширила существовавшие Д.д. и от
крыла 2 новых Д.д., каждый на 350 мест. К авг. 1922 в веде
ние губчекадета было 25 Д.д., в к-рых находилось 1850 детей. 
Б помощь детям оказывали военные, хоз. и профсоюзные 
орг-ции. На их средства было открыто и содержалось 11 Д.д., 
в к-рых проживало 840 воспитанников. К июлю 1923 в связи с 
реэвакуацией детей в Поволжье число Д.д сократилось до 
28, в них проживало 1780 чел С сер 1920-х в деле борьбы с 
беспризорностью возобладала тенденция передачи детей на 
воспитание родственникам и оформление договоров опеки 
Числ. детей, находившихся на полн. гос. обеспечении в Д.д. в 
Томске, стабилизировалась на уровне 450 -  480 чел Про
изошла специализация Д.д. -  для глухих, слепых, трудновос
питуемых, детей с задержками умственного развития. С нач. 
Великой Отечественной войны для предупреждения беспри
зорности детей при гор отделе нар образования была от
крыта детская комната С дек 1941 по авг 1942 через нее 
прошло ок. 1200 чел., более пол. из них были детьми погиб
ших фронтовиков Часть их была устроена в Д д. др. -  пере
даны родственникам, на усыновление, под опеку или оформ
лены в детский приемник НКВД. В Томске было 11 Д.д., в 
к-рых проживало 1200 -  1300 чел., б. ч. осиротевшие во вре
мя войны, дети блокадного Ленинграда и др. После войны 
наполняемость Д.д. в Томске снизилась. К апр. 1947 в городе 
осталось 5 Д.д , числ детей в них составляла 467 чел. Числ 
воспитанников Д.д. в пределах 400 -  450 чел. сохранялась 
длительное время. Помимо Д.д. для содержания детей в воз
расте до 3-х лет имелось 2 Дома ребенка. Экономический и 
духовно-нравственный кризис 1990-х вызвал всплеск детской 
беспризорности и потребовал усиления работы roc-ва в деле 
воспитания детей К кон. 2000 в Томске имелось 5 Д.д. на 
377 чел. и 6 школ-интернатов, ориентированных на пребыва
ние в них социально-неблагополучных, с проблемами разви
тия и поведения детей, в к-рых проживало 1155 чел Дейст
вует 4 приюта временного содержания детей, рассчитанных 
на одновременное содержание 200 чел.

В. Г. Зыкова

Дмитриенко Валерий Александрович (р 2.3.1938, 
ст. Куринская Нефтегорского р-на Краснодарского края), спе
циалист в области философии и педагогики, профессор Род. 
в семье работника лесной пром-сти. Окончил экономико- 
юрид. ф-т ТГУ с отличием (1962). С 1962 -  ассистент, с 1966 
-  ст. преподаватель кафедры диалектического и ист. мате
риализма ТГУ. Канд филос наук. (1967). С 1970 -  доцент 
кафедры философии и науч. коммунизма, с 1973 -  ст. науч. со
трудник (докторант). В 1975 защитил дис. д-ра филос. наук. С 
июля 1975 -  доцент, с дек. того же года по окт. 1978 -  проф 
кафедры философии ТГУ. Преподавал на фр яз. в вузах Гви
неи (1968 -  1969), Мали (1970 -  1971), работал преподавате- 
лем-консультантом в Конго (1976 -  1978). С 1978 по 1988 Д. 
был проф кафедры марксистско-ленинской философии ТПИ



Краткая энциклопедия города Добровидов Александр Николаевич

Науч. интересы Д. связаны с 
разработкой филос.-социологи- 
ческих проблем науковедения и 
техниковедения, исследованием 
социальной структуры об-ва и 
форм его социокультурного раз
вития. По инициативе Д. в Том
ске было организовано отделе
ние сов. нац. объединения исто
рии, философии, естествозна
ния и техники АН СССР. В ТПИ 
по инициативе Д. при кафедре 
была открыта аспирантура, соз
дана н.-и. лаборатория «Теория 
и история науки и техники». В 
1988 -  1991, работая в Ин-те космической техники (Красно
ярск), он возглавил кафедру философии, лабораторию «Тео
рия науки и технологии» и первый в технических вузах Сиби
ри гуманитарный ф-т. В 1991, когда Д. вернулся в Томск, он 
стал зам. директора по науч. работе НИИ развития школ Си
бири, Д Востока и С. Росс академии образования, создал 
лаборатории: «Философия и социология образования», «Не
прерывное образование нем. населения в Сибири». Будучи 
первым зам. председателя Сиб отделения Росс, академии 
образования (1992 -  1995) и работая снова в Красноярске, он 
создал науч -образовательные центры Сиб. отделения Росс, 
академии образования в Томске, Тюмени, Омске, Кемерово. 
Улан-Удэ, Якутске. Д. разработал проект и открыл Ин-т стра
тегии развития, управления и прогнозирования образования в 
Сибири Сиб отделения Росс академии образования (1994), 
основал журнал «Образование в Сибири», гл ред к-рого яв
ляется и в настоящее время. С 20 окт. 1995 Д. -  проф. ТГПИ 
(ныне ТГПУ). С 1996 он заведует кафедрой-лабораторией 
педагога-исследователя ТГПУ, занимающейся разработкой 
стратегических программ развития науки и образования как в 
Томском регионе, так и во всей Сибири. Особое внимание Д. 
уделяет разработке проблемы интеграции науки и образова
ния, теоретическим и методологическим проблемам развития 
образования и др. Он является автором и науч. руководите
лем проекта «Общероссийская школа молодого ученого: 
Комплексный подход к подготовке специалиста-исследовате- 
ля», вошедшего в федеральную целевую программу «Гос. 
поддержка интеграции высшего образования и фундамен
тальной науки на 1997 -  2000, МНТП». Осн. круг проблем, на
ходящихся в центре науч. интересов Д. в обл. образования и 
пед. науки, кроме отмеченных выше: развитие творческого 
потенциала личности в различных образовательных систе
мах; концепция непрерывного образования, стратегическая 
доктрина образования, логическая структура и осн. элементы 
педагогики как науки, теория и методика проф. обучения, ме
ждународный и отечественный опыт подготовки кадров выс
шей квалификации. Д -  автор более 200 работ, в т ч. более 
30 монографий, написанных им лично и в соавт. Он -  основа
тель сиб. школы науковедения. Под его науч руководством 
защищено 36 канд. дис. по филос. и пед. специальностям. Д. -  
науч. консультант по 16 докт. дис., председатель Томского от
деления нац. объединения истории философии, естествозна
ния и техники РАН, чл. президиума и бюро Сиб. отделения 
Росс, академии образования, координатор программы «Стра
тегия развития образования в Сибири» Сиб. отделения Росс, 
академии образования Награжден медалью «Ветеран труда» 
(1983), серебряной медалью ВДНХ СССР за пед. деятельность 
(1988), знаком «За отличные успехи в работе» Мин-ва высшего 
и ср. спец, образования СССР (1983). Чл.-корр. Росс, академии 
образования (1992). Заел, деятель науки РФ (2002).

С.Ф Фоминых, К.В. П ет ров

Соч.: Вопросы общей теории науки. Томск, 1974; Методологические 
проблемы науковедения. Томск, 1977; Введение в историографию и источ
никоведение истории науки. Томск, 1988; Образование как социальный ин
ститут. Красноярск, 1989 (в соавт.); Негосударственное образование в Рос
сии. Барнаул. 1996 (в соавт.).

Пит.: Каширин В.П. В.А. Дмитриенко как науковед: Из опыта научных 
исследований в организации науки. Красноярск. 1988; Российская акаде
мия образования: Персональный состав 1943 -  1993. М., 1993; Вестник 
ТГПУ: Специальный выпуск, посвященный 60-летию профессора, члена- 
корреспондента РАО Дмитриенко В.А. Сер.: философия. 1998; Профессора 
Томского университета: Биографический словарь. Т. 3.1945 -  1980. Томск,
2001.

Добровидов Александр Николаевич (18(30) 8 1894, 
г. Аткарск Саратовской губ. -  4.4.1980, Томск), специалист в 
области обработки металлов и металловедения, профессор 
Из семьи чиновника. Окончил 
реальное уч-ще в г. Сердобске 
Пензенской губ., затем Томский 
технологический ин-т (1919). С 
1917, будучи студентом-старше- 
курсником, работал в Сиб топ
ливном к-те. В 1920 стал асси
стентом кафедры механической 
технологии Томского технологи
ческого ин-та (ныне кафедра 
материаловедения и технологии 
металлов ТПУ). В 1927 стал до
центом, в 1930 -  и о проф. этой 
кафедры. С 1932 Д. -  проф. ка
федры инструм, дела и метал
лографии Сиб. механического 
ин-та, созданного на базе механического ф-та СТИ. В 1932 -  
1956 он заведовал кафедрой металловедения и технологии 
металлов механического ин-та (с 1934 -  индустриального ин- 
та, с 1951 -  кафедры металловедения и металлографии 
ТПИ). В 1934 -  1937 был деканом механического ф-та инду
стриального ин-та. Д-р техн наук (1942). С 1956 по 1970 Д 
заведовал вновь созданной кафедрой металловедения, обо
рудования и технологии термической обработки металлов 
ТПИ. По совместительству работал в ТГУ: с 1923 -  препода
вателем черчения и конструирования физ приборов, в 1935 -  
1945 -  проф. кафедры металлофизики физ.-матем. ф-та. 
Д. был одним из организаторов Сиб. ин-та прикладной физи
ки при Томском технологическом ин-те, с 1925 -  чл. коллегии 
и ученый секретарь этого НИИ. После его преобразования в 
СФТИ в 1928 Д. стал ученым секретарем и зав. металлогра
фической лабораторией нового НИИ. На базе этой лаборато
рии в 1929 был открыт сиб. филиал НИИ металлов, в к-ром Д. 
заведовал металлографической лабораторией, был зам. ди
ректора по науч. части и зав. термическим сектором В 1948 -  
1951 он заведовал лабораторией (сектором) металлов Зап 
Сиб. филиала АН СССР

Осн. науч. направление исследований Д. -  металлогра
фия и термическая обработка металлов. Он занимался тео
ретическими проблемами металлографии, изучал процессы 
рекристаллизации металлов, разрабатывал методы опреде
ления плоскостей скольжения в железе. Один из основателей 
учения о рекристаллизации металлов. В 1930-х Д. работал 
над проблемами холодноломкости стали и сплошной сорби
тизации рельсов. Совм. с В.Д. Кузнецовым установил суще
ствование критической темп-ры (ок. 40 °С), при достижении к- 
рой рельсовая сталь становится хрупкой. С целью повыше
ния стойкости рельсов в условиях сиб. климата разработал 
метод их термической обработки, устраняющий хрупкость при 
низких темп-pax Предложил также метод сплошной сорбити-



Догель Александр Станиславович Томск от А до Я

зации рельсов. По проекту Д. был построен сорбитизацион- 
ный цех на Кузнецком металлургическом комбинате (1935). В 
результате этих работ удвоился срок службы рельсов в усло
виях Сибири. Д. также занимался вопросами рекристаллиза
ции пластически деформированных металлов, нитрировани
ем и азотированием ковких и серых легированных чугунов. 
Получение чистого олова методом электролитического рафи
нирования, предложенным Д., позволило отказаться от ввоза 
олова из-за границы. В 1930-е Д. консультировал мн. метал
лургические предприятия страны. Во время Великой Отече
ственной войны участвовал в налаживании работы эвакуиро
ванных в Сибирь з-дов С 1945 под его руководством велись 
исследования структуры и свойств литой быстрорежущей ин- 
струм. стали и возможностей более широкого применения в 
пром-сти литого режущего инструмента. Д. -  автор более 
50 науч. работ. Под его руководством защищены 30 канд. и 
1 докт. дис. Деп. Томского гор. совета (1934 -  1939), чл. пре
зидиума обкома Союза работников просвещения, высшей 
школы и науч. учреждений (1948 -  1950), ученого совета при 
Томском облисполкоме. Заел, деятель науки и техники 
РСФСР (1964). Награжден орденами: Трудового Красного 
Знамени (1948), Ленина (1953), «Знак Почета» (1961) и меда
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг.» (1946),

С.Ф. Фоминых

Соч.: Изготовление литого инструмента. Томск, 1931 (в соавт. с 
К.А. Бессоновым): Хрупкость рельс при низких температурах и способы ее 
уменьшения II Тр. СФТИ. Томск, 1932. Т.1. Вып.2 (в соавт. с В.Д. Кузнецо
вым): Экспериментальное исследование методов повышения стойкости 
режущих инструментов II Изв. ТПИ. 1948. Т.61. Вып.З (в соавт. с А.М. Ро
зенбергом); Сфероидизация структуры литой быстрорежущей стали II Там 
же. 1951. Т.68. Вып.1 (в соавт. с Н.Д. Тютевой).

Лит.: Наука и научные работники СССР: Справочник. 4.6: Научные 
работники СССР без Москвы и Ленинграда. Л., 1928; Профессора Томского 
университета: Биографический словарь. Т.2. 1917 -  1945. Томск, 1998; Ло
зинский Ю.М. Старейший технический факультет Сибири. История созда
ния и развития. Томск, 2000; Профессора Томского политехнического уни
верситета: Биографический справочник. Томск, 2001. Т.2.

Догель Александр Станиславович (15(27) 1.1852, 
г. Поневеж Ковенской губ. -  19.11.1922, Петроград), гистолог, 
профессор. Из семьи обер-офицера Окончил 1-ю Казанскую 
гимназию, затем мед. ф-т Казан
ского ун-та с золотой медалью 
(1879). Работал уездным врачом 
в Воронежской губ. В 1880 -  
1883 состоял стипендиатом для 
приготовления к профессорско
му званию в Казанском ун-те. В 
1883 защитил дис. д-ра медици
ны. В 1884 -  1885 находился в 
заграничной командировке для 
ознакомления с состоянием гис
тологии и эмбриологии. С июня 
1885 -  прозектор, с янв. 1886 -  
приват-доцент кафедры эм
бриологии и гистологии Казан
ского ун-та. В 1888 Д. был на
значен проф. кафедры гистологии и эмбриологии Томского 
ун-та, к-рой заведовал до 1895. В 1888 -  1890 был и.д. секре
таря (декана) мед. ф-та, чл. правления ун-та В 1895 уехал в 
Петербург, где стал экстраординарным, с 1898 -  ординарным 
проф , зав кафедрой анатомии и гистологии С.-Петербург
ского ун-та, где работал вплоть до кончины. Осн. науч. на
правление -  гистология нервной системы и органов чувств. Д

был одним из основоположников нейрогистологии. Работая в 
Томском ун-те, Д. изучал различные отделы центральной и 
периферической нервной системы в духе традиций Казанской 
нейрогистологической школы. Он подробно описал нервные 
концевые аппараты почти во всех органах и тканях, открыл 
наличие концевых телец в роговице, разделил все нервные 
клетки на три категории вместо принятых в то время в лит-ре 
двух, подробно описал нервные клетки и волокна сетчатки 
глаза, нервные окончания в слизистой оболочке половых ор
ганов. Впоследствии эти работы получили мировое призна
ние. Д. разработал метод прижизненного окрашивания нерв
ных элементов метиленовым синим (метод Догеля) Изучал 
кровь как основу жизни человека и животных, строение и 
функции клетки. Автор ок. 100 науч. работ В 1903 Междуна
родная ассоциация нейроморфологов избрала Д. своим чл. и 
представителем от России Он являлся чл. К-та по присужде
нию Нобелевских пр. В 1916 он основал журн. «Русский архив 
анатомии, гистологии и эмбриологии». Чл.-корр. Петербург
ской академии наук (1894). Имел награды: ордена св. Стани
слава 3 ст. (1891) и 2 ст. (1898), св. Анны 2 ст. (1902), 
св. Владимира 4 ст. (1908) и 3 ст. (1911), св. Станислава 1 ст. 
(1917), медали «В память царствования императора Алек
сандра III» и «В память 300-летия царствования Дома Рома
новых».

С.Ф Фоминых, С.А. Некрылов

Соч.: Eine neue impragnationsmethode der gewebe mittelst methylenblau 
II Archiv fur microskopische anatomie und entwicklungsgeschichte. Bonn, 1889. 
Bd. 33; Нервные элементы сетчатой оболочки глаза человека II Изв. Импе
раторского Томского университета. 1892. Кн.4 (на нем. яэ.: Uber die 
nervosen elemente in der retina des menschen Erste mittheilung II Archiv fur fur 
microskopische anatomie und entwicklungsgeschichte. Bonn, 1891. Bd. 38, 40; 
Концевые нервные тельца (концевые колбы W. Krause) в роговице и со
единительной оболочке глаза человека II Там же (на нем. яз.: Die 
nervenendkorperchen (Endkolben, W. Krause) in der cornea und conjunctiva 
bulbi des menschen II Archiv fur microskopische anatomie und 
entwicklungsgeschichte. Bonn, 1891. Bd. 37; Гистологические исследования. 
Вып.1 II Тр. Томского общества естествоиспытателей и врачей. Томск, 
1893.

Лит.: А.С. Догель II Первый университет в Сибири. Томск, 1889; Био
графический словарь профессоров и преподавателей Императорского Ка
занского университета в двух частях. Казань, 1904. 4.2; Наука в России: 
Справочник. Пг., 1922; Фельдман Н.Г. А.С. Догель (1852 -  1922) II Люди 
русской науки. М., 1963; Догель А.С. II Большая советская энциклопедия. 
3-е изд. М., 1972. Т.8; Биологи. Киев, 1984; Профессора Томского универ
ситета: Биографический словарь. Вып.1:1888-1917. Томск, 1996.

Долгорукая Екатерина Алексеевна (1712, Петер
бург -  1745, Новгород), княжна, сиб. ссыльная. Род. в семье 
чл. Верх, тайного совета, воспитателя малолетнего Петра II. 
В 1729 была официально объявлена невестой имп., но в ночь 
на 19 янв. 1730 Петр II умер, к власти пришла имп. Анна Ио
анновна, по указу к-рой Д. вместе с семьей была сослана в 
Березов Тобольской губ. В результате нового следствия Д. 
была выслана в Томск, 22 дек. 1740 насильно пострижена в 
монахини и помещена в Христорождественский девичий мо
настырь под «строгий надзор» при скудном питании и редких 
прогулках. С восшествием на престол Елизаветы Петровны 
10 янв 1742 Д. получила освобождение из ссылки и покинула 
Томск.

Е.Н. Косых

Лит.: Сулоцкий А. Княжна Екатерина Алексеевна Долгорукая в ссылке 
в Березове и в монашестве в Томске II Русский вестник. 1880. Кн.7 (июль); 
Адрианов А.В. Княжна Е.А. Долгорукая -  невеста Петра I I II Адрианов А В. 
Томская старина. Томск, 1912.



Краткая энциклопедия города «Долой неграмотность»

Долгоруков Всеволод Алексеевич (5 12.1850, Пе
тербург -  27.7.1912, Томск), адвокат, издатель. Род. в княж. 
семье, имел юрид. образование, но в молодости был лишен 
княж. звания и сослан в Сибирь по делу о подлоге. В Томске 
жил с 1889, занимался адвокатской практикой. В 1899 Д. на
чал издавать «Дорожник по Сибири и Азиатской России», 
преобразованный в 1901 в журнал «Сибирский наблюда
тель», а в 1906 -  в газ. «Сибирские отголоски», при к-рой вы
ходило юмористическое приложение «Бубенцы». В 1910 Д. 
прекратил издательскую деятельность. В Томске раскрылся 
лит. талант Д., он публиковал свои произв. под псевд Всево
лод Сибирский. При жизни Д. было издано 3 сб. стих., 4-й сб. 
вышел посмертно. Д. являлся сиб. корреспондентом париж
ской газ. «Le Figaro». Дома Д. на углу Дворянской ул. и Ям
ского пер. и на Воскресенской ул. были известны в Томске 
лит. и муз. вечерами. Летом 1899 на даче Д. в с. Заварзино 
открылся летний театр. 23 дек. 1899 при участии и под пред
седательством Д. в Томске было учреждено отделение Росс, 
об-ва покровительства животным, 19 мая 1911 в целях благо
устройства Томска и покровительства птицам и растениям 
при отделении был открыт детский «Майский союз». Вместе с 
проф. Н.Ф. К ащ ен ко  и Б.П. Вейнбергом  Д. участвовал в 
разработке устава союза, его эмблемы и знамени (белая лас
точка на зеленом фоне). В 1911 чл. «Майского союза» прове
ли перепланировку и разбивку нар. сада имп Александра II в 
Лагерном саду. В 1909 Д вошел в об-во «Патронат» с пер
вым в мировой практике капиталом имени присяжных заседа
телей Томского окр. суда в пользу осужденных и чл. их се
мей Д. занимался также благотворительностью в пользу цер
ковноприходской школы при Никольской церкви.

Г В Скворцов

Соч.: О колыбель моя, Сибирь. Стихотворения. Томск, 1891.
Лит.: баранцевич Е М. Страничка благотворительной деятельности. 

Посвящается памяти Всеволода Алексеевича Долгорукова, 5 дек. 1850 г. -  
27 июля 1912 г. Томск, 1913.

Долгун Анатолий Григорьевич (р.30.4.1943, дер Но- 
виково Парабельского р-на Томской обл.), врач. Род. в семье 
сел. учителей. Окончил Томский мед ин-т по специальности 
«леч. дело» (1966), клиническую 
ординатуру по оториноларинго
логии на кафедре проф. А.Г. Фе
тисова (1968). С 1968 по 1972 
работал в Обской центр, бас
сейновой поликлинике (г. Томск) 
врачом-отоларингологом. В 1972 
был на два года призван из за
паса для прохождения воинской 
службы в рядах Сов. армии, 
службу проходил в Томском 
облвоенкомате. С 1974 работает 
в гор. больнице № 3 в качестве 
ординатора лор-отделения, а с 
1983 -  зав. этим отделением 
Д. был командирован для рабо
ты за границу, в Йеменскую араб, республику, где являлся 
руководителем группы сов. мед. специалистов (1977 -  1979). 
Д. -  автор ряда науч. публикаций и нескольких рационализа
торских предложений. В работу отделения благодаря его 
усилиям внедрены новейшие методы лазерной и оптикоэндо
скопической хирургии. Как опытный хирург, владеющий совр. 
методами диагностики и лечения, оказывает консультатив
ную помощь врачам-отоларингологам Томска и обл. Заел, 
врач Росс. Федерации (1999).

Н  А А м епьянчик

Лит.: Федоров В. Таких врачей я видела только на фронте... II Красное 
знамя. 1992. 9 дек.; Анатолий Долгун: «Работать надо творчески» II На 
здоровье! 1999. №4 (апр.); Крылова А. Юбиляру скажут хорошие слова II 
Аргументы и факты. 2003. № 17 (апр.).

Долматова (настоящая фамилия Коняева) Люд
мила Ивановна (р. 19.2.1924, с. Тамакул Долматовского 
р-на Курганской обл.), актриса. Род. в семье учителей. Нач. 
жизненного пути связано с Ве
ликой Отечественной войной, в 
1942 Д. ушла на фронт добро
вольцем, служила зенитчицей в 
войсках ПВО, закончила войну в 
Риге актрисой ансамбля 2-го 
Прибалтийского фронта войск 
ПВО. В 1946 поступила в Ураль
ский гос. театр, ин-т в Сверд
ловске. по окончании к-рого с 
1950 работала в драматических 
театрах Кирова, Кургана, Тюме
ни. С 1963 Д. -  актриса Томского 
обл. драматического театра (с 
перерывом на 1965 -  1969, ко
гда уезжала в театр драмы 
г. Усть-Каменогорска). Актерской работе Д. присущи глубокий 
лиризм, точность и тонкость рис. ролей, сценический вкус и 
такт в сочетании с умением глубоко работать над материа
лом, что делало ее работы значительными и запоминающи
мися Репертуарный лист Д. включает более ста ролей, она 
много и успешно играла в классике -  Мамаеву («На всякого 
мудреца довольно простоты» А Н. Островского), Арину Пан
телеймоновну («Женитьба» Н.В. Гоголя), Вассу Борисовну 
(«Васса Железнова» М. Горького), создавала точные и узна
ваемые образы современниц -  Щелкановой («Золотая каре
та» Л Леонова), Марии Одинцовой («Мария»), Дианы Влади
мировны («Ретро»). В 1971 -  1985 Д. возглавляла Томскую 
opr-цию Всесоюзного театр, об-ва. Награждена орденом Оте
чественной войны 2 ст., медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За освоение целинных и залежных 
земель», «За трудовую доблесть». Удостоена звания заел, 
арт. РСФСР (1960) и нар. арт. РСФСР (1980).

М.М. Смирнова

Лит.: Бережков Б. Мария II Красное знамя. 1970. 20 нояб.; Выгон С. 
Красивый человек II Театральная жизнь. 1981. № 6; Горфункель Е. Сибир
ский метеорит II Театр. 1982. № 9; Смирнова М, Выбираю актрис... II Крас
ное знамя. 1994. 26 мар.; Травина И. И жизнь, и войне, и любовь... II Том
ский вестник. Прил. «День добрый». 2004. 21 февр.

«Долой неграмотность», местное отделение Всерос
сийского добровольного об-ва содействия ликвидации негра
мотности. Создано в Томске 23 мар. 1924. Деятельное уча
стие в его создании приняли проф. вузов, представители губ. 
органов власти, партийный и комсомольский актив. По целям 
и методам работы «Д.н » сохраняло преемственность с дея
тельностью губ. чрезвычайной комиссии по ликвидации не
грамотности (1920 -  1921). В его задачи входило проведение 
учета неграмотных, орг-ция пунктов ликвидации неграмотно
сти и уч. занятий, подготовка преподавателей, сбор средств 
на учебники и школьно-письменные принадлежности. Дея
тельностью «Д.н.» руководило правление и его рабочий орган 
-  президиум, был также секретариат и ревизионная комис
сия Соответственно осн. направлениям работы в структуре 
«Д.н.» существовали секции: организационная, агитационная, 
уч., лекционно-издательская и финанс. Числ. чл. «Д.н.» быст
ро росла. Если на учредительном собрании присутствовало
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80 чел., то к 29 окт. 1924 на предприятиях и в учреждениях 
города функционировало 54 ячейки с охватом более 5 тыс. 
чел., к кон. 1932 в «Д.н.» состояло 11703 чел. Совм. с отде
лом нар. образования губисполкома «Д.н.» в 1924 обеспечи
ло в Томске работу 17 пунктов ликвидации неграмотности, в 
1926 -  30. Наряду с курсовым и групповым велось индивиду
альное обучение. В 1925 в ликвидации неграмотности приня
ли участие 559 студентов ТГУ, чл «Д.н.». К 1929 числ. сту- 
дентов-ликвидаторов составляла почти 4 тыс. чел. Б. внима
ние уделялось методической подготовке учителей -  ликвида
торов неграмотности. Работало неск. курсов неграмотности, 
для обмена опытом была проведена конференция, издан сб 
руководящих материалов по ликвидации неграмотности тир. 
2 тыс. экз. «Д.н.» вело агитационную работу, проводило «не
дели» ликвидации неграмотности с чтением докладов и лек
ций, устраивало театр, представления, собирало пожертво
вания на ликвидацию неграмотности. В 1934 сетью ликбезов 
было охвачено 3780 чел. В мае 1940 работа по ликвидации 
неграмотности в Томске была, в основном, завершена.

В. Г. Зыкова

Лит,: Флеров В.С. К истории культурного строительства в Томске в 
1920 -  1940 гг. II Тр. Томского областного краеведческого музея. Томск, 
1956. Т.6; Боженко Л.И. Ликвидация неграмотности среди населения Сиби
ри (1920 -  1925 гг.) II Сб. работ аспирантов кафедр истории КПСС. Томск, 
1963. Вып.46.

Дорожное строительство, устройство дорог Нача
лось в России в кон. XVI в Царскими указами предусматри
вались элементарные технические условия стр-ва и содер
жания дорог, создавались комиссии и канцелярии устроения 
дорог В нач. XIX в. была учреждена экспедиция устроения 
дорог при гл управлении водяных и сухопутных сообщений. 
Д.с. на месте занималась губ. дорожная, затем строительная 
и дорожная комиссия. Дороги содержались по преимуществу 
за счет натуральных повинностей жит., лишь недолгое время, 
в 1822 -  1827, ремонтом и стр-вом дорог занимались военно
рабочие команды. Дороги в Томске строились и ремонтиро
вались за счет гор. доходов и натуральной повинности. В сов. 
период Д.с. в Томске занимались коммунальные службы го
рода с привлечением средств и рабочей силы предприятий и 
учреждений. В 1945 была создана дорожно-мостовая конто
ра, преобразованная в 1951 в дорожно-мостовой трест в со
ставе асфальтового з-да, карьерного х-ва, понтонного моста, 
службы дорожных покрытий, эксплуатации дорог, знаков 
уличного движения и освещения, управления по содержанию 
и стр-ву дамбы. В 1953 Д.с. в Томске перешло в ведение тре
ста «Гидромост», затем в каждом р-не города были созданы 
комбинаты благоустройства, занимающиеся ремонтом и стр- 
вом дорог, тротуаров, ливневой канализации, и дорожный 
рем.-строительный трест.

Д.с. во все времена в Томске оставалось неудовлетвори
тельным. Расположенный в значительной своей части на 
низких берегах Томи и Ушайки, город регулярно более чем на 
треть заливался вешними водами Вплоть до нач. XX в низ
менные места засыпались навозом, толщина слоя к-рого в 
центре города превышала 2 сажени. Множество оврагов, ло
гов и ручьев способствовали заболачиванию почвы Поэтому 
дорожным службам приходилось вести и дренажные работы. 
До нач. XX в улицы города были грунтовыми, в 1909 -  1911 
было проведено мощение части центр, улиц. К 1923 в Томске 
было замощено 26 из 126 км гор. улиц В 1927 началось стр- 
во новых деревянных просмоленных тротуаров, а на Ленин
ском пр. -  асфальтовых К 1940 протяженность мощеных 
улиц возросла до 37,5 км. В 1945 -  1946 был введен в дейст
вие асфальтовый з-д, построен понтонный мост через Томь,

начался ремонт мостов, расположенных в черте города. За 
1953 -  1957 были полностью благоустроены проспекты Ти
мирязева, Ленина, Кирова, привокзальная пл. ст. Томск-1. Из 
256 км гор. улиц 12 км были асфальтированными, 25 км -  бу
лыжными, 100 км -  шоссированными. В 1959 была выстроена 
11-километровая грузовая автомагистраль, к-рая соединила 
Московский и Иркутский тракты, разгрузила центр города от 
потока грузовых машин. К 1976 -  276 из 497 км гор улиц 
имели усовершенствованное покрытие. В кон. 1970-х была 
закончена реконструкция ул. Яковлева, пл. Батенькова, части 
Комсомольского проспекта, шла укладка асфальта на 
Б Подгорной ул. В 1980-х асфальтировались улицы и пере
улки, прилегавшие к магистральным. Объемы работ по стр-ву 
и ремонту гор. улиц постоянно увеличивались: 1956 было за
асфальтировано 7177 кв м тротуаров, 12713 кв. м дорог, в 
1971 -4 2 8 5 2  кв. м тротуаров, 312033 кв. м дорог. К нач. XXI в. 
в Томске было заасфальтировано 68% гор. дорог.

В.А. Бузанова

Лит.: История дорожного дела в Томской области. Томск, 1998.

ДОСААФ, добровольное об-во содействия армии, авиа
ции и флоту, массовая оборонно-патриотическая орг-ция 
Создан в 1951 на базе неск спортивных об-в. выделивших
ся из О С О АВ И АХ И М  Первым руководителем Д. был 
К.П. Ужегов. В системе Д. в Томске действовали аэроклуб, 
мор. клуб (с 1 янв. 1949), обл. стрелк. спортивный клуб (с авг 
1950), кружки по авиа-, авто- и судомодельному спорту, обо
рудовались простейшие тиры, строились спортивные пло
щадки и стадионы. С 20 янв. 1952 при радиоклубе Д. начала 
работать коллективная радиостанция На базе первичной 
орг-ции Д ТГУ в сент. 1959 был создан спортивный клуб ак
валангистов Томска (СКАТ), гл. целью к-рого стала пропаган
да подводных видов спорта. В 1968 в дополнение к подготов
ке специалистов для ВМФ мор клуб начал готовить электро
механиков для ракетных войск и войск ПВО. Представители 
клуба до нач. 1970-х были лучшими в СССР по модельному 
спорту. В 1974 на базе радиоклуба была создана радиотех
ническая школа, а на базе автомотоклуба -  автомоб. школа. 
С 1 янв. 1975 статус школы получил мор. клуб. В школах Д. 
велась подготовка специалистов как для вооруженных сил, 
так и для нар. х-ва (водителей автотранспорта, электромеха- 
ников-дизелистов буровых установок, радиотелефонистов, 
судоводителей). В кон. 1970-х на базе мор. школы Д. была 
сформирована детско-юношеская спортивно-техническая 
школа подводного плавания, к-рую возглавил В. Шевелев. 
Ученики и выпускники этой школы (И. Авдеева, В. Сучков, 
А. Кочетков, Н. Пушкарева, Л. Вахрушева) входили в сборную 
команду СССР по подводному плаванию. Подготовка спорт
сменов в кружках и клубах томского Д. давала хорошие ре
зультаты: в 1978 на первых всесоюзных соревнованиях 
«Домбайские вершины» томские дельтапланеристы завоева
ли переходящий кубок. В 1982 С И. Казанцев завоевал зва
ние абс чемпиона страны по этому виду спорта А. Авдеев 
был включен в юношескую сборную страны по мотоциклет
ному спорту, стал 2-кратным чемпионом СССР, 6-кратным 
чемпионом России, мастером спорта международного класса. 
Дельтапланерист А. Сутягин в 1985 -  1986 добился звания 
абс. чемпиона СССР и первым в стране получил звание мас
тера спорта СССР (по планерному спорту). Юные авиамоде
листы, воспитанники Н. Егорова, в 1987 стали победителями 
всероссийских соревнований среди школьников, а Е. Золо
тарев стал чемпионом России. Б. успехов добились спорт
смены стрелково-спортивного клуба Д., к-рый с 1956 возглав
лял ветеран Великой Отечественной войны А.А. Калабин. 
Б. вклад в развитие стрелк. спорта внесли мастера спорта
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И. Шромов, Н. Цыбина, Т. Рыбалова, И. Онскуль. Неодно
кратно участвовали в международных соревнованиях масте
ра спорта международного класса Ю. Верховский и Н Коро
лева. 25 сент. 1991 Томская, орг-ция Д. была преобразована 
в общественную opr-цию РОСТО.

Н.Н. П пет енкин

Драверт Петр Людовикович (Людвигович) (4(16)1. 
1879, Вятка -  12.12.1945, Омск), исследователь Сибири, пи
сатель. Род в семье крупного судейского чиновника, потомка 
наполеоновского солдата, ос
тавшегося в России. Отец Д. ин
тересовался естественными на
уками, считался знатоком ураль
ских камней, был действитель
ным чл. Уральского об-ва люби
телей естествознания. Детство 
Д. прошло в Екатеринбурге, с 
1897 семья жила в Казани, где 
Д окончил Казанскую гимназию 
С 1899 учился в Казанском ун-те 
на естественном отделении 
физ.-матем. ф-та. С первого 
курса начал специализировать
ся по минералогии под руково
дством проф. А.А. Штукенберга 
и приват-доцента А.В. Лаврского. В 1900 Д. опубликовал пер
вые ст. по геологии в газ. «Урал», в 1904 в Казани вышел его 
первый поэтический сб. «Тени и отзвуки». Д был одним из 
лидеров Казанской ассоциации с.-р., за участие в студенче
ском движении в нач. 1906 выл выслан на 5 лет под гласный 
надзор полиции в Якутскую обл. В Якутии занимался геол. 
исследованиями и лит творчеством Там вышли его второй 
поэтический сб. «Ряды мгновений» (1908) и «Повесть о ма
монте и ледниковом человеке» (1909) В 1910 по ходатайству 
АН Д. получил разрешение переехать в Томск. Сотрудничал в 
газ. «Сибирская жизнь», в журн. «Сибирская новь», выпустил 
третью кн. стихов «Под небом Якутского края» В нояб 1910 
на сцене Общественного собрания была поставлена пьеса Д. 
«Три открытия», однако фамилия автора на афише не была 
указана. В том же году горным отделением Томского техноло
гического ин-та Д. был избран на должность консерватора 
палеонтологического музея, но по протесту губернатора как 
ссыльный не был утвержден и работал частным образом в 
физ. лаборатории проф. Б.П. Вейнберга. В 1912 -  1918 жил 
в Казани: завершил образование в ун-те: занимался обработ
кой материалов из своих путешествий, участвовал в науч. 
экспедициях в различные р-ны Сибири; публиковал в газ. 
рассказы, стихи, очерки. В мае 1917 был избран на долж
ность ассистента кафедры геологии Казанского ун-та. С 1918 
жил в Омске, заведовал кафедрой в Сиб. академии (впослед
ствии Омский с.-х. ин-т), участвовал в экспедициях, продол
жал лит. деятельность. В янв. 1922 был избран председате
лем Зап.-Сиб. отдела РГО и входил в состав ред возникшего 
при об-ве журнала «Сибирская природа». Был чл. оргбюро по 
изд. Сиб. сов. энциклопедии В кон жизни работал в Омском 
краеведческом музее.

Н  А  А м ельянчик

Соч.: Стихи о Сибири. Омск, 1957; Северные стихи. Новосибирск, 
1968; Незакатное вижу я солнце. Стихи, проза. Новосибирск, 1979; Письма 
к М.К. Азадовскому II Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 
1969. Т.1.

Лит.: Драверт Петр Людовикович II Сибирская советская энциклопе
дия. [Новосибирск], 1929. Т.1; Антропянский Н.А. Певец сибирской природы 
II Антропянский Н.А. И. Тачалов, П. Драверт -  поэты-сибиряки. Томск,

1960; Лейфер А.Э. Сибири не изменю!.. Страницы одной жизни. Новоси
бирск, 1979; Благов Д.А. Драверт Петр Людовикович (Людвигович) II Рус
ские писатели. 1800 -  1917: Биографический словарь. М., 1992. Т.2.

Дрожжевой завод предприятие по произ-ву дрожжей. 
Открыт 14 апр 1895 как Константиновский дрожжево-виноку
ренный з-д Д.Е. Зверева. С 1896 принадлежал т-ву «Д.Е. Зве
рев и К°» и располагался на ул. Миллионной, 92. В первые го
ды существования были построены 3-этажное (позже 4-этаж- 
ное) кирпичное здание з-да, затем -  кам. корпус ректификаци
онного отделения, 1-этажный кам. склад, жилой дом семьи 
Зверевых. 3-д был оснащен паровым двигателем, действо
вавшим от парового котла системы Шухова, к-рый служил до 
1948. В 1900 мощность парового двигателя составляла 20 л.с. 
Применение новой технологии (возд способа изготовления 
дрожжей) позволило увеличить объем выпускаемой продукции 
с 4,8 ф. в 1899 до 8 ф. с пуда припасов в 1900 Кроме дрожжей, 
Д.з. выпускал спирт-сырец, а позднее -  очищенный спирт. Пер- 
вонач. на з-де работало 6 - 7  чел., в 1909 -  43, в годы Первой 
мировой войны - 2 3 - 2 5  чел., в 1 9 1 9 - 1920 -  52 чел.

Пост. Томского губсовнархоза от 20 мая 1920 Д.з. был на
ционализирован и передан в ведение хим. отдела губсовнар
хоза. В нояб 1921 Д.з. был переведен на хозрасчет, что по
зволило ему самостоятельно закупать сырье на рынке и пре
одолеть дефицит зерна, из-за к-рого в первые годы сов. вла
сти з-д почти не работал. Пост. СНК СССР от 17 июля 1923 
был образован Томский дрожжево-винокуренный з-д № 9 от
дела местного х-ва Томского губисполкома. в окт. 1926 з-д 
вошел в качестве осн. единицы в Томский трест гос. з-дов 
дрожжево-винокуренной и пивоваренной пром-сти «Том- 
сельпром». При этом Д.з. был объединен на нек-рое время в 
одно предприятие с Томским пивоваренным з-дом В сер 
1927 предприятие стало называться Томским гос. дрожжевым 
з-дом и находилось в подчинении Сиб. краевого управления 
местного х-ва. Одним из первых директоров Д.з. в сов. пери
од был Я П. Куфарев (позднее он возглавил Томоблпище- 
пром). В 1925/1926 Д.з. выпустил 325 т дрожжей, рынок их 
сбыта охватывал Новосибирск, Чулым, Семипалатинск, Ма- 
риинск, Ачинск, Красноярск и даже Иркутск. К 1930 Д.з. пре
кратил выпуск спирта и перешел исключительно на произ-во 
дрожжей. В 1930 Д.з. перешел в ведение Зап.-Сиб. треста 
бродильной пром-сти, потом подчинялся Зап.-Сиб. краевому 
управлению местной пром-сти, в 1937 -  Новосибирскому 
облпищепрому, с 1946 -  респ тресту «Росдрожжи» в Москве, 
с 1949 -  Томоблпищепрому. В 1933 на з-де был установлен 
фильтровальный пресс, в 1938 -  1940 -  новые бродильные 
чаны, 2 воздуходувные машины, усилено сепараторное отде
ление. Внедрение новой мелассово-приточной технологии 
произ-ва дрожжей, освоение нового сырья позволили увели
чить объем выпускаемой продукции (1185,7 т в 1938). С нач. 
Великой Отечественной войны перебои с сырьем, электро
энергией, водой, лихорадившие произ-во в предвоенные го
ды, во мн. раз возросли. Числ. персонала сократилась (в 1944 
-  32 рабочих и 10 служащих). В результате объемы произ-ва в 
военные и первые послевоенные годы упали. Под руково
дством директора А И Герцкина, бессменно руководившего з- 
дом всю войну, в 1943 был освоен выпуск новой продукции -  
белковых дрожжей. С 1980 з-дом руководил С.М. Смирнов. 
Числ. работающих составляет 150 чел В 1992 предприятие 
было реорганизовано в закрытое акц. об-во «Томский дрожже
вой з-д» во гл. с С.М. Смирновым, в 2002 после гибели 
С.М Смирнова ген. директором акц. об-ва стал В. Григорьев.

Л.А. Гоебневз

Лит.: Дмитриенко И М. Томский дрожжевой завод (1895 -  1919) II Во
просы экономической истории России XVIII -  XX вв. Томск, 1996.



«Друзья детей» Томск от А до Я

«Друзья детей», Всесоюзное добровольное об-во. От
деление этого об-ва в Томске было создано в 1924. В прези
диум входили представители окрисполком а  и отдела здра
воохранения. Структура об-ва включала правление (4 чел ), 
ревизионную и производственную комиссии, а также первич
ные орг-ции на предприятиях и в учреждениях. Об-во ставило 
своей целью «мобилизацию сил и средств пролет, общест
венности на улучшение воспитания и быта детей в СССР». 
Своими средствами Томское отделение об-ва содействовало 
расширению сети детских школьных и дошкольных учрежде
ний, участвовало в борьбе с детской беспризорностью, зани
малось оздоровительной работой и орг-цией отдыха детей. В 
1924 томскому о-ву «Д.д.» принадлежала мастерская с тремя 
отделениями: сапожно-шорным, чемоданным, плетения кор
зин и сумок. В 1926 действовали столярная и слесарная мас
терские. В них обучались дети, а также было налажено про- 
из-во изделий на продажу. К 1930 в составе томского о-ва 
«Д.д.» было 128 первичных орг-ций с 7380 чл. Об-во владело 
пошивочно-вышивальной и шапочной мастерскими, фото
графией, з-дом фруктовых вод, кондитерской, комиссионным 
магазином, столовой, заезжими дворами и 16 буфетами. В 
1928/1929 чистая прибыль от этих предприятий составила 
38753 руб. Об-во выделяло деньги окр. отделам нар. образо
вания и здравоохранения, содержало детский «Дом призо
ра», выдавало пособия нуждающимся семьям, имеющим де
тей, финансировало детские завтраки в школах, культурно- 
массовую работу с детьми. В нач. 1930-х было распущено.

В А Бузанова

Дульзон Альфред Андреевич (р 31.7 1937, Сара
тов), электроэнергетик, профессор. Род. в семье универси
тетского преподавателя, впоследствии проф. А.П. Дулъзона. 
Окончил с отличием электро
энергетический ф-т ТПИ (1960).
Канд. техн. наук (1966). Д-р техн. 
наук (1993). В 1960 -  1962 -  ас
систент, в 1962 -  1963 -  стар
ший преподаватель, в 1967 -  
1974 -  зав. кафедрой техники 
высоких напряжений ТПИ. В 
1974 -  1993 -  зам. директора по 
науч. работе НИИ высоких на
пряжений, в 1993 -  2000 -  пер
вый проректор ТПИ (ТПУ), с 
2001 -  проф. кафедры между
народного менеджмента ТПУ.
Одновременно с 1993 -  гл. науч. 
сотрудник НИИ высоких напря
жений по совместительству. Осн направления науч. дея
тельности: грозовая деятельность и молниезащита; высоко
вольтная импульсная техника и технология; менеджмент 
(управление персоналом, управление проектами, разработка 
управленческих решений, управление вузом). Д организовал 
лабораторию молниезащиты (1975). Вместе с учениками раз
работал модель гл. разряда молнии, выявил новые законо
мерности изменения характеристик грозовой активности и 
параметров молнии во времени и пространстве; создал и 
внедрил нормативную методику построения карт плотности 
разрядов молнии на землю, а также нормативные карты для 
ряда энергосистем Сибири и Казахстана. Создал и поставил 
во Вьетнам комплекс аппаратуры для измерения параметров 
молнии на ст. Зашанг Совм. с фирмой «Сименс» Д. выпол
няет инструм исследования интенсивности грозовой дея
тельности на терр Германии, выступает науч. руководителем 
и соруководителем ряда проектов по созданию электрокине- 
тических ускорителей, имитаторов ядерного взрыва, отд. сис

тем сильноточных ускорителей релятивистских электронных 
пучков «Бэта» и «Гамма», участвует в разработке ряда спец, 
изделий и спец, материалов. По направлению «Электроим- 
пульсная технология» Д. участвовал в разработке электро- 
импульсного способа бурения скважин. Совм с ун-том Кар
лсруэ (ФРГ) и ун-том Вены коллектив сотрудников ТПУ под 
руководством Д. в рамках программы «ТЕМПУС» создал 
«Справочник управления университетом». В 1993 Д. читал 
лекции в техническом ун-те Дрездена, в 1996 -  в специализи
рованном вузе Гельзенкирхен (Германия) и техническом ун
те Грац (Австрия). Организовал науч.-техн. сотрудничество 
НИИ высоких напряжений с Центром ядерных исследований 
(Карлсруэ), фирмами «Крупп», «Рейнметалл». Подготовил 14 
канд. наук. Автор более 150 науч. работ, в т.ч. 7 монографий, 
17 изобретений и патентов Старший чл. Международного об- 
ва по энергетике и электронике, секретарь Международного 
об-ва по применениям мощной импульсной энергетики, чл. 
Международной энергетической академии. Имеет звания от
личника энергетики и электрификации СССР (1970), изобре
тателя СССР (1977), отличника высшей школы СССР (1986). 
Награжден серебряной медалью «За заслуги перед Томским 
политехническим университетом» (2000). Заел, деятель науки 
РФ (2000). Награжден медалью «За доблестный труд. В оз
наменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильи
ча Ленина» (1970), орденом Почета (1996).

К. В. П ет ров

Соч.: Грозозащита линий электропередачи Томск, 1963 (в соавт. с 
И И. Каляцким); Грозозащита подстанций. Томск, 1965 (в соавт. с И И. Каляц- 
ким); Перенапряжения в сетях 6 - 3 5  кВ. М., 1989 (в соавт. с ФА. Гиндул- 
линым, В.Г. Гольдштейном, Ф.Х. Халиловым); Управление персоналом и ор
ганизационное поведение. Томск, 2000; Проектный менеджмент. Томск, 2001.

Лит.: Профессора Томского политехнического университета. 1991 -  
1997 гг.: Биографический сб. Томск, 1998; Андронов Л.И., Беляев С.А., Бу
гаев С.П. и др. Сибирская энергетическая школа. Томск, 2001; International 
who's who of professionals. 1997; Marquis who's who in the world. 1999-2001. 
Ed. 16,17,18; International man of the year. Cambridge, 2001.

Дульзон Андрей Петрович (28.1 (9.2). 1900, с. Крас- 
нополье Новоузенского у. Самарской губ. -  15.1.1973, Томск), 
лингвист, профессор. Сын сел. писаря В 1917 -  1924 рабо
тал учителем, зав. детдомом, 
инспектором Наркомпроса АССР 
немцев Поволжья Окончил от
деление нем. яз. и лит-ры лед. 
ф-та Саратовского гос. ун-та 
(1929). Канд. филол. наук (1938).
Д-р филол. наук (1939) В 1929 -  
1934 был доцентом, зав. кафед
рой общего языкознания и гер
манистики Нем. пед. ин-та г. Эн
гельса. В 1930 -  1941 -  доцент, 
проф. кафедры герм, языкозна
ния, по совместительству -  до
цент кафедры нем яз. и лит-ры 
пед ф-та Саратовского ун-та 
(1930 -  1934). В сент. 1941 в ка
честве спецпереселенца вместе с семьей оказался в Томске, 
где до апр 1954 находился на спец, учете в комендатуре 
управления Мин-ва гос безопасности по Томской обл. С окт 
1941 -  проф , с янв 1942 -  зав кафедрой нем. яз. и общего 
языкознания ТГПИ В 1942 был уволен из ин-та и до 1943 ра
ботал на Томской электростанции. Затем вплоть до смерти 
преподавал в ТГПИ. По совместительству -  проф. ист -фи
лол ф-та ТГУ (1945 -  1948). Осн. науч. направление -  нем 
диалектология, исследование яз., диалектов и этногенеза ко-



Краткая энциклопедия города Духовная семинария

ренных народов Сибири При выяснении истории происхож
дения, миграций и этнических контактов не имевших пись
менности народов Сибири Д. (впервые в Сибири) использо
вал методику анализа топонимов субстратного происхожде
ния. Первым изучил и описал чулымско-тюркский, нижне- 
томско-тюркский и др. яз. коренного нас. Сибири. Его мону
ментальный труд «Кетский язык» (1968) был удостоен Гос. 
пр. СССР (1971). Д. основал в Томске один из крупнейших то
понимических центров страны. Под его руководством была 
создана картотека топонимов Зап. Сибири (включившая в се
бя все геогр. назв., встречающиеся в пределах Тюменской, 
Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской обл., Крас
ноярского и Алтайского краев), составлено более 300 под
робных топонимических карт, написано фундаментальное 
7-томное исследование «Топонимы Сибири нерусского про
исхождения». В последние годы занимался установлением 
отд. родства между финно-угорскими, алтайскими, индоевро
пейскими, кавк., тибето-бирманскими, чукотско-камчатскими и 
енисейскими группами яз. Опубликовал более 150 науч. ра
бот. Д. -  основатель томской лингвистической науч. школы, 
осн. направлением к-рой является изучение яз. народов Си
бири. Подготовил 45 канд наук. Среди его учеников д-ра фи- 
лол. наук Г К. Вернер, Э.Г Беккер, О.А. Осипова, Г Г. Едиг и 
др Состоял чл. бюро постоянной комиссии по общественным 
наукам СО АН СССР (с 1959), председателем Зап.-Сиб к-та 
по координации н.-и. работ по комплексному изучению др. ис
тории народов Зап Сибири Почетный чл. Международного 
к-та по ономастическим наукам (с 1972). С 1973 -  чл.-корр. 
Об-ва финно-угроведения (Финляндия). Был награжден ор
денами: «Знак Почета» (1961), Октябрьской Революции 
(1971), медалью «За доблестный труд В ознаменование 100- 
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).

А. В. Лит винов

Соч.: Очерки по грамматике кетского языка. Томск, 1964; Кетские сказ
ки. Томск, 1966; Кетско-тюркские параллели в области склонения II Скло
нение в палеазиатских и самодийских языках. Л., 1970; Этнологическая 
дифференциация тюрков Сибири II Структура и история тюркских языков. 
М., 1971; Итоги изучения субстратной топонимии Сибири I IXI Международ
ный конгресс ономастических наук. София, 1972.

Лит.: Окладников А.П., Убрятова Е.И., Гриценко К.Ф., Осипова О.А., 
Бирюкович Р.М. Андрей Петрович Дульзон (1900 -  1973): Некролог II Наро
ды Азии и Африки. 1973. Ns 4; Галкина Т В., Осипова О.А. А.П. Дульзон: К 
95-летию со дня рождения. Томск, 1995; Профессора Томского универси
тета: Биографический словарь. Т. 3.1945 -  1980. Томск, 2001.

Дурнев Владимир Николаевич (р. 1.6 1949 с. Горь
ковское Горьковского р-на Омской обл.), управляющий бан
ком. Род. в семье школьных учителей. В 1966 окончил ср. 
школу с золотой медалью, в 
1971 физ.-техн. ф-т ТГУ. Канд. 
физ.-матем. наук (1984). Д-р 
физ.-матем наук (1994). С 1972 
работал мл. науч. сотр., с 1987 -  
ст. науч. сотр. НИИ прикладной 
математики и механики ТГУ. В 
1990 стал зам. директора по ин
вестициям в филиале коммер
ческого банка «Кредобанк» -  
«Томкредобанк», в 1991 назна
чен управляющим Томским фи
лиалом «Нефтегазстройбанка».
С 1996 -  председатель правле
ния коммерческого банка «Дви
жение». По совместительству 
работал проф. физ.-техн. ф-та ТГУ (1998 -  1999). В 1997,

2001 избирался дел. Гос думы Томской обл., работал в бюд- 
жетно-финанс. к-те. Д. -  акад. Росс, академии естественных 
наук по секции экономики и социологии (1996). Автор более 
50 науч. трудов, 1 изобретения. По итогам 2000 был назван 
журналом «Эксперт» в числе наиболее влиятельных регио
нальных предпринимателей России. Награжден медалью ор
дена «За заслуги перед Отечеством» 2 ст. (1999).

Л.А. Багаева

Соч.: Внутрикамерные процессы и преобразования энергии в косми
ческих энергоносителях. М., 2001 (в соавт.).

Лит.: Александров В. «Движение» на пороге больших перемен II Том
ский вестник. 1999. 8 мая; Томск. История города от основания до наших 
дней. Томск, 1999; Профессора Томского университета: Биографический 
словарь (1980 -  2003). Томск, 2003. Т.4. 4.1.

Духовная семинария учебное заведение для подго
товки священнослужителей Православной церкви. Томская 
Д.с. открылась 21 сент. 1858 как 3-классное ср уч заведение 
с 2 годами обучения в каждом классе, в кон 1870-х была 
преобразована в 6-классную с однолетним сроком обучения в 
каждом классе. В Д.с. принимались подростки 1 4 - 1 6  лет, 
православного исповедания, всех сословий, овладевшие про
граммой духовного уч-ща и сдавшие вступительные экзаме
ны Дети духовенства Томской епархии обучались бесплатно, 
др платили 40 руб. в год. Со времени открытия штат Д.с. 
комплектовался за счет квалифицированных преподавателей 
и выпускников Казанской духовной академии, из проф. ака
демии был и первый ректор, архимандрит Вениамин. Про
грамма обучения в Д.с. включала общеобразовательные 
предметы в объеме гимназического курса и богословские 
дисциплины В Д.с. имелись фундаментальная и ученическая 
б-ки. Во время летних каникул семинаристы исполняли обя
занности псаломщиков в церк. приходах, при Д.с. существо
вала образцовая церковноприходская школа, где семи
наристы проходили пед. практику. Окончившие курс Д.с. слу
жили в храмах Томской, а также Енисейской и Омской епар
хий, немалая часть их поступала в Имп. Томский ун-т.

Духовная семинария. Нач. XX в.

Ежегодно в семинарию принималось ок. 50 чел., общее 
кол-во уч-ся составляло 246 чел. в 1897, 160 -  в 1911; с 1874 
стали создаваться параллельные классы. Первонач. Д.с. 
размещалась в наемных помещениях на углу Магистратской 
и Приюто-Духовского пер., с 1882 -  по Монастырской ул. В 
1896 началось стр-во собственного здания на Никитинской 
ул. (по проекту А Морозова при участии Ф. Гут а), торжество 
открытия к-рого состоялось 3 окт. 1899. Комплекс семинарии 
включал в себя, кроме гл. корпуса, также здание образцовой
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школы, больницу, баню, хоз. службы и сад в пойме р. Игумен- 
ки. Планировка новых помещений и их техническое оснаще
ние ставили Д.с. в ряд лучших в России по благоустройству. 
В 1900 в Д.с. была освящена домовая церковь во имя св. Ин
нокентия Иркутского.

Преподаватели и ученики Д.с. принимали участие в об
щественной и культурной жизни города: проводили нар. чте
ния, с 1899 при семинарии действовала воскресная школа. В 
1910 в саду Д.с. открылась образцовая уч.-показательная па
сека Томского об-ва пчеловодства. С 1887 действовало попе
чительство о бедных воспитанниках Томской духовной семи
нарии, оказывавшее помощь нуждающимся В годы Первой 
рус. революции семинаристы участвовали в создании обще
семинарского союза, выпускали журн , за что часть их была 
исключена из школы и подверглась суд. преследованию. Не
повиновения семинаристов начальству вызывало периодиче
ское закрытие Д.с. на короткие сроки.

Декретом СНК от 21 янв 1918 Д.с., как и все подобные уч. 
заведения, была лишена гос кредитов В годы Гражд. войны 
ее здание было занято воинским постоем, но уч. процесс 
продолжался до нач. 1920, когда был надолго прерван, а по
мещения переданы арт. уч-щу, позже -  ТВВКУС.

Д.с. была открыта в Томске вновь в 1992 как ср. уч. заве
дение, в 2000 преобразована в высшее, в к-ром на дневном и 
заочном отделениях ведется подготовка священников, дьяко
нов, регентов церк. хоров, псаломщиков. Воспитанники Д.с. 
(111 чел. в 1999) находятся на полн. епархиальном содержа
нии. Совр. Д.с. расположилась в доме на углу ул. Герцена и 
Советской, имела собств церковь во имя св. Александра Нев
ского, в 2003 переехала в отреставрированное здание рядом с 
кафедральным Богоявленским собором на пл. Ленина.

А  Г. Караваева, Г.Н. Старикова

Лит.: Открытие духовной семинарии II Томские губернские ведомости. 
1858. 21 нояб.: Лавров К. Материалы для истории Томской духовной семи
нарии (очерки по местным архивным данным) II Томские епархиальные 
ведомости. 1900.1 февр., 1,15 мар.

Духовное училище, спец. уч. заведение для обучения 
детей священнослужителей. По указу тобольского архиепи
скопа Антония II 5 мар. 1746 в одной из келий Алексеевского 
мужского монастыря в Томске иеромонахом Герасимом было 
открыто рус. Д.у. Оно явилось первым уч. заведением города, 
в к-ром при 2-летнем обучении за первые 15 лет было подго
товлено до 100 дьячков и пономарей, знающих церк. грамоту 
В 1761 Д.у. преобразовано в славяно-рус. школу и при ней 
открыто заказное лат. уч-ще, к-рое к 1767 выпустило только 
7 учеников, т.к. родители противились обучению детей латы
ни. Через 2 года закрылись обе школы.

Славяно-рус. школа возобновила свою работу в 1779 и 
просуществовала до 1803, когда ее вновь преобразовали в 
рус. Д.у., но уже с 5-летним сроком обучения Преподавал в 
нем Я. Черкасов. С 1807 оно было преобразовано в росс.-лат 
уч-ще, состоявшее из 3-х классов гимназии (росс., граммати
ческого, синтаксического) и лат. школы. Уч-ще постоянно ис
пытывало нехватку учителей, занятия часто не велись, что 
привело к его закрытию в 1817 или 1818

В 1814 был разработан «Проект устава духовных приход
ских уч-щ», по к-рому учреждалась центр, комиссия Д.у., в 
ведение к-рой поступали все подобные уч-ща. Целью Д.у. 
была установлена подготовка благочестивых и просвещен
ных служителей слова Божия, недопущение безграмотных в 
среду духовенства Обучение предполагалось 2-летним, со 
сдачей экзаменов 3 раза в год. Для такого уч-ща в Томске на 
монастырской усадьбе было построено отд. здание, в к-ром 
начались занятия В 1823 в Д.у. открылось низшее, а через

год -  высшее отделение 2-го класса, или уездное Д.у. 
В первые 2 года детей обучали письму, счету, чтению, пе
нию, на 3 -  4-м годах обучения из 68 ч еженедельных заня
тий 24 ч составлял лат., 16 -  греч. яз. Росс, грамматике от
водилось 2 ч, старославянской -  4. Во всех 4-х классах Д.у. 
обучалось до 200 детей. В 1839 для него был куплен дом 
наследников куп. Мыльникова на Духовской ул., в к-ром Д.у. 
просуществовало 30 лет, в 1869 оно перебралось в др. бо
лее поместительное здание на той же улице. Тогда же его 
смотрителем был назначен П И. Макушин, работавший в 
этой должности до 1873. Воспитанники позже с благодарно
стью вспоминали: «Он вывел из практики телесные наказа
ния, улучшил надзор за детьми, ввел новые методы препо
давания Самое здание уч-ща привел в приличный вид, 
улучшил питание детей».

Д.у. содержалось в основном за счет епархии, поэтому 
долгое время в него принимали только сыновей духовенства 
(в возрасте 1 0 - 1 1  лет, имевших познания не ниже 2 класса 
церковноприходской школы). Программа предполагала изу
чение 4-х яз.. арифметики, истории, природоведения, гео
графии, черчения, рисования, церк. пения. Выпускники обыч
но продолжали образование в духовной семинарии. Плата за 
содержание в общежитии для детей священников была 
110 руб. в год, для детей дьяконов -  100, псаломщиков -  90. 
Иноепархиальным и иносословным (последних стали прини
мать с 1909) содержание обходилось в 170 руб. Бедные оп
лачивали только пол. стоимости пансиона, сироты, а с 1915 и 
дети солдат освобождались от уплаты полностью.

Д.у. получало финанс. помощь от почетных блюстителей 
по хоз. части, каковыми выступали томские куп Они давали 
деньги на ремонт, учебники, лекарства, рождественские по
дарки уч-ся. Так, долгое время эту должность исполнял 
И.А. Еренев, к-рый построил для Д.у. 2-этажное здание под 
больницу и домовую церковь (освящена в 1885 во имя пре
подобного Степана Савваита). К нач. XX в. постройки Д.у. 
окончательно одряхлели, но все деньги епархии шли в те го
ды на стр-во и обустройство нового здания женского епархи
ального уч-ща. В 1913 Д.у получило старые помещения епар
хиального уч-ща.

В нояб. 1917, когда в связи с политическими переменами 
в стране преподаватели Д.у. перестали получать заработную 
плату, Поместный собор ввел дополнительные налоги с при
ходов, свечных з-дов. объявил кружечный сбор в церквах го
рода для поддержки духовных школ, но события Гражд. вой
ны прервали исполнение этого решения В 1918 Томское Д.у 
прекратило свое существование.

Г.Н. Старикова

Лит.: Побединский М. Старинные томские духовные школы (1746 -  
1820): Доклад в честь 75-летия духовного училища. Томск, 1896: Он же. Из 
прошлого томского духовного училища. Томск, 1903.

Духовская церковь, томский православный храм. От
крыта в деревянном здании ок. 1652. Кам здание Д.ц. было 
заложено в 1784 и освящено в 1788. В 1841 были освящены 
приделы, правый -  во имя Покрова Пресвятой Богородицы -  
был устроен на средства куп. П. Ненашева, лев. -  во имя 
Воздвижения креста господня -  куп. М П. Неупокоева. При 
Д.ц. действовало приходское попечительство о бедных (с 
24 окт. 1891), церковноприходская школа (1908). В 1920 зда
ние Д.ц. было национализировано и передано в пользование 
верующим по договору В 1922 прихожане Д.ц. примкнули к 
обновленческому движению, в июне 1925 община Д.ц. вошла 
в каноническое подчинение к архиепископу-староцерковнику 
Д.Н Беликову. Не имея возможности содержать храм, прихо
жане отказались от пользования зданием Д.ц. и присоедини-
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лись к общине Знаменской церкви Пост. Томского окриспол- 
кома 18 июня 1930 Д.ц. была закрыта, здание переоборудо
вали под столовую водников, в 1950-х -  разобрали

А. Г. Караваева

i

Духовская церковь. Нач. XX в.

Дыгай Александр Михайлович (р. 1 4.1952, Томск), 
медик. Окончил леч. ф-т Томского мед. ин-та (1975). Канд. 
мед. наук (1978). Д-р мед. наук (1987). С 1975 -  аспирант ка
федры патофизиологии ТМИ С 
1978 -  мл. науч. сотр. отдела 
гематологии центр, н.-и. лабора
тории ТМИ, с 1979 -  ассистент 
кафедры патофизиологии ТМИ.
С 1984 ученый секретарь, с 1985
-  руководитель лаборатории па
тологической физиологии и экс
периментальной терапии, с 1987
-  зам директора по науке НИИ 
фармакологии Томского науч. 
центра Сиб. отделения АМН 
СССР (затем РАМН). Осн. науч. 
направление -  патофизиология 
и фармакология системы крови 
Д. изучил роль отд. компонентов 
гемопоэзиндуцирующего микроокружения (Т-лимфоциты, 
макрофаги, фибробласты и вырабатываемые ими гумораль
ные факторы) и их взаимосвязи в регуляции кроветворения в 
норме и при действии болезнетворных факторов внешней 
среды (иммобилизационный стресс, острая кровопотеря, ин
фекционное воспаление, невротические воздействия, луче
вые и цитостатические воздействия и др.) Изучены также 
механизмы прямого и опосредованного (через факторы мик

роокружения) влияния нейроэндокринной системы на гемо
поэз. Но основании полученных данных предложена теория 
регуляции кроветворения, новые патогенетически обосно
ванные методы фармакологической коррекции патологии 
системы крови с использованием вегетотропных препаратов 
и опиоидных пептидов, созданы новые эффективные гемо
стимуляторы для лечения анемий и лейкопений различного 
генеза и ряд препаратов природного происхождения адапто- 
генного типа действия. Д. подготовил 25 канд. и 10 д-ров мед 
наук. Он автор 340 науч. работ, в т.ч. 16 монографий. Имеет 
более 40 патентов и авторских свидетельств на изобретения 
В 1994 за цикл работ «Механизмы регуляции кроветворения в 
норме и при патологии», совместно с акад. РАМН Е.Д. Гольд
бергом, награжден премией РАМН им. А.А. Богомольца, в 
1993 -  премией фонда Сороса, в 1999 -  премией РАМН за 
цикл работ «Вегетативные и локальные механизмы регуля
ции гемопоэза как основа фармакологического контроля жиз
недеятельности кроветворной ткани». Является чл. правле
ния Всероссийского науч об-ва фармакологов, чл Междуна
родного об-ва патофизиологов и действительным чл. Нью- 
Йоркской академии наук. Чл.-корр. РАМН (1994). Действи
тельный чл. РАМН (2004).

С.А Н екры пов

Соч.: Роль лимфоцитов в регуляции гемопоэза. Томск, 1983; Роль 
межклеточных взаимодействий в регуляции гемопоэза. Томск, 1989; Роль 
опиоидных пептидов в регуляции гемопоэза. Томск, 1990; Воспаление и 
гемопоэз. Томск, 1992; Шлемник байкальский. Томск, 1994; Закономерно
сти структурной организации систем жизнеобеспечения в норме и при раз
витии патологического процесса. Томск, 1996; Роль вегетативной нервной 
системы в регуляции гемопоэза. Томск, 1997 (в соавт с Е.Д. Гольдбергом и 
И.А. Хлусовым); Inflammation and blood system. London, 1998; Роль гемопо
эзиндуцирующего микроокружения в регуляции кроветворения при цито- 
статических миелосупрессиях. Томск, 1999 (в соавт. с Е.Д. Гольдбергом и
В.В. Ждановым); Роль нервной системы в регуляции кроветворения (в со
авт. с Е.Д. Гольдбергом, Н.В. Проваловой, Е.Г. Скурихиным и Н И. Сусло
вым). Томск, 2004.

Лит,; Новицкий В.В., Лаврова В.С., Бова П.А. Томская школа патофи
зиологов. Томск, 1988; Томский научный центр. 20 лет (1979 -  1999). 
Томск, 1999.

Дюсьметов Эрнэст Имамухаметович (р. 4 9 1949, 
с. Бураево, Башкирия), художник. Художественное образова
ние получил в Свердловском художественном уч-ще (1972 -  
1976) у В Н Сочнева и Л.Ф. Усть- 
янцева, с 1978 изучал ювелирное 
иск-во Урала в мастерской 
В.Ф. Ветрова и Л.Ф. Устьянцева.
В 1983, будучи уже проф. худ., 
приглашен на работу в Томск.
Чл. Союза худ. РСФСР с 1989.
Председатель правления Том
ской opr-ции Союза худ. России 
с 1992. В 1980-х Д. создал це
лый ряд ярких ювелирных про- 
изв., приобретенных, после их 
демонстрации, Томским обл. ху
дожественным музеем. В их 
числе -  «Серебряные бабочки»,
«Кассиопея», «Марина». В по
следние годы Д. проявляет б. интерес к традиционному иск- 
ву, его местным особенностям, пытается синтезировать клас
сические сюжеты введением аборигенных сиб. элементов. 
Ярким тому примером стал комплект «Последняя стоянка», 
состоящий из 2 предметов -  колье и гривны В 1990 -  2000 Д. 
выполнил неск. серий ювелирных изделий разного ранга и
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назначения: гарнитуры «Галактика», «Скитальцы», «Сады хо- 
кусая». По заказу гор. и обл. администраций он изготовил на
грудный знак мэра  г. Томска, знаки с цепью гл. администра
ции Томской обл и «Корона Сибири». Работы Д. неоднократ
но демонстрировались на региональных, респ. и междуна
родных выставках: Москва (1993, 1996, 1997, 2000), Красно
ярск (1998), Новокузнецк (2000), Китай (1999, 2000). Нек-рые 
работы Д. хранятся в музеях России, а произв. «Ночной по
лет» было закуплено с выставки Мин-вом культуры. Возгла
вив правление Томской орг-ции Союза худ. России, Д. спо
собствовал ее деятельности в новых экономических услови
ях. Несмотря на организационные и финанс. сложности, не 
прекратилась выставочная деятельность Союза худ. В целях 
пропаганды творчества томских худ. и к 50-летию Томской 
орг-ции Союза худ. под руководством Д. был выпущен аль
бом-справочник «Томские художники. 1946 -  1996» (Томск, 
1996) Им было организовано стр-во выставочного зала Сою
за худ. (2002). В 2003 проведена Региональная художествен
ная выставка «Сибирь-9», посвященная 400-летию Томска, за 
которую Д. был награжден знаком Министерства культуры 
«За достижения в культуре». Награжден медалью «В память 
850-летия Москвы». Заел. худ. России.

Ю.И. Ожередов

Лит.: Томские художники. 1946 -  1996. Альбом-справочник членов 
Союза художников Томска. Томск, 1997.

Дюсьметова (урожд. Мараева) Марина Викто
ровна (р 8 2 1953, Свердловск), актриса. Окончила Сверд
ловское театр, уч-ще (1973). Артистическую деятельность на
чала в Свердловском гор. театре кукол, с 1983 -  актриса те
атра куклы и актера «Скоморох». Играла в Томском театре 
роли Мирандолины в моноспектакле «Мирандолина» К. Голь
дони, Якобины в «Самом правдивом» Г. Горина, Матери в

«Жаворонке» Ж. Ануя, Маргари
ты в «Было или не было»
П. Грушко (по роману М. Булга
кова «Мастер и Маргарита»), Со 
спектаклями «Котлован» (по 
произв А. Платонова), «Рас
кольников» (по роману Ф. Досто
евского), «Сон в летнюю ночь»
В. Шекспира, в к-рых исполняла 
ведущие роли, Д. побывали на 
мн, фестивалях и гастролях по 
России, в Европе и США В 1986 
Д. выступила реж.-постановщи- 
ком спектакля для детей «Коло
бок», в 1999 на сцене театра 
«Скоморох» поставила спектакли «Тараканище» (по сказке 
К. Чуковского), «Оркестр» Ж. Ануя Д. является художествен
ным руководителем нар. театра гор. Дома ученых, художест
венным руководителем зрелищного центра «Аэлита», орга
низатором и чл. жюри обл. конкурса детских театр, коллекти
вов «Грим Маски», чл. Правления Томского отделения Союза 
театр, деятелей России. С 1996 ведет курс актерского мас
терства в Томском колледже культуры и иск-ва. В обл. театр, 
конкурсе «Маска» (1997) Д. стала лауреатом в номинации 
«Лучшая роль второго плана» за исполнение роли Сонечки 
Мармеладовой в спектакле «Раскольников». Имеет звание 
заел. арт. России.

Н.А. Чатурова

Лит.: Бережков Б. Победа актрисы II Красное знамя. 1984. 23 янв.; Го- 
ловчинер В Со мной мечтанием, трепетом природа поделилась II Молодой 
ленинец. 1985. 24 янв.; Кузнецова Э. Ее «взрослые роли» II Красное знамя. 
1987.11 февр ; Травина И. Остаться с куклами... II Томский вестник. 2003. 
1 мар.



Краткая энциклопедия города Елисеев Сергей Иванович

Е
Еврейское училище, начальная школа для детей евр. 

происхождения Открыто в Томске 8 янв. 1874 на базе ранее 
существовавшей небольшой школы Талмуд-Торы. Осн. зада
чей Е.у. было дать детям знание евр молитв и Библии на 
рус. яз., со временем курс предметов расширился, приобре
тая более выраженный нац. характер. При открытии Е.у. по
мещалось в одном здании с евр богадельней и Талмуд- 
Торой, в 1896 на средства куп. жены Е.Л. Фуксман было вы
строено спец, деревянное здание В 1910 куп. И.Л Фуксман 
выстроил по проекту арх. Т.Л. Фишеля новое кам. 2-этажное 
здание На момент открытия в Е.у обучалось 25 мальчиков, в 
1895 /96 -53 , в 1899/1900 -  85, в 1910 -  92, в 1916 -  130 уче
ников. В 1876 открылось женское отделение уч-ща, просуще
ствовавшее до 1887. Обучение в Е.у. было бесплатным, уч-ся 
снабжались также бесплатно уч. пособиями и письменными 
принадлежностями, одеждой и обувью. Содержалось Е у на 
средства духовного евр. правления, частные пожертвования, 
сборы от благотворительных вечеров и спектаклей. Пожерт
вования поступали деньгами, кн., одеждой, обувью и продук
тами питания. Наиболее крупные пожертвования вносили 
Е.Л. Фуксман и М А. Немзер В 1883 был создан попечитель
ный к-т во гл. с И.С. Быховским, к-рый заботился об обеспе
чении Е.у. помещением, мебелью, уч. пособиями, о снабже
нии бедных учеников одеждой и обувью.

В Е.у. преподавались рус. яз., арифметика, чистописание 
(24 ч в неделю) и евр. предметы -  др.-евр. яз., закон веры, 
библейская история и объяснение важнейших молитв (8 ч в 
неделю). В 1902 программа евр. предметов была расширена 
до 63 ч в неделю при 42 ч на общеобразовательные предме
ты. На составление уч. планов б. влияние оказывали почет
ные блюстители, назначаемые губернатором из представи
телей евр. общины. В 1874 при И.С. Быховском были введе
ны краткая история евр народа, катехизис на рус. яз., гимна
стика В 1895 -  1897 блюститель М. Шершевский поставил в 
план методическое пение, теорию музыки, было обращено 
внимание на обучение евр письму, евр. истории, изучению 
молитв и Закона Божия. Учредители уч-ща заботились и о 
физ развитии уч-ся: в 1909 в дачной местности Степановка 
была организована летняя колония. Е.у. играло заметную 
роль в культурной жизни Томска. На традиционные евр. 
праздники Ханука, Ром-Ашана в Е.у. приходили не только чл. 
общины, но и представители нееврейского нас. Ученики Е.у. 
участвовали в общих гор. культурных мероприятиях (юбилеи 
Пушкина, Гоголя) вместе с уч-ся др. школ. Окончившие Е.у. 
поступали в гор. ремесленное уч-ще, в гимназии (в 1909 в 
мужской гимназии Томска обучалось 29 евр мальчиков) При 
Е.у была создана б-ка (400 экз. кн. в 1911).

В 1919/1920 Е.у. было преобразовано в сов трудовую 
школу №52,  в нояб. 1922 она была закрыта. После времен
ного восстановления по требованию евр. общины школу 
окончательно закрыли в 1926/27 уч. году под предлогом 
«полного обрусения евреев»

Н.Б. Галаш ова

Лит.: Отчет попечительского комитета о Томском еврейском училище. 
Томск, 1885; Островский Ю. Сибирские евреи. СПб., 1911; Ю.О. Еврейское учи
лище в Томске. Томск, 1912; Лукиева Е.Б. Школы национальных меньшинств в 
Томской губернии и округе в 20-е гг. II Школа и права ребенка. Томск, 1997.

Евтропов Константин Николаевич (1838, Самар
ская губ -  4.10.1909, Томск), преподаватель, чиновник, крае
вед. Род в семье священнослужителя, в 1860 окончил Том
скую духовную семинарию, в 1864 -  Казанскую духовную 
академию с ученой ст. магистра богословия Преподавал в 
Томской семинарии (1864 -  1878), был смотрителем Томского 
духовного уч-ща (1865 -  1867), пом. инспектора семинарии 
(1869 -  1872), секретарем томского епископа (1869 -  1881). В 
1878 Е. уволился из семинарии и поступил на службу в Том
скую казенную палату младшим чиновником особых поруче
ний, затем служил нач. отделения Выйдя в отставку, Е. заве
довал типографией братства св Дмитрия Ростовского, был 
цензором «Томских епархиальных ведомостей», состоял чл,- 
секретарем к-та по постройке Троицкого кафедрального со
бора. Е. занимался изучением истории города, подготовил и 
издал капитальное исследование по истории Троицкого ка
федрального собора в Томске.

А. Г. Караваева

Соч.: Плавание по р. Оби, или первый опыт сплава сибирской пшени
цы за границу в 1878. Б м., б г ; Речь по случаю столетнего юбилея импе
ратора Александра Благословенного II Томские епархиальные ведомости 
1880. 15 сент., 1 окт., 1 нояб.; Подвиги и заслуги первых томских казаков 
Томск, 1903; История Троицкого кафедрального собора в Томске. (По
стройка его с характеристикой времени и деятелей.) Лепта к трехсотлетию 
гор. Томска. Томск, 1904.

Лит.: Знаменский П. История Казанской духовной академии за первый 
(дореформенный) период ее существования. Казань, 1892; Константин Ни
колаевич Евтропов: некролог II Томские епархиальные ведомости. 1909. 
1 дек.

Едловские (Ядловские, впоследствии Игловские), том
ская фамилия XVII в. Вели свое происхождении от Ивана Яд- 
ловского, о к-ром его внук, Андрей Юрьев сын, сообщал, что 
«породою он был шляхта королевская, а взят был в плен на 
войне, послан был к Москве, а оттуда в Тобольск, а из То
больска был прислан в Томск». Сын Ивана, Юрий, служил в 
чине сына боярского, самого высокого после воеводы и по
дьячего. Во время томского восстания 1648 -  1649 он вместе 
с братом Филиппом стал одним из инициаторов отстранения 
воеводы Осипа Щербатого от власти. В 1657 Юрий Е. Вместе 
с Д.Е. Копыловым основал Сосновский острог южнее Томска. 
Его сын Константин и внук Алексей служили в детях боярских 
и имели пашенные заимки в окрестностях села Иткаринското 
(совр. Иткара Кемеровской обл ). В нач. XVIII в дети Констан
тина Федор, Андрей и Иван переселились в ведомство с. Ни
кольского (совр. Кривошеинский р-н).

В. Г. Волков

Елисеев Сергей Иванович (3.11.1875, Симферополь 
-  19.10.1937, Томск), спортсмен. Из семьи крупного торговца, 
детские и юношеские годы провел в Уфе, где окончил 5 клас
сов гимназии Самостоятельно вместе с братом Александром 
начал заниматься поднятием тяжестей. В апр. 1898 принял 
участие в первом чемпионате России по тяжелой атлетике в 
Петербурге, где установил мировой рекорд по поднятию гири 
весом в 152,5 ф. (62,45 кг) В нач. 1899 на чемпионате мира в 
Милане Е. стал чемпионом, первым среди рус. тяжелоатле
тов. В 1926 Е. приехал с семьей в Томск, работал грузчиком и 
одновременно выступал с силовыми упражнениями в киноте
атре «Глобус» и в гор. саду, участвовал в борьбе на поясах. В 
нач. 1930-х работал в мед ин-те, а с 1934 в индустриальном 
ин-те преподавателем тяжелой атлетики и зав складом спор
тивного инвентаря Организовал в ин-те секцию тяжелой ат
летики. Мн. из питомцев Е. стали победителями различных 
первенств. В сент. 1937 он был арестован органами НКВД как
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участник «Союза спасения России». Расстрелян, впоследст
вии реабилитирован.

С. К. Иконников, И В. Чернова

Ельцов Георгий Александрович (10(23)1.1914. 
с. Бекпемишево Забайкальской обл. -  24.2.1973, Томск), дея
тель культуры. Род. в семье ж.-д. служащего. По окончании 
ср. школы с 1931 работал в сел. учреждениях культуры. В 
1940 окончил лит. ф-т Томского лед ин-та, заведовал лит 
частью Томского гор. драматического театра. В 1941 -  1944 
был уполномоченным Новосибирского обл. радиокомитета по 
томской зоне, заведовал отделом пропаганды и агитации 
Томского горкома ВКП(б). В 1944 -  1945 -  и.о. ред. обл. газе
ты *К расное зн а м я », в 1945 -  1953 -  председатель Томского 
обл радиокомитета, в 1953 -  1955 -  нач. обл. к-та культуры, 
в 1955 -  1967 -  директор Томской студии телевидения, в 
1967 -  1970 -  директор обл. театра кукол, в 1970 -  1972 -  ди
ректор Томского обл. драматического театра. Вел б. культур
но-просветительную работу в обл. лит-ры, театра, кино, был 
одним из создателей телевидения в Томске, более 40 лет 
выступал как концертный чтец, мастер художественного сло
ва Лауреат Росс. респ. конкурса чтецов (1937). Награжден 
тремя медалями СССР.

Ю  Г. Ельцов

Соч.: Канцлер и слесарь. Рец. II Красное знамя. 1940.13 окт.; Послед
няя жертва. Рец. (под псевд.) II Там же. 20 окт.; Анна Лучинина. Рец. II Там 
же. 1941.15 июня.

Лит.: А. Ельцов. Некролог II Красное знамя. 1973. 25 февр.; Бойко В. 
Помню о родном институте II Советский учитель (ТГПИ). 1976. 5 нояб.

Епархиальное женское училище ср. уч. заведе
ние. Было создано и содержалось на специально собирае
мые средства духовенства Томской епархии, а также пожерт
вования частных лиц. Учреждено указом Св синода от 
11 апр. 1884, открыто 14 окт. 1884 с целью «образования до
черей православного духовенства сообразно с их будущей 
жизнью в звании жен православного духовенства». Обучение 
в Е ж у. для дочерей духовенства Томской епархии было бес
платным. Принимались девочки из др. сословий, за обучение 
к-рых взималась повышенная плата. Для поступления в Е.ж.у. 
требовались знания поли, курса церковноприходской школы.

Епархиальное женское училище. Нач. XX в.

Первонач. Е.ж.у было 3-кпассным (занятия велись по 2 года 
в каждом классе), а с 1890 -  6-кпассным (по году в каждом 
классе). В 1888/1889 при Е.ж.у. открылся приготовительный 
класс, преобразованный через 2 года в образцовую 3-кпасс- 
ную начальную школу, в 1908 -  в дополнительный 7-й пед. 
класс. В 1884 в Е.ж.у. было принято 60, в 1912 училось 
450 чел Е.ж.у располагало штатом квалифицированных пре
подавателей, среди к-рых были выпускники Томского ун-та,

ин-та благородных девиц, Строгановского уч-ща. Уроки п р и 
родоведения со дня основания уч-ща вел известный в Том ске 
учитель П.А Буткеев. Преподавались Закон Божий, общ еоб
разовательные предметы -  словесность, история, лит-ра, 
география, природоведение, математика, физика, иностр. яз., 
черчение, рисование, а также музыка, пение, рукоделие, ве
дение домашнего х-ва, оспопрививание, гигиена и дидактика. 
При Е.ж.у. имелись общежитие, больница, ф ундаментальная 
и ученическая б-ки. Все ученицы снабжались бельем, одеж 
дой и обувью, а наиболее нуждающиеся воспитанницы нахо
дились на полн. епархиальном обеспечении и получали вы
ходное пособие. Первонач. уч-ще располагалось в двух со
седних домах на ул. Духовской, в 1887 они были соединены 
кам. корпусом. В 1890 при Е.ж.у. была освящена домовая 
церковь во имя св Анны Пророчицы и Симеона Богоприимца, 
устроенная на средства куп. С.С. Валгусова. В 1904 -  1907 
на Киевской ул. по проекту К .К . А ы гина  было выстроено но
вое вместительное здание Е.ж.у., а также домовая церковь во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы. Рядом со зданием был 
устроен сад для прогулок, необходимые хоз. постройки В го
ды революции и Гражд. войны здание уч-ща занимал воин
ский постой, занятия неоднократно прерывались и оконча
тельно прекратились зимой 1919/1920 с установлением в 
Томске сов. власти.

А.Г. Караваева, Г.Н. Старикова

Лит.: Открытие епархиального женского трехклассного училища II 
Томские епархиальные ведомости. 1884.15 окт.

Епархия Томская православная, церк,-адм. терр 
объединение. Учреждена 22 апр. 1834 в составе Томской и 
Енисейской губ., открыта 18 окт 1834. Во гл епархии нахо
дился епископ Томский и Енисейский, первым этот пост занял 
Агапит Вознесенский (1834 -  1841), он сформировал архие
рейский дом и епархиальную консисторию, ведавшую х-вом. 
финансами, личным составом духовенства, церк. школами, 
миссионерской деятельностью, а также исполнявшей функ
ции духовного суда. В качестве кафедрального собора была 
избрана Благовещенская церковь. Постройкой нового Троиц
кого кафедрального собора занимался епископ Афанасий 
Соколов (1841 -  1853), при нем к епархии была присоединена 
Семипалатинская обл. С образованием в 1861 самостоятель
ной Енисейской епархии епископ Порфирий (Соколовский) 
(1860 -  1864) стал именоваться Томским и Семипалатинским 
В 1880 в составе епархии было открыто Бийское викариатст- 
во. С образованием Омской епархии (1895) к ней отошла Се
мипалатинская обл. и гл. Е.Т.п. стал именоваться епископом 
Томским и Барнаульским, а с открытием в 1908 второго вика- 
риатства в Барнауле -  Томским и Алтайским В годы управ
ления епархией епископом Макарием (1891 -  1912) возросло 
число приходов и церковноприходских школ, 4 апр. 1894 в 
Томске был открыт отдел Православного Палестинского об- 
ва, в 1896 начал действовать епархиальный свечной з-д. В 
1912 -  1914 епархию возглавлял епископ Мефодий (Гераси
мов), в 1914 -  1919 -  Анатолий (Каменский). В 1914 Е Т.п со
стояла из 54 благочинных окр , в ней действовали Алтайская 
духовная миссия, 6 монастырей, епархиальное попечитель
ство о бедных духовного звания, работали 3 духовных уч-ща, 
духовная семинария и епархиальное женское уч-ще. В '916 
встал вопрос о необходимости разделения Е.Т.п. на Томскую 
и Алтайскую. В 1920-х были образованы самостоятельные 
Новосибирская и Барнаульская епархии

В 1918 управление Е.Т.п. было реорганизовано на нач., 
выработанных Всероссийским Поместным собором конси
сторию заменило епархиальное собрание, с 1 сент. 1918 на
чал действовать выборный Епархиальный совет, потеснив-
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Ш1ий епископа. В дек. 1919 епископ Анатолий уехал в Иркутск, 
в 1920 -  1921 епархией управлял митрополит И а ко в  (Пят
ницкий), в 1921 был назначен, но не прибыл к месту службы 
А ндрей (Ухтомский). Управление было возложено на еписко
п а  Барнаульского Виктора (Богоявленского) до его ареста ле
то м  1922 (см.: Ц ерк. ценност ей изъятие). После церк. рас- 
«оша в 1922 была создана Томская обновленческая епархия 
(,с:м.: О бновленческое движ ение) со своей иерархией. Епар
хией  староцерковников с 1923 управлял Д .Н . Беликов. В 
мар. 1927 съезд староцерковников объявил Е.Т.п. автоке
ф альной до выяснения обстоятельств центрального управ
ления, в 1928 в Томске состоялся съезд сторонников еписко
п а  Григория (Яцковского, ректора Томской семинарии в 1897 
— 1900), создавшего оппозицию Временному высшему церк. 
совету, претендовавшему на единоначалие в рус. правосла
вии. На съезде архиепископ Димитрий (Беликов) был избран 
митрополитом Сиб. григорианской церкви. После смерти Бе
ликова (1932) на томскую кафедру григорианцев прибыл ар
хиепископ Иероним (Борецкий, нояб. 1932 -  июль 1935), за
те м  обязанности томского архиерея исполнял Павел (Крас- 
норецкий, авг. 1935 -  июнь 1936). С июня по сент 1936 григо- 
рианцами руководил митрополит Иоанникий (Соколовский), а 
с 4  сент. 1936 -  ел. Иувеналий (Зиверт). Местоблюститель 
С&ргий (Нижегородский) запретил григорианскую иерархию и 
назначал в Томск верных ему священнослужителей: еписко
пов Германа (Кокеля, 1928 -  1930) и Фостирия (Максимовско
го, 1930 -  1933), архиепископа Сергия (Василькова, 1933 -  
1935), епископа Серафима (Кокотова), служившего до своего 
ареста летом 1936 В 1937 был арестован и расстрелян епи- 
с ш п  Серафим (Ш амшин). Е.Т.п. была официально упраздне
на в 1945, когда Томское благочиние вошло в состав Новоси
бирской епархии. В окт. 1995 Св синод принял решение о 
выделении самостоятельной Томской епархии, в окт. 1997 на 
томскую кафедру прибыл епископ Томский и Асиновский Ар
кадий (Афонин), переведенный через год в Нижегородскую 
епархию. В 1999 гл. Е.Т.п. стал епископ Ростислав (Девятов). 
В 2001 в Томской епархии насчитывалось 76 приходов, дей
ствовали 2 мужских и 1 женский монастырь, работала духов
ная семинария, воскресные школы, детская иконописная 
школа при Петропавловском соборе, издается собств газ. 
«Томские православные ведомости».

А. Г. Караваева

Лит.: Пятидесятилетний юбилей Томской епархии II Томские епархи
альные ведомости. 1884. 1, 15 нояб.; Списки архиереев иерархии Всерос
сийской со времени учреждения Святейшего правительствующего синода 
(1721 -  1895). СПб., 1896; Мисюрев А.А. Краткий историко-статистический 
очерк Томской епархии. Томск, 1897; Евтропов К.Н. История Троицкого ка
федрального собора в Томске. Томск, 1904; Справочная книга по Томской 
епархии, составленная служителями консистории под руководством секре
таря оной В.А. Карташева в январе -  марте месяцах 1914 г. Томск, 1914; 
Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве 
высшей церковной власти 1917 -  1943 гг. м, 1994; Исаков С.А., Дмитриен
ко И.М. Томские архиереи: Биографический словарь. 1834 -  2002. Томск,
2002.

Еремеев Федор, томский казак, кузнец-рудознатец 
XVII в. Обнаружил в 1625 в окрестностях Томска, в р-не ны
нешнего Лагерного сада, выходы жел руды и начал ее до
бычу. Это было первым гос. казенным железорудным ме
сторождением. Власти положили ему б по тем временам 
жалованье -  10,25 руб. в год, а также 10 четв. муки, крупу и 
толокно, что поставило его по размеру оклада на 6-е место 
в гарнизоне Томска По царскому указу из Устюжны Ж елез
нопольской в Томск были направлены опытные кузнецы 
И. Баршен, В. Иванов, из местных были привлечены 
Б. Клементьев, Б. Михайлов, Ф Петров Вместе с Е они пы
тались наладить выплавку железа, но высококачественной 
томской руды оказалось очень мало, скорее всего был об
наружен один из свалов жел. руд в береговом обрыве р. 
Томи, сам рудный пласт, залегавший очень глубоко, остал
ся недоступен разработкам. Выплавка железа оказалась 
очень дорогой, пуд его обходился в 3 руб. 14 алтын, в 
страдную же пору, когда рабочие руки дорожали, в 5 руб. 
24 алтына Одновременно на Урале было открыто новое 
месторождение жел. руды, куда и было перенесено железо
делательное произ-во из Томска. В 1628/1629 город покину
ли умелые мастера жел. дела, однако на Взвозной бугровой 
башне Томской крепости осталась «пищаль жел., что дела
на в Томском городе в новом железе, ядро фунт без чети, а 
к ней ядер жел. по кружалу 155 ядер».

Е .Н  Косы х

Лит.: Миллер Г.Ф. История Сибири. М.; Л., 1941. Т.2; Пугачев А.Р. Куз
нец-рудознатец Федор Еремеев. Томск, 1961.
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Жвачкин Сергей Анатольевич (р 20 1 1957, Пермь), 
хоз. руководитель Род. в семье нефтяников-строителей, 
окончил Тюменский инж.-строительный ин-т (1979), работал 
мастером, гл. инж. строительно
го управления, зам. управляю
щего, управляющим трестом 
«Томскнефтестрой». В 1994 воз
главил акц. об-во «Томскгаз», 
затем -  «Томскгазпром» (преем
ник «Томскгаза»), стал прези
дентом «Востокгазпрома». Под 
руководством Ж. в рекордно ко
роткие сроки было освоено 
Мыльджинское газовое место
рождение, и 20 мая 1999 Том
ская обл. получила первый за 
свою историю природный газ.
Ж. награжден орденом Почета, 
медалью «За освоение недр и 
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», ему 
присвоено звание заел работника Мин-ва топлива и энерге
тики Росс. Федерации. В 2003 Ж. награжден Золотым знаком 
и дипломом лучшего менеджера России, учрежденного росс, 
фондом «Менеджеры новой эпохи».

Л.А. Багаева

Сон.: Газовая программа Томской области II Газовая промышлен
ность. 1998. № 5; Газовая программа Томской области: концепция и реали
зация II Тр. ежегодного международного конгресса «Новые высокие техно
логии для газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи», 16 -  
20 июня 1998. Казань, 1998; Газовая программа: крупнейшие инвестиции 
Томской области II Томская область: Управление. Экономика. Политика.
1998. №1- 2.

Жданов Вадим Валерьянович (р. 18.2.1940, Томск), 
спортсмен. В 1963 окончил физ. ф-т ТГУ. Канд. физ.-матем. 
наук (1978), доцент кафедры экспериментальной физики ТГУ 
(1985), проректор ТГУ по социальным вопросам (с 1991). Ж. 
со студенчества занимался под
водным плаванием в ластах. С 
1959 он является президентом 
клуба подводного плавания 
«СКАТ» ТГУ. Абс. чемпион Рос
сии по подводному спорту (1970).
Судья международной категории 
(1985). Награжден медалями 
«За трудовую доблесть» (1986) 
и «300 лет Российскому флоту»
(1996). Заел, работник физ. 
культуры РФ (1999). Почетный 
работник высшего образования 
(2000).

М.В. Купрессова

Жданов Дмитрий Аркадьевич (15.9.1908, Тамбов -  
25.9.1971, Москва), медик, профессор. Из семьи счетовода 
Окончил мед ф-т Воронежского ун-та (1929). С 1929 был ас

систентом, в 1932 -  1934 -  и о зав кафедрой нормальной! 
анатомии Воронежского ун-та С 1935 -  зав кафедрой анато
мии Горьковского мед. ин-та. Д-р мед наук (1942). В 1943 Ж. 
был назначен ректором Томского мед. ин-та и зав. кафедрой! 
анатомии. Под его руководством в Томске были выполнены! 
1 докт. и 8 канд дис. В 1945 была опубл. монография Ж 
«Хирургическая анатомия грудного протока и главных лим
фатических коллекторов и узлов туловища», удостоенная в> 
1946 Сталинской пр. 1 ст. В июле 1947 Ж. был назначен ди
ректором Ленинградского сан.-гигиенического мед ин-та И! 
зав. кафедрой нормальной анатомии. В 1956 он был избран! 
зав кафедрой нормальной анатомии 1-го Московского мед. 
ин-та Одновременно заведовал кафедрой нормальной ана
томии ун-та Дружбы народов им П. Лумумбы (1961 -  1965), ai 
в 1959 -  1971 -  лабораторией функциональной анатомии Ин- 
та морфологии человека АМН СССР. Осн. науч. направление 
Ж. -  изучение лимфатической системы человека и животных. 
В 1936 он впервые в мире произвел инъекцию лимфатиче
ских сосудов туловища на живом человеке; разработал мето
ды рентгенологического исследования лимфатической сис
темы человека и животных; организовал стереоморфологи- 
ческие и экспериментальные исследования сетей внутриор- 
ганных лимфатических капилляров и лимфатических сосудов 
внутренних органов. Впервые в стране и за рубежом он изу
чил с помощью новых методов анатомию лимфатических со
судов, мышц, фасций и межфасциальных пространств, сус
тавов и костей конечностей; впервые обобщил анатомо
физиологические закономерности продукции, всасывания и 
движения лимфы; ввел термин «функциональная анатомия» 
Его перу принадлежит более 250 публикаций, в т.ч. 4 моно
графии. Участвовал в работе мн международных науч. кон
грессов и симпозиумов Под его руководством подготовлено 
19 д-ров и 54 канд. мед наук. Он возглавлял ученый совет 
Мин-ва здравоохранения РСФСР (1959 -  1963), ученый совет 
Мин-ва здравоохранения СССР (1965), был председателем 
Всесоюзного науч. об-ва анатомов, гистологов и эмбриоло
гов, при его деятельном участии успешно прошли VI и VII 
всесоюзные съезды анатомов, гистологов и эмбриологов в 
1958 и 1966, он был зам. ред. журнала «Архив анатомии, гис
тологии и эмбриологии», зам. председателя к-та по морфоло
гии при Президиуме АМН СССР. На IX Международном кон
грессе анатомов Ж. был избран президентом Международной 
ассоциации анатомов, состоял почетным чл. об-ва ангиоло
гов, Лигурийского хирургического об-ва, Ассоциации анато
мов Югославии, Мед общества Чехословакии им Пуркинье, 
чл. Ассоциации анатомов Франции, Нем. анатомического об- 
ва, Герм академии естествоиспытателей «Леопольдина». 
Чл.-корр. АМН СССР (1945), действительный чл. АМН СССР 
(1966). Заел, деятель науки РСФСР (1969). Был трижды на
гражден орденом Трудового Красного Знамени

С. А Не Крылов

Соч.: Лимфатические сосуды голеностопного, коленного и тазобед
ренного суставов человека II Русский архив анатомии, гистологи и эмбрио
логии. 1930. Т.9. Вып.1; Rontqenoloqishe untersuchunqsmetoden des 
zymphqefassystem des menschen und der Here II Fortschr., Rontgenstr., 1932. 
Bd.4; Функциональная анатомия лимфатической системы. Горький, 1940; 
Хирургическая анатомия грудного протока и главных лимфатических кол
лекторов и узлов туловища. Горький, 1945; Общая анатомия и физиология 
лимфатической системы. М.. 1952; Леонардо да Винчи анатом. Л., 1955; 
Анатомия сосудов опухолей. Душанбе, 1974 (в соавт.)

Лит.: Жданов А.Д. II Большая медицинская энциклопедия. 2-е изд. 
1959. Т. 9; Большая медицинская энциклопедия. 3-е изд. 1978. Т. 8; Дмит
рий Аркадьевич Жданов (К 50-летию со дня рождения) II Архив анатомии, 
гистологии и эмбриологии. 1958. Т. 35. № 5; Дмитрий Аркадьевич Жданов 
(К 60-летию со дня рождения) II Там же. 1968. Т. 55. № 8; Памяти Дмитрия
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Аркадьевича Жданова II Там же. 1971, Т. 62, № 12; In memoriam professor 
Dimitriy Arkadewitsch Shdanow (1908 -  1971). Anat. Anz. 1972. Bd.131; Жда
нов Дмитрий Аркадьевич II 50 лет Академии медицинских наук. М., 1994: 
Томский научный центр. 20 лет (1979 -1999). Томск, 1999.

Железнодорожный вокзал, здание, предназначен
ное для обслуживания пассажиров и управления движением 
поездов. Первый в Томске Ж.в , назв. «Томск», вошел в строй 
17 июля 1896, за пять дней до прибытия первого поезда из 
Тайги по только что выстроенной ж.-д. ветке. В 1896 в юж. 
части Томска был устроен Степановский разъезд, в 1898 -  ст. 
Степановка, чуть позже переим в Межениновку, в 1898 -  
1899 там был выстроен еще один Ж.в. С 1 янв 1909 он был 
назван Томск-1, а вокзал «Томск» стал называться Томск-2.

Железнодорожный вокзал Томск-1. Нач. XXI в.

Ж в. Томск-1 перестраивался трижды -  в нач. 1930-х, в 1970-х, 
в нач 2000-х. Ж.в Томск-2 был полностью перестроен в 2000.

Л.А. Гоебнева

Лит.: Привалихин В. История строительства Томской ветви. Томск. 1996.

Женское образование система уч заведений для 
лиц женского пола. Первые частные уч. заведения для дево
чек появились в Томске в первой пол. XIX в В 1835 было от
крыта частная школа Кирилловой, просуществовавшая до 
1837, в 1844 -  школа Н Яковлевой и пансион И.Д. Аст аш е
ва, в 1849 -  пансион Прозоровского Нередко в этих уч. заве
дениях девочки обучались вместе с мальчиками Существо
вали они, как правило, непродолжительное время. Исключе
ние составила частная женская школа В.И. Шекшуковой. 
к-рая открылась в 1882 и действовала до 1902. Обучение ве
лось по программе начальных уч-щ. В пансионе Прозоровско
го обучались по программе уездного уч-ща. Практика обуче
ния в частных женских школах продолжала существовать в 
Томске вплоть до революции 1917. В 1894 действовало 8 ча
стных женских школ (В.И. Шекшуковой, Ю Г. Никольской, 
Е И Поникаровской, А В. Кочиевой, А И Покровской, Е.П Че
репановой), в 1912 -  12 женских и 6 смешанных частных 
школ, в к-рых обучалось 562 девочки. Бесплатные начальные 
школы для девочек, содержавшиеся за счет казны, появились 
в Томске в 1860-х. Сначала это были женские отделения, к- 
рые открылись в 1869 при Воскресенском, Владимирском и 
Юрточном приходских мужских уч-щах. В 1876 они приобрели 
статус самостоятельных уч. заведений. В 1870 -  1880-е от
крылись Подгорное, Еланское, Уржатское, Заисточное жен
ские приходские уч-ща В 1890 в Томске имелось 7 женских

начальных школ, в 1912 -  14 женских и 8 смешанных, в к-рых 
обучалась 1801 девочка Начальное образование девочки 
могли получать и в церковноприходских школах, к-рые полу
чили наибольшее распространение в кон, XIX в В 11 церков
ноприходских школах обучалось 378 девочек (1912). Во всех 
начальных школах Томска в 1874 обучалось 320 девочек, в 
1890 -  818, в 1903 -  1178, в 1908 -  2679. В 1902 в Томске от
крылось 2-классное женское уч-ще с 6-летним сроком обуче
ния. Второе такое уч-ще появилось в 1910, в 1912 в них обу
чалось 409 чел. Окончившие курс уч-ща принимались в 5-й 
класс гимназии без экзаменов С 1914 они стали именоваться 
высшими начальными уч-щами К 1917 в Томске было 4 жен
ских гимназии, дававших общее ср. образование. Первая из 
них -  М ариинская  ж е н ска я  гимназия  -  была открыта в 
1863 на базе женского уч-ща 1 разряда, существовавшего в 
Томске с 1860. В 1902 была создана частная гимназия 
О.В Миркович, в 1910 женское уч-ще 1 разряда Н А. Тихонра- 
вовой преобразовано в гимназию, в 1913 приобрела статус 
гимназии прогимназия, созданная в 1910. В окт. 1917 состоя
лось открытие 5-й женской гимназии, осн. на базе быв. па
раллельных классов Мариинской гимназии В кон. 1918 -  нач 
1919 из состава Мариинской женской гимназии выделилась 
еще одна самостоятельная женская гимназии № 6. В 1884 
было открыто епархиальное ж енское  уч-ще, программа 
обучения в к-ром была приближена к гимназической. Выпуск
ницы уч-ща принимались на СВЖК без экзаменов.

В нач. XX в. в Томске зародилось высшее Ж.о.: в 1906 в 
ун-т и технологическитй ин-т были приняты в качестве воль
нослушательниц первые женщины В 1913 лица женского по
ла получили офиц право учиться в ун-те 26 окт 1910 были 
открыты Сиб. высш ие ж е н ски е  курсы , на к-рых преподава
ли проф ун-та и технологического ин-та. Женское проф об
разование начало развиваться в Томске в кон. XIX в. В 1886 
была открыта первая женская школа рукоделия. В школу 
принимались лица, имеющие начальное образование. В ней 
преподавались как общеобразовательные предметы (Закон 
Божий, рус. яз., рус. история, арифметика и счетоводство, 
физика, анатомия, физиология и гигиена), так и спец. Рабо
тала женская рисовальная школа.

31 мая 1918 пост. Наркомата просвещения было введено 
совм обучение в общеобразовательных школах девочек и 
мальчиков. В 1943/44 уч. году в Томске, как и повсеместно в 
стране, вновь было введено раздельное обучение мальчиков 
и девочек в ср. общеобразовательных школах, женскими бы
ли ср. школы № 1, 2, 4, 6, 10, мужскими -  № 3, 9, 43. В 
1954/55 уч. году это положение было отменено и возвращено 
совм. обучение.

В.А. Бузанова

Лит.: Краткий очерк деятельности общества попечения о начальном 
образовании в г. Томске за время его существования с 1882 по 1887 гг. 
Томск, 1888; Мисюрев А. Краткие сведения по истории дирекции училищ. 
Томск, 1913; Юрцовский Н.С. Очерки по истории просвещения в Сибири. 
Ново-Никопаевск, 1923; Шамахов Ф.Ф. Школы дореволюционного Том
ска. Томск, 1957.

Жидких Владимир Александрович (р. 11.11.1961. 
совр г Северск Томской обл), гос. деятель. Окончил Том
ский инж.-строительный ин-т (1984), Росс академию гос. 
службы при Президенте РФ (1997). Работал мастером строи
тельного объединения «Химстрой» (1984 -  1986), в Север
ском райкоме ВЛКСМ (1986 -  1988), командиром роты милиции 
(1988 -  1990), был зам. председателя Северского Совета нар. 
деп. (1990 -  1992), затем зам гл. администрации г. Северска 
(1992 -  1993). В 1993 вошел в состав администрации Томской 
обл., работал председателем к-та правоохранительных, суд. и



Жуков Владимир Константинович Томск от А до Я

военных органов, затем -  пред
седателем обл. комиссии по 
чрезвычайным обстоятельст
вам, В 1995 -  1998 был зам. гл. 
администрации Томской обл., в 
1998 -  1999 -  представителем 
Президента РФ в Томской обл. В 
сент. 1999 Ж. стал первым зам. 
гл. администрации Томской об
ласти, руководил внешнеэконо
мической, межрегиональной дея
тельностью. В сент. 2002 стал 
чл. Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ. В 2002 
Ж. возглавил политсовет Том
ской региональной орг-ции «Единая Россия» В дек. 2003 из
бран деп Гос. думы РФ по Томскому избирательному окр

Л. А. Багаева

Соч.: Мы должны создать команду, которая доставляет беспокойство 
правительству II Томские новости. 2002. 28 нояб.; Кому нужно «Приморье» 
в масштабах страны? II Томские новости 2003. 9 янв.

Лит.: Кащеев И. Владимир Жидких: Знаю, чего не должна делать мо
лодая обезьяна II Томский вестник. 2000. 27 янв.; Белоус А. Сенатору дали 
«вездеход»: Владимир Жидких хочет заниматься в Совете Федерации про
блемами региональной политики II Томский вестник. 2002. 15 окт.; Халин В. 
Владимир Жидких: «Москву брать нужно!» II Томский вестник. 2002. 28 нояб.

Жуков Владимир Константинович (р. 9.10.1937. пос 
Мундыбаш, совр Кемеровской обл ), физик. Окончил с отличи
ем радиотехнический ф-т ТПИ (1960). Канд. техн. наук (1966). 
Д-р техн. наук (1986). В 1960 -  1975 работал на кафедре ин
формационно-измерительной техники ТПИ, занимая должно
сти от ассистента до зав. кафедрой. В 1975 -  1986 был зав. 
лабораторией, зав отделом электромагнитных методов кон
троля НИИ интроскопии. С 1986 -  зав. кафедрой информаци
онно-измерительной техники ТПИ Декан электрофизического 
ф-та (с 1986). Науч. интересы Ж. связаны с изучением новых 
вихретоковых методов и технических средств для контроля 
различных протяженных изделий, а также методов и средств 
для неразрушающего контроля изделий спец, назначения по 
заказам оборонных предприятий Разработанные под его руко
водством электромагнитные дефектоскопы и металлообнару- 
жители спец, назначения использовались на маш.-строит, и 
трубопрокатных предприятиях Челябинска, Горького, Новоси
бирска и Красноярска. Действ чл Академии инж. наук (1995). 
Чл.-корр. Международной академии наук высшей школы 
(1996). Заел деятель науки РФ (1996).

А  8. Лит винов, К.В. Пет ров

Журнал, печатное периодическое издание. Первый том
ский Ж. «Циркуляры Западно-Сибирского учебного округа» 
(1886) имел характер офиц. изд. Подобные издавались также 
гор. думой -  «Известия Томского городского общественного 
управления» (1903 -  1917), управлением Томского окр. путей 
сообщения -  «Известия округа путей сообщения» (1912 -  
1917).

В Томске, центре науч изучения Сибири, выходили науч. 
Ж. В 1889 -  1916 с перерывами выпускался ежегодник «Из
вестия Императорского Томского университета», ред. к-рого в 
разное время были проф. Н.М Малиев, А И. Судаков, 
М.Г. Курлов, Ф К. Крюгер, И.А Базанов. С 1892 до 1904, ко
гда был переведен в Петербург, издавался ежемесячный на
уч.-техн. Ж. «Вестник золотопромышленности и горного дела 
вообще» под ред горного инж. В.С. Реутовского В 1903 -  
1925, также с перерывами, выходили 4 раза в год «Известия

Томского технологического института» под ред. проф
В.А. Обручева, А.И Ефимова, В Л. Некрасова, А.В. Лаврско
го. В 1904 -  1915 издавался 2 раза в месяц Ж. «Горные и зо
лотопромышленные известия», под ред. Э.К. Фреймана,
А.А. Сборовского, с 1914 -  И.П. Бересневича. В 1909 -  1915 
Об-во сиб инж. выпускало свой «Журнал Общества сибир
ских инженеров», к-рый в 1916 был объединен с «Горными и 
золотопромышленными известиями» в одно изд. «Вестник 
Общества сибирских инженеров». Выходили Ж  , освещавшие 
проблемы медицины и здравоохранения, -  «Труды Общества 
практических врачей» (1904 -  1913), «Врачебно-санитарная 
хроника г. Томска (1907 -  1917), «Здоровье для всех» (1913 -  
1917), проблемы педагогики -  «Материнская школа» (1912). 
Ряд Ж. освещал проблемы экономики -  «Право и финансово
промышленная жизнь Сибири» (1915); отд. отраслей с. х-ва -  
«Сибирский земледелец» (1907 -  1911), в дальнейшем пре
образованный в «Сибирское сельское хозяйство» (1912 -  
1917); «Бухгалтер-практик» (1909); «Ежегодник Томского об
щества пчеловодства» (1911 -  1915); «Сибирский коопера
тор» (1914); «Сибирское пчеловодство» (1917). Сосредоточи
вая в себе значительные культурные силы, Томск был ме
стом изд. мн. лит.-общественных Ж. Первым из них стал «До
рожник по Сибири и Азиатской России», к-рый в 1899 -  1901 
раз в 2 месяца издавал В. А. Долгоруков. В 1901 он превра
тил его в ежемесячный Ж. «Сибирский наблюдатель» и вы
пускал до 1905, когда переименовал в «Сибирские отголо
ски», еженедельное иллюстрированное изд., преобразован
ное в 1907 в газету В 1906 выходил еженедельник «Томский 
театрал», в 1909 -  двухнедельник «Молодая Сибирь», к-рый 
в 1910 стал называться «Сибирская новь» под ред 
Г.Д. Гребенщикова, затем Г.Я. Крекнина. В 1914 -  1916 
М.Б. Ш ат илов  выпускал ежемесячный лит и общественно- 
политический Ж. «Сибирский студент», он же его и редакти
ровал. С 1906, когда в России фактически исчезла цензура, в 
городе появилось множество сатирических иллюстрирован
ных Ж. -  «Рабочий юморист» (1906), «Бич» (1906), «Красный 
смех» (1906), «Осы» (1906 -  1907), «Ерш» (1906 -  1907), «Не
гативы» (1907), «Бубенцы» (1906 -  1909), «Силуэты Сибири» 
(1910, ред -изд. В. Романов), «Сибирское кабаре» (1912). В 
1906 в Томской тюрьме, где находились в заточении чл. под
польной с.-д. орг-ции, вышло на гектографе 2 номера Ж. 
«Тюрьма». В Томске выходили молодежные и ученические 
гектографированные Ж. -  «Мысли учащихся средней школы» 
(1916 -  1917), «Путь юношества» (1917). Всего в канун 1917 в 
Томске выходило 18 разных по стилистике, содержанию и 
оформлению Ж.

