
ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ВЫПУСКНИКИ 

ТОМСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
 

2-е издание,  
исправленное и дополненное

Томск 
Издательский Дом Томского государственного университета 

2018



УДК 378.4-057.4(571.16)
ББК 74.4480.44
         В92

Авторы-составители:  
С.Ф. Фоминых (ответственный редактор),  

С.А. Некрылов, М.В. Грибовский, А.О. Степнов,  
И.А. Дунбинский, В.В. Расколец, О.М. Ардашкина

Подбор фотоматериалов произведен  
И.Б. Делич, С.А. Меркуловым, С.А. Некрыловым

Выдающиеся выпускники Томского государственного уни-
верситета. – 2-е изд. , испр. и доп. – Томск: Издательский Дом  
Томского государственного университета, 2018. – 456 с.

ISBN 978-5-94621-719-4

В книге содержатся краткие биографические статьи о 306 выпускниках 
Императорского Томского университета – Томского государственного уни-
верситета за 140-летний период его существования, которые внесли зна-
чительный вклад в развитие образования, науки, культуры и производства 
и отличились на поприще государственной и общественно-политической 
деятельности.

Для широкого круга читателей, интересующихся историей Томска, выс-
шего образования, науки и культуры. 

Книга издана при поддержке Эндаумент-фонда ТГУ.

УДК 378.4-057.4(571.16)
ББК 74.4480.44

Рецензенты: 
д-р ист. наук, профессор В.П. Бойко; д-р ист. наук, профессор В.В. Петрик

  © Томский государственный университет, 2018

В92

Информационное издание

ВЫДАЮЩИЕСЯ ВЫПУСКНИКИ 
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Редактор А.А. Цыганкова
Дизайнер Л.Д. Кривцова

Подписано к печати 23.07.2018. Формат 70Х108 1/16.
Бумага для офисной техники. Гарнитура Circe.

Печ. л. 28,5. Усл. печ. л. 39,9. Тираж  500 экз. Заказ № 3303

Отпечатано на оборудовании Издательского Дома ТГУ.  
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. (3822) 529-849. E-mail: rio.tsu@mail.ru

ISBN 978-5-94621-719-4



3К читателям

К ЧИТАТЕЛЯМ

Императорский Сибирский университет в городе Томске (та-
ково исторически первое название Томского университета) 
был основан 16 (28) мая 1878 г. Он стал девятым по счету 

университетом Российской империи и первым на огромной тер-
ритории, простирающейся от Урала до Тихого океана.

Впервые идея создания Сибирского университета прозвучала 
в 1803 г. во времена правления российского императора Алексан-
дра I, а граф П.Г. Демидов тогда же пожертвовал 50 тысяч рублей на 
его строительство.

Однако понадобилось еще три четверти века, чтобы уже дру-
гой российский император, Александр II, поручил специаль-
ной комиссии, в которой выдающуюся роль сыграли профессора  
В.М. Флоринский и Д.И. Менделеев, подготовить проект Сибир-
ского университета. Причем первоначально местом его располо-
жения планировался Омск, столица сибирского казачества и воен-
но-административный центр Западной Сибири.

Однако судьба и замечательные представители сибирской ин-
теллигенции Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин и другие, а также город-
ские думы большинства сибирских городов сумели склонить чашу 
весов в пользу богатого купеческого города Томска, к тому же об-
ладавшего преимуществами выгодного географического положе-
ния и имевшего несколько средних учебных заведений.

Важно отметить, что в борьбе за то, чтобы именно Томск стал 
университетским городом, поддержку ему оказали представители 
сибирского торгово-промышленного капитала. Особенно стоит 
выделить вклады З.М. Цибульского и A.M. Сибирякова, в свою оче-
редь ожидавших от центра образования и науки вклада в изучение 
и освоение богатств Сибири.

Русско-турецкая война отодвинула на некоторое время заклад-
ку университета. Она состоялась через два года после подписания 
царем указа об учреждении университета в 1880 г. И уже только 
при Александре III в 1888 г. открылись двери учебных аудиторий, 
клиник и лабораторий. В Томск устремились, как и в наши дни, мо-
лодые люди со всех уголков огромной империи, в итоге создав де-
мократическую атмосферу университета и города, сохранившуюся 
до настоящего времени. Всего на первый курс Императорского 
Томского университета было принято 72 человека.
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Выдающиеся отцы-основатели, сами крупные ученые и педа-
гоги, хорошо понимавшие важность фундаментальной науки и ее 
приложений, обладавшие опытом работы в зарубежных научных 
лабораториях и вузах, создали первоклассный университет, центр 
образования, науки и культуры и, как сказали бы сейчас, инноваци-
онной деятельности, сориентированной на производство, распро-
странение, накопление и применение знаний.

Все это вместе взятое (миссия университета и демократическая 
атмосфера) создали неповторимую ауру Томского университета, 
которая благотворно повлияла на судьбы почти 150 тысяч молодых 
граждан нашей страны и представителей зарубежья, окончивших 
наш славный вуз за 140 лет его существования.

Роль выпускников ТГУ в истории нашей страны отражена в це-
лом ряде изданий, таких как «Профессора Томского университета» 
(Т. 1–4, 6), «Ректоры Томского университета», «С верой в Победу» и 
др. В данной книге приведены биографические сведения о выпуск-
никах Томского университета, имеющих академические звания в 
государственных академиях, заслуженных деятелях науки РСФСР 
(РФ), заслуженных деятелях науки и техники РСФСР (РФ), заслу-
женных профессорах Томского государственного университета, 
руководителях университетов, вузов и научно-исследовательских 
институтов, лауреатах премий национального масштаба в области 
науки и техники, образования и культуры, депутатах Верховного 
Совета СССР и Государственной думы России разных периодов ее 
истории, дипломатах, государственных и политических деятелях.

Надеемся, что эта книга продолжит летопись славных дел вы-
пускников Томского государственного университета на благо на-
шего Отечества.

Ректор Национального исследовательского  
Томского государственного университета, профессор

Э.В. Галажинский

Президент Национального исследовательского  
Томского государственного университета, профессор  

Г.В. Майер
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное издание продолжает серию книг о выпускниках Том-
ского государственного университета, которому в 2018 г. 
исполнилось 140 лет. Совершим небольшой экскурс в его 

историю.
Идея необходимости для Сибири университета возникла еще 

в начале XIX в. , когда в царствование Александра I было создано 
Министерство народного просвещения и разработаны «Предвари-
тельные правила народного просвещения». Однако потребовалось 
еще75 лет, чтобы эта идея стала воплощаться в жизнь. Как известно, 
в 1878 г. император Александр II подписал указ об учреждении в 
Томске первого в Азиатской России высшего учебного заведения. 
Спустя 10 лет, уже в царствование Александра III, состоялось тор-
жественное открытие Императорского Томского университета в 
составе лишь одного факультета – медицинского. В день открытия 
университета 22 июля 1888 г. «Сибирская газета» писала: «Трудно 
найти теперь в Сибири сколько-нибудь разумного человека, все 
мысли и чувства которого в этот великий и торжественный день не 
были обращены в сторону Томска, к тому его уголку, где стоит пре-
красное здание, в котором с осени закипит жизнь и начнется вели-
кое дело образования нашего молодого поколения. . . Университет 
имеет действительно громадное значение в жизни народа. Он яв-
ляется не только местом, где молодежь получает высшее образо-
вание, формирует свое научное и общественное миросозерцание, 
но вместе с тем рассадником науки в полном смысле этого слова. 
Задача его далеко не исчерпывается воспитанием юношества. Он 
должен, кроме того, двигать вперед и развивать науку; он должен 
явиться центром, в котором и вокруг которого будут сосредото-
чиваться умственные интересы. . . Нашему молодому университе-
ту предстоит чрезвычайно широкая и плодотворная задача. . . Наш 
край давно ждет добросовестных и подготовленных исследовате-
лей, а кто же лучше, полнее и осмысленнее может выполнить эту 
необходимую работу, как не университет?».

Устроитель университета В.М. Флоринский, обращаясь к пер-
вым студентам, сказал: «Мы приступаем к началу учебных занятий 
в новом университете. Поздравляю вас, господа первые студенты, а 
равно и всю университетскую коллегию с новой духовной жизнью. 
Всем нам, участникам этого исторического акта, выпала завидная 
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доля стать во главе такого события, которое невольно связывает 
наши имена с историей народившегося университета. Мы должны 
помнить это и должны постараться сделать себя достойными памя-
ти потомства. . . Пройдет ли четверть века, полстолетия или даже 
столетие, как бы при этом широко и могуче ни развились силы 
окрепшего учреждения, но в историческом воспоминании самою 
светлою и незабвенною точкою является тот момент, с которого 
началась жизнь этого учреждения. . . Любите свою Alma Mater, лю-
бите университетскую науку с увлечением ума. . . и будьте уверены, 
что в этом вы найдете ваше счастье и прочный залог вашей буду-
щей полезной деятельности. . .». В год открытия университета было 
подано 236 заявлений, принято на первый курс 72 человека, из них 
30 – с гимназическими аттестатами, 40 – выпускники духовных се-
минарий, 2 были переведены из университетов Европейской Рос-
сии. Первый выпуск (1893 г.) составил всего 32 человека, 8 из них 
впоследствии стали профессорами.

В 1898 г. тогдашний ректор А.И. Судаков в речи на торжестве 
открытия второго по счету факультета – юридического – говорил: 
«Я с глубоким удовольствием отмечаю здесь, что питомцы нашего 
университета, работающие в качестве врачей как в Сибири, так и в 
России (к тому времени университет окончили всего 289 человек), 
несмотря на короткий срок своей деятельности, успели уже себе 
заработать отличную репутацию сведущих и, что самое главное, 
преданных своему делу людей. Эти похвальные отзывы, время от 
времени доходящие к нам из Сибири и европейской России, конеч-
но, особенно должны радовать Alma mater этих молодых людей – 
Императорский Томский университет. Работая в глухих отдаленных 
местностях Сибири, питомцы нашего университета. . . служили и 
служат тому населению не только своими специальными познани-
ями, но способствуют в этом развитию и других сторон культуры».

К 1917 г. из стен Томского университета вышло 2 324 специали-
ста: медиков – 1 584, юристов и экономистов – 740. Они в качестве 
врачей, юристов и экономистов, преподавателей гимназий и выс-
ших учебных заведений, научных сотрудников отдавали свои силы 
и знания, полученные в стенах первенца высшего образования на 
востоке России, служению Родине. Через них Томский университет 
оказывал огромное социокультурное и образовательное влияние 
на всю Сибирь. Среди выпускников дореволюционного периода 
были академик АН СССР И.А. Трахтенберг, члены-корреспонден-
ты АН СССР М.И. Боголепов, Б.К. Шишкин, академики АМН СССР 
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Н.В. Вершинин, А.Г. Савиных и др. В этот период в Томском универ-
ситете учился будущий президент АМН СССР Н.Н. Бурденко.

Летом 1917 г. в составе университета появились еще 2 факуль-
тета – физико-математический и историко-филологический. Том-
ский университет стал классическим в полном объеме этого тер-
мина. В дальнейшем на базе четырех факультетов происходило 
формирование других факультетов. В 1920-е гг. изменился соци-
альный состав студентов, произошла так называемая «пролетари-
зация» студенчества.

В 1920–1930-е гг. , когда на повестку дня выдвинулась задача 
модернизации экономики, университет включился в подготовку 
высококвалифицированных специалистов – инженеров, физиков, 
химиков, биологов, почвоведов, геологов, агрономов, преподава-
телей средней и высшей школы, научных работников, в которых 
так нуждалась страна, а особенно Сибирь. Подготовка квалифи-
цированных инженерно-технических кадров стала актуальной в 
конце 1920-х гг. Если в 1920-е гг. университет выпустил 2 066 вра-
чей и только 202 специалиста физико-математического профиля, 
то в 1930-е гг. , после того как медицинский факультет выделился 
в самостоятельный институт, университет подготовил около 3 тыс. 
специалистов, большинство из них были направлены на различные 
предприятия промышленности, в том числе и оборонные, в науч-
но-исследовательские институты и лаборатории, в средние шко-
лы и высшие учебные заведения. Это физики, химики, механики, 
математики, астрономы, геологи, биологи, почвоведы и др. Многим 
были доверены важные участки работы.

Все эти годы университет готовил кадры научных работников 
через аспирантуру. После защиты диссертаций специалисты полу-
чали направление на работу в высшие учебные и научные заведе-
ния Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, Средней Азии. Многие 
остались на кафедрах, в лабораториях и отделах научно-иссле-
довательских институтов ТГУ, их накануне войны было три: Си-
бирский физико-технический институт (СФТИ), Биологический 
институт (БИН) и Научно-исследовательский институт математи-
ки и механики (НИИММ). В 1930-е гг. происходили изменения и в 
структуре университета.

На базе ряда отделений физико-математического факультета 
были открыты биологический, химический, геолого-почвенно-ге-
ографический факультеты. Последний, в свою очередь, разделился 
на геолого-почвенный и географический факультеты. Перед вой-



Выдающиеся выпускники Томского государственного университета8

ной появился специальный факультет, готовивший специалистов 
для оборонной промышленности. Возродилась подготовка гума-
нитариев на историко-филологическом факультете. Среди вы-
пускников 1920–1930-х гг. были академик АН СССР Ю.А. Кузнецов, 
академики АМН СССР С.П. Карпов, А.Н. Нестеров, В.Д. Тимаков, 
Д.Д.  Яблоков, член-корреспондент АПН  СССР, ректор Томского 
политехнического института А.А.  Воробьев, лауреат Ленинской 
премии академик АН БССР А.К. Красин и др.

Томский университет не прекращал работу и в суровые годы 
Великой Отечественной войны. Многие выпускники, получив ди-
пломы, уходили на фронт, чтобы отстоять независимость своей Ро-
дины. Резко сократилась численность студентов. Тем не менее за 
1941–1945 гг. университет выпустил 1 269 специалистов.

В послевоенный период структура университета также претер-
пела существенные изменения. Если в 1945 г. в составе ТГУ было 
6 факультетов, 6 общеуниверситетских и 49 факультетских кафедр, 
то к 1980 г. (когда университет торжественно отметил 100-летие 
со дня закладки фундамента) было уже 12 факультетов, на которых 
обучалось около 8 тыс. студентов по 24 специальностям. Профес-
сорско-преподавательский корпус насчитывал свыше 700 сотруд-
ников (из них более 500 кандидатов и 67 докторов наук). В НИИ и 
лабораториях работали 1 500 научных сотрудников. 

Послевоенные годы дали самое большое число выпускников, 
которые оставили заметный след в истории науки и образования, 
в общественно-политической и государственной деятельности. 
Назовем лишь некоторые имена. Это академики АН СССР В.В. Бол- 
дырев, В.М. Бузник, В.Е. Зуев, А.Э. Конторович, В.А. Коротеев,  
A.M. Липанов, Г.В. Сакович, члены-корреспонденты РАН В.В. Зуев, 
М.В. Кабанов, Г.И. Канель, С.Г. Псахье и др. , ректоры университетов 
И.А. Александров, М.К. Свиридов, Ю.А. Захаров, Ю.Ф. Кирюшин, 
А.Н. Кудинов, В.Л. Миронов, Г.В. Майер, Г.И. Назин, В.В. Обухов, 
Э.В. Галажинский, А.А. Шелупанов и др. , директора академических 
институтов И.В. Поттосин, Г.Г. Матвиенко, Л.М. Горюшкин, Е.Е. Си-
роткина и др.

К моменту распада СССР в структуре ТГУ было 14 факультетов, 
на которых обучались около 10 000 студентов, 3 НИИ, Научная 
библиотека и Сибирский ботанический сад. Научно-образова-
тельный процесс обеспечивали 2 200 преподавателей и науч-
ных сотрудников, в том числе 144 профессора-доктора и около 
700 кандидатов наук.
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С крушением СССР высшая школа оказалась в тяжелом положе-
нии. Нарастание в стране инфляционных процессов, непосильное 
налоговое бремя, резкое повышение тарифов на коммунальные 
услуги – все это поставило университет в крайне сложное положе-
ние. К тому же незавершенной оказалась реконструкция главного 
корпуса, потребовавшая значительных средств. 

Однако университет выстоял и получил дальнейшее развитие. 
Вот несколько знаковых моментов в его новейшей истории. Указом 
Президента Российской Федерации от 15 января 1998 г. Томский 
университет был внесен в Государственный свод особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 

В 2005 г. ТГУ одним из первых среди классических университетов 
России получил сертификат компании National Quality Assuarance о 
соответствии системы менеджмента качества ТГУ международному 
стандарту ISO9001:2000. В 2006 г. университет стал полноправным 
членом Европейской ассоциации университетов (EUA). В 2010  г. 
ТГУ выиграл конкурс на присвоение категории «Национальный 
исследовательский университет», в том же году стал победителем 
в конкурсах, организованных Правительством РФ (постановления 
№ 218, 219 и 220) на право получения государственного финансиро-
вания для развития инновационной структуры. 

В 2009 г. была принята «Программа развития Томского госу-
дарственного университета на 2010–2019 гг.», предусматривающая 
формирование на базе ТГУ исследовательского классического 
университета мирового уровня, «выполняющего фундаменталь-
ные и прикладные научные исследования и разработки для вы-
сокотехнологических отраслей экономики и социальной сферы 
с соответствующим кадровым сопровождением, реализующего 
эффективные формы интеграции науки и образования». Помимо 
совершенствования образовательной и научно-инновационной 
деятельности, программа предусматривает развитие информаци-
онно-коммуникационной среды и самой системы управления уни-
верситетом. 

ТГУ вошел в консорциум вузов-экспортеров приоритетного 
проекта «Экспорт образования» Министерства науки и высшего об-
разования РФ, реализация которого рассчитана до 2025 г. Цель про-
екта заключается в разработке моделей, направленных на привле-
чение для обучения в ведущих вузах страны иностранных граждан.

Университет перешел на двухуровневую подготовку (бакалав-
риат и магистратура). Кадры высшей квалификации готовят через 
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аспирантуру и докторантуру. В настоящее время Национальный 
исследовательский Томский государственный университет – это 
20 факультетов и учебных институтов, 1 филиал и 38 центров до-
вузовской подготовки и профориентации в городах Сибири и 
Казахстана, Сибирский физико-технический институт, НИИ при-
кладной математики и механики, НИИ биологии, Научная библи-
отека, Сибирский ботанический сад и Гербарий. Здесь работают 
более 400 докторов и 900 кандидатов наук, 43 лауреата Государ-
ственной премии РФ в области науки и техники, функционируют 
22 диссертационных совета. На 2017/2018 учебный год в универси-
тете обучается 15,9 тыс. студентов, из них более 12,2 тыс. на днев-
ном отделении. Из стран ближнего зарубежья в ТГУ учится около 
2 тыс. , из дальнего зарубежья – 277 человек. Подготовка ведется 
по 130 направлениям и специальностям. В 2017–2018 учебном году 
государственную аккредитацию прошла 241 образовательная про-
грамма, а 24 образовательные программы вошли в список «Лучшие 
образовательные программы инновационной России–2017». В ТГУ 
насчитывается 745 аспирантов и докторантов. 

Все эти годы университет продолжал готовить специалистов 
для различных отраслей народного хозяйства России. Только за 
2013/2014–2016/2017 учебные годы количество выпускников со-
ставило около 13,5 тыс. человек, в том числе 9,24 тыс. дневного об-
учения. 

ТГУ является лидером среди вузов России по количеству на-
град, полученных студентами и молодыми учеными во всероссий-
ских научных конкурсах. За последние 5 лет студенты и препода-
ватели ТГУ были удостоены 45 медалей РАН, более 500 студентов 
отмечены медалями и дипломами Минобрнауки РФ.

На базе Сибирского физико-технического института (на фото), 
НИИ прикладной математики и механики, НИИ биологии и био-
физики, Сибирского ботанического сада, Гербария и в почти 100 на-
учных лабораториях проводятся фундаментальные научные иссле-
дования. За последние годы 5 коллективов ученых ТГУ удостоены 
Государственной премии РФ в области науки и техники, премии 
Правительства РФ в области науки и техники, премии Президента 
РФ в области образования; 42 научные школы вошли в президент-
ский перечень ведущих научных школ России.

