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ТОМСКИЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ АКАДЕМИКА Н.Н. СЕМЕНОВА

Около двух лет, с сентября 1918 по март 1920 г., 
провел в Томске нобелевский лауреат Николай 
Николаевич Семенов (1896-1986). В эти годы в 
Томск, единственный университетский город в 
Сибири, были эвакуированы преподаватели К а
занского и Пермского университетов.

После окончания с отличием Петроградского 
университета (1917) Семенов был оставлен при 
университете профессорским стипендиатом. Од
нако революционные события 1917 г. и последо
вавшая за ними гражданская война вмешались в 
планы молодого ученого. Весной 1918 г. он по
ехал на каникулы к родителям в Самару, где его 
застал мятеж чехословацкого корпуса. Лишен
ный возможности вернуться в Петроград, Семе
нов, как он пишет в своей автобиографии (1940), 
вступил добровольно в середине июля в так назы
ваемую народную армию самарской “учредилки” и 
был направлен рядовым в артиллерийскую бата
рею, где выполнял обязанности коновода [1, с. 81].

Проведя около трех недель на фронте и про
чувствовав на себе братоубийственный характер 
войны, он, воспользовавшись известием о тяж е
лом состоянии отца, добился предоставления от
пуска в Самару и перевода во вновь формирую
щуюся Уфимскую батарею. Однако, как писал 
Николай Николаевич, он, “не заезжая в Уфу, про
ехал (в сентябре) прямо в Т ом ск... Томск в то вре
мя был единственным университетским городом 
Сибири” [1, с. 82].

В городе, помимо университета, учрежденного 
Александром II в мае 1878 г., имелись Технологи
ческий институт (основан в 1896 г.) и Сибирские 
высшие женские курсы (открыты в 1910 г.). В сен
тябре 1918 г. при отступлении Белой армии от К а
зани в Томск была эвакуирована часть препода
вателей, студентов и учебно-вспомогательного 
персонала Казанского университета. Постанов
лением Временного сибирского правительства 
профессора, доценты, ассистенты и профессор
ские стипендиаты этого университета были при
командированы к Томскому университету и при
нимали активное участие в учебном процессе и 
научных исследованиях. Среди них были профес
сора А.Г. Агабабов, Б.Е. Будде, Н.Д. Бушмакин, 
Н.А. Вырубов, В.А. Ульянин, В.В. Чирковский,
А.А. Симолин, А.Н. Казем-бек. Такая же судьба 
постигла летом 1919 г. и Пермский университет, 
созданный в 1917 г. на базе существовавшего в 
Перми отделения Петроградского университета. 
Среди приехавших в Томск были профессора 
Л.А. Булаховский, Б.Ф. Вериго, А.М. Горовцев,

В.Н. Деревенко, В.Н. Дурденевский, А.А. Завар
зин, Н.И. Кромер, А.И. Луньяк, К.Д. Покровский, 
А.А. Рихтер. Во время гражданской войны в Том
ске оказались и будущие академики И.М. Вино
градов и Г.А. Шайн. Вырванные из привычной 
обстановки, лишенные возможности получать 
новинки научной литературы, ученые использо
вали любую возможность, чтобы не утратить на
выки занятий наукой [2].

В Томском университете имелся физико-мате
матический факультет, открыты й в 1917 г., и Ни
колай Николаевич рассчитывал “вновь отдаться 
научной работе” [1, с. 82]. Однако свободных вакан
сий на кафедре физики университета в то время не 
было. Профессор Б.П. Вейнберг, возглавлявший 
кафедру физики в Томском технологическом ин
ституте, предоставил Семенову возможность рабо
тать в своей лаборатории. Спустя несколько меся
цев открылась вакансия в университете. 15 февра
ля 1919 г. по представлению ректора Томского 
университета профессора А.П. Поспелова Н.Н. Се
менов был избран советом физико-математичес
кого факультета Томского университета млад
шим ассистентов и приступил к преподаванию на 
этом факультете, рассчитывая в то же время 
сдать магистерский экзамен [3, л. 1].