События революции 1917 изменили репертуар журналь
ной продукции. Исчезли офиц. и им подобные изд., появились 
новые общественно-политические Ж  , к-рые выпускали уме
ренные социалисты, эсеры и меньшевики: «Вестник сибир
ских евреев», «Известия Западно-Сибирского районного ко
митета сионистской организации», «Известия сибирского ор
ганизационного комитета», «Сибирский вестник Бунда», 
«Школа и жизнь Сибири». Для 1917 -  1919 характерно появ
ление в Томске кооп. Ж. «Сибирское сельское хозяйство», 
«Томский кооператор», «Сельскохозяйственный журнал», 
земских изд : «Друг деревни» и «Земский работник»; Ж. 
профсоюзов -  «Сибирский судоходец», «Сибирский горнора
бочий», «Печатник», «Сибирский печатник», «Наша жизнь» 
(орган Томского окр к-та Всероссийского почтово-телегр 
союза); изд. большевиков «Сибирский рабочий»; молодеж
ных: «Известия Совета студенческих старост», «Звенья» 
(изд Союза социалистической молодежи Томска и Суджен- 
ских копей), «Родная Сибирь» (лит.-науч. Ж. уч-ся ср уч за
ведений Томска). В 1917 -  1918, а затем в 1921 -  1923 выхо
дили «Известия Томского университета».



Краткая энциклопедия города Журнал

В первое десятилетие сов. власти в Томске по-прежнему 
выходило множество Ж  : кооп. «Известия Томского губерн
ского союза потребительских обществ» (1921), переим в 
«Кооперативное дело» (1922 -  1924), «Бюллетень Томско- 
Нарымского союза потребительских обществ» (1924 -  1925); 
библиотековедческие «Известия Музея библиотековедения» 
(1921 -  1923); пед «Известия Сибирского областного полити
ко-просветительного института» (1922); партийные «Известия 
Томского губкома РКП(б)» (1921 -  1923), «Ежемесячник Том
ского губисполкома» (1922), «Былое Сибири», орган Истпарта 
Томского губкома РКП(б) (1922 -  1923); профсоюзный «Поли
графист» (1923 -  1924), орган Томского губ. отдела Всерос
сийского союза рабочих полиграф дела; комсомольский Ж. 
«Рабочий студент» (1924); военные Ж. «Эхо красного артил
лериста» (1922 -  1923), орган 6-й Томской арт. школы, и 
«Красный вождь», орган 25-й пех. школы командного состава 
(1923). Издавались науч. Ж. -  «Вестник Томского орнитологи
ческого общества» (1921), «Известия Томского отделения Рус
ского ботанического общества» (1921), «Горно-разведочное 
дело Сибири» (1921 -  1922), «Сибирский медицинский журнал» 
(1922, в 1923 был переведен в Новониколаевск), «Сибирский 
архив теоретической и клинической медицины» (1926 -  1929), 
«Uzaqus» (1926 -  1929), изд. Сиб орнитологического общест
ва. В 1926 -  1927 выходил еженедельный Ж. «Томский зри
тель», к-рый издавали правление об-ва «Друзья советского ки
но» и управление гос. театр, предприятиями. В 1924 -  1932, 
1934 выходили «Известия Томского государственного универ
ситета», в 1926 -  1930 -  «Известия Сибирского технологиче
ского института», в 1930 -  1933 -  «Известия Сибирского меха
нико-машиностроительного института», в 1934 -  1940 -  «Из
вестия Томского индустриального института». Этот науч. Ж. 
оставался единственным в городе в продолжение 1930-х.

Выпуск Ж. в Томске возобновился вновь в 1945, когда 
стал выходить лит. альманах «Томск» под ред. А.Р. П у 
гачева, с 1947 -  Н.Ф. Бабушкина. В альманахе публикова
лись мн. томские поэты и писатели: Н Попов, Д. Лившиц, 
Ю. Стрехнин, В. Липат ов, Б. Климычев, В. Казанцев, нача
лась публикация, вышедших позже отд. изд «Записок старо
го томича» И. Лясоцкого. Присутствовали материалы пар
тийных руководителей, тем не менее изд. подвергалось пар
тийной критике за «безыдейность и аполитичность» В 1958 
вышел 10-й номер альманаха, и на этом изд. его прекратилось. 
В течение 1945 -  1959 отдел пропаганды и агитации Томского 
обкома КПСС выпускал ежемесячный, с 1954 -  2 раза в мес. 
«Блокнот агитатора». В 1947 возобновился выход Ж. поли
техников -  «Известия Томского политехнического института», 
продолжавшийся до 1976.

С 1957 в Томске издается Всесоюзный вузовский ежеме
сячный научный Ж. «Известия вузов. Физика». Авторы Ж. -  
известные росс, и зарубежные ученые, представители и ор
ганизаторы ведущих науч. школ. С 1964 Ж  переводится на 
англ. яз. (Russian Physics Journal) и распространяется более 
чем в 40 странах мира на рус. и англ. яз. На базе Ж. в 1992 ор
ганизовано Издательство НТЛ.

В 1957 -  1958 выпускался информационный бюллетень 
«Томский областной Совет депутатов трудящихся. Исполни
тельный комитет». В 1981 Томский обком КПСС приступил к 
выпуску малоформатного ежемесячного иллюстрированного 
Ж. «Политическая информация», к-рый содержал по преиму
ществу агитационно-пропагандистские материалы, рассказы
вал также о нек-рых событиях в Томске и Томской обл. С 1988 
в Ин-те оптики атмосферы Сиб. отделения АН СССР издается 
науч.-теоретический Ж. «Оптика атмосферы и океана». В 1991 
вышел первый краеведческий Ж. «Томская старина», преоб

разованный в 1992 в краеведческий альманах «Сибирская 
старина», выходивший сначала под ред А.Б. Казачкова, за
тем -  Я.А. Яковлева С 1994 Томская писательская орг-ция 
выпускает лит.-художественный альманах «Сибирские Афи
ны» под ред. А.И. Казанцева. В сер. 1990-х стал выходить но
вый Ж. «Образование в Сибири: журнал теоретических и при
кладных исследований СО РАО», а также в качестве прило
жения к нему -  «Сибирский психологический журнал» В кон. 
1990-х -  нач. 2000-х произошло значительное увеличение 
кол-ва Ж. в Томске. В 1997 -  1998 Центр допрофессиональ- 
ного образования и планирования карьеры уч-ся и проф - 
техн. лицей № 1 издавали ежемесячный информационно- 
популярный Ж. «Формула успеха» под ред. В.Б. Борейши В 
томских вузах стали выходить Ж.: «Томский политехник» (с 
1995), «Вестник Томского государственного педагогического 
университета» (с 1997), «Вестник Томского государственного 
университета» (с 1998), «Krylovia: сибирский ботанический 
журнал» (изд. ТГУ, ред. А  С. Ревушкин, с 1998), «Вестник 
Томского государственного архитектурно-строительного уни
верситета» (с 1999), «Вестник Сибирского государственного 
медицинского университета» (с 2000), «Известия Томского 
политехнического университета» (с 2000), «Бюллетень си
бирской медицины» (изд. СГМУ, ред. В.В. Н овицкий, 2001 -  
2002). Неск. Ж. выпускает Томский науч. центр РАМН и др. 
мед. учреждения: «Сибирский вестник психиатрии и нарколо
гии» (изд. Томского науч. центра РАМН и НИИ психического 
здоровья, с 1996), «Сибирский медицинский журнал» (с 1996), 
«Сибирский журнал гастроэнтерологии и гепатологии» (изд 
Сиб. отделения РАМН и СГМУ, 2000), «Вопросы реконструк
тивной и практической хирургии» (с 2001, ред В.Ф Байтингер). 
Медико-экологический центр «Дюны» издавал свой Ж. «Ваше 
здоровье» (1998 -  2001). Выпускались науч. и науч.-техн. Ж.: 
«Тунгусский вестник К.С.Э » (гл. ред. Г.Ф. Плохих, 1996 -  2001), 
«Компьютеры и связь» (1999 -  2001). Появились Ж. общест
венно-политического, культурно-просветительного характера: 
«Томская область. Управление. Экономика. Политика» (изд. 
администрации Томской обл., 1997 -  2002), «Авторегион» 
(с 1999, гл. ред. А. Вертопрахов), «Я -  это я: независимый мо
лодежный журнал» (1999), «Школа имени И.С. Черных: литера
турно-краеведческий детско-юношеский журнал школы № 4» 
(1999), «Благотвортельность в Сибири» (ред. Г. Попова, 1999 
-2 0 0 1 ), «Бурундук: мини-журнал для самых маленьких» (изд. 
гос. к-та по охране окружающей среды, 1999 -  2001), «Вест
ник Чернобыльца» (1999), «Медиатор» (изд. Фонда развития 
независимой журналистики, 2000 -  2001), «Художественное 
образование в Томской области» (изд. к-та по культуре адми
нистрации Томской обл., 2000), «Регион-Сибирь» (ред.
В.И. Воробьев, 2001). Издавались Ж. деловой информации: 
«Наше дело» (ред. О. Рудковская, 1996 -  2001), «Томский оп
товик» (1998 -  2001), «Томский финансовый журнал» (изд. 
Томской гильдии финансистов, с 2001).

Н.М. Д м ит риенко, Е.Н. Косых

Лит.: Журналы и временники II Сибирская советская энциклопедия. 
[Новосибирск), 1929. Т.1; Сводный каталог периодики Западной Сибири 
(1789 -  1959 гг.). 4.1: Журналы. Продолжающиеся издания. Новосибирск, 
1972. Вып.2; Периодическая печать Сибири (март 1917 -  май 1918 гг.). Ука
затель газет и журналов / Сост. Е.Н. Косых. Томск, 1990. 2-е изд.; Периоди
ческая печать Сибири в годы Гражданской войны (конец мая 1918 -  дек 
1919 гг): Указатель газет и журналов / Сост. Е.Н. Косых, С Ф. Фоминых. 
Томск, 1991; Косых Е.Н. Периодическая печать в Сибири (март 1917 -  май 
1918 гг.). Томск, 1994; Периодическая печать Сибири (вторая половина 
XIX века -  февраль 1917 г.): Указатель газет и журналов / Сост. И.Г. Моси
на и Е.Н. Косых. 2-е изд., доп. и испр. Томск, 2001.
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Заварзин Алексей Алексеевич (13(25).3.1886, С -  

Петербург -  25.7.1945, Ленинград) гистолог, профессор. Род. 
в семье мелкого предпринимателя Окончил реальное уч-ще 
К. Мая в Петербурге, затем Пе
тербургский ун-т с дипломом I ст.
(1907). В 1907 был принят для 
приготовления к профессорской 
деятельности на кафедру зооло
гии Петербургского ун-та. В 1909 
- 1 9 1 3  преподавал естествове
дение в коммерческом уч-ще, 
одновременно в 1910 -  1916 
был и.д. пом. прозектора в жен
ском мед. ин-те, с апр. 1912 -  
хранителем анатомо-гистологи
ческого кабинета Петербургско
го ун-та. Магистр зоологии и 
сравнительной анатомии (1914).
С янв. 1915 -  приват-доцент 
Петроградского ун-та. И.д. ординарного проф. по кафедре 
гистологии и эмбриологии Пермского ун-та (1917) Декан мед. 
ф-та (1918) этого же ун-та. Летом 1919 с частью преподава
телей Пермского ун-та был эвакуирован в Томск. С янв. 1920 
-  приват-доцент кафедры гистологии. По возвращении в том 
же году в Пермь стал деканом биол. ф-та Пермского ун-та В 
1922 3. переехал в Петроград, где до 1936 состоял проф и 
нач. кафедры гистологии Военно-мед. академии им. С М Ки
рова. Состоял действительным чл. гос. рентгеновского, ра
диологического и ракового ин-та (1925), действительным чл. 
науч. ин-та им. П.Ф. Лесгафта (1927 -  1936), действительным 
чл. и зав. отделом общей морфологии Ленинградского фи
лиала Всесоюзного ин-та экспериментальной медицины им.
А.М. Горького (1932 -  1941). В 1934 ему было присвоено зва
ние д-ра биол. наук. В 1936 -  1941 3. был проф. кафедры гис
тологии и деканом леч. ф-та 1-го Ленинградского мед. ин-та 
им. И.П Павлова, и зав. биол. сектором этого ин-та (1939 -  
1941). В нояб. 1941 3. был эвакуирован из блокадного Ленин
града и в дек. того же года прибыл в Томск, где стал проф 
кафедры динамики развития организма ТГУ. В 1942 -  1944 он 
заведовал кафедрой гистологии и анатомии ТГУ. В Томске 3. 
завершил работу над второй частью монографии по сравни
тельной гистологии соединительной ткани и крови За первую 
часть этого капитального труда он в 1942 был удостоен Ста
линской пр. По возвращении в 1944 в Ленинград 3. до по
следних дней жизни был директором Ин-та цитологии, гисто
логии и эмбриологии АН СССР и нач. кафедры гистологии 
Военно-морской мед академии. Осн. науч. направление -  
сравнительная гистология нервной системы, крови, соедини
тельной ткани и ее развитие в условиях экспериментального 
асептического воспаления у различных типов животных (чер
вей, членистоногих, моллюсковых, хордовых). Он занимался 
также исследованиями в обл. зрительных центров и брюшного 
мозга насекомых. 3. принадлежит создание теории паралле
лизмов, согласно к-рой ткани, выполняющие у животных раз
личных типов одинаковые функции, обнаруживают сходные 
черты строения и параллельные направления эволюции 
3. первым широко использовал в гистологии сравнительный 
метод и был одним из основателей эволюционной гистологии,

создал оригинальную теорию происхождения многоклеточных 
организмов. Он один из основателей журн. «Русский архив 
анатомии, гистологии и эмбриологии» и первый секретарь ред. 
(1914 -  1916), зам. гл. ред. этого журн. в 1935 -  1945. Акад АН 
СССР (1943). Награды: медаль «В память 300-летия царство
вания Дома Романовых» (1913), орден Трудового Красного 
Знамени (1943), медаль «За боевые заслуги» (1945).

С.Ф. Фоминых, С.А. Н екры лов

Соч.: Курс гистологии и микроскопической анатомии. 5-е изд. Л., 1939; 
Очерки эволюционной гистологии крови и соединительной ткани. М., 1945
-  1947. Вып.1 -  2; Курс гистологии. 6-е изд. М., 1946 (в соавт. с
А.В. Румянцевым); Избранные тр. М.; Л., 1950 -1953. Т.1 -4 .

Лит.: Токин Б. Академик А.А. Заварзин II Красное знамя. 1945. 15 ию
ня; Абрикосов А.И. Алексей Алексеевич Заварзин II Вестник АМН СССР. 
1946. № 1: А.А. Заварзин: Некролог II Архив анатомии, гистологии и эм
бриологии. 1948. Т.28; Заварзин А.А. II Большая советская энциклопедия.
3-е изд. М., 1972. Т.9; Невмывака Г.А. А.А. Заварзин. Л., 1971; Профессора 
Томского университета: Биографический словарь. Т. 2.1917 -  1945. Томск, 
1998; Томский науч. центр. 20 лет (1979 -1999). Томск, 1999.

Завод пищевых продуктов «Томский», федераль
ное гос. унитарное предприятие. Открыт в июне 1902 в Том
ске как казенный монопольный склад в спец, построенном 
подрядчиками С О. Шифмановичем и Г.С Альтманом ком
плексе зданий у Лагерного сада во время введения в Зал. 
Сибири гос. монополии на продажу вина. Стр-вом нек-рое 
время руководил будущий писатель инж. В.Я. Ш иш ков. На 
складе очищался спирт, приготовлялись и разливались в 
стеклянную тару и в бочки спиртные напитки, гл. обр. -  сто
ловое 40-градусное вино. Объем произ-ва Томского казенно
го склада возрос с 133 тыс. л спиртных напитков в 1902 до 
440 тыс. л в 1913. Числ. работавших за те же годы увеличи
лась с 98 до 113 чел В 1914 з-д был законсервирован в пе
риод действия «сухого закона», введенного Николаем II в 
связи с нач. Первой мировой войны В 1916 на предприятии 
трудилось только 20 чел., продавался денатурат и мед. 
спирт. «Сухой закон» был сохранен большевиками до 1925, 
когда Томский винный склад стал функционировать как гос. 
ликероводочный з-д В 1930-х вино в 40° получило совр. назв.
-  водка. В ассортимент з-да вошли водки, ликеры, настойки и 
наливки. Всего выпускалось до 20 назв. спиртных напитков, 
объем к-рых составлял 86 тыс. л в 1925 и 748 тыс. л в 1937. 
Числ. рабочих с 43 в 1925 возросла до 249 в 1937. В течение 
нескольких десятилетий сохранялась дореволюционная тех
нология очистки и разлива напитков Преобладал ручной 
труд. С нач. Великой Отечественной войны Томский ликеро
водочный з-д, как и др. предприятия страны, был перепрофи
лирован на произ-во продукции для фронта и перемещен в 
здание быв Красной мечети. По данным на 1943 было выпу
щено 63 тыс. л спиртных напитков, в 1945 -  на з-де трудилось 
73 чел. В 1950 -  1970-е з-д был модернизирован, оснащен 
полуавтоматическими линиями разлива, моечными машина
ми. Числ. работавших в 1975 достигла 220 чел. Ассортимент 
напитков увеличился до 50 назв., объем их составил в 1978 
1261 тыс. л, в 1986 -  133 тыс. л. В 1987 в ходе антиалкоголь
ной кампании Томский ликероводочный з-д был перепрофи
лирован на произ-во майонеза, горчицы, др. пищ. продуктов и 
получил совр. назв. Оборудование для произ-ва водки было 
уничтожено. В 1990 произ-во спиртных напитков на з-де было 
восстановлено, в ассортимент вошли водки, настойки, баль
замы, наливки, к-рых в 1991 выпущено 244 тыс. л. В 2000 з-д 
перебрался в новое здание -  перестроенный корпус мано
метрового з-да на углу ул. Енисейской и Комсомольского про
спекта, оснащен совр. оборудованием Объем его произ-ва 
составил 401 тыс. л. Числ. работающих в 2001 возросла до 
308 чел. Вплоть до кон. 1990-х на предприятии была велика
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текучесть кадров, з-д почти не имел социальной инфраструк
туры, заработная плата была ниже, чем в среднем в пром-сти 
города. В силу специфичности продукции коллектив з-да об
делялся знаками морального поощрения, напр , не получал 
заел, классных мест в социалистическом соревновании. Не
смотря на это, на з-де сформировались корпоративные и 
трудовые традиции. Совр. з-д «Томский» имеет сложившийся 
коллектив, опытные кадры специалистов и управленцев. В 
1986 -  2004 з-д возглавлял Г.Н. Полуэктов, с февр 2004 ди
ректором стал Б Н Мамоян. За высокое качество продукции 
з-д неоднократно получал награды международных и всерос
сийских выставок и конкурсов. В 1996 деятельность предпри
ятия была отмечена дипломом 1-го росс.-амер. конгресса 
предприятий спиртовой и ликероводочной пром-сти, дипломом, 
медалью и призом «Хрустальный рыцарь» Международного 
к-та на Мальте. Ассоциация «Монде сане фронтир» в Париже, 
координатор европ. программы «Содружество -  ради прогрес
са», наградила предприятие «Золотой пальмой» по результа
там работы 1995 и «Большим золотым клише» -  по результа
там работы в 1996. З-д удостоился золотой медали сиб яр
марки «Гастроном Сибири-98», золотой медали Всероссийско
го выставочного центра (Москва, 1999), б золотой медали сиб 
ярмарки «Продсиб-99», семи золотых медалей на выставке 
Госстандарта РФ «Знак качества XXI века» (Москва, 2003) и др. 
З-д имеет 23 фирменных магазина, из них -  13 в Томске, 5 -  в 
г. Северске, а также в районных центрах Бакчаре, Молчаново, 
Кривошеино, Кожевниково, Мельниково.

В.П. Зиновьев

Завод резиновой обуви, предприятие по выпуску ре
зинотехнических изделий в Томске Создан в мае 1942 на ба
зе эвакуированного в Томск в окт. 1941 московского з-да 
«Красный богатырь». Первонач. размещался в зданиях быв. 
Богоявленской церкви и торг, помещениях на Базарной пл. 
(пл. Ленина). Первый директор з-да -  К.Н. Шанаев. В 1943 
директором з-да стал П И. Кузнецов Из эвакуированных из 
Москвы на з-де трудились гл. механик И И Дулепов, старший 
конструктор Б.Р. Замятин, инж. К.И. Бобровский и др. В пер
вые годы войны число рабочих пополнялось за счет эвакуи
рованной молодежи из Калининской, Саратовской обл., Ле
нинграда. Осн. военной продукцией являлись противогазы, 
фасонная резина для танков, резин, перчатки для защиты от 
боевых отравляющих веществ, амортизаторы для самолетов. 
В 1943 з-д выпустил первые образцы мирной продукции -  чу- 
ни (клееная обувь для работы в угольных шахтах). После 
войны з-д перешел на выпуск резин, обуви: в 1945 произво
дилось 3 тыс. пар галош в сутки, а после реконструкции в 
1950 -  1951 объем выпускаемой продукции увеличился до 
38 тыс. пар. Реконструкция з-да связана с именем нового ди
ректора А А. Ковалева. Персонал з-да в 1950 составлял 
1984 чел., в т.ч. 1540 рабочих, 165 -  инж.-технических работ
ников, 202 служащих. В 1953 к руководству з-дом пришел 
И А. Быстрицкий. При нем вступил в строй цех формовых са
пог на новой площадке, значительно расширился ассорти
мент выпускаемой продукции (формовые сапоги и боты), что 
потребовало внедрения новых технологий произ-ва обуви В 
1955 начался выпуск заводской многотиражки «Рабочая три
буна» В 1964 директором з-да был назначен И.Д. Старцев, 
он руководил з-дом ок. 30 лет. В янв. 1964 в состав з-да в ка
честве цеха резинотехнических изделий был передан з-д 
«Технохим». Предприятие перешло в ведение Всесоюзного 
объединения «Союзрезинобувьпром» Мин-ва нефтеперераб. 
и нефтехимической пром-сти СССР. Десятилетие знаменова
лось трудовым подъемом: два передовика произ-ва -  
П Ф. Фролова и А.И. Лаврова -  стали Героями Социалистиче
ского Труда. Нач. 1970-х было ознаменовано для з-да освое
нием новых мощностей, наращиванием произ-ва обуви меха

ническим способом В 1972 з-ду был присужден Памятный 
знак ЦК КПСС, Сов. мин. СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за вы
дающиеся достижения во Всесоюзном социалистическом со
ревновании и вручено переходящее Красное знамя Томского 
обкома КПСС. С окт. 1974 на з-де начато произ-во спортив
ной обуви. Первыми стали баскетбольные литьевые ботинки. 
Для их выпуска в ФРГ закупили 2 литьевых агрегата «Десма- 
714». В нояб. 1978 з-д изготовил первые утепленные детские 
формовые сапожки. В нач. 1980-х на з-де создан модельно
конструкторский цех, разрабатывающий новые образцы обу
ви (кроссовки, спортивные туфли для тенниса, прогулочную 
обувь и др ). Изменилась технология пошива Для нужд про- 
из-ва закуплены швейные машины фирмы «Пфафф». В 1986 
взамен конвейеров ручной сборки галош были введены но
вые мощности по произ-ву резин, обуви методом литья и 
формирования. В нач. 1990-х з-д освоил выпуск изделий 
ширпотреба из отходов произ-ва (горшки для рассады и др ). 
В 1992 первым в России з-д выпустил резин, подушки, при
меняемые при аварийно-спасательных работах. До 1993 з-д 
оставался гос. предприятием, находящимся в федеральной 
собственности В ведении з-да находились фирменный мага
зин «Эластик», спорткомплекс «Химик», база отдыха «Чайка» 
и др. объекты. Пост. гл. администрации г. Томска от 12 авг. 
1993 гос. предприятие было преобразовано в акц об-во от
крытого типа «Томский з-д резин, обуви», ставшее крупней
шим предприятием страны по произ-ву резин, обуви: 2300 чел. 
производственного персонала з-да производили 26,4% обще
го кол-ва этой обуви в России. В 1996 з-д получил офиц. ста
тус лидера росс, экономики и был включен в ежегодник «Си
ние страницы России». Однако в последующие годы стала 
накапливаться задолженность по платежам, из-за недостатка 
средств на з-де не смогли организовать необходимое техни
ческое перевооружение В 2000 из-за отключения электро
энергии и пара на з-де неск. месяцев не работало произ-во 
резин клееной обуви, аварии и простои продолжались и в 
2001. Весной 2001 с з-да уволилось до 400 чел. В 2001 на 
з-де сменилась команда управленцев, во гл. предприятия 
встал В.А. Оояма. Начались поиски стабилизации работы 
предприятия, погашение долгов, наметился рост произ-ва.

Л.А. Гоебнева

Лит.: Губская Н. Завод резиновой обуви I IО людях с чистой совестью: 
Из истории группы томских заводов. М., 1992; Томская область. Историче
ский очерк. Томск, 1994; Томский промышленный ежегодник 1999 -  2000. 
Томск, 1999; Уткина Е. Виктор Оояма: Наш завод живет и умирать не соби
рается II Томский вестник. 2001. 4 сент.

Завьялов Герман Николаевич (р. 8.10.1937, дер За
рянка Омской обл.), художник. Род. в семье сел. учителей. 
Детство прошло на С. -  в Тюменской обл., Якутии. После 
окончания ср. школы в г. Алдане 
Якутской АССР (1954) учился в 
Пензенском художественном уч- 
ще им. К.А. Савицкого (1954 -  
1960) и Московском гос. художе
ственном ин-те им В.И. Сури
кова (1960 -  1966). После окон
чания ин-та 3. живет и работает 
в Томске, ежегодно совершает 
творческие поездки по Томской 
обл. Он -  чл. Союза худ. России 
с 1970, автор пейзажей, портре
тов, натюрмортов, участник обл., 
зональных, респ и всесоюзных 
выставок. Персональные вы
ставки 3. прошли в Москве 
(1975), Томске (1977, 1987, 1997), Белгороде (1976), Новокуз-
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нецке (1995), Стрежевом (1996). В фондах Томского обл. ху
дожественного музея хранятся работы 3.: «Заочница» (1967), 
«Заполярье. Якутия» (1969), «Сургутский край» (1969), «Си
бирский порт» (1974), «Крымский пейзаж» (1989). Кроме того, 
работы 3. есть в фондах Кемеровского, Иркутского, Хабаров
ского и др. художественных музеев, во мн. частных отечест
венных и зарубежных коллекциях, экспонировались на вы
ставках в ГДР и Японии. Из произв. последних лет известны 
«Портрет сибирячки» (1995), «Хозяин» (1996), «На краю зем
ли» (1997).

Н А. Амельянчик

Лит.: Г.Н . З а вья л о в : К а т а л о г в ы с та в ки . Т о м ск, 1977 ; З а в ь я л о в  Герм ан 

Н и ко л а е ви ч  II Р о тм а н  В .Г . Т о м с ки е  х у д о ж н и ки . Т о м ск, 1978 ; З а вья л о в  Гер

м ан  Н и ко л а е ви ч  II Х у д о ж н и ки  н а р о д о в  С С С Р : Б и о б и б л и о гр а ф и ч е с ки й  сл о 

варь. М., 1983. Т .4  Кн .1 ; З а в ь я л о в  Г е рм ан  Н и ко л а е в и ч  II Т о м с ки е  худ о ж н и 

ки. 1946 -  1996. А л ь б о м -с п р а в о ч н и к  ч л е н о в  С о ю з а  ху д о ж н и ко в  Том ска . 

Т о м ск, 1997; О в ч и н н и ко в а  Л . С  э т ю д н и ко м  в д о р о ге  II К р а с н о е  зн а м я . 1997. 

1 ию ня; С м и р н о ва  М. Ц в е тн ы е  с н ы  Г е р м а на  З а в ь я л о в а  II К р а сн о е  знам я. 

1997. 8 окт .; В е с н и н а  Т. О д и с с е я  Г е р м а н а  З а в ь я л о в а  II Т о м с ки й  вестник. 

2 0 0 3 .1 9  ию ня.

Закревский Аркадий Дмитриевич (р. 22.5.1928. 
Ленинград), математик, профессор. Род. в семье служащих. 
Окончил 7-летнюю школу в Красноярске и ремесленное уч- 
ще по специальности радиоопе
ратора (1943). Работал ради
стом в Норильской экспедиции 
Желдорпроекта Гл. управления 
ж.-д. стр-ва НКВД (1943 -  1945), 
в Читинской экспедиции (1946 -  
1847), в 1948 -  1949 в составе 
Селенгинской экспедиции участ
вовал в изысканиях на терр 
Монголии, в 1949 -  1951 рабо
тал в Сев. экспедиции на терр.
Салехарда и Игарки. В 1948 
сдал экстерном экзамены и по
лучил аттестат о ср. образова
нии. В 1951 поступил на физ. ф-т 
ТГУ, затем перешел на радио
физический ф-т, к-рый окончил с отличием в 1956. В 1956 -  
1959 учился в аспирантуре, канд. физ -матем. наук (1960). 
Одновременно работал в СФТИ, с 1959 был ассистентом ра
диофизического ф-та, с 1961 -  ст. науч. сотр. проблемной 
лаборатории счетно-решающих устройств ТГУ. Заведовал 
этой лабораторией (1962 -  1963, 1967 -  1969). В 1963 -  1967 
был ст. науч. сотр. СФТИ, в 1967 защитил дис. д-ра техн на
ук. Был зав. лабораторией физики кристаллизации СФТИ 
(1967 -  1970), одновременно по совместительству с 1965 -  
доцент, с 1968 -  проф. кафедры электронной вычислитель
ной техники и автоматики ТГУ. В 1970 -  1971 -  зав. кафедрой 
матем. логики и программирования ф-та прикладной матема
тики ТГУ. В 1971 уехал из Томска и стал зав лабораторией 
Ин-та технической кибернетики АН БССР (ныне -  Нац. ака
демия наук Беларуси) в Минске. По совместительству -  
проф. Белорус, ун-та и Минского гос. радиотехнического ин- 
та (ныне Белорус, гос. ун-т информатики и радиоэлектрони
ки). Осн. науч направление -  логическая теория дискретных 
устройств, автоматизация программирования логических за
дач, методы логического проектирования, логические основы 
интеллектуальных систем. В 1962 группа, возглавляемая 3., 
создала алгоритмический яз. ЛЯПАС (логический яз. для 
представления алгоритмов синтеза). В 1964 была создана 
осн на этом яз система автоматического программирования 
логических задач. На базе ЛЯПАС-71 была создана програм

мирующая система для ЭВМ 2-го поколения, предвосхитив
шая мн идеи, реализованные за рубежом лишь в машинах 
3-го поколения СЭВ рекомендовал ЛЯПАС для распростра
нения как международный логический яз. 3. -  автор более 
350 науч. работ. Лауреат пр. ТГУ (1967). Чл.-корр Нац. ака
демии Беларуси (1972) и акад. Международной академии 
информационных процессов и технологий (1995).

С.Ф. Фоминых

Соч.: Логический язык для представления алгоритмов синтеза релей
ных устройств. М., 1966; Алгоритмический язык ЛЯПАС и автоматизация 
синтеза дискретных автоматов. Томск, 1966; Lyapas: A programming 
language for logic and coding algorithms. Ed. By M.A. Gavrilov, A.D. Zakrevskii.
N.Y.; London, 1969; Алгоритмы синтеза дискретных автоматов. М., 1971; 
Логические уравнения. Минск, 1975; Система программирования ЛЯПАС- 
М. Минск, 1978 (в соавт. с И.Р. Тороповым); Логический синтез каскадных 
схем. М., 1981; Boolesche Gleichungen. Theorie, anwendungen, algorithmen. 
Hgb. Von D. Bochmann, A.D. Zakrevskij, Ch. Pocthoff. Berlin, 1984; Логика 
распознавания. Минск, 1988; Параллельные алгоритмы логического управ
ления. Минск, 1999.

Лит.: Развитие математики, механики и кибернетики в Томском уни
верситете: Сб. статей. Томск, 1981; Гайшун Н.В. и др. А Д. Закревский II 
Вести Национальной Академии наук Беларуси. 1998. №2; Профессора 
Томского университета: Биографический словарь. Т. 3.1945 -  1980. Томск, 
2001.

Залевский Генрих Владиславович (р 1.1.1938, 
Бар Винницкой обл. Украинской ССР), психолог, профес
сор. Род в семье рабочего С 1956 по 1958 учился в техн. 
уч-ще № 1, затем работал под
земным электрослесарем на 
шахте 4/21-бис в г. Сталино 
(Донецк) Служил в рядах Сов 
армии Окончил с отличием Ир
кутский пед. ин-т иностр. яз.
(1966). Канд. психологических 
наук (1971). Д-р психологических 
наук (1990). С 1966 -  ассистент 
кафедры психологии Иркутского 
пед. ин-та иностр. яз., с 1967 -  
стажер-исследователь, с 1968 -  
аспирант кафедры психологии 
Московского гос. пед. ин-та им.
В.И. Ленина. С 1971 -  старший 
преподаватель, затем доцент 
кафедры психологии Иркутского пед. ин-та иностр. яз., с 1977 
-  зав. кафедрой психологии Тернопольского лед ин-та В дек. 
1982 3. приехал в Томск, где организовал и возглавил лабо
раторию мед. психологии НИИ психического здоровья Сиб. 
отделения Томского науч. центра АМН СССР (с 1992 -  
РАМН). В 1993 3. стал директором Ин-та образования Сиби
ри, Д. Востока и С. Росс, академии образования. Одновре
менно по совместительству был зав. кафедрой общей и при
кладной психологии ТГПИ. С 1999 — проф., зав. кафедрой ге
нетической и клинической психологии ф-та психологии ТГУ. 
Осн. направление науч. интересов -  генетическая и клиниче
ская психология. 3. ввел в науч. оборот понятие «фиксиро
ванные формы поведения», раскрыл их природу и механиз
мы, предложил авторскую концепцию фиксированных форм 
поведения индивидуальных (отд. личности) и групповых (се
мья, организационные структуры, этносы, об-во) систем, к- 
рая легла в основу практики психологического консультиро
вания и терапии Автор более 300 науч. работ, в т.ч. 7 моно
графий. Подготовил более 25 канд. и 11 д-ров наук. Разрабо
танный под руководством 3. психофизиологический комплекс 
«РефлеГЗ» удостоен золотой медали на Международной вы-
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ставке (Новосибирск, 1998). Чл. координационного совета по 
психологии Мин-ва общего и проф образования РФ, про
блемной группы «Мед. психология» Мин-ва здравоохранения 
РФ. Чл. президиума Сиб. отделения Росс, академии образо
вания, Всемирной федерации психического здоровья. Пред
седатель Сиб. ассоциации когнитивно-поведенческой тера
пии. Действительный чл. Международной академии интегра
тивной антропологии, Академии социальных и пед. наук, Об
щественной академии наук Республики Кыргызстан. Чл.-корр. 
Росс, академии образования (1992). Заел, деятель науки РФ 
(1997).

К. В. Петров

Соч.: Фиксированные формы поведения и их значение в неврологиче
ской и психиатрической практике II Журнал неврологии и психиатрии им.
С.С. Корсакова. 1970. Вып.8, 9,11; Фиксированные формы поведения. Ир
кутск, 1976; Теоретические основания психологического и психопатологи
ческого исследования. Томск, 1988; Психическая ригидность в норме и па
тологии. Томск, 1993; Фиксированные формы поведения в динамике орга
низационных культур II Сибирский психологический журнал. 1998 Выл. 8 -  
9, Fixed forms of behaviour II Internaiioal journal of psychology (Stockholm, 
Sweden). 2000. July.

Лит.: Российская академия образования. Персональный состав. 1943 
-  1993. М., 1993; Профессора Томского университета: Биографический 
словарь (1980-2003). Томск, 2003. Т.4.4.1.

Залозный Константин Григорьевич (9 6.1929, 
с. Подлесовка Томского окр. -  5.6.1992, Томск), художник. 
Род. в крест, семье, окончил сел. 7-летнюю школу. Во время 
Великой Отечественной войны трудился в спец мальчише
ских бригадах. В 1945 поступил на учебу в Томское т-во худ. 
Занимаясь в изостудии К. Чумилова, 3. подготовился к посту
плению в Самаркандское художественное уч-ще, где учился в 
1947 -  1949. Диплом худ. 3. получил в 1952 в Ташкентском 
художественном уч-ще (переведенном из Самарканда) Вер
нувшись в Томск, 3. преподавал черчение и рисование в ср 
школе № 41 (сент. 1952 -  авг 1953), одновременно работал 
худ в живописном цехе Т-ва худ. (с окт. 1953 -  Томское отде
ление художественного фонда РСФСР). В 1955 -  1961 3. 
учился в Ташкентском театр.-художественном ин-те, совме
щая учебу с преподаванием в Ташкентском художественном 
уч-ще. В июле 1961 вернулся на работу в Томское отделение 
художественного фонда РСФСР, в 1967 был принят в Союз 
худ. СССР, активно участвовал в обл. и зональных художест
венных выставках, выступал с лекциями, много ездил по 
стройкам Сибири. В 1967 -  1984 3. был председателем прав
ления Томской обл. орг-ции Союза худ. РСФСР, неоднократ
но участвовал в съездах и конференциях худ. СССР и 
РСФСР, избирался в состав респ. правления Союза худ. 
(1968 -  1980), в зональный выставочный к-т «Сибирь социа
листическая». В 1980 -  1983 3. возглавлял кафедру рис., жи
вописи, скульптуры в Томском инж.-строительном ин-те. В 
1976 3. было присвоено звание заел. худ. РСФСР. В 1981 и 
1989 в Томском обл. худож ест венном  м узее  были прове
дены его персональные выставки. Часть своих картин 3. пе
редал в 1988 в дар в с. Мазалово, где была создана карт. гал.

А.Г. Караваева

Лит.: Иванова Н. Любимый жанр -  портрет. Заметки о творчестве за
служенного художника РСФСР К.Г. Завозного II Красное знамя. 1989. 28 
июня.

Западно-Сибирское общество сельского хо
зяйства, науч.-просветительское об-во в Томске. Устав об- 
ва был утвержден 17 мар. 1898, первое учредительное соб
рание состоялось 8 сент. Учредителями выступили

A. А. Ломачевский, А Н. Бранденбург, П.И. М акуш ин,
B. И. Родзевич, С.А. Сухов, И А . Андронников, Н.А. Кузнецов,
A. А. Скороходов, А.И. Бобровников, А.Э. Мако, А.И. Милю
тин, А Л. Бруннов, Г М Яцевич, действительные чл. Томского 
отдела Имп. Московского с.-х об-ва, образованного 12 мар. 
1895 и просуществовавшего до 8 сент. 1898. З.-С. о. с. х. 
явилось его преемником Об-во состояло в ведении Мин-ва 
земледелия и гос. имуществ. Распространяло свою дея
тельность на Тобольскую, Томскую губ., Семипалатинскую и 
Акмолинскую обл. Резиденция его находилась в Томске. 
Цель об-ва заключалась в содействии «развитию и усовер
шенствованию всех отраслей с. х-ва, сел. пром-сти и кус
тарных промыслов». Для достижения этой цели предполага
лось выяснять нужды и потребности с. х-ва, изучать условия 
его существования, распространять теоретические и практи
ческие знания, способствующие совершенствованию с.-х. 
произ-ва, учреждать опытные ст., поля, фермы, сады, питом
ники, поощрять сел. хозяев, внедрявших передовые методы 
произ-ва Во гл. об-ва находился Совет в составе председа
теля, товарища председателя, секретаря, казначея и чл. Со
вета. Чл. об-ва могли быть лица без различия пола и звания, 
интересующиеся вопросами с. х-ва Почетными чл об-ва из
бирались «лица, имеющие важные заслуги в изучении Зап. 
Сибири, пользующиеся известностью на с.-х. поприще или 
оказавшие об-ву особые услуги» Действительные чл. плати
ли ежегодный взнос в 5 руб., уплатившие единовременно 
100 руб. становились пожизненными действительными чл 
Решающим голосом обладали почетные и действительные 
чл., сотрудники и чл.-корр. взносов не платили и имели лишь 
совещательный голос Средства об-ва состояли из членских 
взносов, субсидий пр-ва, частных пожертвований и доходов 
от предприятий, принадлежавших об-ву. Первым председа
телем был избран Н.Ф. К ащ енко, позже этот пост занимали
B. В. С апож ников, В.П. Князев В 1899 в об-ве состояло 
79 чл. и 4 чл.-корр. Работали постоянные комиссии: по изуче
нию пчеловодства, коневодства и справочное бюро, способ
ствовавшее сбыту с.-х. продуктов, производимых в Томской 
губ Об-во издавало журн. «Сибирское сельское хозяйство», 
позже переим в «Сибирский земледелец и садовод» Прово
дилась работа по оказанию сел. нас. агрономической помо
щи, по распределению с.-х. машин, содействию развития 
маслоделия и кооп. движения. В 1915 в об-ве работали по
стоянные комиссии: с.-х. под председательством Н.К. Кар
ташева, животноводческая (председатель Д.В. Поляков) и 
лекторская, к-рую возглавлял Д.Н. Невский. В 1916 в об-ве 
состояло 102 чел. После перерыва в 1923 была сделана по
пытка возрождения об-ва: созданы кружки огородничества, 
мелкого животноводства, молочного х-ва и др., но вскоре его 
деятельность прекратилась.

В.А. Бузанова

Лит.: Устав Западно-Сибирского общества сельского хозяйства. Томск, 
1898; Отчет о деятельности Западно-Сибирского общества сельского хозяй
ства. 8 сентября 1898 -  1 июля 1899. Томск, 1900; Отчет о деятельности...
1 июля 1899 -15  марта 1901. Томск, 1902; Тр. Западно-Сибирского общества 
сельского хозяйства. Томск, 1903. Кн.З; Тр. Западно-Сибирского общества 
сельского хозяйства за 1913 -1914 гг. Томск, 1916, Кн.6.

Зверев Дмитрий Егорович (ок 1865,? -  после 1919,?), 
предприниматель. Род. в мещ. семье, окончил Омскую учи
тельскую семинарию (1884), работал учителем в сел. школе, 
в 1885 поступил на службу в акцизное ведомство, в 1895 вы
шел в отставку. В 1895 открыл дрожжево-винокуренный з-д в 
Томске, ставший вскоре самым крупным предприятием по 
произ-ву дрожжей во всем Сиб. регионе. С 1899 3. был куп.
2 гильдии, в 1900 основал т.д. «Д.Е. Зверев и К0», в 1909 -
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т-во «И Н. Попов и Д.Е. Зверев». В 1919 был одним из учре
дителей Торг.-пром. банка Сибири. 3. был известен своей 
общественной активностью, в течение 1902 -  1918 состоял 
гласным Томской гор. думы, в 1910 избирался гор. головой, 
но не был утвержден в Мин-ве внутренних дел как либерал. 
Входил в состав Томского отделения Партии нар. свободы.

Н. М. Дмитриенко

Лит.: Зверев Дмитрий Егорович II Краткая энциклопедия по истории 
купечества и коммерции Сибири. Новосибирск, 1995. Т.2. Кн.1; Дмитриен
ко Н. Зверевские дрожжи II Томский вестник. Краеведческое прил. «Елань».
1996. 23 мар.

Здравоохранение комплекс мер, предпринимаемых 
гос-вом и об-вом, для охраны и улучшения здоровья челове
ка В первые десятилетия существования Томска 3. в городе 
осуществлялось средствами нар. медицины и знахарства. 
В XVIII в. появилось первое леч. учреждение -  гарнизонный 
госпиталь, к-рый наряду с военными обслуживал и нек-рую 
часть горожан. В 1806 в составе губ. управления была создана 
Томская губ. врачебная управа, к-рая осуществляла контроль 
за сан. состоянием Томска и др. городов и селений Томской 
губ., рассматривала вопросы об открытии аптек, зуболечебниц, 
проводила суд.-мед. осмотры, организовывала мед обслужи
вание нас. Однако штат управы отличался малочисленностью, 
что ограничивало возможности ее деятельности В 1895, когда 
произошло преобразование губ. управления, врачебная управа 
была заменена врачебным отделением с теми же функциями. 
С 1822 в подчинении врачебной управы находился оспенный 
к-т, к-рый занимался борьбой с различными эпидемиями, при
нимал возможные меры по предотвращению заразных болез
ней, проводил предохранительное оспопрививание. В 1862 
врачебная управа открыла первую в городе бесплатную ле
чебницу для приходящих больных

В первой пол. XIX в. в орг-ции 3. в Томске принимал уча
стие Приказ общественного призрения, к-рый аккумулировал 
определенные ден. средства и направлял их на мед. обслу
живание горожан. В ведение Приказа находились гор. боль
ница, выстроенная на пожертвования Попова, и аптека. Гор. 
самоуправление в первой пол. XIX в. ограничивало свое уча
стие в 3. только оплатой квартиры повивальной бабки (аку
шерки). Городовое положение 1870 специально оговаривало 
3. как предмет ведения городского самоуправления. В гор. 
бюджете Томска формировалась особая ст. расходов на мед. 
обслуживание Расходы по этой ст. за 1872 -  1912 возросли с 
3,7 тыс. (5% расходного бюджета) до 213,5 тыс. руб. (14,5%). 
Если в среднем в росс, городах в 1910 на мед. нужды на
правлялось 15,4% ден. средств, то в Томске -  22,7%. В 1883 
в Томске открылась на гор. средства первая в Сибири бес
платная амбулаторная лечебница для бедных больных, в 
1887 была создана система гор. участковых врачей, в 1902 -  
организовано их ночное дежурство. В нач. XX в была учреж
дена должность гор сан врача, налажен осмотр им пром. за
ведений, вет. контроль ввозимого в город мяса. С лета 1902 
на Черемошинских пристанях действовал фельдшерский 
пункт. К 1913 на средства гор. самоуправления в Томске со
держалось 2 аптеки, 3 амбулатории, 4 больницы, 17 врачей. 
Мед. помощь оказывалась в леч. заведениях ж.-д. ведомства, 
Томского переселенческого пункта, где с 1910 работал также 
аптекарский склад и фармацевтическая лаборатория, пере
веденная в Томск из Ново-Николаевска. В 1913 -  1914 для 
лаборатории было выстроено спец, здание с новейшим обо
рудованием.

Б роль в орг-ции 3. сыграл Имп. Томский ун-т, открыв
шийся в 1888 в составе мед. ф-та. Преподаватели и сотруд
ники ун-та наряду с лед. и науч. работой занимались также 
практической медициной, вели врачебные приемы в клиниках 
ун-та В Об-ве естествоиспытателей и врачей, созданном в 
1889 при ун-те, рассматривались и изучались различные ас
пекты 3. в Сибири и Томске. В открывшемся при ун-те Бакте
риологическом ин-те велись науч. исследования и оказыва
лась практическая помощь нас.: лечение людей, зараженных 
бешенством, прививки против эпидемических заболеваний. 
Подготовку кадров для 3. осуществляли также открытые в 
1878 вет.-фельдшерская школа и первая в Сибири школа по
вивальных бабок, преобразованная в 1906 в акушерско- 
фельдшерскую школу, в 1954 -  в мед. уч-ще. Вопросами 
практического 3 занимались чл. Томского об-ва практических 
врачей, учрежденного в 1903. Об-во содержало мед.-хим. ла
бораторию. С 1874 в Томске функционировало отделение 
Красного креста, к-рое занималось профилактической дея
тельностью, оказывало мед. помощь горожанам, открыло и 
содержало больницу. Томское благотворительное об-во, на
ряду с др. формами помощи бедным, доставляло им мед. 
помощь. В 1909 возникло Об-во борьбы с детской смертно
стью, к-рое открыло и содержало детский приют-ясли на Пес
ках, вело разъяснительную работу по правилам вскармлива
ния младенцев Основателем и первым председателем об-ва 
был губернатор Н.Л. Гондатти, в правление входили проф. 
мед ф-та ун-та И.Н. Грам м ат икат и, М.Г. Курлов,
С.М. Тимашев, врач А.Е. Закоурцев, д-р медицины П.В. Бу- 
тягин, куп. И.М. Некрасов. В кон. XIX в. в городе появились 
частнопрактикующие врачи, по данным на 1912 частную мед 
практику имели 88 врачей Леч помощь нас. оказывалась в 
10 больницах, 4 зубных лечебницах, действовало 8 аптек, 
4 аптекарских магазина.

В системе томского 3. формировалась специализирован
ная леч. помощь: с нач. XIX в. существовало отделение для 
душевнобольных в гор больнице, в 1908 открылась Томская 
окр. лечебница для душевнобольных на 1050 больных соГородская поликлиника №1
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всей Сибири. С 1895 работала водолечебница врача 
П.П. Еланцева. Стоматологическую помощь в нач. XX в ока
зывали 38 зубных врачей. В 1897 началась орг-ция сан - 
эпидемиологической службы, впервые на конкурсной основе 
был избран гор. сан. врач, им стал ординатор терапевтиче
ской клиники Томского ун-та Н С. Касторский. Позже в систе
ме гор. самоуправления появился школьно-сан., торг.-сан. 
надзор В 1903 открылась гор. сан. лаборатория. К кон. 1910 в 
Томске существовало сан. бюро, в разные годы его возглав
ляли врачи К М Гречищев, А.А. Грацианов. Б. роль в разви
тии сан. орг-ции Томска сыграли проф. А И Судаков, 
П.Н. Лащенков, М.Г. Курлов , врачи П.Н. Мультановский, 
П.Ф. Ломовицкий, Н.В. Соколов, Б.З. Ноторин.

Проблемы 3. освещала томская периодика: в 1904 -  1913 
издавались «Труды Общества практических врачей», с 1907 
выходил журн. «Врачебно-санитарная хроника г. Томска» (по 
инициативе и под ред. гор сан врача К М. Гречищева), в 
к-ром рассматривались мн. вопросы сан. и леч. дела в горо
де, в 1913 — 1917 — «Здоровье для всех». В те же годы выхо
дила газ. «Сибирский врач», к-рую издавал сначала проф. 
Н.Н. Топорков, а с 1915 -  паевое тов-во в составе проф. 
С В. Лобанова, приват-доцента П И. Чистякова и В В Коре- 
лина.

В 1917 изменилась система управления 3. в Томске. С 
возникновением К-та общественного порядка и безопасности 
в его составе наряду с др. был создан и функционировал от
дел 3., перешедший затем в исполком губ. нар. собрания и 
его преемник -  губ. земскую управу Вопросы орг-ции 3. ак
тивно обсуждались на I съезде врачей, фельдшеров, фарма
цевтов и акушерок Томской губ., состоявшемся в сент 1917 в 
Томске. Ок. 300 делегатов, до 260 гостей съезда рассмотрели 
положение медицины в Томской губ., выяснили недостатки в 
пост, мед дела, наметили планы его реформирования В го
ды Гражд. войны на гор. самоуправление была возложена 
задача устройства госпиталей и больниц для раненых и 
больных воинов Сиб. белой армии и призрение беженцев, 
числ. к-рых возрастала особенно быстро в 1919. В этом же 
направлении действовало Об-во помощи больным и раненым 
воинам, к-рое в 1918 открыло мастерскую по ремонту проте
зов под руководством инж. Малышева (впоследствии -  про
тезный з-д).

В дек. 1919, когда в Томск пришли части Красной армии и 
началось создание новых органов управления, в составе губ- 
ревкома был создан мед.-сан. отдел во гл. с врачом 
П.Л. Бернштейном. С окт. 1920 во вновь сформированном гу- 
бисполкоме наряду с др. функционировал отдел 3. (одновре
менно он подчинялся и Наркомату 3.) в составе сан-  
эпидемиологического, школьно-сан. социальных болезней 
подотделов. Он организовывал и координировал всю дея
тельность мед. и сан учреждений в Томске Финансирование 
мед. обслуживания нас. по-прежнему осуществлялось из гор. 
бюджета: если мед,-вет. часть дореволюционного гор. бюд
жета Томска поглощала 13 -  14% средств, то на нужды 3. в 
1920-е уходило 14 -  19%. В 1930 в связи с очередным адм 
преобразованием был создан Томский гор. отдел 3., в веде
ние к-рого были переданы все мед учреждения города, ис
ключая нек-рые ведомственные С созданием трех гор. р-нов 
в мае 1940 8 Томске были образованы Вокзальный, Киров
ский, Куйбышевский райздравотделы.

В системе томского 3. создавались новые мед. учрежде
ния В 1920 открылся кожно-венерологический диспансер, в 
1922 -  1923 -  туберкулезный диспансер и межокружная ма
лярийная ст. В 1925 появилось онкологическое отделение (в 
1938 на базе этого отделения был организован онкологиче
ский диспансер на 100 коек). 25 нояб 1925 создан гор дом 
сан просвещения (с 1 янв 1990 преобразован в Центр здо

ровья отдела 3. Томского облисполкома). Пионером создания 
службы крови в городе был проф А.Г. Савиных, организо
вавший в 1932 донорский кабинет. С 1940 он был преобразо
ван в ст переливания крови, к-рой руководила ученица
А.Г. Савиных, проф А.Г Серебрякова.

В развитии 3. в Томске б. роль отводилась науч. исследо
ваниям, к-рые вели ученые мед. ф-та ун-та В 1931 ф-т выде
лился в самостоятельный мед. ин-т, в нем наряду с леч. от
крылся сан.-гигиенический ф-т В 1932 в Томске открылся 
стоматологический ин-т (в мар 1942 он вошел в состав мед. 
ин-та). В 1920 врач Я.З. Ш т ам ов  возбудил ходатайство о 
преобразовании работавшего в Томске нейрохирургического 
госпиталя в леч. учреждение санаторного типа. В нач. 1921 
был создан обл физиотерапевтический ин-т, с сент 1923 на
зывавшийся бальнео-физиотерапевтическим ин-том В 1922 
состоялся первый выпуск специалистов технико-фармацев
тических курсов в Томске, впоследствии преобразованных в 
фармацевтическую школу, затем -  уч-ще. В янв 1928 в Том
ске открылся первый в Сибири ин-т усовершенствования 
врачей, директором его стал зав. Сибкрайздравом Баранов. 
Вопросы 3. поднимались и решались в спец, периодике: в
1922 в Томске выходил «Сибирский медицинский журнал» (в
1923 был переведен в Новониколаевск), в 1926 -  1929 -  «Си
бирский архив теоретической и клинической медицины».

На рубеже 1920 -  1930-х в Томске начался поворот 3. 
«лицом к произ-ву», мед. обслуживание стало осуществлять
ся по производственному признаку. Создавалась сеть вра
чебных здравпунктов при крупных пром. предприятиях, уч. 
заведениях. В 1931 все они были организационно объедине
ны в единый диспансер, разместившийся в здании быв Ми
хайловской больницы При диспансере была организована 
экстренная, или скорая мед помощь нас В связи с вовлече
нием в произ-во женщин усиливалось внимание к охране их 
здоровья, создавались женские и детские консультации. В 
течение 1930-х к двум ранее существовавшим родильным 
домам добавился третий, открытый по адресу: пр. Тимирязе
ва, 4. Стационарная мед. помощь оказывалась в 10 больни
цах на 985 коек. В городе работало 259 врачей, 21 зубной 
врач, имелось 7 аптек.

В июле 1941 в Томске началось формирование эвакогоспи
талей, в 1942 в городе действовало более 20 леч. заведений 
для раненых и больных воинов, в 1945 осталось 5 госпиталей. 
На эвакуированных в Томск пром предприятиях создавались 
новые здравпункты, в 1943 в городе действовало 16 врачебных 
и 2 фельдшерских пункта. В 1942 была восстановлена терр. 
система мед обслуживания, создано 23 мед. участка для 
взрослых больных и 5 детских. В стационарных леч. заведени
ях действовало 948 коек, кроме того, в условиях массовых 
эпидемий, охвативших город, было устроено 500 коек для ин
фекционных больных. В годы войны особое внимание уделя
лось случаям заболевания туберкулезом, для борьбы с ним в 
спец, и обычных больницах, в детских учреждениях было раз
вернуто 915 коек. В 1942 в целях предотвращения эпидемий 
была выстроена новая мощная дезинфекционная ст., проведе
на массовая прививка против сыпного тифа.

В послевоенные годы мед. сеть Томска была реорганизо
вана на основе приказа по Мин-ву здравоохранения 1949 «Об 
упорядочении сети и установлении единой номенклатуры уч
реждений здравоохранения»: 2 родильных дома были объе
динены с женскими консультациями, открыта детская боль
ница в Вокзальном р-не города, гор. детская больница соеди
нена с больницей и поликлиникой Кировского р-на. Гор. боль
ница Куйбышевского р-на также была объединена с поликли
никой. Открылся гор. противотуберкулезный диспансер, регу
лярными стали профилактические осмотры нас. Б. заслуга в 
орг-ции профилактики, раннего выявления и лечения детей



Зеленевский Казимир Казимирович Томск от А до Я

принадлежала в те годы зав. детским отделением обл. про
тивотуберкулезного диспансера Н М Москвитиной. Усили
лось внимание к сан.-эпидемиологической службе, в дея
тельности к-рой б. роль сыграл проф. Н.П. Федотов, в тече
ние 7 лет он был гос. сан инспектором по Томской обл. В 
сент. 1946 была организована обл. сан.-эпидемиологическая 
ст. во гл. с врачом П.К. Рачковским В 1953 -  1956 ранее са
мостоятельные обл. противомалярийная, противобруцеллез- 
ная ст. и обл. гос. сан инспекция были влиты в состав сан - 
эпидемиологической ст., руководство к-рой в течение 7 лет 
осуществляла К Я. Лаптева.

В послевоенные десятилетия расширялась сеть здрав
пунктов, числ. к-рых к 1966 составила 75, в т.ч. 36 врачебных 
и 39 фельдшерских. Открывались новые больницы и поли
клиники. К 1999 в Томске действовало 36 больничных учреж
дений (на 8189 коек), 55 учреждений амбулаторного типа, в 
т.ч. -  более 20 поликлиник, 4 женские консультации В городе 
работало 4926 врачей, 6117 чел. ср. мед персонала. В реше
нии задач 3. возросла роль профилактических мер В 1960 -  
1980-х в томских вузах, на пром. предприятиях открывались и 
действовали леч. профилактории и профилактории-санато
рии. Важным фактором развития 3. в Томске становилась 
наука. С 1965 при Томском мед. ин-те действовал вечерний 
ф-т усовершенствования врачей на общественных нач., с 
1979 -  ф-т усовершенствования врачей и провизоров В кон. 
1970 -  нач. 1980-х в городе открылось неск. академических 
НИИ мед. профиля. В 1986 был создан Томский науч. центр 
АМН СССР, в составе 5 н.-и. ин-тов: НИИ онкологии, НИИ 
кардиологии, НИИ психического здоровья, НИИ фармаколо
гии и НИИ мед. генетики. Первый в стране региональный на
уч. центр АМН возглавил Р.С. Карпов. В сент. 1996 создан 
Сиб. мед. фонд им. Д.Д. Яблокова, целью к-poro стали под
держка молодых ученых-медиков. формирование у сибиряков 
валеологического мировоззрения, профилактика различных 
заболеваний. В июле 1997 года был создан попечительский 
совет фонда, к-рый возглавил губернатор В.М . Кресс. Фонд 
выпускает «Сибирский медицинский журнал».

В связи с введением в действие Закона РФ «О медицин
ском страховании граждан» с 1 июля 1994 в Томске вступили 
в силу новые условия мед. обслуживания. Мед. услуги начали 
оказываться в соответствии с договорами обязательного мед 
страхования между страховыми мед. компаниями и админи
страциями р-нов и города (для неработающего нас.), пред
приятиями, учреждениями (для работающих). В Томске обра
зовалось ок 8 страховых компаний, в т.ч. наиболее крупные -  
«Медика-Томск» и «Стоик-Медик». Мед. услуги, к-рые обес
печиваются средствами компаний, помещены в перечень ус
луг, предусмотренных обл. программой гос. гарантий обеспе
чения бесплатной мед. помощи. Часть их обеспечивается 
также средствами мирового сообщества (лечение и профи
лактика спида, туберкулеза). Сложность экономической си
туации 1990-х, в частности нехватка наличных денег, их 
обесценивание, отражалась и на системе обязательного мед 
страхования, формировала недостаток средств у мед. учреж
дений города на покупку медикаментов и оборудования. На
ряду с гос. мед. учреждениями в Томске появились частные 
мед. компании, к-рые предлагают нас. широкий спектр плат
ных мед. услуг. Растет роль детской, семейной медицины. 
Так, компания «Услуги семейной медицины» работает над 
программой обеспечения нас. домашними д-рами, более 
комфортными условиями мед. обслуживания для нас. со ср. 
достатком. Происходит становление новой системы 3., к-рая 
ориентируется на качественное лечение гор нас. В 2002 в 
Томске началось выполнение всероссийской диспансериза
ции детей.

Лит.: Костров И. Состояние медицинской части в Томской губернии в 
1806 году II Томские губернские ведомости. 1871. 17 июня; Медико- 
санитарные учреждения. Томск, 1913; Научная конференция, посвященная 
истории медицины в Сибири. Томск, 1955; Федотов Н.П., Бова Н.А., Бере
зин В.Н. Очерки по истории здравоохранения Томской области. Томск, 
1967; Федотов Н.П., Мендрина Г.И. Очерки по истории медицины и здраво
охранения Сибири. Томск, 1975; Карпов Р.С., Олейниченко В.Ф. О пробле
мах здравоохранения, медицинской науки и некоторых путях их решения II 
Земля томская; Проблемы, их решения, размышления. Томск, 1998.

Зеленевский Казимир Казимирович (6(18)2.  
1888, Томск -  14.4.1931, Неаполь), живописец и график. Род. 
в семье ссыльного поляка, учился в томском Алексеевском 
реальном уч-ще, на филос. ф-те ун-тов Женевы, Парижа, 
Кракова (1912 -  1914), в Краковской (1912 -  1914) и Венской 
АХ (1915). Путешествовал по Италии, работал и участвовал в 
выставках в Швейцарии (1916). В 1917 -  1918 жил в Томске, 
где провел 3 персональные выставки, получил вторую пр. на 
10-й периодической выставке Томского об-ва любителей ху
дожеств, был одним из организаторов Сиб. нар. художест
венной академии и карт, гал В кон. 1918 3. уехал в Японию, 
затем в основном жил во Франции В Париже в 1927 и 1929 
состоялись его персональные выставки, он участвовал также 
в выставках Салона независимых (1920 -  1930), Осеннего 
салона и др Произв. 3. хранятся в зарубежных частных соб
раниях. В Томском обл. худож ест венном  музее  находятся 
26 живописных и графических работ 3., в т.ч. «Квятек и Ясек» 
(1914), «Натюрморт с цветами» (1915), «Автопортрет» (1916), 
«Дама в качалке» (1918), «Портрет А Ф Зеленевской, матери 
художника»

Л И Овчинникова

Лит.: Каталог выставки картин К.К. Зеленевского. Томск, 1917; Том
ское общество любителей художеств. Каталог X периодической выставки 
картин и скульптуры. Томск, б.г.; Каталог выставки картин художника 
К.К. Зеленевского и его школы живописи и рисования. Томск, 1918; Каталог 
выставки рисунков художника К.К. Зеленевского. Томск, 1918; Exposition К. 
Zieleniewski. Paris, 1929; Е. Joseph. Dictionnaire biographique des artistes 
contemporains. Paris, 1934. Vol.3; Thieme U. und Becker Allgemeines der 
bildenden kunst. Leipzig, 1942. Bd.36.

Зеленкин Сергей Александрович (p. 20.5.1944, 
Приморский край), скрипач, педагог. Окончил Томское муз. уч- 
ще (1962). Артист Томского симф. оркестра (с 1961), концерт
мейстер скрипок (с 1972). Руко
водитель и участник (1-я скрипка) 
струнного квартета Томской обл. 
филармонии (с 1973). 3. высту
пает в качестве солиста-скрипа- 
ча, исполняет скрипичные про
изв. Баха, Моцарта, Бетховена,
Брамса, Чайковского. Он стал 
первым исполнителем 1-го скри
пичного концерта Томского комп.
К.М . Л акина  (1987, Москва). В 
1990 -  1993 работал в нац. симф. 
оркестре Югославии, в 1993 -  
1999 гастролировал с концерта
ми в Германии, Франции, Швей
царии, Польше, Англии, Испании,
Китае. 3. известен как опытный педагог по классу скрипки; с 
1971 -  преподаватель классов скрипки и камерного ансамбля в 
Томском муз уч-ще, с 1998 -  преподаватель класса камерного 
ансамбля на кафедре муз. иск-ва Ин-та иск-в и культуры ТГУ 
Заел. арт. РСФСР (1985), нар. арт РФ (1998)

И В. Кирдяш кин С.П. Вавилов



Краткая энциклопедия города Земство

Землетрясение, подземные удары и колебания по
верхности Земли вследствие смещения блоков земной коры 
по зонам разломов. Сейсмотектонические процессы, проис
ходящие в Кузнецко-Салаирской горной обл., оказывают 
влияние и на терр. Томска, где неоднократно ощущались 
подземные толчки Первое зафиксированное в спец, каталоге 
3. в Томске произошло в 1734 с примерной силой в 5 -  6 бал
лов. Новое сильное 3. случилось 27 июля 1822, в 7 ч 10 мин 
вечера, оно продолжалось 1 мин, направление удара было с
С. на (О 4 мар. 1882, в 6 ч 10 мин утра, произошло 3. в Том
ске и с Салаирском Кузнецкого окр.; в Томске оно шло с 3. на
В. и длилось ок. 1 мин, эпицентр его располагался в р-не 
с. Бердского. Утром 7 июня 1898 случилось Кузнецкое 3., ин
тенсивность толчков в р-не Кузнецка достигала 7 баллов, 
в Томске -  2 балла. Кузнецкое 3. 12 мар. 1903 охватило терр. 
в 200 тыс кв км, достигало 7 баллов в эпицентре В Томске 
3. случилось в 15 ч 19 мин -  15 ч 24 мин и продолжалось 
от 10 -  12 с до 1 мин (по данным разных наблюдателей).

Кузнецкое землетрясение 12 марта 1903. Фрагмент карты

Сила толчков составила 5 баллов. Очевидцами этого 3. были 
известные томские ученые и естествоиспытатели М Н Собо
лев, Г.К. Тюменцев, В.А. Обручев. Последний так описывал 
свои впечатления: «В 15 ч 22 мин ощущалось 3. в виде дро
жания, имевшее направление, по-видимому, с юга на север. 
Сначала разговаривавший в это время наблюдатель почув
ствовал легкое головокружение, а затем заметил ритмиче
ский стук палки, стоявшей между 2-мя шкапами и начавшей 
попеременно ударяться то в один шкап, то в др ». Согласно 
газетному обзору 3. «наиболее ощущалось в нагорных частях 
города: на Воскресенской и Юрточной горах, особенно на 
Елани; на Ачинской ул. даже в одноэтажных домах тряслась 
мебель, дребезжала посуда, лампады и висячая лампа силь
но качались. Кто сидел в это время, чувствовал как будто па
дает, а кто стоял, едва не падал... Колокола на колокольнях, 
никем не трогаемые, издавали глухой, жалобный гул». В Том
ске ощущались 3. антропогенного характера, в частности 
связанные с пром. взрывами в Кузбассе. Одно из них про
изошло 18 сент. 1984 ок. 5 ч утра, когда чувствовался замет
ный подземный толчок, звенела посуда, выказывали беспо
койство домашние животные. Эпицентр 3. находился в не
скольких десятках км юго-восточнее Томска, вблизи дер. Но

во-Апександровки Кемеровской обл., где в глубоко пробурен
ной скважине произвели подземный взрыв, вызвавший искус
ственное 3. 27 сент. 2003 в 6 ч 30 мин вечера в Томске вновь 
ощущался подземный толчок, интенсивность к-рого состави
ла 2 -  3 балла. В результате этого толчка раскачивались вы
сотные дома, в квартирах на верхних этажах качались люст
ры, беспокойно вели себя домашние животные. Толчки в 
Томске явились отзвуком сильного 3 на Алтае, эпицентр 
к-рого располагался в 350 км к Ю.-В. от г, Бийска (магнитуда -  
8,0). Слабые толчки в Томске отмечались 28 сент. 2003, в 2 ч 
ночи, и 1 окт. 2003, в 8 ч 5 мин утра ( 1 , 8 - 2  балла).

Н.С. Евсеева

Лит,: Мушкетов И.В., Орлов А.П. Каталог землетрясений Российской 
империи. СПб., 1893; Бюллетень постоянной центральной сейсмической 
комиссии. 1903 г. Январь-март. СПб., 1903; Толмачев И.П. Кузнецкое зем
летрясение 7 июня 1898 года II Изв. постоянной центральной сейсмологи
ческой комиссии. СПб., 1903. Т.1. Вып.2; Хованова Р.И. Землетрясения Ал- 
тае-Саянской зоны II Землетрясения в СССР. М„ 1961; Жалковский Н.Д., 
Мучная В.И. Некоторые результаты макросейсмических исследований 
сильных землетрясений Алтае-Саянской области II Сейсмичность Алтае- 
Саянской области. Новосибирск, 1975; Подземный толчок II Красное знамя. 
1984. 20 сент.; Землетрясение продолжается II Красное знамя Прил. 
«Пятница». 2003. 2 окт.

Земство, система местного самоуправления, введенная 
в России земской реформой 1864 В Томске, как и во всей 
Сибири, появилось на полвека позже, чем в европ. части 
страны, было введено на основе Пост. Временного пр-ва от 
17 июня 1917. Согласно этому пост., новое выборное всесо
словное 3. (губ., уездное, волостное) признавалось единст
венным органом власти и управления, совмещавшим функ
ции местного самоуправления и правительственной власти 
на местах. В спешном порядке 19 июня 1917 гл. управление 
местного х-ва Мин-ва внутренних дел предписало томскому 
губ. комиссару Б.М. Гану  преобразовать исполнительный к-т 
губ нар собрания во временную земскую управу и возложить 
на нее сбор налогов и орг-цию выборов представительных 
органов 3. -  земских собраний. В состав сформированного 
т. о. временного исполнительного органа 3. -  губ. земской 
управы -  вошли представители партий социалистической 
ориентации: с.-р. М.Б. Ш атилов, П.А. Утукин, В С. Сизиков, 
Н.М. Смирнов, с.-д М М. Хаймович, В.М. Бархатов, В.П. Дени
сов, А.А. Наумов и т.н. беспартийные социалисты Б.М Ган и 
Д.Т. Ярославцев. Возглавил временную губ. земскую управу 
эсер И.А. Шишарин. Выборы в 3. проходили осенью 1917 в 
условиях острой межпартийной борьбы и на фоне низкой об
щественной активности нас. Убедительную победу на выбо
рах одержала партия с.-р. Состоявшееся 6 - 1 0  дек. 1917 в 
Томске чрезвычайное губ. земское собрание избрало управу 
в составе председателя Н.В. Ульянова и чл. М П. Рудакова, 
К.К. Ансона, Ю Р. Саиева, А.М. Богуславского, С И. Канатчи- 
кова, В.П. Денисова, Зайцева и Калинина. 24 дек. 1917 упра
ва приступила к работе, а 30 дек. 1917 комиссар Временного 
пр-ва официально передал ей в подчинение все находив
шиеся в его ведении учреждения и финансы. Соответственно 
осн. направлениям предстоящей работы управа сформиро
вала 9 отделов: финанс., статистики, общественной безопас
ности, хоз., дорожно-строительный, с.-х., общественного при
зрения, страховой, нар. просвещения. Позднее были образо
ваны пром., земельный, юрид., рабочего контроля и врачеб- 
но-сан. отделы. 3., становление к-рого происходило в усло
виях упрочения сов. власти, с самого нач. встало на путь не
признания последней и противодействия проведению декре
тов СНК. 24 янв. 1918 Наркомат внутренних дел предписал 
местным Советам немедленно приступить к ликвидации 3.



Знаменская церковь Томск от А до Я

Конкретная расстановка политических сил в Томске и Том
ской губ. потребовала от большевиков немало пропагандист
ских и организационных усилий, чтобы провести идею ликви
дации 3. через пост. губ. крест, съезда (мар. 1918). 27 мар. 
1918 губ. земская управа получила пост, губисполкома Сове
та рабочих и солдатских деп. о передаче в 3-дневный срок 
всех дел и финансов губсовнархозу. 1 апр. 1918 земская 
управа была ликвидирована. На практике это вылилось в пе- 
реподчинение адм.-хоз. аппарата 3 новым руководителям 
31 мая 1918 сов. власть в Томске пала. Уже на след, день 
губ. земская управа была восстановлена в прежнем составе. 
В 1918, как и в 1917, земская верхушка оказалась втянутой в 
политику. Фактически была предпринята попытка формиро
вания демократического варианта системы власти через ор
ганы местного самоуправления, но в условиях Гражд. войны 
модель демократического об-ва не была востребована 
3. было оттеснено военно-монархической диктатурой и окон
чательно ликвидировано в дек 1919 после восстановления 
сов. власти

В. Г. Зыкова

Лит,: Бабикова Е.Н. Борьба с контрреволюционным земством в Том
ской губ. (1917- апр. 1918)// Вопросы истории Сибири. Томск, 1969. Вып.2.

Знаменская церковь, православный храм Осн. в сер 
XVII в в Заозерном предместье Томска В 1789 состоялась 
закладка кам. здания З.ц., гл. алтарь был освящен 9 нояб. 
1810, придел св. Екатерины -  15 окт 1803. Позднее З.ц. ста
ла трехпридельной, гл. престол был освящен во имя Знаме
ния иконы Пресвятой Богородицы, правый -  во имя апосто
лов Петра и Павла и лев. -  во имя Всех святых. При З.ц. бы
ло создано церковноприходское попечительство (1892), от
крыта церковноприходская школа (10 сент. 1892), находив
шаяся под попечительством куп. вдовы Е.Ф. Валгусовой. 
В 1920 здание З.ц. было национализировано и передано 
по договору в пользование верующим. Религ. община З.ц.

Знаменская церковь. Нач. XX в.

находилась в каноническом подчинении староцерковникам 
ориентации Временного высшего церк. совета По добро
вольному соглашению между общинами З.ц., Никольской и 
Благовещенской церквей в кон. дек. 1932 произошел обмен 
храмами. Община З.ц. заняла здание Благовещенской церк
ви. в здание З.ц перешла община староцерковников ориен
тации митрополита Сергия из Никольской церкви, туда же 
была перенесена кафедра епископа Сергиевской ориентации 
Пост. Зап.-Сиб. крайисполкома 25 мар. 1934 З.ц. была закры
та под предлогом ветхости храма и малочисленности общи
ны, долгое время стояла полуразрушенной. В 1996 церк. зда
ние вернули верующим. З.ц. была восстановлена и открыта 
для верующих.

А. Г. Караваева

Лит.: Беликов Д.Н. Старинный Свято-Троицкий собор в г. Томске. 
Томск, 1900.

Зоркальцев Виктор Ильич (р. 29.8.1936, бухта Дека- 
стри совр Хабаровского края), партийный и гос деятель 
Род. в семье военнослужащего. В раннем возрасте с родите
лями переехал в Томск. По 
окончании ср. школы в 1955 по
ступил в Томский инж.-строи- 
тельный ин-т на ф-т пром- 
гражд. стр-ва и окончил его в 
1960, получив специальность 
инж.-строителя. С 1960 работал 
мастером, с 1961 -  прорабом, 
затем старшим прорабом строи
тельного управления № 1 треста 
«Промстрой». В 1964 3. стал 
зав. отделом пропаганды и куль
турно-массовой работы, а затем 
секретарем Томского обкома 
ВЛКСМ. В 1967 -  1969 он был 
слушателем Высшей партийной 
школы при ЦК КПСС в Москве. В 1969 -  1970 работал вторым 
секретарем Асиновского райкома КПСС, в 1970 -  1978 -  пер
вым секретарем Колпашевского горкома КПСС, в 1978 -  1983 
-  первым секретарем Стрежевского горкома КПСС. С 1983 3 
был первым зам. председателя Томского облисполкома, с 
1984 -  вторым секретарем Томского обкома КПСС, в 1985 -  
1986 работал инспектором ЦК КПСС в Москве. В 1986 3. вер
нулся в Томск и до 1990 был первым секретарем Томского 
обкома КПСС. В 1990 -  1993 -  деп. Съезда нар. деп. РСФСР, 
чл. к-та Верх. Совета РФ по пром-сти и энергетике (с нояб. 
1991 по окт. 1993). С 1993 -  деп. Гос. думы РФ 1, 2, 3 созы
вов, председатель к-та Гос. думы по делам общественных 
объединений и религ. орг-ций (с янв. 1994). Избирался деле
гатом 26 съезда КПСС, деп. Верх. Совета РСФСР (1985) 
Председатель исполкома Нар -патриотического союза России 
(1998). Имеет награды: ордена «Знак Почета» (1971), Трудо
вого Красного Знамени (1973), Октябрьской Революции 
(1981), неск. медалей

С.Я. Борщева

Соч.: Достойно возглавить перестройку II Красное знамя. 1989. 17 ию
ня; Объединим усилия -  преодолеем дефицит продовольствия II Красное 
знамя. 1989. 14 дек. Православная общественность и образ церкви II Рос
сия молодая. 1996. № 8.

Лит.: Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР Виктор Ильич 
Зоркальцев II Красное знамя. 1985. 7 февр.; Петунина В. Перестройка: 
время прямой речи II Молодой ленинец. 1989. 24 июня; Вологдин А.Е. Вос
поминания. Томск, 1997; Зоркальцев В.И. II Биографии государственных, 
политических и общественных деятелей: Справочник. М.. 1999.



Краткая энциклопедия города Зуев Владимир Евсеевич

Зубашев Ефим Лукьянович (19(31). 1.1860, Славянок 
Харьковской губ. -  1912.1928, Прага, Чехословакия), химик, 
профессор Род в куп. семье. Окончил физ.-матем ф-т Харь
ковского ун-та (1883) и хим. от
деление Петербургского техно
логического ин-та (1886). В дек.
1887 получил годовую команди
ровку с уч. целями за границу. С 
янв. 1889 работал в Харьков
ском технологическом ин-те 
адъюнкт-проф. кафедры хим 
технологии, с 1890 -  проф., вы
езжал в заграничные уч. коман
дировки. Летом 1896 участвовал 
в качестве эксперта по отделам 
лром-сти и машиностроения на 
Всероссийской выставке в Ниж.
Новгороде В 1899 назначен ди
ректором осн в 1896 Томского 
технологического ин-та и был им до 1907 и одновременно 
председателем Строительного к-та по возведению зданий и 
сооружений ин-та. С приездом в Томск 3. значительно уско
рились работы по возведению зданий ин-та, проектированию 
новых корпусов и уч.-вспомогательных учреждений. 3. высту
пил с инициативой и настоял на открытии ин-та в составе 
4 отделений (механического, горного, хим. и инж.-строитель- 
ного) вместо планируемых ранее 2, с наименованием «Том
ский технологический ин-т имп. Николая II». 3. положил нач. 
формированию первой в Сибири науч.-техн. б-ки: была при
обретена б-ка инж. Кулибина, ок. 100 наименований иностр и 
рус. журналов и др. Он приложил много сил, чтобы привлечь 
в ин-т видных ученых, к-рые заложили основы мн. науч школ 
Томска В 1906 3. стал председателем Сиб. т-ва печатного 
дела. В 1908 -  1909 3. был ординарным проф. кафедры хим. 
технологии Томского технологического ин-та, уволен из ин-та 
по болезни и получил пенсию в размере годового оклада жа
лования В 1920 -  1922 3. работал проф кафедры хим тех
нологии углеводов в Петроградском технологическом ин-те. В 
1922 был выслан из страны, работал проф. Рус. науч. ин-та в 
Берлине (1923 -  1924), с 1925 -  проф. Рус. нар. ун-та, с 1927 
-  проф Рус. юрид. ф-та в Праге. По совместительству пре
подавал в Пражском политехническом ин-те.

3. был одним из учредителей и первым председателем 
открывшегося в 1902 Томского отделения Имп. Рус. техни
ческого об-ва. В 1906 первое собрание пайщиков Сиб. т-ва 
печатного дела избрало 3. своим председателем, т-во со
держало типолитографию, приобретенную у П.И. Макушина, 
издавало газ. «Сибирская жизнь» В 1909 3. был избран по
четным чл. Об-ва сиб. инж. и товарищем председателя Об- 
ва доставления средств Сиб. высшим женским курсам, а 
после отъезда из Томска в 1910 председателя М М Гон- 
датти возглавил это об-во. В 1910 был избран в состав Том
ской гор. думы и на первом ее заседании -  гор. головой, од
нако его кандидатура не получила утверждения в Мин-ве 
внутренних дел В окт. 1912 3. был избран чл Гос. Совета 
В мар. 1917 он был назначен комиссаром Временного пр-ва 
в Томской и Енисейской губ , однако, встретив противодей
ствие мн в Томске, в мае 1917 на заседании губ. нар соб
рания сделал заявление об уходе. В Чехословакии 3 ак
тивно занимался общественно-науч. деятельностью на по
сту председателя правления Рус. академической группы (с 
1926), возглавлял отделение по технологическому образо
ванию Об-ва рус, инж. в Чехословацкой Республике. Об
ласть науч. интересов -  химия и технология питательных 
веществ. 3. был одним из организаторов сах. лром-сти в 
Сибири Почетный чл. Томского технологического ин-та

(1917). На фасаде гл. корпуса ТПУ в 1993 установлена ме
мориальная доска 3.

Награды: ордена св. Анны 3 ст. (1891), св. Станислава 
2 ст. (1896), св Анны 2 ст. (1898), св Владимира 4 ст. (1903); 
серебряная медаль «В память царствования императора 
Александра III».

К.В. П ет ров, С.А. Н екры лов
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Зуев Владимир Евсеевич (29.1.1925, дер Малые Го
лы Иркутского у. Иркутской губ. -  6.6.2003, Томск), физик, 
академик. Род а семье служащего Окончил с отличием ср 
школу в с. Качуг (1942). Работал 
забойщиком, бригадиром стара
тельской артели в тресте «Бай- 
калзолото» в Иркутской обл. В 
июне 1943 призван в армию, 
служил на Д. Востоке, участво
вал в боевых действиях в Мань
чжурии. Демобилизовался из 
армии в звании сержанта (1946)
Окончил физ. ф-т ТГУ (1951).
С 1951 -  аспирант при кафедре 
оптики и спектроскопии ТГУ, 
в 1954 -  канд. физ.-матем. наук.
С 1955 -  доцент кафедры экспе
риментальной физики, одновре
менно ст. науч. сотр. лаборато
рии спектроскопии СФТИ, с 1960 -  зав. лабораторией инфра
красных излучений, зам. директора СФТИ по н.-и. работе. По 
совместительству в 1954 -  1956 был ст. преподавателем 
ТГПИ. В 1964 стал д-ром физ.-матем. наук и зав. лаборато
рией СФТИ, с 1969 по 1992 -  директор созданного им Ин-та 
оптики атмосферы Сиб. отделения АН СССР (с 1992 Сиб. от
деления РАН). В 1992 -  1997 -  директор Объединенного ин- 
та оптики атмосферы. В настоящее время -  почетный дирек
тор Ин-та оптики атмосферы Сиб. отделения РАН. 
По совместительству 3. был доцентом (1964), в 1965 -  1972 и 
в 1985 -  1989 -  проф., в 1972 -  1985 -  зав. кафедрой оптико
электронных приборов ТГУ, к-рая была открыта по его ини
циативе С 1996 -  проф.-консультант кафедры оптико-элек
тронных систем и дистанционного зондирования радиофизи
ческого ф-та ТГУ. Проф.-консультант ректора ТГУ. Осн. науч. 
направление -  проблема оптического излучения в атмосфере. 
3. вел исследования по молекулярной асорбционной спек
троскопии атм. газов; оптике и спектроскопии светорассеи
вающих сред. В дальнейшем, наряду с развитием науч. на
правления по распространению оптического излучения 
(включая лазерное) в атмосфере, 3. занялся разработкой ме
тодов и средств лазерного зондирования с целью дистанци
онного измерения любых физ.-хим. параметров атмосферы. 
В его работах были обоснованы задачи и предложены мето
ды зондирования атмосферы с помощью лазерных локаторов 
(лидаров). Б внимание 3. уделял развитию приборостроения 
в обл. атм оптики. В 1972 при Ин-те оптики атмосферы было 
создано спец. КБ науч. приборостроения «Оптика» -  СКВ НП 
«Оптика» (с 1992 -  конструкторско-технологический ин-т «Оп-
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тика») для технической реализации методов лазерного зон
дирования и др. атм.-оптических измерений. В 1970-х под его 
руководством разрабатывались и создавались лазеры на па
рах металлов. В 1980 была выпущена первая пром. серия 
лидаров. В 1983 были начаты работы по освоению пром. 
произ-ва лазеров на парах меди, созданных в Ин-те оптики 
атмосферы и спец. КБ «Оптика». 3. вел работы по лазерным 
навигационным устройствам Разработанная и осуществляе
мая им «аэрозольная программа» органически сочеталась с 
экологическим мониторингом, проблемой климата, анализом 
геофизической роли аэрозоля. В Ин-те оптики атмосферы 
удалось создать принципиально новые дистанционные мето
ды измерения параметров атмосферы Земли по всей ее выс 
По инициативе 3. на базе трех НИИ и спец. КБ «Оптика» был 
создан Томский филиал Сиб. отделения АН СССР (1978). В 
дальнейшем при решающем участии 3. как руководителя Том
ского филиала Сиб. отделения АН СССР был сформирован 
крупнейший науч.-производственный комплекс. 3. была осн. 
науч. школа мирового уровня по совр. проблемам оптики атмо
сферы. Он выступает также основателем науч.-пед. школы в 
обл. физики и экологии окружающей среды При Томском науч. 
центре Сиб. отделения РАН был создан Международный ис
следовательский центр по физике окружающей среды и эколо
гии, к-рый возглавил 3. Среди его учеников 40 д-ров наук и бо
лее 100 канд. наук, в т.ч. чл.-корр. РАН С .Д  Творогов, 
М.В. Кабанов, В.В Зуев и др. 3. -  автор более 30 монографий 
и ок. 700 науч. статей. Он побывал на симпозиумах, с лекция
ми, в деловых поездках, связанных с международными науч. 
проектами, в 30 странах. Был чл. редкол. журн.: «Известия ву
зов Физика» (с 1959), «Прикладная спектроскопия (с 1976), 
«Fiber optics», изд. в Нью-Йорке (с 1978), «Известия Академии 
наук СССР. Физика атмосферы и океана» (с 1980), «Исследо
вание Земли из космоса» (с 1983). Инициатор создания и гл. 
ред. науч. журн. РАН «Оптика атмосферы» (с 1992 -  «Оптика 
атмосферы и океана»), Чл. редкол. международной серии 
«Atmospheric sciences library» (Dordrecht, Boston, Lancaster) 
(1981). Чл. Международной комиссии по радиации при Меж
дународной ассоциации по метеорологии и физике атмосфе
ры (1971 -  1983). Чл. исполкома Международной ассоциации 
по метеорологии и физике атмосферы (1975 -  1983). Чл. Со
вета по связям АН СССР с высшей школой при Президиуме 
АН СССР (с 1980). Чл. объединенного совета по комплексной 
проблеме «Оптика» АН СССР (с 1980). Чл. исполкома Комис
сии по проблемам исследования климата космическими 
средствами (1982). Председатель науч. совета по спектро
скопии Сиб. отделения АН СССР (с 1982). Чл. Бюро Отделе
ния океанологии, физики атмосферы и географии АН СССР 
(с 1983). Президент Росс, аэрозольного об-ва (2000). Был чл. 
Томского обкома КПСС (1971 -  1991). Избирался дел. Верх. 
Совета СССР 8 - 1 0  созывов (1970 -  1984), делегатом 25, 
26 съездов КПСС, 19 Всесоюзной конференции КПСС. Деп. 
Томского обл. Совета (двух созывов) нар. деп Талант 3. как 
крупного организатора блестяще проявился в стр-ве Томско
го академгородка. Чл. Амер. физ. об-ва (с 1992). Почетный д- 
р Томского ун-та (1995). Награжден тремя золотыми и двумя 
серебряными медалями ВДНХ СССР, двумя золотыми меда
лями Международной Лейпцигской выставки Награжден Пре
зидиумом Волг. АН Почетным знаком за б. заслуги и личный 
вклад в развитие и достижения лазерного зондирования ат
мосферы и в связи с 60-летием со дня рождения (1985), Болг. 
почетным знаком «Марин Дринов» (1987). Международная 
награда Амер. об-ва по мор. технологиям «Компас Интер
нэшнл» (1995). Награжден медалью «За заслуги перед Том
ским государственным университетом» (1998) Пр АН СССР 
и Болг. АН (1984). 2-я пр. Президиума Сиб отделения АН 
СССР за разработку физ. основ и методов лазерного зонди

рования атмосферы (1984). 1-я пр. Президиума Сиб. о т д е л е 
ния АН СССР за разработку лазерных навигационных у с т 
ройств (1985). Чл.-корр. АН СССР (1970). Действ, чл. (198S1) 
АН СССР (с 1991 -  РАН). Уполномоченный по Томскому наууч. 
центру Сиб. отделения АН СССР (1970 -  1979). П ред сед а 
тель Президиума Томского филиала, Томского науч. ц е н тр а  
Сиб. отделения АН СССР (РАН) (1979 -  1992). Чл. П резиди у
ма Сиб. отделения АН СССР (РАН) (1971 -  2003), чл. Преззи- 
диума РАН (1991 -  1996). Чл. бюро (с 1982), акад .-секретарь 
Отделения океанологии, физики атмосферы и географзии 
РАН (1991 -  2003). Советник РАН (1996 -  2003). Гос. т р .  
СССР (1985), пр. Сов. мин. СССР (1989). Герой С оциалисти
ческого Труда (1985). Почетный гражданин г. Томска (2000).

Награды: ордена «Знак Почета» (1967); Трудового К р а с 
ного Знамени (1975, 1981); Отечественной войны 2 ст. (19815), 
золотая медаль «Серп и Молот» и орден Ленина (1985), о р 
дена «За заслуги перед Отечеством» 3 ст. (1996), «За заслу/ги 
перед Отечеством» 2 ст. (2000), медали «За победу над Я т о -  
нией» (1945), «Ветеран труда» (1984)

С Ф Фомишых

Соч.: Р а спр о стр а н е н и е  ви д и м ы х  и и н ф р а кр а с н ы х  во л н  в а т м о с ф е р е . М., 

1970 (такж е  изд. на англ. яз. в С Ш А ); Л а зе р -м е те о р о л о г. Л ., 1974; Н е л и ж е й - 

ны е  о п ти че ски е  эф ф екты  в а эро зол ях . Н о во си б и р ск, 1980  (в соавт. с  Ю .Д . Ко- 

п ы ти н ы м  и А .В . К узиковским ); Р а с п р о стр а н е н и е  л а зе р н о го  излуче ни я  в аттмо- 

сф ере. М ., 1981; Lase r b e a m s in the  a tm o sp h e re . N .Y ., 1982; О пти че ски е  м о д е 

л и  а тм осф еры . Л ., 1986 (в  соавт. с  Г.М . К р е ко вы м .); С п е ктр о ско п и я  а тм осгф е- 

ры . Л ., 1987 (в соавт. с  Ю .С . М а куш ки ны м , Ю .Н . П о н о м а р е в ы м ); О пти ка  атгмо- 

с ф е р н о го  аэро золя . Л ., 1987 (в  соавт. с  М .В . К а б а н о в ы м ); Н е л иней на я  опттика 

а тм осф еры . Л ., 1989 (в соавт. с  А .А . З е м л я н о вы м , Ю .Д . К о п ы ти ны м ); О б р а т 

ны е за д ачи  о п ти ки  а тм о сф е р ы . Л ., 1990 (в соавт. с  И .Э . Н аацем ); Д и с т а ж ц и - 

о н н о е  о п ти че ско е  зо нд и р о в а н и е  а тм о сф е р ы . Л ., 1992 (в соавт. с  В.В . Зу

е в ы м ) ;  О пти ка  а т м о сф е р ы  и кли м а т. Том ск, 1996 (в  с о а в т  с  Г.А. Ти товьям ); 

И сто рия  со зд а н и я  и р азви тия  а ка д е м и че ско й  науки  в Т о м ске . Том ск, 1999.

Лит.: З уе в  B E .  II Б о л ь ш а я  с о в е т с ка я  э н ц и кл о п е д и я . 3 -е  изд. М ., 1 9 7 2 . 

Т .9 ; Х р а м о в  Ю .А . Ф и зи ки : Б и о гр а ф и ч е с ки й  с п р а в о ч н и к . Ки ев , 197 7 ; П р о 

ф е с с о р а  Т о м с ко го  у н и в е р с и т е та : Б и о гр а ф и ч е с ки й  с л о в а р ь . Т. 3 . 194 (5  -  

1980. Т ом ск, 2 0 0 1 ; А ка д е м и к  З у е в  В л а д и м и р  Е в с е е в и ч  (н е кр о л о г) II К р а с 

н о е  зн а м я . 2 0 0 3 . 7 ию ня.

Зырянов Борис Николаевич (10.3.1940, Томск: -  
28.4.2002, Томск), медик, профессор Род в семье медик.ов, 
отец погиб на фронте. Окончил леч. ф-т Томского мед. им-та 
(1963). Был ординатором, аспи
рантом, ассистентом, доцентом 
кафедры общей хирургии ТМИ 
(1963 -  1977), проф., зав. ка
федрой факультетской хирургии 
ТМИ (1977 -  1979). Д-р мед. наук 
(1978). В 1979 -  1986 -  зам. ди
ректора по науч. работе Сиб. 
филиала Всесоюзного онкологи
ческого науч. центра АМН 
СССР. С 1986 -  директор НИИ 
онкологии Томского науч. центра 
Сиб. отделения РАМН, одно
временно руководитель отделе
ния торакоабдоминальной онко
логии НИИ онкологии, зав. ка
федрой онкологии Сиб. мед ун-та 3. создал новое в Томске 
направление -  реконструктивную хирургию магистральных 
сосудов. Стоял у истоков создания НИИ онкологии РАМН в 
Томске. Под его руководством разработаны оригинальные 
программы по ранней диагностике рака осн локализаций, 
удостоенные золотой медали ВДНХ. Он организовал первый 
в СССР центр нейтронной терапии на циклотроне, создал



Краткая энциклопедия города Зырянов Борис Николаевич

орригинальную методику интраоперационного облучения с ис- 
поользованием малогабаритного бетатрона. Сделал ряд раз- 
рааботок по применению низкоэнергетических лазеров в кли- 
ниической онкологии. 3. усовершенствовал методы комбини- 
роованного лечения рака желудка и легкого, изучения гомео- 
стггаза на этапах лечения, реабилитации больных, радикально 
опперированных по поводу рака желудка. Им опубл. 300 науч. 
раэбот, в т.ч. 13 монографий, получено 7 авторских свиде- 
теельств на изобретения. Подготовил 11 д-ров и 46 канд. мед. 
нааук. 3. был председателем дис. совета по онкологии, пред- 
седдателем обл. общества онкологов, председателем про- 
блпемной комиссии «Онкология» межведомственного науч. 
соовета по мед. проблемам Сибири и Д. Востока, чл. Между- 
наародной ассоциации противораковых ин-тов Европы, чл. ре- 
даакционного совета журн. «Вопросы онкологии», «Российско
го) онкологического журнала», «Сибирского медицинского 
жуурнала». Чл.-корр. АМН СССР (1982). Акад. РАМН (1995).

С.А. Н екры лов

С о ч .:  Р е ко н с т р у кт и в н а я  х и р у р ги я  о к к л ю з и о н н ы х  п о р а ж е н и й  б е д р е н 

н ы х  и п о д к о л е н н ы х  а р т е р и й . Т о м с к , 1 9 7 9 ; П р и м е н е н и е  га н гл и о л и т и к о в  

п р и  о б е з б о л и в а н и и  о н к о л о ги ч е с к и х  б о л ь н ы х . Т о м с к , 1 9 8 2 ; Т р о м б о о п а с -  

н о с т ь  в к л и н и ч е с к о й  о н к о л о ги и . Д и а гн о с т и к а  и ко р р е кц и я . Т о м ск, 198 7 ; 

А т л а с  о н к о л о ги ч е с к о й  з а б о л е в а е м о с т и  н а с е л е н и я  С и б и р и  и Д а л ь н е го  

В о с то ка : В 2  т. Т о м с к , 1 9 9 5 ; А д ъ ю в а н т н а я  х и м и о т е р а п и я  р а ка  ж е л у д ка . 

Т о м с к , 199 6 ; Р а к л е гк о го . Н о в ы е  п о д х о д ы  в д и а гн о с т и к е  и л е ч е н и и . 

Т о м с к , 199 7 ; Р а к  ж е л у д ка : п р о ф и л а кт и ка , р а н н я я  д и а гн о с т и к а , к о м б и н и 

р о в а н н о е  л е ч е н и е , р е а б и л и т а ц и я . Т о м с к , 199 8 ; Н и з к о и н т е н с и в н а я  л а 

зе р н а я  те р а п и я  в о н ко л о ги и . Т о м с к , 199 8 ; И н т р а о п е р а ц и о н н а я  л у ч е в а я  

те р а п и я . Т о м с к , 1999 .

Лит.: К то  е с т ь  кт о  в Т о м с к е  и Т о м с к о й  о б л а с т и .  Т о м с к , 1 9 9 6 ; Т о м 

с к и й  н а у ч н ы й  ц е н т р . 2 0  л е т  (1 9 7 9  -  1 9 9 9 ). Т о м с к , 1 9 9 9 ; Ю ш к о в с к а я  И. 

А к а д е м и к а м и  не  р о ж д а ю т с я : Б о р и с у  З ы р я н о в у  с е го д н я  6 0  II Т о м с к и й  

в е с т н и к .  2 0 0 0 . 10  м а р .; Б .Н . З ы р я н о в : н е к р о л о г / /  К р а с н о е  зн а м я . 2 0 0 2 . 

3 0  а п р .;  П а м я т и  Б .Н . З ы р я н о в а  II Б ю л л е т е н ь  с и б и р с к о й  м е д и ц и н ы . 
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Иаков Томск от А до Я

И
Иаков (в миру Иоанн Пятницкий) (23.9(5.10).1844, 

с. Брынь Жиздринского у. Калужской губ -  ок.1923, Томск), 
священнослужитель. После окончания в 1866 Калужской ду
ховной семинарии поступил в Московскую духовную акаде
мию, к-рую окончил в 1870. С 1870 был пом. секретаря Сове
та и правления Московской академии, в 1872 -  смотрителем 
Мещовского духовного уч-ща, в 1873 -  учителем Вифанской 
духовной семинарии. В 1878 И был удостоен ученой ст. ма
гистра богословия. В 1886 принял монашеский постриг, воз
веден в сан иеродиакона, затем -  иеромонаха, чуть позже -  
архимандрита. В 1891 И. был определен епископом Балах- 
нинским, викарием Нижегородской епархии, возведен в сан 
епископа. С 1892 служил викарным епископом Уманским Ки
евской епархии, затем епископом Чигиринским, викарием той 
же епархии. С 1898 занимал Кишиневскую кафедру. В 1904 
был удостоен сана архиепископа Ярославского, в 1907 -  
Симбирского, с 1910 служил на Казанской кафедре. В дек. 
1917 в связи с восстановлением Рус. патриархии возведен 
патриархом Тихоном в числе пяти первых иерархов Рус. 
церкви в сан митрополита. С 1918 проживал в эвакуации в 
Томске В окт 1918 избран почетным председателем прохо
дившего в Томске Поместного собора Рус. православной 
церкви Поволжья, Урала и Сибири, избравшего до воссоеди
нения с патриархом Тихоном Высшее временное церк. 
управление. Зимой 1919/1920 занял Томскую архиерейскую 
кафедру. В мае 1920 получил назначение на Иркутскую ка
федру и уехал из Томска, однако через месяц вернулся и в 
июле 1920 был вновь возведен на Томскую кафедру В 1921 
И. обратился к патриарху Тихону отправить его на покой и 
получил приглашение занять место настоятеля Московского 
Симонова монастыря, однако предпочел остаться в Томске 
при местном Иоанно-Предтеченском женском монастыре, где 
и скончался. Погребен после отпевания в монастырской Ин- 
нокентьевской церкви у юж. стороны ее алтаря.

Г. В. Скворцов

Лит.: С п и с ки  а р х и е р е е в  и е р а р х и и  В с е р о с с и й с ко й  с о  в р е м е н и  у ч р е ж 

д е н и я  С в я т е й ш е го  п р а в и те л ь с тв у ю щ е го  с и н о д а  (1721 -  1895). С П б ., 1896; 
П о л н ы й  п р а в о с л а в н ы й  б о го с л о в с ки й  э н ц и кл о п е д и ч е с ки й  с л о в а р ь . С П б ., 

[1912]; С и б и р с ко е  с о б о р н о е  ц е р ко в н о е  с о в е щ а н и е . [Т о м с к], б .г.; А кт ы  С в я 

те й ш е го  Т и хона , п а тр и а р х а  М о с ко в с ко го  и все я  Р о сси и , п о зд н е й ш и е  д о к у 

м е н ты  и п е р е п и с ка  о  ка н о н и ч е с ко м  п р е е м с тв е  в ы с ш е й  ц е р ко в н о й  вл асти . 

1917 -  1943 гг. I С о ст. М .Е . Г уб о ни н . М ., 1994; И с а ко в  С .А ., Д м и т р и е н 

ко И М. Т о м с ки е  а р х и е р е и ; Б и о гр а ф и ч е с ки й  с л о в а р ь . 1834 -  2002. Т о м ск, 

2002.

Иванов Алексей Тимофеевич (17 2.1911, пос. За- 
прудня Московской губ. -  31.3.1970, Томск), хоз. руководи
тель. Род в рабочей семье С 13 лет работал учеником стек
лодува на Запрудненском стек. з-де. В 1924 избран секрета
рем к-та ВЛКСМ з-да, в 1931 стал пом директора з-да по тру
ду В 1933 -  1935 служил в Красной армии. Вернувшись на 
Запрудненский з-д, работал нач. цеха, в 1937 стал директо
ром з-да. В те же годы учился заочно в Московской пром. 
академии В 1941 вместе с з-дом И был эвакуирован в Томск, 
где в 1942 стал директором вновь образованного Томского 
электролампового з-да. Руководил з-дом до кон. своей жиз

ни. Избирался чл. Томского гор. и обл. к-тов КПСС. Был на
гражден 2 орденами Трудового Красного Знамени и орденом 
«Знак Почета».

В.М. Власова)

Лит.: Алексей Тимофеевич Иванов (некролог) II Красное знамя. 1970.. 
2 апр.; Федоров В. Высокая организованность -  залог высокого качества III 
О людях с чистой совестью: Из истории группы томских заводов. М., 1992.

Иванов Аркадий Федорович (24.1.(5.2).1881, Петер
бург -  25.10.1918, ст. Кольчугино Томской губ ), революцио
нер-большевик. Род. в мещ. семье, с ранних лет воспитывал
ся в семье родственников, тети 
по отцу и ее мужа, лит. критика 
А.М. Скабичевского. Окончил 
Царскосельскую мужскую гимна
зию, учился на физ.-матем. ф-те 
Петербургского ун-та, но был ис
ключен в 1904 за революцион
ную деятельность. В 1903 всту
пил в РСДРП, участвовал в ре
волюционном движении в Моск
ве, Одессе, Петербурге, подвер
гался арестам В 1910 -  1914 
отбывал политическую ссылку в 
Нарыме, после освобождения 
поселился в Томске, работал 
секретарем Зап.-Сиб. об-ва с. 
х-ва, в правлении кооп об-ва «Деятель». После Февраль
ской революции 1917 вошел в состав К-та общественного 
порядка и безопасности, в апр. возглавил гор. милицию, в  
нояб. вошел в состав Томской гор управы, заведовал прод 
отделом. С установлением сов. власти в Томске в янв 1918 
И. был назначен комиссаром Томского отделения Гос. бан
ка, участвовал в работе IV Всероссийского съезда советов в 
Москве, где был избран чл. ВЦИК. 25 июля 1918, находясь 
на нелегальном положении в Красноярске, И. был аресто
ван белогвардейцами и через 3 месяца расстрелян Им И в 
Томске названа быв. Клиническая ул. На этой ул. воздвиг
нут скульп пам. И.

Е.Н. Косы х

Лит.: Иванова А.А. Иванов Аркадий Федорович II Борцы за власть Со
ветов. Томск, 1959; Пинчук Л.Р. Аркадий Иванов. М., 1990.

Иванов Вадим Филиппович (3.9 1922, ст. Козулька 
совр. Красноярского края -  4.5.1968, Томск), поэт, художник 
Детство И. прошло в селах ср. Причулымья и в Ачинске, поз
же семья переехала в Томск, где 
он окончил школу-семилетку и 
вечернюю школу рабочей моло
дежи. Тяжелая болезнь заста
вила прервать обучение в ж.-д. 
техникуме. С 1941 И. был лишен 
возможности самостоятельно 
передвигаться. Сила характера 
и творческое отношение к жизни 
не позволили ему сломаться, он 
писал стихи, занимался живопи
сью. Б ч. его картин составляют 
пейзажи, виды Калтая, где И. 
жил с 1946 Его картины демон
стрировались на обл. художест
венных выставках, а в 1950 бы
ла организована персональная выставка И. (70 работ) Стихи 
И публиковались в газ. «Красное знамя», альманахе
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«Томск» И работал внештатным корреспондентом Томского 
радио, районной газ., писал заметки, очерки, фельетоны В 
альманахе «Енисей» в 1955 была опубл. первая повесть И. 
«Однажды летом», в 1957 вышел первый сб. стихов «У нас 
весна!». Лирика И. -  светлая и искренняя, много стихов поев 
сиб. природе, рассказы и повести -  детям и подросткам, про
блемам жизненного выбора. Обаяние личности И., его муже
ство в борьбе с недугом привлекало к нему внимание людей. 
И. вел обширную переписку с коллегами-литераторами, мо
лодыми авторами, читателями его кн., школьниками, ему 
удалось совершить поездку по Томской обл. и Кузбассу. В 
1957 И был принят в Союз писателей СССР. Его перу при
надлежат детские рассказы «Жадный ковшик», «Тайна СКП», 
повести «Разные люди», «Мы становимся взрослыми», сб. 
стихов «От сердца к сердцу» (1959), «Зовет весна» (1959), 
«Январская тетрадь» (1962), «Лирика» (1966). В Томске дей
ствует б-ка его имени.

А. Г. Караваева

Лит.: Тучин Б.И. Четвертое измерение. Новосибирск, 1987.

Иверская часовня, православный храм, устроенный 
во имя Иверской иконы Божией Матери. Поставлена в Томске 
в 1854 -  1858. Инициатор стр-ва елабужский куп. С.П. Пет
ров, проживавший в Томске, привез из Москвы чертежи мос
ковской Иверской часовни арх. О.И. Бове По ним с нек-рыми 
изменениями в отделке фасадов и добавлением жилого под
вала для отдыха священнослужителей арх. Я М Набалов 
осуществил стр-во часовни в ансамбле с Богоявленской цер
ковью Освящение И.ч. совершил 26 апр 1858 епископ Том
ский Парфений (Попов). Часовня считалась приписной к Кре- 
стоводвиженской церкви при Томском архиерейском доме

Часовня Иверской иконы Божией Матери

На воет, стене часовни перед б. серебряной негасимой лам
падой находилась Иверская икона Божией Матери, копия мо
сковской, в свою очередь, списанной с чудотворной Афон
ской иконы и принесенной в Москву в 1648. Голубой, укра
шенный золотыми звездами купол часовни венчала бронз 
скульптура Ангела-хранителя России В 1891 к прибытию в 
Томск цесаревича Николая Александровича с 3. к часовне 
были пристроены деревянные резные сени, украшенные по 
фронтону резной имп. короной. В 1912 на средства т.д. 
«Е.Н. Кухтерин и с-я» была произведена реставрация часов
ни с постройкой новой кованой на кам. столбах ограды. Ико
ной из И.ч. были освящены мн. здания и строения Томска. От 
часовни начинались шествия и крестные ходы, в ней моли
лись при прибытии в Томск и при расставании с ним. В авг.

1932 И.ч. была закрыта для богослужений и в 1933 разобрана 
до уровня земли. В 2001 началось восстановление часовни, в 
мае 2002 во время пребывания в Томске Патриарха Алек
сия II состоялось новое освящение И.ч

Г. В Скворцов

Лит.: Чавыкин Г.В. Адресно-справочная книжка «Весь Томск» на 1911 
-1912 гг. Томск, 1911; История названий томских улиц. Томск, 1998.

Извозный транспорт средство перевозки пассажи
ров и кладей на кон. повозках. Зародился в Томске в XVII -  
нач. XVIII в Вся доставка по Сиб. торг тракту товаров и сы
рья, перевозка людей осуществлялась И.т. В 1825 -  1930-х 
через Томск проходило ежегодно до 15 тыс. обозов с грузами, 
вес к-рых превышал 100 тыс. пуд., в 1830 -  1940-х вес прово
зимых через город кладей возрос до 300 тыс. пуд. Осн. това
рами для перевозок служили чай и изделия пром. предпри
ятий центра страны. Гл. заказчиками транспортирования этих 
товаров выступали предприниматели Европ. России, а мест
ные куп. играли роли исполнителей, подрядчиков извозного 
дела. Нередко ямщики вступали в непосредственный контакт 
с товаровладельцами и, минуя посредников, заключали с ни
ми контракты на доставку грузов. В извоз нанимались жит 
Томска и крестьяне, жившие в притрактовых дер. и селах. За
рождение и расширение пароходства усилили потребность в 
И.т. Сложилась своеобразная система доставки грузов и пас
сажиров: из Европ. России изделия фаб произ-ва доставля
лись в Тюмень (сначала гужом, а с 1887 по Екатеринбург- 
Тюменской ж д ), там перегружались на речные баржи и дос
тавлялись пароходами по Иртышско-Обскому водному пути в 
Томск, где скапливались в складах, амбарах и кладовых ме
стных куп,, дожидаясь зимнего санного пути, потом грузились 
в санные поезда и отправлялись дальше на В. С В., из Иркут
ска и Кяхты, в течение зимы привозились извозом в Томск 
кит. товары, б. ч, -  чай, чтобы с нач. летней навигации отпра
вить его в зап. направлении за Урал В 1860 -  нач. 1870-х 
центр сиб. И.т. переместился из Тюмени в Томск, объем про
возимых через город грузов вырос с 840 тыс. пуд. до 2,7 млн 
пуд. (кон. 1880-х). Во гл. извозно-трансп. дела встали крупные 
предприниматели Томска -  А.Г. Малых, В.М. Чевелев, 
Е.Н. Кухтерин, Ф.Х. Пушников, А.Е. Ельдештейн, их служа
щие-подрядчики нанимали ямщиков из крестьян и мещ. По
явление ж.-д. транспорта в Сибири подорвало И.т., в кон. 
1890-х мн. трансп. конторы Томска закрылись, но часть их 
продолжала действовать на дорогах меридионального на
правления, на тракте Томск -  Нарым, доставляла грузы в 
Енисейск и др. отдаленные от ж.-д. магистрали города.