ТГУ широко развивает международное сотрудничество с ве-
дущими учебными и исследовательскими центрами, реализует 
проекты по престижным грантам крупнейших фондов и Минобр-
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науки РФ в гуманитарных (открыт Межрегиональный институт 
общественных наук) и в физико-математических (образован Науч-
но-образовательный центр «Физика и химия высокоэнергетиче-
ских систем») направлениях. Профессора ТГУ приглашаются для 
чтения лекций в Стэнфорд, Оксфорд, Кембридж, Сорбонну, Гей-
дельберг и в другие зарубежные университеты.

ТГУ является крупнейшим информационным центром, вклю-
чающим Научную библиотеку национального значения, Институт 
дистанционного образования, Томский региональный телепорт, 
Федеральный ресурсный центр научно-методического, кадрового 
и материально-технического обеспечения развития единой обра-
зовательной информационной среды в Сибирском федеральном 
округе. Он имеет также развитую инновационную инфраструкту-
ру: учебные, научные, внедренческие центры, которые оснащены 
самым современным и уникальным оборудованием. Это суперком-
пьютер СКИФ Cyberia (153 ТФлопс), самый мощный за Уралом. За 
последнее время более чем в 4 раза расширен внешний канал ин-
тернет-связи.

В ТГУ насчитывается 47 малых инновационных предприятий. 
В 2017 г. ФПИ РВК и ТГУ создали первый в России венчурный фонд, 
в котором университет выступил непосредственным участником в 
качестве стороны договора инвестиционного товарищества.

В 2013 г. ТГУ вошел в ТОП-15 ведущих университетов Рос-
сии, которые получат государственную поддержку для вхожде-
ния в первую сотню мировых рейтингов вузов. Уже через 2 года 
наш университет стал одним из лидеров проекта «5-100» сре-
ди ТОП-15 ведущих университетов России. Причем он ежегодно 
улучшает свои позиции в мировых рейтингах учреждений высшего  
образования.

В настоящее издание включены краткие биографии выпускни-
ков Томского университета, внесших значительный вклад в науку 
и образование, проявивших себя на поприще общественной и го-
сударственной деятельности. Это 56 членов-корреспондентов и 
действительных членов государственных академий, включая ака-
демии союзных республик, входивших в состав СССР, и стран СНГ, 
более 100 лауреатов государственных премий, а также руководи-
тели высших учебных заведений, научно-исследовательских ин-
ститутов, академических и вузовских, заслуженные деятели науки 
РСФСР (РФ), заслуженные деятели науки и техники РСФСР (РФ), 
заслуженные профессора и деканы Томского государственного 
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университета, депутаты Учредительного собрания, Верховного Со-
вета РСФСР и СССР, народные депутаты РСФСР и СССР, Государ-
ственной думы Российской Федерации, члены Конституционного 
суда Российской Федерации, депутаты и государственные деятели, 
герои Советского Союза и герои Социалистического Труда.

Композиционно вся информация разделена на три периода: 
I период – 1893 (первый выпуск) – 1919 гг. , II период – 1920–1991 гг. 
и III период – 1992–2012 гг. В биографических статьях, располо-
женных в хронологическом порядке, содержится информация 
о том, какой факультет и когда оканчивал выпускник, карьерном 
росте, области его научных исследований, времени защит канди-
датской и докторской диссертаций, получения научных званий, 
количестве публикаций и подготовленном им числе кандидатов и 
докторов наук, его вкладе в науку и образование, а также об об-
щественно-политической и государственной деятельности. К со-
жалению, не удалось собрать исчерпывающую информацию о всех 
выпускниках, да и список имен, представленных в книге, недоста-
точно полон. Это, в частности, объясняется тем, что деятельность 
ряда выпускников, биографии которых могли быть включены в 
книгу, протекала или продолжает протекать в учреждениях и на 
предприятиях оборонного характера. Что касается дат рождения 
в период до 1918 г. , то в случаях, когда не удалось определиться 
со старым или новым стилем, они приводятся так, как указано в 
источниках информации.

В качестве источников информации составители использовали 
энциклопедические издания, биографические словари, периоди-
ческую печать, ресурсы Интернет, а также сведения, получаемые 
от самих выпускников.

Доктора исторических наук
С.Ф. Фоминых и С.А. Некрылов
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БУТЯГИН  
Павел Васильевич 
7 (19) июня 1867 г. , с. Замытье  
Бежецкого уезда Тверской губернии –  
5 мая 1953 г. , г. Новосибирск 
Микробиолог, деятель и организатор  
науки

Выпускник медицинского факультета 
Императорского Томского университе-
та (1893). В 1894–1895 гг. – лаборант ка-
федры гигиены Томского университета, 

с 1896 г. заведовал станцией изготовления противодифтерийной 
сыворотки, организованной в университете. Доктор медицины 
(1902). Принял участие в подготовке и открытии первого в Сиби-
ри Бактериологического института им. Ивана и Зинаиды Чуриных 
(1908). В 1908–1920 гг. директор института. С 1916 г. – секретарь ме-
дицинского факультета, в 1919–1931 гг. – профессор, заведующий 
кафедрой микробиологии Томского университета. С 1928 г. – заве-
дующий кафедрой микробиологии Института усовершенствова-
ния врачей. В 1931 г. П.В. Бутягин переехал в Новосибирск, где воз-
главил кафедры микробиологии в институте усовершенствования 
врачей и медицинском институте (1931, 1934–1953). С его именем 
связано становление и развитие микробиологии в Сибири. Изучал 
вопросы общей и частной микробиологии, эпидемиологии, имму-
нитета, особенностей течения и специфического лечения и про-
филактики инфекционных заболеваний, процессов производства 
противодифтерийной, противоскарлатинной сыворотки, эффек-
тивности серотерапии и серопрофилактики дифтерии и скарла-
тины и др. Во время Первой мировой войны организовал произ-
водство противодифтерийной и противоскарлатинной сывороток, 
холерной и брюшнотифозной вакцин. Под его руководством начи-
нали работать такие известные микробиологи, как академик АМН 
СССР, ее президент В.Д. Тимаков, академик АМН СССР А.А. Смо-
родинцев и др. Автор более 70 научных работ. Заслуженный дея-
тель науки РСФСР (1941). Награжден орденами Св. Владимира IV ст. 
(1917), Св. Анны II ст. (1914), Св. Станислава II ст. (1908), Св. Анны 
III ст. , медалью в память царствования императора Александра III 
и медалью в память 300-летия Дома Романовых. В советское вре-
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мя – орденом Красной Звезды и медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КУЛЯБКО  
Алексей Александрович 
15 (27) марта 1866 г. , г. Омск –  
6 августа 1930 г. , г. Москва
Физиолог, деятель высшего  
образования и науки 

Окончил физико-математический фа-
культет Санкт-Петербургского универ-
ситета со степенью кандидата естествен-
ных наук (1888), в 1888–1890 гг. учился 
в Петербургской военно-медицинской 

академии, в 1890 г. получил назначение на должность прозекто-
ра кафедры физиологии Императорского Томского университета. 
Одновременно вольнослушатель медицинского факультета, кото-
рый окончил с отличием (1893). В 1894 г. находился в заграничной 
командировке, с 1895 г. – лаборант Императорской Академии наук 
в Петербурге. Доктор медицины (1897). Приват-доцент Санкт-Пе-
тербургского университета (1898–1903). С 1903 г. – экстраординар-
ный, с 1904 г. – ординарный профессор по кафедре физиологии 
Томского университета, которой заведовал до 1924 г. Заведующий 
Зоологическим музеем (1912–1913). Заслуженный ординарный 
профессор Томского университета (1918). Директор Сибирских 
высших женских курсов (1919). С 1924 г. – сотрудник Центрального 
института труда (г. Москва). Область научных интересов – влияние 
фармакологических средств и токсинов на изолированное сердце 
человека и животных; взаимоотношение живой и неживой при-
роды, взаимодействие организма и среды; возможность оживле-
ния отдельных органов и организма в целом. В 1902 г. он впервые 
в мире «оживил» сердце ребенка спустя 20 часов после смерти.  
Им была выполнена также серия удачных экспериментов по вос-
становлению жизненных функций головного мозга в отрезанных 
головах ганоидных, костистых рыб при помощи созданной им си-
стемы искусственной циркуляции локковской жидкости. Опыты 
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А.А. Кулябко по восстановлению функций головного мозга и серд-
ца открыли новые пути для успешного решения проблемы оживле-
ния организма. А.А. Кулябко внес значительный вклад в развитие 
мировой науки. Избирался почетным членом-корреспондентом 
научных обществ физиологов Англии, Германии, Франции и Вен-
грии. Известен своими достижениями и в других областях науки. 
Еще в начале XX в. А.А. Кулябко начал изучать влияние нефти и ее 
производных на человеческий организм и разработал мероприя-
тия по борьбе с их отравляющим действием. Вместе с И.В. Тарха-
новым он был основоположником радиобиологии в нашей стране. 
Многие его статьи посвящены токсикологии, истории медицины. 
Автор более 50 научных работ. Был награжден орденами Св. Ста-
нислава III ст. (1893), Св. Анны II ст. (1908), Св. Владимира IV ст. 
(1911) и III ст. (1917). 

ВЕРШИНИН  
Николай Васильевич
3 (15) января 1867 г. , село Лекомское 
Слободского уезда Вятской губернии – 
6 апреля 1951 г. , г. Томск
Медик, академик АМН СССР

Выпускник медицинского факульте-
та Императорского Томского универси-
тета (1894). В 1895–1907 гг. – помощник 
прозектора, ординатор, затем ассистент 
различных кафедр медицинского фа-

культета. Доктор медицины (1904). С 1907 г. – приват-доцент по 
кафедре терапевтической факультетской клиники, с 1910 г. – экс-
траординарный, с 1912 г. – ординарный профессор по кафедре 
фармакологии с рецептурой, токсикологией и учением о мине-
ральных водах. Заведовал кафедрой до 1930 г. Руководил фармако-
логическим институтом при Томском университете (ТМИ). В 1930– 
1951 гг. – заведующий кафедрой фармакологии ТМИ. Н.В. Верши-
нин – создатель школы сибирских фармакологов. Научное творче-
ство Н.В. Вершинина было сосредоточено на изучении препаратов, 
регулирующих функцию сердечно-сосудистой системы. Большой 
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интерес представляют его работы о действии на сердце адрена-
лина и питуитрина. Он выступил инициатором комплексного из-
учения лекарственных растений Сибири и создания на их основе 
разнообразных лечебных препаратов. Постоянно сотрудничал с 
клиникой внутренних болезней, где лекарства, созданные им и его 
учениками, проходили необходимую апробацию. В 1928–1930 гг. 
состоял консультантом Сибмедторга и Сибкрайаптекоуправления 
по вопросам приготовления лекарственных форм и замене доро-
гостоящих импортных лекарственных препаратов препаратами 
отечественного производства. В 1934 г. коллектив кафедры фар-
макологии ТМИ под руководством Н.В. Вершинина совместно с 
Новосибирским камфорным заводом впервые в мире осуществи-
ли синтез левовращающей камфоры из пихтового масла методом 
дегидрирования борнеола. В годы Великой Отечественной войны 
кафедра фармакологии ТМИ совместно с коллективом научных 
сотрудников ТГУ (В.В. Ревердатто, К.Т. Сухоруков, Л.П. Сергиев-
ская, Г.П. Славнина, Н.Н. Карташова и др.) провели комплексное 
изучение лечебных свойств ряда растений, на основе которых 
были изготовлены ценные лекарственные препараты. После апро-
бирования Наркомздравом они вошли в фармакопею и заняли со-
ответствующее место в лечебной практике гражданских и военных 
лечебных учреждений. За эти работы, сыгравшие большую роль в 
медицине военных лет, Н.В. Вершинину, а также профессору ТМИ 
Д.Д. Яблокову и профессору ТГУ В.В. Ревердатто была присуждена 
Сталинская премия (1947). С именем Н.В. Вершинина связаны так-
же первые шаги курортологии в Сибири. Автор 85 работ, редактор 
отдела фармакологии во множестве специальных изданиях. Опу-
бликовал ряд статей, посвященных терапевтическому действию 
минеральных вод и грязей сибирских курортов. Постоянный кон-
сультант фармацевтических заводов Западной Сибири, член Фар-
макопейного комитета. Заслуженный деятель науки РСФСР (1934). 
Действительный член АМН СССР (1949). Награжден орденами 
Св. Станислава III ст. с мечами, Св. Анны III ст. , Св. Станислава II ст.  
(1913), Св. Анны II ст. (1916), медалью «В память 300-летия цар-
ствования Дома Романовых»; орденом Трудового Красного Зна-
мени (1938), орденом Ленина (1943). На здании главного корпуса  
СибГМУ в память Н.В. Вершинина установлена мемориальная до-
ска. Его именем названа одна из улиц Томска (бывшая Торговая).
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АВРОРОВ  
Павел Петрович
05 (17) января 1870 г. , погост  
Архидиаконский Вязниковского уезда 
Владимирской губернии – 18 июля 1940 г. , 
г. Краснодар
Патофизиолог, деятель и организатор 
науки

Выпускник медицинского факульте-
та Томского университета (1895). Док-
тор медицины (1900). С января 1896 г. –  

сверхштатный медицинский чиновник при Медицинском депар-
таменте c откомандированием к Военно-медицинской академии 
(г. Санкт-Петербург). С ноября 1896 г. – исправляющий должность 
прозектора по кафедре общей патологии Военно-медицинской 
академии (ВМА). В 1902 г. был утвержден в звании прозектора и из-
бран приват-доцентом по кафедре общей патологии ВМА. С 1904 г. –  
экстраординарный, с 1908 г. – ординарный профессор по кафедре 
общей патологии Томского университета, которую возглавлял до 
1922 г. В 1913–1918 гг. , 1918–1922 гг.– декан медицинского факульте-
та. В Первую мировую войну некоторое время (1915) находился в 
составе Красного Креста в действующей армии. По заданию Прав-
ления университета в 1921 г. выезжал на полгода в Саратов, Ново-
российск, Тулу и другие города для организации помощи в борьбе 
с чумой. В первые годы пребывания в Томске им были продолжены 
исследования в области теплового и газового обмена. В декабре 
1910 г. , через два месяца после получения известий о результатах 
опытов французских исследователей А. Карреля и М. Берроуза по 
культивированию кусочков куриного эмбриона в куриной плазме, 
он приступил к подобного же рода экспериментам. Ему помогал 
студент А.Д. Тимофеевский, будущий академик АН СССР (1887–
1985). В 1913 г. им впервые удалось получить важные результаты 
по культивированию лейкемической крови человека, которые 
вызвали огромный интерес всей медицинской общественности. 
Разработанная ими методика культивирования клеток лейкеми-
ческой крови, усовершенствованная методика получения пленки 
лейкоцитов при центрифугировании, многочисленные опыты по 
культивированию тканей вне организма были отмечены премией 



Выдающиеся выпускники Томского государственного университета20

им. М.М. Руднева (1913) и принесли их авторам мировую известность. 
Укрепил школу томских патофизиологов, основы которой были 
заложены профессорами П.М. Альбицким и А.В. Репревым. Автор  
40 научных трудов. Активно участвовал в работе Общества есте-
ствоиспытателей и врачей при университете. Одно время изби-
рался председателем Общества попечения о начальном образова-
нии. С 1906 г. – член бюро Томского отделения «Союза 17 октября». 
В 1922 г. переехал в Краснодар, где явился одним из организаторов 
открытия Кубанского медицинского института и возглавил кафе-
дру фармакологии; вплоть до смерти являлся заместителем дирек-
тора института. Награжден орденами Св. Владимира IV ст. (1917), 
Св. Анны II ст.(1914), Св. Станислава II ст. , медалью 300-летия цар-
ствования Дома Романовых.

НИКОЛАЕВСКИЙ  
Николай Федорович 
1870 г. , г. Корчев Тверской губернии – 
1920 г. , г. Красноярск
Медик, государственный  
и общественный деятель

Выпускник медицинского факульте-
та Императорского Томского универси-
тета (1896). С 1897 г. – приисковый врач,  
с 1898 г. – врач 4-го участка в с. Кара-
тузском Ачино-Минусинского горного 

округа. С 1906 г. – депутат Государственной думы I созыва от об-
щего состава выборщиков Енисейского губернского избиратель-
ного собрания. Входил в Трудовую группу. Подписал заявление  
10 членов Думы об увеличении числа членов Аграрной комиссии 
за счет представителей от Сибири. Выступал в ходе прений по Бе-
лостокскому погрому и по поводу доклада Аграрной комиссии о 
правительственном сообщении по аграрному вопросу. 10 июля 
1906 г. в числе депутатов Государственной думы подписал воззва-
ние «Народу от народных представителей», за что был подвергнут 
суду и лишен гражданских прав. 
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РАЙСКИЙ  
Михаил Иванович
1 (13) сент. 1873 г. , с. Паник  
Данковского уезда Рязанской губернии – 
22 окт. 1956 г. , г. Одесса
Судебный медик.  
Заслуженный деятель науки РСФСР

Выпускник медицинского факуль-
тета Томского университета (1898). 
С 1898 г. – помощник прозектора, с 
1907 по 1912 г. – приват-доцент при 

кафедре судебной медицины Томского университета. Участ-
ник Русско-японской войны 1904–1905 гг. С 1912 по 1917 г. – экс-
траординарный профессор по кафедре судебной медицины и 
секретарь медицинского факультета Московского университета.  
В 1917 г. был командирован в распоряжение военно-санитарного 
управления Юго-Западного фронта и назначен начальником эваку-
ационного пункта. В 1918–1919 гг. находился в рядах Красной армии. 
С 1919 г. – заведующий кафедрой судебной медицины медицинско-
го факультета Саратовского университета (с 1930 г. – медицинского 
института), c 1937 г. – профессор, заведующий кафедрой судебной 
медицины 1-го Ленинградского медицинского института, c 1940 г. 
по 1949 г. – начальник кафедры судебной медицины Военно-меди-
цинской академии (ВМА) (до 1941 г. по совместительству). Во время 
Великой Отечественной войны находился вместе с ВМА в эвакуа-
ции в Самарканде. С 1949 г. – заведующий кафедрой судебной ме-
дицины Одесского медицинского института. В 1930–1937 гг. – декан 
лечебного факультета Саратовского медицинского института. Об-
ласть научных интересов – судебная медицина. Занимался пробле-
мами судебно-медицинской гематологии. Значительная часть работ 
посвящена поиску эффективных методов получения преципити-
рующих сывороток, необходимых для определения видовой при-
надлежности крови и тканей. Занимался внедрением микроскопи-
ческих методов исследования в судебно-медицинскую экспертизу. 
Организовал первую в СССР периферийную судебно-медицинскую 
лабораторию по исследованию вещественных доказательств. Орга-
низатор и первый председатель научных обществ судебных меди-
ков в Ленинграде и в Одессе (1949). Подготовил 30 докторов и кан-
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дидатов медицинских наук. Автор свыше 100 работ. Заслуженный 
деятель науки РСФСР (1935). Награжден орденами Св. Анны II ст. 
(1914), Св. Станислава II ст. с мечами (1905), орденом Св. Станислава 
III ст. с мечами (1904) и серебряной медалью в память 300-летия цар-
ствования Дома Романовых. В советское время орденами Ленина, 
Красной Звезды и медалями. В 2004 г. его имя присвоено кафедре 
судебной медицины Саратовского государственного медицинского 
университета имени В.И. Разумовского.

