






ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОФЕССОРА 
ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Том 3 

1945-1980

Издательство Томского университета 
Томск 2001



УДК 377 (571). 16
ББК Ч 484 (2 РОС -  4 ТОМ) 711.9я 21 

П 841

Профессора Томского университета: Биографический словарь (1945-1980) 
/ С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, Л.Л. Берцун, А.В. Литвинов, К.В. Пет
ров, К.В. Зленко. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001 Том 3. -  532с. - 3000 экз
- 4302000000

В словарь включена 121 персоналия профессоров первого университета 
Сибири - центра науки, образования, культуры Представленные в словаре 
биографии дают читателю возможность познакомиться с теми, чьими уси
лиями в период 1945-1980 гг. сохранялись и приумножались традиции выс
шего образования и науки в Сибири и России в целом.

Для широкого круга читателей, интересующихся историей Томска, 
высшего образования, науки и культуры.

УДК 377(571). 16
ББК Ч 484 (2 РОС - 4 ТОМ) 711. 9я21

Главный редактор -  доктор исторических наук С.Ф. Фоминых 

Редакционная коллегия:
Г.В Майер, д-р фиэ.-мат. наук (председатель), М.Д. Бабанский, канд. геол,- 
минерал наук (зам председателя), А С Ревушкин, д-р биол наук (зам. 
председателя), В Н Стегний, д-р биол. наук (зам председателя), А П. Быч
ков, д-р экон. наук. Л.Н. Курина, д-р хим. наук, А В. Положий, д-р биол. наук. 
В А. Морякина, канд. биол. наук. ТМ Платова, д-р физ -мат. наук. А Д Ко- 
ротаев, д-р физ.-мат. наук, Ф.З Канунова, д-р филол. наук. Б.Г Могильниц- 
кий. д-р ист. наук, В.А. Уткин, д-р юрид. наук, В П Парначев. д-р геол -ми
нерал. наук. С А. Некрылов, канд ист наук (отв. секретарь)

Издание осуществлено при поддержке Института 'Открытое общество' 
(фонд Сороса), РГНФ (проект N9 00-03-00239а), ЗАО 'СерБ' (генераль
ный директор Сергей Николаевич Быков), ООО фирмы ‘Трансмагист- 

ральнефть" (генеральный директор Борис Николаевич Новиков)

ISBN 5-7511-1337-3

©  С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, Л.Л. Берцун,
А.В. Литвинов, К.В. Петров, К.В. Зленко, 2001 
©  С.Ф. Фоминых. Составление, 2001 
©  Верстка, оформление «Ацтек», 2001



К ЧИТАТЕЛЯМ

Третий там биографического словаря вводит Вас, 
читатель, в атмосферу научно-педагогической дея
тельности профессоров Томского университета с 1945 
до 1980 г. Это время по-своему поучительно для новых 
поколений.

Первое десятилетие после победного 1945 г. ушло 
на залечивание ран, нанесенных войной стране, и вмес
те с нею народному образованию и научным исследова
ниям. Помещения университета, приспособленные для 
военных заводов, госпитачей, надо было превратить 
снова в учебные корпуса, общежития, лаборатории. Ка
тастрофически не хватаю для хлынувшего в универ
ситет потока фронтовиков мест в общежитиях и 
аудиториях. Надо было пополнять состав профессо
ров, преподавателей, восстанавливать аспирантуру, 
вводить докторантуру, расширять Научную библиоте
ку, строить жилье, восстанавливать НИИ, базы учеб
ной практики и многое другое, без чего невозможен 
нормальный процесс обучения и научной работы.

В 60-70-хгг. Тамскии государственный университет 
переживает своеобразный “бум ” в своем развитии и 
становится одним из ведущих вузов страны. В этам 
заслуга всего коллектива университета, но гчавное, надо 
это признать, принадлежит славной когорте профес
соров, чей труд в эти годы увенчался созданием новых 
научных школ и развитием тех, что были заюжены их 
предшественниками.

Серия биографических словарей будет продолже
на. Пожелаем новым поколениям профессоров успехов 
в развитии науки и образования в Томском государствен
ном университете, умножении славных традиций пер
вого университета Сибири в новом тысячелетии.

Ректор университета, 
профессор Г. Майер



ПРЕДИСЛОВИЕ

Третий том биографического словаря “ Профессора Томского уни
верситета” включает 115 биографий профессоров, докторов наук, пре
подававших или начинавших преподавать в Томском государствен
ном университете в звании профессора с мая 1945 по 1980 г. В  сло
варь включены также биографии 6 докторов наук, которые не имели 
звания профессора, но принимали активное участие в процессе под
готовки специалистов, заведуя лабораториями в НИИ при ТГУ.

После окончания Великой Отечественной войны начался новый 
этап в развитии Томского государственного университета. В  то время 
народное хозяйство страны остро нуждалось в высококвалифициро
ванных специалистах. Университет принимал самое активное учас
тие в решении этой задачи. Делать это приходилось в трудной обста
новке. За годы войны главный корпус, занятый под оборонный завод, 
пришел в негодность и нуждался в капитальном ремонте. Серьезного 
ремонта требовали и другие здания университета. Еще в 1944 г. СНК 
СССР выделил на эти цели 1,2 млн руб., но этого было явно недоста
точно. В  июле 1945 г. было принято специальное постановление пра
вительства, которое предусматривало обеспечение ТГУ  дефицитны
ми материалами и оборудованием, необходимыми средствами для ре
монта зданий. Университету выделялся транспорт, для отопления - 
каменный уголь. Организации учебного и научного процесса должно 
было способствовать обеспечение лабораторным оборудованием, на
глядными пособиями, химреактивами, бумагой для публикации науч
ной продукции и т. д. ТГУ  этим же постановлением переводился в 
первую группу вузов, что повлекло за собой увеличение должност
ных окладов административного и учебно-вспомогательного персо
нала. Дня стимулирования научной деятельности преподавателей к 
научных работников Т ГУ  были установлены две ежегодные премии 
размером в 10 (первая) и 5 (вторая) тысяч рублей. В апреле 1946 г.



правительство приняло решение об улучшении материального поло
жения научных работников.

Эти меры сыграли положительную роль. Постепенно (в течение 
первых двух послевоенных лет) приводились в порядок университет
ские здания, особенно главный корпус, который после вывода оттуда 
оборонного завода представлял собой удручающее зрелище. Государ
ство, восстановив в целом экономику, получило возможность выде
лять на образование и науку больше средств. Тем не менее остро ощу
щалась нехватка учебно-научного оборудования, помещений для ла
бораторий и т.д. Не хватало не только учебных аудиторий, но и квар
тир для преподавателей и научных работников, не было мест в студен- 
ческнч общежитиях. Первый многоквартирный дом для профессоров 
и доцентов был построен лишь в 1957 г. (ул. Советская, 46). До этого 
же многие из них с семьями вынуждены были жить в деревянных не
благоустроенных домах, коммуналках, “ профессорском доме” - обыч
ном деревяненом здании, стоявшем в Университетской роще на месте 
современного спортивного корпуса. Под квартиры было приспособ
лено и каменное двухэтажное здание дореволюционной постройки за 
главным корпусом университета (“ Белый дом” ). Поэтому было боль
шой проблемой пригласить на работу в ТГУ  высококвалифицирован
ных преподавателей из других вузовских центров страны. Часть пре
подавателей жила в студенческих общежитиях (пр. Ленина, 68, ул. 
Никитина, 4). Сами же студенты жили иногда по 10-20 человек в ком
нате (например, в несохранившемся здании по ул. Никитина, 17). Под 
общежитие была приспособлена и часть аудиторий БИНа (ныне учеб
ный корпус №  3). Заметно укрепилась материальная база университе
та в 60 - 80-е гг., когда были построены новый учебный корпус № 2 
(физический корпус), несколько студенческих общежитий (одно из них 
по пр. Ленина, 49 было возведено еще в 50-е гг.) и жилых домов, зда
ния НИИ, Научной библиотеки, спорткомлекс, база отдыха в Киреев
ском, пионерлагерь в Алаеве и др.

Рамки, отведенные для вступительной статьи, не дают возможно
сти нарисовать полную картину университетской жизни в рассматри
ваемый период. Ограничимся лишь самыми общими замечаниями.

Начнем со структурных изменений. В первом послевоенном учеб
ном году университет работал еще не в полном объеме всех своих 
подразделений. В  начале 1945/46 уч. г. в составе ТГУ  были следую-



тис факультеты: физико-математический, химический, биологичес
кий, геолого-почвенный, географический, историко-филологический 
и специальный факультет (он просуществовал до конца 40-х гг., когда 
в качестве спецотделения был присоединен к механико-математичес
кому факультету). Преподавание вели 49 факультетских и 6 общеуни
верситетских кафедр. Помимо этого, работали Сибирский физико-тех
нический институт, Ботанический сад. Гербарий, Научная библиотека 
и два музея (минералогический и палеонтологический). Остальные 
музеи и научно-исследовательские институты, закрытые в 1941 г., в то 
время еще не функционировали. В сентябре 1945 г. в ТГУ  обучалось 
1056 студентов, из них 425 на первом курсе. Среди них было много 
бывших фронтовиков, которые самым благотворным образом влияли 
на жизнь университета. Многие из них после окончания ТГУ  были 
рекомендованы для обучения в аспирантуре, защитили кандидатские 
и докторские диссертации, стали профессорами Томского универси
тета (М .С. Бобровников, В.Н. Детинко, В.Е. Зуев, В.Н. Кащеев, П С. 
Соломин и др.).

Уже в первые послевоенные годы произошли изменения в струк
туре факультетов, появились новые факультеты. Их создание, как пра
вило, вызывалось потребностями народного хозяйства страны в тех 
или иных специалистах. По распоряжению Министерства высшего 
образования СССР в 1948 г. пять факультетских кафедр были слиты с 
другими и перестали существовать как самостоятельные (кафедра 
алгебры и теории чисел, физики диэлектриков, теоретической физи
ки, динамики развития организмов, истории средних веков). С сентяб
ря того же года после многолетнего перерыва был восстановлен юри
дический факультет, который с 1954/55 уч. г. стал экономико-юриди- 
ческим. В 1948/49 уч. г. физико-математический факультет был разде
лен на два самостоятельных: физический и механико-математический. 
Тогда же геолого-почвенный факультет стал называться геологичес
ким, а специальность “ почвоведение”  была присоединена к биологи
ческому факультету, который стал именоваться биолого-почвенным. 
Последняя реорганизация произошла не без влияния решений, приня
тых на состоявшейся в августе 1948 г. сессии Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина. С сентября 1952 г. па
раллельно существовали геологический и географический факульте
ты. Тогда же в единый факультет были объединены биолого-почвен-



ный и химический и до сентября 1954 г. существовал биолого-химн- 
ческий факультет.

В  последующие годы процесс реорганизации и создания новых 
факультетов был продолжен. В 1952/53 уч. г. географический факуль
тет был объединен с геологическим, и факультет стал называться гео- 
лого-географическим. В 1953 г. был открыт радиофизический факуль
тет.

В конце 1954/55 уч. г. ТГУ  имел в своем составе 8 факультетов и 
осуществлял подготовку по 47 специальностям. Имелось 6 общеуни
верситетских кафедр и около 40 факультетских. ТГУ  располагал 6 
музеями (минералогический, палеонтологический, зоологический, 
почвенный, истории материальной культуры, им. В.В. Куйбышева), 
Ботаническим садом. Гербарием, виварием и одним научно-исследо
вательским институтом - СФТИ. Если на 1 сентября 1954 г. в ТГУ  
обучался 2861 студент, в том числе на первом курсе - 732, то в начале 
1955/56 уч. г. уже более 3200 студентов. Со второй половины 50-х гг. 
возрастает роль университетов в подготовке высококвалифицирован
ных специалистов для народного хозяйства. ТГУ  постепенно перехо
дил на новые учебные планы.

Во второй половине 50-х - 60- е гг. открылись новые факультеты 
и произошла реорганизация существующих. Так, в 1962 г. был орга
низован физико-технический факультет. С 1963 г. стали самостоятель
ными экономический и юридический факультеты. В этот же период 
открылись заочные отделения юридического факультета в Барнауле, 
Красноярске. Филиал юридического факультета был создан в Кемеро
ве. Одновременно происходил процесс укрупнения специальностей и 
увеличения числа специализаций Так. на химическом факультете была 
открыта специализация по химии высокомолекулярных соединений, 
на механико-математическом - по вычислительной технике и теории 
функций и восстановлена специалиальность “ астрономия и геодезия” . 
Открылись специализации и на ряде других факультетов: на радиофи
зическом факультете - по электронно-вычислительной технике, радио
электронике, статистической радиофизике; на физико-техническом - 
по математической физике и прикладной аэромеханике; на биолого
почвенном - по цитологии и генетике; на историко-филологическом - 
по археологии и этнографии, преподаванию истории на иностранных 
языках. Тенденция к укрупнению профиля подготовки и увеличению



числа специализаций явилась прямым следствием происходивших в 
то время в науке процессов интеграции и дифференциации знаний.

Все это сопровождалось ростом числа студентов и преподавате
лей. Если в 1960 г. в ТГУ  обучалось 5024 студента и осуществлялась 
подготовка по 19 специальностям, то уже в в 1968/69 уч. г. в универ
ситете обучалось 9455 студентов, в том числе 4480 на дневном отде
лении, которых готовили по 22 специальностям. Если в 1946 г. выпуск 
специалистов составил 68 человек, в 1947-59, в 1948- 152, в 1949- 
236. в 1950-265, в 1951 -348, в 1952-392, в 1953-386, в 1954-410, 
в 1955 - 431 (всего за первое послевоенное десятилетие ТГУ  выпус
тил 2747 молодых квалифицированных специалистов), то только в 
1968/69 уч. г. Т ГУ  подготовил 1570 специалистов.

Увеличение количества специальностей сопровождалось органи
зацией новых кафедр, а некоторые кафедры сливались в более круп
ные. В начале 70-х гг. в составе ТГУ  насчитывалось уже 13 факульте
тов: биолого-поч венный, геолого-географический, историческо-фило- 
логический, механико-математический, прикладной математики, ра
диофизический, физический, физико-технический, химический, эко
номический, юридический, заочный юридический факультет в Барна
уле, факультет повышения квалификации по физике и математике. В  
1974 г. историко-филологический факультет был разделен на два са
мостоятельных (исторический и филологический). В связи с расши
рением профиля подготовки специалистов факультет прикладной ма
тематики был переименован в факультет прикладной математики и 
кибернетики. На базе вновь открытой кафедры охраны природы и уже 
существующей специальности “ география" была начата подготовка 
специалистов по охране природы. В  1976 г. на филологическом фа
культете была открыта специальность “ журналистика” .

Происходило изменение или уточнение названий некоторых ка
федр на механико-математическом, историческом, юридическом фа
культетах. Были закрыты кафедры физиологии растений (биолого
почвенный факультет), истории экономических учений (экономичес
кий факультет), созданы новые кафедры: электродинамики и кванто
вой теории поля (физический факультет), уголовного права, кримина
листики и исправительно-трудового права (юридический факультет), 
механики деформируемого твердого тела (физико-технический факуль
тет) и ряд других.



В  связи с открытием в 1973 г. Кемеровского государственного 
университета ему был передан учебно-консультационный пункт, по
ложивший начало юридическому факультету. В том же году заочный 
юридический факультет в Барнауле был передан только что открыто
му Алтайскому университету, и ставший основой юридического фа
культета. Еще раньше, в 1969 г., Красноярский заочный юридический 
факультет ТГУ  был передан образованному Красноярскому универ
ситету. Факультет повышения квалификации стал осуществлять пере
подготовку преподавателей не только по физике и математике, но и по 
истории, праву, иностранным языкам, прикладной математике, химии, 
геологии, биологии, охране природы.

К концу 70-х гг. в ТГУ  имелось 12 факультетов (физический, ме
ханико-математический, радиофизический, физико-технический, при
кладной математики и кибернетики, геолого-географический, хими
ческий, биолого-почвенный, исторический, юридический, филологи
ческий, экономический), 78 кафедр, заочное отделение, где осуществ
лялась подготовка специалистов по 6 специальностям (русский язык 
и литература, правоведение, планирование промышленности, геоло
гия, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых, биоло
гия). При экономическом факультетефункционировало вечернее от
деление. В 1980 г. в ТГУ  обучалось 7846 студентов, в том числе 5875 
на дневном виде обучения. За период с 1971 по 1979 г. университет 
выпустил 12405 специалистов. Более 80% из них оставалось работать 
в Сибири, Казахстане и республиках Средней Азии.

В  период 1945-1980 гг. произошли существенные изменения в 
профессорско-преподавательском составе. К началу 1945/46 уч. года 
в ТГУ  было 23 профессора и 49 доцентов. В конце учебного года в 
ТГУ  работало 2 17 преподавателей, из них 23 совместителя (в их чис
ле профессора А.П. Дульзон, К.Т. Сухорукое, Б.В. Тронов, С.А. Чуни- 
хин). Ученые степени и звания имели лишь 4 1 %  от общего числа. В 
1954/55 уч. г. в Т ГУ  работало 268 преподавателей. В 1960 г. профес
сорско-преподавательский состав Т ГУ  включал 1 академика, 18 про
фессоров, 86 доцентов и 259 ассистентов, преподавателей и старших 
преподавателей. В 1968/69 уч. г. обучение вели 46 профессоров и док
торов наук, 229 доцентов и кандидатов наук, всего 692 преподавателя. 
В 1979 г. в Т ГУ  работало 700 преподавателей, в том числе 59 докторов 
наук, 313 кандидатов наук. В НИИ и лабораториях исследования вели



11 докторов наук и 270 кандидатов наук, многие из которых участво
вали учебном процессе на факультетах.

И мае 1971 г министром ЕЗ и ССО РСФСР был увержден новый 
Устав Томского университета. Среди задач, стоявших перед универ
ситетом и определяемых этим документом, были: подготовка высоко
квалифицированных специалистов для народного хозяйства, вузов, 
учреждений культуры, школ и научно-исследовательских институтов; 
выполнение научно-исследовательских работ, соответствующих зада
чам народного хозяйства страны; повышение квалификации препода
вательскою состава и т.п. Постепенно Томский университет превра
тился в крупный учебно-научный центр и стал ведущим в Западно- 
Сибирском pei ионе

Проректорами по учебной работе в рассматриваемый период были 
доцент IO.B. Чистяков, профессора А.Ф. Терпугов и А.Н. Кудинов.

Структурные изменения произошли и в системе научных учреж
дений при университете. С 1 марта 1957 г. при ГГУ  был открыт ряд 
исследовательских лабораторий: физики твердого тела (научный ру
ководитель профессор В.Д. Кузнецов); радиофизики (научный руко
водитель профессор В.Н. Кессених); спектроскопии (научный руко
водитель профессор Н А. Прилежаева; полупроводников (научный 
р> ководитель доцент В. А Преснов); биологического фотосинтеза (на
учный руководитель профессор М М. Кузнецов); счетно-решаюших 
устройств (научный руководитель доцент П.П. Бирюлин); радиоактив
ных изотопов (нау чный руководитель профессор В.В. Серебренников). 
Проблемные лаборатории открывались и в последу ющие годы.

Замет но расширил исследования, укрепил свою материальную базу 
продолжавший без перерыва работать с момента своего открытия в 
20-х гг. Сибирский физико-технический институт (на посту директора 
академика В.Д. Кузнецова в 1960 г. сменил кандидат физико-матема
тических наук М. А. Кривов). Важным событием в нау чной жизни ТГУ  
стало открытие, скорее восстановление, двух научно-исследовательс
ких институтов: Научно-исследовательского института биологии и 
биофизики (НИИББ) в 1968 г. (первый директор профессор В.А. Пе
тель) и Научно-исследовательскою института прикладной математи
ки и механики (первый директор кандидат-физнко-математических 
наук А Д. Колмаков) в 1969 г. (НИИПМ М ). Первый институт начал 
свою деятельность с открытия двух лабораторий: флоры раститель



ных ресурсов и геоботаники. Последний был открыт на базе ряда ла
бораторий СФТИ. Институты размещались в специально построен
ных и оснащенных современным оборудованием зданиях. Все это дало 
возможность не только резко увеличить штат научных работников в 
ТГУ, главным образом за счет выпускников соответствующих факуль
тетов университета, но и существенно расширить тематику научных 
исследований. Значительных размахов достигли и объемы научно-ис- 
следовательской работы. Укреплялись связи с академическими и от
раслевыми НИИ, промышленными и сельскохозяйственными пред
приятиями, выполнялись крупныее научно-исследовательские рабо
ты по хоздоговорным темам.

В 1972 г. были закрыты проблемные лаборатории квантовой ра
диоэлектроники, спектроскопии, счетно-решающих устройств, физи
ки твердого тела, радиофизики, а их штаты, оборудование и средства 
были переданы в СФТИ. Вместе с тем открылись новые лаборатории: 
гляциоклиматологни Алтая, экспериментальной минералогии и гео
химии, по исследованию вопросов борьбы с рецидивной преступнос
тью, учебно-научная лаборатория по русской диалектологии. Проблем
ная лаборатория радиоактивных изотопов была переименована в про
блемную лабораторию химии редкоземельных элементов. На геоло- 
го-географическом факультете была создана лаборатория микропале- 
онтологии. В  связи с организацией при Институте прикладной мате
матики и механики отдела небесной механики в его состав была пере
дана астрономическая обсерватория. Открывались другие лаборато
рии. Так, в 1968 г. была создана Проблемная научно-исследовательс- 
кая лаборатория истории, археологии и этнографии Сибири (ПНИЛ  
ИАЭС). В  этой лаб., ставшей по с>ти науч.-исслед. ин-том, были раз
вернуты исследования по археологии и этнографии, истории рабоче
го класса и крестьянства Сибири, предпосылкам революции 1917 г. в 
этом регионе.

Проректорами по научной работе ТГУ  в 1945-1980 гг. были про
фессора В.М . Кудрявцева, В.А. Пегель и М П. Кортусов

Томский университет сыграл важную роль в развитии академи
ческой науки в Томске. Так, на основе лабораторий СФТИ в Томске 
был создан Институт оптики атмосферы (1969 г.), который возглавил 
выпускник Т ГУ  профессор, а затем академик В.Е. Зуев. На базе лабо
ратории полупроводников того же института был открыт отраслевой 
институт (директор выпускние Т ГУ  В.А. Преснов).



ТГУ успешно выполнял роль научного центра Западно-Сибирс- 
Koiti региона и оказывал значительную помощь молодым вузам не 
только региона, но и многим научным учреждениям Сибири, Казах
стана и Средней Азин. Только в вузах Западной Сибири работало око
ло 3 тыс. выпускников Т1"У, в том числе более 120 докторов наук и 
1200 кандидатов наук. Заочные юридические факультеты в Барнауле, 
Красноярске и Кемерове явились основой для создангия юридичес
ких факультетов в созданных в этих городах университетах. В моло
дые университеты Сибири (в Барнауле, Кемерово, Красноярск, Омск, 
Тюмень) перешли на работу 10 докторов и более 70 кандидатов наук. 
Гжетдно профессора и ведущие доценты ТГУ  командировались в эти 
вузы для чтения лекций и консультаций В аспирантуре ТГУ  обуча
лись выпускники сибирских вузов, а в докторантуре готовились буду
щие доктора нау к, профессора.

Нау чная работа в П~У в первые послевоенные годы развивалась в 
достаточно трудных условиях: не хватало оборудования и литерату
ры, не было своего издательства, которое появилось лишь в 1955 г. 
Имела место перегруженность преподавателей аудиторными занятия
ми. отвлекали многочисленные общественные поручения. В первые 
послевоенные годы в ТГУ  действовали научные школы акад. В Д. 
Кузнецова и проф. М.А. Большаниной(металлофтика), профессоров 
Н А Прилежаевой и В М Кудрявцевой (спектроскопия), профессора 
В А Хахлова (палеонтология), профессоров И.К. Баженова и А.Я. 
Булынннкова (геология редких металлов), профессора М.Д. Рузского 
(зоология), профессора Б.Г. Иоганзена (ихтиология), профессоров Б.П. 
Токина, К.Т. Сухорукова, В.А. Пегеля (теоретические вопросы биоло
гии). Зарождались школы профессоров А .II. Бунтнна (неорганичес
кая химия), К. А. Кузнецова (почвоведение), М.И. Кучина (грунтоведе
ние) и др. Даже после ареста и заключения в ГУЛАГ профессора И.К. 
Баженов, А.Я. Булынников, М.И. Кучин и В.А. Хахлов занимались и 
там исследованием геологии и полезных ископаемых Норильского 
угленосного бассейна, Хакассии и Магаданской области. Они были 
освобождены и вернулись на работу в ТГУ  лишь в 1954 г. В 60 - 80-е 
гг. появились новые научные школы и направления в различных обла
стях гуманитарных, естественных и физико-математических наук. 
Сформировались новые научные направления и школы: по магнито- 
физике (А.Б. Сапожников), молекулярной спектроскопии (В.И . Дани



лова), оптике и спектроскопии атмосферы (В.Е. Зуев), физике полу
проводников (В.А . Преснов), электронике и квантовой электронике 
(В.Н . Кессених. В.Н. Детинко), кибернетике (Ф.П. Тарасенко), диф
ференциальной геометрии (Р.Н. Щербаков), теории функций комплек
сного переменного (П.П. Куфарев), гляциологии (М .В. Тронов), газо
вой динамике (В.Н . Вилюнов), баллистике (М.С. Горохов, Т.М. Пла
това), методологии истории (А.И. Данилов, Б.Г. Могипьницкий), ре
волюциям и Гражданской войне в России (И.М. Разгон, М.Е. Плотни
кова), внешней политике стран Запада (С.С. Григорцевич), филологии 
(В .В . Палагина, О.И. Блинова, Ф.З. Канунова), экономике (А.П. Быч
ков), юриспруденции (А.И. Ким, A.J1. Ременсон) и др.

Значительных результатов добились профессора ТГУ, занимавши
еся разнообразными проблемами прикладной математики и механи
ки (В.А . Шваб, Г.И. Назаров, П.С. Соломин), математики (Г.Д. Суво
ров, B.C. Малаховский), математической физики (Г.А. Бюлер), биоло
гии (Н.Н. Карташова, Л.П. Сергиевская, А.В. Положий, Б.Г. Иоганзен,
В.А. Пегель, И.П. Лаптев), геологии и географии (А .Р Ананьев, М.П. 
Кортусов, В.А. Ивания, А.И. Родыгин, И.А. Вылцан, Б.М. Тюлюпо,
А.А. Земцов), химии (А.П. Бунтин, В.В. Серебренников, Г.А. Катаев, 
Г.Л. Рыжова Л .Г. Майдановская), истории (З.Я. Бояршинова, Н.В. Бли
нов, Г.Х. Рабинович), филологии (Н.Н. Киселев), юриспруденции (В.Ф . 
Волович, В.Д. Филимонов, Б.Л. Хаскельберг, В.Н. Щеглов), экономи
сты (М .П. Евсеев), философии (А.К. Сухотин) и другие. Подробный 
рассказ о них читатель найдет на страницах биографического слова
ря.

Подготовка высококвалифицированных научных кадров в этот 
период осуществлялась через аспирантуру. В 50-х гг. появилась док
торантура, когда кандидаты наук переводились на два года на долж
ность старшего сотрудника для завершения работы над докторской 
диссертацией. В 1945 г. в аспирантуре обучалось 30 человек. В начале 
50-х гг. ежегодный прием в аспирантуру составлял 30 человек. В  1971 - 
1979 гг. численность аспирантов в университете колебалась от 470 до 
505 человек в год. Выпуск аспирантов за этот же период составил 1048 
человек, из них 20,9% окончивших аспирантуру были оставлены для 
работы в ТГУ, остальные направлены в другие вузы и научно-иссле
довательские институты. Подготовкой научно-педагогических кадров 
через аспирантуру занимались профессора, доктора наук и доценты



университета. Особенно большой вклад внесли профессора И.К. Ба
женов, М.А. Большанина, А.П. Бычков, В.Н. Вилюнов, В.Е. Зуев, С.С. 
Григорцевич, Ф.З. Канунова, А.И. Ким, Н.Н. Киселев, М.П. Кортусов, 
М.С. Кузнецов, И.П. Лаптев, В.В. Палагина, В.Е. Панин, В.А. Пегель, 
Т.М. Платова, И М. Разгон, А.К. Сухотин, В.В. Серебренников, А.Ф. 
Терпугов, Б.М. Тюлюпо, B.C. Флеров, В.А. Хахлов, В.А. Шваб, К.П. 
Ярошевский, доктора наук В.И. Данилова, B.C. Семенов и др.

Что касается докторантуры, появившейся, как уже говорилось 
выше, в 50-х гг., то в ней поначалу было всего 6 мест. Постепенно это 
число увеличивалось. В Т ГУ  в 1971-1975 гг. работало 12 советов по 
присуждению ученой степени кандидата наук и по защитам докторс
ких диссертаций. Они имели право принимать к защите докторские 
диссертации по 55 специальностям и присуждать ученую степень кан
дидата наук по 63 специальностям. В  1971-1975 гг. в советах при ТГУ  
было защищено 71 докторская и 812 кандидатские диссертации. ТГУ  
в основном готовил научные кадры высшей квалификации дня вузов и 
научных учреждений Сибири и Дальнего Востока. В  1975-1977 гг. в 
Томском университете было создано 2 совета по защите докторских 
диссертаций (по трем специальностям) и 10 советов по присуждению 
степени кандидагга наук (по 16 научным специальностям). За 1975- 
1979 гг. в них было защищено 12 докторских и 293 кандидатские дис
сертации.

В  послевоенные годы в Т ГУ  стали регулярно проводиться науч
ные конференции и совещания, а преподаватели и научные сотрудни
ки университета стали все чаще выступать с докладами и сообщения
ми на конференциях различного уровня в других научных и вузовских 
центрах страны. Все это способствовало установлению и расшире
нию научных контактов и поднимало значение Томского университе
та как крупного научного центра страны. Число научных конферен
ций и совещаний в ТГУ  резко увеличилось в 60 - 70-е гг.

В этот же период активизировалось участие студентов в научно- 
исследовательской работе. Количество научных студенческих круж
ков выросло с 13 (1946 г.) до 50 (1955 г.). В  работе кружков принимало 
участие до 1 тыс. студентов. Для исследовательской работы студентов 
использовались лаборатории СФТИ, музеи. Гербарий, Ботанический 
сад, архивы. Научная библиотека и т.д. Итоги исследований студентов 
подводились на ежегодных научных конференциях. В  организации



нау чно-исследовательской работы студентов важное место отводилось 
НСО. Среди тех, кто удостаивался университетских и министерских 
премий, были и будущие профессора В.Е. Зуев, П.С. Соломин, В.Н. 
Детинко, В.В. Палагина, А.К. Сухотин, М.С. Бобровников и др. Для 
стимулирования отличной учебы студентов и участия их в научно-ис
следовательской работе университет во второй половине 40-х - пер
вой половине 50-х гг. имел 19 персональных стипендий, в том числе 9 
сталинских и одну куйбышевскую.

Важную роль в жизни ТГУ  в рассматриваемый период играли 
общественные организации (партийные, комсомольские, профсоюз
ные). Идеологизирование научного и учебно-воспитатетельного про
цессов, конечно, имело определенные негативные последствия, но 
вместе с тем эти организации в значительной степени способствовали 
активизации всей работы коллектива университета. Партийную орга
низацию Т ГУ  в этот период возглавляли И.П. Лаптев, А.П. Бородав
кин, И.Е. Попов, А.И. Данилов, Л.С. Фирюлнна, Г.С. Пугач, Д.В. Ко- 
ломин, А.П. Бычков. М.П. Кортусов, В.Н. Щеглов.

Вклад ТГУ  в подготовку высококвалифицированных специалис
тов, крупные достижения в научных исследованиях были отмечены 
двумя правительственными наградами: орденом Трудового Красного 
Знамени (1967 г.) и орденом Октябрьской Революции (1980 г.). В 1978 
г. орденом Трудового Красного Знамени был награжден Сибирский 
физико-технический институт. Правительственных наград были удос
тоены в эти годы многие преподаватели, научные и хозяйственные 
работники университета.

В  биографиях профессоров, помещенных во третьем томе слова
ря, читатель найдет подробный рассказ о жизни Томского универси
тета, отраженный в судьбах людей, отдавших университету многие 
годы своей жизни, внесших значительный вклад в подготовку специ
алистов и развитие отечественной и мировой науки.

Составители словаря пытались сохранить структуру статей, кото
рой придерживались при издании первого и второго томов. Вслед за 
основной частью помещены списки ректоров, деканов, а также при
ведены источники и литература, именной указатель и список сокра
щений. В  процессе работы над третьим томом были использованы 
документальные материалы, хранящиеся в фондах Государственного 
архива Томской области (ГАТО), архивов ТГУ, ТПУ, ТГПУ. В основ



ном это личные дела студентов, аспирантов, преподавателей и науч
ных сотрудников, протоколы заседаний совета Томского университе
та, факультетских советов, конкурсные дела, отчеты о научных экспе
дициях и командировках, личные фонды профессоров и др. Были про
смотрены десятки годовых комплектов сибирских и центральных га
зет и журналов, многие тома “Трудов” и “ Ученых записок”  ТГУ, дру
гих научных изданий.

В ходе работы над словарем составители встречались или вели 
переписку с родственниками профессоров М.С. Бобровникова. 3.Я. 

Бояршиновой, И.Д. Брина, Г.А. Бюлера, Ф.И. Вергунас, К.А. Водо
пьянова, М.С. Горохова, В.И. Даниловой, Н.Н. Карташевой, Г.А. Ката
ева, В.Н. Кащеева, А.И. Кима, Н.Н. Киселева, М.П. Кортусова, И.П. 
Лаптева, Л.Г. Майдановской, Я.О. Мотовиловкера, В.А. Пегеля, Т.Н. 
Петровой, М .Е. Плотниковой, П.П. Попова, В.А. Преснова, Г.Х. Раби
новича, И.М. Разгона, К.В. Савицкого, А.Б. Сапожникова, В.В. Сереб
ренникова, О М. Соколова, В.Ф . Суховарова, Л.Д. Тарасова, В.П. Фа- 
дина, В.П. Шахматова, В.А. Шваба, В.Н. Щеглова, PH. Щербакова, 
получив от них ценную информацию. Авторский коллектив благода
рен им за это. При создании словаря были использованы материалы, в 
сборе и обработке которых активно участвовали выпускник истори
ческого факультета ТГУ  (1999 г.) Е.В. А кути н и студент 5-го курса 
Е.В. Алипченков.

Выражаем нашу искреннюю признательность за помощь и кон
сультации в ходе работы над словарем научному сотруднику ТПУ И.Т. 
Лозовскому, профессорам Т ГУ  Г.П. Агибалову, В.П. Андрееву, А.М. 
Горцеву, Ф.З. Кануновой, О.И. Блиновой, А.Н. Жеравиной, В.П. Зино
вьеву, Р.А. Карначук, В.В. Козик, Н.А. Крнвовой, Ю .В. Куперту, Л.Г. 
Лаврентьевой, В.Д. Мерзлякову, П.А. Окишеву, Г.П. Островерховой, 
Г.Л. Рыжовой, А.К. Сухотину, Л.Г. Сухотиной, А.Г. Филимошкину, А.С. 
Янушкевичу, Н С. Ларькову, доцентам И.Н. Анохиной, Л.И. Герасько, 
Л.А. Голишевой, А.С. Завьялову, Р.И. Колесниковой, И.Ю. Николае
вой, А.М. Огородникову, В.А. Суханову, В.И. Сухинину, А.П. Вяткину, 
Л.И. Герасько, Ю.Г. Слижову, Г.А. Чупиной, Г.Н. Мокроусову, Н.П. и 
Ю.И. Медведевым, профессору Института сильноточной электрони
ки СО РАН Ю.И. Бычкову, профессору А ГУ  Н.Б. Лебедевой, профес
сору Тверского университета И.В. Карташовой, зав. лабораторией 
Института зоологии АН Республики Казахстан В.Л. Казенас, зав. му



зеем истории ТПУ Р.А. Галановой, директору ГАТО А.В. Большако
вой, зав. отделом использования и публикации архива В.И. Маркову, 
зав. архивом ТПУ Г.Н. Кулаковой и архивисту J1.H. Ворюшкиной, со
труднику ТГП У Т.В. Галкиной, сотрудникам Научной библиотеки ТГУ  
- зав. отделом редких фондов Г.И. Колосовой, сотруднику отдела ред
ких фондов Н.В. Васенькину, сотрудникам отдела книгохранения Т.В. 
Биктукеевой, В.И. Кудряшовой, И В. Кузнецовой, Л.Ф. Малышевой, 
Г.С. Рогутенок, В.А. Русских, Е.А. Секисовой, С.Н. Шумиловой, со
трудникам научно-библиографического отдела Т.Г. Ивановой, Г.Ф. 
Половцевой, Э.В. Сосновской, О.Г. Шабуровой, сотрудникам газетно
го зала Л.А. Агафоновой, О.В. Смирновой, сотрудникам электронной 
кафедры выдачи под руководством Л.П. Ломкиной и другим.

Авторы статей: С.А. Н ЕКРЫ ЛО В (Гундризер, Кузнецов, Лаптев, 
Макаров. Мариковский, Окунцов, Пегель, Положий, Прикладов, Слав- 
нина, Строганов, Тюменцев, Шумилова), совместно с С.И. ЦИТЛЕ- 
НОК и С.Ф. ФО М И Н Ы Х (Карташова); Л.Л. БЕРЦУН (Тарасов, Брин);
А.В. ЛИ ТВИ Н О В (Блинов, Боженко, Бородавкин, Бояршинова, Гри- 
горцевич, Дульзон, Могильницкий, Флеров), совместно с Л.А. ЧИН- 
ДИНОЙ (Маттощенко), совместно с С.Ф. ФО М И НЫ Х (Пелих, Плот
никова, Рабинович, Разгон); К.В. ПЕТРО В (Бабушкин, Канунова, Ки
селев, Палатина, Соколов), совместно с С.Ф. Фоминых (Блинова); К.В. 
ЗЛЕНКО (Волович, Мотовиловкер, Ременсон, Хмелевцов, Шахматов), 
совместно с С.Ф. ФОМИНЬГХ (Ярошевский); Б.Г. МОГИЛЬНИЦКИЙ  
(Данилов); С.Ф. ФО М И НЫ Х: предисловие, совместно с Н.Н. КРУ- 
ЛИ КО ВСКИ М  (Александров, Клементьев, Малаховский, Назаров, 
Суворов, Чунихин, Щербаков), совместно с Ю .В. УТКИ Н Ы М  (Ана
ньев, Белицкий, Вылцан, Родыгин, Тюлюпо, Халфин), совместно с O.K. 
БАЗЫ ЛЬ и Г.В. М АЙЕРОМ  (Данилова), совместно с Г.Н. Сотириади 
(Перкальскис), совместно с В.В. Ш ИПЕНКО М  (Бюлер, Вилюнов, 
Кудинов, Соломин); совместно с В.Н. ЛАЗАРЕВЫ М  (Ивания, Корту- 
сов), совместно с Т.Л. ЛЕВДИКО ВОЙ (А С. Петров); все остальные 
статьи.

Подбор документальных материалов из фондов Государственно
го архива Томской области (ГАТО) осуществлен главным археогра
фом архива А.Г. КАРАВАЕВО Й.

Перечень наград в статьях составлен С.А. НЕКРЫ ЛО ВЫ М .
Указатели сочинений, источников и литературы в статьях и в при



ложении подготовлены Л.Л. БЕРЦУН, К.В. ЗЛЕНКО, С.А. Н ЕКРЫ 
ЛО ВЫ М , С Ф  ФО М ИНЫ Х.

Именной указатель и список основных сокращений составлены
С.А НЕКРЫ ЛО ВЫ М . А.В.ЛИТВИ1Ю ВЫ М , К.В. ПЕТРО ВЫ М , К.В. 
ЗЛЕНКО, С.Ф. ФО М И Н Ы Х, списки ректоров и деканов - А.В. ЛИТ
ВИ Н О ВЫ М , К.В. ПЕТРО ВЫ М , С.А. НЕКРЫ ЛО ВЫ М .

Подбор фотоматериалов произведен И.Б. ДЕЛИЧ, С.А. Н ЕКРЫ 
ЛО ВЫ М , С.Ф. ФО М И Н Ы Х



АЛЕКСАНДРОВ 
Игорь Александрович
(p. II мая 1932. Новосибирск) - 

профессор кафедры математического 
анализа.

Его отец, Александр Иванович 
(1895-1937). экономист по образова
нию. был арестован (1937) органами 
НКВД и по приговору тройки расстре
лян. Реабилитирован (1957) определе
нием Воен. трибунала Сиб. воен. ок
руга. Мать. Рахиль Алексеевна (дев. 
Боголюбова, 1909-1993), преподавала 
рус. яз и лит. в средней женской шко
ле № 29 Центрального р-на Новоси
бирска. Воспитывался в семье отчи
ма Рыжкина Петра Петровича (?-
1954), работавшего начальником рас
порядительного отдела службы дви
жения Упр. Том. ж. д. А. окончил в 
1949 с серебряной медалью среднюю 
школу № 10 в Новосибирске. В том 
же году поступил на мех.-маг. ф-т ТГУ 
и окончил его с отличием по специ
альности «механика)) с присвоением 
квалификации «механик» ( 1954). Сту
дентом назначался на стипендию им. 
И. Ньютона, затем на сталинскую сти
пендию. Избирался комсоргом груп

пы, секретарем бюро ВЛКСМ ф-та, 
членом Кировского райкома ВЛКСМ 
(1953-1954). С 6 авг. 1954 по 16 февр. 
1955 - инженер опытно-конструктор
ского завода № 175 Министерства 
судостроительной промышленноеги 
КазССР (Алма-Ата). С 7 марта 1955 - 
ст. лаб. каф. алгебры мех.-мат. ф-та. С 
I окт. того же года - аспирант каф. маг. 
анализа ТГУ (науч. руководитель - 
проф. П.П. Куфарев). С 1 сент. 1958- 
асс., с 11 июня 1959 - доц. каф. мат. 
анализа (утв. ВАК 27 окт. 1960). С 8 
июля 1962 переведен на должность ст. 
науч. сотр. (докторант). С 8 апр. 1964
- проф. каф. теории функций (утв. 
ВАК 23 июня 1965), с 1 сент. того же 
года - зав. каф. мат. анализа. Декан 
мех.-мат. ф-та с 13 сент. 1965 по 20 
сент. 1968. По совместительству с 1 
окт. 1956 по 10 июля 1957 - преп. каф. 
математики ТЭМИИТа, ст. науч. сотр. 
СФТИ (1960-1962), зав. отделом НИ- 
ИПММ при ТГУ (1968-1969). С 3 
сент. 1969- ст. науч. сотр. отдела тео
рии функций Донецкого вычисл. цен
тра A ll УССР (с 1 июня 1970 - Ин-т 
прнкл. математики и механики АН 
УССР). Одновременно по совмести
тельству - проф. каф. мат. анализа 
Донецкого ун-та. С 13 февр. 1973 по 
16 нояб. 1981 - ректор 'Пом. ун-та 
(ТюГУ). Одновременно по совмести- 
тельсгву с 14 мая 1973 по 1 июня 1982
- зав. каф. теории функций и вариа
ционных методов ТюГУ. С I июня
1982 - зав. каф. мат. анализа ТГУ. Од
новременно с 1 февр 1984 - декан 
ФПК при ТГУ. С 1990 - зав. лаб. мат. 
анализа НИЧ ТГУ В ТГУ читал или 
продолжает читать курсы - мат. ана
лиз; теория функций комплексного 
переменного; обыкновенные диффе
ренциальные уравнения; теория фун
кций действительного переменного; 
уравнения в частных производных; 
уравнения мат. физики; теория обык
новенных дифференциальных урав



нений; спецкурсы - «Метод парамет
рических продолжений»; «Методы 
решения экстремальных задач теории 
фумкциИ»: «Однолистные функции»; 
«Многолистнме функции»; «II роб ле
чи ко тффнниснюв», «Симметриза- 
ция», «Геометрическая теория одно
листных функций» Будучи студентом, 
Л. занимался науч.-исслед. работой, 
выступал с локл на стул. науч. конф.
11од науч. руководством доц. Г И. 11а- 
шрова написал дипломную работу на 
тему «Изыскание новых возможнос
тей для построения профилей по при
ближенному метлу Л И Седова». 13 
дальнейшем ею науч. интересы о.хва- 
1ыванп несколько довольно близких 
ар>г к друзу направлений в матема
тике и механике сплошных сред. В 
работах А. развиваются вариацион
ные метлы применительно к экстре- 
мальным задачам теории анапит. фун
кций Им получены важные результа
ты о геом свойствах отображений, 
рассматриваются некоторые вопр. 
аналит. теории дифференциальных 
уравнений и теории функций многих 
комплексных переменных. Он зани
мался рашггисм методов теории оп
тимально! о у правления в применении 
к отысканию точных оценок функци
оналов на классах аналит. функции. 
">1 и результат ы вошли в его моногра
фию «(1арамсгричсские продолжения 
в теории олнолистны.х функций» (М.,
1976) Пат eit> руководством велась 
разработка приближенных метдов 
конформных отображений с исполь
зованием 'JUM. Однопремснно А. вы
полнил большое число прикл. работ 
по механике сплошной среды, по оп
тимизации производственных про
цессов и шрной промышленности. 14 
апр. 1958 в совете TI У защитил дие. 
«Об облаа и значений функционален 
на классе функции, регулярных и од
нолистных в круге» на соиск. учен. ст. 
канл. физ.-маг. наук (утв. ВАК 26 нояб.

1958). 14 нояб. 1963 в совете ТГУ за
щитил дис. «Области значений функ
ционалов и 1еом свойства функций» 
на соиск. учен. ст. д-ра физ.-маг. наук 
(утв. ВАК 6 июня 1964). Офиц. оппо
ненты - профессора П.И Белинский,
II.Г1. Куфарев и В.В. Шабагг. Иа про
тяжении многих лет А. и его учени
ками развивались методы решения эк
стремальных задач в комплексном 
анализе, прежде всего применитель
но к задачам геом. теории отображе
ний. В ею работах существенное раз
витие получили вариационные мето
ды. Он распространил исходные по
ложения вариационно-геом. метола 
М . А. Лаврентьева для семейств одно
листных функций в многосвязных 
областях, вариационный метод ГМ. 
Голузина - на многосвязные области, 
значительно развил вариационный 
метод 11 П. Куфарева. объединяющий 
метод параметрических представле
ний и метол внутренних вариаций На 
основе оригинальных вариационных 
формул, выведенных им. исследовал 
общие задачи, как классические, так 
и новые, об определении в метричес
ких пространствах множеств значе
ний различных функционалов на 
классах апатит, функций относитель
но таких функционалов В тр. А. было 
получено решение задачи Н Е. Бази
левича и Г. В Корицкою о звездооб
разных дугах линий уровня при од
нолистных нормированных отобра
жениях единичного круга, а также за
дачи на классе S в области значений 
функционала, аналитически завися
щею от значения функции и ее про
изводной в фиксированной точке еди
ничного круга и от сопряженных с 
ним значений. Им были получены 
важные оценки на классах звездных, 
почти выпу клых, типично-вешествен- 
ных и других функций. Решены зада
чи об условиях выпуклости и звеад- 
носги образа подобласти при отобра-



жени» области классом однолистных 
функций. Найдены управляющие 
функции в уравнении Левнсра длч 
экстремальных функций и теореме 
вращения, проведены глубокие иссле
дования полиномов Луи ле Вранжа и 
управляющих фу нкций в проблеме 
Бнбербаха Каждый из этих результа
тов был в свое время лучшим миро
вым достижением в изучении ic o m . 
свойств аналит. функций. Л. провел 
также полное исследование завися
щих от произвольного конечного чис
ла параметров функционалов на клас
сах звездных, выпуклых функций, на 
классах Шу ра. Каратеодори и других 
классах. Разработанная А методика 
решения экстремальных задач была 
успешно применена для исследования 
областей значений коэффициентов го
ломорфных фу нкций одного и многих 
комплексных переменных. Им была 
выполнена теорет работа по ряду 
вопр. механики сплошной среды, раз
рабатываемых в СФТИ Исследова
лись задачи соударения двух тел с про
никновением, гидродинамические 
модели высокоскоростного соударе
ния. Его работы опубликованы в изд.: 
«ДАН СССР» (ныне РАН). «Сиб. мат. 
ж.», «Тр. мат ин-та АН СССР им. В.А 
Стек лова», «Дифференциальные 
уравнения», «Изв ву зов Математи
ка», «Тр. ТГУ». а также в науч. изд. 
Болгарии, Польши, Украины, Арме
нии, Грузни. Многие работы А., в том 
числе ст. в «Мат. эн цикл.». переведе
ны на англ. и др. яз. Большое внима
ние он уделяет редакционной работе 
(ред. сб. «Экстремальные задачи тео
рии функций») и работе в редколле
гиях (в частности, в редколлегии 
«Сиб. мат. ж.»), рецензированию ра
бот, составлению рефератов для РЖ 
«Математика». Всего им опубликова
но 7 монографий и учеб. пособий, 
более 160 статей. А. возглавил и при
нял активное участие в работе автор

ского коллектива по составлению био- 
библиогр. очерков о магемшикач, вне
сших значительный вклад в развитие 
высшего мат. образования в Сибири 
(Ф.Э. Молин. JI.А. Вишневский. П.П. 
Куфарев, З.И. Клементьев, Г.Д. Суво
ров, P.M. Малаховская). В своих ра
ботах науч.-метод, направления он 
утверждает идеи индивидуального 
подхода к развитию способностей и 
интересов обучающегося, раннему 
приобщению студентов к исслед. ра
боте. Будучи деканом мех.-мат. ф-та,
А. много внимания уделяет созданию 
благоприятных у словий для развития 
науч. исследований и росту науч. кад
ров. Под его руководством подготов
лено и защищено около 30 канд. дне. 
Среди его учеников д-ра физ.-мат. 
наук В.Я. Гутлянский, В.В. Соболев, 
Ф.Г. Авхадиев, Д.В. Прохоров. АЛО. 
Васильев и др. А. принял активное 
участие в организации НИИПММ 
при ТГУ и заведовал отделом ин-та. 
Участвовал в работе Всесоюзн. съез
да по теорет. и прикл. механике (Мос
ква, 1960). IV Всесоюзн. мат. съезда 
(Ленинград, 1961). Междунар. мат. 
конгресса (Москва, 1966), II Болгарс
кого съезда математиков (Болгария.
1967). XX II Междунар. мат. конгрес
са (Финляндия. 1978.) и др. По при
глашению читал лекции в Междунар. 
центре мат. исследований им. С. Ба
наха (Варшава), учасгвовал в органи
зации работы копф.. коллоквиумов. 
На протяжении ряда лет вел в ТГУ 
науч. семинар по теории функций 
комплексного переменного. Лауреат 
премии ТГУ за лу чшую науч. работу 
(1968), за лучшую метод, работу 
(1990). В настоящее время А. - пред
седатель диссертационного совета 
ТГУ по специальностям «мат. анализ» 
и «алгебра» и зам. председателя дис. 
совета по защите дис. на соиск. учен, 
ст. д-ра физ.-мат. наук по специально
стям «механика жидкости, (аза и плаз



мы» и «экология (физ.-мат. науки)» 
ГГУ Чл.-корр. РАО (1993). Член 
Лмер мат. об-ва ( 1971). Член редкол
легии «Сиб. мат. ж.» (1979-1988).
I рант РФФИ по разделу «Ведущие 
науч. школы» (1997). Д. чл. МАИВ1И 
(1994). Почетный д-р ТюГУ (1993). 
Председатель Том. отл-ния Сиб. маг. 
об-ва (с 1983). Зам. председателя 
правления Том. от-ния РАО. Награж
ден медалью «За заслуг и перед Гом. 
гое ун-том» (1998). Делегат XV  съез
да ВЛКСМ. Член КПСС (1956-1961). 
Избирался секретарем партбюро 
ММФ. членом парткома ТГУ. членом 
Гом. горкома КПСС (1967-1969). 
Председатель совета ректоров вузов 
Тюмени (1973-1981). Депутат Тюм. 
облсовета депутатов трудящихся 
(1975) и Тюм. облсовета народных 
депутате (1980). Первым браком был 
женат на Надежде Вячеславовне (дев 
Омельченко, р. 1932). Их сын Дмит
рий (р. 1958) окончил МГУ, канд. 
физ -мат. наук. Вторым браком - на 
Светлане Яковлевне (дев. Тембер, р. 
1946), доц. каф. физ. и коллоидной 
химии ТГУ. Их дети: Александр (р.
1977) - окончил мех.-мат ф-т ТГУ. 
канд. физ.-мэт наук и Ольга (р. 1973)
- окончила мех.-мат. ф-т ТГУ.

Награды: медали «За доблест
ный труд. В  ознаменование 100-ле- 
ти я  со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), мВетеран 
труда».

Соч.: Вариационные формулы 
для однолистных функций в дву
связных областях //Сиб. м ат. ж .
1963. Т. 4. А» 5; Некоторые оценки 
для голоморфных функций многих 
комплексных переменных// Там же.
1964. Т.5. Ая 1; Параметрические 
продолжения в теории одно/шет- 
ных функций. М ., 1976; Конформ
ные отображения односвязных и 
нногосвяты х областей. Томск, 
1976; Совм. с Г .Г  Завозиным, С.А.

Копаневым. Оптимальные управле
ния в задачах о коэффициентах од
нолистных функций // Дифферен
циальные уравнения. 1976. Т. 12 М. 
4; Совм. с В.А. Андреевым. Экстре
мальные задачи для систем функ
ций без общих значений // Там же. 
1978. Т. 19. As 5; Совм. с В.В. Собо
левым. Аналит. функции комплекс
ного переменного: Учеб. пособие для 
вузов. М., 1984; Доказательство Луи 
де Бранжа гипотезы И.М. Милина 
и гипотезы Бибербаха // Там же. 
1987. Т. 28. As 2; Оценки коэффици
ентов ограниченных однолистных 
функций с симметрией вращения // 
ДАН СССР. 1989. Т. 306. As 3; Вари
ационный метод для конформных 
отображений // М ат. энцикл. М., 
1998; О начале высшего м ат. обра
зования в Сибири//Физики о физи
ке и физиках: Сб. ст . /Подред. И.Н. 
Анохиной. Томск, 1998; Конформ
ные отображения полуплоскости 
на области с симметрией переноса 
//Изв. вузов. М атематика. 1999. As 
6; Совм. с А. И. Александровым. Эк
стремальные управляющие функ
ции в уравнении Левнера в теореме 
вращения //Докл. РАН. 2000. Т. 371. 
A il.

Источи, и лкт.: Архив ТГУ. Ф. Р- 
815. Оп. 55. Д. 98; Отдел кадров ТГУ 
(личное дело И.А. Александрова); Д- 
ру физ.-мат. наук 31 год // Молодой 
ленинец. 1963. I I  нояб.; Куфарев Б. 
Докт. защищена //За сов. науку 1963. 
18 нояб.; Итоги исследований по ма
тематике и механике за 50 лет. 1917-
1967. Томск, 1967; Александров И. 
День настоящий//За сов науку. 1967. 
12 июня; Круликовский Н.Н. История 
развития математики в Томске. Томск, 
1967; Развитие математики, механи
ки и кибернетики в Том. ун-те: Сб. ст. 
/ Ред. Е.Д. Томилов, Р.Н. Щербаков 
Томск, 1981.



АНАНЬЕВ 
Анатолий Романович
(3 /16/ апр 1911. с. Илька II - 

Брянской вол В.-Удииского окр За
байкальской обл. - 31 июля 1992. 
Томск) - профессор кафедры палеон
тологии и исторической геологии

Его дед по отцовской линии в 
конце X IX  в. вместе с семьей был 
выслан из Вятской губ. в Петровский 
Завод (с 1926 Петровск-Забайкальс- 
кий). Работал на строительстве Сиб. 
ж. д., а поганее занялся с. х-вом Отец
А.. Роман Ильич (7-1930). окончил 3- 
классную сельскую школу и до 1914 
помогал отцу. В  Первую мировую 
войну был призван в царскую армию, 
воевал на фронте и был трижды ра
нен П осле демобилизации ( 1917)вер- 
нулся домой На завершающем этапе 
Гражданской войны (1920-1922) вое
вал на стороне красных. В боях под 
Читой получил ранение и обморозил 
ноги (в 1924 левая i юта была ампути
рована). С 1923 вместе с семьей, в 
которой помимо А., самого старше
го, было еше трое детей (позднее по
явилось еще двое), переехал в с Вы
сокое в Амурской обл., а в 1928 - в с.

Хохотуй 11етровск-Забанкальского р- 
на Дальневосточного кр . где работал 
сторожем в местном кооперативе. 
Мать, Евдокия 11анловна(лев. 11опуш- 
кова. 1890-1967), родом из крестьян, 
занималась воспитанием детей. Пос
ле смерти мужа она вплоть до 1940 
работала на Хохотуйском лесозаводе 
Забайкальской ж д А., поступив 
учиться в школу еше в с. Высоком, с 
1928 обучался в 11етровск-Забайкаль- 
ской 9-летнсй школе 2-й ст., кварти
руя в бездетной семье рабочего мест
ного чугунолитейного завода. В сво
бодное от занятий время он подраба
тывал сезонным рабочим на ремонте 
ж.-д. п\ти (1929) и ст. рабочим в Утак- 
ской 12-й экспедиции «Орглеса» 
(1930). Школьником принимал учас
тие в ликвидации неграмотности, из
бирался председателем ученического 
комитета и секретарем коме, ячейки. 
После окончания школы (1931) А. по 
путевке райкома комсомола устроил
ся делопроизводителем в Петровск- 
Забайкапьский райотдел милиции. В 
авт. того же года тем же райкомом ком
сомола по разверстке крайкома 
ВЛКСМ был направлен на учебу в 
ПТ. Вначале учился на геол. отд-нни 
физ.-мат. ф-та а с мая 1933 - на геол.- 
почв.-геогр. ф-те и специализировал
ся по палеонтологии. Среди тех, кто 
в это время преподавал на ф-те, были
В.А. Хахлов. 11.Н. Горностаев. М.И. 
Кучин, Ю А. Кузнецов и др. На 3-м 
курсе А. работа! в составе Кузнецкой 
стратиграфической партии (1934). 
Произв. практику проходил в Кузбас
се (1935). Будучи студентом, А. при
нимал деятельное участие в обществ, 
работе: избирался комсоргом группы, 
секретарем бюро ВЛКСМ ф-та. В 
1937 окончил ТГУ с диплом 1-й ст. С 
4 мая 1937 - лаборант, с 1 сент. того 
же года - асс.. с 15 дек. 1945 - доц. 
каф. палеонтологии (утв. ВАК BKBLU 
29 сент. 1945). С I сент. 1964-проф.



каф ист. геологии и палеонтологии 
(утв. ВАК в 1965). С 20 апр. 1949 по
28 мая 1954 - и.о зав. каф. палеонто
логии. с I февр. 1972 по 8 лек 1978 - 
зан каф. палеонтологии и ист. геоло
гии. С 8 лек 1978 по 31 яив. 199(1 - 
проф. каф. палеонтологии и исг. гео
логии. С 16 февр 1949 по I лек. 1950
- лскан геол. ф-та, с I февр 1960 по 
22 апр 1965 - лскан геол.-геогр. ф-та. 
С 6 июля 1952 по 10 июля 1953-учен, 
секретарь совета ТГУ. С 25 окт. 1948 
по I февр 1949 - инспектор по науч- 
исслса работе при ректорате. С 15 мая 
по 30 июля 1948 - и.о. проректора по 
учеб работе В 1937 преподавал гео
логию на рабфаке при Т1"У. В  обше- 
университоским конкурсе на лучшую 
постановку практ. заняшй, проведен
ном в то время, был агмечеп первой 
премией. Читал курсы - общая и ист. 
геология, палеонтология, палеобота
ника, палеоботаника Сибири, азроге- 
ология, микропалеоиюлогия. петрог
рафия. минералогия, методы стратиг
рафических исследований. Лекции А. 
привлекали внимание студентов тем. 
что он умел из лапт. сложные геол 
проблемы досгупно и ишересно. В 
качестве иллкхлратн iinoiu материала 
использовал лиапо зитивы, карги, ли- 
а1раммы, каменные обрал|ы палеонт.
о стяг ков. базальтов, образующих оке
аническую кору Земли и фанитоидов. 
Ему принадлежала идея создания лет
него полигона в Хакасии в р-не оз. 
Шира, на территории, которая дает 
представление о структуре Сиб. низ
менности. Именно в этот р-н А. впер
вые повез студентовчеологов на прак
тику. 11о его инициативе на учеб. геол. 
полигоне в Шире для студентов был 
создан гсол.-палео1гг. музей, являю
щийся в настоящее время первым и 
единственным в Республике Хакасия. 
В ТГУ он организовал музей первых 
наземных растений Науч. интересы
А. были связаны с изучением стран иг-

рафии девонской системы и древней
ших высших растений (изучение гео- 
логии и ископаемой флоры девонско
го и мелового периода Зап. Сибири). 
Занимаясь изучением стратиграфии 
меловых сгпкгжспий Чулымо-Енисей- 
ского бассейна. А. установил бокси- 
гоносность одной из выделенных им 
формаций, что значительно облегчи
ло дальнейшие поисковые работы на 
алюминиевое сырье По совету свое
го пауч руководителя проф. В.А. Хах- 
лова А. занялся геол. картированием 
меловых и третичных континенталь
ных толщ юю-вост части Зап. Сиби
ри и увлекся палеоботаникой. В 1935- 
1937он совместное ДА. Васильевым 
выявил ряд месторождений каменно
го угля в юрских отложениях цент
ральной части Кузбасса, а также же
лезное, марганцевое и вольфрамовое 
орудененис в бассейне р. Золотой 
Китагг. По совместительству он рабо
тал начальником геолого-поисковой 
Мариинской партии (1940) и геоло
гом Кийской партии (1941) Зал.-Сиб. 
геол. упр. (ЗСГУ). В годы Вел. Огеч. 
войны А. в должностях начальника и 
технического руководителя геол -раз- 
всд. партий треста «Запсибцветмет- 
развелка» ЗСГУ занимался поиском 
месторождений редких металлов 
(вольфрама, золота и др.), имевших 
важное значение для оборонной про
мышленности. При участии геологов 
I I.C. Коржнсва и А. П. Берзина, а так
же студентов ТГУ Е.Н. Зыкова, А.С.- 
Крышень, РВ. Поздриной в 1942 им 
было открыто Кундатское золото- 
сурьмяно-иольфрамовос месторожде
ние. на котором сразу же была opi'a- 
низована добыча шеелитового (воль
фрамового) концентрата направляв
шегося на оборонные заводы. В 1943
А. обосновал и открыл промышлен
ное золото в заброшенной жиле «Обо
ронной» на Бурлевском месторожде
нии, а Центральный рудник сразу же



организовал добычу золота. Помимо 
этого, в годы войны А. было выявле
но много точек вольфрамового ору- 
дснения в сев. отрогах Кузнецкого 
Алатау и на хребте Танну-Ола в Туве. 
В 1944 по представлению ректората 
ГГУ президиумом АН СССР А. был 
утвержден на год сталинским стипен
диатом для подготовки канд. дис. 4 
мая 1945 на зассаамии учен, совета 
ТГУ он защитил дне. «Остатки верх
немеловой и третичной флоры р. 
Кеми, левого притока р Енисея» на 
соиск. учен. ст. канд. геол.-минерал, 
наук (офиц. оппоненты - профессора 
М.К. Коровин, В.В. Ревердатто и доц. 
Л.А. Рагозин, утв ВАК 14 окт. 1945) 
Собрав и изучив флору с р. Кеми, он 
в своей работе предложил схему де
тального расчленения меловых и тре
тичных отложений в Чулымо-Енисей
ском бассейне Установление четкого 
стратиграфического положения ниж
него мета (три формации) и его рас
членение на отдельные самостоятель
ные толщи позволило сузить площадь 
поиска бокситов. В конце 40-х гг. он 
занимался изучением меловых расте
ний юго-воет окраин Зап.-Сиб. рав
нины и на основании палеоботаничес
ких данных расчленил отложения ре
гиона на два отдела В эти же годы 
вел интенсивную полевую работу. В 
1947-1948 - начальник Муртимской 
геолого-съемочной партии Краснояр
ского геол. упр. Им было открыто ме
сторождение высокосортных кварце
вых песков, пригодных для изготов
ления высококачественного стекла, в 
гом числе оптического, а также фор
мовочных песков, используемых при 
литье. В 1948-1949 - начальник 
партии № I Енисейской экспедиции 
СКАГЭ-ЦАГЭ ГАУ Министерства 
геологии СССР. Летом 1950 возгла
вил стратиграфическую экспедицию 
и руководил Новоселковским отря
дом. Затем А. приступил к изучению

девонских ископаемых растений Ал- 
гас-Саянской обл. В 1950 им были 
обнаружены признаки жилкой нефти, 
а в 1951 он подготовил отчет о неф- 
тег азоносност и палеозоя и мезозоя 
юго-вост. части Зап.-Сиб. низменно
сти. Позднее (1975) науч.-практ. 
конф.. организованная по инициати
ве первого секретаря Том. обкома 
КПСС Е.К. Лигачева в Томске, на ко
торой А выступил с докл. и научно 
обосновал нефтегазоносность отло
жений девонской системы (среднего 
палеозоя) Зап. Сибири, рекомендова
ла начать поиски нефти в палеозое. С 
сер. 50-х гг. А. занялся палеобот. ис
следованиями красноцветных отло
жений девонского периода. В 1959 
вышла его монография «Важнейшие 
месторождения девонских флор в 
Саяно-Алтайской горной обл.». Им 
были описаны важнейшие местона
хождения девонской флоры, изучена 
систематика и условия обитания, вы
полнены реконструкции этих древ
нейших наземных растений. На осно
вании изучения девонской ископае
мой флоры А. удалось расчленить 
красноцветный континентальный де
вон Зап. Сибири на три отдела, отве
чающие трем этапам развития расте
ний и трем флорам: псилофитовой, 
прапапоротниковой и археоптерисо- 
вой. 6 июня 1962 в объединенном 
межвузовском совете по присужде
нию учен. ст. по горным, геол.-мине
рал. и геогр. специальностям при 
ТПИ защитил дис. «Ископаемая фло
ра и стратиграфия лагунно-кот инен- 
тального девона Саяно-Алт. горной 
обл.» на соиск. учен. ст. д-ра геол,- 
минерал. наук (офиц. оппоненты - 
профессора Л.Л. Халфин, В.В. Ревер
датто. И.В. Лебедев, утв. ВАК 1964). 
На основании монорафического опи
сания богатейшей коллекции ископа
емых растений, собранной им и дос
тавленной разными геол. учреждени



ями (пссго из 72 мсстонахожлсниП), 
он разраГкгпш легальную стралигра- 
фию континентальных отложений и 
лал схему сопоставления торизотов 
с девонскими растениями межлу от
дельными районами земною шара, 
наглялно rioKaiaii тем самым оснон- 
иые этапы разни гия левонских флор. 
Данные по стратиграфии лагунно- 
континентального левона и филоге
нии ископаемых растений восполни
ли пробел в знаниях о растительном 
царстве и истории земной коры в де
вонский период на территории Сиби
ри В кон 60-х - нерв. иол. 70-х i t . 

совместно с ЗСГУ занимался изуче
нием перерывов в осалконакоплснии 
левона Минусинскою прогиба с це
лью выяснения перспектив боксито- 
мосносги Особое внимание А. уделял 
изучению геологии и ископаемой 
флоры девонскою и мелового перио
дов Изучая стратжрафию меловых 
отложений Чулымо-Гнисейского бас
сейна. А установил бокситоносность 
одной из выделенных формаций, что 
значительно облегчило дальнейшие 
поисковые работы на алюминиевое 
сырье Им была выявлена тесная связь 
развития левонских флор с континен
тами древнего красного песчаника: 
Нврамерийским. Сиб. и Австралийс
ким. Одинаковые фации красноцвет
ных пород и тесно связанные с ними 
одинаковые флоры на берегах Атлан
тического океана подтверждают его 
образование путем разделения литос
феры. а не путем только вертикальных 
перемещений. А. развивал представ
ление об эволюции отложений литос
феры и жизни на Земле не только как
о самом медленном процессе преоб
разований и развития, но и как о раз
витии, идущем непрерывно-прерыви- 
стым путем с этапами и эволюцион
ными вспышками. Всего им описано 
73 вила древних растений, из которых

15 видов и 6 ролов являются новыми 
для науки. Из них 6 ролов и видов 
были им реставрированы. Описания 
и изображения новых видов, выпол
ненные А., включены в 9-томный труд 
«Traitc de paleobtaniqc publie sous la 
direton e Eduard Boureau» (P., 1964 
Vol. 2; 1967 Vol. 3, 1968. Vol 4). Рес
таврации двух раннелевонских расте
ний - «Sawdonia omta. (Dawson) F. 
Ilueber» и «Protohiena janovii
A.Ananiew» получили широкую изве
стность в учеб и науч. лит. «Сааао- 
ния орната», впервые найденная в 
Канале в 1859, была реставрирована 
им в 1968 на сиб. материале. Откры
тие в Сибири вида «Протогиення яно- 
ви» специалистами по филогении ра
стений получило высокую оценку в 
связи с тем, что он несет черты род
ства межлу древнейшими сосудисты
ми растениями - псилофитами и жи
вущими до настоящего времени чле
нистостебельными растениями. Кро
ме палеоботанических открытий, им 
сделаны обобщения по происхожде
нию первой наземной жизни в виде 
первых наземных растений на конти
нентах древнего красного песчаника 
возникших в конце силура Осенью
1985 А. выезжал на побережье Татар
ского пролива, где в береговых отло
жениях им был найден древний ока
меневший лес. А. внес весомый вклад 
в палеоботанику среднепалеозойских 
растений, а также в биостратиграфию 
и стратиграфию среднего палеозоя 
Сибири. Среди его учеников С.А. Сте
панов. Л И. Быстрицкий, Л И. Быст
рицкая, В.А. Ананьев. Т.В. Захарова. 
Его перу принадлежит около 100 ра
бот Премия ТГУ за сводку «Чулымо- 
Енисейская впадина» (1952). Науч. 
школа А. была признана в палеонто
логии. Он принимал участие в работе 
многих междунар., всесоюзн., рес- 
публ. и регион, науч. конф. и совеща



ний. в том числе совещания по стра
тиграфии девона Сибири (Новоси
бирск. 1967), III Междунар. симпози
ума по границе силура и девона и 
стратиграфии нижнего и среднего де
вона (Ленинград, 1968), междунар 
палинологической конф. (Новоси
бирск. 1971). Являлся председателем 
оргкомитета (1978) по проведению 
Всесоюзн. коллоквиума по изучению 
высших ископаемых растений девон
ской системы в ГГУ. Регулярно уча
ствовал в работе науч. сессий Всесо
юзн. палеонт. об-ва. Избирался пред
седателем Томского отл-ния Всесо
юзн. палеонт. об-ва. Состоял членом 
постоянной стратиграфической ко
миссии по девонским отложениям 
Межведомственного стратиграфичес
кого комитета СССР и регион. Сиб. 
комиссии по стратиграфии, науч со
вета АН СССР по проблеме «Пути и 
закономерности ист. развития живот
ных и растительных организмов» и 
председателем комиссии по псилофи- 
там, пралапоротникам и протогим- 
носпермам (первой наземной жизни), 
членом РМСК по патсозою. Головно
го совета по геологии МВО СССР. 
Входил в состав специатизированно- 
го совета по защите докт. дис. при СО 
АН СССР. Многие годы являлся чле
ном об-ва «Знание» и выступал с лек
циями на науч.-попул. темы («Земная 
нора», «Первая наземная жизнь и геол. 
история человека», «Континенты 
древнего красного песчаника и их 
роль в появлении и развитии первой 
наземной жизни на Земле», «Проис
хождение и развитие жизни на Зем
ле», «Ист. Земли и жизни на Земле» и 
ар.) перед школьниками, студентами, 
рабочими и колхозниками города и 
обл. Участвовал в «Днях профессора» 
(70-80-е гг.). В 70-80-х гг. являлся чле
ном учен, совета Том. обл. краеведчес
кого музея. Входил в состав библио

течного совета ТГУ и редакции газ. 
«За сов. науку» (1956). На протяже
нии ряда лет был куратором НСО ф- 
та и ТГУ. Состоял в КПСС (1945- 
1991). Избирался парторг ом ( 1945- 
1946). председателем цехкома ф-та 
(1947), членом и зам. секретаря парт
бюро ТГУ (1946-1949), парторгом 
геол. кафедр (1976-1980). Директор 
геол службы III ранга (1952). А. был 
человеком разносторонних интере
сов. добрым, отзывчивым и жизнера
достным В годы Вел. Отеч нойны 
многократно передавал дены и и теп
лые веши в Фонд обороны. Активно 
поддерживал науч. молодежь. В сту
денчестве участвовал в спектаклях 
университетского драмкружка. Лю
бил русскую классическую лит., пес
ни времен Гражданской войны. Пер
вым браком был женат на Римме Вла
димировне (дев. Ноздрина, 1921-
1968). выпускнице ТГУ. Работала ст. 
лаборантом на геол.-геогр. ф-те ГГУ. 
Их дети: Владимир (р. 1945) и Ана
толий (р. 1952). Оба закончили геол.- 
геогр. ф-т ТГУ, канд. геол.-минерах 
наук, доц. ТГУ и ТПУ. Вторым бра
ном на Татьяне Викторовне Захаровой 
(р. 1955), выпускнице геол.-геогр. ф- 
та ТГУ. Она - канд. геол.-минерал, 
наук, в настоящее время работает ст. 
преп. экон. ф-та ТГУ. Их дочь Анна 
(р. 1981) студентка геол.-геоф. ф-та 
ТГУ. А. похоронен на кладбище в р- 
не Бактина.

Награды: орден Дружбы наро
дов (1981), медали «За доблестный 
труд. В  ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970), «Тридцать л е т  
Победы в Вел. О теч. войне 1941- 
1945 гг.» (1975), «За доблестный 
труд в Вел. Отеч. войне 1941-1945 
гг.», «Ветеран труда» (1984).

Соч.: Совм. сД.А. Васильевым.
О находках железной и марганцевой



пуды по сев.-зап. окраине Кузнецко- 
го А латау в системе р. Золотой 
К и т а т  // Вести . Зап.-Сиб. геол. 
треста. 1936. Л» 3; Совм. с Д. А. Ва
сильевым. Материалы к изучению 
юрских отложений центральной 
части Кузбасса // Тр. ТГУ. 1939. Т. 
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свита; Соболевская свита; Сымс- 
кая свита // Стратиграфический 
аоварь СССР. М ., 1956; О фюрепо
граничных слоев девона и карбона в 
Минусинской котловине //ДАН  
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местонахождения девонских фюр 
в Самно-A.im. горной об./. Тамск, 
1959; К  изучению среднедевонской 
фюры Саяно-Алт. обл. // Ботани
ческий ж . 1960. Т. 45. X» 5; Recent 
studies on the Devonian Floras o f 
Sib eria  // The Ten In ternationa l 
Bo tan ica l Congress Abstracts o f 
propers. Edinburg, 1964; Сов.м. сЛ Л . 
Халфиным, В.А. Иванией и др. О 
границах и ярусах нижнего девона / 
'  Тр. ТГУ. 1968. Т. 202; Совм. с С.А. 
Степановым. Первая находка пси-

юфитовой фюры в нижнем дево
не Сагзаирского кряжа (Зап. Сибирь) 
'/ Проблемы геологии и метаъюге- 
i i u u  Сибири. Тр. ТГУ. 1969. Т. 203; 
Совм. с B.1I. Парначевым, Н.А. Ма
каренко. Некоторые вопр. геол. 
строения и возраста девонских вул
каногенных образований района 
озер М атарак и Ш унет (Сев.-Ми- 
ну си некая впадина) // Проблемы 
комплексных геил,-геогр. исследова
ний девонских прогибов А лтая. Но
вокузнецк, 1972; Забытое, незабы
тое и новое в истории геаюгии // 
Материалы по геаюгии Сибири / 
Под ред. А.Р. Ананьева. Тамск, 1984; 
Континенты  древнего красного 
песчаника в девоне и ихразь в появ
лении и развитии первой наземной 
жизни // Тез. докл. X X IX  сессии Все- 
союзн. пазеонт. об-ва (24-28 янв.
1983 г. Ленинград). Л., 1983.
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Из семьи рабочего-текстнлыци- 
ка. Мать Мария Васильевна (ум.
1955). В 1930 после окончания 9-лет- 
ней школы в Ногинске по направле
нию биржи труда начал работать чер
норабочим на Глуховской ткацкой 
фабрике. С февр. по авг 1932 - зав. 
обшего отдела 11огинского райиспол
кома. В том же году по коме, путевке 
его направили учиться на ф-т рус. яз. 
и лит. Ленинградского пед. ин-та им. 
Н.К. Крупской (ЛГПИ). Его учителя
ми в ЛГПИ были профессора В.Е. 
Евгеньев-Максимов. В С. Спиридо
нов, Л.П. Якубинский и А Г Фомин, 
которые в своих лекциях раскрывали 
необъятные возможности в изучении 
творчества русских писателей и при
вили своему ученику навыки исслед. 
работы. Он самостоятельно занялся 
изучением проблем теории лит. В те
чение двух лет Б., как член литкруж
ка. работал над темой «Полемика В. 
Белинского и С. Шевырева о Лермон
тове». Для этого ему пришлось не 
только основательно ознакомиться с 
высказываниями В.Г. Белинского и 
проф. Московского ун-та С.П. Шевы
рева о М.Ю. Лермонтове, но и углу
биться в изучение отсч. лит. ж. X IX  в.

(«Отеч. записки», «Маяк», «Москви
тянин» и др.). Вел поиски в архивах, 
изучал рукописи (автографы) велико
го рус. поэта. В 1936 Б. окончил ип-т, 
получив диплом с правом преподава
ния рус. яз и лит. в средней школе. 
Будучи студентом, Ь получал стипен
дию им. М. Горького, совмещая уче
бу с работой в качестве секретаря ко
митета ВЛКСМ ин-та. По окончании 
ин-та Ь был направлен преп. лит. в 
Череповецкое пед. училище (Вологод
ская обл.). С окт. 1938 по май 1941 
обучался в аспирантуре при каф. рус. 
лит. ЛГПИ. Г 1ослеокончания аспиран
туры с июня 1941 по март 1943 -доц. 
каф. лит. Самаркандского пед. ин-та 
им. А.М. Горького (утв. ВАК 27 окт 
1942) Был деканом ф-та рус яз. и лит. 
В марте 1943 добровольно ушел в 
ряды РККА и по нояб 1943 учился в 
Высшем воен.-пед. ин-те РККА (в 
Ташкенте). Затем был направлен в 
действующую армию политработни
ком. С дек. 1943 по окт. 1944 состоял 
в должности инстру ктора политотде
ла 104-й стрелковой дивизии (Карель
ский фронт), а до сент. 1945 - ст. ин
структора политотдела 133-го стрел
кового корпуса (2-й и 3-й Украинские 
фронты). С сент. 1945 по авг 1946 Б.
- лектор политотдела 33-го стрелко
вого корпуса (Прикарпатский воен. 
округ). За время Вел. Отеч. войны 
вместе с частями Красной Армии про
шел Финляндию. Норвегию, Румы
нию. Болгарию, Венгрию, Югосла
вию и Австрию День Победы засгал 
его под Веной. В период службы в 
армии назначался секретарем парт, 
организации Упр. стрелкового корпу
са. В 1946 в звании майора был демо
билизован из рядов Сов. Армии и на
правлен на работу- в Томск. С 26 авг 
того же года - доц., зав. каф. рус. лит. 
(с 10 дек. 1957 - каф. сов. лит.) ист.- 
филол. ф-та ТГУ. С 24 февр. по 10 
сент. 1951 - и.о. зав. каф. рус. яз. (на



время докторантуры А.А. Скворцо
вой). С 5 септ. 1951 но 20 окт. 1952 - 
декан ист.-филол. ф-та. С 27 марта
1967 - проф. Член совета ТГУ (с 1966). 
Входил н состав ред.-им. совета ТГУ 
(I960). В ГГУ читал курсы-сов. лит., 
введение в литературоведение, теория 
лид. с элементами эстетики, спецкурс
- «Есенин и Маяковский» и др. Б. про
явил себя как великолепный лектор. 
Свои блестящие по форме лекции, 
отличавшиеся постановкой принци
пиальных проблем литературоведе
ния. он читал так увлекательно, что 
их приходили слушать не только сту
денты иег.-филол. ф-та, но и др. ф-тов 
ун-та и вузов города. Они вызывали у 
слушателей неподдельный интерес к 
рус. словесности. К студентам всегда 
дтносился доброжелательно. Его лю
бимое выражение: «И все-таки коле
бания и сомнения должны быть в 
пользу студента». Как ученый-иссле- 
дователь Б. был литературоведом 
весьма широкого диапазона. В аспи
рантуре Б. темой исследования избрал 
кавказские поэмы М.Ю. Лермонтова. 
В 1941, работая в Ин-те рус. лит. 
(Пушкинский дом) АН СССР в Ле
нинграде. он изучал автограф, считав
шийся лишь одной, по счету второй, 
редакцией «Демона», созданной в 
1831. Анализ рукописи привел Б. к 
догадке, что в антофафе имеются не 
один, а два слоя, написанные в раз
ное время. Одни строки выглядели 
более блеклыми, другие - более ярки
ми. Эти оттенки были не очень рез
кими, но все же заметными. Блеклые 
строки составили основной текст, рас
положенный в стройном порядке. Все 
же правки, варианты, выносы и встав
ки были сделаны также рукой М.Ю. 
Лермонтова, но позже. В результате 
Б. удалось доказать, что автограф 
1831-го на самом деле представляет 
собой две редакции «Демона» • вто
рую (1830) и третью ( 1831), отразив

шие два самостоятельных этапа в ис
тории всемирно известной поэмы. 
Начиная с 6-томного акад. изд. соч. 
М.Ю. Лермонтова (1954-1957) публи
куется не 6, а 7 редакций поэмы «Де
мон» и приводится ссылка на обнару
женную Б. редакцию. Итогом ист.-лит. 
и текстолог ического изучения поэти
ческого творчества М.Ю. Лермонто
ва явилась дис. «Кавказские поэмы 
М.Ю. Лермонтова» (офиц. оппонен
ты - Н.Л. Бродский и Н.К. Пиксаиов) 
на соиск. учен. ст. канд. фидол. нау к, 
которую Б. защитил в мае 1942 в со
вете Средне-Азиатского ун-та Война 
на несколько лет прервала его науч. 
поиски. Однако и в то трудное время 
Б. пользовался любой возможностью, 
чтобы заняться лит. творчеством. Он 
публиковал статьи о А.С. Пушкине, 
М.Ю. Лермонтове и других предста
вителях великой рус. культуры в свя
зи с памятными датами на страницах 
фронтовых многотиражек По возвра
щении из армии Б. продолжил изуче
ние творчества рус. и сов. писателей 
и поэтов, обратив особое внимание на 
сиб. писателей. Он обнаружил в ар
хивах и опубликовал новые материа
лы о жизни Н.И. Наумова В.Я. Шиш
кова ввел в науч. оборот письма А.М. 
Горького к писателям-сибирякам. 
Постепенно Б. переключился на про
блемы теории устно-поэтического 
народного творчества Он участвовал 
в подготовке имания ряда фольклор
ных сб., опубликовал цикл статей по 
проблемам филос.-эстет., соц.-ист. и 
филол. осмысления рус. устного на
родного творчества. В его моногра
фии «О марксистско-ленинских осно
вах теории народно-поэтического 
творчества: Исследования и материа
лы» (Томск, 1963) рассматривались 
вопр. теории фольклора как специфи
ческой формы обществ, сознания эт
носов. Он проследил влияние народ
ного творчества на развитие худож.



лит. Анализируя многосторонние свя
зи устного народного творчества с об
ществ. бытием и различными форма
ми обществ сознания. Б подчерки
вал преимущества коллективного 
творчества нал ннливидуальным в 
духе господствовавшего тогда марк
систско-ленинского учения о роли 
народных масс и личности в исшрии. 
На основе этой монографии в 1966 Б. 
защитил в Ин-тс мировой лит. нм
А.М. Горького дис. «О марксистско- 
ленинских основах теории народно
поэтического творчества» на соиск. 
учен ст. д-ра фнлол. наук Тр Б в об
ласти фольклора получили неодноз
начную опенку в литературоведении 
В последние годы жизни Б в качестве 
зам. гл. ред. принимал деятельное уча
стие в подготовительных работах по 
написанию «Ист. рус. лит. в Сибири». 
Всего перу Б. принадлежат 4 моногра
фии и более 50 ст. Много внимания 
он уделял подготовке и воспитанию 
науч. кадров литературоведов. Им 
подготовлено больше 20 канд. филол. 
наук. Среди его учеников профессо
ра Н.Н. Киселев. Э.В. Бурмакин, до
центы РИ. Колесникова В.М. Яцен- 
ко, А.М. Корокотина и др. В послево
енные годы Б. был организатором и 
собирателем лит. дарований Сибири. 
Под его ред. выходил лит.-худож. ать- 
манах«Томск»(1946-1955). ВТ ГУ  он 
редактировал многотиражную газ. «За 
сов. науку» (1950-1951). Особенно 
1начителен вклад Б. в становление 
Гом. обл. писательской организации. 
Он руководил Том. обл. лит. объеди
нением (1948-1963). В  1954 участво
вал в работе 2-го съезда союза писа
телей СССР и 2-го съезда писателей 
РСФСР (1966). С 1963 - член Союза 
писателей СССР. Отв. секретарь Том. 
отд-ния Союза писателей РСФСР 
(1963-1964). Он вел методол. семинар 
лит. каф. по эстетике, входил в обл.

хулож. совет, руководил университет
ским лит. объединением. Являлся де
каном ф-та поэзии и прозы Том. об
щегородского народного ун-та куль
туры. созданного в 1959 при об-не 
«Знание». Выступал с публичными 
лекциями па лит. темы перед населе
нием города и обл . в периодической 
печати и на радио. За активную рабо
ту по пропаганде знаний Б. награж
ден почетной (рамстой об-ва «Зна
ние». Член КПСС с 1939. неоднократ
но избирался делегатом районных и 
городских конф. КПСС. Входил в со
став партбюро ист.-филол. ф-та. Бо
гато одаренный от природы, получив
ший отличное филол. образование, Б. 
обладал удивительно широкой эруди
цией, быстрым и острым умом, пора
зительным чутьем к худож. слову. Че
ловек огромного обаяния, душевной 
щедрости и высокой культуры, он не 
терял присутствия духа в любых жиз
ненных обстоятельствах. По воспоми
наниям современников, Б. мог прове
сти ночь в разговорах с учениками, а 
утром, как обычно, корректный и ве
селый шел на занятия или принимать 
экзамен у своего ночного собеседни
ка и спокойно ставил «двойку», если 
тот в расчете на «уважительность» 
причины являлся неподготовленным. 
Интересовался театральной жизнью 
Томска тесно связанной с лит. Мно
гие годы он вместе с семьей жил в 
небольшой квартире, расположенной 
на втором этаже одного из старинных 
корпусов ТПИ. Под его рабочий ка
бинет была отведена крошечная ком
натка в которой помещались лишь 
узенький жесткий диванчик, большой 
письменный стол и высокие стелла
жи с многочисленными книгами. Его 
жена Мария Алексеевна ( 1909-1969), 
окончила также ЛГПИ. С 1947 - ст. 
преп. каф. филос. ТГУ, а затем доц., 
проф., зав. каф. филос. ТПИ. После



смерти мужа передала библиотеку Б. 
в дар каф. сов. лит. ТГУ. Их дети: 
Николай(р. 1937) и Лев(р. 1939). Пос
ледний - доц. ГУСУРа. Б. похоронен 
на клалбишс в р-не Томска II.

Награды: орден Отеч. войны I I  
спи, медали «За оборону Сов. Запо
лярья» (1944), яЗа победу над Герма
нией в Вел. Отеч. войне 1941-1945 
гг.» (1946).
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БАГРОВ 
Владислав 
Гавриилович
(р. 1 окт. 1938, Томск) профес

сор кафедры ква!гговой теории поля
Его отец. Базай Гавриил Андре

евич (1905-1983), родом из казачьего 
села под Полтавой. До Вел. Отеч. вой-



ны работал в Томске ст. бухгалтером 
спиртзавода Уйдя в 1941 на фронт и 
провоевав всю войну в артиллерии, к 
семье после окончания войны не вер
нулся и работал бухгалтером в горо
дах Сибири Мать, Багрова Наталья 
Кузьминична (1909-1982), родилась в 
Томске После окончания бухгалтер
ских курсов многие годы работала гл. 
бухгалтером на Том махорочной фаб
рике. Б в 1946 пост) пил в школу. За 
отличную учебу и активную обществ, 
работу' был награжден путевкой во 
Всесоюзн. пионерский лагерь «Ар
тек» в Крыму (1951). Еще школьни
ком он заинтересовался математикой 
и участвовал во Всесиб. заочной мат. 
олимпиаде, которую проводил НГУ 
(1956), став ее победителем После 
окончания мужской средней школы № 
3 с золотой медалью (1956) был при
нят в число студентов физ. ф-та ТГУ. 
Среди его учителей были доценты
В.Н. Жданова. М.Р. Куваев, Е.И. Чег
локов, В Ф. Конусов, С.М Чанышев 
и др. Его дипломная работа «Некото
рые применения методов квантовой 
теории поля к проблеме многих час
тиц» была написана под руководством 
дои. Е.И Чеглокова После окончания

ун-та по специальности «физика» с 
квалификацией «физик» (1961) Б. обу- 
чался в аспиранту ре при каф. теорст. 
физики физ. ф-та МГУ, где его науч. 
руководителем был проф. И М. Тер
нов ( 1921 -1996) Каф. теорет. физики 
МГУ вто время заведовал б. выпуск
ник ТГУ проф. А.А. Соколов (1910- 
1986). После окончания аспирантуры 
Ь с I окп. 1964 - асс, с 11 окт 1965 - 
ст. прей., с 14 нояб. 1966 - доц. каф 
эксперим. физики ТПИ С20апр 1967 
по 1969 - ст науч. сотр. (докторант) 
при каф. теорет. физики МГУ. С I апр 
1969 - доц., с I июля 1969 - проф . зав. 
каф. теорет. и эксперим. физики ТПИ 
(утв ВАК в учен, звании проф. 1 окт. 
1971). С 10 янв 1973 - зав. каф. об
шей физики ТГУ. Со 2 окт 1974 - зав 
каф электродинамики и квантовой 
теории поля (затем каф. квантовой 
теории поля), которая была создана по 
его инициативе на физ. ф-те ГГУ. С 1 
февр 1978 - зав. лаб электродинами
ки. с I дек. 1970 - зав. теорет. отделом 
Ин-та сильноточной электроники 
(ИСЭ) СО РАН. В ТГУ продолжил 
заведование каф по совместительству. 
С I сент. 1992 - зав. каф. квантовой 
теории поля на постоянной работе, 
продолжая по совместительству рабо
тать в ИСЭ. С 1978/79 уч. г. на физ. ф- 
ге при каф электродинамики и кван
товой теории поля по инициативе Б. 
была открыта специализация «элект
родинамика» и создана каф физики 
плазмы. В ГГУ в разные годы читал и 
продолжает читать основные курсы 
по общей и теорет. физике: общая 
физика атомная физика электродина
мика квантовая механика функцио
нальный анализ, мат физика реляти
вистская квантовая механика кванто
вая теория поля. Науч. интересы Б. 
лежат в области классической и кван
товой механики и электродинамики. 
Он изучал методы ковариантного опи
сания спина релятивистских частиц и



занимался расчетом конкретных эф
фектов при движении частиц во вне
шних электромагнитных полях. '>ти 
исследования имекл большое теорег. 
и прикл. значение для физики и тех
ники ускорителей, астрофизики, фи
шки излучения электромагнитных 
волн, фтики взаимодействия элскг- 
рононс различными внешними ноля
ми. lira первая науч. работа, опубли
кованная в 1963 в ж. «Изв вузов. Фи
шка», была посвящ поляризацион
ным свойствам излучения быстрых 
электронов с ориентированным спи
ном в магнитном поле. В совете МГ У 
защитил дис. «Поляризационные 
свойства излучения релятивистских 
частиц, движущихся в магнитном 
поле» на соиск. учен. ст. канд. физ.- 
мат. наук. Он принимал участие в со
здании квантовой теории синхротрон- 
ного излучения Совм. с И М. Терно
вым и А.М. Халаевым (ныне проф. 
М1У) им был предсказан эффект ге
нерации электромагнитного излуче
ния нейтронами при движении во вне
шних полях. В 1969 в совете МГУ за
щитил дис. «Движение и излучение 
релятивистских частиц во внешних 
электромагнитных полях» на соиск. 
учен. ст. д-ра физ.-мат. наук (утв. ВАК
27 марта 1970). В 70-х гг. под его ру
ководством были выполнены теорет. 
исследования свойств ондуляторного 
излучения, а позднее - свойств излу
чения электронов, движущихся, в си
стемах типа поворотных магнитов и 
некоторых других специальных по
лях. Затем науч. интересы Б. стали 
смешаться в область мат. физики. Им 
совм. с сотр. была разработана теория 
алгебраической (не групповой) сим
метрии уравнений в частных произ
водных, усовершенствован метод раз
деления переменных этих уравнений 
и решены задачи классификации ти
пов разделения переменных в основ

ных уравнениях квантовой теории 
(Дирака Клейна-Гордона Шрединге- 
ра). Применение этих методов в об
шей теории относительности позво
лило ввести (совм. с В.В. Обуховым, 
ныне проф., рекюром ТГПУ) понятие 
шгеккслева пространства и дать пол
ную классификацию таких про
странств В последние годы Б. и его 
учениками разработаны новые подхо
ды в методе квазиклассичсского при
ближения в квантовой механике и 
методы генерации новых точно раз
решимых квантово-механических за
дач Им опубликовано более 350 науч. 
ст. в отеч. и междунар. периодичес
ких изд. и сб., 3 монографии (две из 
них за рубежом) и два учеб. пособия. 
11еоднократно выступа! с докл. и со
общениями на всесоюзн., рос. и меж
дунар конф. по физике элементарных 
частиц и теории ускорителей, на Ло
моносовских чтениях МГУ. Б. осно
ватель том. школы теорет. физики Он 
удостоен премии Моск. об-ва испы
тателей природы, премии ТГУ за цикл 
работ по квантовой электродинамике 
(1974). Под его науч. руководством 
защищено 35 канд. дис. 28 его учени
ков стали д-рами наук. Среди них В.В. 
Обухов. А.В. Шаповалов (зав. каф. 
теорет. физики ТГУ), А.Ю. Трифонов 
(зав. каф. математики ТПУ), И.В. 
Широков (декан физ. ф-та ОмГУ),
В.А. Бордовицын (проф. ТГУ) и др. 
Б. - почетный проф. ТГПУ, член пре
зидиума Рос. физ. об-ва, член правле
ния Рос. гравитационной ассоциации. 
Входит в состав редколлегии ж. «Гра
витация и космология», «Изв. вузов. 
Физика». Соросовский проф. Засл. 
деятель науки РФ (1997). Награжден 
медалью «За заслуги перед Том. гос. 
ун-том» (1998).

Первым браком был женат на 
Валентине Ивановне. Их дочь Мари
на (р. 1961), выпускница ТГУ. Вторым 
браком на Луизе Викторовне (дев.



Чистякова, 1938-1998) Их дочь Нина 
(р. 1971) работает в одной из фирм 
Казани. Третьим браком на Анне Фе
доровне (дев. Потемкина, р. 1954), она 
работает лаборантом в Ин-те сильно
точной электроники СО РАН. Их дочь 
Наталия (p. 1980), студентка ЮИ ТГУ 
Сын Иван (р. 1973), окончил ТГУ, 
канд. физ.-мат. наук, работает на физ. 
ф-те ТГУ.

Награды: медаль «Ветеран  
труда» (1990).

Соч.: Совм. с И.М . Терновым, 
Р.А. Рзаевым. Поляризационные 
свойства излучения быстрых пек- 
тронов с ориентированным спинам 
в магнитном поле//Изв. вузов. Фи
зика. 1963. Т. 6. N ° 5; Они же. Н ау
чение быстрых гзектронов с ориен
тированным спином в магнитнач 
пале //Ж . эксперим. и теорет. фи
шки. 1964. Т. 46. Вып. 1; Совм. сИ.М . 
Терновым, А.М . Хапаевым. Элект
ромагнитное излучение нейтрона 
во внешнем магнитном пале // Там 
же. 1965. Т. 48. Вып. 4; Совм. с АЛ . 
Соколовым, И. М. Терновым. Класси
ческая теория синхротронного из
лучения // Синхротронное изуче
ние. М ., 1966; Совм. с А Л . Соколо
вым, И. М. Терновым, РЛ . Рзаевым. 
Квантовая теория излучения реля
тивистских  электронов, движу
щихся в постоянном и однородном 
магнитном поле // Там ж е ; Совм. с 
И.М . Терновым, А.М . Хапаевым, 
К.С. Клоповским. Излучение реля
тивистского заряда в мектромаг- 
нитном поле плоской волны //Изв. 
вузов. Физика. 1967. Т. 10.Лг8;Совм. 
сИ.М . Терновым, В .Е. Степановым. 
Движение незаряженных ферми- 
частиц, обладающих магнитным  
моментом, во внешнем магнитном 
пале // Электронные ускорители. 
М., 1968; Квантовая теория движе
ния электронов в циклическом ре
зонансном ускорителе. //Изв. вузов. 
Физика. 1970. Т. 13. Nu 4; Совм. с

И.М. Терновым, И В . Борзиковым. 
Движение дираковских частиц, об
ладающих аномальным м агнит
ным моментом, в центрально-сим- 
четричнам электрическом поле // 
Там же. 1971. Т. 13. М  11; Совм. с
A.А. Соколовым, И.М . Терновым,
B. Р. Халиловым. Об излучении элек
тронов, движущихся в ондуляторе 
'/Изв. вузов. Физика. 1973. Т. 16. №  
10; Совм. с Д.М. Гитманом, В.Н . 
Задорожным, И М . Лавровым, В.Н. 
Шаповаловым. Новые точные ре
шения уравнения Дирака. 11 // Там 
же. 1975. Т. 18. № 4; Совм. с Д.М. 
Гитманом, А.А. Соколовым, И. М. 
Терновым, Н .И . Федосовым, В.Р. 
Халиловым. Излучение релятивис
тских электронов в ондуляторе ко
нечной длины//Ж ТФ . 1975. Т. 18. №  
9; Совм. с И Л . Бухбиндером, Д.М. 
Гитманом. Когерентные состоя
ния релятивистских частиц //Изв. 
вузов. Физика. 1975. Т. 18. № 8; Совм. 
с Д.М. Гитманом, В.Н . Шаповало
вым, А. В. Ш аповаловым. Новые 
точные решения уравнения Дирака. 
VI// Там же. 1977. Т. 20. № 6; Совм. 
с Д.М. Гитманом, Н .Б. Сухомли
ным, А.В. Шаповаловым, В.Н . Ш а
поваловым. Новые точные решения 
уравнения Дирака. УН// Там же. М' 
7; Совм. с И.М. Терновым. О коге
рентных состояниях релятивист
ских частиц // Вести. М ГУ : Физи
ка. Астрономия. 1982. Т. 23. М  4; 
Совм. с В.В. Обуховым, А.В. Шапо
валовым. Ш теккелевы простран
ства электровакуума с двухпара- 
нетри ческой абелевой группой дви
жений: Набор типа (2.0)//Изв. ву
зов. Физика. 1983. Т. 26. К» 3; Совм. 
с В .В . Обуховым. Классификация 
нетода полного разделения пере
менных в уравнениях Гамильтона - 
Якоби//Изв. вузов. Физика. 1988. Т. 
31. М  9; Совм. с N .I. Fedosov, C.F. 
Kopylov, S.S. Oxsyzyan, V.B. Tlyachev. 
R ad ia lio nal Self-polarization o f



Electrons M oving in the Electro 
magnetic Plane-Wave Field // Nuovo 
Cimento В. 1989. Vol. 103. Mi 5; Совм. 
с V. V. Obukhov. Separation of Variables 
for the Klein-Gordon Equation in 
Special Stackel Spacetimes // Classical 
and Quantum Gravity. 1990. Vol. 7. Ms 
I;  Соям, с Г.Ф . Копытовым, II.И . 
Федосовы.». О радиационной само- 
по. три  тции электронов, движу
щихся в naie плоской нектромаг- 
нитной ва ты  // Ядерная фишка.
1990. Т. 51. Вып. 5; Совм. с V.V. Belov,
A. Yu. Trifonov, А~А. Yevseyevich. The 
Complex H'KB-Maslov Method fo r the 
Dirac Equation in a Torsion Field. I. 
Construction of Trajectory-Coherent 
Slates and the Equation fo r Spin // 
Classical and Quantum Gravity. 1991. 
VoL Я. Mf 7; Сов.н. с V.V. Obukhov. Sew  
Method o f Integration fo r the Dirac 
Equation on a Curved Space-Time // 
Jo u rn a l o f M athem atical Physics. 
1992. VoL 33. At 6; Совм. с V.V. Belov,
A. Yu. Trifonov. Theory of Spontaneous 
Radiation by Electrons in Trajectory- 
CoherenLApproximation // Journal of 
Physics A. 1993. Vol. 26. Ms 22.Сов.ч.с 
V.V. Belov, A .M . Rogova, A. Yu. 
Trifonov. The Quasiclassical Localiza
tion o f the States and Obtainingof 
Classical Equations o f Motion from  
Quantum Theory // Modern Physics 
Letters B. 1993. VoL 7. M  26; Совм. с 
V.V. Belov, M .F.Kondratyeva, A.M . 
Rogova, A. Yu. Trifonov. A New 
Form ulation o f the Quasi-classical 
Approximation in Quantum Mecha
nics // Journal o f the Moscow Physical 
Society. 1993. VoL 3. M 4; Co m . c B-B. 
Беловым, М .Ф. Кондратьевой. Ква- 
зиклассическое приближение в 
квантовой механике: Новый подход 
V Теорет. и м ат. фишка. 1994. Т. 98. 
MsI;  Совм. cV.V. Obukhov. Separation 
o f Variables fo r the D irac Square 
Equation // International Journal o f 
Modern Physics D. 1994. VoL 3. Ms 4; 
Совм. с Б.Ф . Самсоновым. Преобра

зование Дарбу, факторизация, су
персимметрия в одномерной кван
товой механике // Теорет. и м ат. 
фишка. 1995. Т. 104, Ms 2; Совм. с
В.А. Бордовицыным, И.М . Терно
вым. Спиновый свет // Успехи физ. 
наук. 1995. Т. 165. Ms 9; Совм. с V.V. 
Belov, A. Yu. Trifonov. Sem iclassical 
Trajectory-Coheren Approximation in 
Quantum Mecha-nics. I. High-Order 
Corrections to ultidimensional Time- 
Dependent Equations of Schrodinger 
Type //Annuls o f Physics. 1996. VoL 
246. Ms 2; Совм. с В. F. Samsonov. 
Coherent States fo r Anharm onic 
O scillato r H am iltonians with 
Equidistant and Quasi-Equidistant 
Spectra // Journal o f Physics A. 1996. 
VoL 29. Ms 5. Совм. с Б.Ф . Самсоно
вым. Когерентные состояния ан- 
гарчонических осцилляторов с ква- 
тэквидистантным спектрам//Ж. 
jKcnepuM. и теорет. физики. 1996. 
Т. 109. Вып. 4; Совм. с V.V. Obukhov,
A.G. Sakhapov. Integration o f the 
Einstein-Dirac Equations //Journal of 
Mathematical Physic. 1996. VoL 37. Ms 
I I ;  Strange Approximate Solutions to 
the Schro-dinger Equation // Journal 
of the Moscow Physical Society. 1998. 
VoL 8. Ms 3.

Источи, и лит.: Архив ТГУ. Ф. Р- 
815. Оп. 56. Д. 549; Отдел калровТГУ 
(личное дело В.Г. Багрова). Физики о 
физике и физиках: Сб. ст / Под ред. 
И М Анохиной. Томск, 1998; Кары- 
пов А. Проф. Владислав Багров: Тео- 
рст. физика очень ревнивая женщи
на... //Том. вестн. 1999. 19окт.

БЕЛИЦКИЙ 
Абрам Александрович
(7 /20/ янв/ 1905, с. Скотоватое 

Бахмутского у. Екатеринославской 
губ. - I авг. 1960, Томск) - профессор 
кафедры геофизических методов раз
ведки.

Его отец. Александр Александ-



рович (7-1911), работал кузнецом в 
сельской кузнице, принадлежавшей 
ему же. Мать. Любовь Абрамовна (?- 
1920). занималась домашним х-вом. 
До 1918 вместе с матерью и братом 
проживал в с. Скотоватое. Затем вся 
семья переехали в Юзовку. где мать 
Б посту пила работать на гильзову ю 
фабрику Шапиро После смерти ма
тери от сыпного тифа Б. устроился 
вначале у чеником в мех. мастерску ю, 
а затем камероншиком на шахту № 15 
(Игнатьевская) Красногвардейского 
рудника в Донбассе. После закрытия 
шахты с дек 1923 по март 1924 рабо
тал лавросчиком на коксовых печах 
Ново-Смоляниновского рудника. В 
авг. 1924 устроился рабочим на Кра
маторский коксохимический завод. 
Переехав в Вятку, он в сент. 1925 оп
ределился рабочим на местную тек
стильную фабрику «Красный труд» и 
поступил на рабфак. Вступив в ком
сомол. он избирался секретарем ба
зовой ячейки ВЛКСМ, а затем секре
тарем ячейки рабфака, членом при- 
емочно-конфликтной комиссии Вят
ского губкома. Окончив в 1928 раб
фак, Б. по разверстке Наркомпроса 
РСФСР поступил в Сиб. технол. ин-т

(ныне ТТ1У). реорганизованный затем 
в Сиб. геол.-развел, ин-т, и окончил 
его в 1932, получив квалификацию 
«инженер геологоразведчик» по спе
циальности «разведка угля и сланцев». 
Избирался секретарем ячейки 
ВЛКСМ, председателем местного 
бюро CI1P После окончания ин-та 
был оставлен для обучения в аспиран
туре при каф. разведочного дела. Од
новременно с авг 1934 по окт. 1935 - 
ст. геолог шахты им. Сталина в Про
копьевске (Кузбасс). 11осле окончания 
аспирантуры с 1936 - асс.. с 1938 - 
доц., с 1944 - зав каф. геол.-развел, 
дела, с 1954 - зав каф. методики раз
ведки полезных ископаемых, с 1 июля 
1960 - зав каф. геологии и разведки 
месторождений полезных ископае
мых ТЛИ. Проф.с 1951.С 1 сент. 1957
- зав каф полезных ископаемых гсол - 
развед ф-та. С 18 мая по 1 окт. 1957 - 
зекан геол.-развел, ф-та ТПИ. Б мно- 
I о сделал для становления в ТПИ спе
циальности «техника разведки» С 1 
септ. 1952 по I сент. 1957 по совмес
тительству - проф каф. геофиз. мето
дов разведки ТГУ. Читал курс струк
турной геологии, в котором широко 
использовал результаты личных мно
голетних исследований фор\( разры
вов в горных породах в тектонически 
сложных районах Кузбасса. Часто на
столько у влекался изложением мате
риала. что после лекции еще подолгу 
обсу ждал ее содержание с сотр каф. 
Помимо этого, Б. в разное время по 
совместительству работал в ЗСГУ, 
КузНИИ. комбинате «Кузбассуголь». 
Зап.-Сиб. филиале АН СССР. Основ
ным направлением научных исследо
ваний Б. было изучение тектоничес
кой структуры месторождений полез
ных ископаемых, в основном уголь
ных месторождений Кузбасса, и ме
тодики их разведки. В 30-х гг. вместе 
с проф. И.А. Молчановым он разра
ботал особый радикальный метод по



исков смешенного крыла, когорый 
был прими г на большинстве рудников 
Кузбасса. В своих тр. В. развивал ори
гинальное направление в области тек
тоники Кузбасса. 25 аир 1937 он в 
совете ТИИ защитил дис. на соиск 
учен ст канд. геол.-минерал, наук 25 
окт 1950 в совете Т11И защитил дис. 
«Тектоника юго-зап. части Присала- 
ирской полосы угленосных отложе
ний Кузбасса» на соиск, учен. ст. д-ра 
геол.-минерал наук (офиц. оппонен
ты - профессора К В Радугин, Ю Л 
Кузнецов и И А Чинакал). Его перу 
принадлежит более 30 работ, одна из 
них переведена на кит яз и издана в 
K ill’ Под его руководством защище
но около 10 канд. дис. Состоял в 
ВКГ1(б) с 1925. Избирался членом 
парткома ТПИ, секретарем партбюро 
ГРФ, членом Кировского райкома 
KI ICC Редактировал многотиражную 
газ ни-та«3а кадры» Награжден по
хвальным листом Министерства 
угольной промышленности СССР 
Был женат на Тамаре Федоровне (дев 
Черепанова).

Награды - орден Трудового 
Красного Знамени (1446), орден 
«Знак Почета» (1954), медаль «За 
доблестный труд в Вен. Отеч. вой
не 1941-1945 гг.» (1945).

Соч.: Методика поисков сме
щенного крыла /ч а с та  в усювиях 
Прокопьевского />-на Кузбасса //Hie. 
ТИИ. 1939. Т. 60. Вып. 1; К  вопр. о 
механизме образования типаж ных  
трещ ин // Тр. Горно-геал. ин-та 
Зап.-Сиб. филиала АН  СССР. 1949. 
Вып. 6; Некоторые итоги примене
ния метода геометрического анали- 
1 а Ои зьюнктивов для поисков сме
щенного крыла пласта в Прокопь
евском р-не Кузбасса // Изв. ТПИ. 
1950. Т. 65. Вып. 2; Классификации 
тектонических разрывов и геомет
рические методы их изучения. М., 
1953.

Исгочн. и лит.: ГАТО Ф  815 Ori.
29 Д. 27; Архив ГПУ (личное дело 
А А Белицкого); А.А. Белицкий: Не
кролог // Красное знамя 1960 4 авг. 
Том. политехи, ун-т 1896-1996 Ист 
очерк. Томск, 1996

БЛИНОВ 
Николай Васильевич
(р. 15 авг 1929, д. Старая По

кровка Судженского р-на Томского 
окр Сиб кр.) - профессор кафедры 
истории СССР дооктябрьского пери
ода.

Отец Б , Василий Александро
вич. после возвращения со службы в 
РККА работа! плотником, с 1933 - 
коновозчиком на Щербиновских ко
пях в Анжеро-Судженске. Окончив 
курсы, стал работать счетоводом. 
Мать занималась домашним х-вом и 
воспитанием детей (помимо Б., его 
сестра р. 1932. позже появились еще 
две сестры). В 1941 Б. окончил на
чальную школу и в связи с уходом 
отца на фронт вынужден был помо
гать матери, прервав учебу. Лишь в 
1943 он окончил неполную среднюю



школу № 3 в Анжеро-Судженске и 
продолжил у чебу в 8-м классе мужс
кой средней школы № 32. После де
мобилизации из армии отца (1945). 
который стал работать инспектором 
по качеству, К. уехал во Владивосток, 
чтобы попасть на фронт. Став воспи
танником бригады морской пехоты, в 
авг. 1945 принял участие в боях с 
японскими войсками. Затем поступил 
в Военно-морское подготовительное 
училище За два года учебы окончил 
9-й и 10-й классы, получив спец. 
воен.-мор. подготовку. В у чилище из
бирался комсоргом и ру ководил лит. 
кружком. При прохождении мед. ко
миссии был признан негодным для 
обучения в воен. училище и отчислен 
в кадровую команду. В связи с непри
зывным возрастом (ему еше не испол
нилось 18 лет) был демобилизован и 
в сент. 1947 поступил во Владивосток
скую школу мореходного обучения № 
7 по специальности радиооператор, 
где проучился до февр. 1948. Загем 
перешел на должность воспитателя 
той же школы В апр. того же года был 
направлен на курсы повышения ква
лификации в Новосибирск. С 1 сент. 
1948 - студент ист. отд-ния ист.-филол. 
ф-та ТГУ. Во время у чебы принимал 
активное участие в обществ, работе: 
был председателем спортклуба ун-та, 
избирался депутатом Кировского рай
совета депутатов трудящихся, предсе- 
да1елем президиума ДСО «Наука». 
Его учителями и наставниками были 
проф. И М. Разгон, доценты З.Я. Бо
яршинова, А.Г1. Бородавкин (позднее 
профессора) и Л.В. Алякринский. 
Окончил ун-т в 1953, защитив дип
ломную работу на тему «В.И. Ленин 
и И В. Сталин об особенностях рус. 
империализма». С 1 сент. того же года
- асс. каф. марксизма-ленинизма, за
гем каф. истории КПСС. С 1 февр. 
1960 - аспирант каф. истории СССР. 
С 1964 - доц. каф. истории КПСС (утв.

ВАК 2 февр. 1966), с 1966 - доц. каф. 
истории СССР дооктябрьского пери
ода. С 1 сент. 1972 - ст. науч. сотр. 
(докюранг). С 1 сент. 1974 - доц., с 
1976 - проф. каф. истории СССР до
октябрьского периода. С 1968 - науч. 
ру ководитель одной из тем в только 
что открытой при ТГУ Проблемной 
науч.-исслед. лаб. истории, археоло
гии и этнографии Сибири (Г1НИЛ 
ИАЭС). С марта 1974 возглавил сек
тор дореволюционной истории этой 
паб. В 1979-1981 - завПНИЛ ИАЭС. 
С 1981 по 1991 - ст., затем гл. науч. 
сотр. Ин-та марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС. Некоторое время возглав
лял один из отделов. В 1992-1994 - 
ведущий науч. сотр. Ин-та нац. про
блем образования Министерства об
разования РФ. С 1994 - проф. каф. 
теории и истории государства и пра
ва Российского ун-та дружбы наро
дов. В ТГУ читал курсы - история 
КПСС, история СССР периода импе
риализма, историография и источни
коведение истории СССР, теория и 
методика ист. исследований. В Мос
кве преподавал историю государства 
и права России. Науч. деятельность 
Б. начал с изучения социал-демокра- 
гического движения в Сибири. В 1962 
в объединенном межвузовском сове
те по присуждению учен. ст. по ист., 
филол. и филос. наукам при ТГУ за
щитил дис. «Возникновение социал- 
демократических организаций в Си
бири» на соиск. учен. ст. канд. ист. 
наук. В 1960-70-е гг., когда под эги
дой Ин-та истории, филологии и фи
лософии СО АН СССР было пред
принято издание ряда обобщающих 
фундаментальных тр. по истории Си
бири, Б. принял участие в написании 
3-гот. акад. 5-томного изд. «История 
Сибири» (Л., 1968-1969). Затем он 
возглавил группу сотр. ПНИЛ ИАЭС, 
которая подготовила 1-й т. «Истории 
рабочего класса Сибири». С этого вре



мени 1>. занялся разработкой нреиму- 
ЩСС1 вспно источниковедческих, исто- 
pnoi рафических и методол. аспектом 
истории рабочего движения к Сиби
ри М марю 1975 п сомс-те ТГУ защи
тил лис. «Ииорио! рафия рабочего 
класса Сибири» па соиск. учен ст д- 
ра ист паук (офми. u i i i k h i c i i i i . i  - про
фессор.! АН  Ушаков. Д М. Зольни
ком и М 1 11лотиикома) И ходе рабо- 
I м над историей сиб пролетариата нм 
был накоплен обширный материал и 
paipaooiana качесл венпо пиная мсто- 
лика его обрабо1ки. Ь решительно 
отказхтся от иллюстршинмосш и под
ходе к подбору и использованию све
дений о рабочем движении и перешел 
к фронтальной ныборке и стах обоб
щению накопленных материалов. '>то 
определило хроникалыю-етат харак
тер последующих исследований исто
рии сиб проле1ариата. Под руковод
ством В была подготовлена моногра
фия «Стачечная борьба рабочих в 
Сибири н период империализма. Хро
ника. статистика историография» 
(Томск, 1978) В >той публикации 
фиг\рир\ктт ок. 400 ранее неизвест
ных исследователям стачек, а сама 
работа стала существенным в к л а д о м  
в историофафию вопр Б был огв 
ред. I -IX) т. «Истории рабоче!о класса 
Сибири» (Рабочий класс Сибири в 
дооктябрьский период. 11оносибирск. 
1982) Он вместе с сотр ПНИЛИА'Х 
(А.Л Дфанасьен. В II Ьольшаков. 
В II Зиновьев. А 1' Плотников. В.А 
Скубневский, А II Толочко и др.) в 
течение 1980-1991 занимались и зуче- 
нием истории рабочею движения в 
Сибири. Итогом стала монография 
«Рабочее движение в Сибири: исто
риография, источники, хроника, ста
тистика» ( Томск, 1988 Т. I, 1990. 1. 
2,1992. Т. 3). Всего перу Б принадле
жит более 80 работ но различным 
проблемам соц.окон и полит, исто
рии, историо'рафии. источниковеде
ния, археографии и государетвоведе-

ния. Он принимал участие в работе 
нескольких междунар., всесоюзн., 
республ. и pel ион копф и симпозиу
мов 11од науч. руководством Б под
готовлено 18 канд. наук. Несколько 
сч о учеников зашит или докт. дис. Сре
ди них проф ТГУ В.II Зиновьев и 
проф Омского ун-та А.II. Толочко. Б.
- член дис. советов. Состоял в КПСС 
(1952-1991) В период рабшы в ТГУ 
избирался секретарем комитета 
ВЛКСМ ТГУ, секретарем партбюро 
каф обществ наук, секретарем парт
бюро ист-филол. ф-та. членом парт
кома ун-та. В период работы в Моск
ве избирался секретарем партбюро и 
членом парткома Ин-та марксизма- 
ленинизма. Большой любитель отды
ха на природе и заядлый рыбак. Пер
вым браком был женат на О И Бли
новой (в настоящее время ироф. T IT ) 
Их дети: Владимир(р 1953)окончил 
биол.-почв. ф-т ТГУ, д-р биол. наук, 
проф ТГУ; Ольга (р 1955) окончила 
ф-т журналистики Иркут >н-та, член 
Союза журналистов России Вторым 
браком женагг на М. А. Ивановой (вел. 
науч. сотр. ин-та истории РАН М.).

Соч.: Соли, с А/.//. Матвеевым. 
У истоков Таи. большевистской 
парт, организации. Тачек, 1964; 
Распространение марксизма и фор
мирование социал-демокрапшчес- 
ких организаций в Сибири. Таиск, 
1972; Очерки дореволюционной ис
ториографии и источниковедения 
рабочего класса Сибири. Томск, 
1974; Совм. с Д.М . Зазышковым, 
Л.Е. Плотниковым и др. Стачечная 
борьба рабочих Сибири в период 
империалиша: Хроника, стати с
тика, историография. Тачек, 1978; 
В соавт. Прачышленность и рабо
чие Сибири в шаху капитализма 
(1861-1917гг.): Бибчиогр. указатель. 
Тачек, 1978; Рабочий к  часс Сибири 
в дооктябрьский период//О.Н. Вил
ков, В.Н . Курилов, А.А. Малых и др.; 
Редкаъ: Н .В. Блинов (отв. ред.) и



др./. Новосибирск, IУ Я 2; Совм. с В.П. 
Желтовой, Н..4. Ивановой и др. О 
методике состал/ения хроники и 
ста ти сти ки  рабочего движения в 
России периода капитализма (1X61
■ февр. I f  17 г.) // Вопр. истории.
1984. As II.

Источи и лит.: Архив ТГ У (лич
ное дело Н.В. Блинова); Развитие об
ществ. и гуманит. наук и Том. ун-те 
(1880-1980) / Ред. А.П. Бычков. Б Г. 
М о ги л ьн и ц к и й . Томск, 1980: Зиновь
ев В.П. Изучение истории Сибири в 
Том. ун-те в конце 1980-х- 1990-е гг/ 
/ Сибирь в составе России: Сб. ист - 
стат. материалов /11од рсд В К Анд
рющенко. Томск, 1999; Он же. Спи
сок нау̂ т. тр проф. 1ГВ Блинова// Гам 
же.

БЛИНОВА 
(дев. ЛЕЙТАН) 
Ольга Иосифовна
(р. 7 нояб. 1930. с Бороковка Тя- 

жинского р-на Зал -Сиб кр ) - профес
сор кафедры ру сского я змка

Отец Б., Иосиф Игнатьевич 
(1890-1970). родом из Витебской губ..

в начале своей трудовой деятельнос
ти работал каменщиком, затем уча
ствовал в строительстве Кругобай
кальской ж. д. 11ринимал участие в 
событиях 1917 в Петрограде. Вступив 
в ком. партию, он избирался предсе
дателем сельсовета, работал директо
ром школы рабочей молодежи, в по- 
ипотделе М ГС, уполномоченным но 
хлебозаготовкам по Омск, обл., на ж. 
д.. зав складом треста № 2 в Омске. 
I Теред уходом на пенсию работал зам. 
директора издательства «Оме. прав
да» Мать. Филиция (Фелития) Викен
тьевна (дев Лудзиш, 1898-1979), вела 
домашнее х-во и отличалась умением 
шить После ухода мужа из семьи 
( 1940) она воспитывала четверых де
тей. В 1942. спасаясь от голода, вмес
те с дочерью и сыном Иосифом (стар
ший сын Иван воевал па фронте, а 
Михаил остался в Омске) переехала 
к своему брату Ивану в Кузбасс, где 
гот работал на водокачке при ст. Рас
кат иха Кольчугинской ж. д. Учась по
переменно в Омске, Кемерове, Ленин- 
ске-Кузнецком, Б в 1948 окончила с 
серебряной медалью среднюю школу 
в Ленинске-Кузнецком. Поступить в 
Том. ун-т ее подтолкнула встреча с 
известным сиб. ботаником, тогда доц . 
а впоследствии проф. Л.П. Сергиевс
кой. которая приезжала в Кузбасс для 
агитации выпускников школ в Том 
ун-т. В школе Ь увлекалась литерату 
рой и математикой, поэтому, обучаясь 
на отд-нии рус. яз. и лит. ист.-филол. 
ф-та. она некоторое время (почти весь 
первый курс) знакомилась с конспек
тами лекций по математике. В студ. 
годы назначалась старостой, избира
лась комсоргом фуппы, работала аги- 
гаюром среди населения, руководи
телем группы пионервожатых, зав. 
arm коллективом. В 1953 окончила ун- 
г по специальности «рус. яз. и лит.». 
С 1 септ. 1953 - ст. лаборант каф рус. 
яз. С 1 окт. 1954 - аспирант (науч. ру-



коволигель НИ Палатина). загем с I 
сеш 1957 - асе., с I сснт. 1964 - лоц. 
каф рус и ) (ути. ПАК 5 янв 1966). С 
I ссит. 1972 - ст. науч. сотр. (докто
рант). С I сснт 1974 - лоц., с 4 лек. 
1975 - проф. каф рус яг (угв ВАК 
К) июня 1977) 11о совместительству
- науч. руководитель лаб. исследова
ния филол. факторов илейно-прав- 
пвенного и ктетического воспита
ния при НИМ II У (1988), зав. лаб. 
обшей и сиб лексикографии (1989-
1991. 1994 - по настоящее время) В 
1992-1994 - гл. науч. сотр. той же лаб. 
Читала или продолжает читан, курсы
- совр рус яз. (морфология), рус. ди
алектология; спецкурсы - «Проблемы 
обшей и диалектной лексикографии», 
«Проблемы pel ион. лексикологии», 
«Рус говоры Сибири», «Явление мо
тивированности слов», «Вопр. теории 
мотинаиии: лексикологический ас
пект», «Описательная и сопостави
тельная могиволотя», «Категориаль
ные единицы обшей и диалектной 
лексикологии». Руководила спецсеми
нарами: «Диалектизмы в языке худож. 
произведений», «Образные средства 
яз. и речи», «Лингвистическое источ
никоведение», «Язык писателей XIX- 
XX  вв.», «Теория и практикаобщей и 
диалекгной лексикографии», «Вопр. 
теории мотивации» и просеминарием 
«Речевые средства создания образно
сти». Ь. - талазггливый и неповтори
мый лектор. Не манера общения со 
студентами и коллегами подкупает ис
кренностью, нснавязчивостью, тепло
той. Эго, по сути, разговор, общение 
с людьми, которых лектор уважает и 
как единомышленников, и как реаль
ных или потенциальных оппонентов. 
Все ее лекции пронизывает оггтимизм, 
идущий от любви к своему предмету 
и к тем людям, которые работают ря
дом, а также к тем, благодаря кому по
являются материалы, тексты, стано
вящиеся объектом исследования. В

результате слушатели получают нео
быкновенный положительный эмоци
ональный заряд. Многие из них зара
жаются этой энерт ией и любовью к 
лингвистике, проникаются внимани
ем к языковедческим проблемам. Ее 
науч. интересы связаны с русистикой 
(исследование различных проблем об
шей и диалектной лексикологии, се
масиологии, теории и практики диа
лектной лексикографии, вопр мето
дологии науки, лингвистического ис
точниковедения, диалектологии) На
чиная со стул, лет, В. принимала уча
стие в диалектологических экспеди
циях, которые организовывала каф 
рус. яз., возглавляемая доц. А.А 
Скворцовой, затем В.В Палагиной 
(1949, 1950, 1952. 1955. 1956. 1959. 
I960, 1961, 1967). Поступив в аспи
рантуру, стала собирать материал о 
говоре с. Вершинине (Том. р-н Том. 
обл.). одного из старинных том. по
селений, сохранивших свою самобыт
ность. 29 апр. 1962 в объединенном 
совете по защите дис по ист., филол. 
и филос. наукам при ТГУ защитила 
дис. «Производственно-промысловая 
лексика старожильческого говора с. 
Всршинино Том. р-на Том. обл.» 
(офиц. оппоненты - проф. А.П. Дуль- 
зон и доц. Э.Ф. Молина; утв. ВАК 18 
сент. 1963) на соиск. учен. ст. кати 
филол. нау к. В последующие годы ею 
были продолжены исследования в 
области лексикологии. 31 марта 1975 
в спецсовете Саратовского ун-та Б. 
защитила лис «Проблемы диатект- 
ной лексикологии» на соиск. учен. ст. 
д-ра филол. наук (офиц. оппоненты - 
профессора: Н И. Толстой, Ф.П. Со- 
роколетов, Л.И. Баранникова; утв. 
ВАК 26 марта 1976). В области лек
сикологии она предложила типоло
гию категориатьных единиц лиг. яз. 
и диалекта с учетом решения проблем 
тождества и отдельности слова а так
же типологию лексических диалект



ных различий, выявила экспрессивно
сти листическую дифференциацию 
лексики диалекта, исследовала ряд 
тематических групп лексики средне
обских говоров (лексика кедрового, 
дровяного, ямского промыслов, ого
родничества. сенокошения, ручного 
прядения и ткачества) и проследила 
их динамику (см.ее работы: О лекси
ке ямского промысла в говорах Томс
кой обл. // Тр. ТГУ. 1960 Т. 138; Лек
сика обработки льна, прядения и тка
чества//Там же. 1964. Г. 174. Просто
речная лексика в системе местного 
диалекта // Лексиколог ический сб 
Барнаул. 1977; Рус говоры Среднего 
Приобья Томск. 1989 Ч. 2 и др ) В 
области семасиологии ею была раз
работана теория мотивации слов, оп
ределены ее исходные науч. понятия, 
виды мотивационных отношений 
слов, лексические процессы, связан
ные с мотивированностью слова (ре
мотивация. демотивация, лексикали- 
зация внутренней формы слова, нео
мотивация. явление варьирования 
внутренней формы слова), роль внут
ренней формы слова в яз. и речи, фун
кции мотивационно связанных слов, 
связь явления мотивации с др лекси
ческими явлениями В итоге Б созда
ла целостную теорию мотивации 
слов, обосновывающую правомер
ность вычленения мотивологии как 
нового раздела семасиологии, пред
мет которой составляет лексическое 
явление мотивации слов; определила 
разделы мотивологии (описательная 
и сопоставительная мотивология). ее 
аспекты (методол., онтологический, 
функциональный, динамический, лек
сикографический, источниковедчес
кий, сопостави I ельный) 11омимо это
го. она осуществила систематизацию 
структурно-семантических свойств 
слова, предложила новую трактовку 
образности как лексической катего
рии. Б. провела также комплексное

исследование явления варьирования 
слова на диалектном материале, уточ
нила типологию вариантов слова, фа- 
ницы варьирования слова определи
ла факторы и причины варьирования 
слова. На основе обобщения суще
ствующих исследований и личных 
разработок ею дано обоснование но
вого раздела науки о языке - диалект
ной лексикологии (семасиологии) 
(см.: Явление мотивации слов: Лекси
кологический аспект. Томск. 1984; 
Введение в совр. регион, лексиколо
гию. Томск. 1973, То же. 2-е изд.. иенр. 
и доп. Томск, 1975; Рус. диалектоло
гия Томск, 1984, Диалектная лекси
кология: аспекты, проблемы, перспек
тивы // Ру с яз и современность: Про
блемы и перспективы развтия руси
стки М.. 1991 Ч I ; Лексико-семан- 
гическая кагсгория и свойство слов// 
Рус. говоры Сибири: Семантика. 
Томск. 1995 и др.). В области диалек
тной лексикофафии она предложила 
типологию обл. словарей, разработа
ла науч. концепции диалектных сло
варей новых жанров (мотивационно
го толкового словаря, словаря внут
ренних форм слова частотного моти
вационного словаря, словаря образ
ных слов и выражений, словаря тер
минов мотивологии). обновила кон
цепцию полного толкового словаря 
говора Б. - один из составителей 
«Словаря рус. старожильческих гово
ров средней части бассейна р. Оби» 
(Томск. 1964-1983 Т. 1-7). Она явля
ется ред. и одним из основных соста
вителей таких уникальных лексиког
рафических тр , как «Словарь просто
речий рус. говоров Среднего При
обья» (Томск. 1977). «Мотивацион
ный диалектный словарь: Говоры 
Среднего Приобья» (Томск. 1982- 
1983.Т 1-2), «Полный словарь сиб. го
вора» (Томск, 1992-1995. Т. 1-4). «Сло
варь образных слов и выражений на
родного говора)) (Томск, 1997), «Вер-



шиммнскиН словарь» (Томск, 1998- 
2(КК) Г 1-3) Нобластилипгниетичес- 
K41IO источниковедения сю онределе-
111.1 сю предмет. гины исгочмикон, па-
111.1 и метлика аиалита, информагnii- 
iii,ic шнможности лит мистических 
исгочмикон ратных типом (см : «Сиб. 
сои. шпикл.» как источник диалект
ной лекепко! рафии Томск. 1979 (и 
соаиг с И В  I la.’iai иной); О предмете 
тиш мистического источниковедения

Я j и топонимия Алтая Барнаул, 
19X1. Источниконсдческис жпможио- 
сти мотннационных слонареи // Вопр 
языкознания 1986. № 5 и др ) Всего 
ее перу принадлежит более 200 работ 
(н гом числе м соаиг). Гло осуществ
лено науч редактирование 32 ip (сло
варей. монографий. сб. ст.). Б - олип 
in основателей том. лиш вистической 
школы русистки Она принимала 
участие в работе многих межлупар , 
всесоюзи.. всерос и регион науч 
конф., симпозиумов и семинаром Ру
ководила работой регион, науч конф 
по проблемам деривагологии, моти- 
b o .toi пи и диалектной лсксиког рафии 
(1989-1998) Мол руководством В. 
полгоговлено 29 канд. паук. 5 из них 
впоследствии защшили л окт. лис. 
Среди ее учеников д-ра филол. наук 
И Д Голев, ГА  Раков, ГА  Садрет- 
дннова. Л И Шелепова. Т. А Демеш- 
кина, А Н  Ростова. каш. паук I I I )  
Жураковская, О II Васильева. Il l 
I leer ерова и др. В работе со студента
ми, аспирантами, соискателями, кол- 
легами-ученымн проявляются такие 
ее качества, как, с одной стороны, 
мягкость, ишсллсгсшность, а с дру
гой - твердость, уверенность в соб
ственной правоте 11ри )юм вовсе не 
предполагается, что се позиция оста
нется истиной в последней инстан
ции: она глубоко убеждена в том, что 
науч истина рождается в споре, дис
куссии. Как исследователю ей прису
щи интуиция и тщательность в науч.

изысканиях, строгое и ответственное 
отношение к своей работе Руководи
ла работой лиш вистичсското кружка, 
IICO ф-та, являлась членом метод, 
комиссии ф-та. учен, секретарем со
вета ф-та. руководителем филол. на
правления всесоюзи программы 
«Соц. npoipecc Сибири». В настоящее 
время В. возглавляет работу методол. 
семинара языковедов ф-та, науч меж- 
кафелрального семинара молодых 
ученых, является зам. председателя 
лис совета но филологии ГГУ, пред
седателем жепертной комиссии по 
лиш вист ическим нау кам Зап.-Сиб. 
науч -метод, совета при ТГУ. членом 
Координационного совета по пробле
мам изучения сиб говоров (Красно
ярск). членом Лексикографической 
комиссии при Пн-те лингвистических 
исследований РАН (С.-Петербург), 
членом науч. совета «Рус яз.: совр. 
состояние и история» при Ин-те рус. 
яз РАН (Москва) Избиралась депу
татом Кировского райсовета депута
тов трудящихся двух созывов (1962- 
1963, 1963-1965). Лауреат Гос. пре
мии РФ (1997). лауреат премий ТГУ 
та науч. работу (1967, 1995). дипло
мант Гом. обл конкурса на лучшую 
науч -исслед работу (1968) и лауреат 
премии Том обл. в сфере образова
ния и науки (1999), дипломант Все
рос. конкурсов проектов по фунда
ментальным исследованиям в облас
ти гуманиг наук (1993, 1995, 1998).
В. присвоены звания «Ветеран труда 
ГГУ» (1987), «Засл. ветеран труда 
ТГУ» (1990). Награждена медалью 
«За заслуги перед Гом гос. ун-том» 
(1998). Д чл МАНВШ  (1996). Засл. 
деятель науки РФ (1996). Награжде
на нагрудным значком «За отличные 
успехи н работе» МВССО СССР
(1985). Почетный работник высше
го профессионального образования 
РФ (1998). В нервом браке состоя
ла с Николаем Васильевичем Бли



новым, выпускником, затем проф 
ТГУ. В настоящее время проф Рос 
ун-та дружбы народов (Москва) Их 
дети: Владимир(р. 1953)-выпускник 
ТГУ. л-р биол. наук, проф ТГУ, Оль
га (р 1955) окончила ф-т журналис
тики Иркут, ун-та, член Союза жур
налистов России. Во втором браке со
стояла с Александром Аркадьевичем 
Белобородовым (1930-1998), канд. 
филос. наук, доц. ТГУ.

Награды: медаль «Ветеран  
труда» (1985).

Соч.: Производственная лекси
ка старожильческого говора с. Вер
шинина Там. р-на Там. обл. Л Докл. 
У И  науч. конф. ТГУ. Тамск, 1957. 
Вып. I ; Лексика луговодства старо
жильческого говора с. Вершинина 
Там. обл. // Учен. зап. ТГУ. I960. Т. 
35; Лексико-фонепшческое варьиро
вание слова в диалектах // Вопр. 
языкознания и сиб. диалектаюгии. 
Тамск, 1966. Вып. I;  В  соавт. с В.В. 
Палагиной, Ф.П . Ивановой. Вопрос
ник для собирания лексики сиб. го
воров: метод, пособие для студен
то в по диалекпюлогической прак
тике. Новосибирск, 1967; Лексико
фонетические варианты слова в 
говорах Сибири (X IX  - нач. XX  в.) // 
Вопр. языкознания и сиб. диалекто- 
зогии. Тамск, 1971. Вып. 2; Лекси
ческая мопшвированность и неко
торые проблемы регион, лексиказо- 
гии// Вопр. изучения лексики рус. на
родных говоров: Диазектная лекси
ка. Л., 1972; В  соавт. с М.Н. Янце- 
нецкой, С.И. Ольгович, В.В. Пазаги- 
ной. О пыт обратного диалектно
го словаря. Тамск, 1973; В соавт. с 
Г. М. Чигрик и др. Словарь рус. ста 
рожильческих говоров средней час
ти  бассейна р. Оби: Допазнения / 
Ред. О.И. Блинова, В.В. Палагина. 
Тамск, 1975. Ч. 1-2; В  соавт. с В.В. 
Палагиной. Лексика и фразеаюгия 
говоров среднего Прииртыш ья //

Вопр. рус. яз. и ее говоров. Томск, 
1977; В соавт. с М.Н. Янценецкой и 
др. Обратный словарь среднеобских 
говоров //Дишектное словообразо
вание: Очерки и материалы. Тамск, 
1979; В соавт. с В.В. Палагиной и 
др. Краткий среднеобский словарь/ 
'  Там ж е; Термин и его мотивиро
ванность // Терминаюгия и культу
ра речи. М., 1981; Носители диалек
т а  о своем диалекте: (Об одиам из 
источников лексикаюгического ис
следования) // Сиб. рус. говоры. 
Тамск, 1984; Рус. говоры Среднего 
Приобья в их истории и совр. состо
янии. Тамск, 1984; 1989. Ч. 1-2; Язы
ковое сознание и вопр. теории мо
тивации //Яз. и личность. М., 1989; 
Наминация и мотивация //Диалек
тное слово а лексико-системном 
аспекте. Л., 1989; Внутренняя фор
ма слова и ее функции //Русистики 
сегодня. М., 1995; Способы отраже
ния народной духовной культуры в 
обл. словаре//Культура О течества: 
прошлое, настоящ ее, будущее. 
Тамск, 1995. Вып. 4; Лексико-семан
тическая категория и свойство 
слова//Рус. говоры Сибири: Семан
тика. Тамск, 1995.

Источи и лит.: ОК ТГ'У (личное 
лело О Н. Блиновой); Развитие об
ществ. и гуманит наук в Том (1880- 
1980)/Ред А Н. Бычков. Б.Г. Могиль
ницкий. Томск, 1980; Светлов А. Ка
федра., где пишут словари // Alma 
Mater. 1993. 19 февр.; Астафьев В. 
Очарованные словом // Студ. мериди
ан. 1997. № 5-6; Веснина Т. Диалекты 
будут жить вечно, или Как стать лау
реатом //Том. вести. 1997. 15 февр.; 
Илларионов А. Живого слова кладезь 
берегут // Рос. вести. 1997. 16 алр.; 
Коноров Ю.В. Что за прелесть эти 
говоры // Рос. газ. 1997.13 марта; Том. 
линг вистическая школа: взгляд изнут
ри и извне // Вести. ТГУ. 1998. Т. 266; 
Блинова Ольга Иосифовна. Библиогр.



Указ / Сост. В.Г. Наумов; Отв. ред. 
Г.А. Демешкина. Томск, 2000; Винар- 
ская Г. Оленька, Оля, Ольга Иосифов
на: Проф. Блинова н интерьере науч. 
и частной жизни//Том. вести. 2000 4 
нояб.

БОБРОВНИКОВ 
Михаил Силантьевич
(19 нояб. 1922, д. Большой Иль- 

бин Саянского р-на Краснояр. кр. - 9 
мая 1993, Томск) - профессор кафед
ры радиофизики.

Ею  отец. Силантий Данилович 
(1876-1943). родом из Смоленска, до 
революции занимался с. х-вом, в годы 
Гражданской войны оказывал помощь 
партизанам, в 1931 вступил в колхоз. 
В  1933 был осужден сроком на 10 лет 
по декрету от 7 авг. 1932 «за саботаж 
хлебозаготовок в колхозе». 11осле по
дачи кассационной жалобы краевая 
коллегия суда определила ему наказа
ние в 1 год исправительно-трудовых 
работ В 1935 судимость с него была 
снята. В последние годы жизни рабо
тал председателем сельсовета. Мать. 
Евдокия Ефимовна (дев. Лысенко,
1882-1974), из крест ьян Воронежской

губ., также работала в колхозе и зани
малась воспитанием детей, которых у 
нее было 11 (до зрелою возраста до
жило 6). Малограмотная, она облада
ла великолепной памятью, интуици
ей, пользовалась уважением одно
сельчан. Магь оказала большое влия
ние на Б., выделявшегося среди свер
стников своей любознательностью и 
смышленостью. В 1929 он поступил 
в начальную школу в д. Большой Иль- 
бин, а затем перешел в среднюю шко
лу с. Агинское Саянского р-на Крас
нояр. кр. После окончания 8-го клас
са (1938) обучался на 4-месячных кур
сах подготовки учителей для началь
ных школ при Рыбинском районо. В
1940 экстерном сдаз экзамены по про
грамме средней школы и получил ат
тестат зрелости. С 1 дек. того же года 
работа! учителем арифметики в 5-х 
и физики - в 6-7-х классах Нагорнов- 
ской неполной средней школы. В окт.
1941 был призван в РККА и направ
лен на учебу в 1-е Киевское Красно
знаменное арт. училище, эвакуирован
ное в Красноярск, и окончил его по 
ускоренной программе с отличием в 
июне 1942. После этого служил ко
мандиром взвода ку рсантов в Сумс
ком арт. училище им. М.В. Фрунзе, 
находившемся в то время в Ачинске. 
После выпу ска ку рсантов по личной 
просьбе в нояб 1942 был направлен 
на фронт в 10-й Гвардейский арт. полк 
(позднее 26-я Гвардейская пу шечная 
арт. бригада РГК, которая в ходе вой
ны последовательно входила в состав
1 -го и 2-го 11рибалтийского и Ленин
градского фронтов) в должности ко
мандира взвода управления 152-мм 
арт. батареи спец. назначения, одной 
из главных задач которой было веде
ние контрбатарейной борьбы. На 
фронте находился и ст. брат Б. Федор, 
который после войны был на парт, 
работе в Краснояр. крае - парторгом 
ЦК BKI 1(6) треста «Канскуголь», ин



структором крайкома партии и др. В 
1942-1943 Б. участвовал в боях на 
Калининском фронте в р-не Калини
на и Ржева. В нач. 1943 был назначен 
командиром батареи, а затем началь
ником разведки дивизиона. В июне- 
июле 1944 в составе войск 1-т При
балтийского фронта принимал учас
тие в Белору сской операции («Бафа- 
гион») по разфому немецко-фашис
тской группы армий «Центр» и осво
бождению Белору ссии. За успешное 
руководство действиями батареи во 
время этой операции был отмечен 
высокой наградой - орденом Алексан
дра Невского. С окт. 1944 у частвовал 
в операции по окружению и уничто
жению Курляндской группировки 
противника. В конце апр. 1945, буду
чи начатьником штаба дивизиона в 
звании гвардии-капитана был тяже
ло ранен (до этого он имел легкое ра
нение и контузию) и эваку ирован в 
госпитапь. где пробыл до июня 1946. 
После излечения был демобилизован 
с 3-й ф. инватидности. В авг. того же 
года поступил на физ. ф-т ТГУ. Отли
чатся упорством в овладении нау кой, 
стремлением познать больше, пере
шагнуть за рамки учеб. пособий и 
профамм. Был сталинским стипенди
атом. В 1952 окончил с отличием 
ун-т по специальносги «физика» с ква
лификацией «науч. сотр. с правом пре
подавания в высшей и средней шко
ле» и по рекомендации проф. А Б. 
Сапожникова с I сент. того же года 
был принят в аспирантуру при каф. 
радиофизики (науч. руководитель 
проф. В.Н. Кессених). С 1955 - ст. 
науч. сотр., с 1960 - зав. лаб. радио
физики, с 1973 - зав. отделом радио
физики СФТИ. С 1 сент. 1952 по со
вместительству' - асс. каф. электромаг
нитных колебаний, с 15 нояб. 1972 - 
и.о. проф., с 22 февр. 1973 по I июня
1986 - зав. каф. радиофизики. С 1 
июня 1986 - проф. каф. (утв. ВАК 31

янв. 1973). Решением ВАК от 14 мая 
1958утв в учен, звании ст. науч. сотр. 
по специальности «радиофизика». В 
мае 1953 был назначен зав. курсами 
по повышению квалификации учите
лей физики средних школ. Читал 
спецкурс «Методы прикладной элек
тродинамики», руководил написани
ем курсовых и дипломных работ. Б. 
обладал большим пед. тактом и с удо
вольствием занимался со студентами. 
«Студенту. - обычно говорил он, - нуж
но больше самостоятельности. Не 
надо тянуть тех, кто не хочет учить
ся. В науке много «пустой породы», 
алмазы встречаются крайне редко. 
Студенту надо как можно раньше 
почувствовать, что такое наука, что
бы найти пусть небольшую, но свою 
удачу». Как подметил один из его уче
ников. студенты рядом с ним чувство- 
вапн себя не студентами, а его колле
гами по работе. Основное направле
ние науч. исследований Б. - дифрак
ция элект ромагнитных волн на телах 
различной формы в изотропных сре
дах. Еще на 1-м ку рсе увлекся изуче
нием электромагнитных колебаний. 
Проявив склонность к науч. работе, он 
в свободное от занятий время зани- 
мапся в лаб. СФТИ, которой в то вре
мя руководил проф. В.Н. Кесссних. 
Успешно выступил с докл. на науч. 
студ. конф. Руководителем его дип
ломной работы был доц. Б П. Кашкин. 
В 1955 Б. защитил дис. «Симметрич
ное сосредоточенное возбуждение 
электромагнитных волн в цилиндри
ческих системах типа одиночного 
провода» на соиск. учен. ст. канд. физ.- 
мат. наук. В своей дис. на соиск. учен, 
ст. д-ра физ.-мат. наук, которую он за
щитил в 1968, Б. рассмотрел сложные 
проблемы дифракции цилиндричес
ких волн на импедансном клине, по
мещенном в изотропную или анизот
ропную среду (утв. ВАК 13 нояб. 
1970). Им получен ряд результатов.



относящихся к дифракции в клино
видных областях, нашедших призна
ние в ст ране и за рубежом. Пел иссле
дования но электродинамике излуча
ющих систем, анализу поляризацион
ной структуры радиосигналов. Созда
тель нау ч. школы по теории дифрак
ции. Им подготовлено более 20 канд. 
наук. Среди учеников Ь. д-ра физ.-маг 
наук В.В. Фисанов. В.А. Донченко, 
К.Д. Тельпу.ховский. А.Г. Дмигриен- 
ко. канд. физ.-мат. паук Р.Г1. Старовой
това и др. Его перу принадлежит бо
лее 60 науч. тр., 2 монографии. Удос
тоен премии ТГУ за лучшую нау ч. 
работу «Дифракция волн в угловых 
областях». (Томск, 1986) Член КПСС 
с 1944. Студентом 3-т курса избирал
ся в состав партбюро ф- га. В период 
обучения в аспирантуре был предсе
дателем городского аспирантского 
бюро. Входил в Головной совет по ра
диофизике Минвуза РСФСР, являлся 
председателем совета по присужде
нию докт. ст. при ТГУ, зам. председа
теля совета по присуждению канд. ст. 
F.ro характеризовали целеустремлен
ное! ь, ровное и доброжелательное 
отношение к ученикам и коллегам, 
надежность. Если оказывался неправ, 
го умел признавать свои ошибки. 
Любил музыку, особенно классичес
кую (Э. Григ, Г. Свиридов), жрал на 
баяне Интересовался оперой и бале
том, старался не пропустить прохо
дивших в Томске гастролей театраль
ных коллективов. С удовольствием 
посещал симфонические концерты 
Много читал, особенно рус. класси
ку, и выписывал массу периодических 
изданий. (Сличался гостеприимством 
и охогно встречался с дру зьям и-фрон- 
товикамн В.Е Зуевым, ВЦ . Дстинко,
В.П Фалиным, В.А. Филипенко, И.Г. 
Щегловым Ж и в о  интересовался об- 
ществ.-полит. жизнью в мире и с бо
лью переживал происходившее в на
шей стране в последнее время. Засл.

деятель науки и техники РСФСР
(1986). Был женат на Людмиле Васи
льевне (дев. Коваль, р. 1927). Она 
окончила биол.-почв, ф-т ТГУ и до 
ухода на пенсию заведовала учеб. ча
стью 11IPM № I Томска. Их сын Сер- 
(ей(р. 1951), выпускник родиофиз. ф- 
та ТГУ. канд. физ.-мат. наук. ст. науч. 
сотр. ИОА СО РАН Б. похоронен на 
кладбище в р-не пос. Бактин.

Награды: орден Октябрьской 
революции (1981), орден Красного 
Знамени (1944), орден Александра 
Невского (1945), орден Отеч. войны 
/ ст. (1985), орден Красной Звезды 
(1943); медали «За победу над Гер
манией в Вег. Отеч. войне 1941-1945 
гг.» (1945), «50 л ет Вооруженных 
Сил СССР».

Соч.: Совм. с Р.П. Старовойто
вой, В.П . Смирновым Эффектив
ность возбуждения поверхностных 
волн сосредоточенным источникам 
на импеданской поверхности //Изв. 
вузов. Радиотехника. 1961. Т. 4. Ms 
4; Совм. с В.В. Фисановым. Щеле
вой ипучатезь на ребре импеданс- 
кого клина в анизотропной плазме 
/' Исследование узлов и компонен
тов радиотехн. устройств. Рига, 
1979; Дифракция цилиндрических 
ваш  на идеально проводящем кли
не в анизотропной плахче // Изв. 
вузов. Физика. 1968. Ms5; Совм. сВ.В. 
Фисановым. Дифракция цилиндри
ческих в а т  на импеданскач клине 
в анизотропной плазме // Там ж е
1968. Ms 11; Дифракция плоских вазн 
на импеданскач клине в анизотроп
ной плазме // Там же. 1972. Ms 3; 
Сов.ч. с В.П. Замараевой. Характер 
сингулярности пагя на ребре диэ
лектрического клина // Там же. 
1973. Ms 9; Совм. с С Л . Качировым,
В.В. Фисановым. Метод интеграла 
Вебера-Ш афхейтлина в задачах 
изучения из вазн овода с фланцем /



1 Теория дифракции и распростра
нения в а т . М., /977. Т. I;  Соя.», с
В.В. Фисановым. Дифракция плос
ких ви т  на к тн е  в магнитоактив
ной п лате  при смешанных гранич
ных условиях и « Термодинамичес
кий парадокс»//Hie. вузов. Фишка.
1985. /63; Совм. с В.В. Фисановым. 
Дифракция волн в угловых облас
тях . Тамск. 1988.

Источи, и лит.. ГАТО. Ф  815 Он. 
29. д. 36; Архив ТГУ. Ф  Р-815. Ом.
28 Д 82; Он. 55 Д. 119. Бурлаченко 
Г. Пятикурсник Михаил Бобровников 
//Засов, науку. 1950. 16сент.Фроло
ва Т. Когда в союзе творчество и труд 
// Красное знамя. 1980. 20 апр.; Ста
ровойтова Р. Экзамены ученого // За 
сов. науку. 1974.31 янв.; Развитие физ. 
наук в Том. ун-те: Сб. ст. / Ред. В И 
Гаман, М.А. Кривое Томск. 1981: 
Дмитриенко А Высокий долг у чено
го // За сов. науку 1982. 18 нояб ; А. 
Серегин. Легких путей не искал // За 
сов. науку. 1985. 31 окт ; Физики о фи
зике и физиках: Сб. ст. / Под ред И И  
Анохиной. Томск. 1998.

БОЖЕНКО 
Леонид Иванович
(р.2 дек 1928. с Ирбизино Весе

ловского р-наНовосиб. обл.) - профес
сор кафедры истории СССР советс
кою периода.

Отец Б . Иван Андреевич (1904- 
1976), был батраком у зажиточного 
крестьянина, в 1926-1929 - у чеником 
сапожника. Затем, когда вся семья 
переехала на жительство в Куйбышев
скую обл.. окончил курсы тракторис
тов и до 1940 работал в зерносовхозе 
«Батрак» По возвращении в Сибирь 
был на сов. и парт работе В 1943- 
1945 воевал на фронте После демо
билизации работает бухгалтером в со
вхозе им. Ф.Э. Дзержинского (Ка-

расукскийр-н Новосиб. обл.), ас 1956
- на Том. электроламповом заводе. 
Мать, Анастасия Прокопьевна (дев. 
Мулико. 1904-1987). из крестьян, мно
гие годы работала в детском саду. 
Помимо Б . она растила еще двоих 
детей: Серафиму (1923-1995) и Нико
лая (1926-1999). В годы Вел. Отеч. 
войны Серафима была медсестрой на 
фронте. После демобилизации рабо
тала ст. медсестрой в Центральной 
поликлинике МВД (Москва). Нико
лай. также у частник Вел. Отеч. Вой
ны. после ее окончания некоторое вре
мя служил в армии, затем работал гл. 
диспетчером Том управления строи
тельства В 1943 - 1944 в связи с труд
ным материальным положением се
мьи Б . прервав обучение в школе, ра
ботал в колхозе. В начале 1949 был 
призван в ряды Сов Армии. Во вре
мя несения воинской службы был вне
штатным корреспондентом газ «Сов 
воин» Сиб. воен. окр. Увлекаясь жи
вописью и графикой, Б. стал лау реа
том Всерос. смотра самодеятельных 
художников (1950). 11осле демобили
зации (1952) сдал экзамены на аттес
тат зрелости, некоторое время рабо
тал художником-оформителем и бая



нистом н клубе совхоза им ФЛ. Дзер
жинского. С I сснт. 1953 - студент ист. 
отд-иия нет.-филол. ф-та ТГУ. Студен
том принимал участие в освоении це
линных земель в Сен. Казахстане и 
был inn ражден знаком ЦК ВЛКСМ 
«За освоение целинных земель» 
(1956) и почетной фамотой Есильс- 
кого райкома комсомола (Казахстан). 
После окончания с отличием ГГ'У 
(1958) работал в annapaic Том. обко
ма КПСС отв. секретарем ж. «Блок
нот arm агора» и лектором-междуна- 
родником (1959-1960). С 1 сент 1960
- аспирант каф. истории СССР. С I 
сент 1963 - асс., с марта 1965 - доц. 
(утв. ВАК 21 мая 1966) каф. истории 
СССР (с 1966 - истории СССР сов. 
периода). С I сенг. 1968 - ст. науч. 
сотр. (докторат). С I сент. 1970 - доц. 
каф истории СССР сов. периода. С 7 
февр. 1973 по 29 авг. 1988 - проф. тон 
же каф. (утв. ВАК 24 июля 1974) Чи
тал курс истории СССР (период со
циализма); спецкурсы - «Древнерус. 
иску сство», «Ист. жанр в рус. изобра
зительном искусстве», «Искусство 
передвижников», «Рос интеллиген
ция в 1917», «Актуальные проблемы 
истории сов. культуры», «Сиб. дерев
ня накануне типа» и др. В перв. пол. 
70-х гг. Б. читал также курс лекций по 
истории СССР (сов. период) и спец
курсы в Пом., Кем. и Алт. ун-тах. 
спецкурсы по истории культуры в 
Кем. и Барнаул, ин-тах культуры. С
1988 - проф., зав. каф. истории СССР 
(с 1992 - отеч. истории, с 2001 - еовр. 
отеч. истории) ТГПИ (с 1995 ТГГ1У). 
Читает курс лекций по истории Оте
чества от Вед. Отеч. войны до наших 
дней, курс лекций по историографии 
отеч. истории послеоктябрьского пе
риода и спецкурс но истории сов. ин
теллигенции. 11омимо этого, в тече
ние многих лет Б. преподавал отеч. 
историю и вел занятия по организа
ции и методике работы над дне. по

истории в Ин-те повышения квалифи
кации при Иовосиб. ун-те (позднее 
Ин-т но переподготовке преподавате
лей гуманит. и соц. дисциплин). Как 
лектор обладает способностью инте
ресно и эмоционально изложить ма
териал и заинтересовать аудиторию 
изучаемой проблемой. Активно вов
лекает студентов в занятия науч -ис- 
след. работой, прививая им необходи
мые для этою навыки. Еше студеггтом 
Б. заинтересовался отеч. историей, в 
частности историей сиб. крестьян
ства. соц.-экон. отношениями и клас
совой борьбой в сиб. деревне накану
не коллективизации. Игпересовался Б. 
и историей рус. культу ры. Его дигглом- 
ная работа «Крестьянство Том. губ. в 
1917 г.» была написана под нау ч. ру
ководством проф. И.М. Разгона на 
основе выявленных в архивах доку
ментов. 2 дек. 1963 в объединенном 
межвузовском совете по присужде
нию учен. ст. по ист., филол. и филос. 
наукам при ТГУ защитил дис. «Ку льт 
просвет. работа в Сибири в годы вос
становления народного хоз-ва (1921- 
1925 гг.)» на соиск. учен. ст. канд. ист 
наук (офиц. оппоненты - проф. К.П. 
Ярошевский и доц. М.С. Кузнецов; 
утв. ВАК 26 февр. 1964) В дис., мо- 
■Ю1рафии и многочисленных ст. на 
основе широкого кру га неопублико
ванных докуметов и материалов 15 
центральных и местных архивов Б. 
дал развернутую характеристику со
стояния материальной базы культп- 
росветучреждений, форм и методов 
культ.-полит. просвещения трудящих
ся Сибири в первые годы сов. власти, 
особо выделив борьбу за ликвидацию 
неграмотности и начало массового 
рабселькоровского движения. При 
тгом он стремился показать неразрыв
ную связь культуры и политики и их 
взаимовлияние, порой весьма проти
воречивое. С сер. 60-х гг. объектом 
науч. исследований Б. становится сиб.



деревня, соц.-экон. и обществ.-полит. 
история сиб. крестьянства накануне и 
в период нэпа В многочисленных 
публикациях им была нарисована кар
тина сложных соц. отношений в сиб. 
деревне. На большом фактическом 
материале он. придерживаясь ленин
ских оценок, исследовал процессы, 
протекавшие в послереволюционной 
сиб. деревне, обратив особое внима
ние на изменения в соц.-экон поло
жении крестьянства. Итогом стала 
дне. «Соц.-экон. процессы и их регу
лирование в сиб.деревне(конец 1919
- 1927 г.)» на соиск. учен. ст. д-ра нет 
наук, котору ю Б. защитил в совете по 
присуждению учен. ст. по ист., филол 
и филос. наукам при ТГУ 11 нюня 
1971 (утв. ВАК 3 нояб. 1972). Офиц. 
оппоненты - чл.-корр. (позднее акад. 
РАН) Ю.А. Поляков, профессора 
М М. Шорников и В С. Флеров. В ра
боте содержится анализ соц.-экон. и 
обществ.-полит жизни сиб. крестьян 
накану не и в период нэпа. В работах 
Б., опубликованных в 90-е гт., автор 
обратился к изучению истории сиб. 
деревни в период «воен. коммуниз
ма». Перу Б. принадлежит свыше 120 
работ, посвящ. в основном истории 
сиб деревни и культурному строи
тельству в Сибири в 20-30-е гг Автор 
7 монографий. 4 из которых написа
ны в соавт., нескольких нау ч.-попул. 
брошюр и 4 метод, пособий. Его мо
нография «Культ-просвет, работа в 
Сибири в восстановительный период 
(1921-1925 гг.)» (Томск. 1967) была 
удостоена премии ТГУ (1968). В 60- 
90-е гт. Б. выступил отв. ред. 7 моно
графий и более 30 сб. статей, в том 
числе таких, как «Вопр. истории Си
бири» и «Из истории Сибири». Он 
также принял участие в написании 
монографии «Историография кресть
янства сов. Сибири» (Новосибирск, 
1976) и был одним из авторов и ре
дакторов 3-го тома «Истории кресть

янства Сибири» (Новосибирск, 1983). 
Под его руководством защищено свы
ше 20 канд. дис. (В.А. Прошин. Ф.Н. 
Подустов, А.В. Криворотое. Е.Б. Сте
панова и др.). Среди тех. кого он кон
сультировал при написании докт. дис., 
д-ра ист. наук. И. Д. Эйнгорн. Б.В. Ива
нов. В.П. Машковский, д-р. пед. наук
В.И. Бу раков. После открытия в 1968 
при ТГУ Проблемной науч.-исслед. 
лаб. истории, археологии и этногра
фии Сибири (ПНИЛ ИАЭС) Б. стал 
науч. руководителем одной из тем. В 
1974-1978 - зав. сектором соц. и ком. 
сгроительства в Сибири. Участник 
межреспубл. симпозиумов по аграр
ной истории Вост. Европы (1968,
1972. 1974). Междунар. науч. конф., 
посвящ 50-летию победы в Вел. Отеч. 
войне (Новосибирск. 1995). Около 25 
лет Б. состоит членом специализиро
ванных советов по защите канд. и 
докт. дне. Около 10 лет был их учен, 
секретарем и некоторое время зам. 
председателя совета по защите канд. 
и докт. дис. по специальности «Исто
рия КПСС». Много лет Б. являлся 
председателем совета учен, секрета
рей специализированных советов 
ТГУ и членом комиссии по аттеста
ции науч.-пед. кадров ТГУ. В настоя
щее время он является членом дис. 
совета по защите дис. на соиск. учен, 
ст. д-ра ист. наук ТГУ. Весьма акти
вен он и в общесгв. жизни ун-та и го
рода. Еще студентом Б. вступил в 
КПСС (1956) и избирался парторгом 
каф. и зам. секретаря коме, бюро ф-та 
(1956-1957). Был председателем науч. 
студ. кружка и I ICO ф-та руководил 
лекторской группой. Состоял в ред
коллегии факультетской газ. «За на
уку». Работая в ТГУ, Б. избирался 
парторгом каф., членом и зам. секре
таря партбюро ф-та ( 1964-1966) и зам. 
секретаря по идеологии парткома 
ТГУ (1966-1968), являлся куратором 
НСО ТГУ. Был учен, секретарем Ин



га истории при ТГУ на обществ, на
чалах, внештатным лектором Том 
обкома Kl ICC и внештатным сотр. таз 
«Красное знамя». В 70-80-е гг. - пред
седатель правления университетской 
( 1971 -1972), в 1972-1979 - Кировской 
р-ной организации об-ва «Знание». 
Зам. председателя Том обл. органи
зации этого же об-ва ( 1979-1988). Ра
ботал огв секретарем Том. обл. коми
тета зашиты мира. В сер 70-х гг. Б 
избирался членом и председателем 
учен совета Том. гос. объединенного 
историко-архитектурного музея. Д 
чл. МАНВШ  (1997). Засл. работник 
культуры РСФСР (1985). Засл. работ
ник высшей школы РФ (1998). На
гражден медалью «За заслуги перед 
Гом гос. ун-том» (1998). Женат на 
Рогнеде Михайловне (дев. Иванова, р 
1934). Окончила ист.-филол. ф-т ТГУ 
(1958), работала зав. кабинетом основ 
марксизма-ленинизма ТМИ. затем в 
изд-ве ГГУ. В настоящее время - пен
сионерка Их сын Аркадий (р I960) 
окончил радиофиз. ф-т ТГУ, в насто
ящее время инженер-программист.

Награды: медаль «Ветеран  
труда» (1985).

Соч.: Культ.-просчет работа и 
Сибири и восстановительный пери
од (1921 - 1925 гг.). Тамск, 1967; Со
отношение классовых групп и клас
совая борьба в сиб. деревне (кон. 1919
■ 1927 г.). Тамск, 1969; Совм. с А. В. 
Гагариным. Соц.-naium. организа
ции в сиб. деревне (1920 - 1927 гг.). 
Тамск, 1971; Сиб. деревня в восста
новительный период (1921 - 1925 
гг.). Тамск, 19 78; Крестьянство Си
бири и «Ве/икая посевная кампа
нии» 1921 г.//Соц. и жоп. проблемы 
сов. Сибири переходного периода. 
Омск, 1987; Азбука ист. исследова
ния. Новосибирск, 199.1; Крестьян
ство Сибири в условиях «воен. ком
мунизма» // Актуальные вопр. ист.

Сибири. Пари аул, 1998; И ст. ф-т 
Том. пед. ип-та в годы Вел. Отеч. 
войны // Вести. ТГПУ. 2000. Вып. 4 
(20).

Источи и лит : Архив ТГУ (лич
ное дело Л.И. Боженко); Два дня рож
дения // За сов. нау ку. 1963 9 дек , 
Новый д-р наук // Красное знамя 
1971 15 июня; Развитие обществ, и 
туманит, наук в Том. ун-те (1880-1980) 
/ Ред. А П Бычков, Б.Г. Могильниц- 
кий. Томск, 1980; Не может сердце 
жить покоем // Полит информация. 
1981 № 6; Вести. ТГПУ Вып 7. Сер 
Философия История 1999; Л И Бо
женко: Биогр справка//Вопр отеч. и 
всеобщей истории Томск. 1999.

БОРОДАВКИН 
Александр Павлович
(бокт 1919, с. КаггаржиноТирас

польского у. Херсонской губ. - 21 мая 
1996, Барнаул)-доктор исторических 
наук, зав Проблемной науч.-исслед. 
лаб. истории, археологии и этногра
фии Сибири.

Отец Б., Павел Александрович (?- 
1941), из мещан, учился в Демидове-



ком юрид. лицее и Новороссийским 
(Одесском) ун-те. Участвовал в Пер
вой мировой войне и стал георгиевс
ким кавалером. В 20-30-х гг. работал 
бухгалтером. За принадлежность в 
прошлом к партии социалистов-рсво- 
люнионеров был репрессирован 
Мать Ь . Софья Михайловна (дев 
Любецкая. 1894-1983). дочь фельдше
ра, окончила Хсрсонскуто гимназию 
и работала учительницей начальных 
классов В 1936 семья переехала в 
Одессу, где Б окончил ист ф-т Одес
ского у н-та (1941) с присвоением ква
лификации «историк». Сдав 21 июня 
последний госэкзамен по философии, 
он уже в первый день войны ст ал бой
цом истребительного батальона Вод
нотранспортного р-на Одессы. В 
июле 1941 Ь. был направлен на учебу 
в Одесское пехотное училище, вмес
те с которым прошел путь от Одессы 
до Днепропетровска. Затем был эва
куирован в Уральск (Сев.-Казахстан, 
обл.) В окт. того же года, как окон
чивший вуз. командованием При
волжского воен. окру ia был откоман
дирован в Майкоп для дальнейшей 
учебы в воен академии. Не дождав
шись набора в академию. Б посту пил 
в Краснодарское минометно-артилле
рийское училище, по окончании ко
торого в звании лейтенанта был на
правлен в Москву в штаб формиро
вания гвардейских минометных час
тей В июне 1942 получил назначение 
на должность командира огневого 
взвода установок PC М-13 («Катю
ша») 366-го отдельного гвардейского 
минометного дивизиона РГК и при
нял участие в боях на Воронежском 
фронте в должности зам. командира 
батареи. После тяжелого ранения в 
левую ногу 8 сент. 1942 был эвакуи
рован в один из госпиталей Красно
ярска и находился там на лечении до 
июня 1943. По выздоровлении был 
направлен в Москву, где медкомисси

ей при Моек воен. округе был при
знан ограниченно годным к воен. 
службе и у волен в запас. Вернувшись 
из Москвы и Красноярск, Б. был на
правлен на работу в Упр. НКВД по 
Краснояр. кр. инспектором хоз. отде
ла. Однако вскоре перешел на препо
давательскую работу. С авг. 1943 по 
окг 1946 - иреп. истории, декаи ист,- 
филол. ф-та. зам. директора но учеб,- 
науч. работе Краснояр. лед. ин-та. За-
I ем Б. переехал в Томск, куда его при
гласили для учебы в аспирантуре при 
ГГУ. С 1 нояб 1946-сг. преп .с 1 сент. 
1954 по сснт. 1968 - доц. каф. исто
рии СССР Т1 У. В марте-аир. 1948 и с 
27 сент. 1956 по 1 мая 1958 Ь. - и.о. 
зав. каф. С 15 янв. 1956 по I сент. 1958 
-зам., ас 16 нояб 1963 по 9апр. 1965 
-декан ист.-филол. ф-та ТГУ. С 30 мая
1968 по нюнь 1973 Б зав. Проблем
ной науч.-исслел. лаб. истории, архе
ологии и этнофафии Сибири (П1IHJ1 
И АЭС). В ГГУ читан курсы - исто
рия СССР X IX  и XX вв.. история Си
бири; спецкурсы - «История обществ, 
движения в России в X IX  в.», «Дви
жение декабристов». Лекции, которые 
Б. читал с присущим ему артистиз
мом. были эмоциональным рассказом
о прошлом. Они изобиловали ярки
ми ист. детатя.ми. образами и портре
тами деятелей прошлого. Это созда
вало у студентов яркое и цельное 
представление об изучаемой эпохе. 
Аудиторию захватывали строгая ло
гика и содержательность лекций, уди
вительная точность и изящество мыс
ли. редкая красочность языка лекто
ра. Обычно за несколько минут до 
окончания лекции Б. оаавлял каф. и. 
продолжая повествование, шел к две
рям Буквально сразу же за последним 
сказанным им словом, завершавшим 
лекцию, звенел звонок. «А11», как лас
ково называли его студенты, был од
ним из самых любимых лекторов на 
ф-те. Одновременно с ним в то время



на ист-филол. ф-тс работали П.Л. Гу
ляев, II Ф  Бабушкин. Л И Данилов, 
Ф.З. Каиунона. Г1.Н. Копнин, М.Е.
1!лотникова, И М, Разгон и др.. созда
вавшие неповторимый микроклимат 
и превратившие ф-т в центр гуманит. 
исследований в Сибири Науч дея
тельность Б начал с изучения об
ществ.-полит. деятельности С.С.
IПашкова, обществ деятеля и иссле
дователя истории Сибири Пол руко
водством доп. И К) Г ессена Б подго
товил и X дек. 1950 в совете ист.-фи- 
лол. ф-та ТГУ защитил дис «Публи
цист С.С Шашков и его ист. воззре
ния» на соиск учен. ст. канд. ист. паук 
(офиц. оппоненты - проф. И М. Раз
гон. доценты В Ф  Федоров и II Ф. 
Бабушкин). Вопреки сложившейся 
историог рафической традиции, опре
делявшей взгляды I Пашкова как ли
беральные, Б охарактеризовал его как 
деятеля революционно-демократи
ческого направления В нач. 50-х гг. 
он принял участие в написании 
«Очерков истории города Томска. 
1604-1954» (Томск, 1954) В 50-60-е 
гг. когда значительно активизирова
лись исследования по истории Сиби
ри. Б. занялся изучением соц.-экон. 
развития этого края в период капита
лизма, написав ряд работ по этой про
блематике. В дальнейшем централь
ное место в его исследованиях заняла 
афариая исгория Сибири Опираясь 
главным обраюм па архивные мате
риалы по исгории Алг. горного окр., 
Б. убедительно доказал преобладание 
н Сибири «прусского» пути афарной 
эволюции Дискуссия по этому вопр., 
начатая нм на каф. истории СССР 
ТГУ в нач. 60-х гг.. впоследствии ста
ла органичной частью общесоюзн. 
дискуссии о тине афарпо! о развития 
пореформенной России. Его интере
совали также проблемы, связанные с 
соц.-экон. развитием пореформенной 
Сибири (торговля, банки, формирова-

нис внутреннего рынка, новых клас
сов и др.). Б. являлся членом редкол
легии и автором раздела «Торговля и 
нуги сообщения Торгово-промыш
ленная буржуазия» (во 2-й пол. XIX
в.) в 3-м т. 5-томного акад. изд. «Ис
тория Сибири» (Л , 1968). Он был так
же одним из авторов «Очерков исто
рии Том. обл.» (Томск, 1968) и входил 
в состав редколлегии сб. «Вопр. ис
тории Сибири» и «Из истории Сиби
ри». 11аряду с другими учеными ф-та 
(И.М. Разгоном, З.Я. Бояршиновой,
B.C. Флеровым и А.А. Говорковым) 
Б. выступил одним из инициаторов 
создания Проблемной науч.-исслед 
лаб. истории, археологии и этнофа- 
фии Сибири (ППИЛ ИАЭС) при ТГУ 
(1968). В этой лаб.. ставшей по сути 
науч.-исслед. ин-том.были разверну
ты исследования по археологии и эт- 
но1 рафии, истории рабочего класса и 
крестьянства Сибири, предпосылкам 
революции 1917 в этом регионе стра
ны. В лаб. складывалось и направле
ние. занимавшееся междунар темати
кой. За короткий период сотр. лаб. 
было подготовлено 24 вып сб. «Из 
истории Сибири» и несколько моно
графий. Б положил начало исследо
ванию аграрной истории втр III1ИЛ 
ИАЭС В 1972 в совете по присужде
нию учен ст. по ист. и филол. нау кам 
Г ГУ он защишл дне. «Реформа 1861
г. на Алтае» на соиск. учен. ст. д-ра 
ист. наук (офиц. оппоненты - профес
сора Б Г. Литвак, З.Г. Карпенко и М.Н. 
Плотникова). Его работа была по- 
свяш. истории начального этапа про
ведения крестьянской реформы в Адт. 
окр. Им были проанализированы ус
ловия и уточнены сроки проведения 
реформы, показаны процесс ее разра
ботки, отношение различных ве
домств к реформе и борьба между 
ними за формы и меру уступок крес
тьянам, прослежены попытки адми
нистрации Кабинета свести их на нет



в последовавшие за реформой деся
тилетия. Б. удалось проследить про
цесс введения уставных грамот для 
мастеровых и «урочннков». показать 
создание ин-та посредников Объяс
няя причины реформы, Б. отмстил 
обнищание алтайской деревни, вы
нужденной обслуживать хозяйство 
Кабинета, и. в силу этого обстоятель
ства. узость местного рынка, предоп
ределившие слабость товарного про
изводства и неразвитость черт капи
талистического у клада. Вопреки гла
венствовавшему в историографии 
мнению. Б. пришел к заключению о 
не созревших в условиях округа, в 
отличие от страны в целом, предпо
сылках крестьянской реформы. По его 
мнению, она была обусловлена вне
шними для этого региона причинами 
и главным образом общей ситуацией 
в стране. Б. обратил внимание на спе
цифические в условиях Алтая черты 
проведения крестьянской реформы. 
Им была также поднят а проблема пе
рестройки хоз. механизмов, выявле
ны методы их реализации в ходе ре
формы. В целом же реформа 1861 г. 
на Алтае была оценена им резко не
гативно как крепостническая. В 1973 
Б. был приглашен на работу в только 
что открытый в Барнауле Алт. ун-т 
(АГУ). С 16 сент. 1973 он заведовал 
каф. истории СССР, с 1984 по 14 июня
1989 каф. дореволюционной отеч. ис
тории АГУ. С 14 июня 1989 - проф., с 
15 февр 1990 - проф.-консультант. С
12 июня 1973 по 1 июня 1976 - про
ректор по учеб. и науч. работе АГУ. В 
Барнауле Б. продолжил исследования 
в области аграрной истории. Он при
нял участие в написании акад. изд. 
«История крестьянства Сибири» и 
был членом редколлегии тома «Крес
тьянство Сибири в эпоху капитализ
ма» (Новосибирск, 1983). Под руко
водством Б. историками АГУ  был на
писан ряд учеб. пособий по истории

Алтая. Позднее в переработанном 
виде материалы этих изданий были 
обобщены п «Очерках по истории 
Алт. кр.» (Барнаул. 1987). Б. выступил 
инициатором и принял участие в на
писании и редактировании 2-томной 
«Энцнкл. Алт. кр.» (Барнаул, 1995- 
1996). В 1980 он принял активное уча
стие в науч. конф., посвящ. 250-летию 
Барнаула. Как ученый Б. всегда стре
мился к новизне в науке и обладал 
науч. интуицией, позволявшей ему 
понимать суть проблемы. Его харак
теризовали склонност ь к самостоя
тельности и непредвзятость в выво
дах. которые, однако, порой страдали 
излишней категоричностью. Слыл 
блестящим оратором и мастером науч. 
дискуссии, особенно по таким про
блемам, как «Сибирь - колония», 
«Сиб. областничество», «Полит, ссыл
ка в Сибири X IX  в », «Соотношение 
амер. и прусского путей развития с. 
х-ва Сибири», «Природа кабинетско
го землевладения» и др. Б. состоял 
членом специализированных советов 
по защите дне. при Ин-те истории, 
философии и филологии СО АН 
СССР (РАН), Кем. ун-те и. в после
дние годы, при АГУ. Работая в АГУ. 
Б. руководил методол. семинаром 
преп. каф. истории СССР, истории 
КПСС, всеобщей истории, педагоги
ки и психологии. Он щедро делился 
идеями со своими коллегами и учени
ками. Большая часть тем, разрабаты
вавшихся историками под его ру ко
водством, была связана с историей 
Алтая и обшеств.-полит. жизнью Си
бири. Б. подготовил свыше 30 канд. 
ист. наук. Среди его учеников такие 
известные сиб. историки, как д-ра ист. 
наук Г.Х. Рабинович, А.И. Жеравина,
А.Т. Топчий, В.А. Скубиевский. В.Н. 
Разгон. Будучи проректором АГУ, Б. 
активно занимался решением кадро
вых проблем молодого ун-та. По его 
инициативе для работы на различных



ф-та\ АГУ был приглашен ряд уче
ных. выпускников ГГУ, других вузов 
Томска I) часгности, основу пауч- 
нел коллектива исг.-филол. ф-та АГУ 
составили приехавшие в Барнаул пре
подаватели и науч. ал  р. ист.-филол. 
ф-та ТГУ. Среди них К ) Ф  Кирюшин 
(ныне ректор ЛГУ). Л.Г. Глушков, 
И.А. Воробьева. И.Д. Морозов (все 
профессора AI У ) и др. 11ри акг ивном 
содействии Б. в ЛГУ вскоре после от
крытия ун-та была открыта аспиран
тура по нескольким специальностям, 
в том числе и по отеч истории Он 
много внимания уделял становлению 
университетской библиотеки: при его 
содействии из 11ауч. библиотеки ТГУ 
в библиотеку АГУ был передан ком
плект Поли. собр. законов Рос. импе
рии. Б. поддержал и создание музея 
археологии Алтая (1985). tiro всегда 
отличала активная обществ, позиция. 
В 1945 он вступил в ряды BK I 1(6). 
Избирался секретарем партбюро, 
председателем группы народного кон
троля ист.-филол. ф-та членом парт
кома и председателем месткома П У. 
Б. преподавал историю СССР в Крас
нояр краевой и Гом. обл. парт шко
лах, в вечернем ун-те марксизма-ле
нинизма при Гом. горкоме КПСС. 
Избирался депутатом Гом горсовета 
(1948-1950), членом Кировского рай
кома ВКГ1(б) Томска (1948-1955) и 
Центрального райкома Барнаула. Не
сколько лет возглавлял ист. секцию 
Том. обл. организации об-ва «Знание». 
Засл. деятель науки РСФСР (1980). 
Памяти Б. были носвяш. состоявши
еся в мае 1997 и окт. 1999 в ЛГУ науч. 
чтения «Актуальные вопр истории 
Сибири». Внешне привлекательный, 
Б. источат доброжелательность к лю
дям. Он отличался благородством, 
редким жизнелюбием, «одесским» 
юмором и общительностью. Харак
терной чертой Б. являлось также вни
мательное и заботливое отношение к

студентам, аспирантам и коллегам по 
работе. Ему была присуща редкая спо
собность понимал ь собеседника Б со 
свойственной ему иронией относил
ся к окружавшей действительности и 
трезво смотрел на происходившее в 
стране и и мире Стремился избегать 
шумных идеологических кампаний.
I (енил дружеские отношения и отли
чался гостеприимством. Известно, 
что когда у Б. появился один из пер
вых телевизоров в Томске, его квар
тира превратилась в «клуб» для кол
лективного просмотра телепередач. 
Еще студентом Б. видел себя не 
столько в науке, сколько в спорте В 
юности активно занимался легкой ат
летикой и был чемпионом Одессы по 
прыжкам в высоту. В зрелом возрасте 
увлекался игрой в бильярд и шахма
ты. ходил на лыжах, но особенно лю
бил волейбол и баскетбол. Был женат 
на Людмиле Александровне Перши- 
ной (р 1922). Она окончила Красно
яр. пед. ин-т и аспирантуру при ТПИ 
Ее науч. исследования были посвящ 
хим. модификации пиролизного лиг
нина. Во время работы в Томске была 
доц каф общей неорганической и 
органической химии ТПИ В настоя
щее время - д-р хим. нау к, проф. ЛГУ.

Награды: орден Отеч. войны 1 
ст. (1990); медали «За победу над 
Гирнанией в Вел. Отеч. войне 1941- 
1945 гг.» (1946), «За доблестный 
труд в Вел. Отеч. войне 1941-1945 
гг.» (1946) и др.

Соч.: Совм. с Г.П. Ш атровой. 
Цекибрист Г.С. Батеньков. Тачек, 
1960; Совм. сГ.Х . Рабиновичей,Л.Г. 
Сухотиной. Об особенностях разви
ти я кап и таш та  в Сибири (1861- 
сер. 90-хгг. X IXв.)//Тр . ТГУ. 1965. 
Т. 158.; Соли, с А.А. Говорковым. К  
истории торговли и торгово-рос
товщического капитала в Сибири 
(1861-1891 гг.) // Там ж е ; Совм. сА.Т.



Топчием. Наделы и повинности 
мастеровых и урочпиков на Aim ae 
по реформе 1861 г. II H t истории 
Сибири. Тачек, 1970. Вып.1; Совм. 
С.4.Т. Топчием. Учреждение миро
вых посредников на A im ae//Итоги 
и задачи изучения истории Сибири 
досов. периода. Новосибирск, 1971; 
Рефорча 1861 г. на .4.1 тае. Тачек, 
1972; Сов.ч. с А. Т. Топчием. Petftop- 
ма 1861 г. и Сибирь v Крестьянство 
Сибири в эпаху капитализма. Ново
сибирск, 1983; Сов.ч. с Ю .С. Булы
гиным, С. И. Маслениковским, М. Ф. 
Розенам. .Алтай в XY'11-XV’I I I  вв. // 
И стория А л та я : Учеб. пособие. 
Барнаул, 1983. Ч. 1; Соли, с Т. М. 
Винниковой. А л т. горный окр. в 
пере, па 1. X IX  в. // Там ж е; Падение 
крепостного права на А лтае  // 
Очерки истории А лт. кр. Барнаул, 
1987; А лтай вХ У Ш - пере. nai. X IX  
в. //Энцикл. A im . кр. Барнаул, 1995. 
Т. 1.

Источ. и лит.: Архив А1~У (лич
ное дело А П. Бородавкина), Шуша- 
ков Н. Молодой ученый-обществен- 
ник А П Бородавкин // За сов. науку 
1950. 16 лек.. Бурлаченко I'. Защита 
дис. «11ублииист С.С. Шашков» // Там 
же; Николаев И Он наш декан // Там 
же. 1964. 12 окт.; Комиссарова Р. 
«Прекрасная должность - быть на зем
ле Человеком» // Там же 1969. 2 окт.. 
Развитие обществ, и гуманит. наук в 
Том. ун-те (1880-1980) / Ред. А.П. 
Бычков. Б.Г. Могильницкий. Томск, 
1980; Скубнсвский В. Одессит Боро
давкин успешно распахал целину Ал
тая: К 75-летию юбиляра // За науку 
(Барнаул). 1994. Окт.; А.П. Бородав
кин: Некролог//Алт. правда. 1996. 24 
мая; Бородавкин Александр 11авлович 
(1919-1996) // Изв. АТУ. 1996. № 2; 
Мищенко В.Т. Бородавкин Александр 
Павлович // Энцикл. Алт. кр Барна

ул, 1996. Т. 2; Актуальные вопр. исто
рии Сибири: Науч. чтения памяти 
проф. А.П. Бородавкина: Материалы 
конф / Пол. ред Ю.Ф. Кирюшина, 
В.А. Скубневекого Барнаул, 1998; Из 
истории Сибири: К 30-летию лаб. / 
Под ред Э.И Черняка. Томск, 1998; 
Антропов В. Штрихи к поргрету учи
теля //За науку (Барнаул). 1999. 14окт; 
Скубнсвский В.А. 80 лет со дня рож
дения проф. А.П. Бородавкина(1919-
1996) // Страницы истории Алтая. 
1999 г : Календарь памятных дат. Бар
наул. 1999; Могильницкий Б Г.. Топ- 
чий А Т А.П. Бородавкин в Том. ун
те // Актуальные вопр истории Сиби
ри Науч чтения памяти проф. А.П. 
Бородавкина: Материалы конф. / Под 
ред. Ю .Ф Кирюшина, ВА Скубневс- 
кого. Барнаул, 1998, Соловьева В.А. 
Вспоминая Александра 11авловича... 
'! Там же, Проф Алт. ун-та: Биогр. 
справочник / Под ред. Ю.Ф. Кирюши
на. Барнаул, 2000.

БОЯРШИНОВА 
Зоя Яковлевна
(23 апр. /6 мая/ 1909, Пермь - 9 

мая 1986, Томск) профессор кафедры 
истории СССР дооктябрьского пери
ода.

Ее отец. Яков Григорьевич (?- 
1919). работал на мыловаренном за
воде в Перми. С началом Первой ми
ровой войны (1914) он был призван в 
армию и направлен на фронт, где по
страдал во время газовой атаки нем
цев. Домой вернулся в конце 1917, 
будучи уже душевнобольным. Был 
направлен на лечение в Пермскую 
окружную психиатрическую больни
цу, где умер Мать, Анна Алексеевна 
(дев. Чудинова, 1889-1988). занима
лась домашним х-вом После ухода 
мужа на фронт она вместе с детьми



перебрались на завод в Очер (Пермс
кая губ.) к его родственникам. Чтобы 
заработать на жизнь, брата поденную 
работу (стирала белье). В Очере Б 
окончила трудовую школу 2-й ст. 
(1925) и поступила на 3-й курс отд- 
ния полит, просвещения Пермского 
пед. техникума. 11о окончании техни
кума (1927) с квалификацией полит
просветработника устроилась биб
лиотекарем в клуб строителей на ст. 
Губаха (Кизелстрой), затем работала 
в клубе строителей в Свердловске 
(1927-1928) В 1928 в связи с болез
нью матери Б. вернулась в Очйр, где 
устроилась инструктором ликбеза 
районо. В том же году по коме, путе
вке Б вместе с матерью и братом ока
залась в Сибири В 1928-1929 она ра
ботала инструктором ликбеза в Ка
менском районо. В дальнейшем в свя
зи со службой мужа (в 1928 Б. вышла 
замуж) семья часто меняла место жи
тельства. Б. преподавала в начальных 
классах школ Бердска (1929-1930) и 
Черепанове (1930-1932) иод Новоси
бирском. В 1931-1932 училась в Но
восиб. комвузе. После 2-го курса она 
решением Черснановского райкома 
ВЛКСМ и районо была направлена в

среднюю школу преп. истории. С 
1932 по 1935 Б. работала в средних 
школах Черепаново,затем вс. Легос- 
таево (1935-1938) и Новосибирске 
(1938-1939). В 1936 она поступила на 
заочное отд-ние ист. ф-та Том. пед. ин- 
та (ТГПИ). Переехав в Томск, Б. пре
подавала историю в средней школе №
9 ( 1939-1940). После окончания с от
личием ТГПИ (1940) была рекомен
дована горкомом ВКП(б) для работы 
на открывшемся в том же году ист. ф- 
те ТГУ. С I сент. - cr. riperi каф. исто
рии народов СССР (позднее - каф 
истории СССР) ист (с 1941 -исг-фи- 
лол., с 1974 - вновь ист.) ф-та ТГУ. С 
1 сент 1940 по 15 сент 1941 - испол
няла обязанности зав. каф истории 
народов СССР С 5 дек. 1941 - пред
седатель учен, совета ф-та, с 15 апр.
1942 - член совета ун-та С 26 июля 
1949 - доц. той же каф. (утв. ВАК 25 
марта 1950). С 11 марта 1962 по 1 
нояб. 1965 - зав каф археологии, эт
нографии и истории Сибири. С 1 нояб.
1965 - доц. каф истории СССР (пос
ле разделения последней в 1966 - каф 
истории СССР досов. периода). С 28 
июня 1967 - проф., с 9 нояб. 1968 по 
1 сент. 1985 - зав каф истории СССР 
дооктябрьского периода с 1 сент. 1985
- проф.-консультант. Декан - с 24 июня 
1941 по 20 февр 1947, с 20 окт. 1952 
по 1 нояб. 1955, с 18 сент 1959 по 16 
нояб. 1963 и зам. декана с 8 сент. 1949 
по 1 дек 1950 ист.-филол. ф-та Чита
ла курсы - история СССР (до X IX  в., 
а в годы войны - курс истории сов. 
периода); история Сибири; спецкур
сы - «Население Зап. Сибири до нач. 
рус. колонизации (Виды хоз. деятель
ности и обществ, строй местного на
селения», «История народов Сибири» 
и др. F,e лекции отличались глубиной 
анализа обширного фактического ма
териала, композиционной стройнос
тью и строгой логикой изложения, 
интересной постановкой проблем. На



экзаменах своими наводящими вопр. 
Б. помогала студентам успокоиться и 
сосредоточиться на подготовке к от
вету. Великолепно зная архивные ис
точники. она стремилась приобщать 
своих у чеников, особенно тех, кто за
нимался в ее спецсеминарах, к рабо
те в архивах. Начало науч.-исслед 
деятельности Б. было связано с архе- 
ол. экспедициями, проводившимися в 
1944-1946 в окрестностях Томска (го
родище Басандайка) объединенной 
экспедицией Т1У и ТГПИ под общим 
ру ководством проф. ТГУ К.Э. Грине- 
вича. Б. рабогапа секретарем курган
ной группы, возглавляемой проф. 
ТГПИ А.П. Дульзоном. Обобщив ма
териалы экспедиции. Б. выступила с 
науч докл. «Обряд погребения в Ба- 
сандайских курганах» на 5-й городс
кой науч.-исслед. конф. молодых уче
ных Томска (1945). Эта работа Б. была 
опубликована и отмечена грамотой 
горкома ВКП(б) и горисполкома В то 
время сформировался круг науч. ин
тересов Б. Она занялась исследовани
ем истории расселения, соц.-экон. и 
межэтнических отношений местного 
населения Зап. Сибири накануне и в 
период ее присоединения к России. 
Изучала историю колонизации этого 
края русскими, особенности форми
рования и развития крестьянского х- 
ва. соц. отношений в сиб. деревне. 
Президиум АН СССР и МВО СССР 
в февр. 1947 назначили ей сталинс
кую стипендию. Доклад Б. «Развитие 
пашенного земледелия в Томском у. в
X V II в.», сделанный на итоговой 
науч.-исслед конф. ист.-филол. ф-та 
ТГУ в янв. 1948, представлявший со
бой интересную попытку автора ра
зобраться в истории аграрного вопр. 
в Сибири, вызвал оживленный обмен 
мнениями. В том же году она была 
удостоена премии ТГУ за науч. рабо
ту. Накопленные в ходе раскопок, а 
также выявленные в фондах ЦГАДА

материалы легли в основу дис. «На
селение Том. у в пер. пол. X V II в.» на 
соиск. учен ст. канд. ист. наук, кото
рую она защитила в Ии-тс истории 
АН СССР 16 июня 1949 (науч. кон
сультант С.В. Бахрушин). В этом ис
следовании Б. удалось подробнее, чем 
во всех имевшихся к тому времени 
работах отеч. историков, показать ис
торию возникновения Томска и раз
вития земледелия в этом р-не. В дис. 
и последующих работах Б., основы
ваясь на тщательном анализе архи
вных документов, убедительно дока
зала что поход Ермака послужил не 
началом присоединения Сибири к 
Рус. государству, как было принято 
считать, а завершением процесса под
готовки включения зау ральских тер
риторий в состав России. В истори
ографию вошло и предложенное Б. 
истолкование термина «Сибирь», из
менение его содержания в различные 
периоды истории. Следует иметь в 
виду, что науч. изыскания Б. начата 
вести в годы, когда в отеч. историог
рафии концепция преимущественно 
промыслового освоения Сибири в
X V II в. была вытеснена теорией зем
ледельческой колонизации края. Ис
следования Б. подтвердили адекват
ность концептуальных изменений в 
подходах к изучению истории Сиби
ри. В итоге ею были выявлены осо
бенности освоения юга Зап. Сибири 
и роль торговых связей и крестьянс
ких промыслов в вовлечении Зап. 
Сибири в систему всерос. рынка. Од
ной из первых она отмстила отличие 
главной формы ренты в Сибири XV II 
в. • десятинной пашни от классичес
кой барщины. По отзыву офиц. оппо
нента проф. В.И. Шункова, «обиль
ный конкретно-ист. материал, извле
ченный из архивных фондов, дал воз
можность автору показать жизнь Том
ска. .. в его конкретном своеобразии 
и наметить ряд важных выводов. Это



делает работу. местную по теме, от
нюдь не местной по ее значению». В. 
принадлежи г первое учеб. пособие но 
истории народов Сибири: «Население 
Зап. Сибири ло начала рус колониза
ции: Вилы хоз. деятельности и об
ществ с г рой местною населения» 
(Томск, I960) Она занималась также 
и изучением классовой борьбы в Си
бири н X V II в. Ню была предпринята 
попытка охарактеризовать х-во и об
ществ строй коренного населения 
Зап Сибири Выступив в I960 на 
науч. конф. в Иркутске с локл. «О на
чале присоединения Сибири к Рус. 
государству», она подчеркнула про
грессивный характер вхождении Зап. 
Сибири в состав Рус. государства. В. 
полагала, ч го массовая колонизация 
Зауралья стала возможной с конца 
XV I в. Особое внимание она уделила 
созидательной деятельности народ
ных масс по освоению сиб. террито
рии и развитию производительных 
сил этого богатейшего по природным 
ресурсам края, показав благотворное 
влияние рус. на совершенствование 
произвол, деятельности местного на
селения, культурное взаимовлияние 
рус. поселенцев и коренных жителей 
Сибири. Характеризуя ее науч. пози
цию в дискуссиях по проблеме про
извол. отношений в гос. деревне в 
вост. регионах России, акал. РАН Н.Н. 
I (окровский отмечал, что она «всегда 
выгодно отличалась скрупулезной 
точностью, верностью источнику, 
умением четко использовать его в ис
следовании». Многолетние исследо
вания были обобщены ею в науч. 
докл. «Зап. Сибирь накануне присое
динения к России. С.-х. освоение Зап. 
Сибири русскими в феодальную эпо
ху», представленном в качестве дис. 
на соиск учен. ст. д-ра ист. наук и за
щищенном в совете Ленитрадского 
отд-ния Ин-та истории АН СССР 12 
мая 1967 (утв. ВАК 12 янв. 1968). Бу

дучи членом гл. редколлегии и редкол- 
летии тома, автором ряда разделов и 
I лав, она в 60-80-е гг. принимала уча
стие в написании обобщающих кол
лективных тр. «История Сибири с 
древнейших времен до наших дней» 
и «История крестьянства Сибири». За 
участие в написании «Истории Сиби
ри» она была удостоена премии ТГУ
(1969). Нол ред. Б. в 80-е гг коллек
тивом каф истории СССР дооктябрь
ского периода ТГУ было подготовле
но учеб. пособие «История Сибири» 
(Томск. 1987) Всего перу Б. принад
лежит около 60 нау ч работ. Пол ру
ководством Б на ист ф-те ТГУ сло
жилось науч направление по изуче
нию истории феодальной Сибири 
Среди ее учеников д-ра ист. наук А Н. 
Жеравина, Л. 11 Белковец. Н Ф  Еме
льянов. В числе ведущих ученых ф- 
та (И М. Разгон. А ГГ Бородавкин.
А.И Данилов, декан А.А. Говорков) 
Б выступила одним из инициаторов 
создания при ГГУ Проблемной на- 
учн.-исслед. лаб истории, археологии 
и этнографии Сибири (1968) и изд. 
«Вопр истории Сибири» (1965-1979. 
Вып. 1-10). Б. внесла существенный 
вклад в разработку методики приме
нения массовых ист источников (пе
реписных и окладных книг, подвор
ных описей, ревизских сказок, приказ
ного делопроизводства правитель
ственных учреждений России и т.п.). 
имеющих большое значение при ха
рактеристике обществ, строя, экон. и 
межэтнических отношений коренно
го населения Сибири. Вместе с В В. 
Палагиной В. редактировала «Книгу 
записную» (Томск, 1974). сиб. лето
пись с 1575 по 1687 - ценнейший ис
точник по истории Сибири. Б серь
езное внимание уделяла выявлению и 
изучению памят ников истории и куль
туры. В 1969 вместе с д-ром ист. наук 
Г.И. Агаповой она выступила с докл., 
посвяш. памятникам истории Сиби



ри и Дальнего Востока на науч конф. 
по вопр. изучения и охраны памятни
ков (Тобольск). В первой пол. 80-х гг. 
В консультировала ист часгь проек
та музеефицнрованного комплекса 
«Старый Томск». В течение ряда лет 
Б. являлась членом секции историог
рафии и источниковедения науч.-техн. 
совета по ист. наукам M B и ССО 
СССР. Нац. комитета историков 
СССР. Делегат Х111 междунар конг
ресса историков (Москва. 1970) Она 
вела обширную переписку с везущи
ми историками сграны - С В. Бахру
шиным. А.П. Окладниковым. В.И. 
Шунковым, С.О. Шмидтом. НИ. 11о- 
кровским. J1.M Горюшкиным и др. Б 
активно у чествовала в работе Томско
го обл. отд-ния Всерос. об-ва охраны 
памятников истории и культуры. Осо
бенно значителен ее вклад в жизнь 
иег.-филол. ф-та. В суровые годы Вел. 
Отеч. войны, когда из-за нехватки 
аудиторий, вызванной тем. что в гл. 
корпусе ТГУ был размещен оборон
ный завод, занималась арендой поме
щений для занятий в различных мес
тах города подыскивала жилье для 
эвакуированных в Томск преподава
телей, среди которых были историк
А.И. Неусыхин и литературовед А.И. 
Белецкий, обеспечивала питанием 
студентов, организовывала субботни
ки, заготовку топлива и т.д. Впервые 
она стала читать студентам-истори- 
кам курс «История Сибири». Вместе 
с ректором ТГУ проф А.И. Данило
вым выступила инициатором созда
ния на ф-те спецгруппы с углублен
ным изучением иностр. яз. (1962). 
Многие годы возглавляла метод, ко
миссию ф-та. Вступив в 1940 в 
ВКП(б), она избиралась парторгом ф- 
га (1941-1943), членом партбюро 
ГГУ( 1943), зам. секретаря и секрета
рем партбюро ф-та ( 1944.1950-1952, 
1955-1959). Б. была членом профбю
ро ф-та и месткома ТГУ. С 1960 явля

лась членом ред.-изд. совета ТГУ. Со
стояла членом об-ва «Знание» и акз ив- 
но читала лекции на ист. темы в са
мой разной по составу аудитории го
рода и обл. Преподавала в обл. парт, 
школе и вечернем ун-те марксизма- 
ленини )ма. Состояла лектором горко
ма и внештатным лектором обкома 
ВК11(б)-КПСС Избиралась депута
том Куйбышевского райсовета (1939- 
1948)иТом. горсовета(1950-1955) В 
1953 - 1955 была членом Кировского 
райкома КПСС. В 1969 Б. была вру
чена почетная грамота Президиума 
Верховного Совета РСФСР. Как уче
ному ей были присуши завидная сме
лость и способность видеть наиболее 
перспективные направления науч. ис
следований Внешняя строгость соче- 
гались в ней с внутренней добротой, 
развитым чувством личной соприча
стности к делам коллектива и ответ
ственностью за них, принципиально- 
стью и умением напряженно и много 
работать. Памяти Б. был посвящ. V II 
междунар. науч. семинар «Интегра
ция археол. и этногр. исследований» 
(Москва 1999). Б. была замужем за 
Александром Николаевичем Чалды- 
шевым (1907-1949), участником Вел. 
Отеч. войны. Он многие годы, начи
ная с конца 20-х гг., был на коме., а 
затем парт, работе. До войны избирал
ся секретарем Томского горкома 
ВКП (б ) Делегат X V III съезда 
ВКП(б). Затем был направлен на уче
бу в Москву, откуда был призван в 
армию. В последние годы жизни со
стоял в аппарате Том. обкома ВКП(б). 
Дети: Чагзышевы - Виктор (р. 1929), 
окончил радиофиз. ф-т ТГУ, канд. 
физ.-мат.наук, доц., и Галина (р. 1931), 
выпускница ист.-филол. ф-та ТГУ. 
Она в течение нескольких лет редак
тировала университетскую многоти
ражную газ. «За сов. науку». В  насто
ящее время • пенсионерка.

Награды: орден Трудового Крас



ного Знамени (1971); медали «За 
трудовую доблесть» (1953), «За 
трудовое отличие» (1955), «За доб
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина» (1970),«Трид
цать л ет Победы в Вел. Отеч. вой
не 1941-1945 гг.» (1975), «За доблес
тный труд в Вел. Отеч. войне 1941
- 1945 гг.» (1946).

Соч.: Население Тайского у. в 
нерв, паъ X V IIв . //Тр. ТГУ. 1950. Т. 
112; К  вопр. о развитии рус. земле
делия в Томскому, в X V II в. //М ате
риалы по истории земледелия 
СССР. М ., 1952. Сб. 1; Основание 
города Томска // Вопр. географии 
Сибири. Томск, 1953. №  3; К  вопр. о 
присоединении Сибири к Рус. госу
дарству // Тр. ТГУ. 1954. Т. 128; 
Тамск в XVH -XVIH вв. // Очерки ис
тории города Таиска (1604-1954гг.). 
Томск, 1954; Волнения в Таиске в 
X V IIв . //Вопр. истории. 1956. М> 6; 
Совм. с В. И. Шунковым. Присоеди
нение Зап. Сибири к Рус государ
ству и ее заселение // История Си
бири. Л., 1968. Т. 2; Дальнейшее за
селение Сибири // Там ж е; Совм. с 
М.М. Граны ко. С. х-во и прачыслы. 
Крестьянство // Там ж е ; Совм. с 
Г.А. Галишевой. Первый документ
о строительстве рус. города на бе
регу Томи // Из истории Сибири. 
Тамск, 1970. Вып. 1; Совм. с В.В. Ло
зинским. О совместном владении 
землей в Тачскаму.: по данным пе
реписных книг 1703 и 1720 гг. // Из 
истории Сибири. Тамск, 1972. Вып. 
4; О феодальных отношениях в рус. 
деревне Сибири в XVII-пер. пол. X IX  
в. // Вопр. истории Сибири досов. 
периода: Бахрушинские чтения, 
1969. Новосибирск, 1973; Земаьные 
сообщества в Сибири в X V II - нач.
X V III в. // Крестьянская община 
Сибири X V II -нач. X X  в. Новоси

бирск, 1977; Поземельные отноше
ния в сиб. деревне X V II в. // Вопр. 
истории Сибири. Томск, 1982. Вып. 
11; Крестьянский двор в Сибири как 
производственная единица (XV II-
X V III вв.) // Вопр. истории дорево
люционной Сибири. Томск, 1983.

Источи, и лит.: Архив ТГУ (лич
ное дело З.Я. Бояршиновой); ГАТО. 
Ф. 1863. On. I (личный ф. З.Я. Бояр
шиновой); Минухина В. Зоя Яковлев
на Бояршинова // За сов. науку. 1953. 
20 февр.; Там же. 1955. 20 февр.; Раз- 
гон И. Зоя Яковлевна Бояршинова // 
Там же. 1959. 19 апр.; Галкина Е. Та
кая работа//Там же. 1962.15 окт.; З.Я. 
Бояршинова //Там же. 1967. 19 июня; 
Жеравина А., Сухотина Л. Работает на 
ИФФ//Тамже. 1969. 1 мая; Елисеева 
Е. «Книга записная» // Там же. 1974. 
6 июня; Сухотина Л. Решая твои за
дачи, эпоха... // Там же. 1979.26 апр.; 
Жеравина А. Ф-т и его декан Боярши
нова // Томский вестн. 1995. 23 мая; 
Бояршинова Зоя Яковлевна Некролог 
// Красное знамя. 1986. 13 мая; Раз
витие обществ, и гуманит. наук в Том. 
ун-те (1880-1980) / Ред. А.П. Бычков. 
Б.Г. Могильницкий. Томск, 1980; Бо
яршинова З.Я. Том. ун-т в годы вой
ны//За сов. науку. 1983. 5,12,19 мая,
2. 9 и 16 июня; Жеравина А. Прибли
жая Победу // Там же. 1986. 19 июня; 
Памяти Зои Яковлевны Бояршиновой 
(1909-1986) // Изв. СО АН СССР. Сер. 
ист, филол. и филос 1987. № 3 Вып. 
I; Зоя Яковлевна Бояршинова; Био- 
библиогр. указ. / Сост. Т.Г. Иванова 
Гомск, 1991 (со списком работ Б. и 
лит. о ее жизни и дятельности); Чело
век в истории: Памяти проф. З.Я. Бо
яршиновой: Сб. науч. ст. и материа
лов/ Отв. ред. А.Н. Жеравина Томск,
1999



БРИН
Израиль Давидович
( 13 /26/ июля 1415, мест. Словеч- 

но Житомирской губ. - 6 апр. 1946, 
Омск) - профессор кафеяры полити
ческой экономии

Рано лишился отца и воспиты
вался отчимом, сапожником. В 1932 
посту пил в Киевский техникум ж.-д. 
транспорта, который окончил с отли
чием (1936). В  том же году стал сту
дентом Ленинградского фин.-экон. 
ин-та. После окончания с отличием 
ин-та (1940) был оставлен для обуче
ния в аспирантуре при каф статисти
ки Когда началась Вел. Отеч война. 
Б., несмотря на освобождение от 
службы в армии по состоянию здоро
вья. в июле 1941 вступил доброволь
цем в ряды Ленинградского народно
го ополчения и до конца войны нахо
дился на фронте. После демобилиза
ции (1946) продолжил учебу в аспи
рантуре. В 1948 зашнтил дис. на со
иск. учен. ст. канд. экон. наук. После 
этого работал в Иркутском фин.-экон. 
ин-те и других вузах Сибири В 1970/ 
71 уч. г. - проф. каф. политэкономии 
ТГУ. Читал курс истории экон. уче

ний. С 1 нояб 1971 - проф.. зав. каф. 
политэкономии Краснояр. ун-та. За
тем заведовал каф. политэкономии 
Ом. ун-та. Науч. интересы Б. лежали 
в области теории и практики гос. ка
питализма. В 1963 в совете Ленинг
радского инж.-экон. ин-та защитил 
дис. «Гос капитализм н переходный 
период от капитализма к социализму 
в Сов. Союзе и его междунар. значе
ние» на соиск. учен. ст. д-ра экон. наук. 
В своей работе Б. изложил важнейшие 
вопр ленинской теории госкапита
лизма, исследовал опыт применения 
госкапитализма в СССР и его различ
ные формы (концессии, аренда и др ). 
проанализировал практику госкапита
лизма в соц. странах и возможные 
перспективы его использования в бу
дущем. Б. попытался рассмотреть 
соц.-экон. сущность различных типов 
госкапитализма в слаборазвитых 
странах, ставших на путь самостоя
тельного развития. Им опубликовано 
несколько ст. и монография, посвящ. 
этой проблеме Б был высоко-эруди
рованным ученым, свободно владел 5 
иностр. яз Его сын Виктор в 1971 
работал мл. науч сотр. лаб. экон. ис
следований ТГУ. В настоящее время 
канд. экон. наук, доц. ОмГУ.

Соч.: Основные черты гос. капи
тализма в переходный период от ка
питализма к социализму // Тр. Иркут, 
фин.-экон. ин-та: Спец. вып 1961; 
Гос. капитализм в СССР в переходный 
период от капитализма к социализму. 
Иркутск, 1954.

Источн. и лит Музей истории 
ТГУ' (пись.\ю В. И. Брина)

БЫЧКОВ
Александр Петрович
(р. 13 февр. 1921, д. Клевищи 

Максатихинской вол. Бежецкого у. 
Тверской губ.) - профессор кафедры 
политической экономии.



Его отец, Петр Иванович (1898- 
1974). и маггь. Мария Александровна 
(дев Русакова. 1899-1985). ролом из 
местных крестьян. В семье, помимо 
Б., самого старшего, было еще 6 де
тей: братья Николай (р. 1925). Юрий 
(1927-1986). Анатолий (1929-1993) и 
Геннадий (р. 1937). сестры Ватенти- 
на (р 1940) и Александра (р 1942)
11рирода наделила его прекрасной па
мятью. способностями, дружелюби
ем. общительностью и оптимизмом. 
В семилетней школе с. Сидорково. где 
он учился, среди педагогов были по
томки декабристов Бестужевых. Со 
школьных лет он прнстрастился к чте
нию Уже в 4-м классе ходил в район
ную библиотеку, находившуюся за 
восемнадцать километ ров от деревни. 
Участвовал в школьных спектаклях 
по лит произведениям (жрал Алею 
в «Цыганах»), которые ставила сло
весник Варвара Васильевна и даже 
играл на скрипке. Принимал участие 
в работе школьного лит кружка и пи
сал стихи. После школы Б. окончил 
Бежецкое пед. училище (1939). Затем 
добровольно поехал работать на 
Дальний Восток. С авг. 1939 но июль 
1941 - директор неполной средней

школы в с Константиновка Хабаров
ского кр Одновременно учился на 
ист. ф-те Хабаровского учительского 
ин-та, окончив его в 1942. В 1941 обу
чался на курсах мл. политруков во 
Владивостоке. С окт. 1941 по май
1945 - зам. политрука танковой роты, 
комсорг отдельного арт дивизиона, 
арг. полка помощник начальника по- 
литотдела танковой бригады 15-й ар
мии на Датьнем Востоке В период 
войны с Японией (1945) - и.о. зам 
командира полка по полит части в 
составе 2-го Датьневосточного фрон
та С мая 1945 по авг 1948 - пропа
гандист стрелкового полка ст инст
руктор политуправления армии (1-я 
ОКА) по соц -экон. циклу учеб. заве
дений и ку рсов Затем был слушате
лем ф-та политэкономии Ленинград
ского высшего воен.-пед. ин-та 
(ВВГ1И)им. М.И Калинина который 
окончил с отличием (1952). После это
го обучатся в адъюнктуре при ВВПИ 
С 1 сент 1955 - ripen , с 1 марта 1957 - 
ст. преп. каф полит экономии ВВПИ 
В 1957 уволился в запас в звании май
ора и переехат в Томск, где его избра
ли по конкурсу в ТГУ’. С 26 июня 1957 
по 28 июня 1962 - доц., с 28 нюня 1962 
по 28 июня 1964 - ст. науч сотр. (док
торант), с 28 июня 1964 по 30 марта
1966 - доц. каф политэкономии. С 1 
сент. 1964 - зам., с 30 марта 1966 - зав. 
каф политэкономии. С 1 сент. 1991 - 
проф каф. С 23 февр. 1967- по 1 авг 
1983 - ректор ТГУ Утв ВАК в учен 
звании проф. (1967). По совмести
тельству - преп ИППК при ТГУ 
(1995), где читал лекции для преп. 
вузов Сибири и Дальнего Востока, 
проходивших в ТГУ стажировку и по
вышение квалификации. В 90-х гг. Б 
читал курс лекций «Введение в ры
ночную экономику» в Высшей школе 
бизнеса для директоров предприятий 
Томска студентов Рус.-амер коллед
жа (Томск) и студентов отд-ния менед



жеров в Анжеро-Судженске (филиал 
ГГПИ). В разные годы читал и про
должает читать курсы - политэконо
мия (с 1993 - экон. теория), цены и 
ценообразование в СССР, теорет. ос
новы ценообразования, теория цено
образования; спецкурсы - «Экон. по
тенциал России и его использование», 
«Актуальные проблемы экон. науки на 
современном этапе развития об-ва», 
«Теория соц. рыночной экон.», «Цены 
и ценообразование», «Актуальные 
проблемы экон. теории сегодня» и др. 
Лекции Б , - по словам слушавших их.
- это «...сплав науч. глубины, яркой 
формы изложения и страстной убеж
денности ученого... всегда связаны с 
жизнью». Как лектора его отличают 
эмоциональность, чёткость, лаконич
ность в форму лировке своих мыслей, 
организованность материала. Основ
ные направления науч. исследований 
Б. - отношения собственности, про
извол. отношения в сов. экономике, 
экон. основы федерализма в России, 
закономерности развития аграрного 
сектора, изменение отношения труда 
и капитала в современной экономи
ке, проблема становления и развития 
российской экономики. В 50-е и 60-е 
гг. он занимался главным образом 
проблемами аграрной теории: вопр. 
развития системы с. х-ва в СССР, кол
хозной собственности, экон. связей 
колхозов с государством, дифферен
циальной ренты, ценообразования на 
продукцию с. х-ва, экон. связей меж
ду городом и деревней, роли государ
ства в развитии аграрного сектора эко
номики. 19 окт. 1955 в Ленинграде в 
совете ВВПИ  защитил дис. «Колхоз
ная собственность в СССР, ее возник
новение и развитие» на соиск. учен, 
ст. канд. экон. наук по специальности 
«полит, экономия» (офиц. оппоненты
- проф. К.А. Ларионов и доц. Е.Д. 
Каганов). В своей работе Б. просле
дил процесс эволюции развития от

зарождения коллективной формы соб
ственности до колхозных форм хозяй
ствования на земле. Его работа явля
лась одним из первых исследований 
в СССР, посвящ. вопр. возникновения 
и развития колхозной собственности. 
В нач. 60-х гг. Б. стал инициатором и 
руководителем разработки исследова
ний в ТГУ по теме «Развитие соц. про
изв. отношений в период развитого 
социализма». 27 янв. 1966 в совете 
экон. ф-та ЛГУ Б. защитил дис. «Экон. 
связи колхозов с соц. государством и 
развитие отношений собственности» 
на соиск. учен. ст. д-ра экон. наук 
(офиц. оппоненты - профессора Н.Д. 
Колесов, Г.И. Костромин, Н.Л. Ма- 
ринков и Г.Р. Романченко). Его иссле
дование было посвящ. экон. связям 
колхозов с государством. Б. впервые 
в отеч. экон. науке рассмотрел весь 
комплекс экон. отношений (производ
ство, распределение, обмен) и проана
лизировал ценообразование на кол
хозную продукцию и средства произ
водства, поставляемые колхозам госу
дарством. В 70-90-е гг. проблематика 
его науч. исследований замегно рас
ширилась, что было вызвано потреб
ностями подготовки кадров на каф. 
широкого экон. профиля (специаль
ность полит, экономия). Поэтому, на
ряду с исследованием отношений соб
ственности в широком плане, а не 
только в аграрном секторе, в круг 
науч. интересов включаются пробле
мы экон. отношений в целом по нар. 
х-ву. Среди них вопр. перехода к ры
ночной системе хозяйствования, мо
тивации труда и предпринимательс
кой деятельности в рыночной эконо
мике; изменение отношений между 
грудом и капиталом в совр. экономи
ке, производитель и собственник в 
рыночной системе, экон. отношения 
между федерацией и регионами Рос
сии. Б. принимал участие в работе 
многих всесоюзн., республ. и регион.



науч. конф.: «Проблемы повышения 
производительности труда» (М .,
1961), «Развит не соц. произв. отноше
ний» (Рязань, 1963), «Развитие про
изв. сил Сибири» (Новосибирск, 
1969), «Проблемы высшей школы» 
(Воронеж, 1973), «Актуальные про
блемы полит, экономии» (М., 1979), 
«Категория рабочей силы в условиях 
сов. экономики» (JI., 1980), «АПК как 
форма перехода к синтезу промыш
ленности и с. х-ва» (Ростов н/Д 1984), 
«Соц.-экон. проблемы формирования 
и развития АПК региона» (Иркутск, 
1986). «Предприятия в условиях ры
ночных отношений» (Кемерово, 
1990), «План и рынок» (Л., 1990) и 
«Высшая экон. школа на пороге X X I 
в.» (Екатеринбург, 1995), в междунар.: 
«Формирование трудовой и предпри
нимательской ориентации в условиях 
переходной экономики» (Томск,
1997), «100-лет экон. образованию и 
науке в Сибири» (Томск, 1998) и др. 
В составе делегации МВО СССР в 
1975 выезжал в Канаду, где знакомил
ся с программой «Единство образо
вания и науч. исследований в вузах» 
(Канада, 1975). Под руководством и 
при непосредственном участии Б. 
было проведено исследование по про
блеме «Развитие нар.-хоз. комплекса 
Том обл. на 1971-1980 гг.» по заказу 
Госплана РСФСР и одобренное им. 
Руководил проведением науч.-практ. 
семинаров со специалистами пред
приятий и организаций в Томске и 
район, центрах обл., на которых об
суждались вопр. хозрасчета, экин. по
литики государства и др. Им была со
здана науч. школа. Под руководством 
Б. прошли обучение в аспирантуре 
каф. политэкономии более 60 аспи
рантов. Из них около 50 защитили 
канд. дис., а 15 его учеников - докт. 
дис. Среди них Е.Д. Сысолятин, В.И. 
Капов, Э.Т. Ушакова, Е.А. Ерохина, 
Г.И. Коломиец и др. Его перу принад

лежит более 120 науч. работ, из них 6 
монографий. Редактировал моногра
фии, сб. ст., материалы науч. конф. 
Под ред. Б. к нач. 2000 опубликовано 
53 науч. изд., не считая учеб. пособий. 
Являлся зам. гл. ред. многотомного 
издания «Ист. крестьянства Сибири» 
(1917-1980). В настоящее время - 
учен. ред. «Вестн. T IT » no экономи
ке. Как ректор Б. много и плодотвор
но занимался укреплением материаль
ной базы, повышением науч.-пед. 
уровня преподавателей и науч. сотр. 
ф-тов и НИИ и на этой основе - уров
ня подготовки специалистов универ
ситетского профиля. В 70-е гт. число 
ц-ров наук, работавших в ТГУ, увели
чилось с 50 до 70, а канд. наук соот
ветственно с 375 до 583. К 1980 ТГУ 
по квалификации науч.-пед. кадров 
вошел в пятерку лучших ун-тов стра
ны. В период ректорства Б. заметно 
расширился прием в аспирантуру, ко
торую в 70-е гг. ежегодно заканчива
ло в среднем 120-130 чел. 12 советов 
по защите канд. и докт. дис. имели 
право принимать к защите дис. по 55 
специальностям докт. и по 63 специ
альностям канд. В итоге ТГУ стал 
признанным центром подготовки 
науч.-пед. кадров для всей Сибири и 
Дальнего Востока. С 1970 Б. возглав
лял науч.-метод, совет вузов Зап. Си
бири, который занимался координа
цией науч.-метод. работы и повыше
ния квалификации науч.-пед. кадров 
53 вузов региона. Открывшиеся в кон. 
60-х - нач. 70-х гг. ун-ты в Барнауле. 
Тюмени, Омске, Кемерове и Красно
ярске получили из ТГУ для организа
ции их науч.-пед. работы 12 д-ров и 
70 кати. наук. Из выпусков аспиран
туры ТГУ 1971 -1979 тт. 838 канд. наук 
(80%) было направлено для работы в 
вузы Зап. и Вост. Сибири, Дальнего 
Востока и Средней Азии. В 1980 в 
вузах Зап Сибири работали 3 тыс. 
выпускников ТГУ, в том числе 120д



ров и более 1000 канд. наук. Для по
вышения квалификации преподавате
лей вузов при ТГУ был открыт (1980) 
ФПК по 12специалыюстям (физика, 
математика, прикл. математика, тео
рет. механика, геология, биология, 
охрана природы, химия, правоведе
ние, филология, история, иностр. яз.). 
В учеб. планы ФПК включались обя
зательные курсы по философии, эко
номике. педагогике и психологии. 
Наряду с этим ТГУ занимался орга
низацией науч.-исслед. работы сту
дентов и учащихся 200 техникумов 
(НИРС)Зап. Сибири. В качестве пред
седателя науч.-метод, совета Б много 
времени уделял также исследованию 
проблем развития высшего образова
ния (интеграция науки и образования, 
гуманитаризация образования, воспи
тание в учеб. процессе, роль ун-тов в 
развитии науки и культуры, исполь
зование науч. потенциала вузов, науч. 
и метод, работа кафедр обществ, наук 
и др.). Он регулярно выступал с докл. 
на эту тему на коллегиях МВО СССР 
и РСФСР и с публикациями в сб. ми
нистерств, ж. и др. изд. Важную роль 
в развитии науч. исследований и под
готовке кадров сыграло открытие 
(1968) двух науч.-исслед. ин-тов при 
ТГУ (прикл. математики и механики 
и биологии и биофизики), а также 8 
проблемных науч.-исслед. лаб. Бота
ническому саду был придан статус 
науч. учреждения 1-й категории. В 60- 
70-е гг. заметно укрепилась матери
альная база ун-та. Были введены в 
строй новое здание Науч. библиоте
ки, три корпуса для НИИ, спорт, ком
плекс, стадион ун-та, актовый зал 
(ныне культурный центр) со столовы
ми для студентов и преподавателей, 4 
общежития для студентов и 1 для ас
пирантов, построено 4 многоквартир
ных жилых дома для преп. и науч. 
сотр., детский комбинат (пл. Южная), 
реконструирована (фактически зано

во построена) тропическая оранжерея 
Битсада, открыт санаторий-профилак
торий для студентов и преп., постро
ен спортивно-оздоровительный ла
герь на р. Оби (р-н Киреевска) для 
студентов и прей., реконструированы 
или заново построены науч.-исслед. 
и учеб.-практ. базы ун-та на оз. Шира 
(Хакасия), на леднике Актру, на р. 
Оби. Вместе с этим было значитель
но обновлено оснащение оборудова
нием, приборами и техн. средствами 
лаб. и учеб. классов. Был сгкрыт Вы- 
числ. центр, в процессе преподавания 
нашла применение телевизионная 
техника и др. В годы ректорства Б. 
имел обыкновение вникать во все ме
лочи хоз. жизни ун-та, посещать лек
ции и экзамены (он побывал на лек
циях всех проф., работавших в то вре
мя в ТГУ). Многогранной была и его 
обществ, деятельность. Он состоял в 
КПСС (1943-1991). В период учебы в 
ВВПИ избирался секретарем партор
ганизации курса (1948-1952). Во вре
мя работы в ТГУ - секретарь партко
ма ун-та (1965-1967), член Том. гор
кома и обкома КПСС ( 1968-1983), де
путат Том. облсовета (1967-1971) и 
горсовета (1975-1984) депутатов тру
дящихся. Был делегатом X X IV  съез
да КПСС (1971). Член Республ. коми
тета профсоюза работников просве
щения, высшей школы и науч. учреж
дений РСФСР (1975-1985). Делегат 
X IV  съезда профсоюзов СССР (1968). 
Руководил работой науч. семинара 
каф обществ, наук ТГУ и городского 
семинара преп. политэкономии вузов 
Томска (1966-1992). Председатель 
совета каф. обществ, наук (на правах 
совета ф-та) ТГУ ( 1968-1992). Пред
седатель совета по защите докт. и 
канд. дис. при ТГУ (1968-1994). В 
настоящее время - член дис. совета по 
защите дис. на соиск. учен. ст. д-ра 
экон. наук ТГУ. В 70-80-х гг. возглав
лял Проблемный совет МВО РСФСР
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«Соц.- экон. проблемы развития Сиби
ри и Дальнею Востока». Председа
тель Зап.-Сиб. сектора ПИРС (1970-
1983) и комиссии СО A ll СССР по 
программе «Образование и кадры в 
Зап. Сибири» (1980-1983). Председа
тель Зап.-Сиб. секции науч. совета по 
развитию произв. сил (секция паука и 
образование) при АН СССР. Зам. 
председателя Головного совета MB и 
ССО РСФСР по полит экономии.
11редселатсль науч.-метол, совета ву- 
ювЗап. Сибири (1970-1983). Входил 
в состав науч.-метод, совсга МВО 
РСФСР и являлся членом совета ун
тов СССР при МВО СССР Принимал 
участие в работе многих комиссий 
>тих и других органов МВО по раз
работке учеб. планов, программ. В 
качестве председателя министерской 
комиссии проверял работу Ленинг
радского, Горьковского (Нижегород
ского), Новосибирского, Петрозавод
ского и Калининского (Тверского)ун- 
тов. Член учен, совета СО АН СССР
(1970) и президиума Том. отд-ния 
Всесоюзн. об-ва «Знание». Руководи
тель городского и университетского 
на>ч -метол, семинаров по политэко
номии для преп. вузов (1967-1992). 
Председатель Гом. обл. отд-ния Науч- 
>кин. об-ва (НЭО) РСФСР. Внештат
ный лектор по экой, проблемам Том. 
обкома КПСС (1966-1992). Член обл- 
совета Гом. отд-ния Пед. об-ва 
РСФСР (1981). Член правления экон. 
об-ва Гом. обл. Член совета старей
шин города Томска (1998). Активно 
участвовал и продолжает участвовать 
в пропаганде и популяризации экон. 
знаний. В  70-80-с гг. читал лекции в 
обл. ун-те марксизма-ленинизма, пе
ред населением города и обл., уча
ствовал в «Днях профессора», высту
пал по радио и на телевидении на 
экон. темы. В 1993 на томском теле
видении вел цикл телепередач 
«Учиться рынку». Высту пал с лекци

ями в Барнауле, Кемерове, Омске, 
Тюмени, Якутске и ряде др. городов 
Сибири. Имеет нагрудные знаки: «25 
лет Победы в Вел. Отеч. войне»
(1970), «За отличные успехи в рабо
те» (1972), «Отличник Гражданской 
обороны СССР» (1974), «За активную 
работу» (1988). Засл. деятель науки 
РСФСР (1976), д. чл. АГН (1994) 
Почетный д-р ТГУ (1995). Награжден 
медалью «За заслуги перед Том. гос. 
ун-том» (1998). Почетный работник 
высшего профессионального образо
вания РФ (2001). Б. присуши интел
лигентность, человечность, доброже
лательность, умение видеть в челове
ке то, чего сам он не видит, убеждать 
собеседника, объединять вокруг себя 
заинтересованных людей. Оптимист 
по натуре, он заражает оптимизмом 
всех, кто с ним соприкасается. Удив
ляет способностью гармонично соче
тать самые разнообразные виды дея
тельности - пед., науч., адм. и об
ществ. Женат на Наталье Семёновне 
(дев. Зятина, р. 1918). Их дети: Тама
ра (р. 1941) - канд. ист. наук, доа каф. 
новой и новейшей истории и между- 
нар. отношений ист. ф-та ТГУ и Юрий 
(1945-1992) - подполковник ФСБ РФ. 
Оба выпускники ТГУ. Один из внуков 
Б. - Илья Сергеевич Фоминых (р. 
1968) - канд. юрид наук, доа Юр ид 
ин-та ТГУ.

Награды: орден Ленина (1981), 
орден О ктябрьской Революции
(1971), орден О теч. войны I I  ст. 
(1985), орден Трудового Красного 
Знамени (1967), орден Красной Звез
ды (1945): медали «За боевые заслу- 
ги»(1947), «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Лени
на» (1970), «Двадцать л ет Победы 
в Вел. О теч. войне 1941-1945 гг.» 
(1965), « Тридцать л е т  Победы в 
Вел. О теч. войне 1941-1945 гг.»



(1975), «Сорок л ет Победы в Вел. 
О теч. войне 1941-1945 гг.» (1985), 
«50 л ет Победы в Вез. Отеч. войне 
1941-1945 гг.» (1995), Медаль Жуко
ва (1996), «За победу над Японией»
(1945), «Ветеран труда» (1985), «За 
освоение недр и развипше нефтега
зового комплекса Зап. Сибири» 
(1988), «30.чет Сов. Армии и Фло
та »  (1948), «50 лет Вооруженных 
Сил СССР (1967), «60 л ет Воору
женных Сил СССР (1978), «70лет 
Вооруженных сил СССР (1988), «В 
пам ять 250-летия Ленинграда» 
(1957).