г -

Извозчики на пересечении Почтамтской ул. и Ямского пер. 
Кон. XIX в.
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Так, крупнейшая доставочная контора Кухтериных работала 
до 31 дек. 1907 Потесненный на межгородских маршрутах, 
И.т. оставался гл. средством передвижения и перевозок 
внутри города, в 1868 гор. дума выдала 162 разрешения на 
перевозку грузов и пассажиров в Томске, в 1916 -  уже более 
1000. И.т. использовался в качестве осн. в послереволюци
онные десятилетия. В 1920 в составе Томского губ. совета 
нар. х-ва был создан трансп.-материальный отдел, к-рый со
брал все средства транспорта, в их числе -  ок. 4 тыс. лоша
дей, организовал 12 артелей и обозов, привлекая их к раз
личным перевозкам, в т.ч. сов. гоньбе, пасс, перевозкам и 
доставке почты В Томске существовала гор. ямская ст., в губ. 
было организовано св. сотни таких ст. В 1923 в Томске был 
создан гужевой обоз в кол-ве 75 лошадей, 47 из них были 
ломовые, они перевезли 739,5 тыс. пуд. грузов по городу. В 
1925 в Томске было зарегистрировано 286, в 1926 -  402 из
возчика, собственных лошадей имели все гос. учреждения, 
пользовавшиеся ими вплоть до 1950-х.

Н.М. Д м ит риенко

Лит.: Бойко В.П. Томское купечество конца XVIII -  XIX веков. Томск, 
1996; Дмитриенко Н.М. Сибирский город Томск в XIX -  первой трети XX ве
ка: управление, экономика, население. Томск, 2000.

Издательское дело подготовка, выпуск и распростра
нение книжной, газетной и иной печатной продукции Основу 
И.д в Томске заложила губ типография, открытая в 1819. В 
авг 1820 она выпустила «Кант на возвращение в Томск Его 
Превосходительства Сибирского генерал-губернатора и кава
лера Михайлы Михайловича Сперанского», первое печатное 
изд. 8 Томске. В сер. XIX в. к услугам губ. типографии стали 
прибегать частные лица, заказывая торг, этикетки, рекламные 
листки. В этой типографии издавались с 1857 «Томские гу
бернские ведомости», в 1861 была отпечатана первая в Том
ске кн. «Оглавление Томских губернских ведомостей 1860 го
да», а в 1864 -  первое краеведческое изд.: Костров Н А. «Ис
торико-статистическое описание городов Томской губернии». 
В 1871 в Томске вышло первое иллюстрированное изд., лито
графический «Альбом видов г. Томска и его окрестностей», 
подготовленный И. Рогулем и М. Колосовым В 1876 в городе 
появилась первая частная типография т.д. «В.В. Михайлов и 
П И Макушин», в к-рой издавалась «Сибирская газета», пе
чатались кн., в т.ч. многотомный каталог б-ки Имп. Томского 
ун-та на нескольких иностр. яз. В типографии П.И. Макушина 
вышел первый в Томске лит. сб. «Отголоски Сибири». В 1887 
изд. макушинской типографии были удостоены золотой ме
дали на Уральской науч.-пром. выставке в Екатеринбурге. 
П.И . М акуш и н  первым в Томске начал издавать открытки с 
видами города, портретами томских деятелей В 1889 худ. 
П.М. Кош аров  приступил к изд. «Художественно-этнографи
ческих рисунков», выходивших дважды в месяц по одному 
листу. Изд. открыток в нач. XX в занимались также владель
цы книжных магазинов В.М. Посохин, С.Г. Алексеев, а также 
фирмы «А. Усачев и Г. Ливен», «Щепкин и Сковородов», 
«И И. Смирнов и сын». В нояб. 1905 в Томске было создано 
первое изд-во -  Сиб. т-во печатного дела, к-рое владело од
ной из крупнейших типографий, издавало газ «Сибирская 
жизнь», кн., различные справочники и др. В 1910-х в Томске 
действовало 9 более или менее крупных типографий и лито
графий, к-рые работали на широкий сиб рынок. По данным 
на 1913 в Сибири и на Д Востоке вышла 331 кн. тиражом 
230205 экз., из них 177 кн в кол-ве 96454 экз. было издано в 
Томске. Кроме того, в городе выходило 6 б. ежедневных газет 
и 10 еженедельников и журн

И.д. получило значительное расширение в годы револю
ции и Гражд войны, в 1917 в Томске выходило 20 газет и

17 журн., много др. политической, художественной и науч. 
лит-ры. Во второй пол. 1918 -  кон. 1919 выпускалось до 
30 периодических изд. Но непомерная нагрузка на необнов
ляемое из-за резкого роста цен типографское оборудование, 
его национализация, а затем денационализация, репрессив
ные действия по отношению к редакционным коллективам, 
части рабочих-печатников со стороны большевистских и бе
лых властей ухудшали состояние И.д. в Томске. С установле
нием сов. власти И.д. приобрело гос. характер. Созданное в 
Томске в 1921 отделение «Сибгосиздат», преобразованное в 
1923 в «Сибкрайиздат», уделяло осн. внимание изд полити
ческой, экономической лит-ры, разного рода брошюр, отче
тов. В 1922 было создано Томское печатное издательское 
т-во на паях (в составе представителей хоз. и просветитель
ных учреждений), не просуществовавшее, однако, долго 
В 1921 -  1922 в Томске вышло неск. стихотворных сб., после 
чего изд. кн. томских литераторов надолго прекратилось. Из
давалась также неск. газет и журн., в т.ч. «Красное знамя», 
имевшее в 1929 тираж 17 тыс. экз. В 1930-х в Томске дейст
вовало нек-рое время изд-во «Красное знамя». В годы Вели
кой Отечественной войны И.д. Томска переживало оживле
ние, силами горкома ВКП(б) был налажен выпуск иллюстри
рованной газ. «За Родину», создана мастерская для произ-ва 
и тиражирования «Окон ТАСС», подготовкой и выпуском 
к-рых занимались А. Ремов, К. Ситник, В. Шепелев и 
М. Щеглов. В послевоенные годы И.д. в Томске занимался 
издательский отдел обл. управления культуры, к-рый подго
товил неск. кн по истории города, в частности «Очерки исто
рии города Томска» (1954), издавал лит.-художественный 
альманах «Томск». В 1955 в Томске открылось книжное Изд- 
во Томского гос. ун-та, первое науч. изд-во в азиат, части 
СССР Оно специализировалось на подготовке и выпуске на
уч сб., монографий и уч. лит-ры и за полвека своей деятель
ности выпустило ок. 4 тыс. наименований кн. практически по 
всем отраслям знаний, издавало и художественные произв 
Под руководством гл. ред. В С. Сумароковой это изд-во вы
пустило многотомную «Библиотеку В.А. Жуковского в Том
ске» и цикл словарей старожильческих говоров Приобья, ав
торы и составители к-рых были удостоены Гос. пр. На вы
ставке «Книга Сибири-98» Изд-во ТГУ получило золотую ме
даль за издание уч. кн., написанных томскими авторами под 
руководством проф. ТГПУ Э.Г. Гельфман.

В 1958 -  1964 в городе работало Томское обл. книжное 
изд-во, под руководством А.Р. Пугачева  оно издавало худо
жественную и краеведческую лит-ру. В 1960 в этом изд-ве 
вышло 116 кн. В 1974 было открыто Томское отделение Зап,- 
Сиб. книжного изд-ва, специализировавшееся на подготовке 
художественной и науч.-популярной лит-ры. В 1975 учрежде
но изд-во Томского обкома КПСС «Красное знамя», выпус
кавшее периодические изд., партийно-политическую лит-ру. В 
1990-х это изд-во приобрело самостоятельность, было круп
нейшим в Томске, под руководством А.Е. Колчина выпускает 
кн., газеты 25 наименований, этикетки и упаковки. В 1986 
вновь открылось Томское обл. книжное изд-во, работавшее 
до 1992. Призванное издавать местных авторов, это изд-во 
под рук В Т. Копылова выпустило новые кн. популярных том
ских писателей -  Т. Каленовой, В. М акш еева, осуществило 
посмертное изд. кн. М. Орлова  «Травы чужих полей», выпус
тило ряд кн. по краеведению. Одновременно Томское изд-во 
одним из первых в стране обратилось к выпуску кн 
А И Солженицына, М.А. Булгакова и др Свобода изд., воз
можности совр. компьютерной техники способствовали воз
никновению в Томске новых изд-в. Созданное в 1992 т-вом с 
ограниченной ответственностью изд-во «Водолей» во гл. с 
Е.А. Кольчужкиным смогло начать не имеющую аналогов в 
России программу изд. элитарной лит-ры. Выпущенный «Во-
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долеем» сб. документов и материалов «Шлет в Сибири: 
ссылка и гибель» (Томск, 1995), сост. Н.В Серебренниковым, 
получил высокую оценку знатоков. «Книжное обозрение» на
звало это изд. кн. года и признало его интеллектуальным 
бестселлером Москвы.

В 1992 создано Издательство научно-технической лите
ратуры (НТЛ), возглавляемое проф. А И. Потекаевым Изд-во 
федерального уровня возникло на базе Всесоюзного науч. 
журн. «Известия вузов. Физика» и имеет следующие основ
ные направления деятельности: выпуск науч. журн., перевод 
их на англ, язык, создание их электронных версий и ориги
нал-макетов; издание научной, справочной, учебно-методи
ческой лит-ры; изготовление сложной полноцветной печатной 
продукции представительского класса; перевод на англ, язык 
науч. лит-ры. Сотрудничает с Международными корпорациями 
«Plenum Publishing Corporation» и «Kluwer Academic Press». 
В 1997 коллектив удостоен звания лауреата пр Томской обл. 
в сфере образования и науки. В 2000 Изд-во НТЛ выиграло 
Всероссийский тендер на издание учебной лит-ры; в 2003 -  
выступило соучредителем науч. журн. «Ядерный топливный 
цикл» и «Проблемы финансов и учета»; в 2004 -  признано 
Издательством года за поиск нестандартных решений и 
продвижение лит-ры на международный рынок, а также по
лучило благословение Патриарха М осковского и всея Руси 
Алексия II.

На выпуске продукции рекламного характера, художест
венной фотографической продукции специализировались 
изд-ва «Янсон и СВ», «ГалаПресс». И.д. занимались нек-рые 
общественные орг-ции, частные лица. Так, созданный в 1996 
Сиб мед фонд им Д.Д. Яблокова приступил к изд. «Сибир
ского медицинского журнала» К 2001, кроме назв., работали 
изд-ва ТПУ, ТГПУ, ТГАСУ, Ин-та оптики атмосферы Сиб. от
деления РАН, изд-во «ООО Томского ЦНТИ», к-рые занима
ются подготовкой и выпуском спец., науч. и худ. лит-ры. Поя
вились небольшие частные изд-ва, выпускающие различные 
популярные изд., рекламные буклеты, изобразительные ма
териалы: МГП«РАСКО», «Деловой мир», «Милон», «Чаро
дей», «Сувенир», издательские дома «Курсив» и «СКК- 
Пресс» На изд. пед. и мед. лит-ры специализировались изд- 
ва «Печатная мануфактура», «Сибирский издательский дом», 
«Дельтаплан», «Пеленг»

С 1957 в Томске издается Авторы Ж. -  известные росс, и 
зарубежные ученые, представители и организаторы ведущих 
науч. школ. С 1964 Ж. переводится на англ. яз. (Russian 
Physics Journal) и распространяется более чем в 40 странах 
мира на рус. и англ. яз. На базе Ж  в 1992 организовано Изда
тельство НТЛ.

Н М . Д м и т р и е н ко , Е.Н. Косы х
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Измайлов Петр Николаевич (31.5.(13.6).1906, Ка
зань -  28.4.1937, Новосибирск), шахматист. Род. в семье 
священника. Детские и юношеские годы И. провел в Казани, 
где научился играть в шахматы и достиг первых успехов в 
этом виде спорта. В 1924 он впервые участвовал в 3-м Все
союзном шахматном турнире в Москве. В 1926 поступил в 
ТГУ Дважды, в 1926 и 1928, становился чемпионом Сибири 
по шахматам В 1928 участвовал в первом чемпионате 
РСФСР по шахматам и занял 1 место На 6-м Всесоюзном 
турнире в Одессе в 1929 нанес поражение М. Ботвиннику и 
вышел в финал, но из-за окончания уч. отпуска вынужден был

прекратить дальнейшую борьбу 
и вернуться в Томск, получив 
звание мастера спорта по шах
матам (соответствует совр зва
нию гроссмейстера) В 1931 И 
окончил ун-т по специальности 
«инж.-геофизика» и был направ
лен руководителем Кандомской 
микромагнитной партии в Хака
сии. В 1933 переведен в Томск 
руководителем электро-разведо- 
вательной партии при Зап.-Сиб. 
геол. тресте. В 1934 -  1935 Все
союзная шахматная секция, по 
итогам проверки шахматных 
кадров, лишила И. в числе др. 15 мастеров спорта по шахма
там этого звания В апр. 1936 И участвовал во Всесоюзном 
шахматном турнире в Ленинграде, где показал хорошие ре
зультаты. В сент 1936 он был арестован органами НКВД, об
винен в участии в контрреволюционной фашистской орг-ции и 
расстрелян. С 1997 ежегодно в Томске проводится междуна
родный гроссмейстерский турнир «Томские шахматы», поев, 
памяти И.

И В. Чернова
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Институт исследования Сибири н.-и. учреждение 
Создан в Томске по инициативе группы ученых во гл. с проф.
Б.П. Вейнбергом, В.В. С апож никовы м , М.А. Усовым  и др. 
в янв. 1919. Созданию ин-та предшествовал съезд по орг-ции 
И.и.С., работавший в Томске 15 -  22 янв. 1919. На съезд со
брались мн. видные исследователи Сибири из Томска, Ом
ска, Иркутска, Красноярска, Благовещенска, Владивостока и 
др. городов региона, а также ученые, бежавшие от сов. вла
сти из Петрограда, Казани и др. На съезде было заслушано 
52 доклада в секциях геодезии и геофизики; химии и химиче
ской технологии; геологии и горного дела; минеральных ис
точников; с. х-ва, животноводства и лесоводства; ботаники и 
почвоведения; зоологии; истории, археологии и этнографии; 
экономики и статистики. Съезд принял Положение об И и.С., 
устав, избрал Совет ин-та В первый состав Совета И и.С. во
шли В.В. Сапожников, Б.П. Вейнберг, Н.Я. Нагнибеда, М.А. Ус
ов, П.И. Колосков, Н.Н. Б акай, И И. Бобарыков, Б.Е. Будде, 
Н.В. Гутовский и Я.И Николин. Директором ин-та был избран 
проф. В.В. Сапожников, его пом. проф. Б.П. Вейнберг. Финан
сирование деятельности ин-та осуществляло Росс, пр-во
А.В. Колчака, посильные ден. пожертвования вносили кооп. 
т-ва, частные лица.

Ин-т ставил своей целью науч.-практическое исследова
ние природы, жизни и нас. Сибири в целях наиболее рацио
нального использования естественных богатств края в его 
культурно-экономическом развитии. В ин-те были разверну
ты отделы: геогр., естественно-ист., биол., пром.-техн., и с т -  
этногр. и статистико-экономический, создано библиографи
ческое бюро. В 1919 -  1920 силами И.и.С. было организовано 
и проведено неск. науч. экспедиций, в т.ч.: Обь-Тазовская 
комплексная экспедиция под руководством Б.П. Вейнберга, 
участники к-рой провели картографирование р-на, исследо
вали флору и фауну. Изучались также целебные источники 
Сибири, история устройства и заселения Сиб.-Московского
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тракта, собиралась библиография трудов о Сибири. Резуль
таты исследований и наблюдений публиковались в «Извес
тиях Института исследования Сибири». Пост. Сибревкома 
летом 1920 И.и.С. был закрыт.

И В . Кирдяш кин
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Интернет, компьютерная информационная сеть, охва
тывающая весь мир. И. появился в Томске на рубеже 1980 -  
1990-х, когда он был еще слабо развит не только в России, но 
и за рубежом Томские специалисты разрабатывали собст
венные И.-технологии В 1990 сотрудники малого предпри
ятия электронных коммуникаций связи (МПЭКС) создали 
прообраз параллельной работы модема и сети. Создателями 
этого направления компьютерных коммуникаций были 
В Н Елизарьев, осуществлявший общее руководство пред
приятием, В В Жестиков, разрабатывавший программное 
обеспечение, и О.П. Шумский, занимавшийся непосредствен
ным внедрением и эксплуатацией всех применяемых техни
ческих и программных средств. В В Жестиков первым в Том
ске использовал компьютер в качестве средства связи В мар. 
1991 сотрудники МПЭКС осуществили первые пробные со
единения через И. с пунктами за пределами Томска. Посто
янных включений в И еще не было, фактически это была 
электронная почта. Вскоре они осуществили первую зару
бежную связь -  с Израилем Ответ был получен по тем вре
менам очень быстро -  через 7 часов МПЭКС не имело мн. 
клиентов, т.к, компьютеры тогда были редкостью, не осозна
валась необходимость И. Впервые его по-настоящему оцени
ли во время авг. путча 1991, когда в информационном вакуу
ме тех дней электронно-почтовый узел МПЭКС стал едва ли 
не единственным источником регулярной независимой ин
формации о событиях в Москве. 19 авг. 1991 томские про
вайдеры считают датой подлинного рождения И. в Томске. На 
базе МПЭКС возник первый в Томске коммерческий про
вайдер -  компания КИСА (Компьютерное информационно
справочное агентство). Она стала первым томским провай
дером общероссийской сети «Релком». К кон. 1991 КИСА 
насчитывала более 70 клиентов, среди к-рых не было част
ных лиц, только орг-ции, банки, подразделения вузов, науч. 
учреждения, различные предприятия, а также администра
ция Томской обл Затем список клиентов существенно по
полнился за счет коммерсантов. В условиях слабого разви
тия рекламного бизнеса они с помощью электронной почты 
искали и обменивали товары, помещали объявления о то
варах и услугах с указанием цен и объемов. Благодаря это
му И. в Томске становился не только средством связи, но и 
источником информации. КИСА долгое время была при
знанным лидером томского И В обл. И.-технологий ее со
трудники разработали включенную связь «on-line», органи
зовали видеоконференцию с одновременным участием в 
ней в режиме реального времени представителей Томска, 
Америки, Италии и Японии.

В 1991 первым из томских вузов к И. подключился 
ТИАСУР, имевший самый мощный аппаратный узел в Том
ске, в к-ром использовалась аппаратура, созданная сотруд
никами Н.М. Бадулиным и В.Я. Гюнтером. В вузе начали 
развивать локальные внутренние сети в уч. корпусах и меж
ду ними. Внеш. выход ему предоставлял МПЭКС. Совм. они 
создали прообраз гор. сети. С 1993 в Томске начались мас

совые подключения к И. и быстрый рост кол-ва провайде
ров. Среди них были Томское агентство деловой информа
ции, впоследствии преобразованное в информационно
консалтинговое агентство «Томика», акц. об-во закрытого 
типа «Томсккосмоссвязь» (для обслуживания юрид. лиц), 
об-во с ограниченной ответственностью «Консультант» и 
др. Из любительского занятия И. превращался в сферу биз
неса. В 1993 появилась первая внутригородская линия: ад
министрация Томской обл. -  гор. администрация -  ТИАСУР. 
МПЭКС организовал первый выделенный канал за пределы 
Томска -  в Новосибирск. В томском И. появились информа
ционные сайты. Первый информационный сервер в Томске 
возник на базе фирмы КИСА В городе сложился уже пол
нофункциональный И.

Томские вузы с нач 1990-х вели серьезные разработки в 
обл передачи информации. Они развивались в качестве не
коммерческих провайдеров В 1993 ТИАСУР вошел в росс, 
некоммерческую сеть «Реларн», созданную при сотрудниче
стве Гос. к-та высшего образования, Мин-ва науки и «Релко- 
ма» для обслуживания науч и образовательных учреждений. 
В том же году был организован И в ТГУ через посредство 
КИСА. Первый доступ в И осуществили Э.С. Воробейников, 
А.А Щипунов, И.Ю Паскаль, В.А. Хасанов на базе лаборато
рии автоматизации радиофизических исследований. Первый 
университетский сервер принимал только почту. Вскоре в ТГУ 
начали прокладывать внутренние локальные сети: были под
ключены неск. ф-тов и Науч. б-ка, а в ее составе -  только что 
открывшийся Амер центр В 1994 в первом росс, каталоге 
web-сайтов был зарегистрирован сайт Томского гос. ун-та.

Инициатором развития И в ТПУ стал директор Киберне
тического центра проф. В.З. Ямпольский. Была создана сис
тема общеуниверситетской связи «Телекомвуз», установлена 
спутниковая антенна, налажена связь с Красноярским техни
ческим ун-том ТГУ и ТПУ подключились к б. проекту «Орг-ция 
науч.-образовательной сети Сибири», предпринятому Мин- 
вом науки и образования Проект, руководителем к-рого явля
ется ректор ТГУ проф. Г.В. Майер , рассчитан на длительную 
перспективу В рамках проекта произошло объединение в гор. 
сеть 6 томских ун-тов и 2 науч. центров (РАН и РАМН). В 1996 
на базе Кибернетического центра ТПУ возник томский узел 
общероссийской сети Runnet. Вуз получил полностью неза
висимый внеш. спутниковый канал, напрямую связавший его 
с Санкт-Петербургом, а также нек-рыми зарубежными узлами. 
ТПУ, вслед за др. вузами, занялся прокладкой локальной се
ти, объединившей его уч. корпуса и общежития

В 1996 в томских сетях И. появились чаты (виртуальные 
места встречи и общения мн. людей). Тогда же при участии 
фирмы КИСА был создан первый росс, электронный журнал 
«Наука Сибири». Аспирант ТГУ Е. Ильченко разработал 
первый росс, сайт по компьютерной безопасности. Ф>ирма 
«Стек» начала широко предоставлять коммерческие услуги 
по доступу к сети И. Крупным событием стало открытие И,- 
центра ТГУ 16 дек. 1997, созданного в рамках всероссийско
го проекта, инициированного комиссией Гор-Черномырдин. 
Осн задачей является обеспечение бесплатного доступа к 
ресурсам И. студентов и сотрудников ТГУ, а также сотруд
ников др. орг-ций, представляющих в Томской обл науку, 
образование, культуру, здравоохранение И.-центр оснащен 
совр. телекоммуникационным оборудованием, имеет мощ
ные серверы, скоростной канал. Он стал подлинным ин
формационным центром ун-та, создав его науч. базы дан
ных, привлек б инвестиции через множество выигранных 
грантов и развивающуюся систему дистанционного обуче
ния. Среди самых значительных инноваций И.-центра -  
масштабный библиотечный проект, а также обл. телеком
муникационный проект.
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В 1997 об-во с ограниченной ответственностью «Ком
плекс Про» создало радиосеть передачи данных Аэронет. 
Она обеспечивает И.-связью администрацию Томской обл , 
гор. администрации Томска и Северска, мн. коммерческих 
абонентов. В 1998 фирма «Стек» осуществила важный для 
Томска проект создания гор. сети «Магистраль», к-рая обес
печивает И.-связь внутри города независимо от телеф ли
ний. Ныне к ней подключены все томские провайдеры. Сеть 
«Магистраль» и некоммерческая вузовская сеть успешно до
полняют высокоскоростную, широко разветвленную сеть пе
редачи данных, созданную акц. об-вом «Томсктелеком» и 
обеспечившую доступ к И и к услугам электронной почты на 
терр. Томской обл. Выход в глобальные компьютерные сети 
большинство томских провайдеров осуществляют через узлы 
связи «Томсктелекома» Его филиал, предприятие «Цифро
вые информационные сети», стал крупнейшим коммерческим 
провайдером в обл.: узлы его сети передачи данных находят
ся в 12 р-нах обл., в т.ч. в Северске и Стрежевом. В 2000 
фирма «Томика» разрушила монополию «Томсктелекома» на 
предоставление междугородного канала связи, создав пер
вый в Томске частный цифровой поток. 6 сент. 2000 на базе 
Кибернетического центра ТПУ был открыт центр И -образо
вания, созданный в рамках проекта компании «ЮКОС» по 
opr-ции в стране повсеместной структуры для бесплатного 
обучения работе в И учителей общеобразовательных школ. 
Томский центр И.-образования стал третьим из подобных по
сле московского и петербургского.

По оснащенности услугами И и по удельному весу поль
зователей Томск занимает 4 место в стране после Москвы, 
Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Томские фирмы оказы
вают б. кол-во разнообразных И.-услуг, от web-дизайна до IP- 
телефонии и спутникового доступа на очень высоких скоро
стях. Быстро развивается информационное наполнение. По
мимо роста самих сетей, совершенствуется программный 
продукт. Сложились не только хорошие технические возмож
ности, сформирована среда из квалифицированных провай
деров и разработчиков сайтов и не менее квалифицирован
ных пользователей: 80% томских пользователей составляют 
студенты и преподаватели вузов. Томские вузы организовали 
и успешно используют сферу дистанционного обучения ино
городних студентов средствами И.-связи.

М.А. Воскресенская

Иоанно-Предтеченский женский монастырь
православная женская община в Томске Осн. Е И. Михеевой 
(впоследствии игуменьей Евпраксией) в 1864 в виде Томской 
женской общины на участке земли, пожертвованной куп. 
И.А. Ереневым и куп. женой Н А. Хромовой. В 1876 община

Иоанно-Предтеченский женский монастырь. Кон. XIX в.

была преобразована в женский Иоанно-Предтеченский мона
стырь. В монастыре была церковь во имя Иннокентия, епи
скопа Иркутского, построенная в 1865 на средства куп. 
Я.И Петрова, церковь Успения Пресвятой Богородицы, вы
строенная в 1866 -  1872 на средства куп. И.А. Еренева. На 
заимке монастыря в 1898 была построена деревянная цер
ковь в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» В 1878 в 
монастыре был открыт свечной з-д, имелась собственная 
больница и аптека. В 1877 была организована школа для де- 
вочек-сирот духовного звания, а в 1892 открылся Дом трудо
любия для обездоленных женщин и детский приют при нем. 
При Доме трудолюбия действовали уч-ще, типография и пе
реплетная мастерская, классы рукоделия и огород. В 1920 
монастырь был закрыт, в его помещениях был устроен дет
ский дом. В 1929 -  1930 были закрыты для богослужения Ин- 
нокентьевская и Успенская церкви, здания их были разобра
ны в нач. 1950-х, на месте монастыря и прилегавшего к нему 
кладбища был выстроен студенческий городок политехниче
ского ин-та. В 1996 на терр быв монастыря была выстроена 
и освящена часовня во имя Домны Томской.

А. Г. Караваева

Иоганзен Бодо (Бодо Отто Хинрих Дагоберт) 
Германович (9(22). 1.1911, Томск -  23.9.1996, Томск), био
лог, профессор. Род. в семье преподавателя, впоследствии 
проф. ТГУ. Окончил зоол. отде
ление физ-матем ф-та ТГУ 
(1932). Работал науч. сотрудни
ком Зап.-Сиб. науч. рыбохозяй
ственной ст. в Томске (1932 -  
1935), одновременно с 1934 был 
ассистентом кафедры зоологии 
беспозвоночных животных ТГУ.
С 1932 по 1942, с 1944 по 1 9 4 8 - 
декан биол. ф-та ТГУ. В 1935 
стал доцентом, и о. зав. кафед
рой ихтиологии и гидробиоло
гии. Канд. биол наук (1936). В 
1938 -  1942 заведовал кафед
рой дарвинизма, одновременно 
был зав. кафедрой ихтиологии и 
гидробиологии (1940 -  1942). По совместительству работал в 
Биол. н.-и. ин-те при ТГУ, и.о директора (1938). В 1944 стал 
д-ром биол. наук, в 1945 -  проф., с 1944 по 1988 заведовал 
кафедрой ихтиологии и гидробиологии ТГУ (в 1964 -  1972 -  
по совместительству). С 1954 по 1964, с 1972 по 1985 -  декан 
биол.-почвенного ф-та ТГУ. В 1964 -  1971 был ректором Том
ского гос. лед. ин-та, затем проректором по науч. работе это
го же ин-та (1971 -  1972). Область науч. интересов И. -  изу
чение сиб. малакофауны, водоемов и их продуктивности; 
экологические проблемы и зоогеография. Он открыл два но
вых для науки вида моллюсков. Под его руководством впер
вые в Сибири проведены комплексные круглогодичные ис
следования разнотипных водоемов (в окрестностях Томска). 
В 1945 И. возглавил экспедицию по изучению р. Томи, в ходе 
к-рой были собраны уникальные данные о состоянии воды в 
реке и ст. ее загрязнения. И организовал ряд экспедиций по 
изучению запасов рыбы в водоемах. В 1940 -  1950-х разра
батывал науч основы типологии водоемов Алтая. Барабы, 
Нарыма, что имело важное народнохозяйственное значение. 
Совершил более 40 экспедиций в различные р-ны Зап Сиби
ри, связанных в основном с решением практических задач 
рыбного х-ва. Под руководством И велись работы по выяв
лению видового состава гидрофауны и гидрофлоры, деталь
ному изучению экологии гидробионтов Алтая и Сибири. И. от
крыл новый тип горно-дистрофных оз. на Алтае, установил
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типы колебаний уровня воды в оз. Чаны, выявил основы ти
пологии водоемов Зап. Сибири. Внес значительный вклад в 
развитие зоогеографии Сибири, предложив вместе с 
А Н. Гундризером ихтиогеографическое подразделение ре
гиона. Выявил (совм. с В.В Кафановой) общие закономерно
сти морфологической изменчивости рыб и разработал мето
дические приемы ее изучения. И. занимался изучением ди
намики развития плодовитости рыб, вопросами теории и 
практики рыбоводно-акклиматизационных работ, совершен
ствованием правил рыболовства и т.д. Им были сформули
рованы осн. положения биоценологии о единстве биоценоза 
и его биотипа, составляющих биосистему. Он обобщил мате
риалы по истории гидробиологических и ихтиологических ис
следований Сибири. В связи с интенсивным гидростроитель
ством в Сибири И. изучал вопросы, связанные с прогнозиро
ванием путей рыбохозяйственного освоения Новосибирского 
водохранилища, влиянием гидростроительства Саяно- 
Шушенской ГЭС на рыбное х-во. В нач 1950-х И одним из 
первых в СССР занялся экологией, посвятив ей всю даль
нейшую жизнь. По его инициативе в уч. план по специально
сти «биология» был включен новый предмет — экология. И. 
написал первое в стране уч. пособие по экологии, к-рое в те
чение 20 лет было единственным по этому курсу. Неодно
кратно удостаивался пр. ТГУ за науч. работы (1952, 1956, 
1959). Автор ок. 800 науч. и науч.-популярных работ, в т. ч. 10 
монографий. Им было подготовлено 54 канд и 5 д-ров биол. 
наук. И. входил в состав редкой, журн. «Научные доклады 
высшей школы Биологические науки» и «Вопросы ихтиоло
гии». Являлся чл. редакционного совета при АН СССР по 
подготовке серии «Биологические ресурсы гидросферы и их 
использование», гл. ред. «Атласа Томской области». Чл. 
объединенного совета по биол. наукам при Сиб. отделении 
АН СССР, чл. науч. совета по проблемам гидробиологии, их
тиологии и использования биол. ресурсов водоемов при АН 
СССР, чл. центрального совета, председатель Зап.-Сиб. фи
лиала Всесоюзного гидробиологического об-ва при АН СССР. 
Являлся чл. ихтиологической комиссии Гос. к-та по рыбному 
х-ву при Совнархозе СССР и председателем ее Зал.-Сиб. от
деления, затем чл. ихтиологической комиссии и председате
лем Зап.-Сиб. отделения комиссии Мин-ва рыбного х-ва 
СССР, чл межведомственной ихтиологической комиссии, чл 
бюро комиссии по охране природы при Сиб. отделении АН 
СССР Почетный чл. Всероссийского об-ва охраны природы и 
Гидробиологического об-ва АН СССР. Деп. Томского гор. Со
вета деп. трудящихся (1965). Чл. Томского горисполкома 
(1968), Томского горкома КПСС (1968). Заел, деятель науки 
РФ (1995). Награжден почетным знаком «За охрану природы 
России» (1970), орденом «Знак Почета» (1971,1981), меда
лями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг.» (1946), «Ветеран труда» (1984).

С.Ф Фоминых, С.А. Некрылов
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Ипподром, место проведения состязаний рысистых и 
скаковых лошадей и кон.-спортивных соревнований. Открыт в 
Томске в 1879 Об-вом охотников конского бега. Для об-ва, 
ставившего целью содействие развитию коннозаводства и 
поощрение силы и скорости лошадей, содержание И. явля
лось неотъемлемой частью деятельности. Кроме того, дохо
ды от И являлись осн. источником пополнения кассы об-ва. 
Устав об-ва регламентировал деятельность И., чл. об-ва из
бирали судей на кон. бега. Сначала И. располагался в р-не, 
прилегавшем к ул. Казанской и Бульварной (ныне к сев.-зап. 
от пл. Кирова). Он был оборудован всеми необходимыми со
оружениями: беговой дорожкой, террасами, гал., загонами. В 
Томске, поданным на 1882, функционировало 6 частных кон. 
з-дов, на к-рых содержалось 165 взрослых лошадей. На скач
ки нередко съезжались коннозаводчики из др. мест Томской 
губ. В 1893 по предложению губернатора главноуправляю
щий коннозаводством Росс, империи разрешил учредить в 
губ. 2 штатных гос. конюшни и направить в Томск и Барна
ульский окр 30 -  40 породистых жеребцов. Гор. дума выде
лила для гос. конюшни 1,5 тыс. кв. саженей гор. земли, при
легавшей к И. В кон. XIX в. вследствие застройки р-на вокруг 
И. и гос. конюшни назрела необходимость их переноса.

Томский ипподром. Нач. XX в.

Новым местом для стр-ва И. и госконюшни был выбран пус
тырь, с В примыкавший к ул. Солдатской (ныне пл., занятая 
Дворцом спорта и зрелищ). В сов. время И. был передан гос. 
заводской конюшне, к-рая, решая задачу улучшения конского 
поголовья в колхозах и совхозах, вместе с тем стала базой 
развития кон. спорта. После Великой Отечественной войны 
при гос. конюшне были организованы питомники для выра
щивания племенных лошадей и подсобное х-во для создания 
собственной кормовой базы В кон. 1950 -  нач 1960-х том
ские спортсмены-конники добивались хороших результатов 
Кроме выступлений на И., они регулярно участвовали в со
ревнованиях на Кубок Сибири. В 1963, 1965, 1968 они завое
вывали высшие награды. Наилучшие результаты показывали 
наездники Метелев, Юсупов. Пономарев, Зибарев. В мар. 
1970 в связи со стр-вом Дворца спорта И был закрыт. Луч
шие лошади верхового и рысистых отделений были отправ
лены на ближайшие конезаводы, остальных передали в кол
хозы. Гос. конюшня была перенесена в пос. Восточный. Про
ект создания там нового И. не был осуществлен. Совр. назв. 
предприятия -  Гос. заводская конюшня «Томская» и иппо
дром -  служит напоминанием о былой славе томского И.

В. Г. Зыкова

Лит.: О пе а р  А. В о кр у г и п под ром а , ко то р о го  н е т II К р а с н о е  знам я . 1988. 

14 ф евр.; Кочеткова  У . Л о ш а д и  поданы . Д е л а й т е  ста вки  / /  Т о м с ки й  вестник.

1 9 9 5 .1  авг.
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Ипполитов Иван Иванович (р. 28.10.1941, с. Даурия 
Борзинского р-на Читинской обл.), физик. Окончил радиофи
зический ф-т ТГУ (1963). Канд. физ -матем наук (1970). Д-р 
физ.-матем. наук (1995). С янв.
1964 -  инж., с февр. 1964 -  мл. 
науч. сотр., с окт. 1964 -  ст. на- 
уч. сотр. лаборатории инфра
красных излучений СФТИ. С окт 
1969 -  мл. науч. сотр., с апр.
1970- с т .  науч. сотр., с мая 1971
-  ученый секретарь, с мар 1980
-  зав. лабораторией спектроско
пических методов зондирования 
атмосферы Ин-та оптики атмо
сферы Сиб. отделения АН 
СССР. С мар 1976 по дек. 1982 
-з а м . директора по науч. работе 
этого ин-та. С янв. 1986 -  зав. 
лабораторией спектроскопии 
плазмы, с мар. 1993 -  зав. отделом оптической диагностики 
СФТИ. С нояб. 1998 -  гл. науч. сотрудник, зав. лабораторией 
физики климатических систем Ин-та оптического мониторинга 
(ныне Ин-та климатических и экологических систем) Сиб. от
деления РАН. Одновременно с мая 2000 -  зав. филиалом 
кафедры метеорологии и климатологии геол.-геогр. ф-та ТГУ 
в Ин-те оптического мониторинга. Обл. науч. интересов -  мо
лекулярная спектроскопия и оптическая диагностика газовых 
сред. Совм. с проф. Ю .С. М акуш ки н ы м  разработал теорию 
интенсивностей линий в спектрах нежестких молекул типа 
асимметричного волчка, позволившую правильно описать 
распределение спектральных линий в крыльях полос погло
щения На ее основе выполнен обширный цикл расчетов, ка
сающихся определения закономерностей распространения в 
атмосфере узкополосного лазерного излучения. Под руково
дством И. выполнен б. цикл работ по моделированию верти
кальных профилей термодинамических параметров и концен
траций газовых компонент атмосферы, что позволило дать 
науч.-техн. обоснование разработки ряда уникальных лидар- 
ных систем и единственной в Сибири климато-экологической 
обсерватории, науч. руководителем к-рой является И. Зани
маясь разработкой новых методов спектроскопической диаг
ностики молекул в сложной газовой смеси, И выявил б. пер
спективы использования метода спектроскопии фотофраг
ментов для оптической диагностики в атмосфере экологиче
ски опасных органических молекул. Он впервые эксперимен
тально показал возможность дистанционной диагностики в 
атмосфере паров взрывчатых веществ. И. занимается теоре
тическими и экспериментальными работами по климато
экологическому мониторингу Сиб. региона. Он автор более 170 
науч. работ, в т. ч. 4 монографий. Имеет 1 патент, 2 авторских 
свидетельства на изобретения. Подготовил 5 канд. наук. Чл. 
президиума Томского обкома профсоюза работников просве
щения, высшей школы и науч. учреждений (с 1974). Лауреат 
пр. Томского обкома ВЛКСМ по науке и технике (1970). Награ
жден медалью «За заслуги перед Томским государственным 
университетом» (1998) Лауреат пр. Томской обл. в сфере об
разования и науки (2001). Заел, деятель науки РФ (2002). Ме
дали «За трудовое отличие» (1972), «Ветеран труда» (1991).

К. В. Петров

С о ч .: К в а н т о в о -м е х а н и ч е с к и й  а н а л и з  т о н к о й  с т р у кт у р ы  ко л е б а т е л ь 

н о -в р а щ а те л ь н о го  с п е к т р а  в о д я н о го  п а р а  II О п т и к а  и с п е ктр о с ко п и я .

1968. Т .2 5 . В ы п .1  (в  с о а в т . с  В .Е . З у е в ы м , Ю .С . М а ку ш ки н ы м  и д р .) ; П о 

гл о щ е н и е  и з л у ч е н и я  л а з е р а  на  с м е с и  C 0 2 -N 2  в а т м о с ф е р е  II Там  ж е.

1969 . Т .2 7 . В ы п .З ; Л а з е р н о е  зо н д и р о в а н и е  т р о п о с ф е р ы  и п о д с ти л а ю щ е й  

п о в е р х н о с ти . Н о в о с и б и р с к , 1 9 8 7  (в с о а в т . с  И .В . С а м о х в а л о в ы м , 

Ю .Д . К о п ы т и н ы м  и д р .) ;  У с л о в и я  с та ц и о н а р н о с т и  ко э ф ф и ц и е н т а  п о гл о 

щ ени я  при р а с п р о с т р а н е н и и  о п т и ч е с к о го  и м п у л ь с а  в д в у х у р о в н е в о й  с р е 

д е  II О п т и ка  а т м о с ф е р ы  и о ке а н а . 1992 . Т .5 . №  11; О  м е х а н и з м а х  ф о т о 

р а с п а д а  м о л е к у л ы  т р и н и т р о т о л у о л а  II Х и м и я  в ы с о ки х  э н е р ги й . 1996 . 

Т .30 . №  1 (в  с о а в т . с  О .К . Б а з ы л ь , Г .В . М а й е р о м  и д р .) ;  V ib ra tio n  ro ta tio n  

R a m an  s p e c tro s c o p y  o f  g a s  m e d ia  II S p e c tro c h im ic a  A c ta  P a rt A . 1996 . 

V o l.5 2  ( jo in tly  w ith  o th e rs ); О п т и ч е с к а я  д и а гн о с т и к а  а т м о с ф е р ы  II И зв . в у 

зов. Ф и зи ка . 199 8 . №  8 (в  с о а в т . с  В .А . Д о н ч е н к о , И В. С а м о х в а л о в ы м .) ; 

В е й в л е т -п р е о б р а з о в а н и я  п р и  а н а л и з е  п р и р о д н о -к л и м а т и ч е с к и х  и з м е н е 

ний  II О п т и ка  а т м о с ф е р ы  и о ке а н а . 2 0 0 2 . №  1 (в с о а в т  с  М .В . К а б а н о в ы м ,

С .В . Л о ги н о в ы м ).

Исправительно-трудовая колония, см.: Тюрьма.

Иткин Игорь Иосифович (р 5.5.1961, Новокузнецк 
Кемеровской обл ), специалист в обл. компьютерной электро
ники, предприниматель. Род. в семье служащих. В 1983 окон
чил радиотехнический ф-т Том
ского ин-та автоматизированных 
систем управления, работал в 
этом же ин-те, учился в аспи
рантуре, занимался науч. ис
следованиями в обл. интеграль
ной оптики и динамической голо
графии В 1991 защитил канд. 
дис Науч. достижением И. яв
ляется серия теоретических и 
экспериментальных работ по 
выявлению осн. закономерно
стей формирования динамиче
ских голограмм в планарных фо- 
торефрактивных структурах. В 
1992 И. выступил одним из ини
циаторов создания фирмы «Стек», ведущим направлением 
деятельности к-рой является системная интеграция в обл. 
информационных технологий. Фирма была дважды удостоена 
«Нац. награды за вклад в развитие информационных техно
логий в России» (1997 -  1998) и признана лучшей региональ
ной компанией России. В 1998 И. выступил с инициативой 
создания и был одним из организаторов общесибирского кон
сорциума крупнейших региональных компьютерных компаний 
-  «Группа компаний "Сибкон”». В 1996 И. был назначен внеш. 
арбитражным управляющим гос. производственного объеди
нения «Контур», в февр. 2000, после прекращения конкурсно
го управления, -  ген. директором этого предприятия В 2002 
команда И. приступила к реанимации Томского радиотехни
ческого з-да.

Л.А. Багаева

Лит.: Д у б р о в с ка я  О . И го р ь  И ткин : М а л о  м у зы ки  -  м но го  бизн е са  II 
Том ски й  ве стник. 200 0 . 13 и ю л я ; Ф р о л о в  К. И го р ь  И ткин : « Т о м с ки й  рад ио 

те хни че ски й  за в о д  п р о и зв о д и ть  ш п а л ы  не  б уд е т»  II Кр а сн о е  знам я . П рил. 

«Б изнес» . 200 2 . 28  ию ня.



Кабанов Михаил Всеволодович Томск от А до Я

К
Кабанов Михаил Всеволодович (р. 25.7.1937, Турт- 

куль Кара-Калпакской АССР Узбекской ССР), физик. Род. в 
семье агронома. Окончил физ. ф-т ТГУ (1959). Канд. ф из- 
матем. наук (1962). Д-р физ,- 
матем. наук (1973). С 1 окт. 1959
-  аспирант кафедры оптики и 
спектроскопии физ. ф-та ТГУ. С 
1 апр. 1961 -  мл. науч. сотр., с
1 окт. 1962 -  ст науч. сотр., со
2 нояб. 1964 -  зам , с 20 сент.
1969 -  зав. лабораторией ин
фракрасных излучений СФТИ.
Одновременно с сент 1969 -  
зав науч. группой Ин-та оптики 
атмосферы Сиб. отделения АН 
СССР (на общественных нач.). С 
16 февр. 1975 -  зав лаборато
рией переноса излучения Ин-та 
оптики атмосферы С 26 дек 
1977 -  зам. директора по науч. работе Ин-та оптики атмо
сферы. С 26 нояб. 1984 -  директор СФТИ. С февр 1992 -  ди
ректор отделения оптики дисперсных сред, с мар 1992 -  
первый зам. директора Ин-та оптики атмосферы Сиб. отде
ления РАН. С нояб. 1992 -  директор конструкторско- 
технологического ин-та «Оптика» Сиб. отделения РАН, пре
образованного в сент. 1997 в Ин-т оптического мониторинга, в 
2004 -  в Ин-т климатических и экологических систем Сиб. от
деления РАН. По совместительству с 1 сент. 1987 по 30 июня 
1994 -  проф., с 1 мар. 1996 -  проф.-консультант кафедры оп
тико-электронных приборов радиофизического ф-та ТГУ. На 
общественных нач возглавлял уч-науч воспитательный 
комплекс «Физика» при ТГУ (1980-е). Как проф.-консультант 
К консультировал ректора ТГУ по вопросам развития физ. 
наук в ун-те, разрабатывал программу и механизм взаимо
действия ТГУ и подразделений Томского науч центра Сиб 
отделения РАН в обл. интеграции фундаментальных науч. 
исследований и науч.-пед. процесса. Осн. науч. направление
-  изучение закономерностей распространения оптических 
волн в рассеивающих средах. Формулы, выведенные К., яв
ляются основой теории оптического эксперимента в рассеи
вающих средах. Наряду с этим провел пионерные исследо
вания по переносу оптического изображения в рассеивающих 
средах. Он обнаружил и детально исследовал эффект сохра
нения яркостного контраста для лазерных источников излу
чения до аномально б. оптических глубин в рассеивающих 
средах (до 22 вместо 6 для точечных источников излучения). 
Впоследствии этот эффект лег в основу разработки в Ин-те 
оптики атмосферы и спец. КБ «Оптика» Сиб. отделения РАН 
лазерных навигационных устройств, обеспечивающих всепо
годную посадку самолетов и проводку мор и речных судов по 
узостям и каналам. К изучил закономерности для энергети
ческих и поляризационных характеристик отраженного ла
зерного сигнала в рассеивающих средах. Они в последую
щем использовались при разработке в Ин-те оптики атмо
сферы спец КБ «Оптика» новых технических средств для ла
зерного зондирования атмосферы. С 1990-х К. также иссле
дует проблему климатоэкологических изменений в регионе;

занимается орг-цией и проведением климатоэкологического 
мониторинга Сибири. Автор более 300 работ, в т.ч. 13 моно
графий, 4 уч пособий. Имеет 16 авторских свидетельств (па
тентов). Подготовил более 20 канд. наук, 9 из к-рых защитили 
докт дис. Чл. редкол. журн. «Известия вузов. Физика» и «Оп
тика атмосферы и океана». Являлся председателем совм. 
комиссии по радиации при межведомственном геофизиче
ском к-те АН СССР. Чл. совета Сиб. отделения РАН по эколо
гической безопасности и чрезвычайным ситуациям, науч. со
вета РАН по распространению радиоволн, чл комиссии по 
радиации при нац. геофизическом к-те РАН. Деп. Кировского 
районного Совета нар. деп. (1985 -  1989), чл. Кировского 
райисполкома (1986 -  1989). Имеет почетное звание «Изо
бретатель СССР» (1983). Чл.-корр. АН СССР (РАН) (1987). 
Действительный чл. Метрологической академии РФ (1997). 
Награжден медалью «За заслуги перед Томским государст
венным университетом» (1998) и медалью им. К.Э. Циолков
ского Федерации космонавтики России (2000). Награжден ор
денами Трудового Красного Знамени (1976), Почета (1997); 
медалями «За доблестный труд В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970) и «Вете
ран труда» (1987).

С.Ф Фоминых, К.В. Петров

Соч.: П ере но с о п ти чески х  си гна л о в  в зе м н о й  а тм о с ф е р е  (в условиях 

пом ех). М., 1977 (в соавт. с  B E. Зуе вы м ); Р а ссе ян и е  о п ти че с ки х  волн  ди с 

п ерсны м и сред ам и . Ч. 1: О тд ел ьны е  ча сти ц ы ; Ч. 2: С и с те м а  ча с т и ц  (в с о 

авт. с В.А. Д о нченко ). Том ск, 1983; Ч.З: А т м о с ф е р н ы й  а э р о зо л ь  (в соавт. с 

М .В  П анченко ). Том ск, 1984; О птика  а т м о с ф е р н о го  а эр о зо л я . Л ., 1987 (в 

со а в т  с В .Е . Зуевы м ); А тм о сф е р н ы е  о пти че с ки е  п о м е хи . Т ом ск, 1991; Р еги

он. м о н и то р и н г атм осф еры . 4 .1 : Н а учн о -м е то д и ч е с ки е  о сн о в ы . Томск, 

1997; 4 .2 : Н о вы е  прибор ы  и м етод ики  изм е р е н и й . Т о м ск, 1997 (в соавт.); 

Ч.З: У н и ка л ьн ы е  и зм ерител ьны е  ком пл ексы . Н о во си б и р ск, 1998 (в  соавт.); 

4 .4 : П ри род н о -кл и м а ти че ски е  изм ене ни я. Том ск, 2 0 0 0  (в со а в т  ); 4 .5 : Э лек

тр о м а гни тн ы й  ф он  С ибири. Том ск, 2001 (в соавт).

Лит.: М .В. Кабанов  II Р о сси й ски й  э н ц и кл о п е д и че с ки й  сл оварь . М., 

2000; Т о л сто й  А. Ч л е ну -ко р р е спо нд е нту  Р А Н  М .В . К а б а н о в у  -  60  л е т  II 
В е стн и к РАН. 1997. Т .67 . № 1 1 ; З уе в  В .Е . И сто р и я  с о зд а н и я  и развития 

а кад ем и ческой  науки  в Том ске. Том ск, 1999; П р о ф е с с о р а  Т о м с ко го  уни ве р 

ситета : Б и ограф ический  сл оварь  (1980  -  200 3). Т ом ск, 200 3 . Т .4. 4 .1 .

Казанский Порфирий Алексеевич (20.2 (4 3) 1885, 
с. Керевское (Киреевск) Томского окр. Томской губ. -  1937, ?), 
поэт, публицист. Род. в семье зав. поселенческой богадель
ней и полицейской частью с. Керевского. В 1895 семья пере
ехала в Томск и К. поступил в губ. мужскую гимназию, к-рую 
окончил в 1903. В том же году он поступил на хим. отделение 
Томского технологического ин-та, но учеба была прервана 
революцией 1905. В то время К. начал сотрудничать в газ. 
«Сибирская жизнь», публиковал политические сатиры в сати
рических журналах «Ерш» и «Бич» под псевд. Премудрая 
крыса Онуфрий. В журнале «Красный смех» (1906 № 1) он 
опубликовал стих. «Памяти жертв 20 октября 1905 г.», поев, 
трагическим событиям черносотенного погрома в Томске. В 
1907 К. поступил на юрид. ф-т Томского ун-та и окончил его в 
1911. Он активно публиковался в газ. «Сибирские отголоски» 
(1906), а также в приложении к ней «Бубенцы» (1906 -  1907), 
участвовал в создании журналов «Молодая Сибирь» (1909), 
«Сибирская новь» (1910). Его имя значится среди авторов 
«Второго литературного сборника сибиряков» (СПб., 1908). 
Вскоре после окончания ун-та К. переехал в Барнаул, в 1913 
-  1914 редактировал газ. «Жизнь Алтая», где печатались его 
фельетоны в стихах на общественно-политические темы за 
подписью Премудрая Крыса Онуфрий и лирические стихи за 
подписью К. Порфирьев. Нек-рые стихи К. поев, отцам обла
стничества Г.Н. П от анину  и Н.М. Ядринцеву. В 1917 К.



Краткая энциклопедия города «Камерата

вместе с писателем-сибиряком Г.М. Пушкаревым организо
вал лит. объединение «Агулипрок», просуществовавшее до 
1920, в 1917 -  1918 редактировал кооп. журнал «Алтайский 
крестьянин», в 1919 принимал участие в издании журн. «Си
бирский рассвет» В Барнауле он издал два сб. стихов: «Пес
ни борьбы и надежды» (1917) и «Родному краю» (1918). В 
окт. 1917 был избран делегатом Первого Сиб. обл. съезда в 
Томске. После установления сов. власти в Сибири (1920) К. 
печатался в газ. «Красный Алтай», «Уральская жизнь», в 
журнале «Сибирские огни». В разные годы сотрудничал и 
дружил с сиб писателями П.Л. Драверт ом, А С. Жиляко- 
вым, С И. Исаковым, И. Тачаловым, В.Я. Ш иш ковы м. С нач. 
1920-х К преподавал географию на рабфаке и в школе. На
писал и издал «Конспективный курс географии для взрослых 
учащихся» (Барнаул, 1922) В кон. 1920-х был назначен пред
седателем ред. комиссии Алтайского отделения Об-ва изуче
ния Сибири и ее производительных сил, написал целый ряд 
краеведческих работ. В 1926 представлял барнаульскую пи
сательскую орг-цию на 1-м общесибирском съезде писате
лей. В 1937 незаконно репрессирован, реабилитирован по
смертно.

Н  А. Амепьянчик

Лит.: К азанский  П орф ир ий  А л е ксе е в и ч  II С и б и р ска я  с оветская  энцик

л о п е д и я . [Н о во си б и р ск], 1931. Т .2 ; Т оп о р о в  А .М . В о спом инания . Барнаул , 

1970; Т р у ш ки н  В .П . П ути и с уд ьб ы . Л и те р а тур н а я  ж и зн ь  С и бир и  1900 -  

1917. И р кутск , 1985; Р о га л и н а  Е .А . К азанский  П о рф ир ий  А л ексеевич  II Р ус

ски е  п и са те л и . 1800 -  1917. Б и о гр а ф и ч е ски й  словарь. М., 1992. Т.2; Д м и т

р и е н ко  Н. П р е м уд р а я  кры са  О нуф р и й  II Том ски й  вестник. Крае ведческое  

прил . « Е л а н ь» . 1 9 9 2 .4  окт.

Калабухов Иван Григорьевич (27 5(8.6) 1887, г. Ка
менск совр. Ростовской обл. -  24.8.1969, Москва), режиссер и 
актер. Род в дворянской семье В 1906 поступил в частную 
драматическую школу артиста Художественного театра
А.И. Адашева в Москве В 1908 успешно окончил эту школу и 
одновременно муз.-драматическое уч-ще филармонического 
об-ва Работал актером и реж в театрах Центр. России, Вар
шавы, Закавказья. В 1918 К. прибыл в Томск, где в июле ос
новал драматическую студию при Об-ве нар. образования. По 
отзывам критиков, он был «один из лучших преподавателей 
драматического иск-ва во всей Сибири». К нач. 1920 студия, 
возглавляемая К., объединилась с приехавшей в Томск Кост
ромской студией, руководителем к-рой был А Д. Попов (бу
дущий организатор и руководитель театра Сов. армии в Мо
скве). Объединенный коллектив получил назв. -  Театр сту
дийных пост. (ТСП). Сезон 1921 -  1922 ТСП работал в Кост
роме, затем часть труппы вместе с К. уехала в Иваново- 
Вознесенск. К поставил в ТСП спектакли: «Потоп» (Г. Бер
гера), «Сверчок на печи» (Ч. Диккенса), «Проделки Скалена» 
(Ж. Мольера), «Стакан воды» (Э. Скриба). В большинстве из 
них в качестве исполнителя был занят А.Д. Попов. В 1924 по 
заказу Сибгоскино К. снял фильм по роману В Зазубрина 
«Два мира» -  «Красный ГАЗ», следом -  игровой художест
венный фильм «Лицом к селу». В 1925 -  1932 по приглаше
нию правления Кит.-Вост. ж. д. К. руководил Театром оперы и 
драмы в Харбине, в 1933 -  1937 был реж. и художественным 
руководителем Центр, ж.-д. театра (ныне Театр им. Гоголя) в 
Москве В 1937 жил в Ашхабаде и выступал в качестве реж 
Рус. драматического театра. В мар. 1938 был репрессирован, 
в 1948 освобожден, в 1956 -  реабилитирован. Вновь жил в 
Томске в 1955 -  1959, был реж. Нар театра Дома ученых. В 
1959 переехал в Ашхабад, вел постановочную и лед. дея
тельность в Рус. драматическом театре им А С. Пушкина, с 
1968 находился в Доме ветеранов сцены в Москве.

А.Б. Казачков

Лит.: Красны й  ГАЗ (Б есед а  с  реж . И.Г. К а л а б ухо вы м ) II К и но -га зе та  

(М осква ). 1924. 25  нояб .; Голубкова  Л . П ам яти  реж и ссе р а  II Театр . 1990. 

№ 9 ;  Кал а б ухова  Т. Как за каляли  ста ль  II С и бир ская  ста р и н а . 1993. № 3 ; 

К азачков  А. У роки  К ал а б ухова  II С и бир ская  ста рина . 1993. № 3 ;  К а л а б у х о 

ва Т. Казаки  из дво р я н  II С и бир ская  старина. 1995. №  9.

Каляцкий Иван Иванович (р 20.11 1927, с. Туман- 
шет Тайшетского р-на Канского окр. Сибирского края), спе
циалист в области электроэнергетики, профессор. Окончил 
энергетический ф-т ТПИ (1950).
Канд. техн. наук (1954) Д-р техн. 
наук (1965). Зав. кафедрой тех
ники высоких напряжений (1958 
-  1966, 1981 -  по наст, время), 
декан радиотехнического ф-та 
(1955 -  1958), проректор по уч. 
работе (1966 -  1970), ректор ТПИ 
(1970 -  1981). Осн. науч. направ
ления: электроимпульсное раз
рушение твердых тел; проблемы 
управления высшим образовани
ем и совершенствования уч. дея
тельности. К. -  один из основа
телей нового «электроимпульс- 
ного» способа разрушения и об
работки твердых материалов. Им подготовлено 44 канд. и 4 д- 
ра наук. Автор 250 науч. работ, в т.ч. 2 монографий. Ему при
надлежат 93 авторских свидетельства на изобретения. К. со
стоял чл. Томского обкома КПСС, бюро горкома КПСС, деп. 
Томского гор и обл. советов, президиума облсовпрофа и др. 
Заел деятель науки и техники Республики Бурятия (1992) По
четный работник высшего проф. образования РФ (1996). Чл,- 
корр. Международной академии наук высшей школы (1994).

Награды: ордена Трудового Красного Знамени (1967, 
1971), Октябрьской Революции (1976), медаль «За трудовую 
доблесть» (1961).

А. В. Литвинов. К. В. Пет ров

С о ч .: Грозо защ ита  л и ни й  э л ектроперед ачи . Том ск, 1963  (в соавт. с 

А .А . Д ул ьзо но м ); Г р озо защ ита  подстанци й . Том ск, 1965 (в соавт. с  

А .А . Д ул ьзо но м ).

«Камерата» ансамбль ранней (добаховской) музыки. 
Осн. в Томске в 1978 В течение нескольких лет существовал 
как нар коллектив при гор Доме ученых, с 1994 имеет статус 
Томского муниципального центра старинной музыки. Первый 
состав К. был представлен дуэтом А. Казанского (скрипка) и 
С. Тихоненко (гитара). Театрализованный стиль подачи худо
жественного материала, свойственный «К.», сформировался 
в творчестве таких артистов, как А. Бяликов (декламация, во
кал, блок-флейты), Л. Казанская (виола д' амур, Фидель, 
блок-флейты), М. Кисурина (клавесин, псалтериум), Б. Сте- 
фанский (уд., блок-флейты, вокал), А. Дерябина (вокал, кла
весин), В Воронова (виола да гамба). Ансамбль исполняет 
произв западноевропейских комп, и поэтов эпохи Средневе
ковья, Возрождения и барокко (XII -  XVII вв ). Его отличает 
неакадемическая манера исполнения, воссоздающая атмо
сферу площадных ср.-век. представлений жонглеров и 
шпильманов. Позднее инструм. концертные программы усту
пили место муз.-поэтическим композициям («Жемчужины по
эзии и музыки Возрождения», «Колесо Фортуны»), в к-рых му
зыканты поют и декламируют стихи на яз. оригинала и играют 
на инструментах соответствующей эпохи, выступая в стили
зованных костюмах. «К.» приобрела известность за предела
ми Томска и страны благодаря широкой гастрольной дея
тельности. Ансамбль принимал участие в международных
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фестивалях старинной музыки в Вильянди (Эстония, 1978), 
Бауске (Латвия, 1993), Тракае (Литва, 1993), Новосибирске 
(1996). Гастрольные турне проходили не только в России, но 
и по городам Англии (1989), Финляндии (1990), Германии 
(1993, 1996). Коллектив выступал на сцене Кремлевского 
дворца съездов (Москва, 1987), в Вагнеровском зале Латвий
ской филармонии и на открытии Рижского центра старинной 
музыки (Рига, 1992). Фирма «Мелодия» осуществила фондо
вую запись фрагмента одной из концертных программ «К.» 
(1987). На базе ансамбля создан детский творческий коллек
тив «Маленькая Камерата» (руководитель -  Л. Казанская).

М.А. Воскресенская

Лит.: Орлова Е. Жемчужины эпохи Возрождения II Томский вестник. 
1992. 16 мар.; Признание за границей II Томский вестник. 1992. 16 дек.; 
Орлова Е. Там все любовь и сладости покой... II Народная трибуна. 1995. 8 
апр.; Корнева И. «Камерата» не только поет II Томская неделя. 1997. 3 
апр.; Журавлева Е. О чем поет «Камерата»? II Красное знамя. 1997. 15 
окт.; Странников А. Этот загадочный звук старины II Красное знамя. 2000. 
23 дек.: Веснина Т. Менестрели на палубе II Томский вестник. 2003.17 мая.

Камерный драматический театр, негосударствен
ный театр в Томске. Осн. 18 янв. 1991 по инициативе акте
ров Томского обл. театра драмы А.Н. Б уханченко  и 
Н .П . Мохова. Первонач. наименование -  камерный драмати
ческий театр «Интим». Первые пост, осуществлялись на ма
лой сцене Томского обл. театра драмы (1991 -  1994). В 1994 
театр приобрел статус муниципального экспериментального 
театра-студии и получил помещение в здании кинотеатра 
им. М. Горького. В 2001 театр вновь стал частным, в 2002 от
казался от назв. «Интим». Труппа играет до 340 спектаклей в 
год. Наибольшую известность среди томской публики приоб
рели спектакли по пьесам «Отелло» и «Сон в летнюю ночь» 
У. Шекспира, «Свои люди -  сочтемся», «Без вины винова
тые», «Женитьба Бальзаминовая А. Островского, «Медея» 
Еврипида, «Рогоносец» И.Жамиака, «Я стою у ресторана...» 
и «Наш Декамерон, или просто Маша» Э. Радзинского, «Пеп- 
пи -  Длинный Чулок» А. Линдгрен, «Заколдованные клены» 
Е. Шварца и др. При театре создана студия в качестве лабо
ратории актерского мастерства для молодых исполнителей.

М.А. Воскресенская

Лит.: Игнатюк О. Совсем не интимный «Интим» II Российская газета. 
1996. 8 авг.

Канунова (урожд. Мовшиц) Фаина Зиновьевна
(р. 14.10.1922, Брянск), филолог, профессор. Род. в семье 
служащих. Окончила с отличием филол. ф-т Ленинградского 
гос. ун-та (1944). В 1945 -  1948 
училась в аспирантуре Ленин
градского гос. ун-та, канд. 
филол. наук (1948). В 1949 по 
направлению приехала в Томск 
и стала ст. преподавателем, с 
1951 -д о ц . кафедры рус. лит-ры 
ТГУ (с 1958 -  кафедра рус. и за
рубежной лит-ры). В 1955 -  1956 
-  и.о. декана ист.-филол. ф-та.
Д-р филол. наук (1969). В 1959 -  
1991 -  зав. кафедрой рус. и за
рубежной лит-ры. С 1991 -
проф. той же кафедры. Осн. на- 
уч. направление -  история, эс
тетика и поэтика рус. лит-ры кон.
XVIII -  первой трети XIX в. К. является основателем томской 
литературоведческой школы. Среди ее учеников д-ра филол.

наук проф. А С. Янушкевич, Э.М. Жилякова, О Б Лебедева, 
Н.Б. Реморова, Т.Т. Уразаева, Е.Г. Новикова и др. К. -  один 
из авторов и отв ред. коллективной 3-томной монографии 
«Библиотека В.А. Жуковского в Томске», удостоенной в 1991 
Гос. пр. РСФСР Исследование б-ки В.А. Жуковского принес
ло широкое признание томским ученым в рус. и мировом ли
тературоведении, превратило Томск в признанный центр по 
изучению рус романтизма и творчества В.А. Жуковского. С 
1993 К. с учениками приступила к исследованию проблемы 
«Нравственно-эстетические искания русского романтизма и 
религия». В 1995 в серии «Литературные памятники. Наука» 
вышла монография К. «Кавказские повести А. Бестужева- 
Марлинского» (СПб., 1995), удостоенная пр. ТГУ за 1996. На
ряду с этим К. занималась проблемами истории рус. лит-ры 
Сибири, участвовала в написании и редактировании 2-томной 
«Истории русской литературы Сибири» (Ин-т филологии Сиб 
отделения РАН); разделов «Истории русской критики Сибири» 
Кроме этого, она участвовала в сб «Русские писатели в Том
ске» (отв. ред. А.С. Янушкевич), удостоенном пр. Томской обл. 
Чл. головного совета ун-тов России по филологии и председа
тель секции литературоведения (с 1983). Награждена знаком 
Мин-ва высшего и ср. спец, образования СССР «За отличные 
успехи в работе», медалью «За заслуги перед Томским госу
дарственным университетом (1998). Лауреат конкурса Томской 
обл. в сфере образования и науки (2000). Почетный работник 
высшего проф. образования РФ (1999). Лауреат Гос. пр 
РСФСР в обл науки и техники (1991). Чл.-корр Росс академии 
естественных наук (1992). Заел, деятель науки РФ (1997). Заел, 
проф. ТГУ (2004). Награждена медалями «За оборону Ленин
града», «За трудовую доблесть» (1981). Орден Почета (2003)

К. В. Петров

С о ч .: Н е ко то р ы е  о с о б е нн о сти  р е а л и зм а  Н .В. Гоголя : О  со о тно ш е н и и  

р е а л и сти че ско го  и р о м а н ти че ско го  н ачал  в эсте ти ке  и тв о р че с тве  писате 

ля. Том ск, 1962; И з исто р и и  русской  п о ве сти  (и сто р и ко -л и те р а ту р н о е  зн а 

че н и е  п о вестей  К арам зина). Том ск, 1967; Э сте ти ка  русской  ро м а н ти че ско й  

повести . Том ск, 1973; Ж уко вски й . К ри ти ка  и эстети ка . М ., 1985  (в  соавт. с

А .С . Я нуш кеви чем , О .Б . Л е б е д е во й ); В о пр о сы  м и р о в о ззр е н и я  и эстети ки  

Ж уко вско го . Т ом ск, 1990.

Лит.: Р а зви ти е  о б щ е с тв е н ны х  и гум а н и та р н ы х  н аук в Т о м ско м  уни ве р 

си те те  (1 8 8 0  -  1980). Т ом ск, 1980; Я н уш ке ви ч  А . В на ча л е  ж и зн и  ш колу 

пом ню  я ... / /Т о м с к и й  ве стник. 1997, 11 окт .; П р о ф е ссо р а  Т о м с ко го  уни ве р 

ситета : Б и о гр а ф и ч е ски й  сл оварь . Т. 3 .1 9 4 5  -  1980. Том ск, 2001 .

Капранов Александр Владимирович (1957, ? -  
24 12 2002, Томск), актер. В 1979 окончил Свердловское те
атр уч-ще по специальности «актер театра кукол», с 1983 ра
ботал в театре куклы и актера 
«Скоморох». В репертуаре К 
более 50 ролей, сыгранных в 
спектаклях для детей и взрос
лых. Среди них -  Понтий Пилат,
Жорж Бенгальский, буфетчик 
Соков в «Было или не было» (по 
роману М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита»), интеллигент Пру- 
шевский в «Котловане» (по про- 
изв. А. Платонова), Инквизитор в 
«Жаворонке» Ж. Ануя, царь 
Наль в «Царе-скитальце» Н. Гу
севой. Спектакли «Котлован»,
«Сон в летнюю ночь» с К в гл. 
роли стали лауреатами и участ
никами мн междунар фестива
лей (Швейцария, Германия,
США). В активе актера были гл.
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роли в спектаклях «Макбет» В. Шекспира (Макбет), «Ну, и 
здоровенная она у тебя!» по Ф. Рабле (Гаргантюа), «Ромул 
Великий» по Ф. Дюрренматту (имп. Ромул), «Лысая певица» 
Э Ионеско (мистер Смит). К. был удостоен звания заел, арт 
России (1994).

Н.А. Чатурова

Лит.: С и д о р о ви ч  Е. Тебя  о че н ь  ж д е т  М исте р  С м и т II В е черний  Том ск.

1999. 12 окт.; С т е б а е в а  Е. К а п р а н о в ... II Том ски й  ве стник. 1999. 12 нояб.; 

Т р а вина  И. П р о щ а й , коро л ь , п р о щ а й !//Т о м с к и й  вестник. 2 0 0 3 .1  ф евр.

Капустина (урожд. Попова) Августа Степановна
(15(27).10.1863, Турьинские рудники Верхотурского у Перм
ской губ -  1941, Ленинград), художник. Род. в семье священ
ника, сестра изобретателя радио А С Попова. Училась в АХ у 
П.П. Чистякова и И.Е. Репина (1881 -  1890), окончила ее с 
серебряной медалью и званием неклассного худ. В 1890 
приехала в Томск с мужем, проф ун-та Ф Я Капустиным Ве
ла интенсивную просветительскую и пед. деятельность: пуб
ликовала материалы по вопросам культуры в томской прессе, 
преподавала в классах рисования при Об-ве попечения о 
начальном образовании, где одновременно выступала и 
попечительницей, а также в женской гимназии О.В. Миркович. 
Кроме того, вела художественную студию на дому Являлась 
организатором и участницей ряда выставок в Томске: выстав
ки работ томских худ. и работ из частных собраний (1898), 
выставки дамских рукоделий (1899), сиб. передвижной вы
ставки (1903) и др. Совм с худ. Л.П. Базановой  была ини
циатором открытия периодических выставок томских худ., 
первая из к-рых состоялась на рубеже 1908 -  1909. В мар. 1909 
К стала одним из чл -учредителей Томского об-ва любителей 
художеств. Автор ряда портретов писателей, комп., ученых,

написанных по случаю юбилеев: В. Белинского и Н. Некрасова 
(1898, совм. с М. Черепановой), А. Пушкина (1899), Т. Шев
ченко (1899), Н. Лысенко (1903), Ч. Дарвина (1909) и др. После 
отъезда в Петербург в 1909 связей с Томском не прерывала, в 
кон. 1911 была избрана делегатом от Сибири на Всероссий
ский съезд худ В собрании Томского обл. художественного му
зея хранятся работы К. «Сказительница», этюд; «Томский уни
верситет», этюд; «Портрет Ф.Я. Капустина» и др. В квартире- 
музее А.С. Попова в Петербурге -  «Портрет родителей», «Ин
терьер квартиры Поповых».

А Б. Казачков

Соч.: П а м яти  М .П . Ч е р е па но во й  II С и б и р ска я  ж изнь. 1902. 11 апр.; 

П роф ессор  В.В . М а тэ  II С и б и р ска я  ж изнь . 1903. 12 окт .; В ы ставка  картин

В.Д. В учиче вича  II Т о м ски й  те а тр а л . 1906. № 3 - 4 ;  В ы ставка  картин

А.О . Н и кул и на  II С и б и р с ка я  ж изнь . 1 9 0 9 .1 3 я н в .

Лит.: В ы ставка  х у д о ж н и ко в  II С и бир ская  ж изнь . 1898. 5  м ар .; А д р и а 

нов А .В . О б  и скусстве  в Т о м ске  II Город  Том ск. Том ск, 1912; М ур а то в  П. 

И зо б р а зи те л ьн о е  и скусство  Т ом ска . Н о воси б ирск, 1974; Том ски й  о б л а с т 

ной х у д о ж е стве н н ы й  м узей : Каталог. Том ск, 1993.

Карандашная фабрика, предприятие по произ-ву ка
рандашей. Стр-во ф-ки в Томске началось в мар. 1932 на 
площадке недостроенной бум. ф-ки С.В. Горохова на ул. Вой
кова По проекту, разработанному Запсибдревтрестом, она 
предназначалась для выработки полуфабриката карандаш
ного произ-ва -  карандашной дощечки и в соответствии с за
дачами должна была иметь лесопил., делительный, пропи
точный, морильный, сушильный и ящичный цеха. Сырьем для 
ф-ки служили кедровники Томского и Нарымского р-нов. В 
нояб. 1933 начал работу лесопил. цех. К нач. 1938 осн. цеха 
ф-ки карандашной дощечки были введены в эксплуатацию, 
но нормальной работе мешали незавершенность и низкое ка
чество строительных работ. С 1938 стр-во ф-ки было про
должено хоз. способом В нач Великой Отечественной войны 
на терр. ф-ки были размешены 3 эвакуированных с 3 пред
приятия Для эксплуатации оборудования Гомельского фа 
нерного з-да в 4-м квартале 1941 было развернуто стр-во 
фанерного цеха. Эвакуированное из Москвы оборудование 
карандашного произ-ва стало основой для создания каран
дашного цеха. По пост. СНК СССР от 10 дек. 1941 на терр. ф- 
ки началась opr-ция дублера Ленинградской ф-ки счетных 
приборов «СПАР». Приказом по респ. тресту школьных пись
менных принадлежностей, в чьем подчинении находилась ф- 
ка, к сер. 1942 предполагалось завершить создание каран
дашно-фанерного комбината в составе 4-х подразделений С 
1 июля 1942 Томский филиал «СПАР» был выделен в само
стоятельное предприятие, а карандашно-фанерный комбинат 
был переим. в карандашно-фанерную ф-ку в составе произ-в: 
карандашной дощечки, карандашей, шпона и фанеры. В июне 
1943 помещения ф-ки полностью сгорели. Часть необходи
мых для восстановления ф-ки средств была выделена пр-вом 
в том же году, но из-за недостатка рабочих строительно
монтажные работы шли вяло Фактически они развернулись 
уже после войны, когда в организованной на ф-ке школе 
фаб.-зав обучения началась подготовка строительных кад
ров. Восстанавливаемые мощности были рассчитаны на вы
пуск в 1950 до 100 млн карандашей и 12 тыс. куб. м каран
дашной дощечки. Проведенная в сер. 1950-х реконструкция 
позволила к 1959 довести выработку карандашей до 400 млн 
шт. Производимой К.ф. дощечкой снабжались 2 карандашные 
ф-ки в Москве и на Украине. Числ. занятых на предприятии 
превышала 1300 чел., в т.ч. 1100 производственных рабочих.

В кон. 1970 -  нач. 1980-х развернулась новая реконструк
ция К.ф. Был построен корпус по произ-ву карандашей, цвет
ных стержней и коробочек. Монтаж нового, преим. импортно
го оборудования вывел произ-во карандашей на передовые в 
отрасли позиции. Внедрение нового размера распила бруска, 
разработка метода произ-ва технологической щепы из отхо
дов древесины, освоение технологии произ-ва карандашей из 
дощечки 2-го сорта и др. меры позволили более рационально 
использовать ценное сырье. Освоение нестандартного обо
рудования механизировало процесс произ-ва коробочек и 
упаковки карандашей. Эти и др. меры только за 1983 дали 
прирост произ-ва карандашей на 31,6 млн шт. Хорошие эко
номические показатели позволили К.ф. успешно решать со
циальные и жил. проблемы работников. Достижения не без 
основания связывались с деятельностью директора ф-ки 
А Н. Семеса.

На основании пост. Сов. мин. СССР от 5 февр. 1987 и в 
соответствии с законом «О кооперации» конференция трудо
вого коллектива К.ф. 30 нояб. 1990 приняла решение о пер.
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ф-ки на кооп. метод хозяйствования. Было избрано правле
ние в составе 24 чел., председателем его стал директор ф-ки 
А Е. Сухарев. Согласно уставу, гл. принципом деятельности 
предприятия являлась полн самоокупаемость, осн. на хоз
расчете, самофинансировании и самоуправлении. С 1 февр. 
1991 приказом директора гос. К.ф. была реорганизована в 
кооператив «Томская карандашная ф-ка», а позже стала соб
ственностью акц. об-ва, созданного работниками предпри
ятия. Разрыв хоз. связей в стране, характерный для нач. 
1990-х, вызвал резкое падение объемов произ-ва. План по 
выпуску товарной продукции на К.ф. в 1990 был выполнен на 
84,8%, а по прибыли -  только на 54%. Темпы спада произ-ва 
продолжали набирать ускорение. Число работников уже в 
1991 по сравнению с 1990 сократились на 20% и составило 
680 чел К.ф. не удалось выйти из глубокого затяжного кризи
са. Имущество ее было разделено между тремя собственни
ками: закрытое акц. об-во «Томская карандашная ф-ка», об- 
во с ограниченной ответственностью «Томский карандаш» и 
об-во с ограниченной ответственностью «Томская карандаш
ная ф-ка». Позже эти об-ва объединились в одно об-во с ог
раниченной ответственностью «Томская карандашная ф-ка», 
но это не улучшило ситуацию. В 1997 ф-ка была объявлена 
банкротом, внеш управление во гл. с П. Шведовым не смогло 
оздоровить предприятие. Совет кредиторов подал в арбит
ражный суд иск о продаже К.ф. с аукциона. Однако в окт. 
2001 московская ф-ка им. Красина и др. учредили об-во с ог
раниченной ответственностью «Сиб. карандашная ф-ка» во 
гл. с В.Н. Смоленцевым, к-рое получило право распоряжения 
имуществом К.ф В нояб. 2001 на К.ф. был запущен цех ле
сопиления с выпуском карандашной дощечки. На произ-ве 
было занято 200 чел. В 2003 ф-ку возглавлял В.И. Баранов. 
К.ф. производит цветные и чернографитные карандаши, 
счетные палочки, пиломатериалы.

В. Г. Зыкова

Лит.: Романцова Н. У «Томской карандашки» новые хозяева II Красное 
знамя. 2000.18 сент.; Борисов А. На томской «карандашке» идет реанима
ция II Томский вестник. 2001.23 нояб.

Карнаков Андрей Петрович (1838, г Балахна Ниже
городской губ. -  11.8.1910, Томск), предприниматель. Из мещ. 
сословия, в нач. 1870-х открыл в Томске магазин бакалейных 
товаров и ренсковый погреб (ви
ноторговлю), в 1889 оборот этих 
заведений составил 120 тыс. руб.
Позднее торговал также конди
терскими и табачными изделия
ми, парфюмерией, косметикой.
Состоял томским 2 гильдии куп 
(неск. лет записывался в 1 гиль
дию), в 1895 получил сословное 
звание потомственного почетно
го гражданина. К. многократно 
избирался на различные обще
ственные должности. С 1875 
почти 30 лет непрерывно состо
ял гласным Томской гор. думы, 
два срока подряд (1894 -  1902) 
занимал пост гор. головы. В этой должности К. много внима
ния уделял благоустройству города -  уборке мусора, моще
нию улиц, устройству тротуаров, начал подготовку к стр-ву 
водопровода. Для финансирования благоустройства было 
выпущено два гор. займа на сумму 800 тыс. руб. По предло
жению К. дума выделила 1 тыс. руб. на празднование 100- 
летнего юбилея А.С. Пушкина, был заложен Пушкинский 
сквер ок. Бесплатной б-ки. В течение ряда лет К являлся то

варищем (зам ) директора, а затем директором Сиб. общест
венного банка, позднее стал чл. его учетного к-та, а также 
аналогичного к-та Томского отделения Гос. банка. Будучи 
старостой домовых церквей духовной семинарии и Мариин
ской женской гимназии, К. взял на себя расходы по их содер
жанию. Входил в к-т по постройке Троицкого кафедрального 
собора (в качестве казначея); на стр-во этого храма пожерт
вовал 800 руб., стал его первым старостой. За свои заслуги К. 
был награжден орденами св. Анны 3 ст. (1893) и св Стани
слава 2 ст. (этот орден был вручен ему во время торжеств по 
случаю коронации имп. Николая II в мае 1896 в Москве), а 
также 3 серебряными медалями.

О Н. Разумов

Л и т .:  И льин  В. М и л о с тью  Б о ж ье й  б а н ки р  II Т о м с ки й  м о л о д е ж н ы й  э кс 

пресс . 1992 . №  9; Р а зум о в  0 .  А н д р е й  К а р н а ко в  -  купец  и го р о д с ко й  гол о ва  

II Т о м с ки й  ве стник. К р а е ве д ч е с ко е  прил . «Е л ань» . 1994. 5 ф евр .; О н же. 

К а р н а ко в  А .П . II К раткая  эн ц и кл о пе д и я  по  и с то р и и  ку п е ч е с т в а  и ко м м е р ц и и  

С и б и р и . Н о во си б и р ск, 1995. Т.2. Кн.1.

Карпов Ростислав Сергеевич (р. 8 9.1937, Томск), 
медик, профессор Род. в семье проф. С.П. Карпова. Окон
чил леч ф-т Томского мед ин-та (1960). В 1960 -  1962 -  кли
нический ординатор факультет
ской терапевтической клиники 
ТМИ. В 1962 -  1965 -  аспирант 
кафедры факультетской тера
пии. Канд. мед. наук (1965). В 
1965 -  1966 -  врач факультет
ской терапевтической клиники, 
затем ассистент (1966 -  1972), 
доцент ТМИ (1972 -  1977). Д-р 
мед. наук. (1974). С 1977 -  
проф., с 1979 -  зав кафедрой 
факультетской терапии ТМИ. К.
-  один из организаторов созда
ния в Томске науч. центра АМН 
СССР. С 1980 он зам. директора 
по науч. работе Сиб филиала 
Всесоюзного кардиологического науч. центра АМН СССР (в 
настоящее время -  НИИ кардиологии Томского науч. центра 
Сиб. отделения РАМН), а с 1986 -  директор этого ин-та, од
новременно является председателем президиума Томского 
науч. центра Сиб. отделения РАМН, зам. председателя пре
зидиума Сиб. отделения РАМН

Осн. направления науч. исследований -  ревматология, 
кардиология, клиническая фармакология В обл. ревматоло
гии К. представил клинико-патологическую характеристику 
вариантов течения совр. ревматизма взрослых. Разработал 
комплекс иммунологических и биохимических показателей 
активности ревматического процесса, организовал межкли
ническую иммунологическую лабораторию В обл. кардиоло
гии осн. внимание К. уделяет проблеме атеросклероза и 
ишемической болезни сердца, в частности иммунопатологии 
и инструм. диагностике Им получено 11 авторских свиде
тельств и патентов на изобретения. За создание и внедрение 
многофункционального комплекса радиоэлектронных диагно
стических приборов для автоматизированного исследования 
сердечно-сосудистой системы в составе коллектива авторов 
К. в 1982 присуждена Гос. пр. СССР в обл. науки и техники. 
Под его руководством разработана организационная структу
ра мобильного автоматизированного кардиологического дис
пансера, реализованная в Томской обл. на базе теплохода 
«Кардиолог», а в Кемеровской обл. -  спец, автобуса. К. раз
работал модель кардиологического диспансера, на основе 
к-рой открыт первый в Сибири и на Д. Востоке кардиологиче-
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ский диспансер в Томске, а затем Алтайский краевой кардио
логический диспансер. К. внедряет в Сиб. регионе новые тех
нологии диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосу
дистой системы. Принял активное участие в орг-ции Тюмен
ского филиала НИИ кардиологии Томского науч. центра Сиб 
отделения РАМН. Под его руководством подготовлено 
20 д-ров и 55 канд мед. наук. Им опубл. 500 науч. работ, в 
т.ч 12 монографий. Он неоднократно избирался деп обл. и 
гор. Советов деп. трудящихся, чл. исполкома Томского гор. 
Совета. К. -  один из организаторов ф-та усовершенствования 
специалистов Томского мед. ин-та, его первый декан. Изби
рался чл. правления Всесоюзного об-ва ревматологов и кар
диологов, состоит чл. правления Об-ва кардиологов СНГ, 
зам председателя об-ва исследователей артериальной ги
пертонии, чл. Европ и Международного об-в кардиологов, 
почетным чл. Болг. кардиологического об-ва, чл. редакц. со
ветов журн. «Кардиология», «Клиническая фармакология», 
«Украинский кардиологический журнал», гл. ред «Сибирского 
медицинского журнала». Чл.-корр. АМН СССР (1980). Заел, 
деятель науки РСФСР (1982). Акад. АМН СССР (РАМН) 
(1982). Почетный гражданин г. Томска. Награжден орденами 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Почета.

С. А  Некрылов

Соч.: К л и ни ко -и м м уно л о ги ч е ска я  д и а гн о сти ка  р е ц и д и в и р у ю щ е го  р е в 

м о ка р д и та . Том ск, 1979; А ускул ьта ти в н о -ф о н о ка р д и о гр а ф и че с ка я  д и а гн о 

с ти ка  с е р д ц а  и сосудо в . Т ом ск, 1983 (в соавт. с  В .М . Я ко вл е вы м ); Р е в м а 

ти зм  у  по ж и л ы х . Том ск, 1985 (в  соавт. с  Д .Д . И вановой , Д .А . Г р а ц и а н о в ы м ); 

П р о л а пс  м и тр а л ьн о го  клапана . Том ск, 1985 (в соавт. с  В .М . Я ко вл е вы м , 

Л .И . Геса н е н ко ); Т р о м б о л и ти чн а  те р а пи я  на остр и я  м и о ка р д е н  и н ф а р кт  

през д о б о л н и чн а та  ф аза  II С ъ в р е м е н на  м едицина. С оф ия, 1990. Кн .З . (в 

соавт. с  В.А. М арковы м  и д р .); E va lua tio n  o f ca rd ia c  p e rfo rm a n c e  in 

h yp e rte n s io n  II A m e rica n  jo u rn a l o f h ype rtens ion . 1992; Б ол езни  о р га н о в  к р о 

во о б р а щ е н и я . M ., 1997 (в соавт. с  В .М . Я ковле вы м ): А те р о с кл е р о з  (п а т о ге 

нез, кл и н и ка , ф ункц и о н а л ьн а я  д и а гн о с ти ка , лечение ). Том ск, 1998 (в  со а в т . 

с  В .А . Д уд ко ).

Лит.: К уп е р т Т. Т о м с ки е  д и на с ти и . X X  век. Том ск, 1996 ; Р о с ти с л а в  

С е р ге е в и ч  Карпов (К  6 0 -л е ти ю  со  д н я  рож дения ) II В е с тн и к  Р А М Н . 1997. 

№  9; Р о с ти с л а в  С е ргеевич  Ка р п о в  (К  60 -л е ти ю  с о  д н я  р о ж д е н и я ) II К а р д и о 

л оги я . 1997 . №  9; Р о стисл ав  С е р ге е в и ч  Карпов  (К  6 0 -л е ти ю  со  д н я  р о ж д е 

ния) II С и б и р с ки й  м еди ц и н ски й  ж ур н а л  (Том ск). 1997. №  3 -  4; Т о м ски й  на 

учн ы й  ц е н тр . 20  л е т  (1979  -  1999). Том ск, 1999; Е р м о л и ц ка я  Т. Р о с ти с л а в  

Карпов : «П о р а  вплотную  за н я ть с я  п р оф и л актикой »  II Т о м ски й  ве стн и к. 

2002 . 26  нояб.

Карпов Сергей Петрович (25.9(8 10) 1903, Томск -  
25.8.1976, Томск), медик, профессор. Род в семье служаще
го. Окончил мед. ф-т Томского ун-та (1927). Канд. мед. наук 
(1937). Д-р мед. наук (1941). По 
окончании ун-та работал зав. 
участковой больницей на ст.
Ижморка, затем был мобилизо
ван в Красную армию и назна
чен мл. врачом полка связи, 
расквартированного в Томске.
После демобилизации окончил 
ординатуру при клинике инфек
ционных болезней ТМИ. С 1934 
-д о ц е н т , в 1937 -  канд. мед. на
ук, в 1937 -  1939 -  зав кафед
рой эпидемиологии ТМИ. В 1939 
-  1976 заведовал кафедрой 
микробиологии ТМИ. В 1942 
стал д-ром мед. наук. Одновре
менно работал в Томском ин-те эпидемиологии и микробио
логии (с 1953 -  НИИ вакцин и сывороток) вначале врачом-

лаборантом в эпидемиологическом отделе, с 1932 -  врачом- 
специалистом в сывороточном и вакцинном отделах, с 1933 -  
зав контрольной лабораторией, с 1935 -  зам директора по 
производственной части, с 1937 -  зам директора по науч. 
работе, в 1960 -  1976 -  науч. консультантом. Науч. деятель
ность К. охватывала изучение токсинообразования у бакте
рий; разработку методов изготовления вакцин, сывороток, 
диагностических препаратов; бактериофагию и биол анти
септики; эпидемиологию и специфическую профилактику; 
микробиологическую диагностику инфекционных заболева
ний; природно-очаговые болезни; иммунобиологическую ре
активность организма; вирусную аллергию. Он создал ком
плексную тифо-паратифозно-дизентерийную вакцину для 
подкожного применения, усовершенствовал метод изготов
ления иммуноглобулина, внедрил в произ-во вакцину против 
клещевого энцефалита. Руководил специфической профи
лактикой детских инфекций. К. является основоположником 
изучения природно-очаговых заболеваний на терр. Зал. Си
бири. Под его руководством и при его непосредственном уча
стии впервые был выделен возбудитель туляремии, были на
чаты исследования клещевого энцефалита, клещевого сып
ного тифа в Сев. Азии, лихорадки Ку, листериоза, лимфоци
тарного хориоменингита и токсоплазмоза. К. создал школу 
сиб. микробиологов, эпидемиологов, вирусологов и иммуно
логов. Под его руководством было выполнено 13 докт. и ок. 
100 канд. дис. Он опубликовал более 340 науч. статей, 8 мо
нографий, 3 уч. пособия, 20 методических рекомендаций и 
указаний по борьбе с инфекционными заболеваниями. Яв
лялся чл. редакц. советов журн. «Микробиология, эпидемио
логия и инфекционные болезни» и «Вопросы вирусологии». В 
1939 К организовал Томское отделение Всероссийского об- 
ва микробиологов, эпидемиологов и иммунологов с секцией 
вирусологии и был его председателем. Одновременно состо
ял чл правлений Всесоюзного и Всероссийского об-в микро
биологов, эпидемиологов и иммунологов, и его имя занесено 
в кн. Почета Всесоюзного об-ва микробиологов, эпидемиоло
гов и иммунологов. Чл.-корр. АМН СССР (1952), акад. АМН 
СССР (1974). Заел, деятель науки РСФСР (1960). На здании 
быв НИИ вакцин и сывороток в память К. установлена мемо
риальная доска.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1953), 
«Знак Почета» (1961), Ленина (1970), медалями.

С.А. Некрылов

Соч.: T he sp read  o f tu la re m ia  trog e ly . W a te r as  a n e w  fa c to r in its 

e p id e m io lo g y  II Jo u rn a l o f bac te rio lo g y . 1936. T. 36. №  3 (в со а в т . с  

Н .И . А н то но вы м ); И ксо д о вы е  клещ и, как р е зе р в уа р  во зб уд и те л я  ту л я р е м и и  

в п р и р о д ны х  у с л о в и я х  З а па д но й  С ибир и  II Ж ур на л  м ед. п а р а зи то л о ги и . 

1944. №  2 (в соавт. с  В .М . П о п о вы м ); Б а кте р и а л ьн а я  д и зе н те р и я . М ., 1954 

(в соавт. с  И .А. М и нкевичем ); Б а кте р и й н ы е  и в и р усн ы е  п р е п а р а ты . Т ом ск, 

1965  (в  соавт. с  А .А . Т р и по л и то во й , Н .Ф . С ур ни ной , В .Н . Н о ви ко во й ,

А .А . С е лезневой , И .В . П ро н и ны м , Б.Г. Т р ухм а н о в ы м ); И м м у н о л о ги я  кл е щ е 

во го  энцеф алита . Том ск, 1969 (в соавт. с  Ю .В . Ф е д о р о вы м ).

Лит.: Б ол ьш ая  м ед и ц и н ска я  эн ц и кл о пе д и я . 2 -е  изд. 1959. Т .12 ; П р о 

ф е ссо р  С е ргей  П етрови ч  Карпов  (К  6 0 -л е ти ю  со  д н я  р о ж д е н и я ) II В о пр о сы  

ви р усо л о ги и . 1964. № 1 ;  С те тке ви ч  А .А ., К онищ ев  Е Я. Р о л ь  пр о ф е с с о р а  

С .П . Карпова  в и зучени и  пр и р о д но -о ч а го в ы х  за б о л е в а н и й  З а п а д н о й  С и б и 

ри II М а те р и а л ы  научной  ко н ф е р е н ц и и . Том ск, 1968. В ы п .1 ; Я стр е б о в  В .К. 

Н а учн о е  н а сл е д и е  С .П . К арпова  в о б л а сти  п р и р о д н о -о ч а го в ы х  и н ф е кц и й  II 
Ж у р н а л  м икро б и о л о ги и , э п и д е м и о л о ги и  и и м м уно б и о л о ги и . 1983. №  10; 

К уперт Т. Т о м ски е  д и на сти и . X X  век. Том ск, 1996; Т о м ски й  н а у чн ы й  центр . 

20  л е т  (1 9 7 9  -  199 9). Т о м ск, 1999 ; М е н д р и н а  Г .И ., К р а с н о ж е н о в  Е .П ., 

К а р п о в а  М .Р . Т о м с ка я  ш ко л а  м и кр о б и о л о го в  (к 1 0 0 -л е ти ю  с о  д н я  р о ж д е 

н ия  а ка д е м и ка  С .П . К а р п о в а ) II Б ю л л е т е н ь  с и б и р с ко й  м е д и ц и н ы . 2 0 0 3 . 
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Карташов Дмитрий Георгиевич Томск от А до Я

Карташов Дмитрий Георгиевич (р.25.10.1937, Томск), 
спортсмен, тренер Род. в семье рабочих. В 1958 окончил Том
ское пед. уч-ще. В 1956 -  1965 входил в сборную команду 
СССР по горным лыжам. За время пребывания в сборной 11 
раз был в числе призеров чемпионатов страны. Чемпион СССР 
1959 -  1960 в скоростном спуске. К. является родоначальником 
фристайла в Томске. Среди его воспитанников спортсмены 
экстракласса, участники зимних олимпийских игр К. Лыжин, 
Е. Сенников. К. работает тренером в школе высшего спортив
ного мастерства Томского обл. спортивного к-та. Председатель 
федерации фристайла Награжден знаком Росс, спортивного к- 
та «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»

С. К. Иконников

Карташов (Карташев) Николай Иванович (5(17). 
10.1867, ст. Мелиховская обл. Войска Донского -  24.4.1943, 
Томск), специалист паровозостроения, профессор. Род. в се
мье казачьего офицера. Окон
чил Харьковский технологиче
ский ин-т, механическое отделе
ние (1891). По окончании ин-та 
работал на Новочеркасской ж.д.
В 1893 был назначен нач. участ
ка тяги строящейся Сиб. ж.-д. 
магистрали. Затем заведовал 
оборудованием гл. мастерских 
Уссурийской ж.-д. ветви. В 1899 
уволился со службы и перешел 
в ведомство Мин-ва нар. про
свещения, в течение 2-х лет на
ходился в заграничной команди
ровке для изучения паровозного 
дела. С 1902 -  на преподава
тельской работе в Томском технологическом ин-те. В 1903 К 
защитил магистерскую дис. «Опытное исследование парово
зов». Это была первая работа в области теории паровозов в 
отечественной и зарубежной техн. лит-ре. В том же 1903 стал 
экстраординарным проф., в 1904 -  ординарным проф. ка
федры теоретической механики и машиностроения. В 1906 -  
1909 -  декан механического отделения, в 1911 -  1916 -  ди
ректор технологического ин-та Одновременно с работой в 
ин-те в 1920 организовал теплотехнический отдел Томской 
ж.д. и руководил им, занимался также исследованием углей 
Кузбасса и др. угольных бас. Сибири. В 1930 К. стал проф. 
вновь организованного на базе трансп. специальности СТИ 
Сиб. ин-та инж. транспорта (в окт. 1932 преобразованного в 
Томский электромеханический ин-т инж. ж.-д. транспорта), 
много сделал для его становления, возглавлял кафедру паро
возов. Оси. науч труды К. поев, исследованию работы парово
зов и теории их проектирования. В 1929 -  1941 он опубликовал 
капитальный (в 6 т.) труд «Курс паровозов», за к-рый первым в 
Сибири был удостоен Сталинской пр. (1941). Это уникальное 
исследование сделало К. всемирно известным ученым Он был 
одним из инициаторов стахановского движения в Сибири. 
В 1941 К. был одним из инициаторов создания в Томске К-та 
ученых по оказанию помощи фронту. К. были присвоены зва
ния заел, деятеля науки и техники РСФСР (1929), почетного 
машиниста (1934), почетного железнодорожника (1937). Был 
награжден почетным знаком франц. АН «Officer d’Academie». 
В ознаменование первой годовщины со дня смерти К. в 1944 
исполком Томского гор. Совета деп. трудящихся постановил 
переименовать Садовую ул. в ул. Карташова.

К. был награжден орденами св. Станислава 2 ст. (1905), 
св. Анны 2 ст. (1909), св. Владимира 3 и 4 ст. (1913), «Знак 
Почета» (1939), Ленина (1936).

К В Петров

Соч.: Опытные исследования паровозов. Харьков, 1902; Конструкция 
паровозов. Детали паровозов. Томск, 1904; Паровозные парораспредели
тельные механизмы. Золотники и кулисы. СПб., 1914; Курс паровозов. Ч. 1. 
Общая теория тяги паровозов. М.; Л., 1929; Курс паровозов. Ч. 2. Теория и 
конструкция паровозного котла. М.; Л., 1929; Проектирование паровозов. 
Томск, 1936.

Лит.: Н.И. Карташов (некролог) II Красное знамя. 1943. 25 апр.; Биогра
фический словарь деятелей естествознания и техники. М., 1958. Т.1.; Куперт 
Т. Томские династии. XX века. Томск, 1996; Профессора Томского политехни
ческого университета: Биографический справочник. Томск, 2000. Т.1.

Кащенко Николай Феофанович (25.4(7.5).1855, 
с. Веселое Александровского у. Екатеринославской губ -  
29.3.1935, Киев), зоолог, профессор. Род. в дворянской се
мье. Окончил мед. ф-т Харьков
ского ун-та (1880). Д-р медицины 
(1884). Экстраординарный (1888), 
а с 1891 -  ординарный проф. 
кафедры зоологии и сравни
тельной анатомии Томского ун
та, к-рую он возглавлял до 1912.
С 1889 по 1912 возглавлял зоол. 
ин-т (музей) при ун-те, внес зна
чительный вклад в его создание 
и развитие. В 1893 -  1895 был 
ректором Томского ун-та, в этой 
должности способствовал раз
витию материальной базы ун-та 
(в 1893 было введено в эксплуа
тацию здание факультетских 
клиник). С 1912 К. -  проф. Киевского политехнического ин-та 
по кафедре зоологии, директор Акклиматизационного сада 
АН УССР, организатор и директор зоомузея АН УССР.

Основоположник томской школы зоологов, К. провел ряд 
важных исследований: на р Оби (лето 1890), глистной эпизо
отии рыб на Барабинских оз. (1891), фауны позвоночных Цен
трального Алтая (1898). В обл. эмбриологии К известен свои
ми работами по образованию мезенхимы. Он, в частности, до
казал, что мезенхима образуется не только из ср зародышево
го листка (мезодермы), но и из наружного (эктодермы) К. уде
лял б. внимание акклиматизационно-гибридизационной дея
тельности, ему принадлежит ряд работ по акклиматизации 
плодовых и др. культурных растений в условиях Сибири В 
1902 он заложил в Томске опытный акклиматизационный сад. 
В 1908 по его инициативе была возобновлена деятельность 
Об-ва садоводства, осн. в Томске еще в 1892. Мн. выведенные 
К. сорта яблонь (Багрянка Кащенко, Бугристое наливное, Сиб. 
белопятнистое, Сиб, золото, Сиб. заря, Сиб. звезда, Янтарка и 
др.) послужили основой для развития сиб. плодоводства. К. -  
автор более 150 науч. трудов. Акад. АН УССР (1919).

Был награжден орденами св. Станислава 2 ст. (1894). св. 
Анны 2 ст. (1899), св. Владимира 4 ст. (1906).

С.Ф. Фоминых, С.А. Некрьлов

Соч.: Задачи зоологии в Сибири II Изв. Императорского Томского уни
верситета. 1890. Кн. 2; Краткое руководство по зоологии, преимуществзнно 
для студентов медицины. Вып.1 II Изв. Императорского Томского универ
ситета. 1891. Кн. 3; То же. Вып.2 II Там же. 1893. Кн. 5; Очерк живо'ного 
населения Сибири и Томской губернии в частности II Научные очерки Том
ского края. Томск, 1898; Сибирские высшие женские курсы, их положение, 
нужды и надежды. Томск, 1912.

Лит.: Н.Ф. Кащенко II Первый университет в Сибири. Томск, 1886 Ио- 
ганзен Б.Г. Жизнь, деятельность и научные воззрения Н.Ф. Кащенко / Уч. 
зап. ТГУ. Томск, 1950. Т. 15; Кащенко Н.Ф. II Большая советская энцекло- 
педия. 3-е изд. М., 1973. Т. 11; Профессора Томского университета: Био
графический словарь. Вып.1:1888- 1917. Томск, 1996.



Краткая энциклопедия города Кессених Владимир Николаевич

Квятковский Александр Александрович (1852, 
Том ск -  4.11.1880, Петербург), революционер-народник. Род. 
в семье мелкого чиновника, ставшего владельцем золотого 
прмиска, мать была дочерью золотопромышленника. Семья 
жила состоятельно, имела широкие знакомства, дом часто 
посещали ссыльные Г. С. Бат енъков  и М Л . Б а кун и н . По 
окончании Томской мужской гимназии (1870) К. поступил в 
Петербургский технологический ин-т, славившийся своими 
революционными традициями. Примкнул к сиб. землячеству, 
чл. к-рого был его старший брат Тимофей, приехавший в Пе
тербург годом раньше, а также др. выпускники Томской гим
назии - А .  Миртов, Н. Кузнецов, Сулин В 1874 К. оставил ин-т 
и стал  проф. революционером-подпольщиком. Вместе с др. 
известными деятелями народничества -  Н. Морозовым, 
С. Кравчинским, Г. Плехановым, Д. Лизогубом -  был учреди
телем первой крупной народнической орг-ции «Земля и воля» 
(1876), а после ее распада одним из создателей и руководи
телей др крупной народнической орг-ции «Народная воля» 
(1879). Будучи чл. ее Исполнительного к-та, К. участвовал в 
изд и распространении подпольной газеты «Народная воля» 
и в подготовке ряда террористических актов, в т.ч. осуществ
ленного С. Халтуриным взрыва царской столовой в Зимнем 
дворце Квартира К. в Лештуковом переулке Петербурга была 
штабом орг-ции, К. имел связи с политическими ссыльными в 
Томске, принимал участие в подготовительной работе по 
созданию в городе Красного Креста «Народной воли» К. был 
арестован 24 нояб. 1879, после почти годичного заключения 
военно-окр. суд Петербурга приговорил его к смертной казни.

Л. Г, Сухотина

Лит.: Аптекман О.В. Общество «Земля и воля» 70-х гг. Пг., 1924; Тро
ицкий Н.А. Пламенные революционеры II Освободительное движение в 
России. Саратов, 1981. Вып.10; Сухотина Л.Г. Народоволец-сибиряк 
А.А. Квятковский II Вопросы истории Сибири. Томск, 1971. Вып.4.

Кескевич Надежда Федоровна (30.5.1917, г. Котлас 
совр. Архангельской обл. -  29.8.1995, Томск), спортсменка. В 
1941 окончила Новосибирский техникум физ. культуры, рабо
тала председателем спортивного к-та в с. Сузун В 1944 пе
реведена в Томск, где работала в учреждениях профтехобра
зования, в гос. ун-те. Окончила Томский гос. пед. ин-т, затем 
заведовала в нем кафедрой физ. культуры. Разносторонняя 
спортсменка, К. входила в сборные команды Томской обл. по 
баскетболу, легкой атлетике и лыжным гонкам. Она была 
многократной чемпионкой Томской обл. и Сибири в прыжках в 
выс., в метании диска и копья. В 1947 стала чемпионкой 
РСФСР в метании копья. Неск. лет входила в список 50 луч- 
шиг легкоатлетов страны по метанию копья. В 1951 на чем
пионате СССР по лыжным гонкам получила серебряную ме
даль в эстафете. В 1973 вышла на пенсию и до кон. своих 
дней вела группу здоровья с женщинами преклонного возрас
та. Отличник нар. просвещения.

С. К  Иконников

Пит.: Спортивный ежегодник. 1947. М., 1949.

Кессених Владимир Николаевич (10(23).9.1903, 
Тифлис (Тбилиси) -  15.7.1970, Томск), радиофизик, профес
сор Род. в семье обрусевшего немца, служащего гос. кон- 
трозя на ж.д. Получив ср. образование, работал чернорабо
чим затем делопроизводителем, преподавателем профтех- 
курсов в Ессентуках. В 1924 окончил физ.-матем. ф-т Ростов
ской ун-та, работал там же науч. сотрудником, ассистентом, 
преюдавал на рабфаке. В июне 1930 стал науч. сотрудником 
СФТИ, в сент. -  и.о. доцента, зав. кафедрой электромагнитных 
колебаний ТГУ. В 1931, а также в 1937 -  1939 был деканом

физ.-матем. ф-та ТГУ. С 1932 
работал зам. директора СФТИ, с 
1933 -  проф. кафедры электро
магнитных колебаний, одновре
менно -  директор СФТИ (до 
1936). В 1935 стал канд. физ.- 
матем. наук, в 1940 -  д-р физ.- 
матем. наук. Проректор ТГУ по 
н.-и. работе (1940 -  1941) В авг.
1941 добровольно ушел на 
фронт, где до 1943 служил пом. 
нач. связи стрелк. див. До 1952 
служил в рядах Вооруженных 
Сил СССР, одновременно со
стоял проф. по кафедре колеба
ний (1944 -  1946), зав. кафедрой распространения радиоволн 
(1946 -  1952) физ. ф-та МГУ. В 1953 вернулся в Томск и до 
1970 был проф., зав. кафедрой радиофизики ТГУ. По его 
инициативе в 1953 был открыт радиофизический ф-т, первым 
деканом к-рого К. был по 1956.

Осн направление науч. деятельности К. -  радиофизика 
По его инициативе в СФТИ велись исследования в обл. ра
диофизики высокочастотных диэлектриков, электродинамики 
излучающих систем, теории нелинейных колебаний, телеви
дения и распространения радиоволн В 1932 ему удалось 
найти решение задачи о возбуждении электромагнитных волн 
в проводе. Это положило нач. серии исследований по сосре
доточенному возбуждению электромагнитных полей в теории 
антенн и передающих линий. К. выполнил фундаментальные 
исследования по электродинамике излучающих систем. Он 
впервые ввел в антенные задачи аналитическое задание со
средоточенного источника и нашел их правильное решение. 
Получил формулу входного сопротивления тонкой антенны, 
к-рая вошла в учебники и справочники под назв. «формула 
Кессениха». Им были заложены также теоретические основы 
изучения и создания широкополосных антенных систем Под 
его руководством была сконструирована и в 1936 построена 
первая в стране регулярно действующая ионосферная ст , 
что способствовало комплексному изучению ионосферы. Им 
была разработана теория тройного расщепления импульсных 
сигналов в ионосфере. По инициативе и под руководством К. 
в СФТИ были развернуты исследования по электромагнит
ным методам контроля металлических изделий. К. принадле
жит первое расчетно-аналитическое исследование обнару
жения трещин в металле при помощи вихревых токов. В ре
зультате этих работ был разработан дефектоскоп, к-рый был 
внедрен на ж.-д. транспорте страны. Им была разработана 
теория тройного расщепления импульсных сигналов в ионо
сфере В 1960 К. нашел решение задачи об отражении элек
тромагнитных волн от сосредоточенной нагрузки в одиночном 
проводе. Тем самым он подвел итог своим исследованиям по 
возбуждению электромагнитных волн. Они явились основой 
для обоснования инж. методов расчетов излучающих систем 
Кроме того, разрабатывал вопросы методологии совр. физи
ки. Автор более 100 науч. работ. Под его руководством было 
подготовлено более 40 канд. наук, из к-рых 15 стали д-рами 
наук. С 1937 входил в состав науч. совета по вопросам радио
физики и радиотехники АН СССР. Чл. редкой, журн. «Известия 
вузов Физика» Неоднократно избирался в Томский гор. Совет 
дел. трудящихся (1931 -  1940, 1960). Заел, деятель науки 
РСФСР (1964). Награжден знаками «Почетный железнодорож
ник» (1939) и «Почетный радист» (1946), орденами Красной 
Звезды (1942); Трудового Красного Знамени (1961); медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг.» (1945), «За боевые заслуги» (1952).

С.Ф. Фоминых



Кижнер Николай Матвеевич Томск от А до Я
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Р а д и о эл е ктр о ни ка . 1970. Т .13 . №  1; В .Н . К ессени х: Б и о б и б л и о гр а ф и ч е ски й  

ука за те л ь . Том ск, 1981; П р о ф е ссо р а  Т о м ско го  университета : Б и о гр а ф и ч е 

ски й  с л о в а р ь . Т.2. 1917 -  1945. Том ск, 1998; З а вьял ов  А  С. В л а д и м и р  Н и
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си т е т  в л и ц ах» . Том ск, 2003.

Кижнер Николай Матвеевич (27.11(9.12).1867, Мо
сква -  28.6.1935, Москва), химик, профессор. Род в семье 
военного фельдшера. Окончил естественное отделение ф из- 
матем ф-та Московского ун-та 
(1890) и был оставлен в ун-те 
для подготовки к профессорско
му званию. В 1895 стал магист
ром химии, работал приват- 
доцентом кафедры химии Мос
ковского ун-та, был штатным 
преподавателем Александров
ского военного уч-ща (1896). Д-р 
химии (1900). В 1901 К. приехал 
в Томск и стал ординарным 
проф по кафедре органической 
химии Томского технологическо
го ин-та, когда еще шел процесс 
орг-ции и стр-ва ин-та. При его 
активном участии в ин-те была 
организована и прекрасно, для того времени, оборудована 
лаборатория органической химии Как личность К. обладал 
необыкновенными жизненными и нравственными силами. С 
1903 он страдал тяжелейшим гангренозным заболеванием, 
приведшим к ампутации обеих ног. При этом он не прервал 
науч. и пед. деятельности, в т.ч. и чтения лекций, передвига
ясь либо в спец, коляске, либо на костылях с двумя ножными 
протезами. К. был решительным противником проникновения 
в науку к.-л. видов политической деятельности, верил, что 
«настанет время, когда наша высшая школа превратится в 
истинную мастерскую науки». Не боялся отстаивать эту точку 
зрения на самом высоком уровне, что, в конечном счете, при
вело его к необходимости покинуть ин-т. В 1912 К. оставил 
работу в Томске и вернулся в Москву, где в 1914 -  1917 пре
подавал в Нар. ун-те им. А Л. Шанявского. В 1918 -  1935 был 
науч. руководитель НИИ «Анилтреста» (впоследствии НИИ 
органических полупродуктов и красителей). К внес сущест
венней вклад в развитие химии синтетических красителей и 
полупродуктов В томский период своей деятельности К. пер
вым в азиат, части России начал исследования в обл. орга
нической химии, в 1911 открыл реакцию каталитического раз
ложения алкилиденгидразинов с восстановлением карбо
нильной группы альдегидов, или кетонов, в метиловую груп
пу, являющуюся методом синтеза индивидуальных углеводо
родов высокой чистоты (реакция Кижнера -  Вольфа). В 1912 
им был открыт универсальный метод синтеза углеводородов 
циклопропанового ряда, в т.ч. бициклических терпенов с 
трехчленным кольцом типа карана (реакция Кижнера). Обе 
реакции вошли в хим. справочники как выдающиеся открытия 
в обл органической химии. Методы получения органических 
красителей, разработанные К. в 1918 -  1935, содействовали 
созданию и развитию анилинокрасочной пром-сти СССР Ав
тор более 80 науч. работ, в т.ч. 2 монографий. Науч. труды К. 
были отмечены Рус. хим.-физ. об-вом в 1893 малой, а в 1914

-  б. пр. им. А.М. Бутлерова. Чл.-корр. (1929), почетный акад. 
(1934) АН СССР. Был награжден орденами св. Станислава 3 
ст. (1899), 2 ст. (1905) и медалью «В память царствования 
императора Александра III».