ВАЛЕДИНСКИЙ  
Иван Александрович
1 (13) июня 1874 г. , с. Сеславское  
Владимирского уезда Владимирской  
губернии – 5 февраля 1954 г. , г. Москва
Терапевт, профессор, организатор  
советского здравоохранения

Выпускник медицинского факультета 
Императорского Томского университе-
та (1901). С 1901 г. – участковый сельский 
врач Владимирского уезда Владимир-

ской губернии. С 1902 г. фабричный врач одной из фабрик около 
Иваново-Вознесенска. С 1903 г. – сверхштатный ассистент (лабо-
рант) при кафедре гистологии и эмбриологии Томского универси-
тета. С 1906 г. – ассистент при кафедре частной патологии и тера-
пии и терапевтической госпитальной клиники. Доктор медицины 
(1908). С 1908 г. – ассистент, с 1911 г. – приват-доцент при кафедре 
частной патологии и терапии и терапевтической госпитальной 
клиники. С 1919 г. – доцент, с ноября того же года – экстраординар-
ный профессор кафедры частной патологии и терапии, с 1923 г. –  
заведующий кафедрой госпитальной терапевтической клиники 
Томского университета. Выполнил исследования по морфологии 
крови при недостаточной секреторной функции желудка, изучал 
химические изменения крови при анемии, вызванной интоксика-
цией свинцом, написал монографию по диагностике рака желудка 
и др. Наибольшую известность он получил как ученый-бальнеолог 
и организатор курортного дела. С 1924 г. – заведующий терапев-
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тическим отделением курортной клиники Наркомата здравоохра-
нения РСФСР в Москве, которая в 1926 г. была реорганизована в 
Центральный институт курортологии. Одновременно руководил 
медико-санитарным управлением Кремля. С 1926 г. – научный ру-
ководитель курорта Сочи – Мацеста. Под его руководством был 
изучен механизм лечебного действия нарзановых ванн, эффек-
тивность которых он объяснял влиянием на нейрогуморальные 
процессы регуляции в организме. Был одним из инициаторов и ос-
нователей филиала Центрального института курортологии в Сочи 
(1934), реорганизованного в Сочинский бальнеологический инсти-
тут (1936). С 1927 по 1945 г. – лечащий врач И.В. Сталина, Г. Димитро-
ва, В. Пика, М. Тореза, А.Н. Туполева и др. С 1944 г. – главный врач 
подмосковного санатория «Барвиха». Состоял членом президиума 
Центрального научно-курортного совета, член правления Всесо-
юзного общества курортологов и физиотерапевтов. Автор свыше 
100 работ, в том числе около 70 по вопросам курортологии. Заслу-
женный деятель науки РСФСР (1945). Награжден орденом Св. Ста-
нислава III ст. (1915), светло-бронзовой медалью в память 300-ле-
тия царствования Дома Романовых. В советский период: орденом 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени (1944), болгарским 
орденом «За заслуги» и медалями.

ВЕСЕЛОВ  
Василий Сократович
15 (27) января 1875 г. ,  г. Арзамас  
Нижегородской губернии – 1955 г. , г. Омск
Микробиолог, деятель и организатор 
науки

Выпускник медицинского факультета 
Императорского Томского университета 
(1901), после окончания которого работал 
сельским врачом сначала в с. Смоленское 
Алтайского края, затем в г. Горно-Алтай-

ске. С 1912 г. – помощник директора Бактериологического инсти-
тута при Томском университете. Активно занимался вакцинно-сы-
вороточным производством, серодиагностикой. Доктор медицины 
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(1920). В 1920 г. принимал активное участие в организации Омского 
бактериологического института. С 1922 по 1930 г. – директор этого 
института. В 1923 г. на базе бактериологического института создал 
кафедру микробиологии Омского медицинского института и заве-
довал ею до 1936 г. Проводил работу по организации производства 
оспенного детрита, антирабической вакцины, противодифтерий-
ной и противоскарлатинозной сывороток. В 1929–1937 гг. руково-
дил производственным отделом бактериологического института, 
до 1942 г был консультантом и руководителем производства вак-
цины против туберкулеза. Затем до 1950 г. работал в организован-
ной им серологической лаборатории при Омском водном отделе 
здравоохранения. 

МОЛОТКОВ  
Алексей Гаврилович 
23 февраля (7 марта) 1874 г. ,  
с. Малых Крюков Обоянского уезда  
Курской губернии – 1951 г. , г. Ленинград
Нейрохирург, деятель и организатор 
науки

Выпускник медицинского факульте-
та Императорского Томского универ-
ситета (1901). С 1901 г. – сверхштатный, в 
1902–1904 гг. – штатный ординатор при 

кафедре нервных и душевных болезней Томского университе-
та. Впоследствии переехал в Петербург, где занимался научными 
исследованиями в клинике профессора В.М. Бехтерева. С 1905 г. – 
экстерн на кафедре нервных и душевных болезней профессора  
В.М. Бехтерева в Военно-медицинской академии. С 1909 г. – ла-
борант при кафедре нервных и душевных болезней Женского 
медицинского института, руководимой В.М. Бехтеревым. Доктор 
медицины (1910). С 1912 г. – ассистент кафедры хирургической не-
вропатологии при Психоневрологическом институте. В годы Пер-
вой мировой войны – нейрохирург, консультант Петроградского 
военного нервно-хирургического военного госпиталя общества 
Красного Креста. С 1923 г. – приват-доцент Государственного ин-
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ститута медицинских знаний. В 1926  г. по инициативе профессо-
ра А.Г. Молоткова и при поддержке одного из корифеев русской 
хирургии профессора С.П.  Федорова в Ленинграде был создан 
первый в России научно-практический институт хирургической 
невропатологии (в настоящее время Российский научно-исследо-
вательский нейрохирургический институт им. профессора А.Л. По-
ленова). С 1926 по 1929 г. – директор института, затем заместитель 
директора по научно-медицинской части. Доктор медицинских 
наук (1935). Действительный член Института хирургической не-
вропатологии (1936). Профессор (1936). А.Г. Молотков являлся 
одним из ведущих нейрохирургов СССР. Разработал новый метод 
«перерезки» особых и специализированных нервов для воздей-
ствия и лечения различного рода трофических расстройств, выяв-
ленных при помощи «электрического тока» на операционном сто-
ле, с учетом тех проекционных ощущений, которые испытывают 
раненые. Широкую известность получила невротомия по Молот-
кову. Автор оригинальной методики пересечения кожных нервов 
для лечения трофических нарушений. Заслуженный деятель науки 
РСФСР. Награжден орденом Отечественной войны I ст. , медалями 
«За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

БОГОЛЕПОВ  
Александр Александрович
9 (21) октября 1874 г. , с. Кубенское  
Вологодского уезда Вологодской  
губернии – 15 января 1941 г. , г. Новосибирск
Дерматовенеролог.  
Заслуженный деятель науки РСФСР

Выпускник медицинского факультета 
Императорского Томского университета 
(1902). С 1903 г. – лаборант при клинике 
кожных и венерических болезней Том-

ского университета. С 1911 г. – исправляющий должность ассистента 
госпитальной дерматологической клиники Томского университета. 
С 1921 г. – заведующий кафедрой кожных и венерических болезней 
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ТГУ. В 1926 г. был утвержден профессором по кафедре кожных и 
венерических болезней. Организатор кафедры и клиники кожных 
и венерических болезней при Институте усовершенствования 
врачей в Томске (1928). После переезда института в Новосибирск 
на новом месте основал и возглавил кафедру и клинику. В 1936 г. 
им была организована клиника кожных болезней при Новосибир-
ском медицинском институте. Автор свыше 50 работ, посвященных 
различным вопросам дерматологии и венерологии и явившихся 
существенным вкладом в учение о возбудителях сифилиса, лепры, 
туберкулеза и некоторых кожных болезней. Создал в дерматове-
нерологии оригинальное научное направление. Им были впервые 
описаны грибы, названные его именем: TilachlidiumBogolepovi 
(1912), MycodermaBogolepovi (1913), StreptothrixBogolepovi (1930). 
Развивая идею о внутривидовой изменчивости микроорганиз-
мов, задолго до современных открытий в области ультраструктуры 
бледной трепонемы доказал существование в цикле ее развития 
неспирохетных зернистых форм. Кроме этого, изучал различные 
формы туберкулезных поражений. Пришел к выводу, что возбуди-
тель туберкулеза во всех его проявлениях не исчерпывается одной 
формой палочки Коха, а имеет также ряд вариантов и стадий в сво-
ем развитии. Впоследствии эта точка зрения получила всеобщее 
признание. Им был разработан и применен метод окраски гистоло-
гических препаратов для обнаружения микроорганизмов в тканях. 
Принимал активное участие в организации кожно-венерическо-
го диспансера Томска. Председатель Томского и Новосибирско-
го общества дерматологов. Являлся членом Западно-Сибирского 
крайисполкома (1936). Депутат и член исполкома Новосибирско-
го областного Совета депутатов трудящихся (1939). Заслуженный 
деятель науки РСФСР (1941). Награжден орденом Св. Станислава  
III ст. (1911) и светло-бронзовой медалью в память 300-летия цар-
ствования Дома Романовых. 
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ЧИСТЯКОВ  
Павел Иванович 
14 (26) августа 1867 г. , с. Комское  
Минусинского округа Енисейской  
губернии – 20 сентября 1959 г. , г. Пермь
Офтальмолог. Заслуженный  
деятель науки РСФСР

Выпускник медицинского факультета 
Императорского Томского университета 
(1902). С 1902 г. – ординатор при офталь-
мологической факультетской клинике, с 

1903 г. – лаборант при кафедре офтальмологии. Доктор медици-
ны (1909). С 1911 г. – приват-доцент по кафедре офтальмологии, с 
1915 г. – ассистент при офтальмологической факультетской клини-
ке. В 1920 г. по декрету СНК был переведен в число профессоров 
по кафедре офтальмологии с клиникой Томского университета. До 
1923 г. состоял преподавателем-ассистентом в звании профессо-
ра при кафедре офтальмологии с клиникой. С 1923 г. – профессор 
и заведующий кафедрой офтальмологии с клиникой Пермского 
университета. С 1923 г. – заместитель декана, с 1925 по 1928 г. – де-
кан медицинского факультета Пермского университета. С 1930 по 
1959 г. – заведующий кафедрой офтальмологии Пермского меди-
цинского института. Автор свыше 80 научных работ по различным 
вопросам офтальмологии, в том числе по проблемам трахомы и 
организации борьбы с нею в Сибири и на Урале, по восстановле-
нию зрения у военнослужащих, промышленному, сельско-хозяй-
ственному и детскому глазному травматизму. Некоторые работы 
посвящены вопросам глаукомы, заболеваниям наружных отделов 
глаза, сосудистого и нервного трактов, онкологическим и глист-
ным заболеваниям глаз. Под его руководством было защищено 
несколько десятков диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата и 4 доктора медицинских наук. До 1923 г. являлся пред-
седателем Общества практических врачей Томска. Избирался де-
путатом Пермского горсовета. Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1943). Завещал личные сбережения на строительство глазной кли-
ники областной клинической больницы в Перми (400 тыс. руб.) и 
на издание трудов молодых ученых и пособия престарелым со-
трудникам глазной клиники (100 тыс. руб.). Награжден орденом 
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Св. Станислава III ст. (1911) и светло-бронзовой медалью в память 
300-летия царствования Дома Романовых. В советское время на-
гражден орденом Ленина (дважды), орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями. Глазная клиника Пермской государственной 
медицинской академии носит его имя.

БОГОЛЕПОВ  
Михаил Иванович
9 (21) января 1879 г. , г. Можайск Москов-
ской губернии – 7 августа 1945 г. , г. Москва 
Экономист, член-корреспондент  
АН СССР

Выпускник юридического факультета 
Императорского Томского университе-
та (1903). Был оставлен в университете 
для приготовления к профессорскому 
званию. С 1907 г. – приват-доцент. Ма-

гистр финансов (1910). С 1910 г. – экстраординарный профессор,  
с 1911 г. – ординарный профессор по кафедре финансового права 
Томского университета. Секретарь (декан) юридического факуль-
тета Томского университета (1910–1911). После отъезда из Томска 
(1912) М.И. Боголепов преподавал в Санкт-Петербургском (Петро-
градском) и Московском университетах. Организатор и первый 
ректор Института народного хозяйства в Петрограде (1920–1922). 
Привлекался в качестве консультанта по финансовым вопросам 
Министерством финансов царского и Временного правительств. 
После Октябрьской революции работал в советских экономиче-
ских органах, принимал участие в мероприятиях по национали-
зации банков. Экономический эксперт при заключении мирных 
договоров с Литвой и Польшей, работал в Комитете государствен-
ных сооружений, был экспертом Государственного банка СССР и 
председателем экономической секции Всесоюзной торговой па-
латы. Заведовал отделом Постоянной комиссии по изучению есте-
ственных производительных сил России при Российской Акаде-
мии наук. Работая в Госплане СССР, принимал участие в разработке 
финансовой части первого пятилетнего плана. Возглавлял сектор 
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обращения в Институте экономики АН СССР. Основное направ-
ление его научной деятельности – финансовое право. В томский 
период занимался также сибирской социально-экономической 
тематикой. Совместно с М.Н. Соболевым совершил экспедицию в 
Монголию и издал в 1911 г. «Очерки русско-монгольской торговли», 
удостоенные университетской премии им. Л.П. Кузнецова. Благо-
даря работам М.И. Боголепова и его коллег, Томск в 1900–1917 гг. 
сделался центром экономических исследований в Сибири. Автор 
более 200 научных трудов. Член-корреспондент АН СССР (1939). 
Был награжден орденом Трудового Красного Знамени (дважды).

ВИНОГРАДОВ  
Александр Константинович 
13 (25) марта 1876 г. , с. Батурино  
Ишимского уезда Тобольской губернии – 
21 апреля 1938 г. , пос. Коммунарка  
Московской области
Медик, государственный  
и общественный деятель

Выпускник медицинского факультета 
Императорского Томского университе-
та (1904). С 1904 г. – участковый врач на 

железнодорожной ст. Омск, затем заведующий лазаретом для ра-
неных солдат – участников Русско-японской войны. В 1905 г. был 
уволен за активное участие в политических стачках в октябре и 
ноябре 1905 г. С 1907 г. – депутат II Государственной думы от го-
родского и сельского населения Акмолинской области. Входил в 
социал-демократическую фракцию и работал в комиссиях: посто-
янной библиотечной, временной о неприкосновенности лично-
сти, продовольственной. В 1907 г. в результате сфабрикованного 
против социал-демократов дела за антигосударственное престу-
пление был привлечен к суду и осужден на четыре года каторги, 
которые отбывал сначала в Санкт-Петербургской пересыльной 
тюрьме, а с 1909 г. – в Александровском централе. Затем был сослан 
в пос. Усолье (ныне г. Усолье Усольского района Пермского края).  
С 1912 г. – заведующий амбулаторией по лечению туберкулеза в 
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Иркутске. С 1917 г. занимался частной медицинской практикой 
в Омске. С 1923 г. – главный врач туберкулезного диспансера в 
г.  Иркутске. С 1925 г. работал в отделе охраны труда Всесоюзно-
го центрального совета профсоюзных союзов. В 1930-е гг. – врач в 
артели «Технохимик». В 1938 г. был арестован и осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР по ст. 58 УК РСФСР. Обвинен в 
участии в контрреволюционной террористической организации 
и приговорён к расстрелу. Расстрелян в поселке Коммунарка Мо-
сковской области. Реабилитирован в 1957 г. Военной коллегией 
Верховного суда СССР.

ВАКУЛЕНКО  
Иван Логинович (Логвинович)
6 (18) января 1878 г. , с. Спасское  
Оренбургского уезда Оренбургской  
губернии – 4 апреля 1955 г. , г. Уфа
Биохимик. Заслуженный деятель науки 
РСФСР

Выпускник медицинского факультета 
Императорского Томского университе-
та (1907). В 1904–1907 гг. – исполняющий 
обязанности лаборанта при кафедре 

медицинской химии Томского университета. С 1907 г. – лаборант 
при той же кафедре. Доктор медицины (1910). С 1911 г. – приват-до-
цент, с 1914 г. – экстраординарный, с 1918 г. – ординарный про-
фессор по кафедре медицинской химии Томского университета.  
С 1919 г. – профессор кафедры биологической химии медицинского 
факультета Томского университета, с 1931 г. – Томского медицинско-
го института. С 1935 г. – ассистент, с 1936 г. – заведующий кафедрой 
органической химии Башкирского медицинского института. Док-
тор медицинских наук (1935). После объединения в 1942 г. кафедры 
органической химии с кафедрой биологической химии – профес-
сор кафедры биологической химии того же института. С 1945 г. –  
заведующий, с 1953 г. – научный консультант кафедры биологиче-
ской химии Башкирского медицинского института. Выполненные 
им исследования по химии крови в норме и при патологических 
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состояниях, обмену веществ, химическому составу икры и мяса 
многочисленных представителей сибирских рыб отличались тща-
тельностью и строгой научной обоснованностью. В Башкирском 
медицинском институте совместно с профессором Е.М. Губаревым 
и сотрудниками клиники нервных болезней были выполнены ис-
следования по изменениям метаболизма у больных при закрытой 
травме головного мозга, при травматических неврозах военного 
времени. Помимо этого, его работы были посвящены биохимии ми-
кроорганизмов, изучению изменений биохимических показателей 
крови при ряде заболеваний (туберкулез, злокачественные ново-
образования). В результате разработок, проведенных совместно с 
ассистентом кафедры И.П. Келюхом, был предложен биохимиче-
ский тест распознавания ранних форм рака «Биохимическая ре-
акция на рак», получивший впоследствии название «Реакция Ва-
куленко-Келюха», основанный на выявлении отдельной фракции 
гликопротеидов сыворотки крови. Автор свыше 80 работ. Член 
ученого медицинского совета Министерства здравоохранения 
БАССР и Министерства здравоохранения РСФСР, председатель 
Башкирского филиала Всесоюзного общества физиологов, био-
химиков и фармакологов (1938–1941), председатель научного об-
щества биохимиков Башкирской АССР (1945–1954). Заслуженный 
деятель науки РСФСР (1947). Заслуженный деятель науки Башкир-
ской АССР (1944). Награжден светло-бронзовой медалью в память 
300-летия царствования Дома Романовых, орденом Ленина (1953).

МУХАДЗЕ  
Григорий Михайлович 
12 (24) января 1879 г. , г. Тифлис –  
8 октября 1948 г. , г. Тбилиси
Хирург, академик АМН СССР

Выпускник медицинского факультета 
Императорского Томского университета 
(1908). Ординатор факультетской хирур-
гической клиники Томского университе-
та (1908–1910). С 1910 г. – хирург в Мину-
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синске, затем в Красноярске, Томске. В 1911 г. вернулся в Грузию, 
где заведовал хирургическим отделением в приисковой больнице 
г. Чиатуры. Доктор медицины (1912). В 1913 г. знакомился с рабо-
той хирургических клиник в Германии, Англии, Франции. Участник 
Первой мировой войны, главный врач и главный хирург Тифлис-
ского Военного лазарета № 8 Союза городов. В 1918 г. организо-
вал и возглавил ортопедический (травматологический) институт. 
С 1919 г. – заведующий хирургическим отделением Михайловской 
больницы Тифлиса. Один из организаторов медицинского факуль-
тета Тифлисского университета. С 1919 г. – заведующий кафедрой 
общей хирургии, с 1921 г. по 1948 г. – кафедрой госпитальной хи-
рургии Тифлисского университета (с 1930 г. Тифлисского, с 1936 г. –  
Тбилисского государственного медицинского института). Изби-
рался деканом лечебного факультета Тбилисского медицинского 
института. Одновременно в 1925–1927 гг. возглавлял Республи-
канский центральный клинический институт Народного комис-
сариата здравоохранения (НКЗ) Грузинской ССР, в 1935–1948 гг. 
руководил кафедрой переливания крови Тифлисского (с 1936 г. –  
Тбилисского) института усовершенствования врачей. В 1944– 
1948 гг. возглавлял созданный им НИИ экспериментальной и кли-
нической хирургии и гематологии АН Грузинской ССР. Организовал 
(1932) Республиканскую центральную станцию переливания крови 
(с 1935 г. – НИИ переливания крови Минздрава Грузинской ССР) и 
руководил им до 1948 г. Г.М. Мухадзе первым в Грузии с 1911 г. стал 
осуществлять пересадку мочеточников в прямую кишку по методу 
Тихова. Особое внимание уделял переливанию крови, сконструи-
ровал передвижной кабинет переливания крови, применил метод 
двухэтапной заготовки консервированной крови, разработал по-
казания и противопоказания к переливанию крови. Совместно с 
учениками он создал оригинальное двухтомное руководство по 
частной хирургии. Инициатор создания (1933 г.) и председатель хи-
рургической секции общества врачей Грузии (с 1947 г. – хирургиче-
ское общество). Г.М. Мухадзе – автор первого оригинального учеб-
ника по переливанию крови на грузинском языке, переведенного 
им на русский язык. Под руководством Г.М. Мухадзе защищено  
11 докторских и 34 кандидатские диссертации. Автор около  
90 работ, в том числе 10 монографий по анестезиологии, урологии, 
хирургии сердца и сосудов, органов брюшной полости, трансфузио-
логии. Избирался депутатом Тбилисского горсовета, членом прези-
диума Ассоциации хирургов СССР, Ученого совета НКЗ Грузинской 
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ССР. Именем Г.М. Мухадзе названы улица в Тбилиси и Чиатуре, на-
учно-исследовательский институт переливания крови, Тбилисское 
научное общество хирургов, Чиатурская больница. Учреждена сти-
пендия его имени в Тбилисском медицинском институте. Установ-
лены памятники на территории бывшей Михайловской больницы, 
в которой он работал, Институте переливания крови и на могиле, 
а также три мемориальных доски. Выпущена бронзовая медаль с 
портретом Г.М. Мухадзе. Действительный член АМН СССР (1944). 
Действительный член АН Грузинской ССР (1944). Заслуженный де-
ятель науки Грузинской ССР (1946). Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета», медалями.