Соч.: Экон. основы дифферен- 
циазьной ренты при социалихме // 
Тр. ВВП И . 1956. Т. И ; Соц. систе
ма с  х-ea. Л., 1956; Обществ, фон
ды колхозов. Томск, 1960; Ленинские 
принципы экон. отношений межд)• 
городам и деревней. М., 1961; Kai- 
хозная собственность и перспекти
вы ее развития. Тамск, 1962; Соче
тание обществ, и личных интере
сов в колхозах. Тамск, 1962; Экон. 
стимулирование производства и 
м атериальная заинтересован
ность работников. Барнаул, 1967; 
Экон. связи кагхозов с государствам. 
Томск, 1968; О развитии гуманит. 
образования. Новосибирск, 1969; 
Совм. в М .П. Евсеевы.4. Организа
ция науч. работы в вузе на кафед
рах обществ. наук. М ., 1970; Об ин
теграции науки и образования. М., 
1973; О совершенствовании универ
ситетского образования и paiu ун
т а  в развитии науки и культуры. 
Ворон еле; 1973; Использование то 
варных отношений в подъеме эко- 
намики кагхозов. М ., 1973; Эффек
тивнее использовать науч. потен
циал вузов. Л ., 1978; К  вопр. о сис
тем е категорий и законов полит, 
экономии. М ., 1979; Томский ун-т 
накануне 100-летия. Тамск, 1980; О

проблемах развития высшей шкапы 
Сибири. Новосибирск, 1963; Агро- 
прачышленный комплекс как фор
ма перехода к синтезу промышлен
ности и с. х-ва. Ростов н/Д, 1984; 
Соц.-экон. сущность интенсифика
ции обществ, производства и ее осо
бенности в условиях Сибири. Тамск, 
1985; Система ведения с. х-ва и ее 
особенности в современных услови
ях. Новосибирск, 1986; Воспита
тельная функция учеб. процесса. 
Тамск, 1988; Собственность и фор
мы ее реализации. Тамск, 1988; Ус- 
корение соц.-экон. развития стра
ны: необходимость и возможность. 
Тамск, 1988; Соер. экон. мышление 
и его формирование, Тамск. 1989; 
Собственность и соц. рынок. Л., 
1990; Цена в рыночных отношени
ях предприятия. Кемерово, 1990; 
Формы реашзации обществ, соб
ственности на средства производ
ства  Новосибирск 1990; Крестьян
ство и с. х-во Сибири (1960-1980гг.): 
Т. 5, гл. 3, § 4; гл. 2, § 1, гл. 4. Новоси
бирск, 1991; Производитель и соб
ственник в рыночной экономике. 
Тамск, 1993; Федералигм и отноше
ния собственности в России. Тамск, 
1996; Мотивация трудовой и пред
принимательской деятельности. 
Тамск, 1997; Инвестиционный кри
зис в России. Тамск, 1998; Собствен
ность в совр. экономике. Томск, 
1998; 100 лет экон. образованию и 
науке в Сибири (1898-1998гг.). Гл. 3: 
Экон. образование и теорет. иссле
дования экономистов ун-та (1950- 
1980гг.). Тамск, 1998; Экон. теория 
в совр. образовании. Томск, 1999.

Источи, и лит.: Отдел кадров ТГУ 
(личное дело А.П. Бычкова); Селов Ф. 
Мастерство лектора // За сов. наук)'. 
1959.30 дек.; Богатство музыкальной 
культуры - народу // Сов. музыка. 
1973. N» 11; Бурмакин Э.В. Биография
А.П. Бычкова//Любимый город. Но



восибирск. 1979; Развитие обществ, 
и гуманит. наук в Том. ун-те (1880- 
1980)/ Ред. А.П. Бычков, Б.Г. Могиль- 
ницкий. Томск, 1980; Могильницкая 
К. Слово учит и убеждает // За сов 
науку 1985 25 аир ; Фролов Е. Пове
рни истиной сульбу . // Красное зна
мя 1991 13 февр ; Севастьянов А 
Альма-матер чествовала мттра: 11роф. 
Алексанлр Бычков стал обладателем 
титула «Почетный л-р ТГУ» // Том 
вест и 1995. 2 июня; Ларионова Н. 17 
лет - рекордный срок для ректора // 
Alma Mater 1995. 9 июня; Коломиец 
Т., Литовченко А Талант - это труд // 
Там же 1996 9 февр.. Учреждения и 
деятели с.-х науки Сибири и Дальне
го Востока: (Биоф.-библиогр справ 
/Сост.: ПЛ. Гончаров. Ю А Белонож
ко, А .В. Карамзин. Новосибирск. 
1997; Могильницкая К., Сахарова 3 
Высшее экон. образование в Сибири 
вступает в свой второй век // Рос экон. 
ж 1998 S i 6; Коломиец Г. Ун-т стал 
его судьбой // Alma Mater. 2001. 14 
февр . Выгон С. Александр Бычков 
«Мое богатство - не года, а дела» // 
Красное знамя 2001 13 февр.; К 80- 
летию Александра Петровича Бычко
ва Биоф. очерк. Томск. 2001

БЮЛЕР
Георгий
Александрович
(22 апр /5 мая/ 1911, Уфа - 30 

септ. 1978. Томск) - профессор кафед
ры математической физики.

Дел Б., родом из Швейцарии, пе
реселился в Россию в перв. пол. X IX  
в , тле устроился мастером сыроваре
ния Его отец, Александр Данилович 
( 1866-1942), после окончания ремес
ленной школы в Симбирске работал 
техником на строительстве мелких

предприятий по переработке с.-х. сы
рья. С 1906 по 1914 служил управля
ющим винокуренным заводом в с. 
Подлубово Уфимской губ. В 1914 он 
вместе с семьей переехал в с. Давле- 
каново. где устроился зав. складом с - 
х. машин. С 1920 по 1922 - уполно
моченный Уфимского губсовнархоза 
по ремоту мельниц, затем заведовал 
тракторной базой в с. Давлеканово 
После 5-летнего перерыва, вызванно
го болезнью ног. он до выхода на пен
сию (1932) работал техником-строи- 
телем в совхозах БАССР и Куйбышев
ской обл. Мать Б . Лидия (7-1943), за
нималась воспитанием 8 детей. Поми
мо него, в семье было еще 5 братьев 
(Вольдемар. Александр, Генрих, Да
ниил и Эдуард) и две сестры (Софья 
и Лидия). Александр и Генрих (окон
чил ТИН) были в 1937 высланы в 
Швейцарию, как имевшие швейцарс
кое фажданство, а Даниил и Вольде
мар в 1938 арестованы органами 
НКВД. Даниил был сослан в Магадан 
и реабилитирован в 1954, а старший 
брат Вольдемар ( 1896-1938), до арес
та служивший начальником ПВО г. 
Москвы в звании комбрига, был об
винен в участии в военно-фашистс



ком заговоре, по приговору ВКВС  
СССР от 2 апр. 1938 расстрелян (в 
50-х гг. реабилитирован). Б. по окон
чании школы (1928) переехал в Мос
кву. где в то время жил его брат Воль
демар. и на следующий год успешно 
выдержал вступительные экзамены в 
Моск. высшее техн. училище, но не 
был принят за отсутствием вакантных 
мест. В поисках заработка уехал по 
контракту на Сев. Урал, где в марте 
1930 устроился буровым рабочим на 
станке «Интербор» в Чердынскую раз- 
ведочную партию (г. Чердынь Берез
никовского р-на Уральской обл.). В 
сент. того же года был переведен бу
ровым рабочим на станке Вирт и с 
янв. 1931 ст. бу ровым рабочим (пом. 
мастера) на станке «Сулливан» Р2 в 
Усть-Боровский отряд Соликамской 
партии. Приехав в сент. 1931 в Томск, 
он поступил на мех.-мат. отд-ние физ.- 
мат. ф-та ТГУ. Будучи студентом, при
нимал активное участие в обществ 
работе и был отмечен почетным ад
ресом ударника за хорошую работу по 
ликвидации неграмотности. В 1936 с 
отличием окончил ун-т, получив ква
лификацию «науч сотр. 2-го разряда 
в области математики и преподавате
ля вуза и втуза, а также преподавате
ля техникумов, рабфаков и ст. клас
сов средней школы». С 10 нояб. 1936 
по 1 февр. 1937 - инспектор-методист 
Том. отд-ния Ин-та повышения ква
лификации инж.-техн. работников и 
хозяйственников HKM1I. В 1937/38 
уч. г. по совместительству преподавал 
математику в средней школе № 6. С 1 
февр. по 13 сент. 1937 - лаборант, за
тем асс. каф. мат. анализа ТГУ. Одно
временно с 1 сент. 1937 по 15 марта
1938 - мл. науч. сотр. ИИИММ при 
ТГУ. Вел практ. занятия со студента
ми физ.-мат. ф-та по аналит. геомет
рии, анализу, теории вероятности, те
ории аналит. функций и специальным 
функциям. В конкурсе 1939/40 уч. г.

на лучшее практ. занятие был удосто
ен второй премии ТГУ. С I янв. 1942 
по 1 сент. 1957 - доц. каф. общей ма
тематики. С 1 окт. 1945 по 20 марта
1946 - зам. декана физ.-мат. ф-та. С 1 
сент. 1958 по 31 янв. 1958 Б. прошел 
подготовку на курсах по вычисл. ма
тематике при МГУ. С I сент. 1957 по
1 окт. 1960 заведовал вновь открытой 
каф прикл. и вычисл. математики 
мех-мат ф-та ТГУ. В Том. ун-те при 
его активном участии была начата 
подготовка специалистов по вычисл. 
математике. Уже в 1959 было подго
товлено 23 человека по новой специ
альности. С 17 дек. 1962 по 25 авг.
1965 - ст. науч. сотр. лаб. № 3 спец. 
отдела СФТИ. С 1 сент. 1965 - доц., с
3 июня 1970 по 4 июля 1977 - проф. 
(утв. ВАК 11 июля 1973), с 1 сент. 1977 
по 2 окт. 1978 - проф.-консультант 
каф мат. физики физ.-техн. ф-та Чи
тал ряд общих и спец. курсов: мат. 
анализ I и мат. анализ II, уравнения 
маг физики, интегральные уравнения, 
приближенный анализ, методика эле
ментарной математики, методы вы
числений, прямые меюды мат. физи
ки и др. Его тщательно продуманные 
и методически совершенные лекции 
всегда пользовались у студентов ipo- 
мадной популярностью и были образ
цом, на котором учились молодые 
преп. Сам Б. был одним из любимей- 
IIIих лекторов. Он умел пробуждать у 
студентов интерес к науч.-исслед. ра
боте. Семинары, которыми он руко
водил, посещали преп., студенты ф- 
га и сотр. МИИГ1ММ. Б. был челове
ком поразительной деликатности, 
скромности и доброты. Он обладал 
мат. талантом, огромной работоспо
собностью, высокой взыскательнос
тью к труду ученого. Внимательно 
следил за новинками науч. лит., сво
бодно читая на нем., фр. и англ. яз. 
Основное направление его науч. ра
боты было связано с исследованиями



н облает мал фишки. Итерес к за
пятим математикой у В. проявился 
еще н ci уд голы. Ом имеете с В.Л. 
Фуксом. И М. Митрохиным, Л.Л. 
Гемлякопмм,I II. Лранийской и II I I. 
Куфареным и др участвовал в работе 
семинара но функциям многих комп
лексных переменных, которым руко
водил проф С В BcpiMaii 11ол руко
водством Бергмана В выполнил дип
ломную рабогу «Некогорые вопр те
ории (|)ункпий двух комплексных пе
ременных мероморфных в единичном 
бицилиндре» И своей работе он при
менил методы Иепанлинны для изу
чения функции двух комплексных пе
ременных мероморфных в единичном 
бицилиндре аналогично тому, как это 
было сделано в работе С. Бергмана 
«C'omposito Mathcmatica». По реко
мендации Бергмана она была напеча
тала в «И ш 11ИИММ при ТГУ» ( 1938
I 2 Вып. 2) 4 июня 1941 в совете 
ГГУ Б защитил дис. «Интегральные 
представления функций Матье тре
тьего рода» (о<|)иц. оппонетгты - проф. 
1111 Куфарев и доц. В И Соболев) на 
соиск учен. ст. канд. физ -мат нау к 
Вплоть до начала 60-х тт. он занимал
ся решением краевых задач электро- 
машет изма, а с 1962 - ыдач теплопро
водности. В 1%9 Б защитил дис. «Ре
шение н трапных ш ач  электромаг- 
нишой дефектоскопии и геплопро- 
волиости» на соиск. учен ст. д-ра 
физ -мат наук (утв ВАК 10 нояб. 
1972). Вместе с И С. Соломиным Б. 
исследовал напряженно-деформиро
ванное состояние тел сложной фор
мы при действии различных нагрузок, 
в том числе температурных. В процес
се исследования использовались ко
нечно-разностные методы, методы 
конечного элемента и методы интег
ральных уравнений. Б. одним из пер
вых понял наступление эры ЭВМ  и 
стал крупным специалистом в облас
ти вычисл. математики. Он выступил

с докл. на ряде конф.: 1-3-й Сиб конф 
по математике и механике (Томск, 
1960,1962.1964), Всесоюзн. конф по 
вычисл математике (Москва, 1959, 
1965), 1-й Всесоюзн. конф. по элект
ромагнитным методам контроля 
(Москва, 1973) и др. Его перу принад
лежат более 50 науч ст., большая 
часть из которых относится к облас
ти мат физики и приложений мето
дов мат. физики к решению краевых 
задач теплопроводности и электро
магнетизма для слоистых тел про
стейшей формы. Б. являлся членом 
объединенной секции математики, 
механики и астрономии Науч.-техн. 
совета M B и ССО СССР и РСФСР 
Входил в состав совета по присужде
нию учен. ст. по математике и меха
нике. Вел большую работу с учащи
мися и учителями Томска, руководил 
мат. кружком. При его активном уча
стии на протяжении многих лет про
водились городские и сиб. магг. олим
пиады для у чащихся старших классов. 
Активно занимался обществ, работой. 
В 1939-1941 являлся председателем 
цехового комитета кафедр математи
ки, механики и астрономии. В после
военные годы избирался членом парт
бюро ф-та. метод, комиссии, профбю
ро, назначался куратором студ. груп
пы, избирался членом цехкома СФТИ, 
членом ревизионной комиссии и чле
ном месткома ТГУ (1944-1948). В 
1959 вступил в КПСС (с 1959). За хо
рошую учеб., науч. и обществ, рабо
ту был многократно отмечен грамо
тами и приказами по ун-ту, два раза 
был премирован как ударник. Был 
женат на Луковской Тамаре Артемь
евне (1922-1993), ст. преп. каф. выс
шей математики ГНИ. Их дети: дочь 
Ольга (в замужестве Долматова, р 
1945), окончила АВТФ Ш И , работа
ет на каф. экономики ТПУ, и сын 
Игорь (1947-1993)

Награды: медаль «За доалест-



ный труд. В ознаменование I00-.ле- 
т и я  со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970).

Соч.: Многослойное цилиндри
ческое m ew в продольном перемен- 
нам naie//Tp. СФТИ . Вып. 26. 1949; 
Цилиндрический проводник произ
вольного сечения в плоском перио
дическом поле // Учен. зап. ТГУ'. 
1955. Вып. 25; М агнитное пале де
фектов, обтекаемых постоянным  
токам  //Дефектоскопия. 1965. №  3; 
О вычислении напряженности маг
нитного паля неоднородной плас
ти н ки  в нале системы линейных 
то ко в//Тр. СФТИ . 1970. Вып. 52; О 
применении интегра.лов Фурье к 
решению задач и м агнитостатики  
и магнитодинамики // Тим ж е ; А' 
вопр. о решении нелинейной задачи 
теории скинэффекта // Изв. вузов. 
Физика. 19 72. №’ 2; Вычисление пол
ного поля в движущейся плите // 
Цок.л. I  Всесоюзн. конф. по хлектро- 
магнитным методам контроля. М., 
1972; Совм с П.С. Соломиным. Ква- 
листацшшарная задача термоупру
гости  в двухслойном полам шаре // 
Проблемы гидродинамики и теории 
упругости. Тамск, 1973; Сонм, с П. Е. 
Наумкинм.м, М.А. Тынкевич. Приме
нение методой м а т  физики к реше
нию задач злектромагнитной де
фектоскопии. Тамск, 1974.

Источи. и лит.: ГАТО Ф Р-815. 
Огг 13. Д. 23; Оп. 29. Д 458; Васенин 
И. 40 лет в строю //За сов. науку. 1971 
13 мая; Аравийская Е., Вилюнов В., 
Куваев М., Малаховская Р.. Воробей- 
чиков Э., Кан В и др.: Памяти товари
ща: Некролог //Там же. 1978. 12 окт, 
Развитие математики, механики и ки
бернетики в Том. ун-те: Сб. ст / Ред. 
Е Д Томилов, Р.Н. Щербаков. Томск, 
1981; Науч.-исслед. ин-т прикл. мате
матики и механики. 1968-1993: Из ис
тории ин-та / Е.Д. Томилов, 3 И. Ка
симов. Томск, 1993.

ВЕРГУНАС
Фелициана Игнатьев
на
(15 /28/ марта 1911, Томск - 7 

июня 1980, Москва) - профессор ка
федры общей физики.

Отец В., Игнатий Казимирович 
(1875-1947), многие годы работал на 
ж. д. (ст. Томск-11) в качестве провод
ника и электромонтера. Был членом 
BKI 1(6) с 1924. Ее мать, Эмилия Анд
реевна (1887-1967), занималась до
машним х-вом. В. в 1927 окончила 
трудовую школу 2-й ст. в Томске 
(1927) и поступила на физ.-маг. ф-т 
ГГУ Среди ее учителей были профес
сора Ф  Э. Молин. В.Д. Кузнецов и др. 
В 1931 она окончила физ.-мех. отд- 
ние по специальности «исследование 
материалов», получив квалификацию 
«науч. работник в области приложе
ния физики к исследованию материа
лов». С I иояб. 1931 - аспирант но 
специальности «физика твердого 
тела)>. В 1932 в связи с включением 
Сиб физ.-техн. ин-та (СФТИ) в сис
тему ТГУ она была переведена аспи
рантом в рентгеновскую лаб. СФТИ. 
Специализировалась в области фнзи-



кн атомного ядра. Одновременно вела 
ирак-i и ссминарскис занятия по кур
су обшей <|)тикн и ст роению материи 
на фиг-мат ф-ic По окончании ас
пирантуры с марта 1935 - ст. науч. 
coip ин-та С 1931 - асс., с 27 марта 
1438 - дои каф обшей физики (утн 
HKHIII и яиц 1939) С' I сент 1956 по 
30 аш 1957 - за» каф обшей физики 
Угн ВЛКвучен. 1нании про<|>. по каф 
1>0>1исй фишки 23 февр 1957. С 1946
- зав лаб электронных явлений 
СФ1И И ГГУ мигала курс обшей 
фишки и спецкурсы - «Электронные 
явления», «Теория кристаллической 
решетки». «Радиоактивность». «Лю
минесценция». Гелекции отличались 
глубоким науч содержанием, четкос
тью и последовательностью в изложе
нии материала. Большое внимание В 
уделяла достижениям отеч науки. 
Начала сниматься науч. работой еще 
в стул юлы. Вела исследования в об
ласти ялерной физики (рассеяние 
быстрых электронов ядрами) В 1934 
выступила с докл на краевой науч. 
конф фишков В ЛФГИ, куда В ко
мандировалась в 1936, она иод руко
водством проф И В Курчатова вы
полнила исследование действующего 
сечения при столкновении нейтронов 
с протонами 15 мая 1937 в совете 
ГГУ защитила дис. «Столкновение 
нейтрона с протонами» (офиц. опно- 
НСН1Ы - профессора II.С. Гаргакове- 
кий и /1 Л- Иваненко) на соиск. учен, 
ст. канд физ.-мат. наук. Не работа 
была посвящ. определению энергии 
нейтронов различных групп, а также 
измерению их длины свободного про
бега. В дне. содержалось детальное 
изложение георст. и экснерим. иссле
дований в этой области, описание и 
изучение счетчика частиц с большой 
разрешающей силой, изложение и 
анализ результатов собственных экс
периментов. Ею был проведен вдум
чивый и серьезный анализ метода

определения энергии нейтронов по 
Hoi лощению в боре, для чего исполь
зовался гирагронный счетчик Гейге
ра - Мюллера. Игггересными были ее 
наблюдения нал рассеянием, которое, 
по мнению В . обусловлено «транс
формацией нейтронов». Впослед
ствии В. переключилась на изучение 
энергетических уровней в крист алло
фосфорах. Во время Вел Отеч вой
ны она успешно работала над выпол
нением заданий промышленности: 
занималась усовершенствованием 
электромсдицинской лечебной аппа
ратуры. Разработанная ею аппарату
ра для комбинированного люминес
центного анализа минералов в ульт
рафиолетовых и катодных лучах была 
внедрена в геол. партиях геол.-развед. 
трестов Зап. Сибири В 40-е гг она 
продолжила начатые в СФТИ еще в 
30-е гг под ру ководством профессо
ров II.C. Тартаковского и В М Куд
рявцевой исследования фотоэлектри
ческих явлений в кристаллах, сфор
мировав направление в изучении лю
минесценции кристаллофосфоров. 
Совм. со своими сотр. В. существен
но уточнила теорию температурного 
гашении люминесценции кристалло
фосфоров. С учетом энергетического 
спектра примесных центров цинк- 
сульфилных фосфоров были даны 
объяснения ряду особенностей в тем
пературных зависимостях их свече
ния. В начале 50-х гг под ее руковод
ством в СФГИ были начаты одни из 
первых в стране работы по изучению 
сульфида цинка. В результате интен
сивных исследований были выявлены 
критерии двух известных к тому вре
мени разновидностей ([кггод «электри
ческого эффекта - истинного измене
ния диэлектрической проницаемости 
кристаллов за счет поляризации де
фектных центров и кажущегося изме
нения за счет фотопроводимости. 
Помимо этого, ею и П.Е. Рам аз ало



вым был выявлен и изучен новый ме
ханизм фотоди электрического эффек
та, связанного с ограниченным пере
мещением свободных зарядов по цен
трам захвата. В. выступала неоднок
ратно с докл. и Физ. ин-те АН СССР 
(Москва), которые получили высокую 
оценку акад. С И. Вавилова. В лаб. 
электронных явлений СФТИ. которой 
руководила В., изучалось послесвече
ние. те. законы затухания люминес
ценции после выключения возбужда
ющего света. Путем параллельных 
огтгических и электрических исследо
ваний выявлялись уровни локализа
ции. на которых запасаются электро
ны при возбуждении фосфоров. Изу
чались также явления электролюми
несценции. т.е. явления свечения кри- 
сталлофосфоров. или полупроводни
ков. под действием переменно! о элек
трического поля. Лаб. занималась так
же практ. применением люминесцен
ции. В частности, на изделиях Гом. 
шарикоподшипникового завода ГПЗ- 
5 было выявлено, что метод люминес
центной дефектоскопии дает возмож
ность контролировать качество вы
пускаемой продукции более быст ро и 
надежно, чем визуальный просмотр. 
Лаб. изготавливала для геол. партий 
приборы для экспрессного определе
ния полезных минералов в шлихах. 
Были также разработаны экспрессные 
люминесцентные методы определе
ния всхожести семян. 26 нояб. 1954 в 
совете ТГУ В. защитила дне. «Темпе
ратурное тушение излучения цннк- 
сульфидных фосфоров и затухание 
послесвечения в области тушения» на 
соиск. учен. ст. д-ра физ.-мат. наук 
(офиц. оппоненты - профессора Н.А. 
Прилежаева, А.А. Воробьев, В.Н. Кес- 
сених; утв. ВАК 25 февр. 1956). В ра
боте, явившейся итогом многолетне
го труда, на основе изучения большо
го эксперим. материала она предло
жила новое объяснение механизма 
тушения излучения цинксульфидных

фосфоров. Разработанная В. и се уче
ницей Н.Л. Гастинг теория давала воз
можность глубже познать явление 
люминесценции кристаллофосфоров 
и более осознанно управлять этими 
процессами при изготовлении люмн- 
ннфоров. Много внимания В. уделя
ла подготовке науч. кадров (30-е гг.). 
В 40-50-х гг. она руководила науч. 
студ. физ. кружком. Избираласьпред- 
седателем профкома, членом профбю
ро СФТИ. Была членом предметной 
комиссии, председателем физ. секции 
науч.-техн. кружка. Входила в состав 
редколлегии стенгазеты, работала 
агитатором среди населения. Состоя
ла в Об-ве по распространению по
лит. и науч. знаний и нередко высту
пала с науч.-попул. лекциями по ак
туальным проблемам физики перед 
жителями города и обл. После отъез
да из Томска заведовала каф. общей 
физики радиофиз. ф-та Горьковского 
ун-та. В 1963 переехала в Москву - в 
Электронный центр (Зеленоград), где 
работала зав. лаб. Ин-та микроприбо
ров Министерства электронной про
мышленности СССР. Была замужем 
и  К.А. Водопьяновым, проф. 'П'У. Их 
сын, Водопьянов Лев (р. 1931), окон
чил в 1954 М ГУ по специальности 
«физика». В настоящее время работа
ет в Физ. ин-те им П.Н. Лебедева РАН 
в должности ведущего науч. сотр., д- 
р физ.-мат. наук, проф.

Награды: орден «Знак Почета» 
(1953);меда1ь «За доблестный труд 
в Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.» 
(1946).

Соч.: Позитрон: Обюр// Тр. 1- 
й краевой конф. физиков Зап. Сиби
ри. 1934. Вып. 1; Температурное га
шение фотолюминесценции окиси 
цинка //ДАН. 1947. Т. 57. М> 1; О 
с та т . точности счетчиков света 
'/Тр. СФТИ. 1947. Т. 7. Вып. 2; Совм. 
с В.М . Кудрявцевой, Н Л . Гастипг. 
Аппаратура для комбинированного



иаминесцентного шипи ш минера- 
loii в ультрафиолетовых и катод

ных лучах // Там ж е ; Темповая про
водимость окиси цинка // Там же. 
144 7. Hi,т .  24; Тепловая проводи
м ость йода//Учен. in п. ТГУ. 194 7. 
Mi 5; Совм. с Ф .Ф . Гавриювым. За
висимость интенсивности люми
несценции окиси цинка о т  интен
сивности во Суждения //Тр. СФТИ. 
1447. Вып. 24; Изучение знергети- 
ческих уровней криста l  юфосфоров 
путем исследовании их оптических 
и 11ектрических свойств // Там лее. 
144Я. Вып. 27; Теория миграции дыр 
и температурное гашение люминес
ценции криспишофосфоров // Там 
же. 1950. Вып. .10; I94R; Спектры  
/юминесценции окиси цинка // 
Ж ЭТ Ф . 194Я. Т. IH. Вып. 2; Зависи
мость относительного квантово
го выхода люминесценции ZnO о т  
длины волны втоуждения //Д АН  
СССР. 194Я. Т. 59. М> 7.

Источи, и лит.: ГАТО. Ф  Р-815 
Он 15 Л 563; Он 29 Л 58; Вергу- 
нас Ф  Наш перспективный план // За 
сон Науку 1956.8 апр.; Развитие физ. 
наук в Том. ун-те: Сб ст. / Ред В.И. 
Гаман, М.А. Кривое Томск, 1981

ВИЛЮНОВ
Владимир
Никифорович
(30 марта 1930. Ьийск Алтайско

го кр. - 24 июня 1992. Томск) - про
фессор кафедры математической фи
зики

Его отец, Никифор Алексеевич 
(1903-1948), родом из крестьян Том. 
губ-, в 1916 окончил 2-классную сель
скую школу. После неудавшейся по
пытки поступить в среднее учеб. за
ведение он с 1920 работал в системе 
кооперации. В  1930-1933 - гл бухгал
тером Ьийского отд-ния Госбанка, а

затем в той же должности в На- 
рымской окружной конторе Госбанка 
(Колпашево). В 1935 из-за болезни ма
тери В семья переехала в Томск, где 
отец уст роился в местное отд-ние Гос
банка, ас 1944 по 1948 работал в Том 
обл. конторе Госбанка в должности гл. 
бухгалтера. Мать В . .Александра Мак
симовна (дев. Баранова. 1903-?), ро
дом из Бийска, с 1924 по 1935 была 
учительницей начальной школы, с 
1935 по 1941 находилась на инвалид
ности. ас 1941 работала ст. бухгалте
ром в Промбанке (Томск). С 1938 по
1943 В учился в средней школе № 6 
Томска В 1943 перешел в среднюю 
школу X? 9, которую окончил в 1948. 
В том же году посту пил на спец. отд- 
ние физ ф-та ТГУ и окончил его по 
специальности «бхтлистика» с квали
фикацией науч сотр с правом препо
давания в высшей и средней школе 
(1953). Среди его учителей были Н.Г. 
Туганов, П.П. Куфарев, Е.Д. Томнлов. 
М.С. Горохов. Г.И. Назаров, П А. Пет
ров и др Руководителем его диплом
ной работы был доц. С.А. Бетехтин. 
С 1 сент. 1953 - науч. сотр., затем ст 
науч. сотр. спецотдела Сиб. физ.-техн. 
ин-та (СФТИ). С 1 дек. 1956 - аспи



рант каф. прикл. газодинамики. Во 
время обучения в аспирантуре выпол
нял под поручения на каф С 1 дек 
1959 - асс., с 3 нояб. 1962 -доц спец- 
каф № I (внутренней баллистики, 
позднее прикладной газовой динами
ки и горения). Утв ВАК в учен, зва
нии доц. по каф. «мат. физика» 25 мар
та 1964 С 3 окт 1963 по I мая 1965 - 
зав каф. мат физики С сент 1964 - 
ст. науч. сотр. (докторат-) С I сент.
1966-доц, зав каф. мат физики физ
техи ф-та ТГУ. Проф. с 28 июня 1967 
(утв. ВАК в учен, звании проф. по каф. 
«мат физика» 24 сент. 1969). По со
вместительству - науч. ру ководитель 
отдела газовой динамики и физики 
горения Науч.-исслед ин-та прикл 
математики и механики (НИИПММ). 
Читал курсы - хим. кинетика; макро
скопическая кинетика; хим. газодина
мика; внутренняя баллистика ракет; 
теория горения и зажигания твердо
го топлива Его лекции отличались 
глубиной и ясностью изложения Как 
лектор он обладал способностью из
лагать сложные вопр. максимально 
просто. Удачно соединял теорет и 
эксперим. материал. Умел завоевы
вать внимание аудитории, «зажечь» 
слу шателей, тем самым побуждая их 
мысль. В. оперативно включат в «ар
сенал» лекций все новое, появившее
ся в отеч. и зарубежной науке. Щедро 
делился своими идеями и знаниями с 
многочисленными учениками и кол
легами. Имел обыкновение возить 
своих аспирантов на всевозможные 
науч. конф., где его подопечные не 
только приобщались к самым новым 
достижениям науки, но и имели воз
можность увидеть уровень современ
ных требований. Это позволяло им 
довольно быстро защищать канд. дис. 
Первые работы В. были посвящ. ре
шению ряда проблем газовой динами
ки. 18 мая 1962 в объединенном сове
те по присуждению учен. ст. по физ.-

мат. наукам при ТГУ защитил дис на 
соиск. учен. ст. канд. физ.-мат. наук. 
Его диссертационное исследование 
было посвящ. зажиганию и горению 
твердых веществ. Позже, с развити
ем исследований в области ракетоди- 
намики. круг его науч. интересов рас
пространяется на ряд разделов хим. 
физики. Именно на стыке этих науч. 
направлений В. и его учениками по
лучены фундаментальные результаты, 
нашедшие применение в решении 
многих прикл. задач Работы В. по ис
кровому зажиганию высоко ценил 
акад. Я Б. Зельдович. Им была разра
ботана теория турбу лентного горения 
конденсированных веществ, получив
шая всеобщее признание. Исследова
ния В. сыгратн важную роль в теории 
зажигания, а разработанный им ори
гинальный адиабатический метод по
зволил решить ряд новых задач мак
рокинетики. Теорет. разработки в об
ласти механики реагирующих сред 
позволили В. развить газодинамичес
кую теорию проектирования высоко
энергетических тепловых машин. В 
области эрозионного горения остал
ся «параметр Вилюнова». В 1967 в 
объединенном совете по присужде
нию учен. ст. по физ.-мат. специаль
ностям при ТГУ защитил дис. на со
иск. учен. ст. д-ра физ.-мат. наук (утв. 
ВАК 24 янв. 1969). Она охватывала 
область применения хим. газодинами
ки к конкретным изделиям (офиц. 
оппоненты - профессора Б.А. Райз- 
берг, П.П. Куфарев и Г.И. Назаров). В.
- создатель науч. школы по газовой 
динамике, зажиганию и горению ре
акционноспособных сред в ТГУ, ко
торая является признанным науч. цен
тром страны. Им был разработан мат. 
аппарат для совместного решения за
дач газовой динамики, горения и теп
лообмена, который послужил основой 
аля мат. моделирования сложных 
физ.-хим. процессов, протекающих в



гсмлопмх и энергетических машинах 
различной) назначения, хим. реакто
рах. газовых магистралях. В. осуще
ствлял имеете с П.Л Козловым науч. 
руководство 10-м (ллелом 11ИИ1IMM 
(газовая лииамика и физика взрыва) 
и но совместительству заведовал от
делом Отдел занимался теорет. и эк- 
снерим ИССЛСЛ01ШНИЯМ» процессов 
воспламенения и горения искусствен
ных и сстеств горючих материалов, 
газовой динамики продуктов горения 
в широком диапазоне исходных ком- 
нонетов и внешних факторов. Одно
временно он осуществлял вместе с 
Л И С'корик науч. ру ководство лабо
раторией К" 11 ин-та, где велись тео- 
рст и экснерим исследования влия
ния состава, технол. факторов и вне
шних условий на закономерности вос
пламенения и горения, влияния на 
горение больших перегрузок и фак
торов космического пространства. 
Появление совр вычисл. машин по
зволило проводить мат. моделирова
ние в широких диапазонах физ. вели
чин и создавать методы проектирова
ния систем. На основе работ В. сло
жились два науч. направления в чис
ленных исследованиях газодинамики, 
горения и теплообмена. Одно из них 
развивал В М. Ушаков со своими уче
никами И. Г. Русяком, N1. И. Мухаме- 
товым и др. Ими уточнена и развита 
мат. модель газодинамических и теп
ловых процессов, связанных с самим 
процессом горения и течением про
дуктов горения в замкнутых с быст- 
роизмсняющимися объемами облас
тях, разработаны для нее численные 
методы решения Э. Р Шрагер (1970), 
Е. Л. Козлов (1978) и др. под руковод
ством В. развивали второе направле
ние - численное исследование процес
сов газодинамики, горения и тепло
обмена в полузамкнутых объемах. 
Большой объем исследований был 
посвящ. анализу и выбору разностных

схем повышенного порядка точности.
11еобходимо отметить, что мат. моде
лирование совокупности таких слож
ных н взаимосвязанных процессов, 
как нестационарное течение газов и 
горение конденсированного веще
ства, невозможно без знания конкрет
ных физ. величин, которые могут 
быть определены только из опыта. К 
таким величинам, напр., можно отне
сти закон скорости горения конденси
рованного вещества и его зависи
мость от различных факторов, встре
чающихся в технике В последние 
годы жизни В. активно распространял 
методы теплового зажигания и горе
ния на задачи хим. технологий и энер
гетических реакторов В это время 
пол его руководством на каф. и в лаб. 
НИИПММ велись фу ндаментальные 
теорет. исследования процессов горе
ния конденсированных веществ, со
здавалась экснерим. база, решались 
практ. задачи отработки энергетичес
ких реакторов. Он авгтор более 200 
науч. публикаций, в том числе 3 мо
нографий. Одна из них, «Теория за
жигания конденсированных веществ» 
(М.: Наука, 1984). сразу же сталабиб- 
лиогр. редкостью. Им также опубли
ковано несколько учеб. пособий. Ра
боты В. отличаются наглядным пред
ставлением физ. картины исследуе
мых процессов, определением ах ха
рактерных масштабов, высоким мат. 
уровнем. Имел несколько авторских 
свидетельств на изобретения. Под его 
науч. руководством было защищено 
около 40 канд. дис. Среди его учени
ков д-ра фнз.-магг. наук Е.А. Козлов, 
В. А. Архипов, Э Р Шрагер, И М. Ва
сенин, Г.Р. Шрагер, А.А. Глазунов, 
В.М. Ушаков. В. был организатором 
и членом оргкомитетов многих все
союзн. и регион, конф. и школ по ме
ханике, редактировал различные науч. 
изд., был зам. председателя науч со
вета АН СССР по горению, членом



редколлегии ж. АН СССР «Физика го
рения и взрыва». В. принимал актив
ное участие в реализации реформы 
высшей школы и перестройки учеб 
процесса. При его участии в ТГУ была 
начата подготовка специалистов для 
предприятий Министерства метал
лургии и М КТК «Термосннтез», орга
низованы филиал каф. в НПО «Алтай» 
и конструкт.-технол. бюро, заключен 
ряд кадровых договоров с предприя
тиями отраслей. В 1957-1959 науч. 
работники и руководство спецотдела 
и спец. отд-ния энергично и быстро 
стали осваивать новые направления 
работы и устанавливать творческие 
связи и сотрудничество с предприя
тиями и науч.-исслед. ин-тами стра
ны через крупные работы по хоз. до
говорам. На этой основе у креплялась 
и обновлялась материальная база, не
обходимая для проведения исследова
ний. Одним из первых шагов в этом 
деле была поездка в 1959 группы уче
ных (М.С. Горохов, А.Д.Колмаков и 
В.) в Москву, в ходе которой была до
стигнута договоренность об участии 
спецотдела СФТИ в выполнении 
крупных работ совм. с отраслевыми 
науч.-исслед. ин-тами (НИИ-130, 
НИИ-9). Это позволило выйти из вы
нужденной науч. изоляции спецотде
ла, связанной со сменой направления 
работ. В апр.-мае 1961 и февр. 1962
В. побывал в Ин-те хим. физики АН 
СССР (Москва), где принял участие 
в работе межинститутской конф. В 
сент. - окт. 1973 был участником Все- 
союзн. конгресса по процессам горе
ния и хим. технологии и металлургии 
(Москва, Ереван и Баку). В  апр. 1975 
участвовал в работе Всесоюзн. шко- 
лы-конф. по теории горения. Являлся 
зам. председателя науч. совета АН 
СССР по проблеме «Теорет. основы 
процессов горения», членом президи
ума науч.-метод, совета при Минвузе 
СССР по подготовке специалистов по

специальности 0542, постоянным 
членом оргкомитета всесоюзн. школ 
и симпозиумов по горению. Входил в 
редколлегию ж. «Физика горения и 
взрыва». Наряду с многогранной 
науч.-пед. деятельностью В. вел боль
шую обществ, работу. Состоял в 
КПСС с 1965. Избирался членом 
партбюро, председателем профбюро 
ф-та. депутатом Кировского райсове
та депутатов трудящихся X I и X II со
зывов. В 1980-1988 - член парткома 
ун-та затем член кадровой комиссии 
и инструктор парткома. Чл.-корр. 
РАЕН (1991). Засл. деятель науки и 
техники РСФСР (1991). Награжден 
медалью им. С.П. Королева Федера
ции космонавтики СССР, медалью им. 
М.В. Келдыша знаком «За отличные 
успехи в работе» МВО СССР. По ха
рактеру был мягким, доброжелатель
ным и общительным человеком. Лич
ное обаяние, искреннее внимание к 
собеседнику тянули к нему не только 
студентов, но и малознакомых людей. 
Его всегда отличали громадная тру
доспособность, эрудиция, готовность 
выслушать критику. Тактичность и 
стремление убеждать вескими аргу
ментами в самых жарких спорах вы
зывали уважение к нему даже со сто
роны непримиримых оппонентов. Не 
любил, когда с ним равнодушно со
глашались. В. была свойственна при
вычка расчленять сложную проблему 
на простые вопросы, выделять из них 
главный. Своих учеников учил крити
ческому настрою при анализе любых, 
в том числе и авторитетных работ. Им 
было сформулировано «правило В.» : 
если что-то в тексте выглядит много
словным и неясным, следует поста
раться сказать более кратко и ясно 
либо не писать этого совсем. С энер
гией и энтузиазмом подходил он к 
новым направлениям в науке. Азарт
ность В. проявлялась не только в науч. 
деятельности, но и в повседневной



жизни. Он был в центре любого дела. 
Хороню играл в шахматы и бильярд 
С увлечением трудился на приусадеб
ном участке. Любил читать и собрал 
богатую библиотеку. Отличался гос
теприимством. Был женат на Татьяне 
Васильевне (лев. Колничева, р 1936). 
Их сын Андрей (р. 1966) В. похоро
нен на кладбище в р-не Бактина.

Награды: орден Дружбы наро
дов (1981); медаль «За доблестный 
труд. В  ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильичи 
Ленина» (1970).

Соч.: Совм. с А .В. Губаревым, 
Ю  Н Михайловским, /О. И. Медведе
вым. В. М. Ушаковым. Термогазоди
намические основы внутренней бал
листики ствольных систем. П ета , 
1974; Совм. с B .II. Валковым, А.В. 
Григорьевым. П ракт. руководство 
по решению одначерных задач по го
ловой динамике. Тамск, 1980; Сов.м. 
с Р.С. Чуркиной. А сим птотика за
дач теории горения. Томск, 1982; 
Теория зажигания конденсирован
ных веществ. М., 1984; Совм. с В.П. 
Валковым. Задачи по гашвой дина
мике одномерных потоков. Тамск, 
1984; Совм. с V.T. Zarko. Ignition o f 
Solids. Amsterdam; Oxford; Sew York; 
Tokyo, 1989.

Источи и лит.: Архив ТГУ (лич
ное дело В И . Вилюнова); Дик И Та
лант горения //За сов науку. 1980. 27 
марта, Владимир Никифорович Ви
люнов Некролог // Красное знамя. 
1992 27 июня; Науч.-исслед. ин-т 
прикл математики и механики. 1968- 
1993: Из истории ин-та / Е.Д. Томи- 
лов, 3 И Касимов. Томск, 1993; Вла
димир Никифорович Вилюнов (1930- 
1992) //Alma Mater 1998. 29 мая

ВОДОПЬЯНОВ
Константин
Алексеевич
(2 /15/ июня 1908. 'Гайга Томс

кого окр - 3 дек. 1962, Горький) - про
фессор кафедры полупроводников и 
диэлектриков.

Его отец. Алексей Савельевич 
(1880-1957), работал станционным 
сторожем, затем весовщиком на ст. 
Тайга. В 1918 он вместе с семьей пе
реехал в Томск, где устроился в той 
же должности на ст. Томск-I. В  30-х 
гг. служил агентом по отправке и при
емке гр)Зов на Томском электромех. 
заводе. Мать, Матрена Ивановна 
(1885-1929), из крестьян, вела домаш
нее х-во и воспитывала 6 детей. В 
1926 В. окончил сов. 9-групповую 
трудовую школу им. Октябрьской ре
волюции в Томске. В  школьные годы 
он активно занимался обществ, рабо
той при клубе станции Томск-1. Был 
отв. ред. стенгазеты, секретарем куль- 
тко,миссии, членом драмкружка, сек
ретарем ячейки ОСОАВИАХИМ, а 
также рабкором томской газ. «Крас
ное знамя». В 1927 В. поступил на



физ. отд-ние физ.-мех. ф-та ТГУ. Сре
ди тех. чьи лекции он слушал, был 
проф. В.Д. Кузнецов. На старших кур
сах В. проходил произв. практику на 
радиостанции в Свердловске, радио- 
аппараггном заводе им. Казицкого (Ле
нинград) и во Всесоюзн. электротехн. 
ин-те (М осква). Вступив в ряды 
ВЛКСМ в 1928. он избирался секре
тарем факультетской ячейки ВЛКСМ, 
работал отв. ред. общевузовской стен
газеты, пом. ред. вузовской листовки 
при газ. «Красное знамя». Будучи на 
практике в Москве (1931), В. прини
мал участие в выпуске первых номе
ров ж. «Комсомол и электрификация» 
(орган ЦК ВЛКСМ). В 1931 В. окон
чил ун-т по специальности «электро
магнитные колебания и волны», по
лучив квалификацию «науч. работник 
в области приложения физики к ра
диотехнике» с правом работать в ка
честве науч. сотр. науч.-исслед. общих 
и отраслевых ин-тов, в качестве ин
женера в заводских лаб. и науч.-испыг. 
станциях, в качестве асс. в вузах и вту
зах по кафедрам радиотехн. дисцип
лин и физики. С 24 июня 1931 препо
давал физику на рабфаке. С окт. того 
же года - аспирант при каф. электро
магнитных колебаний и волн физ.- 
мех. ф-та, с 1932 по 1935 - аспирант 
по специальности «физика высокой 
частоты» при отд-нии радио Сиб. 
физ.-техн. ин-та (СФТИ). Во время 
обучения в аспирантуре с 1933 вел 
групповые занятия по общему курсу 
физики на физ.-мат. ф-те. С 1 марта 
1935 - ст. науч. сотр. и зав. лаб. диэ
лектриков СФТИ. Со 2 окт. 1936-доц. 
каф. общей физики физ.-мат. ф-та. С 
15 февр. по 19 дек. 1937 - учен, секре
тарь СФТИ. С июня 1940 по 25 сент. 
1947 - зав. каф. диэлектриков, затем - 
доц. той же каф. С июня 1949 - зав. 
каф. физики диэлектриков, с I сент. 
1951 - зав. каф. электрофизики, с нояб. 
1953 - зав. каф. полупроводников и

диэлектриков. С 10 июля 1954 - проф 
каф. полупроводников и диэлеюри- 
ков. С 1957 по I февр. 1958-зав. каф. 
электрофизики радиофиз. ф-та. С 24 
июня 1941 по май 1950 по совмести
тельству работал зам. директора по 
науч. части СФ'ГИ. В это же время 
возглавлял отдел физики диэлектри
ков СФТИ. Его деятельность на по
сту зам. директора СФТИ способство
вала превращению ин-та в крупный 
науч. центр всесоюзн. С 1941 - член 
совета ТГУ. В ТГУ читал курсы - фи
зика (общий курс); физика диэлектри
ков; техника высокочастотных изме
рений. Интерес к занятиям наукой В. 
проявил уже в студ. годы. Поступив в 
acnupairrypy. он начал заниматься изу
чением поведения твердых диэлект
риков в полях высокой частоты. По 
его инициативе при СФТИ была от
крыта лаб. диэлектрических потерь, 
которая в 40-х гг. была преобразова
на в лаб. электрофизики (физики диэ
лектриков). Деятельность этой лаб. 
имела большое теорет. и иракт. зна
чение для оборонной промышленно
сти. В  1932 В. стажировался в Ленин
градском физ.-техн. ин-те у чл.-корр. 
АН СССР ДА. Рожанского, основа
теля школы сов. радиофизиков и ра
диотехников Под руководством проф.
В.Н. Ксссениха им был разработан 
метод измерения потерь в твердых 
диэлектриках с помощью лехеровой 
системы. В СФ'ГИ в то время были 
развернуты исследования по данной 
проблеме. Изучение аморфных диэ
лектриков типа эбонита легло в осно
ву канд. дис. В. <(0 методах измере
ния и исследования диэлектрических 
потерь в эбоните при ультравысоких 
частотах» на соиск. учен. ст. канд. 
физ -мат. наук по разделу физики, ко
торую он защитил 4 янв. 1937 в ква
лификационной комиссии ТГУ (офиц. 
оппоненты - профессора В.Н. Кессе- 
них и М.А. Большанина). Его работа



получила высокую опенку рецензен- 
га чл.-корр ЛИ СССР Л Л. Рожанс- 
кого И. рафаботал методику измере
ния потерь при улыравысоких часто- 
iax. коюрая имела большое значение 
как для решения физ вопр о приро
де и ел роении ли )лектриков, так и для 
пракг применения Весьма важным 
для теории псп ерь » амор(||ных диэ
лектриках был выж>л В. о постоянстве 
угла потерь для большою диапазона 
часто! (от НЮ м до 30 ем) и об отсут
ствии днпольиых потерь В 1936 в 
должности политрука молодежной 
бригады С'Ф1И иод руководством 
ироф В II Кессеннха и доц А Б Са- 
пожникова В участвовал в обследо
вании путей гл магистрали [омской 
ж. л. на протяжении 1118 км с помо
щью ручною транспортного дефек
тоскопа. В период Вел. Отеч войны 
В был отв. секретарем Том. комитета 
ученых по содействию промышлен
ности, транспорту и с. х-ву в воен. 
время и занимался координацией 
науч деятельности ученых Томска 
применительно к запросам воен. про
мышленности и фронта. В послево
енные юлы лаб. физики диэлектри
ков. которой руководил В., оказала 
существенную науч.-техн. помощь 
предприятиям электро- и радиопро
мышленности Сибири по решению 
важных вопр электроизоляции. Пол 
руководством В и доц. А.М. Венде- 
ровича велось изучение электромех. 
свойст в изоляции в условиях ее рабо
ты в Сибири. Это имело большое зна
чение для нормальной эксплуатации 
электросиловых установок и высоко
вольтных сетей в сиб. условиях. Они 
разработан! рецетуру электроизоля- 
ции материалов из местною сырья. В. 
изучал также диэлектрические свой
ства слюд Вост.-Сиб. месторождения. 
Им были выработаны соответствую
щие рекомендации по рационально
му использованию слюд в электроизо

ляционной промышленности. В цен
тре науч. исследований В в то время 
было изучение твердых диэлектриков 
н полях высокой частоты, в частно
сти исследование диэлектрических 
свойств кристаллических диэлектри
ков. содержащих в своем составе по
лярные молекулы, а также ионные 
кристаллы. Под его руководством 
проводились исследования темпера
турных и частотных зависимостей 
диэлектрической проницаемости и 
диэлектрических потерь, широкого 
класса диэлектриков (слюда кварц, 
шелочно-галлоидные кристаллы, 
электротехн. стекла, керамика глазу
ри и т.д.). ">то было вызвано необхо
димостью разработки новых электро
изоляционных материаюв. В лаб. 
физики диэлектриков СФТИ и на каф. 
злектрофизики ТГУ были созданы 
новые измерительные установки, об
ладавшие высокой чувствительнос
тью и позволявшие проводить изме
рения в широком диапазоне частот. 
Наряду с В. этим занимались Б.И. 
Ворожцов. В.Н. Кессеиих, В Ф. Ив- 
пев, В.М. Нестеров. Е.А. Замотринс- 
кая. И.С. Филатов. Целый ряд разра
ботанных в СФТИ установок не имел 
аналогов в СССР и за рубежом и в 
течение длительного времени заим
ствовался другими науч.-исслед. уч
реждениями страны. Например, со
зданная В.Н. Кессенихом и В. уста
новка для измерения диэлектрической 
проницаемости (с) и тангенса угла 
потерь (tg 6) материалах с малыми 
потерями (до 10’’ рад) в частотном 
диапазоне Ю'-Ю’ Гц. Эксперим. дан
ные, полученные коллективом авто
ров (А.А. Воробьев, Б.И. Ворожцов,
А.Г1. Веткин, А.П. Изергин, М.А. Кри
вое, В.А. Преснов. Г.И. Потахова, 
М.Г1. Тонконогов и др.) под руковод
ством В., позволили установить ме
ханизмы поляризации и диэлектри
ческих потерь в целом ряде материа



лов. выявить связь между диэлектри
ческими потерями и составом диэлек
трика, между потерями и параметра
ми кристаллической решетки щелоч- 
но-галлоидных кристаллов. После 
возникновения потребности в радиа- 
ционно стойких материалах в ТГУ и 
СФТИ был выполнен большой комп
лекс работ, посвящ. изменению диэ
лектрических свойств твердых диэ
лектрических материалов при воздей
ствии на них гамма лучей (В., Б.И. 
Ворожцов, Г.И. Потахова, Н И. Оль
шанская, В.М. Нестеров. Е.С. Несме- 
лова, Т.Г. Михайлова). В процессе ис
следований был открыт отрицатель
ный обратимый радиационно-элект- 
рический эффект, обнаружен и иссле
дован термогаммастимулированный 
эффект. Было проведено исследова
ние природы радиационных парамаг
нитных центров в щелочно-силикат- 
ных и шелочно-теллуритных стеклах. 
25 дек. 1953 В. защитил в совете при 
ТПИ дис. «Диэлектрические потери в 
твердых диэлектриках на высокой ча
стоте» на соиск. учен. ст. д-ра техн. 
наук. После отъезда из Томска (1958) 
заведовал каф. полупроводников и ди
электриков радиофиз ф-та Горьковс
кого ун-та В период работы в Горь
ковском ун-те В. возглавил созданную 
им проблемную лаб. и занимался зак
рытыми работами по созданию основ 
микроэлектроники. На всем протяже
нии своей науч деятельности В. при
нимал самое активное участие в ра
боте различных науч. конф. и совеща
ний. Он являлся отв. секретарем орг
комитета по проведению 1-й краевой 
конф. физиков Зап. Сибири (1934) и 
выступил на ней с науч. докл. В том 
же году он принял участие в работе
3-й Всесоюзн. конф. по электроизо
лирующим материалам (Ленинград).
В. входил в состав оргкомитета 2-го 
Всесиб. совещания по вопр. электро
изоляции (Новосибирск, 1951). Он

высту пил с докл. на Всесоюзн. конф. 
по вопр. физики диэлектриков (Ле
нинград. 1952) и Всесоюзн. науч,- 
техн. конф. энергетиков (Ленинград, 
1955). В. активно занимался подготов
кой науч. кадров. Под его руковод
ством было подготовлено 10 канд. 
наук. Своим ученикам он стремился 
привить трудолюбие и пунктуаль
ность, т.е. те качества, которые в пол
ной мере были присущи ему самому. 
В период работы в ТГУ избирался 
секретарем комитета ВЛКСМ СФТИ 
(1935-1936), членом общевузовского 
комитета ВЛКСМ  (1936), членом 
бюро Кировского райкома ВЛКСМ 
Томска (1937). В 1938 входил в орг
комитет по созыву общегородской 
конф. молодых науч. работников. С 
мая 1941 состоял в ВКП(б). В 1945-
1947 - отв. секретарь науч. совета при 
Том. облисполкоме. Входил в состав 
Всесоюзн. бюро по вопр. электроизо
ляции (с 1948) и был председателем 
его Сиб. отд-ния. Был членом оргко
митета по созданию Том. обл. отд-ния 
Об-ва по распространению полит, и 
науч. знаний (1947), избирался чле
ном правления об-ва. Являлся членом 
партбюро ТГУ (1942-1948), членом 
обкома профсоюза работников куль
туры и ревизионной комиссии Киров
ского райкома ВКП(б) (1943-1947), 
внештатным инструктором Том. обко
ма ВКП(б) по вузам (1949). Был же
нат на Ф.И. Вергунас, профессоре 
ТГУ. Их сын Лев (р. 1931) окончил 
М ГУ (1954) по специальности «фи
зика». В  настоящее время работает в 
Физ.ин-те им П.Н. Лебедева РАН 
(Москва) в должности ведущего науч. 
сотр., д-р физ.-мат. наук, проф.

Награды: медаль «За доблест
ный труд в Be/i. Отеч. войне 1941- 
1945 гг.» (1946).

Соч.: Исследование потерь в 
твердых диэлектриках // Тр. 1-й 
краевой конф. физиков Зап. Сибири.



Тамск, 1414. Hi,т .  3; Диэлектричес
кие потери а многокомпонентных 
стеклах//Тр. СФТИ. 1945. Т. 6. Вып. 
2; Диэлектрические потери в слю- 
де-мусковите при высокой часто те  
//Таи же. 1947. Т. 7. Вып. 2;Диэлек- 
трические свойства аноды флага- 
п и та  Вост.-Сиа. месторождения/ 
/ Таи ж е ; Зависимость угла потерь 
о т  ч а с то ты  в некоторых техн. 
твердых диэлектриках // Таи же. 
1947. Вып. 24; Совм. с М . А. Криво- 
вы.и. Исследование угла диэлектри
ческих потерь в простых силикат
ных и борных стеклах в зависимос
т и  о т  концентрации ионов приме
си и ча сто ты  электрического поля 
'У Там ж е ; Исследование ди х /ектри- 
ческих свойств кристаллического 
гипса в палях высокой чи сто ты  // 
Таи же. 1949. Вып. 2Н; Совм. с А.П. 
Виткиным . Иссзедовапие диэлект
рических свойств произв. керамики 
на высокой ча сто те // Таи же. 1950. 
Вып. 30; Совм. с В .Е. Зуевым. Диэ
лектрические потери в глазурях на 
высоких часто тах  // Таи ж е ; Совм. 
с М .П. Тонкиноговым. Диэлектри
ческие потери в та/ьке на высокой 
часто те  // Таи ж е. 1956. Вып. 35; 
Совм. с А.П. Коробовым. Получение 
диэлектрических пленок на основе 
титан осод ер ж ащ и х  вещ еств // 
Изв. вузов. Физика. 1963. № 3 ; Совм. 
с А .И . Коробовым и Н.В. Комаро
вым. Выбор режима пазученим диэ
лектрических пленок осаждением 
ui га/ивой ф ты  // Там же. 1964. X» 1.

Источи, и лит : ГАТО Ф  Р-Х15 
On 15. Д. 538. Оп. 29. Д. 64; Констан
тин Алексеевич Водопьянов: Некро
лог// Изв вузов. Физика. 1963. № I; 
Развитие физ. наук в Том ун-те: Сб 
ст. / Ред. В И Гаман, М.А. Кривое. 
Томск, 1981; Кузнецов М.С. Том. ко
митет ученых в годы Вел. Отеч. вой
ны // Томск и томичи для фронта и 
победы. Томск, 1995.

ВОЛОВИЧ
Владимир
Федорович
(р 25 дек. 1935, с Шевченково 

Ольшанского р-на Киевской обл.) - 
профессор кафедры теории и истории 
государства и права административ
ного права.

Его отец, Федор Яковлевич 
(1907-1944), погиб на фроте в годы 
Вел. Отеч. войны. Мать, Валентина 
Степановна (дев. Жежерун. р 1913), 
более 30 лет проработала агрономом 
Большую роль в воспитании и обра
зовании В. сыграла его бабушка 
Юлия Васильевна Жежерун (1890- 
1954). Будучи школьником, он всту
пил в комсомол и в 1951-1952 изби
рался членом пленума Ольшанского 
райкома ВЛКСМ. После получения 
среднего образования в Шевченковс
кой средней школе (1954) В. посту
пил на юрид ф-т Казанского ун-та 
(КГУ ), который окончил с отличием 
(1959). Во время обучения в КГУ  при
нимал активное участие в обществ, 
жизни вуза. На летних каникулах 
(1957) он работал пом. комбайнера на



уборке урожая н совхозе им. Чапаева 
Павлодарской обл. КазССР С 1955 по
1957 был членом профкома, е 1957 по
1958 - председателем студ. науч. об- 
ва юрид. ф-та. е 1961 по 1962 - зам. 
секретаря партбюро КГУ  С 1962 по 
1963 - обществ, лектором Казанского 
ун-та правовых знаний. С 1 сент. 1959 
по 1 окт. 1961 работал следователем, 
затем ст. следователем Ба\манского 
РОВД МВД ТАССР. С 1 окт 1961 по 
15 сент. 1964 - аспирант по специаль
ности «сов. административное право» 
на юр ил. ф-те КГУ  (науч руководи- 
гельпроф НА. Волков) После окон
чания аспирантуры переехал в Томск. 
С 18 сент 1964 - ст. преп каф теории 
и истории государства и права, с 1 
сент. 1966 - дои (утв ВАК 23 окт. 
1967), с 1 окт 1974 - ст. науч сотр. 
каф. гос. и административного права 
(докторант). С 1 сент. 1976-доц. каф 
гос. и административного права, с 26 
февр. 1978 по 15 окт. 1988 - зав каф 
трудового, колхозного и земельного 
права и правовой охраны природы 
(выделилась из состава каф граждан
ского и трудового права и процесса в 
1978). С 15 окт. - 1988 - зав. каф тео
рии и истории государства и права (и 
административного права с 1993). 
Профессор с 26 апр 1978 (утв ВАК 2 
нояб. 1979). С 1 февр. 1965 по I янв.
1967-зам. декана юрид ф-та. С 1 янв.
1967 по 1 сент. 1968 - зам. декана 
юрид. ф-та по 030. С 7 янв 1977 по 
4 мая 1995 - декан юрид ф-та, с 4 мая 
1995 по 15 мая 2000 - директор Юрид. 
ин-та ТГУ. В разные годы читал и про
должает читать курсы - администра
тивное право, с.-х. право, основы на
уки управления, фин. и земельное 
право; спецкурсы - «Конституцион
ные основы гос. управления в СССР», 
«Основы науки управления (деловое 
право)» и др. Как лектора его отлича
ет прекрасное знание теории и исто
рии вопр., совр. законодательства.

умение связать теорию и практику 
посредством ярких примеров. Лекции 
В носят проблемный характер. В пре
подавании широко использует метод 
сравнительного правоведения. С 1964 
руководил студ. науч. кружком при 
каф гос. и административного права, 
который в 1967/68 уч. г. был признан 
одним из лучших в ТГ'У. Свою науч. 
деятельность В. начал с изучения про
блем гос. руководства и управления с. 
ч-вом в СССР. 11 февр. 1966 на засе
дании государственно-правовой сек
ции учен, совета юрид. ф-та М ГУ В. 
защитил дне. «Организационно-пра
вовые вопросы управления с. х-вом в 
совр период» на соиск учен. ст. канд. 
юрид. наук (офиц оппоненты - проф. 
Ю М. Козлов и ст. науч. сотр. З.С. Бе
ляева). Его работа явилась первым ис
следованием в стране поданной про
блеме. В ней рассматривалась роль 
правового обеспечения в развитии с. 
х-ва СССР. Пристальное внимание им 
было уделено местным органам уп
равления х-вом. Подчеркивалась не
обходимость придания единого соц - 
полит. и юрид. статуса работникам с. 
х-ва и др. отраслей экономики. В пос
ледующие годы В. продолжил комп
лексное изучение проблем управле
ния с. х-вом страны на индустриаль
ном этапе его развития. При этом он 
рассматривал с. х-во как органичес
кое целое, независимо от того, в чьем 
велении находились тогда те или иные 
с.-х. предприятия и произвол, объеди
нения. Им были сформулированы 
выводы и даны рекомендации, имев
шие важное значение для админист
ративного права, колхозного земель
ного права, совершенствования руко
водства с. х-вом. Специфика управле
ния с. х-вом, по его мнению, в то вре
мя определялась не только особенно
стями объекта управления, но и об
щими закономерностями управления 
всем народнохозяйственным комп-



лсксом страны, учитывая при этом 
роль КПСС. I) ряде своих работ В. 
обобщил опыт специализации и кон
центрации с.-х. производства, межхо- 
зяйствснной и агропромышленной 
нитрации в основном на примере 
хозяйств Сибири и Дальнего Востока 
с учетом практики деятельности с.-х. 
органов РСФСР. КазСС'Р, УССР, 
МССР. 16 нояб 1977 в специализи
рованном совете при Ин-те государ
ства и права ЛИ СССР В защитил 
лис. «Административно-правовые 
проблемы руководства и управления 
с. х-вом в СССР» на соиск. учен. ст. 
д-ра юрил. наук (офиц. оппоненты - 
профессора Ю.М. Козлов, II.Т. Васи- 
ленков и И.Ф. Панкратов). В его ис
следовании были рассмотрены вопр. 
деятельности исполнительной власти 
в сфере ЛИК СССР, обоснована кон
цепция роли с. х-ва в обеспечении 
продовольственной безопасности 
страны, необходимости создания и 
охраны юс. резервов зерна и других 
продовольственных культур. Автором 
была обоснована концепция превали
рующей роли горизонтальных адми
нистративно-правовых отношений в 
сфере исполнительно-распорядитель
ной деятельности государства и дан 
анализ правового статуса отраслевых 
органов - от район, упр. с. х-ва до 
Минсельхоза СССР. Содержавшиеся 
в работах В. выводы и рекомендации 
нашли применение в практ. деятель
ности с.-х. предприятий и организа
ций и использовались ими при разра
ботке конкретных организационно- 
правовых мер по улучшению управ
ления с. х-вом на местах. Но предло
жению Ин-та государства и права АН 
СССР (с 1991 РАН) он с 1975 прини
мал участие в изучении проблем уп
равления с. х-вом в совр. период. Не
которые предложения автора исполь
зовались Министерством с. х-ва 
СССР при подготовке заключений по

проектам Положений о с.-х. органах, 
прежде всего 11оложения об обл. упр. 
с. х-ва. В отеч. науке административ
ного права В. разрабатывал сложную 
проблему правового положения 
субъектов отраслевого управления, 
форм деятельности органов исполни
тельной власти в различных сферах 
хозяйственной, соц.-культ жизни. 
Первостепенное место в работах В. 
занимают вопр. конституционного 
регулирования организации и дея
тельности исполнительной власти, 
наряду с этим много внимания уделя
ется изучению теории гос. управле
ния, деловому праву, демократизации 
стиля и методов гос. руководства, 
юрил. ответственности гос. служа
щих, укреплению конституционной 
законности в современных условиях.
В. удостоен премии П Т  за работы, 
посвящ. проблемам теории управле
ния с х-вом СССР (1978). Его перу 
принадлежа около 200 науч. работ, в 
гом числе 5 монографий и 2 учеб. по
собия (Основы управления. Томск, 
1972; Стиль управления. Томск, 1980).
В. принимает активное участие в об
ществ. жизни ф-та, ун-та и города. 
Был куратором НСО ф-та. В 1964-
1966 - первый зам. председателя, в 
1966-1968 - председатель месткома 
ГГУ Избирался членом партийного 
бюро, членом Кировского райкома 
народного контроля Им прочитано 
много публичных лекций по право
вым проблемам в городе и обл. Пери
одически выезжал для чтения лекций 
по сов. административному праву и 
теории у правления на юрид. ф-ты ун
тов Зап. и Центр. Сибири. Неоднок
ратно высту пал на междунар., всесо
юзн., республ. и регион, конф. По его 
инициативе в янв. 1999 создана пер
вая в стране каф. природоресурсного, 
земельного и экологического права в 
Юрид. ин-те ТГУ. Председатель дис. 
совета по защите дис. на соиск. учен.



ст. д-ра юрил. наук ТГУ. Состоял в 
KIICC  (1958-1991). Мафажлсн почет
ной фамотой МВД РФ (1988).Засл. 
аеятель науки РФ  (1996) Почетный 
работник Прокуратуры РФ  (1997). 
Почетный работник высшего профес
сионального образования РФ  (1998). 
Награжден памятной медалью им
А.Ф. Кони (1998), медалью «За зас
луги перед Том. гос. ун-том» (1998). 
Женат на Галине Викторовне (дев. 
Сндоркина.р 1939). выпускнице КГУ 
(1961), работавшей экономистом на 
Гом. заводе «Сибэлектромотор». Их 
дети: Наталия (р. I960), окончила с 
отличием ТМИ. работает врачом в 
Москве, и Николай (р. 1961). окончил 
с отличаем ТГУ. канд. экон. наук, ди
ректор Ин-та опенки собственности 
и фин. деятельности (Томск).

Награды: медаль «За трудовое 
отличие» (1981).

Соч.: Управление с. х-вач СССР 
//Сб. ст. аспирантов Казанскогоун
та . Казань, 1963; Гос. управление и 
руководство с. х-вач в современный 
период. Тачек, 1969; Предмет и со
держание науки управления //А кту
альные проблемы государства и 
права. Тачек, 1972; Администра- 
тивно-правовые проблемы теории 
управления с  х-вач в СССР. Тачек, 
1975; Гос. руководство иуправ.зение 
с. х-вач СССР. Тачек, 1979; Совм. с 
М.И. Козырь и др. Соц.-пазит., /кон. 
и правовые проблемы сближения 
двух форм соц. собственности. Ки
шинев, 1979; Управление не/ртмной 
промышленностью СССР//Пробле
мы совершенствования сов. законо
дательства в области гос. строи
тельства. Тамск, 1982; Совм. сА .К. 
Черненко. Правовое обеспечение 
управления регионам в условиях ус
тойчивого развития об-ва. Новоси
бирск, 1995; Актуальные проблемы 
высшего юрид. образования//Обра
зование и наука на пороге третьего

тысячелетия. Новосибирск, 1995; 
Методаз. и теорет. проблемы уп
равления народным х-вач //Акту
альные вопр. правоведения в совре
менный период. Томск, 1996; Адми
нистративно-правовые вопр. борь
бы с преступностью  // Преступ
ность как угроза нац. безопасности. 
Ульяновск, 1997; Обеспечение закон
ности в гос. управлении // Пробле
мы обеспечения законности и борь
бы с преступностью. Москва; Кеме
рово, 1997; С тиль управления: 
(организационно-правовой и эти 
ческий аспекты ) // Состояние и 
проблемы развития рос. законода
тельства. Тачек, 1998.

Источи, и лит: Отдел кадров I I У 
(Личное дело В.Ф  Воловича); Разви
тие обществ и гуманит. наук в Том. 
ун-те ( 1880-1980) / Ред. А.I I. Бычков, 
Б Г. Могмльницкий. Томск, 1980, 
Юрид. образование в Том. гос. ун-те: 
Очерк истории (1898-1998 гг.) / Под 
ред. В.Ф . Воловича. Томск, 1998; 
Юрид. ин-ту (юрид. ф-ту) Том. гос. ун
та 100 лет ( 1898-1998) // Актуальные 
проблемы высшего юрил. образова
ния: Материалы Междунар. науч. 
конф., посвящ. столетию юрид. обра
зования в Сибири: 1898-1998 гг.: (к 
столетию ЮФ-ЮИ ТГУ ). Томск, 
1999.

ВЫЛЦАН 
Иван Августович
(р. 10 марта 1922, д. Борзуновка 

Вороновской вол. Том. у. Том. губ.) - 
профессор кафедры динамической 
геологии.

Его отец. Август Петрович ( 1898- 
1943). в начале XX  в. с родителями 
переселился из Витебской в Том. губ., 
где занимался с. х-вом. С 1926, окон
чив к тому времени заочно пед. учи
лище, работал учителем в д. Бор-



зуновке, затем в д. Аркальево (близ 
с Кожевникове), с. Богородском (близ 
с. Шсгарское). д Орловкс и пос. Са- 
мусь. Мать, Фекла Адамовна (дев 
Кивко, 1903-1984), родом из кресть
ян Томской губ., вела домашнее х-во 
и занималась воспитанием 4 детей: 
Ивана, Александра (1924-1990), Кар- 
ла(р 1926) и Михаила(р 1928). Олин 
из них ста,! военно-морским офице
ром. другой - профессиональным ху
дожником, третий - историком. Во 
время Вел Отеч войны она работала 
швеей в местной промартели. В 1929
В. поступил в Борзунове кую началь
ную школу, которую окончил в 1933 
С 1935 учился в Кожевникове кой. а 
iai ем в Шегарской средней школе. С
1938 обучался в средней школы № 40 
Самусьского завода. 11осле ее оконча
ния с отличием (1940) В. был принят 
на геол.-почв, (с 1948 -геол.) ф-т ТГУ. 
Летом того же года отец В. вместе с 
семьей переехал на Алтай, где Смо
ленское районо направило его заведо
вать учебной частью и преподавать 
геофафию в неполную среднюю шко
лу с. Капуйское (близ Бийска). В., про
учившись два месяца в ун-те, вынуж
ден был по материальным обстоятель

ствам бросить учебу и вернуться до
мой Устроившись учителем в ту же 
школу, где работал его отец, он вел 
занятия по истории и гсотрафии, а 
saiем и рисование и физкультуру (с 
началом войны учителя-мужчины, в 
юм числе и его отец, ушли на фронт: 
отец В погиб пол Сталинградом) В 
мае 1942 по призыву ЦК ВЛКСМ В 
подал заявление о добровольной от
правке на фронт, и с 11 июня того же 
года был определен красноармейцем 
в 74-ю Сталинскую добровольческую 
бригаду алтайцев-сибиряков. сформи
рованную в Барнауле. С 3 сент. по 12 
дек 1942 он участвовал в боях на Ка
лининском фронте. После тяжелого 
ранения под г. Белым лечился в гос
питале в Арзамасе 11обывав на роди
не в отпуске, он 25 сент 1943 был за
числен в число курсантов Виленско
го военно-пехотного училища, эваку
ированного в Сталинск (ныне Ново
кузнецк) По окончании училища в 
окт. 1944 с присвоением звания мл. 
лейтенанта был направлен на 1 -й Бе
лорусский фронт, где стал служить 
командиром взвода 27-го отдельного 
полка резерва офицерского состава. С 
февр 1945 - командир взвода 203-й 
отдельной роты охраны 69-н армии. 
В составе эгого подразделения про
шел путь от Варшавы до Берлина. В 
июле 1945 продолжил службу в Ба
кинском воен. округе. В мае 1946 был 
демобилизован по состоянию здоро
вья (дватяжелых ранения, инвалид III 
гр ) В конце нюня того же года подал 
заявление о приеме на 1-й ку рс геол - 
почв. ф-та ТГУ, и был зачислен в чис
ло студентов Среди его учителей 
были профессора В.А. Хахлов. А.Я. 
Булынников, П К Баженов, Ю.А. Куз
нецов, А.М. Кузьмин и М И. Кучин, 
аоценты Д А. Васильев, В.К. Ермаков 
и Л.А. Рагозин и лр. Будучи студен
том, он на 4-5-м курсах за успехи в 
учебе получал сталинскую стипен-



ашо Вел обществ, работу': редакти
ровал факультетскую стенгазету, из
бирался членом партбюро ф-та. В 
1951 окончил с отличием геол. ф-т по 
специальности «миинсралогия и пет
рография» с квалификацией «науч. 
сотр. с правом преподавания в выс
шей и средней школе». После этого 
обучался в аспирантуре по специаль
ности «общая и динамическая геоло
гия» при каф динамической колоти, 
где его науч. ру ководителем был доц.
А.А. Ларищев. С 1 сент. 1954 - асс. 
каф. общей геологии, с 7 дек. 1956 - 
доц. (утв. ВАК в учен, звании дои. по 
каф. обшей геологии в 1958). В 1958 
был командирован в ГДР, где в акцио
нерном об-ве «Висмут» по контракту 
работал вначале начальником каме
ральной группы рудоуправления, за
тем зам. начальника геол -минерал 
лаб. и руководителем геол. группы той 
же лаб. Награжден почетным знаком 
«Активист семилетки ГДР» (1960). По 
возвращении с 1 сент. 1960 продол
жил преподавание на каф. динамичес
кой геологии в той же должности. С 
1965 - ст. науч. сотр. (докторант). С
13 нояб 1967 - доц. каф. динамичес
кой геологии, с 26 нояб. 1969 - проф 
каф. ист. геологии (утв. ВАК в 1972). 
С 26 сент. 1973 по 17 апр. 1989 - зав. 
каф динамической геологии. С 17 
апр. 1989 - проф каф Декан геол,- 
геогр. ф-та с 21 алр. 1975 по 29 апр. 
1978. Читал курсы - общая и ист. гео
логия, геология нефти и газа; учение
о фациях и формациях; сравнитель
ная планетология, основы геологии, 
оыстропротекающие геол. процессы. 
Вел практ. занятия по геокартирова
нию. руководил учеб. геол. практикой. 
В процессе преподавания широко ис
пользовал слайды (более 1000 шт.), 
характеризующие различные геол. 
процессы. Для чтения лекций коман
дировался в Якутский ун-т, а по ли
нии Об-ва дружбы и культурных свя

зей с зарубежными странами в Вен
герскую Народную Республику
(1972). Науч. интересы В. связаны с 
изучением закономерностей циклич
ности и ритмичности осадкопакопле- 
ния, выявлением иерархии породно- 
слоевых ассоциаций, уточнением кри
териев выделения и типизации оса
дочных пород. Он многие годы зани
мается литологией осадочных форма
ций и стратиграфией Зап. Сибири. 
Буду чи студентом 2-го курса (1948), 
участвовал в науч. экспедиции, воз
главляемой И.К. Баженовым, которая 
по заданию и на деньги Совета по изу- 
чению производительных сил 
(СОПС) при АН СССР занималась 
поиском выходов железистых кварци
тов и исследованием Джойского плу- 
тона гранитоидов с целью изучения 
экю- и эндоконтактов и оценки рудоп- 
роявлений золота в Зап. Саяне. Пер
вую производ. практику проходил в 
1949 в составе съемочного отряда (ру
ководитель асс. М П. Кортусов) поис
ково-съемочной партии Красноярско
го геол. упр., производившей карти
рование в масштабе 1:50000 р-на 
Вост. склона Кузнецкого Алатау (бас
сейны pp. Черный Июс и Белый Июс), 
на стыке с Сев.-Минусинской впади
ной (р-н, примыкавший к пос. Шира 
в Хакасии). Вторую (преддипломную)
- в юго-вост. части Горного Алтая, где 
он вместе с соку рсником В.К. Чистя
ковым в составе Курайской геол.-раз
вел. экспедиции (поисково-разведоч
ная партия № 39/83) в должности на
чальника отряда производил поиски 
и разведку полиметаллических рудоп- 
роявлений и выполнял на месторож
дении детальную в масштабе 1:10000 
и 1:2000 съемку распределения ору- 
денения и рудовмещающих силурий
ских пород. Собранные в ходе прак
тики материалы явились основой дип
ломной работы. Летом 1951 он воз
главил съемочный отряд (в его соста-



не были студенты-г еологи П. Донов,
II Григорьев. Г. Пермяков. В. Липс- 
кий. М Ровенский и Л. Куконякин), 
который в составе Сырско-Базинской 
геол.-развел, партии Минусинской 
ГР ') занимался картированием Сыр- 
ско-Базинского полиметаллического 
месторождения. Будучи аспирантом,
В. одновременно по совместительству 
состоял науч сотр., начальником геол. 
паргии и отряда и составе экспедиции 
(руководитель B.C. Муровиев) Сиб. 
филиала Всесоюзн. нефтяного науч.* 
исслед. геол -развел. ин-та (С Ф  
ВНИГРИ). который в полевые сезо
ны! 1952-1958)изучал разрезы глубо
ких картировочных скнажин на Бори
совской. Воскресенской, Заломненс- 
кон и Ильинской нсфтспоисковых 
площадях, а также разрезы скважин 
на Борисовской, Плотниковской и 
Абатевских структурах Кузбасса. 
Итогом явилась дис. «Литология, 
стратиграфия. (ранни и перспективы 
нефтегазоносности отложений Иль
инской свиты Кузбасса» на соиск. 
учен ст. канд. геол -минерал, наук, 
которую В защитил I дек. 1954 в 
спепсовете ГГУ (офиц. оппоненты - 
проф. Л.Л. Хапфнн и лоц ДА. Васи
льев, утв. ВАК в 1955). В 50-е гг. он 
опубликовал ряд стаггей и участвовал 
в написании коллективной моногра
фии «Геол. строение и перспективы 
нефтегазоносности Кузбасса» (Л.,
1959). После возвращения из коман
дировки из ГДР (I960), где В. выпол
нял работы, связанные со стратеги
ческим сырьем, работая в должности 
начальника камеральной паргии, за
местителя и начальника Центральной 
науч.-исслед. лаб. В 1960-1964 В. 
совм с А.И Родыгиным принимал 
участие в организации и проведении 
по заданию Зап.-Сиб. геол. упр. экс
педиций в Горный Алтай. Ими изуча
лись опорные геол. разрезы толщ в 
возрастном интервале ог раннего про-

герозоя до позднего палеозоя. В холе 
исследований выяснялись закономер
ности строения и состав вулканоген- 
но-осалочных формаций, их стратиг
рафия, тектоника, условия образова
ния, давались оценки перспектив их 
рудоносности. На основе собранного 
материала он в июне 1969 в специа
лизированном совете при ГГУ защи
тил дис. «Осадочные формации цен
тральной части Горного Алтая» на 
соиск. учен. ст. д-ра геол.-минерал, 
наук (офиц. оппоненты - чл.-корр. АН 
СССР II Б Вассоевич, профессора 
К.В Радугин и А.Р Ананьев; \тв ВАК 
в 1971). Им были впервые обобщены 
новые данные по литологостратигра
фическому и тектоническому строе
нию, фациадьному составу геол. раз
резов. характеризующие осадочные 
формации региона, относящиеся к 
докембрию и палеозою. В . проанали
зировав внутреннюю структуру фор
маций. обосновал представление о 
трех родах слоистости, фиксирую
щейся соответственно внутри пород 
(1 род), внутри формации (II род) и 
внутри формационных родов ( IIIрод). 
Им была также разработана схема 
классификации типов и подтипов эле
ментарных ритмических единиц (рит
мов II рода) и ритмов II порядка - риг- 
мограмм для терригенных и карбонэт- 
но-терригенных формаций. В ходе 
исследования им были выявлены за
кономерности соотношения ритмов 
различных порядков и их стратигра
фических эквивалентов внутри оса
дочных формаций, предложена клас
сификация соподчинения данных 
единиц. В. предложил приемы диаг
ностики и оценки относительной про
должительности малых скрытых пе
рерывов внутри осадочных формаций 
и разработал методику установления 
геотектонического типа осадочной 
формации на основе анализа полно
ты ритмических единиц. Им была так



же разработана дл я регионов юга Си
бири (Горный Алтай, Салаир, Горная 
Шорня. Зап. Саян и др.) модель по- 
лицнклического развития, вытекаю
щая из характера и состава последо
вательно сменяющихся во времени 
формационных рядов - протогеосин- 
клинального. эвгсосинклинального и 
миогеосинклинального этапа эволю
ции В последние годы занимается 
совершенствованием приемов и мето
дов изучения состава и строения стра
тисферы Земли, в том числе таких ее 
составляющих, как фации и форма
ции, разработкой критериев их диаг
ностики. опирясь при этом на струк
турно* тектонический, формационный 
и геодинамический анализы и систем
ный подход. В период заведования В. 
каф. была открьп а учеб. геол.-геофиз. 
лаб. ( 1983), а затем науч.-исслед. лаб. 
по геологии и геофизике (в настоящее 
время лаб. геофизики и геодинамики). 
Как декан ф-та он занимался строи
тельством учеб. геополигона и базы 
для полевых учеб практик студентов 
в урочище Сохочул в Хакасии. В. уча
ствовал в работе более 30 геол. экспе
диций (в последнюю ездил в возрас
те 72 лет), главным образом в Сиби
ри, в частности в Кузнецком Алатау, 
Хакасии, Кузбассе, Горном Алтае, 
Зап. Саяне. Енисейском Кряже, Туве. 
Им опубликовано более 250 работ, в 
том числе 11 монофафий Удостоен 
премии ТГУ' за монографию «Осадоч
ные формации Горного Алтая» (1974), 
учеб. пособие «Введение в учение о 
фациях и формациях» в 2 ч. (1984) и 
за лучшую учеб.-метод. работу(1997). 
Вместе с проф. В.П. Парначевым В. 
является руководителем науч. школы 
«Формационный анализ и геодинами
ка литосферы». Среди учеников В., 
прошедших аспиранту ру под его ру
ководством, канд. геол.-минерал. наук
А.И. Афонин, А.Ф. Быч, А.Ф. Бежен
цев, В.И. Тихоненко, Г.Ф.Ильина, С.В.

Парначев. В. принимал участие в ра
боте многих междунар., всесоюзн., 
республ. и регион, конф. На X X V II 
Междунар. геол. конгрессе был со
председателем литологической сек
ции (Москва, 1984). С I960 - куратор 
студ. науч.-исслед. кружка по обшей 
геологии. Был председателем метод, 
комиссии геол. отд-ния ф-та. Прини
мал активное участие в обществ, ра
боте. Состоял в КПСС (1946-1991). 
Неоднократно избирался в состав 
партбюро ф-та и был его секретарем 
(1955-1957,1969-1971). Член партко- 
ма(1964-1965) и профкома ТГУ. Рек
тор народного ун-та при ТГУ (70-е 
гг.). Член науч.-метод, совета M B и 
ССО СССР по высшему образованию 
(1976-1991). Учен, секретарь совета 
ГГУ (1978-1988). член диссертацион
ных советов по присуждению учен. ст. 
д-ра геол.-минерал. наук ТГУ и ТПУ. 
Активно участвовал в работе об-ва 
«Знание», высту пая с лекциями перед 
жителями города и области. Член сек
ции Сиб. межведомств. комиссии по 
литологии при ОГГ РАН. Д. чл. Меж
дунар. академии минерал, ресурсов (с 
1996). Засл. деятель науки РФ  (1996). 
Награжден знаком Минвуза СССР «За 
отличные успехи в работе» (1980), 
медалью «За заслуги перед Том. гос. 
ун-том» (1998). В. обладает энцикло
педическими знаниями. Его отлича
ет любовь к природе, тяга к путеше
ствиям, неприхотливость в походном 
быту, неутомимость и выносливость 
в работе. Рано почувствовав тя1у  к 
рисованию, он взялся за кисть по-на
стоящему, когда ему было за шесть
десят, и рисовал в основном пейзажи. 
Г1о картинам В. можно составить сво
еобразную карту его экспедиционных 
маршрутов. С начала 80-х гг. состоит 
членом самодеятельного клуба худож- 
ников-любителей Томска. Экспониро
вал свои работы на обл., городских и 
других выставках, в том числе и пер



сональных Ряд своих картин передал 
в дар минералогическому музею и 
каф динамической геологии 'ГГУ. Зи
мой по воскресеньям обычно совер
шал лыжный переход до Синего уте
са (30 км or Томска), в настоящее вре
мя - до Ьасаплайки Женат на Нине 
Феофановне (лев. Демикова, р. 1928), 
выпускнице биол. ф-та ТГУ (1949), 
канд. биол. наук (1969). Длительное 
время работала в Гербарии I I У вна
чале лаборантом, а затем ст. науч 
сотр. С 1995 - на пенсии.

Награды: орден Отеч. войны П  
ст . (1985); медали «За отвагу» 
(1970), «За доблестный труд. В  оз
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дения Владимира Ильича Ленина»
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в50 лет Победы в Вез. Отеч. войне 
1941-1945 гг.» (1995), Медаль Жуко
ва (1996), «Ветеран труда» (1970), 
«50 лет Вооруженных Сил СССР» 
(1967), «60 лет Вооруженных Сил 
СССР» (1978), «70 лет Вооружен
ных Смл СССР» (1988).
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ГАМАН 
Василий Иванович
(р. 21 февр. 1929, с. Андреевка 

Любинского р-на Омск, окр.) - про
фессор кафедры полупроводниковой 
электроники.

Его отец, Иван Иванович (1902-
1984), родом из крестьян, большую 
часть жизни был на хоз. и парт, рабо
те Избирался председателем колхоза, 
после окончания парт, курсов в Тю
мени (1936) работал инструктором 
Любинского райкома ВКП(б), дирек
тором совхоза. В 1938-1939 был вто
рым секретарем того же райкома. С
1939 - секретарь Ханты-Мансийско
го окружкома партии (по кадрам). С
1944 - первый секретарь сельского 
Омского райкома ВКП(б), затем ди
ректор подсобного хозяйства Омск, 
облисполкома. Непосредственно пе
ред пенсией работал зам. гл. врача по 
хозяйству глазной больницы. Мать, 
Степанида Антоновна (1907-1998), 
большую часть жизни вела домашнее 
х-во и воспитывала 4 детей. В 1947 Г.



окончил среднюю школу № 19 им. 
В И Ленина в Омске. В том же году 
поступил на физ.-мат. ф-т (с 1948 - 
физ.) ТГ У и окончил его в 1952 по 
специальности «физика» с квалифи
кацией «физик». Будучи студентом, 
избирался профоргом и комсоргом 
фуппы. Под руководством доц. Л.М. 
Вендеровича написал дипломную ра
боту на тему «Электропроводность 
твердых диэлектриков в сильных 
электрических полях при высоких 
давлениях». С 1952-асс., с 1961 - доц. 
каф общей физики (утв. ВАК 17 дек. 
1960). с 1 сент. 1964 по 1 дек. 2000 - 
зав. каф. полупроводников и диэлект
риков (с 1983 - каф. полупроводнико
вой электроники). Ст. науч сотр. (док
торант) с 1967 по 1969, проф. с 1970 
(утв ВАК 16 дек. 1972). Декан радио- 
физ. ф-та с 1 марта 1970 по 21 
нояб. 1973. С 1 дек. 2000 - проф. каф 
полупроводниковой электроники. 
Читал или продолжает читать курсы
- общая физика (на хим., физ.-техн. и 
радиофиз ф-тах), физика твердого 
тела, физика полупроводников, физи
ка полупроводниковых приборов, 
твердотельная электроника и спецкур
сы «Физика МДП-структур и прибо
ров на их основе», «Избранные главы 
физики полупроводниковых прибо
ров», «Кинетические явления в полу
проводниках» (на радиофиз. ф-те). 
Его лекции необыкновенно информа
тивны и всегда содержат рассказ о 
новейших достижениях науки. Науч. 
интересы Г. до 1959 были связаны с 
физикой диэлектриков, а последую
щие годы - с физикой полупроводни
ков и полупроводниковой электрони
кой. Его науч. руководителем в аспи
рантуре был вначале доц. А.М. Всн- 
дерович. а после его смерти - В.А. 
Пресное. II июля 1958 в объединен
ном совете физ. и радиофиз. ф-тов 
ГГУ Г', защитил дис. «Изучение элек
трических свойств твердых диэлект

риков в сильных элеетрических по
лях» на соиск. учен. ст. канд. физ.-маг. 
наук. Его работа посвящ. исследова
нию электрической проводимости си
ликатных и боросиликатных стекол в 
сильных электрических полях. Г., в 
частности, установил, что электро
проводность стекол возрастает в силь
ных электрических полях не только за 
счет увеличения проводимости токо
несущих ионов, но и за счет роста кон
центрации носителей заряда. Полу
ченные автором эксперим. данные по 
температурной зависимости электро
проводности стекол указывали на на
личие в силикатных и боросиликат
ных стеклах упорядоченных микрооб
ластей кремнезема способных к по
лиморфным превращениям, что под
тверждало кристаллитную гипотезу 
строения стекла, высказанную акал 
А.А. Лебедевым. В 1969 в совете по 
физ. специальностям при ТГУ Г. за
щитил дис. «Переходные процессы в 
полупроводниковых и диэлектричес
ких диодах» на соиск. учен. ст. д-ра 
физ.-мат. наук (офиц. оппоненты - 
профессора А.Ф. Кравченко, В.Н. Де- 
тинко и Г.А. Воробьев; утв. ВАК 16 
апр. 1971). Теорет. часть его работы 
посвящ. разработке теории переход
ных процессов в полупроводниковых 
диодах с тонкой базой, в том числе 
при наличии встроенного электричес
кого поля в базе и при учете зарядной 
емкости р-п-перехода Основные по
ложения дис. были использованы для 
создания эксперим. методов опреде
ления скорости поверхностной реком
бинации на невыпрямляющем контак
те или на свободной поверхности 
базы диодных и транзисторных струк
тур. Эта часть работы имела большое 
практ. значение, т.к. в науч.-йсслед. 
ин-тах электронной промышленнос
ти в то время велись интенсивные 
поиски защитных покрытий (для ди
одов и транзисторов), которые обес



печивали бы минимальное значение 
скорости поверхностной рекомбина
ции. В главе «Применение переход
ных процессов для оценки качества 
защитных покрытий на полупровод
никовых диодах» I . показал, что ис
следование переходных процессов в 
совокупности с измерениями обрат
ного тока дает наиболее полную ха
рактеристику защитного покрытия. 
Разработанный им метод определения 
скорости поверхностной рекомбина
ции и известный метод определения 
объемного времени жизни неравно
весных носителей заряда в базе дио
да были использованы для исследо
вания влияния мех. давления, иони
зирующего излучения и магнитного 
поля на скорость протекания процес
са рекомбинации носителей заряда в 
объеме и на поверхности ба>ы герма
ниевых и кремниевых диодов. Они 
представляли интерес для разработ
чиков датчиков мех. давления, магнит
ного поля и детекторов ионизирую
щих излучений. Важными оказались 
и полученные Г. результаты исследо
ваний вольт-амперных характеристик 
и переходных процессов в тонкопле
ночных структурах металл-халькоге- 
нидный стеклообразный полупровод
ник (ХСП) - металл и металл - ХСП - 
германий. На основе этих структур 
оказалось возможным создание при
боров с диодной характеристикой и 
однополярных переключателей с па
мятью. В эксперим. исследованиях по 
теме дис. работы активное участие 
принимали аспиранты: В.Ф  Агафон- 
ников, В.Д. Базаров, С.А. Зайдман,
А.П. Хлестунов, В.А. Резников, науч. 
сотр. В.М. Калыгина и А.А. Сирот- 
кин. Г. выступил с докл. на науч. конф. 
и совещаниях, вт.ч. на III Межвузов
ской конф. по совр. технике диэлект
риков и полупроводников (Ленинград,
I960), совещании по электронно-ды
рочным переходам в полупроводни

ках (Ташкент, 1961). 2-м Всесоюзн. 
совещании по р-п-переходам в полу
проводниках (Рига, 1964), 3-м Всесо
юзн. симпозиуме по физике горячих 
носителей тока (Вильнюс, 1965), 4-м 
Всесоюзн. симпозиуме по стеклооб
разным халькогенидным полупровод
никам (Ленинград, 1967) и др. Совм. 
с А.А. Сироткиным и В.А. 11ресновым 
он получил авторское свидетельство 
на изобретение состава боросиликат
ного стекла которое могло быть ис
пользовано для защиты поверхности 
кремниевых приборов (1963). В даль
нейшем Г. занимался исследованием 
электронных процессов в оксидных и 
хапькогенидных стеклообразных по
лупроводниках и тонкопленочных 
структурах металл - стеклообразный 
полупроводник - германий (кремний, 
арсенид галлия). Основное внимание 
он уделял изучению механизмов пе
реноса заряда и природы эффектов пе
реключения и памяти. Совм. с О.Е. 
Модебадзе, В.М. Калыгиной, В.И. 
Косинцевым, Ц.В. Кикайчишвили Г. 
получил 3 авторских свидетельства на 
изобретения по составам оксидных 
полупроводниковых стекол, которые 
предназначались для изготовления пе
реключающих и запоминающих уст
ройств. Была установлена природа 
эффекта памяти в ряде оксидных стек- 
лообразных полупроводников и в 
поликристаллическом оксиде свинца. 
Разработана конструкция энергонеза
висимого элемента памяти на основе 
структуры - металл - оксид свинца - 
кремний (или арсенид галлия), обла
дающего рядом преимуществ по срав
нению с известными элементами на 
основе МОП-транзисторов с плаваю
щим затвором. Оригинальность раз
работки подтверждена авторским сви
детельством на изобретение (1986), 
полученным им совм. с Г.А. Бабчен
ко, В.М. Калыгиной, А.И. Николае
вым, Л.В. Пикулевой. В результате



многолетних исследований Г. пришел 
к выводу, что основные закономерно
сти электрических свойств ванадий- 
содержащих оксидных стеклообраз
ных полупроводников допускают не
противоречивое количественное опи
сание в рамках теории поляронов ма
лого радиуса. О результатах изучения 
электрических свойств тонкопленоч
ных структур на основе хапькогенид- 
ных стеклообразных полупроводни
ков Г. сообщил в докл. на 6-й между
нар. конф. по аморфным и жидким 
полупроводникам (Ленинград. 1976), 
междунар конф. «Аморфные полу
проводники -80» (Кишинев, 1980), 
«Аморфные полупроводники - 84» 
(Болгария, 1984). Им было открыто 
явление генерации переменного тока 
ВЧ-диапазона в структурах металл - 
аморфный слой тиогерманата тербия
- n-германий. На основе этого явле
ния в соавт. с В.Ф. Агафонниковым.
С.Ф. Глущуком, Л.И. Дорошенко, 
М.П. Степанец была разработана кон
струкция полупроводникового гене
ратора переменного тока ВЧ-диапазо- 
на и получено авторское свидетель
ство на изобретение (1977). Совм. с
В.Ф  Агафонниковым и С.Ф Глущу
ком Г. получил также авторское сви
детельство на конструкцию светочув
ствительного полупроводникового 
генератора (1986). Исследования по 
стеклообразным полупроводникам 
проводились в тесном сотрудничестве 
с лаб. ФТИ им. А.Ф. Иоффе (зав. 
проф Б.Т. Коломийц), Ин-том кибер
нетики АН ГССР, НИИПП (Томск) 
Второе направление исследований Г. 
связано с изучением влияния примес
ных центров с глубокими уровнями 
на электрические, фотоэлектрические 
и тензоэлектрические свойства диод
ных структур на основе арсенида гал
лия. О результатах физ. исследований 
в этом направлении Г. доложил на 
Всесоюзн. совещаниях по исследова

нию арсенида галлия (Томск, 1974, 
1978,1982,1987). Г. принимал актив
ное участие в организации этих конф., 
являясь членом оргкомитета Совм. с 
А.А. Вилисовым, Г.М. Фукс, В.М. Ди
амантом, С.С. Хлудковым он получил
4 авторских свидетельства на изобре
тения конструкции приборов различ
ного назначения. Начиная с 1990 Г. ру
ководит исследованиями по следую
щим направлениям: закономерности 
развития винтовой неустойчивости 
(ВН ) полупроводниковой плазмы в 
кремниевых диодных структурах; 
влияние активных газов на электри
ческие свойства структур металл - 
диэлектрик - полупроводник (МДП- 
струкгур) и туннельных МДП-диодов. 
По первому направлению им впервые 
показана возможность возбуждения 
ВН в кремнии при комнатной и более 
высоких температурах. Детально изу
чены механизмы переноса заряда в 
диодных структурах на основе высо
кочистого кремния и закономерности 
развития ВН в широком интервале 
температур. Совм. с Г.Ф. Карловой, 
П.Н. Дроботом, Н.Н. Ивановой был 
разработан датчик магнитной индук
ции с частотным выходом, получен 
патент на изобретение (1990). Совм. 
с П.Н. Дроботом разработана конст
рукция датчика температуры с частот
ным выходом, получено свидетель
ство на полезную модель (1995). По 
второму направлению - установлены 
механизмы влияния активных газов 
(например, водорода) на вольт-ампер- 
ные, вольт-фарад ные и вольт-симмен- 
сные характеристики МДП-диодов. 
показана возможность использования 
таких диодов в качестве миниатюр
ных и высокочувствительных газовых 
датчиков. В 1994-1996 совм. с В.М. 
Калыгиной и А.В. Паниным велись 
работы, посвящ. изучению влияния 
состава диэлектрика, термического и 
импульсного лазерного отжига, под-



легирования поверхности арсенила 
галлия серой, селеном и теллуром на 
электрические характеристики МДП- 
структур. Была продемонстрирована 
возможность управления плотностью 
поверхностных состояний на грани
це раздела диэлектрик - арсенид гал
лия. Всего Г. опубликовано более 170 
ст.. 5 учеб. пособий, написано 5 науч- 
гехн. отчетов для НИИ и предприя
тий электронной промышленности, 
получено 15 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения. Им под
готовлено 22 канд. наук, двое из кото
рых (В .Ф  Агафонников и В Д. Оку- 
нев) впоследствии защитили докт. 
дис. Среди его учеников - канд. физ.- 
мат. наук В.М. Калыгина, В.И. Косин- 
цев, М О. Дученко. А.В. Нанин и др 
Большое внимание Г. уделяет учеб - 
метод. работе. В соавх. с сотр каф. им 
опубликовано 3 лабораторных прак
тикума (1971, 1979, 1980). В 1989 он 
опубликовал учеб. пособие «Физика 
полупроводниковых приборов» с гри
фом «Допущено Госкомитетом СССР 
по народному образованию в качестве 
учеб. пособия для студентов вузов», 
отмеченное премией ТГУ за лучшую 
науч. работу по разделу физ. наук 
(1990). 2-е доп. изд. этого пособия 
(2000) имеет гриф «Рекомендовано 
МО РФ  в качестве учеб. пособия для 
студентов вузов, обучающихся по спе
циальностям «радиофизика и элект
роника» и «оптоэлектронные прибо
ры и системы». Г. издано 7 метод, ука
заний по лабораторным работам. В 
1971,1977 и 1981 изд-вом М ГУ изда
ны три типовые программы по общим 
дисциплинам, составленные Г. и утв. 
науч.'-метод, советом по физ. универ
ситетскому образованию M B и ССО 
СССР. В  течение ряда лет Г. являлся 
зам. председателя метод, совета ТГУ. 
С 1969 - член ред. коллегии ж. «Изв. 
вузов. Физика», с 1981 - зам. гл. ред.
ж. В  1979-1984 принимал участие в

координации науч.-исслед. работ вун- 
гах страны в качестве члена секции 
физики и химии полупроводников 
науч.-техн. совета Минвуза СССР. В 
этот же период был членом науч.-ме
тод. совета по физ. университетскому 
образованию при учеб.-метод. управ
лении по высшему образованию Мин
вуза СССР и вел работу по составле
нию типовых программ по полупро
водниковой и вакуумной электрони
ке. В 1970-1973 - председатель сове
та по присуждению учен. ст. по радио- 
физ. специальностям при ТГУ, до
2000 - зам. председателя дис. совета 
по присуждению учен. ст. канд. наук. 
Избирался депутатом Кировского 
райсовета (1965-1967). Награжден 
значком Минвуза СССР «За отличные 
успехи в работе» (1978), медалью «За 
заслуги перед Том. гос. ун-том» 
(1998), почетными 1рамотами M B 
ССО СССР (1983) и Министерства 
общего и профессионального образо
вания (1998). Почетный работник 
высшего профессионального образо
вания РФ  (1997). Увлекается пешими 
и лыжными прогулками в окрестнос
тях Томска, фотографией, чтением 
кудож. лит. (А. Чехов. К. Паустовский, 
А. Толстой, В. Пикуль, В. Дудинцев, 
А. Кристи, Ж. Сименон и др.). Был 
дважды женат. Первым браком - на 
Вере Валентиновне Нуварьевой, канд. 
физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. СФТИ. 
В настоящее время на пенсии. Вто
рым браком на Валентине Алексеев
не Яковлевой. Она работала препода
вателем лит. в школе №51. Засл. учи
тель РСФСР. В настоящее время на 
пенсии. Сын Алексей (р. 1957) окон
чил ТМИ, инженер-технолог Том. 
фармацевтического завода.

Награды: орден «Знак Почета» 
(1981); медали «За доблестный 
труд. В  ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича



Ленина» (1970), «Истерии труда»
(1984).

Соч.: Совм. с В.А. Пресмовым.
О спя iu центрических свойств кри- 
cmiLLioe с пирометрами кристал
лической реш етки  //Д АН  СССР. 
1957. Т. 114. M l ;  Сонм, с Л.М. Кра- 
сильииковой. О палиморфиых пре
вращениях кре.нне1е.ма в стеклах // 
Там ж е. Т. 116. ЛЬ 5; Эф ф ект Френ
ке.1н в на/у проводниковых диодах // 
///я. вузов. Фишки. 1967. ЛЬ 9; О ки
нетике ()ютодиоди в режиме вен- 
тильной ф отоздс//ФТП . 1969. Т.
3. ЛЬ 2; Совм. с Э .Ф . 1'яннеле.м, В. М. 
Каш гиной. Инфракрасные спект
ры стека i  в системе СаО- У10 - Р ]0 1 
и пленок на их основе // Фиш ка и 
химия стекла. 1976. Т. 2. ЛЬ 2; Совм. 
с В. М. Диамантам, А.А. Вишенным, 
Г. М. Фукс. О трицательная ф ото
проводимость S-диодов на основе 
Ga\s// ФТП . 1978. Т. 12. ЛЬ5; Вальт- 
амперные характеристики диод
ных структур  на основе арсепида 
гап и я, компенсированного марган
цем и.ш ж елтом  // Изв. вузов. Ф и 
шка. 1983. ЛЬ 10; Соям, с B .II. Бруд- 
ным.А.А. Вашсовым, В. М. Диаман
там . Electron bombardment effect on 
the reverse /- У-characteristics o f p'-n 
Ga-ls diodes // Solid-State Electronics.
1983. VoL 26. ЛЬ 7; Совм. с В.П. Бруд- 
ным, В. М. Д иам антом . Effect o f 
steep levels induced o f electron  
irradiation upon the charge transport 
m echanism  and the pressure- 
dependent e lectrica l properties o f 
forward-biased p'-n-n GaAs diodes // 
Solid-State Electronics. 1988. Уо/. 31. 
ЛЬ 6; Совм. с М. О. Дученко, В. М. Ко
сыгиной. Вш яние водорода на хлек- 
трические характеристики ту н 
нельных МДП-диодов на основе ар- 
сенида галлия //Use. вуюв. Ф и ш ка  
1998. ЛЬ I ;  Совм. с В. М. Калыгиной,
А.В. Нининым. Effect ofchalcofienide

elements on the electrical properties of 
GaAs-M IS structures // Solid-State 
Electronics. 1999. Го/. 43; Совм. с Г1.II. 
Дроботам. Механизм переноса заря
да в п*-р-р'-структурах на основе 
высокочистого кремния// И  ш. вуюв. 
Фи ш ка 201)1). Ли 7; Физика полупро
водниковых приборов: Учеб. посо
бие. Томск, 2000.

Источи, и лит.: Отдел кадров ТГУ 
(личное дело В И. Гамана); Колыги- 
на В , Сироткин А Во всем дойти до 
самой сути . //Засов, науку. 1979. 15 
февр.; Развитие физ. наук в Том. ун- 
ге: Сб. ст / Ред В.И. Гаман, М А. Кри
вое. Томск. 1981; У В И. Гамана - юби
лей//Alma Mater 1999 19 февр

ГОЛОСОВ 
Николай Сергеевич
(р. 7 дек. 1937. Новосибирск) - 

профессор кафедры общей физики.

Его отец, Сергей Иванович (р. 
1909), работал инженером науч.-ис- 
след. ин-та Кузбассгипрошахт в Но
восибирске. а затем в Ин-те геологии 
и геофизики СО АН СССР. Мать. Та
тьяна Николаевна (р. 1910), была асс. 
каф. аналитической химии Новоси-



голосов н с

бирского инж.-строит. ин-та, позднее 
занималась домашним х-вом. После 
окончания средней школы № 52 в 
Новосибирске (1956) Г. проходил дей
ствительную воен. службу в рядах 
Сов. Армии. С 1959 - студент физ. ф- 
га ТГУ. Окончил ун-т в 1964 по спе
циальности «физика» со специализа
цией «теорет. физика». Его диплом
ная работа «Исследование равновес
ных антифазных границ скользящих 
сверхдислокаций в упорядоченных 
твердых растворах со сверхструкту
рой» была написана под руководством 
доц. J1.E. Попова. С февр. 1965 - ас
пирант каф. теорет. физики ТГУ. с 
сент. того же года асс. каф. теорет. 
физики, с февр. 1966 - аспирант, с 
сент. 1968 по сент. 1969 - инженер 
НИСа ТПИ. С 5 сент. по 3 окт 1969 - 
ст. науч. сотр. лаб. металлофизики 
СФТИ. Затем доц., ст. науч. сотр. (док
торант) ТИСИ Со 2 окт 1974 по 2 апр. 
1982- зав. каф. общей физики ТГУ, 
затем до 1996 - зав. каф. эксперим. 
физики ТГУ. Декан физ ф-та ТГУ с 
сент. 1979 по июнь 1983 и с июля 1988 
по нояб. 1991. В настоящее время 
проф. каф. физики ТУ СУР. Занимает
ся проблемой атомного упорядочения 
сплавов. Используя ряд новых мето
дов теорет. исследования, ему удалось 
рассчитать реальную зависимость 
свойств ряда сплавов от размещения 
атомов в кристаллической решетке. 
Под его руководством выполнен цикл 
исследований по стат. теории упоря
дочения с учетом многочастотных 
корреляций. Удостоен премии ТГУ за 
цикл ст. по теорет. изучению атомно
го упорядочения. В июне 1969 защи
тил дис. «Поверхностные явления в 
упорядоченных твердых растворах со 
сверхструктурой L l^  на соиск. учен, 
ст. канд. физ.-мат. наук В 1975 защи
тил дис. «Теорет. изучение атомного 
упорядочения в некоторых бинарных 
и тройных сплавах» на соиск. учен. ст.

д-ра физ.-мат. наук. Избирался ком
соргам, секретарем бюро ВЛКСМ  
физ. ф-та, членом комитета ВЛКСМ 
ТГУ, председателем профбюро физ. 
ф-та. Женат на Галине Степановне 
(дев. Лукьянова, р. 1938), канд. физ.- 
мат. наук. Их дочь Татьяна канд. физ.- 
мат. наук.

Награды: медаль «За трудовую 
доблесть» (1981).

Соч.: Совм. сЛ .Е . Поповым,
Э.В. Коновым. Теория равновесных 
антифазных границ в упорядочен
ных твердых растворах ти п а  
АиСи// Изв. вузов. Физика. 1966. М> 
2; Совм. сЛ .Е. Поповым. О концен
трационных неоднородностях в 
упорядоченных твердых растворах 
'/ Там же. 1968. Вып. 1; Они же. О 
напряжении стар та  расщеплен
ных диаюкаций в сверхструктурах 
// Там же. 1968. Вып. 9; Совм. с Г. С. 
Голосовой, Л .Е. Поповым. Дальний 
и ближний порядок в сплавах с кри
сталлической решеткой типа Си2 
Аи // Физика твердого тела. 1972. 
Т. 14. № 10; Методы теорет. иссле
дования упорядочения атомов с 
применением ЭВМ  //Докл. IV  Все
союзн. совещ. по упорядочению ато 
мов и его влиянию на свойства спла
вов. Томск, 1974. Ч. 1; Метод вариа
ции кластеров в теории атомного 
упорядочения // Изв. вузов. Физика. 
1976. М> 8; Совм. сА .В. Ушаковым. 
Модель сплава в с т а т . теории 
атомного упорядочения // Физика 
твердого тела. 1976. Т 18. N ° 5.

Источн. и лит.: Архив ТГУ. Ф. Р- 
815. Оп. 58. Д. 453; Кручевская Г. 
«Чтобы хватило на две жизни...»// За 
сов. науку. 1977. 17 марта; Развитие 
физ. наук в Том. ун-те / Ред. В.И. Га- 
ман, М.А. Кривое. Томск, 1981, Фи
шки о физике и физиках: Сб. ст. / Под 
ред. И.Н. Анохиной. Томск, 1998.



ГОРОХОВ
Михаил Семенович
(8/21/ иояб. 1909, разъезд Клю

чи Томской ж. д. - II сснт. 1994, 
Ижевск) - профессор кафедры внут
ренней баллистики.

Его отец, Семен Ильич (1886- 
1928), родом из крестьян-переселен- 
цев из Белоруссии, до революции ра
ботал ремонтным рабочим, путевым 
сторожем. В 1912-1914 участвовал в 
строительстве ж -д. мосга через р Зея 
в Амурской обл., а затем служил мл. 
конду ктором на ст. Иланская Сибир
ской ж.д. (rioi>i6 при исполнении слу
жебных обязанностей). Мать, Дарья 
Ивановна ( 1888-1969), занималась до
машним х-вом. а летом подрабатыва
ла на уборке урожая. В семье Г. был 
единственным ребенком В 1916 он 
поступил на учебу в 4-классное учи
лище на ст. Иланская, с 1924 продол
жил обучение в единой трудовой шко
ле 2-й ст. в Канскс. Избирался пред
седателем ученического комитета. По 
окончании школы (1927) получил ква
лификацию учителя школ 1-й ст. В 
гом же году поступил на физ.-мат. 
ф-т ТГУ (специальность «прикл. ма

тематика»). Среди его учителей были 
профессора Л.А. Вишневский, Н.Н. 
Горячев, Ф.Э. Молин и др. Одновре
менно с ним учились П.П. Куфарев, 
Е.Д  Томилов Вместе с П.П. Куфаре- 
вым Г. проходил практику на заводе 
«Красный путиловец». В февр 1930 
командировался в Москву, где в Арт 
академии им Ф .Э Дзержинского про
слушал лекции профессоров Н Ф 
Дроздова, А.А. Толочкова и др. Это 
обстоятельство в значительной степе
ни предопределило направление его 
последующих науч исследований. По 
окончании ун-та ( 1931) по специаль
ности «прикл. математика» с правом 
работать в качестве науч. сотр. спец 
науч.-исслед ин-тов и в качестве асс. 
в вузах и втузах по своей специально
сти Г. был распределен в аспиранту
ру. В 1932 на базе уклона № 2 (балли
стика) было создано спец. отд-ние 
физ.-мат ф-та. На нем было введено 
преподавание баллистики, создано 
вычисл. бюро, при каф. были органи
зованы соответствующие лаб., осна
щенные совр. оборудованием. Будучи 
аспирантом, Г. был пом. зав. лаб. и 
принимая активное участие в станов
лении лаб., поддерживая контакты с 
работниками ведомств НТКАУ, Арт 
академии им Ф.Э. Дзержинского. Эта 
лаб. стала базой для открытия в мае 
того же (ша по инициативе проф. Л А  
Вишневского Науч.-исслед. ин-та ма
тематики и механики (НИИММ). С 
открытием ин-та Г. переходит на ра
боту в это науч. подразделение ун-та 
В 1933-1937-ст. науч. сотр., зав. груп
пой ин-та (руководитель направления 
№ 2 - внутренняя баллистика). После 
освобождения от обязанностей дирек
тора НИИММ А.Е. Радзивилова Г. с
I апр. 1938 - исполнял обязанности 
директора, с 22 сент. 1940 - директор 
ин-та Он проделал большу ю работу 
по организации и строительству бал
листических лаб. ин-та. В дальней-



тем с организацией при ин-те мастер
ских он руководил конструированием 
и изготовлением баллистической ап
паратуры. К 1940 мастерские НИ- 
ИММ изготавливали основную бал
листическую аппаратуру для заводов 
и полигонов страны (манометричес
кие установки, велосиметры с камер
тонной записью, прессы системы Ба
рановского. хронографы Ле Буланже, 
маятниковые верификаторы, копры, 
автоматические дуговые фонари, раз
рывные машины). Ее производство 
было прекращено во время Вел. Отеч 
войны и возобновлено после оконча
ния войны на более высоком уровне. 
В конце сент. 1941 произошло слия
ние НИИММ с Сиб. физ.-те.хн. ин-том 
(СФТИ). Г. с 27 сент. 1941 по апр. 1960 
Г. - зав спецотделом СФТИ Одновре
менно Г. вел преподавание в ТГУ По 
совместительству с 1932 - асс. физ.- 
мат. ф-та ун-та. С 10 сент. 1936 в свя
зи с отстранением от работы и после
дующим арестом доц. М.И. Глобуса 
исполнял обязанности зав. каф. № 2 
(кафедра баллистики). С 27 марта
1938 - ст. преп.. с 27 мая того же года
- зам. начальника специальности, с
1939 - доц. (утв. BKBILI в 1939), зав. 
каф. внутренней баллистики (позднее
- каф. баллистики и артиллерии, в 60- 
е гг. - каф. X® 1) физ.-мат., затем спец., 
физ., физ.-техн. ф-тов С 1 февр по I 
марта 1941 исполнял обязанности зав. 
спец. отд-нием. С 12 февр. 1944 по 15 
окт. 1945 - декан спец. ф-та. С 1 дек. 
1941 - член совета ТГУ, с апр. 1942 - 
член совета физ.-мат. ф-та, затем спец. 
ф-та. 14 апр. 1956 утв. ВАК в учен, 
звании проф. по каф. баллистики. В
1968 по рекомендации 3-го гл. упр. 
Министерства машиностроения был 
направлен на работу в Казанский 
НИИ хим. продуктов, в котором про
работал до 1974. С сент. 1974 - проф., 
а с сент. 1975 - зав. каф. динамики 
машин Ижевского мех. ин-та (в насто

ящее время ун-т). Для студентов физ.- 
мат.. а затем спец. и физ. ф-тов ТГУ 
ун-та читал курсы: теория рядов и 
внутренняя баллистика, вел нракт. за
нятия по анализу I, анализу П и диф
ференциальной геометрии. Его лек
ции пользовались неизменным успе
хом у студентов, прежде всего из-за 
нестандартного подхода к изложению 
содержания. Они отличались из года 
в год. Г постоянно искал новые ре
шения задачи, вызывая тем самым у 
студентов желание пытаться вместе с 
ним. лектором, подойти к решению 
той или иной проблемы. Он учил не 
бояться трудностей, возникающих 
при постановке сложных эксперимен
тов и при разработке новых методов 
и инж методик решения сложных за
дач оборонной техники. Был горячим 
сторонником самостоятельной рабо
ты студентов, которых всегда восхи
щало стремление Г. своими руками 
ремонтировать и восстанавливать 
вычисл. технику. Начало науч. дея
тельности Г. было связано с сектором 
прикл. математики и механики (бал
листики) НИИММ. 11омимо Г., в сек
торе в то время работали выпускни
ки 'ГГ'У Е.А. Позмогов. В.Ф. Полуэк- 
тов. а также В.Г. Кастров, Ф.Ф. Мак
симович и М. Эйдельсон. В «Изв.» и 
«Тр. НИИММ» Г. опубликовал не
сколько заметок, посвящ исследова
нию дифференциальных уравнений, 
а также связи графического метода 
интегрирования с численным. В кон
це 1938 в Арт. академии им. Ф.Э. 
Дзержинского (Ленинград) Г. защи
тил дис. «Получение сверхскоростей» 
на соиск. учен. ст. канд. техн. наук 
(утв. BKBLU в марте 1939). Г. занимал
ся развитием обобщенного метода 
проф. Н.Ф. Дроздова, первым в мире 
предложившего мат. модель процес
са выстрела из орудия в виде удобной 
для численного интегрирования сис
темы нелинейных дифференциаль-



них уравнений Однако большое чис
ло постоянных. достаточно сложные 
ип IсI рилы, выраженные шиш. к квад
ратурах, и значительной степени зат
рудняли практ использование формул 
Дроздова. 1., иолыуяо. логарифми
ческой линейкой и таблицами лога
рифмов. обобщил метод II Ф  Дроз
дова и. ннедя o i постельные перемен
ные. сократил число парамел рои до 4. 
Им же были составлены многочислен
ные H c n o M o ia r e  i i .h i .i f  таблицы для 
решения большого класса ладам внут
ренней бхллисшки М етл I получил 
широкое признание и нашел приме
нение при баллистическом проекти
ровании минометов. дипамо-реакгив- 
ных систем При его использовании 
значительно упрощалось решение как 
прямой, так и обралной задачи внут
ренней баллиоики для всех форм 
порохов. подчиняющихся двучленно
му закону газообразования Занима
ясь дальнейшим развитием мел ода
II Ф  Дроздова. Г разработал теорию 
баллистического проектирования и 
зффекливного метода баллистическо
го расчета артиллерийских орудий с 
целью у величения начальной скорос- 
|и снаряда И км ом стала защищен
ная им в 1954 дис. «Сравнительная 
оценка различных баллистических 
путей увеличения скорости снаряда» 
на соиск учен ст д-ра ге.хн паук. Г 
своими ржнп j m h  су шестнснно допол
нил исследование зависимостей лля 
наибольшею могущества в трудах 
олеч )чен010-арги.1лериета проф. 
И 11 I ране и фр. баллисл и ка Сюго. Им 
были найдены зависимости лля опре
деления условий заряжения для ору
дия наибольшей мощности и их за
висимость от ряда фаеторов, решены 
задачи о наименьшем зарялс и заряд
ной камере, наибольшем коэффици
енте полезного действия. На основе 
анализа влияния ко зффициента фик
тивности Г. доказал, что максималь

н а я  дульная энергия снаряда достига
ется при меньшем весе заряда, чем 
наивыгоднейший, для орудия наи
большего могущества. Им была пред
ложена мегодоло1ия поиска выгодных 
решений и составлены удобные таб
лицы для решения задач баллистичес
кого проектирования для орудий с 
большими начальными скоростями. 
Помимо этого, Г. были проведены те
орет. исследования по выявлению 
влияния иротрессивности формы по
рохового зерна на основные характе
ристики выстрела, что нашло затем 
нракт. применение в виде пористых 
зарядов - моноблоков В своей рабо
те «Внутренняя баллистика миноме
тов» Г упрост ил сложную задачу, что 
сделало метод практически интерес
ным для ннженеров-конструкторов. В 
годы Вел. Отеч войны под руковод
ством I . проводились эксперим. ис
следования по у совершенствованию 
существующих типов дульных тормо
зов В мае-июне 1943 он командиро
вался в действующую армию в р-н 
Мурманска В области внутренней 
баллистики Г. и его учениками разра
батывались проблемы: решение ос
новной задачи внутренней баллисти
ки (ОЗВБ) и теория баллистического 
проектирования, в том числе хля сис
тем с большими относительными ве- 
ехми заряда, внутренняя бхллистика 
минометов, исследование второсте
пенных работ, истечение газов из по
лузамкнутого объема и баллистика 
периода последствия, разработка ме
тода измерения давления (упругий 
крешер, пьезоэлектрический, тензо- 
мсгричсский и т.п.) и скорости сна
ряда на траектории, изу чение тепло- 
физических и знергетических харак
теристик порохов. Вместе с аспиран
том, а затем доц. С.А. Бетехтиным. 
рано у шедшим из жизни в результате 
трагического случая, Г. положил на
чало применению методов газовой



динамики к решению задач внутрен
ней баллистики при рассмотрении 
простой и усложненной залами Лаг
ранжа. В еоавт с С.А. Бетсхтинмм.
А.М. Внницким, К.II. Станюкевичем 
и И.Д. Федотовым Г опубликовал 
монографию «Газодинамические ос
новы внутренней баллистики» (М., 
1957). являющуюся одним из лучших 
трудов по газодинамическим процес
сам в артиллерии. Совм. с ТМ  Пла
товой Г. по заданию ГРАУ исследовал 
погрешности штатного метода изме
рения давлений, применяемою в арт. 
технике, и разработал новый метод 
упру т х  сферических крешеров, кото
рый затем нашел применение на по
лигонах в качестве эталонного мето
да измерения давлений при проведе
нии опытно-конструкторских и поис
ковых работ. В начале 60-х гг. под об
щим руководством Г. в спецотделе 
СФГИ были начаты теорет. и экспе
рим работы по физике больших ско
ростей, в частности велись баллисти
ческое проектирование и отработка 
легкогазовых установок (Л ГУ ) для 
высокоскоростного метания тел (ско
рости порядка 3 - 7 км/с). В разработ
ке теории и методов расчета внутрен
них задач газовой динамики ЛГУ при
нимали участие Л В. Комаровский. 
Ю.К. Зинченко. Б.Г Кузнецов. Ю.С. 
Завьялов, эксперим. отработкой зани
мались В.Д. Мерзляков. Ю.Г1 Косточ- 
ко, М.С. Барышев. С.А. Остапенко. С 
1962 Г. осуществлял науч. руковод
ство лаб № I (горения конденсиро
ванных систем), № 2 (физики боль
ших скоростей) и № 3 (динамики ле
тательных аппаратов), организован
ных в составе спецотдела СФТИ. На 
эти лаб. была возложена задача раз
вертывания исследований по актуаль
ным направлениям быстропротекаю- 
ших процессов механики сплошной 
срелы и прикл. математики. К ее ре
шению привлекались преп. ф-тов

физ -мат профиля 1 ГУ На базе лаб 
обучались студенты и осуществлялась 
подигшвка науч. калров 11ол руковод
ством Г. был сформирован работос
пособный науч коллектив, занимав
шийся исследованиями в области бал
листики В эти годы Г выполнил це
лый ряд теорет. и эксперим работ 
(свыше 30). 5 из которых были опуб
ликованы Он поддерживал тесные 
связи с оборонными предприятиями 
и науч.-исслел ин-тами страны, куда 
неоднократно выезжал Г. стоял у ис
токов томской школы баллистиков. 
Являясь, наряду с И И. Граве, Д А. 
Вентиелем. Н Ф  Дроздовым. М.Е. 
Серебряковым, М.А. Мамонтовым, 
Н В Орловым, одним из ведущих бал
лист иков страны, Г развил основы 
баллистического проектирования 
ствольных систем Он сочетал в себе 
качества глу бокого теоретика ориги
нального конструктора уникальных 
приборов и сложных эксперим. уста
новок. Его перу принадлежат 3 моно
графии и более 100 ст и науч отче
тов. Значительная часть этих работ 
была выполнена им по заданию ГАУ 
и министерств оборонной промыш
ленности. Г. - основатель том школы 
баллистиков-механиков. Под его ру
ководством было подготовлено 30 
канд наук, 10 из которых впослед
ствии защитили докт. дис. Среди его 
учеников профессора ТМ. Платова
B.Н.Вилюнов. ГА . Тирский, А.М. 
Липанов, Н А Пивкин, А П. Кудинов, 
И В. Поттосин, В.Е Зарко, доценты
C.А.Бетехтин. А.Е.Кубека А Д. Кол- 
маков. В.Д. Мерзляков, Ю.И. Медве
дев, Н.П. Медведева и др. Г. удостаи
вался премии ГГУ за науч. работы 
(1952, 1957). В 1962-1968 -редактор 
«Тр. СФТИ». В жизни Г. был обаятель
ным, внимательным и очень чутким 
по натуре человеком. Умел создавать 
в коллективе микроклимат творческо
го содружества, взаимной поддержки



и желания у учеников быть похожи
ми на своего учителя. Па снец. отд- 
нии, затем на сиен, ф-тс, ф из.-iexH. ф- 
тс и в НИИ11ММ н День ракетных 
войск и артиллерии во время торже
ственного праздника на сцене выве
шивался транспарант «Артиллерия - 
Ьог Войны, а Михаил Семенович Го
рохов - Ьог Артиллерии» Па протя
жении всей жизни активно занимал
ся обществ, работой. U период учебы 
и работы в I ГУ избирался членом 
месткома и комитета ВЛКСМ ун-та. 
Редактировал стенгазету. Входил в 
состав профбюро ин-та С 1940 состо
ял в ВКП(б) - КПСС. Неоднократно 
избирался в состав партбюро ф-та, 
парткома ин-та и ун-та. В течение ряда 
лет состоял в правлении Том. обл. 
организации об-ва но распростране
нию пилит и науч. знаний «Знание», 
дважды был делегатом от нее на съез
дах об-ва, а в 1967 был занесен в к н и 
гу  почета ттого об-ва. Председатель 
обл избирательной комиссии по вы
борам в Том облсовст депутатов тру
дящихся (1959) Избирался депутатом 
1ом горсовета депутатов трудящих
ся 3 созывов (1947-1965). Участник 
Всесоюзн. совещания работников 
высшей школы (1961). Входил в со
став советов но присуждению учен, 
сг при ТГУ и I ПИ С 1963 по 1967 - 
председатель специализированного 
межвузовского совета по присужде
нию учен сг С 1970 по 1975 - член 
специализированного совета по при
суждению учен а  Казанского хим,- 
тсхнол ин-та, в 1976 - 1979 - член 
специализированного учен, совета 
Ижевского мех. ин-та, зам. председа
теля совета С 1975 - род спец. вып. 
науч.-техн. работ Ижевского мех. ин- 
та. Член Высшей аттестационной ко
миссии СССР (1976-1985). Входил в 
состав координационного комитета 
по проблемам эффективности и на
дежности при Минвузе РСФСР, науч.-

мегод. совета при МВО СССР по спе
циальности 0542, науч.-техн. совета 
при п/я Х-5498 Министерства маши
ностроения. Засл. деятель науки и тех
ники РСФСР (1980). Чл.-корр. Акаде
мии арт. наук Министерства обороны 
СССР (1947). Почетный академик 
Российской академии ракетно-арт. 
наук. В  1984 был награжден почетной 
грамотой Верховного Совета УАССР. 
Первым браком был женат на Покров
ской Зинаиде Николаевне. У них было 
3 детей: дочери Сталина, Марина и 
сын Алексей. Вторым браком - на Та
тьяне Васильевне Вилюновой (р. 
1936) Ихсын Максим(р 1969)-канд. 
гехн наук.

Награды: орден Трудового Крас
ного Знамени, орден «Знак Почета» 
(1961); медали «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича 
Тенина» (1970), « Тридцать лет 
Победы в Вел. Отеч. войне 1941-
1945 гг.» (1975), «Сороклет Победы 
$ Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.»
(1985), «За доблестный труд в Вел. 
Отеч. войне 1941-1945 гг.» (1947).
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ГРИГОРЦЕВИЧ
Станислав
Селиверстович
(р. 10/23/авг 1917, д Забродино 

Пашковской вол. Том. у. Том. губ.) - 
профессор кафедры новой и новей
шей истории и международных отно
шений.

Дед Г., родом из Виленской губ., 
переселился в Сибирь в годы Столы
пинской реформы и был одним из пер
вых поселенцев, обосновавшихся в д. 
Забродино близ ст. Тайга Его отец, 
Селиверст Францевич (1888-1937), 
был крестьянином-середняком, всту
пившим в 1931 в местный колхоз. В 
1935 вместе с семьей переехал в г. 
Тайгу (Зап.-Сиб. край), где устроил

ся на работу путевым рабочим в па
ровозное депо В 1937 вместе с груп
пой рабочих тайгинского депо и жи
телей д. Забродино был арестован, 
осужден по ст. 58-1 «а» и 58-11 УК 
РСФСР и расстрелян. В 1957 посмер
тно реабилитирован. Мать. Юзефа 
Францевна (1888-1960), также проис
ходила из крестьян Виленской губ. 
После переезда в Тайгу занималась 
домашним х-вом и воспитанием 3 де
тей Брат Г., Антон (1912-1968). до 
войны был кондуктором на той же 
станции, в годы Вел. Отеч войны на
ходился на фронте, затем служил в ж - 
д. стрелковой охране на ст. Тайга Его 
сестра -Станислава (в замужестве 
Абраимова, р. 1925). по профессии 
учитель. После окончания Г. 3 клас
сов в местной школе родители по на
стоянию учительницы отправили его 
в соседнюю деревню, где он закончил
4-й класс, а затем в г. Тайгу. По окон
чании 7-летней школы (1932) Г по
ступил в школу ФЗУ при паровозном 
депо ст. Тайга Томской (в настоящее 
время Зап.-Сиб. ж д.). С 1934 рабо
тал электрослесарем в депо ст. Тайга. 
В 1936 поступил в Томский горно- 
металлургический техникум. Про-
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учившись полтора гола, и марго 1938 
ом перешел на подготовительные кур
сы при I I ПИ и, едав экстерном экза
мены ш среднюю школу, поступил на 
ист ф-т ГГПИ В первые мссяпм Пел.
(>1 еч. войны принималучастиев стро
ительстве фу пламепта для мошажа 
оборудования эвакуированных и 
Томск заводок, на уборке урожая Н 
копне 1941 окончил ин-т по специаль
ности «история» Ныл направлен на 
раГнлу и т I а(м а, тле ло июля 1943 
преполаиал историю к ж.-л. средней 
школе шрослых № 3С  15 июля тою 
же юла - преп. истории, с 11 нояб
1944 - i ; l m  начальника по у чеб части 
Гайтипското техникума IIK IIC  С 1 
сетгг 1946-преп каф истории,с 1949
- ст. преп , а с 1954 - доп. (утв ИЛ К 7 
марта 1954), зан. каф всеобщей исто
рии ТГПИ H i-за нехватки квалифи
цированных кадров, вызнанной отъез
дом и) Томска преподавателей, эваку
ированных но время войны из евро
пейской части страны. Г читал н
II I 111 нее лекционные курсы по по
пой истории зарубежных стран И 
|949<50н 1951 .'52 > ч гг по совмести
тельству - ст преп , « 1см доц. каф. 
новой (с 1951 - всеобщей) истории 
нсг-фндол ф-та ТГУ В 1955 н связи 
с ыкрытием ист. огд-ния н I I 11И был 
переведен на работу в 11 У С I окт. 
тою же шла - дои . с I янн 1959-зав. 
каф нссобшсй истории нсг-фидол <|>- 
та (с 1974 исг ф-га) I ГУ После pai- 
деления ггой каф с I сеш 1961 на 
каф истории древней и средней ис
тории и каф ноной и новейшей исто
рии (с 1991 - каф ноной и нонейшей 
истории и междунар отношений) 1 с
I сетгг 1961 по I июля 1993 - laii. каф. 
Проф.с I965(yiii ПАК28июля 1965). 
С I июля 1993 - проф каф ноной и 
нонейшей истории и междунар or но
шений И I ГУ чшасг ку рсы - ноная и 
новейшая история стран Европы и 
Америки; новая и новейшая история

стран Атии и Африки; спецкурсы - 
«Происхождение Первой мировой 
войны», «А.мер теория и историогра
фия послевоенной внешней полити
ки США» И своих лекциях, насыщен
ных фактическим материалом, он зат
рагивает широкий круг проблем и 
увязывает из анализ с современнос
тью На экзаменах обычно бывает 
щедрым на хорошие оценки. Облас
тью науч интересов I . является исто
рия внешней политики и дипломатии 
стран Чап ада Но второй пол. 40-х гг. 
он танялся исследованием истории 
междунар. отношений на Дальнем 
Востоке '>гот выбор был обусловлен 
тем, что еше в годы Вел Отеч. войны 
в Томске на базе архивов, вывезенных 
и I дальневосточных городов, был со
здан 1U ДЛИ РСФСР В этом архиве 
отложился отромный массив матери- 
алов, свя)анных с историей сопре
дельных стран и дальневосточной 
политикой России. 29 нюня 1951 в 
учен, совсге Ин-та востоковедения 
A ll СССР Г. защитил дис. «Разгром 
японской интервенции и крах проис
ков амер. империалистов на сов. Даль
нем Востоке ( 1920-1922 гг.)» на соиск. 
учен. ст. канд. ист. наук (утв. ВАК 14 
марта 1952) Ею  науч. руководителем 
был проф АЛ. Гальперин. В 1957 его 
дис. исследование было опубликова
но н виде монофафип. которая несла 
на себе печать раиорсвшсйся в то вре
мя «холодной войны». Однако она 
отличалась от подобного рода работ 
солидной исгочниковой базой и ака
демической сдержанностью в оценках 
н выводах В 50-60-е гг он продолжил 
исследования между нар. отношений 
на Дальнем Востоке применительно 
к периоду между русско-японской 
войной и концом Первой мировой 
войны. В отеч. историофафии этот 
период получил к тому времени наи
меньшую разработку, несмотря на его 
важное значение для понимания при-
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чин возникновения мировой войны и 
последующих событий в ттом регио
не. В 1964 в совете Моск. пед. ин-та 
им. В.И  Ленина Г защитил дис. 
«Дальневосточная политика импери
алистических держав в 1906-1917 гг.» 
на соиск. учен. ст. д-ра ист. наук (утв. 
ВАК 21 нояб. 1964). 'Эта работа была 
основана на амер., англ.. фр и нем 
источниках, материалах архива МИД 
и ЦГАДВ РСФСР. В дис им был до
вольно полно рассмотрен комплекс 
проблем междунар. отношений на 
Дальнем Востоке в контексте полити
ки Англии. Германии, Франции. США 
и Японии В работе нашла отражение 
и история политики России в этом 
регионе. Г. пришел к выводу, что Рос
сия в рассматриваемый период была 
вынуждена снизить свою активность 
за пределами своих границ, чтобы 
сосредоточить усилия на обустрой
стве и развитии "экономики Приамур
ского кр. Уже в то время при осмыс
лении природы изучаемых событии Г 
оперировал геополитическими поня
тиями. С 70-х гг. науч. интересы Г 
сместились в область изучения исто
рии внешней политики СШ А и аме
риканистики в целом, теории и исто
риографии междунар. отношений. Им 
был написан ряд работ, посвяш. ис
ториографическим и теорет.-методол 
аспектам этой проблематики. Всего 
перу Г. принадлежи! свыше 50 работ, 
в том числе 2 монографии Помимо 
этого, он является соавтором коллек
тивной монографии «История внеш
ней политики России: Кон. X IX  - нач 
X X  в », изданной Ин-том российской 
истории РАИ (М., 1997). Исследова
ния Г. всегда выг одно отличались обо
снованностью и акад. сдержанностью 
в оценках и выводах, отсутствием 
модернизации событий прошлого. 
Под его науч. руководством аспиран
тами и сотр. каф. была написана се
рия работ, посвящ. внешней полити

ке США в различных per ионах мира, 
роли США в создании НАГО и ряду 
других проблем, охватывающих пери
од с кон. X IX  и до сер. XX и. Г. удос
тоен премии ТГУ за монографию 
«Дальневосточная политика импери
алистических держав в 1906-1917 гг.»
(1966) Будучи долгое время членом 
совета по защите лис. по отеч исто
рии. всеобщей истории, историогра
фии и методам ист. исследования. Г. 
принимает активное участие в подго
товке и науч. аттестации специалис- 
тов-историков. На каф в период за
ведования Г им и его учениками было 
подготовлено более 80 канд. наук из 
числа аспирантов и соискателей из 
вузов Сибири и Дальнего Востока (у 
43 он являлся науч руководителем). 
Среди его учеников д-ра ист наук 11.C. 
Икдукаева. М Я 11елипась и др.. канд. 
ист. наук С.В. Вольфсон. B.C. Жига
лов. М.Е. Глушков. ТА. Бычкова. ТТ. 
Бурова. Н.Н Соколов. В.А. Свинип, 
Я.А. Домбровский. В С. Шутов и др. 
I ' является основателем томской науч. 
школы исследований внешней поли
тики стран Запада и почетным пред
седателем Сиб. ассоциации истори- 
ков-американистов В 1970 он прини
мал участие в X III Междунар конг
рессе ист. наук. Г. никогда не был уз
ким специалистом. Широта науч. ин
тересов и эрудиция позволяют ему 
ориентироваться в вопр., непосред
ственно не касающихся проблем меж
дунар отношений. Он обладает вы
сокой внутренней культурой, незау
рядной памятью и целеустремленно
стью, а также привычкой к система
тическому труду. Г. присуши интелли
гентность, демократизм, проявляю
щийся во внутренней культуре, тер
пимости и уважительном отношении 
к мнению коллег и у чеников. Все это 
сочетается у пего с высокой требова
тельностью. Он обладает умением 
передавать свои знания ученикам.
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приминая им любовь и прсланмосгь 
науке Отличается здравым и чуть 
ироничным ВЗГЛЯДОМ на события в 
мире и России Страстный рыболов, 
в молодости увлекался сиоргом, имел 
спормшний разряд но тяжелой атле
тке  Г всегда )анимал и продолжает 
iaHiiM.ii ь ак! инную жизненную пози
цию Ьулучи студентом, он и(бирал- 
ся членом комитета ВЛКСМ ист ф- 
ia II ПИ ( 1440-1442). Состоял в 
КПСС (I9 I4-I44 I) И(биралсм зам. 
секретаря парторганизации Iафин
скою техникума 11КИС (1445-1446) 
И период работы в II 11И был паргор- 
юм ист ф-ia и им секретаря парт- 
Гж>роин-1а Н П У  и )бирх1ся членом 
napiбюро ист -филол. ф-ia и членом 
наркома ун-та Был членом прсчидн- 
>ма правления и зам председателя 
Гом обл opi анн (ации об-ва по рас
пространению науч и ПОЛ1П. знаний 
(поинее - об-во «Знание») Выступал 
с лекциями о междунар положении 
перед населением юрода и обл, ко
торые пользовались большой попу- 
ырностьюу слушателей. Засл. работ
ник высшей школы РФ (1997) На
гражден медатью «За заслуги перед 
Том юс ун-том(1998) Женат на Нео
ниле Ивановне (дев. Левина, р 1917). 
Она работала преп истории, в насто
ящее время - пенсионер Их дети Га
лина (в замужео вс Вольская, р 1941), 
канд )кон нау к, доц. экон. ф-га ГГУ 
и Ольга (р 1943), окончила физ. ф-т 
ГГУ В настоящее время пенсионер
ка

Награды: медали «За дой.мест
ный труд. В ознаменование 100-ле- 
ти я  со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), «Тридцать 
71‘т  Победы в Вел. О теч. войне 
1941-1945 гг.» (1975), «За до&зест- 
ный труд в Вел. Отеч. войне 1941-
1945 гг.» (1946), «Ветеран труда».

Соч.: Амер. и я пои. интервен

ция на сне. Дальнем Востоке и ее 
разгром (1918-1922 гг.). М., 1957; Из 
истории отеч. востоковедения: 
Владивостокский вост. ин-т в 
1Н99-1916гг. //Сов. востоковедение. 
1957. № 4; Дальневоспи/чная поли
тика империалистических держав 
в 1906-1917 гг. Томск, 1965; Совре
менные амер. буржуазные авторы
о рази идеазогии и пропаганды для 
осуществления внешнеполитичес
ких цезей СШ А // Тр. ТГУ. 1973. Т. 
222: Вопр. истории междунар. о т
ношений. Вып. 5; Эволюция концеп
ции «си.зы» в теории внешней по
литики США (1947-1970 гг.) // Тр. 
ТГУ. 1976. Т. 265: Вопр. истории 
междунар. отношений. Вып. 7; 
Усилия без успеха: Станов-зение и 
упадок современной амер. буржуаз
ной теории междунар. отношений 
традиционного направления //Про
блемы истории внешней паштики 
империалистических государств. 
Тамск, 1979; Проблемы истории 
СШ А на страницах «Амер. ежегод
ника» (1973-1980 гг.) //Из истории 
межимпериа-зистических проти
воречий и буржуазной дипломатии 
в 1-й nai. XX  в. Тамск, 1983; О соот
ношении идейно-пазит. и концеп
туального подходов в амер. буржу
азной историографии внешней по-
з и тики СШ А послевоенного време
ни // Из испюрии буржуазной дип- 
ш матии и империалистических 
противоречий в пере. паз. X X  в. 
Тамск, 1986.

Источи, и лит.. Отдел кадров ТГУ 
(личное дело С.С. Григорцевича); 
Юбиляру - датьнейших успехов // За 
сов. пауку. 1967. 30 авг.; ЖигаловБ.С. 
Изучение новой и новейшей истории 
в Том. ун-те: К 80-летию ун-та// Но
вая и новейшая история. 1968. № I; 
Анохин А. Их путь в науку // Там же. 
1976. 28 01гг.; Жигалов Б.С. Ровесник 
Октября // За сов. науку. 1977. I сент.;
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Развитие обществ, и гуманит. наук в 
Том ун-те (1880-1980) / Ред. А.П. 
Бычков. Б Г Могильиицкий. Томск, 
1980: Станислав Селиверстович Гри- 
горцсвич: 80 лет. Томск, 1997; Свинии 
В Карма проф. Григорцевича // Том
ский вести. 1997 28 нюня; Жигалов 
Б.С. Проф. С.С. Григорцевич и его 
науч школа // Амер. исследования в 
Сибири. Томск, 1998. Вып 3

ГРИШИН
Анатолий
Михайлович
(р 20 февр 1939, Саратов) - про

фессор кафедры физической механи
ки

Родители Г., Михаил Николаевич 
(1913-1988), родом из Орловской губ.. 
и Антонина Федоровна (дев. Бурмис
трова, 1914-1989), когда он родился, 
были студентами Саратовского авто
дорожного ин-та. Его отца в 1941 при
звали в Красную Армию. Он участво
вал в Вел. Отеч. войне и закончил ее в 
Берлине командиром роты саперов в 
звании капитана. После войны коман
довал различными воинскими частя

ми.. в том числе батальоном в Росто
ве н/Д. преподавал в Ростовском и Ка
лининградском военно-инженерных 
училищах. Вышел в отставку по выс
луге лет в звании подполковника
(1976) с должности ст. преп воен. каф. 
Саратовского политехи, ин-та (быв. 
Саратовский автодорожный ин-т). 
Мать Г. в начале войны также призва
ли в армию, но отправили с фронта в 
тыл из-за болезни сына, где она рабо
тала инженер-инспектором Саратов
ского треста госэлектросетей. В пос
левоенное время из-за частых пере
ездов. вызванных службой мужа и 
увеличением семьи (после войны у 
нее родились еще 2 сына) занималась 
домашним х-вом и воспитанием де
тей В 1956 Г. окончил среднюю шко
лу № 32 в Ростове н/Д и в том же году 
поступил на мех.-мат. ф-т Саратовс
кого ун-та им. II Г Чернышевского 
(С ГУ ) После окончания ун-та по спе
циальности «механика» (1961) он с I 
сект того же года - асс. каф. теорет. 
механики Саратовского политехи ин- 
ута. С 1 окт 1963 - аспирант каф. фи
зики Саратовского пед. ин-та по спе
циальности «газовая динамика» (науч. 
ру ководитель доц А.И. Говядинов, 
специалист по теории скольжения и 
предельного равновесия сыпучих 
сред). 11осле окончания аспирантуры 
переехал в Томск. С 1 окт. 1966 - ст. 
преп , с 1 дек. 1967 - доц каф теорет 
механики мех.-мат ф-та ТГУ (утв. 
ВАК 16 апр 1969). С 1 сент. 1971- ст. 
нау ч сотр (докторант). С 3 сент 1973
- зав. сектором аэрогермохимии, с 29 
мая 1975 - зав. лаб. аэротермохимии 
Науч.-исслед. ин-та прикл. математи
ки и механики (НИИГ1ММ) при ТГУ. 
По совместительству с 25 окт 1976 - 
доц.. с 30 марта 1977 - проф. каф. тео
рет механики. С 7 сент. 1969 по 22 
февр 1971 - зам., с 16 марта 1977 по 
25 апр. 1981 - декан мех.-мат. ф-та. С 
18 авг. 1980 - проф., зав. каф. физ. ме-



по
чаинки ГГУ (утв. ВАК 3 июня 1977), 
которой он с 1977 заведовал на об- 
ineci н началах С 1985 по 1987 - зав. 
отлелом механики peai ирующих сред 
НИИМММ (наобществ, началах). Од
новременно - директор 1 leirrpa обра
зования и исследований по механике 
peai ирующих срсд и эколо! ии (ЦОИ- 
М 'Ж ) мех -маг. ф-та ГГУ Член сове
та ГГУ и член науч .-произвол, комис
сии этого сонета. В ТГУ читает об
щие и спец курсы - теорег. механика; 
механика сплошных срсд, i илромеха- 
ннка, га юная динамика, термодина
мика. аэрагермохимня (механика ре
агирующих сред), теория многоком
понентного тираничного слоя, мал. 
теория воспламенения, мат теория 
лесных пожаров (для студентов мех,- 
мат ф-та), лесная пироло! ия (для сту
дентов биол -почв. ф-та). Основные 
науч интересы Г сосредоточены в 
области механики сплошных реагиру
ющих сред и математике На выбор 
темы канд дис. «Некоторые задачи 
теорий воспламенения» на соиск 
>чсн ст. канд. физ -мог наук, которую
I защитил 8 февр 1967 в объединен
ном совете по физ -мат наукам (спе
циальность «тазовая динамика») при 
ГГУ  (офиц. оппоненты - проф. М.С. 
Горохов и доц. В.Н Пилюнов; утв. 
ВАК 6 мая 1967), и круг исследуемых 
в ней проблем большое влияние ока
зал зав каф физики Ленинградского 
высшего воен ннж -техн командно
го училища проф. ОМ . Тодес, один 
из создателей теории теплового взры
ва. Вместе с ним Г развил новый ме
тол для определения критических ус
ловий теплового взрыва, в рамках ко- 
юрого зта задача свидится к опреде- 
леник) собственных значений краевой 
задачи для линейных стационарных 
уравнений эллитического типа. В 
дальнейшем, уже после переезда в 
Гомск. когда он занялся вопр. мат. 
моделирования проблем механики

жидкости, газа и плазмы и численно
го решения сложных задач магт. физи
ки, огромное влияние на Г. оказал 
выпускник ГГ У (1942) акад. Н.Н. 
Яненко 4 сент 1984 в совете по 
присуждению ст. д-ра наук при ТГУ 
(специальность «механика жидкости,
I аза и плазмы») Г защитил дис. «Мат. 
моделирование некоторых аэртермо- 
химичсских явлений» (офиц. оппо
ненты - профессора И М Гинзбург,
[ А. Тирский, акад. Н.Н. Яненко, 
проф. C.U Бухман) на соиск. учен ст 
л-ра физ -мат наук (утв. ВАК 27 авг 
1986) В лис Г. развил новое науч. 
направление - сопряженные (самосог
ласованные) задачи механики реаги
рующих, многофазных сред и эколо
гии В механике реагирующих сред 
им разработаны новые маг. модели 
тепло-и массопереноса в пористом 
реагирующем теле, даны новые по
становки и решение сопряженных за
дач механики реагирующих сред в 
связи с исследованием проблемы вхо
да тел в плотные слои атмосферы с 
большой сверхзвуковой скоростью 
Разработана теория гетерогенного 
воспламенения и горения некоторых 
типов ракетных теплив, обнаружен 
новый режим воспламенения порис
того реагирующего тела - не потуха
ние. который обу словлен тепло- и мас- 
сообменом нагретого реагирующего 
тела с относительно холодным пото
ком окислителя Теоретически и экс
периментально разработан новый 
принцип акз ивной тепловой зашиты 
гиперзву ковых аппаратов. Г. получил
12 авторских свидетельств на новые 
способы и устройства. В последнее 
время им разработана мат. теория воз
никновения и распространения лес
ных пожаров, которая позволяет про
гнозировать экологические послед
ствия лесных пожаров и предельные 
условия их распространения Теоре
тически и экспериментально им был



установлен эффект усиления ударных 
волн при их взаимодействии с зоной 
пиролиза фронта лесного пожара. В 
результате анализа структуры фрон
та лесного пожара, механизма распро
странения лесных пожаров и указан
ного выше эффекта Г. разработал но
вую концепцию борьбы с лесными 
пожарами путем малых энергетичес
ких воздействий, способы и устрой
ства для борьбы с лесными пожара
ми Эксперименты на полигонах совм. 
с ПО «Авиадесоохрана». Том. базой 
авиационной охраны лесов (в р-пе 
пос. Куржино Колпашевского р-на 
Том. обл.) подтвердили правильность 
теорет. расчетов Методы, разработан
ные Г. (один из них - стрельба холос
тыми патронами из автомата АК с 
помощью специальной насадки на 
стволе - «дезинтеграторе», которая 
при стрельбе создает ударную волну 
и сверхзву ковой поток газообразных 
продуктов сгорания пороха в конеч
ном счете легко разрушающие очаг 
низового лесного пожара), защищены 
15 авторскими свидетельствами 
СССР и патентами РФ. Разработан
ное им мат. моделирование явления 
лесного пожара может найти приме
нение также для прогноза экологичес
кой обстановки на Земле С ее помо
щью можно решать и прикладные за
дачи охраны природы. В частности, 
моделировать распространение ра
дионуклидов в лесах в результате дей
ствия ветра и лесных пожаров, вести 
учет и делать прогноз вредных выб
росов от очагов не только лесных по
жаров. но и горения разлитой нефти 
и т.д. В математике им разработан 
интерационно-интерполяционный 
метод для решения задач мат. физики 
для уравнений параболического, эл
липтического и гиперболического ти
пов, который был использован для 
решения сложных нелинейных на
чально-краевых задач, возникающих

в теории горения, теории лесных по
жаров и теории тепловой зашиты ги- 
перзвуковых аппаратов. Г. предложил 
гг обосновал новый метод линеариза
ции задач теории теплового взрыва, 
который позволяет достаточно точно 
определить точки бифуркации нели
нейных краевых задач для уравнений 
эллиптического типа, возникающих в 
теории теплового взрыва. Помимо 
этого, он разработал новый метод дву
сторонних приближений для числен
ного решения нелинейных интеграль
ных уравнений типа Вольтерра. Им 
также предложены новые методики 
решения задач механики реагирую
щих сред для определения плотнос
тей тепловых потоков по известной 
температуре поверхности реагирую
щего тела, а также термокинетичес
ких постоянных гетерогенных и гомо
генных хим. реакций, в том числе го
могенных реакций пиролиза компози
ционных материалов естеств. и искус
ственного происхождения Г. разрабо
тал оригинальные методики анализа 
устойчивости решений задач теории 
теплового взрыва и теории горения, в 
том числе задач теории лесных пожа
ров. В последнее время он предложил 
новую методику риск-анализа при
родных и техногенных катастроф, ко
торая сочетает методы теории веро
ятности с методами мат. и физ. моде
лирования широко используемыми в 
механике сплошных сред. По иници
ативе Г. в НИИПММ при ТГУ были 
созданы сектор (1973) и лаб. аэро гер
мохимии (1975), а в 1982 - отдел ме
ханики реагирующих сред. Созданная 
по его инициативе (1977) каф физ. ме
ханики в настоящее время располага
ет действу ющими дозвуковой гг сверх
звуковой аэродинамическими труба
ми, установкой для исследования ни
зовых лесных пожаров, 10 совр. 
ПЭВМ , в том числе 3 ПЭВМ  типа 
«Pentium». При ней имеются учеб.



лаб механики сплошных сред с соот- 
встствуюшей материальной базой, а 
с 1991 - мауч.-исслсл. лаб. теории лес
ных пожаров. В настояшсс нремя Г. - 
председатель лис. совета по зашитс 
лис. на соиск. учен. ст. л-pu наук (спе
циальности - механика жидкости, газа 
и пла]мы, эколог ия- физ.-мат. науки) 
ТГУ Он вхолкг в состав еше лвух лис. 
советов ТГУ и П1У. Является членом 
рсл совсюв ж. «Фи1ика горения и 
вфыва» и «Теплофизика и аэромеха
ника», И1лавасмых СО РАН По ини
циативе! и при поддержке акал I I I I .  
Янснки, профессоров В.В. Алексеева 
(Москва), И 11. Гинзбурта (Ленинград) 
и Г A. Iирского (Москва) было орга- 
ниювано совещание-семинар моло
дых ученых по механике реагирую
щих срез (1973). В дальнейшем эти 
семинары стаз и всесоюзн, затем - все- 
рос., а в последние годы - междунар. 
конф («Сопряженные залами механи
ки и ЭЮЛ01-ИИ»), Они провидятся с пе
риодичностью один раз в два года. За 
гги голы в Т1У защищено К докт. и 
более 50 кацд дис. по механике жид
кости. газа и плазмы. В 1990 Г. было 
организовано Гом. об-во ученых-ме- 
ханикив и теплофизиков - некоммер
ческая обществ, организация, объеди
няющая спсциалистов-мсхапнков из 
в\"зов и акад. ин-тов Томска В насто
ящее время оно насчитывает 49 чле
нов, в т.ч. 10 д-ров и 27 канд. наук. 
Среди почетных членов об-ва - акад., 
секретарь отд-ния механики РАН Г Г . 
Черный, чл.-корр. РАН В.П. Коробей
ников и ряд др. выдающихся ученых- 
механиков. В настоящее время Г. - 
председатель правления об-ва. Он яв
ляется основателем том. науч. школы 
по механике реагирующих с ред и эко
логии. Пал его руководством защище
но 40 канд. дис. 6 его учеников стали 
л-рами физ -мат. наук (В.И. Зинчен
ко. В.Е. Абалтусов, Г.Н. Исаков, Ю.М. 
Ковалев, Г.Г. Тиванов и А.Н. Голова

нов). В настоящее время ученики Г 
работают в Томске, Кемерове, Ново
кузнецке, Омске, Красноярске, Челя
бинске, Миассе (Челябинская обл.), 
Хотьково (Моск. обл.). Г. выступал с 
докладами на многих междунар., все
союзн. и республ. конф. и симпозиу
мах, в том числе на IV Междунар. сим
позиуме по горению (Польша 1975),
X IX  Междунар симпозиуме по 
взрывным волнам» (Франция. 1993) 
и др В 1999 им был прочитан цикл 
лекций по лесным пожарам на чеж- 
лунар симпозиуме ученых России. 
США и Франции (США, 1999) Его 
перу принадлежа около 300 публи
каций, в том числе 11 монографий. Г. 
удостоен премии им проф. Г1.ГГ Ку- 
фарева за цикл науч. работ по аэро- 
термохимин (1974), присуждаемой 
НИИ Г1ММ при ТГУ, премии ТГУ за 
лучшую работу в области математи
ки и механики (1979. 1993). Лауреат 
конкурса Томской обл. в сфере обра
зования и науки (1997). С 1985 - член 
Нац. комитета СССР по теорет. и 
прикл. математике (в настоящее вре
мя - Рос. нац. комитет по теорет. и 
прикл. механике). «Соросовосий 
проф.» (1994). С 1996 - зам. предсе
дателя Сиб. отд-ния науч. совета по 
горению РАН. Награжден нагрудным 
значком «За отличные успехи в рабо
те» (1980), медалью акад. С.П. Коро
лева (1996), медатью «За заслуги пе
ред Том. гос. ун-том» (1998). Засл. 
деятель науки РФ  (1999). Г. - облада
ет колоссальной работоспособностью 
и умеет привить это качество своим 
ученикам, с которыми всегда поддер
живает контакты. Великолепные орга
низаторские способности позволили 
создать ему творческий коллектив 
единомышленников. На протяжении 
ряда лет он проводил свой летний от
пуск вместе с сотр. в экспедициях, в 
труднодоступных таежных р-нах, где 
занимался экспериментами по туше



нию низовых лесных пожаров. В сво
бодное время увлекается симфони
ческой музыкой, из лит. предпочита
ет книги по истории и детективы. В 
молодости хорошо танцевал. Любит 
загородные прогулки и собирать гри
бы. Состоял в КПСС (1969-1991). В 
70-х гг. возглавлял производственную 
комиссию месткома НИИ IIM M . Из
бирался членом партбюро ф-та. Же
нат на Людмиле Гавриловне (дев. Са
мойлова. р. 1936), окончившей Сара
товский мед. ин-т. В настоящее вре
мя она работает ординатором акушер
ской клиники СГМУ. Их дети: Вале
рий (р. 1963), выпускник мех.-мат. ф- 
та СГУ (в настоящее время работает 
в банковской системе Пензы), и Дмит
рий (р. 1969). выпускник СГМУ, по 
специальности врач-уролог.

Соч.: Совм. с Б. В. Алексеевым. 
Курс лекций по аэротермохимии. 
Томск, 1971. Ч. 1; Тачек, 1971. Ч. 2; 
М а т моделирование некоторых не
стационарных аэротермохимичес- 
ких явлений. Томск, 1973; Совм. с 
Б. В. Алексеевым. Введение в аэро- 
терчохимию. Саратов, 1979; Совм. 
с Б. В. Алексеевым. Курс лекций по 
аэротермохимии. 2 изд. в 2 ч. Томск, 
1979; М ат. модели лесных пожаров. 
Томск, 1981; Совм. с В.И . Берцун,
В.И . Зинченко. Итерационно-ин- 
терполяционный метод и его при- 
пожения. Томск, 1981; Совм. сА .Я. 
Кузиным, В Л . Ми новым и др. Реше
ние некоторых обратных задач ме
ханики реагирующих сред. Томск, 
1987; Совм. с В.М . Фоминым. Не
стационарные и сопряженные за
дачи механики реагирующих сред. 
Новосибирск, 1984; Совм. с Б. В. 
Алексеевым. Физ. газодинамика ре
агирующих сред. М ., 1984; М а т  мо
делирование лесных пожаров и но
вые способы борьбы с ними. Ново
сибирск,: 1992; Физика лесных по
жаров. Томск, 1994; Interaction o f

Shock Waves with Tree Crowns and the 
Front o f Crown Forest Fire. Shock 
Haves Marseillee I I I  Shock Waves in 
Condensed Matter and Heterogeneous 
M edia (Ed ito rs R. Brun L.Z . 
Dim itresku). Printed  in  Germany 
Springer Verlag Berlin  Heidenberg 
New York; Mathematical modelling o f 
Forest Fire. J.G . Goldammer and V.V. 
Furyaev (eds). Fire in Ecosysstem of 
Boreal Eurasia. Kluwer Academic 
Publishers Printed in the Netherlands, 
1996; Механика сплошных сред и 
экология: Учеб. пособие поучеб.-ис- 
след. работе студентов-механиков 
чех.-мат. ф-та ТГУ. Томск, 1996; 
М ат. моделирование некоторых 
аэротермохимических явлений: 
Учеб. пособие по учеб.-исслед. рабо
те  студентов-механиков мех.-мат 
ф-та ТГУ. Тачек, 1996; Николай 
Яненко - ученый, педагог, человек. 
Тачек, 1997; Mathematical modeling 
o f forest fire  and new methods o f 
fighting them Publishing House o f the 
Tomsk State University (Ed/ by Frank 
Atbini), 1997; Совм. с В.А. Пермино- 
вым. М а т  моделирование зажига
ния крон деревьев. Новосибирск,
1998.

Источн. и лит.: Отдел кадров ТГУ 
(личное дело А.М. Гришина); Разви
тие математики, механики и киберне
тики в Томском ун-те: Сб. ст. / Ред. 
Е.Д. Томилов, Р.Н. Щербаков. Томск. 
1981; Фефелов В.. Горизонты моло
дого ученого // Красное знамя. 1982.
4 дек.; Науч.-исслед. ин-т прикл. ма
тематики и механики. 1968-1993: Из 
истории ин-та / Е.Д. Томилов, З.И. 
Касимов. Томск, 1993; Воробьев О. 
Огонь быстр, но математик терпелив 
// Красное знамя. 1994. 21 июня; Во
робьев О.. Тушить лесной пожар ле
тит. .. математик // Alma Mater. 1995. 
15 сент.; Список науч. тр. и учеб. по
собий проф. А.М. Гришина. Томск; 
Кемерово, 1999.



ГУЛЯЕВ 
Николай 
Александрович
(4 /17/ февр 1914. Красносло- 

болск 11ензенской губ. . 24 марта 1986, 
Калинин) - профессор кафелры рус
ской и зарубежной литературы.

1ло отец, Александр Федорович 
(ум 1945), служил счетоводом (писа
рем ) в городской утгравс г. Красносло- 
бодска, а после революции работал в 
сов учреждениях. Мать, Анна Мит
рофановна (ум 1946), занималась до
машним х-вом и воспитанием 5 детей 
После окончания единой трудовой 
шмолы 2-й ст. (1930) в течение одно
го года Г был учителем Мошмовско-
I (июльской начальной школы Крас
нослободского р-на Мордовской 
АССР Затем до апр. 1932 работал ста
тистиком инвентаризационной конто
ры в Красноелободске С анр. но авг.
1932 - учитель Черновско-Высельской 
начальной школы того же р-на Пос
ле этого устроился слесарем на один 
из моек заводов. Проработав там до 
февр 1933, он вернулся на родину, где 
стал преподавать химию, биологию и

нем яз. вначале вСтаро-Девичеиской, 
ас 1 сент. 1933 в Ново-Девиченской 
школе колхозной молодежи того же 
р-на. В 1934 поступил и в 1938 окон
чил с отличием ф-т яз и лит Ленинг
радского пел ин-та им А И Герцена 
(ЛГП И )с квалификацией «преп рус 
яз. и лит., преп. вуза» С I сент 1938 
по 22 июня 1941 - аспирант каф за
падноевропейской лгтг того же ин-та. 
С первых дней Вел. Отеч войны на
ходился в рядах Красной Армии в 
должности командира взвода 13-го, 
затем 99-го лорожно-эксплуатацион- 
ного полка Iс февр 1942 - 99-го от
дельно! о дорожно-эксплуатационно- 
го батальона) 14-й отдельной армии 
Карельского фронта С марта 1944 по 
май 1947 служил переводчиком при 
политотделе той же армии, а с авг.
1945 по май 1947 - при политу прав
лении Беломорского воен округа. 
Демобилизовался в звании ст лейте
нанта. Со 2 июня 1947 - доц каф лит 
(утв ВАК 27 нояб. 1948). С 12 авг 
1951 - зав каф классической фило
логии ТГУ. С I февр 1954-докторант 
Ин-та мировой лит. им. А.М Горько
го АП СССР по специальности «эс
тетика» С I февр 1956 - зав каф 
классической филологии (с 10 дек.
1957 - каф рус и зарубежной лит.). С 
11 дек. 1957 - проф. (\тв ВАК 12 мар
та 1958) С 20дек 1948 по 12 авг 1949
- зам декана, с 30 янв 1956 по 13 сент.
1959 - декан ист-филол. ф-та ТГУ. В 
Гомск. ун-те деятельность Г. остави
ла весьма заметный след Он. наряду 
с А.И. Даниловым. П.В. Копниным,
II Ф  Бабушкиным гг др.. вчерашний 
фронтовик, молодой, энергичный, та
лантливый. преданный науке, во мно
гом определял атмосферу на ф-те. сво
еобразный ренессанс, по меткому оп
ределению проф. Ф  3. Кануновой. Г. 
читал курс истории зап. лит . начиная 
от средневековой и кончая совр , и ряд 
спецкурсов по истории эстет, учений.



Лекции он читал в акал, и несколько 
суховатой манере, но, чтобы студен
ты отдохнули, обязательно несколько 
раз прерывал чтение яркими юмори
стическими «отступлениями». Гуляев- 
ский юмор был совершенно неповто
рим, \ иикален. Его остроумные вы
ражения. шутки, определения были 
удивительно меткими и вместе с тем 
наполнены величайшим добродуши
ем. Науч. интересы Г. были связаны 
главным образом с эстетикой и твор
чеством западноевропейских и рус. 
просветителей XVII1-XIX вв. (Д. Дид
ро, Г. Лессинг. Вольтер. Ф. Шиллер, 
В.Г. Белинский и др.), а также теори
ей и историей романтизма. Формиро
вание его как ученого началось с изу 
чения античности, классицизма и про
светительской лит. в ЛГПИ. где учи
телями Г. были профессора Н.П. Ан
дреев, Б.Я. Гейман и А.Л. Григорьев. 
Он слушал лекции проф. ЛГУ В.М. 
Жирмунского (с 1939 - чл.-корр., с
1966 - акад. АН СССР), а также одно
го из крупнейших знатоков романтиз
ма и реализма на Западе проф. Н.Я. 
Берковского. В особенно близких от
ношениях Г. был с известным специ
алистом в области германистики, ав
тором исследований, посвящ. нем. 
Просвещению, а также творчеству 
И.В. Гете, Б.Я. Геймаиом, после смер
ти которого вдова последнего переда
ла Г. часть библиотеки своего мужа. 
Будучи студентом, Г. привлекал все
общее внимание своими блестящими 
способностями, исключительной па
мятью. К тому же он обладал огром
ным трудолюбием и упорством. По 
окончании ин-та все гуманит. каф., 
включая каф. философии, предложи
ли ему обучаться в аспирантуре. Од
нако Г. отдал предпочтение истории 
западноевропейской лит., гюлатя, ч то 
его познания в этой области были 
менее основательны, чем в рус. лит. 
или филос. Еще в период учебы в ин

те и аспирантуре у него сложился оп
ределенный интерес к изучению тео
рии искусства. Он занялся исследова
нием эстег. воззрений Г. Лессинга, 
нем. драматурга, теоретика искусства 
и лит. критика Просвещения, осново
положника нем. классической лит. 
Однако начавшаяся война помешала 
защитить уже подготовленную рабо
ту. Лишь после демобилизации из ар
мии 23 янв. 1947 в совете ф-та рус. 
яз. и лит ЛГПИ им. А. И. Герцена Г. 
защитил дис. «Лессинг и классицизм» 
на соиск. учен. ст. канд. филол. наук 
(утв. ВАК 28 янв. 1948). Офиц. оппо
нентами на защите выступили д-р 
филол. наук, проф. Б.Г. Реизов и канд. 
филол. наук М Л. Тронская. Работая 
в ГГУ, Г. одним из первых в отеч. ли
тературоведении исследовал мировое 
значение эстетики рус. лит. критика 
В.Г. Белинского. В ряде своих работ 
(Учение В.Г. Белинского о художе
ственном. Томск, 1955; Некоторые 
вопр. теории искусства в соч. В.Г. Бе
линского. Томск, 1957; Белинский и 
зарубежная эстетика его времени. Ка
зань. 1961 и др.) он раскрыл новатор
ский характер эстетики Белинского, 
сопоставив ее с эстетическими учени
ями. разработанными западноевро
пейскими просветителями Дидро, 
Лессингом, Шиллером, 1 ете, Гегелем, 
Стендалем, романтиками, фр. социа- 
листами-утпистами. Бальзаком, огеч. 
эстет, мыслыосвоего времени. Белин
ский. пришел к выводу Г., «обобщив 
достижения передовой реалистичес
кой лит. мира и прежде всего творче
ства передовых рус. писателей X IX  
столетия (Пушкина. Гоголя, Лермон
това. Герцена и др.)... создал строй
ную эстет, систему...». 11аряду с этим 
Г. остро поставил вопр. о позитивном, 
«формирующем», «идеальном» пафо
се реализма X IX  в., что расширяло 
сущест вовавшее в то время представ
ление о реалистическом искусстве как



многомерном, объемном явлении. 
Исследуя н мерную очередь волную
щую его проблему ггюрческого м ет
ла. он рассмшринил нггегику велико
го рус критика под л им умом зре
нии Опираясь на идею Белинского о 
гом. что ли| paiHiinaeicM путем слож
ного ммимолейсгвия рашообразных 
течений. I был сторонником пере
смотра н и ляда па романеи im  как на
правление н чем-то ущербное и «не 
лоея1 шмющее до реал и зма» Он ныл- 
нинул на перный план такую осноно- 
полашющую проблему творчества, 
как проблема cooiношения объектив- 
HOIO и субъективного и искусстве 
Итогом стала лис «И Г" Белинский и 
зарубежная клетка его времени К 
вопр о мировом значении эстетики 
Белинского» на соиск учен ст л-ра 
филол наук, которую I зашипи 16 
лек 1455 в совете Ин-та мировой лит. 
им A M  Горького (офиц. оппоненты
- Л-ра филол нау к Ф.М. Головснчен- 
ко, И I* Щербина I’ M Самарии) 11ос- 
ле отьсиа из Томска он с 25 авг 1954 
заведовал каф лит. т е м  - каф рус 
и зарубежной л т  . ка(|) теории Л 1тт 

Казанского ун-та (К ГУ ) С 4 алр 1962 
по 6 алр 1968 - декан ист -филол ф- 
та КГУ  С I сент 1972 - зав каф зару
бежной лит Калининского у н-та. С 22 
нояб 1973 по 17 лек 1984 - декан 
филол ф-та того же ун-та В пот пе
риод он занимался проблемами ху
до* метола. В  60-е гг. Г публикует 
ст. «О своеобразии просветительско
го реализма» (ФИ 1966 № 2) и «О 
метоле проеветителей-реалистов» 
(Там же 1968 № 2), в которых по- 
новому рассмотрел важные вопр про
свети гельского искусства положил 
начало науч. дискуссии о природе 
просветительского реализма. I . мно
го сделал для преодоления негатив
ных и односторонних представлений
о романтизме в отеч. науке. Он обо
сновал взгляд на романтизм как на

«внутренне сбалансированную эстет, 
систему»; возможность и соотноше
ние двух различных подходов к нему
— гносеологического и конкретно- 
исторического Г был опубликован 
цикл ст ;тгей теорет -метолол характе
ра о дискуссионных проблемах в изу
чении романтизма соотношении ре
ализма и романизма в рус. лит. XIX 
и . о природе декабристского рочан- 
гизма роли романтизма в формиро
вании критического реализма о лит - 
криг взглядах М.А Полевого, эволю
ции творческого метола Н В Гоголя 
С иач 60-х гг иол влиянием работ Г 
и этой области сотр каф рус и зару
бежной лит ТГУ Ф З  Кану новой. В.Д 
Морозовым. В II Касаткиной и др 
стала исследоваться природа рус ро- 
макгизма и его соотношения с реализ
мом В Казанском, а затем и в Кали
нинском (Тверском) ун-те сложились 
науч школы по изучению романтиз
ма. Г был также известным специа
листом и в области теории лит Всего 
его перу принадлежит 195 публика
ций. в том числе ряд учеб. пособий 
Г был удостоен премии ТГУ (1956) 
Пол руководством Г защищено око
ло 30 канд. лис Мног ие из из его уче
ников стали л-рамн наук. Среди его 
учеников В.Д. Морозов. И В. Карта
шова ГБ. Абаза С.Н Барашкова и др. 
Г. высту пал с докл. на междунар. сим
позиумах, всесоюзн. и регион, конф. 
11од его ру ководством прошли 5 конф 
по романтизму в Калининском у н-те 
(1977, 1979, 1981. 1983. 1985) В па
мять Г в Тверском ун-те регулярно 
проходят «Гуляевскне чтения». Г. был 
человеком искренним и открытым. 
Ненавидел ложь Иногда бывал 
вспыльчивым и в момент гнева мог 
быть резким. Если случалось бывать 
неправым, то считал своим долгом 
признаться в этом. Сравнительно лег
ко забывал перенесенные обиды и зло. 
Как руководитель Г  был требователен



и одновременно справедлив. Никог
да не переносил своих личных мне
ний о человеке на общение с ним в 
процессе работы. Прекрасно знал 
мировую лит. Своболно читал на нем ., 
неплохо на фр и отчасти на англ. яз., 
который выучил самостоятельно уже 
в зрелом возрасте. Em интересовали 
не только худож и спец. лит.. но и тр 
по истории, философии, географии Г. 
5ыл страстным библиофилом В пос
левоенные годы он собрал великолеп
ную библиотеку, насчитывавшую око
ло 9 тыс. томов (библиотека, которая 
у него была до войны, сгорела в осаж
денном Ленинграде). Выписывал мас
су ж. За долгие годы Г  выработал в 
себе привычку ежедневно по несколь
ко часов проводить за письменным 
столом и обязательно писать — пре
имущественно утром (просыпался он 
всегда рано). У него даже была «нор
ма» —- не менее 4-5 страниц в день. 
«Вдохновение. —  говорил он. — при
ходит во время работы. Начать же се 
иногда нужно себя заставлять» Лю
бил природу: обожал бродить по лесу, 
собирать грибы. Увлеказся игрой в 
шахматы, в которые и фал почти про
фессионально. За праздничным сто
лом. когда Г. жил в Томске, нередко 
собирались его коллеги по ф-ту (А II 
Бородавкин, Н.Ф. Бабушкин, П.В. 
Копним. А.И. Данилов. Ф.З. Кануно- 
ва и др.). Он был душой компании, 
любил шутить. Будучи на фронте, 
вступил в ряды ВКП("б)( 1943) В том. 
период избирался секретарем партбю
ро ист.-филол. ф-та членом парткома 
ТГУ, депутатом Том. горсовета. Вхо
дил в состав совета по защите канд. 
дис. Был женат на Нине Васильевне, 
преп. рус. яз. и лит. Их дочь Татьяна 
(р. 1941).

Награды: медали «За доблест
ный труд. В  ознаменование 100-ле- 
ти я  со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), «За оборо

ну Сов. Заполярья» (1945), «За побе
ду над Германией в Вел. Отеч. вой
не 1941-1945 гг.» (1945), «Ветеран 
пщуда» (1976).
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ГУНДРИЗЕР 
Алексей Николаевич
(р 15 лек 1919, Канск Енисейс

кой губ. ) - профессор кафедры ихтио
логии и гидробиологии.

Его о ген. Николаи Николаевич 
(1887-1937), сын личного почетного 
гражданина, уроженец С.-Петербур
га, окончил Петербургскую Импера
торскую человеколюбивого об-ва 
гимназию, а затем Владимирское 
воен училище по 1-му разряду. Уча
стник Нерпой мировой войны. После 
тяжелого ранения продолжил воен. 
службу в 9-м Финляндском стрелко
вом полку. Имел 3 боевых ордена и 
звание поручика После Гражданской 
войны работал счетоводом на ряде 
предприятий Канска. Мать, Екатери- 
на Спиридоновна (1890-1929), была 
учительницей рус. ял. и естествозна

ния водной из школ Канска В 1933 
Г. вместе с отцом и братом Николаем 
переехал в с. Богучаны Зап.-Сиб. кр., 
где отец устроился и местный лесп
ромхоз плановиком В  1937 он был 
арестован органами НКВД и расстре
лян. Посмертно реабилитирован в
1959. В 1935 Г окончил Богучанскую 
неполную среднюю школу и продол
жил обучение вначале н Енисейске, 
Ачинске, затем в Канске. По оконча
нии Канской образцовой средней 
школы № 4 (1938) поступил на биол. 
ф-т I ГУ Буду чи студентом, неоднок
ратно в весенне-летние месяцы рабо
тал пом энтомолога Том малярийной 
ст. (1940-1942). В 1942 Г окончил 
ун-т по специальности «ихтиология и 
гидробиология» с присвоением ква
лификации ихтиолога-зоолога с пра
вом преподавания в высшей и сред
ней школах. В конце мая того же года 
был призван в ряды РККА и зачислен 
мл. командиром по подготовке резер
вов для фронта В окт 1945 его демо
билизовали в звании мл. сержанта С 
20 дек. 1945 по 8 мая 1946 - секре
тарь сектора по нау ч.-исслед работе 
ТГУ.С I янв 1946-посовместитель
ству асс., с I сент. 1946 - штатный асс., 
с I сент. 1949-ст. преп .с I нояб. 1950
- асс., с I окт. 1952 - ст преп. каф. их
тиологии и гидробиологии ТГУ. С 
июля 1956-доц. каф. зоологии позво
ночных животных (утв ВАК 27 июля 
1957) По совместительству (1956) - 
мл. науч. сотр. (консультант)Салехар
дского стационара Уральского фили
ала A II СССР. С 4 мая 1964 - ст. на\ч 
сотр. (докторант). С 4 мая 1966-доц 
каф. ихтиологии и гидробиологии. С
I сент. 1968 - по совместительству 
доц. каф. ихтиологии и гидробиоло
гии. С I июля 1968 и с 15 сент. 1979 
по 25 февр. 1980 - зам. директора по 
науч. работе Науч.-исслед ин-та био
логии и биофизики при ТГУ (НИ- 
ИББ). С 3 янв. по 15 сент. 1979 ис-



поднял обязанности директора ин-та. 
Одновременное 1964 по февр 19X0- 
зав. лаб. пиробиологии и рыбовод
ства ин-та (до февр. 1480 и с нояб. 
1482 на обществ, началах), с 27 нояб 
1482 - зав отделом -зоологии, с 1 янв. 
1487 - зав. отделом экологии ин-та. Со
2 февр 1490- ведущнй науч. сотр. той 
же лаб. В учен звании проф. по спе
циальности «ихтиология» утв ВАК 27 
июля 1479 На биол.-почв ф-те ТГУ 
читал курсы - история эволюционных 
учении и дарвинизм: экология: ихти- 
опатология; частная ихтиология: 
биол. основы рыбоводства: рыб. х-во 
СССР: техника промышленного ры
боловства; прудовое рыбоводство; 
методика рыбопромысловой развед
ки; фауна моря; паразиты и болезни 
рыб Руководил работой дипломников 
и аспирантов. Г. занимался комплекс
ным изучением биол. продуктивнос
ти водоемов Сибири, выявлением за
кономерностей морфологической из
менчивости рыб и динамики их пло
довитости. разработкой вопр. теории 
и практики акклиматизации рыб. науч. 
основами рыбоводства, изучением 
рыб запасов водоемов Сибири и раз
работкой биол. основ рационального 
ведения рыб. х-ва и правил рыболов
ства. Во второй пол. 40-х - перв. пол. 
50-е гг. регулярно выезжал в экспеди
ции вместе с проф. Б.1. Иоганзеном. 
асс. В.В Кафановой. студентами Б.II. 
Моисеевым, А.С. Т арасовой и др. За
нимался изучением рыб и условий 
рыбного х-ва. обследованием в гид
робиологическом и рыбохозяйствен
ном отношении водоемов и бассейнов 
рек Восг. и Зап. Сибири (Телецкое оз., 
pp. Чульча, IПавла. Чулышман. Баш- 
каус. Чуя, Большой Абакан. Лебедь. 
Бия. Катунь, Верхняя, Средняя и 
Нижняя Обь, Енисей, Яя и др. Ито
гом стала дис. «Язь Зап. Сибири» на 
соиск. учен. ст. кавд. биол. наук, ко
торую Г. защитил 20 апр. 1955 в сове

те биол.-почв, ф-та ТГУ (науч. руко
водитель проф. Б.Г. Иоганзеп; офиц. 
оппоненты - проф. В.А. Псгельндоц. 
Г.М Кривошсков: утв. ВАК 18 мая 
1955). В последующие годы Г. про
должил изучение рыб Сибири Он 
участвовал в проведении комплексно
го исследования природы поймы и 
рыбного х-ва Нижней Оби в связи с 
проектированием Салехардской ГЭС 
(1955). Вместе с Б.Г. Иоганзеном изу
чат природу поймы Верхней Оби пе
ред ее затоплением (1956). Летом 1957 
выезжал с экспедицией в бассейн р. 
Чулым и участвовал в составе экспе
диции на оз. Зайсан в зоне затопле
ния В 1958 был начальником экспе
диции по изучению рыб Телецкого оз. 
и прилегающих водоемов. Эти иссле
дования были продолжены в 1959 и 
I960 совм. с Б.Г. Иоганзеном, В.В. 
Кафановой и Г.М. Кривощековым. В
1960 в составе экспедиции, организо
ванной каф. ихтиологии и пиробио
логии ТГУ и комиссией по охране 
природы при СО АН СССР (Б Г. 
Иоганзен. Г.М. Кривощеков и II Г 
Сушкевич) проводил исследования в 
бассейне pp. Чулым и Каргат. Изуча
лись вопр охраны рыбных запасов в 
Барабинских оз . было открыто инте
ресное биол. явление массового хода 
чебака на нерест Представлен проект 
организации Барабинского госзапо- 
ведника. В 1962 совм. с Б.Г. Иоганзе
ном и Г.М. Кривощековым он изучат 
биолог ию и промысел рыб Новосиб. 
водохранилища Им и Б.Г Иоганзе
ном был разработан метод учета чис
ленности нерестового стала полупро- 
ходных рыб. что позволило прогно
зировать состояние запасов этих рыб. 
Рекомендации Г. об офаничении вы
лова нерестового стада полупроход- 
ных рыб на р. Оби, принятые Мин- 
рыбхозом СССР (1972), способство
вали упорядочению и эффективнос
ти рыбного промысла. В 1961, 1962-



1969 и нерв. пол. 7()-х гг. Г. руководил 
ихтиол, отрядом на территории Ту
винской АССР и проводил ихтиол, и 
рыб -хот исследования местных во
доемов 9 июня 1975 в специализи
рованном совете I I У он защитил лис. 
«Рыбы Тувинской АССР» на соиск. 
учен. ст. л-ра биол. наук (утв. ПАК 11 
февр. 1977). ')то был перв. моногра
фический тр о рыбах Тувы. Г дал все
стороннюю характеристику 30 видов 
и подвидов рыб, включая 4 акклима- 
гизантон Им были изучены и описа
ны новые для науки формы верхнее- 
нисейскош тугуна, саянскою и ной- 
онхольскот сигов, зубастого сиб. и 
саянскою озерного хариусов, больше
головою пескаря, убсунурского и коб- 
динскою юлыюв, заселяющих реки 
и озера этого кр. Г открыл новый, 
ранее малоизвестный в ихтиологии 
pci ион с весьма своеобразной ихтио- 
фау ной. перспективной в рыб.-хоз. от
ношении Им были описаны 143 вила 
паразитов, 10 из которых оказались 
новыми для науки. 13 - неизвестны
ми для Сибири. В дис. также освеще
ны зоогеография и генезис ихтиофа- 
>ны. рассмотрены состояние рыбных 
запасов и пути их рациональною ис
пользования. I были выявлены совер
шенно безрыбные оз., либо имевшие 
настолько бедный видовой состав, что 
делало их практически непригодны
ми для отлова рыбы. В итоге им был 
составлен план акклиматизации рыб 
в местных оз. В 1966 в одно из круп
ных оз., Чагьггай. были выпущены 
икринки озерной пеляди, ценнейшей 
представительницы сиговых. Было 
проведено «зарыбление» и ряда дру
гих оз. пелядью, а также щукой, мон
гольским хариусом, лещом. За 30 лет 
в Республике Тува было добыто до 
600 т акклиматизированной пеляди и 
ежегодно собиралось до 30-70 млн. 
икринок для рыбоводных целей (оз. 
Чатыгай, Сут-Холь). В  Республике

Горный Алтай были сформированы 
масочные стала пеляди в ранее без- 
рыбных оз. Улан ганского и Онгудай- 
ского р-нов. В 1968 Г. совм. с В.В 
Кафановой изучал гидробиологию и 
рыб бассейна р. Чулым. В 1973 им 
совм. с Б.Г Иоганзеном и Г.М. Кри- 
вощековым проводились гидробиол. 
и ихтиол, исследования в устье р. 
Гоми и речки Мурашки. В 1978 Г. 
совм. с Б.Г. Ио1анзеном. ГМ . Криво- 
щековым и Ф  Ф. Шефер совершил 
поездку по рыбоводным х-вам Алт. кр 
и Иовосиб. обл. Всего Г. участвовал 
более чем в 50 науч. экспедициях, ох
вативших водоемы Горного Алтая. 
Республики Тува, озерно-речную си
стему Верхней, Средней и Нижней 
Оби. В 1981 -1982 он участвовал в со
ставе комплексной экспедиции в бас
сейне оз. Чаны - крупнейшего водо
ема Сибири Целью экспедиции была 
разработка мер, налра&тенных на со- 
шание устойчивой сырьевой базы 
рыбной промышленности в этом во
доеме. Наряду с Чанами, изучались 
морфометрия, гидрологический и 
гидробиол. режимы, ихтиофауна ряда 
придаточных водоемов бассейна это
го оз. (pp. Чулым. Каргагт, оз. Урюм, 
Саргуль), гидробиология и ихтиофа
уна оз. Малый Чан, перспективы ис
пользования искусственных нерести
лищ, болезни рыб и меры их устране
ния. Итоги этих работ опубликованы 
в тематическом сб. «Экология оз. 
Чаны» (1986). В нач 80-х гт. по ини
циативе Г. было налажено товарное 
выращивание карпа в пруду д. Губи- 
но Том р-на. С 1983 лаб. гидробио
логии и рыбоводства НИИББ под ру
ководством Г. начала внедрение на 
ряде промышленных предприятий 
Томска индустриального рыбовод
ства. Под руководством Г. отдел зоо
логии ин-та приступил к многолетним 
комплексным исследованиям по раз
работке науч. основ природопользо-



ван и я на территории созданного в нач. 
80-х гг. опытного Суйгинского лесо
комбината Томлсспрома. В нач. 90-х 
были проведены исследования по эко
логическому состоянию р. Томи. В 
1994 по составленному Г. биол. обо
снованию был организован первый в 
бассейне Оби регион, гос. осетрово- 
нельмовый заказник на р. Чулым (Те- 
гулыдетский р-н) В 1998 он провел 
исследования по учету численности 
молоди обского осетра, залавливае
мой в стрежевые невода в пределах 
Том. обл В результате расчетов был 
установлен ежегодный вылов до 500- 
600 т осетра при эффективных мерах 
охраны его молоди. Г. внес также зна
чительный вклад в развитие зоогеог
рафии Сибири, предложив вместе с 
Б.Г. Иоганзеном ихтиографическое 
подразделение Сиб. округа. В  лаб 
гидробиологии и рыбоводства НИ- 
ИББ под руководством Г. разрабаты
вались вопр. систематики, экологии, 
динамики численности, зоогеографии 
гидробионтов Зап. Сибири, воздей
ствия человека на окружающую сре
ду. прежде всего на гидрофану при 
гидростроительстве, переброске час
ти стока сиб. вод в Казахстан и Сред
нюю Азию, сооружении линий элек
тропередач сверхвысокого напряже
ния (действие электромагнитных по
лей) и др. Г. умело сочетал науч. ис
следования с внедрением науч. разра
боток в практику. Он выступил с докл. 
на Всесоюзн. совещании по динами
ке численности рыб (Москва. 1960),
3-м совещании зоологов Сибири 
(Томск, 1966), участвовал в работе 
сов.-амер. симпозиума по реакции 
водных экосистем на вселение новых 
видов (Таллин, 1977), Междунар 
конф. по программе «Фундаменталь
ные и прикл. проблемы охраны окру
жающей среды» (Томск, 1995). Г. был 
зам. председателя оргкомитетов 
X V III, X IX , X X  пленумов Зап.-Сиб.

отд-ния ихтиологической комиссии 
Минрыбхоза СССР, председателем 
оргкомитета Всесоюзн. симпозиума 
по болезням и паразитам рыб и вод
ных беспозвоночных Ледовитоморс
кой провинции: в пределах СССР 
(Томск, 1977) и др. Его перу принад
лежит свыше 260 работ, в том числе 8 
монографий и 5 учеб. пособий по раз
личным вопр. ихтиологии, гидроби
ологии, экологии и рыбного х-ва. В 
1956 за науч. работу, выполненную 
совм. с проф. Б.Г. Иоганзеном, был 
удостоен премии ТГУ. Среди учени
ков Г. 6 канд. биол. наук. Он избирал
ся председателем цехкома биол. ф-та, 
членом и председателем профбюро 
биол.-почв ф-та, членом Том. обкома 
профсоюза работников высшей шко
лы и науч. учреждений. Помимо это
го, Г. был членом метод, совета Том. 
отд-ния Всесоюзн. об-ва по распрос
транению полит, и науч. знаний. Яв
лялся членом бюро и председателем 
секции охраны рыб Том. обл. отд-ния 
Всерос. об-ва охраны природы 
(ВООП), председателем первичной 
организации НИИББ ВООП, членом 
и секретарем-казначеем Том. отд-ния 
Моск. об-ва испытателей природы, 
членом бюро и зам. председателя Зап.- 
Сиб. отд-ния ихтиолог, комиссии 
Минрыбхоза СССР, зам. председате
ля Том. отд-ния Всесоюзн. гидроби- 
ол. об-ва (ВГБО), членом науч. сове
та «Ресурсы животного мира Сибири» 
СО АН СССР, руководителем теорет. 
семинара зоол. каф. биол.-почв, ф-та, 
лаб., отдела зоологии, затем экологии 
НИИББ. Назначался учен секретарем 
Зап.-Сиб. отд-ния ихтиол, комиссии 
АН СССР. В настоящее время - член 
бюро Межведомственной ихтиол, ко
миссии и член совета по осетровым 
этой комиссии (Москва), председа
тель Зап.-Сиб. отд-ния той же комис
сии, член науч. совета РАН по про
грамме «Проблемы гидробиологии и



имиолонш», uiM. председателя Том. 
(ггл-имя I илробиол. об-на при РАН, 
член науч.-промысловою сонета по 
вопр. рыб. ч-ни мри администрации 
1ом.обл 1Ыраждентаком Минвуза 
ССС Р «1а оглнчнмс успехи н работе», 
медалью «1а lac.'iyi и пере л Гом. гое. 
ун-том» (1998) Почечный работник 
высшею профессионально! о образо
вания России (1998) 1асл работник 
рыб x-iia РФ (20(H)) Сосгоял к Kl ICC 
(1977-1991) Женат на 11расконье Фи
липповне (лен Иванова, р 1927), ро
лом h i крестьян, рабнланшей н акто
вом ja_ic I ГУ и ст библи(пекарем н 
11Ь TI У И настоящее нремя - пенсио
нерка Дочь 1амара(р 1946) окончи
ла хнм (|)-т ГГУ, канд. хим. наук. В 
настоящее время работает на АЭС 
(Сосновый бор Ленишралской обл ) 
Сын Владимир (р. 1949) окончил 
биол.-почв ф-i ГГУ, ка»и биол. иачк. 
В настоящее нремя - гл специалист 
департамента природных ресурсов и 
нсфгстаювого комплекса админист
рации Гом обл.

Награды: меда/и «3а доалест- 
ный труд. В  ознаменование 100-ле
ти я  со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), «За победу 
над Германией в Вез. Отеч. войне 
1941-1945 гг.» (1946), яДвадцать 
iem Победы в Вег. Отеч. войне 1941-
1 945 гг.» (1967), « Тридцать лет По
беды в Bet. Отеч. войне 1941-1945 
гг.» (1975), «Со/юклет Победы в Вег 
Отеч. войне 1941-1945 гг.» (1985), 
«50 л ет Победы в Вел. Отеч. войне 
1941-1945гг.» (1995), «Ветеран тру
да» (1984).

Соч.: Совм. с Б.Г. Иогазиенач, 
В.В . Кафановой, Г.А/. Кривощеко- 
*ым. Телецкоеоз. Барнаул, 1963 (2-е 
изд. Барнаул, 1966); О нахождении 
чонгазьского хариуса в водоемах 
СССР//Вопр. ихтиаюгии. М., 1966.

Т. 6. Вып. 4; О новом подвиде сиб. 
хариуса из бассейна Большого Ени
сея // Учен. зап. ТГУ. 1967. Вып. 53; 
Размножение и развитие сиб. хари
уса // Проблемы зкологии. Томск, 
1967. Т. I;  Зоогеография и генезис 
ихтиофауны Тувы//Тр. НИИББ при 
ТГУ. 1970. Т. I ; Паразитическиевес- 
поногие рыб Тувы // Там же. 1974; 
Бил з, ресурсы водоемов бассейна р. 
Чулым. Томск, 1980; Совм. с Б.Г. 
Иоганзеном, Н.А. Залозным, Л.А. 
Попковой и др. К  изучению гидро</>а- 
уны р-на сты ка Верхней и Средней 
Оби: Р-н биол. ст. ТГУ. Тачек, 1981; 
Совм. с Б.Г. Иоганзенач, В.В. Кифа- 
новой, Г.М . Кривощековым. Рыбы 
Телецкого озера. Новосибирск, 1981; 
Ихпшазогия и гидробиаюгия в Зап. 
Сибири. Тачек. 1982; Совм. с Б.Г. 
Иоганзенач, Г.М . Кривощековым. 
Рыбы Зап. Сибири: Учеб. пособие. 
Тачек, 1984; Особенности укаюгии 
чонгазьского хариуса в ох Тувинс
кой АССР '/ Вопр. ихтиаюгии. М., 
1984. Т. 24. Вып. 1; Экаюгия оз. 
Чаны. Новосибирск, 1984.

Источи, и лит : Отдел кадров 
НИИББ (личное дело А.П. Гундризе- 
ра); Суханова Г. Пелядь прописана в 
Гу вс t! 1а сов пачку. 1975 12 июня: 
Развитие естеств. наук в Гом. чн-те
А.А Земиов. В.А. Ивания. Б.Г. Иопш- 
зсн. М.П Кортчсов. В.В Серебренни
ков I o m c k , 1980, Гундризер А.Н., 
Иоглисн Б.Г., Кафанова В В., Петли- 
на А.М. Ихтиология и гидробиология 
в 1ап. Сибири. Томск, 1982; Крылов 
Г.В., Завалишин В.В , Козакова Н.Ф 
Исследователи природы 1ап. Сибири. 
Новосибирск, 1988; Попков В. Двой
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ДАНИЛОВ 
Александр Иванович
(25 февр /8 марга' 1916. с. Доб

рое Тамбовской губ - 27 нояб. 1980, 
Москва) - профессор кафедры исто
рии древнего мира и средних веков

Родился в семье сельских учите
лей - Ивана Александровича и Анны 
Александровны (дев. Покровская, 
1890-1969). В 1931 Д окончил непол
ную среднюю школу в с. Большие 
Липовицы и посту пил в Уваровское 
пед. училище (Тамбовская обл.) Пос
ле его окончания (1934) работал учи
телем 4-х классов, а затем учителем 
истории в 5-7-х кл. в Уваровской не
полной средней школе. Одновремен
но в 1934-1936 учился на заочном отд- 
нии ист ф-та Тамбовского пед. ин-та, 
который окончил с квалификацией 
преподавателя истории во всех сред
них учеб. заведениях. После оконча
ния ин-та - учитель истории 8-10-х кл., 
завуч Уваровской средней школы. 
Одновременно с этим Д. начинает 
интенсивную подготовку к сдаче канд. 
экзаменов для поступления в аспиран
туру при каф. истории средних веков 
М ИФЛИ им. Н.Г. Чернышевского

Наркомпроса РСФСР. С сент. 1940 - 
аспирант этого ин-та (науч. руководи
тель - выдающийся сов медиевист 
проф А И Неусыхин). С авг. 1941 - 
красноармеец I -го запасного стрелко
вой! полка, с сент. того же года - слу
шатель Ин-та иностр. яз. РККА. С дек.
1941 по июль 1946 - воен. перевод
чик. пом. начальника оперативного 
отд-ния радиодивизиона «Осназ». В  
составе войск 2-го Украинского фрон
та участвовал в освобождении Румы
нии. Венгрии. Чехословакии, Авст
рии На фронте в 1943 вступил в 
ВКП(Б). После демобилизации в 1946 
восстановился в аспирантуре при 
МГУ, с которым в 1941 слился М ИФ
ЛИ С июля 1947 - доц, с I нояб. 1948 
по I сент 1954 - зав. каф древней и 
средней истории (затем - каф. всеоб
щей истории). До I нояр 1956 - доц. 
каф всеобщей истории. С 15 авг 1949 
по 5 сент. 1951 - декан ист-филол ф- 
га. С I сент 1954 - докторант Ин-та 
истории АН СССР В 1956-1958 - ст. 
науч сотр. сектора истории средних 
веков этого ин-та. С нояб. 1958 Д. - 
зав каф. всеобщей истории Казанско
го ун-та В сент. 1960 решением ВАК 
>тв. в учен, звании проф С 1 янв 1961 
по февр 1967 - ректор ТГУ. Одновре
менно зав каф истории древнего 
мира и средних веков ист.-филол. ф- 
та. Ярким событием в жизни ф-та ста
ла его пед. деятельность. В ТГУ Д. 
читал курсы - история средних веков; 
новая история Он прочитал ряд ори
гинальных спецкурсов («Введение в 
историографию с элементами методо
логии ист. исследования». «Историог
рафия всеобщей истории»). Слушате
лей завораживала глубина мысли пре
подавателя, его умение на конкретном 
ист материале раскрывать закономер- 
ности обществ, развития, выявлять 
логику ист. процесса. В своей науч. де
ятельности Д. воспринял и развил та
кую черту исследовательского мето-



ли Л И Нсусыхина. как оркшичсскос 
сочетание скрупулезною источнико
ведческою анализа и широких теорет. 
обобщений. '>га черта обнаруживаем
ся уже и сю первой большой печ.тт- 
ной работе «К вопр. об толюции фог- 
елна как одной h i  форм мрана фео
дальной собственности», созданной 
на оснонс канл. лис. «Основные чер
ты иммунитета и фоилва на церков
ных землях в I ермании X-XII вв.» на 
,:оиск учен ст. канл ист. наук, заши- 
шенной им в 1947 в совсгс МГ У и 
опубликованной в «Тр. 11 У» ( 1948 Г 
103) В них тмшсльнос, построенное 
на обширной источниковой основе 
исследование специфического соц- 
прав нн-та раннею немецкого сред
невековья - фогства увязывалось с 
изучением центральной проблемы 
соц. истории средних веков - пробле
мы феодальной собственности. В ран
них работах Д. отчетливо проявилась 
и другая черта ею ист мышления - 
стремление актуализировать свои ис
следования Она нашла выражение в 
обращении вскоре после приезда в 
Томск к историографической пробле
матике. ставшей главной во всей его 
дальнейшей науч. деятельности Он 
концентрируется на изучении нем 
историографии ранне! о кшадноевро- 
нсйского средневековья, которая ста
новится темой сю докт дне Основ
ные ее положения были опубликова
ны в монографии «Проблемы aipap- 
ной истории раннего средневековья в 
кон X IX  - нач. XX  в.» (М.. 1958), ко
торую в зтом же 1хыу защитил в каче
стве докт. дис. В ттой книге, получив
шей высоку ю оценку специалистов в 
стране и за рубежом, впервые с марк
систских позиций был лан глубокий 
анализ развития нем медиевистики 
кон. X IX  • нач. XX  в. во всей его кон
кретности, выделены и критически 
рассмотрены се основные направле
ния. Книга явилась единственным в

своем роде органическим сплавом 
историографического и конкретно
историческою исследования, благода
ря чему не только приобретали осо
бую убедительность историографи
ческие выводы автора но и осуществ
лялся имевший самостоятельное 
науч. значение и построенный на об
ширном источниковом материале глу
бокий анализ конкретно-историчес
кой проблематики (раннссредневеко- 
вая нем деревня, роль королевской 
власти в ускорении процесса цивили
зации и др.). Демонстрируя значи
тельные возможности марксистской 
методологии в изучении дискуссион
ных проблем истории и историогра
фии раннею средневековья, книга ста
ла новым словом в сов. историогра
фии в самом подходе к критике немар
ксистской ист науки. Д. сумел во мно
гом преодолеть господствовавший 
тогда односторонний поверхностно- 
политизированный подход к зап. ис
ториографии. сводившийся к ее огуль
ному и бездоказательному «разобла
чению». Сформулированные им 
принципы историографического ис
следования. реализованные в его соб
ственной науч. практике, утверждали 
необходимость комплексного подхо
да к буржуазной, по тогдашней тер
минологии, историографии, предпо
лагая изучение обшеист. концепций, 
их идейно-теорет. основ и конкретных 
исслсд. методик в органическом един
стве. Принципиальное значение име- 
по при этом его предостережение, что 
изучение истории ист. науки не дол
жно ограничиваться выяснением сме
ны мировоззрений или историей по
лит. идей различных классов, так как 
при этом молчаливо предполагается, 
что ист. знания по самому своему су
ществу лишены объективною науч. 
содержания, а сама история из науки 
превращается в простую функцию 
политики. В  1960 в составе сов. деле-



пиши Д. принимал активное участие 
в работе X I Между нар. конгресса ист 
наук в Стокгольме. Его яркие, хоро
шо обоснованные выступления стали 
заметным явлением в обсуждении на 
конгрессе проблем методолог ии исто
рии и истории древних германцев 
Углубленное изучение идеГшо-теорет 
основ историографического процес
са закономерно привело его к иссле
дованию природы самого ист. позна
ния. Одним из первых в послевоен
ной сов. историографии уже в начале 
60-х гг. Д. обратился к систематичес
кому рассмотрению теоретико-мето- 
аол. проблем ист науки. Он стоял у 
истоков формирования методологии 
истории как особой ист. дисциплины, 
в особенности ее преподавания в ун
тах страны. В 1961 ж. «Вопр. исто
рии» опубликовал его письмо «О не
которых вопр. дальнейшего изучения 
теорет.-методол. проблем ист. науки», 
сыгравшее большую роль в разверты
вании ист.-методол. исследований в 
сов. науке Здесь не только впервые 
подчеркивалась настоятельная необ
ходимость всемерного развития таках 
исследований, но и набрасывалась их 
программа, которая получила практ. 
реализацию в тр. сов. историков и 
философов. Значительный вклад в 
осуществление этой программы вне
сли работы самого Д., посвящ. изуче
нию природы ист. познания. В 1961/ 
62 уч. г. он впервые в послевоенной 
высшей школе стал читать курс по 
методологии истории. Этот курс яв
лялся базовым элементом осуществ
лявшейся Д. в ГГУ, также впервые в 
стране, полномасштабной специали
зации студентов по историографии 
всеобщей истории. Она включала в 
себя цикл спецкурсов и спецсемина
ров, интенсивную языковую подго
товку и большую индивидуальную 
работу со специализирующимися сту
дентами. Важнейшим итогом науч,-

пед. деятельности Д. стало формиро
вание в 60-х гг. том. историографичес
кой школы, концентрирующейся на 
изучении в общем контексте взаимо
отношения истории и современности 
теорет.-методол. основ историографи
ческого процесса. Ее своеобразным 
печатным органом стал сб. «Мстодол. 
и историографические вопр. ист. на
уки» - МИВИН (Томск, 1963-1999 
Вып. 1-25), основателем и первым 
отв. ред. которого был Д. Возникшая 
в русле марксистской методологии, 
том. историографическая школа про
делала значительную эволюцию, суть 
которой может быть обозначена как 
отказ от крайних эпистемологических 
подходов и выраженное стремление 
к методол. плюрализму. Такую эволю
цию существенно облегчили заложен
ные Д. в ее основании принципы ис
ториографического исследования, 
обусловившие ее открытость, способ
ность воспринимать даже первона
чально чуждые ей идеи. Убежденный 
в науч. превосходстве ист. метода 
Маркса ггередававший эту убежден
ность своим ученикам, Д. вместе с тем 
воспитывал у них серьезное отноше
ние к немарксистской историографии 
именно как к науке, изучение теорет.- 
методол. основ которой не терпит 
поверхностного идеологизированно
го подхода. Сам он в своих тр. давал 
примеры такого отношения. Еще в 
начале 60-х тт., едва ли не первым в 
послевоенной сов. историографии 
указывая на интенсивные искания зал. 
ученых в области теорет. проблем ист. 
науки, Д. подчеркивал, что они связа
ны с постановкой ряда весьма суще
ственных вопр., относящихся как к 
истолкованию важных сторон об
ществ. развития, так и к принципам 
ист. познания. Его перу принадлежит 
более 170 рабог. Как руководителя его 
отличало умение мыслить крупномас
штабно, перспективно. Любил ини-



шштиниых сотр и старался опирать
ся па них. Кулучи зам. декана, а затем 
пеканом ист.-филол ф-та, ректором 
ГГУ. он мною слслал для становле
ния этого ф-га как крупнейшего та 
Уралом мишопрофилкпого учеб - 
науч центра Гго шсстилстнес пребг.г- 
панис на посту ректора стало важным 
этапом в ратигии ГГУ. С конца 50-х 
г г по 1965 число студентов всех форм 
обучения выросло с 4500 ло 10500 че
ловек, число ф-тов возросло с К до 12, 
каф - с 50 до 67 В дополнение к 22 
лаб открылось еше 12 11ауч -пел кол
лектив вырос с 500 до 760 человек. В 
П"У в 1965 работало 40 д-ров nay к (в 
I95K - 20). Совершенствовался учеб,- 
йосп процесс, концетрация усилий 
всею коллектива была нацелена на по
вышение эффективности и качества 
на\ч исследований Велись интенсив
ные поиски новых форм учеб. процес
са. Так, по инициативе Д. и при его 
самом деятельном участии на ист. 
филол ф-те были созданы спецгруп- 
пы - учеб группы с усиленным изу
чением иностр яз (анг. или нем.), го
товившие высококвалифицирован
ных специалистов в различных обла
стях ист знания В эги годы в ун-те 
появились новые науч. направления, 
специальности, специализации и каф 
Повышение интенсивности науч. ис
следований вело к укреплению имев
шихся и созданию новых науч школ, 
значительному росту количества д- 
ров и каид наук, а также числа науч. 
публикаций Шел интенсивный про
цесс становления ТГУ как крупней
шего и авторитетнейшего регион, 
учеб -науч. центра, что выразилось в 
создании при ун-те межвузовских 
нау ч советов по защите докт. и канд. 
дне., проведении регулярных межву
зовских науч. конф., подготовке науч.- 
псд. кадров для вузов и науч. учреж
дений Сибири и Дальнего Востока 
чтении лекций и проведении науч.

консультаций проф. и дои. ТГУ в дру
гих сиб. вузах. Большое влияние Д. 
уделял укреплению материальной 
базы ун-та. Были построены 2-й (физ.) 
учеб. корпус, два пятиэтажных студ. 
общежития, базы отдыха для прей и 
студентов в Киреевском на берегу 
Оби, пионерский лагерь в Алаево, 
начага работа по реконструкции Науч. 
библиотеки В ТГУ Д. вел большую 
обществ, работу, избирался секрета
рем партбюро ф-та, а затем членом и 
секретарем парткома ун-та Редакти
ровал многотиражную газ. «За сов. 
науку» (нач 50-х гг.). В период рабо
ты в Томске избирался членом Томс
кого обкома ВЛКСМ ( 1948-1949), чле
ном Томского горкома КПСС ( 1953-
1954) депутатом облсовета (1965- 
1967), членом обкома КПСС (1954-
1955). Делегат X X III, X X IV  и XXV 
съездов КПСС. Депутат Верховного 
Совета СССР (1966-1970). Депутат 
Верховного Совета РСФСР (1971- 
1980). Засл. деятель науки РСФСР
(1966). В февр 1967 Д. был назначен 
министром просвещения РСФСР и 
оставался на этом посту вплоть до 
своей смерти С присущими ему энер
гией и целеустремленностью вклю
чился он в трудную работу по совер
шенствованию системы народного 
образования России. Это была не 
только организационная работа. Д. 
становится д. чл. АПН СССР (1967). 
11овый аспект его науч деятельности 
свя зан с изучением педагогики сред
ней школы В его многочисленных 
работах этого периода получили раз
ностороннее освещение актуальные 
проблемы школьной педагогики и 
методики преподавания истории в 
средней школе. Вместе с тем он про
должал заниматься науч. и научно- 
организационной деятельностью по 
своей основной специальности - за
ведовал каф. истории средних веков 
МГУ, являлся отв. ред. акад. сб. «Сред



ние века», продолжал собственные 
исследования в области методологии 
истории и историофафии всеобщей 
истории. Он возглавлял авторский 
коллектив, подготовивший текст ос- 
новного доклада на Х1У Междунар. 
конгресс ист. нау к в 1975 вСан-Фран- 
циско. раскрывавшего многообразные 
соц. фу нкции ист. науки (см.: История 
и общество V Вопр. истории. 1977. № 
1). В тогдашней ист. ситуации, харак
теризовавшейся преувеличенными 
надеждами на «сциентизацню» ист. 
дисциплины, оборотной стороной 
которых являлось третирование собы
тийной истории как ненау чной, прин
ципиальное значение имела ст. Д. 
«Ист событие и ист. наука» (1980), 
ставшая последней его прижизнен
ной публикацией, в которой в поле
мике с модными попытками «кванти
фикации» истории обосновывалось 
положение об ист событиях как важ
нейшей категории ист. науки, ибо, 
подчеркивал он. ист. мир - это мир 
событий, вне которых нет истории как 
действительности. После отъезда в 
Москву Д. сохранял многообразные 
связи с ТГУ, особенно тесные с его 
учениками. Он внимательно следил за 
их науч. ростом, щедро делился с 
ними своими богатыми знаниями, 
помогал ценными советами. Д. был 
ярким, разносторонне одаренным че
ловеком. обладавшим потрясающей 
эрудицией. Не было, казалось, ни од
ного вопр. из широкого спектра [■у"ма
нит. дисциплин и даже искусства, на 
который нельзя было получить от Д. 
обстоятельного, хорошо аргументи
рованного ответа. Властное обаяние 
его самобытной личности привлека
ло к нему самых разных людей, в осо
бенности же студентов. Всякий раз, 
когда он впервые появлялся в учеб. 
аудитории, будь это в 1947 в Томске, 
в 1959 в Казани или в 1961 опять в 
Томске, между ним и студентами бы

стро устанавливались особого рода 
эмоциональная связь, основанная не 
только на их восхищении професси
ональным мастерством преподавате
ля, но и на очаровании его личностью. 
Для многих его учеников выбор спе
циализации определялся именно при
тяжением личности науч. руководите
ля. Их любовь к учителю поисгине Tie 
знала расстояния. Когда, например. Д. 
вернулся в начале 60-х гг. в Томский 
ун-т, то вслед за ним из Казани при
ехала труппа его учеников, которым 
суждено было стать ядром складывав
шейся науч. школы Д. ( его ученик 
Н И. Смоленский был в 1964 натраж- 
ден M B и ССО СССР медалью «За 
лучшую науч. студ. работу», другой 
ученик. И И. Шарифжанов. и их науч. 
руководитель - грамотами того же 
министерства). В свою очередь, и уче
ники Д. всегда могли рассчитывать на 
дружеское участие и помощь учите
ля. выходившие за рамки их формаль
ных отношений. В трудные послево
енные годы он бу квально подкармли
вал своих учеников, дарил им ценные 
подарки. Он подготовил около 10 
канд. наук. Среди его учеников д-ра 
ист. наук, профессора Н И. Смоленс
кий. Б.Г. Могильницкий, И И. Шариф
жанов, В.В. Иванов, проф. ОмГУ Г.К. 
Садретдинов, канд. ист. наук Н С. 
Черкасов и др.. Высокий, стройный, 
светловолосый, с прекрасно вылеп
ленным лбом и большими, серо-голу- 
быми с зеленью глазами, светящими
ся глубоким умом, таким запомнился 
Д. тем, кто работал с ним в ТГУ. 11о- 
хоронен в Москве на Ново-Девичьем 
кладбище. В память Д. на 3-м учеб. 
корпусе ТГУ установлена мемориал ь- 
ная доска.
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ДАНИЛОВА 
Валентина Ивановна
(13 февр 1918. Томск - 16 янв 

1993. Томск) - доктор химических 
на> к. зав. лабораторией молекулярной 
спектроскопии СФТИ.

Ее мать, Людмила Васильевна 
(1896-1976), воспитывалась в много
детной семье своего дяди Ивана Ва
сильевича Данилова Еще до рожде
ния Д. вышла замуж за Ивана Ивано
вича Дементьева (1894-1943). родом
5. Заказ 247

из крестьян-бедняков Во время Граж
данской войны он служил санитаром 
в Красной Армии После войны вме
сте со своим братом занялся земледе
лием и к 1929 выбился в зажиточные 
В коллективизацию оба они были ли
шены избирательных прав за «эксп
луатацию рабочей силы». Однако от
чим Д.. как «неправильно лишенный», 
вскоре был восстановлен в правах, а 
его брат сослан. После этого Иван 
Иванович переехал в Новосибирск, 
где устроился землекопом В 1930 к 
нему перебралась и вся семья До 1935 
он работал на каменоломне, затем воз
чиком в одной из артелей В нояб
1941 был призван в армию Воевал, 
скончался от ран, полученных в боях 
за освобождение Украины осенью 
1943 Брат Д., Александр, выпускник 
геол -почв ф-та ТГУ, погиб на фрон
те Д. после окончания в 1935 8 клас
сов средней школы № 4 ФЗД при мы
ловаренном заводе Новосибирска по
ступила на вечерние платные курсы 
по подготовке в вуз при городском 
комбинате рабочего образования 
(КРО ). В дневное время работала 
уполномоченной по страхованию на
селения После окончания курсов 
(1936) она, заинтересовавшись еще в 
школе химией, посп пила на хим ф-т 
ТГУ и окончила его с отличием в 
июне 1941 по специальности «физи
ческая химия» с квалификацией «хи
мик» с правом преподавания в выс
шей и средней школе С 4 июля 1941
- науч сотр. лаб. спектроскопии 
СФТИ По совместительству с 1 нояб
1942 по 10 янв 1943 - лаборант каф 
основ марксизма-ленинизма С I янв
1943 - аспирант каф оптики и спект
роскопии С I апр 1946 - науч. сотр., 
с 12 мая того же года по 31 авг. 1987 - 
ст. науч. сотр лаб. спектроскопии (за
тем молекулярной спектроскопии), с 
4 июля 1985 по I янв 1987 - зав лаб 
X" 48, с 10 сент 1987 - ст. науч. сотр.-



консультант СФТИ. 19 февр. 1949 утв. 
ВАК в учен, звании ст. науч. сотр. по 
специальности «спектроскопия». В 
ГГУ одно время читала лекции, руко
водила студентами-дииломниками и 
аспирантами физ. ф-та. Еще студент
кой 3-го курса Д. начала заниматься 
науч работой в лаб. спектроскопии 
СФТИ, которой руководила проф. 
Н А. Прилежаева. Одна из курсовых 
работ Д. «Фотохимический распад 
ацетона, адсорбированного на повер
хности активированного угля « была 
премирована на городской науч. студ. 
конф. и опубликована в виде статьи в 
«Ж. физ. химии» (1941. Т. 18. № 7). 
Так как лаб. спектроскопии в те годы 
специализировалась в области атом
ной спектроскопии, то Д. в период 
обу чения в аспирантуре и вплоть до 
1955 занималась главным образом 
исследованиями в этой области спек
троскопии. В годы Вел. Огеч. войны 
Д., как и ее коллеги, проводила боль
шую работу по разработке и внедре
нию методов спектрального анализа 
на Балхашском медеплавильном заво
де. Челябинском цинковом комбина
те и в геол. организациях. В  своей дис. 
‘«Расширение электронного уровня 52 
D3/z,|: аггома лития электронным уда
ром» на соиск. учен. ст. канд. хим. 
наук, которую она защитила 8 мая 
1948 в учен, совете ТГУ (офиц. оппо
ненты - проф. В.М. Кудрявцева и доц. 
Л.Г. Майдановская; утв. ВАК 12 мая 
1949), Д. рассмотрела вопр. о влия
нии электрического поля на атомы и 
молекулы. Сравнив существующие в 
то время теории влияния межмолеку- 
лярных взаимодействий на спектраль
ные линии, она значительно расши
рила модель Унсольда на случай по
лей, созданных более сложными мо
лекулами, и на обширном эксперим. 
материале показала пригодность по
лученных ею соотношений. Будучи от 
природы человеком любознательным.

она в 1950, испаряя бензол в тлеющем 
электрическом разряде, визуально 
наблюдала запрещенные электронные 
переходы этой молекулы, разрешение 
которых происходило вследствие сня
тия запрета в электрическом поле раз
ряда. Постепенно науч. интересы Д. 
из области атомной спектроскопии 
переместились в область спектроско
пии многоатомных ароматических 
молекул. Ее интерес к применению 
квантово-хим. методов расчета мно
гоатомных молекул возник и под вли
янием мужа, В.Ф. Конусова, физика- 
теоретика, специалиста в области 
квантовой механики. Когда в 1955 в 
ТГУ и СФТИ работала комиссия ЛГУ, 
в составе которой был проф. М.Г. Ве
селов, одним из первых в СССР на
чавший использовать квантово-хим. 
методы при расчете электронных 
спектров молекул, то Д. обратилась к 
нему с просьбой дать согласие на обу
чение существующим тогда методам 
расчета одного студента каф. теорет. 
физики физ. ф-та ТГУ. В  ЛГУ была 
направлена А.Ф. Терпугова, которая 
два последних года училась, а затем 
тащитила диплом на хим. ф-те ЛГУ. 
Она и стала первым специалистом в 
области полуэмпирических кваитово- 
ким. методов расчета многоатомных 
молекул в Сибири. К 1957 в лаб. спек
троскопии под руководством проф. 
Н.А. Прилежаевой и ст. науч. сотр. Д. 
сформировалась группа молекуляр
ной спектроскопии. В ее состав вош
ли науч. сотр. В.Д. Гольцев и З.А. 
Шмакова, аспиранты и студенты физ. 
ф-та ТГУ А.Ф. Терпугова, Г.А. Гаври
лов, P.M. Фофонови, Ю.П. Морозова, 
Л.Г. Филиппова, Л.Б. Зубкова. Впос
ледствии к ним добавились выпуск
ники ТГУ О.А. Пономарев, В.Г. Плот
ников и Л.И. Лагутская. Долгое вре
мя эта группа была единственным 
науч. центром по молекулярной спек
троскопии и квантовой химии в Си



бири и на Дальнем Востоке. Однако в 
силу скудной эксиерим. базы и отсут
ствия в Томске ЭВМ  в первое время в 
ее работе преобладали в основном 
эксперим. исследования спектров по
глощения замещенных бензола. Па
раллельно рассчитывались, иногда 
вручную, электронные спектры этих 
молекул. Это позволяло проводить 
более обоснованно интерпретацию 
полос поглощения в них. До конца 70- 
\ гт. основные усилия были направ
лены па изучение электронной струк
туры и интерпретацию полос в спек
трах поглощения многоатомных аро
матических молекул и их комплексов. 
Исследовалось также влияние межмо- 
пекулярного взаимодействия на ин
тенсивность и положение полос в 
спектрах поглощения и флуоресцен
ции. В этот же период Д. начинает 
исследования физ.-хим. свойств и ре
акционной способности в электрон
но-возбужденных состояниях много
атомных молекул. Конечной целью 
исследований являлось установление 
связи между структурой молекул, их 
физ.-хим. и спектрально-люминес
центными свойствами. Полученные 
результаты имели не только теорет.. 
но и прикл. значение (спектральный 
анализ по спектрам поглощения и 
флуоресценции). Вскоре они привлек
ли к себе внимание химиков др. вузов 
Томска. Начались совместные иссле
дования спектров поглощения редко
земельных элементов (проф. ТГУ В.В. 
Серебренников), комплексов дизаме- 
щенных бензола (проф. ТГУ Б.В. Тро
нов и доц. Г.Л. Рыжова), молекул, яв
ляющихся основой лекарственных 
препаратов (А.Г. Печенкин и Н.С. 
Добычина, ТГПИ), некоторых арома
тических молекул, проявляющих фи
зиологическую активность (проф. 
ТМИ А.С. Саратииов, Н.В. Сырнева). 
Интерес в науч. кругах к результатам 
эксперим. и квантово-хим. исследова

ний группы вызвался и регулярными 
докл. и сообщениями самой Д. и се 
учеников иаВсесоюзн. конф., совеща
ниях и школах по молекулярной спек
троскопии и квантовой химии. К 1965 
защитили канд. дис. Ю.П. Морозова, 
Л.Г. Филлипова, Л.Б. Зубкова, Л И. 
Лагутская, В.Г. Плотников. Наиболее 
важный вывод канд. дис. В.Г. Плот
никова о влиянии относительного рас
положения рр‘- и пр*- переходов в 
ароматических многоатомных моле
кулах на их спектрально-люминесцен
тные свойства помог в дальнейшем 
ученым НИФХИ им Л.Я. Карпова 
(Москва) Д.Н. Шигорину, PH. Нурму- 
хаметову и В. Г. Плотникову создать 
систематику молекул по их спектраль
но-люминесцентным свойствам, до 
сего времени являющуюся основопо
лагающей в молекулярной спектро
скопии. Но главным итогом исследо
ваний этого периода явилась защита 
самой Д. дис. «Электронное строение, 
спектры и некоторые физ.-хим. свой
ства алифатических и ароматических 
соединений» на соиск. учен. ст. д-ра 
чим. наук в совете ТГУ в 1969 г. (утв. 
ВАК 4 сент. 1970). Широкая поста
новка эксперим. исследований в со
четании с квантово-хим. расчетами 
позволила ей установить закономер
ности формирования длинноволно
вых рр‘- и пр*- полос в электронных 
спектрах поглощения в рядах молекул 
органических соединений (алифати
ческие и ароматические соединения 
с донорными и акцепторными груп
пами) и в их комплексах. Было пока
зано, что во многих случаях длинно
волновая рр ’-полоса носит зарядопе- 
рсноспый характер. Поглощение све
товой энергии в этой области спектра 
сопровождается существенным пере
распределением р -электронной плот
ности на атомах, связях и фрагментах 

л молекул. Последнее сопровождается 
изменением свойств молекул и про-



цсссов. за которые отвечает р-оболоч- 
ка молекул (липольные момет ы, кон
станты кислотности и основности, ре
акции замещения и присоединения). 
С появлением в Томске первой ЭВМ  
М-20 открылись новые возможности 
для исследования мноюаломных мо
лекул методами квантовой химии. 
Встал вопр о создании программ для 
ЭВМ , которые бы сделали расчегы 
менее трудоемкими, более эффектив
ными и применимыми к исследова
нию более сложных молекул, чем за
мешенные бензола. Во многом это 
было обусловлено не только науч. 
интересами, но и необходимостью 
выполнения хоздоговорных работ для 
различных предприятий и организа
ций страны. Последнему Д. всегда 
уделяла особое внимание В составе 
группы появились первые програм
мисты и собственные программы, ко
торые постоянно совершенствова
лись по мере появления новых ЭВМ  
и расширения классов исследуемых 
соединений Новые науч. задачи и 
возможности использования ЭВМ  
потребовали совершенствования по- 
луэмпнрических методов квантовой 
химии, создания новых алгоритмов и 
npoi рам.м Большой вклад в про
граммное обеспечение квантово-хим. 
расчетов внес аспирант Д В Я Артю
хов. Им совм с аспиранткой А.И Га
неевой был разработан спектроскопи
ческий вариант метода ЧГ1ДП и про
делана огромная работа по подбору 
параметров для этого метода. Аспи
ранты Д. В.Г1. Щербина Ю.А. Тищен
ко и B.C. Черкасов разработали эф
фективный комплекс программ для 
машин третьего поколения. В даль
нейшем В.Я. Аргюховым был создан 
уникальный комплекс программ для 
расчета электронных спектров, элек
тронной структуры, молекулярного 
электростатического потенциала, 
спектров перепоглошения, энергии

хим. связей и констант скоростей 
внутримолекулярных фотофиз. про
цессов. Разработка алгоритмов про
грамм расчета констант скоростей 
внугримолекулярных фотофиз. про
цессов была выполнена Г.В Майером. 
Возможность расчета молекулярного 
мектростат. потенциала способство
вала более корректному учету межмо- 
лекулярного взаимодействия и прото
ноакцепторной способности много
атомных молекул в основном и воз
бужденных состояниях Этот комп
лекс программ позволял существен
но уменьшить время расчетов и пе
рейти к массовым расчетам молеку
лярных структур В конце 70-х гг в 
лаб молекулярной спектроскопии 
были начаты работы по изучению 
внутримолекулярных процессов де
зактивации энергии электронного воз
буждения в зависимости от электрон
ной структуры молекул, изомерии, 
изотопического эффекта и наличия 
«тяжелого» агтома Дальнейшее тео
рет. исследование безызлучательных 
процессов в конденсированных и га
зовых фазах было проведено Г.В. 
Майером. Для молекул, потенциаль
но способных к фотохим. распаду, по
лучена зависимость констант ско
ростей процессов внутренней и ин- 
геркомбинационной конверсии от 
вида энергетического спектра запаса 
колебательной энергии и скорости ко
лебательного перераспределения. Был 
установлен механизм и дана теорет 
интерпретация эффекта ускорения 
процессов конверсии фотохим реак
циями. Результаты науч исследова
ний и выводы о связи электронной 
структуры и спектров многоатомных 
молекул с их спектралыю-люмннес- 
центными свойствами в конце 70-х гг. 
оказались востребованными в связи с 
запросами практики - получением 
перестраиваемого излучения лазеров 
на основе молекул красителей Имен



но здесь сказалась продуктивность 
основного принципа, проводимого Д 
всю жизнь: необходимость параллель
ного проведения эксперим. исследо
ваний и квантово-хим. расчетов. Ис
следованием генерационной способ
ности занялись сотр. лаб. Т.Н. Копы
лова и Г В Майер. Помощь Д. при 
создании эксперим. базы для этих ис
следований была неоценимой Мно
го времени и сил она отдавала добы
ванию средств для приобретения обо
рудования. которое по тем временам 
было дорогим и дефицитным. К тому 
же на разных уровнях (руководство 
ин-та и отдела) приходилось доказы
вать важность создаиия нового на
правления. Со временем к исследова
ниям генерационной способности и 
фотостабильности лазерных сред под
ключились И В Соколова. О.К Ба- 
зыль. Р.Т. Кузнецова. В Я. Артюхов.
А.И. Танеева Исследования проводи
лись путем разностороннего экспе
рим. и георет. изучения связи элект
ронной структуры, спектрачьно-лю- 
минесиентных свойств и фотохим. 
стабильности и рядах органических 
люминофоров (оксазолы, родамины. 
к)марины и их производные) Широ
кий выбор обьектов исследования 
был необходим для разработки общих 
предо авлений о связи генерационной 
способности с электронной стр\кту- 
рой многоатомных молекул, а также 
лазерно-активных сред, излучение 
которых перекрывает оптический ди
апазон спектра. Параллельно с этим 
велся поиск новых активных сред и 
способов улучшения характеристик 
оптических квантовых г енераторов на 
молекулах красителей Использова
ние квангово-хим расчетов позволя
ло теоретически предсказывал ь опти
мальные молекулярные структуры и 
рекомендовать их к синтезу. С исполь
зованием молекулы фснилбензоксазо- 
ла, одной из предсказанных лазерно

активных структур, Г.Н. Копыловой 
с сотр. была получена самая коротко
волновая генерация ( lt 327 нм) при 
накачке излучением экенмерного 
ХеС1‘ -лазера с ^=308 нм. Большой 
класс молекул на основе кумарина, 
способных генерировать лазерное 
излучение в сине-зеленой области 
спектра был изучен И В. Соколовой. 
В связи с необходимостью получения 
фотостабильных лазерных сред в лаб. 
начались систематические исследова
ния влияния на фотостабилыюсть ак
тивных сред структуры молекулы и 
межмолекулярного взаимодействия. 
Большой вклад в эти исследования 
внесла Р.Т. Кузнецова На новые ла
зерные среды в лаб. Д. было получе
но несколько десятков авторских сви
детельств За время своей науч дея
тельности Д. опубликовано более 200 
работ и сделаны многочисленные 
докл. на конф разного уровня Мно
го сил она отдавала воспитанию науч. 
молодежи из числа студентов и выпус
кников. в основном физ ф-та ТГУ 
Она постоянно находила возможнос
ти привлечения молодых ученых в 
штат лаб. Под руководством Д. защи
щено 15 канд дис. Среди ее учеников 
6 д-ров физ.-мат. наук: проф. В Г 
Плотников (директор Обнинского 
филиала НИФХИ им. J1.Я.Карпова), 
проф. I B Майер (ректор ТГУ), про
фессора ТГУ В Я. Артюхов. Т.Н. Ко
пылова И В. Соколова доц. Р.Т. Куз
нецова и др. Отличительными черта
ми Д были широта науч интересов, 
увлеченность работой Она облазала 
необыкновенной способностью под
бирать людей и зажигать их той или 
иной науч. идеей. Д. была человеком 
большой души и доброты. К своим 
сотр. относилась как к собственным 
дегям, не оспавапась равнодушной к 
их повседнсиным житейским заботам. 
В сложных ситуациях з'мела защитить 
их и отстоя I ь интересы своего коллек-



гива. Будучи человеком энергичным, 
никогда не оказывала давления на сво
их подчиненных, позволяя каждому 
проявлять собственную инициативу в 
науч. исследованиях. Еще в школьные 
годы она приобщилась к обществ, ра
боте (избиралась председателем учко
ма. после реорганизации председате
лем старостата школы, а на курсах 
была гл. ред. стенгазеты) и успешно 
продолжила ее во время учебы и ра- 
Гюты в ТГУ, всегда занимая активную 
жизненную позицию В период уче
бы Д. выполняла обязанности пропа
гандиста. агитатора, инструктора 
I1BXO. избиралась членом бюро 
ВЛКСМ хим. ф-та, членом профкома, 
членом редколлегии и др. В годы вой
ны, вступив в 1942 в ВКМ(б), работа
ла организатором политкружков, зав. 
агитпунктом, пропагандистом, вне
штатным лектором Кировского рай
кома партии. Во время подттовки к 
выборам в Верховный Совет СССР 
(1945) была агитатором на избира
тельном участке Томска В кампанию 
по выборам в местные советы (1947) 
заведовала агитколлективом на атом  
из избирательных участков Томска. 
Избиралась членом партбюро СФТИ. 
Редактировала стенгазету СФТИ 
«Сов. физик». Ряд лет возглавляла 
парторганизацию ин-та. Избиралась 
членом Кировского райкома КПСС. 
Была замужем за Валерием Федоро
вичем Конусовым ( 1911 -1982), выпус
кником физ.-мат. ф-а ТГУ, канд. физ.- 
мат. наук, дои. каф. теорет. физики. Их 
дети: Федор (р. 1958) и Ирина (р. 
1949). Д. и ее муж похоронены на 
кладбище в р-не пос. Бактин.
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ДЕТИНКО 
Владимир Никитич
(р. 30 окт. 1924, с. Боровлянка 

Троицкого р-на Алт. края) - профес
сор кафедры радиоэлектроники.