К.В. Петров, С. А. Н екры лов

Соч.: А м и н ы  и ги д р а зи н ы  по л и м е ти л е н о в о го  ряда, м е то д ы  о б р а з о в а 
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В о л ко в  В .А ., В о нски й  Е .В ., К узне ц о ва  Г .И . В ы д а ю щ и е ся  х и м и ки  м ира : Б и о 

гр а ф и ч е ски й  сп р а во чн и к. М ., 1991; К а за чко в  А. А в то гр а ф  К и ж н е р а  II С и 

б и р ска я  ста рина . 1995. №  9; П р о ф е ссо р а  Т о м с ко го  п о л и те х н и че с ко го  у н и 
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Кинотеатр, учреждение для показа кинофильмов Сеан
сы кино, или «биоскопа», как называли его местные журнали
сты, начались в Томске с 1896, проводились в цирках, театре 
Королева и др. помещениях. Первый стационарный К. под 
назв «Метеор» открылся в Томске 24 авг. 1908 в специально 
выстроенном для него деревянном здании на Обрубе. К 1917 
в Томске было ок. 10 постоянных К. -  «Гигант», «Глобус», 
«Заря», «Мир», «Фурор» и др. В них демонстрировались 
фильмы немого кино, сопровождаемые игрой на фп. или 
граммофонными записями С нач. Первой мировой войны 
томские К. стали играть важную роль в идеологическом и 
психологическом воздействии на горожан. В Томске демонст
рировались известные тогда художественно-патриотические 
фильмы «Подвиг казака Кузьмы Крючкова», «Слава -  нам, 
смерть -  врагам», «Геройский подвиг сестры милосердия 
Риммы Ивановой», шли хроникальные ленты «Пребывание 
государя императора в действующей армии», «Под русскими 
знаменами», «Трофеи наших войск», «Страницы черной кни
ги германских зверств». Документальные геогр. (видовые), 
этногр и различные науч.-популярные кинокартины демонст
рировались в К. Об-ва нар образования, Об-ва содействия 
физ. развитию, Об-ва трезвости.

В 1917 Совет солдатских дел. открыл «солдатский кине
матограф», но в целом события революции и Гражд. войны 
не способствовали развитию К в Томске. С нач. 1920-х сис
тема кинопроката в Томске стала возрождаться. Киноленты, в 
основном зарубежного произ-ва, демонстрировались в то 
время в К. «Художественный», «Глобус», в 15 рабочих клу
бах. В сер. 1920-х, когда кино было превращено в одно из гл. 
средств коммунистической пропаганды, зарубежные ленты 
стали вытесняться сов. фильмами. Для орг-ции их показа в 
мар. 1926 в Томске возникло местное агентство «Совкино» 
Томичи смотрели «Броненосец Потемкин» и «Октябрь» 
С. Эйзенштейна, «Арсенал» и «Земля» А. Довженко, «Конец 
Санкт-Петербурга» В. Пудовкина. В июле 1930 состоялся 
просмотр первой экспериментальной звуковой кинопрограм
мы. Регулярная демонстрация звуковых фильмов началась в 
Томске 7 сент. 1932 в К. № 1 (сейчас -  им Горького). Б. попу
лярностью пользовалась первая звуковая сов. кинолента 
«Путевка в жизнь» Н. Экка. К 1933 в Томске действовал К. 
№ 2, к-рый размещался во Дворце труда (быв. Пассаж Вто
рова). В 1935 этот К., назв. «Ударник», был перемещен на 
терр. гор. сада Кроме того, имелись киноустановки в 17 клу
бах. В 1938 -  1939 в здании быв. Бесплат ной б-ки  работал 
К. «Темп». В сер. 1940, после нек-рого перерыва, К. был 
вновь открыт Позже он получил имя летчика, Героя Совет
ского Союза И.С. Черных.



Краткая энциклопедия города Кирха во имя Святой Девы Марии

Кол-во кинозрителей в Томске постоянно росло: от 2 млн 
в 1938 до 2,7 млн в 1950 и до 7 млн чел в кон. 1950-х. В июле 
1961 открылся широкоэкранный кинотеатр «Октябрь», в Зе
леном и Голубом залах к-рого состоялись первые сеансы 
фильма «И снова утро». В 1960 -  1970-х обновился К. 
им Горького, открылись детский К. «Пионер», К. «Сибиряк» 
(1967), широкоформатный К. «Родина» (1974). Изменялся ки
норепертуар, сложилась традиция приезда в Томск для 
встреч со зрителями столичных реж., актеров При вузах и 
НИИ возникали и действовали киноклубы, участники к-рых 
после просмотра лучших лент отечественного и мирового ки
нематографа устраивали их обсуждение Посещение К 
вплоть до кон. 1980-х оставалось самым популярным в Том
ске видом культурного досуга. После выхода в 1988 пост. 
Мин-ва культуры СССР «О переводе ряда учреждений куль
туры на условия самофинансирования и хозрасчета» отече
ственный кинопрокат, в т.ч. и томский, оказался в состоянии 
глубокого кризиса. К. все менее привлекали к себе зрителей. 
Перестали действовать киноустановки почти во всех гор. клу
бах и домах культуры. Закрылись К. им. Черных и «Сибиряк». 
К. «Пионер» был преобразован в зрелищный центр «Аэлита». 
Во второй пол. 1990-х был предпринят ряд мер по улучшению 
ситуации. В К. им. Горького был оборудован зрительный зал с 
объемным звучанием, т.н. Dolby-digital, что привлекло внима
ние зрителей. По данным на 1999 Томск занял I место в стра
не по приросту числа кинозрителей.

Е.Н. Косых

Лит.: С м и рно в  Н. К и н о  в Т о м с ке  на чи на л о сь  та к  II К расное  знам я. 
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Киржеманов Дмитрий Дмитриевич (р. 4.7.1941, 
Казань), актер. Проучившись один год на физ,-матем. ф-те 
Казанского ун-та, поступил в театр, студию при Казанском те
атре юного зрителя. Окончив 
студию, работал во мн. театрах 
страны, в т. ч в Ленинградском 
театре им. Ленсовета, в Москов
ском обл театре им. А. Остров
ского, в Челябинском драмати
ческом театре С 1975 работает 
в Томском обл. театре дра
мы. С первых работ на томской 
сцене К. проявил себя как актер 
интересной индивидуальности в 
ролях социального и романтиче
ского плана с сильным темпе
раментом, широкой амплитудой 
выразительных средств, но при 
этом тяготевший к контрастному 
сценическому существованию, к поиску яркой энергичной вы
разительности. Высокого мастерства, филос. глуб достиг К. в 
роли Санчо Пансы в спектакле по пьесе М. Булгакова «Дон 
Кихот», сочетая в своем герое расчетливость и мужицкую 
хитрость с высокими порывами и трепетной преданностью 
своему синьору. Моноспектакль по пьесе Е. Брошкевича «Два 
приключения Лемюэля Гулливера» продемонстрировал бле
стящую способность К. вести активную внутреннюю жизнь, 
требующую масштабов собственной личности и филигранной 
отделки деталей. Безусловной актерской победой стала для 
К. роль Фомы Опискина в спектакле «Село Степанчиково и 
его обитатели» по повести Ф.М. Достоевского, что было от
мечено присуждением пр «за лучшую мужскую роль» обл.

театр конкурса «Маска». Одна из сложнейших работ актера в 
спектакле «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина (версия), где 
герой К. последовательно выступает в обличиях Вальсинга- 
ма, ростовщика, Скупого рыцаря, Сальери. В работе прояв
лен высочайший профессионализм, виртуозные переходы от 
одного персонажа к др. при сохранении сквозной темы. В ро
ли Девиса в спектакле «Сторож» по пьесе Г. Пинтера К. мас
терски освоил сложный абсурдистский материал. Он не раз 
завоевывал призы зрительских симпатий. Заел арт РСФСР 
(1984). Нар. арт. Росс. Федерации (1999).

М.М. Смирнова
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в Том ске . 2 0 0 1 . 5 - 1 2  ию ля.

Киров (настоящая фамилия Костриков) Сергей 
Миронович (15(27).3.1886, г. Уржум Вятской губ. -  1.12. 
1934, Ленинград), партийный и гос. деятель. Из мещ., окончил 
Казанское пром. уч-ще (1904).
Прибыл в Томск осенью 1904 
для поступления на вечерние 
общеобразовательные курсы, 
куда был принят, но к занятиям 
приступить не смог. В Томске К. 
вступил в местную орг-цию 
РСДРП, принял участие в рево
люционной демонстрации 18 янв 
1905, занимался распростране
нием нелегальной лит-ры в Том
ске и на ст. Тайга, печатал лис
товки, устраивал типографии, 
являлся чл. к-та РСДРП. В пер
вый раз был арестован 2 февр.
1905 на нелегальном собрании, 
освобожден 6 апр. 1905, вновь арестован в июле 1906, осво
божден в июне 1908, после чего уехал из Томска и занимался 
революционной работой в Иркутске и Владикавказе. В авг. 
1911 К. был арестован в третий раз и препровожден в Томск 
для суда по делу о нелегальной типографии. Он был достав
лен в город 4 нояб. 1911, освобожден 16 мар. 1912 и вернул
ся во Владикавказ. После Февральской революции 1917 уча
ствовал в opr-ции Владикавказского Совета и к-та РСДРП(б), 
в борьбе за установление сов. власти на Сев Кавказе, был 
участником обороны Астрахани, чл. Реввоенсовета 11-й ар
мии, участником восстановления сов. власти в Азербайджа
не, полпредом РСФСР в Грузии (в июне -  сент. 1920). Чл. 
Кавк. бюро ЦК РКП(б), К. был избран канд. в чл ЦК РКП(б) в 
1921, с июля 1921 был секретарем ЦК КП(б) Азербайджана, с 
1926 -  секретарем Ленинградского губкома, с 1930 -  чл. по
литбюро ЦК ВКП(б). Убит террористом.

В.П. Зиновьев

Лит.: П о л и ти че ски е  д е я те л и  Р о ссии  1917: Б и о граф ический  сл о в а р ь . 
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венция  в С С С Р : Э нцикл опед ия . М., 1983.

Кирха во имя Святой Девы Марии богослужебный 
храм евангелическо-лютеранского вероисповедания. По
строена в 1859 в Томске на терр. совр. Гор. сада, принадле
жала лютеранской общине, существующей в Томске со вто
рой пол. XVIII в. В 1920 здание К. было национализировано и
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передано общине в пользование по договору. В 1929 пастор 
общины И.А. Люккенберг был обвинен в устройстве в кирхе 
б-ки, орг-ции помощи нуждающимся, преподавании нем. яз. и 
высылке метрических выписок за рубеж. 18 мар. 1930 дого
вор с общиной был расторгнут, здание К было передано под 
слесарные мастерские профсоюза печатников, а в 1936 сне
сено. Лютеранская община возродилась в Томске в кон. 
1950-х, когда на свободу стали выходить узники Сиблага, в их 
числе верующие-лютеране. Они нелегально собирались на 
молитвенные собрания, создали церк. хор, поддерживали 
связь с единоверцами в лагерях В 1964 лютеране получили 
офиц разрешение проводить свои собрания в молитвенном 
доме евангельских христиан-баптистов, в 1984 община была 
зарегистрирована и приобрела собственный молитвенный 
дом (ул. Лермонтова, 3).

А.Г. Караваева

У

Лютеранская кирха. Нач. XX в.

Кирюшкина (урожд. Криволапова) Алевтина 
Петровна (р. 2.9.1929, с. Подпомск Ишимского р-на Томско
го окр.), преподаватель, спортсменка. Род. в крест, семье. 
Окончила Томское пед. уч-ще (1956), Томский пед. ин-т по 
специальности «физ воспитание» (1961). С 1948 работала 
преподавателем кафедры физ. воспитания ТПИ, в 1958 -  
1995 -  преподавателем, затем старшим преподавателем ка
федры физ. воспитания ТГУ Спортом начала заниматься в 
1947 в спорт об-ве «Динамо» под руководством Ю.В Масте- 
ницы. С 1949 ее тренером был Д .В. Моравецкий. В 1951 -  
1957 К входила в состав сборной команды РСФСР по легкой 
атлетике. В 1953 была рекордсменкой РСФСР в беге на 800 м 
(2 мин 10,4 с). В 1956 заняла 1-е место во Всесоюзных со
ревнованиях в Ленинграде по бегу на 800 м и установила но
вый рекорд на этой дистанции в манеже для закрытых поме
щений (2 мин 17,2 с). В составе сборной команды СССР уча

ствовала в международных соревнованиях на приз газеты 
«Юманите» в Париже: в 1955 в беге на 2,5 км она заняла 6-е 
место, в 1957 -  3-е место. Расставшись с б спортом, К. пе
решла на тренерскую работу, получала высокие показатели в 
подготовке значкистов ГТО, спортсменов массовых разрядов, 
инструкторов и судей по спорту. Ее воспитанники занимали 
призовые места по мн. видам программы спартакиады ТГУ

J1. И. Ш аповалова

Лит.: Стойлов Э. Быстро бегать она училась в... пимах II Красное зна
мя. 1997. 6 нояб.; Сырова С. Счастливая Алевтина II Вечерний Томск.
2000. 22 февр.

Киселев Николай Никитич (19.12.1928, с Щучье 
Мамлютинского р-на Петропавловского окр Сиб. края -  
31.12.1997, Томск), филолог, профессор. Род. в семье кре
стьянина, ставшего затем рабо
чим. Окончил Ленинск-Кузнецкий 
горный техникум (1948), работал 
механиком шахты в г. Копейске 
Челябинской обл. С 1945 инте
ресовался лит. творчеством, в 
1948 участвовал в конференции 
начинающих писателей, публи
ковал свои произв. в газ. В 1949 
поступил на ист.-филол. ф-т 
ТГУ, к-рый окончил с отличием 
(1954) В 1954 -  1957 учился в 
аспирантуре, затем был асси
стентом кафедры рус. лит-ры 
ТГУ. Канд. филол. наук (1959). С 
1961 -  старший преподаватель, 
с 1963 -  доцент, с 1977 -  проф. кафедры сов лит-ры. С 1969 
-  зав кафедрой сов. лит-ры (теории лит-ры и рус лит-ры 
XX в.) Д-р филол. наук (1974). С 1961 -  зам декана, в 1962 -  
1963, 1974 -  1981 -  декан ист.-филол. ф-та. Осн. науч. на
правление -  сов. драматургия, жанровые искания сов. лит
ры, теоретические проблемы драмы. К. исследовал жанро
вые особенности сов комедии, специфику ее осн. типологи
ческих разновидностей в процессе их ист. образования и раз
вития. Он предложил свою классификацию комедийных жан
ров, исследовал лит. борьбу вокруг проблем сов комедии и 
дискуссии о сатире и сатирических жанрах в сов. иск-ве. Ав
тор ок. 55 науч. работ. Председатель экспертного совета по 
литературоведению Зал.-Сиб региона: чл. Головного совета 
по филол. наукам. Заел, деятель науки РФ (1995). Был на
гражден орденом Дружбы народов (1981).

К.В. Пет ров

Соч.: Творческая работа Н. Погодина над пьесой «Кремлевские куран
ты» // Уч. зап. ТГУ. 1962. №42; Основные проблемы изучения жанра совет
ской комедии II Там же. 1967. № 67; Научные исследования филологов Том
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ском университете. Томск, 1980; Сценическая судьба и история восприятия 
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Кицманюк Зиновий Дмитриевич (р. 3.12.1938, 
с. Забережье Лисецкого р-на Станиславской обл. УССР), ме
дик, проф. Окончил леч. ф-т Томского мед. ин-та по специ
альности «леч. дело» с квалификацией «врач» (1964). Канд 
мед. наук (1970). Д-р мед наук (1984). С 1964 -  ординатор,
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с 1966 -  аспирант кафедры бо
лезней уха, горла и носа, с 1969 
-  зав. клиникой оториноларинго
логии, с 1974 -  доцент кафедры 
болезней уха, горла и носа ТМИ.
С 1979 -  руководитель отдела 
опухолей головы и шеи, с 1989 -  
руководитель отделения опухо
лей головы и шеи Сиб. филиала 
Всесоюзного онкологического 
науч. центра АМН СССР (ныне 
НИИ онкологии Томского науч. 
центра Сиб. отделения РАМН).
По совместительству с 1985 -  
зав. кафедрой оториноларинго
логии ТМИ, в 1988 -  проф. той же кафедры. Осн. науч. на
правления К. -  ранняя диагностика, разработка и усовершен
ствование методов комбинированного лечения злокачест
венных опухолей головы и шеи. К изучил содержание тиами
на, рибофлавина, общего белка и белковых фракций в орга
низме больных со злокачественными новообразованиями 
гортани до лечения и в зависимости от методов лечения, а 
также у пациентов с предраковыми заболеваниями. В кон. 
1960-х принимал активное участие в науч. дискуссии по так
тике лечения рака гортани На основании углубленного изу
чения непосредственных и отдаленных результатов лечения 
больных раком гортани фотонным излучением бетатрона 
(25 МэВ) К. предложил методику раннего оперативного вме
шательства после предоперационной лучевой терапии (через 
5 - 7  дней). Разработал методы хирургического лечения при 
опухолях полости рта, ротового отдела глотки, носоглотки; 
эндопротезирования костей лицевого скелета, орбиты, горта
ни и трахеи с использованием пористого никилида титана В 
настоящее время К. занимается вопросами совершенствова
ния комбинированного лечения опухолей головы и шеи. Ав
тор ок. 250 работ, в т ч. 5 монографий. Имеет более 20 ав
торских свидетельств на изобретения. Подготовил 17 канд. и 
5 д-ров мед. наук. К. -  чл.-корр. Сиб. отделения Международ
ной академии наук высшей школы. Заел, деятель науки РФ 
(1996). Награжден орденом Дружбы народов (1986).

С.А. Некрылов
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Кладбище, терр., специально отведенная для захоро
нения умерших людей. Первое православное К. в Томске 
возникло в XVII в ок Троицкой соборной церкви на мысу 
Воскресенской горы. Там покоились останки защитников 
Томской крепости. В XVII -  XVIII вв. православные К. на
ходились вблизи Богоявленской церкви  на совр пл. Лени
на, ок. Воскресенской церкви  (нач. совр. Октябрьской ул ), 
в окрестностях Д уховской  церкви  (в р-не пересечения 
ул. К. Маркса и пер. 1905 года) и невдалеке от Благовещен
ского храма (совр. пл. Батенькова и ее окрестности). В р-не

Соляной пл., на юж. ее оконечности, располагалось старооб
рядческое К., в зап. части этой пл. в нач XVIII в появилось 
первое католическое К., где хоронили сосланных в Томск 
пленных Сев. войны, в основном, шведов, позже -  поляков и 
др католиков. Там покоился прах томского коменданта Тома
са де Вильнева (1715 -  1794). Мусульм. К., относившееся к 
XVII в., тянулось вдоль совр. пр. Ленина от Дома офицеров 
до клиник мед ун-та на Московском тракте. Др тат. К. распо
лагалось на косогоре у верх, перевоза (совр. коммунального 
моста через Томь). Судя по археол данным, там хоронили 
еще со времен неолита. С годами все др. томские К. оказа
лись в черте растущего города и были закрыты, а затем и во
все исчезли (исключая мусульм. у верх, перевоза, действо
вавшее до кон. XIX в ). В кон. XVIII в. на выезде из города по 
Иркутскому тракту возникло еще одно православное Возне- 
сенское К., назв. так по имени кладбищенской церкви во имя 
Вознесения Господня, освященной 14 окт. 1787. К. было об
несено глухой побеленной кирпичной стеной с двумя въезд
ными воротами со стороны нынешней Дальне-Ключевской 
ул., вся его терр. представляла собой густой березовый лес. 
На Вознесенском К были похоронены мн. известные пред
приниматели: З.М. Ц ибульский, Е.Н. Кухтерин, Ф.Х. Пушни
ков, Е.И. Королев, А.М. Некрасов, Вытновы. К В от право
славного Вознесенского К. вдоль Иркутского тракта (ныне 
ул. Пушкина) располагалось евр К., открытое в первой трети 
XIX в Одновременно рядом с ним возникло католическое К. 
Со стороны тракта его ограждала стена из красного кирпича с 
жел решеткой по верху, от соседней терр. пересыльной 
тюрьмы отделяла глубокая канава и земляной вал. На гл. ал
лее католического, или польск. К., обсаженной молодыми 
кедрами, 13 июня 1911 была освящена часовня св. Антония 
В годы Первой мировой войны на польск. К. хоронили воен
нопленных, содержавшихся в Томском лагере К С. от като
лического действовало единоверческое К На нем хоронили и 
старообрядцев, однако в 1916 гор. управа распорядилась 
выделить особый участок земли, смежный с евр., католиче
ским и единоверческим К., для погребения христиан- 
старообрядцев В 1923 губкомхоз отвел под К. новую терр. 
размером в 5 дес., расположенную к С. и В. от католического 
К. и назв. Каштакским К. Но новое К. называли по-прежнему 
Вознесенским, хоронили на нем горожан без различия веро
исповедания. Вознесенское и соседние К. были закрыты пост, 
горисполкома от 7 июля 1939. Однако погребения на них 
продолжались до кон. 1939, а по свидетельству очевидцев, 
производились иногда и в годы Великой Отечественной вой
ны. 13 авг. 1951 Томский горисполком принял решение «О 
порядке ликвидации Вознесенского кладбища» (имелся в ви
ду весь комплекс К.), а занимаемую им терр. передал под 
стр-во з-да «Томкабель». На юж. окраине города, на выезде 
по Спасскому тракту, с сер. XIX в. располагалось еще одно 
православное Преображенское К., назв. так по имени близ- 
лежавшей приходской церкви во имя Преображения Господ
ня. На самом К. храма не было. К. занимало довольно об
ширное, поросшее березовым лесом с вкраплением сосен 
пространство, ныне застроенное производственными корпу
сами объединения «Контур» и НИИ полупроводниковых при
боров. Со стороны Торговой (совр. Вершинина) ул. К. огора
живала кирпичная стена с деревянной решеткой по верху. 
Въездные ворота открывались на центр аллею, в арке их 
кирпичной кладки была укреплена икона. На Преображенском 
К. покоился прах жертв черносотенного погрома 1905, погре
бенных позже проф. А.А. Линдстрема, В.П. Алексеевского, 
статистика Д.Е. Зверева, публициста С.С. Синегуба, поэта
В.П. Красногорского. На К. существовала «студенческая ал
лея» и небольшой участок «политических», умерших в нашем 
городе ссыльных революционеров: А. Хоржевской, А. Кропот-
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кина, Н. Кузнецова, а также с 1888 особое военное К. К Ю. от 
Преображенского вдоль Торговой ул. располагалось с 1880 
лютеранское К., огороженное синим решетчатым тесовым за
бором. В сев.-зал. его углу имелись въездные ворота с коло
колом над ними. В колокол этот звонили во время погребе
ния. К. было небольшое и ухоженное. Над могилами возвы
шались мраморные пам. или лежали плоские мраморные 
плиты, иногда стояли четырехконечные кресты, выкрашен
ные в темно-синий цвет. Южнее лютеранского с 1892 распо
лагалось мусульм. К., окруженное глухим тесовым забором.

В 1918, когда в Томске установилась власть Советов к С. 
от Преображенского К. появилось еще одно, назв. Советским, 
или Коммунистическим. Хоронили там адептов новой комму
нистической веры, на могилах ставили не кресты, а новые 
намогильные знаки -  деревянные столбики, позже -  пира
мидки с красной звездой наверху. Такие знаки появились в 
сов. эпоху и на др. кладбищах. Решение о закрытии всех 
примыкавших к Преображенскому К. (со временем весь ком
плекс стали называть Преображенским) было принято горис
полкомом 7 июля 1939. 23 июня 1958 горисполком принял 
решение о полн. ликвидации Преображенского К. Лишь не
многие могилы (революционера А.В. Шишкова, священно
служителя Д .Н . Беликова, акад. М.А. Усова) были перене
сены тогда на Южное К.

Наряду с гор. К. в Томске существовало два монастырских 
К Первое из них возникло при Алексеевском мужском мона
стыре с первых лет его основания в 1663. Хоронили на нем 
стольников и воевод, дьяков и градоначальников, а также ар
хиереев, монахов и «тех благочестивых лиц», к-рые внесли при 
жизни вклады на благо монастыря или его церкви В 1904 на 
монастырском К. была возведена часовня над могилой погре
бенного там за сорок лет до этого старца Федора Кузъмича. 
Последнее захоронение в монастыре состоялось в 1924, а 
14 нояб. 1929 президиум Томского горсовета принял решение 
о ликвидации этого К. и устройстве на его месте парка. В жен
ском Иоанно-Предтеченском монастыре, открывшемся в 1864, 
для захоронений был отведен небольшой участок земли в юго- 
вост. части монастырской терр., на пересечении совр. ул Вер
шинина и Учебной. На т. н. профессорском участке хоронили 
мн. проф. Томского ун-та и технологического ин-та, др. деяте
лей томской культуры. Там покоился прах проф. Э.Г. Са- 
лищева, Д .И . Тимофеевского, П С. Климентова, писателя 
Н И. Наумова, арх. П.П. Нарановича, худ. М.П. Черепановой, 
актрисы А.А. Волиной и др. Президиум Томского горсовета 
20 дек. 1927 принял решение о закрытии монастырского К., а 
три года спустя и о его ликвидации. На терр. женского мона
стыря был устроен студгородок Сиб. технологического ин-та. В 
1996, когда отмечался 100-летний юбилей Томского политех
нического ун-та, на месте монастырского К. возвели и освятили 
часовню во имя Домны Томской, сиб. св., чей прах покоился на 
разрушенном К. В часовне и на наружных ее стенах на особых 
памятных досках помещены имена нек-рых именитых томских 
граждан, погребенных на монастырском и др. томских К.

В 1939 -  1962 действовало Южное К на выезде из города 
в сторону Богашова. В годы Великой Отечественной войны 
там были погребены 939 солдат и командиров Советской ар
мии, умерших в томских военных госпиталях от фронтовых 
ран. В 1960 в память о них на К. была установлена скульпту
ра солдата, а в 1975 устроен воинский некрополь. С юж. сто
роны Южного К. было открыто отд. магометанское К., дейст
вовавшее до 1964. В 1939 открылось для общих захоронений 
Северное К. в р-не ст. Томск-2, к-рое работало до 31 дек. 
1973. На К. имелся особый евр участок, в 1964 -  1973 работа
ло магометанское К. 2 янв. 1974 открылось новое гор К. близ 
пос. Бактин, на к-ром выделены особые секторы -  детский, 
евр., магометанский, участок воинов-афганцев. В июне 1996

рядом с гор. устроено первое частное К. «Тихий дол». В 2003 
под гор. К. отведен новый участок земли в р-не с. Воронино.

Н. М. Д м ит риенко

Лит.: Дмитриенко Н.М. Томский некрополь II Сибирская старина. 1993. 
№ 3; Соловьева В.А. Южное кладбище II Наш город родной. Исторические и 
памятные места Томска. Новосибирск, 1982; Шерстобоева С. Тихое кладби
ще// Томский вестник. 1996.19 июня; Томский некрополь. Списки и некрологи 
погребенных на старых томских кладбищах. 1827 -1939. Томск, 2001.

Клеменц Дмитрий Александрович (15.12.1848, 
с. Горяиново Николаевского у. Саратовской губ. -  8.1.1914, 
Москва), революционер-народник, публицист, археолог и эт
нограф. Род. в семье выходца 
из Курляндской губ., управляю
щего имением крупного самар
ского помещика Учился в Са
марской, затем в Казанской гим
назии, к-рую окончил в 1866. По
ступил на физ.-матем. ф-т Ка
занского ун-та, в 1869 перевелся 
в Петербургский ун-т, где полу
чил свидетельство о прослуши
вании полн. курса (1872). В Пе
тербурге К. примкнул к народни
ческому кружку «чайковцев», 
был чл. лит. к-та этого кружка, 
стоял у истоков «хождения в на
род». С 1872 ездил по России, 
ведя революционную пропаганду После первого ареста вес
ной 1874 перешел на нелегальное положение и перебрался в 
Москву, в мае-апр. находился в Ярославской губ., осенью уе
хал за границу. В 1875 К. был волонтером в Сербии и Черно
гории, участвовал в Герцеговинском восстании. Зимой 1875 -  
1876 обдумывал план освобождения Н Г. Чернышевского из 
вилюйской ссылки, для чего приезжал в Иркутск, но отказался 
от плана после неудачи аналогичной попытки И.Н. Мышкина. 
С осени 1876 находился в Швейцарии, был одним из ред. 
журнала «Община». Осенью 1877 был вызван из-за границы 
в связи с основанием газ. «Земля и воля». После суда над 
Верой Засулич организовал ее нелегальный выезд за грани
цу. В 1870-е К. писал для нелегальной рус. печати, сотрудни
чал с журналом П.Л. Лаврова «Вперед», в иностр. прессе. В 
1878 К. вошел в об-во «Земля и воля», в февр. 1879 был аре
стован и заключен в Петропавловскую крепость. В авг 1881 
К. был приговорен к адм. ссылке в Минусинск.

В ссылке К. отошел от революционной работы, подружился 
с основателем Минусинского музея Н.М Мартьяновым, соста
вил подробное науч описание собранных музеем археол. кол
лекций. С кон. 1880-х жил в Томске, где активно сотрудничал в 
«Сибирской газете», с 1892 -  в Иркутске. Писал в различные 
сиб. изд. ст. по разным вопросам сиб. жизни, рецензии, стих., 
рассказы, фельетоны. В 1883 вместе с А.В Адриановым со
вершил путешествие по Алтаю и Саянам, в 1891 участвовал в 
Орхонской экспедиции акад. В В Радлова в Монголии, в 1893 
исследовал Якутский край, 1894 -  1896 провел в Монголии, в 
1898 путешествовал по Зап. Монголии и Туркестану, обследуя 
развалины др. городов и пам письменности В 1898 К. посе
лился в Петербурге, сотрудничал в Музее антропологии, этно
графии и археологии, с 1902 возглавил фактически созданный 
им этногр. отдел Рус. музея Александра III. Состоял чл Шлис- 
сельбургского к-та, поддерживал политзаключенных, помогал 
начинающим сиб. литераторам В 1910 вышел в отставку, по
селился в Москве, работал над воспоминаниями. Похоронен в 
Москве на Ваганьковском кладбище.

Н.В. Ж ипякова
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Соч.: Стихотворения II Сб. новых песен и стихов. Женева, 1873; Древ
ности Минусинского музея. Томск, 1886; Из прошлого (воспоминания). Л., 
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Лит.: Адрианов А.В. Памяти супругов Клеменц. Иркутск, 1917; Гольд
фарб С.И. Клеменц Дмитрий Александрович II Русские писатели. 1800 -  
1917. Биографический словарь. М., 1992. Т.2; Гольдфарб С.И. Клеменц -  
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Климат, многолетний режим погоды, свойственный дан
ной местности. К. Томска по типу континентально
циклонический, переходный от умеренно континентального Ев- 
роп. России к резко континентальному Воет. Сибири. Поступ
ление солнечного тепла -  гл. энергетической базы природных 
процессов на Земле и в атмосфере -  зависит от геогр широты 
Томска, сезона года и от режима облачности. В среднем за год 
солнце светит в Томске 1733 часа, что составляет 40% воз
можного. Число дней без солнца за год -  92. Наиболее солнеч
ные во все сезоны года -  часы, близкие к полудню (с 11 до 
13 ч). Самый солнечный месяц -  июнь (276 часов), в наиболее 
пасмурном в году дек. солнце светит 21 час и насчитывается 
22 дня без солнца. Для Томска характерен зап. перенос возд. 
масс. При перемещении циклонов и антициклонов над Зап. 
Сибирью центры их редко захватывают Томск. Погода чаще 
всего складывается за счет влияния передних частей циклонов 
и задней периферии антициклонов. Под влиянием зап. края 
Ср.-Сиб. плоскогорья и наличия высокого давления над его 
терр. траектории циклонов обычно смещаются к С.-В., скорости 
их замедляются. У долины ср Енисея они часто стационируют, 
а терр. Томска подвергается действию их тыловых частей. Зи
мой число проходящих циклонов больше и влияние на погоду 
отчетливее, чем летом. С их приходом как зимой, так и летом 
темп-pa может измениться на 8° и более Особенно резко ме
няется погода с перемещением циклонов с меридиональной 
составляющей (с Баренцева и Карского м.) Зимой прохожде
ние теплого фронта может обеспечить повышение темп-ры на 
1 0 -1 5 ° . Смена его холодным фронтом вызывает низовые ме
тели, сильные ветры и снегопады. При прохождении глубоких 
циклонов и наличии в их тыловой или передней части мощных 
антициклонов возможен штормовой ветер (15 м/с и более). 
Резкие смены погоды вызываются выходом на Зап. Сибирь 
юж. и юго-зап. циклонов. Юж циклоны, возникающие на Сре
диземноморской и Иранской ветвях полярного фронта, прино
сят увеличение облачности до полн., дожди, грозы. Они харак
терны для лета и переходных сезонов. На смену им приходит 
погода с возможным повышением темп-ры до 36° Зимой с вы
ходом юж. циклонов ясная погода сменяется пасмурной с 
сильными снегопадами и метелями. Ветры, близкие по силе к 
штормовым, не ослабевают в течение всего периода прохож
дения циклона. Особенно глубокие циклоны обусловливают 
резкое потепление с возможным повышением темп-ры даже в 
дек.-янв. до 6°. Теплую, облачную с осадками погоду зимой 
формирует и приход в теплых секторах зап. и сев.-зап. цикло
нов умеренного воздуха (с Атлантики) с отчетливо выражен
ным мор. свойствами Повторяемость таких возд. масс состав
ляет 32%, а летом -  только 13%. Зимой б. влияние оказывает 
азиат, антициклон. Его зап. гребень распространяется на Ю 
Зап. Сибири. Вторжение арктического воздуха в тылу серий ци
клонов, проходящих по С. Зап. Сибири, усиливают действие 
антициклона, определяя морозную погоду со значительными 
скоростями ветра Она удерживается в течение 1 0 - 1 5  дней. 
Летом горизонтальные градиенты давления существенно 
уменьшаются, циркуляционные процессы замедляются. Воз
растает вероятность малоградиентного поля, что определяет 
жаркую, малооблачную погоду. В Томске преобладают юж. 
ветры со скоростью менее 5 м/с, наибольшие ср. скорости вет
ра характерны для дек. (5,0 м/с) и мар (5,1 м/с) -  самых ветря

ных месяцев года. В июле и авг. ср. скорости ветра минималь
ны (2,8 м/с), господствуют слабые ветры. За год в среднем на
считывается 20 дней с сильным (более 15 м/с) ветром: на окт. 
приходится 2,8 таких дней, а минимум (0,2) падает на авг За 
период наблюдений (100 лет) наибольшее число дней с силь
ным ветром составило 27 с максимумом (8 дней) в нояб. и ми
нимумом (1 день) в авг. Один раз в 20 лет скорости ветра могут 
достичь 34 м/с, в 15 лет -  33 м/с, а ежегодно -  до 25 м/с. Ср. 
годовая темп-pa в Томске (-0,6°) на 5,2° ниже, чем в Москве. 
Самые высокие ее значения (1,6°) отмечались в 1932 и 1962, а 
самые низкие (-3,0°) -  в 1841 и 1890. При ярко выраженном го
довом ходе максимум ср. месячных значений темп-ры прихо
дится на июль (18,1°), самым холодным (-19,2°) является янв., 
а ср. амплитуда при этом равна 37,3°. В 1969 ср. темп-pa само
го теплого месяца (июля) достигла 22,7°. Янв. 1969 был ано
мально холодным (-29,5°). Амплитуда темп-ры воздуха в том 
году достигла рекордных (52°) значений. Положение Томска на 
Ю.-В. Зап.-Сиб. равнины и оживленная циркуляция различных 
по свойствам возд масс обусловливают б. межсуточную из
менчивость темп-ры (а она в Зап. Сибири наибольшая на зем
ном шаре) и б. колебания а течение суток. Абс. минимум темп- 
ры воздуха в Томске составил -55° и отмечался в янв В дек. и 
февр. он равен -50 -  51°, при положительных значениях абс. 
максимумов во все зимние месяцы: даже в янв. он равен 5°. 
Ср. из абс. максимумов янв. равен -3°. Устойчивые морозы 
удерживаются с 6 янв по 23 мар Зимой отмечаются оттепели 
при слабых и умеренных юж. и юго-зап ветрах. В 81% случаев 
при них темп-pa повышается до 4°, и даже до 8 -  13°. Летом ср. 
суточные темп-ры более устойчивы. В июле возможные пони
жения темп-ры от суток к суткам не превышают 12°, а повыше
ния -  ок. 8°. Абс. максимум зафиксирован в Томске на уровне 
36°. Характерны ранние осенние (19 авг. 1902) и поздние ве
сенние (13 июня 1933) заморозки при ср. сроках их 17 сент. и 
30 апр. соответственно. Ср. продолжительность безморозного 
периода 114 дней, макс. 155, а минимальная -  86 дней. На 
почве безморозный период в среднем длится 106 дней, с 
1 апр. по 16 сент. В среднем за год измеренное кол-во осадков 
в Томске равно 517 мм; за теплый период (апр -окт.) их вели
чина (372 мм) значительно превосходит осадки холодного (но
яб.-мар.) периода (145 мм), что характеризует увлажнение как 
умеренное. Самый влажный месяц года -  июль (76 мм), в то же 
время на этот месяц приходится наибольшее (15,9) число дней 
без дождя В отд. годы годовой максимум осадков может пере
мещаться на сент. (8%), май (9%) и даже апр. (1% всех лет). За 
три летних месяца выпадает 40% годовой суммы осадков. 
Осень (27% нормы) влажнее весны (18%). Всего за год насчи
тывается 92,4 дня без дождя и 190 дней с осадками. Продол
жительность отд дождя в день с осадками -  от нескольких ми
нут до суток. Лишь 7 мая 1966 длительность дождя составила 
21 час и была наибольшей (при ср. продолжительности летне
го дождя 4,3 -  5,1 часов). В течение 170 дней в году в Томске 
лежит снежный покров. В первые дни зимы, когда велика по
вторяемость циклонов, выс снежного покрова растет быстрее, 
чем во вторую ее пол., создаются осн. запасы снега. К сер. 
мар. выс. снега достигает своей ср макс. выс. (60 см).

Вероятность туманов в Томске невелика. Они более ха
рактерны для теплого полушария. Максимум их приходится 
на авг. (5 дней). В среднем за год насчитывается 28 дней с 
туманом. Наибольшее число их (80 дней) зарегистрировано в 
1931, а наименьшее -  в 1953 (12 дней). В последние годы 
наметилась тенденция к уменьшению повторяемости тума
нов. В суточном ходе они наиболее характерны для ночных и 
утренних часов Как правило, туманы в Томске формируются 
при ясной погоде (имеют радиационный генезис), в Богашово 
туманы бывают в два раза реже. Ежегодно с окт. по апр , 
особенно в дек. и янв., случаются метели. Таких дней в Том-
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ске в среднем за год 51, в Богашово их вдвое больше, вдвое 
больше и суммарная продолжительность метелей. Для Том
ска характерна активная грозовая деятельность В среднем 
за год насчитывается 26 дней с грозой при суммарной про
должительности ее в 50 часов, наибольшая отмечалась в 
1943 и составила 138 часов. Наблюдаются с апр. по сент. с 
максимумом (10 дней) в июле. В суточном ходе максимум 
гроз приходится на 15 -  18 ч. Дневные грозы менее продол
жительны, чем ночные и утренние. На землю приходится 28% 
общего числа разрядов молний. В среднем за год в Томске 
насчитывается 2 дня с градом при продолжительности от 10 
до 32 мин. Подсчитано, что на 16 случаев с грозой приходит
ся один случай с градом. С окт. по май возможен гололед. Он 
характерен для осени и весны; для зимы свойственны измо
рози. Гололед чаще образуется вечером (18 -  22 ч) и утром 
(6 ч), когда наиболее интенсивно понижается темп-pa возду
ха, а изморозь -  во вторую пол. ночи ( 0 - 6  ч). Эти явления 
чаще связаны с юж. и юго-зап. ветрами.

Положение Томска в умеренных широтах определяет яр
кую выраженность четырех климатических сезонов. С уста
новления устойчивого снежного покрова и устойчивых моро
зов (29 окт.) начинается зима и заканчивается с их исчезно
вением (23 мар ): длительная (146 дней), морозная, снежная 
с редкими оттепелями. Преобладает морозная погода (52%), 
присутствует и сильно-жестко- и крайне морозная (32 %). До 
столь критических значений (-40° и ниже) темп-pa воздуха 
опускается в шести зимах из десяти. Непрерывные периоды с 
очень низкой погодой длятся в среднем менее двух суток, 
крайне редко -  до восьми (1%). Рекордно холодной зимой 
1968/1969 их число возросло до 25, а непрерывное действие 
до трех суток. Такие периоды чаще всего встречаются в дек. 
и янв., крайне редко в нояб. и мар Число дней с минималь
ной темп-рой (30°) в среднем равно 21 В зиму 1968/1969 их 
число возросло до 61. Суровость зимы усиливается сочета
нием низких темп-p со значительными скоростями ветра (6 -  
7 м/с) Лишь самые низкие темп-ры наблюдаются при малых 
скоростях ветра. Выс. снежного покрова в поле в среднем 
равна 55 см, в лесу под кронами деревьев -  73 см, а снегоза- 
пасы -  130 мм (в поле). Весной идет быстрое нарастание 
солнечного тепла, характерны временные снежные покровы 
при возврате холодов, заморозки и погоды с переходом темп- 
ры воздуха через 0°. Сезон длится 58 дней. Лето в Томске 
умеренно теплое, переходное по структуре, с заморозками в 
нач. и в кон В среднем 32 дня имеют ср. суточную темп-ру в 
18° и выше (с 1 июля по 2 авг.). Осень -  самый короткий се
зон Возрастает повторяемость дождливой погоды, частые 
заморозки на почве и воздухе. Возможны возвраты тепла с 
темп-рой 20 -  23° и выше ср. продолжительности ок. 5 дней. 
Колебания темп-ры, осадков, всего комплекса природного 
режима и сезонов год от года существенны. За последние 30 
-  40 лет для Томска была характерна б. повторяемость теп
лых зим и весен. Периоды похолодания обусловлены в ос
новном прохладными и дождливыми летними сезонами. По
сле минимума осадков (359 мм) в десятилетие 1875 -  1884 
начался их рост, и в 1930-х он достиг максимума (592 мм). В 
1905 -  1914 отмечался период их неустойчивого колебания. 
С 1950 -  1959 и по настоящее время наблюдается их рост 
преим. за счет осадков зим и весен. С прохладными и дожд
ливыми летними сезонами связаны периоды похолоданий. 
Ср. годовое кол-во осадков в Томске -  517 мм

Л.Н. Окиш ева

Лит.: М асл енников  И .И . К л и м а т г. Т ом ска  II Тр. Т ом ско го  униве р си те та . 

1939. Т .95; С п р а в о чн и к по  кл и м а ту  С С С Р . Л ., 1966. В ы п.20 ; Р у тко вска я  Н.В. 

К л и м а ти ч е ска я  хара ктери сти ка  сезо н о в  года . Том ск, 1979; К л и м а т Т ом ска . 

Л ., 1982.

Климычев Борис Николаевич (р 1 6.1930, Томск), 
писатель. Род. в рабочей семье. После гибели отца на фронте, 
13-летним подростком, начал работать на з-де, затем в геоло
горазведке. Служил в армии, участвовал в ликвидации земле
трясения в Ашхабаде. Первая 
публикация появилась в 1952, 
через 6 лет К. выпустил свою 
первую кн. «Красные тюльпаны»
(Ашхабад, 1958 ). С тех пор из
дано более 10 поэтических сб.
Его стихи привлекают читателей 
искренностью интонаций, «не- 
книжностью» переживаний, при
верженностью автора к душев
ной, «негромкой» поэзии. Про- 
изв. К. печатались в журналах 
«Юность», «Смена», «Огонек»,
«Библиотекарь», «Сибирские ог
ни», «Огни Кузбасса», «Совет
ский воин», «Ашхабад», «Вос
ток», во всесоюзном альманахе «Поэзия» (1974, № 12), аль
манахах «Томск», «Алтай» и многочисленных коллективных 
сб., выходивших в разных регионах страны. К. единственный 
из томских поэтов вошел в антологию «Русская поэзия. XX 
век», изд. в 1999 московским изд-вом «ОЛМА-ПРЕСС». В по
следние годы К. стал выступать как прозаик, своеобразный 
летописец Томска от первых лет его существования до сего
дняшнего времени. В 1996 К. был избран председателем 
Томской обл. писательской орг-ции и секретарем Союза пи
сателей России. Более 20 лет он руководит гор лит. объеди
нением «Родник», неск. лет вел детскую лит. студию. К. удо
стоен звания почетного гражданина г. Томска (2001).

В.А Д ом анский

С о ч .: В а л то р н а  за  сте ной . М ., 1976; В ча с  за ри . М ., 1980 ; Ч а сы  д е р е 

вя н ны е  с  боем . Н о воси бирск, 1981; Го р о д  ю ности . А ш х а б а д , 1984; Клю ч 

лю бви . М ., 1985; С воим  д ы ха н ье м . Том ск, 1986; В о звр а щ е н и е  зе м ли . М „ 

1988; Т ом ски е  празд ни ки . Том ск, 1990; Т о м с ки е  чуд е са . Т ом ск, 1994; М ой 

с та р ы й  Том ск. А сино , 1995; З о л о ты е  яйца. А си н о , 1996; Л ю б о в ь  и гнев  вора  

П одр еза . Том ск, 1997; Т ом ски е  та йны . Н о во си б и р ск, 1999.

Лит.: С та р ш и н о в  Н. П ам ятны й  урок. М ., 1980; О н же. С у д ьб а  за в тр а ш 

ней поэзи и  II Л и те р а тур н а я  Р оссия . 1981. 27  м ар.; П а с е в ье в  И. В о зв р а щ е 

ние в ю ность  II А ш ха б а д . 1989. №  4; Р о д че н ко  В. Ко гд а  ж и зн ь  не у м е щ а е т 

ся в че ты р е х с то пн ы й  ям б  II Т ом ски й  ве стник. 1 9 9 7 .1 1  янв.

Клюев Николай Алексеевич (10(22).10 1884, 
дер. Коштуги Вытегорского у. Олонецкой губ -  23 -  25.10. 
1937, Томск), поэт, публицист. Род. в крест семье, учился чи
тать у матери, «былинщицы, пе- 
сельницы», знал старообрядче
скую лит-ру и фольклор Заоне- 
жья, увлекался также хлыстов
ством. В нач. 1900-х вступил в 
переписку с А. Блоком, к-рый и 
ввел его в лит. среду. Первый 
сб. -  «Сосен перезвон» -  вышел 
в 1911, затем ежегодно публи
ковались сб.: «Братские песни»,
«Мирские думы» и др. Пик из
вестности К пришелся на 1917 —
1920, когда вышли сб. «Медный 
кит», «Ленин», «Львиный хлеб»,
«Песнослов» (2 т.). Революцию 
К. осмыслял в свете крест, уто
пии и еретических -  хлыстовских и скопческих -  учений о 
преображении плотского мира, отвергал не только космопо-
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литизм, но и машинную цивилизацию (поэмы «Четвертый 
Рим», «Мать-Суббота», «Заозерье», «Деревня»), Сов. крити
ка назвала клюевский образ Ленина «окулаченным Лени
ным», Л. Троцкий первым квалифицировал поэтический строй 
К. как кулацкий мир. В 1924 появилась кн В Князева «Ржа
ные апостолы (Клюев и клюевщина)» и ряд разгромных ста
тей; в «Литературной энциклопедии» нач. 1930-х поэт был 
назван вождем «кулацкого стиля в лит-ре». В 1928 вышел по
следний сб. поэта «Изба и поле», на к-рый обрушилась сов. 
критика Поэмы К. «Плач о С Есенине», «Погорельщина» и 
«Песнь о Великой матери» -  вершинные явления в эпосе 
XX в., к ним примыкают легенды-автобиографии «Гагарья 
судьбина», «Праотцы» и др. В 1934 К. был арестован и со
слан в Колпашево, но вскоре переведен в Томск. Его письма 
из ссылки (Новый мир. 1988. № 8) подвели трагический итог: 
«гибель неизбежна». Последнее стих. «Есть две страны...» 
отражает реалии томской жизни поэта и вместе с тем проник
нуто эсхатологическим мироощущением и позволяет судить о 
продолжении традиции символизма. В 1937 управление 
НКВД по Зап. Сибири сочинило дело о «Союзе спасения Рос
сии», якобы фашистско-монархической орг-ции, к к-рой был 
причислен и К. Он был расстрелян в Томске по приговору 
«тройки», реабилитирован в 1960

А.П. Казаркин

Соч.: Соч. В 2 т. /  П о д  ред . Г. С тр у ве  и Б. Ф и л и ппо ва . М ю нхен , 1969; 

С ти хо тво р е н и я  и п о э м ы . Л ., 1977; С т и х о тв о р е н и я  и поэм ы . А р ха н ге л ьск, 

1986; И зб ранно е . М ., 1988; П е сн о сл о в . С ти х о тво р е н и я , поэм ы . П е тр о за 

во дск, 1990; С т и х о тв о р е н и я  и п оэм ы . Т ом ск, 1990 ; С оч. В 2  т. С П б., 1999.

Лит.: С а кул и н  П. Н а р о д н ы й  з л а т о ц в е т / /  В е с тн и к  Е вропы . 1916. № 5 ; 

Б о го м о л о в  В. О б р е те н н ы й  Китеж . Д у ш е в н ы е  с тр о ки  о  н а род ном  поэте 

К л ю е ве . Пг., 1917; Л ь в о в -Р о га ч е в с ки й  В. П о эзи я  ново й России. П оэты  по

л ей  и го р о д ски х  о кр а и н . М ., 1919; Б а за н о в  В .Г . С  р о д но го  берега . О  поэзии 

Н и ко л а я  Клю ева. Л ., 1990; А з а д о в с ки й  К. Н и ко л а й  Клю ев. П уть  поэта . Л., 

1990; П и чурин  Л .Ф . П о с л е д н и е  д н и  Н и ко л а я  К л ю е ва . Том ск, 1995; Н и кола й 

Клю ев. И ссл е д о ва н и я  и м а те р и а л ы  /  Р е д .-со ст. С .И . С уббо тин . М ., 1997; 

П о н о м а р е в а  Т. П р о за  Н и ко л а я  Клю ева . М ., 1998 ; Н и кола й  Клю ев: обра з 

м и р а  и судьба : Сб. с та те й  /  Р е д .-со ст. А .П . К а за р ки н . Том ск, 2000.

Кобзев Анатолий Васильевич (р. 3.1.1944, г. Хаба
ровск), проф., ректор ТУСУРа. Род. в рабочей семье Окон
чил с отличием ф-т автоматических систем ТПИ (1967). 
В 1967 -  1969 работал асси
стентом кафедры электропри
вода ТПИ, в 1969 -  1972 учился 
в аспирантуре ТПИ. Канд. техн. 
наук (1972). В 1972 -  1980 -  ст. 
науч. сотр., зав. сектором и ла
бораторией НИИ автоматики и 
электромеханики ТИАСУРа. В 
1980 -  1999 -  зав. кафедрой 
пром. электроники ТИАСУРа 
(позже ТАСУР, совр. ТУСУР). Д- 
р техн. наук (1983). Проф 
(1984). В 1999 К. стал ректором 
Томского гос. ун -т а  систем  
управления и элект роники.
Науч. интересы К. сосредото
чены в обл. силовой электроники. Он создал и развивает 
науч. школу «Модуляционные методы преобразования 
электрической энергии», известную в нашей стране и за ру
бежом. Предложенные К. принципы многозонной импульс
ной модуляции находят применение в нефт. пром-сти, в 
точном машиностроении, в автомобилестроении, в связи и 
на ж.-д. транспорте, различных отраслях оборонной пром- 
сти и др Под руководством К. и при его непосредственном

участии созданы бортовые системы электрооборудования и 
управления электромобилями, комплексы предстартовых 
устройств ввода энергии в сверхпроводящие магнитные 
системы, системы управления магнитным полем ЯМР- 
томографов, автоматизированные комплексы для индукци
онного нагрева Под руководством К. ТУСУР первым в стра
не внедрил систему дистанционного образования, в на
стоящее время по дистанционным технологиям обучается 
10 тыс. студентов. В вузе реализуются международные на
уч. и образовательные проекты совм с ун-тами Нидерлан
дов, Германии, Китая. В годы ректорства К в ТУСУРе соз
дано 4 новых НИИ на базе науч.-производственных фирм, 
объем н.-и. работы возрос в 10 раз. К. подготовил 17 канд. и 
3 д-ра наук. Опубликовал 5 монографий, 4 уч. пособия, бо
лее 70 науч. ст., получил 96 авторских свидетельств на изо
бретения и 4 патента. К. избирался нар. дел. Верх. Совета 
РФ (1990 -  1993). В 1994 входил в состав политсовета Том
ского отделения партии «Демократический выбор России», 
в 2003 возглавил Томское отделение партии «Союз правых 
сил». Действительный чл. Академии инж. наук РФ (1995). 
Лауреат пр. Томской обл. в сфере образования и науки. 
Удостоен почетных знаков «Почетный работник высшего 
образования РСФСР» и «Изобретатель СССР», медали Фе
дерации космонавтики РФ.

Н.М. Д м ит риенко

Соч.: Дискретно-управляемые магнитно-вентильные устройства. 
Томск, 1977 (в соавт. с В.П.Обрусником); Многозонная импульсная моду
ляция. Новосибирск, 1979; Стабилизаторы переменного напряжения с вы
сокочастотным широтно-импульсным регулированием. М., 1986 (в соавт. с 
Г.Я.Михальченко, В.Д.Семеновым); Методы анализа и расчета электрон
ных схем. Томск, 1989 (в соавт. с В.А. Бондарем, В.С. Баушевым); Им
пульсно-модуляционные системы. Томск, 1989. Ч. 1,2,3; Модуляционные 
источники питания РЭА. Томск, 1990 (в соавт. с Г.Я. Михальченко, 
К.М. Музыченко).

Лит.: Новый век Томска. Кто есть кто. Т.1: Имя и дело. Томск, 2003; 
Винарская Т. Стайерская дистанция Анатолия Кобзева II Томский вестник. 
Прил. «День добрый». 2004. 3 янв.

Ковалев Юрий Яковлевич (р 8 4.1937, г. Боготол 
Красноярского края), гос. деятель. Род. в рабочей семье. В 
1959 окончил ТПИ по специальности «инж.-механик». Трудо
вую деятельность начал на Том
ском з-де кранового оборудова
ния в должности инж.-технолога 
(1959). В 1962 -  1965 был зам. 
гл. технолога, в 1965 -  1967 -  
зам. гл. инж., в 1967 -  1971 -  гл. 
инж., в 1971 -  1977 К. -  директо
ром объединения «Сибэлект ро- 
мотор>. В 1977 -  1982 -  второй 
секретарь Томского горкома 
КПСС. В 1982 -  1988 -  предсе
датель Томского горисполкома 
В 1988 К. стал ген. директором 
международного науч.-производ
ственного объединения «ЗОНД», 
в 1989 -  ген. директором эконо
мической ассоциации «Томскинтерсервис». С 1997 по 2001 К. 
работал зам. председателя Гос. дум ы  Томской обл. В 2002 
стал чл. Совета Федерации Федерального Собрания РФ, в 
2004 -  чл. Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Будучи руководителем объединения «Сибэлектромотор», 
К. активно занимался наращиванием производственных 
мощностей, внедрял прогрессивные технологические линии, 
организовывал выпуск новых типов электродвигателей Под
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руководством К. объединение «Сибэлектромотор» преврати
лось в одно из ведущих предприятий электротехнической 
пром-сти СССР. Став руководителем городского управления, 
К. способствовал развитию хоз и культурной жизни Томска, 
росту благосостояния горожан. Возглавляя «Томскинтерсер- 
вис», К. поддерживал продвижение продукции томских пред
приятий на мировой рынок, импорт совр. технологического 
оборудования, систем автоматизированного проектирования. 
Как зам. председателя Гос. думы Томской обл. К. участвовал 
в формировании законодательной базы в бюджетной сфере 
для субъектов хоз. деятельности и органов исполнительной 
власти г. Томска, стоял у истоков разработки нормативно
правовой базы по энергосбережению. Он является автором 
законов о гос. поддержке инвестиционной деятельности в 
Томской обл., об инновационной деятельности в Томской 
обл и др. К. неоднократно избирался деп. Томского гор. и 
обл. Советов нар. деп. Избирался деп. первого и второго со
зывов Гос. думы Томской обл. (1994 -  2001). С 1997 является 
президентом Томского регионального отделения Росс, фонда 
милосердия и здоровья, вице-президент попечительского со
вета ТПУ, чл. попечительского совета СГМУ. Обладатель 
приза Европ. совета по глобальному бизнесу (Мадрид, 1997). 
Почетный гражданин г. Томска (1999). Награжден тремя ор
денами «Знак Почета» (1971, 1981, 1986), орденом «За за
слуги перед Отечеством» 4 ст. (1997).

Е В . Олейников

Соч.: А в то м а ти за ц и я  у п р а в л е н и я  н а р о д н ы м  хо зяй с тво м  Т о м ско й  о б 

л а сти  II П р о б л е м ы  п а р ти й н о го  и го с у д а р с тв е н н о го  с тр о и те л ьс тв а . М ., 1988. 

В ы п .8  (в с оавт,).

Лит.: Б о зр и ко ва  Л. Д е м о к р а т и и  е щ е  п р е д с то и т  у чи тьс я  / /  Том ски й  

ве стник. 1 9 9 6 .1 5  ию ня; З а  за с л у ги  п е р е д  го р о д о м  II Т о м ски й  ве стн и к. 1999. 

23 окт .; С е н а то р у  п о м о га е т  то м с ки й  о п ы т  II Т о м с ки е  н о во сти . 200 2 . 5  дек.

Колупаев Виктор Дмитриевич (19 9.1936, пос Не
заметный Якутской АССР (совр г. Алдан Республики Саха 
(Якутия)) -  4.6.2001, Томск), писатель. Род. в семье рабочих 
прииска. Окончив в Красноярске ср. школу, в 1954 поступил 
на радиотехнический ф-т Томского политехнического ин-та и 
в 1961 окончил его по специальности «радиотехника». Рабо
тал в томских спец. КБ и НИИ как радиоинженер. Первый 
рассказ К. был опубл. в 1966 в томской газ. «Молодой лени
нец». Его рассказ «Билет в детство» (журн. «Вокруг света», 
1969) открыл писателя-фантаста всесоюзному читателю и 
стал нач. ежегодных публикаций в журн. «Вокруг света», «Ав
рора» (Ленинград), «Уральский следопыт», альманахе «Фан
тастика». Первая кн. К. «Случится же с человеком такое!..» 
вышла в 1972 в серии «Библиотека советской фантастики» в 
московском изд-ве «Молодая гвардия». В 1976 К. был принят 
в Союз писателей СССР Лауреат Всероссийской лит. пр. 
«Аэлита» -  за лучшее произв. года в жанре фантастики 
(1988). К. -  автор более 10 кн., его произв выходили в Гер
мании, США, Японии, Чехословакии, Венгрии, Швеции, Бол
гарии, Польше. В 2000 в Томске опубл. ограниченным тир. 
первая часть романа «Безвременье» (в соавт. с Ю. Маруш- 
киным).

С. Б. Смирнов

Соч.: С л учится  ж е  с  че л о ве ко м  такое !.. М ., 1972; Качели «О тш ельника» . 

М „  1974; Б илет в д етство . Н о воси бирск, 1977; Ф и р м е н н ы й  поезд  «Ф ом ич». 

М., 1979; Зачем  ж ил че л о ве к?  Н о воси бирск, 1982; С е дьм ая  м одель. М ., 1985; 

В есна  света. Том ск, 1986; В о лево е  усил ие. Том ск, 1991; «Толстяк»  над  м и

ром. Том ск, 1992; П ространство  и В р ем я  д л я  ф антаста . Том ск, 1994.

Лит.: З а пл а вн а я  Т. Т о м с ки е  п и са те л и . Т о м ск, 1974; В и кто р  Д м и тр и е 

вич К о л уп а е в  II Т о м ски е  п и с а т е л и  /  С о ст. Т. М е йко , А . К а за н ц е в . Том ск, 

1995; Б ор и со в  В .И . К о л у п а е в  В и кто р  Д м и тр и е в и ч  II Э н ц и кл о п е д и я  ф а нта 

сти ки . Кто е с т ь  кто. М инск, 1995 ; С м и р н о в а  А. О б ы кн о в е н н о е  чуд о  В и ктор а

Ко л уп а е ва  II Т о м ски й  ве стник. 2000 . 13 и ю л я ; С м и р но в  С. Б е звр е м е н ье . 

Э п и л о г (па м яти  В и ктор а  Ко л уп а е в а ) II Т о м ски й  ве стник. 2 0 0 1 .2 2  ию ня.

Комаровский Леопольд Викентьевич (р. 20.11 1930, 
Красноярск), баллистик, профессор Род. в семье служащего. 
Канд физ,-матем. наук (1962). Д-р физ.-матем. наук (1985). 
Окончил с отличием механико- 
матем ф-т ТГУ (1955). С 1955 -  
ассистент кафедры высшей ма
тематики ТПИ С 1956 -  аспи
рант кафедры теоретической 
механики ТГУ, с 1959 -  асси
стент той же кафедры. В 1960 
стал ст. науч. сотр. спец, отдела 
СФТИ. С 1968 -  зав. лаборато
рией газовой динамики, с 1978 -  
зав отделом механики жидкости 
и газа, с 1996 -  гл. науч. сотр.
НИИ прикладной механики и ма
тематики ТГУ. По совместитель
ству с 1963 -  доцент, с 1987 -  
проф. кафедры матем. физики, 
затем -  кафедры теоретической механики механико-матем. 
ф-та ТГУ. Обл. науч. интересов К. -  аналитические и числен
ные методы решения нестационарных задач газовой динами
ки, быстропротекающие реальные процессы новых средств 
высокоскоростного метания. Под науч. руководством К. раз
рабатывались газодинамические основы внутренней балли
стики средств метания с учетом реальных эффектов рабочих 
газов, материалов поршней и стенок каналов и пусковой тру
бы, пространственного характера течения газов в каналах 
сложной конфигурации. В результате исследований был 
предложен т.н. метод свободного метания, при к-ром уско
ряемое тело, двигаясь в пусковой трубе, не соприкасается с 
ее стенками. Этот метод позволяет, в частности, моделиро
вать соударение тел с космическими скоростями (выше 
10 км/с). В 1978 К. возглавил работы по оптимальному проек
тированию самой крупной в СССР легкогазовой баллистиче
ской установки, а затем принял непосредственное участие в 
матем. обеспечении пуско-наладочных работ по запуску и 
выводу этой установки на эксплуатационные режимы. Он 
первым доказал возможность использования легкогазовой 
системы с подгоном метаемого тела в пусковой трубе удар
ными волнами в качестве устройства для прямого вывода в 
космос малых тел. Автор более 170 работ, в т.ч. 4 монографий, 
10 авторских свидетельств. Подготовил 22 канд. наук, 6 из к- 
рых защитили докт. дис. Лауреат пр. ТГУ (1977, 1994, 1998) 
Имеет почетное звание «Изобретатель СССР». Чл.-корр. Сиб. 
отделения Международной академии наук высшей школы 
(1994). Награжден медалями: «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984), им. акад. М.В. Кел
дыша Федерации космонавтики СССР (1989), «За заслуги в 
создании вооружения и военной техники» (2000), нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего профессионального об
разования РФ» (1998), медалью «За заслуги перед Томским 
государственным университетом» (1998), «Заслуженный ве
теран труда ТГУ» (2000). Заел, деятель науки РФ (2001).

С.Ф. Фоминых, К. В. Петров

Соч.: О б од н о м  то чн о м  реш е н и и  пр о с тр а нс тве н н о го  н е уста н о в и в ш е - 

гося  те че н и я  газа  ти па  д в о й н о й  во л ны  II Д о кл а д ы  А ка д е м и и  н а ук /  А ка д е 

м ия н а ук С С С Р . 1960. Т .135 . №  1; О  д ви ж е н и и  газа  за  п л о ско й  д е та ц и о н н о й  

волной , и д ущ ей  по  ц и л и н д р у  ВВ  (в соавт. с  В .А . Д в о р н и ко в ы м ) II Ф изи ка  го 

рения  и взры ва . 1976. №  6; А н а л и ти че ско е  и с сл е д о в а н и е  н е ко то р ы х  в н у т 

р енних за д а ч  неста ц и о н а р н о й  газово й  д и на м и ки  и пе р е н о с а  те пла . Том ск,
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1981 (в соавт. с  О  Н. Ш а б л о в ски м ); М ате м а ти че ско е  м о д ел и рование  и оп

ти м а л ь н о е  п р о е кти р о в а н и е  б а л л и сти че ски х  уста новок. Том ск, 1994 (в со

авт. с  А .М . Б уб е н чи ко в ы м , С .Н . Х а р л а м о вы м ); М ате м а ти че ски е  м одели  те 

че н и я  и  те пл о о б м е н а  во вн утр е н ни х  за д а ча х  ди на м и ки  вязко го  газа. Том ск, 

1998; Л е гко га зо вы е  с и с те м ы  с  у д а р но -в о л н о вы м  подгоном  м етае м ы х  те л  в 

п ус ко во й  тр уб е  II V III В серос. с ъ е зд  по  те о р е ти че ско й  и п рикла дной  м еха

нике . П ерм ь, 2001.

Лит.: М иха й л о в  М. Т р е тья  ито го ва я  II За с о в е тскую  науку. 1973. 

8 ф е вр .; Н а учн о -и с с л е д о ва те л ьс ки й  и н сти тут п р икл а д ной  м атем атики  и 

м е ха н и ки . 1 9 6 8 -  1993. Т ом ск, 1993.

Комиссар Временного правительства, представи
тель Временного пр-ва на местах, полномочия к-рого прирав
нивались к губернаторским Ин-т К В.п. был учрежден 4 мар 
1917. Назначенный К.В п. Томской и Енисейской губ. проф. 
Е.Л. Зубаш ев  прибыл в Томск 20 мар. 1917. Его работа 
встречала противодействия со стороны тех, кого не устраи
вал принцип назначения комиссара, др., в основном больше
вики, относились к Е.Л. Зубашеву враждебно, поскольку он 
был кадетом. В мае на заседании губ. нар. собрания он сде
лал заявления об уходе. Приняв это заявление, собрание 
решило, что в Томске вообще не нужен правительственный 
комиссар. Временное пр-во не согласилось с подобным ре
шением и «заморозило» ассигнования на нужды Томской губ. 
После переговоров дело решилось компромиссом: прави
тельственное положение о губ. комиссаре как представителе 
центр, власти было совмещено с пост. губ. нар. собрания о 
создании исполкома. 7 июня 1917 на должность К.В.п. был 
назначен председатель исполкома Б.М. Ган, подведомст
венный ему комиссариат вошел на правах отдела в исполни
тельный к-т нар собрания. К.В.п. осуществлял гос. контроль 
за законностью действий органов местного самоуправления, 
должностных лиц и учреждений разных ведомств, милиции, 
надзор за печатью. В комиссариат входил также воинский от
дел В нояб 1917, когда Временное пр-во было низложено, 
была уничтожена и должность К.В.п. в Томске. Однако ин-т 
правительственных комиссаров был на время сохранен, дек
ретом ВЦИК в янв. 1918 таковым был назначен в Томской 
губ. С И. Канатчиков.

Н.М. Дмит риенко

Комитет общественного порядка и безопасно
сти, орган местного управления. Создан на заседании Том
ской гор. думы (под председательством гор. головы 
П.Ф Ломовицкого) 2 мар. 1917, когда в Томске были получе
ны известия из Петрограда о свержении самодержавия В со
став К-та вошли 5 гласных гор. думы (адвокаты Б.М. Ган,
С.А. Александровский, Н.В. Патрушев, инж. и предпринима
тель К. Эман, техник П. Соколов) и 5 представителей обще
ственности (быв. ссыльный большевик А.В. Шотман, рабо
тавший в томской кооперации большевик А.Ф. Иванов, пуб
лицист и кооп. работник эсер В.И. Анучин, учитель меньшевик
В.П. Денисов и пом присяжного поверенного эсер Е В. Заха
ров). Председателем К-та был избран Б.М. Ган. В последую
щие дни в К.о.п.б., к-рый стал называться губ., избирались и 
делегировались новые чл., представители различных обще
ственных, политических, конфессиональных объединений, 
числ. его достигала 165 чел. Структура К-та включала распо
рядительное бюро из 7 чел. (под председательством 
Б.М. Гана и его зам. Н.Н. Яковлева) и исполнительное бюро, 
первым отделом к-рого стал губ. комиссариат, созданный по
сле отстранения губернатора от управления делами в соста
ве чиновника по крест, делам А.А. Барока, пом зав Томским 
переселенческим управлением Воскобойникова и адвоката 
П.В. Вологодского. В исполнительном бюро были созданы 
также отделы милиции, юрид., труда, топлива, путей сообще

ния, нар образования, здравоохранения, социального обес
печения, прод и военный комиссариаты.

К.о.п.б. 5 мар. 1917 принял решение об окончательном 
отстранении губернатора В.Н Дудинского от управления де
лами, чл. К-та А.Ф. Иванов и А Л. Цветков в присутствии то
варища прокурора Томского окр. суда произвели арест нач. 
губ. жандармского управления, провели обыск в охранном 
отделении и гор. полиции. Гор. полицию распустили и заме
нили ее постоянной милицией, формирование к-рой завер
шилось в сер. апр. 1917. К-т подверг аресту полковых коман
диров и нач. гарнизона полк. Бирона, в целях предотвраще
ния их выступлений в защиту монархии, инициировал проце
дуру присяги солдат и офицеров Временному пр-ву. К-т рас
порядился об освобождении из-под надзора политических 
ссыльных в Нарымском крае, приостановил землеустрои
тельные работы по старым законам, к-рыми крестьяне были 
недовольны, установил 8-час. рабочий день на пром. пред
приятиях Томска. К.о п.б. был создан как временный, чл. его 
обратились к разработке проекта создания органов местного 
самоуправления -  нар собраний, к-рый был завершен в сер. 
мар. 1917. В мае 1917 К-т передал свои полномочия испол
кому губ. нар. собрания и прекратил свое существование.

Н.М. Д м ит риенко

Лит.: Ган  Б .М . Ф е в р а л ь с ка я  р е в о л ю ц и я  в Т о м с ко й  губ е р н и и  II С е в е р 

ная  А зи я . 1927. №  1; Б о р ьб а  за  в л а с ть  С о в е т о в  в Т о м с ко й  гу б е р н и и  (1917  -  

1919 гг.): С б . д о ку м е н та л ь н ы х  м а те р и а л о в  (к 4 0 -л е т и ю  В е л и ко й  О ктя б р ь 

с ко й  с о ц и а л и с т и ч е с ко й  р е в о л ю ц и и ). Т о м ск, 1957 ; Б а б и ко в а  Е .Н . Б у р ж у а з

н ы е  о р га н ы  в л а с ти  и с а м о у п р а в л е н и я  З а п а д н о й  С и б и р и  и их  л и кви д а ц и я  в 

1917  -  1918  гг.: Д и с . ...ка н д . ист . на ук . Т о м с к , 1970 ; Д м и тр и е н к о  Н .М . С и

б и р ски й  го р о д  Т о м с к  в X IX  -  п е р в о й  тр е ти  X X  ве ка : упр а вл е ни е , эконом ика , 

н а сел ени е . Т о м ск, 2000 .

Комитет ученых (Томский к-т ученых по содействию 
пром-сти, транспорту, сел. х-ву в военное время), орг-ция 
ученых Томска. Создан 27 июня 1941 по пост. Томского гор
кома ВКП(б). Во гл. К.у. встал биолог, проф. Томского гос. ун
та В.П. Токин, его зам. были директор СФТИ проф. 
В.Д. Кузнецов  и хирург проф. А.Г. Савиных. В состав К.у. 
вошли секретарь горкома партии, 17 проф. (К.Н. Шмаргунов, 
Н.И. Карт аш ов, И.Н. Бут аков, И В. Геблер, М .К. Коровин, 
В.Н. Кессених  и др ), 3 доцента, военный инж. Этот состав 
был утвержден на первом организационном заседании 
30 июня 1941. В дальнейшем он изменялся и пополнялся. 
К.у., объединявший специалистов по геологии, химии, физи
ки, медицине, биологии, всего до 300 науч. работников, вы
полнял различные задания производственных орг-ций Томска 
и др городов Новосибирской обл. Для решения возникавших 
проблем создавались постоянные и временные комиссии, 
секции, бюро, бригады. Так, в нач. июля 1941 было сформи
ровано ботан.-фармакологическое, позднее -  мед.-биол. бю
ро, одной из главнейших задач к-рого стало решение б. ком
плексной проблемы по изучению химико-фармакологических 
свойств нек-рых сиб. растений как заменителей ценных им
портных леч. препаратов. Бюро возглавил проф. В.В. Ревер- 
датто. В решении этой проблемы приняли участие ок. 60 
исследователей, среди к-рых были проф. К Т. Сухорукова, 
Н.В. В ерш инин, Б.И . Баяндуров, зав Гербарием ТГУ 
Л.П. Сергиевская  (секретарь бюро), директор Ботан. сада 
Л.Д. Бейкина, доцент Л.Н. Дьяконова-Шульц. Они сумели 
найти, изучить и ввести в практическую деятельность госпи
талей и леч. учреждений ценные лекарственные препараты, 
полученные из местного сырья. Были организованы курсы по 
подготовке клинических лаборантов из студентов-биологов, 
курсы рентгенологов для госпиталей Томска на базе СФТИ. 
Б. работы были организованы в обл изучения новых анти-
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септиков растительного происхождения. Практическим ре
зультатом исследований явилось получение сативина (спир- 
товый экстракт чеснока), дефизоната. На кафедре проф.
A. Г. Савиных был впервые применен в качестве заменителя 
ваты сфагновый (болотный) мох. Расширению и углублению 
контактов ученых с производственниками способствовало 
созданное при К.у в мае 1942 бюро технической пропаганды. 
Энергетическая секция к-та (председатель проф И.Н. Бута
ков) оказывала помощь строившейся в Томске новой элек
тростанции. В целях помощи металлообр. з-дам К.у. создал 
спец, секцию по металлообработке. Ее чл. выработали ряд 
конкретных мероприятий по конструированию и термической 
обработке инструментов. По заданию К.у. науч. сотрудники 
СФТИ под руководством проф. М.А. Болъш аниной  разрабо
тали рецептуру создания нескольких новых сплавов, создали 
новый лабораторный метод испытания брони взамен дорого
стоящего полигонного. Спец, бригада из индустриального 
ин-та в составе проф А.П. Розенберга, А.Н. Добровидова, 
доцента Н А. Балакина выработала доступный для з-дов ме
тод превращения отходов быстрорежущей стали в высокока
чественные резцы. К у. объединил усилия проф М.А. Боль- 
шаниной, А.А. Воробьева, А.П. Б унт ина, работавших над 
проблемой антиобледенителя для тросов аэростатов заграж
дения При К.у. была организована постоянно действовавшая 
с.-х. комиссия под председательством сотрудника ТГУ
С. Вискова. Она помогала руководящим органам, горожанам 
в opr-ции пригородных х-в. Специалисты физики, химии, гор
ного дела создавали бригады для оказания помощи шахте
рам Кузбасса, к-рая заключалась в исследовании и разреше
нии проблем энергоснабжения, транспорта, поисков и экс
плуатации месторождений. Под председательством проф. 
М.К. Коровина работало геол. бюро. Его сотрудники открыли 
новое месторождение молибдена, крупные залежи полиме
таллических руд. В дек. 1944 К.у. выступил инициатором сбо
ра средств для семей фронтовиков и инвалидов войны К.у. 
действовал вплоть до окончания войны 18 мая 1945 он был 
реорганизован в Науч. совет при Томском облисполкоме.

И  В. Кирдяш кин

Лит.: Федотов Н.П. К истории медицинской деятельности Томского ко
митета ученых во время Великой Отечественной войны 1941 -  1945 г г. II 
Советское здравоохранение. 1964. № 10; Акаченок А. Комитет ученых -  
фронту II Политическая информация. 1984. 11 нояб.; Томская область. Ис
торический очерк. Томск, 1994; Зеленин С.Ф. Комитет ученых -  передовая 
форма организации научной деятельности ученых Томска в оказании по
мощи раненым и больным в госпиталях II Томск и томичи для фронта и по
беды. Томск, 1995; Кузнецов М.С. Томский Комитет ученых в годы Великой 
Отечественной войны II Там же; Томск: История города от основания до 
наших дней. Томск, 1999.

Коммунистическая партия Советского Союза
(КПСС), политическая орг-ция. Создана в 1898 как Росс. с.-д. 
рабочая партия (РСДРП). В Томске первый с.-д. пропаганди
стский кружок возник в ун-те в кон. 1893 -  нач. 1894 вокруг 
студентов-нижегородцев А.А. Вилкова, В.В. и М.Ф. Владимир
ских, И.П. Покровского. Первый рабочий кружок создан
B. Е. В олож анинъ ш  в 1896 среди типографских рабочих и 
железнодорожников: Н Дербышев, Н. Дробышев, Н. Бараш
ков, Н. Баранов, Д. Богданов, Н. Колмаков, А. Соболь, С. Со
боль, Е. Решетов, А Дробышев, Я. Беляев, Е. Федорская. В 
1897 в него вошли А. Сачава, Е. Муравьев, И. Селезнев, 
Д. Калико, И Клейн, П. Сенокалис, И. Сенокалис В 1899 орг- 
ция насчитывала уже 10 пропагандистских кружков В 1901 
была начата листковая пропаганда, совм. с марксистами 
Красноярска и Иркутска образован Сиб. с.-д. союз. Парал
лельно существовали кружки студентов (М.А. Попов, А.В. Ви

ноградов, Н.Н. Баранский, В. Тихов, Н.Н. Суслов, А.А Мель
ников, Г.Д. Баранов, Н.М. Добронравов, В Л Брильянщиков и 
др.). В 1900 -  1901 они слились в студенческий центр, рево
люционный к-т. После разгрома полицией (дек. 1901) возник
ли студенческие орг-ции: группа революционной социал- 
демократии и кружок революционной социал-демократии. В 
мар. 1903 в результате их слияния с Томским к-том Сиб. с.-д. 
союза была образована Томская орг-ция РСДРП.

В период Первой росс, революции 1905 -  1907 Томская 
орг-ция РСДРП насчитывала до 225 чел., до 18 пропаганди
стских кружков, являлась центром печатания листовок Сиб 
союза. Чл. ее участвовали в орг-ции наиболее значительных 
революционных выступлений в Томске: общегородской стач
ки, всеобщей окт. стачки, в формировании гор. милиции, вы
борах в гор. думу и в Гос. думу. В 1905 -  1907 наиболее ак
тивными чл. с.-д. орг-ции в Томске были Н.Н. Баранский, 
А.М. Смирнов, В.М Броннер, Г.И. Крамольников, И В Писа
рев, М.А. Попов. А.И Петухов, А С. Ведерников, И Е. Коно
нов, С.М. Костриков и др. После поражения революции Том
ский к-т РСДРП (в него входили Н. Кайгородов, А. Воинов, 
Г. Легалов, С. Воробьев) делился на функциональные группы 
и р-ны действия, выпускал нелегальный бюллетень «Рабочая 
хроника». Он прекратил существование в 1908. До мая 1912 в 
городе действовала группа РСДРП (20 -  25 чел ), затем -  
разрозненные кружки. Наиболее активными чл. с.-д орг-ции 
были Н. Орестов, С. Бобашинский, М И Преловский, Г А. Ре
шетов, В.Е. Воложанин, М. Желонкин, В.И. Булыгин, Г.С. Чир
ков, В.А. Арефьев, В.Е. Осепчугов, А  И Шаламов, И. Стуков, 
П Н. Кононов. Они вели преим. легальную деятельность в пе
чати и различных об-вах Нелегальная агитация возобновилась 
в 1915 с образованием группы «Объединенные марксисты». В 
окт. 1915 образовалась «Группа объединенного студенчества 
города Томска», включавшая социалистов и либералов С осе
ни 1916 начал действовать Военно-социалистический союз, 
объединявший с.-д., с.-p., анархистов В янв 1917 образова
лась группа «Объединенные социалисты».

После свержения самодержавия томские с.-д. вышли из 
подполья и 3 мар. 1917 оформили свою орг-цию легально. 
Она продолжала оставаться объединенной, те . включала 
большевиков и меньшевиков. На учредительном собрании, 
состоявшемся в здании гор. думы, присутствовало ок. 40 чел. 
Собравшиеся выработали устав, наметили план работы, из
брали гор. к-т. РСДРП в составе 3 большевиков и 4 меньше
виков, председатель -  меньшевик А.А Наумов. К кон. мар. 
1917 числ. орг-ции выросла до 200 чел., гл. обр., за счет 
меньшевиков. По осн. политическим вопросам томская орг- 
ция РСДРП выступала с меньшевистских позиций: за созыв 
Учредительного собрания, установление демократической 
республики, в поддержку Временного пр-ва и томского К-та 
общественного порядка и безопасности, за сотрудничество 
со всеми социалистическими партиями и группами. Однако по 
мере углубления революции и радикализации масс позиции 
большевиков постепенно усиливались. После перевыборов к- 
та РСДРП в сер мая 1917 уже 7 из 13 его чл. являлись боль
шевиками. Печатными органами томских с.-д. в 1917 были 
газ. «Новая жизнь» и «Сибирский рабочий». Томские с.-д. ак
тивно участвовали в создании и деятельности органов гор. 
самоуправления, Советов деп., профсоюзов, вели агитацион
но-пропагандистскую работу среди солдат, рабочих, кресть
ян, военнопленных, содержавшихся в местном концентраци
онном лагере. Эта деятельность сопровождалась постоян
ными внутрипартийными трениями. Разногласия усилились 
после июльских и авг. (корниловщина) событий в Петрограде 
и привели к организационному разрыву между томскими 
большевиками и меньшевиками. 6 сент 1917 гор орг-ция 
РСДРП, насчитывавшая 540 чл. по списку и ок. 250 фактиче-
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ски, раскололась на две -  большевистскую и меньшевистскую, 
примерно одинаковые по числ. Раскол был закреплен на губ. 
партийной конференции РСДРП 8 - 9  сент. 1917 в ТОмске.

Осенью 1917 большевики укрепили свои позиции в Сове
те рабочих и солдатских деп., получили значительное число 
мест в гор. думе и большинство мест в гор. управе. Из трех 
томских делегатов на 2-м Всероссийском съезде Советов в 
Петрограде, объявившем о взятии власти в стране (окт.
1917) , двое являлись большевиками (И Л Наханович и 
В.И. Репин). Но в самом Томске большевики не сразу реши
лись на захват власти. Для этого у них не доставало сил, 
поддержки нас. и политической воли На выборах в Учреди
тельное собрание в сер. нояб. 1917 за список большевиков 
в Томске было подано только 23% голосов. Кроме того, наи
более радикальная часть томских большевиков к тому вре
мени перебралась в Омск, войдя в состав Зап.-Сиб. исполко
ма Советов (А.А. Звездов, Е.А. Квантилиани, В М. Косарев, 
Н.Н. Яковлев  и др.). Лишь в янв. 1918 большевики Томска 
перешли к решительным действиям, разогнали с помощью 
Красной гвардии Сиб. обл. думу, закрыли газ. •Сибирская  
ж и зн ь * и др. печатные изд. Захватив власть, томские боль
шевики осн. внимание уделяли сов. стр-ву и созданию сило
вых структур (отрядов Красной гвардии, Красной армии, ЧК и 
др ). Внутрипартийная работа в этот период была свернута, 
хотя ежемесячно проводились собрания гор. орг-ции, а в апр. 
1918 был избран новый к-т партии из 17 чел. (в мар. 1918 
РСДРП(б) была переим в Росс, коммунистическую партию 
(большевиков) (РКП(б)).

После падения в Томске сов. власти 31 мая 1918 часть 
местных коммунистов эвакуировалась на пароходах в Тю
мень и далее на Урал, часть оказалась в белогвардейских 
тюрьмах, остальные были вынуждены скрываться. Остав
шиеся на свободе чл. партии создали подпольную ячейку и 
уже в нач. июня 1918 провели первое нелегальное партийное 
собрание. В авг. 1918 состоялась гор. подпольная конферен
ция РКП(б), избравшая партком: С.А. Дитман (председатель), 
К.А. Васильев, А.А. Жукас, А.А. Малиновский и В С. Митряев. 
На второй общегородской партийной конференции (нояб.
1918) был избран новый подпольный партийный к-т. во гл. с 
X Я. Суудером. В авг. и нояб 1918 в Томске состоялись две 
сиб. нелегальных конференции РКП(б). С авг. по нояб. 1918 
здесь находился Сиб. обл. к-т. РКП(б), в составе к-рого были 
томичи: С.А. Дитман, В С. Митряев, М М. Рабинович. К нояб. 
1918 в 20 партийных ячейках Томска состояло до 250 чел. 
Томская большевистская орг-ция была одной из наиболее 
сильных в Сибири. Томский к-т возглавлял партийную работу 
не только в городе, но и в б. ч. губ. Подпольщики поддержи
вали связь с находившимся на терр. Сов. России Сиб. бюро 
ЦК РКП(б), получали от него необходимую информацию, 
деньги. На первых порах они пытались вести и легальную 
деятельность. В частности, под прикрытием профсоюзов из
давалась газ. «Рабочее знамя» (с 26 июня по 4 авг 1918, тир 
3 - 5  тыс. экз., ред. В.Д. Вегман, И.Л. Магун). С осени 1918 
по решению 1-й Сиб. нелегальной конференции РКП(б) нача
лась подготовка общесибирского вооруженного восстания с 
целью восстановления сов. власти. В Томске был создан окр. 
военный штаб во гл. с А. Бушуевым. Партийные ячейки пере
водились на военное положение и строились по принципу 
«десятков», «пятков». Подпольщики участвовали в подготов
ке вооруженных восстаний в Томске в ночь на 1 нояб. 1918 и 
2 мар. 1919, подавленных белогвардейцами. 4 мар. 1919 на 
конспиративной квартире И И. Якимовича была арестована б. 
группа чл. гор. к-та РКП(б), военного штаба и активистов том
ского подполья (Я. Бредис, К.А. Васильев, И.С. Григорьев, 
К.П. Ильмер, Ф.П. Соколов, М.У. Солдатов и др ). После жес
токих истязаний и пыток большинство их было казнено в ночь

на 27 мар. 1919 на окраине города (останки казненных в на
стоящее время покоятся в братской могиле на Ново- 
Соборной пл ). В нач. мая 1919 в колчаковской тюрьме оказа
лась еще одна группа томских подпольщиков. Провалы серь
езно ослабили томскую орг-цию РКП(б). Лишь к осени 1919 
она оправилась от разгрома и вновь приступила к подготовке 
вооруженного выступления под руководством избр. в сент. 
нелегального к-та. В результате успешного восстания 17 -  
18 дек. 1919 в Томске была восстановлена сов. власть.

23 дек. 1919 состоялось первое после выхода из подпо
лья собрание томской орг-ции РКП(б), избравшее организа
ционное бюро (К.М. Молотов, А.И. Галунов, А.П. Кириллов). 
28 дек. 1919 создан гор. партком из 5 чел. (председатель 
К.И. Озол) с подчиненными ему 4 гор. райкомами РКП(б) 
(созданы в нач. 1920). 7 июля 1920 гор. партком был упразд
нен. Его функции перешли к уездному, а с 7 дек. 1920 -  к губ. 
к-ту партии. С 1921 по 1930 в Томске функционировало два 
(1-й и 2-й) гор. райкома РКП(б). В дек. 1919 было возобновле
но изд. партийно-сов. органа -  газ. «Знамя революции» (в 
янв. 1920 выходила под назв. «Сибирский коммунист», с 
1 окт. 1921 и до наших дней -  «Красное  знамя-). Числ. том
ской орг-ции РКП(б) быстро росла: 656 чел. (на 15 февр. 
1920), 1076 чел., объединенных в 101 партячейку (на 20 июня 
1920), 4647 чел. (в 1921). Однако в результате «партийной 
чистки» кол-во коммунистов в городе в 1924 сократилось до 
1581 чел. Затем оно вновь выросло, достигнув 3486 чл. и 
канд. в чл. партии в 1929 Партийной работой в Томске руко
водило назначаемое Сиб бюро ЦК РКП(б) губ. организацион
ное бюро, с июля 1920 -  выборный партийный орган -  губком 
РКП(б), с 1925 по 1930 -  окр. к-т ВКП(б). (В 1925 РКП(б) была 
переим. во Всесоюзную коммунистическую партию (больше
виков) -  ВКП(б).) Утверждение в стране на рубеже 1920 -  
1930-х тоталитарной власти, адм -командной системы управ
ления окончательно превратили коммунистическую партию в 
составную часть единого партийно-гос. механизма. Томская 
орг-ция ВКП(б) послушно выполняла все поступавшие св. 
указания, активно участвовала в начавшейся индустриализа
ции, насильственной коллективизации крестьянства, в масси
рованном насаждении коммунистической идеологии и посту
латов сталинизма среди различных групп нас., в осуществле
нии массовых политических репрессий. В 1930-е вновь про
изошло резкое сокращение числ. томской гор. орг-ции ВКП(б), 
вследствие очередной партийной чистки, проверки и обмена 
партийных документов, а также репрессий, затронувших и 
часть коммунистов. В 1938 в Томске насчитывалось лишь 
1688 чл. и канд в чл. ВКП(б) против 5502 в 1932. Были ре
прессированы секретари горкома ВКП(б) В.П. Кужелев,
С.З. Куравский, М.Ф. Малышев, В.И. Никульков, к-рые сами, в 
свою очередь, были причастны к арестам и гибели мн. жит. 
города. Изменилась структура орг-ции. В июле 1936 после 
разделения Томска на 3 р-на (Вокзальный, Кировский и Куй
бышевский) было создано 3 райкома партии.

С нач. Великой Отечественной войны горком ВКП(б) стал 
своеобразным штабом, руководившим деятельностью томи
чей по отражению фашистской агрессии, занимался разме
щением эвакуированных предприятий и их сотрудников, на
лаживанием выпуска оборонной продукции, проводил массо
вые мобилизации нас. на решение различных хоз задач и 
социальных проблем. Вновь изменилась структура партийных 
органов. В горкоме были введены должности секретарей по 
отраслям оборонной пром-сти, созданы новые отраслевые 
отделы для более оперативного руководства пром-стью. 
Партийные работники в экстремальных условиях войны в 
полн. мере использовали накопленный ранее многолетний 
командно-адм. опыт. Осн. массу времени партийные руково
дители проводили на оборонных предприятиях. За время
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войны выросла числ томских коммунистов, несмотря на по
стоянную убыль в людях (свыше 1000 чл. партийной орг-ции 
сражалось на различных фронтах). В сер. 1941 гор. партий
ная орг-ция насчитывала 2417, в 194 5 -3 1 8 5  коммунистов.

После образования в авг. 1944 Томской обл. оформилась 
обл. партийная орг-ция. 1 5 - 1 8  февр. 1945 состоялась пер
вая обл. партийная конференция, на к-рой присутствовало 
310 делегатов. Был избран обком КПСС в составе 59 чл. и 
17 канд Всего на тот момент в Томске насчитывалось 2404 
коммуниста. Их число заметно возросло после окончания 
войны и демобилизации армии. К 1949 число коммунистов в 
городе составило 7840 чел. Впоследствии гор. партийная орг- 
ция увеличивалась в среднем на 500 чел. ежегодно и к 1975 
насчитывала 19965 чл. Первичные партийные орг-ции были 
созданы на каждом пром. предприятии, в уч. заведениях и 
учреждениях, обеспечивая проведение идей КПСС в массы и 
мобилизуя их на решение задач, поставленных партией

С нач. перестройки, реформированием системы управле
ния, расширением гласности в Томске, как и повсеместно в 
стране, изменилось отношение нас. к КПСС В 1988 -  1989 
заметно уменьшилось кол-во желающих вступить в партию, 
начались выходы из нее по собственному желанию. В февр 
1990 в городской орг-ции КПСС состоял 28171 коммунист, к 
маю 1991 осталось 19454 чел. По пост. Томского обкома 
КПСС от 15 авг. 1990 был ликвидирован горком. Руководство 
гор. партийной орг-цией осуществляли райкомы и обком пар
тии. В авг. 1991, сразу после подавления гос. путча, Прези
дент России объявил о приостановке деятельности КПСС на 
всей терр. страны, а в нояб. подписал указ о запрете ее дея
тельности Томская гор орг-ция КПСС прекратила свое суще
ствование. Впоследствии часть быв. чл. КПСС вошла в со
став созданных в Томске местных орг-ций Коммунистической 
партии РФ, Росс, коммунистической рабочей партии и др.

В.П. Зиновьев, Н  С. Ларьков, А. В. Войт ович

Лит.: Т о м ска я  го р о д ска я  п а рти йная  ор га ни за ц и я  в го д ы  В е л и ко й  О те 

че с тве н н о й  во йны  (1941 -  1945 гг.). Том ск, 1962; Б ли нов  Н .В ., М а тв е 

ев  М .И . У  и с то ко в  Т ом ской  бол ьш е ви стско й  п арти йной  ор га ни за ц и и . Том ск, 

1964; Т о м ска я  об л а стн а я  пар ти й н а я  ор га ни за ц и я  в циф рах (1920  -  1975 гг.) 

Т ом ск, 1975; Т ом ская  об л а стн а я  п а рти йная  ор га ни за ц и я  -  б о е в о й  о тр яд  

КП С С . Т ом ск, 1985; А л ьбом  по истори и  Том ско й  п арти йной  о р га ни за ц и и  

(1 8 9 3  -  1919  гг.). Том ск, 1987; Л а р ько в  Н. Б ы ла  та ка я  у ста но в ка : Т о м ска я  

пар ти й н а я  о р га ни за ц и я  в усл о в и я х  м а ссо вы х  реп р е сси й  в 1936 -  1938 гг. II 
П о л и ти че ска я  и н ф орм ация  1989. №  12; Ч ер няк Э .И . Р е во л ю ц и я  в С и бир и: 

съ е зд ы , ко н ф е р е н ц и и  и с о в е щ а н и я  о б щ е ств е н ны х  о б ъ е д и не ни й  и о р га н и 

за ц и й  (м а р т 1917  -  нояб р ь  1918 года). Том ск, 2001.

Комсомол (Росс, коммунистический союз молодежи, 
РКСМ, 1918 -  1924; Росс, ленинский коммунистический союз 
молодежи, РЛКСМ, 1924 -  1926; Всесоюзный ленинский ком
мунистический союз молодежи, ВЛКСМ, 1926 -  1991), комму
нистическая молодежная орг-ция. Был создан руководством 
Коммунистической партии для проведения его политики сре
ди молодежи, воспитания ее в коммунистическом духе и кон
троля за ней. Создание К. в Томске произошло 24 дек. 1919: 
на митинге молодежи, организованной политотделом 5-й 
Красной армии, было сформировано организационное бюро 
РКСМ. В февр. 1920 был избран постоянный к-т К. во гл. с 
И. Зудиловым, сформирован редакционный коллектив газ. 
«Красная молодежь», первый номер к-рой вышел 25 февр 
1920 как приложение к газ. «Красное  знался». В 1920 -  1922 в 
газ «Красное знамя» издавалась комсомольская стр. «Моло
дой рабочий», в 1924 -  1925 -  «Комсомолец», в 1929 -  1930- 
«Штурмовка». Ячейки К. появились на з-де «Республика», 
спичечной ф-ке, во 2-м реальном уч-ще, затем в нек-рых се
лах. В 1920 -  1922 в Томске существовало 3 гор. райкома К.

Пост, губкома К. в июне 1922 они были объединены в единый 
горком, а в 1925 разделены на 2 райкома. 15 авг. 1930 был 
вновь создан единый горком К., просуществовавший до 1990 
и упраздненный в связи с сокращением аппарата Томской 
орг-ции ВЛКСМ. С 1 февр. 1951 издавалась газ. «Молодой 
ленинец», орган Томского обкома ВЛКСМ. Со времени своего 
создания К. занимался атеистическим и интернациональным 
воспитанием, агитационно-пропагандистской и культурно- 
массовой работой среди молодежи (в т.ч. созданием и обес
печением работы изб-читален, клубов, сел. б-к и др ); ком
плектованием курсов по подготовке в вузы и военные школы; 
подготовкой пионервожатых и шефством над пионерскими 
орг-циями; выдвижением молодых грамотных людей на учи
тельскую работу в сел. школах; помощью семьям погибших 
красноармейцев; трудоустройством молодежи и подростков; 
ликвидацией неграмотности; орг-цией субботников и вос
кресников; подготовкой и проведением революционных 
праздников. К. участвовал в избирательных кампаниях, кол
лективизации, развитии местной пром-сти, лесозаготовках, 
реализации гос займов, работе с. х-ва и транспорта; мобили
зовал томскую молодежь на Кузнецкстрой, организовывал 
военно-спортивную подготовку молодежи; проводил сбор 
средств на самолет «Молодежь Сибири»; участвовал в орг- 
ции социалистического соревнования, стахановского движе
ния, трудовых вахт и комсомольско-молодежных бригад. В 
годы Великой Отечественной войны томский К. вел также 
кадровую работу, отбор добровольцев в Сталинскую див., ор
ганизовывал шефство над ранеными, находящимися на из
лечении в томских госпиталях, семьями фронтовиков и т.п. 
После войны К участвовал в орг-ции ударного труда по воз
вращению нар. х-ва на мирные рельсы. В 1958 в Томске воз
ник первый комсомольский строительный отряд студентов 
ТГУ и ТПИ, работавший на целине. В 1963 Томский строи
тельный отряд был объявлен лучшим на целине В 1960-х 
томские комсомольцы участвовали в освоение нефт. «цели
ны». Во второй пол. 1970-х стр-во Томского нефтехимическо
го комбината было объявлено Всесоюзной ударной комсо
мольской стройкой Деятельность К. закончилась в нач. 1990-х.

А. В. Войтович

Пит.: Из истории Томской комсомольской организации. Томск, 1958; 
Чугунов М.И. Из истории комсомольской организации Томской губернии 
(1920 -  1926 гг.) II Исторический архив. 1958. №6; Перекличка поколений. 
Новосибирск. 1974; Томская областная комсомольская организации в циф
рах / Сост. А.П. Акаченок. Томск, 1978.

Кондратьев Виктор Алексеевич (30.1.1916, ст. Бор- 
зя Забайкальской обл. -  21.5.1989, Томск), фотограф. Род. в 
семье столяра, мелкого торговца, после 1917 семья жила на 
средства от сдачи дома. После смерти отца в 1928 и оконча
ния начальной школы на ст. Борзя К. переехал к старшему 
брату в Читу, где в 1932 окончил 7-летнюю школу. Будучи 
школьником, по описанию в газ. «Пионерская правда» сам 
собрал фотоаппарат и начал фотографировать. Учился на 
курсах художественной студии ОГПУ в Чите, работал там 
специалистом-ретушером и копировщиком. С 1933 К. препо
давал в школах Карымского р-на Вост.-Сиб. края, затем вел 
рисование в трансп. школе Новосибирска. В 1937 К. поступил 
в Томский пед. техникум, где во время учебы научился играть 
на скрипке, занял 1-е место в стрелк. соревнованиях из мел
кокалиберной винтовки Не окончив техникума, в февр. 1940 
был призван в Красную армию, служил в 7-м инж. батальоне, 
базировавшемся в Кемерове. В армии К. занимался оформ
лением стендов наглядной агитации, научившись играть на 
баяне, возглавил военный оркестр. Срок демобилизации К. 
был 21 июня 1941, но 3 июля К. был отправлен на фронт в
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составе 178-й стрелк. див . участвовал в боях на дальних 
подступах к Москве, в Смоленской обл. На фронте К. не рас
ставался со своим фотоаппаратом Вскоре получил задание 
от командования див. фиксировать на пленке боевой путь 
подразделения, стал внештатным фотокорреспондентом ди
визионной газ. «Вперед», в к-рой помещались снимки и очер
ки К. Был демобилизован в дек. 1945 в звании старшего сер
жанта в Латвии, вернулся в Томск, с февр 1946 стал рабо
тать руководителем фотокружка в гор. Доме пионеров, за
вершил учебу в лед. техникуме. С 10 янв. 1960 года К. был 
назначен преподавателем фотодела в Томском лед. уч-ще и 
работал в этом качестве до выхода на пенсию в 1976. Он был 
прекрасным преподавателем, о к-ром ученики всегда говори
ли с восхищением и любовью. После выхода на пенсию К. 
был приглашен работать фотографом в ин-те «Спецпроек- 
треставрация», где осуществлял фотофиксацию зданий и со
оружений старого Томска. В 1966 газ. «Красное знамя» впер
вые опубликовала фронтовые снимки К., вскоре 5 его фото
графий были напечатаны в «Известиях». В день Победы, 
9 мая 1967, в Доме ученых Томска открылась фотовыставка 
работ К. «По дорогам войны», имевшая б. успех. Затем фо
товыставка проехала по Оби и экспонировалась в 26 насе
ленных пунктах Томской обл. и в Омске. Уникальные кадры, 
сделанные на фронте К., были напечатаны в газ. «Советская 
Россия», «Красная звезда», журналах «Советское фото», 
«Уральский следопыт» На фотоконкурсе «Нам дороги эти 
позабыть нельзя», организованном газ. «Известия» в 1967, К. 
была присуждена первая пр. В качестве награды ему вручили 
фотоаппарат и организовали поездку по местам быв боев К. 
много снимал Томск, архит. лам . лес, наряду с фотографи
рованием занимался живописью, излюбленной темой его жи
вописных работ были пейзажи К не раз выступал в фотокон
курсах и выставках. В 1954 участвовал в фотоконкурсе, поев. 
350-летию Томска, в 1968 году принимал участие на 1-й обл. 
фотовыставке, поев. 50-летию ВЛКСМ, и был удостоен 3 пр., 
был одним из авторов фотовыставки к 375-летию Томска в 
1979. К. провел авторские фотовыставки «По дорогам войны» 
(1967), «Детство -  это серьезно» (1973), «Архитектура города 
Томска» (ок. 1979).

В 1970 -  1980-х К были подготовлены и изданы наборы 
фотооткрыток «Томск» (1973), «Сибирский ботанический сад» 
(1985), в соавт с А.А. Райхом вышли наборы открыток 
«Томск» (1979), «Деревянная архитектура Томска» (1981). 
При участии К создавались фотоальбомы «Деревянная ар
хитектура Томска» (1975, 1987). К. имел награды: ордена 
Красной Звезды (1943, 1944), медали «За отвагу» (1943), «За 
оборону Москвы», «За Победу над Германией».

Л. В. Киселева

Соч.: Увиденная дважды II Известия. 1967. 22 окт.; Командир сибир
ской дивизии II Красное знамя.1971.12 окт.

Лит.: Моисеев В.И, С винтовкой и фотоаппаратом по дорогам войны II 
Красное знамя. 1966. 3, 7, 9, 14, 20 дек.; Моисеев В.И. О чем ты расска
жешь, сибирский солдат II Красное знамя. 1967. 20 окт.; Рыжков И. Публи
куется впервые II Советское фото. 1975. № 5.

Конституционалисты-демократы (кадеты), полити
ческая партия. Томская губ. кадетская орг-ция создана 25 но- 
яб. 1905. Первым председателем отдела был избран проф. 
В.А. Обручев. В апр. 1906 его сменил на этом посту проф 
Н.Н. Розин. В состав томского губ. к-та кадетов входили при
сяжный поверенный М.Р Бейлин, мировой судья А Н. Гаттен- 
бергер, инж. А.А. Жемчужников, проф. Е.Л. Зубашев, 
И.А. М алиновский, В.А. Обручев, М.Н. Соболев, зав. пенси
онной кассой управления Сиб. ж. д. В.Е. Сентянин, учитель 
мужской гимназии М.А. Слободской, чиновник В.К. Штильке. 
По решению собрания в дек. 1905 бюро Томского отдела пар
тии разослало во все уездные города Томской губ. приглаше
ние формировать местные opr-ции, широко распространяло 
программу партии и популярные листки «для народа». В ре
зультате кадетам удалось образовать отделы в Мариинске и 
Каинске. Кроме того, чл. партии действовали в Барнауле, 
Бийске и Ново-Николаевске, где орг-ции не были созданы в 
связи с запретом администрации. В кон. 1905 -  нач. 1906 аги
таторы губ. к-та выехали в села для распространения сведе
ний о партии и привлечении новых чл. Во мн. села были ра
зосланы приглашения организовывать местные отделы и по
пулярный листок «О крестьянских нуждах» (тир 10 000 экз). 
Однако усилия томских кадетов по созданию сел. отделов не 
увенчались успехом. В состав томской кадетской орг-ции 
входила студенческая фракция, созданная во второй пол. 
1906 и объединявшая уч-ся ун-та и технологического ин-та. В 
ин-те студенческая кадетская орг-ция существовала под ви
дом 3-го кружка самообразования (1-й кружок объединял сту
дентов c.-д., 2-й -  эсеров). Непосредственное руководство ее 
работой осуществлял к-т фракции во гл. со студентом Болхо
витиновым, секретарем к-та являлся сын проф. В.А. Обру
чева -  В В. Обручев. Фактически составным элементом орга
низационной структуры томского отдела кадетской партии 
стала газ. «Сибирская жизнь», ред. к-рой с нояб. 1905 по 
сент. 1910 являлись признанные лидеры отдела проф. 
И.А. Малиновский и М.Н. Соболев. Официально партийным 
печатным органом томские кадеты объявили еженедельную 
газ. «Народные нужды», издававшуюся как приложение к 
«Сибирской жизни» с янв 1906 для сел. нас. тир. в 3000 экз. 
под ред И.А. Малиновского и М.Н. Соболева.

В годы Первой росс, революции томская кадетская орг- 
ция являлась самой крупной в регионе. В нач. 1906 она на
считывала в своих рядах до 600 чл. В отличие от др. сиб. ка
детских орг-ций, постоянно сталкивавшихся с проблемой низ
кой явки на партийные собрания, томский отдел демонстри
ровал значительную активность. В кон. 1905 -  нач. 1906 на 
его собраниях присутствовало от 300 до 500 чл. партии Од
нако активность в посещении партийных собраний контрасти
ровала с нежеланием большинства томских кадетов оказы
вать партии материальную поддержку. В июле 1906 губ к-т 
кадетов был вынужден констатировать полн. прекращение 
уплаты членских взносов. Томский отдел пребывал в состоя
нии перманентного финанс. кризиса, являвшегося одним из 
показателей его организационной слабости Организацион
ному ослаблению Томского отдела К.-д. способствовали как 
идейно-политическая разноголосица в его среде, так и ре
прессивные мероприятия центр, и местной администрации. К 
кон. 1907 репрессии, усилившиеся после роспуска 2-й Гос. 
думы и изд. нового избирательного закона, фактически пара-
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лизовали деятельность кадетской opr-ции в Томске. В 1912 в 
связи с предстоявшими выборами в 4-ю Гос. думу была 
предпринята попытка ее восстановления. Однако выполнив 
предназначение «избирательного к-та», по завершении вы
боров томская группа К.-д. прекратила свое существование.

Участие в кампаниях по выборам Гос. думы являлось од
ним из приоритетных направлений политической деятельно
сти кадетов. Используя разнообразные методы воздействия 
на избирателей (создание справочных бюро, консультацион
ных пунктов, проведение предвыборных собраний, агитация и 
пропаганда на стр. периодической печати, выпуск предвы
борных воззваний и брошюр, «нар. чтения» по политическим 
проблемам и т.п.), томские кадеты сумели обеспечить себе 
представительство в Гос. думах всех 4 созывов (1-я Гос. дума
-  А.И . М а куш и н  от Томска и вошедшие во фракцию К.-д.
крест, выборщики Г.И. Ильин, Д.Н. Немченко и Е.П. Пуртов: 
2-я -  Н.Н. Розин, 3-я -  Н.В. Н екрасов , Ф.И. Милошевский, 
В.К. Штильке, А.А. Скороходлов, 4-я -  Н.В. Некрасов,
В.Н. Пепеляев, А.А. Дуров). Значительное внимание уделяли 
кадеты деятельности, направленной на развитие общей 
культуры, формирование гражд. сознания, политическое вос
питание различных слоев нас. В качестве организационных 
форм, позволявших решать подобные задачи, кадеты ис
пользовали культурно-просветительские и науч. об-ва. В 
межреволюционный период в условиях распада томского от
дела К.-д. деятельность наиболее активных его чл. сосредо
точилась по преимуществу в общественных и представи
тельных орг-циях.

Участие кадетов в легальных общественных орг-циях, в 
деятельности гор. думы позволило им сохранить кадровый 
потенциал. После Февральской революции 1917 Томский от
дел К.-д. возобновил свою деятельность, причем его «костяк» 
на 30% состоял из «ветеранов», вступивших в партию в 1905
-  1906. Чл. Томского к-та К.-д. на общем собрании в мар. 
1917 были избраны проф. Н.Н. Кравченко, С П. Мокринский, 
В.Н. Саввин, С.А. Введенский, В.Л. Малеев, предпринимате
ли П.И . М а куш и н  и И.С. Быховский, адвокаты А.И Еселевич 
и А.Я. Петров, нотариус И.Н. Петров, управляющий Сиб. 
т-вом печатного дела И В. Венедиктов и чл. правления этого 
т-ва Е.И. Жемчужникова, зубной врач М.А. Лурия, служащие 
К.Н. Прохоров, Г.И. Медведчиков, И.П. Свинцов. 19 мар. 1917 
на заседании Томского к-та партии председателем был из
бран В Н Саввин, товарищем председателя -  Е.И. Жемчуж
никова, секретарем -  А.И. Еселевич, казначеем -  И.П. Свин
цов. В апр. 1917 была восстановлена студенческая фракция 
отдела под председательством Ф. Крысина. В июне 1917 от
дел организовал губ. собрание делегатов уездных и сел. к- 
тов для обсуждения вопроса об учреждении губ. к-та и созда
нии уездных и сел. к-тов. В мае 1917 в Томске состоялся пер
вый общесибирский съезд партии К.-д., выдвинувший требо
вание об автономии Сибири. После съезда при Томском от
деле была создана комиссия для сбора материалов по во
просу о целесообразных принципах устройства Росс, респуб
лики. Осенью 1917 кадетская орг-ция осн. внимание сосредо
точила на проведении выборов в Учредительное собрание. 
По результатам выборов в Томске кадеты собрали 5929 го
лосов (29,3%), опередив по рейтингу популярности больше
виков (23%) и эсеров (21,95). Заметные коррективы в эти ре
зультаты внесли итоги голосования в Томском гарнизоне, где 
68,2% избирателей отдали свои голоса за большевиков и 
только 3,2% -  за кадетов. В целом же по Томскому окр. каде
ты получили на выборах в Учредительное собрание 2,9% го
лосов. После установления сов. власти кадеты признали не
обходимость обеспечения автономии Сибири. 7 февр. 1918 в 
Томске открылась 2-я конференция сиб. отделов К.-д. В пост, 
конференции содержалось требование созыва избр. на осно

вах всеобщего, прямого, равного и тайного голосования i с 
пропорциональным представительством Сиб. Учредитетьж о- 
го собрания, ближайшей и важнейшей задачей к-рого про>всэз- 
глашалось содействие скорейшему установлению В с е р о с 
сийской власти и созыву Всероссийского Учредительного с о 
брания. Лозунг «Через авт. Сибирь к воссозданию и о б ъ е д и 
нению рус. гос-ва!» становился ключевым на стр. кадетскгой 
«Сибирской жизни» после свержения сов. власти в региюже. 
Для реализации этой установки 26 авг. 1918 на собрание IK.- 
д., эсеров и беспартийных, проходившем под председатегпь- 
ством кадета Г.Г. Тельберга, был создан томский отдел С о ю 
за возрождения Родины. Политическая программа отде;ла 
включала требования всеобщего и прямого избирательного  
права, политических свобод, демократического парлам ента  и 
демократических органов самоуправления. После переворота  
18 нояб. 1918 кадеты оказывали поддержку колчаковском у 
режиму в борьбе с большевизмом. Военный разгром ко л ч а 
ковщины повлек за собой в кон. 1919 полн. прекращение д е я 
тельности томской кадетской орг-ции.