ПЕПЕЛЯЕВ  
Виктор Николаевич
27 декабря 1885 г. (8 января 1886 г.),  
г. Томск – 7 февраля 1920 г. , г. Иркутск 
Юрист, общественный  
и государственный деятель

Выпускник юридического факульте-
та Императорского Томского универси-
тета (1908). Работал учителем истории и 
географии Бийской женской гимназии. 
Будучи избранным в 1912 г. в IV Госу-

дарственную думу от Томской губ. , примкнул к фракции Партии 
народной свободы (конституционных демократов), а затем стал 
членом ЦК этой партии. В Думе работал в комиссии по народному 
образованию. В годы Первой мировой войны возглавлял санитар-
ный отряд (санитарный поезд), неоднократно выезжал на фронт. 
После Февральской революции в марте 1917 г. был назначен ко-
миссаром Временного правительства в Кронштадте. С приходом 
к власти большевиков принял активное участие в антисоветском 
сопротивлении, входил в состав нелегальных организаций в Пе-
трограде и Москве. Летом 1918 г. по поручению ЦК партии каде-
тов выехал в Сибирь, где возглавил Восточный отдел этой партии. 
Будучи сторонником установления твердой власти, В.Н. Пепеляев 
являлся одним из главных организаторов государственного пере-
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ворота в Сибири 18 ноября 1918 г. и прихода к власти Верховного 
правителя адмирала А.В. Колчака. С декабря 1918 г. возглавлял де-
партамент милиции, а с 6 мая 1919 г. – Министерство внутренних 
дел колчаковского правительства. Одновременно состоял чле-
ном Совета Верховного правителя. 23 ноября 1919 г. был назначен 
председателем Совета министров Российского правительства. На 
период пребывания на государственных должностях вышел из 
партии. Во время отступления белогвардейских войск он вместе  
с А.В. Колчаком 15 января 1920 г. на ст. Иннокентьевская (близ Ир-
кутска) был выдан интервентами эсеро-меньшевистскому полит-
центру и заключен в Иркутскую тюрьму. После перехода власти 
в руки Иркутского большевистско-левоэсеровского военно-рево-
люционного комитета В.Н. Пепеляев вместе с А.В. Колчаком был 
расстрелян на окраине Иркутска.

ШАТИЛОВ  
Михаил Бонифатьевич
23 мая (4 июня) 1882 г. , с. Смоленское 
Бийского уезда Томской губернии –  
8 декабря 1937 г. , г. Ленинград 
Юрист, исследователь Сибири,  
публицист, государственный  
и общественный деятель 

Выпускник юридического факультета 
Императорского Томского университета 
(1909). По окончании университета слу-

жил в ряде уездов Томской губернии помощником крестьянского 
начальника, состоял младшим кандидатом на должности по судеб-
ному ведомству при Томском окружном суде, был помощником при-
сяжного поверенного Томского судебного округа Омской судебной 
палаты. В 1914–1916 гг. – издатель и редактор журнала «Сибирский 
студент» (Томск), сотрудничал в Обществе попечения о народном 
образовании. С 1917 г. – эсер. После Февральской революции – по-
мощник Томского губернского комиссара Временного правитель-
ства. Редактор газеты «Голос свободы». В мае 1917 г. был избран 
членом Исполнительного комитета Томского губернского собра-
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ния. Участник Первого Сибирского областного съезда в октябре 
1917 г. в Томске. Товарищ председателя и член Временного испол-
нительного комитета съезда. В ноябре 1917 г. был избран депутатом 
Всероссийского учредительного собрания от Алтайской горной 
думы, Алтайского губернского совета крестьянских депутатов и 
партии социалистов-революционеров, но в его работе участия не 
принимал. В декабре 1917 г. – участник Чрезвычайного Сибирского 
областного съезда. От фракции социалистов-революционеров был 
избран в состав Временного Сибирского областного совета. В янва-
ре 1918 г. был арестован большевиками и заключен в красноярскую 
тюрьму. Заочно его избрали членом Временного правительства ав-
тономной Сибири. С июня 1918 г. – министр по туземным делам Вре-
менного Сибирского правительства (Омск). В сентябре 1918 г. сложил 
с себя полномочия министра и вернулся в Томск. С декабря 1918 г. до 
конца 1919 г. – уполномоченный Сибирского союза земель и городов. 
В 1921–1922 г. – научный сотрудник кафедры туземного права факуль-
тета общественных наук Томского университета. В 1922–1933 гг. – ди-
ректор Томского краевого музея. В 1920-х гг. занимался этнографи-
ческими исследованиями. Инициатор и активный член Общества 
изучения Томского края. Неоднократно арестовывался советскими 
властями (1920, 1921, 1931). В 1933 г. был вновь арестован и осужден 
на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Отбывал заключение в 
Соловецком лагере особого назначения. В ноябре 1937 г. пригово-
рен к расстрелу. В 1959 г. реабилитирован. Его именем назван Том-
ский областной краеведческий музей.

СОБКЕВИЧ  
Антон Иванович 
1 (13) марта 1883 г. , с. Максимович  
Радомысльского уезда Киевской  
губернии – 1945 г. , г. Киев 
Фтизиатр, деятель и организатор науки

Выпускник медицинского факультета 
Императорского Томского университета 
(1910). В 1911 г. – сверхштатный лаборант 
терапевтической факультетской клиники  
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Томского университета. С 1911 г. служил младшим ординатором, 
заведующим терапевтическим и заразным отделениями Томского 
местного лазарета. В 1914 г. был мобилизован и назначен на долж-
ность старшего ординатора 138-го полевого подвижного госпита-
ля в Омске, приданного к 11-й Сибирской стрелковой дивизии, и 
был направлен на Северо-Западный фронт, где участвовал в боях. 
С 1915 г. – старший ординатор, затем исполняющий обязанности 
главного врача, с 1917 г. – главный врач 2-го лазарета той же диви-
зии. С 1918 г. – старший ассистент кафедры медицинской химии 
медицинского факультета Томского университета. Доктор медици-
ны (1918). С 1921 г. – научный сотрудник Украинской АН. С 1925 по  
1930 г. – директор Киевского туберкулезного института (ныне 
Институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского АМН 
Украины), одновременно заведовал кафедрой туберкулеза Ки-
евского медицинского института. В 1930 г. был арестован и обви-
нен в принадлежности к «Союзу освобождения Украины». Через 
3 месяца был освобожден из-под стражи ввиду отсутствия дока-
зательств вины. Коллекционировал живопись. После Великой От-
ечественной войны коллекция из 243 картин, среди которых были 
полотна кисти А. Бенуа, В. Васнецова, М. Врубеля, М. Ге, К. Корови-
на, И. Крамского, В. Маковского, А. Маневича и др. , была передана 
государству. Награжден орденами Св. Анны II ст. (1917), Св. Станис-
лава II ст. (1915), Св. Анны III ст. (1915), Св. Станислава III ст. (1915).

ИЧАС 
Мартин Мартинович
31 октября (12 ноября) 1885 г. ,  
Ковенская губерния – 1941 г. , Бразилия
Юрист, общественно-политический  
и государственный деятель

Выпускник юридического факультета 
Императорского Томского университета 
(1911). После окончания университета –  
помощник присяжного поверенного, ку-
ратор Виленского евангелическо-рефор-
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матского синода. Занимался переводами произведений русских и 
польских писателей на литовский язык. В 1912 г. был избран де-
путатом 4-й Государственной думы от общего состава выборщи-
ков Ковенского губернского избирательного собрания. Являлся 
членом бюро Крестьянской группы, затем примкнул к конститу-
ционно-демократической фракции. Входил в состав комиссий: 
финансовой, по местному самоуправлению, для рассмотрения 
законопроекта о замене сервитутов в Варшавском генерал-губер-
наторстве и в Холмской губернии, по народному образованию. 
Член Прогрессивного блока. В 1915 г. учредил 2 женские и 2 муж-
ские гимназии в Воронежской губернии. Участник Февральской 
революции 1917. Комиссар Временного комитета Государственной 
думы (ВКГД) по Министерству народного просвещения на правах 
товарища (заместителя) министра народного просвещения во Вре-
менном правительстве. После октября 1917 г переехал в Литву. Вы-
ступал за отделение Литвы от России. Участвовал в формировании 
литовского национального правительства. Министр торговли и 
промышленности в 1-м составе Временного правительства Литвы 
(ноябрь – декабрь 1918 г.); министр финансов во 2-м и 3-м составах 
правительства Литвы (декабрь 1918– апрель 1919 г.). После 1940 г. – 
эмигрировал в Германию, затем жил в Португалии и Бразилии.

ОБРОСОВ  
Павел Николаевич
15 (27) декабря 1880 г. , д. Пельшма  
Кадниковского уезда Вологодской  
губернии – 15 марта 1938 г. , г. Москва
Хирург, организатор советского  
здравоохранения

Выпускник медицинского факультета 
Императорского Томского университета 
(1911). С 1911 г. – лаборант, с 1915 г. – стар-
ший ассистент кафедры хирургической 

госпитальной клиники медицинского факультета Томского универ-
ситета. Доктор медицины (1914 г.). В 1914 г. был призван в действу-
ющую армию и назначен врачом Отдельной Сибирской запасной 
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горной артиллерийской батареи, затем заведующим врачебно-са-
нитарной частью на Сергиево-Михайловском полигоне Омского 
военного округа. В декабре 1917 г. был назначен председателем 
совета народного здоровья при Томском совете рабочих и солдат-
ских депутатов. По его проекту Томское губернское врачебно-са-
нитарное бюро было реорганизовано во врачебно-санитарный 
отдел Томского губернского совета рабочих и солдатских депута-
тов, который он и возглавил. В 1918 г. был одним из инициаторов 
создания социалистического союза врачей. Был демобилизован в 
апреле 1918 г. и продолжил работу в университете. В октябре 1918 г. 
был уволен из Томского университета «за активные действия на 
стороне Советской власти». При белых подвергался аресту. Был 
приговорен к расстрелу. Этапом был отправлен вначале в тюрьму 
Ново-Николаевска, затем Мариинска, Красноярска и Иркутска, 
где перенес тиф. Освобожден в ходе вооруженного антиколчаков-
ского восстания в Иркутске. После Гражданской войны возглавил 
дело организации медицинского обслуживания Томской губер-
нии и Сибири. В 1919–1922 гг. – заведующий Сибирским отделом 
здравоохранения, уполномоченный Наркомздрава по Сибири и 
член Сибревкома. Инициатор открытия Западно-Сибирского ме-
дицинского института (с 1925 г. – Омский медицинский институт), 
где заведовал кафедрой общей хирургии и хирургической пато-
логии. При его непосредственном участии были реконструиро-
ваны и введены в эксплуатацию курорты Боровое, Белокуриха, 
Дарасун, Шира, Карачи, Аул, Усолье. С 1922 по 1927 г. возглавлял 
Лечебно-санитарное управление Кремля, лечебную комиссию ЦК 
ВКП(б). Одновременно по совместительству был начальником от-
дела лечебных местностей Наркомздрава РСФСР. При его участии 
были реконструированы и заново оснащены лечебные местности 
и курорты Крыма (Ливадия, Симеиз, Форос, Гурзуф, Ялта и др.). 
С 1927 по 1937 г. – заведующий кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии медицинского факультета Московско-
го университета (с 1930 г. – 1-й Московский медицинский инсти-
тут). Одновременно являлся директором Института скорой помо-
щи им. Н.В. Склифосовского (1927–1931 гг.). Член РСДРП с 1902 г. 
Был делегатом XII съезда РКП(б). В 1937 г. был арестован, обвинен 
«в провокаторской деятельности» и приговорен к расстрелу. Реа-
билитирован 10 декабря 1955 г.
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ШИШКИН  
Борис Константинович 
7 (19) апреля 1886 г. , слободка Кукарка 
Вятской губернии – 21 марта 1963 г. ,  
г. Ленинград
Ботаник, лауреат, член-корреспондент 
АН СССР

Выпускник медицинского факульте-
та Императорского Томского универси-
тета (1911). По окончании университета 
работал лаборантом кафедры ботаники 

Сибирских высших женских курсов, с 1914 г. – хранитель ботани-
ческого кабинета, с января 1915 г. – старший ассистент кафедры 
ботаники Императорского Томского университета. В 1915 г. был 
мобилизован в армию в качестве военного врача, находился в дей-
ствующей армии на Кавказском фронте. В 1917–1918 гг. работал в 
Тифлисе в лаборатории академика С.Г. Навашина. С конца 1918 г. – 
помощник ботаника в Кавказском музее в Тифлисе. В 1919–1924 гг. 
преподавал в вузах Тифлиса, заведовал ботаническим отделением 
Музея Грузии (бывшего Кавказского музея). С 1925 г. – профессор, 
заведующий кафедрой морфологии и систематики растений фи-
зико-математического факультета ТГУ. С 1930 г. – исполняющий 
обязанности заведующего Ботаническим садом, исполняющий 
обязанности заведующего биологическим отделением физи-
ко-математического факультета. С 1930 г. – старший ботаник Бота-
нического института АН СССР, в 1938–1950 гг. – директор Ботани-
ческого института АН СССР, в 1945–1963 гг. – заведующий отделом 
систематики и географии высших растений. По совместительству 
в 1945–1958 гг. – заведующий кафедрой систематики растений Ле-
нинградского университета. Один из организаторов Казахстанско-
го филиала АН СССР (затем АН КазССР), где до 1936 г. возглавлял 
Ботанический сектор. В  1944 г. участвовал в организации Запад-
но-Сибирского филиала АН СССР, а в 1946 г. – Молдавской базы 
АН СССР в Кишиневе. Доктор биологических наук (1934). Профес-
сор (1936). Основное научное направление Б.К. Шишкина – систе-
матика цветковых растений и ботаническая география. Он собрал 
около 30 тыс. листов гербария, хранящихся в основном в Томске, 
Тбилиси и Санкт-Петербурге. Описал новые роды и десятки новых 
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видов растений, в том числе и для Сибири. В честь Б.К. Шишкина 
названы многие растения и ряд видов. Автор более 200 работ. От-
ветственный редактор журнала «Советская ботаника» (1938–1945), 
заместитель главного редактора, член редакционной коллегии 
«Ботанического журнала». Почетный член, вице-президент Все-
союзного ботанического общества (1946–1963). Почетный член 
Национального географического общества в Вашингтоне и Фран-
цузского ботанического общества в Париже, член Эдинбургского 
ботанического общества. Член-корреспондент АН СССР (1943). 
Лауреат Сталинской премии (1952). Награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени (1945, 1946); медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.» (1946).

ПРИОРОВ  
Николай Николаевич 
29 мая (10 июня) 1885 г. , г. Шенкурск 
Архангельской губернии – 15 апреля  
1961 г. , г. Москва 
Травматолог-ортопед, организатор  
и деятель науки, академик АМН СССР

Выпускник медицинского факульте-
та Императорского Томского универ-
ситета (1912). В 1913–1915, 1919–1927 гг. 

работал в хирургическом отделении бывшей Солдатенковской 
больницы (больница им. С.П. Боткина) под руководством проф. 
В.Н. Розанова. В 1916–1917 гг. принимал участие в организации 
протезных мастерских и протезного завода в Москве, заведовал 
отделением в ортопедическом госпитале. В 1917–1919 гг. возглав-
лял Центральный госпиталь для увечных воинов, организовал на 
протезном заводе медицинский отдел, которым и заведовал. В 
1921 г. совместно с профессором В.Н. Розановым организовал и 
возглавил Лечебно-протезный институт для лечения инвалидов 
мировой и гражданской войны и по изучению вопросов проте-
зирования. В 1930 г. этот институт был реорганизован в институт 
травматологии и протезирования, на который в 1940 г. были воз-
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ложены функции центрального учреждения, осуществляющего 
методическое и организационное руководство аналогичными уч-
реждениями страны (Центральный институт травматологии и ор-
топедии Министерства здравоохранения СССР – ЦИТО). В 1931 г. 
Н.Н. Приоров на базе института организовал кафедру ортопедии 
и травматологии Центрального института усовершенствования 
врачей, которой заведовал почти до конца жизни. С 1933 по 1938 г.  
одновременно заведовал кафедрой травматологии и ортопедии 
1-го Московского медицинского института. Принимал участие в 
лечении раненых в период конфликта при Халхин-Голе. Во время 
войны с Финляндией с группой сотрудников ЦИТО организовал в 
Ленинграде госпиталь для лечения раненых. В годы Великой Оте-
чественной войны Н.Н. Приоров был назначен главным хирургом 
эвакогоспиталей Наркомздрава РСФСР, а затем главным хирургом 
Управления эвакогоспиталей Наркомздрава СССР. С 1945 г. – заме-
ститель наркома, с 1946 г. по 1947 г. – заместитель министра здраво-
охранения СССР и председатель ученого совета Минздрава СССР. 
По его инициативе и содействии в СССР были открыты 17 НИИ 
травматологии и ортопедии. Доктор медицинских наук (1941 г.). На-
учные интересы Н.Н. Приорова касались протезостроения, трав-
матологии и ортопедии, лечения ложных суставов и репаративной 
регенерации костной ткани, лечения опухолей костей, восстанови-
тельных пластических операций, лечения огнестрельных перело-
мов и предупреждения нагноений, ожоговой болезни и радиаци-
онных поражений, электротравм и обморожений, военно-полевой 
хирургии и санитарной тактики, организации травматологической 
помощи и протезного дела, консервации и трансплантации тканей. 
Организатор первого в стране банка тканей, отдела по созданию 
новых аппаратов и инструментов, внедрения пластических масс 
и биологических препаратов (лидазы, ронидазы) в практику здра-
воохранения. Автор более 250 работ. Под его руководством вы-
полнено 10 докторских и более 50 кандидатских диссертаций. Яв-
лялся заместителем редактора журнала «Хирургия», редактором 
журнала «Госпитальное дело», заместителем редактора журнала 
«Ортопедия, травматология и протезирование» и журнала «Пла-
стическая хирургия», издававшегося в Чехословакии. В 1932 г. по 
его инициативе было организовано общество травматологов и ор-
топедов в Москве и Московской области, а в 1946 г. – Всесоюзное 
общество травматологов и ортопедов, бессменным председателем 
которого он был. В 1952 г. был назначен главным травматологом 
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олимпийской команды СССР на олимпийских играх в Хельсин-
ки. Почетный член научных обществ ортопедов Великобритании, 
Чехословакии и др. Член-корреспондент (1950), действительный 
член АМН СССР (1957). Заслуженный деятель науки РСФСР (1942). 
Награжден орденом Ленина (дважды), орденами Красной Звезды и 
«Знак Почета», медалями. Одна из улиц Москвы в районе Коптево 
названа в честь Н.Н. Приорова (с 1964), а также улица в Архангель-
ске. Его имя с 1971 г. носит Центральный институт травматологии 
и ортопедии. На доме, где в 1937–1961 гг. жил Н.Н. Приоров (Но-
вослободская улица, д. 57/65), установлена мемориальная доска. 
Также мемориальная доска установлена в вестибюле центрального 
корпуса ЦИТО.