В личном деле Семенова имеется его Curricu
lum Vitae (Жизнеописание), датированное 3 фев
раля 1919г. Вот его текст: «Я, Николай Никола
евич Семенов, родился в 1896 году, 3-его апреля в 
г. Саратове, среднее образование получил сперва 
в Вольском, а затем Самарском реальном учили
ще, которое в 1913 году окончил с занесением на 
золотую доску; по выдержании при Самарской 
1-ой мужской гимназии испытания по латинскому 
языку, в июле 1913 года был принят на математи
ческое отделение физико-математического фа
культета Петроградского университета. В 1913-14 
и 14—15 учебных годах занимался под руководст
вом проф. <И.И.> Боргмана и <Д.С.> Рождест
венского в физическом кружке и семинарии, где и 
прочитал ряд рефератов. В 1915-16 учебном году 
по предложению проф. <А.Ф.> И оф ф е и Рожде
ственского написал две статьи, напечатанных под 
названием “О столкновении медленных электро
нов с молекулами” в 4-ой и 5-ой книгах “Вопросов 
физики” за 1916 год, сделал работу теоретическо
го характера, доложенную на майском заседании 
Русс<кого> Ф<изико>-Х<имического> Общ<ест- 
ва> и напечатанную в 7-ой книге журнала « Р у с 
с к о г о  Ф<изико>-Х<имического> Об<щества> 
Отд<еления> Физики под названием “К теории
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прохождения”. В 1916-17 уч. году работал под ру
ководством проф. И оффе в Физической лаборато
рии Политехнического института над ионизацией 
паров металлов; в марте 1917 года по выдержании 
экзаменов в Государственной испытательной ко
миссии при Петроградском университете получил 
диплом первой степени, в апреле был оставлен 
при университете по кафедре физики по пред
ставлению проф. Рождественского. В 1917—18 уч. 
году в сентябре по представлении в факультет отче
та об экспериментальной работе получил стипен
дию сроком по 1-ое января 1919 года, продолжал 
экспериментальную работу, был избран членом 
Русссскогс» Ф<изико>-Х<имического> Об<щест- 
ва>, преподавал физику в Народном университе
те... Г. Томск 3 февраля 1919 г.» [3, л. 1, 3-3 об.].

Как следует из “Ж урнала заседания физико- 
математического факультета Томского универ
ситета” от 22 марта 1919 г., когда речь зашла об 
освобождении Николая Николаевича от призыва 
в армию, профессор Поспелов подчеркнул, что 
ассистент Семенов “ведет ответственные работы 
по физическому кабинету, подготовляя студентов 
к специальным работам по ф изике” [4]. В январе- 
марте 1920 г. Николай Николаевич обращался в 
совет физико-математического факультета с 
прошением о допуске к сдаче магистерского экза
мена по физике [5]. Однако, судя по имеющимся в

архиве документам, Семенов в период пребыва
ния в Томске экзамен так и не сдавал.

Наряду с преподаванием в университете и ра
ботой в физической лаборатории Технологичес
кого института, где он “сделал несколько неболь
ших, но зато самостоятельных работ”, Николай 
Николаевич организовал постоянно действую
щий научный семинар. Это были так называемые 
“собеседования” по отдельным вопросам физики 
и сопредельных с нею отраслей знания [6]. Они 
обычно устраивались по воскресным дням в ут
ренние часы и проводились в физической аудито
рии Технологического института. В “собеседова
ниях” принимали участие преподаватели и сту
денты Томского университета, Технологического 
института, Сибирских высших женских курсов, а 
такж е Казанского, а затем и Пермского универ
ситетов.

Определенный опыт организации подобных 
семинаров у Семенова уже был. В 1908 г. в Петер
бургском университете по инициативе П.С. Эрен- 
феста был создан кружок молодых физиков. 
В 1915 г., после того как деятельность кружка по 
ряду причин захирела, Н.Н. Семенов и И.В. Обре- 
имов (впоследствии академик) “взяли бразды 
правления воскресным кружком в свои руки и 
стали распределять докладчиков”. “Мы с Н.Н., -  
вспоминал Обреимов, -  просматривали всю фи-
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зическую литературу и отбирали наиболее инте
ресные для реферирования статьи” [7]. Нечто по
добное было организовано Николаем Н иколае
вичем и в период его вынужденного пребывания 
в Томске.

Первое заседание этого семинара состоялось 
19 октября 1918 г. в помещении физической лабо
ратории Технологического института. На протя
жении 1918-1919 гг. состоялось 35 заседаний. Сре
ди докладчиков были Б.П. Вейнберг, В.Д. Кузне
цов, И.А. Соколов, С.А. Арцыбашев, В.Д. Ду- 
децкий, В.М. Кудрявцева, А.А. Баландин. Из Ом
ска на “собеседования” специально приезжал бу
дущий академик Г.С. Ландсберг, работавший в то 
время доцентом Омского сельскохозяйственного 
института. 22 и 29 ноября 1919 г. он прочитал до
клад “Принцип Допплера в связи с теорией отно
сительности” [8].

Николай Николаевич выступил с несколькими 
докладами. Вот их темы: “О явлениях при столк
новениях электронов и молекул” (1 и 15 декабря 
1918 г.), “Работы Вуда по проверке законов отра
жения молекул” (26 января 1919 г.), “Несколько 
работ по вопросу о механизме испускания света” 
(23 февраля 1919 г.), “Вывод формулы Ван-дер- 
Ваальса из понятия о вириале” (30 марта 1919 г.), 
“К теории металлической проводимости” (31 ав
густа и 7 сентября 1919 г.) [9].