О.А. Ха>р\усь

Лит.: Мосина И.Г. Формирование буржуазии в политическую ситу в 
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«Контур», гос. производственное объединение. П ерво
основой «К.» был з-д матем. машин, стр-во к-рого началось в 
1955 по пост. Сов мин. СССР. В окт. 1958 в целях обеспече
ния будущего з-да разработками средств вычислительной 
техники было принято решение о создании спец. КБ матем. 
машин (СКБ ММ). Создание СКБ ММ произошло 19 мар. 
1958, когда были назначены его нач. М.Ф. Салашин и гл инж. 
В.М. Кашин. Томский совнархоз принял решение считать з-д 
матем. машин действующим с 1 июля 1960. Директором был 
назначен А.А. Будников. З-д имел 2 единицы оборудования, 
166 чел. работающих, кроме того, 48 чел. насчитывалось в 
СКБ ММ и экспериментальном цехе Производственные уча
стки размещались временно на терр. др. предприятий и орг- 
ций города. В 1962 з-д получил свой первый эксперименталь
ный корпус на собственной пл., капитальное стр-во з-да про
должалось в течение последующих 10 лет. В 1960 было раз
вернуто произ-во взрывных электронных машинок, приборов 
для разбраковки кольцеобразных ферритов, блоков питания 
ЭВМ М-20, выпрямителя ВН-12/15, нестандартного оборудо
вания для оснащения лабораторий и производственных уча
стков. В 1961 после объединения з-да матем. машин с з-дом 
науч.-лабораторных и тензометрических приборов, спец КБ 
испытательных приборов и СКБ ММ было начато произ-во б. 
серии тензометрических датчиков, приборов ПЭТ-ЗВ-М, тен
зометрических осциллографов типа ОТ-24 -  51 Позднее ос
циллографы были модернизированы и выпускались под мар
кой ОТ-24 -  65, они первыми стали поставляться на экспорт.
В 1963 з-д приступил к произ-ву вычислительного устройства 
САУМ, предназначенного для автоматизации управления 
движением поездных составов кольцевой линии Московсхого 
метрополитена. Это изделие было первой вычислительной 
машиной произведенной на свет коллективом з-да ма'ем. 
машин. В том же 1963 началось освоение и выпуск тензоиет- 
рического усилителя УТЧ-1. З-д был единственным в стране 
предприятием, выпускавшим тензометры. Спрос на нкх в



Краткая энциклопедия города Копылов Дмитрий Епифанович

свзязи с интенсификацией процессов автоматизации произ
вод ствен ны х процессов в отечественной пром-сти быстро 
воэзрастал.

Спец. КБ матем. машин проводил работы по созданию 
сроедств автоматизации производственных процессов в раз
л и ч н ы х  отраслях экономики. Первые его разработки в 1959 -  
19969 были связаны с автоматизацией наборных процессов в 
поэлиграфии, полуавтоматической и автоматической обработ
к о й  текстов будущих изд., подготовкой программ для строко- 
отгливных и фотонаборных машин и их корректировкой с ис- 
полльзованием средств вычислительной техники, созданием 
устройств  для автоматизации процессов многокрасочной пе- 
чатти на листовых и ролевых печатных машинах. Далеко не 
поллн. перечень разработанных спец. КБ матем. машин изде- 
лиий включает электронно-вычислительные комплексы «Се- 
веф-2», «Север-2М», «Тайга» для автоматизации наборных 
процессов в крупнейших изд-вах и полиграф, предприятиях 
стр а ны  («Правде», «Известиях», «Советской России», «По- 
литгиздате» и др.), комплекс устройств автоматизации канце
л я рских  работ для ЦК КПСС, совнархозов и др. органов 
управления; специализированную ЭВМ для ускорения эконо
мических расчетов; программное устройство для автоматиза
ц и и  счета и формирования пачек газ. в соответствии с зака- 
зокм. Одновременно в СКБ ММ велись разработки по автома
тизации работ на лесоперевалочных предприятиях Томской 
общ. Было создано 2 устройства для автоматического обмера 
и уче та  круглых лесоматериалов («Томь-1») и для сортировки 
и учета  лесоматериалов по сортаментам.

Начиная с 1966 з-д приступил к освоению и выпуску новой 
продукции -  серии электронных модулей типа «Урал-10», 
блоков питания П-12, П-13, аналоговой ЭВМ МН-10М Эта 
вычислительная машина по своей сложности была на поря
док; выше мн. предыдущих изделий, предназначалась для 
моделирования физ. процессов и позволяла рассчитать про- 
ф и т ь  крыла самолета, борт линкора и мн др. За 1967 -  1978 
з-д выпустил более 3 тыс. машин МН-10М. В 1966 з-д матем 
маш ин перешел в ведение Мин-ва приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления СССР и в 1969 получил 
новюе направление деятельности -  разработка и серийное 
произ-во устройств числового программного управления 
(УЧ1ПУ) металлообр. станками В 1969 -  1973 было изготов- 
леню ок. 3 тыс. устройств, разработанных в спец. КБ матем. 
машин и выполненных на дискретных элементах, в т.ч. «Ко
ордината С-70» для управления сверлильными станками 
(1970 -  1971); УЧПУ П32 -  2 для управления расточными и 
карусельными станками; УЧПУ 32-3A для управления высо
коточными координатно-расточными станками; УЧПУ П32-ЗВ 
для управления расточными и карусельными станками с бо
лее высокой точностью; УЧПУ П32-ЗБ для управления высо
коточными координатно-расточными станками; УЧПУ СП22 -  
1М для сверлильно-зенковальных станков при сверлении от
верстий в печатных платах (1973 -  1975), УЧПУ 2П22 -  1 для 
четырехшпиндельных станков сверления отверстий в печат
ных платах (1975 -  1976).

В 1977 приказом Мин-ва приборостроения на базе з-да 
матем машин и спец. КБ СВТ было создано производствен
ное объединение «К.», первым ген. директором к-рого был 
назначен быв директор з-да матем машин А.Ф. Пушных. В 
1983 ген. директором «К.» стал Б.А. Ковригин, а в нояб. 1984 
его сменил В.А. Татаринцев Начиная с 1977 на «К.» прово
дились интенсивные разработки по созданию УЧПУ нового 
поколения -  устройств, выполненных на базе микроЭВМ 
Применение микроЭВМ и микропроцессоров в устройствах 
нового поколения позволило резко увеличить ф ункциональ
ные возможности программного управления станками, 
обеспечило существенный качественный скачок в использо

вании станков с УЧПУ на основе реализации более сложных 
алгоритмов, введения гибкого программирования. В спец. КБ 
были разработаны след, устройства, выполненные на уровне 
лучших зарубежных образцов: УЧПУ 2С42 для управления 
сложными станками и обрабат. центрами, оснащенными сле
дящими приводами подач (1978); УЧПУ 2У22 для управления 
токарными станками (1978); УЧПУ 2Р22 для управления то
карными станками, где впервые в отечественной практике 
реализована возможность диалогового режима подготовки 
управляющих программ (1980). В дальнейшем в спец. КБ был 
выполнен еще ряд разработок УЧПУ, в к-рых расширены тех
нологические возможности по управлению станками различ
ных типажных групп, улучшены потребительские свойства, 
повышена надежность работы. Разработанное в кон 1988 
УЧПУ 2РЗЗ для управления сферотокарным станком по сво
им функциональным характеристикам не имело ни отечест
венных, ни зарубежных аналогов. К 1991 были закончены две 
разработки: УЧПУ «Контур-16» для управления высокоавто
матизированным металлообр оборудованием, двухсуппорт
ными станками и УЧПУ «Контур-3» для управления простыми 
и высокоавтоматизированными станками различных типаж
ных групп, способное заменить ряд ранее созданных уст
ройств с одновременным улучшением технико-экономических 
показателей. К нач. 1990-х «К.» вышел на выпуск 4 тыс. УЧПУ 
в год. Одновременно за 1975 -  1996 на «К.» были разработа
ны и серийно выпускались 6 типов подвижных автоматизиро
ванных систем управления вооружением и военной техникой

Ныне «К.» имеет механообрабатывающее произ-во с за
готовительным. механическим, автоматно-часовым, слесар
ным, каркасно-сварочным, литья из алюм сплавов под дав
лением, штамповочным участками; гальваническими линиями 
цинкования, подготовки поверхности, полимерных порошко
вых покрытий, механизированным оборудованием для окра
ски крупногабаритных деталей; произ-во печатных плат с по
луавтоматическими линиями химического и гальванического 
меднения, травления и подготовки поверхности, сверлиль
ными станками с УЧПУ; произ-во по переработке пластмасс 
способом литья под давлением на термопластавтоматах, 
сборочно-монтажное произ-во с участками сборки, электро
монтажа, настройки и испытаний; контрольно-испытательную 
ст.; инструм произ-во. Продукция, выпускаемая «К », была 
удостоена различных наград: медалей и дипломов ВДНХ 
СССР, дипломов международных выставок и ярмарок в Мо
скве, Германии, Югославии. На «К.» было зарегистрировано 
неск. десятков изобретений, получены патенты в Англии и 
Италии В 1996 «К.» прошел процедуру банкротства, было 
назначено внеш. арбитражное управление. В дек. 1999 кон
курсное управление было прекращено, с февр. 2000 «К.» 
придан статус федерального гос. унитарного предприятия, 
ген. директором его назначен быв. внеш. арбитражный 
управляющий И.И. И т кин.

А.И. М иклаш евич

Лит.: Колотовкин П. Глубокая колея «Контура» II Красное знамя. 1987. 
4 июля; Юрьев В. Производственное объединение «Контур» II О людях с 
чистой совестью: Из истории группы томских заводов. М., 1992.

Копылов Дмитрий Епифанович, томский казацкий 
атаман, землепроходец. Родом из Москвы, появился в Томске 
до 1626 и первонач. служил десятником кон. казаков, в 1630 
стал пятидесятником, а в 1635 -  атаманом. В 1636 во гл. отря
да томских казаков К. отправился на В для поиска новых зе
мель, обследовал берега р. Лены и ее притоков в Воет. Сиби
ри 28 июля 1638 на р. Алдан К. основал Бутальский острог, из 
к-рого весной 1639 вышел отряд под нач. И.Ю . М осквит ина  и 
отправился в поисках моря, о к-ром рассказывали эвенки. По-



Коржинский Сергей Иванович Томск от А до Я

еле разведки окрестных земель отряд Москвитина соединился 
с отрядом К. в Якутске, откуда они вместе вернулись в Томск 
(1641). За заслуги в этом походе К. получил в 1643 чин сына 
боярского Во время восстания 1648 К. вместе со своим сыном 
Григорием поддерживал воеводу О.И Щербатого и пострадал 
от восставших. В 1657 вместе с сыном боярским Ю. Едловским 
строил Сосновский острог на Томи. Сыновья К основали дер 
Копылово близ Томска, где до сих пор проживают потомки 
знаменитого сиб. первопроходца.

В. Г  Волков. Е.Н Косых

Лит.: Евтропов К.Н. Подвиги и заслуги первых томских казаков. Томск, 
1903; Он же. Странички из истории г. Томска II Сибирский наблюдатель.
1902. Кн. 12; Полевой Б.П. Великий подвиг томских казаков: (Новое о пер
вом русском походе на Тихий океан) II Красное знамя. 1960. 21 февр.; Он 
же. Новый документ о первом русском походе на Тихий океан («Расспрос- 
ные речи» Д.Е. Копылова и И.Ю. Москвитина, записанные в Томске 28 сен
тября 1645 г.) II Тр. Томского областного краеведческого музея. Томск, 
1963, Т.6, Вып.2.

Коржинский Сергей Иванович (26.8 1861, Астра
хань -  18.11.1900, Петербург), ботаник, профессор Род. в 
дворянской семье. Окончил физ.-матем. ф-т Казанского ун-та 
со ст. канд. естественных наук (1885). Магистр ботаники 
(1887). Д-р ботаники (1888). С 1888 К -  экстраординарный 
проф по кафедре ботаники Томского ун-та, к-рой заведовал 
до 1892. Одновременно до 1890 он состоял чл. Правления 
ун-та и в попечительном к-те по Дому общежития студентов. 
В 1892 уехал в Петербург, где был гл. ботаником Имп. ботан 
сада (до 1899). К. стоял у истоков сиб ботан. школы. В том
ский период своей науч. деятельности он совершил ряд экс
педиций по окрестностям Томска, Барабинской и Кулундин- 
ской степям, на Амур. Много занимался оборудованием бо
тан кабинета и Ботан. сада ун-та. В 1897 К. одним из первых 
рус. ботаников посетил Рошан и Шугнан (через Памир) и дал 
первое описание растительности Ср. Азии. Он раньше и не
зависимо от Р. Веттштейна (1898) сформулировал понятие 
расы как «истинной систематической единицы» и ввел в сис
тематику растений географо-морфологический метод. Он 
предложил различать под суммой морфологических призна
ков «морфомой» отражение внутренней биол. сущности, или 
«бионта» (термины К.), опередив введение понятия о фено
типе и генотипе (Иогансен, 1903). К. положил нач. изд. «Кри
тического гербария русской флоры» (1898), создал, незави
симо от X. Де Фриза, мутационную теорию эволюции («тео
рия гетерогенезиса»), противопоставив ее дарвинизму, что 
принесло ему мировую известность. В ней он первым разра
ботал понятия о чистых («чистый вид») и смешанных («гиб
ридная форма») линиях, опередив на 4 года В Иогансена 
(1903), а также понятия о наследственных («гетерогенные 
вариации» -  мутации) и ненаследственных («модификации») 
изменениях, предвосхитив Де Фриза (1904). Автор 82 науч. 
работ. Адъюнкт АН по ботанике (1893), экстраординарный 
(1897) и ординарный акад АН (1898). Был награжден орде
нами Св. Станислава 3 ст. (1891) и 2 ст. (1896), медалью «В 
память царствования императора Александра III», а также 
Бухарской золотой звездой 1 ст.

С.Ф. Фоминых

Соч.: Что такое жизнь. Вступительная лекция, читанная при открытии 
Томского университета. Томск, 1888; Uber die entstehund und der schicksal 
der eichenwalder im mittleren Russland II Botanische jahrbucher fur systematic 
pflanzengeschichte und pflanzengeographie. Leipzig, 1891. Bd.13; О природе 
степей Южной Сибири II Тр. Томского общества естествоиспытателей и 
врачей. 1892. Кн.З; Флора востока Европейской России в ее систематиче
ских и географических отношениях II Изв. Императорского Томского уни
верситета. 1893. Кн. 5.

Лит.: С.И. Коржинский II Первый университет в Сибири. Томск, 1889; 
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского 
Казанского университета (1804 -  1904) в двух частях. Казань, 1904. Ч. 2; 
Русские ботаники -  ботаники России -  СССР: Биобиблиогр. словарь. М., 
1952; Бердышев Г.Д. Сипливинский В.Н. Первый сибирский профессор бо
таники Коржинский. Новосибирск, 1961; Профессора Томского университе
та: Биографический словарь. Вып.1:1888 -  1917. Томск, 1996.

Кориков Анатолий Михайлович (р. 1.1.1942, г. Орск 
Чкаловской обл), специалист в обл систем управления, 
профессор. Род. в рабочей семье. Окончил радиофизический 
ф-т ТГУ (1966). Канд физ.-ма- 
тем. наук (1970). Д-р техн. наук 
(1983). Работал мл. науч. сотр. 
лаборатории счетно-решающих 
устройств СФТИ (1967), учился в 
аспирантуре кафедры электрон
но-вычислительной техники и 
автоматики ТГУ (1967 -  1970).
Ассистент (1970), доцент ка
федры теоретической киберне
тики ТГУ (1971 -  1972). Доцент 
кафедры оптимальных и адап
тивных систем управления Том
ского ин-та автоматизированных 
систем управления и радиоэлек
троники (1972 -  1976). Зав. ла
бораторией адаптивных и оптимальных систем СФТИ (1976 -  
1984). С 1984 -  зав кафедрой автоматизированных систем 
управления ТИАСУРа (до 1991 -  на общественных нач ) 
Проректор по науч. работе ТИАСУРа (1984 -  1991). Осн. на
уч. направление -  управление техническими системами. За
нимается разработкой теории оптимизационных систем нави
гации и управления подвижными объектами (роботами) и 
управления технологическими процессами, в т.ч созданием 
компьютерных технологий для реализации этих систем. К. 
провел обобщение оптимизационных систем навигации дви
жущимися объектами и управления технологическими про
цессами; разработал основы теории оптимизационных сис
тем навигации и управления роботами на дорожной сети, на 
пересеченной местности и в условиях неполной информации о 
внеш. среде; развил основы теории угломерных и разностно- 
дальномерных систем экстремальной радионавигации -  нового 
класса систем обработки радионавигационной информации; 
разработал приближенные методы анализа дискретных инер
ционных экстремальных систем При участии и руководстве К 
разработаны компьютерные технологии для реализации сис
тем экстремальной радионавигации, систем экстремальной 
коррекции навигационных систем наземных подвижных объек
тов и летательных аппаратов, очувствления пром роботов на 
основе корреляционно-экстремальных систем. К. создал науч 
школу по направлению «Автоматизация и оптимизация систем 
обработки информации и управления». Подготовил 16 канд. и 
5 д-ров наук. Автор более 250 науч. работ Чл. президиума 
Томского обкома профсоюза работников нар образования и 
науки (1984 -  1993), гл. ученый секретарь Сиб. отделения Ме
ждународной академии наук высшей школы (с 1993). Награж
ден знаком «За отличные успехи в работе» МВ и ССО СССР 
(1987), медалью «Ветеран труда» (1989). Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Феде
рации. Лауреат пр. Томской обл. в сфере образования и науки 
(1995). Действ, чл. Международной академии наук высшей 
школы (1993), действ, чл. Международной академии информа
тизации (2000). Заел, деятель науки РФ (1998).

К. В. Петров



Краткая энциклопедия города Коробейников Александр Феопенович

Соч.: Экстремальная радионавигация М , 1978 (в соавт. с В.И. Алек
сеевым, В.П. Тарасенко, Р.И. Полонниковым); Сварка трением и термиче
ская обработка режущего инструмента. Томск, 1980 (в соавт. с А.Н. Добро
видовым, Ю.А. Евтюшкиным, В.И. Егоровым); Корреляционные зрительные 
системы роботов. Томск, 1990 (в соавт. с В.И. Сырямкиным, В.С. Титовым); 
Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха по данным космической 
съемки территории II Исследование Земли из космоса. 1994. № 3 (в соавт. 
с И М. Егоровым, Л.П. Волкотрубом); Основы теории управления: Уч. посо
бие. Томск, 2002.

Лит,: Сибирь в лицах. Новосибирск, 2001.

Корнетов Николай Алексеевич (р. 21 4 1948, г. Ки
шинев), психиатр, психотерапевт, профессор. Род. в семье 
врачей. Окончил леч. ф-т Крымского мед ин-та (1972). Канд. 
мед. наук (1981). Д-р мед. наук 
(1989). Работал врачом-психи- 
атром в Крымских психиатриче
ских больницах № 3, 5, 1 (1972 -  
1982). В 1997 -  1980 обучался в 
заочной аспирантуре при ка
федре психиатрии Кишиневско
го мед. ин-та (1977 -  1980). С 
1982 -  ст. науч. сотр., с 1987 -  
2003 -  руководитель отдела 
аффективных состояний Сиб. 
филиала Всесоюзного научн 
центра психического здоровья 
АМН СССР (ныне НИИ психиче
ского здоровья Томского науч. 
центра СО РАМН). По совмести
тельству с 2001 -  проф кафедры психиатрии Сибирского гос. 
мед. ун-та (СибГМУ). С 2003 -  декан факультета клинической 
психологии и психотерапии С 2004 -  зав. каф. психиатрии, 
наркологии и психотерапии ФПК ППС СибГМУ. Основное на
уч направление -  клинико-конституциональные закономер
ности клинического полиморфизма психических расстройств. 
К. -  один из основателей нескольких направлений в отечест
венной психиатрии, связанных с эволюционно-биологичес
кими, экологическими, ритмологическими, этологическими и 
клинико-антропологическими подходами. К. -  организатор 
суицидологической службы в Томске (1988), создатель фа
культета клинической психологии и психотерапии (2003); фа
культета социальной работы (2004) в СибГМУ. К. разработал 
концепцию конституциональной детерминации клинического 
полиморфизма мультифакториальных заболеваний на при
мере шизофрении, к-рая была подтверждена под его руково
дством в серии исследований при других психических рас
стройствах и соматических заболеваниях. К. создал научную 
школу с новым направлением «Клиническая антропология в 
медицине» и является одним из признанных в России и зару- 
бежом лидеров реформ в сфере охраны псих, здоровья. Под
готовил 26 канд. и 7 д-ров наук. Автор более 450 науч. работ, 
7 монографий, 6 науч.-практических пособий и 6 патентов на 
изобретение. Под ред. К. переведены и опубликованы 4 об
разовательных модуля Всемирной психиатрической ассоциа
ции (ВПА) и 7 сборников по клинической антропологии, пси
хиатрии и клинической психологии. Старший лектор образо
вательной сети ВПА и Международного комитета по профи
лактике и терапии депрессий, чл. ред. коллегий Международ
ного журн. «Обозрение современной психиатрии», журн. 
«Психотерапия» (Москва), журн. «Сибирский Вестник психи
атрии и наркологии», «Сибирского психологического журна
ла» (Томск), чл. ред. советов «Таврического журнала психи
атрии» (Симферополь) и журн. «Психиатрия и медицинская 
психология» (Донецк) М3 Украины Лауреат пр. Томской обл. 
в сфере образования и науки (1997). Действ, чл. и вице

президент Межд. академии интегративной антропологии 
(1994), чл.-корр. ОАН республики Кыргызстан (1994), действ, 
член Нью-Йоркской академии наук (1996), «Международный 
Человек Года» (Кембридж, Англия, 1997 -  1998). Член Все
мирной федерации психического здоровья (1998) и Междуна
родного общества биологической психиатрии (1999), член 
Европейской ассоциации психиатров (2004). Президент Сиб. 
ассоциации интегративной психиатрии (2000). Психотерапевт 
европейского регистра (2001). Чл. правления и чл. комиссии 
по образованию Росс, об-ва психиатров. Заел деятель науки 
РФ (2002).

К. В Петров

Соч.: Генетические и эволюционные проблемы психиатрии. Новоси
бирск, 1985 (в соавт.); Ритмологические и экологические исследования при 
психических заболеваниях. Киев, 1988; (в соавт. с А.Н. Корнетовым, В.П. Са
мохваловым); Этология в психиатрии. Киев, 1990 (в соавт. с А.Н. Кор
нетовым, В.П. Самохваловым, А.А. Коробовым); Психогенные депрессии: 
клиника, патогенез. Томск, 1993; Интегративная биомедицинская антропо
логия Томск.,1998 (в соавт. с Б.А. Никитюком, 1998); Клиническая антропо
логия в психиатрии. Томск, 1998; Депрессивные расстройства. Томск, 2002.

Лит.: International Who's Who of Intellectuals. Thirteenth Edition. Intern. 
Biographical Centre. Cambridge, England, 1999.

Коробейников Александр Феопенович (p. 6 4 1934, 
дер. Таскино Чаинского р-на Нарымского окр. Зап.-Сиб. края), 
геолог, профессор. Род. в семье служащих. Окончил геолого
разведочный ф-т ТПИ (1959).
Канд. техн. наук (1966). С 1960 -  
ассистент кафедры минерало
гии и кристаллографии, старший 
преподаватель, доцент кафедры 
геологии и разведки месторож
дений полезных ископаемых 
ТПИ, с 1976 -  зав. этой же ка
федрой. Д-р техн. наук (1983).
Проф. (1984). В 1968 возглавил 
лабораторию геологии золота 
при ТПИ на общественных нач.
Осн. науч. направление -  про
блемы геологии и геохимии зо
лота и комплексных золото- 
платиноидных месторождений.
Разрабатывает теоретические основы эндогенного рудообра- 
зования, геохимии, новые методы и приемы прогнозирова
ния, поисков и оценки золотого и нетрадиционного золото- 
платиноидно-редкометалльного оруденения. Создал при ТПУ 
геол-аналитический центр «Золото-платина», координирую
щий науч. исследования геологов, геохимиков, геофизиков, 
химиков-аналитиков по разработке фундаментальных на
правлений аналитики, геохимии, прогноза и оценки месторо
ждений драгоценных и редких металлов. Основатель науч. 
школы по геологии и геохимий благородных металлов, ус
пешно разрабатывающей науч.-прикладные исследования по 
геологии, геохимии, прогнозу, поискам и оценке нетрадици
онных комплексных месторождений золота, платины и редких 
металлов Обосновал и открыл нетрадиционные комплекс
ные золото-платиновые руды во мн. регионах Сибири и Ка
захстана. С 1960 науч. коллектив под руководством К. разра
ботал и представил в различные правительственные инстан
ции 23 науч.-техн. программы по проблемам золотоносности 
и платиноносности Сибири и Казахстана. За разработку тео
рии рудообразования и закономерностей размещения таких 
рудных месторождений К. в 1998 была присуждена пр. 
им. акад С.С. Смирнова РАН. Он подготовил 20 канд. и 4 д-ра 
наук. Автор ок. 400 науч. публикаций, в т.ч 9 монографий.



Коровин Михаил Калиннинович Томск от А до Я

Является чл. науч-метод. объединения по геологии и развед
ке Мин-ва образования РФ, чл. науч. совета Всероссийского 
минералогического об-ва РАН, чл. науч.-методического сове
та по программе «Платина России», чл. Международной ас
социации по генезису рудных месторождений. Действ, чл. 
Международной академии минеральных ресурсов, Междуна
родной академии наук высшей школы (1998). Почетный проф. 
ТПУ (1999). Соросовский проф. (2000). Заел деятель науки 
РФ (1996).

К. В. Петров

Сон.: Условия концентрации золота в палеозойских орогенах. Новоси
бирск, 1987; Gold conduct in the contact-vetasomatic processes of intrusions II 
Skarns -  their genesis and netallogeny. Athens, 1991; Геохимия золота в эн
догенных процессах и условия формирования золоторудных месторожде
ний. Новосибирск, 1992 (в соавт. с А.Г. Мироновым); Закономерности обра
зования и размещения месторождений благородных металлов в черно
сланцевых толщах Северо-Восточного Казахстана. Томск, 1994 (в соавт. с 
В.В. Масленниковым); Нетрадиционные комплексные золото-
платиноидные месторождения складчатых поясов. Новосибирск, 1999.

Лит.: Профессора Томского политехнического университета. 1991 -  
1997 гг.: Биографический сб. Томск, 1998; Сибирь в лицах. Новосибирск,
2001.

Коровин Михаил Калинникович (7(19).11.1883, с. 
Сопич Черниговской губ. -  19.2.1956, Томск), геолог, профес
сор. Род. в крест, семье. Окончил духовную семинарию в 
Курске, Томский технологиче
ский ин-т (1914). По окончании 
ин-та неск. месяцев работал 
геологом в Бодайбо. В нояб.
1914 стал ассистентом кафедры 
ист. геологии Томского техноло
гического ин-та. В 1921 избран 
проф. и до 1948 был зав. ка
федрой ист геологии (затем ист. 
геологии и геологии СССР, ист. 
геологии и палеонтологии) СТИ 
(затем Сиб геологоразведочно
го ин-та, горного ин-та, индуст
риального ин-та, ТПИ). В Сиб. 
геологоразведочном ин-те заве
довал также кафедрой нерудных 
ископаемых (1930 -  1932), в горном ин-те -  кафедрой ист. 
геологии, палеонтологии и каустобиолитов. Избирался чл. 
президиума ф-та (1921 -  1922), деканом горного (1922 -  
1925), геологоразведочного (1933 -  1939) ф-тов. Д-р геол - 
минералогических наук (1938). Нач. н.-и. сектора ин-та (1941
-  1944). По совместительству с 1918 преподавал в ТГУ, где 
был проф кафедры геологии (1921 -  1930). Чл. комиссии по 
орг-ции Зап.-Сиб филиала АН СССР (1943 -  1944), зам. ди
ректора Горно-геол. ин-та Зап.-Сиб. филиала АН СССР (1944
-  1956). С 1948 находился на постоянной работе в АН СССР. 
Осн. науч. направление: геология горючих ископаемых Сиби
ри. К. первым поставил вопрос об освоении месторождений 
Канско-Ачинского бас. и описал крупный Тунгусский угольный 
бас Ему принадлежит ряд обобщающих работ по геологии 
Сибири. Он проанализировал нек-рые теоретические вопро
сы, связанные с закономерностями пространственного рас
пределения угленосности и нефтеносности Сибири Выделил 
наиболее перспективные на нефть р-ны Сибири В 1947 по 
предложению К. было принято решение начать бурение в 
Томской обл. для определения последующих нефтегазораз
ведочных работ, к-рые в дальнейшем увенчались успехом.

К был чл. пленума Зап.-Сиб крайсовпрофа (1 9 3 0 -  1933) 
и Томского горпрофсовета (1932 -  1935). Входил в состав

Комитета ученых (1941 -  1945), был председателем горно- 
геол. бюро к-та, с 1945 -  чл. ученого совета при Томском 
облисполкоме. Заел, деятель науки и техники РСФСР (1941). 
Лауреат Ленинской пр. Был награжден орденами Трудового 
Красного Знамени (1940), Ленина (1946), медалью «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.» (1946).

С.Ф. Фоминых

Соч.: И с то р и ч е с ка я  ге о л о ги я . М ., 1941 ; Н о вая  п о зд н е п а л е о зо й с ка я  

О б ь-Е н и се й ска я  с кл а д ча та я  зо на  З а п а д н о й  С и б ир и  II И зв . А Н  С С С Р . С ер. 

геол . 1945. № 6 ;  П е р с п е кти в ы  н е ф т е н о с н о с ти  З а п а д н о й  С и б и р и . Н о во с и 

бир ск, 1945.

Лит.: Н а ука  и н а у чн ы е  р а б о тн и ки  С С С Р : С п р а в о чн и к . 4 .6 : Н а у чн ы е  

р аб о тники  С С С Р  без М о сквы  и Л е н и н гр а д а . Л ., 1928; П р о ф е с с о р а  Т о м с ко го  

у н и в е р си те та : Б и о гр а ф и ч е с ки й  сл о в а р ь . Т.2. 1917 -  1945. Т о м ск, 1998; 

П р о ф е ссо р а  Т о м с ко го  п о л и т е х н и ч е с ко го  ун и в е р с и те та : Б и о гр а ф и ч е с ки й  

сп р а во чн и к. Т .2 . Т ом ск, 2001.

Коровин Сергей Дмитриевич (р. 6.10.1953, г. Белово 
Кемеровской обл.), физик, академик. Род. в семье рабочего. 
Окончил физ. ф-т Новосибирского гос. ун-та (1975). Канд. 
физ.-матем наук (1980). Д-р 
физ ,-матем. наук (1991). По 
окончании ун-та был стажером- 
исследователем, с мар 1977 -  
мл. науч. сотр. отдела сильно- 
точной электроники Ин-та опти
ки атмосферы Сиб отделения 
АН СССР. С 1 окт 1977 -  мл., с 
1982 -  ст. науч. сотр., с 1983 -  
зав. лабораторией физ элек
троники Ин-та сильноточной 
электроники Сиб. отделения АН 
СССР (с 1991 -  РАН). С 1990 — 
зам директора по науч. работе, 
с 3 апр. 2002 -  директор Ин-та 
сильноточной электроники. В 
2002 К. стал председателем президиума Томского науч. цен
тра Сиб. отделения РАН. По совместительству с 1 сент. 1998 
-  проф. кафедры физики плазмы физ. ф-та ТГУ. Обл. науч. 
интересов -  импульсная энергетика и мощная СВЧ- 
электроника К. занимается исследованием эффективных ме
тодов компрессии электрической энергии, формирования и 
транспортировки мощных потоков заряженных частиц, а так
же изучением взаимодействия электронных пучков с микро
волновым излучением. Под руководством К. разработан ряд 
импульсно-периодических сильноточных электронных уско
рителей с рекордными параметрами, включая ускоритель 
СИНУС-7, внесенный в список уникальных исследователь
ских установок России. При создании этих ускорителей были 
реализованы эффективные методы трансформации электри
ческой энергии, разработаны мощные источники питания для 
импульсно-периодических электрофизических установок, 
предложены новые взрывоэмиссионные катоды с б време
нем жизни, разработаны системы диагностики и управления 
параметрами сильноточных пучков заряженных частиц. В ре
зультате были созданы сильноточные импульсно-периоди
ческие ускорители электронов со ср. мощностью вплоть до 
100 кВт На их базе К. совм с сотрудниками Ин-та сильноточ
ной электроники выполнил ряд пионерных исследований в 
обл. релятивистской высокочастотной электроники. Им впер
вые были решены мн. физ. и технические проблемы генера
ции наносекундных импульсов СВЧ-излучения гигаваттной 
мощности и заложены основы их практического применения 
Кроме того, развитие этих работ обеспечило перспективу



Краткая энциклопедия города Королев Сергей Александрович

создания мощных источников когерентного СВЧ-излучения. 
Автор более 120 работ. Имеет 9 авторских свидетельств. 
Подготовил 5 канд. наук, двое из них защитили докторские 
дис. Лауреат пр. им Ленинского комсомола (1980). Лауреат 
Гос. пр. РФ в обл науки и техники в составе авт. коллектива 
за цикл фундаментальных исследований быстропротекающих 
электроразрядных процессов и создание на их основе нового 
класса мощных и сверхмощных нано- и пикосекундных элек
трофизических устройств (1998). Чл. науч. совета РАН по 
проблеме «Релятивистская сильноточная электроника и пуч
ки заряженных частиц». Чл.-корр РАН (2000). Акад. РАН 
(2003).

С.Ф Фоминых, К.В. Пет ров

Соч.: Эффект экранировки в сильноточных диодах II Письма в журнал 
технической физики. 1980. Т.6. Вып.7 (в соавт. с С.Я. Беломытцевым, 
Г.А. Месяцем); Генерация мощного СВЧ-излучения с использованием 
сильноточных электронных мини-ускорителей II Доклады Академии наук / 
Академия наук СССР. 1984. Т.279. №3 (в соавт. с А.С. Ельчаниновым, 
Г.А. Месяцем, В.Г. Шпаком, М.И. Яландиным); Powerful electromagnetic 
millimeter-wave oscillations produced by stimulated scattering of microwave 
radiation by relativistic electron beam II International journal of infrared and 
millimeter waves. 1984. Vol. 5. № 10 (jointly with V.P. Gubavon, G.G. Denisov, 
V.V. Rostov, A.V. Smorgonsky, M.l. Yalandin.).

Лит.: Российская академия наук. Сибирское отделение. Институт 
сильноточной электроники. 25 лет. Томск, 2002; Карыпов А. Сергей Коро
вин: «Заработанные деньги мы тратим на исследования» II Томский вест
ник. 2003. 8 февр.; Профессора Томского университета: Биографический 
словарь (1980-2003). Томск, 2003. Т.4.4.1.

Королев Евграф Иванович (23.10.1823, г. Ростов 
Ярославской губ. -  25.8.1900, Томск), предприниматель, бла
готворитель и гор голова. Из мещ семьи В 1840-х приехал в 
Томск. С нач. 1850-х занялся 
предпринимательством. В 1852 
записался в Ростове в куп 
3 гильдии, в 1860 -  во 2 гиль
дию, в 1862 -  в 1-ю. Проживая в 
Томске, числился ростовским куп.
1 гильдии и временным томским 
куп. 2 гильдии. С 1872 имел и 
высшее гор. сословное звание 
потомственного почетного граж
данина. К действовал в целом 
ряде отраслей. Вел торговлю 
чаем, сахаром, водкой, спиртом, 
стеклянными изделиями, солью 
и т.д. В 1889 общий оборот его 
торг, заведений в Томске соста
вил 189 тыс. руб. Торговал также в Бийске, Красноярске, 
Ачинске, Канске, Иркутске и др. городах. Занимался извозным 
промыслом (транспортировкой грузов от Москвы до Кяхты). 
Вкладывал капитал и в пром-сть. Вместе с братом Всеволо
дом разрабатывал неск. золотых приисков в Мариинском окр. 
Томской губ. (задействовалось до 300 рабочих). С 1867 по 
1882 было добыто ок. 98 пуд. золота. В 1870 основал стекло
делательный з-д близ устья р. Томи (в 1900 его сумма произ- 
ва составила более 60 тыс. руб ). В 1883 вместе с куп. 
Р А . Бейлиным и П.Н. Каймановичем учредил т.д. «Ростов
ское т-во» с первонач капиталом 135 тыс. руб Эта фирма 
держала 2 винокуренных з-да и крупчаточную мельницу в 
Томском и Мариинском окр. К. вел также добычу соли на Ал
тае. Неск. лет занимался речным судоходством в Обь- 
Иртышском бас., имел 6 пароходов (общей мощностью ок. 
500 л.с.), но, понеся б. убытки, ликвидировал свое пароход
ное предприятие. Значительное место в его операциях зани

мало ростовщичество. Ссужая деньги под залог недвижимо
сти, он получил от несостоятельных должников более 30 до
мов и различных строений, к-рые сдавал в аренду. В целом 
состояние К оценивалось в 4 млн руб. К. принадлежал к чис
лу активных благотворителей. Достроил в Томске Преобра
женскую церковь и реконструировал Никольскую церковь, за
тратив на это св. 110 тыс. руб Вместе с братом открыл дет
ский приют для мальчиков (1874) и богадельню для преста
релых мужчин (1892), пожертвовав на эти заведения 2 дома 
общей стоимостью 100 тыс. руб. и ок. 130 тыс. руб. деньгами 
В 1883 основал первое в Томске ремесленное уч-ще, для че
го пожертвовал 2 дома стоимостью 35 тыс. руб., обстановку и 
инструменты на 20 тыс. руб. и капитал в 35 тыс. руб. Внес 
важный вклад в культурное развитие города, построив в 1884 
-  1885 первый б. кам. театр (стр-во обошлось в 150 тыс. 
руб ), в к-ром часто давались благотворительные спектакли и 
концерты. К. сыграл видную роль в общественной жизни и 
самоуправлении Томска. В течение ряда лет был гласным 
гор. думы, а в 1871 -  1873 -  еще и чл. гор. управы и зам. гор. 
головы. Дважды -  с 1876 по 1879 и с 1887 по 1890 -  занимал 
пост гор. головы. По неск. лет являлся церк. старостой, дел. 
по поверке торговли, директором Сиб общественного бан
ка, директором губ. попечительного тюремного к-та, почет
ным блюстителем Владимирского приходского уч-ща, по
четным попечителем губ. мужской гимназии и т.д. За свою 
общественно-благотворительную деятельность К был удо
стоен званий коммерции советника и почетного гражданина 
г. Томска (1882), награжден орденами св. Анны 3 и 2 ст., 
св Станислава 2 ст., св. Владимира 4 и 3 ст. и знаком Крас
ного Креста.

О Н. Р азумов

Лит.: Е.И. Королев (некролог) II Сибирский вестник. 1900. 27 авг.; 
Е.И. Королев (некролог) II Сибирский торгово-промышленный календарь на 
1901. Томск, 1901; Разумов О. Он начинал, как начинают ныне. К 170- 
летию со дня рождения Евграфа Королева II Томский вестник. 1993. 6, 
13 авг.; Он же. Братья Королевы II Там же. 1994. 23 сент.; Разумов О.Н., 
Зуев А.С. Королевы II Краткая энциклопедия по истории купечества и ком
мерции Сибири. Новосибирск, 1995. Т.2. Кн. 2.

Королев Сергей Александрович (р. 25.10.1925, 
с. Вороново совр. Кожевниковского р-на Томской обл.), комп., 
дирижер, актер. Род. в семье сел. служащих. В 1943 был при
зван в армию, окончил школу 
радиотелеграфистов в Новоси
бирске, воевал в составе 1-го 
гвард. Венского механизирован
ного корпуса. Окончил Томское 
муз. уч-ще (1952) по классу хо
рового дирижирования (преп.
М.И. Маломет). В 1952 -  1953 
обучался на дирижерском ф-те 
Ленинградской консерватории.
Работал в Белоярском районном 
доме культуры (Томская обл ), в 
Ленинградском б. гос. театре ку
кол (1952 -  1953), с 1953 -  ак
тер, бессменный зав. муз. ча
стью Томского обл. театра  
драмы. К. -  один из организаторов секции томских комп. Ряд 
лет он руководил театр, оркестрами, автор многочисленных 
оркестровых переложений. Автор музыки для более чем 
120 пост, театра кукол, телевидения, радио, драматических 
театров в Томске, Фрунзе, Кургане, Вологде, Пензе, Акмолин
ске. Для муз. произв. К. характерны напевность, искренность 
муз. яз. Особую популярность завоевала его музыка к спек-



Коротаев Александр Дмитриевич Томск от А до Я

таклю по пьесе томского автора Д. Лившица «Университет
ская роща» (1958) В репертуаре К. как актера ок. 50 харак
терных ролей. Заел, работник культуры РСФСР (1979).

С П. Вавилов

Соч.: Ж е н щ и н ы  с то я т  на  б е р е гу  II П а т р и о т и ч е с ки е  п е с н и  то м ски х  ком 

по зи то р о в . Т ом ск, 1987.

Лит.: И в а н о в  Г. К о м п о зи то р  в т е а тр е  I I  В е че р н и й  Н о во си б и р ск. 1977. 

14 ию ня; С а зо н о в  В. П есня  ш а га е т  п о  д о р о ге  II М у зы ка л ьн а я  ж изнь . 1969. 

№  2; Ка л е но ва  Т. М узы ка  и д е т  о т  с е р д ц а  II К р а с н о е  зн а м я . П ри л . « В ы ход 

ной» . 2 0 0 3 .1 3  сент.

Коротаев Александр Дмитриевич (р. 20.8.1934, 
г. Сталинск Зап.-Сиб края), физик, профессор. Из семьи ра
бочих. Окончил с отличием физ. ф-т ТГУ (1957). Канд. физ,- 
матем. наук (1963). Д-р физ,- 
матем. наук (1975). Ассистент 
(1960), ст. преподаватель (1963), 
доцент (1964), проф. (1975) ка
федры физики твердого тела 
ТГУ. С 1969 -  зав этой же ка
федрой С 1975 по 1979 -  декан 
физ. ф-та. С 1972 по 1974 -  ст. 
науч. сотр. лаборатории метал
лофизики СФТИ. С 1979 по 1997 
-  зав отделом физики металлов 
СФТИ Одновременно до 1997 -  
зав. кафедрой физики твердого 
тела физ. ф-та ТГУ по совмести
тельству, а с 1997 на постоян
ной основе. Осн. науч. направ
ление -  обл. физ. основ прочности материалов. Занимается 
исследованием обработки металлических материалов пучка
ми заряженных частиц, фазовыми превращениями в твердых 
телах, физикой пластичности и прочности кристаллических 
материалов. Обнаружил фундаментальные особенности ме
ханизма деформации высокопрочных кристаллов. К. обосно
вал оригинальные подходы к проблемам формирования не
равновесных состояний и новых структурных механизмов лу
чевого воздействия на кристаллические материалы. Им были 
также разработаны физ. основы и методы создания нового 
класса дисперсноупрочненных тугоплавких сплавов с исполь
зованием процессов типа внутреннего окисления. К. создал 
науч. школу, под его руководством подготовлены и защище
ны 23 канд и 4 докт. дис. В отделе физики металлов СФТИ 
под руководством К. велись исследования по актуальным 
проблемам совр. материаловедения -  теории фаз и элек
тронной структуре сплавов, радиационной и электронно
лучевой модификации материалов, физике пластичности, 
разработке физ. основ новых технологий обработки материа
лов. Автор более 230 науч. работ, св. 20 изобретений. Чл. Го
ловного экспертного совета по физике твердого тела Мин-ва 
образования РФ, чл. науч. совета РАН «Обработка конструк
ционных материалов пучками заряженных частиц». Чл. редкол. 
журн. «Известия вузов. Физика». Чл.-корр. Международной 
академии наук высшей школы (1994). Действительный чл. 
С.-Петербургской академии по проблемам прочности (1996). 
Соросовский проф. (1997). Заел, деятель науки и техники 
РСФСР (1988). Заел, проф ТГУ (2004). Награжден орденом 
Почета (1998) и медалью «За трудовую доблесть» (1981).

С Ф Фоминых

Соч.: Р а зви ти е  ф и зи ки  т в е р д о го  те л а  в Т о м с ко м  у н и в е р с и т е те  II Р аз

ви ти е  ф и зи че с ки х  н а ук в Т о м с ко м  у н и в е р с и те те . Т ом ск, 1981 (в  соавт. с 

В.Е . П а н и н ы м ); Д и с п е р с н о е  у п р о ч н е н и е  ту го п л а в ки х  м е та л л о в . Н о во си 

би р ск, 1989 (в  соавт. с А .Н . Т ю м е н ц е в ы м , В .Ф . С у х о в а р о в ы м ); О соб енно сти  

деф ектной  суб стр уктур ы  и пол я  н а пр яж ений  в зо на х  лока л и за ц и и  деф орм а

ции высокопрочных металлических сплавов (в соавт. с А.Н. Тюменцевым, 
И.Ю. Литовченко) II Физика металлов и металловедение. 2000. Т.90. № 1.

Лит.: Развитие физических наук в Томском университете. Томск, 1981; 
Физики о физике и физиках. Томск, 1998; Профессора Томского универси
тета: Биографический словарь. Т. 3.1945 -  1980. Томск, 2001.

Корчинский Евгений Николаевич (3(17) 7.1904, ст. 
Шилка Забайкальской ж.д. -  3.7.1965, Свердловск), музыко
вед, комп., педагог. Род. в семье железнодорожника С детст
ва проявлял незаурядные матем. и муз. способности. По на
стоянию отца поступил в Томский технологический ин-т 
(1921), но не окончил его. Зарабатывал частными уроками 
математики и музыки, руководил детскими хорами. Сдал экс
терном экзамены за полн. курс Томского муз. техникума 
(1929). Учился в Ленинградском муз.-пед. уч-ще (1939 -  
1941). Окончил теоретико-композиторский ф-т Ленинградской 
консерватории (1958). К. преподавал в Томском муз. технику
ме, впоследствии муз. уч-ще (1929 -  1934, 1937 -  1939, 1941 
-  1960). Был муз. руководителем Зап.-Сиб. краевого радио
комитета в Новосибирске (1934 -  1937). Преподавал в муз. 
уч-ще при Ленинградской консерватории (1939 -  1941). С 
1960 -  доцент Уральской консерватории (Свердловск). Канд 
искусствоведческих наук (1962). При непосредственном уча
стии К. в Томске был создан симф. оркестр в составе фи
лармонии и учрежден муз. вечерний ун-т для студентов ву
зов. Он стал организатором и первым председателем секции 
комп. Томска (1952 -  1960). К. принадлежит симф. поэма 
«Киров нас вел» (1954), кантата для хора, солистов и симф 
оркестра «Родная Сибирь» (1956), сюита для симф. оркестра 
«Томск» (1956), вокальные и фп соч , музыка для детей Он 
автор множества ст. и муз рецензии, публиковавшихся в 
томских газ. Среди учеников К. -  комп. Н. Хлопков, 
А. Новиков, Э. Денисов, В. Тогушаков, Г. Педраудсе, музыко
веды Н. Овчинников. Т Бершадская, Е Ручьевская.

С П. Вавилов

Соч.: К вопросу о канонической имитации. Л., 1960.
Лит.: Е.Н. Корчинский II Теоретики Томского музыкального училища. 

Томск, 1993.

Корш Евгений Валентинович (1852, Москва -  1913, 
?), издатель, журналист Род в семье известного журналиста, 
историка лит-ры и переводчика В.Ф. Корша, окончил гимна
зию и ун-т. В 1877 -  1878 издавал в Петербурге ежедневную 
газ «Северный вестник», преобразованную из «Судебного 
вестника», был его неофициальным ред. Газ. была закрыта 
за «вредное» направление, выразившееся в публикации 
письма революционерки Веры Засулич. В 1880 К. был выслан 
в Сибирь как уголовный ссыльный за подлог и подделку век
селей. Работал в Томске в губ. контрольной палате и губ. 
статистическом к-те (1880 -  1881). В 1881 -  мае 1882 входил 
в состав ред. «Сибирской газеты», писал внутренние обозре
ния рус. жизни и обзоры рус. журн. Затем редактировал не
официальный отдел «Томских губернских ведомостей». В 
1885 -  1887 редактировал «Сибирский вестник». 2 мар. 1887 К. 
получил полн. помилование и возвратился в Европ. Россию. 
Работал на росс. ж. д. (1889 -  1908), написал воспоминания о 
пребывании в Сибири и Томске. Современники считали его 
беспринципным и легко поддающимся влиянию, но в то же 
время отмечали солидные, разносторонние познания, либе
ральные взгляды, трудолюбие и преданность газетному делу.

Н.В. Ж ипякова

Соч.: Восемь лет в Сибири II Исторический вестник. 1910. № 5, 6, 7; 
Без театра (отголосок сибирских нравов) II Исторический вестник. 1911. 
№7; Двадцать лет на железных дорогах (1889 -1908). СПб., 1910.



Краткая энциклопедия города Костров Николай Алексеевич

Лит.: Чудновский С. Из дальних лет II Вестник Европы. 1912. №3; 
Крутовский В. Периодическая печать в Томске II Город Томск. Томск, 1912; 
Русские писатели. 1800 -1917: Биографический словарь. М., 1994. Т.З.

Костел, здание для проведения богослужений предста
вителями католической конфессии. Первые католики появи
лись в Томске еще в XVII в («литва служивая»), позже като
лическое нас. пополнялось за счет ссыльных участников на
полеоновских войн и польск. восстаний 1830 и 1863, добро
вольных переселенцев, военнопленных Первой мировой 
войны, спецпереселенцев 1930 -  1940-х. Среди томских ка
толиков большинство составляли поляки, белорусы, украин
цы, литовцы. Томский католический приход Могилевской 
епархии был открыт в 1806 с высочайшим разрешением на 
стр-во храма Первые католические священники прибыли в 
Томск в сент. 1816 Куратом Томского прихода, охватывавше
го всю Зап. Сибирь, стал Марцелий Каминский, монах ордена 
иезуитов. В 1820 его сменил Теодор Валузинич. Католики со
бирались для молебствий в частном доме куп М.А. М ыльни
кова  на ул. Духовской (совр. ул. К. Маркса, 5), к-рый арендо
вали под квартиру курата. Две комнаты дома были отведены 
под часовню В 1820 иезуиты были высланы из России, на 
смену им в Томск приехали монахи-бернардинцы: настоятель 
прихода Яков Юревич и викарий Ремигий Апонасевич. В 1825 
Апонасевич стал куратом Томского прихода. Он развернул 
активную деятельность по сбору средств для стр-ва К., неод
нократно объезжал приход, собирая пожертвования Апона
севич добился выделения места для К. на Воскресенской го
ре. В 1830-х, когда числ. прихожан возросла за счет польск. 
ссыльных, началось стр-во К. Здание было построено за год 
и освящено 1 окт. 1833 в праздник Преображения Пресвятой 
Богородицы св. Розария Храм был выстроен в классическом 
стиле, представлял собой прямоугольник, заканчивающийся 
ротондой, а с противоположной стороны -  папертью, опи
рающейся на шесть колонн. Купол был глухой с деревянным 
крестом, крыша и пол деревянные. Апонасевич также обуст
роил «ксендзову заимку» -  участок за городом в 600 дес. 
земли, предоставленный католической общине. В 1835 Апо
насевич по подозрению в связях с польск заговорщиками в 
Сибири был отправлен в Могилев. Его сменили доминиканец 
Иероним Гринчел (1835 -  1862) и почетный Могилевский ка
ноник Иосиф Энгельгардт (1862 -  1867). Новые ксендзы об
новляли и украшали К.: в 1842 -  1846 купол и крыша были 
покрыты железом, в 1863 пристроена кам. ризница, в 1862 
был установлен первый в Сибири орган (в 1902 заменен но
вым). В 1837 рядом с К. была выстроена деревянная коло
кольня, в 1856 замененная на кам. В 1866 на католическом 
кладбище была освящена деревянная часовня. Во второй 
пол 1860-х, когда в Томскую губ. стали прибывать ссыльные 
участники польск. восстания 1863, забота об их духовных ну
ждах легла на плечи магистра богословия Иустина Захареви- 
ча, настоятеля Томского прихода в 1867 -  1882 С 1869 ему 
помогал викарий Валериан Громадский, ставший куратом в 
1882. При нем в 1890-х был перестроен и расширен К. (новое 
малое освящение было совершено 8 сент. 1895), в 
1893 открыто Благотворительное об-во при К. С 1901 Том
ским приходом руководил Иосиф Демикис. В 1909 был обра
зован Томский деканат, насчитывавший 35 тыс. католиков. 
13 июня 1911 Демикис освятил новую кладбищенскую часов
ню во имя св. Антония Падуанского. В 1912 он добился раз
решения на стр-во второго К. в Томске, поскольку в городе 
насчитывалось 4 тыс. католиков, а К. вмещал 600 -  700 чел. 
Первая мировая война помешала этим планам, хотя католи
ческая община города еще более увеличилась за счет бе
женцев и военнопленных. В 1920 К. был национализирован и 
передан общине верующих по договору. Часть имущества, в

т. ч. и орган, была реквизирована, благотворительное об-во 
при К. распущено В нач 1920-х мн. поляки и военнопленные 
Первой мировой воины вернулись на родину. Католическая 
община Томска значительно уменьшилась. Настоятель Том
ского прихода Юлиан Гронский одновременно исполнял обя
занности Томского декана и администратора Воет, и Зап. Си
бири. В апр. 1931 он был арестован, а в 1934 выслан из стра
ны. В 1933 был арестован ксендз Михаил Бринчак, в 1937 -  
иркутский ксендз Антоний Жуковский, специально приезжав
ший в Томск для совершения религ. служб в К. Арестам под
верглись мн. чл. католической общины. 3 окт. 1938 президиум 
Томского горсовета принял решение о закрытии К. (утвер
ждено Новосибирским облисполкомом 8 февр. 1940). Здание 
К. занимали гос. учреждения, аэроклуб, длительное время 
оно пустовало В 1977 -  1980 К. был отреставрирован, с 1981 
в нем начал работать планетарий. Католическая община 
Томска вновь стала действовать во второй пол. 1950-х и на
считывала более 200 чл. В 1956 в Томск прибыли ксендзы 
Лигнучарис и Смильгявичус, но в просьбе общины о регист
рации было отказано, как не имеющей собственного здания.

Католический костел. Кон. XX в.

Католики стали вести борьбу за возвращение К.: письма на
правлялись в Томский облисполком (свыше 1000 подписей), 
Сов. мин. СССР, Совет по делам религий, Верх. Совет СССР, 
лично С.Н. Хрущеву И хотя община ничего не добилась, а 
ксендзов выслали из Томска, она продолжала действовать, 
поддерживала связи с Вильнюсской и Рижской куриями. Об
щина была зарегистрирована только в 1983 в кол-ве 101 чел. 
Богослужения проводились в приспособленном здании. По
сле неоднократных требований К. вернули католической об
щине в 1990.

А.Г. Караваева

Лит.: Адрианов А.В. Костел в Томске II Город Томск. Томск, 1912; Ха- 
невич В А. Сибирские ксендзы II Сибирская старина. 1995. Ns 9; Федо
ров Ю. Римско-католическая церковь (польский костел) II Сибирская стари
на. 1997. № 12(17).

Костров Николай Алексеевич (1823, Орловская губ 
-  25.4.1881, Томск), чиновник, исследователь Сибири. Род. в 
семье офицера, мелкопоместного землевладельца Псковской 
губ. из старинного, но захиревшего княж. рода, родоначаль
ник к-рого, казанский мурза, был впервые упомянут в доку
ментах 1550. Окончил юрид. ф-т Московского ун-та со ст. 
действительного студента, в 1844 поступил на гос. службу в 
межевую канцелярию в качестве канцелярского служителя.



Котова Вера Ивановна Томск от А до Я

В 1846 по личному прошению переведен в канцелярию обще
го губ. правления Енисейской губ., в 1855 определен в долж
ности нач. Минусинского окр., в 1858 -  советника Енисейского 
губ. суда В 1861 К. был перечислен в Томск чиновником осо
бых поручений губ. управления, дослужился до чина статско
го советника, с 1866 -  секретарь Томского губ статистическо
го к-та. К. с молодости занимался сбором и публикацией ма
териалов по этнографии, фольклору, географии, экономике, 
обычному праву, статистике, истории. Использовал для этого 
личные наблюдения, работал с архивными документами, 
трудами ученых путешественников по Сибири Опубликовал 
св. 190 работ, много ст. о Томске и губ. опубл. в «Томских гу
бернских ведомостях». Состоял чл. ИРГО, Сиб., а затем Зап- 
Сиб. его отделов, Киевского юрид. об-ва. В 1878 удостоен 
малой золотой медали ИРГО «за многолетние труды по изу
чению нар. юрид. быта». Был награжден также орденами 
св. Владимира 4 и 3 ст., св. Анны 2 ст., св. Станислава 2 ст

Н.М. Д м ит риенко

Соч.: Чешские народные песни II Москвитянин. 1845. 4.6; Туруханский 
Троицкий монастырь// Москвитянин. 1852. Кн.З; Каминские татары. Казань, 
1852; Город Минусинск II Зап. Сибирское отделение ИРГО. 1856. Кн.2; Ис
торико-статистическое описание городов Томской губ. Томск, б.г.; Путеше
ствие по Томской губ. Великого князя Владимира Александровича в июне и 
июле месяцах 1868 г. Томск, 1969; Нарымский край. Томск, 1872; Каннская 
Бараба. Томск, 1874; Торговые сношения Томской губернии с Монголией. 
Томск, 1876; Юридические обычаи крестьян-старожилов Томской губернии. 
Томск, 1876; Очерки юридического быта якутов. СПб., 1878; Образцы на
родной литературы самоедов. Томск, 1882.

Лит.: Князь Николай Алексеевич Костров (некролог) II Сибирская газе
та. 1881.17 мая; Костров Н.А. II Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов русских 
писателей и писательниц. М., 1903. Вып.1; Костров Н.А. II Сибирская со
ветская энциклопедия. [Новосибирск], 1931. Т.2; Васенькин Н.В. Князь Ни
колай Алексеевич Костров и его архив в фондах Научной библиотеки Том
ского государственного университета II Тр. Томского областного краевед
ческого музея. Томск, 2000. Т.10.

Котова Вера Ивановна (7(19)4.1899, Вологда -
5.2 1980, Томск), живописец, педагог Ее творческое дарова
ние проявилось довольно рано. 15-летней гимназисткой она 
участвовала в московском кон
курсе графического рис. и полу
чила теплый отзыв И.Э. Граба
ря, к-рый вдохновил ее к даль
нейшему развитию природного 
таланта. Проф. образование К 
получила в Сев. кружке любите
лей иск-в, затем -  в московских 
Высших художественно-техни
ческих мастерских, реорганизо
ванных в Высшей художествен
но-технический ин-т (1921 —
1925, 1928 -  1929). Обучение 
завершилось получением зва
ния «мастер живописи». К. часто 
переезжала вместе с семьей, 
жила в небольших городах и селах европ. части страны, в 
нач 1930-х приехала в Сибирь Работала театр, худ., офор
мителем праздников, преподавателем в школах и изостудиях. 
В таких условиях для индивидуального творчества остава
лось мало времени и сил. Переезд в Томск (1940) переменил 
обстановку и позволил К. в большей мере посвятить себя 
творчеству. Она вела изостудию во Дворце пионеров, во 
время войны была худ. в военном уч-ще, с 1945 преподавала 
в ТПИ. К была одним из организаторов Томского отделения 
Союза худ. РСФСР (1946). в 1947 -  1949 и в 1954 -  1957 из

биралась его председателем. Творческие поиски К. во время 
учебы, работа в мастерских С.В. Герасимова, А Д. Древина и
Р.Р. Фалька определили ее дальнейший путь как худ. Осо
бенности эпохи, в к-рую проходили студенческие годы К., на
ложили неизгладимый отпечаток на ее художественную ма
неру, пластический яз. ее произв. Портретный стал ведущим 
в творчестве худ. В томских портретах К. нашли отражение 
образы близких, друзей и просто интересных для живописца 
людей Наиболее яркими и психологически выверенными яв
ляются портреты томских ученых: проф. И.Н . Б ут акова  
(1947), А.Г. Сватиковой (1950), Л.П. К улева  (1954), А.Н. Доб- 
ровидова  (1967), акад. В.Д. Кузнецова  (1946) и Д.Д . Яб
локова  (1967), заел, учительницы РСФСР М П. Кувшинской 
(1969). Наряду с портретом К. уделяла немало внимания на
тюрморту. Особенно активно она разрабатывала этот жанр с 
нач. 1960-х. Особый мир, в к-ром каждая вещь имеет свое 
место и согласуется с внутренним восприятием окружающей 
действительности, видится в произв.: «Астры» (1954), «Гра
наты» (1954), «Гладиолусы с японской вазой» (1960), «Пе
рец» (1968). Работы К. демонстрировались на обл., зональ
ных, а также на персональных выставках (1969, 1975, 1980, 
1999).

Ю И. Ожередов

Лит.: Ротман В. Каталог персональной выставки художника Веры Ива
новны Котовой. Томск, 1969; Томские художники. 1946 -  1996. Альбом- 
справочник членов Союза художников Томска. Томск, 1997.

Кошаров Павел Михайлович (1823, с. Ивановское 
Владимирской губ. -  26.9.1902, Томск), художник Род в се
мье дворового крестьянина кн. Голицыных. В 1839 получил 
отпускную на волю и в 1840 поступил в Имп. АХ в Петербурге, 
учился у К. Брюллова, И. Айвазовского, М Воробьева, полу
чил удостоверение академии 
на звание рисовального учи
теля в гимназиях. Работал 
учителем рисования в Сим
ферополе и Петербурге, в 
1848 за написанную с нату
ры картину Совет АХ при
своил К. звание неклассного 
худ. В 1851 К. подал проше
ние на имя томского губер
натора с просьбой зачислить 
его учителем рисования в 
Томскую мужскую гимназию, 
но получил назначение на 
искомое место только 2 ию
ля 1854. К. работал в Томске 
почти полвека, в 1877 он пе
решел из гимназии в Алек- 
сеевское реальное уч-ще, 
где преподавал до отставки 
в 1893, пользовался б. ува
жением и любовью своих 
учеников За успешную служ
бу имел правительственные 
награды: ордена св. Влади
мира 4 ст., св. Анны 2 и 3 ст., 
св. Станислава 2 и 3 ст., а 
также медаль Преподава
ние К совмещал с общест
венной и художнической 
деятельностью, неск. раз из
бирался гласным Томской 
гор. Думы, в качестве худ. п.м. Кошаров. Автопортрет
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неоднократно участвовал в этногр. экспедициях, в т.ч. в экс
педиции П.П. Семенова-Тян-Шанского (1857). Персональная 
выставка К. в 1860 была, вероятно, самой первой художест
венной выставкой в Томске. С сент. 1885 К начал безвоз
мездно преподавать в воскресных классах технического ри
сования, открытых Об-вом попечения о начальном образова
нии для неимущих слоев горожан. В 1889 -  1891 К. издавал 
«Художественно-этнографические рисунки Сибири», сценки 
из сиб. жизни с пояснительным текстом по 2 литографских 
листа в месяц, принесшие худ всероссийскую известность. 
Сохранившиеся живописные и графические работы К. с изо
бражением Томска второй пол. XIX в представляют художе
ственную и ист. ценность.

А. Б. Казачков

Соч.: Виды Томска. Рисунки с натуры художника Кошарова. Томск, 
1888; Воспоминания о Достоевском II Томский листок. 1897.10 авг.

Лит.: Васильев А.П. П.М. Кошаров (некролог) II Сибирская жизнь. 
1902. 29 сент.; Булыгин В. П.М. Кошаров (некролог) //Сибирский вестник. 
1902. 29 сент.; Боженко Л. Художник П.М. Кошаров II Красное знамя. 1962. 
25 февр.; Рассомахин Ю. Ученик Брюллова и Айвазовского II Красное зна
мя. 1986.14 нояб.

Кравцов Анатолий Васильевич (р. 1.10.1938, с Тру
довик Молчановского р-на совр. Томской обл.), химик- 
технолог, профессор. Из крестьян. Окончил хим - 
технологический ф-т ТПИ (1961). Канд. техн. наук (1967). Д-р 
техн. наук (1981). С 1961 -  инж., 
с 1963 -  аспирант, с 1966 -  ас
систент, с 1968 -  старший пре
подаватель, с 1970 -  доцент, с 
1984 -  проф., зав кафедрой 
хим. технологии топлива ТПИ 
(ныне ТПУ). Осн. науч. направ
ление -  разработка науч. основ, 
моделирование и оптимизация 
технологических процессов пе
реработки горючих ископаемых.
К. разработал методологию 
формализации механизма мно
гокомпонентных реакций путем 
агрегирования компонентов с 
равной или близкой реакцион
ной способностью, что позволило получать кинетические мо
дели с сохранением чувствительности к изменению состава 
сырья. Разработанные на этой физ.-хим. основе моделирую
щие системы позволяют рассчитывать условия повышения 
эффективности и прогнозировать технологические показате
ли пром. процессов. Они реализованы на ряде нефтепере- 
раб. з-дов для процессов каталитического риформинга бен
зиновых фракций; на нефт. и газовых месторождениях -  для 
технологии промысловой подготовки этих горючих ископае
мых Создал науч. школу по расчету и оптимизации сложных 
многокомпонентных процессов переработки углеводородного 
сырья с использованием метода матем. моделирования. Под
готовил 18 канд. и 3 д-ра наук. Автор более 330 науч. работ, в 
т.ч. 4 монографий С 1971 -  науч. консультант при проектиро
вании, стр-ве, запуске и пром эксплуатации технологических 
установок осн. произ-ва ТНХК, с 1994 -  советник президента 
акц. об-ва «Воет. нефт. компания», с 1998 -  советник ген. ди
ректора акц. об-ва «Томскгазпром». Заел, химик РФ (1996). 
Заел, деятель науки РФ (2000). Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина» и «Ветеран труда».

К.В. П ет ров

Соч.: Интеллектуальные системы в химической технологии и инже
нерном образовании. Новосибирск, 1996 (в соавт. с Э.Д. Иванчиной); Ком
пьютерный анализ технологических процессов. Новосибирск, 1998 (в со
авт. с А.А. Новиковым, П.И. Ковалем); Информатика химико-технологи
ческих процессов. Томск, 1998 (в соавт. с Э.Д. Иванчиной, П.И. Ковалем,
А.В. Сгибневым); Физико-химические и технологические основы компью
терного прогнозирования и оптимизации производства бензинов. Томск, 
2000 (в соавт. с Э.Д. Иванчиной).

Лит.: Профессора Томского политехнического университета. 1991 -  
1997 гг.: Биографический сб. Томск, 1998; Сибирь в лицах. Новосибирск, 
2001.

Краеведение, всестороннее комплексное изучение род
ного края, opr-ция такого изучения. К. зародилось в Томске в 
кон. 1850 -  нач. 1860-х, сосредоточивалось в ред. неофици
альной части «Томских губернских ведомостей», затем и в 
«Томских епархиальных ведомостях», частных газ. Первые 
томские краеведы-исследователи Н И Виноградский, Д.Л. К уз
нецов, А.А. Мисюрев, В.И. Вагин, Н.А. Костров, А.В. Оксенов, 
К.Н. Евтропов, А.В. Адрианов, Г.Н. Потанин, И.И. Тыжнов, 
Н.Н. Б акай  и др. публиковали ст. о церквах, монастырях, уч. 
заведениях, выдающихся сиб. деятелях, осуществляли доку
ментальные публикации. Нек-рые из них подготовили и издали 
отд. монографии (кн. К.Н. Евтропова о Троицком кафедраль
ном соборе, М.М Побединского -  о духовном уч-ще, А.А Ми- 
сюрева -  о губ. мужской гимназии). Авторы краеведческих тру
дов использовали архивные источники, устные свидетельства 
очевидцев. Память о прошлом в Томске хранили и передавали 
ее авторам публикаций куп. Д.И . Тецков, С.Ф. Хромов, 
Я И Петров, И Л Фуксман и др Не позднее 1860 был создан 
К-т для составления церк.-ист. и статистического описания 
Томской епархии, в состав его входили преподаватель 
Д.Л Кузнецов и священник В.В. Гурьев, они публиковали доку
менты из церк. архивов. Инспектор духовной семинарии 
о. Владимир (в миру И.С. Петров, в 1883 -  1886 -  епископ Том
ский) составил план описания Томской епархии, опубликовал 
его в «Томских губернских ведомостях» и начал сбор необ
ходимого материала в архивах.

На рубеже XIX -  XX вв. в Томске сложился новый центр 
краеведческих исследований в лице Имп. Томского ун-та. 
Проф ун-та Д .Н . Беликову  принадлежит немало работ по ис
тории раскола, томских храмов и монастырей, а также по исто
рии всего Томского края в период появления здесь рус. Соз
данное в 1889 при ун-те первое науч. Об-во естествоиспытате
лей и врачей в первые годы своей деятельности обращалось и 
к краеведческой тематике Наряду с университетскими препо
давателями и сотрудниками в об-ве сотрудничали директор 
реального уч-ща, библиофил и метеоролог Г.К. Тюменцев, учи
тель П.А. Буткеев, горные инж. А  С. Боголюбский и В.С. Реу
товский, врачи А.И. М акуш ин , В  С. Пирусский, к-рые зани
мались К. В б-ке ун-та собирались рукописи и печатные изд. по 
местной сиб. истории Так было приобретено собрание сиб. 
грамот XVII -  нач. XVIII в. томского старожила и коллекционера 
П.А. Пушкарева, затем -  коллекция Н А. Кострова. Традиция 
подобных приобретений, сохранившаяся до наших дней, по
зволила сформировать в б-ке документальный фонд для исто
рико-краеведческих исследований. В 1907 в ун-те был создан 
Сиб. кружок томских студентов, участники к-рого под руково
дством преподавателей юрид ф-та М.И. Боголепова и 
Н.Я. Новомбергского изучали географию, этнографию, архео
логию Сибири. С открытием в ун-те ист.-филол. ф-та в кон. 
1917 -  нач. 1918 возникло и работало вплоть до 1923 Об-во 
этнографии, истории и археологии, чл. к-рого изучали разные 
сюжеты из прошлого Сибири и Томска.

Наряду с университетскими орг-циями в 1909 в Томске 
было создано Об-во изучения  Сибири, чл. к-рого занимались
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изучением всего Сиб региона. В 1912 Св. синод призвал к 
созданию на местах археол. об-в, понимая в данном случае 
археологию как науку о древности вообще. В 1914 в Томске 
был издан одобренный Синодом «Устав Томского церковного 
историко-археологического общества», гл. целью к-рого ста
вилось изучение церк.-религ. жизни Томской епархии в про
шлом и настоящем, обследование, сохранение и собирание 
пам. церк. древности и истории. Об-во открылось в мае 1916, 
председателем его был избран викарный епископ Барнауль
ский Преосвященный Гавриил, товарищем председателя -  
арх. А.Д. Крячков. В правление об-ва вошли священнослу
жители: ректор духовной семинарии А. Курочкин, протоиереи 
П. Мстиславский, С. Дмитревский, а также директор Томского 
технологического ин-та проф. Н .И . Карт аш ов. В работе об- 
ва участвовали исследователь Сибири Г.Н. Потанин, архи
вист Н.И. Б акай, музыковед А.В. Анохин, худ. М.М. Поля
ков. Развитию К. в Томске способствовали музеи, первые из 
к-рых возникли в 1880-х в ун-те, в 1892 при Об-ве попечения  
о начальном  образовании  открылся М узей прикладны х  
знаний.

С установлением сов власти, изменением политической 
и социальной обстановки изменились условия краеведческо
го движения, были закрыты или распались мн. краеведческие 
учреждения и об-ва, Томск лишился мн. краеведов- 
исследователей. В 1921 Совет Об-ва естествоиспытателей и 
врачей провел ряд совещаний, поев, вопросам краеведения, 
а в дек. 1923 в Томске было создано Бюро краеведения, в со
став к-рого вошли представители этого об-ва, археол. музея, 
студенческих орг-ций и др., возглавил его проф. В.В. Сапож
ников К все более сосредоточивалось в краеведческом му
зее, где работали М.Б. Ш ат илов, И М. Мягков, М.В. Бород
кина. Вокруг музея группировались специалисты и любители 
томской истории. В дек. 1922 при музее была создана секция 
К., в 1925 -  Об-во изучения  Томского края. Чл. его собирали 
коллекции, характеризующие культуру и быт старого Томска, 
издавали науч. труды. В 1920 -  1930-х в Томске вышли также 
кн. о томских вузах, неск. сб. воспоминаний и материалов, по 
преимуществу историко-революционного характера В кон. 
1920 -  нач. 1930-х в Томске, как и повсеместно в стране, на
чалось подчинение К. задачам социалистического стр-ва, 
лишение его самостоятельности и независимости. Были аре
стованы и погибли лидеры томского К. М.Б. Шатилов, 
М.А. Слободской, руководитель университетского музея ар
хеологии И.Т. Маркелов и др. Одновременно запрещались и 
прекращались краеведческие изд.: после публикации в 1934
4-го тома Трудов Томского краеведческого музея их выход 
был приостановлен почти на 20 лет. Б. ч. экспозиции крае
ведческого музея была свернута, началась переработка всей 
музейной концепции с выдвижением на первый план произ
водственного К., с выпячиванием достижений социалистиче
ской индустриализации. В сер 1930-х был практически пре
кращен доступ исследователей в архивы. Новым задачам 
вполне отвечало открытие в Томске в 1938 дома-музея 
С.М. Кирова (ул. Гоголя, 52). В течение 1930 -  1940-х в мест
ной печати появлялись к юбилейным датам небольшие ст. о 
прошлом города, чаще всего связанные с революцией. В 
1944 Томскому краеведческому музею вернули здание, заня
тое в первые годы войны под военные нужды, началась под
готовительная работа к развертыванию экспозиции. В 1948 
был опубл. Устав Томского обл об-ва краеведения. Сотруд
ники музея -А .А . Адрианов, И М. Марков, позже А.Р. Пугачев 
-  вели исследования по истории города и его окрестностей, 
публиковали свои материалы. А.А Мисюрев начал сбор вос
поминаний и легенд о старом Томске. В 1953 в ТГУ открылся 
музей В.В. Куйбы ш ева. В послевоенные годы в Томске за
родилось школьное К., нач. к-рому положил учитель школы

№ 7 (затем -  школы № 12) Н В. Татауров. Оживилась изда
тельская деятельность: в альманахе «Томск» были опубл. 
«Записки старого томича» И.Е. Аясоцкого. В 1952 -  1954 
краеведческие работы И.Е. Лясоцкого вышли отд. изд., это 
были первые за все годы сов. власти популярные кн. о Том
ске, пользовавшиеся громадным спросом читателей. В 1954, 
в год 350-летия города, развернулись регулярные краеведче
ские публикации в прессе, вышли из печати «Очерки истории 
города Томска». Созданные историками ТГУ под руково
дством проф. И.М. Разгона очерки были первым изд., в к-ром 
история Томска прослеживалась от основания города до 
времени написания кн. В газетных и журнальных ст., в кн. 
И Е. Лясоцкого и трудах специалистов завершилось форми
рование новой концепции томского К. Гл. упор делался на 
достижения сов. строя, сов. экономики, соблюдался строгий 
классовый подход. Центр, темой для краеведов-любителей и 
проф. исследователей города стала история большевизма, 
привлекали их и нек-рые др. сюжеты освободительного дви
жения в России -  деятельность декабристов, революционных 
демократов. Много внимания уделялось разоблачению т.н. 
бурж. ценностей в культуре, социальных отношениях. От ста
рого, дореволюционного К. сохранился интерес к истории об
разования, культурно-просветительных учреждений, однако и 
он был целиком подчинен идее классовой борьбы, идее 
«двух культур». Исчезли из поля зрения К. традиционные для 
дореволюционных разысканий темы: история церкви, история 
предпринимательства, жизнь и деятельность горожан нере
волюционного толка. В 1960 -  1980-х в краеведческих ст. и 
отд. науч.-популярных изд. о Томске по-прежнему преобла
дала историко-революционная тематика, к ней добавилась 
историко-военная, в основном, в рамках школьного краеве
дения (труды и публикации С.А. Заплавного, М.И. Чугунова и 
др.) В ряде школ и на нек-рых предприятиях и учреждениях 
открывались музеи: боевой славы 79-й гвард. див. в школе 
№ 34, открытый при участии ветерана этой див. В.И. Мала
ховой, 166-й сиб. стрелк. див. в школе № 51, истории НИИ 
вакцин и сывороток, ТИАСУРа, Томского пед уч-ща, ж.-д. уз
ла Томск-2, Томского манометрового з-да и др. В дек. 1965 в 
Томске состоялась учредительная конференция по созданию 
Томского обл. отделения Всероссийского об-ва охраны пам. 
истории и культуры (ВООПИиК). Был избран совет и прези
диум отделения, к-рый возглавил проф. И М. Разгон. Чуть 
позже возникло гор. отделение ВООПИиК во гл. с преподава
телем ТГУ В.А. Соловьевой. Чл об-ва занимались выявлени
ем пам истории и культуры, писали и публиковали ст. на 
краеведческие темы. В местной периодике помещались ст. 
Л И. Боженко, В.А. Соловьевой, Н.В. Блинова, И.Т. Лозов
ского, М.М Гарипова, Э.В. Стойлова на темы культурного и 
революционного К В 1966 силами об-ва был установлен па
мятный камень на месте основания Томска на Воскресенской 
горе. В 1990 пост, коллегии Мин-ва культуры РСФСР, колле
гии Госстроя РСФСР и Центр. Совета ВООПИиК Томск был 
внесен в список ист. населенных мест РСФСР, получил ста
тус ист. города.

На рубеже 1980 -  1990-х, когда произошел перелом в 
развитии росс об-ва, наблюдались перемены и в К. Появи
лись новые организационные формы: в 1986 при обл. б-ке 
им Пушкина возник краеведческий клуб «Старый Томск». 
Чл. клуба В И. Суздальский, М.М. Гарипов, В.А. Кашин, 
Н.М Дмитриенко, С П. Вавилов, Э.К. Майданюк, О.Г. Никиен- 
ко, В.К. Сончик, В И. Малахова, Ю.П. Федоров, В В. Манилов, 
В.Н. Денисов, Г.В. Гурщенко, Н.Ф. Приходько и др. выступали 
с устными докладами, публиковали свои ст. и заметки в пе
риодической печати, выпустили сб. ст.: «Пушкинский Томск» 
(Томск, 1999). В 1986 -  1989 работал краеведческий клуб 
«Сибирские Афины» при обл. краеведческом музее (В 3. Ни-



Краткая энциклопедия города Красная гвардия

лов, А Б. Казачков, Б Н. Пойзнер, Э.К. Майданюк, В.И. Суз
дальский, В.П Домаевский, Л.Н. Приль, И М. Рудая, Т.Р. Са- 
мойлес и др.). Силами этого клуба в музее была организова
на и проведена б. выставка открыток, фотографий, кн. из 
личных собраний «Портрет старого Томска». В 1988 -  1991 
при Томском отделении Сов. фонда культуры действовал Ко
ординационный краеведческий совет, вокруг к-рого собира
лись мн. краеведы, любители и профессионалы, вели иссле
довательскую и популяризаторскую работу. В ТГУ и лед. ун
те открылись кафедры К., курсы К. читаются в политехниче
ском ун-те, уроки К. проходят во мн. ср. школах. Силами Том
ского обл. краеведческого музея, Томского гос. ун-та, Коорди
национного краеведческого совета организовывались и про
водились краеведческие конференции в Томске и районных 
центрах обл. -  Асино, Кожевниково и Подгорном. Расшири
лась и изменилась тематика краеведческих публикаций: поя
вились ст. о большевистских репрессиях и их жертвах, о 
церквах, куп., меценатах и благотворителях. Эти темы и сю
жеты преобладали в «Елани», спец, краеведческом приложе
нии к газ. «Томский вестник» (выпускавшемся с 1991), а также 
краеведческих жури. «Томская старина» (1991 -  1992) и аль
манахах «Сибирская старина» (1992 -  2003), «Былое и новь» 
(1992). Увидели свет ст., кн. и сб. о городе, отд. пром пред
приятиях, уч. и науч. учреждениях, о замечательных людях, по 
др. сюжетам гор. жизни, написанные В П. Зиновьевым, О Н. Ра- 
зумовым, Н.М. Дмитриенко, Н.С. Ларьковым, С.А. Исаковым, 
Н В Серебренниковым, И.Т. Лозовским, Н А. Амельянчик, 
Н В Васенькиным, В.А. Есиповой, В.Д. Гаховым, В.Д. Слав- 
ниным, Л В Муравьевой, В.И Суздальским, Т.Ю. Куперт, 
С В. Привалихиной, Я.А. Яковлевым и др. Интересные ре
зультаты обеспечили подготовка и изд. биографических 
справочников и энциклопедий по истории купечества Сибири, 
о проф. Томского ун-та (работы под руководством 
С Ф Фоминых), о руководителях полиции и милиции Томска 
(работы Н.С. Ларькова и И В. Черновой), по истории назв. 
томских улиц (коллективное исследование под руководством 
Л А. Захаровой и Г.Н. Стариковой), серии сб. о р-нах Томской 
обл., подготовленных в обл. краеведческом музее Я.А. Яков
левым. Завершающим аккордом развития томского К. в XX в. 
стал выход коллективного изд. «Томск. История города от ос
нования до наших дней» (Томск, 1999). Подготовленная груп
пой авторов, сотрудников ТГУ, в составе Н.М. Дмитриенко, 
Е.А. Васильева, Л.М. Плетневой, Е.Н. Косых, В.П. Зиновьева, 
Э.И. Черняка, Н.С. Ларькова, В.П. Андреева эта кн. аккумули
ровала опыт историко-краеведческих исследований предшест
вовавших полутора столетий в Томске.

Н.М. Дмитриенко

Лит.: Мисюрев А. Народные рассказы о старом Томске II Красное зна
мя. 1947. 27 сент.; Дмитриенко Н.М. Историко-краеведческие исследования 
в дореволюционном Томске (1860-е -  1917 гг.) II Научная сессия Томского 
университета (апр. 1992 г.). 4.1: Социально-экономические и гуманитарные 
науки. Томск, 1993; Она же. Изучение истории православной церкви в Том
ске (с середины XIX в. до 1917 г.) II Тр. Томского государственного объеди
ненного историко-архитектурного музея. Томск, 1995. Т.8; Она же. Истори
ческое краеведение в советском Томске II Из истории революций в России 
(первая четверть XX в.): Материалы Всероссийского симпозиума, посвя
щенного памяти профессора И.М. Разгона. Томск, 1996. Вып.2; Жиляко- 
ва Э.М. Любите ли вы трамвай? (Яковлев Я.А. Рассказы о томском элек
тротранспорте. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. 464 с.) II Тр. Томского обла
стного краеведческого музея. Томск, 2000. Т. 10; Куперт Ю.В. Томск и то
мичи (Томск. История города от основания до наших дней / Отв. ред. 
Н.М. Дмитриенко. -  Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. 432 с.) II Тр. Томского 
областного краеведческого музея. Томск, 2000. Т. 10; Майданюк Э.К, «Си
бирские Афины» и Томский краеведческий музей II Тр. Томского областно
го краеведческого музея. Томск, 2002. Т. 11.

Красина (урожд. Монякова) Надежда Алексе
евна (1882, Томск -  1972, Минск), педагог. Род. в семье 
управляющего куп. фирмой. Окончила Мариинскую женскую 
гимназию, затем физ.-матем. 
отделение Бестужевских выс
ших женских курсов в Петербур
ге. Вернувшись в Томск в 1904,
К. работала учительницей ма
тематики в Мариинской гимна
зии, в 1912 преподавала там не 
только математику, но и космо
графию. С 1906 начала препо
давать математику и в женской 
гимназии О.В. Миркович. Была 
одним из учредителей мужского 
уч. заведения 1-го разряда, от
крытого и содержимого на част
ные средства. В сов. времена 
работала в школе № 24, препо
давала в технологическом, позже -  политехническом ин-те. К. 
глубоко и всесторонне знала и любила математику, с б во
одушевлением высказывалась о решении различных уравне
ний и теорем, занималась математикой до самого кон. своей 
жизни. Среди учениц К. в Мариинской гимназии были 
В М. Кудрявцева и М.А. Болъш анина, ставшие впоследствии 
д-рами физ.-матем. наук. Сын К. -  А.К. Красин стал директо
ром первой в стране АЭС.

О. Г. Никиенко

Красная гвардия, форма орг-ции революционных воо
руженных сил в 1917 -  1918 в России Вопрос о создании К.г 
в Томске стал обсуждаться сразу же после Февральской ре
волюции. В июне 1917 в газ. «Сибирский рабочий» была по
мещена ст. солдата-большевика П. Гладышева с призывом к 
орг-ции К.г. В сент. 1917 была создана организационная груп
па по формированию томской К.г., а спустя месяц появился 
первый красногвардейский отряд (Боевая дружина) числ. в 
25 чел. Его комиссаром стал М.Г Александров, быв питер
ский рабочий, проф. революционер-большевик, прибывший в 
Томск по направлению ЦК РСДРП(б) в мае 1917. 7 окт. 1917 
на заседании Томского Совета рабочих и солдатских дел. 
был принят устав Боевой дружины -  один из первых в Сиби
ри документов такого рода. Наиболее крупные красногвар
дейские отряды имелись в ж.-д. депо (70 чел.), на ст. Томск-2 
(ок. 80 чел.), на спичечной ф-ке (до 65 чел.), у грузчиков (ок. 
30 чел.) и др. В нач. 1918 был создан красногвардейский от
ряд из военнопленных, находившихся в томском концентра
ционном лагере, а также отряды сел. К. г. в окрестностях 
Томска (в с. Заварзино, Нелюбино, Зоркальцево, Кузовлево и 
др.). В апр. 1918 в состав томской К.г. отд. боевой единицей 
вошел отряд местных лев. эсеров Весной 1918 числ. томских 
красногвардейцев достигла 500 чел К.г. строилась по терр,- 
производственному принципу. Томск был разделен на неск. 
р-нов, в каждом из к-рых имелись дружины во гл. с районны
ми комиссарами. Общее руководство томской К.г. осуществ
лял гл. штаб, к-рый последовательно возглавляли Я. Бара
нов, Я П. Новиков, Ф.М. Галинский и А.А. Малиновский. При 
непосредственном участии томских красногвардейцев в горо
де была установлена сов власть, проведена национализа
ция, конфискация имущества ряда куп. и предпринимателей. 
Красногвардейцы участвовали в патрулировании улиц, несли 
охрану адм. зданий, выполняли полицейские функции (обы
ски, аресты, расстрелы) Неск. отрядов томской К.г. участво
вало в борьбе за власть Советов на Урале и в Забайкалье. 
После ликвидации сов. власти в кон. мая 1918 томские крас
ногвардейцы были разоружены, мн. арестованы и заключены
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в тюрьму либо были вынуждены скрываться. Нек-рые из них 
участвовали в антиколчаковском повстанческо-партизанском 
движении, в восстановлении и укреплении сов. власти в Си
бири на заключительном этапе Гражд войны. Оставшиеся в 
живых томские красногвардейцы в первой пол. 1930-х поль
зовались определенными льготами на основании спец. пост. 
ЦИК и СНК СССР от 13 янв. 1930. Во второй пол. 1930-х мн. 
руководители и бойцы томской К.г. были репрессированы.

Н. С. Ларьков

Лит.: Павлова И В. Красная гвардия в Сибири. Новосибирск, 1983; 
Ларьков Н. Красная гвардия Томска II Политическая информация (Томск). 
1987. №7.

«Красная звезда», кондитерская ф-ка, одно из старей
ших пром. предприятий Томска. Нач ее истории восходит к 
кондитерской мастерской, открытой Б Бородзичем на ул. Маги
стратской (совр. ул. Р. Люксембург) в 1899. В 1900 на предпри
ятии было выработано 350 пуд. кондитерский изделий. В 1905 
Б Бородзич получил разрешение на установку парового котла 
и паровой машины, тем самым мастерская из ремесленных 
перешла в разряд пром заведений. Новым этапом в развитии 
произ-ва стал 1911, когда кондитерские изделия Б. Бородзича 
были отмечены Б. золотой медалью на I Зап.-Сиб пром. вы
ставке в Омске. В том же году Бородзич получил разрешение 
гор. властей на стр-во кам. паровой конфетно-шоколадной 
ф-ки и приобрел для этой цели земельный участок в Татарском 
пер. (ул. Трифонова) Новая ф-ка, назв. по имени владельца 
«Бронислав», была оснащена лучшим по тому времени обору
дованием и производила шоколад, конфеты, карамель, мон
пансье и др. кондитерские изделия Ее мощность была рассчи
тана на произ-во 1100 пуд. в год. В период расцвета годовой 
оборот ф-ки составлял ок. 85 тыс. руб., на ней было занято ок. 
80 чел. В 1917 по решению Томской гор. думы в связи с дефи
цитом сахара кондитерское произ-во было закрыто. В 1920 
ф-ка была национализирована и находилась в ведении губсов- 
нархоза, вскоре работа на ней возобновилась, было изготов
лено 390 пуд. конфет и 16 пуд. шоколада Но организовать 
бесперебойное снабжение произ-ва сырьем губсовнархозу не 
удалось. В 1923 ф-ка вновь остановилась. Производственные 
цеха были законсервированы, а часть инвентаря и оборудова
ния сданы в аренду кооперативам.

Второе рождение ф-ки было связано с деятельностью ин
валидной кооперации, взявшей ее в авг. 1925 в аренду. Ф-ка 
получила назв «Профинтерн». Арендаторы быстро восста
новили произ-во, в 1927/28 хоз. году было выработано 510 т 
продукции на сумму 412 тыс. руб. На ф-ке трудилось 112 чел , 
выпускалось 130 наименований кондитерских изделий. С 
1 янв. 1930 ф-ка была передана в эксплуатацию кооп. артели 
инвалидов-пищевиков. Одновременно в Томске возникла и 
действовала мастерская, организованная дет комиссией на 
заимке «Степановка» для оказания материальной помощи 
беспризорным детям Летом 1928 мастерская стала офици
ально именоваться гос. кондитерской ф-кой «Красная звез
да». Возглавлял мастерскую, а затем ф-ку М.В. Винаров В 
1929 «К.з.» переехала на ул. Сибирскую, где вскоре разверну
лось стр-во новых производственных цехов. В 1932 на пред
приятии трудилось ок. 350 чел. Будучи гос. предприятием, 
«К.з.» пользовалась централизованными поставками и в 
меньшей мере, чем «Профинтерн», испытывала дефицит сы
рья. Однако техническая оснащенность произ-ва на «Профин- 
терне» была выше и руководство «К.з.» добивалось объедине
ния ф-к. С нач. Великой Отечественной войны «К.з.» освоила 
выпуск пищ. концентратов, пельменей, сушку дикоросов, пере
работку какао-бобов на нужды фронта. Произ-во кондитерских 
изделий к 1944 упало в 2 раза, а ассортимент сократился до 20

наименований Ф-ка «Профинтерн», напротив, получив заказ 
Наркомата обороны и в 1941 -  1942 специализировалась на 
произ-ве шоколада. Восстановление довоенного ассортимента 
и объема произ-ва оказалось трудным и длительным Только в 
1950 «К.з.» немного превысила показатели 1938, а в 1953 вы
пустила 5,5 тыс. т кондитерских изделий. Во второй пол. 1950-х 
произошло обновление технологического оборудования, нача
лась реконструкция. Ф-ка «Профинтерн» специализировалась 
на произ-ве мучнистых кондитерских и макаронных изделий. В 
1960 из системы кооперации она была передана в ведение 
Томского совнархоза и переим. в макаронно-кондитерскую ф- 
ку, а в 1962 пост, совнархоза объединена с кондитерской ф-кой 
«К.з.». Техническое обновление 1960 -  1970-х, внедрение ком
плексной механизации и автоматизации способствовали со
кращению доли монотонного и тяжелого ручного труда на 
предприятии. В 1973 «К.з.» прекратила выпуск макарон и пол
ностью переключилась на произ-во кондитерских изделий, раз
вернутый ассортимент к-рых составлял 225 наименований. К 
нач. 1980-х на «К.з.» трудилось ок. 880 чел., выпуск продукции 
достигал 60 т в сутки. В 1989 «К.з.» была переведена на кол
лективный подряд, а в нач. 1991 конференция трудового кол
лектива приняла решение об аренде предприятия с после
дующим его выкупом. На основании Указа Президента «О при
ватизации гос и муниципальных предприятий в РФ» ф-ка 
«К.з » превратилась фактически в акц. об-во закрытого типа. С 
1994 она получила офиц. наименование «Смешанное т-во 
«Кондитерское объединение «Красная звезда» и Нор В.А.». 
Однако окончательно вопрос о форме приватизации не был 
решен. Конфликт ген директора «К.з.» В.А. Нора и правления 
«Смешанного т-ва» закончился увольнением первого и избра
нием директором В.Н Тычины. В 2003 ген директором ф-ки 
стал Н.П. Салангин. Время перемен сказалось на динамике 
произ-ва. Объем продукции с 18,5 тыс. т в 1989 сократился к 
1996 до 3 тыс. т и оказался ниже довоенного уровня. Средне
годовая числ. работников с 900 -  1000 чел. уменьшилась до 
400. С 1997 наметился подъем. К 1999 произ-во продукции вы
росло на треть, ассортимент продукции составлял 159 наиме
нований. В 2000 в развитие произ-ва было вложено 5 млн руб., 
закончено стр-во механического цеха, приобретено новое обо
рудование. В 2003 за счет изменения маркетинговой политики, 
модернизации оборудования и технологии улучшилась фи- 
нанс. ситуация на ф-ке, погашены мн. кредиторские задолжен
ности, налажена ритмичность произв-ва.

В. Г. Зыкова

Лит.: Бережков А. Трудный «хлеб» сладкого бизнеса: Свое 105-летие 
кондитерская фабрика «Красная звезда» встречает большими переменами 
II Красное знамя. Прил. «Бизнес». 2004. 28 февр.

«Красное знамя», газета. Выходила с 16 мар. 1917 как 
«Известия Совета солдатских депутатов Томского гарнизона», 
с 1 июня 1917 носила назв. «Знамя революции», была изд. 
Томского Совета рабочих и солдатских деп В мар -окт. 1917 
выступала с общедемократических позиций, с нояб. 1917 -  с 
большевистских. В 1917 вышло 170 номеров, в 1918 -  101; с 
июня 1918 по дек. 1919 газ. не выходила, город был занят бе
лыми. Изд. «Знамени революции» возобновилось 20 дек. 1919, 
однако в янв. 1920 оно приостановилось, в течение месяца вы
ходил «Сибирский коммунист», орган Томского губревкома. С 
возвращением в Томск В.Д. Вегмана он возглавил газ. и вернул 
ей назв. «Знамя революции». С 1 окт. 1921 газ. была переим в 
«К.з.». В 1920 -  1944 «К.з.» было изд. губ., окр , затем гор. пар
тийных, сов. и профсоюзных органов В 1944 -  1990 газ. была 
органом Томского обкома КПСС, в 1990 -  1991 -  обкома КПСС 
и облисполкома Совета нар. дел В 1991 учредителем газ. вы
ступал обком КПСС, в 1992 -  журналисты ред. и трудовые кол



Краткая энциклопедия города «Красный крест Народной воли»

лективы «Россвязьинформ» и «Томскавтотранс», в 1994 -  1996 
-  акц. об-во закрытого типа «Ред. газеты “Красное знамя”», с 
1997 -  закрытое акц. об-во «Красное знамя». Ред. газ. были
В.Д. Вегман, К.М. Молотов, Г.П. Гоберман, Каценельсон, 
Шафранский, В.Л. Зайцев, В И. Смирнов, В.А. Кузьмичев. 
А Н. Новоселов, Н.Г. Нестеренко, Э.В. Бурмакин, В.В. Иванов, с 
1993 -  Т Е. Кондрацкая. Тир. «К.з.» в 1929 составлял 19 тыс. 
экз., в 1958 -  82 тыс. экз., в 1989 -  188 тыс. экз. С появлением в 
Томске альтернативных изд. тир. «К.з.» сократился до 95 тыс. 
экз. в 1990 -  1993, до 46 тыс. экз. в 1998, до 40 тыс. экз в 2000 
Газ. выходит 5 раз в неделю. Ред. газ включает отделы: ново
стей; экономики; науки, культуры и спорта; социальных про
блем и писем; рекламно-коммерческого. Имеется 4 приложе
ния: «Пятница», «Ева», «Бизнес», «Выходной». В 1967 газ. в 
ознаменование 50-летнего юбилея была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.

В.А. Бузанова

Лит.: «Красное знамя» II Сибирская советская энциклопедия. [Новоси
бирск], 1931. Т.2; Периодическая печать Сибири. Указатель газет и журна
лов (март 1917 -  май 1918). Томск, 1990; Ларьков Н. Как появилось «Крас
ное знамя» II Красное знамя. 1991.19 окт.

Краснопевцев Феодор Васильевич (1817, г. Каси
мов Рязанской губ. -  18 4.1896, Томск), священнослужитель. 
Из семьи дьякона, окончил Рязанскую духовную семинарию и 
приехал в Томск, где был рукоположен в сан священника Ни
кольской церкви (1841), в 1856 перемещен на должность на
стоятеля Богоявленской церкви, в 1862 был причислен к Бла
говещенскому кафедральному собору с поручением служить 
в Стефановской церкви на Степановке. В 1863 был уволен от 
службы и поселился в келье близ Благовещенского собора, 
вел жизнь христианского подвижника, проводя почти все 
время в молитвах и строгом воздержании Св жизнь К. при
влекала к нему б. кол-во паломников, искавших духовного на
ставления и утешения. Во многом благодаря К. в Томске бы
ли поддержаны и развиты духовные традиции православного 
старчества. В 1891 -  1896 К. проживал при архиерейском до
ме под покровительством епископа Макария и в небольшой 
келье в ограде Иннокентьевской церкви Иоанно-Предтечен- 
ского женского монастыря. Летом 1894 он совершил палом
ническую поездку к мощам св Иннокентия в Иркутский Св - 
Вознесенский мужской монастырь. Скончался в Иоанно- 
Предтеченском монастыре и был погребен у сев. стороны ал
тарной апсиды Иннокентьевской церкви этого монастыря.

Г. В. Скворцов

Лит.: Михайловский М. Старец-иерей о. Феодор Краснопевцев (некро
лог) II Томские епархиальные ведомости. 1896.1 мая.

Красного Креста община, томская община сестер ми
лосердия. Создана в 1892 по инициативе проф. Имп. Томского 
ун-та М.Г. Курлова  и председателя местного управления 
Красного Креста К.А. Шапошникова для подготовки младшего 
мед. персонала. Первые сестры милосердия обучались уходу 
за больными в больнице Приказа общественного призрения и 
через неск. месяцев стали нести регулярные дежурства в 
больнице Кроме практических навыков ухода за больными се
стры получали и теоретическую подготовку, им читались курсы 
по частной патологии и уходу за больными, гигиене, хирургии, 
физиологии и анатомии. Одновременно с открытием общины в 
ней начался бесплатный амбулаторный прием больных, гл. 
обр. детей, и было организовано бесплатное оспопрививание 
Бедным больным в амбулатории лекарства выдавались бес
платно. В янв. 1895 община приобрела б. участок земли с до
мом на берегу Ушайки, что позволило приступить к стр-ву дет

ской инфекционной больницы. В нояб. 1898 больница на 16 ко
ек была освящена и открыта В ней также велся амбулаторный 
прием больных, не только детей, но и взрослых. Гл. врачом 
общины с ее основания был проф М.Г. Курлов, в качестве 
врачей-консультантов работали проф. и ординаторы Томского 
ун-та, известные в городе врачи: по хирургии проф. В.М. Мыил, 
по внутренним болезням Н В. Вершинин, по детским болезням 
проф. С.М. Тимашев, по акушерству и гинекологии А.Я. Прейс- 
ман, по кожно-венерическим заболеваниям П.Ф. Ломовицкий и 
др. Общее число сестер милосердия, постоянно живущих в 
общине, не превышало 15 — 17 чел. Большинство получивших 
свидетельство на звание сестры милосердия вели частную 
практику или поступали на службу в клиники и больницы. В 
1900 во время военных действий в Китае все сестры общины 
были прикомандированы к военному госпиталю в Сретенске и 
провели в командировке 1200 рабочих дней. Летом 1902, когда 
в Томской губ. случился неурожай и голод среди сел. нас., се
стры заведовали столовыми, устроенными в различных насе
ленных пунктах губ. В 1903 в связи с эпидемией чумы и холеры 
на В. 7 сестер были командированы в ж.-д. больницы Во вре
мя Рус.-япон. войны часть сестер была командирована на те
атр военных действий, остальные работали в организованных 
тогда же госпитале Красного Креста (для него было передано 
здание 2-го студенческого общежития Томского ун-та) и лаза
рете на переселенческом пункте. С нояб. 1904 по апр. 1905 
было подготовлено два ускоренных выпуска сестер, а всего 
подготовлена 161 сестра милосердия. Весь врачебный персо
нал общины во время Рус.-япон. войны работал в госпитале и 
лазарете бесплатно В янв 1904 детская инфекционная боль
ница при общине была закрыта, а на ее месте открыта платная 
хирургическая лечебница, куда направлялись больные с амбу
латорных приемов общины. Зав хирургической лечебницей 
был избран проф. В.М Мыш, старшим ординатором назначен 
д-р А.Я Прейсман, младшим -  ассистент кафедры общей хи
рургии д-р С.К Софотеров Мед. помощь в лечебнице получа
ли ок. 100 больных в год.

Н.А. Амельянчик

Лит.: Курлов М.Г. Исторический очерк деятельности Томской общины 
сестер милосердия за первое пятнадцатилетие (1892 -1907). Томск, 1908.

«Красный крест Народной воли», подпольная орг- 
ция помощи политическим заключенным и ссыльным, соз
данная в 1881 при партии «Народная воля». Томское от
деление «К.к.Н.в.», центр, для Сибири, возникло в кон. июля 
-  нач. авг. 1881 по инициативе чл. исполнительного к-та «На
родной воли» Ю. Богдановича, ядро орг-ции составили поли
тические ссыльные П. Орлов, Б Шварце, А. Чарыков, С. Суб
ботина, С. Миртова, Н. Поспелов. К кон. 1881 в орг-цию вхо
дило 25 -  30 чел., в т.ч. постоянные жит. города -  
И Муромов, И Юферов, Б Оржих. Отделение «К.к.Н.в.» дей
ствовало на основе документа «Гл. цели сиб. орг-ции», раз
работанного П Орловым Был составлен список сиб. ссыль
ных, выявлены самые нуждавшиеся, налажена пересылка им 
денег, собранных в Томске и др. городах Сибири. Пере
правлялась также лит-pa, письма Для тех, кто решался на 
побег, была изготовлена карта с указанием адресов и явок. 
Но уже в дек. 1881 томский «К.к.Н.в » был раскрыт полицией, 
мн. его участники были высланы в Воет. Сибирь, заграничный 
отдел действовал до 1884.

Н.М. Дмитриенко

Лит.: Морозова О.П. Бронислав Шварце и «Красный крест Народной во
ли» II Революционная Россия и революционная Польша (вторая пол. XIX в.). 
М., 1967; Дмитриенко Н.М. Красный крест Народной воли (К 110-летию 
создания) II Томский календарь памятных событий и дат на 1991 год. 
Томск, 1991.



Крепостные Томск от А до Я

Крепостные, лица находившиеся в личной, поземель
ной и адм. зависимости от феодала-помещика. Помещичье 
землевладение в Сибири имело небольшие масштабы, ко 
времени крест, реформы 1861 на терр. Томской губ. распола
галось 6 помещичьих имений с 266 К. В большей мере труд 
К., заводских крестьян, применялся на алтайских предпри
ятиях Кабинета Е.И.В. В Томске К. были представлены дво
ровыми людьми, к-рыми владели чиновники, приобретали 
нек-рые куп. Известно, что куп. 1 гильдии М.А. М ыльников  
имел 5 дворовых людей, К. владел также куп. П.Ф. Ш ум и 
лов. По данным 4-й ревизии в 1782 в Томске находилось 30 
дворовых К Находились здесь и помещичьи крестьяне, чаще 
всего -  оброчные, приходившие в Томск на заработки В «Та
беле народонаселения Томска за 1853 год», составленном в 
полиции, отмечено присутствие в городе 371 помещичьего, 
107 заводских, 92 дворовых крестьян.

Н.М. Д м ит риенко

Кресс Виктор Мельхиорович (р. 16.11.1948, с Вла- 
сово-Дворино Палкинского р-на Костромской обл.), гос. дея
тель. Род. в крест, семье, окончил Новосибирский с.-х. ин-т 
(1971), Академию общественных 
наук при ЦК КПСС (1988). С 
1971 работал старшим, затем гл. 
агрономом совхоза «Корнилов
ский» Томского р-на, в 1975 стал 
директором совхоза «Родина»
Томского р-на, в 1979 -  1986 
был председателем производ
ственного объединения по агро
химическому обслуживанию с. 
х-ва «Сельхозхимия» Томской 
обл. В 1987 -  1990 К. работал 
первым секретарем Первомай
ского райкома КПСС, в 1990 был 
избран председателем Совета 
нар. дел. Томской обл. В окт.
1991 Указом Президента России назначен на пост гл. адм и
нист рации Томской обл. В 1993 вошел в Совет Федерации 
РФ, где возглавил к-т по науке, культуре, образованию и 
здравоохранению. В дек. 1995 был избран гл. администрации 
Томской обл., в сент. 1999 К. был избран на второй срок, в 
2003 -  на третий срок. Будучи первым руководителем Том
ской обл., К. организовал и руководил процессом реформи
рования управления и экономического и социального разви
тия обл. Под его руководством происходило разгосударст
вление собственности, налаживание новых рыночных отно
шений, возрождение Церкви, создание новой многопартийной 
политической системы на терр. Томской обл. В 1997 -  2000 К. 
был зам председателя, затем председателем межрегио
нальной ассоциации «Сибирское соглашение», в к-ром он 
возглавлял также координационные советы по поддержке 
предпринимательства и по энергоресурсосбережению В 
2000 стал чл. президиума Гос. совета РФ Награжден знаком 
отличия «За заслуги перед Томской областью» (2004). Имеет 
правительственные награды: медаль «За трудовую доб
лесть», орден «Знак Почета», орден Рус православной церк
ви св. благоверного кн. Даниила Московского 1 ст. (2002).

Э.И. Черняк

Соч.: Трудное время России, взгляд из провинции. Томск, 1998: Том
ская область на перекрестке столетий. Томск, 1999; Послание губернатора 
Виктора Кресса депутатам Государственной думы Томской области II Том
ский вестник. 2003. 31 янв.

Лит.: Выгон С. В народе меня поймут II Красное знамя. 1999. 15 сент.; 
Верютин В. Виктор Кресс, победивший стресс II Томский вестник. 1999.

16 сент.; Никифоров С. Случай Виктора Кресса. Портрет политика II Том
ский вестник. 1999. 10 сент.; Петров А. Виктор Кресс: Власти нужно думать 
не о человечестве, а о насущных людских проблемах II Томский вестник. 
2001.6 нояб.

Крылов Порфирий Никитич (1(13).8.1850, дер Са- 
гайская Минусинского округа Енисейской губ. -  27.12.1931, 
Томск), ботаник, профессор. Род. в крест, семье. Учился в 
Пермской гимназии, но по бед
ности прервал учебу после 
4 класса, с 1868 был аптекар
ским учеником в Перми, затем 
работал в аптеке. В 1873 К. по
ступил на фармацевтические 
курсы при мед. ф-те Казанского 
ун-та, одновременно слушал 
лекции по университетской про
грамме по ботанике, зоологии, 
химии, геологии. В 1875 сдал эк
замен на провизора. В 1876 стал 
сверхштатным лаборантом, в 
1883 -  садовником Ботан. сада 
Казанского ун-та. Работая в ун
те, совершил неск. науч. экспе
диций для изучения флоры Поволжья. В 1884 выдержал эк
замен на ст. магистра фармации. В 1885 К. по приглашению 
В.М. Флоринского занял должность ученого садовника стро
ившегося Имп. Томского ун-та. С 1898 был приват-доцентом 
кафедры фармации и фармакологии. В 1909 по результатам 
исследований К. без защиты дис. был удостоен Казанским ун
том ст. почетного д-ра ботаники (honoris causa). С 1909 вел 
практический курс фармацевтической ботаники в Томском ун
те. В 1913 по приглашению Имп. АН переехал в Петербург и 
стал работать младшим ботаником Ботан. музея АН. В 1917 
вернулся в Томск и занял должность сверхштатного орди
нарного проф. ун-та. С 1925 К. был чл.-корр. АН Украинской 
ССР, с 1929 -  чл.-корр. АН СССР.

К. является создателем Ботан. сада Томского ун-та, под 
его непосредственным руководством строились кам. здание 
гл. оранжереи и теплица, закладывались питомники, разби
вались парк и скверы на терр. ун-та, где были высажены дре
весные и кустарниковые породы, способные выносить сиб. 
климат. К. спланировал и засадил деревьями Университет
скую рощу, Гор. сад и Пушкинский сквер, парк на терр. психи
атрической больницы, а также аллеи города В 1900-х К. был 
приглашен произвести снегозащитные насаждения по линии 
Сиб. ж. д. от Урала до Байкала. Им были осн. питомники в 
Томске, Судженке и на оз. Иссык-Куль. За время своей науч. 
деятельности К. совершил 36 экспедиций, в т.ч. на Алтай 
(1901, 1903, 1911, 1915, 1920 -  1923), в Нарымский край 
(1904), в степные р-ны (1903, 1908, 1910, 1912, 1913) и др. В 
ходе этих экспедиций К. вместе с учениками собрал и систе
матизировал много новых образцов растений, пополнивших 
коллекцию осн. им Гербария Томского ун-та. Результатом его 
науч. исследований стал фундаментальный труд «Флора Ал
тая и Томской губернии». С 1901 по 1914 вышло 7 выпусков 
этой работы, в к-рых описано 1787 видов растений В 1914 
«Флора Алтая и Томской губернии» была удостоена пр. им 
акад. К. Бэра Петербургской АН.

В 1927 -  1928 К. (в сотрудничестве с Б.К . Ш иш кины м , 
Л.П. Сергиевской, Е.И. Штейнберг и др.) начал изд. «Флоры 
Западной Сибири», итогового труда его жизни. Продолжение 
этого изд было осуществлено его ученицей проф 
Л.П. Сергиевской. К. была осн. крупнейшая науч. школа бота
ников Он был почетным чл. 9 науч. об-в. В его честь названо 
50 видов растений и 1 род (Krylovia). После смерти К. Герба-



Краткая энциклопедия города Ксюнин Порфирий Порфирьевич

рию ТГУ пост, коллегии Наркомпроса было присвоено его 
имя (1933). В 1950 в связи со 100-летием со дня рождения К. 
прах его был перенесен на терр созданного им Ботан сада 
На могиле установлен лам

Был награжден орденами св. Станислава 3 ст. (1888), 
св. Анны 3 ст. (1896) и 2 ст. (1908), св. Владимира 4 ст. 
(1917) и медалью «В память царствования императора 
Александра III».

С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов

Соч.: Очерк растительности Томской губернии II Научные очерки Том
ского края. Томск, 1898; Тайга с естественноисторической точки зрения II Там 
же; К вопросу о колебании границы между лесной и степной областями II Тр. 
Ботанического музея АН. 1915. Вып.14; Ключ к определению семейств расте
ний западносибирской флоры, Томск, 1921 (переизд. 1946 и 1967); Задачи и 
методы фитогеографических исследований и отношении их к фито- 
социологии и фито-экологии II Изв. Томского университета. 1922. Т.72.

Лит.: П.Н. Крылов II Первый университет в Сибири. Томск, 1889; По
танин Г.Н. Первый Сибирский флорист II Сибирская жизнь. 1912. 4 июля; 
Сапожников В. П.Н. Крылов: К 70-летию со дня рождения II Там же. 1919. 
27 сент.; Памяти Порфирия Никитича Крылова в связи со столетием со дня 
рождения II Тр. ТГУ. Сер. биол. 1951. Т. 116; Крылов П.Н. II Большая со
ветская энциклопедия. 3-е изд. М., 1973. Т.13; Профессора Томского уни
верситета: Биографический словарь. Вып.1:1888 -1917. Томск, 1996.