ТИМОФЕЕВСКИЙ  
Александр Дмитриевич
8 (20) февраля 1887 г. , г. Москва –  
15 сентября 1985 г. , г. Москва
Патофизиолог, академик АМН СССР

Выпускник медицинского фа-
культета Императорского Томского 
университета (1912). Был оставлен в 
университете для приготовления к про-
фессорскому званию. С 1912 г. – лабо-

рант, с 1915 г. – прозектор кафедры общей патологии Томского 
университета. Доктор медицины (1919). В 1920–1922 гг. – препо-
давал на кафедре гистологии и эмбриологии, а также временно 
заведовал этой кафедрой. В 1922–1934 гг. – заведующий кафе-
дрой общей патологии. По совместительству в 1923–1924 гг. – за-
ведующий кафедрой гистологии и эмбриологии ТГУ. В 1934 г. 
уехал в Харьков, стал заведующим экспериментально-биоло-
гическим отделом Рентгено-онкологического института (позд-
нее Центрального Украинского рентгенологического института).  
С 1941 г. – заведующий отделом эксплантации тканей Института 
клинической физиологии им. А.А. Богомольца АН УССР (Киев). 
В 1954 г. переехал в Москву и до 1963 г. заведовал отделом этио-
логии и патогенеза опухолей, до 1970 г. – лабораторией биологии 
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культивируемых опухолевых клеток Института эксперименталь-
ной патологии и терапии рака (ныне Всесоюзный онкологический 
научный центр АМН СССР). А.Д. Тимофеевский является осно-
воположником метода культивирования тканей в отечественной 
медицине. Он одним из первых в СССР получил существующие 
несколько лет культуры опухолей человека. Вместе с С.В. Бене-
воленской он одним из первых в стране провел исследования по 
малигнизации (озлокачествлению) тканей при воздействии на них 
канцерогенных веществ и опухолеродных вирусов. А.Д. Тимофе-
евский создал в Томске школу онкологов-экспериментаторов. 
Член-корреспондент АН УССР (1939). Действительный член АМН 
СССР (1945). Заслуженный деятель науки УССР (1947). Лауреат Ста-
линской премии (1948) за монографию «Эксплантация опухолей 
человека». Награжден орденом Ленина (1954).

ТРАХТЕНБЕРГ  
Иосиф Адольфович
15 (27) января 1883 г. , г. Мелитополь  
Таврической губернии – 5 сентября 1960 г. , 
г. Москва 
Экономист, деятель науки,  
действительный член АН СССР 

Выпускник юридического факультета 
Императорского Томского университе-
та (1912). С 1914 г. преподавал в Харьков-

ском университете. Некоторое время руководил Украинским цен-
тральным статистическим бюро. С 1921 г. работал в ВСНХ, Госплане 
РСФСР и СССР, Центральном статистическом управлении, советском 
торгпредстве в Берлине, являлся экспертом советской делегации на 
Генуэзской конференции (1922). Во второй половине 1920-х гг. пре-
подавал в Институте красной профессуры и Коммунистическом 
университете им. Я.М. Свердлова, научный сотрудник Института 
мирового хозяйства и мировой политики АН  СССР (в 1947 г. объ-
единен с Институтом экономики в единый Институт экономики 
АН СССР). С 1957 г. – научный сотрудник Института мировой эконо-
мики и международных отношений АН СССР. Занимался вопросами 
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денежного обращения и кредита, теории и истории экономических 
кризисов в капиталистических странах. Под его руководством было 
осуществлено фундаментальное исследование проблем перехода 
капиталистических стран от военной к мирной экономике. Особое 
место среди его работ занимает монография «Капиталистическое 
воспроизводство и экономические кризисы» (1954), которая выдер-
жала несколько переизданий и публикаций на иностранных языках. 
Действительный член АН СССР (1939). Награжден орденом Ленина 
и орденом Трудового Красного Знамени.

МАРКОВ (Евстратов) Гавриил Максимович
22 марта (3 апреля) 1881 г. , с. Андроновское Калужского уезда  
Калужской губернии – 1923 г. , г. Москва
Юрист, член Учредительного собрания

Выпускник юридического факультета Императорского Томско-
го университета (1913). После окончания университета – с 1913 г. –  
ассистент при Юридическом кабинете, 1915 г. – старший асси-
стент, с 1917 г. – приват-доцент юридического факультета Томско-
го университета. В 1916 г. преподавал законоведение в вечерних 
общеобразовательных классах. Состоял в партии социалистов-ре-
волюционеров. Избирался делегатом Томского городского народ-
ного собрания (1917), где входил в состав земельно-арендной ко-
миссии, председатель Томского губернского собрания. В августе 
того же года председательствовал на Всесибирской конференции 
областников. На Всесибирской областной конференции эсеров 
был введен в состав центрального областного комитета партии 
социалистов-революционеров. В октябре того же года был избран 
по списку эсеров в гласные Томской городской думы. В 1917 г. по 
списку партии социалистов-революционеров был избран членом 
Учредительного собрания по Томскому округу № 2. Участник засе-
дания Учредительного собрания 5 января 1918 г. В октябре 1918 г. 
сложил с себя обязанности председателя Томского губернского 
земского собрания в пользу В.В. Мраморнова. После Гражданской 
войны – научный сотрудник в Москве. Награжден орденом Св. Ста-
нислава III ст. и светло-бронзовой медалью в память 300-летия 
Царствования Дома Романовых.
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СОКОЛОВА-ПОНОМАРЕВА  
(дев. Ерастова)  
Ольга Димитриевна
7 (19) апреля 1888 г. , г. Томск –  
28 марта 1966 г. , г. Москва
Педиатр, организатор и деятель науки, 
действительный член АМН СССР

Выпускница медицинского факульте-
та Императорского Томского универси-
тета (1913). В 1913–1914 гг. – сверхштатный 
ординатор детской клиники Томского 

университета, затем участковый врач амбулатории ст. Томск II, 
врач-специалист при врачебной службе Томской железной дороги. 
Доктор медицины (1917). С 1922 г. – ассистент, с 1931 г. – заведующая 
кафедрой педиатрии педиатрического факультета Западно-Си-
бирского (затем Омский) медицинского института. О.Д.  Соколо-
ва-Пономарева – первая женщина профессор-педиатр в СССР. 
Одна из организаторов педиатрического факультета (первона-
чально – факультет охраны материнства, младенчества и детей) 
Омского медицинского института (1932), единственного в то время 
на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока, и его деканом 
(1940–1941). По ее инициативе при институте были организованы 
пропедевтическая, факультетская и госпитальная педиатрические 
клиники. В 1934–1935 гг. командировалась в Тегеран для работы в 
советской больнице в качестве врача-специалиста по детским бо-
лезням. Принимала участие в оказании помощи эвакуированным 
детям, в том числе из блокадного Ленинграда. В 1954–1961 гг. – ди-
ректор НИИ педиатрии АМН СССР, с 1961 г. – заведующая, затем 
научный консультант первой клиники старшего детского возраста 
того же института. Занималась проблемами детского ревматизма, 
детской кардиологии, заболеваний крови, туберкулеза, эндокрин-
ных заболеваний, краевой патологии (бруцеллез, эндемический 
зоб, описторхоз и др.), переливания крови. Автор более 100 ра- 
бот, в том числе 4 монографии и 2 руководства для практических 
врачей. Монографии «Бруцеллез у детей» (1946), «Эндемический 
зоб у детей Ойротии» были первыми по этим проблемам не толь-
ко в нашей стране, но и в мире. Подготовила более 40 кандида-
тов и 15 докторов наук. Основатель омской школы педиатров.  
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Избиралась членом правления Московского и Всесоюзного об-
ществ детских врачей. Состояла почетным членом Международ-
ной ассоциации педиатров, Чехословацкого научно-медицинско-
го общества им. Я. Пуркинье (1959), Болгарского общества детских 
врачей (1960). С 1955 г. – член, затем председатель совета лечеб-
но-профилактической помощи детям при Министерстве здраво-
охранения (МЗ) СССР и МЗ РСФСР. Была членом ВАК, ученого со-
вета МЗ РСФСР (1956), главным педиатром МЗ СССР (1957–1962), 
членом редколлегии журнала «Педиатрия» (1950–1966), журнала 
«Вопросы охраны материнства и детства» (1957–1966). Избира-
лась депутатом Верховного Совета СССР 2-го (1951–1954) и 3-го 
(1955–1958) созывов. Член-корреспондент (1945), действитель-
ный член (1960) АМН СССР. Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени (1945), орденом «Знак Почета» (1952), меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» (1945).

СУКНЕВ  
Владимир Всеволодович 
2 июля 1893 г. , с. Нерчинский Завод  
Забайкальской области – 1946 г. , г. Одесса
Вирусолог, деятель и организатор науки

Выпускник медицинского факультета 
Императорского Томского университета 
(1916). В 1916–1918 гг. военный врач. Участ-
ник борьбы за установление советской 
власти в Забайкалье. В 1918 г. председа-

тель съезда Советов Читинского уезда, председатель уездного ис-
полкома. Был арестован белогвардейцами, 2 года провел в тюрьме. 
В 1920–1924 гг. работал в Читинском губздраве. В 1923 г. уполномо-
ченный по борьбе с чумой. С 1925 г. – директор Санитарно-бакте-
риологического института в Хабаровске. С 1927 г. работал в Томске, 
с 1929 г. в Москве. С 1931 г. – профессор кафедры микробиологии 
в Саратове, директор института «Микроб». В 1934–1945 гг. заведу-
ющий кафедрой микробиологии в Туркменском медицинском ин-
ституте. В 1938 г. арестован. В 1939 г. освобожден. В 1945–1946 гг. –  
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заведующий кафедрой микробиологии Одесского государствен-
ного университета.

САВИНЫХ  
Андрей Григорьевич
18 (30) ноября 1888 г. , пос. Починки  
Орловского уезда Вятской губернии –  
26 февраля 1963 г. , г. Томск 
Хирург, организатор и деятель науки, 
академик АМН СССР 

Выпускник медицинского факультета 
Томского университета (1917). Участник 
Первой мировой войны, служил врачом 
на Кавказском фронте. В 1918–1919 гг. ра-

ботал врачом сельской больницы, затем заведующим отделением 
губернской земской больницы в Тобольске. С июня 1919 г. – орди-
натор, с 1921 г. – профессорский стипендиат, с 1924 г. – старший ас-
систент, с 1928 г. – приват-доцент, с 1930 г. – доцент, заведующий 
кафедрой госпитальной хирургии медицинского факультета ТГУ.  
С 1931 по 1963 г. – профессор, заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии Томского медицинского института (ТМИ). Доктор меди-
цинских наук (1938). А.Г. Савиных предложил оригинальный метод 
удаления гидатидозного эхинококка редких локализаций, форма-
линизацию альвеолярного эхинококка, разработал оригинальный 
метод фиксации блуждающей и дистопированной почки, предло-
жил новую методику операции при расхождении прямых мышц 
живота и др. Разработал ряд новых и оригинальных хирургических 
способов лечения болезней желудка, метод высокой спинномоз-
говой анестезии совкаином, который дает возможность широко 
оперировать не только в брюшной, но и в грудной полости. Скон-
струировал и создал оригинальный инструментарий, который обе-
спечивал ему более совершенное выполнение всех этапов опе-
рации. Вершиной творчества А.Г. Савиных явилась разработанная 
им операция – чрезбрюшинная медиастинотомия, которая откры-
ла новую главу в хирургии – хирургию средостения. Им была со-
здана своя школа хирургов. Первая премия народного комиссара  
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здравоохранения СССР за работу «Радикальное и консервативное 
лечение рака кардии и нижнего отдела пищевода» (1938). Почетный 
член Ленинградского им. Н.И. Пирогова, Куйбышевского, Новоси-
бирского, Красноярского хирургических обществ. С его именем 
связана организация в Томске филиала Центрального института 
переливания крови в 1932 г. и первого в Сибири онкологического 
института. В 1947–1953 гг. – председатель Томского отделения Все-
союзного общества по распространению политических и научных 
знаний. Депутат Верховного Совета СССР 2–5-го созывов. Лауреат 
Сталинской премии II ст. за монографию «Чрезбрюшинная медиа-
стинотомия и ее значение в хирургической практике» (1943). Дей-
ствительный член АМН СССР (1944). Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1943). Награжден орденами Ленина (1953, 1961), Трудового 
Красного Знамени (1939). Приказом Министерства здравоохране-
ния в 1963 г. хирургическая клиники ТМИ (ныне СибГМУ) была на-
звана именем А.Г. Савиных. В мае 1963 г. в честь А.Г. Савиных была 
переименована одна из улиц Томска (бывшая ул. Госпитальная). На 
здании госпитальной хирургической клиники в память А.Г. Сави-
ных установлена мемориальная доска (2003).

ФЕДОРОВ  
Лев Николаевич
25 октября (6 ноября) 1891 г. , г. Ачинск – 
1952 г. , г. Москва
Физиолог, организатор и деятель науки, 
действительный член АМН СССР

Выпускник медицинского факультета 
Томского университета (1917). В 1914 г. по-
сле прослушивания полного курса меди-
цинских наук на медицинском факультете 
Томского университета и сдачи IX полу-

годий был мобилизован в армию и служил врачом Усть-Камено-
горской дисциплинарной роты. В 1918 г. вернулся в Томск, участво-
вал в реорганизации губернского санитарного бюро и губернского 
отдела здравоохранения. В 1920 г. вступил в Красную Армию, был 
командирован в Иркутск и назначен заведующим Иркутским губ-
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здравотделом. Затем был направлен на должность военкома в Ир-
кутский университет, где одновременно являлся членом правления 
университета и преподавателем кафедры нервных и душевных бо-
лезней. С 1923 г. занимался научными исследованиями в физиоло-
гическом отделе Института экспериментальной медицины (ИЭМ) 
в Ленинграде под руководством И.П. Павлова. Одновременно в 
1923–1926 гг. – заместитель заведующего Ленинградского губздра-
вотдела. В 1926–1934 гг. – старший ассистент И.П. Павлова, одно-
временно в 1927–1930 гг. – заместитель директора, а в 1931–1932 гг. –  
директор Института экспериментальной медицины. В 1932 г. в 
связи с реорганизацией Ленинградского ИЭМ во Всесоюзный ин-
ститут экспериментальной медицины СССР (ВИЭМ) Л.Н. Федоров 
был назначен директором последнего и возглавлял его до 1938 г. 
В 1939–1944 гг. – старший научный сотрудник Физиологического 
института АН СССР им. И.П. Павлова и заместитель директора Ин-
ститута эволюционной физиологии и патологии высшей нервной 
деятельности им. И.П. Павлова АМН СССР. С 1945 г. по 1948 г. –  
директор ВИЭМ. В 1948–1950 гг. – председатель ученого совета 
Министерства здравоохранения СССР, затем заведующий лабора-
торией высшей нервной деятельности Института нейрохирургии 
им. Н.Н. Бурденко и кафедрой высшей нервной деятельности МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Доктор медицинских наук (1935). Профессор 
(1938). Основные научные труды Л.Н. Федорова посвящены ней-
рофизиологии. Он изучал экспериментальные неврозы у собак с 
различными типами нервной системы, соотношение процессов 
возбуждения и торможения у собак возбудимого типа; используя 
метод «сшибки» возбудительного и тормозного процессов, уста-
новил отклонение в таких случаях нервной деятельности от нормы 
в сторону усиления процессов возбуждения; описал закономер-
ности реакции нервной системы на необычно сильные раздра-
жители у собак сильно возбудимого типа, факт перехода пассив-
но-оборонительного рефлекса большой силы в разлитое сонное 
торможение. Значительное место в его исследованиях занимал 
поиск методов лечения экспериментальных неврозов у собак воз-
будимого типа. Наряду с этим изучал также генезис судорожных 
состояний, разработал метод экспериментального получения реф-
лекторной эпилепсии, с помощью электроэнцефалографического 
метода изучал функции головного мозга, исследуя для этого гип-
нотические и постгипнотические состояния. Являлся членом прав-
ления Всесоюзного общества физиологов и его Ленинградского  
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отделения, был генеральным секретарем организационного ко-
митета XV Международного конгресса физиологов, редактором 
и членом редакционных коллегий «Физиологического журнала 
СССР», «Архива биологических наук», «Бюллетеня эксперимен-
тальной биологии и медицины». Член-корреспондент (1945), дей-
ствительный член АМН СССР (1948). Награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени.
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НЕСТЕРОВ  
Анатолий Иннокентьевич
27 октября (8 ноября) 1895 г. , с. Чисто- 
островское Енисейской губернии –  
10 февраля 1979 г. , г. Москва 
Терапевт, деятель науки,  
государственный деятель, лауреат,  
действительный член АМН СССР 

Выпускник медицинского факультета 
ТГУ (1920). С 1931 г. – заведующий кафе-
дрой госпитальной терапии Томского ме-

дицинского института. С 1936 г. – директор Государственного кли-
нического научно-исследовательского института (Сочи). С 1939 по 
1943 г. – директор и научный руководитель Центрального институ-
та курортологии Министерства здравоохранения РСФСР (Москва).  
В 1941–1943 гг. – главный терапевт эвакогоспиталей Новосибир-
ской области и профессор госпитальной терапевтической кли-
ники Новосибирского медицинского института. В 1944–1950 гг. –  
директор Государственного института физиотерапии Министер-
ства здравоохранения РСФСР. В 1947–1976 гг. – заведующий ка-
федрой сначала пропедевтической, а затем факультетской тера-
пии II Московского государственного медицинского института 
им. Н.И. Пирогова. Одновременно в 1958–1970 гг. – директор Ин-
ститута ревматизма АМН СССР. С 1950 г. – главный ученый секре-
тарь, в 1953–1957 гг. – вице-президент АМН СССР. А.И. Нестеров 
внес существенный вклад в развитие отечественной курортоло-
гии и физиотерапии. Один из основоположников отечественной 
ревматологии. Предложил оригинальную классификацию болез-
ней суставов, внес существенные изменения в классификацию 
ревматизма. Им усовершенствованы диагностические критерии 
ревматизма, разработаны и широко внедрены в стране методы 
комплексной гормонально-медикаментозной терапии ревма-
тизма и сезонной бициллино-аспириновой профилактики его. 
По его инициативе был организован Институт ревматизма АМН 
СССР (1958). Под его руководством была разработана и внедрена 
противоревматическая служба в СССР в составе кардиоревмати-
ческих диспансеров, ревматологических кабинетов для взрослых 
и детей. Доктор медицинских наук (1936). Всего им опубликовано 
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более 200 работ, в том числе 6 монографий. Создана школа от-
ечественных ревматологов, под его руководством подготовлено 
50 кандидатов и более 20 докторов медицинских наук. Являлся 
постоянным членом Международной лиги по борьбе с ревма-
тизмом, был ее вице-президентом. Депутат Верховного Совета 
РСФСР (1946–1950). Председатель Всесоюзного общества тера-
певтов (1963–1974), председатель Всесоюзного общества ревма-
тологов (1967–1979), председатель Всесоюзного противоревма-
тического комитета. Член-корреспондент (1945), действительный 
член АМН СССР (1950). Лауреат Ленинской премии (1974). Герой 
Социалистического Труда (1965). Награжден Золотой медалью 
«Серп и Молот» (1965), орденом Ленина (дважды), орденом Ок-
тябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени 
(дважды).

ВЯТКИН  
Михаил Порфирьевич 
9 (21) августа 1895 г. , г. Оренбург —  
7 декабря 1967 г. , г. Ленинград
Историк, лауреат

Выпускник историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1921). После окон-
чания университета был оставлен науч-
ным сотрудником при кафедре русской 
истории. В марте 1922 г. факультетом 
общественных наук, в состав которого 

влился в качестве этнолого-лингвистического отделения истори-
ко-филологического факультета, был направлен для совершен-
ствования в Петроградский университет. После закрытия летом 
того же года факультета общественных наук в Томск не вернулся. 
С  1934 г. – старший научный сотрудник, c 1945 г. — заведующий 
кафедрой истории СССР Ленинградского пединститута. С 1957  г. 
руководитель Ленинградского отделения института Истории 
АН СССР. Доктор исторических наук (1946). Занимался проблема-
ми истории кочевых народов России (казахов, киргизов); крепост-
ной мануфактуры и монополистического капитала в России. Автор 
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более 70 работ. Член-корреспондент АН Киргизской и Казахской 
ССР (1954). Лауреат Сталинской премии (1948). Заслуженный дея-
тель науки РСФСР (1965). Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета» и медалями. 