Его отец. Никита Иванович 
(1899-1979), выходец из Зап. Украи
ны. оказался в Сибири во время Граж
данской войны, где воевал на стороне 
красных против ш амана Г. Семенова 
и барона Унгерна. По профессии он 
был столяром-краснодеревщиком. 
Мать, Татьяна Никифоровна (дев 
Третьякова 1905-1995), из крестьян- 
середняков (ее отец был колесным 
мастером в деревне), вела домашнее 
х-во. В 1930 семья переехала в Бийск, 
где отец Д. устроился в детскую тру
довую колонию. После войны рабо
тай мастером столярного цеха вагоно
ремонтного депо ст. Бийск. В 1932 Д. 
поступил в школу. Во время учебы 
неоднократно получал похвальные 
грамоты за учебу. В 1939 вступил в 
ряды ВЛКСМ. В детстве интересовал
ся жизнеописаниями путешественни
ков, науч. фантастикой, решением 
физ. и мат. задач. Его настольными 
книгами были книги Я.И. Перельма



на из сср. «Занимательная физика» и 
«Занимательная математика» Он ув
лекся радио и самостоятельно изго- 
говил детекторный приемник. Изби
рался комсоргом, членом комзпета 
школы, выпускал стсш азегу. По окон
чании средней школы S'; 4 (1942) по
ступил на работу н паровозное депо 
ст Ьнйск В том же году был принят в 
число студентов фи з -Mai ф-таТГУ, а 
в ою того же I ода переведен на заоч
ное отд-нис Работал токарем на Бий- 
ском авторемонтом заводе В июне
1943 был призван в I’KKA и направ
лен на учебу в носимое ушлите, но 
вскоре был при знал негодным по зре
нию и возвратился в 1>ийск Некото
рое время работ аз в горвоенкомате (в 
комиссии по приписке фаждазз 1926 
I рожд ) Однако в ав| того же года 
был снова призван в армию и направ
лен на курсы ратисгов в Новосибирск, 
по окончании которых влек 1943 ока
зался на фронте в подразделении свя
зи Служил радистом, начальником 
рапии маюй мощности, а затем ли
ни знойным радиомехаником 86-то 
кавалерийского полка 32-ii Смоленс
кой кавалерийской дивизии 3-го кава
лерийского корпуса Участвовал в 
рейдах вс) вражеский тыл И окт 1945 
после демобилизации вновыюезупил 
на физ -мат. ф-r (в 1948 разделился на 
мех-мат и физ ф-ты)ТГУ На одном 
курсе с ним учились А М Киреев. 
')  С Воробсйчиков. Ф  М Клемешь- 
ев, А П Вял к ии и др В 1951 окончил 
у ll-т по специальное! и «фишки» с 
квалификацией «асс., мл науч. согр 
и учитель средней школы». После 
окончания ун-та • аспирант при каф. 
электромагнитных колебаний (науч. 
руководитель ироф А.Б. Сапожни
ков) С I февр 1954 - асс., с 1 ссзгт 
1955 (посовместзггельству) - доц. каф. 
электромагнитных колебаний, с I окт
1965 по 1 июля 1969- проф. каф. тео- 
рег основ радиотехники (ТОР), с 1

дек. 1995 - проф -консультанг каф. 
радиоэлектроники радиофиз ф-та 
ТГУ. В Сиб фит.-техн. ин-те(СФТИ) 
с I сент 1954 (по совместительству), 
с I февр 1955(вштате)-ст. науч ссггр 
лаб дефектоскопии, с 1 марта 1957 - 
зав лаб. электроники, с 15 янв 1973- 
-зап. отделом электроники СФТИ, с I 
февр 1990 по 30 нояб 1995 - пт. науч 
сотр. того же ин-та. 2 июля 1957 утв 
ВАК в учен звании ст науч. сотр по 
специальности «электроника». Утв 
ВАК в >чен звании проф. по каф «те- 
орег основы радиотехники» 28 янв
1967 Читает курсы - теорет основы 
радиотехники, радиоизмерения в 
СВЧ-диапазоне, полу проводииковая 
злектроника (полупроводниковые 
приборы), электроника СВЧ. ириме- 
иенззе полупроводниковых приборов 
(ратиофит ф-т), электрические изме
рения неэлектрических параметров 
(физ -техи ф-т); спецкурс «Мпошу- 
мяшие усилители СВЧ (методы ана
лиза. расчета и конструирования)» 
Помимо этого, Д. читат лекции на 
ФПК (полу проводниковая электрони
ка электроника СВЧ. теория СВЧ-це- 
пей) На радиотехн. ф-те ТПИ читал 
лекции по теорет. основам радиотех
ники (1954-1965) Основное направ
ление науч исследований - электро- 
магшпные процессы в нелинейных 
мектрических цепях. Начиная с 3-го 
курса Д. стат усиленно заниматься 
науч работой Им было сконструиро
вано устройство, позволившее опера
тивно обнаруживать дефекты на про
изводстве электродвигателей. Обуча
ясь в аспирантуре, он увлекся новым 
направлснз1ем - электроникой сверх
высоких частот В совете ТГУ 9 июня 
1954 защитил дис. «Исследование 
некоторых типов резонансных погло
тителей радиоволн» на соиск. у чей ст. 
канд. физ -мат. наук (утв. ВАК 11 мар
та 1955). После этого он возглавил 
вновь открытую лаб. электроники в



СФТИ и сформировал науч. коллек
тив. который вырос к середине 60-х 
гг. с 8 до более 30 сотр. и занимался 
решением комплекса вопр., связанных 
с нелинейной радиотехникой. В рам
ках складывавшегося в то время под 
руководством Д. науч направления 
были начаты исследования нового 
класса полупроводниковых усилите
лей, что привело к созданию ориги
нального направления в квантовой 
электронике. В 1965 в совете ТГУ за
щитил дис. «Реактивные модуляцион
ные усилители для станций дальней 
радиотехн. разведки» на соиск учен, 
ст. д-ра физ.-мат. наук (утв ВАК 30 
апр. 1966) На основе теорет иссле
дований в СФТИ под руководством Д. 
был разработан ряд конкретных уст
ройств. использовавшихся в радиоас
трономии. а также для приема пере
дач телевидения в глухих и удаленных 
местах Сибири и Севера страны. Им 
и его учениками опубликованы цик
лы работ по усилительным устрой
ствам СВЧ-диапазона на основе нели
нейных реактивных элементов, пара
метрической природе явления синх
ронизации автоколебательных сис
тем, емкостным свойствам электрон
ных промежутков, вынужденным ко
лебаниям в частотно-умножительных 
цепях на варакторах. электронным и 
ионным волнам в конденсированных 
средах с электронной и ионной про
водимостями. Д. принимал участие в 
работе ряда междунар. и всесоюзи. 
конф. и симпозиумов. Им опублико
вано свыше 130 работ. Под руковод
ством Д. подготовлен 21 канд. наук. 
Среди его учеников 2 д-ра наук (А.С. 
Петров и И.Н. Важенин). Как учено
му ему присущи высокая эрудиция и 
глубокая науч. интуиция, позволяю
щая увидеть часто единственный путь 
решения проблемы, увлеченность 
своим делом и умение заразить ею 
своих учеников и сотр. Будучи руко

водителем лаб. и отдела в СФТИ, Д. 
отличается прекрасными администра
тивными способностями и умением 
создать в коллективе работоспособ
ный климат. Близко к сердцу он при- 
нимаег проблемы своих коллег по ра
боте. Для него характерны доброже
лательность и уважительное отноше
ние к товарищам, принципиальность 
и постоянная неудовлетворенность 
достигнутым. В молодости увлекал
ся «дикими» семейными походами по 
Алтайским горам, на Телецкое оз., по 
Чуйскому тракту, пешими перехода
ми на 150-200 км. Зимой любиг ка
таться на лыжах. На всем протяжении 
учебы и работы в Том. ун-те разнооб
разные формы имела и имеет его об
ществ. деятельность. Он избирался 
председателем студ. профкома ГГУ 
(1946-1948), членом парткома ун-та 
(1962-1964), членом партбюро СФТИ
(1967), членом Том. юродского коми
тета народного контроля (1967-1988). 
Входил в состав Науч.-техн. совета 
MB и ССО РСФСР по радиотехнике 
и электронике, оргкомитетов по про
ведению всесоюзных конф. по элект
ронике СВЧ (1970-1985). С 1969-гл. 
ред. ж. «Изв. вузов. Физика». Возглав
лял совет по защите дис. В настоящее 
время - член дис. совета. 11агражден 
знаком Минвуза СССР «За отличные 
успехи в работе» и медалью «За зас
луги перед Том. гос. ун-том» (1998). 
Почетный работник высшего профес
сионального образования РФ (1997). 
Засл. деятель науки и техники РСФСР 
(1990). Был женат на Красильниковой 
Лии Михайловне (1929-1998), канд. 
физ.-мат. наук, асс. физ. ф-та ТГУ, за
тем ст. науч. сотр. СФТИ. Их дети: 
дочь Наталья (p. 1952), мл. науч. сотр. 
НИИББ при ТГУ, и сын Михаил (р.
1956), канд. физ.-мат. наук, доц., док
торант.

Награды: орден Отеч. войны П  
ст . (1985), орден Трудового Красно



го Зна мени (1971); медали «За о т 
вагу» (1945), «За боевые заслуги» 
(дважды, 1944), «За победу над Гер- 
манией в Bet. Отеч. войне 1941-1945 
гг.» (1945), «За пш тие Кенигсберга»
(1945) и др.

Соч.: Теория реактивныхмоду
ляционных усилителей // Тр. С и б. 
гос. науч.-исслед. ин-та метроло
гии. Новосибирск, 1971. Вып. 12; 
Энергетические соотношении в це
пях с нелинейными емкостными 
пементами // Hie. вуюв. Фишка. 
1970. Л» 12; О емкости плоского ди
ода // Там же. 1971. №> 4; О регене
рации в модуляционном усилителе 
>/ Радиотехника и электроника. 
1972. М ' 4; Параметрическая приро
да синхрони кщии // Hie. вуюв. Фи
ш ка 1972. Л? 5; Параметрические 
явления при синхрони шции томп
соновских систем  // Там же. 1974. 
Л" 3; Переходные процессы при гар
монический синхронизации // Там 
же. 19 76. ,*» 9; Переходные процес
сы при синхронизации // Там же. 
19 76. As 9, 10. Дифференциальная 
емкость межэлектродного проме
ж утка  // Там же. 19X2. ЛЬ 4; Исае- 
давание флуктуации в варакпшрнам 
у трои теле частоты  // Радиотех
ника и электроника. 1982. М  II.

Источи и лит : ГАТО. Ф  Р-815 
Ом 29 Д 97; Отдел кадров ТГУ (лич
ное дело В Н. Детин ко); Николаева Е. 
Вес - словно впервые // Красное зна
мя 1971 10 февр . Развитие физ наук 
в Том ун-те: С б ст. / Ред. В И. Гамой, 
М А Кринов. Томск. 1981; Лецднко- 
ва Т., 'Гарабрин Ю. Ветеран войны, 
ветеран труда//За сов науку. 1984 I 
нояб., Через века, через года - помни
те! Томск. 2000.

ДМИТРИЕНКО 
Валерий 
Александрович
(р. 2 марта 1938 г., ст. Куринская 

Нефтегорского р-на Краснодарского 
кр.) - профессор кафедры философии.

Отец Д., Александр Васильевич 
(1906-1976). выходец из крестьян, ра
ботал в лесной промышленности. За 
свой трр награжден орденами и ме
далями и удостоен звания «Засл. ле
совод РСФСР». Мать. Татьяна Пав
ловна (1906-1990), заведовала детс
ким садом, занималась домашним х- 
вом. Д в 1956 окончил Михайловс
кую среднюю школу (Алтайского кр.) 
и поступил на геол.-развед. ф-т ТПИ 
В 1958 ушел из ин-та по состоянию 
здоровья и поступил на экон.-юрид. 
ф-т ТГУ. Серьезное влияние на фор
мирование науч. интересов Д. оказа
ли А.И Ким, А Л. Ременсон, В.Н. 
Щеглов и В Д Филимонов. Диплом
ную работу «Причинная связь в пра
ве» (науч. руководители - доценты 
Л В. Алякринский и В.М. Горшенев) 
он защитил на совм. заседании каф 
теории государства и права и каф



лиоп. и ист. материализма. Окончил 
ун-т с отличием по специальности 
«правоведение» и квалификацией 
«юрист» (1962). С 1 сент. 1962 - асс. 
каф. диал. и ист. материализма ТГУ. 
С 1 нояб. 1 % 4  - аспирант, с 1 окт. 1966
- ст. преп. В 1967-1968 обучался на 
10-мссячных ку рсах фр. яз. при Мос
ковском ин-те иностр. яз им. М. То
реза. Затем преподавал на фр. яз. в 
вузах Гвинеи (1968-1969), Мали 
(1970-1971). работал преподавагелем- 
копсультантом в Конго (1976-1978). С 
3 июня 1970 - доц. каф. философии и 
науч. коммунизма, с 1 нояб. 1973 - ст. 
науч. сотр. (докторант), с 1 июля 1975
- доц., с 24 дек. того же года по 9 окт. 
1978 - проф. каф. философии ТГУ. 
Читал курс диал. и ист. материализ
ма. спецкурс «Актуальные проблемы 
философии и науковедения». Науч. 
интересы Д. связаны с разработкой 
филос.-социол. проблем науковедения 
и техниковедения, исследованием 
соц. структу ры об-ва и форм его со
циокультурного развития. Комплекс
ный подход к решению науч. проблем 
науковедения явился лейтмотивом его 
последующей науч. деятельности. В 
то время сложилась особая теорети
ко-познавательная ситуация в изуче
нии самого «организма» науки. С од
ной стороны, всеми признавалась ог
ромная роль науки в жизни об-ва, с 
другой, обнаруживался явный дефи
цит филос.-социол. знания о ее содер
жании и тенденциях развития. 28 сент.
1967 в специализированном совете 
филос. ф-та Л ГУ  Д. защитил дис. 
«Предмет и некоторые филос.-соии- 
ол. проблемы общего науковедения» 
(утв. ВАК 19янв. 1968). 4 июня 1975 
в совете Т1~У защитил дис. «Основы 
общей теории науки: Мстодол. про
блемы науковедения» на соиск. учен, 
ст. д-ра филос. наук. Это были пер
вые в стране дис. по науковедению. 
Им был создан филос.-нау ковед, се

минар в ТГУ, который стимулировал 
молодых ученых к занятиям пробле
мами теории и методологии науки. 
Методол. семинар для преп. кафедр 
обществ, наук был организован Д., 
когда работал в ГПИ( 1978-1988). При 
каф. марксистско-ленинской филосо
фии ин-та была открыта аспиранту
ра, создана пауч.-исслед. лаб. «Теория 
и история науки и техники». По его 
инициативе была организована 2-го- 
дичная стационарная школа аспиран
тов и соискателей томских вузов. В 
Томске было открыто отд-ние Сов. 
нац. объединения истории, филосо
фии, естествознания и техники АН 
СССР. В 1988-1991 - зав. каф. фило
софии, лаб. «Теория науки и техноло
гии» в Ин-те космической техники 
(Красноярск), где им был открыт пер
вый в техн. вузах Сибири гуманит. ф- 
г. В период деятельности на посту зам. 
директора по науч. работе НИИ раз
вития школ Сибири, Дальнего Восто
ка и Севера РАО (1991-1992) были 
созданы лаб. «Философия и социоло
гия образования» и «Непрерывное 
образование нем. населения в Сиби
ри». Будучи первым зам. председате
ля СО РАО и работая снова в Красно
ярске (1992-1995), он создал научно
образовательные центры СО РАО в 
Томске, Тюмени, Омске, Кемерове, 
Улан-Удэ и Якутске (1992-1993). По 
его проекту' был открыт Ин-т страте
гии развития, управления и прогно
зирования образования в Сибири СО 
РАО (1994). Д. основал также ж. «Об
разование в Сибири», гл. редактором 
которого он является и в настоящее 
время. С 20 окт. 1995 Д. - проф. ТГПУ. 
С 1996-зав. каф.-лаб. «педагог-иссле- 
доватсл» ТГПУ, занимающейся разра
боткой страгегических программ раз
вития науки и образования как в Том. 
регионе, так и в Сибири. При каф.-лаб. 
открытадоктораптура по 5 фил. и пед. 
специальностям и аспирантура по 4



специальностям. К настоящему вре
мени подготовлено и защищено 6 
локт и 13 канл. лис. Ежегодно выхо
дят 3 выи регион, ж. «Вести. ТП1У».
И работах Д выдвинута идея о необ
ходимости обшей теории науки как 
особой обл знания и теорет.-методол. 
ядра науковедения. Предметом его 
исследования являкггся также сущ
ность. теорет.-метолол основания и 
науч статус историофафии и источ- 
никовсления истории науки как осо
бых науч. направлений. Д. предпри
нял попытку определить сущность и 
методол знание летельностного под
хода и выявить его взаимосвязи с си
стемным подходом Особое внимание 
Д уделяет разработке проблемы ин
теграции науки и обраювания, теорет 
и методол проблемам развития обра
зования и др Помимо этого, он зани
мается проблемами развития творчес
кого потенциала личности в различ
ных образовательных системах, кон
цепцией непрерывного образования, 
стратегической доктрины образова
ния. логической структурой и основ
ными элементами педагогики как на
уки. теорией и методикой професси
онального обучения, изу чением меж
дунар. и отеч опыта подготовки кад
ров высшей квалификации. Д. явля
ется основателем сиб школы науко
ведения Его перу принадлежит свы
ше 200 работ, в том числе более 30 
моно|ра<{жй. написанных им лично и 
в соавт. Под его науч ру ководством 
защищено 36 канд дис. по филос. и 
пед. специальностям. Д. - науч кон
сультант по 16 докт. дис. Среди его 
учеников д-ра наук, профессора А.А. 
Корниенко, В. Г. Рубанов, А.Д. Мос- 
ковченно(Томск), В.И. Каширин, Н.Н. 
Лукин, Л.В. Хазова (Красноярск), Т.Ф. 
Кряклина, В.И. Степанов, О.Г. Степа
нова (Барнаул) и др. Д. участвовал в 
работе многих междунар., всесоюзн., 
республ. и регион, науч конф. и конг

рессов (Варна, 1975; Улан-Батор, 
1991; Москва, 1992 и др ). Состоял в 
КПСС (1965-1991) Избирался чле
ном профбюро каф обществ, наук, 
партфуппоргом каф. филос. и науч. 
коммунизма, членом парткома ТГУ, 
зам. председателя правления Том. обл. 
отд-ния об-ва «Знание» В 1964-1965
- председатель обл. молодежной ко
миссии Томского обкома ВЛКСМ В 
настоящее время является председа
телем совета по гумамит образованию 
ГГПУ. председателем Том. отд-ния 
Наи объединения истории филосо
фии. естествознания и техники АН 
РФ. членом президиума и бюро Сиб. 
отд-ния РАО, зам. председателя и чле
ном двух диссертационных советов, 
координатором программы «Страте
гия развития образования в Сибири» 
СО РАО Нафажден серебряной ме
далью ВДНХ СССР за пед. деятель
ность (1988). знаком «За отличные 
успехи в работе» M B и ССО СССР 
(1983). Член-корр РАО (1992) Как 
ученый Д. обладает завидной энерги
ей. нестандартным мышлением и 
организаторскими навыками. Женат 
на Людмиле Николае вне (дев. Тетери- 
на, р. 1937). Она много лет работала 
в правлении Том. обл. отд-ния об-ва 
«Знание». Их дети: Павел (р. 1965), 
Татьяна (р. 1971).

Награды: медаль «Ветеран  
труда» (1983).

Соч.: В  соавт. Сб. упражнений 
подиал. материализму. Томск, 1967;
2-е изд. Тамск, 1968; О некоторых 
особенностях науч. деятельности 
'/ Проблемы деятельности ученого 
и науч. коллективов. JJ., 1970; Вопр 
общей теории науки. Тамск, 1974; 
Соц. законы как метода!. основа 
прогнозирования пед. деятельнос
т и  // Материалы V II сессии Всесо
юзн. семинара по методологии и 
методике пед. исследований. М ., 
1974; Соотношение и взаимосвязь



науковедения и пед. науки //Мате
риалы V III сессии Всесоюзн. семи- 
нара по методологии и методике 
net), исследований. М., 1976; М ето
да1. проблечы науковедения. Тачек, 
1977; Наука как предмет познания 
'/Филос. науки. 1977. №  3; О комп
лексная подходе в организации под
готовки молодых ученых // П ути  
повышения трудовой активности  
молодой науч.-техн. интеллиген
ции. М.. 1981; Основные направле
ния комплексной подготовки моло
дых науч.-пед. кадров/Под ред. Л.П. 
Бычкова, В.А. Дмитриенко. Тачек, 
1981; Очерки по актуальным про
блемам и ст. материализма. Тачек. 
1985; И.А. Боричевский как науко
вед //Вопр. истории естествозна
ния и техники. 1988. Л'а 2; Введение 
в историографию и источниковеде
ние истории науки. Тачек, 1988; В 
соавт. Образование как соц. ин-пь 
Красноярск, 1989; В  соавт. Негосу
дарственное образование в России. 
Барнаул. 1996; Проблемы интегра
ции науки и образования // Вопр. 
теории науки и образования». 1998. 
Вып. 1. (при. 1. к ж . «Вести . ТГПУ»), 

Источи, и лит.: Архив ТГУ. Ф  Р- 
815. Оп. 59. Д. 247; Развитие обществ, 
и гуманит. наук в Том. ун-те (1880- 
1980)/ Ред А П Бычков. Б Г. Могил ь- 
ницкий. Томск, 1980, Каширин В.П. 
В.А. Дмитриенко как науковед: Из 
опыта науч. исследований в органи
зации науки. Красноярск, 1988; Рос. 
академия образования Персональный 
состав 1943-1993. М., 1993, Филосо
фы России XIX-XX столетий: Биогра
фии, идеи, труды. М., 1993, Профес
сора Том. политехи, ун-та 1991-1997 
гг.: Биогр. сб. / Сост. и отв ред. А.В 
Гагарин, В Я. Ушаков Томск, 1998; 
Отчеты отд-ния филос. образования 
и теорет. педагогики РАО за 1993- 
2000 гг. М., 2000; Вести ТГПУ: Спец. 
вып., посвящ. 60-летию проф., чл.-

корр РАО Дмитриенко В.А. Сер.: 
Философия. 1998; В А. Дмитриенко - 
человек десятилетия // Том. учитель
1999. № I ; Проф. ТГПУ стал челове
ком года// Красное знамя (Пятница). 
1999 7 янв.

ЦУЛЬЗОН 
Андрей Петрович
(27 янв /9 февр / 1900, с. Крас- 

нополье (Прайс) Новоузенского у. 
Самарской губ. -15 янв. 1973, Томск)
- профессор кафедры литературы и 
русского языка.

Род Д. по линии отца происходит 
из Южной Франции. Его предки по 
материнской линии проживали под 
Кельном (Германия). Во второй пол. 
X V III в. они поселились на Нижней 
Волге. Отец Д., Петр Егорович, сель
ский писарь, принимал участие в Пер
вой мировой войне, позднее работал 
секретарем сельсовета. Мать, Марга
рита (дев Циммерман), занималась 
домашним х-вом и воспитанием де
тей (Д. был в семье шестым ребен
ком). Родители Д умерли в 1921 во 
время голода. По окончании народной 
школы Д. (1913) он посту пил в муже-



кую гимназию в Екатериненштадте (с 
1920 - Марксштадт, с 1941 - Маркс), 
глс увлекся изучением греч и лагг. ят 
В 1917 - 1924 Д работал учителем, 
зав детдомом, инструктором уездно
го отдела народного образования, ин
спектором Наркомпроса ACCPHII 
Во время поездок но р-нам Нижнего 
Поволжья начал знакомиться с диа
лектами и историей нем поселенцев 
Принимал участие в археол. экспеди
циях по изучению захоронений ски
фов и сарматов в Нижнем Поволжье. 
В 1924 Д. поступил на физ.-маг. отд-с 
мед ф-та Саратовского ун-та им Н.Г. 
Чернышевского(С1 У). Одновремен
но посешаз лекции знаменитого язы
коведа И Н Дурново и известного 
диалектолога Г. Дингеса. В 1928 он 
перевелся на отд-ние нем яз и лиг. 
того же ф-та. Под ру ководством проф 
Г Дингеса собирал материалы по укр 
диазектологии и опубликован свою 
первую ст. (1927). Одновременно с 
учебой в 1925-1929 преподавал хи
мию. математику и нем. яз.. заведо
вал нем. егтд-нием рабфака при С Г "У 
В 1929 окончил ун-т. В  1930-1932 Д.
- аспирант Моек науч.-исслед ин-та 
языкознания. Слушал лекции видных 
языковедов Р.И. Шора M il. Петер
сона Н.Н. Дурново. А.И. Селишева 
Р.И. Аванесова. А.И. Смнрницкого, 
Н Я. Марра По окончании аспиран
туры Д. был утвержден (февр 1933) 
в звании дои по общему языкознанию 
и германистике Преподавал в вузах 
Энгельса и Саратова, занимался изу
чением нем. диалектов Поволжья. В 
1938 Д. защитил дис. «Альт-Урбахс- 
кий диалект» (офиц. оппоненты - про
фессора К. Чемоданов и II. Сергиевс
кий) на соиск. уч. ст. канд., а в 1939 - 
дис. «Проблема смешения диалектов 
по материалам говора села Прайс» на 
соиск. учен. ст. д-ра филол. наук (утв 
BKBLU 23 апр. 1940). 26 окт 1940был 
утв. в учен, звании проф. После лик

видации АССРНП в сент. 1941 вмес
те с семьей оказался в Томске, полу
чив стаггус спецпереселенца. До апр
1954 состоял на учете в одной из спец- 
комендатур Упр МГ'Б по Том обл. С 
I окт. 1941 Д. - проф., с 15 янв 1942 - 
зав каф. нем яз. и общего языкозна
ния ТГПИ В 1942 Д. был уволен из 
ин-та и до 1943 работал на Том. ГРЭС 
Затем вплоть до смерти преподавал в 
ГГПИ. С 1 сент 1945 по 1 сент. 1948 
по совместительству - проф. каф. лит 
и рус. яз. ист -филол. ф-та ТГУ В Том 
ун-те читал курсы - общее языкозна
ние; введение в этнологию (общая 
этнография); этнический состав до- 
рус. населения Зап. Сибири. И хотя Д 
не был искусным оратором, он пле
нял аудиторию своей эрудицией. В 
перв. время после приезда в Томск Д 
занимался изучением германских яз. 
и археол. исследованиями. В 1944-
1946 в качестве руководителя курган
ной группы принял участие в объеди
ненной ист.-археол. экспедиции ТГУ 
и ТГПИ во главе с проф ТГУ К.Э. 
Гриневичем, при участии преп. и сту
дентов ТГУ (З.Я. Бояршинова Н.С 
Розов, Е.М Пенясв, В.Н. Минаева- 
Гриневич. Г.И. Пелих и др.). Прово
дилось комплексное исследование 
Басандайского городища (под Томс
ком). Загтем Д. переключился на изу
чение происхождения аборигенных 
народов Сибири и их яз. С 1946 по 
1951 он совм. с учеными ТГУ изучат 
чулымских тюрков (чулымцев) на тер
ритории Том обл. Было установлено, 
что тюрки являются автохтонным на
селением с особыми антропологичес
кими чертами, сложившимися в ре
зультате древних этнических связей 
между первоначально европеоидным 
населением юга Зап. Сибири и при
шедшим с востока монголоидным на
селением. В ходе изучения чулымско- 
тюркского яз. Д. выявил его некото
рые общности с селькупским и кете-



ким яз. Это позволило Д. высказать 
гипотезу о происхождении чулымско- 
гюркского яз. в результате постепен
ной тюркизации местного населения
- селькупов (нижнее течение р. Чу
лым) и кетов (среднее течение р. Чу
лым). Д. выявил основные диалекты 
и ряд говоров в чулымско-тюркском 
яз. На основании экспедиционных 
материалов им были подробно изуче
ны не описанные ранее чулымско- 
поркский и нижне-томско-тюркский 
яз В связи с выявлением родства чу
лымских тюрков с селькупами и ке- 
гамн. заметно активизировалось их 
изу чение, начатое еше в кон. 40-х гг 
С 1952 основное внимание Д. уделял 
изучению селькупов, что позволило 
ему определить р-ны формирования 
этого, а также самодийских и финно- 
угорских народов. Он выяснил время 
складывания, р-ны ист. проживания и 
маршруты миграций их этнических 
предков. С 1955 Д. основные усилия 
направил на изучение кетов. В резуль
тате он пришел к выводу, что кетоя- 
зычные народы являются наиболее 
древними из ныне живу ших обитате
лей юга и средней части Зап. Сибири 
и Краснояр. кр. Д. также выяснил ис
ходное место расселения кетов в Си
бири, определил очередность и ареа
лы расселения кетских народов. Изу
чив кетский яз., он выделил его ос
новные диалекты. Итогом исследова
ний кетов стал монументальный труд 
«Кетский язык» (Томск. 1968), кото
рый был удостоен Гос. премии СССР 
(1971). Основным методом проведе
ния исследований были комплексные 
экспедиции, в ходе которых, помимо 
записи лингвистических материалов, 
велись регистрация и изучение архе- 
ол. памятников, сбор материалов по 
этнографии местною населения, при
обретались или фотографировались 
различные характерные предметы 
материальной культуры. Каждая экс

педиция тщательно готовилась: изу
чался яз. аборигенов, определялись 
маршруты и подготавливались в дос
таточном количестве вопросники, 
точно определялись цели и ожидае
мые результаты. Лишь с 1968 харак
тер экспедиций стал чисто лингвис
тическим. Успех таких экспедиций, по 
глубокому убеждению Д., зависел от 
доверия к исследователям, и поэтому 
он требовал подчеркнуто уважитель
ного отношения к носителям инфор
мации. За 30 лет науч. деятельности в 
Сибири Д. участвовал в организации 
и работе более 60 экспедиций. При 
выяснении истории происхождения, 
миграций и этнических контактов, не 
имевших письменности аборигенных 
народов Сибири, ключевое значение 
имели впервые использованные в 
Сибири данные топонимии, патрони
мии и терминологии древнего счета 
времени. В ходе исследований Д. раз
работал методику анализа топонимов 
субстратного происхождения. Так, 
изу чая иноязычный субстрат двух
сложных кетских топонимов. Д. выя
вил этнические контакты кетов с род
ственными и неродственными наро
дами. Поскольку некоторая часть этих 
субстратов не разъяснялась ни из од
ного яз., он заключил, что на этой тер
ритории существует древнейший не
известный языковой пласт. Для выяс
нения места кетского яз. среди дру
гих он сопоставил его с соседними 
тюркскими, самодийскими, угорски
ми; удаленными кавказскими и сино- 
тибетскими яз., а также яз. амер. ин
дейцев. басков и вершиков. Д. пришел 
к выводу о существовании некогда в 
Центральной Азии древней языковой 
общности, определив время ее распа
да. В последние годы жизни он зани
мался установлением отдельного род
ства между финно-угорскими, алтай
скими, индоевропейскими, кавказски
ми, либето-бирманскими. чукотско-



камчатскими и енисейскими группа
ми яз. Им было положено начало но
вому направлению в изучении связей 
между этими яз В 50-70-е ir. в Томс
ке образовался один из крупнейших 
в стране топонимический центр Ис
следованиями были охвачены топони
мы многих народов Сибири и Даль
него Востока. Под руководством Д. 
была создана кари/тека из ЗЗОООО кар
точек с топонимами Зап. Сибири 
(1958). Было составлено также более 
300 подробных топонимических карт. 
Итогом явилось исследование «Топо
нимы Сибири нсрус происхождения» 
в 7 т Перу Д принадлежит более 160 
опубликованных науч работ, из кото
рых 33 носят пет характер (ст. и учеб
ники для средних школ и вузов по 
грамматике, стилистике, фонетике, 
истории и методике преподавания 
нем яз.). С 1959 Д. входил в бюро 
постоянной комиссии по обществ. 
на>кам Сиб. отд-ния АН СССР. Неко
торое время он состоял членом сове
та Том обл. краеведческого мутея, яв
лялся председателем Зап.-Сиб коми
тета по координации науч -исслед. 
работ по комплексному изучению 
древней истории народов Зал. Сиби
ри. Помимо этого, Д. руководил ра
ботой топонимических кружков в го
родах от Урала до Байкала. С 1969 
состоял членом объединенного сове
та по присуждению учен. ст. по ист. и 
филол. наукам при ТГУ  В 1965 он 
являлся руководителем секции топо
нимики Сибири, Европейского Севе
ра и Дальнего Востока Всесоюзн. 
конф. по топонимике СССР. Д. явля
ется основателем томской лингвисти
ческой школы, получившей призна
ние в стране и за рубежом. В настоя
щее время ее основным направлени
ем является изучение яз. народов Си
бири Школа Д. насчитывает уже три 
поколения ученых, среди которых 15 
д-ров и около 90 канд. наук, работаю

щих в России. Казахстане. I ермании. 
Польше. Под руководством Д. Г>ыли 
защищены 42 канд дис. Среди его 
учеников д-ра филол наук Г К. Вер
нер. Э Г Беккер, О А. Осипова, О Т 
Молчанова, В Н Попова, РМ . Бирю- 
кович, Г1 М. Карашук, Г Г  Едиг Д  - 
организатор трех Всесоюзн конф по 
проблемам происхождения абориге
нов Сибири и их яз. в Томске (1958, 
1969, 1973) Д  являлся почетным чле
ном Межлунар. комитета по ономас
тическим наукам (1972). Член.-корр 
Об-ва финно-угроведения (Финлян
дия) с 1973 Памяти Д. были посвяш.
4-я Всесоюзн. нлч конф. (1976) и 
«Дульзоновские чтения», которые ре
гулярно проводятся в II ПИ (с 1995 - 
ун-те)с 1974 19-22 июня 2000 в Том
ске была проведена Межлунар. науч. 
конф - X X II Дульзоновские чтения 
Д. обладал прекрасной памятью Сво
бодно владел нем Помимо изучав
шихся им яз народов Сибири. Д  мог 
объясняться на фр.. англ., укр., читать 
на гол., ит., татар, и евр. яз. Он соче
тал в себе глубокие знания и науч. 
интуицию Д. были присуши широта 
на\ч интересов, редкое трудолюбие, 
целеустремленность и неизменная 
преданность науке Внешне Д. боль
ше походил на крестьянина, чем на 
ученого. Немногословный, обладал 
необыкновенным и трудно объясни
мым даром привлекать к себе моло
дежь. Немалую роль в этом играли 
такие его качества, как порядочность 
и справедливость, душевность, чуткое 
и уважительное отношение к людям, 
гонкое чувство юмора, желание по
мочь каждому. Отличаясь демокра
тичностью, он все же был требова
тельным к студентам и коллегам, 
пользовался непререкаемым автори
тетом в коллективе. Д. был женат на 
Виктории Иосифовне (дев. Глок, 
1900-1975), педагогу по образованию 
Их дети: Эрика (р. 1922), окончила



ф-т иностр. яз. ТГПИ, преподавала 
англ. яз. в вузах Томска (ТПП, ТМИ), 
в настоящее время - пенсионерка про
живает в Германии; Куно ( 1928-1988). 
окончил ТПИ, работал доц. и деканом 
одного из ф-тов ТПИ; Альфред (р. 
1937), окончил ТПИ. В настоящее 
время проф. ТПУ, д. чл. Междунар. 
энергетической академии (1995).

Награды: орден Октябрьской 
революции (1971), орден «Знак По
чета» (1961); медаль «За доблест
ный труд. В  ознаменование 100-ле
ти я  со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970).

Соч.: Очерки по грамматике 
кетского яз. Тамск, 1964; О мето
дологии историко-сопоставитель
ного изучения неродственных яз. // 
Учен. зап. ТГУ. 1966. Хг 57; Кетс- 
кие сказки. Томск, 1966; Гунны и 
кеты  // Изв. СО А Н  СССР. Сер. об
щ еств. наук. Новосибирск, 1968. 
Вып. 3. Ms 11; О пыт ист. привязки 
топонимов субстратного проис
хождения//Учен. зап. ТГУ. 1969. №  
75; Общность урало-алтайских гла
гольных форм с индоевропейскими 
// Там ж е ; Группа енисейских ях // 
Филол. науки. 1970. № 5; Кетско- 
тю ркские параллели в области 
склонения // Склонение в палеази- 
атских и самодийских яз. Л., 1970; 
Этиологическая дифференциация 
тюрков Сибири // Структура и ис
тория тюркских языков. М ., 1971;
О некоторых общностях енисейс
ких ях с индоевропейскими // Учен, 
зап. ТГУ : Вопр. языкознания и сиб. 
диалектологии. Томск, 1971. Кг 74. 
Вып. 2; Прасамодийские форманты 
глагольного лица//Сов. финно-угро- 
ведение. 1972. №  2; Итоги изучения 
субстратной топонимии Сибири / 
/ X I Междунар. конгресс ономасти
ческих наук. София, 1972; Установ
ление архетипа фонемы по межъя

зыковым ряда.* альтернаций //Сов. 
тюркология. Баку, 1973;Диалекты  
и говоры тюрков Чулыма // Сов. 
тюркология. 1973. Ms 2.

Источн. и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. 
Оп. 29. Д. 100; Окладников А П., Уб- 
рятова Е.И., Гриценко К.Ф., Осипова 
О.А., Бирюкович P.M. Андрей Петро
вич Дульзон (1900-1973): Некролог // 
Народы Азии и Африки. 1973. № 4; 
Косарев М.Ф. А.П. Дульзон как архе
олог// Народы и яз. Сибири. Новоси
бирск, 1980; Львова Э.Л. Этнограф и 
археолог// Сов. учитель. 1983.28 янв.; 
ГалкинаТ.В.,ОсиповаО.А. А.П. Дуль
зон К 95-летию со дня рождения. 
Томск. 1995 (со списком работ Д. и 
пит о его жизни и тр ); Галкина Т.В.. 
Осипова О.А. А.П Дульзон: Вехи 
жизни // Вестн. ТГПУ. 1999. Вып. 4 
(12). Сер.: туманит, науки (филол.); 
Она же. Слово об ученом и педагоге: 
стратегия и технология науч.-пед. 
процесса Том. лингвистической шко
лы А.П. Дупьзона в 1940-1970-е гг. // 
Там же; Она же. Генеапогия Том. лин
гвистической школы А.П. Дульзона// 
Там же; Воспоминания об А.П. Дуль- 
зоне его учеников и друзей (Молча
новой О.Т., Поповой В.И., Мазаевой
В.И., Горштейна А.Б., Калининой 
Л И., Кабановой Т.А., Черемисиной 
М.И., Кузьминой А.И.) // Там же.

ЕВСЕЕВ Михаил 
Павлович
(р. 21 нояб. 1921, д. Низино Вол

ховского р-на Ленинградской обл.) - 
профессор кафедры политэкономии.

Его родители, Павел Яковлевич 
(1896-1986) и Анна Ивановна (ок. 
1899-1930), занимались рыболов
ством на Ладожском оз. В 1930 были 
репрессированы и высланы вместе с 
детьми на Алдан (Якутская АССР). В 
1940 Е. окончил с отличием Алданс
кую среднюю школу № 1 (1940), ле-



том того же года работал зав. инфор
мационным отделом окружной газ 
«Алданский рабочий», а затем был 
принят (без экзаменов) на только что 
восстановленный после длительного 
перерыва ист ф-т ТГУ Будучи студен
том, он с 1-го курса проявил интерес 
к науч. работе. Занимался в лит. круж
ке (руководитель - геолог Д А. Васи
льев) и одновременно в археологичес
ком под руководством проф. К Э Грн- 
нсвича. Летом 1941 писан корреспон
денции в томскую газ «Красное зна
мя». В мае 1943 был призван в армию 
После учебы в Белоиерковском воен
но-пехотном училище (Томск-Юрга) 
был отправлен на фронт, где принял 
участие в боях под Полтавой в соста
ве 4-й гвард. армии. После тяжелого 
ранения был демобилизован и в септ
1944 возобновил учебу на ист.-филол. 
ф-те ТГУ, который окончил с отличи
ем в 1946, получив квалификацию 
ассистента. Уже на 5-м курсе Е. начал 
преподавать в Том. обл. парт, школе, 
где читаз лекции по политэкономии 
С I июля 1946 - асс , с 1 сент. 1955 - 
доц. (утв. ВАК в учен звании доц. 5 
апр 1958), с 16 янв 1962 по 1 марга
1966 - зав. кафедрой политэкономии.

С 1 сент 1966 - ст науч. сотр (докто
рант), с 1 сент. 1968 - доц. каф поли
тэкономии. С 1 сент. 1970 по 2 окт. 
1974 - дои. каф экономики промыш
ленности. Со 2 окт. 1974 - проф (утв. 
ВАК 30 июля 1976), зав каф ист. экон. 
учений. С 16 нояб 1977 - проф каф 
политэкономии С 1 сент. 1996 - 
проф -консультант каф политэконо
мии С 1 окт. 1970 по 1 сент 1989 - 
декан экон. ф-та По совместительству 
заведовал каф политэкономии ТГПИ 
(1955-1956), в 50-60-е гг. - препода
ватель ГПИ, ТМИ и ТЭМИИТ Читаз 
спецкурсы в филиале ИПК при НГУ 
(70-80-с гг), в Том. филиазе Новосиб. 
с.-х. ин-та (1992) В ТГУ читаз или 
продолжает читать курсы - политэко
номия капитализма и социализма ис
тория экон. учений; спецкурсы - «Кри- 
гика экон. концепций псевдосоциа
лизма», «Критика антимарксистских 
зкон теорий», «Критика буржуазной 
экон советологии», «Новейшие тече
ния экон. мысли за рубежом», «Исто
рия сов экон. мысли». «История по
литэкономии социализма», «Сравни
тельная экономика». «Развитие экон. 
теории в РФ». «Введение в экон. пси
хологию». В 80-х тт. руководил науч. 
студ. кружком по проблеме «История 
экон. мысли». Как лектор Е. обладает 
высоким профессионализмом, умени
ем доступно изложить сложные экон. 
теории, привить студентам интерес к 
своему предмету. Уже на старших кур
сах ун-та определился интерес Е. к 
истории экон. мысли. Под руковод
ством проф А.И. Неусыхина он под
готовил доклад по Салической прав
де. Его дипломная работа была по- 
свящ. анализу книги видного рус. эко
номиста Н И. Тургенева «Опыт тео
рии назогов». Положительный отзыв 
на нее был напечатан в ж. «Сов. сту
дент» («Сов. студенчество»). Затем он 
продолжил изучение этой темы. 24 
нюня 1954 в совете ТГУ защитил дис.



«Экон. взгляды Н. И. Тургенева» на 
соиск. учен. ст. канд. экон наук (офиц. 
оппоненты - проф. И.М. Разгон и доп.
А.Г1. Бородавкин). В его работе был 
проанализирован вклад 11.И. Тургене
ва в развитие рус. экон. мысли. По 
мнению Е., этот рус. экономист X IX  в. 
явился основателем финансовой на
уки России, несмотря на то, что про
грамма Тургенева по аграрному вопр. 
не являлась прогрессивной для свое
го времени. Е.. по сути дела, положил 
начало в ТГУ исследованиям в обла
сти истории экон. мысли. В 60-70-е 
гг. его науч. интересы определялись 
изучением истории экон. мысли сов. 
периода по проблемам соц. строи
тельства и истории формирования 
политэкономии социализма. Пробле
мы развития экон. теории социализ
ма нашли отражение в ряде его ста
тей и монографий Им изучались экон. 
взгляды В.В. Куйбышева (Вопр. соц. 
экономики в работах В.В. Куйбыше
ва. Томск. 1967). ленинское наследие 
в области политэкономии социализ
ма (В.И. Ленин - критик псеааосоци- 
ализма. Томск. 1970), ист. сов. экон. 
мысли 20-30-х гг. и др. 21 дек. 1972 в 
совете экон. ф-та ЛГУ Е. защитил дис. 
«Проблемы построения экон. фунда
мента социализма в сов. литературе 
1926-1936 гг.» на соиск. учен. ст. д-ра 
экон. наук (офиц. оппоненты - про
фессора П К. Каратаев, А.М. Малафе
ев и Д. К. Трифонов). В работе Е. были 
исследованы теорст. аспекты превра
щения нэповской экономики в эконо
мику соц.. дано теорет. обоснование 
программы индустриализации стра
ны и кооперирования мелкого крес
тьянского х-ва. вонр. соц. соревнова
ния и науч. организации труда, дис
куссия о «генетике» и «телеологии» в 
планировании и др. Впервые в сов. 
экон. науке Е. было раскрыто влияние 
обществ.-экон. атмосферы и показа
на значительная роль коллектива еди

номышленников в развитии экон. 
мысли. С пач. 90-х он занимается ис
следованием новых течений экон. 
мысли Запала - школы рациональных 
ожиданий, экон. психологии, ангимо- 
нопольной политики. Ряд его работ 
посвящ. истории развития экон. об
разования и науки в Том. ун-те. Как 
исследователя Е. характеризуют глу
бина проникновения в суть изучаемой 
проблемы, стремление ч>тко улавли
вать новое в экон. науке. Его перу 
принадлежит 11 монографий и бро
шюр, более 120 науч. статей по про
блемам истории отеч. и зарубежной 
мысли, теорет. экономии, около 50 
популярных стагей в томских газ. В 
60-е гг. он руководил теорет. семина
ром преподавателей политэкономии. 
Удостаивался премий ТГУ за лучшую 
науч. работу (1973. 1999). Среди его 
учеников 13 канд. и 6 д-ров экон. наук 
(Ю  Н. Федоренко, Л.И. Резчикова,
В.А. Котликов. Н И. Гульбина, Г.С. 
Вечканов и B.C. Цитленок). Е. уча
ствовал в подготовке коллективной 
монографии «Ист. политэкономии 
социализма» (по плану Ин-та эконо
мики АН СССР). При участии Е. раз
работан и впоследствии осуществлен 
«Проект плана экон. и соц. развития 
народного х-ва Том. обл.». Он руко
водил разработкой ряда важных науч. 
тем («Анализ соотношения темпов 
роста производительности труда и 
средней заработной платы в промыш
ленности Том. обл.» (1970). «Анализ 
производительности труда в цехах 
завода «Сибэлектромотор» (1971), 
«Эффективность использования тру
довых ресурсов региона» (1975), 
«Структура и функции обл. плановой 
комиссии» и «Разработка отдельных 
функциональных подсистем АСПР 
Гом. облплана» (1976-1977 и др.), при
нимал участие в разработке экон. ча
сти АСУ «Трудовые ресурсы» как од
ной из подсистем АСУ Том. обл. Уча-



ствовал н работе V Междунар конг
ресса по эком ииории (]|енишрад, 
1970). Выступал с локл на многих 
всесоюзн . республ. и регион науч 
конф., в тч и «Окон, чтениях», про
водимых в ГГУ (1995, 1996, 1997, 
1998). В качестве декана Е. за почти 
20-летний период работы добился за
метного улучшения подготовки чкон 
кадров для нар. х-ва, организации 
учеб -воен. процесса и метол, работы 
В тс голы ф-т перешел на индивиду
альный учеб. план, заметно расшири
лась тематика науч исследований, 
выросла науч -пед. квалификация 
сотр Е являлся членом партбюро и 
профбюро чкон ф-та, парткома ун-та, 
председателем комиссии по обшеств,- 
полит практике чкон ф-та, членом 
Том об-ва по распространению полит, 
и науч знаний, состоял внештатным 
лектором Том горкома и обкома 
КПСС, преподавателем политчконо- 
мни в Вечернем ун-те марксизма-ле
нинизма при Том. гарнизонном Доме 
офицеров и в заочной ВПШ  при ЦК 
КПСС. Был зам. ред. университетской 
газ. «За сов. нау ку ». Являлся членом 
президиума правления, председате
лем науч -метод, совета по экономн- 
ке и секции политэкономии Том отд- 
ния Всесоюзного об-ва «Знание» и 
руководил работой городского семи
нара преподавателей политэкономии 
при об-вс, возглавлял университетс
кое отд-ние об-ва. Избирался членом 
Кировского район, комитета народно
го контроля г. Томска (1980). Член 
КПСС ( 1947-1991). Засл. ветеран тру
да Т ГУ  (1988). Засл. экономист 
РСФСР (1988). Почетный работник 
высшего профессионального образо
вания РФ  (1998). Награжден медалью 
«За заслуги перед Том. гос. ун-том»
(1998). Женат на Анастасии Сндоров- 
не Ульяновой (р. 1924) - выпускнице 
ист.-филол. ф-та ТГУ (1947), работав
шей зав. библиотекой ист.-филол. ф- 
та (1948-1963), ст. библиотекарем

Науч. библиотеки ТГУ (1963-1965), 
зав. библиотекой ТГПИ (1965-1967), 
зав парткабинетом Томского ГПЗ-5 
( 1967-1969), референтом Том. отд-ния 
об-ва «Знание» (1969-1970), учитель
ницей рус яз и лит Том. обл. заочно- 
вечерней школы ( 1970-1976) Их дети 
Евгения (в замужестве Игнатенко, р 
1946) - выпускница мех.-мат. ф-та 
ГГУ (1969), преподаватель мех.-мат 
ф-та ТГУ (1969-1997), с сент. 1997 - 
нач информационно-рекламного от
дела ТГУ и Владимир (р. 1950) - ав
томеханик.

Награды: орден Отеч. войны // 
ст . (1985), орден Трудового Красно
го Знамени (1981); медали «За доб
лестный труд. В  ознаменование 
100-летия со дня рождения Люди- 
мира Ильича Ленина» (1970), «За 
победу над Германией в Вел. Отеч. 
войне 1941-1945 гг.» (1948), «Двад
ц ать л ет Победы в Вел. Отеч. вой
не 1941-1945гг.» (1965), «Тридцать 
лет Победы в Вел. Отеч. войне 1941- 
1945гг.» (1975), «Сороклет Победы 
в Вел. О теч. войне 1941-1945 гг.» 
(1985), «50л ет Победы в Вел. Отеч. 
войне 1941-1945 гг.» (1995), Медаль 
Жукова (1996), «50 лет Вооружен
ных Сил СССР» (1967), «60лет Во
оруженных Сил СССР» (1978), «70 
л ет Вооруженных Сил СССР» 
(1988).

Соч.: К  вопр. о ленинской мето
дологии ист. рус. обществ, м ы аи / 
'Тр. ТГУ. 1957 Т. 136; Н.И. Тургенев
о денежном обращении и кредите. 
Там ж е .; Ценный труд по истории 
рус. экон. м ы аи  //Экон. науки. 1963. 
№ 5; Вопр соц. экономики в рабо
тах  В.В. Куйбышева. Томск, 1967;
В.И. Ленин - создатель основ экон. 
теории социализма. Томск, 1969;
В. И. Ленин • критик псевдосоциа
лизма. Томск, 1970; К  истории по
лит. экономии социализма в СССР



(1926-1936 гг.). Тачек, 1971; Соач. с 
АД. Гусаковым и др. И ст. обществ, 
мысли: Современные проблемы. М., 
1972; Экон. проблемы строитель
с тва  социалихча в сов. л и т. 1926- 
1936 гг. Тачек, 19 73; Совм. с А .11. 
Бычковым и др. Экон. связи деревни 
и развитие соц. производственных 
отношений. Тачек, 1977; Совм. с 
4.П. Бычковы.ч и др. Развитие об
щ еств. наук в Тач. ун-те // Разви
ти е  общ еств, и гуманит. наук в 
Гачекам  ун-те (1880-1980) / Ред.
А.П . Бычков, Б.Г. Могильницкий. 
Тачек, 1980; Совм. с Д. К. Трифопо- 
вы.ч, Л  Д . Широкорадач и др. И ст . 
п ази т, экономии социализ.ча. 2-е 
изд. Л., 1983; Совм. с В. В. Орешки- 
ным. В. В. Куйбышев - ж оначист. 
М., 1988; Зарубемсный опы т разви
т и я  рыночной инфраструктуры // 
Народы России: возрождение и раз
витие. Томск, 1994; О ткр ы ти е  
экон. ф -та: подготовка специалис
т о в  по конкр етной  экономике 
(1955-1990 гг.) // С то  л е т  экон. об
разованию и науке в Сибири / Под 
ред. К .И . Могильницкой. Томск, 
1998;Личное потреазение и психо
логия // Развипше экон. науки и об
разования в Сибири. Тачек, 1998; 
Исследования в Т ГУ  по и ст. сов. 
экон. мысли (1970-1980)//Экон. ч те 
ния. Тачек, 1999. Вып. 4; Экон. ана
лиз и психология // 1Лказа-се.чинар 
«Экон. теория - преподаванию». 
Тачек, 2000.

Источи, и лит.: Отдел кадров ТГУ 
(личное дело М П. Евсеева); Экон 
энцикл.: Полит, экономия: В 4 т. / Гл. 
ред. А.М Румянцев М.. 1980 Т 4; 
Развитие обществ, и гуманит. наук в 
Томском ун-те (1880-1980) / Ред А П 
Бычков, Б.Г. Могильницкий Томск, 
1980; Сто лет экон. образованию и 
науке в Сибири / Под ред. К И Мо
гильницкой. Томск, 1998. Через века, 
через года - помните! Томск, 2000

ЗАКРЕВСКИЙ 
Аркадий Дмитриевич
(р. 22 мая 1928, Ленинград) - про

фессор кафедры математической ло
гики и программирования

Его отец, Дмитрий Филиппович 
(1898-1942), родом из г Речица Мин
ской губ., инженер-лесопатолог, слу
жил в Наркомлесе. Мать, Анна Анд
реевна (дев Маркина, 1905-1988), 
родилась в Могилевской губ., работа
ла учительницей, затем бухгалтером 
в Красноярске. С 1936 семья жила в 
Красноярске, где 3. в 1942 окончил 
семь классов средней школы. После 
этого он обучался там же в ремеслен
ном училище № 3, получив специаль
ность радиооператора (1943). В июле 
того же года был принят радистом в 
Норильскую экспедицию Желдорпро- 
екта Гл. упр ж.-д. строительства 
НКВД (затем МГБ - МВД) СССР. До
1945 находился с экспедицией в ни
зовьях Енисея и Оби В 1946-1947 
работал в Читинской экспедиции, в 
Якутской АССР. В 1948-1949 в соста
ве Селенгинской экспедиции участво
вал в изысканиях на территории МНР,



в 1949-1951 в Сев. экспедиции Жсл- 
иорпроскта в междуречье Обь - Ени
сей (Салехард - Игарка). В  1948 в 
Улан-Батре (Монголия) слал экстер
ном экзамены на аттестат зрелости п 
сов средней школе № 1 В 1951 по
ступил на физ. ф-т TI У. 11осле (л кры- 
гия радиофиз ф-та продолжил обуче
ние па новом ф-ic Кто учителями 
были профессора М А Ьолынанина. 
ИМ Кессених, лоце1ггы ГА  Бюлер, 
Н А. 11аллышеп. IVA Жданов и лр. Па
I -м курсе был старостой ipyним, на 2 
• 3-м - членом ИСО, на 4-м - старо
стой I руппы и вол'лавлял учеб сек
тор в профкоме ун-та. Окончил с от
личием ун-т в 1956 по специальнос
ти «радиофизика и электроника» с 
квалификацией «физик-ралиоэлект- 
роник». С окт. 1956 но сект. 1959 - 
аспирант. Одновременное I ceirr. по 
31 дек 1957 и с 1 сент. 1958 по 31 ceirr. 
1959 - мл науч сотр Сиб фит-техн. 
ин-та(СФГИ). С I окт. 1959-асс. каф. 
радиофизики, с I (|>свр по 6 апр. 1961
- ст. науч. сотр., с 21 авт. 1962 по 10 
нояб 1963, с 16 окт. 1967 по 16 мая 
1969 - jae проблемной лаб счетно- 
решающих у стройств. С 6 апр. 1961 - 
по 21 авг ) 962, с 10 нояб. 1963 по 16 
окт 1967 - ст науч сотр (утв ВАК в 
учен, звании ст. науч. сотр по специ
альное! и «теорет кибернетика»), с 16 
мая 1969 по 1 ceirr. 1970 - 1ав. лабора
торией физики кристаллизации 
СФТИ. Посоамеетитсльству с 1 нояб. 
1965 по I марта 1967 - доц., с 3 сент.
1968 по I сент 1970- проф. каф элск- 
|ронной вычисл. техники н аетомаги- 
ки(ЭВТиА) радиофиз. ф-та(утв. ВАК 
в учен, звании проф 3 сент. 1969). С
I ceirr. 1970 по 22 нояб 1971 - зав. 
каф мат. логики и про1ра.ммиропаним 
ф-та прикладной математики. В ТГ'У 
читал общие и спец. курсы - теория 
релейных схем, методы синтез;! циф
ровых вычисл. машин, основы про
граммирования. логические основы

электронной вычисл. техники, маг. 
логика, программирование логичес
ких залач, теория вероятностей, тео
рия графов. Основным направлением 
науч. исследований 3. в период рабо
ты в Т ГУ были теория дискретных 
аитом<ггических устройств, разработ
ка алгоритмов их синтеза, развитие 
соответствующей системы мат. обес
печения ЭВМ . методы решения логи
ческих залач более широкого класса. 
Еще стулеIпом 3. принимал активное 
участие в науч.-исслед. работе, на 5- 
м курсе был старостой кружка «Быс
тродействующие электронные маши
ны». Он заинтересовался проблемой 
проектирования цифровых вычисл. 
машин. Тогда, в сер. 50-х гг., в СССР 
появились первые ЭВМ  и возникла 
необходимость в создании мат. теории 
таких машин, в разработке мат мето
пов анализа и синтеза их устройств
3 занялся дискретной (конечной) ма
тематикой. ставшей маг. аппаратом не 
только для ЭВМ , но и для более ши
рокого класса цифровых систем, на
зываемых в кибернетике управляю
щими. Дипломную работу написал на 
тему «Электронный цифровой корре
лятор» (науч. руководитель Ф.П. Та
расенко). Его первые ст. были посвящ. 
алгебре логики и теории антомагтов. 
Полученные им результаты по мини
мизации булевых функций и конеч
ных автоматов легли в основу дне 
«Матричный метод синтеза релейных 
схем» (науч руководитель проф. В.Н. 
Кессених) на соиск. учен. ст. канд. 
физ.-мат. наук, которую он защитил 19 
окт. 1960 в совете ТПИ. Объединив 
вокруг себя 1 руппу талантливых уче
ников. выпускников радиофиз и мех.- 
мат ф-тов ТГУ (А.А. Уткин, Ю Н. 
Печерский. H P. Торопов, В.И. Каши- 
рон. Е.А. Бутаков, В.Г. Новоселов.
В.В . Кирюхин, В.И. Островский, 
Ю Н Поттосин, Г.П. Агибалов, ИЛ. 
Фалеев, В.Л. Павлов, позже присое



динились С.В. Быкова. A.IO. Матро
сова. В.А. Воробьев, М.Я. Товштейн 
и Н.А. Белоусова), он в начале 60-\ 
гг. сформировал коллектив, занявшей
ся разработкой методов автоматичес
кого синтеза дискретных автоматов, 
т.е. созданием специализированного 
мат. обеспечения ЭВМ , средствами 
которого вычисл. машина могла бы 
синтезировать различные цифровые 
управляющие системы, в том числе и 
другие ЭВМ . Уже в 1962 группой, 
возглавляемой 3., был создан алгорит
мический яз. ЛЯПАС - логический яз. 
для представления алгоритмов синте
за. В 1964 была создана основанная 
на этом яз. система автоматического 
программирования логических задач. 
По инициативе 3. и чл.-корр. АН 
СССР М. А. Гаврилова в Томске ( 1964) 
состоялся I Всесоюзн. коллоквиум по 
яз. конечных автоматов, а яз. ЛЯПАС 
получил признание науч. обществен
ности. В 1966 в изд-ве «Наука» (Мос
ква) был издан коллективный тр. дис
кретной группы «Логический яз. для 
представления алгоритмов синтеза 
релейных устройств». Коллектив ав
торов во главе с 3. был удостоен пре- 
ми ТГУ за работу «Логический яз. для 
представления алгоритмов синтеза 
релейных устройств» (1967). В 1969 
эта книга была переведена на англ. яз. 
и напечатана амер. изд-вом «Акаде- 
мик-Пресс». В 1967 в Ин-те автома
тики и телемеханики (Москва) 3. за
щитил дис. «Алгоритмический язык 
ЛЯПАС и автоматизация синтеза дис
кретных автоматов» на соиск. учен ст. 
д-ра техн. наук (утв. ВАК 23 дек.
1967). Серия трансляторов с яз ЛЯ
ПАС на различные машины была раз
работана в Чехословакии, ГДР, 
Польше, Югославии, в 1973 в США 
был создан интерпретатор с этого яз. 
для ЭВМ  системы ИБМ-360. В пос
ледующие годы были разработаны 
более совершенные системы ЛЯПАС

- ЛЯПАС-71 и ЛЯПАС-М, а также 
целый ряд систем автоматического 
синтеза дискретных автоматов для 
проектных и науч.-исслед. организа
ций Москвы, Ленинграда, Омска. 
Миасса, Новосибирска. Воронежа, 
Казани и др. На базе ЛЯ1IAC-71 была 
создана программирующая система 
для ЭВМ  2-го поколения, предвосхи
тившая в себе многие идеи, реализо
ванные за рубежом лишь н машинах
3-го поколения. СЭВ рекомендовал 
ЛЯПАС для распространения как 
междунар. логический яз. После 
отъезда из Томска (1971) 3. - зав лаб. 
Ин-та техн. кибернетики АН БССР 
(ныне - Нац. академия наук Белару
си), гл. нау ч. сотр. По совместитель
ству - проф. Белорусского ун-та и 
Минского радиотехн. ин-та (ныне Бе
лорусский гос. ун-т информатики и 
радиоэлектроники). Основные на
правления проводимых 3. исследова
ний: логическая теория дискретных 
у стройств, автоматизация программи
рования логических задач, методы 
логического проектирования, логи
ческие основы интеллектуальных си
стем. Основные результаты: язык и 
система программирования логико
комбинаторных задач ЛЯПАС, мето
ды минимизации частичных булевых 
фу нкций многих переменных, приме
нение кода Хэмминга к синтезу на
дежных логических схем, методы ре
шения логических уравнений, аппа
рат матричных логических уравнений 
и синтез ПЛМ, методы проектирова
ния систем логического управления 
параллельными процессами, обобще
ние результатов теории булевых фун
кций на конечные прсдикты, методы 
индуктивного и дедуктивного выво
да в приложении к распознаванию 
образов, оптимизация полиноминаль- 
ных представлений систем частичных 
булевых функций. Им опубликовано 
свыше 350 работ. 3. участвовал в ра



боте межлунар. науч. конф. и фору
мом в Польше, Германии, Англии, 
Канаде. Бельгии. Чехословакии, Сло
вении. Греции, Болгарии. Индии, 
Финляндии, Португалии и лр Читал 
лекции по логическому подходу к рас
познаванию образов н Германии 
(Шмалькальлен, Высшая техн. шко
ла) Председатель подкомиссии по 
автоматизации синтеза релейных ус
тройств и конечных автоматов при 
Совете по кибернетике АН СССР 
(1966) Награжден почетной грамотой 
Верховного Совета БССР (1978, 
1988) Владеет англ., нем., пол. и бе
лорус яз Увлекался горным туриз
мом Чл-корр Паи академии наук 
Беларуси (1972) и акад Междунар. 
академии информационных процес
сов и технологий (1995) Женат на 
Людмиле Васильевне (дев. Спорыше- 
ва, р 1937), выпускнице мех -мат ф- 
таТГУ. Дети Нина (р 1960)и Лев(р
1968) Лев в настоящее время профес
сор ун-та Нью-Джерси (США).

Соч.: Логический яз. для пред
ставления алгоритмов синтеза ре
лейных устройств. М., 1966; Алго
ритмический ях Л Я  ПАС и автома
тизация синтеза дискретных ав- 
тачато в. Тачек, 1966; LYaPAS: А 
programming language fo r logic and 
coding algorithm s. Ed. by M .A. 
Gavrilov, A. D. Zakrevskii. /V Y. and L , 
1969; Алгоритмы си н тет дискрет
ных автачатов. М ., 1971; Сов.ч. с 
А .Е  Янковской, Л.И. Балаклей, Н А. 
Елисеевой, А. М. Орановым и др. 
Синтез асинхронных автачатов на 
ЭВМ . Минск, 197S; Логические урав
нения. Минск, 1975; Совм. с Н.Р. 
Тороповым. Система программиро
вания ЛЯПАС-М. Минск, 1978; Ло
гический синте I каскадных схем. 
М., 1981; Boolesche Gleicliungen. 
Theorie, Anwendungen, Algorithmen. 
Hgb. von D. Bochm ann, A. D. 
Zakrevskij, Ch. Poclhoff. Berlin, 1984;

Погика распознавания. Минск, 1У88; 
Параллельные алгоритмы логичес
кого управления. Минск, 1999.

Источи и л т.: ГАТО Ф  Р-815. 
Оп. 62 Д 84, Оп 85 Д. 4429; Архив 
ГГУ (личное дело А Д. Закревского); 
Орлова Э. Смелость мысли // Крас
ное знамя 1958 20 окт , Васина Т 
Человек любит горы // За сов науку.
1968 I янв., Закревский А Кафедра 
мат логики и программирования //За 
сов. науку 1971 28 янв, БобуховаН. 
Числа и люди // Молодой ленинец.
1971 14 марта 1971, Агибалов Г. Рус 
яз программирования //Засов, науку 
1978 15 июня. Развитие математики, 
механики и кибернетики в Том. ун-те: 
Сб ст. / Под ред Е Д  Томилова и P H 
Щербакова. Томск, 1981; Закревский 
Аркадий Дмитриевич // АН Белорус
ской ССР. Минск, 1979, Поспелов 
Д А Школа МАГа // Новости искус
ственного интеллекта 1997. №3;Гай- 
шун Н. В. и др. Аркадий Дмитриевич 
Закревский // Вести Нац. академии 
наук Беларуси 1998. X» 2

ЗЕМЦОВ 
Алексей Анисимович
(р. 23 февр. 1920, с. Михайловс

кое Михайловского р-на, А-тт. края) - 
профессор кафедры общей геогра
фии.

ОгецЗ., Анисам Павлович ( 1894- 
1964), родом из крестьян, участвовал 
в Первой мировой войне. В Граждан
скую войну партизанил в крестьянс
кой армии Е. Мамонтова на Алтае. 
Потом служил в РККА. После демо
билизации до 1932 заниматся с. х- 
вом. Затем до 1939 работал рабочим 
на маслозаводе в Тисуле. После этого 
вернулся на родину и стал работать 
охранником в сберкассе. В  1942 был 
мобилизован в армию, где находился 
до 1946. Участвовал в боях и имел два 
ранения. После войны работал на



строительстве. Магь. Пелагея Григо
рьевна (лев. Кутырова 1897-1988). из 
крестьян, воспитывала 5 л стен Ешс 
школьником под влиянием учителя 
географии, человека, влюбленного в 
свою профессию. 3 стал увлекаться 
географией После окончания (1940) 
средней школы в с Тисуль Новосиб 
обл поступил на геогр. ф-т ТГУ и 
окончил его в 1945 по специальности 
«география с уклоном геоморфоло
гия». Его учителями были профессо
ра Г.Г. Григор. В А Хахлов, доценты 
Н А. Нагинский, Л.И. Ивановский, 
начальник партии ЗСГУ С Б Шацкий 
С 15 мая - ст лаборант, с 24 окт 1945
- асс.. с 1 сент. 1949 по I февр 1953 - 
ст. преп каф геоморфологии и гид
рологии С 1 сент. 1954 - ст преп. каф 
обшей географии по специальности 
гидрология., с 5 июля 1958 - ст. преп 
каф. гидрологии С 28 ceirr 1960 - доц. 
каф. гидрологии суши С 1 сент 1964 
-зав. каф общей географии. С 1 сет
1969 - ст. науч. сотр. (докторант). С 1 
сент 1971 - доц. (с 28 мая 1975 - проф.; 
вучен. звании проф. утв. ВАК 12 нояб 
1976). зав. каф. обшей географии С 
30 дек. 1987 по настоящее время - 
проф. каф. С 1 февр. 1961 по 1 июля

1963 - зам. декана геол.-reoip. ф-та. 
Читал курсы - общее землеведение, 
общая гидрология, озероведение, 
мерзлотоведение, общая геоморфоло- 
тя . история геогр. открытий, история 
и метололо! ия геогр науки, физ. гео
графия океанов, палеогеография 
плейстоцена, спецкурсы - «Геоморфо
логическое карто! рафирование», 
«Четверт ичная геология», «I котекто- 
ника», «Гидрология болот» Свои лек
ции он читает на высоком професси
ональном уровне, давая слушателям 
представление о совр. достижениях 
нау ки На экзаменах он чрезвычайно 
чуток и внимателен к студентам, ко
торые. как правило, по его предмету 
получают «хорошо» и «отлично» В 
кру г его науч интересов входят палео
география. мерзлотоведение и экзо
генное рельефообразованис, а также 
разработка геоморфологических ме
тодов выявления локальных структур, 
перспективных на поиски нефтяных 
и газовых месторождений. В первое 
время он занимался вопр происхож
дения и развития речных долин, рус
ловыми процессами, генезисом озер
ных колловин и фау ной озер Зап. Си
бири В 1945 3. провел свою первую 
экспедицию по р Васюган Затем уча
ствовал в экспедициях на рр Аган, 
Пур и Таз, Чая и Кеть, Парабель и Вах, 
Туру^ан и Обскую губу, Енисей, в ходе 
которых он изучал и картографировал 
четвертичные отложения. В 1951-
1955 принимал участие в геол. рабо
тах в составе геол партий. 28 нояб
1958 в совете геол.-геогр ф-та ТГУ 
защитил дис «Четвертичные отложе
ния и геоморфология бассейнов рек 
Газа и Турухана» на соиск. учен, ст 
канд. геогр наук (офиц. оппоненты - 
профессора Г.Д. Рихтер, В А. Хахлов 
и доц. К.В. Иванов) С 1959 почти 
ежегодно 3 организовывал отряды, 
работавшие совместно и по хоздого
ворам с Том. геол.-развед. экспелици-



ей. Том. отд-нием Сиб. науч.-исслед 
им-та геологии и минерального сырья 
(СПИИГиМС). Ин-том географии ЛИ 
СССР. Ии-том геологии и геофизики 
СО ЛИ СССР. Всего он принял учас- 
ше более чем в 40 экспедициях по 
изучению природы этой Зап.-Сиб 
равнины Занимаясь историей разви
тия рельефа Зап.-Сиб. равнины, 3. 
впервые описал глубокозалегаюшис 
реликтовые многолетнемерзлые по
роды в Зап. Сибири, установил их 
площадное распространение и выде
лил зоны со свойственным им строе
нием и залеганием мерзлых пород. Им 
была реставрирована природа ледни
кового периода в Зал Сибири. Выяв
лено кратковременное межледнико
вое время, описаны отложения, соот
ветствующие этому времени Они 
вошли в стратиграфическую колонку 
под названием ширтинсю-тазовского 
горизонта. Значительное место в его 
исследованиях занимают проблемы 
новейших тектонических движений и 
их роли в формировании современно
го рельефа Зал. Сибири Им был со
бран ценный картографический мате
риал, получены богатые материалы по 
гидрографии, почвенно-растительно
му покров)-, подробно выяснена кар
тина и вопр. древнего оледенения. В 
янв 1974 в совете при Ин-те геоло
гии и геофизики СО АН СССР (Но
восибирск) 3. защитил дис. «Экзоген
ное рсльефообразовапие и проблемы 
палеогеографии Зап.-Сиб. равнины» 
на соиск. учен. ст. д-ра reoip. наук. 3. 
является одним из составителей Гос. 
геоморфологической карты СССР 
масштаба 1:2300000. Им опубликова
но более 200 работ, в т.ч. 8 моногра
фий (6 в соаогг.). На протяжении ряда 
лет 3. являлся редактором сб. ст. 
«Вопр. географии Сибири» (1954- 
1987). Был в числе составителей гос. 
геол. карт разных масштабов. Под его

руководством защищено 15 канд. дис. 
Среди его учеников д-ра (В.И. Була
тов, А.М. Малолетко, В.В Рудский, 
А Н. Рулой, Г.Я. Барышников, В.В 
Бутиловский, В.Л. Казанцев) и канд. 
наук (Н.С. Евсеева. B.C. Хромых, J1.H. 
Окишева, Л.Б. Филандышева, В.А. 
Льготин, О Н. Колесникова. Л.С. Ко
сова и др. ) Удостоен премии ТГУ за 
монографии «Четвертичные отложе
ния и геоморфология» (1959), «Гео
морфология Зап-Сиб. равнины» 
(1977), «Рсльефообразовапие в лесо
болотной зоне Зап.-Сиб равнины» 
(совм. с Н.С Евсеевой, 1995) Прини
мал участие в работе 3-го Всесоюзн 
геогр съезда (Киев, 1960). 2-го сове
щания географов Сибири и Дальнего 
Востока (Владивосток, 1962). Всесо- 
юэн совещания географов (Алма-Ата.
1963) и др. Участвовал в работе Меж
ду нар. геогр. конгресса (1976), Меж
лунар. конгресса по изучению четвер
тичного периода (Москва, 1982), 4-6- 
го съездов Геогр. об-ва СССР. Он яв
лялся членом ряда советов по защите 
цис, в т.ч. при Ин-те геологии и гео
физики СО РАН. Избирался членом 
профкома, парткома ТГУ (70-е гг.). 
Председатель Томского отдела Геогр. 
об-ва СССР (1978-1987). с 1990 - по
четный член этого об-ва (с 1992 Рус. 
геогр. об-во) Награжден нагрудным 
таком «Отличник высшей школы» 
(1985), медалью «За заслуги перед 
Гом. гос. ун-том» (1998). Засл. работ
ник высшей школы РФ (1998). Увле
кается фотографией, очень любит 
книги по истории исследования при
роды земли Женат на Марии Матве
евне (дев. Дубровина р. 1921), выпус
книце ТГУ. географе по образованию. 
Она преподавала в ТГУ, Том. пед учи
лище. В настоящее время пенсионер. 
Их лети: Валерий (р. 1952), выпуск
ник геол.-геогр. ф-таТГУ, канд. геогр. 
наук, доц., зав. каф. гидрологии суши



ТГУ; Николай (р. 1955). выпускник 
экой, ф-та ТГ У, в настоящее время 
работает экономистом на Том. заводе 
измерительной аппаратуры.

Награды - орден «Знак Почета» 
(t 981);.медали «За доблестный труд 
в Вел. О теч. войне 1941-1945 гг.» 
(1991), «50 л ет Победы в Вел. Отеч. 
войне» (1995), «Ветеран труда»
(1984).
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ЗУЕВ
Владимир Евсеевич
(р 29 янн 1925, л Малые Голы 

Иркутского у. Иркутской губ ) - про
фессор кафедры оптико-электронных 
систем и дистанционного зондирова
ния

Его отец. Евсей Федорович (р 
19<)4). и) крестьян, после революции 
был рабочим, затем служащим. 11ри- 
1ванный в армию в начале Вел. Отеч 
войны, он пропал без вести на фрон
те в 1942 Мать. Наилина Иннокогть- 
евна (дев. Белых, 1902-1440), тоже из 
крестьян, занималась домашним х- 
вом 11еграмотная женщина из глухой 
сиб. деревни, она сумела еще в детс
кие Iоды мривть 3 твердое желание 
стать образованным человеком В
1932 3. вместе с родителями и сест
рой Антониной (в замужестве Ивано
ва. р. 1928) переехал в с. Качуг, где 
окончил с отличием среднюю школу 
(1942) 11осле с.мер i и .матери и ухода 
отца на фронт 3. помогал малолетней 
сестре С июня 1942 по июнь 1943 -

забойщик, загтем бриг адир старатель
ской артели на золотоприиске «Кур
та» треста «Байкалзолото» в Ольхон- 
ском р-не Иркутской обл., фотограф 
В июне 1943 был призван в РККА 
Служил на Дальнем Востоке Уча
ствовал в боях с японскими милита
ристами в Маньчжурии ст. вычисли
телем штаба I -го дивизиона 817-го 
артполка 293-й стрелковой дивизии 
Вступив в 1945 в члены ВКП(б). 3 
был комсоргом дивизиона и зам ком
сорга полка После демобилизации 
(1946), проучившись с нояб 1945 се
местр на заочном отл-нии физ.-мат. ф- 
та Читинского пед. ин-та, 3 посту пил 
на 1-й курс физ -магт ф-та (в 1948 ф-т 
разделился на физ и мех -мат ф-ты) 
ТГУ. Был старостой 8-й группы, по- 
ловину которой составляли б фрон
товики Одновременное ним учились 
будущие профессора ТГУ, \частники 
Вел Отеч войны П С. Соломин. В П 
Фалин. М С. Бобровников, доц. Н Г 
Щеглов Все годы учебы 3 активно 
занимался обществ работой: на 1-м 
курсе - член студ профбюро: на 2-5- 
м - председатель стуз науч. об-ва ун
та, на 5-м - член партбюро Сиб физ
техи ин-та (СФГИ ) и физ ф-та. Сре
ди его учителей - профессора В Д. 
Кузнецов, Н.А. Прилежаева. П.П. Ку- 
фарев. доценты 3 И. Клементьев. Е Н. 
Аравийская. Н Г Ьгалов. В.А. Жда
нов, В Н Жданова. Ю.В Чистяков и 
др. На 4-5-м курсах получал сталинс
кую стипендию. Чтобы содержать се
мью, 3 приходилось каждое лето от- 
правл1гться на заработки, используя 
свои навыки в фотографии В 1951 
окончил физ ф-г (1951) по специаль
ности «физика» с присвоением квали
фикации «науч сотр с правом препо
давания в высшей и средней школе». 
С 1 сент. 1951 - аспирант при каф. оп
тики и спектроскопии (науч. руково
дитель проф Н А. Прилежаева) Од
новременно 1 сент. 1952 по совмес



тительству - асс. каф. металлофизики, 
с 1 сент. 1953 - асс. каф. эксперим фи
зики, с I сент. 1954 - асс каф. элект
ромагнитных колебаний, с 1 сент. 
1955 - доц. каф. эксперим. физики 
(утв. ВАК 12 нояб. 1955). С 20 дек.
1955 - ст. науч. сотр. лаб. спектроско
пии СФТИ. С мая 1960 - зав. лаб ин
фракрасных излучений, с авг 1960 - 
зам. директора по науч -исслед. рабо
те СФТИ. С апр. 1963 - ст. науч сотр., 
с апр. 1964 - зав лаб. СФТИ. По со
вместительств) с 1 сент. 1964 - доц. 
каф оптико-электронных приборов, с 
1 сент. 1965 по I июля 1972 и с 1 сент. 
1985 по 1 марта 1989 - проф (утв 
ВАК 24 сент 1966). с 1 сент 1972 по 
1 июля 1985 - зав каф. оптико-элект- 
ронных приборов. С I марта 1996 - 
проф -консультант каф. оптико-элек
тронных систем и дистанционного 
зондирования радиофиз. ф-та ТГУ 
Проф.-консультант ректора ТГУ. С
1969 по 1992 - директор Ин-та опти
ки атмосферы СО АН СССР (РАН). 
С 1992 по 17 июля 1997 - директор 
Объединенного ин-та оптики атмос
феры В настоящее время - почетный 
директор ИОА СО РАН. По совмес
тительству в 1954-1956 - ст. преп 
ТГПИ. В ТГУ читал к>рс обшей фи
зики. спецкурс «Распространение оп
тических волн в атмосфере». Как лек
тор) 3 присуще высокое пед мастер
ство. с помощью которого он вводит 
слушателей в сложный мир науч. зна
ний. По его инициативе на радиофиз. 
ф-те ТГУ была открьпа каф. оптико
электронных приборов (1962), для 
работы на которой были оставлены 
выпускники ф-та. Впоследствии на 
лабораторной базе Ин-та оптики ат
мосферы СО АН СССР (с 1992-РАН) 
им был организован спец. практикум 
для студентов ралиофиз. ф-та ун-та. 
Многие годы 3. руководил написани
ем курсовых и дипломных работ сту
дентами ТГУ. Уже на 1 -м ку рсе 3. про

явил интерес к проблемам физики, 
выступал с докл. на I11-V11 науч. студ. 
конф. ТГУ. Избирался председателем 
НСО ТГУ. На 2-м курсе провел свои 
первые эксперименты в лаб. спектро
скопии (зав. проф. Н А. Прилежаева). 
На 3-м курсе занялся исследования
ми в области теории газового разряда 
и выступил с докл. на науч. конф. На 
4-м по заданию Мос. манометрового 
завода выполнил работу по светосос
тавам. Она была удостоена премии 
Министерства высшего образования. 
Его студ. работа по спектральному 
анализу минералов и руд была опуб
ликована в «Тр. СФТИ» (1952. Вып. 
31). Под руководством проф. Н А. 
Прилежаевой 3 написал дипломную 
работу на тему «Спектроскопическое 
исследование хинона и фенохинона». 
Будучи аспирантом, он в 1952 коман
дировался в Москву на Всесоюзн. со
вещание по вопр. спектроскопии. В 
мае 1954 н совете СФТИ при ТГУ 3. 
защитил дис. «Исследование межмо- 
лекулярного взаимодействия в систе
ме хинон - фенол по электронным 
спектрам поглощения» (офиц. оппо
ненты - проф. В.Д Кузнецов и Б.В 
Тронов) на соиск. учен. ст. канд. физ.- 
мат начк (утв ВАК 12 янв. 1955). В 
конце 1955 в СФТИ по заданию пра
вите льсгвабыли начаты исследования 
по распространению инфракрасного 
изл\ чения в атмосфере. При лаб. спек
троскопии была создана группа. В нее, 
помимо 3., вошли П.Н. Коханенко и 
В К. Сончик. Им была составлена 
программа комплексных исследова
ний по двум основным направлени
ям: молекулярная асорбционная спек
троскопия атмосферных газов и оп
тика и спектроскопия светорассеива
ющих сред. Был создан спец. полигон 
и построена отдельная высоковольт
ная ЛЭП для обеспечения электричес
ким питанием мощных источников 
инфракрасного излучения. Результа-



гы, в основном полученные к 1958, 
имели большое значение для решения 
актуальных в то время задач инфра
красной техники и метеорологии, сни
занных с переносом солнечного излу
чения через атмосферу. Итогом иссле
дований 3 и его учеников С.Д. Тво- 
рогова. М.В. Кабанопа, С.С. Хмелсв- 
цова и др стали модели аэрозольной 
части атмосферы, ее оптических 
свойств, имевшие большое значение 
зля понимания природы атмосферно
го аэрозоля и решения целого ряда 
практ задач В мае 1964 в совете 
СФТИ он зашт ил дис на соиск учен 
ст л-ра физ.-мат наук (>тп ВАК 16 
алр 1966) В СФТИ сформировался 
науч. коллектив (лаб инфракрасных 
излучений), который со временем 
вырос до 150 человек. Для использо
вания лазерного излучения с целью 
проведения исследований в области 
взаимодействия света с веществом в 
лаб была сформирована отдельная 
группа (1964). В 1965 с помощью со
зданных в этой лаб гелий-неоновых 
лазеров были осуществлены первые 
эксперименты по распространению 
лазерного излучения в рассеивающих 
и поглощающих средах, моделирую
щих разнообразные атмосферные ус
ловия Это позволило обнаружить 
принципиально важный эффект пере
носа яркостного контраста лазерны
ми пучками на аномально большие 
оптические г лубины в рассеивающих 
средах. Были также получены коли
чественные данные о коэффициентах 
ослабления в атмосфере для лазеров 
с различными длинами волн. В 1969 
в Томске на базе ранее сформирован
ного 3. в стенах СФТИ науч. коллек
тива был создан Ин-т оптики атмос
феры СО АН СССР (с 1992 - Объеди
ненный ин-т оптики атмосферы). Эго 
дало возможность продолжить и раз
вить науч. исследования в области 
распространения оптического излуче

ния в атмосфере. В монографи 3. 
«Распространение видимых и инфра
красных волн в атмосфере» (1970) 
были подведены итоги исследований 
в СССР и за рубежом по распростра
нению теплового и лазерного излуче
ния в атмосфере. В дальнейшем, на
ряду с развитием науч. направления 
по распространению оптического из
лучения (включая лазерное) в атмос
фере. 3. сформировал коллектив для 
разработки методов и средств лазер
ного зондирования с целью дистанци
онного измерения любых физ -хим. 
параметров атмосферы. В моногра
фиях «Лазер покоряет небо» (1972) и 
«Лазер-метеоролог» (1974) им были 
обоснованы задачи и предложены ме
тоды зондирования атмосферы с по
мощью лазерных локаторов (лиде
ров). В 1972 при ИОА было создано 
спец. конструкторское бюро науч. 
приборостроения «Оптика» - СКБ НП 
«Оптика» (с 1992-констукторси)-тех- 
нологический ин-т «Оптика» - КТИ) 
для техн. реализации методов лазер
ного зондирования и др. атмосферно
оптических измерений, в котором ра
ботали выпускники ТГУ. Применение 
лазеров на парах металлов обеспечи
ло эффективное развитие многих ме
тодов лазерного зондирования атмос
феры. разработку перспективных ус
тройств лазерной навигации, получе
ние уникальных результатов по рас
пространению лазерного излучезжя в 
атмосфере 3. уделял много внимания 
внедрению науч. достижений в нар. 
х-во. проведению широкомасштаб
ных работ по хоздоговорам с про
мышленными предприятиями В про
изводство был внедрен двухволновой 
поляризационный аэрозольный лидар 
«ЛОЗА-З». В  1980 была выпущена 
первая промышленная серия лидаров, 
модернизировались выпускаемые ли- 
дары и их модификации. Велись ис
следования в обл. нелинейной аггмос-



ферноП аптики (1972. 1974). В ряде 
работ, написанных 3. совм. с А.В Ку- 
зиковским, А.А. Земляновым, Ю.Д. 
Копытиным и др., были рассмотрены 
гл. детали физ. картины явления: ре
жимы испарения капель и их взрыв; 
введено и исследовано понятие 
«фронт волны просветления» и т. д. 
Серия экспериментов доказала веро
ятность горения под действием лазер
ного света твердых частиц в «холод
ном» воздухе, что до этого считалось 
проблематичным. В итоге был полу
чен эффект сохранения качества изоб
ражения (контраст яркости), перено
симого узким пучком в рассеивающей 
среде даже при значительной ее оп
тической плотности. Это нашло при
менение в разработке системы для на
вигации судов и посадки самолетов в 
сложных метеоусловиях. Помимо это
го, велись эксперим. работы по иссле
дованию поглощения лазерного излу
чения в атмосфере, доказавшие не
пригодность прежней спектроскопи
ческой информации, полученной на 
классических спектрометрах с низким 
разрешением, для описания затухания 
квазимонохроматического света. Все 
это привело к необходимости разра
ботки методов изучения тонной струк
туры спектров поглощения атмосфер
ных и загрязняющих ее газов, кото
рые опирались бы на возможности, 
предоставляемые лазером. Исследо
вания 3. и его сотр. сыграли важную 
роль в лазерном зондировании атмос
феры с целью получения оперативной 
информации о ней. необходимой для 
проведения контроля загрязнений ат
мосферы. точного прогнозирования 
погоды и искусственного регу лирова
ния климата, безаварийной посадки 
воздушных судов в сложных метео
условиях и т.п. В ИОА удалось создать 
принципиально новые дистанцион
ные методы измерения параметров 
атмосферы Земли по всей ее высоте.

В 1970 в ин-те был создан мобильный 
лидар типа «ЛОЗА», который работал 
на длине волны 0,69 мкм и обеспечи
вал дальность зондирования до 3— 5 
км. В 1972 впервые в СССР были по
лучены данные о пространственно- 
временной картине распространения 
аэрозоля в воздушном бассейне инду
стриального центра. В итоге появи
лась возможность «рисовать» суточ
ный ход интенсивности аэрозольных 
загрязнений в зависимости от метео
рологических условий и высоты над 
городом. В 1973-1974 был предложен 
и экспериментально обоснован метод 
дистанционного контроля запыленно
сти воздуха в карьерах при добыче 
полезных ископаемых открытым спо
собом. Огромный объем измеряемой 
информации заставил 3. основатель
но заняться автоматизацией науч. ис
следований и технол. процессов. К 
1976 в ин-те была создана мощная 
вычислительная сеть и внедрена сис
тема автоматизации науч. исследова
ний. Благодаря ей были обстоятель
но изучены возможности и сняты 
многие конкретные вопр. методов 
дифференциального поглощения, 
спонтанного комбинационного рассе
яния и т.п., продемонстрированы пер
спективы приемов, связанных с при
менением мощного лазерного излуче
ния. Большое внимание 3. уделял в те 
годы развитию приборостроения в 
обл. атмосферной оптики. В 70-е гг. 
разрабатывались и создавались лазе
ры на парах металлов. Их различные 
модификации экспонировались на 
ВДНХ СССР и междунар. выставках 
науч.-техн. достижений страны. В 
1983 были начаты работы по освое
нию промышленного производства 
лазеров на парах меди, созданных в 
ИОА и СКБ «Оптика», на предприя
тиях НРБ - Международное сов.-болг. 
науч.-произв. объединение «Зонд». 
Была создана серия лидаров «ЛОЗА-



2». «ЛОЗА-З» (кабинимй вариант). В 
1982 выпущена серия промышленных 
лиларов «Электроника» Волг. АН был 
перелай аэрозольный лилар «М И
ЛАН». Разрабатывались лр молифи- 
каиии лиларов. включая бортовые ва
рианты. на основе эффектов а >розоль- 
иого рассеяния, а также лиларов. ос
нованных на применении лр физ яв
лений и принпипов Велись работы по 
лазерным навш анионным устрой
ствам Созданием лиларного телеско
па с метровым зеркалом было поло
жено начало регулярным и змерсниям 
стратосферного а зрозоля С 1984 с по
мощью ультрафиолетового канала ве
лось зондирование стратосферного 
озона В 1990 Сиб лиларная станция, 
располагавшая \же телескопом 2.2 м, 
начала регулярное 4- lacroTHoe локи
рование с информацией об аэрозоле, 
озоне и температуре до высот 90 км 
В 1991 стала реализовываться комп
лексная программа SATOR с  целью 
изучения озонного цикла в стратос
фере и тропосфере Вплоть до пере
стройки и распада СССР велась ак
тивная работа на многочисленных 
материковых полигонах ( Томск. Бал
хаш. Владимир. Феодосия и др.), на 
науч -исслед судах в Атлантическом 
океане Был также оборудован само- 
дет-лаб. осуществлявший полеты в р- 
нах Камчатки. Байкала, а также Томс
ка. Нижнею Тагила Хабаровска и др 
городов Для изучения пылевою аэро
золя в р-пе Душанбе была организо
вана совм сов -амер экспедиция и т.д. 
Все это позволило получить у и икал ь- 
ный материал для гюследулоших науч 
исследований. В результате органи
ческого сочетания аэрозольной и ли- 
дарных программ выяснялась геофиз 
природа глобальных атмосферных 
процессов. Важную роль в проводи
мых исследованиях и в настоящее 
время продолжает играть КТИ «Оп

тика» (директор чл.-корр. РАН M B 
Кабанов), оптико-механическая база 
которого помогает ИОА выживать и 
добиваться успехов в новых экон. ус
ловиях КТИ выступает координато
ром Сиб центра климато-эколотичес- 
кого мониторинга в который входят 
ИОА, СФ1 И. НИИГ1П. НИИЯФ (все 
п Томске). ВЦ (Новосибирск). ИСЗС 
(Иркугск). На базово-эксперим ком
плексе КТИ «Оптика» открыта эколо- 
го-метеорологическая обсерватория 
Гал ант 3. как крупного организатора 
блестяще проявился в строительстве 
Том академгородка. В 1975 предсе
датель Сиб отл-ния АН СССР акад 
М А Лаврентьев в торжественной 
обстановке вручил 3 символический 
ключ от первенца Академгородка — 
гл корпуса Ин-та оптики атмосферы 
СО АН СССР. Одновременно были 
сданы в эксплуатацию и первые жи
лые дома По инициативе 3 (1979) на 
базе 3 ин-тов и СКВ «Оптика» был 
создан Том. филиал СО АН СССР В 
дальнейшем при решающем участии 
3 был сформирован крупнейший 
нау ч.-произвол комплекс из 4 ин-тов 
(оптики атмосферы, химии нефти, 
сильноточной электроники, физики 
прочности и материаловедения). СКБ 
«Оптика», отдела эксперим геофиз. 
исследований Ин-та теологии и гео
физики СО АН СССР (затем РАН), 
лаб бонгггировки почв Ин-та почво
ведения и агрохимии СО АН СССР 
(РАН) и общих служб филиала В на
стоящее время Гом. науч. центр в сво
ем составе имеет 5 ин-тов. Два из них 
(Ин-т сильноточной электроники и 
Ин-т оптики атмосферы) являются 
крупнейшими в России науч учреж
дениями своего профиля. ИОА - са
мый крупный ин-т своего профиля в 
мире. С самого начала Академгоро
док развивался комплексно и гармо
нично. Наряду с развитием и укреп



лен нем мат.-техн. базы, улучшались 
жилищно-бытовые условия сотр., со
здавалась спортивная база, строились 
детские и школьные учреждения и др. 
Было построено около 1 ОСЮ квартир, 
что дало возможность обеспечить 
йлагоустроенным жильем всех рабо
тающих в Том. филиале, база отдыха 
в р-не с. Киресвское и др В настоя
щее время ИОА - иностр. участник 
гос. программы СШ А «Атмосферные 
радиационные измерения», ведет ра
боту по 6 котрактам с J1 иверморской 
лаб. (СШ А). 3. в 1965 был членом 
оргкомитета по проведению в ТГУ 
науч совещания по спектральной 
прозрачности атмосферы в видимой 
и инфракрасной обл. спектра По ин- 
циативе 3. в Томске начиная с 1970 с 
периодичностью раз в два года стали 
проводиться всесоюзн. симпозиумы 
по лазерному зондированию атмосфе
ры. Систематически проходили все
союзн. симпозиумы по распростране
нию лазерного излучения в атмосфе
ре (в Томске) и всесоюзн. симпозиу
мы по молекулярной спектроскопии 
высокого и сверхвысокого разреше
ния (Новосибирск). 3. участвовал в 
работе многих междунар., всесоюзн., 
республ. и регион, конгрессов, сим
позиумов. кинф., совещаний. С науч. 
целыо выезжал в 30 стран мира. 3. 
была основана науч. школа мирового 
уровня по совр. проблемам оптики 
атмосферы. Он является основателем 
науч.-пед. школы в обл. физики и эко
логии окружающей среды. С 1999 3. 
возглавил Междунар. исслед центр 
по физике окружающей среды и эко
логии при Том. науч. центре СО РАН. 
Среди его учеников более 100 канд. 
паук, 40 из них защитили докт. дис. 
(чл.-корр. РАН С.Д. Творогов, М.В. 
Кабанов и В.В. Зуев, д-ра физ.-мат. 
нау к С.С. Хмслевцов, Ю.С. Макуш- 
кин и др.). Перу 3. принадлежит бо

лее 30 монографий и около 700 ст, 
опубликованных в отеч. и зарубежных 
ж. 3. - основатель, гл. ред. ежемесяч
ного науч.-теорет. ж. АН СССР (ныне 
РАН) «Оптика атмосферы и океана» 
(до 1992 - «Оптика атмосферы»), ко
торый с 1988 выходит на рус., а с 1989
• на рус. и англ. яз. Член редколлегии 
ряда отеч. и междунар. ж „ вт.ч. «Изв. 
вузов. Физика» (с 1959), издающего
ся в ТГУ. ж. «Изв. РАН. Физика атмос
феры и океана» (с 1980), «Fiber optics» 
(New York) и др. 3. С 1964 являлся 
членом Науч. совета по комплексной 
проблеме «Распространение радио
волн» Отд-ния общей физики и аст
рономии A ll СССР. В 1971-1983 - 
член Междунар. комиссии по радиа
ции при Междунар. ассоциации по 
метеорологии и физике атмосферы 
(МАМФА). В 1975-1983-члениспол
кома Междунар. ассоциации по ме
теорологии и физике атмосферы. С
1976 - член Науч. совета по нелиней
ной и когерентной оптике Отд-ния 
общей физики и астрономии АН 
СССР. С 1977 - председатель подсек
ции № 4 и член бюро Науч. совета по 
комплексной программе «Распростра
нение радиоволн Отд-ния обшей фи
зики и астрономии АН СССР. С 1980
- член Совета по связям АН СССР с 
высшей школой при президиуме АН 
СССР, член Объединенного совета по 
комплексной проблеме «Оптика» АН 
СССР. С 1981 -координатор комплек
сной целевой программы № I «Иссле
дование загрязнений атмосферы с 
помощью лазеров и разработка науч. 
основ охраны природы» науч. сотруд
ничества между АН СССР и БАН. С 
1982 - член исполкома Комиссии А по 
проблемам исследования климата кос
мическими средствами КОСПАР 
(1982), член Науч. совета по пробле
ме «Активные воздействия па гидро
метеорологические процессы» Госко-
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ми iera СССР по гидрометеорологии 
и контролю природной среды, пред
седатель науч. сонета но спсчстроско- 
пии СО A II СССР С 1983 - член бюро 
Отл-нии океанологии, физики атмос
феры и юографии АН СССР. Прези
дент аэрозольного об-ва России 
(2(ММ). Состоял н КПСС (1945-1991). 
В период обучения и acnupairrype из
бирался секретарем парторганизации 
С’Ф  IИ  и физ. ф-та. в последующие 
юлы - членом партбюро СФ ГИ, физ. 
и ралиофиз. ф-тов, секретарем парт
бюро физ ф-та, членом партбюро, а 
затем парткома Т ГУ Кандидат в чле
ны обкома (1968-1971), член Том. об
кома КПСС ( 1971 -1991). Депутат Вер
ховного Совета СССР V III, IX  и X 
созывов (1970-1984). Делегат X X V  
(1976), X X V I (1981) съездов КПСС. 
X IX  Всесоюзн. конф. КПСС. Депутат 
Том. облсовста (2-х созывов) народ
ных депутатов. Председатель посто
янной комиссии по охране природы. 
Член президиума обл. правления об- 
ва «Знание» (1968-1977). Председа
тель Совета по координации науч. 
исследований при Том. обкоме KI ICC 
(1972-1991) Чл.-корр. АН СССР 
(1970). Д. чл. АН СССР (1981) Упол
номоченный по Том. науч. центру СО 
АН СССР ( 1970-1979). Председатель 
президиума Том. филиала, затем Том. 
науч центра СО АП СССР (РАН) 
(1979-1992). С 1971 - член президиу
ма СО А11 СССР (ныне СО РАН), член 
президиума РАН (1991-1996). Член 
бюро (с 1982), академик-секретарь 
Отд-ния океанологии, физики атмос
феры и географии РАН (с 1991). Со
ветник РАН (с 1996). Почетный член 
Амер. оптического об-ва ( 1976). Член 
Амер. физ. об-ва (с 1992). Почетный 
д-р ТГУ (1995). Награжден тремя зо
лотыми и двумя серебряными меда
ли ВДНХ СССР, двумя золотыми ме
далями Междунар. Лейпцигской вы
ставки. Имеет почетный знак прези

диума БАМ за большие заслуги и лич
ный вклад в развитие и достижения 
лазерного зондирования агмос<|>еры и 
в связи с 60-летием со дня рождения 
(1985). 11агражден болгарским почет
ным знаком «Марии Дринов» (1987) 
Удостоен междунар. награды Амер.о 
об-ва по морским технологиям «Ком
пас итенэшнл» (1995). Награжден 
золотой медалью «Человек 5000» 
(СШ А), медалью «За заслуги перед 
Том. гос ун-том» (1998). Удостоен 
премии AI I СССР и Болг. академии 
наук за успешное выполнение заданий 
комплексной целевой программы № 
I «Исследование загрязнений атмос
феры с помощью лазеров и разработ
ка науч. основ охраны природы» дву
стороннего сотрудничества между АН 
СССР и БАН (1984), 2-й премии пре
зидиума СО АН СССР за разработку 
физ. основ и методов лазерного зон
дирования атмосферы (1984), 1-й пре
мии президиума СО АН СССР за раз
работку лазерных навигационных ус
тройств (1985), Гос. премии СССР 
(1985), премии СМ СССР (1989). Ге
рой Социалистического Труда (1985). 
Как у ченого-организатора 3. характе
ризует комплексность подхода, заклю
чающаяся в органичном сочетании 
эксперим. и теорет. методов, сугубо 
на>ч. и прикл. задач и фундаменталь
ности. Обладает интуицией, которая 
проявляется в умении 3. моменталь
но уяснить для себя суть задачи и най
ти э<|к|>ектнвный путь ее решения. Как 
администратор он проявлял требова
тельность. строгость. Многие годы он 
придерживался твердого правила: ра
бочий день - не менее 12 часов, ему 
предшествовали 5-6 км бега, до этого 
обязательная «гимнастика для ума». 
Любит рыбалку. Страстный театрал. 
Редактировал поэтический сб. «И 
физики, и лирики», посвяш. однокур- 
сникам-выпускникам мех.-мат., физ., 
радиофиз. и спец. ф-тов ТГУ 1951 г.



Женат ма Нине Ивановне (дев. Акай- 
кииа. р. 1924). из крестьян. Их дети: 
Ольга (р. 1947), Татьяна (р. 1949) и 
Владимир (р. 1956). Все окончили 
ТГУ. Владимир, чл.-корр. РАН. лауре
ат Гос. премии, работает в ИОА СО 
РАН

Награды: Золотая медаль 
«Серп и М олот» и орден Ленина 
(198$), орден «За заслуги перед О те
чествам» И  ст . (2000), орден «За 
заслуги nepet) О течествам» /// ст.
(1996), орден О теч. войны П  ст . 
(1985), орден Трудового Красного 
Знамени (1975, 1981), орден «Знак 
Почета» (1967), .медали «За доблес
тный труд. В  ознаменование 100- 
летил со дня ромедения Влидилшра 
Ильича Ленина» (1970), «Двадцать 
лет Победы в Вел. Отеч. войне 1941-
1945 гг.» (1965), « Тридцать л ет По
беды в Вел. О теч. войне 1941-1945 
гг.» (1975),« Сорок л ет Победы в Вел. 
Отеч. войне 1941-1945 гг.» (1985), 
«50 лет Победы в Вел. Отеч. войне 
1941-1945 гг.» (1995), Медаль Жуко
ва (1996), «За победу над Японией» 
(1945), «300 л е т Российскому фло
пу» (1996), «Ветеран труда» (1984), 
«50 л ет Вооруженных Сил СССР» 
(1968), «60 л ет Вооруженных Сил 
СССР» (1978). Иностранные: ме
даль «40 години о т  Победита над 
хитлероф аш изма» (Болгария, 
1985).

Соч.: Применение стиламетра 
для анализов минералов и руд на Си 
uZn//Tp. СФТИ. 1952. Вып. 1;Мемс- 
нолекулярное взаимодействие и 
глектрошше спектры поглощения 
хинона и фенала в различных агре
гатн ы х  состояниях  // Изв. А Н  
СССР. Сер. физ.. 1954. Т. 18. №  5; 
Прозрачность апьмоа/»еры для ви
димых и инфракрасных лучей. М., 
1966; Совм. с СД . Твороговым. Яг-
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которые замечания о моделях спек
тров поглощения //Изв. вузов. Фи
зика. 1966. М> 4; Распространение 
видимых и инфракрасных волн в 
атмоарере. М., 1970 (переведены на 
англ. яз. и опубликованы в СШ А, 
вторая дважды); Совм. с М. В. Ка
бановым. Некоторые итоги иссле
дований по оппшке облаков и тум а
нов // Теорет. и приклад, проблемы 
оассемния света. Минск, 1971; Ла
зер покоряет небо. Новосибирск, 
1972; Лазерное зондирование а т 
мосферы // Успехи физ. наук. 1972. 
Т. 107. М1 3; Лазер-метеоролог. Л., 
1974; Лазерное зондирование а т 
мосферного аэрозаля: (теорет. ас
пекты ) //Дистанционное зондиро
вание атмосферы: Сб. спи Новоси
бирск, 1978; Прозрачность атмос
феры для лазерного излучения //Ла
зерный контроль атмосферы /Под. 
оед. ЭД . Хинкли. М., 1979; Совм. с 
Ю Д. Копытиным и А. В. Кузиковс- 
ким. Нелинейные оптические эф
фекты в аэрозолях. Новосибирск, 
1980; Распространение лазерного 
излучения в атмосфере. М ., 1981; 
Обратные задачи лазерного зонди
рования атмоареры / Отв. ред. М. В. 
Кабанов. Новосибирск, 1982; Laser 
beams in the atmosphere. N.Y., 1982; 
Мощное лазерное ихлучение в ат- 
Hoa/iepuaM аэрозоле/Отв. ред. М .В. 
Кабанов. Новосибирск, 1984; Совм. 
с В.И . Пересыпанным, В.Я. Фадее
вым и др. Лазерные устройства для 
обеспечения судовомсдепия. Новоси
бирск, 1985; Совм. с B.C. Камаро- 
вым. С та т . модели температуры  
и газовых компонент атмосферы. 
П., 1986; Совм. с Г.М . Крековым. 
Оптические модели атмоареры. Л., 
1986; Совм. с Ю .С. Макушкиным, 
Ю .Н. Пономаревым. Спектроско
пия атмосферы. Л., 1987; Совм. с 
М.В. Кабановым. Оптика атм ос
ферного ачрозоля. Л., 1987; Совм. с



В.А. Банахом, В. В. Почтовым. Оп
тики турбулентной атмосферы. 
II., 19ЯЯ; Совм. с А.А. Зсмляновым, 
IO JJ. Копытиным. Нелинейном оп
тики атмосферы. Л., I9S9; Совм. с 
Н.Э. Ниацем. Обратные задачи оп
тики атмосферы. Л., 1990; Сов.м. с
Н. В. Зуевым. Дистанционное опти
ческое юнОированиеатмосферы. Л.,
1992; Сов.м. с Г.А. Титовым. О пти
ка атмосферы и климат. Томск, 
1996; История апОания и развития 
акад. науки в Таиске. Томск, 1999.

Источи, и лит.: Архив ТГУ. Ф  Р- 
815 Он. 62 Д. 35. Архив ОК ТГУ 
(личное дело 13. В. Зуева): БСЭ. 3-е изд. 
1972. Т. 9, Красин J1. Мечты сбыва- 
ктгсч//Засов. науку. 1950 I янв.;Ла- 
ломиров 13. Сталинский стипендиат В. 
Зуев // Гам же. 1951 I мая: Колосов 
И. Путь в науку // Там же. 1952. 20 
июня. Бережков Б. Исследователи не
видимой радуги // Красное знамя 
1965. 10 марта. Бережков Б Цель его 
жизни // Там же. 1970. 30 мая; Хра
мов Ю.А. Зуев Владимир Евсеевич // 
Храмов Ю.А. Физики; Биогр. спра
вочник Киев, 1977; Виноградов В 
Единый во множествах // Сиб. огни.
1980 S i 6, Долматов В Волшебник 
радуги: К 60-летию со дня рождения 
В Е. Зуева // Сов Россия 1985. 29 
янв.; Акал B E Зуев - Герой Социа
листического Труда // Вестн АН 
СССР 1985 Xl- 5, Панин В , Кабанов 
М., Миронов В., Творогов С. Много
гранный талант: Акад. B E. Зуев // 
Наука в Сибири. 1985. 24 янв ; Вла
димир Евсеевич Зуев: Материалы к 
биобиблиогр. ученых СССР: Сер. фи
зики. Вып. 29. М., 1986 (со списком 
тр. и лит. о нем); Петунина В. «В моей 
жизни еще несколько крупных дел» // 
Том. вести 1992 6 июня: Воробьев
О. Марафон акад. Зуева // Там же 
1995. 28 января; Веснина Т. Первен
цам Том. академгородка - четверть 
века // Там же; Владимир Евсеевич 
Зуев: Биоблиогр. указ. 2-е изд., дон.

Томск, 1997; Творогов С.Д. Краткий 
очерк науч., пед. и обществ, деятель
ности акад. В .Е. Зуева // http:// 
w w w . i a o r u / ? d c  = pc r s ons /
l. uev&r c  = ̂ uev&dm = persons/ 
zucv&rm=mcnu; Карыпов А. Россий
ская паука выйдет па прежние пози
ции // Том. вести. 2000. 18 июля

ИВАНИЯ 
Валентина Антонов
на
(15 /28/ мая 1913. Спасск-Даль- 

ний Приморской обл. - 23 марта 1994. 
Томск) - профессор кафедры палеон
тологии и исторической геологии.

Ее отец. Антон Ефимович (р. 
1873). родом из казаков Полтавской 
губ., переселившихся на Дальний Во
сток, с 1902 по 1944 работал на ж.-д. 
транспорте счетоводом, а затем бух
галтером. В конце 1930 он, чтобы его 
дети имели возможность продолжить 
образование, устроился ст. бухгалте
ром в отдел техн. изысканий БАМла- 
га ОГПУ, проводивший изыскательс
кие работы по строительству ж. д. на 
о. Сахалин (на основании постанов
ления ВЦИК СССР от 12 авг 1930

http://www.iaoru/?dc


работа в этой отдаленной местности 
аавала право на обучение членов се
мьи в средних и высших учеб заве
дениях на равных основаниях с деть
ми индустриальных рабочих и пре
имущественное нраве при посту пле
нии в эти учеб. заведения) С копна
1933 служил ст. бухгалтером цент
ральной авторемонтной базы и мех. 
мастерских «Казжелдорстроя» в Ка
захстане (Павлодарская обл.). Мать, 
Параскева Андреевна ( 1889-°). воспи
тывалась в семье своего дяди Михаи
ла Кузьмича Окунцова активного уча- 
стника революции 1905 в Забай
калье. Окончив женскую гимназию в 
Чите, она с 1909 по 1930 преподавала 
в школах, а затем занималась домаш
ним х-вом. У них, кроме И., были еще 
дочь Лариса и сын Петр. Сестра И. 
(р. 1916) окончила с отличием геогр. 
ф-т ТГУ  в 1939 по специальности 
«география» В Томске в ж.-д. техни
куме учился и ее брат Петр (р. 1917), 
ставший затем командиром РККА. 
Детство И. прошло в Спасске. В доме, 
где проживала в 20-е гг. семья И., по 
субботам собиралась местная интел
лигенция: среди гостей были профес
сиональные музыканты и любители 
музыки. Собравшиеся читали стихи, 
обсуждали прочитанное и нередко 
спорили на науч. темы. В 12 лет она 
вместе с матерью совершила путеше
ствие в Забайкалье, открывшее ей кра
соту природы и любовь к ней. Эта 
поездка в определенной степени по
влияла и на выбор И. будущей про
фессии. В период учебы в школе она 
активно занималась обществ, рабо
той: была председателем группы, чле
ном культкомиссии и редколлегии 
стенгазеты, руководителем кружка 
самопомощи и рус. яз. После оконча
ния в 1929 школы 2-й ст. с лед. укло
ном она прежде чем продолжить об
разование, вы1 'уждена была в течение 
циух лет (по причине своего «непро

летарского» происхождения) работать 
учительницей в сельской школе, чер
тежницей. пианистом-тапером. В 
1931 И. одновременно подала заявле
ния в Дальневосточный политехи, 
ин-т и Сиб. хим.-технол. ин-т в Томс
ке. но получила отказ за отсутсл вием 
мест. В этом же голу она была приня
та на геол. отд-ние (с 1933 - геол.- 
почв.-геогр. ф-т) ТГУ. Будучи студен
ткой, работала секретарем культшта- 
ба ун-та председателем бюро воин
ствующих безбожников, зам. редакто
ра университетской стенгазеты, аги
татором, руководителем кружка по
литпросвещения. Окончила с отличи
ем ун-т в 1937 по специальности «па
леонтология» с присвоением квали
фикации геолога с правом преподава
ния в высшей и средней школе. С I 
апр. 1937 - ст. лаборант, с I сент. того 
же года - асс. каф. ист. геологии. С 19 
дек. 1938 - аспирант каф. палеонто
логии (науч. руководитель проф. В.А. 
Хахлов). С I февр. 1939 находилась в 
годичном отпуске по болезни. С 1 
февр. 1940 no 1 янв. 1943 продолжи
ла обучение в аспирантуре. Одновре
менно с I сент. 1942 - асс.. с 5 янв.
1946 - доц. каф. палеонтологии (утв. 
ВАК 5 янв. 1946). С I марта 1956 - 
докторант каф. палеонтологии ЛГУ. С 
I янв. 1958-доц. каф. палеонтологии, 
с I нояб. 1961 - проф. каф. ист. геоло
гии и палеонтологии (утв. ВАК 20 
<|>снр. 1963). С 1 февр. 1972-зав. каф. 
палеонтологии ТГУ. С дек. 1979 по 31 
янв. 1990 - проф. той же кафедры. С
27 дек. 1946 по 18 марта 1948 - зам. 
декана с дек. того же года - учен, сек
ретарь совета геол.-почв, ф-та ТГУ. В
1943 по совместительству работала 
начальником отряда Том. геол.-поиск, 
экспедиции Зал.-Сиб. геол. упр., а в 
1944-1945 - науч. сотр. Горно-геол. 
ин-та Зап.-Сиб. филиала АН СССР. 
Для студентов геол.-геогр. ф-та чита
ла курсы - палеонтология, палеозоо



логия Сибири, методы iiiuicoirr. иссле
дований. геология с палеонтологией, 
ос ноны биостратт рафии и палеоэко- 
погии. оснопы палеогеографии, уче
ние о фациях, оснопнмс проблемы 
сгратш рафии, динамическая и ист. 
геология; спецкурс «Проблемы стра
тиграфии и палеонтолог ии докембрия 
и фанероюя Сибири» и др. Она чша- 
ла также лекции слушателям ФГ1К 
при Т1"У Студоттовонапокоряласво- 
ей эрудицией F.e лекции всегда были 
насыщены богатым фактическим ма
теримом, отличались продуманнос
тью и иллюстрировались фотографи
ями. картами, слайдами. Науч. инте
ресы И лежали в области изучения 
стротшрафии и истории ископаемой 
фауны девона Сибири. Вс учителями 
в у н-те были про<|>ессора В.А. Хахлов, 
Н II Горностаев, М.И. Кучин, Ю.А. 
Кузнецов и др Начиная со стул, лет 
И. принимала участие в геол. и пале- 
онтолого-страл и графических экспе
дициях Зап.-Сиб. геол. упр и ТГУ в 
качестве коллектора, затем ст. коллек
тора и прораба. В период обучения в 
аспираторе она занималась и зу чени- 
ем TpiuooirroB Сибири. В связи с про
блемой нефтеносности девонских и 
нижнекаменноугольных отложений 
Кузнецки о каменноугольного бассей
на она занялась изучением вопр. о де
тальном расчленении соответствую
щих отложений, выяснением их фа* 
циатьиосги и на основе этого состав
лением подробных палеогр. карг де
вона и карбона. Летом 1941 она н со
ставе партии (Л.А. Рагозин, Д А. Ва
сильев) участвовата в геол. съемке в 
сев -зал части И некого залнна Кузбас
са в масштабе 1:50000 с целью уточ
нения струетур р-на д. Абышево (Ти- 
говский р-н Новосиб. обл.) и собрат 
довольно обширную коллекцию иско
паемой фауны брахиопца (около 200 
образцов рода Cyrtospirifer Nal ). В
1944 в сонете ТГУ И. защитила дис.

«Род Cyrtospirifer Nalivkin Саяно-Атт 
горной системы» на соиск. учен. ст. 
канд геол.-минерал. наук. В работе 
описаны важнейшие представители 
гтого основного (руководящего) вер- 
хнелевонского рола брахиопод. пред
ложена его мор<|юлогическая класси
фикация, установлены геогр. области 
его распространения и составлены оп
ределители сиб видов рода. И. была 
удостоена премии Том. комитетауче- 
ных. Работы И. того периода имев
шие практ. значение при составлении 
геол. карт, получили также премию 
1-й межобл. сиб. конф. молодых уче
ных в 11овосибирске ( 1947) В кон. 40- 
х гт она заниматась стратиграфией 
боксигоносных толш девона Сатаи- 
ра. Приняв участие в семи экспеди
циях в качестве геолога или началь
ника отряда И. объехала почти всю 
Зап. Сибирь, Рудный Алтай, побыва
ла в Караганде, поднималась на Тянь- 
Шань. В июле 1950 она была руково- 
тителсм Лебедянского отряда стра- 
гигр. экспедиции. Летом 1951 уча
ствовала в экспедиции, организован
ной Палеонт. ин-том АН СССР. В 
шоле-авг 1954 быта начальником Куз
басского отряда палеонт. экспедиции 
геол -icorp ф-та Всего на ее счету 
более 30 ч. экспедиций Занимаясь 
изучением ископаемых ленинской 
фауны окраин Кузбасса И. обнаружи
ла там широко распространенные го
ризонты коралловых известняков не
ясного геол. возраст а Существовав
шая на то время страгигр. схема де
вона Кузбасса была основана на изу
чении ископаемых брахиопцд. а важ
ные для стратиграфии ископаемые 
кораллы тогда почти не изучались. И. 
первой л а т  детальную и всесторон
нюю характеристику последних, вы
делив Саяно-Алт. палеобио геогр. обл. 
их развития в девоне. Она провела 
корреляцию разнофациальных отло
жений и предложила схему зонально



го расчленения лсвона. На основе все
стороннего исследования ископаемых 
кораллов ей удалось во многом уточ
нить стратиграфию девона. Обосно
ванная ею граница между отложени
ями среднего и верхнего девона ста
ла общепринятой. 12 апр 1960 И. в 
совете T I1И защитила дис. «Девонс
кие кораллы Алтае-Саян. обл.» на со
иск учен. ст. д-ра геол.-минерал наук 
(утв. ВАК 10 июня 1961), став пер
вой женщиной-геологом Сибири, по
лучившей эту учен. ст. В работе впер
вые было предпринято всестороннее 
изучение четырехлучевых кораллов 
со стороны систематики, экологии и 
биогеографии. И. установила стратиг
рафию бокситоносных толщ девона 
Салаира. впервые выделила пять па- 
леобногеогр. обл. развития фауны в 
девоне. И., применив новую методи
ку в изучении рода плеченогих (бра- 
хиопод). показала распределение 
суши и моря в разные века девонско
го периода и пути миграции фауны. 
Исследуя кораллы (она подробно опи
сала порядка 200 видов, установила 
почти 80 новых видов и всем дала 
названия, некоторые названы ее име
нем). она более подробно расчленила 
аевонские морские отложения Зап. 
Сибири не только на отделы и ярусы, 
но и на зоны. Вместе с С.К. Черепни- 
ной составила атлас-определитель 
девонских кораллов Зап. Сибири, в 
котором указаны индикаторные осо
бенности кораллов 200 видов и впер
вые описаны условия существования 
морской ископаемой фауны. И. впер
вые у становила места обитания ко
раллов в разных зонах мира. Ее мо
нография «Девонские кораллы-руго
зы Саяно-Алт. горной обл.» была от
мечена премией M B и ССО СССР и 
получила признание специалистов в 
стране и за рубежом. Работы И. по 
стратиграфии и фауне девона Зап. 
Сибири имели большое практ. значе

ние для уточнения стратиграфии и 
составления геол. карт масштаба 
1:200000 и крупнее. Летом 1966 она 
возглавила Салаирский отряд, в кото
рый входили асп. Е.Г. Рыкова и студ. 
Л.Н. Тюляева.. В 1968 приняла учас
тие в геол. и палсонт.-стратигр. экс
педициях Зап.-Сиб. геол. упр., Но
восиб. и Ташкент, геол. упр., АН 
СССР и ТГУ. являясь консультантом 
отдельных геол.-съем, партий Зан.- 
Сиб. и Новосиб. территориальных 
геол. упр. Под руководством И. в кон
це 60-х гг. В.Г. Свиридовым были 
обобщены материалы по геол. строе
нию и тектонике сев.-зап. части Са
лаира, а в начале 70-х гг. А.И. Казеи
новым была разработана новая стра- 
гигр. схема нижнего карбона Горлов- 
ского каменноугольного бассейна, 
изучены литология и условия осадко- 
накомления отложений и впервые ре
конструированы палеогр. обстановки 
осалконакоплсния в раннем карбоне. 
В те же годы вместе с проф. В.А. Хах- 
ловым она руководила изучением 
стратиграфии, палеогеографии и по
лезных ископаемых верхнемеловых и 
палеог еновых отложений Колпашев- 
ского Приобья, которое осуществлял 
Е.Я. Горюхин. В 1979 И. приняла уча
стие в составлении повой унифици
рованной стратигр. схемы девона Зап. 
и Средней Сибири. Как член посто
янной комиссии по страггиф. расчле
нению девона на территории СССР 
она участвовала в разработке легенд 
к геол. картам среднего масштаба. И. 
является одним из авторов трех уни
фицированных стратигр. схем палео
зоя (расчленения девона) Зап. Сиби
ри 1956 и 1964. Под ее руководством 
с конца 70-х гг. С.А. Родыгиным ве
лось изучение группы ископаемых 
морских организмов - конолонтов. Ее 
перу принадлежит несколько моно
графий и свыше 80 ст. Монография 
«Девонские кораллы-ругозы Саяно-



Алт горной обл.» была удостоена пре
мии ГГУ ( 1966). 11од ее руководством
13 человек защитили канд. дис. Сре
ди се учеников С К. Черепиина, С.В. 
Сукон. Л.Н. Петерсон, В.Н. Коржнев. 
С А Ролыгин, II В. Гумероваилр И. 
принимала участие н работе ряда меж- 
дунар , всесоюзн. и региои. науч. 
конф и совещаний, в том числе Всс- 
c o i o j i i . crpainip совещания (Ленин
град. 1956), выездной палео1гт. сессии 
A II СССР Поплин. 1956), Междунар. 
совещания по копр, стратиграфии и 
палеонтологии, X X III Междунар. 
геол. кошрссса (Прага. 1968), науч. 
конф Всесоюзн. палеонт. об-ва (Ле- 
пиифал. 1970), Междунар. симпози
ума по кораллам (Новосибирск. 1971) 
и лр Разносторонней была ее об
ществ. деятельность Она была чле
ном Нац. комитета геологов СССР, с
1956 - членом постоянной комиссии 
по стратиграфии девона СССР Меж- 
недомст. стратигр комитета СССР, с
1958 - членом Сиб. регион, межведом- 
ственной стратигр. комиссии 
(СибРМСК) и членом бюро постоян
ной комиссии по стратиграфии дево
на Сибири СибРМСК. членом двух 
комиссий науч. совета по проблемам 
эволюционной палеонтологии при 
Палеонт. ин-те АН СССР. Член редак
ции и зав. науч.-учеб. сектором мно
готиражной газ. «Засов, науку» (1958- 
1966). В 80-х гт. была зам. председа
теля науч.-метод, совета секции ес- 
гсстн. наук обл. организации об-ва 
«Знание» и входила в правление об- 
аа. Ее лекции на науч.-попул. темы 
(«Развитие жизни на Земле по науке 
и религии». «Геол история нашего 
города», «Ископаемые ораногенные 
постройки как ловушки нефти и их 
поисковые критерии» и др.) пользо
вались неизменным успехом. Входи
ла в состав советов по защите дис. на 
соиск. учен. степ, д-ра и канд. наук по 
геол.-минерал., техн. и геогр. наукам

при ТГУ иТПИ.а также специализи
рованного совета Ин-та геологии и 
геофизики СО АН СССР по защите 
докт. и канд. дис. по стратиграфии и 
палеонтологии. С 1970 по 1990 она 
ку рировала работу палеонт. музея при 
ТГУ  Директор геол. службы III ранга
(1952). Награждена нагрудным зна
ком «За отличные успехи в работе» 
M B и ССО СССР. И., являясь сотр. 
отдела хроники университетской жиз
ни газ. «За сов науку», начата воссоз
дание истории родного ф-та. И. изу
чала «дела» репрессированных том. 
ученых. Из-под ее пера вышло не
сколько очерков о репрессированных 
геологах. И. всегда одевалась со вку
сом и постоянно следила за модой. 
Могла пленять и пленяла мужчин. 
Недаром тогдашний ректор ТГУ А.И. 
Данилов назвал И. «самой красивой 
женщиной в ун-те». Тем не менее она 
всегда оставалась верна семье и па- 
леонтолоши. Ее имя помещено в раз
личных науч. сб. и справочниках, в 
гом числе и кембриджском междунар.
• «Женщины • выдающиеся геологи 
мира». Муж И., Михаил Михайлович 
О купцов, был доц.. а затем проф. ТГУ. 
Сын Иван (р. 1945) окончил Красно
ярский ун-т. И. похоронена на клад
бище в р-не Бахтина.

Награды: медали «За доблест
ный труд. В  ознаменование 100-ле
ти я со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), «Тридцать 
пет Победы в Вех Отеч. войне 1941- 
1945 гг.» (1975), «За доблестный 
труд в Вел. Отеч. войне 1941-1945 
гг.» (1946), «Ветеран труда».

Соч.: К  вонр. о возрасте неко
торых горизонтов коралловых из
вестняков девона сев.-зан. окраины 
Кузбасса // Учен. зап. ТГУ. 1948. Ns 
11; О распространении циртоспи- 
риферов // Тим же. 1950. №  13; Вер
хнедевонские корагзы Rugosa г.зубо
ки некого известняка с. Соломине



(Кузбасс)//Там же. 1952. № 18; Ма- 
териазы к изучении» пижпефрапк- 
ского комплекса кораллов Rugosa 
Кузбасса//Тр. ТГУ. 1953. Т. 124; Ьио- 
стратигр. расчленение девона Куз
басса по корагзач Rugosa // Учен, 
зап. ТГУ. 1958. №  32; Основные эта
пы развития Rugosa в девоне Сая- 
ЧО-,4./тайской горной системы и их 
фациазынзя приуроченность // Там 
же. 1958. №' 34; Тетрикораллы // 
Киост/затиграфия палеозоя Саяно- 
Ал т . горной обл. Новосибирск, I960. 
Т. 2; История изучения и совр. со
стояние стратиграфии девона Зап. 
Сибири //Материа.1Ы по геаюгии и 
пазезным ископаем ьсм Зап. Сибири. 
Тачек, 1964; Девонские кораллы 
Rugosa Саяно-A.im. горной обл.: 
(атлас-определитель девонских ко- 
раиов Зап. Сибири). Тачек, 1965; 
Совм. с С. К. Черепниной.А.М. Яро- 
шинской. Кора иы  ругозы и мшан
ки из нижнего и среднего девона Зап. 
Сибири //Тр. ТГУ. 1974. Т. 227; Де
вонские четырехлучевые кораллы 
Салаира и Сев. Кузбасса (система- 
тика, биостратиграфия, зказагия). 
Тачек, 1977; Граница нижнего и 
среднего девона в Кузнецкач бассей
не по данным изучения ругоз //Вопр. 
стратиграф ии пазеозоя (девон, 
карбон). Л., 1978; Соям, с С.К. Че- 
ренниной. О зоназьначрасч.зенении 
девона Зап. Сибири по ругозам // 
Материалы по геаюгии и стратиг
рафии Сибири. Тачек, 1979; Девон
ские четырех, /ученые караим Саза- 
ира и Сев. Кузбасса: (системитика, 
биостратиграфия, эказогия) / Ред.
А.Р. Ананьев. Тачек, 1980; Объем и 
границы живетского и франкского 
ярусов девона окраин Кузбасса//По
еме данные по стратиграфии до
кембрия и пазеозоя Алт.-Саян. 
складчатой обласпиз Новокузнецк, 
1986; Совм. с С. К. Черепичной. Де
вонские кораллы-ругозы Зап. Сиби
ри: Атлас-определитель. Томск,
1986.

Источи, и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. 
Оп. 13.Д 198; Оп. 15. Д. 9696; Разви
тие естеств. наук в Том. ун-те / А.А. 
Земцов, В.А. Ивания, Б.Г. Иоганзсн, 
М П. Кортусов, В.В. Серебренников. 
Томск, 1980; Крылов Г.В , Завали шин 
В В.. Козакова Н.Ф. Исследователи 
природы Зап. Сибири. Новосибирск, 
1988; Веснина Т. Пока живу - рабо
таю // Том вести. 1993.29 мая; Роды- 
гинС. Первая женщина-геолог Сиби
ри //Alma Mater. 1994. 22 апр.

ИВАНОВ 
Геннадий 
Михайлович
(р. 27 мая 1929, Ворошилов При

морского кр.) - профессор кафедры 
философии.

Мать И., Нина Ивановна (р. 
1910), работала ред. лит. вещания в 
краевом радиокомитете (Владивос
ток). После развода с отцом И., когда 
тому было пять лет, вышла замуж за 
Владимира Леонидовича Левицкого, 
в то время директора дальневосточ
ной туристической базы. После окон
чания средней школы № 6 в г. Воро



шил one (1947) И поступил на ист. 
i | i - t  Владивостокского пел ин-та. а на 
следующий гол перспслся на 2-й курс 
ГГПИ После окончания с отличием 
ин-та но специальности «преподава
тель истории» ( 1951) он с 25 авг. того 
же года - асс каф. философии ТГУ. С 
сент был направлен на курсы подго
товки преп марксизма-ленинизма, 
полит экономии и философии при 
Уральском ун-те (Свердловск). Пос- 
ie окончания курсов И с I сент. 1952
- асс каф философии ТГУ. С 15 окт.
1955 - аспират Ип-та философии АН 
СССР (Москва) С I нояб. 1956-асс., 
с 15 марта 1961 - доц. каф. филосо
фии ТГУ С 15 дек. 1962 - зав. каф. 
философии и науч. коммунизма ТИ- 
АСУР С янв 1968 - ст. науч. сотр. 
(докторант). С янв 1970 по авг 1977
- зав каф философии и науч. комму
низма ТИАСУ Ра. С 1976 - проф. (утв. 
ВА К в учен, звании проф. 27 авг. 
1976). С 30 авг. 1977 - проф. каф фи
лософии ТГУ. С март 1978 - зав каф. 
философии в Арзамасе (Горьковская 
обл.). В ТГУ читал курс ист. и диал. 
материализма. И. специализировался 
в области методологии ист. познания, 
в частности в разработке филос. ас
пектов теории источниковедения. В 
аспирантуре его науч. руководителем 
был д-р филос. нау к П. В. Копнин (за
тем чл.-корр АН СССР, директор Ин- 
та философии АН СССР). В февр
1959 в совете при ТГУ он защитил 
дис. «К вопр об особенностях позна
ния соц. явлений», на соиск. учен, 
канд. филос. паук (офиц. оппоненты - 
профессора И И. Матвиенко и
А.И.Данилов). В цикле ст.. написан
ных им в кон. 50-х - нач 60-х гг. И., 
исходя из диалектически понятого им 
предметного и методол. монизма ес
тествознания и истории, обосновал 
своеобразие процесса отражения дей
ствительности в ист. пауке и показать 
его характерные черты. Эго своеоб
разие, по его мнению, носит не абсо-

лютиый. а относительный характер. 
В монографии «Ист. источник и ист. 
познание» (Томск, 1973) он рассмот
рел мелодол аспекты теории ист ис
точника. В первую очередь им был 
подвергнут анализу вопр. о природе 
ист. источника, о его отношении, с 
одной стороны, к прошлой ист. реаль
ности. а с другой - к самому процессу 
ист. познания. Он подверг критике 
позитивистскую (Ш.-В. Ланглуа, Ш. 
Сеньобос), неокантиантскую (А.С. 
Лаппо-Данилевский), «классичес
кую» (Ф  Г Брали. В. Дильтей и др.), 
нсоилеалисгическую(Б Кроче) и др. 
концепции ист источника в немарк
систской историографии, которые, по 
мнению И., не раскрывают действи
тельную как соц.. так и гносеологи
ческую природу ист. источника Он 
отдал предпочтение марксистской 
методологии истории, рассматриваю
щей природу ист. источника в свете 
понимания соотношения объекта и 
субъекта в самой ист. действительно
сти и отражающем ее ист. познании. 
Сформулированная в этой книге кон
цепция ист источника получила ши
рокое признание в сов. исгочникове- 
лении. историографии и философии. 
В 1974 И. защитил дис. «Методол. 
аспекты теории ист. источника» на 
соиск. учен. ст. д-ра филос. наук 
(офиц. оппоненты - профессора Б.Г. 
Могильницкий, B.C. Барулин. А. М. 
Коршунов», утв. ВАК 8 дек. 1974). 
Науч работы И. печатались в цент
ральных и зарубежных периодичес
ких изд. (ГДР, Румыния, Венгрия). И. 
с 1953 состоял в КПСС. С 1976 - зам. 
председателя правления Томской обл. 
организации об-ва «Знание». Женат на 
Нине Филипповне (дев. Бубнова, р. 
1929). Она работала ст. преп. ТМИ. 
Их дочь Алевтина (р. 1955) окончила 
ТМИ.

Соч.: К  вопр. об образовании 
соц.-экон. понятий //Учен. зап. ТГУ.



1959. № 31; Своеобразие процесса 
отражения действительности в 
пени науке // Вопр. истории. 1962. 
У« 12; К  вопр. о своеобразии ист. 
познания //Методаъ и историогра
фические вопр. ист. науки // Тр. ТГУ. 
1963. Т. I 66; К  вопр. о понятии 
«ф акти в ист. науке// Вопр. исто
рии. 1969. ЛЬ 2; Некоторые вопр. 
гиосеаюгического анализа ист. ис
точников // М етодт. и историог- 
оифические вопр. ист. науки // Тр. 
ТГУ. 19'2. Т. 211. Вып. 7, if: Гносео
логические основы ист. источника 
'/Фи.! ос. пауки. 1973. М 3 ; И ст. ис
точник и ист. познание. Томск, 
1973; Кризис позитивистской кон
цепции ист. источника и Б. Кроче/ 
'Вопр. истории. 1974. У" I;  О соц. 
природе ист. источника // М ето
да.!. и историографические вопр. 
ист. науки // Тр. ТГУ. 1974. Т. 211. 
Вып. 10; Совм. с .4.М. Коршуновым. 
Ю.В. Петровым. Метода!, пробле
мы ист. познания. М., 1981.

Источи, и лит.: ГАТО. Ф  Р-815. 
Он. 29 Д. 128. Ф  Р-815. Оп. 29 Д 
474: Развитие обществ, и гуманит. 
наук в Том. ун-те (1880-1980) / Рел. 
ATI. Бычков. Б.Г. Могильницкий. 
Томск. 1980.

КАНУНОВА 
(дев. Мовшиц) Фаина 
Зиновьевна
(р. 14 окт. 1922. Брянск)-профес

сор кафедры русской и зарубежной 
литературы.

Ее отец, Зиновий Борисович 
(1880-1974). до революции работал 
лесником, после революции - зав. ле
сопильным складом, затем начальни
ком участков Брянского леспромхоза. 
Мать. Анна Григорьевна (дев Егоро
ва. 1876-1934). занималась домашним 
хозяйством и воспитанием 4 де
тей. Окончила в 1939 Почепскую

среднюю школу им. В.И. Ленина 
(Брянская обл.). В том же году она 
стала студенткой рус. отд-пия филол. 
ф-та Ленинградского ун-та (ЛГУ). 
Когда началась Вел Отеч. война. К с 
авг. 1941 по коме, мобилизации рабо
тала приемщицей ОТК в 3-м мех. цехе 
Кировского завода в Ленинграде. В 
марте 1942 вместе с ЛГУ была эваку
ирована из блокалпого Ленинграда в 
Саратов, где продолжила учебу. В
1944 вместе с ун-том возвратилась в 
Ленинград В том же году К. окончи
ла с отличием ЛГУ но специальности 
«рус. филология», получив квалифи
кацию «филолог-русист (литературо
вед)». Среди ее учителей по ЛГУ были 
известные ученые, профессора М.К. 
Азадовский, М П. Алексеев. П.Н. Бер
ков. Г.А. Бялый. В. В Винофадов. Г.А. 
Гуковский. И.Г1. Еремин, В.М. Жир
мунский, II.И. Мордовиченко, А.С. 
Орлов, В.Я Пропп, А.А. Смирнов. 
Б.М. Эйхенбаум и др. Па 1-м курсе 
вместе с нею учился Ю.М. Лотман. 
который в нач. Вел. Огеч. войны ушел 
на фронт. 11а 4-м курсе К. занималась 
в спецсеминаре Г.А. Гуковского, ко
торый научил ее мыслить професси
онально и самостоятельно (она залом-



пила его а(|юриэм: «Посредственность 
упорствует. способный человек, та
лант преодолевает свои заблуждении 
и совершена иуезся») Она прослуша
на спецкурсы К М. Эйхенбаума (он в 
1918 был избран проф. Томского ун
та. но не смог приехать в Томск из-за 
начавшейся Гражданской войны) - 
«Творческий путь М Ю. Лермонтова». 
«11роблсмм текстолог ии» и лр и под 
сю руководством написала диплом* 
н> ю работу на тему «Эволюция лири
ки Лермонтова» Он приучал к тексто
логическим исследованиям, к работе 
с черновиками, различными вариан
тами. показывая на конкретных при
мерах своих науч изысканий слож
ный процесс работы авторов нал сво
ими произведениями П.П. Берков 
обучал технике лнтсрагуровсдческо- 
lu труда. В 1945-1948 К. - аспирант 
каф рус лит ЛГУ (с 17 марта 1948 
по 19 янв 1949 - зав лит. отделом 
Дворца пионеров в Ленинграде). В 
качестве темы дис. исследования К. 
избрала лит. и обществ, позицию ж. 
«Московский вестн.», ж. любомудров 
молодых шеллингианцев Д.В Вене
витинова С И Шсвырева. И В. Кире
евского и др. Активное участие в ра
боте ж принимал и А С. Пушкин. Ее 
науч. руководителем был проф. Б.М. 
Эйхенбаум 16 дек. 1948 в совете при 
ЛГУ защитила дис. «Ж. «Московский 
вести » и его лит.-обществ, значение 
( 1827-30 it.)» на соиск. учен. ст. канд. 
филол наук (офиц. оппоненты - Г.А. 
Гуковский и П.П. Берков, утв. учен, 
советом ЛГУ 21 февр 1949). По окон
чании аспирантуры К была направ
лена на работу н 1омск. Начав рабо
тать в ТГУ, К. застала на ист -филол. 
ф-те группу блестящих молодых уче
ных - А.И Данилова. Г1.В. Конннна, 
Н.Ф. Бабушкина. Н А. Гуляева, З.Я. 
Бояршинову, А.Г1. Бородавкина и др., 
создававших атмосферу высокого эн- 
гузиазма, творческого поиска культа

университетского преп. Это были яр
кие личности, талантливые ученые, 
ставшие впоследствии д-рами наук, 
создавшими науч. школы. Они зало
жили традиции, живущие и принося
щие плоды на (уманкт ф-тах ТГУ до 
сих пор. Значительный вклад в под
держание и развитие этих традиций 
внесла и К С 7 февр. 1949 - ст преп , 
с II нояб 1952 - доц. каф. рус. лит 
(утв. ВАК II окт. 1952), с 10 дек. 1957
- доц. каф. рус и зарубежной лит., с
18 дек. 1959 по I сент 1991 - зав каф. 
рус и зарубежной лит. (с 3 июня 1970
- проф. каф.; утв. ВАК 14 алр. 1972). 
С I сент. 1991 - проф. каф. С I нояб. 
1955 по I февр. 1956 исполняла обя
занности декана ист.-филол. ф-та. 
Читам курсы - история рус. лит. XV III 
в.; история рус. лит. перв. трети XIX 
в.; история рус. лкт. второй трети XIX 
в.; история рус. лит. последней трети 
X IX  в.; история рус. критики и жур
налистики X V III - X IX  вв., спецкур
сы: «Творчество А С. Пушкина», 
«Творчество 11.В. Гоголя», «Особен
ности рус. реализма 80-90-х гг. XIX 
в.», «Проблемы рус. прозы перв. тре
ти X IX  в », «Поэзия А.С. Пушкина», 
«Проза А.С. Пушкина» «Творчество 
Л.Н. Толстого», «Особенности реализ
ма Н.В. Гоголя», «Теория и история 
рус. повести от Карамзина до Гоголя». 
«Повесть последней трети X IX  в. 
(Гаршин. Короленко. Чехов)». С перв. 
лет преподавания на ф-те за К. утвер
дилась репутация авторитетного и 
любимого студентами педагога. Ее 
внимание в лекционных курсах обра
щено к важнейшим совр. проблемам 
литературоведения. Мерилом худож. 
открытий писателя для К. всегда был 
Человек, его поиски, духовный мир. 
В широком контексте обществ.-фи
лос. проблем времени К. отыскивала 
узы, связывающие творчество Жуков
ского, Пушкина Гоголя, Достоевско
го, Толстого, Чехова Ее лекции обла



дают удивительным свойством зара
жать слушателя оптимизмом, любо
вью к рус. лит. Слушавшие их прони
кались пафосом великого гуманизма 
и жизнелюбия рус. лит Студентов 
поражают ее необыкновенная эруди
ция. науч. широта взглядов, умение 
передать другим свое творческое 
вдохновение Нау ч интересы К свя
заны с исследованиями в области ис
тории. эстетики и поэтики рус. лит. 
кон. XV11I - перв. трети X IX  вв. К. 
продолжила исследования в области 
истории, эстетики и поэтики жанров 
и метода рус. лит. кон. X V III - нерв, 
трети X IX  вв. В период 60-х - перв. 
пол. 70-х гг. вышли три ее моногра
фии и несколько десятков ст. по про
блемам филос.-эстет, природы рус. 
сентиментализма (Карамзин). роман
тизма (Жуковский. писатели-декабри
сты). реатизма (Гоголь). В нояб. 1969 
К. защитила в ЛГУ  дис. «Из истории 
рус. повести кон. X V III - перв. трети
X IX  в. (Карамзин. Марлинский. Го
голь)» на соиск. учен. ст. д-ра филол. 
нау к (утв. ВАК 10 сент. 1971). Офиц. 
оппоненты - профессора Б.П. Горо
децкий, В.А. Мануйлов и У.Р. Фохт - 
отметили глубину и важность этого 
фундаментатьного тр., написанного 
живым, ярким яз. и наполненного 
интересными наблюдениями и обоб
щениями. Работы К. стати начатом 
определенного этапа в изучении рус. 
сентиментатизма романтизма, и реа
лизма Они определили существенные 
методол. принципы томской литера
туроведческой школы, основателем 
которой является К. Это нравственно- 
философская и эстетическая природа 
метода и жанра принцип системного 
анализа лит. определенной эпохи, 
внимание к теории и истории матых 
повествовательных жанров в лит. Ре
зультатом исследования проблемы 
метода и жанра на каф. рус. и зару
бежной лит. явился выпуск 20 сб.

«Проблемы метода и жанра». В ТГУ 
при се активном участии были про
ведены 8 межвузовских конф. по про
блемам метода и жанра, материалы 
которых нашли отражение в сб. «Про
блемы литературных жанров». Для 
участия в них в Томск приезжали вид
нейшие филологи страны. В течение 
60-90-х гг. прошли зашиты более 50 
канд. и 6 докг. дис., подготовленных 
аспирантами, соискателями и преп. 
каф. Это позволило К. с группой наи
более сильных учеников приступить 
к исследованию личной библиотеки
В.А. Жуковского, приобретенной для 
Императорского Томского ун-та сиб. 
предпринимателем А.М. Сибиряко- 
вым и насчитывавшей 4764 названия 
книг, и т.ч. 2183 на нем.. 1475 на фр., 
195 на англ. и осгатьные на рус. яз. 
Это собрание в настоящее время вы
делено в отдельный фонд и хранится 
в отделе редких книг 11ауч. библиоте
ки ТГУ (проф. М П. Алексеев, когда 
К. собиралась ехать па работу в Томск, 
первым заговорил о библиотеке поэта 
Жуковского и необходимости ее изу
чения). В 1974 образовалась группа 
исследователей библиотеки В.А. Жу
ковского, в которую вошли сотр. каф.
А.С. Янушкевич, II.Б. Реморова, О Б. 
Лебедева Э.М. Жилякова, Н Е. Разу- 
мова и ст. библиотекарь отдела ред
ких книг Науч. библиотеки ТГУ В.В. 
Лобанов. Творческий коллектив во 
главе с К. выполнил значительный 
объем работы по систематизации об
наруженного в личной библиотеке и 
архиве поэта огромного материала, 
его расшифровке и науч. исследова
нию Вышло три тома коллективной 
монографии «Библиотека В.А. Жуков
ского в Томске» (Томск. 1978. Ч. I; 
Томск. 1984. Ч. 2; Томск, 1988. Ч. 3.), 
общим объемом свыше 100 п.л. К. - 
отв. ред. этого издания и автор более 
30 п.л. - о филос., ист. и эстетических 
воззрениях В.А. Жуковского, о рус. и



европейском романтизме. Вводя в 
науч. оборот огромный пласт новых 
документ», философски-эстетичсс- 
ких I ракгатов. худож текстов (более 
100), неизвестных ранее планов на
бросков произведений попа, авторы 
m o i io i  рафии через соотношение это- 
ю ма1сриала библиотеки попа с ар
хивными и эпистолярными источни
ками. через осмысление их в контек- 
сге всего творчества Жуковского, 
сравнивая их с творчеством предше
ственников и современников поэта, 
раскрыли масштаб сю творческой ин- 
ливилуальности. Методол. значение 
монографии неразрывно связано с 
новым типом исследования, синтези
ровавшим в себе литературоведение 
и книговедение. Обращение к матери
алам библиотеки В.А. Жуковского 
позволило не только внести суще
ственные коррективы в понимание 
общественно-эстетической и филос. 
позиции В А Жуковского, глубже 
выявить природу романтизма этого 
поэта, но и углубить понимание важ
нейших закономерностей развития 
рус лит. перв трети X IX  в Эта рабо
та вызвала широкий межлунар. резо
нанс науч общественности и получи
ла признание специалистов, которые 
единодушно подчеркивали «перво
степенное значение этою тру.та для 
дальнейшего изучения творчества 
В А Жуковского и рус романтизма». 
В период работы над 3-томпой моно
графией по материалам библиотеки и 
архива поэта были защищены I л о кг 
и 6 канд дне., сделано более 30 локл 
на всесоюзн. и pel ион конф. (Ленин
град. Москва, Вологда, Рит, Иркутск. 
Томск, Орел), написано 7 моиофафнЛ 
и более 100 ст.. выполнено несколько 
десятков курсовых и дипломных ра
бот и т.п. Монография была высоко 
оценена и на Всесоюзн. юбилейных 
конф., посвящ. 200-лстиюсодпя рож-

лепия В.А. Жуковского (Ленинград - 
Москва, янв.-февр. 1983). В 1991 ав
торский коллектив в составе К. (ру
ководитель), проф. А.С. Янушкевича, 
лоц. II.Б. Рсморовой, доц. О.Б Лебе
девой, доц. 'J.M . Жиляковой и ст. биб
лиотекаря В.В. Лобанова был удосто
ен Гос. премии России в области на
уки и техники. Исследование библио
теки В. А. Жуковского превратило 
Томск в признанный центр по изуче
нию рус романтизма и творчества
В.А. Жуковского. Это закреплено вы
ходом новых монографий о поэте, 
написанных К. и ее учениками (А.С. 
Янушкевич. И.Б. Рсчорова. О Б. Ле
бедева). Будучи зав. каф она умела со- 
иавать атмос<|>еру творческого содру
жества, науч братства С 1992 она и 
проф. А.С. Янушкевич возглавили 
науч. коллектив преп., аспирантов и 
студентов филол ф-та (Э.М. Жил Яко
ва. Н Б Реморова. И.А. Поплавская.
О Б. Лебедева. И . А Айзикова И .Ж. 
Всгшева и др.) по созданию Поли, 
собр соч В А. Жуковского в 20т. Это 
первое в мировой исслед. практике 
полн. юл соч и писем великого рус. 
поэта. К настоящему времени в зш- 
ве «Яз. рус культуры» под ред проф 
А С Янушкевича вышли 1-2-йт. это
го собр и сланы в печать следующие 
тома. В рамках ПИЧ ТГУ создана 
спец. лаб. «Проблемы изучения и из
дания творческого наследия В.А. Жу
ковского» С 1993 К. с у чениками при
ступила к исследованию проблемы 
«Нравственно-эстетические искания 
рус. романтизма и религия». В насто
ящее время эта проблема исследует
ся ею на путях пересечения творчес
ких исканий Жуковского, писателей- 
дскабриетов, Н.В. Гоголя, Багснькова.
А. Бестужева-Марлинского. Па эту 
тему К. опубликовала ряд статей. В 
1995 в серии «Лит. памятники» выш
ла книга К. «Кавказские повести



А. Бестужева-Марлинского» (СПб..
1995). высоко оцененная науч. об
щественностью и удостоенная пре
мии TI У (1996). Кроме этого. К за
нималась проблемами истории pvc. 
лит. Сибири Она участвовала в напи
сании и редактировании 2-томной 
«Истории рус лит. Сибири» (Ин-т 
филологии СО РАН); разделов «Ис
тории рус. критики Сибири» К у ча
ствовала в сб. «Рус. писатели в Томс
ке» (отв. ред. А.С. Янушкевич), удос
тоенном премии Том. обл. в сфере 
образования и науки, и сб. «Амер. и 
сиб. фронтир» (к 400-л(Ггию основа
ния Томска: Томск. 1997). Только в 
последние несколько лет К выступи
ла с докл. на ряде междунар. (Петер
бург, 1998.2000: Петрозаводск. 1994.
1996), республ. и регион, конф Нео
днократно высту пала с докл. на Все
союзн. Пушкинских конф. (Москва. 
1978). Среди ее учеников 8 д-ров иа> к. 
несколько десятков канд. наук. Среди 
них В.Н. Касаткина, А С. Янушкевич. 
Э.М. Жилякова. О.Б. Лебедева. Н.В. 
Реморова. Т.Т. Уразасва. Е.Г. Новико
ва. ОН Кафалова. Н Е. Разумова и др. 
По признанию коллег и студентов, 
после разговора с пей каждому аспи
ранту хочется перевернуть горы, сту- 
де1гт> - одолеть все прсфады. Как уче
ного ее отличают феноменальная ра
ботоспособность. удивительная нау ч. 
интуиция, сочетающаяся с глубоким 
исследованием ист. и филос. основ 
жанра, проникновенным текстологи
ческим анализом, умелым сочетани
ем теорет. и ист.-лит. проблем. Отли
чительной особенностью К. является 
постоянная увлеченность: один науч. 
замысел продолжает дру гой. Свою у в
леченность нау кой, энтузиазм и рабо
тоспособность она передала своим 
ученикам. К. умеет организовать ис- 
след. коллектив, развернуть перед ним 
науч. перспективу и увлечь пробле
мой. При этом она понимает коллек

тив как сотрудничество разных инди
видуальностей и умеет объединить 
их. уважая нсслед. самостоятельность 
каждого. Всегда интересуется делами 
своих учеников и воспринимает их 
статьи. заимггы дис., даже бытовые не
урядицы как свои личные. В жизни 
она удивительно скромный и отзыв
чивый человек. Ее отличает жизнелю
бие, неистощимый юмор, интерес ко 
всему происходящему. Многосторон
ни ее интересы и увлечения. Это и 
спорт, и музыка, и лыжные походы 
компанией в лес с кострищем К. за
нималась и продолжает активно зани
маться не только науч.. по и обществ, 
деятельностью. Состояла в КПСС 
(1952-1991) Она руководила студ. 
науч кружком, избиралась членом 
партбюро ф-та. возглавляла работу' 
метод, семинара входила в состав ху- 
дож. совета Том. театра драмы, явля
лась членом правления и председате
лем секции лит. и искусства Том. обл. 
организации об-ва по распростране
нию полит, и науч. знаний «Знание» 
( 1960-70-е гг.). В настоящее время К.
- член головного совета ун-тов Рос
сии по филологии и председатель сек
ции литерату роведения (с 1983). Чл - 
корр. РАЕН (1992). Награждена зна
ком M B и ССО СССР «За отличные 
успехи в работе». Засл. деятель науки 
РФ (1997). Награждена медалью «За 
заслуги перед Том. гос. ун-том»
(1998). Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ
(1999). Была замужем за Н.Ф. Кану- 
новым (1912-1999). Он до 1957 рабо
тал доц. каф. алгебры и теории чисел 
мех.-мат. ф-та ТГУ.

Награды: медали «За трудовую 
доблесть» (1981), «За оборону Ле
нинграда» (1943), «За доблестный 
труд. В  ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970) и юбилейные меда
ли.
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КАРТАШОВА 
Надежда Николаевна
(5/18/ апр 1907. Томск - 14 окт 

1998. Томск) - профессор кафедры 
цитологии и генетики

Ее отец. Николай Иванович Кар
ташов ( 1867-1943), родом из донских 
казаков, окончил с отличием Харьков



ский гелнол. ин-т. Работал на разных 
должностях на Новочеркаеской, Си
бирской и Уссурийской ж. д. По при
глашению директора открывавшего
ся в Томске технол. ин-та (ТТИ) Е Л. 
Зубашева приехал в Томск (1902). 
пройдя перед этим основательную 
подготовку на заводах России и за 
границей. Во время заграничной ко
мандировки написал дис. «Опытные 
исследования паровозов», первую в 
России работу в области теории па
ровозов. которую защитил в 1903. В 
1904 утвержден в должности орди
нарного проф. ТТИ, а в 1906 избран 
деканом мех. ф-та. В 1911-1916 был 
директором ин-та. После революции 
продолжил работу в технол., а затем 
электротехн. ин-те инженеров ж.-д. 
транспорта (ТЭМИИТ). где до конца 
жизни заведовал каф. «Паровозы». 
Первым из томичей он был удостоен 
звания засл. деятеля науки и техники 
и нафажден орденом Ленина. Лауре
ат Сталинской премии (1941). Его 
именем названа одна из улиц Томска 
(б. ЯрлыконскЪя, а затем Садовая). 
Мать, Изабелла Викентьевна (дев. 
Баранович. 1875-1944). быладочерью 
ссыльного поляка, участника пол. ос
вободительного восстания. Она окон
чила повивальный ин-т. а затем в ка
честве вольнослушательницы мед. 
ф-т Императорского Том. ун-та(1912). 
после чего работала ординатором гос
питальных клиник при ун-те у проф. 
М.Г. Курлова, затем школьным вра
чом. К., третий ребенок в семье (бра
тья Иван и Константин окончили 
ТТИ, Константин, строитель по спе
циальности. стал лау реатом Гос. пре
мии СССР), росла в обстановке вы
сокой духовности и преклонения пе
ред наукой, получив при этом почти 
аскет ическое воспитание. Она унас
ледовала талантливость и высокую 
работоспособность родителей. В 1926 
К. окончила в Томске школу № 9, а на

следующий год поступила на биол. 
отд-ниефиз.-мат. ф-та ТГУ. Произвол, 
практику проходила в Товарищеском 
лесничестве на Урале и на Алт. с.-х. 
ст. (1930). Окончив в 1931 ун-т по спе
циальности «селекция и генетика», 
она с янв. по май 1931 работала лабо
рантом в СФТИ. С 8 июля по сент. 
того же года - науч. сотр. Ботаничес
кого сада при ТГУ. С окт. 1931 - асс., с 
мая 1933 по 2 февр. 1935 - зап. каби
нетом цитологии. Со 2 февр. и с 7 
июля того же года во время команди
ровки проф. В.11. Чехова исполняла 
обязанности зав. каф. селекции и ге
нетики. С 1 янв. 1936 в отпуске без 
сохранения содержания. С 1 сент.
1936 - штатный асс. каф. системати
ки растений, с 17 сент. 1938 - ст. преп. 
каф систематики высших растений. 
С февр. по окт. 1940 исполняла обя
занности зав. каф систематики выс
ших растений. С 15 янв. 1941 - асс. 
каф. морфологии и сисгемагики выс
ших растений. С 1 дек. того же года 
по 1 янв. 1943 - по совместительству 
асс. той же каф. С 1 янв. 1943 - асс., с
I септ. 1944 - доц. 9 сент. 1944 утв. 
ВАК в учен, звании доц. по каф. «сис
тематика высших растений». С 17 
июля 1948 - зав. каф. систематики 
высших растений. С 1 сент. 1951 - зав. 
каф морфоло! ии и сисгемагики рас
тений, с I сент. 1952 после слияния 
каф. систематики высших растений и 
геоботаники - доц. каф. ботаники. С
1964 - доц., зав. каф., с I июня 1966 
по 3 сент. 1974 - проф., зав. каф. ци
тологии и генетики. С 1 дек. 1974 по 
6 июня 1976- проф.-консультант каф. 
цитологии и генетики. По совмести
тельству с 1941 но 1944 - асс. каф. 
ботаники и фармакогнозии, с мая 1944 
по 1948 - зав. каф. ботаники фарма
цевтического ф-та ГМИ. С июля 1944 
по 1947 - ст. науч. сотр. Мед.-биол. ин- 
та Зап.-Сиб. филиала АН СССР. По 
совместительству преподавала в



ТП1И. где н 1938 читала курсы но ге
нетике и апогамии растений. В тече
ние лнух лет читала курс фармаког
нозии в Том. фармацевтической шко
ле, преподавала на курсах переквали
фикации аптечных работников На 
обществ. началах - зав. лаб цитоло- 
гии и генетики НИИВЬ при ТГУ 
(1968-1973). И ТГУ врашое нремя чи- 
iада курсы - цитология растений с ос
новами эмбриологии, и 1931- 1935 - 
эмбриология растений; определение 
ку льту рных злаков; вариационная ста
тистика. н 1936-1964 - анаюмия рас- 
1ений, морфология растений; шттоло- 
гия, с 1964 - общая генетика, спецкур
сы - «Полезные растения»; «Лекар
ственные растения»; «Кариология ра
стений»; «Генетика попу ляций». Лек
ции К читали в живой манере, с улыб
кой. неизменно интересно и увлека- 
1слыю. Энциклопедически образо
ванная, она постоянно держала сту
дентов в курсе достижений отеч. и 
мировой науки. Наделенная природ
ным артистизмом, свои лекции пре
вращала в праздник для студентов. В 
ходе лекции нередко делала интерес
ные и познавательные экскурсы в ис
торию, приводила неожиданные срав
нения. при пом рисуя на доске цвет
ными мелками Рассказ о каком-то 
необычайном из упомянутых расте
ний или эпизод из жизни названного 
ученого позволяли слушателям рас
слабиться и переключиться, чтобы 
затем снова следить за ходом мысли 
лектора. В го же время эти отступле
ния расширяли крушзор. вводили в 
особый мир - мир науки, помогали 
понять смысл экспериментов и теорет 
построений, выбор тою или иною 
пути исследований, знакомили с име
нами и мировоз. крупных биологов. 
11о воспоминаниям тех, кто ее слушал, 
К., стоявшая за кафедрой, представ
ляла собой сгусток энергии, который 
выплескивался на аудиторию. Многие

годы она ру ководила студ. баг круж
ком В сложной обстановке, когда 
классическая генетика подвергалась 
гонениям. К. в своих лекциях по кур
су «Анатомия растений» и «Цитоло
гия растений с основами эмбриоло
гии» излагала основные положения 
rciict ики. рассказывая студентам о 
значении хромосом, ссылалась на та
кие авторитеты, как Р Вирхов. Л. Вей- 
сман, Г. Мендель, Т. Морган, Г Мел- 
пер, наши соотечественники Н И Ва
вилов, II К Кольцов и др. Па практ. 
занятиях студенты могли наблюдать 
изменения хромосом во время мито
за. Вместе с тем К. была очень требо
вательным педагогом. Еще в студ. 
юды она начала заниматься нау ч ра
ботой в области эксперимс1ггалыюй 
циюлогии. Круг ее науч шлересовв 
то время был весьма широк: изучение 
кариотипа дикорасту щих видов рас
тений (прежде всего, семейства бобо
вых). влияния экстремальных факто
ров - peiiTi еновских лучей и хим му- 
таг енон - на I енетическне особеннос
ти культурных растений, сортоиспы
тания томатов и хлебных злаков в ус
ловиях по.паежной зоны Зап. Сиби
ри. Разнообразие науч исследований 
было обусловлено широтой интере
сов нроф. ВГ1 Чехова, который в 
1930-1932 заложил основы томской 
школы исследования хромосом. Он 
добивался, чтобы каждый сотр. при
нимал участие в выполнении всех тем, 
над которыми в то время работала 
каф В 1932 совм. с В.П. Чеховым К. 
опубликовала две статьи в «Тр. ТГУ» 
и в межлунар ж. «Cytology». Ешедо 
ареста В I I  Чехова в сент. 1937 К пе
решла на каф. морфологии и систе
мщики высших растений, где ее науч. 
ру ководителем в первое время была 
доц. Т.Г. Попова. К. начала вести ис
следования в области морфологии и 
анатомии (отчасти цитологии и эмб
риологии полезных растений - лекар-



ствсиных. текстильных и медонос
ных). В  1939 она, одной из первых в 
стране, занялась получением поли
плоидных форм растений. В том же 
гиду К. проходила стажировку в Ин- 
те экспериментальной биологин АН 
СССР (директор чл.-корр Н К Коль
цов) у II.И . Живаго и в Московском 
текстильном нн-те, в котором опреде
ляла текстильную ценность волокон 
полиплоидов льна. Ей удалось мето
дом хим. мутагенеза (используя ра
створ алкалоида колхицина) полу чигь 
у ряда сортов льна-долгу нца и льна- 
кудряша удлиненное волокно. Таким 
путем выяснялось влияние хим. ве
ществ на аппарат наследственности 
В течение последующих трех лет ею 
проверялось постоянство в наследо
вании у величения длины элементар
ных и техн. волокон, у величения пло
дов и семян у мутантных форм. Эти 
исследования велись под руковод
ством проф. В.В. Ревердапо. 23 мар
та 1943 в совете ТГУ защитила дне. 
«Анатомо-морфологическая характе
ристика полиплоидов льна» (офиц. 
оппоненты - профессора 11 Ф. Медве
дев и А.И. Купцов) на соиск. учен. ст. 
канд. биол. наук. Однако в условиях 
воен. времени материал дис. не был 
опубликован, и результаты исследова
ний К. не дошли до специалистов. В 
годы Вел. Отеч. войны К. принимала 
активное участие в техн. подготовке 
сб. «Новые лекарственные растения 
Зап. Сибири и их лечебные препара
ты». изд. под ред. проф. Н.В. Верши
нина. В 1944 она включилась в комп
лексную тематику исследований ТГУ, 
а затем Мед.-биол. ин-та Зап.-Сиб. 
филиала АН СССР по изучению ле
карственных растений. Она выезжа
ла в Алтайский кр. для сбора лекар
ственных растений. С этого времени 
К. специализиру ется в области анато
мии растений и временно отходит от 
работ по генетике, занявшись анато

мическими исследованиями лекар
ственных растений. С кон. 4()-х - нач. 
50-х тт. она занялась исследованиями 
по теме «Цитологическое изучение 
секреторных тканей растений на при
мере нектарников». С 1948 но пред
ложению ректора ТГУ проф. В.Т. 
Макарова она изу чала медоносные 
растения Том., 11овоснб. обл. и Крас
нояр кр. Летом 1951 возглавила ipy ti
ny по изучению медоносов. Летом 
1952 выезжала в экспедиции в Том. и 
Кожсвниковский р-ны (результаты 
изучения медоносных угодий Том. 
обл. были обобщены н изданной
(1953) книге К. «Медоносные расте
ния Том. обл.»). Летом 1955 в долж
ности начальника ботаническою от
ряда в составе ст. лаборанта Е.А. Ми
хайловой и студентки Г.Д. Пермнио- 
вой изучала медоносные растения в 
Краснояр кр. В апр. - июне 1958 вы
езжала в науч командировку в Моск
ву. Батуми и Ялту, а в июне - июле воз
главляла экспедиционный отряд по 
изучению медоносных растений в р- 
нах Том. обл. Ею были выявлены ме
доносные и нсргоносные растения, 
ценные для пчеловодства Зап. Сиби
ри. Было изучено влияние метеороло
гических и экологических условий на 
произрастание и фу нкции медоносов, 
а также установлена медопродуктив- 
ность растительных формаций - ле
сов. лугов, болот. Имевшая прикл. 
значение тема по выявлению медо
носных растений привела к более глу
бокому изучению нектарников как 
секреторных органов цветка, свой
ственных большинству цветковых 
растений. Цитологическое исследова
ние нектарников проводилось К. в 
течение онтогенеза цветка: выявлял
ся процесс их развития от бутонов 
размером в I мм до увядания вегета
тивных частей цветка после оплодог- 
ворения яйцеклеток. Были изучены 
химизм нектара и его фитонцидные



свойства, определены динамика ис- 
ктаровылеления с помощью усовер
шенствованного метола в )ятин некта
ра из ц net ка градуированными мик- 
ропипетками Потребовалось изуче
ние >мбрноло1 ических процессов, что 
вскрыло тесную корреляцию между 
развитием секреторною органа и 
формированием генеративной сферы 
цветка 11ектарник рассматривался как 
секреторный opian с мультифупкци- 
онхпьным значением: нектар не толь
ко привлекает насекомых-опылитс- 
лей. он создает гащитную противо- 
микробную зону внутри цветка и ис
пользуется для питания развиваю
щейся пыльцы, семяпочек и завязи. 
Вместе с тгим нектар является сме
сью биологически активных веществ 
и сахаров, питающих возникшие се
мена что особенно важно для полу
чения жизнеспособного потомства, 
отвечающего за сохранение вида. На 
основе цитолог ических, анатомичес
ких и морфологических признаков 
была составлена классификация не
ктарников и предложена теория фи
логенетического развития нектарни
ков у двудольных растений. Ею была 
опубликована монография «Строение 
и функция нектарников цветка дву
дольных растений» (Томск. 1965). ко
торую К в алр. 1966 в заседании спе
циализированного совета при ТГУ 
защитила в качестве дис. на соиск. 
учен. ст. д-рабиол. наук (офиц. оппо
ненты - профессора В.В. Ревердатто, 
М.С. Яковлев и В.А. Вакар, консуль
тант - проф. В.Г. Александров; утв. 
ВАК I нояб. 1966). Ее работа в кото
рой впервые в науке была дана клас
сификация нектарников, показана и.\ 
>волюция, вызвала огромнейший ин
терес науч. общественности не толь
ко в СССР, но и в других странах мира. 
В монографии К. было опровергнуто 
широко распространенное до этого 
мнение о роли нектара как главным

образом поставщика пищи для насе
комых. В результате использования 
гонких методов изучения живого 
цветка ей удалось показать, что обра
зование нектарников и развитие их 
как секреторных органов является 
результатом биол. и морфофизиоло
гического процессов, которые приво
дят к насскомоопылению и повыше
нию иммунитета частей цветка Мо
нография К получила известность не 
только в СССР, но и в странах Евро
пы и Америки. Всестороннее иссле
дование нектарников послужило ос
новой для написания дис. учениками 
К.: Л.М Бондарь. Е А. Михайловой, 
Е.Н Немирович-Данченко и С И 
Цитленок. К. возродила в ТГУ карио- 
логическое направление, начатое 
проф В.П. Чеховым в кариосистема- 
тическом плане и продолженное в 60- 
70-е гг. еще и на уровне популяцион
ной шггогенетики. В 1964 в ТГУ была 
вновь открыта каф. цитологии и ге
нетики, костяк которой составили ее 
ученики. Тогдашний ректор проф. 
А И. Данилов предложил К возгла
вить каф. Спустя четыре года (1968) 
под руководством К. была создана 
лаб. цитологии и генетики в Науч- 
исслед. ин-те биологии и биофизики 
при ТГУ. На каф. и в лаб. впервые в 
нашей стране стази проводиться ци
тогенетические исследования природ
ных популяций растений и насеко
мых, в то время как почти во всех лаб. 
мира цитогенетические исследования 
велись на культурных растениях и ла
бораторных животных. В результате 
К. стала основателем сразу двух науч 
направлений: популяционной карио
логии растений и цитогенетики маля
рийных комаров. Основанная К. шко
ла цитогенетики природных популя
ций широко известна за рубежом. К. 
и ее учениками была проведена боль
шая работа по установлению числа 
хромосом у многих представителей



аикой флоры Приобья. Юго-Вост 
Алтая и Зап Саяна (экспедиции Л.А. 
Малаховой и А.А. Козловой). Особое 
внимание уделялось обширным се
мействам: лютиковых, бобовых, ли
лейных Образны для исследования 
орались из многочисленных популя
ций (до 500) в пределах ареала вша. 
Были выявлены полиплоидные ряды 
у близких видов и внутривидовые 
полиплоидные комплексы, обладаю
щие адаптационными особенностя
ми В изученных флорах самое боль
шое число полиплоидов, как выясни
лось. встречается в группе алтайских 
эндемиков. Выяснено, что между чис
лом хромосом (степенью плодности) 
и широтой распространения вида нет 
прямой связи. В итоге было доказа
но. что решающую роль играет гено
тип расы. Среди изученных видов 
были обнаружены вилы с хорошо 
идентифицированными хромосома
ми. пригодными для более детально
го изучения кариотипа и его измене
ний. С помощью совр для 60-х гг. 
метода построения поликариограмм. 
примененного для изучения видов с 
кру пными малочисленными хромосо
мами. был проведен анализ ряда ви
дов и показан широкий спектр кари- 
отипической гетерогенности, выра
женной в различных перестройках 
хромосом. Было изучено более 700 
популяций растений на территории 
Том. и Кем. обл., Алт. кр. и др., отно
сящихся к более чем 40 семействам. 
Как уцадось установить, выявленные 
хромосомные расы различаются адап
тационной ценностью и могут зани
мать особые экологические ниши, 
способству я сохранению вида. Обна
руженные же кариотипические расы 
занимают важное место в микроэво- 
люционном процессе. Полученные 
данные имели и большое практ. зна
чение. так как кариотипические расы 
отличаются фенотипическими харак

терными признаками и могут научно 
обоснован, поиски наиболее эффек
тивных в практ. отношении ролов, 
видов и рас полезных растений. Гете
рогенность генетического аппарата - 
широко распространенное явление в 
естест популяциях флоры Зап. Си
бири. Результаты исследований на
шли отражение в ряде публикаций 
Л.А. Малаховой и А.А. Козловой, в 22 
из которых К являлась соавтором, как 
руководитель науч. направления. В
1977 науч. совет по проблемам гене
тики селекции АН СССР признал 
ТГУ центром по цитогенетическому 
изучению природных попу ляций На
ряду с этим большое внимание на каф. 
и в лаб уделялось изучению влияния 
экстремальных факторов (гамма-лу
чей. магнитных, электромагнитных и 
электростатических полей, хим. мута
генов) на живой организм и наслед
ственность. В результате проведен
ных опытов было выяснено, что ис
кусственные и естеств. магнитные 
поля оказывают влияние на измене
ние и репарацию цитологических по
казателей роста и развития растений. 
Нарымской гос. селекционной стан
ции для дальнейшей селекционной 
работы были переданы полученные 
наиболее перспективные мутанты го
роха с самыми различными призна
ками, полученные в ТГУ. Были пред
приняты первые в Томске попытки 
изучения генетики человека. Перу К. 
принадлежит 70 публикаций. В 1947 
за цикл работ по растительности Си
бири и в 1966 за монографию «Стро
ение и функция нектарников цветка 
двудольных растений» она была удо
стоена премии ТГУ. К. участвовала в 
работе многих науч. конф. и симпо
зиумов. в том числе съезда Всесоюзн. 
ботанического об-ва (Ленинград, 
1957), Всесоюзн. совещания по мор
фогенезу растений (Москва, 1959), 
совещания по филогении (Ленинград,



I960), II Всесоюзн. съезда генетиков 
(Москва, 1965) и лр. Среди се учени
ков л-р биол. н;1ук В. 11. Стегний, каил. 
биол паук Ii.ll. Немиронич-Дапчеи- 
ко. С И. Цмглеиок, Л.М. Hoiuapb, Е.Л. 
Михайлова, Л.Л. Малахова. Д А. Коз
лова и лр Интенсивной была и об- 
uicciii. деятельность К . хоти ома пи- 
кола не сосюяла н КПСС В копие 
2()-\ I I К. участвовала в кампании по 
ликвидации неграмошосги. С 1932 
являлась секретарем секции науч ра
ботников (CHI’) П У. а затем состоя
ла учен, секретарем и членом бюро 
секции ботаники Том об-ва испыта
телей природы. В 1940-1941 - агита
тор среди населения. В юлы Вел. 
Oroi войны проводила занятия с фар
мацевтами аптек, знакомя их с новей
шими данными по лекарственным 
растениям, способами их заготовки, 
сушки, хранения и применения. К. 
читала лекции на курсах председате
лей колхозов, вплоть до 1974 препо
давала цитологию и генетику в Ин-те 
усовершенствования учителей Кура
тор I ICO ТГУ (1948-1954). 1 кодйок- 
ратно избиралась председателем 
про<|)бюро ф-та возглавляла факуль
тетскую метод. комиссию. Входила в 
состав юродского жюри смотра ху- 
дож самодеятельности среди вузов. 
Являлась членом президиума Сиб. 
отделения Всесоюзн. об-ва генетиков 
и селекционеров им. Н И. Вавилова. 
Организовала и возглавила Том. фи
лиал Сиб. отд-ния Всесоюзн об-ва 
icHciиков и селекционеров им 11.И. 
Вавилова (1965-1974). а затем была 
его почетным председателем (1977- 
1998). Входила в состав специализи
рованного совета по зашит е локг. дис. 
в Ин-тс циюлогии и генетики СО АН 
СССР (РАН) в Новосибирске и дис. 
совсга по бол анике при ТГУ. Многие 
голы являлась членом учен, совела 
Сиб. ботанического сада при ТГУ. 
Удивительно обаятельный человек.

она могла ошибаться, сердиться, кого- 
то любить, а кого-то не принимать 
душой, но все, что она делала всегда 
было искренне. Ей были присуши 
порыв и преодоление, воля и верное 
служение науке. Эти качества она при
пивала и своим ученикам. К. хорошо 
играла па фортепиано, любила театр, 
книги, искусство. Всегда мечтала ри
совать. 11срвым браком была замужем 
за Львом Вячеславовичем Ферри 
(1906-1944), выпускником МГУ. Он 
работа! в Зоотехп., а затем Ин-те экс
перим биоло! ии. где занимался про
блемой сложной структуры 1ена и 
приначлежал к группе молодых та
лантливых генетиков, учеников А.С 
Серебро вс кого, включавшей H.II. Ду
бинина Ь.Н. Сидорова В.П. Эфроим- 
сопа В 1932 Ферри был арестован, а 
в 1933 сослан в Томск. Часть ссылки 
отбывал в Колпашеве. где работал бо- 
иификатором на малярийной ст. В 
Томске работал энтомологом на мес
тной малярийной ст.. преподавал в 
ТГУ  и ТМИ. Их дочь Татьяна (р. 
1935). выпускница ТГУ. канд. биол. 
паук. ст. науч. сотр.. специалист в обл. 
мед биотехнологии. Вторым браком 
К. была замужем за B.C. Нуварьевым 
(1895-19521 К. похоронена на клад
бище в р-нс пос. Бактин.

Награды • орден Трудового 
Красного Знамени (1990), медали 
«За доблестный труд. В  ознамено
вание 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970), 
нЗа доблестный труд в Вел. Отеч. 
войне 1941-1945 гг.» (1946).

Соч.: Соли, с В.П. Чеховым. Ма
терим ы  по характеристике сор
тов та и а т  при культуре их вуао- 
виях нечерноземной паюсы Том. р- 
на//Тр. ТГУ. 1932. Т. 85; Соли, с В. П. 
Чеховым. Кариосистематическое 
исследование триб Loteae Benlhe и 
Phaseoteae Broun (сем. Leguminosae 
Huss) // Там ж е ; Karyologisch-



syslematishe Unlersuchung der Tribus 
Loleae und Phaseoleae unterfam  
Papitionatae//Cytologia. 1932. Bd.3. 
ЛЬ 3; Анатомическое иссзедование 
волокнистого растения Lavaihera 
thuringiaca // Tp. Биал. ин-ma при 
ТГУ. 1938. Т. 5; Совм. с Казякипой. 
Фарчакогпоспшческое исследование 
некоторых видов рода Leonurus L. / 
t Новые лекарственные рас/пения 
Сибири и их лечебные препараты. 
Сб. науч.-исслед. работ. Новоси
бирск, 1944. Вып. I;  О действии каз- 
кицина на растительные клетки // 
ЦАН СССР. 1945. Т. 46. ЛЬ 9; Медо
носные растения Таи. обл. Тачек, 
1955; Антибиотические свойства 
нектара и нектарников некоторых 
оастений // Ж . общей биологии.
1957. Т. 18. ЛЬ 3; О зависимоспш не- 
ктаровыделения о т  фаз развития 
цветка некоторых растений // Тр. 
ТГУ. Сер. биал. 1957. Т. 141; Неко
торые данные по морфазогии цвет
ка губоцветных (Labial ас) //Бот. ж .
1960. Т. 45; О возникновении не
ктарников в процессе азигомериза- 
ции частей цветка // Морфазогия 
растений: Сб. с т . М ., 1961. Т. 2; 
Строение и функция нектарников 
цветка двудольных растений. 
Тачек, 1965; Совм. с Л. М. Бондарь. 
Онтогенез цветка и нектарность 
фацелии // Бюллетень Сиб. бот. 
сада. Тачек, 1965. Вып. 6; Совм. с
С. И. Цитзепок. К  вопр. о биаз. рази 
нектарников и нектара // Изв. СО 
АН СССР. 1968. Т. 5. Вып. 1; Сов.ч. с 
ft. М. Бондарь, Е.А . Михайловой, 
Е.Н. Немирович-Данченко. Цитазо- 
гические иссзедовапия нектарников 
как сек/>епюрних органов цветка // 
Ипюги исследований по биазогии за 
1917-1967 гг. Тачек, 1968; Совм. с 
Е.Н . Немирович-Данченко, С.И. 
Цитленок. Разь ядра и ядрышка в 
секрепюрном цикле нектарников // 
Цитология. 1970. Т. 12. №  6; Совм. с

С.И. Цитзенок, Л.М . Бондарь, Н.А. 
Цубровой. Эксперим. пазучение му
таций у гороха, индуцированных 
гамма-лучами: Сообщ. III. Спектр 
хлорофильных м утантов второго 
покпзения // Цитазогия и генети
ка. 1972. Т. 6. ЛЬ 4; Совм. с В.М . Ка
бановой, В. II. Стегнием. Кариазо- 
гические иссзедовапия природных 
популяций малярийного качара в 
Среднеч Приобье: Сообщ. I. Харак
теристика кариотипа Anopheles 
maculipennis messea // Цитазогия. 
1972. Т. 6. ЛЬ 5; Совм. с А.А. Комо
вой, Л.А. Малаховой. Пазиморфихч 
но чиау храчосач Paris quadrifolia 
в Приобье // Бо т. ж . 19 76. ЛЬ 2; 
Совм. с С.Ф. Фачиных, С.И. Ц ит
зенок. К  100-летию со дня рожде
ния Владимира Петровича Чехова 
'/Генетика. 1998. ЛЬ 9.

Источи, и лит.: ГАГО. Ф. 815. Оп. 
16. Д. 2.; Оп. 29. Д. 147; Маша Надеж
да Николаевна // За сов. науку. 1966.
28 апр.; Развитие естеств. наук в Том. 
ун-те/А.А. Земцов, В.А. Ивания, Б.Г. 
Иоганзен, М П. Корту сов, В. В. Сереб
ренников. Томск, 1980; Рыжова М.. Ее 
помнят все // Там же. 1990. 15 нояб.; 
Воробьев О. Гордость моя и боль // 
Красное знамя. 1993. 16 дек.; Мирю- 
кова Т. Служил родине и народу. По
тому что любил их // Том. вестн. 1995. 
15 апр.; Цитленок С. Юбилей учите
ля //Alma Mater. 1997. 18 апр.; Стег- 
ний В.Н. Слово об учителе // Пробле
мы эволюционной цитогенетики, се
лекции и интродукции: Материалы 
науч. чтений, посвяш. 100-летию 
проф. В.П. Чехова. Томск. 1997; Свет
лой памяти учителя // Alnia Mater. 
1998. 6 нояб.; Цитленок С И.. Мала
хова JI. А., Стегний В.Н. и др. Памяти 
Надежды Николаевны Карташовой // 
Вестн. ВОГиС (Новосибирск). 1999. 
Ха 8; Цитленок С.И. Памяти проф. 
Надежды Николаевны Карташовой // 
Krylovia (Томск). 1999.'Г. 1.
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КАТАЕВ 
Григорий Алексеевич
(24сс1гт. 1921,л. МихайловкаКу- 

рагинской пол. Минусинского у Ени
сейской о'б. - 10 февр. 1981, Томск) - 
профессор кафелры аналитической 
химии.

Его спец. Алексей Степанович 
('’-1946), работал на Ольховском зо
лотом руднике (ныне Артемовск 
Красноярскою кр ). В голы Граждан
ской войны воевал в составе парти
занской армии Щетиикина в Енисей
ской губ. Мать К., Ольга Семеновна, 
ло 1929 вместе с детьми, которых у 
нее было 8 (5 сыновей и 3 дочери) 
проживала в Михайловке, затем пере
ехала к мужу в пос. Ольховку. С 1930 
К. обучался в Артемовской средней 
школе. После ее окончания (1940) 
поступил на хим. ф-т ТГУ. В 1941 
вынужден был по семейным обстоя
тельствам прервать учебу и вернуть
ся к родителям. С нояб. 1941 по май 
1942 раба! ал председагелем горпла- 
на в местном горсовете. После этого 
был переведен в горфинотдел инспек
тором, а затем зав. С сент. 1943 про

должил учебу в ТГУ. В янв. 1944 вновь 
вернулся в Артемовск, где до авг 1945 
снова заведовал горфинотделом. С 
окт. 1945 вновь обучался нахим ф-те 
ТГУ и окончил его в 1949 с квалифи
кацией «науч. сотр. с правом препо
давания в высшей и средней школе». 
С сент. 1949 по окт. 1952 - acrmpairr 
каф "сорг химии ТГУ. Одновремен
но с 1 сент. 1952 - асс. той же каф. С 2 
апр 1955 - доц., с 8 апр. 1960 - зав. 
каф. аналит. химии, с 23 апр. 1969 - 
проф. Декан хим. ф-та с 31 авг. 1974 
по 13 февр. 1978. С 17 окт. 1960 по 
совместительству - ст. нау ч. сотр. лаб. 
полупроводников Сиб. физ.-техн. ин- 
та (СФ'ГИ). Он являлся также науч ру
ководителем проблемной лаб. редко
земельных элементов. К. были разра
ботаны и читались спецкурсы - «Физ,- 
хим. явления на поверхности полу
проводников». «Химия и термодина
мика полупроводниковых соедине
ний», «Физ -хим. методы анализа». 
Помимо этого, К. читал лекции на 
ФПК при ТПИ (1970-1971). Его лек
ции отличались глубоким науч. содер
жанием. новизной, системным подхо
дом и строгими мат выводами Как 
декан К. проделал большую работу по 
координации науч исследований на 
ф-ге и повышению метод, у ровня пед. 
процесса. Им были разработаны ме- 
юдол. принципы обучения и модель 
специалиста-хнмика («Химия полу- 
провод нитв») университетского про
филя. Эго позволило су шесгвенно мо
дернизировать индивидуальный учеб. 
план, по которому в то время велось 
преподавание на ф-те. По его иници
ативе были заключены договоры с 
предприятиями электронной про
мышленности Риги, Москвы, Новоси
бирска. Томска и др. городов страны
о целенаправленной подготовке спе- 
циалистоо-химиков. Крут науч. ин-



тсрссов К. был необычайно широк. 
Он занимался исследованиями в об
ласти аналитической химии микро- 
кониентраций и методов анализа ве
ществ высокой чистоты, а также в 
области физ.-хим. явлений на повер
хности полупроводников Занятиями 
на\кой он увлекся еще в ст>д. годы. 
Докл.. с которыми К. выступал на за
седаниях на\ч стул, кружка (был его 
старостой), отличались глубиной про
никновения в суть проблемы. Под ру
ководством проф П.П Попова он за
нимался изучением комплексообразо- 
вания внсм\та сурьмы. мышьяка с орг. 
соединениями • пиризином, хитин
ном н др в различных средах Хоро
шо о&тадсв стеклодувным делом, он 
сам себе изготовил установку (вплоть 
до шлифов) для выполнения диплом
ной работы. Через полгода общения 
в аспирантуре К. сделал докл. на каф. 
нсорг. химии по теме дис.. поразив 
сотр. глубиной знания проблемы 3 
нояб. 1952 в совете хим. ф-та ТГУ К. 
защитил дис. «Кинетика топохим. ре
акций в присутствии ж»икой фазы» на 
соиск. учен. ст. канд. хим. наук (науч. 
руководитель - проф. А.П. Буитин; 
офиц. оппоненты - проф. Б.В. Тронов 
и доц. Л.Г. Майдановская: утв. ВАК
14 марта 1953). Возглавив каф ана
литической химии, он совм. с сотр. 
каф. и лаб. О.В. Чашкиной, З.И. От- 
маховой, Н.И. Слези», М.А. Киселе
вой и др. занялся разработкой и раз
витием хим.-спектр. метода анализа с 
использованием экстракции и ионно
го обмена для разделения и концент
рирования примесей. Впервые были 
применены ионнообменные смолы в 
качестве основы для концентрирова
ния микропримесей. В  качестве осно
вы при спектральном анализе был 
применен метод их лазерного озоле- 
ния. Большое внимание уделялось 
также развитию электрохим. методов

исследования и анализа (полярогра
фия, инверсионная вольтамперомет- 
рия и др.). в т.ч. с использованием 
магнитного поля и ультрафиолетово
го (УФ ) излучения. Исследования п 
последнем направлении, проведенные 
совм. с Г.М. Мокроусовым. Э.А. За
харовой. B.I I. Волковой и др.. позво
лили предложить принципиально но
вые варианты подготовки пробы к 
анализу и экспрессной полярографии 
с УФ излучением. В настоящее время 
две фирмы в Томске выпускают авто- 
матилфованные анализаторы с ис
пользованием этой разработки. Под 
его рчководетвом pajpa6oran ряд ме
тодик определении микропримесей па 
уровне 10'-107 в арсениде галлия, мы
шьяке, трихлориде мышьяка, индии, 
галлии, олове, борном ангидриде, вне- 
м\те, хлориде алюминия, в азогной и 
плавиковой кислотах, а также в дру
гих объектах. Большинство их нашло 
применение на производстве. К. был 
одним из инициаторов и основателей 
нового науч. направления в нашей 
стране - химии поверхности полупро
водников. С конца 50-х гг. и ТГУ были 
начаты фундаментальные исследова
ния в области химии полупроводни
ков. которая предполагает постоян
ный контакт со специалистами в об
ласти физики. Проводились исследо
вания по кинетике растворения эле- 
могтарных и сложных полупроводни
ков, изучались их электрохим. свой
ства в условиях саморастворения и 
поляризации, исследовалась взаимо
связь между физ.-хим. состоянием по
верхности. струюурой и плотностью 
поверхностных электронных состоя
ний и параметрами приборов. Это 
направление в последующем активно 
развивалось его учениками. Г.М. Мок
роусовым была защищена докт. дис. 
Большой цикл работ К., выполнен
ных совместно с В.А. Пресновым,



Л.Л J I iojc, A ll. Виткиным, И.И. От- 
чаховым, 1111. Гулымович и др.. был 
поснящ. стабилизации параметров и 
защите прибором па основе р-п-перс- 
холовот внешних воздействий (в том 
числе радиационных). Разработанные 
на каф. защитные покрытия на осно
ве кремнийорганичсских смол нашли 
широкое применение в производстве 
полупроводниковых приборов. В
1967 К. защитил лис. «Исследование 
физ.-хим. явлений на поверхности 
германия Кинетика и механизм ра
створения (ермания и влияние хим. 
воздействий на электрофиз. свойства 
поверхности и стабильность парамо
ров р-п - переходов» на соиск. учен, 
сг д-ра хим. наук (утв ВАК 21 июня 
1968). К принимал астивное участие 
в исследованиях но хоздоговорной 
тематике в качестве ст. науч сотр. и 
науч руководителя Им опубликова
но 188 ст. Помимо этого К. полу чил 7 
ангорских свидетельств на изобрете
ния Под его руководством защище
но 32 канл. дис Благодаря науч. ис
следованиям, приводимым каф , кото
рой руководил К., в ТГУ, одном из 
первых вузов страны, с 1965 началась 
подготовка специалистов по химии 
полупроводников для предприятий 
электронной промышленности. Его 
ученики составили основу каф. ана
лит химии ТГУ (О.В. Машина, З.И. 
Отмахова, Н.И. Слезко. З.Г. Килина. 
Е.Н. Гудымовнч. Г.М. Мокроусов.
В.А. Ьэтенков и др.) и возглавили мно
гие ответственные участки на пред
приятиях электронной промышлен
ности. работая в качестве ведущих 
специалистов, начальников лаб. и от
делов (Л .II. Возмилова, В.Г. Божков,
В.А. Санникив, В.А. Локонов и др.). 
Весьма интенсивной была его об
ществ. деятельность. Был членом 
науч. советов при СО АН СССР по 
химии твердого тела и по физикохн- 
мии и технологии высокочисгых ве

ществ, специализированного совета в 
ИНХ СО АН СССР. Он являлся пред
седателем совета ВХО им. Д.И. Мен
делеева при ТГУ, науч.-метод, совета 
по химии в Том. обл. отд-нии Всесо
юзн. об-ва «Знание», специализиро
ванною совета по защите канд. дис. 
по физ и орг. химии при ТГУ, учеб - 
метод. объединения по химии вузов 
города, комиссии по науч.-исслед. ра
боте при совете ф-та К. избирался 
членом месткома ТГУ, секретарем и 
председателем совета ф-та, депутатом 
райсовета народных депутатов трудя
щихся. Он был высоноэрудированным 
человеком, преданным науке и делу 
востгтания молодою поколения. Под 
внешней мягкостью К скрывазись 
глубокая принципиальность, требова
тельность. настойчивость в достиже
нии цели. Располагал к себе люаей 
необыкновенной сердечностью, кор
ректностью в обращении и уважени
ем к собеседнику. В то же время не 
терпел лжи и фальши в люаях. Умел 
убеждать спокойно и немногословно. 
Обладал завидной работоспособнос
тью. Нередко работал ночами. Его 
слова: «Тот не ученый, кто закрывает 
свою лабораторию ровно в 5 и спо
койно идет домой». Человек высокой 
культуры, он увлекался живописью и 
много рисовал (пейзажи, портреты), 
обожай слушать классическую музы
ку в исполнении Рихтера. Нейгауза, 
Когана Из певцов выделял Ф. Шаля
пина Н. Обухову, А. Нежданову; И. 
Козловского. Стремился посещать 
концерты гастролирующих в Томске 
мастеров искусств. В 37 лет научился 
играть на пианино и шрал даже та
кие сложные вещи, как «Лунная со
ната» Л. Бетховена, фуги И. Баха, 
вальсы Ф. Шопена «Времена года» П. 
Чайковского Интересовался также 
философией. Из рус. писателей боль
ше всего ценил Н.В. Гоголя, А.П. Че
хова -П.Н. Толстого, А.С. Пушкина, из



еовр. - К.М. Симонова, А.Б. Маковс
кого. В.Г. Распутина. Любил смотрет ь 
фильмы на ист. и воен. темы. Умел от
дыхать н любил, когда сотр. каф. вме
сте отмечали праздники, чествовали 
юбиляров. Был женат па Лилиане 
Сергеевне Фирюлиной (р. 1926). вы
пускнице хим. ф-та ТГУ. работавшей 
в парт органах и некоторое время сек
ретарем парткома ТГУ. Оиаочсньтоп- 
ко и хорошо понимаю тгот незауряд
ного человека и во всем старалась ему 
помочь. Их дети: Надежда (р 1951) 
окончила ТМИ. в настоящее время 
1ав. клиникой нервных болезней, 
канд. мед. наук. дои. СГМ У: Сергей 
(р. 1953) окончил физ. ф-т Т1~У. канд. 
физ -мат. наук, доц. ТГПУ. К. похоро
нен на кладбище в р-не Бактина.

Награды: медаль «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-ле- 
ти я со дня рамедения Владимира 
Ильича Ленина» (1970).

Соч.: Сов.ч. с В.А. Пресновым, 
Е.И . Батуевой и др. Влияние адсор
бции некоторых аминов поверхно
стью  полупроводника на основные 
параметры германиевых триодов / 
/Поверхностные свойства полупро
водников. М., 1962; Совм. с ВЛ . Пре
сновым, Е.И . Чеглоковым и др. Вли
яние физ.-хим. состояния поверхно
сти на параметры германиевых р- 
п переходов // Электронно-дыроч
ные переходы в полупроводниках. 
Ташкент, 1962; Сов.», с К.А. Рубе- 
жанским, А.А. Коломиец и др. При
менение и эксплуатация магнит
ных аппаратов для обработки вод
ных растворов: Учеб. пособие. М., 
1980; Совм. с Б.А. Куликовым. Ки
нетический анализ механизма ра
створения галогепидов свинца в 
воде: 1. Применение диффузионных 
уравнений для расчета скорости ра
створения//Ж . физ. химии. 1970. Т. 
44. №  7; 2. Применение теории аб
солютных скоростей реакций для

исследования механихча и расчета 
скорости растворения // Таи же. М  
9.

Источи, и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. 
Оп. 29. Д. 479; Григорий Алексеевич 
Катаев // За сон. науку. 1971. 21 окт.; 
Развитие есгеств. наук в Том. ун-те / 
Д А. Земцов, В.А. Ивания, Б.Г. Иоган- 
JCH. М.II. Корпусов. В.В. Серебренни
ков. Томск. 1980; Григорий Алексее
вич Катаев: 11екролог // Гам же. 1981.
19 февр.; Делегодипа И. «Жизнь про
должая в сердцах и делах» // Там же
1981 22 окт.; Гудымопич Е.Н., Заха
рова О.Д., Киселева М.А. Григорий 
Алексеевич Катаев: Биобиблиогр. 
указ / Рсд В.В. Серебренников. 
Томск. 1982 (со списком тр. Г.А. Ка
таева)

КАЩЕЕВ
Виталий
Николаевич
(25 марта /7 апр / 1912. Нижие- 

улинск Иркутской губ. - 19 янв. 2001, 
Томск) - профессор кафедры эспери- 
ментальной физики, затем кафедры 
общей физики и кафедры теоретичес
кой механики.

Его отец, Николай Михайлович 
(ум. 1919), служил механиком на те
леграф. К. воспитывала мать, Мария 
Александровна (1886-1968), работав
шая учительницей начальных клас
сов. В 1928 К. окончил Нижнеудинс- 
кую трудовую школу 2-й ст. с пед. ук
лоном. После этого заведовал началь
ной 3-летней школой в с. Зенцово 
Ниж неуд и не ко го у. Иркутской губ. По 
вечерам работа! ликвидатором негра
мотности среди взрослого населения. 
Уже вто время К. заинтересовался ме
таллургическими процессами и испы
тывал тягу к работе с металлом. В 
сент. 1930 он был принят мастеровым 
(обрубщиком стали) в сталелитейный



цех металлозавода им. В В. Куйбыше
ва в Иркутске. Ознакомившись с ав
тогенной сваркой металлов, в июле 
1931 он перешел работать электро
сварщиком в паровозное депо ст. 
Нижнеудинск Вост.-Сиб ж. д., где за
нимался сваркой жаровых и дымогар
ных труб в паровозных топках, паро
возных рам и котлов, а также свароч
ным ремонтом депалей движения 
Одновременно заочно обучался в тех
никуме, а в 1931 на подготовительных 
курсах при Иркут, ун-те (ИГУ). Од
нако в ИГУ ему поступать не разре
шила администрация депо. Лишь в 
авг. 1936 К. выдержал вступительные 
экзамены на физ.-мат. ф-т ТГУ и был 
принят. Его учителями были профес
сора В.Д. Кузнецов. В.А. Малеев. Н.Н. 
Горячев, М. А. Большанина и др. Вес
ной 1940 К. проходил произв. прак
тику в центральной заводской лаб. 
Кузнецкого металлургического ком
бината. 23 июня 1941 с отличием 
окончил ТГУ по специальности «фи
зика» с уклоном «металлофизика», 
получив квалификацию «физик» с 
правом преподавания в высшей и 
средней школе. По распределению 
был направлен на завод № 99 Нарко

мата авиационной промышленности 
(Улан-Удэ), где с 18 авг. 1941 работал 
вначале ко) 1струкгором самолет о-кон- 
структорского отдела затем начальни
ком мех. и металлогр., термической и 
пираметрической лаб. при отделе гл. 
механика завода. 15 нояб. 1942 был 
призван в Красную Армию Служил 
минометчиком в 149-м мотострелко
вом полку Затем был курсантом Сре
тенского воен. пехотного училища 
После училища - орудийный мастер 
386-го запасного полка Демобилизо
вавшись в нояб 1945 и некоторое вре
мя пожив у матери в Нижнеудинске, 
переехал в Томск по вызову директо
ра Сиб. физ.-техн. ин-та (СФТИ) 
проф. В.Д  Кузнецова С 24 февр. 1946
- ст. науч. сотр. лаб. резания, а с 15 
дек. 1955 - лаб. резания и трепня (утв. 
ВАК в учен, звании ст. науч. сотр. по 
специальности «металлофизика» 7 
июля 1956). С 12 авг 1963 по 16 апр
1968 - зав лаб. метазлографии. С 16 
апр 1968 по 31 дек. 1986 - ст. науч. 
сотр. лаб. резания и трения, с 1 апр. 
1987 по 7 июля 1990 - ст. науч. сотр - 
консультант лаб. импульсных нагру
зок СФТИ. По совместительству с 1 
сент. 1953 по авг. 1956 и с окт. 1957 
по авг. 1958 - асс каф. физики твер
дого тела. С I окт. 1967 по июнь 1969
- проф. каф. эксперим физики (утв. 
ВАК 23 апр. 1969), с сент. 1971 по 
июнь 1973 - проф каф обшей физи
ки, с I янв. по 1 июля 1976 - проф. 
каф. теорет. механики. Читал ку рсы - 
физика твердого тела, сопротивление 
матернатов; мех. испытания. К. уче
ник акад. В.Д. Кузнецова и проф. М.А. 
Большаниной Многие гиды он зани- 
мался исследованием физики твердо
го тела спецназизируясь на изучении 
процесса трения. Под его и проф. К В. 
Савицкого науч. руководством были 
созданы новые морозоустойчивые 
марки стапей. 29 апр. 1954 в совете 
физ. и радиофиз. ф-тов ГГУ К. защи



тил лис. «Абразивное зср| ю и абразив
ное разрушение поверхности твердо
го тела» на соиск учен. ст. канл. физ.- 
мат. наук. Его работа посвящ. разра
ботке теории и рассмотрению физи
ки явлений, развивающихся при аб
разивном износе твердых тел. В даль
нейшем он продолжил исследования 
в области абразивного износа стали. 
Им совм. с сотр. проблемных лаб. 
металло'рафии и твердого тела СФТИ 
(М.А. Илюшснков, Ю.Д. Новомейс- 
кий. А.Ф Быконя и др.) изучались 
основные закономерности абразивно
го износа, феноменологические сто
роны его механизма, факторы, лежа
щие в основе сопротивления этому 
виду разрушения. Выяснялись мех. 
характеристики абразивного зерна и 
абразивного инструмента. Тщательно 
изучались и сами промышленные аб
разивные материалы (электрокорунд 
и карбид кремния). В результате по
явилась возможность не только оце
нить их абразивную способность, но 
и в значительных пределах изменить 
ее. Им были сделаны практ выводы о 
способах увеличения износостойкос- 
ги малыми добавками и воздействия 
на структуру изнашиваемого матери
ала. Итоги исследований в области 
абразивного разру шения были подве
дены К. в дис. «Абразивное разруше
ние твердых тел» на соиск. учен. ст. 
д-ра физ.-мат. наук, которую он защи
тил в объединенном межвузовском 
совете по присуждению учен. ст. по 
физ.-мат. наукам (физ. специальнос
ти) при ТГУ в 1963 (утв. ВАК 17 аир.
1965), и в монографиях (Абразивное 
разрушение твердых тел. М., 1970; 
Процессы в зоне фрикционного кон
такта металлов. М., 1978). К. высту
пал с докл. и сообщениями на ряде 
науч. конф. и совещаний, в том числе 
на Всесиб. науч. конф. физиков и ма
тематиков (Томск. 1948), конф. физи
ков Сибири (Томск, 1954), 7-й науч.

конф. ТГУ. посвящ. 40-летию Вел. 
Окт. соц. революции (Томск, 1957), 
совещании по методам испытания на 
изнашивание в Ин-те машиноведения 
АН СССР (Москва. 1960), науч. семи
наре по трению и износу в машинах в 
Ин-те машиноведения Гос. комитета 
СМ СССР по автоматизации и маши
ностроению (Москва 1963) и др. К. 
оказывал науч.-техн. помощь пред
приятиям страны. Им опубликовано 
свыше 90 работ. Имеет несколько ав
торских свидетельств на изобретения. 
Среди его учеников канд. наук В.А. 
Хохлов. ЭЛ . Вольф и др. К. входил в 
состав советов по защите лис., в науч. 
совет по трению и смазкам отд-ния 
механики и процессов упр. совм. с 
отд-ннем общей и техн. химии АН 
СССР Был рецензентом ВАК. Изби
рался председателем профбюро 
СФТИ (50-е гг.). членом месткома 
ТГУ. руководил кружком теку щей по
литики в эксперим. мастерских 
СФТИ, работа! председателем окруж
ной избирательной комиссии по вы
борам в Том. горсовет депутатов тру
дящихся (1950, 1953). Делегат V I 
съезда профсоюза работников просве
щения, высшей школы и науч. учреж
дений (1965) и X IV  съезда профсою
зов СССР (1965). Член ЦК профсою
за работников просвещения, высшей 
школы и науч. учреждений (1965- 
1971). Засл. ветеран труда ТГУ ( 1989). 
Увлекайся шахматами, в возрасте 65 
лет занимался в заочной школе шах
матной игры клуба «с2 - е4», которой 
руководил мастер спорта В. Хенкин. 
В кон. 60-х гг. получал приглашения 
переехать на заведование каф. в Но
вокузнецк и Гомель, но предпочел 
остаться в Томске. Был женат на Оль
ге Петровне Семеновой (1916-2001), 
выпу скнице ТГУ, канд. физ.-мэт. наук, 
доц. Она многие годы работала в 
СФТИ и ТГУ. Их сын Николай (1949- 
2001) окончил ТГПИ, работай журна
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листом, активно участвовал в право
защитном движении.

Награды: медали «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-ле
ти я  со дня рождения Владимира 
Ильичи Ленина» (1970), «Двадцать 
tent 11обеды я Ве ч. Отеч. войне 1941- 
1945 гг.» (1965), « Тридцать лет По
беды в Вел. Отеч. войне 1941-1945 
гг. »(19 75), «Сорок лет Победы в Вел. 
Отеч. войне 1941-1945 гг.» (1985), 
«50 лет Победы я Вез. Отеч. войне 
1941-1945 гг.» (1995), «За добзест- 
ный труд в Вел. Отеч. войне 1941-
1945 гг.» (1945), «Ветеран труда» 
(1982).

Соч.: Исследование наростов, 
образующихся при трении ставов 
'/Тр. СФТИ. 1947. Вып. 24; Абразив
ная способность корундового и ка/у- 
бокорупдового зерна //Там же. / 950. 
Вып. 30; Об остроте режущих уг- 
юв абразивных зерен // Станки и 
инструмент. 1953. Л" 8; К  вопр. о 
сухам трепан некоторых метигзи- 
ческих нар // Исаедовапим по фи
шке твердого теза. М., 1956; Газ- 
рушение стази в потоке абразив
ных частиц//Тр. СФТИ. I958.M36; 
Со&ч. с П.Я. Ткаченко. Трение брон
зы но бронзе при розничных скорос
тях  и нагрузке//Изв. вузов. Физика. 
1958. \s 4; Совм. сЛ.Н. Войцеховс- 
кой. Абразивный износ сплавов алю
миний -магний приразличных тем 
пературах // Та.м же. 1959. № I;  
Совм. с ВД . Кузнецовым. Твердость 
четиллов и их износ в потоке абра
зивных частиц//Инженерный физ. 
ж . (Минск). 1959. Т. 2. М< 10; Сов.и. с
В. М. Глизковым. Износ метагзов в 
потоке абразивных частиц рапич- 
чой твердости // Изв. вузов. Маши
ностроение. 1960. М 8; Совм. с М Л. 
Илющеиковым, К. В. Савицким. О 
вогмомсноспш повышения абразив
ной способности корундового и кар

покорундового зерна методом тер
мовакуумной обработки // Изв. ву
зов. Фишка. 1965. № I.

Источи и лит.: ГЛТО. Ф. Р-815. 
Он. 17. Д 646; Он. 29 Д. 150. 480, 
Архив СФТИ (личное дело В.Н. Ка
щеева); Развитие физ. наук в Том. ун- 
гс: Сб. ст. / Ред. В И Гаман. М.А. Кри
нов, Томск, 1981

КИМ 
Андрей Иванович
(22 дек 1915. с Благодатное 

Михайловского р-на Дальневосточно
го кр - II июня 1993, Томск) - про
фессор кафедры тос и администра
тивного права

Его отец. Ким Хигван (Иван) 
(около 1884-1943), переехал из Кореи 
в Россию на Дальний Восток в нач.
XX  в. и стал заниматься земледели
ем. У него было 6 детей от первого 
брака (один из них умер в раннем воз
расте) и 3 - от второго. К. был 4-м ре
бенком от первого брака. Матерью К. 
была Цой Марья. Она умерла когда 
сыну было всего 5 лег. Его детство 
прошло в сельской местности, где он 
в основном жил у дяди и тети со сто



роны отца, трудился на полях вместе 
со взрослыми и учился в местной ко
рейской школе. 1£го отец очень хотел, 
чтобы сын учился дальше. По насто
янию отца К., не зная рус. яз.. в авг.
1930 с попутчиками добрался д о  ст. 
Бикин. где была 7-летняя школа, и 
некоторое время провел там один, 
пока начальник ст. не поместил его в 
местный детский дом. Там он был за
числен в 4-й класс. Чтобы преодолеть 
трудности с рус. яз.. он самостоятель
но стал изучать грамматику После 
года упорнейшей учебы в школе, вы
учив рус. яз.. К. был принят на подго
товительное отд-нис пед. техникума 
в Имане. Испытывая голод и нужду 
(жил в общежитии, полу чая 20 руб. 
стипендии, из к-рых 18 отдавал за 
скудное двухразовое питание в столо
вой), он тем не менее хорошо и с удо
вольствием учился. Пристрастие к 
чтению худож. лит. помогало ему со
вершенствовать знание рус. яз. Осе
нью 1933 его, как отличника, напра
вили для продолжения образования 
на рабфак Иркут, ин-та сов. строи
тельства при ВЦИКе. После провер
ки уровня знаний его сразу зачисли
ли на 2-й курс. Вскоре, благодаря ус
пешной учебе. К. перевели па 3-й (вы
пускной) курс и премировали пальто 
и парусиновыми ботинками. Закончив 
весной 1934 рабфак, он был принят в 
число студентов ин-та. В том же году 
этот вуз был переведен в Свердловск, 
который в 1937 К. окончил с дипло
мом 1-й ст. (с отличием) по специаль
ности «юрист-государствовед». С 
июня по окт. 1937 - зав. учеб. частью 
Дальневосточной краевой школы сов. 
строительства в Благовещенске. Пос
ле депортации осенью 1937 прожи
вавших в то время на Дальнем Вос
токе лиц корейской национальности 
в Казахстан и Среднюю Азию К., как 
и семья его отца, оказался в Узбекис
тане. В 1937-1939 преподавал исто

рию в школе повышенного типа и за
ведовал райсобесом в Мирзачуле. С 
1939 по 1943 - студент Узбекистанс
кого (Самарканд) и Средне-Азиатско
го (Ташкент) ун-тов. Как отличник 
учебы получал стипендию им. М. 
Горького. Однако ему пришлось пре
рвать учебу. С марта 1943 по авг. 1945 
К. работал директором средней шко
лы S» 16 Мирзачульского р-на Таш
кентской обл. и преподавал историю 
и лит. в 8-10-х классах. Пед. работу 
совмещал с обществ., являясь в тече
ние 2 лет зам. секретаря партбюро 
племсовхоза№ 10. В 1945 К. некото
рое время работал инспектором-мето- 
анстом районо. Осенью того же года 
он переехал в Свердловск, где внача
ле у чился на ф-те журналистики, а 
затем на филол. ф-те УрГУ и окончил 
его по специхтыюсти «филология» с 
присвоением квалификации «науч. 
работник и преп. высшей и средней 
школы» (1946). С 1946 по 1948 - ст. 
преп. каф. марксизма-ленинизма 
УПИ. Одновременно заведовал отд- 
иием иностр. студентов. В 1948-1951
- аспирант каф. гос. права Саратовс
кого юрид. ип-та им. Д.И. Курского. 
После окончания аспирантуры К. был 
направлен на работу в Томск. С 16 авг. 
1951 - преп . с 1 сент. 1952 - ст. преп., 
с 6 марта 1953 - зав. каф. теории и 
истории государства и права, с I окт. 
1966 по I нояб. 1992 - зав. каф. гос. и 
адм. права. С 1 сент. 1954 - доц., с 30 
марта 1966 - проф. (утв. ВАК 24 дек. 
1966), с 1 нояб. 1992-проф.-консуль
тант. С 20 авг. 1952 по 29 авг. 1960 - 
декан юрид., с 1 ceirr. 1955 - экон.* 
юрид. ф-та. с 9 сент. 1966 по 1 сент.
1970 - декан юрид. ф-та ТГУ. С 1952 - 
член совета ТГУ. Читал курсы - сов. 
ал м. право, междунар. право, гос. пра
во стран нар. демократии, гос. право 
СССР; спецкурсы - «Сов. строитель
ство», «Нар. представительство в 
СССР». На его лекциях, насыщенных



яркими примерами из истории права, 
всегда парила творческая обстановка. 
Оми. как правило, проходили в фор
ме размышлений лектора и вызывали 
у студентов живой интерес. К. блес
тяще знал биофафии гос. и полит, 
деятелей и дополнял лекционный ма
териал сведениями о них. Как преп. 
К. отличала прирожденная пунктуаль
ность - он абсолютно точно по рас
писанию начинал и заканчивал заня
тия При ответе от студента требовал 
не мех. заучивания, а вдумчивого по
нимания предмета. Часто приходил к 
студентам в общежитие, где вел с 
ними беседы в непринужденной об
становке. делился жизненным опы
том Ьго науч интересы были связа
ны с теорией и историей государства 
и права. В аспирант;, ре при каф. гос. 
права Саратовского юрил. ин-та его 
науч. руководителем был доц. А.Ф. 
Югай. 15 сент. 1952 в совете Всесо
юзн ин-та юрил. наук Министерства 
юстиции СССР К. защитил дис. «Сов. 
всеобщее избирательное право» на 
соиск. учен. ст. канд. юрил. наук 
(офиц. оппоненты - проф. С.С. Крав
чук и дои О.А. Артуров). Работая в 
ТГУ. он продолжил свои исследова
ния по сов. избирательному праву, 
опубликовав на эту тему несколько ст. 
и выступив с докл. «О некоторых 
организационно-правовых вопр. про
ведения сессий район. Советов депу
татов трудящихся (по материалам 
Том. обл.)» на 5-й науч. конф. ТГУ, 
посвяш. 350-лстиюсо дня основания 
Томска. В 1959 К. возглавил оргкоми
тет по проведению в Том. ун-те науч. 
ионф. по неправ.-труд, праву. Он си
ним из первых в стране в сер. 60-х тт. 
обосновал необходимость проведения 
выборов в законодательные органы на 
альтернативной основе (не менее 2 
кандидатов). В  работах К. значитель
ное внимание было уделено пробле
мам марксистско-ленинского учения

о гос. власти и нар. представительстве 
как форме осуществления гос. власти 
п СССР. 25 нояб. 1965 в совете Харь
кове кого юрид. ин-та он защитил дис. 
«Теория сов. избирательного права и 
применение избирательного законо
дательства при формировании пред
ставительных органов власти в 
СССР» на соиск учен. ст. д-ра юрид. 
нау к (утв ВАК 18 июня 1966) Рабо
та К.. посвяш проблемам теории сов. 
избир. права, была написана на осно
ве обширного нормативного и факти
ческого материала, относящегося к 
различным этапам развития сов. го
сударственности, особенно предста
вительных органов власти. Проблемы 
сов. избирательного права рассматри
вались К. в связи с формированием 
представительных органов власти 
Широко использовав достижения об
шей теории права, отраслевых право
вых наук, а также философии, социо
логии, он пришел к выводу, что гое 
власть является одной из разновидно
стей соц. власти, объединяющей, на
ряду с последней, и обществ, азасть 
Исследу я гос. власть как обшесоци- 
ол. категорию, он обратил внимание 
на ее особенность, состоящую, по его 
мнению, в выражении ею классовой 
волн соц. сил, являющихся исключи
тельным субъектом гос. власти, их 
классовых интересов, а также выпол
нение общих дел в интересах всего 
населения, без чего она даже фор
мально не может претендовать на 
выражение публичной власти. В ито
ге им было предложено общее поня
тие гос. власти как организованной 
силы соц. слоев, осуществляющих 
полит, руководство об-вом. которая 
эффективно обеспечивает подчине
ние всех его членов общей воле 
субъектов власти. В его работах (Сов. 
избирательное право: Вопр. теории, 
избирательного законодательства и 
практики его применения. М., 1965 и



ар.) был обстоятельно рассмотрен 
вопр. о свойствах гос. власти и об ос
новных чертах Советов как органов 
пар. представительства. Со нтор. пол. 
70-х гг. на юрил. ф-те ТГУ под руко
водством К. велось комплексное изу
чение проблемы «Советы и управле
ние соц. и экой, процессами». Разра
батывались главным образом две 
темы: «Организация Советов как ор
ганов нар. представительства» и 
«Функции Советов как органов нар. 
представительства». Занимаясь изуче
нием теорет. проблем, связанных с 
выборностью представительных ор
ганов в СССР и сов. избирательным 
правом, К. предложил новое понима
ние выборов как гос.-прав, формы 
прямого и решающего участия нар. 
масс в осуществлении гос. власти. Им 
было предложено оригинальное по
нимание вопр. о соотношении изби
рательного права и избирательной 
системы: первое представляет собой 
совокупность правовых норм, регу ли
рующих выборы представительных 
органов власти, и является, таким об
разом. государственно-правовым ин- 
гом, тогда как вторая является ин-том 
сов демократии, состоящим из фак
тических отношений и составляющих 
содержание избирательного права. 
Оно нашло признание в сов. государ
ственно-! |равовой лит. С этих позиций 
он и его ученица Л.П. Понуровская 
исследовали вопр. выборов и избир. 
права в Парижской коммуне. К. нео- 
днокрагно выступал также по поводу 
предмета гос. права, настаивая на не
допустимости отождествления гос. и 
конститу ционного права. Как учено- 
му-исследовагелю ему были присущи 
стремление к глубокому анализу, уме
ние выявлять порой неожиданные 
связи, четкость формулировок и ар
гументация выводов. Он был в числе 
группы юристов, готовивших «бреж
невскую» Конституцию СССР (1977).

13 кон. 80-х К. был включен в рабо
чую группу по подготовке проведения 
перв. демократических выборов 
(председатель группы - А.И. Лукья
нов). К. - основатель науч. школы по 
гос. (конститу ционному) праву в ТГУ. 
Он подготовил более 30 канд. юрил. 
наук. Среди его учеников л-ра. юрид. 
нау к 10.11. Гавло, II.И  В т  рук (в на
стоящее время член Конституционно
го Суда РФ), канл. юрил наук А.П. 
Барнашов. А.Ф. Муртаза-Оглы. В.И. 
Яцечко, Л.П. Понуровская, М.А. Ми- 
тюков. В.М. Горшенев и др Его перу 
принадлежит более 120 науч. работ, в 
том числе несколько монографии. Оп 
был удостоен премии ТГУ за моно- 
фафию «Сов. избирательное право» 
(1966) и за участие в создании учеб
ника «Сов. гос. право» (1972). В 1956/ 
57 уч.г. принимал участие в разработ
ке нового учеб. плана для юрил. ф- 
тов страны. Он являлся одним из ав
торов первого в стране вузовского 
учебника «Курс сов. гос. права» (М., 
1962. Т 2). а позже и учебника для 
юрид. вузов «Сов. гос. право» (М., 
1971). Участвовал в работе Всесоюзн. 
совещания зав. кафедрами обществ, 
наук (Москва, 1962). С 1968 входил в 
состав совета, а с 1969 был зам. пред
седателя совета по присуждению 
учен. ст. по экон., филос. и юрид. на
укам ТГУ. С 1960 - член ред.-изд со
вета ТГУ. Активно занимался об
ществ. деятельностью на ф-те, в ун
те, в городе. Состоял в КПСС (1941- 
1991). Избирался членом парткома ун
та. зам. секретаря парткома, членом 
Кировского район, комитета парт, кон
троля ( 1963-1965), кандидатом в ч ле- 
ны пленума Том. горкома КПСС 
(1953-1955). Был депутатом райсове
та и горсовета депутатов трудящихся 
и возглавлял комиссию по соц. закон
ности (1959-1963). Преподавал в Том. 
обл. парт, школе (1952-1955) и в ве
чернем ун-те марксизма-ленинизма
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при Том. горкоме КПСС. Входил в 
состав совета ун-та правовых знаний 
при Том. горкоме КПСС, который был 
создан в I960 по инициативе преп. 
отд-ння правоведения экон.-юрид. ф- 
та ТГУ. Являлся членом правления и 
председателем бюро секции государ
ства и права Том. отл-ния Всесоюзн. 
об-ва «Знание» (1951 -1957) и регуляр
но высту пал с лекциями на правовые 
темы перед населением города и обл. 
Засл. юрист РСФСР (1968). К. был 
человеком энциклопедических зна
ний и большой внутренней культуры. 
Он удачно сочетал в себе важные чер
ты хорошего администратора - на
стойчивость, соразмерную строгость, 
требовательность, неотделимую от 
такта и исключительной порядочно
сти. Его заслуги перед ун-том в деле 
становления юрил. образования и на
уки в ТГУ неоценимы. Многие знав
шие К лиши учились у него искусст
ву человеческого общения. Одним 
своим присутствием он умел созда- 
вагть творческу ю обстановку, которая 
способствовала всестороннему об
суждению и деловому решению са
мых сложных вопр. На ф-те ходили 
многочисленные легенды о его фено
менальной памяти на лица. Он по
мнил не только фамилии, но и имена 
и отчества студентов, много лет на
зад окончивших ун-т Общительный 
и доброжелательный, он легко шел на 
контакт. Добродушный по характеру, 
К. располагал к себе людей тонким 
юмором, способностью не спеша ве
сти интересный разговор, умением 
найти общий яз. с любым собеседни
ком. опираясь при этом на свой бога
тейший запас знаний и жизненный 
опыт. Был женат на Пине Михайлов
не (дев. Кушинова, 1926-1995)-канд. 
хим. наук. Начиная с 1955 она рабо
тала асс., затем ст. преп.. доц. биол - 
хим. ф-та ТГПИ. Их дети: Наталья (в 
замужестве Кривова. р. 1950) - д-р.

биол. н^к, директор НИИББ при ТГУ, 
и Александр (р. 1953)-ст. науч сотр. 
ИСЭ СО РАН. После смерти К. его 
личная библиотека (около 2500 кн., 
главным образом по праву) была пе
редана детьми в дар Науч. библиоте
ке ТГУ. 85-летию проф. А.И Кима 
была посвяш. науч. конф , состоявша
яся в Юрид. ин-те ТГУ в дек. 2000 К. 
похоронен на кладбище в р-не Бахти
на.

Награды: медали «За трудовое 
отличие» (1961), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича 
Непина» (1970), «Сорок лет Побе
ды в Вел. Отеч. войне 1941-1945гг.»
(1985), нВетеран труда» (1984).

Соч.: Субъекты сов. избира
тельного права до принятия перв. 
Сов. Конституции // Учен, зап. ТГУ. 
Тачек, 1954. Т. 23; Совм. с М М . Ки- 
сешинским. На юрид. ф-те Том. гос. 
ун-та // Сов. государство и права 
1955. Ms 4; Первая Конституция 
СССР и сов. всеобщее избиратель
ное право для трудящихся // Тр. 
ТГУ. 1957. Т. 137; Понятие пред
ставительных учреждений в сов. 
гос. праве // Сб. работ юрид. ф-та. 
Томск, 1959; К  вопр. о государствен
но-правовой природе РС Ф С Р //Пра
воведение. I960. М  1; Сов. избира
тельное право, его принципы и орга
низация выборов в представитель
ные органы государства//Курс сов. 
гос. права. М ., 1962; Сов. избира
тельная система. М ., 1962; Сов. из
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власти //Тр. ТГУ. 1966. Т. 183. Сер 
юрид.; Теорет. вопр. дальнейшего 
совершенствования сов. избира
тельного права // Некоторые вопр
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ства и выборы в СССР//Вопр. тео
рии права и гос. строительства. 
Тачек, 1979. Вып. 2; Том. ун-т и 
юрид. образование: (К  100-летию 
ун-та) // Правоведение. 1980. Л" 4; 
Науч. исследования по проблемам 
правоведения в Тач. ун-те за 100 
iem // Развитие обществ, и гума
нит. наук в Тач. ун-те / Ред. А.П. 
Бычков, Б.Г. Могильпицкий. Тачек, 
1980; Совм. с А.М. Барнашовым. 
Гос. власть в СССР. Тачек, 1980; 
Сов.ч. с Е. П. Ивониной. Сов. строи
тельство // Правоведение. 1981. Л» 
6; Из истории науки гос. нрава // 
Актуальные вопр. государства и 
права на совр. этапе. Тачек, 1982; 
К  вопр. о соотношении полит, орга
низации и пазит, систечы сов. об- 
ва // Конституционное законода
тельство и вопр. совершенствова
ния гос. управления. Тачек, 1987.

Источи, и лит.: Архив ТГУ (лич
ное дело А.И. Кима); Ким. А. Первые 
шаги моей науч. работы // За сов. на
уку. 1952. 6 нояб.; Жидков О.А. На 
юрид. ф-те Том. ун-та // Правоведе
ние. 1959. № 3; Малаховская Л. Наш 
юбиляр//За сов. науку. 1965.31 дек.; 
Б. Хаскельберг. А. Барнашов. «Мне 
везло на хороших людей» // Там же. 
1975. 18 дек.; Хаскельберг Б ., Барна
шов А. Постигнуть суть явлений // 
Там же. 1985. 19 дек.; Памяти това
рища: Некролог// Том. вести. 1993. 
23 июня; Андрей Иванович Ким. Не
кролог // Государство и право. 1993. 
№ 8; Селиванов В. Это было давно 
и... недавно // Alma Mater. 1998. 23 
окт.; Юрид. образование в Том. гос. 
ун-те: Очерк истории (1898-1998 гг.) 
/Подред. В.Ф. Воловича. Томск, 1998; 
Волович В.Ф. Юрид. ин-ту (юрид. ф- 
ту)Том. гос. ун-та 100 лет (1898-1998) 
// Актуальные проблемы высшего 
юрид. образования: Материалы Меж
дунар. науч конф., посвящ. столетию

Его родители, Никита Никитич 
(1910-1961) и Таисия Михайловна 
(1910-1985), до 1929 занимались с. х- 
вом. Затем семья переехала в Ста- 
линск, где отец К. устроился черно
рабочим на строительство Кузнецко
го металлургического комбината. На
кануне Вел. Отеч. войны (1940) семья 
стала жить в Ленинскс-Кузнецком, а 
отец устроился забойщиком на шах
ту им. С.М. Кирова. В этом городе 
после окончания войны отец К., вер
нувшись с фронта в 1945, вплоть до 
I960 работал забойщиком на шахте 
«Полысаевская». Магь во время вой
ны работала на хлебозаводе. Окончив 
8 классов (1943), К. поступил на элек-

юрид. образования в Сибири: 1898- 
1998 гг. (к столетию ЮФ-ЮИФ ТГУ). 
Томск, 1999.