Крюгеры, предприниматели. 1) Крюгер Карл Иванович 
(? -  3.3.1896,Томск), герм, (прус.) подданный, в 1876 открыл в 
Томске пивоваренный з-д (в сев. части совр Университетской 
рощи). В 1884 в связи со стр-вом ун-та это заведение было 
перенесено на Московский тракт. В 1887 при 3 рабочих на 
нем было произведено 9 тыс. ведер пива на 10,8 тыс. руб. В 
нач. 1890-х К. сдал это предприятие в аренду, а в 1895 про
дал своему соотечественнику и однофамильцу Р.И. Крюгеру. 
2) Крюгер Роберт Иванович (1855, г. Губен, Германия -  после 
1914, ?), герм, (прус.) подданный, в 1886 приехал в Россию, в 
1891 принял рус. подданство, был томским куп. 2 гильдии, в 
нач. 1890-х арендовал, а 1895 купил пивоваренный з-д 
К.И. Крюгера в Томске. Реконструировал его, превратив его в 
сравнительно крупное предприятие фаб. типа с производи
тельностью до 50 и более тыс. ведер пива в год. В 1909 оно 
имело паровой двигатель в 30 л.с., 48 рабочих и выпустило 
продукции на 160,5 тыс руб. На базе этого предприятия ныне 
действует з-д открытого акц. об-ва «Томское пиво».

О Н. Разумов

Лит.: Разумов О. Томские Крюгеры II Томский вестник. Краеведческое 
прил. «Елань». 1996. 28 июня.

Крячков Андрей Дмитриевич (24.11.1876, дер Ва- 
харево, Ярославской губ. -25 .8 .1950, Сочи), архитектор. Род 
в крест семье, после начальной школы отправился на отхо
жий промысел в Выборг, где 
учился на вечерних курсах, 
окончил реальное уч-ще (1896) и 
Петербургский ин-т гражд инж.
(1902). Во время учебы в ин-те 
работал чертежником, техником- 
проектировщиком, пом. по про
ектированию у известных арх.
После окончания ин-та К. был 
направлен в Томск на должность 
младшего арх. строительного 
отделения губ. управления (1902 
-  1905) Затем работал арх. ун
та (1905 -  1911), Зап.-Сиб уч. 
окр. (1905 -  1917), технологиче

ского ин-та (1905 -  1910, 1914 -  1919). Был пом. строителя 
зданий технологического ин-та Ф.Ф. Гут а , после отъезда к- 
рого из Томска в 1905 достраивал нек-рые неоконченные им 
здания (анатомический и бактериологический ин-т Томского 
ун-та, корпуса технологического ин-та). С 1903 преподавал в 
Томском технологическом ин-те, в 1907 был послан в зару
бежную творческую командировку (Германия, Франция, Ита
лия), в 1920 получил звание проф. С открытием в Новосибир
ске Сиб строительного ин-та в 1930 К. работал там зав ка
федрой архитектуры. В 1934 К. стал одним из инициаторов 
создания и руководителем Сиб. отделения Союза сов. арх. 
В Томске К. выступал автором проектов и построек торг, 
бань А Лопуховой (1905), расширения здания политехниче
ского (б. коммерческого) уч-ща (1913 -  1914), пристройки 
операционного зала к госпитальным клиникам (1914), рас
ширения мужской гимназии (проект 1910, не осуществлен), 
факультетских клиник детских, нервных и глазных болезней 
ун-та (1909 -  1912), собственного дома (1910), Дома науки 
им. П.И. Макушина (нек-рые изменения в планы и фасады 
внесли строители здания арх. А.И . Лангер  и Т.Л. Фишелъ, 
1911 -  1912), б-ки ун-та (совм. с Л.П. Шишко, 1912 -  1914), 
бум. ф-ки С.В. Горохова (1914 -  1916). К. имел широкую прак
тику в др. городах и населенных пунктах Сибири: по его про
ектам строились уч., торг.-пром , адм здания в Ново- 
Николаевске, затем -  в Новосибирске, в Кузнецке, Каинске, 
Кургане, Петропавловске, Омске, Барнауле, Тобольске, Ялу
торовске К активно участвовал во мн. архит конкурсах: на 
проект здания Московского собрания (1905, 2 пр.), театра в 
Ярославле (совм с В.Ф. О ржеш ко, 1908, 3 пр ), Об
щественного собрания в Ново-Николаевске (1911, 1 пр ), трех 
гор. корпусов в Омске (1911, 1 пр ), здания управления Ом
ской ж. д. (1912, 2 и 3 пр ), кафедрального собора в Благове
щенске (1912, 1 пр.). К. разработал градостроительный про
ект города-сада в Кузнецке и ряда жилых и общественных 
зданий для него (1916 -  1917).

В. Г. Залесов

Соч.: Архитектура Новосибирска за 50 летII Ежегодник Новосибирско
го отделения Союза советских архитекторов. Новосибирск, 1951.

Лит.: Баландин С., Ваганова О. Сибирский архитектор А.Д. Крячков. Но
восибирск, 1973; Залесов В. Андрей Крячков II Томский вестник. 1991.24 дек.

Ксюнин Порфирий Порфирьевич (4(16).2.1874, 
г. Острогожск Воронежской губ. -  1954), врач. Отец его был 
землемером-таксатором и счетным работником, мать -  учи
тельницей. Учился в Острогожской гимназии, в связи с тем, 
что отец был выслан в Сибирь, перевелся в Томскую муж
скую гимназию, к-рую окончил в 1894. В том же году поступил 
в Имп. Томский ун-т на мед. ф-т и, окончив его с отличием, 
13 окт. 1901 был удостоен ст. лекаря. Был награжден золотой 
медалью за науч. работу по микроскопической анатомии и 
оставлен ассистентом на кафедре гистологии, где прорабо
тал до 1903. Затем в течение 15 лет (до 1918) К. работал 
врачом Юж.-Енисейского горного окр. Из-за поддержки ста
чечного движения вынужден был оставить работу на приис
ках и переехать в Урянхайский край (ныне Республика Тыва) 
в качестве врача переселенческого управления. В 1919 -  
1920 К. был врачом партизанского госпиталя в Минусинске, 
затем вместе с госпиталем перешел в 5-ю армию. В 1920 -  
1929 заведовал горздравотделом в Минусинске. В окт. 1929 
К. возвратился в Томск, где работал гл. врачом амбулатории 
№ 1 для застрахованных (до авг. 1931), затем нач. медсанча
сти Томского исправительно-трудового учреждения (авг. 1931 
— май 1934). С мая 1934 он зам. гл. врача Центр поликлиники 
(ныне поликлиника № 1), а с июня 1941 -  гл. врач В этой 
должности он проработал до 1946. В последние годы жизни



Кузнецов Владимир Дмитриевич Томск от А до Я

заведовал студенческой поликлиникой в г. Новочеркасске. В 
1923 Минусинский горисполком присвоил ему звание Героя  
т руда, а в 1935 ВЦИК наградил его этим званием Награж
ден орденом Красного Знамени (1928), орденом Ленина 
(1951), медалью «За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941 -  1945 гг ». Заел, врач РСФСР (1943).

Н А. Амельянчик

Лит.: Коган Б. Славный труд врача // Красное знамя. 1943. 4 дек.; Фе
дотов С.П., Бова П.А., Березин В.П. Очерки по истории здравоохранения 
Томской области. Томск, 1967.

Кузнецов Владимир Дмитриевич (30.4(12 5). 1887, 
Миасский Завод Троицкого у. Оренбургской губ. -  13 10.1963, 
Томск), физик, профессор. Из семьи куп.-промышленника. 
Окончил С.-Петербургский ун-т с 
дипломом 1 ст. (1910). Магистр 
физики (1922). Д-р физ.-матем 
наук (1934). С 1911 жил в Том
ске, преподавал в Томском тех
нологическом ин-те и на Сиб. 
высших женских курсах. Приват- 
доцент физ.-матем. ф-та Том
ского ун-та (1917). Зав. кафед
рой геофизики Томского ун-та 
(1921). Проф кафедры физики 
(1921). Чл. президиума физ.- 
матем. ф-та (1924 -  1926). Зам 
ректора и чл. правления ун-та по 
хоз.-финанс. части (1922 -  1923).
И.о. декана (1923), декан физ.- 
матем. ф-та (1924 -  1926; 1933 -  1936). В 1930 -  зав кафед
рой физики мед. ф-та В 1937 К. -  и.о. зав кафедрой теоре
тической физики, в 1938 -  зав кафедрой экспериментальной 
физики, в 1939 -  1963 -  зав кафедрой металлофизики, затем 
до кон. жизни -  проф.-консультант по той же кафедре. С 1936 
по 1938 К. -  зам. директора по уч.-науч работе ТГУ, декан 
физ ф-та (1949 -  1950). Директор СФТИ (1929 -  1933, 1937 -  
1960). К. проявил себя талантливым организатором и руково
дителем, благодаря к-рому СФТИ превратился в один из 
крупнейших НИИ страны, получив всеобщее признание.

К. -  создатель томской науч. школы физики твердого те
ла. Осн. работы К. и его учеников относятся к след. науч. на
правлениям: поверхностная энергия и твердость: пластич
ность и прочность; кристаллизация и рекристаллизация; ре
зание металлов; трение и износ металлов; жаропрочность и 
термическая усталость металлов. Оригинальные идеи К. о 
значении поверхностей энергии твердых тел в различных 
физ. явлениях нашли применение в физике межкристаллит- 
ных процессов. Совм. с А  Н. Добровидовым К. изыскал воз
можность смещения критической хрупкости стали в сторону 
низких темп-p обработкой стали на сорбит, что способство
вало повышению качества ж.-д. рельсов и др. деталей. В 
своих работах по кристаллизации и рекристаллизации К. вы
яснил условия образования столбчатых кристаллов и меры 
их устранения, установил аналитическую зависимость грани 
кристалла от градиента темп-ры, скрытой теплоты плавления 
и коэфф. теплопроводности. Кроме этого, он занимался вы
яснением влияния примесей на число центров кристаллиза
ции, скорость их роста и внеш. огранку кристаллов. СФТИ 
длительное время являлся центром по выращиванию кри
сталлов, куда обращались со всех кон. страны. С 1938 К. раз
вернул работы, связанные с исследованиями по проблеме 
резания металлов и явлений, происходящих при этом (струж- 
кообразование, связь между резанием и пластической де
формацией металлов и т.д ). В результате К вывел опреде

ленные соотношения между характеристиками резания и 
пластического сжатия. Он впервые ввел понятие об эффек
тивном, или истинном, напряжении при резании и показал, 
что эти напряжения численно соответствуют истинным на
пряжениям при др. видах пластической деформации. Неоце
ним вклад К. и его школы в разработку ряда проблем скоро
стного и сверхскоростного резания металлов. В 1940 К. вы
двинул идею о сверхскоростном резании металлов и теорию 
этого процесса, осн. на знании температурно-скоростной за
висимости механических свойств. Физ. подход к вопросам ре
зания получил назв. «томского направления» и завоевал все
общее признание В годы Великой Отечественной войны вы
полнил ряд работ по исследованию бронепробиваемости и 
предложил новый метод, позволивший выявить ряд законо
мерностей, в частности установить зависимость бронестой- 
кости от механических свойств материала. После войны 
(1948) К изобрел способ исследования процессов резания при 
сверхвысоких скоростях, к-рый используется для изучения 
сверхскоростного резания в нашей стране и за рубежом (США, 
Японии). Важные результаты были достигнуты К. и в обл. изу
чения трения и износа металлов. К. подробно изучил влияние 
осн параметров трения на изменение свойств трущихся по
верхностей, вскрыл закономерности абразивного изнашивания 
металлов в зависимости от физ.-хим природы трущихся тел и 
характера взаимодействия металла с абразивами Результаты 
многолетних исследований К. нашли отражение в 6-томной 
монографии «Физика твердого тела», ставшей своеобразной 
энциклопедией по осн. вопросам физики твердого тела В 1942 
К. и М.А. Болыианиной была присуждена Сталинская пр. 2 ст. 
за 2-й том «Физики твердого тела».

К. избирался деп. Томского гор. совета (1934 -  1947), деп. 
3 Чрезвычайного краевого съезда Советов (1936), деп. Том
ского обл. Совета, Верх. Совета РСФСР (1947 -  1950). Заел, 
деятель науки РСФСР (1934). Чл.-корр. (1946), акад. АН 
СССР (1958). Герой Социалистического Труда (1957). Его имя 
в настоящее время носит СФТИ. В честь К. названа одна из 
улиц Томска (быв. Черепичная). Был награжден орденами 
св. Станислава 3 ст. (1917), Ленина (1944, 1954, 1957), меда
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 -1 9 4 5  гг.» (1945).

С.Ф. Фоминых
Соч.: Кристаллы и кристаллизация. М., 1954; Поверхностная энергия 

твердых тел. М., 1954; Наросты при резании и трении. М., 1956; Einfluss der 
oberfiachenenergie auf das vertialten fester koorper. In deutscher sprache neu 
bearbeitet heraus gegeben. Berlin, 1961; Metal imfer and build-up in friction and 
cuttin. Oxford; London; New York; Paris; Francfurt, 1964.

Лит.: Наука и научные работники СССР: Справочник. 4.6: Научные ра
ботники СССР без Москвы и Ленинграда. Л., 1928; Владимир Дмитриевич 
Кузнецов. Томск, 1972; Кузнецов Д.Л. II Большая советская энциклопедия. 
3-е изд. М., 1973. Т.13; Профессора Томского университета: Биографиче
ский словарь. Т. 2. 1917 -  1945. Томск, 1998; Профессора Томского поли
технического университета: Биографический справочник. Томск, 2001. Т.2.

Кузнецов Дмитрий Львович (1835 -  ?), преподава
тель, краевед. Из семьи священнослужителя, окончил Уфим
скую духовную семинарию и Казанскую духовную академию 
(1858) со ст канд. богословия. В 1858 -  1865 преподавал 
сначала в Томской духовной семинарии, затем -  в Томской 
губ. мужской и томской Мариинской женской гимназиях. По
лучив в академии, где учился у проф. А.П. Щапова, хорошую 
ист. подготовку, навыки работы со старинными рукописями, в 
Томске собирал и публиковал документы по истории города 
XVII -  XVIII вв. В 1860 назначен чл. К-та по составлению 
церк.-ист и статистического описания Томской епархии и за
нимался разбором старинных кн. и архива Алексеевского 
мужского монастыря, в 1861 стал действительным чл. Том-



Краткая энциклопедия города Кузнецов Степан (Стефан) Кирович

ского губ. статистического к-та. В 1863 -  1865 К. был ред не
официальной части «Томских губернских ведомостей», пуб
ликовал в этой газете ист. документы, собств. ст. и заметки о 
текущей гор. жизни К стал организатором второй публичной 
б-ки в Томске, открытой 1 янв. 1863 при губ. мужской гимна
зии, и 1,5 года безвозмездно служил в ней библиотекарем В 
кон. лета 1865 К. был арестован и отправлен в Омскую тюрь
му, где провел неск. лет следствия по делу о «сиб. сепарати
стах» вместе с Г.Н. П от анины м  и Н.М. Ядринцевым.

Н.М. Д м ит риенко

Соч.: 06 училищах Томской дирекции за последнее пятилетие II Том
ские губернские ведомости. 1863. 5,12,19, 26 апр., 10,17, 31 мая, 14 июня; 
Сибирские народные присловья II Томские губернские ведомости. 1863. 
28 июня; Томская пароходная пристань II Томские губернские ведомости. 
1863. 6 сент.; Отчет публичной библиотеки при Томской губернской гимна
зии за первое полугодие 1863 года II Томские губернские ведомости. 1863. 
4, 11, 18 окт.; Положение беглого рабочего с золотых приисков среди си
бирской тайги (из подлинных записок бродяги) II Томские губернские ведо
мости. 1863.15, 29 нояб., 6 дек.

Лит.: Кузнецов Дмитрий Львович // Венгеров С.А. Источники словаря 
русских писателей. СПб., 1900. Т.1; Адрианов А.В. Д.Л. Кузнецов II Город 
Томск. Томск, 1912; Дмитриенко Н.М. К нему стремилось все хорошее и 
светлое II Сиб. старина. Краеведческий альманах. 1995. № 10(15).

Кузнецов Михаил Сергеевич (р. 29.1 1922, с. Коль
цово Калачинского у. Омской губ.), историк, профессор. Род. в 
крест семье, отец в 1929 был раскулачен и осужден без права 
переписки В 1931 К. вместе с 
матерью и бр. был выслан в На- 
рымский край. В 1941 окончил с 
отличием Томскую фельдшерско- 
акушерскую школу. В нач. Вели
кой Отечественной войны ушел 
добровольцем на фронт, служил 
военным фельдшером в стрелк. 
полку, был трижды ранен, демо
билизован в 1942 как инвалид 
2 группы. Окончил с отличием 
ист. ф-т ТГПИ (1946). Канд. ист. 
наук (1959). Д-р ист. наук (1973).
С 1946 -  инструктор Томского об
кома комсомола по работе среди 
студенческой молодежи. В 1 9 4 9 - 
1959 -  преподаватель Томского горного техникума. В 1952 -  
1955 по совместительству преподавал в ТГПИ С 1959 -  на ра
боте в ТГУ, с 1961 -  доцент, в 1973 -  1993 -  проф., зав. кафед
рой истории КПСС (с 1987 -  кафедра истории КПСС естест
венных ф-тов, с 1991 -  кафедра политической истории естест
венных ф-тов). С 1993 -  проф. кафедры истории России (с 
1999 -  истории и документоведения) ТГУ. Осн. науч. направле
ние -  история гос. и партийной политики на Д. Востоке в обл. 
культурного стр-ва в 1920 -  1930-х, история крестьянства Си
бири в послевоенный период. Значительное место в работах К. 
уделено истории высшего образования и науки в Зап. Сибири. 
Подготовил ок. 60 канд. и 4 д-ра наук. Автор более 120 науч. 
работ, в т.ч. 4 монографий. Являлся чл. Томского горкома 
КПСС (1974 -  1991), чл. Головного совета по истории КПСС 
при МВ и ССО РСФСР. Как активный пропагандист и просвети
тель занесен в «Книгу почета» об-ва «Знание» РСФСР (1985). 
Удостоен пр. ТГУ (1965, 1973). Заел, ветеран труда ТГУ (1995). 
Действительный чл. Академии гуманитарных наук (1996). По
четный работник высшего проф. образования РФ (1998). Заел, 
деятель науки РСФСР (1985). Заел. проф. ТГУ (2004).

Награжден орденами Красной Звезды (1942); Дружбы на
родов (1981), Отечественной войны 1 ст. (1985), медалями

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг.» (1946), «Ветеран труда» (1982), «За заслуги 
перед Томским государственным университетом» (1998).

С.А. Некрыпов

Соч.: В .И . Л е н и н  и С и б и р ь : Б и б л . у к а з  Т о м с к , 196 4 ; Б о р ь б а  п а р ти й н ы х  

о р га н и за ц и й  Д а л ь н е го  В о с т о ка  за  с т а н о в л е н и е  с о в е т с к о й  ку л ь ту р ы  (1 9 2 2  — 

1937). Т о м с к , 197 8 ; П р о ф е с с и о н а л ь н о -т е х н и ч е с к о е  о б р а з о в а н и е  в Т о м с ко й  

о б л а с ти  в 1 9 5 9  -  1 9 8 5  гг. II П р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  в С и б и р и . 

1995. № 1 .

Лит.: Р а з в и т и е  о б щ е с т в е н н ы х  и гу м а н и т а р н ы х  н а у к  в Т о м с ко м  у н и в е р 

с и те те  (1 8 8 0  -  1 98 0 ). Т о м с к , 1 9 8 0 ; Л а р ь к о в  Н . И д у щ и м  в о с л е д ...  II К р а с н о е  

знам я . 1992 . 2 9  я н в .; П р о ф е с с о р а  Т о м с к о го  у н и в е р с и т е т а : Б и о гр а ф и ч е с ки й  

сл о в а р ь . Т . 3 .1 9 4 5  -  198 0 . Т о м с к , 2 0 0 1 .

Кузнецов Степан (Стефан) Кирович (30.7 1854, 
г. Малмыж Вятской губ. -  13.8.1913), археолог, этнограф, 
библиотекарь. В 1873 окончил Казанскую гимназию, в 1877 -  
Казанский ун-т со ст. канд. ист.-филол. наук. Был оставлен 
для подготовки к профессорскому званию при кафедре рим. 
словесности. С 7 июля 1878 командирован на год в Дерпт- 
ский ун-т для совершенствования знаний. 20 нояб. 1879 из
бран хранителем Казанского университетского музея этно
графии, древностей и изящных иск-в С 31 дек. 1880 утвер
жден приват-доцентом рим. словесности Казанского ун-та.

12 мая 1885 К. дал согласие и получил офиц. разрешение 
кафедры работать библиотекарем Сиб. ун-та в Томске. Сна
чала был исправлявшим обязанности, окончательно утвер
жден в должности 28 июля 1888 Под его руководством и при 
непосредственном участии были осуществлены перевозка и 
расстановка кн. в гл. корпусе ун-та, подготовка б-ки к обслу
живанию читателей. В 1886 -  1898 подготовлено и выпущено 
4 тома печатного каталога б-ки (43796 назв ) с приложением к 
1 тому (описание витринных экз. с 1 по 584) и отд. том с опи
санием мед. б-ки Манассеина (5142 назв ). Всего на момент 
открытия ун-та в 1888 в б-ке насчитывалось 96 тыс. томов

Совм с В.М. Ф л о р и н ски м  в 1891 К разработал класси
фикацию на мед. лит-ру из 42 разделов. Являлся чл. профес
сорской комиссии (под председательством М.Г. К урлова ) по 
составлению систематического каталога б-ки Участвовал в 
составлении Правил пользования б-кой (1889 -  1892), входил 
в состав комиссии для обсуждения вопроса о постройке ново
го здания б-ки (с 1900).

К. неоднократно совершал археол. поездки на Алтай, 
р. Яю, вел раскопки на Архиерейской заимке близ Томска. 
Участвовал в качестве эксперта защиты (этнографа) в Мул- 
танском деле (1892 -  1896) Занимался изучением творчест
ва и пед. деятельности В А. Жуковского. На торжественном 
заседании 12 апр. 1902 в память Н. В Гоголя и В.А. Ж уков
ского произнес речь «В.А. Ж уковский как поэт и воспитатель 
императора Александра II».

С 1 авг 1903 вышел в отставку и переехал в Москву, вел 
раскопки в Поволжье и Прикамье (1904 -  1912), в 1907 стал 
проф. Московского археол. ин-та, преподавал археологию, 
этнографию, рус. ист. географию и метрологию, хронологию, 
библиотековедение и музееведение. К. был чл ученых об-в: 
с 1876 -  ИРГО (от к-poro получил 2 серебряные медали), с 
1880 -  Казанского об-ва археологии, истории и этнографии, с 
1882 -  действительный чл Парижского этногр. об-ва, с 1884 -  
почетный чл. Финноугорского ученого об-ва в Гельсингфорсе. 
В окт. 1897 франц. пр-во за б. просветительскую деятель
ность пожаловало ему почетный знак «Officier d'academ ie». С 
1904 -  чл. и секретарь Московской археол. комиссии Москов
ского археол. об-ва.

В.А. Есипова



Кузнецов Юрий (Георгий) Алексеевич Томск от А до Я

Соч.: Новые данные для биографии гетмана Демьяна Многогрешного 
II Чтения Нестора Летописца. Киев, 1894; К вопросу о человеческих жерт
воприношениях II Изв. Императорского Русского Географического общест
ва. 1894; К вопросу об охране древностей от истребления II Сибирский 
вестник. 1894. 30 сент.; Житие Симеона Верхотурского. Томск, 1896; На
ходка скелета мамонта со следами человека близ г. Томска II Сибирский 
вестник. 1896. № 90, 92; Отчет о раскопках курганного кладбища у Архие
рейской заимки, близ г. Томска II Отчет Императорской Археологической 
комиссии за 1896 г.

Кузнецов Юрий (Георгий) Алексеевич (19.4 1903, 
Никольск Вологодской губ. -  16.5.1982, Новосибирск), геолог, 
профессор Род в семье юриста. Окончил естественное от
деление физ.-матем. ф-та Том
ского ун-та (1924). Канд. геол,- 
минералогических наук (1938).
Д-р ге о л - минералогических на
ук (1941). И.о. доцента по ка
федре петрографии Томского 
ун-та (1927). С 1930 работал в 
Сиб. геологоразведочном ин-те.
Был зав. кафедрой петрографии 
Томского индустриального, за
тем политехнического ин-та 
(1935 -  1959). Нач. н.-и. сектора 
(1941), декан геологоразведоч
ного ф-та ТПИ (1944 -  1947). По 
совместительству проф., зав. 
кафедрой петрографии ТГУ 
(1949 -  1954). Организовал и возглавил проблемную геол 
лабораторию при ТПИ (1957 -  1960). Переехав в 1959 в Но
восибирск, К заведовал лабораторией магматических фор
маций, затем отделом магматических формаций и петроло
гии магматических пород (1970 -  1982) Ин-та геологии и гео
физики Сиб. отделения АН СССР. Осн. науч. направление -  
теоретические проблемы петрологии и геологии. Исследовал 
происхождение и причины разнообразия изверженных горных 
пород. К. создал новую классификацию фаций магнетических 
горных пород, в к-рой расширил представления о фациях 
глубинности интрузивных пород, взяв за основу признаки, от
ражающие геол. условия их образования. Он изложил теоре
тические основы учения о магматических формациях как за
кономерных сочетаниях изверженных горных пород, рас
смотрел особенности их состава и металлогении, закономер
ности размещения в структурах земной коры, дал сравни
тельную характеристику гл. типов магматических формаций. 
К. занимался также исследованием соотношений гранитоид- 
ного магматизма и тектоники, выяснил причины появления и 
механизм формирования гранитоидных магм и интрузий. Ис
следования проблемы связей магматизма с тектоникой при
вели К. к необходимости пересмотра нек-рых методологиче
ских основ учения о магматических формациях. К. уточнил 
осн. понятия учения о магматических формациях, рассмотрел 
вопрос о соотношениях магматических фаций и формаций, 
предложил новые принципы построения общей классифика
ции магматических формаций В качестве осн формационно
го подразделения при региональных исследованиях К. пред
ложил магматический комплекс. К. создал свое направление 
в геологии (магматическую геологию), оформившееся в само
стоятельную науч. школу. Удостоен пр. им. А.П. Карпинского 
за цикл работ по магматическим формациям (1970). Чл.-корр. 
(1958), действительный чл. АН СССР (1966). Гос. пр. СССР 
по науке и технике (1983) за работы по магматическим и руд
ным формациям Сибири. Был награжден орденами Ленина 
(трижды), Трудового Красного Знамени (дважды) и медалями.

С.Ф. Фоминых

Соч.: Геологическое строение центральной части Горного Алтая 1939. 
Петрология докембрия Южно-Енисейского кряжа. 1941; Главные типы маг
матических формаций. 1964; Раннепалеозойская гранитоидная формация 
Кузнецкого Алатау. 1971; Избранные тр: В 3 т. М., 1989 -1990.

Лит.: Биографический словарь деятелей естествознания и техники. 
М„ 1959. Т.2; Кузнецов Ю.А. II Большая советская энциклопедия. 3-е изд. 
М., 1973. Т.13; Поляков Г.В. Академик Ю.А. Кузнецов: Краткий научно
биографический очерк II Кузнецов Ю.А. Избранные тр. М., 1989. Т. 1; Про
фессора Томского университета: Биографический словарь. Т. 2. 1917 -  
1945. Томск, 1998; Профессора Томского политехнического университета: 
Биографический справочник. Томск, 2001. Т.2.

Кузнецов-Красноярский Иннокентий Петрович
(1851, Минусинский окр Енисейской губ. -  13.11916, Томск), 
исследователь Сибири, путешественник, меценат. Выходец 
из семьи крупных красноярских 
куп , золотопромышленников и 
меценатов Образование полу
чил в частной гимназии в Пе
тербурге, был вольнослушате
лем мед. ф-та Томского ун-та 
(1888 -  1891). После ряда совм. 
с И.Т. Савенковым и самостоя
тельных раскопок в Минусин
ской котловине К. заслужил из
вестность в сиб. археологии. По 
мнению Н.М. Ядринцева, рас
копки К. отличались достаточно 
высоким, для того времени, на
уч. уровнем. К. предпринял по
пытку собственной классифи
кации минусинских курганов, 
внедрил новые принципы в 
традиционные приемы предше
ственников, высказал справед
ливые суждения о постепенном переходе от бронз инвентаря 
к жел. Велика его заслуга в деле накопления и сохранения 
ист. источников самого широкого хронологического диапазо
на. Он собрал великолепные археол. коллекции минусинских 
древностей, коллекцию оружия, этногр., ист. и художествен
ные предметы, уникальные документы XVII -  XIX вв Из пу
тешествия по Сев. Америки К. привез прекрасную коллекцию 
предметов материальной и духовной культуры и фотографий 
индейцев прерий, а из Скандинавии подборку ср.-век. худо
жественных бронз. Собранными и приобретенными рарите
тами К. щедро делился с музеями Красноярска, Минусинска и 
археол. музеем Томского ун-та. В последний он передал сз. 
700 предметов, среди к-рых индейская и скандинавская гол- 
лекции. После смерти К. все собрания, в числе 1722 предме
тов, также поступили в музей ун-та. Крупные подборки сиб. 
ист. документов К. издал несколькими кн., отд. изд. вышли и 
результаты его археол. и ист. изысканий. Наряду с изданны
ми (ок. 20) имеются неопубликованные рукописи по истерии 
Сибири и приисковой жизни. Помимо изд. своих работ К. фи
нансировал изд. трудов В.А. Ватина и Д .А . Клем енца.

Науч. деятельность К. была дважды отмечена именными 
наградными знаками Рус. Геогр. об-ва и его Воет.-Сиб. огдз- 
ла (1895, 1901). К. состоял в томском Об-ве попечения с на
чальном образовании, к-рое поддерживал финансово и дея
тельным участием. Входил в комиссию Об-ва по созданию 
Музея прикладных знаний, участвовал в орг-ции и проведе
нии этногр. выставок. В Красноярске К. являлся почетчьм 
смотрителем уездного уч-ща и гласным гор. думы, участвз-

И.П. Кузнецов-Красноярский. 
Рис. В.И. Сурикова



Краткая энциклопедия города Кулев Леонид Петрович

вал в создании частной типографии, в учреждении газет 
«Справочный листок Енисейской губернии» и «Енисей» В 
Иркутске он состоял сотрудником «Сибирской летописи» 
(позже «Сибирский архив»), Мн. годы поддерживал друже
ские отношения с В.И. Суриковым, оказывал ему помощь и 
поддержку с молодых лет учебы в АХ, в к-рую тот поступил и 
учился благодаря хлопотам и стипендии П.И. Кузнецова (отца 
К.), и в период подготовки эскизов к картине «Покорение Си
бири Ермаком». В собрании К. (Музей археологии и этногра
фии Сибири ТГУ) сохранились два рис В.И. Сурикова, на од
ном из к-рых худ. запечатлел К. в ср -век. костюме (Петер
бург, 1874), а др. -  акварельный эскиз к назв. картине -  напи
сан в имении К. на р. Немир (1892).

Ю .И. Ожередов

Соч.: Страленберг в Сибири II Сибирский вестник. 1888. 10, 17, 
24 февр.; Древние могилы Минусинского округа. Томск, 1889; Исторические 
акты XVII столетия. Материалы для истории Сибири. Томск, 1890; Архив 
Аскызской думы. Томск, 1892; Отчет о раскопках, произведенных в Мину
синском уезде Енисейской губ. в 1884 году. Томск, 1907. Минусинские древ
ности. Медно-бронзовый и переходный периоды. Томск, 1908. Вып.1 -2 .

Лит.: Кузнецов (Красноярский) Иннокентий Петрович //Сибирская со
ветская энциклопедия. Новосибирск. 1931. Т.2; Матющенко В.И. История 
археологических исследований Сибири (до кон. 1930-х годов). Омск. 1992; 
Ожередов Ю.И. Фонд ИЛ. Кузнецова-Красноярского в музее археологии и 
этнографии Сибири II История вузовских музеев страны. Сыктывкар. 1994; 
Он же. История неизвестных рисунков В.И. Сурикова II Материалы научно- 
практической конференции Томского областного художественного музея. 
Томск. 1994; Зуева Е.А. Кузнецовы II Краткая энциклопедия по истории ку
печества и коммерции Сибири. Новосибирск, 1995. Т.2. Кн.2.

Куйбышев Валериан Владимирович (25 5(6.6).
1888, Омск, -  25.1.1935, Москва), гос. деятель. Из семьи 
офицера. Окончил Сиб. кадетский корпус в Омске (1905), 
учился в 1905 -  1906 в Военно- 
мед. академии в Петербурге.
Революционную деятельность 
начал в Омске в 1904, принимал 
участие в революционных собы
тиях в Петербурге. Вернувшись 
в 1906 в Омск, участвовал в ра
боте Омского к-та РСДРП, два
жды подвергался арестам. Был 
выслан в Каинск и перешел на 
образ жизни проф. революцио
нера. В апр. 1907 впервые поя
вился в Томске, принял участие 
в работе боевой орг-ции местно
го к-та РСДРП, в июне уехал в 
Петропавловск, избегая ареста.
После ареста вновь выслан в Каинск (1909), в том же году 
был принят на юрид. ф-т Томского ун-та, посещал лекции, но 
15 февр. 1910 был арестован, 31 июля сослан в Нарым на 2 
года. 15 июля 1912 арестован и отправлен в Томскую тюрьму 
по делу о демонстрации в Нарыме, в окт 1912 был освобож
ден и выехал в Каинск, 27 мар. 1913 оправдан по суду и вы
ехал в Тамбов, затем в Петербург. Арестован в 1915 и вы
слан в Верхоленский у., бежал, работал в Самаре, выслан в 
Туруханский край, куда не доехал, т.к. началась революция. 
К. вернулся в Самару, где стал председателем губкома 
РСДРП(б) и военно-революционного к-та. Участвовал в 
Гражд. войне, был чл. Реввоенсовета Юж. группы войск, 
Воет, фронта, 11 армии, Туркестанского фронта, полпредом в 
Бухаре С 1920 жил в Москве, работал в ВЦСПС, в президиу
ме ВСНХ, председателем ЦКК (1923), наркомом рабкрин, зам.

председателя СНК и СТО С 1926 -  председатель ВСНХ, с 
1930 -  председатель Госплана СССР, с 1934 -  председатель 
Комиссии сов. контроля, 1-й зам. председателя СНК и СТО. 
Был чл. ЦК и секретарем ЦК с 1922, чл. Политбюро ЦК 
ВКП(б), чл. ВЦИК и ЦИК СССР с 1927.

В.П. З иновьев

Лит.: Деятели СССР и революционного движения России / Энцикло
педический словарь Гранат. М., 1989; В.В. Куйбышев -  выдающийся про
летарский революционер и мыслитель. Томск, 1963.

Кулев Леонид Петрович (28.8(10.9). 1900, С -Петер
бург -  12.6.1962, Томск), химик, профессор. Род. в семье 
служащих. Окончил естественное отделение физ-матем. 
ф-та ТГУ (1930). Канд. хим наук 
(1935). Д-р хим. наук (1941). С 
1933 на преподавательской ра
боте в химико-технологическом 
(затем индустриальном ин-те, 
затем ТПИ). С 1937 -  и.о. проф. 
по кафедре органической химии.
С 1943 по 1948 К. -  зав кафед
рой технологии каучука и рези
ны Одновременно с 1945 -  зав. 
кафедрой красителей и проме
жуточных продуктов (с 1958 -  
кафедра технологии осн. орга
нического синтеза). Декан хи м - 
технологического ф-та ТПИ 
(19 4 5 -1 95 3 ). В 1944 -  1947- п о  
совместительству зав кафедрой органической химии ТГУ. 
Осн науч. направление -  синтез биол активных соединений; 
анализ и контроль реакций органического синтеза. Заведовал 
спец, лабораторией, где проводились исследования в обл. 
военной химии В 1930-х разработал систему контроля за ря
дом пром. реакций органического синтеза Вместе с Б.В. Тро- 
новым предложил новый электрохимический метод исследо
вания органических соединений. После войны К. занимался в 
основном исследованиями в обл. синтеза новых лекарствен
ных препаратов В результате глубокой теоретической разра
ботки вопроса, связанного с выяснением зависимости между 
строением, физ.-хим свойствами и физиологической актив
ностью органических соединений, К. и его сотрудникам уда
лось в 1950-х синтезировать ряд новых эффективных препа
ратов противосудорожного и антимикробного действия: бен- 
зонал и бензамил Бензонал облегчал страдания больных 
после заражения вирусом клещевого энцефалита. В 1950 -  
1960-х вместе с И В. Геблером К. занимался проблемой ис
пользования отходов коксохимического и гидролизного произ- 
ва. Внес вклад в изучение химии антрацена, фенантрена, 
карбазола и его производных. На основе методов озонолиза 
фенантрена были получены ценные биол. активные соедине
ния: пластификаторы, гербициды, инсектициды и синтетиче
ские смолы. К. -  основатель первой в Сибири науч. школы по 
синтезу биол. активных соединений. Подготовил 20 канд. на
ук. Автор ок. 96 науч. работ. Являлся науч. руководителем 
лаборатории органического синтеза Хим.-металлургического 
ин-та Зал.-Сиб. филиала АН СССР (1944 -  1954). Избирался
деп. Томского гор совета. Председатель правления Дома 
ученых (1947 -  1957). Чл. президиума Центрального правле
ния Всесоюзного хим. об-ва им. Д.И. Менделеева. Делегат 22 
съезда КПСС. Удостоен бронз, медали и ден. пр. гл. к-та 
ВДНХ СССР за разработку и внедрение в произ-во нового 
препарата бензанол (посмертно). Лауреат Сталинской пр. за 
разработку нового способа анализа газов (1943). Заел, дея
тель науки РСФСР. Именем К. названа улица в Томске.



Кулябко Алексей Александрович Томск от А до Я

Был награжден орденами Красной Звезды (1944), Ленина 
(1946), Трудового Красного Знамени (1953, 1961), медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -  
1945 гг.» (1946).

С.Ф Фоминых

Соч.: О  с и н т е зе  1, 3  д и а м и н о а ц е т о н а  ко н д е н с а ц и е й  си м м е тр и чн о го  

д и х л о р ги д р и н а  с  ф та л а м и д о м  ка л и я  (в со а в т . с  Ф .З . Г орф и нкел ь) II Тр. 

Т о м с ко го  го с у д а р с тв е н н о го  у н и в е р с и т е та . 1949. Т .101 .

Лит.: Л .П . Кулев . О ч е р ки  ж и зн и  и б и б л и о гр а ф и я . Д и с с е р та ц и о н н ы е  

раб о ты  и н а у ч н ы е  н а п р а в л е н и я , р е а л и з о в а н н ы е  п о д  е го  р уко в о д ство м  

(к  1 0 0 -л е ти ю  с о  д н я  р о ж д е н и я ). Т о м ск, 1998; П р о ф е с с о р а  Т о м ско го  у н и в е р 

ситета : Б и о гр а ф и ч е с ки й  с л о в а р ь . Т. 2 . 1 91 7  -  1945 . Т ом ск, 1998; П р о ф е с 

с о р а  Т о м с ко го  п о л и т е х н и ч е с ко го  у н и в е р с и т е та : Б и о гр а ф и ч е ски й  с п р а в о ч 

ник. Том ск, 200 1 . Т.2,

Кулябко Алексей Александрович (15(27).3.1866, 
Омск -  6.8 1930, Москва), физиолог, профессор Из семьи 
офицера Окончил физ.-матем. ф-т С.-Петербургского ун-та 
со ст. канд. естественных наук 
(1888), в 1888 -  1890 учился в 
Петербургской военно-мед. ака
демии, в 1890 получил назначе
ние на должность прозектора 
кафедры физиологии Имп. Том
ского ун-та. Одновременно 
учился в качестве вольнослуша
теля на мед. ф-те этого же ун
та, к-рый окончил с отличием 
(1893). В 1894 находился в за
граничной командировке, в 1895 
стал работать лаборантом в 
Имп. АН в Петербурге. Д-р ме
дицины (1897). Приват-доцент 
С.-Петербургского ун-та (1898 -  
1903). С 1903 экстраординарный, а с 1904 -  ординарный 
проф. по кафедре физиологии Томского ун-та, к-рой он заве
довал до 1924 Возглавлял Зоол. музей (1912 -  1913). Заел, 
проф Томского ун-та (1918). Директор Сиб. высш их ж е н 
ски х  курсов  (1919). С 1924 -  сотрудник Центр ин-та труда 
(Москва). Обл. науч. интересов -  влияние фармакологических 
средств и токсинов на изолированное сердце человека и жи
вотных; взаимоотношение живой и неживой природы, взаи
модействие организма и среды; возможность оживления отд 
органов и организма в целом. В 1902 он впервые в мире 
«оживил» сердце ребенка спустя 20 часов после смерти. Им 
была выполнена также серия удачных экспериментов по вос
становлению жизненных функций головного мозга в отрезан
ных головах ганоидных, костистых рыб при помощи создан
ной им системы искусственной циркуляции локковской жидко
сти. Ему удалось добиться успешного восстановления дея
тельности сердца животного через 5 - 7  суток после смерти, 
охлаждая его в условиях низкой темп-ры. Опыты К. по вос
становлению функций головного мозга и сердца открыли но
вые пути для успешного решения проблемы оживления орга
низма. Своими опытами по оживлению сердца и др. органов 
К. внес значительный вклад в развитие мировой науки. К. был 
участником мн. международных конгрессов и съездов физио
логов (в Кембридже, Турине, Лиссабоне, Гейдельберге, Вене, 
Будапеште, Брюсселе). Избирался почетным чл.-корр. науч. 
об-в физиологов Англии, Германии, Франции и Венгрии. Он 
известен своими достижениями и в др обл. науки. Еще в нач 
XX в. К. начал изучать влияние нефти и ее производных на че
ловеческий организм и разработал мероприятия по борьбе с их 
отравляющим действием Вместе с И.В. Тархановым он был 
основоположником радиобиологии в нашей стране. Мн. ст. К.

поев, токсикологии, истории медицины. Автор более 50 науч. 
работ. Был награжден орденами св Станислава 3 ст. (1893), 
св. Анны 2 ст. (1908), св Владимира 4 ст. (1911) и 3 ст. (1917).

С.А. Н екры пов

Соч.: Опыты оживления сердца II Изв. Петербургской АН. 1902. Сер.5. 
Т.16; Дальнейшие опыты оживления сердца. Оживление человеческого 
сердца II Там же. Т.17. Ns 15; Фармакологические и токсикологические ис
следования на вырезанном сердце. СПб., 1904; Отчего бьется сердце? 
Нейрогенная и миогенная теория сердечной деятельности II Изв. Импера
торского Томского университета. 1907. Кн. 28; Новый метод обучения фи
зиологии в Америке. СПб., 1907.

Лит,: Кузьмин М.К. Работы А.А. Кулябко и проблема оживления орга
низма II Советская медицина. 1955. №6; Мирский М.В. Важный вклад в 
проблему консервации сердца: К 70-летию опытов А.А. Кулябко по ожив
лению сердца II Кардиология. 1972. Т.12. № 10; Кулябко А.А. II Большая 
советская энциклопедия. 3-е изд. М., 1973. Т.13; Кулябко А.А. II Большая 
медицинская энциклопедия. 3-е изд. М., 1980. Т.12; Профессора Томского 
университета: Биографический словарь. Вып.1:1888- 1917. Томск, 1996.

Куперт Василий Иванович (13.3.1906, с. Белояр, 
совр Ачинского района Красноярского края -  7.11.1982, Куй
бышев), гос. деятель Род. в крест, семье Окончил началь
ную школу, позже -  заочную ср 
школу, ист. ф-т ТГПИ (1948). Ра
ботал рем. рабочим на Томской 
ж.д. (1922 -  1927), председате
лем сел. потребительского об-ва 
в с. Белояр Красноярского округа 
Сиб. края (1927 -  1929), инструк- 
тором-организатором окружного 
союза потребительских об-в в 
г. Ачинске (1929 -  1930), зам. 
председателя Березовского рай
онного потребительского союза 
в Вост.-Сиб. крае (1930 -  1932), 
директором коопторга и предсе
дателем правления Центр, ра
бочего кооператива в г. Ленин- 
ске-Кузнецком (1932 -  1935). В 1935 -  1942 был зав отделом, 
нач. заготовительного управления, первым зам председате
ля и председателем Новосибирского обл потребительского 
союза, зам. зав. отделом торговли Новосибирского облиспол
кома, в 1942 -  1943 -  зав отделом торговли Новосибирского 
облисполкома, в 1943 -  1944 -  первый зам. председателя 
Новосибирского облисполкома. В 1944 -  1945 К. был третьим 
секретарем Томского обкома ВКП(б), с 20 марта 1945 -  пред
седателем Томского облисполкома. В 1949 -  1955 К. работал 
нач. отдела труда и заработной платы, затем зам. нач. Волж
ского грузового речного пароходства по рабочему снабже
нию; в 1955 -  1959 -  зам. нач. Куйбышевского линейного па
роходства в звании директора-полковника адм. службы реч
ного флота, в 1959 -  1961 -  зам. нач. пароходства «Волго- 
танкер», с 1961 -  пенсионер респ. значения В 1947 -  1952 К. 
был деп. Верх Совета по РСФСР. Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941 -  1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», 
«За доблестный труд В ознаменование 100-летия со дня ро
ждения Владимира Ильича Ленина».

Н.М. Д м ит риенко

Курин Николай Павлович (1906, с. Ясная Поляна Во
ронежской губ. -  2004, Томск), химик, профессор. Из крестьян 
Окончил Московский хим.-технологический ин-т им. Д И Мен
делеева (1931). Канд. техн. наук (1935). Д-р техн. наук (1966)
В 1935 -  1937 -  доцент Московского химико-технологического
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ин-та. В 1937 -  1950 -  зав. ка
федрой технологии неорганиче
ских веществ Томского индуст
риального ин-та (затем -  ТПИ).
В 1950 -  1986 -  зав. кафедрой 
технологии радиоактивных, ред
ких и рассеянных элементов 
ТПИ. С 1986 -  проф.-консуль
тант этой же кафедры. Во время 
Великой Отечественной войны 
им была разработана общедос
тупная установка для произ-ва 
карбида кальция на местном сы
рье, что обеспечивало произ-во 
сварочных работ во мн. отраслях 
пром-сти Он также разработал метод регенерации ртутных 
выпрямителей различных марок для шахт Кузбасса, что по
зволило предотвратить срыв электрооткатки угля в наиболее 
тяжелый период войны. В дальнейшем под его руководством 
был выполнен б цикл работ по совершенствованию техноло
гии ядерного горючего и интенсификации технологических 
процессов, сконструирована аппаратура для точных измере
ний изотермического дроссель-эффекта газов, выполнены 
работы по исследованию синтеза аммиака на жел. катализа
торах, по исследованию окисления азота на неплатиновых 
катализаторах для контактного способа произ-ва серной ки
слоты и синтеза метанола. Основатель сибирской науч. шко
лы технологов атомной пром-сти. Им подготовлено 65 канд. 
наук. Неск его учеников стали д-рами наук Автор 500 науч. 
работ и 20 авторских свидетельств. Входил в состав обкома 
науч. работников, был чл. Новосибирского совнархоза Лау
реат Гос. пр. СССР (1986). Заел, химик России. Награжден 
орденом «Знак Почета» и 8 медалями, в т.ч. «За трудовую 
доблесть» (1961).

А. В. Литвинов, К. В. Петров

Лит,: Профессора Томского политехнического университета 1991 -  
1997 гг.: Биографический сб. Томск, 1998.

Курина Лариса Николаевна (р. 9.11.1932, Новоси
бирск), химик, профессор. Род в семье служащих. Окончила 
хим. ф-т ТГУ (1955). Канд. хим. наук (1964). Д-р хим. наук 
(1988). В 1955 -  ассистент, в 
1959 -  1962 аспирант, в 1964 -  
доцент, в 1982 -  проф , зав. ка
федрой физ. и коллоидной хи
мии хим. ф-та ТГУ. С 2001 по 
совместительству -  гл. науч. со
трудник Ин-та химии нефти Сиб. 
отделения РАН. Осн. науч. на
правление исследований К -  ге
терогенно-каталитическое окис
ление органических соединений.
В лаборатории каталитических 
исследований ТГУ под руково
дством К. проводятся работы по 
синтезу этилена каталитическим 
превращением природного газа 
и получение продуктов на его основе; парофазному катали
тическому окислению этиленгликоля в глиоксаль; устранению 
пром. выбросов органических соединений и СО путем глубо
кого каталитического окисления. В результате исследований 
разработаны катализаторы очистки отходящих газов произ-в 
и автотранспорта от углеводородов и СО с использованием 
многокомпонентных систем, нанесенных на металлические 
носители, к-рые отличаются малым газодинамическим сопро

тивлением, высокой механической прочностью, легкостью 
монтажа и утилизацией отработанных блоков. Помимо этого, 
разработаны каталитические обогреватели широкого спектра 
назначения. Мн. из разработок К. были внедрены или пере
даны з-дам для внедрения. В 1990-х под руководством К. вы
полнен цикл работ для з-да метанола ТНХК по исследованию 
работы катализатора дожита газов дыхания з-да К. руково
дила циклом работ для з-да формалина и карбосмол ТНХК по 
разработке новых произ-в на базе з-да. К. -  основатель и ру
ководитель науч. школы по гетерогенному каталитическому 
окислению. Подготовила 39 канд. и 2 д-ра наук. Автор более 
400 науч. работ Имеет 27 патентов и авторских свидетельств 
на изобретения. Награждена нагрудным знаком «За отличные 
успехи в работе» МВ и ССО (1982), медалями «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1983). 
Заел ветеран ТГУ (1988). Соросовский проф. Заел, деятель 
науки РФ (1999). Заел. проф. ТГУ (2004). Чл -корр. Росс, ака
демии естественных наук (2001).

С.Ф. Фоминых, К.В. Петров

Соч.: Кислотно-основные свойства поверхности оксидных оловосо
держащих катализаторов окислительной димеризации метана II Журнал 
физической химии. 1999. Т.73, №5 (в соавт. с А.И. Галановым, 
Н.А. Осиповой, А.А. Давыдовым); Physicochemical investigation of the copper 
and silver catalysts of the ethylene glycol oxidation II Journal of molecular 
catalysis, 2000. Vol.158. №1 (jointly with O.V. Vodyancina, A.I. Boronin,
A.N. Salanov, S.V. Koscheev, V.T. Yakushko).

Лит.: Шиляева Л. Ровесница факультета II Alma Mater. 1992. 29 мая; 
Химический факультет Томского государственного университета (к 70- 
летию образования). Томск, 2002.

Курлов Михаил Георгиевич (7(19) 4 1859, Ярославль 
-  7.1.1932, Томск), медик, профессор. Род в семье военного 
Окончил вятскую губ. гимназию, Военно-мед. академию в Пе
тербурге (1883). Д-р медицины 
(1886). Работал в больницах Пе
тербурга, в 1886 -  1888 находил
ся в заграничной командировке.
С 1889 -  приват-доцент Военно- 
мед. академии Экстраординар
ный проф. Томского ун-та кафед
ры мед диагностики (1890). Ор
динарный проф. кафедры част
ной патологии и терапии и тера
певтической госпитальной клини
ки того же ун-та (1896). В 1907 -  
1929 -  зав. кафедрой врачебной 
диагностики и терапевтической 
факультетской клиники. В 1903 -  
1906 К. был первым выборным 
ректором Томского ун-та. Заел, проф Томского ун-та (1915). 
Почетный чл. Томского ун-та (1919). Осн. науч. направление -  
гематология, инфекционные заболевания и курортология. К. 
получил мировую известность открытием в моноцитах мор. 
свинки особых телец, назв. в его честь «тельцами Курлова». 
Под руководством К. изучались нормальный состав крови у че
ловека и изменения ее под влиянием различных физиологиче
ских и патологических состояний организма. К. занимался так
же усовершенствованием физ методов диагностики, в частно
сти клинической органометрии. Он детально разработал мето
дику перкуссии сердца, предложив свою, ставшую известной, 
формулу определения размеров сердца. Под его руководством 
были установлены перкуторные размеры нормальной печени, 
селезенки, легких, желудка Особые заслуги принадлежат К. в 
изучении курортных богатств Сибири. Его по праву считают
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«отцом сиб. бальнеологии». В 1916 он был избран председа
телем Комиссии для обследования курортов Сибири. Занимал
ся изучением леч. местностей Сибири. Им были установлены 
богатые минеральными леч. источниками места (Карачи, Ши- 
ра, Усолье, Горячинск, Белокуриха, Дарсун и др ). В 1921 он 
предложил оригинальную классификацию минеральных вод, 
позволившую в наглядной форме выражать состав любой ми
неральной воды С небольшими изменениями она получила 
всеобщее признание. К. был одним из инициаторов учрежде
ния и открытия в Томске бальнео-физиотерапевтического ин-та 
(НИИ курортологии и физиотерапии). К. -  основатель сиб. шко
лы терапевтов. Блестящий клиницист, он изучал инфекцион
ные болезни. Вместе с учениками исследовал распространен
ность туберкулеза в Томске, методы его диагностики и лече
ния, обратив особое внимание на социальные корни заболева
ния, и призывал к борьбе с туберкулезом. Ценным вкладом в 
фтизиатрию является его работа «Об излечении легочной бу- 
горчатки», в к-рой приведены результаты тщательных гистоло
гических и микробиологических исследований. Много внимания 
К. уделял вопросам климатического лечения, кумысолечению. 
В его клинике проводилось лечение искусственным пневмото
раксом и препаратами золота больных легочным туберкуле
зом. К. занимался также проблемами гельминтологии. Он пер
вый представил материал по распространению гельминтов в 
Томске, указал на сравнительную частоту в Сибири эхинокок- 
коза (в частности, альвеолярного), уделил внимание опистор- 
хозу, занимающему б место в краевой патологии Зап. Сибири. 
Всего им было опубл. 114 науч. работ. К. представлял росс, 
науку за рубежом (Международный конгресс по гигиене и демо
графии в Вене в 1894, XV Международный мед. конгресс в 
Лиссабоне в 1906). Он входил в состав редакционного совета 
«Сибирского архива теоретической и клинической медицины», 
редактировал отдел «Социальные болезни» в «Сибирском ме
дицинском журнале» (1925). Неоднократно избирался гласным 
Томской гор думы, выборщиком от ун-та для выборов чл. Гос. 
Совета от ун-тов (1906, 1915). Был награжден орденами 
св. Станислава 3 ст. (1893), 2 ст. (1896) и 1 ст. (1913), св. Анны 
2 ст. (1900), медалями, знаком Красного Креста.

С. А. Не Крылов

Соч.: Об изменениях крови безселезеночных морских свинок в тече
ние второго года после операции II Врач. 1892. № 19; Способ сосчитыва- 
ния белых шариков на сухих препаратах крови (в соавт. с Н. Соловьевым) 
II Врач. 1900. №21; Исторический очерк деятельности Томской общины 
сестер милосердия за первое пятнадцатилетие (1892 -  1907 гг.). Томск, 
1908; О лейкозитозном составе нормальной крови человека II Сибирский 
врач. 1914. № 36; Опыт классификации сибирских целебных минеральных 
вод. Томск, 1921 (в соавт. с А.И. Собкевич); Перкуссия и аускультация 
сердца и его измерение. Томск, 1928; Библиографический справочник по 
сибирской бальнеологии. Томск, 1929.

Пит.: Тимашев С.М. Биографический очерк профессора Томского уни
верситета М.Г. Курлова II Изв. Томского университета. 1921. Т.71; Ябло
ков Д.Д. Професор М.Г. Курлов -  основоположник сибирской школы тера
певтов II Материалы к истории медицины и здравоохранения Сибири. 
Томск, 1960; Егай В С. Развитие терапии в Сибири: М.Г. Курлов и его шко
ла. Новосибирск, 1981; Профессора Томского университета: Биографиче
ский словарь. Вып.1:1888- 1917. Томск, 1996.

Куфарев Павел Парфеньевич (18(31) 3.1909, Томск 
-  17.7.1968, Томск), математик, профессор. Из семьи чинов
ника. Окончил механико-матем. отделение физ.-матем. ф-та 
Томского ун-та (1931). Канд. физ.-матем. наук (1937). Д-р 
физ.-матем. наук (1943). С 1932 на преподавательской рабо
те в ТГУ. И.о. доцента (1936), доцент по кафедре математики 
(1938). С 1937 -  и.о. зав. кафедрой механики и матем. физики, 
по совместительству -  ст. науч. сотрудник НИИ математики и

механики. С 1940 -  и.о. зав., за
тем -  проф., зав кафедрой ма
тем. анализа (1944 -  1964), с 
1965 -  зав кафедрой теории 
функций ТГУ. Декан механико- 
матем. ф-та (1952 -  1955). По 
совместительству преподавал в 
ТГПИ и ТПИ Осн. науч направ
ление -  теория упругости; тео
рия функций комплексного пе
ременного и ее приложение в 
задачах теории упругости и гид
ромеханики; теория идеальных 
струй; теория однолистных 
функций. К. развил метод пара
метрических представлений и создал вариационно-параме
трический метод исследования экстремальных задач, нося
щий в настоящее время его имя. Он ввел в математику широ
кое обобщение уравнения Левнера, к-рое наз в настоящее 
время уравнением Левнера-Куфарева Для исследования 
экстремальных задач в теории однолистных функций К. раз
вил метод Г.М. Голузина, объединив его с методом парамет
рических представлений. Это позволило свести экстремаль
ные задачи к нек-рым краевым задачам для систем обыкно
венных дифференциальных уравнений. В обл. гидромехани
ки им был решен ряд задач об изменении контура, занимае
мого жидкостью (например, нефтью), находящейся под по
верхностью земли, при наличии одной или нескольких сква
жин -  малых отверстий, через к-рые эта жидкость выводится 
на поверхность. К. предложил новый метод решения задачи о 
струйном обтекании дуги окружности потоком идеальной не
сжимаемой жидкости. Получил широкое распространение и 
предложенный им способ приближенного конформного ото
бражения мн-ков (метод К. численного определения пара
метров в интеграле Шварца -  Кристоффеля). Под его руко
водством было подготовлено 23 канд. и 3 д-ра наук. Он вхо
дил в состав редакционно-издательского совета ТГУ и редак
тировал матем. выпуски «Ученых записок» и «Трудов ТГУ» 
(1946 -  1968). Являлся чл. редкой, журн. «Прикладная мате
матика и механика» и «Сибирского математического журна
ла». В НИИ прикладной математики и механики при ТГУ ус
тановлена ежегодная пр. им. К. за лучшую науч. работу в обл. 
математики и механики. Заел, деятель науки РСФСР (1968). 
Был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1953, 
1961), медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 -  1945 гг.» (1945).

С.Ф Фоминых

Соч.: К вопросу о кручении и изгибе стержней полигонального сечения 
II Прикладная математика и механика. 1937. Т.1. Вып.1; Об однопарамет
рических семействах аналитических функций II Математический сб. 1943. 
Т. 13 (55). № 1; Задача о контуре нефтеносности для круга при любом чис
ле скважин II Докл. АН СССР. 1950. Т.75; 0 струйном обтекании дуги ок
ружности II Прикладная математика и механика. 1952. Т.16. Вып.5; Об од
ном методе исследования экстремальных задач теории однолистных 
функций II Докл. АН СССР, 1956. Т. 107. № 5.

Лит.: Суворов Г.Д. П.П. Куфарев: К 50-летию со дня рождения II Тр. 
Томского государственного университета. 1959. Т.144; Круликовский Н.Н. 
История развития математики в Томске. Томск, 1967; П.П. Куфарев: Био
графия, указатель трудов. Томск, 1997; Профессора Томского университе
та: Биографический словарь. Т. 2.1917 -  1945. Томск, 1998.

Кухтерины, куп. фамилия XIX -  нач. XX в. К. происхо
дили из государевых ямщиков, поселенных в Сибири по грамо
те царя Бориса Годунова для исполнения гос. дорожной по
винности. Основой предпринимательского дела К. был извоз.
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Их трансп. фирма доставляла 
грузы в Москву, Тюмень, Ирбит,
Ниж. Новгород, Казань, Иркутск,
Кяхту, на Ленские и Енисейские 
золотые прииски. Объем пере
возок достигал во второй пол.
XIX в 1/5 всех трансп. грузов 
Сиб торг тракта. Подворье К. 
размещалось в Томске на Ир
кутской ул. (ныне ул. Пушкина), 
где стояли жилые и хоз. по
стройки, многочисленные служ
бы, амбары, склады Более 10 
лет после сооружения Сиб. жел. 
дороги фирма К. успешно конку
рировала с паровым транспор
том, имея свои трансп. конторы белее чем в 20 росс, и сиб. 
городах Лишь в 1907 было объявлено о прекращении гуже
вых перевозок. Кроме извоза, К. вели торговлю чаем, спичка
ми, сахаром, мясом, спиртом, занимались скупкой земельных 
участков, стр-вом зданий, с целью их продажи или сдачи в 
аренду, проводили операции с ценными бумагами, владели 
кон. з-дом и пасекой. К кон. XIX в. с покупкой и постройкой 
ряда пром предприятий фирма К. приобрела типичный для 
Сибири характер торг.-пром. комбината. Кроме магазинов и 
лавок, в него входили кож. заведения, муком. мельницы, ви
нокуренный з-д, спичечная ф-ка. Последняя снабжала своей 
продукцией всю Томскую губ. и часть Воет. Сибири. В 1908 
это произ-во К. вошло в состав Всероссийского спичечного 
синдиката «Рус. об-во спичечной торговли». На кухтеринских 
предприятиях использовались новейшее оборудование и 
совр. технологии. В 1895 К., совм. с др. томскими предприни
мателями, стали акционерами Т-ва электрического освеще
ния, построившего гор электростанцию. Основатель фирмы 
и учредитель т.д. «Е.Н. Кухтерин и с-я» (1887), куп. 1 гильдии 
Евграф Николаевич К. (1834 -  1887) был крупной личностью в 
среде сиб. предпринимателей, создав огромное состояние, 
он пользовался уважением в об-ве. После смерти отца дело 
унаследовали трое сыновей. Старший, Алексей (1861 -  
1911), куп. 1 гильдии, коммерции советник, был полн. чл - 
распорядителем т.д. Наиболее инициативный из бр., Инно
кентий (1 8 7 0 -  1911), потомственный почетный гражданин, во 
мн. способствовал расширению пром деятельности фирмы. 
На последнем этапе, вплоть до национализации всего иму
щества т.д. и собственного ареста в 1920, фирму возглавлял 
Александр (1869 -  ?), куп. 2 гильдии Бр К. занимали видное 
место в томском об-ве. Алексей стоял у истоков первого в 
Сибири коммерческого уч-ща и возглавлял его попечитель
ный совет, был председателем Об-ва садоводства, входил в

делегацию именитых граждан города, участвовавшую в тор
жествах по случаю коронации Николая II. Александр был 
гласным гор думы, церк. старостой и попечителем церковно
приходской школы при Петропавловском храме в пос спи
чечной ф-ки. Иннокентий дважды избирался председателем 
Биржевого к-та, был казначеем губ. попечительства о детских 
приютах, возглавлял губ. к-т о тюрьмах, являлся вице
директором Томского об-ва поощрения коннозаводства. К. 
были известны благотворительной деятельностью. На их 
средства был куплен земельный участок для коммерческого 
уч-ща, открыт гор. ночлежный дом, школа в пос. спичечной ф- 
ки, приобретено 3-этажное здание под родильный приют. К. 
оказывали финанс. помощь церковноприходской школе при 
Воскресенской церкви. Татьянинскому приюту для сирот кре- 
стьян-переселенцев, жертвовали на устройство хим. лабора
тории Имп. Томского ун-та, создание аэрокружка при техно
логическом ин-те. Они организовали фонд в 6 тыс. руб. для 
учреждения в Имп. Томском ун-те пр. им. П В. Верхоланцева,

Е.Н. Кухтерина, жена И.Е. Кухтерина, с детьми

московского доверенного фирмы. В годы Первой мировой и 
Гражд. войн К. обеспечивали продовольствием мн. бедных 
горожан по пониженным ценам В Томске сохранился ряд 
кам зданий, выстроенных К., до сих пор работают их быв. му
ком. мельница и спичечная ф-ка.

Б. К. Андрющенко

Лит,: Дмитриенко И., Зиновьев В. Кухтерины II Былое (Москва). 1996. 
№ 9-10.

И.Е. Кухтерин
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Л
Лаврентьев Константин Иванович (1907, дер. Фо

мино Любимского р-на Ярославской обл. -  ?), директор Том
ского электромеханического з-да. Род. в крест, семье, в 
12 лет поступил юнгой на бук
сирный пароход в Петрограде.
После 4-х лет обучения в судо
механической школе Наркомво- 
да вернулся на пароход механи
ком. В течение ряда лет Л. за
нимал командные должности на 
речных пароходах и кораблях 
ВМФ, затем был переведен нач. 
отдела особого технического 
бюро Управления ВМФ СССР. В 
1934 -  1937 обучался в Ленин
градской пром. академии, где 
получил диплом инж.-технолога 
и был направлен нач. цеха на з- 
д «Пневматика», в 1939 был на
значен директором этого з-да.

В нач. Великой Отечественной войны Л. организовал эва
куацию з-да «Пневматика» в Сибирь. В кон. 1941 -  первой 
пол 1942 был нач. Ленинградского управления трудовых ре
зервов. За успешное выполнение особого задания по оборо
не страны был награжден орденом Ленина и медалью «За 
оборону Ленинграда». В авг 1942 Л. был назначен директо
ром Томского электромеханического з-да. Под его руково
дством з-д освоил выпуск техники для оборонного машино
строения, а после окончания войны сумел быстро переклю
читься на серийный выпуск мирной продукции. В 1947 Л. из
бирался деп. Верх. Совета РСФСР от Томской обл., в 1953 
был переведен на руководящую работу в Ленинград.

В. Г. Зыкова

Лаврентьевы томская фамилия XVII в Основателем 
рода Л. был Лаврентий Степанов, происходивший из г. Кра- 
пивны, посланный из Москвы на службу в Сургут, а затем 
присланный в Томск, вероятно, в 1604. В Томске он был взят 
подьячим в приказную избу. Лаврентий имел не меньше 4 
сыновей, все они носили имя Иван. Документ 1658 сообщает 
о смерти в бою с черными калмыками служилого человека 
Ивана Л., в 1680 упоминаются Ивашко Старой Л., десятник 
пеших казаков, верстанный еще в 1633, и Ивашко Меньшой 
Л., кон. казак, верстанный в 1671. Их брат Иван Л. служил 
первонач кон. казаком, в 1658 был взят в приказную избу по
дьячим, а на его место был верстан сын Петрушка Иванов 
Иван Старой (Большой) Л в 1658 ходил с Д.Е. Копыловым  в 
кирг. землю, а в 1648, приехав из Нарымского острога, сооб
щил томским казакам о московском восстании Наиболее вы
дающимся представителем Л. был сын Ивана Меньшого 
Дмитрий, к-рый в нач. XVIII в. числился томским дворянином. 
В 1707 он служил приказчиком Мелесского острога на р Чу
лым, к-рый под его руководством выдержал осаду киргизов. В 
1713 Дмитрий был направлен в р-н р. Чаус, где основал Ча- 
усский острог и долгое время был его приказчиком.

В. Г. Волков

Лавриненко Владимир Федорович (30 8 1928, Ан
жеро-Судженск совр. Кемеровской обл. -  18.6.1983, Томск), 
музыкант. Род. в рабочей семье В ранней молодости рабо
тал на шахте. Окончил Томское 
муз. уч-ще: в 1951 -  оркестровое 
отделение, в 1957 -  теоретиче
ское отделение. Был муз. руко
водителем и концертмейстером 
нар. хора Томского электро
лампового з-да (1950 -  1982).
Организовал ансамбль песни и 
танца «Сибиринка» при Доме 
культуры профтехобразования 
Преподавал в Томском муз уч- 
ще по классу аккордеона. Автор 
св. 500 муз. произв., б.ч. песен
ного жанра: песни «Сибирская 
сторонка», «Сибиряка узнают 
издалека», «Россия, ты любишь 
меня», «Я верю, ты придешь», «Песня о хлебе», «У мосточка, 
возле брода», «Зеленый горошек», «Любушка -  любовь», 
«Мети, метель вишневая», «Васюганские бородачи» и др. 
Мелодия песни Л. «К северу от Томска...» на протяжении 
неск. десятилетий служит позывными томского обл. радио. 
Мн. песни Л. вошли в репертуар лучших проф. хоров России, 
в т. ч. Рус. нар хора им Пятницкого, Омского рус. нар. хора и 
др. Творчеству Л поев, ряд видеоочерков, демонстрировав
шихся по центр, телевидению: «Так рождается песня» (Ново
сибирская студия кинохроники); «Наш народный композитор», 
«Дарю тебе песню» (Томская студия телевидения, реж. 
Ю Ратомская). По решению мэрии Томска имя Л. присвоено 
скверу у Томского электролампового з-да. Л. был удостоен 
звания заел, работника культуры РСФСР (1976).

М.А. Воскресенская

Соч.: К северу от Томска. Песни. Томск, 1961; С песней по жизни II 
Красное знамя. 1964. 11 нояб.; Дарю тебе песню. Томск, 1975; На Руси не 
умолкнут гармони. Томск, 1999.

Лит.: Владимир Федорович Лавриненко: некролог II Красное знамя. 
1983.21 июня.

Лавров Петр Михайлович (р 9 5 1948. с. Колыванск 
Павловского р-на Алтайского края), физик. Род. в семье слу
жащих. Окончил с отличием физ. ф-т ТГУ (1971). Канд. физ,- 
матем. наук (1976). Д-р физ - 
матем. наук (1991). С 1971 -  ас
систент кафедры теоретической 
физики ТГУ. В 1972 -  1975 -  ас
пирант. С 1975 -  мл. науч. сотр. 
лаборатории теоретической фи
зики СФТИ С 1977 -  ассистент, 
затем старший преподаватель, с 
1978-доцент, в 1 9 8 5 - 1988 и с 
1990 по настоящее время -  зав. 
кафедрой матем анализа ТГПИ 
(ныне ТГПУ). В 1988 -  1990 ст. 
науч. сотр. ТГПИ (докторант). По 
совместительству в 1993 -  1994 
проф кафедры квантовой тео
рии поля, в 1994 -  1997 -  проф. 
кафедры теоретической физики физ. ф-та ТГУ. Обл. науч. ин
тересов Л.: классическая и квантовая электродинамика, ре
лятивистская квантовая механика, квантовая теория калиб
ровочных полей, гравитация, суперсимметрия. Осн. резуль
таты получены им в квантовой теории калибровочных полей, 
где Л. является одним из авторов открытия нового направле-
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ния исследований (известного в науч. лит-ре как метод кван
тования Баталина -  Лаврова -  Тютина) и автором т.н. супер
полевых методов квантования Автор более 100 науч. работ. 
В 1996 по приглашению выступал на науч. семинарах в Бар
селонском и Сарагосском ун-тах (Испания), работал в качест
ве приглашенного проф. в ун-тах Германии (Лейпцигский; 
Ганноверский; Мюнхенский; Кайзерслаутернский), Бразилии 
(Сан-Паулу, Жуиз-де-Фора), Италии (Нац. физ. лаборатория 
во Фраскати). Соросовский проф. (1998, 1999). Награжден 
знаком «Отличник народного просвещения» (1994). Заел, 
деятель науки РФ (1998).

К. В. Петров

Соч.: О структуре перенормировок в калибровочных теориях II Ядер- 
ная физика. 1981. Т.34 № 1 (в соавт. с И.В. Тютиным); Канонические пре
образования и зависимость от калибровки в калибровочных теориях обще
го вида II Ядерная физика. 1982. Т.36. № 8 (в соавт. с Б.Л. Вороновым, 
И.В. Тютиным); Covariant quantization of gauge theories in the framework of 
extended BRST symmetry II Journal of mathematical physics. 1990. Vol.31. 
№ 7 (jointly with I.A. Batalin, I.V. Tyutin); Superfield quantization of general 
gauge theories II Physics letters B. 1996. Vol.366. №1, 2, 3, 4; Poisson 
structures in invariant Lagrangian BRST-anti8RST formalism II Physics letters 
B. 2001. Vol.512. № 1 -  2 (jointly with B. Geyer, A. Nersessian)/

Лит.: Томский государственный педагогический университет. 2-е изд., 
перераб. Томск, 1995.

Лавровы, томские граждане XVII -  XVIII вв Происхож
дение свое ведут из Великих Лук. Родоначальник томских Л . 
Молчан (христианское имя -  Фома) Семенов сын, служил 
первонач. в Кетске, в 1617 был прислан в Томск и назначен 
казачьим головой, т е нач над всеми томскими казаками в 
кол-ве ок. 600 чел., и получал один из самых высоких окладов 
-  15 руб. в год. В 1618 во гл. отряда казаков он был отправ
лен ставить Кузнецкий острог, в 1621 он ставил Мелесский 
острог на реке Чулыме на землях хакасов, взял в плен хакас, 
кн. Кару со всей семьей и отправил их в Томск. В последую
щие годы его часто посылали с казной из Казани в сиб. горо
да для выплаты жалованья служилым людям, он сопровож
дал отряды вновь поверстанных казаков, посланных на служ
бу в Сибирь. Сыновья Молчана Семен, Иван и Петр служили 
в Томске в детях боярских и во время восстания 1648 встали 
на сторону воеводы Осипа Щербатого. После победы над 
восставшими воевода назначил Петра Л сопровождать со
сланных до Якутска. Семен Л. давал в Москве показания о 
событиях во время восстания В 1651 Осип Щербатый посы
лал его к телеутскому кн. Коке. Внуки Молчана также служили 
в детях боярских: сын Петра Федор основал в 1672 дер. Лав
рову (недалеко от Нелюбино), дер. Молчанову (совр. район
ный центр). В 1789 Василий Владимирович Л , праправнук 
Молчана, записался в куп. 3 гильдии с капиталом 550 руб., в 
1790-х его капитал увеличился до 2 тыс., был женат на Ма
рье, дочери куп. П.Ф. Шумилова, сын Иван в 1801 также запи
сался в куп.

В. Г. Волков

Лазарев Сергей Петрович (р. 12.11.1952, пос. Копы- 
ловка Колпашевского р-на Томской обл.) художник. В 1976 
окончил Иркутское уч-ще иск-в, в 1982 -  ф-т графики Москов
ского гос. художественного ин-та им В.И. Сурикова, после че
го был направлен в Томск. В 1983 принят в Союз худ. СССР, 
в 1992 избран зам. председателя Томского отделения Союза 
худ. России. Художественные пристрастия, выраженные в 
тематических и технических поисках, делят его творчество на 
два осн. этапа. Нач. известности Л. положила работа в пла
катной графике (плакаты «Апартеид», «Сохраним искусство 
народных мастеров», «Лучший подарок для будущего -

прошлое», триптих «Мы здесь 
не пичуги залетные»(1984), «Не
соблюдение культурной эколо
гии . » (1985) и др.). С 1983 од
новременно с социально-поли
тической разрабатывается про
изводственная и бытовая тема
тика: «Люди дистанционной свя
зи за работой» (1983), «Строи
тельство» (1987), создаются 
портреты родных и знакомых.
Осн масса этих произв. выпол
нены в технике уникальной гра
фики, др. -  в офорте Знакомст
во с культурой коренных наро
дов Сибири изменило тематическую направленность творче
ства Л Первые шаги к изучению и художественному вопло
щению культуры др. и коренных обитателей Сибири были 
сделаны уже в плакатной графике («Орнамент хантов -  вы
ражение истории самого народа» (1983)), но к серьезной раз
работке данной темы Л. приступил только в сер. 1980-х Пер
вым опытом его обращения к мифологии традиционных куль
тур стала серия полноцветных работ «Ящерицы» и призер 
обл. художественной выставки картина «Шаман» (1985), в к- 
рых автор персонифицирует в пластических образах героев 
древнейших хантыйских преданий. Ассоциации, навеянные 
первобытными мифами, легли в основу не только образного 
ряда, но и живописной техники, способов перенесения слож
ных образов в графику и цветового их решения Творческие 
наработки периода поиска и вхождения в новую тематику 
привели к выработке оригинального изобразительного стиля, 
отличающегося сложной темперной техникой на бумаге и 
цветовой мозаичностью при четкой линии и жесткой компози
ционной компоновке В дальнейшем он получает развитие в 
серии «Беседы с В М. Кулемзиным о природе хантыйского 
орнамента» (1991). На рубеже 1980 -  1990-х Л. обратился к 
темперной графике пейзажного жанра, оттачивал технику и 
нарабатывал фоновый материал для крупных работ, первы
ми из к-рых стали в 1993 -  1994 «Мир-Сусны-Хум», «Леген
ды», «Шаман», «Кожистая земля», «Ящерица», «Рождение 
Чохран-Ойки», триптих «Чумы». Произв., наполненные сим
волами, тем не менее легко поддаются прочтению. От этих 
работ, выполненных в сложной многослойной технике тем
перной живописи по оргалиту, начинается проникновение в 
избр. тему. Л. изучает не только живописные возможности, но 
и историю, мифологию, духовную и материальную культуру 
аборигенов Сибири Работы сер. 1990-х продемонстрировали 
полн. вхождение Л. в тему, совершенное владение изобрази
тельными приемами и художественным пространством. Худ 
пытается приблизиться через мифическое к реальному, ос
мыслить себя в этих мирах, ощутить и запечатлеть не только 
связь времен, но и свою причастность к традиционной и совр. 
материальной и духовной жизни. Появляется ряд работ, 
включающих как символическое, так и реальное: «Смотря
щий в себя» (1997), триптих «Притоки Тыма», «Автопортрет с 
глухарем», «Видение на Чертовом озере» (1996) и др. Одной 
из лучших работ региональной выставки «Человек в про
странстве времени» (Омск, 1996) была признана работа Л. 
«Сон» (1995), в к-рой гармонично переплетаются сон и явь, 
реальное и потустороннее. Вместе с постоянными образными 
и сюжетными поисками ведется исследование цвета: от тем
ной сакральной гаммы к яркой переливчатой светлой, к про
тивопоставлениям светлого и темного. Через цвет передает
ся атмосфера, настроение закрытой сакраментальной сферы 
жизни как традиционных об-в, так и самого худ. Обращение 
худ. к др. культовым изделиям, запечатлевшим в литой брон-
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зе представителей пантеона верх и ниж миров сиб. обита
телей рубежа эр, вдохновило к поискам древнейших корней в 
сиб. мифологии Идеопластика первобытных образов при
чудливо влилась в полотна, создавая новое звучание мифи
ческих сюжетов. Совершенствование технических живопис
ных приемов приводит худ. к решению воспользоваться оп
ределенными преимуществами масляной живописи по хол
сту. Опытом в этом стали крупные произв. «Заклание» (1998) 
и «Лабаз» (1999). Наряду с живописными работами, в 1990-е 
Л. пробует себя в книжной графике. Первым опытом стала 
ил. кн. мансийских сказок под назв. «Земляной братец» 
(1997), затем оформление обложки монографии томского ар
хеолога О Б. Беликовой «Среднее Причулымье в X -  XIII в.» 
(1996), вслед за этим подготовка ил. к краеведческому сб. 
«Земля Александровская» (1999) и создание обложки к сб. 
«Приобье глазами археологов и этнографов» (2000). Книж
ные миниатюры, как и крупные полотна, четко выдержаны в 
сюжетном построении и отличаются изысканной графикой. 
Вместе с несколькими близкими по духу творчества томскими 
худ. Л. принял участие в работе творческой группы «Мифы 
четырех» (1994 -  1997), а с 1998 входит в региональное 
творческое объединение «Осьминог». В составе этих коллек
тивов он принял участие в ряде организованных ими выста
вок в сиб. регионе и в Москве. В кон. 1999 Л выступил с ини
циативой орг-ции серии выставок худ., объединенных идеей 
художественного осмысления традиционного сиб. наследия. 
Первая из них состоялась в 2000 в рамках региональной вы
ставки в Художественном музее г. Новокузнецка. В 2003 Л. 
стал одним из организаторов и участников 1-й выставки Том
ского отделения Союза монументалистов, скульпторов, ди
зайнеров. Работы Л. в 1980 -  2000-х демонстрировались на 
обл., зональных, респ., всесоюзных и всероссийских выстав
ках. Мн. из них ныне хранятся в гос. и частных собраниях 
России, США, Германии, Израиля, Болгарии, Финляндии и др 
стран. Л. состоит чл. Союза монументалистов, скульпторов, 
дизайнеров, чл. Союза худ. России. Заел. худ. РФ (2001).

Ю.И. Ожередов

Лит.: Ханова С. Каталог «Сибирское искусство -  связь времен». 
Томск, 1994; Томские художники. 1946 -  1996. Альбом-справочник членов 
Союза художников Томска. Томск, 1997; Группа художников «Осьминог». 
Каталог выставки. М., 1998; Климовицкий Г., Сырова. С. Узкий круг творче
ских натур II Деловое собрание (Новосибирск). 1998. № 2; Коньякова Т. 
Осьминог. Акт второй //Деловое собрание (Новосибирск). 1999. № 5.

Лакин Константин Михайлович (р. 20.1.1940, г. То
больск Тюменской обл ), комп. Род. в семье проф. худ. В 
Томске живет с 1948. Выпускник Томского муз. уч-ща (1958, 
отделение теории музыки, класс 
Е.Н. Корчинского). Окончил Ка
занскую консерваторию (1964, 
теоретико-композиторский ф-т, 
класс проф. А С. Лемана), там 
же учился в аспирантуре. Заве
довал кафедрой истории, тео
рии музыки и композиции Уфим
ского ин-та иск-в (1968 -  1970).
С 1971 преподает композицию, 
инструментоведение и теорети
ческие дисциплины в Томском 
муз. уч-ще. Чл. Союза комп 
СССР, ныне РФ (1980), заел 
работник культуры РФ (1995).
Победитель обл. конкурса муз. 
соч. на военно-патриотическую тему (1976). Дипломант 2-го 
Всесоюзного фестиваля нар. творчества, поев. 70-летию

Великой Октябрьской социалистической революции (1987). 
Лауреат обл. фестиваля детской песни «Детский альбом» 
(1995). Лауреат губернаторской пр в обл. муз. иск-ва им. 
Э. Денисова (2000). Творчество Л. носит лирико-дра
матический характер. Осн. соч.: 2 симфонии, 2 концерта для 
виолончели с оркестром, 4 концерта для скрипки с оркест
ром (2 из них -  детские), концерт для фп. с оркестром,
2 кантаты («Я -  человек» на стихи Ю. Шесталова и «Мы 
помним этот бой» на стихи Е. Фортеса), концертная увертю
ра, симф. поэма «Песнь о Сибири», соната для скрипки и 
фп., соната для виолончели и фп., «Простое трио», квартет,
3 поэмы для скрипки и фп., вокальный цикл «Поэтическое 
настроение» на стихи Г. Лонгфелло, фп. циклы «Томские 
эскизы» и «Фантастические пьесы», более 120 песен и ро
мансов, произв. для оркестра нар инструментов, камерных 
составов и отд. инструментов, музыка к спектаклям. Ряд 
произв Л. издан в московском изд-ве «Советский компози
тор» и в изд-ве ТГУ. Новосибирский симф. оркестр под 
управлением А. Каца сделал фондовую запись «Симфонии 
№ 2 К.М Лакина». Песня «Как Сибирь воевала» на стихи 
Л Кондырева записана во Всесоюзной фирме «Мелодия» 
(грампластинка «Ансамбль песни и пляски СибВО», 1987). 
Центр, телевидение СССР демонстрировало видеофильм 
«Из глубины души», поев, творчеству Л. (1989, реж. -  заел, 
работник культуры Ю Ратомская)

М.А. Воскресенская

Соч.: Первый скрипичный концерт. Партитура симфонического произ
ведения II Самоорганизация в природе. Томск, 1998. Т.2. Вып.2; Фантасти
ческие пьесы II Фортепьянные произведения композиторов Сибири. М , 
1988.

Лит.: Воробьева Н. Жизнь в музыке II Красное знамя. 1974. 26 дек.; 
Королев С. Авторский вечер Константина Лакина II Красное знамя. 1984. 
24 нояб.; Бережков Б., Лисицын Е. Верный призванию: творческий портрет 
К.М. Лакина II Красное знамя. 1990. 30 янв.; Бережков Б. Вечная тема му
зыки: о юбилейных концертах К. Лакина II Красное знамя. 1990. 6 февр.; 
Тимофеева В. О времени и о себе II Томский вестник. 1996. 21 февр.; Вес
нина Т. Не жизнь, а музыка II Томский вестник, 2000. 20 янв.; Дроздова Т. 
Музыку отца играет сын II Красное знамя. 2000. 25 янв.

Ламанов Геннадий Михайлович (р. 7.7.1926, Томск), 
художник Начальное художественное образование получил в 
изокружке В.И. Котовой. В 1945 -  1946 обучался в Загор
ском ремесленно-художествен
ном уч-ще по реставрации рус 
пам., в 1946 поступил учеником 
в Томское т-во «Художник», а 
завершил проф образование в 
Костромском художественно- 
пед. уч-ще у худ. И.Я. Хазанова 
и М.С. Колосова (1953 -  1955).
Проф. художественная биогра
фия Л. складывалась не просто, 
ей предшествовала работа 
электромонтером, машинистом 
электровоза, работал он и на 
Томском электротехническом з- 
де Но в конце концов Л. обра
тился к проф. художественной 
деятельности, в 1962 он был принят в Союз худ. СССР. Твор
чество Л реалистично, многопланово и жанрово разнообраз
но: живопись, графика, обработка бересты и дерева Он раз
рабатывает тематические композиции, пейзаж, натюрморт, 
портрет. Худ. прошел путь от студийно-исследовательских 
работ («Металлург Аносов на уральском з-де») до обобщаю
щих полотен, наполненных филос. смыслом, психологизмом
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и глубоким проникновением в тему: «Перед дождем» (1966), 
натюрморт «Сибирская береста» (1966), «Портрет 
В.И. Котовой» (1968), «Нарымская рыбачка» (1974), «Второе 
рождение дерева» (1974). Произв. Л. демонстрировались на 
обл., зональных и респ. выставках, 8 раз устраивались пер
сональные выставки худ. Л. был награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени (1970), ему присвоено звание заел, 
худ. (1983).

Ю .И О жередов

Лит.: В ы ста вка  п р о и зве д е н и й  х уд ож ников  Л а м а н о ва  Г М., Г р о х о в с ко 

го  ВТ. (ж и во пи сь , гр а ф и ка ): Каталог. Том ск, 1962; Г .М . Л а м а н о в : б у кл е т  / 

С ост. В. Р отм ан. Т ом ск, 1976; Р о тм ан  В.Г. Том ски е  худ ож ники . Т ом ск, 1978; 

Т о м ски е  худ о ж н и ки . 1946  -  1996. А л ьб о м -сп р а в о чн и к чл е но в  С о ю за  х у д о ж 

ников  Т ом ска . Т о м ск, 1997.

Лангер Андрей Иванович (2.6.1876, г. Штремпловиц, 
Австрия -  после 1917), архитектор. Окончил Рижский поли
технический ин-т (1904). В 1906 приехал в Томск, работал 
младшим арх. строительного отделения губ. управления 
(1906 -  1908), губ. арх. (1908 -  1917) В течение 1907 -  1909 
был производителем работ на стр-ве окр. психиатрической 
лечебницы в Томске, где им дополнительно к осн. проекту 
были составлены проекты леч., врачебного, служительского, 
хоз. корпусов и жилых зданий Л имел также широкую част
ную практику. По его проектам были построены в Томске 
Петропавловская церковь (1909 -  1911), доходный дом 
А. Осипова (1909 -  1910), магометанская мечеть (1913 -  
1914), доходный дом Ф. Деева (1913 -  1914), театр- 
кинематограф А. Громова (1913 -  1914) и др. В 1 9 1 1 -1 9 1 3 Л . 
строил здание Дома науки им. П И Макушина (совм с 
Т.Л. Фишелем) по измененному (планы, фасады) проекту
А.Д. Крячкова. Л. построил также церкви в с. Песчаное, Ка
мень, Волчно-Бурлинское, лечебницы в г. Каинске, Колывани 
и в е .  Колпашево, Бердское, Коробейниково, Ишим, Тисуль 
Томской губ.

В. Г. Залесов

Лит.: Залесов В. Л а н ге р  II Том ский м олодеж ны й экспресс. 1 9 9 2 .2 6  ию ня.

Лаптев Иннокентий Прокопьевич (14 12.191 ф
с. Идра Идринского у. Енисейской губ. -  27.8.1988, Томск), 
биолог, профессор. Род. в крест, семье. Окончил биол. ф-т 
ТГУ (1935). Канд. биол. наук 
(1940). Д-р биол. наук (1959). С 
1940 -  ст. преподаватель ка
федры ихтиологии и гидробио
логии, зам. декана естественно
го ф-та отдела заочного обуче
ния. Участник Великой Отечест
венной войны За личную храб
рость и умелую орг-цию управ
ления войсками Л. был награж
ден 5 орденами и 3 медалями, 
получил 12 благодарностей от 
Верх, главнокомандующего Де
мобилизовался в звании гвар
дии подполковника (1946). С 
1946 -  доцент кафедры дарви
низма. Зам. декана биол. ф-та ТГУ (1946). В 1946 -  1949 -  
зав. кафедрой зоологии позвоночных животных. С 1949 -  и.о. 
зав. кафедрой генетики, селекции и дарвинизма. В 1950 -  
1952 -  зав. кафедрой наземных позвоночных. С 1952 (в связи 
со слиянием кафедр) -  доцент кафедры позвоночных живот
ных (в 1952 -  1953 -  зав. лабораторией наземных позвоноч
ных при кафедре зоологии позвоночных). В 1952 -  1955 -

докторант при АН СССР. С 1955 -  доцент кафедры зоологии 
позвоночных животных. С 1960 -  проф., зав. кафедрой зооло
гии позвоночных животных. В 1964 -  1965 -  и.о. декана биол,- 
почвенного ф-та. С 1974 -  зав. кафедрой охраны природы, 
созданной по его инициативе (в кон. 1975 кафедра была пе
реведена в состав геол.-геогр ф-та). По совместительству с 
1968 -  зав. кафедрой экологии низших позвоночных, а с 1969 
-  зав. лабораторией охраны живой природы НИИ биологии и 
биофизики при ТГУ. Обл. науч. интересов -  ихтиология, гид
робиология и экология. Исследовал проблемы акклиматиза
ции. внутривидовые и межвидовые отношения организмов, 
преобразование фауны, взаимодействие природы и общест
ва, обмен веществ и энергии между природой и об-вом, ан
тропогенные факторы, природные ресурсы и др. Изучал со
стояние охотничье-промысловой фауны Зал. Сибири и при
нимал активное участие в разработке мероприятий по обога
щению охотничье-промысловых запасов в Томской, Кемеров
ской, Новосибирской и др. обл. Зап. Сибири. Занимался про
блемой комплексной охраны природы Томской обл. и разра
боткой ее стратегии, в частности выработкой мер по рацио
нальному использованию почв, лугов и пастбищ в пойме 
р. Оби и комплексной охране природы в нефтегазоносных 
р-нах Томской обл. По его инициативе была создана первая в 
стране вузовская лаборатории охраны природы в НИИ биоло
гии и биофизики при ТГУ (1968). Л. -  основатель томской 
школы экологии (природоохраны). Под его руководством за
щищено ок. 30 канд. дис. Неск. его учеников стали д-рами на
ук. Он -  автор более 200 науч. работ, в т.ч. 10 монографий. 
Удостоен пр. ТГУ за науч труды (1960, 1965) За кн. «Теоре
тические основы охраны природы» Л. был удостоен почетно
го диплома лауреата конкурса Московского об-ва испытате
лей природы. За кн. «Научные основы охраны природы» 
(1964, 2-е изд. 1970) к-т ВДНХ СССР наградил Л. золотой ме
далью. Чл. пленума Кировского райкома ВКП(б) (1947 -  
1950). Деп. Томского гор. Совета дел. трудящихся (1947 -  
1950). Почетный чл. Всероссийского об-ва охраны природы 
(1977). С 1977 -  чл. центр, совета этого об-ва, награжден б. 
памятной медалью об-ва. Принимал участие в работе 10-й 
Ген. ассамблеи Международного союза охраны природы. Чл. 
межобластного общественного к-та по верх. Оби, чл. про
блемного совета «Биол. аспекты охраны природы» головного 
совета по комплексной программе «Человек и окружающая 
среда. Проблемы охраны природы» МВ и ССО РСФСР. Чл. 
методического совета по биологии Минвуза СССР. Заел, дея
тель науки РСФСР

Был награжден орденами Красной Звезды (1943), Отече
ственной войны 1 и 2 ст. (1944), Красного Знамени (1945, 
1946), Трудового Красного Знамени (1974), медалями «За 
оборону Москвы» (1944), «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.» (1945), «За осво
бождение Варшавы» (1946).

С.А. Некрылов

Соч.: Млекопитающие таежной зоны Западной Сибири. Томск, 1958; 
Охрана и рациональное использование наземных животных. Томск, 1981; 
Сельское хозяйство и охрана природы. М., 1982; Охрана атмосферы. 
Томск, 1987; Рациональное использование, охрана и воспроизводство 
водных животных. Томск, 1988.

Лит.: Крылов Г.В., Завалишин В.В., Козакова Н.Ф. Исследователи при
роды Западной Сибири. Новосибирск, 1988; Шинкин Н.А. Научная, педаго
гическая и общественная деятельность заслуженного деятеля науки 
РСФСР И.П. Лаптева II Проблемы взаимодействия природы и общества. 
Томск, 1997; Лаптев Н И. Научно-педагогическая деятельность И.П. Лапте
ва II Охрана природы. Томск, 2000; Профессора Томского университета: 
Биографический словарь. Т, 3.1945 -  1980. Томск, 2001.



Лебедева Тамара Павловна Томск от А до Я

Лебедева Тамара Павловна (22.3.1919. Тамбов -  
28.4 1988, Томск), актриса Окончила Московское гор. те
атр. уч-ще (1941) и сразу была приглашена в Московский 
театр революции (ныне театр 
им В.В Маяковского), работала 
в Якутском театре рус. драмы, в 
1946 -  1987 -  в Томском обл. 
драматическом театре Огром
ное кол-во сыгранных ею ролей 
говорит о высоком мастерстве 
и отсутствии жанровых границ:
Л. играла королеву Елизавету в 
трагедии Шиллера «Мария Стю
арт», уборщицу миссис Пайпер 
в комедии Дж. Поплуэлла «Мис
сис Пайпер ведет следствие», 
трагикомическую мамашу Кураж 
в спектакле «Мамаша Кураж и 
ее дети» по пьесе Б. Брехта, 
эксцентричную Розалию Павловну в «Клопе» В Маяков
ского. Работы последних лет -  Роза Песочинская («Ретро»
А. Галина), Тетушка Руца («Птицы нашей молодости» 
И. Друцэ), Старуха («Эшелон» М. Рощина) -  представили 
зрителям образы, требующие актерской мудрости, широкого 
обобщения жизненных наблюдений, огромной палитры вы
разительных средств. Своим отношением к театру, принци
пиальностью, преданностью делу Л оказывала огромное 
влияние на жизнь театр, коллектива и всего города. Л. была 
удостоена звания заел. арт. РСФСР (1961), нар арт. РСФСР 
(1976), награждена орденом Трудового Красного Знамени
(1967) .

М.М. Смирнова

Лит.: С м и р но ва  М. Д о б р о та  и ч у т ко с ть  -  с а м о е  п р е кр а с н о е  в ж енщ ине  

II К расное  знам я . 1974. 8 м ар .; Г о р ф у н ке л ь  Е. С и б и р с ки й  м е т е о р и т //Т е а т р . 

1982. № 9 ; С м и р но ва  М . Н а р о д н а я  а р ти с тка  Р С Ф С Р  Т .П . Л е б е д е ва . Том ск, 

1986; Л е б е д е в а  Т .П . (н е кр о л о г) II К р а сн о е  зн а м я . 1988. 30 апр .; Калиш  В. 

Т е а тр а л ьн а я  ве р ти ка л ь . М о с ква , 1991; В е с н и н а  Т. А кте р  -  п р о ф е сси я  э ф е 

м е рная  II Т о м с ки й  ве стник. 1994. 19 н о яб .; Т о м с ки е  ж е н щ и н ы . X X  век: Сб. 

д о ку м е н то в  и м а те р и а л о в . Т о м с к , 2003 .

Левицкий Евгений Федорович (р 24.1 1943, с. Ми- 
шив Иваничивского р-на Волынской обл.), медик, проф. Окон
чил леч ф-т Томского мед. ин-та по специальности «леч. де
ло» с квалификацией «врач»
(1968) . Канд мед наук (1972).
Д-р мед. наук (1994). С 1968 -  
аспирант, с 1971 -  ассистент, с 
1976 -  доцент кафедры опера
тивной хирургии с топографиче
ской анатомией ТМИ. По ини
циативе Л. при кафедре опера
тивной хирургии и топографиче
ской анатомии была сознана ла
боратория физиологии и патоло
гии кровообращения (1973). В 
1975 -  1980 -  зам декана леч. 
ф-та ТМИ С 1980 -  руководи
тель лаборатории клинической и 
экспериментальной кардиоло
гии, с 1984 -  руководитель науч.-организационного отдела, с 
1986 -  отдела профилактической кардиологии Томского фи
лиала Всесоюзного кардиологического науч. центра АМН 
СССР (с 1986 НИИ кардиологии Томского науч. центра Сиб. 
отделения РАМН). С 1990 -  директор Томского НИИ курорто
логии и физиотерапии Мин-ва здравоохранения РФ. По со

вместительству с 1995 -  проф., с 1996 -  зав. кафедрой фи
зиотерапии и курортологии СГМУ. Обл науч. исследований -  
механизм действия природных и преформированных физ. 
факторов, проблемы хронобиологии и хронотерапии. Л. раз
работал и физиологически обосновал операцию подключения 
в портальную систему артериального сосуда («артериализа- 
ция портальной системы») при заболеваниях печени, связан
ных с ее гипоксией Детально разработал технологию прове
дения операции с использованием бужированной пупочной 
вены как магистрали для подключения артериального крово
тока в воротную вену. Занимался изучением структурных и 
функциональных аспектов портальной гемодинамики в норме 
и патологии. Впервые в организованных популяциях малых 
городов Зал. Сибири на основе стандартизированных мето
дов исследования изучил распространенность и взаимосвязь 
факторов риска ишемической болезни сердца, выявил разли
чия в сопряженности факторов риска с ишемической болез
нью сердца в популяциях коренного и пришлого населения 
Л. впервые разработал и внедрил в практику мобильную ав
томатизированную на основе комплексного использования 
персональных и стационарных ЭВМ систему активного выяв
ления и диспансерного наблюдения больных сердечно
сосудистыми заболеваниями в рабочих и сел. пос., а также 
малых городах Сибири. Разработанная система демонстри
ровалась на Международной выставке в Праге, была удо
стоена диплома 1-й ст ВДНХ СССР, а ее автор был награж
ден золотой медалью. Под руководством Л. на базе НИИ ку
рортологии и физиотерапии и одноименной кафедры СГМУ 
сформировалась совр. школа сиб. курортологов и физиоте
рапевтов Под руководством Л. впервые в стране разработа
ны основы оптимизации санаторно-курортной реабилитации 
и лечения, позволившие сформировать индивидуальные 
леч -реабилитационные программы и леч. технологии с уче
том объективных критериев оценки соответствия, прогноза 
эффективности и внутрикурсовой коррекции немедикамен
тозных воздействий при различных заболеваниях. Эти разра
ботки в виде конкретных мед. технологий рекомендованы 
Мин-вом здравоохранения для внедрения в России и внесе
ны в гос реестр новых мед технологий. Л. -  автор 350 науч. 
работ, в т . ч. 17 монографий. Ему принадлежит более 40 па
тентов и авторских свидетельств. Л. подготовил 27 канд мед 
наук, был науч. консультантом по 10 докт. дис. Председатель 
Томского отделения Росс. науч. об-ва физиотерапевтов и ку
рортологов. Чл. редкол. науч. журн. «Вопросы курортологии и 
физиотерапии и лечебной физкультуры», «Курортные ведо
мости», «Вестник восстановительной медицины», «Физиоте
рапия, бальнеология и реабилитация», «Сибирский медицин
ский журнал», «Сибирское медицинское обозрение». Дейст
вительный чл. Российской академии естественных наук
(1997) . Награжден медалями «За освоение целинных и за
лежных земель» (1965), «За трудовое отличие» (1987) Лау
реат Демидовской пр. за разработку новых мед. технологий
(1998) . Заел, деятель науки РФ (2003).

С.А. Некрылов

Сом.: Электромагнитные поля в курортологии и физиотерапии. Томск, 
2000 (в соавт. с Б.И. Лаптевым, Г.Н. Сидоренко); Физиотерапия больны* 
коронарной болезнью сердца с нарушениями ритма. Красноярск; Томск; М., 
2000 (в соавт. с С.В. Кпеменковым, О.Б. Давыдовой); Комплексное приме
нение природных лечебных факторов и поля постоянных магнитов в экс
перименте и клинике. Томск, 2001 (в соавт. с Д.И. Кузьменко, Б.И. Лапте
вым); Физиотерапия травм периферических нервов. Томск, 2001 (в соавт. с 
Л.П. Стрелис, И.Г. Абдулкиной, Б.И. Лаптевым); Цветопунктурная физиоте
рапия вегетативной патологии. Красноярск; Томск, 2001 (в соавт. с 
Н.Н. Ананьиным, И.В. Колесниковой).

Лит.: Кто есть кто в Томске и Томской области. Томск, 1996.



Краткая энциклопедия города Ликвидация неграмотности

Лигачев Егор Кузьмич (р. 29.11.1920, дер. Дубинкино 
Чулымского р-на совр. Новосибирской обл.), гос. и партийный 
деятель. Род. в крест, семье. В 1943 окончил Московский 
авиационный ин-т по специаль
ности «самолетостроение». В 
1951 получил второе высшее 
образование в Высшей партий
ной школе при ЦК КПСС. Трудо
вую деятельность Л. начал в 
1942 в Новосибирске на авиаци
онном з-де, работая инж.-техно- 
логом, старшим инж.-техноло- 
гом, нач. группы технического 
контроля. В 1944 вступил в Ком
мунистическую партию. В 1945 
выдвинут на комсомольскую ра
боту, был секретарем райкома 
комсомола Дзержинского р-на 
Новосибирска, секретарем, а за
тем первым секретарем Новосибирского обкома ВЛКСМ В 
1953 -  1955 работал нач. управления культуры, в 1955 -  1958 
-  зам. председателя Новосибирского облисполкома В 1958 
Л. был избран первым секретарем Советского райкома КПСС 
Новосибирска, в 1959 -  1961 был секретарем Новосибирского 
обкома КПСС В 1961 Л был переведен в Москву, работал в 
должности зам. зав. отделом пропаганды и агитации ЦК 
КПСС по РСФСР, зам. зав. партийных органов ЦК КПСС по 
пром-сти РСФСР и зам зав отделом пропаганды и агитации 
ЦК КПСС по РСФСР. В 1965 году Л был направлен в Томск, 
где 26 нояб. 1965 был избран первым секретарем Томского 
обкома КПСС. За годы работы Л на посту первого секретаря 
Томского обкома КПСС коренным образом изменился эконо
мический и социальный облик Томской обл В сжатые сроки в 
глухих местах Нарымского края начали работать нефтепро
мыслы, проложены нефтепровод Александровское -  Анжеро- 
Судженск, новые линии электропередачи, построен г. Стре- 
жевой, вахтовые пос. геологов, нефтяников и лесозаготови
телей, аэро- и речные порты, мосты через реки Обь и Томь, 
автомоб. дороги, ж. д. Асино -  Белый Яр, вступил в строй 
Томский неф т ехимический комбинат . Практически зано
во были созданы крупные строительные орг-ции, мощные 
предприятия стройиндустрии с проектными ин-тами, с з-дами 
по произ-ву строительных материалов и конструкций. Б. 
вклад Л. внес в решение социальных проблем томичей. Были 
введены в эксплуатацию магистраль снабжения Томска теп
лом от Сиб. хим. комбината и водовод из подземных источни
ков. Возросло стр-во школ, больниц, домов быта, магазинов. 
Тысячи людей переселились из бараков и подвалов в благо
устроенное жилье. Были построены аэропорты в Томске, 
Колпашево, Стрежевом, созданы крупные с.-х. комплексы по 
произ-ву молока, мяса, яиц, овощей закрытого грунта. По
треблявшая прежде значительную часть продуктов питания 
за счет др. регионов страны Томская обл. стала поставлять в 
др. регионы мясо птицы, яйцо, овощи. Значителен вклад Л. в 
развитие науки и культуры Томской обл.: созданы два круп
ных центра науки -  филиалы АН СССР и АМН СССР, вы
строены здания Дворца спорта, драматического театра, кон
цертного зала, мастерские для худ. и др. объекты науки и 
культуры; развернулась реставрация деревянной архитекту
ры Томска. В апр. 1983 Л. был отозван на работу в Москву. С 
1983 по 1990 он был зав. отделом, секретарем, чл. Политбю
ро ЦК КПСС. На протяжении 25 лет избирался деп. Верх. Со
вета СССР, был делегатом 23, 24, 25, 26 съездов КПСС. В 
1999 Л. был избран на 4-летие деп. Гос. Думы РФ от Томской 
обл. Награды: ордена Трудового Красного Знамени (1948, 
1967), «Знак Почета» (1957), Ленина (1970, 1980), Октябрь

ской Революции (1976), медали «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.» (1945), «За освое
ние целинных земель» (1957), «За доблестный труд в озна
менование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970), «30 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг.» (1975). В 2000 Л. был удостоен почет
ного звания «Почетный гражданин Томской области».

С.Я. Борщ ева

Соч.: Отчет о работе областного комитета КПСС: Доклад на XII обла
стной партийной конференции II Красное знамя. 1966. 16 февр.; Зритель
ный зал -  целая область II Советская культура (Москва). 1973. 17 апр.; На 
магистральном направлении II Литературная газета (Москва), 1978. 
22 мар.; Курсом Октября, в духе революционного творчества II Красное 
знамя. 1986. 7 нояб.; Избранные речи и статьи. М., 1989; Трудных дней 
было много, но в тягость -  ни одного II Давайте вспомним... Томск, 1997. 
Вып.2; Загадка Горбачева. М., 1992; Предостережение. М., 1999.

Лит.: Кандидат в депутаты Верховного Совета СССР Егор Кузьмич Ли
гачев II Красное знамя. 1984. 5 февр.; Счастная Н. Я не собираюсь в от
ставку II За советскую науку. 1989.14 дек.; Выгон С. Во времена Лигачева II 
Томский молодежный экспресс. 1991. 22 февр.; Перковская Л В Томске 
раздают ордена II Красное знамя. 2000. 31 окт.; Пронягин П.Г. Тогда мы 
много строили II Звездные годы земли томской. Томск, 2000; Судобин Г.Н. 
Созидатель II Там же.

Ликвидация неграмотности, деятельность по обу
чению взрослого нас. чтению и письму. Л.н. получила офиц. 
узаконение в декрете СНК РСФСР от 26 дек 1919 В июне 
1920 Томский губ ревком принял пост., обязывавшее отдел 
нар образования представить план работ по Л.н. 2-я губ. 
партийная конференция в окт. 1920 разработала конкретные 
меры: была создана губ чрезвычайная комиссия по ликвида
ции неграмотности, позднее созданы уездные и волостные 
комиссии. Томск был разбит на 17 участков, в к-рых спец, ин
структоры при помощи комсомольцев и квартальных к-тов 
провели перепись неграмотного нас. первоочередной группы 
в возрасте 1 4 - 2 0  лет. Была развернута широкая агитацион
ная кампания, в кон. 1920 -  нач 1921 организованы десяти
дневные курсы, два выпуска к-рых дали ок. 100 ликвидаторов 
неграмотности. Затем были открыты 3-месячные курсы для 
подготовки ликвидаторов неграмотности, в 1921 созданы 
ежемесячные курсы для подготовки инструкторов и учителей 
ликвидаторов неграмотности (представители коммунистиче
ских ячеек, женского отдела, комсомола, профсоюзов). Слу
шатели 3-недельных курсов по подготовке ликвидаторов не
грамотности из комсомольцев впоследствии проводили б. 
работу по Л.н среди нас. Особое внимание уделялось Л.н. 
среди чл. и канд. РКП(б), для чего использовались ликпункты 
и сеть партийного просвещения В 1921 -  1922 в связи с пер 
финансирования процесса Л.н. с гос. бюджета на бюджеты 
местных Советов и прекращением деятельности губ. чрезвы
чайной комиссии по Л.н размах работы сузился. Тем не ме
нее в окт. 1922 в Томске действовало 4 школы для взрослых 
и 7 пунктов Л.н. В 1923 работа по Л.н. в Томске была значи
тельно усилена, вновь была создана губ. комиссия по Л.н., 
открыто 28 клубов для проведения политико-просветитель
ной работы, в к-рых устраивались агитационные вечера, ор
ганизовывались «уголки» Л.н. Был открыт пункт Л.н. для тат. 
нас. Томска. В мар. 1924 в Томске было создано отделение 
об-ва «Долой неграмотность», ставшее объединяющим цен
тром по борьбе с неграмотностью. В кон. 1924 в Томске рабо
тало 34 ячейки об-ва «Долой неграмотность» с 2000 чл. Си
лами об-ва велась устная и печатная пропаганда, привлека
лись общественные средств на нужды Л.н., осуществлялось 
снабжение уч. и агитационной лит-рой через изд-во «Долой 
неграмотность». Активное участие в работе по Л.н. принима-



Липатов Виль Владимирович Томск от А до Я

ли студенты рабфака и вузов Томска. К кон. 1923/24 уч. года 
459 томских студентов участвовало в деятельности рабочих 
клубов и красных уголков, 180 студентов было занято Л.н. 
среди рабочих. Партийная ячейка ТГУ в 1924/25 уч. году 
провела 2 конференции по подготовке ликвидаторов негра
мотности и добилась увеличения числа чл. об-ва «Долой 
неграмотность», к-рых в февр. 1925 насчитывалось 620 чел., 
из них 145 чел. работали непосредственно ликвидаторами 
неграмотности. В 1926/27 уч. году открылись 2 инструктор
ских школы. Помимо пунктов по Л.н. и школ малограмотных, 
обучение проводилось на дому индивидуально-групповым 
путем (390 неграмотных было распределено по 13 курсам). 
В Томске работало также 30 профсоюзных пунктов Л.н. 
В 1928 -  1930 работа по Л.н. еще более усилилась и была 
провозглашена культурным походом. В ряды культармейцев 
влилось 1003 школьных учителя и студентов, 3897 уч-ся 
техникумов и школ. В 1931 чл. об-ва «Долой неграмотность» 
обучали в Томске 5 тыс. неграмотных и малограмотных На 
15 февр 1931 пункты по Л.н. окончило 2443 чел. В 1932 
обучалось 97 -  98% всех неграмотных и малограмотных 
Томска, работало 123 группы по Л.н. Числ. чл. об-ва «Долой 
неграмотность» возросла до 11703 чел. Для обслуживания 
малограмотных было организовано 73 б-ки-передвижки. В 
кон. 1933 в Томске обучалось 1368 неграмотных и 2278 ма
лограмотных. В мае 1940, согласно отчету гор Совета дел. 
трудящихся, работа по Л.н. в Томске была в основном за
вершена

И В. Кирдяш кин

Лит.: Михайлов С. Ликвидация неграмотности и малограмотности II 
Сибирская советская энциклопедия. [Новосибирск], 1931. Т.З; Таскаев Е.Н. 
Из истории культурного строительства в Томской губернии в 1920 -1925 гг. 
(Ликвидация неграмотности среди взрослого населения) II Докл. и сообще
ния научной конференции по истории Сибири и Дальнего Востока. Томск, 
1960; Боженко Л.И. Борьба за ликвидацию неграмотности среди населения 
Сибири (1920 -  1925) II Сб. работ аспирантов кафедры истории КПСС. 
Томск, 1963.