МАГНИЦКИЙ  
Андрей Николаевич
11 (23) января 1891 г. , г. Екатеринбург –  
28 декабря 1951 г. , г. Москва
Физиолог, академик АМН СССР

Выпускник медицинского факультета 
ТГУ (1921). В 1926–1934 гг. – заведующий 
отделением нервно-мышечной физио-
логии при физиологической лаборато-
рии Московского института по изуче-
нию профессиональных заболеваний  

им. В.А. Обуха. С 1933 г. – заведующий электрофизиологической 
лабораторией Всесоюзного института экспериментальной ме-
дицины (ВИЭМ). В 1945–1951 гг. – заведующий электрофизиоло-
гической лабораторией Института физиологии АМН СССР. Од-
новременно в 1932–1941 гг. – заведующий кафедрой нормальной 
физиологии 3-го Московского медицинского института (ММИ), 
в 1943–1949 гг. – профессор кафедры нормальной физиологии 
1-го ММИ. С 1950 г. – заведующий кафедрой физиологии Москов-
ского педагогического института им. В.И.  Ленина. Автор более 
70 работ. Исследуя механизм периферического и центрального 
торможения, он подтвердил парабиотическую природу торможе-
ния. Изучая положение об охранительной функции торможения 
в нервной системе, показал, что при развитии пессимума в по-
невральном аппарате энергетические траты в скелетной мышце 
значительно меньше, чем при оптимуме. Основываясь на этом, 
А.Н. Магницкий сделал попытку установить связь между учения-
ми о торможении Н.Е. Введенского и И.П. Павлова. Он выдвинул 
проблему патологии возбуждения и наметил пути ее исследова-
ния. Разработанная им методика электротонического выключения 
субординации нервных структур используется для характеристи-
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ки состояния центральной и периферической нервной системы 
в нервной и психиатрической клиниках. Изучая доминантные 
явления в центральной нервной системе в норме и при патоло-
гических состояниях, А.Н. Магницкий высказал предположение о 
наличии патологической доминанты в прессорном центре у боль-
ных гипертонической болезнью. Член-корреспондент (1946), дей-
ствительный член АМН СССР (1950). Награжден орденом Ленина, 
орденом «Знак Почета».

ПЕРВУШИН  
Борис Павлович 
23 июля (4 августа) 1895 г. , г. Кунгур  
Пермской губернии – 1961 г. , г. Краснодар
Медик, организатор науки

Выпускник медицинского факультета 
ТГУ (1921). С 1921 г. – ассистент при Па-
стеровском отделении находившегося в 
эвакуации в Омске Уфимского бактери-
ологического института, затем – заведу-
ющий Омской пастеровской станцией 

(организованной в этом же году), принял участие в организации на 
ее базе Омского бактериологического института (1921). С 1921 г. – 
заведующий пастеровским отделением, в 1930–1936 гг. – заведую-
щий эпидемиологическим отделом и директор Омского бактерио-
логического института (с 1928 г. – санитарно-бактериологический, 
с 1930 г. – 2-й краевой Западно-Сибирский санитарно-бактерио-
логический институт). В последующем заведовал кафедрой ми-
кробиологии Краснодарского медицинского института. Автор 
первой в мировой науке монографии, посвященной лабораторной 
диагностике бруцеллеза у человека. Кандидат медицинских наук 
(1938). Доктор медицинских наук (1940). 
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УДИНЦЕВ  
Григорий Николаевич
1896 г. – 1980 г. , г. Ленинград
Терапевт, организатор и деятель науки, 
член-корреспондент АМН СССР

Выпускник медицинского факультет 
ТГУ (1921). С 1921 по 1930 г. – ординатор, 
затем ассистент, доцент факультетской 
терапевтической клиники, возглавля-
емой профессором М.Г. Курловым. Ис-
полнял обязанности главного врача 

Алма-атинской больницы (1930–1934). В 1935 г. основал факуль-
тетскую терапевтическую клинику Казахского медицинского ин-
ститута в Алма-Ате, открытого в 1931 г. , и руководил ею до 1948 г.  
Доктор медицинских наук (1937). В 1944 г. по его инициативе  
и непосредственном участии был открыт Институт краевой па-
тологии АН Казахской ССР, которым он руководил до 1948 г.  
С 1948 г. – заведующий кафедрой факультетской терапии Ленин-
градского санитарно-гигиенического медицинского института 
Министерства здравоохранения РСФСР, затем – в Ленинградском 
институте усовершенствования врачей. В Томске Г.Н.  Удинцев 
изучал функциональное состояние костного мозга и форменных 
элементов крови, деятельность желудочно-кишечного тракта, ле-
чение желудочно-кишечных заболеваний минеральными водами 
на сибирских курортах. В последующие годы он изучал болезни 
крови, краевую патологию, бруцеллез, нейрогуморальную регуля-
цию в клинике внутренних болезней. Автор более 70 научных ра-
бот. Член-корреспондент АМН СССР (1945). Член-корреспондент  
АН Казахской ССР (1946). Заслуженный деятель науки Казахской 
ССР (1941). Награжден орденами Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета».
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БОЛЬШАНИНА  
Мария Александровна 
9 (21) августа 1898 г. , г. Томск –  
28 марта 1984 г. , г. Томск
Физик, лауреат

Выпускница физико-математическо-
го факультета ТГУ (1922). С 1922 г. – науч-
ный сотрудник, с 1923 г. – преподаватель 
кафедры физики физико-математиче-
ского факультета ТГУ. С 1925 г. – научный 
сотрудник Института прикладной фи-

зики при Томском технологическом институте, с 1928 г. старший 
научный сотрудник лаборатории молекулярной физики Сибир-
ского физико-технического института (с 1932 г. в составе ТГУ). 
С 1929 г. – старший ассистент, с 1931 г. – доцент кафедры физики 
физико-механического факультета (с 1931/32 учебного года – фи-
зико-математический, с 1949 г. – физический) ТГУ. С 1936 г. – про-
фессор, в 1939–1969 гг. – заведующая кафедрой, в 1969–1973 гг. –  
профессор-консультант кафедры общей и экспериментальной фи-
зики. В 1936–1937 гг. – декан физико-математического факультета. 
Заведующая лабораторией механических испытаний (затем лабо-
ратория металлофизики), с 1960 г. – научный руководитель лабо-
ратории СФТИ. Занималась исследованиями в области механиче-
ских свойств твердого тела. Автор оригинальной научной теории 
пластической деформации. Основатель томской научной школы 
физики пластичности и прочности металлов и сплавов. Кандидат 
физико-математических наук (1935). Доктор физико-математиче-
ских наук (1941). Ею подготовлено 45 кандидатов и 5 докторов наук. 
Автор более 100 научных работ, в том числе 7 монографий, имела 
авторское свидетельство на новый сплав для оболочки кабелей. 
Лауреат Сталинской премии II ст. (1942) за 2-й том фундаменталь-
ного труда «Физика твердого тела» (вместе с В.Д. Кузнецовым).  
Награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР (1971). Депутат Том-
ского областного Совета депутатов трудящихся (1947–1959). Член 
ЦК Союза работников просвещения, высшей школы и научных 
учреждений (1947–1948). В 1941–1942 гг. – член химико-техноло-
гической экспертной комиссии при Всесоюзном комитете высшей 
школы. Делегат 2-й Всесоюзной конференции сторонников мира 
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в Москве (1950). Заслуженный деятель науки РСФСР (1959). На-
граждена орденом Ленина (1954), медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). Решением 
Томской городской думы (2004) одна из улиц 4-й очереди застрой-
ки микрорайона «Наука» названа в честь Марии Александровны 
Большаниной, выдающегося физика, профессора Томского госу-
дарственного университета, лауреата Государственной (Сталин-
ской) премии.

СМОРОДИНЦЕВ  
Анатолий Александрович 
6 (19) апреля 1901 г. , с. Аскино  
Бирского уезда Уфимской губернии –  
6 августа 1986 г. , г. Ленинград
Бактериолог, вирусолог, иммунолог,  
организатор науки, действительный 
член АМН СССР

Выпускник медицинского факультета 
ТГУ (1923). С 1923 г. – ассистент Бакте-
риологического института. В 1924 г. был 

призван в Красную Армию и направлен в Среднюю Азию войско-
вым врачом на Туркестанский фронт. Здесь он под руководством 
паразитолога Н.И. Латышева и инфекциониста С.В. Висковского 
участвовал в ликвидации эпидемии тропической малярии. В 1926 г.  
переехал в Ленинград, где специализировался по медицинской 
микробиологии в Институте экспериментальной медицины и за-
ведовал бактериологическими лабораториями Центрального аку-
шерско-гинекологического института и Ленинградской дезинфек-
ционной станции. С 1933 г. – заведующий отделом бактериологии 
Ленинградского института эпидемиологии и микробиологии им. 
Л. Пастера, где впервые в стране организует систематическое ви-
русологическое изучение этиологии, патогенеза, а также вакцино-
профилактику гриппа. Вместе с М.Д. Тушинским и А.А. Коровиным 
он обосновал вирусную природу этого заболевания. Доктор меди-
цинских наук (1935). Профессор (1938). В 1938 г. организовал отдел 
вирусов Всесоюзного института экспериментальной медицины 
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(ВИЭМ) в Москве и руководил им до 1946 г. В 1941 г. был эвакуирован 
с отделом вирусов ВИЭМ в Томск. Отдел был размещен на базе Том-
ского бактериологического института. Одновременно А.А. Смо- 
родинцев являлся главным эпидемиологом Томского горздравот-
дела (1941–1942). В 1946–1967 гг. заведовал отделом вирусологии 
в ВИЭМ АМН СССР в Ленинграде. В 1946 г. по его инициативе 
на базе отдела вирусологии Ленинградского ВИЭМ был создан 
Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского АМН СССР. В 1967 г.  
организовал Всесоюзный научно-исследовательский институт 
(ВНИИ) гриппа Министерства здравоохранения СССР и возглав-
лял его до 1972 г. В 1972–1975 гг. – заведующий отделом специфи-
ческой профилактики гриппа и острых респираторных заболева-
ний ВНИИ гриппа. С 1975 г. – заведующий отделом вирусологии 
ВИЭМ АМН СССР. Являлся постоянным экспертом Всемирной 
организации здравоохранения по вирусным инфекциям. Основ-
ное научное направление А.А. Смородинцева – вирусология, он 
является классиком мировой вирусологии. Раскрыл этиологию 
ряда заболеваний: японского (комариного) энцефалита на Даль-
нем Востоке (1938), геморрагического нефрозонефрита (1940), 
клещевого весенне-летнего двухволнового энцефалита, передаю-
щегося не только укусами клещей, но и через молоко зараженных 
коз (1948). Автор учения о противовирусном иммунитете и автор 
работ по клещевому энцефалиту, полиомиелиту, кори, эпидеми-
ческому паротиту, гриппу, методам специфической профилактики 
вирусных инфекций. Под его руководством созданы убитая вак-
цина против клещевого энцефалита (1941), живые вакцины против 
эпидемического паротита (1954), кори (1963), против полиомие-
лита из штаммов А.С. Сэбина. Им предложено профилактическое 
введение противогриппозных сывороток, разработана и обосно-
вана система комплексной профилактики гриппа путем активной 
иммунизации населения живой и убитой вакцинами с использо-
ванием химиопрофилактики ремантадином и др. Подготовил бо-
лее 120 кандидатов и 35 докторов наук. Автор более 600 работ, 
в том числе 12 монографий. Являлся почетным членом Амери-
канского общества микробиологов (1944), почетным членом Че-
хословацкого медицинского общества им. Пуркинье, Болгарского 
общества микробиологов, Королевского медицинского общества 
Англии, старейшей в США Нью-Йорской академии наук, Обще-
ства микробиологов Аргентины, Венгрии, Румынии и др. Один из 
основателей и членом редколлегии международного вирусоло-
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гического журнала «Акта Вирологика», издаваемого в Чехосло-
вакии. Председатель Ленинградского общества микробиологов 
и эпидемиологов, избирался членом правления Всероссийского 
и Всесоюзного обществ им. Мечникова. Награжден почетным ди-
пломом Рузвельта. Член-корреспондент (1945), действительный 
член АМН СССР (1966). Лауреат Ленинской (1963) за работы по 
профилактике полиомиелита и Государственной (1941) премий. 
Награжден орденом Ленина (дважды), орденами Дружбы народов, 
орденом «Знак Почета», медалями.

ЯБЛОКОВ  
Дмитрий Дмитриевич
1 (13) ноября 1896 г. , г. Уфа –  
18 февраля 1993 г. , г. Томск
Терапевт, деятель высшего образования 
и науки, действительный член АМН 
СССР (РАМН)

Выпускник медицинского факультета 
ТГУ (1923). С 1921 г. – лаборант, с 1922 г. – 
фельдшер, с 1923 г. – научный сотрудник 
I разряда (ординатор) рентгеновского ка-

бинета факультетских клиник, одновременно с 1923 г. – ординатор 
факультетской терапевтической клиники ТГУ, с 1927 г. – ассистент, 
затем доцент по курсу туберкулеза при факультетской терапев-
тической клинике. С 1936 г. – заведующий кафедрой госпиталь-
ной терапевтической клиники, с 1941 г. – заведующий кафедрой 
факультетской терапевтической клиники, с 1979 г. – профессор, с 
1987 по 1993 г. – профессор-консультант этой же кафедры Томско-
го медицинского института. Основными направлениями научных 
исследований Д.Д. Яблокова были фтизиатрия, пульмонология, 
краевая патология (описторхоз), клиническая фармакология (ле-
карственные растения Сибири), курортология. Он обосновал ме-
тод полипозиционной аускультации легких для раннего выявления 
хрипов и шума трения плевры, впервые в Сибири применил лечеб-
ный пневмоторакс, пневмоперитонеум (совместно с А.С. Вишнев-
ским). Изучал пневмокониозы у рабочих цементного производ-
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ства, металлических рудников и шахтеров Кузбасса. Многие годы  
Д.Д. Яблоков был консультантом и научным руководителем ку-
рортов «Боровое», «Озеро Карачи», «Озеро Шира», «Чемал», 
«Лебяжье». Разработал принципы комплексного лечения боль-
ных туберкулезом на сибирских курортах. В годы Великой Оте-
чественной войны Д.Д. Яблоков был главным терапевтом эва-
когоспиталей Томска. Научные исследования этого времени 
посвящены терапии ранений легких и плевры. За цикл работ 
по изучению лекарств из сибирской флоры Д.Д. Яблокову со-
вместно с Н.В. Вершининым и В.В. Ревердатто в 1947 г. была при-
суждена Сталинская премия 2 ст. Д.Д. Яблоков создал научную 
терапевтическую школу. Кандидат медицинских наук (1936). Док-
тор медицинских наук (1938). Под его руководством защищено  
39 кандидатских и 6 докторских диссертаций. Он опубликовал 
более 250 научных работ, в том числе 14 монографий. Избирался 
председателем Томского общества терапевтов и фтизиатров, чле-
ном правления Всесоюзного общества терапевтов и Всесоюзного 
общества фтизиатров, Международной ассоциации терапевтов, 
действительным членом Международного противотуберкулез-
ного союза, членом редакционного совета Большой медицинской 
энциклопедии и Малой медицинской энциклопедии, журналов 
«Клиническая медицина», «Терапевтический архив», «Пробле-
мы туберкулеза». Депутат Верховного Совета РСФСР 3-го и 4-го 
созывов. Член-корреспондент (1950), действительный член АМН 
СССР (1965). Заслуженный деятель науки РСФСР (1948). Почетный 
гражданин г. Томска (1968). Герой Социалистического Труда (1986). 
Награжден золотой медалью «Серп и Молот» (1986), орденом Ле-
нина (1953, 1976, 1986), орденами Октябрьской Революции (1971), 
Трудового Красного Знамени (1945, 1961), медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина (1970), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «Двадцать лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «Трид-
цать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1975), «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» (1985), «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1945).
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КУЗНЕЦОВ  
Юрий (Георгий) Алексеевич 
19 апреля 1903 г. , г. Никольск Вологодской 
губернии – 16 мая 1982 г. , г. Новосибирск
Геолог, деятель науки, действительный 
член АН СССР

Выпускник естественного отделения 
физико-математического факультета ТГУ 
(1924), с 1925 г. – аспирант, с 1927 г. – ас-
систент, затем исполняющий обязанно-
сти доцента кафедры петрографии ТГУ. 

С 1930 г. – ассистент кафедры петрографии Сибирского геолого-раз-
ведочного института (с 1932 г. – Горный институт, с 1934 – Томский 
индустриальный институт (ТИИ). В 1935–1959 гг. – заведующий ка-
федрой петрографии ТИИ (с 1946 – ТПИ). Начальник научно-ис-
следовательского сектора (1941), в 1944–1947 гг. – декан геоло-
го-разведочного факультета Томского политехнического института 
(ТПИ). Организовал и возглавил Проблемную геологическую ла-
бораторию при ТПИ (1957–1960). В 1949–1954 гг. – заведующий ка-
федрой петрографии ТГУ (по совместительству). В 1970–1982 гг. –  
заведующий лабораторией магматических формаций, затем отде-
лом магматических формаций и петрологии магматических пород 
Института геологии и геофизики СО АН СССР (Новосибирск). Кан-
дидат геолого-минералогических наук (1938). Профессор (1938). 
Доктор геолого-минералогических наук (1941). Одновременно 
работал в геологоразведочных организациях Западной Сибири по 
изучению геологии Алтая, Кузнецкого Алатау, Восточного Саяна и 
Енисейского кряжа. Ученик М.А. Усова, он занимался геологией и 
петрографией Западной и Восточной Сибири. Разработал учение 
о магматических формациях. Создатель нового научного направ-
ления – магматической геологии, впоследствии оформившегося 
в самостоятельную научную школу. Его научные интересы всегда 
были тесно связаны с решением практических задач геологии. Он 
открыл ряд промышленных месторождений (золота, огнеупорных 
глин и т.д.). Был членом научно-технических советов ряда геологи-
ческих управлений и Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования СССР, членом Всесоюзного петрографического 
комитета, членом редколлегий ряда журналов и многочисленных 
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геологических изданий («Известия ТПИ» и «Материалы по ге-
ологии Западной Сибири», «Геология СССР» и др.). Член-корре-
спондент (1958), действительный член АН СССР (1966). За работы 
в области учения о магматических формациях удостоен премии 
им. А.П. Карпинского (1970). Государственная премия СССР по нау-
ке и технике (1983). Награжден орденом Ленина (дважды), орденом 
Трудового Красного Знамени (дважды) и медалями.