КИСЕЛЕВ 
Николай Никитич
(19 дек 1928, с. I I (учье Мамлю- 

тииского р-на Петропавловского окр. 
Зап.-Сиб. кр. - 31 дек. 1997, Томск) - 
профессор кафедры советской лите
ратуры, затем кафелры теории лите
ратуры и русской литерагуры XX  в.



громех отд-ние Ленинск-Кузнецкого 
горного техникума и окончил его в 
1948. Одновременно учился в 10-м 
классе в школе для взрослых, окон
чив ее п 1944. После техникума рабо
тал механиком участка № 8 шахты 7/ 
8 треста «Копейскутль» в г. Копейс
ке (Челябинская обл.). Начиная с 1945 
К. стал интересоваться лит. творче
ством, посешая 'заседания лит. ipyn- 
iii.i при редакции газ. «Ленинский 
шахтер» (Ленинск-Кузнеикий) и пуб
ликуясь на страницах городской и обл. 
гакт. На состоявшейся в апр 1948 в 
Кемерове I обл. конф начинающих 
гшса1елей был награжден гючепюй 
грамотой Кемеровского обкома 
ВЛКСМ. В 1949 поступил на филол. 
отд-ние ист.-филол. ф-та ТГУ и окон
чил его с отличием по специальности 
«рус. яз. и лит.» с присвоением квали
фикации «филолог» (1954). С 1 сент. 
1954 - аспирант каф. сов. лит. (науч. 
руководитель - доц. Н Ф. Бабу шкин) 
С I сент. 1957 - асс. каф. рус. лит., за
тем с 1 сект. 1961 - ст. преп. каф сов. 
лит. С дек. 1963 -доц. (утв. ВАК 31 
июля 1965). С 1 сент. 1967 по 3 февр.
1969 -ст. науч. сотр. (докторант). С 3 
февр 1969 - зав. каф сов. лит (с 1993
- теории л 1тт. и рус лит. XX  в ). Утв. 
ВАК в учен, звании проф. по каф. сов. 
лит 23 сент. 1977. С 1 марта 1961 - 
зам декана, с 1 сент. 1962 по 16 нояб. 
1963 - и.о. декана ист.-филол. ф-та. С 
12 сент. 1974 по 8 янв. 1981 - декан 
филол. ф-та. Читал ведущие теорет. 
курсы - устное нар. творчество, ист. 
рус. сов. лит., введение в литературо
ведение, теория лит.; спецкурсы - «Те
ория драмы». «Рус. сов. драмату ргия 
1920-1930-х гг.». Вел просеминарий 
«Методика и техника литературовед
ческого анализа», спецсеминар «Тео
рия и ист. сов. драматургии». Читал 
лекции в др. вузах: спецку рс «Теория 
драмы» в Кемеровском ин-те культу
ры, курс лекций «Методология лите-

рагуроведческой науки» - в ун-тах Тю
мени, Владивостока, Баку. Лекции К. 
всегда были строгими в отборе Maie- 
риала и глубокими по содержанию. В 
них концентрировались гл. методол. 
и эстет, проблемы совр ему литера
туроведческой науки. На лекциях все
гда царила творческая атмосфера, по
этому слушателями нередко были не 
только филологи, но и студенты дру
гих ф-тов и вузов. Веря в творческий 
потенциал каждого, он развивал у сво
их учеников самостоятельность мыш
ления, способности к научно-коррек
тной интерпретации сложных лит. 
явлений. Среди его учеников канд. и 
а-ра филол. паук Н.Н. Хаустов, С.М. 
Козлова, А.Г1. Казаркин. В.Е. Голов- 
чинер, Т.Г. Плохотнюк. Л.Б. Менгли- 
нова, О.А. Дашевская. З.А. Чубрако- 
ва, В.В. Каблуков, Т.Л. Воробьева и 
др. Еще студентом К. активно уча
ствовал в науч.-исслед. работе, выс
тупая с докл. на студ. конф. и занима
ясь в лит. кружке при каф. Его дип
ломная работа, написанная пол науч. 
руководством доц. Н.Ф. Бабу шкина 
была посвяш. проблеме конфликта в 
рус. сов. драматургии о Вел. Отеч. 
войне 1941-1945. На становление К. 
как ученого и педагога большое вли
яние оказали филологи Н.Ф. Бабуш
кин, Н А. Гуляев, Ф.З. Канунова, ис
торики А.И. Данилов и А.П. Бородав
кин. философ П.В. Копнин, благода
ря которым на и ст.-филол. (|>-те в пос
левоенные годы царила благоприят
ная духовная атмосфера. В качестве 
темы науч. исследований К. избрал 
сов. драматургию, в которой человек 
представал как активный субъект жиз
ни. Он начал с исследования «ленин
ских драм» Н. Погодина, разделяя 
«шсстидесятнические» представле
ния о Ленине как антитезе Сталину и 
веря в возможность социализма «с 
человеческим лицом», программа ко
торого была заявлена в драмах Пого-



айна: от «человека с ружьем» к «крем
левскому мечтателю». В янв. 1959 он 
защитил дис. «Пьесы «Человек с ру
жьем» и «Кремлевские куранты» как 
этап творческой эволюции Н.Ф. По
шлина» на соиск. учен. ст. канд. фи- 
лол. наук (утв. ВАК 26 сент. 1959). 
Офиц. оппонентами на защите выс
тупили проф. Н.А. Гуляев и доц. Я.Р. 
Кошелев. В периол оттепели, когда в 
лит. процесс начали возвращаться «за
бытые» имена (М. Булгаков. Н. Эрд
ман) и произведения (комедии Б. Ро
машова. Л. Леонова), К. занялся ана
лизом рус. сов. момедии 1920-1930-х гг. 
(Н. Эрдман, М. Булгаков. Б. Ромашов,
В. Маяковский, Л. Леонов, А. Безы
менский). Эго была ситуация, когда 
после революции и Гражданской вой
ны в обществе происходила сложная 
социальная ломка, отразившаяся и в 
драматургии, поэтому в своей докт. 
дис. К. обратился к сатирической ко
медии 1920-х. В первую очередь им 
были осмыслены сложные теорет. 
проблемы комического, исследованы 
жанровые особенности комедии, вы
явлена специфика ее основных типо
логических разновидностей, проана
лизирован процесс их генезиса и раз
вития. Он исследовал лит. борьбу вок
руг проблем сов. комедии, рассмотрел 
дискуссии о сатире и сатирических 
жанрах в искусстве сов. периода. Кро
ме того. К. изучил основные этапы 
становления сов. комедии 1920-1930- 
х тт.. рассмотрел место комедии в лит. 
процессе и в репертуаре еггеч. театров, 
исследовал процесс взаимовлияния и 
взанмообогашения различных видов 
комедии. Наконец, изучил худож. 
структуру всевозможных модифика
ций комедии, пути и способы органи
зации худож. конфликта и действую
щих лиц, принципы построения сю
жета. конструкции диалогов и моно
логов, осу ществил анализ таких при
емов сатирической типизации, как

гротеск, гипербола, карикатура. На 
основе критического анализа суще
ствовавших в то время концепций 
родового и жанрового деления лит. К. 
предложил свою классификацию ко- 
мсаийных жанров. Проследив эволю
цию различных жанровых форм ко
медии от первых произведений пери
ода Гражданской войны до пьес кон. 
1930-х гг., он показал, как по мере сво
его развития сов. комедия, осваивая 
все новые и новые пласты жизни, рас
ширяла свой эстст. диапазон, форми
ровала новые разновидности жанра и 
обогащала традиционные формы, от
тачивая приемы и средства выраже
ния комического. 20 мая 1974 в Мос
ковском пед. ин-те им. В.И. Ленина 
К. защитил дис. «Рус. сов. комедия 
1920-1930-х гг. (11роблемы типологии 
жанра)» на соиск. учен. ст. д-ра фи- 
лол. наук (утв. ВАК 17 дек. 1976). В 
дальнейшем К. углубился в изучение 
теорет. проблем драмы: ее родовой и 
жанровой специфики, поэтики, вос
приятия и др. Однако с сер. 1980-х гг. 
он возвращается в живой лит. процесс
- изучает творчество А. Вамнилова. 
Его заинтересовала психол. драма, 
которая, по контрасту' с «голой» соци
альностью и рационалистичностью 
сатиры, обращена к индивидуально
му человеку. Смешение науч. интере
сов К. было связано с обшей атмос
ферой в обш-ве, с девальвацией «ше- 
стидесятничсских» идеалов. В поэти
ке иронии и случайности, в соедине
нии комического и трагического в пье
сах А  Вампилова К. находил ответ на 
вопр. о причинах слабости человека,
о разрушении иерархии ценностей. 
Но монографию о Вампилове он до
писать так и не успел. К. осуществ
лял руководство комплексной темой 
«Жанрово-стилевые искания сов. 
лит.», выполняемой сотр. каф. Он ав
тор 55 науч. работ, в т. ч. одной моно
графии. Неоднократно выступал с



докл. на науч. конф., в т.ч. на Всесо
юзн. науч. конф. в Ин-те рус. лит. 
(Пушкинский дом) в Ленинграде
(1986). Был организатором регио
нальных конф. «Проблемы лит. жан
ров». Входил в редколлегию изд. «Ис
тория рус. лит. Сибири». К. проявил 
себя умелым администратором, мно
го сделал для развития филол. ф-та 
как его первый декан. На протяжении 
всей жизни К. занимал активную, чет
ко выраженную обществ, позицию, 
оставаясь верным определенным ду
ховным ценностям. Постоянно сгре- 
мился защищать идеалы соц. справед
ливости. гражданственности, духов
ности и патриотизма. Ему были при
сущи преданность и бескомпромисс
ность в дружбе, внимание и заботли
вость к окружающим. Как ученый К. 
отличался завидной работоспособно
стью. Влюбленность в свою профес
сию литературоведа, личная одарен
ность и науч. широта сочетались в нем 
с принципиальностью и ответствен
ностью за порученное дело. Ценил 
людей за деловые качества и умение 
быть обязательным. Строгость и тре
бовательность к студентам сочетались 
у него с постоянной заинтересован
ностью в судьбе каждого из них. Был 
неповторимым тамадой на застольях 
и непревзойденным мастером дру
жеских розыгрышей. В стул, годы и в 
аспирантуре он избирался комсоргом 
группы, секретарем бюро ВЛКСМ 
ф-та. затем зам. секретаря, секретарем 
комитета ВЛКСМ ун-та, членом бюро 
горкома ВЛКСМ (1951-1952). С 1954 
состоял в КПСС. Будучи преп., рабо
тал зам. секретаря, секретарем парт
бюро ф-та, членом парткома. В каче
стве лектора и критика деятельно уча
ствовал в театральной и лиг. жизни 
города и обл. Многие годы являлся 
членом худож. советов Томского те
атра драмы, ТЮЗа. председателем 
худож. совета Дома ученых. Читал

лекции на ф-те лит., театрального ис
кусства и кино нар. ун-та культуры 
при Доме ученых (1960-е гг.). На про
тяжении многих лет был председате
лем библиотечного совета Науч. биб
лиотеки ТГУ; председателем экспер
тного совета но литературоведению 
зап.-сиб. per иона; председателем спе
циализированного совета по защите 
дис. по филол. наукам; членом голов
ного совета по филол. наукам; членом 
специали зированното совета по защи
те дис. при Уральском ун-те. Засл. де
ятель науки РФ  (1995). Был женат на 
Ольге Николаевне (дев. Еро<|)еева, р. 
1931), выпускнице ТГУ, в настоящее 
время доц. филол. ф-та ТГУ. Их дочь 
Елена(р. 1955) окончила мех.-мат ф- 
г ТГУ (1977). канд. физ - мат. наук, в 
настоящее время доц. мех.-маг. ф-та 
ТГУ. К. похоронен на кладбище в р- 
не пос. Бахтин.

Награды: орден Дружбы наро
дов (1981).

Соч.: Проблема жанра пьес Н. 
Погодина « Человек с ружьем» и 
«Кремлевские куранты»//Докъ V II 
науч. конф. Том. ун-та, посвящ. 40- 
летию  Вел. О кт. соц. революции. 
Томск, 1957. Вып. I ;  Образ В.И. Ле
нина в пьесе Н. Погодина «Кремлев
ские куранты» // Учен. зап. ТГУ.
1958. № 32; Творческая работа Н. 
Погодина над пьесой «Кремлевские 
куранты»//Учен. зап. ТГУ. 1962. № 
42. (Вопр творческого метода и ма
стерства в лит. и фольклоре); С та
новление жанра сов. героической 
качедии // Вопр. метода и стиля. 
Тачек, 1963; Некоторые проблемы 
развития жанра сатирической ко
медии в сов. драматургии 20-х гг. // 
Учен. зап. ТГУ. 1965. №  50. (Неко
торые проблемы метода и мастер
ства писателей); Основные пробле
мы изучения жанра сов. комедии // 
Учен. зап. ТГУ. 1967. №  67. (Идей
ность и м астерство писателя);



Дискуссия о сов. сатире в лит. и те- 
атратыюй критике 20-х гг. // Тач. 
же. 1969. №  77. (Проблемы идейно
сти  и мастерства лудомс. л и т );  
Некоторые проблемы сов. сатиры / 
' Вопр. ях и лит. Тамск, 1970; «Ман
дат» Н. Эрдмана // Тач же; Коме
дии М. Булгакова «Зойкина кварти
ра» и «Багровый остров»//Тр. ТГУ.
1974. Т. 252. (Проблемы метода и 
жанра Вып. 2); Науч. исследования 
филологов Тач. ун-та // Развитие 
обществ, и гумапит. науке Там. ун
те  / Ред. А.П. Бычков, Б.Г. Могиль
пицкий. Тачек, 1980; Худож. вос
приятие и жанровое движение дра
матургии // Худож. творчество и 
пит. процесс. Тачек, 1981. Вып. 3; 
Некоторые проблемы теории дра- 
чатурги чески.х жанров // Тач же. 
1984. Вып. 6; Комическое и траги
ческое в драматургии А. Вачпаю- 
ва // Там же. 1988. Вып. 9; Сцени
ческая судьба и история восприя
тия комедий В. Маяковского «Клоп» 
и «Баня»; К  вопр. об идейно-худож. 
потенциале классики // Рус. сов. 
классика. Л., 1989; М. Булгаков и В. 
Маяковский: («Багровый остров» и 
« Баня») // Творчество М. Булгакова. 
Тачек, 1991; «Слово» автора и «сло
во» героя в пьесах А. Вачпаю ва // 
Рус. лит. в X X  в.: имена, проблечы, 
культурный диаюг: Сб. памяти  
проф. Н.Н. Киселева Тамск, 1999.

Источи, и лит.: Архив ТГУ (Лич
ное дело Н.Н. Киселева): Высокое 
призвание // За сов. науку. 1974. 30 
мая: Развитие обществ, и гуманит. 
наук в Том. ун-те / Ред. А.П. Бычков, 
Б.Г. Могильпицкий. Томск. 1980: Мо- 
гилышикийБ. Памяти Н.Н. Киселева 
// Alma Mater. 1998. 9 февр.; О Кисе
леве // Рус. лит. в XX  в.: имена, про
блемы, культурный диалог: Сб. памя
ти проф. Н.Н. Киселева. Томск, 1999.

КЛЕМЕНТЬЕВ 
Захар Иванович
(4 сент. 1903, д. Крапивка Лукоя- 

новского у. Нижегородской губ. - 6 
марта 1994, Томск) - профессор ка
федры теории функций.

Из мордовских крестьян. В годы 
Первой мировой войной, когда стар
шего брата К. мобилизовали в армию, 
он после окончания 3-го класса вы
нужден был на некоторое время пре
рвать учебу; чтобы помогать отцу по 
х-ву. Затем продолжил учебу, окончив 
в 1923 одновременно Лукояновскую 
школу 2-й ст. и учительские курсы. 
Будучи школьником, избирался пред
седателем учкома школы. С 1923 по 
1926 работал учителем в Пичингуш- 
ской школе 1-й ст. С 1926 по 1931 
преподавал математику и физику в Б - 
Аратской средней школе в с. Арать. 
Участвовал в ликвидации неграмот
ности (ликбез) среди взрослых. В
1931 был принят на отд-пие матема
тики мат.-мех. ф-та ЛГУ, где слушал 
лекции академиков И М. Виноградо
ва и С.Н. Бернштейна, членов-коррес- 
пондентов АН СССР Б.Н. Делоне и 
Н.М. Гюнтера, профессоров Г.М.



Мюнгца. В.И. Смирнова, Н.С. Кош- 
л я ко па. I'M . Фихтенголыши Л.В. Кан
торовича. Будучи студентом, препода
вал математику на подготовительных 
к) реал и курсах повышения квалифи
кации при Ин-те прикл. физики ЛГУ. 
Избирался профорюм курса вел ра
боту и академсекл о ре профбюро ЛI У. 
10 февр. 1936 К. защитил дипломную 
pafioiv «Некоторые копр., связанные 
с полиномами Берштейна». Окончил 
ЛГУ с отличием по специальности 
«математика» с квалификацией «науч. 
работник 2-го разряда в области ма
тематики, нреп. вуза и пуза, а также 
преп техникумов, рабфаков и стар
ших классов средней школы». В 1935-
1936 - науч. сотр. Ленингр. пауч.-ис- 
слсл. ин-та морской артиллерии В 
1936-1939 - аспират по специально
сти «мат. анализ» при Науч.-исслед. 
ин-те математики и механики при 
ЛГУ Его иауч. руководителем был 
проф. Л.В. Кантороиич. Одновремен
но в 1936 - 1937 К. преподавал мате
матику на курсах повышения квали
фикации рабочих на одном из оборон
ных предприятий Лениифада. а с мая
1937 по нояб. 1938 - в Ленинградс
ком пехотном воен. училище им. Э.М. 
Склянского. Был членом совета Дома 
аспирантов при ЛГУ. По окончании 
аспиранту ры К. направили на работу 
> Томск. С 24 нояб. 1939 исполнял 
обязанности доц. каф. математики, с
I дек. 1941 - доц. каф. мат. анализа 
(утв. BKBLL1 и учен, звании доц. по 
каф. мат. анализа 28 февр. 1942), с 26 
апр. 1967 - проф. той же каф. (утв. 
ВАК в учен, звании проф. 31 мая 1968) 
С 19 окт. 1968 - проф., зав. каф. тео
рии функций. С 1 февр. 1979 - проф.- 
консультаит, с I по 30 сент. 1987 - 
проф. каф. теории функций. По совме
стительству преподавал наФПК ТГУ, 
в ТПИ. ТМИ, ТЭМИИТ, ТГПИ, Ин
ге усовершенствования учителей. В 
ТГУ читал общие курсы • мат. анализ;

1 сория функций действительного пе
ременного; функциональный анализ; 
теория вероятностей; уравнения мат. 
физики, ряд спецкурсов. Руководил 
работой науч. студ. кружка и науч. се
минара по функциональному анали
зу. К. обладал выдающимся лекторс
ким мастерством. Eiu лекции отлича
лись высокой мат. культурой, безуп
речной строгостью и ясностью изло
жения, были превосходны в метал, от
ношении. Материал излагался им 
эмоционально и артистично. К. все
гда чувствовал студ. аудиторию, обла
дая умением влиять на се восприим
чивость. Студенты получали на лек
циях и семинарах прочную основу 
мат. образования. К. были присуши 
интерес к методол. вопр. математики 
и постоянная готовность делиться 
знаниями с самой широкой аудитори
ей. Он владел англ., нем. и фр. яз. Об
ладал феноменальной памятью на 
лица Мог иногда вспылить, перейти 
на повышенный тон, но никогда не 
оставался равнодушным к судьбам 
своих учеников. Областью науч. ин
тересов К. был функциональный ана
лиз, в частности изучение полуупоря- 
дочеиных пространств (таких, в кото
рых отношение порядка установлено 
не для всех элементов) и их прмсне- 
ние при решении различных вопр. 
мат. анализа с целью углубления и 
расширения таких важнейших его 
разделов, как теория меры и теория 
шггсгралов. К., таким образом, пошел 
по стопам своеш учителя Л.В. Кан
торовича развивавшего в 30-е тт. ос
новы теории полуупорядоченных 
пространств. Он занялся изучением 
вопр. линейных функционалов и про
должением их в полуупорядоченных 
пространствах, соотношениями меж
ду заданным полуупорядоченным 
пространст вом и вторым сопряжен
ным и др. В июне 1940 в совете ТГУ 
защитил дис. «Исследование некого-



рых полуупорялочснпых про
странств» на соиск. учен. ст. канл. 
физ.-мат. наук (офии. оппоненты - 
проф. П.П. Романов и дои. А.С. Джа- 
нумянц). Она была посвящ. изучению 
фу нкциональных операций в абстрак
тном пространство. В работе рассмаг- 
ривались свойства функциональных 
операций без помощи метризации на 
основе теории полуупорялоченных 
пространств. В дальнейшем К. зани
мался теориями множеств, меры и 
интеграла, полуу порялоченных про
странств и т.п. Им изучались различ
ные. как правило весьма тонкие, воп
росы теории меры со значениями в 
булевых алгебрах. о представлении в 
виде интеграла Фурье-Стильтьсса не
прерывной фу нкции со значениями н 
абстрактных функциональных про
странствах: вопр. абстрактной теории 
меры и интеграла и лр. К. автор более 
60 науч. тр.. вт.ч. написанных совм. с 
А.А. Бокком, И.П. Ефремовой, Н.Ф. 
Ждановой. P.M. Малаховской. Л.Е. 
Портновым, В.Н. Рудиным. Г.С. LUax- 
новичем и лр. Его перу принадлежат 
также учебники и учеб. пособия (Курс 
лекций но теории функции действи
тельного переменною. Томск. 1968; 
Лекции по маг. анализу. Вып. I: Тео
рия действительного числа и ее при
менение. Томск. 1975; Вып. 2: Дей
ствительные фу нкции действительно
го переменного. Томск, 1975; Вып. 3: 
Дифференциальное исчисление фун
кций одного неременного. Томск. 
1985; Вып. 4: Интегральное исчисле
ние функций одного переменного. 
Томск. 1985; Вып. 5: Ди1|и|зерснциать- 
ное исчисление функций многих пе
ременных. Томск. 1987; Вып. 6: Крат
ные. поверхностные интегралы и ин
тегралы. зависящие от параметра /ру
копись/). получившие признание в 
других вузах страны. К. принимал 
участие и выступил с науч. докл. и 
сообщениями на ill и IV  Всесоюзн.

маг. съездах (Москва. 1956; Ленинг
рад. 1961) и др. конф. Более двадцати 
лег являлся науч. референтом рефе
ративного журнала «Математика». 
Входил в состав совета ТГУ по защи
те дис. по математике и механике и 
несколько лет состоял его ученым сек
ретарем. Являлся членом специализи
рованного совета по математике при 
MB и ССО РСФСР Выл членом Сиб. 
маг. об-ва. Много внимания уделял 
обществ, работе. Редактировал «Учен, 
зап ГГУ» («Вопросы математики»). 
Работал председателем Комитета со
действия по распространению Гос. 
займов ( 1940-1946). В годы Вел. Отеч. 
войны был обществ, бригадиром под
собного х-ва ун-та в с. Конинино и 
уполномоченным по снабжению науч. 
работников. Выезжал на лесозаг отов
ки, участвовал в посевных кампани
ях и уборке урож;1я. I Означался упол
номоченным Том. обкома партии на 
вссспне - летних с.-х. работах. Изби
рался председателем и членом проф
бюро мех.-мат. ф-та, членом и пред
седателем месткома ГГУ, депутатом 
Томского горсовета депутатов трудя
щихся (1948-1950). Награжден на
грудным знаком «За отличные успе
хи в работе» (1980). Засл. ветеран тру 
да ТГУ (1988). Был женат на Розе 
Михайловне Малаховской (1926- 
1998). доц. мех.-мат. ф-та ТГУ. 11осле 
смерти мужа она занималась редакт и- 
рованнем его незавершенных работ. 
Оба похоронены па кладбище в р-не 
Бахтина. В 1995 имя К. Междунар. 
астрономическим советом (M AC) 
было присвоено малой планете (зна
чится в междунар каталоге малых 
планет под 113921), открытой выпус
кницей мех.-мат. ф-ia ТГУ Б.А. Бу р- 
нашевой, сотр. Крымской обсервато
рии.

Награды: медали «За трудовую 
доблесть» (1953), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со



On я рождения Владимира Ильича 
Непина» (1970), «Тридцать л е т  
Победы в Вел. О теч. войне 1941-
1945 гг.» (1975), «За доблестный 
труд в Вел. Отеч. войне 1941-1945 
гг.» (1946), «Ветеран труда» (1983).

Соч.: О линейных фупкциона- 
7ах на полуупорядоченных про
странствах : I  / /  Учен. Jan. ТГУ. 
1947. ЛЬ 6; О линейных функциона
лах па полуупорядоченных про
странствах: 2 // Там же. I94H. Л». 
I I ;  О птуупорядоченных простран
ствах аддитивных функций // Там 
ж е; О компактности семейства 
вполне аддитивных функций / /  T i lч  
же. 1955. № 25; Краткий курс тео- 
оии функций действительного пе
ременного. Тачек, 1957; Об уаови- 
пх представимости в виде интег
рала непрерывной функции со т о 
чениями в абстрактная простран
стве//Док.1. науч. конф. Тачек, 1957. 
Вып. 2; О буаовиях представимос
ти  в виде интеграю  Фурье-Стиль- 
тьеса непрерывной функции с абст
рактными значениями // Тр. ТГУ.
1959. Т. 144; К  теории меры со зна
чениями в булевой алгебре// Там же.
1961. Т. 155; Курс общей теории 
черы. Тачек, 1962; Обобщение не
которых теорем об интегральных 
операторах //Докл. У ! науч. конф. 
пед. ин-та по физ.-мат. наука.». 
Новокузнецк, 1963; Сов.ч. с АЛ . Бок- 
кач. К  теории векторнозначных 
мер//Докл. /// Сиб. конф. помате- 
чатике и механике. Тачек, 1964; К  
вопросу абстрактного интеграла 
Даних1я//Тр. ТГУ. 1966. Т. 190; Курс 
чекций по теории функций дей
ствительного переменного. Тачек, 
1968; Совм. с И. П. Ефремовой. О 
продапжении векторной меры со 
значениями в рефлексивном К-про- 
странстве // М атериаш  2-й науч. 
конф. по м атем атике и механике. 
Тачек, 1972; Coe.iL с P.M. Мапаховс-

кой. Об интегралах о т  обобщенной 
параметрической функции//Мите- 
риалы 4-й науч. копф. по матема
тике и механике. Томск, 1974. Вып. 
I.

Источи, и лит.: Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 2197; Итоги исследования по ма
тематике и механике за 50 лет. 1917- 
1967. Томск, 1967; КруликовскийН.Н. 
История развития математики в Том
ске. Томск. 1967, Он же. Учитель//За 
сов. науку. 1973. 20 сект.; Суворов С. 
Учитель // Там же. 1978. 31 авг.; Раз
витие математики, механики и кибер
нетики в Томском ун-те: Сб. ст. / Ред. 
Е.Д. Томилов, Р.Н. Щербаков. Томск. 
1981, Михайлов М., Борзунова С. 
Призвание // За сов. науку. 1983. 15 
сект.; Михайлов М. Призвание //Alma 
Mater. 1993. 24 сент.; М. Михайлов М. 
Призвание //Том. вестн. 1993. 9 окт.; 
Михайлов М. Рыцарь науки: Некро
лог // Alma Maler. 1994. 18 марта; 
Александров И.А., Малаховская P.M. 
Захар Иванович Клементьев: Биогра
фия, указатель тр. Томск, 1997.

КОРОТАЕВ
Александр
Дмитриевич
(р. 20 авг. 1934, Сталинск Запад

но-Сибирского кр.) - профессор ка
федры физики металлов.

Его отец. Дмитрий Алексеевич 
(1904-1937), родом из крестьян Акмо
линской обл., занимался с. х-вом. В 
кон. 20-х гг. переехал с семьей в Куз
басс, гае работал забойщиком на шах
те им. С. Орджоникидзе. В 1937 был 
арестован и расстрелян. Посмертно 
реабилитирован в 1954. Маггь, Пела
гея Степановна (1904-1977), воспиты
вала 4 детей, а после ареста мужа ус
троилась на одну из местных шахт, где 
работала вплоть до выхода на пенсию. 
К. окончил с серебряной медалью



среднюю школу № 9 в Сталинске 
(1952). В школе занимался н кружке, 
который вел учитель физики В. К. Де
мидов. выпускник физ.-мат ф-та ТГУ. 
оказавший влияние на выбор будущей 
профессии К. В том же году посту
пил на физ. ф-т ТГУ и окончил его с 
отличием в 1957 по специальности 
«физика» с квалификацией «физик». 
Руководителем дипломной работы К. 
на тему «О разупрочнении деформи
рованных сплавов Си - AI при отжиге 
и вторичной высокотемпературной 
деформации» был B E. Панин. С 1957 
по I960 - аспирант при каф физики 
твердого тела (науч. руководитель 
проф. М.А. Болыианина). С I сент 
I960 - асс., с 1 нояб. 1963 - ст. преп.. с
I сент. 1964 - доц. (утв. ВАК 17 мая
1966) каф. физики твердого тела. С 15 
мая 1969 - зав. каф С 1 сент. - ст. науч 
сотр. лаб. металлофизики Сиб. физ,- 
техн. ин-та (СФТИ). С I сент. 1974 - 
доц., с 24 дек. 1975 - проф. (утв. ВАК
20 окт. 1978), зав. каф физики твер
дого тела. С 30 авг. 1979 по 1 сент. 
1997 - зав. отделом физики металлов 
СФ'ГИ. Одновременно - зав. каф. фи
зики твердоготела(с27 мая 1992 каф. 
физики металлов). С 1 нояб. 1975 по

30 авг. 1979 - декан физ. ф-та. Читает 
курсы - теория дислокаций; физика 
пластичности и прочности; физика 
дефектов в кристаллах; физика луче
вой обработки поверхности; физика 
формирования и свойства покрытий. 
Будучи студентом, К. принимал актив
ное участие в науч -исслед. работе и 
выступал с докл. на науч сгуд. конф. 
Ученик проф. М. А. Болынаниной, он 
основным направлением своей науч. 
деятельности избрал область физ. ос
нов прочности материалов. 14 марта 
1963 в объединенном совете по при
суждению учен. ст. по физ.-мат. на
укам (физ. специальности) при ТГУ 
К. защитил дис. «Локальные неодно
родности и их влияние на свойства 
некоторых никелевых сплавов» на 
соиск. учен. ст. канд. физ.-мат. нау к. 
В дальнейшем он занимается иссле
дованием обработки металлических 
материалов пучками заряженных ча
стиц. фазовыми превращениями в 
твердых телах, физикой пластичнос
ти и прочности кристаллических ма
териалов. В результате многолетних 
экспериментов и теорет. обобщений 
им обнаружены фундаментальные 
особенности механизма деформации 
высокопрочных кристаллов - актива
ция ротационных мод деформации 
путем формирования в выеокоэнерге- 
тической дислокационной субструк- 
турсдисклинаций и потоков точечных 
дефектов. В 1975 в совете при ТГУ 
защитил дис. «Атомные перераспре
деления и свойства дисперсионно- 
твердеющих и упорядочивающихся 
сплавов» (офиц. оппоненты - профес
сора В.Н. Кащеев, К.В. Чуистов и 
10.Д. Тяпкин). Им были обнаружены 
новый тип субструктуры с аномаль
но высокой кривизной решетки, эф
фекты асимметрии критических ска
лывающих напряжений, упругого 
двойникования и связанных с ними 
эффектов сверхэластичпости. В рабо



тах К. иишли обоснование представ
ления о высокопрочных кристаллах 
как особом классе материалов с харак
терными особенностями дефектной 
структуры, механизмом деформации 
и разрушения Им обнаружено явле
ние активации зерногриннчнот про
скальзывания в условиях диффузион
ных потоков атомов примеси по внут
ренним поверхностям раздела. В ито
ге К. обосновал оригинальные подхо
ды к проблемам формирования нерав
новесных состояний и новых струк
турных механизмов лучевого воздей
ствия на кристаллические материалы. 
Все это позволило изучить закономер
ности и характерные особенности 
напофазных субструктур, формирую
щихся в условиях ионно-лучевых об
работок, выяснить структурные со
стояния. предшествующие твердо- 
фалюй аморфизании. и особенности 
высокоэнергстических лислокацион- 
но-дисклинаиионных субструкту р 
при высоколозной ионной имплщгга- 
ции Им были также разработаны физ. 
основы и методы создания нового 
класса лнсперсноу нрочненных тугоп
лавких сплавов с использованием про
цессов типа внутреннего окисления. 
В отделе физики металлов СФТИ под 
ру ководством К. велись обширные 
теорет и эксперим исследования по 
актуальным проблемам современно
го материаловедения - теории фаз и 
злеет ронной структуре сплавов, ради
ационной и элект ронно-лу чевой мо
дификации материалов, физике плас
тичности, разработке физ. основ но
вых технологий обработки материа
лов. На базе СФТИ и каф. физики ме
таллов в последнее время ведутся ис
следования по грантам Междунар. 
науч фонда Сороса, (рантам РФФИ 
и лр Иод руководством К. подготов
лены и защищены 24 канд. дис. Сре
ди его учеников д-ра физ.-мат. наук 
A.I I. Тюменцев, Ю.И. Чумляков, IO.P.

Колобов и Н А Конева, канд. наук 
Ю.К. Назаров. А.Т. Протасова, О.Д 
Шереметьев и др. К. создана науч 
школа. Его перу принадлежит более 
230 ст. и несколько монографий. Им 
получено свыше 20 авторских свиде
тельств. Как ученый К. обладает ве
ликолепной интуицией Эрудирован
ный ученый, он, владея о1ромным 
объемом информации, глубоко разби
рается в теорет. основах науки и об
ладает отличным физ чутьем Исклю
чительно самокритичный, он, при 
всей доброте и видимой мягкости сво
его характера, достаточно тверд и на
стойчив в решении принципиальных 
вопр Буду чи деканом ф-та. К. много 
сделал для совершенствования подго
товки специалистов и развития науч. 
исследований. Любит классическую 
лит и поэзию. В молодости увлекал
ся баскетболом. Весьма широка с<|>с- 
ра его обществ деятельности. Он на
значался куратором стул, группы, ку
ратором НСО физ. ф-та, избирался 
членом профбюро ф-та В настоящее 
время К. председатель специализиро
ванного совета по присуждению у чей. 
ст. при ТГУ и член специализирован
ного совета по присуждению учен. ст. 
при ИФПМ СО РАН. Член головного 
экспертного совета по физике твердо
го тела Министерства образования 
РФ, член Науч. совета РАН «Обработ
ка констру кционных материалов пуч
ками заряженных частиц». Член ред
коллегии ж. «Изв. вузов Физика». Чл,- 
корр. МАНВШ  (1994), д. чл. С.-Пе
тербургской академии по проблемам 
прочности ( 19%). Соросовский проф.
(1997). Заел деятель науки и техники 
РСФСР ( 1988). Женат на Валентине 
Львовне (дев. Резник, p. 1934). выпус
книце ТГУ. Сын Игорь (р. 1958) окон
чил ф-т прикл. математики ТГУ, д-р 
физ.-мат. наук, в настоящее время 
живет в Израиле.

Награды: орден П очета (1998);



медаль «За трудовую доблесть» 
(19Щ .

Соч.: Совм. сА .К . Никитиной. 
О влиянии условий закалки и dctfiop- 
чации па кинетику образования К- 
состояпия в сплавах // ФМ М . 1962. 
Т. 13. Вып. 3; Совм. с П.А. Коневой, 
P.M. Тухфатуллиной. О рази избы
точных вакансий в деформирован
ных и подвергнутых терчачехани- 
ческой обработке ставов //Изв. АН  
СССР. М етан ы . 1965. ЛЬ 5; Совм. с 
П.С. Бушневым, Л.Т. Протасовым.
О дислокационной структуре и мех. 
двойниковании в стареющих спла
вах//Ф  ММ. 1970. Т. 29. Вып. 1; 
Сов.ч. с ОД. Шереметьевым, Ю .И. 
Почиваювым. Исследование приро
ды мех. свойств О.Ц.К. м етапов  // 
1АН СССР. 1973. Т. 103. ЛЬ 3; Сов.ч. 
сЮ .К. Назаровым, Г. С. КонОжария. 
К  вопр. стаои.шзации модулирован
ной структуры  //ДАН СССР. 1975. 
Т. 220. ЛЬ 6; Совм. с А. Н. Тюменце- 
выч и др. Закономерности форчи- 
рования структуры  при внутрен
нем окислении двухфазных ставов 
//ДАНСССР. 1977. Т. 237.ЛЬ2; Совм. 
с В.Е. Папиным. Развипше физики 
твердого тела в Тачскач ун-те // 
Развипше физ. наук в Тачскач ун
те : Со. спи / Ред. В.И . Гаман, М.А. 
Кривое. Тачек, 1981; Совм. с Ю .И. 
Чучляковыч, А. М. Ли. Асач-четрия 
механизма де(/юрмации в дисперсно- 
упрочненных монокристаллах // 
ЦАН СССР. 1983. Т. 275. ЛЬ 3; Соли. 
с Ю.Р. Колобовым, В.Б. Марвиным. 
Явление активации зерногранично
го проскальзывания диффузионны
ми потоками атачов по внутрен
ним поверхностям раздеш //ДАН 
СССР. 1985. Т. 283. ЛЬ 3; Сов.ч. с А Н. 
Тюменцевым, В .Ф . Суховаровым. 
Дисперсное упрочнение тугоплав
ких металлов. Новосибирск, 1989; 
Совм. с Ю .И. Почиваювым. Струк
турный механизм активированной 
рекристаллизации тугоплавких

четазлов // ФМ М . 1994. Т. 77. Вып. 
I;  Сов.ч. с А. Н. Тюменцевым. Амор- 
физация металлов методами ион
ной им тантации и ионного пере- 
чешивания // Изв. вузов. Физика. 
1994. Т. 37. М  8; Совм. сА.Н. Тюмен
цевым и др. Фазово-структурное 
состояние поверхностного слоя 
четаглических мишеней при воз
действии мощных ионных пучков/ 

ФММ. 1996. Т. 84. Вып. 5; Совм. с 
4.11. Тюменцевым, Ю .П. Пинжи- 
иы.ч. Активация и характерные 
тины дефектных субструктур ме- 
юуровня пластического течения 
высокопрочных материалов // Физ. 
чезачеханика 1998. Т. 1. Л1< I;  Совм. 
с А.Н. Тюченцевым, Ю .П. Пинжи- 
иым и др. Субструктура с высокой 
плотностью  дисклинаций в зонах 
акншвации мезоуровня да/юрчации 
в условиях воздействия мощных 
ионных пучков //Докл. РАН. 1999. 
Т. 366. №> 2; Сов.ч. с А. Н. Тюменце
вым, И.Ю . Литовченко. Особеннос
ти  дефектной субструктуры  и 
пазя напряжений в зонах локализа
ции де<1>орчации высокопрочных ме- 
тазли ческих ставов // ФМ М . 2000. 
Т. 90. ЛЬ 1.

Источи, и лит.: Архив ТГУ (лич
ное дело А Д. Коротаева). Ф. Р-815. 
Оп 64. Д 484; Развитие физ. наук в 
Томском ун-те: Сб. ст. / Ред. В.И. Га- 
ман, М.А. Кривое. Томск, 1981; Фи
зики о физике и физиках: Сб. ст. / Под 
рсл. И.II. Анохиной. Томск. 1998.

КОРТУСОВ 
Михаил Петрович
(23 сент. 1921, Омск - 24 янв. 

1987. Томск) - профессор кафедры 
пстрофафии.

Из семьи служащих. Его отец. 
Петр Иванович, окончил С.-Петербур
гский ун-т и до революции 1917 был 
адвокатом, после - юрисконсультом в 
Омске. В 1937 был арестован opi-a-



нами НКВД и погиб в заключении 
Реабилитирован президиумом Омск 
обл. суда в янв I960. Мать. Ольга 
Васильевна (7-1947), по образованию 
врач, занималась частной практикой, 
в сов время работала в различных 
лечебных учреждениях Омска, а в 
последние годы жизни заведовала там 
же родильным домом Нижне-Иртыш
ского водздравотдела. Старшая сест
ра К. Вера во время войны работала 
начальником кабинета лечебной физ
культуры эвакогоспиталя в Омске. К 
начал учиться в 8-летнем возрасте, но 
после окончания 1-го класса тяжело 
заболел и смог продолжить учебу 
только в 1933. поступив сразу в 4-й 
класс. В 1939 К. окончил среднюю 
школу S" 6 в Омске и в том же году 
поступил на геол.-почв. ф-т ТГ'У. Сре
ди его учителей были профессора 
В А. Хахлов, А Я. Булынников. И К. 
Баженов, доц. В К. Монич и др Все 
годы учебы в ун-те он активно зани
мался обществ работой (профорг и 
комсорг группы, редактор стенной 
газеты, секретарь бюро ВЛКСМ ф-та. 
член комитета ВЛКСМ и профкома 
ГГУ ). В годы Вел. Отеч. войны актив
но участвовал в дровозаготовках.

сельхозработах и т.д. После 3-го и 4- 
го курсов проходил произв. практику 
в Вост.-Коунрадской геол.-развел 
партии треста «Казцветметразведкал 
в Казахстане коллектором, а затем 
прорабом. Занимался геол. съемкой 
масштаба 1:10000. Материал, собран
ный им в ходе практики, явился ос
новой для его дипломной работы 
«Минералогия и генезис Сев.-Коун- 
радского месторождения вольфрами
та в Казахстане». После окончания с 
отличием ТГУ по специальности 
«геология» со званием «геолога» и 
правом преподавания в высшей и 
средней школе (1944) К. был остав
лен па преподавательской работе вун- 
ге. С I сент. 1944 - асс.. с I сент. 1954
- доц.. с I сент. 1964 - ст. нау ч. сотр. 
(докторант) каф петрографии. С I 
сент. 1967 - зав. каф петрографии. С
I июля 1968 - проф. (утв. ВАК 18 
июля 1969). С 6 дек. 1954 по 1 февр
1960 - декан геол.-геогр. ф-та С 10 
июня 1968 по 15 дек. 1982 - прорек
тор ГГУ по науч. работе. Читал кур
сы - петрография кристаллических 
пород: петрография осадочных по
род; минералогия, структурная петро
логия; федоровский метод; петрогра
фия техн. камня; метаморфизм; точ
ные методы петрогр. исследований; 
магматические формации; спецкурс 
«Актуальные проблемы совр петро
логии». Обладая ярким лекторским 
талантом и актерским мастерством, 
он излагал лекционный материал ув
леченно и страстно. Умел увлечь слу
шателей красотой геол. гипотез, при
открывая им тайны этой науки. Его 
лекции были не просто характеристи
ками многочисленных горных пород, 
а живым и предельно ясным изложе
нием науки петрографии. На ггракт. и 
семинарских занятиях он не подавлял 
студентов своим авторитетом, а учил 
их самостоятельно мыслить, отстаи
вать свою точку зрения. Науч. инте



ресы К. с самого начала лежали в об
ласти изучения петрофафин маг ма
тических пород и их природных ас
социаций Многие годы он выезжал в 
экспедиции в Казахстан и Зап. Си
бирь. В 1947 в должности ст. геолога 
входил в состав Тувинской геол.-раз- 
вед. экспедиции треста «Запсибцвет- 
метразведка» и руководил геол. съем
кой в масштабе 1:50000 и 1:10000 в 
геологически малоизученном р-не По 
результатам обработки материалов им 
совм. с Д.А. Васильевым и Б.М. Тю- 
люпо был составлен отчет. В том же 
год> выезжал в качестве геолога Ком- 
мунаровскопо отряда Южно-Енисен- 
ской экспедиции СОПС АН СССР. В 
1948 был начальником отряда Айда- 
ракской геол.-развед. партии треста 
«Запснбцветмеггеология». Обработав 
полевые материалы. К. написал ста
тью «Петрография эффузивных гор
ных пород окрестностей рудника 
«Комму мар» в Кузнецком Алатау». 25 
аек. 1953 в совете ТПИ защитил дис. 
«Петрография магматических пород 
р-на среднего течения р. Белый Июс 
в Кузнецком Алатау» на соиск. учен, 
ст. канд. геол.-минерал. наук (утв. ВАК
31 марта 1954). В последующие годы 
он совм. с И.П. Коропцем. а затем с 
ГА . Иванкиным по задан ню Красно
яр. геол. упр. проводил геол.-съемоч- 
ные работы на территории Ширинс- 
кого и Таштыпского р-нов Хакасской 
АО с широким развитием интрузив
ных пород. Главное внимание К. уде
лил разработке критериев выделения 
магматических комплексов. Он выде
лил и описал гипербазитовый, дио- 
рит-диабазовый и Белоиюсский инт
рузивные комплексы, разработал ме
тоды геол. картирования интрузивных 
массивов и пород отдельных интру
зивных фаз. Начиная с 1956 К. при
нял участие в развернутых по иници
ативе проф. И.К. Баженова работах по 
изучению нефелиновых пород Куз

нецкого Алатау. Им, совм. с С.Г. Бы
ковым и 11.И. Кузоватовым, были от
крыты новые массивы нефелиновых 
пород на водоразделе pp. Кии и Кий- 
ского Шалтыря. В 60-х гг. под руко
водством К. и проф. А.Я. Булыннико- 
ва проводилось углубленное изучение 
нефелинсодержащих пород ряда мас
сивов Кузнецкого Алатау, расшири
лось изучение магматических комп
лексов Алтае-Саянской складчатой 
области на основе принципов форма
ционного анализа, разработанных 
акад. Ю.А. Кузнецовым. При изуче
нии нефелннсодержащих пород сев. 
части Ударнипского плутона (Кузнец
кий Алатау) нм и его аспирантом Н А. 
Макаренко было обосновано пред
ставление о гетерогенности нефелин* 
содержащих пород, которые пред
ставлены в этом р-не породами как 
магматического, так и метасоматичсс- 
кого происхождения. По их мнению, 
метасоматические нефелинсодержа
щие породы возникают в результате 
метасоматической нефелинизации 
исходных пород основного состава. 
Нсфелинизация в зависимости от 
геол. условий своего проявления от
четливо подразделяется на два типа: 
реакционно-контактный и площад
ной. В сводной статье (1968) К. и 11.A. 
Макаренко привели подробные сведе
ния о различных генетических типах 
пород Мариинской тайги. Изучение 
последних проводилось при активном 
участии студентов Н С. Маковской, 
Н.Д. Бандуриной и др. Под руковод
ством К. его аспирантами проведено 
монографическое описание Тайдонс- 
кого щелочного массива (И.П. Адам
чук), щелочных пород правобережья 
р. Большой Тулуюл в Кузнецком Ала
тау (И.И. Заболотникова), Кия-Шал- 
тырского габбро-уртигового плутона 
(А.И. Мостовская). В монографии 
«Палеозойские интрузивные комплек
сы Мариинской тайги» (Томск, 1967.



Г. I) К. подробно описал Кунлусгу- 
юльский габбро-плагиог^анитный, 
Гипсрбазитовый. МартаЦ/'инский гра- 
нитоилный комплексы.22 февр. 1968 
в объединенном совете при ТГ1И за
щитил лис. «Палеозойские интрузив
ные комплексы Мариинской тайги» на 
соиск. учен ст. д-ра геол.-минерал, 
наук (утв. ПАК 20 сент. 1968). Его ра
бота мвиллсь итогом многолетних ис
следований нефслинсолсржаших по
рол Мариинской гайги. В ней полу
чили pajBimie петрологические идеи 
акаг. IO А. Кузнецова и обоснована 
теория о метасоматичееком проис
хождении нефелина К. внес суще
ственный вклад в разработку крите
риев выделения магматических ком
плексов, в изучение петрологии ще
лочных порол. Вслед за проф. И К. 
Баженовым он был одним из осново
положников науч. направления по 
изучению нефелиновых пород в ГГУ 
в связи с перспективами их использо
вания как сырья для алюминиевой 
промышленности. На каф. петрогра
фии. которой заведовал К. (на ней в 
то время работали доценты В.В. Хах- 
лов. Л И. Гончаренко. Н И. Кузоватов 
и В.А. Врублевский), велись исследо
вания по следующим направлениям: 
кМа1матичсские комплексы Алтае- 
Саянской складчазой обл. и их рудо- 
носность» и «Геология, литология и 
полезные ископаемые юго-востока 
Томской обл.». Под науч. руковод
ством К. было проведено монографи
ческое описание верхнемезозойских 
магматических формаций юго-зап. 
Приангарьм (Ь Н I (ермяков) и интру
зивных комплексов Нижнсмрасского 
р-на (B.C. Мурзин). С 1967 начало 
развиваться науч. направление по л у 
чению офиолитовых комплексов 
(А.И. Гончаренко). Ею  аспирант В.Г1. 
Парпачсв вел работы но палеовулка
нологии, осуществив изучение ниж- 
н еде во не кой трахилипарит-трахит-

базапьтовой ассоциации вулканичес
ких пород сев.-зап. части Вост. Сая- 
на. К. руководил работами по теме 
«Нефелин», выполняемыми в лаб. эк
сперим. и прикл. минералогии Он вел 
нау ч. петрографический семинар на 
геол.-геогр. ф-те. Под его руковод
ством подготовлено 13 канд. наук, 
многие из которых стали видными 
учеными. Среди его учеников д-ра 
геол.-минерал, наук, проф. В.Г1. Ор
лов, В.А. Коротеев, В.В. Ревердагто. 
А.И. Гончаренко, В.Н. Парпачсв. канд. 
геол.-минерал, наук В.В. Врублевс
кий, Н А  Макаренко и др. Когда в
1959 К. представилась возможность 
заняться «чистой наукой» (его учи
тель, акад. Ю. А. Кузнецов, пригласил 
К. переехать па работу в Новоси
бирск), он отказался, оставшись в 
ГГУ Его перу принадлежит более 70 
науч. работ, в числе которьгх 8 моно
графий и у чеб. пособий. За моногра
фию «Палеозойские интрузивные 
комплексы Мариинской тайги» 
(Томск, 1967. Т.1) ему была присуж
дена премия ГГУ (1968). В 1970 К. 
участвовал в работе науч. конф. по 
проблемам папеовулканоло! ни Даль
него Востока (Владивосток). Как про
ректор по науч. работе К много сле- 
лал для развития науч исследований 
и подготовки кадров высшей квази
фикации в ТГУ. Он успешно справ
лялся с огромным объемом работ по 
организации планирования и ру ковод- 
ству иау ч. исследованиями в ун-те. К. 
являлся председателем специализиро
ванных советов гго геол. и хим. нау кам 
при ТГУ. зам. председателя Зап.-Сиб. 
регион, науч.-учеб.-метол, совета MB 
и ССО РСФСР, зам. председателя 
Петрографического совета гю Зап. 
Сибири. Зам. председателя правления 
обл. организации об-ва «Знание». В 
40-х гг. избирался членом, а затем 
председателем цехкома геол.-почв, ф- 
га. Будучи членом КПСС с 1955, он



избирался секретарем парт кома ТГУ 
( 1967-1968). членом Кировского рай
кома КПСС (1968). Выл депутатом 
Том. горсовета народных депутатов 
(1971-1981). возглавляя постоянну ю 
комиссию горсовета по вузам и тех
никумам. Поражал своей неуемной 
энергией, работоспособностью и да
ром организатора. Стиль сю работы - 
высокая требовательность к себе и 
окружающим. В то же время он был 
человеком справедливым Коммуни
кабельный. ост рый на слово. К лю
бил юмор и веселье. Нередко являлся 
инициатором встреч в кругу дру зей, 
среди которых были доп. ТПИ Л.А 
Фурман, ст инженер СФТИ О.Е. Гу
ковский. преподаватели геол.-1-еогр 
ф-таИ.А. Вылцан. В.А. Врублевский. 
Н И. Кузоватов и др.. традиционно 
выступая в роли тамады. Зимой, по 
выходным, совершал лыжные заго
родные прогулки, а летом рыбачил. 
Многим преп. и сотр., оглыхавшим на 
у ниверситетской базе отдыха в р-не
с. Киреевское. запомнился он. чуть 
прихрамывающий, с веслом и удоч
ками. Гам же он был гл. артистом на 
«капустниках». Любил поэзию и сам 
сочинял стихи. Ему посвягил несколь
ко стихотворений его ученик проф. 
А.И. Гончаренко, одно из которых за
канчивалось следующими строками: 
«Следы людей... Они как треки - ды
ханья ядерного знак. Оставил след 
свой у Тюртека ваш мартайгинский 
зодиак». К. был женат на Эмилии 
Михайловне (дев. Плеходанова. р 
1919). Она окончила биол. ф-т ТГУ 
(1944) и работала там же до 1975 ст. 
лабора1ггом. Их лети: Софья (р. 1955) 
и Ольга (р. 1958). Обе окончили ф-т 
прикл. математики ТГУ. К. похоронен 
на кладбище в р-не Ьакт ина.

Награды: орден Трудового Крас
ного Знамени (1981), орден «Знак 
Почета» (1976); медаль «За доблес
тны й труд. В  ознаменование 100-

зетия 14) дня рождения Владимира 
Ильичи Ленина» (1970).

Соч.: Совм. с Г. А. Иванкиным. 
Гналоги* нач'зных ископаемых вер
ховьев pp. Ассук, Теренсук, Томь.Ас- 
киз и левобережья р. Уйбапи Крас
ноярск, 1951. Петрография интру
зивных пород бассейна р. Тюртек // 
Тр. ТГУ. 1953. Т. 124; К  вопр. омно- 
гоф аптсти интруш ч вост. склона 
Кузнецкого Aiam ay // Тан же. 1956. 
Т. 135; Нефелиновые сиениты р-на 
верховьев реки Тойдон в Кузнецкан 
Алатау //Док I. УП науч. конф., но- 
свящ. 40-летит вы . О кт. соц. ре
волюции. Танек, 1957. Вып. 4; Совм. 
с Н.Н. Кузоватовым. Интрузивные 
образования р-на верхнего течения 
р. Тойдон (Кузнецкий Алатау)// Тан 
ж е; Совм. с Н.А. Макаренко. К  сис- 
темитике метисанатических про
цессов, связанных с интрузией не- 
фе.шнсодержищих пород Мариинс
кой тайги // Тр. ТГУ. 1960. Т. 201; 
Палеозойские интрузивные канп- 
лексы Мариинской тайги. Танек, 
1967. Т. 1; Совм. с Н.А. Макаренко. 
Не/ренинсодермсащие породы Мари
инской тайги и их генетические 
особенноспш //Итоги исследований 
по геологии и географии: Введение в 
учение о магматических формаци
ях. Томск, 1974; Совм. с А. В. Манан- 
ковым, И. К. Баженовым, Н.А. Ма
каренко. О новых возможностях 
кич/иексности исназьзовапия не- 
фе.шновых месторождений Сиби
ри //Проаземы изучения и кан/иек- 
сного использования минерально- 
сырьевых ресурсов Сибири. Новоси
бирск, 1980. Т. 1; Совм. с В.А. Вруб
левским. Терчиназогический мини
мум по петрографии. Томск, 1980; 
Метаморфические горные породы: 
Учеб. пособие. Танек, 1984; Магма
тические горные породы: Учеб. по
собие. Танек, 1986; Совм. с В.А.



Врублевским, IO .B. Уткиным . Me
nu»). укаш иия к определению поро- 
дообртую щ их минералов. Томск, 
IVK9; Соям, с II.A. MiiK/tpeiiKO. П е т
рология .'аОбро-сиенит-иефаишси- 
еиитовой ассоциации Мариинской 
тайги . Тачек, /V!//.

Источи и лит.: Архив 1Т'У (лич- 
ное дело М П. KopiycoBa); Гончарен
ко А Геолог//За сов. науку. 1971 14 
окт. Он же Разгадывая тайны нефе
лина//Красное знамя 1971, 16 окт.; 
Развитие естеств. паук в Том. ун-те / 
А А Земцов, В А. Ивания, Б.Г. Иоган- 
зен, М П. KopiycoB, В В. Серебренни
ков. Томск, 1980; Борзунова С. Найти 
связующую нить //За сов. науку. 1981
10 сент.. Борзунова С. Преданность// 
Красное знамя. 1981 20 сент.; Кижеи- 
цева И , Новоселова Е., Фролова М. 
«11е расстанусь с комсомолом...»// За 
сов пауку. 1984. I марта: Михаил Пет
рович Кортусов: Некролог//Красное 
знамя 1987 28 янв.; Уткин 10. Семи
нары проф. Корту сова//За сов. науку
1987. 2 апр.; Он же. С любовью и па
мятью // Там же. 1988. 15 дек.; Кли- 
мовская Г.И. Была жизнь, и была гео
логия // Там же. 1988. 15 дек.; Выл- 
цан И А Ученый, организатор пауки 
и друг Посвящается памяти М П. 
Корту сова// Магматизм и геодинами
ка Сибири. Томск, 1996; Уткин Ю.В., 
Чернышов А.И , Парначев В.П., Ма
каренко Н А. Известный ученый, та
лантливый педагог// Там же.

КРЯЖЕВ 
Юрий Гавриилович
(р. 14 июля 1937, Москва) - про

фессор кафедры высокомолекуляр
ных соединений.

Его отец, Гавриил Савельевич 
(1904-1943), родом из Иркутской губ., 
начиная с Гражданской войны служил 
в Красной Армии. Накануне Вел.

Отеч. войны окончил Воен. академию 
им. M B. Фрунзе, погиб на фронте в 
звании полковника. В годы войны К. 
вместе с матерью. Изой Моисеевной 
(дев. Абрамович, р. 1917), которая до 
войны работала бухгалтером (после 
войны коллектором геол. партии вме
сте со вторым мужем геологом И В. 
Кузнецовым), находился в эвакуации 
в Пермской обл. По возвращении в 
Москву (1944) посту пил учиться в 
среднюю школу № 360. В 7-м классе 
стал увлекаться химией и создал дома 
свою лаб, где ставил опьггы. После 
окончания школы (1954) подал заяв
ление в Моск. нн-т тонкой хим. тех
нологии нм. М.В Ломоносова, но из- 
за неправильно оформленной мед. 
справки не был допущен к экзаменам. 
11о совету родных поступил на хим - 
гехнол. ф-т Моск. текстильного ин-та 
(ныне Моск. текстильный ун-т им. 
А Н. Косыгина), который окончил в
1959 по специальности «производ
ство хим. волокон». Среди его учите
лей были профессора, известные хи
мики Д.А. Бочвар. М М. Шемякин,
С.М. Липагов, З А. Роговин и др. В 
студ. годы К. активно участвовал в 
науч.-исслед. работе и избирался
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председателем науч студ об-ва. С I 
авг. 1959 по 14 апр. 1964 - мл. науч. 
сотр. комплексной науч лаб. каф. тех
нологии хим. волокон Моск. текстиль
ного ин-та. где руководил группой 
сотр.. занимавшихся исследованием 
привитых сополимеров. 13 1963 защи
тил дис. на соиск. учен. ст. канд. хим. 
наук (науч. руководитель проф. З.А. 
Роговин). В 1964 итьявил желание 
поехать на работу в СО АН СССР. С
15 апр. по 24 окт. 1964 - мл. науч. сотр., 
с 24 окт. 1964 по 15 дек. 1972 - зав. 
паб. высокомолекулярных соедине
ний (затем лаб. синтеза полимеров) 
Ин-та орган, химии СО АН СССР в 
Иркутске (в настоящее время Ин-т 
химии СО РАН). Одновременно с 6 
февр. 1968 по дек. 1972 - второй зам. 
директора по науч. части ин-та. 6 
июня 1969 утв. президиумом АН 
СССР в учен, звании ст. науч. сотр. 
по специальности «орган, химия». С
15 дек. 1972 по 6 апр. 1973 - зам. ди
ректора по науч. работе Ин-та химии 
нефти СО АН СССР (Томск). С 6 апр. 
1973 - и.о.. с 12 февр. 1974 по 1979 - 
директор ин-та. С 1 сент. 1973 по 31 
марта 1979 по совместительству - 
проф.. зав. каф. высокомолекулярных 
соединений ТГУ (утв. ВАК в учен, 
звании проф. по специальности «хи
мия высокомолекулярных соедине
ний» 27 дек. 1974). С апр. 1979 - зав. 
отделом НПО «Химволокно» (г. Мы
тищи, Моск. обл.), с 1982 - проф. каф. 
технологии хим. волокон Моск. тек
стильного ин-та им. А.Н.Косыгина. С 
янв. 1990 -директор Ин-та химии уг
леродных материалов СО РАН 
(ИХУМ) (Кемерово). В связи с рест
руктуризацией РАН в янв. 1998 
ИХУМ СО РАН был введен в состав 
Ин-та угля и углехимии СО РАН. В 
настоящее время К. работает в ИУУ 
в должности гл. науч. сотр. В ГГУ 
читал курс лекций по отдельным раз
делам химии высокомолекулярных

соединений. Большое внимание уде
лял развитию науч.-исслед. работы 
преп. и студентов на базе ИХН, спо
собствовал использованию творчес
кого потенциала сотр. каф. и студен
тов для становления Ин-та. Науч. ин
тересы К. связаны с синтезом и мо
дификацией высокомолекулярных 
соединений, получением полимерных 
материалов с комплексом особых 
свойств (адсорбционные и хемосор- 
бционные. термостойкие и невоспла- 
мсняющиеся, электропроводящие, 
каталитически активные и ингибиру
ющие. различные хим. процессы, ге- 
лсобразующих и снижающих гидро
динамическое сопротивление и др.), 
изучением процессов термодеструк
ции (пиролиза) полимеров, совершен
ствованием технологии получения 
углеродных материалов, хим. воло
кон. В период работы в МТИ разра
ботал методы хим. модификации по
лимеров путем синтеза привитых и 
блок-сополимеров. Предложенные им 
методы легли в основу оригинальных 
способов модификации волокнистых 
материалов с целью придания им 
ионообменных и огнезащитных 
свойств. В 1963 в совете при МТИ 
защитил дис. «Синтез блок- и приви
тых сополимеров поли-2-метил-5-ви- 
нилниридина» на соиск. учен. ст. кацд. 
хим. наук. В Иркутске выполнил цикл 
исследований в области полимериза
ции мономеров винилацетиленового 
ряда. Впервые осуществил катион
ную полимеризацию винилацетиле- 
нов. показав образование прочных 
комплексов этих мономеров с типич
ными катализаторами катионной по
лимеризации и необходимость ис
пользования для осуществления про
цесса необычных условий • повышен
ных температур или избыточных ко
личеств катализатора. При этом были 
установлены принципиальные отли
чия в строении продуктов свободно-
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радикальной и катионной полимери
зации пипилацетилемов: евободно- 
раликальная полимеризация винила- 
цетиленов протекает селективно по 
двойной связи мономера, а катионная 
полимеризация - одновременно по 
двойной и тройной связям с образо
ванием полицикличсских макромоле
кул с системой сопряженных двойных 
связей - лестничного полисна. При 
термообработке продукта своболно- 
радикальноН полимеризации проис
ходит дополнительная полимериза
ция ацетиленовых свя зей, присутству 
ющих в каждом элементарном звене, 
с образованием лестничного полиме
ра, аналогичного продукту катионной 
полимеризации. К. открыл ряд других 
новых возможностей синтеза полиме
ров с системой сопряжсннных связей 
([ ICC). Так, была впервые описана 
реакция образования ПСС при дега- 
логенировапин гем-замешенных по
лита логеиуглеводородов. Впервые 
была покалапа возможность совмеще
ния реакций полимеризации и поли
конденсации в процессе роста макро
молекул при синтезе полимеров на 
примерах получения I ICC 110 реакци
ям Вюрца-Фитгига и полирекомбина
ции в присутствии мономеров вини
лового и ацетиленового рядов С ис
пользованием виниловых мономеров 
были получены блок-сополнмеры, 
содержащие участки полисопряжения 
в макроцени, а в присутствии ацети
леновых мономеров • новые ПСС - 
но шснарилены с чередованием в 
цепи ароматических ядер и двойных 
связен И Томске, возманляя ИХНСО 
РАН, К одновременно руководил в 
этом ин-те лаб. высокомолекулярных 
соединений нефти, где развернул ис
следования структуры и свойств ае- 
фальтенов нефти, рассматривая их как 
природные полисопрнженные систе
мы, обладающие характерными для 
ПСС специфическими свойствами.
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например способностью ингибиро
вать свободно-радикальные процес
сы. Эго позволило в дальнейшем 
предложить нефтяные термостабили
заторы и антиоксиданты полимеров. 
Он инициировал исследования по ис
пользованию метода озонолиза для 
изучения структуры и превращений 
асфальтенов нефти, работы по совер
шенствованию методов загущения 
углеводородов с помощью структури
рующих аген тов и поиску путей сни
жения тародинамическопо сопротив
ления при помощи полимерных до
бавок. В 1972 защитил дис. «Новые 
методы синтеза полимеров с системой 
сопряженных связей в макроцепи» на 
соиск. учен. ст. д-ра хим. наук (утв. 
ВАК 16 марта 1973) Каф высокомо
лекулярных соединений ТГУ активно 
сотрудничала с Ин-том химии нефти. 
Разработанные на кафедре методы 
реологических исследований и спосо
бы регулирования реологических 
свойств жидкостей (доц. Л.И. Шахов
ская) использовались в исследовани
ях. проводимых ин-том. Большой 
объем хоздоговорных работ, выполня
емых каф.. позволял принимать-на 
временную работу новых сотр., в том 
числе и выпускников ТГУ, и таким 
образом производить «селекцию» кад
ров для ИХН. Благодаря этому и был 
в основном обеспечен численным 
рост коллектива ИХН в 1974-1978 - 
важнейшем периоде в истории Ин-та, 
когда завершались его строительство 
и формирование науч. направлений и 
калроного состава. Дру гое направле
ние исследований на каф. - разработ
ка методов введения в полимеры фун
кциональных групп с высокой реак
ционной или комплексообразуюшей 
способностью и исследование 
свойствтаких полимеров. Эго направ
ление затем развивалось А.Г Фили- 
мошкиным (ныне проф. ГГУ). В 1979-
1990 в Москве К. разрабатывал мето-
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аы модификации хим. волокон с це
лью придания им сорбционных и ка
талитических свойств. Он впервые 
показал возможность использования 
полимерно-пековых композиций для 
формования волокон с оригинальной 
морфологической структурой типа 
«матрица-фибриллы». При этом вве
дение в состав волокна нефтяного 
пека, содержащего полиароматичес- 
кие структу ры с системой сопряже
ния. оказывает термостабилизнруто- 
щее влияние на волокнообразующу ю 
полимерную матрицу и позволяет при 
последующей термообработке полу
чать углеродные волокна нового, ком
позиционного типа с высокой адсор
бционной способностью. После того 
как по инициативе председателя СО 
РЛП акад. В.А. Коггпога в 1990 К. был 
вновь приглашен на работу в СО РАН 
для организации Ин-та химии угле
родных материалов в Кемерове, он 
основное внимание сосредоточил на 
фундаментальных и прикл. исследо
ваниях в области химии у глеродных 
материалов. К. выполнил цикл работ 
по изучению термических превраще
ний целлюлозы и полимерно-пеновых 
композиций и исследованию структу
ры и свойств образующихся углерод- 
новолокннстых адсорбентов новых 
типов. В 1993-1997 К. являлся коор
динатором программы «Углеродные 
материалы и охрана окружающей сре
ды» (Программа PICS -119) от рос. 
стороны. В 1995 им был проведен в 
Москве Между нар. семинар в рам
ках одноименной программы сотруд
ничества ученых Франции, России. 
Польши и Украины. В 1997 и 2000 - 
председатель оргкомитета 1 -го и 2-го 
Междунар. семинаров «Упсродиые 
адсорбенты», проведенных Науч. со
ветом РАН по адсорбции и хроматог
рафии (Кемерово). Выступал с докл. 
на семинарах и на других крупных 
междунар. форумах: «СагЬоп’96»,

Newcastle upon Гупе (Англия, 1996); 
«Coal structure ‘96», Zakopane 
(Польша, 1996); «Carbon ‘97», 
PennState University Park (США.
1997). Им подготовлен 41 канд. наук, 
из них 17 в Томске. Среди его томс
ких учеников А.А Сидоренко. А.Г. 
Смирнов. В.М. Кнрилец. В.И. Кли
мов, B.C. Райда. Г.П. Хохлов, Н.И. 
Воронин, О. А. Ерофеева (дев. Крули- 
ко вс кая). В.М.Боголюбов. ТА.Фили
монова. В.М . Шепель, Г.С. Шифрис, 
Г.И. Волкова(Зонова). Д. чл. Рос. экол. 
академии по Кузбасскому отд-нию 
(1997). Член совета РАН по химии 
твердого ископаемого топлива и со
вета РАН но адсорбции и хроматог
рафии (1999). Член редколлегии ж. 
:<Хи.мия твердого топлива». Состоял 
в КПСС (1962-1991). Избирался чле
ном. а затем секретарем партбюро Ин- 
та орган, химии СО АН СССР (Ир
кутск), членом Том. горкома КПСС 
(1974). Его жена. Венета Борисова 
Петринска, гражданка Болгарии. 
Окончила МТИ. Канд. хим. наук. В 
период работы в Ин-те химии нефти 
СО АН СССР (Томск) возглавила 
группу науч информации и патенто
ведения. В настоящее время ру ково
дитель фуппы патентно-лицензион
ной и изобретательской работы, ст. 
науч. сотр Ин-та синтетических по
лимерных материалов РАН им. Н.С.Е- 
николонова. Их дети: Борис (1959- 
1979) и Ольга, актриса Моск. акад. 
муз. театра им. К.С. Станиславского- 
го и Вл.И. Немировича-Данченко

Награды: медаль «За доблест
ный труд. В  ознаменование 100-ле
ти я  со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970).

Соч.: Совм. с А.Г. Смирновым,
А. Г. Филимошкиным. Паъимериза- 
ция эфиров ацепшлеидикарбоновой 
кислоты под действием аминов // 
ВМС. 1977. М'. 3; Совм. сА.Н . Плюс-



пиным, Г.П . Хохловой. Комплексооб- 
оаю вание асф альтенов неф ти с 
кислотами Льиса // Ня/ппехимия. 
197Я. М ' 7; Сонм, с Т.А Фпшмоно- 
вой, В. Ф . Камьяновым. С остав и 
строение высокомолекулярных ком
понентов неф тей: (обю р)//Неф те
химия. IV  79. Mil 5.

Источи и лит.: ГАТО. Ф  Р-815 
Оп. 29 Д. 487; Шарон В. Практичная 
теория // Правда. 1%8. 18 янв.; Ду- 
бовцева И Л. Иркут, акад. Иркутск, 
1967; Развитие сстсств. наук в Том. ун
те / А.А. Земцов. В.А. Ивания. Б Г. 
Иогаизен, М П. Кортусов. В.В Сереб
ренников Томск, 1980

КУДИНОВ
Алексей
Никифорович
(р. 25 марта 1937, с. Михайловка 

Усть-Калманского р-на Алтайского 
кр.) - профессор кафедры механики 
деформиру емого тела.

Его отец, Никифор Ермолаевич 
(р. 1912), участник Вел. Отеч. войны, 
в результате ранения получил инва
лидность. Работал разнорабочим кол

хоза им. Сталина, затем Михайловс
кого зерносовхоза. После этого нахо
дился на пенсии. Мать, Мария Мак
симовна (1910-1959), во время войны 
работала в колхозе. После прихода 
мужа с фронта занималась домашним 
х-вом и воспитанием семерых детей. 
К. в 1954 окончил Михайловскую 
среднюю школу и поступил на спец. 
отд-ние физ. ф-та ТГУ. Окончил ун-т 
в 1959 по специальности «баллисти
ка» с присвоением квалификации 
«баллистик». С 1 сект. 1959 - асс. каф. 
№ 2 спец. отд-ния физ. ф-та. С I дек. 
1961 - аспирант физ.-техн. ф-та по 
специальности «механика деформи
руемого тела». С 1 сент. 1964 - асс.. с
I с е т  1966-ст. преп.,с31 янв. 1967- 
доц. каф. теории упругости (каф. № 
3). Утв. ВАК в учен, звании доц. по 
каф. теории прочности и проектиро
вания 28 июня 1968. С 1 сент. 1968 - 
зав. каф. теории упру гости. С 25 дек.
1971 - ст. науч сотр. (доктораттг). С
25 дек. 1973 - доц., с 24 дек. 1975 - 
проф. каф теории упругости (утв 
ВАК 24 марта 1978). С дек. 1979 по
II сент. 1986 - зав. каф. механики де
формируемого твердого тела. С 18 
марта 1976 по 18 марта 1985 - про
ректор по учеб. работе ТГУ. В 1961 - 
1963,1965-1966 по совместительству
- мл. нау ч. сотр. Сиб. физ.-техн. ин-та 
(СФГИ). В  ТГУ читал курсы - осно
вы проектирования автоматических 
устройств, термопластичность, тео
рия прочности и устойчивости тонко
стенных оболочек (теория оболочек), 
теория колебаний, численные методы 
механики деформируемого тела; 
спецкурс «Взаимодействие деформи
руемых тел со средами». Его лекции 
отличались содержательностью и 
учитывали требования практики со
временного машиностроения. Науч. 
исследования К. в период его работы 
в ТГУ были связаны с расчетами на 
прочность и устойчивость тонкостей-



ных конструкций и динамикой упру
го-пластических оболочек вращения. 
Он занимался определением термоуп
ругих напряжений и деформаций в 
ортотропных цилиндрических обо
лочках. построением основных урав
нений термоупругой задачи для под
крепленной конической оболочки и 
эксперим. изучением устойчивости 
оболочки при неравномерном внеш
нем давлении. Мм также исследова
лось влияние начальных несовер
шенств в форме срединной поверхно
сти на устойчивость оболочек за пре
делами упругости. На основе разви
того подхода К. дал решение задач 
неупругой устойчивости оболочек, 
загруженных внешним давлением или 
снижающими усилиями. Докрнтичес- 
кое напряженно-деформированное 
состояние определялось им из систе
мы линеаризованных уравнений без- 
чоментной теории; в качестве исход
ного уравнения использовалось у рав
нение возмущенного состояния. Ре
шение представлено в виде нелиней
ных функционалов относительно па
раметров нагрузки. В исследованиях 
К., выполненных совм. с Л.И. Мерку
ловым, развита достаточно обшая 
физ.-мех. модель неоднородных обо
лочек и получены основные уравне
ния изгиба и устойчивости попереч
ных сдвигов по пакету ортотропных 
слоев. В результате были получены 
основные уравнения неупругой устой
чивости слоистых оболочек, разрабо
тан метод решения задач устойчиво
сти оболочек вращения; созданы ряд 
эксперим. установок и методики ис
пытаний на устойчивость гладких и 
неоднородных оболочек при различ
ных видах нагружения, в том числе 
при совм. действии осевого сжатия, 
внутреннего давления и нагрева. Эк
сперим. установки оказались доста
точно универсальными и позволяли 
проводить испытания цилиндричес

ких и комических оболочек - моделей 
и панелей различных форм, как глад
ких. так и подкрепленных. 8 июня 
1966 защитил н совете при ГГУ лис. 
на соиск учен, ст канд. физ.-мат. наук 
(науч. ру ководи!ель проф. 11.C. Соло
мин; утв. ВАК 7 дек. 1966). В 1975 
защитил там же дне на соиск. учен, 
ст. д-ра физ.-мат. наук (утв. ВАК 17 
июня 1977). По его ннициатинс на 
физ.-техн. ф-те ГГУ были открыты 
лаб. по сопротивлению материалов и 
теории тонкостенных конструкций. 
Проводил исследования по этой про
блеме на базе лаб. прочности СФТИ. 
а затем отдела прочности (лаб. № 22) 
НИИПММ. Принимал активное уча
стие в создании лаб. прочности и ус
тойчивости тонкостенных конструк
ций 11ИИ11ММ. К. выполнил ряд зна
чимых работ для космической и авиа
ционной техники. Им создано новое 
науч. направление по проблемам 
прочности и устойчивости оболочеч- 
ных конструкций. После отъезда из 
Томска с сент. 1986 - ректор Калинин
ского (в настоящее время Тверской) 
ун-та. зав. каф магг. моделирования ф- 
та прикладной математики и кибер
нетики. В настоящее время его науч. 
интересы направлены на создание 
мат. моделей сложных экон., экол. и 
др. проблем. Его перу принадлежат 
более 200 науч. работ, из них около 
90 написано в период работы в ТГУ. 
Автор 7 изобретений. Под руковод
ством К. защищено около 20 канд. 
дис. Среди его учеников д-ра физ.-мат. 
наук Б.А. Люкшин, В.А. Колдунов, 
канд. физ.-мат. наук В.И. Масловский, 
Е.И. Тарновский. В.Н. Барашков, П.А. 
Кудинов и др. Он принимал участие в 
работе ряда всесоюзн. конф. В ТГУ 
был куратором студ. группы, избирал
ся председателем профбюро, секрета
рем парторганизации физ.-техн. ф-та 
и НИИПММ, председателем группы 
народного контроля ф-та. Возглавлял



науч.-метод, совет ТГУ. Был предсе
дателем трсч специализированных 
советов по защите канд. и докт. дис. 
при П'У. членом спсциализирооапно-
1-0 сонета по защите канд. и докт. лис. 
при президиуме С О AI I СССР. Являл
ся членом 11ауч совета AI I СССР по 
проблемам прочное! и и пластичнос
ти. членом науч.-метод, совета по ме
ханике MB и ССО СССР. Избирался 
членом Том. обкома профсоюза работ
ников просвещения, высших учеб. 
заведений и науки В период работы 
в Твери (Калинин) состоял членом 
Комитета по гос. премиям РФ в обла
сти науки и техники. Избирался де
путатом Тверского юр- и облсовстов 
народных депутатов. В настоящее 
время является председателем совета 
ректоров вузов Твери, сопредседате
лем Тверского объединения работни
ков пауки (ТВОРАН). членом прези
диума Ассоциации рос. вузов, членом 
правления Рос. союза ректоров. Как 
ученому и администратору ему свой
ственны творческий подход, целеу ст
ремленность, деловитость и ответ
ственность. Эти качест ва у него соче
тают ся с твердостью в решении слож
ных проблем. Состоял в КПСС в 
1966-1991. Д. чл. МАНВШ, Мсжду- 
нар. академии информатизации. Меж- 
дунар академии нсихол. наук. В 1993 
присвоен титул «Человек года» Амер. 
биогр. об-вом. Женат на Людмиле 
Ивановне (дев. Трсфелова, р. 1937), 
работала нау ч сотр. НИИ биологии и 
биофизики при ГГУ. Дети: Петр (р.
I960) и Маргарита (р. 1963).

Награды: орден «Знак Почета» 
(1981); медаль «За доблестный 
труд. В  ознаменование 100-летия со 
дня ромедения Владимира Ильича 
Ленина» (1970).

Соч.: Сонм. сЛ.И. Меркуловым. 
Основные уравнения термоупругой 
задачи для подкрепленной коничес
кой оболочки // Тр. Н Н И П М М .

Томск, 1972. Т. 1; Результаты  зке- 
периментов по устойчивости обо
лочек при неравномерном внешнем 
давлении // Там же. 1974. Т. 4; Оп
ределение термоупругих напряже
ний и деформаций в ортотроппых 
цилиндрических оболочках // Tiu i 
ж е; М ат. моделирование критичес
ких состояний структурно-неодно
родных систем  // Учен. зап.: М ате
ри ил ы науч. конф., посвящ. 25-ле
тию  ун-та. Тверь, 1996. Т.1; В со
авт. К  вопр. о континуальном мо- 
делировании в задаче устойчивости 
многозвенной системы на упругих 
опорах // Актуальные проблемы 
теории Iчастичности  и устойчи
вости. Тверь, 1991; Совре.ченное со
стояние и проблемы рефорчирова- 
п и я нормативно-правовой базы 
высшей школы России // Правовое 
обеспечение гос. и муниципального 
управления: Материалы науч. конф. 
Тверь, 1999; В соавт. Условия пре
дельного равновесия в связанных 
палидисперсиых средах // Физ. ме
ханика: Сб. науч. тр . Тверь, 1993; В 
соавт. с /Ы. Колдуновым. Чиска
ния модель расчета НДС и устой
чивости композитных неоднород
ных обалочечных конструкций // Тр 
9-й конф. по прочности и пластич
н о сти : П рочность и пластич
ность. М., 1996. T.I.

Источи и лит.: ГАГО. Ф. 815. Оп
29 Д. 194: Архив ТГУ Ф Р-815. Оп 
64. Д. 713; Развитие математики, ме
ханики и кибернетики в Том. ун-те / 
Ред. Е.Д. Томилов, Р.Н. Щербаков 
Томск, 1981: ГрибановГ. Воглавеун- 
та 0 Тверские ведомости. 1997. 21-27 
марга.



КУЗНЕЦОВ 
Михаил Сергеевич
(р. 29 янв 1922. с. Кольцове Ка- 

лачинского у. Омской губ.) - профес
сор кафедры истории и документове- 
лсмия.

Его отец, Сергей Иванович 
(1891-1930). и мать, Варвара Мака
ровна ( 1893-1964), занимались земле
делием. В 1929 семья была раскула
чена, отца арестовали и осудили без 
права переписки. В 1931 К. с матерью 
и младшими братьями сослали в д. 
Березовку (Нарымский окр). Оба бра
га К. в ссылке умерли. Его мать за 
добросовестный труд льноводом кол
хоза была награждена медалью Была 
участником Всесоюзн. с.-х. выставки 
в Москве. Осенью 1932 К. поступил 
в 4-летнюю школу. К  этому времени 
он умел читать и писать (нау чил отец), 
поэтому учеба давалась легко. В 1935 
поступил в 7-летнюю (неполную 
среднюю) школу с. Инкино (Новосиб. 
обл.). В 1941 окончил с отличием Том. 
фельдшерско-акушерскую школу
(1941). В нач. Вел. Отеч. войны доб
ровольцем ушел на фронт. Служил 
воен. фельдшером в 920-м стрелковом

полку 247-й стрелковой дивизии 31- 
й армии на Центральном-Западиом и 
Калининском фронтах. Был дважды 
легко ранен 22 окт. 1941 в боях под 
Калннином был тяжело ранен. После 
лечения в госпитале его демобилизо
вали как инвалида 2-й гр. В марте 
1942 верну лся в 1омск, где до июня 
того же года работал фельдшером в 
горздраве. В окт. то т  же года посту
пил на ист. ф-т 11овосиб. пел. ин-та, 
переведенного в Колпашево (1941). 
Летом 1943 ин-т вернулся в Новоси
бирск. а К. в связи с рождением сына 
остался в Колпашеве. До сер. 1944 
работал зав. хлебопекарней, после 
чего перевелся на исг. ф-тТГПИ. Вы
полнив за 2 года программу 3 курсов, 
он с отличием окончил ин-т ( 1946). На
4-м ку рсе читал лекции по повой и 
новейшей истории студентам второ
го года обучения лит. отд-ния. С авг. 
1946 по авг. 1949 - инструктор отдела 
аппации и пропаганды Том. обкома 
ВЛКСМ по работе среди студ. моло
дежи С 18 авг. 1949 по 1 сет 1959 - 
преп. истории СССР, организации 
производства и политэкономии в Том. 
горном техникуме. Там же он возглав
лял парторганизацию и руководил 
работой по изучению истории партии 
преп. техникума. С 1 янв. 1948 по I 
янв. 1953 учился в заочной аспиран
туре при каф истории СССР ТГУ. В 
1952-1955 по совместительству пре
подавал на каф. истории СССР ТГПИ 
С 1 сент. 1959-асс.,с I янв. 1961 -ст. 
преп , с 14 июля 1961 - доц. (утв. ВАК
14 окт. 1964). с 1 септ. 1971 по 1 сент.
1973 - ст. науч. сотр. (докторант), с 1 
сент. 1973 - доц.. с 26 сент. того же 
года - проф. (утв. ВАК 14 ноября 
1975). зав. каф. истории КПСС ТГУ. 
После разделения каф с 9 июля 1987 
заведовал каф. истории КПСС ес- 
тсств. ф-тов (с 1991 - каф. полит, ис
тории естсств ф-т ов). С I сент. 1993- 
проф каф. истории России ист ф-та



(с 1998 - каф. истории и документо- 
велсния) ист. ф-таТГУ. В разные годы 
читал или продолжает читать курсы - 
история КПСС; полит, история; исто
рия России; спецкурсы - «КПСС - 
организатор культурной революции в 
СССР», «История трех программ 
КПСС», «История рус. культуры». В 
начальный период своей науч. дея
тельности К. занимался проблемами 
культ, строительства на сов. Дальнем 
Восгоке после окончания Гражданс
кой войны. II февр. 1959 в совете при 
ТГУ защитил дис. «Культ, строитсль- 
сгво на сов. Дальнем Востоке в вос
становительный период (1922-1925)» 
на соиск. учен. ст. канд. ист. наук(науч. 
руководитель проф. И.М. Разгон; 
офиц. оппоненты - проф. К.Г1. Яро- 
шсвский и доц. B.C. Флеров; утв. ВАК 
10 июня 1959). В своей работе он ос
ветил развитие школьного, професси
онального и высшего образования, 
развитие науки и духовной жизни на 
сов. Дальнем Востоке в перв. пол. 
20-х тт. Им была рассмотрена также 
история развития периодической пе
чати и книгоиздательства в этом р-не 
страны в первые годы сов. власти. В 
последующие годы К. продолжил изу
чение истории культ, революции в 
дальневосточном регионе страны. 
Расширив хронологические рамки 
исследования, он, опираясь на мате
риалы центральных и местных 
партийных и гос. архивов, рассмотрел 
такие проблемы, как подготовка кад
ров для нар. х-ва и культуры на Даль
нем Востоке, состояние нар. здраво
охранения, роль парт, и сов. органов, 
общественности в культ, строитель
стве и др. 21 сент. 1973 в совете по 
присуждению учен. ст. по ист., филол. 
и филос. наукам при ТГУ К. защитил 
дис. «Деятельность Дальневосточной 
краевой парт, организации по осуще
ствлению залач культ, революции 
(1928-1937)» на соиск. учен. ст. д-ра

ист. наук (офии. оппоненты - чл.-корр. 
АН СССР А.И. Крушанов, профессо
ра Л.М. Зак и В.Г. Чуфаров; утв. ВАК 
4 окг. 1974). В ней К. проследил про
цесс становления сов. интеллигенции 
на Дальнем Востоке, деятельность 
парт, организаций в области культ, 
строительства. В работе показан рост 
культ, уровня населения Дальнего 
Востока, прослежены изменения в 
облике городов и сел, проанализиро
ваны формы и методы руководства 
Дальневосточной парт, организации 
культ, строительством в 1928-1937. В 
70-х гг. К. занимался изучением вопр., 
связанных с историей общ.-полит. и 
трудовой активности, проблемой по
вышения благосостояния и культ, 
уровня крестьянства Сибири в усло
виях развитого социализма. Значи
тельное место в работах К. уделено 
истории высшего образования и на
уки в Зап. Сибири в целом и Томска в 
частности. Его перу принадлежит бо
лее 120 науч. работ, в том числе 4 мо
нографии. Под науч. ред. К. был из
дан сб. документов и материалов 
«Культ, строительство на Дальнем 
Востоке в 1917-1945 гг. Т. 1, 2» (Вла
дивосток, 1982, 1988). Он принимал 
участие в написании 4-го т. «Истории 
Сибири» (1968), являлся членом ав
торских коллективов и входил в со
став гл. редколлегии «Истории сов. 
Дальнего Востока» и 5-гот. «Истории 
крестьянства Сибири. 1959-1980». К. 
удостоен премии ТГУ за работу «В.И. 
Ленин и Сибирь: Библиогр. указ. 
Томск, 1964» (1965) и монографию 
«Дальневосточная парт, организация 
в борьбе за осуществление задач 
культ, революции (1928 - 1937 гг.) 
Томск, 1971»(1973). Большое внима
ние К. уделяет подготовке науч. кад
ров. Много лет он руководил работой 
науч. студ. кружка по истории КПСС. 
Под его науч. руководством защище
но около 60 канд. дис. Являлся науч.



консультантом подокт дис. И.Ф. Мед
ведева (Горно-Алтайский ун-т), Т.О. 
Машковской (в настоящее время 
вице-губернатор Кем. обл.). Е И. Ти- 
монина (Омск), Ф Я. Володарского 
(Томск). К. входил в состав Проблем
ного совета «Парт, ру ководство культ, 
строительством» при MB и ССО 
РСФСР, Головного совета по истории 
КПСС при MB и ССО РСФСР. Все
союзн. координационного совета но 
истории КПСС и парт, строительства 
Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС Являлся председателем экс
пертной комиссии по координации 
науч.-иселед. работы каф истории 
КПСС вузов Зап Сибири, председа
телем Зап.-Сиб. регион, экспертной 
комиссии по истории КПСС. Состо
ял председателем секции истории и 
науч.-метод. совета по истории КПСС 
Том. отд-ния Всесоюзн. об-ва «Зна
ние». Руководил науч.-метод. семина
ром преп. каф. истории КПСС вузов 
Томска. Был председателем кандид.. 
а затем докт дис. совета по специаль
ностям - история КПСС; история по
лит. партий и обществ, движений. В 
настоящее время - председатель дис. 
совета по специальностям - этногра
фия. этнология и антропология; ис
тория науки и техники (ист. науки) 
ГГУ. Занесен в «Книгу почета» об-ва 
«Знание» РСФСР ( 1985). Член КПСС 
(1948-1991). Избирался в состав Том. 
горкома КПСС (1974). Работал пред
седателем месткома ТГУ, секретарем 
партбюро каф. обществ, наук. Засл. 
деятель науки РФ (1985). Засл. вете
ран труда ТГУ (1995). Д. чл. Акаде
мии гуманит. наук (1996). Награжден 
медалью «За заслуги перед Том. гос. 
ун-том» (1998). Почетный работник 
высшего профессионального образо
вания России (1998). Обладает огром
ной трудоспособностью и умением 
тщательно анализировать ист. источ
ники. Большое внимание уделяет ра

боте с аспирантами. Как человеку ему 
присуши внутренняя деликатность, 
умение слушать и слышать других. 
Женат на Тамаре Васильевне Черни
ковой (р. 1922), медике по образова
нию. Она - засл. врач РСФСР (1974). 
Их сын Сергей (р. 1943) - военнослу
жащий, полковник Внутренних войск 
РФ, зам. председателя Том обл. спорт, 
об-ва «Динамо». Почетный мастер 
спорта (1970).

Награды: орден Красной Зве>ды
(1942), орден Дружбы народов 
(1981), орден О теч. войны I  с т . 
(1985); медали «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970), «За победу над Гер
манией в Вел. Отеч. войне 1941-1945 
гг.» (1946), «Двадцать л ет Победы 
в Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.»
(1967), «Тридцать л е т Победы в 
Вел. О теч. войне 1941-1945 гг.» 
(1976), «Сорок л ет Победы в Вел. 
Отеч. войне 1941-1945 гг.» (1985), 
«50 лет Победы в Вег. Отеч. войне 
1941-1945 гг.» (1995), Медаль Жуко
ва (1996), «Ветеран труда» (1982), 
«50 л ет Вооруженных Сил СССР» 
(1969), «60 л ет Вооруженных Сил 
СССР» (1979), «70 лет Вооружен
ных Сил СССР» (1988), «Медаль в 
память 850-летия Москвы» (1997).

Соч.: Нар. образование в г. Том
ске (1956-1960 гг.) //Культ, строи
тельство в Сибири в 1917-1960. Но
восибирск, 1962. Вып. 1; Культ, 
строительство на Дальнем Восто
ке (1922-1928гг.)//Соц. и ком. стро
ительство в Сибири. Томск, 1966. 
Вып. 4; Основные пути формирова
ния кадров интеллигенции на сов. 
Дальнем Востоке в период соц. 
строительства (1922-1937) // Ис
тория, археология и этнография 
народов Дальнего Востока. Влиди-



восток, 1973; Борьба нарт. органи
заций Дальнего Востока ш станов
ление сов. культуры <1922-1937). 
Танек, 1978; Иауч.-исслед. работа  
каф. истории К П С С //Рати ти ео б 
ществ. и гуманит. наук в Там. ун
т е  (1880-1980) / Ред. А.И. Бычков, 
Б.Г. Могильницкий. Томск, 1980; 
Сов.и. с А.И. Анашкиным. Станов
ление и развитие нарт.-гос. конт
роля в Зап. Сибири (1920-1929 гг.). 
Томск, 1983; П ар т, руководство 
формированием науч.-пед. кадров 
там . вузов (1959-1980 гг.) // Пробле
мы историографии и деятельности 
парни организаций Сибири. Тамск, 
1984; Науч.-исслед. работа ученых 
Томска в 1945-1980 гг. // Культура, 
философия и история. Тамск, 1994; 
Там. к а ч н т е т  ученых в годы Bet. 
О теч. войны // Тамск и там ичц  для 
фронта и победы. Тамск, 1995; Про- 
фес.-техн. образование в Там. обл. в 
1959-1985 // Профес. образование в 
Сибири. 1995. М' I ;  Т.К. Жуков - саз- 
дат, полководец, гос. деятель//Т.К. 
Жуков - салдат, палководец, гос. де
ятель. Тамск, 1997.

Источи, и лит Архив отдела кал- 
ров ТГУ (личное дело М.С. Кузнецо
ва): Епопешннкова Г. Время, вперед! 
// За сов. науку. 1980. 11 сент.; Разви
тие общесгв. и гуматгт. наук в Том. 
уи-те( 1880-1980)/Ред. А.П. Бычков. 
Б.Г. Могильницкий. Томск, 1980; 
Ларьков Н. Идущим вослед. .. //Крас
ное знамя. 1992. 29 янв.

ЛАПТЕВ 
Иннокентий 
Прокопьевич
(14. дек. 1911, Идра Илринского 

у. Енисейской губ. - 26 авг 1988, 
Томск) - профессор, зав. кафедрой 
охраны природы.

Его отец. Прокопий Епнфанович 
(1884-1963), до начала Первой миро

вой войны занимался хлебопаше
ством. а затем работал десятником на 
строительстве, на черногорских 
угольных копях, в почтово-телеграф
ной конторе в Минусинске и др. Пос
ле Гражданской войны служил в сов. 
учреждениях, главным образом в ко
операции Минусинска. С 1928 рабо
тал там же счетоводом. Маггь, Глафи
ра 11иколаевна ( 1888-1965), из семьи 
священника, вначале вместе с мужем 
занималась с. х-вом, а затем воспита
нием 3 детей. В 1928 Л. окончил шко
лу 2-й ст с пел. уклоном и в этом же 
году вмесге с родителями (отец меч
тал дать сыну образование) переехал 
из Минусинска в Томск. До осени
1929 был безработным и состоял на 
учете на бирже труда. Затем работал 
возчиком на госкожзаводе № 4 Сиб- 
кожтреста. С 1930 - студент биол. 
(отд-ние растениеводства и животно- 
водсгва) ф-та ТГУ. В период учебы 
избирался профоргом группы, членом 
профбюро биол. ф-та. членом реви
зионной комиссии профкома ТГУ. Во 
время произв. практик занимался ак
климатизацией культ, карпа в прудах 
Зап. Сибири (1932); рыбохозяйствен
ным исследованием р. Васюган



(1933). изучением биологии и запасов 
судака в Урало-Каспийском р-ие 
(1934.1935). Влек. 1935 защитил дип
ломную работу «К биологии судака 
(Lucioperca luciopcrca L.) р Урала и 
Сев Каспия и к состоянию его запа
сов». В том же году окончил ун-т по 
специальности «ихтиология и гидро
биология» с квалификацией «науч. 
работник 2-го разряда в области нх- 
тиологии и гидробиологии. преп. ву за 
п вт>за. а также преп. техникумов, 
рабфаков н старших классов средней 
школы». С 1 янв. 1936 - асс. каф. их
тиологии. с сент. 1937 по 20 нюня
1940 - аспирант каф. ихтиологии и 
гидробиологии (науч. руководитель 
проф. А.В. Морозов). С 22 нояб. 1939 
по I ceirr. 1940 - и.о. учен, секретаря 
ТГУ. Учен, секретарь Биол. ин-та при 
ТГУ'. В период обучения в аспиранту
ре Л. занялся анализом состояния 
промысловой ихтиофауны оз. Чаны, 
крупнейшего водоема Барабинской 
степи. Это было вызвано значитель
ным сокращением рыбного промыс
ла и необходимостью восстановления 
рыбо-промысловой ценности оз. 20 
июня 1940 в совете ТГУ Л. защитил 
дис. «Экологический очерк ихтиофа
уны оз. Чаны» на соиск. учен. ст. канд. 
биол. наук. В работе Л. высказал ори
гинальные соображения по вопр. си
стематики чанского окуня Регеп 
tluviatilis. обмеления оз.. причин мас
совой гибели рыбы в нем. На приме
ре оз. Чаны был поставлен ряд тео
рет. вопр.: (о сукцессии биоценоза, 
роли отдельных факторов среды в ог
раничении численности рыб), предло
жены меры по рациональному освое
нию водоема и увеличению его ры
бопродуктивности. С 1 сент. 1940 - ст. 
преп. каф. ихтиологии и гидробиоло
гии. С 10 нояб. 1940 - зам. декана ес- 
теств. ф-та ОЗО. С 15 янв. 1941 - и.о. 
доц. каф. ихтиологии и гидробиоло
ги (утв. ВАК ВКВ111 8 февр. 1941).

Читал лекционные курсы, вел боль
шой спец. пракгикум и руководил на
писанием курсовых работ. Изучал 
спец. лит. на англ. и нем. яз. 15 сенг. 
1941 Л., мл. лейтенант запаса, был 
призван в ряды РККА и направлен на 
Дальний Восток, гле формировалась 
стрелковая дивизии. С I нояб. 1941 
участвовал в обороне Москвы в дол
жности адъютанта батальона 413-й 
стрелковой дивизии. Знание природы, 
цепкий аналитический ум естествоис
пытателя дали ему возможность быс
тро ориентироваться в сложной бое
вой обстановке и решать тактические 
задачи. Он последовательно занимал 
должности пом , а затем начальника 
оперативного отдела штаба 413-й 
стрелковой дивизии, 37-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 46-го стрелково
го корпу са. В составе частей Красной 
(Сов.) Армии прошел путь от Моск
вы через Калугу. Юхнов. Кричсв. Боб
руйск. Брест до Варшавы, а затем от 
р. Нарев через Данциг до Ростока. 
После окончания войны в течение 
почти года занимался обобщением 
боевой стратегии и тактики. Демоби
лизовался в звании гвардии подпол
ковника (1946). За личную храбрость 
и умелую организацию управления 
войсками гвардии подполковник Л. 
награжден 5 орденами и 3 медалями, 
получил 12 благодарностей от Вер
ховного главнокомандующего. В мар
те 1946 г. по ходатайству ТГУ и АН 
СССР Л. был демобилизован и вер
нулся в Томск. С 20 алр. 1946 - доц. 
каф. дарвинизма.до I нояб. 1946-зам. 
декана. С 1 июля 1946 по 24 апр. 1949
• зав. каф. зоологии позвоночных жи
вотных (утв. МВО СССР 23 марта 
1947). С 25 авг. 1949 - и.о. зав. каф. 
генетики, селекции и дарвинизма (утв. 
МВО СССР 26 янв. 1950). С I окт.
1950 - зав. каф. зоологии позвоноч
ных. С 1 сент. 1952 в связи со слияни
ем каф. - доц. каф. позвоночных жи-



потных (n 1952-1953 -зав. лаб. назем
ных позвоночных при каф. зоологии 
позвоночных). С 31 лек. 1952 - док
торант при АН СССР. С 1 янв. 1955 - 
доц. каф. зоологии позвоночных жи
вотных С 10 марта 1960 - зав. каф. 
юологии позвоночных животных. 17 
дек. 1960 утв. ПАК в звании проф. С
30 авг. 1964 по 8 марта 1965 - и.о. де
кана биол.-почв. ф-та. Со 2 окт. 1974
- зав. каф. охраны природы (с 1975 
каф. в составе геол.-геогр. ф-та). По 
совместительству с 1968 - зав. лаб. 
экологии низших позвоночных. Ею 
ку рс лекций по охране приролы про
слушали студенты не только ТГУ, но 
и др. вузов города, а также Алт. поли
техи. ин-та. Якутского. Казахского и 
Тюменского ун-тов, Горьковского с.- 
х. ин-та. J1. разработал 14 лекционных 
курсов - животноводство; введение в 
биологию; охрана приролы, рацио
нальное использование и охрана ат
мосферы; охрана наемных живот
ных; охрана водных животных; соц. 
жология и др. Лекции Л., эмоцио
нальные по форме, давали студентам 
представление о совр. состоянии на
уки. Он имел обыкновение входить в 
аудиторию одновременно со звонком. 
Хорошо поставленный голос, чет
кость изложения сразу же привлека
ли внимание студентов. Его лекции 
вызывали у слушателей неподдель
ный интерес, заставляли их драмати
чески воспринимать судьбу живой 
природы. В послевоенный период Л. 
изучает млекопитающих Зал. Сибири. 
Он совершает ряд экспедиций, соби
рает материалы по фауне наземных 
позвоночных. Ему принадлежит 
единственная в своем роде кн. «Охот
ничье х-во Том. обл. и перспективы 
его развития» (1953). где он подроб
но исследовал вопр. охраны, пути пре
образования и обогащения охотопро
мысловой фауны Зап. Сибири. В 1958 
выхолит в свет монография Л. «Мле
копитающие таежной зоны Зал. Си
бири», которая была удостоена пре

мии ТГУ за лучшую науч. работу и 
стала настольной книгой зоологов. Л. 
занимался исследованиями в области 
экологии наземных позвоночных, в 
частности разработкой теорет. вопр. 
биологии и охраны природы (пробле
ма акклиматизации, внутривидовые и 
межвидовые отношения организмов, 
преобразование фауны). Под руковод
ством Л. лаб. наземных позвоночных, 
открытая при каф. зоологии позво
ночных сразу же после окончания 
войны, занималась изучением состо
яния охотничье-промысловой фауны 
Зап. Сибири и принимала активное 
участие в разработке мероприятий по 
обогащению охотничье-промысло- 
вых запасов в Том., Кем., Повосиб. и 
др. обл. Зап. Сибири. Л. в 1952 во гла
ве отряда экспедиции, организован
ной каф. зоологии позвоночных для 
изучения акклиматизации ценных 
пушных зверей в Томской обл., рабо
тал в бассейне р. Нюролька (правый 
приток р. Васюган), где впервые были 
выпушены бобр, соболь и амер. нор
ка. 25 февр. 1959 в совете ТГУ Л. за
щитил дис. «Фауна млекопитающих 
таежной зоны Зал. Сибири и ее пре
образование» на соиск. учен. ст. д-ра 
биол. наук (офиц. оппоненты - про
фессора С У. Строганов и В.Н. Ска
лой, чл.-корр. АМН СССР С.П. Кар
пов. утв. ВАК 28 мая 1960). На осно
ве 12-летнего изучения распростране
ния млекопитающих Л. уточнил зоо- 
геогр. районирование таежной зоны 
Зал Сибири. В своей работе он при
вел сведения о 76 формах насекомо
ядных, ру кокрылых, хищных, копыт
ных и грызунов. Особое внимание Л 
уделил рассмотрению воздействия 
человека на фауну млекопитающих в 
результате хоз. освоения территории. 
Изучая влияние хоз. деятельности че
ловека на фауну, Л. выделяет «антро
погенную эволюцию». В 1976 выхо
дит из печати его оригинальная ст. 
«Антропогенная эволюция и охрана 
природы». В 1969 он организовал и 
возглавил одну из первых в СССР лаб.



охраны живой природы Зап. Сибири 
в НИИ биологии и биофизики, уком
плектованную его учениками и насчи
тывавшую к сер. 70-\ гг. 17 сотр. Л 
становится науч. руководителем важ
нейших тем: «Охрана и воспроизвод
ство водоплавающих поймы Средней 
Оби в связи с ее мелиорацией», «Сис
тема мероприятий по охране и вос
производству лугово-пастбищных зе
мель и рыб.-хоз. водоемов поймы 
Средней Оби», «Принципы расчлене
ния территории Том. обл. на природ
но-экон. (информационные) ячейки 
для целей охраны природы», «Созда
ние автоматизированного банка дан
ных «Природа» в рамках АСУ ТО» 
(задание ГКНТ СССР). Он являлся 
инициатором НИР по проблеме 
«Кедр», «Редкие и исчезающие вилы 
животных и растений Том. обл.». 
«Стратегия охраны природы Том. 
обл.», «Комплексный план охраны 
природы Том. обл.» и др. Всего пол 
его руководством было выполнено 42 
науч.-исслед. работы. Уже в кон. 40-х 
гг. Л. осознал всю важность пробле
мы охраны природы для выживания 
человечества. В 1949 вторым в стра
не (после МГУ) он начинает читать в 
ТГУ курс «Охрана природы». В 1964 
им издается учеб. пособие «Науч. ос
новы охраны природы», а в 1970 мо
нография «Науч. основы охраны при
роды». В 1974 он организовал и воз
главил первую в Сибири и на Даль
нем Востоке каф. охраны природы на 
биол.-почв, ф-те (с 1975 передана на 
геол.-геогр. ф-т). В 1975 увидело свет 
уникальное издание - первый в нашей 
стране учебник «Теорет. основы ох
раны природы». В нем впервые охра
на природы рассматривается как раз
вивающаяся комплексная наука, пред
метом которой являются закономер
ности взаимодействия об-ва и приро
ды, социальный обмен веществ и 
энергии. В книге освещены методол.

аспекты формирующейся науки, по
казана ее сущность и названы основ
ные разделы: соц. обмен веществ, уче
ние об антропогенных факторах, о 
природных ресурсах, об охране при
роды как отрасли практики и др. !>га 
книга поставила Л. в число основате
лей новой науки об охране окружаю
щей среды. Дальнейшее развитие те
ория охраны природы получила в его 
монографиях: «Охрана и рациональ
ное использование наземных живот
ных» (1981). «С. х-во и охрана при
роды» (1982), «Охрана атмосферы» 
(1987). «Рациональное использование 
охрана и воспроизводство водных 
животных» (1988) Уже после его 
смерти вышла из печати книга Л. «Ин
формационные взаимодействия в эко
системах» (Томск. 1998. Подготовле
на к ига. Н И.Лаптевым по рукописи), 
посвящ. теории бпол. информации и 
раскрывающая ее значение для реше
ния проблем охраны окружающей 
среды. Л. проводил большую учеб - 
восп. работу с молодежью и занимал
ся подготовкой высококвалифициро
ванных кадров. Он сформировал сис
тему непрерывного природоохранно
го образования в ТГУ. Принимал уча
стие в работе X Генеральной ассамб
леи Междунар. союза охраны приро
ды. Л. • основатель томской школы 
экологии. Под его руководством защи
щено около 30 канд. дис. Среди его 
учеников канд. биол. наук Н.А.Шин- 
кин. Н.С.Москвитина, В.Н.Куранова 
и др. Из учеников Л. в 70-х гг. сфор
мирована школа зоологов Якутского 
ун-та. Им опубликовано 10 моногра
фий и около 200 ст. Удостоен премии 
ТГУ за науч. тр. (1960, 1965), вт.ч. за 
монографию «Науч. основы охраны 
природы». Книга «Теорет. основы ох
раны природы» была удостоена по
четного диплома лауреата конкурса 
МОИП. Она широюо использовалась 
в науч. и пед. работе не только в на



шей стране, но и в Болгарии. Польше, 
ГДР, Чехословакии. Венгрии и др. За 
кми|-у «11ауч. основы охраны приро
ды» (1964.2 m i 1970) комитет ВДНХ 
СССР наградил Л. золотой медалью. 
Его работы переводились на иностр. 
из. и публиковались в Швейцарии, 
Румынии, Югославии. Многогранной 
была и обществ, деятельность Л. В 30- 
е i t . он избирался председателем цех
кома Биол. ин-та и биол. ф-та (1938- 
1939). членом месткома ГГУ (1938- 
1939), секретарем участковой избира
тельной комиссии(1939) В 1942всту- 
пил в ряды ВКГЦб). Избирался 
парторгом биол. ф-та ( 1946), секрета
рем партбюро ТГУ (1946-1949), сек
ретарем партбюро биол.-почв, ф-та 
( 1950-1951), членом пленума Киров
ского райкома ВКП(б) (1947-1950). 
Депутат Том. горсовета депутатов тру
дящихся (1947-1950). Председатель 
оргкомитета, затем член совета, зам. 
(1955-1958) и председатель (1950- 
1953) Том. обл. организации Вссрос. 
об-ва охраны приролы (ВООП). По
четный член ВООП (1977). С 1977 - 
член ЦС ВООП Почетный член Об- 
ва охотников и рыболовов. Возглав
лял работу секции в Том. обл. орга
низации Всесоюзн. об-иа по распрос
транению полит, и нау ч. знаний «Зна
ние». Состоял членом Том. облплана. 
Входил в состав совета по рациональ
ному использованию и охране кедро
вых лесов при Том. обкоме КПСС. Яв
лялся членом межобл. обществ, коми
тета по Верхней Оби. членом Секции 
по образованию в области окружаю
щей среды Межведомственного науч- 
гехн. совета по комплексным пробле
мам охраны окружающей природной 
среды ГКТН СССР, членом проблем
ного совета «Биол. аспекты охраны 
природы» Головного совета по комп
лексной программе «Человек и окру
жающая среда. Проблемы охраны 
природы» MB и ССО РСФСР, членом

метод, совета по биологии Минвуза 
СССР. Занимался воен.-патриот, рабо
той среди студентов, переписывался 
с красными следопытами 25 шкап раз
личных регионов страны. Засл. дея
тель науки РСФСР. В немногие сво
бодные часы Л. прекрасно играл на 
гитаре и на пианино, рисовал пейза
жи и портреты, любил работать в саау. 
Был женат на Марии Васильевне 
(1911 -2000), которая прошла с ни.м 
всю войну и была его постоянным 
помощником в науч. работе. Их дети: 
Владимир (p. 1946), сотр. ТГУ; Борис 
(р. 1948). зав. лаб. физиологии НИИ 
курортологии; Екатерина (р. 1949), 
работает в Томской филармонии; Ни
колай (р. 1951), директор Том. обл. 
центра экологической и радиацион
ной безопасности.

Награды: орден Красного Зна
мени (1945,1946), орден Отеч. вой
ны I  ст . (1944), орден Отеч. войны 
И  ст . (1944), орден Отеч. войны I I  
ст . (1985), орден Трудового Красно
го Знамени (1974), орден Красной 
Звезды (1943); медали «За доблест
ный труд. В  ознаменование 100-ле
ти я  со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), «За оборо
ну Москвы» (1944), «За победу над 
Герчанией в Вел. Отеч. войне 1941- 
1945 гг.» (1945), «За освобождение 
Варшавы» (1946) и др.

Соч.: Многолетние колебания в 
составе и численности ихпшофау- 
ны ох Чана // Учен, зап. ТГУ. 1946. 
М  4; Некоторые итоги и перспек
тивы  преобразования охотопро- 
чысловойфауны Таи. обл.//Тр. ТГУ. 
Сер. биаг. 1953. Т. 123; П ути  преоб
разования фауны Зап. Сибири // Тр- 
ТГУ. 1955. Т.131; Млекопитающие 
таежной зоны Зап. Сибири. Тачек, 
1958; Общие задачи охраны и пре
образования природы Зап. Сибири / 
/ Вопр. охраны природы Зап. Сиби-



ЛАПТЕВ И П - ЛИВШИЦ РМ

ри. Новосибирск, 1958. Вып. !;  И то 
ги и перспективы икк лимати лации 
наличных позвоночных в Зап. Сиби
ри //А кклим ати  <ация ж ивотны х в 
СССР: М атериалы конф. по аккли
матизации ж и вотны х  в С ССР 10-
15 мая 1963. г. Фрунзе. Лгма-Ата, 
1963; Перспективное и ежегодное 
п. ганировапие природочхраните./ь- 
ных мероприятий. Томск, 1969; 
Сов.ч. сН.А. Ш инкиным. Науч. про
блемы охраны живой природы Си
бири // Рациональное использование 
и охрана живой природы Сибири. 
Тачек, 1971; Сов.ч. с Н А . Шинки- 
ны.4 и др Охрана и воспроизводство 
охотничье-промыеювых ж и в о т 
ных Таи. о6.1. // Вопр. биологии. 
Тачек, 1977; Охрана и рациональное 
испалыование наземных ж и в о т 
ных. Тачек, 198/; С. х-во и охрана 
природы. М., 1982; Охрана атм ос
феры. Тачек, 1987; Рациональное 
испалыование, охрана и воспроиз- 
водство водных ж ивотны х. Тачек, 
1988.

Источи, и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. 
On. 17. Д. 2206; Развитие естесгв. наук 
в Том. ун-те / А.А. Земцов, В.А. Ива
ния. Б.Г. Иогаизеи, М П Кортусов, 
В.В Серебренников. Томск, 1980; 
Крылов Г.В.. Завалишин В В., Коза
кова Н Ф. Исследователи природы 
Зап. Сибири. Новосибирск, 1988; 
ШинкинН А. Науч., пед. и обш ет де
ятельность засл. деятеля науки 
РСФСР Иннокентия Прокопьевича 
Лаптева// Проблемы взаимодействия 
природы и об-тва. Томск, 1997; Он же 
Науч деятельность проф. И.П.Лапте- 
ва и томская школа экологов // Про
блемы взаимодействия природы и об- 
ва. Томск, 1997; Лаптев Н И. Науч- 
пед. деятельность И.П. Лаптева// Ох
рана природы: Сб. ст. / Под ред. А.Е. 
Березина. Томск, 2000; Шинкин Н А., 
Лаптев Н И. Теорет. воззрения проф

И.П. Лаптева и совр, экология // Эко
логия и рациональное природополь- 
гавание на рубеже веков: Итоги и пер
спективы Материалы междунар. 
конф. 14-17 марта 2000. Томск. Томск, 
2000.

ЛИВШИЦ 
Рэм Маркович
(16 июля 1935, Москва - 10 нояб. 

1996, Москва ) - профессор кафедры 
высокомолекулярных соединений.

Его отец, Марк Аронович (1913- 
1941). погиб на фронте в годы Вел. 
Огеч войны. Мать. Серафима Арка
дьевна (дев. Каганович, р. 1914) до 
ухода на пенсию работала начальни
ком планового отдела треста «Мосот- 
делстрой - 4». В 1953 Л. окончил сред
нюю школу Хи 312 в Москве и посту
пил в Моск. хим.-технол. ин-т им. 
Д.И. Менделеева. По окончании ин- 
га с квалификацией «инженер-техно- 
лог» (1958) работал инженером во 
Всесоюзн. науч.-исслед. ин-те искус
ственного волокна (Мытищи, Моек 
обл.). С 1959 по май 1960 - мл. науч 
сотр. Науч.-исслед. Ин-та лакокрасоч



ной промышленности ГИПИЛК 
(Москва). С нояб. I960 полек. 1962 - 
ас и и pal и каф. хим. волокон Моск. тек
стильного ип-ra. С I янв. 1963 по 1 
янв. 1965 - мл., зачем до июля 1970 - 
ст. науч. сотр. проблемной лаб. того 
же ин-та. С июля 1970 - зав. лаб. Ин- 
та химии нефти СО ЛИ СССР. В 1965-
1969 но совместительству - доц. Все
союзн. заочного ин-та текстильной и 
легкой промышленности. Затем заве
довал лаб. высокомолекулярных со
единений, исполнял обязанности ди
ректора Ин-та химии нефти СО АН 
СССР 11о совместительству с I сент.
1970 по 1 июля 1973 - проф. каф. вы
сокомолекулярных соединений ТГУ. 
С 20 апр. по 1 сент. 1973 исполнял 
обязанности зав. каф. После отъезда 
из Томска - зав. отделом Гос. исслед. 
и проектного ин-та лакокрасочной 
промышленности Минхимпрома 
СССР (ГИПИЛКП), гл. химик по ла
кам и краскам министерства. В янв. 
1964 защитил дис. на соиск. учен. ст. 
канд. техн. наук (науч. руководитель 
проф. З.А. Роговин; утв. ВАК 13 февр. 
1964). 13 июля 1966 был утв. ВАК в 
учен, звании ст. науч. сотр. В дек. 1969 
защитил дис. на соиск. учен. сг. д-ра 
хим. наук (утв. ВАК 4 сент. 1970). 2 
февр 1971 утв. в учен, звании проф. 
по каф. высокомолекулярных соеди
нений. В период работы в Томске он 
вместе с чл.-корр. АН СССР М.Ф. 
Шостаковским занимался хим. моди
фикацией высокомолекулярных со
единений (ВМС) нефти с целью при
дания им новых свойств (создание но
вых продуктов нефтепереработки). 
Высокомолекулярные соединения не
фти рассматривались им как полупро
дукты для получения полимеров. С 
этой целыо использовался т.н. про
цесс хим. модификации, или приви
той полимеризации. Продукты хим. 
модификации высокомолекулярных 
соединений нефти обладали свойства

ми, позволявшими рассчитывать на их 
применение в качестве стабилизато
ров, предохраняющих полимеры от 
разрушения под влиянием атмосфер
ных воздействий. В лаб., которой он 
заведовал в ин-те, работали в основ
ном выпускники ТГУ. Был женат на 
11атальс Борисовне. Их дочь Ольга (р. 
1959).

Соч.: Фотохим. превращения по- 
ливинил-р-азидобензоата // ВМС. 
1974. Т. 16а. S« 5; О механизме фото
лиза поливинил-р-азидобензоата // 
Изв. СО АН СССР. Сер. хим. наук.
1974. Вып. 3; Модификация поливи- 
нил-р-азидобензоата ненасыщенны
ми кислотами // Изв. вузов. Химия и 
хим. технологии. 1976. Т. 19.

Источи, и лит . ГЛТО. Ф  Р-815. 
Оп. 85. Д  4759, Развитие естеств. 
наук в Та» ун-те / А.А. Земцов, В.А. 
Ивания, Б. Г  Иоганзен, М. П. Корту
сов, В  В  Серебренников Томск, 1980.

ЛИХАЧЕВ 
Александр Иванович
(6 сент. 1906, Барнаул - 22 окт. 

1991, Новосибирск)-доктор физико- 
математических наук, зав. ионосфер
ной лабораторией СФТИ.

Его отец, Иван Степанович (р. 
1875), до революции 1917 преподавал 
в Барнаульском духовном училище, 
после революции - в школах Барнау
ла. Маггь (р. 1880) занималась воспи
танием 6 детей. В 1914 Л. поступил в 
школу и с перерывами обучался до 
1926. В связи с тяжелым материаль
ным положением в семье он, начиная 
с 1923, подрабатывал курьером в ок
ружной библиотеке Барнаула (1923- 
1925), в летний период - рабочим в 
изыскательских партиях, коллектором 
отдела электрификации окрисполко- 
ма (1925). После окончания школы 
(1926) устроился учителем, сначала в



с. Ребриха на Алтае, а с янв. 1930 на 
ст. Юрга. Участвовал в хлебозаготов
ках и коллективизации. В эти годы 
предпринимал несколько попыток 
поступить в вуз. В  1930 был принят 
на физ.-мат. (в то время физ.-мех.) 
ф-т ТГУ и окончил его по специаль
ности «электромагнитные колебания» 
с квалификацией «науч. сотр., преп.» 
(1936). Среди его учителей были про
фессора В.Д. Кузнецов. В.Н. Кессе- 
них. П.С. Тартоковский, доценты Е.Н 
Аравийская, А.А. Соколов и др. Про
изв. практику проходил на электрова
куумном заводе «Светлана» (Ленинг
рад, 1931), во Всесоюзн. электротех
ническом ин-те(ВЭИ. Москва, 1932), 
рентгеновской лаб. СФТИ (Томск, 
1932) и на радиозаводе им. Коминтер
на (Ленинград, 1934). Защитил дип
ломную работу «Исследования влия
ния ионосферы на форму и амплиту
ду радиосигнала». С 1936 - мл. науч. 
сотр. ионосферной станции СФТИ. В 
1937/38 уч. г. преподавал на физ.-мат. 
ф-те ТГУ: вел практ. занятия по об
щему курсу физики. В 1936 препода
вал электротехнику' и радиотехнику в 
Том. топографическом техникуме. С 
1 сент. 1938 по июнь 1941 - аспирант

каф. электромагнитных колебаний 
физ -мат. ф-та. Его науч. руководите
лем был проф. В.Н. Ксссених. Во вре
мя обучения в аспирантуре продол
жал работать на ионосферной ст. на
блюдателем. С конца июня 1941 - мл. 
науч. сотр. СФТИ. 23 авг. 1941 был 
призван в ряды РККА. В составе Сиб. 
дивизии он до янв. 1942 участвовал в 
боях севернее Ладожского оз. Затем, 
до июля 1942, воевал на Волховском 
фронте под Ленинградом в составе
2-й ударной армии в должности зам. 
начальника отдела связи дивизии (зва
ние-воентехник II разряда). Легко ра
ненный попал в окружение и при по
пытке выйти из него был пленен. До 
апр 1945 находился в плену на тер
ритории Германии. После освобожде
ния нес там же караульную службу в 
сборном офицерском батальоне. По 
прибытии на родину был зачислен в 
99-й запасный полк, откуда его демо- 
билизовли в янв. 1946. С 1 авг. 1946 
по 26 авг. 1954 - ст. науч. сотр. лаб. 
ионосферы СФ ГИ. 29 нояб. 1947 был 
утв. ВАК в учен, звании ст. науч. сотр. 
по специальности «электромагнитные 
колебания». С 26 авг. 1954 по 11 дек.
1975 - зав. ионосферной лаб. (стан
цией) СФТИ. С 11 дек. 1975 по 9 июля 
1985 - ст. науч. сотр. ионосферной 
станции По совместительству в 1952/ 
53 уч. г. - доц. каф. электромагнитных 
колебаний. С 1946 преподавал в ГПИ 
наэлектрофиз. ф-те. В ТГУ читал кур
сы: теорет. основы радиотехники; 
выпрямители; антенны. Науч. иссле
дования JI. были посвящ. в основном 
проблеме солнечно-земных связей, 
влиянию солнечного излучения на 
параметры ионосферы. Будучи сту
дентом, он принял активное участие 
в работах по изучению атмосферы и 
в создании в Томске первой в стране 
ионосферной станции. В 1936 он уча
ствовал в ионосферных наблюдениях 
во время полного солнечного затме-



пня Тогда же появились и сю первые 
публикации п « Гр. СФТИ» и «Тр. экс
педиций ЛИ по солнечному загме- 
нию», написанные в соанг с ПИ Кес- 
сснихом, 11/1 Булатовым и В.Г. Де
нисовым и посвящ. наблюдениям нал 
ионосферой (конец июня 1935) и 
ионишшей слоев шлюсферы во вре
мя магнитной бури и солнечною заг- 
мения 19 нюня 1936 в Томске. Резуль
татом систематизации и обработки 
большою материала, накопленною 
им и другими сотр. станции, явилась 
дис. «Динамика ионосферы по дан
ным наблюдений ионосферной стан
ции» на соиск. учен. ст. канд. физ.-мат. 
наук, которую Л. защитил 26 июня 
1941 в совете ТГУ (офиц. оппоненты
• проф М.А. Прилежаева и доц. А.Б. 
Сапожников). В ней были сделаны 
важные обобщения и выводы, позво
лившие дать физ. объяснения ряду 
явлений в ионосфере, и предложена 
новая систематика основных частот- 
но-высшных характеристик. '_>тодало 
возможность достаточно четно выде
лить регулярную часть картины в по
ведении ионосферы от нерегулярной. 
Посвящ. важному для радиосвязи 
вопр. о состоянии атмосферы и дина
мике се изменения, она имела боль
шое значение для теории строения и 
физики ионосферы. Л. впервые в мире 
показал, что при определенных усло
виях, как правило за несколько часов 
до магнитной бури или во время ее. в 
ионосфере наблюдается отражающий 
слой, оказывающий большое влияние 
на процесс распространения радио
волн. Открытие этого слоя позволи
ло глубже понять процесс распрост
ранения радиоволн в ионосфере. Важ
ный вклад в науку внесли его работы 
по интерпретации высокочастотных 
характеристик ионосферы при верти
кальном зондировании. Блестящая 
эрудиция в вопросах физики ионос
феры и огромный опыт экспсримен-

гатора позволили Л. разработать клас
сификацию типов высокочастотных 
характеристик и выяснить влияние на 
их форму большого числа факторов 
В итоге была разработана методика, 
которая позволила по показаниям ос
циллографа судить о физ. процессах 
в ионосфере. Вплоть до конца 70-х гг. 
полученные Л результаты использо
вались шгтернрегаторами ионограмм 
в качестве своеобразного эталона. 
Помимо лого, он занимался исследо
ванием вариаций параметров ионос- 
(|>еры. не зависящих от уровня солнеч
ной акгивности Многолетние иссле
дования Л. по воздействию волново
го излучения Солнца на ионосферу 
завершились дис. «Зависимость со
стояния ионизации на уровне слоя F2 
от поступления солнечной волновой 
энергии в атмосферу Земли» на соиск. 
учен. ст. д-ра физ.-мат. наук, которую 
он защитил в 1965 (утв. ВАК 19 янв.
1968). Л. внес значительный вклад в 
организацию и развертывание маг
нитно-ионосферных наблюдений в 
рамках междунар. программ МГТ и 
МГСС (Междунар. год спокойного 
солнца). Данные Том. ионосферной 
ст. считались лучшими в СССР и наи
более надежными для междунар. об
мена по геофиз проектам. Принимал 
участие в работе многих науч. конф. 
и совещаний. С науч. целями побы
вал во многих городах страны. Его 
перу принадлежит 88 работ. В 1948 
Л. по инициативе проф. А.Г. Савиных, 
возглавлявшего правление Том. обл. 
отд-ния Всесоюзн. об-ва по распрос
транению полит, и науч. знаний, при
нял активное участие в устройстве в 
Томске в здании б. домашней церкви 
гомского архиерея (ныне Том. обл. 
краеведческий музей) планетария 
(второго в стране после Москвы). Дтя 
этого был использован трофейный 
телескоп, изготовленный знаменитой 
нем. фирмой «Карл Цейс-Иена». Л.,



хорошо владея нем. яз., сделал точ
ный перевод техн. описания, занимал
ся отладкой оптической системы, рас
четами схемы электроснабжения и 
мех. части Проектировку и изготов
ление купола, на который прибор про
ецирует звезды, выполнил брат А.Г. 
Савиных Николай. В нояб. 1948 со
стоялось торжественное открытие 
планетария, а Л. провел первую лек
цию. С 1980 планетарий вплоть до 
нач. 90-х гт. размешался в помещении 
б. костела на Воскресенской горе. При 
монтаже телескопа на новом месте ис
пользовались старые записи и черте
жи Л. Во время учебы в ТГУ он изби
рался членом профкома, в аспиранту
ре был профоргом лаб. СФТИ. членом 
месткома ТГУ. С 1946 был уполномо
ченным комиссии по улучшению быта 
ученых (КУБУЧ) при Том. обкоме 
Союза работников высшей школы и 
науч. учреждений по ТГУ. В 50-е гг. 
избирался зам. председателя профбю
ро СФТИ. Входил в состав советов 
ТГУ и ТЛИ по присуждению учен. ст. 
Член Головного совета по радиофи
зике MB и ССО РСФСР. Член физ. 
секции Том. отд-ния Всесоюзн. об-ва 
по распространению полит, и науч. 
знаний. Был женат на Анфисе Григо
рьевне (дев. Савиных, р. 1910). Их 
аети: сын Михаил (р. 1940). канд. 
физ.-мат. наук, дочь Галина (р. 1936). 
Оба окончили радиофиз. ф-т ТГУ.

Награды: медали «За боевые 
заслуги», «За доблестный труд. В  
ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Лени
на» (1970), «За победу над Германи- 
ей в Вел. О теч. войне 1941-1945 гг.».

Соч.: Совм. с Н Д . Булатовым, 
В. Г. Денисовым. Наблюдения над 
ионосферой в конце июня 1935 г. // 
Тр. СФТИ. 1936. Т. 4. Вып. 3; Совлс 
с В.Н . Кессенихам и Н Д . Булато
вым. Ионизация верхних слоев ат- 
чоа/»еры во время магнитной бури

18-20 V I 1936 г. и солнечного затме
ния 19 V I1936 г. в Томске// Тр. экс
педиций по наблюдению полного 
солнечного затмения 19 V I 1936 г. 
Т. 1; Ионизация верхних слоев а т 
мосферы по наблюдениям ионос
ферной станции С Ф ТИ  // Тр. 
СФТИ. 1941. Т. 6. Вып. 1; Совм. С
Н.А. Кориневской. Тайская ионос
ферная станция // Там же. 1948. 
Вып. 25; Совм. с Н.А. Кориневской, 
М.П. Рудипой. Ионосферные ниблю- 
дения в Томске во время солнечного 
затмения 30 июня 1954 г. // Там ж е; 
Ионоа/1ерпо-магнитиые колебания
V Там ж е; О некоторых структур
ных особенностях аюя F  // Там ж е; 
Совм. с М.П. Рудиной. Третья кам- 
поненпш магнито-ионного расщеп
ления слоя F j // Там ж е; Вечерний 
максимум ионизации слоя F 1 // Там 
же. 1954. Вып. 33; К  вопр. об исим- 
метрии ионизации слоя F 1 // Там 
ж е ; О зависимости состояния 
ионизации слоя F 2 в дневное время 
о т  солнечной активности // Там 
ж е; Явление ограниченности рос
т а  ионизации в ао е F 1 // Там же. 
1962. Вып. 41; Зависимость иони
зации слоя F ; о т  посп>упления сол
нечной энергии в атмосферу // Гго- 
магнетизм и аэрономия. 1962. Л« 3; 
F }CoeM. с O.K. Гордеевым. О соот
ношении параметров ионосферы 
сю я Г 2 со спокойными салнечно-су- 
точными вариациями магнитного 
паля в Томске// Там же. 1964. Вып. 
45; Образование слоя С // Tim  же.
1948. Вып. 27;

Источи, и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. 
On. 13. Д. 299; Оп. 17.Д. 1935;Архив 
СФТИ (личное дело А.И. Лихачева); 
Дмитриенко А., Колесник А. Пионер 
ионосферных исследований // За сов. 
науку. 1976. 16 окт.; Развитие физ. 
наук в Том. ун-те: Сб. ст. I Ред. В.И. 
Гаман, М.А. Кривое. Томск, 1981; 
Юрга В. Увидеть небо // Красное зна
мя. 1987. 15 сент.



МАЙДАНОВСКАЯ 
Людмила 
Григорьевна
(5 /18/сснт. 1907, Нижнеудинск 

Иркутской губ.-21 февр. 1971, Томск)
- профессор кафедры физической и 
коллоидной химии.

lie отец. Григорий Васильевич, 
по профессии был токарем по метал
лу и работал в ж.-д. мастерских вна
чале на ст Нижнеудинск, а затем на 
ст. Пикольск-Уссурийск в Приморье, 
куда он переехал вместе с семьей в 
1913. С 1905 но 1919 он состоял в 
РСДРП (меньшевиков). В годы Граж
данской войны принимал участие в 
партизанском движении в Приморье. 
С 1928 после обучения на курсах в 
Москве вел практ. занятия по токар
ному делу в профтехшколе. Перед 
арестом органами НКВД в апр. 1938 
работал мастером мех. цеха автогуж- 
греста в Уссурийске. В 1964 постанов
ление тройки УНКВД по Дальневос
точному кр. от 10 авг. 1938 было от
менено и президиумом Приморского 
краевого суда дело о нем производ
ством прекращено за отсутствием со

става преступления(реабилитирован 
посмертно). Мать М., участница 
парги занского движения, до 1928 вела 
домашнее хозяйство, затем работала 
буфетчицей, была на профсоюзной 
работе, воспитывала 3 детей. Умерла 
в 1945, будучи на пенсии. М. по окон
чании школы (1924) работала делоп
роизводителем при нарсуде, а затем 
некоторое время занималась пионер
ской работой. В септ. 1925 по коман
дировке губкома ВЛКСМ поступила 
на хим. отд-нис физ.-мат ф-та ТГУ (с 
весны 1930 училась в Сиб. хим.-тех- 
пол. ин-те, организованном на базе 
хим. отд-ния ТГУ и хим. ф-та ТИИ). 
Будучи студенткой 5-го курса, рабо
тала лаборантом при лаб. органичес
кой химии. Проявив склонность к 
науч.-исслед. работе, М. после окон
чания ин-та (1930) по специальности 
«лесохимия, исслед. уклон» по реко
мендации ее наставников профессо
ров Б.В. Гронова и Г.В. Хонинабыла 
распределена в СФТИ. С 20 дек. 1930
- нау ч. сотр. 2-го разряда лаб. элект
ронной химии орган, соединений ин- 
га (зав. проф Б.В. Тронов). С 1 апр. 
1931 - аспирант при отд-нии элект
ронной химии орган, соединений 
СФТИ (науч. ру ководитель Б.В. Тро
нов). С I июня 1933 была переведена 
для прохождения аспирантской под
готовки в лаб. физ. химии СФТИ 
(науч. руководитель проф. М.И. Уса- 
нович). С I марта 1935 - и.о. ст. науч. 
сотр. СФТИ. По совместительству в 
1930-1931 в качестве асс. вела курс 
общей химии в Пром. академии, а в 
1933-1935 - курс физ. химии в ТГПИ 
После ликвидации отдела хим. физи
ки в СФТИ перешла в штаг ТГУ. С 1 
сент. 1937-асс, с I нояб. того же года
- науч сотр. каф физ. химии. С 15 янв.
1941 - доц. (утв. ВАК 17 мая 1941). С
31 мая 1941 (после призыва доц. С.М. 
Петрова на воен. сборы, а с началом 
войны - отправки на фронт) - зав. каф.



физ химии (с I сент. 1955 каф. физ. и 
коллоидной химии). М  нозглавлчлл 
каф. до 22 февр. 1971. С 31 янп. 1968
- проф. (чтв. liAK в умен звании проф 
по каф. «физ. и коллоидная химия» 3 
дек. 1969). В 1943-1947 по совмести
тельству преподавала в ТП1И С фенр.
1942 - член совета хим. ф-та. С апр. 
1945 - член совета Т1 У. Читала курсы
- физ. химия, коллоидная химия; ряд 
спецкурсов. М. была прекрасным лек
тором, эрудированным педагогом, 
пользующимся авторитетом среди 
студенчества. Многие годы она руко
водила работой науч. студ. кружка. 
Студенткой старших курсов М. про
шла под руководством проф. Б.В. Тро- 
нова так называемую выдвиженчес
кую подготовку, в ходе которой, кро
ме у чебного плана, студенты занима
лись по расширенной программе в 
лаб. орган, синтеза. На специальной 
произв. практике М. занималась вы
яснением условий получения ацето
на из у ксуснокислою кальция. Еще в 
30-х гг. она занялась исследованием 
поверхностных явлений, важным в 
теорет. отношении разделом (риз. хи
мии. Будучи аспиранткой, М. вместе 
с С.М. Петровым (с 1940 - зав. каф. 
физ химии) в лаб. СФТИ занималась 
исследованиями в области адсорбции 
водорода на силикогелс, стекле, ме
таллизированном стекле, платине. В 
итоге им удалось показать, что водо
род. адсорбированный насиликогеле. 
может восстанавливать ионы серсбра 
до металла. Осенью 1932 М. участво
вала в работе VI Менделеевского съез
да (Харьков). С I окт. 1932 по март 
1933 она командировалась в отдел 
катализа Науч.-исслед. ин-та орган, 
химии при I М1~У. С 22 марта по 17 
июля и с 1 сент. по 29 окт. 1937 рабо
тала в Физ.-хим. ин-те им. Л.Я. Кар
пова. В отделе поверхностных явле
ний ин-та, которым руководил в то 
время акад. А.Н. Фрумкин, она выпол

нила эксперим. часть своей дис. на 
соиск. учен ст. канл. хим. наук «Оп
ределение теплот адсорбции водоро
да на платине», которую защитила в 
сонете ТГУ 27 марта 1940 (офиц. оп
поненты - профессора В.М. Кудряв
цева и II.Л. Прилежаева). В работе 
исследовался вопр. об адсорбцион
ных свойствах поверхности. М. были 
поставлены чрезвычайно интересные 
опыты по адсорбции водорода на си
ликагеле и его замещению металла
ми. Этим был решен спорный вопр. о 
возможности диссециации молеку
лярного водорода на атомы в процес
се актинированной адсорбции. В пос
леду ющне годы она занималась вопр. 
адсорбции различных газов - возмож
ных участников окислительно-восста
новительных реакций на металлах, 
окислах, сульфидах, люминофорах, 
типичных полупроводниках, нашед
ших широкое применение в электрон
ной технике. Подобные исследования 
проводились с целью выяснения при
роды адсорбции отдельных компо
нентов реакции и соответственно ме
ханизма определенного класса реак
ций. а также для более глубокого ана
лиза поверхностных свойств полупро
водников. существенно влияющих на 
параметры приборов. М. изучала так
же адсорбцию из водных и неводных 
растворов на различных объектах: 
окислах, сульфидах, шпинелях, сили
кагелях, алюмо1«лях. стеклах, глинах, 
цеолитах. Эти работы позволили вы
явить возможности метода водород
ного показателя изоэлектрон ною со
стояния при подборе селективных 
катализаторов в реакциях дегидриро
вания и дегидратации и предложить 
наиболее эффективные поглотители 
аля очистки нефтепродуктов. Иссле- 
аования по адсорбции [ азов и раство
ренных веществ проводились сю па
раллельно с каталитическими иссле
дованиями на соответствующих



объектах. Ею были изучены такие 
процессы, как окисление метиловою, 
яилового, изопропиловою, третич
ною бутилового, некоторых алифати
ческих спиртов на V; О, с различны
ми добавками, разложение муравьи
ной кислоты, изопропилового, тре
тичною бутилового и лр. спиртов на 
ZnO, MgO, Ti02', VjO, с добавками на 
окислах редкоземельных элементов, 
сульфидах Zn и Cd, полупроводниках 
изо электронною ряда германия. Все 
эти работы были обобщены в лис. «Об 
адсорбционных, каталитических и др. 
физ -хим. свойствах некоторых полу
проводниковых катализаторов в реак
циях разложения и окисления спир
тов» на соиск. учен. ст. д-ра хим. паук, 
которую она защитила в совете ТГУ 
28 нояб. 1967 (утв. ВАК в 1969). М. 
стремилась свои науч. работы прибли
зить к разрешению актуальных задач 
нар. х-ва страны. За разработанный 
совм. с учениками оптимальный ка
тализатор на основе У гО, в процессе 
получения формальдегида она полу
чила два авторских свидетельства Ее 
работы по исследованию адсорбции 
различных сред на полупроводниках 
(прежде всего на CaAs) были одобре
ны в координационном совете по по
лупроводниковой электронике и элек
тронной технике. После открытия 
месторождения нефти в Том. обл. М. 
занялась проблемой нефтехимии. Ею 
были проведены исследования по 
очистке сточных вол от фенолов, по 
изучению сорбционных свойств глин 
Томской обл., которые могли быть ис
пользованы для очистки не<|»тепро- 
дуктов. Вовлекая в круг науч. иссле
дований своих учеников, М. положи
ла начало созданию науч. школы физ. 
и коллоидной химии в ТГУ. Среди ее 
учеников д-ра. хим. наук, профессора 
И.А. Кировская, Л.Н. Курина, канд. 
хим. наук, доценты Н И. Петрова, В.Н. 
Белоусова, Н.Н. Судакова и др. Толь
ко совместно со студентами ею опуб

ликовано свыше 40 работ. Всего перу 
М. принадлежит более 160 работ, в 
гом числе учеб. пособие «Растворы» 
(Томск, 1971), учебник «Термодина
мика» (Томск. 1966). Она имела 3 ав
торских свидетельства. Все годы М. 
вела активную обществ, работу. С 
1924 она состояла в ВЛКСМ, с 1939 - 
в КПСС. До поступления в ун-т заве- 
аовала парт.-комс. библиотекой, была 
вожатой отряда октябрят и пионерот
рядов, инструктором по пионерской 
работе, зав. культпросветчастью лаге
рей юных пионеров, членом пропа
гандистского коллектива при райко
ме ВЛКСМ. В довоенные голы, буду
чи студенткой, аспиранткой и преп. 
вуза, избиралась секретарем коме, 
организации, комсоргом и членом 
Томского горкома ВЛКСМ (1931- 
1935), членом бюро ВАРНИТСО, ру
ководила работой политкружка, была 
ред. и членом редколлегии стенных 
газ., в том числе СФТИ, агитатором 
на выборах в Верховный Совет СССР 
и РСФСР. В Вел. Отеч. войну она воз
главила совет жен (семей) фронтови
ков ТГУ, в который входили Л.Н. 
Кругляк, Л.В. Шумилова. П.И. Ско- 
роспелова и лр. В послевоенный пе
риод избиралась секретарем партор
ганизации ф-та (1941-1946), членом 
парткома месткома ТГУ, председате
лем университетской организации об- 
ва «Знание», председателем Том. обл. 
организации Всесоюзн. хим. об-ва им. 
Д. И. Менделеева внештатным лек
тором райкома партии, руководителем 
методол. семинара Первый муж М. 
Сергей Михайлович Петров, канд. 
хим. наук, доц., погиб в годы Вел. 
Отеч. войны. Их дети: Артур Майда- 
новский (p. 1931), канд.физ.-мат. наук, 
доц., зав. каф. ралиофиз. ф-та ТГУ; 
Алексей Петров (1938-19%), д-р физ.- 
мат. наук, проф. Он работал прорек
тором по науч. работе ТГУ. Оба вы
пускники ТГУ Второй муж М., Абрам 
Михайлович Лейкин (1898-1974),



доц.. многие годы заведовал каф. аст
рономии-геодезии ТГУ.

Награды: мед<ии «За доблест
ный труд. В  ознаменование 100-ле
т и я  со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), «За доблес
тн ы й  тр уд  в Вел. О теч . войне 
1941— 1445 гг.» (1946).

Соч.: Адсорбция водорода на си
ликагеле и стекле // Ж Ф Х . 1935. Т.
6. Вып. 8; Совм. с Ф .И . Тернуговым. 
Адсорбции катионов на силикагеле 
и кварце // Учен. зап. ТГУ. 1950. №  
14; Совм. с А.А. Кайгородовым, А.С. 
Колосовым. К атали ти ческая  ак- 
пшвность серебряного киташ зато-  
оа, полученного методам активиро
ванной адсорбции // Учен. зап. ТГУ. 
1955. №> 26; Совм. с Б. В. Спициным. 
Термическая диссоциация пяпшоки- 
си ванадия//Ж Ф Х . 1959. Т. 33. №  1; 
Совм. с И.А. Кировской. Адсорбция 
водорода и кислорода соленидом 
цинка//Кинетика и ката/из. 1964. 
Т. 5. Вып. 3; Совм. с Л.И. Куриной. 
Исследование ванадиевых катали 
заторов в реакции окисления мепш- 
ювого спирта в формальдегид // 
Науч. основы подбора и производ
ства  катази  заторов. Новосибирск, 
1964; Совм. с И.А. Кировской, В.Н. 
Наговициным. Адсорбция окиси уг
лерода на германии //Ж Ф Х . 1967. Т. 
41. Вып. 9.

Источи, и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 2210, Он. 29. Д. 234; Май- 
дановская Л. Революция продолжает
ся//За сов. науку. 1963. 14 яив ; Кули
кова Р.. Борговой И ! кутомимая тру
женица//Там же. 1957. 20 сент.; Тер
пугов Ф. Славный юбилей // Там же. 
1967. 25 сент.; Петрова П., Кировская
Н. Новый д-р наук // Там же. 1967. 3 
дек.; Людмила Григорьевна Майла- 
новская: Некролог//Там же. 1971.25 
февр.; Развитие естеств. наук в Том. 
ун-те/А.А. Земцов, В.А. Ивания. Б.Г. 
Иоганзен, М.П. Кортусов, В В. Сереб

ренников. Томск, 1980; Майлановская 
Людмила Григорьевна: Ьиобиблиогр 
указ. / Сост. Г.С. Ерохина, И.А Чер
нова. Томск, 1981 (со списком работ 
и лит о ней).

МАКАРОВ 
Василий Тимофеевич
(28 июля /10 авг/ 1900. л Крю- 

ковка Ртищево-Каменской вол. Сим
бирского у. Симбирской губ. - 23 янв.
1978. Москва ) - профессор кафедры 
агрономии.

Его отец. Тимофей Филиппович 
и мать, Натачья Васильевна занима
лись с. х-вом. После окончания на
чальной церковно-приходской и сель
ской 2-классной учительской школы 
(1917) М  продолжил образование в 
Казанской учительской семинарии. С 
1919 - нар. учитель школы 1-й ст. в 
рабочем р-не Заречье (Казань). В 
нояб. то1 о же года вступил в РКСМ, а 
в 1920 - добровольцем в Красную 
Армию. Будучи политруком штаба 
армии, заведовал школьной секцией 
и был инструктором Политотдела за
пасной армии. После демобилизации 
(1922) поступил на агроном, ф-т Ка



занского с.-х. ин-та, не прерывая ра
боты н школе и заяедуя с 1923 опыт- 
но-показителмюй школой-коммуиоИ. 
И 1927 окончил и-нт с квалификаци
ей «афоном-растепиепод». С 1928 - 
инспектор Казанского гороно по шко
лам 2-й ст., а с 1929 - инспектор но с - 
х. образованию Паркомпроса Та- 
rACC'l’ С 1930-аспират ка(|). земле
делия с.-х ин-та (Казань). Одновре- 
менно с 1932 - и. о. лои. тога же ин- 
та. С янв. 1933 по авг. 1937 - зав. каф. 
соц. земледелия Таг. высшей ком с - 
х. школы. С септ. 1937 по 1941 - зав. 
каф. афохимии, с 1938 - проректор по 
учеб. и науч работе Казанскою ун-та. 
Читал ку рс агрохимии. С сент. 1941 в 
действующей армии. С боями прошел 
путь от Москвы до Кенигсберга, за
нимая должности от отв. секретаря 
парткомиссии 358-й стрелковой диви
зии, в формировании которой в По
волжье он принимал участие, до на
чальника отдела агитации, зам. на
чальника политотдела армии. После 
войны - начальник отдела агитации и 
пропаганды, зам. начальника поли
туправления окр. После демобилиза
ции с июня 1946 по авг. 1949 - про
ректор по учеб. работе Казанского у li
ra. В окт. 1948 был утв. в звании проф. 
13 1947-1948 командировался в Алба
нию. тле иод его ру ководством был 
открыт ун-т в Тиране. С 1 сент. 1948 
по I апр 1954 - ректор ТГУ. Одновре
менно с I ceirr. 1948 - зав. каф. агро- 
хомии ( I февр. 1949 - каф агроно
мии). После огьезла из Томска - зав. 
каф. земледелия ф-та почвоведения 
МГУ. Науч. шпересы М. были связа
ны с агрономией. В 30-е гг. он зани
мался изучением проблемы извест ко
вания почв на территории ТагАССР 
и изысканием сырья для этой цели. В 
1933 он защитил лис. на соиск. учен, 
ст. канд. с.-х. паук. После войны М. 
продолжил свои науч. изыскания в 
области хим. мелиорации (известко
вание) серых лесостепных почв. 1

июня 1948 в совете Всесоюзн. науч,- 
исслсд. ин-та удобрений (Москва) за- 
щитил лис. «Потребность серых ле
состепных почв в извести» па соиск. 
учен. ст. д-ра с.-х. наук. В период ра
боты в ТГУ М. осуществлял исследо
вания. направленные на повышение 
плодородия почвы и увеличение уро
жайности с.-х. культур В кон. 40-х - 
нач 50-х гг. пол его руководством ра
ботала комплексная экспедиция в со
ставе 50 чел., которая охватила свои
ми исследованиями Том., Асиновс- 
кий, Кожевниковский. Шегарский, 
Бакчарский и Колпашевский р-ны 
Том. обл. Изучались почвы, расти
тельность и животный мир. Непос
редственно в колхозах велись работы 
по освоению травопольной системы 
земледелия. По инициативе М. был 
рекомендован ряд передовых агро
приемов по повышению урожая трав 
на сено и семена и способствовавших 
усилению агротехн. роли многолет
них трав в севообороте. Большое вни
мание сотр. каф. агрономии уделяли 
выявлению роли удобрений и повы
шению плодородия почв нечернозем
ной полосы Зап. Сибири В частно
сти. выяснялись особенности поведе
ния клевера и тимофеевки в условиях 
таежной зоны Зап. Сибири. В итоге 
исследований и опытных эксперимен
тов была установлена биол. особен
ность озимого красного клевера в от
ношении прохождения стадии ярови
зации в летнее время. Этот вывод по
зволил науч. обосновать возможность 
и целесообразность проведения 2 уко
сов многолетних трав, озимого крас
ною клевера и тимофеевки в одно 
лето. Установленный агротехн. при
ем способствовал значительному по
вышению урожайности надземной и 
подземной частей растительной мас
сы. 2-кратное формирование много
летних трав в одно лето с использо
ванием различных удобрений позво
лило получать с одной и той же пло



щади значительно больше высокока
чественного корма для скота и орган, 
вещества для повышения плодородия 
почвы. Были разработаны также спо
собы повышения урожая семян крас- 
н о т клевера путем подкашивания 
семенников и вывоза пчел на полм. 
Под его руководством асс. каф. З.Д. 
Кузнецова занималась установлением 
активной роли трав в улучшении об
разования прочной мелкокомковатой 
структуры почвы. Как выяснилось, 
травы повышают активность бактери
ального процесса в почве(клубенько- 
вые-нитратные бактерии), ведут к уве
личению орган вещества в почве, 
улу чшают пищевой и водный режим. 
Эти выводы имели важное значение 
для выработки агротехн. приемов 
применения многолетних трав в сево
оборотах таежной зоны Зап. Сибири 
(удобрение покровной культуры, по
верхностное удобрение трав, извест
кование, проведение двух у косов за 
лето и др.). Результаты исследований 
широко освещались на проводимых 
ун-том науч. конф., в печати и внедря
лись на практике в х-вач Том.. Асн- 
новского и др. р-нов обл. Каф. агро
номии занималась также анализом аг
ротехники озимой ржи на сортоу час- 
гках обл., что позволило М. вырабо
тать и предложить меры, в том числе 
весеннее прикатыванис с целью пре
дохранения ржи от гибели. Им была 
предложена новая система обработки 
дерново-подзолистых почв в плодо
сменных севооборотах, а также раз
работаны теорет. основы интенсив
ной системы земледелия, комплекс
ный метод повышения плодородия 
дерново-подзолистых почв и др. Перу 
М. принадлежит 5 монографий, 70 
эксперим. тр., 80 науч.-нопул. работ. 
Совм. с проф. H I 1. Рсмезоным им на
писано учеб. пособие для ун-тов 
«Почвоведение с основами земледе
лия» (М., 1962. 1966). Его ip. были

представлены на ВД1IX СССР ( 1939. 
1965. 1967,1971, 1972), за них он был 
дважды удостоен диплома и свиде
тельства ВД11Х Им подготовлено 20 
канл. наук. Среди его учеников про
фессора 11.Ф Тюменцев, I I B. 11рикла- 
дов. В.Д. Холопов. За период пребы
вания М. на посту ректора ТГУ кон
тингент студентов вырос на 50%. или 
почти на 1000 чел., число науч. работ- 
ннков возросло на 13%. или на 27 чел., 
количество доц., канд. наук увеличи
лось на 43%, или на 29 чел. За это же 
время удвоилось число аспирантов, 
составив в 1954 - 86 чел. За этот же 
период преп. и сотр. ТГУ было защи
щено 8 докт. дис. В годы ректорства 
М. стаю традицией ежегодное про
ведение науч. конф. с широким учас
тием ученых и специалистов. Нала
дился регулярный выпуск науч. тр. 
Впервые после окончания войны был 
проведен капремонт всех учеб. корпу
сов и студ. общежитий. С печного или 
слабого парового отопления ун-т пе
решел на теплофикацию гл. учеб. кор
пуса. 2-го учеб. корпуса (БИ Н ), 
СФТИ, 1-го и 2-го общежитий. Были 
реконстру ированы 2-свстныс ауд., 
оранжереи и теплицы бот. сача, вос
становлен и у лучшен конференц-зал, 
построен спортзал (Никитина, 4). на
чато строительство нового студ. об
щежития на 800 человек (Ленина 49), 
велась подготовка строительства 42- 
квартирного дома (Советская, 46) для 
преп и сотр., сделана привязка с пол
ным оформлением документации по 
учеб. корпусу для физ. ф-тов (ныне 
учеб. корпус № 2) и др. Состоял в 
ВКП(б) (КПСС) с 1927. Избирался 
членом Казанского горкома ВКГ1(б). 
членом бюро Молотовского райкома 
Казани, депутатом Молотовского рай
совета депутатов т рудяшнхея. предсе
дателем Казанского обкома профсою
за работников высшей школы и уч-



рождений Являлся членом I 1К этого 
союза. В период работы н Томске из
бирался членом Том горкома и обко
ма ВКП/б/, депутатом Том. облсовета 
депутатов трудящихся (1950-1954).
I lepeexan на работу в Москву, М вхо
дил в состав парткома МГУ. Был чле
ном I (К союза работников высшей 
школы (1939-1954). Входил в состав 
президиума центрального правления 
Об-ва сов.-вснг. дружбы ( 1958-1975).

Награды: орден Красного Зна
мени (1942), орден Отеч. воины I  спи
(1943), орден Красной Звезды (1944), 
орден «Знак П очета» (1970); меда- 
1 и «За оборону Москвы», «За побе
ду над Германией в Вей О теч. вой
не 1941-1945 гг.» и др.

Соч.: Потребность серых лесо
степных почв в извести // Тр. ТГУ.
1949. Т. 107; И тоги  работ комплек
сной экспедиции Т ГУ  по оказанию 
помощи каихозам Асиновского р-на 
Там. обл. в освоении травопольной 
системы земледелия//Там ж е  1951. 
Т. 114; К  вопр. получения высоких 
урожаев семян клевера в Тим. оал. // 
Там ж е ; Необходимость двух уко
сов многолетних трин в нечернозем
ной полосе Зап. Сибири // Там же. 
1952. Т. 117; Особенности поведения 
культуры красного клевера в усло
виях таемсной юны Зап. Сибири // 
Там же. 1952. Т. 122; Сталинский 
план преобразования природы. 
Тамск, 1952; О прохождении с т а 
дии ярови ищи и в летнее время од
ноукосным красным клеверам в ус
ловиях таеж н о й  юны Сибири // 
Копр, географии Сибири. 1953. Сб. 
3; П ути  повышения урожайности  
aiu-мой рж и  в Там. обл. // Тр. ТГУ.
1954. Т. 130.

Источи, и лит.: ГА'ТО. Ф. 815.0п. 
29. Д. 235; Бурлаченко Г. Проф. В Т. 
Макаров выдвинут кандидатом в де-

пугаты облсовета // За сов. науку 1950. 
20 нояб; Окуннов М. Учсный-обше- 
ственник проф.-д-р В Т. Макаров // 
Там же 4 дек ; Фслова Н. Летние экс
педиции ун-та // Там же. 1951. 12 
июня; Проф В Т. Макаров: К 75-ле- 
гию со дня рождения // Вести. Моск. 
ун-та 1975. № 3; Лебедева ГФ  Каф 
)емледелия: итоги и перспективы // 
Так) же. 1979. № 4; Развитие естеств. 
наук в Том. ун-те / А А. Земцов, В.А. 
Ивания, Б Г Иоганзен, М П. Кортусов. 
В.В. Серебренников Томск, 1980; 
Учреждения и деятели с.-х. науки 
Сибири и Дальнего Востока: Биогр- 
библиогр справ. / Сост.: П.Л. Гонча
ров. К).А. Белоножко. А В. Карамзин. 
Новосибирск, 1997.

МАЛАХОВСКИЙ 
Владислав 
Степанович
(р. 14 марга 1929, Сычевка Смо

ленской обл.) - профессор кафедры 
алгебры и теории чисел.

Г.го отец, Степан Степанович 
(Стефан Стефанович, 1X88-1942), 
происходил из польских дворян. За



год до революции 1917 окончил физ.- 
мат. ф-т Московского ун-та и устро
ился учителем старших классов I гим
назии Сычевки Впоследствии рабо
тал там же зав. учеб. частью средней 
школы № 2. В 1938 был арестован, 
осужден и сослан в Кировску ю обл. 
Реабилитирован посмертно Воен. 
грибу налом Моск. воен. окр. в 1956. 
Мать М., Мария Сергеевна (дев. Со
колова. 1900-?), из семьи сельского 
священника, преподавала в той же 
школе. В годы Вел. Отеч. войны М. 
вместе с матерью находился на окку
пированной немцами территории. Кто 
брат Владимир (р. 1921) воевал на 
фронте. В 1944 М. вместе с матерью 
переехал в Прокопьевск, где прожи
вал его дядя по матери 11иколай. ра
ботавший после ранения гл. архитек
тором города. В 1948 М. окончил с 
золотой медалью среднюю школу Л»
1. За активное участие в обществ, ра
боте был награжден почетной грамо
той ЦК ВЛКСМ. В том же году по
ступил па мех.-мат. ф-т ТГУ и окон
чил его с отличием в 1953 по специ
альности «математика». Будучи сту
дентом. получал стипендию им. И. 
Ньютона С 1 сент. 1953 - асс.. с II 
июня 1959 - и.о. доц. каф. геометрии. 
12 окт. 1960 утв. ВАК в учен, звании 
доц. по каф. геометрии. До 8 июля
1964 - ст. науч. сотр. (докторант). С I 
сент. 1964 по 6 марта 1968 - проф. (в 
учен, звании проф. по каф. алгебры и 
теории чисел, зав. каф. алгебры и те
ории чисел утв. ВАК 16 окт. 1965). В 
ТГУ читал общие курсы - аиалит. гео
метрия, основания геометрии; спец
курсы - «Геометрия погруженных 
многообразий»; «Основы теории 
групп Ли». Еще на студ. скамье М. 
начал заниматься наукой. Свои пер
вые науч. исследования он выполнил 
под руководством доц. Н.Г. Туганова. 
7 апр. 1958 в совете МГПИ им В II. 
Потемкина (Москва) защитил дис.

«Точечное взаимно-однозначное со
ответствие двух поверхностей с задан
ным свойством соприкасающихся 
квадрик Ли» на соиск. учен. ст. канд. 
физ.-мат. наук (утв. ВАК 26 нояб. 
1958). Офиц. оппоненты - профессо
ра ГФ . Лаптев и С.11. Фиников. В 
дальнейшем им были исследованы 
конгруэнции кривых второго поряд
ка с неопределенными фокальными 
семействами и вырождающимися фо
кальными поверхностями в трехмер
ном проективном пространстве и по
строены общие теории конгруэнции 
парабол и центральных кривых вто
рого порядка в аффинном простран
стве. 7 мая 1964 в объединенном меж
вузовском совете по присуждению 
учен ст. по физ.-мат. наукам (специ
альность «механика и математика») 
при ТГУ М защитил дис. «Дифферен
циальная геометрия многообразий 
квадратичных элементов» на соиск. 
учен. ст. д-ра физ.-мат. наук (утв. ВАК
20 февр. 1965). После отъезда из Том
ска вплоть до настоящего времени 
заведует каф. высшей алгебры и гео
метрии Калининградского ун-та. Де
кан мат. ф-та этого ун-та (1977-1996). 
В Калининградском ун-те им создана 
науч. школа по дифференциальной 
геометрии многообразий фигур, по
лучившая признание в России и за 
рубежом. Метод подвижного репера 
и внешних форм Картана вместе с 
методом продолжений и охватов Лап
тева позволили ему создать новое 
науч. направление - дифференциаль
ную геометрию многообразий фигур. 
М. введены независимые арифмети
ческие инварианты (ранг, жанр, харак
теристика и тип) геометрического 
объекта в n-мерном однородном про
странстве Е, сохраняющиеся не толь
ко при преобразованиях фундамен
тальной группы G пространства Е, но 
и при замене данного объекта подоб
ным ему объектом. М. - автор более



200 науч. работ в области дифферен
циальной геометрии многообразий 
фигур и гю проблемам теории чисел, 
в том числе науч.-попул. книги «Вве
дение в математику». По его инициа
тиве в Калининградском ун-те с 1969 
ежегодно издается вначале межвузов
ский. а затем междунар. мат сб. «Диф
ференциальная геометрия и многооб
разие фигур» (30 вып.). Публикуемые 
в нем ст. реферируются ведущими 
науч. изд. Европы и Америки. Он яв
ляется постоянным автором рефера
тивного ж. «Математика». Читал лек
ции в ун-тах Англии, Австрии и Гер
мании. Участвовал в работе ряда меж
дунар. симпозиумов и конф. В томс
кий период принимал участие в рабо
те 3-го и 4-го Всесоюзн. съездов ма
тематиков (Москва, 1956; Ленинград, 
1961), Всесоюзн. геометрической 
конф. (Киев. 1962), 1-й Прибалтийс
кой геометрической конф. (Вильнюс, 
1963). Им подготовлено около 20 
канд. наук. Член Головного совета по 
математике и теорет кибернетике MB 
и ССО РСФСР (РФ). Член бюро Все
союзн. геометрического семинара им. 
Г.Ф. Лаптева при ВИНИТИ АН СССР 
(РАН). Принимал активное участие в 
обществ, работе. Несколько лет был 
зам , затем председателем НСО ТГУ 
и куратором нау ч. студ. кружка. Зани
мался организацией науч.-исслед. ра
боты. Член КПСС (1957). Избирался 
членом бюро ВЛКСМ , секретарем 
партбюро мех.-мат. ф-та Засл. деятель 
науки РФ  (1996). Депутат Том. горсо
вета депутатов трудящихся (1950- 
1953). Выл женат на Лидии Георгиев
не (дев. Головачева, р. 1929), выпуск
нице юрид. ф-та ТГУ, доц. каф. граж
данского права и процесса ТГУ. Она 
стояла у истоков открыт ия в Калинин- 
фадском ун-те юрид. ф-та

Пигрчды: медаль «За трудовое 
отличие» (1967).

Источи, и лит.: ГАТО. Ф. 815. Оп. 
29. Д. 236; Итоги исследований по ма
тематике и механике за 50 лет. 1917-
1967. Томск, 1967; Круликовский Н.Н. 
История развития математики в Том
ске. Томск, 1967, Развитие математи
ки, механики и кибернетики в Том. ун
те: Сб. ст. / Ред. Е.Д Гомилов, PH. 
Щербаков. Томск, 1981

МАЛОЛЕТКО 
Алексей Михайлович
(р. 6 марта 1929, д. Николо-Пет- 

ровка Минусинского р-на Минусинс
кого окр. Сибирского кр.) - профес
сор кафедры географии.

Родители М.. Михаил Андреевич 
(1908-1939) и Прасковья Федоровна 
(дев. Никишова 1910-1992), происхо
дили из крестьян, выехавших из ма
лоземельного Поволжья в начале 
XX  в. Его дед, Андрей Антонович, 
имел фамилию Малолетков. Помимо 
М., в семье было еще 2 детей: Ватен- 
гипа (р. 1931) и Нина (1936-2000) В
1930 родители вместе с детьми пере
ехали в пос. Черногорские копи (с



1936 г. Черногорек) близ Минусинс
ка. где его отец устроился рабочим в 
стройконтору, а затем на склады мес
тной ж.-д. станции. Мать работала 
техничкой в школе. М. окончил сред
нюю школу № 7 (1946). Среди одно
классников выделялся любознатель
ностью и начитанностью. 11о совету 
завуча школы, преподавательницы 
рус. яз. и лит. М.Г. Ганч\копой, выпус
кницы ист.-филол. ф-та ТГУ, М. по- 
дал заявление па отд-ние яз. и лит. 
ист.-филол. ф-та ГГУ. Не надеясь 
пройти по конкурсу на этот ф-т (в тот 
год из-за демобилизованных был 
большой конкурс), он переложил до
кументы на геогр. ф-т и был зачислен 
в студенты. Среди его учителей были 
проф. Г.Г. Григор и доц. Н.А. Нагинс- 
кнй. После окончания 3-го клреа ле
том 1949 М. работал ст. коллектором 
в Тобольской аэрогеол. партии, где 
занимался геоморфологическими на
блюдениями и описанием обнажений 
рыхлых, осадочных пород. Провел 
самостоятельные маршруты по лево
бережью pp. Тобол и Исеть и аэрови
зуальные наблюдения но р. Туре и на 
водоразделе Тобол - Тура. Под руко
водством доц. Н.А. Нагинского М. 
написал дипломную работу. Окончив 
ун-т (1951) по специальности «гео
морфология» и получив квалифика
цию «науч. сотр. с нравом преподава
ния в высшей и средней школе», в 
1951-1965 последовательно занимал 
должности мл. теолога, геолога, ст. 
геолога, гл. геолога, начальника 
партии в полевых партиях и экспеди
циях Зап.-Сиб. геол. упр., в т.ч. Сала- 
ирской и Сев.-Алт. геол.-развел, и 
Центральной, геол.-съем. экспедиции. 
Алт. гидрогеол. партии и др. Занимал
ся поиском и разведкой месторожде
ний бокситов, огнеупорных пшн, гид
рогеол. съемкой, составлением геол. 
карт среднего масштаба, разработкой 
стратигр. схем для четвертичных, ме

зозойских и палеозойских отложений, 
геоморфологией. Под руководством 
I ГА I lai инского, будучи аспирантом- 
заочником, в 50-е i t . М. написал канд. 
дис. на тему, защитить которую ему 
удалось лишь спустя несколько лет 
(Н.А. Нантский вынужден был пере
ехать на работу в Туркмению, а сам 
М. увлекся новой темой). 14 мая 1965 
в объединенном совете при ТПИ он 
защитил дис. «Палеогеография Пре- 
далтайской части Зап. Сибири 
(Салаирского кряжа) в мезозое и кай
нозое» на соиск. учен. ст. канд. геогр. 
наук (офиц. оппоненты - проф. В.А. 
Хахлов и доц. А.А. Земцов; утв. ВАК
21 июля 1965). С 1 сент. 1965 - доц. 
каф. географии (утв. ВАК 25 февр. 
1967). с 14 нояб. 1967 - ст. науч. сотр. 
(докторат-).с 14нояб. 1969-доц. каф. 
общей географии, с 24 дек. 1975 - 
проф. С 27 сент. 1976 - проф., зав. каф. 
геофафии Алт. ун-та (АГУ). С 6 апр.
1976 по 23 авг. 1979 - проректор по 
науч. работе АГУ. С 24 авг. 1979 - 
проф. каф. охраны природы (утв. ВАК 
24 июля 1981). с 1 сент. 1987 по 27 
мая 1992 - зав. каф. экон. и соц. гео- 
фафин, затем проф. каф физ. reoipa- 
фии Т1 У. В ТГУ в разные годы читал 
курсы - геология россыпей; общее 
землеведение: геоморфология СССР; 
методы полевых геоморфологических 
исследований; нрикл. геоморфология; 
основные проблемы геоморфологии; 
палеогеофафия; гидрогеология; ос
новы геофизики (для метеорологов и 
гидрологов); геохимия ландшафтов; 
методы полевых reoip. исследований; 
геогр. прогнозирование; основы ме
лиоративной географии; инж. reoipa- 
фия, топонимика: история геогр. от
крытий. Основной областью науч. 
интересов М. в 60-70-е гг. являлась 
разработка методов налеотр. анализа. 
Впервые в отеч. практике палсогр. 
исследований он показал возмож
ность полнокомпонентных реконст



рукций природных условий далекого 
геол. прошлого. Им были проведены 
палсогр. и геоморфологические ис
следования на юге Зал.-Сиб. равнины, 
в предгорьях Алтая и на Салаире. 
Проведя полнокомпонептный анализ 
для различных по длительности от
резков времени мезозоя и кайнозоя, 
он выяснил условия осалконакопле- 
ния, рельеф, гндросеть, климат, рас
тительность и животный мир на згой 
территории. М. выявил основные за
кономерности развития природы, 
проявившиеся в наиболее общем по
рядке в цикличности развития всех 
природных компонентов. Это обусло
вило и цикличность в формировании 
гипертенных месторождений полез
ных ископаемых. Выявление этапов 
миграции природно-климат. зон по 
широте позволило М. установить про
ст ранет венно-временные закономер
ности размещения гипергенных мес
торождений полезных ископаемых. 
Анализ развития гидросети в мезозое 
и кайнозое М. использовал для реше
ния тмдрогсол задач. Он, в частности, 
выявил транзитные пути подземных 
вод, участвующих в формировании 
водных ресурсов Барнаульско-Кулун- 
динского артезианского бассейна. Им 
был предложен метод поиска древних 
погребенных речных долин, к пескам 
и галечникам которых приурочены 
водные «жилы». М. было реконстру
ировано положение древних долин по 
разным возрастным срезам и дана ка
чественная характеристика вод этих 
палеодолин В 1974 в объединенном 
совете по геол.-минерал, и геогр. на
укам при ТГУ М. защитил дисс. «Ре- 
г ион.-палеогеогр. анализ: его методы 
и проблемы» на соиск. учен. ст. д-ра 
геогр. наук (офиц. оппоненты - про
фессора ЗА. С'варичевская, Л И. Ива
новский. М.П. Нагорский, утв. ВАК 
18 июня 1976). Им были разработа
ны палеогеогр. методы анализа и ре

шения геол. задач, которые не реша
лись градиционными геол. методами. 
Особенно эффективными эти методы 
оказались при оценке перспектив на 
платформенные (гиббситовые) бокси
ты, в практике поиска гипергенных 
месторождений полезных ископае
мых, подземных вод и археол. иссле
дованиях. В 1971-1975 он провел ком
плексные исследования на ряде оз. 
Сибири: (Айскос, Телецкое, Иткуль, 
Хантайское). Проводя промеры оз. 
Хантайского, М. обнаружил, что это 
второе оз. по глубине после Байкала 
(его глубина 387м). Особенно значи
тельны были результаты исследова
ния бассейна р. Хантайки в Красно
яр. Заполярье. Итогом многолетних 
экспедиций (1976-1985) в Заполярье 
явилась коллективная монография 
«Природа Хантайской гидросисте
мы». Наряду с этим М. активно за
нимался внедрением методов естеств 
наук в археол. и топоним, исследова
ния. Начиная с 1973, М. принимал 
участие в комплексных исследовани
ях, проводимых археологами. Моно
графия «Бронзовый век Васюганья» 
(1979), написанная им совм. с Ю.Ф. 
Кирюшиным (выпускник ТГУ, ныне 
ректор АГУ), явилась результатом 
применения методов естеств. и техн. 
наук при археол. раскопках на севере 
Том. обл. в р-не оз. Тух-Эмтор. Авто
ры данной работы пришли к выводу, 
что люди древнего Васюганья. жив
шие более 4 тыс. лет назад, обладали 
высокой культурой. В 80-х гг. он за
нимался также изучением памятни
ков Алтая эпохи палеолита и обнару
жил Малояломанскую пещеру. Топо
ним. исследования, проводимые М., 
направлены в основном на выявление 
древней топонимии Сибири и выяс
нение языковой принадлежности но
сителей археол. культур. Он разрабо
тал новое направление в топонимике
- палеотопонимическое. Им опубли



кована монография «Палеотопоними- 
ка» (1992). Использование методов 
естеств. наук томскими археологами 
выдвинуло том. школу археологов в 
число ведущих в стране. М. открыл и 
описал два ископаемых вша моллюс
ков. Его перу принадлежит более 300 
работ, в том числе 2 учеб. пособия - 
«Введение в геогр. ономастику»
(1995) и «Геогр. ономастика» (1999) 
и 9 монографий. Среди его учеников 
д-ра наук Ю.И. Винокуров (директор 
Ин-та экологии и водных проблем СО 
РАИ), проф В.П. Чеха (зав каф физ. 
географии Краснояр. лед. ун-та), 
проф. Г.Я. Барышников (зав. каф. при
родопользования АГУ). М. неоднок
ратно выступал с докл. и сообщения
ми на межлунар., всесоюзн.. республ. 
и регион, конф. и симпозиумах, в том 
числе Всерос. совещании малаколо- 
гов. В период работы в АГУ он яв
лялся председателем секции охраны 
природы совета экон. и соц. развития, 
зам. председателя постоянного коми
тета по проблемам бассейна р. Алей 
при крайкоме КПСС, членом прези
диума краевого совета Об-ва охраны 
природы, Алт. филиала Геогр. об-ва 
СССР, об-ва «Знание». Горный инже
нер-геолог 111 ранга (1952). Награж
ден дипломами Всерос. конкурса 
науч. работ в области архивоведения, 
документоведения и археографии 
(Москва, за 1995-1996; за 1997-1998);. 
Лауреат Демидовской премии (2000). 
Награжден медалью «За заслуги пе
ред Том. гос. ун-том» (1998). Первым 
браком был женат на Тамаре Михай
ловне (дев. Питтер, р. 1927). Их сы
новья-Владимир (р. 1952) и Алексей 
(р. 1963). Оба закончили геол.-геогр. 
ф-т ТГУ. С 1974 - в гражданском бра
ке с Маргаритой Владимировной Пет- 
кевич(р. 1935). Сын Андрей (р. 1974) 
окончил ист. ф-т ТГУ. ♦

Соч.:Палеография предалтай- 
ской части Зап. Сибири в мезозое и

кайнозое. Тамск, 1972; Совм с Ю .Ф. 
Кирюшины.и. Бронзовый век Васю- 
гапья. Тамск, 1979; Совм. сМ .Ф . Ро
зенам. Геогр. термины Зап. Сибири. 
Тамск, 1986; О пыт реконструкции 
языковой принадлежности носите
лей культур эпахи бронзы Зап. Си
бири // Метод, проблемы реконст
рукции в археологии и пилеоэкало- 
гии. Новосибирск, 1989; Палеотопо
нимика. Тамск, 1992; Прародина, яз. 
и самоназвание самусьцев // Вопр. 
геогр. Сибири. Тамск, 1993. Вып. 19; 
Введение в геогр. онамастику: (учеб. 
пособие). Тамск, 1995. Ч. 1; Совм. с 
Г.Я. Барышниковым. Археап. па
мятники А лтая глазами геаюгов. 
Тамск, 1997; Ч. 1: О ткрыты  пам ят
ники; Барнаул, 1998. Ч. 2: Пещер
ные памятники; Борешьные наро
ды и бореальные языки. Барнаул, 
1998; Геогр. онамастика. Томск, 
1999; Древние народы Сибири. 
Тамск, 1999. Т. I :  Уральцы; 2000. Т. 
2: Кеты .

Источн. и лит.: Архив ТГУ. Ф. Р- 
815. Оп. 66. Д. 105; Развитие естеств. 
наук в Том. ун-те / А.А.Земцов, В.А. 
Ивания, Б.Г. Иоганзен, М.П. Коргусов, 
В.В. Серебренников. Томск, 1980; 
Маскипа Н. Археологи в Васюганье / 
1 Красное знамя. 1975. 18окт.;Амри- 
товО.В. Малокологи СССР. М.. 1983; 
Крылов Г.В., Завалишин В.В., Коза
кова Н.Ф. Исследователи природы 
Зап. Сибири. Новосибирск, 1988; 
Краснопольский А.В. Огеч. географы. 
СПб., 1995. Т. 2; Хромых B.C. Проф.
А.М. Малолстко - 70 лет // Вопр. 
геогр. Сибири. Томск. 1999. Вып. 23: 
Барышников Г.Я. 70-лет со дня рож
дения д-ра геогр. наук проф. Л.М. 
Малолетко // Страницы истории Ал
тая. Барнаул, 1999; Он же. Алексей 
Михайлович Малолетко // Изв. АГУ. 
1999. Вып. 3; Профессора Алт. ун-та: 
Биоф. справочник / Сост. В.И. Неве
ров. Барнаул, 2000.



МАРИКОВСКИЙ 
Павел Иустинович
(р 29 июля 1912, ст. Вяземская 

11риморской обл.) - профессор кафед- 
ры зоологии беспозвоночных.

Из семьи сельского учителя Иус- 
тина Евменьевича (ум. 1946). Мать, 
Фекла Филипповна, занималась до
машним х-вом М окончил Хабаров
скую сов. трудовую школу 2-й ст. 
(1928). С июля 1928 по май 1929 ра
ботал сельским учителем в с. Алек
сандровна Спасского р-на Приморс
кого кр., затем до сент 1931 в отделе 
позвоночных животных Ин-та защи
ты растений I(аркомзема СССР в Ха
баровске, где последовательно зани
мал должности препаратора, лаборан
та, мл. науч. сотр. В 1931 поступил на 
леч -профилакт ф-т Дальневосточно
го мед. ин-та (Хабаровск). Будучи сту
дентом, работал лаборантом каф об
щей биолоти и вел практ. занятия. На
5-м курсе-мл. науч сотр. Дальневос
точного противочумного ин-та. Окон
чил ин-т по специальности «врач-ле
чебник» (1936). С июля 1936 по авг.
1937 - энтомолог Благовещенского 
противо-чумного пункта НКЗдрав.

СССР. С сент. 1937 по май 1939-асс., 
затем - и.о. зав. каф. обшей биологии 
Дальневосточного мед. ин-та 
НКЗдрав. СССР (Хабаровск). Стре
мясь заняться исключительно науч- 
исслсд. деятельностью, М. перешел 
на работу в Дальневосточный фили
ал Al I СССР (Владивосток), где с мая 
по сент. 1939 заведовал паразитоло
гической группой филиала. После 
ликвидации Дальневосточного фили
ала Al I СССР переехал в Среднюю 
Азию, где в то время жили его роди
тели. С дек 1939 но июль 1941 - нау ч. 
сотр. Паразитологического отдела 
Узбекского ин-та эксперим. медици
ны 1 (аркомздрава УзбССР (Ташкент). 
С авг. 1941 по окт. 1946 находился в 
рядах Красной (Сов.) Армии. До февр.
1944 - начальник ДИО-I Дальневос
точного фронта (Хабаровск), затем - 
начальник (врач-биолог) вирусной 
лаб. Приморского воен. окр. (Уссу
рийск). Участвовал в боях в составе 
войск 1 -го Дальневосточного фронта 
на территории Маньчжурии После 
демобилизации в чине майора мед. 
службы с нояб. 1946 по дек. 1953-зав. 
лаб. ядовитых животных, затем зав. 
лаб. энтомологии Ин-та зоологии АН 
КазССР (Алма-Ата). Утв. ВАК в учен, 
звании проф. по специачьности «зоо
логия» (1952). С янв. 1954 по июль 
1956 - зав. лаб. энтомологии Ин-та 
зоологии и паразитологии АН 
КиргССР (Фрунзе). С 1 сент. 1956 по 
10 нюня 1961 - зав. каф. зоологии бес
позвоночных ТГУ. В ГГУ читал курс 
энтомологии. Богатая природа Уссу
рийского кр. с детства увлекала его. 
Он на всю жизнь остался ее горячим 
любителем 11о рекомендации своего 
учителя биологии М. был принят на 
должность лаборанта в экспедицию 
проф., затем акад. АН СССР К.И  
Скрябтжа, посетившего Дальний Во
сток. В 17 лет он написап науч.-по- 
пул. брошюру «Полезные птицы



Дальневосточного кр.» (Хабаровск, 
1932). В последний год учебы в ин-те 
проявилось его увлечение энтомоло
гией. М. занялся изучением система
тики и биологии блох - переносчиков 
чумы Описал новый вид блохи. Пос
ле переезда в TauiKeirr занялся изуче
нием ядовитых животных. Итогом 
стала дис. «Ядовитый паук каракурт» 
на соиск. учен. ст. канд. биол. наук, 
которую он защитил 14 мая 1941 в 
совете Ташкентского мед. ин-та им 
В.М. Молотова. Находясь в войсках 
Дальневосточного фронта М. не пре
кращал науч работы в области мед. и 
ветеринарной арахноэнтомологии. В 
последние два года службы занимал
ся изучением членистоногих - пере
носчиков заболеваний, главным обра
зом клещевого энцефалита. Результа
ты его исследований имеют практ. 
значение и до настоящего времени. 
После возвращения из армии он про
должил свои науч изыскания. 17 мар
та 1951 защитил в Ленинграде дис. 
«Ядовитые пауки каракурт и тарантул 
(морфология, биология, ядовитость)» 
на соиск. учен. ст. д-ра биол. наук В 
работе он продемонстрировал широ
ту интересов, доскональное знание 
систематики, морфологии, биологии. 
Им была детально исследована кли
ника отравления организма человека 
ядовитыми пауками. В эти годы М. 
занимался организацией энтомологи
ческих исследований в Казахстане и 
вел большую работу по изучению 
биологии насекомых - вредителей сак
саула фауны и систематики галлии - 
насекомых отряда двукрылых. Он от
крыл новую форму галлиц. описал 25 
новых родов и более 80 новых для 
науки видов, разобрался в их запутан
ной системе и не менее сложной био
логии. Наряду с этим М. начал вести 
наблюдения над биологией муравьв. 
Совершив много экспедиций по Ка
захстану, он изучал и наскальные ри

сунки, впервые дав им оценку как уче
ный-зоолог. Попутно он открыл аст
рономическое значение некоторых 
древнейших курганов. Им опублико
ваны работы о памятниках древнос
ти Чулакских гор на территории Ка
захстана. В период работы в ГГУ М. 
в 1957 в качестве начальника энтомол. 
отряда выезжал для работы в Том. обл. 
и Алт. кр. В 1958 он вместе с лабо
рантом Б.К. Повельским и студент
кой Р.Г. Орловой занимался изучени
ем биологии рыжего муравья в пре
делах Том., Горно-Алт. обл. Летом
1959 вместе с лаборантом каф. зоо
логии беспозвоночных В.И. Старико
вым совершил экспедицию в южный 
Казахстан, где обнаружили новый, 
еще не описанный в лит. вил муравья, 
названный ими «тугайный» - по на
званию леса «тугай» по берегам р. 
Или. Этот вид муравья был рекомен
дован для зашиты казахстанских са
дов ог вредных насекомых. В 1960 
выезжал с экспедицией в р-ны Том. 
обл. с целью проведения опытов по 
переселению рыжего лесного муравья 
для защиты леса от вредителей. Уча
ствовал в работе съезда энтомологов 
(Тбилиси. 1957). После отъезда из 
Томска до апр. 1963 - зав. лаб. энто
мологии Ин-та зоологии АН КазССР 
(Алма-Ата). С авг. 1963 - зав. лаб. изо
топов Ин-та защиты растений Мини
стерства с.х-ва КазССР (Алма-Ата). С 
мая 1968 - зав. лаб. энтомологии Ин
га зоологии АН КазССР (Алма-Ата). 
С нояб. 1972 - ст. науч. сотр., руково
дитель группы биометода Ин-та зоо
логии АН КазССР (Алма-Ата). С 
нояб. 1973 - зав. лаб. биологии и тго- 
мологии насекомых Ин-та зоологии 
АН КазССР (Алма-Ата), с февр. 1974
- зав. лаб., с апр. 1979 - ст. науч. сотр. 
лаб. энтомологии Ин-та зоологии A II 
КазССР ( Алма-Ата). С 15 нояб. 1980
- на пенсии. С нояб. по дек. 1981 - ст. 
науч. сотр. лаб. энтомологии Ин-та



зоолог ИИ A II КазССР (Алма-Ата). Его 
меру принадлежат 150 науч. ст. и 2 
MOHOIрафии, относящиеся к система
тике, лесной, с.-х., мед. и воеринар- 
НОЙ ЭНТОМОЛОГИИ, зоологии позвоноч
ных, лабораторной практике и архео
логии. Путешествуя по Семиречью, 
он от крыл большое число наскальных 
писаниц и, обработав их, опублико
ван сер. сг. о фауне промысловых жи- 
вотпых. способах и объектах охоты 
далекого прошло! о. Более 100 его ра
бот посвящено энтомол. исследовани
ям Казахстана. В 1953 он организо
вал отд-ние Всесоюзн. энтомол. об- 
ва в Казахстане. Увлеченно занимаясь 
теорет. вопр. энтомологии, М. одно
временно вел работы и сугубо прикл. 
характера Им предложены метод про
филактики отравления от укуса кара
курта способ извлечения присосав
шихся к коже человека клешей - пе
реносчиков возбудителя энцефалита 
метод поиска фунтовых вод в пусты
не по гнездам муравьев-жнецов. Он 
занимался биол. методом борьбы с 
насекомыми и сорняками. Впервые он 
поднял проблему прогнозирования 
землетрясений по поведению живот
ных и опубликовал книгу на эту тему. 
Многие годы заниматся работой по 
охране природы, борьбой с браконь
ерством, опубликовав на эту тему бо
лее 350 ст. Помимо этого, он автор 45 
иауч.-попул. и науч.-худож. книг, 14 из 
которых издано в Москве. 2 - в Крас
ноярске, по одной - в Томске и Ново
сибирске, остальные - в Алма-Ате. В 
них оп описывает природу Казахста
на, работу учено! о-натурашета, атак- 
же свои многочисленные наблюдения 
за жизнью животных. Еготр. отмече
ны дипломами I -й и 2-й ст. и поощ
рительными наградами МВО СССР, 
Всесоюзн. об-ва знаний, Всесоюзн. 
комитета по печати СМ СССР, Все
союзн. энтомол. об-ва. Все книги он 
иллюстрирует многочисленными соб

ственными фотографиями. Общий 
объем рукописей еще не опубликован
ных работ М. составляет 275 авт. печ. 
л. 11од его руководством защишена21 
канд. дис. Среди его учеников - д-ра 
биол. наук, профессора И.Д. Митяев, 
Т.Н. Нурмуратов, З А. Федотова, И.А. 
Костин, Г.П. Островерхова и др. Мно
гие красочные уголки природы Семи
речья изображены на его ярких и жи
вых картинах. Являлся членом Союза 
писагелей СССР. Награжден почет
ной грамотой Верховного Совета 
КазССР. Вторым браком женат на Га
лине Ивановне Савойской (р. 1925), 
д-ре. биол. наук, энтомологе.

Награды: орден Красной Звезды 
(1945), орден «Знак Почета» (1953); 
медали «Двадцать л ет Победы в 
Вел. О теч. войне 1941-1945 гг.» 
(1965), «За победу над Японией» 
(1945).

Соч.: О наскальных изображе
ниях в горах Чулак // Вести. АН  
КазССР. 1950. J&  6 (63); Тарантул и 
каракурт (морфология, биология, 
ядовитость). Фрунзе, 1956; Сакса
уловый сеноед Mesopsocus hiemalis и 
некоторые интересные черты его 
биаюгии//Зоаг. ж . 1957. Т. 36. Вып. 
7; К  вопросу о сигнализации у .мура
вьев // Энпюмал. обозрение. 1958. Т. 
37. Вып. 3; Новые виды галлиц 
(D iplera, Itonididae) из подгорной 
оавнины Заилийского и Киргизско
го .Алатау // Зоаг. ж . 1958. Т. 37. 
Вып. 12; Новые виды галлиц 
(D iplera, Itonididae) фауны СССР: 
(Сообщ. 2) // Учен. зап. ТГУ. 1958. 
№. 32; Очерки по биаюгии .муравь
ев//Учен. зап. Кирг. гос. ун-та. 1958. 
Вып. 7; Рыжий лесной муравей и его 
разь в защ ите леса о т  вредных на
секомых // Вопр. охраны природы 
Зап. Сибири. Новосибирск, 1958. 
Бюл. 1; Мир шестиногих. Новоси
бирск, 1959; Муравей-жнец. Алма- 
А та, 1959; Поведение как фактор



эволюции обществ, мечт и муравь
ев //Д о кл . совещания по общим 
вопр. биал., посвящ. 100-летию дар
винизма. Тамск. 1959; Новые виды 
галлиц (Diptera, honididae) фауны 
Средней А зии // Тр. ТГУ. I960. Т. 148 
(Вопр. биологии); О двух формах 
обществ, жизни лесного муравья //  
Там же; О я/ыке обществ, насеко
мых / /  Та.м же; Влияние человека и 
лесных пожаров на лесного рыжего 
муравья / /  Вопр. охраны природы 
Зап. Сибири. Новосибирск. I960. 
Вып. 2; О зимовках рыжего лесного 
муравья в Зап. Сибири / /  Зоол. ж. 
1965. Т. 14. Вып. 8; Юному энтомо
логу. М., 1969; По Семиречыо. М., 
1972; К вопр. об ориентации и до
рогах лесного муравья // Вопр. био- 
югии. Тачек, 1975. Т. 4; Совм. с А. П. 
Иванниковым, BJI. Казенасом и др. 
Биал. метод борьбы с сорняками в 
Казахстане. Алма-Ата, 1976; Насе
комые защищаются. М., 1977; В 
пустынях Казахстана. М., 1978; 
Жить насекомых: Забота о потом
стве. Насекомые строители. Алма- 
Ата, 1978; Муравьи пустынь Семи
речья. Алма-Ата, 1979.

Источи, и лит.: ГАТО Ф  815. Оп. 
29. Д. 243: Казахская ССР: Краткая 
энцикл. Т. 4 Алма-Ата. 1991; Яков
лев А. Новый вил муравья // За сов. 
науку. 1959. 18 окт.; Кузнецова Л. 
Большое будущее нашей науки // Там 
же. 1960. 9 мая; Митяев И Д.. Федо
това З.А. Павел Иустинович Марнков- 
ский: К 80-летию со дня рождения // 
Selevinia (Алма-Ата). 1992. № 3.

МАТЮЩЕНКО 
Владимир Иванович
(р. 25 окт. 1928, хутор Алешкино 

Глухо вс кот сельсовета Суражского р- 
на Орловской обл.) - профессор ка
федры истории СССР досоветского 
периода.

Отец М., Иван Пименович (1898- 
?). выходец из крестьян-бедняков ху
тора Алешкино (Черниговская губ.), 
занимался земледелием. С кон. 20-х 
работал в сельской торговой коопера
ции. Мать, Натапья Мартыновна (дев. 
Андроеенко. 1895-?). из семьи крес- 
гьянина-середнякад. Ляличи (Черни
говская губ.). занималась домашним 
х-вом и воспитанием детей. В 30-е гг. 
работала в колхозе. Весной 1941 отец 
М., завербовавшись по оргиабору, 
вместе с семьей переехал в Комсо- 
мольск-на-Амуре, где работал на 
строительстве. Затем устроился ко
мандиром отделения ВОХР одного из 
заводов, а спустя некоторое время зав. 
кладовой в амбулатории заводского 
поселка. Кроме М,, в семье было еще
3 детей: Леонид (р. 1926). Ксения (р. 
1921) и Лидия (р. 1923). М., окончив 
начальную школу в д. Глуховке, по
ступил в среднюю школу с. Ляличи. 
Когда семья переехала на Дальний 
Восток. М. продолжил обучение в 7- 
летней школе № 12. В февр.-сент. 1943 
из-за тяжелого материального поло
жения семьи М вынужден был пре
рвать учебу и работать художником 
клуба одного из заводов, затем тех.



конторщиком на ст. Дземги Дальне
восточной ж. д. Возобновив занятия 
н школе, он в нояб 1943 - ccirr. 1944 
совмещал их с работой библиотека
рем в клубе завода. В 1948 окончил с 
серебряной медалью среднюю школу 
№ 8 и поступил на ист.-филол. ф-т 
ГГ У. В стул, голы был членом бытсо- 
вета общежития, профоргом фуппы. 
В 1953 с отличием окончил ун-т, за
щитив дипломную работу «История 
археол. исследования Зап. Сибири». 
Его науч. руководителем в сгуд. годы 
был зав. музеем истории материаль
ной культуры (МИМК)ТГ'Удоц Г.М. 
Пеняев. С окт. 1952 - лаборант каф. 
всеобщей истории ист.-филол. ф-та 
Г1 У. С авг. 1953 - зав. музеем (на этом 
посту М. сменил своего учителя). С 
янв. 1962 - асс. каф. истории СССР, с 
сен г. того же года - асс., с сснт. 1964 - 
ст. преп. каф. археологии и этнофа- 
фии.Сдек. 1966-доц., с дек. 1975 по 
авг. 1976 - проф. каф. истории СССР 
досов. периода. В 1976 М переехал в 
Омск, где стал заведовать каф. всеоб
щей истории (после ее разделения в
1991 - каф. первобытной истории) ист. 
ф-та Омск, ун-та (ОмГУ). В 1977-1988
- декан ист. ф-та. В ТГУ читал ку рсы
- основы археологии, основы этног
рафии. история первобытного об-ва; 
спецкурс «Рус. нумизматика» и др. 
Лекции М. отличались большим объе
мом сообщаемой информации и шн- 
poi ой охвата материала. Как педаго
га М. характеризует умение в ходе 
изложения того или иного вопр. ре
конструировать из разрозненных де
талей цельную картину прошлого. 
Страсть к археологии у него пробу
дилась еще в стул. годы. М. избирал
ся председателем НСО ф-ra. Он был 
старостой археол. кружка при МИМК 
ТГУ. а после окончания ун-та многие 
годы руководил им. Члены кружка 
разрабатывали различные вопр. исто
рии древних племен 11риобья. прини

мали участие во Всесоюзн. студ. конф. 
в Москве и Ленинфалс, конф. моло
дых историков Сибири в Новосибир
ске. После окончания ун-та он осно
вательно занялся изучением памятни
ков эпохи неолита и бронзы в бассей
не нижнего течения р Томи (под Том
ском). В экспедициях активное учас
тие принимали студенты-практикан
ты и члены археол. кружка. Среди них 
были А.Ф. Косарев. Л.А. Чиндина. 
Л.М Плетнева. Ю.Ф. Кирюшин - 
ныне д-ра наук. проф. Обобщив мате
риал раскопок, он в I960 в совете Ле- 
нинф. отд-ния Ин-та истории мате
риальной культуры Al I СССР защи
тил лис. «Неолит и бронзовый век в 
бассейне р. Томи» на соиск. учен. ст. 
канд. ист. нау к. Науч. ру ководство под
готовкой дис осуществляли профес
сора A.II. Окладников и М П. Грязное. 
В дис. и ряде последовавших за ней 
работ М. впервые предпринял иссле
дование истории населения таежно
го Притомья в эпоху неолита и брон
зового века. На основе изучения об
наруженных в ходе многолетних экс
педиций вещественных материалов 
Самусьского комплекса М. охаракте
ризовал хоз. жизнь и обществ, устрой
ство, орудия труда и оружие, быт и 
духовную культуру и искусство пле
мен. живших в этом таежном кр. У чи- 
тывая яркое своеобразие и общность 
памятников нижнего течения р Томи. 
М. выделил археол. культуру, впослед
ствии названную Самусьской. В дхчь- 
нейшем М. развернул исследования 
археол. памятников различных эпох 
в Обь-Иргышском бассейне. В 1968 
М. принял активное участие в орга
низации при ГГУ Проблемной науч.- 
исслед. лаб. истории, археологии и 
этнофафии Сибири (Г1НИЛ ИА1С). 
где он заведовал отделом археологии 
и этнофафии и являлся науч. руково- 
шггелем одной из тем. При лаб. вско
ре была открыт а аспирантура по сне-



циалыюсти «археология». Работа 
ПНИЛ И АЭС оказала существенное 
влияние на активизацию изысканий в 
Зап.-Сиб. pei ионе. Ежегодно М. про
водил полевые исследования таких 
памятников, как Мотчинская и Ачин
ская палеолитические стоянки, комп
лекс памятников от неолита до эпохи 
железа в Еловеком. Самусьском и 
Молчановском микрорайонах. Иш- 
танскот и Керсгаевского археол. па
мятников и др. Он открыл такие ра
нее неизвестные культуры, как Верх
необская неолитическая. Елово-Ир- 
ченская и Самусьская. Мировую из
вестность приобрели материаты. най
денные на месте поселения бронзо- 
литейшнковСамусь IV (под Томском) 
и Ростовкннского могильника (под 
Омском). Эти находки стати откры
тием и основой для дальнейших ис
следований так называемого транс
культурного самусьско-сейминского 
феномена эпохи бронзы в Сибири. 
Суть этого яаления заключается в рас
пространенности однотипных археол. 
памятников на обширнейшей терри
тории Евразии от Аньяна (Китай) до 
Ьессарабии. В Зап. Сибири собствен
но Самусьская культура характеризу
ется высоким уровнем специализации 
и технологии бронзолитейного про
изводства. развития скотоводства и 
земледелия, охоты и рыболовства, 
высоким уровнем сакрализации и 
мифологизации окружающего мира 
связанных, по мнению М., с форми
рованием шаманизма у первобышых 
племен нижнего Притомья. Наряду с 
самостоятельными полевыми иссле
дованиями М. принимал участие в 
акад комплексных экспедициях в 
Прибайкалье, Южную Сибирь и При- 
обье под руководством М.II. Грязно- 
ва М М. Герасимова и А.П. Окладни
кова. Результатом его на\ч. изысканий 
стала дис. в виде науч. докл. «Древ
няя история населения лесного и ле

состепного Приобья (неолит и брон
зовый век)» на соиск. учен. ст. д-ра исг. 
наук, которую М. защитил в дек. 1974 
в совете Ин-та археологии A II СССР. 
М стоял у истоков зап.-сиб. археол.- 
этногр. совещаний, регулярно прово
димых в Томске с 1970. После пере
езда в Омск М. ежегодно выезжал в 
экспедиции, изучая археол. памятни
ки на территории лесных и лесостеп
ных р-нов Зап. Сибири, относящиеся 
к эпохе от неолита до позднего сред
невековья, разрабатывал методол. и 
историогр. проблемы археологии. 
При его непосредственном участии 
был организован музей археологии и 
этнографии Сибири при ОмГУ, став
ший неотъемлемой частью ист. ф-та. 
М. выступил инициатором и руково
дителем 01 крытой в ОмГУ аспиран
туры ио специальности «археология». 
В течение многих лет М. состоит чле
ном нескольких дис. советов. С 1991 
М. - зав. сектором археологии Омск, 
филиала ИИФФ СО РАН. По иници
ативе М в ОмГУ рео лярно проводят
ся чтения, посвящ памяти М.Г1. Гряз- 
нова. I lepy М. принадлежит около 110 
науч. работ, в том числе 17 моногра
фий и учеб. пособий. М. много вни
мания уделяет подютовке науч.-пед. 
калров. Среди его у чеников - д-ра ист. 
наук Л.А. Чиндина и Л.М. Плетнева 
(Томск), канд ист.паук А.И. Петров,
А.Я Груфанов, С.С. Тихонов. С.Ф. 
Гага> ров. Л В. Гатаурона (Омск) и др. 
Как ученого и организатора полевых 
исследований М. отличает обширная 
эрудиция и масштабность мысли, что 
позволяет ему не офаничивагься уз
кой тематикой, а разрабатывать самые 
разные проблемы археологии. Он ве
ликолепно владеет методикой раско
пок и охотно передает свой опыт мно
гочисленным ученикам, заряжая их 
своей неистощимой энергией Неред
ко в ходе полевых работ он сам брал
ся за такие трудоемкие операции, как



выкорчевка пней на месте будущего 
раскопа. В каждом ученике, незави
симо от возраста, он видит прежле 
веет коллегу М. свойственна манера 
обшаться с ними на равных, уважая 
их мнение. Ему присущи интеллиген
тность. внимательность, выдержан
ность, обязательность и пунктуаль
ность. Он любит многокиломет ровые 
прогулки за ягодами и грибами, вече
ром - песни у костра. М. - непремен
ный участник всех полевых праздни
ков и мероприятий в ходе же полиций 
В период работы в ГГУ принимал ак
тивное участие в обществ, жизни. 
Состоял в КПСС с 1954. Избирался 
секретарем партбюро ф-та. Являлся 
членом метод, совета секции истории 
Гом отд-я Всесоюзн. об-ва «Знание». 
После переезда в Омск М. выступил 
инициатором создания и в течение 
семи лет состоял председателем сове
та краеведения, участвовал в органи
зации лектория (главным образом для 
школьников) и проведении просвети
тельской работы в Омске. Первым 
браком был женагг на Рашиде Шайх- 
лиисламовнЬ Маналееаой, вторым 
браком • на Лие Васильевне (дев. 
Александрова), третьим - на Лилии 
Михайловне (дев. Сыркина). Дети М.: 
Александр. Ольга, Иван

Соч.: К  вопросу о броюовач веке 
в низовьях р. Таии // Сов. археоло
гия. 1954. Nx 4; Xoj. занятия племен 
шахи неолита в ниювьяхреки Томи
V Некоторые вопр истории Зап. Си
бири. Тачек, 1959; Тайна курганов 
Таи. тили. Тачек, I960; Там. куль
тура эпохи бронзы //Науч. конф. по 
истории Сибири и Дальнего Восто
ка: Докл. Иркутск, 1960; Древняя 
испюрия населения лесного и лесо
степного Прио&ья (пеаш т и брон
зовый век) // Из истории Сибири. 
Томск, 1973-1974. Вып. 9-12; Совм. 
с Г. В. Синиципой. Могильник у д. 
Ростовка вблизи Омска. Томск,

1988; История археол. исследова
ний Сибири (до 30-х годов): Учеб. 
пособие. Омск, 1992; Совм. с А.В. 
Палееодовим. Комплекс археаи па
мятников на Татарская увале у д. 
Окунево. Новосибирск, 1994; Сиб. 
археаюгия в 1940-1950 гг.: Учеб. по
собие. Омск, 1994; Совм. с А.В. Жук, 
Л. В. Татауровой и др. Очерки исто
рии обмена и торговли в древности 
на территории Зап. Сибири. Омск, 
1995; Совм. с А. И. Бобровой, Б.А. 
Катковы м  и др. Очерки культуро- 
генеза Зап. Сибири: Мир реальный 
и потусторонний. Томск, 1994; 
Очерки культурогенеза Зап. Сибири: 
Поселения и жилища. Таиск, 1995; 
Археаюгия Сибири в 1960-х - нач. 
1990-х: Науч. проалеиапшка. Омск, 
1995; Археаюгия Сибири в 1960 - 
нач. 1990-х: Процессы развития. 
Омск, 1995; Совм. с Л. В. Татауро
вой. Моги.1ышк Сидоровка в Омска» 
Прииртышье. Новосибирск, 1997; 
Цревняя история Сибири: Учеб. по
собие. Омск, 1999.

Источи, и лет.: ГАТО. Ф. Р-815. 
Он. 29. Д. 48; Архив ГГУ (личное дело
В.И. Мэтющенко); Петров Н. Археол. 
раскопки в Томске // Красное знамя.
1955. 10 авг.; Дис. по археологии При- 
томья // Там же. 1960. 25 нояб.; Тру
хни Г. Будущие историки - на археол. 
практике. Там же. 1961. 17 сент.; Ма- 
тюшенко В. Древнее поселение у д. 
Кижирово // Там же. 1961. 10 окт.; 
Трухин Г. Через тысячелетия. . . IIТам 
же. 1964. 22 февр.; Он же Искатель 
сиб. древностей // Там же. 1968.4 янв.; 
Лойша В. По страницам книги веков 
Ч Там же. 1968. 21 дек.; Иванова Н. 
Тропою археологов // Там же. 1972.
12 авг.; Тимофеев 3. Романтика древ
ностей//За сов. науку. 1964. 19 окт.; 
Развитие обществ, и гуманит. наук в 
Гом. ун-те (1880-1980) / Ред. А.П. 
Бычков, Б.Г. Могильницкий. Томск, 
1980; Тагтаурова Л.В., Толпеко И.В. К



70-летиюсодия рождения проф. В.Н 
Матющенко // Вестн. ОмГУ. 1998 
Вып. 4; Тихонов С.С., Татауров С Ф  . 
Татаурова Л.В., Толпско И В. Наш 
Владимир Иванович // Ист. ежегод
ник. Омск. 2000

МЕДВЕДЕВ 
Геннадий Алексеевич
(р. 22 февр. 1935. Никольск-Ус- 

сурийск Дальневосточного кр ) - про
фессор кафедры электронно-вычис
лительной техники и автоматики.

Его отец, Алексей Николаевич 
(1904-1954), родом из крестьян Пер
мской губ., с малых лег батрачил В 
1925-1926 был уполномоченным 
сельбаграчкома. С 1926 он служил в 
Красной Армии и принял участие в 
Вел. Отеч. войне. После нее продол
жил службу в Сов. Армии в звании 
майора. Мать, Федора Федоровна 
(дев. Парадеева, 1905-1980). родом из 
крестьян Пермской губ., после рево
люции помогала отцу. В 1925-1930 
работала в коммуне им. К. Маркса, 
затем - в детском саду, с 1943 - в сель
совете, а с 1946 - в райпотребсоюзе в 
г. Камышлове Свердловской обл., за

тем была на пенсии. Помимо М., в 
семье было еще 3 детей (братья Вла
димир, Валентин, Юрий). Один из 
них, Владимир (р 1932), окончил ра- 
диофиз. ф-т ТГУ. С 1942 по 1946 М. 
учился в начальной школе в Трифа- 
ново Свердловской обл. С 1946 по 
1949 - в средней школе № 59 в Ка
мышлове. а затем в средней школе № 
84 на ст. Татарская Новосибирской 
обл.. где в то время служил его отец. 
После окончания школы с серебряной 
медалью (1952) поступил на радио- 
физ. ф-т ТГУ. Во время учебы в ун-те 
активно занимался обществ, работой: 
избирался комсоргом группы, членом 
бюро и секретарем бюро ВЛКСМ ф- 
та В 1957 окончил ун-т по специаль
ности «радиофизика» с квалификаци
ей «физик-радиоэлектроник». Дип
ломную работу' выполнил под руко
водством доц. П.П. Бирюлина Еще 
студентом (с 1 дек. 1956) М. начал 
работать лаборантом в Сиб. физ.-техн. 
ин-те (СФ ГИ), а после окончания ун
та - науч сотр. С 1 дек. 1957 по 1 дек.
1960 - аспирант каф. радиофизики 
(науч руководитель проф. В.Н. Ксс- 
сених). Будучи аспирантом, он с окт. 
1958 по I янв 1960 по совместитель
ству продолжил работу науч. сотр , 
затем ст. науч. сотр лаб. счегно-реша- 
юших устройств (после ее реоргани
зации - лаб. стат. методов отдела ки
бернетики) СФТИ С I дек. 1960-ст 
инженер-программист проблемной 
лаб счетно-решаюших устройств, с I 
сент. 1961 - асс., со 2 дек. того же года
- доц (утв ВАК 8 мая 1963). С 18 
июня 1963 - зав. каф. электронной 
вычисл. техники и автоматики ТГУ 
(ЭВТиА). С 5 окт. 1965 - ст. науч. сотр. 
(докторант). С 1 марта 1967 - доц., с
26 апр. 1967 по 1 марта 1970 - проф. 
(утв ВАК 4 дек. 1968), зав. каф. 'ЭВ
ТиА. В 1969/70 уч.г. - зав. каф. вычисл. 
и прикл. математики мех.-мат. ф-та. С
1 сстгг. того же года по 15 апр. 1974 -



юн. каф. прикл. математики спец. ф- 
га прикл. математики. С I сент. 1967 
по I марта 1970 - декап радиофиз. ф- 
та, зав. каф. электронпо-вычисл. тех
ники и ашоматики. С I авг. 1970 по 2 
апр. 1973 - декан спец. ф-та прикл. 
математики. С 19маргапо I апр. 1970
- и.о. проректора по учеб. работе ТГУ. 
Основные курсы и спецкурсы, прочи
танные им в ТГУ, - теория вероятно
стей с элементами теории информа
ции; основы мат. статистики и теории 
случайных процессов; теория релей
ных схем; теория самонастраиваю
щихся систем; стат. радиофизика; те
ория систем автоматического регули
рования и их стат. динамика; вычисл. 
машины и программирование; иссле
дование операций и сетевое планиро
вание; мат. программирование; мат. 
модели экономики. М. - инициатор 
открытия в ГГУ спец. ф-та прикл. 
математики, его первый декан. Буду
чи студентом 5-го курса, он в составе 
группы студентов (руководитель аспи
рант А Д. Закревский), в которую, 
помимо него, вошли А. Уткин, В. Та
расенко, был направлен в Пензу на 
курсы, а затем участвовал в установ
ке и пуске первой в Сибири ЭВМ 
Урал-1 в ГГУ. В нач. 60-х гг. М. рабо
тай в области стат. радиотехники, изу
чая воздействие случайных потоков 
сигналов на радиосхемы. Он опубли
ковал ряд ст. на эту тему. Однако за
тем он обратился к исследованиям по 
стат. теории дискретных автоматичес
ких систем и занялся решением слож
ных проблем анализа таких систем со 
случайным поведением. Им была 
предложена интерпретация марковс
ких цепей в виде стохастических гра
фов. Эго позволило эффективно ре
шать многие трудные задачи. Эти и 
др. идеи М. получили развитие в ис
следованиях его учеников (Б. А. Бесе
дин, Б.А. Гладких, А.М. Горцев, А.М. 
Кориков, В.П. Лисьев, А.П. Серых,

В.Г1. Илюхин, Ю.М. Гармаш, В.П. 
Марков и др.). Основным направле
нием науч. работы М. в период рабо
ты в Том., а затем в Белорусском ун
тах явилась разработка вероятност
ных и стат. методов анализа и синте- 
ja систем, используемых в прикл. об
ластях: анализ и разработка мат. мо
делей фин. временных рядов; разви
тие методов теории марковских про
цессов и массового обслуживания в 
интересах исследования систем, в ча
стности локальных информ.-вычисл. 
сетей; разработка методов анализа и 
оптимизации ссгей связи, в частности 
связных информ. систем с использо
ванием искусств, спутников Земли и 
цифровых сетей интегрального об
служивания; разработка методов оце
нивания параметров случайных про
цессов и полей, описываемых регрес
сионными и авторегрессионными 
моделями, в частности разработка 
рекуррентных оценок по зависимым 
наблюдениям, посту пающим в темпе 
текущего времени; синтез огттималь- 
ных и асимптотически оптимальных 
систем автоматического упр.; разра
ботка адаптивных алгоритмов упр. в 
самонастраивающихся системах и 
анализ их эффективности; местоопре- 
деление ралиотехн. средств методами 
пассивной пеленгации с движущего
ся носителя; поведение экстремаль
ных систем автоматического упр., 
подверженных влиянию случайного 
дрейфа; поведение радиотехн. уст
ройств, находящихся под воздействи
ем случайных сигналов, в т.ч. импуль
сных; использование случайных сиг
налов для эффективного радиопроти
водействия; обнаружение, классифи
кация и оценивание параметров ра
диосигналов (в т.ч. сигналов связи и 
радиолокационных), принимаемых в 
присутствии шумов высокого уровня; 
создание программного обеспечения 
для численного анализа и имитацион-



нот моделирования систем и процес
сов и вышеперечисленных прикл. об- 
ластях. 19 мая 1961 в совете при Т11И 
защитил дис. «Радиопротиводействие 
как задача динамического программи
рования и исследование воздействия 
помех на импульсные линии телеуп
равления» на соиск. учен. ст. канд. 
физ.-мат. наук (утв. ВАК 26 июля 
1961). В 1963 в связи с организацией 
на радиофиз ф-те подготовки специ
алистов по стат. радиофизике и обшей 
теории связи М. был назначен зав. 
специализацией. В февр. 1967 в сове
те при ТГУ защитил дис. «Вероятно
стные задачи в теории систем автома
тического поиска, радиоразведки и 
радиопротиводействия» на соиск. 
учен. ст. д-ра физ.-мат. наук (офиц. 
оппоненты - профессора В.Н. Кессе- 
них. В.Н. Дстинко. А.Б. Сапожников 
и А.А. Первозванский; утв. ВАК 14 
июня 1968). В кон. 1968. когда СМ 
СССР принял постановление по раз
витию в стране прикл. математики и 
в связи с этим встал вопр. об откры
тии в ТГУ новой учеб. специальнос
ти «прикл математика». М., тогда де
кан раднофиз. ф-та и зав. каф. ЭВТиА. 
выступил инициатором подготовки 
калров по новой специальности. В 
1969 был осуществлен набор 50 сту
дентов на отд-ние прикл. математики, 
созданное при мех.-мат. ф-те. где М. 
возглавил каф. вычисл. и прикл. ма
тематики. В 1970 в ТГУ был открыт 
ф-т прикл. математики в составе 4 
каф. М. являлся науч. ру ководителем 
и активным участником выполнения 
более 20 науч.-исслед. работ по от
дельным постановлениям СМ СССР 
по тематике секции прикл. проблем 
АН СССР. Активное участие прини
мал М. и в работе междунар., всесо
юзн. и республ. науч. конф. и совеща
ний, в т.ч. II Всесоюзн. симпозиума 
по экстрем, задачам (Рига, 1965), Все
союзн. совещании по стат. проблемам

упр. (Ташкент, 1970), V Всесоюзн. со
вещания по проблемам упр. (Москва, 
1971) и др. М. удостоен премии ТГУ
(1968) за науч. работу «Вероятност
ные методы исследования экстрем, 
систем». 11осле отъезда из Томска М. 
с 15 апр. 1974 - зав. каф. теории веро
ятностей и мат. статистики ф-та 
прикл. математики и информатики 
Белорусского ун-та (Минск). С 1980 - 
науч. руководитель лаб. прикл. веро
ятностного анализа (до 1985 - отрас
левая лаб. мат. обеспечения коммута
ционных систем с программным 
упр.). Во время работы в Минске с
1974 по 1992 им выполнен ряд науч.- 
исслед. работ по заказу Правительства 
СССР через секцию прикл. проблем 
Al I СССР в области исследования эф
фективности средств связи, включая 
сети ЭВМ и информ. сети. В после
днее время им начата работа в облас
ти стохастической фин. математики. 
Только в течение последних 5 лет М. 
выполнен (или выполняется) ряд про
ектов в области фин. и актуарной ма
тематики. в т.ч. «Разработка эквива
лентных вероятностных мер для пре
образования стохастических процес
сов в мартингалы» (2000-2002), «Ве
роятностный и стат. анализ стохасти
ческих процессов процентных ставок 
и разработка инвестиционных страте
гий» (1997-1999), «Оценка стоимос
ти сист емы пенсионного обеспечения 
в Республике Беларусь и предсказание 
ее развития в течение ближайших 5- 
10 лет» (1997-1998, фант Министер
ства соц. защиты), «Разработка акту
арных подходов для оценивания фин. 
рисков при принятии экон. решений» 
(1995-1996), «Мат. описание динами
ки населения Республики Беларусь» 
(1994, трант Министерства соц. защи
ты). Результаты этой работы были 
представлены на ряде междунар. 
конф.: Айова Сити (США, 1998), Ат
ланта (США, 1996), Бирминтем (Ан



глия, 1998), Брест (Беларусь, 1997), 
Брюссель (Бельгия. 1996), Краков 
(Польша. 1998), Минск (неоднократ
но). Монтерей (США, 1994), Нюрн
берг (Германия. 1996), Оксфорд (Ан
глия, 1999), ТромсС (11орвсгия, 2000), 
Гронлхейм (11орвс( ия, 2000). М. opi а- 
низонал в Беларуси новую учеб. спе
циальность «Актуарная математика» 
и обучение по этой специальное) и, а 
гакже по фин. математике в Белорус
ском ун-те (с 1994). I 1резиде1тт Бело
русского актуарного об-ва (1995- 
1999). чле11 совет а межлунар. ассоци- 
апин фин. инженеров (Ныо Йорк, 
США) и председагель ее минского ко
митета (с 1996). Представитель Ин- 
та актуариев Великобритании в Бела
руси (с 1998). Член КВРОфуппы по 
фин. моделированию (с 1994). Под 
науч. руководством Г.А. Медведева 
подготовлено 45 канд. наук по стат. 
анализу, случайным процессам, авто
матическому упр и компьютерным 
наукам (с 1968). Болес 10 из них яв
ляются д-рами паук или профессора
ми. М. - организатор многих науч. 
конф. в области стат. анализа, случай
ных процессов, автоматического упр. 
и фин. математики с участием зару
бежных >ченых, в том числе 16 школ 
по теории массового обслуживания 
(1985-2001). В период учебы и рабо
ты в ТГУ избирался членом комитета 
ВЛКСМ ун-та (1958-1959), комсоргом 
лаб счетно-решаюших устройств 
(1959-1960, председателем профбю
ро радиофт ф-та (1960-1961), чле
ном месткома П’У (1961 -1963). На- 
шачался куратором студ. группы 
(1961-1962). Являлся председателем 
Зал.-Сиб. координационного совета 
MB и ССО РСФСР по техн. киберне
тике, членом обществ, ред. совета изд. 
«Сов. радио» по кибернетике, членом 
советов по присуждению учен. ст. по 
физ.-мат. наукам при ТГУ. Был пред
седателем совета ТГУ по присужде

нию учен. ст. по мат. наукам (1970- 
1974). Д. чл. Междунар. академии ин
форматизации (Москва. 1993), чл,- 
корр. Г (етровской академии наук и ис
кусств (С.-Петербург, 1994), член Наа 
академии по автоматическому упр. 
(Минск, 1994) Награжден нагрудным 
знаком MB и ССО СССР «За отлич
ные успехи в работе» (1972), почет
ными фамотами 11резидиума Верхов
ного Совета Белоруссии (1982,1996). 
Женат на Тамаре Алексеевне (дев. 
Севрюкова, р. 1935) Она окончила 
ГГУ (1956) и работала в НИИ ядер- 
ной физики при ТПИ. Их дети: Ната
лия (р. 1959)-асс. каф. вероятности и 
статистики Софийского ун-та (Болга
рия); Алексей и Владимир (р. 1963) - 
оба канд. физ.-мат. наук, доц. Белорус
ского ун-та.

Награды: медаль «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-ле
ти я со дня рождения Владимира 
Ильи ча Ленина» (1970).

Соч.: Совм. с В.П . Тарасенко. 
Схема сравнения с порогами // Учен, 
tan. ТГУ. 1960. ЛЬ 36; О пачехоус- 
тойчивоепш приемника с конечным 
временем восстановления // Тр. 
СФТИ. 1961. Вып. 40; Синтез асим
птотически оптимальных систем 
дуального упр. //Автоматика и те
лемеханика. 1964. Т. 25. ЛЬ 8; Совм. 
сФ .П . Тарасенко. О некоторых кри
териях оптимальности квантова
ния непрерывных сигналов // Тр. 
СФТИ. 1965. Вып. 47; Совм. с В.П. 
Лисьевым. Эффективные оценки 
для марковских систем дуального 
упр., близких к оптимальным// Там 
ж е; Некоторые вопр. оптимально
го распознавания образов // Само
обучающиеся автоматические си
стемы. М., 1966; Вероятностные 
методы исследования экстремаль
ных систем . М ., 1967; Развитие 
теории дискретных систем авто
матического поиска //Самопастра-



ивающиеся системы: Распознава
ние образов. М., 1467; Определение 
приближенных точении вероятно
сти попадания в окрестность эк
стремума дня простейшей систе
мы с экстраполяцией / /  Тр. СФТИ.
1968. Вып. 49; Анализ стохастичес
ких графов, описывающих поведе
ние шаговых систем автоматичес
кого поиска / /  Автоматика и вы- 
чисз. техника. I 968. № 4; Теория и 
применение методов случайного 
поиска. Рига, 1969; Справочник по 
теории автоматического упр. М., 
1987; On M axim um  Likelihood  
Estimates fo r  Software Reliability 
Models / /  Proc. Fifth International 
Symposium on Software Reliability 
Engineering. Monterey; California, 
1994; Практикум на ЭВМ no тео
рии массового обслуж ивания. 
Минск, 1994, 2000; Практикум на 
ЭВМ по анализу временных рядов. 
Минск, 1994, 2001; Financial Safety 
Inequalities Based on Expected Risks 
for Credit Institutions / /  Proc. o f 5'* 
In ternational A FIR Symposium. 
Bruxelles. 1995; The Market Price o f  
Risk fo r  Affine Interest Rale Term 
Structures//Proc. o f 6Л International
4 FIR Symposium. Nuremberg, 1996; 
Начальный курс фин. математики. 
Минск, 1997; Москва, 2000; Мат  
модели фин. рисков. Минск, 1999. Ч. 
I; 2001. Ч. 2; On Fitting the 
Autoregressive Investment Models lo 
real Financial data / /  Trans, o f 26'* 
International Congress o f Actuaries. 
Birmingham, 1998; The Processes with 
Dependent Increm ents as 
Mathematical Models o f  the Interest 
Rate Processes / /  Proc. o f  10'* 
In ternational A FIR Sym posium . 
Troms, 2000.

Источи, и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. 
Оп. 22. Д. 249; Архив ТГУ (личное 
дело Г.А. Медведева); Развитие мате
матики, механики и кибернетики в

В 1953 окончил с золотой меда
лью среднюю школу в Белово Кем. 
обл В том же году поступил на 1-й 
курс ралиотехн. ф-та Том. политехи, 
ин-та (ТПИ), но из-за того, что его 
отец в 30-е гг. подвергся репрессии, 
вынужден был перейти па электро
энергетический ф-т, который окончил 
с отличием (1958) по специальности 
«электрические станции, сети и сис
темы» с квалификацией «инженер- 
электрик». В годы учебы принимал 
активное участие в обществ, работе 
(секретарь бюро ВЛКСМ ф-та, пред
седатель учеб. комиссии при комите
те ВЛКСМ ТПИ). С 1958 - аспирант, 
с 1961 - ст. науч сотр., с 1966 - руко
водитель сектора высоковольтной на- 
носекундной импульсной техники 
НИИ ядерной физики, электроники и 
автоматики при ТПИ. С 1969 - зам. 
директора по науч. работе Ин-та оп-

Том. ун-те: Сб. ст. / Ред. Е.Д. Томи
лов. P II. Щербаков. Томск, 1981.

МЕСЯЦ 
Геннадий Андреевич
(р 28 февр 1936, Кемерово) - 

профессор кафедры физики плазмы.



гики атмосферы СО Л11 СССР. С 1977
- директор Ин-та сильноточной элек- 
гроники СО АН СССР С 1986 - ди
ректор Ин-та электрофизики Уральс
кого отд-ния (до 1987 - науч. центр) 
АН СССР (ныне - РАН ). С 1987 - 
вице-президент A ll СССР (РАН) - 
председатель Уральского отд-ния Al I 
СССР (РАН). С 1998 - председатель 
ВАК Министерства общего и профес
сионального образования РФ (в на
стоящее время - Министерство обра- 
ювания РФ). В разные годы по совме
стите льет ву вел преподавание в вузах 
страны: в 1970-1978 - проф. ТИАСУР, 
с 1 ccirr. 1978 по 1 июля 1984 - проф. 
каф. электродинамики и квантовой 
теории поля, с I сент. 1984 по I июля 
1985 - проф., зав. каф. физики плаз
мы ТГУ (М. - основатель кафедры), в 
1986-1990 - проф., зав. каф. электро
физики УГ1И (Свердловск). С 1987 - 
проф., зав. каф. электрофизики 
МФТИ. В ТГУ читал курсы - физ. 
электроника; высоковольтная импуль
сная техника. Основная область науч. 
исследований М. - генерирование вы
соковольтных импульсов с большой 
амплитудой электрического тока Еще 
будучи студентом, он проявил инте
рес и незаурядные способности к 
науч. исследованиям. Его науч. руко
водителями и учителями были проф.
А.А. Воробьев и доц. ['.А. Воробьев. 
Талантливые педагоги, отличавшие
ся способностью создавать атмосфе
ру доброжелательности, творчества и 
внимания к молодежи, они умели рас
познавать из среды способных студен
тов будущих ученых. М. на 5-м курсе 
за отличную учебу и участие в науч.- 
исслед. работе получал сталинскую 
стипендию Первая тема науч. рабо
ты М. была связана с исследованием 
динамики развития электрического 
разряда в твердых диэлектриках. Для 
проведения экспериментов необхо
дим был генератор высоковольтных

импульсов с наносекундным нараста
нием напряжения на фронте импуль
са. Г енераторов с необходимыми ха
рактеристиками не существовало, т.к. 
время высоковольтной импульсной 
техники наносекундного диапазона 
еше не пришло. Эго был период за
рождения потребности в такой техни
ке. После ознакомления с опытом ра
боты в области высоковольтной тех
ники ведущих лаб. Москвы и Ленин
града, а также изучив работы нем. 
физиков, студент-дипломник М. пред
ложил конструкцию эксперим. маке
та наносекундного генератора а так
же модернизировал скоростной ос
циллограф для регистрации импуль
сов напряжения. Эксперименты выя
вили, что время коммутации (ско
рость роста проводимости электри
ческой искры) уменьшается с ростом 
напряженности электрического поля 
значительно быстрее, чем это следо
вало из теории. Этот вопр. и стат 
предметом его дипломной работы. 
Был создан импульсный генератор с 
напряжением 30 кВ и длительностью 
фронта импульса Ю* с. В качестве 
коммутирующего элемента использо
вался электрический разряд в газе. В 
итоге М. защитил дипломную работу 
на тему «Получение импульсов высо
кого напряжения с крутым фронтом». 
В дальнейшем М. продолжил работу 
в области создания высоковольтной 
импульсной техники. В 1961 в совете 
при ТПИ М. защитил дис. «Разработ
ка и исследование высоковольтных 
наносекундных импульсных уст
ройств с искровыми разрядниками» 
на соиск. учен. ст. канд. техн. наук. В 
должности ст. науч. сотр. он продол
жил работать в секторе высоковольт
ной наносекундной импульсной тех
ники НИИ ЯФ при ТПИ, который воз
главлял проф. Г А. Воробьев. В этот 
период в полной мере проявились 
творческие способности М., а также



его у мение руководить работой науч.- 
исслед. коллектива. М. занялся созда
нием оригинальных высоковольтных 
наносекундных импульсных уст
ройств. Проводились целенаправлен
ные исследования по увсличенияю 
амплитуды напряжения и мощности 
импульсов малой длительности. Экс
перим. макеты были доведены до при
борных вариантов. Изготовление ге
нераторов высоковольтных наносе
кундных импульсов по контрактам 
обеспечило необходимое финансиро
вание для развития исследований 
Разработанные генераторы высоко
вольтных наносекундных импульсов 
стати использоваться для исследова
ния вакуумного разряда, разряда в 
жидкостях и max, для решения задач 
квантовой электроники, создания ис
кровых камер и т.д. В итоге были 
предложены новые типы генераторов 
наносекундных высоковольтных им
пульсов и их элементов, которые сра
зу же нашли применение в исследо
ваниях. проводимых в ведущих отеч. 
лаб. по квантовой электронике: 
ФИАН СССР (А.М. Прохоров. Н.Г. 
Басов). МГУ (Р.В. Хохлов). ИРЭ АН 
СССР (Н.Д. Девятков). Ин-том физи
ки АН АрмССР (А.И. Алиханов. М. 
создан науч. группу, в которой были 
выпускники ф-тов ТПИ: С.П. Бугаев. 
Б.М. Ковальчук. В.В. Кремнев. Ю.И. 
Бычков, Ю.П. Усов, Д.И. Проскуров- 
ский, Р.Б. Бакшт, Ф Я. Загулов и др. 
Благодаря работам М. и его сотр. тех
ника генерирования мощных наносе
кундных импульсов вскоре сформиро
валась как самостоятельное науч. на
правление. Результаты нашли отраже
ние в монографии «Техника форми
рования высоковольтных наносскун- 
дных импульсов» (в соавт. с Г.А. Во
робьевым, 1963). В последующие 
годы им разрабатывались методы кор
рекции и трансформации мощных 
наносекундных импульсов, методы 
регистрации и увеличения амплиту

ды тока и напряжения. Был создан 
целый ряд установок, которые ис
пользовались создателями перв. опти
ческих квантовых генераторов на ру
бине в Физ. ин-те АН СССР, устано
вок для термоядерных исследований 
в Ин-те ядерной физики СО АН 
СССР, искровых камер для ядерной 
физики, для технол. целей и т.д. В дек. 
1966 в совете ТПИ М. защитил дис. 
«Исследования по генерированию 
наносекундных импульсов большой 
мощности» на соиск. учен. ст. д-ра 
техн. наук. В 1968 за цикл работ по 
созданию мощных наносекундных 
импульсных устройств и их примене
нию в физике и технике М. вместе с 
группой своих сотр. (Б.М. Ковальчук, 
С П. Бугаев, В.В. Кремнев) был удос
тоен премии Ленинского комсомола. 
Науч. коллектив, созданный М., в 1969 
был преобразован в отдел сильноточ
ной электроники в составе ИОА СО 
АН СССР (директор В.Е. Зуев, ныне 
акад. РАН). Отдел сильноточной элек
троники состоял из 3 лаб.: импульс
ной техники (Б.М. Ковальчук), физ. 
электроники (С.П. Бугаев) и лазерной 
техники (Ю.И. Бычков). В новом от
деле продолжались работы по разра
ботке методов создания генераторов 
мощных и сверхмощных электричес
ких импульсов. При этом получили 
развитие и другие научные направле
ния, такие как исследование физики 
электрических разрядов в вакууме и 
газе, исследование и создание мощ
ных импульсных газовых лазеров, 
формирование электронных и ионных 
пучков. Проблемам наносекундной 
импульсной техники посвящены мо
нографии М. (в соавт. с А С. Насибо
вым, В.В. Кремневым) «Формирова
ние наносекундных импульсов высо
кого напряжения» (М., 1970), «Гене
рирование мощных наносекундных 
импульсов» (М., 1974) и (в соангг. с
В.В. Кремневым) «Методы умноже
ния и трансформации импульсов в
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сильноточной электронике» (Новоси- методы управления эмиссионным то- 
бнрек, 1987). Работы, проведенные ком электронов, испускаемых плаз-
коллектипами физиков Томска (Ин-т 
ядерной физики и высоких напряже
ний при ТПИ, фит каф. ТПИ, ТГУ, 
ГИАСУ РА и ТИСИ), 11овосибирска и 
Ленинграда, позволили обнаружить 
неизвестное ранее явление вфмпной 
электронной эмиссии (В Т )), которое 
было зарегистрировано Госкомитетом 
СМ СССР по делам изобретений и от
крытий (1976). Электронные пучки, 
рожденные взрывной электронной 
«миссией, нашли применение в тер
моядерных исследованиях, в создании 
новых типов лазеров, источников рен
тгеновских лучей, в технологии обра
ботки металлов и др Открытие этого 
явления явилось важным этапом в 
развитии новою направления элект
роники - сильноточной электроники. 
Позднее F..A. Литвиновым была раз
работана мат. модель физ. процессов 
эмиссионного ueirrpa. В 1977 на базе 
отдела сильноточной электроники 
ИОА был создан Ин-т сильноточной 
электроники (ИСЭ) СО АН СССР. 
Корпус ин-та, специально построен
ный для ин-та в Том. академгородке, 
вмешал оснашенные совр. оборудова
нием лаб. и высоковольтный зал. В 
огромном подземном этаже здания 
располагается мощный ускоритель 
электронных пучков и i снератир мощ
ных субнаносскунлных электронных 
пучков (длительность импульса в 10 
раз короче наносекунды). В ин-те пол 
руководством М. занимались вопр. 
формирования мощных наносекунд
ных импульсов и разработкой направ
лений, связанных с применением 
электронных пучков. В 1982 впервые 
удалось получить субнаносекундные 
килоамперные пучки. Был создан са
мый мощный в стране ускоритель 
электронов с микросекундной дли
тельностью импульса. Разработаны 
эффективные плазменные эмиттеры и

мой. Новые результаты по лазерной 
технике были получены в отделе, воз
главляемом д-ром физ.-мат. наук Ю.И. 
Бычковым. Разработка методов созда
ния устойчивых объемных разрядов 
при высоком давлении газа позволи
ла создать СО 1 лазер ЛАД-2 с рекор 
дными для своего времени характери
стиками - энергией в импульсе более
5 кДж при коэффициогге полезного 
действия 26%. Обнаружены новый 
вил т.н. внутризонной люминесцен
ции в диэлектрических кристаллах и 
высокоэнергетическая проводимость 
диэлектриков, почти не зависящая от 
температуры. Это положило начало 
новому направлению - высокоэнерге
тической электронике твердого тела 
(д-р физ -мат. наук Д  И Вайсбурд) В 
области релятивистской высокочас
тотной электроники совместно с МГУ 
были проведены исследования по ге
нерации СВЧ-ихтучения в сверхраз- 
мерных волноводах, установлена воз
можность получения излучения с 
большим коэффициентом полезного 
действия. В новом ин-те были продол
жены фундаментальные исследова
ния, связанные с получением интен
сивных пучков заряженнььх частиц и 
разработкой приборов, в которых та
кие пучки используются. Результаты 
работы ин-та находили широкое при
менение в производстве. Импульсные 
рентгеновские аппараты широкого 
диапазона направлений, разработан
ные ин-том, выпусказись ленинград
ским НПО «Буревестник». На 35 пред
приятиях страны действовапи плаз
менные электроннолучевые системы, 
созданные в ин-те. На основе взрыв
ной эмиссии электронов в СКБ НП 
«Оптика», где имелся отдел сильно- 
точной электроники, были созданы 
малогабаритные рентгеновские де
фектоскопы «РИТА» и «РАДАН».