Липатов Виль Владимирович (10.4.1927, Чита -  
1.5.1979, Москва), журналист, писатель. Род. в семье журна
листа, мать -  преподаватель рус. яз. и лит-ры. В 1938 (по др. 
данным, 1939) Л. с матерью пе
реехал в дер Ново-Короткино 
Нарымского окр. Новосибирской 
обл. -  (ныне Колпашевский р-н 
Томской обл ), а в 1941 -  в рас
положенный неподалеку пос. То- 
гур. В 1944 Л. поступил в Ново
сибирский ин-т военных инж. 
транспорта, к-рый вскоре оста
вил и вернулся в Тогур. В 1946 
он начал обучение в Колпашев- 
ском учительском ин-те, а на 
след, год преподавал в началь
ных классах Тогурской школы. В 
1948 Л. поступил на ист. ф-т 
Томского гос. пед. ин-та В 1951, 
перейдя на заочное отделение, был зачислен в штат обл. газ. 
»Красное знамя», где проделал служебный путь от лит. со
трудника отдела писем до зав пром отделом. В 1952 полу
чил диплом об окончании пед. ин-та. В 1957 Л. уехал из Том
ска в Асино, где с янв. по июнь 1958 работал зав. отделом 
писем и культуры в газ. «Причулымская правда» Асиновского 
р-на Томской обл. В 1958 Л. перебрался в Читу и начал тру
диться лит секретарем газ. Забайкальского военного окр. 
«На боевом посту». В 1964 -  1966 был собств. корреспонден

том газ. «Советская Россия»: сначала в Чите, а с 1965 (по др. 
данным, 1966) -  в Брянске. Активно сотрудничал в газ 
«Правда», являясь ее спец, корреспондентом. С 1967 прожи
вал в Москве. Преподавал в Лит. ин-те им. М Горького, был 
секретарем правления Союза писателей РСФСР. В 1956 в 
журн. «Юность» были напечатаны первые рассказы Л. «Са
молетный кочегар» и «Двое в тельняшках». В 1958 Л. начал 
сотрудничать с журн. «Новый мир», с кон. 1960-х публиковал 
свои произв. в журн. «Знамя». Почти ежегодно выходили его 
повести отд. изд.: «Шестеро» (1958), «Капитан «Смелого» 
(1959), «Своя ноша не тянет» (1959), «Глухая Мята» (1960, 
инсц. Центр, студии телевидения 1964), «Зуб мудрости» (в 
отд. изд. «Ванюшка Чепрасов» и «Юноша и машина», 1961), 
«Стрежень» (1961, инсц. Центральной студии телевидения 
1964), «Смерть Егора Сузуна» (1963), «Черный Яр» (1963), 
«Чужой» (1964), «Деревенский детектив» (1967, одноим 
фильм 1969), «Лида Вараксина» (1968), «Сказание о дирек
торе Прончатове» (1969, телефильм «Инженер Прончатов» 
1972), «Серая мышь» (1970, одноим. фильм 1988), «Еще до 
войны» (1971, одноим. телефильм 1983) и др Массовыми 
тир. в разных изд-вах страны выходили романы: «И это все о 
нем» (1974, одноим. телефильм 1978), «Игорь Саввович» 
(1977, одноим. телефильм 1987), «Лев на лужайке» (1979, 
первая публикация -  1989). Одновременно Л. плодотворно 
работал и в жанре очерка, рассказа (телефильм «И снова 
Анискин» 1982, инсц. «Любовь в Старо-Короткино» Москов
ского обл. драматического театра второй пол. 1980-х). Про
бовал себя в драматургии (киносценарий «Баклан -  обская 
чайка» 1963, пьеса «Земля на китах» 1966). Мн. эти произв. 
переведены на иностр. яз.

Осн. тема первых произв. Л. традиционна для «молодеж
ной прозы» 1950-х -  вхождение в жизнь молодого человека и 
его самоопределение в трудовом коллективе Для произв. 
1960-х характерен приключенческий элемент и авантюрная 
фабула, что вызывало дискуссию в лит. критике. В романах 
кон. 1970-х прослеживается уход от внеш. авантюрности к 
психологическому анализу. Почти все сюжеты и герои прозы 
Л имеют определенный адрес: Томск или Нарымский край 
Иногда геогр ориентир указан предельно откровенно -
дер. Старо-Короткино ^«Любовь в Старо-Короткино»), чаще 
слегка зашифрован, хотя разгадка лежит на поверхности: Та
тар («Сказание о директоре Прончатове», «Мистер-Твистер») 
-  это Тогур; Карташево («Стрежень») и Пашево («Сказание о 
директоре Прончатове», «Три зимних дня», «Лев на лужай
ке») -  Колпашево; Косошеево («Лев на лужайке») -  Криво- 
шеино; Ромск («Игорь Саввович») -  Томск. Для жит. С. Том
ской обл. узнаваемы и липатовские герои -  речники, рыбаки, 
лесозаготовители. Все они имеют реальных прототипов -  от 
тогурского участкового Анискина («Деревенский детектив») 
до самой матери писателя С.И. Садович, выведенной под 
именем директора школы. Тесная связь писателя с Тогуром, 
Нарымским краем, Томском, где он черпал не только сюжеты 
и героев своих произв., но и запас жизненных сил, вдохнове
ния, не прерывалась никогда. До отъезда из Тогура в 1952 
его матери он наведывался к ней, позже неоднократно при
езжал к друзьям детства и юности, родственникам жены. По
следний раз был в Тогуре и в Томске в 1978 По творческому 
завещанию автора съемки телефильмов «Еще до войны» и 
«Игорь Саввович» проводились на томской земле В 1980 
именем Л. была названа улица в Тогуре, в 1987 -  улица и 
центр, гор. б-ка в Асино. На здании последней тогда же была 
установлена мемориальная доска. С 1982 до рубежа 1980 -  
1990-х Томской обл. орг-цией Союза журналистов СССР за 
лучшую творческую работу присуждалась ежегодная пр. 
им. Л. В 1988 с участием московских и томских литераторов в
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Тогуре и Колпашево были проведены Первые Липатовские 
чтения, не получившие, однако, продолжения. Л. публиковал
ся также под псевд В. Алмазов. Л. является лауреатом Все
союзного лит. конкурса им Н Островского 1973 -  1974 (ро
ман «И это все о нем»), пр Ленинского комсомола 1978 (сце
нарий телефильма «И это все о нем»). Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени (1971).

Я.А. Яковлев, В.А. Суханов

С о ч .:  С обр. со ч .: В 4 -х  т. М ., 1982  - 1 9 8 5 .  Т.1 -  4

Лит.: Л и п а то в  В и л ь  В л а д и м и р о ви ч  I I  Краткая  л и те р а тур н а я  эн ц и кл о 

пе д и я . М ., 1967. Т .4 ; Л и п а т о в  В .Л . II Р усски е  с о в е тски е  п исател и  -  п роза и

ки : Б и о б и б л и о гр а ф и ч е с ки й  указател ь . М ., 1971. Т .7 . 4 .1 ; Л и па то в  Виль 

В л а д и м и р о в и ч  II Б о л ьш а я  со в е тс ка я  эн ц и кл о пе д и я . М ., 1973. Т .14 ; Кедр и

на  3 . В п о и с ка х  с в о е го  ге р о я . О  тв о р че с тве  В. Л и п а т о в а  II О ктябрь. 1977. 

№  4; Ю д а л е ви ч  Б. В .В . Л и п а т о в  II Л и те р а тур н а я  С и бир ь: Б и бл и о гр а ф и че 

ски й  с л о в а р ь  пи с а те л е й  В о с то чн о й  С и бир и. И ркутск, 1988. 4 .2 ; М итин  Г. 

В то р а я  ж и зн ь  В. Л и п а т о в а  II Л и те р а ту р а  в ш коле. 1990. №  3 -  4.

Липницкая Юзефа Константиновна (14(27). 1.1905, 
дер Лавы Мозырского у. Минской губ -  до 9.12.1976, Томск), 
врач. Род. в крест, семье. В 1907 родители переехали в Си
бирь и занимались хлебопашеством, в 1914 отец поступил на 
ж. д. кондуктором. Училась в ж.-д. высшем начальном уч-ще 
на ст. Болотная, затем в Томске на рабфаке (1920 -  1922). В 
1929 окончила мед. ф-т Томского ун-та и была оставлена ор
динатором в акушерско-гинекологической клинике По окон
чании ординатуры в февр 1932 Л. была откомандирована в 
г. Сталинск (ныне Новокузнецк), где работала врачом- 
гинекологом больницы кирпичных з-дов. С авг. 1932 по июль 
1941 -  ассистент на кафедре акушерства и гинекологии Том
ского мед ин-та. В июле 1941 она была призвана Томским 
горвоенкоматом в ряды Красной армии и работала нач. гос
питаля, затем нач. хирургического отделения. В сент. 1944 Л. 
была направлена в аппарат облздравотдела, где проработа
ла гл. акушером-гинекологом 27 лет (до 1971) В любое время 
года и суток, на всех видах транспорта приходилось ей выез
жать для оказания неотложной хирургической помощи в р-ны 
обл. Одновременно с работой в облздравотделе Л. работала 
по совместительству на кафедре акушерства и гинекологии, 
передавая студентам свой огромный опыт практического 
врача и постоянно совершенствуя свои знания. С 1939 по 
1948 избиралась деп. Томского горисполкома. Награждена 
орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.». Заел, врач 
РСФСР.

Н.А. Амепьянчик

Лисицын Виктор Михайлович (р. 18 3 1939. г. Кант 
Киргизской ССР), физик, профессор Род. в семье служащего. 
Окончил ТПИ (1962). Канд. физ.-матем. наук (1966). Д-р физ - 
матем. наук (1980) С 1965 -  ас
систент кафедры физики, с 1968
-  старший преподаватель ка
федры физики твердого тела, с 
1970 -  доцент, зав. кафедрой 
светотехники и источников све
та, с 1982 -  проф., зав. той же 
кафедрой ТПИ (с 1991 -  кафед
ра лазерной и световой техни
ки). Декан электрофизического 
ф-та ТПИ (1982 -  1987). С 1992
-  зав. отделом НИИ интроскопии 
при ТПУ (по совместительству).
Осн. науч. направление -  ра
диационная физика оптических

материалов Л. впервые в СССР поставил информативные 
методы импульсной оптической абсорбционной спектро
метрии с наносекундным временным разрешением для ис
следования элементарных стимулированных радиацией 
процессов в твердом теле. Применение этих методов по
зволило составить представления об эволюции первичной 
радиационной дефектности в диэлектриках, разработать 
перспективные импульсные методы спектрального и люми
несцентного анализа материалов и веществ с использова
нием для возбуждения импульсных сильноточных пучков 
электронов. Л. показал идентичность процессов в оптиче
ских материалах в поле радиации и под действием излуче
ния газового разряда, что привело к появлению нового на
правления в разработке источников света с повышенным 
сроком службы, созданию технологий изготовления ста
бильных источников света Подготовил 25 канд и 5 д-ров 
наук. Автор более 250 науч. работ. Является чл. президиу
ма уч.-методического объединения по оптическим и прибо
ростроительным специальностям Мин-ва образования РФ, 
председателем секции головного совета этого Мин-ва «Оп
тические материалы, приборы и системы». Имеет звание 
«Изобретатель СССР». Чл. Международной энергетической 
академии (1992). Чл.-корр. Сиб. отделения Международной 
академии наук высшей школы (1993). Действительный чл. 
Международной академии наук высшей школы (1997). Заел, 
деятель науки РФ (1996).

К.В. Петров

Соч.: Эволюция дефектности в ионных кристаллах после импульсного 
радиационного возбуждения II Сильноточные импульсные электронные 
пучки в технике. Новосибирск, 1983; Эволюция первичной радиационной 
дефектности в ионных материалах (в соавт. с В.И. Корепановым,
В.Ю. Яковлевым) II Изв. вузов. Физика. 1996. Т.11; Применение сильноточ
ных электронных пучков наносекундной длительности для контроля пара
метров твердых тел (в соавт. с В.И. Корепановым, В.И. Олешко) II Там же. 
2000. Т, 43, № 3.

Лит.: Профессора Томского политехнического университета. 1991 -1997 
гг.: Биографический сб. Томск, 1998; Сибирь в лицах. Новосибирск, 2001.

Литературная жизнь, процессы развития лит-ры, ис
тория лит. творчества писателей. В Томске Л.ж. стала замет
на примерно с нач. XIX в., когда в городе нек-рое время жил 
выпускник Царскосельского лицея А.Д. Илличевский, к-рому 
приписывается авторство такого лит. произв., как «Кант на 
возвращение в Томск Михаила Михайловича Сперанского», 
опубл. в 1820. В 1817 -  1819 в Томске проживал будущий де
кабрист Г.С. Бат еньков, написавший ряд очерков -  «О ино
родцах», «О казаках». После 19 лет заточения в Петропав
ловской крепости он вновь оказался в Томске, где жил в про
должение 1846 -  1856 и оставил после себя многочисленные 
записки и заметки, носившие филос., религ., лит.-эстети
ческий характер. С сер. XIX в. начал проявлять себя на лит 
поприще Н.И. Н а ум о в , дебютировавший в 1858 в «Военном 
сборнике» с рассказом «Случай из солдатской жизни» и 
ставший бытописателем дореволюционной Сибири. Катали
заторами развития лит. процесса в Томске, а в ряде случаев 
и участниками Л.ж. города выступили ссыльные: В.Г. Ко
роленко, К.М . С т аню кович, Ф.В. Волховский, Ф. Толлъ и 
др. Так, В.Г. Короленко в Томске впервые прочитал свои рас
сказы «Сон Макара», «Из жизни туземных племен», расска
зывавшие о быте местного нас. Сибири и оказавшие б. впе
чатление на томскую интеллигенцию. К.М. Станюкович заду
мал и частью написал в Томске мор. рассказы «Беглец», 
«Василий Иванович», «Человек за бортом». Влиятельная 
«Сибирская газета» привлекала ссыльных литераторов к со
трудничеству. В 1889 в Томске под ред. Ф.В. Волховского
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(выступавшего под псевд. Иван Брут) был издан первый по
этический сб. сибиряков «Отголоски Сибири», отразивший 
специфику регионального самосознания того времени, на 
к-рое наложила свой отпечаток прежде всего природа края. В 
него вошли стихи поэтов со всей Сибири, в т. ч. и томских: 
Г Иванова, Н Литвина, П. Кефалевиуса С учреждением и 
открытием ун-та Томск становится науч, и образовательным 
центром Сибири и одним из наиболее активных очагов фор
мирования общественно-политического сознания сиб. интел
лигенции. В городе начинает играть б. роль науч. и публици
стическая лит-pa, не только заслонившая своим воздействи
ем лит-ру художественного свойства, но и оказавшая на нее 
свое влияние. Тем не менее в 1890-х в Томске вышли сб. 
стих. В.А. Долгорукова «Не от скуки» (1890), драма 
П.П. Аршаулова «Фатима» (1891).

В нач. XX в Л.ж. Томска, как и всей России, заметно акти
визировалась. Томские поэты и писатели все более тесно на
чинают сотрудничать в газ., участвовать в издательской дея
тельности. В 1906 в Томске вышел «Первый литературный 
сборник сибиряков», в к-ром участвовали Ф Березовский, 
Г. Вяткин, И. Гольдберг, Е. Бахарев, М. Цейнер. Впоследст
вии томские литераторы подготовили и издали еще два сб. -  
«Второй литературный сборник сибиряков» (СПб , 1908) и 
«Северные зори» (М , 1916). Лит.-художественные произв 
печатал томский журн. «Сибирский наблюдатель». Его посто
янными авторами были Г А. Вяткин. В П. Булыгин, С.К. Кова
ленко, А.Г. Клюге, Г.Я Крекнин, В.Д. Смолин, Ф.Ф. Филимо
нов, П.А. Казанский, В.В. Курицын, опубликовавший под 
псевд. Не-Крестовский авантюрно-сатирический роман «Том
ские трущобы». В журн. «Молодая Сибирь» публиковались 
Г.Д. Гребенщиков. И И Тачалов, В Ларионов. В различных 
томских газ. встречались произв. Е.А. Бахарева, М.Г Василь
евой, Голодникова, И.А. Евсенина, А И Макаровой-Мирской. 
Томские писатели часто собирались на квартирах Г.Н. По
танина, Б.П. Вейнберга, В.Я. Шишкова, где читали и об
суждали доклады на лит.-художественные темы, новинки по
эзии и беллетристики, рукописи начинающих авторов. Замет
ной фигурой в Л.ж. Томска стал В.Я. Шишков. Его первое лит. 
произв. -  сказка «Кедр» -  было напечатано в 1908 в «Сибир
ской жизни». В кружке Г.Н. Потанина он впервые прочитал 
свою повесть из жизни тунгусов «Помолились». В 1912 в 
Томске был создан редакционный к-т для подготовки нового 
лит. сб. сибиряков, в изд к-рого обещал оказать помощь 
М. Горький. В к-т вошли Г.Н. Потанин, И И. Розин, В.Я. Шиш
ков, В.И. Анучин. Сб. был подготовлен к изд., но болезнь 
М. Горького помешала осуществлению задуманного. Одно
временно в Томске издавались небольшие кн и сб. Г А. Вят
кина, П.А. Драверта, Е.А. Бахарева, В.А. Долгорукова, 
М. Клейнмихеля, Г.В. Баранцевича.

В годы революции и Гражд. войны Л.ж. Томска не отлича
лась б. активностью. В 1918 вышла небольшая кн. стих. 
М. Баранцевич под назв. «Королевна», в мае 1919 в Томске 
был выпущен поэтический сб. «Елань», содержавший любов
ную лирику таких поэтов, как В. Красногорский, А. Гессе, 
Е. Бахмутова, Г. Маслов. После 1921 -  1923, когда появилось 
еще неск. лит. сб., в числе к-рых были «Переклик» А. Богу
славского, «Беседка» В. Лирика, изд. кн. томских литераторов 
прекратились на долгие годы. В 1920-х Л.ж. Томска все более 
приобретала организованный характер. Лит кружок, возник
ший в 1923 при Доме просвещения, был вскоре преобразован 
в Томское отделение Сиб. ассоциации пролет, писателей, в 
к-рое входили А. Козлов, Л Черноморцев Чл ассоциации 
Г. Соколовский, Ю. Богоявленский в 1926 участвовали в ра
боте 1-го съезда писателей Сибири, томская группа вошла в 
состав Сиб. союза писателей. В Томске заявили о себе моло
дые поэты Е. Березницкий, Е. Мелихов, Д. Лившиц, В. Чугу

нов, беллетристы Г.З. Соколовский, А. Богуславский. П1ис;а- 
тель-фантаст А П. Казанцев, автор науч.-фантастических рю- 
манов «Арктический мост», «Планета бурь», «Внуки Mapicai», 
начинал свой творческий путь будучи студентом ToMCiKOiro 
технологического ин-та. В 1920 -  нач. 1930-х в Томске рабю- 
тал (до ареста в 1933) Ф.И Тихменев, автор рассказов, пю- 
вестей, пьес для детей, к-рый организовал лит. объединение 
и мн. лет и руководил им В 1932 в Томске побьивал 
И. Эренбург, чуть позже изобразивший Томск кон. 1920 -  Main. 
1930-х в повести «День второй». С окт. 1934 по мар 1937 в 
Томске жил и написал неск. произв. ссыльный по:эт 
Н.А. Клюев. В 1935 -  1936 в томской ссылке находился и з 
вестный московский драматург Н.Р. Эрдман, нек-рое врем я 
он заведовал лит. частью Томского гор. театра.

Оживление Л.ж. Томска произошло во второй пол. 194Ю-Х, 
когда в городе стал издаваться лит. альманах «Томск». В 
1950-х возобновило свою работу обл лит. объединение. Юнно 
стало выпускать периодический сб. «Томь», в к-ром печата 
лись произв. И. Лясоцкого, В Досекина, Л. Черноморцев:а, 
молодых авторов В. Иванова, В. Когана, Э. Бурм аш на, 
Б. Климычева. Темы их творчества касались любви, войжы, 
произ-ва. Период с 1958 по 1964 в Л.ж. Томска отмечен д е я 
тельностью Томского книжного изд-ва, сплотившего вожр'уг 
себя авторский коллектив, в к-рый входили Э.В Бурма1КИ1Н, 
Т А. Каленова, Л.П. Асеева и др. В центр, изд-вах выходили 
кн. И З. Елегечева, С.А, Заплавного, Вл.А. Колыхалюва, 
М.А. Халфиной, А Г. Шелудякова. Томск как студенческий 
город пропускал через себя мн. молодых начинающих л и те 
раторов, к-рые, окончив вузы, разъезжались впоследствии по 
всей стране. Так случилось с О. Головко, Е. Ерховым, Г. Круж 
ковым, к-рые дебютировали в Томске. В 1963 году в Том ске 
была создана Томская писательская орг-ция, первыми ч:Л. 
к-рой были Н.Ф. Бабушкин, Л.А. Гартунг, В.Ф. Иванов,
В.И Казанцев, Е В Осокин, И З. Елегечев. Впоследствии в 
орг-цию вошли более 40 прозаиков, поэтов, критиков. Т рад и 
цией стали проводившиеся раз в два года лит. семинары для 
молодых авторов. Получили известность такие писатели, как 
Вен.А. Колыхалов, В.Н. Макшеев, В.Е. Афонин, В.В. Липа
тов, В.Я. Петров. С кон. 1970 -  нач. 1980-х в Томске рабюта- 
ют различные лит. объединения: «Родник», клуб любителей 
фантастики, клуб любителей поэзии «Тополек». Вторая пол. 
1980 -  нач. 1990-х сформировали новые условия для творче
ства томских литераторов. Создание и деятельность Томюко- 
го книжного изд-ва способствовала выходу кн. Т А. Кале- 
новой, В.Е. Афонина, В.Н. Макшеева, В.И. Кудрявцевой, 
В.Д. Колупаева, М.П. Орлова. При Томской писательской 
орг-ции начался выпуск альманаха «Сибирские Афины», в к- 
ром активно публикуются С. Заплавный, Вл. и Вен. Колыха- 
ловы, А. Казанцев, Б. Климычев, А. Рубан, М. Андреев, 
О. Афанасьев. Состоялся выход лит. сб. «Ковчег», «Монета 
на ребре». Параллельно в 1990-х в Томске по инициативе 
Р Тамариной создано отделение Союза писателей, к-рое 
объединило молодых авторов. Публикуются стихи и проза 
М. Батурина, А. Филимонова, Н. Лисицына, О. Рычковой, 
В. Крюкова, Н. Хоничева, В. Брусьянинова, Е. Кольчужкина. 
Автор сб. «Небо голубое, сложенное вдвое» В. Костин пред
принял попытку включения сиб. прозы в контекст мировой 
культуры. Лит.-художественное творчество томичей пережи
вает в кон. XX -  нач. XXI в переходное состояние, форми
рующее новое, неоднозначное содержание. На первых ролях 
оказалась лит-pa новостного, публицистического и науч ха
рактера, появляются произв. краеведческого, биографическо
го плана.

А.П. Казаркин, И  В  Кирдяш кин
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Лит.: Здобнов Н.В. Материалы для сибирского словаря писателей. М., 
19Э2В; Бабушкин Н.Ф. Литературный Томск II Литература и жизнь. 1959. 
222 февр.; Трушкин В.П. Литературная Сибирь первых лет революции. Ир- 
ку/тс:к, 1967; Заплавная Т.А. Томские писатели. Томск, 1974: Парамо- 
ноэв С.С. У истоков новой литературы II Сибирские огни. 1977. № 5; Кублиц- 
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Одцигссеи под кедрами // Знамя. 2000. № 7.

Лишманов Юрий Борисович (р. 1951, г. Соль-Илецк 
О ренбургской обл.), медик. Окончил с отличием леч. ф-т 
М1ордовского гос. ун-та (1974). Канд. мед. наук (1977). Д-р 
м<ед. наук (1988). С 1977 -  ассистент кафедры патофизиоло
ги и  Мордовского ун-та. С 1981 -  ст. науч. сотр. лаборатории 
патоф изиологии экстремальных состояний, с 1984 -  руково
д и те л ь  лаборатории радионуклидных методов исследования 
Сгиб, филиала Всесоюзного кардиологического науч. центра 
AIMH СССР (с 1986 НИИ кардиологии Томского науч. центра 
AlMiH СССР, затем -  РАМН). С 1991 -  зам. директора по науч. 
ра б о те  НИИ кардиологии Томского науч центра РАМН. Осн. 
н<аправнениями его науч. работы являются: разработка мето- 
дголюгии радионуклидных исследований сердечно-сосудистой 
систем ы  в эксперименте и клинике; создание новых радио- 
фгармацевтических препаратов для ядерной кардиологии; 
фюрмирование концепции роли эндогенной опиоидной систе- 
М 1 ы  в механизмах формирования неспецифической рези
стентности организма, а также оценка стресс-лимитирующих, 
кардиопротекторных и антиаритмических свойств лигандов 
огпиатных рецепторов Результатом изысканий Л. стало вне
д рение  в практическое здравоохранение целого ряда новых 
радиоф армпрепаратов для оценки перфузии и функции жиз
ненно важных органов Использование этих радиофармпре
паратов позволило, в свою очередь, развить целое науч. на
правление в ядерной кардиологии, связанное с сцинтиграфи- 
ческой оценкой эффекта медикаментозной или хирургической 
коррекции ишемии миокарда и головного мозга в динамике 
наблюдения. Д. направление науч. интересов Л. касается ис
следования роли опиоидных пептидов в патогенезе стрес- 
сорны х и ишемических повреждений миокарда. Он сформу
лировал концепцию неоднозначной роли различных типов 
опиатных рецепторов в механизмах возникновения наруше
ний ритма сердца и в формировании устойчивости миокарда 
к аритмогенным воздействиям. Л. подготовил 25 канд. и 
5 д-ров мед наук. Автор свыше 400 науч. работ, в т. ч. 3 мо
нографий. Имеет 3 патента и 3 авторских свидетельства на 
изобретения. Л. является вице-президентом Росс, межрегио
нального об-ва сотрудников ядерной медицины, чл. Европ. 
ассоциации ядерной медицины, чл. рабочей группы по ядер
ной кардиологии и магнитно-резонансной томографии Европ. 
ассоциации кардиологов, чл. Всероссийского об-ва рентгено
логов и радиологов, чл. Международного об-ва патофизиоло
гов, чл. Всероссийского об-ва патофизиологов. Чл.-корр. 
РАМН (1997).

С.А. Н екры пов

Соч.: Радионуклидная диагностика в кардиологии. Томск, 1991; Опио- 
идные нейропептиды, стресс и адаптационная защита сердца. Томск, 1994; 
Сцинтиграфия миокарда в ядерной кардиологии. Томск, 1997; Применение 
199-таллия-диэтилдитиокарбамата для радионуклидного исследования го
ловного мозга: радиохимические и сцинтиграфические аспекты II Медицин
ская радиология и радиационная безопасность. 1998. № 3.

Лит.: Томский научный центр. 20 лет (1979 -1999). Томск, 1999.

Лукьяненок Николай Викентьевич (27.4(10.5). 
1914, с Ново-Мариинка Ново-Кусковской вол Томского у. 
Томской губ. -  3.5.1983, Томск), партийный и гос. деятель. 
Род. в крест, семье. В 1929 
окончил Тарбеевскую 7-летнюю 
школу крест, молодежи. В 1937 -  
1941 учился на заочном отделе
нии физ.-матем. ф-та Томского 
учительского ин-та, в 1952 окон
чил Высшую партийную школу 
при ЦК ВКП(б). Работал зав. с.-х. 
отделом Ново-Кусковского рай
кома ВЛКСМ (1929 -  1930), зав. 
начальной школой (1931 -  1932), 
директором школы-семилетки 
(1932 -  1938), директором ср. 
школы в с Ново-Николаевка Но
во-Кусковского р-на (1938 -
1942). В 1942 был зав. Асинов- 
ским районным отделом нар. образования, в 1942 -  1943 -  
секретарем Асиновского райкома ВКП(б) по кадрам С мар 
1943 по сент. 1947 Л. был первым секретарем Асиновского 
райкома ВКП(б), в сент. 1947 стал секретарем Томского об
кома ВКП(б) по кадрам В 1950 -  1954 Л. работал первым 
секретарем Томского горкома ВКП(б) -  КПСС, в 1954 -  1963 -  
вторым секретарем Томского обкома КПСС, в 1963 -  1967 -  
зам. председателя Томского облисполкома В февр. 1967 Л. 
стал председателем Томского облисполкома и возглавлял 
этот орган сов. власти до янв 1980, когда ушел на пенсию по 
состоянию здоровья Избирался делегатом 19, 22, 24, 25 
съездов КПСС, деп Верх. Совета РСФСР. Был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени (1957), медалями «За 
трудовое отличие» (1939), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 гг » (1945).

В.М. Власова

Соч.: Т о м ска я  о б л а с т ь  за  4 0  л е т  С о в е т с ко й  в л а сти  II Т ом ск. 1958 

К н .Ю ; С тр а н а  сем и  тр а в  II И зв е с ти я  (М .). 1967 . 14 и ю ня ; Т а е ж н а я  н о в ь  II 
С о ве тска я  Р о ссия  (М .). 1970 . 3  сент.

Лит.: К а н д и д а т  в д е п у т а т ы  В е р х о в н о го  С о ве та  Р С Ф С Р  Н и ко л а й  В и 

ке н ть е ви ч  Л у кь я н е н о к  II К р а с н о е  зн а м я . 1 9 7 5 .1 7  м ая; Н и ко л а й  В и ке н ть е ви ч  

Л у кь ян е н о к: н е кр о л о г II К р а с н о е  зн а м я . 1 9 8 3 .4  м ая.

Лукьянов Виктор Григорьевич (р. 15.3.1930, г. Пе
тропавловск Сев.-Казахстанской обл.), специалист горного 
дела, профессор. Род. в семье служащих. Окончил горный 
ф-т ТПИ (1953). Канд техн. наук 
(1964). Д-р техн. наук (1984). С 
1953 -  ассистент кафедры
шахтного стр-ва, с 1962 -  стар
ший преподаватель, доцент ка
федры охраны труда и горного 
дела. С 1970 -  зав кафедрой 
горного дела и геодезии. С 1986 
-  проф этой же кафедры. Науч. 
направление исследований -  
теория и методы расчета осн. 
параметров прогрессивной тех
нологии проведения горно-раз
ведочных выработок. Основа
тель и руководитель науч. шко
лы в обл. техники и технологии 
проведения горно-разведочных выработок. Автор ок. 200 на
уч. работ, в т.ч. 13 монографий и уч. пособий. Председатель 
Томского науч. центра Зап.-Сиб. отделения Росс, академии 
естественных наук, чл. науч.-техн. совета Мин-ва геологии
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РФ. Чл.-корр. Международной академии наук высшей школы, 
чл.-корр. Росс академии естественных наук (1993). Действи
тельный чл. Академии горных наук РФ (1995). Избран почет
ным проф. Кит. геол. ун-та (1996). Награжден знаками «Шах
терская слава» 1, 2 и 3 ст.; «Отличник разведки недр»; меда
лью «Ветеран труда». Заел, деятель науки РФ (1997).

А В Литвинов, К.В. П ет ров

Соч.: Скоростная проходка полевого штрека. М., 1957; Опыт и пер
спективы применения крепеукладчиков в горизонтальных горных выработ
ках. М., 1963 (в соавт ); Альбом технологических карт скоростного проведе
ния капитальных горных выработок. М., 1973; Технология и организация 
проведения разведочных выработок. М., 1977.

Лит.: Профессора Томского политехнического университета 1991 -  
1997 гг.: Биографический сб. Томск, 1998.

Лыгин Константин Константинович (9(21).5 1854, 
г. Кременчуг, Полтавской губ. -  7.5.1832, Томск), архитектор. 
Окончил Имп. АХ в Петербурге с аттестатом 1 ст. (1879). С 
1881 состоял действительным 
чл. Имп. Санкт-Петербургского 
об-ва арх., с 1891 -  чл.-корр 
этого об-ва. После окончания АХ 
занимался частными работами в 
качестве пом арх. В А. Шретера,
А Л. Гуна, П.П. Шруйбера. В 1885 
поступил в Гл. казарменную ко
миссию, строил казармы в Сыз
рани, Петербурге, Телаве и др.
С 1895 работал в Томске арх 
управления Ср.-Сиб. ж.д., в 1898
-  1906 -  арх. управления Сиб. 
ж.д. С открытием Томского тех
нологического ин-та преподавал 
в нем по совместительству 
(1900), с 1906 -  штатным преподавателем, в 1924 получил 
звание проф. По проектам Л. построены вокзал в Краснояр
ске (кон. 1890-х), церкви на ст. Тайга (1898), ст Петропав
ловск (кон. 1890-х), ст. Ново-Николаевск (1895 -  1899), особ
няк М.А. Ассановой в Бийске (1909 -  1912). Большинство по
строек Л. возведено в Томске: Общественное собрание (1898
-  1900), доходные дома и здания т.д. «Е.Н. Кухтерин и с-я» 
(1899 -  1900), Г.М. Голованова (нач. 1900-х), Н И. Орловой 
(1901 -  1903), И И. Смирнова (нач. 1900-х), здание аптеки для 
фирмы «Штоль и Шмит» (1904 -  1906), жилой дом Г. Флеера 
(1905 -  1907), епархиальное женское уч-ще (1902 -  1907), 
окр. суд (1902 -  1904), коммерческое уч-ще (1902 -  1904), 
Пироговское уч-ще (1911 -  1912) и др.

В. Г. Залесов

Лит.: Кондаков С.Н. Юбилейный справочник Императорской Академии 
Художеств (1764 -  1914). СПб., 1915. Т.2; Баландин С.Н., Залесов В.Г. 
Творческое наследие архитектора К.К. Лыгина в г. Томске II Памятники ис
тории, археологии и архитектуры Сибири. Новосибирск, 1989; Чертогова М. 
Романтическая ирония Константина Лыгина II Былое и новь: Краеведче
ский альманах. Томск, 1992.

Львов Владимир Николаевич (2(14).4.1872, ? -  20.9 
1930, Томск), гос. деятель Род. в дворянской семье, был 
крупным землевладельцем Самарской губ. Окончил юрид. и 
ист.-филол. ф-ты Московского ун-та, был вольнослушателем 
Московской духовной академии. Состоял в партии «Союз 
17 октября» (октябристов), избирался деп. Ill и IV Гос Дум от 
Самарской губ. Возглавлял думские комиссии по делам Рус. 
православной церкви. С мар. по июль 1917 входил в состав 
Временного пр-ва (обер-прокурор Св. синода). При участии Л

в июле 1917 был принят Закон «О свободе совести». В авг 
1917 участвовал в мятеже ген Л.Г. Корнилова, был аресто
ван. После освобождения отошел от активной политической 
деятельности. В период Гражд. войны оказался на терр. Бе
лой России, отступал через всю Сибирь с войсками Колчака. 
В колчаковской армии служил прапорщиком один из сыновей 
Л. -  Николай, в кон. дек. 1919 оказавшийся в Томске и аресто
ванный чекистами. В янв. 1920 Л. эмигрировал в Японию, за
тем во Францию. Признав сов. власть, в 1922 вернулся в Рос
сию и до 1927 работал управляющим делами Высшего церк 
управления. Принимал активное участие в «обновленческом» 
движении, с помощью к-рого большевики пытались разрушить 
Рус православную церковь. Тесно сотрудничал с П. Краси
ковым, Е Тучковым (нач 6-го отдела ОГПУ) и др сов , партий
ными и чекистскими работниками. 2 февр. 1927 был арестован 
и по пост. Коллегии ОГПУ от 29 апр. выслан в Томск на 3 года, 
где работал преподавателем на платных курсах иностр. яз. В 
ночь на 21 февр. 1930 Л. был арестован по обвинению а при
надлежности к «антисоветской группировке быв. белых офице
ров и быв. людей, занимавшихся ведением антисоветской аги
тации и распространением провокационных слухов». Скончал
ся в больнице томского изолятора спец, назначения в резуль
тате «упадка сердечной деятельности». Через 10 дней после 
смерти, 30 сент. 1930, дело по обвинению Л. было прекращено 
«за отсутствием состава преступления».

Н. С. Ларьков

Соч.: С о в е тс ка я  вл а сть  в б о р ь б е  за русскую  го суд а р ств е н но сть . Б е р 

ли н , 1922.

Л и т . :  Л ь в о в  В л а д и м и р  Н и ко л а е ви ч  II П о л и ти че ски е  д е я те л и  Р о ссии . 

1917. Б и о гр а ф и ч е с ки й  сл о ва р ь . М., 1993; А н о п че н ко  А., Л а р ь ко в  Н П о  в ы 

зо ву  Л е н и н а  II Т о м с ки й  ве стник. 1994. 5 мая.

Лясоцкий Иван Ефремович (19.6 (1.7) 1892, Томск -  
10.12.1953, Томск), краевед, 
библиотекарь. Род. в семье поч
тальона, окончил Томское гор. 
четырехклассное уч-ще (1908), в 
1922/23 уч. году учился в ТГУ.
Работал в различных б-ках Том
ска, в 1921/22 уч. году препода
вал в Сиб. политико-просвети
тельном ин-те в Томске, был ди
ректором науч.-уч. б-ки ТМИ, 
директором обл. б-ки им Пуш
кина, сотрудником Томского обл. 
краеведческого музея. С 1920-х 
занимался краеведением, соби
рал воспоминания и предания о 
Томске. Кн. и ст. Л. долгое время 
служили гл. источником знаний о прошлом города для мн. 
любителей старины

Н М. Д м ит риенко

Соч.: П р о ш л о е  Т о м ска  в н азваниях е го  улиц , п о стр о е к и окр е стн о сте й . 

Т о м ск, 1952; В я че с л а в  Я ковл е вич  Ш иш ков  в Т ом ске  (П о  во с по м и н а н и ям  и 

д о ку м е н та м ). К  8 0 -л е ти ю  с о  д н я  р ож д ения  В .Я . Ш иш кова . Т ом ск, 1953; З а 

пи ски  с та р о го  то м и ча . Т ом ск, 1954.

Л и т . :  И .Е . Л я со ц ки й : Н е кр о л о г II К расное  знам я. 1953. 12 дек.; Д м и тр и 

е н ко  Н .М . И ван  Е ф р е м о ви ч  Л я со ц ки й  II С и б и р ска я  ста рина . 2003 . №  20.

Ляхович Леонид Семенович (р. 12.9.1934, Ташкент), 
профессор Окончил Новосибирский инж.-строительный ин-т 
(1955). Канд.техн. наук (1962). Д-р техн. наук (1977). С 1955 
последовательно ассистент, аспирант, старший преподава
тель, доцент, проф., зав кафедрой строительной механики 
ТИСИ (ныне ТГАСУ). Декан строительного ф-та ТИСИ (1965



Краткая энциклопедия города Ляхович Леонид Семенович

-  1968). С 1974 по настоящее 
время -  проректор по науч. ра
боте ТИСИ (ТГАСУ). Осн. науч. 
интересы связаны с развитием 
теории расчета сооружений на 
устойчивость и динамические 
воздействия, проектированием 
систем минимальной материа
лоемкости. На основе изучения 
свойств энергетических потен
циалов сооружений Л. сформу
лировал принцип эквивалентно
сти систем в расчетах на устой
чивость и колебания. Принцип 
использован для создания на
дежных алгоритмов расчета сооружений. Предложил наибо
лее общий критерий, позволяющий анализировать свойства 
спектра критических нагрузок и собственных частот упругих 
систем, определять ст. их неустойчивости. Критерий явился 
теоретической базой для создания ряда методов расчета 
инж сооружений и широко используется в практике. В теории 
проектирования сооружений минимальной материалоемкости 
Л предложен ряд методов последовательных приближений, 
позволяющих решать практически важные задачи. Доказал 
двойственность задач проектирования оптимальных соору

жений, что позволило наряду с традиционными методами ма- 
тем. программирования решать задачи о проектировании 
систем с заранее заданными свойствами. Автор более 90 на
уч. работ. Подготовил 30 канд. и 2 д-ра наук. Создал науч. 
школу по методам расчета и оптимального проектирования 
строительных конструкций Председатель совета по н.-и. ра
боте Ассоциации строительных вузов РФ, председатель со
вета конкурса грантов Мин-ва образования РФ по архитекту
ре и стр-ву, председатель науч.-техн. совета программы «На
уч. исследования высшей школы в обл. архитектуры и строи
тельства» Мин-ва образования РФ, чл. координационных со
ветов Межведомственной ассоциации «Сиб. соглашение» по 
архитектуре и стр-ву, энергосбережения, координационного 
совета по архитектуре и стр-ву при администрации Томской 
обл. Чл.-корр. (1994), акад. (1996) Росс, академии архитекту
ры и строительных наук. Действительный чл Международной 
академии информатизации (1997) и Международной инж. 
академии (1997). Почетный строитель России (2000). Заел, 
деятель науки и техники РФ (1994). Награжден орденом 
Дружбы (2000), медалью «За трудовое отличие» (1978).

К.В. Пет ров

Лит.: Кто есть кто в высшей школе. М., 1992. Т.2.; Российская архитек
турно-строительная энциклопедия. М., 1996. Т.З; Сибирь в лицах. Новоси
бирск, 2001; Профессора ТГАСУ. Томск, 2002.



Магистрат Томск от А до Я

м
Магистрат, орган управления. Городовые М. были 

введены Петром I повсеместно в России в 1718 и через 
10 ет преобразованы в гор. ратуши, ведавшие суд., гражд. и 
экономическими делами города и горожан. В 1743 магист
ратское управление в городах России было восстановлено. 
В Томске М. был учрежден в 1744 В состав его входили 
2 ургомистра и 4 ратмана, избиравшиеся гор. купечеством и 
мещанством каждые 3 года. М. являлся суд.-адм. учрежде
нием, руководствовался в своей деятельности указами и 
распоряжениями Сената и губ. управления, согласовывал 
свою деятельность с гор. думой. М. рассматривал уголов
ные и гражд. дела куп. и мещ. Томска и выполнял функции 
коммерческого суда. В адм.-хоз. сфере на М были возло
жены наблюдение за раскладкой и сбором гос. податей и 
отбыванием горожанами общественных повинностей, в т.ч. 
рекрутского набора; взимание налога с недвижимого иму
щества; перечисление из одного сословия в др., причисле
ние в гор. сословия; орг-ция выборов и утверждение избр. 
на должности словесных судей, куп. и мещ. старост, ремес
ленного головы, публичного нотариуса, маклеров, сборщи
ков подушной подати, счетчиков, апдерманов, а также над
зор за их деятельностью, М. осуществлял регистрацию при
бывающих в город лиц, контролировал охрану города, орг- 
цию борьбы с пожарами, следил за сан. состоянием Томска 
и его благоустройством, производил расквартирование 
войск. М ведал вопросами стр-ва, имел в Томске собствен
ные здания, построенные на гор. доходы. Самостоятельного 
права распоряжаться гор. доходами М. не имел. В ведении 
М находились словесный и сиротский суды для разбора 
имущественных тяжб и дел по опеке В М. для исполнения 
многочисленных функций в кон. XVIII в. на различных долж
ностях находилось ок. 30 чел., в 1817 служили 2 бургомист
ра, 4 ратмана, секретарь, архивариус, счетчик, канцеляр
ские служители, сторож и 12 чел. для рассылок. В нач. 1823 
М. был реорганизован в городовой суд на основе «Учреж
дения для управления сиб. губерний» 1822 Хоз. функции М. 
отошли к гор. думам. Ряд адм. функций -  надзор за дея
тельностью словесных судов, куп., ремесленной и мещ 
управ, публичного нотариуса -  был оставлен за городовым 
судом.

А. Г. Караваева

Лит.: Емельянов Н.Ф. Город Томск в феодальную эпоху. Томск, 1984; 
Дмитриенко И М. Сибирский город Томск в XIX -  первой трети XX века: 
управление, экономика, население. Томск, 2000.

Майер Георгий Владимирович (р. 20.11.1948, 
с. Переменовка Бородулихинского р-на Семипалатинской 
обл. Казахской ССР), физик, профессор, ректор ТГУ. Род. в 
семье служащих. Окончил физ. ф-т ТГУ (1971). Канд физ,- 
матем наук (1980). Д-р физ.-матем. наук (1988). С 1971 -  
мл. науч. сотр. лаборатории атомной и молекулярной спек
троскопии, с 1977 -  ст. науч сотр., с 1987 -  зав лаборато
рией фотоники молекул, с 1991 -  зав отделом оптики 
СФТИ С 1994 -  проф кафедры оптики и спектроскопии. 
С 1993 -  проректор по науч. работе, с 1995 -  ректор ТГУ. 
Обл науч. интересов -  фотоника молекул, лазерная физика, 
орг-ция науки и образования. В работах М. с сотрудниками

развито новое науч. направле
ние, связанное с теоретическим 
прогнозированием молекул ор
ганических соединений с задан
ными спектрально-люминесцент
ными (в т.ч. лазерными) и физ - 
хим. свойствами. В рамках этой 
тематики М. участвовал в каче
стве руководителя или испол
нителя в выполнении приклад
ных н.-и. работ, в частности, по 
созданию спец, лазерных сис
тем связи (Космос -  Океан) и 
мониторинга окружающей сре
ды. Под руководством М. вы
полняется целый ряд грантов Росс, фонда фундаменталь
ных исследований, а также крупных общеуниверситетских 
проектов, в частности проект «Академический ун-т», на
правленный на интеграцию науч. школ ТГУ и б. круга ака
демических НИИ Томска, Новосибирска, Москвы и др. горо
дов. Подготовил 5 канд. и 5 д-ров наук. Автор св. 200 науч. 
работ, в т.ч. 4 монографий. Чл. науч.-техн. совета Мин-ва 
образования (с 1998) Председатель головного совета Мин- 
ва образования по фундаментальным и прикладным про
блемам охраны окружающей среды и экологии (с 1994). Чл. 
совета федеральной целевой программы «Интеграция нау
ки и высшего образования» (с 1997). Чл. правления мега- 
проекта Фонда Сороса «Развитие высшего образования в 
России» (с 1999). Чл. стратегического к-та Нац, фонда под
готовки кадров (с 2001). Чл. Комиссии РФ по делам 
Ю НЕСКО (с 1998). Чл. науч совета РАН по люминесценции 
(с 1988). Чл. Европ. фотохимической ассоциации (с 1991). 
Почетный чл. попечительского совета православного благо
творительного фонда развития образования и культуры в 
Республике Казахстан «Светоч» (с 1995). Президент ассо
циации «Сиб. открытый ун-т» (с 1997). Вице-президент 
Росс, ассоциации международных исследований (с 2000). 
Действительный чл Международной академии наук высшей 
школы (1994), Росс, академии естественных наук (1996). 
Лауреат пр. ТГУ (1987, 1999), пр. Томской обл. в сфере об
разования и науки (1996, 1998), лауреат пр. Президента РФ 
в обл. образования (2001). Благодарности Президента РФ 
(2000, 2004). Награжден медалями им. акад. М.В. Келдыша 
(1995), им. акад. С П. Королева Федерации космонавтики 
России (1998), «За заслуги перед Томским государственным 
университетом» (1998), «В память 850-летия Москвы» 
(1998), им. акад. В.И. Вернадского (2000), Мин-ва обороны 
РФ «За укрепление боевого содружества» (2001), «За осо
бый вклад в развитие Кузбасса» (2003). Золотая медаль 
им Петра Первого (1998), почетное звание и орден 
«Рыцарь науки и искусств» Росс, академии естественных 
наук (2000). Звезда Вернадского 1 ст. «За заслуги в науке» 
Международного межакадемического союза (1999). Почет
ный д-р Семипалатинского гос. ун-та (1997), почетный д-р 
Ховдского ун-та (Монголия, 1998). Заел, деятель науки РФ
( 2000) .

С.Ф Фоминых

Соч.: Квантовая химия, строение и фотоника молекул. Томск, 1984 
(всоавт. с В.И. Даниловой); Фотофизические процессы и генерационная 
способность ароматических молекул. Томск, 1992; Электронно-возбужден
ные состояния и фотохимия органических соединений. Новосибирск, 1997 
(в соавт. В.Я. Артюховым, О.К. Базыль и др ).

Лит.: Who is who in the world. Cambridge, 1997; Российская академия 
естественных наук. Энциклопедия. СПб., 2001; Сибирь в лицах. Новоси
бирск, 2001; Профессора Томского университета: Биографический словарь 
(1980 -  2003). Томск, 2003. Т.4. 4.2.



Краткая энциклопедия города Макаров Александр Сергеевич

Макарий (в миру Михаил Андреевич Невский, настоя
щая фамилия Парвицкий) (1(13).10.1835, с. Шапкино Ковров- 
ского у. Владимирской губ. -  2.3.1926, пос. Котельничи Мос
ковской обл.), священнослужи
тель. Род. в семье сел. причет
ника, в 1843 переехавшей в Си
бирь, окончил Тобольскую ду
ховную семинарию (1854) и по 
собственному желанию был оп
ределен на службу в Алтайскую 
духовную миссию (1855). 16 мар.
1861 принял монашество, был 
возведен в сан игумена (1871), 
архимандрита (1883), епископа 
(1891), 6 мая 1906 возведен в 
сан архиепископа. М. препода
вал в школе при Улалинском 
стане на Алтае и в тат. школе в 
Казани, занимался пер. на ал
тайский яз. богослужебных кн., 
принимал участие в их изд в 
Петербурге, участвовал в ис
правлении и изд. учебников по 
грамматике алтайского яз. в Ка
зани (1868 -  1869), был пом нач. Алтайской духовной миссии 
(1875), зав. Улалинским миссионерским уч-щем (1875 -  1883), 
нач Алтайской духовной миссии (1883 -  1891). 26 мая 1891 М 
был назначен епископом Томским и Семипалатинским, с 
14 мар 1895 -  Томским и Барнаульским За время служения М 
во гл. Томской епархии  было открыто 348 новых приходов, 
2 женских монастыря, 229 приходских школ и 767 школ грамо
ты, 442 церковноприходских попечительства о бедных, в Том
ске по его инициативе и прямой поддержке были открыты цен
тральное попечительство о бедных при епископской кафедре и 
попечительства при гор. церквах (1892), Дом трудолюбия при 
Иоанно-Предтеченском ж енском  монаст ы ре  (1892), об
разцовая церковноприходская школа при архиерейском доме 
(1891), приют «Ясли» (1893) и женское отделение кафедраль
ного попечительства «Пчельник» При М были выстроены но
вые здания для духовной семинарии и епархиального женского 
уч-ща, освящен Троицкий каф едральный собор. М регуляр
но предпринимал поездки по приходам Томской епархии, вы
ступал с проповедями и поучительными словами, руководил 
религ.-нравственными чтениями в зале архиерейского дома В 
политическом отношении М стоял на платформе Союза рус. 
народа и всемерно поддерживал его деятельность. 25 нояб. 
1912 М. был назначен митрополитом Московским и Коломен
ским, архимандритом Троице-Сергиевой лавры и чл. Св. сино
да и уехал из Томска, в качестве прощального подарка Том
ская гор. дума учредила в духовной семинарии две стипендии 
им митрополита М. для учеников-алтайцев После Февраль
ской революции 1917 М. был обвинен в связях с Г. Распутиным 
и врагами церк обновления, по требованию обер-прокурора 
Синода В.Н. Львова уволен от управления Московской епар
хией и отправлен в Николо-Угрешенский монастырь. В 1920 
патриарх Тихон присвоил М почетный пожизненный титул ми
трополита Алтайского. Могила М подверглась разорению, но в 
1956 останки М. были перенесены в Троице-Сергиеву Лавру и 
захоронены под Успенским собором. В авг 2000 Архиерейский 
собор в Москве канонизировал М , причислил его к лику св. На
грады: ордена св. Анны 1,2 и 3 ст., св Владимира 2 и Зет., 
св. Александра Невского.

А. Г. Караваева

Соч.: Полное собрание проповедных трудов (слов, бесед, поучений, 
посланий, воззваний и наставлений) Преосвященного Макария, архиепи

скопа Томского и Алтайского, за время его служения в архиерейском сане 
(1884-1910 г.). Томск, 1910.

Лит.: XXV лет (1884 -  1909) архипастырского служения Высокопреос- 
вященнейшего Макария, архиепископа Томского и Алтайского. Томск, 1909; 
Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, поздней
шие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной 
власти. 1917 -  1943 гг. I Сост. М.Е. Губонин. М, 1994; Дмитриенко Н. Взы
вал к человеческим чувствам II Томский вестник. Краеведческое прил. 
«Елань». 1995. 7 окт.; Исаков С.А., Дмитриенко Н.М. Томские архиереи: 
Биографический словарь. 1834 -  2002. Томск, 2002.

Макаров Александр Сергеевич (р. 4.1.1946, г. Сла
вянок Краснодарского края), мэр Томска. Род. в многодетной 
семье инж.-строителя. Окончил с отличием ср. школу (1963), 
леч. ф-т Томского мед. ин-та, 
заочное отделение биол. ф-та 
Томского гос. лед. ин-та (1987).
Работал хирургом в Курагинской 
районной больнице Краснояр
ского края, старшим лаборан
том, затем -  нач. отдела радио
биологии Томской поисковой 
партии (1973 -  1988), учителем 
биологии в ср. школе. В 1990 М 
был избран председателем Со
ветского районного Совета нар. 
деп. Томска, с янв. 1992 назна
чен гл. администрации Совет
ского р-на. В 1994 и 1997 изби
рался деп Гос. думы Томской 
обл первого и второго созывов В июле 1996 стал первым 
демократически избр мэром Томска, затем дважды переиз
бирался на этот пост в апр. 2000 и мар. 2004. В 2000 М был 
избран президентом Ассоциации сиб. и дальневосточных го
родов, в 2001 переизбран на второй срок. Став руководите
лем города, М определил в качестве приоритетных направ
лений социальную сферу, детское здравоохранение, благо
устройство города. Провел реорганизацию системы управле
ния муниципальной собственностью, создал деп недвижимо
сти гор. администрации, что позволило значительно увели
чить поступления в гор. бюджет По инициативе М в Томске 
упразднены 4 районных администрации и вместо гор р-нов 
образованы Юж. и Сев окр., управляемые объединенными 
администрациями В бытность М. томским мэром в городе 
проведен б. комплекс благоустроительных работ, расширены 
осн. транспортные магистрали (пр. Ленина и Иркутский 
тракт), восстановлено неск. церквей (Богоявленская, Знамен
ская, Александра Невского, часовня Иверской иконы Божией 
Матери), появились новые пам. (в т.ч. бюст А С. Пушкина, ус
тановленный в дни празднования 200-летия со дня рождения 
поэта), новые скверы, фонтаны, построены новые здания гор. 
вокзалов, второй мост через р Томь, множество адм -торг, 
зданий и комплексов. М. -  сторонник укрепления системы ор
ганов местного самоуправления в России, чл. совета по ме
стному самоуправлению при Президенте РФ.

В.А. Филиппова

Соч.: Президенту Российской Федерации В.В. Путину II Томский вест
ник. 2001.6 февр.

Лит.: Счастная Н. Город в наследство II Томский вестник. 1996.10 ию
ля; Костин В. Два тайма мэра II Томские новости. 2000. 30 июня; Кары- 
повА. Александр Макаров снова стал президентом II Томский вестник. 
2001. 6 мар.; Федоров В. Что дала томичам «семилетка» мэра II Красное 
знамя. 2003. 4 июля; Белоус А. «Мы сами сделаем наших близких счастли
выми»: Мэр Томска Александр Макаров считает, что томичам надо больше 
верить в свои силы II Томский вестник. 2003. 26 дек.



Макаров Василий Тимофеевич Томск от А до Я

Макаров Василий Тимофеевич (28.7(10.8).1900, 
дер. Крюковка Ртищево-Каменской вол. Симбирского у. Сим
бирской губ. -  23.1.1978, Москва), агрохимик, профессор, рек
тор ТГУ. Род. в крест, семье.
Участник Гражд. войны. Окончил 
агрономический ф-т Казанского 
с.-х. ин-та (1927). Канд. с.-х. наук 
(1933). Д-р с.-х. наук (1948). С 
1928 -  инспектор Казанского гор. 
отдела нар. образования, с 1929 
-  инспектор по с.-х. образова
нию Татарского Наркомпроса. В 
1933 -  1937 -  зав. кафедрой со
циалистического земледелия 
Татарской высшей коммунисти
ческой с.-х. школы. В 1937 -  
1941, 1946 -  1948 был прорек
тор по уч. и науч. работе Казан
ского ун-та. Участник Великой 
Отечественной войны, с 1941 по 1946 -  в действующей ар
мии. В 1947 -  1948 под его руководством был открыт Тиран- 
ский ун-т (Албания). В 1948 -  1954 -  ректор ТГУ. Во время его 
ректорства значительно улучшилась материальная база 
Томского ун-та. Одновременно с 1 сент. 1948 М заведовал 
кафедрой агрохимии, с 1 февр 1949 -  кафедрой агрономии 
ТГУ. После отъезда из Томска -  зав. кафедрой земледелия 
ф-та почвоведения МГУ. Осн. науч. направление -  исследо
вания, направленные на повышение плодородия почвы и 
увеличение урожайности с.-х. культур. Подготовил 20 канд. и 
3 д-ра наук. Неоднократно избирался в Казанский горком, 
Томский горком и обком ВКП(б). Деп. Томского обл. Совета 
деп. трудящихся (1950 -  1954). Чл. президиума центр, прав
ления Об-ва сов.-венг. дружбы (с 1958). Был награжден ор
денами Красного Знамени (1942), Отечественной войны 1 ст. 
(1943), Красной Звезды (1944), «Знак Почета» (1953).

С. А. Не Крылов

Соч.: Сталинский план преобразования природы. Томск, 1952; Пути 
повышения урожайности озимой ржи в Томской области II Тр. ТГУ. 1954. 
Т.130.

Лит.: Профессор В Т. Макаров: К 75-летию со дня рождения II Вестник 
Московского университета. 1975. №3; Учреждения и деятели сельскохо
зяйственной науки Сибири и Дальнего Востока: Био-библиографический 
справочник. Новосибирск, 1997; Профессора Томского университета: Био
графический словарь. Т.З. 1945 -  1980. Томск, 2001.

Мако (Макко) Александр Эдуардович (Иосифо
вич) (14(26) 6.1851, Барнаул -  6.2.1925, Томск), художник. 
Род. в семье худ.-акварелиста, росс, подданного австр. про
исхождения До 18 лет жил в Сибири, сначала в Барнауле, 
потом в Томске. В 1869 окончил Томскую мужскую гимназию 
и уехал к деду в Мюнхен, где учился в Мюнхенской академии. 
В 1874 прислал на выставку в Имп. АХ свои работы «Лошадь 
при яслях», «Собака» и натюрморт «Разные вещи» с проше
нием о звании свободного худ. 30 апр. 1874 советом АХ он 
был удостоен звания неклассного худ М вернулся в Томск в 
кон. 1870-х, преподавал рисование в Мариинской женской 
гимназии, ввел на своих уроках рисование по фарфору, шел
ку и выжигание по дереву. Открыл в Томске свою студию, 
просуществовавшую неск. лет. Среди его учеников были 
С И. Голубин и трое бр. Оржешко, в т.ч. известный томский 
арх. В.Ф. О рж еш ко. М часто устраивал выставки. На вы
ставке 1887 были представлены пейзажи, картины, этногр. и 
анималистические этюды, сцены из охотничьей жизни, вы
полненные в технике масляной живописи и акварелью, а так
же рис. углем и карандашом. М. пробовал свои силы в

скульптуре: для Томского отделения Имп. Муз. об-ва он вме
сте с пом. изготовил в 1893 бюст П И. Чайковского, а для 
лит.-муз. вечера в связи со 100-летием со дня рождения
А.С. Пушкина выполнил бюст поэта. В Томском обл. крае
ведческом музее хранятся также 4 анималистические 
скульптуры М. В сер. 1890-х М. приобрел заимку на Алтае, 
куда каждое лето уезжал из Томска писать этюды. Кроме то
го, пытался заниматься скотоводством и коневодством, одна
ко в кон. 1904 вынужден был ликвидировать х-во и покинул 
Алтай Впоследствии М переехал в европ. часть России, ак
тивно участвуя в художественной жизни. Известно, что в 1908 
он подавал прошение о вступлении в чл. Московского об-ва 
любителей художеств, а в 1910 -  1913 был активным участ
ником художественных выставок в Киеве, являлся ч л - 
учредителем Об-ва худ-киевлян (1914). Точная дата возвра
щения М. в Томск не установлена, но уже в 1917 его имя зна
чится на афише 10-й периодической выставки Томского об-ва 
любителей художеств среди распорядителей выставки. В 
последние годы своей жизни М. проявил себя и как худ,- 
баталист. В Томском обл. художественном музее хранятся 
работы М. «Охотничий натюрморт» (1902), «Битва под Равой 
Русской» (1914), «Пастушонок» (1919), «Партизаны на Алтае» 
(1920) и др. В Омском музее изобразительных иск-в хранятся 
его работы «Тайга» (1917) и «В степи» ( 1917).

Н А А м ельянчик

Лит.: А д р и а н о в  А .В. О б и с ку с с тв е  в Т о м с ке  II Город  Т о м ск. Том ск, 

1912 ; М ур а то в  П. И зо б р а зи те л ьн о е  и с ку с с тв о  Т ом ска . Н о во си б и р ск, 1974; 

Т о м с ки й  о б л а стн о й  х у д о ж е с тв е н н ы й  м узей : К аталог. Том ск, 1993; Т о ка 

р е в  В .П . А .И . М ако  II Х у д о ж н и ки  С и б и р и . X IX  век. Н о во си б и р ск, 1993; М а 

н и л о в  В .В . Н о вы е  с ве д е н и я  к б и о гр а ф и и  А л е кс а н д р а  Э д у а р д о ви ча  М а ко  / /  

Х у д о ж е с т в е н н а я  ж и зн ь  С и б и р и  на ча л а  X X  в. Т ом ск, 2000.

Максимов Виталий Васильевич (р. 16.5.1941, г. Ко
ломна Московской обл ), виолончелист, педагог. Окончил 1-е 
Московское обл. муз. уч-ще (1963) и оркестровый ф-т Гос. муз,- 
пед. ин-та им. Гнесиных (1968).
С 1968 живет в Томске, артист 
симф. оркестра, концертмейстер 
виолончелей. Преподаватель 
камерного ансамбля и руководи
тель камерного оркестра Том
ского муз. уч-ща (1968 -  1981).
Участник струнного квартета 
(виолончель) Томской филар
монии (с 1974), солист-виолон- 
челист (с 1968). Проф. кафедры 
инструм. исполнительства Ин-та 
иск-в и культуры ТГУ (с 2000).
Основатель и руководитель клу
ба камерной музыки Дома уче
ных в Томске (1973), художест
венный руководитель ансамбля скрипачей ТГУ (с 1982). В 
репертуаре музыканта произв. А. Дворжака, К. Сен-Санса, 
Р. Шумана, С.В. Рахманинова. М. стал первым исполнителем 
в Томске концертов Д.Д. Шостаковича, А.И. Хачатуряна, 
Э.В. Денисова, К.М. Лакина. Неоднократно выступал в ка
честве солиста на концертах в городах России, Югославии, 
Германии Заел. арт. РСФСР (1985). Награжден медалью «За 
трудовую доблесть» (1981).

С.П. Вавилов

Макушин Алексей Иванович (3(15) 2 1856, с. Пути- 
но Оханского у. Пермской губ. -  7.1.1927, Ленинград), врач, 
общественный деятель. Род. в семье сел дьячка, брат 
П.И. Макушина, окончил духовную семинарию, Имп медико-



Краткая энциклопедия города Макушин Петр Иванович

хирургическую академию в Пе
тербурге со ст. лекаря (1879), 
работал земским врачом Ирбит- 
ского у. Пермской губ. 3 июня 
1883 Томская гор. дума избрала 
М. врачом лечебницы для бед
ных, открытой на средства гор. 
самоуправления. В 1887 М. за
нялся частной практикой, одно
временно (с 1892) исполняя 
обязанности врача духовного и 
женского епархиального уч-щ и с 
дек. 1889 по май 1901 -  сверх
штатного врача при управлении 
Томского почтово-телегр окр.
С июля по нояб. 1900 М. находился на военной службе в Сиб 
пех полку. Свой врачебный опыт М. обобщил в учебниках 
«Курс гигиены для средних учебных заведений, как пособие 
при гигиенических беседах с учащимися» и «Глазные болез
ни». М. явился одним из создателей Об-ва практических вра
чей в Томске, в 1897 и 1900 избирался почетным мировым 
судьей Томского окр., гласным Томской гор. думы (1894 -  
1898, 1902 -  1906). 13 янв. 1902 гор. дума избрала М. гор. го
ловой. Под руководством М. гор. самоуправлению удалось 
сделать шаг вперед в развитии и благоустройстве Томска 
(почти в 2 раза увеличился гор. бюджет, построен водопро
вод, началось систематическое мощение улиц, открылось 
неск. начальных школ и 2 больницы). С нач. Рус.-япон. войны 
гор. самоуправление под руководством М. занималось про
блемами мобилизации, организовало прием и помощь ране
ным М придерживался либеральных взглядов, входил в 
Томское отделение партии кадетов После разгона полицией 
демонстрации томских уч-ся 18 окт. 1905 гор. дума под руко
водством М. заняла принципиальную позицию: потребовала 
от губернатора предания суду полицмейстера и удаления из 
города казаков, приняла решение прекратить финансирова
ние полиции и заняться орг-цией собственной милиции. Во 
время черносотенного погрома 20 -  21 окт. 1905 дом М. был 
разгромлен, семье удалось скрыться. М. уехал в Петербург, 
откуда прислал в Томскую гор. думу письмо с просьбой осво
бодить его от обязанностей гор. головы 21 янв. 1906 проше
ние было удовлетворено Весной 1906 М. был избран одним 
из шести деп. 1-й Гос. думы от Томской губ., активно работал в 
неск. ее комиссиях. После роспуска Думы М. стал участником 
Выборгского совещания (в числе 200 деп.) и подписался под 
воззванием «Народу от народных представителей», за что был 
привлечен к следствию и подвергнут 3-месячному заключению 
в тюрьме. По требованию властей 2 нояб. 1906 М. был исклю
чен из списка гласных Томской гор. думы. Вернувшись в Томск, 
он возглавил Томское об-во взаимного страхования, затем -  
кредитное об-во, руководил к-том по постройке Дома науки 
им. П И. Макушина Летом 1914 М был избран председателем 
правления центр, банка Об-ва взаимного кредита и уехал в 
Петроград. Выборный срок его работы закончился в 1917, но 
вернуться в Томск М. не удалось. Награды: ордена св. Стани
слава 3 ст. (1896), св. Анны 3 ст. (1900).

А. Г. Караваева

Лит.: Дмитриенко Н.М. Человек кипучей энергии II Томский вестник. 
Краеведческое прил. «Елань». 1993.13 нояб.

Макушин Петр Иванович (31.5(12.6) 1844, с. Путино 
Оханского у Пермской губ. -  4.6.1926, Томск), предпринима
тель, общественный деятель, меценат. Род. в семье сел. дьяч
ка, окончил духовное уч-ще и духовную семинарию в Перми, 
в 1863 был принят на казенный счет в Петербургскую

духовную академию. В 1865, не 
окончив курса академии, в ответ 
на обращение Св. синода отпра
вился в православную духовную 
миссию на Алтай, чтобы органи
зовать уч-ще для подготовки 
учителей-миссионеров из мест
ного нас. В 1868 М был назначен 
смотрителем Томского духовного 
уч-ща и работал на этой должно
сти до 1873, когда вышел в от
ставку и занялся частным пред
принимательством. В апр. 1871 
М. получил разрешение на от
крытие частной публичной б-ки, 
к-рая бесперебойно работала до национализации ее в нач. 
1920. Книжный фонд б-ки составлял 40 тыс. томов. 19 февр. 
1873 М. совм. с куп. В.В. Михайловым открыл Сиб. книжный 
магазин, первый подобный в Сибири. За первое десятилетие 
существования книжного магазина число его постоянных по
купателей достигло 5 тыс., а к 1920 -  15 тыс. В каталоге мага
зина насчитывалось 50 тыс. назв кн. практически по всем от
раслям знаний. В 1876 открылась типография М., в 1881 он 
получил разрешение на изд. первой в Томске частной «Си
бирской газеты», выпуск к-рой продолжался до лета 1888 В 
1894 М. добился права на изд. «Томского справочного лист
ка», в след, году расширенного и преобразованного в «Том
ский листок», а с 1897 -  в «Сибирскую жизнь», к-рую М. из
давал и редактировал вместе с братом А.И. Макушиным. 
М издавал также кн., высокое качество книжной продукции 
было отмечено в 1887 на Уральской науч.-пром. выставке в 
Екатеринбурге, где типография Михайлова и М. удостоилась 
золотой медали. М. вел б. общественную работу, с 1875 из
бирался гласным Томской гор. думы, где в 1880 создал учи
лищную комиссию и возглавлял ее 15 лет. Летом 1882 по его 
инициативе открылось Об-во попечения о начальном обра
зовании, первое просветительное об-во в Томске, в к-ром М 
председательствовал до 1892. В 1901 М основал Об-во со
действия устройству сел. бесплатных б-к-читален в Томской 
губ., 7 лет спустя приступил к устройству по томским селам 
книжных лавок-шкафов и открыл их более 100. М выступал 
как крупный жертвователь на нужды культуры, в мае 1905 он 
заявил о внесении им 100 тыс. руб. на создание Нар. ун-та 
им. П.И. Макушина. В 1912 было выстроено здание ун-та, 
или Дома науки им. П.И. Макушина, однако устав его был ут
вержден только в 1916, а открытие уч. заведения для народа 
состоялось в нач. 1918. Летом 1918 М. выступил одним из 
инициаторов сбора средств помощи раненым воинам, по
жертвовал 30 тыс. руб. на устройство вагона-бани и дезока- 
меры в частях Белой армии В 1919 М внес 5 тыс. руб., чтобы 
на проценты с этой суммы Ин-т исследования Сибири при
суждал пр. за лучшее популярное соч. о Сибири. Пожертво
вал 10 тыс. руб на постройку здания Сиб. высших женских 
курсов, помогал различным образовательным и просвети
тельным учреждениям М. придерживался либеральной по
зиции, что вызывало настороженность властей, с кон. 1880-х 
он находился под особенным наблюдением жандармских чи
нов, а в 1891 за ним был учрежден негласный надзор. В 1912, 
во время выборов в 3-ю Гос. думу, М. баллотировался в груп
пу выборщиков от блока прогрессистов и набрал в Томске 
наибольшее кол-во голосов. В 1917 он вошел в состав руко
водящего к-та партии кадетов, в 1920, после восстановления 
в Сибири сов. власти, дважды подвергался арестам. Заслуги 
М. перед об-вом были отмечены властями: в 1910 ему было 
присвоено звание почетного гражданина г. Томска, в 1919 
-  звание почетного гражданина Сибири. При сов власти
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все предприятия и имущество М. было национализировано, 
он работал консультантом, а затем чл. правления Сибкрай- 
издата, заведовал его торг, отделом. В мар. 1924 его избрали 
товарищем председателя Сиб. отделения Всероссийского об- 
ва «Долой неграмотность», вручили билет № 1 В след, году 
М. был привлечен к работе по созданию Об-ва изучения  
Томского края, а весной 1926 избран почетным чл Об-ва по 
изучению Урала, Сибири и Д. Востока. М скончался, не до
жив неделю до 82 лет, и был похоронен, согласно своему за
вещанию, в ограде Дома науки.

Н.М. Дмит риенко

Соч.: Известия из Алтайской духовной миссии II Душеполезное чте
ние. 1867. №7. 4.2; Отчет о состоянии начальных училищ Томска за 
1881/82 уч. год. Томск, 1882; Народная бесплатная библиотека в Томске. 
Томск, 1887; Двадцатипятилетие первой частной библиотеки в Томске II 
Томский листок. 1896. 1 сент.; Газетно-издательская деятельность во вре
мя царизма II Северная Азия. 1928. № 2.
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тельности. Томск, 1916; Адрианов А.В. Особый человек: к 75-летию 
П.И. Макушина II Сибирская жизнь. 1919. 13 июня; Здобнов Н. 
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Макушкин Юрий Семенович (р 10 3 1941, с Зале- 
сово Залесовского р-на Алтайского края), физик-оптик, про
фессор Род. в семье служащего Окончил радиофизический 
ф-т ТГУ (1963). Канд ф из-ма- 
тем. наук (1967). Д-р физ.-ма- 
тем. наук (1978). С 1964 по 1967 
-  аспирант кафедры оптико
электронных приборов. По со
вместительству -  мл. науч. сотр.
СФТИ. С 1967 по 1969 -  ст. науч. 
сотр. СФТИ. С 1969 -  зав. лабо
раторией, отделом, зам. дирек
тора Ин-та оптики атмосферы 
Сиб отделения АН СССР В 
1983 -  1992 М. был ректором 
ТГУ. Проф (1984). С 1987 -  зав. 
кафедрой оптики и спектроско
пии ТГУ Обл. науч. интересов -  
изучение внутримолекулярных 
взаимодействий, получение и анализ тонкой структуры коле
бательных и колебательно-вращательных спектров молекул 
атм. и загрязняющих атмосферу газов, применение спектро
скопических методов в атм. оптике и лазерном газоанализе. 
М. предложил эвристическую форму колебательно-враща
тельного гамильтониана и приближенный метод построения 
эффективных гамильтонианов (в первую очередь, враща
тельного), отвечающих за определенные участки спектров. 
Опираясь на этот метод, впервые в СССР были проведены 
обширные расчеты параметров спектральных линий в разных 
диапазонах спектров. В дальнейшем был создан строгий 
обобщенный метод построения эффективных гамильтониа
нов (обобщенный метод возмущений), из к-рого все извест
ные к тому времени (сер 1970-х) получаются как частные

случаи. Это позволило впервые в молекулярной спектроско
пии создать системы аналитических вычислений на ЭВМ Все 
это с сер. 1960-х сформировало школу по молекулярной 
спектроскопии и спектроскопии атм. газов. Представители 
этой школы защитили 34 канд. и 11 докт дис М -  автор бо
лее 250 науч. работ, в т.ч 9 монографий, 2 авторских свиде
тельств на изобретения. Лауреат пр. ТГУ (1994, 1999), пр. 
Президиума Сиб. отделения АН СССР 3 ст. за лучшую при
кладную работу. Чл. Томского обкома КПСС, чл. бюро Том
ского обкома КПСС. Избирался чл. Томского гор. исполкома 
Совета нар. дел. Награжден медалью «За заслуги перед 
Томским государственным университетом» (1998). Действи
тельный чл. Международной академии наук высшей школы 
(1993), Росс, академии естественных наук (1998). Заел, дея
тель науки РФ (1999). Награжден почетным знаком Росс, ака
демии естественных наук «За заслуги в развитии науки и эко
номики» (1998), серебряной медалью Петра I (1998), меда
лью им. С П. Королева Федерации космонавтики России
(2001), нагрудными знаками «За отличные успехи в работе» 
Гос. к-та СССР по нар. образованию (1991) и «Почетный ра
ботник высшего профессионального образования РФ» (2001) 
Награжден орденами: «Знак Почета» (1976), Трудового Крас
ного Знамени (1982); медалями: «За освоение целинных зе
мель» (1957), «За доблестный труд в ознаменование 100- 
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).

К.В. Петров
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Аналитические вычисления на ЭВМ в молекулярной спектроскопии. Ново
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В.Е. Зуевым, Ю Н. Пономаревым); Изотопозамещение в многоатомных мо
лекулах. Новосибирск, 1985 (в соавт. с А.Д. Быковым, О.Н. Улениковым); 
Колебательно-вращательная спектроскопия водяного пара. Новосибирск, 
1989.

Лит.: Ларионова Н. Юбилей ученого II Alma Mater. 2001. 16 мар ; Про
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Томск, 2003. Т.4.4.2.

Макшеев Вадим Николаевич (р 4.9.1926, Ленин
град), писатель. Род. в семье потомственных дворян, отец -  
быв. офицер Рус. армии, участник Первой мировой войны, 
эмигрировавший после Гражд 
войны из России, мать -  дочь 
ген., проф Николаевской воен
ной академии, военного истори
ка Ф А . Макшеева. Детство М 
прошло в Эстонии. После окон
чания начальной школы учился 
в Тартуском реальном уч-ще и 
Нарвской гимназии. В 1941 за 
неделю до нач Великой Отече
ственной войны семья в числе 
мн. была репрессирована: отец 
отправлен в концлагерь на Сев.
Урал, где вскоре умер, мать с 
детьми сослана в Васюганский 
р-н Новосибирской обл. на спец, 
поселение. В 1942 мать и младшая сестра М. умерли от го
лода и лишений. С учета спец, комендатуры М. был снят 
лишь после смерти Сталина в 1954. М. начал работать еще 
подростком -  на рыбном з-де в пос. Новый Васюган, затем 
колх. счетоводом, бухгалтером. Работая в колхозе, публико
вал проблемные ст. на экономические темы в московском 
журнале «Учет и финансы в колхозах», сотрудничал в район
ной и обл газ Первые рассказы М были опубл в каргасок-
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ской районной газ. «Северная правда». В 1960 он был принят 
в Союз журналистов СССР и вскоре стал зав. с.-х. отделом в 
газ. «Северная правда». С 1963 М. живет в Томске. Работал 
лит. сотрудником, зав. отделом, спец, корреспондентом от
дела с. х-ва обл. газ. «.Красное знамя» (1963 -  1977). Одно
временно с газетной работой занимался лит творчеством. 
В 1968 журн. «Сибирские огни» опубликовал рассказ М «Ис- 
лолинка», за ним последовал ряд публикаций в региональных 
и центр, журн. В 1973 в Москве вышла первая кн. писателя -  
сб. рассказов «Последний парень». В 1977 М принят в Союз 
писателей СССР. С 1979 по 1987 был отв. секретарем Том
ской обл. писательской орг-ции Союза писателей РСФСР М.
-  автор 11 художественных и публицистических кн., его про- 
изв. публикуются в зарубежных журн., включены в антологии. 
В 1997 в московском изд-ве «Русский путь» в серии «Иссле
дования новейшей русской истории» под ред. А.И. Солжени
цына вышла кн М. «Нарымская хроника», отмеченная в росс, 
и зарубежной (Франция. Эстония) печати В 1999 эта кн. из
дана в Риге на латышском яз. М. -  лауреат пр. Союза журна
листов СССР (1973), пр. Союза писателей РСФСР (1986, за сб. 
рассказов «Дождь надолго»), пр. журн. «Октябрь» (1989, за по
весть «И видеть сны...»). За серию публицистических материа
лов получил губернаторскую пр. (1998). Пр. им П И Макушина 
в 1999 отмечена «Нарымская хроника». Награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -  
1945 гг.», двумя орденами «Знак Почета» (1973, 1974). Заел, 
работник культуры РСФСР (1995).

Н А. Амепьянчик
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2 8 с е н т .:  К о р о б о в  В. Б л и ж н и е  с тр а нстви я . М ,. 1982; Э то в  В. С о вр е м е н н ы й  

р а сска з. М ., 1983; К о л е сни ко в а  Р .И . М еж д у п р о ш л ы м  и б уд ущ и м  II К расное  

знам я . 1980 . 11 м ая; П а у л ь с е н  Н. В а д и м  Н и ко л а е ви ч  М а кш е е в  II Р а д уга  

(Э сто н и я ). 1995. № 3 ;  К н язе в  М . А р х и п е л а г Гулаг, Н а р ы м с ки й  край II Р ус

ска я  м ы с л ь  (П а р и ж ). 1997. 6 нояб.

Малиновский Иоанникий Алексеевич (4(16)11. 
1868, Острог Волынской губ. -  12.1.1932, Киев), юрист, про
фессор. Род. в семье ремесленника. Окончил юрид. ф-т ун-та 
св Владимира (Киевский) в 
1892. Магистр гос. права (1904)
Д-р гос. права (1912). С 1898 -  
и.д. экстраординарного, с 1904 -  
ординарный проф. по кафедре 
истории рус права Имп Томско
го ун-та Совм. с проф. М Н. Со
болевым редактировал газ 
«Сибирская жизнь» (1905 -
1906, 1907 -  1910), был одним 
из учредителей т-ва «Сиб. т-во 
печатного дела» (1906). По со
вместительству преподавал на 
частных ист-филос курсах 
(1907 -  1909). В 1913 уехал из 
Томска, был экстраординарным 
проф. кафедры истории рус. права Варшавского ун-та, с 1915
-  проф Донского ун-та. Учредитель и первый директор Рос
товско-Нахичеванского нар. ун-та. В 1919 -  1920 -  чл. Совета 
при управлении нар. просвещением пр-ва Деникина. С 1926 -  
зав кафедрой обычного права Киевского ун-та. Осн. науч 
направление -  гос. право и история рус права, меры наказа
ния и социальная защита Будучи в Томске, занимался про

блемами истории Сибири с юрид точки зрения Перу М. при
надлежит работа «Ссылка в Сибирь» (1900), в к-рой он при
менил новаторские статистико-экономические методы. Пред
логом увольнения из Томского ун-та явилась публикация его 
ст. «Кровавая месть и смертная казнь» (1909), написанной в 
поддержку деп. Гос. думы, выступивших с требованием отме
ны смертной казни. За работу «Русские писатели-художники 
о смертной казни» (1910) М был приговорен к тюремному за
ключению на один месяц (амнистирован по случаю 300-летия 
Дома Романовых). Живя в Томске, входил в состав к-та Об-ва 
земледельческих колоний и ремесленных приютов. Назна
чался почетным мировым судьей. В 1907 М. был выдвинут 
канд. в деп. 3-й Гос. думы, но отказался в пользу проф. Том
ского технологического ин-та Н.В Некрасова За работу «Ра
да Великого княжества Литовского в связи с боярской думой 
древней Руси» удостоен Имп. АН пр. им. П.Н. Батюшкова. 
Акад. Всеукраинской АН (1926). Был награжден орденом св. 
Анны 3 ст. (1905).

С.Ф Фоминых

Соч.: Учебное пособие по истории русского права II Изв. Император
ского Томского университета. 1902. Кн. 21; Древнейшая русская аристокра
тия II Сб. статей по истории права, посвященный проф. Владимирскому- 
Буданову Киев, 1904; Лекции по истории русского права. Томск, 1907; На
кануне земства в Сибири II Вестник Европы. 1910. № 12; Об изучении ис
тории Сибири и живой старины в Сибири II Сибирские вопросы. 1910; 
Прошлое Томска //Город Томск. Томск, 1912.

Лит.: Наука и научные работники СССР: Справочник. 4.6: Научные 
работники СССР без Москвы и Ленинграда. Л., 1928; Майданюк Э. Неугод
ный всем властям II Томский вестник. 1995. 25 февр.; Профессора Томско
го университета: Биографический словарь. Вып.1: 1888 -  1917. Томск, 
1996.

Малое народное училище начальное уч. заведение 
Открыто в Томске 24 нояб. 1789 по царскому указу от 3 нояб. 
1787, находилось в ведении Тобольской, с 1804 -  Томской 
дирекции уч-щ Представляло собой мужское 2-классное на
чальное уч-ще, в к-ром преподавали 2 учителя, по одному на 
класс, они подчинялись смотрителю. Урок длился 1 ч, в не
делю было 30 уроков Курс обучения -  двухгодичный Про
грамма включала чтение, письмо, арифметику, грамматику, 
закон Божий, иностр. яз., чистописание и рисование. 2 июля 
1811 М н у было преобразовано в 3-классное уездное уч-ще, 
к-рое было ступенью для поступления в гимназию. Уч. год 
длился с 1 авг. по 1 июля, преподавали 3 учителя, число 
предметов выросло до 15, в программе появились история, 
география, нач. геометрии и физики. В 1836 произошел пере
ход от классной системы обучения к предметной В програм
ме появились черчение и стереометрия. Кол-во уроков в не
делю сократилось до 20 продолжительностью каждый по 
1,5 ч До 1864 обучение было бесплатным 1 июля 1902 
уездное уч-ще было преобразовано в 1-е гор. 4-кпассное 
уч-ще с 5-летним сроком обучения, в 1914 -  в высшее на
чальное уч-ще с 6-летним сроком обучения Окончившие 
уч-ще получали право поступления в 5 класс гимназии, если 
выдерживали экзамен по иностр. яз В 1803 в уч-ще было 
36 учеников, в 1811 -  60, в 1824 -  129, в 1836 -  55, в 1843 -  52, 
в 1863 -  43, в 1912 -  229. Всего с 1836 по 1914 уч-ще окончи
ло 1273 ученика.

В.А. Бузанова

Лит.: Мисюрев А. Столетие Томского уездного училища. Историческая 
записка. Б.м., б.г.; Он же. Краткие сведения по истории дирекции училищ 
Томской губернии. Томск, 1913: Юрцовский И.С. Очерки по истории про
свещения в Сибири. Новониколаевск, 1923.
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Маломет Моисей Исаевич (1871, Томск -  до 24 6 
1961, Томск), дирижер, педагог. Род. в семье томского музы
канта и дирижера И.С. Маломета. Окончил реальное уч-ще 
(1889), муз. классы Томского отделения Имп. Рус. муз. об-ва 
и Варшавскую консерваторию по специальности дирижера- 
капельмейстера (1898). По окончании консерватории работал 
в Томске, играл на скрипке в оркестре своего отца, организо
вывал концерты, дирижировал любительскими и полупро
фессиональными оркестрами. В 1917 -  1920 М. явился одним 
из организаторов первого проф. союза оркестрантов. В 1930
-  1950-х преподавал в муз. уч-ще по классам хорового дири
жирования и оркестровому. Среди учеников М. -  нар. арт. 
СССР, солистка Новосибирского академического театра опе
ры и балета Л.В. Мясникова, заел, работник культуры РСФСР
С.А. Королев. В 1945 М участвовал в создании симф. орке
стра, вошедшего вскоре в состав обл. ф илармонии, стал его 
первым дирижером и худ. руководителем М отличался фе
номенальной преданностью музыке, высокими гражд и чело
веческими качествами, мягким и доброжелательным характе
ром Более полувека его имя было своеобразным камерто
ном муз. жизни Томска.

С П. Вавилов

Лит.: Воробьева Н. Жизнь-легенда дирижера Маломета II Томский 
вестник. 1996.12 мар.

Мальцев Борис Алексеевич (р 12.7.1938, Пермь), 
гос деятель. Род. в семье военного врача. Окончил Томский 
инж.-строительный ин-т (1960), работал на стр-ве объектов 
атомной пром-сти мастером, 
прорабом, директором з-да же
лезобетонных конструкций (1960
-  1970). В 1970 был переведен в 
Томское управление стр-ва 
(позднее «Главтомскстрой»), где 
работал до 1990 зам. нач., гл. 
инж. и нач управления. В 1990 -  
1991 работал в обл. исполни
тельном к-те Совета нар. деп., 
ген. директором Томской строи- 
тельно-пром. ассоциации (1991
-  1994). В мар. 1994 М. был из
бран деп. Томской обл. думы. С 
апр. 1994 является председате
лем Думы 1-го, 2-го и 3-го созы
вов. 23 янв. 1996 М. стал чл. Совета Федерации Федерально
го Собрания РФ, зам. председателя к-та по международным 
делам Совета Федерации. В течение 20 лет М. занимался по 
совместительству пед. деятельностью в Томском инж- 
строительном ин-те, в 1989 был избран на должность проф 
кафедры технологии строительного произ-ва, в 1990 назна
чен зав. филиалом этой кафедры при «Главтомскстрое». В 
янв. 1992 М. присвоено ученое звание проф., ему принадле
жит ок. 40 науч. работ и публикаций по строительной темати
ке Он является действительным чл. Международной инж 
академии, акад. Росс, академии естественных наук. Заел, 
строитель РФ (1993). Награды: ордена «Знак Почета», Друж
бы народов, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед 
Отечеством», орден Рус. православной церкви св. благовер
ного кн. Даниила Московского 2 ст. (2002), три медали.

Л.А. Багаева

Соч.: Системный подход к внедрению бригадного подряда II Экономи
ка строительства (Москва). 1977. № 8; Практика применения методов зим
него бетонирования в г. Томске II Совершенствование технологии строи
тельного производства. Томск, 1978: Облицовка фасадов в условиях Сиби

ри II Строитель (Москва). 1979. № 6; Слово о власти. Томск, 1999; Слово о 
законе. Томск, 2000; Это была хорошая школа II Звездные годы земли 
Томской. Томск, 2000; Томская область превращается в собес II Томский 
вестник. 2002. 11 дек.; Оказавшись на обочине жизни II Красное знамя. 
2003.22 янв.

Лит.: Никифоров С. Председатель: заметки о власти II Томский вест
ник. 2001. 25 дек.

Мальцева Ольга Александровна (р. 28.8.1945, 
Таганрог Ростовской обл ), актриса Окончила Свердловское 
театр, уч-ще (1967), работала в Павлодарском драматиче
ском театре, с 1972 -  актриса
Томского обл. театра драмы.
В работах первых лет наиболее 
ярко проявилось ее комедийное, 
острохарактерное дарование 
Начиная с 1980-х М создает 
неск. образов драматического и 
трагедийного звучания. Наибо
лее значительны роли Лебедки- 
ной в спектакле «Поздняя лю
бовь» А Н Островского, Рокса
ны в «Сирано де Бержераке»
Э. Ростана, Зинки в «Патетиче
ской сонате» М. Кулиша, Лики в 
«Московском хоре» Л Петрушев- 
ской, Насти («На дне» М. Горь
кого) М. -  лауреат обл. театр конкурса «Маска» в номинации 
«За лучшую женскую роль» (роль Кручининой в спектакле 
«Без вины виноватые» А Н Островского) и в номинации «За 
роль второго плана» (Войницкая в спектакле «Дядя Ваня»
А.П. Чехова). В работе над образом Кручининой особенно яв
ственно проявилась зрелость таланта актрисы. Блестящие 
трагикомические образы наших современниц М создала в 
спектаклях «Мертвые уши, или Новейшая история туалетной 
бумаги» О. Богаева и «Конкурс» А. Галина Помимо работы в 
драматическом театре, М неск. лет руководила нар театром 
Томского дома ученых, была педагогом актерско-режиссер
ского курса Томского колледжа культуры Заел. арт. РФ (1993).

М.М. Смирнова

Лит.: Смирнова М. Такие разные роли II Народная трибуна. 1991. 
23 мар.; Афанасьева А. Одинокий голос человека II Томский зритель. 1996. 
№ 2; Родченко В. Ольга Мальцева, родом из детства II Томский вестник. 
1996. 24 февр.; Веснина Т. Явление классиков народу II Томский вестник. 
1999.13 мая; Она же. Русская икебана II Томский вестник. 2001. 3 февр.

Малярийная станция, леч.-профилактическое учреж
дение. Открылась в Томске в кон. 1922 (по др. сведениям в 
1923) в связи с нач. планомерной борьбы с малярией в Сиби
ри как науч.-практическое учреждение, в задачи к-рого вхо
дило изучение распространения малярии в Томской губ., об
следование малярийных очагов, лечение больных. В 1926 
при М.с. был открыт единственный в Сибири гельминтологи
ческий кабинет со спец, амбулаторией и стационаром В том 
же году по поручению Сибкрайздрава были организованы 3 
противомалярийных отряда для работы в Нарымском крае, в 
Томском и Ачинском окр. На М.с. регулярно проводились за
нятия с врачами-стажерами и студентами старших курсов по 
паразитологии, малярии и гельминтологии. Сотрудники ст. 
вели санитарно-просветительную и профилактическую рабо
ту, направленную прежде всего на уничтожение малярийного 
комара анофелеса По их рекомендации местные органы и 
х-ва производили мелиоративные работы и нефтевание во
доемов С 1934 М.с. заключала договоры с авиаотрядом на 
опыление химикатами заболоченных мест. Эти мероприятия
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наряду с лечением больных и профилактической хинизацией 
нас. привели к полн. ликвидации малярии. С 1944 учрежде
ние называлось Томской обл. М.с., заведовал ею со времени 
основания и до 1947 крупный маляриолог и паразитолог, вы
пускник Томского ун-та А.П. Ш ахматов.

Н  А. Амельянчик

Лит.: Малярия II Сибирская советская энциклопедия. [Новосибирск], 
1932. Т.З; Шахматов А.П. К пятнадцатилетию Томской малярийной станции 
II Красное знамя. 1938. 21 мая; Березин В.П. Славные страницы истории 
борьбы с малярией в Томской области II Материалы к истории медицины и 
здравоохранения Сибири. Томск, 1960; Карманова Т.П. К истории ликвида
ции малярии в Томской области //Там же,

«Манотомь», з-д одноим. открытого акц. об-ва. Создан 
как Томский з-д измерительных приборов в сент.-нояб. 1941 
на базе эвакуированных из Москвы з-да «Манометр» и из Ле
нинграда -  гос. з-да измерительных приборов, оптико
механического з-да № 5, з-да «Молодой ударник». В дек. 
1941 переим в Томский манометровый з-д гл. управления по 
произ-ву приборов контроля и регулирования технологиче
ских процессов «Главприбор» Наркомата минометного воо
ружения СССР. В 1957 з-д находился в ведении совнархоза 
Томского экономического адм. р-на, с 1963 по 1965 -  совнар
хоза Зап.-Сиб. экономического адм. р-на. В 1965 -  1970 з-д 
подчинялся гл. управлению по произ-ву приборов контроля и 
регулирования технологических процессов «Главпромпри- 
бор» Мин-ва приборостроения, средств автоматизации и сис
тем управления СССР. В янв. 1971 з-д перешел в подчинение 
Всесоюзного пром. объединения по произ-ву приборов кон
троля и регулирования технологических процессов «Союз- 
промприбор» того же мин-ва В дек. 1941 численный состав 
рабочих з-да составлял 417 чел., в кон. 1942 -  587 чел. Обо
рудование размещалось на производственных пл. Томского 
ликероводочного з-да. Становление з-да связано с именами 
и.о. директора М Лиля, гл. инж. А.М. Марковского, нач. тех
нического отдела Ю Я. Бизилевского. Первая продукция была 
получена в нач. 1942. Выпускались приборы для авиацион
ной, танковой пром-сти, минометного вооружения (тахомет
ры, калориметры, манометры и вультеры и др.). На з-де дей
ствовали стахановские школы, комсомольско-молодежные 
бригады 150 работников з-да ушли на фронт За годы войны 
выпуск продукции з-да увеличился в 5 раз. Во Всесоюзном 
социалистическом соревновании з-д 18 раз занимал класс
ные места, получал переходящее Красное знамя Наркомата 
и ВЦСПС. 636 рабочих з-да были награждены орденами и 
медалями. В послевоенные годы изменился кадровый состав 
На основе технического перевооружения и механизации уда
лось наладить выпуск новой продукции: корабельных, тор
мозных, стоккерных манометров, стационарных центробеж
ных, магнитных, вибрационных тахометров, шахтных скоро
стемеров, реле давления, рентгеновских камер Осваивался 
выпуск изделий для с. х-ва, продукции широкого потребле
ния. В 1950-х на з-де были внедрены скоростное резание ме
талла, поточная обработка деталей. В 1952 Сов. мин. СССР 
принял решение о стр-ве новой площадки з-да в р-не Комсо
мольского пр. Новые корпуса осваивались в 1958 -  1968. В 
нач. 1960-х на з-де возрос удельный вес новых приборов -  
аммиачных и электроконтактных манометров. Проводилась 
комплексная механизация и автоматизация вспомогательных 
операций, была отлажена система межцеховой транспорти
ровки деталей и узлов. В 1964 директором з-да стал 
А.Ф. Пушных (работал на предприятии с 1947). При нем был 
осуществлен переход на новую систему планирования и эко
номического стимулирования. Полученная прибыль была на
правлена на развитие социальной базы з-да: стр-во жилья,

детских садов, пионерского лагеря, создание фонда экономи
ческого стимулирования. Указом Верх. Совета СССР от 
7 февр 1971 з-д за трудовые успехи был награжден орденом 
Октябрьской Революции 42 работника предприятия были 
удостоены гос. наград, токарь-часовщик Э.Б. Быкова получи
ла звание Героя Социалистического Труда. А.Ф. Пушных был 
награжден орденом Ленина. В 1970-х на з-де развернулась 
комплексная механизация производственных процессов, шло 
обновление продукции. В номенклатуре предприятия появи
лось 36 новых назв. Началось произ-во манометров для мо
лочной и шинной пром-сти. В управление произ-вом внедря
лись автоматизированные системы. В нач. 1980-х на з-де 
ощущалась нехватка рабочих рук и производственных пл. 
Развернулась реконструкция старых корпусов, установка но
вых автоматизированных линий, к-рые компенсировали не
достаток рабочих рук. Одновременно шло обновление ассор
тимента продукции, устаревшие приборы заменялись новы
ми В 1990 з-д вошел в состав международного гос. объеди
нения «Промприбор». В 1992 при з-де было образовано 
опытно-конструкторское бюро В 1993 з-д перешел в собст
венность акц об-ва открытого типа «Манотомь». Учредите
лем об-ва выступил к-т по управлению гос. имуществом ад
министрации Томской обл. Ген. директором стал В.Н. Гури- 
нович, возглавлявший предприятие с 1986 до самой своей 
смерти в 2003. В 2003 ген. директором з-да избран А Гетц. 
«М.» занимается произ-вом и реализацией технических спец, 
сигнализирующих, коррозоизностойких и др приборов кон
троля параметров давления и темп-ры, манометров, вакуу- 
метров, мановакууметров технических ж.-д., молочных, ам
миачных, виброустойчивых, судовых, взрывозащищенных, 
датчиков давления и темп-ры, счетчиков электрической энер
гии, товаров нар. потребления (замки, отвертки, дюбели). 
В последние годы были запущены в произ-во новые изделия 
-  терморегуляторы, манометрические термометры, модифи
кация манометра во взрывозащитном исполнении. За 1995 -  
2000 произ-во приборов возросло с 688 до 753 тыс. шт. 
В 2001 было выпущено 830 тыс. приборов. Числ. работающих 
на предприятии сократилась с 1491 до 1003 чел. Дала хоро
шие результаты система качества, внедряемая на з-де, кол- 
во рекламаций значительно уменьшилось. Развернулась ра
бота по созданию новых приборов, заключен договор о со
трудничестве с ТПУ, к-рый готовит для предприятия кадры, 
выдает рекомендации по управлению, новым технологиям, на 
з-де создано опытно-конструкторское бюро во гл. с доцентом 
ТПУ Ю. Свинолуповым. По оценке аналитиков, «М » по всей 
совокупности показателей (динамике развития, финанс. ус
тойчивости, рентабельности) занимает 1-е место в городе 
среди предприятий маш.-строит. профиля.

А. Г. Караваева

Лит.: Брестовицкая В. От простого -  к сложному и более совершенно
му, а также о социальном развитии I I О людях с чистой совестью: Из исто
рии группы томских заводов. М., 1992; Гавриленко Е. «Манотомь» -  есть 
прибыль, есть развитие II Томский вестник. 2001. 24 апр.; Уткина Е. «Мано
томь» завоевывает рынок II Томский вестник. 2001. 2 окт.

Мариинская женская гимназия первое ср. уч за
ведение для девочек в Томске, открытое 1 сент. 1863. По за
мыслу жертвователей на нужды женского образования в Си
бири предпринимателей Поповых М.ж.г. содержалась на до
ходы учрежденного ими Сиб. общественного банка, а позже и 
за счет средств гор. самоуправления. Гимназия называлась 
по имени покровительницы женского образования в России 
имп. Марии Федоровны, домовая церковь М.ж.г. была освя
щена во имя Марии Магдалины. М.ж.г. открылась во флигеле 
дома чиновницы В. Соколовой (на углу совр. пер. Батенькова



Мартынов Анатолий Кузьмич Томск от А до Я

и Набережной р. Ушайки), через 2 года была переведена в 
дом золотопромышленника Шебалина на Духовской ул (ныне 
ул. К. Маркса) С увеличением числа уч-ся для М.ж.г снима
лись дополнительные помещения, а в 1897 к зданию гимназии 
была сделана пристройка со стороны Приюто-Духовского 
(Совпартшкольного) пер. по проекту арх. П.Ф. Федоровского.

Мариинская женская гимназия. Нач. XX в.

Параллельные классы М.ж.г располагались в деревянном 
здании по ул. Александровской, 8(10), пожертвованном куп. 
И.А. Ереневым, и в доме Ермолаева по Ямскому (Нахановича) 
пер , 16. На рубеже XIX -  XX вв в М.ж.г. обучалось до 900 уче
ниц Курс обучения составлял 7 классов, в нач. XX в открылся 
8-й пед. класс для подготовки учительниц начальной школы. За 
обучение в М.ж.г. взималась плата, к-рая в 1910-х составляла 
250 руб. в год для воспитанниц с пансионом и 200 руб. -  для 
«полупансионерок», преподавание иностр. яз. и танцев опла
чивалось дополнительно. С 1886 в М.ж.г. существовала сти
пендия для учениц из процентов завещанного А.М. Лучшевой 
капитала в 600 руб. В 1918 М.ж.г. стала гимназией № 3, после 
1920 -  ср. школой № 3, к-рая работает до сих пор.

Г.Н. Ст арикова

Лит.: Об открытии в городе Томске Мариинской женской гимназии II 
Томские губернские ведомости. 1863. 13 сент.; История названий томских 
улиц. Томск, 1998.

Мартынов Анатолий Кузьмич (р. 1.12.1932, с. Вол
чиха Волчихинского р-на Зап.-Сиб. края), профессор. Род. в 
семье служащего. Выпускник механического ф-та ТПИ (1956). 
Канд. техн. наук (1980). Д-р техн. 
наук (1986). В 1956 -  1960 рабо
тал мастером цеха шасси, ве
дущим инж.-экспериментатором 
спец. КБ Уральского автозавода 
С 1960 -  инж., зам. гл. инж. по 
экспериментальному произ-ву, 
зам. директора НИИ, директор 
опытного з-да Миасского элек
тромеханического НИИ Челя
бинской обл. С 1967 -  директор 
Томского приборного з-да. В 
1977 -  1997 -  директор и гл. 
конструктор Томского НИИ тех
нологии машиностроения (орг- 
ция «Технотрон»). Одновремен
но с 1983 -  зав филиалом кафедры автоматизации и роботи
зации в машиностроении ТПИ, доцент; с 1989 -  зав базовой 
кафедрой компьютеризации машиностроения, проф

Науч. направление -  автоматизация технологических про
цессов и произ-в механообработки. Будучи директором при
борного з-да, М. занимался автоматизацией механообработки 
деталей точной механики, созданием новейших технологий в 
обл. прецизионного (гироскопического) произ-ва. Результаты 
его исследований внедрены на более чем 80 предприятиях 
страны. За эти работы М. был удостоен Гос. пр. СССР (1985). 
Автор более 130 науч. работ, в т.ч. 3 монографий, имеет 13 ав
торских свидетельств. Являлся чл. горкома, райкома КПСС г. 
Томска, деп. гор. и районного Советов деп. трудящихся. Чл. 
президиума Совета старейшин г. Томска. Награжден золотой и 
серебряной медалями ВДНХ, 5 медалями Федерации космо
навтики России (в т.ч. акад. С П Королева, В.Г. Макеева, В.И. 
Кузнецова), почетной медалью Сов. фонда мира, юбилейной 
медалью «100 лет ТПУ». Имеет знаки «Отличник здравоохра
нения», «Изобретатель СССР». Награжден орденами Трудово
го Красного Знамени (1966), Ленина (1971), медалями. Ч л - 
корр. Росс, академии технологических наук (1994).

А.В. Литвинов, К.В. Пет ров

Соч.: Автоматизация мелкосерийного механообрабатывающего про
изводства на базе станков с ЧПУ (в соавт. с В.И. Лившицем). Томск, 1984; 
Гибкие производственные системы механообработки в единичном и мел
косерийном производстве деталей точной механики. Томск, 1986; Как мы 
преодолевали трудности II Звездные годы земли томской. Томск, 2000.

Лит.: Профессора Томского политехнического университета. 1991 -  
1997 гг.: Биографический сб. Томск, 1998.

Марухленко Виктор Васильевич (р. 242.1944, 
Томск), дирижер оркестра нар инструментов, педагог. Окон
чил Томское муз. уч-ще (1965) по классам баяна (преподава
тель В Т. Феоктистов) и балалайки (преподаватель И Е Ро- 
дюков) и Новосибирскую консерваторию (1972) по классам 
баяна (преподаватель Г.Н. Житихин) и дирижирования (пре
подаватель Э.С Маковский). С 1965 -  преподаватель Том
ского муз. уч-ща по классам баяна, дирижирования и инстру- 
ментоведения, с 1971 -  руководитель оркестрового класса 
уч-ща. В 1988 -  1993 М. был директором Томского обл. муз. 
уч-ща. В 1994 стал организатором и руководителем Томского 
муниципального рус. оркестр. Он автор ряда инструментовок 
и обработок для ансамблей и оркестра нар. инструментов. 
Лауреат всесоюзных, всероссийских, обл. фестивалей нар. 
творчества. Заел, работник культуры России (1993).

С П. Вавилов

Марченко Иван Тихонович (25.7(7.8). 1908, Брянск -  
14.9.1972, Москва), партийный деятель. Род. в рабочей се
мье В 1924 поступил учиться в школу фаб.-зав ученичества 
при паровозном депо ст. Брянск, 
по окончании к-рой работал сле
сарем, затем пом. машиниста 
паровоза. В 1930 поступил в Ле
нинградский ин-т инж. ж.-д. 
транспорта. Окончив ин-т, рабо
тал зам. нач. ф-та, затем руко
водителем аспирантуры в том 
же ин-те. В 1938 М. стал нач. 
политического отдела Зал. ж. д. 
в Смоленске. С нач. Великой 
Отечественной войны М., по по
ручению ЦК ВКП(б), вел работу 
по созданию партизанских отря
дов в Смоленской обл. В 1943 
он был назначен нач. централь
ной группы контроля Мин-ва путей сообщения, в 1945 -  дирек
тором паровозно-ремонтного з-да в г. Великие Луки. С 1946



Краткая энциклопедия города Матвиенко Геннадий Григорьевич

М работал нач. Московского отделения Зап. ж. д. В 1951 М. 
был избран первым секретарем Советского райкома ВКП(б) 
(в Москве), в 1954 -  1959 был вторым секретарем Московско
го горкома КПСС, В мае 1959 М. был избран первым секрета
рем Томского обкома КПСС. Избирался деп. Верх. Совета 
СССР, был чл. ЦК КПСС В нояб. 1965 он был освобожден от 
обязанностей первого секретаря обкома и назначен мин. ме
стной пром-сти РСФСР. Был награжден орденами Красной 
Звезды, Трудового Красного Знамени (дважды), Ленина, ме
далью «Партизан Великой Отечественной войны».

С .Я  Борщ ева

Лит.: Наши кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР II Крас
ное знамя. 1962. 15 февр.; Иван Тихонович Марченко (некролог) II Красное 
знамя. 1972, 20 сент.; Вологдин Е.А. Воспоминания. Томск, 1997.

Масоны, чл. религ.-этического об-ва, возникшего в 
XVIII в в Великобритании, а затем распространившего сеть 
своих ячеек (лож) и в остальных странах Европы М стреми
лись создать тайную всемирную opr-цию с целью объедине
ния человечества в религ. братском союзе Проповедь нрав
ственного самоусовершенствования у М. сопровождалась та
инственностью и спец, обрядностью. 30 авг. 1818 в Томске 
была учреждена единственная в Сибири масонская ложа 
«Воет, светила на В. Томска». На печати ложи был изобра
жен факел в треугольнике с ниспадающими лентами и датой 
создания ложи. Основателями и чл. ложи были томский вице- 
губернатор Н.П. Горлов (управляющий мастер), ген.-м 
И Х Трейблют (поместный мастер), вет врач Ф И Гонигман 
(первый надзиратель), О Р Балюра-Кондратьев (второй над
зиратель), И И. Коновалов (секретарь ложи), В.М. Кобылин 
(вития). Среди чл. ложи преобладали чиновники: И И Нимай- 
ер, И Г. Иванов, К.Х. Трейблют, Г.С. Бат енъков  и др., хотя 
есть сведения, что в нее входили куп. бр. Х.А. и А.А. Поповы, 
золотопромышленники И.Д. Асташев  и Ф.А. Горохов. Том
ская ложа работала по др. англ, системе на рус. яз. -  первый 
и третий четверг каждого месяца Она входила в Великую 
ложу Астреи, находившуюся в Петербурге, и имела там сво
его наместного представителя, первонач им был Н И Кусков, 
затем граф В.П. Толстой. В своей деятельности томские М 
не распространялись далее критики крепостничества, сиб. 
нравов и порядков и предложения умеренных реформ Одна
ко и этого было достаточно. В 1822 ложа была закрыта на ос
новании распоряжения пр-ва.

В.А. Бузанова

Лит.: Адрианов А. Масоны в Томске II Город Томск. Томск, 1912; Ма
соны II Сибирская советская энциклопедия. [Новосибирск], 1932. Т.З.

Матвиенко Геннадий Григорьевич (р. 44.1947, 
прииск Незаметный Красноармейского р-на Приморского 
края), физик-оптик, профессор.
Род в семье рабочего. Окончил 
физ. ф-т ТГУ (1970). Канд. физ - 
матем наук (1975). Д-р физ - 
матем наук (1990). С 1970 -  
стажер-исследователь, мл. науч. 
сотр. Ин-та оптики атмосферы 
Сиб отделения АН СССР С 
1972 -  аспирант кафедры опти
ко-электронных приборов ра
диофизического ф-та ТГУ. С 
1976 -  последовательно ст. на
уч. сотр., ведущий науч. сотр., 
зав. лабораторией Ин-та оптики 
атмосферы. В 1998 стал дирек

тором этого ин-та. По совместительству с 1998 -  проф. ка
федры космической физики и экологии ТГУ. Осн. науч. на
правление -  разработка методов и технических средств ла
зерного зондирования аэрозольной атмосферы и экологиче
ского мониторинга окружающей среды. Особое внимание 
уделяет развитию лидарных методов исследования динами
ческих процессов в атмосфере и оптико-физ. свойств атм. 
аэрозольных образований Разработанные М. лидарные сис
темы для изучения полей аэрозолей, ветра и метеопарамет
ров нашли свое применение в исполнении гос. заказов по 
оборонной тематике и н.-и. проектов экологической и приро
доресурсной направленности. В 1995 созданный в лаборато
рии М. первый росс, космический пидар «Балкан» был выве
ден на орбиту в составе модуля «Спектр» ст. «Мир». Серии 
космических экспериментов по лазерному зондированию об
лачности и поверхности Земли из космоса открыли новые 
возможности функционирования лидаров в глобальном мо
ниторинге атм. параметров и явились основанием для новых 
проектов по созданию аэрозольно-озонового (БАЛКАН -  Э) и 
ветроизмерительного лидаров для росс, сегмента междуна
родной ст. «Альфа». Под руководством М разрабатывается 
компактный лидар для глобального контроля аэрозолей в 
ниж атмосфере из космоса (проект «Тектоника -  А») для ма
лых космических аппаратов Фундаментальные исследования 
М. создали основу нового науч направления -  дистанцион
ный мониторинг растительных покровов на основе явления 
лазерно-индуцированной флуоресценции М. совм с Между
народным ин-том прикладного системного анализа (Австрия, 
Лаксенбург) реализовал проекты дистанционного изучения 
состояния лесов в интересах лесного комплекса Томской обл. 
В 1992 он организовал и успешно реализует международный 
науч. проект совм с герм учеными по проблемам оптимиза
ции дистанционного зондирования полей скорости ветра, в 
т.ч. исследовательскую программу по созданию беззондовой 
лазерной метеостанции Развитие физ основ лазерного зон
дирования Земли из космоса, выполняемое в лаборатории 
М., послужило основой для плодотворного сотрудничества с 
учеными космических агентств США и Европы в обл. приме
нения орбитальных лидаров В Ин-те оптики атмосферы от
крыт центр по координации сотрудничества с КНР (М. -  со
председатель). Под руководством М Ин-т оптики атмосферы 
вошел в ассоциацию «Открытый ун-т Зап. Сибири». Опубли
ковал более 250 науч. работ, в т.ч. 90 -  за рубежом. Автор 
5 изобретений. Подготовил 2 канд. наук. Чл. науч. совета 
РАН по комплексной проблеме «Распространение радио
волн», председатель международного симпозиума «Оптика 
атмосферы и океана», сопредседатель Европ. конференции 
по технике аэрокосмического зондирования. Удостоен гос. 
науч. стипендии для выдающихся ученых России. Лауреат 
пр. Томской обл. в сфере образования и науки (1999). Чл. 
Федерации космонавтики России. За цикл работ по косми
ческому приборостроению удостоен медали им. Ю А. Гага
рина Федерации космонавтики России (1998) Заел, деятель 
науки РФ (2000).

С.Ф. Фоминых. К.В. Пет ров

Соч.: Элементы теории светорассеяния и оптической локации. Но
восибирск, 1982 (в соавт. с В.М. Орловым, И.В. Самохваловым и др.); 
Корреляционные методы лазерно-локационных измерений скорости вет
ра. Новосибирск, 1985 (в соавт. с Э.С. Фердинандовым, Г.О. Задде, 
И.Н. Колевым, Р.П. Аврамовой); Пространственная изменчивость харак
теристик атмосферного аэрозоля. Новосибирск, 1989 (в соавт. с Б.Д. Бе- 
ланом, А.И. Гришиным, И.В. Самохваловым); Экологическая диагности
ка. М., 2000.