ЛАРИОНОВ  
Леонид Федорович 
20 июля (2 августа) 1902 г. , г. Тобольск – 
1973 г. , г. Москва
Онколог, академик АМН СССР

Выпускник медицинского факультета 
ТГУ (1925). После окончания универси-
тета – ассистент кафедры патологической 
физиологии медицинского факультета 
ТГУ. В 1927–1930 гг. работал в лаборатории 
по экспериментальному изучению рака, 

организованной при Центральном рентгенологическом, радиологи-
ческом и раковом институте Министерства здравоохранения СССР, 
там же обучался в аспирантуре. В 1931–1937 гг. – старший научный 
сотрудник, с 1937 г. – заведующий лабораторией, реорганизованной 
в дальнейшем в экспериментально-раковый отдел. Одновременно 
ассистент, затем доцент и исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой патологической физиологии 1-го Ленинградского меди-
цинского института им. И.П. Павлова. В 1940 г. Л.Ф. Ларионов был 
избран на должность заведующего кафедрой патологической фи-
зиологии Минского медицинского института и утвержден в звании 
профессора. Во время Великой Отечественной войны оказывал 
врачебную помощь населению и партизанам оккупированных рай-
онов Белоруссии. В 1945 г. был переведен на работу в Ленинград, 
где организовал первую в стране лабораторию экспериментальной 
терапии рака в Институте онкологии АМН СССР. Занимался разра-
боткой эффективных противоопухолевых препаратов и методов их 
рационального применения в клинике. В 1948 г. Л.Ф. Ларионов вы-



651920–1991

двинул гипотезу создания эффективных противоопухолевых препа-
ратов путем присоединения алкилирующей группировки к жизнен-
но важным метаболитам или биологически активным соединениям, 
которые должны обеспечивать специфичность антибластомного 
эффекта. Эти препараты он назвал «алкилирующие метаболиты». 
В результате совместных исследований с химиками были созданы 
и внедрены в практику оригинальные препараты эмбихин и новэм-
бихин, оказавшиеся весьма эффективными средствами при лечении 
лимфогранулематоза и некоторых видов лимфом. С 1951 г. – заведу-
ющий отделом экспериментальной химиотерапии опухолей Мо-
сковского института экспериментальной и клинической онкологии 
АМН СССР (ныне Онкологический научный центр РАМН). Продол-
жил интенсивные исследования по созданию новых противоопухо-
левых препаратов и внедрению их в клиническую практику. Одним 
из наиболее известных препаратов, созданных по идее Л.Ф. Ла- 
рионова, был сарколизин, долгие годы успешно применяющийся в 
онкологической практике. Им проведены глубокие исследования 
по проблеме патогенеза злокачественного роста, завершившиеся 
созданием адаптационно-дистрофической теории возникновения 
рака, разрабатывались вопросы, касающиеся биологического дей-
ствия проникающего излучения и, наконец, ему принадлежит при-
оритет в решении ряда фундаментальных проблем химиотерапии 
рака. В этой области онкологии и фармакологии он был ведущим 
специалистом СССР. Работы Л.Ф.  Ларионова в области химиоте-
рапии рака получили широкое международное признание. Он был 
консультантом ЮНЕСКО по программе «Биология клетки и радио-
биология», экспертом Всемирной организации здравоохранения по 
химиотерапии рака и членом комитета по химиотерапии опухолей 
Международного противоракового союза, входил в состав редкол-
легии международных журналов «Биохимическая фармакология» 
(Англия), «Химиотерапия» (Швейцария), «Тумори» (Италия). Док-
тор медицинских наук (1938). Автор более 250 научных работ, в том 
числе 5 монографий. Подготовил более 50 кандидатов и докторов 
наук. Член-корреспондент (1952), действительный член АМН СССР 
(1969), иностранный член Королевского общества медицины в Лон-
доне (1958), член-корреспондент Американской ассоциации по из-
учению рака (1960). Лауреат Сталинской премии (1951). Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.
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САВЧЕНКО  
Николай Иванович 
16 декабря 1896 г. , местечко Новгородка 
Александрийского уезда Херсонской 
губернии – 22 февраля 1980 г. , г. Омск 
Невролог, организатор науки

Выпускник медицинского факульте-
та ТГУ (1925). После окончания универ-
ситета работал на кафедре неврологии. 
В  начале 1930-х гг. – заведующий кафе-
дрой нервных болезней и одновременно 

директор Иркутского медицинского института. В 1936 г. Н.И. Сав-
ченко организует кафедру нервных болезней в Башкирском ме-
дицинском институте, одновременно являясь заместителем ди-
ректора по учебно-научной части. По совместительству исполнял 
обязанности главного врача Республиканской нейрофизиотера-
певтической больницы. В годы Великой Отечественной войны –  
главный консультант эвакогоспиталей Башкирии. В 1953–1970 гг. –  
заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Омского ме-
дицинского института. Некоторое время исполнял обязанности 
заместителя директора по научной части. Организатор нейрохи-
рургической службы г. Омска. Научно-практическая деятельность 
Н.И. Савченко посвящена вопросам курортологии и физиотерапии 
заболеваний нервной системы, вопросам патологии головного 
мозга (эмболии сосудов головного мозга, закрытой черепно-моз-
говой травме, опухолям), а также эпилепсии и профессиональной 
патологии (нефтяная церебрастения). Санаторно-курортное дело, 
которому Н.И. Савченко уделял в разные годы большое внимание 
(Белокуриха, Байкал, Башкирия, Омская область), отображало про-
филактическую направленность в организации лечебно-оздоро-
вительных мероприятий для населения. Доктор медицинских наук 
(1935). Имел знак «Отличник здравоохранения». Заслуженный де-
ятель науки РСФСР. Награжден орденом Ленина (дважды), орде-
ном Трудового Красного Знамени (дважды).
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ВОРОНЧИХИН  
Семен Иванович
20 июля 1902 г. , пос. Малый Ягошур  
Глазовского уезда Вятской губернии –  
8 августа 1982 г. , г. Ижевск
Хирург, деятель высшего образования  
и науки

Выпускник медицинского факультета 
ТГУ (1926). С 1926 г. – ординатор хирурги-
ческого отделения Ижевской городской 
больницы, с 1928 г. – ординатор военного 

госпиталя в г. Свердловске, с 1929 г. – ординатор Ижевской город-
ской больницы. В 1935–1948 гг. – ассистент, затем доцент, заведу-
ющий кафедрой оперативной хирургии Ижевского медицинского 
института. С 22 июня 1941 г. – главный хирург эвакуационных го-
спиталей Наркомата здравоохранения Удмуртской АССР (УАССР). 
Доктор медицинских наук (1945). Профессор (1947). В 1948–1952 гг. –  
ректор, в 1952–1969 гг. – заведующий кафедрой факультативной хи-
рургии Ижевского медицинского института. Предложил исполь-
зовать для местного лечения свищей передней брюшной стенки 
живицу хвойных деревьев. Разработал метод фиксации костных 
отломков спицами, проходящими через кость и замурованными в 
гипсовую повязку. Опробовал новый метод костнопластической 
ампутации бедра, при котором к опилу бедренной кости прикре-
плялся надколенник. Выполнял операции по краниопластике. Раз-
работал биологический метод лечения ожогов путем нанесения 
на ожоговую поверхность крови для образования фибриновой 
пленки; новый метод операции при выпадении прямой кишки. Ав-
тор более 130 работ. Подготовил 16 кандидатов и 4 доктора наук.  
В 1947–1954 гг. – председатель республиканского общества «Зна-
ние». Являлся председателем общества хирургов Удмуртии, 
членом правления общества хирургов РСФСР и СССР, членом 
правления общества травматологов и ортопедов СССР, членом 
редакционной коллегии журнала «Хирургия». Председатель Вер-
ховного совета УАССР (1959–1963). Заслуженный врач УАССР и 
РСФСР. Заслуженный деятель науки УАССР. Награжден орденом 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени (трижды), орденом 
«Знак Почета».
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ЕЛИСЕЕВ  
Владимир Григорьевич
25 июля 1899 г. , г. Красноярск –  
9 сентября 1966 г. , г. Москва
Гистолог, цитолог, эмбриолог.  
Заслуженный деятель науки РСФСР

Выпускник медицинского факультета 
ТГУ (1926). С 1929 г. – ассистент кафедры 
гистологии и эмбриологии ТГУ (с 1930 г. –  
Томского медицинского института).  
С 1933 г. – доцент кафедры гистологии и 

эмбриологии Томского медицинского института. В 1934–1952 гг. – 
профессор, заведующий кафедрой гистологии. Первый декан са-
нитарно-гигиенического факультета (1938–1941) и декан педиатри-
ческого факультета (1941–1950) Омского медицинского института. 
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – начальник 
Омского эвакогоспиталя № 2480 (1941–1942). В 1952–1965 гг. – за-
ведующий кафедрой гистологии 1-го Московского медицинского 
института и одновременно руководитель организованной им ка-
федры гистологии и эмбриологии Университета дружбы народов 
им. П. Лумумбы. Доктор медицинских наук (1939). Один из ведущих 
отечественных гистологов. Одним из первых начал изучать влияние 
факторов космического полета на клетки и ткани организма. Внес 
большой вклад в упорядочение гистологической терминологии, 
является инициатором новой формы преподавания гистологии на 
основе интеграции фундаментальных медико-биологических наук. 
Автор более 80 работ. Под общей редакцией В.Г. Елисеева и при 
его участии были созданы основные учебные пособия по гистоло-
гии. Создал школу гистологов (26 докторов и 18 кандидатов наук). 
Являлся председателем Омского отделения Всесоюзного научного 
медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Член 
ВАК СССР и Президиума Ученого совета Министерства здравоох-
ранения РСФСР, председатель международного номенклатурного 
комитета анатомов. Удостоен знака «Отличник здравоохранения». 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1964). Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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ЗАЛЕССКИЙ  
Григорий Денисович 
13 (25) января 1902 г. , с. Драки  
Минской губернии – 21 декабря 1966 г. ,  
г. Новосибирск 
Терапевт, деятель высшего образования 
и науки

Выпускник медицинского факуль-
тета ТГУ (1926). Продолжил обучение 
в клинической ординатуре на кафедре 
факультетской терапии медицинского 

факультета университета. С 1928 г. – ассистент кафедры физиоте-
рапии и курортологии ТГУ. С 1931 г. – доцент по курсу физиотера-
пии, с 1939 г. – заведующий кафедрой факультетской терапии Ом-
ского медицинского института. В годы Великой Отечественной 
войны принимал участие в организации эвакогоспиталей. С 1947 
по 1964 г. – директор Новосибирского государственного меди-
цинского института (НГМИ, ныне Новосибирская государствен-
ная медицинская академия – НГМА) и Государственного инсти-
тута для усовершенствования врачей. Одновременно возглавлял 
кафедру факультетской терапии. После ухода с должности рек-
тора руководил кафедрой. В период руководства Г.Д. Залесским 
НГМИ произошло укрепление материально-технической и ла-
бораторной базы института, установились прочные творческие 
контакты коллектива НГМИ с органами практического здраво-
охранения города и области, началось признание заслуг научных 
лабораторий института в СССР и за рубежом. Основатель ори-
гинальной Сибирской школы терапевтов. Доктор медицинских 
наук (1945). Профессор (1945). Автор более 50 работ, подготовил 
30 кандидатов и 6 докторов наук. Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1958). Награжден орденами Ленина, Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть» и 
др. Имя профессора Г.Д. Залесского носит клиника факультет-
ской терапии лечебного факультета Новосибирской государ-
ственной медицинской академии. Решением Новосибирского 
горисполкома бывшая Клиническая улица и клиника в городской 
больнице № 1, где много лет проработал Г.Д. Залесский, названы  
его именем. 
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КУРМАЕВА  
Мария Емельяновна
1904 г. , г. Омск – 1985 г. , г. Ярославль
Терапевт. Заслуженный деятель науки 
РСФСР

Выпускница медицинского факуль-
тета ТГУ (1926). В 1926–1929 гг. – орди-
натор госпитальной терапевтической 
клиники ТГУ. В 1929–1930 гг. – ордина-
тор Барнаульской городской больницы. 
В 1930–1932 гг. – терапевт поликлиники 

г.  Прокопьевска. В 1932–1936 гг. – терапевт-фтизиатр Всесоюз-
ного объединения курортов. В 1936–1938 гг. заведующая Омской 
областной туберкулезной больницей. В 1938–1958 гг. – ассистент, 
затем доцент, профессор кафедры факультетской терапии Ом-
ского медицинского института. В годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. – врач, начальник терапевтических отделе-
ний эвакогоспиталей (г. Омск). С 1959 г. – заведующая кафедрой, с 
1974 г. – профессор консультант кафедры факультетской терапии 
Ярославского медицинского института. Кандидат медицинских 
наук (1943). Доктор медицинских наук (1957). Профессор (1961). 
Подготовила 13 кандидатов и 3 доктора наук. Автор более 120 ра-
бот, посвящённых вопросам туберкулеза, сердечно-сосудистой 
патологии и ревматизма. Основатель Ярославской школы ревма-
тологов. Председатель проблемной комиссии по ревматологии 
Ярославского медицинского института. Являлась организатором 
областного ревматологического центра, загородного филиала об-
ластной больницы в селе Вощажниково Борисоглебского района 
Ярославской области и областной научной секции ревматологов. 
Удостоена знака «Отличник здравоохранения». Заслуженный дея-
тель науки РСФСР (1973). Награждена орденом Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг.».
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КАМАЙ  
Гильм Хайревич
10 (23) февраля 1901 г. , г. Тетюши Казан-
ской губернии – 13 марта 1970 г. , г. Казань
Химик, деятель высшего образования  
и науки, лауреат 

Выпускник химического отделения 
физико-математического факультета ТГУ 
(1926). По окончании университета был 
оставлен аспирантом при кафедре орга-
нической химии. В 1927 г. перевелся для 

продолжения обучения в аспирантуру Казанского государствен-
ного университета (КГУ). С 1931 г. – профессор кафедры органи-
ческой химии, заведующий химическим отделением КГУ. 16 фев-
раля 1935 г. был назначен исполняющим должность директора, 
а 15 мая 1935 г. утвержден директором КГУ. 7 августа 1937 г. был 
арестован, освобожден от должности директора. Восстановлен на 
работе в 1939 г. Проработал в КГУ до 1941 г. Ученый секретарь Ка-
занского филиала АН СССР (1946), научный руководитель одной 
из исследовательских групп Химического института Казанского 
филиала Академии наук СССР, заведующий кафедрой технологии 
основного органического синтеза Казанского химико-технологи-
ческого института (КХТИ). Занимался исследованиями в области 
специальных разделов органического синтеза, имеющих важное 
промышленное и оборонное значение. Создатель научной шко-
лы по химии мышьякорганических соединений. Доктор химиче-
ских наук (1941). Автор 356 работ. Ему принадлежит 35 авторских 
свидетельств на изобретения. Заслуженный деятель науки и тех-
ники ТАССР (1944) и РСФСР (1961) Лауреат Сталинской премии 
(1952). Награжден орденом Ленина (дважды), орденом Трудового 
Красного Знамени (трижды), орденом «Знак Почета», медалями.  
Его именем в 1971 г. названа улица в Приволжском районе Казани. 
На родине Камая в Тетюшах его имя носит одна из школ. В КХТИ 
создан мемориал Камая. В 1978 г. на здании КХТИ (ныне Казан-
ский государственный технологический университет), что на углу 
улиц К. Маркса и Л. Толстого, около мемориальной доски с именем  
А.Е. Арбузова была прикреплена доска с именем его достойного 
ученика, коллеги и последователя – Гильма Хайревича Камая.
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ТРОНОВ  
Михаил Владимирович 
5 (17) ноября 1892 г. , г. Змеиногорск  
Томской губернии – 7 декабря 1978 г. ,  
г. Томск
Географ, деятель высшего образования  
и науки, лауреат

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1926). В 1927–1931 гг. –  
ассистент кафедры геофизики, с 1931 г. –  
исполняющий обязанности доцента и 

одновременно заведующий геофизическим кабинетом. С 1933 г. – 
доцент, заведующий кафедрой геофизики, с 1938 г. – заведующий 
кафедрой метеорологии и климатологии геолого-почвенно-ге-
ографического (с 1939 г. – географический, с 1952 г. – геолого-ге-
ографический) факультета ТГУ. С 1978 г. – профессор-консуль-
тант. Область научных исследований М.В. Тронова – геофизика и 
физическая география, в частности климатология и гляциология. 
Создатель томской школы гляциологии. Кандидат географиче-
ских наук (1938). Доктор географических наук (1949). Профессор 
(1949). Автор более 250 научных работ. Внес выдающийся вклад в 
изучение оледенения Алтая. Организатор, научный руководитель 
и непременный участник 66 высокогорных экспедиций на Алтай. 
Обосновал новое научное направление в климатологии – гляци-
оклиматологическое. Разработал ряд разделов теоретической 
гляциологии, а также учение о взаимодействии между климатом, 
рельефом и оледенением. Под его руководством подготовлено 
16  кандидатов наук. Первая премия ТГУ за труды по изучению 
оледенения Алтая «Теоретические итоги ледниковых исследова-
ний Алтая» (1948). Вторая премия ТГУ за работу «Ледники и кли-
мат» (1968). За научные труды «Современное оледенение Алтая» 
и «Очерки оледенения Алтая» был удостоен Сталинской премии 
II ст. (1950). Награжден Большой Золотой медалью Географическо-
го общества СССР за совокупность научных трудов по гляциологии 
и за многолетние экспедиционные исследования (1972), Почетной 
грамотой Президиума Верховного Света РСФСР. Заслуженный 
деятель науки РСФСР (1967). Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени (1976); медалями «За доблестный труд в Великой 
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Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970), «Тридцать лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1975). На доме, в котором М.В. Тронов прожил 
последние годы, установлена мемориальная доска.

ВЫХОДЦЕВ  
Иван Васильевич 
23 августа (4 сентября) 1893 г. , 
с. Боровское Барнаульского уезда  
Алтайской губернии – 3 марта 1971 г. ,  
г. Фрунзе
Ботаник, академик 

Выпускник естественного отделе-
ния физико-математического факультета 
ТГУ (1927). В 1931–1943 гг. – заведующий 
отделом кормодобывания Киргизского 

научно-исследовательского института животноводства. Одновре-
менно и 1938–1941 гг. – директор организованного при его участии 
Ботанического сада при Комитете наук СНК Киргизии. В 1944– 
1949 гг. – директор, в 1949–1952 гг. – заведующий лабораторией 
Биологического института Киргизского филиала Академии наук 
СССР. С 1952 г. – заместитель директора и заведующий лаборато-
рией геоботаники института ботаники Академии наук Киргизской 
ССР (с 1953 г. – профессор). Занимался изучением растительного 
мира Киргизской ССР. Руководил кормово-геоботаническими экс-
педициями по сбору материалов для составления геоботанической 
карты и характеристики пастбищ и сенокосов республики. Изучал 
растительный мир малоисследованных горных систем Тянь-Шаня 
и Алая, сделал теоретические обобщения относительно генезиса 
их растительности и закономерностей поясного распределения. 
Составил около 20 региональных карт растительности. Действи-
тельный член АН Киргизской ССР (1965).
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КАРПОВ  
Сергей Петрович
25 сентября (8 октября) 1903 г. , г. Томск –  
25 августа 1976 г. , г. Томск
Медик, академик АМН СССР

Выпускник медицинского факульте-
та ТГУ (1927). По окончании универси-
тета заведовал участковой больницей 
на станции Ижморка. Затем был моби-
лизован в Красную Армию и назначен 
младшим врачом полка связи, расквар-

тированного в Томске. После демобилизации окончил ординату-
ру при клинике инфекционных болезней Томского медицинского 
института (ТМИ). С 1934 г. – доцент, в 1937–1939 гг. – заведующий 
кафедрой эпидемиологии, в 1939–1976 гг. – заведующий кафедрой 
микробиологии ТМИ. Одновременно работал в Томском инсти-
туте эпидемиологии и микробиологии (с 1953 г. – НИИ вакцин и 
сывороток) вначале врачом-лаборантом в эпидемиологическом 
отделе, с 1932 г. – врачом-специалистом в сывороточном и вакцин-
ном отделах, с 1933 г. – заведующим контрольной лабораторией,  
с 1935 г. – заместителем директора по производственной части, 
с 1937 г. – заместителем директора по научной работе, в 1960– 
1976 гг. – научным консультантом. Научная деятельность С.П. Кар-
пова охватывала изучение токсинообразования у бактерий; разра-
ботку методов изготовления вакцин, сывороток, диагностических 
препаратов; бактериофагию и биологические антисептики; эпиде-
миологию и специфическую профилактику; микробиологическую 
диагностику инфекционных заболеваний; природно-очаговые бо-
лезни; иммунобиологическую реактивность организма; вирусную 
аллергию. Он создал комплексную тифо-паратифозно-дизенте-
рийную вакцину для подкожного применения, усовершенствовал 
метод изготовления иммуноглобулина, внедрил в производство 
вакцину против клещевого энцефалита. Руководил специфической 
профилактикой детских инфекций. С.П. Карпов – основоположник 
изучения природно-очаговых заболеваний на территории Запад-
ной Сибири, создатель школы сибирских микробиологов, эпиде-
миологов, вирусологов и иммунологов. Доктор медицинских наук 
(1942). Подготовил около 100 кандидатов и 13 докторов наук. Ав-
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тор более 340 научных статей, 8 монографий, 3 учебных пособий, 
20 методических рекомендаций и указаний по борьбе с инфекци-
онными заболеваниями. Являлся членом редакционных советов 
журналов «Микробиология, эпидемиология и инфекционные бо-
лезни» и «Вопросы вирусологии». В 1939 г. организовал Томское 
отделение Всероссийского общества микробиологов, эпидемио-
логов и иммунологов с секцией вирусологии и был его председа-
телем. Одновременно состоял членом правлений Всесоюзного и 
Всероссийского обществ микробиологов, эпидемиологов и имму-
нологов, и его имя занесено в книгу Почета Всесоюзного общества 
микробиологов, эпидемиологов и иммунологов. Член-корреспон-
дент (1952), действительный член АМН СССР (1974). Заслуженный 
деятель науки РСФСР (1960). Награжден орденом Ленина (1970), 
орденом Трудового Красного Знамени (1953), орденом «Знак По-
чета» (1961), медалями. На здании НИИ вакцин и сывороток (1980) 
и главном корпусе СибГМУ (2003) в память С.П. Карпова установ-
лены мемориальные доски. В 1977 г. в честь С.П. Карпова названа 
одна из улиц Томска (бывший Заводской переулок).