Совм. с ТАСУР (проф. Ю.Е. Крейн- 
дель) был создан принципиально но
вый класс импульсных сварочных ус
тройств, в которых используется 
эмиссия электронов из газоразрядной 
плазмы. В ИСЭ был построен ориги
нальный технол. стенд мощностью 
100 киловатт, позволяющий вести 
сварку изделий, термообработку, спе
кание порошков различных типов. Им 
широко пользовались специалисты 
ряда том. предприятий. Взрывоэмис
сионные ускорители и плазменные 
эмиссионные источники электронов, 
разрабатываемые в ИСЭ, нашли при
менение в ряде операций при произ
водстве изделий электронной техни
ки (тепловая обработка полупровод
ников). С осени 1985 М., переехав в 
Свердловск (ныне Екатеринбург), 
продолжил свои исследования в Ин
ге электрофизики (ИЭФ) Уральского 
науч. центра АН СССР (ныне Ураль
ское отд-ние РАН), оставаясь науч. ру
ководителем ИСЭ. В ИЭФ были раз
вернуты работы по созданию компак
тной импульсной техники (ускорите
ли, СВЧ-устройства, рентгеновские 
аппараты), использованию электрон
ных и ионных пучков для поверхнос
тной модификации свойств металлов, 
по исследованию взрывной эмиссии 
электронов и вакуумной дуги, по по
лучению субдисперсных порошков 
металлов путем электрического взры
ва проводников, по исследованию 
электрического пробоя твердых диэ
лектриков, по лазерной физике и тех
нике и нелинейной оптике, по физике 
электрического разряда в газах при
менительно к газовым лазерам и очи
стке газов от вредных примесей и т.д. 
Однако наибольшие усилия М. про
должал прилагать к изучению взрыв
ной эмиссии электронов. Он пришел 
к выводу, что ток электронов в про
цессе ВЭЭ испускается отдельными 
порциями (-1011 -1012 штук), названны-
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ми им эктонами, которые являются 
электронными лавинами из поверхно
сти металла, образуемыми в резуль
тате разогрева микроучастков катода 
при их взрыве. Затем эти микроучас
тки охлаждаются за счет теплопро
водности и др. процессов, что огра
ничивает протекание тока во време
ни (1 O'* с). Используя идею эктонов, 
М. развил новую теорию катодного 
пятна вакуумной дуги. Он доказал, 
что катодное пятно - это типичный 
экгонный эффект. Этой проблеме по
священа 3-томная монография М. 
«Эктоны» (Екатеринбург, 1993-1994). 
Им были опубликованы также моно
графии «Физика импульсного пробоя 
газов» (соавт. Ю.Д. Королев. М., 1991) 
и «Импульсные газовые лазеры» (со
авт. В.В. Осипов. В.Ф. Тарасенко. М.,
1991). Последняя книга была переве
дена на англ. яз. и издана в 1995 в изд- 
ве SPEl-Press в США. М. участвовал 
также в написании коллективной мо
нографии «Применение мощных 
СВЧ-импульсов», изданной в 1994 в 
иод-ве «Artech House» в США. Оба ин- 
та, созданные М., ИСЭ в Томске и 
ИЭФ в Екатеринбурге, в настоящее 
время работают и активно участвуют 
во многих рос. и междунар. програм
мах. М. является автором 18 моногра
фий и около 500 науч. работ, имеет 
более 30 ангорских свидетельств, два 
открытия (гос. реестр открытий 
СССР зарегистрировал (1976) откры
тие X» 176 «Явление взрывной элект
ронной эмиссии» (с приоритетом от
2 июля 1966) и в 1989 - открытие № 
363 «Закономерность воздействия 
внешнего ионизирующего излучения 
на процесс развития импульсного раз
ряда высокого давления в сильно пе
ренапряженных газовых промежут
ках» (с приоритетом от 16 сент. 1966). 
Под его науч. руководством защище
но более 50 канд. дис. Среди учени
ков М. свыше 20 д-ров наук, вт.ч. Б.М.



Копальчук (д. чл. РАН), С.П. Бугаев 
(чл.-корр. РАН), Ю.И. Бычков, Ю.И. 
Усов, В.В. Кремнсв, Д.И. Проскуров- 
ский, Р.Б. Какшт и др. Он постоянный 
участник междунар. науч. симпозиу
мов и кон. Член редколлегии ж. «l aser 
and Particle Beams». Член постоянно
го междунар. коми тета по вакуумным 
разрядам (1968-1990). Член бюро 
объединенного науч. совета по комп
лексной проблеме «Физика плазмы» 
АН СССР (с 1982). Член науч. совета 
по проблеме «Физ электроника» АН 
СССР (с 1982). Член бюро, руководи
тель секции науч совета по проблеме 
«Физика низкотемпературной плаз
мы» АН СССР (с 1982). Зам. предсе
дателя науч. совета по мощной им
пульсной энергетике АН СССР (с 
1985). Член проблемной комиссии 
«Развитие фундаментальных исследо
ваний в СССР» науч. совета по про
блемам науч.-техн. и соц.-экон. про
гнозирования при президиуме АН 
СССР и ГКНТ ( 1986-1991). Член Ко
митета сов ученых в защиту мира, 
против ядерной угрозы (1986-1991). 
Председатель науч совета по пробле
ме «Обработка конструкционных ма
териалов пучками заряженных час
тиц» РАН (с 1986). Член совета по 
координации науч. деятельности отд- 
ния обшей физики и астрономии АН 
СССР (1987-1991). Зам. председате
ля Комитета по гос. премиям РСФСР 
в области науки и техники при СМ 
РСФСР (1987-1992). Член Президи
ума комитета по гос. премиям РФ в 
области науки и техники при СМ РФ 
(с 1987). Председатель Комиссии АН 
СССР по перспективам развития на
уки в РСФСР (1989-1991). Зам. пред
седателя рабочей группы Верховного 
Совета РСФСР по созданию Рос. ака
демии наук (1990-1991). Председатель 
науч. совета по проблеме «Релятиви
стская и сильноточная электроника» 
РАН. Председатель совета РАН по эк-

споргному контролю (с 1992). Член 
экспергной комиссии РАН по присуж
дению золотой медали им. С И. Ва
вилова (с 1993). Председатель науч 
совета по программе «Урал» (1993-
1998). По инициативе М. в 1994 была 
возрождена традиция присуждения 
Демидовской премии. М. - сопредсе
датель Попечительского совета науч. 
Демидовского фонда. Награжден зо
лотой и серебряной медалями и дип
ломом почета ВДНХ СССР. Гос. пре
мия СССР за никл фундаментальных 
исследований взрывной электронной 
эмиссии (1978). Премия СМ СССР 
(1989). Междунар. премия им. У Дай
ка за открытие и исследования взрыв
ной эмиссии элеюронов (1990). Меж- 
аунар. премия им. Э. Маркса за рабо
ты по мощной импульсной технике 
(1991). Премия им. А.Г. Столетова
(1996). Чл.-корр. АН СССР (1979) Д. 
чл. АН СССР (1984). Член Амер. оп
тического об-ва Председатель попе
чительского совета и почетный проф 
ТПУ. Состоял в КПСС (1957-1991) В 
период работы в Томске М. избирал
ся депутатом Том. горсовета народ
ных депутатов, членом Том. обкома и 
бюро обкома ВЛКСМ (1968-1974) и 
членом Том. горкома КПСС (1968- 
1973). Делегат XVI и XV II съездов 
ВЛКСМ. Член ЦК (с 1970) и бюро ЦК 
ВЛКСМ ( 1974-1978). В течение 6 лет 
был председателем совета молодых 
ученых при ЦК ВЛКСМ, а затем учен, 
секретарем комиссии по премиям Ле
нинского комсомола ЦК ВЛКСМ. 
Участвовал в работе Всемирных <|>е- 
стивалей молодежи и студентов в 
Москве, Берлине и Софии. Награж
ден Знаком почета ЦК ВЛКСМ. Де
легат XV II съезда профсоюзов СССР 
Избирался членом парткома НИИ ОА 
СО АН СССР. В период работы в 
Свердловске избирался членом Свер
дловского обкома КПСС, Свердловс
кого горсовета народных депутатов.



В 1994 передал личные сбережения 
для поддержки талантливой молоде
жи. работающей в области электро
физики. Проявил себя выдающимся 
организатором науки. Ему присущи 
кипучая энергия, коммуникабель
ность. человеческое обаяние. Увлека
ется историей России, лит. Женат на 
Нине Александровне (дев. Машукова. 
р. 1937). Их сын Вадим (р. 1964), фи
зик по образованию, выпускник ТЛИ. 
стал поэтом. В настоящее время он 
преподает на гуманит. ф-те Стивенс- 
кого ин-та (США).

Награды: орден Ленина (1986), 
орден Трудового Красного Знамени 
(1971), орден «Знак Почета» (1976), 
орден «За заауги перед Отечествам  
IV ' с т .» , медаль «За доблестиый 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970).

Соч.: Запаздывание пробоя ис
крового промемсутка при больших 
перенапряжениях//Изв. вузов. Фи
зика. 1960. Ms 4; Исследование схе
мы для получения импульсов высо
кого напряжения наносекундной 
длительности // Тр. I l l  межвуз. 
конф. по электронным ускорите
лям. Томск, 1961; Совм. с А А . Воро
бьевым, ПА. Воробьевым, Ю .П. Усо
вым. Исследование времени комму
тации разрядника//Изв. вузов. Фи
зика. 1961. Ms 5; Совм. с Г.А. Воробь
евым. Техника формирования высо
ковольтных наносекундных импуль
сов. М., 1963; Совм. с В.В. Кремне
вым, А.С. Насибовым. Формирова
ние наносекундных импульсов высо
кого напряжения. М ., 1970; Генери
рование мощных наносекундных 
импульсов. М ., 1974; Совм. с Ю Д. 
Королевым. Автоэмиссионные и 
взрывные процессы в газовом разря
де. М ., 1982; Совм. с С.А. Ивановым

и др. Мощные наносекундные им
пульсы рентгеновского излучения. 
М., 1983; Совм. сД .И . Проскуровс- 
ким. Импульсный электрический 
разряд в вакууме. М ., 1984; Pulsed 
electrical discharge in Vacuum. Berlin, 
1989; В соавт. с В.В. Осиповым,
В.Ф . Тарасенко. Импульсные газо
вые лазеры. М., 1991; В та е т , с Ю Д. 
Королевым. Физика импульсного 
пробоя газов. М., 1991; Эктоны : В  3 
ч. Екатеринбург, 1993-1994.

Источи, и лит.: Архив ТГУ (лич
ное дело Г.А. Месяца); ВЭС. М., 1991. 
Т 2; The International Who's Who. 54 
ed -58 ed. 1990-1995. L , 1990-1994; 
Губарев В Секрет успеха // Коме, 
правда. 1968 29 июня; Стойлов Э. 
Секунды и годы // Красное знамя. 
1976. 24 июля, Внце-президеннт АН 
СССР Г.А. Месяц// Вестн. АН СССР. 
1988 № 2, Вторушин С. Том. науч. 
[центр] // Правда. 1981.15 янв.; Акад. 
Г.А. Месяцу 50 лет // Вестн. АП СССР. 
1986. № 7, Месяц Геннадий Андрее
вич // Нау ч. элита: Кто есть кто в Рос. 
академии наук. М., 1993, Старейшая 
энергетическая школа Сибири. Томск, 
1994; Ушаков В.Я. В плеяде выдаю
щихся выпускников // Том. политех
ник. 1996. № 2; Месяц Геннадий Ан
дреевич / Сост. Л.А. Калашникова; 
Авг. вступ. ст. Б.М. Ковальчук, М.В. 
Садовский, Ю.Н. Новоселов. М., 19% 
(Материалы к биобиблиогр. ученых. 
Сер. физ. науки. Вып. 40).

МОГИЛЬНИЦКИЙ 
Борис Георгиевич
(р. 18 апр. 1929, Киев) - профес

сор кафедры истории древнего мира 
и средних веков.

Отец М., Георгий Николаевич 
(1900-1987), инженер, работал на
чальником топливно-транспортного 
цеха Барнаульской ТЭЦ, член КПСС



с 1927 Мать М., Берта Борисовна 
Столпер (1898-1988), заведовала дет
ской консультацией Октябрьского р- 
на Барнау ла, затем врач детской боль
ницы и дсгских яслей при котлозаво- 
ае в Барнауле БратМ, Леонид (1931- 
1990), окончил ТМИ и работал орди
натором психиатрической больницы 
в Томске, поганее - врачом психиат
рических больниц в Барнауле и Мин
ске В начале Вел Отеч войны семья 
была эвакуирована в Барнаул, где М 
с серебряной медалью окончил 25-ю 
мужскую среднюю школу (1946) 
После этого поступил на ист. отд-е 
ист-филол. ф-та ТГУ. В  это время на 
ф-те начинали свою науч.-пед. дея
тельность А.И. Данилов, B.C. Флеров, 
А.П. Бородавкин, Н.А. Гуляев, К.П 
Ярошевский, Г1.В. Копнин, Н Ф  Ба
бушкин, оказавшие существенное 
влияние на формирование М как уче
ного. Дипломное сочинение М. было 
написано на тему «Ф Энгельс о гене
зисе феодализма во Франкском госу
дарстве» По окончании с отличием 
ун-та (1951) М. преподавал историю 
в Том. муз. училище. С 1954 - ст. преп. 
каф истории Том. обл. парт, школы, 
которой в то время заведовал доц.
А.А. Говорков (затем проф. ТГУ).

После закрытия каф (1955) М. неко
торое время работал асс. каф. марк
сизма-ленинизма ТМИ. С окт. 1955 - 
асс., с июля 1961 - доц. (утв. ВАК 5 
февр 1964) каф. всеобщей истории 
ТГУ. После ее разделения (1 сент
1961) - доц. каф древней и средней 
истории (позднее каф. древнего мира 
и средних веков) С апр. 1967 - проф 
(утв. ВАК 3 июля 1968), зав каф ис
тории древнего мира и средних веков 
(с февр 1967). С 1 сент 1963 по 1 янв
1965 - зам., с 1 июня 1968 по 16 окт.
1972 - декан ист-филол. ф-та. С 12 
сент. 1974 по 17 февр 1981 - декан 
ист. ф-та ТГУ. Читал курсы - история 
средних веков, история зап. и южных 
славян в средние века; методология и 
историография всеобщей истории, 
спецкурсы по истории немарксистс
кой ист. мысли и истории европейс
кого средневековья («Рус. буржуазная 
медиевистика XIX в.», «Нем. идеали
стический историзм», «Особенности 
классовой борьбы в средние века» и 
др.). Наряду с этим М руководил 
спецсеминарами, посвящ. главным 
образом истории ист. мысли с антич
ности до наших дней и методологии 
истории («Малогерманская ист. шко
ла», «Рус. школа в изучении аграрных 
отношений во Франции в кон. XVIII
в.», «Соц.-экон. направление в нем. 
буржуазной историографии кон. XIX
- нач. XX столетия», «Проблемы иде
ологии и культуры средневековья», 
«Реформация и крестьянская война в 
Германии», «Крестьянские войны в 
средние века» и др.). В настоящее вре
мя читает курс «Методол. проблемы 
ист. науки» (этот курс был также про
читан для студентов Ивановского, 
Омск., Новосиб и Алт. ун-тов и сту
дентам филос. и юрид. ф-тов ТГУ); 
спецкурс «История ист мысли XIX - 
XX вв.». М. - талантливый лектор. В 
курсе историографии, останавливаясь 
на противоречиях во взглядах исто



риков, М. стремится показать внут
реннюю логику' концептуальных по
строений ученых. Даже в сов. време
на, когда в изучении и преподавании 
истории господствовал принцип 
партийности, М. удавалось избегать 
негативного отношения к «буржуаз
ным историкам» и прививать студен
там уважительное отношение к круп
нейшим представителям зап. истори
ографии (А. Токвиль, Я. Буркхардт, И. 
Дройзен, А. Тойнби, М. Блок, Ф. Бро
дель и др.). Историографический под
ход характерен и для его лекций по 
методологии истории. Они демонст
рируют связь между развитием ист. 
науки и методологии истории с соц - 
полит. жизнью об-ва. Спокойно рас- 
суждаяя. он не пытается навязать слу
шателям свою точку зрения. На его 
лекциях нередко можно увидеть сту
дентов и преп. др. ф-тов. Методол. 
семинары М. в 70-80-е гг. собирали 
гуманитариев всех вузов Томска. Как 
декана М. отличали терпимость, рас
судительность, умение понимать са
мых разных людей. М. - энтузиаст 
науч. творчества студентов. Со 2-го 
курса он состоял членом НСО. На 3- 
м курсе - председатель совета НСО ф- 
та. Его доклад «Ист. взгляды В.Г. Бе
линского» был отмечен грамотой 
(1948). Многие годы науч. руководи
телем М. был доц., впоследствии 
проф. А.И. Данилов, под влиянием 
которого и сформировались его науч. 
интересы. Они были связаны с твор
чеством рус. историков-медиевистов. 
Выбор темы во многом был обуслов
лен тем, что медиевистика была од
ной из немногих отраслей сов. ист. 
науки, даже во время культа личнос
ти Сталина остававшихся на перифе
рии идеологического контроля. Это 
способствовало сохранению теорет. - 
методол. традиций дореволюционной 
отеч. историографии и усвоению ре
зультатов современных зап. исследо

ваний. В это время М. опубликовал 
серию ст. о выдающихся рус. истори
ках европейского средневековья. В
1958 в совете при МГУ он защитил 
дис. «ДМ. Петрушевский как историк 
западноевропейского феодализма» на 
соиск. учен. ст. канд. ист. наук. М. уда
лось преодолеть предвзято-негатив
ное отношение к рус. историкам как 
буржуазным идеологам, а также отка
заться от неоправданно резкой крити
ки зап. исследователей европейского 
средневековья. Он выявил и проана
лизировал позитивное в исслед. опы
те дореволюционных отеч. медиеви
стов. В дальнейших исследованиях М. 
приоритет был отдан изучению полит, 
и теорет.-методол. взглядов рус. ме
диевистов. Этот подход имел принци
пиальное значение для понимания 
истории ист. науки, так как методол. 
позиция историка существенно влия
ет на результаты его конкретно-ист. 
исследований. Помимо этого, М. обо
сновал и ввел в науч. оборот понятие 
«соц.-экон. направление в рус. исто
риографии всеобщей истории», изу
чил становление и эволюцию этого 
направления в контексте рос. истории 
кон. X IX  • нач. XX  в. Обращение к 
методол. проблемам рус. историогра
фии было связано с основными тен
денциями в развитии отеч. дореволю
ционной ист. науки и с ситуацией ру
бежа 1950-60-х гг., когда несколько 
ослаб идеологический диктат и возоб
новились теорет.-методол. исследова
ния, прекращенные в 1930-е гг Ито
гом этого стали зашита в объединен
ном межвузовском совете по присуж
дению учен. ст. при ТГУ (1967) дис. 
«Полит, и методол. идеи рус. либе
ральной медиевистики сер. 70-х гг. 
X IX  в. - нач. 900-х гг.» на соиск. учен, 
ст. д-ра ист. наук и публикация одно
именной монографии (эта работа 
была удостоена премии ТГУ в 1969). 
Исследование представляет собой



первую в отеч. ист. пауке сиитет ичес- 
кую работу, и которой па широком 
фоне обществ.-поли I., филос., экон. и 
ист. мысли 2-11 пол. X IX  в всесторон
не изучены вопр. становления и эво
люции сон -экон. направления рус. 
либеральной медиевистики, с кото
рым святи крупный вклад рус. уче
ных в разработку соц. истории запад
ноевропейского феодализма Науч. 
значимость этою обобщающего кон
цептуального исследования bi.ii лядит 
рельефнее в кошексте отеч истори
ографии. |де до пою времени доми
нировали исследования, посвящ ча
стной проблематике. Среди исследо
ваний творчества видных историков 
преобладали работы, касающиеся 
либо отдельно взятого ученого, либо 
одного из аспектов его творчества. 
Помимо этого, докг. дис М. была тес
но связана с изучением центральной 
в сов историографии 1960-80-х гг. 
проблемы криэисаотеч. ист науки на 
рубеже XIX  - XX вв М. проанализи
ровал предкризисную теорет. атмос
феру в ист нау ке и новые теорет. по
иски рус. историков, последовавшие 
после осознания кризисного состоя
ния науки Его работы стимулирова
ли дальнейшее изучение этой пробле
мы. М и сю ученикам удалось пре
одолеть неотивное отношение к тео- 
рст концепциям, разработанным рус. 
историками в нач. XX в., и негатив- 
ную оценку кризиса в целом, а затем 
показать, чти этот кризис представлял 
собой переход ист. науки на новый, 
более высокий уровень развития. В 
1970-е гт. в отеч. ист. нау ке стало оче
видным отставание теории историог
рафии от практики историографичес
ких исследований. В этой связи сре
ди отеч. историков развернулась ост
рая дискуссия о предмете историог
рафии. М. предложил идею, прими
рившую теорию и практику истори
ографии. По его мнению, предметом

историо! рафии должна быть не толь
ко история ист. науки, но ист. знание 
как таковое, вне зависимости от того, 
в какой интеллектуальной области оно 
появилось. Такое понимание предме
та историографии в настоящее время 
является общепринятым Кроме это
го, М. выдвинул качественно новый 
подход к историофафическому иссле
дованию, предполагающий изучение 
и учет идейно-теорет основ изучае
мых работ. В этой связи им разраба
тываются две принципиально важные 
для историографии проблемы: специ
фика формирования ист. знаний в на
уке, философии, худож. лит., публи
цистике, соотношение и взаимовлия
ние науч. и всех др видов ист. знаний 
Еще в кон. 60-х гг. центр тяжести науч. 
интересов М. сместился в область 
идейно-теорет проблем совр., глав
ным образом aim.-амер. и нем. исто
риографии и методологии истории 
Он проследил везущие тенденции ее 
развития, связанные с оснащением 
метод, арсенала ист. науки исследова
тельскими приемами, заимствованны
ми из точных наук, и гуманизацией 
ист. познания на Западе. Одним из 
первых М. занялся проблемой внедре
ния психоанализа в зал. историогра
фию Он обратил внимание на такое 
важное явление в ее развитии, как 
«возрождение нарратива» Признавая 
значение исследований европ. и амер 
историков в этой области, М. высту
пил за преодоление конфронтацион
ного подхода к зал. историографии и 
диалогу с ней. Работы М. по немарк
систской историографии были пост
роены на выявлении общих законо
мерностей в сочетании с конкр.-ист. 
изучением отдельных этапов в ее раз
витии. Исследование идейно-теорет 
основ западной ист. мысли привело 
М. к разработке таких теорет.-мето- 
дол. проблем ист. познания, как при
рода, категории и принципы ист. по



знания (ист. закономерность, ист. слу
чайность, ист. альтернативность, 
партийность и объективность ист 
познания, принцип историзма), а так
же соц. функции ист. науки. Специ
фика ист познания, в отличие от со
циологии. по мнению М., заключает
ся в том. что история имеет дело с 
конкретными ист событиями. Пред
метом истории как науки является 
синтез картины прошлого, обязатель
но учитывающий конкретную ист. 
ситуацию, осмысление которой явля
ется важнейшей задачей ист. исследо
вания. На основе именно такого под
хода. считает М.. становится возмож
ным выявление закономерного харак
тера ист. развития. Однако в проти
вовес господствовавшему в истмате 
положению о существовании неких 
обшеист. законов и, следовательно, 
необходимости их поиска М. выдви
нул идею специфичности ист. законов 
(действие законов происходит в огра
ниченных пространственно-времен
ных рамках). Именно такое представ
ление об ист. закономерности в насто
ящее время получило наибольшее 
распространение. Оно позволяет пре
дупредить догматизацию и упрощен
но-детерминистский подход к исто
рии. В этой связи М. была разработа
на концепция альтернативности ист. 
познания, ставшая краеугольным кам
нем методологии истории, изменяю
щая сам тип ист. мышления Парт, 
подход М. связывает с заинтересован
ностью той или иной соц. группы в 
определенной интерпретации про
шлого и подчеркивает, что такие ин
тересы необходимо выявлять на науч- 
теорет. уровне, а не черпать из парт, 
документов. М. одним из первых в 
отеч. историо1рафии выдвинул и обо
сновал идею об относительности ист. 
истины. Свое понимание природы 
методологии истории как науки он 
изложил в серии спец. исследований,

в рамках которых обосновал необхо
димость разработки теории «средне
го уровня», объясняющей конкретное 
ист. действие. Она не может сводить
ся к объяснению частных сюжетов 
истории, что свойственно многим 
конкр.-ист. исследованиям, но долж
на быть к ним ближе, чем социол. те
ории, формулирующие лишь самые 
общие тенденции ист. развития. Ее 
характерными чертами должны быть 
методол. плюрализм и центрирован
ность вокруг человека в истории. 
Именно такой подход, по мнению М., 
позволит ист науке, которая, не сумев 
предсказать и предотвратить катак
лизмы XX в , заметно утратила дове
рие об-ва и переживает сейчас кри
зис своих соц. функций, стать наукой 
о человеке в истории и оказывать при
миряющее и гармонизирующее вли
яние на обществ сознание. Заняв
шись исследованием проблемы соот
ношения ист. науки и ист. сознания, 
М. проанализировал многочисленные 
аспекты, в центре которых стоит со
знательное отношение историка-про- 
фессионала к современности. В на
стоящее время М., продолжая зани
маться проблемой соотношения ист. 
науки и ист. сознания, обратился к 
изучению ментальных основ рос. ци
вилизации. Этому была посвящена 
монография «Ист. наука и ист. созна
ние» (Томск, 2000), написанная М. в 
соавт. с учениками. Всего перу М. 
принадлежит более 140 работ, в том 
числе 4 монографии, учеб. пособие, а 
также разделы в «Истории ист. науки 
в СССР», «Историографии истории 
нового времени стран Европы и Аме
рики», ст. в «Сов. ист. энцикл », раз
делы в 3 изд. учебника «История сред
них веков». Некоторые работы М. 
были опубликованы за рубежом (в 
США, Германии, Польше, Болгарии). 
Он неоднократно выступал на всесо
юзн. историогр. конф. Как ученого-



историка М. характеризует интерес к 
историогр. источнику и его специфи
ке. Ему присуши открытость и не
предвзятость к иному мнению, уме
ние понять собеседника и построить 
диалог с ним, отстаивая свои взгля
ды. Его тр. никогда не была свойствен
на полит, ангажированность. Так, в 
90-е гг., когда многие отеч. общество
веды кардинально изменили свои те- 
орет-методол. позиции, что сопро
вождалось неприятием марксизма, М. 
сохранил к последнему уважительное 
отношение как к важному этапу в раз
витии человеческой мысли. Отмечая, 
что марксистская теория недостаточ
на для понимания многообразия ист. 
действительности, М. свою задачу 
видит не в ее развенчании, а в осво
бождении этой теории от догматизма 
и выделении в ней тех положений, 
которые имеют значение для понима
ния соц. явлений и процессов. Клас
сово-формационный подход, по мне
нию М., является одним из многих, 
но тем не менее важным в исследова
тельской практике. Эта позиция М. 
созвучна взглядам многих зарубеж
ных историков, выступающих за ме- 
тодол. плюрализм. После отъезда из 
Томска проф. А.И. Данилова (1967) 
М. возглавил науч.-орг работу по изу
чению методологии истории и исто
риографии всеобщей истории в ТГУ 
и изданию основанного его учителем 
первого в СССР специализированно
го юд «Историографические и мето
дол вопр. ист. науки» (издано 25 
вып.). Науч докл., подготовленные 
студентами под руководством М., нео
днократно удостаивались наград на 
различных конкурсах студ. науч. ра
бот. Помимо этого, многие годы он 
состоял нфч. руководителем одной из 
тем, разрабатываемых в Проблемной 
науч.-исслед. лаб. истории, археоло
гии и этнографии Сибири. Он явля
ется председателем дис. совета по

отеч. и всеобщей истории, историог
рафии, источниковедению и методам 
ист. исследования ТГУ. Член науч. 
совета по историографии и источни
коведению при отделении истории 
РАН, возглавляет его эападносиб. сек
цию. Под эгидой последней в Томске 
был проведен ряд регион, конф. по 
методологии, историографии и источ
никоведению, собравших ведущих 
специалистов по этой проблематике 
со всей страны. Результатом науч.-пед. 
деятельности М. стал фундаменталь
ный вклад в разработку теорет -мето- 
аол. проблем ист. познания и воспи
тание нового поколения исследовате
лей томской историографической 
школы, основы которой заложил 
проф. А.И. Данилов, получившей 
признание не только в стране, но и за 
рубежом. Под науч. руководством М. 
было подготовлено 3 докт. и 42 канл 
дне Его ученики работают во многих 
вузах России и стран СНГ. Среди них 
д-ра наук, профессора J1.H. Хмылеа,
С.П. Рамазанов, А.Н. Нечухрин, канд. 
наук, доценты И.Ю. Николаева, B.C. 
Гурьев, В.М. и Ю.М. Мучник, В.З. 
Каплюк, С.Г. Ким, А.Я. Воробьев,
Н.И. Кругова, Т. А. Чухно, А.Н. Ящук, 
Е.И. Кириленко, В.И. Турнаев, Г.К. 
Гульбин. М. всегда принимает актив
ное участие в обществ, жизни. Буду
чи членом КПСС (1953-1991 \ М. нео
днократно избирался членом партбю
ро ф-та и парткома ТГУ, дважды - з&ч. 
секретаря парткома ТГУ. Многие гады 
он активно занимается распростране
нием ист. знаний. Он преподавал на 
курсах повышения квалификации 
учителей, выступает на страницах 
период, печати, на радио и телевиде
нии. Не примыкая ни к одному из по
лит. движений, М. выступает за диа
лог как единственное условие конст
руктивной работы об-ва, направлен
ной на создание сильного цивилизо
ванного государства. М. всегда про



являет неподдельный интерес к судь
бам своих друзей и коллег. Простота 
и доступность, отсутствие желания 
подчеркнуть свою значимость и об
ширную эрудицию, доброжелатель
ность, чуткость и тактичность отли
чают стиль общения М. с коллегами 
и студентами. М. - ценитель тонкого 
юмора и хорошего анекдота, люби
тель театра, музыки и лит Владеет 
укр., англ. и нем. яз. Засл. деятель на
уки РФ (1997). Почетный работник 
высшего профессионального образо
вания (1998). Д. чл. Академии соц. 
наук (1994). Женат на Калерии Ива
новне (дев. Зайцева, р. 1928). Она 
окончила ист.-филол. ф-т ТГУ, д-р 
эюн. наук, проф. каф. политэкономии 
экон. ф-та ТГУ. Сын Сергей (р. 1951), 
аоц. каф. обшей физики, ст. науч. 
сотр., директор информ.-аналит. цен
тра ТТ1У.

Награды: орден «Знак Почета» 
(1981); медали «За трудовое отли
чие» (1976), «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Лени
на» (1970), «Ветеран труда» (1985).

Соч.: О соотношении ист. и ес
теств.-науч. познания // Средние 
века. 1975. Вып. 38; О соотношении 
ист. и худож. познания // Там же. 
Вып. 39; История ист. мысли как 
предмет историогр. исследования / 
/Проблемы истории обществ, мыс
ли и историографии. М ., 1976; О 
природе ист. познания. Томск, 1978; 
О генезисе нем. идеалистического 
историзма: К  постановке вопр. // 
Методол. и историогр. вопр. ист. 
науки. Томск, 1982. Вып. 16; Das 
Tomsker Zentrum  fu r 
hisloriographiegeschichlliche und 
m etodologische Forschungen // 
Jahrbuch fu r Geschichte. Bd. 28. 
Berlin, 1983; Совм. сИ .Ю . Николае
вой, Г.К. Гульбиным. Амер. буржу
азная психоистория. Томск, 1986;

Введение в методологию истории. 
М., 1989; Альтернативность в ис
тории сов. об-ва // Вопр, истории. 
1989. М> 11; И ст. необходимость и 
ист. закономерность: Выбор путей 
обществ, развития. М., 1989. Вып 
1; К  вопр о теорет. -методол. осно
вах немарксистской историогра
фии//Соер. зарубежная немарксис
тская историография. М ., 1989; 
И ст. альтернативность: методол. 
аспект // Новая и новейшая исто
рия. 1990. М  3; И ст. познание и ист. 
теория // Там же. 1991. М  6; Неко
торые итоги и перспективы мето
да*. исследований в отеч. истори
ографии // Там же. 1993. № 3; М еж
ду объективизмом и релятивизмом: 
дискуссия в совр. амер. историогра
фии// Там же. М  5. Some Tendencies 
in the Development o f Contemporary 
Bourgeois H ist Thought//Western and 
Rus. H istoriography: Resent Views 
N.Y., 1993; И ст. наука и проблемы 
гносеологии // Россия в X X  в. М ., 
1994; Н А . Бердяев о рус. революции 
'/Новая и новейшая история. 1995. 
Нг 6; Либеральная идея и рос. мен
та л и те т  //Из истории революций 
в России (перв. чете. X X  в.). Томск, 
1996. Вып. 1.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. Оп.
1. Д. 1869; Архив ТГУ. Ф. Р-815. Оп. 
66. Д. 82; Потапова Л. Есть в Томске 
ученый//Красное знамя. 1967.31 окт., 
Могильницкий Б. На путях ист. позна
ния //Там же. 1974. 27 февр.; Попов 
К. Кто такой Ленин? // Молодой ле
нинец. 1990.20 апр.; Счастная Н. Беда 
в том, что стремимся реальность при
способить к идеалу. А надо бы наобо
рот //Том. вестн. 1995.6апр.; Иванов
В. В семье историков // За сов. науку. 
1967.19 июня; Плотникова М. На се
минар, как на праздник // Там же.
1975. 13 нояб.. Учитель // Там же.
1979. 19 апр.; С юбилеем, проф.! //



Alma Mater. 1999. 19апр ; Мучник В., 
Николаева И Ученики об учителе // 
Там же. Цаплина Д. Борис Могиль- 
ницкий Об истории и историках // 
Все для Вас. 1999. 4 марта, Ведущие 
науч. школы России М., 1998; Исто
рики России: Кто есть кто в изучении 
отеч. истории М., 1998;ХмылевЛ.Н, 
Николаева И Ю. Учитель, который 
учит букве, а укрепляет дух // Мето- 
аол и историографические вопросы 
ист науки Вып. 25 Томск, 1999, Ра
мазанов С П О пед. деятельности Ь.Г. 
Могильницкого: (заметки ученика) // 
Там же.

МОТОВИЛОВКЕР 
Яков Овсеевич
( 11 /24/ окт 1910, мест Мирополь 

Новоград-Волынского у. Волынской 
(■>■6 - 4 янв 1991, Ярославль) - про
фессор кафедры гражданского, уго
ловного права и процесса Барнаульс
кого заочного юрид ф-та ГГУ.

Отец М. был служащим у мест
ного лесопромышленника. После ос
вобождения Красной Армией Зап. 
Украины ( 1939) он заведовал пунктом

гортопа в Ровно. Во время Вел. Отеч. 
войны вместе с женой и дочерью был 
в 1943 зверски замучен фашистами 
М с 16 лет зарабатывал на жизнь и 
учебу репетиторством. В 1929 окон
чил среднюю школу в Ровно. В 1932 - 
1936 заочно учился на юрид ф-те ун
та И Пилсудского в Варшаве, полу
чив диплом и звание магистра юрид. 
наук с правом на защиту докт. дис. В 
1937-1939 работал секретарем Союза 
ремссленников-евреев Ровно, а в 
1939-1940 - ст инспектором Ровнен- 
ского горфинотдела. С марта 1940 по 
июнь 1941 состоял членом Ровенсквй 
обл. коллегии адвокатов и заведовал 
юрид. консультацией С 24 июня 1941 
по февр 1942 служил ст. писарем 
штаба отдельного строительного ба
тальона, расквартированного в Ново
сибирске. В февр 1942 М., как имею
щий высшее юрид образование, был 
отозван с воен. службы и направлен 
военкоматом на работу по специаль
ности. До 1946 заведовал юрид. кон
сультацией и работал юрисконсу льтом 
леспромхоза в Мысковском р-не Кем. 
обл., а в 1946-1949 - Кем. централь
ной юрид. консультацией. Неоднок
ратно избирался членом президиума 
Кем. коллегии адвокатов, в которой 
состоял до 1963 В 1947 М. поступил 
в заочную аспирантуру при каф. угол, 
процесса Моск. юрид. ин-та, окончив 
ее в 1951. Одновременно по совмес
тительству в 1955-1962 - ст. преп. каф. 
истории СССР Кем. пед. ин-та, а с
1959 по 1963 - ст. преп. каф органи
зации производства и экономики гор
ной промышленности Кем горного 
ин-та. С I сент. 1963 - ст. преп., с 1 
нояб. того же года - доц. (утв. ВАК 23 
нюня 1965), с I сент. 1967 - проф. каф. 
угол, процесса и криминалистики 
(утв. ВАК 20 дек. 1968). С 15 марта 
1968 по 1 окт. 1969 М. - зам. декана. 
С I сент. 1969 по 1 сент. 1971 - зав 
каф. гражд. и угол, права и процесса



Барнаул, заочного юрид. ф-та ТГУ. 
Читал курсы - основы сов. законода
тельства. теория государства и права, 
сов. гражд. и трудовое право, трудо
вое законодательство, угол процесс 
Науч интересы М. были связаны глав
ным образом с изучением теории и 
практики угол, процесса. В период 
обучения в аспиранту ре М занимал
ся анализом угол.-пронес законода
тельства Пол. Нар. Республики. 10 мая
1951 в совете Моск. юрид. ин-та он 
защитил дис. «Обжалование и пере
смотр приговоров в угол, процессе 
нар.-дем. Польши» на соиск. учен ст 
канд. юрид. нау к (офиц. оппоненты - 
проф. Б.С. Утевский и доц. Б.А. Гал
кин). В его переводе была издана мо
нография пол. юриста проф. С Кали
новского «Чрезвычайная ревизия в 
пол. угол, процессе» (М  . 1959). В 
дальнейшем он постепенно перешел 
к изучению вопр. теории сов. угол, 
процесса. 24 февр. 1967 в совете ЛГУ 
М. защитил дис. «Теорет. проблемы 
совершенствования угол.-npouec. за
конодательства СССР» на соиск. учен, 
ст. д-ра юр ид наук. В своей работе он 
обосновал необходимость изменения 
целого ряда норм действовавшего в 
то время в стране угол.-процес. зако
нодательства. Им были сформулиро
ваны предложения, направленные, по 
его мнению.« на дальнейшее развитие 
дем. основ сов. правосудия, на укреп
ление принципа охраны прав лично
сти в угол, процессе». Они включали 
увеличение числа нар. заседателей 
при рассмотрении особо важных дел; 
допуск адвоката к у'частию на пред
варительном следствии по всем делам 
с момента предъявления обвинения и 
расширение круга случаев, в которых 
такое участие обязательно; закрепле
ние по примеру УПК некоторых стран 
нар. демократии в угол.-npouec. зако
не правил о возмещении морального 
и материального ущерба лицам, нео

боснованно осужденным или необос
нованно привлекавшимся к угол, от
ветственности. Он также предлагал 
дополнить действовавшие нормы но
выми положениями, изменить редак
ции некоторых ст с целью уточнения 
прав и обязанностей различных уча
стников процесса или полномочий су
дебно-следственных органов, перене
сти некоторые нормы из одного раз
дела в другой и т. д. В период работы 
в ТГУ вышла его монография «Вопр. 
теории сов угол, процесса» (Томск, 
1971). В ней, наряду с попыткой тео
рет. обоснования наиболее эффектив
ного практ применения норм дей
ствовавшего законодательства М. ис- 
следоват возможности дальнейшего 
совершенствования законодательства 
в интересах обеспечения установле
ния истины и усиления прав личнос
ти в у гол процессе. С 1 сент. 1971 М.
- проф. каф теории и истории госу
дарства и права с 1 сент. 1972 по 30 
июня 1988 - зав. каф. угол, права и 
процесса Ярославского ун-та (ЯГУ). 
В период работы в ЯГУ им опублико
ван ряд ст., монографий и учеб. посо
бий по теории угол, процесса в т.ч. в 
ж. «Сов. государство и право» и «Пра
воведение». Всего его перу принадле
жит 154 науч. работы, в т.ч. 6 моно
графий и 6 учеб. пособий. Среди его 
учеников 9 канд. юрид. наук и I д-р 
наук - Е.Б. Мизюлина неоднократно 
избиравшаяся депутатом Госдумы 
РФ. По воспоминаниям его аспиран
тов, М. был фанатически предан угол.- 
процес. науке. Ценил организацию 
работы, дисциплинированность, чет
кость, не прощал необязательности и 
расхлябанности. Требовательный к 
себе, он был таким же по отношению 
к своим ученикам. Для него не было 
деления на праздники и будни. Вла
дел в совершенстве несколькими яз. 
Его науч. работы отличапись глубокой 
эрудицией автора и изяществом сти



ля. Страстно любил футбол и как бо
лельщик, И как игрок. М , длительное 
время поддерживал тесные науч. кон
такты с пол., болг. и нем. учеными- 
правоведами. Во время работы в Ке
мерове М читал лекции по линии об- 
ва «Знание», являясь зам. председате
ля секции государства и права Кем 
обл организации этого об-ва, в ун-те 
правовых знаний при Центральном 
райкоме КПСС (Кемерово), для офи
церского состава упр. и периферий
ных органов МИД Сын М. Евсей (р 
1955) окончил с отличием юрид. ф-т 
ЯГУ, канд юрид наук В настоящее 
время - доц. каф гражд. права и про
цесса ЯГУ

Награды: медаль «За доблест
ный труд в Be. 1. Отеч. войне 1941-
1945 гг.» (1946).

Соч.: Угаз.-процес. законода
тельство нар.-дем. Польши // Сов. 
государство и право. 1952. № 7; По
казания и объяснения обвиняемого 
как средство защ иты в сов. угол, 
процессе. М., 1956; Очерк развития 
угол.-прочее, законодательства 
ПНР// Чрезвычайная ревизия в паь 
угол, процессе. М., 1959; Вопр. даль
нейшего совершенствования угол.- 
процес законодательства. Тачек, 
1966; Вопр. теории угаювного про
цесса П Н Р: (В  освещении паз. про
цессуалистов). Тачек, 1970; Вопр. 
теории сов. угаъ процесса. Тачек, 
1971; Основание прекращения уго
ловного дела по реабилитирующим 
лицо мопшвач //Сов. государство и 
право. 1972. М  9; Мотивировка су- 
дач правильности применения за
кона // Правоведение. 1984. Mb 3; О 
предмете и движущей силе угол, 
процесса//Правоведение. 1987. Mis 6; 
Основные угол.-процес. функции. 
Ярославль, 1976; Основной вопр. 
угол, дела и его качпоненты. Воро
неж, 1984.

Источн. и лит.: ГАТО Ф  815 Оп.
I. Д. 3534; Оп 29 Д 264, Развитие 
обществ, и гуманит наук в Томском 
ун-те (1880-1980)/ Ред А.П Бычков, 
Б.Г. Могильницкий Томск, 1980, Сло
во о нашем учителе // Ярославский ун-
г. 1991. 27 дек ;Юрид образование в 
Том. гос. ун-те: Очерк истории (1898- 
1998 гг.) / Под ред В Ф  Воловича 
Томск, 1998

НАЗАРОВ 
Георгий Иванович
(р 31 июля /13 авг/ 1915, Бара- 

бинск Том. губ.) - профессор кафед
ры теоретической механики

Из семьи служащего Отец Н 
работал телеграфистом на ст. Бара- 
бинск. После смерти отца (1922) се
мья переехала жить к деду (по мате
ри) на ст. Убинск, который работал 
сторожем на ж.-д. переезде Там же 
Н. начал учиться в Убинской ж.-д. 
школе. Мать (1883-?) в 1926 устрои
лась на работу рассыльной телеграфа, 
а после окончания курсов телефони- 
сткой наст. Барабинск и воспитывала 
детей, которых у нее было 4 Н. про
должил учебу в ж.-д. школе Однако



из-за невыносимой нужды его в 1929 
взяла на воспитание ролная тетка по 
матери, проживавшая в Новосибирс
ке и работавшая билетным кассиром 
В 1930 Н. окончил 7-летнюю школу 
и устроился картотекарем на краевую 
книжную базу КОГИЗа. В 1932-1935 
учился на рабфаке Урало-Сиб плано
вого ин-та (Новосибирск). С 1935 - 
студент физ.-мат. ф-та ТГУ. В 1937 Н 
предпринял попытку перевестись в 
Военно-воздушную академию. Про
изв. практику проходил в аэродинами
ческой лаб. Ин-та гражданского воз
душного флота в Ленинграде (1939). 
Прерывал на один год (1937/38 уч. г.) 
учебу по болезни. Среди его учителей 
были профессора М.А. Большанина, 
Н.П. Романов, доценты П.П. Куфарев, 
Е.Д. Томилов и Е.Н. Аравийская. Бу
дучи студентом 5-го курса, он вел за
нятия в качестве ассистента на млад
ших курсах. В 1940 окончил ун-т по 
специальности «механика». С 1 авг. по 
15 нояб. 1940 - асс. каф. теорет. меха
ники. В ноябре того же года был при
зван в РККА. Вначале служил крас
ноармейцем. затем принял участие в 
Вел. Отеч. войне в должности коман
дира взвода, техника батальона. Был 
пропагандистом-агитатором отдель
ной воинской части. На фронте в 1944 
вступил в ВКП(б). Демобилизовался 
в конце янв. 1947 в звании ст. лейте
нанта С 1 марта 1947 - асс.. с 1 сент.
1951 - ст. преп., с 16 окт. 1953 - доц. 
каф. теорет. механики (утв. ВАК 23 
янв. 1954). С II сент. 1961 по 20 сент.
1967 - зав. каф. теорет. механики. С 8 
апр. 1964 - проф. каф. (утв. ВАК 23 
июня 1965). С 12 июля 1955 по 13 
сент. 1965 - декан мех.-мат. ф-та. С 20 
сент. 1967 - зав. каф. теорет. механи
ки Киевского ин-та инженеров граж
данской авиации. В ТГУ читал курсы
- теорет. механика; гидроаэромехани
ка. Начав с рассмотрения методом 
размерности некоторых задач об ав

томодельном неустановившемся дви
жении газа, Н. затем обратился к ис
следованию до- и околозвуковых 
плоских движений газа около заост
ренных профилей, используя с этой 
целью известный приближенный ме
тод Томотика-Тамада. 30 мая 1953 в 
совете мех.-мат. ф-та ТГУ защитил 
дис. «Обобщение некоторых прибли
женных методов о движении газа с до
- и околозвуковыми скоростями» на 
соиск. учен. ст. канд. физ.-мат. наук 
(офиц. оппоненты - профессора П.П. 
Куфарев, В.А. Шваб и доц. С.А. Бе- 
техтин; утв. ВАК 26 янв. 1954). В 
дальнейшем им была выполнена 
большая серия работ по применению 
метода Бергмана к плоским и осесим
метричным задачам о движении не
сжимаемой и сжимаемой жидкости, 
а также к задачам магнитной гидро
динамики. Это легло в основу дис. 
«Применение метода Бергмана в га
зовой динамике и магнитной гидро
динамике» на соиск. учен. ст. д-ра 
физ.-мат. наук, которую он защитил 14 
нояб. 1963 (офиц. оппоненты - про
фессора Е.А. Красилыцикова, П.П. 
Куфарев и В А. Шваб; утв. ВАК 12 
дек. 1964). Продолжил свои исследо
вания в той же области. Среди его 
учеников канд. физ.-мат. наук Ф.С. 
Владимиров. С.С. Торбунов, В.Г. Це- 
пилевич. Н. принимал участие в ра
боте Сиб. конф. по математике и ме
ханике (1964), Всесоюзн. съезда ме
хаников (Москва, 1959), Всесоюзн. 
съезда по теорет. и прикл. механике 
(Москва, I960). Учен, секретарь со
вета ТГУ (1953-1955). Член ред.-изд. 
совета ТГУ (1960-1967). Избирался 
парторгом ф-та, членом профбюро. 
Редактировал факультетскую стенную 
газету, руководил агитколлективом на 
избирательном участке. Его жена - 
Евдокия Ивановна. Дети: Наталия (р.
1945) и сын Владимир (р. 1947).



Награды: медали « За победу над
I  ерманией в Beit. О теч. войне 1941- 
1945 гг.» (1946), « За победу чад Япо
нией» (194Я).

Соч.: Распространение цилин
дрических газовых в а т  // Тр. СФТИ. 
194Я. Hi,т .  27; К  вопр. о некоторых 
решениях задачи о неустанович- 
шемся симметричном движении 
газа//Учен. зап. ГГУ. 1950. Л" 14; 
Решение плоских задач газодинами
ки с помощью метода многозвенной 
аппроксимации функции Чаплыги
на // Там же. 1955. М1. 25; М етод  
подвижной аппроксимации « газо
вой динамике//Тр. ТГУ. 1959. Т. 144; 
Точное решение осесимметричес
кой задачи идеальной ж идкости // 
Прикл. м атем ати ка  и механика. 
1959. Т. 23. Вып. 3; Решение плос
ких задач газодинамики с помощью 
метода многозвенной аппроксима
ции в газовой динамике // Тр. ТГУ. 
1959. Т. 144; К  вопр. об аппроксима
ции в газовой динамике // Там же. 
1961. Т. 155; О точной  общем реше
нии осесимметричной задачи не
сжимаемой ж идкости // Тр. ТГУ.
1963. Т. 163.

Источи, и лит.: ГАТО. Ф. Р-815 
Оп 16. Д. 331; Он 29 Д 267; Итоги 
исследований по математике и меха
нике и  50 лет. 1917-1967. Томск, 1967, 
Крулиювский 11II История развития 
математики в Томске. Гомск, 1967, 
Развитие математики, механики и ки
бернетики в Томском ун-те: Сб. ст. / 
Род Е Д. Томилов, Р.И Щербаков 
Томск, 1981

ОКУНЦОВ
Михаил Михайлович
(25 сент. /8 окт./ 1906. Чита - 21 

сент. 1997, Томск) - профессор кафед
ры физиологии и биохимии растений.

Его area Михаил Кузьм ич ( 1861 - 
1933) был офицером царской армии. 
За участие в вооруженном восстании 
в Чите в Первую рус. революцию был 
осужден и лишен всех прав В Граж
данскую войну участвовал в борьбе с 
семеновцами За особые революцион
ные заслуги получал персональную 
пенсию. Мать. Александра Николаев
на (дев Жукова, 1865-1935), служила 
машинисткой и занималась воспита
нием 4 детей. После окончания тру
довой школы 2-й ст. в Чите (1925) О. 
поступил на агроном, ф-т Сиб. ин-та 
с. х-ва и лесоводства (Омск. с.-х. ин- 
т) и окончил его с квалификацией «аг
роном-растениевод» (1930). Затем 
работал на Каробалыкской зональной 
опытной ст. учеб.-опытн. зерносовхо
за (Сен Казахстан) сначала стажером- 
полеводом, затем с I авг. 1930 - асс.. с
I марта 1931- ст. асс.-полеводом (зав. 
опытным полем). С 5 дек. 1932 по 23 
окт. 1935 - аспирант каф. физиологии 
и биохимии растений ТГУ (науч ру
ководитель проф. Г1.В. Савостнн). Бу
дучи аспирантом, в 1934 исполнял 
обязанности зам. декана биол. ф-та. 
С 23 окт. 1935 - асс., с 1 сент. 1936 - 
доц. каф. физиологии и биохимии ра



стений (утв. ВА К BKBLL1 17 дек. 
1937). С осени 1936 в связи с загру
женностью и частыми командировка
ми проф. П.В. Савостина являлся, зам. 
зав. каф. С 1 сент. 1938 по 20 янв. 
1939, с 1 марта 1946 no 1 сент. 1970 - 
зав. каф. физиологии и биохимии ра
стений. Одновременное 1957 заведо
вал проблемной лаб. фотосинтеза. 1 
нояб. 1950 >тв. ВАК в учен, звании 
проф. по каф. «физиология и биохи
мия растений». С 8 июня 1951 по 17 
окт. 1952 - декан биол.-почв. ф-та. 
Читал ку рсы - биология развития ра
стений; физиология растений, биохи
мия. фотосинтез. В 1962 ку рс по фи
зиологии растений прочитал студен
там Якутского ун-та. а в 1969 на год 
командировался для чтения лекций в 
Калининградский ун-т. С сент. 1970 
по 1987 - проф Калининградского ун
та. Основные направления науч. дея
тельности О. - агрохимия и физиоло
гия растений, в частности вопр. им
мунитета и стимуляции роста расте
ний. Поначалу он занимался экспе
рим. изучением стимулирующей роли 
солей тяжелых металлов в повыше
нии урожайности с.-х. культур. С 1933 
О. проводил опыты по хим. стимуля
ции растений, используя для этого 
метод яровизации посевного матери
ала. С этой целью он вводил стимуля
тор (микроудобрения - медь, бор и 
фосфор) в зерно, употребляя вместо 
воды растворы солей. Для стимуляции
1 ц зерна яровой пшеницы азотнокис
лой медью требовалось от 4 до 49 г 
соли и 50 г фосфорнокислого калия. 
В 1936 на полях колхоза «Сибком- 
байн» Коченевского р-на Новосиб. 
обл. урожай яровизированного посе
ва составил 19,4 ц/га. При стимуля
ции же семян азотнокислой медью он 
вырос до 21,4 ц/га. В колхозе «Крас
ный Октябрь» Том. р-на благодаря 
стимуляции азотнокислой медью уро
жайность возросла соответственно с

8.3 (9) цдо 12,8 ц. В нояб. 1934 - янв. 
1935 О. командировался в Физ.-хим. 
ин-т им. Л.Я. Карпова (Москва) для 
проведения исследований по влиянию 
солей тяжелых металлов на фермен
ты растений. 16 февр. 1936 в совете 
ТГУ он защитил дис. «Хим. стимуля
ция растений солями тяжелых метал
лов» на соиск. учен. ст. канд. биол. 
наук (офиц. оппоненты - профессора 
Н.Н. Лавров. П.В. Савостин и доц. 
К.В. Сапожникова; утв. ВАК ВКВШ  
28 нояб. 1936). Во втор. пол. 40-х гг. 
им проведены опыты с медными удоб
рениями на непродуктивных торфя- 
но-болотных почвах на Болотной 
опытной ст. и в колхозе «Новый быт» 
Бакчарского р-на Гом. обл. В резуль
тате была установлена необходимость 
внесения этих удобрений для возде
лывания зерновых (пшеницы, овса и 
др.). 11 янв. 1950 в совете ТГУ О. за
щитил дис. «Физиол. значение меди 
для растений и применение медных 
удобрений в практике с. х-ва» (офиц. 
оппоненты - профессора В Т. Мака
ров, К.А. Кузнецов и В.В. Ревердат- 
го; утв. ВАК 7 окт. 1950) на соиск. 
учен. ст. д-ра биол. наук. В ней рас
сматривалось влияние меди на хлоро
филл. фотосинтез, устойчивость рас
тения к холоду, засухе и болезням. О. 
поставил серию экспериментов и обо
сновал гипотезу повышения под вли
янием меди общей устойчивости 
организма растения. Исходя из этой 
гипотезы, он рассмотрел ряд вопр. 
физиологии растений во взаимодей
ствии с медью. О. был разработан 
метол предпосевной подкормки семян 
медью, нашедший применение в ряде 
х-в. Недостаток этого элемента в ес
теств. условиях в некоторых торфя- 
но-болотных, а также в др. почвах или 
исключение меди из питательной сре
ды. по мнению О., приводит к задер
жке роста и развития растений при 
резком недостатке этого элемента ра-



стсиие гибнет. Он впервые доказал, 
что мель способствует синтезу белка 
в растении, повышает холодостой
кость растения, играет существенную 
роль в хлорофиллообразовании и ста
билизации хлорофилла, в старении 
растений О последующем О. разра
батывал гипотезу о механизме фер- 
могтативного синтеза веществ в рас
тениях. Fro исследования непосред
ственно связаны с решением задачи 
подъема урожайности. В нач. 50-х гг. 
каф., которой он руководил, получи
ла важные результаты в области по
вышения плодородия торфянистых 
почв. В 1950 0  являлся ст. науч сотр. 
комплексной экспедиции, организо
ванной каф физиологии и биохимии 
растений В 1954 он возглавил комп
лексную агробиол. экспедицию в со
ставе 17 сотр. и студентов. В колхозе 
им Н С. Хрущева (Асиновский р-н 
Гом обл.)проводили исследования по 
составлению примерной агропочвен- 
ной карты, карты засоренности полей 
и испытывали хим. методы борьбы с 
сорняками, выясняли наиболее благо
приятные почв, условия для выращи
вания льна, занималась вопр эффек
тивною использования естеств. кор
мовой базы. С 1957 в проблемной лаб. 
биол. фотосинтеза ТГУ под руковод
ством О велись исследования по вы
яснению влияния монохроматичесю- 
го свста на пигментный состав и ды
хательный процесс растений и влия
ния различных участков спектра на 
синтез белка и сопряженный с ним 
обмен. Исследованиями было уста
новлено физиол. влияние инфракрас
ной радиации на биосинтез желтых 
пигментов, получены новые данные 
по влиянию света на дыхательный 
процесс, на синтез белка, а также по 
влиянию монохроматического света 
на разные растения. Изучался глав
ным образом вторичный фотосинтез 
и влияние спектрального свста на био

синтез пигме1тгов. В результате было 
впервые экспериментально доказано 
наличие вторичного фотосинтеза, 
проявляющегося в фотохим. полиме
ризации углеводов и в фотохим био- 
стгтезе аскорбиновой кислоты. С по
мощью изотопного анализа удалось 
установить, что продукты, активно 
образующиеся на свету из глюкозы, 
являются фруктозой, сахарозой и 
крахмалом Эти данные расширили 
существовавшие к тому времени 
представления о фотосинтезе и наме
тили пути более углубленного его изу
чения. По биосинтезу пигментов рас
тениями были установлены новые 
факты, указывающие на весьма актив
ную роль в хлорофиллообразовании 
зеленого света, влияние которого до 
того времени считалось незначитель
ным Исследованиями в этом направ
лении занимались сотр. каф. и лаб. 
Н М Большакова, Л И. Потехина, 
Н И Плотникова. О.Ф. Аксенова, О.А 
Роньжина. К Г Врублевская. Е.И. Си
монова. А.Б Ошаров. Л.М. Отарова. 
Н.М. Фролова. Р.А. Карначук (дев. 
Рябкива, в настоящее время д-р биол. 
наук, проф., зав. каф физиологии и 
биотехнологии растений ТГУ), Т.А. 
Зайцева, Л.И. Кудинова, ГН. Чупахи- 
на (в настоящее время д-р биол. наук, 
проф Калининградского ун-та), В М 
Гольд (в настоящее время д-р биол. 
наук, проф. Краснояр ун-та), ГС  Вер
хотурова, Р И Лешук (дев. Глушкова), 
А Н. Плотникова, Л К. Малыш, Т.П. 
Нестеренко. Н.С. Новикова, Г.А. Шу- 
пилова и др. Одновременно лаб. вы
полняла ряд поисковых тем и метод, 
исследований. Особый интерес пред
ставляли две разработанные в лаб. 
новые методики по многократной 
очистке аскорбиновой кислоты мето
дом бумажной хром ото графин и по 
хромотографическому анализу' алена- 
зинфосфатов. Лаб. выпускался сб. 
«Вопр. фотосинтеза», «Практикум по



биохимии и физиологии растений», в 
котором излагались новые методики, 
освоенные лаб. в процессе науч. ис
следований. Лаб. использовалась так
же в учеб. целях для занятий со сту
дентами ф-та. О. принимал участие в 
работе Всесоюзн. совещания по мик
роэлементам (Рига, 1955), Всесоюзн. 
конф. по фотосинтез) (Москва, 1957). 
Всесоюзн. конф. по устойчивости ра
стений (Москва. 1959), науч. сессии 
вузов и науч.-исслед. учреждений. В 
дальнейшем О. продолжил свои ис
следования по биохимии и физиоло
гии растений, работая в Калининград
ском ун-те. Его перу принадлежит 
более 125 работ Он являлся зам. пред
седателя бот. квалификационной ко
миссии при учен, совете ТГУ для 
предварительного рассмотрения дис. 
и назначения канд. минимума Член 
рсд.-изд. совета ТГУ (1960). Препо
давал на курсах повышения квалифи
кации агрономов, председателей кол
хозов, зав. лаб., бригадиров и т.д. Со
стоял в КПСС с 1944. В 1945 был 
председателем участковой избира
тельной комиссии по выборам в Вер
ховный Совет СССР. В  конце 40-х - 
начале 50-х гг. был членом факультет
ского бюро и председателем с.-х. сек
ции Науч.-техн. бюро по оказанию 
помощи промышленности и с. х-ву 
Был женат на В.А. Ивании, проф. ТГУ 
(1914-1994). Их сын Иван (р. 1945).

Награды: медаль «За доблест
ный труд в Вел. О теч. войне 1941- 
1945 гг.» (1946).

Соч.: Хим. стимуляция расте
ний солями тяж елы х  металлов: 
ст . 1 // Тр. ТГУ. 1937. Т. 90; Хим. 
стимуляция посевного материала - 
новый метод повышения урожая // 
Тр. науч. конф. по изучению и освое
нию производит. сил Сибири. 1941. 
Т. 5; Некоторые данные о фитон
цидах и их химии // Учен. зап. ТГУ.
1946. Лг 2; Совм. с В. М. Елисеевой.

Причины непродуктивности неко
торы х торф янисто-болотны х  
почв в Сибири // Там же. 1948. Ли 10; 
Совм. с М.Н. Силаевой. Метод по
вышения холодостойкости озимых 
хлебов // Там же. 1950. Же 13; При
менение медных удобрений для C.-X. 

освоения торфяно-болотных почв 
Нарыма // Тр. ТГУ. 1951. Т. 114; 
Совм. с О. П. Левцовой. Влияние 
меди на водный режим и повыше
ние засухоустойчивости растений 
// Там же. 1952. Т. 117; Микроэлемен
ты  в жизни растений и ж и вот
ных. М., 1952; Совм. с Э.И. Ивано
вой. Влияние молибдена на урожай 
семян красного клевера: Предвари
тельное сообщ. // Тр. ТГУ. 1954. Т. 
117; Совм. с О.Ф. Аксеновой. Пере
стройка дыхательной системы при 
закаливании озимых растений // 
Докл. УН науч. конф., посвяш. 40-ле- 
ти ю  Вез. О кт. соц. революции. 
Томск, 1957. Вып. 3; Совм. с О.Ф. Ак
сеновой. Метод определения степе
ни закаливания озимых хлебов // С. 
дс-во Сибири. 1959. Ли 4; Совм. с В.М . 
Гольдом, Р.И. Глушковой. Об учас
тии  ксантофиллов (виолаксантина 
и лютеина) в поцессе ф отосинте
за//Биол. науки. 1962. Ли 3; Совм. с 
П .П . Казымовым. Локализация 
ритмического движения листа фа
соли // Там же. 1965. Ли 3; В  соавт. с 
Г.Н. Чупахиной, О.А. Роньжиной, 
4. С. Гребенниковым. Нефотосин- 
тетическое действие света. Кали
нинград, 1985; Фотосинтез и про
дуктивность растений // Межвуз. 
сб. науч. тр . Калининград, 1987.

Источн. и лит.: ГА'ГО. Ф. Р 815. 
Оп. 16. Д. 331; On. 29. Д. 277; Разви
тие естеств. наук в Том. ун-те / А.А. 
Земцов. В.А. Ивания, Б.Г. Иоганзен, 
М.П. Кортусов, В.В. Серебренников. 
Томск, 1980; Воробьев О. Фиалка 
«Изаура» - семидесятилетней каф. // 
Том. вестн. 1994. 26 нояб; Учрежде-



имя и деятели с.-х. науки Сибири и 
Дальнего Востока: Биогр.-библиогр. 
спрап. / Сост.: 11.Л. Гончаров, Ю.А 
Белоножки. А.В Карамзин. Новоси- 
бирск. 1997.

ПАЛАГИНА
Вера Владимировна
(2 нояб. 1922, Воронеж - 21 июля 

1994. 1омск) - профессор кафелрм 
русского я 1мка.

Ее отец. Владимир Андреевич (?- 
1960), ло и после революции работал 
землеустроителем, последние годы 
жизни преподавал в 1ом с.-х. техни
куме Мать, Зинаида Антоновна (дев. 
Аисон, 1895-1979), окончила Дерпт- 
ский ун-т и некоторое время работа
ла учительницей, затем чертежницей 
С 1925, ко!да у нее родился второй 
ребенок, стала домохозяйкой, посвя
тив себя воспитанию детей. От своих 
родителей П. унаследовала высокие 
нормы морали: честность, порядоч
ность, справедливость, самоотвер
женность, чувство долга и трудолю
бие. Детство и юность II. выпали на 
тяжелые 20-30-е гг. Ее родители час

то меняли место жительства Орен- 
бург(Чкалов)(1930), Бузулук Чкалов- 
ской обл. (1931), ст. Зеренда(Сев. Ка
захстан, 1934), Томск (1936) Начав 
ходить в школу в Воронеже (1930), П. 
окончила ее в Томске (1940). Став сту
денткой ТМИ, она после первых же 
занятий и нескольких посещений ин
ститутской «анатомки» поняла, что 
медицина не ее призвание В 1941 П 
поступила на отд-ние рус. яз и лит. 
ист -филол ф-та ТГУ Будучи студен
ткой, испытала на себе все тяготы 
воен. лихолетья: ездила на уборку уро
жая в колхозы, заготавливала уголь в 
шахтах Кутбасса для отопления у н-та 
По окончании ун-та (1946) была рас
пределена асс. каф рус. яз С I сент
1948 по -1951 - аспирант (науч руко
водитель доц. А.А. Скворцова) С 1 
чнв. 1951 - асс каф рус. яз., с 1 июня
1952 - ст. преп той же каф С 29 окт. 
1953-доц. (утв ВАК 5 февр 1955). С 
26 июня 1957 по 1 сент. 1969 и с I 
сент. 1971 по 15 нояб 1989-зав каф 
рус. яз., затем проф каф. С 1 сент. 
1969 по I сент. 1971 - ст. науч сотр. 
(докторант). С 6 окт. 1959 по 1 марта 
1961 - зам декана ист.-филол. ф-та 1 
авг 1975 утв. ВАК в учен звании 
проф. Читала курсы - ист. граммати
ка история лит. яз, рус. диалектоло
гия. введение в языкознание, спецкур
сы - «История сложения рус старо
жильческих говоров Сибири». «Ант
ропонимика». Ее лекции были пре
дельно информативны, у влекательны, 
отличались глубиной, безукоризнен
ной логикой изложения, четкостью 
Еще будучи студенткой, П. увлеклась 
описательной и ист. диалектологией 
Это было время, когда доц. А.А 
Скворцова первый зав. каф. рус. яз. в 
послевоенной истории ТГУ, формиро
вала науч. направление каф, продол
жив диалект, изучение Сибири, нача
тое проф. А Д  Григорьевым в годы 
Гражданской войны. Именно А.А.



Скворцова увлекла II. диалектологи
ей и предложила тему для канд. дис 
Участвуя в ряде диалект, экспедиций, 
собрав и обработав значительный ма
териал. она 28 мая 1951 защитила в 
совете ист.-филол. ф-та ТГУ дис. «Со
временный говор старожильческого 
населения зап. части Гом р-на Гом. 
обл.» на соиск. \чен ст. канд. филол. 
наук. Исследование И. получило вы
сокую оценку на>ч. общественности 
В частности, проф. II.Я . Черных в 
изданной в 1953 кн. «Сиб. говоры», 
отметил: «Эта науч. монография мо
жет служить образцом науч описания 
сиб. говоров» В последующие годы 
она. отталкиваясь от достигнутого, 
занялась изучением всех языковых 
\ровней современных старожильчес
ких говоров Сибири: фонетики и мор
фологии. синтаксиса и особенно лек
сики -терминологической и нетерми
нологической. исконной и заимство
ванной. Г1. впервые описала такие те
матические группы лексики, как лек
сика плотничного дела и санно-теле- 
жного промысла. Неизменной осо
бенностью ее диалект, исследований 
был системный подход в описании 
говора. Кроме диалектологии. П. за
нималась проблемами лингвистичес
кого источниковедения и методол. 
филол. науки. Однако особый интерес 
она проявила к диалектной лексиког
рафии. Ею была разработана концеп
ция диалектного толковою словаря 
дифференциального типа. В ходе се 
реализации она вместе с )чениками и 
коллегами подготовила 3-томный лек
сикографический тр. - «Словарь рус. 
старожильческих говоров средней 
части бассейна р. Оби» и дополнения 
к нему. Это был итог се почти 30-лет
ней науч. деятельности. В 1973 П. за
щитила в Новосибирске в Ин-те ис
тории, философии и филологии СО 
АН СССР дис. «Реконструкция исход
ного состояния вторичного говора

X V II в.» на соиск. учен. ст. д-ра фи
лол. наук (офиц. оппоненты - акал.
А.В. Текучсв. профессора Л.И. Баран
никова и А.И. Федоров; утв. ВАК 6 
сент. 1974). В своей работе П. иссле
довала все стороны реконструирован
ных ею том. говоров X V II в.: фонети
ку. морфологию, синтаксис и лекси
ку Она разработала оригинальный 
метод реконструкции нторичного го
вора (на материале томского говора 
X V II в ), опирающийся на лингвоис- 
гочниковедческнй анализ как внеязы- 
ковых данных (ист. заселения, диалек
тный состав псрвонасельников, тер
ритории позднего заселения), так и 
языкового материала (показания па
мятников местной письменности и 
языковых характеристик речи перво- 
нассльников - основателей вторично
го говора), данные антропонимики, 
показания современных говоров с 
>четом их диалектной базы. Тем са
мым был внесен серьезный вклад в 
разработку методол. ист. регион, диа
лектологии. Кроме этого. П. разрабо
тала концепции ряда ист. регион, сло
варей: толкового, настольного и час
тотно-сопоставительного типа. Кон
цепция толкового регион, ист. слова
ря легла в основу «Словаря народно
разговорной лексики томской деловой 
письменности X V II в.». Составление 
словаря, над которым П. работала в 
последние годы жизни, завершили ее 
ученики Л.А. Захарова и Г.Н. Стари
кова. Ей принадлежит также идея со
здания обобщающего тр. о современ
ном состоянии среднеобского диалек
тного массива и истории его сложе
ния, которая была реализована в кол
лективной монографии «Рус. говоры 
Среднего Приобья» (в 2 ч.), вышед
шей под ее ред. Этот гр. по типологи
ческому анализу всех уровней диалек
тной группировки не имеет аналогов 
в отеч. диалектологии, как не имеют 
аналогов некоторые среднеобские



словари монмх жанров и словари-мо
нографии В орбиту науч. интересов 
II. входили -также проблемы истори
ографии сиб г оворов, методы описа
тельной лексиколог ии, вопросы мето
дики преподавания рус яз в высшей 
и средней школе. Кроме того, она 
была рсл многих крупных лексиког
рафических тр.. монографий по рат
ным отраслям лингвистики, периоди
ческих изданий и диалект сб. Всего 
сю опубликовано Н5 работ Помимо 
ттого. она принимала участие в редак
тировании 25 монографий, словарей 
и сб сг 11 .неоднократно выступала с 
докл. на науч конф , зональных и все- 
рос диалект совещаниях в Москве. 
Она удостоена премии П 'У  за луч
шую науч работу, обл. премии. На- 
траждена почетной грамотой за сло
варь на рсспубл. выставке вузовских 
низаний (1975) Лауреат Гос. премии 
Р Ф (1997,посмертно) Нарялусболь- 
шой учеб и науч. работой 11. активно 
занималась обществ деятельностью: 
назначалась куратором студ. группы, 
аппатором. руководителем агиткол
лектива. куратором науч -стул об-ва 
ист-филол ф-та, гпбиралась членом 
профбюро, членом партбюро, секре
тарем партбюро ф-та. С 1961 по 1975 
Г1. состояла учен секретарем объеди
ненного совета по ист., филол. и фн- 
лос. наукам при ТГУ. С сент. 1977 - 
зам. председателя специализирован
ного совета по филол. наукам при 
ТГУ. Кроме того, она входила в состав 
Головного совета по филол. наукам 
M B и ССО РСФСР, являлась членом 
экспертной комиссии по филол. на
укам Зап.-Сиб. науч -метол рег ио
нального совета. П. проявила себя и 
как великолепный организатор учеб. 
и науч процесса. Являлась председа
телем метод, комиссии ф-та, членом 
метол, совета ТГУ, метод, совета Мин
вуза СССР. Метод, комиссия ф-та под 
ее руководством стала действенным

органом, оказывавшим большую по
мощь деканату в организации контро
ля над качеством преподавания, в 
обобщении передового опыта работы, 
в совершенствовании профессиона
лизма молодых преподавателей. За 
время, когда 11. заведовала каф., был 
создан дружный и работоспособный 
коллектив, обеспечивавший высокое 
качество учеб. процесса, успешно ре
шавший проблему развития лингвис
тической науки в Сибири. П стояла у 
истоков том. лингвистической шиолы 
Ее учениками защищены 22 канл дис 
Среди ее учеников д-ра. филол. наук 
О.И. Блинова. И.А. Воробьева и др 
Каф. рус. яз. ТГУ в период ее заведо
вания стала базовой каф Зап.-Сиб. 
региона, одним из ведущих диалект, 
центров страны. П. придерживалась 
в руководстве каф принципа «делай, 
как я». Ей были свойственны такие 
черты, как собранность, пунктуаль
ность, обязательность, она никогда не 
забывала выполнить обещанное, чего 
бы то ни стоило. П. много внимания 
уделяла подготовке молодых кадров, 
планируя многочисленные открытые 
лекции и практ занятия и взаимопо- 
сешения При обсуждении занятий 
умела найти максимум положитель
ных моментов и тактично обратить 
внимание на недочеты. Ею было вве
дено правило, обязывающее каждого 
члена каф. при сборе библиографии 
иметь в виду темы всех остальных 
коллег и сообщать им о новинках. 
Если кто-то попадал в больницу, она 
первой или одной из первых навеща
ла его. Одной из характерных черт П 
было подвижничество, которое ярко 
проявлялось во всем: в работе со сло
варями и в архивах разных городов 
(Москвы. С.-Петербурга. Новосибир
ска, Томска). П. была участником и 
руководителем почти всех ежегодных 
диалект, экспедиций каф. Вместо лет
него отдыха она обычно работала в
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архивах, перепечатывала огромный 
словарь, по неопытности напечатан
ный без соблюдения правил, выезжа
ла в экспедиции или занималась со
ставлением словарных карточек, ко
торые она оформляла по всем зако
нам эстетики. Даже когдау П. случил
ся инсульт, она. несмотря ни на какие 
уговоры, продолжала составлять сло
варные карточки, писать словарные 
ст., работая над двумя крупными сло
варями - «Поли, словарем сиб. гово
ра» и своим любимым детищем - 
«Ист. словарем». Ее всегда отличала 
скромность, отсутствие каких-либо 
амбиций. Участвуя в словарном ав
торском коллективе, она не претендо
вала на руководящую роль, предлагая 
свои услуги в качестве его рядового 
члена. Будучи многогранным челове
ком, она много читала, любила театр, 
кино, оперетту. Ее симпатии к балету 
предопределили путь в искусство 
танца ее дочери Наталии, ставшей 
засл. артисткой РФ. П. очень любила 
цветы, и одним из ее увлечений было 
собирание открыток с их изображе
нием. Ими она обменивалась и в ми
нуты отдыха или грусти любила рас
сматривать. Она обожала семейные 
праздники, любила красиво одевать
ся. Щсоро делилась с родными и близ
кими всем, чем была сама одарена от 
природы.

Награды: медаль «За доблест
ный труд. В  ознаменование 100-ле
ти я  со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970).

Соч.: Совм. с О.И. Блиновой и 
др. Словарь русских старожильчес
ких говоров средней части бассей- 
нар. Оби. Томск, 1964. Т.1; 1965. Т.2;
1967. Т.З; Совм. с М .Н. Янценецкой 
и др. О пыт обратного диалектно
го словаря. Томск, 1973; Совм. сО.И. 
Блиновой и др. Словарь рус. старо
жильческих говоров средней части  
бассейна р. Оби: Дополнение. Томск,

1975. Т. 1-2; Совм. с О.И. Блиновой 
и др. Словарь просторечий рус. го
воров Среднего Приобья. Томск, 
1977; Совм. с О.И. Гордеевой и др. 
Вторичные заимствования в гово
рах Среднего Приобья. Тачек, 1981; 
Совм. с О.И. Блиновой. «Сиб. сов. 
знцикл.» как источник диалектной 
лексикографии. Томск, 1981; Совм. 
с О.И. Блиновой и др. Мотивацион
ный диалектный словарь: Говоры 
Среднего Приобья. Томск, 1982. Т.1; 
Совм. с Н. Г. Нестеровой и др. Сред
необский словарь. Томск, 1983. 4.1; 
1986. 4.2; Совм. с Г.А. Садретдино- 
вой, М.Н. Янценецкой и др. Рус. го
воры Среднего Приобья. Тачек, 1984. 
4.1; 1989. 4.2; Совм. с О.И. Блино
вой и др. Полный словарь сиб. гово
ра. Тачек, 1992. Т.1; 1993. Т.2-3; 1995. 
Т.4; Вершининский словарь. Томск, 
1998-2000. Т. 1-3.

Источн. и лит.: Пермяк Е. Рус. яз. 
и краевые словари // Лит. Россия.
1968. № 28; Развитие обществ, и гу
манит. наук вТом. ун-те(1880-1980)/ 
Ред. А.Б. Бычков, Б.Г. Могильницкий. 
Томск, 1980. Блинова О.И. Храни
тельница рус. яз. Памяти проф. В.В. 
Палагиной // Alma Mater. 1997. 14 
нояб., Блинова О.И. Памяти проф. 
Веры Владимировны Палагиной // 
Проблемы лексикографии, мотиволо- 
гии, дериватологии: Материалы Все
рос. конф. Томск, 1998.

ПАНИН 
Виктор Евгеньевич
(р. 10 нояб. 1930, Семипала

тинск) - профессор кафедры физики 
металлов.

Его отец, Евгений Дмитриевич 
(1895-1967), родом из Усть-Камено- 
горска, работал сельским учителем, 
затем бухгалтером. Мать, Зоя Нико
лаевна (дев. Минервина, 1900-1970), 
родилась в Тобольске. До замужества



работала воспитательницей детдома, 
затем вела домашнее х-во и воспиты
вала двоих сыновей. Брат П. Лев (р 
1935), ныне д-р мед. наук, д. чл 
РАМН, директор Ин-та биохимии СО 
РАМН До 3 лет II вместе с родите
лями жил в Джалал-Абале (Кирги
зия), а затем - на родине матери, в То
больске, где и прошла его юность. В 
этом городе он окончил среднюю 
школу №  1 (1947). В том же году по
ступил на физ ф-т ТГУ и окончил его 
с отличием в 1952 по специальности 
"физика». С I сент того же года - ас
пират по специальности «металло
физика» После окончания аспиранту
ры с I сент. 1955 - науч сотр. СФТИ. 
Со 2 февр. 1957 - асс каф. эксперим. 
физики ТГУ. С I сен г. 1959 - ст. науч. 
сотр. (утв ВАК в учен, звании ст. науч. 
сотр по специальности «физика твер
дого тела» 17 апр. 1963), с I июня
1969 - зав. отделом физики металлов 
СФТИ С 1979 по 1980 - зав. отделом 
физики твердого тела и материалове
дения Ин-та оптики атмосферы Том. 
филиала СО Al I СССР В 1980-1984 - 
зам. директора по науч. работе ИОА. 
С 1984 - директор Ин-та физики проч
ности и материаловедения СО АН 
СССР (затем РАН). По совместитель

ству с 1 сент, 1969 по 1 июля 1970- 
проф. каф физики твердого тела, с 1 
февр. 1974 по 1 июля 1975 - проф каф 
эксперим физики, с 1 ceirr 1979 по I 
сент. 1980 - проф. каф физики твер
дого тела ГГУ (утв ВАК в учен зва
нии проф. по каф «физика твердого 
тела» 16 лек 1970). С 1 янв 1997 - 
проф -консультант каф. физики метал
лов Преподавал на Ф ! IK ТГУ. По со
вместительству с 1980 по настоящее 
время - проф . зав каф металловеде
ния и термической обработки метал
лов (каф композиционных материа
лов и покрытий) ТПУ. В период рабо
ты в ТГУ читал ку рсы - общий курс 
физики; избранные разделы физики 
твердого тела В настоящее время чи
тает спецкурс «Электронная структу
ра металлов и сплавов» В ходе лек
ций он знакомит студентов с совр. со
стоянием науки и последними дости
жениями эксперим изучения элект
ронного строения металлов Многие 
годы П. руководил и продолжает ру
ководить подготовкой аспирантов и 
написанием дипломных работ студен
тами физ ф-та ГГУ. Еще в студ. годы
11 принимал активное участие в науч- 
нссдед. работе лаб. металлофизики. 
Под руководством проф М.А. Боль- 
шаниной он освоил методику опреде
ления поглощаемой при деформации 
энергии. В этом же направлении была 
выполнена его лис. «Влияние трения 
в торцах на мех. свойства и поглоще
ние энергии при сжатии» на соиск. 
учен, ст канд. физ -мат. наук, которую 
И. защитил 24 нояб. 1955 в объеди
ненном совете физ. ф-тов ТГУ(офиц. 
оппоненты - проф. А Н. Добровидов 
и канд. физ.-мат. наук К.В. Савицкий; 
утв. ВАК 17 окт. 1956). Г1. многие годы 
вел исследования в традиционной для 
томских металлофизиков области - 
физ. основы пластичности и прочно
сти металлов и сплавов. Затем он пе- 
реключ идея на область теории у поря-



дочения атомов в сплавах. Особый 
науч. азарт, пед. талант позволили П. 
сформировать вокруг себя большой 
коллектив физиков, занимавшийся 
изучением электронной структуры 
металлов и сплавов и созданием науч 
основ разработки новых материалов. 
На базе фундаментальных теорет. ис
следований, проведенных под руко
водством П., в СФТИ был начат по
иск новых материалов, используемых 
для создания совр. техники. Его ра
бочий кабинет в СФТИ фактически 
являлся аудиторией для постоянных 
и многолюдных обсуждений науч. и 
др. проблем отдела, который он воз
главлял. По его инициативе присту
пили к исследованию электронной 
структуры металлов и сплавов, без 
чего невозможно построение теории 
фаз в сплавах, являющейся основой 
создания материалов для новой тех
ники. Важную роль в этом направле
нии сыграл проф. В.П. Фалин. Посте
пенно сформировалась группа теоре
тиков (В.Е. Егорушкин, Ю.А. Хон, 
B.C. Демкденко и др.). которой уда
лось выполнить оригинальные высо
коклассные исследования по пробле
мам электронной структуры сплавов 
различного состава с произвольным 
характером распределения сплавов 
атомов в решетке; разработать теорию 
структурной неустойчивости в интер- 
металлилах со структурой В2; развить 
и модифицировать ряд методов рас
чета энергетического спектра элект
ронов и электронных характеристик 
в сплавах переходных элементов; ме
тодов расчета фазовых диаграмм со
стояния металлических сплавов, гид
ридов металлов и т.д. Результаты мно
голетней работы были обобщены в 
дис. «Процессы превращений и ос
новные факторы упрочнения в ряде 
твердых растворов на основе меди» 
на соиск. учен. ст. д-ра физ.-мат. наук, 
которую он защитил в 1967 (утв. ВАК

31 мая 1968). Многие выводы работы 
представляли интерес для понимания 
природы упрочения твердых раство
ров и целом. Практ. использование 
отдельных исследованных сплавов 
(латуни, алюминиевые бронзы) обус
ловило интерес к работе и со сторо
ны сиециалистов-практиков. Пол ру
ководством И. был выполнен боль
шой цикл исследований н области 
электронной структуры и процессов 
упорядочения в сплавах переходных 
элементов на основе никеля. Др. на
правлением исследований явилось 
изучение природы предела текучести 
сплавов и создание материалов для 
новой техники. В 60-70-х гг. на осно
ве стат. теории сплавов был выполнен 
большой цикл работ по упорядоче
нию атомов в сплавах. Развитые ме
тоды расчета энергетических спект
ров электронов в сплавах переходных 
элементов оказались чрезвычайно 
важными для понимания природы 
межатомного взаимодействия компо
нентов в сплавах. их взаимной раство
римости и образования фаз, структур
ных фазовых переходов, физ. и мех. 
свойств сплава. Были сформулирова
ны физ. принципы и разработаны ме
тоды расчета фазовых диаграмм со
стояния металлических сплавов на 
основе квантовой теории твердого 
тела. Вскрыты закономерности распа
да пересыщенных металлических 
сплавов, определяющие мех. свойства 
важнейших консгрукционных мате
риалов. По инициативе П. в 70-е гг. в 
Томске были проведены Всесоюзн. 
совещания по упорядочению атомов 
и его влиянию на свойства сплавов 
(1972, 1976) и Всесоюзн. школы по 
расчету электронных спектров в ме- 
таллах и теории фаз в сплавах (1975, 
1978), III Всесоюзн. семинар по сма
чиванию, адгезии и пайке материалов 
(1977). С переходом П. вместе с час
тью сотр. отдела физики металлов
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СФТИ ( 1979) в Ин-т оптики атмосфе
ры СО АН СССР (директор В.Е. Зуев) 
начался новый этап в развитии в Том
ске физики твердого тела в рамках 
акал, науки. После выделения в 1984 
из ИОА самостоятельного Ин-та фи
зики прочности и материаловедения 
СО АН СССР (П. - основатель ин-та) 
проводимые Г1. работы по теории упо
рядочивающихся сплавов вылились в 
более общее науч. направление - тео
рия фаз в сплавах. В 80-90-е гг. в том
ской школе физики твердого тела 
было выдвинуто и развито два прин
ципиально новых концептуальных 
положения: I. Пластическая деформа
ция развивается на 3 масштабных 
уровнях: микро-, мезо- и макро-. Де
формируемое твердое тело необходи
мо описывать как многоуровневую са- 
мосогласуюшуюся систему. 2. Физи
ка пластического течения и разруше
ния твердых тел связана с потерей их 
сдвиговой устойчивости на различ
ных масштабных уровнях. Эти явле
ния должны описываться на основе 
представлений о сильнонеравновес
ных состояниях в нагруженном твер
дом теле. На смену силовым моделям 
пришла синергетическая методология 
рассмотрения деформируемого твер
дого тела как сильно неравновесной 
системы. Для изучения механизмов 
деформации на мезоуровне были раз
работаны новые методы с использо
ванием лазерной спекл-интерферо- 
метрии, оптико-телевизионных 
средств техн. зрения, измерения фрак
тальной размерности поверхности де
формируемого твердого тела. Оказа
лось, что на мезоуровне движутся 
трехмерные структурные элементы 
(мезообъемы). Деформацию на мик
ромасштабном уровне можно учесть 
в уравнениях мезомеханики как акко
модационный процесс. Таким обра
зом, введение в рассмотрение мезо- 
масштабного уровня позволило орга

нически объединить физику пласти
ческой деформации (микроуровень) и 
механику деформируемого твердого 
тела (макроуровень). Новое науч. на
правление получило название «Физ. 
мезомеханика». Мезомеханика рас
сматривает нагруженное твердое тело 
как многоуровневую самоорганизую
щуюся систему, в которой микро-, 
мезо- и макроуровни органически вза
имосвязаны и описываются одними 
уравнениями. На базе физ. мезомеха
ники созданы методы компьютерно
го конструирования новых материа
лов и технологий их получения, но
вые неразрушаюшие методы контро
ля нагруженных материалов и конст
рукций. Получены новые материалы 
инструментального и конструкцион
ного назначения с высокими характе
ристиками прочности, износостойко
сти, сопротивления усталости, высо
кие технологии нанесения упрочняю
щих и защитных покрытий, восста
новления изношенных деталей. Раз
работанные на згой основе новые ма
териалы и упрочняющие технологии 
использованы для изготовления инст
румента широкой номенклатуры, де
талей энергетического, бурового и 
нефтепромыслового оборудования, 
запорной арматуры, изделий мед. на
значения и т.п. Среди продукции, раз
работанной в ин-те и внедренной на 
производстве, ножи грануляции поли
пропилена, газовые нагреватели ин
фракрасного излучения, позволяю
щие сократить затраты на отопление 
в несколько раз. и др. В настоящее 
время ин-т располагает 5 лаборатор
ными корпусами (20 тыс. м2), осна
щенными совр. приборами и технол. 
оборудованием. В 1985 при ин-те для 
доведения разработок до промышлен
ных образцов и организации их се
рийного производства был создан 
Республ. инж.-техн. центр (РИТЦ). В 
1991 в целях содействия ускорению



науч.-техн. прогресса в отраслях нар. 
х-ва на базе ИФПМ создан Рос. мате- 
риаловедческий центр (РосМ Ц), 
объединивший подразделения мате- 
риаловедческого профиля ТГУ, ТПУ, 
ТГАСА. РосМЦ возглавил различные 
науч.-техн. программы в области но
вых материалов и высоких техноло
гий. В настоящее время большое вни
мание уделяется развитию инноваци
онной деятельности, работе на рынке 
наукоемкой продукции. ИФПМ  и 
РИТЦу при ИФПМ в 1994 был при
своен статус Гос. науч центра. ИФПМ 
является головной организацией со
зданного в 1997 Междунар. центра ис
следований по физ. мезомеханике ма
териалов. Им выполняется ряд науч
ных проектов совместно с исслед. 
центрами и фирмами США, Великоб
ритании, Германии. Франции, Испа
нии, Израиля, Турции, Словении, Ки
тая, Японии, Южной Кореи и др. 
стран. При деятельном участии П. 
разработаны программа и механизмы 
взаимодействия между ТГУ и подраз
делениями Том. науч. центра (ТНЦ) 
СО РАН в области интеграции фун
даментальных науч. исследований и 
науч.-пед. процесса. На базе ИФПМ 
СО РАН, физ. и физ.-техн. ф-тов ТГУ, 
отделов металлофизики СФТИ создан 
Центр фундаментальных исследова
ний и элитарного образования «Физ. 
мезомеханика и компьютерное конст
руирование новых материалов». 
Центр поддерживает широкие между
нар связи с Великобританией. Герма
нией, Израилем, Испанией, КНР, 
США, Югославией и Японией. П. - 
сопредседатель оргкомитета между
нар. конф. «Meso mechanics», проводи
мой с периодичностью в два года 
ИФПМ  СО РАН совм. с зарубежны
ми партнерами в различных странах 
мира. Начиная с 1992 в Томске регу
лярно проводятся междунар. конф. 
«Физ. мезомеханика и компьютерное

конструирование новых материалов» 
(уже проведено 5). П. оказывает со
действие ТГУ в организации науч. 
исследований, в т.ч. по включению 
исслед. групп ученых ТГУ в проек
ты, выполняемые в рамках акад. про
грамм. В Ин-те физики прочности и 
материаловедения СО РАН в конце 
1998 открыт филиал каф. физики ме
таллов физ. ф-та ТГУ. На материаль
ной базе СФТИ была создана межве
домственная науч.-исслед. лаб., тема
тика исследований которой согласо
вана с ИФПМ СО РАН. П. неоднок
ратно с науч. целью выезжал за гра
ницу. в КНР (1960), Болгарию (1972,
1978). Ф РГ (1973). ЧССР (1974), Ан
глию (1975) В 1975 по соглашению о 
сотрудничестве между Великобрита
нией и СССР был направлен в Анг
лию в качестве представителя от сов. 
метаплофизиков, где прочитал ряд 
лекций по теории сплавов в ун-тах 
Оксфорда, Бирмингема и Гилдфорда 
Особенно интенсивными были его 
науч командировки в 90-е гг. Он при
нимал участие в работе фр.-рос. сим
позиума (Франция, 1994). В том же 
году выезжал в Южную Корею, где 
принял участие в выставке «Рос. тех
нологии», и на междунар. конф. в 
Японию. В 1995 работал в Англии по 
контракту с «British Aerospace». В 
19% выезжал в КНР по приглашению 
«Ассоциации цветных металлов», в 
Израиль по приглашению «Israel 
Aircraft Industry», СШ А - для участия 
в выставке «Новые материалы» и Ф РГ
- для чтения лекций в науч. центре и 
т.д. Он является автором или соавто
ром более 450 науч. тр., в т.ч. 10 мо
нографий. Имеет 32 авторских свиде
тельства и патента. Изданная под его 
ред. 2-томная монография «Физ. ме
зомеханика и компьютерное констру
ирование материалов» (М., 1995) пе
реведена на англ. яз. и издана в Анг
лии (1997). В 1972 вместе с Е.Ф. Ду-



царевым и Л.С. Бушневым был удос
тоен премии ГГУ за монографию 
«Структура и мех свойства твердых 
растворов замещения». П. является 
основателем и руководителем науч. 
школы «Физ мезомеханика и компь
ютерное конструирование материа
лов» Решением сонета по г рантам 
при президенте РФ  школа П. отнесе
на к числу ведущих. Под его руковод
ством защищено более 120 канд. дис., 
в т.ч. 50 за время его работы в ГГУ. 11 
его учеников стали д-рами наук. Сре
ди них выпускники физ. ф-та ГГУ 
Е.Ф. Дударев, B.C. Демиденко, А.И 
Лотков, С.Г. 11сахье и др. В период ра
боты в ТГУ П. назначался куратором 
акад. групп. Возглавлял произв. сек
тор профбюро СФТИ, был ку ратором 
ИСО физ ф-та. Избирался председа
телем науч.-консульт. совета по физи
ке металлов СФТИ. Был председате
лем Том. обл. правления Союза науч. 
и инж. об-в. зам. председателя, пред
седателем совета по присуждению 
учен. ст. по физ. специальностям при 
физ. ф-тах ТГУ, зам. председателя 
Том. обл. правления об-ва «Знание», 
зам. редактора ж. «Изв. вузов. Физи
ка», членом Головного совета по фи
зике твердого тела M B и ССО РСФСР, 
членом головного совета по порош
ковой металлургии Госкомитета по 
науке и технике СМ СССР (70-80-е 
гг.). В настоящее время П. - член ред
коллегии междунар. ж. «Теорет. и 
прикл. механика разрушения» (Ам
стердам, Нидерланды), трех редкол
легий рос ж., гл. ред междунар. ж 
«Физ. мезомеханика», член президи
ума СО РАИ. член президиума Том. 
науч. центра СО РАН, зам. председа
теля объединенного ученого совета 
СО РАН по механике, энергетике и 
горным наукам. Председатель дис. 
совета по присуждению учен. ст. д-ра 
наук по физике конденсированного 
состояния, механике деформируемо

го твердого тела, металловедению и 
термической обработке металлов 
ИФПМ СО РАН. Член координацион
ного сонета Минпромнауки РФ  по 
приоритетному направлению разви
тия пауки и техники «Новые матери
алы и хим. продукты», руководитель 
направления «Компьютерное конст
руирование материалов». Чл.-корр. 
АН СССР (1981) Д. чл. РАН (1987) 
Иностр. член Нац. АН Беларуси по 
специальности «материаловедение» 
(1999). Почетный гражданин г. Томс
ка (2000). Почетный работник высше
го профессионального образования 
РФ (2000). Почетный д-р ТГУ (2001). 
Прост, доброжелателен и отзывчив. 
Женат на Маргарите Васильевне (дев. 
Пьянкова. р. 1943). Она инженер- 
строитель по специальности. Их дети: 
Сергей и Алексей (р. 1971). Оба-канд. 
физ.-мат. наук. сотр. Ин-та физики 
прочности и материаловедения СО 
РАН. Сергей является председателем 
совета молодых ученых Том. науч. 
центра СО РАН.

Награды: орден Трудового Крас
ного Знамени (1981,1986), орден «За 
заслуги перед Отечествам» IV  ст. 
(1998); медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-лепшм со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ченина» (1970).

Соч.: Совм. с М Л . Бальшани- 
ной. Скрытая энергия деформации 
'/ Исследования по физике твердо
го тепа. М., 1957; Совм. с М Л . Баль- 
шаниной, М. Б  Макогонам. Темпе
ратурно-скоростная зависимость 
сопротивления деформации меди и 
ее сплавов // Исследования по ж а
ропрочным сплавам. М., 1958. Т. 3; 
Сов.ч. с Е .Ф . Дударевым, J1.M. Б у т 
кевичем, Р. П. Далматовой. О влия
нии ближнего порядка на мех. свой
ства твердых растворов // Физика 
металлов и металловедение. 1965. 
Т. 20. Вып. 3; Совм. с Е .Ф . Дударе



вым, JI.C . Буитевым. Влияние ха
рактера дислокационной стр укту 
ры на мех. свойства твердых ра
створов Си - .41 // ДАН. 1965. Т.60. 
№' 1; Совм. с Е .Ф . Дударевым, Л.С. 
Буитевым. Концентрационная за
висимость сопротивления дефор
мации твердых растворов Си -.41// 
Физика металлов и метазловеде- 
ние. 1965. Т. 20. Вын. 6; Совм. с В.Н. 
Фадиным, Л Д . Кузнецовой. О влия
нии исходного состояния на процес
сы порядок - беспорядок в твердых 
растворах Си - A t / / Физика метал- 
30tt и м е т а  поведение. 1965. Т. 19. 
Вып. 2; Совм. с В.П. Фадиным. О 
вкладе ближнего порядка в игмене- 
ние свойств твердых растворов Си
- AI при их термообработке //Изв. 
вузов. «Физика». 1965. ЛЬ. 2; Совм. 
Е .Ф . Дударевым, Л.С. Буитевым . 
Концентрационная зависимость 
сопротивления det/юрмации твер
дых растворов Си -.41 // Фи зика ме- 
таъзов и метагзоведепие. 1966. Т. 
21. Вып. 1; Совм. с Е .Ф . Дударевым, 
Л.С. Буитевым. С труктура и мех. 
свойства твердых растворов заме
щения. М., 1971; Физ. мезомехани- 
ка и компьютерное конструирова
ние материалов /  В. Е. Папин, В.Е. 
Егорушкип, П .В . Макаров и др.; 
О тв. ред. В .Е . Папин: В  2 пи Ново
сибирск, 1995. Т. 1; Физ. мегамеха
ника и компьютерное конструиро
вание м атериаю в/В.Е. Панин, П.В. 
Макаров, С.Г. Псахье и др.; О тв. ред. 
В .Е . Панин: В  2 т . Новосибирск,
1995. Т. 2.

Источи, и лит.: ГАТО. Ф  Р-815. 
Оп. 29. Д. 496; Архив ТГУ (личное 
дело В.Е. Панина); Филоненко В., Де- 
гинко В., Елсукова Т. На переднем 
крае науки // За сов. науку. 1978. 18 
мая; Панин В. Конкурент плавки и 
литья //Красное знамя. 1980.31 июля; 
Развитие физ. наук в Том. ун-те / Ред.
В.И. Гаман, М.А. Кривое. Томск, 
1981; Мерцалова Л. Как стать акаде

миком //Красноезнамя. 1988. Смар
та; Коротаев А Д. Каф. физики метал
лов и развитие физ. материаловедения 
при Том. ун-те //Физики о физике и 
физиках. Томск, 1998; Панин В.Е. 
Томская школа физики твердого тела 
// Там же, Профессора Том. политехи, 
ун-та 1991-1997 гг.: биограф, сб. / 
Сост. и отв. ред. А В. Гагарин, В.Я 
Ушаков. Томск, 1998; Акад. Виктор 
Панин: «Веды в экономике - от нсвос- 
требованности науки» // Красное зна
мя 2000. 28 нояб.

ПЕГЕЛЬ
Владимир Антонович
(4/17/дек. 1906, Нижний Новго

род - 3 I марта 1990. Томск) - профес
сор кафедры физиологии животных.

Его отец, Антон Иоганович (ок. 
1878-1938), происходил из эстонской 
бедной крестьянской семьи Лифлян- 
аской губ. Родители его своей земли 
не имели и поэтому вынуждены были 
работать на богатого крестьянина за 
небольшое вознаграждение. После 
окончания церковно-приходской шко
лы в возрасте 10 лет отец П. был от
дан учеником в частную слесарную



мастерскую. В дальнейшем он рабо- никах и субботниках, всеобуче и де- 
тал на рафинадном заводе в Самаре- журстве по ЧОНу, в школьном само-
кой губ., а затем на заводах Нижнего 
Новгорода слесарем и электротехни
ком В 1907 вместе с семьей переехал 
в Сибирь, где намеревался заняться с. 
х-вом Из-за недостатка средств уча
сток земли купить не удалось, и он 
поступил слесарем на строительство 
Том. окружной лечебницы для душев
нобольных (ныне Том обл. психиат
рическая больница). После ее откры
тия (1908) работал пом. механика на 
электростанции при лечебнице. Тог
да же он приобрел участок земли (око
ло 80 десятин), но заняться с. х-вом 
ему не удалось из-за нехватки средств 
для закупки необходимого с.-х. инвен
таря. В 1914 этот участок был окон
чательно заброшен, хотя часть земли 
продолжала числиться за ними вплоть 
до революции 1917. В конце 1916из- 
за сильного переутомления на работе 
его разбил паралич и до конца жизни 
отец П. оставался нетрудоспособным, 
живя на пенсию. Мать П., Амалия 
Андреевна (ок. 1881-1933), окончила 
4 класса женской гимназии. Вела до
машнее х-во и занималась воспитани
ем двоих детей. Когда заболел муж, 
она устроилась прачкой, затем пом. 
кастелянши в прачечной лечебницы, 
медсестрой. Умерла от туберкулеза. 
Родители П. в Томске имели одну ко
рову и на отведенном им для огорода 
казенном участке земли садили кар
тофель. В 1916 П. начал учиться в 1- 
м Том. Алексеевском реальном учи
лище, а в 1925 окончил единую сов. 
трудовую школу (девятилетку) при 
Сиб. психиатрической лечебнице. Во 
время учебы вел активную обществ, 
работу. В 1920 П. был принят канд., а 
в 1925 - членом PJ1KCM. Избирался 
членом бюро коме, ячейки при Сиб. 
психиатрической лечебнице, выпол
нял ряд иомс. и парт, заданий (уча
ствовал в многочисленных воскрсс-

управлении и т.д.). Уже тогда П. заин
тересовался биологией, особенно фи
зиологией животных По командиров
ке Том. губкома РЛКСМ он поступил 
в 1925 на биол. отд-ние физ.-магт. ф- 
та ТГУ. На старших курсах увлекся 
науч.-исслед. работой, проявив осо
бый интерес к физиологии животных. 
Под руководством проф. Б.И. Баянду- 
рова работал в физиол. лаб. ТГУ. С 
1928 по 1930 П. был прикреплен 
«выдвижением» к каф. физиологии 
животных физ.-магт. ф-та В 1929/30 
уч. г., будучи студентом, исполнял обя
занности асс. по физиологии живот
ных и помогал Б.И. Баяндурову в про
ведении лекционных опытов. Вел 
практ. занятия со студентами 3-4-го 
курсов биол. отд-ния. В том же году 
преподавал курс физиол. животных и 
человека на рабфаке им. М.В. Фрунзе 
при вузах Томска В  1927 науч.-про
изв. студ. кружкок направил его в Ле
нинград на III Всесоюзн. съезд зоо
логов, анатомов и гистологов В  1926 
П. прошел общую биол. практику в 
составе экспедиции Сиб. орнитологи
ческого об-ва (руководитель проф. 
Вит. А. Хахлов) в степях Кузнецкого 
окр., а в 1929 в д. Щербаковой Бара- 
бинского окр. Практику по физиоло
гии питания он проходил при лаб. 
механизированного маслозавода и на 
Щербаковском зоопункте. В  1930 
окончил ТГУ (уклон «эксперимен
тальная зоология»; специальность 
«физиология животных»). Все годы 
учебы в ун-те активно занимался об
ществ. работой (староста курса, с 
1927 по 1930 - секретарь предметной 
комиссии биол. отд-ния, член метод. 
бюро при физ.-мат. ф-те, член метод, 
межфакультетской комиссии, член 
комиссии по летней обществ, работе 
комсомольцев, председатель биол. 
секции физ.-мат. науч.-произв. студ.



кружка). Он принимал также участие 
в работе различных комиссий по пе
ресмотру учеб. программ, планов, ме
тодов преподавания и т.п. В  нач. 1930 
около двух месяцев работал в составе 
бригады ун-та в Коларовском р-не 
Том. окр., которая оказывала помощь 
в проведении весенней посевной кам
пании и коллективизации. С I сент. 
1930 - мл. асс. каф. нормальной фи
зиологии мед. ф-та ТГУ (зав проф. 
Б.И. Баяндуров). Вел семинарские и 
практ. занятия по физиологии живот
ных на зоол. отд-нии физ.-мат. ф-та 
(в 1930/31 уч. г. - ф-т опытного расте
ниеводства и животноводства), а за
тем на биол. ф-те. К  нач. 1931 мед. ф- 
г ТГУ выделился в самостоятельный 
мед. ин-т (ТМИ). Однако каф нор
мальной физиологии и после выделе
ния некоторое время размещалась в 
стенах ун-та. До 1936 П. преподавал 
в ТМИ. С февр. 1931 по дек. 1932 - 
аспирант ТГУ  по специальности 
«биология», затем асс. По его иници
ативе и при непосредственном учас
тии на биол. ф-те был создан биол. 
кабинет (с 1 янв. 1935 - кабинет фи
зиологии животных), которым он стал 
заведовать. В 1933/34 уч. г. им был 
разработан и прочитан студентам ун
та курс экологии животных. Со 2 
февр. 1938 - зав. каф. физиологии 
животных биол. ф-та ТГУ. С 20 авг. 
по окт. 1941 - и.о. зав. каф. зоологии 
позвоночных. В марте 1946 П. был 
утвержден в звании проф. по каф. 
физиологии животных. С апр. 1935 - 
ст. науч. сотр. по отделу физиологии 
и экологии животных Биол. науч.-ис- 
след. ин-та при ТГУ. С 1934 по 1937 
по совместительству П. читал курс 
нормальной физиологии в Том. сто
матологическом ин-те, с 1936 по 1938
- курс физиологии в ТГПИ. В ТТПИ 
им был создан кабинет физиологии, 
в дальнейшем ставший каф. В ТГУ, 
стоматологическом ин-те и ТГПИ П.

организовал и возглавил физиол. лаб. 
С 1 июля 1932 заведовал учеб. час
тью ТГУ. Летом 1932 временно испол
нял обязанности пом. директора по 
учеб. части ТГУ (в связи с болезнью 
проф. В.В. Ревердаггто), с окт. 1931 по 
янв. 1932 временно заведовал науч.- 
план. сектором ТГУ. С янв. по май
1933 - зав. зоол. отд-нием, с 20 апр.
1934 по 16 окт. 1936 - зам. декана 
биол. ф-та. С сент. по окт. 1936 - и.о. 
инспектора по учеб. части ТГУ. С 7 
окт. 1936 по 10 сент. 1937 - зав. учеб. 
частью заочного сектора ТГУ. С 10 
сент. 1937 по 1 июня 1938 - вр. и.о. 
директора Биол. науч.-исслед. ин-та. 
С I июня 1938 по 15 нояб. 1940 - зам. 
директора по учеб.-науч. работе ТГУ 
(проректор). С авг. 1941 руководил 
науч.-исслед. сектором ун-та. В связи 
с сокращением должности проректо
ра по науч.-исслед. работе с 8 сент. 
1941 был назначен проректором по 
учеб. и науч.-исслед. работе с руковод
ством оборонной тематикой и оста
вался в этой должности до 28 нояб. 
1942. С 28 нояб. 1942 - проректор по 
учеб. части (работе). С 26 авг. 1954 по
10 июня 1968 - проректор по науч. ра
боте ТГУ. Неоднократно в 1938-1968 
исполнял обязанности ректора во вре
мя командировок последнего. С 6 дек. 
1960 до 1 янв. 1961 - вр. и.о. ректора 
ТГУ. Как проректор П. отличался тре
бовательностью, умением организо
вать работу коллектива. В годы Вел. 
Отеч. войны П. проделал огромную 
работу по организации учеб. процес
са и подготовке высококвалифициро
ванных специалистов. По воспомина
ниям современников, в нем особенно 
привлекали такие качества, как вер
ность слову, спокойствие, способ
ность ценить время и быстро решать 
вопр. С 30 мая 1968 по 2 янв. 1979 - 
директор Науч.-исслед. ин-та биоло
гии и биофизики при ТГУ. С 3 янв. 
1979 - проф., зав. каф. физиологии



человека и животных ТГУ. Со 2 янв 
1982 - проф.-консультант. В послево
енный периол он читал курсы - срав
нительная физиология животных: ос
новы высшей нервной лсятслыюсти; 
жепернм. экология животных; <|>изи- 
o.'ioi ия рыб. Вел большой и специаль
ный практикумы по физиологии жи
вотных По его инициативе с 1936 
была организована специализация по 
физиологии животных, с 1964 - по 
биофизике. Его лекции были интерес
ными по содержанию, отличались 
обилием сообщаемых свслений. В них 
сочетались простота и логика изложе
ния. строгое науч. содержание. II. 
умел самые сложные понятия сделать 
ясными и доступными. По ходу лек
ций он демонегрировал различные 
модели, таблицы, чучела животных и 
рыб. ставил эксперименты. Среди слу
шателей. как правило, не было равно
душных. так как лектор умел увлечь 
студентов, заставить их творчески 
мыслить. Несмотря на строгость и 
требовательность на экзаменах, П. 
всегда объективно оценивал знания 
студентов. Науч.-исслед. работой П. 
начал заниматься в 1931. В что время 
его интересы были связаны с двумя 
разделами физиологии животных - 
центральной нервной системой 
(ЦНС); питанием и пищеварением. В 
февр. 1932 он был направлен в 3-мес. 
командировку в Биол. ин-т им. К.А. 
Тимирязева, входивший в систему 
Ком. академии (Москва). П. совер
шенствовал свои знания при отд-нии 
обшей и сравнительной физиологии 
животных этого ин-та (руководитель 
проф., впоследствии чл.-корр. АН 
СССР Х.С. Коштоянц). Директором 
тгого ин-та в то время был Б.П. То- 
кин (проф. ТГУ в 1936-1947, ректор 
в 1936-1937). П. познакомился с ме
тодикой физиол. эксперимента и 
сравн.-физиол. подходов в их поста
новке (методика изучения полостных

органов, острые опыты, газообмен, 
электрофизиология). Он участвовал 
также в практикуме, проводимом 
проф. Х.С. Коштоянцем по курсу 
сравнительной физиологии животных 
для студептов-биологов, овладел спе
цификой методики опытов с низши
ми животными, методикой работы с 
микроманипулятором и тканевыми 
культурами в гистологическом отд- 
нии, методикой физиол. эксперимен
та, методикой проведения операций 
на эндокринных железах в отд-нии 
механики развития животных ин-та, 
прослушал курс сравн. физиологии 
животных и участвовал в работе се
минара по вопр. общей физиологии. 
В дальнейшем между ним и Х.С. 
Коштоянцем установились тесные 
науч. связи. Первые науч. публикации 
II., подготовленные совм. с проф Б.И. 
Баяндуровым, были посвящены акту 
альным вто время проблемам услов
ных рефлексов и трофической функ
ции головного мозга В двух ст. изла
гались новые данные о двигательном 
условном рефлексе у лягушки. Впер
вые была доказана возможность об
разования условных рефлексов у этой 
группы животных. В целой серии пос
ледующих ст. П. рассматривались 
вопр. трофической функции головно
го мозга В результате проведенных 
исследований П. выяснил влияние 
частичного и полного удаления полу
шарий головного мозга на рост и раз
витие цыплят и кроликов, на работу 
зрительного и слухового анализато
ров. на изменение кровяного давления 
животных, на линьку и пигментацию 
пера птиц и др. Помимо этого. П. в 
1935-1936 подробно изучил витамин
ную ценность кедрового ореха и ус
тановил высокое содержание в нем 
антиневритического витамина В, что 
в сочетании с высокой питательнос
тью ореха делает его ценным пище
вым продуктом. В  это же время им



изучалось влияние В-витаминного 
голодания на высшую нервную дея
тельность птиц. В результате коман
дировки на курорт «Лебяжье» (1934) 
им были рассмотрены некоторые 
вопр. сиб. бальнеологии, в том числе 
влияние лебяжинской минеральной 
воды на секреторную функцию же
лудка. тонких кишок и выделение 
желчи, изучалось влияние кумыса на 
секрецию кишечного сока. В 30-е гг. 
на каф. физиологии животных и в 
Ьиол. науч.-исслед. ин-те под руковод
ством П. были начаты исследования 
по физиологии пищеварения рыб и по 
вопр. о соотношении функций у жи
вотных под влиянием различных фак
торов среды. В частности, выяснялось 
влияние температуры на пищеварение 
сиб. ельца. С этой целью живым ры
бам вводились в пищевод стеклянные 
трубочки, наполненные свернувшим
ся белком, вареным крахмалом или 
застывшим жиром (так называемые 
«меттовские палочки»). В 1937 П. 
были опубликованы первые результа
ты исследований, показавшие, что у 
холоднокровных животных степень 
переваривания пиши и ее продвиже
ние по кишечнику коррелятивно свя
заны между собой и с температурой 
среды. В 1939 он изучил моторную 
функцию пищеварительной системы 
рыб в условиях различной темпера
туры среды. В 1940 опубликовал не
которые данные о влиянии количества 
и качества пищи на пищеварение рыб. 
Помимо этого, П. уделял много вни
мания разработке методики экспери
мента, основываясь при этом на ука
заниях акад. И.Г1. Павлова о том, что 
новая методика расширяет пути науч. 
исследования. До работ Г1. не суще
ствовало способа изучения пищеваре
ния у живой рыбы, а экстракты ткани 
желез и слизистой оболочки пищева
рительного тракта рыб исследовались 
вне организма. П. не только по-ново

му применил меттовские палочки, но 
и разработал также ряд хирургичес
ких приемов, которые позволяют в 
хроническом опыте изучать основные 
показатели пищеварения в различных 
отделах желудочно-кишечного трак
та рыб. Он предложил и широко ис
пользовал в своих экспериментах ори
гинальную схему операции наложе
ния лигатуры на желчный проток, а 
также частичной и полной изоляции 
переднего и среднего отделов кишеч
ника у ельца. Им была создана также 
схема установки для выработки и ре
гистрации у рыб пищевого двигатель
ного и оборонительного условных 
рефлексов. Использование в опытах 
различных факторов, как внутренних 
(повреждения нервной системы, дей
ствия фармакологических веществ и 
т.д.). так и внешних (влияние темпе
ратуры и пр.), значительно расшири
ло возможности прижизненного изу
чения особенностей пищеварения 
рыб. Результаты этих исследований 
были позднее обобщены им в моно
графиях «Температура и соотношение 
функций у животных» (Учен. зап. 
ТГУ. 1949. № 12) и «Физиология пи
щеварения рыб» (Тр. ТГУ. 1950. Т. 
108), которые получили высокую 
оценку науч. общественности. В 1938 
учен, совет МГУ присудил П. учен. ст. 
канд. биол. наук без защиты дис. по 
совокупности опубликованных работ. 
4 июля 1945 П. защитил дис. «Физи
ология питания и пищеварения рыб» 
на соиск. учен. ст. д-ра биол. наук. В 
ней П. использовал оригинальные 
методы исследования пищеварения у 
рыб. В частности, метод прижизнен
ного изучения пищеварения рыб с 
помощью меттовских палочек, кото
рый, по словам чл.-корр. АН СССР 
Х.С. Коштоянца, приславшего отзыв 
на дис., позволил П. «переоценить 
биол. значение ранее применявших
ся методик биохим. порядка (экстра



гирование и т.п.)». Хирургические 
приемы, использованные П., с одной 
стороны, дали возможность расши
рить применение, а с другой - пока
зать огромные возможности павлов
скою направления в изучении целос
тного акта пищеварения и открыть 
новые стороны физиологии и биохи
мии пищеварения. Придерживаясь 
собственной точки зрения на особен
ности алшгтации так называемых хо
лоднокровных животных к изменяю
щимся условиям температур внешней 
среды, он посгавил ряд опытов, мно
гие из которых поражали новизной 
как в методике исследования, так и в 
выводах В 1946 эта работа решени
ем учен, совета ТГУ была удостоена 
премии ТГУ «За лучшие науч. рабо
ты» в размере 15000 руб. В последу
ющие годы П. выявил новые сторо
ны изучаемой им проблемы физиоло
гии пищеварения рыб: влияние тем
пературы на изменение веса тела рыб 
при голодании, значение температур
ного фактора в жизни сиб. ельца и 
золотого карася, значение вегетатив
ной нервной системы в регуляции 
пищеварительной функции рыб. Им 
подробно исследовались деятель
ность поджелудочной железы и жел
чевыделительная функция печени у 
земноводных и рыб как во время пи
щеварения, так и вне его. В результа
те этих исследований П. были сдела
ны сравнительно-физиологические 
выводы в отношении происхождения 
период, секреции пищеварительного 
тракта у высших животных и челове
ка. П. рассматривал ее как остаток 
непрерывной деятельности у низших 
позвоночных. Эти исследования по
лучили высокую оценку биологов. 
Результаты исследований и методика 
П. подробно излагались в учебнике по 
физиологии рыб, написанном проф. 
Н.В. Пучювым (1954). Значительный 
интерес к этим исследованиям про

явили и зарубежные специалисты. На 
каф., возглавляемой П., в кон. 50-х гг 
усиленно развивалось биофиз. на
правление. Наряду с этим сотр. каф. 
активно участвовали в работе про
блемной лаб. по радиоактивным изо
топам, созданной в 1957 при ТГУ. В 
1964 по инициативе П. была открыта 
и под его науч. руководством успеш
но функционировала проблемная 
науч.-исслед. лаб. по биофизике. П. 
занимался изучением физиологии 
питания и пищеварения рыб. Предло
женная П. методика количественного 
и качественного учета пищеварения 
рыб используется в науч. и произв. 
лаб. Работы самого П. и его учеников 
по физиологии рыб значительно обо
гатили представления биологов о 
роли адаптации в формировании по
стоянства физиол. процессов и эле
ментов теплорегуляции у пойкилотер- 
мных животных вообще и в частно
сти у рыб. По згой тематике П. сотруд
ничал с ин-м физиологии СО АН 
СССР. Разрабатываемая П. вторая 
проблема («Соотношение функций у 
человека и животных») имела прямое 
отношение к задачам теорет. и практ. 
медицины Науч. работы П. по изуче
нию связи электрической активности 
и температуры внутренних органов с 
их функцией, а также исследования по 
проблеме соотношения функций в 
процессе стат. и динамических физ. 
нагрузок и при утомлении привлека
ли особое внимание биологов. Под его 
руководством развернулись исследо
вания природы электрических явле
ний во внутренних органах, началось 
изучение физиол. действия радиоак
тивного газа радона, широко приме
няемого в медицине. П. являлся орга
низатором и первым директором от
крытого в 1968 НИИ биологии и био
физики при ТГУ. Проявив недюжин
ный организаторский талант, П. отдал 
много сил строительству нового зла-



ния ин-та, которое было готово через 
год после полписания постановления 
СМ РСФСР от 2 апр. 1968 об органи
зации при ТГУ НИИББ. В здании пре
дусмотрены все условия для нормаль
ного содержания эксперим. живот
ных. особые техно.п. установки для 
проведения исследований в области 
биохимии. В спец. бункере оборудо
вана рентгеновская установка. Для 
проведения полевых исследований 
был приобретен большой автопарк и 
построены гаражи. Для исследований 
в области ихтиологии и рыболовства 
ин-т имел 2 катера и большое количе
ство моторных лодок. Приобреталось 
совр оборудование. В подвальном 
помещении спорткомплекса ТГУ. ког
да под него строился фундамент, была 
установлена барокамера, позволяв
шая создавать условия, близкие к кос
мическим. П. был подобран работос
пособный коллектив сотр. лаб. Начи
ная с 1965 при каф. физиологии че
ловека и животных готовили студен
тов по специальности «биофизика». В 
этих целях был разработан спец. учеб. 
план с углубенным изучением мате
матики, физики, химии и спец. пред
метов по молекулярной биологии. 
Студенты проходили длительную ста
жировку в ведущих акад. ин-тах Мос
квы и Ленинграда. При НИИББ им 
были созданы лаб. физиологии, ра
диобиологии и биофизики, которые 
возглавили его ученики. Материаль
ной базой для ин-та послужили про
блемные науч.-исслед. лаб. биол. фо
тосинтеза, биофизики и по разработ
ке новых методов борьбы с гнусом, 
оводами и переносчиками природно
очаговых заболеваний, которые с от
крытием ин-та были ликвидированы. 
В ин-те в то время велись исследова
ния в области актуальных проблем 
современной радиобиологии, биофи
зики, физиологии животных и расте
ний, селекции и генетики. Исследова

лись животный мир, растительность 
и почвы Сибири как производитель
ная сила в интересах развития сельс
кого, лесного, охотничьего и рыбно
го х-ва. Изучались природные ресур
сы Обской поймы, торфяных болот 
Сибири и вопр. их комплексного хоз. 
освоения. Велись исследования в об
ласти интродукции и акклиматизации 
растений в таежной зоне Сибири, раз
работки рациональных методов ис
пользования и охраны биол. ресурсов 
притаежной и таежной зоны Зап. Си
бири. Проводились работы в области 
применения новых гербицидов и ин
сектицидов, разрабатывались новые 
методы борьбы с кровососущими на
секомыми (гнусом), членистоногими 
вредителями и болезнями культ, рас
тений. Все годы П. принимал актив
ное участие в работе различных фи- 
зиол съездов, конф. и совещаний. В 
1935 он участвовал в работе XV  Меж
дунар. конгресса физиологов (Моск- 
ва-Ленинград) и в 1937 в работе III 
Всесоюзн. съезда физиологов. В  1947 
выступил с докл. «Температура и со
отношение функций у животных» на 
V II Всесоюзн. съезде физиологов, 
биохимиков и фармакологов. Прини
мал участие в работе V III Всесоюзн. 
съезда физиологов, биохимиков и 
фармакологов в Москве (1955). В 1956 
на Всесоюзн. совещании по изучению 
физиологии рыб при АН СССР им 
был сделан доклад «К изучению ме
ханизма сокоотделения поджелудоч
ной железы у рыб». По инициативе П. 
в 1954 в ТГУ и в 1957 совм. с ТМИ 
были проведены совещания по биол. 
основам рыб. х-ва, на которых он яв
лялся председателем физиол. секции. 
В 50-60-е тт. он участвовал в работе 
2-го и 3-го совещаний по эволюцион
ной физиологии в Ленинграде (1959, 
1961), IX  (Минск), X  и X I Всесоюзн. 
съездов физиологов, биохимиков и 
фармакологов, конф. по энологичес-



кой физиологии (Краснодар, I960), 
комф. по проблеме «Функциональные 
взаимоотношения между различными 
системами организма н норме и пато
логии» (Иваново, 1962), в копф. «Теп
лообразование в организме» (Киев, 
1964). Он принял также участие в ра
боте X V III Междунар. психол. конг
ресса (Москва, 1966), IV Междунар. 
биофиз. конгресса (Москва 1972). В 
1955 П. в качестве представителя от 
ГГУ присутствовал на торжествах по 
случаю 200-летнего юбилея МГУ.
11сру П. принадлежит свыше 220 науч. 
рабог, посвящ. различным вопр фи
зиологии животных, ихтиологии, на
печатанных как в нашей стране, так и 
за рубежом. Им было подготовлено 
свыше 30 канд. наук. Среди учеников 
П. д-ра биол. наук Г. А. Докшина, С. А 
Хорсва, В.И. Гриднева, С.М. Ксени. 
Н А. Кривова. С марта 1941 П. был 
членом совета зоомузея ТГУ. В 1941
II. входил в состав комиссии по лик
видации БИНа С 1941 - зам. предсе
дателя совета ТГУ, с 1942 - член сове
та биол. ф-та. Член учен, совета Науч. 
библиотеки ун-та (до 1951). С 1938 
входил в состав квалификационной 
зоол. комиссии по предварительному 
рассмотрению дел соискателей учен, 
ст. и званий. В 1941 П. был назначен 
в состав приемной комиссии (с 1942 
председатель) по набору слушателей 
на факультативный курс по подготов
ке преп. физкультуры. В 1944 П. при
нял участие в разработке структуры, 
штагов и проекта положения Бот. сада 
при ТГУ. Являлся зам. председателя 
ред.-изд совета ТГУ. С 1934 П. являл
ся членом-учредителем и первым 
учен, секретарем зоол. секции, с 1938 
по 1952 председателем совета Том. 
отд-ния Моск. об-ва испытателей при
роды. С 1937 Г1. - ред. тр. БИНа при 
ТГУ. Являлся членом бюро Том. отд- 
ния Всесоюзн. об-ва физиологов, био
химиков и фармакологов. Почетный

член Всесоюзн. физиол. об-ва им. 
И.П. Павлова. Член Совета при АН 
СССР по комплексной проблеме «Фи
зиология человека и животных». Вхо
дил в состав ред. совета «Физиол. ж. 
СССР». Являлся членом Зап.-Сиб. и 
Гом. советов по координации науч. 
работы, членом Головного совета по 
биол. наукам при M B и ССО РСФСР.
11ринимал активное участие в работе 
профсоюзной, коме и парт, органи- 
шшй Вкон. 1930 и нач. 1931 П. член 
бюро коме, ячейки биол. отд-ния по 
произв. сектору В 1931 он был избран 
членом вузовского бюро коллектива 
ВЛКСМ ТГУ, затем отв. секретарем 
коме, организации ун-та В кон. 1932, 
в нач. 1933 П. был членом, зам. пред
седателя МБ ВАРНИТСО и членом 
бюроСНР.с 1930-членСНРис 1931- 
член ВАРНИТСО В 1936-1937 был в 
составе комитета ВЛКСМ ТГУ, чле
ном пленума райкома (1936-1937) и 
горкома (1936-1937) ВЛКСМ. Член 
ВКП (б)с 1939. Избирался парторгом 
биол. ф-та членом партбюро, а затем 
парткома ТГУ  (1942-1944, 1954-
1955), членом пленума Кировского 
райкома КПСС ( 1954-1956). Неоднок
ратно избирался делегатом на район, 
и городские конф. ВЛКСМ и ВКП(б) 
(1936-1940). Депутат Том. горсовета 
(1961-1963, 1963-1965). Был предсе
дателем правления городского студ. 
ун-та культуры (1951-1952). Предсе
датель оргкомитета по проведению 
городских науч. студ. конф. (1947, 
1948). Зам., затем председатель посто
янной комиссии вузов и техникумов 
при Том. горисполкоме. Публиковал
ся на страницах ж. «Вестн. высшей 
школы», местных газ., выступал по 
радио, делясь опытом орг.-восп. рабо
ты со студентами, а также освещая 
различные стороны вузовской жизни. 
Несколько лет был членом правления, 
председателем биол. секции и зам. 
председателя (1962-1969) Том. отд-



ния Всесоюзн. об-ва по распростра
нению полит и науч. знаний Был де
легатом IV  и V Всесоюзн. съездов об- 
ва «Знание» (1968). Неоднократно 
выступал с лекциями в обл. лектории 
об-ва «Знание» перед населением 
Томска на различные биол. темы. На
гражден почетной грамотой Президи
ума Верховного Совета РС Ф С Р 
(1967). П. был интересной личностью, 
обладал большой эрудицией, трудо
любием. «Искать свое счастье в тру
де» - это выражение стало девизом П. 
на многие годы Даже в зрелом воз
расте ему был присущ неиссякаемый 
юношеский задор. Основной его чер
той характера была увлеченность на
укой и исследованиями. Отличался 
скромностью. Много читал, следил за 
лит. новинками. Тонко чувствовал и 
понимал искусство (музыку, живо
пись). Но особой любовью П была 
природа, общение с которой он счи
тал неиссякаемым источником бодро
сти и здоровья, вдохновенного твор
ческого труда. Одна из лыжных горок 
в пригороде Томска в 60-70-е гг. но
сила название «Пегелевская горка». 
Увлекался охотой и рыболовством 
Был женат на Раисе Константиновне 
(дев. Анисимова, р. 1908), дочери ж,-
д. рабочего, затем мастера. Их дети: 
Валерий (р. 1929). выпускник ТГУ, 
канд. биол. наук, доц. ТГПУ, в наст 
вр. на пенсии, и Татьяна (р. 1936). Она 
окончила ТГУ, канд. геол.-минерал, 
наук. Внук Игорь (р. 1964). выпуск
ник ТГУ, канд. физ.-мат. наук.

Награды: орден Ленина (1961), 
орден Трудового Красного Знамени 
(1953); медали «За доблестный 
труд. В  ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970), «Тридцать л е т  
Победы в Вел. О теч. войне 1941- 
1945 гг.» (1975), «За доблестный 
труд в Вел. О теч. войне 1941-1945 
гг.» (1945).

Соч.: Совм. с Б.И. Баяндуровым. 
К  вопр. о трофической функции го
ловного мозга: (влияние частично
го, половинного и тотального уда
ления обоих полушарий головного 
мозга на рост цыплят) // Физиаи 
ж . СССР. 1937. Т. 23. Вып. 2; Физи
ология пищеварения рыб // Тр. ТГУ. 
1950. Т. 108; О соотношении функ
ций как критерии физиол. целост
ности органихча // Вестн. М ГУ. 
1956. Т. 2; Совм. с В.А. Речоровым.
О физиол. механизме адаптации 
рыб к температурным условиям 
среды // Науч. докл. высшей шкалы. 
Биаъ науки. 1959. М 3 ; Применение 
меттовских палочек для одновре
менного определения состава фер
ментов, их активности и интен
сивности моторики пищевари
тельного тр акта  у рыб в хроничес- 
кам опыте//Руководство по мето
дике исследования физиологии рыб. 
1962; Совм. с Е .Ф . Лариным. Разви
тие физиазогии в Сибири за 50лет  
Сов. власти  // Физиол. ж . СССР. 
1967. Т. 53. № 11; Совм. с Б.Г. Иоган- 
зенам, И. П. Лаптевым и др. Совр. 
экология и ее задачи // Учен. зап. 
ТГУ. 1967. Вып. 53; Совм. с В.А. Ре- 
моровым, Н .Ф. Грибановой. Услов
но-рефлекторная деятельность 
рыб при разных скоростях течения 
воды // Науч. докл. высшей шкалы. 
Биаъ науки. 1967. М> 11.

Источн. и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 797; Архив ТГУ (личное 
дело проф. В.А. Пегеля); Архив Му
зея истории ТГУ (фонд В.А. Пегеля); 
Иоганзен Б. Путь ученого // Красное 
знамя. 1956. 29 дек.; Ксенц С. Пяти
десятилетие // За сов. науку. 1957. 7 
янв; Иоганзен Б.Г. Науч., пед. и об
ществ. деятельность проф. В.А. Пе
геля: (К  пятидесятилетию со дня рож
дения)//Тр. ТГУ. 1960. Т. 148; Ксенц
С. Человек, ученый, педагог // За сов. 
науку. 1966. 19, 26 дек.; Ружицкая Г.



Вся жизнь с ун-том // Гам же 1970. 8 
янв ; Иоганзсн Ь. Всегла правофлан
говый//Там же. 1976 16 дек.; Суха
нова I Жизнь в науке // Красное зна
мя 1976 23 лек.; Борзунова С. Вер
ность долгу//За сов науку 1981 17 
дек.; Большая жизнь //Там же. 1986
18 дек., Крылов Г.В.Завалишин В В , 
Козакова II Ф  Исследователи приро
ды Зап. Сибири Новосибирск, 1988; 
Владимир Антонович Пегель: 11екро- 
лог// Красное знамя 1990.4 аир . Том 
гое пед ун-т 2-е изд., перераб. Томск, 
1995;КсенцСМ Детские и отрочес
кие годы ученого: (К  90-летию В.А. 
Пепеля но материалам его личного 
архива)// Механизмы адаптации орга
низма: Материалы науч. конф., по- 
свяш. памяти и 90-летию со дня рож
дения проф В А Пегеля 3-5 дек 1996 
г Томск. 1996: Роль Х.С. Коштоянца 
в становлении В.А. Пегеля как учено
го (материалы кбиогр проф. В.А. Пе
пеля) // Там же.

ПЕЛИХ
(дев. Вылевко)
Галина Ивановна
( 12 окт 1922. Барнау л Алтайской 

губ. - 16 сент 1999, Томск) - профес
сор кафедры археологии и историчес
кого краеведения

Ее отец, Иван (Ян) Аламович 
Вылевко (1888-1938). родом из крес
тьян. до 1914 работал счетоводом на 
лесопильном заводе в Риге. В Граж
данскую войну служил в Красной 
Армии Всту пив в 1918 в РКП(б), он 
назначался комиссаром 435-го Ямбур- 
геюого стрелкового полка С кон 1919 
работал в политехи школе (Омск), а 
jarrcM служил комиссаром Омск, и 
Гом. ж д. С 1922 - управляющий ком
мунальным трестом в Барнауле. С 
1927 по 1930 - зав. лесозаготовками в 
Парымском кр В 1932 был арестован.

исключен из партии и приговорен к 5 
годам заключения, но в 1934 освобож
ден «по кассации» В плавнейшем - 
отв. исполнитель техенаба треста 
«Томлес» (Томск). В дек. 1937 был 
вновь арестован, обвинен в связях с 
«эстонской разведкой» и постановле
нием НКВД СССР от 7 янв. 1938 при
говорен к высшей мере наказания 
(расстрел) Постановлением Воен. 
коллегии Верховного Суда СССР от
12 дек. 1956 был реабилитирован. 
Мать, Фомаида Николаевна (дев. Се
ливанова 1895-?), происходила из 
старинной дворянской семьи, пере
ехавшей из Екатеринбурга в Барнаул. 
Где ее отец стал служить бухгалтером 
в Сиб. торговом банке. Переехав пос
ле ареста мужа в Томск она работала 
ст. бухгалтером местного отделения 
Госбанка П., окончив среднюю шко
лу Л“ 6 ( 1940), посту пила на физ.-маг. 
ф-т ТГУ. Проучившись один семестр, 
она в февр 1941 перешла на ист. ф-т 
(с 1941 - исг-филол ). Неизгладимое 
впечатление на П. произведи лекции 
профессора-археолога К.Э. Гриневи- 
ча и эваку ированных в Томск ученых 
из Москвы и Харькова (филолог



А.И. Белецкий, историки А.И. Неусы- 
хин, Ф.А. Хейфец. В.Ю. Гессен и др). 
Окончив ун-т по специальности «но
вая история» с квалификацией «учи
тель средней школы с правом препо
давания в высшей и средней школе»
(1945). она преподавала в Сталинском 
пед. ин-те (ныне Новокузнецкий). По 
семейным обстоятельствам (замуже
ство) верну лась в Томск. С 1 сент. 1946
- асс.. с 22 нояб. того же года - ст. преп. 
каф. всеобщей истории ТТПИ. После 
закрытия ист. отд-ния ин-та перешла 
на работу- в ТГУ. С 1 окт. 1955 - ст. 
преп.. с 3 июля 1957 - доц. каф. все
общей истории (утв ВАК 14 янв. 
1959), с 28 июля 1961 - каф. древней 
и средней истории, с 1 сент 1962 - 
каф. археологии и этнографии, с 1 
сент. 1964 - каф. истории древнего 
мира и средних веков, с 28 июня 1976
- проф. той же каф. ТГУ. С 26 дек. 1977 
по 20 февр. 1981 - ст. науч. сотр. сек
тора этнографии Ин-та истории, фи
лологии и философии СО АН СССР. 
Затем находилась на пенсии. С I июня 
1993 - проф.-консультант каф. архео
логии и ист. краеведения ТГУ. В раз
ные годы в ТГУ читала курсы - исто
рия Древнего Востока; история Древ
ней Греции и Рима; этнография наро
дов мира; этнография народов Сиби
ри; спецкурсы - «История религии», 
«История возникновения и развития 
древних территориальных общин», 
«Древние цивилизации Америки, 
Азии и Африки». П. обладала редким 
лекторским даром. Зачарованные пер
вокурсники следовали за ней в дале
кие времена и миры. П. превращала 
акад. лекцию в увлекательный рассказ, 
где решение одних загадок вызывает 
к жизни много новых, разгадка кото
рых требует новых знаний. Увлека
тельность ее лекций гармонично со
четалась с их высоким науч. уровнем. 
П. стояла у истоков возрождения пос

ле Вел. Отеч войны науки этногра
фии в Сибири. В центре ее внимания 
были история и этнология коренных 
народов этого обширного региона 
страны (селькупов, хантов, шорцев, 
карагасов и др.). Интерес к занятиям 
наукой у нее проявился уже на млад
ших курсах. П. с увлечением занима
лась в науч.-исслед. группе, созданной 
в годы Вел. Отеч. войны на ист.-фи
лол. ф-те проф. А.И. Неусыхиным. В 
нее входили Н.В. Гутнова и А.Я. Гу
ревич, впоследствии видные отеч. 
историки, а в то время аспиранты А.И. 
Неусыхина По поручению проф. А.И. 
Неусыхина А.И. Гутнова курировала 
П В период работы в ТГПИ П. обу- 
чазась в заочной аспирантуре при 
Ленинградском отд-нии ин-та этног
рафии АН СССР (1952-1953), где ее 
науч. ру ководителем был известный 
сов. этнолог проф. Л.П. Потапов, 
учившийся до революции в Барнауль
ской мужской гимназии с дядей П. по 
матери Павлом. В 1954 в совете Ин
га этнографии АН СССР им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая (Москва) она защи
тила дис. «Территориальная обшина 
у селькупов Нарымского кр. кон. X IX
- нач. X X  в.» на соиск. учен. ст. канд. 
ист. наук (утв. ВАК 7 апр. 1955). В 
последующие годы она продолжила 
свои изыскания в области истории и 
этнологии народов Сибири. Вместе с 
учениками П. предприняла десятки 
экспедиций, объехав и пройдя пешком 
многие тысячи километров по 
необъятным просторам севера Сиби
ри. В 1972 в совете по присуждению 
учен. ст. по ист., филол. и филос. на
укам при ТГУ она защитила дис. 
«Происхождение и история сельку
пов» на соиск. учен. ст. д-ра ист. наук 
(утв. ВАК 23 янв. 1973). Подвергнув 
обстоятельному анализу соц.-экон. 
процессы позднего средневековья и 
нового времени у сиб. аборигенов,



II выявила специфику коренного на
селения Сибири, эволюцию обтесгв. 
строя у них. Присущий П. новаторс
кий характер науч. изысканий, мото
пил ей ni.il'mi за рамки устоявшихся 
прелоаплений о развитии абориген
ных обществ Сибири Она разработа
ла оригинальные теорет. подходы и 
методику этнической иде1гтификаиии 
различных типов источников (pci рос- 
пективно-аналитический метод этно- 
генетических исследований), позво
лившие ей реконструировать слож
ный процесс этногенеза селькупов и 
нашедшие применение н исследова
ниях др\ гих этнологов. Однако она не 
считала сто единственным и выступа
ла за использование комплексного 
подхода в этнологии. Fe тр. стимули
ровали тгтерес этнологов к изучению 
таких проблем, как методика выделе
ния этнических компонентов, хроно
логическое и этническое истолкова
ние археол материалов, классифика
ция орначогтальных мотивов, место 
фольклорных источников в этногра
фических исследованиях и др. Настав
ляя учеников, П. подчеркивала: «Каж
дый начинающий этнограф должен 
знать, что его ждут не только сияние 
экспедиционных костров, но долгие 
гады кропотливой кабинетной рабо
ты и настоятельная необходимость 
проникновения в дебри теорет. этног
рафии» Как исследователю П. были 
присуши многогранность науч. инте
ресов, широчайшая эрудиция. Она 
читала науч. лит. на англ., нем. и фр. 
яз Важное место в ее науч. творче
стве занимала личность выдающего
ся исследователя Сибири Г.Н. Пота
нина. Ее перу принадлежит свыше 30 
работ. Среди учеников 11. д-ра ист. 
наук Н.В. Лукина, В.М . Кулемзин. 
ОМ . Рыцдина, Н.А. Томилов. И.Н. Ге- 
муев, И.В. Октябрьская и др. П. была 
участницей целого ряда науч. конф. и 
симпозиумов, в т.ч. Междунар. конг

ресса этнографов и антропологов в 
Москве. Была замужем за Сергеем 
Трофимовичем Пслихом (1923-1963), 
участником Вел. Отеч. войны, выпус
кником спец. ф-та ТГУ. Он некоторое 
время работал секретарем парткома 
ТГУ, а затем инженером. Их дочь 
Людмила (1947-1993) окончила ист- 
филол. ф-т Т1~У и заведовала библио
текой Том муз училища. П. похоро
нена на кладбище в р-не Бахтина

Соч.: Территориальная община 
V селькупов Нарымского кр. кон. X IX  
• нач. X X  в. // Сб. науч. тр . каф. все
общей истории и истории СССР. 
Тр. ТГУ. 1961. Т. 150; Сов.м. с Н.В. 
Пукиной. О «карагасах» Там оаи // 
Тр. ТГУ. 1963. Т. 165; К  истории 
селькупского шаманства//Тр. ТГУ.
1964. Т. 167; Фольклор как средство 
расшифровки топонимов // Вопр. 
фольклора. Томск, 1965; О методи
ке науч. классификации сиб. петрог
лифов // Сов. этнография. 1968. № 
3; Происхождение селькупов. Томск, 
1972; Маршрутами палевой и тео- 
оет. этнографии: Рассказывает 
Г.Н . Пелих. Новосибирск, 1979; 
Селькупы ХУН  в. Новосибирск, 1981; 
Сев. Азия Новосибирск, 1981 (ред. и 
один из авторов); В  соавт. с А. Т. 
Топчим. Г.Н. Потанин. Тачек, 1997; 
Они же. Селькупская мифалогия // 
Междунар. мифалогия. 1996. Т. 16.

Источи, и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. 
Оп. 29. Д. 497; Отдел кадров ТГУ 
(личное дело Г.И. Пелих); Ванин Р. В 
науке нет легких путей // За сов. на
уку. 1968. 4 марта; Развитие обществ, 
и гуманит наук в Том. ун-те (1880- 
1980)/ Ред. А.П. Бычков, Б.Г. Могиль
ницкий. Томск, 1980; Дремов В.А., 
Лукина Н.В., Чиндина Л.А. Археоло
гия, этнография и антропология в 
Том. гос. ун-те им. В.В. Куйбышева//



Обряды пародов Зап. Сибири. Томск. 
1990; Деревянко А.П., Гемуев И И . 
Октябрьская И.В Предисловие к сб 
ст.: Народы Сибири: история и куль
тура: К 75-летию выдающегося этног
рафа проф. Г.И. Пелих. Новосибирск, 
1997; Кулемзин В.М., Рындина О.М. 
Сектор этнографии: итоги пройден
ного пути // Из истории Сибири: К 30- 
летию лаб. Томск, 1998; ГалкинаТ.В , 
Топчий А.Т. Первый этнограф Том. 
ун-та// Вестн. ТГУ. 1999. Т. 268.

ПЕРКАЛЬСКИС
Бениамин
(Вениамин)
Шепшелевич
(Александрович)
(р. 17 марта 1929, Укмерге. Рес

публика Литва) - профессор кафедры 
общей физики.

Его отец Шепшель-Александр 
( 1905-?) был владельцем небольшого 
магазина, где работал со своей женой 
Перкальскене-Марк Беллой Самуи

ловной (1915-1978). В  кон. 30-\ гг. 
семья П. переехала в Каунас. 11омимо 
него, в семье был еще один ребенок.
11 начал учиться в Укмерге, продол
жил в Каунасе, где окончил 6 классов. 
После вхождения Литвы в состав 
СССР родители П. вместе с детьми в 
1941 были сосланы в Новосиб. об
ласть П. окончил с отличием сред
нюю школу в с. Кривошеино и посту
пил на физ. отд-ние физ.-мат. ф-та 
ГГУ (1945). После 2-го курса (1947) 
перевелся на физ.-мат. ф-т Вильнюс
ского ун-та и окончил его с отличием 
по специальности «теорет. физика» 
(1950). По распределению работал 
учителем физики и математики в шко
лах № 11 и 12 ст. Вильнюс Балтийс
кой ж. д., где он начал преподавать 
еще будучи студентом. В 1955 П. вер
нулся в Сибирь и устроился на рабо
ту. С 4 окт. 1955 - ст. лаборант спец. 
физ. практикума,с 1 окт. 1956-асс.,с 
15 февр. 1963 - ст. преп., с 6 июля 1964
- доц. каф. эксперим. физики, с 30 
июля 1975 - проф., со 2 апр. 1982 по 
30 июля 1991 - зав каф. обшей физи
ки ТГУ. Читал курсы - обшая физика; 
атомная и ядерная физика; совр. лек
ционные демонстрации; эксперим. 
основы физ. оптики; методика и тех
ника совр. лекционных демонстра
ций. Приглашался для чтения лекций 
в Ташкентский и Таджикский ун-ты. 
Лекции П., читавшиеся на высоком 
научном уровне, отличались прекрас
ным стилем изложения. В 50-е гг. ру
ководил физ. кружком. Его первые 
нау ч работы относятся к тому време
ни, когда П преподавал в школах 
Вильнюса. Они были посвящены 
KBairroBo-мех. расчетам атомов. Напи
санные совм. с сотр. ВГУ  А. Юцисом 
и К. Ушпалисом статьи были опубли
кованы в «Учен. зап. ВГУ» (1955-
1956). Тогда же П. выполнил перевод 
с нем. фундаментального 2-томного 
тр. М. Лауэ «Die Rclutivitatstheoric



stcns» (Теория относительности). Его 
работы посвящены различным вопр. 
физики: полупроводники и оптичес
кая интерферометрия, квантовая ме
ханика и акустика, оптические кван
товые генераторы и высокочастотный 
разряд. Однако впечатляющих резуль
татов II достиг в постановке новых и 
оригинальных демонстраций по фи
зике \)тим он стал заниматься с 1956, 
когда тогдашняя зав каф эксперим. 
физики проф М.А. Большанина по
ручила И. руководство физ. кабине
том. В по время он поставил ряд де
монстраций с электронным осциллог
рафом (опыты Рамзауэра, Франка - 
Герца), по СВЧ и акустике. В 1958-
1963 он опубликовал на эту тему сер. 
работ, в том числе кн. «Демонстрации 
с электронным осциллоскопом в кур
се физики» (М., I960). В 1963 он в 
совете МГ11И им В.И. Ленина защи
тил дис. «Использование совр. науч. 
и техн. срсдств в физ. демонстраци
ях» на соиск. учен. ст. канд. пед. наук, 
первую подобного рода в СССР. Тог
да же он выступил с докл. на 1 Моск. 
науч конф., который получил высо
кую оценку специалистов и вызвал 
широкий резонанс среди науч.-пса. 
общественности. П. пришел к реше
нию о необходимости создания спе
циальной группы (школы) по подго
товке лекционных демонстраторов, 
которые овладели бы навыками рабо
ты с совр. аппаратурой и могли ста
вить новые демонстрационные экспе
рименты. Первым его учеником стал 
В J1. Ларин (ныне канд. физ.-мат. наук, 
доц. физ. ф-та ТГУ). Среди его пос
ледователей были Ю.П. Михайличен- 
мо, Г.Н. Сотириади (в настоящее вре
мя доц. ТГУ), В.А. Островский (доц. 
ТГПУ), П.А. Назаров (ст. преп. ТГУ), 
■ также А.П. Михайличенко, В.М. 
Чемерис, А.В. Татарников, Т.Ю.Кето- 
ва, С.В. Кучин, Е.Н. Шаталина и др. 
Втечение 1964-1975 группа сотр. физ.

кабинета пол руководством П. созда
ла уникальный набор оптических ин
терферометров и поставила более 20 
лекционных опытов с их использова
нием. Параллельно велась разработ
ка демонстрационных экспериментов 
в СВЧ-диапазоне радиоволн (более 20 
опытов) и со звуковыми волнами в 
воздухе. 18 июня 1974I I в совете ТГУ 
защитил дис. «Методика демонстра
ций по общей теории колебаний и 
волн и их роли в курсе физики» на 
соиск. учен. ст. д-ра физ.-мат. наук В 
ее основу были положены 60 ст. и 3 
кн. Во втор. пол. 70-х - 80-х гг. основ
ные работы П. и его учеников были 
посвящены акустике и СВЧ- волнам. 
П. и его ученики опубликовали 100 ст., 
4 монографии, имеют авторские сви
детельства на изобретения. По резуль
татам работ защищено 5 канд. дис. 
Приборы и методики демонстраций 
экспонировались на ВДНХ СССР, пае 
получили I золотую, 1 серебряную и
2 бронзовые медали, а также на меж
дунар. выставках в Финляндии и Ко
рее. Был зам. председателя оргкоми
тетов, университетской, всерос. и все
союзн. олимпиад. Руководил секцией 
лабораторного и демонстрационного 
эксперимента науч.-метод, совета 
Минвуза СССР. Участвовал в разра
ботке министерского плана подготов
ки студентов-физиков, минимума де
монстраций для физ. ф-тов ун-тов 
страны. Являлся членом президиума 
метод, объединения физиков Зал. Си
бири и Дальнего Востока, избирался 
председателем Том. городского метод, 
совета. Возглавлял метод комиссию 
физ. ф-та, зам. председателя метешео- 
вета ТГУ. Избирался в местком ТГУ. 
П. награжден значком «Отличник 
высшего образования СССР». Женат 
на Мине Ефимовне (р. 1938), выпус
книце ТМИ, враче-экдокринологе. 
Дети: Элла (р. 1956), инженер-мате
матик и Софья (р. 1968), выпускница



ФПМ К ТГУ, инженер-программист. С 
1991 П. вместе с семьей живет в Из
раиле В настоящее время работает в 
Иеру салимском политехи ин-те.

Соч.: Использование совр. науч. 
средств в физ. демонстрациях. М., 
1966 (2-е изд., расширен. Л/., 1971).

Источи и лит.: Архив ТГУ (лич
ное дело Б.Ш. Перкальскиса); Разви
тие физ. наук в Том. ун-те: Сб ст / 
Ред. В И Гаман. М.А. Кривое. Томск.
1981

ПЕТРОВ
Алексей Сергеевич
(17 сент. 1938. Томск - 28 янв

1996, Томск) - профессор кафедры 
квантовой электроники.

Отец П., Сергей Михайлович, 
выпускник ТГУ, работал доц., зав 
каф. физ. химии ТГУ. В 1941 был при
зван в армию и погиб на фронте 
(1941). Мать, J1.Г. Майдановская 
(1907-1971), была доц. каф. физ хи
мии. затем проф., зав. каф. физ. и кол
лоидной химии ТГУ. П. после окон
чания средней школы № 8 в Томске 
(1955) поступил на радиофиз. ф-т 
ТГУ, который окончил по специаль

ности «радиофизика и электроника» 
(1960). Учебу в ун-те сочетал с боль
шой обществ, работой: возглавлял 
НСО ф-та, принимал активное учас
тие в факультетской худож. самодея
тельности. С 30 июня 1960 по 16 мар
та 1970 - ст. науч. сотр. лаб. электро
ники СФТИ. С 16 марта 1970 по 14 
дек 1982 - зав. лаб. квантовой элект
роники. С 14 февр. 1989 - гл. науч. 
сотр. лаб. квантовой электроники, с 15 
февр. 1990 - зав. отделом радиоэлект
роники СФТИ. С 1960 по совмести
тельству преподавал на радиофиз. ф- 
те. с I сент. 1964 - асс. каф. радиоэлек
троники. с I сент. 1965 по 1 марта
1970 - доц. С 1 сент. 1975 по 1985 - 
зав. каф. квантовой электроники. С
1982 по 13 февр 1989 - проректор по 
науч. работе ТГУ. В учен, звании доц. 
по каф. радиоэлектроники утв. ВАК 
9 нояб. 1966, в учен, звании проф. по 
каф. квантовой элеетроники -15 июня 
1979. Читал курсы - полупроводнико
вая электроника; параметрические 
системы; прием оптических сигналов. 
Еще студентом заинтересовался изу
чением полупроводников и выступил 
с докл. о прочности предельного цик
ла полупроводникового автогенерато
ра на науч. студ. конф. (1959). Будучи 
дипломником, под руководством В.Н. 
Детинко начал заниматься исследова
нием широкополосных параметри
ческих усилителей модуляционного 
типа. По этой тематике в 1964 защи
тил дис. на соиск. учен. ст. канд. физ.- 
мат. наук (утв. ВАК 17 февр. 1965). 
Принципы модуляционных усилите
лей были перенесены им в оптичес
кий диапазон волн (1970). За цикл 
исследований в этом направлении П. 
с группой его учеников был удостоен 
премии Ленинского комсомола 
(1972). В  апр. 1975 защитил дис. на 
соиск. учен. ст. д-ра физ.-мат. наук 
(утв. ВАК 17 февр. 1978). П. и его



сотр. созданы физ основы СВЧ не- 
рагрушшощих методов контроля элск- 
трофиз. параметров полупроводнико
вых материалов и структур, отлича
ющихся высокой локальностью и 
широким диапазоном измеряемых 
параметров. Разработанные под ею 
руководством автоматизированные 
установки контроля полупроводнико
вых приборон были широко внедре
ны на предприятиях электронной про
мышленности В 80-90-е гг под ею 
руководством в I ГУ, СФТИ, с учас
тием лр. вузов Томска и отраслевых 
НИИ был сформирован и разрабаты
вался ряд науч.-техн. программ («Со
здание сверхскоростных компьютер
ных сетей», «Разработка элементной 
базы локальных интегрированных 
информационных систем»; «Разра
ботка комплекса радиоволновых из
мерительных средств для предприя
тий металлургической промышленно
сти», «Применение сверхпроводимо
сти в СВЧ электронике»). Перу П. 
принадлежат около 200 науч ст., мо
нография Оп автор 32 изобретений. 
Среди его учеников 20 канл наук 
(10.11 Егоров, А.А Ушеренко, В Б 
Лхманаев. Л.Г. Левашкин. Ф.П 1’ак- 
лша и др ). 7 из ннх стали д-рами наук 
(А  В Войцеховский, Ю.В. Медведев, 
IIГ1 Соддаткин, Г.И. Тюлыоов, В А 
Габарин. В Н Давыдов, А.Г1. Коханен- 
ко) I I ,  работая зав отделом СФТИ и 
проректором по науч. работе ТГУ. 
проявил себя талантливым организа
тором Стиль его работы характери
зовался высокой требовательностью 
и организованностью, умением це
нить время Вокруг ГТ всегда созда
валась деловая обстановка. Он являл
ся председателем специализирован
ного совета по защите докт. дис. по 
радиофизике и физ. электронике и 
членом совета по защите докт. дис. по 
специальности «радиофизика, опти
ка». Был членом секции совета РАН 
«Физика и химия полупроводников».

членом секции межведомственного 
совета «Неразрушающий контроль и 
диагностика». Являлся директором 
Том. науч -координационного центра. 
Д. чл. MAHBL11 (1994). Награжден 
почетным знаком «Отличник высшей 
школы». Засл. деятель науки и техни
ки РСФСР (1988) Член КПСС (1970- 
1991). Избирался членом месткома 
ГГУ. членом Том. обкома ВЛКСМ, 
председателем совета молодых уче
ных Томска членом партбюро СФТИ, 
парткома ТТЛ' и членом Кировского 
райкома КПСС (1984). Был женат на 
Светлане Александровне Цветницюй 
(р 1937). Их дети: Сергей (р 1965) и 
Александр (р 1968). Г1. похоронен на 
кладбище в р-не Багет и на

Награды: орден «Знак Почета» 
(1981); медаль «За доблестный 
труд. В ошаченовапие 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970).

Соч.: Пороговая чувствитель
ность фотораисторных приемни
ков с СВЧ счещением // Электрон
ная техника. Сер. 1. 1973. Mi 12; 
Совм. с А .В. Войцеховским, Ю .В. 
1илент. Влияние облучения прото
чачи с высокой энергией на хлект- 
оофих и рекомбинационные свой
ства КРТ//Им. АН  СССР. Сер. «Не- 
орган, материалы». 1980. Т. 16. Вып. 
4; Совм. с А .В  Войцеховским, АП. 
Каханенко, Ю .В. Лиленко. Время 
жизни носителей заряда в кристал
лах, облученных хлектропами // 
Фиш ка и техника палу проводников. 
1981. Т. IS. Ms 4; Основы приелла оп
тических сигналов: Учеб. пособие. 
Тачек, 1982; Совм. с Ю .В  Медведе
вым, М .В. Детинко. Паляризация 
палупроводникового цилиндра плос
кой хзектрамагнитной волной // 
Радиотехника и электроника. 1983. 
Т. 12. Ms 6; Совм. с А .В. Войцеховс
ким. Radiation Defects in Implanteted 
Hg Cd Те Crystals//Phys. Slat. So l (a). 
1989. Vol. 113; Совм. с А. В. Войце-



ковским, Г.И. Нотлховой. Элемен
тн а я  data оптико-электронных  
приборов. Тачек, 1992; Совм. с Е.Ч . 
Найденчч и др. Релзьная стр укту 
ра и сверхпроводящие характерис
ти ки  тонких Iпенок У ВСО  на под
писках и 1 сапфира //Сверхпроводи
м ость: фишка, химия, технология.
1993. Т. 6. М 2 .

Источи, и лит.: Архив ТГ'У (лич
ное дело А.С. Петрова); Развитие физ. 
наук в Том. ун-те: Сб. ст. / Ред. В И. 
Гаман. М А . Кривое Томск, 1981

ПЕТРОВ
Петр Анисимович
(дек. 1906, д. Феоктистовка Ксе- 

ньевского у. Томской губ. - 13 янв 
1973. Томск) - доктор технических 
наук.

До 1927 вместе с отцом, Аниси
мом Ивановичем (7-1953), П. зани
мался с. х-вом. В 1927-1930 служил в 
РККА, где окончил полковую школу 
мл. комсостава и был пом. командира 
взвода. Во время службы в армии 
вступил в ряды ВКП(б) и назначался 
секретарем партийной ячейки бата
реи. Принимал участие в боевых дей

ствиях во время конфликта на КВЖД 
(1929). После демобилизации окон
чил один курс топографического отд- 
ния Благовещенского земельно-мели
оративного техникума (1931). Пере
ехав в Томск, П. поступил на подго
товительные ку рсы при спец. отд-нии 
физ.-мат. ф-та ТГУ. 11осле их оконча
ния был принят в число студентов. 
Окончил спец. отд-пие физ.-мат. ф-та 
ТГУ по специальности «баллистика» 
(1938). С I сент. 1938 по I сент. 1939 
преподавал математику в Том. лесо- 
техн. техникуме. Избирался председа
телем месткома техникума. С I сент.
1939 - асс. спец. ф-та ТГУ. Одновре
менно- науч. сотр НИИММ, ас 1941
- СФТИ. С нояб. 1941 - декан спец. ф- 
га. С 10 апр. 1946 по 1955 - зав. каф. 
артиллерии (спенкафедра № 1) спец. 
отд-ния. С 1945 - доц. (>тв ВАК 29 
сент. 1945). С 1968 - зав. отделом 
НИИПММ при ТГУ. В ТГУ читал 
курс внешней баллистики; спецкурсы
- «Проектирование арт. систем» и 
«Проектирование боеприпасов». Ру
ководил написанием курсовых и дип
ломных работ. В период Вел. Отеч. 
войны он вместе с З.И. Пучковой, ис
пользуя богатый эксперим. материал 
довоенных лет, занимался исследова
ниями в области внешней баллисти
ки Экспериментально определялись 
аэродинамические характеристики 
пуль (снарядов) в диапазоне скорос
тей 200-1500 м/с, исследовалась ус
тойчивость их полета в зависимости 
от скорости, крутизны нарезов ство
ла, длины и формы пули (снаряда). 
Результаты проведенных ими опытов 
были использованы при формулиров
ке закона сопротивления воздуха дви
жению современных снарядов со ско
ростями до 2000 м/с (закон 1943 г.). 
На этих материалах 30 дек. 1943 П. 
защитил дис. «Внешняя баллистика 
сверхскоростей» (офиц. оппоненты - 
проф. В.Д. Горохов, доц. Е.Д. Томи-



лов и М.С. Горохов) на соиск. учен, 
ст. кайл. физ.-маг. наук. Начиная с 
1943 П. участвовал в разработке физ. 
основ бронспробивасмости (методом 
нссквозмого пробития) и создании 
снарядов, эффективно действующих 
при высоких скоростях соударения с 
броней, осуществлявшихся мол руко
водством проф. В.Д. Кузнецова в 
СФГИ После окончания войны, ког
да спецотделу были возвращены пре
жние помещения в гл. корпусе ун-та, 
он вместе с М.С. Гороховым руково
дил восстановлением лабораторных 
установок по внутренней и внешней 
баллистике (калориметрическая, ис
кровая фотография и др.). Вместе с 
другими сотр N. занимался изучени
ем вопр сопротивления воздуха сна
ряду, устойчивости полета и кучнос
ти стрельбы при скоростях до 2000 м/ 
с Экспсрименталыю-расчсгным пу
тем на модельных установках калиб
ра 7,62 - 14,5 мм исследовалась зави
симость аэродинамических характе
ристик обычных и оперенных снаря
дов (ОПС) от геометрических и кон
структивных особенностей (парамет
ров) снаряда и от баллистических па
раметров ствола (величины дульной 
скорости, крутизны нарезов, началь
ных возмущений и т.п.). В 1956-1959 
вместе с В П. Степановым, А.Г. Кис- 
линым и В.Д. Мерхтяковым он про
должил работы над эксперим. изуче
нием аэродинамики оперенных сна
рядов в зависимости от геометрии 
снаряда (длина снаряда, мощность 
оперения, расположение центра 
масс). Изучались также вопр. модели
рования полета снарядов на различ
ных высотах. В  итоге были получены 
ценные данные для установления за
кона сопротивления воздуха оперен
ным снарядам, их рациональной кон
струкции, обеспечивающей устойчи
вость полета, и была обоснована не
обходимость создания термо-, баро
трассы для моделирования полета на

различных высотах. Вместе с В.Д  
Мерзляковым и др. он принял учас
тие в разработке проекта термо-, ба
ротрассы, для чего было построено 
специальное здание. В  дальнейшем П. 
занимался решением внешних задач 
газовой динамики. В 1968 им была 
1ащишена дис. на соиск. учен. ст. д- 
ратехн. наук, посвяш. динамике дви
жения тел в различных средах с око
лозвуковыми и сверхзвуковыми ско
ростями. Во время учебы в ун-те в 
течение 3 лет, начиная с 1934, был зам. 
начальника Том. аэроклуба по полит, 
части. Аэроклуб размещался там, где 
ныне находится Дворец бракосочета
ний, а летное поле и ангары - на пус
тыре в конце ул. Никитина Сам П. в 
1935 окончат школу пилотов В июне
1937 Том. горкомом партии был ис
ключен из партии «за притупление 
классовой бдительности» Восстанов
лен в нояб. 1938 комиссией парткон- 
гроля при ЦК ВКП(б). В ТГУ был 
пропагандистом: вел кружки по изу
чению истории ВКП(б).

Награды: медаль *За доблест
ный труд * Вег Отеч. войне 1941- 
1945 гг.» (1946).

Соч.: М атериалы по физике 
бронепробиваечости. Томск, 1971.

Источн. и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. 
Оп. 19. Д  I I 57; Петров П. Школа му
жества: Из истории Том. аэроклуба// 
Красное знамя. 1969. 17 авг.; Науч.- 
исслед. ин-т прикл. математики и ме
ханики. 1968-1993: Из истории ин-та 
1 Е.Д. Томилов, З.И. Касимов. Томск, 
1993

ПЕТРОВА 
(дев. Царицынская) 
Татьяна Николаевна
(5 янв. 1923, Чита- 12 янв. 1980, 

Николаев) - профессор кафедры ис
тории КПСС.



Ее отец. Николай Константино
вич Царицынский (1893-! 959). ролом 
из Астраханской губ., был сыном свя
щенника. Он окончил Астраханское 
духовное училище (1910). В 1914 был 
призван в царскую армию, где. обу
чаясь в школе ротных фельдшеров, 
получил специальность фельдшера В 
годы Гражданской войны, оказавшись 
в Забайкалье, был мобилизован в ар
мию атамана Г. Семенова и некоторое 
время (до перехода на сторону крас
ных) служил фельдшером После 
окончания Гражданской войны рабо
тал в дорожном санитарном отделе 
Забайкальской ж. д. В  1927 прошел 
переквалификацию и после этого ра
ботал врачом в ж.-д. больнице ст. Хи- 
лок. С 1937 и до выхода на пенсию - 
врач кожной клиники ТМИ. Мать, 
Мария Георгиевна (дев Фомина, 
1901-1985), была родом из семьи за
байкальского казака После окончания 
Читинского епархиального )чилиша 
(1920) она получила звание «народ
ный учитель» В  1923 окончила Ин-т 
нар. образования в Чите, а в 1939 - 
ТГПИ. Работала учителем математи
ки вначале в одной из читинских 
школ, а затем до ухода на пенсию - в

школе № 1 Томска. П. окончила сред
нюю школу № 1 в Томске (1940). В 
старших классах она вступив в ком
сомол, избиралась секретарем школь
ной коме, организации. В 1940 посту
пила на ист (с 1941 - ист.-филол.) ф-т 
ТГУ В 1942 была отозвана на коме, 
работу. Была управляющей делами, 
затем зав. сектором учета секретарем 
Кировского райкома ВЛКСМ С 1944 
продолжила учебу в ун-те. Окончила 
ГГУ по специальности «историк»
(1946). Аспирант, с 1 сент. 1947 - асс. 
каф. марксизма-ленинизма (до 1 сент
1949 по совместительству), с 1950 - 
ст. преп , с 1956 - доц. каф. марксиз- 
ма-лениннзма (затем истории КПСС) 
ТГУ. С 1965 по 1967 - ст. науч. сотр. 
(докторант). С 1967 - доц., затем проф. 
каф истории КПСС Читала курс ис
тории КПСС и ряд спецкурсов («Ин
теллигенция Зап. Сибири в годы вой
ны» и др.). Науч. интересы П. были 
связаны главным образом с изучени
ем деятельности парт, организаций по 
ру ководству на) кой в годы Вел. Отеч. 
войны В дек. 1950 в совете ТГУ П. 
защитила дис. «Том. парт, организа
ция в годы Вел. Отеч. войны 1941- 
1945 гг.» на соиск. учен. ст. канд. ист. 
наук (науч. руководитель доц. Я Д. 
Горлачев, а затем доц. С.И. Мурашов). 
В своей монографии «Деятельность 
парт, организаций Зап. Сибири по 
усилению творческого содружества 
науки с производством в годы Вел. 
Отеч. войны (1941-1945 гг.)» (Томск, 
1968), удостоенной премии ТГУ 
(1970), П. на материалах Зап. Сибири 
обобщила опыт парт, руководства на
укой в годы войны. Она охарактери
зовала формы и методы работы парт, 
организаций по мобилизации твор
ческой активности ученых и произ
водственников на помощь фронту. П 
проанализировала и обобщила вклад 
местных ученых, а также эвакуиро
ванных в Сибирь науч. работников из



зал. и центральных р-нов страны, чле
нов Комиссии по мобилизации ресур
сов Урала, Зап. Сибири и Казахстана 
в лело повышения обороноспособно
сти СССР. В нояб. 1973 в совете по 
присуждению учен. ст. по ист., филол. 
и филос. наукам при ТГУ она защи
тила дис. «Деятельность парт, органи- 
заций Зал. Сибири по усилению со
дружества науки с производством в 
годы Вел. Отеч. войны» на соиск. 
учен. ст. д-ра ист. наук (утв ВАК 4 окт. 
1974). П. принимала участие в состав
лении сб. документов «Том. городская 
парт, организация в годы Вел. Огеч. 
войны» (Томск. 1962). В 1970 ей была 
присуждена обл. премия за лучшую 
науч.-исслед. работу и открытия. Ее 
перу принадлежит около 50 работ. 
Под науч. руководством П. защище
но около 20 канд. дис. Она входила в 
состав Проблемного совета M B и 
ССО СССР при ЛГУ по теме «КПСС
- вдохновитель и организатор победы 
сов. народа в Вел. Отеч. войне». За
метной была ее роль в обществ, жиз
ни ун-та и города. В студ. годы назна
чалась старостой группы, избиралась 
секретарем бюро ВЛКСМ ист.-филол. 
ф-та. Член КПСС с 1945. Избиралась 
членом профкома ГГУ, членом парт
бюро юрид. ф-та секретарем парт 
организации каф. обществ, нау к, чле
ном парткома ТГУ. Входила в состав 
лекторской группы Том. обкома 
КПСС и была председателем бюро 
секции истории КПСС Том. сггд-ния 
Всесоюзн. об-ва по распространению 
полит, и науч. знаний. Руководила го
родскими семинарами пропагандис
тов парт, и коме, сети, теорет. и мето- 
дол. семинарами в ТГУ. П. по харак
теру была человеком большой душев
ной щедрости, корректной и добро
желательной. Увлекалась чтением 
книг и рукоделием. Предпочитала от
дыхать в кругу друзей. Зимой совер
шала аместе с семьей лыжные npoiyn-

ки, летом любила собирать грибы. 
Была замужем за Михаилом Алексан
дровичем Петровым (1920-1973) Он 
работал зав. отделом Том. обкома 
КПСС (1944-1965), а затем в Том. об- 
лсовпрофе. Их дети: сын Владимир (р.
1946), окончил Николаевский кораб
лестроительный ин-т, и дочь Наталия 
(в замужестве Карпова р. 1948). Она 
окончила юрид. ф-т ТГУ. В настоящее 
время - зам. декана междунар. ф-та 
управления ТГУ.

Награды: медали «За доалест- 
иый труд. В  ознаменование 100-ле
ти я со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), «За доблес- 
тный труд в Вел. Отеч. войне 1941- 
1945 гг.» (1946).

Соч.: Качсачаз города Тачска 
в годы Вел. О теч. войны. Тачек, 
1947; Тач. качс. организация в годы 
Ве.1. О теч. войны // Из истории 
качс. организаций. М ., 1958; Дея
тельность парт, организаций Зап. 
Сибири по усилению творческого 
содружества науки с производ
ством в годы Вел. О теч. войны. 
Тачек, 1968; Совм. с Ю .В. Купер- 
тач . Организация пачощи семьям 
фронтовиков, раненым и инвали
дам Вел. Отеч. войны 1941-1945гг.: 
На материалах Тач. оаъ // Соц. и 
ком. стр о и тельство  в Сибири. 
Тачек, 1970. Вып. 6.

Источн. и лит.: ГАТО Ф. Р-815. 
Оп. 29. Д. 293; Развитие обществ, и 
гуманит. наук в Том. ун-те (1880-1980) 
/ Ред. А.П. Бычков. Б.Г. Могильниц- 
кий. Томск, 1980.

ПЛАТОВА 
Татьяна Миновна
(p. I янв. 1923, д. Забродино Тай- 

гинской вол. Томского у. Томской губ.)
- профессор кафедры теории упруго
сти.

Отец П., Мин Степанович (1898-



1964). ролом из гродненских кресть
ян. переселившихся в Сибирь, начал 
свою трудовую деятельность еше до 
революции 1917. ЧленВКП(б)с 1922 
Длительное время работал в сов и 
парт, органах: в довоенные годы - 
председатель Кировского райжилуп
равления Томска, в годы Вел Отеч. 
войны - председатель колхоза, а затем 
инструктор Кожевниковского райко
ма партии, после войны инструктор 
Куйбышевского и Кировского райко
мов партии, комендант Том. обкома 
партии. Мать. Матрена Дементьевна 
(дев. Афанасьева. 1902-1989). так же 
как и ее муж, происходила из кресть
ян Гродненской губ. В малолетнем 
возрасте она вместе с родителями 
приехала в Сибирь. Самостоятельно 
обучилась грамоте. Устроилась лам
повщицей на шахт)' 5/7 в Анжеро- 
Судженске и даже пыталась научить
ся нем. яз., чтобы общаться со специ
алистами из Германии, работавшими 
в то время на предприятиях Кузбас
са. Уйдя с шахты, занималась воспи
танием 3 детей. Кроме П.. это дочь 
Светлана (р 1925) и сын Владимир 
(р. 1928). Старалась поддерживать в 
доме атмосферу тепла и сердечност и.

П. окончила полную среднюю школу 
№ 6 в Томске ( 1940). В  том же году 
поступила на спец. ф-т ТГУ. Время 
учебы 11. пришлось на годы Вел. Огеч. 
войны. Она участвовала в мнгочис- 
ленных субботниках, заготовке дров, 
уборке урожая и т. д. Работала агита
тором среди населения, избиралась 
секретарем бюро ВЛКСМ ф-та, чле
ном комитета комсомола ТГУ. В нояб. 
1945 она окончила ун-т с присвоени
ем квалификации «баллистик» с пра
вом преподавания в высшей и сред
ней нжоле. Среди ее учителей были 
профессора М.А. Ьолыианина, В.Д. 
Кузнецов, доценты Е.Д. Томилов, 
М.С. Горохов и др. С 14 янв 1946- ст. 
лаборант, с 30 марта 1946 - науч. сотр. 
спецотдела СФТИ. По совместитель
ству с окт 1946 по сент. 1952 - асс. 
спец ф-та, с 1 окт. 1952 спец. отд-ния 
физ. ф-та. С 7 июня 1961 - доц. каф. 
N " 3 (теории упругости). Утв. ВАК в 
учен звании доц. 20 февр. 1963. С 1 
авг. 1964 - зав. каф. № 3. С 1 июня 
1966 - доц. той же каф С I сент. 1967
- ст. науч. сотр. (докторант) С I сент. 
1969 - доц. каф. № 2 физ.-техн. ф-та. 
С 25 дек 1971 - проф., зав. каф. тео
рии упругости (>тв. ВАК в учен, зва
нии проф. 11 мая 1973). С I дек 1971 
по 13 марта 1975 - декан физ.-техн. 
ф-та. По совместительству с 1968 - ст. 
на>ч. сотр. Науч.-исслед. ин-та прикл. 
математики и механики при ТГУ (НИ- 
ИПММ), науч. руководитель отдела 
прочности. Свою псд. деятельность 11. 
начала с разработки и проведения 
большого лабораторного практикума 
«Эксперим. баллистика». Читала и 
продолжает читать курсы - машино
строительное черчение и графика; 
проектирование; динамические зада
чи механики деформируемых сред; 
мат. теория упругости; мат. и физ. 
моделирование в механике деформи
руемого твердого тела; физика высо
коскоростного соударения и бронсп-



робивания; ударные волны в твердых 
телах. В ходе лекций, которые П. чи
тает интересно и увлеченно, она обя
зательно знакомит студентов с совре
менной науч. лит., втом числе на англ., 
нем. и фр яз Ученица проф. М.С. 
Горохова, основателя том школы бал
листиков. она при проведении лабо
раторных занятий всегда стремится 
использовать элементы науч. исследо
ваний, что пробуждает у студентов 
неподдельный интерес к самостоя
тельной работе. Ее науч. интересы 
лежат в области механики твердого 
тела при динамических нагрузках. П. 
многие годы занимается исследовани
ями упруго-пластической деформа
ции при больших скоростях нагруже
ния. 23 дек. 1959 она защитила в со
вете ТГУ дис. «Исследование погреш
ностей штатного метода измерения 
давлений, применяемого в арт. техни
ке. и разработка нового метода упру
гих крешеров» на соиск. учен. ст. канд. 
физ -мат. наук (утв. ВАК 15 окт. 1960). 
П. был разработан метод у пругих сфе
рических элементов для измерения 
давления газов в аппаратах высокого 
давления на основе теорет. расчетов 
области деформирования и напряже
ний, возникающих в условиях стат. и 
динамического нагружения. Этот ме
тод получил высокую оценку Науч,- 
техн. комитета Гл. ракетно-арт. упр. и 
был рекомендован к внедрению. С 
1959 по 1963 П. совм. с П.А. Петро
вым и Г.М. Буланцевым проводила 
эксперим. работы по изучению пове
дения и разрушения материалов пре
грады и элемента при высоких им
пульсных нагрузках давления, темпе
ратуры и скорости, с учетом физ.-мат. 
явлений, сопровождающих процесс 
соударения В 1970 в спецсовете ТГУ 
защитила дис. «Исследование крате- 
рообразования и зф<|>ектов, связанных 
с распространением ударных волн в 
металлах» на соиск. учен. ст. д-ра

физ.-мат. наук (утв. ВАК 18 июля 
1971). Работа посвящена теорет. и 
жеперим. исследованию высокоско
ростного течения при сверхзву ковых 
скоростях и высокоскоростной де
формации при меньших скоростях 
нагружения, разработке механизма 
формирования и распространения 
ударных волн в твердых телах, разра
ботке алгоритмов решения нестаци
онарных краевых задач механики 
сплошных сред. Результаты исследо
ваний воздействия ударных волн на 
твердые тела, осуществленные П., 
представляют фундаментальный ин
терес для ряда отраслей науки и тех
ники. Изучение деформации твердых 
тел при прохождении ударных волн 
является одним из оригинальных 
совр. методов исследования поведе
ния материалов. П. выполнила комп
лекс эксперим исследований метал
лов в сжатом состоянии в области 
динамических явлений от сотен до 
миллионов атмосфер, исследовала 
широкий диапазон изменения физ.- 
мех. характеристик материалов и ско
рости деформации, а также состояние 
материала после прохождения удар
ной волны: фазовые переходы; рекри
сталлизация и плавление в ударной 
волне; тыльный откол и др. эффекты, 
связанные с распространением удар
ных волн в твердых телах. Был выпол
нен комплекс эксперим. программ в 
широком диапазоне изменения усло
вий удара: скорости, плотности и 
прочности соударяющихся тел, углов 
встречи и температуры. При проведе
нии экспериментов использовались 
системы, сообщавшие моделям ско
рости до 3000 м/с. Процесс взаимо
действия тел регистрировался с помо
щью импульсного рентгенографиро- 
вания и высокоскоростного фотогра
фирования. При анализе результатов 
использовались данные рентгено
структурного и металлогр. анализа.



Принципиально новым и представля
ющим интерес для проектирования 
защиты летательных аппаратов явля
ется разработанный П. метод модели
рования процесса деформации и раз
рушения зашиты летательных аппа
ратов на пределе разгерметизации, а 
гакже предложенные ею коэффициен
ты корреляции при переходе от мас
сивных зашит к тонким экранам. В 
ходе комплексного подхода к реше
нию задачи высокоскоростного соуда
рения применялись различные мето
ды: эксперим. моделирование; про
верка результатов расчетов по молель
ным экспериментам и натурными ис
пытаниями; рентгеноимпульсные ис
следования закономерностей затуха
ния ударных волн в материалах, вы
полненных на установках с примене
нием аппаратов с синхронизацией; 
мат. моделирование деформации и 
разрушения при динамическом нагру
жении В итоге в НИИПММ и на каф. 
получили развитие основные принци
пы физ. и мат. моделирования процес
са высокоскоростного взаимодей
ствия, были выявлены эксперим. и 
теорет. закономерности процесса со
ударения твердых тел. Теорет. расче
ты областей деформирования и напря
жений. возникающих в зоне контакта 
при ударе, позволили разработать ме
тод упругих сферических элементов 
для измерения давлений в аппаратах 
высокого давления. Практ. результа
том исследований в этой области яв
лялись разработка и принятие на во
оружение полигонов нового способа 
определения максимальных давле
ний. После успешных лабораторных 
и полигонных испытаний разработан
ных конструкций приборов для обла
сти давлений 1-6 тыс. атмосфер они 
были рекомендованы Арт. науч.-техн. 
комитетом Гл. ракетно-арт. упр. к вне
дрению. В ТГУ, в эксперим. мастерс
ких СФТИ, а заггем НИИПММ, под

руководством П. были изготовлены 
200 приборов, которые были направ
лены на различные предприятия ма
шиностроения, где успешно исполь
зуются при проведении опытно-кон
структорских и поисковых работ в 
качестве эталонного метода измере
ния давления. Дальнейшие исследо
вания с применением оригинальных 
методик предварительного динами
ческого упрочнения позволили суще
ственно расширить диапазон измеря
емых давлений до 20 тыс. атмосфер. 
Лабораторные исследования, а также 
испытания на предприятиях Мини
стерства машиностроения послужи
ли основанием к внедрению нового 
метода в производство. В ТГУ сложи
лась известная в России и за ру бежом 
школа фундаментальных исследова
ний по динамическим задачам меха
ники деформируемого тела с высоким 
научным потенциалом и уникальной 
базой для проведения экспериментов. 
В крут разрабатываемых этой школой 
проблем входят: теорет. изучение и 
мат. моделирование механизмов пла
стического деформирования и разру
шения материалов конструкций; физ. 
и мат. моделирование процессов вы
сокоскоростной деформации матери
алов; физика и механика ударных волн 
в твердых телах; моделирование про
цессов деформирования материалов 
на микро-, мезо- и макроуровне; ком
пьютерное конструирование новых 
материалов и технологий. П. являет
ся науч. руководителем проектов гос. 
программ России: «Прочность и раз
рушение при динамических нагруз
ках», «Ун-ты России», «Конверсия», 
«Компьютерное конструирование ма
териалов и новых технологий», «Ин
теграция. Акад. ун-т». Результаты ис
следований были доложены ею на 
ряде междунар., всесоюзн. и республ. 
конф.: 3-м Всесоюзн. симпозиуме по 
импульсным давлениям (Москва,



1979); 2-м Всесоюзн. семинаре по 
физике взрыва и применению взрыва 
в эксперименте (11овосибирск. 1980),
5-м Всесоюзн. симпозиуме по горе
нию и взрывам (Алма-Ата, 1980); 5-м 
Всесоюзн. съезде по теорет. и прикл. 
механике (Алма-Ата, 1981); Между
нар. симпозиуме по нелинейным вол
нам (Таллин, 1982); Всесоюзн. сим
позиумах по детонации (Черноголов
ка, 1982. 1987; Таллин. 1985); Всесо
юзн. конф. «Пластическая деформа
ция и актуальные проблемы прочно
сти» ( Гомск. 1983); 3-м Всесоюзн. 
симпозиуме по взрыву (Красноярск, 
1984); Всесоюзн. съезде по теорет. и 
прикл. механике (Ташкент, 1986); 
«Конверсия-95»; «Экологические по
следствия столкновений Земли с ма
лыми планетами Солнечной систе
мы»; «Всесиб. чтениях по математи
ке и механике» и др. Ею опубликова
но около 200 работ, в т.ч. 7 учеб. по
собий, монографий, а также свыше 40 
науч.-техн. отчетов по важнейшей зак
рытой тематике, выполняемой по по
становлениям правительства. Госко
митета по науке и технике, заданиям 
отраслевых ин-тов Министерства 
оборонной промышленности и маши
ностроения. Она - ред. сб. ст. «Меха
ника сплошных сред», «Механика де
формируемого твердого тела», 
«Прикл. вопр. механики сплошных 
сред». Имеет патент на изобретение 
Р-22312, несколько авторских свиде
тельств. Направление эксперим. и 
вычисл. механики высокоскоростно
го деформирования и разрушения 
материалов и конструкций при удар- 
но-волновых нагрузках получило раз
витие в работах ее учеников. Под ру
ководством П. защищено около 30 
канд. дис. Среди ее учеников д-ра 
физ.-мат. наук П.В. Макаров, В.А.Ск- 
рипняк, И.Е. Хорев, Н.Т. Югов, Г.И. 
Кале ль и С.В. Разоренов, канд. физ.- 
мат. наук Л.П. Ульянченко, В.А. Он-

тиков, В.П. Глазырин, С.А. Афанась
ева, А.А. Коняев, В.Ф. Толкачев, С.А. 
Залепугин, А.А. Радченко, В.В. Бур
кин, Г.А. Аржанников, Е.А. Щеголев. 
РА. Кректулева, Е.Г. Скрипняк и др. 
На каф. теории прочности и проекти
рования в настоящее время ведется 
подготовка по специальности «Дина
мика и прочность машин». В основу 
подготовки специалистов положен 
принцип единства фундаментального 
образования и общеинженерного в 
сочетании с необходимыми спец. дис
циплинами и большим объемом учеб. 
часов, отводимых для науч.-исслед. 
работы студентов. Открыта подготов
ка бакалавров и магистров по направ
лению «прикл. механика». Аспиран
тами каф., начиная с 1971, защищено 
48 канд. дис. В числе тех, кто прохо
дил аспирантскую подготовку на каф. 
и впоследствии защитил докт. дис.:
А.Н. Кудинов - ныне ректор Тверско
го ун-та; И.Е. Хорев, Н.Т. Югов, Б.А. 
Мокшин - профессора ТУСУР; В.И. 
Тараканов - зав. каф. Сургутского ун
та; П.В. Макаров - проф. ТГУ; В.А. 
Скрипняк - зав. каф. ТГУ и др. Каф. 
поддерживает контакты с ведущими 
акад., отраслевыми ин-тами и ун-тами 
России. В их числе каф. волновой ди
намики М ГУ (зав. каф. акад. РАН Н.Ф. 
Морозов), лаб. физ. газодинамики Ин
га проблем хим. физики РАН в Чер
ноголовке (зав. акад. РАН В.Е. Фор
тов), ИФПМ СО РАН (директор акад. 
РАН В.М. Титов), ИГОМ СО РАН (ди
ректор чл-корр РАН В.М. Фомин). П.
- член координационных советов Рос
сии по науч. направлениям «Динами
ческая прочность», «Физика горения 
и взрыва», член дис. советов при пре- 
зидиуме СО РАН в ИФПМ, ТГУ и 
ТПУ по специальностям «Механика 
деформируемого твердого тела», «Фи
зика твердого тела», «Динамика и 
прочность машин». Председатель эк
спертной комиссии по приоритетно-



чу направлению «Компьютерное кон
струирование новых материалов и 
технологий» российской федеральной 
программы «Новые материалы». На
граждена знаком «Изобретатель 
СССР», медалью им. акад. С.Г1. Ко
ролева (1996), медалью «За заслуги 
перед Том. гос. ун-том» ( 1998). Почет
ный работник высшего профессио
нального образования России ( 1998) 
Член КПСС (1946-1991). Избиралась 
председателем профбюро ф-та. чле
ном обкома профсоюза работников 
просвещения, обкома профсоюза ра
ботников высшей школы и науч. уч
реждений. членом партбюро и секре
тарем парторганизации ф-та. предсе
дателем группы нар. контроля. В те
чение ряда лет была ку ратором НСО 
ф-та. Г1. олицетворяет собой редкое 
явление, когда удается сочетать оча
рование женщины, талант руководи
теля, трудолюбие ученого, веселый 
нрав и доброжелательность хороше
го человека. Любила семейные путе
шествия, отдых на Оби. увлекалась 
фотографией. С детства занимается 
лыжным спортом и до настоящего 
времени регулярно совершает лыж
ные прогулки, летом плавает в Оби и 
Томи. В студ. годы входила в сборную 
команду ТГУ по лыжам (тренер А.А. 
Долингер). Ее муж. Алексей Трофи
мович Коняев (1918-1979), окончил 
физ.-мат. ф-т ТГУ, защитил канд. дис. 
по истории Перв. рус. революции 
1905-1907 гг и работал доц. каф. ис
тории КПСС ТГУ. Дети: Алексей (р.
1947) - выпускник ФТФ  ТГУ. канд 
физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. отдела 
прочности НИИПММ; Петр (р. 1950)
- выпускник того же ф-та канд. физ.- 
мат. наук, ст. науч. сотр. ИОА СО РАН.

Награды: медали «За трудовую 
доблесть» (1981), «За доблестный 
труд. В  ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970), «50 л ет Победы в

Вел. О теч. войне 1941-1945 гг.» 
(1995), «За доблестный труд в Вел. 
Отеч. войне 1941-1945 гг.» (1946), 
«Ветеран труда» (1984).

Соч.: Динами ческие задачи ме
ханики деформируемых сред. Тамск, 
1980; Совм. с В.А. Скрипнякам. Си
стемы автоматизированного про
ектирования конструкций с уче
том  динамической прочности. 
Тамск, 1988; Совм. с П. В. Макаро
вым и В.А. Скрипнякам. О пласти
ческом деформировании и микро- 
структурны х превращениях ме
таллов в ударных ватах  // Физика 
горения и взрыва. Новосибирск,
1983. Вып. 5; Механика сплошных 
сред / Под ред. Т.М. Платовой. 
Тамск, 1983; Механики деформиру
емого твердого тела /Подред. Т.М. 
Платовой. Тамск, 1987; Совм. с Н.Н. 
Беловым, А.А. Коняевым, П .В. Коро
левым, С.Н. Кульковым, А.Г. Мель
никовым, В.Г. Симоненко, В.Ф . Тач- 
качевым, М .В. Хаоибу.ълипым. Мо
делирование у дарно-вазнового прес
сования порошковой керамики на 
баллистическом стенде // Прикл. 
механика и техн. физика. Новоси
бирск, 1997. Т. 38. №  1; Совм. с Н.Н. 
Беловым, А.А. Коняевым, И. Т. Юго
вым и М .Ф. Хабибулиным. Компью
терное моделирование поведения 
материалов при ударно-валновам 
нагружении // Изв. РАН. Механика 
твердого тела. 1998. №  5.

Источн. и лит.: Отдел кадров ТГУ 
(личное дело Т.М. Платовой); Разви
тие математики, механики и киберне
тики в Том. ун-те: Сб. статей / Под ред. 
Е.Д. Томилова, Р.Н. Щербакова. 
Томск. 1981; Дик И. Несколько стра
ниц семейного апьбома // За сов. на
уку. 1983. 31 марта; Нау'ч.-исслед. ин- 
т прикл. математики и механики. 
1968-1993: Из истории ин-та / Е.Д. 
Томилов, З.И. Касимов. Томск, 1993.
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ПЛОТНИКОВА
Мария Ермолаевна
(27 марта 1925, с. Солонешное 

Солонешинской укрупненной вол. (р- 
на) Бийского у. Алтайской губ. -19 мая
1994, Томск) - профессор кафедры 
современной отечественной истории

Родители П. до революции были 
крестьянами В 20-х гг. ее отец, Ер- 
молай Аверьянович (1901 -1980), стал 
совслужашим Некоторое время он 
работал председателем Купинского 
райпотребсоюза, затем избирался 
председателем Каргасокскопо райис
полкома, председателем 11арымского 
окрпотрсбсоюза (Нарымский округ 
Зап.-Сиб. края, после районирования 
последнего в 1944 - в Том. обл), пред
седателем Том. облпотребсоза Пос
ле войны работал проректором по 
АХЧ ТПИ, затем в гортопе Колпаше- 
ва. С 1924 состоял в ВКП(б). Мать, 
Марина Алексеевна (1907-1953), за
нималась домашним х-вом и воспи
тывала 6 детей. Помимо П., в семье 
были еще братья Владимир (р. 1936) 
и Виктор (1927-1966) - оба получили 
ср.-техн. образование, Александр

(1943-1998), который окончил ист- 
филол. ф-т ТГУ, канд истн. наук, ра
ботал науч. сотр. Проблемной науч.- 
исслед. лаб. истории, археологии и 
этнографии Сибири при ТГУ (ПНИЛ 
ИАЭС), затем доц. ОмГУ, сестры Де
кабрина (р 1931) и Галина (р 1939)- 
окончили с ответственно геол -геогр. 
и ист-филол. ф-ты ТГУ В 1933 П. 
поступила в среднюю школу с. Быст
рый Исток (Алт кр ). Затем продол
жила учебу в район, центрах Купино, 
Татарск (Зап.-Сиб. кр ), Колпашево, 
Каргасок (Нарымский окр. Новосиб. 
обл.). После окончания средней шко
лы (1943) она поступила на ист отд- 
ние ист.-филол. ф-та ТГУ. Будучи сту
денткой, принимала активное участие 
в обществ жизни ф-та и ун-та: изби
ралась комсоргом группы, членом ко
митета ВЛКСМ ТГУ, работала в гос
питалях. Защитив дипломную рабо
ту на тему «И.С. Аксаков и его внеш
неполитическая программа», она 
окончила ун-т (1948) по специально
сти «история» с правом занятия дол
жности асс., мл. науч сотр. и учи
теля средней школы. Некоторое вре
мя работала учителем истории 1-й 
средней женской школы Томска. С 
нояб 1949 - аспирант каф истории 
СССР ТГУ. С I сект. 1952 - асс., с 1 
сент. 1954 - ст. преп., с 1 сент 1958 - 
доц каф истории СССР (утв ВАК 12 
окт 1960). С 1 сент. 1966 - ст. науч. 
сотр (докторант), с 1 сент. 1968-доц. 
каф. истории СССР. С 3 июня 1970 - 
проф каф. истории СССР сов пери
ода (каф переименована в 1966). Утв 
ВАК в учен, звании проф. 28 июля 
1972. С 3 дек. 1986 - зав. каф. исто- 
рниСССРсов. периодаС 1 сент. 1991
- проф. каф совр. отеч. истории. Чи
тала ку рсы - история СССР (эпоха со
циализма). сов. историография; спец
курсы - «Революция и Гражданская 
война в Сибири», «Аграрная полити
ка сов. власти», «Историография



Гражданской войны в Сибири», «Вне
шняя политика СССР в 1933-1945 
гг.». В 1975 П. прочитала на гуманит. 
ф-те НГУ спецкурс «Становление сов. 
историографии (20-е гг.)». В 1976- 
1977 там же прочитала ку рс сов. ис
ториографии. П. была темперамент
ным и искренне увлеченным лектором 
и умела заинтересовать аудиторию по
становкой актуальных проблем отеч. 
истории. Она стремилась не обходить 
злободневных, противоречивых или 
нерешенных проблем и по-своему 
интерпретировала их. Учила студен
тов мыслить. В  период обучения в 
аспирантуре ее науч. руководителем 
был проф. И.М. Разгон, известный 
специалист по истории Гражданской 
войны и интервенции в России. Он не 
только обозначил тему будущего ис
следования П., но и привил ей необ
ходимые исслед. навыки и любовь к 
ист. источникам. Занявшись по сове
ту Р. изучением истории партизанско
го движения и большевистского под
полья в годы Гражданской войны на 
территории Том. губ., она собрала и 
обработала обширный материал, в 
основном архивный. В 1954 в совете 
ист.-филол. ф-та ТГУ защитила дис. 
«Борьба трудящихся Том. губ. с ин
тервентами и белогвардейцами в 1918 
г.» на соиск. учен. ст. канд. ист. наук 
(офиц. оппоненты - проф. И.П. 
Шмидт и доц. Н.И. Князев). В даль
нейшем П. заметно расширила тема
тику своих исследований, обратив 
особое внимание на историю сиб. кон
трреволюции. С позиций марксистс
кой историографии она наметила хро
нологические рамки «демократичес
кой» контрреволюции в Сибири, про
анализировала классово-партийный 
состав Зап.-Сиб. комиссариата, Вре
менного Сиб. правительства, Уфимс
кой директории и, наконец, Всерос. 
правительства адмирала А.В. Колча
ка. Особое внимание П. уделила ис

следованию эсеровской оппозиции 
диктатуре Колчака. Постепенно с 
конкр.-ист. тематики она переключи
лась на проблемы сов. историографии 
Гражданской войны и интервенции в 
Сибири. Ею была предложена перио
дизация изучения истории Граждан
ской войны на территории Сибири, в 
основу которой были положены внут
ренние закономерности развития са
мой ист. нау ки, такие как расширение 
проблематики и источниковедческой 
базы исследований, состояние ист. 
кадров, приемы исследования и т.д. П. 
подвергла тщательному историогра
фическому анализу значительное чис
ло ист. исследований, посвящ. Граж
данской войне и интервенции в Си
бири, которые вышли с 1918 по 1967 
и охватывали такие проблемы, как 
интервенция, внутренняя контррево
люция, большевистское подполье, ра
бочий класс Сибири в годы Граждан
ской войны, крестьянское и партизан
ское движение. В круг историографи
ческих источников ею были включе
ны также воспоминания, в том числе 
и написанные представителями анти
большевистского лагеря. Она проана
лизировала и работы авторов «буржу
азного и мелкобуржуазного» направ
лений в историографии При освеще
нии спорных или недостаточно изу
ченных вопр. истории Гражданской 
войны в Сибири П. стремилась изло
жить свою точку зрения, широко ис
пользуя с этой целью архивные и 
опубликованные документы, перио
дическую печать, воспоминания. Осо
бое внимание она обратила на иллю
стративность, метод ((доказательства» 
с помощью произвольного цитирова
ния, схематизм и упрощенство, сгла
живание ошибок и трудностей при 
освещении сов. историками сложно
го процесса Гражданской войны в 
России. Итогом ее историографичес
ких изысканий явилась дис. «Сов. ис-



гориография Гражданской войны и 
интервенции в Сибири (1920-60-с 
гг.)» на соиск. учен. ст. д-ра ист. наук 
(офиц. оппоненты - акад. И И. Минн, 
профессора В.А. Калейкин и B.C. 
Флеров), защищенная Г1. 29 нояб. 
1969 в совете но присуждению учен, 
ст. по ист. и филол. наукам при ГГУ. 
Гю был опубликован цикл ст. и моно- 
I рафии «Сов. историография Граж
данской войны в Сибири (1918 - перв. 
пол. 1930-х гг.)» (Томск, 1974), по
свящ. наиболее актуальным в то вре
мя проблемам историо1рафии Граж
данской войны и интервенции в Си
бири (В  И. Ленин и некоторые вопр. 
истории Гражданской войны; K oirtp - 
рсволюция и интервенция в Сибири; 
большевистское подполье; пролета
риат Сибири; партизанское движение 
и др.). В последующий период П. осо
бое внимание уделяла методол. аспек
там сов. историо!рафии при изучении 
проблем истории Гражданской войны 
в частности и сов. периода в отеч. ис
тории в целом. Наряду с тгим она за
нималась исследованиями в области 
истории высшего образования и на
уки в Сибири, а также краеведения. 
Всего Г1. опубликовано свыше 70 ра
бот. Она является одним из ашоров 
«Очерков истории города Томска 
(1604-1954)»(Томск, 1954), 4-го тома 
«Истории Сибири с древнейших вре
мен до наших дней» (Новосибирск. 
1965; Л . 1968). «Историографии кре- 
стьянства сов. Сибири» (Новоси
бирск, 1969), энцикл. «Гражданская 
война и военная интервенция в 
СССР» (М., 1983, 1987), соавтором и 
членом редколлегии 3-го тома «Исто
рии крестьянства Сибири», гл. ред. 
книги «Том. ун-т. 1880-1980» (Томск,
1980), отв. ред. сб. «Окт. и Гражданс
кая война в Сибири. История. Исто
риография. Источниковедение» 
(Томск, 1985). Она также редактиро
вала многие сб. науч. тр., монографии.

сб. воспоминаний участников Граж
данской войны. После открытия в 
1968 при ТГУ ПНИЛ И АЭС была 
науч. руководителем одной из тем. На 
обществ, началах руководила группой 
науч. сотр. лаб., работавших над под
готовкой издания «Том. обл.. Ист. 
очерк» (Томск, 1994). На обществ, 
началах заведовала отделом истории 
Ин-та соц.окон, исследований при 
ГГУ. В качестве науч. руководителя 
темы П. принимала участие в выпол
нении республ. программы «Народы 
России: возрождение и развитие». 
Под науч. руководством П. были за
щищены около 20 канд. дис. Будучи 
науч. руководителем аспирантов и 
соискателей, членом специализиро
ванных советов по отеч. и всеобщей 
истории, историографии, источнико
ведению и методам ист. исследования. 
П. активно участвовала в подготовке 
и аттестации науч кадров. Среди ее 
учеников д-ра ист. наук Н.И. Плату- 
нов, А.Н. Никитин, С.Ф. Фоминых, 
Н.С. Ларьков, д-р политол. наук А.И. 
Щербинин, канд. ист. наук Т.В. Маль
цева, II М. Семенова Е.А. Андреен
ко и др. П. неоднократно выступала с 
докл. на науч. симпозиумах и конф. в 
Москве. Томске. Новосибирске, Кеме
рове, Новокузнецке, Барнауле, Иркут
ске и др. городах страны. Постоянно 
оказывала консультативную помощь 
соискателям, принимала активное 
участие при обсуждении науч. работ 
коллег, многократно выступала в ка
честве оппонента на защитах дис. 
Являлась членом Проблемного сове
та АН СССР «Вел. Окт. соц. револю
ция», руководителем отдела истории 
межвузовской программы «Соц. про
гресс Сибири». Состояла в КПСС 
(1951-1991). Во время обучения вас- 
пирантуре была лектором райкома 
ВКП(б), консультантом при Кировс
ком райкоме ВКП(б). Работала кура
тором акад. группы, избиралась



парторгом каф., членом партбюро, 
зам. секретаря и секретарем партор
ганизации ф-та. Была председателем 
Гом. городского женсовета и некото
рое время являлась зам. председате
ля Том. обл. фонда культуры. Многие 
годы состояла членом об-ва по рас
пространению полит, и науч. знаний 
«Знание». Регулярно читала лекции на 
предприятиях, в вузах и школах Том
ска. С этой же целью выезжала в сель
ские р-ны обл. Засл. деятель науки 
РСФСР (1990). Как исследователь 
отличалась целеустремленностью и 
настойчивостью. Ей был присущ не
шаблонный взгляд на историю и со
временность. Будучи разносторонней 
и самобытной личностью, она всегда 
была в центре внимания и умела вов
лечь собеседника в интересный раз
говор. В ней удивительно сочетались 
непосредственность, обаяние жен
ственности и яркий обществ, темпе
рамент. П. принимала самое деятель
ное участие в духовной и культ, жиз
ни ф-та и ун-та. Любила танцевать и 
обладала красивым голосом (меццо- 
сопрано). Нар. артист СССР В.В. 
Меркурьев, эвакуированный во время 
войны в Сибирь, даже прочил ей ар
тистическое будущее. Она регулярно 
ходила на все премьерные спектакли 
Том. драмтеатра. Стремилась не про
пускать спектакли и концерты, кото
рые давали приезжавшие в Томск на 
гастроли творческие коллективы и 
отдельные исполнители из Москвы. 
Ленинграда и др. городов страны. 
Постоянно следила за новинками ху
дож. лит. Была замужем за Львом Вла
димировичем Алякринским (1922- 
1976). участником Вел. Отеч. войны, 
выпускником ист.-филол. ф-та ТГУ, 
канд. филос. наук, доц. каф. филосо
фии ТГУ. П. похоронена рядом с му
жем на кладбище в р-не Бахтина.

Награди: орден «Знак Почета» 
(1981); медали «За доблестный

труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970), «Ветеран труда» 
(1984).

Соч.: Партизанское движение 
в Тан. губ. в 1918-1919 гг. // Тр. ТГУ. 
1954. Т. 136; Боевые действия 
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рии Там. губ. // Боевые годы. Ново
сибирск, 1959; Роль ершенного Сиб. 
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переворота в Сибири // Сб. науч. 
работ ист. каф. ТГУ. Томск, 1964; 
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нач. 30-х гг. // Вопр. истории Сиби
ри. Томск, 1972. Вып. 6; О роли 
партизанского движения в разгро
ме интервентов и белогвардейцев в 
1918-1920 гг. // Из истории Граж 
данской войны в Сибири. Новоси
бирск, 1973; Совм. с Б. Г. Могилышц- 
ким. О метода!, и историографи
ческих исследованиях в Зап.-Сиб. 
регионе // Вопр. методологии, исто
рии и историографии. Томск, 1974. 
Вып. 1; Таи. большевистское подпо- 
лье в годы Гражданской войны в 
Сибири // Томску 375 лет. Таиск, 
1979; Совм. с В. И. Шишкиным. Ос
новные направления и итоги совр. 
сов. историографии интервенции и 
Грамсданской войны в Сибири //Гу- 
м анит. исследования в Сибири: 
итоги и перспективы. Новосибирск, 
1984; Совр. сов. историография 
больш евистского подполья и



партизанского движении в Сибири 
' / I I I  истории интервенции и Г'раж- 
донской войны в Сибири и на Даль
нем Востоке. 1917-1922. Новоси
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ПОЛОЖИЙ 
^дев. Тетерская/ 
Антонина 
Васильевна
(р. 30апр /12мая/ !917,Томск)- 

профессор кафедры ботаники, зав. 
Гербарием им. проф. П.Н Крылова 
Г! У

Ее родители. Василий Василье
вич (1880-1950) и Варвара Андреев
на ( 1888-1974). были служащими упр. 
Том ж. д. При сов. власти мать мно
гие годы работала секретарем дека
ната в ТГПИ. Грамоте П. обучилась 
еще дома с помощью брата поэтому 
была принята сразу во 2-й класс. Пос
ле окончания средней школы (1932) 
в течение двух лет работала чертеж
ницей в съем, бюро Том. горкомхоза, 
а затем в упр. Том. ж. д. В 1934 она

поступила на биол. ф-т ТГУ. Ее учи
телями были профессора Н.Н. Лавров, 
В В Ревсрдатто, Л.П. Сергиевская и 
др. В 1939 она окончила ун-т по спе
циальности «систематика низших ра
стений», получив квалификацию «бо
таник с правом преподавания в выс
шей и средней школе». С 1 сент. 1939
- аспирант по специальности «систе
матика низших растений». С I сент.
1940 - ст. лаборант каф. систематики 
низших растений. С 1 янв. 1942 - ла
борант каф морфолог ии и системати
ки высших растений. С 15 мая того 
же года - асс. той же каф., с 1 окт. 1943
- аспирант, с 1 окт. 1945 - асс. каф. 
высших растений. С 1 мая 1947 -доц. 
(утв ВАК в учен, звании доц. по каф. 
«высшие растения» 29 нояб. 1947). С 
1 сент. 1961 - зав. каф. ботаники. С 1 
июля 1962 - ст. науч. сотр. (доктора) гг). 
С I июля 1964 - доц., с 1 сент 1964 - 
зав. каф. ботаники (в 1974 в ее состав 
была включена каф. физиологии и 
биохимии растений). Проф. с 30 мар
та 1966 (утв. ВАК в учен, звании проф 
по каф. ботаники 10 июля 1968). Со 2 
дек. 1987 - проф. каф. ботаники. С I 
сент. 1965 по 1 июля 1969 - декан 
биол.-почв. ф-та. С 20 окт. 1970 - зав.



Гербарием ТГУ. Читала лекционные 
курсы - систематика низших расте
ний; анатомия и морфология расте
ний; систематика высших растений; 
спецкурсы - «Фитопатология», «Сис
тематика цветковых растений с осно
вами филогении», «Бот. ресурсоведе- 
ние». Лекции П., по словам слушав
ших ее. - это «эмоциональный рассказ 
ученого о богатстве и разнообразии 
растительного мира, о таинственной 
загадке происхождения цветковых ра
стений». Они отличались удивитель
ным обилием излагаемого материала, 
логичностью, убедительностью аргу
ментов и пробуждали у студентов 
жажду науч поиска. Как лектор она 
отличается умением интересно пре
подносить материал, неизменно 
оживляя «сухой» язык «голых» фак
тов и абстракций, особенно в курсе 
систематики, «неутасаюшим огнем 
пытливого ума, расцвечивая всеми 
красками своего темперамента». Речь 
ее исключительно чиста и красива. 
Она очень деликатна и мягка со сту
дентами. Главный пед. принцип II. в 
обращении со студентами - это вос
питание на собственном примере. Она 
никогда не подавляет самостоятельно
сти своих учеников, а учит их спорить 
и отстаивать свою точку зрения. Науч. 
интересы П. связаны с систематикой, 
бот. географией и бот. ресурсоведени
ем Ее первые исследования были свя
заны с изучением лекарственных ра
стений. В  годы Вел. Огеч. войны при
нимала активное участие в выполне
нии важнейшей комплексной темы по 
поискам новых источников лекар
ственного сырья. Летом-осенью 1943 
выезжала в экспедицию для сбора ле
карственных растений. В 1944 П. 
была включена в коллектив ботани
ков, где под руководством В.В. Ревер- 
датто и Л.П. Сергиевской приняла 
участие в исследовании флоры Крас
нояр. кр. Собранные ею в ходе экспе

диции материалы послужили основой 
для дис. «Флорист, и фитогеогр. ана
лиз рода Potenlilla Краснояр. кр.» на 
соиск. учен. ст. канд. биол. наук, ко
торую она защитила 29 мая 1946 в 
совете ТГУ (утв. ВАК 24 окт. 1946). 
Пройдя большую школу по методике 
науч. исследований В.В. Ревердатто, 
Л.П. Сергиевской, она продолжила 
свои науч. изыскания по выявлению 
и картированию растительных ресур
сов Сибири в целях их рационально
го использования, охраны и воспро
изводства Характерной чертой мето
да ее науч. работы являлась связь с 
практ. задачами развития нар. х-ва 
страны. В 50-х гг. в связи с потребно
стями с. х-ва она вместе со студента
ми занималась изучением сорной ра
стительности и биологии наиболее 
вредоносных сорняков на территории 
Том. обл. Ею были опубликованы 
«Определитель сорных растений» 
(Томск. 1953) и монография «Сорные 
растения Том. обл. и борьба с ними» 
(Томск, 1955). В них на основании 
проведенных исследований были опи
саны биол. особенности наиболее вре
доносных в обл. сорных растений и 
рекомендована система мер по борь
бе с ними. В этот период П. активно 
сотрудничала с агрономами и други
ми специалистами с. х-ва, выезжая в 
колхозы и совхозы обл. с целью ока
зания помощи в проведении агротехн. 
и хим. мероприятий по борьбе с сор
няками. Начиная с 1955 она интенсив
но занялась исследованием флоры 
Приенисейской Сибири, в частности 
семейства бобовых - одного из наи
более крупных и слабо изученных в 
Средней Сибири. Ежегодно выезжа
ла в экспедиции в наименее изучен
ные в бот. отношении р-ны Приени
сейской Сибири (более 10 экспеди
ций) - островные степи, р-ны Приан- 
гарья, в междуречье Подкаченной и 
Нижней Тунгуски (Эвенкийский нац.



округ). Горную Шорню и Горный 
Алтай и лр. На основе изучения об
ширных материалов, собранных сю в 
экспедициях, и коллекций, хранящих
ся в сиб. Гербариях и Гербарии Бот. 
ин-та ЛГ 1 СССР (Ленинград), ею были 
изучены некоторые сложные в теорет. 
отношении проблемы вида, истории 
формирования послетрстичной фло
ры Сибири, эволюции важной в практ. 
отношении группы бобовых. В цент
ре ее науч. интересов были видооб
разования и флорогенсз. Ею было ус
тановлено, что эта флора Приеписей- 
ской Сибири в значительной степени 
является молодой, сформировавшей
ся в послеледниковый период, а не 
обедненной третичной, как это счи
талось ранее. Юг Краснояр. кр. (Тува, 
Хакасия. Минусинские степи) соглас
но этим исследованиям является сво
еобразным центром возникновения 
многих видов, р-ном интенсивного 
видообразования. В ее тр. разработа
ны некоторые существенные вопр. 
эволюции флоры. В ходе исследова
ния ею применялся метод монографи
ческого изучения отдельных крупных 
систематических единиц для позна
ния флорогенеза. Материалы по изу
чению бобовых растений были опуб
ликованы во «Флоре Краснояр. кр.» 
(Вып. 6) и ряде ст. В  1966 в совете при 
ТГУ П. защитила дис. «Бобовые Сред
ней Сибири» на соиск. учен. ст. д-ра 
биол. наук (утв. ВАК 16 апр. 1966). В 
последующем П. работала в двух на
правлениях. Она изучала флору При- 
енисейской Сибири и вела исследова
ния по выявлению и картированию 
растительных ресурсов Сибири в це
лях их рационального использования, 
охраны и воспроизводства. По ее ини
циативе была создана лаб. флоры и 
растительных ресурсов в Науч.-ис- 
след. ин-те биологии и биофизики при 
ТГУ (НИИББ), которой она заведова
ла на обществ, началах. На базе этой

лаб. П. организовала работу по изу
чению ресурсов лекарственного сы
рья в Южной Сибири, а также рабо
ты по комплексной программе «Кедр» 
в Гом. обл. В качестве ред. и одного 
из основных исполнителей ею была 
завершена многотомная сводка (10 
вып.) «Флора Краснояр. кр.». Под ее 
руководством и при личном участии 
было проведено картирование ареа
лов лекарственных растений на тер
ритории Сибири. Эти карты вместе с 
текстами-комментариями были опуб
ликованы в коллективной моногра
фии «Атлас ареалов и ресурсов лекар
ственных растений СССР» (1976) Ею 
была также опубликована региональ
ная сводка по лекарственным расте
ниям Хакасии (Лекарственные и пер
спективные для медицины растения 
Хакасии. Томск, 1973) и по Сибири в 
целом (в соавт. Лекарственные расте
ния Сибири. 1995). Участвовала в на
писании коллективной монографии 
«Редкие и исчезающие растения в 
Сибири», в разработке мероприятий 
по охране кедровых лесов и редких и 
исчезающих растений в Сибири. Во 
главе с П. развивается ист.-флорист, и 
бот.-ресурсоведческое направления 
сиб. бот. школы, основанной П.Н. 
Крыловым. Ею опубликовано свыше 
130 науч. работ, пронизанных духом 
любви и уважения автора к живой 
природе, к неиссякаемому многообра
зию ее форм. Они отличаются новиз
ной содержания, высочайшей тща
тельностью и являются образцом 
флорист, исследований. Ею описано 
14 новых для науки видов. Как уче
ного П. отличает активная позиция в 
науке. Она не замыкается в собствен
ных исследованиях, включается в 
крупные совм. с ин-тами РАН рабо
ты. П. удостоена премии ТГУ за ра
боту «Флора Краснояр. кр.» ( 1982) и 
«Флора Сибири» (1994. Т. 9). Руково
димая ею науч. школа по изучению



растительного покрова Сибири в 1997 
получила статус ведущей науч шко
лы России. П. участвовала в работе 
Межлунар. бот. конгресса (1975), не
скольких междунар. конф., 5.6 и 7-го 
съездов ВБО (Ленинград. 1973; Ки- 
шенев. 1978; Донецк, 1982). Большое 
внимание уделяет подготовке кадров 
высокой квалификации Ею подготов
лено 23 канд. биол наук. Среди ее 
учеников 8 д-ров наук. В числе ее уче
ников д-ра. биол. наук А.С. Ревушкин, 
И И. Гуреева. Н.А. Некратова, Е Е. 
Тимошок. М.В. Олонова. канд. биол. 
наук В.П. Амельченко, Т.Н. Беляева,
В. И. Курбатский, Б.Ф. Свириденко и 
лр. Много внимания П. уделяет рабо
те в Гербарии Гербарий при ТГУ. ко
торым руководит П. (она третий ру
ководил ель Гербария за время его су
ществования), - это науч. учреждение, 
которое осуществляет контроль за 
состоянием природного растительно
го мира (мониторинг) и поддержива
ет систематические связи со страна
ми как дальнего, так и ближнего за
рубежья (обмен коллекциями, спец. 
лит.. письменные и устные консуль
тации). В Гербарии проводится боль
шая повседневная работа по провер
ке коллекций, инсерации новых мате
риалов в соответствующие отделы. 
Начато создание базы данных. Создан 
«отдел типов» (образцов, по которым 
были описаны новые для науки виды). 
Все годы работы в Гербарии П. ста
рается сохранить аггмосферу вдохно
венного самоотверженного труда на 
благо науки, которая была при П.Н. 
Крылове и Л.П. Сергиевской. Много
гранна на всем протяжении работы в 
ГГУ  ее обществ, деятельность. Она 
активно участвовала в пропаганде 
науч. знаний и читала лекции работ
никам медицины, с. х-ва, школьникам 
и студентам как член об-ва «Знание». 
Являлась членом науч. совета по ра
циональному использованию и охра

не растительного мира при АН СССР, 
зам. председателя координационного 
совета СО АН СССР по проблеме 
ботаники Сибири, членом экспертно
го совета ВАК по биол. наукам ( 1973- 
1976). членом совета Всесоюзн. бот.
об-ва. членом секции ботаники Голов
ного совета биологии при M B и ССО 
РСФСР (1987-1990). В 1969-1999 - 
председатель Том. отд-ния Всесоюзн., 
с 1996 Рус. бот. об-ва (РБО). В 1978- 
2000 - председатель дис. совета по 
защите канд. дис. по ботанике, член 
специализированного совета по при
суждению ст. д-ра наук по ботанике 
при ЦСБС СО АН СССР, член дис. 
совета по присуждению ст. д-ра наук 
по ботанике ТГУ. Лауреат премии 
Гом. обл. в сфере образования и на
уки. Засл. деятель науки РСФСР 
(1981). Д. чл. РАЕН. Ей присуждена 
медаль Междунар. бот. конгресса
(1975) и присвоено звание почетного 
члена РБО (1993). Она всегда внут
ренне собранна, модно и со вкусом 
одевается. Чтение не только новой 
науч., но и худож. лит. - ее внутрен
няя и органическая потребность. 
Была замужем за Сергеем Васильеви
чем Положием (1912-1988), участни
ком Вел. Отеч. войны. Он работал доц. 
каф. теплоэнергетических установок 
ТПИ. Их дети: Ирина (р. 1941), фи
зик по специальности, доц. ТГПУ; 
Борис (р. 1948), выпускник ТМИ, д-р 
мед. наук, проф., зав. отделом соц. 
психиатрии в Центре социальной и 
судебной психиатрии им. В.П. Серб
ского (Москва).

Награды: орден «Знак Почета»
(1976), орден Почета (1998); меда- 
ли «За доблестный труд. В  ознаме
нование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970), 
«50 л ет Победы в Вел. Отеч. войне 
1941-1945 гг.» (1995), «За доблест
ный труд в Вел. Отеч. войне 1941- 
1945гг.» (1946).
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ПОЛОСАТКИН 
Геннадий 
Дмитриевич
(10 окт. 1917, сг. Булычеве Иссин- 

сного р-на Куйбышевской обл. - 7 окг.
1984, Томск) - доктор технических 
наук, зав. лабораторией физики им
пульсных нагрузок СФТИ.

Его отец, Дмитрий Петрович (?- 
1923), до 1913 на паях владел мель
ницей. После этого работал вначале 
сторожем, а затем весовщиком на ст. 
Булычево. Мать, Клавдия Андреевна 
(?-1946), занималась домашним х-вом 
и воспитанием детей, которых у нее, 
помимо П., было еще 6. Два брата П. 
погибли на фронте. В  1937 он окон-



чил среднюю школу в Сталинграде и 
посту пил в Ленинградское арт.-техн 
училище. В 1938 был отчислен по 
состоянию здоровья. В том же году 
был принят на физ.-мат. ф-т Сталинг
радского пед ин-та. Одновременно в 
1939-1941 работал зав. техотделом и 
руководителем электротехн. лаб 
Дворца пионеров. После окончания 
ин-та (1941) по специальности «фи
зика» с квалификацией преподавате
ля физики в средней школе и званием 
учителя средней школы работал ру
ководителем группы анализа брака на 
оборонном заводе в Сталинграде. В 
сент. 1942 был командирован на обо
ронный завод в г. Юргу (Кем. обл.), 
где работал технологом по холодной 
обработке металлов резанием, а затем 
технологом отдела гл. технолога, на
чальником техн. бюро отдела техн. 
контроля завода. С 29 нояб. 1944 - 
инженер-конструктор СФТИ. С (5 
янв. 1946 по совместительству - зам. 
зав. лаб. резания металлов. С 1 июля 
1947 - зав. лаб. износа и трения СФТИ 
(с 1973 - лаб. физики импульсных на
грузок). В 1965 П. был утв. ВАК в 
учен, звании ст. науч. сотр. по специ
альности «физика твердого тела». В

ТГУ некоторое время читал общий 
курс физики. П. занимался исследо
ваниями в области царапания, шли
фования, сверхскоростного резания 
металлов и физики высокоскоростно
го соударения. На основе предложен
ного в 1947 проф. В.Д. Кузнецовым 
способа резания металлов со сверх
высокими скоростями П. в 1947-1948 
разрабогал установку, позволявшую 
осуществлять резание металлов со 
скоростями 100 - 700 м/с, измерять 
силу и скорость резания, а также улав
ливать в неповрежденном виде образ
цы и стружку. В  дальнейшем конст
рукция этой установки была улучше
на. С помощью этой установки был 
изучен процесс царапания-резания 
алюминия и дюралюминия В дек. 
1957 П. защитил в совете ТГУ дис. на 
соиск. учен ст. канд. физ.-мат. наук 
(утв ВАК 10 мая 1958). В конце 50-х 
гг. им была разработана установка, 
позволявшая осуществлять процесс 
царапания в вакууме в интервале тем
ператур 20 - 600"С. В этом интервале 
температур было изучено изменение 
глубины царапины и навалов при раз
личных нагрузках у высокоуглероди
стой стали. Полученные результаты 
качественно связываются с мех. свой
ствами этой стали. В 60-х гг. под его 
руководством сотр. лаб. физики реза
ния и трения металлов (В.Л. Корота- 
ева, В.В. Жданов, А.Н. Хлудкова, В.Б. 
Титов, С.А. Грибанов Г.С. Игонин) 
изучали физ. процессы при резании 
металлов со скоростями до 800 м/с и 
при шлифовании со скоростями до 
100 м/с. Было изучено изменение нор
мальной и тангенциальной составля
ющих силы резания. Продолжено изу
чение образования стружки методом 
сверхскоростной съемки. Полученные 
эксперим. материалы позволили вы
числить напряжения в плоскости 
сдвига при образовании стружки. 
Была создана лабораторная установ



ка для фрезерования со скоростями 
50-100 м/с. Па этой установке была 
изучена стойкость твердосплавного и 
керамического режущего инструмен
та при фрезеровании различных ма
териалов. В этих опытах было уста
новлено, что керамические пластин
ки имеют весьма большую стойкость 
при свободном резании чугуна со ско
ростью 150 м/с. Показано, что нор
мальная составляющая силы при мнк- 
ронарамании стали существенно не 
возрастает при увеличении скорости 
царапания от 20 до 100 м/с. '>гог ре
зультат в совокупности с предыдущи
ми результатами по изучению сверх
скоростного царапания и шлифования 
позволил подобршь режимы шлифо
вания при скорости 100 м/с и освоить 
шлифование обойм шарикоподшип
ников в лабораторных условиях. Изу
чение сверхскоростного резания (В.Л. 
Коршаева. А.Н. Хлудкова, В.Б. Титов, 
И А. Соломеин, В.В. Жданов) позво
лило выяснить важные закономерно
сти пластической деформации при 
импульсивных нагрузках, которые 
другими методами до этого устано
вить не удавалось. Методами сверх
скоростной фотографии была уста
новлена связь между скоростью реза
ния и скоростью пластической дефор
мации в зоне сдвига. Систематичес
кое изучение сверхскоростного реза
ния и шлифования позволило сделать 
выводы об оптимальных режимах при 
фрезеровании авиационных алюми
ниевых сплавов и при шлифовании 
шарикоподшипниковых колец. Стой- 
костные испытания при фрезерова
нии алюминиевых сплавов показали 
практ. возможность увеличения ско
ростей резания с 10 до 100 м/с (при 
отсутствии наростообразования). 
Произв. испытаниями на Том. заводе 
ГПЗ-5 была показана возможность 
увеличения скоростей шлифования с 
50 до 80 м/с кольцевыми абразивны

ми кругами, разработанными в 
СФТИ При шлифовании со скорос
тью 80 м/с увеличивается производи
тельность и чистота обработанной по
верхности, на 25% увеличивается 
стойкость абразивных кругов. Итоги 
многолетних исследований были под
ведены Г1. в дис. на соиск. учен. ст. д- 
ра техн. наук по специальности «фи
зика твердого тела», защищенной им 
в 1973 (улв. ВАК 8 дек. 1974). Под его 
науч. руководством было защищено 2 
канл. лис. II являлся составителем и 
отв. ред кн. В.Д. Кузнецова «Избр. тр. 
по фи лике резания и трения металлов 
и кристаллов» (М., 1977). Некоторые 
из его работ вошли в монографию 
В Д. Кузнецова «Физика твердого 
тела». Г1 обладал прекрасными кон
структорскими способностями и на
выками в экспериментировании. Был 
очень демократичен. Ни на кого не 
давил своим авторитетом, предостав
ляя своим сотр. полную самостоя
тельность. П. входил в состав специ
ализированного совета по защите дне 
при ТПИ. Являлся членом науч. сове
та и членом экспертной комиссии от
дела физики СФТИ. Избирался про
форгом отдела металлофизики, чле
ном цехового комитета, членом и 
председателем профбюро СФТИ и 
физ. ф-тов, членом месткома ТГУ, уча
ствовал в проведении избирательных 
кампаний. Вторым браком был женат 
на Виолетте Владимировне Овчинни
ковой (7-1977). Их дочь Татьяна

Награды: медаль «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-ле
ти я со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970).