Лит.: Профессора Томского университета: Биографический словарь 
(1980-2003). Томск, 2003. Т.4. 4.2.



Медведев Михаил Андреевич Томск от А до Я

Медведев Михаил Андреевич (р. 14.11.1935, с. Фо-
минское совр Алтайского края), медик, профессор, ректор 
ТМИ (СГМУ). Окончил леч. ф-т Томского мед. ин-та (1958). В 
1962 -  1964 был ассистентом 
кафедры нормальной физиоло
гии Хабаровского мед ин-та 
С 1964 -  доцент кафедры нор
мальной физиологии Томского 
мед. ин-та. В 1969 -  1970 -  декан 
педиатрического ф-та, в 1970 -  
1974 -  проректор по уч. работе, в 
1974 -  1997 -  ректор Томского 
мед. ин-та (с 1993 СГМУ). С 1975 
был также зав кафедрой нор
мальной физиологии ТМИ Под 
руководством М. разрабатыва
ются три осн. мед. проблемы: 
физиология органов пищеваре
ния, механизмы адаптации чело
века к условиям Сибири и Крайнего С , искусственное сердце и 
вспомогательное кровообращение М создал школу физиоло
гии и биофизики гладких мышц желудочно-кишечного тракта. 
Он впервые дал целостную картину мембранных механизмов, 
управляющих функциями гладкомышечных клеток органов же
лудочно-кишечного тракта. Обосновал положение о том, что 
реализация деятельности органов желудочно-кишечного трак
та осуществляется сложным пространственно-координирован
ным взаимодействием отд гладкомышечных пучков, форми
рующих мышечную стенку этих органов и обладающих рядом 
индивидуальных особенностей. Выдвинул оригинальную кон
цепцию структурно-функциональной opr-ции управляемых 
ионных каналов плазматической мембраны гладкомышечных 
клеток, механизмов, активизации и инактивации кальциевых 
токов, механизмов управления, используемых клеткой с уча
стием протеинкиназы «С». М подготовил 54 канд. и 32 д-ра 
наук, опубликовал 400 науч. работ, в т.ч. 12 монографий Он 
является чл. президиума Сиб. отделения РАМН, чл. науч. со
вета РАН и РАМН «Физиология человека и животных», пред
седателем Томского отделения физиологического об-ва им 
И.П. Павлова. Чл.-корр. АМН СССР (1980). Акад. РАМН 
(1993). Награжден орденами Трудового Красного Знамени и 
Дружбы народов. Заел, деятель науки РФ (1998).

С.А. Некрылов

Соч.: Эндокринная регуляция моторной функции желудка. Томск, 
1975; Применение прямого механического кардиомассажа для реанимации 
и биологической консервации почек. Томск, 1981. Влияние гистамина, се
ротонина на электрофизиологические и сократительные свойства гладких 
мышц двенадцатиперстной кишки собаки II Физиологический журнал 
СССР. 1983. Т. 69. № 10; Двенадцатиперстная кишка и гомеостаз. Томск, 
1985; Функциональная морфология пищевода. М., 1987; Кинины и сердеч
но-сосудистая система. Новосибирск, 1992; Нейрогуморапьная регуляция 
процессов срочной адаптации организма. Томск, 1993; Роль хлор- 
бикарбонатного обмена в регуляции электрической и сократительной ак
тивности ГМК прямой кишки II Успехи физиологических наук. 1994. Т. 25. 
№ 3; Механизмы регуляции функции гладких мышц вторичными посредни
ками. Томск, 1996.

Лит.: Бюллетень СО РАМН. 1985. № 6; Кто есть кто в высшей школе. 
М., 1992. Т. 3; Здравоохранение РФ. 1995. № 5; Российская академия есте
ственных наук: Энциклопедия. М., 1998.

Меженинов Николай Павлович (?, Рязанская губ. -  
27.11.1901, ?), нач работ по сооружению Ср.-Сиб. ж д Род. в 
семье потомственных дворян, окончил курс физ.-матем. ф-та 
Московского ун-та со ст. канд. (1861) и перешел в ин-т инж. 
путей сообщения. В 1863 получил диплом инж.-поручика путей

сообщения и поступил на службу 
в Мин-во путей сообщения. М. 
занимался изысканиями на по
стройке линии Курско-Киевской 
ж. д. В 1870 его назначили нач. 
изысканий для ж. д. от Вильно до 
Минска, в 1872 командировали в 
качестве инспектора на построй
ку Ландварово-Роменской ж. д., а 
в 1874 -  на Уральскую ж. д. В 
1875 -  1877 М. занимался стр- 
вом Оренбургской ж. д. на участ
ке от Самары до Оренбурга, а с 
1877 -  стр-вом участков Харько- 
во-Николаевской ж. д. В 1878 М. 
состоял гл. инж. правления Харьковской ж.д., занимался уве
личением грузооборота и стр-вом Николаевского порта. В 1881 
он был назначен директором правления Харьково-Никола- 
евской ж. д., а в 1882 -  прикомандирован в распоряжение нач 
управления казенных ж. д. В 1883 М вышел в отставку, но 
продолжил работу в качестве контрагента управления казен
ных ж. д. на постройке участка Полесских ж. д. от Вильно до 
Ровны, позже -  в качестве директора правления Закавказской 
ж. д. В 1887 М вновь поступил на гос. службу и получил назна
чение на должность нач. изысканий Ср.-Сиб. ж. д., а позднее -  
нач работ по сооружению этой линии. В работе в суровых сиб. 
условиях полностью раскрылся инж. талант М Были выбраны 
и соблюдены наиболее экономичные принципы стр-ва ж. д. 
После проведенных изысканий М пришел к выводу, что ж. д. 
должна миновать Томск Но под его руководством была по
строена ветка от Томска до осн. магистрали, одна из ст. к-рой -  
Межениновка -  названа в честь М.

А. Г. Караваева

Лит.: Н.П. Меженинов II Сибирский торгово-промышленный и спра
вочный календарь на 1898 год. Томск, 1898; Н.П. Меженинов: некролог II 
Сибирский вестник. 1901. 8 дек.

Мельников Александр Григорьевич (р.20.10.1930, 
г Орехово-Зуево Московской обл ), партийный деятель. Род. 
в семье служащих. В 1953 окончил Московский инж- 
строительный ин-т по специаль
ности инж.-строитель. В 1953 -  
1955 работал инж.-куратором 
управления капитального стр-ва 
предприятия в г. Северске. В 
1957 вступил в КПСС. С 1955 по 
1959 работал инструктором по
литотдела по комсомольской 
работе, секретарем к-та ВЛКСМ 
политотдела воинской части 
№ 58151, зав. оргинструктор- 
ским отделом, вторым секрета
рем Северского горкома комсо
мола. В 1959 -  1963 работал ин
структором, а затем зав. отде
лом стр-ва и гор. х-ва Северско
го горкома КПСС. В 1963 -  1966 был председателем испол
нительного к-та Северского гор Совета деп. трудящихся. В 
1966 был избран первым секретарем Северского горкома 
КПСС. С 1970 по 1983 М. работал в должности зав. отделом 
стр-ва, а затем вторым секретарем Томского обкома КПСС. В 
апр 1983 стал первым секретарем Томского обкома КПСС. 
В 1986 он был утвержден в должности зав. отделом стр-ва ЦК 
КПСС Затем работал первым секретарем Кемеровского об
кома КПСС. М внес определенный вклад в стр-во городов



Краткая энциклопедия города Месяц Геннадий Андреевич

Томска, Северска, Стрежевого, Кедрового. Уделял б внима
ние развитию сел. р-нов, нефт. и газовой пром-сти, лесной 
отрасли. М. избирался дел. Томского обл. Совета дел. тру
дящихся (1975 -  1986), Дел. Верх. Совета РСФСР 10 созыва 
(1980), дел. Верх. Совета СССР 11 созыва (1984). Был деле
гатом 26 и 27 съездов КПСС. Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени (1956, 1991), Октябрьской Революции 
(1971), «Знак Почета» (1976), медалями «За трудовое отли
чие» (1962), «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «За ос
воение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 
Сибири» (1983).

С.Я. Борщ ева

Соч.: Что дает и что может дать комплексный подход II Советская 
культура (Москва). 1984. 4 сент.; Высокое напряжение (о развитии области) 
//Дружба народов. 1985. № 10; Идеологическая, массово-политическая ра
бота -  важное средство активизации человеческого фактора, ускорения 
социально-экономического развития области II Политическая информация 
(Томск). 1986. №2.

Лит.: Кандидат в депутаты Верховного Совета СССР Александр Гри
горьевич Мельников II Красное знамя. 1984. 5 февр.

Месяц Геннадий Андреевич (р 28.2.1936, Кемеро
во), физик, профессор Род. в рабочей семье. Окончил с от
личием электроэнергетический ф-т ТПИ (1958). Канд. техн. 
наук (1961). Д-р техн. наук 
(1966). С 1961 по 1966 -  ст. на
уч сотр , с 1966 по 1969 -  руко
водитель сектора высоковольт
ной наносекундной импульсной 
техники НИИ ядерной физики, 
электроники и автоматики при 
ТПИ. С 1966 -  зав. сектором 
НИИ ядерной физики. С 1969 -  
зам. директора по науч. работе 
Ин-та оптики атмосферы Сиб. 
отделения АН СССР. В 1972 по
лучил ученое звание проф. В 
1977 организовал и возглавил 
Ин-т сильноточной электроники 
Сиб. отделения АН СССР. В 
1986 М. с группой ведущих сотрудников ин-та переехал в 
Свердловск, где в 1987 возглавил созданный при его участии 
Ин-т электрофизики Уральского отделения АН СССР (до 1987
-  науч. центр). В 1986 М. стал председателем президиума 
Уральского науч. центра (с 1987 Уральского отделения) АН 
СССР (РАН), в 1987 -  вице-президентом АН СССР (РАН). С 
1998 он является чл. президиума Уральского отделения РАН, 
а также председателем Высшей аттестационной комиссии 
Мин-ва общего и проф. образования РФ (в настоящее время
-  Мин-во образования РФ). В разные годы по совместитель
ству преподавал в вузах страны: в 1970 -  1978 был проф. 
ТИАСУРа, в 1978 -  1984 -  проф кафедры электродинамики и 
квантовой теории поля, в 1984 -  1985 -  зав. кафедрой физики 
плазмы ТГУ (став основателем этой кафедры), в 1986 -  1990
-  проф , зав кафедрой электрофизики Уральского политех
нического ин-та (Свердловск). С 1987 М. -  проф., зав. кафед
рой электрофизики Московского физ.-техн. ин-та. Осн. науч. 
направление -  генерирование высоковольтных импульсов с 
б. амплитудой электрического тока. Он также изучал процес
сы, проходящие в газах и вакууме под воздействием сверх
сильных полей, обеспечиваемых такими импульсами. Под ру
ководством М. были разработаны генераторы высоковольт
ных наносекундных импульсов, к-рые сразу же нашли приме
нение в исследованиях, проводимых в ведущих отечествен

ных лабораториях по квантовой электронике. Итогом ком
плексного исследования, проводимого М. вместе с учениками 
и единомышленникам, явилось обнаружение нового физ. яв
ления -  взрывной электронной эмиссии (ВЭЭ), зарегистриро
ванного в качестве науч. открытия (1976). Электронные пучки, 
рожденные ВЭЭ, нашли применение в термоядерных иссле
дованиях, в создании новых типов лазеров, источников рент
геновских лучей, в технологии обработки металлов и др. От
крытие явления ВЭЭ явилось важным этапом в развитии но
вого направления электроники -  сильноточной электроники. 
М. пришел к выводу, что ток электронов в процессе ВЭЭ ис
пускается отд. порциями (1011 -  10 2), названными им эктона- 
ми, к-рые являются электронными лавинами из поверхности 
металла, образуемыми в результате разогрева микроучаст
ков катода при их взрыве Используя идею эктонов, М. развил 
новую теорию катодного пятна вакуумной дуги. Под руково
дством М. были разработаны ускорители электронов, генера
торы мощных электронных пучков, искровые коммутаторы, 
нашедшие применение при проведении экспериментов по 
радиационной химии, плавке и сварке металлов. Значитель
ные наработки в области создания схем формирования нано
секундных импульсов высокого напряжения, быстродейст
вующих ключей-коммутаторов, накопительных и формирую
щих линий, вакуумных диодов-источников электронных пуч
ков, использующих явление взрывной электронной эмиссии, 
дали возможность разработать серию оригинальных малога
баритных рентгеновских источников М. -  автор ок 500 науч. 
работ, в т.ч. 18 монографий, более 30 авторских свиде
тельств, двух науч. открытий Подготовил более 50 канд и 
20 д-ров наук. С 1968 он чл. постоянного оргкомитета Между
народного симпозиума по электрической изоляции и разря
дам в вакууме. С 1978 -  чл. Международной комиссии по 
физ образованию международного союза по чистой и при
кладной физике. Входил в состав бюро совета по физике 
плазмы АН СССР, совета по физ. электронике АН СССР. 
Председатель науч. совета по проблеме «Обработка конст
рукционных материалов пучками заряженных частиц» РАН 
(с 1986). Зам. председателя К-та по гос. пр. РСФСР в обл. 
науки и техники при Совете мин. РСФСР (1987 -  1992). Чл. 
Президиума к-та по гос. пр РФ в обл. науки и техники при Со
вете мин. РФ (с 1987). Зам. председателя рабочей группы 
Верх Совета РСФСР по созданию Рос. академии наук (1990 
-  1991). Председатель науч. совета по проблеме «Релятиви
стская и сильноточная электроника» РАН. Председатель со
вета РАН по экспортному контролю (с 1992). Чл. экспертной 
комиссии РАН по присуждению золотой медали им. С И. Ва
вилова (с 1993). По инициативе М. в 1994 была возрождена 
традиция присуждения Демидовской пр. Он являлся сопред
седателем Попечительского совета науч Демидовского фон
да. Избирался деп. Томского гор. Совета нар. деп., чл. Том
ского обкома и бюро обкома ВЛКСМ (1968 -  1974), Томского 
горкома КПСС (1968 -  1973). Был делегатом 16 и 17 съездов 
ВЛКСМ, чл. ЦК (с 1970) и бюро ЦК ВЛКСМ (1974 -  1978). 
В течение 6 лет был председателем совета молодых ученых 
при ЦК ВЛКСМ, а затем ученым секретарем комиссии по пр. 
Ленинского комсомола ЦК ВЛКСМ. Делегат 27 съезда проф
союзов СССР. Награжден золотой и серебряной медалями и 
дипломом почета ВДНХ СССР, орденами Трудового Красного 
Знамени (1971), «Знак Почета» (1976), Ленина (1986), «За за
слуги перед Отечеством» 4 ст. Лауреат пр. Ленинского ком
сомола (1968). Лауреат Гос. пр. СССР (1978). Лауреат пр. 
Сов. мин. СССР (1989). Лауреат Международной пр. У. Дайка 
(1990). Лауреат Международной пр. Э. Маркса (1991). Лауре
ат пр. им. А.Г. Столетова (1996). Чл.-корр. АН СССР (1979). 
Действительный чл. АН СССР (РАН) с 1984.

С.Ф. Фоминых



Метеорологические наблюдения Томск от А до Я

Соч.: Генерирование мощных наносекундных импульсов. М., 1974; Ав- 
тоэмиссионные и взрывные процессы в газовом разряде. М., 1982 (в соавт. 
с Ю.Д. Королевым); Импульсный электрический разряд в вакууме. М., 1984 
(в соавт. сД.И. Проскуровским); Pulsed electrical discharge in vacuum. Berlin, 
1989; Физика импульсного пробоя газов. М., 1991 (в соавт. с 
Ю.Д. Королевым); Эктоны: В 3 ч. Екатеринбург, 1993 -  1994; Спасти науку. 
М , 2001.

Лит.: Научная элита: Кто есть кто в Российской академии наук. М., 
1993; Месяц Г.А. / Сост. Л.А. Калашникова. М., 1996 (Материалы к биобиб
лиографии ученых. Сер. физ. науки. Вып.40); Профессора Томского уни
верситета: Биографический словарь. Т.3.1945 -  1980. Томск, 2001; Колес
никова Р. Сияние личности II Томский вестник. 2004. 28 февр.

Метеорологические наблюдения, наблюдения за 
состоянием атмосферы и происходящих в ней процессов 
Первые опыты М.н. в Томске относятся к 1721, когда нем 
ученый, находившийся на рус. службе, Д.Г Мессершмидт изго
товил бароскоп и вел ежедневные записи о погоде в Томске в 
течение 3 месяцев В 1734 участник 2-й Камчатской экспеди
ции И Г Гмелин создал в Томске первую метеостанцию, к-рая 
работала до 1737. После отъезда И Г. Гмелина наблюдения 
за погодой и климатом проводил местный жит. П. Саломатов 
В 1830 -  1843 М.н. проводил директор нар училищ Томской 
губ , с 1838 -  директор Томской губ. мужской гимназии 
И Г Новотроицкий Результаты его наблюдений были одоб
рены Росс АН. В 1846 -  1874 М.н. вел учитель гимназии 
Эльснер. В 1861 в «Томских губернских ведомостях» публи
ковались метеосводки, составленные учителем П. Сидорен
ко: указывалась темп-pa за прошедшие перед публикацией 
дни, направление и сила ветра, наличие или отсутствие об
лачности С сент. 1873 до нояб 1884 М.н. занимался смотри
тель томских начальных уч-щ П.А. Буткеев В 1884 директор 
Томского реального уч-ща Г.К. Тюменцев в своей квартире на 
собств. средства устроил метеорологическую ст., на к-рой 
вел М.н. в течение последующих 40 лет. Обобщив имевшие
ся у него данные М.н., Г.К. Тюменцев опубликовал их в сб. 
«Город Томск» (Томск, 1912), в к-ром указал, что самый хо
лодный месяц в Томске -  янв., ср. годовая темп-ра -  0,6", са
мое раннее вскрытие Томи ото льда произошло 27 мар 
(8 апр. н. ст.) 1893, самое позднее -  8 (20 н. ст.) мая 1857. 
В 1911 проф. Б.П. Вейнберг создал при кафедре физики 
Томского технологического ин-та метеорологическую ст., где, 
помимо общих наблюдений, измерял атм. давление, влаж
ность воздуха, определял направление и силу ветра. В 1911 
-  1915 Б.П. Вейнберг следил за ледовым покровом р. Томи, 
составлял прогнозы для гор. самоуправления. В 1918 откры
лась Томская гидрометеорологическая ст., к-рая однако до 
1934 многократно меняла местоположение и имела б. пере
рывы в наблюдениях. В городе существовали временно ра
ботавшие гидрометеорологические ст. и посты. Совр метео
станция располагается на юж. окраине города, вблизи обры
ва правого берега р. Томи, на выс. 139,2 м С 1965 М.н. про
водятся 8 раз в сутки -  в 0, 3, 6, 12, 15, 18 и 21 ч московского 
декретного времени. В 1975 -  1976 проводились и спец, на
блюдения для выявления возможных микроклиматических 
различий р-нов города, в июне-июле 1976 -  исследования 
микроклимата разных типов совр. застройки. Данные М.н. и 
прогнозы погоды в Томске регулярно публикуются в печати, 
сообщаются по радио и телевидению.

Л .Н  Окишева. Н.М. Д м ит риенко

Лит.: Тюменцев Г.К. Общие выводы из 37-летних (1874 -  1910 гг.) ме
теорологических наблюдений в г. Томске II Город Томск. Томск, 1912; 
Слуцкий В.И. История метеорологии в Томском университете: Уч. пособие. 
Томск, 1998.

Мечеть, богослужебное здание мусульм. конфессии. В 
Томске гор. М. располагались в р-не Заисточья, традицион
ном месте компактного проживания мусульман (коренного 
тат. нас., бухарских куп ). Первые документальные св и д е 
тельства говорят о появлении М в Томске на позднее сер . 
XVIII в. Неск. деревянных М. последовательно сменили д р у г 
друга (Заисточье часто выгорало) в р-не совр. ул. Татарсксой 
и пер. Татарского. Первая кам. М (назв. красной, по цвету 
кирпича) была заложена на этом месте в 1901. Она д ейство 
вала как соборный храм, объединяя ок. 5 тыс. верующих. П1ри 
М. работали вечерние курсы для взрослых мусульман и ж е н 
ская мусульм. школа. В 1920 красная М была национализи
рована и передана верующим 
(1500 чел.) по договору Том
ская мусульм. община подчи
нялась духовному управлению 
мусульман внутренней России 
и Сибири в Уфе и томскому 
губ. мухтасибату. В 1920-х при 
красной М действовал попе
чительский совет и детская 
школа В апр. 1931 власти 
инициировали кампанию по за
крытию красной М., Зал -Сиб 
крайисполком утвердил реше
ние о закрытии М 18 июня 
1931 Верующие обратились с 
жалобой во ВЦИК, но и он под
твердил решение о закрытии 
М. 30 окт. 1931. В здании М. 
разместили клуб «Нацмен», с 
1942 в нем находилось произ- 
во з-да пищ. продуктов. В кон. 1990-х началась работа по пе
редаче здания верующим, в 2001 оно было полностью осво
бождено от произ-ва Вторая белая М была выстроена на 
Московском тракте в 1912 -  1913 под руководством арх. 
А.И. Лангера. В приход белой М. вошли 202 чел. Возглавля
ли общину С. Сабитов и А. Салаватов. В 1920 М. была на
ционализирована и передана верующим по договору. Общи
на белой М насчитывала ок 500 чл. После ареста муллы 
111. Яппарова в 1937 община распалась Томский горсовет 
принял решение о закрытии М.
9 июля 1938, оно было утвер
ждено Новосибирским облис
полкомом 10 окт. 1939. В зда
нии М. было оборудовано зер
нохранилище, позже -  цех к а 
р а н даш ной  ф-ки. В 1946 и 
1957 предпринимались безус
пешные попытки вновь зареги
стрировать в Томске мусульм. 
общину. Она объединяла до 
300 верующих, моления про
водились старейшинами в ча
стном доме и на кладбище, 
отмечались праздники Ураза и 
Курбан-Байрам Община юри
дически оформилась в мар 
1990 в кол-ве 550 чел. В янв 
1990 было принято офиц, ре
шение о возвращении му
сульм. общине белой М., фактически осуществленное в зпр
1990. В авг. 1999 состоялось торжественное открытие пссле 
реставрации белой М., к-рое совершил гл. томских мусульман 
имам-хатыб Нурулла.

Красная мечеть. Нач. XX в.

Белая мечеть. Нач XXI в.

А. Г. Kapaeieea



Краткая энциклопедия города Милиция

Миграции населения, геогр. подвижность людей. 
СЕвязанная с переменой постоянного места жительства. По 
фоорме М н. делятся на добровольные (трудовые), преобла
д а ю щ и е  в истории Томска, _______________________________
и: вынужденные (см.: Бе- Годы Миграционные прирост
жкенцы). По причинам М.н. или убыль нас. (чел.)
кгпассифицируют на эконо- 1992 -3847
миические; политические, 1993 -2147
вкызванные несогласием с 1994 + 4369
псолитикой гос-ва и др.; эт- 1995 +5272
нмческие, направленные 1996 +4056
нга воссоединение семей. 1997 +3630
Псоследний тип миграций 2000 +257
наблю дался в Томске с 2001 +667
наач. 1990-х, размер его со-
стгавил ок. 1000 чел. в год. Общий миграционный прирост или 
убзыль нас. Томска в 1992 -  2001 представлены в табл.

Н С . Евсеева, Т В. Р ом аш ова

Лит.: Естественное и механическое движение населения Томской об- 
лаисти в 1992 г. Томск, 1993; Миграции населения Томской области за 1993 
-  11997 гг. Томск, 1998: Социальное и экономическое положение г. Томска: 
статистический бюллетень. Томск, 2002. Выл.12.

Мизеров Вадим Матвеевич (4(16) 5 1889, г Красно- 
уфзимск совр. Свердловской обл. -  21.11.1954, Томск), худож
ник. Род. в семье д-ра медицины, окончил реальное уч-ще и 
Казанскую художественную шко
лу (1913), учился живописи у из- 
BeicTHoro худ Н Фешина. В 1920 
приехал в Томск, открыл част- 
нуно художественную студию. Из 
е го  мастерской вышли мн. из
вестные худ. и арх.: С. Захаров,
Г. Ломанов, Е. Ащепков, А. Ли- 
берое, М Горбатенко, В. Гро
ховский, В Попов и др С 1923 
по 1948 М работал в томских 
вузшх, занимался оформитель
ской деятельностью. Свою пер
вую  пр. он получил за диплом- 
ньнй проект «Часовня для Том
ска». Диплом к-та по делам иск- 
ва при Совете мин РСФСР присужден за портрет «Академик 
Савиных». Участвовал в коллективных выставках в Уфе, 
Томске, Новосибирске, Красноярске, Омске, Иркутске, Моск
ве. Первая персональная выставка состоялась в 1968, через 
14 лет после кончины, в Томске, в Доме ученых. Вторая -  к 
100-летию со дня рождения -  в 1989 в Томском обл. худо
жественном музее. В 1993 выпущен каталог работ М., на
ходящихся в музеях и карт гал. Томска, Новосибирска, Крас
ноярска, Иркутска.

В.А. Бузанова

Лит.: Микуцкая Т. Мастер чистой акварели II Томский вестник. Крае
ведческое прил. «Елань». 1994. 7 мая: Каталог произведений: Вадим Ми
зеров. Томск, б.г.

Милиция, адм.-исполнительный орган, занимающийся 
борьбой с преступностью, охраной порядка, личной безопас
ности и имущества граждан. Создание М. в Томске началось 
в дни Февральской революции 1917 вместо разогнанной жан
дармерии и упраздненной полиции. Первонач. отдел М. был 
создан при К-те общественного порядка и безопасности, а в 
мае 1917 все вопросы охраны порядка и безопасности были 
переданы по решению губ. нар. собрания в ведение инспек

тора М., должность к-рого занял прапорщик Рус. армии эсер 
В С Сизиков К кон. осени 1917 М. Томской губ. подразделя
лась на гор., земскую и рабочую. Томскую гор М последова
тельно возглавляли комиссары: большевик А.Ф. Иванов, 
прапорщик Н.В. Плужников, подпоручик меньшевик Б.И. Мер
кулов. Томск был разделен на 5 участков. Управление гор. М 
размещалось на Базарной пл. (ныне пл Ленина). Функции 
рабочей М. с окт. 1917 фактически выполняла Красная гвар
дия Нар М., созданная Временным пр-вом, просуществова
ла в Томске до нач. 1918. С установлением в городе власти 
Советов началось создании новой, рабоче-крест. М., нахо
дившейся в ведении Томского Совета рабочих, крест и сол
датских деп. К маю 1917 в гор. М. Томска насчитывалось 
37 чел командного состава и 260 милиционеров и служащих. 
С мая 1918 по дек. 1919, т.е. в период существования бело
гвардейских пр-в, М. находилась сначала в ведении гор. са
моуправления, а с авг.-сент. 1918 -  в непосредственном под
чинении губ. комиссара (управляющего) Томской губ. Том
скую гор М. в тот период возглавляли Н. Кузнецов и подпо
ручик С.С. Мишунич. После восстановления в дек. 1919 в 
Томске сов. власти М. находилась в ведении отдела управ
ления Томского губревкома (с осени 1920 -  губисполкома, с 
1925 -  окрисполкома). В этот период М возглавляли 
Е.А. Лесневский, М.И. Губин, Н.Н Павловский, Рогов, Дуба- 
сов, Е.А. Мирошник, И П Дорошин В первой пол. 1930-х по
сле передачи М в ведение ОГПУ СССР, а затем объедине
ния в 1934 функций по охране общественного порядка и 
безопасности в рамках НКВД СССР руководство М осущест
влялось нач. сектора рабоче-крест. М , а затем гор управле
ния М. В 1930-х в структуре М появились новые подразделе
ния: отдел по борьбе с хищениями социалистической собст
венности (ОБХСС), ж.-д. М , гос. автомоб. инспекция (ГАИ). 
Наряду с охраной общественного порядка и безопасности, М 
в тот период оказалась втянутой в процесс массовых необос
нованных политических репрессий, участвовала в этапирова
нии спецпереселенцев, в арестах и т.п. Репрессии обруши
лись и на саму М В числе арестованных оказались нек-рые 
руководители гор. управления М В годы Великой Отечест
венной войны томская М. столкнулась с б. трудностями, свя
занными с нехваткой квалифицированных кадров, вследст
вие ухода на фронт мн. ее сотрудников. В то же время кри
миногенная обстановка в городе осложнилась, широкий раз
мах приняли кражи, спекуляция и др. Милиционерам прихо
дилось заниматься также борьбой с дезертирством, пробле
мой беспризорников и др вопросами, порожденными воен
ным периодом. После образования в авг. 1944 Томской обл. 
было сформировано обл. управление НКВД и в его составе -  
обл. управление М. (руководители В.В. Ступаренко, А. Нико
лаев), отдел уголовного розыска (капитан М М. Николаев), 
отдел пожарной охраны (старший техник-лейтенант Н.В. Ка
расев) и др. В послевоенное десятилетие неоднократно про
водилась реорганизация органов внутренних дел и М. В 1960 
-  1980-х произошел существенный рост образовательного 
уровня работников правоохранительных органов После 1966 
все руководители управления внутренних дел Томской обл. 
имели высшее образование, на должности рядового и сер
жантского состава стали приниматься лица, имевшие обра
зование не ниже семилетнего, а с нач. 1980-х -  не ниже ср 
Отрицательное влияние в этот период на деятельность М. 
оказал партийный волюнтаризм, к-рый привел к снижению 
авторитета органов правопорядка в об-ве, к припискам, при
украшиванию отчетности. Вместе с тем больше внимания 
стало уделяться профилактике правонарушений, борьбе с 
пьянством и алкоголизмом. В целом криминогенная обста
новка в Томске находилась под контролем и была относи
тельно стабильной. Ухудшение ее произошло во второй пол.
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1980 -  нач. 1990-х в связи с начавшимися изменениями в гос. 
и общественном строе страны. Резко возросло кол-во краж, 
грабежей, угонов автотранспорта Наметилась опасная тен
денция роста тяжких преступлений. Появилась организован
ная преступность, заказные убийства Широкое распростра
нение получила наркомания Одновременно симптомы не
благополучия и негативные тенденции обнаружились в самих 
органах внутренних дел. Недостаточное материально- 
техническое обеспечение, рост нагрузок повлекли за собой 
значительный отток профессионалов. В первой пол. 1990-х 
эти трудности продолжали нарастать Вдобавок значитель
ную часть сил и средств приходилось отвлекать в т.н. «горя
чие точки» (только за 1,5 года в «чеченской» командировке 
побывали 740 сотрудников томских органов внутренних дел, 
140 из них были награждены орденами и медалями). В ре
зультате Томская обл. оказалась на первом месте в России 
по темпам роста преступности и лишь на 28-м -  по раскры
ваемости преступлений. На протяжении ряда лет неблаго
приятную тенденцию не удавалось переломить ни количест
венным увеличением штатных единиц томской М., ни созда
нием спец, организационных структур в составе обл. управ
ления внутренних дел, в частности отряда М особого назна
чения (ОМОН). Во второй пол. 1990-х руководство управле
ния внутренних дел энергично взялось за решение накопив
шихся финанс. и материально-технических проблем, приняло 
меры по улучшению материально-бытовых условий жизни 
сотрудников Больше внимания стало уделяться укреплению 
проф ядра ведущих служб управления В 1996 было создано 
спец, подразделение для борьбы с нарушителями дисципли
ны и законности в самих органах внутренних дел Улучши
лись взаимоотношения органов Мин-ва внутренних дел с др 
гос. и общественными структурами, со средствами массовой 
информации и жит. обл. в деле борьбы с преступностью. Бы
ли разработаны и утверждены обл. программы борьбы с нар
команией и преступностью на ближайшие годы. Принятые 
меры позволили в кон. 1990-х неск. стабилизировать крими
ногенную обстановку и повысить общую раскрываемость 
преступлений на терр. Томска и Томской обл.

Н С . Л арьков

Лит.: Дроздов В., Казнин В. Солдаты порядка: Вехи истории томской 
милиции. Томск, 1995; Ларьков Н.С., Чернова И В. Полицмейстеры, комис
сары, начальники: (Руководители правоохранительных органов Томской 
губернии, округа и области в XIX-XX вв ). Томск, 1999; Ларьков Н.С., Чер
нова И.В., Войтович А.В. Двести лет на страже порядка: Очерки истории 
органов внутренних дел Томской губернии, округа, области в XIX-XX вв. 
Томск, 2002.

Мирошников Юрий Александрович (18 2 1941, 
с. Тарасковеевка Полтавского р-на Полтавской обл. -  
3.5.1998, Томск), врач. Род. в семье служащих. В 1959 -  
1965 учился на леч. ф-те Томского мед ин-та. После окон
чания ин-та в течение 4 лет работал врачом-хирургом, а за
тем зав хирургическим отделением Молчановской центр, 
районной больницы. С июня 1969 работал ординатором хи
рургического отделения Томского обл. онкологического дис
пансера, с янв. 1978 до преждевременной кончины в 1998 
заведовал этим отделением М не только сам был талант
ливым и разносторонним хирургом, под его руководством в 
отделении были разработаны операции, применяемые в 
ведущих клиниках страны, велась работа по усовершенст
вованию мед. техники, осваивались новые оперативные 
вмешательства Избирался деп. Молчановского сел. совета. 
Заел, врач РФ (1997).

Н.А. Ам ельянчик

Мисюрев Антонин Александрович (29.7 1844, ? -  
10.6.1915, Томск), преподаватель, священнослужитель, крае
вед. Род. в семье псаломщика, по окончании Тобольской ду
ховной семинарии в 1866 -  1870 учился в Казанской духовной 
академии, к-рую окончил со ст. канд. богословия. В 1870 -  1915 
преподавал сначала в Томской духовной семинарии, затем в 
губ. мужской и Мариинской женской гимназиях. В 1871 был ру
коположен во дьякона и до 1887 служил священником церкви 
при М ариинской женской  гимназии. В 1887 — 1890 был свя
щенником в Казанской церкви при Имп. Томском ун-те, в 1892 -  
1898 -  настоятелем церкви во имя великомученика Пантелей
мона при клиниках ун-та В 1894 был возведен в сан протоие
рея, с 1898 служил настоятелем церкви при мужской гимназии. 
Получив в академии хорошую ист. подготовку, занимался изу
чением и популяризацией местной истории, опубликовал неск 
статей и кн , выступал организатором изучения истории Том
ской епархии. Был награжден орденами св. Анны 2 и 3 ст., 
св. Владимира 4 ст., серебряной медалью «В память царство
вания императора Александра III», наперсным крестом.

Н.М. Д м ит риенко

Соч.: О необходимости помещения в неофициальной части «Томских 
епархиальных ведомостей» материалов исторического содержания II Том
ские епархиальные ведомости. 1887. 15 янв; Томская губернская гимназия 
в первое пятидесятилетие ее существования (1838 -  1888). Томск, 1894; 
Краткий историко-статистический очерк Томской епархии. Томск, 1897.

Михайлов Михаил Михайлович (р.27 10.1941, пос. 
Кочетки Баевского р-на совр. Алтайского края). Род. в крест, 
семье. Окончил ф-т электронной техники Томского ин-та ра
диоэлектроники и электронной 
техники (1969). Канд. техн. наук 
(1976). Д-р физ.-матем наук 
(1985). Инж НИИ ядерной физи
ки при ТПИ (1970 -  1972). В 1972 
-  1975 -  аспирант. С 1975 -  ст. 
науч. сотр., с 1986 -  зав лабо
раторией радиационного и кос
мического материаловедения 
НИИ ядерной физики Одновре
менно с 1988 -  проф , с 1991 -  
зав кафедрой в ТПИ. Осн. науч. 
направление -  радиационная 
физика, радиационное и косми
ческое материаловедение За
нимается исследованием физ. и 
хим. процессов, происходящих при взаимодействии фото- и 
радиационных факторов с диэлектрическими и полупровод
никовыми материалами, с гетерогенными системами, с мате
риалами внеш. поверхностей космических аппаратов М об
наружил, исследовал и внедрил радиационный размерный 
эффект, заключающийся во влиянии размеров зерен, гранул 
и удельной поверхности на фото- и радиационную стойкость 
люминофоров для цветного телевидения, пигментов для кра
сок и покрытий и гетерогенных систем Обосновал вакуумные 
условия, режимы ускоренных испытаний, замену спектров за
ряженных частиц моноэнергетическими пучками при испыта
ниях материалов космических аппаратов. Разработал физ 
основы и модели деградации, методологию испытаний, мето
дики и программы и осуществил долгосрочное прогнозирова
ние (до 30 лет) оптической деградации терморегулирующих 
покрытий космических аппаратов на реальных орбитах. Автор 
более 220 науч. работ, 23 патентов на изобретения. Подгото
вил 7 канд. и 5 д-ров наук Лауреат конкурса Томской обл. в 
сфере образования и науки (2001). Чл-корр. Росс. инж. ака
демии (1994). Действительный чл. Росс академии естествен-
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ных наук (1996). Почетный работник высшего образования 
РФ (1996). Почетный проф. Харбинского политехнического 
ин-та (КНР, 1998). Заел, деятель науки РФ (1998).

К. В Петров

Соч.: Прогнозирование оптической деградации терморегулирующих 
покрытий космических аппаратов. Новосибирск, 1999; Основы электротех
нологий. Томск, 1998; Разработка комплекса математических моделей для 
прогнозирования оптической деградации терморегулирующих покрытий 
космических летательных аппаратов (в соавт, с В.Н. Крутиковым) II Пер
спективные материалы. 1997. №1; О размерном эффекте оптических 
свойств ТЮг (в соавт. с В.А. Власовым) II Изв. вузов. Физика. 1998. № 12; 
Эффект термической дестабилизации оптических свойств Z1O2, облученно
го электронами II Поверхность: рентгеновские, синхротронные и нейтрон
ные исследования / Российская академия наук. 2000. №8 (в соавт. с 
В.М. Владимировым).

Л и т .:  Наш политехнический. Томск, 1996; Профессора Томского поли
технического университета. Биографический сб. Томск.1998.

Михайлов Петр Васильевич (1832, Вологда -  
22.10.1906, Москва), купец. Из мещ. семьи, окончил уездное 
уч-ще, начинал свою карьеру приказчиком у крупного елабуж- 
ского торговца И. Стахеева. В 
1852 в качестве доверенного 
этой фирмы М. приехал в Томск, 
в 1862 вместе с др. стахеевским 
служащим С П. Петровым учре
дил т.д. «Петров и Михайлов» с 
капиталом ок. 15 тыс. руб. Фир
ма вела торговлю мануфактурой 
(тканями), одеждой, чаем и са
харом в Томске, Барнауле, Се
мипалатинске, Усть-Каменогор
ске, Верном, на Ирбитской и 
Крестовско-Ивановской ярмар
ках и др. местах. В 1879 ее 
торг, оборот в Сибири составил
1,2 млн руб. Т.д. имел также 
воскобельно-свечной з-д в Томске (осн. в 1870). В 1881 вме
сте с З.М. Ц ибульским  М построил кирпичный з-д специ
ально для обеспечения стр-ва Имп. Томского ун-та В 1890 на 
з-де было произведено 860 тыс. шт. кирпича на 8,6 тыс. руб. 
В нач. 1890-х М. стал единоличным владельцем з-да, в 1900 
оборудовал его паровым двигателем (первое в Сибири кир
пичное предприятие фаб. типа). В 1896 С.П. Петров вышел из 
т. д., М. повел его самостоятельно, в 1902 вместе со своим 
служащим Д.Г. Малышевым образовал т.д. «Михайлов и Ма
лышев» с капиталом 1 млн руб. М. отличался благотвори
тельной и общественной деятельностью. В течение 35 лет 
являлся бессменным старостой Богоявленской церкви, из
расходовав на нее ок. 100 тыс. руб. Участвовал в финансиро
вании стр-ва домовой архиерейской церкви в Томске и мис
сионерской церкви в Семипалатинске, построил кам. трех
престольный собор в Усть-Каменогорске, храмы в с. Бобров
ском Змеиногорского у., в с. Чердатском Мариинского у., 
жертвовал средства в пользу Улалинского женского мона
стыря на Алтае. Но гл. его заслугой на поприще церк. благо
творительности было руководство стр-вом (на завершающем 
этапе, с нач 1880-х) Троицкого кафедрального собора. М 
являлся председателем строительного к-та, сам пожертвовал 
на это дело до 40 тыс. руб. и более 2255 тыс. шт. кирпича (на 
сумму св. 27 тыс. руб.). М. помогал уч. заведениям и детским 
приютам, будучи в разное время почетным блюстителем или 
почетным попечителем Воскресенского приходского и Алек- 
сеевского реального уч-щ, духовной семинарии, почетным 
старшиной Мариинского и Владимирского детских приютов,

построил дом для Владимирского приюта. Вместе с иркут
ским куп. И М. Сибиряковым он построил здание Музея при
кл адны х знаний  в Томске. М. сыграл видную роль в гор. са
моуправлении, дважды -  в 1883 -  1887 и в 1891 -  1894 -  из
бирался гор. головой, был причастен к открытию первого в 
Томске ремесленного уч-ща, бесплатной амбулаторной ле
чебницы для бедных, первой в России Бесплат ной б-ки, за
кладке Гор. сада и др Как гор голова М дважды, в 1883 и 
1886, был представлен имп. Александру III, в 1891 встречал в 
Томске наследника престола Николая Александровича. За 
свою благотворительную и общественную деятельность был 
награжден 6 орденами (св. Анны 2 и 3 ст., св. Станислава 2 и 
3 ст., св. Владимира 3 и 4 ст.) и золотой медалью на Стани
славской ленте. Томская гор. дума вынесла ему благодар
ность и поместила его портрет в зале заседаний В 1888 ему 
было присвоено звание почетного гражданина города Усть- 
Каменогорска М скончался в Москве, но похоронен в Том
ске, в ограде Троицкого кафедрального собора. Его вдова, 
Алевтина Петровна, выполняя завещание мужа, вскоре по
жертвовала 100 тыс руб. и участок земли (стоимостью 
20 тыс. руб.) для стр-ва детской больницы, здание к-рой было 
построено в 1915 -  1916 гг. и названо именами Петра и Алев
тины М. (сейчас в нем поликлиника № 1).

О Н. Разумов

Пит.: П.В. Михайлов II Сибирский торгово-промышленный календарь 
на 1901 год. Томск, 1900. Отдел II; Разумов О. Не пощадили добрых дел и 
имени... II Деловой Томск. 1992. №8; Он же. Купец и общественный дея
тель Петр Михайлов II Вопросы экономической истории России XVIII -  
XX вв. Томск, 1996; Он же. Михайлов П.В. II Краткая энциклопедия по исто
рии купечества и коммерции Сибири. Новосибирск, 1996. Т.З. Кн.1; Он же. 
Он был купцом и честным гражданином II Томский вестник. 1996. 20 нояб.

Михайловский (Михаловский) Борис Михайло
вич (7.12.1890, с. Черный Ануй Бийского у. Томской губ. -  ?), 
управляющий Томской губ. Род. в семье врача, окончил гимна
зию и агрономическое отделение Сиб. политехникума в Том
ске, заведовал устройством переселенцев, имел чин губ. сек
ретаря. С нач. Первой мировой войны записался доброволь
цем в армию, окончил Иркутское военное уч-ще, воевал на 
герм фронте в составе 713-го пех. и 39-го Сиб. стрелк. полков, 
получил чин штабс-капитана Рус. армии. Вернувшись после 
ранения в Томск, работал в уездном и губ. земельных к-тах и в 
кооперации. Весной 1918 был председателем Томской уездной 
земельной управы. В качестве вольнослушателя посещал за
нятия на юрид. ф-те Томского ун-та. После свержения сов. 
власти летом 1918 М. назначен на должность комиссара Вре
менного Сиб. пр-ва по Томскому у. В авг. 1918 был мобилизо
ван в Сиб. армию, состоял офицером для поручений при ко
мандире Ср.-Сиб корпуса, учился на курсах Академии Ген. 
штаба. После установления режима колчаковщины М. был 
пом. управляющего, а с 21 февр. 1919 -  управляющим Томской 
губ. Одновременно возглавлял милицию. В дек. 1919 с остат
ками колчаковских войск эвакуировался из Томска в Забайка
лье, откуда эмигрировал в Китай. Нек-рое время жил в Харби
не, работал грузчиком. В 1922 -  1923 в составе «Сибирской 
добровольческой дружины» ген. А Н. Пепеляева М. участвовал 
в антисоветском вооруженном восстании в Якутии, являлся 
нач. гарнизона Охотска. После разгрома восстания был аре
стован и приговорен к расстрелу, замененному 10 годами тю
ремного заключения. Дальнейшая судьба неизв.

Н  С. Л арьков

Лит.: Грачев. Якутский поход генерала Пепеляева II Вольная Сибирь 
(Прага). 1929. №5. Прил.: Сибирский архив. №1; Звягин С.П. К истории 
колчаковского правления в Сибири II Отечественные архивы. 1996. № 4.



Могильницкий Борис Георгиевич Томск от А до Я

Могильницкий Борис Георгиевич (р 18.4.1929, Ки
ев), историк, профессор. Род. в семье инж. Окончил с отли
чием ист. отделение ист.-филол. ф-та ТГУ (1951). Канд. ист. 
наук (1958). Д-р ист. наук (1967).
По окончании ун-та преподавал 
историю в Томском муз. уч-ще, с 
1954 -  старший преподаватель 
кафедры ист. наук Томской обл. 
партийной школы. С 1955 -  на 
работе в ТГУ. Доцент (1962), 
с 1967 -  проф., зав. кафедрой 
истории др. мира и ср. вв. Зам. 
декана (1963 -  1964), декан 
(1969 -  1980) ист.-филол. ф-та 
(с 1974 -  ист. ф-та). Осн. науч. 
направление -  историография 
рус. медиевистики кон. XIX -  
нач. XX в Исследовал полити
ческие и теоретико-методологи
ческие воззрения рус. историков европ. средневековья, обос
новал и ввел в науч. оборот понятие «социально- 
экономическое направление в рус. историографии всеобщей 
истории», изучил становление и эволюцию этого явления в 
кон. XIX -  нач XX в В кон 1960-х изучал идейно-теорети
ческие проблемы совр. англ.-амер. и нем. историографии и 
методологии истории; исследовал ведущие тенденции ее 
развития, связанные с сциентизацией и гуманизацией ист. 
познания на 3. В обл. методологии истории разрабатывал 
проблемы природы, категорий и принципов ист. познания. 
Обосновал необходимость разработки спец ист. теории -  
теории «ср. уровня» как теории, объясняющей конкретные 
ист. действия. Ее характерными чертами должен быть мето
дологический плюрализм и центрированность вокруг челове
ка. В настоящее время с этих позиций М. обратился к изуче
нию ментальных основ росс, цивилизации. Автор ок. 140 на
уч. работ, в том числе 3 монографий, разделов в трех изд. 
университетского учебника «История средних веков», «Исто
рии исторической науки в СССР», «Историографии истории 
нового времени стран Европы и Америки» и статей в «Совет
ской исторической энциклопедии». После отъезда из Томска 
проф. А.И. Данилова М. возглавил науч.-организационную 
работу по изучению методологии истории и историографии 
всеобщей и отечественной истории в ТГУ; стал отв. ред. пе
риодического сб. «Методологические и историографические 
вопросы исторической науки» Подготовил 34 канд. и 4 д-ра 
наук. Результатом науч.-пед. деятельности М. стало развитие 
школы «Историческое познание и массовое сознание», отне
сенной к разряду ведущих науч. школ России и получившей 
признание не только в стране, но и за рубежом. М. является 
чл. науч. совета по историографии и источниковедению при 
отделении истории РАН и возглавляет его Зап.-Сиб. секцию. 
Награжден нагрудным знаком МВ и ССО РСФСР «За отлич
ные успехи в работе» (1972), орденом «Знак Почета» (1981), 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «За 
трудовое отличие» (1976), «Ветеран труда» (1985). Действи
тельный чл. Академии социальных наук (1994). Заел, деятель 
науки РФ (1997). Заел. проф. ТГУ (2004).

А. В. Литвинов

Соч.: О природе исторического познания Томск, 1978; Американская 
буржуазная психоистория (в соавт. с И.Ю. Николаевой, Г.К. Гульбиным). 
Томск, 1986; Введение в методологию истории. М., 1989; Some tendencies 
in the development of contemporary bourgeois historical thought II Western and 
Russia. Historiography: Resent views. N.Y., 1993; История исторической 
мысли XX века. Вып, 1: Кризис историзма. Томск, 2001.

Лит.: Историки России: Кто есть кто в изучении отечественной исто
рии. М., 1998; Хмылев Л.Н., Николаева И.Ю. Учитель, который учит букве, 
а укрепляет дух II Методологические и историографические вопросы исто
рической науки. Томск, 1999. Вып.25; Профессора Томского университета: 
Биографический словарь. Т.3.1945-1980. Томск, 2001.

Молин Федор (Теодор Георг Андреас) Эдуардо
вич (29.8(10.9).1861, Рига -  25.12.1941, Томск), математик, 
профессор. Род. в семье учителя. Окончил физ.-матем. ф-т 
Дерптского ун-та со ст. канд. ас
трономии (1883). Магистр чистой 
математики (1885). Д-р чистой 
математики (1892). Д-р физ.- 
матем наук (1936). В 1885 -  
1900 был приват-доцентом 
Дерптского ун-та. С 1900 -  ор
динарный проф. Томского тех
нологического ин-та. С именем 
М. связано нач. высшего матем. 
образования и матем. исследо
ваний в Сибири. Будучи первым 
проф. математики в Сибири, М. 
занимался орг-цией преподава
ния математики в ин-те, разра
боткой программ и курсов лек
ций, составлением руководства по читаемым им курсам. Бла
годаря ему матем. подготовка инж. в Томске приобрела фун
даментальный характер. При ин-те были созданы матем. ка
бинет и матем б-ка М. избирался председателем профес
сорского суда (1902 -  1903), деканом инж.-строительного от
деления ин-та (1909 — 1911). В 1911 за оппозиционность в от
ношении властей М. был уволен в отставку с присвоением 
звания заел, ординарного проф. Преподавал на СВЖК. С 
1918 М. -  внештатный заел, ординарный проф. кафедры чис
той математики Томского ун-та. В течение ряда лет он руко
водил сектором № 1 (математики) в НИИ математики и меха
ники. Осн. науч. направление -  астрономия; теория систем 
высших комплексных чисел; теория представления групп; во
просы строения систем гиперкомплексных чисел; алгебра и 
алгебр, геометрия; теория гипергеометрических функций и 
др. М. заложил основы общей теории системы гиперком
плексных чисел. Он доказал, что любая простая числовая 
система обладает квадратным числом осн. единиц. М. при
надлежит теорема, назв. его именем, согласно к-рой всякая 
простая ассоциативная над полем обыкновенных комплекс
ных чисел изоморфна алгебре всех матриц нек-рого порядка 
над этим полем. Ему же принадлежит первый очерк теории 
алгебр. Исследования М. заложили основы теории строения 
ассоциативных алгебр. В последующие годы он занимался 
развитием и приложением теории систем гиперкомплексных 
чисел к ряду вопросов алгебры. Заел, деятель науки (1934). 
Был награжден орденами св. Станислава 3 ст. (1899) и 2 ст. 
(1903), св. Анны 2 ст. (1909), медалью «В память царствова
ния императора Александра III».

С.Ф Фоминых

Соч.: Bahn des kometen 1880 III. II Astronomische nachrichten. 1883; 
Uber sisteme hoherer complexer zahlen II Mathematische annalen. 41. 1892; 
Eine bemernung zur theorie der homogenensubstitutionsgruppen 
sitzungscberichten der naturforscher gessellschaft bei der universitat Zurich. 
1896; Интегральное исчисление. 1902 (Литогр.); Дифференциальное ис
числение. 1904 (Литогр.); Числовые системы. Новосибирск, 1985.

Лит.: Биографический словарь деятелей естествознания и техники. 
М„ 1959. Т. 2; Круликовский Н И. История развития математики в Томске. 
Томск, 1967; Бородин А.И., Бугай А.С. Биографический словарь деятелей в 
области математики. Киев, 1979; Канунов Н.Ф. Ф.Э. Молин. М., 1983; Про-
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фессора Томского университета: Биографический словарь. Т. 2. 1917 -  
1945. Томск, 1998; Профессора Томского политехнического университета: 
Биографический справочник. Томск, 2000. Т.1.

Молодежное движение объединение молодежи для 
выражения и реализации своих интересов. Первые проявления 
молодежной активности в Томске имели политические, чаще 
всего нелегальные формы. В нач. 1870-х в ср. уч. заведениях 
Томска действовали кружки уч-ся, занимавшихся изучением 
нелегальной лит-ры. Уезжавшие в росс, вузы выпускники губ. 
мужской гимназии возвращались в Томск, порой, в качестве 
поднадзорных, с идеями переустройства мира, становились 
пропагандистами и даже проф. революционерами. В Томске 
они объединяли вокруг себя молодежь, разворачивали пропа
ганду народнических, областнических, а затем социалистиче
ских идей. Такой кружок самообразования действовал в 1879 -  
1881 в Алексеевском реальном уч-ще, руководил им гимназист
В. Осипанов. После его отъезда на учебу в Казанский ун-т, 
кружок возглавил высланный в Томск студент, выпускник Том
ской духовной семинарии П. Орлов. Кружковцы изучали труды 
Г. Спенсера Н К Михайловского, Н Г Чернышевского. Один из 
участников кружка, ученик Томского реального уч-ща 
И. Елисеев, получал из Москвы народнический журнал «Чер
ный передел». После нек-рого перерыва, в 1885 -  1888, в 
Алексеевском реальном уч-ще и губ мужской гимназии вновь 
действовали кружки саморазвития, чл. их собирались для 
совм. чтения и обсуждения лит-ры. Из таких томских кружков 
вышли видные участники революционного движения в России: 
Б. О ржих, Е. Колосов, А. Аргунов, Н. Баранский. С открыти
ем в 1888 в Томске первого в Сибири ун-та в городе появилась 
значительная по числ. масса студентов, к-рые развернули ре
волюционную агитацию, распространяли нелегальную народ
ническую, а затем социалистическую лит-ру. В нояб 1889 -  
янв. 1890 студенты провели демонстрацию, устраивали неле
гальные сходки. В 1893 в Имп. Томском ун-те возникла первая 
политическая орг-ция, марксистский кружок, созданный А. Вил
ковым. Наряду со студентами к подпольной политической дея
тельности стали привлекаться молодые рабочие. В 1896 один 
из участников ученических кружков В. В олож анин  создал в 
Томске первый в Сибири марксистский кружок среди рабочих, в 
к-ром участвовали Н Дербышев, И. Барашков, Н. Баранов, 
Д. Богданов и др. В февр -мар 1899 в Имп. Томском ун-те со
стоялась массовая забастовка в поддержку студентов Петер
бурга, против полицейского произвола, за вузовскую автоно
мию. В 1902 в Томске возник отдел Партии с.-p., в к-ром актив
но работали студенты, уч-ся духовной семинарии Массовые 
студенческие демонстрации произошли в февр. 1903, причем 
18 февр студенты ун-та и технологического ин-та впервые 
прошли по гл. улице Томска с красным флагом. Томская моло
дежь принимала самое деятельное участие в событиях Пер
вой рус. революции. Одной из крупнейших акций революции 
стал митинг в Университетской роще 18 сент. 1905, на к-ром 
1200 рабочих и студентов поддержали лозунг РСДРП о бойко
те Гос. думы. Ок. 400 участников митинга были задержаны по
лицией Зимой 1905/1906 в городе возникла студенческая 
фракция партии конституционных демократов. В нояб. 1906 в 
ун-те появился центр студенческий орган, к-рый осуществлял 
руководство всеми сходками и митингами в продолжение года, 
вплоть до ареста большинства его участников. В 1907 в техно
логическом ин-те с разрешения уч. начальства были созданы 
кружки самообразования, представлявшие студенческие фрак
ции существовавших в городе c.-д., эсеровской и кадетской 
орг-ций. Организационное оформление происходило и среди 
ученической молодежи В янв 1905 в губ. м у ж с ко й  гимназии  
возникло 2 нелегальных ученических кружка, один из них, под 
руководством ученика 5 класса Э Левина, тяготел к с.-д

В 1905 -  1906 в Томской духовной семинарии  сложилась 
группа, к-рая выпустила на гектографе неск. номеров неле
гального журн. «Робкие голоса» Разоблачение деятельности 
семинаристов по изд этого журн повлекло закрытие семина
рии на неск месяцев В февр 1907 в Томской духовной семи
нарии была создана Томская орг-ция Всероссийского общесе
минарского союза в кол-ве 40 чел Своей целью орг-ция стави
ла достижение «свободной школы в свободном гос-ве». К-т 
орг-ции в составе 7 чел. выпустил на гектографе 2 номера 
журн «Союз» В апр. 1907 было принято решение о роспуске 
орг-ции, летом того же года началось суд. следствие над ее 
участниками В мае 1907 ученики коммерческого и ж.-д. уч-щ, 
мужской и женской гимназии создали под руководством сту- 
дента-технолога К.А. Красина «Томский союз уч-ся» В годы 
первой рус. революции состоялись самостоятельные выступ
ления уч-ся ср. уч. заведений. Так, 15 окт. 1905 старшеклассни
ки реального уч-ща потребовали от дирекции особого места 
для сходки. Получив отказ, они ушли с занятий и б. группой на
правились в губ. мужскую гимназию, где сняли с занятий стар
шие классы и пошли к М ариинской женской  гимназии. За
тем организовали в здании Бесплатной б-ки  митинг, на к-ром 
произносили противоправительственные речи, пели револю
ционные песни. 18 окт. 1905 состоялась еще одна сходка уч-ся 
ср. уч. заведений ок. здания коммерческого уч-ща на Воскре
сенской горе. Сходка была разогнана полицией и казаками, что 
вызвало возмущение горожан и меры Томской гор. думы, по
требовавшей от губернатора увольнения полицмейстера и 
возбуждения против него уголовного дела. Волнения, забас
товки. митинги учащейся молодежи продолжались в нояб.-дек. 
1905, в янв. и окт. 1906. С первых лет открытия в Имп Томском 
ун-те создавались землячества, в них затевались и обсужда
лись планы сходок и демонстраций студентов, отстаивавших 
свои права. Землячества, а также студенческое об-во вспомо
ществования уч-ся, организованное в 1907, и об-во взаимопо
мощи студентов-евреев, созданное в 1908, оказывали эконо
мическую помощь студентам. После определенного затишья в 
1910 -  1911 по Томску опять прокатилась волна массовых сту
денческих выступлений. В последующие годы студенты еже
годно отмечали невыходом на занятия и сходками день черно
сотенного погрома в Томске 20 окт. 1905, когда погибло немало 
студентов. Правительственные репрессии, ужесточение поряд
ка в вузах и ср. школах прервали создание и деятельность по
литических молодежных орг-ций в Томске. Только в 1915 сту
денческие землячества Томского ун-та создали центр бюро, в 
к-рое с целью политической борьбы входили студенты разной 
партийно-политической принадлежности. В 1916 студенты с.-д. 
обособились и создали свой собств. нелегальный кружок, в со
став его вошли также представители технологического ин-та и 
СВЖК. Чл. кружка предпринимали попытки антивоенной пропа
ганды среди солдат, выпустили на гектографе журн. «Накану
не», организовали в 1916 студенческую забастовку в память о 
жертвах черносотенного погрома.

Наряду с политическими в Томске возникали и действо
вали науч , культурные, спортивные кружки и орг-ции моло
дежи. В нояб. 1907 был создан Сиб. кружок томских студен
тов. участники к-рого занимались изучением географии, исто
рии, этнографии, экономики и археологии Сибири, проводили 
лекции и семинары В 1907 -  1919 в Томском технологиче
ском ин-те работал аэрокружок, в к-ром студенты занимались 
теорией и практикой полетов. С 1908 работало Пироговское 
студенческое мед. об-во. В 1908 -  1912 в ун-те действовал 
филос. кружок, был создан кружок любителей естествозна
ния Томская молодежь обратилась к художественному твор
честву. В февр. 1895 в здании Бесплатной б-ки состоялся 
лит вечер уч-ся женских воскресной и рукодельной школ, 
к-рый собрал до 150 молодых девушек В 1898 на кож. з-де
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Б.Л. Фуксмана был создан любительский театр, поставивший 
силами молодежи неск. спектаклей. В 1906 открылся театр 
при школе Ремесленного об-ва, в к-ром играли молодые ре
месленники. На еженедельные спектакли также собиралась в 
основном молодежь. Уч. начальство запрещало ученикам ср. 
уч. заведений посещать без особого разрешения Бесплатную 
б-ку, а также муз. концерты, театр, спектакли. Такие же огра
ничения действовали в последнем десятилетии XIX в. и отно
сительно студентов ун-та. Тем не менее учащаяся молодежь 
принимала деятельное участие в работе «Комиссии по уст
ройству нар. развлечений», к-рая в 1900-х устраивала спек
такли и др. сценические пост. С разрешения начальства в ун
те были созданы хор, певший в университетской церкви, муз. 
оркестр. В 1910-х в ср. уч. заведениях Томска получили рас
пространение лит. кружки. Один из них возник зимой 
1916/1917 в политехническом уч-ще, чл. его читали и обсуж
дали лит. рефераты, устроили популярный в то время «лит. 
суд» над Софьей Фамусовой, поставили неск. спектаклей. 
Старшеклассники уч-ща и др. школ Томска начали выпускать, 
размножая его на гектографе, рукописный журн. «Мысли 
учащихся средней школы». С кон. XIX в. все более популяр
ной формой молодежного досуга становились спортивные 
занятия В 1896 -  1897 в городе работал кружок гимнастов, в 
числе участников к-рого были студенты ун-та. Летом 1898 в 
р-не Заисточья был создан атлетический клуб, куда в празд
ничные и выходные дни собиралась рабочая молодежь и за
нималась гимнастикой, атлетическими упражнениями, учи
лась жонглировать. При Об-ве содействия физ. развитию, 
созданном и руководимом взрослыми людьми, работало 
неск. молодежных объединений Так, в 1909 возник кружок 
любителей футбола. В 1911 в Томске было создано об-во 
«Сокол», в к-ром участвовали по преимуществу старше
классники ср. уч. заведений. В городе действовало ок. 
15 футбольных команд: «Вперед», «Спортсмены», «Спорт-1», 
«Унион», «Рекорд», «Сатурн», «Меркурий», «1-я реальная» и 
др. В 1914 существовал особый студенческий спортивный 
кружок. В годы Первой мировой войны общественная актив
ность томской молодежи формировалась в общем для города 
русле военно-патриотической деятельности. Осенью 1914 
были созданы 2 студенческих кружка для оказания помощи 
раненым и семьям воинов, призванных на фронт. В 1915 они 
выпустили однодневную газ. в пользу жертв войны «Студен
ческий день». Летом 1916 в ср. уч. заведениях города были 
сформированы 4 дружины, к-рые под руководством воспита
телей отправились в пригородные вол., чтобы помогать кре
стьянам, в основном семьям фронтовиков, в с.-х. работах.

Февральская революция 1917 уничтожила мн. формаль
ные ограничения, и томская молодежь получила свободу 
своих общественных проявлений. Складывались чисто моло
дежные формы движения политического и неполитического 
характера. Возник Совет представителей уч-ся высших уч. 
заведений Томска, к-рый возглавил популярный в студенче
ской среде студент мед. ф-та ун-та П. Беляков. В ун-те, тех
нологическом ин-те и СВЖК действовали советы старост, 
решавшие мн. вопросы повседневной жизни студентов, а 
в нач. 1918 совет студенческих старост Томска выпустил 
один номер «Известий советов студенческих старост г. Том
ска». В сент. 1917 в Томске возникло Культурно-экономи
ческое об-во студентов, устав к-рого был зарегистрирован в 
окр. суде. В продолжение двух последующих лет об-во ока
зывало материальную и финанс. помощь студентам, число 
к-рых в составе об-ва достигало 2500 чел. В нояб. 1917 воз
ник Союз уч-ся ср. школ г. Томска, к к-рому на авт. нач. при
соединился созданный ранее Дом юношества. Он издавал 
свою газ., в ней принимали участие старшеклассники не 
только Томска, но и Ново-Николаевска, Барнаула и Бийска.

При Союзе было создано бюро труда для поиска заработка 
нуждавшимся старшеклассникам, касса взаимопомощи и 
книжная лавка. В Доме юношества работали лит., драмати
ческий, муз. и хоровой кружки, кружок по изучению эсперанто. 
На рубеже 1917 -  1918 уч-ся мужской гимназии и духовной 
семинарии создали кружок сибиреведения. Участники его 
устраивали чтения и рефераты на разные темы по истории 
Сибири, собрали б-ку тр. о Сибири, издавали рукописный 
журн. «Сибирский исследователь». В мар 1918 в клубе ПСР 
в Томске состоялось организационное собрание Союза со
циалистической молодежи Томска. Целью новой орг-ции ста
вилось «объединение учащейся и трудовой молодежи на 
платформе углубления социалистического мировоззрения и 
стремления к социализму». После антисоветского переворота 
31 мая 1918 Союз на нек-рое время затих, но в кон. июля 
1918 возобновил свою деятельность. Было сформировано 
новое правление во гл. с В. Коруцким, возобновился сбор 
членских взносов. Оживилась деятельность об-ва «Сокол», в 
к-ром принимали участие и оказавшиеся в Томске воины и 
нек-рые военнопленные В сент 1919 они провели Соколь
ский слет в Лагерном саду, на к-рый собрались рус., словен
цы, хорваты, сербы, словаки и чехи в возрасте от 8 до 40 лет, 
но преобладала все-таки молодежь. В Томске в 1919 дейст
вовал Союз христианской молодежи, он организовал для 
томской молодежи курсы иностр. яз., хоровые. Возник и неко
торое время работал кружок старообрядческой молодежи.

Томская молодежь. 1920-е

С установлением в Томске сов. власти гл. орг-цией М.д. 
стал комсомол. Молодежь участвовала также в оборонно
технических и спортивных об-вах ОСОАВИАХИМ, затем 
ДОСААФ. В годы Великой Отечественной войны почти все
объемлющим было патриотическое движение, проявлявшее
ся в массовой записи добровольцев на фронт, трудовых по
чинах на произ-ве. На томских з-дах создавались и действо
вали комсомольско-молодежные бригады, бравшие на себя и 
выполнявшие повышенные трудовые обязательства. В по
слевоенные десятилетия стали возникать неформальные 
объединения близких по духу и социальной позиции молодых 
людей. В 1948 студенты ТГУ и ТПИ создали «Лунное об-во» с 
целью развлечения, совм. времяпрепровождения. Был напи
сан устав, разработана процедура приема новых чл. с пору
чительством и канд. стажем. Председателем об-ва стал пяти
курсник ТПИ И. Мелещенко, его зам. пятикурсница ТГУ 
Э. Гюнтер. Почти сразу об-во попало в поле зрения органов 
гос. безопасности, чл. об-ва вызывали на допросы, деятель
ность его прекратилась. В кон. 1963 при гор. Доме ученых от
крылся клуб старшеклассников «Алый парус», объединивший
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юных худ., поэтов, музыкантов, краеведов. С сер. 1960-х в 
Томске развернулось движение студенческих строительных 
отрядов. Др. формой единения стало туристское движение, 
вышедшее из-под крыла спортивных секций. Возникали це
лые объединения песенных неформалов -  клубы самодея
тельной песни Наибольшей известностью пользовался в 
Томске клуб «Пьеро» при доме культуры ТПИ. Достаточно 
массовый характер приобрело движение студенческих теат
ров миниатюр Их ежегодные смотры собирали б молодеж
ную аудиторию, приезжали гости из др. городов страны. На 
протяжении мн. лет особыми зрительскими симпатиями поль
зовался коллектив «Бонифас» Томского лесотехникума. В 
сер. 1980-х в Томске стали создаваться молодежно-жилищ
ные кооперативы (МЖК). Гл. цель их деятельности заключа
лась в стр-ве собств. жилья. В то же время чл. МЖК органи
зовывали и проводили совм. праздники, спортивно-развле
кательные мероприятия, в них получили навыки организатор
ской работы мн. из тех, кто позднее заявил о себе на полити
ческом, а затем и коммерческом поприщах. Так, быв. руководи
тель МЖК О.Э Кушелевский в 1990 был избран председате
лем Томского облисполкома. Студенческая молодежь Томска 
включилась в забастовочное движение В окт. 1990 состоялась 
забастовка 500 студентов хим.-технологического ф-та ТПИ, по
требовавших ремонта общежития. В июне 1992 студенты ТГУ 
выставили пикет у здания областного Совета нар. дел., требуя 
своевременной выплаты стипендий. В апр. 1992 был создан 
Томский обл. скаутский центр, региональная общественная 
орг-ция учащейся молодежи. В 1990-х усилилась партийно
политическая деятельность молодежи. Была создана Томская 
обл. орг-ция Союза коммунистической молодежи РФ. В 1996 
возникла обл. молодежная орг-ция Либерально-демократичес
кой партии России, в Томске в эту орг-цию вошли по преиму
ществу студенты вузов Молодежная фракция была создана 
при томском отделении партии «Яблоко». Созданы также Сиб. 
союз студентов-христиан, антифашистское молодежное дви
жение, движение молодых инвалидов, Союз тат. молодежи, 
объединение росс.-нем. молодежи «Югент-Блик», молодежные 
профсоюзы. В 2000 при томском губернаторе создан совет по 
делам студенческой молодежи, к-рый возглавил председатель 
к-та по молодежной политике С. Сакун. В окт. 2001 в Томске 
возникла молодежная орг-ция партии «Единство» (председа
тель координационного совета А. Сафронов, гл. исполкома -
А. Рябцевич), позже преобразованная в региональное отделе
ние орг-ции «Молодежное единство». В нояб. 2001 в Томске 
состоялся форум студентов Сибири, участники к-рого обсуж
дали проблемы студенческого самоуправления, вопросы соци
альной защиты студентов. В 2002 в ТГУ была созвана между
народная студенческая конференция «Эффективный меха
низм защиты прав человека».

Н.М. Дмит риенко, А. В. Войт ович

Лит.: Матвеев М.И. Студенты Сибири в революционном движении. 
Томск, 1966; Рощевская Л.П. Томские кружки 1870 -  1880-х гг. II Вопросы 
истории. 1981. №8; Плотников А.Е. Учащиеся Сибири в общественном 
движении в период первой российской революции II История обществен
ных движений и политических партий России: Материалы республиканской 
научной конференции в г. Томске 20 -  21 ноября 1992 г. Томск, 1993; Он 
же. Хроника выступлений учащихся средних учебных заведений Сибири в 
период революции 1905 -  1907 гг. II Материалы к хронике общественного 
движения в Сибири в 1895 -  1917 гг. Томск, 1994; Дмитриенко Н.М. Моло
дежь Томска в общественном движении (вторая половина XIX в. -  1917 г.) 
II Проблемы истории и исторического познания. Томск, 2001.

Молотов Константин Михайлович (1894, Оренбург 
-  после 1946, ?), революционер-большевик. Род. в семье 
лесничего. Окончил Барнаульское реальное уч-ще (1912). Из

Барнаула, где жили родители, М. поехал в Петербург, чтобы 
получить высшее образование, там включился в революци
онное движение, участвовал в нелегальном кружке. Чл. 
РСДРП(б) с 1914. В февр. 1917 вошел в состав Петроград
ского райкома РСДРП(б), был ред. профсоюзного журнала В 
дек. 1917 М. приехал в Томск, сотрудничал в газ. «Знамя ре
волюции». В нач. 1918 работал в отделе нар. образования 
Томского губ. исполкома Советов, затем перебрался в Омск, 
редактировал «Известия Западно-Сибирского и Омского об
ластных исполнительных комитетов Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов и Омского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов». Во время Гражд вой
ны находился на нелегальном положении. В июле 1918 во
шел в состав Сиб. обл организационного бюро РКП(б) в Тю
мени, затем уехал в Томск с целью восстановления в городе 
орг-ции РКП(б). Участвовал в подготовке и проведении 1 и 2 
сиб. подпольных конференций РКП(б), был избран председа
телем Сиб. обл. к-та РКП(б), в апр. 1919 стал руководителем 
Томского к-та РКП(б). М. входил в состав коалиционного во
енно-революционного к-та, к-рый 18 дек. 1919 объявил о взя
тии власти в Томске, оставленном белыми. В дек. 1919 М. 
вошел в состав Томского организационного бюро РКП(б), за
тем возглавил губ. отдел нар образования С июня 1920 М. 
был отв. ред. газ «Знамя революции», зав. агитационно
пропагандистским отделом губ. к-та РКП(б). В 1921 -  1922 М. 
жил в Крыму, редактировал там обл. газ., заведовал Крым- 
истпартом, затем занимался науч. и преподавательской рабо
той в Москве, подготовил неск работ по истории установления 
сов. власти в Сибири. В 1938 был репрессирован, в 1946 осво
божден из мест заключения, дальнейшая его судьба неизв.

Е.Н. Косы х

Соч.: Революция в России. Омск, 1918; Герои-мученики сибирской 
коммуны. Томск, 1920 (в соавт. с Б.З. Шумяцким); Контрреволюция в Сиби
ри и борьба за власть Советов. Саратов, 1921.

Лит.: Молотов Константин Михайлович II Сибирская советская энцик
лопедия. [Новосибирск], 1932. Т.З; Одинецкий А. Реабилитирован посмерт
но II Красное знамя. 1988. 7 сент.; Павлова И.В., Познанский В С. Первые 
историки Октябрьской революции и гражданской войны в Сибири: Библ. 
указатель. Новосибирск, 1988.

Москалев Владилен Александрович (р. 10.2 1927, 
с. Менза Красночикойского р-на совр. Читинской обл.), физик, 
профессор. Род. в семье служащих. Окончил электрофизиче
ский ф-т ТПИ (1950). Канд. техн. 
наук (1953). Д-р техн. наук 
(1967). Ассистент (1953), ст. на
уч. сотр. (1954), старший препо
даватель, доцент кафедры об
щей электротехники ТПИ (1955).
Зав. кафедрой эксперименталь
ной ядерной физики (1956 -  
1958) С 1958 -  зам. директора 
по науч. работе НИИ ядерной 
физики при ТПИ и руководитель 
сектора разработки ускорителей 
на малые энергии этого НИИ. В 
1964 -  1965 -  эксперт ЮНЕСКО 
по физике в Делийском ун-те 
(Индия). С 1967 по 1981 -  про
ректор ТПИ по науч работе. Проф. (1968) В 1981 -  1999 -  
зав. кафедрой теоретической и экспериментальной физики, с 
1999 -  проф. этой же кафедры Зав отделом разработки ус
корителей НИИ интроскопии при ТПУ Осн. науч. направле
ние -  ускорители заряженных частиц, неразрушающие мето
ды контроля М создал первый в СССР мед. бетатрон, пред-
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ложил и создал двухкамерные стереобетатроны, развил но
вое науч. направление по разработке и сооружению сильно- 
точных бетатронов, в рамках к-рого были осуществлены и 
введены в эксплуатацию сильноточные бетатроны, исполь
зуемые для стереосъемки и исследования быстро протекаю
щих скрытых физ. и хим. процессов радиационно-активацион
ного анализа, дефектоскопии толстостенных материалов и 
изделий и т.д. М. создал науч. школу в обл. индукционного 
ускорителя мощных электрических пучков. Подготовил более 
30 канд. наук. Автор ок. 300 науч. работ, в т.ч. 6 монографий и 
св. 30 изобретений и патентов Будучи зам. директора НИИ 
ядерной физики (1958 -  1964) и проректором Томского поли
технического ин-та по науч работе (1967 -  1981), внес б. 
вклад в развитие науч. исследований в вузах Томска и всего 
Зап.-Сиб. региона и России. В 1970-х работал чл. президиума 
хозрасчетного науч. объединения МВ и ССО РСФСР; много 
лет работал зам. председателя Зап.-Сиб. науч.-методического 
совета, охватывающего 16 вузов региона; более 10 лет рабо
тал председателем Томского обл. совета науч.-техн. об-ва и 
чл. обл. совета профсоюзов; избирался чл. горкома КПСС 
(1968 -  1973). Удостоен знаков «Почетный работник высшего 
образования России», «За отличные успехи в работе» МВ и 
ССО СССР, «Изобретатель СССР», «Отличник энергетики и 
электрификации СССР» и др. За науч. разработки и орг-цию 
науч. работы в вузе награжден девятью медалями разного дос
тоинства ВДНХ СССР и медалью «За заслуги перед Томским 
политехническим университетом» (2000). Чл.-корр. Росс, ака
демии естественных наук. Имеет звание «Заел. проф. ТПУ» 
(2000). Заел, деятель науки РФ (2000). Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени (1971), медалями «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1988).

К.В. Пет ров

Соч.: Сильноточный бетатрон и стереобетатрон. М., 1969 (в соавт. с
А.А. Воробьевым); Бетатроны. М., 1981; Измерение параметров пучков за
ряженных частиц. М., 1991 (в соавт. с Г.Н. Сергеевым),

Л и т .: Профессора Томского политехнического университета. 1991 -  
1997 гг.: Биографический сб. Томск, 1998.

Москвин Василий Арсентьевич (7(20). 12.1910, пос. 
Абаза Енисейской губ. -  7.10.1969, Москва), партийный и гос. 
деятель. Род. в рабочей семье. В 1922 -  1926 работал возчи
ком угля на Абаканском з-де. В 
1926 вместе с родителями пере
ехал в пос. Гурьевского метал
лургического з-да, где окончил 
фаб.-зав. семилетку. В 1929 по 
комсомольской разверстке был 
направлен на учебу в Кузнецкий 
металлургический техникум в г.
Сталинске, к-рый окончил в 1932.
Работал зав. лабораторий техни
ческого анализа, преподавате
лем курса общей металлургии, 
затем завучем того же техникума.
В 1937 М. стал инструктором от
дела пропаганды и агитации, за
тем вторым секретарем Сталин
ского горкома ВКП(б). С 1940 он был парторгом ЦК ВКП(б) на 
Кузнецком металлургическом комбинате, с 1941 -  первым сек
ретарем Сталинского горкома ВКП(б). В 1946 М. стал первым 
зам. председателя, в 1947 -  председателем Кемеровского 
облисполкома В 1950 -  1951 М учился на годичных курсах пе
реподготовки первых секретарей обкомов, крайкомов ВКП(б), 
председателей облисполкомов при ЦК ВКП(б). После оконча

ния работал инспектором ЦК ВКП(б) в Москве. В дек. 1951 М. 
был избран первым секретарем Томского обкома ВКП(б). В мае 
1959 М был освобожден от должности первого секретаря Том
ского обкома КПСС и вскоре избран секретарем Курганского! 
обкома КПСС. Избирался делегатом 19, 20 и 21 съездов пар
тии, входил в состав ЦК КПСС Был награжден орденами «Знак; 
Почета» (четырежды), Ленина (1943), Отечественной войны II 
ст. (1944), Красной Звезды (1945), медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.».

С Я Б орщ ева i

Лит.: Москвин Василий Арсентьевич (некролог) II Красное знамя. 1969. 
9 окт.; Вологдин Е.А. Воспоминания. Томск, 1997.

Москвитин Иван Юрьевич, томский казацкий атаман, 
землепроходец. В 1637 -  1638 в составе отряда Д.Е. Копы ло
ва участвовал в походе на р Лену и в основании Бутальского 
зимовья. С мая 1639 по июль 1641 М. с 30 казаками обследо
вал р. Алдан, Мая, Нудымь и Улья, открыл хр. Джугджур, пер
вым из рус. вышел на берег Охотского м. и сев.-зап. части Ти
хого ок. Вернувшись в Томск, М. составил подробное описание 
своего путешествия для отправки в Москву. Собранные им 
сведения были использованы при составлении первой карты Д. 
Востока в 1640-х Именем М названа одна из улиц Томска

Е.Н. Косых

Лит.: Белов М.И. Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах. М., 
1952; Полевой Б.П. Великий подвиг томских казаков: (Новое о первом рус. 
походе на Тихий океан) II Красное знамя. 1960. 21 февр.; Он же. Доходил 
ли Иван Москвитин до устья Амура? II Материалы отделения истории гео
графических знаний Географического общества. 1962. Вып.1; Пугачев А. 
Хождение к океану II Красное знамя. 1968. 3 дек.; Полевой Б.П. К истории 
первого выхода рус. на Тихий океан: (Новое о «Росписи рек» И.Ю. Моск- 
витина) II Изв. Всесоюзного Географического общества. 1988. № 3.

Мохов Николай Павлович (р. 28.11.1928, г. Ржев), ак
тер. Закончил в школу-студию МХАТа им. Горького, ученик 
П. Массальского, А. Тарасовой, А. Степановой, во время учебы 
в вузе посещал лекции В. Си
нявского. Окончил вуз, получив 
диплом с отличием, в 1954. Пер
вый б. успех пришел к М. после 
дипломного спектакля, получив
шего положительный резонанс в 
московской печати (роль Сатина 
в спектакле «На дне» по пьесе 
М. Горького). Первой ролью на 
проф. сцене стал Гамлет в одно- 
им. пьесе У. Шекспира. Играл в 
театрах Красноярска, Хабаровска,
Челябинска, Риги, выступал на 
сцене Ереванского Рус. респ. те
атра вместе с А. Джигарханяном, 
в Саратовском драматическом 
театре -  с О. Янковским. В Томске с июня 1981, был актером 
Томского обл. театра драмы (1981 -  1998). В 1991 стал од
ним из основателей Камерного театра драмы (быв. «Интим»), 
В репертуаре М. -  роли в классических и совр. пост., им сыгра
ны Лир, Отелло, Бенедикт в пьесах У. Шекспира, Мольер в 
«Кабале святош» М. Булгакова и др. Параллельно с актерской 
деятельностью М. занимается режиссурой, поставил ок. 30 
спектаклей, а также работает как театр, педагог со студийцами 
Камерного драматического театра. Нар. арт. России (1998).

М.А. Воскресенская

Лит.: Барская В. Осеннее крещендо народного артиста Николая Мохо
ва// Красное знамя. 1997.13 мар.
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Мощицкий Иосиф Аронович (29.4 (11.5 )1896. 
г. Каинск Томской губ. -  2.4.1974, Томск), врач. Род. в семье 
куп. 2 гильдии. Ср. образование получил в частной мужской 
гимназии в Томске (1906 -  1915). В 1915 поступил в муз 
уч-ще Томского отделения Имп. Рус. муз. об-ва, но предпо
чел врачебную карьеру и перешел на мед. ф-т Имп. Томско
го ун-та. Окончив его в дек. 1920, был утвержден в звании 
врача. Работал сан. врачом, затем врачом хирургического 
отделения Томской губ. больницы. С 1931 М. -  ассистент 
кафедры хирургии ТМИ Одновременно он выполнял обя
занности зав. хирургической частью протезного з-да В 1931 
по заданию горздравотдела организовал в Томске ст. ско
рой мед. помощи, а в 1934 -  хирургическое отделение гор. 
больницы. До июня 1941 М. руководил работой этих леч. 
учреждений, проявив себя не только как отличный хирург, 
но и как великолепный администратор. В первые дни Вели
кой Отечественной войны М. ушел на фронт и прошел как 
ведущий хирург хирургических полевых передвижных госпи
талей от Смоленска до Кенигсберга. Участвовал в сражени
ях на Зал и 3-м Белорус, фронтах, затем в боевых действи
ях на Воет, фронте. Несмотря на огромную загруженность 
леч. работой, он и на фронте не прекращал науч. исследо
ваний, выступал с докладом на Всесоюзной конференции 
армейских хирургов. Одна из фронтовых науч. работ М 
легла в основу его будущей канд. дис., поев, проблеме от
сроченных швов при хирургическом лечении раненых в по
левых условиях. После демобилизации М. вернулся в ТМИ: 
работал ассистентом, затем доцентом, читал студентам 
курс военно-полевой хирургии, не оставляя и врачебной 
деятельности. Он был одним из первых хирургов в Зап. Си
бири, проводившим операции на сердце В числе науч. ра
бот М есть ст. о тактике хирурга при подобных операциях 
Ряд его работ был поев, проблеме травматизма в лесной 
пром-сти Томской обл. До кон. своей жизни М. не порывал с 
науч и общественной деятельностью, работая на выборной 
должности председателя ревизионной комиссии Томского 
обл. хирургического об-ва. Неоднократно избирался деп. 
Томского гор. Совета деп. трудящихся. Был делегатом от 
Томской обл. на всесоюзных съездах хирургов. Награжден 
орденами Отечественной войны и Красной Звезды, меда
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Моск
вы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией».

Н А. Амельянчик

Соч.: Прошлое, настоящее и перспективы развития Томской станции 
скорой и неотложной помощи // Материалы к истории медицины и здраво
охранения Томской области. Томск, 1960 (в соавт. с В.Н. Петровым).

Лит,: И.А. Мощицкий: Некролог II За медицинские кадры. 1974. 9 апр.: 
Томский медицинский институт. 1888 -1988: Сто лет со дня основания: Ис
торический очерк. Новосибирск, 1992; Ельцов Ю. Могучий человек II Си
бирская старина. 1998. № 13(18).

Музей археологии и этнографии Сибири им. 
В.М. Флоринского ТГУ, музейное хранилище. Осн. в 1882 
проф. В.М. Ф лоринским  под названием Археол. музей. Нач. 
археол. собрания стала коллекция «тобольских древностей», 
полученная худ. М.С. Знаменским при раскопках курганов 
близ Тобольска. Приобретенная предпринимателем М.К. Си
доровым, она была подарена будущему ун-ту в Томске к дате 
300-летия присоединения Сибири к России, праздновавшейся 
6 дек. 1882. С того времени в ун-т стали поступать всевоз
можные предметы древности и этногр. окружения. Среди да
рителей были ген.-губернатор Степного края Г А. Колпаков- 
ский, председатель Томского губ. правления Н Н. Петухов, 
председатель Тобольского губ. правления А.И. Дмитриев-Ма

монов, горный исправник Томского горного окр Л Н. Некра
сов, строитель Обь-Енисейского канала, в дальнейшем воз
главивший Зал.-Сиб. окр. путей сообщения, Б.А. Аминов, 
томский губернатор Н.Л. Гондатти и др. офиц. лица. Немалую 
долю в создание музейных фондов внесли сиб. предприни
матели А.М Сибиряков, И Г. Гадалов, Г.П. Сафьянов, 
И.П. Кузнецов-Красноярский . Первый из них доставил в 
музей ср.-век. комплект боевых доспехов япон. самурая, 
И Г. Гадалов к годовщине открытия ун-та приобрел для него 
коллекцию «минусинских древностей», включавшую 765 др. 
изделий, Г.П. Сафьянов собрал необычно полную и яркую 
коллекцию по этнографии тувинцев, премированную золотой 
медалью на Уральско-Сиб. торг.-пром. выставке, И.П. Куз
нецов-Красноярский пожертвовал экзотическую коллекцию 
этногр. предметов сев.-амер. индейцев и б. кол-во археол., 
этногр и ист. экспонатов, документов, фотографий и рис. 
Значительное кол-во предметов из Сибири и Центр. Азии бы
ло доставлено представителями сиб. интеллигенции, такими, 
как А.В. Адрианов, А.Ф. Жилль, Г.Н . Пот анин, И.Я. Слов- 
цов, Г.К. Тюменцев, Б.Л. Шостакович, Н.М. Ядринцев. Нема
лый вклад внесли проф. и сотрудники Имп. Томского ун-та 
Н.Ф. К ащ енко, В.В. С апож ников, Г Э. Иоганзен, С.М. Чугу
нов, С.К. Кузнецов, Э.Д. Пельцам и сам основатель музея
B. М. Флоринский. Список дарителей досоветского периода 
включает неск. сотен лиц. Вплоть до 1920-х музейные собра
ния формировались почти исключительно из частных по
жертвований, поступления экспонатов расформированных 
музеев и общественных учреждений Редким исключением 
были приобретения этногр. предметов на средства ун-та и от 
науч. экспедиций Систематической н.-и. работы в обл. изу
чения ист. прошлого и этногр настоящего в ун-те почти не 
велось из-за отсутствия специалистов. Тем не менее в досо
ветский период было положено нач. не только археол. и эт
ногр. собраниям музея, но и собраниям по нумизматике и ме
дальерному иск-ву, бонистике, вооружению, живописи и гра
фике, фотофонда, а также специализированной науч. б-ки. 
Каталог музейных собраний и 2 прибавления к нему, состав
ленные В.М. Флоринским, учли на 1898 4973 экспоната. К 
1915 общий фонд музея, без учета не разобранных тогда ну
мизматических коллекций, по подсчетам заведовавшего в тот 
период музеем проф. И Я. Галахова составлял 5273 экспона
та. В начале 1920-х музей получил новое назв. -  Этнолого- 
этногр. музей и фактически принадлежал не ун-ту, а АН. На
значенный в 1923 зав музеем географ А.К. Иванов осущест
вил ряд экспедиций в Горную Шорию и на Алтай, откуда дос
тавил археол. и этногр. коллекции и фотоматериалы, а в 1924 
руководил раскопками курганов Тоянова городка и исследо
ваниями Томского могильника и археол. пам. на р. Басандай- 
ке и в Самусьском затоне В янв 1924 в музей были переда
ны старые предметы церк. обихода и кн. со звонницы Алек- 
сеевского м уж ско го  м онаст ы ря. Усилиями сотрудника 
П.П. Славнина в музей поступили экспонаты и кн. из Тоболь
ского церк. древлехранилища. В 1925 при музее организован 
«Туземный краеведческий кружок», в к-ром активно участво
вали студенты и уч-ся нескольких уч. заведений Томска, в ка
никулярное время они собирали экспонаты для музея. 14 дек. 
1924 была открыта первая постоянная экспозиция музея сов. 
периода. В 1926 после долгой неопределенности музей воз
вращен в структуру ун-та. В тот период с музейными коллек
циями работали такие видные впоследствии исследователи, 
как М П. Грязнов, Г.Ф. Дебец, С.В. Иванов, С И. Руденко,
C. А. Теплоухов, В.Н. Чернецов. В 1934 в соответствии с но
выми веяниями в науке музей был переименован и стал на
зываться Музей истории материальной культуры. Его возгла
вил высланный в Томск видный мордовский этнограф 
М.Т. Маркелов, была открыта новая экспозиция «От перво-
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бытного коммунизма к классовому обществу». В 1937 
М.Т. Маркелов и его предшественник на посту зав. музеем
A. К. Иванов были репрессированы и расстреляны. В 1940 
зав. музеем назначен быв. проф. Московского ун-та, сослан
ный в Сибирь археолог К.Э. Гриневич. В годы Великой Оте
чественной войны в помещении музея неск. лет располагался 
цех оборонного з-да. Музейные фонды размещались в под
валах. В 1 9 4 4 -  1946 К.Э. Гриневич, А.П. Дульзон, З.Я. Бояр
шинова. Г.В Трухин, Е М Пеняев и А В. Маракуев вели рас
копки средневековых городища и курганов на р. Басандайке, 
материалы из к-рых поступили в музей. С того момента сис
тема пополнение музея коренным образом изменилась. Пре
обладающими стали поступления из сборов науч. экспеди
ций. В меньшей мере прибавление продолжилось из дарений 
и отд. приобретений у частных лиц случайных археол. нахо
док и предметов этнографии и истории. После отъезда в 1948 
из Томска К.Э. Гриневича музей возглавил археолог Е М. Пе
няев, доставивший в музей б. коллекцию ср.-век. древностей из 
раскопок могильников в бассейне р. Чулым. После его преходе- 
временной смерти в 1953 пост зав. музеем занял археолог
B. И. Матющенко. серьезно пополнивший своими раскопками 
археол. фонд музея. Вслед за ним музеем заведовали после
довательно сменявшие друг друга археологи Л.М. Плетнева, 
Ю.Ф. Кирюшин, О.Б. Беликова, историк Сулев. С 1987 музей 
возглавляет археолог Ю.И Ожередов Систематизированные 
сборы этногр. коллекций начаты на ист. ф-те ТГУ в 1959 этно
графом Г.И. Пелих, организовавшей целый ряд экспедиций к 
селькупам, хантам и шорцам. С открытием в 1968 Проблемной 
н.-и. лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири 
произошли особенно крупные пополнения музея археол. и эт
ногр. материалами из проводимых сотрудниками лаборатории 
науч. экспедиций. Одновременно музей, переим. в Музей ар
хеологии и этнографии Сибири, возвратился в двусветное по
мещение, в к-ром он располагался в 1920 -  1930-х, в нем была 
развернута археол-этногр. экспозиция В 1982 в помещении 
музея начался ремонт, который затянулся в связи с общей ре
конструкцией гл. корпуса ТГУ до 1996. В 1998 открытием вы
ставки «Иск-во Востока» была вновь начата экспозиционная 
деятельность музея в режиме временных выставок и подготов
ка к созданию новой постоянной экспозиции. За период с 1943 
по 2003 число экспонатов музея увеличилось почти до 300 тыс. 
единиц. Получены уникальные образцы по др. и ср.-век. исто
рии, этнографии мн. культур и народов Сибири и сопредель
ных с ней терр. Музей продолжает оставаться самым крупным 
вузовским хранилищем древностей в воет, части РФ. По- 
прежнему в нем ведется н.-и., образовательная и обществен
но-просветительская деятельность. В 2003 в связи со 120-ле- 
тием музею присвоено имя его основателя В.М. Флоринского, 
выпущен 1 том трудов музея.

Ю.И. Ожередов

Лит.: Флоринский В.М. Археологический музей Томского университета. 
Томск, 1888: Он же. Прибавление к каталогу Археологического музея Том
ского университета. Томск, 1890; Харузин Н.Н. О древностях Томского му
зея II Археологические известия и заметки, издаваемые Императорским 
Московским Археологическим обществом. М., 1895. №9 -  10; Флорин
ский В.М. Второе прибавление к каталогу Археологического музея Томско
го университета. Томск, 1898; Галахов И.Я. Археологический и этнографи
ческий музей II Краткий исторический очерк Томского университета за пер
вые 25 лет его существования (1888 -  1913). Томск. 1917; Каталог этно
графических коллекций музея археологии и этнографии Сибири Томского 
университета. Томск, 1979. 4.1; Ожередов Ю.И. Страницы 115-летней ис
тории Музея археологии и этнографии Сибири Томского государственного 
университета (досоветский период) II История и культура Томской области. 
Томск, 1988.

Музей прикладных знаний науч.-просветительное 
учреждение, осуществляющее комплектование, хранение, 
изучение и популяризацию пам. естественной истории и ма
териальной культуры Решение о создании музея было при
нято в 1887 на общем собрании чл. Об-ва попечения о н а 
чальном  образовании. В 1890 Мин-во нар просвещения ут
вердило устав М.п.з., для него было выстроено здание, при
стройка к Бесплатной б-ке, на средства, пожертвованные 
И М. Сибиряковым, П.В. М ихайловы м  и И М. Иваницким. 
Открытие М.п.з. состоялось 2 авг. 1892. В разработке про
граммы музея участвовали университетские проф. и сотруд
ники -  Е.С. Образцов, В.В. Сапожников, П.Н. Крылов.

Музей прикладных знаний 13-этажная пристройка 
к Бесплатной библиотеке). Нач. XX в.

По их предложению в М.п.з. был осуществлен сбор и показ 
экспонатов, отражавших с. х-во, лесоводство и промыслы 
Томской губ., были созданы отделы минералогии и геоло
гии, зоологии и палеонтологии, пром-сти, а также этногра
фии. В музее были собраны коллекции по минералогии (486 
предметов в нач. XX в ), по зоологии, по полеводству, пче
ловодству, табаководству и шелководству. М.п.з. формиро
вался за счет дарений и пожертвований. Томские предпри
ниматели В.А. Горохов и Г.И. Фуксман подарили коллекции 
предметов крупчаточного произ-ва, агроном В. Бажаев по
делился предметами ухода за пчелами, выпускник Алексе- 
евского реального уч-ща, уроженец с. Киреевского на Оби, 
лесничий Скрипченко предоставил то, что он собрал о куль
туре табака в Сибири, проф. Н.Ф. К ащ енко  изготовил об
ширную коллекцию водных животных, руководитель ремес
ленного уч-ща А.А. Скороходов подарил коллекцию по сто
лярным и слесарным работам, С.П. Ш вецов -  коллекцию по 
кустарному ткачеству на Алтае Хранителем музея в 1900-х 
работал Г.И . П от анин, к-рый сумел превратить его в попу
лярное в Томске просветительное учреждение, за год его 
посещали до 3 тыс. чел. С закрытием Об-ва попечения о 
начальном образовании в 1906 М.п.з. был законсервирован, 
но с учреждением в 1909 Об-ва попечения о нар. образова
нии, ставшего преемником первого, вновь ожил. По данным 
на 1913 в музее хранилось 5694 предмета, имелась собст
венная б-ка. В 1919 М.п.з был передан Ин-ту исследования 
Сибири, но в нач. 1920 все коллекции и оборудование музея 
были вывезены в Новониколаевск (ныне Новосибирск), быв. 
тогда адм. ц. Томской губ.

Н.М. Дмит риенко

Лит.: Музей прикладных знаний II Отчет Общества попечения о на
чальном образовании в г. Томске за 1902/03 год. Томск, 1904; Записка о 
состоянии Музея прикладных знаний при Обществе попечения о началь-



Краткая энциклопедия города Мучник Моисей Миронович

ном образовании II Изв. Томского городского общественного управления. 
1905. №1; Шатилов М.Б. Исторический обзор Томского краевого музея 
(1922 г -  18 марта 1926 г.)//Тр. Томского краевого музея. Томск, 1927. Т.1; 
Дмитриенко Н.М. У истоков музейного дела в Томске II Тр. Томского обла
стного краеведческого музея. Томск, 2002. Т.11.

Музыкальная жизнь бытование муз. культуры, ис
полнение и распространение муз. произв., деятельность му
зыкантов. Зачатки М.ж. в Томске относятся к нач. XVIII в., ко
гда в городе выступали музыканты и актеры-скоморохи, вы
тесненные из Европ. России в результате преследований со 
стороны Церкви и царской власти Тогда же появились эле
менты западноевропейской муз. культуры, пришедшей с во
еннопленными шведами и немцами, ссыльными поляками. 
М.ж. сосредоточивалась в домах высшей чиновной знати и 
крупного купечества. Муз. инструментарий кон. XVIII -  нач. 
XIX в. составляли скрипки, гусли, различные дудки, флейты. 
Позднее добавились рояли, фисгармонии, гитары, духовые 
инструменты оркестров воинских полков. С открытием в Том
ске первых ср. уч. заведений в городе появились педагоги- 
музыканты. В сер. XIX в. в Томске были организованы первые 
муз.-драматические труппы, устраивавшие концертные пред
ставления с оперными, опереточными, инструм.-вокальными 
номерами, в к-рых принимали участие музыканты-профес
сионалы и любители. Томская пианистка А. Атопкова приоб
рела тогда известность за пределами Томска и Томской губ. 
Во второй пол. XIX в. в Томск стали приезжать первые муз. 
гастролеры, в городе возникли духовые, салонные оркестры. 
В сер. 1870-х в Томске возник муз. кружок преподавателя губ. 
мужской гимназии, скрипача Р.К. Сирена. В него входили 
пианистка Е.А. Дмитриева-Мамонова, певец И.С. Урняж, а 
также Б.С. Стеблин-Каменский. По инициативе чл. этого муз. 
кружка было открыто Томское отделение Имп. Рус. муз. об-ва 
(1879), просуществовавшее ок. 40 лет. В 1893 в Томске были 
открыты муз. классы, ставшие первым уч. заведением в Си
бири, дававшим проф. муз. образование. На базе этих клас
сов и др. муз. школ города в 1917 была создана нар. консер
ватория, а в 1920-х -  муз. техникум, затем -  муз. уч-ще. В 
муз. уч. заведениях преподавали известные музыканты и пе
дагоги; пианисты Ф.Н. Тютрюмова, О.А. Котляревская, 
М Л. Шиловская, Л.А. Максимов, дирижер С.Т. Аббакумов, 
теоретики Е.Н. Корчинский  и Н.Ф. Овчинников, вокалисты 
Е. Карклинь, В.А. Цветков, М.А. Федорова, скрипач Я.С. Мед- 
лин, баянисты В Т. Феоктистов, А Н. Рожков, И.П. Дорофеев. 
На рубеже XIX -  XX вв. в Томске работало неск. частных муз. 
школ, где велось обучение певцов, скрипачей, пианистов. 
Среди организаторов этих школ -  К. Томашинская, М. Шилов
ская, И. Матчинский, К. Снегурская, Ф. Тютрюмова. Этот пе
риод характеризуется интенсивной концертной деятельно
стью местных и приезжих музыкантов. В Томске гастролиро
вали оперные труппы А. Дракули, М. Максакова, А. Эйхен- 
вальда, опереточные труппы В. Валетти, Н. Корсакова, певцы 
Л. Собинов, А. Вяльцева, Н. Плевицкая, Ю. Морфесси, 
П. Словцов, скрипачи М. Эрденко, К. Думчев, Л. Любошиц, 
пианист А. Контский, виолончелист А. Вержбилович. Томск 
превратился в центр распространения в Сибири муз. инстру
ментов. В городе открылись магазины В. Шмидта (кон. 1870-х) 
и П. Макушина (нач. 1890-х) по продаже инструментов, пре
доставлявшие также услуги по их ремонту и настройке До 
сер. 1940-х существовала артель по произ-ву гармоней, ба
лалаек, гитар. Далеко за пределами Сибири были известны 
томские мастера-изготовители нар гармоней Ф. Хохрин, 
Ф. Коковихин, Н. Блинов, Н. Марков. В 1946 в Томске откры
лась обл. ф илармония, создан симф. оркестр, оркестр 
нар. инструментов и др. концертные коллективы. Особую по
пулярность и признательность приобрели самодеятельные

муз. коллективы: нар. хор электролампового з-да, оперная 
студия при Томском политехническом ин-те, эстрадный ор
кестр «ТГУ-62» и др. В последней трети XX в. были созданы 
клуб самодеятельной песни «Пьеро», фольклорный ан
самбль «Пересек», хоровая капелла ТГУ, хор «Глория», му
ниципальный оркестр нар. инструментов. Далеко за преде
лами Томска известен ансамбль ранней музыки •К ам ерат а», 
возникший как самодеятельный коллектив и впоследствии 
получивший статус муниципального. В городе функционирует 
джазовый клуб. В 1970 -  1990-х в Томске давали концерты 
всемирно известные музыканты В. Спиваков, Э. Денисов, 
Б Штоколов, Н. Петров и др. В 2003 в Томске состоялся пер
вый фестиваль совр. музыки им. Э. Денисова.

С П. Вавилов

Лит.: Музыкальная жизнь в Томске II Город Томск. Томск, 1912; Вави
лов С., Суздальский В. Это начиналось так... II Молодой ленинец. 1982. 27 
мая; Воробьева Н.А. Томское отделение Русского музыкального общества. 
Томск, 1993; Вавилов С. Церковные хоры и регенты Томска II Томская ста
рина. 1991. №2; Вавилов С. Наполним музыкой сердца II Томский поли
техник. 2000. № 6.

Мучник Моисей Миронович (18 8 1935, Семипала
тинск Казахской ССР -  11.7.2001, Москва), деятель культуры. 
По окончании юрид ф-та Томского гос. ун-та (1957) работал в 
обл. opr-ции об-ва «Знание»
(1957 -  1967), нач. футбольной 
команды «Томлес» (1967 -  1972), 
директором Дворца зрелищ и 
спорта (1972 -  1983), директором 
обл. ф илармонии  (1983 -  1992), 
был зам. председателя правле
ния акц. об-ва «Морсиб». В 1995 
М. стал директором Томского 
обл. т еат ра драмы. Гастроль
ная политика М. обеспечивала 
приезд в Томск мн. видных дея
телей культуры и иск-ва, уни
кальных творческих коллективов 
-  театров им. В. Маяковского,
МХАТ, им. Ленинского комсомо
ла, им. Моссовета. Благодаря организаторским и дипломати
ческим способностям М.. томичи стали зрителями премьер 
фильмов А. Тарковского, Н. Михалкова, Г. Данелия, С. Пара
джанова, участниками встреч с поэтами Е. Евтушенко, 
А. Вознесенским, Ю. Левитанским. Д. Самойловым. Возглавив 
Томский драматический театр, М. привнес много нового в сис
тему его работы, в т.ч. со зрителями, сумел произвести ремонт, 
к-рый изменил саму атмосферу театра, сделав помещение 
уютным, красивым, элегантным. В то время, когда театром ру
ководил М., он вышел на 2-е место в стране по кол-ву посе
щающих его зрителей. М. награжден мн. почетными знаками, 
дипломами творческих союзов, в т.ч. быв. сов. республик, как 
организатор знакомства томичей с разными нац. культурами и 
иск-вом. Заел, работник культуры РСФСР. Погиб в автокатаст
рофе в Москве, похоронен в Томске. В 2002 в дни фестиваля 
«Памяти друга», поев. М., состоялось открытие памятной доски 
на доме, где жил М.

М.М. Смирнова

Лит.: Чернояров С. Лишних билетов нет, или Человек, которому мы 
доверяем II Томский зритель. 1990. № 2(9); Человек года I IУ всех на устах. 
1996. № 1; Сидорович Е. Моисей Мучник: «Актеру нет времени жаловаться 
на свою жизнь» II Красное знамя. 1997. 17 окт.; Селиванова Н. Застывший 
прыжок // Культура. 1997.17 июля; Имя в истории Томска: Не стало Моисея 
Мироновича Мучника -  человека, известного не только в Томске, но и за 
пределами области II Томский вестник. 2001.13 июля.



Мыльников Михаил Алексеевич Томск от А до Я

Мыльников Михаил Алексеевич (ок. 1750, 7 -1 8 2 5 . 
Томск), купец. С 1775 выбирал куп. свидетельство 3 гильдии, 
в 1786 -  1806 -  2 гильдии, с 1807 перешел в 1 гильдию. В 
1786 имел 15 лавок в кам Гостином дворе, 6 -  в деревянном, 
в 1806 -  9 лавок в кам. и 19 в деревянном, в 1821 -  17 кам 
лавок. Владел крепост ны ми  дворовыми людьми. В кон. 
XVIII в. М. был одним из трех владельцев кам. жилых домов в 
Томске. Занимался торговлей, брал подряды, имел предпри
ятие по обработке кож. М. избирался куп. старостой, ратма
ном (1781 -  1785), дважды был гор. головой (1803 -  1806, 
1809 -  1812). В 1801 М был деп. от Томска на торжествах ко
ронования на царство Александра I, за что был удостоен се
ребряной медали. Кроме того, имел золотую медаль на Вла
димирской ленте (1804) за постройку гор. больницы, золотую 
медаль за службу по гор. самоуправлению. В 1812 М внес 
2,5 тыс. руб. на нар ополчение.

Н М . Дмит риенко

Лит.: Бойко В.П. Характерные черты деятельности томских купцов 
П.Ф. Шумилова и М.А. Мыльникова в конце XVIII -  начале XIX в. II Предпри
нимательство в Сибири. Барнаул, 1994; Мыльниковы II Краткая энциклопедия 
по истории купечества и коммерции Сибири. Новосибирск, 1996. Т.З. Кн.1.

Мыш Владимир Михайлович (4(16) 1 1873. Петер
бург -  31.12.1947, Новосибирск), медик, профессор. Сын при
сяжного поверенного. Окончил Военно-мед академию в Пе
тербурге (1895). По получении 
образования как казенный сти
пендиат работал младшим вра
чом в Калужском лазарете. В 
1897 защитил докт. дис. В 1901 
избран по конкурсу на долж
ность экстраординарного проф.
Имп. Томского ун-та, в 1907 стал 
ординарным проф., зав. хирур
гической кафедрой факультет
ской клиники (1909 -  1930). С 
1927 -  Томского ин-та усовер
шенствования врачей, с 1932 -  
проф. Новосибирского ин-та 
усовершенствования врачей. М. 
положил нач. рентгенологии в 
Томске и Сибири. Он является инициатором внедрения уро
логии в Сибири. Впервые в урологической практике он ввел 
бескатетерное ведение послеоперационного периода в опе
рации высокого сечения мочевого пузыря. В течение мн. лет 
первым в стране он разрабатывал учение о хирургических 
нефритах, болевом и гематурическом, доказал возможность 
одностороннего заболевания, а также разработал вопрос о 
фосфатурии, о раздельной функции почек. Разработал метод 
диагностики и оперативного лечения болевых и гематуриче- 
ских нефритов. М. принадлежит ряд оригинальных техниче
ских предложений по поводу операции на мочевых путях и 
печени, способов лечения хирургических болезней, в т.ч. че
репно-мозговой хирургии. В 1912 М. первым в России выпол
нил радикальную операцию резекции печени при альвеоляр
ном эхинококкозе. Он интересовался пластической хирургией, 
предложил способ фимопластики, использование коровьего 
рога в качестве материала для пластики кости. Он же исполь
зовал раствор марганцевокислого калия для стерилизации 
операционного поля. М. положил нач. нейрохирургии в Том

ске. Совм. с невропатологом проф. Л И. Омороковым М. при
менил оперативное лечение эпилепсии, опухолей мозга, ате
тоза. Он производил операции на симпатической нервной 
системе, а также занимался хирургическим лечением пораже
ний периферических нервных стволов. Он же разработал про
блему транспортировки крови в Сибири на дальние расстоя
ния. Много внимания М. уделял орг-ции лечения костно
суставного туберкулеза в учреждениях Зап. Сибири. Организо
ванные по его инициативе при хирургической клинике курсы 
оториноларингологии, стоматологии, ортопедии и травматоло
гии привели к созданию в Сибири первых самостоятельных 
клиник по этим специальностям. М. создал крупную хирургиче
скую школу. Автор ок. 136 науч. работ. М. был почетным чл. 
Всесоюзной ассоциации хирургов (1946). Чл. редкол. журн. 
«Новый хирургический архив» и «Хирургия». М. был одним из 
организаторов изд. журн. «Сибирский архив теоретической и 
клинической медицины» и входил в его редколлегию. Деп. 
Верх. Совета СССР (1936, 1947). Акад. АМН СССР (1945). 
Заел, деятель науки РСФСР (1934). Был награжден орденами 
св. Станислава 3 ст. (1901) и 2 ст., св. Анны 3 ст. (1906) и 2 ст. 
(1909), Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени, меда
лями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.» (1946).

С.Ф Фоминых, С.А. Некрылов

Соч.: Основы хирургической патологии и терапии Т.1 II Изв. Импера
торского Томского университета. 1908. Кн.ЗО; Декомпрессионные опера
ции, их техника и лечебное значение II Хирургический архив Вельяминова. 
1912. Кн.1; Клинические лекции по урологии. Томск, 1926; М.; Л., 1936; Мой 
путь врача-специалиста. Новосибирск, 1945.

Лит.: Юбилейный сб., посвященный профессору В.М. Мыш 1895 -  
1925. Томск, 1925; Шнейдер С.Л, В.М. Мыш II Хирургия. 1948. №12; 
Петров И.С. Пути развития урологии в Сибири II Материалы к истории ме
дицины и здравоохранения Сибири. Томск, 1960; Попов М.А. Становление 
и развитие нейрохирургии в Сибири II Там же; Мыш Г.Д. К 100-летию со 
дня рождения В.М. Мыша II Хирургия. 1973. № 3; Профессора Томского 
университета: Биографический словарь. Вып.1:1888 -  1917. Томск, 1996.

Мэр высшее выборное должностное лицо гор. само
управления, гл. муниципального образования. Согласно Ус
тает/ г. Томска, избирается на общегородских выборах один 
раз в 4 года на альтернативной основе. М. наделен предста
вительными, контрольными и исполнительно-распорядитель
ными полномочиями, является гарантом самостоятельности 
гор. самоуправления, согласованности и законности действий 
его органов. М. подотчетен нас. Томска, гор. думе  и несет 
перед ними ответственность, предусмотренную Уставом 
г. Томска и действующим законодательством РФ. М. руково
дит деятельностью адм инист рации г. Томска, от имени 
муниципального образования осуществляет права собствен
ника, представляет Томск на межтерриториальном уровне, во 
взаимоотношениях с органами гос власти и общественно
стью, а также во взаимоотношениях с зарубежными партне
рами, организует исполнение гор. бюджета, распоряжается 
гор. финанс. средствами. Первым М. Томска стал в 1994 
Г.В. Коновалов, быв. гл. администрации г. Томска, летом 1996 
на первых общегородских выборах М. был избран А.С. М ака
ров, в 2000 он был избран на второй срок, в 2004 переизбран 
на эту должность на третий срок.

В.А. Филиппова

Лит.: Устав города Томска II Томский вестник. 2001.9 авг.