Помимо этого, Семенов, как он пишет в своей 
автобиографии, “по собственной инициативе ру
ководил научной работой и научным образовани
ем кружка наиболее талантливой студенческой 
молодежи” [1, с. 82], среди которой были будущие 
профессора Томского университета В.М. Кудряв
цева и М.А. Болынанина, доцент Е.Н. Аравий
ская, академик А.А. Баландин. Лауреат Государ
ственной премии М.А. Болыпанина в своих вос
поминаниях, опубликованных после Великой 
Отечественной войны, писала, что она в годы 
гражданской войны занималась в кружке, органи
зованном Н.Н. Семеновым, где изучала теорию 
электричества. “Несмотря на свою молодость, -  
вспоминала Мария Александровна, -  он поражал 
своей эрудицией и энтузиазмом. Бы л с нами не
обыкновенно прост, относился по-товарищески и 
не прочь был совершить вместе прогулку в лес или 
на реку. Несмотря на голод, холод в помещениях, 
мы с большим удовольствием участвовали в орга
низованных им семинарах. Он был одним из пер
вых, кто открыл перед нами Большую науку” [10].

Другой участник научного семинара В.М. Куд
рявцева, тогда студентка Сибирских высших жен
ских курсов, писала: “По-настоящему творчески 
работать я начинаю со второго курса, во время 
совместной работы с Николаем Николаевичем 
Семеновым... над проблемой получения окислов 
азота из заряженного кислорода (О ) и азота (N+). 
Во время пребывания Семенова в Томске мы раз

рабатывали методы получения заряженных час
тиц, в частности, получение отрицательно заря
женного кислорода. Попутно мы сделали исследо
вание электрического поля плоского конденсатора 
методом калящегося зонда. Эта последняя работа 
была опубликована с упоминанием и моей фами
лии” [И ].

В марте 1919 г. Николай Николаевич получил 
повестку о призыве в колчаковскую армию. По 
ходатайству ректора университета и на основа
нии Постановления Совета Министров от 4 марта
1919 г. он, как и ряд других преподавателей уни
верситета, Особым совещанием при Главном 
штабе в заседании от 27 апреля был освобожден 
от призыва в войска [3, л. 9].

Летом 1919 г. Семенов во время отпуска выез
жал во Владивосток [12]. В личном деле имеется 
его обращение в правление Томского универси
тета с просьбой переслать ему во Владивосток 
удостоверение об освобождении его от воинской 
повинности по адресу: Владивосток, Корейская 
ул. 17, кв. 11, В.П. Разумову для Николая Никола
евича Семенова [3, л. 8]. Тем не менее в сентябре 
месяце он все же был мобилизован в Белую ар
мию и в качестве “нижнего чина” направлен слу
жить в артиллерийский дивизион, а с приходом в 
Томск в декабре 1919 г. частей Красной армии Се
менов оказался в составе Томских радиотеле
графных мастерских.

21 января 1920 г. ректор университета по пред
ставлению физико-математического факультета 
обратился к томскому комиссару народного про
свещения с просьбой освободить ассистента кафед
ры физики Н.Н. Семенова от военной службы 
“как лицо, необходимое для ведения практических 
занятий со студентами по курсам эксперименталь
ной и теоретической физики” [3, л. 10]. 31 января 
того же года приказом начальника Томских ра
диотелеграфных мастерской и склада радиобазы 
5-й Красной армии Семенов был откомандирован 
в распоряжение Томского университета [3, л. 11].

На заседании физико-математического фа
культета Томского университета от 9 февраля
1920 г. срок поручений ассистенту по кафедре фи
зики Семенову был продлен на год, до 1 февраля
1921 г. [3, л. 14]. Однако Николай Николаевич ос
тавался в Томском университете недолго. По за
просу ректора Пермского университета профес
сора Н.П. О ттокара он с 24 марта 1920 г. был от
командирован в Пермь в связи с его избранием в 
число преподавателей Пермского университета 
[3, л. 15,17-19]. В Пермь Семенов так и не поехал, 
получив приглашение от А.Ф. И оф ф е вернуться в 
Петроград, где в то время создавался Физико-тех
нический рентгеновский институт и ему было 
предложено заведование лабораторией элек
тронных явлений. В 1922 г. Семенов был назна
чен заместителем директора института.
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На этом связи Николая Николаевича Семено
ва с Томском и Томским университетом не пре
рвались. Во второй половине 20-х годов ученый 
сыграл важную роль в открытии Сибирского ф и
зико-технического института, одним из первых 
поддержав идею создания этого института. Вот 
что он писал на страницах газеты “Красное зна
мя” (Томск) 6 марта 1927 г.: “Томск должен быть 
центром научной мысли Сибири, как по своему 
положению, так и по наличию в нем двух учебных 
заведений с сравнительно хорошим основным 
оборудованием и главным образом по наличию 
там уже сейчас ряда крупных ученых. К счастью, 
именно в Томске физика находится в очень хоро
шем состоянии, благодаря трудам Кузнецова. 
Можно смело сказать, что из всех провинциаль
ных центров в СССР Томск стоит на первом мес
те по своему значению и своими работами в обла
сти ф изики ...”.

В письме будущему академику В.Д. Кузнецову, 
датированном 21 марта 1927 г., Николай Николае
вич писал: “Очень рад, что смог, хотя отчасти, от
благодарить Томск за его былое гостеприимство”.

Г.В. М А Й Е Р, 
профессор,

С.Ф. Ф ОМ ИНЫ Х, 
профессор
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