Соч.: Резание и шлифованиеме- 
nui'noe при сверхвысоких скоростях 
'/ Сб. по применению импульсных 
нагрузок. М., 1964; Совм. с И.А. Со- 
памеиным. Изнашивание при мик- 
ооцарапамии алюминия //Изв. вузов. 
Физика 1965. вып. 2; Совм. с СЛ. 
Грибановым. Измерение темпера



туры  на поверхности резца при ско
ростях  I • 300м/сек// Там же. Вып. 
3; Сов.ч. с Г.С. Игониным, И Л . Со- 
ламеиным. Тангенциальная ctL ia и 
микрогеаметрия поверхности при 
высокоскоростном шлифовании // 
Изв. вузов. Физика. 1966. Вып. 2; 
Сов.ч. с И.А. Соломенным. П ласти 
ческая деформация поверхности 
металла при царапании абразив
ным зернам // Та.м же. Вып. 6; Совм. 
сЛ.А. Кудрявцевой, В.М. Глазковым. 
Изучение динамического предела 
текучести  при скоростях удара до 
100 м  сек // Ihe . А Н  СССР. М етал
лы. 1966. Ли 5; Сов.м. с И.А. Сазаме- 
иным. Исследования в.зияния скоро
с ти  на процесс микроцарапания 
стали  // Изв. вузов. Машинострое
ние. 1966. ЛЬ 2.

ГАТО. Ф  Р-815. Оп. 19 Д 1159; 
Архив СФТИ (личное дело Г.Д. По- 
лосаткина); Развитие физ. наук в Том. 
ун-те; Сб. ст. / Ред. В.И. Гаман, М.А. 
Кривое. Томск, 1981

ПОПОВ
Петр Петрович
(26 марта /8 апр./ 1900, Томск - 

1 авг. 1954, Томск) - профессор кафед
ры органической химии.

Его отец. Петр Алексеевич (1872- 
1926), приехал в Томск из Вятки и 
устроился в магазин купца A. 1Iono- 
ва. Впоследствии он окончил курсы 
бухгалтеров и до 1916 с лужил бухгал
тером в пароходстве «Наследники
В.Е. Едельштейна», затем бухгалте
ром на Ново-Николаевской мельнице 
«Сиб. мукомол» (после Гражданской 
войны госмельница 3). С 1924 - 
счетовод в Новониколаевском губ тор
ге Его жена Ольга Герасимовна (дев. 
Щербина 1879-?), занималась в ос
новном домашним х-вом и воспита
нием детей, которых, помимо П., было
4. Двое из них умерли в младенчестве. 
П. вначале учился в Барнаульском, а 
затем в 11ово-Николаевском реальном 
училище. В 1917 был членом культ
просвет. кружка при Новониколасвс- 
ком совете рабочих и солдатских де
путатов. После окончания училища 
(1919) он поступил на хим. ф-т ТТИ. 
Летом 1921 заведовал губ книжным 
складом Ново-Николаевского отд-ния 
«Центропечати». Решив специализи
роваться в области чистой химии, он 
в нояб. 1921 перевелся на 2-й курс 
(хим. группа) естеств. отд-ния физ.- 
мат. ф-та ГГУ В 1921/22 уч. г. полу
чал стипендию Ф.Нансена. Летом
1923 работал в Новониколасвской 
студ. артели грузчиков. В сент. 1922 
был арестован Том. губогделом ГПУ 
по подозрению в участии в деятель
ности контрреволюционной органи
зации, но после первого же допроса 
отпущен как невиновный. С янв. 1923
- секретарь хим. предметной комис
сии физ.-мат. ф-та. Окончил ТГУ в
1924 по специальности «химик-орга- 
ник».С 19 июня 1924по 16 февр. 1925 
служил на 1-й Сиб. гос. спичечной 
фабрике «Коминтерн» в Томске в дол
жности произв. статистика. Одновре
менно в 1924/25 уч. г. работал преп. 
химии, физики и природоведения в 
школе фабрично-заводского ученичс-



ства при той же фабрике. С 15 февр.
1925 - и.о. науч. сотр. I-то разряда при 
каф орган, химии физ.-мат. ф-та ТГУ. 
Одновременно с 18 нояб. 1925 - ас
пират- той же каф. (науч. руковоли- 
гельпроф В.В.Тронов).С 1 сект. 1926
- лекционный асс. каф. орган, химии. 
В серелинс 1928/29 уч. г., когда была 
ликвидирована должность лекцион
ного асс., П. был переведен асс. на 
каф. техн. химии. Вел практ. занятия 
по техн. анализу и хим. технологии 
жиров. В дек. 1929 - февр. 1930 ко
мандировался в Новосибирск, Ленин
град и Москву для ознакомления с 
производством, согласования про
граммы метод, работы ф-та с пред
приятиями и руководства произв. 
практикой. С закрытием в 1930 хим. 
отд-ния при физ.-маг. ф-те ТГУ - ст. 
асс. каф хим. технологии жиров 
СХТИ. Вел занятия по количествен
ному анализу. В июне-июле 1931 ко
мандировался на Новосиб. мылова
ренный завод для участия в составле
нии плана реконструкции завода. Пос
ле закрытия в февр. 1932 каф. техно
логии жиров П., проработав один 
учеб год на каф. неорган. химии, пе
решел в ТГУ. С I сент. 1933 - асс., с 1 
сент. 1936 - и.о. доц. каф. аналит. хи
мии (утв. в учен, звании доц. 29 мар
та 1939). Одновременное I сент. 1934 
по 25 февр. 1936 • зав кабинетом ана
лит. химии. С открытием каф. техн. 
химии (1937) - доц. каф. С 27 марта
1938 • зав. каф. техн. химии. С I сент. 
1941 в связи со слиянием каф. техн. 
химии с каф. орган, химии - доц. каф. 
орган, химии. Одновременно с марта 
1941 по I янв. 1942-зав.углехим. лаб. 
После отъезда проф. В.А. Измаильс
кого из Томска он с 15 дек. 1943 по 1 
янв. 1944 • и.о. зав. каф. орган, химии. 
С 1 сент. 1953 - проф., зав. каф. орган, 
химии (утв. ВАК в учен, звании проф. 
4 июля 1953). С I дек. 1934 по 8 янв.
1935 и с 7 сент. 1939 по 16 сент. 1940

- зам. декана хим. ф-та. С авг. 1950 по 
25 авг. 1951 - декан хим. ф-та. Член 
совета хим. ф-та с 1942. С 16 нояб.
1943 по совместительству директор 
постоянно действующих курсов по 
подготовке и повышению квалифика
ции работников нефтебаз Новосиб 
обл. упр. Главнефтесиаба. Читал кур
сы - орган химия; введение в хим 
технологию; аналит химия; методы 
синтеза орган, соединений и др. Спе
циализировался в области химии ком
плексных соединений мышьяка и эле
ментов его подгруппы. Будучи студен
том, он обратил на себя внимание 
проф. Б В. Тронова, по ходатайству 
которого был принят в ТГУ лекцион
ным асс. при каф. орган химии. Под 
руководством Б.В. Тронова П. начал 
свои первые исследования вначале по 
проблеме полимеризации пиррола, а 
затем по конденсации некоторых го
мологов пиррола с кетоначи. Их совм. 
ст. были опубликованы в «Ж. рус. 
физ.-хим. об-ва» (т. 58.59). С кон. 20- 
х гт. он занимался разработкой вопр. 
окисления углеводородов хромовым 
ангидридом. Итогом явилась совм. с 
Б.В. Троновым ст. «Скорость окисле
ния жирных и ароматических углево
дородов и углегалоидоводородов ук
сусно-хромовым ангидридом», опуб
ликованная в «Изв. СХТИ» (1931 .Т. 2). 
Во втор. пол. 30-х гт. П., работая на 
каф. техн. химии, занимался изучени
ем двойных галогенидов мышьяка. 
Итогом явилась дис. «Новые комплек
сы пиридиновых соединений» на со
иск. учен. ст. канд. хим. наук, которую 
П. защитил 5 янв. 1939 в совете при 
ТГУ (офиц. оппоненты - Б.В. Тронов 
и канл. хим. наук М.Д. Бонь). После 
этого он разворачивает исследования 
по химии комплексных соединений 
мышьяка и элементов его подгруппы. 
В 40-е гт. им был опубликован цикл 
статей в «Ж. общей химии», «Бюлл. 
науч. работ членов ВХО им. Д.И. Мен-



аелеева». «Учен. зап. ТГУ». В мае
1944 в совете ТГУ П. защитил лис. 
^Двойные галогениды мышьяка с со
лями орган, оснований» на соиск. 
учен. ст. л-ра хим. наук (офиц. оппо
ненты - профессора Jl.ll. Кулсв. А.11. 
Бушин и М. 11. Орлова). Однако в силу 
целого ряда обстоятельств она не 
была утв. ВАК. 18 июня 1952 в том 
же совете II вновь защитил докт дис. 
«Двойные галогениды мышьяка с 
аминами» (утв. ВАК 27 дек 1952). В 
своей работе, являвшейся первой 
сводкой данных по двойным гадоге- 
нидам элементов подгруппы мышья
ка. II. описал 67 вновь выделенных 
двойных галогенидов мышьяка с ами
нами и 22 двойных галогенида сурь
мы и висмута Им была разработана 
методика синтеза указанных двойных 
галогенидов. позволяющая выделить 
максимальное число различных (|н>рм 
из отдельных пар исходных веществ, 
выявлены условия их взаимных пре
вращений. установлены зависимость 
состава двойных галогенидов от при
роды исходных соединений и условия 
проведения реакций сочетания, под
мечены закономерности механизма 
комплексообразования у элементов 
подгруппы азота и предложены воз
можные схемы строения для всех ти
пов двойных галогенидов мышьяка, 
сурьмы и висмута. При сопоставле
нии двойных галогенидов у, у'-пири
дина с элементами подгруппы мышь
яка он показал возможность суще
ствования кристаллических комплек
сных соединений с координационным 
числом 5. Перу П. принадлежит бо
лее 20 работ. В 1948 он был удостоен 
премии ТГУ за работу «Двойные га
логениды мышьяка с солями орган, 
оснований». Весьма активной была 
обществ, деятельность П. Будучи сту
дентом, он исполнял обязанности сек
ретаря предметной комиссии хим. 
отд-ния. Избирался секретарем мест

ного бюро BAIM1ИТСО СХТИ, пред- 
селшелсм секции науч. работников 
при МК ТГУ. членом и председателем 
цехкома хим. ф-та ГГУ, членом реви
зионной комиссии МК ТГУ. В 1948 - 
зам. председателя окружной избира
тельной комиссии по выборам в Гом. 
горсовет. В 1946-1948 - народный за
седатель по 2-му участку Кировского 
р-на Томска. Был добрым, веселым и 
общительным человеком. В его ломе 
по праздникам собирались сослужив
цы и друзья, среди которых были Л.П. 
Кулсв. А.И. Бушин, А.В. Положий и 
др С большим удовольствием слушал 
классическую музыку и рус. пар. пес
ни. Много ку рил и обычно ие выпус
ка! изо рта трубку. Был большим ра
диолюбителем и до войны сам соби
рал детекторные приемники. Был же
нат на Надежде Михайловне (дев. 
Константинова. 1895-1975). Их дети: 
Вера и Ольга (р. 1923), окончили са
нитарный ф-т ТМИ. в настоящее вре
мя пенсионерки, и Ирина (в замуже
стве Кречмер). выпускница филол. ф- 
та ТГУ. работает на Том. гос. студии 
телевидения 11. умер от рака желуд
ка похоронен на Южном кладбище.

Награды: медаль «За доблест
ный труд в Вея. Отеч. войне 1941-
1945 гг.» (1946).

Соч.: Совм. с В.Ф . Новик. Мо
лекулярные соединения галоидово
дородных солей пиридина с галоге- 
нидами мышьяка // Учен. лап. ТГУ.
1947. ЛЬ 5; О двойных галогенидах 
мышьяка и орган, оснований // Тр. 
ТГУ. 1949. Т. 101; Совм. с П. Ермо
лаевым. Продукты конденсации 
брамиепшго мышьяка с брачисты- 
ни алкилхипалиниями // Там ж е; О 
строении двойных галогенидов мы
шьяка с аминами // Там же. 1954. Т. 
126; Применение правила соедини
тельной прямой при анализе комп
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ПРЕСНОВ 
Виктор Алексеевич
(2 лек. 1917, Анжеро-Судженск -

17 июля 1987, Олесса) - профессор ка
федры полупроводников и диэлектри
ков.

Его отец, Алексей Станиславо
вич (1886-1954), по национальности 
латгалец, был участником революции 
1905-1907, до 1908 - рабочий вагоно
строительного завола в Петербурге. 
Потом переехал в Сибирь, гае неко
торое время работал кессонщиком на 
строительстве опор для второго ж.-д. 
моста через р Енисей в р-не Красно
ярска, а затем шахтером-забойщиком 
на Сунженских копях в Кузбассе В 
1920 вступил в ряды РКП(б). Мать, 
Соломея Ивановна (дев Лубгина, 
1880-1969), родом из Витебской губ.. 
вела домашнее х-во и воспитывала 
детей. Из 12 рожденных ею, кроме П. 
и его брата Алексея (р 1914. учился в 
Ш И. арестован в 1937 и расстрелян), 
остальные умерли в младенчестве 
После окончания школы (1935) П 
поступил на астрономо-геодезичес- 
кий ф-т Новосиб. строительного ин- 
та После I -го курса переехал в Томск 
и выдержат конкурс на физ.-мат. ф-т 
ГГУ Окончил ун-т (1941) по специ
альности «физика» с уклоном «опти
ка и спектроскопия» и квалификаци
ей «физик» с правом преподавания в 
высшей и средней школе Его учите
лями были профессора М.А. Больша- 
нина Н.Н Горячев, В Д. Кузнецов.
В.М. Кудрявцева. Б В. Тронов. М.И 
Усанович. На 5-м курсе и.о. науч. сотр. 
лаб фотоэлектрических явлений (за
тем лаб. спектроскопии) СФГИ. кото
рой заведовала в то время проф В.М. 
Кудрявцева. По окончании ун-та не
которое время работал учителем фи
зики в с Ребриха на Алтае В конце
1941 при призыве в армию получил 
отсрочку, вернулся в Томск и устро
ился науч. сотр. лаб. физиологичес
кой оггтнки Всесоюзн о ин-та экспе
рим. медицины (ВИ ЭМ ), эвакуиро
ванного в Томск. В ВИЭМ  вместе с 
проф. Н.Т. Федоровым изучал дей
ствие света большой силы на контра
стную чувствительность глаза чело



века и действие противоядия от си
нильной кислоты на остроту зрения 
человека. Одновременно по совмес
тительству П. - науч. сотр. лаб. спект
роскопии СФТИ. Занимался разработ
кой метода визуального количествен
ного спектрального анализа. В мае
1942 был призван в действующую 
армию. Служил сапером, участвовал 
в боях под Сталинградом, где полу
чил тяжелое осколочное ранение в 
ногу и правый бок. После госпиталя 
был зачислен в штат запасного пол
ка. За активное участие в рационали
заторской и изобретательской работе, 
за изобретения. \силивавшне оборо
носпособность армии, был награжден 
орденом Красной Звезды. После де
мобилизации в звании ст. сержанта 
(сент. 1945) вернулся в Томск и с 15 
нояб. продолжил работу в СФТИ в 
должности науч. сотр. лаб. физики 
диэлектриков. В 1947 был назначен 
учен, секретарем СФТИ. После защи
ты канд. дис. в 1950 перешел на пре
подавательскую работу в ун-т. С 1 
июня 1950 - асс., с 22 сент. того же 
года - доц. (утв. ВАК 26 мая 1951) каф. 
физики диэлектриков (зав. каф. К.А. 
Водопьянов). С 1 февр. 1958 по 1 сент. 
1964 - зав. каф. полупроводников и 
диэлектриков. Одновременно с 1957 
зав. проблемной лаб. полупроводни
ков. Утв. ВАК в учен, звании проф. 4 
окт. 1961. С 1 июля 1964 по 28 мая
1968 - директор и науч. руководитель 
предприятия а/я 85 (с 1966 НИИ по
лупроводниковых приборов Мини
стерства электронной промышленно
сти. В эти же годы по совместитель
ству преподавал в ТИРиЭТе. В 1947/ 
48 уч. г. читал курс «Техника высоких 
напряжений» в Том. индустриальном 
техникуме. В ТГУ вел лабораторный 
практикум по физике диэлектриков и 
читал курсы - физика полупроводни
ков; техника высоких напряжений; 
материаловедение диэлектриков;

электроника полупроводников; физи- 
кохимия полупроводников; полупро
водниковые электронные приборы.С 
полупроводниковыми материалами 
начал работать еще студентом, когда 
под руководством проф. В.М. Кудряв
цевой и зучал люминесценцию касси
терита (SnO,). Произв. практику про
ходил в лаб. акад. А.Ф. Иоффе в Физ.- 
гехн. ин-те (Ленинград), где его науч. 
руководителем был Б.В. Курчатов. 
Посещение науч. семинаров, личное 
обаяние А Ф. Иоффе, дух творчества, 
царивший в лаб., оказали огромное 
влияние на практиканта, приехавше
го из далекой Сибири, пробудили ин
терес к полупроводникам. Демобили
зовавшись из армии и поступив в лаб. 
электрофизики СФТИ, П. в короткий 
срок изучил физику диэлектриков, 
овладел методикой измерений и под 
руководством доц. А.М. Вендерови- 
ча выполнил исследования диэлект
рических свойств стекол. Анализиро
валась проблема взаимосвязи струк
туры стекол и их электрических 
свойств, в частности влияние приме
сей на свойства электротехп. силикат
ных стекол в сильных электрических 
полях. 5 апр. 1950 в совете физ. ф-та 
ТГУ П. защитил дис. «Электропро
водность стекол в сильных электри
ческих полях» на соиск. учен. ст. канд. 
физ.-мат наук (офиц. оппоненты - 
профессора А.А. Воробьев и Ф.И. 
Вергунас; утв. ВАК 9 авг. 1950). При
мерно в это же время П. выполнил ряд 
спец. разработок, конечной целью ко
торых было решение конкретных 
техн. задач для предприятий электро- 
техн. промышленности. В 1947 им 
были разработаны и внедрены в про
изводство на Том. заводе «Сибкабель» 
метод сухого испытания полуфабри
катов в процессе производства кабель
ной продукции и новый метод сплош
ного контроля резиновой ленты на ее 
однородность. В  последующие годы



им были организованы и проведены 
систематические физ. исследования 
по проблеме создания прочного спая 
стекла и керамики с металлом для 
Том. электролампового завода и Мо- 
мосиб прелприяшя а/я 92. на котором 
осваивалась новая технология произ
водства металлокерамических ламп 
СВЧ-диалаэона. Здесь в полной мере 
были использованы илеи М.И Усано- 
вичао кислотно-основном взаимодей
ствии в твердых телах, которыми II. 
заинтересовался еше будучи студен
том. Эксперим. материал, полученный 
в результате проведенных исследова
ний. был положен в основу электрон
ной теории спая. Комитетом по делам 
изобретений и открытий при СМ 
СССР был установлен приоритет на
шей страны по этой работе и выдано 
удостоверение о регистрации № 7858. 
Результаты исследований нашли при
менение на предприятиях, занимав
шихся выпуском высокочастотных 
приборов, 'jh'o принесло значитель
ный экон эффект. В 1953 за работу 
«Физ. основы спая стекла и керамики 
с металлом» II. был удостоен премии 
Министерства высшего образования 
за лучшую науч.-исслед. работу. Изу
чение свойств стекла, керамики и их 
снаев с металлами явилось основой 
дис. «Исследования по физике спая» 
на соиск. учен. ст. д-ра техн. наук, ко
торую он защитил 12 июня 1959 в 
совете Ленижр электротехн. ин-та 
(утв. ВАК 18 февр. 1961). Основные 
материалы и физ. идеи работы изло
жены в его моно1рафии «Основы тех
ники и физики спая». Параллельно с 
работами по диэлектрикам П. поло
жил начало исследованиям в СФТИ в 
области физики полупроводников. В
1957 по инициативе П. и при актив
ной поддержке директора ии-та М. А. 
Кривова была открыта лаб. полупро
водников, в состав которой перешли 
ведущие сотр. лаб. электрофизики

М.А. Кривое, А.П. Изергин, A.II. Вят- 
кин, С.С. Ногина и др. В лаб. полу
проводников были сформированы 
группы по технологии выращивания 
монокристаллов полупроводников 
(А.И Изергин в последующем стаз 
дважды лауреатом Гос. премии за раз
работки техноло! ии получения слож
ных полупроводников), изучению 
физ. свойств полупроводников (М.А. 
Кривов), физике полупроводниковых 
приборов (А И Вяткин), методам ис
следования структуры (М П. Якубе- 
ня), полупроводниковым пленкам 
(Л.Г' Лаврентьева). Со временем со
став лаб. пополнился выпускниками 
каф полупроводников, а лаб. полу
проводников СФТИ была преобразо
вана в отдел физики полупроводни
ков ( 1973). Уже на первом этапе к но
вому направлению подключились 
каф. анают. химии (Г.А. Катаев), где 
разрабатывались методы хим. анали
за полупроводников (З.И. Отмахова) 
и методы защиты поверхности полу
проводников (И.И. Отмахов), лаб. те
орет. физики (зав. В.А. Чалдышев), где 
велись работы по расчету структуры 
энергетических зон полу проводников 
Были установлены рабочие контакты 
со специалистами по электронике 
(В.Н. Дстинко) и кристаллографии 
(С. А. Строителев). В 1957 в ГГУ были 
открыты проблемные лаб. физики по
лупроводников (на ралиофиз. ф-те) и 
химии полупроводников (на хим. ф- 
ге). Таким образом, к концу 1950-х в 
Томске сформировался неформаль
ный науч.-учеб. комплекс, способный 
решать серьезные науч. и техн. зада
чи по физике и технике полупровод
ников. Его лидером являлся П. Была 
разработана технология выращивания 
монокристаллов и эпитаксиальных 
слоев GaAs, изготовления диодов на 
его основе по заказам оборонных 
предприятий Москвы и Ленинграда. 
Разрабатывалась технология очистки



веществ. \нм. анализа высокочист ых 
веществ. П. принимал активное учас
тие в исследованиях. Он - автор ори
гинальных работ в области кристал
лохимии полупроводников. Им были 
проложены новые методы выращи
вания полупроводниковых пленок, 
новые способы модификации свойств 
полупроводников путем введения 
примесей переходных металлов, ори
гинальные способы формирования 
контактов металлов с полупроводни
ками и способы стабилизации повер
хности полупроводников. В то время 
Гомск был единственным городом за 
Уралом, гле проводились науч. иссле
дования по физике и технологии по
лупроводников и велась подготовка 
специалистов в этой области. Вопре
ки общей тенденции перехода от гер
мания к кремнию, а затем уже к более 
сложным полупроводникам, томские 
исследователи сразу перешли к арсе- 
ниду галлия - новому, тогда еще со
вершенно неизученному материалу. 
Первое помещение по синтезу и кри
сталлизации GaAs размешалось под 
крыльцом корпуса СФТИ на пл. Ре
волюции (ныне Ново-Соборная пл.). 
П. уделял большое внимание органи
зации постоянных науч. и деловых 
контактов сотр. лаб. и каф. с ведущи
ми специалистами и коллективами 
страны. Сотр. принимали участие во 
всесоюзн. конф. и науч.-техн. совеща
ниях по физике полупроводников, 
микроэлектронике, росту кристаллов 
и др. С этой же целью в 1962 в ТГУ 
была организована всесоюзн. науч. 
конф. по физике поверхностных и 
контактных явлений в полупроводни
ках. 11а ней П. выступил с обобщаю
щим докл. «Роль поверхностных и 
контактных явлений в работе полу
проводниковых приборов». В даль
нейшем в Томске систематически 
организовывались Всерос. науч. конф 
(совещания) по арсениду галлия

(1965, 1968, 1974. 1978, 1982, 1987,
1999), в которых участвовали ведущие 
специалисты и ученые из разных го
родов страны. 6-я конф. по арсениду 
галлия (1987) была посвящена 70-ле- 
тию П.. но оказалась одновременно 
конф.. посвящ. его памяти (П. умер за
2 месяца до открытия конф.). П. был 
членом Науч. совета Минвуза СССР 
по проблемам микроэлектроники. Как 
специалист П. понимал, что науч. раз
работки могут быть реализованы 
только при условии их внедрения в 
промышленное производство. Поэто
му немало усилий им было приложе
но к тому, чтобы организовать в Том
ске отраслевой ин-т соответствующе
го профиля. В 1960 Госкомитетом по 
радиоэлектронике СМ СССР было 
принято решение о строительстве в 
Томске специализированного НИИ, 
включающего опытное производство 
полупроводниковых приборов. В
1964 НИИ полупроводниковых при
боров (НИИПП) Министерства элек
тронной промышленности СССР 
вступило в число действующих. Под 
руководством П. в НИИПП было 
сформировано основное науч.-про- 
изв. направление, ориентированное 
на использование арсснида галлия и 
его аналогов в излучающих и СВЧ- 
приборах. Были выполнены разработ
ки соответствующих приборов, нала
жен их выпуск. В 1968 П. возглавил 
каф. физ. электроники Одесского ун
та. Основным направлением его науч. 
деятельности становится биомеди
цинская электроника (проблема воз
действия препаратов на проницае
мость биол. межклеточных мембран 
и разработка новых методов лечения 
раковых заболеваний). Основные 
идеи нового направления изложены в 
его монографии «Биоэлектропный 
митоз клеток». За эти работы 11. было 
присвоено звание засл. деятеля науки 
УССР. Лично П. и в соангг. было опуб



ликовано 2 мопс» рафии, ряд ст. н сб. 
;юкл науч. конф., а также более 100 
ст. н различных науч. изд., получено 
более 20 ашорскнх свидетельств на 
изобретения Под руководством II. 
было выполнено более 30 канд. дис. 
Многие из его учеников стали д-рами 
наук (В  Ф. Сыноров, Л.Г. Лаврентье
ва. В.И. Гаман. Л.Л. Люзе. С.С. Хлуд- 
ков. В Г. Божков. В II. Ьрудный и др.). 
Все. кому довелось работать под ру
ководством I I . отмечают, что как уче
ному ему были присущи умение ви
деть новое, смелость и оригиналь
ность в постановке и решении науч. 
задач, умение зажечь людей новыми 
идеями, способность организовать ра
боту коллектива в нужном направле
нии. 11. отличали доброжелатель
ность. демократизм, умение найти 
подход к каждому. Обращаясь к мо
лодежи, оп говорил: «Помните, что 
счастье дает человеку не только дос
тигнутая цель, но и весь часто очень 
трудный путь к пей. Большую полно
ту счастья дает настойчивый науч. и 
инж. тр., решение загадок, которых 
еше немало, разработка принципиаль
но новых приборов, изобретения, от
крывающие новые техн. возможнос
ти. позволяющие улучшить жизнь че
ловека, его быт, культуру. Ищите и 
осуществляйте новое, лучшее, оно 
есть в каждом деле». Будучи студен
том, он избирался секретарем бюро 
ВЛКСМ  (1938-1940). После Вел. 
Отеч. войны - председателем цехко
ма СФТИ (1945-1947), членом мест
кома ТГУ. членом обкома союза ра
ботников просвещения, высшей шко
лы и науч. учреждений и членом рес- 
публ. комитета того же союза (1962- 
1964). Депутат Том. горсовета депу
татов трудящихся. Член Кировского 
райкома КПСС (60-е гг.). Состоял в 
КПСС с 1965. Первым браком был 
женат на Вере Константиновне Сон- 
чик(р. 1921). Она окончила физ.-мат.

ф-т Иркут, ун-та по специальности 
«физик» (1945). канд. физ.-мат. наук, 
многие годы работала в СФТИ. Их 
дети: Ольга(р. 1946) окончила радио- 
физ. ф-т ТГУ по специальности «ра
диофизика и электроника», специали
зация «полупроводники». Работает в 
СФТИ, д-р. физ. мат наук, ст. науч. 
сотр.; Людмила (р. 1950) у чилась в 
ТМИ, в настоящее время - секретарь 
Том. межведомственного науч.-обра- 
зоват. центра Миннау ки Вторым бра
ком П. был женат на В. Андреевой. 
Их дочь Виктория (р. 1968).

Награды: о/н)ен Красной Звез
ды (1943); медаль «За победу над 
Ггрчанией в Вел. Отеч. войне 1941- 
1945 гг.» (1947).

Соч.: Зависимость угэа дипек- 
трических потерь в борных стек- 
пах о т  энергии диссоциации ионов 
'/ Тр. СФТИ. 1947. Вып. 24; Новая 
секция для аппарата сухого испы
тания жилы кабеля //Там же. 1949. 
Вып. 29; Совм. сА.М . Вендеровичем, 
В. И. Черных. Зависимость проводи
мости стекаt о т  силы пагя и вопр. 
строения стекаi // Там же. 1949. 
Вып. 28; К  вопр. о зависимости вы
соковольтной поляризации диэлек
триков о т  напряженности элект
рического пагя //Ж. техн. физики. 
1952. Т. 22. Вып. 6; Совм. с В.Н. Го
маном. О связи электрических 
свойств кристаллов с параметра
ми кристаллической реш етки // 
ЦАН СССР. 1957. Т. 114; Новый ин
терференционный метод ихиере- 
ния коэффициентов термического 
оасширения твердых матершиов / 
/ Тр. СФТИ. 1958. Вып. 36; Совм. с 
М-А. Кривовым. Исследование но
вых полупроводниковых материв- 
юв из группы А ‘В ’ // Вопр. метал
лургии и физики пачупроводников. 
М., 1959; Совм. с Ю .Б. Новодворс
ким, М. П. Якубеня. Основы техни
ки и физики спая. Томск, 1961; Совм. 
с С.С. Хлудковым. О методах naiy-



чения р-п-переходов в палупроводни- 
ках//Изв. вузов. Фиш ка. 1961. № 1 ; 
Совм. с А.П. Bm iiKinikui. Исследова
ние выпрямляющих свойств арсе- 
нида г а г т я  // Электронно-дыроч
ные переходы в полупроводниках. 
М., 1962; Рпль поверхностных и кон
та к тн ы х  явлений в работе  полу
проводниковых приборов // Поверх
ностные и контактны е явления в 
полупроводниках. Томск, 1964; 
Совм. с Л.Г. Лаврентьевой и др. По
лучение и исследование пленок ар- 
сепида галлия // Там ж е ; Арсенид 
галлия - новый перспективный по
лупроводниковый материал элект
ронной техники //Арсенид галлия. 
Тамск, 1968; Биозлектронный ми
то з клеток. Одесса, 1976; Кванто 
вая биозлектроника. Одесса. 1980.

Источн. и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. 
On. 17. Д. 844; Оп. 85. Д. 3489; Архив 
СФТИ (Личиое дело В.А. Прсснова). 
Развитие физ. наук в Том. ун-те: Сб. 
ст. / Ред. В.И Гаман, М.А. Кривое. 
Томск, 1981; Физики о физиках и фи
зике: Сб. ст. / Под рел. ИИ. Анохи
ной. Томск, 1998.

ПРИКЛАДОВ 
Николай Васильевич
(6/19/апр 1915, ПстровскСара

товской губ. -14 июня 1973, Калинин
град) - профессор кафедры почвове
дения, директор Сибирского ботани
ческого сада при ТГУ

Его отеи был встеринаром-фель- 
лшером. В 1930 родители П. перееха
ли в с. Баланду Саратовской обл. В 
1932 отца после окончания 9-месяч- 
ных курсов при Ленинградском вете
ринарном и-нте направили на работу 
в Сибирь (Омск, обл.) на должность 
ветврача совхоза. В 1932 Г1. посту пил 
на селекционное отд-нис Омск. с.-х. 
ин-та и окончил его с отличием (1937), 
получив специальность «афоном-се-

лекционер-семеновод». С нояб. 1937 
-зав. Чаинскимсортоучастком позер- 
новым культурам (Новосиб. обл.). С 
19 марта 1941 - зам. директора по 
науч части Нарымской селекционной 
ст. С 9 июля того же года - гл. агро
ном Нарымского окр. С 10 сент. 1944
- начальник сортового упр. окружно
го земельного отдела. С 18 июля 1945
- пом. председателя облисполкома. С 
1 дек. 1947 - зав. учеб. частью 2-го- 
дичной школы по подготовке руково
дящих колхозных кадров. С 1 дек.
1948 по 25 апр. 1951 - аспирант каф. 
афономии (науч. ру ководитель проф. 
В Т. Макаров). Одновременно с 16 
апр. 1949-директор Сиб. бот. сада при 
ГГУ 13 июня 1953 утв. ВАК в учен, 
звании ст. науч. сотр. по специально
сти «афобиологня». С 1 дек. 1962 - 
сг. преп. каф. почвоведения, остава
ясь директором ботанического сада. 
С 9 нояб. 1964 - науч. руководитель 
бот. сада. С I сент. 1963 по 1 июля 
1967 - проф (утв. ВАК 28 июля 1965), 
зав. каф. почвоведения ТГУ. Будучи 
аспирантом, читал курс общего зем
леделия Областью науч. интересов П. 
было изучение энергетики ростовых 
процессов семян растений. 19 апр.



1951 в сова с биол.-почв. ф-та ТГУ он 
защитил лис. «Причины низкой поле
вой нсхожести семян яровой пшени
цы и возможности их устранения» на 
соиск. учен ст. канд. с.-х. наук (офиц. 
оппоненты - профессора К.А. Кузне
цов. М.М Окупцов, агроном В.А. Сте
нин). В 1952 II. участвовал в работе 
Всесоюзн совещания бот. садов при 
A ll СССР (1952). В авг.-сснт. 1953 
выезжал в Шегарский р-н Том. обл. 
лля проведения наблюдений за обмо
лотом семенных участков и засыпкой 
семенных фондов колхозов. Летом
1954 командировался на открытие 
Всесоюзн. с.-х. выставки в Москве, а 
также в Никитский и Батумский бот. 
сады В авг. 1955 участвовал в работе 
I съезда Вссрос. об-ва охраны приро
ды. П. руководил группой, неофици
ально именуемой лаб. семеноведения 
ботанического сада. В 1959 им была 
разработана сравнительная классифи
кация семян по интенсивности (силе) 
их роста и выяснена роль интенсив
ности роста семян в жизни растений. 
В кон. 50-х i t . им был сконструиро
ван прибор для определения влажно
сти зерна. 11аряду с этим создал и ис
пытал оригинальный прибор для оп
ределения силы рост а семян, основан
ный на механическом принципе (учи
тывал максимальное давление рост
ков, развиваемое прорастающими се
менами). На основе исследования 
силы роста семян был разработан но
вый оригинальный метол прогнози
рования действия удобрений для кон
кретных колхозов и совхозов обл. В 
свое время это был наиболее перспек
тивный и эффективный метод испы
тания удобрений Во втор. нол. 50-х 
гг. П. при участии мл. науч. сотр. се
менной лаб. З.С. Волькович и лабо
ранта Г.И. Дмитриевой был разрабо
тан новый нрипочвенный способ хра
нения семян зерновых культур, пред
ложены и обоснованы рекомендации

по предпосевной обработке семян ве
ществами, улучшающими их прорас
тание. Полученные результаты были 
внедрены в растениеводческую прак
тику. Им был также предложен новый 
способ храпения зерна. Все это было 
передано для внедрения вс. х-вс. Г1. и 
сотр. семенной лаб. бот. сада консуль
тировали строительство зернохрани
лищ по его проекту. 26 нояб. 1962 в 
объединенном совете по присужде
нию учен. ст. по биол. и мед. наукам 
при ТГУ он защитил лис. «Сила рос
та семян растений» на соиск. учен. ст. 
д-ра биол. наук (офиц. оппоненты - 
профессора В.В. Ревердатто. М.М. 
Окунцов, засл. агроном РСФСР Ф.П. 
Шевченко; утв ВАК И мая 1963). В 
период пребывания П. на посту'дирек
тора Сиб. бот. сала расширилась и 
реконструировалась материально-тех
ническая база бог. сала В 1955 была 
построена субтропическая (хвойная) 
opai исерея высотой от 3 до 7 м. В 1958 
сдана в эксплуатацию новая оранже
рея для тропических растений высо
той 8,5 м. Общая площадь оранжерей 
превысила 2300 кв. м. В 1959-1965 
была улучшена отошпельная систе
ма оранжерей и теплиц, построена 
аварийная котельная. Проведен капи
тальный ремонт цветочных теплиц, 
сделана бетонная лестница - спуск в 
котельную (1965). Это способствова
ло улучшению науч.-исслед. работы. 
Ни одна из деревянных теплиц, пост
роенных под руководством П. в 1 р>д- 
ные 50-е п., не сохранилась. Однако 
они позволили сохранить тропичес
кие и субтропические растения бот. 
сада. В период руководства П. Сиб. 
бот. салом участок бот. сада в р-не 
Степановки увеличился до 60 га
(1949). Бот. освоение этого участка 
началось с приездом в Томск (1965) 
первого дендролога В.А. Морякиной. 
Под редакцией П. вышли 2-6-й вып. 
«Бюллетеня Сиб. бот. сада», несколь



ко брошюр и коллективная моногра
фия «Сиб. бот. сад» (1961). Сотр. бот. 
сада в различных изданиях опублико
вано 80 науч. работ. Шел интенсив
ный процесс интродукции древесных 
и кустарниковых растений В 1957-
1959 происходило массовое привле
чение семенного материала. Подбор 
тпроду центов производился па осно
ве изучения жологин растении с уче
том опыта акклиматизации в про
шлом. В отделе флоры увеличилась 
фондовая коллекция растений: по 
оранжерее и цветоводству открытого 
гр\ нта е 800 до 1100 видов и по лена- 
рофлорс со 130 до 400 видов. Если в 
1958 бот. сад поддерживал связи со 
150 бот. учреждениями СССР из 30 
стран мира, то в 1965 обмен инфор
мацией был организован с 250 Сот. 
садами из 49 стран мира. Особый 
вклад в развитие обмена внесла науч. 
сотр. P.M. Малышева В 450 коррес
пондентских пунктах Урала, Сибири 
и Дальнего Востока проходили испы
тания 7 сортов яблонь, полученных 
коллекционером А.Д Тяжельниковым 
по разработанному им оригинально- 
му методу направленного воспитания 
гибридов в различных экол.-геогр 
человиях. В июне 1967 П. переехал в 
Калининград. С 23 июня 1967 по cein. 
1971 - ректор Калининградского ун
та (КГУ ). За время пребывания Г1. на 
посту ректора КГУ  количество еже
годно принимаемых в вуз студентов 
выросло с 1402 до 4307 человек. Про
фессорско-преподавательский состав 
возрос со 156 до 238 человек. Число 
проф., д-ров наук выросло с 3 до II. 
П. были приложены большие усилия 
к opi анизации качественного функци
онирования ун-та. П. опубликовано 30 
работ. Имел 2 авторских свидетель
ства за методик)' определения силы 
роста семян и способ зимнего храпе
ния семян зерновых культур. С 1950 
П. являлся зам. председателя Том. го

родского об-ва мичуринцев. Возглав
лял шефскую комиссию ТГУ по кол
хозу «Путь к коммунизму» Том. р-на. 
Был председателем Том. орг комитета 
Всерос. об-ва содействия охране при
роды н озеленению населенных пун
ктов (1955). Депутат Том. горсовета 
депутатов трудящихся (1955-1957). 
Был трижды женат. От первого брака 
у него было трое сыновей. Был страс
тный рыбак, любил отдыхать на Оби.

Награды: медали «За доблест
ный труд в Вел. Отеч. войне 1941- 
1945 гг.» (1945), «За освоение целин
ных зечель».

Соч.: К  вопр. изучения низкой 
на/евой всхожести семян // Учен, 
зап. ТГУ. 1949. М112; П.П. Крылов - 
основатель первого в Сибири бот. 
сада // Тр. ТГУ. 1951. Т. 116; Новый 
метод определения жизненности 
семян // Тим же. 1954. Т. 130; Совм. 
с С.Н. Рыбаковой. Кукуруза в Там. 
обл. Тачек, 1957; Новый прибор для 
определения силы роста семян // 
Цокл. 7-й Ниуч. конф. ТГУ  им. В.В. 
Куйбышева Тачек, 1957; Влияние 
лучей радия на прорастание семян 
пшеницы // Бюллетень Сиб. бот. 
сада 1957. Ли 5; Новый способ опре
деления в-шжности зерна //Селек
ция и семеноводство. 1958. Ms 3; 
Новый способ хранения семян зер
новых культур в Сибири // Там же. 
У« 5; Припочвеипый способ хране
ния семян. Тачек, 1961; Междунар. 
связи Сиб. ботанического сада//С. 
х-во Сибири. I960. № 8; Старейший 
бот. сад на востоке страны // Сиб. 
бот. сад. Тачек, 1961; Моря кипа 
В.А. История и основные этапы  
интродукции древесных растений 
в Томске // Бю .иетень Сиб. бот. 
сада. 1970. Вып. 7; Моря кипи В.А., 
Малышева P.M. Сиб. бот. сад: к 100- 
летию  Тач. ун-та // Там же. 1980. 
Вып. 12.



Источи, и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. 
Он. 29 Д 315; Николай Васильевич 
Прикладов: Биография // За сов. на
уку. 1955 20 февр.; Серегин 3 11овое 
направление // Там же. 1964. 16 мар
та. Рыбакова С. О работе Богсада // 
Там же. 1966 21 марта; Развит не ес- 
гсств наук в Том. ун-те/А.А. Земцов, 
В.А. Ивания, Б.Г. Иоганзен. М П. Кор- 
lycoB, В В. Серебренников. Томск, 
1980. Учреждения и деятели с.-х. на
уки Сибири и Дальнего Востока: 
(Биогр.-библиогр. справ. / Сост. ПЛ. 
Гончаров. Ю.А Белоножко, А В Ка
рамзин Новосибирск, 1997.

РАБИНОВИЧ 
Григорий 
Хацкельевич
(4 окт 1934, Красноярск - 29 

нояб 1981. Томск) - профессор кафед
ры истории СССР дооктябрьского 
периода.

Дед Р. по отцовской линии, Мсй- 
лах-Борух Лейбович, был ломовым 
извозчиком - последним в Краснояр
ске, обладал недюжинной силой и мог 
переплыть Енисей. Отец Р.. Хацкель

Мейлихович (1908-1992). в кон. 20-х
- нач. 30-х гг. работал на одной из шахт 
Донбасса вместе со своей будущей 
женой. Во время голода на Украине 
они переехали в Красноярск, где Хац
кель Мейлихович устроился на рабо
ту в торговлю. Во время службы в 
РККА принял участие в боях на оз. 
Халхин-Гол. В кон. 30-х он был арес
тован и обвинен «в шпионаже в 
пользу Японии». Несколько лет про
вел в заключении, но был освобож
ден за «не доказанностью обвине
ний». Впоследствии многие годы ра
ботал в торговле, стал директором 
базы конторы «Гастроном» в Красно
ярске. Засл. работник торговли 
РСФСР. Дед Р. по материнской линии, 
Клигер Хайм-Гер1п, до революции 
1917 владел гостиницей в г. Орынин 
Подольской губ.. национализирован
ной сов. аластыо. Мать Р.. Эня Григо
рьевна (1913-1997), после переезда в 
Сибирь работала парикмахером. По
мимо Р., в семье была сестра Диана 
Хацкельевна (Аркадьевна) (р. 1948). 
Она окончила Краснояр. мед. ин-т, 
врач высшей категории, в настоящее 
время - зав. женской консультацией в 
Красноярске. Будучи школьником. Р 
серьезно у меказся историей и геогра
фией По окончании 10-й средней 
школы Красноярска (1952). где одно
временно с Р. учились будущие вице- 
президент АН СССР Ю.А. Овчинни
ков и ректор Брянского пед. ун-та 
Ю .В. Журов, поступил на ист.-филол. 
ф-т Краснояр. пед. ин-та По оконча
нии ин-та (1956) Р. был направлен на 
работу в школу в системе МВД (Крас
ноярск), где преподавал историю 
вплоть до закрытия этой школы 
( 1958). После этого Р работал учите
лем истории в школах рабочей моло
дежи Красноярска. С 1960 - асс. Крас
нояр пед. ин-та и по совместитель
ству- преп. истории и политэкономии 
в Краснояр. кооперативном технику



ме (1 %  I -1%2). С 1962 - аспирант каф. 
истории СССР ГГУ. С 1964 - асс., с 
1967 - доц.. с 1975 - проф. каф. исто
рик СССР (после разделения каф. в 
1966 - каф. истории СССР доокл ябрь- 
ского периода) на.-филол. (после раз
деления ф-та п 1974 - исг) ф-та ТГУ. 
Читал курсы - история СССР X IX  в. 
(период кашгтализма). исюриофлфия 
истории СССР досов. периода; ряд 
спецкурсов. 1*у ководил работой спец
семинара по истории бу ржуазии Рос
сии и Сибири. Науч. исследованиями 
Р занялся еще работая в Краснояр. 
пел ин-те. В это время он самостоя
тельно начал изучать историю золо
тодобывающей промышленности 
Енисейской губ В 1962 после успеш
ного выступления с докл. на науч 
конф.. посвящ. истории Сибири пери
ода капитализма (Иркутск). Р. был 
приглашен учиться в acnupairrype при 
1'ГУ. Его науч. руководителем стал 
доц. (позднее - проф.) А.П. Бородав
кин. Будучи аспирантом. Р. совмещал 
работу по плановой теме с ру ковод
ством группой студентов, занимав
шихся историей Том. электромех. за
вода. В 1964 в специализированном 
совете по гуманит. нау кам при Г1~У он 
защитил дис. «Золотопромышлен
ность Енисейской губ. в кон. X IX  - 
нач. X X  в.» на соиск. учен. ст. канд 
ист. наук. В дис. и ряде других работ 
Р. на обширном фактическом матери
але рассмотрел динамику золотодо
бычи. экон. строй, соотношение ма
нуфактурного и крупного машинно
го производства, процесс промыш
ленного переворота в енисейской зо
лотопромышленности. Им также 
были изучены состав золотопромыш
ленников и соотношение различных 
видов капиталов, процесс формиро
вания и положение рабочих, занятых 
на этом производстве, соц. борьба на 
приисках. В дальнейшем, расширив

источниковую базу, территориальные 
и отраслевые рамки исследования. Р. 
продолжил разработку проблем экон. 
истории Сибири эпохи промышлен
ного переворота. Он ввел в науч. обо
рот такие рапсе не использовавшие
ся документы. как материалы личных 
и семейных архивов предпринимате
лей. материалы из фондов окружных 
судов и судебных палат, частных бан
ков и лр. Наряду с добывающей про
мышленностью. объектом исследова
ния Р. стало развитие крупной пере
рабатывающей промышленности и 
речного 1 ранспорта Сибири. Помимо 
этою, им был исследован соц. аспект 
процесса промышленного переворо
та в Сибири, изучены происхождение, 
численность и состав, обществ, поло
жение сиб. буржуазии, ее роль в экон. 
развитии края. Собранные им в ходе 
кропотливой работы в архивах мате
риалы нашли обобщение в дис. 
«Крупная буржуазия и монополисти
ческий капитал в экономике Сибири 
в коп. X IX  - нач. XX  в.» на соиск. учен, 
ст. д-ра ист. наук, защищенной им в 
совете по присуждению учен. ст. по 
ист. и филол. наукам при ТГУ (1975). 
а также в ряде др. науч. публикаций. 
В последние годы жизни Р. занимал
ся изучением истории рос. буржуазии 
в целом. Им была предпринята одна 
из первых в отеч. историофафии по
пыток определить численность фин. 
олигархии в стране. Предложенные и 
использованные в работах Р. принци
пы и структурные компоненты соц. 
анализа буржуазии являются в насто
ящее время общепринятыми. В каче
стве члена редколлегии и одного из 
авторов первого тома Р. принимал 
участие в подготовке акад. изд. «Ис
тория рабочего класса Сибири» (Ра
бочий класс Сибири в дооктябрьский 
период. Новосибирск. 1982). Всего 
его перу принадлежит свыше 40 науч.



работ. На протяжении нескольких лет 
Р. был куратором науч. студ. об-ва ф- 
та. затем руководил работой ряда 
coip Проблемной науч.-исслед. лаб. 
истории, археологии и этнографии 
Сибири при ТГУ, состоял членом дис. 
совета по специальностям история 
СССР, историография, источникове
дение и методы истор. исследования. 
Под его руководством была защище
на одна канд. дис. Р. участвовал в ра
боте нескольких всесоюзн. и регион, 
конф. и симпозиумов, посвяш. про
блемам истории капитализма в Рос
сии (Москва. Ростов-на-Дону Сверд
ловск. Новосибирск. Барнаул, Ир
кутск, 1омск). Большой интерес науч. 
общественности вызвал его докл. на 
конф. по проблеме «Формирование 
пролетариата в России», проведенной 
Ип-том истории АН СССР (Москва,
1964). Р. состоял членом сов. делега
ции на 5-м Междунар. конгрессе экон. 
истории (Ленинград). В 1963 - 1964 
Р. преподавал политэкономию в ве
чернем ун-те марксизма-ленинизма 
при Том горкоме КПСС. Избирался 
членом профбюро ф-та. деканом ф-та 
истории и обществоведения нар. ун
та науч. знаний для учителей при ТГУ, 
председателем правления универси
тетской организации Всесоюзн. об-ва 
«Знание» и членом науч -метод, сове
та по истории обл. организации того 
же об-ва. I Io m h m o  этого, он часто вы
ступал с лекциями на предприятиях, 
в учреждениях и воинских частях в 
Томске и обл Р. был широко эрудиро
ван, интересовался классической и 
совр. лит. Отличался огромной рабо
тоспособностью. В личном общении 
был сдержан и скромен, чуток и вни
мателен к людям. Любил веселую 
компанию, умел вкусно готовить и 
отличался гостеприимством. Со 
школьных лет серьезно увлекался 
шахматами, имел 1-й разряд и был 
знаком с чемпионом мира по шахма
там М. Талем. Играл па скрипке и 
фортепиано. Был женат на Майе Ми

хайловне (дев. Смолина, р. 1946). Она 
окончила геол.-геогр. ф-т ТГУ и с 
1971 работала в Том. геофиз. тресте. 
В настоящее время - лаборант каф. 
англ. яз. ТГУ. Сын Михаил (р. 1977) 
живет в Израиле. Р. похоронен на 
кладбище в р-не Бахтина.
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РАЗГОН 
Израиль Менделевич
(1 /14/ аир 1905,1 орки Могилев

ской пб. -16 февр. 1987, Томск) - про
фессор кафедры истории СССР совет - 
ского периода.

Дед Р , Абрам Менделевич, кан
тонист, в сер X IX  в в поисках рабо
ты обосновался в Горках Один из его 
сыновей, Мендель Абрамович (1878- 
1942). работа;! в кустарных мастерс
ких. В годы Первой мировой войны 
он был призван в царскую армию и 
участвовал в боевых действиях. Де
мобилизовался в 1918. В нач. 20-х гг. 
в поисках заработка переехал в Мос
кву, где устроился сначала в кожевен
но-меховую мастерскую, а затем гар
деробщиком в НКПС. До Октябрьс
кой революции состоял в Бунде, а в
1924 вступил в ВКП(б). Мать Р., Гли- 
ка Израилевна (дев Шапиро, 1880- 
1955), происходила из обеспеченной 
семьи и получила образование. Она 
хорошо знала евр. лит., увлекалась 
поэзией и писала стихи, музицирова
ла. Своим детям привила любовь к 
книгам и тягу к знаниям. Помимо Р.. 
это Илья ( 1906-1970). Лев ( 1908-1999)



и Лбрам (1917-1989). Лбрам и Jlcn п 
3()-х I г подвергались репрессиям Их 
отец, не отказавшийся от своих сы
новей. был исключен из партии Лев. 
носивший впоследствии отчество 
г)ммапуиловпч. стал известным писа
телем. публицистом и обществ, дея
телем И 90-х тт. он состоял членом 
Комиссии по помилованию при Пре
зиденте РФ. Первоначальное образо
вание Р. начал получать в хедере 11ос- 
ле конфликта с ребе (учителем) роди
тели перевели Р в рус. школу. И годы 
Первой мировой войны он вместе с 
матерью и братьями находился в Ка
симове Рязанской губ. В 1918 вернул
ся на родину, где продолжил образо
вание в трудовой вечерней школе 2-й 
ст. С 1920 одновременно с учебой ра
ботай переписчиком в райлесконгоре 
в Горках. После окончания школы 
(1923) Р переехал в Москву, где неко
торое время работал грузчиком на 
складе Кожсиндиката. С дек. 1923 по 
февр. 1925 тяжело болел. С февр. 1925 
по февр. 1926 работай г рузчиком на 
Моск. окружном воен.-хоз. складе. В
1925 вступил в РЛКСМ и был избран 
секретарем коме ячейки склада. В
1926 его приняли канд. в члены 
ВКП(б), а в 1928 - членом ВКП(б). С 
февр. 1926 по февр. 1927 - сотр. За
москворецкого райкома BKI 1(6). При
нимал активное учасгис в организа
ции пионерского движения в Моск
ве. С I сент. 1927 по 15 июля 1931 - 
студент ист. секции ист.-экон. отд-ния 
2-го Моск. ун-та созданного на базе 
Высших женских курсов Герье(в 1930 
был преобразован в Моск. пед. ин-т, 
который Р. окончил по специальнос
ти «история» с присвоением квалифи
кации преподавакля истории во всех 
средних учебных заведениях). Учебу 
в вузе совмещал с работой (зам. зав. 
опытно-показательного клуба Пар- 
компроса РСФСР в 1927-1930, педа
гог-методист Центрального дома дет-

комдвижения при ЦК ВЛКСМ в 1930- 
1931). Был членом центрального 
бюро пионеров при ЦК ВЛКСМ В 
составе бригад 11К ВЛКСМ принимал 
участие в проверке работы Ленинг
радского. Белорусского и Иижневол- 
жского обкомов ВЛКСМ по руковод
ству пионерскими организациями. По 
заданию Моск. обкома ВКП(б) уча
ствовал в агитационно-пропагандис
тской работе среди рабочих депо ст. 
Рязань. С сент 1931 по июль 1934 - 
аспирант каф. истории СССР Моск. 
ин-та философии, лит. и истории им. 
П.Г. Чернышевского (МИФЛИ). со
зданного на основе выведенных из 
структуры Моск. ун-та туманит, ф- 
тов. Одновременно преподавал в ред- 
изд. техникуме ОГИЗа, Моск. обл. 
пед. ин-те и ин-те театрального иск) с- 
ства( 1931-1934). С сент. 1934 по май
1940 - доп. каф. истории народов 
СССР МИФЛИ. С мая 1940 - проф. 
каф. истории народов СССР МИФЛИ 
(утв. ВАК 17 июня 1940), а после сли
яния ин-та с ист. ф-том М ГУ (нач. 
1942) - проф. каф. истории СССР 
МГУ. В сент. 1941 Р. вместе с сотр. и 
студентами МИФЛИ и ист. ф-та МГУ 
был эвакуирован в Ашхабад. В марте 
1942 был отозван в Москву для веде
ния занятий с неэвакуированными 
студешами ист. ф-та МГУ, а также 
обучавшимися вместе с ними студен
тами пед ин-та им. В.И. Ленина го
родского и обл. пед. ин-тов. Читал 
курс истории СССР сов. периода и ряд 
спецкурсов, руководил работой спец
семинаров. В 1942-1943 неоднократ
но выезжал в Свердловск, куда была 
переведена из Ашхабада часть студен
тов и преп. МГУ. Одновременно пре
подавал и руководил подготовкой ас
пирантов в Академии обществ. на) к. 
Воен.-полит, академии им. В.И. Лени
на и Высшей парт, школе при ЦК 
ВКГ1(б). В 1946 - 1948 по совмести
тельству состоял ст. науч. сотр. Ин-та



истории АН СССР В ходе кампании 
по борьбе е космополитизмом в мар
те 1949 Р. был уволен из М ГУ и на
правлен на работу в Сибирь. С 5 нояб.
1949 по 1 сент. 1956 - зав. каф. исто
рии СССР ТГУ. С 1 сент. 1956 по апр. 
1958 - ст. науч. сотр. Ин-та истории 
АН СССР (Москва), оставаясь по со
вместительству проф. каф. истории 
СССР ТГУ. С I мая 1958 - зав. каф. 
истории СССР (с 1966 - истории 
СССР сов. периода). С 3 дек. 1986 - 
проф. каф., с 17 янв. 1987 - проф.-кон- 
сультант. В ТГУ читал курс истории 
СССР сов. периода, спецкурсы - 
«Гражданская война в Сибири». «В.М. 
Ленин в Октябре». «Вел. Окт. соц. ре
волюция» и др., руководил работой 
спецсеминаров («Историофафня Вел. 
Окт. соц. революции», «Нац. строи
тельство в СССР», «Аграрная поли
тика Сов. власти» и др). Прекрасно 
знавший отеч. историю и лично зна
комый со многими обществ, и гос. 
деятелями 20 - 40-х гг., видными ис
ториками. он в ходе лекций дополнял 
изложение фактического материала 
их портретными характеристиками. 
Один из его у чеников, впоследствии 
чл.-корр РАН Л.М. Горюшкин, писал
о своих впечатлениях от первых лек
ций Р.. которые он слу шал в 1949/50 
уч. г.: «Он (Р.) энергично вошел в ауди
торию, повесил пиджак на спинку сту 
ла и, расхаживая, начал увлекательно 
говорить. Знания как бы распирали 
его, и некоторым лекция казалась не 
всегда стройной - за ним, дескать, не
легко записывать. Большой знаток 
источников, хорошо знавший всех 
видных историков своего времени и 
многих еще живых ист. деятелен, он 
убедительно подтверждал выдвигае
мые положения большим фактичес
ким материалом и портретными ха
рактеристиками». Особенно популяр
ны у студентов были его спецсемина
ры, в ходе которых Р. учил студентов

приемам работы с ист. источниками, 
умению анализировать ист. факты. 
«Никакое глубокомыслие и никакое 
остроу мие, - подчеркивал он. - не мо
гут возместить незнание фактов». 11о 
его инициативе много лет преподава
тели каф. вместе со студентами уст
раивали в «пятихатке» (Никитина. 4) 
вечера «Встреча поколений». На них 
он приносил пластинки с записями 
коме, песен времен Гражданском вой
ны и охотно делился своими воспо
минаниями. Огромное личное обая
ние и большие знания, которыми Р. 
обладал, привлекали к нему студен
те. В центре науч. интересов Р. была 
история революции и Гражданской 
войны в России. Еще студентом он 
под влиянием крупных историков- 
маркснстов. участников революцион
ного движения Е.М. Ярославского, 
В. Г. Юдовского, проф. С.А. Пионтков- 
ского и своего науч. руководителя, 
одного из первых сов. историков ре
волюции и Гражданской войны проф. 
И И. Минца (затем акад. АН СССР) 
занялся изучением истории Окт. ре
волюции и Гражданской войны в Рос
сии, в частности проблемой револю
ции и фажданской войны наСев. Кав
казе. Он неоднократно выезжал на 
места, где в 1917-1920 происходили 
изучаемые им события. В 1934 защи
тил дис. «Восстание в тылу Деники
на на Сев. Кавказе и в Дагестане в 
1919-1920 гг.» на соиск. учен. ст. канд. 
ист. наук. Затем он принял участие в 
написании многотомной «Истории 
Гражданской войны в СССР», явля
ясь ст. науч.согр.(1934-1941).ас 1944 
по 1949 - зам. отв секретаря гл. ред. 
этого издания, ред. 4-го т. Под его ру
ководством осуществлялись сбор и 
публикация тематических архивных 
материалов и воспоминаний. Как 
один из авторов 2-го т. «Истории 
гражданской войны в СССР» (М., 
1942) Р. был удостоен Сталинской



премии 1-й ст. (1943). Полученные 
деньги были переданы на строитель
ство гаиков В 1940 оп защитил дис. 
«11срвый ггап гражданской войны на 
юго-востоке России» на соиск. учен, 
сг д-ра исг наук (утв. ВАК 23 марта
1940) В 1941 опубликовал моногра
фию «Орджоникидзе и Киров в борь
бе за власть Советов на Сев Кавказе. 
1917 - 1920 гт.» В ней были показаны 
место и роль Сев. Кавказа в общем 
ходе революции и Г ражданской вой
ны в России. Некоторые содержащи
еся в ней выводы (напр, относитель
но паи политики правительства А.И 
Деникина) не утратили своего значе
ния и по сей день. Изучение истории 
революции и Гражданской войны на 
Сев. Кавказе Р. продолжил и в после
дующий период. Много внимания оп 
уделял публикации ист источников. В 
годы Вел. Отеч. войны Р. активно ia- 
нимался пропагандистской деятель
ностью. принял участие в подготовке 
и проведении в Орджоникидзе (авг. 
1942) антифашистекот митинга па
родов Сев. Кавказа, публиковал пат
риотические сг. в газ. и ж., участво
вал в подготовке к изданию ряда сб. 
документов, в том числе сб. материа
лов и документов «Разгром нем. зах- 
ватчиковв 1918г.»(М., 1943). Повоз- 
вращении в Москву Р. сгал одним из 
зам. председателя комиссии по исто
рии Вел. Отеч. войны при президиу
ме АН СССР (1942-1945). В послево
енные годы Р. в связи 800-летием 
Москвы опубликовал несколько ста
тей. посвящ. истории нашей столицы. 
Для «Большой сон. онцикл.» (М ., 
1947. Т. СССР) им был написан раз
дел «Сов. период истории СССР» 
(Стб. 630-742). Он редактировал изд. 
«Докумет м Вел. пролетарской рево
люции» (М., 1948. Г. 2). Когда со вто
рой пол. 50-х гг. была начата подго
товка документальной публикации 
«Петроградский воен.-рев. комитет»

(В  3 т. М., 1966-1967), Р. был назна
чен руководителем коллектива соста
вителей. В 1967 Ин-т истории АН 
СССР удостоил Р. диплома 2-й ст
(1967). Переехав в 1949 в Томск. Р. 
постепенно переключился на сиб. те
матику И 1951 он выступил с докл. 
«Восстановление сов. власти в Томс
ке в 1919-1920 г г.». В 1954 для «Очер
ков истории города Томска (1604- 
1954)» ( Томск, 1954) им совм. с M.F.. 
Плотниковой была написана глава 
«Томск в годы гражданской войны и 
интервенции (1918-1920 гг.)». В 1954 
в Ин-те истории АН СССР Р. высту
пил с докл. «К вопр. о судьбах Сиби
ри в кон X IX  - нач. XX  в » В 50-60-е 
i t . кафедра истории СССР ТГУ стала 
центром комплексных исследований 
по истории Сибири, особенно перио
да революции. Гражданской войны и 
интервенции, и подготовки науч. кад
ров историков высшей квалификации. 
Р. выступил организатором проведе
ния ряда науч. конф. в ГГУ. Всего в 
60-80-е гг. в ТГУ было проведено око
ло 15 конф. по проблемам истории 
революционного движения в Сибири 
накануне и в период борьбы за сов. 
власть, сон. строительства в Сибири. 
В нач. 60-х гг. Р. был выделен ряд клю
чевых проблем в изучении истории 
Сибири в целом (положение Сибири 
в составе Рос. империи, уровень и 
пути развития капитализма в с. .х-ве 
Сибири, роль политической ссылки, 
межнациональные отношения, пред
посылки и ход революции 1917, бур
жуазные и мелкобуржуазные партии 
в ходе революции и Гражданской вой
ны на территории этого обширного 
края России и др.). На конф. (1960)Р. 
выступил с идеей написания обобща
ющего тр. по истории Сибири. В его 
создании участвовало свыше 200 уче
ных сиб. вузов (из Томска, Новосибир
ска и др. городов) и СО АН СССР. Р. 
являлся членом гл. редакции, отв. ред.



и автором 4-то т.. членом редколлегии
5-то т. 29 июня - 4 июля 1964 по сто 
ншщпапивс в ГГУ была проведена 
Объединенная науч сессия по пробле
ме «Предпосылки соц. революции и 
\ становлении сов. власти в Сибири», 
в которой приняли участие историки 
из Москвы. Владивостока. Иркутска. 
Красноярска и Томска (И И. Минц. 
Г Г  Рейхберг. А.И Крутиков. В Г. 
Агалаков. В.Г1. Сафронов и лр ) 11а 
пеП Р. высту пил с докладом о сиб. об
ластничестве в 1917 Однако его оцен
ка этого движения как сугубо «реак
ционного» не выдержала проверку 
временем. С сер. 60-х гг на кафедре 
была развернута работа над 4-м т. 
«Истории Сибири», в написании ко
торого участвовали М.К. Плотникова, 
В.А. Соловьева и др. Общее руковод
ство и редактирование глав этого тома 
осуществлял Р «История Сибири» в
5 т. (Л., 1968-1969) была отмечена Гос. 
премией СССР (1973). 11аряду с А.П. 
Бородавкиным. З.Я. Бояршиновой и
А.А. Говорковым Р. был одним из ос
нователей Проблемной науч.-исслед. 
лаб истории, археологии и этногра
фии Сибири (Г1ИИЛ ИАЭС) при ТГУ 
(1968). Р возглавил сектор Вел. Окт. 
соц. революции в Сибири. Большое 
внимание в этот период Р. уделял ана
лизу настроений и поведения различ
ных соц. слоев в ходе революции 
Проанализировав широкий круг ис
точников. в первую очередь личные 
карточки и анкстм крестьян, делега
тов Том. губ. пар. собрания, он при
шел к выводу, что настроения кресть
ян Сибири в 1917 противоречили про- 
фаммным положениям и полит прак
тике эсеров. ">то облегчило победу 
большевиков в окт. 1917. Во 2-й пол. 
60-х - нач 70-х гг. Р. активно участво
вал в дискуссии о путях и степени раз
вития капитализма в с. х-ве Сибири,
о степени и характере классового рас
слоения в сиб. деревне накануне 1917.

Не офицая капиталистического ха
рактера экоп. развития Сибири со 2-й 
пол. X IX  в., он вместе с А.П. Боро
давкиным выступил iipoi ив преу вели
чения его уровня и высказал песогла- 
сиестемн авторами, которые товори- 
ли о преобладающем влиянии амер. 
нуги сто развития в Сибири. Р уча
ствовал в написании и редактирова
нии многотомных изд. «История ра
бочею класса Сибири» и «История 
крестьянства Сибири», был отв. ред. 
изд. «Победа Вел. Окт. в Сибири» 
(Томск, 1987 Ч I. 2) и «Октябрь в 
Сибири Хроника событий. Март 
1917 - май 1918 гг.» (Новосибирск.
1987). В 1962 - 1987 Р состоял чле
ном науч. совета при президиуме A ll 
СССР по комплексной проблеме 
«Вел. Окт. сои революция» и был 
председателем бюро ее сиб. секции. 
Около 20 лет возглавлял объединен
ный совет по защите канд. лис. по ист., 
филол. и филос наукам (до дек. 1960). 
затем - по ист. нау кам и специализи
рованный совет по защите докт. и 
канд. дис. по специальности «История 
СССР». Под ею ру ководством защи
тили канд. дис более 100 человек. 
Среди его учеников свыше 30 д-ров 
ист. наук Среди них акад. РАН Ю.А 
Поляков, чл.-корр. РАН. директор Ин
га истории СО РАН Л.М. Горюшкин, 
профессора М.Е. Плотникова, В.С 
Флеров. М.С. Кузнецов, М.Б. 111сйн- 
фельд. В.М. Самосудов, Л И. Божен
ко. С.Ф Фоминых, Е.Н. Косых, канд. 
ист наук Л .А. Голишева, Э.И. Черняк 
и др. Им было отредактировано око
ло 80 науч. изд., в т.ч. свыше 45 моно
графий. около 30 сб. ст., материалов 
науч. конф. и симпозиумов, 7 доку
ментальных публикаций. Участник 
Всерос. совещания историков (1962) 
и X III Междунар. конфесса истори
ков (Москва. 1970). С 1960 - член сек
ции истории иауч.-техн. совета M B и 
ССО РСФСР. С 1972 по 1987 возглав



лял экспертную комиссию по истории 
Зап.-Сиб. регион, науч.-метол, совета 
Минвуза РСФСР. В период работы в 
I ГУ избирался членом парткома и 
мест кома ТГУ. Член правления, с 1950
- член президиума, председатель ист. 
секции Том обл. ор1анизации об-ва 
по распространению полит, и науч. 
тнаний (с 1959 - об-во «Знание»), 
Выступал с лекциями перед населе
нием Томска к обл., в том числе по 
радио и на телевидении: в 1977 про
вел цикл передач «Томск в 1917». 
Один из организаторов Том. обл. отд- 
ния Всерос. об-ва охраны памятников 
истории и культуры (BOO I1ИК). пред
седатель (до 1978), а затем зам. пред
седателя президиума. Избирался чле
ном центральной ревизионной комис
сии (1966-1972), членом астрально
го совета ВООПИК11972-1977). На
гражден нагрудным значком M B и 
ССО СССР «За отличные успехи в 
области высшего образования» 
(1973). Р. был ярким, талантливым 
педагогом и ученым, обладавшим 
большой притягательной силой. 
Пользовался огромным авторитетом 
среди коллег н студентов за интелли
гентность, громадную эрудицию, по
рядочность. открытость. Был демок
ратичным человеком. Не мог оста
ваться равнодушным и хладнокров
ным, когда при обсуждении дис. или 
науч. работ речь заходила о принци
пиальных вопр. ист. науки (как гово
рили на кафедре - начинал «шуметь»). 
Но даже при самых горячих спорах 
«обиженных» на бывало, т.к. Р. все
гда относился к криз нкуемому им уди
вительно доброжелательно. Оп ис
кренне стремился помочь веем, кто 
нуждался в его помощи. Обладит жнз- 
нералоезным характером, отличался 
гостеприимностью. Увлекался нумиз
матикой. коллекционировал открыт
ки, вел обширну ю переписку. 11акапу- 
нс праздников оп имел обыкновение

рассылать сотни праздничных по
здравлений своим многочисленным 
коллегам и ученикам. Был трижды 
женат. Первым браком на Варваре 
Ивановне (дев. Григорьева, 7-1957). 
Вторым браком на Галине Николаев
не Цивашок (1916-1980), выпускни
це ТГПИ, которая многие годы заве
довала каф. англ. яз. ТГУ. Третьим 
браком на Любови Александровне Го- 
лишевой(р. 1929). Она окончила ист.- 
филол. ф-т ТГУ. канд. ист наук, в на
стоящее время - доц. каф. совр. отеч. 
истории ист. ф-та ТГУ. Сын от перво
го брака, Амаполий (p. 1930), окончил 
МГУ. д-р ист. наук. Работал в Ин-те 
истории СССР АН СССР, в настоящее 
время проживает в США. Р. похоро
нен на кладбише в р-не Бактина. В 3- 
м учеб корпусе ТГУ в память Р. уста
новлена мемориальная доска 90-ле- 
тню со дня рождения Р. был посвяш. 
Всерос. симпозиум «Из истории ре
волюций в России» (1995).

Награды: орден Отеч. войны И  
ст. (1945), орден Трудового Красно
го Знамени (1961), орден «Знак По
чета» (1981); медали «За доблест
ный труд. В отаменоваиие 100-ле
ти я со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), «За оборо
ну Кивкиш» (1944), «Двадцать лет 
Победы в Вел. О теч. войне 1941- 
1945 гг.» (1965), « Тридцать лет По
беды в Bet. Отеч. войне 1941-1945 
?г.»(1975), «Сороклет Победы в Вел. 
Отеч. войне 1941-1945 гг.» (1985), 
«За доблестный труд в Beъ Отеч. 
войне 1941— 1945 гг.» (1946), «Вете- 
оан труда» (1984), «В  намять 800- 
четия Москвы» (1948).
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1969 15 нояб.; Плотникова М. Есть 
такое счастье - быть нужным // Там 
же. 1975. 11 аир.; Соловьева В. Слово 
об учителе// Молодой ленинец. 1975. 
12 апр.; Разгон И. Я теперь вспоми
наю, как песню ... //Там же. 1976. 18 
мая. Воспоминания старого вожато
го '/ 'Гам же. 1986. 17 мая; Андреев Г. 
Ученый // За сов. науку. 1962. 4 окт.; 
Андреев В. Ученый - историк // Там 
же 1963. 13 мая, Плотникова М. На
ставник и друг// Гам же. 1965. 19апр., 
Алыкерова Е. «Я стариться не хочу!»
Ч Там же. 1968. 31 окт.; Боженко Л., 
Голишсва Л. Ученый, учитель, комму
нист // Гам же. 1968. 7 нояб.; Сигаре- 
па Е. И труд всему - единственная 
мера... //Тамже. 1974.21 нояб.;Плсгг- 
никова M.F.. Окт революция и граж
данская война в СССР в трудах И М. 
Разгона// Проблемы истории Окт. ре
волюции и гражданской войны в 
СССР. Томск, 1975; Ученые ун-та // 
Засов, пауку. 1978. 13 апр., Развитие 
обществ, и гуманит. наук в Томском 
ун-те (1880-1980)/ Ред. А.П. Бычков, 
Б.Г. Могильпицкий. Томск, 1980; Го
ворков А., Плотникова М. По крутым 
ступеням истории // За сов. науку. 
1985. II апр ; Говорков А.. Плотнико
ва М. У времени на острие // Там же, 
Израиль Мснделсвич Разгон: Некро
лог//Там же. 1987 18 февр ; Израиль 
Мснделсвич Разгон: Биобиблиогр. 
указатель/Сост.: Л.А. Голишева Г.С 
Ерохина Г.Ф. Половцева. Томск, 1988 
(со списком тр. Р. и лит. о нем); Го
рюшкин Л.М. И.М. Разгон - ученый, 
педагог, человек // Из истории рево
люций в России (перв. четв. XX  в ). 
Томск, 1996. Вып. 1; Голишсва Л.А. 
Науч.-пед. деятельность проф. И.М. 
Разгона в Том. ун-те // Ист. наука на 
рубеже веков: Материалы Вссрос. 
нф'ч. конф Томск, 1999; Она же. И.М. 
Разгон: штрихи биорафии // Там же;



Она же Израиль Менделепич - уче
ный-историк в Сибири // Евреи в Си
бири Томск. 2000; Голишева Л А ., 
Черняк M.D. Проф. И М. Разгон: куль
тура ученого и педагога // Культура и 
интеллигенция сиб. провинции в XX 
в : теория, история, практика: Мате
риалы регион, конф. 24-25 февр. 2000
г. I Новосибирск, 2000.

РЕВЯКИН 
Виктор Семенович
(р 26 марта 1936. с. Куяча Алтай

ского р-на Алтайского кр.) - профес
сор кафедры обшей географии.

Отец Р., Семен Спиридонович 
(1913-1978), родом из крестьян Алт. 
губ., избирался председателем артели 
«Красный Алтай», работал директо
ром сырзавода, председателем рабко- 
опа, заведовал строительством типог
рафии, Мать, Ульяна Тихоновна (дев. 
Пашнина, 1913-1994). была дояркой, 
рабочей хлебозавода, занималась до
машним х-вом и воспитанием 6 детей, 
из которых Р. был старшим, В 1943 Р 
поступил в Алт. среднюю школу Алт. 
р-на, которую окончил в 1953. С июля
1953 по авг. 1954 - учитель математи

ки семилетней школы совхоза «Про
летарский» (с. Пролетарка Алт. кр ). 
В 1954-1959 - студент геогр. огд-ния 
геол.-геог р. ф-та ТГУ. Егоучителями 
были профессора M B Тропов. В.А. 
Хахлов, Г.Г. Григор, доценты А.А 
Земцов, Л.И. Ивановский и З А. Ти- 
гова. Р защитил диплом нуюрабогу на 
тему «Следы древнего оледенения 
сев склона Биш-Иирду» (науч. руко
водитель дои. ЛИ  Ивановский). Пос
ле окончания ун-та по специальнос
ти «физико-географ» (1959) - аспи
рант каф. общей географии. С I окт.
1962 - асс , с I нояб 1963 - ст. преп.. с 
17 февр. 1967-доц.. с I дек. 1975-ст. 
науч. сотр (докторант), с 1 дек. 1977
- доц , с 15 июня 1979 по 4 мая 1981 - 
проф каф общей географии ТГУ. 
Одновременно - науч. руководитель 
проблемной науч.-исслед. лаб гляни- 
оклиматологии. Руководил работой 
науч. студ. кружка каф. В ТГУ читал 
курсы - общее землеведение; ист. гео
графии и геогр. открытий: методы 
полевых геогр исследований; гляци
ология. экол. экспертиза; гидрология 
и водные ресурсы и др. С 5 мая 1981 - 
проф. каф. экон. географии и картог
рафии геогр. ф-та Алт. ун-та (АГУ). 
Р. - один из организаторов ф-та. Од
новременно с 3 июля 1991 - директор 
I layч.-исслед. ии-та горного природо
пользования при Алт. техн. ун-те (НИ- 
ИГГ1), организованного по его иницп- 
ативе Науч. исследования Р связаны 
с Алтае-Саянской горной областью: 
вначале только с оледенением во всех 
его аспектах, затем с проблемами ком
плексной гляциологии. Он воспитан
ник томской геогр. школы, основан
ной Г.Н. Потаниным, В.В Сапожни- 
ковым. М.В. Троновым. Л.Н  Иванов
ским. Ученик проф. M B. Тропова. 
Выполнял хоздоговорные науч.-ис
след. работы по заданию производ
ственных науч.-исслед. организаций 
Гидрометеослужбы, Геол. упр., Ин-та



проектирования городов, Ин-та гео
графии Сибири и Дальнего Востока 
СО АН СССР. Автор ряда выпусков 
«Каталога ледников СССР», вошед
ших в состав Водного кадастра СССР, 
карты в «Атласе Алт. кр.». 30 окт 1963 
в межвут совете при ТПИ по присуж
дению учен. ст. по горным, геол.-ми
нерал. и reoip. наукам защитил дис. 
«Влияние рельефа на оледенение гор
ного узла Ьнш-Иирду (Цетральный 
Алтай)» на соиск. учен. ст. канд. геогр. 
наук (науч руководитель проф. М.В. 
Тронов). Являлся редактором Прикл. 
раздела «Атласа снежно-ледовых ре
сурсов мира>>. В апр. 1969 по хоздого
вору с ЗСУГМ С был начальником от
ряда гляциологов, в состав которого 
в должностях техников-наблюдателей 
входили студенты геол.-геогр. ф-та 
ТГУ В.И. Вистингаузен, И.Б. Березин 
и А.В. Нестеров. Отряд проводил по
левые снегомерные работы в р-не Ка- 
гунского хребта. По хоздоговору с 
ЗСУГМС в 1969-1970 был науч ру
ководителем и отв. исполнителем 
темы «Гляциология ледников Алтая». 
В 1978 в специализированном совете 
при Ин-те географии АН СССР (Мос
ква) защитил дис. «Нивально-гляци- 
альный комплекс Алтае-Саянской 
горной страны» на соиск. учен. ст. д- 
ра геогр. наук. После перехода в АГУ 
спектр науч. интересов Р. расширил
ся до экол.-геогр. и соц.-экон. сторон 
геогр. науки. Им были организованы 
круглогодичные полевые работы в 
горно-лелниновых бассейнах Алтая Р. 
добирался до истоков pp. Енисея, 
Оби, Селенги. Кобдо, ледника Пота
нина, поднимался на Белуху. Наряду 
с гляциол. работами Р. занимался про
блемами, напрямую связанными с 
прикл. задачами. Он участвовал в ряде 
фундаментальных работ, таких как 
«Атлас снежно-ледовых ресурсов 
мира» (ред. раздела и автор карт по 
Алтае-Саянскому региону). В каче

стве на.ч. консультанта Р участвовал 
в создании первой "жол.-геогр. карт 
России, изданной Федеральной служ
бой геодезии и картографии. Будучи 
депутатом Верховного Совета 
РСФСР, принимал участие в разработ
ке рос. законодательства по охране 
природы и санитарному благополу
чию. В первом составе правительства 
РФ по его инициативе был сформи
рован экол.-ресурсн. блок во главе с 
вице-премьером. Р. занимался также 
пропагандой географии как науки, 
повышением геогр. грамотности на
селении края. Участвовал во многих, 
в т.ч. и междунар., симпозиумах и кон
грессах - в Монголии. Китае, Герма
нии, Франции, Словакии, Мексике. 
Поддерживает тесные связи с Ип-том 
географии Альп (Гренобль, Франция), 
Делегат двух всерос. съездов по ох
ране природы, нескольких съездов 
Геогр. об-ва СССР (в настоящее вре
мя Рус. геогр. об-во), всесоюзн. гля
циол. симпозиумов, в т.ч. седьмого, 
который проходил в Томске в 1980 на 
базе ТГУ. Им опубликовано более 200 
работ. 5 монографий и несколько учеб. 
пособий. Под его руководством защи
щено 8 канд. дис. Он инициатор и ру
ководитель разработки ряда регион. 
(«Экология») и федеральных («Чистая 
Обь») программ. Генеральной схемы 
природопользования в бассейне р. 
Алей. Лауреат премии Алт. кр. в об
ласти нау ки и техники (2000). Состо
ял в КПСС. В студ. годы избирался 
членом бюро ВЛКСМ курса и членом 
правления спортклуба ТГУ, затем 
председателем профбюро ф-та, чле
ном комитета ВЛКСМ  и месткома 
ТГУ, членом обкома профсоюза ра
ботников высшей школы. Член парт
бюро ф-та (1977-1979). В 1966-1968
- npopeicrop ун-та науч. знаний для 
учителей Томска. По его инициативе 
при ТГУ было создано отд-ние Об-ва 
сов.-монгол. дружбы, которое Р. воз



главил Являлся членом совета по про
изв. практикам МП и ССС) СССР.
11редсел<ггель Ajn. филиала РГ'О. 1 Ipe- 
шлент Алт. науч. центра PAEII 11ред- 
селатель Обскою бассейнового сове- 
ia В 1990-1993 избирался нар. депу
татом России от 11ентрального окру
га Барнаула. Будучи членом Президи
ума ВС РСФСР, возглавлял Комитет 
по вопр. экологии и природопользо
вания н Высший экол сонет России. 
Мастер спорта СССР по спортивной 
гимнастике. Член Союза журналистов 
СССР. Д. чл. PAEI1 и Рос. экол. акаде
мии. Президент Алт. науч. центра 
РАЕН, председатель Алт. филиала 
РГО. Член Соц.-экол. союза. Руково
дитель регион, группы «Алтай-Сая- 
ны» в составе сети горных центров 
мира. Женат на Надежде Васильевне 
(дев. Ланина, р. 1940), д-ре биол. наук, 
проф. АГУ. Дети: Ольга, окончила 
геол.-геогр ф-т ГГУ (метеоролог), 
директор дизайнбюро; Леонид (р
1965) - окончил филол. ф-т АГУ, зав. 
РИОвНИИГЛ.

Награды: медаль «Ветер ан  
труда» (1491).

Соч.: В  соавт. Бауха. Тамск, 
1968: В  с а а вт . Горный А л та й . 
Томск, 1971; Внутриконтинен-  
тальн ы й  вар и ан т гляциосферы 
Зелии // Вопр. горной гляциологии. 
Тачек, 1977; Совм. с В.Н. Кравцо
вым. Снежный покров и лавины  
А лтая. Тачек, 1977; Совм. с М.А. 
Д уш кины м . К а та л о г  ледников 
СССР. М., 1977-1978. Т. 15. А л тай  и 
Верхний Иртыш . Ч. 4, 5, 8; Совм. с 
В.П . Голещихиным, В.П . Пиахо- 
вым. Горно-ледниковые бассейны 
А л тая. Томск, 1979; Природные 
эьды Анпае-Саянской горной oat.
1., 1981; Туристские районы СССР. 
А л т. кр. М., 1987 (Соавт. и ред.); Бе- 
юкурихинская лечебно-о/дорови- 
тельная м естность. Барнаул, 1997 
(С о авт . и ред.); Горный А л тай . 
Тамск, 1971 (Соавт. и ред.); Пробле

мы экологии России. М., 1993 (Со
а в т .); География лавин. М ., 1982 
(С оавт.); Медико-экон. атлас A m i 
кр. Новосибирск, 2000; В  соавт. 
А тл ас  снежно-ледовых ресурсов 
мира. М., 1997.

Источи, и лит.: Архив ТГУ (лич
ное дело B.C. Ревякина); Развитие 
естеств наук в Том. ун-те / А.А. Зем
цов, В.А. Ивания, Б Г. Иоганзен. М.Г1. 
Кортусов, В В. Серебренников. Томск, 
1980; Профессора Алт ун-та: Биогр. 
справочник. 1973-1999 / Под ред. 
Ю.Ф. Кирюшина. Барнаул. 2000.

РЕМЕНСОН 
Александр Львович
(6 авг 1923. Могилев. Белорус

ская ССР - 27 марта 1985. Томск) - 
профессор кафедры криминологии и 
исправительно-трудового права

Его родителями были Лев Ефи
мович (7-1977) и Софья Евсеевна (?- 
1979). В 1927 вместе с родителями Р. 
переехал в Баку, где в 1941 окончил 
среднюю школу и автошколу. Некото
рое время работал шофером Азербай
джанского филиала Госбанка СССР 
В лек. 1941 поступил в Каспийское



высшее военно-морское училище, от - 
куда в февр. 1942 был переведен кур
сантом Высшею военно-морского 
инженерного училища им. Дзержин
ского (Баку). В июле 1942 доброволь
цем ушел на фронт. Участвовал в боях 
на Закавказском фронте в составе 
34-й отдельной курсантской бригады 
морского батальона автоматчиков. 
Был председателем товарищеского 
суда батальона. В янв. 1943 п о л у  ч и л  

гяжелое ранение и контузию. После 
демобилизации с марта по нюнь 1943 
учился на нефтепромысловом ф-те 
Азербайджанского индустриального 
ин-та (Баку). Летом того же года ра
ботал ст. пионервожатым в лагере 
Ворошиловского райкома Азербайд
жанской КП(б) в Марданиапе (Азер
байджан). С марта 1943 по сент. 1946
- студент юрид. ф-та Азербайджанс
кого у н-та, с сент. 1946 - Ленишрадс- 
кого ун-та (ЛГУ). Окончил с отличи
ем ЛГУ (1947). Студентом Р. проявил 
незаурядные науч. способности, ре
шив посвятить свою жизнь борьбе с 
преступностью. Сделанный им на
5-м курсе доклад в кружке уголовно
го права на тему «Является ли возмез
дие целью уголовного наказания?» 
привлёк внимание одного из крупней
ших в то время ученых-криминалис- 
тов проф. М .Д Шаргородского, кото
рый пригласил Р. к себе в аспиранту
ру при ЛГУ. С окт. 1947 по окт. 1950 - 
аспирант. Одновременно с 15 окт. 
1948 по 1 окт. 1950 - асс. каф. угол, 
права юрид. ф-та ЛГУ. Помимо это
го, вел практ. занятия в юрид. школе, 
на курсах прокуроров. Избирался 
председателем профбюро, являлся 
ред. стенгазеты, уполномоченным 
парткома и ректората по строитель
ству колхозных электростанций. Па
раллельно с 1948 по 1950 учился в 
двухгодичном ун-те марксизма-лени
низма при Ленинградском горкоме 
ВКП(б). После окончания аспиранту

ры был направлен на работу в Томск.
С 5 марта 1951 - и.о. доц. юрид. ф-та, 
г 12 июля 1951 - зав. каф. угол, права 
и процесса, с 7 февр. 1952 - ст. преп., 
с 1 марта 1953-доц.(утв. ВАК 19сент.
1953). С 8 июля 1962 - ст. науч. сотр. 
(докторант). С 8 июля 1964 - доц. каф. 
угол, права и процесса, с 1 сент. того 
же года - проф.. зав. каф. угол, и не
прав.-труд. права. С 30 авг. 1978 по 
1985 - зав. каф. криминологии и ис- 
ирав.-труд. права. С 1 окт. 1955 по 15 
У1ая 1958 - учен, секретарь совета ТГУ. 
Р читал также лекции на курсах при 
Том. обкоме КПСС, в ун-те марксиз
ма-ленинизма и правовых знаний при 
Том. горкоме КПСС. В разные годы в 
ТГУ читал курсы - угол, право, ис- 
прав.-труд. право, судебная стзгисти- 
ка: спецкурс - «Новое в угол, законо
дательстве». Многие годы он руково
дил студ. науч. кружком, который в 
1962 на городском смотре науч. работ 
студентов был признан одним из луч
ших. 15 февр. 1951 в совете ЛГУ Р. 
защитил дис. «11аказанис и его цели в 
сов. угол, праве» на соиск. учен. ст. 
канд. юрид. наук. Его работа пред
ставляла собой фундаментальное ис
следование целей и понятия наказа
ния. Многие содержащиеся в ней 
предложения (о введении условно
досрочного освобождения, об уста
новлении состава мелкого хищения 
соц. имущества, о повышении санк
ций за ряд престу плений против лич
ности и др.) впоследствии были реа
лизованы в сов. угол, законодатель
стве. С сер. 50-х гг. Р занялся иссле
дованием вопросов деятельности ис- 
прав.-труд. учреждений и предупреж
дения рецидивной преступности. Эта 
проблема в течение ряда лет относи
лась к числу важнейших направлений 
в деятельности каф. В ходе реализа
ции этой задачи вокруг Р. сформиро
вался коллектив преподавателей, ас
пирантов и студентов, а также практ.



работников. Изучение проблемы про
ходило на баче исправ.-труд. учреж
дений Сибири. Результаты науч. раз
работок передавались в Комиссию 
законодательных предложений Вер
ховного Совет а СССР, М ВД(М 0011) 
СССР. РСФСР, в местные органы ох
раны обществ, порядка. Часть пред
ложений. например об отмене досроч
ною освобождения по зачетам рабо
чих дней, а также о реформе наблю
дательных комиссий, получили отра
жение в законодательстве Оп нео
днократно выступал с докл. на науч. 
конф. и совещаниях практ работни
ков в Москве, Ленинграде. Томске. 
Саратове, Кемерове. Перми Итогом 
изучения проблем исполнения лише
ния свободы и перевоспитания заклю
ченных явилась дне. «Теорет. вопр. 
исполнения лишения свободы и пе
ревоспитания заключенных» (руко
пись объемом 1200 с.) на соиск. учен, 
ст. д-ра юрид. наук, защищенная P. 15 
апр. 1965 в объединенном межвузов
ском совете при УрГУ (Свердловск). 
Оп стал первым в Сибири и на Даль
нем Востоке д-ром юрид. паук. Ком
плексное исследование деятельности 
исправ.-труд. учреждений было про
ведено им с использованием егаг. све
дений и данных, полученных с помо
щью конкр.-соцнол. методов, одним 
из которых являлось анкетирование 
заключенных. В его дис. в широком 
филос.-социол. плане были рассмот
рены основные теорет. вопр. испол
нения решения свободы и перевоспи
тания заключенных. Работа Р. также 
поднимала ряд актуальных в то вре
мя проблем, таких как субъективное 
восприятие осужденными каратель
ных ограничений: его учет в осуще
ствлении индивидуализации карат. - 
восп. процесса: правовая природа раз
личных категорий норм исправ.-т руд. 
права и др. Внесенные им предложе
ния были направлены па совсршеп-

ствование действующего законода
тельства и практики перевоспитания 
осужденных, содержащихся в не
прав.-труд. учреждениях. Многие из 
положений дис. Р. представляли зна
чительный вклад в науку исправ.-труд. 
права и составили основу ряда изме
нений в действующем законодатель
стве. В дальнейшем он продолжил 
разработку понятия и целей угол, на
казания, его содержания и принципов 
применения, обстоятельно проанали
зировал юрид. природу исправ.-труд. 
права, его предмет и метод, содержа
ние карат.-восп. процесса в исправ.- 
труд. учреждениях. При тгом он не
изменно подчеркивал противоречи
вую су шность угол, наказания, диал. 
единство ею карат, и воем свойств. 
Широкое признание среди ученых- 
пенитенниаристов получило его пред
ставление о карат.-восп. процессе в 
местах лишения свободы как единстве 
наказания и мер исправ.-труд. воздей
ствия. В последние годы жизни под 
ру ководством Р. успешно разрабаты
валась проблема повышения трудовой 
и обществ, активности осужденных. 
Свои теорет выводы Р. стремился увя
зывать с практикой работы исправ.- 
труд. учреждений. На ф-те им была 
организована науч.-исслед. группа, 
выполнявшая исследования, связан
ные с вопр. борьбы с преступностью 
в лесной промышленности. В марте 
1973 по инициативе Р. на юрид. ф-те 
ГГУ была создана перв. в стране про
блемная лаб. «Борьба с рецидивной 
преступностью», науч. руководство 
которой он осуществлял вплот ь до 
конца жизни. Сотр. лаб. занимались 
разработкой актуальных проблем 
борьбы с преступностью. 11емало его 
предложений и рекомендаций по со
вершенствованию карат.-восп. про
цесса нашли воплощение в практике 
деятельности исправ.-труд. учрежде
ний. Этому во многом способствова



ла тесная связь коллектива лаб. и ее 
руководителя с органами МВД СССР. 
Под руководством Р. была открыта 
перв. в Сибири аспирашура (по спе
циальности «правоведение»). Среди 
его учеников более 30 канд. юрид. 
наук, которые успешно работают на 
юрид. ф-тах Алт., Краснояр., Кем., 
Омск, ун-тов. в других нуia\ страны. 
Среди учеников Р. профессора ТГУ 
В.Д. Филимонов, М.К. Свиридов, Н.Т. 
Ведерников. Его перу принадлежит 
более 100 науч работ. Р. был участ
ником и ор!'анизатором многочислен
ных науч и науч.-практ. конф п Мос
кве. Ленинграде, Саратове. Рязани. 
Кемерове. Томске. Барначле и др. го
родах страны. Весьма насыщенной 
была и его обществ, деятельность. В 
50-е гг. в качестве руководителя студ. 
отряда он )-частвовал в освоении це
линных земель в Сев. Казахстане. 
Неоднократно избирался членом 
парткома ТГУ. Избирался зам. секре
таря парткома (1965-1968). Являлся 
делегатом район, и городской парт- 
ноиф.(1965-1968).С 1957-зам пред
седателя наблюдательной комиссии за 
местами заключения (лишения свобо
ды) при Том. горисполкоме. Кировс
ком райисполкоме. Руководил секци
ей борьбы с рецидивной преступнос
тью в составе Совета по проблемам 
борьбы с преступностью при Том. 
горкоме КПСС. Входил в состав со
вета ун-та правовых знаний при Том. 
горкоме КПСС. Являлся зам. предсе
дателя координационного совета по 
социол. исследованиям при Том. об
коме КПСС, председателем секции 
социологии права Сиб. отд-ния Сов. 
социол. ассоциации, членом коорди
национного совета по исправ.-труд. 
праву, членом совета по борьбе с пре
ступностью (в составе совета АН 
СССР), членом науч.-метод советов: 
Гл. упр. мест заключения МООП 
РСФСР. Том. облсуда, ОИТУ УВД и

ОМЗ УООП Том. облисполкома По
мимо эюго, Р. был председателем 
науч.-метод, совета Том. отд-ния Все
союзн. об-ва «Знание», председателем 
городского совета общественности по 
организации шефской работы в ис- 
прав -труд. учреждениях. Регулярно 
выступал с лекциями перед парт.-хоз. 
активом Том. обл. Его яркие выступ
ления по радио и телевидению всегда 
отличались актуальностью, тесной 
связью с жизнью. Постоянно прини
мал участие п «Днях профессора» и 
«Днях знаний», организуемых в р-нах 
обл Работа Р. была отмечена почет
ной грамотой МООП РСФСР, почет
ными фамотами УООГ1 Кем. и Том. 
облисполкомов. Состоял в КПСС 
(1946). Почетный знак Минвуза 
СССР «За отличные успехи в работе». 
Засл. юрист РСФСР (1974). Р. отли
ч а т  эрудиция, незаурядный талант 
исследователя и педагога удивитель
ное трудолюбие. Он обладал прекрас
ными человеческими качествами - 
чуткостью, готовност ью всегда прий
ти на помощь. Шутил он обычно 
мрачновато. Только немногие, знав
шие его близко, могли отличить, ког
да он говорил серьезно, а когда в шут
ку Речь свою, с сильно выраженным 
кавказским акцентом, обязательно 
подкреплял жестом руки. В компании 
его «серьезные» шутки и неизменная 
лезгинка с ножом в зубах всегда вос
принимались с удовольствием. Пер
вым браком был женат на Виктории 
Алексеевне Куренчапиной (р. 1930), 
юристе по образованию. Их дети: 
Елена (р. 1955) и Леонид (р. 1961). 
Вторым браком был женат на Асе 
Александровне Трушиной (р. 1933). 
Р. похоронен в р-пс Бактина.

Награды: орден «Знак Почета» 
(1981); медти «За отвагу» (1942), 
«За боевые заслуги» (1946), «За тру
довую доблесть» (1967), «За доблес
тны й труд. В  отаменование 100-



четия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970). «За оборо
ну Кивкам», «За победу над Герча- 
пией в Bet. Отеч. войне 1941-1945 
гг.» (1946), «За освоение целинных 
1е.че.1ь» (1956), «50 лет сов. мили
ции» (1967).

Соч.: Преступления на транс
порте по сов. угол, праву // Hie. АН  
СССР. Отде.1 жономики и права.
1950. М> 5; О некоторых вопр. обще
го учения о наказании // Учен. tan. 
ТГУ. 1954. Хх. 23; Индивидучшзация 
наказания и угол, закон // Там же. 
1957. Л» 33; Преступления, состав
ляющие пережитки родового быти
V Сов. у га/. право. Часть особенная. 
П., 1959; К  вопр. о понятии наказа
ния по сов. угол, нраву // Тр. ТГУ. 
1959. Т. 151; Индивидуализация на
казания в процессе его исполнения 
*/ Та.ч же. 1961. Т. 156; Преступле
ния, составляю щ ие переж итки  
местзш х обычаев // Сов. угол, пра
во. Часть особенная. М., 1962; Не- 
копшрые вопр. теории сов. исправ.- 
труд. нрава // Сов. государство и 
право. 1964. К» I;  Новые паломсения
об Н ТК и тюрьмах и вопр. теории 
сов. исправ.-труд. права//Правовые 
вопр. лишения свободы и перевоспи
тания заключенных. Тачек, 1964; О 
правовых обязанностях заключен
ных // Тр. ТГУ. 1966. Т. 1 S3 (Вопр. 
сов. государства и права); В соавт. 
Актуальны е вопр. борьбы с пре
ступностью  на совр. этапе. Тачек, 
1969; К  вопр. об этической харак
теристике исназнения у газ. нака
зания при лишении свободы // ТР- 
ТГУ. 1970. Т. 208.; К  вопр. об основ
ных путях эвачюции иснрив.-труд. 
права //Актуальные вопр. государ
ства и права. Тр. ТГУ. 1972. Т. 216;
О восп. роли карательного воздей
стви я в процессе деятельности  
И ТУ //Актуальные проблемы госу
дарства и права. Тачек, 1977; Про

блема соц. контроля как элемента 
системы профилактики правонару
шений //Профилактика правонару
шений. М., 1977. Вып. 5.

Источи, и лит: Архив ГГУ (лич
ное дело Л.Л. Реченсона); Жидков 
О.А. 11а юрид. ф-те Том. ун-та// Пра
воведение 1959. Н" 3; Селиванов Ф 
Приятная новость // За сов. науку
1965 28 апр.; Филимонов В. Полжиз
ни -науке//Засов. науку. 1973.1 нояб., 
Ерпылева Е. «Повзрослели они до 
поры» // Там же. 1978. 4 мая; Разви
тие обществ, и гуманит. паук в Том. 
ун-те ( 1880-1980) / Ред. А.П. Бычков. 
Б.Г. Могильницкий. Томск, 1980; 
Александр Львович Ременсон: Некро
лог // За сов. пач ку. 1985. 4 апр.; Фи
лимонов В.Д. Памяти проф. А.Л. Ре- 
менсона // Актуальные правовые 
вопр. борьбы с преступностью: Сб. ст.
/ Отв ред. В.Д. Филимонов. Томск. 
1988; Селиванов В. Это было давно 
и... недавно // Alma Mater. 1998. 23 
окт.; Юрид. образование в Том. гос. 
ун-те: Очерк истории (1898-1998 гг.)
I Под ред. В.Ф. Воловнча Томск, 1998; 
Волович В.Ф. Юрид. ин-ту (юрид. ф- 
ту)Том. гос. ун-та 100 лет (1898-1998) 
U Актуальные проблемы высшего 
юрид. образования: Материалы Меж
лунар. науч конф., посвяш. столетию 
юрид. образования в Сибири: 1898- 
1998 тт. (к столетию Ю Ф - ЮИ ТГУ). 
Гомск, 1999.

РОДЫГИН 
Александр Иванович
(р. 20 авг. 1919. с. Новый Поросс 

11овониколаевского у. Томской губ.) - 
профессор кафедры палеонтологии и 
ист. геологии.

Его отец, Иван Терентьевич 
(1882-1948), родом из Колывани, до 
революции служил бухгалтером в 
Мошковском об-ве потребителей. 
После революции в той же должное-



ги работал в Мошковском кредитном 
товариществе. Мать, Валентина Ива
новна (дев. Петрова. 1887-1962), ро
дом из крест ьян, занималась с. \-вом 
и воспитанием детей (из 12 детей 
большинство умерли в раннем возра
сте). В  1931 родители были «раску ла
чены» и сосланы в Чаинский р-н Том
ского окр. В 1935 - восстановлены в 
правах. Отец Р. перед выходом на пен
сию работал в Бакчарском райпотреб
союзе. В 1939 Р. окончил среднюю 
школу в с Бакчар и посту пил на геол- 
почв. ф-т ТГУ. После окончания 2-го 
курса 5 июня 1941 был призван в 
Красную Армию и направлен на 
Дальний Восток. Служил красноар
мейцем 567-го отдельного стрелково
го батальона 1-й Краснознаменной 
армии Дальневосточного фронта 
(КАДВФ). Затем с 4 апр. 1942 по 5 
янв. 1943 - рядовым 547-то автотран
спортного батальона I -й Краснозна
менной армии Дальневосточного 
фронта. С 5 янв. по 26 апр. 1943 - ря
довым 158-го армейского запасного 
стрелкового полка 1-й КАДВФ. С 26 
апр. 1943 по 25 авг. 1944 - курсант Бла
говещенского воен.-пех. училища в г. 
Свободном Амурской обл. С 25 авг.

1944 по 24 авг. 1946 - командир стрел
кового взвода 373-го стрелкового пол
ка 101-й ордена Ленина стрелковой 
дивизии Дальневосточного военного 
окр. По окончании училища в каче
стве командира стрелкового взвода 
(лейтенант) проходил службу в Пет- 
ропавловске-Камчатском. В авг.-сент.
1945 участвовал в освобождении Ку
рильских островов. I дек. 1946 был 
демобилизован в звании лейтенанта 
и продолжил учебу в ГГУ. который 
окончил с отличием в 1950 по специ
альности «минералогия и петрогра
фия». Будучи студентом, получал ста
линскую стипендию. После З-го и 4- 
го ку рсов проходил произв. практику 
в Кузнецком Алтау в Уйбатской геол,- 
развед. партии (нач. Ю.Д. Скобелев). 
Выполнял обязанности ст. коллекто
ра. занимался изучением лайковых 
пород вост. склона Кузнецкого Ала
тау. Проследив распространение и 
состав даек, выделил фазы внедрения 
интрузивных массивов р-на, что на
шло отражение в произв. геол. отче
тах. По этим же материалам им была 
написана дипломная работа. В пери
од обучения в ТГУ избирался зам. 
председателя студ. профбюро. С I 
сент. 1950 - асс. каф. ист. геологии, с 
27 мая 1958 - доц. (утв. ВАК 6 сент. 
1961). С 5 окт. 1965 - ст. науч. сотр. 
(докторант). С 6 окт. 1967 - доц., с 4 
июня 1969 - проф. каф. ист. геологии 
(утв. ВАК 10 нояб. 1971). С I дек. 1978
- зав. каф. палеонтологии и ист. гео
логии (образована из каф. палеонто
логии и ист. геологии). С 27 дек. 1989
- проф. той же каф. С 9 июня 1969 по
21 алр. 1975 - декан геол.-геогр. ф-та. 
Входил в состав советов ф-та и ТГУ. 
Науч. руководитель науч.-исслед. лаб. 
структурной геологии и тектоники. В 
разные годы читал курсы - геология 
и полезные ископаемые СССР: ист. 
геология; методы составления палео- 
геофаф. карт; геотектоника; структур-



пая геология; микроструктур! 1ый ана
лиз; тсктонофапиальный анализ; ана
лиз сложполислоцированных комп
лектов; регион, геология России и со
предельных стран (СНГ); геология до
кембрия; методы составления палео
граф. карт. Em лекции всегда отлича
ются чс1косгыо, аргументиронанно- 
стыо. простотой при изложении даже 
самого сложного материала, иллюст
рируются авторскими рисунками, ког
да на обыкновенной аудиторной дос
ке рождается и оживает с помощью 
обычного мелка великолепная геол. 
структура: складка, сброс .. Основное 
науч. направление исследований Р. - 
это стратиграфия, тектоника и мета
морфизм древнейших толщ Алтае- 
Саянской складчатой обл., а также 
разработка методов структурною ана
лиза сложнодислоцированных комп
лексов. В 40-60-х гг. он принимал уча
стие в геол. исследованиях, проводи
мых ЗСГУ в Горном Алтае. D долж
ности геолога Северо-Чуйской геол- 
развед. партии ЗСГУ он вместе с гео
логом Л.И. Кравцовой и студентами- 
дипломниками геол.-геогр. ф-та ГГУ 
Д.В. Ветровым, В.В. Бессоненко, В.А. 
Булынниковым, В.Е. Петраковым, 
Н.Т. Романовым выполнял геол. съем
ку масштаба 1:50000. В 1951-1957 Р. 
работал по заданию ЗСГУ в юго-вост 
части Горного Алтая на сев. склоне 
Сайлюгемского хребта, где руководил 
работами шлиховой партии в бассей
не pp. Башкаус - Чулышман. Р. или с 
сю участием были открыты медное 
месторождение «Вершинка» п Куз
нецком Алатау ( 1949), Берт-Озекское 
месторождение талька в Курайском 
хребте (1951), Чаган-Бургазинское 
свинцово-серебряное, гипса «Паль 
Дслика». Урзарсайское вольфрамовое 
(шеелитовое) в Сайлюгсмском хреб
те в юго-вост. части Горною Алтая 
вблизи границы с Монголией ( 1951 -
1954). Его маршруты пролегали в Куз-

пецком Алатау, Туве, Енисейском кря
же, Забайкалье, Сев. Приладожье. 26 
июня 1956 в совете геол.-геогр. ф-та 
ГГУ Р. защитил дис. «Геол. очерк сев. 
склона Сайлюгемского хребта в юго- 
вост. части Горного Алтая» на соиск. 
учен. ст. канд. геол.-минерал. наук 
(науч. руководитель проф. В.А. Хах- 
пов). С 25 июня 1958 по 21 авг. I960 
работал начальником камеральной 
партии рудоуправления сов.-герм. АО 
«Висмут» («Средмаш») в ГДР. Зани
мался петрографией интрузивных и 
метаморфических пород и геологии 
полезных ископаемых Рудных гор в 
Саксонии. Был награжден почетным 
знаком «Активист семилетки ГДР» 
(I960). В цикле написанных им в 60- 
70-х тт. регион.-геол. работ он деталь
но описал метаморфические породы 
различных фаций метаморфизма вы
яснив при этом большую роль регрес
сивного метаморфизма, подробно 
изучил диа<(ггориты, развивающиеся 
по кристаллическим сланцам и гней
сам. Тогда же Р дат развернутую ха
рактеристику петрографии зеленое- 
ланцевыхтолш Горного Алтая. В мар
те 1969 в совете геол.-развел, ф-та 
ТПИ защитил дис. «Докембрий Гор
ного Алтая» на соиск. учен. ст. д-ра 
геол.-минерал. наук (офиц. оппонен
ты - про<|>ессора А.Г. Снвов, М.П. Кор- 
гусов и В П. Коспок; утв. ВАК 2 апр.
1971). На основе многолетних реги- 
он.-геол. исследований древнейших 
метаморфических толщ Алтае-Саян- 
ской складчатой обл., Забайкалья, 
Северного Приладожья и др. регио
нов предпринята (и продолжается) 
разработка методов структурною и 
динам ического анализа сложнодисло- 
цированных комплексов как основы 
для расшифровки геол. истории раз
личных учасл ков земной коры и оцен
ки их перспектив на полезные иско
паемые. В результате на геол.-геогр. 
ф-те ТГУ сформировалась и успсш-



но функционирует основанная Р. том
ская науч. геол. школ«Структурно- 
гектоническое изучение складчатых 
областей». В пом направлении рабо
тают две науч.-исслед. лаб.: лаб. 
структурной Iеолотии и тектоники 
(при каф. палеонтологии и ист. гео
логии) и лаб. стру ктурной петрологии 
и минерагении (при каф. петрогра
фии). Р начнется основателем струк- 
гурно-геол. направления. Он первым 
в стране разработал и внедрил мело
дику структурного анализа с помо
щью стереографических проекций. 
Среди его учеников канд. геол.-мине
рал. наук В.Г. Житков. F..B. Анонов. 
Ю.С. Глухов. В.А. Кривенко. С.В. 
Максиков и лр. Р  участвовал в работе 
многих междунар.. всесоюзн.. рес- 
пуйл. и регион, нау ч. конф. и совеща
ний. Признанием заслуг Р в развитии 
и внедрении в геол. исследования 
структурно-тектонического науч. на
правления явилось проведение в ТГУ 
Междунар. семинара «Структурный 
анализ в геол. исследованиях» и рес- 
публ. школы молодых ученых (1999). 
приу роченных к его 80-летию. Пле
нарное заседание открылось привет
ственной телеграммой участникам и 
лично Р. от министра природных ре
сурсов России В.ГГ Орлова (выпуск
ник ТГУ 1968). Р. опубликовано бо
лее 100 работ, в т.ч. 8 монографий и
10 учеб.-метод. пособий. Кроме того. 
Р. редактировал ряд изд. (Геол. изучен
ность СССР. Томск. 1976. Т. 19. Алт. 
кр. и Кем. обл. Период 1966-1970. 
Вып. 2. Кн. I; Томск. 1977. Т. 19. Вып. 
2. Кн. 2; Томск, 1983. Период 1961- 
1965. Вып. I. Кн. 1; Томск. 1984. Пе
риод 1963-1965. Вып. I. Кн. 2; М.. 
1985. Период 1961-1965; Вопр. гео- 
логии Сибири. Томск, 1982). Премия 
ГГУ  (1969) за монографию «Докемб
рий Горного Алтая (Курайский мета
морфический комплекс)» (Томск, 
1968). Премия ТГУ (1998) за моно

графию «Микроструктурный анализ 
кварца» (Томск. 1996). Лауреат пре
мии Том. обл. в сфере образования и 
науки (1999). Нагрудный знак Мин
вуза СССР «За отличные успехи в ра
боте» (1980). Почетный разведчик 
недр (1999). Засл. деятель науки РФ
(1995) Во время рабхп ы в ТГУ актив
но занимался обществ, работой. Ре
дактировал стенную факультетскую 
газету, избирался членом парткома 
Т1 У, членом и секретарем партбюро 
(50-е гг.). председателем профбюроф- 
та. председателем экспертной комис
сии. председателем метод, комиссии 
геол. кафедр. Выл председателем ок
ружной избирательной комиссии. 
Входил в состав метод, совета ТГУ. 
Председатель совета по защитам докт. 
и канд. дис. (в 1969-1975 гг.). В на
стоящее время член дне. советов. Р. 
свободно читает геол. лит. на нем., 
англ и йен. За внешне суховатым об
ликом в нем скрывается романтик. Он 
большой знаток и любитель поэзии. 
Еше в школе Р. увлекся живописью, 
но по-настоящему занялся ею уже в 
зрелом возрасте Всегда сам иллюст
рировал свои науч. тр и учеб. посо
бия. На его картинах изображены пей
зажи Горного Алтая, Кузнецкого Ала
тау, окрестностей Томска. Им написа
на картина «Торжественная закладка 
Том. ун-та» и панно «Происхождение 
жизни на Земле», постоянно экспони
рующиеся на геол.-геогр. ф-те. Женат 
на Вере Георгиевне (дев. Ижецкая, р.
1927), выпускнице геол. ф-та ТГУ, 
канд. геол.-минерал, наук. До 1997 
работала доц. каф. минералогии ГГУ. 
Сын Сергей (р. 1950) окончил геол.- 
геогр. ф-т ТГУ, канд. геол.-минерал, 
наук, доц. каф. палеонтологии и ист. 
геологии ТГУ. Дочь Елена (р. I960) 
окончила мех.-мат. ф-т ТГУ.

Награды: орден Отеч. войны I I  
ст . (1985); медали «За доблестный 
труд. В  ознаменование 100-летия со



дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970),»Двадцать лет По
беды ч Вел. Отеч. войне 1941-1945 
гг.» (1965), «Тридцать л ет Победы 
в Вел. О теч. войне 1941-1945 гг.» 
(1976), «50л ет Победы в Вел. Отеч. 
войне 1941-1945 гг.» (1995), Медаль 
Жукова (1996), «За победу над Япо
нией» (1945), «Ветеран труда» 
(1984).
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РУСАНОВ 
Владимир Иванович
(13 июня 1926, с. Учкурган Уч- 

кур га п с ко 10 р-на Ферганской обл. Уз
бекской ССР) - профессор кафедры 
метеорологии и климатологии.

Его отец, Иван Иванович (1898-
1941). родом из крестьян Архангель
ской губ.. рано начал трудиться, вна
чале батраком, а затем чернорабочим 
В 1916 был призван в царскую армию 
и участвовал в Первой мировой вой
не. С 1918 служил в РККА, в Граж
данскую войну воевал против белофи- 
нов. Член РКП(б) с 1920. В 20-х гг. 
боролся с басмачеством в Средней 
Азии. Затем служил в воинских час
тях. расположенных в Смоленске, 
Миллерово (Ростовская обл.), Омске 
и Красноярске. Участвовал в форми
ровании 166-й сгрелковой дивизии в 
Томске. Имел звание бригадного ко
миссара. Погиб в окт. 1941 в боях на 
территории Смоленской обл Мать Р., 
Анна Дмитриевна (1893-1976), из кре
стьян Вологодской губ., до революции 
батрачила. Затем работала в женсове- 
гах воин, частей по месту службы 
мужа, была киоскершей. В 1939 всту



пила в ВКН(б). В гиды войны явля
лась председателем женсовета при 
Гом. гарнизонном Доме офицеров 
После войны работала дежурной 
квартирпо-эксилуата!тонной части в 
Томске. По инвалидности вышла на 
пенсию. I’. в 1942 экстерном сдал эк
замены за курс средней школы при 
1-й средней школе взрослых в Томс
ке 11араллслм'о с учебой в школе за
нимался на курсах по подготовке о 
ву зы при Том. учкочбинате. В том же 
юлу. сдав вступительные экзамены, 
был принят на 1-й курс спец. ф-та 
ГГУ  Избирался комсоргом I-го кур
са спец. ф-га (1942-1943), в 1942 вы
езжал уполномоченным по хлебоза- 
гоювкам в один из колхозов Пышки- 
но-Тронцкого р-на(Новосиб. обл.). В 
мае 1943 добровольно вступил в ряды 
РККА  После окончания Днепропет
ровского Краснознаменного арт учи
лища, эвакуированного в Томск, слу
жил командиром огневого взвода 
ЗЗ-й Черкасской отдельной истреби
тельно-противотанковой бригады 
сначала в Харьковском воен. округе, 
а затем на 1 -м I 1риба.тгийском и I -м 
Белорусском фронтах. В  ходе боев 
был дважды ранен. После ихпечения 
в госпитале служил командиром взво
да гаубичного артполка 108-Л гвар
дейской стрелковой дивизии сначала 
на Украинском фронте, а затем в При
карпатском воен. округе. В составе 
сов. войск находился в Австрии, Ру
мынии и Чехословакии. Па фронте в
1944 всту пил в ВКП(б). В янв. 1946 
по состоянию здоровья (инвалид 3-й 
ip.) был демобилизован и продолжил 
обучение сначала на спец., а затем на 
геогр. ф-те ТГУ. Избирался председа
телем студ. науч.-неспел. кружка, чле
ном совета геогр. отд-ния науч. студ. 
об-ва, зам. председателя совета науч. 
студ. об-ва ун-та. Окончил ун-т в 1952 
по специальности «климатология» с 
квалификацией «географ-климато

лог». С I сент. 1952 - аспирант каф 
климатологии ТГУ (науч руководи
тель проф М.В. Тропов). С 16 сент.
1955 по 20 февр. 1957 - инженер-ме
теоролог в Том. гидромстбюро, с I авг.
1958 - инженер-метеоролог кустовой 
гидромстеостанции Зап.-Сиб. упр. 
г идрометсорологической службы. С
17 июня 1957-мл., с 21 мая 1959-ст. 
науч. carp.-климаголог, с I мая 1966- 
руководитсль отдела курортных ре
сурсов, с 11 нояб. 1971 - руководитель 
лаб. климатологии и курортных ре
сурсов Том. науч -исслед ин-та курор
тологии и физиотерапии. С I нояб.
1976 - проф., зав. каф. метеорологии 
и климатологии, с I сент. 1991 - проф. 
юй же каф.ТГУ. 27 июля I960 утв. 
ВАК в учен, звании ст. науч. сотр. по 
специальности «климатология и изу
чение курортных ресурсов». 19 мая 
1978 утв. ВАК в учен, звании проф. 
по каф. метеорологии и климатоло
гии. Читал курсы - метеорология и 
климатология; спецкурсы - «Основы 
прикл. метеорологии и климатоло
гии»; «Агрометеорология и агрокли
матология». По приглашению Сара
товского и Иркутского ун-тов читал 
лекции по прикл. и мед. климатоло
гии. Его лекциям присущ тщательный 
отбор фактического материала, изло
жение которого Р. подкрепляет, при
водя результаты своих исследований. 
Науч. интересы Р связаны с изучени
ем климата и его влияния на жизне
деятельность человека, разработкой 
мел. прогнозов погоды и методов до
зиметрии климагголечебных процедур 
и новых методов анализа климата в 
мед. целях. Свою науч. деятельность 
Р. начал с изучения климата Алтая. В 
1957 в совете геогр. ф-та ЛГУ он за
щитил дис. «Климат Центрального 
Алтая» на соиск. учен. ст. каид leorp. 
наук. В последующие годы Р. посте
пенно переключился на изучение кли
мата курортов. В 1969 он защитил



дис. «Опыт исследования климата 
Зал Сибири для мед. целей» на соиск. 
учен. ст. д-ра пеогр. наук (утв. ВАК 31 
марта 1972). Разработанные им мето
ды анализа климата в мел. целях на
шли широкое применение при изуче
нии влияния климата на человека в 
Ин-тах географии СО и ДВО РАИ. в 
Ин-те мед. климатологии и восстано
вительного лечения СО РАМН, в Том.. 
Сверял. НИИ курортологии и физио
терапии. в Том., Ирк. и Дальневост. 
ун-тах и в др. нау ч. учреждениях. Ис
пользование этих методов позволило 
проанализировать влияние климата на 
человека в Молдавии. Туркмении. За
уралье. Зап. и Вост. Сибири. Примор
ском кр. и др. регионах. Исследова
ния Р в области мед. климатологии 
доказали перспективность строитель
ства здравниц не только в южных р- 
нах Сибири, но и в др. местах. Он уча
ствовал в создании «Биоклимагичес- 
кого атласа Сибири и Дальнего Вос
тока» (1977). Р. опубликовано свыше 
300 работ, в том числе 11 монографий 
(включая 6 коллективных). 2 учеб. 
пособия, 12 учеб.-метод. и метод, по
собий. Под его науч. руководством 14 
человек защитили канд дис. Среди 
учеников Р. канд. мед. наук Ю.Г. Ста- 
нишевская. канд. геогр наук Э.С. Яко
венко. Л.М. Севостьянова, Н.М. Але
хина. А.И. Кусков, Г.Г. Журавлев и др. 
Он участвовал в работе 5-11-го съез
дов Рус. геогр. об-ва (до 1992 Геогр. 
об-воСССР), ХХШ  Междунар. геогр 
конгресса (Москва, 1976), Междунар. 
симпозиума ВМО/ВОЗ/ЮНЕП «Кли
мат и здоровье человека» (Ленинград, 
1986), V  Нац. конгресса по мед. гео
графии (Болгария, 1996), 1-Х Всесо
юзн. конф. по мед. географии, I и II 
съездов физиологов Сибири и Даль
него Востока (Новосибирск, 1986, 
1995), Междунар. совещания-семина
ра по сопряженным задачам физ. ме
ханики и экологии (Томск, 1994),

Междунар. науч. конф. «Регион и гео
графия» (Пермь, 1995) и др. Р. при
суждена премия ТГУ за учеб. посо
бие «Комплексные метеорол. показа
тели и методы оценки климата для 
мед. целей» (1981) и учеб.-метод. по
собия (1983, 1995). Р. активно уча
ствовал в обществ, жизни. В период 
работы в ТГУ  избирался членом 
профбюро геол.-reoip. ф-та (1952- 
1953). С 1976 - член науч.-метод. со
вета по геол.-геогр. наукам при обл. 
правлении об-ва «Знание». Член со
вета ветеранов ТГУ, зам. председате
ля Том. отдела Геогр. об-ва СССР, 
член правления об-ва охраны приро
лы при ТГУ. Работая в Том. НИИ ку
рортологии и физиотерапии, был чле
ном совета по присуждению учен. ст. 
по геол.-минерал, наукам при ТГУ, 
членом специализированного совета 
при президиуме СО АН СССР, чле
ном дис. совета при ТГУ. Входил в 
состав Головного совета Минвуза 
РСФСР по комплексной программе 
«Человек и окружающая среда Про
блемы охраны природы», межведом
ственного координационного совета 
СО АМН СССР по программе «ГЛО- 
БЕКС», Проблемной комиссии по 
мед. климатологии и курортологии 
при президиуме СО АМН СССР, на
учно-консультативного совета по мед. 
географии Геогр. об-ва СССР. Состо
ял членом Головного совета по геогр. 
наукам, учеб.-метод. объединения 
(У МО) ун-тов по географии (Москва), 
У МО по гидрометеорологии (СПб.) 
Министерства общего и специально
го образования и проблемной комис
сии по мед. климатологии и курорто
логии при президиуме СО РАМН, 
ученого совета Рус. геогр. об-ва при 
РАН. Почетный член Рус. геогр. об- 
ва при РАН (1995). Д. чл. Междунар. 
академии наук экологии, безопаснос
ти человека и природы (М А Н ЭБ) 
(1996). Награжден нагрудным знаком



«Отличник курортов профсоюзов» 
(1972), памятной медалью в честь 
100-летия со дня рождения Г ероя Со
циалистического труда, президента 
Геоф. об-ва СССР акад. Е.Н. Павлов
скою (1984). Засл. деятель науки РФ
(1996) Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ
(1998) Награжден медалыо «За зас
луги перед Гом. гос. ун-том» (1998). 
Заел ветеран Т1"У (1999)Пунктуаль
ный. обязательный и высокопорядоч- 
ный человек, он умеет прощать сла
бости других Беспредельно предан 
науке, занятиям которой посвящена 
практически вся его жизнь. Многие 
годы увлекался спортом. Любил ка
таться на лыжах. До 65 лет ежеднев
но совершал 5-километровые пробеж
ки. Изредка вместе с супругой, Мари
ей Ивановной (дев. Животова, р. 
1929), посещает театр. Его жена окон
чила ТМИ, по специальности врач- 
педиатр. В настоящее время - пенси
онерка. Сын Юрий (р. 1955) окончил 
геол.-геоф. ф-т ТГУ, ст. лаборант каф. 
охраны природы и рационального 
природопользования, автор более 40 
науч. работ. Дочь Елена (р. 1965(окон
чила ТМИ, врач-псаиагр по специаль
ности, канд. мед. наук, асс. С ГМ У .

Награды: орден Отеч. войны 1 
с т . (1955); медали «За отвагу*
(1944), я За доблестный труд. В  оз
наменование 100-летия со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина» 
(1970), «За победу над Германией в 
Вел. О теч. войне 1941-1945 гг.»
(1945), «Д вадцать л е т Победы в 
Вел. О теч. войне 1941-1945 гг.» 
(1966), « Тридцать л е т Победы в 
Вел. О теч. войне 1941-1945 гг.»
(1976), «Сорок л е т Победы в Вег. 
О теч. войне 1941-1945 гг.» (1985), 
«50 л ет Победы в Вел. Отеч. войне 
1941-1945 гг.» (1995), Медаль Жуко
ва (1996), яЗа взятие Будапешта» 
(1945), «Ветеран труда» (1984), «50

че т Вооруженных Сил СССР»
(1968), «60 л ет Вооруженных Сил 
СССР» (1979), «70 л ет Вооружен
ных Сил СССР» (1988).
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РЫЖОВА 
Галина Лазаревна
(р. 7 сент. 1928, с. Еловка Кара- 

тузского р-на Минусинского округа 
Сиб. кр.) - профессор кафедры орга
нической химии.

Ее отец, Лазарь Кузьмич (1903- 
1911), родом из крестьян Енисейской 
губ.. работал бухгалтером, в 40-е гг. 
заведовал товарно-материальной ба
зой Заготживсырья в Абакане. Мать. 
Анна Федоровна (дев. Мишустина, 
1905-1974), вела домашнее хозяйство 
и занималась детьми. Сестра Р., Ли
дия (1930-1979), окончила ТПИ но 
специальности гидрогеология, канд. 
геол.-минерал. наук., работала в Ир
кутском ун-те. В 1936 Р. вместе с ро
дителями переехала в с. Курагино, где 
поступила учиться в школу. В 1940



продолжила обучение в Абакане и в
1946 окончила среднюю школу № I . 
В том же году поступила на хим.ф-т 
TI У . Среди ее учителей были профес
сора Б.В. Тронов, А.Г1. Бунтин, доцен- 
гыЛ.Г. Майдановская, В.В. Серебрен
ников и др. Произв. практику она про
ходила на анилинокрасочном заводе 
в Кемерове. Ее дипломная работа 
была написана на тему «Комплексные 
соединения хлоргилрохинона с ами
нами» (науч. ру ководитель проф Б В 
Тронов). В 1951 Р. окончила с отли
чием ун-т по специальности «орган, 
химия», получив квалификацию «хи
мик-органик» с правом занятия дол
жности асс., мл. науч работника и 
учителя средних школ. С 18 авг 1951 
по 15 авг. 1954 - мл. науч. сотр.к Сиб. 
филиала Всесоюзн науч.-исслед. 
геол.-развел, ин-та - ВН И И ГРИ  
(Томск). В этот период она работала 
в Ленинграде, где размешался сам 
ин-т и его лаб. Вела исследования в 
области геохимии под руководством 
профессоров А.В. Успенского и О.А. 
Радченко. С 1 сент. 1954 - асс. каф. 
орган, химии ТГУ. С 1 сент. 1959 - 
аспирант, с 20 янв. 1962 - мл. науч. 
сотр., с 5 сент. того же года - асс., а с 3 
нояб. того же года - доц. (утв. ВАК 5

февр. 1964 в учен, звании доц.), с I 
марта 1965 по 21 марта 1966 - зав. каф. 
орган, химии. С 1 сент. 1966-ст. науч. 
сотр. (докторант). С 6 фев. 1968 - доц., 
зав. каф орган, химии. С 1 июня того 
же года - проф. (утв. ВАК в учен, зва
нии проф. 19 янв. 1971). С 1 марта 
1964 по 21 март а 1966, с 6 февр. 1968 
по 31 авг. 1974 - декан хим. ф-та. Чи
тала или продолжает читать курсы - 
орган, химия; химия высокомолеку
лярных соединений; спецкурсы - 
«Физ.-хим. методы исследования для 
выяснения строения и анализа слож
ных орган, соединений»; «Химия мо
лекулярных соединений в орган, хи
мии»; «Основы переработки природ
ного сырья и методы анализа биоло
гически активных соединений» и др.
11а каф. орган, химии ТГУ вучеб. про
цессе широко используются компью
терные программы. В ходе проведе
ния спецпрактикумов по физ.-хим 
методам и газожидкостной хроматог
рафии (ГЖ Х ) применяются компью
теры. Основное науч. направление 
исследований Р. - химия орган, комп
лексных соединений и химия лекар
ственных веществ В 1961 в объеди
ненном совете по хим. нау кам и хим. 
технологии при ТГУ она защитила 
дис. «Изучение реакций комплексооб- 
разования аминофенолов и амино- 
спиртов с нитрофенолами» на соиск. 
учен. ст. канд хим. нау к (офиц. оппо
ненты -проф. Л.П. Кулев и доц. Хари
тонов, утв. ВАК в 1962). В дальней
шем Р. занималась изучением тауто
мерии альдегидов и кетонов. В 1967 
в специализированном совете Сара
товского ун-та она защитила дис. 
«Изучение свойств и строения донор- 
но-акцепторных комплексов нитросо- 
сдинений ароматического ряда» на 
соиск. учен. ст. д-ра хим. наук (утв. 
ВАК 4 июня 1971). Р - основатель 
нового науч направления - выделение 
и изучение гетероатомных соедине



ний нефти. Исследования в этой об
ласти. проводимые в ТГУ под руко
водством Р., позволили синтезировать 
большое число новых серо-орган. со
единений. Она стояла у истоков от
крытия Ин-та химии нефти СО АН 
СССР и каф. химии высокомолеку ляр
ных соединений в ТГУ. В настоящее 
время Р занимается обобщением ис
следований по изучению реакций ком- 
плексообразования в орган химии, 
разработкой новых безотходных, ре
сурсосберегающих и экологически 
чистых технологий переработки при
родного лекарственного сырья На 
основе натуральной иловой сульфид
ной грязи и высокоминеральной воды 
рапы из сиб. грязевого оз. Карачи по 
разработанной на каф. экологически 
чистой технологии были созданы су
хие водорастворимые концентраты 
сиб. пелоидов. Эти препараты сохра
няют весь комплекс биологически ак
тивных веществ естеств. сырья, хоро
шо хранятся в обычных условиях, 
просты для дозировки и транспорти
ровки. Они используются при лече
нии воспалительных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, же
лудочно-кишечного тракта. гепатоби- 
лиарной системы, верхних дыхатель
ных путей, а также гинекологических, 
дерматологических и стоматологичес
ких заболеваний. На Том. химико- 
фармацевтическом заводе была смон
тирована линия для опытного произ
водства сухих препаратов из лечебной 
грязи и рапы. В настоящее время в 
исследованиях, проводимых на каф., 
принимают участие канд. хим. наук 
Ю.Г. Слижов, К.А. Дычко, В.В. Хаса
нов, С.А. Матасова, С.С. Кравцова, 
Б.С. Прялкин и др. При каф. функци
онирует науч.-исслед. лаб. «Перера
ботка и орган, анализ природного сы
рья». Ведутся исследования по про
блеме получения высокоочищенных 
препаратов на основе белковых струк

тур для профилактики, диагностики 
и лечения вирусных заболеваний. Для 
решения этой проблемы сотр. каф. 
орган, химии ТГУ, СГМУ и ФГУГ1 
«НПО ВИРИОН» разработана про
грамма «Создание эффективной и 
высокоочищенпой вакцины против 
клещевого энцефалита», реализация 
которой позволит производить препа
рат, соответствующий требованиям 
Всемирной организации здравоохра
нения и Нац. контрольного органа РФ. 
На базе каф. орган, химии были про
ведены Всесоюзн. конф. по химии 
орган, комплексных соединений 
(1959.1963), Всесоюзн. конф. по био
логически активным соединениям 
(1980. 1982). В 1979 каф. совм. с Ин- 
том химии нефт и СО АН СССР и Том. 
ин-том курортологии Министерства 
здравоохранения РСФСР был прове
ден Всесоюзн. семинар по биологи
чески активным соединениям в неор- 
ган. объектах. Р. принимала участие в 
работе ряда междунар. симпозиумов 
и конф., в т.ч. 9-го Междунар. симпо
зиума по химии орган, соединений 
серы (Рига, 1980), X II Менделеевско
го съезда по общей и прикладной хи
мии (Москав. 1981). 10-го Сиб. сове- 
щания по спектроскопии (Томск.
1981). 8-го съезда физиотерапевтов и 
курортологов. Под руководством Р. 30 
человек защитили канд. дис., четверо 
из них стали д-рами наук. Среди ее 
учеников д-ра. хим. наук В.П. Нехо
рошее, П.В. Зибарев, А.В. Белик и
А.А. Охлопкова, канд. хим. наук А.П. 
Сахарова, Л.П. Госсен, И.Ш. Шварц,
А.Г. Салима и др. Р. опубликовано око
ло 200 работ, вт.ч. 2 монографии. Она 
имеет около 20 авторских свиде
тельств и 4 пзгента. Как ученому ей 
присуща интуиция в выборе перспек
тивного науч. направления. Она сво
бодно владеет нем. яз. В 70-80-х гг. - 
член совета по орган, химии при M B 
и ССО РСФСР, совета по науч.-техн.



программс: «Химия и технология 
ееро-оргап. соединений» (входила в 
состав секции выделения, разделения 
и исследования гетероатомных соеди
нений неф in Головного совета по 
нефтехимии). И 1981-1991 была пред
седателем правления об-ва «Знание» 
ГГУ. Избиралась членом президиума 
городской и обл. организации этого 
об-ва. Состояла н КПСС (1955-1991). 
Избиралась членом партбюро ф-та. 
Входит в состав нескольких дис. со
нетов по защите канд. и докт. дис. 
Иафаждена медалыо «Изобретагель 
СССР». Засл. ветеран труда ГГУ 
( 1987) I laiраждсиа медалыо «За зас
луги перед Том. гос. ун-том» (1998). 
Заел, работник высшей школы РФ
( 1999). Ьыла замужем за Алекса!шром 
Андреевичем Дычко ( 1912-1977), ко
торый заведовал каф вагонного х-ва 
Т^МИИТа, а затем был доц. ТПИ. Их 
сын Константин (р. 1958) окончил 
ГГУ и аспирантуру в Москве. Он, 
канл. хим. наук, ст. науч сотр., зав. 
лаб. «Переработка и орган, анализ 
природного сырья» при ГГУ.

Награды:медали «За трудовую 
доблесть» (1981), «За доблестный 
трудi В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970).

Соч.: Совм. с П.Н. Котовой и Р. 
Дурдыевым. Изучение реакции ком
плексообразован ия симм-тринит- 
робензаза с первичными алифапш- 
ческими аминами методам ПМР- 
спектроскопии //Ж. общей химии. 
1975. Т. 45; Совм. сС.А. Матасовой. 
Изучение термической устойчиво
сти  комплексов п-бензахинонов сга- 
юиданилинами // Там же. 1976. Т. 
50. №  5; Совм. с В.П . Нехорошевым, 
Ю .Г. Слижовым. Использование ре
акций комплексообразования для 
очистки нефтепродуктов // Heip- 
техимия. 1976. Т. 17. №  6; Совм. с 
Т.Т. Куряевой, З.В. Тодрес.Д.Н. Кур- 
сановым. Изомеризация нитро- 
стильбенов в комплексах с перено

сам заряда //ДАН СССР. 1976. Т. 240. 
Л5> 6; Совм. с А.А. Охлопковой, А.В. 
Братчиковым. Исследование ассо
циации о-хлорнитробензола и ами
нов методом дитлькаметрии и про
точного магнитного резонанса // 
Изв. вузов. Химия и хим. техноло
гия. 1979. Т. 22. №> 3; Совм. с Л.Ф. 
Кобец и Е.Ф . Моисеевой. Изучение 
взаимодействия нитрометана с 
пропиламинач в ацетоне методач 
протонного резонанса//Ж. физ. хи
мии. 1979. Т. 53. К» 2; Совм. с В.П. 
Нехорошевым, Ю .Г. Слижовым. 
Взаимодействие сернистых и азо
тисты х  соединений с хлористым 
алюминием //Нефтехимия. 1980. Т. 
20. Л1< 4; Совм. с Е.А. Круликовской,
A.Г. Дранаевой, Ю .Г. Слижовым,
B.П. Нехорошевым. Синтез и пре
вращения сульфоксидов в присут
ствии кислот Льюиса// IX  Между
нар. симпозиум по химии орган, со
единений серы. Рига, 1980; Совм. с 
4. В. Братчиковым. Определение 
аминокисют в ране и лечебной гря
зи методач газожидкостной хро
матографии // Ж . аналит. химии. 
1980. Т. 35; Совм. с АЛ . Пагяковой, 
Ю .Г. Слижовой. Идентификация и 
количественный анализ высокачо- 
зекулярн ых гетероатомных компо
нентов нефти // Там ж е; Совм. с 
П Л . Дворкиным, А.Н. Кизиным и 
Ю.А. Лебедевым. Расчет энтальпий 
образования орган, соединений в 
жидком и газообразном состоянии 
'/ХП  Менделеевский съезд по общей 
и прикл. химии. М ., 1981; Совм. со 
Н.М . Стариковым, Л.П. Ш усто
вым, Л.Н. Гаюсовой. Достижения 
и перспекпшвы развипшя проблемы 
грязевых и рапных препаратов // 
Грязевые препараты. Томск, 1981; 
Совм. с С.С. Кравцовой, Б.А. Берен
деевым, А.В. Братчиковым. Газо- 
кроиатографическое исследование 
углеводов рапы и водного экстрак
т а  оз. Карачи // Свойства и строе
ние молекул. Калинин, 1982; Совм.



с П Л . Дворкиным, Ю .А. Лебедевым. 
Параметры для расчета мольного 
обьеча и плотности жидких орган, 
вещ еств//Изв. АН  СССР. Сер. хим.
1983. .У" 5; Сов.ч. с Е.А. Круликовс- 
кой. Преподавание орган, химии на 
хи.ч. ф-те ТГУ. Тачек, 1983; Совм. 
с С.С. Кравцовой. Определение ви
там ина С и некоторых жирора
створимых витаминов в рапе и ле
чебной грязи оз. Карачи и в сухих 
препаратах на их основе // Анали
тика Сибири - 86; Тез. докл. Крас
ноярск, 1986. Ч. 1; Сов.м. с С.А. Ма- 
тасовой. Газахроматографическое 
nnpedtLieiiue нафтеновых кислот // 
Ж . аналит. химии. 1988. Т. 44. Л1> 1; 
Сов.ч. с Ю .Г. Слижовым. Катали
тическое окисление концентратов 
Зап.-Сиб. неф ти // H ie. СО АН  
СССР. Сер. хим. наук. 1989. Вып. 4; 
Совм. с А.П. Сахаровым и др. Меха
низмы орган, реакций: Учеб. посо
бие. Тачек, 1990; Совм. с КЛ . Дыч- 
ко, В.В. Хасановым, С.С. Кравцовой, 
С  Л . Матасовой. Геаь аспекты и 
рациональная переработка совр. 
осадков // Фундам ентальны е и 
прикл. проб.’1е.чы охраны окружаю
щей среды: Т а. докл. междунар. 
конф. Тачек, 1995; Совм. сКЛ.Д ыч- 
ко, Т. Т. Курневой. Анапиз состава 
жирных кислот липидов методам 
ГЖ Х  //Аналитика Сибири и Даль
него Востока. Новосибирск, 1996; 
Совм. сКА .Д ычко, В.В. Хисановым. 
Анализ водорастворимых витами
нов в прачышленно выпускаемых 
витаминных концентратах // Там 
ж е; Совм. с В.Г. Пашинским, Н.В. 
Грибель. Гастрозащ итны е свой
ства сухого экстракта чаги и его 
фракций в эксперименте // Сиб. ж . 
гастроэнтраю гии и гепатаюгии. 
1996. Т. 1; Совм. с С.С. Кравцовой,
С.А. Матасовой, Н .В. Грибиль, В.Г. 
Паш инским, К.А . Дычко. Хим. и 
фармакологические свойства сухо
го экстракта чаги //Химико-фарма- 
цевтический ж . 1997. N i 10; Совм. с

К.А. Дычко, Т. Т. Куряевой, Н.Л. Ки
рьяновой, Н .В. Богдановой. Исполь
зование методов ХМ С и ГЖ Х  дня 
идентификации и количественно
го определения карбоновых кисчот 
в биообъектах //Химико-фармацев
тический ж . 1999. № 8; Совм. с В.В. 
Хасановым, К.А. Дычко. Определе
ние активноепш биопрепаратов по 
ингибированию денатурации азьбу- 
чина методом ВЭЖ Х  // Там ж е; 
Сов.ч. с В.В. Хасановым, Т.Т. Куряе- 
овой и др. Сочетание методов им- 
чуноферчентного анализа и ВЭЖ Х  
для идентификации антигена ви
руса клещевого энцефалита // V I 
конф. «Анаш тика Сибири и Даль
него Востока»: Тез. доки. Новоси
бирск, 2000.

Источи, и лит.: Архив ТГУ. Ф. Р- 
815. Оп. 70. Д. 37; Архив ОК ГГУ 
(личное дело Г.Л. Рыжовой); Разви
тие естеств. наук в Том. ун-те / А.А. 
Земцов. В.А. Ивания, Б.Г. Иоганзен, 
М.П. Кортусов, В.В. Серебренников. 
Томск. 1980; Нехорошее В. Юбилей 
проф. //Alma Mater. 1993. 8 сент.

САВИЦКИЙ 
Константин 
Владимирович
(20 апр. /3 мая/ 1913, Бердичев -

18 апр. 1969, Томск) - профессор ка
федры физики твердого тела.

Его отец работал машинистом на 
Юто-Зап. ж. д. Он умер в 1919 от ско
ротечной чахотки. Оставшись без 
средств к су шествованию, мать С. с 
четырьмя детьми перебралась на ст. 
Казатин. Она и старшая дочь, которой 
в то время шел 13-й год, зарабатыва
ли на жизнь расчисткой ж.-д. путей от 
заносов снега и полевыми работами. 
В 1927 С. окончил трудовую школу
1 -й ст. В том же году он поступил на 
вечерние 2-годичные курсы по подго
товке в вуз, по окончании которых ус
троился на строительный участок при



местной ж -д. ст. вначале помощни
ком строительного десятника, а заггем 
десятником. В 1929, ко1 да умерла его 
мать. С. пытался поступить в вуз, но 
не был принят, так как в то время ему 
не исполнилось еще 17 лет. В том же 
году он поступил в Бердичевскую 
строительную профшколу. После 
окончания I-го ку рса он по рекомен
дации коме, организации профшколы 
был принят в Моек ин-т цветных ме
таллов и золота (Горная академия) 
Однако из-за отсутствия плановых 
мест его перевели в канд. Чтобы не 
потерять год, С направил доку менты 
в один из том. вузов (Сиб ин-т чер
ных металлов), которые по случайно
сти оказались в приемной комиссии 
ГГУ. Приехав в дек 1930 в Томск, он 
некоторое время вынужден был рабо
тать у пол1 юмочс!Iпым по лесозаготов
кам и лесосплаву при горсовете, бри
гадиром в Мсжениновском учлесп- 
ромхозе. С I сент. 1931 - студент физ. 
отд-ния (специальное! ь «физика твер
дого тела») физ.-мех. ф-та (загем физ - 
мат.) ТГУ. Его учителями в ТГУ были
В.Д. Кузнецов. М.А. Большанина, 
II.С. Тартаковскнй и др. Произв. прак
тику проходил на Чусовском метал- 
лургическом и Златоустовском инст

рументальном заводах Окончил ун-т 
с отличием по специальности «метал
лофизика» с квалификацией «физик, 
с правом преподавания в высшей и 
средней школе»), защитив диплом
ную работу под руководством проф.
В. Д. Кузнецова на тему «Метод свер
ления как метод физ.-хим. анализа» 
(1936). С нояб. 1936 по авг 1938 ра
ботал инженером-металловедом, а 
затем зав. механо-тсрмическим отде
лом Центральной лаб. Краснояр. ма
шиностроительного завода им. А.П. 
Серсбровского С 19дек 1938-аспи
рант каф эксперим физики ТГУ 
(науч руководитель проф. В.Д  Куз
нецов). В  февр 1939 вместе с профес
сорами М А. Большаниной и А Н. 
Добровидовым, а также ст. лаборан
том Г.И. Карповым (позднее доц. 
ТГУ ) командировался в Сталинск на 
Кузнецкий металлургический комби
нат (КМ К) для координации науч. ис
следований. проводимых отделом 
физики твердого тела СФТИ совмес
тно с КМК. С сент. 1940 - зав. метал
лографической лаб. СФТИ В корот
кий срок ему удалось перестроить ра
боту лаб., что позволило проводить 
практ. занятия по металлографии со 
студентами на ее базе, а не на базе 
ТИИ. Будучи аспирантом, С. читал 
студентам физ -магт. ф-та лекции по 
мех. испытаниям и обработке метал
лов давлением Для студентов ТЭМИ- 
ИТ он прочитал курс лекций по ме
таллографии и термической обработ
ке Будучи учеником проф. В Д. Куз
нецова. С. занимался исследованиями 
в области физики трения и износа 
металлов 23 алр. 1941 в заседании 
совета ТГУ он защитил дис. «Влия
ние температуры и наклепа на усааку 
стружки и на усилие резания при об
работке меди» на соиск. учен. ст. канд. 
физ.-мат. наук (офиц. оппоненты - 
профессора А.М. Розенберг, М.А.



Большанина и А Н. Добровидов). С. 
всесторонне исследовал влияние тем
пературы и степени наклепа на реза
ние меди. С ной целью им была по
строена спец. установка для нагрева
ния обрабатываемого образца и рез
ца до 4(Х)"С Полученные им резуль
таты имели существенное значение 
для построения физ. теории резания 
металлов. После зашиты дис.он в кон
це апреля того же года был направ
лен в Москву на ГПЗ, завод «Фрезер» 
и ВИАМ и в Горький на автозавод им.
В.М. Молотова и Красное Сормово, 
где ознакомился с науч.-исслед. рабо
той лаб. и новым оборудованием. С
29 янв. 1941 по совместительству - 
асс.. а с I мая 1941 - и. о. доп. каф 
металлофизики физ.-мат. ф-та ТГУ. 24 
июля 1941 был призван в ряды РККА 
и направлен на Дальний Восток, гае 
последовательно занимал командные 
должности адъютанта командира пол
ка. командира батареи, помощника 
начальника а затем начальника шта
ба 117-го отдельного артиллерийско
го дивизиона Дальневост. фронта 
помощника начальника штаба артил
лерии 345-й стрелковой дивизии В 
составе 3-го Дальневост. фрогпауча
ствовал в разгроме милитаристской 
Японии. После демобилизации в 
февр 1946 возвратился в Томск и с
22 марта того же года продолжил ра
боту в ТГУ в должности и.о. доц. С 
17 окт. 1947 - доц. каф. металлофизи
ки (утв. ВАК 13 сент. 1947). Одновре
менно заведовал металлографической 
лаб. СФ ’ГИ. С марта 1947 - учен, сек
ретарь СФТИ. С 16 окт. 1949 по 12 
июля 1950 - зам. декана физ. ф-та по 
учеб. работе. С 12 июля 1950 по 7 
февр. 1954 - зам. директора по науч. 
работе СФТИ. С 10 янв. 1954 по 10 
янв. 1956 - докторант Ин-та физики 
АН СССР. С 10 янв. 1956 - доц., с I 
марта 1958 - зав. каф. металлофизи
ки, с 8 июня 1960 - проф. (утв. ВАК

12 окт. 1960), зав. каф. физики твер
дого тела, с I апр. 1962-зав. проблем
ной лаб. физики л вердого тела. Одно
временно зав. лаб. металлографии и 
проблемной лаб. физики твердого 
тела СФТИ. С 8 септ. 1967 - декан 
ФПК при ТГУ. После войны ему при
шлось фактически заново создать лаб. 
металлографии СФГИ. В ней стали 
вестись исследования в области струк
турных изменений, происходящих 
при внешнем трении металлических 
тел. С. изучал физ.-мех. свойства по
верхностей трения и характер их из
менения в зависимости от внешних 
условий трения (скорость, давление, 
качеелво смазки, температура) и со
стояния материала. Им была установ
лена связь между мех. свойствами 
поверхностных слоев трущихся тел и 
процессами упрочнения и отдыха ма
териала. С. пришел к выводу, что од
ним из наиболее важных факторов 
повышения износостойкости являет
ся повышение температурной устой
чивости мех. свойств изнашиваемых 
металлов. Им были получены резуль
таты. свидетельствующие об опреде
ляющем влиянии в изменении мех. 
свойств на поверхностях трения сред
ней температуры слоя вблизи контак
тной поверхности, а не локальных 
разофевов в местах реальных контак
тов 12 июня 1959 в совете ТГУ он 
защитил дис. «Исследование пласти
ческих деформаций и свойств вне
шних слоев металлических тел при 
различных условиях трения» на со
иск. учен. ст. д-ра физ.-мат. паук 
(офиц. оппоненты - профессора Г.И. 
Епифанов. Н.Ф. Купим, А.М. Розен
берг и А Н. Добровидов; утв. ВАК 16 
апр. 1960). В 60-х гг. в лаб. металло
графии под его ру ководством занима
лись исследованием фазовых превра
щений на поверхности трения (Н.Н. 
Сухарина, Ю.И. Коган, М.Г1. Кудри
на). Исследование фазового сосг ава и
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свойства «белых слоев» позволило 
выяснить механизм и условия их об
разования Оказалось, что «белые 
слои» (результат качественных изме
нений фазовою состояния поверхно
сти слоев металла при трении) могут 
быть как закалочною, так и диффу
зионною происхождения На >той 
основе была предложена классифика
ция «белых слоев». Для практ. осуще
ствления упрочнения сталей за счег 
образующихся при трении твердых 
поверхностных слоев было создано 
несколько спец. приспособлений к 
имеющемуся типовому станочному 
оборудованию. Сонм, с В.М. Ждано
вой. A 11. Савицким, Н А. Куликовым,
II II. Коваленко и ')Н  Гирей С. ис
следовал сопротивление деформации 
литых и металлокерамических мате
риалов при разных температурах. В 
результате было установлено, ч то ме- 
татлокерамическая медь, полученная 
многократным прессованием и спека
нием при низких температурах, зна
чительно превосходит техн. медь по 
твердости и сопротивлению сжатию. 
Выяснилось, что для получения ме- 
таллокерамичеекой мсти с минималь
ным содержанием пор спекание при 
высоких температурах не является 
необходимым. Низкая пористость 
може1 быть достигнута за счет по- 
еторных допрессовок и отжига при 
сравнительно низких температурах. 
Мех свойства метатлокерамнческой 
меди тем выше, чем ниже температу
ра спекания. В лаб. выяснялось влия
ние термовакуумной обработки на 
некоторые свойства кристаллов оки
си алюминия и карбида кремния 
(М.А. Илющснков, А Ф. Быконя), вли
яние скорости пагрсва при спекании 
на величину конечной усадки метал- 
локерамической мели (В.И . Итин, 
В II. Жданова, Ю.И. Козлов), влияние 
дисперсионных окислов на сопротив
ление деформации монеля при раз
личных температурах (В.А. Куликов,

11.11 Коваленко). Велось исследова
ние свойств порошкового магния при 
различных температурах (В.А. Кули
ков, A.I I. Савицкий), выяснялось вли
яние различных факторов на процесс 
жидкофазною спекания металлокера
мического сплава Си - AI (В.И. Итин. 
Ю.И Козлов, А.Г1. Савицкий, В.А. 
Куликов) Исследовались кинетика 
ранней стадии низкотемпературного 
старения сплавов Al - Си, AI - Си - Mg 
и техн. дюралюмина (Ю.И. Паскаль), 
закалочная пористость в алюминие
вых сплавах при циклической термо
обработке (Ю.И. Паскаль, В.А. Павс- 
кая), механизм образования карбид
ных структур на поверхности трения 
(М.П. Кудрина, Ю.И. Коган), свойства 
высоколе! провал ной аустенистой ста
ли, дополнительно легированной хро
мом и ниобием (В.Н. Кашеев. 10.Д 
Новомсйский. А.Ф. Быконя, Л.С. Бо
гословская. В.И. Итин), реакционная 
диффу зия углерода в легированном 
феррите (М П Кудрина, Ю.И. Коган). 
Выяснялось атияние различных фак
торов на структуру и особенности 
фазовых превращений в металлах и 
сплавах на основе железа и алюминия 
(В.Н. Кащеев. Ю.И. Коган, М.П. Куд
рина Ю.И. Паскаль. В.А. Павская. 
М.Я. Кобзарь). С. и его ученики дока- 
зати, что при изучении износостой
кости важное значение имеет учет 
диффузионных явлений, изменений 
фазового состава и фазовых превра
щений на поверхности трения, вслед
ствие значительного нагрева поверх
ностных слоев. Явления изменения 
фазового состава, связанные с обезуг
лероживанием поверхностных слоев, 
были исследованы на примере мато- 
легированных статей. Придавая боль
шое значение использованию науч 
результатов в промышленности. С. 
связыват изучение проблемы внешне
го трения с вопр. долговечности. Под 
его руководством были разработаны 
новые стали повышенной износо



стойкости и прочности для работы в 
условиях Сибири и Крайнего Севера. 
Созданные на основе этих разработок 
одним из учеников С. Ю.Д. Новомей- 
ским износостойкие и хладостойкие 
стали были запатентованы в США. 
Швеции. ФР1, Канаде. Они нашли 
применение на машиностроительных 
предприятиях страны, в т.ч. на томс
ких заводах «Манометр», «ГИЗ», 
«ГПЗ-5» и др. С. занимался также изу
чением абразивного износа. Вместе с 
М.А. Илюшенковым он разработал 
метод термовакуумной обработки 
электрокорундового и карбокорундо- 
вого зерна, что позволяет удалять из 
карбокорундового зерна вредные при
меси и способствует повышению его 
прочности и твердости. Бакелитовые 
круги, изготовленные из обработан
ного этим методом зерна, обладают 
повышенными режущими свойства
ми. По его инициативе в СФТИ и на 
каф. физики твердого тела велись ис
следования физ. основ спекания ме- 
галлокерамических композиций, их 
физ.-мех. свойств. Помимо этого, С. 
занимался проблемами усталости ме
таллов. термомех. обработки и хлад- 
ностойкости. распада пересыщенных 
твердых растворов и дисперсионно
го упрочения, взаимодействия твер
дых и жидких металлических фаз. В
1960 был удостоен премии ТГУ за 
работу «Исследование пластических 
деформаций и свойств внешних сло
ев металлических тел при различных 
условиях трения». Его перу принад
лежит около 150 науч. работ. Под ру
ководством С. было подготовлено 12 
канд. наук. Среди его учеников В.И. 
Итин, А.П. Савицкий, Ю.Д. Новомей- 
ский, Ю .И. Козлов. В.А. Куликов, 
Ю.И. Паскаль, Ю.И. Коган и др. С. 
участвовал в работе Всесоюзн. конф. 
по металловедению и термической 
обработке (Свердловск, 1950), Всесо
юзн. конф. по трению и износу в ма
шинах (Москва, 1958), Всесоюзн. со

вещания по методам испьп ания (Мос
ква, I960), Всесоюзн. конф. по иссле
дованию высокопрочных материалов 
(Москва, 1962) и др. В должности 
учен, секретаря, а затем зам. директо
ра по пауке СФТИ С. много внима
ния уделял организации творческого 
содружества ученых ин-та с производ
ством. Им была проделана большая 
работа по изд. «Тр. СФТИ». органи
зации и проведению Всесиб. науч. 
конф. но вопр. физики твердого тела, 
Всесиб. конф. физиков и математиков 
(1948). С 1960 входил в ред.-изд. со
вет TI7. Один из организаторов изд. 
ж. «Изв. вузов. Физика». С окт. 1957 - 
зам. отв. ред., с 1963 - председатель 
редколлегии и отв. ред. этого ж. Член 
КПСС (1943). Зам. председателя мес
ткома ТГУ ( 1946-1947). председатель 
культ.-мае. комиссии обкома союза ра
ботников высшей школы и науч. уч
реждений (1947-1951). член правле
ния Том. дома ученых. Избирался 
председателем фнз.-мат. секции Том. 
отд-ния Всесоюзн. об-ва по распрос
транению полит, и науч. знаний. Об
ладал превосходными качествами 
организатора. Он умел создать науч. 
коллектив, привлекая в него людей 
самого разного склада и склонностей, 
и обеспечить для каждого творческую 
атмосферу. Всегда поощрял инициа
тиву молодежи. Модно одевался и все
гда хорошо выглядел. Был женат на 
Валентине Лаврентьевне (дев. Г lerpo- 
ва, 1916-1988). Их дети: Лидия (р. 
1936), окончила ТГУ, канд.физ.-мат. 
наук, доц. каф. твердого тела физ. (li
ra ТГУ, и Владимир (р. 1949), окон
чил радиофиз. ф-т ТГУ. В  настоящее 
время работает в ТГУ.

Награды: орден Трудового Крас
ного Знамени; медали « За трудовую 
доблесть» (1953), «За победу над 
Гернанией в Вел. Отеч. войне 1941-
1945 гг.» (1946), «За победу над Япо
нией» (1946).
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САГАТОВСКИЙ 
Валерий Николаевич
(р II янв 1933, Ленинград) - 

профессор кафедры философии.



Его отец, Николай Петрович 
(1903-1970), был юристом по образо
ванию. принял участие в Вел. Отеч. 
войне Мать. Зинаида Евгеньевна (дев. 
Лукина, 1906-1970), была по образо
ванию химиком. В 1940 С. поступил 
в школу В период Вел. Отеч. войны 
ао марта 1942 жил в блокадном Ле
нинграде. затем до 1944 находился 
вместе с отцом, служившим в армии. 
В 1944 вновь вернулся в Ленинград. 
После окончания средней школы
(1950) поступил на фил. ф-т ЛГУ, 
окончил его в 1955 по специальности 
«философия». С окт. 1955 по авг. 1956
- преп. истории средней школы в с. 
Усть-Кокса Горно-Алт. АО. Затем, до 
мая 1957. переводчик с англ яз. в 
Науч.-исслед. ин-те «Мехапобр». С 
июня 1957 по сент. 1958 - зав. учеб 
частью учебно-курсового комбината 
Гл упр. торговли Ленгорнсполкома 
Одновременно там же преподавал 
соц.окон дисциплины. С окт. 1958 по 
янв. 1959 - преп. философии Ленинг
радского пед. ин-та им. А.И Герцена. 
Одновременно с сент. 1958 - аспи- 
рант-заочник филос. ф-та ЛГУ. С 16 
февр. 1959 - асс. каф. диал и ист. ма
териализма и истории КПСС (затем 
каф. истории КПСС и философии), с 
сент. 1962 - ст. преп.. с 22 янв 1964 - 
доц. (утв ВАК в учен, звании доц по 
каф философии 3 июля 1965) С 1 
февр 1968 - ст. науч сотр (докто
рант). С 15 янв. 1969 - зав. каф фило
софии ТМИ. С 15 окт. 1973 - проф. 
(утв. ВАК в учен, звании проф по каф 
аиал. и ист. материализма 2 февр.
1972), со 2 окт. 1974 по 23 мая 1977 - 
проф., зав. каф. методолоши упр. соц. 
процессами ТГУ. С окт. 1973 по май
1977 - зав. и науч. руководитель со- 
циол. лаб. (на обществ, началах). С 1 
сент. 1990 по 1 марта 1991 по совмес
тительству - проф. каф. истории фи
лософии и логики ТГУ. В ТГУ читан 
курс диал. и ист. материализма. Свои

науч. исследования С. начал с логи- 
ко-методол. проблематики. 20 апр. 
1962 в объединенном совете по ист., 
филол. и филос. наукам при ТГУ за
щитил дис. «Чувственные основы и 
логическая природа понятия» на со
иск. учен. ст. канд. филос. наук (офиц. 
оппоненты - проф. П.В. Конкин и доц. 
А Н. Книгин; утв. ВАК 30 июня 1962). 
Затем занялся изучением вопр. онто
логии, которые рассматривались нм в 
единстве с г носеологией. Его публи
кации того периода были посвяш. ак
туальной тогда проблеме построения 
системы категорий диал. материализ
ма. Творчески развивая и конкретизи
руя идеи о природе категорий и прин
ципах их систематизации, он разра
ботал методологию исследования в 
сфере всеобщего. Все это позволило 
ему вплотную подойти к решению 
таких проблем, как соотношение 
объективного и субъективного в кате
гориальном знании и поиск его эмпи
рического базиса. Итогом явились 
монографии «Философия как теория 
всеобщего и ее роль в мед. познании» 
(Томск, 1968) и «Основы системати
зации всеобщих категорий» (Томск,
1973). В 1969 он защитил дис. «Ос
новы систематизации всеобщих кате
горий» на соиск. учен. ст. д-ра филос. 
наук (утв. ВАК 9 апр. 1971). Учиты
вая необходимость целостного ос
мысления философии, С. занялся ис
следованиями в области метафилосо- 
фин. Этому были посвящены его мо
нографии «Вселенная философа» (М.. 
1972) и «Философия как деятель
ность» (дел. в ИПИОН АН СССР,
1988). Им были разработаны ориги
нальные варианты системного подхо
да и теории деятельности. Исследо
вания С., связанные с построением 
категориального аппарата системно
го подхода как одного из аспектов 
материалистической диалектики, на
шли применение в проектировании



АСУ Том. обл. и в решении задач упр. 
процессом нранстисиного формиро
вания личности. В последние годы 
работы в ТГУ С. начал фундаменталь
ное исследование основ построения 
теории человеческой деятельности, 
которое продолжил н Симферополе
(1977), где заведовал каф. философии 
Симферопольского ун-та (ныне Тав
рический ун-т). С 1993 - проф. каф. 
философии и культурологии Республ. 
гуманит. ин-таС.-Петербурскоготехн. 
ун-та. В настоящее время оп разраба
тывает целостную филос. концепцию 
«Философии развивающейся гармо
нии» как основы антропокосмистско- 
го, ноосферного мировоззрения, ис
ходя из единства онтологического, 
антропологического и методологи
ческого подходов. Осваивая пробле
мы философии истории, оп одновре
менно разрабатывает оригинальные 
варианты системного подхода и тео
рии деятельности, уделяя значитель
ное внимание этике. Его перу принад
лежит около 300 работ, в т.ч. более IО 
монографий, а также несколько учеб. 
пособий и сб. упражнений по фило
софии. Им подготовлено около 30 
калд. наук. Среди учеников С. д-ра 
филос. наук В.М. Видгоф. И.П. Элен- 
гух, В.В. Василькова и др. В 1973 С. 
участвовал в работе XV  Всемирного 
конгресса по философии в Варне 
(Болгария). По его инициативе при 
ТГУ были проведены Всесоюзн. се
минар по теории человеческой дея
тельности и 3 науч. конф.: «Социол. 
проблемы высшей школы» (I97S), 
«Системный подход к проблемам упр. 
в вузе» (1976), «Методол. и метод, 
принципы построения модели специ
алиста высшей квалификации» 
(1978). С 1972 входил в состав комп
лексной науч.-техн. группы при Том. 
обкоме КПСС по проецированию и 
разработке АСУ Том. обл. и отвечал 
за ее методол. и социол. обеспечение.
В период работы в Томске С. избирал

ся членом партбюро ТМИ, являлся 
зам. ред. многотиражной газ. ТМИ 
«За мед. кадры». Принимал активное 
участие в пропаганде филос. знаний 
среди населения и был председателем 
науч.-метод. совета по филос. и науч. 
коммунизму Том. обл. отд-ния Всесо
юзн. об-ва «Знание». Входил в состав 
бюро Зап.-Сиб. отд-ния Всесоюзн. 
филос. об-ва, являлся членом экспер
тной комиссии по философии Зал - 
Сиб. региона, членом науч.-метод. 
совета по философии при МВО 
СССР. Состоял в КПСС в 1961-1991. 
Д. чл. Петровской академии наук и 
искусств и Академии гуманнт. наук 
(1994). Женат на Лидии Георгиевне (р. 
1931), выпускнице филос. ф-та ЛГУ, 
канд. пед. нау к, доц. Она заведовала 
каф. педагогики и психологии ТГУ. Их 
дети: Вадим (р. 1956) и Николай 
(р. 1972).

Награды: медали «За доблест
ный труд. В  ознаменование 100-ле
ти я со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), «В память 
250-летия Ленинграда» (1957).

Соч.: Философия как теория 
всеобщего и ее роль в мед. познании. 
Томск, 1968; Основы систематиза
ции всеобщих категорий. Таиск, 
1973; В  соавт. Основы системного 
подхода и проблемы создания тер- 
оиториальной автачатизирован- 
ной системы упр. Таиск, 1973; Ме
тод сравнительного категориаль
ного анализа //Материалы X V  Все- 
иирного конгресса по философии. 
М., 1974; Деятельность как филос. 
категория //Филос. науки. 1978. Лг 
2; Системный подход к классифи
кации ценностей // Науч. иссчедо- 
вамия и человеческие потребности. 
М., 1979; Системная деятельность 
и ее филос. осмысление // Систем
ное исследование: Ежегодник. 1980. 
М., 1981; Обществ, отношения и 
деятельность// Вопр. филос. 1981. 
№ 12; В  соавт. Н равственная



жизнь человека. М., 1982; Об интер
вальном подходе к парадоксам / /  
Д иалектика и сти ль мьииления. 
Севастополь, 1983; Философия как 
ptt/пексия культ, ценностей //Ма
териалы X V II Междунар. конгрес
са М., 1983; В  соавт. Нравственное 
и устет. формирование личности. 
TmtcK 1984; Традиции в системе че
ловеческой жизнедеятельности // 
Традиции и современность. Севас- 
топазь, 1985; Сущ ностные силы 
чсзовека // Человек: деятельность, 
тво р че ство , с ти л ь  мыш ления. 
Симферополь, 1987; 06 ыпиричес- 
кам базисе философии // Фи.зос. на
уки. 1988. №  12; Рациональное и ир
рациональное в деяте.зьности // 
Рациональность науки и практики: 
закономерности сближения. Свер
дловск, 1989; C ru c ia l values o f 
education //Studia Humanistica 1990. 
.Vi’ 2; Феномен духовной атмосферы 
// Фи.зос. и социал. мысль. 1992. X" 
10; Соц. философия: в поиске цело
с тн о сти  //Соц.-пазит. ж . 1994. Ха
3 - 4; Рус. идея: продазжим ли пре
рванный п уть?С П б ., 1994; Фи.зосо- 
фия развивающейся гармонии: (фи
лос. мировоззрения): В  4 ч. СПб., 
1997-1999.

Источи, и лит.: ГАТО. Ф  Р-815 
Оп. 29. Д. 519; Архив СГМ У Д. 95, 
175; Развитие обшеств. и гуманит 
наук в Том. ун-те (1880-1980) / Ред. 
А.П. Бычков, Б.Г. Могильниикий 
Томск, 1980; Философы России XIX- 
XX  столетий: Биографии, идеи, тр. 
М., 1995.

САПОЖНИКОВ 
Александр 
Борисович
(24 аир /7 мая/ 1899, Чистополь 

Казанской губ. - 6 сент. 1980, Томск) - 
профессор кафедры теоретических 
основ радиотехники.

Его отец, Борис Александрович

(1867-1918), окончил юрид ф-т Ка
занского ун-та. Служил помощником 
прокурора Казанского окружного 
суда. До 1917 работал управляющим 
банка в Казани Мать. Мария Карлов
на (1863-1942), окончила Ин-т благо
родных девиц. С. окончил с золотой 
медалью 3-ю мужскую гимназию в 
Казани (1917). В том же году посту
пил на физ.-мат. ф-т Казанского ун
та. В авг. 1918 был мобилизован в Бе
лую армию, в звании рядового служил 
электромехаником ремонтных теле
фонно-телеграфных мастерских (при 
Арту правлении). Вместе с воинской 
частью при отступлении белых был 
эвакуирован сначала в Уфу, затем в 
Челябинск, Петропавловск и, нако
нец, в Томск, где продолжил службу в 
той же должности при арт. мастерс
ких. В дек. 1919 вместе с подразделе
нием перешел на сторону Красной 
Армии, отказавшись вместе с белы
ми покинут ь Томск. В апр. 1920. при 
расформировании мастерских. С., по 
его личной просьбе, был переведен в 
радиошколу при 3-й базе радиотелег
рафных формирований и зачислен 
курсантом в радиотелеграфный класс. 
Окончив ее в ноябр. 1920 со званием 
радиотелеграфиста I-го разряда, С.



был оставлен при школе инструкто
ром по радиотехнике. В янв. 1921 он 
был назначен на должность лаборан
та учеб. лаб. радиотехники и переве
ден в сосган мл. комсостава нреп. В 
апр. то т  же гола он был назначен зав. 
лаб. при 3-й базе ралиогелефафных 
формирований, располагавшей рсл- 
ким по тем временам оборудованием 
и квалифицированными кадрами. 
Одновременно со службой С. читал 
ку рсы по основам электромеханики, 
радиотехники и родиотехн. измере
ний. При переформировании 3-й базы 
в 3-й ралиодивизион он был назначен 
зав. радио лаб По совместительству 
заведовал обучением радиокласса. В 
час 1923 при переформировании ра- 
лиоливизиона в 4-й отдельный радио- 
бэтальон С. перевели на должность 
начальника радиостанции III класса. 
Одновременно он преподавал в теле- 
фафных классах и заведовал радио- 
кабинетами. Продолжая служить в 
армии (С. демобилизовался в июле 
1924), он летом 1923 был восстанов
лен в правах студента физ-мат ф-та 
ГГУ. Посещал лекции, которые в то 
время читали профессора Ф.Э. Мо
лин. Н.Н. Горячев. В.А. Малеев, М.Н. 
Иванов и др. Участвовал в работе 
ступ кружка вместе с M B  Троновым.
А. А  Луканиным, Н.Г. Тугановым и др. 
Осенью того же года С. получил раз
решение от командования на работу 
в П'У. В это время на физ. отл-нии 
физ -мат. ф-та была открыта специ
альность «электромагнитные колеба
ния», где он стал работать мл. асс. 
Будучи студентом 4-го курса, препо
давал радиотехнику второкурсникам. 
По совместительству с 1925 по 1929 - 
ст. рентгенотехник в Том. окружном 
воен. госпитале. В 1929 окончил физ.- 
мат отд-ние ТГУ по специальности 
«электромагнитные колебания» и про
должил преподавание в должности ст. 
асс., затем ст. преп. каф. электромаг

нитных колебаний физ.-мат. ф-та ТГУ 
С 1933 - и.о. доц. (утв. ВКВШ  в учен, 
звании доц. каф. электромагнитных 
колебаний II июня 1939). с сент. 1941
- зав каф. Одновременно с 20 мая 
1930 являлся штатным науч. сотр. 2- 
го разряда СФТИ при радиолаб. 
СФТИ, а с I окт. 1932 - науч. сотр. I- 
го разряда (ст. науч. сотр.) электроаку
стической лаб. С 1933 - зав. электро
акустической лаб. (с 1937 - лаб элек
тромагнитной дефектоскопии). Реше
нием квалификационной комиссии 
Наркомпроса РСФСР от 27 дек. 1935 
был утвержден в звании ст. науч. сотр. 
по специальности «физика». Решени
ем ВАК от 12 дек. 1953 утвержден в 
учен, звании проф. каф электромаг
нитных колебаний. С 25 окт. 1941 - 
зав. каф. электромагнитных колеба
ний, с 1963 по 23 апр 1975 - зав. каф. 
теорет. основ радиотехники (ТОР). С
23 апр. 1975 по 26 авг. 1978 - проф. 
каф. По совместительству - доц. ТЭ- 
МИИТ. В 70-х гг. преподавал в вечер
ней мат. школе, созданной по иници
ативе совета молодых ученых при 
Том. обкоме ВЛКСМ. В разные годы 
читал курсы: радиотехника, радио- 
гелн. расчеты, теория переменных 
токов, теория катодных ламп, элект
ротехника, теорет. основы радиотех
ники, теория нелинейных колебаний, 
акустика, электромагнитные методы 
дефектоскопии, электромагнитные 
процессы в проводящих телах и др. 
Его лекции отличались высоким науч. 
уровнем, глубиной и блестящей фор
мой изложения и пользовались боль
шой популярностью. Послушать С. 
приходили и преп., стремившиеся 
научиться мастерству изложения се
рьезных физ.-магг. дисциплин, высо
кой лекторской культуре, умению ус
тановить связь с напряженно работа
ющими слушателями. Известен слу
чай, когда студент соседнего вуза, по
слушав С., решил перевестись в ТГУ.



Его лекции отличались четкостью из
ложения материала и иллюстрирова
лись безукоризненными, словно вы
полненными по линейке, чертежами 
на доске. Артистизм, спокойствие, 
доброжелательность, прекрасный рус. 
яз. (кстати, он свободно изъяснялся на 
нем. и фр. яз.) лелали cm своеобраз
ным магнитом для аудитории Мно
гие ученики С. стали пионерами в 
новых науч. направлениях радиоэлек
троники (В.Н. Детинко. Э.С. Воробей- 
чиков. Ф.М . Клементьев). Ему были 
присуши дух творчества, непрерыв
ного поиска, стремление идти до кон
ца в науч поиске. Интерес к заняти
ям наукой проявился у С. еще на студ. 
скамье. Его дипломная работа «К 
вопр. о неустойчивости режима инди
катора в детекторном контуре», в ко
торой он высказал предположение о 
существовании в контуре одновре
менно двух стоячих волн (одна волна 
вызвана индуктивной связью, другая
- емкостной связью, а наложение двух 
волн вызывает ряд сложных явлений 
неустойчивости) и выяснил причины 
неустойчивости, была напечатана в 
«Ж. прикл. физики» (1929). По зада
нию М.А. Бонч-Бруевича, одного из 
пионеров отеч. радиотехники, с кото
рым он встретился в 1924, посетив его 
радиолаб. в Нижнем Новгороде, С. 
активно включился в работу по иссле
дованию прохождения коротких волн 
на трассе Нижний Новгород - Томск 
(1925-1930) с помощью самодельной, 
перв. в Сибири, коротковолновой при* 
емо-передающей радиостанции 
«ТУК» (Томск - ун-т - короткие), ус
тановленной в ТГУ в 1925 предста
вителем нижегородской радиолаб. 
инженером В.В. Ширковым. В этих 
работах помимо С. приняли участие 
Б.Н. Путков, который стал оператором 
станции, и А. Балакшин, работавший 
помощником оператора. В  то же вре
мя он провел опыты радиотрансляции

по проводам Том. телефонной сети. 
Опыты дали положительные резуль
таты и нашли применение в Томске и 
др. городах Сибири. Из актового зала 
ТГУ передавались концерты, а из 
аудитории гл. корпуса - лекции. Этн 
передачи пользовались неизменным 
успехом. Ун-т организовывал совм. с
об-вом «Друзья радио» радиовыстав
ки, лекции. Университетские радио
любители участвовали в обеспечен 
работой по исследованию акустичес
ких качеств строившегося в Новоси
бирске оперного театра (Дом науки и 
кулыуры) и по устранению акустичес
ких дефектов гл. зала театра. С этой 
целью при СФТИ была организована 
спец. акустическая лаб., когорую воз
главил С. Во дворе СФТИ был пост
роен макет зала теат ра, где и прово
дились необходимые нау ч исследова
ния. По результатам исследований 
была изменена конструкция купола 
театра. После открытия в 1935 Науч.- 
исслед. ин-та математики и механики
С. был привлечен к исследованиям, 
проводимым в секторе прикл. мате
матики и механики (баллистика). 
Совм. с М. Эйдельсоном он применил 
искровое фотографирование и провел 
серию экспериментов по определе
нию скорости пули на начальном уча
стке траектории (в газовом облаке) с 
помощью магнитного метода. I Дово
дились также исследования по опре
делению колебаний ствола при выст
реле. С 1933 С. стал заниматься ис
следованиями в области электромаг
нитной дефектоскопии металлов. Воз
главляемая им лаб. стремилась тесно 
увязывать науч. исследования с нуж
дами тогдашней соц. промышленно
сти и транспорта. Так, по предложе
нию гл. инженера Кузнецкого метал
лургического завода (КМ З) им Ста
лина И.П. Бардина в СФТИ разверну
лись исследования по дефектоскопии. 
В янв. 1935 С. был командирован в



Сталинск (ныне Новокузнецк) для 
заключения договора о разработке 
комплексного метола исследования 
рельсон и и 1ГОТОВЛСИИЯ для этой цели 
аппарату ры и оборудования. В изго- 
говленни приборов принимал актив
ное у частие студент-дипломник, а за
тем науч сотр. Э.Н Долбиев, редкий 
знаток электромагнитной аппаратуры. 
Использовались в основном электро- 
мш шпные методы контроля, посколь
ку они были ближе к профилю спе
циалистов. подготавливаемых тогда 
каф. электромагнитных колебаний 
ТГУ. Несколько позже лаб. приступи
ла к освоению ультразвуковых мето
дов обнаружения дефектов. С 1936 
лаб., руководимая С., полностью пе
реходит на разработку методов элек
тромагнитной дефектоскопии для 
транспорта и КМЗ Нол его руковод
ством при отделе колебаний СФТИ 
была открыта лаб. дефектоскопии и 
аку стики, которой с 1937 заведовал С 
В ней были разработаны путевой ж- 
д. (транспортный) дефектоскоп, путе
вой рельсовый акустический дефек
тоскоп, дефектоскоп для вагонных 
осей и дефектоскоп для контроля про- 
лукции КМЗ В лаб. занимались раз
работкой физ. (в основном электро
магнитных) способов проверки ме
таллоизделий и сырья. В 1936 вместе 
с Э.Н. Долбневым С. зарегистрировал 
«Устройство для магнитной дефектос
копии материалов», основанное на 
использовании вихревых токов, воз
никающих в исследуемом материале 
при помещении его в переменное маг- 
нтное поле. Индикатор был изготов
лен в виде электромагнита симмет
ричной формы с двумя включенными 
на измерительный прибор обмотками. 
Он реагировал на возникающие в по
врежденных местах исследуемого из
делия искажения в распределении 
возбуждаемых переменным полем 
вихревых токов. Исследу емое изделие

вводилось в воздушный промежуток 
между электромагнитами, а по умень
шению экранирующего действия из
делия можно было установить нали
чие в изделии трещин или поврежден
ных мест. Наряду с исследованиями, 
проводимыми для завода, велась раз
работка дефектоскопов специально 
для проверки рельсов, лежащих наж,-
д. полотне. Этим была занята группа 
студентов-выпускников каф. электро
магнитных колебаний («коме, брига
да»), в которую вошли Б.П Кашкин, 
Н.Н. Большаков и В Ф. Ивлев. Создан
ная ими лефектоскопная тележка (мо
дель S" I ) успешно прошла испыта
ния на одном из участков Том ж. д. 
Затем была создана новая модель (те
лежка № 2), которая позволяла осу
ществлять одновременный контроль 
обеих рельсовых «ниток». Весной 
1936 она прошла испытания на опыт
ном участке Ин-та путей и строитель
ства HKI1C в Москве. В кон. лета 1936 
была создана и испытана дефекто
скопная тележка (модель № 3), а осе
нью того же года была закончена двух
рельсовая модель № 4. прошедшая 
ряд успешных испытаний на Том. ж 
а. и ж. д. европейской части СССР. В 
кон. того же года Том. ж. д. было пе
редано 10 дефектоскопных тележек, 
изготовленных в мастерских СФТИ. 
Дальнейшие работы над усовершен
ствованием рельсовых дефектоскопов 
проводились в специально организо
ванной в 1937 при СФТИ (ТГУ) лаб. 
дефектоскопии, которая просуще
ствовала до 1965. Созданная в ней 
модель Nг 7 позволяла проверять и 
значительную часть профиля рельса 
расположенную ниже головки. Про
веденная работа по созданию рельсо
вого дефектоскопа имела не только 
большое практ. значение, но и пред
ставляла значительный теорет. инте
рес. открывая новое науч. направле
ние - электромагнитную дефсктоско-



пию металлов. Решением совета МГУ 
от 13 июня 1938 ему была присужде
на .учен. ст. канд. физ.-мат. наук без 
защиты дис. В последующие годы 
работы над дефектоскопами были 
продолжены. В 1939 был разработан 
и изготовлен в двух экземплярах об
легченный однорельсовый дефектос
коп (модель № 9). По заказу Моск. 
метрополитена была спроектирована 
специализированная тележка (модель 
№ II). При проведении испытаний 
новой модели дефектоскопа на Том. 
ветке ж. д. летом 1941 С и Б. Г1. Каш- 
кин обнаружили дефектный рельс и 
предотвратили тем самым кру шение 
поезда. С 10 июня по 7 июля 1939 
участвовал в науч.-техн. походе с де
фектоскопами системы СФТИ по мар
шруту Томск - Москва общим протя
жением 4370 км, осуществляя науч 
ру ководство этим походом. В походе 
участвовало 34 чел. За успешное про
ведение техн. похода с дефектоскопа
ми С., в числе 16 участников похода, 
был награжден знаком «Почетный 
железнодорожник». После проведе
ния техн. похода Томск - Москва де
фектоскопные тележки системы 
СФТИ были в 1944 приняты на воо
ружение всего транспорта страны. 
Всего за период с 1936 по 1941 лаб. 
дефектоскопии СФТИ были разрабо
таны 11 вариантов съемных рельсо
вых дефектоскопов на переменном 
магнитном поле. В годы Вел. Отеч. 
войны Б.П. Кашкин и Н.В. Мирошин 
разработали дефектоскопную тележ
ку - модель ДС-13. После большой 
серии испытаний она (1945) была 
принята на вооружение ж.-д. транс
порта страны. Дефектоскопы были 
выпушены большой серией на одном 
из специализированных заводов. В 
годы Вел. Отеч. войны лаб., руково
димая С., принимала активное учас
тие в оказании науч.-техн. помощи 
заводам (под его руководством был

сконструирован дефектоскоп для кон
троля стальных труб минометов) и 
госпиталям, размещенным в Томске, 
по изготовлению и ремонту физиоте
рапевтической аппаратуры (радиошум 
для обнаружения металлических ос
колков в теле раненых - прибор Один- 
иова-Кашкина. При ин-те были орга
низованы курсы по подготовке опера- 
торов-дефектоскопистов для ж. д., на 
которых преподавали выпускники 
каф. электромагнитных колебаний. 
Ему принадлежат большие заслуги в 
создании и развитии электромагнит
ных методов и теории дефектоскопии 
металлов переменным и постоянным 
магнитным полем. 26 нояб. 1952 в 
совете ТГ'У защитил дис. «Основы 
электромагнитной дефектоскопии 
металлических тел» на соиск. учен. ст. 
д-ра физ.-мат. наук (утв. ВАК 12 дек. 
1953), явившуюся результатом цикла 
исследований по теории электромаг
нитных процессов в магнитных и не
магнитных телах, которые были обоб
щены в 4-томной дис. общим объемом 
1553 с. Зашита проходила в перепол
ненном профессорском зале Науч. 
библиотеки ТГУ (одним из офиц. оп
понентов был директор СФТИ В.Д. 
Кузнецов). По словам В.Д. Кузнецо
ва. каждый том был отдельной дис. В
1954 С. и Б.П. Кашкин объединенным 
советом физ. и радиофиз. ф-тов ТГУ 
выдвигались на Сталинскую премию 
за разработку и внедрение отеч. путе
вых дефектоскопов по разделу съем
ной рельсовой дефектоскопии. С 1955 
по инициативе и при непосредствен
ном участии С. в СФТИ развертыва
ется цикл работ по физике магнитных 
явлений в ферритах. В 1961 группа 
науч. сотр., работавших в этом на
правлении. выделяется из лаб. дефек
тоскопии в самостоятельную лаб. 
физики ферритов. С сер. 30-х гг. по 
1957 С. постоянно обращался к реше
нию ряда нелинейных задач в радио



технике и ставил их перед своими уче
никами В итоге в СФТИ сформиро
валась иа>ч. группа, которая в 1957 
объединилась в лаб электроники. Под 
руководством С. было защищено 35 
канл. лис. 6 его учеников стали д-ракш 
нау к. Среди учеников С. Э.С. Воро
бейников. И II Важснии, Г.Л. Петра- 
конский. В С Семенов, В.Н. Детин
ко. Л.С. Майланонский. Ф.М. Клемен
тьев. С.М. Жилякон и др Его перу 
принадлежит более 80 опубликован
ных работ. В 1946 он был удостоен 
премии ГГУ за науч.-исслед. работу. 
С весьма охотно выступал с науч.- 
попул лекциями перед широкой ауди
торией города и обл В 30-е гг. изби
рался членом цехкома СФТИ (1939). 
Депутат и член исполкома Кировско
го райсовета депутатов трудящихся 
( 1939-1945.1947) В 1948-1968 - пред
седатель секции физики при Том. отд- 
нии Всесоюзн. об-ва по распростра
нению полит, и науч. знаний «Зна
ние» В нач. 60-х гг. читал лекции в 
нар. ун-те радиоэлектроники, органи
зованном но инициативе обл. правле
ния науч.-техн. об-ва радиотехники и 
электросвязи им. А С. Попова Являл
ся председателем электрофиз секции 
Бюро техн. помощи заводам при Том. 
доме ученых. Входил в редколлегии 
ж. «Изв. вузов Физика», «Дефектос
копия» АН СССР. Ряд лет возглавлял 
совет по присуждению учен, ст по 
радиофиз. специальностям при ТГУ. 
Награжден нагрудным знаком «По
четный радист» (1970) Постановле
нием Том. обл отд-ния Всесоюзн. об- 
ва по распространению полит, и науч. 
знаний «Знание» был награжден мс- 
аалью «250 лет M B Ломоносову »
(1962). Имел нафудный знак «За от
личные успехи в работе» (1980). на- 
Фудный юбилейный знак A C. 11опо- 
ва Был женагг на Зинаиде Дмитриев
не (дев. Щербакова, 1902-1987), вра
че по специальности. Их дочь Вале

рия (р. 1938) окончила физ. ф-т ТГУ, 
ст. науч. сотр. ИОА СО РАН.

Награды • орден Трудового 
Красного Знамени (1961); медали 
«За доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970), 
« Тридцать лет Победы в Вел. Отеч. 
войне 1941-1945гг.» (1975), «За доб
лестный труд в Вел. Отеч. войне
1941-1945гг» (1946), «Ветеран тру
да» (1979).
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СЕМЕНОВ 
Вячеслав Семенович
(р 3 янв. 1932,ст. Клявлино Куй

бышевской ж. д.) - профессор по спе
циальности «приборы и методы кон
троля природной среды, материалов, 
вещест в и изделий».

Его отец, Семен Федорович (р. 
1907), погиб на фронте в 1943, мать. 
Мария Георгиевна (дев. Детина, 1912- 
1990). работала в торговле. Среднюю 
школу С. закончил в 1949 в Кемерове 
и в том же году поступил на физ. ф-т 
ГГУ. Окончив ун-т в 1954, он посту
пил в очную аспирантуру (науч. ру
ководитель проф. А.Б. Сапожников). 
После окончания аспирантуры (1957)
- ст. науч. сотр. лаб. электромагнит- 
ных методов контроля С Ф 1И С 1962
- зав. лаб. электромагнитных методов 
контоля СФТИ. С нюня 1996 - зав. 
отделом радиофиз. методов контроля 
СФТИ. В 1984 утв. ВАК в учен, зва
нии проф. гю специальное) и «прибо
ры и методы контроля природной сре
ды, материалов, веществ и изделий», 
в  70-х гг. для студентов 4-го ку рса 
радиофиз. ф-та ТГУ читал спецкурс 
«Электродинамика и информацион-



мыс свойства вторичных магнитных 
полей». С. развил идеи проф. Л.Б. 
Сапожникова, одного из пионеров 
работ по неразрутающему контролю 
в пашей стране. И I960 защитил дис. 
на соиск. учен. ст. канл. (риз.-мат. 
наук. в 1973 - лис. на соиск. учен. ст. 
л-ра физ.-мат. наук. Основные науч. 
интересы С. связаны с разработкой 
науч. основ и техн. с ре лег в автома- 
1и шрованнош неразрушаюшего кон-
I рол я вихретоковыми и ралиоволно- 
ными методами, в т.ч. приборов и ус
тройств спепназначения. В этом на
правлении он. начиная с кон. 50-х гг., 
выполнил ряд науч.-иеслсл. и опыт
но-конструкторских работ. Им полу
чены важные теорет. и эксперим. ре- 
лльтаты. позволившие разработать 
эффективную аппаратуру воен. и 
гражданского назначения. Работы по 
оборонной тематике были связаны с 
созданием науч. базы и приборов для 
обнаружения скрытых объектов в 
земле (управляемые фугасы, минно- 
взрывные устройства и т.п.) в целях 
инж. разведки. Под руководством С. 
в СФТИ был разработан первый в 
стране миноискатель для обнаруже
ния немагнитных противопехотных 
мин. В дальнейшем был разработан 
целый ряд искателей, которые были 
приняты на вооружение нашей арми
ей и производились серийно на од
ном из заводов Томска. В 1990 за со
здание и внедрение новой техники С. 
в составе коллектива авторов была 
присуждена премия СМ СССР. В 
рамках проводимой в последнее вре
мя конверсии С. и сотр. отдела радио 
физ. методов контроля СФТИ зани
маются разработкой аппаратуры 
|ражланс№>го назначения. Разработа
на и производится следующая аппа
ратура: электромагнитный комплекс 
для обнаружения подземных комму
никаций (трубопроводов, кабелей, 
люиов колодцев, пожарных гидран
тов и т.п.), которые могут уверенно ра-

ботаггь при низкой температуре. Со
здаются высокоэффективные сред
ства обнаружения инородных метал
лических предметов в потоках различ
ных материалов для предотвращения 
поломок высокопроизводительного 
оборудования по переработке сырья 
(различного рода агрегаты по заготов
ке и переработке кормов, переработ
ке вторичного сырья и отходов тек
стильной промышленности при вне
дрении ресурсосберегающих техно
логий), в деревообрабатывающей 
промышленности, горнообогатитель- 
пом производстве, углепереработке и 
т.д. Создается система радиолокаци
онных средств измерения уровней и 
расстояний РДМС. Она предназначе
на для измерения уровня жидких и 
высоковязких материалов, в т.ч. неф
тепродуктов, сжиженных газов, рас
плавленных металлов и иных продук
тов в резервуарах разнообразных кон
струкций. в вертикальных колоннах и 
трубопроводах, а также для измере
ния расстояний при определении 
объемов штабелей и уровня сыпучих 
материалов, допускового контроля 
загрузки-разгрузки баков, цистерн, 
бункеров, контроля расстояний в си
стемах аварийной сигнализации опас
ного сближения подвижных машин и 
механизмов, определения местополо
жения подвижных объектов в задан
ной системе координат. С. принимал 
и продолжает принимать активное 
участие в подготовке специалистов 
высшей квалификации. Под его на̂ ч. 
руководством защищено 15 канд. дис. 
Среди его учеников д-ра физ.-магг. 
наук Л.С. Фрумкис, А.А. Попов, Г.Н. 
Порватов. канд. физ.-мат. наук А.П. 
Рябцев, В.Г. Дыбовский, А.С. Шостак 
и др. Им опубликовано более 150 ра
бот. Имеет около 50 авт. свидетельств 
на изобретения. Он является ред. 2 те
матических сб., посвящ. электромаг
нитным методам контроля (1977,
1982), и 3 спец. сб. по радиофиз. ме-



годам обнаружения (1987, 1988,
1989). С. выступал с докл. и сообще
ниями на многих междунар., всесо
юзн., республ. конф. и симпозиумах. 
Избирался членом профбюро СФТИ. 
В 1982-1991 - председатель обл. прав
ления Всесоюзн науч.-техн. об-ва ра
диотехники, электроники и связи им.
А.С. Попова. Был членом президиу
ма обл. совета науч.-техн. об-в. Име
ет нагрудный значок «За отличные 
успехи в работе» Минвуза СССР. На
гражден медалью «За заслуги перед 
Том гос. ун-том» (1998). Почетный 
работник высшего профессионально
го образования РФ  (1998). Женат на 
Воле Ивановне (дев. Пахотнова. р.
1928), канд. техн. наук, более 30 лет 
проработавшей в СФТИ, в настоящее 
время на пенсии. Их дочь Галина (в 
замужестве Жукова, р. 1954) окончи
ла геол.-геогр. ф-т ТГУ. В настоящее 
время работает в плановом отделе 
ТГУ. Дочь Елена (в замужестве Гран- 
новар. 1957) окончила ф-т иностр. яз. 
ТГПИ, в настоящее время библиотеч
ный работник в Се вере ке

Награды: медаль «За доблест
ный труд. В  ознаменование 100-ле
ти я  со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970).

Соч.: Электромагнитное паче 
низкочастотного вертикального 
магнитного дипазя на поверхности 
проводящего магнитного пазупро- 
стр анства // Изв. вузов. Физика. 
1961. М  2, 3; Электромагнитное 
зондирование подстилающей по
верхности и верхнего слоя грунта с 
целью их контроля и диагностики 
// Там же. М  8; Совм. с А.С. Шос- 
так, Л.С. Фрумкис. Влияние плос
кослоистой среды на импеданс го
ризонтальных линейных антенн // 
Изв. вузов. Радиофизика. 1972. Т. 15. 
М  5; Совм. с В.Н . Детинко. Иссле
дования в области электромагне
тизм а и электромагнитных мето
дов контроля // Развитие физ. наук

в Там. ун-те: Сб. ст . /Ред. В.И. Гп- 
чан, М .А. Кривое. Томск, 1981; 
Сов.ч. с Л.С. Фрумкис, Г.С. Будько. 
Расчет электромагнитных налей в 
задачах вихретокового контроля 
слабонроводящих слабанагнитных 
сред //Дефектоскопия. 1986. М  2; К  
SO-летию работ Том. гос. ун-та по 
неразрушающему контролю (1935- 
1985)//Дефектоскопия. 1986. М 2 ; 
Совм. с А.И. Рябцевым, И .В. Зако- 
пайло, В. М. Иринарховым, Ю.А. Пи- 
лецким, Н А . Старовой. М ат. моде
лирование подповерхностных де
фектов в задачах радиоволнового 
контроля //Дефектоскопия. 1996. 
М 10; Совм. с В.И . Пахотновой. 
Исследование магнитных свойств 
почв // Изв. вузов. Физика. 1998. М  
7; Совм. с В. Г. Дыбовскич, А. В. Не- 
ведомским. Возбуждение полем 
плоской электромагнитной волны 
проводящего цилиндра в слоистой 
земле //Радиоэлектроника. 1999. М
2 (hHp://jre.cplire.ru/win/feb99/l/ 
texthtml).

Источи, лит.: Отдел кадров 
СФТИ (личное дело B.C. Семенова); 
Развитие физ. наук в Том. ун-те: Сб. 
ст. / Ред. В.И. Гамам, М.А. Кривов. 
Томск, 1981.

СЕРГИЕВСКАЯ 
Лидия Палладиевна
(22 февр. /5 марта/ 1897, с. Ши- 

рогорьс Вологодской губ. - 21 сент.
1970, Томск) - профессор кафедры 
ботаники.

Ее отец, 11аллалий Константино
вич, служил настоятелем Димитриев- 
ской Широгорской церкви в Вологод
ской губ. Мать, Елена Евфимиевна 
(Ефимовна), была домашней хозяй
кой. В семье, помимо С., было еще 
двое детей - Юлия и Феодосий ( 1894- 
1950). Феодосий окончил мед. ф-т 
ТГУ и работал врачом в Забайкалье, 
посвятив свою жизнь изучению уров-



с к о р о  заболевания (болезнь Кашина- 
Ьска). В 1910 семья перебралась в 
Сибирь - на Алтай, куда по службе 
перевели отца. По окончании общего 
курса обу чения в Том. епархиальном 
женском училище со званием домаш
ней учительницы С. в 1913/14 уч. г. 
занималась на 1-м ку рсе дополнитель
ного двухгодичного пед. класса при 
том же у чилище. С 1 окт. 1914 учи
тельствовала в с. Тырышкино Том. у. 
Гом. губ. В 1915 была принята в чис
ло слушателей естесгв отд-ния физ.- 
мат. ф-та Сиб. высших женских кур
сов (С ВЖ К). И з-за недостатка средств 
она вынуждена была зарабатывать на 
жизнь частными у роками. По оконча
нии СВЖ К и сдачи экзаменов в физ 
мат. испытательной комиссии, учреж
денной в 1917 МНИ при СВЖК, С. 
было присвоено право на получение 
диплома I -й ст. ( 1920). Гак как впос
ледствии СВЖ К были закрыты, то 
лишь в 1924 Том. ун-том ей было вы
дано свидетельство, удостоверяющее 
этот факт. С 1 янв 1920 она работала 
ст мастером бот. цеха в мастерских 
учеб. пособий при Том губсовнархо- 
зе. Одновременное июля по дек. того 
же года она преподавала ботанику на 
рабфаке при ТГУ. С янв 1921 - мл. 
хранитель Гербария ТГУ в учен, зва

нии асс. С 28 дек. 1931 после смерти 
основа!еля Гербария проф. П.Н Кры
лова заведовала им. В  июне 1937 ква
лификационной комиссией при ТГУ 
была утверждена в учен, звании и.о. 
цоц. С 17 янв. 1942 - доц. каф. мор- 
фологии и систематики высших рас
тений, с 30 июня 1954 - доц каф. бо
таники. 8 дек. 1956 была утв. ВАК в 
учен, звании проф. каф. ботаники. С
1941 являлась членом совета Бот. 
сада, с 1942 - членом совета биол. ф- 
та. Из-за nepei руженности науч. ра
ботой С. не читала лекционных кур
сов. На базе Гербария многие годы ею 
проводился большой практикум. Кро
ме этого. С. постоянно консультиро
вала студе1Пов, специализировавших
ся при каф ботаники. Науч. деятель
ность С. была связана с изучением 
сиб. флоры. Во время обучения на 
СВЖ К неизгладимое впечатление на 
нее произвели лекции, которые чита
ли В.В. Сапожников и П.Н. Крылов. 
Это укрепило в ней интерес и любовь 
к растениям В 1919 в кабинете проф.
В.В. Сапожникова куда она зашла 
чтобы договориться о теме диплом
ной работы, состоялось ее знакомство 
с П.Н. Крыловым. Тогда же С. стала 
ре!улярно посещать у нивсрситетский 
Гербарий и вошла в состав ранее орга
низованной П.Н. Крыловым группы 
студентов мед. ф-та ун-та и технол. 
ин-та интересовавшихся ботаникой. 
Среди них были Б.К. Шишкин. В.В. 
Ревердагто, J1.А. Уткин. Т.Г. Попова 
Л.Ф. 11о крове кая. К.Т. Тюменцев и др.
11родолжая в свободное время уча
ствовать в работе Гербария, она при
влекла внимание 11 11. Крылова сво
им трудолюбием и увлеченностью. В 
янв. 1921 П.Н. Крылов добился раз
решения ректората на получение пер
вой штатной единицы для Гербария 
и пригласил С. на должность мл. хра
нителя Гербария в звании асс. Она 
стала участвовать в реконстру кции



первых 7 отделов Гербария (Зап. Си
бирь, Присниссйская Сибирь, Вост. 
Сибирь. Монголия, Средняя Азия, 
общий и дублетный отделы), начатой 
П.Н. Крыловым в 1918. Позднее при 
ее активном участии были выделены 
еще 5 отделов (мохообразные, лишай
ники, тропическая флора, арктичес
кая флора, учеб. коллекция), охваты
вающих всю огромную территорию 
Сибири, а также европейскую часть 
страны. Дальний Восток и многие 
страны мира. На плечи С. легла зна
чительная часть техн. работы по раз
борке накопленных со дня основания 
Гербария материалов, их оформлению 
и определению вновь поступающих 
коллекций. Все это потребовало от нее 
огромной затраты времени и больших 
знаний, которые С. стремилась посто
янно пополнять. При помощи двух 
препараюров к 1931 были приведе
ны в порядок скопившиеся материа
лы, составлены инвентарные книги, 
проведены подсчеты гербарных кол
лекций. создана флористическая кар
тотека. С этого времени все 12 отде
лов Гербария (около 200 ООО гербар
ных листов) были открыты для все
общего пользования. Став ревностной 
хранительницей порядка в мире засу 
шенных растений, она много внима
ния уделяла и комплектованию спец. 
науч. библиотеки Гербария. Дтя удоб
ства пользования лит. она разработа
ла систему каталогов. Наряду с биб- 
лиогр., появились каталоги по геогр. 
принципу, по названию растений, по 
практ. применению, каталог авторефе
ратов. Вместе с П.Н Крыловым С. 
приняла активное участие в сборе 
материала и составлении сводки 
«Флора Зап. Сибири». В 6 проведен
ных экспедициях изучались флора и 
растительный покров Сибири. Летом
1926 она вместе с проф. П. Н. Крыло
вым вела изучение флоры в границах 
Петропавловского, Кокчетавского,

Курганского и Челябинского окр. В 
июне 1927 они направилась в Омскую 
губ., п Ишимский, Тобольский, Тюка- 
линский и Туринский у. Тобольской 
губ., в 1928 - в сев.-восг. Казахстан 
(Бухтарминский и Зайсанский окр.), 
в 1929- в Семипалатинский и Зайсан
ский окр. В этих экспедициях были 
собраны богатейшие коллекции, не
обходимые для составления «Флоры 
Зап. Сибири» в Ют. При жизни П.Н. 
Крылова было издано 6 т. После его 
смерти С., возглавив Гербарий, про
должила доработку' и изд. «Флоры». 
За это время количество гербарных 
материалов удвоилось, составив око
ло 400000 гербарных листов. Пользу
ясь помощью и консультациями чл.- 
корр. АН СССР, выпускника Том. уи- 
гаБ.К. Шишкина (также ученика П.Н. 
Крылова), С. в период с 1933 по 1949 
подготовила к печати и выпустила 
последующие 5 т. (с 7-го по 11 -й). 
Тома с 7-го по 10-й были написаны 
П.Н. Крыловым лишь вчерне, а 11-й 
т. она написала в основном заново. 
Подготовка к изданию каждого т. 
«Флоры» потребовала колоссальной 
обработки разнообразных доп. сведе
ний и материалов, что порой в полто- 
ра-два раза увеличивало объем тома. 
Наряду с видами, известными ранее, 
в этот том включено около 100 видов 
и разновидностей новых для науки и 
описанных С. впервые. Новые систе
матические группы были исследова
ны ею с большой тщательностью и 
диагностированы с той же детально
стью, как это было принято при П.Н. 
Крылове. 17 мая 1938 учен, совет ЛГУ 
присудил ей по совокупности работ 
ст. канд. биол. наук без защиты дис. 
Более 10 лет С. работала над доп., за
вершающим 12-м т. «Флоры Зап. Си
бири» (Ч. I . Томск, 1961; Ч. 2. Томск, 
1964). В него были включены все до
полнения, исправления ко всему из
данию, а также критические замеча-



мня, касающиеся отдельных видов 
сиб. флоры. «Флора Зап. Сибири», 
написанная на основании тщательно
го изучения богатейших материалов 
Гербария им. П.11. Крылова, с исиоль- 
юванием материалов, хранящихся в 
Гербарии Вот. ин-та АН СССР (ныне 
РАН), явилась результатом 40-летне
го упорного труда. Публикация отли
чается глубиной и тщательностью 
обработки материала, для чего потре
бовалось просмотреть 150000 гсрбар- 
ных листов, вместивших труд 400 кол
лекторов В ставшей настольной для 
ботаников книге описано 3350 видов, 
относящихся к 690 родам, 110 семей
ствам, установлено 108 новых для 
науки видов и 175 разновидностей. 
Еще в 1951 этот труд был удостоен 
премии ТГУ. Работая над «Флорой 
Зап. Сибири», С. приступила к изуче
нию флоры Забайкалья. В 1931 П.Н. 
Крылов предложил ей самостоятель
но заняться изучением флоры Бай
кальской Сибири и они провели совм. 
перв. экспедицию. Начиная с 1934 она 
почти ежегодно в летнее время от
правлялась в Читинскую обл. и Бурят
скую АССР, совершив в Забайкалье 31 
экспедицию (1930-1931, 1934-1940,
1942-1944, 1946-1949, 1951-1954, 
1957-1968) и охватив густой сетью 
маршрутов южную часть территории, 
посещая, по возможности, более от
даленные сев. и труднодоступные гор
ные р-ны этого региона. В ходе экс
педиций собирались сведения по рас
пространению растений, отбирались 
гербарные образцы. Гербарные сбо
ры С. и других коллееторов состави
ли богатейшую коллекцию растений 
Вост. Сибири. Если в 1932 она насчи
тывала 3000 листов, то к 1970 коллек
ция достигла 37400 листов, а флори
стический каталог, включающий све
дения по распространению растений 
и составленный для Забайкалья, со
ставил 70000 карточек. 18 дек. 1954

ВАК присудил ей учен. ст. д-ра биол. 
наук по совокупности работ без защи
ты дис. После завершения «Флоры 
Зап. Сибири» С. в 1963 приступила к 
составлению обстоятельного тр. 
«Флора Забайкалья». При жизни ав
тора из печати вышли 1-й и 2-й т. 
(1966, 1969), а 3-й и 4-й т. были под
готовлены к печати и изданы после 
смерти С. (1972). В них опубликован 
материал, включающий семейства 
высших споровых, голосеменных и 
однодольных растений, всего 580 ви
дов, относящихся к 141 роду, 22 се
мействам (сем. Polypodia - Ceat - 
Orchidaceac). 5-й т.. включающий се
мейство Salicaceae, был практически 
завершен, а С. вела доработку ключа 
для определения видов рода Salix. 
Cobresia. Обладая исключительной 
трудоспособностью, она кроме рабо
ты над регион, ((шорами, приняла уча
стие в составлении «Флоры СССР», 
обработав род Cobresia С является 
также соавтором «Конспекта флоры 
Красноярского кр.». Все новинки фло
ры, вновь открытые виды и критичес
кие заметки по флоре Сибири регу
лярно публиковались ею в «Система
тических заметках по материалам Гер
бария Том. ун-та», издаваемых с 1927 
(к 1961 вышло 84 номера). Сама С. 
описала 43 новых вида растений, 17 
новых видов описаны ею в соавт. с 
П.Н. Крыловым и Б.К. Шишкиным. 
В общей сложности С. совершила 36 
экспедиций. С. была постоянной спут
ницей П.Н. Крылова в его экспедици
ях по Зап. Сибири, включая Сев. Ка- 
)ахстан Она вела наблюдения за рас
тениями в природе, что особенно цен
но для познания биологии и система
тики видов. В 1927 увидела свет ее 
работа «Фито-фенологические на
блюдения в окрестностях г. Томска».
С. была прежде всего систематиком- 
флористом, но, работая в Забайкалье, 
она уделяла также внимание особен



ностям расптгельности этот р-на. По 
мере обработки экспедиционных гео- 
бот. материалов по Забайкалью С. 
публикует серию работ по раститель
ному покрову. Ею внесен заметный 
вклад в познание степных сообществ. 
В частности, С. описаны малоизучен
ные степи Бурят-Монголии и танаце- 
говые степи Забайкалья. Ее перу при
надлежат работы, посвящ. лекар
ственным. кормовым и съедобным 
растениям. В полевых условиях она 
часто выполняла произв. задания от 
различных организаций по сбору ле
карственных растений, в ловосн. вре
мя - от Всесоюзн. ин-та лекарствен
ных растений. Всесоюзн. ин-та экс
перим. медицины. Новосиб. аптекоуп
равления, от Уровского науч.-исслед. 
ин-та. Во время Вел. Отеч. войны она. 
располагая обширными и уникальны
ми знаниями флоры различных р-нов 
Сибири, консультировала работы по 
изысканию в этом регионе новых ис
точников техн. сырья и пищевых рас
тений. Особый вклад она внесла в 
поиск доп. источников лекарственно
го растительного сырья в Сибири, 
организованный проф. ТГУ В.В. Ре- 
вердатто и профессорами ТМИ Н.В. 
Вершининым и Д.Д. Яблоковым, вы
ступая в качестве консультанта Том., 
Новосиб., Алт., Краснояр. и др. апте
коуправлений Сибири по вопр. заго
товки лекарственного сырья. Она 
организовала заготовку лекарственно
го сырья для Том. химфармзавода че
рез местные школы при активном уча
стии сотр. Гербария и каф. высших 
растений ТГУ. В 1942-1944 она пред
приняла 3 экспедиции в Забайкалье по 
изысканию новых лекарственных ра
стений, которые передавались для 
исследования в ТМИ. В 1941-1943 ею 
были проведены многочисленные 
консультации по дикорастущим съе
добным растениям для населения. По 
вопр. заготовки дикорастущих съе

добных растений она консультирова
ла Том. сушзавод и завод фруктовых 
вод, аналогичные предприятия Барна
ула, Новосибирска. Красноярска и др. 
городов. В 1942 она руководила кур
сами по сбору лекарственного сырья. 
Таким образом, в годы войны Герба
рий ТГУ стал своеобразным штабом 
по заготовке лекарственного сырья. 
Много сил С. отдала организации ра
бот по сбору сырья и сведений о при
менении трав в нар. медицине, а так
же внедрению в мед. практику новых 
ценных лекарственных растений: 
шлемника байкальского, голубушки 
стеллера и др. Ею опубликована толь
ко часть собранных материалов, глав
ным образом по прикл. вопр., в ст. и 
бот. части книги Петряева «Лекар
ственные растения Забайкалья». Она 
является автором ряда попул. брошюр 
и ст. (Определитель весенних расте
ний окрестностей Томска. Томск, 
1929; Дикие съедобные травы. Томск, 
1943; Кормовые растения степей и 
лугов Читинской обл. Чита, 1955; в 
соавт. с Н.Ф. Вылцан. Кормовые рас
тения Том. обл. Томск, 1958). С. по
стоянно поддерживала деловые свя
зи с многочисленными учреждения
ми СССР и зарубежных стран, учеб. 
заведениями и отдельными учеными, 
а Гербарий ТГУ обменивался с ними 
коллекциями. Неоднократно выезжа
ла в Ленинград( 1945,1955,1956) для 
работы с коллекциями, хранящимися 
в Бот. ин-те АН СССР. Среди них осо
бое место занимали материалы по 
Сибири, собранные ботаниками. На
ряду с этим С. проводила большую 
консультационную работу, помогая 
науч. сотр. и студентам в обработке 
флористического материала. Под ее 
руководством выполнены три канл. 
дис. Восприняв от своего учителя 
П.Н. Крылова систему его работы, 
любовь к науке и труду, аккуратность, 
она не только сохранила Гербарию его



СЕРГИЕВСКАЯ Л.П. 
380 ----г- ------------------ ,,--- --- ----,------------

прежнюю известность, но и значи
тельно расширила круг его деятель
ности и укрепила за Гербарием ТГУ 
славу первоклассною бот. учрежде
ния страны. Весьма разнообразной 
была и обществ, деятельность С. На
чиная с 1921 и до кон. 40-х г г., она 
состояла казначеем бот. секции Том.
об-ва испытателей природы, затем 
Гом. огл-ния Всесоюзн. баг. об-на 
(ТОВБО). Все расчетные операции, 
накопление средств на изд. «Флоры 
Зап. Сибири». «Флоры Забайкалья», 
«Систематических заметок», «Изв. 
Гом. отд-ния ВБО» осуществлялись С. 
В 1930-1936 была секретарем коми
тета содействия (комсод) по госзай
мам. В 1936-1937. 1941-1942 - член 
месткома ГГУ. В 1943-1944 - член 
цехкома биол. ф-та, где возглавляла 
соцбьгтовой сектор. Была ред. «Изв. 
Гом. отд-ния Всесоюзн. бот. об-ва». 
Многие тды С. входила в состав со
вета по защите дис. при ТГУ. Депутат 
Гом горсовета (1947-1957). В жизни 
она была очень скромной, прожив 
многие годы в неблагоустроенной 
однокомнатной квартире, не соглаша
ясь переехать из деревянного дома на 
территории бот. сада. Одевалась сво
еобразно - зимой носила темную, а 
летом белую рубашку мужского по
кроя, перехваченную пояском, и бо
тинки. Всегда коротко сгритась. При
влекали ее приветливые серые глаза. 
Была она очень доброжелательным 
человеком. Свои личные сбережения 
использовала для нужд Гербария, его 
благоустройства и изданий (свою пре
мию, полученную за 11 -й т., она пе
редала на издание тр. ТОВБО. Герба
рий для С. был домом, семьей, един
ственным источником радости и вдох
новения. Она трудилась в Гербарии не 
менее 14 часов ежедневно, не прекра
щая работы ни при каких обстоятель
ствах, даже в гады Вел. Отеч. войны, 
когда Гербарий был перемешен в ле

вую чаегь актового зала 11ауч библио
теки. Немного расслабиться она себе 
позволяла только в праздники, отда
вая предпочтение худож. лит. и осо
бенно тр. по истории. Свой отпуск С. 
использовала для поездок в экспеди
ции, а весь вновь поступающий гер- 
барный материал она в обязательном 
порядке пропускала через свои руки. 
С 14 лет под влиянием брата она ста
ла убежденной вегетарианкой и оста
валась сю всю жизнь. Также она прин
ципиально не носила меховые вещи 
Охрана всего живого была ее убеж
дением. Это обстоятельство во мно
гом определило и жизненную пози
цию С., посвятившей себя служению 
науке ботанике и отстаивавшей необ
ходимость охраны животного и рас
тительного мира. Похоронена С. ря
дом с Г1.Н. Крыловым в Сиб. бот. саду. 
Ее именем названы 5 видов растений: 
Lotus sergievskiae R Kam. et Kovalevsk.
- Лядвинец Сергиевской; Potentials 
lydiae Kurbatsky - Лапчатка Лидии; 
Potentialla sergievskiae Peschkova - 
Лапчатка Сергиевской; Rosa 
sergievskiae Polozhij et Pros. - Шипов
ник С ергиевской; Torularia sergievskiae 
Polozhij - Вяжечка Сергиевской.

Награды: орден Ленина (1953); 
медали «За доблестный труд. В оз
наменование 100-летия со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина» 
(1970), «За доблестный труд в Вел. 
Отеч. войне 1941-1945 гг.» (1946).

Соч.: В  соавт. сП.Н. Крыловым 
и др. Флора Зап. Сибири. Томск, 
1927. Т. 1; 1928. Т.2; 1929. Т. 3; 1930. 
Т. 4, 5; 1932. Т. 6; 1933. Т. 7; 1935. Т. 
8; 1937. Т. 9; 1939. Т. 10; 1949. Т. 11; 
1961. Т. 12. Вып. 1; 1964. Т. 12. Вып. 
2; Итоги изучения iфлоры Зап. Си
бири. Итоги исследований по био
логии за 50 лет. Томск, 1968; Флора 
Забайкалья. Вып. 1. Томск, 1966. 
Вып. 2. Томск, 1969.



Источи, и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. 
On. 17 Д. 2233; Ф. 815. Оп. 29. Д. 348. 
104 л.; С неутомимой энергией // За 
сов. науку. 1957. 7 апр.; Крылов Г.В., 
Салатова Н.Г. История бот. и лесных 
исследовании вСибири и на Дальнем 
Востоке. Новосибирск. 1969; Поло- 
жий А. Памяти Лидии Палладиевны 
Сергиевской // За сов. нау ку. 1970. 1 
окт.; Л.П. Сергиевская: Некролог // 
Красное знамя 1970. 24 сент.; Г.В. 
Крылов, К.А. Соболевский. А.В. По- 
ложий. А.В. Куминова. Б.Г. Иоганзен 
Памяти Л.П. Сергиевской // Изв. СО 
АН СССР 1971. Т. 15 Вып. 3; Елисе
ева Е. Одна, но пламенная страсть // 
Засов, науку 1979. 14 июня; Разви
тие естеств. наук в Том. ун-те / А.А. 
Земцов. В А. Ивания, Б.Г. Иоганзен, 
М.П. Кортусов, В.В. Серебренников 
Томск, 1980; Крылов Г .В . Завалишин 
В В., Козакова Н Ф. Исследователи 
природы Зап. Сибири. Новосибирск, 
1988: Положий А. Жизнь - подвиг для 
науки // Alma Mater. 1991. 13 сект.; 
Положий А.В. Лидия Палладиевна 
Сергиевская: к 100-летиюсо дня рож
дения. Томск, 1997 (со списком новых 
для науки видов, описанных С., науч. 
гр. и лит. о ее жизни и деятельности); 
Учреждения и деятели с.-х. науки 
Сибири и Дальнего Востока: (Биогр,- 
библиогр справ. / Сост.: П.Л. Гонча
ров, Ю.А. Белоножко, А В. Карамзин. 
Новосибирск, 1997.

СЕРЕБРЕННИКОВ 
Виктор Васильевич
(21 авг. /3 сент./ 1911, с. Покча 

Чердынского у. Пермской губ. - 23 
июля 1986. Томск) - профессор кафед
ры неорганической химии.

Его родители, отец Василий Ива
нович (1878-1963) и мать Александ
ра Алипьевна (дев. Федосеева, ?-
1972), занимались земледелием, в ста

рости жили на иждивении сына. По
мимо С., у них было еще двое детей, 
сыновья Серафим (1904-?), окончил 
Брянский с.-х. ин-т, и Валентин (1910- 
?), окончил ТМИ и работал на каф. 
паталогической анатомии ТМИ, а за
тем в Том. обл. онкологическом дис
пансере. Детство С. прошло в Покче. 
В 1924 вместе с семьей он переехал в 
с. Змеиногорск на Алтае, где в 1927 
окончил Змеиногорскую школу 2-й ст. 
с пед. уклоном. По окончании школы 
с сент. 1927 досеет. 1929 работал учи
телем Верх-Камышинской школы 1- 
й ст. Покровского р-на Алт. кр. В 1929 
выдержал экзамены и был принят сту
дентом Том. технол. ин-та (затем Сиб. 
хим.-технол. ин-т. Том. индустр. ин- 
т) и окончил его в 1933 по специаль
ности «технология неорган. веществ» 
с квалификацией «инженер химик- 
исследователь», защитив дипломную 
работу ((Определение титана после 
отделения его от железа гидролизом 
хлористых и сернокислых солей». С 
янв. по окт. 1934 по путевке Нарком- 
гяжпрома работал на Надеждинском 
металлургическом заводе (Сверд
ловск. обл.), где одновременно препо
давал хим. дисциплины в местном 
металлургическом техникуме. С нояб.



1934 по авг. 1935 преподавал хим. и 
спец. тсхнол. дисциплины в местном 
силикатном техникуме и Свердловск, 
ин-те повышения квалификации хо- 
1яйственников Свердловск, обл. по 
различным отраслям химии и техно
логии силикатов. Одновременно ра
бота! на Асбоцементном комбинате 
в с. Сухой лог (Свердловск, обл.). С 
сент. 1935 по авг. 1938 - асс. каф. ана
лит. химии ГИИ. По совместительству 
с марта 1936 - асс. лаб. техн. химии 
ТГУ. С I сент. 1938 - асс. каф. техн. 
химии. С 26 сент. 1940 - асс., с авг.
1940 - ст. преп., с 12 февр. 1941 - и.о. 
аоц. каф. нсорган. химии ТГУ. В этот 
период С. вел практ. занятия и руко
водил произв. практикой студентов 
хим. ф-та ТГУ на предприятиях ряда 
городов страны (Злаггоуст, Яросла&пь, 
Свердловск, Уфалей, Риддер, Моск
ва и др.). 24 июля 1941 был призван в 
ряды РККА. Вначале служил на Даль
нем Востоке, затем - на Западе. Уча
ствовал в восстановлении хим. заво
дов, главным образом нефтеперераба
тывающих. Занимал должности офи
церского состава: начальник складс
кой лаб., техник-химик (нефтяник) 
фронта инженер-химик (нефтяник) 
отдела снабжения горючим (О СГ) 
армии, инженер-технолог централь
ного склада упр. снабжения горючим 
(УС Г) Красной Армии, член опера
тивной группы УСГ на территории 
боев 2-го и 3-го Украинских фронтов. 
По окончании войны был военпредом 
упр. снабжения Красной Армии в 
воен. приемке по Австрии и Венгрии. 
Кроме этих стран, по служебным де
лам находился в Югославии, Чехос
ловакии и Румынии. В янв. 1946 был 
демобилизован. С марта 1946 - и.о. 
доц каф. неорган. химии ТГУ (утв. 
ВАК 6 авг. 1946), с I июня 1961 - зав. 
каф. неорган. химии. Решением ВАК 
от 5 июня 1963 утв. в учен, звании 
проф. каф. нсорган. химии. Одновре

менно С. заведовал созданной им лаб. 
редкоземельных элементов. Читал 
курсы - техн. химия, неорган. химия, 
аналит. химия (количественный ана
лиз), хим. технология, химия редко
земельных элемет-ов. Его лекции от
личались содержательностью, после
довательностью и лаконичностью. С. 
стремился развивать у студентов твор
ческое мышление, умение и навыки 
работы с лит., приобщить их к науч.- 
исслед. работе. В лабораторных прак
тикумах по спецкурсам вводил эле
менты НИР. Расчеты при выполнении 
практикумов проводились с исполь
зованием ЭВМ. Для каф. за счет хоз
договорных средств приобреталось 
новое оборудование. При каф. рабо
тал науч. студ. кружок неорган. химии. 
Науч. деятельность С. была посвяще
на изучению химии и технологии ред
коземельных элементов (РЗЭ), кото
рыми он стал заниматься с сер. 30-х 
гг. В  то время он, интересуясь разны
ми разделами химии, начал отдавать 
предпочтение химии РЗЭ. С. опубли
ковал несколько работ по электрохи
мии неводных растворов и анализу 
горных пород на содержание золота 
Его перв. ст. по электрохимии эфир
ных растворов была написана в соавт. 
с проф. М.И. Усановичем и напечата
на в «Ж. общей химии» (1933. Т. 4. 
Вып. 2). 12 февр. 1941 в совете ТГУ
С. защитил дис. «К химии редкозе
мельных элементов» на соиск. учен, 
ст. канд. хим. наук (офиц. оппоненты
- проф. А.П. Бунтин и доц Н.А. Уголь
ников). В  ней был обоснован новый 
метод количественного разделения 
церия и лантана, уточнена методика 
проведения анализа этих элементов, 
что было тогда важно для промыш
ленного извлечения лантана из соот
ветствующих руд. В послевоенные 
годы С. основательно занялся даль
нейшим развитием направления хи
мии редкоземельных элементов.



сформу лировав его следующим обра
зом: «Химия РЗЭ - технология, син- 
гез, свойства, применение». В кон. 50- 
х гг. С., завершая перв. этап обобще
ний мирового опыта в области химии 
РЗЭ, опубликовал перв. в мире подоб
ного рода монографию - «Химия ред
коземельных элементов» (Томск, 
1959,1961), защитив ее в 1962 в каче
стве дис. на соиск. учен. ст. д-ра хим. 
наук (утв. ВАК 24 нояб. 1962). Офиц. 
оппонентами выступили чл.-корр. АН 
СССР А.В. Николаев, чл.-корр. АН 
КазССР М.И. Усанович, профессора 
О.А. Сонгина и А.Г. Стромберг). На 
каф. неорган. химии и в лаб. редкозе
мельных элементов сложился коллек
тив исследователей, насчитывавший 
порой до 30 человек (Л.А. Алексеен
ко. Г.М. Якунина, В.В. Козик, Н.А. 
Скорик. А.Н. Сергеев. С.Ф. Панкова.
В.В. Панков. В.И. Бирюлина, Г.С. 
Плюснин, Г.Е. Пашнева. В.А. Батыре- 
ва, Т.Н. Цыбукова, В.Н. Кумок, РА. 
Чупахина. Е.Б. Чернов и др.), который 
под руководством С. изучал техноло
гию, синтез, свойства соединений и 
получал материалы на основе редко
земельных элементов. Исследовались 
возможности использования ИК-из- 
лучения для увеличения световой от
дачи ламп накаливания, пути постро
ения планарных оптических волново
дов с фото регистратором, велась раз
работка лабораторных методов полу
чения новых реактивов-солей редко
земельных элементов иди карбоновых 
аминокислот. Были выделены новые 
соединения, изучены их свойства и 
найдены возможности их использова
ния; исследованы люминесцирующие 
координационные полимеры редкозе
мельных элементов, фосфоросодер
жащие орган, соединения; установле
ны термодинамические характеристи
ки соединений редкоземельных эле
ментов в водных и смешанных раство
рителях, равновесия в растворах пар

редкоземельных соединений с общим 
анионом; изучены электрохим. мето
ды разделения и синтеза соединений 
редкоземельных элеме'ггов с исполь
зованием галлий-индиевого жидкого 
катода, исследован синтез двойных 
галогенидов редкоземельных и др. 
элементов. В результате эксперимен
тов была доказана принципиальная 
возможность получения эффектив
ных ламп накаливания с теплоотра
жающими экранами, которые облада
ли повышенной светоотдачей и КПД 
более 20-30%. Для повышения эффек
тивности ламп накаливания были раз
работаны новые композиционные 
структуры и исследованы их свойства 
Велась разработка упрочняющих ме
таллические поверхности покрытий. 
Для Том. электролампового завода 
были предложены нитридные покры
тия (нитрид алюминия) для стальных 
форм формирования колб. Сконстру
ирована и внедрена для этого установ
ка на заводе. Были установлены усло
вия формирования из растворов тет- 
раэтоксититана волноводных слоев с 
малым затуханием, получены волно
водные слои систем SiO - FiO и AIO - 
FiO с регулируемым по толщине по
казателем преломления. Выяснено 
влияние добавок на мех. свойства вол
новодных слоев из алкенилкарбазола 
с очень малым затуханием, опробова
ны технология получения волновод
ных слоев на ниобагге лития протон
ным обменом. Кроме того, были по
лучены фоторегистрирующие ячейки 
на основе систем с внутренним уси
лением и изучено поглощение излу
чения из волноводного слоя в фото
регистрирующую часть. Разработаны 
опытные образцы интегрально-опти- 
ческих детекторов с тоновой монохро
матической чувствительностью (0,22 
А/Вт). Для Уфимского нефтяного ин- 
та было разработано свыше 30 мето
дик получения глутаминагтов, аспара-



I шпион, инграгинатоя. пиколишпов,
I МДрО! Л)'ТЯ.МИ1ШГ0Я редкоземельных 
»лемс1гтов Уделял большое внимание 
полттояке науч кадров С был чут
ким нпуч руководителем Обладал 
способностью как бы вскользь бро
шенным ымсчанисм натолкнуть аспи
ранта на правильное решение какого- 
либо иопр или постановку науч. экс
перимента Он стлал свою школу по 
кимни редкоземельных элементов 
Пол етруководством было выполне
но и защищено оиоло 90 канд дис. 
Среди учеников С д-р. техн нау к В В 
K o ih k . д-р хим наук ГГ  Черкасова, 
канд хим наук И Л Скорик. РА  Чу- 
п&хина. В Л Багырева, Е Б Чернов. 
В Л. Новоже1юв и лр Им опублико
вано более 530 работ, в тч 7 моно
графий и учеб пособий. Имел свыше 
70 авторских свидетельств на изобре
тения Его монография «Химия ред
коземельных элементов» была удос
тоена премии ТГУ та лучшую науч 
работу (I960) С участвовал в работе 
ряда всесоюзн совещаний тю редко
земельным элементам в ЛИ СССР 
(Москва. 1956; I960; 1963) Весьма 
ахтмвной была сю обществ деятель
ность В 30-е гт работа.! агитатором 
и уполномоченным ОСОАВИАХИ- 
Ма. руководил неорган секцией 
науч -исслсд студ кружка Являлся 
членом библиотечного совета Науч. 
библиотеки ТГУ, членом рсд-изд со
вета ТГУ  (I960), зам председателя 
совета 1Ю защите дис по хим наукам 
при ТТ~У и членом совета по защите 
дис по техн наукам при ТТ1И, чле
ном координационного совета при 
Ин-те неорган химии СО АН СССР 
Читал науч лит tia нем и англ п  
Отличался большой трудоспособно
стью, работа* и в выходные дни Даже 
■о время Вел Отеч войны С. не упус
кал возможности соприкоснуться с 
млув>й находясь и освобождаемых от 
немцев городах Воет Европы, стре

мился обязательно побывать в чест
ных библиотеках и пополнить биб
лиографию по редкоземельным эле
ментам. С производил впечатление 
замкнутого и лаже сурового челове
ка, но только от его сосредоточенно
сти и немногословности Скромность, 
принципиальность и строгость соче
тались у С с внимательным, отзыв
чивым и доброжелательным отноше
нием к окружающим У него была 
улыбка человека большой души. Лю
бил музыку, особенно оперетту (вме
сте с женой пересмотрел весь репер
туар Северского театра муз комедии) 
Был женат на Инне Александровне 
(дев Маслякова, р 1921). Она окон
чила хим ф-т ТГУ, канд. биол. наук, 
доц. Много лег заведовала каф био
химии ТМИ Их дочь Ольга (р. 1949) 
окончила хим ф-т ТГУ, д-р. хим тук, 
в настоящее время - ст. науч сотр. Ин
га химии нефти СО РАН.

Награды: орден «Знак Почета» 
(1981) и 7 медалей.

Соч.: Совм. с JJA. Алексеенко. 
Курс химии редкоземельных цемен
тов (скандий, иттрий, лантани- 
ды). Танек 1956; Химия актинидов: 
(Актиний, протоактиний и 
трансурановые цементы). Томск, 
1956; Химия редкоземельных эле
ментов (скандий, иттрий, ланта- 
ниды): В 2 т., 4 км./Подред. J1A. 
Алексеенко. Т. I. Кн. /.; Редкоземель
ные металлы и их соединения. 
Тамск 1959; Т. 2. Кн. 2J.4: Распрос
транение в природе, технология, 
методы разделения и аналит. хи
мия редкоземельных хлементов. 
Томск 1961; Совм. сНЛ. Скорик О 
гидроксоцитратах иттрия, калия 
к некоторых редкоземельных эле
ментов //Ж. неорган. химии. 1964. 
Т. 9. Вып. 6; Совм. с Д. В. Пахомо
вой, В.Н. Кумок. Комллексообраю- 
вание редкоземельных хлементов с 
анионам глицерина // Там же 1970.



































Т. 15. Вып. 5; Совм. с Н.С. .4 /иконым, 
С.Э. С.Э. Харзеевой, i.A. Гранкиной. 
Данные по инфракрасным спект
рам сукцинитов редкоземельных 
цементов, иттрия и скандия // Тр. 
ТГУ. 1971. Т. 204; Совм. с.I.E. Анга- 
повой. Термическая устойчивость 
арсенатов редкоземельных цемен
тов//Ж. неорган. химии. 1973. Т. 18. 
А» 6; Совм. с В.В. Кашк, Г.М. Яку
ниной, В.Г. Сталярчук, C.11J. Щерб, 
С. В. Лещевым. О некоторых свой
ствах пиртитических пленок ок
сида лантана / /  Тр. ТГУ. 1973. Т. 249; 
Хим. исследования / /  Развитие ес
теств. науке /Viii. ун-те А.А. Зем
цов. В.А. Ивания, Б. Г. Иоганзен, 
М.П. Кортусов, В.В. Серебренников. 
Тамск, 1980; Coe.iL с А.И. Сергеевым. 
Материаловедение пленок тугоп
лавких оксидов. Тамск, 1981; Сое. и. 
с В.А. Батыревой, В.В. Козик, Г.М. 
Якуниной. Синтезы соединения 
РЗЭ. Тамск, 1983. Ч. I; Синтез и ре
акционная способность веществ. 
Тамск, 1982; Сов.м. с В.А. Батыре
вой, А.И. Герман, Г.М. Якуниной. 
Синтезы соединений редкоземель
ных хлементов. Тамск, 1986. Ч. 2.

Источи и лит : ГАТО Ф  Р-815 
Оп. 17. Д. 2241; Васянович Л. «Самый 
строгий преподаватель ...»// За сов. 
науку. 1971.9 сент ; Развитие естеств. 
наук в Том. ун-те / А.А. Земцов. В А. 
Ивания, Б.Г Иоганзен. М П. Кортусов. 
В В. Серебренников Томск, 1980. И 
полон творческих планов // За сов 
науку. 1981. 3 сент.; Виктор Василье
вич Серебренников: Библиогр указ. / 
Сост. В .В  Козик, В.А  Батырева. 
Томск. 1991

СЛАВНИНА 
Тамара Порфирьевна
(1 марта 1912, с. Седельниково 

Тарского у. Тобольской губ.) - профес
сор кафедры почвоведения

Ее отец. Порфирий Порфирь-

евич ( 1878-1957), родом из семьи свя
щенника с Урала, окончил духовное 
училище, затем поступил в Тобольс
ку ю семинарию В Тобольске сбли
зился с политссыльными и начал пе
чататься н«С'иб. листке». В 1901 пре
кратил учебу в семинарии В 1902 
опубликовал ст. «Обзор кустарных 
промыслов Тобольской губ.» (Ежегод
ник Тобольского губ музея. 1902 
Вып. 13) На полученный гонорар от
правился в столицу, где определился 
вольнослушателем на естеств отд- 
ние С.-Петербургского ун-та. Осенью 
1902 перевелся на юрид. ф-т, одновре
менно посещая лекции на ист -филол. 
ф-те. В то же время устроился штат
ным сотр в этнографический отдел 
Рус музея Прослушал полный курс 
в Петербургском археол. ин-те В 
1908-1911 - библиотекарь Тобольско
го губ музея В 1911-1917 служил в 
переселенческом упр., где занимался 
вопр переселения и землеустройства 
крестьян в Тобольской губ. С февр по 
окт. 1917-секретарь Обь-Иртышско- 
го союза кооперативов и Тобольского 
губпродкома. С 1920, переехав в 
Томск, работал в различных сов. уч
реждениях города - здравотделе, зе
мельном отделе, Упр. Том. ж. д.. гор-



комхо зе. Губстатбюро. С 1923 - учен, 
хратггсль тгиолого-архсол. музея и 
лаборант ТГУ, а с 1933 - зав. геогр. 
кабинетом Том. ун-та. По совмести- 
гелкстпу - шв. общсств.-экон. отделом 
Том. краеведческого музея. Принимал 
участие во Всерос. переписи населе
ния (1920) и Всесоюзн. переписи на
селения (1926). До 1917 сотрудничал 
в ж. «Популярный техник», «Сиб. 
вопр.», в 1917- в газ. «Новая жизнь», 
«Молодая Россия». В сов. время - в 
«Красном знамени», «Сов. Сибири», 
ж. «Сиб. огни», «Новый Восток», 
«Краеведение», «Этнография», «Изв. 
ЦБК». Состоял чл.-корр. ЦБК, членом 
Об-ва изучения Сибири и се произ
водит. сил, Мед.-биол. об-ва (б. 06- 
во естествоиспытателей и врачей при 
Том. ун-те). Принимал активное уча
стие в подготовке «Сиб. сов. энцикл.». 
С 1934 по 1941 работал в вузах, науч,- 
исслед. учреждениях, музеях и биб
лиотеках Москвы. В нач. Вел. Огеч. 
войны возвратился в Томск. Мать С., 
Люамила Ивановна (1879-?), с 1897 
по 1905 работала учительницей в То
больске. В семье было еще 3 детей. 
Сестра С. Галина (1907-1999) окон
чила биол. отд-ние физ.-мат. ф-та ТГУ 
по специальности «геоботаника и си
стематика растений» (1929). В 1940 
защитила дис. «Аэробные целлюлоз
ные бактерии томских почв» на соиск. 
учен. ст. канд. биол. наук идо переез
да в Москву работала доц. на биол. 
ф-те ТГУ. С. окончила в Томске еди
ную сов. трудовую школу 2-й ст. № 3 
«Памяти 190S г.» с педуклоном ( 1930). 
После этого прошла практику учите
лем в д. Н.-Тайлинка Поломошнинс- 
кого р-на Том. окр. Принимала актив
ное участие в обществ, работе: пред
седатель библиотечного кружка, сек
ретарь ячейки ОСОАВИАХИМа идр. 
В 1930 поступила на биол. ф-т ТГУ  
где одновременно с нею учился Н.Ф. 
Тюменцев. Ее учителями в ун-те были

В.В. Рсвсрдатто, доценты К. А. Кузне
цов, Н.Н. Лавров, А.К. Иванов, Ф  И. 
Ульящеико, Б.Ф. Петров. В период 
учебы была акадсм старостой, уча
ствовала в почв, экспедиции от Омск, 
агростанции (1931). Г1о заданию Том. 
зональной опытной ст. проводила 
почв, исследования в Крапивинском 
( 1932) и Тяжинском (1933) р-нах Зал.- 
Сиб. кр. В 1933 совм. с Б.Ф. Петро
вым изучала почвы Нарымского кр. 
(Тискинское опытное поле). В 1934 
участвовала в экспедиции от Томской 
агростанции по исследованию почв 
Тюкалинского р-на. Защитила дип
ломную работу «Подвижность полу
торных окислов /Fe20 3 А120,/ в тем- 
но-серой и черноземовилной почвах 
Яя-Чулымского междуречья», окон
чив геол.-почв., геогр. ф-т ТГУ по спе
циальности «почвоведение» (1936). С 
1 июля 1936 по 4 авг. 1937 - началь
ник почв, партии Биол. науч -исслед 
ин-та при ТГУ. С 1 мая 1937 по 15 
июня 1940 - мл. науч. сотр. отдела 
химизации Том. зональной льновод
ной опытной ст. Наркомата с. х-ва 
РСФСР. Занималась изучением дей
ствия микроэлементов на урожай
ность льна. Выступила с докл. на 
конф. по изучению производит, сил 
Сибири (Томск, 1939). Была участни
цей Всесоюзн. с.-х. выставки в Моск
ве (1940). Затем переехала в Грозный, 
где с апр. по окт. 1940 работала асс. 
каф. агрономии с.-х. техникума и чи
тала курс общего земледелия с осно
вами почвоведения. С окт. 1940 - зав. 
агрохим. лаб. Наркомзема ЧИАССР. 
В 1942 работала на сооружении обо
ронительных рубежей на Сев. Кавка
зе. В сект, того же года была эваку и
рована в Томск, где с 3 дек. 1942 по 1 
дек. 1944 состояла ст. науч. сотр. Том. 
зональной льноводной опытной ст., 
зав. отделом агротехники и химиза
ции. С янв. 1944 - аспирант каф. поч
воведения ТГУ. С I дек. 1946 - асс., с



1 сент. 1949 -доц. (утв. ВАК 6 мая 
1950), с 26 июня 1954 по 1 июня 1956
- зав. каф. почвоведения, затем снова 
доц. С I февр. 1963 • вр. и.о. зав. каф. 
почвоведения. С I июля 1967 по 1 
июня 1973 - зав. каф. почвоведения. 
С 27 янв. 1982 - проф. (утв. ВАК 19 
авг. 1983). С 1 окт. 1983 по 15 апр. 
1988 - зав. каф. почвоведения. С 15 
апр. по 4 июля 1988 - проф. каф. поч
воведения. С 1968 по 1973- зав. лаб. 
генезиса и бонитировки НИИ биоло
гии и биофизики при ТГУ. Читала кур
сы - почвоведение; почвоведение с 
основами земледелия; химия почв; 
агрохимия; методика опытного дела; 
биогеохимия; методы хим. анализа 
почв; спецкурс «Физ.-хим. методы 
исследования почв». В  своих лекци
ях С. отражала новейшие достижения 
науки и результаты собственных ис
следований. Еще студенткой она за
интересовалась азотом. Изучала пита
тельные элементы, содержащиеся в 
лесостепных оподзоленных почвах 
Том. обл. и биохим. процессы, проте
кающие в них. Со втор. пол. 40-х тт. 
С. занималась изучением агрохим. 
свойств почв Том. Приобья. азотного 
режима, характера, направления био
хим. процессов в зависимости от гид
ротермических условий, типов почво
образования и т. п. В  течение ряда лет 
ею исследовались формы, запасы и 
подвижность основных элементов 
питания растений (азота, фосфора, 
калия) в почвах. Ею были выявлены 
основные способы регулирования 
биохим. процессов, с помощью кото
рых можно потенциальные запасы 
питательных веществ переводить в 
активные. Результаты этих важных 
исследований, позволяющих разрабо
тать правильную систему удобрений, 
нашли отражение в дис. С. «Запас, 
формы и степень подвижности азота, 
фосфора и калия в лесостепных опод
золенных почвах Том. обл.» на соиск.

учен. ст. канд. геол.-минерал, наук, 
которую она защитила 23 июня 1948 
в совете ТГУ (офиц. оппоненты - 
проф. В.А. Хахлов и доц. С.П. Селя- 
ков). В  дальнейшем она продолжила 
свои исследования. Ею, в частности, 
было установлено, что наибольшие 
урожаи длинного волокна и наивыс
шее его качество можно получить на 
светло-серых и дерново-подзолистых 
почвах при проведении соответству
ющих агротехн. мероприятий. С. ре
комендовала под культуру льна ис
пользовать гари (богатые зольными 
элементами, прежде всего - калием, 
оказывающим благоприятное влия
ние на льняное волокно). Произв. 
опыты с выращиванием льна, прове
денные ею летом 1954 совм. с льно
водом П. А. Зайцевым в колхозе «Заря 
революции» (Каргасокский р-н), под
твердили возможность получения 
значительных урожаев высококаче
ственного льна в условиях сев. р-нов. 
В февр. 1951 она выезжала на Аси- 
новскую МТС для оказания помощи 
в организации агрономической лаб. В 
июне-июле 1953 - в р-ны Том. обл. во 
главе почв.-геол. группы для изучения 
почв, а в мае 1954 - в колхозы Аси- 
новского р-на для проведения науч - 
произв. работы. Вместе с Л.М. Бур
лаковой и Р.Б. Ивановой С. изучала 
динамику питательных веществ и вли
яние удобрений на плодородие почв. 
В июне 1955 командировалась с той 
же целью в колхоз им. Хрущева (Аси- 
новский р-н). В кон. 50-х - нач. 60-х 
гг. одновременно выясняла характер 
биохим. процессов в ризосфере ози
мой ржи и пшеницы в южных р-нах 
Том. обл., в т.ч. динамику питатель
ных веществ как в зоне ризосферы, 
гак и во внекорневой зоне этих зер
новых культур. В  итоге ею было уста
новлено, что в почве ризосферы ози
мой ржи и пшеницы происходит бо
лее интенсивное накопление пита



тельных всшестя, выше активность 
кат ал азы и больше выделяется угле
кислоты, чем в почве внекорневой, 
особенно й первые фазы развития ра
стений. Наибольшей биол. активнос
тью по накоплению питательных ве
ществ. по ферментативной деятельно
сти (активность каггалазы) и по «ды
ханию почвы» характеризуется серая 
лесная почва под пшеницей. В то же 
время большей водопрочностью 
структуры отличется серая лесная 
почва под озимой рожью. В 1961-
1963 по хоздоговору с Кем. землеуст
роительной экспедицией под руковод
ством С.А. Коляго и С. большой груп
пой сотр. и студентов (Т.Н. Хохлова, 
Л И. Герасыю, М.И Кахаткина. Н.В. 
Мелентьева) было проведено крупно
масштабное картирование в лесостеп
ной части Кузбасса (Ленинск-Кузнец- 
кий, Беловский и Юргинский р-ны 
Кем. обл.) Общая площадь обследо
вания составила 500 тыс. га. В  резуль
тате полевых обследований и каме
ральных работ были составлены по
чвенные карты, картограммы по ра
циональному использованию и повы
шению плодородия почв, продуктив
ности кормовых угодий, глубине 
вспашки, засоренности полей и др. и 
объяснительные записки к картогра
фическим материалам для 27 колхо
зов и совхозов Все почвы обследован
ной территории по их ценности и хоз. 
использованию были объединены в 
шесть агропроизводственных групп. 
Были разработаны мероприятия по 
рациональному использованию почв 
и повышению их плодородия. С 1969 
по 1971 в связи с развитием в стране 
почвенно-мелиоративных исследова
ний сотр. НИИББ (Г.И. Лиханова, 
Н.Ф Вылцан и др.) и студентами 
биол.-почв. ф-та (впоследствии мно
гие и зних стали канд. и д-рами наук: 
Н М. Костенков, А.Ф. Костенкова,
В.М. Курачев, В.Д. Константинов и

др.) под руководством С. были про
ведены комплексные почвенно-геобо- 
танические исследования. На всем 
протяжении поймы р. Оби, включая 
ее южный, центральный и сев. отрез
ки (в пределах Том. обл.), было зало
жено 19 профилей. Материалы этих 
работ положены в основу коллектив
ной монографии о почвах поймы р. 
Оби. В  70-е гг. она вела исследования 
по теме: «Биогеохим. процессы в се
рых лесных почвах Том. обл.». С 1975 
являлась руководителем темы: «Пло
дородие почв Том. Приобья». Резуль
татом многолетних исследований по 
проблеме азота в почвоведении и зем
леделии стала защита 2 дек. 1980 в 
специализированном совете при Ин
ге почвоведения и агрохимии СО АН 
СССР (Новосибирск) в качестве дис. 
на соиск. учен. ст. д-ра биол. наук мо
нографии «Азот в почвах элювиаль
ного ряда» (Томск, 1978). Офиа оп
поненты - профессора Л.Н. Каретин. 
П.С. Бутаков и Г.П. Гамзиков (утв. 
ВАК 10 апр. 1981). С. неоднократно 
выступала с докл. на различных науч. 
конф., симпозиумах и совещаниях, в 
т.ч. на Всесоюзн. совещании, прове
денном на базе Почв, ин-та АН СССР 
(Москва, 1955), 2-м Всесоюзн. съез
де почвоведов (Харьков, 1962), сове
щании при Ин-те географии Сибири 
и Дальнего Востока АН СССР (Вла
дивосток. 1963), 3-м и 4-м Всесоюзн. 
делегатских съездах почвоведов (Тар
ту, 1966; Алма-Ата, 1971), Междунар. 
конгрессе почвоведов (Москва, 1974) 
и др. Ее перу принадлежит 6 моно
графий и более 100 ст. Среди учени
ков С. 13 канд. наук, в т.ч. д-ра с.-х. 
наук Л.М. Бурлакова, Л И. Инишева 
(чл.-корр. РАСХН), Э.В. Титова, канд. 
биол. наук Т.И. Хохлова, Л.А. Изерс- 
кая, М.И. Кахаткина, Л И. Герасько и 
др. С. активно участвовала в обществ, 
жизни. Избиралась членом цехкома 
геол.-лочв. ф-та (1944-1945). В 1947



- агитатор в выборной кампании в 
Верховный Совет РСФСР, а во время 
выборов в местные Советы - секре
тарь окружной избирательной комис
сии. С 1975 - член Головного совета 
по почвоведению и проблемам с. х-ва 
M B и ССО РСФСР С 1962 и до нач. 
90-х гг. - председатель Том. отд-ния 
Всесоюзн. об-ва почвоведов. С 1981
- член Центрального совета Всесо
юзн. об-ва почвоведов Почетный 
член ВОП (1989). Избиралась зам. 
председателя Том. отд-ния Моск. об- 
ва испытателей природы (МОИП). С 
1975 - член науч.-учеб.-метод. совета 
по почвоведению и агрохимии Мин
вуза СССР. С 1983 - член секции поч
воведения и агрохимии Науч.-техн. 
совета Минвуза СССР. Награждена 
нагрудным значком M B и ССО 
РСФСР «За отличные успехи в рабо
те». Входила в состав библиотечного 
совета Науч. библиотеки ТГУ. Руко
водила работой метод, комиссии ф-та 
и входила в состав метод, совета ТГУ. 
Неоднократно избиралась членом 
месткома ТГУ, являлась членом обко
ма профсоюза высших школ и науч. 
учреждений (1956-1960). Депутат 
Том. горсовета депутатов трудящих
ся (1950-1962). Отличалась организо
ванностью и требовательностью к 
себе и коллегам по работе, привлека
ла своим мягким обаянием, удиви
тельной непринужденностью и легко
стью. Всегда можно было рассчиты
вать на ее чуткое понимание, умный 
и деловой совет. С. присущи глубокий 
профессионализм, безграничное тер
пение, трудолюбие, интеллигентность 
и неизменная доброжелательность к 
окружающим. Была замужем за Вла
димиром Борисовичем Жабокрицким 
(1913-1998).

Награды: медали «За доблест
ный труд. В  ознаменование 100-ле
ти я  со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970),« Тридцать

пет Победы в Вел. Отеч. войне 1941- 
1945 гг.» (1975).

Соч.: Азот, фоарор и калий в 
лесостепных оподзаченных почвах 
Том. обл. Томск, 1949; Совм. с Н .Ф. 
Тюменцевым. Применение удобре
ний и льноводство Там. обл. Томск, 
1957; Влияние влажности почвы на 
процессы мобилизации азо та // 
Науч. докл. высшей школы. Биол. 
пауки. I960. М  4; Совм. с Г.Е. Соро
киной. О биаъ активности серых 
лесных почв в ризосфере некоторых 
культурных растений // Тр. ТГУ: 
Вопр. почвоведения. 1964. Т. 172; 
Совм. с Л.И. Потехиной. Влияние 
декальцинирования почвы на ее 
чикрофюру и интенсивность биол. 
процессов // Там ж е; Совм. с Т.Н. 
Хохловой. Нитрификационная спо
собность некоторых генетических 
горизонтов серых лесных почв раз
личного культ, состояния // Там 
ж е; Пищевой режим серых лесных 
почв и динамика накопления пита
тельных вещ еств в растении // 
Учен. зап. ТГУ : Биология и почво
ведение. 1965. №  51; О взаимосвязи 
между накоплением в почве пита
тельных веществ и поступлением 
их в растение// Вопр. химизации с. 
х-ва Там. обл. Томск, 1965; Совм. с 
Р. Б  Сибгатулиной, Л  Л . Ворониной. 
Влияние минеральных удобрений на 
накопление питательных веществ 
в светло-серой лесной почве // Там 
ж е; Совм с Г.Е. Пашневой, В.В. Се
ребренниковым. О содержании ред
коземельных элементов и тория в 
главных типах почв Там. обл. //Изв. 
СО А Н  СССР. Сер. Биол.-мед. науки. 
1965. Ms 4. Вып. 1; Развитие сиб. поч
воведения // Тр. Н И И ББ при ТГУ.
1970. Т. 1; Совм. с КЛ . Кузнецовым. 
Почвы Сиб. бот. сада // Бюллетень 
Сиб. бот. сада. 1971. Вып. 8; А зоте  
почвах элювиального ряда. Танек, 
1978; Совм. с Л.И. Герасько, Г.Е. 
Пашневой, Л.А. Изерской, Р. Б. Ива



новой, М.П. Кахаткипой, ll.il. Се
рединой. Генешс и свойства почв 
Гам. Приобья. Томск, 1980; Совм. с 
Г.Е. Пнишевой, М.И. Кахаткипой, 
Р.Г. Ивановой, МД. Абрамовой, IS.II. 
Серединой, Л.А. Ин'рской. Почвы 
поймы Средней Оби, их мелиора
тивное состояние и агрохим. харак
теристика. Томск, 19Я1; Совм. с 
fl.ll. Игиишевой. Huai, активность 
почв Там. обл. Тамск, 1987.

Источи, и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. 
Оп. 13. Д 490, Он. 29 Д. 490, Кли- 
мовская Г. У истоков том урожаев // 
За сов. науку. 1961. 6 марга; Развитие 
естеств. наук в Том. ун-те / А.А. Зем
цов. Б Г Иоганзен, М П. Коргусов и 
др. Томск, 1980; Славный путь проф. 
Славниной // Alma Maler. 1997. 7 мар
га; Учреждения и деятели с.-х. науки 
Сибири и Дальнего Востока: (Биогр- 
библиогр. справ. / Сост. П.Л. Гонча
ров, Ю.А. Белоножко, А.В. Карамзин. 
Новосибирск, 1997.

СОКОЛОВ 
Олег Михайлович
(9янв 1927, Рыбинск Ярославс

кой губ. - 13 февр. 1993, Москва) - 
профессор кафелры русского языка.

Его отец, Михаил Степанович, 
работал бухгалтером на одном из обо
ронных заводов Магь С.. Александ
ра Алексеевна, была сотр. отдела кад
ров гг о го же завода До осени 1941 
С. жил и учился в Рыбинске Ярослав
ской обл. I (ерснеся в детстве тяжелую 
болезнь, в течение которой он был 
долго прикован к постели, С. привык 
много читать, в том числе на нем. яз. 
В то время у него пробудился инте
рес к философии и лит. В  начале вой
ны, в связи с эвакуацией завода на 
котором работат отец, семья перееха
ла в Уфу По окончании мужской сред
ней школы S" 11 (1947) он поступил 
в Башкирский пед. ин-т. Проучившись 
один год, причем одновременно на 
двух ф-тах - рус. яз. и лит. и ист., на 
следующий год он поступил в ЛГУ и 
в 1954 окончи,! его по специальности 
«славянская филология, рус. яз. и 
лит.» с квалификацией «филолог-лин
гвист и преп. рус. яз. и лит.» Будучи 
студентом 5-го курса, он по поруче
нию своего науч ру ководителя проф. 
К. Копержинского. к тому времени 
тяжело больного, вел семинар по болг. 
лит. у студентов 3-го курса. Диплом
ную работу «Рус. прогрессивная лит. 
в лит.-крит. наследии Д. Благоева» С. 
написал самостоятельно, т.к. К. Ко- 
пержинскнй к тому времени умер. 
Большое влияние на формирование 
науч. интересов С. оказал проф. ЛГУ 
Ю.С. Маслов. С. получил направле
ние в Томск, о котором ничего не знал, 
кроме того, что там имелась прекрас
ная университетская библиотека С 8 
окт. 1954 - асс., с I сент. 1961 - доц. 
(утв. 20 марта 1963). С I сент. 1967 - 
ст. науч. сотр. (докторант). С I сент
1969 по 30 авг. 1971 - и.о. зав. каф. 
рус. яз. (на время докторантуры В.В. 
Палагиной). С 7 февр. 1973 по 20 янв
1975 - проф. каф. рус. яз. ТГУ (утв. 
ВАК 28 июня 1974). С 4 янв 1965 по 
7 марта 1966 - зам. декана, с 16 окт.



1972 по 10 септ. 1974 - декан ист.-фн- 
лол. ф-та. Член совета ф-та с oicr. 1969. 
В ТГУ читал курсы - сравнительная 
грамматика славянских яз.; сравни
тельное языкознание славянских яз и 
яз. индоевропейской семьи; древне
рус. яз.; болг. яз.. лексика и морфоло
гия рус. яз.; рус. диалектология; совр. 
рус. яз. (лексика, фонетика, морфоло
гия); спецкурс - «Рус. словообразова
ние». Вел практ. занятия по болг. яз. 
Руководил студ. лингвистическим 
кружком. Его лекции отличались глу
бокой содержательностью, логикой 
изложения и всегда отражали после
дние достижения лингвистической 
науки. Они требовали глубокого по
нимания текста, так как каждое слово 
в них было взвешено и наполнено глу
боким. выверенным смыслом. На его 
лекциях вместе со студентами сиде
ли, как правило, и преподаватели-лин- 
гвисты. Практ. занятия по морфоло
гии. которые он вел. также покоряли 
своей глубокой теоретичностью. Сту
денты в ходе занятий не занимались 
отработкой каких-то положений, вы
полнением практ. упражнений. Оттал
киваясь от конкретных проблем, они 
поднимались до разговоров о яз. во
обще - о его законах, тайнах, путях 
развития. Даже обсуждение хода дис
куссии по орфографической реформе 
превращалось в увлекательный разго
вор о языковых законах. Предметом 
постоянного науч. интереса С. была 
глагольная лексика. 18 февр. I960 в 
совете ист.-филол. ф-та ТГУ он защи
тил дис. «Морфологически вариант
ные глаголы в системе глагольной лек
сики старожильческих говоров Том. 
обл.» (офиц. оппоненты - проф. А.П. 
Дульзон и доц. Э.Ф. Молина) на со
иск. учен. ст. канд. филол. наук (утв. 
ВАК 18 янв. 1961). В  своей работе он 
предложил оригинальную классифи
кацию диалектной лексики, вошед
шую в учебник по диалектологии Р.И.

Аванесова, и разработал теорию мор
фологического варьирования, которая 
была широко использовала его учени
ками и коллегами при написании мо
нографических исследований. Круп
ным науч. достижением является его 
матричное описание лексики рус. яз., 
без которого в настоящее время не
возможно изучение лексики и мор
фемной структуры слова в славянских 
яз. Этот принцип для классификации 
яз. единиц обладает универсальнос
тью, т.к. он применим и в синтаксисе, 
что нашло отражение и в описании 
словосочетаний и предложений. В 
1971 С. защитил дис. «Вопр. струк
турно-семантической дивергенции в 
лексике» на соиск. учен. ст. д-ра фи
лол. наук (утв. ВАК 1 сент. 1972). Его 
работа представляет значительный 
вклад в изучение лингвистической 
природы ру с. и славянского глагола. 
С. разработана теория о фазовости как 
лексико-грамматической категории 
рус. глагола, которая дала возмож
ность по-новому решать спорные 
вопр. глагольного вида, залоговых 
отношений. В 1992 вышел из печати 
подготовленный под руководством С. 
с учетом нового понимания сущнос
ти категории вида перв. сб. упражне
ний «Метод, рекомендации к изуче
нию фазово-видовых значений рус. 
глагола». В последний период жизни. 
С. проявил глубокий интерес к тео
рии фреймов и проблемам имплицит
ной морфологии, разработка которых 
особенно важна для изучения рус. яз. 
как неродного. С его именем связано 
становление школы глагола в ТГУ. 
Исследование глагольной семантики 
с помощью методики, разработанной 
С., было продолжено его учениками 
Э.П. Сенаторовой, С.Н. Цыбулиной, 
Т.Д. Сергеевой, Н.Б. Лебедевой и др. 
Под его руководством было подготов
лено более 20 канд. филол. наук. В 
период работы в Томске С. принимал



актишое участие н диалап ологичес- 
кнх экспедициях. выступил с докл. на
3-й зональной коиф. по рус. яз. (Крас
ноярск, 1958); науч. коиф. «Актуаль
ные проблемы лексиколог ии» (Ново
сибирск, 1967), межвуз семинаре но 
вопр. славистики в ЛГУ (Ленинград, 
1971) Принял участие в работе IV 
Межлунар. съезда славистов. В томс
кий иернол им опубликовано более 40 
науч. работ, в т.ч. I m o h o iрафия. В 
1967 С. был уаостоен премии ТГУ за 
«Словарь рус. старожильческих гово
ров средней части бассейна р Оби». 
Руководил работой методол. семина
ра преп лингвистических каф ф-та. 
Как науч. руководитель он не стре
мился к мелочной опеке, добивался 
гого, чтобы аспиранты сами искали 
ответы на конкретные вопр. С. сво
бодно владел болг. яз., читал на сер
бохорватском, нем и англ. яз. Ученый 
европейского масштаба, яркая лич
ность, он никогда никого не подавлял, 
а сам стремился не выделяться. Был 
очень аккуратен в оценках, несколько 
отстраненно доброжелателен, благо
роден и демократичен. Гл. в его жиз
ни была наука. Он являлся куратором 
сгуд. группы, зам. ред. и ред. стенга
зеты ист.-филол. ф-та «Наука» (сам он 
хорошо рисовал и рифмовал), руко
водил студ. науч.-исслед. кружком, 
кружком по изучению болг. яз. С. со
стоял в КПСС (1965-1991) Избирал
ся членом профбюро, партбюро ф-та, 
председателем регион, совета по лин
гвистике вузов Зал. Сибири. После 
отъезда из Томска (1975) С. заведовал 
каф. рус. яз. филол. ф-та Симферо
польской) ун-та (ныне Таврический 
ун-т). В 1984 С. по приглашению Ун
та дружбы народов (УДН) им. П. Лу- 
мумбы переехал в Москву, где возгла
вил каф. рус. яз. филол. ф-та. Помимо 
этого, он отвечал за методику препо
давания рус. яз. в УДН. Награжден 
значком «За отличные успехи в рабо
те в области высшего образования»

( 1981). Был женагт на Людмиле Алек
сандровне (р. 1930). Их дочь Светла
на (р. 1955) филолог по образованию. 
С. скоропостижно скончался от сер
дечного приступа. Похоронен в Мос
кве.

Соч.: В  соавт. с В.В. И тоги ной, 
О. И. Блиновой и др. Словарь рус. 
старожильческих говоров средней 
части бассейна р. Оби. Томск, 1964- 
1967; Вопр. префиксальной дивер
генции // Вопр. яз. и ли т. Танек, 
1969; Наблюдения над свойствами 
префиксальной сочетаем ости  // 
Вопр. рус. яз. и его говоров. Томск, 
1971; Вопр. морфемно-сенантичес- 
кой соотносительности в лексике 
рус. яз. Танек, 1972; Системно-па
радигматические отношения влек- 
сике рус. яз. // Проблемы лексики и 
семантики рус. яз. М ., 1988. Ч. 1; 
Семантическая структура слова в 
рус. яз. М., 1989. Ч. 2; Основы имп
лицитной морфаюгии рус. яз. М.,
1997.

Источн. и лит.: ГАТО. Ф. 815. Оп. 
29. Д. 367, Развитие обществ, и гума- 
нит. наук в Том. ун-те (1880-1980) / 
Ред. А.П. Бычков, Б.Г. Могилышцкий. 
Томск, 1980, Том. лингвистическая 
школа: взгляд изнутри и извне // 
Вестн. ТГУ. 1998 Т. 266.

СОЛОМИН 
Петр Степанович
(28 февр. 1924, Красноярск - 3 

авг. 1970, Киев) - профессор кафедры 
теории проектирования и прочности.

Его отец, Степан Александрович 
(1888-1982), родом из крестьян-бед- 
няков д. Большой Миклянур Вятской 
губ. До революции занимался с. х- 
вом. В 1911 был призван на воен. 
службу в царскую армию. В  Первую 
мировую войну участвовал в боях и 
получил тяжелую контузию (1917). 
По выздоровлении вернулся в дерев-



ню, однако из-за нехватки земельно
го надела вынужден был уехать на за
работки в Сибирь. Сначала устроил
ся на временные работы, а с  1916 - 
кондуктором, затем гл. кондуктором 
на ж. д. (ст. Красноярск). С 1954 - ин
валид труда 2-й гр Был награжден 
орденом Ленина. Его мать, Наталья 
Онуфриевна( 1898-1977). родилась в 
д. Грудки Гродненского у. Гродненс
кой губ. В пять лет она осталась си
ротой и в 1914 с семьей тети выехала 
в Сибирь. С 16 лет работала горнич
ной, нянькой, ку харкой у состоятель
ных людей в Челябинске, Канске, 
Красноярске. Выйдя замуж в 1918, 
она вела домашнее х-во и воспитыва
ла 4 детей. С. сначала учился в ж.-д. 
школе № 4 Красноярска, а затем в 
школе № 27 (ныне №75), которую 
окончил с отличием ( 1941). После это
го попытался поступить в Ленинград
ское воен.-мор. училище. Однако при
ехав в Ленинград для сдачи экзаме
нов он обнаружил, что училище в свя
зи с нач. войны было эваку ировано В 
ответ на просьбу отправить его на 
фронт С. получил отказ военкомата, 
так как к тому времени он был несо
вершеннолетним. Вернувшись в Си
бирь он поступил в Новосиб. ин-т

воен. инженеров транспорта (НИ- 
ВИТ). С авг. 1942 - курсант I-го Ки
евского Краснознаменного арт. учили
ща, размешавшегося в эвакуации в 
Красноярске. По окончании училища 
в звании лейтенанта в сер. мая 1943 
был направлен в распоряжение шта
ба Южного фронта. С мая 1943 по 
апр. 1945 - командир взвода, затем 
командир батареи 207-й ГАСП 2-й 
гвардейской арт. дивизии прорыва 
РГК. Участвовал в боях на Южном,
4-м Украинском и 3-м Белорусском 
фронтах. Был неоднократно ранен. 
При штурме Кенигсберга в апр 1945 
подорвался намине. После лечения в 
госпитале в Горьком в авг. 1946 был 
демобилизован по инвалидности. В 
том же году С. был принят на спец. 
ф-т (затем спец. отд-ние при мех.-мат. 
ф-те) ТГУ Будучи студентом, за от
личную учебу получал сталинскую 
стипендию. Окончил с отличием ун-т 
по специальности «баллистика» с ква
лификацией «науч. работник с правом 
преподавания в высшей и средней 
школе» (1951). С 1 сент. 1951 - аспи
рант, с 1 сент. 1954 - асс. каф. № 1 спец. 
отд-ния. С II июля 1956 - доц. каф 
баллистики (в учен звании доц. утв. 
ВАК 14 июня 1958) С 16 окт. 1956 по 
25 окт. 1960 - зам. декана мех.-мат. ф- 
та - зав. спец. отд-нием. По совмести
тельству с 1956 - науч. сотр. СФТИ. С
24 марта 1960 - зав каф. № 3. С 1 сент.
1964 - ст. науч. сотр. (докторант). С 1 
июня 1966 по 4 окт. 1967 - проф., зав. 
каф. № 3 (в учен, звании проф. утв. 
ВАК 4 окт. 1967). В ТГУ читал общие 
ку рсы - теория колебаний, сопротив
ление материалов, уравнения мат. 
физики и ряд спецкурсов. В ходе лек
ций знакомил студентов с совр. дос
тижениями науки. Был очень общи
телен, и студенты нередко навешали 
его дома, где С., затевая жаркий спор, 
помогал им докапываться до истины. 
Будучи зам. декана С. всегда с учас-



гисм и пониманием относился к про
блемам не только учебы, но и быта 
студентов. Как исдаииа и наставника 
молодежи еп) характеризовали глубо
кая человечность, скромность и вы
сокая принципиальность. Науч. шпе- 
ресы С. начали складываться сше в 
студ юлы. Он активно участвовал в 
работе науч. стул, кружка. 11рисутие 
ему трудолюбие и умение opianmo- 
B a ib  свой труд позволили С. успешно 
высту пить с докл. на студ. нау ч. конф 
Под руководством проф. М.С. Горо
хова он занялся изучением прочнос
ти элементов конструкций в летатель
ных аппаратах и в машиностроении, 
подверженных динамическим нагруз
кам и высокотемпературному naipc- 
ву и решаемых методами теории уп
ругости и пластичности. 4 нояб. 1954 
в совете ТГУ С. защитил дис. «Изу
чение силы сопротивления и темпе
ратуры, рашиваемых в процессе вре
зания и движения снаряда в канале 
ствола» на соиск. учен. ст. канд физ.- 
мат. наук (утв. ВАК 21 марта 1955). 
Его работа посвящена эксперим. ис
следованию пластической деформа
ции поясков при врезании в нарезы 
ствола и определению коэффициента 
трения пары медь- стать. Результаты 
исследования полных сил сопротив
ления и температуры врезания и дви
жения снаряда в стволе арт. орудий 
позволили увеличить живучесть ство
лов. Для эффективного решения про
странственной осесимметричной за
дачи упругости он впервые ввел трех
мерную функцию Лява по аналогии с 
подобной функцией для плоской за
дачи. Результаты исследований в пом 
направлении составили основу дис. на 
соиск. учен. ст. д-ра физ.-мат. наук, 
которую он защитил в 1966 (утв. ВАК 
4 февраля 1967). Его работа явилась 
существенным вкладом в теорию тер
моупругости. Она имела большую 
практ. ценность при расчете тепловых

машин и была высоко оценена. В 
1959-1962 в СФ ГИ начата формиро
ваться новая тематика НИР спецотде
ла, связанная с развитием новых от
раслей техники. С нач. 60-х гг. С. воз
главлял в спецотделе СФ1И науч на
правление прочности и тепловых на
пряжений элементов конструкций в 
машиностроении, разработку и изго
товление установок и приборов для 
изучения напряженно-деформирован- 
ното состояния элементов конструк
ций. В I960 С. совм. с В.Д. Федорен
ко и А Н. Кудиновым начат исследо
вания по напраатению III («Тепловой 
режим и прочность элементов конст
рукций в машиностроении и строи
тельном деле»). В дальнейшем С. за
нимался в основном теорет. обосно
ванием процессов в арт. и ракетных 
системах. Им был рассмотрен обшир
ный класс практически важных задач 
для тел сложной конфигурации, име
ющих место в ракетных двигателях. 
Под его руководством в ГГУ была 
создана школа по решению фунда
ментальных и прикл. проблем меха
ники деформируемого твердого тела 
11а>_ч. и прей, деятельность С. позво
лила создать базу для формирования 
в НИИПММ при ТГУ науч. направ
ления по решению задач теории уп
ругости и разрушения. Группа уче
ных. возглавляемая С., решила ряд 
конкретных задач термоу лрутости для 
систем трехслойных и двухслойных 
цилиндров В сент. 1968 по рекомен
дации врачей С. переехал в Киев, где 
до авг. 1970 заведовал каф. автомати
ки и вычисл. техники Киевского ин- 
та гражданской авиации. Одновре
менно возглавлял группу в лаб. авто
матических систем упр производ
ством при науч.-исслед. отделе этого 
ин-та, где вел исследования по теме 
«Разработка и эксперим. проверка ав
томатизированных подсистем плани
рования и упр.» Его перу принаале-



жнт большое число науч. работ, из 
которых 57 опубликовано. С. была 
присуждена премия ТГУ за моногра
фию «Основы температурных напря
жений в конструкциях сложной фор
мы» (1967). Он высту пил с докл. на 
3-й Сиб. конф. по математике и меха
нике (Томск), на 5-й Всесоюзн. конф. 
по теории пластин и оболочек (Мос
ква). Всесоюзн. конф. по применению 
полимерных материалов (Ленинград), 
Всесоюзн. конф. по тепловым напря
жениям (Киев) и др. С. был жизнера
достным и общительным, спокойным 
и уравновешенным. Стремился всегда 
внимательно выслушать собеседника, 
не подавлять своей эрудицией и на
править беседу так, чтобы сосредото
чить внимание на главном. Он всегда 
с готовностью делился своими знани
ями с коллегами, оказывая необходи
мую помощь в решении того или ино
го вопр. Обладал способностью при
тягивать к себе людей. Требователь
ный к себе, он предъявлял высокие 
требования и к другим. Будучи сам 
искренним и щепетильным до мело
чей, оп ненавидел обман, беспринцип
ность; не переносил изворотливых 
людей. Ценил и понимал юмор. Был 
хорошим семьянином. В свободное 
время любил отдыхать за городом. 
Был страстным поклонником сиб. 
природы, особенно любил сиб. кедр. 
Любил рыбалку и был заядлым гриб
ником. Автолюбитель, он, несмотря 
на инвалидность, сам водил, обслужи
вал и ремонтировал автомобиль. Ав
тотранспорт был для С. необходимым 
средством передвижения. Он не мог 
оставаться в стороне от всех дел, про
исходивших в коллективе, всегда на
ходился в гуще событий. Был агита
тором студ. группы, ру ководителем 
кружка текущей политики, зам. 
парторга спец. отд-ния. Состоял в 
КПСС с 1954. Был женат на Валенти
не Георгиевне (дев. Микова, р. 1923),

родом из многодетной семьи, с кото
рой познакомился во время лечения в 
госпитале. Дети: Алексей (р. 1949), 
окончил Киевский ип-т гражданской 
авиации, в настоящее время работает 
в науч.-исслед. ин-те инженером-ме- 
хаником. Антонина (р. 1953) и Нина 
[р. 1955). Обе окончили экон. ф-ттого 
же ин-та. инженеры-экономисты по 
специальности.

Награды: орден Ленина (1967), 
орден Красного Знамени (дважды, 
1945), орден Красной Звезды (1943); 
медали «За доблестный труд. В  оз
наменование 100-летия со дня ромс- 
дения Владимира Ильича Ленина» 
(1970), «За победу над Германией в 
Вел. О теч. войне 1941-1945 гг.» 
(1946), «За взятие Кенигсберга», «50 
л е т  Вооруженных Сил СССР» 
(1967).

Источи, и лит.: ГАТО. Ф. 815.0п. 
29. Д. 369; Архив ТГУ. Ф. Р-815. Оп.
28. Д. 151; Синяев В. На полях сра
жений//За сов. науку. 1961. 20 февр.; 
Человек мужества и долга // Там же. 
1965. 15 февр.; КуваевМ.. Платова Т., 
Медведева Н. Все остается людям // 
Там же. 24 сент. 1970; Развитие мате
матики, механики и кибернетики в 
Том. ун-те: Сб. ст. / Ред. Е.Д. Гоми- 
лов, Р.Н. Щербаков. Томск, 1981; 
Науч.-исслед. ин-т прикл. математи
ки и механики. 1968-1993: Из исто
рии ин-та / Е.Д. Томилов, З.И. Каси
мов. Томск, 1993.

СТРОГАНОВ 
Сергей Ульянович
(29 сент. 1904, д. Погорслово 

Луковниковского у. Тверской губ. - 24 
марта I960, Новосибирск) - профес
сор кафедры зоологии позвоночных 
животных.

Его родители были крестьянами.



Начальное образование С. получил в 
местной сельской школе, среднее - на 
рабфаке в Твери. В 1919 вступил в 
ряды РКСМ и оргшшзовал коме, ячей
ку. участвовал в борьбе с разрухой и 
голодом в Тверской губ. В 1919 -1922
• секретарь Гриминского райкома 
РКСМ. В  1923-1925 - член Тверского 
губ ком а комсомола. Избирался деле
гатом III съезда РКСМ (1920) В  1925 
поступил в Тверской лед. ин-т. Одно
временно с учебой с 1926 по 1930 ра
ботал следователем Тверской губпро- 
куратуры. После окончания ин-та 
(1930) учился на юрнд., а затем на 
биол. ф-тс М ГУ С 1931 - аспирант 
биол. ф-та М ГУ 11о совместительству
- асс. каф. зоологии позвоночных 
М ГУ После зашиты канд. дис. С. ра
ботал ст. науч сотр. в науч.-исслед. 
ин-те зоологии МГУ. В алр. 1936 по 
решению отдела науч. кадров ЦК 
ВКЛ(б)был направлен на учебу в док
торантуру при Зоол. ин-те АН СССР 
(Ленинград) С нач. 1938 - ст. науч. 
сотр. того же ин-та, с апр. 1939 - зам. 
директора по науч. части ин-та. Ког
да началась Вел. Отеч. война он I 
июля 1941 вступил добровольцем в 
народное ополчение. Участвовал в 
боях против немецко-фашистских

войск под Ленинградом, в начале 1942 
был ранен под Красным селом и тя
жело контужен под Колпино. После 
кратковременного лечения С. вернул
ся в блокадный Ленинград, где про
должил работу над докторской дис. и 
работал ст. науч сотр. в Зоологичес
ком ин-те АН СССР. 11ринимал учас
тие в строительстве дороги по льду 
Ладожского оз. («Дороги жизни»). 
После прорыва блокады Ленинграда 
Зоол. ин-т был эвакуирован в Таджи
кистан . С вместе с ин-том переехал 
в Душанбе, где продолжил науч ис
следования. В 1946-1948 С. состоял 
проф. Карело-Финского ун-та. 14 
июня 1947 утв. ВАК в учен, звании 
проф. по каф зоологии позвоночных 
животных. С I февр. 1949 по окт. 1950
- зав. каф зоологии позвоночных жи
вотных. В окт 1950 С. перешел на 
работу в Таджикский ун-т. Через год. 
в связи с развившейся у него болез
нью горла, вынужден прекратить чте
ние лекций и навсегда оставить про- 
фессорск) ю кафедру. Осенью 1951 С. 
переехал в Новосибирск для работы 
в Западносиб. филиале АН СССР. 
Некоторое время был директором 
Биол. ин-та. но по болезни оставил 
этот пост и возглавил лаб. зоологии, 
которой он руководил до конца своей 
жизни. Науч работой С. начал зани
маться в М ГУ  под руководством 
проф. С И Огнева. Первое исследо
вание С. «Заметки по фауне промыс
ловых млекопитающих сев.-вост. ча
сти Зап. обл.» было опубликовано в 
1934. В эти же годы он прошел хоро
шую школу зоолога, выполнил ряд 
работ по фауне млекопитающих Вал
дайской возвышенности. Результатом 
стала защищенная нм в 1936 дис. 
«Млекопитающие Валдайской возвы
шенности» на соиск. учен. ст. канд. 
биол. наук. В 1943 в совете М ГУ С. 
защитил дис. «Монографический 
очерк семейства Talpidae» на соиск.



учен. ст. д-ра биол. наук (утв. ВАК 28 
авг. 1943). В 1948 дис.С. была опуб
ликована под названием «Системати
ка кротовых (Talpidae)». Будучи в Тад
жикистане. С. совершил многочис
ленные экскурсии, с энтузиазмом изу
чая фауну нового для него края. Он 
провел аутэкологические и таксоно
мические исследования по слабоизу- 
ченным видам позвоночных фауны 
Средней Азии (тугайный олень, заяц- 
песчаник. чернозолотой фазан). В пе
риод работы в Карелии он развернул 
широкое изучение фауны этого реги
она, вовлекая в науч.-исслед. работу 
и студентов ун-та. В 1949 С. издал 
«Определитель млекопитающих Ка
релии», в котором он подвел итог их 
изучения и определил задачи дальней
шего исследования териофауны это
го довольно обширного р-на Эта ра
бота получила высокую оценку' его 
учителя лауреата Сталинской премии 
проф. С.И. Огнева. В томский период 
С. занимался исследованиями, на
правленными на выяснение морфоло
гии, систематики и экологии насеко
моядных млекопитающих фауны 
СССР. Несмотря на кратковремен
ность пребывания в ТГУ, он вместе с 
сотрудниками кафедры занимался фа- 
унистическими исследованиями та
ежной зоны Зап. Сибири. Летом 1949 
он совершил экспедицию в долину р. 
Кеть. Свои незаурядные способности 
исследователя С. проявил в области 
териологии. Основным направлением 
его работ была систематика, в кото
рой С. достиг выдающихся успехов. 
Как правило, он брался за разработку 
наиболее сложных в таксономическом 
отношении групп и стремился вести 
исследование оригинальным путем. 
Наиболее показательны в этом отно
шении его работы: ст. «Морфологи
ческие особенности слуховых косто
чек современных Talpidae», сводка по 
систематике и reoip. распростране

нию кротовых, 2 монографии из се
рии «Звери Сибири» (по насекомояд
ным и хищным). С. проявлял интерес 
к проблемам вида и вопр. эволюции 
млекопитающих. Им изучались так
же вопросы фаунистики и зоогеогра
фии. Проводились С. и экологические 
исследования. Он занимался науч. 
коллектированием. Созданная под его 
руководством коллекция млекопита
ющих Сибири являлась в свое время 
одной из основных частей зоол. науч. 
фондов Биол. ин-та СО АН СССР и 
использовалась для углубленного изу
чения фауны Сибири. С. отличался 
умением писать предельно сжаго, точ
но, ясно и достаточно образно. Обла
дая хорошим вкусом, он всегда тща
тельно оформлял свои работы, не жа
лея времени на вычитку и правку тек
ста, отбор иллюстраций и техничес
кое оформление рукописи. С. был ис
ключительно целеустремленным и 
трудолюбивым человеком. Главный 
интерес и смысл его жизни заключал
ся в науч. творчестве. В последние 
годы жизни он перенес инфаркт мио
карда, но продолжил занятия наукой. 
С. был волевым, энергичным, жизне
радостным, остроумным и увлекаю
щимся человеком. Увлечением учено
го были собаководство и охота. Он по
стоянно содержал высокопородных 
дипломированных собак. Как владе
лец и эксперт он участвовал в много
численных выводках, выставках и 
полевых испытаниях подружейных 
собак. Ему было присвоено звание 
эксперта всероссийской категории. 
Любимой охотой С. была охота на глу
харином току: будучи уже больным 
человеком, он каждую весну стремил
ся в бор и при малейшей возможнос
ти выезжал на ток глухарей. Любил 
он и охоту с английским сеттером по 
бекасам и дупелям и в меньшей сте
пени - охоту с гончими по зайцу. Уже 
в пожилом возрасте, увлекшись стен



довой стрельбой, С. за сравнительно 
короткий срок удостоился спортивно
го разряда. Активной была и его об
ществ. деятельность. Он являлся д. чл. 
Московского об-ва испытателей при
роды. Состоял в ВКП(б) 1925 Изби
рался секретарем парторганизации 
биол. ф-та М ГУ Его наградили гра
мотой Верховного Совета Таджикс
кой СССР (1945). Выл женагт на Анне 
Семеновне

Награды: медали «За оборону 
Ленинграда» (1945), «За победу над 
Герчапией в Вез. О теч. войне 1941- 
1945 гг.» (1946), «За доблестный 
труд в Ве.1. О теч. войне 1941-1945 
гг.» (1946).

Соч.: С истем атика кротовых 
( Talpidae)  // Тр. Зоол. ин-та А Н  
СССР. 194К. Т. 8. Вып. 2; Определи- 
тель м лекопитаю щ их Kupe.iuu. 
Петрошводск, 1949; Об юр подвидов 
и географического распространения 
крош ечной бурозубки (Sorex  
tschersrii Ognev) // Учен. зап. ТГУ. 
1949. М’ 12; Совм. с А .Ф . Потапки- 
ной. К  характеристике фауны гры
зунов Таиской оаз. // Та. м же. 1950. 
Ys 14; Звери Сибири: Насекомояд
ные. М., 1957; Звери Сибири: Хищ 
ные. М., 1962.

Источи, и лит.: ГАТО. Ф  Р-815. 
Оп 29. Д. 373; С.У. Строганов: Некро
лог // Сов Сибирь. 1960 25 марта; 
Жизнь и деятельность Сергея Улья- 
новича Строганова // Звери Сибири: 
Хищные. М., 1962

СУВОРОВ 
Георгий Дмитриевич
( 17 мая 1919, Саратов -12 октяб

ря 1984, Донецк) - профессор кафед
ры теории функций.

Его отец, Дмитрий Егорович, 
сын портного, родом из Саратова, до 
1914 учился там же в техн. училище. 
В начале Первой мировой войны был

призван на действительную военную 
службу. После Окт. революции посту
пил добровольцем в Красную Армию 
и воевал на фронтах Гражданской 
войны. После демобилизации (1921) 
переехал в Енакиево (Донбасс), а за
тем в Макеевку. Работал на Петровс
ком металлургическом заводе. В 1926 
экстерном окончил Харьковский ин- 
г и получил звание инженера-механи- 
ка. Мать, Наталия Михайловна (дев. 
Сучкова), из крестьян, умерла в 1927. 
Через год отец женился вторично на 
Меженной Гагтьяне Антоновне, доче
ри ж.-д. служащего. В 1928 С. вместе 
с родителями переехал в Тулу, гае его 
отец работал на Косогорском метал
лургическом заводе. Там же он посту
пил в школу В 1929 семья переехала 
в Сибирь на строительство Кузнецко
го металлургического комбинага им 
Сталина (КМ К), где отец С. стал ра
ботать на инженерной должности. 
Впоследствии он был начальником 
техн. отд-ния отдела гл. энергетика 
КМК. Мачеха сначала занималась до
машним х-вом, а затем была принята 
библиографом техн. библиотеки при 
КМК. С. продолжил учебу в средней 
школе № 2 Стапинска. После ее окон
чания с отличием (1936) поступил на



физ.-мат. ф-т ТГУ (С. подавал заявле
ние в МГУ, но получил отказ за недо
статком мест) и окончил его по спе
циальности «математика» с квалифи
кацией «математик» и правом препо
давания в высшей и средней школе 
(1941). Учителями С. в ун-те были 
профессора Ф.Э. Молин, В.А. Мале
ев. Н.Н. Горячев, В.Д. Кузнецов. М.А. 
Большанина. Н.П. Романов, доценты 
П.П. Куфарев. А.А. Темляков. IO.B. 
Чистяков. Е.Н. Аравийская. Е.Д. То- 
милов. Н.Г. Туганов, А.С. Джанумянц 
и др. Способный, трудолюбивый, ув
леченный и ответственно относив
шийся к учебе, он стал одним из наи
более успевающих студентов ф-та и 
оставался таким в течение всех 5 лет 
учебы. Избирался комсоргом гру ппы. 
С 7 июля 1941 по 1 марта 1946 нахо
дился в рядах Красной (затем Сов.) 
Армии. После краткосрочного обуче
ния на курсах при Военно-транспор- 
гной академии в Ленинграде с янв. 
1942 находился на фронте в составе 
мостостроительного отряда. В 1944 
обучался на курсах водолазов в Мос
кве. а затем служил в частях водолаз
ных работ на Украине (р. Днепр) и в 
Германии (р. Одер). На фронте всту
пил в ВКП(б) (1943). После победы 
над Германией С. отправили на Забай
кальский фронт. Демобилизовавшись 
в звании ст. лейтенанта (май 1946), С. 
несколько месяцев работал ст. препо- 
аавателем Сталинского пед. ин-та 
(ныне Новокузнецкий пед ин-т). С 1 
окт. 1946 - аспирант ТГУ (науч. руко
водитель проф. П.П. Куфарев). С 1 окт. 
1949 - асс. каф. геометрии, с I дек. 
того же года - асс. каф. общей мате
матики. С 3 окт. 1952 - доц. (утв. ВАК 
19 сент. 1953). С 14 июня 1961 - зав. 
каф. теории функций. С 30 мая 1962 
по 15 февр. 1966 - проф. (утв. ВАК 19 
дек. 1962). Читал курсы - теория фун
кций действительного переменного; 
теория дифференциальных уравне

ний; ряд спецкурсов («Теория про
стых концов последовательности об
ластей»; «Граничные свойства ана- 
лит. функций»; «Теория конформных 
отображений»; «Теория определен
ных классов топологических отобра
жений» и др.). Он обладал способно
стью точно, ясно и доступно излагать 
сложный материал. Студенты отзыва
лись о С. как о «самом справедливом 
из справедливых». Он руководил по
стоянно действовавшим факультетс
ким науч. семинаром потопологичес
ким и метрическим свойствам топо
логических отображений областей. В 
студенчестве науч. интересы С. скло
нялись к теории чисел. Он активно 
участвовал в самодеятельном студ. 
кружке-семинаре, в который входил и 
будущий проф. PH. Щербаков. Под 
руководством проф. Ф.Э. Молина он 
выполнил самостоятельную работу по 
теме из теории чисел. Теория функ
ций комплексного переменного стано
вится его мат. специальностью. Но 
вскоре С. находит самостоятельные 
пути и задачи своих исследований. 
Изучение геометр, вопр., связанных с 
отображением единичного круга с 
помощью последовательности ана- 
лит. функций, привело его к развер
нутой теории простых концов после
довательности областей, сходящихся 
к ядру. 27 июня 1951 в заседании уче
ного совета ТГУ он защитил дис. «О 
простых концах последовательности 
областей, сходящейся к ядру, и регу
лярно сходящихся последовательно
стях аналит. функций» на соиск. учен, 
ст. канд. физ.-магт. наук (офиц. оппо
ненты - Е.Н. Аравийская, З.И. Кле
ментьев, А.И. Фет; утв. ВАК 19 сент.
1953). В дальнейших исследованиях
С., исходя из задания некоторого ми
нимума дифференциальных свойств 
изучаемых плоских однолистных ото
бражений односвязных областей, ус
танавливает некоторые метрические



и топологические свойства, общие 
для конформных, квазиконформных, 
гармонических и лр. отображений. 
Рассматриваемая проблема соответ
ствия границ при топологическом 
отображении зависит от метрических 
свойств отображающих функций, что 
приводит к изучению искажения рас
стояний при топологических отобра
жениях односвязных областей. С дру
гой стороны, проблема соответствия 
границ зависит от топологических 
свойств семейств областей в целом. В 
1961 он был удостоен премии ТГУ за 
науч. работу. Итогом этих исследова
ний С. явилась дис. «Основные свой
ства некоторых классов топологичес
ких отображений плоских областей с 
переменными границами» на соиск. 
учен. ст. д-ра физ.-мет. наук, защищен
ная им в апр. 1961 в совете Ин-та ма
тематики СО АН СССР (утв. ВАК 3 
февр. 1962). В работах С. нашла при
менение введенная в плоскости сфе
рическая метрика, получающаяся 
проецированием на плоскость сферы 
Римана радиуса К, касающейся плос
кости в начале координат. Изучение 
топологического отображения облас
тей показывает, что классическое в 
теории аналит. функций понятие схо
димости последовательности плоских 
областей к ядру сохраняет свое зна
чение и для более широкого класса 
отображений с некоторыми уточнени
ями. Им была подробно развита тео
рия простых концов последовательно
сти плоских областей, сходящихся к 
невырожденному ядру, и разработана 
также классификация простых концов 
на топологической основе. Построен
ная С. теория простых концов при 
изучении отображений областей с 
переменными границами аналогична 
теории Каратеодори при изучении 
отображения двух фиксированных 
областей друг на друга. Развитая тео
рия позволяет решать вопр. сходимо

сти последовательности отображе
ний. Итоги этих исследований были 
изложены в его монографии «Семей
ства плоских топологических отобра- 
жений» (Томск, 196S). Основные 
свойства топологических отображе
ний плоских областей с переменны
ми границами были изложены в ряде 
ст. и докл. С., в частности в докл. «То
пологические отображения плоских 
областей с переменными границами» 
на Междунар. конгрессе математиков 
в Стокгольме (1962). В последующих 
исследованиях С. и его учеников раз
вивалась теория плоских и простран
ственных отображений весьма общих 
классов, включающих конформные, 
квазиконформные, гармонические и 
ар. отображения. Для плоских отобра
жений были решены вопр. соответ
ствия границ и получены двусторон
ние оценки искажения особым обра
зом вводимых «относительных» рас
стояний. Эти оценки позволяют раз
вить метод изучения основных мет- 
рико-геометр. свойств отображений 
замкнутых по таким расстояниям об
ластей. Кроме основных свойств изу
чаемых классов отображений, таких 
как свойства равностепенной непре
рывности и открытости, получены 
теоремы об искажении линий уровня, 
граничных дуг, площадей погранич
ных колец, теоремы типа покрытия. 
При этом даже для конформных ото
бражений получаются новые резуль
таты. Топологическая теория простых 
концов в соединении с результатами 
метрического характера позволила 
полностью исследовать вопр о соот
ветствии границ при топологическом 
отображении рассматриваемых клас
сов областей с переменными грани
цами. Используемый метод удаюсь 
распространить и на случай простран
ственных отображений. Проведенные 
исследования и полученные при этом 
результаты можно рассматривать как



начало построения геометр, теории 
отображений, осуществляемых реше
ниями линейной системы дифферен
циальных уравнений первого поряд
ка в частных производных смешанно
го типа. Было начато построение тео
рии, аналогичной теории квазикон
формных отображений, охватываю
щей все три случая: эллиптический, 
параболический и гиперболический.
С. распространил неравенство, выра
жающее «принцип длины и площа
ди», на один специальный случай нео
днолистных квазиконформных ото
бражений. Это неравенство получи
ло применение в некоторых дальней
ших исследованиях. В последующих 
работах С. устанавливаются геометр, 
условия, обеспечивающие равномер
ную сходимость последовательности 
плоских топологических отображе
ний широкого класса в замкнутых 
областях. Вводится понятие непре
рывной сходимости последовательно
сти комплекснозначных функций и 
при помощи теории простых концов 
последовательности плоских облас
тей получается необходимое и доста
точное условие такой сходимости. В 
дальнейших исследованиях, развива
ющих и применяющих результаты и 
методы С., принимали участие его 
ученики и последователи (д-ра физ.- 
мат. наук Б.П. Куфарев, В.М. Миклю- 
ков, И.С. Овчинников, канд. физ.-мат. 
наук В.А. Трофименко, А.И. Прилеп- 
ко, В.К. Ионин, C.J1. Кру шкаль и др.). 
Результаты исследования С. привели 
к возникновению нового направления 
в теории функций комплексного пе
ременного, посвящ. изучению некото
рых классов плоских и простран
ственных отображений. Другим но
вым направлением, возникшим на 
основе работ С., было соединение 
методов теории функций и общей то
пологии. Это направление позволило 
изучить топологические свойства со

ответствия фаниц при конформном 
отображении. Работы С. открывали 
новые пути в теории функций и ста
вили новые задачи и проблемы. В пе
риод работы в T I'Y  он участвовал в 
работе III и IV  Всесоюзн. съездов ма
тематиков (Москва, 1956; Ленинград. 
1961), конф. по аналит. функциям в 
Москве (1958), симпозиума в Ново
сибирске (1963) и др. В 1965 он был 
избран чл.-корр. АН УССР. После 
отъезда из Томска ( 1966) в Донецк, где
С. заведовал отделом теории функций 
Донецкого вычисл. центра АН УССР, 
преобразованного позже в Ин-т 
прикл. математики и механики АН 
УССР, и по совместительству - каф. 
магг. анализа и теории функций Донец
кого ун-та, оп продолжил свои иссле
дования. С. до последних дней своей 
жизни не порывал связи с ТГУ: при
езжал на науч. конф., консультировал, 
поддерживал науч. поиски своих уче
ников и последователей, давал отзы
вы о выполненных работах, пригла
шал томских математиков с докл. и 
сообщениями на науч. коллоквиумы 
в Донецк, был председателем ГЭК  на 
мех.-мат. ф-те ТГУ. В период работы 
в ТГУ он избирался членом профбю
ро, членом и секретарем партбюро 
мех.-мат. ф-та. Участвовал в избира
тельных кампаниях в качестве пред
седателя участковых избирательных 
комиссий по выборам в Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы. Ре
дактировал факультетскую стенную 
газету «Сов. математик» и входил в 
состав редколлегии многотиражки 
Т1~У «За сов. науку», на страницах 
которой он нередко публиковал свои 
статьи и заметки. Ему были присущи 
четкость и собранность в работе, на
стойчивость и целеустремленность в 
преодолении трудностей. Этому спо
собствовали лыжные и велосипедные 
прогулки, которые он совершал по 
красивым дорожкам соснового бора



Дачного городка в окрестностях Том
ска. С. обладал живым, пытливым 
умом, неиссякаемой Jiiepi ией и само
отверженным трудолюбием. Встречи 
с мим были настоящей школой духов
ного роста для учеников и коллег. 
Большой эрудит и библиофил, С. хо
рошо знал древнюю и совр. лит., сам 
писал стихи. В Томске им была собра
на прекрасная библиотека худож. и 
науч. лит. и книг но искусству. Круг 
его общения включал томских фило
логов и историков. Дружба с после
дними (B.C. Флеров, B.C. Синяев и 
др.) вызвала у С. интерес к нумизма
тике. Он собрал небольшую коллек
цию монет, а затем более обширную 
коллекцию медалей. Помимо этого, 
он собирал и старинные книги. Лю
бил импровизации на пианино. Он 
был единственным математиком 
мира, кого выдающийся отеч. компо
зитор Д Б. Кабалевский, тогда пред
седатель оркомитета IX  Междунар. 
конф. Междунар. об-ва по муз. вос
питанию детей и юношества (Моск
ва, 1970), пригласил участвовать в ее 
работе. С. выступил с 45-минутным 
докл. «Общность функций искусства 
и науки в процессе образования и вос- 
шпания детей и юношества», кото
рый был опубликован отдельной бро
шюрой не только на рус., но и на англ., 
нем. и фр. яз. Прекрасным памятни
ком С. стала его книга «Об искусстве 
мат. исследования», изданная в 1999, 
через 15 лет после его кончины. Эта 
книга перекликается с известными 
сочинениями Ж  Адамара. Д. Пойа о 
психологии и мсгодоло1ии творчес
кой работы в области математики. 
«Творческий процесс математики, - 
подчеркивает он. - похож на творчес
кий процесс поэта, художника, ком
позитора... Эго способность в еди
ничном находить общее, основное и 
закономерное... Нужно увидеть пред
чувствием, интуицией и облечь уви

денное в стальные доспехи доказа
тельства». С. был дважды женат. Пер
вая жена С. Севрюк Ольга Петровна, 
с которой он познакомился на фрон
те. Вторым браком был женат на Люд
миле Николаевне (дев. Наумова). Бла
гополучие и счастье сопутствовали им 
до конца его жизни. В семье выросли 
два математика: Сергей и Наталья.

Награды: медали «За оборону 
Москвы» (1944), «За победу над Гер- 
манией в Вел. Отеч. войне 1941-1945 
гг.» (1946), «За победу над Японией» 
(1946).
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СУХОВАРОВ 
Виктор Федорович
(р 29 авг. 1934, Сталинск - 25 

июля 1987. Томск) - доктор техничес
ких наук, старший нау чный сотрудник 
СФТИ

Его отец, Федор Прокопьевич 
(1908-ок. 1983), родом из крестьян 
Витебской губ. Вместе с родителями 
переселился в Сибирь. В конце 20-х- 
30-е гг. работал насгроительстве Куз
нецкого металлургического комбина
та в Сталинске. В 1937 поселился с 
семьей наст. Подунская. В годы Вел. 
Отеч. войны служил на Дальнем Вос
токе и участвовал в разфомс милита
ристской Японии. После демобилиза
ции работал слесарем Титковской 
МТС Подунского р-на Кем. обл. Мать, 
Анна Марковна (дев. Стома, 1910-
1988). родом из крестьян Том. губ., пе
реселившихся в Сибирь из Витебской 
губ. Она занималась в основном до
машним х-вом. В 1952 С. окончил ж.- 
д. среднюю школу № 53 на ст. Подуп- 
ская Том. ж.д. В том же году он по
ступил на физ. ф-т ТГУ и окончил его 
по специальности «физика». Среди 
его учителей были профессора



В.Д. Кузнецов, К.В. Савицкий, доцен- 
гы Л.М. Всмдсропич. В.Н. Жданова, 
К. И Чеглоков и др. Избирался про- 
форшм и комсоргом фуггны. С 1957 - 
науч. сотр.. загем ст. науч.сотр СФ'ГИ 
В 1967 утв. ВАК в учен, звании ст. 
науч. сотр. но специальности «физи
ка твердого тела». В 1985 - в учен, зва
нии нроф. по снсциалыюсти «физика 
твердою тела». С 1981 зав лаб Ин- 
та (|)изики прочности и материалове
дения СО Л11 СССР Науч. работой С. 
начал активно заниматься еще в стул, 
годы, выступив с докл. наХ и X I науч. 
студ. копф ТГУ. отмеченными грамо
тами. Полученные им к моменту за
вершения дипломной работы «Скры
тая энергия деформации сплавов 
твердых растворов на основе меди» 
(науч. руководитель В.Е. Панин) ре
зультаты были опубликованы в не
скольких журнальных ст., в том чис
ле в ж. «ДЛИ». При этом им исполь
зовался характерный для отеч. метал
лофизикой феноменолог ический под
ход к проблеме пластичности твердо
го тела без анализа атомных механиз
мов изучаемых явлений. Качественно 
новый этап в развитии физики плас
тичности и прочности - основой те
матики науч. исследований С. - свя- 
iaii с теорией дислокаций И хотя со
здание на ее основе фу цдамопальных 
физ моделей яатений пластического 
течения и разрушения твердого тела 
началось за рубежом в нач. 50-х гг, в 
Томске, как и др. науч центрах стра
ны. дислокационная фишка пластич
ности наиболее интенсивно развива
лась в 60-е гг. С. в тот период был 
выполнен интересный цикл исследо
ваний по взаимодействию атомов вне
дрения с дислокациями в кристаллах 
с гралецентрировамной решеткой. До 
этого считалось, что в таком взаимо
действии и соответствующих эффек
тах повышения предела текучести 
принципиальным является несиммет

ричность создаваемых атомами вне
дрения искажений кристаллической 
решетки. Такие и|)фекты наблюдают
ся в кристаллах с О.Ц.К. решеткой, и 
теория формирования примесных сег- 
регации на дислокациях («атмосфе
ры» Коттрелла) экспериментально 
хорошо подтверждалась. Выполнен
ный С. оригинальный цикл исследо
ваний показал, что сложившиеся на 
основе этих данных представления 
являются ограниченными и в дей
ствительности найденные закономер
ности образования сегрегации Кот
трелла и соответствующие изменения 
прочностных свойств являются более 
общими и, в частности, наблюдаются 
в Г. Ц К. кристаллах. Ссылки на эти 
работы до сих пор можно встретить 
и в отеч., и в зарубежных публикаци
ях. Этн исследования составили ос
нову его дис. «Исследование дефор
мационного старения никеля и его 
сплавов с хромом и молибденом» на 
соиск. учен ст. канд. физ.-мат. нал к, 
которую он защитил в 1963. Наибо
лее обширный цикл исследований С., 
составивших содержание его дис. 
«Прерывистое выделение когерент
ных стабильных метастабильиых 
фаз» на соиск. учен. ст. д-ра техн. наук, 
защищенной им в совете Ин-та маши
ностроения в Киеве (1979). и обоб
щенных затем в монографии «Преры
вистое выделение фаз в сплавах» (Но
восибирск. 1983). был вызван выпол
нявшимися в этот период в СФТИ 
работами по заказам ряда приборос-
I роительны.х заводов страны С. было 
обнаружено, что механизмы выделе
ния вторичных фаз. определяющих 
свойства упругих элементов многих 
приборов, принципиально отличны от 
предполагавшихся большинством ис
следователей. Им были выявлены и 
изучены закономерности формирова
ния двухфазной структуры 8 широко 
используемых в технике сплавах, кон



тролируемые миграцией границ зерен 
в поликристаллах (прерывистый рас
пад). Вопреки сложившимся пред
ставлениям. была показана возмож
ность прерывистого выделения коге
рентных. изоморфных матрице фаз; 
первостепенная роль этот механиз
ма в коагуляции вторичных фаз и его 
высокая эффективность в технологии 
дисперсного упрочнения многих про
мышленно важных сплавов. Всей со
вокупностью выполненных С. иссле
дований было обосновано положение
о том. что прерывистые реакции в тер
модинамике и кинетике фазовых пре
вращений имеют не менее общее зна
чение. чем непрерывные реакции вы
деления и коагуляции частиц вторич
ных фаз. Значительный интерес пред
ставляют его исследования комплек
сных реакций фазовых превращений 
в деформированных сплавах. Для 
сплавов, подвергнутых глубокой де
формации. использование комплекс
ных реакций прерывистого распада и 
рекристаллизации позволило разра
ботать методы получения субмикрок- 
ристаллических состоянии изделий 
ответственного назначения и показа
на перспективность использования 
этих разработок в технологиях полу
чения полуфабриката и изделий в ре
жиме сверхпластичности. Результаты 
исследований С. материалов со сверх- 
мелким зерном не потеряли своего 
значения и в настоящее время, в свя
зи с созданием методов интенсивной 
пластической деформации для полу
чения наноструктурных материалов.
С. принимал деятельное участие в 
разработке методов дисперсного уп
рочнения тугоплавких материалов 
путем внутреннего окисления. Рабо
ты в этом направлении обобщены в 
монографии, написанной им совмес
тно с А.Д. Коротаевым и А.Н. Тюмен- 
цевым «Дисперсное упрочнение ту
гоплавких металлов» (Новосибирск,
1989). С. отлично владел современны

ми эксперим. исследованиями матери
алов и подавляющее большинство 
важнейших науч. результатов были 
получены непосредственно в прове
денных им лично экспериментах. 
Много внимания С. уделял внедрению 
науч. достижений в производство. Он 
был награжден серебряной медалью 
ВДНХ за достигнутые успехи в нар. 
х-ве СССР ( 1983). С. активно участво
вал в подготовке науч. кадров для со
юзных республик СССР. Под его ру
ководством в аспирантуре обучались 
выпускники Душанбинского yn-та и 
Усть-Каменогорского пед. ин-та. Сре
ди его учеников д-р физ.-мат. наук
A.Д. Строкатов, канд. физ.-мат. наук 
В В. Караваева. А.И. Кольчужкина, Ю. 
Свигич, Г. Серегин. С. любил худож. 
лит. Особенно ему нравилось творче
ство Н.А. Некрасова и ист. беллетри
стика В. Пикуля. Увлекался спортом. 
Имел I разряд в беге на лыжах. Был 
женат на Л .А. Кудрявцевой (р. 1931). 
Их дети: Ольга (р. 1971) и Андрей (р. 
1959), который учился на радиофиз. 
ф-те ТГУ. В настоящее время занима
ется предпринимательской деятельно
стью.

Соч.: Совм. с Л .Е. Поповым,
B.В. Караваевой, Л.М. Пановой, Р.П. 
Хщповой, М. Б. Макогонаи. Исагедо- 
вание процесса перераспределения 
атомов, протекающего в cwiaee /V/ 
+ 10 am. %  Мо // Фиш ка металлов 
и металловедение. 1963. Т. 15. Вып. 
5; О деформациионнан старении 
никеля // Там же. 1962. Т. 14. Вып. 
6; Совм. с Н.А. Ачександровым, Л.А. 
Кудрявцевой. К  вопр. о природе де
формационного старения никеля // 
Там ж е.; Совм. с Л .Е. Поповым. Ис
следование деформационного ста 
рения никеля под внешней нагрузкой 
'/ Там же. 1964. Т. 17; К  вопр. об а т 
мосферах Коттрелла в металлах и 
сплавах с ГЦ К  структурой // Там 
же. Т. 18. Вып. 1.

Источн. и лит.: Архив ТГУ (лич-



нос лсло В Ф  Сухопаропа); Развитие 
физ. наук в Гом ун-те: Сб. ст. / Ред.
В.И. Гаман, М А. Кринов. Томск, 
1981

СУХОТИН 
Анатолий 
Константинович
(р. 20 окт. 1922, с. Пошино Но- 

шинской вол. Канского у. Енисейской 
губ.) - профессор кафедры истории 
философии и логики.

Его отец, Константин Адриано
вич (1898-1977), родом из крестьян 
Енисейской губ., окончил церковно
приходскую школу и поначалу зани
мался с. х-вом. В годы Гражданской 
войны был призван в армию адмира
ла А.В. Колчака, затем участвовал в 
партизанском движении в Сибири. В 
это же время окончил курсы фельд
шеров. Многие годы, начиная со вто
рой пол. 20-х гг., работал сельским 
фельдшером в ряде р-нов Красноярс
кого кр. Наряду с мед. изданиями, он 
интересовался худож. лит. и обладал 
сочным, образным языком. Вмссгесо 
своей женой, Александрой Иванов
ной (1903-1995), также родом из крес

тьян, привил сыну любовь к чтению. 
В школе, где его любимыми предме
тами были рус. яз. и лкг, С проявил 
повышенный интерес к гуманит. на
укам В 8-м классе он самостоятель
но начал изучать нем. яз В 1941 С. 
окончил среднюю школу на прииске 
Южно-Енисейск (пос. Центральный) 
Улсрейского р-на Краснояр кр. В окт.
1941 - авг 1942 преподавал ист. в не
полной средней школе с. Мотыгино. 
27 авг. 1942 был призван в Красную 
Армию Вначале был рядовым Пос
ле окончания курсов мл. командиров 
в Кандалакше (1943), а затем курсов 
мл. лейтенантов в Беломорске (1944) 
последовательно занимал должности 
командира стрелкового взвода, роты 
и начальника штаба батальона 28-го 
гвардейского полка 10-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Воевал на Ка
рельском, Северном и 2-м Белорус
ском фронтах. Прошел с боями Фин
ляндию, Северную Норвегию, 
Польшу и Германию, участвовал в 
Петсамо - Киркннесской операции. 
Во время тяжелых боев с Курляндс
кой группировкой противника под 
Данцигом (Гданьском) в февр. 1945 
был ранен в ногу и отправлен в гос
питаль (г. Штольп, Германия), но вско
ре снова вернулся в свою часть. За 
неделю до окончания войны, находясь 
в Померании (Вост. Пруссия), полу
чил тяжелое ранение осколками мины 
в руку и голову и был ко1пужен. Пос
ле лечения в эвакогоспитале (Горький) 
был демобилизован по инвалидности 
(в настояшее время инватил II гр.) в 
авг. 1945 в звании гвардии лейтенан
та и поступил на ист.-филол. ф-т Крас
ноярского пед. ин-та. В  сент. 1946 пе
ревелся на 2-й курс ист.-филол. ф-та 
ТГУ. Будучи студентом, полу чал сти
пендию им. Сталина (1949). Большое 
влияние на формирование его взгля
дов в это время оказали преп. ф-та 
Н Ф. Бабушкин, Н.А. Гуляев, А.И. Да



нилов. Ф.З. Канунова. Г! В. Коинин, 
И М Разгон и др. 1ло дипломная ра
бота была посвяш. нем. по т '  Г. Гей
не как критику. После окончания ун
та по специальности «рус. яз. и лит.» 
с присвоением квалификации «асс., 
мл. нау ч. сотр. и учитель средней шко
лы» (1950) он обучался в аспиранту
ре при каф. диал. и ист. материализма 
(науч. руководитель проф. К .II Яро- 
шсвский). По совместительству с 1 
сент. 1951 по 1 сент. 1953 преподавал 
на каф. диал. и ист. материализма (вел 
практ. занятия по диал. и ист. матери
ализму на юрид. ф-те). С I октяб. 1953
- преп., с 1 марта 1954 - ст. преп., с 20 
нояб. 1954 no 1 сент. 1956 - зав. каф., 
с 1 сент. 1956 - доц. каф. диат. и ист. 
материализма ТГУ (утв. ВАК в учен, 
звании доц. 26 нояб. 1958). С 1 сент. 
1958 но 1 июня 1968 - доц., зав. каф. 
истории КПСС и философии ТМИ. С
I сент. 1968 - ст. науч. сотр. (докто
рант) С 3 дек. 1969 - доц. каф. фило
софии и науч. коммунизма ТГУ. С 30 
сент. 1970 - проф. (утв. ВАК в 1971). 
зав. каф. философии. С 12 нояб. 1987 
по 23 нояб. 1990 - лекал фил. ф-та 
организатором которого он являлся. 
С 26 мая 1994 - проф. каф. истории 
философии и логики ТГУ. В разные 
годы читал курсы - диал. и ист. мате
риализм. науч. атеизм, ист. филосо
фии. методология науки, филос. про
блемы математики, логика; спецкур
сы - «Науч. и худож. творчество», 
«Проблемы освоения науч. информа
ции», «Особенности развития совре
менной науки», «Критика неопозити
вистской концепции науч. знания» и 
др. Лекторской манере С. свойствен 
сдержанный стиль изложения. Его 
лекциям присуща логическая стро
гость логики. Сложные филос. про
блемы он излагает так, что они ста
новятся понятными любой аудитории, 
будь то математики или филологи, 
канд. наук или студенты. Он часто ци

тирует классиков лит., в его устах не
редко звучат стихи рус. и зарубежных 
поэтов. Основные науч. интересы С. 
связаны с изучением методологии 
науч. поиска науч. и худож. творче
ства, проблемы освоения науч. инфор
мации. Уже в студ. годы С. заинтере
совался философией и активно уча
ствовал в работе науч. кружка где на 
него обратил внимание руководитель 
кружка, будущий директор Ин-та фи
лософии АН СССР П.В. Коинин 
Удачно выступив с докл. на студ. науч. 
конф., он серьезно занялся изучени
ем философии. 23 дек. 1953 в совете 
ист.-филол. ф-та ТГУ он защитил дис. 
«Революционный демократизм М.Е. 
Сатгыкова-Щедрина» на соиск. учен, 
ст. канд. филос. наук (офиц. оппонен
ты - проф. Л.Д. Тарасов и канд. фи
лос. наук Г. В. Васильева; утв. ВАК 31 
марта 1954). В последующий период 
он занялся рассмотрением теории 
познания, методологии и логики на
уки, подвергнув анализу общие вопр. 
развития науч. знания и роли филос. 
методов в формировании науч. тео
рии. В частности, в сер. 70-х гг. в цен
тре его внимания оказались вопр. спе
цифики мат. знания и применения 
методологии к области математики 
(Философия в мат. познании. Томск. 
1978). В дальнейшем С. занялся изу
чением проблемы освоения науч. ин
формации. На основе обобщения ма
териала из истории науки он подверг 
критическому анализу позитивистс
кую концепцию науки, развив идею 
емкости знания, раскрыл такие кри
терии емкости, как минимальность. В 
нояб. 1969 в совете Ин-та истории, 
философии и филологии СО АН 
СССР (Новосибирск) защитил дис. 
«Гносеологический анализ емкости 
знания» на соиск. учен. ст. д-ра фи
лос. наук (утв. ВАК 5 марта 1971). В 
своей дис. С. исследовал некоторые 
проблемы освоения науч. информа-



иии. П ходе рассмотрения механизма 
тгого процесса он использовал новые 
термины, в том числе термин «уплот
нение знаний». Расчленяя науч. ин
формацию на знаковую форму (язык) 
и содержание (сведения о мире), он 
ввел в науч. оборот понятие «инфор
мационная емкость знания» Наука, 
согласно С., формулируя законы и 
создавая теории, выявляет тем самым 
избыточную по отношению к предше
ствующему знанию информацию и 
повышает информационную емкость 
знания на величину избыточности. 
Это, по его мнению, позволяет разре
шать по мере развития науки проти
воречия между объемом накопленно
го и постоянно увеличивающегося 
знания и способностью его освоения 
индивидуальной памятью. В дальней
шем С. занялся изучением проблем 
науч. и худож. творчества На основе 
обобщения материала из ист. науки он 
выделяет ряд методов науч исследо
вания - метод обобщающей перефор
мулировки проблемы и его алгоритм, 
формализации, математизации. Им 
рассмотрен метод образного видения 
проблемы (прием эмпатии, образ-мо- 
дель, худож. образ как гносеологичес
кий идеал). С. выявлена закономер
ность самоторможения науки. Меру С. 
принадлежит свыше 110 науч. работ, 
в том числе 8 монографий Ряд его 
науч.-попул. книг и ст. («Парадоксы 
науки», «Ритмы и алгоритмы» и др.), 
написанных просто и увлекательно, 
живым, лит. яз., переведены на 
иностр. яз. (англ., исп., нем., фр., кит., 
пол., болг., чеш., эст., слов ). Написан
ные раскованным, свободным стилем 
в сочетании с убедительными аргу- 
метггами, они побуждают читателя к 
раздумьям и критическому осмысле
нию собственного опыта. Как педаго
гу и ученому С. присущи широкая 
эрудиция, отличное знание ист. науки, 
знакомство с массой фактов из смеж

ных наук и умение свободно опери
ровать ими. Под руководством С. 
было подготовлено и защищено свы
ше 60 канд. дис. Среди его учеников
11 д-ров филос наук, в т. ч. Д.Н. При
ходько, Г. Д. Лихачев, В.Г. Леонов и др.
С. удостаивался премии ТГУ за мо
нографию «Г носеологический анатиз 
емкости знания» (1970). цикл моно
графий «Наука и информация». «Фи
лософия в мат. познании» (1979) и др.
С. - лауреат премии Том. области в 
сфере науки и образования (1996). Его 
книги «Парадоксы науки», «Ритмы и 
алгоритмы», «Превратности науч. 
идей» были отмечены премиями на 
Всесоюзн. конкурсе об-ва «.Знание» на 
лучшую науч.-попул. книгу. С. - сти
пендиат гос. науч. стипендии, профес
сорский стипендиат компании ЮКОС 
(2000). С. участвовал в работе многих 
междунар.. всесоюз., республ. и реги
он. науч. конф., конгрессов и симпо
зиумов по проблемам логики, мето
дологии и философии науки, в том 
числе междунар. конгресса по мето
дологии и логике науки в Бухаресте 
(Румыния, 1971). X V  Всемирного 
филос. конгресса в Варне (Болгария.
1973), Междунар. конгрессов по фи
лософии науки в Ганновере (ФРГ, 
1979; Австрия, 1983; Москва 1987). 
Он является науч. руководителем и ис
полнителем ряда грантов РФФИ  
(«Методология естеств. наук» и др.), 
РГНФ (метадол. семинар «Копнинс- 
кие чтения»; «Структура филос. зна
ния»; разработка и создание WWW- 
сервера филос. ф-та ТГУ ) и гранта 
Фонда Сороса («Разработка програм
мы и чтение базового курса «Фило
софия математики»), С. - председатель 
секции обществ, и гуманит. наук и зам. 
председателя Зап.-Сиб. регион, науч - 
метод. совета, возглавлял Том. отд-ние 
филос. об-ва СССР и городской науч.- 
мсгод. совет по философии. Руково
дил городским филос. семинаром вра



чей (филос. проблемы медицины) и 
методол. семинаром преп. философии 
вузов Томска. Председатель дис. со
вета по защите дис. на соиск. учен ст. 
д-ра филос. наук по специальностям: 
«Онтология и теория познания» и 
«Соц. философия» ТГУ. Являлся 
председателем комиссии содействия 
Фонду мира ТГУ, зам. председателя 
совета каф. обществ, наук ТГУ, чле
ном бюро секции истории КПСС и 
философии и зам. председателя пре- 
ждиумаТом. обл. отд-ния Всесоюзн. 
об-ва «Знание». Состоял в КПСС 
(1947-1991). Будучи студентом и ас
пирантом, С. избирался членом парт
кома ТГУ секретарем факультетского 
партбюро, работал пропагандистом 
РК КПСС. Ряда лет состоял внештат
ным лектором Том. горкома и обкома 
КПСС. Много выступал с лекциями 
в Томске и в р-нах обл. Засл. деятель 
науки РСФСР ( 1981). Д. чл. Между
нар. академии наук высшей школы 
(1993). Почетный работник высшего 
профессионального образования Рос
сии (1998). Награжден медалью «За 
заслуги перед Том. гос. ун-том» 
(1998). С. - почитатель и знаток Пуш
кина. Блока, а также Гете и Гейне, ко
торых он читает в оригинале. Отзыв
чивый. предельно деликатный чело
век. С. всегда улыбчив и корректен. В 
нем сочетаются доброта и принципи
альность, умение твердо и последо
вательно отстаивать свою точку зре
ния. Женат на Людмиле Григорьевне 
(дев. Агафонова, р. 1930). Она, выпус
кница ТГУ  д-р. ист. наук, проф. каф. 
истории России дооктябрьского пери
ода ТГУ. Их дети: Александр (р. 1952)
- окончил мех.-мат. ф-т ТГУ, канд. 
физ.-мат. наук, в настоящее время слу
жащий одного из томских банков; 
Татьяна (в замужестве Чухно, р. 1957)
- окончила ист. ф-т ТГУ, канд. ист. 
наук, доц. каф. культурологии ТПУ.

Награды: орден О теч. войны И

ст. (1945), орден Отеч. войны 1 ст. 
(1985), орден Красной Звезды (1944); 
медали «За оборону Советского За
полярья» (1944), «За победу над Гер- 
манией в Вел. Отеч. войне 1941-1945 
гг.» (1945) и 9 юбил. медалей.

Соч.: О содержании категории 
действительности и ее отноше
нии к необходимости // Филос. на
уки. 1960. № 4; Уплотнение знаний 
в процессе ист. развития науки // 
Некоторые закономерности науч. 
познания. Новосибирск, 1964 (пере
ведена на исп. яз.); Гносеологичес
кий анализ емкости знания. Тамск, 
1968; В.И. Ленин и позитивистская 
концепция науки // Изв. вузов. Фи
шка. 1970. М> 4 (переведена на англ. 
яз .); Uber lnform ationfassungs 
Vermogen des Wissens //Abstracts. 
Bucharest, 1971 ;Проблема освоения 
науч. информации // Филос. науки.
1971, №  1 (переведена на англ. яз.); 
Наука и информация. М., 1971 (пе
реведена на нем., зет. яз.); Маю- 
дость и горизонты науки. Новоси
бирск, 1973; Die M inim isirung des 
Wissens und ihre Abstufungen // 5-th 
In ternational Congress o f Logic, 
Metodology o f Science. L., Ontario. 
Canada, 1975; Философия в м ат. но
тации. Тамск, 1977; Парадоксы на
уки. М., 1978, 1980 (переведена на 
нем., пол., болг., фр., л и т., чеш., 
слов.); Logical and Gnoseological 
fundation o f extraempirical criteria o f 
Truth // Abstracts o f Section 6. 
Salzburg, 1983. V II International 
Congress; Ритм ы  и алгоритмы. М., 
1983,1988 (переведена на кит., чеш., 
слов, яз.); Превратности науч. идей. 
М., 1991; Личностная методология 
в науч. поиске // Наука и техноло
гия в России // Междунар. газ. 1995. 
№ 7 (13); Науч.-худож. пересечения. 
Томск, 1998.



Истоми, и лит.: Отдел кадров ТГУ 
(личное дело А К. Сухотина); Смир
нов Ь. Всегда впереди // За сов. науку. 
1952. 2.1 феир : Путь и пауку//Там же. 
1955. I мая; КузовагкинС. Через соп
ки Заполярья // Поен, знания. 1969. № 
12; Худалоп Х.А. У кромки континен
та. М., 1974; Биленкин Д. И ГР, чело
век и мышление// Новый мир. 1979. 
№ 10. Львов С Плодотворность па
радокса// Вопр. философии. 1980 № 
3; Развитие обществ, и туманит, наук 
в Гом. ун-те (1880-1980) / Ред. А.П. 
Бычков, Б.Г. Мотильницкий. Томск, 
1980, Гаков В. Пути науки//Знание- 
сила. 1980. № 2; Гуревич С. Требуют
ся парадоксы//Лит. таз 1979. 22 авт.; 
Пичурин Л. Проф., педагог, литератор 
// Красное знамя. 1981 29 марта; Ро
дос Л. Подходя творчески // За сов. 
пауку. 1982 21 окт.; RND l.ubosNovy 
DrSc Doslov//A. Suchotin. Praha. 1985; 
Олеар А.. Право на поиск, или Фило
софия позиции // Молодой ленинец. 
1988. 12 марта; Пичурин Л. Понятие 
репутации у нас полузабыто... // Крас
ное знамя. 1990. 8-9 дек.; Коган В 
Лоция в незнаемое // Сиб. газ. 1991 
№ 29; Петрова Г. Просто и элегантно
о сложном // Красное знамя. 1991. 2 
мая. Философы России XIX-XX сто
летий: Биографии, идеи,тр. М., 1995.

ТАРАСЕНКО 
Владимир Петрович
(р 9 дек 1934, Иваново) - про

фессор кафедры электронной вычис
лительной техники и авгоматики.

F.ro отец. Владимир Борисович 
Голиков (1902-1938), был корреспон
дентом газ. «Правда» по Ивановской 
обл. (погиб в результате несчастного 
случая на ж. д.). Мать, Клавдия Ми
хайловна (лев. Громова, 1907-1988), 
член ВКП(б) с 1927, редактировала

коме, и парт. изд.. работала в редак
ции газ. «Правда» В первые годы Вел. 
Отеч. войны была гл. ред. газ. «Сов. 
Хакасия». С 1943 - отв. ред. газ. «Крас
нояр рабочий», а позднее - корр газ. 
< Правда» по Краснояр кр. С 1949 за
ведовала сектором агитации и пропа
ганды Краснояр. крайкома ВКП(б). 
затем работапа начальником городс
кого отдела культуры Красноярска 
Редактировала газ. «Молодость Сиби
ри», была корр. газ. «Сов. Россия» по 
Омск, обл., загтем - персонатьный пен
сионер. В воспитании Т. с 1947 при
нял участие отчим. Петр Михайлович 
Тарасенко (1905-1979), участник Вел. 
Отеч. войны, проработавший многие 
годы в органах МГБ и МВД. Т. начат 
учиться в 1942 в Абакане, с 1944 про
должил учебу в Красноярске, окончив 
в 1952 с золотой медазью мужскую 
среднюю школу №41. Его любимым 
предметом была физика которую пре
подавала Л С. Чнстосердова В 1950- 
1952 Т. работал лаборантом при физ. 
кабинете школы. В период учебы в 
школе принимал активное участие в 
обществ, работе: был вожатым пио
нерского отряда избирался секрета
рем комитета комсомола школы и чле
ном райкома ВЛКСМ. В 10-м классе



был ipynnoproM. Увлекался музыкой, 
рисованием и фотографией. Прини
мал участие в худож. самодежельно- 
сти. Занимался многими видами 
спорта в том числе скалолазанием, и 
имел спортивные разряды по шахма- 
там и баскетболу. В том же году он 
поступил на физ. (с 1954 - радиофиг) 
ф-т П У и окончил его с отличием но 
специальности «радиофизика» с при
своением квалификации «физик-ра- 
аиоэлекгроник» (1957) В студ. годы 
был старостой, комсоргом гру ппы, 
увлекался спортом. На 5-м курсе ра
ботал лаборантом, затем ст. лаборан
том в Сиб. физ.-техн. ин-те (СФГИ). 
С I авг. 1958 по 31 дек. 1959 - нау ч. 
сотр. СФТИ. С 1 дек. 1957 - аспирант. 
С 1 дек. 1960 - ст. инженер-програм
мист. с 31 авг 1961 - ст. науч. сотр., с
II окт. 1963 - зав. проблемной лаб. 
счетно-решающих устройств ТГУ. С 
9 нояб. 1965 по 9 сент. 1970 - зам. ди
ректора по науч. работе СФТИ. По 
совместительству с 1 нояб. 1965-доц.. 
с I ccirr. 1969 - проф. каф. электрон
ной вычисл. техники и автоматики, с 
I сент. 1970 по 17 сент. 1971 - зав. каф. 
теорет кибернетики радиофиз. ф-та 
ГГУ. В 1965 утв. ВАК в учен, звании 
ст. науч. сотр., в 1967 - доц., в 1970 - 
проф. С 1971 - зав. каф. оптимальных 
и адаптивных, систем упр. Том. ин-та 
радиоэлектроники и электронной тех
ники (затем ТАСУР, ТУСУР). С 1981
- директор науч.-исслед. ин-та авто
матики и электромеханики Том. ин-та 
автоматических систем упр. и радио
электроники (НИИАЭМ). В настоя
щее время - науч руководитель НИ
ИАЭМ при ТУСУРе. В ТГУ читал 
курсы - теория самонастраивающих
ся систем автоматического упр.; сис
темы экстремального регулирования; 
основы теории автоматического упр. 
Основная область науч. интересов Т.
- автоматическое и автоматизирован
ное упр. сложными объектами. Еще

студентом он участвовал в работе ки
бернетического кружка и с большим 
энтузиазмом занимался выполнением 
своей первой науч.-исслед. работы по 
кибернетике, проводимой в СФТИ 
иод руководством проф. В.Н. Кессе- 
ниха и доц. II.I1. Бирюлина. Когда в 
1957 ТГУ приобрел первую в Сиби
ри ЭВМ  «Урал-1», он. будучи студен
том 5-го курса вместе с однокурсни
ками А.А. Уткиным и Г.А. Медведе
вым во главе с аспирантом А.Д. Зак- 
рсвским был направлен в Пензу, где 
обучался на курсах, а по возвращении 
в Томск участвовал в установке и пус
ке машины. Его нау ч. руководителем 
при написании дипломной работы 
был А.Д. Закревский. В период обу
чения в аспирантуре Т. занялся иссле
дованиями оптимальных адаптивных 
(самонастраивающихся) систем упр. 
В 1961 защитил дис. на соиск. учен, 
ст. канд. физ.-мат. наук (науч руково
дитель проф. В.Н. Кессених; утв. ВАК
26 июля 1961). Т. разрабатывал тео
рию этого класса систем, отыскивал 
структуры, которые обеспечивали бы 
наивысшую точность навигации при 
наличии помех. Он и П.П. Бирюлин 
первыми в СССР получили авторское 
свидетельство на изобретение корре- 
ляционно-экстремальной системы 
автоматического упр. движением 
объектов по картам заданного курса 
Эти системы отличались повышенной 
точностью и помехоустойчивостью и 
стали широко внедряться в практику. 
Лаб. адаптивных и оптимальных сис
тем СФТИ. которую создал и возгла
вил Т., занималась внедрением теорет. 
результатов в практику, сотрудничая 
с рядом отраслевых НИИ и КБ стра
ны. Т. помогали его ученики В.И. 
Алексеев, В.В. Мохов, С.Я. Пашнев, 
О.М. Раводин, А.И. Рубан и др. В ка
честве зав. лаб. счетно-решающих 
устройств он внес значительный 
вклад в создание Вычисл. центра



СФТИ и пуск в эксплуатацию цифро
вой вычисл. машины М-20 ( 1966). 25 
апр. 1968 защитил лис. на соиск. учен, 
ст. л-ра техн наук (утв. ВАК 18 апр. 
1969). К го работа была посвящена 
применению кибернетических мето
дов н задачах автоматизации навига
ции Оп первым в стране предложил 
принципы построения и развил тео
рии» корреляционно-экстремальных 
навигационных систем (КЭИС). ис
пользующих радиолокационные кар
ты местности и нашелших примене
ние при упр. летагсльными аппарата
ми. судами, наземным транспортом. 
На каф. теорет. кибернетики ТГУ ве
лась подготовка специалистов в обла
сти мат. обеспечения автоматизиро
ванных систем упр. различными 
объектами. В 70-х гг. Т. принимал ак
тивное участие в создании автомати
ческой системы упр. х-вом Том. обл. 
(АСУ ТО) и входил в комплексную 
группу при обкоме КПСС, которую 
возглавил Ф.И. Перегудов (впослед
ствии министр высшего образования 
СССР), а после перевода того в Мос
кву стал гл. конструктором АСУ. В 
1985 была завершена и слана в эксп
луатацию 2-я очередь АСУ х-вом Том. 
обл. 11од его руководством велись ра
боты по автоматизации технол. про
цессов перекачки нефти по нефтепро
водам Сибири и создавались автома
тизированные системы информаци
онного обеспечения добычи нефти, в 
частности на Лугинецком месторож
дении. В 32 городах Сибири были 
внедрены автоматизированные систе
мы отпуска нефтепродуктов по элек
тронным пластиковым картам. На 
базе IШ ИАЭМ  была создана система 
упр. первыми в стране высокоскоро
стными поездами ЭР - 200, которые 
курсируют на трассе С.-Петербург - 
Москва. Перу Т. принадлежит 10 мо
нографий, свыше 130 ст. Он автор 18 
изобретений. Под его науч. руковод

ством защищено свыше 50 канд. дис. 
Среди учеников Т. 17 д-ров наук, в том 
числе В И. Алексеев, А.М. Кориков.
А.А. Шелупанов, А.И. Рубан, В.В. 
Трофимов и др. Один из его учеников 
канд. физ.-мат. наук А.В. Вайсер - 
междунар. гроссмейстер, чемпион 
Франции 1996 по шахматам, в насто
ящее время тренирует сборную этой 
арапы. По инициативе Т. в Томске
(1990) был открыт перв. в стране 
науч.-технол. технопарк, представля
ющий собой новую эффективную 
форму территориальной интеграции 
науки, образования, производства и 
предпринимательства. Как советник 
главы администрации Том обл. Т. ак
тивно участвует в разработке и осу
ществлении концепции гос. экспери
мента по развитию Том. науч.-образ 
центра. Председатель дис. совета при 
ГУ СУ Ре. В период учебы и работы в 
ТГУ входил в редколлегию стенгазе
ты, избирался зам. секретаря бюро 
ВЛКСМ СФТИ ( 1959), членом проф
бюро СФТИ. Активно участвовал в 
работе Том. обл. об-ва по распрост
ранению полит, и науч. знаний «Зна
ние» в качестве члена секции по физ.- 
мат. наукам обл. бюро и председателя 
методсовета по физике. В  1965-1967
- председатель Том. обл. совета НТО- 
РЭС им. А.С. Попова. Ректор нар. ун
та при ТГУ, зам. председателя Том. 
обл. ред. совета ихт-ва «Сов. радио», 
председатель томской территориаль
ной группы Нац. комитета СССР по 
автоматическому упр., член комиссии 
по адаптивным системам Науч. сове
та по проблеме «Кибернетика» при 
АН СССР. Лауреат Гос. премии РФ 
вместе с акад. НЭ.С. Осиповым. А.А. 
Красовским и В.И . Алексеевым
(1993). Лауреат премии Том. обл. в 
сфере образования и науки (1996, 
1999). Награжден медалью акад. М.Ф. 
Решетнева (1995). Засл. деятель науки



и техники РСФСР (1991). Состоял в 
КПСС с 1970 по 1991. Как ученому- 
исследователю ему присуши цепкий 
и ясный ум, постоянное стремление 
довести до практ. применения резуль
таты своих творческих изысканий. Он
- остроумный и энергичный человек. 
Во время отдыха любит играть в во
лейбол и баскетбол, шахматы, префе
ранс Играет на нескольких муз. ин
струментах. хотя специально мут гра
моте не обучался. Пишет стихи. Пер
вым браком был женат на Эмилии 
Викторовне (дев. Хмелевцева. р. 
1937). Она работает преподавателем 
Том. геол.-развел, техникума. Их дочь 
Татьяна (р. 1959) окончила ф-т прикл. 
мат. и кибернетики ТГУ. Вторым бра
ком - на Надежде Петровне (лев. Сме- 
лова. p. 1952). Она работает в фирме 
«Союз». Их дети: Инна (р 1975), 
окончила экон. ф-т ТГУ, в настоящее 
время - аспирант ТПУ; Платон (р. 
1980) - студент междунар. ф-та vnp. 
ТГУ.

Награды: орден «Знак Почета», 
орден Дружбы (2000); медали «За 
доблестный труд. В  ознаменование 
100-летия со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина» (1970), «За ос
воение недр и развитие нефтегазо
вого комплекса Зап. Сибири» (1980).

Соч.: Некоторые вопр. экстре
мального регулирования в присут
ствии пачех // Тр. Н ТК «Автома
тизация произв. процессов». Томск, 
1955; Совм. с ГА . Медведевым. Схе
ма сравнения с порогами //Учен. зап. 
ТГУ. 1960. Вып. 36; О системах ав
томатической оптимизации, реа
лизующих метод слепого поиска // 
Тр. СФТИ. 1963. Вып. 42; Совм. с 
Г.А. Медведевым. Вероятностные 
методы исследования экстремаль
ных систем. М ., 1967; Совм. с Б.С. 
Рябышкиным, А.О. Афримзоном. 
Оптические корреляторы и их при

менение // Кибернетика: Юбилей
ный сб. Томск, 1968; Совм. с В.М . 
Моховым. Об одном способе приме
нения последовательного аначиза в 
экстремальных системах // А вто
матика и вычисл. техника (Рига).
1968. М> 6; Совм. с БА . Гладких, Ф.П. 
Тарасенко и др. Основы системного 
подхода Тамск, 1976; Совм. с Ф.И. 
Перегудовым, Ф.П . Тарасенко и др. 
Системное проектирование АСУ х- 
вам обл. М., 1977; Совм. с Ф.И . Пе
регудовым, Ю .П. Ехлаковым. Ин
формационные системы для руково
дителей. М., 1989; Карточные тех- 
наюгии в автачатизации марке
тинга Тачек, 2000.

Источн. и лит.: Архив ТГУ (лич
ное дело В.П. Тарасенко); ГАТО. Ф. 
815. Оп. 29. Д. 382; Поддубный В. 
Успех ученого // За сов. науку. 1968. 
29 апр.; Тарасенко В.Г1. Каф. теорет. 
кибернетики//Там же. 1971. 28 янв.; 
Мерцалова J1. АСУ - сегодня и завтра 
'/Красноезнамя. 1975. 22 нояб.; Раз
витие математики, механики и кибер
нетики в Том. ун-те: Сб. ст. / Ред. Е.Д. 
Томилов, PH. Щербаков. Томск, 1981; 
Николаева О. На пределе возможно
го // Красное знамя. 1984. 9 дек.; Го- 
роднева Р. Такая длинная короткая 
дорога // Том. вестн. 1993. 3 нояб.; 
Лесковский К. Азартный акал. // Крас
ное знамя. 1994. 10 дек.; Попова Е. 
Дорога братьев Тарасенко // Выход
ной (прил. к газ. «Красное знамя»), 
2000. 20 мая.

ТАРАСЕНКО 
Феликс Петрович
(р. 6 марта 1932, Саратов) - про

фессор кафедры теоретической ки
бернетики.

Врат проф. ТГУ В.П Тарасенко. 
Окончил с золотой медалью мужскую 
среднюю школу № 41 Красноярска



(1950). Увлекался спортом, особенно 
баскетболом, и входил в состав сбор
ной команды об-ва «Локомотив». Ак
тивно участвовал в обществ, работе: 
избирался секретарем комитета ком
сомола школы, в 10-м классе был из
бран членом райкома ВЛКСМ. В лет
ние сезоны 1947 и 1948 работал во
жатым в пионерских лагерях. Являл
ся внештатным инструктором оргот
дела райкома комсомола, а в 1950 был 
принят кандидатом в члены ВКП(б). 
В  школе увлеченно занимался в физ. 
кружке, которым руководила Л.С. 
Чистосердова, проявив повышенный 
интерес к атомной физике. В 1950 
поступил на физ. (с 1954 - радиофиз.) 
ф-т ТГУ. Наибольшее влияние в студ. 
годы на Т. оказали проф. В.Н Кессе- 
них, доценты П.П. Бирюлин, В.А. 
Жданов и др. Ряд курсовых работ Т. 
выполнил под руководством проф.
А.Б. Сапожникова. Его дипломная 
работа была написана на тему «Иссле
дование когерентного детектора» (ру
ководитель П.П. Бирюлин). Будучи 
студентом, принимал активное учас
тие в обществ, работе. Избирался чле
ном бюро ВЛКСМ ф-та, председате
лем совета НСО ун-та. Получал ста
линскую стипендию. В 1955 окончил

с отличием ун-т по специальности 
«радиофизика-электроника» с квали
фикацией «радиофизик-электроник». 
С I окт. 1955 - аспирант (науч. руко
водитель проф. В.Н. Кессених). С I 
окт. 1958 - асс., с 23 янв. 1960 - доц. 
каф. радиофизики. С 28 июля 1960 - 
мв. каф. электронной вычисл. техни
ки и автоматики. С I сент. 1964 - зав. 
каф. стат. радиофизики и обшей тео
рии связи. С 1 сент. 1965 - ст. науч. 
сотр. лаб. счетно-решающих уст
ройств СФТИ. В  1967-1968 как экс
перт ЮНЕСКО состоял ст. лектором 
Дар-эс-Саламского ун-та в Танзании. 
В 1969-1970 - ст. науч. сотр. СФТИ. С 
17 марта 1970 - зав. отделом киберне
тики СФТИ. По совместительству с 1 
нояб 1976-доц. Проф. по специаль
ности «кибернетика и теория инфор
мации» (1976). С I сент 1977 - зав. 
каф. теорет кибернетики. С 1 июля 
1998 - проф. каф. теорет. кибернети
ки. С 1992 - декан Рос.-Амер. гума- 
нит. колледжа при ТГУ, преобразован
ного в 1994 в Междунар. гуманит. кол
ледж ГГУ, а в 1998 - междунар. ф-т 
упр. ТГУ. В разные годы читал в ТГУ 
курсы: физика; кибернетика; статис
тика; системный анализ; менеджмент, 
методология исследования систем с 
позиций кибернетики и системного 
анализа. Еще студентом Т. принимал 
активное участие в науч.-исслед. ра
боте и неоднократно выступал с докл. 
на студ. науч. коиф В 1959 в совете 
ГГУ защитил дис. на соиск. учен. ст. 
канд. физ.-маг. наук, посвяш. повыше
нию помехоустойчивости радиолока
ционных станций. В кон. 50-х - нач. 
60-х гг. Т. вместе с сотр. занимался 
проблемой пропускной способности 
радиотехн. каналов связи. Одним из 
первых был рассмотрен вопр. о рас
пределении полезной информации 
между амплитудой и фазой принима
емого сигнала, а также вопр. о про



пускной способности AM- и ФМ-ка- 
налов с постоянными и случайными 
параметрами. Совм. с В.В. Коневым 
были получены интересные результа
ты по оптимальной дискретизации 
передачи информации по каналам с 
переменной пропускной способнос
тью. Они нашли отражение в моно
графии Т. «Введение в курс теории 
информации» (Томск, 1963). Когда 
возник вопр. о реализации на практи
ке потенциальных возможностей пе
редачи информации в сложных и не 
всегда точно известных стат. услови
ях, Т. вместе с В.Г1. Шулениным, Ю Г. 
Дмитриевым, Г.М. Кошкиным. А.П. 
Серых и др. занялся проблемами не- 
параметричсской статистики. Основ
ные итоги работы были изложены в 
коллективной монографии «Непара- 
метрическое оценивание функциона
лов по стационарным выборкам», по
свяш. развитию функциональной ин
терпретации статистик, а также в кни
ге «Непараметрическая статистика» 
(Томск. 1976). С целью гарантировать 
качество стат. обработки данных Т. и 
его сотр. занялись изучением методов 
робастной статистики. В 1975 в сове
те при ТГУ защитил дис. «Проблемы 
передачи информации по каналам с 
частично или полностью неизвестны
ми распределениями шумов (теория 
информации, непараметрическая ста
тистика)» на соиск. учен ст. д-ра техн. 
наук (офиц. оппоненты - профессора 
В.А. Семенов, Л.Ф. Бородин и Б.Р. 
Левин). С нач. 70-х гг., когда в Томске 
были развернуты работы по созданию 
автоматизированной системы управ
ления х-вом Том. обл. (АСУ ТО), ко
торые возглавил Ф.И. Пере1удов, он 
вместе с В.Г1. Тарасенко, Г.А. Медве
девым. Б. А. Гладких вошел в комплек
сную науч.-техн. групп)', которая за
нималась разработкой основ техн. 
проекта АСУ ТО. Вместе с В.П. Та

расенко он разрабатывал алгоритм 
декомпозиции для системного анали
за. В последние годы Т. активно ра
ботает в области стат. прогнозирова
ния объемных и пространственных 
параметров месторождений полезных 
ископаемых на материалах нефтяных 
месторождений Том. обл. и в области 
прикл. системного анализа. Всего им 
опубликовано более 140 работ, в т.ч.
9 монографий. Им подготовлено бо
лее 35 канд. наук, из которых 4 стали 
д-рами наук (А .Ф . Терпугов. Г.М. 
Кошкин. К).Г. Дмитриев, В.В. Конев). 
Его «Введение в курс теории инфор
мации» (1963) было первым в нашей 
стране учеб. пособием по теории ин
формации. Оно было удостоено пре
мии ГГУ за науч. работ)'(1964). Пре
мия ТГУ за лучшую науч. работу по 
физ. наукам (1978). Неоднократно 
выступал с докл. на междунар. сим
позиумах, в том числе в Италии, Гол
ландии, Франции. Австрии, Финлян
дии. С 1973 - председатель оргкоми
тета Всесоюзн. (позднее - междунар.) 
школы-семинара (позднее - симпози
ума) по непараметрическим и робас
тным стат. методам в кибернетике. За
25 лет состоялось 9 таких конф. в раз
ных городах Сибири - Томске, Крас
ноярске, Иркутске, Шушенском. Див- 
ногорске). Редактировал сб. «Магг. ста
тистика и ее приложения». Референт 
междунар. ж. «Mathematical Review». 
Член Амер. мат. об-ва. Свободно вла
деет англ. яз. Член ряда дис. советов. 
Состоял в редколлегии и издательс
ких советах («Сов. радио», «Высшая 
школа», Изд-во ТГУ), секции теории 
информации Науч. совета по кибер
нетике АН СССР, Том. территориаль
ной группы Нац. комитета по автома
тическому управлению ИФАК. Вхо
дил в состав секции теории информа
ции Науч. совета по кибернетике АН 
СССР в качестве члена рабочей груп



пы по сои -амер. сотрудничеству. Из
бирался в органы НТОРЭС им. Л.С. 
Попова. Член КПСС (1952-1991). В 
1978-1983 - секретарь riapi кома ГГУ. 
I) 1991-1995 президент городского 
отд-ния Всерос. фонда образования, 
с 1996 - президент ассоциации выпус
кников ТГУ. С 1996 - член Том. Рота- 
ри-клуба. Засл. деятель науки и тех
ники РСФСР (1990). Чл.-корр PAHI1
( 1991). Д чл. M AHBIU ( 1993). В 1994 
Амер. биогр ин-том назван челове
ком года. 11ервым браком был женат 
на Галине Константиновне (дев. На- 
руга, р 1932). Их дети: Владимир(р.
1954). 11етр (р 1959) Вторым браком 
женат на Ларисе Петровне (дев Жи
рова, р. 1939) Их дети: Дмитрий (р
1974), Екатерина (р 1975).

Награды: орден Трудового Крас
ного Знамени (1981); медаль «За доб
лестный труд. В  ознаменования 
100-летия со дня рождения Влиди- 
чири Ильича Ленина» (1970).

Соч.: Введение в курс теории 
информации. Тачек, 1963; Сов.ч. с 
Ю .Г. Д м итриевым , Г.М . Кошки- 
ным, В.А. Симахиным, В.Н. Шуле- 
ииным. Непара.четрическоеоцени
вание функционалов по стационар
ным выборкам. Тачек, 1974; Непа- 
оим етри чеекая с т а т и с т и к а . 
Тачек, 19 76; Сов.ч. с Б.А. Гладких,
В .Н . Тарасенко и др. Систе.чное 
проектирование А С У  х-вач oat. М., 
1977; Совм. с Г.Ф. Плехановым, Н.В. 
Мигалкины.ч, И.Г. Сосковцам, А .Ф . 
Терпуговым и др. Введение в элект
ром агнитную  биологию. Томск, 
1979; Сов.4. с Ф.И . Перегудовы.ч. Си- 
стемиый анализ. М., 1989. 2-е изд. 
1997; Прикл. еиете.чный ан аш з: 
четодаю гия и технология. Тачек,
1998.

Источн. и лит.: Архив ТГУ. Ф. Р- 
815. Оп. 72. Д. I I I ;  Развитие матема
тики, механики и кибернетики в Том. 
ун-те: Сб. ст. / Ред. Е.Д. Томилов, PH.

Щербаков. Томск, 1981; Чипенко О. 
Повое звание - новые возможности // 
Гом. вестн. 1991. 21 июня; Параев Ю. 
От ЭВМ  до искусственного интеллек
та... //Там же. 1995. 7 дек ; Севостья- 
нов А Феликс Тарасенко не чувству
ет весны // Там же. 1996 25 алр.; По
пова Е. Дорога братьев Тарасенко И 
Красное знамя 2000. 20 мая

ТАРАСОВ 
Лев Дмитриевич
(1 /13/ янв. 1884. Москва - 17 

февр. 1962, Томск) - профессор кафед
ры классической филологии, затем 
кафедры русской и зарубежной лите
ратуры

Из потомственных дворян. Его 
отец - педагог и пом. режиссера Ма
лого театра, мать - переводчица и ма
шинистка. Они рано умерли, и Т. вос
питывался у своей тетки по матери, 
жившей в имении Гжатского у. Смо
ленской губ. В 1894 он поступил в 5- 
ю московскую гимназию, затем пере
велся в Вяземскую классическую гим
назию, которую окончил в 1905 В 
сент. того же года был принят на ист.- 
филол отд-ние ист.-филол. Нежине-



кот исг -филол ин-та Будучи студен
том. Г принял активное у частие в ре
волюционных событиях 1905. При 
спасении проф. М И Маггдеса ( 1866- 
1934) oi пофомшнков ему пробили 
голову и сломали нос В 1908 он пе
ревелся на ист-филол. ф-т С'-Петер
бургского у н-та и окончил его в мае
1910 В июне того же гола устроился 
преподавателем лат., феч и рус я j в 
1-ю Виленскую гимназию С июля
1911 но окт 1912 находился в зару
бежной командировке (Германия. 
Франция. Италия) по линии MI1I1 с 
целью приготовления кучен званию 
магистра. По возвращении перевелся 
на работу в 1-ю Симферопольскую 
мужскую гимназию. Стремясь по
пасть в у ниверситетский город, что
бы прололжить занятия наукой, он в 
авг 1917 переехал в Пермь, где до янв 
1918 преподавал в 1-й мужской гим
назии. Т приветствовал события Ок
тября 1917 В начале 1918 он был из
бран в состав СКанского уездного ис
полкома Пермской губ., затем пере
шел на воен. службу и некоторое вре
мя был военкомом СКанского и Усоль- 
ского у В авг. 1918 он вегу пил в ряды 
РКП(б). С сеит. 1919поапр 1920 яв- 
гя.к я помощником пермского губво- 
енкоча и военкомом 3-й Красной Ар
мии <Вост. фроит). В марте 1920 был 
тиран делегатом с решающим голо
сом на !\  партсъезд от Уральского 
воен. окр 11а съезде, где из числа де
ле! атов с образованием гг знанием 
иностр яз подбирали калры для ра
боты в Комиссариате иностр дел 
(11апком1ггисл I. состоялась его встре- 
час В.И. Лениным и Г.В Чичериным 
В результате!’, был демобилизован и j 
Красной Армии гг направлен на рабо
ту в Пиркомитисл. В июне 1920 он 
получил назначение 1-м секретарем 
полпредства РСФСР в Турции и I кр
епи. По возвращении из-за фатгицы 
осенью 1921 перешел на работу в Заг-

раппомгол. До окт 1922 рабагал упол
номоченным по Уралу и Сибири при 
«Амер. администрации помощи» 
(«АРА»), деятельность которой была 
paipciiicna в РСФСР в 1921 в связи с 
голодом в 11оволжье Затем был пе
реведен п Ростов-на-Дону уполномо
ченным при находившейся там мис
сии I lancKorxi престола. Одновремен
но состоял проф. гг деканом ФОНа 
Донского ун-та Решением ГУС 11ар- 
компроса РСФСР от 12 янв 1923 Г 
был утвержден в у чепом звании проф 
по каф. классической филологии Дон
ского ун-та. После отъезда папской 
миссии из России в связи с ликвида
цией голода Т. был направлен по ли
нии Маркомпроса в загранкоманди
ровку (Италия. Греция), в ходе кото
рой с мая по окт. 1923 он собирал ма
териалы для докт. дис По возвраще
нии на родину был переведен на ра
боту в Москву. С аттр по дек. 1924 за
ведовал гу манит сектором Главнауки 
и являлся зам. директора Библиотеки 
им. В И. Ленина. С дек. 1924 - началь
ник информационного отдела торг п
реда на СССР в Германии По семей
ным обстоятельствам, вызванным 
смертью жены, осенью 1925 Т вер
нулся в Ростов-на-Дону. С сент. 1925 
по янв 1927 состоял проф Донского 
ун-та но специальности «античная 
лит» Одновременно являлся членом 
краевой плановой комиссии После 
граг ической смерти старшего сына 
(1927) он попросил ЦК ВКП(б) о пе
реводе из Ростова-на-Дону гг в янв 
1927 был отозван в Москву До сент. 
1927 работал членом плановой комис
сии 1 Сродного комиссариата торгов
ли С нояб 1927 по май 1928 - ректор 
Высших лит курсов Наркомпроса 
РСФСР. С окт 1927поавг 1930-зам. 
директора Центральной библиотеки 
ВСПХСССР В 1930 комиссией парт- 
контроля при ЦК ВКП(б) за непартий
ное выступление ему был объявлен



строг ий пыгопор. С септ. 1930 по окт.
1932 - ст. рел. кот рольной редакции 
Большой Сон. Энпикл. U нояб. 1932 
был направлен НК ВКП(б) и Комсо
мольск-на-Амуре начальником плано- 
воокон. >пр. «Дальпромстрой», где 
проработал до марта 1933. В связи с 
болонью вернулся н Москву и но ре
шению ЦК ВКП(б) был переведен на 
преподавательскую работу. С апр.
1933 и до июня 1934 являлся началь
ником I -ю сектора НКО Военно- 
транспортной академии, а затем до 
ceirr 1936 - проф. Воен. академии свя
зи. После увольнения из рядов РККА 
по состоянию здоровья в звании ком
дива с назначением персональной 
пенсии республ. значения он с окт.
1936 по март 1938 работал ст. ред. 
иностр. лит. в изд-ве «Академия». В
1937 за антипартийное выступление 
на партсобрании при обсуждении зак
рытого письма ЦК ВКП (б) Т. был 
объявлен строгий выговор. С марта
1938 по авт. 1944 состоял проф., зав. 
каф. истории лит. Ташкентского ун
та и Ташкентскою мед. ин-та. В 1942 
за непартийное выступление на учен, 
совете Ташкентского пед. ин-та, вы
разившееся в «восхвалении немцев и 
царского правительства», ташкентс
кий ГК  ВКП(б) объявил ему строгий 
выговор с предупреждением. С нояб. 
1944 по сент. 1949 - проф. Ставро
польского пед. ин-та. В 1947, высту
пая на ученом совете ин-та, «клевет
нически отзывался о сов. школе». При 
разборе этого вопр. на партбюро Т. 
своих ошибок не признал, а затем де
монстративно положил на стол свой 
партбилет и покинул заседание бюро. 
Ставропольский крайком ВКП (б ) 
объявил ему строгий выговор. В мар
те 1948 была арестована за «шпионс
кую деятельность в пользу Америки» 
и осуждена на 15 лет испр.-труд. ла
герей его дочь Регина - преп. фр. яз. в 
Моск. ин-те внешней торговли. В

1948 при обсуждении докл. об итогах 
сессии ВАСХНИЛ Т. выступил в за
щиту «лженаучного учения Моргана» 
и (ггказался от участия в голосовании 
за резолюцию, одобряющую решение 
сессии. 31 авг. 1950 он был исключен 
решением партколлегии КПК при ЦК 
ВКП (б) из партии «за недостойное 
коммуниста поведение» и направлен 
на работу в Томск. С 1 дек. 1949 - 
проф каф. классической филолог ии, 
с 11 дек. 1957 по I сент. 1959 - проф. 
каф. рус. и зарубежной лит. С 1 февр. 
1954 по 1 янв. 1956 - и.о. зав. каф. 
классической филологии. С 8 апр. 
1956 по 26 июня 1957 - и.о. зав. каф. 
рус. яз. ТГУ С 1950 - член совета ист.- 
филол. ф-та и совета ТГУ. Находясь с
1 сент. 1959 на пенсии, он продолжил 
преподавание. В ТГУ Т. читал курс ан
тичной лит., ряд спецкурсов и вел за
нятия по лат. яз. Его лекции, насыщен
ные большим фактическим материа
лом. были увлекательными по форме 
и с неподдельным интересом вос
принимаюсь студентами. Основные 
направления науч. деятельности Т. - 
римская сатира и античность. Еще 
студентом он заинтересовался исто
рией античной лит. Среди его учите
лей по Петербургскому ист.-филол. 
ин-ту были директор ин-та акад. В.В. 
Латышев и проф. римской словесно
сти И И. Холодняк. которые привили 
Т. интерес к изучению истории антич
ной лит., особенно римской сатиры. 
В популяризации античности, а ею Т. 
занимался на протяжении всей жиз
ни, образцом для него служил проф. 
Ф  Ф. Зелинский (1859-1944), велико
лепный знаток греч. и лат. яз. и лит.. 
автор кн. «Из жизни идей». Под его 
влиянием Т. еще в 1908 опубликовал 
в ж. «Гермес» (№  17-19) свою первую 
работу - перевод с лат. поэмы «Про
буждение весны». Под науч руковод
ством проф. М. И. Мандеса, одного из 
крупнейших специалистов в области



греческого источниковедения. Т. ра
ботал над магистерской дис. «Очер
ки по истории римской сатиры: Лу- 
ци.пнй - Гораций - Ювенал». Во вре
мя работы в Донском (Ростовском)ун- 
те он подготовил «Курс экон. полити
ки» (Ростов н/Д. 1922) В 20-х гг. им 
был написан ряд обзоров и отчетов, 
связанных с торговыми отношения
ми Сов. России. С кон. 20-х и в 30-е 
гг. Т.. наряду с переводами с греч.. лаг., 
англ. и фр., продолжил исследования 
в области римской сатиры. Итогом 
стала дис. «Гай Луцилий, римский 
сатирик» на соиск. учен. ст. д-ра фи
лол. наук, которую он защитил уже в 
период Вел. Отеч. войны в 1943, на
ходясь в Ташкенте (утв. ВАК 8 мая 
1948). Наряду с этим в 30-е гт. Т. ре
дактировал ряд изд. в изд-ве 
«Academia», в т.ч. перевод А.Ф. Лосе
вым кн. греко-римского философа и 
врача, гл. лит. представителя антич
ного скептицизма Секста Эмпирика 
«Против математиков», так и не издан
ный до сих пор. Одна из ст. Т. была 
посвяш. творчеству М.Ю. Лермонто
ва в оценке мировой критики. В Том
ске Т. занимался изучением начально
го этапа развития римской сатиры, 
представленного творчеством Гая 
Луцилия и Варрона. Он проследил 
связь сатирических произведений 
этих авторов с современностью. Т. 
удалось опровергнуть бытовавшее в 
лит. мнение о том. что в творчестве 
Марка Терренция Варрона. знамени
того римского ученого, трибуна и пре
тора, сподвижника Помпея, автора 
более 70 сочинений по всем отраслям 
знаний, будто бы не нашли отраже
ния факты и события того времени. 
Он работал над монографией «Исто
рия римской сатиры» и опубликовал 
несколько работ на эту тему Все они 
написаны ярким, полемическим сло
гом и сохраняют свою значимость и в 
наши дни. Среди учеников Т. доц. Г.М. 
Шатров. В 1950 Т. принял участие в

работе совещания языковедов (Мос
ква). В 1957 он, выступая на заседа
нии совета 'ГГУ, внес предложение 
ввести преподавание кит. и инд. яз., 
ссылаясь при этом на ту решающую 
роль, которую играют народы Китая 
и Индии в судьбах человечества. На
стаивал на необходимости открытия 
на ист.-филол. ф-те романо-гсрманс- 
когаотд-ния. Т. был энциклопедичес
ки образованным человеком, владел 
лат., греч., фр.. нем.. англ., ит., др.-евр., 
а также славянскими яз. В общении 
Т. был простым и отзывчивым чело
веком, обладал чувством юмора. При
сущий ему либерализм в отношении 
студентов нередко был объектом кри
тики со стороны коллег по работе и 
должностных лиц. В то же время это 
был человек воен. закалки, дисципли
нированный и принципиальный. Не 
считался с авторитетами, часто в 
ущерб карьере. От первого брака он 
имел детей: Леонида (1909-1927), 
Веру. Дмитрия и Александра. Вторым 
браком был женат на Ирине Иванов
не Севастьяновой. Их дети: Регина (р. 
1930). Сергей.

Соч.: Гай Луцилий, основопо
ложник римской сатиры  // Учен, 
юп. ТГУ. 1955. М' 24; Варрон Реа- 
тинский как сатирик // Там же. 
1957. Т. 139.

Источи, и лит.: ГАТО. Ф. 815. Оп.
29. Д. 381; Развитие обществ, и гума
нит. наук в Том. ун-те (1880-1980) / 
Ред. А.П. Бычков, Б.Г. Могильницкий. 
Томск, 1980.

ТВОРОГОВ 
Станислав 
Дмитриевич
(р. 1 окт. 1936, с. Мало-Песчанка 

Мариинского р-на Кемеровской обл.)
• профессор кафедры оптики и спект
роскопии.



Его мшь. Натальи Михайловна 
Золотарева ( I9I X-1468). дочь Мариин
ского предпринимателя, работала 
учителем в пос. для спецпереселен- 
цев под Мариинском, где Г. родился 
и провел детские годы. Большое вли
яние в школьные годы на него оказал 
Борис Тимофеевич Астахов, муж се
стры матери, инженер-строитель. В 
1954 Г окончил среднюю школу № 7 
в Мариинске. В том же году поступил 
на физ. ф-г ГГУ и окончил его в 1959 
по специальности «физик» (теорет. 
физика). Среди его учителей были 
Н Е Зуев, Г. И Чеглоков, В.Ф. Кону
сов С I окт 1959 по I окт 1462 - ас
пирант каф. оптики и спектроскопии 
(науч руководитель В.Е. Зуев) Буду
чи аспирантом, он с 1 апр 1961 по 31 
дек. 1962 состоял мл. науч. сотр 
СФТИ. С 19 ок-i 1962 - ст. инженер 
проблемной лаб спектроскопии ТГУ. 
С I янв IV66 - ст науч сотр. лаб ин
фракрасных излучений СФГИ (утв. 
ВАК в учен, звании «сг науч. сотр.» в 
1968). С IX окт. 1969 - зав. лаб. стат. 
оптики Ин-та отики атмосферы СО 
АН СССР (РАН) По совместитель
ству с I сент. 1969 по I июля 1970 - 
доп. каф оптико-электронных прибо
ров, с I сент. 1974 - проф каф опти

ки и спектроскопии ГГУ (утв. ВАК 27 
окт. 1993) В разные годы читал или 
продолжает читать в ТГУ курсы-физ. 
отп и ка. нелинейная огтгика, квантовая 
оптика, спектроскопия межмолеку- 
лярнмх взаимодействий; введение в 
естествознание (физ ф-т); теория кон
тура спектральных линий; квантовая 
механика; квантовая радиофизика(ра- 
лиофиз. ф-т); обший курс физики 
(биол.-почв. и физ.-техн. ф-гы); курс 
ядерной фишки (физ. ф-т). По при
глашению читал курсы лекций в 
Омск.. Алт.. Якут, и Удм ун-тах. В 
настоящее время активно участвует в 
становлении дистанционного, ориен- 
тирующегося насовр. компьютерные 
технологии обучения Им создан 
мультимедиа курс «Кватгтовая элект
родинамика для экспериментаторов». 
Метод, направленность всех лекцзтон- 
ных курсов - преимущественное из- 
ложение непреходящих (и даже веч
ных) «первых принципов» физики - 
их знание, как утверждали еще древ
ние треки, освобождает от знания де
талей Су щественное внимание он 
уделяет ист <|юну - рассказу о том, как 
появляется новая парадигма, как эм
пирические закономерности превра
щаются в чеканные маг форму лы, ка
ким образом начинается вполне само
стоятельная жизнь фундаментальных 
физ идей. В своих лекциях Г стре
мится остановиться и на филос. ас
пектах науки, подчеркивая при этом, 
что наиболее рациональной для есте
ствознания является философия по
зитивизма. Значительное внимание 
уделяется методам качественного ана
лиза. опирающегося на физ. картину 
рассматриваемого явления Будучи 
студентом 2-го курса, Т. стал зани
маться в науч. студ. кружке, которым 
руководил В.Е. Зуев. Под его ру ковод
ством он занялся изучением инфра
красного излучения. Группа, которую 
возглавил B E. Зуев, изучала науч.



лит.. создавала источник, приемник и 
строила полигон на (iepeiy Гоми. Он 
вол исследования в облай и квантовой 
стат. оптики, молекулярной спектро
скопии и атмосферной оптики В 1963 
Г. защитил дне. «Распространение 
инфракрасного излучения и облаках» 
на соиск. учен, ст канд физ.-мат. паук 
(утв. ВАК 15 дек. 1465) В 1973 он 
защитил дис. «Некоюрыс проблемы 
атмосферной оптики» на соиск. \ чей. 
ст. д-ра физ.-мат на>к (утв. ВАК 21 
июня 1974). Им были разработаны 
метод полу классического представле
ния для квантовых задач, теория пе
риферии контура спектральных ли
ний молекул, ючпая мат версия пред
ставления интегральных по епекгтру 
характеристик рядами жепонент Ос
новные направления его исследова
ний в настоящее время - спектроско
пия межмолекулярных взаимодей
ствий. взаимные связи между основ
ной оптикой и нелинейной оптикой, 
проблемы радиационного блока со
временных климатических моделей. 
Основные научные результаты: физ. 
картина радиационных процессов в 
крыльях спектральных колебательно- 
врашательных линий и полос: новые 
приемы извлечения потенциала меж- 
молекулярного взаимодействия из 
спектроскопических данных: приме
нение классических решений при 
описании столкновения молекул и их 
вращательных состояний: ротатор в 
бигармоническом оптическом поле 
как объект нелинейной динамики и 
синергетики. Идейная сторона мно
гих конкретных науч. результатов Г. 
продиктована провоз! лашенным акал.
В.Е. Зуевым еще при создании ИОА 
комплексным подходом, признанным 
превратить атмосферную оптику и 
особенно атмосферную спектроско
пию из набора почти эмпирических 
рядов наблюдений в точно сформули
рованную физ. проблему с надежны
ми прогнозирующими позможносгя-

ми. Ото особенно актуально в наши 
дни, когда ИОА СО РАН активно 
включился в теофиз. программу, вы
полнение которой важно для понима
ния причин эволюции климата в наше 
время Г. - лидер созданной акад. В.Е. 
Зуевым школы по спект роскопии, ре- 
тяр н о  получающей гранты прези
дентской «Профаммы по;1держки ве
дущих науч. школ России». Его перу 
принадлежат 4 m o i io i  рафии и свыше 
80 ст. Им подготовлено 20 канд. наук,
10 ею учеников стали д-рами физ.- 
мат. наук. Среди них выпускники ГГУ 
Е 11. Гордов. В.В. Фомин, А.Г. Боро
вой, Н А Суторихин. Г. принял учас
тие в ряде межлунар. конф. по нели
нейной оптике, спектроскопии высо
кого разрешения, лазерному зондиро
ванию атмосферы. По контракту он 
сотрудничал с Ливерморской лаб. 
(СШ А), работал в рамках программы 
ARM (СИ IA) по физ.-техн. наукам СО 
РД11. Он входил в состав экспертного 
совета по наукам о Земле РФФИ. В 
настоящее время - зам. гл. ред. ж. «Оп
тика атмосферы и океана», член учен, 
совета СО РАН по физ -техн. наукам, 
эксперт Рос фонда фундаментальных 
исследований, член трех дис. советов. 
Чл -корр. РАН по отд-нию океаноло
гии. физики атмосферы и геофафин.
(1994). 11срвым браком был женат на 
Людмиле Васильевне Говорухиной (р. 
1934). преп. химии в средней школе. 
Их сын Игорь (р. I960) окончил ф-т 
ттрнкл. математики и кибернетики 
ТГУ. ннженер-профаммист. в насто
ящее время работает в компании 
ЮКОС Вторым браком был женат па 
Людмиле Михайловне Кудрявцевой 
(1948-2000), инженере-строителе по 
образованию.

Соч.: Совм. с Л. It. Несмеловой,
В .В . Фоминым. Спектроскопия 
крыльев линий. Новосибирск, 1977: 
Квантовая теория распростране
ния х/ектрпчи.'ни итого начя. Но
восибирск, 1978; Совм. с Е Л . Гор-
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доем м. М етод полу классического 
представления квантовой теории. 
Новосибирск, 1984; Соям, с Л. И. 
Несмеловой, О. И. Родимовой. Спек
троскопия крыльев линий и межмо- 
пекулярное взаимодействие. Ново
сибирск,

Источи и лит : Архив ТГУ (лич
ное лсло С.Д. Творогом); Веснина Г 
11аука при пина i юзнать замысел твор
ца // Том. всстн. 1996 15 окт

ТЕРПУГОВ 
Александр 
Федорович
(р 26 окт 1939, Томск) - профес

сор кафелры теории вероятностей и 
математической статистики

Его отец, Федор Иванович ( 1907- 
1971), выходец из рабочей семьи, 
окончил рабфак, а затем Сиб. хим,- 
технол. ин-т (1932), ныне ТПУ, уча
ствовал в Вел. Отеч. войне и был на
гражден орденом Красной Звезды и 
двумя медалями. Многие годы рабо
тал ст. преподавателем каф. физ. и 
коллоидной химии хим. ф-та ТГУ. 
Был начальником учебной части, де-

капом хим. ф-та ун-та. Мать. Сара 
Захаровна (дев. Ш гамова, 1910-1965), 
преподавала химию в Том фармацев
тическом училище. Сестра Т., Анна 
доц. ТГУ. Начав ходить в начальную 
школу № 29, Т. затем учился в томс
ких средних школах № 8 и 45 После
днюю он окончил в 1956 с золотой ме
далью. Будучи школьником, он в 1954,
1955. 1956 участвовал в физ. олимпи
адах школ города Томска и побеждал 
наиих.В 1954 занял I-е место на Все- 
сиб. заочной олимпиаде Овладел сте
нографией и занимался изучением 
иностр. яз С 1 сент 1956 - студент 
радиофиз. ф-та ГГУ Окончил его по 
специальности «радиофизика и элек
троника» с квалификацией «радиофи
зик» (1961) С I сент. 1961-асс каф 
электронной и вычисл. техники, с 1 
сент. 1964 - асс каф стат радиофизи
ки и обшей теории связи. С 4 дек. 1964 
-доц. той же каф (вучен. звании доц. 
по каф. «стат. основы, радиофизика и 
общая теория связи» \тв. ВАК 16 мар
та 1966). С 1 сент 1965 - зав. каф. стат. 
радиофизики. С 1 сент. 1969 - ст. науч. 
сотр. (докторант). С 1 окт. 1970-доц. 
каф. прикл математики, с 1 окт. 1971
- и.о. зав. каф теорет. кибернетики, с
1 ceiTT. 1972 - зав. каф. теории вероят
ностей и мат. статистики. Утв. ВАК в 
учен, звании проф. 7 июня 1974. С I 
сент. 1999- проф. каф прикл. инфор
матики ф-та информатики. С I окт.
1970 по 13 окт. 1975 и с I марта 1976 
по 26 апр 1977 - декан ф-та прикл. 
математики С 6 окт. 1975 по 1 марта
1976 - проректор по учеб. работе ТГУ. 
В разные годы для студентов ф-та 
прикл. математики и кибернетики, 
экон. и биол.-почв. ф-тов читал или 
продолжает читать курсы - мат. ана
лиз; функциональный анализ; теория 
вероятностей; мат. статистика; теория 
случайных процессов; управляемые 
случайные процессы; теория массово
го обслуживания; исследование one-



раций; анализ временных рядов; стат. 
моделирование экон. систем: радио
локация. Сложный лекционный мате
риал излагает простым и доступным 
языком Для него студ. аудитория яв- 
ияется особым миром, в котором Т. 
стремится жить одними мыслями с 
геми, коIV учит. Еще студентом он 
одним из первых в ТГУ освоил про
граммирование. изучал вычисл тех
ник)' (в ТГУ появилась тогда первая 
ЭВМ  «Урал»), самостоятельно про
шел ряд дисциплин, не изучавшихся 
в то время на ф-те. Т. знакомился с 
новинками по мат. статистике, теории 
информации, кибернетике. Диплом
ную работу «Самонастраивающиеся 
системы для выделения сигналов на 
фоне помех» (руководитель Ф  II Та
расенко) он защитил на полгода рань
ше срока. По окончании ТГУ занялся 
проблемой оптимизации работы ра
диолокационных станций. Основны
ми направлениями его исследований 
в тот период были: выбор вила зон
дирующих сигналов, обеспечиваю
щих хорошее разрешение целей по 
дальности и скорости и хорошую 
оценку этих величин; нахождение 
оптимального вида диаграмм направ
ленности антенн моноимпульсных 
радиолокационных станций (РЛС), 
дающих наименьшую погрешность в 
оценке углового положения цели в 
пространстве; нахождение алгорит
мов обзора пространства антеннами 
с электрическим качанием луча, кото
рые обеспечивали бы скорейшее об
наружение цели в пространстве с уче
том возможности перемещения цели 
в процессе ее поиска. В окт. 1964 в 
совете ТГУ Т. защитил дис. на соиск. 
учен. ст. канд. физ.-мат. нау к (утв. ВАК
17 апр. 1965). Его работа посвящена 
теории обнаружения сигналов в шу
мах. В  1971 он защитил дис. на со
иск. учен. ст. д-ра физ.-мат. наук 
(офиц. оппоненты - проф. И.А. Дерю

гин. чл.-корр. A I1 СССР В.Е. Зуев; утв. 
ВАК 23 июня 1972). В работе был 
изложен разработанный Т. новый ме
тод синтеза сложных сигналов, позво
ливший решагь задами, не поддающи
еся решению др методами. Рассмот
ренные в дис вопр. касались измере
ний электромагнитных волн очень 
широкого диапазона, от радио- до 
рентгеновских. В дальнейшем тема
тика исследований Т. изменилась. Он 
стал заниматься изучением класса 
систем, получивших название управ
ляемых систем массового обслужива
ния. Используя методы динамическо
го программирования, он построил 
алгоритмы т.н. динамических приори
тетов и алгоритмы формирования 
очередей. Им был разработан и пред
ложен метод аналит. анализа этих си
стем при больших загрузках. Он на
шел широкое применение при анали
зе сетей массового обслуживания. 
Другим направлением исследований 
Т. стал анализ временных рядов при 
измерениях в случайные моменты 
времени. Исходя из предположения, 
что поток моментов измерений явля
ется пуассоновским или рекуррент
ным потоком, он построил алгорит
мы выделения тренда временного 
ряда, оценки функции корреляции и 
спектра мощности стационарного 
случайного процесса. Им были так
же построены алгоритмы анализа вре
менного ряда при случайных пропус
ках измерений и при наличии ано
мальных ошибок в измерениях. По
мимо этого, Т. вел работы по иденти
фикации, синтезу сигналов для сис
тем связи, занимался исследованием 
алгоритмов оптической локации, 
оценкой параметров пуассоновских 
потоков при наличии мертвого време
ни и др. В настоящий период темати
ка его исследований переместилась в 
область т.н. актуарной математики, т.с. 
математики страхового дела. Им была



предложена и изучена модель страхо
вой компании, которая учитывает 
ирихол и ухол клиентов из компании, 
случай носи, а  рахоных взносов, oipa- 
пичепносп. числа возможных рисков 
1 paipaOai ынаекя маг модель влия
нии рекламы на деятельной ь с ipaxo- 
ной компании Иарялу с я  им он за
нимается исследованием моделей из
менения цен фип акгивов на фондо
вом и фин. рынке и Mai. обосновани
ем некоюрых эмпирических а.тюрит- 
мон юхн. анализа фондовою рынка, 
таких как метод «японских свечек». Т 
опубликовано свыше 150 работ, в т.ч.
3 мопофафии и 5 учеб пособий. Сре
ди еп) учеников свыше 40 канд. физ.- 
мат. наук. 7 и з них стали д-рами физ.- 
мат наук (Н А. Шанцев, Ф.А. Шапи
ро, Г.И Альбрехт. МЛ. Г1 pci ер, Н А 
Толстунов, К И. Лившиц. Д А. Наза
ров) Т участвовал в pa6oie многих 
междунар . всесокгзп . рсспубл и ре- 
Iнон науч конф и совещаний, в т.ч 
10-й Межлунар. конф но i сории ин
формации. ci.ti решению функций и 
случайных процессов (I Iparrt. 1490). 
Междунар науч.-те.хп. конф. «Акту
альные проблемы электронною ма- 
П1иностросння»(1 1овосибирск. 1992).
1 являлся членом науч -метод сове
та МП и ССО РСФСР но прикл ма- 
юмлике В настоящее время он вхо
дит в состав нескольких лис сонетов 
Избирался членом бюро ВЛКСМ 
СФ1И. членом месткома ТГУ. Ьыл 
ректором обществ ун-ia по ратно- 
злектронике, opi анизованного 
1ПОР')С им А.С. Попона и Веесо- 
юзи об-но.м но распространении) по
лит и науч знаний «Знание» и читал 
лекции по линии этого об-na Ру ково- 
дн.т филос семинаром лаб счетно-ре- 
шаюшихустройавСФП! В нач. 80- 
х и был внешташым инспектором т- 
родского комитета народного контро
ля. 11а досуге Т. любит чш агь. особе- 
но К' I laycTOBCKoni. а из совр. писат е
лей - В Пелевина. Читает на нем и

фр., может объясняться на пол и англ. 
яз Женат па Наталии Сергеевне (р. 
1940). Их дети - Светлана (р. 1963) - 
канд. физ.-маг. наук. ст. науч. сотр. 
ИОА СО РАН (Томск) и Ирина (р 
1968) - 1 ид-нереводчик во Флоренции 
(Италия); сын Виктор (р. 1970) - д-р 
философии, ведущий инженер фирмы 
CIKNA Соф. в Балтиморе (США)

Награды: медали «За трудовое 
отзичие» (1981), «За доблестный 
пцгуд. В  ознаменование I Oft-летия со 
1)пя рождения Владимира Ильича 
1енина» (1970).

Соч.: Совм. с Ф .П . Тарасенко. 
Минимакстные стратегии самона
страиваю щ ихся си стем  / /  Тр. 
С Ф ГИ . 1963. Вып. 42; Обнаружение 
сигналов в шумах при н атчи и  не
известных параметров / /  Радиотех
ника и электроника. 1964. Т. 9. Вып. 
I ;  Совм. с В. И. Водазазским. О пти
мальные антенны мопоимпульсиых 
фазовых РЛ С / / И !в. вузов. Радиофи
шка. 1964. Т. 7. №• 3; Сов.м. с B.C. 
Трусовым. О сизчпезе зсмпульсных 
сигналов с хорошими свойствами 
функции неопределенности. Ч. I, 2 
// Изв. вузов. Радиоэлектроника.
1969. Т. 12. 2; Они же. Двухэтап- 
ный метод  синтеза импульсных 
сигназов с хорошими свойствами 
функции неопределенности /  Ра
диофизика 1969. Г. 24. j\i‘ 4; Сокм. с 
К .II. Лившицем. О выборе сигнашв 
для идентификации линейных сис
тем  по методу нанменьзннх кпад- 
патов ■'/IIзв. А Н  СССР. Техн. кибер
нетика. 19 74. М- 5; Соам. с К. II. Лив
шицем. Идентификация линейных 
систем биорпюгоназьпыми систе
мами функций '  7i i j . i i  же. S " 9; Тео
рия случайных процессов: Учеб. по
собие. Тамск, 1974; М ат. с та ти с 
ти ка : У чеб. пособие. Тамск, 1975; 
Совм. с Ф.А. Шапиро. Двухэтапный 
поиск сигнаэа в мпогоканазьпой 
сиспшме с группировкой и упорядо
чиванием канаю в // Изв. А Н  СССР.



Техн. кибернетика. 1977. М 'З ; Совм. 
с А.А. Назаровым. Нахождение оп
тимальных динамических приори
те то в  нри косвенных наблюдениях 
// Там ж е. 1977. Лг Ь; Совм. с А.А. 
Назаровым. Асим птотически  оп
тимальное формирование очередей 
г, многоканальных системах массо
вого обслуживания н/чл больших заг
рузках // А вто м ати ка  и телемеха
ника. 1977. Лг 9; Т. 17. Лг 2; Совм. с
А.М. Торцевым, А.А. Н атровы м .
У пр. и адаптация в системах мас
сового обслуживания. Томск, 1978; 
Совм. с Л.П. Зиновьевой. Однолиней
ная СМ О с переменной интенсив
ностью  обслуживания, зависящей 
о т  времени ожидания // Автома
ти ка  и телемеханика. / 9.V/. Лг I ;  
Совм. с .'I.E . Гадюк, Ф. Л. Шапиро. 
Поиск сигнала в многокаиа. /ьной си
стеме. Томск. 19,41; Совм. с Н.А. До
лининым. С т а т . методы в опти 
ческой локации. Томск, 19,42; Сов.м. 
с 11. С. Тернуговой. М а т . модели фи
зики: Учеб. пособие. Томск, 1986. Ч. 
I :  Механика; Томск, 1WII. Ч. 2: Элек
тродинамика; Совм. с .'I.E . Гадюк. 
Теория вероятностей и случайных 
процессов: Учеб. пособие. Томск, 
1988; Совм. с С.А. П оттосиной . 
Фин.трация дважды стохастичес
ких пуассоновских потоков //Радио
техника. 1991. Лг 12; Они же. Оп- 
пшмалышя фильтрация МС-пото- 
ков//Изв. вузов. Физика 1993. Лг 12; 
Совм. с Е .В . Глуховой. Оценка ин
тенсивности пуассоновского пото
ка событий при наличии продлева
ющегося мертвого времени // Там 
же. 1995. М 'З ; Совм. сА Л . Богдано
вым. Линейная флиыпрация мощ
ности  нестационарного диижды 
стохастического гауссовского шума 
//Тамже. 1998. Л "4; Экон.-мат. мо
дели: Учеб. пособие. Томск, 1999.

Источи, и лит.: Архив ГГУ. Ф. Р- 
815. Он 72. Д. 279; Отдел кадров I I У 
(личное дело А.Ф Гериугова); Пас-

карь С. Очередная докторская // Крас
ное знамя. 1971. 23 июля; Белявиева
11 I lain н свою «Вселенную» // За сов. 
науку. 1973. 7 дек.; Васина Г. Будьте 
собой, никогда не подражайте // Alma 
Mater 1999. I нояб.

ТРОНОВ 
Михаил 
Владимирович
(5 /17/ нояб. 1892. Змеиногорск 

Томской губ. - 7 дек. 1978. Томск) - 
профессор кафедры метеорологии и 
климатолог ни.

bpai проф. ТГУ Б.В. Тропова. Г. 
первые два гола учился в Гом. мужс
кой гимназии, а затем н 10-й гимна
зии н Москве, которую окончил в 1911 
с золотой медалью. В том же году по
сту пил па физ -мат. ф-т Моск. ун-та. 
Однако и установленный срок ун-га 
не закончил, так как у влекся шахмат
ной h i  рой и исследованием Горною 
Алтая вместе со своим братом. При
ехав в конце мая 1918 на каникулы в 
Барнаул, оп не смог вовремя верну! ь- 
ся в Москву из-за начавшейся Граж
данской войны. До осени 1919 жилу 
родителей в Барнауле и работ ал в Алт.
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полотлеле Рус. геогр. об-na (РГ'О). 
Затем переехал и Томск, гле остано
вился у брата. приют-доцента Том. ун
та. Занялся обработкой экспедицион- 
ных магериалон, собранных ими на 
Алтае. Зимой 1919 сделал 2 докл. н 
Ин-те исслслонания Сибири. В нояб. 
1920 был зачислен на 4-й курс физ,- 
мат ф-та Том ун-та. Получал нансс- 
новскую стипендию, заггем гос. сти
пендию. Среди его учителей были 
профессора Ф.Э. Молин, Н.Н. Горя
чев, И А Соколов, В.А. Малеев и др. 
Специализировался у проф. Б.Г1 Вей- 
нберга в области изучения земного 
магнетизма. В 1926 окончил ун-т по 
группе «геофизика». С 1927 - асс., с 
1931 -доц каф геофизики. Одновре
менно заведовал геофиз. кабинетом 
физ.-мат ф-та. С 1933 - зав. каф. гео
физики (с 1938 - каф. метеорологии и 
климатологии) геол.-почв.-геогр., с
1939 - геогр . с 1954 - геол.-геоф. ф- 
та ТГУ. С 15 дек 1933 - зам. декана 
ф-та. В 1938 - инспектор но науч.-нс- 
след. работе при ректорате ТГУ. Ре
шением квалификационной комиссии 
Наркомпроса РСФСР от 16апр. 1933 
утн в учен, звании доц. по каф гео
физики. С 1949 - проф. (утв. ВАК в 
учен звании проф. 28 янв 1950). С 3 
нояб 1978 - проф.-консульта>гт. Член 
совета ТГУ (с 1945) Читал курсы - 
мстеоро.ю! ия. климатология; регион, 
климатологии (климаты земного шара 
и климаты СССР), геофизика; физи
ка атмосферы, физ. теофафня, дина
мика атмосферы; земной магнетизм; 
методы полевых исследований; гляци
ология. спецкурс - «Гляциоклимапо- 
логия». Сложный магериал Т. стре
мился излагать доступным для сту
дентов яз. По воспоминаниям тех, кто 
учился у Т., они слушали его «раскрыв 
рог». Лекции Г изобиловали приме
рами из собственной исслед. практи
ки и сопровождались демонстрацией 
цветных слайдов, так как он любил

фотофафировать и фотоаппарат по
стоянно был с ним в многочисленных 
экспедициях. В ходе защит курсовых 
и дипломных работ, науч. семинаров, 
на какую тему они бы ни проводились, 
имел обыкновение задавать свой лю
бимый вопр.: «А как это будет прояв
ляться в горах?». На протяжении не
скольких десятков лет его науч. дея
тельность была связана с исследова
ниями в области геофизики и физ. гео
графии, в частности климатологии и 
гляциологии. В 1912 Т., будучи сту
дентом и членом Об-ва любителей 
естествознания при Моск. ун-те. вме
сте с отцом и братом Борисом совер
шил экскурсию в верховья Ак-Кобы 
в Горном Алтае, а на следующий год 
в истоки р. Катуни. В авг. 1914 братья 
Г первыми поднялись на вост. верши
ну Белухи. Подобные экскурсии с це
лью фнз.-геоф изучения этого р-на 
пред| |ринимались ими в 1915-1916. За 
этот период браггьями Т. было откры
то около 70 новых ледников. В 1915 
Т. напечатал в ж. «Землеведение» 
свою перв. ст. «Восхождение на Бе
луху» (Т. 22. Кн. 4). В 1920 вместе с 
Борисом и проф. Том. ун-та Н.Н. 11ор- 
фирьевым он участвовал еще в одной 
жепедиции на Алтай. В 1922 был уча
стником Чулымской экспедиции Си- 
бисполвода. В 1920-1922 работал м£- 
теорологом и гидрометристом в Бюро 
по использованию водных сил Сиби
ри (СИБИС1 ЮЛ ВОД) при СИБВОД- 
СТРОЕ. В 1923 участвовал в экспе
диции в низовья р. Оби. где проводи
лись магнитные измерения. В долж
ности мегеоролога-физнка Морской 
науч. экспедиции Комитета Сев мор
ского пути (Комсеверопути) Т. прово
дил магнитометрическую съемку Кар
ского моря (1925). С 1924 по 1934 
совм. с братом вел систематическое 
изучение оледенения Катунского 
хребта, где в добавление к известным 
раньше 65 ледникам было открыто



257 новых ледников Помимо этого, 
были обследованы Чуйские горы, 
торы между Кагу неким и Южно-Ал- 
гайским хребтами, Ивановский хре
бет в зап. Алтае, юры воет. Алтая 
(между средним течением Катуни и 
Гелецкнм оз.). В еет  было изучено 
310 новых ледников. С 1927 по 1935 
принимал участие в Генеральной маг
нитной съемке СССР (ГМС). занимая 
должность начатьника партии (193I-
1935), геофизика Адг. ледниковой эк
спедиции II Междунар. полярного 
года начальника Алт. ледниковых эк
спедиций ТГУ (1936-1940, 1949). С 
1936 - организатор, науч. руководи
тель и непременный участник 66 вы
сокогорных экспедиций по изучению 
оледенения Алтая. Исследования, 
проводимые Т., не прекращались и во 
время Вел. Отеч. войны. В ходе их 
было открыто и изучено около 600 
ледников. В  1938 советом МГУ Т. 
была присуждена учен. ст. канд. геогр. 
наук без зашиты дис. Резу льтаты все
стороннего и глубокого физ.-геогр. 
апатиза огромного фактического ма- 
териата собранного в ходе многолет
него изу чения ледниковых р-нов Ал
тая, Т. обобщил в монографиях «Со
временное оледенение Алтая»(1948) 
и «Очерки оледенения Алтая» (1949). 
29 июня 1949 в совет егеогр. ф-таЛГУ 
он защитил дис. «Современное оле
денение А л  ая» на соиск. учен. ст. д- 
ра геогр. наук (утв. ВАК 28 янв. 1950). 
С 1957, нач. Между нар. геофизичес
кого года (МГГ), исследования, про
водимые на науч. базе Т1"У в горно- 
ледниковом бассейне Актру на А-ггае, 
вышли на междунар. уровень. С это
го времени Том. ун-т постоянно уча
ствует в междунар. программах. В 
ТГУ по инициативе Т. при геогр. огд- 
пии геол.-геогр. ф-та был создан ка
бинет гляциологии (1957). в котором 
работатн 6 сотр. и аспираты (И.Я. 
Олейник. М.А. Душкин, Л.Б. Троно-

ва И.М. Колюшкина, М.М. Потыли- 
цина). В 1973 на базе кабинета была 
открыта перв. в стране проблемная 
науч.-исслед. лаб. гляциоклимаголо- 
гии(111 1ИЛ ГК), науч. руководителем 
которой он многие годы являлся. При 
Г. впервые в Горном Алтае были про
ведены эксперименты с помощью ра
диозондов (В.И. Слуцкий). Раграбо- 
тан уникальный портативный радио
локатор весом 7 кг, использовавший
ся для измерения толщины льда (С. А. 
Никитин). Благодаря трудам Т. уда
лось установить, что Алтай уступает 
только двум наиболее мощным по 
оледенению горным обл. СССР - Кав
казу и горам Средней Азии. Алтай 
приобретал значение повой и значи
тельной по размерам территории гор
ных ледников. Теорет. анализ широ
кого круга вопр. горного оледенения 
на примере Горного Алтая позволил 
Т. установить ряд новых положений, 
значительно расширяющих совр. 
науч. представления о режиме ледни
ков. Им разработаны следующие раз
делы теорет. гляциологии: 1) снеговая 
линия и хионосфера; 2) подпружини- 
вапие ледников: 3) матые формы оле
денения: 4) устойчивость ледников и 
др. "Эти теорет. положения использу
ются исследователями древнего оле
денения горных стран. Т. обосновал 
также новое науч. направление в кли
матологии - гляциоклиматолог нчес- 
кое. Им разработано у чение о взаимо- 
действии между климатом, рельефом 
и оледенением, а его т р. по изучению 
Алтая, как и исследования проф. В.В. 
Сапожников;! и В. Релшченко. соста
вили основной материал по изучению 
оледенения Алтая. Всего им написа
но более 250 науч. работ, в т.ч. 13 мо
нографий Т. - основатель нового на
правления в географии - гляциокли- 
матологии, создатель томской школы 
гляциологии, изучающей в самом 
широком аспекте взаимодействия



сложных нриролнмх нронсссон. Как 
ученый Г. был сторонником комплек
сною. междисциплинарного нолхола 
к и (учению природы Понимая важ
ность контактных паук, он всегда 
стремился объедини п, усилия различ
ных кафелр (метеорологии и клима
толог ии. П и р О Л О ГН И  СуШ И . <|>И1 ICO- 
фафии) Пол cm руководством под
готовлено 16 канд. наук Среди его 
учеников л-ра наук Я К Башлаков. 
А II Слялнсн. R Й Русанов. Н С. Рс- 
пякин. 11 А Окишев и лр . канд. наук 
В И Слуцкий. II X Лупнна. В В Се
вастьянов. II И Белова. К И Попова. 
В.А Брок. II В Рутконская. II.С 
Шпинь. Л И Трифонова. Т. удостоен 
премии I ГУ ча тр. но (пучению оле
денения Алтая «Теорет. итоги ледни
ковых исследований Ал тая» ( 1948). за 
работу «Ледники и климат»! 1968) За 
науч тр «Современное оледенение 
Алтая» и «Очерки оледенения А;пая» 
он был удостоен Сталинской премии 
И ст. (1950) С момента основания 
Гом. отдела Геогр об-ва СССР Т яв
лялся его председателем (до мая 
1975), затем почетным прслседа)елем, 
членом президиума. Почетный член 
Геогр. об-ва СССР. Выл куратором 
секции гляциологии МГ'К по разделу 
ГЛЯЦИ01 идрологии, членом межве
домственной ред. коллегии «Атласа 
снежно-ледниковых ресурсов мира», 
ред. коллегии «Атласа Том. обл.». Ре
дактировал ежегодный сб. «Гляциоло
гия Атгая» Избирался делегатом ряда 
геогр и гляциологических съездов 
СССР С I960 входил н состав ред- 
изд совета ГГУ. I Ыраждеп большой 
юлотой медалью Геогр об-на СССР 
ia совокупность науч тр. по гляцио
логии и за многолетие жепелицпон- 
ные исследования (1972). почетной 
грамотой 11ре]иди>ма Верховного 
Света РСФСР. Засл. деятель науки 
РСФСР (1967). В чест ь Т. и его брага 
Бориса назван ледник в Катунских

Альпах в горном массиве Белухи на 
Алтае, улица в г Змеиногорске, име
нем Т. названы также ледники на Ура
ле. 11амире и Тянь-Шане Его учени
ками была изготовлена и установле
на в горах А;гтая у края ледника Акт- 
ру - главной науч. лаборатории Т. - ме
мориальная лоска. Такая же доска ус
тановлена па ломе (ул. Гагарина 31), 
где он жил н Томске ( 1988) Раз в пять 
лет в ТГУ проводятся «Сиб гляцио
логические чтения», поснящ I В 
нерв пол. 20-х гг был секретарем 
предметной комиссии физ -маг ф-та 
по физике, членом профисполбюро 
ф-та (академический сектор) и ун-та 
Участвоват в работе методол комис
сии ф-та. Будучи преподавателем, в 
довоен. годы входил в бюро ВАР1 ШТ- 
СО и секцию науч работников (СНР). 
где руководил произв. сектором Вы
ступай с попул лекциями и доклада
ми перед населением и в местном гар
низоне Во время войны принимат 
участие в с.-х работах. После окон
чания войны избирался в местком 
ГГУ, где входил в состав произв ко
миссии В течение 6 лет был предсе
дателем отдела Том. обкома профсо
юза работников высшей школы Из- 
биратся депутатом Кировского райсо
вета депутатов трудящихся Томска 
двух созывов. Одержимый гляциоло
гией. Т был бескорыстным рыцарем 
пачки Обдадат исключительной па
мятью и зпциклопелическими знани
ями, которыми щедро делился По 
характер) был обтшггельным. отзыв
чивым и доступным Требовательный 
в работе, он мог помочь в трудную 
минуту До старости сохранял отлич
ную физ форму: ежедневно совершат 
пешком 5-15-км прогулку по городу, 
выполнял комплекс гимнастических 
упражнений Имел обыкновение, 
даже когда ему было 84 года, по лест
ницам подниматься только бегом. 
Облагая до глубокой старости о гром-



ной трудоспособностью и самодис
циплиной. Т. обычно работал до трех 
часов ночи, после этот спал до вось
ми утра н два часа отдыхал после обе
да. Ему была присуща поразительная 
наблюдательность. Т. никогда не рас
ставался с блокнотом, занося туда 
свои наблюдения во время многочис
ленных экспедиций. Стремился за
фиксировать (на слайдах, фотофафи- 
ях) такие явления природы, как обла
ка. закат в горах, понять и объяснить 
происходящие процессы, донести 
свои знания до людей Своим учени
кам запомнился романтической любо
вью к природе Любил поэзию, осо
бенно М.Ю. Лермонтова («Замок Та
мары», «Хрустальный ключ» - эти на
звания в Актру данные Г. появились 
благодаря его любви к поэзии Лер
монтова). Страстный шахматист, он 
оы.1 первым чемпионом Сибири (lke- 
сиб олимпиада. Томск. 1921). чемпи
оном Го> ка (1922. 1926) и снова чем
пионом ыбири(1927) Вышрывату 
перв - о чемпиона России П Измаи
лом. 1. Его оригинатьные шахматные 
композиции печатались в столичных 
журналах По словам С Я Гродненс
кого. автора книги «Шахматы в жиз
ни у  чых». Т. в нач XX  в. был «од
ним из лучших рус проблемнетов. 
оставил заметный след и истории 
отеч шахматной композиции». К еде 
был очень неприхотлив, любил чай и 
охотно делился рецептами его завар
ки. До последних дней жизни сохра
нил активну ю жизненну ю позицию, 
фажданстнепность. Выл дважды же
нат. Первым браком на Татьяне Геор
гиевне (у м. 1939), некоторое время ра
ботавшей на каф. теофафии естеств. 
ф-та Tl 11И. Вторым браком - на Люд
миле Ьорнсовне (дев Постникова. 
1920-1994). которая многие годы была 
его черным помощником в экспеди
циях и дома, разбирала в последние 
I оды жизни Т. его карандашные запи

си н полевых блокнотах и рукопись 
последней монографии, которую он 
завершил в возрасте 85 лет. Их доче
ри Та1ьяна(р 1942), окончила биол - 
почв, ф-т ТГУ, канд. биол. наук, ст 
науч. сотр. НИИ курортологии и фи
зиотерапии. и Ирина (р. 1950), окон
чила геол -I еогр. ф-т ТГУ, гл. специа
лист отдела экол экспертизы Коми
тета природных ресурсов по Гом. обл.

Награды: орден Тру долог/) Крас
ного Знамени (1976); медали «За 
доблестный труд. В  ознаменование 
100-летия со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина» (1970), «Трид
ц ать л е т  победы в Вел. Отеч. вой
не» (1975), «За доблестный труд в 
Вел. О теч. войне 1941-1945 гг.»
(1945).
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ТЮЛЮПО 
Борис Маркович
(15 июня 1919 д. Починки Си- 

винскогоу. Пермской губ. - 9 дек 1989, 
Томск) - профессор кафедры минера
логии и кристаллографии

Его отец, Марк Трифонович, был 
сельским учителем. Магь вела домаш
нее х-во и занималась воспитанием 4 
детей В 1925 Т. вместе с родителями 
переехал в Сибирь (Енисейская губ.), 
где отец работал в Канском и Ачинс
ком уездах, затем в Ачинске, а с 1932 
и рабочем поселке Артемовский руд
ник Курагинского района Зал.-Сиб. 
края: преподавал рус. яз. и лиг., заве
довал школой. 11аряду с учебой в шко

ле, Т. в летние каникулы работал ста
рателем, а с мая по сент. 1934 - набор- 
шиком и типографии местной газеты 
«Аргемовский рабочий» треста «Ми- 
нусазолото». Осенью того же года из- 
за болезни вынужден был оставить 
школу и поступить в горнопромыш
ленное училище при руднике, которое 
окончил в мае 1935, получив квали
фикацию электрослссаря. Несколько 
месяцев Т. работал на местной шахте 
треста«Минусазолото». Осенью 1935 
Г возвращается в школу, в 9-й класс. 
В июне 1936 семья вновь меняет ме
сто жительства, так как отца переве
ли в Удерейский р-н зав. школьным 
отделом Питского рудодражного упр. 
треста «Енисейзолото». После окон
чания средней школы в Южно-Ени- 
сейске (1937) Т. поступил на геол.- 
почв.-геогр. ф-т ТГУ В нач. янв. 1938 
его отец был арестован (он был осво
божден через три месяца и за недока
занностью обвинения восстановлен в 
прежней должности), а Т. отчислили 
из ун-та. После войны его родители 
стали жить в Том. обл. вначале в Кри- 
вошсинском. а затем в Бакчарском р- 
нс. где отец Т. вплоть до выхода на 
пенсию продолжил преподавание в 
школе. Т., проработав с янв. по авг. 
1938 преп. рус яз. Мало-Песчанской 
неполной средней школы Мариинско
го р-на Новосибирской обл., вновь в 
сент 1938 был принят в ТГУ на тот 
же ф-т. В  нояб. 1941 по мобилизации 
ЦК ВЛКСМ пошел служить в ряды 
РККА. В мае 1942 Т. окончил курсы 
мл политру ков при Сиб. воен. округе 
(Новосибирск), получив звание зам- 
политрука После этого он был от
правлен на фронт (на фронте воеват 
легчимом и его брат E b i ений. который 
погиб под Яссами в 1944), где в со
ставе 75-го гвардейского минометно
го полка 355-го гвардейского мино
метного дивизиона был замполитом, 
командиром орудия - установки PC



М-13 («Катюша»), Участвовал в боях 
под Воронежем (Воронежский 
фронт), затем под Сталинградом 
(Юго-Западный фронт). После пуле
вого ранения в дек. 1942 до нерв чи* 
сел февр. лечился в полковой санчас
ти. С сент. по нояб. 1943 воевал на 
2-м Украинском фронте, форсировал 
Днепр После контузии лечился в од
ном из московских госпиталей Вер
нувшись в конце марта 1944 в свои 
полк, Г. воевал в составе 1-го Бело
русского фронта Освобождал Варша
ву. На р. Одер был вторично конту
жен и лечился в полковой медсанчас
ти. Затем участвовал во взятии Бер
лина. За годы войны полу чил 14 бла
годарностей от Верховного главноко
мандующего. В окт. 1945 в звании 
старшины и в должности командира 
вычисл. отд-ния взвода упр. был де
мобилизован по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 25 сент
1945 как студент 4-го курса вуза. С 
дек. того же года продолжил у чебу в 
ТГУ. В 1947 с отличием окончил геол,- 
почв. ф-т по специальности «геоло
гия» и был остален асс. при каф. ми
нералогии и кристаллографии. Одна
ко в связи с сокращением штатов с I 
сент. 1947 был принят в аспирантуру 
при той же каф. С 1 ceirr. 1950 - асс., с 
1 февр. 1951 - ст. преп., с 4 авг. 1951 - 
доц. (утв. ВАК в июне 1952). С 1966 
по 1968 - ст. науч. сотр. (докторант). 
Проф. с нюня 1969. С 1 сент 1973 - 
зав. каф. минералогии и кристалло
графии. В 1973-1989 - науч. руково
дитель лаб. эксперим. минералогии и 
геохимии (ЭмнГ). Читал курсы - гео
логия месторождений полезных иско
паемых; геология редких и радиоак
тивных элементов: металлогения; гео
логия урановых месторождений. Он 
умел содержательно и доходчиво из
ложить учебный материал. Как лек
тора его отличала своеобразная мане
ра речи: любил делать многозначи

тельные паузы. Был требовательным 
и бескомпромиссным, даже жестким, 
но объективным при приеме у студен
тов зачетов и экзаменов. Строгий 
взгляд и несколько жесткая манера 
общения настораживали студентов, 
но во время летних экспедиций это 
был совершенно другой человек: за
ботливый, внимательный. Основное 
науч. направление Т. - минералогия, 
геохимия и генезис эндогенных руд
ных месторождений. Еще до войны 
студентом 4-го курса ( 1941) он рабо
та! прорабом Верхне-Коксииской по- 
иск.-съем. партии «Запсибгеолуправ- 
ления». После возвращения с фронта 
Т. вел интенсивную науч.-исслед. ра
боту в науч. студ. кружке. После окон
чания 4-го курса (1946) Т. проходил 
произв. практику в Тувинской экспе
диции треста «Запсибцветметразвед- 
ка» Главгеологин Министерства цвет
ной металлургии СССР в Ерзинском 
р-не Ту винской Автономной обл. в ка
честве геолога. Он самостоятельно 
проводил геол. съемку и поиски в мас
штабе 1:10000 и маршрутные поиски 
в масштабе 1:200000. Материалы, со
бранные и обработанные им, явились 
основой для написания дипломной 
работы «Пегматиты сев.-зап. части 
Ерзинского р-на», основные выводы 
которой были вскоре опубликованы в 
его перв. науч. ст В 1947-1949 по со
вместительству был мл. пауч. сотр. 
Южно-Енисейской экспедиции 
COI 1C (Совета по изучению произво
дительных сил) АН СССР. В тон же 
экспедиции (1948) исполнял обязан
ности начальника подотряда по желе
зу. У част во вал в изысканиях, прово
димых на Енисейском кряже, в Туве. 
Кузнецком Алатау, Алтае и Горной 
Шории. Занимался изучением мине
ралогии и !енезиса пегматитов юго- 
вост. Тувы. С 1948 под руководством 
проф. А.М. Кузьмина исследовал же
лезорудные месторождения Чебаков-



ской I рупии на носг. склоне Кузнец
кого Алаггау. Им были выполнены oi- 
чегм о пегматитах юго-вост. Гуны и 
ip И гс же юлы, будучи аспирантом.
I псодпокр.пио выступал с докл. на 
актуальную н го иремя 1сму «Перио
дический закон Д.Н Менделеева в 
геохимии» Гогда же проявился ею 
устойчивый интерес к и )учсниюскар- 
нонмх железорудных месторождений. 
И лек 1950 па шссдании 1акрыгою 
учен, совета ТГУ тащит ил дис. «Гео- 
Ю 1ия и минералогия Чебаковской 
I руппы железорудных месторожде
ний (Кузнецкий Алишу)» на соиск. 
учен, ст. канл. гсол.-миисрал. наук В 
дальнейшем ом продолжил изучение 
рудных оСп.ектон Тувы, Енисейского 
кряжа. Алтая, Горной Шории и Куз
нецкою Алатау. Основным объектом 
исследований Г являлись железоруд
ные месторождения Длтае-Саянекой 
складчатой обл. 11омимо этого, 1. ин
тересовался и гюлимегаллами Рудно
го Алтая, редкомегальными пегмати
тами 1увы и рядом др видов мине
рального сырья. Им развивалась и 
подучила обоснование идея о глубин
ном исгочннке большей части рудо- 
обр.иующих хпементов. разработаны 
новые классификации месторожде
ний черных, цветных и редких эле
ментов И марте 1969 защитил дне. 
«Минерале! ня и вопр. генезиса маг- 
неппоиых месторождений осеной 
юны Кузнецкого Алатау» на соиск. 
у чен. ст. д-ра i еод.-.минераг нау к (утв. 
ВАК 4 сент. 1970). В своей работе Т 
доказал, что с карповые железорудные 
месторождения осевой юны Кузнец
кого Алатау upocipaiicTBcnuo и ieiic- 
шчески связаны с комплексом вулка- 
но-илутонических формаций, являю
щихся производными базалыовой 
магмы с повышенным содержанием 
лету чих щелочей. Ike месторождения 
и рулоироявления расположены в гек- 
гонически ослабленных зонах и со

провождаются многочисленными 
лайками основного и субщелочното 
составов и развитием доскарновых 
риговиковонолобных щелочных мета- 
соматитон калиевого (Ташелга) или 
ншриевого (Канымская. Изекиюльс- 
кая зоны) рядов Рудообразующие 
растворы и металлы, но мнению Т., 
имеют глубинное происхождение и 
I еперируюгея т ам. гае  рождается маг
ма Широкая эрудированность Г. по 
основным проблемам эндогенного 
рулообразования позвотила ему обра- 
1ить внимание на одну примечатель
ную особенность рудных мсгасомати- 
тов Гурутгтаевской рудной зоны в Том. 
обл., ныне известную как характерная 
такономерность «дифферснииаль- 
ной» геохимии: параллельное концен
трирование в обенашенных цинком 
метасомагитах 1аких петрогенных 
элементов, как магний и особенно 
кальций, и вынос крсмнекислоты, что 
связываюсь им с проявлением изве- 
ст ково-магнезипыю-ут лекислого ме- 
тасомагота Эти теоретические обоб
щения. а также результаты его изу че
ния объемного кернового материала 
нашли отражение в нескольких отче
тах по исследованию петрографии и 
щдогеиной минерализации юга Том 
обл.. выполненных для Том комплек
сной ico.i -развел, экспедиции Т. был 
ред коллективной m o i io i  рафии «Геол. 
строение обл. сопряжения Кузнецко
го Алатау и Колывань-Том. складча- 
юй зоны» (акторы В.А. Врублевский. 
М.Г1. Нагорский. А.Ф. Рубцов. 10.10 
'.)рвье). которая стхта настольной кни
гой для геологов, работающих в юж
ных районах Том обл. Его перу при
надлежит более 50 науч. работ, в том 
числе учеб. пособие «Рудные место
рождения» в 3 ч., представляющее 
собой справочник но рудной геохи
мии основных рудообразуюших хи
мических элементов и генезису важ
нейших промышленных типов их ме-



еторождений. Долгое время эго было 
основное у чей пособие по курсу руд
ных месторождении Заведуя каф.. 
которую до него возглавлял его учи- 
ie.ib проф. И К Ьажснон. он сумел 
сохранть 1 роди ни и каф . уделяя мно
го внимания подгогоике нау ч смены 
Полого науч. руководством более 10 
согр. каф.. отраслевых НИИ. ву зов и 
производственных организаций Си
бири защитили канд. лис Среди них 
профессора Л И Летувнинкас. А 13. 
Мананков. ст. науч сотр. А. Д. Строи- 
гелев, ст науч. сотр. РАН С. С. Коля- 
го. ci. преподаватель КИПМа Е.К.Ко
ля го (Никулина), главные геологи 
геол. паршй ЗСГУ М П. Аста(|)ьев. 
В М. Чекалин. В.И. Сыроватскнй. На 
каф. сложился коллектив единомыш
ленников. активно развивавших пол 
руководством Т. важное науч направ
ление «Металлогения контактово-ме- 
гасоматических месторождений». I) 
лот период были проведены много
численные науч. экспедиции на Руд
ный Алтай, в Горную Шорию. Сая
ны. Кузнецкий Алатау. Енисейский 
кряж, результаты которых во многом 
позволили скорректировать поиски и 
разведку рудных месторождений Бу
дучи науч. руководите .чем науч-ис- 
след. лаб ЭмиГ. Т. продолжил поиск 
новых приложений к проводившим
ся в лаб. разработкам, в том числе п 
обл. синтеза аналогов минерального 
сырья получение электршехн перик- 
лаза из магнезитов (М Л. Самохва
лов). вырашииание монокристаллов 
для квантовой электроники (М Д. Ба
банский. Л И. Чернышов), полу ченне 
стеклокристаллических материалов 
из отходов переработки полезных ис
копаемых (А.И Мананков. В.М Яков
лев. И.Д Бабанский). Многие годы Т. 
входил в состав нескольких специа
лизированных советов при вузах Том
ска и ИГиГ СО АН СССР в Новоси
бирске, являлся учен, секретарем

спсциали] фованно ■ сонета 1 ГУ по 
защитам докт. лис. Его отличали ши
р от кругозора и глубокое знание 
предмет своих науч. ни i ер^ои. сл ро- 
гость и жесткость по принципиаль
ным вопр Ему были свойсл псины че
ловеколюбие и бескорыстие, отсут
ствие каких-либо амбиний При всей 
ершистосг и своего характера он не от
талкивал людей К нему всегда тяну
лись ученики, и он щедро делился с 
ними опытом и знаниями I. был че
ловеком прямым и порой резким н 
суждениях Однако к его мнению при
слушивались. уважали и пенили за 
смелость и от кры гость позиции. Для 
своих у чеников Г был компетентным, 
1 рамог ным и не жаюощнм собсл пен
ного времени пасгашшком с большим 
опытом полевых т со.i. исследований. 
И послевоенные голы у пего на квар
тире нередко в неофициальной до
машней обстановке собирались сту
дент ы-старшеку рспики. в т.ч. и фрон
товики. Во время этих встреч-эксп- 
ромтов за чаем обсуждались различ
ные жизненные и нау ч. проблемы. Гло 
науч. авторитет был чрезвычайно вы
сок. Вступив в Kl 1СС в 1942, будучи 
на фронгс. он принимал самое актив
ное участие в обществ, жизни ГГУ. 
Был куратором студ. группы, парг- 
грунноргом. членом паргоюро. секре
тарем партбюроф-ia Входил в состав 
пленума Кировского райкома КПСС 
(1954-1956). избирался депутатом 
Гом. горсовета двух созывов (1961- 
1965). Являлся зам. председателя 
правления Гом. обл. организации об- 
ва «Знание» (1962-1969). Был женаг 
на Марии Петровне (дев. Герасимо
ва. р. 1919). Выпускница Гом фин- 
экон. техникума, она многие голы 
вплоть до ухода на пенсию работала 
в 11 У бум аггером. Их дели: сын Вла
димир (1941-1999) и дочь Елена (р.
1961), которая окончила биол-почв, 
ф-т ТГУ. Т. похоронен на кладбище в 
р-не Бактина.
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Награды: орден Красной Звезды 
(194$); медали «За о тва 
гу »(1942,1945), «За боевые заслу- 
ги»(1944), «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В тшшепо- 
яание 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970), 
«За победу над Герчанией в Вел. 
О теч. войне 1941-1945 гг.» (1946), 
«За влятие Не/пина», « За освобож
дение Варшавы».
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ТЮМЕНЦЕВ 
Николай Федорович
(18 нояб. /1 дек./ 1902, станина 

Катон-Карагай Усть-Каменогорского 
у. Семипалатинской обл. -13 мая 1976,

11овосибирск) - доктор биологичес
ких наук, зав. лабораторией [енезиса 
и бонитировки почв НИИББ.

Его отец, Федор Ильич (ок. 1876- 
1920). из потомственных казаков, за
нимался с. х-вом. Некоторое время 
служил в родной станице ветеринар
ным фельдшером, писарем. Во время 
Гражданской войны воевал на сторо
не белых и был убит. Мать. Анна 
Яковлевна (1879-?), занималась вос
питанием шестерых детей. Детские 
годы Г. прошли в станице Алтайской 
и в Усть-Каменогорске в семье, где он 
после окончании станичной началь
ной казачьей школы (1912) учился в 
высшем начальном училище и жил у 
своего дяди. (1912-1917). Одним из 
преподавателей Т. в училище был
А.М. Волков, выпускник Томского 
учительского ин-та, впоследствии из
вестный детский писагель. Загем Т. 
продолжил образование в реальном 
училище, а после окончания Граждан
ской войны учился там же в школе 
2-ой ст., которую окончить не смог из- 
за материальных затруднений. Неко
торое время жил у матери и занимал
ся земледелием. В 1922-1923 - секре
тарь сельсовета, продавец в лавке



сельпо, делопроизводитель и вол ис
полкоме. И 1924-1926 проводил служ
бу и РККА н Чиге Мосле демобили
зации рабшад сскрешрсм на бирже 
фуда. счетоводом рабкона в Семипа
латинске I' началом строительства 
1урксиба( 1928) - счетовод н сю юной 
на ж л., пнем - бухталкр трюной 
Пали ( Одновременно готовился к по
ступлению и вуз и заканчивал вечер- 
нюю школу И I929 пош.пался посту- 
нип. к пн-i народною хозяйства им
I И Плеханова н Москве. по не про
шел по конкурсу Некоторое время 
оставался н Москнс. шем возвратил
ся п Семипалатинск, где продолжил 
раГнну на Гу рксибе Активно занимал
ся обществ. деятельностью. участво
вал в нровслснии коллективизации и 
одном из р-нов Семипалатинской обл 
И 1930 но направлению профсоюзной 
организации был принят на биол. ф-т 
ГГУ. В период учебы участвовал в 
коллективизации, занимался пропа
гандистской рабоюй. избирался чле
ном студ. профбюро ГГУ (1930-1932). 
Прошел воинскую подготовку, полу
чив знание лейтенанта, и был атлсс- 
юван на должность командира взво
да артиллерии (1932) С аир. по дек.
1931 Г работал счетоводом столовой 
КУ КУча в Томске 11а 4-м ку рее ( 1934) 
был принят мл. нау ч сотр на Томс
кую зональную ст зернового х-на. где 
проходил произволе гвенную практи
ку и занимался опытами по известко
ванию почвы и внесению в нее мине
ральных удобрений. И 1936 окончил 
геол.-почв, геоф ф-т ун-т по специ
альности «почвоведение». С 21 нояб.
1936 по 8 апр 1937 - почвовед-агро
химик хим. лаборатории Томского 
опытною поля С 4 мая 1937-ci. науч. 
сотр. (почвовед) Томской зональной 
ст зернового х-ва ЗСК, с 8 мар га 1938
- зав. сектором химизации. Одновре
менно в полевой сезон 1936-1937 ра
ботал внештатным науч. сотр. Биол.

науч.-исслел ин-та при ГГУ За успе
хи в работе был участником Всесоюз
ной с.-х. выставки в Москву (1940). 
Являлся внештатным корреспонден
том редакции таз. «Сталинская прав
да» (Томск). И 1939 призывался в ар
мию в связи с событиями на Халхин- 
Голе П начале Вел Отеч. войны I 
июля 1941 был вновь призван в ряды 
РККА До нояб. 1942 служил коман
диром батареи и начальником штаба 
дивизиона 35-ю запасною артилле
рийского полка СибВО в 11овосибир- 
скс. затем начальником штаба диви
зиона и первым пом. начальника шта
ба 754-ю гаубичною артиллерийско
го полка па Лснишрадскоом и 2-м Бе- 
чорусском фронгал. Принимал учас
тие в прорыве блокады Ленинграда и 
окончательном снятии ее в 1944, в ос
вобождении Эстонии и очищении от 
немцев о-ва Сааремаа (Эзель). В 1945 
принял участие в прорыве обороны 
немцев в р-пе 11улутска (11ольша) и в 
наступательной операции по разгро
му немцев в Зап. части Вост. Пруссии 
и в отсечении Кснигсбср1ской ipyn- 
гшровки от Германии. Участвовал в 
штурме Данцига. Гдыни и Цопота, 
форсировании Одера и разгроме не
мецких войск в Центральной Герма
нии. За проявленный героизм и отли
чие в боях был нафажлен орденами 
и медалями. Помимо этого. 16 раз от
мечался благодарностями Верховно
го главнокомандующего И В. Стали
на. 11о окончании войны продолжил 
службу в Сев. ф>ппс войск (июнь 
1945-янв. 1946) и Прибалтийском 
воен. округе(янв.-июнь 1946) Назна
чался председателем офицерского 
суда чести полка (1945-1946). После 
демобилизации из рядов Советской 
армии в звании капитана Т с I авг.
1946 Т. - ст. нау ч сотр., зав. отделом 
химизации Томской зонхчышй льно
водной опытной ст. В авг 1947 в свя
зи с болезнью (клещевой энцефалит)



вынужден был уволиться сосзанннн 
С I нояб 1947 - асе. каф почвоведе
ния.с I сент 1450-асс..с I нояб 1950
- ст прем. каф. агрономии ТГУ. Одно
временно с окт 1951 - аспирант (науч 
руководитель npo(|i И Г Макаров) С 
23 янн 1954 - дон каф. афопомии С
I апр 1954 - вр и о. зав кп<|>. афоио- 
мии С 26 июня 1957 - дон каф поч
воведения. С 13 сент. 1959 по 7 июля
1969 - зав. кафедрой основ с x-na ( ta- 
тем с.-х производства) афобиол ф- 
та ТГПИ Н 1965 Т был угв. ВЧК и 
учен, звании проф по каф «основы 
с. х-ва». С 7 июля 1969 Т - зав лаб 
генезиса и бонитировки почв НИИ 
биологии и биофизики при ТГУ. На 
обществ началах - зав. кафедрой 
ТГПИ. С 1970 - зав лаб. бонитиров
ки почв Ин-та почвоведения и афо- 
химии СО ЛИ СССР. Одновременно 
руководил работой по разделу «бони
тировка почв» в НИИВБ при ТГУ. В 
ТГУ читал ку рс - защитное лесораз
ведение. Первые исследования, по- 
свяш. вопр. применения удобрении, 
были выполнены на Томской зональ
ной ст зернового хоз-ва. Результатом 
обработки материалов, собранных 1. 
в ходе производственной практики, 
явилась его дипломная работа «Вли
яние минеральных удобрений па по
чву и урожай», которая, по словам 
рецензента, проф. Л 11 Туткевича и 
науч. руководителя доп. Ф  И Улья- 
щенко. была ценным вкладом в изу
чение почв сев.-воет части Зал -Сиб 
кр. с точки зрения их плодородия В 
дальнейшем Т. были продолжены ис
следования по плодородию почв и 
роли удобрений в земледелии С июня 
1948 по дек. 1951 Т. по совместитель
ству работал начальником почв отря
да Томского обл. упр. с. х-ва. В 1952 
принимал активное участие в разра
ботке агроправил для колхозов Томс
кой обл. по разделу удобрений. 3 дек. 
1952 Т. в совете ТГУ Т. защитил дне.

«Рольудобрений в земледелии иечер- 
i io ic M iio i i  полосы Приобья» на соиск. 
учен ст канд. биол. пау к (офин оп- 
понеш ы - проф М М. Окушюв и дон. 
Г II Ьлипков: ути. ВАК 14 марта 
1953). Km paooia существенно рас
ширила имевшиеся представления о 
i v o ip .  особенное! ях действия удобре
ний. Система! таким материалов по 
опытам позволила полнее оцепить 
офомное значение влияния удобре
ний на количество и качее! во урожая 
и плодородие почвы Такая оценка и 
осознание роли удобрений, по мне
нию Г, являлась необходимым шатм 
к разработке правильной системы 
удобрений в севообороте В дальней
шем Г продолжил исследования в
11 ом направлении В 1954 он коман
дировался в Москву на Всесокину ю 
с -х. выставку для ознакомления с до
стижениями передовых хозяйств и 
науч. учреждений. В апреле 1953 и 
1954 выезжал в подшефную Асннов- 
скую МТС для организации атроно- 
мической лаб. и консультаций. С 12 
по 27 сент 1956 Т. временно, на пе
риод полевых работ, состоял в долж
ное) и начальника почв, отряда отде
ла земдеу сгройст ва и вые шал в Мол- 
чановский и Парабельский р-ны для 
проверки работ по почв обследова
нию земель колхозов. Результатом 
многолетних исследований стала лис. 
«Роль удобрений в полевода не нечер
ноземной полосы в Зап. Сибири» на 
соиск. учен. ст. д-ра биол. наук, кото
рую он защитил в нояб. 1962 в совете 
биол.-почв, ф-та МГУ (офиц. оппо
ненты - чл.-корр. BACXI1ИЛ. проф.
II С. Андонин, профессора С.В. Зонн 
и Р. В. Ковалев). Ото была одна из пер
вых попыток система! изации матери
алов об 'эффективности удобрений в 
нечерноземной полосе в Зап. Сибири. 
Она содержала опенку значения удоб
рений в повышении количества и ка
чества урожая и плодородия почвы.



Т. вымни;) географию действия удоб
рений, установил отзывчивость па 
них отдельных культур, эффектив
ность удобрений в севооборотах и 
разносторонность их влияния на уро
жай за счет количества и качества Им 
было показано влияние удобрений на 
плодородие почв за счет улучшения 
хим.. водно-фнз и биол. снойстн. На 
основе многолетних опыюв Т. дока
зал. ч ю природные условия Томской 
и соседних с ней обл. позволяют по
лучать даже на севере более 25 ц зер
новых с га. Необходимым условием 
лого является внесение в почву пол
ной дозой минеральных и органичес
ких веществ. На примере использова
ния навоза в качестве удобрения им 
была предложена наиболее рента
бельная в местных условиях система 
применения удобрений. Большое зна
чение Г придавал развитию деятель
ности агрохимических лабораторий, 
которые, по его мнению, должны слу
жить передовыми постами науки не
посредственно в с.-х. производстве. 
Его перу принадлежит около 150 нау ч. 
работ, в том числе 8 моног рафий Все 
они посвяш. изучению почв Сибири. 
Он тесно увязывал свою науч. дея
тельность с с.-х. производством Зап 
Сибири и особенно Томской обл. Ис
следования Г. по бонитировке почв и 
составленные им почвенные р-ные 
карты широко использовались колхо
зами и совхозами в целях улучшения 
плодородия почв, при планировании 
агротехники, доставке удобрений в х- 
ва, установлении норм заготовок с.- 
\. продукции. Им была разработана 
система оценки почв нагепетико-про- 
изводсгвснной основе и успешно при
менена для решения практических 
вопр. с.-х. производства. Метод бони
тировки почв, разработанный Г., в то 
время был признан одним из лучших 
в стране. Много внимания он уделял 
подготовке молодых специалистов,

активно привлекал студентов к науч.- 
исслед. работе. Его отличали необы
чайная скромность, отзывчивость, 
исключительное трудолюбие. Г. мно
гие голы во время своего летнего от
пуска выезжай в колхозы, где вместе 
со своими помощниками вел тюлевые 
исследования. Вклад Т. в изучение 
производительных сил Томской обл. 
был отмечен Томским облисполкомом 
дипломами I и II ст. Под его руковод
ством было подготовлено 6 канд. дис. 
Он входил в состав совета по присуж
дению учен. ст. по биол. наукам при 
ГГУ (с 1968). Наряду с науч.-пед. де
ятельностью, Г активно занимался 
обществ, работой. С 1948 ру ководил 
студ. науч.-исслед. кружком на биол. 
ф-те ТТУ. Редактировал стенную га
зету агропочвенного отд-ния ГГУ. ру
ководил политзанятиями в студ. груп
пе. Т. поддерживал постоянную связь 
с опытными ст. и колхозами Томской 
обл.. оказывал им помощь в освоении 
и внедрении травопольной системы 
земледелия. При этом он постоянно 
подчеркивал важное гос значение 
проблемы бонитировки почв и счи
тан. что оценка земель, связанная со 
всей историей земледелия, определя
ется современным науч.-техн. про
грессом во всех сферах производ
ственной деятельности. Конечную 
цель проводимых исследований он 
видел не только в том. чтобы разра
ботать науч. основы землепользова
ния на огромной территории страны, 
но и в том, чтобы сохранить почв, ре
сурсы, приумножив их производи
тельность. Т. являлся членом правле
ния, руководителем методсовета и 
председателем секции с. х-ва Гом.отд- 
ния Всесоюзн. об-ва по распростра
нению полит, и науч. знаний («Зна
ние»), Он систематически высгу паз с 
лекциями перед населением Томска и 
обл., работниками с. х-ва. готовил 
метод, пособия для различных отд-
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ннй общества «Знание», помогал 
Ин-ту усовершенствования учителей 
в переподготовке преп. Был зам. пред
седателя Том. отд-ния Всесоюзн. 
геогр. об-ва СССР, членом Том. отд- 
ния Всесоюзн. об-ва почвоведов, ис
пытателей природы, а также предсе
дателем секции Всерос. об-ва охраны 
природы В 1970 Т. был избран в обл. 
колхозный совет и в комитет по со
действию промышленности и с. х-ву. 
Избирался депутатом Том. райсовета 
депутатов трудящихся (1947-1949). 
Был женат на Екатерине Ивановне 
(дев. Рехина, р. 1908), которая рабо
тала учительницей, затем занималась 
домашним хозяйством. Их дети: Вера 
(р 1930) и Герман (р. 1937).

Награды: орден О теч. войны / /  
с т . (1944), орден Трудового Красно
го Знамени (1966), орден Красной 
Звезды (1944); медали «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-ле
т и я  со дня роисдения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), «За оборо
ну Ленинграда» (1943), «За победу 
над Гернаиией в Вех  О теч. войне 
1941-1945 гг.» (1946). «Двадцать 
л ет Победы и Вел. Отеч. войне 1941- 
1945 гг.» (1965), «За взятие Кенигс
берга» (1946).
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ФАДИН 
Вениамин Петрович
(18 марта 1922, Омск - 28 февр 

1981, Томск) - профессор кафедры эк
спериментальной физики.

Отец Ф., Петр Сергеевич (1885-
1939), родом из крестьян Самарской 
губ, до революции 1917 занимался 
с.-х-вом, после революции работал в 
артелях в качестве ломового извозчи



ка Мать. Феодосия Алексеевна (лен 
Кондрашова. IXX7-I953), ич крестьян 
Самарской губ., вела домашнее х-ио 
и занималась носим i анисм 3 лечей. И 
1440 Ф  окончил с шличисм среднюю 
школу N" 65 н ( )мске 11аряду с отлич
ном \чебой. он активно занимался 
обществ работой: участвовал и вы
пуске лит рукописною ж «Счастли
вое ленч но». избирался председате
лем уч. комшета школы. 11осле окон
чания школы посту имл на фи г-маг ф- 
т Карело-Финскою утыа н Петроза
водске И сня зи с т яжелым матсриаль- 
ным положением вынужден был ос- 
тавшьучебу и вернуться «Омск. 1ле 
поступил на краткосрочные курсы 
учителей. После н\ окончания был 
направлен учителем математики и 
фщикм нСтапинскмо неполную сред
нюю школу Таврическою р-на Омск, 
обл.. где исполнял также обязаннос
ти лав. \ чеб част ыо школы. Однонре- 
менно являлся обществ инспектором 
школ Сталински!о сельсовета. 2 мар
та 1942 был призван н ряды РККА и 
направлен в ноем училище. С мая
1943 по май 1945 принимал участие 
и боевых действиях н составе воинс
ких частей Центрального, 1-ю При- 
ба.ттийского. I-го и 4-ю Украинских 
фронтов. Освобождал 11олыну Чехос
ловакию. Участвовал в ралроме не
мецко-фашистских войск на icppii то
рии I ермании 11олучил Л!и ранения 
И нояб 1945 был демобилизован и 
вернулся в Омск, где вначале устро
ился учителем математики в среднюю 
школ) № I. а 1.11 см на хоз. paooiy в 
комбинат «Омсюнерго». И 1946 по
ступил на физ ф-i I ГУ. Одновремен
но с I окт того же юла Ф  - учшель 
физики в школе рабочей молодежи 
X Томска, руководитель физ. кружка 
И фенр 1950. будучи студентом 4-го 
ку рса, он подал заявление е просьбой 
об отчислении в связи с тяжелым ма
териальным положением. С I ccirr.

1951 был восстановлен в число сту- 
летов 4-то курса с правом перевода 
на 5-й курс после ликвидации акад. 
шлолженности. Вначале Ф  окончил 
с отличием физ.-маг ф-т ТГПИ 
(1950), а затем физ. ф-т 1ГУ по спе
циальности «физика»! 1953). С I сети.
1952 но совместительству - асс.. с I 
есш. 1954 - штатный асс. каф. теорет. 
физики, с I янв. 1961 - ст. нреп.. с I 
сет. 1964 доц. (утв. ВАК в учен, зва
нии лоц. по каф. экспсрим физики IX 
лек. 1965). С 5 окт. 1967 - ст. науч. 
сотр.(доктора1гт).С I сент. 1969-доа, 
сЗ июня 1970-проф.(утв. ВАК I окт 
1971). зав каф. жеперим. физики.. С
25 марта 1966 но 1 сент. 1967. с II 
нояб 1970 но 10 мая 1972 - лекам физ. 
t|i-ia II У С I сент. 1969-деканФПК 
при 11 У Читал курс общей физики. 
Лекции Ф  отличались емкостью, Шу
биной содержания и четкостью изло
жения. Ф. постоянно стремился озна- 
комшь слушателей с современными 
корнями и новейшими достижения
ми в области физики Ьулу чи одним 
из талантливых представителей нау ч 
школы акал В.Д. Кузнецова и проф
VI А. Волынаниной. Ф  много сделал 
для дальнейшего развития этой шко
лы В 50-х - нач. 60х п он выполнил 
большой цикл теорет и экспсрим. ис
следований процессов атомною упо
рядочения в двойных и тройных сата
нах на медной и никелевой основах. 
Результаты исследований легли в ос
нову дис. «Исследование процессов 
упорядочения атомов в твердых ра
створах медь - алюминия» на соиск. 
учен. ст. кати, физ.-мат нау к, которую 
он заши тил 25 окт. 1962 в объединен
ном совете но присуждению учен. ст. 
по физ -мат. на\ кам (физ. спсциально- 
сги)приТГУ. В дальнейшем в СФТИ 
стало развивайся повое направление
- электронная структу ра. томное рас
пределение и природа фаз в сплавах. 
Ф. был одним из зачинателей этого



направления Возглавив коллектив 
единомышленников. он занимался 
развитием теорет. метолов исследова
ний электронной сгруктуры металлов 
и сплавов Основное внимание было 
уделено методам функций 1 рина. при
соединенных плоских волн, функци
онала электронной плотности и лр. В 
этой области иол руководством Ф 
был выполнен ряд ишсрссных работ 
Им широко применялся метод функ
ционала электронной плотh o c i it  д л я  
m h o i их металлов и бинарных сплавов 
Этот метод позволяет вычисли п. пол
ную энергию кристалла, энерт ию об
разования лсфсктон кристаллической 
решетки и ряд других важных пара
метров В янв. 1970 защитил лис. 
«Электронная структура и процессы 
упорядочения в тройных сплавах d- 
переходных элементов на основе Ni 
Мп» на соиск учен ст. д-ра физ.-мат. 
наук (\тв. ВАК 11 дек. 1970). Ню ра
бота посвящена актуальным вопр 
исследования электронной структуры 
тройных сплавов переходных метал
лов при протекании в них процессов 
атомного и магнитного упорядочения 
Ф  был не только теоретик: он сумел 
организовать и возглавить большую 
эксперим I рупгту. изучавшую элект
ронные свойства двойных и тройных 
систем Все эти исследования позво
лили в последующем изучать приро
ду физ свойств и фазовых превраще
ний в соединениях переходных метал
лов на микроскопическом уровне. 
Исключительно мною внимания Ф. 
уделял работе с науч. молодежью. Бу
дущих своих аспиратттив он присмат
ривал еще тома. когда они учились 
на младших ку рсах, и постепенно го
товил их к науч работе. 1ю высокая 
требовательность к себе и самодис
циплина была наглядным примером 
для них. 11од ею руководством защи
щено 15 канд. дис. Среди ею у чени
ков д-ра физ.-мат. наук В.Е. Еторуш-

кнн. К) А Хон, С И Кулькова. С А 
Ьсзпосюк. В.А. Попов, кайл физ.-мат 
наук В.М. Кузнецов, В Ф  11явро, 1> С. 
Зеиин и лр. Ф. опубли «овапо свыше 
220 работ Весьма нитет сивиой была 
его обществ деятельность Являлся 
председателем специалн ированного 
совет а по присуждению у ч.'н сг кайл 
(|шз -мат нау к при ТГУ В'одил в со
став редколле! ни ж. «Изв lywH Фи
зика». науч.-метод, совета in физике 
при Учеб -метод, угтр по физике MB 
и ССО СССР Являлся зам. председа
теля межзонального нау ч -метол, со
вета по физике Урало-Сиб. зон MB и 
ССО СССР, членом нау ч -метод, со
вета по фишке для у н-том MB и ССО 
СССР, зам предселаи'ля ( >pi комите
та н председателем протраммного ко- 
M n ie r a 4 - r o  Всесоюзн совещания по 
упорядочению атомов и его влиянию 
на свойства сплавов! 1972). председа
телем оргкомитета по проведению
1-тотхра Всесоюзн студ. олимпиады 
«Студент и науч.-техн прогресс» в 
ТГУ и зам председателя оргкомите
та по проведению 2-го ту ра олимпиа
ды по физике среди вузов Зап Сиби
ри (1973-1974), членом оргкомитета 
Всесоюзн совещания зав каф обшей 
физики ун-тов страны (Tapiy. 1974). 
зам председателя Всесоюзн школы 
по исследованию энергетических 
спектров электронов в кристаллах и 
председателем оргкомитета регион 
совещания зав каф физики вузов Зап. 
Сибири (1975). членом орт комитета 
5-го Всесоюзн. совещания по упоря
дочению атомов в сплавах (1976). зам 
председателя оргкомитета межзо
нальною науч -метод совещания по 
физике (1979) Избирался председа
телем профкома объединенной проф
союзной организации СФТИ и физ. ф- 
гов I I У Ныл членом советов физ ф- 
та, СФТИ. ТГУ. Науч. библиотеки 
П'У. членом президиума Том огл-пия 
сов нац. объединения по истории и



||>илосо(1)ИИ естествознания и техни
ки. Делегат 6-ю Всесоюзн. съезда об- 
ва «Знание» (Москва. 1972). Ф. отли
чался огромной работоспособностью 
и организованностью. 11ро него гово
рили: «1’аботает, как очень точно от
лаженный механизм». На работу в 
ин-т приходил строю в 8.30 утра, а 
заканчивал свой рабочий лень поздно 
вечером. Ныл широко образованным 
человеком. Помимо физики, интере
совался историей, классической лит., 
шахматами, музыкой Увлекался аст
рофизикой и космологией и неоднок
ратно выступал с науч.-попул. лекци
ями по этим разделам физики по ли
нии об-ва «Знание». При внешней 
сдержанности и ярко выраженной 
деловитости по нату ре был очень доб
рым и внимательным к людям Ему 
была присуща неизменная потреб
ность в общении с людьми, основан
ная не на каких-либо выгодах, а на 
интересе к людям, на взаимном обо
гащении Ф. обладал даром притяги
вать к себе людей своим неподдель
ным интересом к работе, способнос
тью вникнуть в суть проблемы, уме
нием дать необходимый совет и вы
вести из тупика. Требовательный к 
себе, не терпел лени, грубости, бес
культурья. Отличался честностью, 
порядочностью и принципиальнос
тью. 11о натуре был жизнелюб. Мно
го курил, научившись этому на фрон
те Предпочитал крепкие кубинские 
сигареты. Особенно трепано отно
сился к фронтовому братству и неиз
менно в День Победы был организа
тором встреч выпускников ГГУ - ве
теранов войны. Зимой по выходным 
дням любил прогулки в окрестностях 
Томска. Летом нередко вместе с дру
зьями и коллегами выезжал для отды
ха за город - на «Синий Утес», в Кур- 
лек, Алаево. Осенью любил собираггь 
грибы Был женат на Августе Григо
рьевне (дев. Кондеева, р. 1923), пре

подавательнице Том. мед. училища. 
Дети: Виктор (р. 1951) и Леонид (р. 
1953). Оба окончили физ. ф-т ТГУ. 
Виктор - канл. физ.-мат. наук. ст. науч. 
сотр. ИФПМ СО РАН.

Награды: орден Красной Звез
ды, орден «Знак П очета»; медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги» 
(дважды), «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Лени
на» (1970), «За победу над Герчани- 
ей в Ве.1. Отеч. войне 1941-1945 гг.»
(1946), «Двадцать л е т Победы в 
Вел. О теч. войне 1941-1945 гг.» 
(1965), « Тридцать л ет Победы в 
Вел. О теч. войне 1941-1945 гг.» 
(1975), «50 лет Вооруженных Сил 
СССР» (1967).

Соч.: Сов.м. с В .Е . Паниным, 
Е.Ф . Дударевым. Исследование при
роды изменения состояния твер
дых растворов Си-Al при термичес
кой обработке // Физики металлов 
и металловедение. 1962. Т. 14, Вып. 
4; Совм. с Н-А. Александровым. Сб. 
гадач по физике для поступающих 
в вузы. Таиск, 1966; Совм. сГГ . Ми
наевой, В .Е. Паниным. К  теории 
упорядочения тройных твердых 
растворов замещения // Изв. вузов. 
Физика. 1966. Вып. 4; Совм. с В.Е. 
Паниным. К  теории кинетики упо
рядочения в твердых растворах Си- 
А1 // Там ж е ; Совм. с В.Е. Егоруш- 
киным,А.И. Нажаювым, В Ф . Ияв- 
ро. Теорет. исследования энергети
ческого спектра электронов в ме- 
тагш х  и металлических ставах: 
обзор //Изв. вузов. Физика. 1976. № 
8; Совм. с В. Ф. Нявро и др. Симмет- 
ризованный метод функций Грина 
для кристаллов с релиетками типа 
CaCl и NaC!// Там же. 1977. М  2; 
Совм. с В.М . Кузнецовым и др. О 
квантовостатическом  расчете 
энергии металлов // Там же. №  3; 
Совм. с С.А. Баносюкам и др. Me-



mod функционала спиновой iмощ
ности и основное состояние твер
дых тел  I//Тим же. Ли 10; Они же. 
М етод  ф ункционала спиновой 
п лотности  и основное состояние 
твердых тел  I I  // Там же. 1978. Ли 
10; Сов.ч. с В.Е. Егорушкиным и др. 
Новый метод расчета электронной 
стр уктур ы  сплавов с дальним и 
ближним порядкам // Физика ме
ш аное и металловедение. 1979. Т. 
48. Л» 2; Сов.м. с С. II. Кокотовым. 
Нейтронографические исследова
ния ста во в  Fe (Coit t x C r J // Hie. 
вуюв. Фиш ка. 1979. Ли 12; Совм. с 
В.Е. Егорушкиным, Е.М . Савицким. 
Н.Н. Федяиновой. Кинетические  
свойства и высокотемпературный 
фазовый переход в сплавах Л7 77 и 
Fe Со //ДАН СССР. 1980. Т. 251. Л« 
6.

Источи и лит: ГАТО Ф  Р-815. 
Оп 29. Д 522: В физ. кружке // Крас
ное знамя 1953.18марта; ПаскарьС.
1970. Первый доктор // За сов. науку
1970. 15 янв.; Развитие физ. наук в 
Гом. ун-те: Сб. ст. /Ред. В.И Гаман, 
М.А. Кривое Томск. 1981: Вениамин 
Петрович Фадин: Некролог//Красное 
знамя 1981 4 марта; Вениамин Пет
рович Фадин: Некролог // За сов. на
уку. 1981 5 марта; Физики о физике и 
физиках: Сб. ст. / Под ред. И.Н. Ано
хиной. Томск, 1998.

ФИЛИМОНОВ 
Вадим Донатович
(р^4 янв. 1931. Новосибирск) - 

профессор кафедры уголовного пра
ва.

Его отец, Донат Кириллович 
(1910-1963), учился в Иркут, и Ново- 
сиб. с.-х. техникумах. Некоторое вре
мя работал на Коченево-Чулымском 
мясомолочном комбинате. После 
окончания Урало-Сиб. ин-га пар. х-ва 
работал в Новосиб. облплане и облис

полкоме. В 1944 был направлен на 
работу в Томск, где в 1949-1952 яв
лялся председателем Том. облиспол
кома, Затем его направили на курсы 
при ЦК КПСС, после окончания ко
торых вплоть до ухода на пенсию ра
ботал инструктором ЦК КПСС. Мать, 
Вера Степановна ( 1910- 1936), из ра
бочей семьи, окончила пед. техникум 
и работала учителем. Вторым браком 
отец Ф. был женат на Наталье Кон
стантиновне (р. 1910), выпускнице 
Урало-Сиб. ин-та нар. х-ва. Она пре
подавала в ТПИ, затем - доц. каф. эко
номики промышленности Ин-та нар. 
х-ва им. Г.В. Плеханова в Москве. Ф  
окончил с золотой медалью среднюю 
школу К" 8 в Томске ( 1948). В том же 
году поступил на юрид. (с 195 экон,- 
юрид.) ф-т ТГУ. В 1953 окончил с от
личием ун-т. С 1 сент. того же года - 
асс , с 1 янв. 1962 - ст. преп., с 1 сент.
1963 - доц. каф. угол, права и процес
са (утв. ВАК в учен, звании доц. 4 дек. 
1963). С 1 сент. 1968 - ст. науч. сотр. 
(докторант). С 1 сент. 1970 - доц., с 11 
окт. 1972 - проф. каф. угол, и испр.- 
труд. права (утв. ВАК в учен, звании 
проф. 29 мая 1974). С 30 авг. 1978 по 
1 сент. 1990 - зав. каф. угол, права, с 1 
сент. 1990 по 31 янв. 1992 посовмес-



тигельстиу - проф. каф., с I февр. 1942 
но сент 20(10- чаи. каф угол, права И 
настоящее нрсмм - проф ка(|). С I окт. 
1962 по 20 сеш 1963 - гам. декана 
жоп-юрид ф-та, to 2 япи 1964 по 10 
ten г 1966- там. декапа, е септ. 1970 
по 12 дек 1973 - декан юрид. ф-i а. С'
3 дек 1985 - проректр по учеб рабо
те. с 1 июля 1988 но 2 июля 1990 - 
перный проректор I ГУ It настоящее 
время по совместительству - проф 
Гом. жоп.-юрид. ии-га. Читал курсы
- организация суда и прокуратуры; 
сон уголовное прано (часть особен
ная). сон уголовное прано (часть об
пит); спецкурсы - «Угол ответствен
ность за хищение юс. и обществ, иму
щества». «Обществ. опасность лично
сти преступника и ее угол -прав зна
чение». «Криминолог ические основы 
угол, права», «Повое угол, законода
тельство». Основное направление 
науч. исследований Ф. - правовые и 
криминолог ические меры предупреж
дения рецидивной преступности. Ггце 
студентом он стал заниматься изуче
нием угол, права. В 1950 участвовал 
в работе 6-й общеуниверситетской 
сгуд. копф.. выступив на объединен
ном заседании секции уголовного 
права и процесса с докладом «При
чинная связь в сов. угол, праве», выз
вавши с‘м ожинтенные прения. И ст. 
«Судимость и ее погашение по сов. 
угол праву» (Тр. ГГУ 1957. Г. 137) 
Ф. впервые в отеч юрид лит. проана
лизировал ин-т судимости, ее право
вые последствия, основания и прави
ла погашения Затем он занялся про
блемой борьбы с рецидивом преступ
лений. Окончив заочную аспиранту
ру при ЛГУ (1959), оп 17 мая 1962 в 
совете Высшей школы МВД РСФСР 
(Москва) защитил дис. «Ответствен
ность за рецидив преступлений по 
сон. угол, праву» на соиск. учен. ст. 
канд юрид наук (офиц. оппоненты - 
проф Fi С. Утевский и доц. И.А. Бу-

шусв). В своей работе, выполненной 
на основе обобщения суд. практики и 
деятельности исправ. учреждений 
Jan. Сибири, Ф. впервые в сов угол, 
и исправ.-труд. праве исследовал про
блему рецидива преступления и его 
причин, сформулировав понятие ре
цидива и определив его вилы. Он рас
смотрел назначение наказания при 
рецидиве преступлений и особенно
сти исправления и перевоспитания 
осужденных и местах лишения сво
боды. 11оставии вопр об основаниях 
повышенной ответственности реци
дивистов, В пришел к выводу, что они 
заключены главным образом в опре
деленных антисоц. свойствах лично
сти преступника, которые через их 
угол.-прав, критерий (повторное со
вершение преступления после осуж
дения за первое) находят юрид. вы
ражение в составе преступления. В 
условиях происходившей в те годы в 
юрид. лит. острой диску ссии об осно
ваниях угол, ответственности (состав 
преступления и /ила' обществ, опас
ность личности) Ф  выступил в под
держку признания состава преступле
ния единственным основанием угол, 
ответственности. В последующие 
годы он занимался изучением кри
минологических и угол -прав, аспек
тов обществ, опасности личности 
преступника. Результатом явилась за
щищенная им 19 дек. 1971 в совете 
Всесоюзн. ин-та по изучению причин 
и разработке мер предупреждения 
престу пности при Прокуратуре СССР 
(Москва) дне. «Обществ, опасность 
личности преступника (угол.-прав и 
криминологические исследования)» 
на соиск. учен. ст. д-ра юрид. паук 
(офиц оппоненты - профессора М.Д. 
I Миргородский, Н А. Ст ручков и ДМ. 
Яковлев; утв. ВАК I сент. 1972). В 
своей работе Ф. проанализировал 
предпосылки, содержание, критерии 
обществ, опасности личности пре-



ст)пника. Спец. раздел дне. посвящ. 
выявлению особенностей обществ, 
опасной и личное! и отдельных кате
горий преступников - повторных. слу
чайных и несовершеннолетних пре
ступников. Большое внимание было 
уделено у гол.-прав. значению особен
ностей обществ, опасности личности 
преступника и их учету при выявле
нии причин и разработке мер по пре
дупреждению преступлений. Выяв
ленная Ф. обу словленность норм угол, 
права определенными свойствами 
личности преступника вывела его па 
изучение более широкой проблемы - 
обусловленности содержания норм 
утл. права как типичными свойства
ми личности престу мника. гак и дру
гими криминологическими явления
ми - причинами и условиями совер
шения преступлений, состоянием, 
стру ктурой и динамикой обществен
но опасного поведения Итогом ста
ла монография «Криминоло! ические 
основы угол, права» (Томск, 1981). в 
которой были подробно рассмотрены 
криминологические основания уста
новления. изменения и отмены пра
вовых норм, предусматривающих 
угол, ответственность за совершение 
преступлений. В ней проанализиро
ваны криминологические основания 
содержания правовых норм, устанав- 
тиваюших угол, ответственность за 
совершение преступлений, а также 
правовых норм, регулирующих инди
видуализацию угол, ответственности 
и назначение и освобождение от угол, 
ответственности и наказания Выяв
ление криминологических оснований 
содержания норм угол, права сопро
вождается в монографии анализом их 
юрид. выражения в законе. В после
дующий период науч. деятельности 
Ф. сосредоточился на проблемах со
вершенствования рос. угол, законода
тельства и практики его применения. 
Работая в ТГУ, он вместе с проф А Л. 
Ременсоном возглавил изучение

проблемы «Совершенствование борь
бы с рецидивной преступное! ью и Си
бири». которое развернулось с нач.
50-х гг. на каф. угол, права и процесса 
ГГУ, в го время осушеовляший 1ак- 
же преподавание курса криминалис
тики. Занимаясь изучением угол, пра
ва. он в своих публикациях проанали
зировал такие проблемы, как угол, от
вет ст венноеть при рецидиве преступ
лений. ин-ты судимости и данности 
угол преследования. Большое значе
ние имели его монографические тр 
по проблеме обществ опасност и лич
ности преступника В них. наряду с 
исследованием обшей опасности лич
ности преступника, разработаны кри
терии определения обществ опасно
сти личности престу пника (ее харак
тера и степени), выявлены особенно
сти обществ, опасности отдельных 
категорий преступников. Ф. дал нау ч. 
обоснование понятия «случайный 
преступник» и определил его основ
ные признаки. Ряд его работ касались 
проблем понятия и обоснования угол, 
ответственности, исправления осуж
денных, назначения наказания и ос
вобождения от угол, ответственнос
ти и наказания. Ф. на протяжении ряда 
лет был науч. руководителем про
блемной лаб по борьбе с рецидивной 
преступностью. Удостоен премии 
ГГУ за лучшую науч. работу (1971. 
1982), премии Том обл. администра
ции «За значительный личный вклад 
в развитие науки и образования, под
готовку специалистов высшей квали
фикации и укрепление престижа Том. 
науч -образ комплекса» (1996) Он 
автор более КЮ науч. ст и 3 монофа- 
фий, соавтор 4 книг. Им подготовле
но 5 учеб. и учеб.-метод, пособий, в 
т.ч. комментария нового Угол. (1997) 
и Угол.-йен (1997) кодексов Под его 
науч. руководством подготовлено 13 
канд юрид. наук. Среди ею учеников 
д-ра юрид. наук 10 В. Голик. В.Л. Ут
кин, С.А. Елисеев, канд юрид. наук 
Г П Доронин. А.К. Музеник ндр Ф.



участвовал в работе ряда междунар.. 
всесоюзн.. ресмубл. и регион, конф. и 
семинаров, в том числе «Сов.-сканд. 
симпозиу ма по проблемам борьбы с 
преступностью» (Москва. 1983), лвух- 
сгоропнего семинара по проблемам 
юрид. образования (ГДР. 1984), меж- 
лупар семинара по проблемам угол, 
политики (Красноярск, 1990) и лр 
Входил в состав сов. делегации на 
8-м конгрессе ООН по предупрежде
нию преступности и обращению с 
правонарушителями (Гавана. Куба, 
1990) Участник двухстороннего се
минара зав. каф. ГДР и СССР по под
готовке юрид. кадров (ГДР, Иена, 
1984). Член КПСС (с 1953), с 1991 - 
член КПРФ. В 1973-1978 - секретарь 
парткома ТГУ. С 1973 по 1978 - член 
Кировского райкома КПСС (член 
бюро, 1975-1978) Томска с 1978 по 
1983 - канд. в члены Том. горкома 
КПСС. Избирался председателем вне
штатной парт, комиссии Том. ГК 
КПСС (1978-1983), членом партко- 
миссии Том обкома КПСС В 1986- 
1990 - член президиума обкома проф
союза работников нар.о образования 
и науки. В 1990-1991 - член Комитета 
конституционного надзора СССР. 
Один из представителей КПРФ  на 
процессе по делу КПСС в Конститу
ционном Суде РФ ( I992). Депутат Гос. 
Думы Федерального Собрания РФ ог 
КПРФ (1993-1999). Входил в состав 
гру ппы разработчиков УК РФ (1996). 
Председатель группы комитета Гос. 
Думы РФ по разработке Угол.-исправ. 
кодекса РФ (1997). В 1996-1999 - член 
постоянной делегации Федерального 
Собрания 1*Ф в Парламентской ассам
блее Совета Европы (Страсбург, 
Франция). Неоднократно выступал на 
пленарных заседаниях ассамблеи но 
различным вопр. междунар. об
ществ.-полит. жизни, в том числе при 
обсуждении проектов междунар. кон
венций и др. правовых актов. Пред

ставитель Парламентской ассамблеи 
Совета Европы на конф. ООН по про
блемам беженцев и перемещенных 
лиц в странах СНГ (Швейцария, Же
нева, 1996). В июне 1997 представил 
Парламентской ассамблее докл. о по
ложении беженцев, лиц, ищущих убе
жище, и перемещенных лиц в СНГ, 
который был рассмотрен ею на пле
нарном заседании (июнь 1997). В 
1998-1999 - председатель спец. ко
миссии ГД Федерального Собрания 
РФ по оценке соблюдения процедур
ных правил и фактической обоснован
ности обвинения, выдвинутого про
тив Президента РФ. Материалы рабо
ты комиссии были рассмотрены на 
пленарном заседании ГД РФ (13-15 
мая 1999). За период работы в ГД РФ 
Ф. принимал участие в разработке 
угол, и угол.-исправ. законодатель
ства. Был членом рабочей группы ко
митета ГД по законодательству и суя. 
реформе, по подготовке проекта Угол, 
кодекса РФ (принят в 1996), руково
дителем рабочей группы Комитета 
безопасности по подготовке проекта 
Угол.-испр. кодекса РФ  (принят в 
1967). Выступал с докл. по этим зако
нопроектам на пленарных заседани
ях ГД. Являлся председателем подко
митета по законодательству в сфере 
угол., угол.-исправ. и угол.-процес. 
права комитета ГД РФ по безопасно
сти. Награжден медалью «За заслуги 
перед Том. гос. ун-том» (1998). Засл. 
юрист РСФСР (1981). Награжден на
грудным знаком «За отличие в служ
бе» II степени (1999). Д. чл. МАНВШ 
(1993). Зам председателя дис. совета 
ТГУ по юрид. наукам. Первым бра
ком был женат на Вере Александров
не (лев. Апрелкова, 1930-1988), окон
чившей ист.-филол. ф-т ТГУ и мно
гие годы работавшей зав. отделом 
библиотеки ТГПИ, библиографом в 
Науч. библиотеке ТГУ. Их дети: Олег 
(р. 1953)-д-р юрил. наук, профессор.



начальник правового упр. Гл. упр. ис
полнения наказаний (ГУИН) Мини
стерства юстиции РФ  и Игорь (р. 
1962) - юрист ЗАО «Ланкорд» (Ниж
невартовск). Оба выпускники ТГУ. 
Вторым браком Ф. женат на Вере Ива
новне Гридневой (р 1935) - д-ре биол. 
наук, проф., зав каф. физиологии че
ловека и животных ТГУ.

Награды: - орден «Знак Поче
т а »  (1976);медали «Задоблестный 
труд. В  ознаменование 100-летия со 
дня ромедения Владимира Ильича 
Ленина (1970), «Ветеран труда» 
(1985), «В  нам ять 850-летия Моск
выи (1997), Медаль Жукова (1995).

Соч.: Обществ, опасность лич
ности преступника (предпосылки, 
содержание, критерии ). Томск, 
1970; Обществ, опастиостьлично
сти  отдельных категорий престу п
ников ееугал.-прав. значение. Тамск, 
1973; Критерии исправления осуж
денных//Сов. юстиция. 1974. №• 23; 
Криминологические основы угол, 
права. Томск, 1981; Последствия 
преступления // А кту альные про
блемы государства и права на совр. 
этапе. Тамск, 1986; Проблема об
щ еств. опасности личности пре
ступника в уголовном праве / /  Пра
вовое проблемы борьбы с преступ
ностью. Тамск, 1990; О выражении 
в законе оснований и пределов угал. 
и адм. о тветствен  пости //Г'худар- 
ство  и право. 1993. М ’ 12; Угал. о т 
ветственность за незаконное пред
приним ательство  и незаконную  
коммерческую  д еятел ьн о сть . 
Томск, 1994; В  соавт. Новое угал. 
право России: Учеб. пособие. Общая 
часть. М ., 1995 (главы: Понятие, 
цели и виды наказания. Освобожде
ние о т  угал. о тветствен н ости , ос
вобождение о т  наказания. Амнис
ти я , помилование, судимость); В  
соавт. Угал. кодекс Рос. Федериции. 
П остатей н ы й  комментарий. М.,

1997; В  соавт. Ком м ентарий к 
угал.-исп. кодексу Рос. Федерации. 
М., 1997; В  соавт. Угал. право Рос
сии. Ч асть общая. М., 1999; В  со
авт. Угал.-исп. право. М., 1999.

Источи, и лит.: Отдел кадров ТГУ 
(личное дело В.Д. Филимонова); Раз
витие обществ и гуманит. наук в Том. 
ун-те (1880-1980)/ Ред. А.П. Бычков, 
Б.Г. Могильницкий. Томск, 1980; 
Жилавская И. Мы никого не призы
ваем возвращаться в прошлое // Том. 
вест. 1994. 17 мая; Юрид. образова
ние в Том. гос. ун-те: Очерк истории 
(1898-1998 гг.) / Под ред. В.Ф. Воло
вина. Томск, 1998; Волович В.Ф 
Юрид. ин-ту (юрид. ф-ту)Том. гос.ун
та 100 лет (1898-1998) // Актуальные 
проблемы высшего юрид. образова
ния: Материалы Междунар. науч. 
конф., посвящ. столетию юрид. обра
зования в Сибири: 1898-1998 гг. (к 
столетию ЮФ-ЮИ ТГУ). Томск, 
1999.

ФЛЕРОВ 
Василий Сергеевич
(21 дек. 1922, Барнаул Алтайской 

губ. - 15 сент. 1991, Ярославль) - про
фессор кафедры истории КПСС.



Огон Ф  , Сергей Алексеевич.
( I 892-1976). и 1 ра нючиннев. вырос н 
семье учителя миссионерской церкон- 
но-прнхолской школы Мижиеудинска 
(Иркут туб) 11осле окончания Иркут 
луховнога училища учился н Иркут 
духовной семинарии, откуда был ис
ключен как неблаг оналежпый (1910) 
Проработан учителем м начал!.иом 
олиоклассиом училище н глухом та
ежном селе Иркут губ . он nociynn.i 
на общеобразовательное отл-ние 11е- 
iep6y pi нсихоненроло! ичеекою ин-та 
(1912) Однако ta участие н ренолю- 
ционном движении был отчислен И 
течение семи месяцев отбывал (вклю
чение. а татем был выслан в Сибирь 
(1914) I 1екоторое время после лого 
он работал в гидротехнической 
парши Гом переселенческою упр. и 
дезинфектором Гом юродской упра
вы. И 1915 поступил па мел ф-т Гом. 
у н-та. И 1919 был мобилизован в кол- 
чаковскую армию. И качесгве врача 
служил в воеппо-сапитарпом ноете 
(ст. Чулымская) С конца 1919 - в 
1’ККА  ст. врачом батальона связи
51-и лмнмзин По окончании ун-та 
(1920) работал в мел. учреждениях 
Том . Алт. и Омск ж. д. (1920-1930). 
Тюмени (1930-1934). 11ижне\липска 
( 1934-1936) и Iомска(с 1938)'. В Том
ске состоял асс. каф инфекционных 
боте шеи I МП. а с 1944 - врачом обл- 
тубдиспапсера, с 1946 - )ан ночным 
санаторием (профилакторием) Том. 
инструментальною завода. Мать Ф  . 
Евдокия Васильевна (1898-1977). 
мнотпе юлы работала у чтен.ппцей 
Ьрат Ф  Арсений (ум 1989) стал ип- 
жепером-подполконником ВВС. По 
окончании 8-й средней школы Томс
ка (1940) Ф. как отличник средней 
школы 6oi вступительных жмменов 
поступил па горный ф-т 1 ИИ (ныне 
П IV). В нояб тою же гола перевелся 
на ист (с 1941 - ист.-филол.) ф-т ТГУ. 
Мосле начала Вел. Отеч войны был 
призван в ряды действующей армии

С нюня по авг 1941 Ф  проходил под- 
I попку в Повосиб пехотном учили
ще. а затем в учеб. батальоне 21-го 
«шаеиога стрелкового полка (Ново
сибирск) ( ’ апг по окт того же года 
Ф  и качестве пулеметчика 26-го пу- 
лемстою Гша п.опа участвовал в 
боях на Ленинградском фроцге. а за- 
т ем в roii же должности в составе 
1319-iо полка 135-й ст релковой диви- 
» 1 И  сражался на Калининском и За
падном фрппах. 11осле ранения с дек. 
1941 по март |9 Р  ф находился на 
излечении н I ■ -галях После >того 
служил бойцом rfl-io знакопоеи.!. 
Вновь был ранен и в янв 1943 демо
билизован Вернувшись в'Томск, up'i- 
ло.тжил учебу Окончил с отличием 
ТГУ в 1945 по специальности нсю- 
рпя народов СССР» с квалификаци
ей ассистента и правом преподавания 
в высшей и средней школе. С сент
1945 - аспирант каф. истории СССР 
ГГУ После окончания асниратгтуры 
был направлен на работу в ГП1И. С 
февр 1948 - ст преп.. затем доц. ист.- 
филол. ф-г а ин-та. В 1951-1953Ф. но 
совместительству - ст. преп. кафедры 
истории СССР ист.-филол. ф-та ТГУ 
С 1955 после «акрышя пет. отд-ния 
ГГПИ Ф. и числе др преп. был пере
веден на работу в ТГУ. С I окт. того 
же гада - доц. каф истории СССР, с 1 
инн 1958 п< 1972 - зав каф. истории 
КПСС ГГУ. С апр 1966 и.о. проф.. с 
февр. 196'1 - проф В1966-1972 - член 
conei а ГГУ. 11осле отъезда из Томска 
(1972) заведовал каф истории СССР 
Ярославскою ун-та Вплоть до 1975 
Ф продолжал руководить написани
ем дипломных paooi и канд. дне сту
дентами и аспиратами ТГУ. В ТГУ 
Ф  читал курс истории КПСС Был 
строгим и жестким преподавателем и 
зав. кафедрой. Еще в сгул годы он 
увлекся изучением проблем истории 
сов. строительства на Дальнем Вос- 
юке. Основой для ею науч. изыска
ний стали фонды Центрального гос.



архива РСФСР Дальнего Востока 
(ЦГАДВ РСФСР), образованного в 
Томске на базе архивов, вывезенных 
из дальневосточных городов в годы 
Вел. Огеч. войны. 26 июня 1950 в со
вете ист.-филол. ф-та ТГУ Ф. защи
тил дис. «Строительство Сов. власти 
на Дальнем Востоке (нояб. 1922 -авг. 
1923)» на соиск. учен. ст. канд. ист. 
наук (офиц. оппоненты - проф. И.М. 
Разгон и доц., впоследствии проф. 
ГГУ А.А. Говорков). В последующий 
период работы в Томске история сов. 
Дальнего Востока оставались основ
ным направлением исследований Ф. 
Он занимался изучением истории ре
волюционного движения, борьбы с 
иностр. интервентами и антибольше
вистскими вооруженными восстани
ями. экон. и культ, строительства и 
соц. борьбы, историей парт, и коме, 
организаций этого региона России в 
20-е гг. XX  в. 26 июня 1966 Ф. защи
тил дис. «Борьба Дальневосточной 
парт, организации за упрочение союза 
рабочего класса и крестьянства в пе
риод восстановления нар. х-ва» на 
соиск. учен, ст д-ра ист. наук. При
знанием в клала Ф. в изучение исто
рии сов. Дальнего Востока было со
здание в ЦГАДВ спец. фонда, назван
ного его именем. Ф. занимался также 
изучением различных сюжетов из ис
тории Томска и томской парт, и коме, 
организаций, революционного, рабо
чего и профсоюзного движения в Си
бири. Он написал ряд биогр. очерков
о революционерах Сибири и Дальне
го Востока, которые были опублико
ваны в науч.-попул. изд. Ф. принял 
участие в написании обобщающих 
работ ист.-краевед, характера, посвящ. 
Томску и Том. обл. (Очерки истории 
города Томска. 1604-1954. Томск, 
1954 и Родной край. Томск, 1974). В 
60-х гг. он участвовал в написании и 
редактировании 4-го т. 5-томного 
акад. изд. «История Сибири». В  пери
од работы в Ярославле Ф. выступил

организатором крупного центра по 
изучению рабочего и городского коо
перативного движения в 20-е гг. Им 
было подготовлено 40 канд. наук. Сре
ди его учеников д-ра ист. наук Б.В. 
Иванов, ЭЛИ. Хазиахмстов, А.М. Се
ливанов и др. Ф. автор свыше 200 
науч. работ. За монографию «Строи
тельство Сов. власти и борьба с инос
транной экспансией на Камчатке 
(1922— 1926 гг.)» (Томск. 1964)иуча- 
стие в написании «Истории Сибири» 
Ф. был удостоен премии ТГУ (1968). 
Он был ред. и рецензентом многих 
науч. изданий. Среди них: «Револю
ционное движение в Сибири и на 
Дальнем Востоке». «Сибирь и Даль
ний Восток в период восстановления 
нар. х-ва», «Аграрная политика Ком. 
партии и Сов. правительства в пери
од восстановления нар. х-ва Дальне
го Востока» и др. С 1963 - член ред,- 
изд. совета ТГУ. Член совета по при
суждению учен. ст. при ТГУ. Ф. при
нимал участие в работе секции по гу- 
манит. наукам Сиб. филиала Науч,- 
тсхн. совета МВО ССО РСФСР (Но
восибирск). Участвовал в работе мно
гих науч. конф. и совещаний, в т.ч. 
коиф историков Сибири и Дальнего 
Востока (Новосибирск, 1960), сове
щании зав. каф. обществ, наук в МВО 
ССО РСФСР (Москва. 1960. 1971), 
Всесоюзн. совещании историков 
(Москва, 1962), симпозиуме по вос
токоведению, проводившемся Даль- 
невост. филиалом АН СССР (Влади
восток, 1969), X III Междунар. конг
рессе историков (Москва, 1970). С
1946 состоял в КПСС. Избирался 
парторгом ист.-филол. ф-та (1949- 
1950) и зам. секретаря партбюро 
ТГПИ(1950-1955). В 1950-1952 член 
Том. обкома ВЛКСМ и руководитель 
секции истории КПСС метод, семи
нара при Том. горкоме КПСС. Был 
женат на Маргарите Павловне. Их 
сын Борис.
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Награды: орден Красной Зве>ды
(1947); медали «За трудовую доб
лесть», «За оборону Ленинграда» 
(1942), «За оборону Москвы» (1944), 
«За победу над Германией в Вел. 
О теч. войне 1941-1945 гг.» (1946).

Соч.: Восстано&.чение Сов. вла
сти  на Дальнем Востоке (1922) // 
Учен. лап. ТГПИ. Тачек, 1955. Т. 13; 
Создание ревкачов на Дальнем Вос
токе (1922-1923) //Сб. науч. тр . ТЭ- 
МИИТа. Тайга, 1958. Т. 26; Первые 
мероприятия парт, и сов. органов 
по восстановлению  с. х-ва Дальне
го Воспюка//Сб. науч.-исслед. работ 
каф. общ еств, наук ТПИ. Томск, 
1958; Первые мероприятия п а р т  и 
сов. органов по восстановлению  
транспорта на Дальней Востоке  
(1922-1923) // Тр. Ц ГАД В РСФСР. 
Тачек, I960. Вып. I ;  Совм. с В.А. 
Шааревым. Укрепление финансов 
Цальневост обл. (1922-1923) // Там 
ж е; Борьба с белобандитихчач на 
Цальнеч Востоке (нояб. 1922 -июль 
1923)//Сибирь и Дальний Восток и 
период восстановления нар. х-ва. 
Тачек, 1963. Вып. I ;  Создание орга
нов руководства нар.х-вач Дальне
го Востока в 1922-1923 // Сибирь и 
Цальний Восток в период восста
новления нар. х-ва. Тачек, 1965. 
Вып. 4; Первые мероприятия Сов. 
в-iacmu по охране природных бо
г а т с т в  Дальнего В о сто ка  о т  
иностр. хищников (1922-1923) // 
Тач ж е ; H i истории Дапьневост. 
качс. организации (1923-1925) //Си
бирь и Дальний Во сто к  в период 
восстановления нар. х-ва. Тачек, 
1972. Вып. 6; Дальний Восток в пе
риод восстановления нар. х-ва. 
Тачек, 1973. Т. 1; На правач фланге 
Моск. битвы//Солдаты Вел. О теч.: 
Воспачинания и очерки. Ярослав.ль, 
1987.

Источи, и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. 
Он. 17. Д. 1625; Оп. 29. Д. 414; Архив 
СГМУ (личное дело С.А. Флерова);

Г криля защита лис. на ИФФ // За сов. 
науку. 1950. 5 июля; Нечухрин Н. Про
фессор // Красное знаямя 1971. 7 
февр ; Развитие обществ, и гуманит. 
наук в Том. ун-те (1880-1980) / Ред.
А.П. Бычков, Б.Г. Могильницкий 
Томск, 1980; Василий Сергеевич Фле
ров: К 60-летию со дня рождения: 
Библиоф. указ. Ярославль. 1982.

ХАЛФИН 
Леонтий Леонтьевич
(5 /18/ дек 1902, с. Пушталим 

Ельцовской вол. Бийского у. Томской 
губ. - 9 авг 1977, Новосибирск) - про
фессор кафедры исторической геоло
гии.

Его отец. Леонтий Борисович (?-
1930), до революции был сельским 
торговцем. В с. Пушталиме ему при
надлежали дом и маслодельный завод. 
После революции 1917 он служил 
секретарем в Пушталимском сельсо
вете, затем в Ельцовском волисполко- 
ме и счетоводом в коммуне «Новый 
свет». Мать, Анфия Николаевна (? -
1940), из мещан, работала акушеркой, 
а затем вела домашнее х-во. После 
окончания начальной школы (1914) X.



поступил в Бийскую гимназию, пре
образованную после Гражданской 
войны в школу 2-Й ст., и окончил ее в 
1921. С мая 1920 по авг. 1923 работал 
библиотекарем, затем инструктором 
политпросвета, преп. математики и 
естествознания в Бийском отделе нар. 
образования. В авг. 1923 по направ
лению Алт. губпрофсовета был при
нят на горный ф-т Том. технол. ин-та 
(затем Сиб. технол. ин-т) и окончил 
его в 1929 по геол.-развел, специаль
ности, получив квалификацию горно
го инженера. С янв. 1929 по март 1930 
по совместительству - стажер Зап 
Сиб. отд-ния Геолкома, ас марта 1930 
по янв. 1932 - науч. сотр. Зап.-Сиб. 
геол.-развел, треста. С янв. по апр.
1932 - палеонтолог, а с апр. 1932 по 
февр. 1933 - начальник Алт. партии 
того же треста. С марта 1930 - асс.. с 
лек. 1934 - доц. (утв. ГУС 8 окт. 1934), 
с 1942 - проф. каф. ист. геологии ТЛИ. 
В ученом звании проф. утв. ВАК 13 
июня 1942. Декан геол.-равед. ф-та 
(1942-1944). По совместительств)' с
1944 - зав. палеонт. лаб. Ин-та геоло
гии и горного дела Зап.-Сиб. филиа
ла АН СССР. С 1949 по 21 сент. 1961
- зав. каф. ист. геологии и палеонто
логии, затем до 25 авг. 1963 - проф. 
той же каф. ТПИ. Одновременно в 
1960-1%! являлся науч. руководите
лем проблемной геол. лаб. при геол- 
развед. ф-те ТПИ. По соаместитель- 
ству с I янв. по 7 авг. 1954 - проф. каф. 
ист. геологии ТГУ, где читал курс ист. 
геологии. Исключительны заслуги X. 
в подготовке инженерных кадров в 
ТПИ и ТГУ. Он обладал блестящими 
пед. способностями. Лекции X. 
пользовались большой популярнос
тью у слушателей, а постановка учеб. 
процесса была признана образцовой. 
У X. было много учеников и после
дователей, под его руководством под
готовлено и защищено более 25 канд. 
и докт. дис. В авг. 1963 он переехал в

Новосибирск, где был избран на дол
жность руководителя сектора микро
фауны Сиб. науч.-исслед. ин-та гео
логии, геофизики и минерального 
сырья Госгеолкома СССР. Основные 
науч. исследования вел в области стра
тиграфии и палеонтологии. X. разви
вал учение своего учителя акад. М.А. 
Усова, продолжив тектоно-стратигр. 
направление в геологии. Особенно 
много он занимался вопр. стратигра
фии Кузбасса и Алтая, увязывая это с 
решением производственных задач. 
Им была изучена ископаемая нижне- 
девонская фауна Алтая, на основании 
чего была разработана детальная 
стратиграфия этого р-на. Палеонт. 
исследования X. охватывали разные 
группы ископаемых организмов: пе- 
лециподы ордовика и верхнего палео
зоя. брахиподы девона Алтая и Куз
басса, моллюски девона Кузбасса и др. 
Он выявил более 300 новых форм и 
свыше 20 ранее неизвестных родов, 
характерных для Зап. Сибири. Эти 
работы выдвинули X. в число веду
щих палеонтологов страны. 16 нояб.
1937 постановлением совета Моск. 
геол.-развел, ин-та X. была присуж
дена учен. ст. канд. геол.-минерал, 
наук. 8 апр. 1942 в совете ТПИ он за
щитил дис. «Палеонтология и стра
тиграфия девона Алтая» на соиск. 
учен. ст. д-ра геол.-минерал, нау к (утв. 
ВАК 13 июня 1942). Его перу принад
лежит фундаментальное исследова
ние «Фауна и стратиграфия девонских 
отложений горного Алтая» (1948). В 
1952-1953 X. редактировал «Атлас 
руководящих форм ископаемых фау
ны и флоры Зап. Сибири», подготов
ленный на возглавляемой им каф.. 
Этот 2-томный тр., опубликованный 
в 1955, сразу же получил широкую 
известность у отеч. и зарубежных спе
циалистов. В 1959 X. принял участие 
в работе ред. совета по утверждению 
легенды Зап.-Саян. серии геол. карт



масштаба 1:2000(Ю. В том же году он 
выступил с докл. «Осадочные фарма
ции в стратигр. аспекте» иа Всесоюзн. 
лигологическом совещании (Таш
кент) и принял участие в работе Всс- 
союзп. палеонт. совещания в Москве. 
X. являлся организатором крупных 
коллективных исследований. Пол его 
руководством был составлен «Спра
вочник по палеонтолог ии Сибири» и 
nx'iaiiu 3-томная монография «Био- 
страгиграфия палеозоя Саяно-Алт. 
горной обл.» (1960-1962). Его перу 
принадлежит 115 науч. работ, среди 
которых широкую известность полу
чили сто публикации, посвяш. общим 
и теорет. вопр. палеонтологии и стра- 
тнт рафии Им написаны также метод, 
пособия но курсам ист. геологии и 
палеонтологии. X. читал спец. лиг. на 
англ.. нем. и фр яз. Он являлся чле
ном Всесоюзн. координационной ко
миссии по вопросам угольной геоло
гии, первым председателем Сиб ре
гион. межведомственной стратигр. 
комиссии (СибРМСК СССР). Изби
рался членом Том. обкома профсою
за высшей школы и науч учреждений 
(40-е гг.). членом цехового комитета 
профсоюзной организации геол.-раз
вел ф-та, а затем членом месткома 
ТПИ. Имел звание директора геол. 
службы. Заел деятель науки и техни
ки РСФСР (1959). Был женат на Ван
де Казимировне (лев. Лоссан). окон
чившей ТГПИ. Их дети: сын Сергей 
(1934-1963) м дочь Ираида (р. 1935). 
Его сестра Мария (1908-1988) была 
известной сов. писательницей.

Награды: орден Трудового Крас
ного Знамени (дважды), орден «Знак 
П очета»; медазь яЗа доблестный 
труд в Вел. О теч. войне 1941-1945 
гг.» (1946).

Соч.: Верхнедевонские о рами о- 
ноды Черепанове кого брода нар. Яе 
'/ Тр. науч.-исслед. ин-та «Восток-

уголь». 1931. Сер. Геология. Вып. 2; 
К  вопр. о возрасте кольчуги некой 
свиты Кузбасса//Проблемы сов. гео
логии. 1938. №  4; Пелециноды ниж
него девона А лтая //Тр. науч. конф. 
по и1учению и освоению производи- 
тш ьны х сил Сибири. 1940. Т. 2; 
Нижнедевонские Spiriferidae Сев. 
А лтая //Изв. ТПИ. 1944. Т. 62. Вып. 
1; Фауна и стратиграфия девонс
ких отложений Горного Алтая // 
Там же. 1948. Т. 65. Вып. 1; Плас
тин  чатожаберн ые магзюски угле
носных отложений Кузбасса // Тр. 
Горно-геаз. ин-та Зап.-Сиб. филиа
ла АН  СССР. 1950. Вып. 9; О био- 
стратигр. границе между балахон- 
ской и кузнецкий свитами Кузбасса 
V Тр. ТГУ. 1954. Т. 132; Об опорных 
палеонт. гори зонтах и границах на 
примере стратиграфии Кузнецкого 
бассейна//Изв. ТПИ. 1959. Вып. 99; 
Принцип биостратигр. параиели- 
зации // Материалы по палеонто
логии и стратиграфии Зап. Сиби- 
ои. П., 1960; Определите,!*раннеде
вонских пелеципод Горного Алтая. 
М., 1974; Проблемы стратиграфии 
среднего и верхнего палеозоя Сиби- 
ои. М., 1981.

Исгочн. и лкт.: ГАТО. Ф 815 Оп. 
29. Д. 418; Архив ТПУ (личное дело 
Л.Л. Халфина); Сивов А. От студен
ческой скамьи до профессорской каф. 
//Дважды орденоносный: Голы боль
шой жизни Том. политехи, ин-та: 
Очерки, стагьи. воспоминания. Томск. 
1975; Сов. Сибирь (Новосибирск). 
1977. II авг.; Леонтий Леонтьевич 
Халфин // Геология и геофизика. 1982. 
№ II; Крылов Г.В., Завалишин В.В.. 
Козакова Н.Ф. Исследователи приро
ды Зап. Сибири. Новосибирск. 1988; 
Том. политехи, ун-т. 1896-19%: Ист 
очерк. Томск. 19%.



ХАСКЕЛЬБЕРГ 
Борис Лазаревич
(р. 28 мая I918. с. Салькица Ула- 

новского р-ип Винницкой обл.) - про
фессор кафедры гражданского права.

Его родители. Лазарь Моисеевич 
(ок. 1880-1942) и Хава Хаскилевна (ок. 
1880-1942) были замучены пплеров- 
цами в годы Вел. Отеч. войны В 1933 
X. окончил семилетнюю школу в 
Салыпше, а в 1936 - отд-ние гос. до
ходов фин.-экон. техникума в Нико
лаеве с присвоением квалификации 
техника-экономиста гос. доходов. С 9 
авг 1936 по 29 июня 1938 работал 
инспектором гос. доходов горфинот- 
дела Красного Луча, а с 1 июля по 23 
сент. 1938 - инспектором госдоходов 
Сталинского облфинотдела. С окт
1938 по февр. 1940 служил в РККЛ. 
Участвовал в войне с Финляндией 
(1939-1940) и был тяжело ранен. В
1940 посту пил во 2-й Ленипгр. юрид. 
ин-т им. М.И. Калинина Окончив до 
начала Вел. Отеч. войны 1-й курс, он 
летом 1941 работал на Лснингр. ме
бельной фабрике S i 3. Вскоре был 
мобилизован в армию. Воевал на Ле- 
нингр. фронте командиром отд-пия

стрелкового полка, был трижды ранен 
(дважды тяжело). После ранения и 
июне 1944 и продолжительного лече
ния н иояб. того же года посту пил на
2-й курс юрид. ф-та ЛГУ. В период 
у чебы проявил повышенный интерес 
к изучению I раждамекого права, выс- 
гутпшна науч студ. коиф. ЛГУ с докл. 
«О влиянии clausula rebus sic stantibus 
на судьбу обязательства». Избирался 
парторгом курса, редактировал фа
культетскую стенгазету. Назначался 
на сталинскую стипендию. В июне
1947 окончил с отличием ун-т. В том 
же году поступил в аспирантуру по 
каф I раждапского права юрид. ф-та 
ЛГУ Его науч. руководителем был 
крупный ученый-юрист, акад., лауре
ат Сталинской премии А.В. Венедик
тов Будучи аспирантом, X. по совме
стительству с сент 1948 но июнь 1950 
работал асс. каф. гражданского права 
ЛГУ После окончания аспирантуры 
был распределен на работу в Томск. 
С 15 янв 1950- преп.. с 15 аир. 1951 - 
поп. каф. теории и истории государ
ства и права юрид ф-та ТГУ. С 1 сент. 
1951 -доц.. с I нояб. 1952 - зав. каф. 
гражданского права и процесса (об
разована I сент. 1951), с I сент. 1961 - 
аоц. каф. С I сент. 1968 по 16 июня
1970 - зав. каф. трудового, колхозно
го и земельного права. С 3 июня 1970
- проф. каф. гражданского права и 
процесса (с 1996 каф гражданского 
права). Утв. ВАК в звании проф. в
1971. Читал или продолжает читать 
курсы - сов. фаждапскос право (I и II 
часть), семейное право, гражданское 
и тортовое право капиталистических 
стран, фажданское право (II часть); 
спецкурсы - «Важнейшие хоз. дого
воры», «Транспортное законодатель
ство», «Право собственности» и «Не
действительные сделки». Присущие 
X. блест ящий лекторский т алант, глу
бокие познания в области гражданс
кого и семейного нрава, высокое ме-



гол. мастерство снискали ему уваже
ние и признательность студентов и 
преп , учившихся и работавших на 
юрил. ф-те TI У. Как педагога его ха
рактеризует высокая требователь
ность при оценке знаний студентов, 
внимательное и доброжелательное к 
ним отношение, стремление привить 
им итсрес и любовь к преподавае
мым дисциплинам, большой такт и 
уважительное отношение к ч>~жому 
мнению, лемокра1ичность и просто
та и общении. Науч. интересы X. со
средоточились на таких основных 
проблемах гражданское и ссмейно- 
ю права, как право собственное! и, 
rpanciiopi мое право, жилищные пра
ва I ражлан и их зашита, родительс
кие правоотношения и др. 21 дек.
1950 в совете ЛГУ он защитил дис. 
«Переход права собственное! и поло- 
говору купли-продажи в сов. граждан
ском праве» на соиск. учен. ст. канл. 
юрид. наук (офиц. оппоненты - проф. 
U.K. Райхер и доц. впоследствии 
проф. О С. Иоффе). В результате ис
следования систем перехода нрава 
собственности им было ар|умен тиро
вано предложение об изменении дей
ствовавшей в соответствии с Граж
данским кодексом РСФСР (1922) ил I- 
сснсуалыюй системы перехода права 
собственноеги на основании догово
ра системой традиции. Эго предложе
ние получило воплощение в Граждан
ском кодексе РСФСР (1964) и в дей
ствующем IK  РФ (ч. I - 1994). При
ехав в Томск после зашиты дис., при
нял ак! ивпое участие в создании каф. 
фажданского права и процесса (пер
воначально секция гражданского пра
ва и процесса), став се основателем и 
первым зав. 11а состоявшейся в 1952
3-й науч. конф. ГГУ. где впервые фун
кционировала юрид. секция. X. выс
тупил с докл. «Переход права соб- 
CTBCi и юсги I ю договору ку 11ли-прола- 
жи». В нем он дал общую характери-

етику купли-продажи в соц. об-ве и 
обоо юваиие отказа от действовавшей 
системы перехода права собственно- 
ci и по договору как не соответствую
щей c o i l  экон. отношениям. В своих 
работах, носпящ. области фажданс
кого права, он обосновал необходи
мость усиления ее вещно-правоной 
шциты п)тсм расширения возможно
стей собственника истребования 
вещи. 01 чужленной липом, нсупраяо- 
мочеинмм на это. Им исследовались 
гакже способы приобретения и содер
жание права личной собственноеги. 
Ряд обоснованных в трудах X. реко
мендаций по совершенствованию рег
ламентации отношений личной соб
ственности получили воплощение в 
действующем законодательстве X 
стремился всегда откликаться на но
вые законодательные акты - их ана
лиз, практику применения и предло
жения по их совершенствованию. 
Нормативной основой ею докт. дис. 
явились принятый в 1964 новый Ус
тав ж. д. СССР и новые 11равила пе
ревозок ж. д. 22 апр. 1969 в Ин-те 
философии и права АН КазССР X. 
защитил дис. «Обязательство ж.-д. 
перевозки по сов. фажданскому пра
ву» на соиск. учен. ст. д-ра юрид. наук 
(офиц. оппоненты - профессора О Н. 
Сашюв. Ю Г. Басин и М.Г. Масевич). 
Систематический анализ правоотно
шений ж.-д. перевозки фузов • осно
ваний возникновения, развития, осо
бенностей объективного состава, со
держания, реализации субъектами их 
прав и обязанностей, многолетней 
судебной и арбитражной практики - 
позволил X. обосновать стройную 
концепцию обязательства ж.-д. пере
возки фузов как единого, структур
но-сложного гражданского правоот
ношения. Результаты многолетних 
исследований регу лирования отноше
ний ж.-д. перевозок фузов нашли от
ражение в монофафии «Ответствен-



иость за нарушения плана к договора 
ж.-л. перевозки фузов», которая была 
удостоена премии ТГУ (1983). В на
стоящее время X. занимался иссле
дованием правоотношений купли- 
пролажи. н особенности недвижимо
го имущества. X. неоднократно уча
ствовал в работе всесоюзн. на\ ч. кон
ференций: О проекте ГК  РСФСР 
(Москва. 1962). «Некоторые поир. 
применения хоз. законодательства на 
совр тгапе» (Иркутск. 1977). «Граж
данское право и экономика» (Москва. 
1484). «Роль права в повышении бла
госостояния сов. фаждан в свек* ре
шений ХХИ съезда КПСС» (Tapiy 
1987). «Роль права и обеспечении ис
полнения жилищной программы» 
(Таллин. 1989). Нго перу принадлежа 
около 120 науч. и науч.-мегод. работ 
но проблемам права собственности, 
транспортною, жилищного и семей
ного нрава. из них 3 монофафии. Под 
ред. X. опубликовано более 10 моно- 
фафнй. За 50 лет работы в ТГУ им 
подготовлено не одно поколение юри
стов. ЕГО у ЧСННКН ТруДЯТСЯ HO MIIOI их
городах Сибири и др. регионах Рос
сии в правоохранительных, учеб. и 
науч.-исслед. учреждениях. Им под
готовлено 13 канд. наук Среди его 
учеников д-ра юрид. наук д-ра юрид. 
наук Р.Г1. Мананкова. ВТ! Ровный, 
канд. юрид. наук В.И. Сухинин. Л.В. 
Тен. В.В. Кресс, С.Я. Сорокина A .IГ 
Мамон. А.Е Казанцева и др. В тече
ние многих лег он руководил стул 
нау ч. кружком по гражданскому и се
мейному праву. Долгое время являл
ся председателем учеб.-метод, комис
сии ЮФ, членом метод, coaeia ГГУ. 
Входил в библиотечный совел Науч. 
библиотеки ТГУ. являлся членом 
бюро секции государе! ва и нрава Том. 
отд-ния организации Всесоюзн. об-ва 
«Знание». Много лет был одним из 
ред. науч. тр. юрид. ф-та оргаиизаго- 
ром и участником науч.-мегод. конф.

региона по проблемам совершенет во- 
вания ныешего юрид образования. 
Принимал активное участие в прово
димых в 70-80-е гг. в Том. обл. «Днях 
профессора» и «Днях науки», которые 
организовываю об-во «Знание». X. 
избирался членом и секретарем парт
бюро ф-та членом парткома ТГУ. Яв
лялся членом науч-консульт. советов 
при Том обл. суде и Госарбитраже при 
Том. облисполкоме. Выступай с лек
циями перед населением Томска и 
Том. обл.. в нар. ун-те правовых зна
ний. а также перед работниками суда 
прокуратуры и др. юрид. органов по 
вопросам судебной и арбитражной 
нракт нки. Является членом дис. сове
та TI У Состоял в КПСС (1943-1991) 
Чл.-корр. Междунар. академии выс
шей школы (1994). I (афажден нафуд- 
ными знаками МВО СССР «За отлич
ные успехи в работе» (1978). «За ак
тивную работу'» (1986). Засл. юрист 
РФ (1998). Почетный работник выс
шего профессионального образова
ния России (1998) Награжден меда
лью «За заслуги перед Гом. гос. ун
том» (1998). памятной медаль им. 
Л Ф  Копи (1998). Был женаг на Бро
ниславе Соломоновне Мандель( 1921- 
1998) - учительнице биологии и хи
мии в Гом. школе рабочей молодежи 
№ 7. Их дети: Лариса (р. 1948) - врач 
Том. городской больницы № I и Ми
хаил (р. 1954) - канд. физ.-мат наук, 
донет Л ГПУ.

Награды: орден Сливы 111 ст.
(1944), орден О теч. войны / с т . 
(19X5); медши «За оборону Ленинг
рада» (1942), «За победу над Герми- 
нией в Be:t. Отеч. войне 1941-1945 
гг.» (1945), «Двадцать лет Победы 
в Ве.1. Отеч. войне 1941-1945 гг.» 
(1965), «Тридцать л ет Победы в 
Вел. О теч. войне 1941-1945 гг.» 
(1975), «Сорок л ет Победы в Ве.1. 
Отеч. войне 1941-1945 гг.» (19Я5),



«50.чет Победы в Не.ч. О теч. пои не 
1941-1445 гг.» (1495). «50 п е т  Поо- 
ружениых Сил СССР» (1968), «60 
ч е т  Н апруж енных Сил С С С Р»  
(1978), «70 .чет Вооруженных Сил 
СССР» ( 1988).

Соч.: Риск случайной гибели 
проданной вещи по сов. гражданс
кому нраву // Учен. тн . ТГУ. 1954. 
Hi,т .  23; Приобретение права чич- 
ной собственности // Очерки па 
гражданскому праву: Сб. с т . //., 
1957; Гражданско-правовая о тв е т 
ственность за невыпачнение месяч
ного т а н а  ж.-д. перевозок грузов // 
Правоведение. I960. М' 2; О т в е т 
ственность ж . д. hi несохринность 
грум. М., 1966; Права и обячаннос- 
1ни участников обязательства ж,- 
i). перевозки гру юв и их реализация 
//Тр. ТГУ. 1969. Т. 194; Совм. с 11.11. 
Ш ахматовым. Новый Кодекс о бра
ке и семье РСФСР. Томск, 1970; О 
соотнош ении обнчательств по
ставки и грузовой псревожи // Пра
воведение. 1974. Ли 4; Повышение и 
уменьшение размера неустойки <//>- 
битраж ем  // Правоведение. 1978. Аи 
2; О тветствен н ость ю нарушения 
т и п а  и договора ж.-д. перевозки 
груюв. Тамск, 1981; Рш ь договора в 
регулировании отношений грузовой 
перевозки //Пробчемы гражданско
го права: Сб. спи Л., 1987; Меры по- 
ощрения как средство сти.ну.чиро- 
нпния в транспортных правоотно
шениях // Совершенствование пра
вового регулирования имуществен
ных отнош ений. И ркутск, 1992; 
Изменение и расторжение граж 
данско-правового договора //Состо
яние и проблемы раш ш ш я рос. ча- 
коподате.1ьства. Тамск, 1998.

Источи, и лит.: Отдел кадров ТГУ 
(личное дело Ь.Л, Хаскельберга); Раз- 
витис обществ, и i уманит, наук в Том. 
ун-те ( I 880-1980) / Рел. A 11 Бычков, 
Б.Г. Могильницкий Томск, 1980; 
Юрид. образование в Том. гос. ун-те:

Очерк истории (1898-1998 гг.) / Пол 
рел. В.Ф. Воловича. Томск, 1998

ХМЕЛЕВЦОВ 
Сергей Стефанович
(р 11 яин 1936. Харбин /КНР/ )- 

профессор кафедры оптию-электрои- 
ных приборов.

Отец X.. Стефан Афанасьевич 
(1898-1965). мать, Мария Алексеевна 
(1904-1949). X. в 1948 в г. Дальнем 
(КНР), где в то время проживал вмес
те с родителями, окончил с отличием 
сов среднюю школу. В связи с нехват
кой учителей, в школе преподавали 
высокопрофессиональные инженеры, 
привившие X. любовь к точным на
укам. в частности к физике. В 1953- 
1954 - техник-конструктор смешанно
го предприятия акционерного обще
ства «Совкитсудсгрой». В июне 1954 
вместе с отцом выехал в СССР па ст. 
Тяжин (Кемеровская обл.). где его 
отец у строился на работу продавцом. 
В 1954 X. поступил на физ. ф-т ТГУ, 
После окончания уииверешета в 1959 
по специальности «физика (оптика и 
спектроскопия)» - аспирант кафедры 
оптики и спектроскопии (науч. руко



водитель В.Е. Зуев). Во время учебы 
в ТГУ занимался в науч. студ. круж
ке. которым руководил В.Е. Зуев. С I 
июня 1961 по 31 дек. 1962 по совмес
тительству - ст. науч сотр. лаб. инф
ракрасных излучений.СФТИ. С 1 окт. 
1962 - асс., с 24 янв. 1963 - ст. преп.. с 
1 сент 1964 - доц каф. оитико-элект
ронных приборов радиофиз. ф-та 
ТГУ. С I нояб. 1962 - и.о.. с I сотт.
1964 - зав. каф. оптико-электронных 
приборов. С I сент. 1969 но I сент.
1971 - ст. науч. сотр. (докторат). С I 
сеит. 1971 по 1 сент. 1972 - доц. каф. 
оптико-электронных приборов ТГУ 
оптико-электронных приборов. - доп. 
каф оптико-электронных приборов 
ГГУ. С 1 сент 1972 - зав лаборатори
ей оптики случайно-неоднородных 
сред ИОЛ СО АН СССР. По совмес
тительств)' с 1 сент. 1972 - доиет. с 
29 мая 1974 по I июл. 1976 - проф. 
каф. оптико-электроипых приборов 
TIT. В )-чсн. звании доц утв ВАК в
18 дек. 1965. в уме», звании проф. - 
13 февр. 1976 Сфевр. 1963 учен сек
ретарь ТГУ. В ТГУ читал курс по рас
пространению волн в случайно-нео- 
шородных средах. Вел спецсемина
ры. руководил написанием курсовых 
и дипломных работ, подготовкой ас
пирантов. Научные интересы X. свя
заны с изучением распростанения ла
зерного излучения в атмосфере. 29 
дек. 1962 в объединенном совете по 
физ.-мат. наукам при ТГУ защитил 
дис. на соиск. учен. ст. канд. физ -мат 
наук (утв. ВАК II дек. 1963). В 1972 
защитил лис. на соиск. учен. ст. д-ра 
физ.-мат. наук (утв. ВАК 23 февр. 
1973). X. многие годы занимался раз
работкой оптическо-электронных 
приборов. В 1983 по его инициативе 
для лазерного зондирования атмосфе
ры была создана лиларная станция. В 
настоящее время X. - руководитель 
компании «Эридан-1» в Обнинске 
(Калужская обл.). Занимается разра

боткой и производством приборов для 
экологической диагностики атмосфе
ры. 11аучно-технический цент р «При
дан-!» (НТЦ) создан в 1991 но ини
циативе группы ученых и разработчи
ков аппарату ры для дистанционного 
определения зафязнсния агмос<|>еры. 
Имея инновационный характер. I ГГЦ 
ведет исследования в области оптики 
атмосферы, занимается производ
ством новейших приборов для диаг
ностики атмосферы и разработкой 
программного обеспечения к ним. С 
1995 предприятие успешно работает 
на мировом рынке. В Южную Корею. 
Китай. Портл галию было поставлено 
высокотехнологическое оборудова
ние для мониторинга атмосферы. В 
СШ А. ФРГ. Италию, Мексику.
11ольшу. Нидерланды - профаммное 
обеспечение X. - участник многих 
междунар., всесоюзн. и республ. науч. 
конгрессов и совещании. Под его 
науч. руководст вом 16 человек защи
тили канд. дис.. многие из которых 
впоследствии стали д-рами паук. Он 
является автором более 130 на> ч. пуб
ликаций, в т.ч. 4 монофафий. Состо
ял в КПСС (1963-1991). Женат на 
Ираиде 11икитичнс(лсв. Унукович, р.
1936), выпускнице ТИРИЭТа. Их 
дети: Александр (р. 1961), програм
мист, живет в Торонто (Канада). Ва
лим (р. 1966), программист, и Ольга 
(р. 1971), веб-дизайиер. Вадим и Оль
га живут и работают в Обнинске

Награды: медаль «За трудовое 
отш чие» (1975).

Соч.: Сонм, с В .Е. Зуевым, М .В. 
Кабановым. Исследование мемемо- 
лекулярного взаимодействия в сис
теме хипои - фена7 но инфракрас
ным колебательным спектрам // 
Hie. вуюв. Фишка. 1959. М1 4; Ло
вушка для забора проб aipoiaui u i 
криватнейного потока // Тр. конф. 
по рассеянию и пащшзации света 
в атмосфере. Аш а-А та, 1962; По



грешности метода микрофотогра
фирования при определении микро
структуры  ojpow ieii // H im . ну we. 
Фи /ика. 1962. №> 3; К  вопросу об оп
ределении параметров распределе
ния оппшческим мепим)ач // Там псе. 
№ 6; Совм. с В.Е. Зуевым, Н.Н. Ко- 
шезевым, С.Л. Творогошым. Ослаб- 
lenue видимой и инфракрасной ра
диации водными искусственными 
тум анами//И и . ЛИ СССР. Фиш ка  
атмосферы и океана. 1965. Т. I. №  
5; Совм. с В.Е. Зуевым, Л.В. Сосни- 
иым. Экспериментальные исследо
вания прозрачности атмосферы с 
помощью оптических квантовых  
генераторов // Тр. 7-й Межведом
ственного совещания по актино
метрии и оптике атмосферы. Май 
I96R г., Ленинград. Л., 1969; Совм. с 
В.Е. Зуевым, А .В. Сосниным. Ослиб- 
leuue и пучения рубинового лазера 
в при земном слое атмосферы при 
температурной перестройке его 
длины в а т ы  //Ж. прикл. спектро
скопии. 1972. Т. 17. Вып. 2; Совм. с
В .Е . Зуевым, В.И . Букаты м , А .В. 
Кузиковским. Тепловое действие 
интенсивных световых пучков на 
кипе.1ьный азрозоль //Д АН СССР. 
1974. Т. 217. Ms I;  Соли, с Ю .Г. Ка
уфманам, Е.А. Светогоровым и др. 
Лазерное одночастотное зондиро
вание стратоа/>ерного слоя озона / 
/ О п ти ка  атм осф еры  и океана. 
1992. Т. 5. Л? 4; Совм. с Ю .Г. Кауф
маном и др. Лазерные из.черения 
температуры и и>рокия в тропос- 
тратосф ере. Харьков. 1995.

Источники и литература: ГАТО. 
Ф Р-815. Он. 29. Д. 524; Развитие фш. 
наук в Том. ун-те: Сб. сг. / Рел. Н И. 
Гамам, М Л. Кривое. Томск, 1981

ЧУНИХИН 
Сергей Антонович
(8/21/ сент. 1905, Харьков - окт. 

I9K5, Гомель, Белоруссия) - профес
сор кафелры алгебры.

Его отец более полувека прора
ботал сельским врачом Последние 13 
лет своей жизни (ути 1945) работал в 
Касимове Рязанской обл. Мать Ч. 
была учительницей. До 1922 он жил 
и учился в Мариуполе. Некоторое вре
мя (1921-1922) работал библиотека
рем юродской библиотеки Наркомп- 
роса. В 1922-1924 - студент Донского 
(Ростовского) ун-та. Затем он перевел
ся в 1-й Моск. ун-т на мат. отд-ние 
физ.-мат. ф-та. окончил его в 1929 но 
циклу «математика», специальность 
«чистая математика». В студ. годы 
учился у самых блестящих предста
вителен московской мат школы (Н.Н. 
Лузин, П С. Александров и лр ). а так
же слушал лекции посещавших МГУ 
иносгр. ученых (например, нем. ма
тематика. одного из основоположни
ков совр абстрактной алгебры Э. Не- 
гер). Свое первое приобщение к науч. 
занятиям математикой он получил в 
науч. семинаре по теории чисел, ко
торым руководил А Я. Хинчии, и на 
лекциях 0.10. Ш м и д та , впервые про
читавшего в МГУ курс теории групп. 
В последующем он посещал алгебра
ический семинар0.10. Шматта(акад 
АН СССР с 1935). Все зто оказало



решающее нлияннс на формирование 
его науч. итересов. Под руковод
ством О.Ю. Шмидта, уделявшего 
много внимания подготовке молодых 
алгебраистов, он выполнил свою ква- 
лификационну ю (дипломную) работу 
«Некоторые приложения свойств 
группы, все подгру ппы которых 
спец.». Ч. был одним из первых его 
учеников. После окончания М1~У -мл. 
науч сотр. Ин-та сооружений BC IIX 
СССР. В том же году Ч. был принят в 
аспирантуру при Магг. ин-те МГУ и 
окончи:! се в 1932. Одновременно со
стоял асс. каф. алгебры МГУ ( 1930-
1931). а затем доц каф. математики 
Моск. ин-та рыбной промышленнос
ти и \-ва( 1930-1933). С 1934 по 1936
Ч обучался в доктора!ггурс при All 
СССР. Одновременно в 1933-1935 - 
зав. каф. математики Тульского мех. 
ин-та Наркомата тяжелой промыш
ленности (НКТП)СССР. Помимо 710- 
ГО, он состоял науч. ред. секции мат. 
гос. техн.-теорет. изд-ва 11КТП СССР. 
С 1935 по 1941 - зав. каф. математики 
Моск. вечернего металлургического 
ин-та Наркомата черной металлургии 
СССР. В 1936-1938 - ст. науч. сотр. 
Мат. ин-та АН СССР. С 1938 по авг.
1941 - зав. каф. математики Моск. 
полиграфического ин-та ОГИЗ 
РСФСР. С началом В о . Отеч. войны 
летом 1941 был эвакуирован в Томск. 
С 29 авг. того же года - зав каф мате
матики ТЭМИИТ. По совместитель
ству в 1943-1944 - зав. каф. математи
ки Том. филиала Моск. электромех. 
ин-та инженеров ж.-д. транспорта. С 
1 нояб 1946 но 1 сент. 1953 по совме
стительству - зав. каф. алгебры и тео
рии чисел ТГУ, на которой в те голы, 
помимо Ч., работали доц. II Ф. Кану
нов и асс. П И. Трофимов. После 
отъезда из Томска (1953) преподавал 
в Белорусском ин-re инженеров ж.-д. 
транспорта и Гомельском пед. ин-ге. 
Его лекции были неторопливыми по

темпу, обстоятельными и глубокими 
по содержанию. Записи мат. формул, 
которые он делал во время лекций на 
доске, были, но признанию слушав
ших Ч.. образцовыми. Его отличали 
образность и теплота изложения, 
столь приближающие к слушателю 
абстрактные понятия, постоянная за
бота о том, чтобы сложные науч. тео
рии были доступны восприятию на
чинающего. строгая систематичность 
раскрытия излагаемого ма1сриала, 
отсутствие какого-либо «лекторского» 
позерства, а также глу бокая убежден
ность во внутреннем единстве и не
истощимости маг. средств познания 
и живой филос. и!л ерес ко всему мно
гообразию жизни. Помимо чтения 
лекций, оп руководил написанием 
дипломных работ и подготовкой ас
пирантов. Среди его томских у чени
ков проф. И.Х. Беккер, лоцопы Б.В. 
Казачков. П И. Трофимов. А.И. Кона- 
нсв и лр. В своих науч. исследовани
ях Ч. затронул мно( не разделы теории 
конечных фу ini. Его работы характе
ризуются определенным единством 
сгиля и направлением исследований. 
'>го прежде всего стремление к тща
тельному логическому и теоретико- 
множественному анализу исследуе
мых вопр., имеющее своей целью па- 
хождепис для них наиболее естест в. 
и универсальной формы, очищенной 
от маскирующих сушсст во дела и по 
суп и ненужных офаничений, а также 
выдвижение на первый план изучения 
взаимоотношений фуппы с ее под- 
фуппами. Па этом пути Ч. удалось 
пополнить теорию конечных групп 
рядом новых понятий и результатов, 
вошедших в основной фонд этой те
ории ( l l-свойства конечных групп и 
универсальные меголы их факториза
ции, теоремы силовскоготипа. способ 
инлексиалов для обнаружения под- 
фупн и др.). Пик науч. исследований 
Ч. пришелся па томский период.



Именно здесь ом создал i io ik ic  направ
ление в теории групп, принесшее ему 
мировую известность. Метод Р- 
снойств. предложенный им. был пе
ренесен на бесконечные и топологи
ческие группы. Изучение Р-свойств 
позволило обобщить рял важных 
классических теорем теории i рунн, в 
гом числе теорему Силона. Введенное 
им н начале 60-х гг. понятие Р-разре- 
шимосги было использовано Д. Том
псоном и В. Фейтом при решении зна
менитой проблемы Бернсайда о раз
решимости всех групп нечетого по
рядка. В иго|-е был получен ответ на 
один из самых старых вопросов тео
рии конечных гр>пп Это способство
вало лх1Ы1сйшсму и т  ененвному раз
и т  ию, связанному с описанием про
стых групп. Он был удостоен премии 
ТГУ за работы, выполненные в пери
од работы в Том ун-те. посвящ. ис
следованию теорем типа Силова 
(1952). Перу Ч. принадлежа! ориги
нальная монография «I (одфуппы ко
нечных групп» ( Минск. 1964) и бо
лее 100 ст.. которые печатались в 
«ДЛИ СССР», мат ж. СШ А и лр. 
стран. Им подготовлено около 30 
канд. ни\к Ч. владел англ., нем. и фр 
яз. В период работы в Томске изби
рался членом Том. обл. комитета 
профсоюза высшей школы и науч. 
учреждений. В последующем нео
днократно избирался депутатом Го
мельского обл. и городского совегоп. 
Директор-полковник административ
ной службы (1945). Ншражлен таком 
«Почетный ж е  л е j  и ол о р ож н и к » 
(1945). Д чл. Al I БССР. Первым бра
ком был женаг на И.К Чунихипой. 
которая умерла в Томске в 1943. Вто
рым браком - на томском враче Нине 
Шаглиянн.

Награды: орден Дружбы наро
дов (1975), орден «Знак П очета» 
(1985) и др.

Соч.: О специальных группах//

Матем. сб. 1929. Т. 36. Ms 2; О спе
циальных группах. И//Там же. 1933. 
Т. 40. Ms I;  Sur le probleme ties ileux 
classes d’un groupe/ini//Compl. Rend 
4cad Sci. (Paris). 1934. Vol. 198; О 
разрешимых группах // Изв. IIИ- 
И ММ при ТГУ. 1938. Т. 2. Вып. 2; О 
силопских подгруппах простой груп
пы //ДА II. 1938. Т. 20. Ms 2-3; О цен
тре подгрупп Силова у простых 
групп // Там же. Т. 23 Ms 5; Сов.». с 
И. К. Чунихипой. О р-разложимых 
группах// Там же. 1943. Т. 39. Ms 2;
О h-свойствах конечных групп // 
М ат. сб. 1949. Т. 25 (67). Ms 3; Фак
торизация конечных групп // М ат. 
сб. Т. 39 (81). Ms 4; h-факториищия 
конечных групп//Мат. сб. Т. 43 (85). 
Ms I;  Общий способ пазучения фак
торизаций конечных групп // Та» 
же. 1961. Т. 54 (96). Ms 2; О некото
рых нанрав-зениях в развитии тео
рии конечных групп за последние 
годы//УМН. 1961. Т. 16 Вып. 4(100); 
Об одной h-силовской теоре.че, вы
текающей из гипотезы о разреши
мости групп нечетного порядка // 
ПАИ БССР. 1962. Т. 6. Ms 6; Подгруп
пы конечных групп. Минск, 1964; 
Нндексилзы и нормализаторы // 
ПАН СССР. 1966. Т. 167Ms 3.

Источи и лит.: ГАТО. Ф . ; Маль
цев А.И., Сафонов С.А. и лр Сергей 
Антонович Чунихин: к 60-летию со 
дня рождения // У Mil. 1967. Г. 22. 
Вып. 2 ( 134); Итоги исследований по 
математике и механике за 50 лет. 1917- 
1967. Томск. 1967; Круликовский П.11. 
История развития матемтики в Том
ске. Томск, 1967; Развитие математи
ки. механики и кибернетики в Том. ju 
re / Рел. Е.Д. Томилов, Р.Н. Щерба
ков. Томск. 1981; С.А. Чунихин: Не
кролог // Сон. Белоруссия. 1985. 1 
нояб.; Михаилов М. В память о выда
ющемся математике // Alma Mater. 
1995. 24 нояб.



ШАХМАТОВ 
Владимир 
Пантелеймонович
(12 авг. 1424. Канск Енисейской 

губ - 19 февр 2000, Красноярск) - 
профессор кафедры гражданского и 
грудового права.

Отен Ш.. Пантелеймон Акимо
вич (1895-1949). окончил мед. ф-т 
Томского ун-ra и работал врачом. 
Мать. Александра Александровна 
(лев. Матонина, 1899-1971). работа
ла на производстве и вела домашнее 
х-во. В  1941 ILJ. окончил ж.-д. сред
нюю школу № 2 в Свердловске и уст
роился рабочим в ж.-д. авторемонт
ные мастерские. В февр 1942 ушел 
добровольцем на фронт. После окон
чания курсов радистов был отправлен 
на фронт. В  мае - июне 1942 у частво
вал в боях на Юго-Зал. фронте под 
Харьковым в должности начальника 
радиостанции в составе 275-го От
дельного гвардейского минометного 
дивизиона. В  июне того же года был 
направлен на учебу в Воен.-возд. ака- 
демию.Сокт. 1945 по февр. 1946про- 
должил службу в армии механиком по

электрооборудованию. 11оеле демоби
лизации III. работал секретарем нро- 
курагуры Октябрьского р-па Сверд
ловска. С апр 1946 по окт 1947 яв
лялся стажером-алвокатом. В 1947 
окончил экстерном Свердловск, 
юрид. ин-т. В  том же году был принят 
в аспирантуру при ин-те по специаль
ности «гражданское право». Одновре
менно преподавал в том же ин-те. С 
япв. 1951 по авг 1952-ст. прей. Одес
ского ун-т а. После закрытия юрид. ф- 
ia переехал и Молотов (ныне Пермь) 
и с сект. 1952 по авг. 1955 состоял доц. 
юрид. ф-та Модотовского (с 1957 11ер- 
мского) ун-та. С авг. 1955 - зав. Крас- 
нояр. учеб.-консульт. пунктом Всесо- 
юзп. юрид. заочного ин-та, преобра
зованным в 1963 в Краснояр. заочный 
юрил ф-т ТГУ. С 1962 - доц. каф. 
гражданского права и процесса этого 
ф-та. С 1 сепг. 1965 no 1 сент. 1967 - 
ст. нпу ч. сотр. (докторант), затем доц.. 
с 1971 - проф. Нго канд. дис. была 
посвящена вопр брака и семьи в за
конодательстве Пар. Республики Ал
бании В апр 1969 в совете ЛГУ  за
щитил дне. «Недействительность 
сделки по сов. фажданскому праву» 
на соиск учен. ст. д-ра юрид. наук 
(утв. ВАК в 1969) Использовав ши
рокий крут лит., материалы судебно- 
арбитражной практики, сов и зару
бежное законодательство. III. деталь
но проанализировал основы общей 
теории недействительных сделок и 
основы теории противоправных сде
лок Выводы и рекомендации III , не
смотря на ряд спорных положений, 
имели определенную ценность для 
судебно-арбитражной пракз ики и со
вершенствования законодательства. В 
последующие годы он занимался про
блемами законодательства о браке и 
семье, транспортного законодатель
ства и преступности на почве пьян
ства. Его перу принадлежит ряд по
пулярных брошюр на различные ира-



вовые темы. Всего III. опубликовано 
около 100 работ, в том числе 15 мо
нографий. В 1968 монография III 
«Составы противоправных сделок и 
обусловленные ими последствия» 
(Томск, 1967) была удостоена премии 
ГГУ. Состоял в КПСС (1953-1991) 
Награжден нагрудным знаком МВО 
СССР «За отличные успехи в работе» 
(1972,1983).

Награды: медази «1а доблест
ный труд. В  ознаменование IOO-.ie- 
т ч я  со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), «За победу 
над Германией в Нел. Отеч. воине 
1941-1945 .V .»  (1946), «За доазест- 
иый труд в Ве.1. О теч. войне 1941- 
1945 гг.» (1946).

Соч.: Сде зки, совершенные с це- 
ihio, противной интересна государ
с тва  и общ ества: Учеб. пособие. 
Томск, 1966; С оставы  противо
правных сделок и обусловленные 
ими последствия. Томск, 1967; Ад
вокатская д ем теш ю сть Н.Н. Уль
янова /Ленина/. Красноярск, I96H; 
Новое законодате.зьство о браке и 
семье. Томск, 1969. Ч. I :  Права и обя
занности супругов; 1969. Ч. 2: Пра
ва и обязанности родите/ей и де
те й ; Основы законодате/ьства  
Союза С С Р и союза, республик о бра
ке и сенье. Красноярск, 1969; Зако
н о д ател ьство  о браке и семье 
РСФСР. Томск, 19X1; Учение о пра
вовых нормах: общетеорет. и циви- 
чистический аспекты. Красноярск, 
19X5; Право личной собственности 
па автамобниь: Возникновение, осу- 
щеспииение и прекращение: пробле
мы теории и практики прачонри- 
меиительных органов. Красноярск, 
19X6; Транспортное законодатель
ство. Красноярск, 19X6; Пьянство.
I  /рестунность. О тветственность. 
Красноярск, 19X7.

Источи, и лит.: Архив Музея ис
тории ТГУ (личное дело В.И. Шах

матова); Развитие обществ, и гуманит. 
наук в Том. ун-те (1880-1980) / Ред. 
A ll Бычков, Б.Г. Могильнинкий. 
Томск, 1980. Университетская жизнь 
(Красноярск) 1985. 15 аир.; Юрид. 
образование в Том. юс. ун-те: Очерк 
истории) 1898-1998 гг.)/Под ред. В Ф  
Воловича. Томск. 1998,

ШВАБ 
Вениамин Андреевич
(15/28/ февр 1908. Саратов - май 

1985, Томск) - профессор кафедры 
прикладной аэродинамики физ.-техн. 
ф-та.

Из рабочих. Его отец. Андрей 
Иванович (1875-1932). родом из с. 
Щсрбаковки Камышинского у. Сара
товской губ. работал мастером-муко- 
молом. Мать, Евдокия 11авловна (дев. 
Максимова, 1883-1950). из Новочер
касска, была учительницей. Кроме 111.. 
в семье был еше одни ребенок: Ли
дия (1909-1990), врач-рентгенолог, 
канд. мед. наук III. окончил единую 
трудовую школу 2-й ст. в Саратове 
(1924). Затем там же работал слеса
рем на мукомольных мельницах. В 
1928 посту пил на отд-нне тсплофизи-



ки физ.-мс.ч. ф-та Ленишр. индустри
ального ин-та и окончил его в 1932 с 
кналификаиисй «инженер-физик». 
После ин-та - мл., затем ст. шлч. сотр. 
физ.-гехн. отдела Центрального кот- 
жтрбишюго ин-та (Ленишрал). Од
новременно. начиная с 1933. препо
давал на каф. аэромеханики Ленинф. 
политехи, ин-та. В нояб. 1941 со спец 
группой был направлен в Точек для 
работы в эвакуированной из Ленинг
рада организации «Бюро энергопо
езд». а в марте 1942 перевезен в ее 
штат этой. С нояб. 1942 - начальник 
котельной лаб. Барнаут. котлострои- 
гельного завода, затем консультант С 
сент. 1943-доц..е22 мая 1954-проф., 
зав. каф теплотехники ТЭМИИТ. В 
1956-1958 - декан энергетического, а 
с 1959 по 1962 мех. ф-та ин-та. С 8 
июня 1962 - проф., зав каф. прикл. 
аэромеханики ГГУ. созданной ич на 
физ.-техн. ф-те ТГУ. По совмссппель- 
етв\ с 1968 - игл4!, руководитель лаб. 
Ха 33. с 1978 - 30-го отдела НИШ IMM 
при ТГУ. В Том. ун-те читал курс по 
теории турбулентности. Его высоко
квалифицированные лекции, посто
янный личный контакт со стулогга- 
ми по вопр. их науч.-исслед. работы 
способствовали хорошей пол готовке 
специалистов по новой технике. Его 
на\ч. интересы были связаны с мето
дами расчета течения сжимаемых 
дв\\фазны\ гетерогенных сред, опре
делением критических параметров 
при истечении гетерогенной среды, 
структурных особенностей сжимае
мой гетерогенной среды при течении 
в трубах, высоконапорного пневмати
ческого транспорта, поршневого ме
тода пневматического транспорта, 
метода установившегося контейнер
ного пневмотранспорта, механизма 
«взвешенного» транспорта дисперс
ных материалов. Ш. - один из осно
воположников совр. пауки в области 
теплофизики, аэромеханики гетеро

генных потоков, теории турбулентно
сти. Спой творческий путь он начи
нал с такими известными в своей об
ласти учеными, как Л.Г.Лойцянский 
и Я.Б.Зельдович. В 30-е гг. IIJ. выпол
нил ряд исследований, в которых раз
работал теорию конвективного тепло
обмена в трубах и при внешнем обте
кании тел, а также методы ее интен
сификации. Изучение теплообмена и 
процессов его инт енсификации име
ло решающее значение при создании 
новых, более эффективно работаю
щих теплообменных аппаратов. Ш. 
была также исследована задача неста
ционарного прогрева тел при пере
менных внешних условиях нагрева
ния. имеющая практ. значение при 
расчете промышленных печей. Кро
ме того, он подробно рассмо! рел тур
булентный факел пламени, причем как 
сл\чай подачи чистого горючего газа, 
так и случай подачи смеси газа с не
достаточным количеством воздуха
III находит также соот ношения меж
ду полями концентрации газа, кисло
рода и продуктов горения, полем тем
пературы и полем скорости ( турбулен
тный режим). В  1938 защитил лис. на 
соиск. учен. ст. канд. техн. наук. За 
время работы в ГЗМИИТ им были 
созданы теория газожидкостных сме
сей, теория газлифта, теория сепара
ции водяной смеси, исследовано поле 
скоростей турбулентного потока в 
циклонных камерах и характер дви
жения гетерогенной среды в них. К 
этому же периоду относятся его пер
вые и основополагающие исследова
ния по пневматическому транспорту 
дисперсных материалов. Разработан 
принципиально новый метол расчета 
установившихся турбулентных тече
ний и теплопереноса в них, изложен
ный в монофафии «11 ристен н ые тур
булентные течения». Им впервые со
здана правильная физ. модель обра
зования фронта пламени в газовом



факеле, получены новые результаты 
I) области теории установившихся 
|урб\ лептныч течений и i eiuioi icpei ю- 
cn. Игогом явилось лис. на соиск. учен, 
ст. д-ра техн. наук, которую III. защи
тил н 1951 (утв. ПАК 29 нояб. 1952). 
Он является со нагелем науч. школы 
порошковой технологии. получившей 
признание н стране и за р)бежом. Вся 
еш науч. деятельность была направ
лена на со шапке новой техники и тех
нологии, превосходящей по своим 
параметрам зарубежные образны. Ш 
был инициатором и идейным созда
телем больших но объему и практ. 
значению исследований в области 
пневмшической технологии произ
водства порошковой продукции. 
Впервые целесообразность и эффек
тивность организации «поршневого» 
пневматического транспорта в экспс- 
рим. плане была продемонстрирова
на в 1963 (ill., В.А. Смоловик, А.М. 
Капустин и Г.Г. Гайнутдинов). Совм. 
с коллективом каф. и 30-го отдела 
НИШ 1ММ (В.А. Смоловик. В.М. Его
ров. А.В. Севостьянов, А.В. Шваб, 
Ь.В. Квеско, 0.10. Розанов. В.Н. Во
ронин, А.Т. Росляк. Ю.А. Бирюков) 
были разработаны и исследованы 
уникальные пневматические аппара
ты по измельчению, классификации и 
сепарации порошкообразных матери
алов, пневмотранспорту, сушке и пе
ремешиванию дисперсных материа
лов. Эти аппараты внедрялись на ряде 
предприятий Минхимпрома (НПО 
«Норплисг». ОНПО «Пластполимер». 
КНПО «Карболит» и др.). Аппараты 
по смешению, классификации и из
мельчению успешно демонстрирова
лись на междунар. выставке «Хнмия- 
82». В лаб. разрабатывались аппара
ты и установки для усовершенство
вания технол. процессов (пневмати
ческая транспортировка, сушка и 
классификация дисперсных материа
лов, очистка запыленных потоков.

абляния) и велись исследования гид
ромеханики нсныотоновской жидко
сти. Под ею науч. руководством бо
лее 30 человек защитили лис. на со- 
нск учен. ст. канд. наук. Среди ею 
учеников д-ра нау к Е С. Павлович. 
М.И. Шиляев. Г.В. Кузнецов. А.В. 
Шваб, А.Т. Росляк, В.А. Бураков. В.А. 
Лошкарсв, канд. наук И В. Дудим,
А.И. Карпов. В У. Климович. А.В. Бес- 
прозванных и лр Перу Ш. принадле
жат более 120 работ по различным 
вопр. аэромеханики, теплофизики и 
лр. проблемам. Он автор 12 изобре
тений. В 1972 в составе коллектива 
авторов (В.А. Смоловик, В.М. Егоров, 
М.И Шиляев. Ю.А. Бирюков) был 
удостоен премии ГГУ за цикл работ 
по импульсному пнеамотранснорту. 
газоочистке и пневматическому пере
мешиванию дисперсных сред. LII. со
стоял членом советов по защите дис. 
(специальность «энергетика») при 
ГПИ и ГГУ. Его отличали высокая 
культура и внимательное отношение 
к л кия м. Пользовался непререкаемым 
авторитетом, оставаясь доел иным в 
общении для любого студента. Актив
но занимался обществ, работой. В те
чение ряда лет был членом napi кома 
ТЭМИИТа. Избирался членом парт
бюро физ.-тсхн. (|»-та и месткома ГГУ, 
членом Том. горкома КПСС (1957- 
1960), депутатом Кировского райсо
вета г. Томска ( 1965-1967). Состоял в 
КПСС с 1947. Удостоен звания «Изоб
ретатель СССР» (1981). Награжден 
золотой медалью ВДНХ ( 1980). Был 
женат на Лидии Николаевне (дев. 
Миклашевич, p. 1918). фармацевте по 
спспиалыюсти. Их лети: Галина (в 
замужестве Шуленина, р. 1945). рабо
тала ст. науч. сотр. НИИПММ при 
ГГУ, в настоящее время преподава
тель одного из томских колледжей; 
Александр (р. 1947), выпускник физ.- 
гехн. ф-та ТГУ, д-р физ.-мат. наук, 
проф. каф. прикл. аэромеханики ТГУ.



Ш. похоронен на кладбище и р-не Бак- 
тина.

Награды: орден Трудового Крас
ного Знамени (1981); медали «За 
трудовую доп /есть » (1961), «За доб
лестны й  труд. В  ознаменование 
100-летия со дня рождения Влади
мира ИльичаЛенина» (1970) «Трид
ц ать л е т  Победы в Вез. О теч. вой
не 1941-1945гг.ы (1975), «За доблес
тны й  труд в Вез. О теч. войне 1941-
1945 гг.» (1946).

Соч.: Связь между тем пера
турными и скоростными назями 
газового факеза // Исследование про
цессов горения натурального топ- 
зива. М .; Л. 1948: Ученые-тенло- 
энергетики - народному хозяйству
О Успехи сов. науки. Тамск, 1957; 
Гетерогенное течение//Изв. СО А Н  
СССР. 1963. Лг 10; Сов.м. с В.А. Смо- 
зовчкам. Пневматический транс
порт ингризиентов резиновых сме
сей //Каучук и резина. 1965. М< 10; 
С'овм. с А. 111. Каиуспшны.ч. Hccie- 
дование концентраций в модели 
циклона // Вопр. те/чозпергетики 
и совершенствования подвижного 
состава. 1965. Т. 48; Они ж е  Меха
низм движения твердых чаепшц в 
цикюнной камере// Там ж е ; Сов.м. 
с А .В. Швабам. Пристенные турбу
лентные течения. Тамск, 1980; Они 
ж е. Мепюд генерации турбулент
ности в расчетах сдвиговых пече
ний. Тамск, 1986.

Источи, и лит.: Архив ГГУ (лич
ное дело В.А. Шваба); Развитие ма
тематики. механики и кибернетики в 
Том ун-те: Сб. ст. / Ред. Е.Д. Томи- 
лов, Р. И. Щербаков. Томск. 1981; 
Науч.-исслед. ин-т прикл. ма1емати- 
ки и механики. 1968-1993: Из исто
рии ин-та / Е.Д. Томилов, З.И. Каси
мов. Томск, 1993.

ШОСТАКОВСКИЙ 
Михаил Федорович
(24 мая /6 июня/1905, д. 11овосе- 

лица Елизаветградского у. Херсонс
кой губ. - I нояб 1981. Москва) - про
фессор кафедры высокомолекуляр
ных соединений.

Его отцом был безземельный 
крестьянин, деревенский на все руки 
мастер. В 1924 Ш. поступил и в 1929 
окончил биохим. отд-ние мед. ф-та 
Иркутск, ун-та по специальности 
«биохимия и органическая химия». 
После этого был призван на действи
тельную военную службу в РККА, 
которую проходил в Омске. После 
демобилизации( 1930)-асс. каф. биол. 
и орган, химии Иркутск, ун-та, а за
тем Иркутск, мед. ии-та. С 1932 - ас
пирант при лаб. орган, химии хим. 
отд-ния АН СССР в Лспишрадс. В 
1934 принял участие в организации 
Ин-та орган, химии (ИОХ) АН СССР 
в Москве С 1935 - ст. науч. согр. ИОХ. 
С 1939 по 1965 - зав. лаб. виниловых 
соединений того же ин-та. В 1960-
1970 - директор Ин-та орган, химии 
СО A ll СССР. С 1970 по 1973 - ди
ректор-организатор Сиб. ин-та химии



нефти СО ЛИ СССР (Томск). С I сент.
1470110 20 апр. 1973 по совмести i ел ь- 
стну - проф.. jan. каф высокомолеку
лярных соединений, открытой по его 
инициативе на хим ф-тс ЧТУ. С 1973
- проф , зли. каф Всесоюзн. заочною 
политехи ин-та (Москва). 31 июля
1965 решением ВАК МП и ССО 
CCCI* утп в учен, звании проф по 
специальности «орсан химия». Пго 
на\ч исследования относятся к обла
сти химии простых виниловых эфи- 
ров. ацетилена и элементоор! ан со
единении Учителем Ш. был акад., 
патриарх отеч. opi ан. химии Л.Е. Фа
ворский. совм. с которым он о(|юрмил 
свое перв. ангорское изобретение на 
способ получения уксусного альдеги
да. Ими также были открыты реакции 
получения анеталшегида. виниловых 
эфиров (реакция Фаворского - Шос- 
тако вс ко!о К основано и развито по
вое направление - химия виниловых 
эфиров В 1935 Ш. защитил лис. па 
соиск. учен, ст канд. хим. наук. Реше
нием ВАК B K B IIJ при СНК СССР от
26 авг. 1944 ему была присуждена 
)чен. ст. л-ра хим. наук. На основе 
виниловых эфиров Ш. был получен 
ряд полимерных продуктов, которые 
нашли широкое применение в меди
цине. технике, различных отраслях 
промышленности. Творческий диапа
зон Ш. был необычайно широк. Наи
большую известность 111 принес со
зданный им прогивоожоювый препа
рат «Бальзам Шостаковекого» - вини- 
лип. Эго был первый сжгтетичсский 
полимер, использованный в медици
не Созданный на основе пояивинил- 
бутилового эфира, он вызывает бур
ный рост клеток и значительно уско
ряет заживление ожогов, способству
ет быстрому затягиванию трофичес
ких язв и ран. помогает при обморо
жении и лечении пролежней, язв же
лудка и кишечника, гастрита, дизен
терии и лр. В  1950-1955 Ш. работал

и,XI поиском заменителя крови. В ре
зультате на основе поливининилнир- 
ролидона им был получен кровезаме
нитель. 111. была также разработана 
мазь от стригущего лишая, которая 
применяется для лечения людей и 
животных. В 1960-1967 он синтези
ровал и изучил свойства ряда крем
ний-. олово- и евинецорганических 
соединений стройной связью. III. изу
чал также ионную теломеризацию и 
полимеризацию Совм. с учениками 
он разработал полимерные присадки 
к маслам, которые понижают темпе
ратуры застывания и улучшают их 
вязкостные свойства (АМГ-10, вини- 
рол, ВБ-2, ВЬ-4 и др.). В течение 10 
лет ILI. занимался поиском веществ, 
повышающих октановое число бензи
на и способству ющих созданию раз
личных видов высококачественного 
топлива. Им был также получен по
лимер. помогающий сохранить рыбу 
свежей в течение нескольких дней. 111. 
разработал и способ осветления вин, 
сохш  термостойкие полимеры и по
лимеры, не боящиеся кислот, синте
зировал новые лаки. Все это внедря
лось в производство и выпускалось в 
промышленных масштабах. В пери
од работы в Томске под руководством 
111. занимались исследованием соста
ва, строения и свойств нефтей запад- 
носиб. месторождений, а также иссле
дованием состава и глубоких хим. 
превращений у гтеводоролов газокон
денсатных месторождений. В Ин-те 
химии нефти СО АН СССР под его 
ру киводством велись работы по полу
чению новых видов топлива для воз
душных лайнеров ТУ-144. В лаб. ма
сел и присадок разрабатывалась тех
нология получения масел и различ
ных добавок к маслам для улучшения 
их свойств, велись работы по синтезу 
синтетических масел и присадок. Во 
время работы в ТГУ им соам. с проф. 
P.M. Лившицем были развернуты



науч. исследования н области свето
чу всгвительнмх полимеров и раство
ров высокомолекулярных соедине
ний. а также организована полил ов- 
ка специалистов в области высокомо
лекулярных соединений. 111 получе
но более 220 авторских свидетельств 
на открытия, большинство из которых 
нашли практ. применение. Он являет
ся автором свыше 700 науч работ. 11ол 
его руководством защищены более 
100 канд. дис. Среди его учеников 23 
д-ра хим. наук Ш. являл собой при
мер не акал., не кабинетной, а всеце
ло земной, непосредственно созида
ющей науки 111 был изобретателем, 
чьи идеи вызвали к жизни десятки 
заводов и хим. комбинатов в Ярослав
ле. Свердловске, под Тулой, в Челя
бинске и лр Он свободно читал спец. 
лит. на англ. и нем яз Лауреат Ста
линской премии (1949). Чл -корр. АН 
СССР(1960). Выл женат наК.С. Шки- 
товой (р 1905) У них было двое де
тей

Награды: орден Трудового Крас
ного Знамени (1945), орден «Знак 
П о чета» (1449); медали «За трудо
вое отличие» (1970), «За доблест
ный труд в Всit. О теч. войне 1941- 
1945гг.» (1946).

Соч.: Простые вини.ювые эфи
ры. М., 1952; Совм. с А. В. Богдано
вой. Химия диацети лена НС=С- 
С=С7/ М., /97/

Источи и лтп : ГАТО Ф  815 Он 
29 Д 442. БСО 3-е изд Т. 29. Миха
ил Федорович Шостановский // Изоб
ретал ель-рационализатор. 1977 Хаб; 
Волков В А , Вонский Е В ,  Кузнецо
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Из семьи студента физ -мат. ф-та
С.-Петербургского ун-та, впослед- 
ст вии профессора ТГУ В И Шу мило
ва (1877-1955) Ее мать. Екатерина 
Петровна, занималась домашним 
х-вом и воспитанием детей. Училась 
на женских курсах. Ум. в 1923 от ту
беркулеза. Помимо III., в семье было 
еще 4 дочери и 2 сына. Осенью 1908 
семья Ш. переехала в Томск, куда отца 
назначили преподавателем математи
ки в Гом.учительский ин-т В 1909 111 
поступила в ст приготовительный 
класс 2-й Том. женской гимназии (б 
Миркович). По окончании 7 классов 
с серебряной медалью (1917) она про
должила обучение в восьмом допол
нительном общеобразовательном 
классе той же гимназии, где изучала 
словесность, математику, физику и 
лат. яз Окончив его в 1918, она помо-



галаотцу, занимаясь велением домаш
него х-ва. В 1919 Ш. поступила на 
сстеств. отл-ние физ.-мат. ф-та Том. 
ун-та. На 1 -м курсе особое впечатле
ние на нее произвели блестящие и 
увлекательные лекции по анаггомии и 
физиологии растений, которые читал 
проф. Пермского ун-та А.А. Рихтер, 
эвакуированный в Томск летом 1919. 
Ого окончательно повлияло на выбор 
LLI. между физикой и ботаникой в 
пользу последней. В университетской 
лаб., где вел исследования А.А. Рих
тер, она проводила все свое свобод
ное от лекций время. В мае 1920 из- 
за материальных затруднений в семье 
Ш. вынуждена была подрабатывать, 
устроившись юллектором-ботаником 
в почв -бот. экспедицию Том. упр. 
мелиорации (позднее - упр. мелиора
тивных исследований и работ в Зап. 
Сибири, Обмелиозем, Том. мелиора
тивная партия). Экспедиция проводи
ла обследование растительности и 
почв заболоченных и осушенных тер
риторий Барабинской степи в связи с 
жалобами местных крестьян на засо
ление почв пол влиянием осушки. Во 
время работы в экспедиции Ш. заин
тересовалась тогда еще не изученны
ми растительными сообществами 
Сибири, главным образом на болотах 
и заболоченных землях. В 1921/22 
акал г она была вынуждена прервать 
занятия в ун-те и продолжить работу. 
Позже Ш. участвовала во 2-й экспе
диции, уже в качестве самостоятель
ного ботаника культ.-техн. отд-ния 
Обмелиозема, и собрала значитель
ные флористические материалы, при
обретя навыки полевых пеобот. обсле
дований. Все это определило дальней
шую специализацию Ш. в области 
геоботаники и более узко - болотове
дения. В  это же время она заинтере
совалась сфагновыми мхами, в изоби
лии собранными с торфяных болот 
Барабы, которые были ею самостоя

тельно обработаны Следует иметь в 
виду, что в то время специалистов в 
этой области в ТТУ не было. Позднее 
этот узконаправленный интерес к 
сфагнологии привел к изучению бри
ологии (раздел ботаники, изучающий 
мхи) вообще. В марте 1923 упр. ме
лиоративных исследований и работ 
Зал. Сибири как самостоятельное уч
реждение прекратило свое существо
вание, и 111. была уволена по сокра
щению штагтов. Осенью 1923 она 
была зачислена на госстипендию и 
возобновила занятия в ун-те на физ.- 
мат. ф-те по биол. отд-нию. В  каче
стве специальности она избрала гео
ботанику, которую в то время препо
давал В.В. Ревердатто. В  период обу
чения в ун-те, начиная с 1923, Ш. ак
тивно занималась обществ, работой: 
состояла членом биол. подкомиссии 
и принимала участие в пересмотре 
учеб. программ и планов. С 1924 яв
лялась секретарем методол. комиссии 
при факкоме физ.-мат. ф-та, членом 
методол. подкомиссии при биол. пред
метной комиссии, секретарем комис
сии по летней студ. практике на физ.- 
мат. ф-те. Наряду с этим она участво
вала в работе объединенного рабоче
го клуба «ВУЗ», а позднее избиралась 
в состав его правления. Пела в меж
вузовском хоре. Неоднократно по по
ручению студ. лекторского бюро вы
ступала в рабочих клубах и красноар
мейских частях с попул. лекциями по 
естествознанию, рассказывая слуша
телям об эволюции живых организ
мов и происхождении человека, о 
строении Вселенной, о затмениях и 
т.д. Общее количество таких обществ, 
поручений доходило у нее до 7-9. По 
признанию самой Ш., она «в течение 
двух учебн. лет ограничивалась слу
шанием дисциплин и почти ничего не 
сдавала..». С 24 июля по 10 сект. 1924 
Ш. работала инструктором по борьбе 
с головней в Сиб. земельном упр. В



1925 111. находилась на общей произв. 
практике в Никитском бот. саду в 
Крыму, где специализировалась в об
ласти геоботаники под руководством 
известного ботанико-географа Е В . 
Вульфа, а спец. практику по болото
ведению прошла в 1926 на торфяни
ке в Белорецком горном окр. (Башкир
ская АССР). К маю 1926 сдала все 
экзамены за курс физ.-мат ф-та и с 
дек того же года была допущена к 
ведению практ. занятий по методике 
геобот. исследований, экологии с фи- 
тосоииологией в должности и.о. мл. 
асс. при каф. геоботаники ТГУ. Осе
нью 1927 она получила дополнитель- 
но в у н-те самостоятельное поруче
ние по практ. курсу «Определение 
мхов и лишайников». Одновременно 
с I мая 1927 по 22 февр. 1928 Ш. по 
совместительству работала пом. про- 
раба-геоботаника Том. колонизацион- 
но-переселенческой партии, проведя 
почв.-геобот. обследование колониза
ционного фонда в юго-зап. части На- 
рымского кр. Результатом кропотли
вого сбора и обработки материата 
явилось написание и зашита в июне 
1928 дипломной работы «Материалы 
по изучению болот Нарымского кр.». 
После окончания ТГУ Ш. была на
правлена в науч. командировку в 
Науч -эксперим торфяной ин-т(Мос- 
ква). где занималась углублением сво
их знаний по болотоведению под ру
ководством проф. B.C. Доктуровско- 
го. С 1930/31 уч. г. в должности и.о. 
доц. каф. геоботаники ТГУ она вела 
преподавание, используя, наряду с 
лекциями, т.н. активно-лабораторный 
метод. 29 нояб 1930 была назначена 
отв. руководителем аспирантов ун-та 
С 1 окт. 1931 - доц. (квалификацион
ной комиссией Наркомпроса утв. в 
учен, звании доц. по каф. геоботани
ки ^  апр. 1933). С 25 сент. 1937-зав. 
каф. геоботаники ТГУ. При объедине
нии каф. геоботаники, систематики

высших растений и систематики низ
ших растений в каф. ботаники Ш. 
приказом по министерству от 15 янв. 
1951 была утв. зав. этой каф. По со
вместительству с 1935 по 1941 - ст. 
науч. сотр. Биол. науч.-исслед. ин-та 
при ТГУ, а в 1944-1947 - зав. отделом 
сиб. растительности Сиб. бот. сада. С 
15 июля 1948 по 29 авг. 1949 - декан 
биол., затем биол.-почв. ф-та. 26 янв.
1966 утв. ВАК в учен, звании проф. 
по каф ботаники. С I сент. 1975 - 
проф.-консультант биол.-гючв. ф-та. В 
разные годы читала курсы - общая 
биология, обшая ботаника эволюци
онное учение, экология растений, 
фитоценология, фитогсофафия. фи- 
гоиенозы земного шара геоботаника 
бот география Сибири, методика 
геоб исследований, методика ес- 
геств.-ист районирования, раститель
ность полярных обл., тундроведение, 
болотоведение и др. (всего свыше 20). 
111. была хорошим лектором и талан
тливым педагогом. Ее лекции, всегда 
тщательно подготовленные, насы
щенные информацией о новейших 
достижениях бот. науки, сопровожда
лись демонстрацией различных ри
сунков. гербарных экземпляров и кар
тами ареалов растений. Своими глу
бокими знаниями она пробуждапа у 
студентов интерес и любовь к бота
нике. Уже в апр. 1935. участвуя в уни
верситетском конкурсе на лучшую 
лекцию, LLI. «за образцовую пост анов
ку лекционного чтения, выразившу
юся в высокой научности содержания 
лекции, в четкости изложения, уме
лом иллюстрировании наглядно-ил- 
люстраггивными средствами, стимули
ровании самостоятельной работы сту
дентов» была премирована дирекци
ей ТГУ денежной премией. Специа
лизируясь на изучении растительно
сти Крайнего Севера, Ш. участвова
ла в целом ряде экспедиций. С марта 
по сент. 1929 она по рекомендации



проф II II Крылова выезжала м дол
жности гсоСипаника (болотоведа) к 
составе шорой MCI сорит ной экспеди
ции Al I СС С Р пол руководи ном JI. А 
Кулика и Краснояр кр. С июня 1930 
по март 1931 111 . не прерывая препо
давательской деятельности н ун-те. 
учасм попала как геоботаник сначала к 
opi ани ювапной Краснояр ОкрЗУ 
Дудинской землеустроительной. а за- 
1смсик)ня 1932 помар| 1933 Подка- 
менно-1 ушусской экспедициях Вост- 
Сиб отдела I ос зсмтрссга. I Iciiikom . на 
лошадях и оленях с проводником она 
совершала длительные маршруты по 
ненаселенным местам от 11орнльских 
юр и озера Пясино до Приашарья. 
>1И маршруты ею были пройдены и 
изучены чуть ли не в одиночку. Итш и 
проделанной 111 в то время работы и 
сегодня не оиенены в полном объеме 
как ножное событие н геогр. исследо
вании Сибири III. входила н число 
первооткрывателей горной страны, 
получившей впоследствии на)вание 
Пугораны. С июня 1935 полек. 1936 
она снова побывала в этом р-не в ка
честве ст геоботаника Илимпейской 
землеустроительной экспедиции, ра
ботавшей по поручению Краснояр. 
КрайЗУ Передвигаясь на лодках и 
пешком. I1J исследовала раститель
ность по берегам Ангары. 11олкамен- 
ной и Нижней Тунгуски и их прито
ков, стремясь охватить по возможно
сти большую территорию б. Ту рухан- 
скою кр Но результатам них жспс- 
лиций сю был написан целый ряд 
науч. очерков и составлены геобот. 
каргы, как для отдельных р-нов, гак и 
для всей сев. част и Красноярского кр. 
">ги же материалы лали возможность 
Ш. ЙПОС.1СЛСТВИИ порейги к обобща
ющим работам, в т.ч лис., в области 
бот.-геогр. и геобот. районирования 
сев. части Краснояр кр. и всей Сиби
ри в целом. 13 июня 1945 в совете 
биол ф-та ГГУ она защитила дис.

«Естеств -исг районирование севера 
Краснояр кр.» на соиск. учен. ст. канд. 
биол. наук. С 1937 по 1941 III систе
матически консультировала картогр 
фабрики СССР (Омскую, Свердтовск 
и отчасти Лениигр.) по вопр. издания 
ряда листов миллионной Гос. карты 
СССР и других карт, она давала pe
ncil (ии на ред. планы картфабрик по 
и зданию отдельных листов этих карт 
и коррелировала плашиегы, готовые 
к выпуску. - со стороны растительно
сти и орографии. В 1941 г. пол руко
водством 111 были развернуты почв - 
бот. обследования мелиоративного 
фонда Ьарабы. Были получены пер
вые результаты, но из-за начавшейся 
вскоре войны работы были прекраще
ны. Решением совета ТГУ от 28 апр.
1948 за совокупность работ по расти
тельности Сибири была удостоена 
премии П Т  «За лучшие науч. рабо- 
гы» в размере 10000 руб. В 1962 была 
издана ее монография «Бот. география 
Сибири» (ред. - проф. Л.П. Сергиевс
кая), в которой I1J. был обобщен ог
ромный маггериал, собранный ею в 
ходе изучения торфяных болот Том. 
обл., природы Барабы. Нарымского 
болотно-хвойного р-на, Или.мпейско- 
го р-на Эвенкийского нац. окр. В 1964
III защит ила ее в качестве лис. на со- 
нск. учен ст. д-ра биол. наук (офиц. 
оппоненты - профессора В.В. Ревер- 
дагто, Г.В. Крылов. ПЛ. Горчакове - 
кий. утв. ВАК 23 янв. 1965). Опира
ясь натр. П.Н Крылова, исходившего 
из того, что главным элементом бот -
i еогр. сложения территории являют
ся не зоны, а области (лесная, стен
ная и пр.), которые полтежат члене
нию в меридиональном (зоны) и ши
ротном (провинции) направлениях. 
111. в дальнейшем развила учение о 
зональных и незональных типах рас
тительности. Показав различия всхе- 
ме зональности бот.-геогр. стран, она 
выделила сосновые леса Средней



Сибири в качестве особой зоны и 
сформу лировада общие заии юмср| ю- 
сги поясности (вертикальной зональ
ности) горных а  рап. Ею была разра
ботана подробная классификаппя ра
стительности и показано размещение 
классификационных единиц в зависи
мости от фнзико-геогр условий Все 
по выдвинуто UJ. в разряд крупней
ших отеч. ботаниковчх'ографов. Все
го перу III. принадлежит свыше 40 
науч. работ, посвяш. различным вопр. 
гстеет в -нет., o o T .- iv o ip . и геобот рай
онирования сев части Краснояр. кр„ 
а также болот и торфяников Сиб. ре
гиона (большая часть описательных 
материалов 1IJ. ост алась в ру копиеях). 
Ее монография «Фитогеография» 
(над пен 111 работала уже будучи тя
жело больной), в основу которой так
же положен читавшийся Ш. лекцион
ный курс, была издана после смерти 
автора (1979). Как исследователь 111 
отличалась ясност ью и четкостью из
ложения материала и выводов, глубо
ким знанием лит. источников. Она 
была особенно требовательна к поня
тийной и терминологической точно
сти. Сама любила обращаться к пер
воисточникам и приучала к тгому сво
их учеников. Среди них - канд. биол. 
наук Ю.А. Львов. Разносторонней 
была обществ, деятельность 111 Она 
являлась руководителем методол. се
минара науч. работников биол. ф-та и 
председателем бот. секции Гом. об-ва 
естествоиспытателей (1949). Д. чл. 
Всесоюзн. бот. об-ва СССР (1952). 
Избиралась в мест ком 11 У. Состояла 
вВК11(б)с 1939. В 1941 была партор
гом биол. ф-та. с 1941 по 1942 - чле
ном и зам секретаря партбюро ГГУ. 
Работала в различных комиссиях Том. 
горкома B K I1(6) по обследованию ву - 
зов и т ехникумов города. Вела актив
ную пропагандистскую работу, явля
ясь руководителем кружков истмата, 
тиамата. истории ВКП(б). Являлась

лектором райкома и горкома ВКП(б). 
С 1941 состояла в пауч. совете Сиб. 
бот. сала. В 1941 была включена в со
став учен, совета ГГУ. В 1943 - отв. 
ред. университетской стенгазеты. 
Владела фр. и нем. яз. Выла замужем 
за Л И Оболеицевым, перед войной 
науч. сотр. Виол, науч.-исслед. ин-та 
при ГГУ Инвалид Вел. Отеч войны. 
Их сын - Роальд (р. 1937).

Награды: орден Ленина (1953); 
медаль «За доблестный труд в Вел. 
О теч. войне 1941-1945 гг.» (1946).
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тей  г. Томска//Учен. зап. ТГУ. 1947. 
У" 6; О расчленении Сибири на бот.- 
геогр. провинции // Вопр. географии 
Сибири. 1949. Вып. 1; Н.Н. Крылов 
и йопи-геогр. районирование Сиби
ри // Тр. Т ГУ  1951. Т. 116; Совм. с
В.М . Елисеевой. Торфяные балота 
Том. обл. и пути  их с.-х. освоения. 
Томск, 1956; О пы т фитоцепалоги- 
ческой классификации раститель
ных сообществ на зко.л.-геогр. осно
ве //Тр. ТГУ. 1957. Г. 141; Основные 
черты  коренного растительного  
покрова Сибири и закономерности 
его геогр. распределения // Там же. 
1960. Т. 148; Б о т . география Сиби
ри: Учеб. пособие / Под ред. Л. II. 
Сергиевской. Тамск, 1962; Картиро-



канне растительности  как основа 
Опт.-геогр. районировании //Прин
ципы и методы геобот. картогра
фировании. М., JL , 1У62; Основные 
ш кономерности растительного  
покрова и бот.-геогр. (геобот.) рай
онирование Зап. и Средней Сибири 
>/ М атерии н,1 мелеву), конф. по гео
б о т. районированию C C C I’ М .,
I Ч() 7; С'овм. с II. Г. А'ох. К ар та  совре
менной растительности  Том. обл. 
*/ Теорет. и метод, вопр. прикл. ка/>- 
тографии. И ркутск, 1977; Бот.-  
геогр. районирование Том. обл. // 
Вопр. биологии. Томск, 14 7Н; Про
блема соотношении типологичес
ких единиц в бот.-геогр. райониро
вании // Там ж е ; Фитогеография / 
Ред. К ). А. Львов. Томск, /979.

Источи и лит.: ГАТО. Ф  Р-815 
Он 3 Д 2501; Оп. 29. Д 445; Кули
кова Р. Ученый-обществснник Л В 
Шумилова // За сов. науку. 1951 3 
марта, Яснопольская Г. Энтузиаст на
уки // Там же. 1961. 4 дек.; Крылов Г.
В., Салатова 11.Г. История бот. и лес
ных исследований в Сибири и на 
Дальнем Востоке Новосибирск, 
1969.; Елисеева Е. Неутомимая иссле
довательница Севера // За сов. науку. 
1980. 13 марта. Развитие естеств наук 
в Гом ун-те / А.А. Земцов, В А. Ива- 
ния, Б.Г Иоганзен, М П . Кортусов,
В.В. Серебренников Томск, 1980; 
Людмила Васильевна Шумилова: 
Биобиблиогр. указ. Томск, 1981 (со 
списком тр ГГГ. и лит. о ней); Крылов 
Г.В., Завалишин В В.. Козакова Н Ф. 
Исследователи природы Зап. Сибири. 
Новосибирск, 1988; Учреждения и де
ятели с.-х. науки Сибири и Дальнего 
Востока: (Биогр.-библиогр. справ. / 
Сост: П.Л. Гончаров. Ю А. Белонож
ко, А.В Карамзин. Новосибирск, 
1997.

ЩЕГЛОВ
Виктор Нифонович
(3 нояб 1921, Томск - 24 авг 2000, 

Томск) - профессор кафедры фаждан- 
ского права и процесса.

Его отец, Нифон Георгиевич 
(1895-1974), родом из крестьян, до 
1915 работал в х-ве своего отца, а с 
1915 по 1917 служил рядовым, а за
тем \ нтер-офнцером в царской армии. 
После демобилизации приехал в 
Томск, где многие годы работал сто
ляром Мать, Анна Антоновна (1900- 
1989), до революции служила домра
ботницей, а выйдя замуж, вела домаш
нее х-во. В 1929 Щ. поступил и в 1939 
окончил в Томске среднюю школу № 
6. После этого был принят в число 
студегпов ТИИ После двух месяцев 
учебы был призван в ряды РККА. С 
окт 1939 по окт. 1940 служил курсан
том полковой школы, а затем пом. ко
мандира стрелкового взвода 210-го 
мотострелкового полка 82-й мото
стрелковой дивизии Забайкальского 
воен. округа, расквартированной на 
территории МНР. В Вел. Отеч. войну 
прошел путь от командира стрелковой 
роты до адъютанта стрелкового бата



льона, а затем помощника начальни
ка оперативного отд-ния штаба 649- 
го стрелкового полка 210-й стрелко
вой Хинганской дивизии Забайкаль
ского фронта. Участвовал в войне с 
милитаристской Японией, побывав 
вместе с частями Сов. Армии на тер
ритории Сев. Китая. После расфор
мирования части в авг. 1946 был пе
реведен в штаб 209-й дивизии. Демо
билизовавшись в звании ст. лейтенан
та в запасе, вернулся в Томск, где с 
нояб. 1946 по янв. 1947 работал ста- 
жером-следователем городской про
куратуры В окт. 1946 поступил в Но- 
восиб. филиал Всерос. юрид. заочно
го ин-та (ВЮЗИ), который окончил с 
отличием в 1950, получив квалифи
кацию «юрист». С янв. по апр. 1947 - 
консультант-кодификатор Упр. мини
стерства юстиции РСФСР но Том. 
обл. С апр. 1947 по дек. 1948 - судеб
ный исполнитель 2-го участка Куйбы
шевского р-на. С дек. 1948 по нояб.
1951 - народный судья 2-го участка 
Кировского р-на. С нояб. 1951 по 
нояб. 1952 - инструктор отдела адм. 
органов Том. обкома КПСС. По со
вместительству с дек. 1949 работал 
преп. теории государства и права и 
гражданского процесса на юрид. ф-те 
ТГУ. В 1951 -1955 обучался в заочной 
аспирантуре при ВЮЗИ (Москва) по 
специальности «гражданское процес
суальное право». Вместе с А.И. Ки
мом, Б.Л. Хаскельбергом и А.Л. Ре- 
менсоном Щ. закладывал основы пре
подавания на юрид. ф-те ТГУ. С 1 
сент. 1952 - преп.. с I янв. 1954 - ст. 
преп., с 27 июня 1956 - доц. (утв. ВАК 
17 сент. 1958), с 3 нояб. 1961 - зав. 
каф. гражданского права и процесса, 
с 5 окт. 1964 - ст. науч. сотр. каф. граж
данского права и процесса (докто
рант)^ 5 окт. 1966 - зав. каф. граж
данского права и процесса С 10 февр. 
1994 - проф. каф. С 12 дек. 1973 по 7 
янв. 1977 - декан юрид. ф-та. И.о.

проф. с I июня 1968 (утв. ВАК в уче
ном звании проф. 23 апр. 1969). Чи
тал курсы - теория государства и пра
ва, сов. гражданское процессуальное 
право, фин. право, гражданский про
цесс; спецкурсы - «Жилищное зако
нодательство», «Нотариат и арбит
раж», «Арбитражное судопроизвод
ство», «Нотариальное производство». 
Как лектору ему были присуши глу
бокое знание предмета, богатая эру
диция и высокий профессионализм 
Основным направлением науч. иссле
дований Щ. был гражданский про
цесс. широкий круг проблем его со
вершенствования в целях усиления 
защиты прав граждан и юрид. лиц. а 
гакже арбитражный процесс. Его пер
вые работы в этом направлении были 
посвящены судебному решению, его 
природе, сущности, законности и обо
снованности. 7 дек. 1955 в совете 
Свердловск, юрид. ин-та защитил дис. 
«Законность и обоснованность судеб
ного решения» на соиск. учен. ст. 
канд. юрид. наук. В его работе содер
жались конкретные предложения по 
предотвращению возможных ошибок 
в практике судов. Под руководством 
Щ. на каф. гражданского права и про
цесса велась разработка проблем су
дебной и арбитражной зашиты граж
данских прав, в первую очередь таких, 
как судебное решение, его природа, 
сущность, законность и обоснован
ность. Результаты проведенных Щ. 
исследований были учтены при раз
работке проектов Основ гражданско
го судопроизводства и ГПК союзн. 
республик в части требований, кото
рым должно удовлетворять судебное 
решение, а также оснований к отме
не решения суда в кассационном и 
надзорном порядке (ст. ст. 37, 47, 51 
Основ, ст.ст. 191, 306-308, 330 ГПК 
РСФСР). В  дальнейшем предметом 
исследований Щ. и сотр. каф. стано
вятся предмет и метод сов. граждане-



кот процессуального Ирана, соотно
шение процессуальных форм зашиты 
гражданских ирам, i ражланский про
цесс кпк обществ ошошенпе и как 
система. фажтанский процесс и про
цедура. 'Гак, разработанное им поня
т о  гражданского процесса как об- 
шостн отношения, деятельность 
субъектов которого (солержапие). на
правленная на laiuxiy гражданских 
праи и охраняемых законом интере
сов. должна осуществляться н стро
гом соогветсгвии с их правомочиями 
и обя запностями (формы), было при
звано способствоват ь правильному 
пониманию соотношения процессу
альных прав и обязанностей с процес
суальными действиями суда и др. 
субъектов и дальнейшему укрепле
нию законное) и к сфере защиты >раж- 
дански.х прав 11ослс принятия в 1%1 
Основ фажданско! о законодательст на 
было открыт повое науч. направле
ние - «Широкий предмет гражданс
кого процессуального права», которое 
заинтересовало 1Ц как ученою. С ло
го времени он направляет свои уси
лия на исследование теорет. пробле
мы - фажданскис процессуальные 
правоотношении Результагом явился 
цикл опубликованных i i m  ci. (более 
20) и монография «Гражданское про
цессуальное отношение» (М., 1966). 
когорая была удостоена премии 1 ГУ
(1967). И марте 1968 и МГУ Щ за
щитил дне. «I ражданскне процессу
альные правоотношения» па соиск. 
у чсн. а . д-ра юрид. наук (ут в ВАК 15 
нояб 1969). 11од ei о рукоподегном на 
каф. фаждапекого права и процесса 
велась разработка проблем судебной 
и арбитражной танины гражданских 
прав Пачагое в 70-х гг исследование 
проблем гражданского процессуаль
ного правас позиций системного под
хода позволило ему в монографии 
«Субъекты судебного гражданского 
процесса» (Томск. 1979) внести ряд

предложений по совершенствованию 
правового положения судебных орга
нов и лиц. участвующих в фаждапс- 
ком деле. В последующие годы он 
продолжил исследование проблемы 
предмета и метода гражданского про
цессуального права В нау ке граждан
ского судопрои зволства до этого было 
принято считать, что гражданским 
процессом является только граждан
ское судопроизводство. Однако в ет 
6 Основ гражданского законодатель
ства к органам зашиты фажтанских 
прав был отнесен не только сух по и 
арбитраж В связи с этим возник 
вопр.. не является ли арбитражный 
процесс гражданским процессом? 
Дискуссия о том. является ли арбит
ражный процесс гражданским про
цессом или это административный 
процесс, закончилась тем. что гос. 
арбитраж и ведомственный арбитраж 
были упразднены и заменены арбит
ражным судом. Лрбшражное судо
производство сблизилось с ГТ1К РФ 
Тем самым была подтверждена жиз
ненность теории широкого предмета 
гражданского процессу ального права. 
Дело в том. что нормы юрид процес
са определяются потребностями ма- 
териатьног о права, а не природой пра
воохранительных органов. Концеп
ция широкого понимания предмета 
гражганского процессуального права 
разработанная и обоснованная им (см. 
монографии Щ : Гражданское процес
суальное правоотношение. М.. 1966: 
Сов гражданское процессуальное 
право Томск. 1976: Субъекты судеб
ного фажданского процесса. Томск. 
1979; 11ск о судебной защите фаждан
ского права. Томск. 1987). а также 
проф. II Ь Чейдером и поддержанная 
рядом др ученых-юристов. оказала 
положительное влияние на законода
тельную практику. Постепенно эта 
концепция вошла в учеб. юрил лиг. 
и. наконец, была принята в законода-



iv.'iMiofl практике (см : Копсгшлиия 
IM' 1993. Ci 123. Гражданский кодекс 
РФ С т. 8-12. а также Основы законо
дательства РФ о iiorapiiaie). И Кон
ституцию 1’Ф  и I ПК РФ были введе- 
ны ст. о принципах состязательности 
и ранена не прав сторон в сулеоном 
процессе. Из ГК РФ был исключен 
арбитраж как орг ан защи ты граждан
ских прав В 1981 и 1984 Щ. участво
вал во всесоюзн совещаниях по вопр 
leopiui и практики сов законодатель
ства. высту пив на них с сообщения
ми I 1омимо этот, он ежегодно делам 
докл на Зап.-Сиб. регион, науч конф 
но проблемам сов государства и нра
ва Его перу принадлежит свыше 120 
paooi. в том числе 6 монофафин. не
сколько учеб.-метол пособий Щ. - 
основатель томской науч. школы по 
гражданскому процессу. Им подготов
лено более 10 канд. наук. Среди его 
у чеников д-ра юрид. наук ГЛ. Осоки- 
на В. Протасов, каю. юрш. наук 1.10. 
Баришпольская, М И. Смычкова И. 
Машукова и др. Ученики Щ. соста
вили костяк ка(|). т ражданского права 
и процесса п Алт . Краснояр . Кем. и 
др. ун-тах Сибири В 1971)участвовал 
в работе Междунар. науч. конф в Се
геде (Веш рия). В 1978 в рамках сов - 
венг. соглашения о культурном обме
не читан лекции и консультировал по 
актуальным проблемам фажданского 
процесса в Будапештском ун-те. В ю 
время между юристами томского и 
будапештского ун-тов завязалось со
трудничество. Щ. входил в состав 
двух дис. советов. Принимал актив
ное у частие в обществ, жизни ф-та 
ун-та и города. Состоял в КПСС 
(1948-1991). Неоднократно избирал
ся секретарем нарт, бюро юрид. ф-та. 
Являлся членом и секретарем партко
ма ТГУ (1968-1970). председэ! едем 
конкурсной комиссии ГГУ. ректором 
нар. ун-тов правовых знаний и пед. 
мастерства при Том. горкоме КПСС,

членом Головного coneia MB и ССО 
РСФСР, председателем жюри Вссрос. 
тура Всесокнн. олимпиады «Ciyviem 
и нау ч.-техн. нрофесс» но специаль
ности «правоведение». Засл. лея iель 
науки РСФСР (1981). Почетый ра- 
бошик высшего профессионального 
образования России (1998) lla iраж- 
лен медалью «За заедут перед Гом. 
гос. ун-шм» (1998). Как ученого Щ. 
характеризовали высокая работоспо
собность. последовательность и целе
устремленность. упорство и настой
чивость в решении поставленных за- 
;шч. Ему были присущи принципиаль
ность. непримиримость к недостат
кам. требовательность к себе и дру
гим людям Зимой любил кататься на 
лыжах, пока позволяло здоровье, был 
страстным oxoiником. Был женат на 
Лилии Ивановне (дев. Маркина, р 
1926). Она до выхода на пенсию ра
ботала пом. управляющего конторой 
«Заготскот» по кадрам. Их дочь Лю
бовь (в замужестве Михалева р. 1949) 
в настоящее время зам. декапа ф-ла 
иностр. яз. ТГУ. Щ. похоронен на 
кладбище в р-не Бактина.

Награды: орден Отеч. войны И  
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«За победу над Японией» (1946).
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/Подред В Ф. Воловича Томск, 1998 
Волович В Ф. Юрид. нн-ту (юрид ф- 
гу)Том гос ун-та 100 лет (1898-1998) 
// Актуальные проблемы высшего 
юрид. образования: Материалы Меж- 
аунар. науч коиф.. посвящ. столетию 
юрид. образования в Сибири: 1898- 
1998 гг (к столетию ЮФ-ЮИ ТГУ). 
Томск, 1999

ЩЕРБАКОВ 
Роман Николаевич
(3 окт. 1918, Гроицкосавск/ныне 

Кяхта/ - 15 нояб. 1987, Томск) - про
фессор кафелры геометрии.

Из семьи служащего. Его отец, 
Николай Александрович (7-1945), до 
революции служил приказчиком в ка
зенной винной монополии в Кяхте. В

годы Первой мировой войны был при
зван на военную службу В 1917, ока
завшись в Петрограде, принял учас
тие в Окт. вооруженном восстании- 
Вернувшись домой, избирался чле
ном первого состава Троицкосавско- 
го горсовета работал в упродкомс зло
го города. В годы нэпа занимался ме
лочной торговлей На некоторое вре
мя был лишен избирательных прав. В 
начале 30-х гг. служил агентом снаб
жения в горкомхозе, а затем кассиром 
в системе Бурмонторга в Улан-Удэ. В 
последние годы жизни работал касси
ром в конторе местного отделения 
госбанка Мать, Феоктиста Алексан
дровна (дев. Панова 1888-1976). из 
семьи кяхтинекого купца до 1929 вела 
ломашнее х-во и воспитывала 4 детей: 
помимо Щ . это Мария (р. 1920). Ели- 
конида( 1922-1960) и Ольга (р. 1924). 
Она хорошо играла на пианино и не
которое время подрабатывала тапе
ром в местном кинотеатре, а с 1933 
работала учительницей начальной 
школы № 9 в Улан-Удэ. Детство Щ 
прошло в маленьком городке Кяхта в 
Бурятии, перевалочном пункте тор
говли чаем и другими товарами, 
школьные годы - в соседнем Улан-Удэ. 
куда семья вынуждена была пере



ехать, спасаясь от голода и разрухи 
первых послереволюционных лет. В 
дегетве Щ. много читал. Учеба дава
лась ему легко. Среди увлечений были 
шахматы, музыка, поэзия, эсперанто, 
но особенно математика. После окон
чания образцовой средней школы №
I им. Моссовета (1935) он по совету 
школьного > чителя поступил на физ.- 
мат. ф-т (специальность «математи
ка») ТГУ и окончил его с отличием в 
1940, получив квалификацию «мате
матик с правом преподавания в выс
шей и средней школе». Он слушал 
лекции Ф.Э. Молина. В.А. Малеева, 
Н.Н. Горячева. Н.П Романова. II 11. 
Куфарева. В.Х. Соболева, Е.Д. Томи- 
лова. Е.Н. Аравийской. IO В. Чистя
кова и др. В студ. годы Щ. был про
форгом группы и членом головного 
профкома ТГУ, членом бюро комите
та ВЛКСМ ф-та. По рекомендации 
П.П. Куфарева с I окт. 1940 был при
нят в аспирантуру при каф. обшей 
математики для подготовки в облас
ти классической дифференциальной 
геометрии, где его науч руководите
лем был доц. Н.Г. Туганов. Однако 15 
нояб того же года Щ. был призван в 
ряды РККА. Вначале он служил в 
Сиб. воен. округе. Затем воевал рядо
вым на Западном и Калининском 
фронтах. В ходе тяжелых боев в авг.
1942 под Ржевом был ранен и эваку и
рован в госпиталь. Затем курсант, ком
сорг дивизиона 13-го учебного полка 
тяжелой самоходной артиллерии. 
После демобилизации в дек. 1945 1Ц. 
возвратился в Улан-Удэ, где до 1957 
работал сначала асс., а затем доц. каф. 
математики Бурят-Монгольского псд. 
ин-та. В  1949 был прикомандирован 
к TI У для прохождения годичной ас
пирантуры. Избирался деканом физ.- 
мат. ф-та ин-та Бурят-Монгольского 
пед. ин-та (1947-1949, 1951-1954), 
членом партбюро ин-та, зам. предсе
дателя рсспубл. комитета профсоюза

работников высшей школы и науч. 
учреждений, членом президиума 
правления Бурятского рсспубл. отд- 
ния общества «Знание» (1955-1957). 
После смерти своего учителя Н.Г.Ту- 
ганова (1956) он в 1957 переехал в 
Томск, где с I сент. того же года стал 
шведовать каф. геометрии мех.-мат. ф- 
та. С 1 сент. 1975 - проф. каф. С 1968
- науч. руководитель (на обществ, на
чалах) сектора геометрии 11ИИ1IMM. 
В ученом звании доц. утв. ВАК в 1952, 
в ученом звании проф. -12 июня 1965. 
По совместительству в 1957, I960 и
1964 состоял доц. каф. математики 
ГГПИ. В ГГУ читал курсы - аналит. и 
дифференциальная геомс! рия, осно
вы неевклидовой геометрии; спецкур
сы - «Неголономная геометрия»; «Ос
новы метода внешних форм»; «Про
ективно-дифференциальная геомет
рия»; «Аффинная и проективная диф
ференциальная геомет рия»; «Основы 
метода внешних форм Картана». Кро
ме этого, приглашался для чтения лек
ции в Омск., Дальневосточный. Бу
рятский ун-ты. Его лекции, а матерн- 
аз он излагал хорошим лит. яз.. были 
безупречными по форме и глубокими 
по содержанию. Они вызывали непод
дельное восхищение слушателей. Чи
тан он их. не пользуясь конспектами, 
делая экскурсы в историю отеч. и ми
ровой математики, которую прекрас
но знал. Обращаясь к выпускникам 
мех.-мат. ф-та в июне 1971, он гово
рил: «Будьте всегда честны в нау ке. Г 1е 
бойтесь признать ошибку, если вы ее 
действительно сделали. Но не спеши
те капитулировать, если вы не до кон
ца уверены в своей неправоте. Всегда 
изучайте то, что сделано другими». 
Основные результаты науч. работ Щ. 
относятся к линейчатой геометрии 
евклидова аффинного и проективно
го пространства. Будучи глубоко 
убежденным в физ. реальности трех
мерного пространства, он считал изу-



чспнс геометр образов именно трех
мерного пространства нужнейшей 
часто  геометр исследований. что. 
«прочем, не мешало ему стимулнро- 
гшI. рпбо|ы но мпоюмерной геомет- 
рни у ря.т своих учеников I lepiu.ie 
результаты III относятся к теории 
линейчатых поверхностей. принадле
жащих лампой линейчатой контру >н- 
пии 21 мая IV5I в сонете Моск. ю- 
ролскотпел. нн-та(М1 11И)оп заши- 
m.i лис. «1’епср линии на поверхнос- 
1И в проективно-дифференциальной 
геометрии» на соиск учен. сг. канд. 
||нп-чат наук Выступая на защите. 
о(||иц опмопенг проф. МГУ С.Д Рос
сийский отмстил, чю  лисссртапия 
I I I . написанная «нотличном маг. сш- 
ле. безупречным лш яз.». вполне мо
жет быть признана выдающейся канд. 
лис Развивая млей и меголы своих 
учиIслей - С II Фииикова и II Г Ту- 
ганова. оп с большим искусством спе
циализировал подвижной репер гсо- 
мс1 р образа, приспосабливая его лля 
наиболее простого решения конкрет
ной ico.Mtrrp. задачи. ')га методика 
позволила ему рсшитьтакис интерес
ные задачи, как обобщение преобра
зований Егорова в теории копфуш- 
ции и обобшепие задачи о нсендосфс- 
рнческн.х коифузнциях. IS нояб. 1%3 
в совете МГ11И Щ защитил лис. «Ре- 
пераж подмногообразий теории кон- 
гружций и комплексов» на соиск. 
учен. ст. л-ра фит-мат. наук. В ней 
были подведены итоги 10-летней ра- 
fiou.i автора и cm учеников над раз
работкой метода ренеража подмного
образий и еп) применением к ivoMcip. 
обра<ам трехмерного пространства. 
’>гот метод зани.мас! промежуточное 
положение между классическим ме
тодом подвижною репера 0 Картана 
-C l I Финпкона и совр. лифференпи- 
алыш-геометрнческим методом 1.Ф. 
Лаптева. Отказавшись от полной ка
нонизации подвижного репера. Щ

осушест нил его частичную канонича- 
циютак. что в moie получился кано
нический репер произвол!,пою под
многообразия. которое является исго- 
лопомпым 11олучепный таким обра- 
юм «полу канонический репер» содер
жит в своих основных уравнениях на 
столько неизвестных функций боль
ше. сколько вгорнчиых параметров и 
соответствующих им «полунторич- 
ных» (|юрм осталось летально не за
фиксированными '>ги функции явля
ются инвариантами подмногообра
зия. а их простейшие комбинации 
лают псе независимые инварианты 
геометрическою образа. Появляется 
возможностьнроизвссти полную ква
лификацию подмногообразии, а так
же классификацию самих геомегр. 
образов с точки зрения наличия в них 
подмногообразий определенного 
вида. Метод ренеража подмногооб
разий по 1воляег лег ко решать ряд кон- 
крешых задач, связанных с расслое
нием геометр образа на подмногооб
разия определенною вида (преобра
зования Егорова. аналоги псеадосфе- 
рнческич копфуопции и т.д.). Обра
тившись к исследованию линенчл ых 
комплексов, он заметил, что традици
онного понятия подмногообразия не
достаточно для понимания г еометрии 
комплекса, поэтому нм были разрабо
таны понятия неголономной конфу- 
энции и. вообще, неголономного под
многообразия для произвольною ли
нейчатого образа. Им была получена 
классификация нетшономных конг
руэнций. принадлежащих данному 
линейчатому комплексу, решена зада
ча о неюлономных конфупщиях и 
дана геометрическая характеристика 
условий голономностн произвольно
го неголономного комплекса в аффин
ном пространстве. При исследовании 
неголономных подмногообразий гео- 
метр. образов Щ.. как и осповополож-



ник исследований но нсголономной 
геометрии н России Д М. Синноп. уде
лял основное внимание своеобразно
му явлению но шопом ной геометрии
- расщеплению свойав. жвивалсн г- 
ны\ лля тлономного образа, и как 
стелет вне н о т  - iv o m c i р. характери
стике условий юлоиомности И пос
ледние годы Ж'ниш интересы III были 
сосредоточены вокруг петлономной 
ivoMeipmi и геометрии неевклидовых 
пространств Ьлсстящий шланг педа- 
юга. лектора и популяризатора нозво- 
тил ему написать рял учебников, мо- 
нофафий н популярных кн.. основной 
целью которых была популяризация 
метола полвпжного репера Всего нм 
опубликовано свыше 90 работ, в том 
числе 4 монографии. 7 учебников и 
учеб. пособий. 3 популярных кн лля 
школьников (в соавт. с Л Ф  Пичурн- 
ным) Одно из е т  учеб. пособий было 
переведено на чеш. яз. ')ги кн пред
назначались лля самых разных кате
горий читателей - одни лля студентов 
старших курсов, аспирантов и науч. 
работников. дру гие - для школьников 
старших классов Оми служат пре
красным пособием для начинающих 
геометров и для всех интересующих
ся геометрией. Щ. был удостоен пре
мии I I У за работу «Курс аффинной 
и проем иниой дифференциальной 
геометрии» ( 1%1) Много сил. време
ни и таланта отдавал он подготовке 
у чи гелей математики, пар. образова
нию. Руководил основанным в 1946 
при каф. И Г  Тугановым семинаром 
но геометрии Семинар до 1957 но
л и  реферативный характер. I окт. 
1957 1Ц. был сделан первый докл. по 
оргн нпалыюй работе Постепенно 
семинар перерос рамки кафедрально
го и стал юродским. На семинаре, 
носившем имя II Г. Тутанова, высту
пали не т.н.ко томские математики, 
но и мпот ис кру иные ученые из Мос
квы. Новосибирска. Киева и других

юродов Среди них были акад. II.II. 
Хнснко (выпускник 'ГГУ). профессо
ра М.А. Акивис, Ь.А. Розепфельл, 
P.M. 1сндельмаи и лр. Семинар был 
одним из цсшров геометр, мысли в 
стране. С I окг. 1957 до I окт. 1987 на 
заседаниях семинара было сделано 
более 9Q0 докл. С 1962 пол ред. 1Ц. в 
мех.-маг. серии « Гр. ГГУ» издавался 
«Геометр сб.» (30 вып.). и котором 
печатались работы участников семи
нара I I I  оказывал большую помощь 
учшелям математики Том. обл., выс
тупая с докл. на обл. науч. конф. и с 
популярными лекциями для у чителей 
и школьников. Принимал участие в 
проведении маг олимпиад и конкур
сов. Преподавал на курсах повыше
ния квалифпкиини учителей Сибири 
и Дальнею Носiока. Руководил фа
культетским филос. семинаром. В 
1981 был председателем оргкомите
та школы-семпнара но геометрии по
груженных многообразий. Являлся 
зам. председателя оргкомитета 1-й 
Всесоюзн. геометр копф. (Киев.
1962). членом оргкомитета трех сиб. 
маг. копф (1960-1964). I loero иници
ативе проведены также 5 итоговых 
науч конф 11ИИПММ и мех.-мат. ф- 
та I I У (1970-1977) Он принимал 
участие в работе 2-ю съезда Волг, ма
тематиков (Варна. 1969) Щ. - осно
ватель нового науч направления в 
дифференциальной геомефии и том
ской 1сомеф школы. Им был разра
ботан принципиально новый метод 
исследовании в дифференциальной 
геометрии - меюд ренеража подмно- 
гообрашй. Под ею науч. руковод
ством 28 аспирантов каф. геометрии 
защитили канд. дне К аспиратам он 
предъявлял высокую требователь
ное! ь. у ст раивая дли них ежедневные 
встречи. Среди ею учеников М.1>.
11ерта.меп1Ш1ков. Г. I. Ивлев. НМ . 
Оиищук. А.А. Лучинин. J1.I1 Maia- 
зиннпков, В В Случаев, В.И. Слобод-



смой. J  1.3. Крутиков, В.Л. Г lei ни и др. 
Ряд с т  бывших учеников возглавля
ют каф вуюв России и сгран Cl I I . '>то 
был ищиклопелически образованный 
человек, бесконечно влюбленный н 
свой предмет Хороню знал нем язык, 
читал сноп лиг на англ., фр., чеш., 
пол и рум. языках. Кму были прису
ши доброта, Н1ггелли1снтность. прин
ципиальность, заставлявшая его бо
роться за истину при любых обстоя
тельствах В свободное время увле
кался шахматами и в стул голы был 
чемпионом ГГУ. Обожал блиц
партии Внимательно следил за собы
тиями в шахматном мире Однажды 
сьирал вничью с М Таймановым. да
вавшим сеанс одновременной игры в 
шахматы. Любил театр и холил на все 
премьеры н Том лралпеатре Во вре
мя командировок в Москву стремил
ся посетить столичные театры. Играл 
на рояле с листа. Его любимыми ком
позиторами были Шопен. Бетховен и 
Чайковский Посещал симфоничес
кие концерты Своим детям дал муз. 
образование. С удовольствием читал 
рус классиков, лит. на ист тему, со
брал богатейшую коллекцию мемуа
ров. которая после его смерти была 
передана в дар I !ауч библиотеке ТГУ 
Сочинял стихи, некоторые из них по
священы Том. ун-ту. Переписывался 
с известным историком М Я. Гефте- 
ром. своим фронтовым другом. Со
стоял в КПСС (с 1945) Во время ра
боты в ГГУ избирался членом парт
бюро мех.-маг ф-та и парткома ун-та 
(1964-1966). Ученый секретарь, а за
тем председатель межвузовского со
вета по присуждению учен, ст по 
физ -мат наукам ТГ'У. Входил в состав 
ред -изд. и библиотечного сонетов ун
та и некоторое время возглавлял пос
ледний. Награжден (рамотой Прези
диума Верховного Совета РСФСР
(1968) и |рамотой Министерства нар. 
образования КиргССР (1972). Засл.

деятель науки РСФСР (197971980). 
Был женат на Татьяне Григорьевне 
(дев. Чсрствйпкова, 1918-2000). Она 
работала помощником режиссера те
атра рус драмы в Улан-Удэ, в Томске
- пом режиссера Том. студии телеви
дения и занималась воспитанием де
тей Их дети: Глена (р. 1946), Нико
лай (р. 1948), канд. физ -маг.наук. дои, 
в настоящее время декан мех.-мат ф- 
та '1ТУ и Сергей (р 1951). Щ похо
ронен на кладбише в р-не Бахтина.

Награды: орден Отеч. войны П 
ст. (19Н5), орден Трудового Красно
го Знамени (1981); медали «За бое
вые заслуги», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В:тдимира Нтьича Лени
на» (1970), «За победу над Германи
ей в Вел. Отеч. войне 1941-1945гг.»
(1945), «Двадцать лет Победы в 
Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.» 
(1965), «Тридцать лет Победы в 
Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.» 
(1975), «50 лет Вооруженных Сил 
СССР» (1968), «60 лет Вооружен
ных Сил СССР» (1978).

Соч.: Репер линии на поверхно
сти в аффинной дифференциаль
ной геометрии //Д А Н  СССР. 1951. 
Т. 76. As 5; Проективно-инвариан
тные реперы линии на поверхнос
ти / /  Там же. As 6; Аффинно- и про- 
ективно-инвариантные классы ли
ний на поверхности, характеризу
емые при помощи присоединенной 
i u h u u  //  Там же. 1952. Т. 83. As 1; К 
вопросу об образовании поверхнос
тей линиями / /  У МН. 1953. Т. 8. 
Вып. 2 (54); Некопюрые вопр. аф
финной теории прямаш нейных  
конгруэнций / /  Мат. сб. 1955. Т. 37 
(79). Вып. 3; Преобразования Егоро
ва в теории конгруэнции / /  Тр. 3-го 
Всесоюзн. мат. съемки Москва, 1956. 
М., 1956. Т. 1; Проективно-инвари
антные реперы линейчапюй повер



хности, принадлежащей данной 
конгруэнции //ДАН СССР. 19.47. Т. 
112. Ms 3; Проективная теория ре
пера линейчатой поверхности, при
надлежащей данной конгруэнции // 
М ат. сб. 1958. Т. 46 (88). Вып. 2; Курс 
аффинной и проективной диффе
ренциальной геометрии. Томск, 
1960; О негаюпомных конгруэнци
ях WZ/Д АН  С С С Р 1961. Т. 138. №  4; 
Эквиаффинпо-ипвариантныепего- 
лономные конгруэнции линейчато
го комплекса // М а т . сб. 1963. Т. 60 
(102). Вып. 2; Совм. с B.C. Малахов
ским. Кратки й  курс аналит. гео
метрии. Тачек, 1964; О некоторых 
применениях дифференциально гео
метр. методов к гидродинамике // 
Тез. кратких науч. сообщений. JCM . 
М., 1 9 6 6 . 9 ;  Линейчатая диффе
ренциальная геометрия // И тоги  
науки: Алгебра, топология, геомет
рия. 1965. М.. 1967; Совм. с В. В. Слу- 
хаевы.ч. Дифференциально-тополо
гические аспекты  метода Картана  
//ДАН СССР. 1973. Т. 210. №  1; Ос
новы метода внешних форч и ли
нейчатой дифференциальной гео
метрии. Тачек, 1973; Совм. с А.А. 
Лучининым. Краткий  курс диффе
ренциальной геометрии. Томск, 
1974; М а т. исследования в Там. ун
т е  // Ралвипше м атем атики , меха
ники и кибернетики в Тач. ун-те: 
Сб. с т . / Ред. Е.Д . Томи.лов, Р. И. 
Щербаков. Тачек, 1981.

Источн. и лит.: ГАТО. Ф  Р-815. 
Оп. 15. Д. 2612; Оп. 17. Д. 2135; Ар
хив ТГУ (Личноедело PH Щербако
ва); Бахтина Г. Роман Николаевич 
Щербаков // За сов науку. 1959. 24 
мая; Итоги исследования по матема
тике и механике за 50 лет 1917-1967. 
Томск, 1967; Круликовский Н.Н. Ис
тория развития математики в Томске. 
Томск, 1967; Ивлев Е., Лучинин А. 
Ученый и его дело // За сов. нау ку.

1968. 31 окт.; Ивлев Е. Том. юометр 
школа // Там же. 1970. 2 июля; Лео
нова О. Томская школа геометров: К 
30-летию кафедры геометрии // Там 
же 1976. 26 февр.; Бочилло Г., Ми
хайлов М. Во главе томских геомет
ров //Тамже. 1978. 2 нояб.; Развитие 
математики, механики и кибернетики 
в Том. ун-те: Сб. ст. / Ред. Е.Д. Гоми- 
лов, Р.Н. Щербаков, Томск, 1981; 
Александров А. Д., Александров И. А., 
Боровский Ю.Е. и др. Роман Никола
евич Щербаков: Некролог // УМН 
1989. Т. 44 Вып. 1 (265); Слухаев В В., 
Чупахин Н И. Геометр, школа Р.Н. 
Щербакова // Геометр, сб. Томск, 1989 
Вып. 30; Александров И.А., Щерба
ков H P Роман Николаевич Щербаков: 
Биография, указ. тр. Томск, 1997.

ЯРОШЕВСКИЙ 
Константин Петрович
(16/29/ июля 1902 - 22 янв 1979, 

Томск) - профессор кафедры научно
го коммунизма.

Его отец, Петр Семенович (?- 
1920), окончил мед. ф-т Новороссий
ского (Одесского) ун-та и работал вра
чом в одном из санаториев Ялты.



М;гп.. Лилия Андреевна Салелипа. из 
цворяп. после расторжении брака 
нышла замуж за его однокурсника по 
ун-гу Василин Лукича 11рискунона. п 
c c m i .c  которого Я воспитывался ло 
окончания шмназии Чакм ом окон
чил ист (чл-мис ист.-филол (|)-та Ки
евскою ун-та и Киенекий археол. 
ии-г по специальности «история куль
туры» (1924). В 1920-1921 работал 
учшелем и tan средней школой вЛи- 
повнах (Киевская туб.) В 1922-1924 
преполава! историю на нечернем раб
факе (Киев) В 1924-1925 работал мл. 
науч. сотр и преп. каф истории куль
туры в том же ин-те. В 1925-1926 - 
преп., в 1926-1927 -сг. преп.. и 1927- 
1929 - доп., н 1929-1933 - проф., а с 
1930-зав. каф. Ьсрдичевского пед ин- 
та (б. Ин-т сон воспитания). Читал 
курсы - история развинти хоз. и об
ществ форм, всемирная история, ос
новы марксизма-ленинизма, диал 
материализм. В 1930-1933 одновре
менно заведовал каф маркоима-ле- 
нинизма. философии, диал. материа
лизма н ряде учеб. и науч.-исслед. ин- 
гов Киева. В 1932-1934 н Topi ивой 
академии им Сталина читал курс 
диал материализма. С 1932 в Киевс
ком ун-те читал курс истории фило
софии. руководил подготовкой аспи
рантов. В Украинском науч.-исслед. 
ни-le педагогики им. М I орького чи
тал курс нсгорин философии для ас
пирантов и науч работников (1934- 
1936). С 1935 зап. каф философии Ки
евского пед. ин-та им М. Горького, 
начальник учеб. части Укр. Ассоциа
ции марксистско-ленинских науч -нс- 
след. ии-тов (УАМЛИМ). Состоял 
науч. coip., руководителем отделов 
науч.-исслед. нн-тов философии и 
педагогики У in. 11аркомпросом 
УССР в учен, звании проф. в 1930 и 
BK B III Наркомнроса РСФСР в 1935. 
В 1934-1936 - проф. Воен. академии 
им. М.В Фрунзе (отд-пне Киевскою

воен. окр ). В февр 1936 был аресто
ван по обвинению в участ ии в контр
революционной террористической 
opi ашнании. В авг. 1937 Воен. кол
ле! ией Верховною Суда СССР был 
приговорен к 10 годам гюремнот о зак
лючения со ст poi ой изоляцией (по сг. 
58-8, 11 и закону or I лек. 1934 i ). В 
лек. 1939 Пленум Верховного Суда 
СССР отменил приговор и передал 
дело на новое расследование По по- 
стаповленшоОсобога совещания при 
НКВД СССР от 18 апр. 1942 Я  был 
освобожден летом 1942. Послс выхо
да тн томской тюрьмы Л" 3 в июне 
1942 Я уехал и Джамбул (КазССР). 
куда по приговору Особого совеща
ния при 11КВД СССР была сослана в 
лек. 1937 его жена. С I окт 1943 - 
проф Моск. жин.-стат ин-та (Моск. 
уп-1 экономики. статистики и инфор- 
мат мкн). эвакуированного в Джамбул 
во время воины Читал куре истории 
нар х-ва. С кон окт. того же года до I 
сент 1945 всвязис реэвакуацией это- 
то филиала в Москву и организацией 
в Джамбуле заочного отд-ния - декан 
заочного отд-ния. Одновременно с I 
окт 1943 - проф политэкономии Ле
пит р. юрил. ин-та, .(вотированного 
в Джамбул. С I окт. 1945 по I септ. 
1948- проф. каф. марксизма-лениниз
ма Киргизского пед. ин-та. 11о совме- 
стительстму е 15 марта 1946-ст. науч. 
сотр. Ьиол ин-та Киргизского фили
ала АН СССР. Одновременно с 23 мая 
1946-проф. каф марксизма-лениниз
ма Респуб.т. парт, школы при ЦК 
КИ(б) Киргизии, где читал куре ло
гики и диал. и ист материализма В 
1949 переехал в Томск. С I сент. 1949 
по 1953 - доц.. jareM проф каф. марк
сизма-ленинизма II 1111. Решением 
ВАК от 8 июля 1950 Я. был утв в 
учен звании нроф. по каф филосо
фии. С I сент. 1950 по совместитель
ству - проф. каф. диал. и нет. материа
лизма ГГУ. С I сент. 1951 - штатный



проф гой же каф После оп.езда из 
ТомскаII.II. КопнинавКнсвс 10июля 
195(1 - зав каф диад, и ист маюриа- 
пизма ТГУ С 30 семг. 1970 - зав каф 
науч. коммунизма ТГУ В 50-\ п по 
совместительству работал в I I I  III и 
ГМИ В ТГУ читал курс истории фи
лософии. Универсальность, энцикло- 
псличность знаний, блестящий талант 
лектора, офомнын жизненный опыт
- все эго делало сю лекции привлека- 
гельными лля слушателей Он свобод
но владел материалом, почти не об
ращался к конспекту, черпая матери
ал не только из философии, но из род
ственных дисциплин. Внутренняя 
логика лекций Я. была безупречна. В 
50-60-с i t. на каф философии сложи
лось два основных нау4! направления: 
методология и теория познания (ос
новано I I B. Копниным. впоследствии 
акал A ll УССР, чл.-корр АН СССР, 
директором Ин-та философии All 
СССР) и проблемы исследования соц. 
процессов И это время Я. занимался 
изучением соц взглядов у кр. писате
ля. публициста и общ. деятеля И. 
Франко В нач. 60-\ гг Я был одним 
из инициаторов введения в высшей 
школе преподавания курса науч. ком
му низма. С 1963 под руководством Я 
в ТГУ. одном из перв. вузов в стране, 
разрабатывались вопр. нау коведения. 
Пол его руководством пелись иссле
дования по акчпму и эстетике, др 
формам обществ сознания, прово
дился анализ ряда соц. процессов. Я 
принадлежит идея оршнизации на 
базе ГГУ межвуз. каф. эшки и эсте
тики (1977). Будучи до сер. 60-х гг 
единственным проф. по философии в 
Томске, он много сделал для подго
товки кадров по филос паукам для 
вузов Сибири. Под ею руководством 
было написано и защищено несколь
ко десятков канд. дис Многие из его 
учеников стали д-рами филос. наук 
Среди них профессора Ф  А. Селива

нов, А К. Сухотин. Л И Уваров. JI Г 
(Хтех. Д.11 11риходько и д р  11од ред. 
Я вышло большое количество сб и 
М о н т  рафий по филос. и ист. паукам,
11о сю ининиат иве в Томске проводи
лись всесоюзн.. респубд. и межвуз 
науч конф но проблемам методоло
гии и логики наук, теории и практики 
науч. коммунизма, а также по эстети
ки и науч атеизму В частности, в 1960 
было проведено межву зовское сове
щание по проблемам логики и мето
дологии паук, в котором приняли уча- 
стие известные сов философы II В 
Коинпн (Киев), Д 11 Горский (Моск
ва). сотр. ж. «Вопр философии» А.Л. 
Суббонш и лр В Томске был создан 
практически нерп в Чап. Сибири фп- 
лос. центр, в области влияния кото
рого оказался широкий круг сиб. фи
лософов. Устанавливались тесные 
науч. контакты с учеными Москвы. 
Ленишрала, Новосибирска. Киева. 
Свердловска и др. городов страны Я 
был членом ред.-изд. совета ТГУ. вхо
дил в библиотечный совет I lay ч биб
лиотеки I ГУ Выл членом правления 
и председателем нау ч -метод, совета 
Гом. обл организации Всесоюзн об- 
ва «Знание». Состоял членом ред. кол
легии ж. «Науч. коммунизм», членом 
Головного совета по науч. коммуниз
му при MB и ССО РСФСР, членом 
секции обществ, наук науч.-iexii. со
вета MB и ССО СССР, членом прав
ления Филос. об-ва СССР. Член 
КПСС (1957) Избирался членом Ки
ровского райкома КПСС Томска 
(1963) Гстествепиость поведения, 
гуманность, глубокая воспитанность, 
идущая от уважения к человеку, при- 
141 и вал и к нему людей. Выл чрезвы
чайно интересным собеседником. Его 
жена Люция Моисеевна (дев Варша- 
вер. 1899-1972) в 1951/52 уч. г. на 
юрид. ф-те ГГУ читала ку рс «Эконо
мика и политика зарубежных стран». 
Она была нерв, помощником и совет-



чнком мужа. Их лочь Надежда (1930- 
1962) окончила ист.-филол. ф-т и ра
ботала асс. каф. педагогики и психо
логии ГГУ

Награды: орден Трудового Крас
ного Знамени (1967), орден «Знак 
Почета» (1961); медаль «За доблес
тный труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (19'0).

Соч.: Рабочая книга по обще
ствоведению для учителя средней 
школы. Харьков, 1925; Критика 
совр. буржуазной психологии // 
Жизнь и революция (Киев). 1925. X» 
6; Очерк развития обществ, форм. 
Киев, 1928; Диал, и ист. материа
лизм: Курс лекций. Киев, 1933; Мар
ксистско-ленинское учение о войне 
и армии. Киев, 1934; Основные вопр. 
методики преподавания филосо
фии в ун-те / /  Совещание зав. каф.

обществ, наук. М., 1960; Воспиты
вать мировоззрение строителя 
коммунизма // Вести, высшей шко
лы. 1961. Ха 4; Науч. смене глубокую 
филос. подготовку / /  Там же. 1963. 
X» 5; За партийность и научность 
в исслед. работе / /  Единство сов. 
питриотигча и пролетарского ин- 
тернациона.лилма. Волгоград, 1967.

Источи, и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. 
Он. 29. Д. 534; Архив ТГНУ (личное 
лело К.Г1. Ярошсвского); Алякринс
кий Л. Щедрая жизнь // Молодой ле
нинец. 1973. 22 мая; Елисеева Е. На
ставник // За сов. науку. 1973. 24 мая; 
Приходько Д. Мне хочется сказать.
// Там же; Константин Петрович Яро- 
шсвский: Некролог// Красное знамя. 
1979. 24 янв.; Развитие обществ, и 
гуманит. наук в Том. ун-те ( 1880-1980) 
/ Ред. А Н. Бычков. Б.Г. Могильниц- 
кий. Томск, 1980.
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B.А. Пегель (и.о. ректора) 
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Н.А. Прилежаева апрель 1944 г - октябрь 1949 г.

ФИЗИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ

B.Д. Кузнецов
C.М. Чанышев 
В.Н. Жданова 
В.П. Фалин
Н.А. Александров 
В.П. Фалин 
А.А. Тухватуллин 
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Н.С. Голосов
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с 1 ноября 1975 г. по 30 августа 1979 г. 
с I сентября 1979 г. по июнь 1983 г.

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ

A.М. Лейкин 
Е.Н. Аравийская 
П.П. Куфарев
Г.И. Назаров 
И.А. Александров 
P.M. Малаховская
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А.М. Гришин
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(до 1962 г. - специальный факультет, специальное отделение в 
составе механико-математического, физического факультетов)

М.М Поггосин с Iсентября 19(42 г. по I ноября 1964 г.
И П. Стенании с I ноября I964 i по I января 197I г
I М Плагопл е I января I97I г. по 13 чарта I975 г.
НИ Степанов с 13 марта 1975 г по II мая 1978 i:
Н Д Мерпяков с II мая 1978 т по 29 мая 1990 г.

РАДИОФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Н II Кссссних 
) С. НоробеИчиком 
Н И Пванчикоп 
А С Майдановский 
Г А. Медведев 
НИ Гаман 
ГА  Пономарев

с I ноября 1953 г.по 16 октября 1956 г 
с 16 октября 1956 г. по декабрь 1961 г. 
с декабря 1961 г. по I ноября 1964 г 
с I ноября 1964 г. по I сентября 1967 г 
cl сентября 1967 г. по 1 Mapia 1970 г 
с I марта 1970 г по 21 ноября 1973 г 
с 21 ноября 1973 г. по декабрь 1979 г

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И 
КИБЕРНЕТИКИ

А Ф  I c p n y io B  
А.М I орцев 
А Ф  Терну юв 
Ь1- Гривоженко

с I октября 1970 г. по 13 октября 1975 г. 
с 13 октября 1975 г. по I марта 1976 г. 
с I марта 1976 г. - 26 апреля 1977 г. 
с 26 апреля 1977 г по 20 мая 1980 г

ГЕОЛОГО-ПОЧВЕННЫИ ФАКУЛЬТЕТ

И К. Ьажемоп с апреля 1945 по 31 августа 1948 г.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Н А I l.ii инскнй 
311. Кожснкова

с 15 июля 1948 г. по 1нюля 1951 г. 
с I июля 1951 г по 31 августа 1952 г.



ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(до сентября 1952 г. - ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ)

И.К Баженов
A.Р Романов
J1.II Ивановский 
М П. Кортуеов 
А . Р. Ананьев
B . В .  X а х л о в  

А И Родыгин 
И А Вылгшн

с I сешября 1948 г. no I (i феврали 1949 г. 
с 16 февраля 1949 I но I декабря 1950 
с 17 сентября 1953 г. по 16 декабря 1954 
с 6 декабря 1954 г но I февраля 1960 г. 
с I февраля I960 г по 22 апреля 1965 г. 
с 22 апреля г. 1965 по март 1967 г. 
с 9 июня 1969 г. по 21 апреля 1975 г 
с 21 апреля 1975 г по 29 апреля 1978 г.

БИОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
(с сентября 1952 г. по сентябрь 1954 г. в составе БИОЛОГО

ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА - ФАКУЛЬТЕТА БИОЛОГО
ХИМИЧЕСКИХ НАУК)

Л В Шумилова
С.А. Ко.гяго 
М.М Окупиов 
Д В Ковалепок 
Б Г. Иоганзен 
И ГГ Лаптев 
В В. Крижаповская
А. В Положий 
М.Г Ганл.гбаев 
Б Г Погашен

е 15 июля I948 г. по 29 ашлега I949 г. 
с I сентября I‘>49 г. по X июня I95I г 
с X июня I95I г. но 17 октября I952 г 
с 17окпября 1952 но 31 августа 1954 г. 
с I сентября 1954 г. но 30 августа 1964 г. 
с 30 августа 1964 г по X марта 1965 г 
с 8 марта 1965 г. по I сентября 1965 г 
с I сентября 1965 r по I июля 1969 г 
с I июля 1969 г по 15 января 1973 г. 
с 15 января 1973 г. по сентябрь 19X5 r

ХИМИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТ %
(с сентября 1952 г. по сентябрь 1954 г. в составе БИОЛОГО

ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА - ФАКУЛЬТЕТА БИОЛОГО
ХИМИЧЕСКИХ НАУК)

Н А Угольников 
I I I Г I Io h o b  
А С. Самарин 
Л.А. Алексеенко 
Н А. Угольников 
А С. Самарин 
Л.А. Алексеенко 
Г Л Рыжова 
Ф  И. Терну гои 
Г Л Рыжова 
Г А. Катаев

с 27 декабря I946 г. но август I950 г. 
с августа I950 г. по 25 августа I95I г. 
с 25 авгу ста I95 I г. по 3 I августа I952 г. г 
с I сентября I954 г. по 12 сентября I957 г 
с 12 сентября 1957 г. по 5 февраля I960 г 
с 5 февраля I960 по IX декабря I96I г 
С 18 декабря 1961 г. по I марта 1964 г 
с I марта I964 г. но 21 siapia 1966 г. 
с 21 марта 1966 г. по 6 февраля 1968 г. 
с 6 февраля I96X г. по 31 ашуста 1974 г 
с 31 августа 1974 г. но 13 февраля 1978 г



БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ
(ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИХ НАУК)

М М  Окунцов 
Л.П. Ковалемок

с I сентября 1952 г по октябрь 1952 г. 
с октября 1952 по август 1954 г.

ЮРИДИЧЕСКИМ
(в 1955-1963 • ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ) ФАКУЛЬТЕТ

С.С. Прокопьев 
И.В. Кузнецов 
X И Шварц 
Л.Д. Ь\раков
A.И Ким 
Л.Л Любавин 
Л И Ким
B.Д. Филимонов 
В.Н. Щеглов
К ) Ф. Волович

с I августа по 18 октября I948 г 
с 18 октября 1948 г. по 15 февраля 1949 г 
с 15 февраля 1949 г. по 5 января 1951 гг. 
с 5 января 1951 по 1 сентября 1952 г 
с I се1ггября 1952 г. по 29 августа 1960 г. 
с 29 августа 1960 г. по 4 ноября 1966 г. 
с 4 ноября 1966 г. по I сентября 1970 г. 
с I сентября 1970 r. по 12 лекабря 1973 г. 
с 12 лекабря 1973 г по 7 января 1977 г 
с 7 января 1977 г. по май 2000 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ
(с 1963 г.)

С.С. Лукичев 
С.М. Лисоиик 
М.Н. Евсеев

с I сентября I963 г. по 15 сентября 1965 г. 
с 15 сентября 1965 г. по I октября 1970 г. 
с 1 октября 1970 г. по 1 сентября 1989 г.

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

З.Я. Бояршинова 
Л.Л. Скворцова 
Л И. Данилов 
II Ф  Бабушкин 
З.Я. Ьояршинова 
Ф.З Кану нова (и 
II Л Гуляев 
3 Я Ьояршинова 
Киселев ll.il (и о ) 
Ьороланкин А Н 
I оворков Л.Л. 
Могильницкий Б. Г. 
Соколов О М.

с 24 июня 1941 г. по 20 февраля 1947 г. 
с 20 февраля 1947 г. по 15 августа 1949 г. 
с 15 ав|-уста 1949 г. по 5 сентября 1951 г. 
с 5 сентября 1951 г. по 20 октября 1952 г. 
с 20 октября 1952 г. по I ноября 1955 г. 

о.) с I ноября 1955 г. по 1 февраля 1956 г.
с 1 февраля 1956 г. по 13 сентября 1959 г. 
с 18 сентября 1959 г. по 16 ноября 1963 г. 
с I сентября 1962 г по 16 ноября 1963 г. 
с 16 ноября 1963 г. по 9 апреля 1965 г. 
с 9 апреля 1965 г. по I июня 1968 г. 
с 1 июня 1968 г. по 16 октября 1972 г. 
с 16 октября 1972 г. по 10 сентября 1974 г.



ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(с 1974 г.)

Могильницкий Б. Г. с 12 сентября 1974 г. по 17 февраля 1981 г.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(с 1974 г.)

Н.Н. Киселев с 12 сентября I974 г. по 8 января I981 г.
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ЖИТКОВ В Г 349 
ЖУКОВА (дев. Семенова) Г В. 375 
ЖУКОВСКИЙ В.А. 172, 173,174



ЖУРАВЛЕВ ГГ. 353
ЖУРАКОВСКАЯ Н.В. 44
ЖУРОВ Ю.В. 330
ЗАБОЛОТНИКОВА И И. 207
ЗАВЬЯЛОВ Ю.С 103
ЗАГУЛОВ Ф Я. 255
ЗАЙДМАН С А 95
ЗАЙЦЕВ П А 387
ЗАЙЦЕВА Т А. 272
ЗАКЛ М  218
ЗАКРЕВСКАЯ
(дев Маркина) А А 149
ЗАКРЕВСКАЯ
(дев Спорышева) Л.В. 152
ЗАКРЕВСКАЯ Н А  152
ЗАКРЕВСКИЙ А Д  149 -152, 250,
411
ЗАКРЕВСКИЙ Д.Ф 149 
ЗАКРЕВСКИЙ Л .А. 153 
ЗАЛЕПУГИН С А 306 
ЗАМОТРИНСКАЯ Е.А 82 
ЗАРКО В.Е. 103 
ЗАХАРОВА Л .А. 275 
ЗАХАРОВА ТВ. 26. 27 
ЗАХАРОВА Э А  185 
ЗЕЙДЕР Н.Б. 474 
ЗЕЛИНСКИЙ Ф.Ф. 418 
ЗЕЛЬДОВИЧ Я.Б. 77, 463 
ЗЕМЛЯНОВ А.А. 159 
ЗЕМЦОВ А.А. 152-156. 239, 340 
ЗЕМЦОВ А.П. 152 
ЗЕМЦОВ В А  154 
ЗЕМЦОВ Н А  155 
ЗЕМЦОВА
(дев. Дубровина) М М 154 
ЗЕМЦОВА (дев Кутырова) П.Г 153 
ЗЕНИН Б.С. 441 
ЗИБАРЕВ П.В. 357 
ЗИНОВЬЕВ В.П. 40 
ЗИНЧЕНКО В.И. 112 
ЗИНЧЕНКО Ю.К 103 
ЗОЛОТАРЕВА Н.М. 420 
ЗОЛЬНИКОВ Д.М. 40 
ЗОНН С.В. 437 
ЗУБАШЕВ Е Л. 177

ЗУБКОВА Л Б 130,131
ЗУЕВ В В. 161, 163
ЗУЕВ В.Е. 156-164, 48, 255, 280,
420, 421,433
ЗУЕВ Е.Ф. 156
ЗУЕВА (дев. Акайкина) Н И. 163
ЗУЕВА (дев. Белых) П И 156
ЗУЕВА О В. 163
ЗУЕВА ТВ. 163
ЗЫКОВ Е Н 24
ИВАНЕНКО Д.Д. 74
ИВАНИЯ А Е. 164
ИВАНИЯ В.А. 164-169, 273
ИВАНИЯ Л А  165
ИВАНИЯ Параскева А. 165
ИВАНИЯ Петр А 165
ИВАНКИН ГА 207
ИВАНОВ А К. 386
ИВАНОВ Б.В. 51,449
ИВАНОВ В.В. 127
ИВАНОВ Г.М. 169-171
ИВАНОВ К.В. 153
ИВАНОВ М.Н. 368
ИВАНОВА А.Г. 170
ИВАНОВА (дев Зуева) А.Е. 156
ИВАНОВА Н И 169
ИВАНОВА Н.Н. 96
ИВАНОВА (дев. Бубнова) Н.Ф. 170
ИВАНОВА РБ. 387
ИВАНОВСКИЙ Л.Н. 153, 240, 340
ИВЛЕВ В.Ф. 82, 370
ИВЛЕВ Е.Т. 479
ИГНАТЕНКО
(дев Евсеева) Е М 148
ИГОНИНГ.С. 317
ИЗЕРГИНА.П. 82, 324
ИЗЕРСКАЯ Л .А. 388
ИЗМАИЛЬСКИЙ В.А. 320
ИЗМАЙЛОВ П. 429
ИЛЬИНА Г.Ф. 91
ИЛЮХИН В.П. 250
ИЛЮЩЕНКОВ М.А. 189, 363
ИНДУКАЕВА НС. 107
ИНИШЕВА Л И. 388
ИОГАНЗЕН Б.Г. 119,120,121



ИОНИИ В.К 401
ИОФФЕ А Ф 323
ИОФФЕ О С 454
ИСАКОВ ГН 112
ИТИН В.И 362, 363
КАБАЛЕВСКИЙ Д Б 402
КАБАНОВ М.В 158, 160, 161
КАБЛУКОВ В.В. 196
КАГАНОВ Е.Д. 65
КАДЕЙКИН В.А. 310
КАЗАНЦЕВ В А. 154
КАЗАНЦЕВА А.Е 455
КАЗАРКИНАП 196
КАЗАЧКОВ Б В 459
КАЗЕННОВ А.И. 167
КАЛИНОВСКИЙ С. 265
КАЛУГИНА В.М 95, 96, 97
КАНЕЛЬ ГИ 306
КАНОВ В И. 66
КАНТОРОВИЧ Л В 200
КАНУНОВ 3 Б 171
КАНУНОВ Н.Ф. 175,459
КАНУНОВА(дев Егорова) А Г 171
КАНУНОВА (дев. Мовшиц) Ф.З.
171-176, 54, 114, 116, 117,196,407
КАПЛЮК В 3. 264
КАПУСТИН А.М 464
КАРАВАЕВА В В 405
КАРАМЗИН Н.М 172,173
КАРАТАЕВ Н К 147
КАРАЩУК П.М. 144
КАРЕТИН Л Н 388
КАРЛОВА ГФ 96
КАРНАЧУК (дев Рябкова) РА. 272
КАРПЕНКО 3 Г 54
КАРПОВ А И 464
КАРПОВ Г.И. 360
КАРПОВ С П 222
КАРПОВА (дев. Петрова) Н.М. 302
КАРТАШОВ И Н. 177
КАРТАШОВ К.Н. 177
КАРТАШОВ Н И 176
КАРТАШОВА (дев Баранович)
ИВ. 177
КАРТАШОВА И В. 116

КАРТАШОВА Н.Н. 176-184 
КАСАТКИНА В.Н. 116,175 
КАСИНЦЕВ В.И. 95 
КАСТРОВ В.Г. 101 
КАТАЕВ А С. 184 
КАТАЕВ ГА. 184-187, 324 
КАТАЕВ С Г 187 
КАТАЕВА Н.Г. 187 
КАТАЕВА О С. 184 
КАФАНОВА В В 119, 120 
КАФАНОВА ОБ. 175 
КАХАТКИНА М И 388 
КАШИРИН В.П. 140 
КАШИРОВ В И 150 
КАШКИН Б.П. 47, 370, 371 
КАЩЕЕВ В.Н. 187-190, 203, 362 
КАЩЕЕВ Н.В. 189 
КАЩЕЕВ Н.М. 187 
КАЩЕЕВА М А. 187 
КВЕСКО Б.В. 464 
КЕССЕНИХ В Н. 47.75, 81,82, 
150. 227,228,249,411,414 
КЕТОВАТЮ. 296 
КИКАЙЧИШВИЛИ Ц В 95 
КИЛИНА З.Г. 186 
КИМ А.А. 194
КИМ А.И. 190-195,138, 473 
КИМ Н.М. (дев. Кушинова) 194 
КИМ С Г 264 
КИМ X (Иван) 190 
КИРЕЕВ А М. 136 
КИРЕЕВСКИЙ И В. 172 
КИРИЛЕНКО Е.И. 264 
КИРИЛЕЦ В.М. 213 
КИРОВ С М. 336 
КИРОВСКАЯ И А  232 
КИРЮХИН В.В. 150 
КИРЮШИН Ю.Ф. 56, 240. 246 
КИСЕЛЕВ Н.Н. 195-199, 31 
КИСЕЛЕВ Н.Н. (отец) 195 
КИСЕЛЕВА ЕН  198 
КИСЕЛЕВА М.А. 185 
КИСЕЛЕВА
(дев. Ерофеева) О Н. 198 
КИСЕЛЕВА ТМ. 195



КИСЛИН А.П 300 
КЛЕМЕНТЬЕВ З.И. 199-202.21. 
156,399
КЛЕМЕНТЬЕВ Ф.М. 136,369, 372 
КЛИГЕР Х.-Г. 330 
КЛИМОВ В.И. 213 
КЛИМОВИЧ В.У. 464 
КНИГИН А Н. 365 
КНЯЗЕВ Н И. 309 
КОБЗАРЬ Н.Я. 362 
КОВАЛЕВ РВ. 437 
КОВАЛЕВ Ю.М. 112 
КОВАЛЕНКО Н.Н. 362 
КОВАЛЬЧУК Б.М. 255, 256,258 
КОГАН Л.Б. 186 
КОГАН Ю.И. 361, 362, 363 
КОЗИК В.В. 383,384 
КОЗЛОВ Е А  78 
КОЗЛОВ Ю.И. 362, 363 
КОЗЛОВ Ю.М. 85,86 
КОЗЛОВА АА. 181.182 
КОЗЛОВА С.М. 196 
КОЗЛОВСКИЙ И.С. 186 
КОЛДУНОВ В А. 215 
КОЛЕСНИКОВ РИ. 31 
КОЛЕСНИКОВА О Н. 154 
КОЛЕСОВ НД 65 
КОЛ МАКОВ А Д  79,103 
КОЛОБОВ Ю Р 204 
КОЛОМИЕЦ Т. И. 66 
КОЛОМИЙЦ Б.Т. 96 
КОЛЧАК А.В. 309 
КОЛЬЦОВ Н.К. 178,179 
КОЛЬЧУЖКИНА АИ. 405 
КОЛЮШКИНА ИМ. 427 
КОЛЯГО (дев. Никулина) Е.К. 433 
КОЛЯГО СА. 388 
КОЛЯГО С.С. 433 
КОМАРОВСКИЙ Л.В. 103 
КОНЕВ В.В. 415 
КОНЕВА НА. 204 
КОНСТАНТИНОВ ВД. 388 
КОНУСОВ В.Ф. 33,130,134,420 
КОНУСОВ Ф.В. 134 
КОНУСОВА И.В. 134

КОНЯЕВ А.А. 306,307 
КОНЯЕВ АТ. 307 
КОНЯЕВ Л .А. 307 
КОПАНЕВ А.И. 459 
КОПЕРЖИНСКИЙ К 390 
КОПНИН П.В. 54,114,117,170, 
172,196,260, 365,407,483 
КОПТЮГВА 213 
КОПЫЛОВА Т.Н. 133 
КОПЫТИН Ю.Д. 159 
КОРЖНЕВ В.Н. 168 
КОРЖНЕВ Н.С. 24 
КОРИКОВ А.М. 250,412 
КОРНИЕНКО А А  140 
КОРОБЕЙНИКОВ В.П. 112 
КОРОВИН М.К. 25 
КОРОКОТИНА А.М. 31 
КОРОЛЕВ Ю Д 257 
КОРОЛЕНКО В.Г 172 
КОРОПЕЦ И.П. 207 
КОРОТАЕВ А Д  202-205,405 
КОРОТАЕВ ДА. 202 
КОРОТАЕВ ИА. 204 
КОРОТАЕВА
(дев. Резник) В.Л. 204,317, 318 
КОРОТАЕВА П С. 202 
КОРОТЕЕВ В А  208 
КОРТУСОВ М.П. 205-210,89, 348 
КОРТУСОВ П И. 205 
КОРТУСОВА
(дев. Плеходанова) Э М. 209 
КОРТУСОВА В.П. 206 
КОРТУСОВА О.В. 206 
КОРТУСОВА О М. 209 
КОРТУСОВА С.М. 209 
КОРШУНОВ А.М. 170 
КОСАРЕВ А.Ф. 246 
КОСИНЦЕВ В.И. 95,97 
КОСОВА Л.С. 154 
КОСТЕНКОВ Н.М. 388 
КОСТЕНКОВА А.Ф. 388 
КОСТИН ИА. 244 
КОСТОЧКО Ю.П. 103 
КОСТРОМИН Г.И. 65 
КОСТЮК В.П. 348
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КОСЫХ Е.Н. 337 
КОТЛИКОВ В А. 147 
КОХАНЕНКО А.П. 298 
КОХАНЕНКО П.Н. 157 
КОШЕЛЕВ Я Р 197 
КОШКИН Г.М. 415 
КОШЛЯКОВ Н С. 200 
КОШТОЯНЦ Х.С. 286,287 
КРАВЦОВА Л И. 348 
КРАВЦОВА С.С. 357 
КРАВЧЕНКО А.Ф. 94 
КРАВЧУК С.С. 192 
КРАСИЛЬНИКОВА Л.М. 137 
КРАСИЛЬЩИКОВА Е.А. 269 
КРАСОВСКИЙ А. А. 412 
КРЕЙНДЕЛЬ Ю.Е. 257 
КРЕКТУЛЕВА Р.А. 306 
КРЕМНЕВ В.В. 255,258 
КРЕСС В.В. 455
КРЕЧМЕР (дев. Попова) И.П. 321
КРИВЕНКО В .А. 349
КРИВОВ М А  82, 324
КРИВОВА (дев. Ким) НА. 194,290
КРИВОРОТОВ А. В 51
КРИВОЩЕКОВ Г.М. 119,120
КРИСТИ А. 97
КРОЧЕ Б 170
КРУГЛЯК Л.Н. 232
КРУГЛЯКОВ Л.3.480
КРУГОВА Н И. 264
КРУШАНОВ АИ. 218, 337
КРУШКАЛЬ СЛ. 401
КРЫЛОВ Г.В. 470
КРЫЛОВ П.Н. 315,376,377, 378,
379, 380,470
КРЫШЕНЬ АС. 24
КРЯЖЕВ Б.Ю. 213
КРЯЖЕВ Г.С. 210
КРЯЖЕВ Ю.Г. 210 -214
КРЯЖЕВА
(дев. Абрамович) И.М. 210 
КРЯЖЕВА О.Ю. 213 
КРЯКЛИНАТ.Ф. 140 
КСЕНЦС.М. 290 
КУБЕКАА.Е. 103

КУВАЕВ В.Р 33
КУДИНОВ А.Н. 214 - 216,103, 306, 
394
КУДИНОВ Н Е. 214 
КУДИНОВ П А  215,216 
КУДИНОВА Л И.
(дев. Трефелова) 216,272 
КУДИНОВА М.А. 216 
КУДИНОВА М.М. 214 
КУДРИНА М П. 361,362 
КУДРЯВЦЕВА В.М. 74,130,231, 
322, 323
КУДРЯВЦЕВА ЛА. 405 
КУДРЯВЦЕВА Л.М. 421 
КУЗИКОВСКИЙАВ. 159 
КУЗНЕЦОВ Б.Г. 103 
КУЗНЕЦОВ ВД  73,81,156,157, 
188,227,300,303, 317,322,360, 
371,399,404,440 
КУЗНЕЦОВ В.М. 441 
КУЗНЕЦОВ Г.В. 464 
КУЗНЕЦОВ И.В. 210 
КУЗНЕЦОВ КА  271.328,386 
КУЗНЕЦОВ М.С. 217 - 220,50, 337 
КУЗНЕЦОВ С.И. 217 
КУЗНЕЦОВ С.М. 219 
КУЗНЕЦОВ Ю.А 23,38,88.166, 
207,208
КУЗНЕЦОВА В.М. 217 
КУЗНЕЦОВА ЗД  235 
КУЗНЕЦОВА РТ. 133 
КУЗОВАТОВ НИ. 207,208,209 
КУЗЬМИН AM. 88,431 
КУЙБЫШЕВ В.В. 147 
КУКОВЯКИН А. 90 
КУЛЕВ Л.П. 320,356 
КУЛЕМЗИН В.М. 294 
КУЛИК Л А  470 
КУЛИКОВ В А. 362,363 
КУЛЬКОВА С.Е. 441 
КУМОК В.Н. 383 
КУНИН Н.Ф. 361 
КУПЦОВ АИ. 179 
КУРАНОВА В.Н. 223 
КУРАЧЕВ В.М. 388



КУРБАТСКИЙ В.И. 315 
КУРЕНЧАНИНА В А  345 
КУРИЛОВ В.Н. 331 
КУРИНА Л .Н. 232 
КУРЛОВМ.Г. 177 
КУРЧАТОВ Б.В. 323 
КУРЧАТОВ И.В. 74 
КУСКОВ А.И. 353 
КУФАРЕВ Б.П. 401 
КУФАРЕВ П.П. 19,20,21,72, 76,
77,100,156,269,399,477 
КУЧИН М.И. 23.88,166 
КУЧИН С.В. 296 
ЛАВРЕНТЬЕВ МА. 160 
ЛАВРЕНТЬЕВА Л .Г. 324,326 
ЛАВРОВ Н.Н. 271, 312, 386 
ЛАГУТСКАЯ ЛИ. 130,131 
ЛАНГЛУА Ш.-В. 170 
ЛАЛПО-ДАНИЛЕВСКИЙ АС 170 
ЛАПТЕВ Б.И. 224 
ЛАПТЕВ В.И. 224 
ЛАПТЕВ Г.Ф. 237 
ЛАПТЕВ И.П. 220-225 
ЛАПТЕВ Н.И. 223,224 
ЛАПТЕВ П.Е. 220 
ЛАПТЕВА Г.Н. 220 
ЛАПТЕВА Е.И. 224 
ЛАПТЕВА М.В. 224 
ЛАРИН ВЛ. 296 
ЛАРИОНОВ КА. 65 
ЛАРИЩЕВ АА. 89 
ЛАРЬКОВ Н.С. 310 
ЛАТЫШЕВ В.В. 418 
ЛАУЭМ. 291 
ЛЕБЕДЕВ АА. 94 
ЛЕБЕДЕВ И.В. 25 
ЛЕБЕДЕВА Н.Б. 391 
ЛЕБЕДЕВА О.Б. 173,174 
ЛЕВАШКИН А. Г. 298 
ЛЕВИН Б.Р415 
ЛЕВИЦКИЙ ВЛ. 169 
ЛЕЙКИН А.М. 233 
ЛЕЙТАН (дев. Лудзиш) Ф.В. 41 
ЛЕЙТАН ИИ. 41 
ЛЕЙТАН Ив. Иосифович 41

ЛЕЙТАН Иосиф Иосифович 41 
ЛЕЙТАН М.И. 41
ЛЕНИН В.И. 39,147,196,310,417 
ЛЕОНОВ В.Г. 408 
ЛЕОНОВ Л.М. 197 
ЛЕРМОНТОВ М.Ю. 29,30,115, 
172,419,429 
ЛЕССИНГ Г. 115 
ЛЕТУВНИНКАС А.И. 433 
ЛЕЩУК (дев. Глушкова) РИ. 272 
ЛИВШИЦ
(дев. Каганович) С А. 225
ЛИВШИЦ К.И. 424
ЛИВШИЦ М А  225
ЛИВШИЦ Н.Б. 226
ЛИВШИЦ О.Р 226
ЛИВШИЦ P.M. 225-226,466
ЛИГАЧЕВ Е.К. 25
ЛИПАНОВАМ. 103
ЛИПАТОВ С.М. 210
ЛИПСКИЙ В. 90
ЛИСЬЕВ В.П. 250
ЛИТВАК Б.Г. 54
ЛИТВИНОВ ЕА. 256
ЛИХАНОВА Г.И. 388
ЛИХАЧЕВ А.И. 226-229
ЛИХАЧЕВ ГД 408
ЛИХАЧЕВ И.С. 226
ЛИХАЧЕВ М А  229
ЛИХАЧЕВА (дев. Савиных) А.Г. 229
ЛИХАЧЕВА ГА. 229
ЛОБАНОВ В.В. 173,174
ЛОЙЦЯНСКИЙ Л.Г 463
ЛОКОНОВ В А. 186
ЛОСЕВ А.Ф. 419
ЛОТКОВ А.И. 282
ЛОТМАН Ю.М. 171
ЛОШКАРЕВ В А  464
ЛУДЗИШ И.В. 41
ЛУЗИН Н.Н. 458
ЛУКАНИН А А  368
ЛУКИН Н.Н. 140
ЛУКИНА Н.В. 294
ЛУКОВСКАЯ ТА 72
ЛУКЬЯНОВ А.И. 193



ЛУПИНА Н.Х. 428 
ЛУЦИЛИЙ Г. 419 
ЛУЧИНИН А.А. 479 
ЛЬВОВ Ю.А. 471 
ЛЬГОТИН В. А. 154 
ЛЮЗЕЛ.Л. 186,326 
ЛЮКШИН Б А. 215 
МАГАЗИННИКОВ Л И. 479 
МАЙДАН О ВС КАЯ Л.Г. 230-233, 
130, 185, 297,356 
МАЙДАНОВСКИЙ А С 232, 372 
МАЙДАНОВСКИЙ Г В 230 
МАЙЕР Г.В 132, 133 
МАКАРЕНКО Н А. 207, 208 
МАКАРОВ В.Т. 233-236,179,271, 
437
МАКАРОВ П В 306 
МАКОВСКАЯ Н.С. 207 
МАКСИКОВ С.В. 349 
МАКСИМОВИЧ Ф.Ф. 101 
МАКУШКИН Ю.С. 161 
МАЛАФЕЕВ А.М. 147 
МАЛАХОВА Л А  181,182 
МАЛАХОВСКАЯ Л.Г 236 
МАЛАХОВСКАЯ 
(дев Соколова) М.С. 237 
МАЛАХОВСКАЯ РМ. 21,201 
МАЛАХОВСКИЙ В.С. 236-238 
МАЛАХОВСКИЙ Владимир С. 237 
МАЛАХОВСКИЙ С.С. 236 
МАЛЕЕВ В А  188,368,399,426, 
477
МАЛОЛ ЕТКО AM. 238-241.154 
МАЛОЛЕТКО Алексей А  241 
МАЛОЛЕТКО Андрей А. 241 
МАЛОЛЕТКО ВА. 241 
МАЛОЛЕТКО В.М. 238 
МАЛОЛЕТКО М А  238 
МАЛОЛЕТКО Н.М. 238 
МАЛОЛЕТКО (Никииюва) П.Ф. 238 
МАЛОЛЕТКОВ А.А. 238 
МАЛЫХ АА. 331 
МАЛЫШ Л.К. 272 
МАЛЫШЕВА РМ. 329 
МАЛЬЦЕВА ТВ. 310

МАМОН А.П. 455 
МАМОНТОВ Е. 152 
МАМОНТОВ М.А. 103 
МАНАДЕЕВА РШ 248 
МАНАНКОВ А.В. 433 
МАНАНКОВА РП. 455 
МАНДЕЛЬ Б С. 455 
МАНДЕС М.И. 417,418 
МАНУЙЛОВ В А  173 
МАРИКОВСКАЯ Ф.Ф 242 
МАРИКОВСКИЙ И.Е. 242 
МАРИКОВСКИЙ П.И. 242-245 
МАРИНКОВ Н.Л. 65 
МАРКОВ В.П 250 
МАРР Н.Я. 142 
МАСЕВИЧ М Г 454 
МАСЛОВ Ю С. 390 
МАСЛОВСКИЙ В.И. 215 
МАТАСОВА С А  357 
МАТВИЕНКО И И. 170 
МАТРОСОВА АЮ. 151 
МАТЮЩЕНКО АВ. 248 
МАТЮЩЕНКО В.И. 245-249 
МАТЮЩЕНКО И В. 248 
МАТЮЩЕНКО И.П. 245 
МАТЮЩЕНКО К.И. 245 
МАТЮЩЕНКО (дев. 
Александрова) Л.В. 248 
МАТЮЩЕНКО Леонид И. 245 
МАТЮЩЕНКО Лидия И. 245 
МАТЮЩЕНКО 
(дев. Сыркина) Л.М. 248 
МАТЮЩЕНКО 
(дев. Андросенко) Н.М. 245 
МАТЮЩЕНКО О.В. 248 
МАШКОВСКАЯ ТО. 219 
МАШКОВСКИЙ В.П. 51 
МАШУКОВА И. 475 
МАЯКОВСКИЙ В.В. 197 
МЕДВЕДЕВ А.Г. 252 
МЕДВЕДЕВ АН. 249 
МЕДВЕДЕВ В.Г. 252 
МЕДВЕДЕВ Валентин А  249 
МЕДВЕДЕВ Владимир А  249 
МЕДВЕДЕВ ГА  249-253,411,415



МЕДВЕДЕВ И.Ф. 219 
МЕДВЕДЕВ Н.Г. 252 
МЕДВЕДЕВ ПФ 179 
МЕДВЕДЕВ Ю.А. 249 
МЕДВЕДЕВ Ю.В. 298 
МЕДВЕДЕВ Ю.И. 103 
МЕДВЕДЕВА Н.Г. 252 
МЕДВЕДЕВА НП 103 
МЕДВЕДЕВА 
(дев Севрюкова) ТА. 252 
МЕДВЕДЕВА 
(дев. Парадеева) Ф.Ф 249 
МЕЖЕННАЯ ТА 398 
МЕЛЕНТЬЕВА Н.В 388 
МЕЛЛЕР Г. 178 
МЕНГЛИНОВА Л.Б. 196 
МЕНДЕЛЬ Г 178 
МЕРЗЛЯКОВ В.Д. 103, 300 
МЕРКУЛОВ Л И. 215 
МЕРКУРЬЕВ В.В. 311 
МЕСЯЦ (дев Машукова) НА. 259 
МЕСЯЦ В.Г. 259 
МЕСЯЦ ГА  253-259 
МИЗЮЛИНА Е.Б. 267 
МИКЛЮКОВ В.М. 401 
МИНАЕВА-ГРИНЕВИЧ В.Н. 142 
МИНЦИ.И. 310,335,337 
МИРОШИН Н.В. 371 
МИТРОХИН И М. 72 
МИТЮКОВМА 193 
МИТЯЕВ ИД  244 
МИХАЙЛИЧЕНКО АП. 296 
МИХАЙЛИЧЕНКО Ю.П 296 
МИХАЙЛОВА ЕА. 179,180,182 
МИХАЙЛОВА Т.Г. 83 
МИХАЛЕВА Л.В. 475 
МОВШИЦ(дев. Григороеа) А.Г. 171 
МОВШИЦЗ.Г. 171 
МОГИЛЬНИЦКАЯ 
(дев. Зайцева) К.И. 265 
МОГИЛЬНИЦКИЙ Б.Г. 259 - 266, 
127,170
МОГИЛЬНИЦКИЙ Г.Н. 259 
МОГИЛЬНИЦКИЙ Л.Г. 260 
МОГИЛЬНИЦКИЙ СБ. 265

МОДЕБАДЗЕ О.Е. 95 
МОИСЕЕВ Б.П 119 
МОКРОУСОВ Г.М. 185,186 
МОКШИН Б.А. 306 
МОЛИН Ф.Э 21,73,100, 368, 399,
426,477
МОЛИНА Э.Ф. 42, 391 
МОЛЧАНОВ И.А. 37 
МОЛЧАНОВА ОТ. 144 
МОНИЧ В К 206 
МОРГАН Т. 178 
МОРДОВИЧЕНКО НИ. 171 
МОРОЗОВ А.В. 221 
МОРОЗОВ В.Д. 56,116 
МОРОЗОВ Н.Ф. 306 
МОРОЗОВА Ю.П. 130,131 
МОРЯКИНА В.А. 328 
МОСКВИТИНА Н С. 223 
МОСКОВЧЕНКО АД 140 
МОСТОВСКАЯ А.И. 207 
МОТОВИЛОВКЕР Е Я. 268 
МОТОВИЛОВКЕР Я.О. 266 - 268 
МОХОВ В.В 411 
МУЗЕНИК А.К. 445 
МУРАШОВ С.И. 301 
МУРЗИН В С 208 
МУРОВЦЕВ B.C. 90 
МУРТАЗА-ОГЛ ЫАФ. 193 
МУХАМЕТОВ М.И. 78 
МУЧНИК В.М. 264 
МУЧНИК Ю.М. 262 
МЮНТЦГ.М. 200 
НАГИНСКИЙ Н А  153,239 
НАГОРСКИЙ М П. 240,432 
НАЗАРОВ А .А. 424 
НАЗАРОВ В.Г. 269 
НАЗАРОВ Г.И. 268 - 270, 20, 76, 77 
НАЗАРОВ ПА. 296 
НАЗАРОВ Ю.К. 204 
НАЗАРОВА Е.И. 269 
НАЗАРОВА Н.Г. 269 
НАСИБОВ А С. 255 
НАУМОВ Н.И. 30 
НЕЖДАНОВА А.В. 186 
НЕЙГАУЗ186



НЕКРАТОВА Н.А 315 
НЕКРАСОВ Н А. 405 
НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Е.Н. 
180, 182
НЕСМЕЛОВАЕ С 83 
НЕСТЕРЕНКО ТП 272 
НЕСТЕРОВ А В 341 
НЕСТЕРОВ В М. 82,83 
НЕСТЕРОВА Н.Г 44 
НЕТЕР Э 458
НЕУСЫХИН А И 61,123, 124,146, 
293
НЕХОРОШЕВ В.П. 357 
НЕЧУХРИН А.Н 264 
НИКИТИН А Н. 310 
НИКИТИН С А. 427 
НИКОЛАЕВ А.В. 383 
НИКОЛАЕВ А.И. 95 
НИКОЛАЕВА И.Ю. 264 
НОВИКОВА Е.Г. 175 
НОВИКОВА Н.С. 272 
НОВОЖЕНОВ В А. 384 
НОВОМЕЙСКИЙ Ю Д. 189, 362, 
363
НОВОСЕЛОВ В.Г. 150 
НОГИНА С С. 324 
НОЗДРИНА РВ. 24 
НУВАРЬЕВВ.С. 182 
НУВАРЬЕВА В.В. 97 
НУРМУРАТОВ Т.Н. 244 
НУРМУХАМЕТОВ Р.Н. 131 
НЯВРО В.Ф. 441 
ОБОЛЕНЦЕВ ЛИ. 471 
ОБОЛЕНЦЕВ РЛ. 471 
ОБУХОВ В В. 34 
ОБУХОВА Н А. 186 
ОВЧИННИКОВ И.С. 401 
ОВЧИННИКОВ Ю А  330 
ОВЧИННИКОВА В.В. 318 
ОГНЕВ С И. 396,397 
ОКИШЕВ П А  428 
ОКИШЕВА Л.Н. 154 
ОКЛАДНИКОВ АП. 61.246,247 
ОКТЯБРЬСКАЯ И.В. 294 
ОКУНЕВ ВД. 97

ОКУНЦОВ И М 168, 273 
ОКУНЦОВ М.К. 165,270 
ОКУНЦОВ М.М. 270 - 274, 168,
328,437
ОКУНЦОВА (дев. Жукова) А Н. 270 
ОЛЕЙНИК И Я 427 
ОЛЕХ Л.Г 483 
ОЛОНОВАМ В 315 
ОЛЬШАНСКАЯ Н И 83 
ОНИЩУКН.М. 479 
ОНТИКОВА В А. 306 
ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. 336 
ОРЛОВ А С 171 
ОРЛОВ Б.В 103 
ОРЛОВ В.П. 208, 344 
ОРЛОВА М П. 320 
ОРЛОВА РГ. 243 
ОСИПОВ В.В. 257 
ОСИПОВ Ю.С. 412 
ОСИПОВА О А  144 
ОСОКИНА Г.Л. 475 
ОСТАПЕНКО С А  103 
ОСТРОВЕРХОВА ГЛ. 244 
ОСТРОВСКИЙ В А  296 
ОСТРОВСКИЙ В.И. 150 
ОТМАХОВ И И. 186,324 
ОТМАХОВА З.И. 185,186,324 
ОХЛОПКОВА А А  357 
ОШАРОВ АБ. 272 
ОШАРОВА Л.М. 272 
ПАВЛОВ В.Л. 150 
ПАВЛОВ И.П. 287 
ПАВЛОВИЧ Е С. 464 
ПАВСКАЯ В А  362 
ПАЛАГИН В А  274 
ПАЛАГИНА В.В. 274 - 277.42,44. 
60,390
ПАЛАГИНА (дев. Ансон) З А  274 
ПАЛАГИНА Н. 277 
ПАНИН АВ. 96,97,282 
ПАНИН В.Е. 277 - 283,203,404 
ПАНИН Е Д. 277 
ПАНИН Л.Е. 278 
ПАНИН С.В. 282 
ПАНИНА



(дев. Минервина) З.Н. 277
ПАНИНА (дев Пьянкова) М.В 282
ПАНКОВ В.В. 383
ПАНКОВА С.Ф. 383
ПАНКРАТОВ И.Ф. 86
ПАРНАЧЕВ В.П. 91,208
ПАРНАЧЕВ С.В. 91
ПАСКАЛЬ Ю.И 362, 363
ПАУСТОВСКИЙ К.Г 97,424
ПАШНЕВ С.Я. 411
ПАШНЕВА Г.Е. 383
ПЕГЕЛЬ А А. 284
ПЕГЕЛЬ А.И. 283
ПЕГЕЛЬ В.А. 283 - 292,119
ПЕГЕЛЬ В.В. 291
ПЕГЕЛЬ И В. 291
ПЕГЕЛЬ (дев. Анисимова) РК. 291
ПЕГЕЛЬ ТВ 291
ПЕЛЕВИН В. 424
ПЕЛИПАСЬМ.Я. 107
ПЕЛИХ
(дев. Вылевко) Г.И. 292-295,142 
ПЕЛИХ Л .С. 294 
ПЕЛИХ С Т. 294 
ПЕНЯЕВ ЕМ. 142,246 
ПЕРВОЗВАНСКИЙ А А  250 
ПЕРГАМЕНЩИКОВ М.Б. 479 
ПЕРЕГУДОВ Ф.И. 412,415 
ПЕРЕЛЬМАН Я.И. 135 
ПЕРКАПЬСКЕНЕ-МАРК Б.С. 295 
ПЕРКАЛЬСКИС Б.(В.) Ш.(А) 295 - 
297
ПЕРКАЛЬСКИС М.Е. 296 
ПЕРКАЛЬСКИС С.Б.(В.) 296 
ПЕРКАЛЬСКИС Ш.-А. 295 
ПЕРКАЛЬСКИС Э.Б.(В.) 296 
ПЕРМИНОВАГД 179 
ПЕРМЯКОВ Б Н. 208 
ПЕРМЯКОВ Г. 90 
ПЕРШИНА ЛА. 56 
ПЕТЕРСОН Л.Н. 168 
ПЕТЕРСОН Н.М. 142 
ПЕТИН ВА. 480 
ПЕТКЕВИЧ М.В. 241 
ПЕТРАКОВ В.Е. 348

ПЕТРАКОВ Г.А. 367 
ПЕТРАКОВСКИЙ Г.А. 372 
ПЕТРИНСКА В.Б. 213 
ПЕТРОВ А.А. 298 
ПЕТРОВ А.И.
(отец Петрова П.А.) 299
ПЕТРОВ А.И. 247
ПЕТРОВ АС. 297 - 299,137, 232
ПЕТРОВ Б.Ф. 386
ПЕТРОВ В.М. 302
ПЕТРОВ М.А. 302
ПЕТРОВ П.А 299-300,76, 304
ПЕТРОВ П.Е. 76
ПЕТРОВ С.А. 298
ПЕТРОВ С.М. 230,231,232, 297
ПЕТРОВА Н.И. 232
ПЕТРОВА (дев. Царицынская)
Т.Н. 300-302
ПЕТРУШЕВСКИЙ ДМ. 261 
ПЕТРЯЕВ 375 
ПЕЧЕНКИН А.Г. 131 
ПЕЧЕРСКИЙ Ю Н. 150 
ПИВКИН Н А  103 
ПИКСАНОВ Н.К. 30 
ПИКУЛЕВАЛ.В. 95 
ПИКУЛЬ В 97,405 
ПИОНТКОВСКИЙ С А. 335 
ПИЧУРИН Л.Ф. 479 
ПЛАТОВ В.М. 303 
ПЛАТОВ М.С. 302 
ПЛАТОВА
(дев. Афанасьева) М.Д. 303 
ПЛАТОВА С.М. 303 
ПЛАТОВА Т.М. 302-307,103 
ПЛАТУНОВ Н.И. 310 
ПЛЕТНЕВА Л.М. 246,247 
ПЛОТНИКОВ А.Е. 40, 308 
ПЛОТНИКОВ В.Г. 130,131,133 
ПЛОТНИКОВ Виктор Е. 308 
ПЛОТНИКОВ Владимир Е. 308 
ПЛОТНИКОВ ЕА. 308 
ПЛОТНИКОВА АН. 272 
ПЛОТНИКОВА Г.Е. 308 
ПЛОТНИКОВА Д.Е. 308 
ПЛОТНИКОВА МА 308



ПЛОТНИКОВА М.Е. 308-312,40, 
54, 336, 337
ПЛОТНИКОВА Н И. 272 
ПЛОХОТНЮКТГ 196 
ПЛЮСНИН Г.С. 383 
ПОВЕЛЬСКИЙ Б К. 243 
ПОГОДИН Н Ф 196, 197 
ПОДУСТОВ Ф Н. 51 
ПОЗМОГОВ Е А. 101 
ПОЙАД 402 
ПОКРОВСКАЯ 3 Н 104 
ПОКРОВСКАЯ Л.Ф 376 
ПОКРОВСКИЙ Н Н 60, 61 
ПОЛЕВОЙ Н А 116
положий
(дев. Тетерская) А.В. 312-316 
ПОЛОЖИЙ Б.С.315 
ПОЛОЖИЙ В А  312 
ПОЛОЖИЙ В.В. 312 
ПОЛОЖИЙ С В 315 
ПОЛОЖИЙ И.С. 315 
ПОЛОСАТКИН ГД  316-319 
ПОЛОСАТКИНДП. 316 
ПОЛОСАТКИНА КА  316 
ПОЛОСАТКИНАТ.Г. 318 
ПОЛУЭКТОВ В.Ф. 101 
ПОЛЯКОВ Ю.А. 51, 337 
ПОНОМАРЕВ О А  130 
ПОНУРОВСКАЯ Л.П. 193 
ПОПЛАВСКАЯ И А  174 
ПОПОВ А А  374 
ПОПОВ В А  441 
ПОПОВ Л .Е. 99 
ПОПОВ П А  319 
ПОПОВ П.П. 319-322.185 
ПОПОВА
(дев. Константинова) Н.М. 321 
ПОПОВА В.Н. 144 
ПОПОВА В.П. 321 
ПОПОВА К.И. 428 
ПОПОВА (дев. Щербина) О.Г. 319 
ПОПОВА О.П. 316 
ПОПОВА Т.Г. 178,376 
ПОРВАТОВ Г.Н. 374 
ПОРТНОВ Л.Е. 201

ПОРФИРЬЕВ Н.Н. 426 
ПОТАНИН Г.Н. 340 
ПОТАПОВ Л П 293 
ПОТАХОВА ГИ 82, 83 
ПОТЕХИНА Л.И. 272 
ПОТТОСИН И В. 103 
ПОТТОСИН Ю В. 150 
ПОТЫЛИЦИНА М М. 427 
ПРЕГЕР М Л. 424 
ПРЕСНОВ А.А 322 
ПРЕСНОВ А С. 322 
ПРЕСНОВ В А  322-327,82,94. 
95,185 
ПРЕСНОВА 
(дев Лубгина) С И. 322 
ПРЕСНОВА В.В. 326 
ПРЕСНОВА Л .В. 326 
ПРЕСНОВА О В. 326 
ПРИКЛАДОВ Н.В. 327-330,235 
ПРИЛЕЖАЕВА Н А  75.130.156, 
157,228, 231 
ПРИЛЕПКО АИ. 401 
ПРИСКУНОВ ВЛ. 482 
ПРИХОДЬКО Д Н 408.483 
ПРОПП В.Я. 171
ПРОСКУРОВСКИЙ ДИ. 255,258 
ПРОТАСОВ В. 475 
ПРОТАСОВА АТ. 204 
ПРОХОРОВ AM. 255 
ПРОХОРОВ Д.В. 21 
ПРОШИН В А  51 
ПРЯЛ КИН Б.С. 357 
ПСАХЬЕ С.Г. 282 
ПУТКОВ Б.Н. 369 
ПУЧКОВ Н.В. 288 
ПУЧКОВА З.И. 294 
ПУШКИН А.С. 30.115,172.186, 
409
РАБИНОВИЧ
(дев. Клипер) Э.Г. 330
РАБИНОВИЧ
(дев. Смолина) М.М. 332
РАБИНОВИЧ Г.Х. 330-333.55
РАБИНОВИЧ Д  X. (А.) 330
РАБИНОВИЧ М.-Б. Л. 333



РАБИНОВИЧ М.Г. 332 
РАБИНОВИЧ Х.М. 330 
РАВОДИН О М. 411 
РАГОЗИН Л А  25, 88, 166 
РАДЗВИЛОВ А.Е. 100 
РАДУГИН К В 38, 90 
РАДЧЕНКО А.А. 306 
РАД ЧЕНКО О А  356 
РАЗГОН (дев. Григорьева) В.И. 338 
РАЗГОН (дев. Шапиро) Г.И. 333 
РАЗГОН А.И 338 
РАЗГОН AM.
(брат И.М. Разгона) 334 
РАЗГОН А.М.
(дед ИМ. Разгона) 333 
РАЗГОН В.Н. 55 
РАЗГОН И М.
(брат И.М. Разгона) 333 
РАЗГОН И.М. 333-340,39, 50.54, 
60,147,218, 309.407.449 
РАЗГОН Л.М. (Л.Э.) 333, 334 
РАЗГОН М А  333 
РАЗОРЕНОВ С.В. 306 
РАЗУМОВА НЕ. 173,175 
РАЙДА B.C. 213 
РАЙЗБЕРГ БА. 77 
РАЙХЕР В.К. 454 
РАКОВ ГА  44 
РАКСИНА Ф.П. 298 
РАМАЗАНОВ П.Е. 74 
РАМАЗАНОВ С П. 264 
РАСПУТИН В.Г. 187 
РЕВЕРДАТТО В.В. 25.179.180, 
271, 285, 312,313,328.376, 379, 
386,468,470
РЕВЕРДАТТО В.В. (сын) 208 
РЕВУШКИНАС. 315 
РЕВЯКИН В.С. 340-342,428 
РЕВЯКИН Л.В. 342 
РЕВЯКИН С.С. 340 
РЕВЯКИНА (дев. Лапина) Н.В. 342 
РЕВЯКИНА
(дев. Пашнина) У.Т. 340 
РЕВЯКИНА О.В. 342 
РЕЗНИКОВ В.А. 95

РЕЗНИЧЕНКО В. 427 
РЕЗЧИКОВА ЛИ. 147 
РЕИЗОВ Б.Г. 115 
РЕЙХБЕРГ Г.Е. 337 
РЕМЕЗОВ Н.П. 235 
РЕМЕНСОН АЛ. 342 - 346,138, 
445, 473
РЕМЕНСОН Е А. 345 
РЕМЕНСОН Л А. 345 
РЕМЕНСОН Л.Е. 342 
РЕМЕНСОН С.Е. 342 
РЕМОРОВА Н.Б. 173,174,175 
РИХТЕР А.А. 468 
РИХТЕР ГД 153 
РИХТЕР С.Т. 186 
РОВНЫЙ В.В. 455 
РОВЕНСКИЙ М. 90 
РОГОВИН З А  210, 211, 226 
РОДЫГИН АИ. 346 - 351,90 
РОДЫГИН И.Т. 346 
РОДЫГИН С А  167,168, 349 
РОДЫГИНА 
(дев. Ижецкая) В.Г. 349 
РОДЫГИНА 
(дев. Петрова) В.И. 347 
РОДЫГИНА Е.А. 349 
РОЖАНСКИЙ ДА. 81,82 
РОЗАНОВ О.Ю. 464 
РОЗЕНБЕРГАМ. 360, 361 
РОЗЕНФЕЛЬД БА. 479 
РОЗОВ Н.С. 142
РОМАНОВ Н.П. 201,269,399,477 
РОМАНОВ Н.Т. 348 
РОМАНЧЕНКО Г.Р 65 
РОМАШОВ Б.С. 197 
РОНЬЖИНА ОА. 272 
РОСЛЯК АТ. 464 
РОССИНСКИЙ С Д. 478 
РОСТОВА АН. 44 
РУБАН А.И. 411,412 
РУБАНОВ В.Г 140 
РУБЦОВ А.Ф. 432 
РУДИН В.Н. 201 
РУДОЙ А.Н. 154 
РУДСКИЙ В.В. 154



РУСАНОВ В.И. 351 - 355, 428 
РУСАНОВ ИИ. 351 
РУСАНОВ Ю В 354 
РУСАНОВА
(дев Животова) М И 354 
РУСАНОВА А Д 351 
РУСАНОВА Е В 354 
РУСЯКИ Г 78 
РУТКОВСКАЯ Н В 428 
РЫЖКИНПП. 19 
РЫЖОВ Л К 355 
РЫЖОВА
(дев. Мишустина) А.Ф. 355 
РЫЖОВА Г.Л. 355 - 359,131 
РЫЖОВА Л Л. 355 
РЫКОВА Е.Г. 167 
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ЧЕРЕПНИНА С.К. 167,168 
ЧЕРКАСОВ B.C. 132 
ЧЕРКАСОВ Н.С. 127 
ЧЕРКАСОВА Т.Г. 384 
ЧЕРНИКОВА ТВ 219 
ЧЕРНОВ Е.Б. 383, 384 
ЧЕРНЫЙ Г.Г. 112 
ЧЕРНЫХ П.Я. 275 
ЧЕРНЫШОВ А.И. 433 
ЧЕРНЯК Э.И. 337 
ЧЕХА В.П. 241
ЧЕХОВ АП. 97,172,173,186 
ЧЕХОВ В.П. 177,178,180 
ЧИНАКАЛ И А. 38 
ЧИИДИНАЛА 246,247 
ЧИСТОСЕРДОВА Л.С. 410,414 
ЧИСТЯКОВ В.К. 89 
ЧИСТЯКОВ Ю.В. 156,399,477 
ЧИЧЕРИН Г.В. 417 
ЧУБРАКОВА ЗА. 196 
ЧУИСТОВ К.В. 203 
ЧУМЛЯКОВ Ю.И. 204 
ЧУНИХИН С А  458-460 
ЧУНИХИНА И. К. 460



ЧУПАХИНА РА. 383,384 
ЧУФАРОВ В.Г. 218 
ЧУХНО
(дев Сухотина) Т.А. 264,409 
ШАБАТ Б В. 20 
ШАГЛИЯНЦ Н. 460 
ШАЛЯПИН Ф.И. 186 
ШАПИРО ФА. 424 
ШАПОВАЛОВ А.В. 34 
ШАЛЦЕВ В А. 424 
ШАРГОРОДСКИЙ М.Д. 343,444 
ШАРИФЖАНОВ ИИ. 127 
ШАТАЛИНА Е.Н. 296 
ШАТРОВ ГМ. 419 
ШАХМАТОВ В.П. 461-462 
ШАХМАТОВ П А  461 
ШАХМАТОВА 
(дев. Матонина) АА. 461 
ШАХНОВИЧ Г.С. 201 
ШАХОВСКАЯ Л И 212 
ШАЦКИЙ С Б. 153 
ШАШКОВ С.С. 54 
ШВАБ АВ. 464 
ШВАБ А.И. 462 
ШВАБ В А  462-465,269 
ШВАБ (дев. Максимова) Е П. 462 
ШВАБ Л А. 462
ШВАБ (дев. Миклашевич) Л.Н. 464 
ШВАРЦ И.Ш. 357 
ШЕВЧЕНКО Ф.П. 328 
ШЕВЫРЕВ СП. 29.172 
ШЕЙНФЕЛЬДМБ. 337 
ШЕЛЕПОВА Л И. 44 
ШЕЛ УЛАНОВ АА. 412 
ШЕМЯКИН М.М. 210 
ШЕПЕЛЬВ.М. 213 
ШЕРЕМЕТЬЕВ О Д  204 
ШЕФЕР Ф.Ф. 120 
ШИПОРИНДН. 131 
ШИЛЛЕР Ф. 115 
ШИЛЯЕВ М.И. 464 
ШИНКИН Н А  223 
ШИРКОВ В.В. 369 
ШИРОКОВ И В. 34 
ШИФРИС Г.С. 213

ШИШКИН Б.К. 376, 377,378 
ШИШКОВ В.Я. 30 
ШКИТОВА К С 466 
ШМАКОВА З А  130 
ШМИДТ И П. 309 
ШМИДТ О Ю. 458,459 
ШМИДТ С О. 61 
ШОПЕН Ф. 186.480 
ШОР РИ. 142 
ШОРНИКОВ М.М. 51 
ШОСТАК А.С. 374 
ШОСТАКОВСКИЙ М.Ф. 465-467. 
226
ШПИНЬ П С. 428 
ШРАГЕР Г.Р 78 
ШРАГЕР Э Р 78 
ШУЛЕНИН В.П. 415 
ШУЛЕНИНА (дев. Шваб) Г.В. 464 
ШУМИЛОВ В.И. 467 
ШУМИЛОВА Е.П. 467 
ШУМИЛОВА Л.В. 467-472.232 
ШУНКОВ В.И. 50,61 
ШУПИЛОВА ГА  272 
ШУТОВ B.C. 107 
ЩЕГЛОВ В.Н. 472-476,138 
ЩЕГЛОВ Н.Г.
(отец Щеглова В.Н.) 472 
ЩЕГЛОВ Н.Г. 48,156 
ЩЕГЛОВА А А  472 
ЩЕГЛОВА (дев. Маркина) Н.И. 475 
ЩЕГОЛЕВ Е А  306 
ЩЕРБАКОВ Н А  476 
ЩЕРБАКОВ Н.Р 480 
ЩЕРБАКОВ Р.Н. 476-481,399 
ЩЕРБАКОВ С.Р 480 
ЩЕРБАКОВА Е.Н. 476 
ЩЕРБАКОВА Е.Р 480 
ЩЕРБАКОВА М.Н. 476 
ЩЕРБАКОВА О Н. 476 
ЩЕРБАКОВА
(дев. Черственкова) Т.Г. 480 
ЩЕРБАКОВА 
(дев. Панова) Ф А  476 
ЩЕРБИНА В.П. 132 
ЩЕРБИНА В.Р 116



ЩЕРБИНИН А.И. 310 
ЩЕТИНКИН П.Е. 184 
ЭЙДЕЛЬСОН М. 101.369 
ЭЙНПОРН И Д  51 
ЭЙХЕНБАУМ Б.М. 171,172 
ЭЛЕНТУХ И.П. 366 
ЭНГЕЛЬС Ф. 260 
ЭРВЬЕ Ю Ю. 432 
ЭРДМАН Н.Р 197 
ЭФРОИМСОН В.П. 182 
ЮВЕНАЛ 419 
ЮГАЙА.М. 192 
ЮГОВ Н.Т. 306 
КЭДОВСКИЙ В Г. 335 
ЮЦИС А. 291 
ЯБЛОКОВ ДД. 379 
ЯКОВЕНКО Э.С. 353 
ЯКОВЛЕВ А.М. 444

ЯКОВЛЕВ В.М. 433 
ЯКОВЛЕВ М.С. 180 
ЯКОВЛЕВА В.А. 97 
ЯКУБЕНЯ М П. 324 
ЯКУБИНСКИЙ Л.П. 29 
ЯКУНИНА Г.М. 383 
ЯНЕНКОНН 110,112,479 
ЯНУШКЕВИЧ А С. 173,174,175 
ЯРОШЕВСКАЯ Л.М. 483 
ЯРОШЕВСКАЯ Н.К. 484 
ЯРОСЛАВСКИЙ Е М 335 
ЯРОШЕВСКИЙ К.П. 481-484, 50, 
218, 260, 407 
ЯРОШЕВСКИЙ П С 481 
ЯЦЕНКО В.М. 31 
ЯЦЕЧКО В.И. 193 
ЯЩУКА.Н. 264



СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

авг. - ангусг 
авт. - автор. авторский 
ЛВ'ГФ - факультет автоматики н вычис
лительной техники 
ai ггтколлектив - коллектив агитаторов 
ЛГН  - Академия гуманитарных наук 
агротехн -агротехнический 
агрохнч - агрохичичсский 
Л ГУ  - Алтайский государственный уни- 
вс рсн тет
и м  • административный
акал. - акалечик. академический
алт. - алтайский
Алтае-Саян - Алтас-Саянский
амер. - американский
ЛИ - Академия наук
аналмт. - аналитический
англ - английский
антнеои. - антисоциальный
ЛО - Автономная область, акционерное
общество
А П К  - агропромышленный комплекс 
ЛИ И - Академия нелаг отческих наук 
апр. - апрель
АрмССР - Армянская Советская Социа
листическая Республика 
арг. - артиллерийский 
Арт. ж. - Артиллерийский журнал 
артполк - артиллерийский полк 
aptcai. - археологический 
асс. - асснсте1гт
АССР - Автономная Советская Социали
стическая Республика 
А О ’ - автоматизированная система уп
равления
А ХЧ  - Административно-хозяйственная 
часть
АЭС - атомная тлектростанция
б. - бывший
БАМлаг - Байкало-Амурский лагерь 
БАИ - Болгарская академия наук 
барнаул. - барнаульский 
ЬАССР- Башкирская Авгеномная Совет

ская Социалистическая Республика
бнбыио! р - библиографический
Ы1П - Биологический научно-исследова-
тельский инеппуг
61101 р - биография, биографический
биол.-почв. - биолого-почвенный
болг. - болгарский
бог. - ботанический
БССР - Белорусская Советская Социали
стическая Республика 
БС'Э - Большая Советская Энциклопедия
в. • век
В.-Улинский - Верхне-Удинский 
ВАК - Всесоюзная Аттестационная комис
сия
ВАРШ 1ТСО - Всесоюзная ассоциация 
работников науки и техники для содей
ствия социалистическому строительству 
в СССР
ВЛСХНИЛ - Всесоюзная академия сель
ского хозяйства им В И Ленина 
ВБО  - Всесоютное ботаническое обще
ство
ВВП 11 - Высший военно-педагогический 
институт им М И Калинина 
ВВС  - Военно-воздушные силы 
В ГЬО  - Всесоюзное гидробиологическое 
общество
В ГУ  - Вильнюсский государственный 
университет
ЕШ1Х - Выставка достижений народно
го хозяйства 
вел.- великий
Вел. Отеч. война - Великая Отечествен
ная война 
венг.- венгерский 
вестн. - вс стоик
ВИ ЭМ  - Всесоюзный институт экспери
ментальной медицины 
В К В С  - Военная коллегия Верховного 
Суда СССР
В К В Ш  - Всесоюзный комитет по делам 
высшей школы при СНК СССР



ВКП (б) - Всесоюзная Коммунистическая 
партия (большевиков)
ВЛ КС М  - Всесоюзный Ленинский 
ВМ С  - высокомолекулярные соединения 
В Ш Ш Г Р П  - Всесоюзный научно-иссле
довательский геологоразведочный инсти
тут
ВО ГиС  - Всероссийское общество гене
тики и селекции 
воен. • военный
воен.-пел. - воснно-педагогичсскнй 
военпред - военный представитель 
ваз. - волость
BOOI1 - Всероссийское общество охра
ны природы
BO O I1 IIK  - Всероссийское общество ох
раны памятников истории и культуры 
ВОН - Всесоюзное общество почвоведов 
вопр. - вопрос 
восп. - воспитательный 
вост. - восточный 
вост.-снб. - восточно-сибирский 
ВО ХР - военизированная охрана 
В11Ш - Высшая партийная школа 
вр. - время
ВС - Верховный Совет 
всеобуч - всеобщее обязательное обуче
ние
всерос. - всероссийский 
Всесиб. - всесибирский 
Всесоюзн. - всесоюзный 
ВСНХ • Высший совет народного хозяй
ства
вступ. - вступительный 
втор. - второй
втуз - высшее техническое учебное заве
дение
вуз. - высшее учебное заведение
ВХО • Всесоюзное химическое общество
ВЦ- Вычислительный центр
В Ц И К  - Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет
вып. - выпуск
вычисл. - вычислительный
ВЭН  - Всесоюзный электротехнический
институт
В Э Э  - взрывная электронная эмиссия
г. - год, город

газ. - газета
ГАТО - Государственный архив Томской 
области
ГАУ - Главное артиллерийское управле
ние
гвард. - гвардейский 
гг. - годы
ГД - Государственная Дума 
ГДР - Германская Демократическая Рес
публика
геогр. - геофафический
real. - reo'ioi ичсскнй
геол.-геофиз. - гсолого-гсофизический
геол.-минерал. - пеолого-минералогнчсс-
кнй
геол.-пялеонт. - геолого-палеонтологн- 
ческий
ггаз.-почв.-геогр. - гсолого-гючвенно-гео- 
графичсский
геол.-развел. - геоло го- раз вс доч и ы й 
геом. - геометрический 
геополигон - геологический полигон 
геофиз.- геофизический 
ГЖ Х  - газожидкостная хромотография 
гидробнол. - гидробиологический 
гадрогеал. - гидрогеологический 
ГП П И Л КП  - Государственный исследо
вательский и проектный институт лакок
расочной промышленности 
ГК- городской комитет. Гражданский ко
декс
ГКН 'Г- Государственный комитет по на
уке и технике 
гл. - глава, главный
Главнаука - Главное управление научны
ми, музейными и нау чно-художественны
ми учреждениями (в составе Народного 
комиссариата просвещения) 
гол.- голландский
горисполком - городской исполнитель
ный комитет
горком - городской комитет 
гороно - городской отдел народного об
разования
горсовет - городской совет 
гос. - государственный 
Госземтрест - Государственный земель
ный трест



Госкомитет - Государственный комитет 
П И  • Государственный подшипниковый 
завод
f р. - группа
I РАУ - Главное ракстио-аргиллсрийское
управление
трем.- греческий
I РФ  ■ 1солого-разведочный факультет 
ГРЧ - геологоразведочная экспедиция 
ГССР - Грузинская Советская Сониалис- 
гичсская Республика 
губ. - губерния, губернский 
губком - губернский комитет 
Губпрофсовст - Губернский совет про
фессиональных союзов 
губсовнархоз - губернский совет народ
ного хозяйства
Губстатбюро - Губернское статистичес
кое бюро
ГУИН - Главное управление исполнения 
наказаний
гумаиит. - гуманитарный
ГУС  - Главный ученый совет
ГЭ К  - Государственная экзаменационная
комиссия
Д. - дело
д. • деревня, действительный 
ДАН - Доклады Академии наук СССР 
ДВО - Дальневосточное отделение 
дев. - девичья 
дек. - декабрь 
дем. - демократический 
диал. - диалектический 
диалект.- диалектологический 
дис. - диссертация, диссертационный 
докл. • доклад 
докт. - докторский 
доп. - дополненное 
досов. - досоветский 
дои. - доцент 
д-р - доктор 
др. - другой, древний 
древиерус. - древнерусский 
ДСО - Добровольное спортивное обще
ство
евр. - еврейский 
естеств. • естественный 
ж. - журнал

ж .д. - железная дорога
ж.-д. - железнодорожный
Ж Т Ф  • Журнал теоретической физики
зав. - заведующий
зам. - заместитель
зап. - западный, записки
Зап. Сиб. • Западная Сибирь
Зап.-Сиб. - западносибирский
засл. - заслуженный
юогеогр. - зоогеографический
зоотехи.- зоотехнический
ЗСГУ - Западно-Сибирское геологичесюе
управление
ЗС УГМ С  • Западносибирское управление 
Г идромстсослужбы 
и.о. - исполняющий обязанности 
И ГиГ - Институт геологии и геофизики 
М ГУ - Иркутский государственный уни
верситет
избир - избирательный 
избр. - избранный 
Изв. - известия 
ига. - издание, издательский 
И И Ф Ф - Институт истории, филологии и 
философии 
им. - имени 
ИНД - индийский 
индустр. - индустриальный 
ииж. - инженерный 
ИНЖ.-ТСХН. - инженерно-технический 
инж.-)кон - инженерно-экономический 
иностр. - иностранный 
ии-т - институт 
информ. ■ информационный 
ИОА - Институт оптики атмосферы 
К П К  • Институт повышения квалифика
ции
иркут. - иркутский
И РЭ - Институт радиоэлектроники АН 
СССР
исп. • испанский, исполнительный 
неправ. - исправленное, исправительный 
исслед. • исследовательский 
ист. ■ исторический
ист.-археол. - историко-археологический 
иет.-геол. - историко-геологический 
источи. - источники
IIС Э  - Институт сильноточной электро
ники



нт. - итальянский 
И У У  • Институт угля и утлехнмнн 
И Ф П М  - Институт физики прочности и 
материаловедения 
ИХ11 - Институт химии нефти 
ихтиол. - ихтиологический 
11ХУ М - Институт химии углеродных ма
териалов
И ЭФ  - Институт хтектрофизики 
И Я Ф  - Институт ядерной фн>нки 
К А Д В Ф  - Краснознаменная армия Даль
невосточного фронта 
KaiCCP - Казахская Советская Социали
стическая Республика 
канд. - кандидат, кандидатский 
карат. - карательный 
каф. - кафедра
каф.-лаб. • кафедра-лаборатория 
К В  - конструкторское бюро 
квантово-хим. - квантово-химический 
К Г У  - Казанский государственный уни
верситет
кем. - кемеровский 
кнрг. - киргизский
КиргССР - Киргизская Советская Соци
алистическая Республика 
кит. - китайский
КМ З - Кузнецкий металлургический за
вод
К М К  - Кузнецкий металлургический ком
бинат 
кн. - книга
К Н Р  - Китайская Народная Республика 
КО Г1П  - Краевое объединение государ
ственных издательств 
ком. - коммунистический 
ком вуз - коммунистическое высшее учеб
ное заведение (в 1920-30-е гг ) 
коме. - комсомольский 
комсорг - комсомольский организатор 
кои. - конец 
конкр. - конкретный 
коиструкт.-технол. - конструкторско-тех
нологическое 
коиф. - конференция 
КП (б) - Коммунистическая партия (боль
шевиков)
КПД  - коэффициент полезного действия

KI1K - Комитет партийного контроля 
К П Р Ф  - Коммунистическая партия Рос
сийской Федерации
КПСС - Коммунистическая партия Совет
ского Союза 
кр. • край
краевед. - краеведческий
КряйЗУ - краевое земельное управление
краснояр. - красноярский
КТИ - Конструкторско-технологический
институт
К У Ь У  - комиссия по улучшению быта 
ученых
Кузбассгипрошахт - Кузбасский государ
ственный институт премирования шахт 
КузННИ - Кузбасский научно-исследова
тельский институт 
культ. - культурный
культ.-просвет. - культурно-просвети
тельный
культкомнссия - комиссия по культурно- 
массовой работе 
Л. - Ленинград
лаб. - лаборатория, лабораторный 
лат. - латинский
J1ГПИ  - Ленинградский государственный
педагогический институт
Л Г У  - Ленинградский государственный
университет
леспромхоз - лесопромышленное хозяй
ство
леч. - лечебный
лит. - литература, литературный 
лит.-крит. - литературно-критический 
литкружок - литературный кружок 
ЛФТ11 - Ленинградский физико-техни- 
чсский институт 
ЛЭП  - линия электропередач 
Л Я П А С - логический язык для представ
ления алгоритмов синтеза 
М. - Москва
М А Н В Ш  - Международная академия 
наук высшей школы
МА11ЭБ - Международная академия наук 
экологии, безопасности человека и при
роды
MAC - Международный астрономический 
совет



мяс. - массовый 
мат. - математический 
MB и ССО - Министерство высшего и 
среднего специального образования 
МВД • Министерство внутренних дел 
МВО- Министерство высшего образова
ния
М ГБ - Министерство государственной 
безопасности
М ГГ - Международный геофизический 
год
М Ш И  • Московский государственный 
педагогический университет 
М Г )' - Московский государственный уни
верситет
мед. - медицинский 
междунар. - международный 
межреспубл.- межреспубликанский 
мест. - местечко
местком - месгиыП комитет (профсоюз
ной организации) 
метяллогр. - металлографический 
мета). - методический 
метала.!. - методологический 
мех. - механический 
мех.-мат. - механико-математический 
М И ВН Н  - Методологические и истори
ографические вопросы исторической на
уки
М ИЛ - Министерство иностранных дел 
М И М К  - Му зей истории материальной 
культуры
Минвуз - Министерство высших учебных 
заведений
Миннау ки - Министерство науки 
Минрыбхоз- Министерство рыбного хо
зяйства
Минхнмнром - Министерство химичес
кой промышленности 
МНФ.1П - Московский институт фило
софии. литературы и искусства 
М К - местный комитет (профсоюзной 
организации) 
мл. - младший
М М Ф  - механико-математический фа
культет
М НИ - Министерство народною просве
щения

МНР-Монгольская Народная Республи
ка
МО - Министерство образования 
МОИМ - Московское общество испыта
телей приролы
МООП - Министерство охраны обще
ственного порядка 
мор. - морской 
моек - московский
МССР- Молдавская Советская Социали
стическая Республика 
МТН - Московский текстильный инсти
тут
МТС - машинно-тракторная станция 
муз. - музыкальный
М ФТИ - Московский физико-техничес
кий институт
Н.-Брянскяя - Ново-Брянская 
пар. - народный
нар.-хоз.- народно-хозяйственный 
Наркомзлряв - Народный комиссариат 
здравоохранения
Няркомзем - Народный комиссариат зем
леделия
Няркоминдел • Народный комиссариат 
иностранных дел
Няркомлгс- Народный комиссариат лес
ной промышленности 
Няркомпрос - Народный комиссариат 
просвещения
Няркоитяжмром - Народный комиссари
ат тяжелой промышленности 
науч. • научный
науч.-нспыт. - научно-испытательный 
няуч.-мсслы. - научно-не следовательский 
наи. - национальный 
нач. - начало
НГУ ■ Новосибирский государственный 
университет
ИДС - налог на добавленную стоимость 
нем.- немецкий 
игорган.- неорганический 
не рус. - нерусский
IIIIB H T - Новосибирский институт воен
ных инженеров транспорта 
НИН - научно-исследовательский инсти
тут
НИИ ОА - Научно-исследовательский ин
ститут оптики атмосферы



ИМИ Я Ф  - Научно-исследовательский 
институт ядерной фишки 
Н Н П А ЭМ  - Научно-исследовательский 
институт автоматики и электромеханики 
НИИББ- Has чно-исследовагельский ин
ститут биологии и биофизики 
НИ11Г11 - Научно-исследовательский ин
ститут aipnoro природопа1ыован11я 
I I I I I IММ - Научно-исследовательский 
институт математики и механики 
НИИПММ - Научно-исследовательский 
институт математики и механики 
НП11П11 - Научно-исследовательский ин
ститут полупроводниковых приборов 
НИР - научно-исследовательская работа 
H IIPC  - научно-исследовательская рабо
та сгулснтов
ННС - научно-исследовательский сектор 
ННФХН - Научно-исследовательский фн- 
)пко\имичсский институт 
HI 14 - научно-исследовательская часть 
НКЦД- Народный комиссариат внутрен
них дел
НК'МП - Народный комиссариат местной 
промышленности
НКПС - Народный комиссариат путей со
общения
новосиб. - новосибирский 
нояб. - ноябрь
НПО - научно-производственное объеди
нение
НРБ - Народная Республика Болгария 
НСО - научно-студенческое общество 
Н ТКА У  - научно-технический комитет 
артиллерийского управления 
НТОРЭС - Научно-техническое общество 
радиоэлектроники и связи 
об-во - общество 
обком - областной комитет 
обл. - область, областной 
облисполком - областной исполнитель
ный комитет
06. i i i . t i h  - Областное управление плани
рования
облсовет - областной совет 
образоват. - образовательный 
обшеист. - общеисторический 
обществ. - общественный

О ГГ  - отдел геологии и геофизики 
О ГИ З - Объединение государственных 
издательств
О ГП У  - Объединенное государственное 
политическое управление 
оз. - окро
О Ю  - отделение заочного обучения
О ИТУ - Отдел исправительно-трудовых
учреждений
О К - отдел кадров
ок. - около
О КА - Отдельная Краснознаменная армия 
окр. - округ
икрнсполком - окружной исполнитель
ный комитет
окружком - окружной комитет 
окт. - октябрь, октябрьский 
Ом J T  - Омский государственный универ
ситет
ОМ1 - Отдел мест заключения 
оме. - омский
ООН - Органшацня Объединенных На
ций
Он. • опись 
орган -органический 
Оргкомитет- организационный комитет 
О С Г - отдел снабжения горючим 
Осняз - части особого назначения 
О СОАВИАХИМ  - Общество содействия 
обороне, авиационно-химическому стро
ительству
отв. - ответственный 
отд-ние - отделение 
отеч. - отечественный 
О ТК - отдел технического контроля 
офиц. • официальный 
палеобиогеогр. - палеобиогеографичес
кий
палеобот. - палеоботанический 
палеогр.- палеографический 
палеонт. - палеонтологический 
парт. - партийный 
партбюро - партийное бюро 
парткабинет • кабинет политического 
просвещения при комитете КПСС 
иаргком - партийный комитет 
парторг - партийный организагор 
парторганизация - партийная opiаниза-



патриот. - патриотический 
ПВО - противовоздушная оборона 
IIBXO- Противовошушная и противохи
мическая оборона 
пел- - педагогический 
псрв - первый 
период - периодический 
пех. - пехотный 
пл - площадь 
план - плановый
ПЛМ • программируемые логические 
матрицы
11НННЛ ГК  - Проблемная научно-иссле- 
аовагельская лаборатория гляцио климато
логии
111111Л ИАЭС - Проблемная научно-ис
следовательская лаборатория истории, ар
хеологии и этнографии Сибири.
ПНР - Польская Народная Республика
ПО • производственное объединение
пол. - половина, польский
полит. - политический
политехи. - политехнический
политол - политологический
политотдел - политический отдел
политэкономия - политическая экономия
поли. - полный
пом. - помощник
пос. - поселок
посвящ • посвященный
пр - прочее
прав. - правовой
практ. - практический
преп - преподаватель
прикл. - прикладной
прил. - приложение
произв • производственный
пром • промышленный
проф. - профессор
профбюро - бюро профсоюзной органи
зации
профсс - профессиональное 
профилакт - профилактический 
профсоюз - профессиональный союз 
профтехшкола - профессионально-тех
ническая школа 
процес. - процессуальный 
псмхол. - психологичесикй

ПСС • Полимеры с системой сопряжен
ных связей
П ЭВМ  ■ персональная электронно-вычис
лительная машина 
р - река, родился 
рабфак - рабочий факультет 
радиотехи - радиотехнический 
радиофиз - радиофизический 
РАЕН • Российская Академия естествен
ных наук
райисполком - районный исполнитель
ный комитет
райком - районный комитет 
райлесконтора - районный отдел лесной 
промышленности, лесозаготовок 
районо - районный отдел народного об
разования
райотдел - районный отдел 
райсовет - районный совет 
ракетно-арт. - ракетно-артиллерийский 
РАМН - Российская Академия медицин
ских наук
РАН - Российская Академия наук 
РАО - Российская Академия образования 
РАСХН - Российская Академия сельско
хозяйственных наук 
РБО  - Русское ботаническое общество 
Р Г К  - резерв главного командования 
Р Г Н Ф  - Российский гуманитарный науч
ный фонд
РГО  • Русское географическое общество 
рев. - революционный 
регион. - региональный 
ред. - редактор, редакционный 
рсспубл - республиканский 
ресурсн - ресурсный 
РЖ  - реферативный журнал 
Р Т )  - редкоземельные элементы 
РИТЦ - Республиканский инженерно-тех
нический центр
Р К К А  - Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия
РКП(б) - Российская коммунистическая 
партия (большевиков)
РКС М  - Российский Коммунистический 
союз молодежи
РЛКСМ  - Российский Ленинский Комму
нистический Союз Молодежи



R1C • радиолокационная станция 
РМ СК - региональная межведомственная 
стратиграфическая комиссия 
р-н - район
РОЦД - районный отдел внутренних дел 
рос •российский
РосМЦ- Российский материаловслческий 
центр
Ростов н/Д - Ростов-на-Дону 
pp. - реки
PC • реактивный снаряд 
РСДРП - Российская социал-демократи
ческая рабочая партия 
РС Ф С Р  - Российская Советская Федера
тивная Социалистическая Республика 
руб. - рубль 
рус. - русский
Р Ф  - Российская Федерация 
Р Ф Ф  • радиофизический факультет 
Р Ф Ф И  - Российский фонд фундаменталь
ных исследований 
рыб - рыбный
рыб.-хоз. - рыбно-хозяйственный 
с. - село
с. х-во - сельское хозяйство 
с.-х. - сельскохозяйственный 
сб. • сборник
свердловск. - свердловский 
С ВЖ 'К' - Сибирские высшие женские кур
сы
С ВЧ  - сверхвысокие частоты 
О  М У  - Сибирский государственный ме
дицинский университет 
С  ГУ  - Саратовский государственный уни
верситет 
сев - северный 
сельсовет - сельский совет 
сем. • семейство 
сент. - сентябрь 
сер - середина, серия 
сиб. - сибирский
СибВО- Сибирский военный округ 
СИ БИ СПО ЛВО Д  • Бюро по использова
нию водных сил Сибири 
С и бРМ С К  - Сибирская региональная 
межведомственная стратиграфическая 
комиссия
сканд- скандинавский

С К В  НП - Специальное конструкторское
бюро научного приборостроения
СМ - Совет Министров
СНГ - Союз Независимых государств
СНК - Совет Народных Комиссаров
СНР - Секция научных работников
СО - Сибирское отделение
соавт - соавтор, соавторство
собр - собрание
сов - советский
совм.- совместно
совр. - современный
соиск - соискание
СОПС - Совет по изучению производи
тельных сил при АН СССР 
сост. - составитель 
сотр. - сотрудник, сотрудничество 
соц. - социальный, социалистический 
соц.-прав - социально-правовой 
сои.-экои. - социально-экономический 
сон.- сочинения 
СПб - Санкт-Петербург 
спец - специальный 
спорт. • спортивный 
спортклуб • спортивный клуб 
справ - справочник
СССР - Союз Советских Социалистичес
ких Республик
ст. - старший, статья, степень, ступени 
стат. - статистический, статический 
стратигр - стратиграфический 
студ. - студенческий
С Ф  ВН И ГРН  - Сибирский филиал Все
союзного нефтяного научно-исследова
тельского геологоразведочного института 
СФТИ  - Сибирский физико-технический 
институт
СХТИ  - Сибирский химико-технологи
ческий институт
С Ш А - Соединенные Штаты Америки 
т. - том
ТАССР - Татарская Автономная Социа
листическая Республика 
ТАСУР- Томская академия систем управ
ления и радиоэлектроники 
татар - татарский
ТГАСА - Томская государственная архи
тектурно-строительная академия



ТГПП - Томский государственный педа
гогический институт 
ТГП У - Томский государственный псда- 
шгичсский универсигет 
ТГУ  - Томский государственный универ
ситет
теорет -теоретический 
те*нал - технологический 
ТИАСУР - Томский институт автомати
зированных систем управления и радио
электроники
ТИП - Томский индустриальный инсти
тут
ТН РиЭТ- Томский институт радиоэлек
троники и электронной техники 
T IIC II - томский инженерно-строитель- 
ный институт
ТМИ • Томский медицинский институт 
ТНЦ - Томский научный центр 
ТОВБО - Томское отделение Всесоюзно
го ботанического общества 
том.- томский
ТОР - теоретические основы радиотехни
ки
ТПП - Томский политехнический инсти
тут
ТПУ - Томский политехнический универ
ситет 
тр. - труды 
труд. - трудовой
ТТИ - Томский технологический инсти
тут
Турксиб - Туркестано-Сибирская желез
ная дорога
ТУСУР - Томский государственный уни
верситет систем управления и радиоэлек
троники 
тыс. - тысяча
ТЭМ НИТ - Томский электромеханичес
кий институт инженеров транспорта 
ТЭЦ - Теплоэлектроцентраль 
ТюГУ - Тюменский государственный уни
верситет
ТЮ З - Театр юною зрителя 
тюм. - тюменский 
у. - угад
УАССР - Удмуртская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика

угол. - уголовный
УДН • Универсигет дружбы народов 
УтбСС'Р - Узбекская Советская Социали
стическая Республика 
УК - Уголовный кодекс 
указ - указатель 
укр - украинский 
ум. - умер
УМО - Учебно-методическое объедине
ние
ун-т - университет
У ООП - Управление охраны обществен
ного порядка
УПИ- Уральский педагогический инсти
тут
УПК - Уголовно-процессуальный кодекс 
упр. • управление
УрГУ - Уральский государственный уни
верситет
УССР - Украинская Советская Социали
стическая Республика 
утв. - утвержден 
УФ - ультрафиолетовый 
уч. г. - учебный год 
учеб. - учебный
учеб.-восп. - учебно-воспитательный 
учеб.-првкт. - учсбно-практический 
учен. - ученый 
Ф. - фонд 
февр. - февраль
ФЗД - фабрично-заводское движение 
ФЗУ - фабрично-заводское ученичество 
ФИ - Физический институт АН СССР 
физ. - физика, физический 
физ.-мат. - физико-математический 
физ.-мех. - физико-механический 
фнз.-техн. - физико-технический 
физ.-хим. - физико-химический 
филол. - филологический 
филос. - философский 
фнлос.-наукоесд. - философе ко-науковед- 
ческий
филос.-соиисл. - философско-социологи
ческий
фин. - финансовый, финальный 
фин .-эк-он • финансово-экономический 
ФОН - факультет общественных наук 
фотофиг - фсгтофизнческий



фогохим - фотохимический 
Ф11К • факу льтет повышения квалифика
ции
Ф П М К  - факультет прикладной матсма- 
тики и кибернетики 
фр. • французский
Ф Р Г  • Федеративная Республика Герма
ния
ф-т - факультет
Ф Т П  - физикооехннческнй инеппуг 
\-во - хозяйство 
хим. - химический
хнм.-технол. - хнмнкп-технологнчсскин 
хоз. - хозяйственный 
худож. - художественный 
ЦГАДА - Центральный государственный 
архив древних актов 
ЦГЛДВ - Центральный государственный 
архив Дальнего Востока 
ЦДО - 1 leirrp дистанционного образова
ния
цехком - цеховой комитет
Ц К - центральный комитет
ЦНС - центральная нервная система
ЦС - Центральный совет
чел. - человек
четв - четверть
чеш. - чешский
ЧИ ЛССР • Чечено-Ингушская Автоном
ная Советская Социалистическая Респуб
лика
чл. - член
чл.-корр. - член-кор респондент 
чон - час!и особого назначения по борь
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верситет 
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япон.- японский

Acad. - Academy 
Bd - Band 
согр. - corporation 
Ed. - edited 
Eds - editors 
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inter. - international 
L. - London 
math. • mathematics 
IVY. - New York 
Phys. - physics 
Proe. - proceedings 
Sci. - science 
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SUMMARY

The third volume of the biographical reference book “ Professors of Tomsk 
University" contains 121 biographies of the professors who had been working in 
one of the oldest universities of Russia for 1945-1980.

New departments were founded. Two research institutes, several problem 
laboratories were created in this period. At that time the professors of the university 
made valuable contribution to the development of different fields of scientific 
knowledge and for training specialists of all kinds for the country's economy. New 
scientific schools were formed in history, philology, philosophy, physics, 
mathematics, biology, geology, etc.

Tomsk State University played an important role in opening of Universities in 
Barnaul, Kemerovo, Omsk, Krasnoyarsk. Tjumen. Tomsk University became the 
scientific and methodical center of Western Siberia.

Strictly documented professors’ biographies printed in this book give readers 
opportunity to know the history of the University and the people who had done so 
much for the development of science, culture and education.
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