МАЗАЕВ  
Павел Николаевич 
25 июня (8 июля) 1902 г. , г. Самарканд  
Туркестанского округа – 1995 г. , г. Москва 
Рентгенолог, член-корреспондент  
АМН СССР

Выпускник медицинского факультета 
ТГУ (1928). По окончании университета – 
главный врач больницы г. Абакана, затем 
заместитель заведующего облздравот-
делом Хакасской автономной области. 

С 1932 г. – аспирант при Ленинградском институте усовершенство-
вания врачей (ГИДУВ). В 1935–1941 гг. – ассистент, затем доцент ка-
федры рентгенологии Ленинградского института усовершенство-
вания врачей. С началом советско-финской войны 1939–1940 гг. 
добровольцем ушел на фронт. С 1942 по 1945 г. П.Н. Мазаев – заве-
дующий рентгенкабинетом в эвакогоспитале г. Ашхабада, доцент 



Выдающиеся выпускники Томского государственного университета76

Ашхабадского медицинского института, заведующий рентгеноло-
гическим отделением Республиканской клинической больницы в 
г. Ашхабаде. В 1945–1948 гг. – заведующий рентгено-физиологи-
ческой лабораторией Центрального научно-исследовательско-
го института рентгенологии и радиологии им. В.М. Молотова в 
Москве. С 1948 г. – заведующий рентгенологическим отделением 
Института хирургии им. А.В. Вишневского АМН СССР. Первым в 
СССР внедрил метод фармакоангиографии; им выполнены иссле-
дования по рентгенодиагностике пороков сердца, заболеваний 
желчевыводящих путей и отдаленных последствий слепых огне-
стрельных ранений легких. Им исследованы возможности вазо-
графических методов в клинике хирургических заболеваний пери-
ферических сосудов, портальной системы, а также в диагностике 
воспалительно-нагноительных и опухолевых заболеваний легких; 
в эксперименте разработаны модели некоторых пороков сердца. 
Впервые в СССР применил ангиокардиокинематографию для из-
учения кровообращения при острой кровопотере и переливании 
крови, разработал методику вазографии для изучения проницае-
мости сосудов при патологических процессах, изучил действие 
термических раздражителей на сосуды. Созданный им совместно  
с А.А. Вишневским и А.Д. Джагаряном «Атлас ангиокардиогра-
фии» является важной вехой в диагностике врожденных пороков 
сердца и сосудов. Кандидат медицинских наук (1935). Доктор ме-
дицинских наук (1949). Профессор (1952). Под его руководством 
подготовлено свыше 50 кандидатов и 40 докторов медицинских 
наук. Автор более 230 работ, в том числе 22 монографий. Был заме-
стителем академика-секретаря отделения клинической медицины 
АМН СССР, редактором редакционного отдела «Лучевая диагно-
стика» Большой медицинской энциклопедии, членом президи-
ума Всесоюзного научного общества рентгенологов и радиоло-
гов, членом Пленума ВАК, председателем проблемной комиссии 
«Научные основы медицинской радиологии и рентгенологии»; 
членом Президиума Всесоюзного, а также членом Правления Все-
российского и Московского научного общества рентгенологов и 
радиологов. Член-корреспондент АМН СССР (1963). Заслуженный 
деятель науки РСФСР (1963) и Узбекской ССР (1968). Награжден 
орденом «Знак Почета».
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ГОЛЬДБЕРГ  
Даниил Исаакович
31 мая (13 июня) 1906 г. , г. Варшава –  
9 ноября 1973 г. , г. Томск
Патофизиолог. Заслуженный деятель 
науки РСФСР

Выпускник медицинского факультета 
ТГУ (1929). С 1930 г. – аспирант при пато-
логической физиологии ТГУ, с 1932 г. –  
ассистент, с 1934 г. – исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой,  

с 1938 г. – заведующий кафедрой патологической физиологии,  
с 1973 г. – профессор-консультант той же кафедры Томского меди-
цинского института. С 1940 г. по 1941 г. , с 1943 по 1952 г – заме-
ститель директора ТМИ по учебной и научной работе. С 1941 по 
1943 г. – директор ТМИ. В годы Великой Отечественной войны под 
его руководством разрабатывался метод стимуляции заживления 
ран и язвенных процессов эмбриональной мазью, названный впо-
следствии «мазью Гольдберга». Его основные научные исследо-
вания касались прежде всего вопросов гематологии. Продолжая 
научные традиции томской школы патофизиологов профессоров 
Д.И. Тимофеевского, П.П. Авророва, А.Д.  Тимофеевского, создал 
оригинальное направление (патология системы крови), которое 
под его руководством успешно развивалось по комплексной те-
матике теоретиками и клиницистами ТМИ. В послевоенные годы 
приступил к комплексному решению проблемы нарушения нерв-
ной регуляции кроветворения. Изучал также вопрос о механизмах 
острой лейкоцитарной реакции. В результате этих исследований 
было установлено, что характер острой лейкоцитарной реакции 
(лейкоцитоза), ее интенсивность и продолжительность зависят от 
функционального состояния афферентной и эфферентной частей 
рефлекторной дуги, от функционального состояния централь-
ной нервной системы (корково-подкорковых взаимоотношений).  
В 1950-х гг. начал исследования по проблеме функциональных вза-
имоотношений между желудочно-кишечным трактом и системой 
крови. Под его руководством получили развитие методы лечения 
поддерживающей и профилактической терапии и агастрической 
анемии витамином В12. В 1960-х гг. Д.И. Гольдберг стал инициатором  
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развития в ТМИ нового направления – изучения биологического 
действия радиации высокоэнергетических источников ионизи-
рующих излучений, активно развивавшегося в последующие годы 
под руководством сына, академика РАМН Е.Д. Гольдберга. Эти ис-
следования послужили основой для внедрения в онкологическую 
практику бетатронов с энергией излучения от 10 до 30 МэВ. Под 
его руководством велись также широкие исследования по раскры-
тию фундаментальных механизмов радио- и химиочувствительно-
сти кроветворных клеток, патогенезу цитостатической болезни, 
изучению вопросов сравнительной и эволюционной гематоло-
гии. Доктор медицинских наук (1938). Автор 150 научных работ, в 
том числе 8 монографий и «Справочника по гематологии» (1962), 
написанного в соавторстве с Е.Д. Гольдбергом, выдержавшего  
7 изданий. Им подготовлено 36 кандидатов и 6 докторов медицин-
ских наук. Инициатор создания и председатель Сибирского фили-
ала Всесоюзного общества патофизиологов (1957–1962). Являлся 
председателем Томского филиала Всесоюзного общества онко-
логов (1963). Заслуженный деятель науки РСФСР (1960). Был на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени (1961) и медалями  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.» (1945).

ТИМАКОВ  
Владимир Дмитриевич 
26 июня (9 июля) 1905 г. , с. Пустотино  
Ряжского уезда Рязанской губернии –  
21 июля 1977 г. , г. Москва
Микробиолог, организатор и деятель 
науки, действительный член АН СССР  
и АМН СССР, лауреат

Выпускник медицинского факультета 
ТГУ (1929). С 1929 г. – аспирант, с 1931 г. –  
ассистент кафедры микробиологии  

и вирусологии медицинского факультета ТГУ (с 1930 г. ТМИ).  
В 1934–1941 гг. – доцент кафедры микробиологии Туркменско-
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го мединститута (Ашхабад). Одновременно в 1938–1941 гг. – ди-
ректор института эпидемиологии и микробиологии в Ашхабаде.  
В 1941–1945 г. народный комиссар здравоохранения Туркменской 
ССР. В 1945–1953 гг. – директор, с 1953 г. – заведующий отделом 
Научно-исследовательского института эпидемиологии и микро-
биологии им. Н.Ф. Гамалеи АМН СССР (Москва). С 1949 г. – заведу-
ющий кафедрой микробиологии 2-го Московского медицинского 
института им. Н.И. Пирогова. В 1953–1957 гг. – академик-секретарь 
АМН СССР, в 1957–1963 гг. – вице-президент АМН СССР. В 1968– 
1977 – президент АМН СССР. Основное направление В.Д.  Тима-
кова – изучение закономерностей эпидемического процесса, раз-
работка средств и методов профилактики инфекционных болез-
ней, изменчивость и генетика микроорганизмов, теоретическая 
и прикладная иммунология, вопросы вирусологии, в том числе 
бактериофагия. В.Д. Тимаковым было развито новое направление 
в медицинской микробиологии – учение об L-формах бактерий и 
микоплазмах, результаты которого были обобщены совместно с 
Г.Я. Каган в 3-х монографиях, имеющих большое значение в реше-
нии проблемы снижения и ликвидации инфекционной заболевае-
мости. Доктор медицинских наук (1941). В.Д. Тимаков подготовил 
30 кандидатов и 15 докторов наук, создал школу бактериальных 
генетиков. Автор более 300 научных трудов, из них 7 моногра-
фий. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 9-го созыва. 
Был членом и председателем многих научных обществ, основа-
телем и редактором «Журнала микробиологии, эпидемиологии 
и иммунобиологии», «Гигиена, микробиология и иммунология», 
«Expertamedica» и других журналов. Член Болгарской АН (1969). 
Член-корреспондент (1948), действительный член АМН СССР 
(1952) и АН СССР (1968). Лауреат Сталинской премии I ст. (1952). 
Лауреат Ленинской премии (1974). Герой Социалистического Тру-
да (1975). Заслуженный деятель науки Туркменской ССР (1945) и Уз-
бекской ССР (1966). Награжден золотой медалью «Серп и Молот», 
орденом Ленина (трижды), орденом Октябрьской Революции, ор-
деном Трудового Красного Знамени (дважды).
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ЧЕПУРНОВ  
Виктор Сергеевич 
14 июля 1905 г. , разрез Кисегач  
Самаро-Златоустовской железной  
дороги – 1979 г. , г. Одесса
Ихтиолог, деятель высшего образования 
и науки

Выпускник биологического отделе-
ния физико-математического факультета 
ТГУ (1929). С 1929 г. – ассистент кафедры 
сравнительной анатомии, в 1931–1935 гг. –  

заведующий кафедрой ихтиологии и гидробиологии ТГУ. С 1935 г. –  
доцент кафедры зоологии Куйбышевского педагогического ин-
ститута. Был деканом факультета естествознания этого института. 
С 1937 г. – заведующий кафедрой зоологии и директор Куйбышев-
ского сельскохозяйственного института. С 1939 г. – заведующий 
Куйбышевским областным отделом народного образования. В 1945–
1948 гг. – ректор Карело-Финского (ныне Петрозаводский) уни-
верситета, одновременно – заведующий кафедрой зоологии по-
звоночных. В 1951–1963 гг. – ректор Кишиневского университета. 
В  1967–1979 гг. – профессор кафедры гидробиологии Одесского 
университета. Занимался исследованиями в области ихтиологии, 
гидробиологии, охраны природы. Автор 50 научных работ. Кандидат 
биологических наук (1946). Доктор биологических наук (1966).

ЕРМИН  
Владимир Николаевич
10 (23) октября 1907 г. , с. Залазинский  
завод Глазовского уезда Вятской  
губернии – 28 апреля 1985 г. , г. Москва
Химик, лауреат

Выпускник химического отделения 
физико-математического факультета ТГУ 
(1930). После окончания университета 
работал химиком-аналитиком в Восточ-
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но-Сибирском кожевенном тресте. В 1931–1941 гг. – ассистент, за-
тем старший преподаватель, доцент химического факультета ТГУ. 
23 июня 1941 г. был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной 
армии. Воевал в звании военинженера III ранга на Западном (рай-
он Смоленска, Вязьмы), затем Брянском фронтах. С 1943 г. – пре-
подаватель Высшей офицерской школы технических войск. После 
демобилизации в звании инженер-майора (1945) был направлен на 
спецработу научным сотрудником. В 1948–1952 гг. – заведующий 
лабораторией. С 1952 г. – начальник лаборатории Всесоюзного 
научно-исследовательского института Министерства цветной ме-
таллургии СССР. С 1964 г. – начальник сектора лаборатории Все-
союзного научно-исследовательского института источников тока. 
В 1965–1966 г. – руководитель лаборатории Физико-технического 
института Госкомитета по использованию атомной энергии СССР. 
С 1966 г. – руководитель лаборатории Сухумского физико-техни-
ческого института. В 1969 г. вышел на пенсию по возрасту. Лау-
реат Сталинской премии I степени за выполнение специального 
задания (1951). Награжден орденом Ленина (1951), медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина» (1970). 

КУЛЕВ  
Леонид Петрович
28 августа (10 сентября) 1900 г. ,  
г. Санкт-Петербург – 12 июня 1962 г. ,  
г. Томск
Химик. Заслуженный деятель науки 
РСФСР

Выпускник химического отделения 
физико-математического факультета ТГУ 
(1930). С 1930 г. – аспирант Сибирско-
го химико-технологического института. 

С 1933 г. – преподаватель Томского индустриального института 
(ТИИ). С 1937 г. – исполняющий обязанности профессора по ка-
федре органического химии ТИИ. В 1943–1948 гг. – заведующий 
кафедрой технологии каучука и резины ТИИ (с 1944 г. – Томского  
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политехнического института – ТПИ). Одновременно с 1945 г. – за-
ведующий кафедрой технологии красителей и промежуточных 
продуктов (с 1958 г. – кафедра технологии основного органическо-
го синтеза) ТПИ. В 1945–1953 гг. – декан химико-технологического 
факультета ТПИ. По совместительству в 1944–1947 гг. – заведую-
щий кафедрой органического химии Томского государственного 
университета. В 1944–1954 гг. – заведующий лабораторией орга-
нического синтеза химико-металлургического института Запад-
но-Сибирского филиала АН СССР. Л.П. Кулев разработал систему 
контроля за рядом промышленных реакций органического синте-
за. В годы Великой Отечественной войны проводил исследования 
в области военной химии, разрабатывал методы идентификации 
боевых отравляющих веществ. Позднее вместе с профессором 
Б.В. Троновым предложил новый электрохимический метод иссле-
дования органических соединений. Занимался исследованиями в 
области синтеза новых лекарственных препаратов. Вместе со сво-
ими учениками и коллегами Л.П. Кулев синтезировал ряд новых 
эффективных препаратов противосудорожного и антимикробно-
го действия: бензонал и бензамил. На основе методов озонолиза 
фенантрена им были получены такие биологически активные со-
единения, как пластификаторы, гербициды, инсектициды и синте-
тические смолы. Вместе с профессором И.В. Геблером занимался 
разработкой проблемы использования отходов коксохимического 
и гидролизного производства. Внес вклад в изучение химии ан-
трацена, фенантрена, карбазола и его производных. Основатель 
Сибирской научной школы по синтезу биологически активных со-
единений химических наук (1935). Доктор химических наук (1941). 
Член Президиума центрального правления Всесоюзного химиче-
ского общества им. Д.И. Менделеева. В 1947–1954 гг. – председатель 
правления Томского дома ученых. Лауреат Сталинской премии  
III степени «За разработку нового метода, ускоряющего техниче-
ский анализ» (1943). Заслуженный деятель науки РСФСР. Награж-
ден орденом Ленина, орденом Красной Звезды (1944), орденом 
Трудового Красного Знамени (дважды), медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Именем  
Л.П. Кулева названа улица в Томске.
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ПЕГЕЛЬ  
Владимир Антонович 
4 (17) декабря 1906 г. ,  
г. Нижний-Новгород – 31 марта 1990 г. ,  
г. Томск
Биолог, организатор и деятель высшего 
образования и науки

Выпускник биологического отделе-
ния физико-математического факульте-
та ТГУ (1930). С 1930 г. – младший асси-
стент кафедры нормальной физиологии 

медицинского факультета ТГУ. В 1931–1932 гг. – аспирант, затем 
ассистент. С 1938 г. – исполняющий обязанности заведующего ка-
федрой физиологии животных биологического факультета ТГУ.  
В августе–октябре 1941 – исполняющий обязанности заведующе-
го кафедрой зоологии позвоночных. С 1932 г. заведовал учебной 
частью ТГУ. В январе–мае 1933 г. – заведующий зоологическим от-
делением, в 1934–1936 гг. – заместитель декана биологического фа-
культета. В сентябре–октябре 1936 г. – исполняющий обязанности 
инспектора по учебной части ТГУ. В 1936–1937 гг. – заведующий 
учебной частью заочного сектора ТГУ. В 1937–1938 гг. временно 
исполнял обязанности директора Биологического института при 
ТГУ (БИН). С 1938 г. – заместитель директора по учебно-научной 
работе ТГУ (проректор). С августа 1941 г. руководил научно-ис-
следовательским сектором ТГУ. С сентября 1941 г. – проректор 
по учебной и научно-исследовательской работе с руководством 
оборонной тематикой. С 1945 г. – проректор по учебной части.  
В 1954–1968 гг. – проректор по научной работе, в 1960 г. – испол-
няющий обязанности ректора ТГУ. В 1968–1979 гг. – организа-
тор и первый директор Научно-исследовательского института 
биологии и биофизики (НИИББ) при ТГУ. С 1979 г. – профессор, 
заведующий кафедрой физиологии человека и животных ТГУ.  
С 1982 г. – профессор-консультант. В.А. Пегель внес существенный 
вклад в организацию строительства НИИББ, его материальной 
базы, создание необходимых условий для исследований в обла-
сти радиобиологии, физиологии животных и растений, селекции 
и генетики. Область научных исследований В.А. Пегеля – цен-
тральная нервная система; питание и пищеварение; физиология  
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пищеварения рыб; соотношение функций у животных под влия-
нием различных факторов среды. Кандидат биологических наук 
(1938). Доктор биологических наук (1945). Автор более 220 на-
учных работ. Им было подготовлено свыше 30 кандидатов наук. 
Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР (1967). Награжден орденом Ленина (1961), орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1953); медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), «Тридцать лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1975).

СЕМЕНОВ  
Григорий Трофимович 
27 февраля 1903 г. , Хаданский наслег  
Сунтарского улуса Якутской области –  
16 июня 1970 г. , г. Якутск
Геолог, Герой Социалистического Труда

Выпускник геологического отделения 
ТГУ (1930). После окончания универ-
ситета был назначен начальником ком-
плексной геологоразведочной партии в 
Кангалассах. Геологическая партия под 

руководством Г.Т. Семенова впервые подсчитала запасы каменного 
угля в Кангалассах и дала рекомендации к его разработке. С 1931–
1932 гг. – начальник Буотамо-Тит-Аринской геологоразведочной 
партии, с 1932 г. – начальник Якутского районного геологоразве-
дочного управления, с 1933 г. – управляющий Якутским геологораз-
ведочным трестом, а с 1934 г. – управляющий Якутским отделением 
«Союзникельоловоразведки» (в настоящее время эту местность 
разрабатывает «Норильский никель»). В 1935 г. Г.Т. Семёнов был 
выдвинут на должность заместителя председателя, затем пред-
седателя Госплана Якутской АССР. 26 апреля 1938 г. был аресто-
ван НКВД по подозрению в контрреволюционной деятельности.  
16 сентября 1941 г. особым совещанием НКВД был приговорен  
к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. 9 декабря 1948 г.  
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Г.Т. Семёнов был вновь арестован. 13 апреля 1949 г. особым со-
вещанием МГБ СССР был приговорен к ссылке на поселение в 
Красноярский край по обвинению «в принадлежности к право- 
троцкистской организации». Будучи в ссылке Г.Т. Семёнов рабо-
тал в геолого-разведочных партиях. В 1955 г. был реабилитирован  
с восстановлением во всех правах. В 1956–1957 гг. – старший геолог 
по руде и заместитель главного геолога Норильской экспедиции 
Сибцветметразведки. В 1957–1969 гг. – главный геолог Якутского 
геологического управления. С 1966 г. – пенсионер союзного зна-
чения. В 1966 г. Г.Т. Семёнову за выдающиеся успехи, достигнутые в 
выполнении заданий семилетнего плана по развитию геологораз-
ведочных работ, открытию и разведке месторождений полезных 
ископаемых было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Избирался членом Президиума Якутского ЦИК (1936), был 
кандидатом в депутаты Верховного Совета Якутского АССР пер-
вого созыва (1937). Награжден золотой медалью «Серп и Молот», 
орденом Ленина (дважды).

УФТЮЖАНИНОВ  
Владимир Петрович
1904 г. , г. Томск -? 
Конструктор, лауреат

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1930). После окончания 
университета был направлен в Ленин-
градский электротехнический институт 
им. Бонч-Бруевича, где работал в науч-
но-исследовательских лабораториях. 
В  Великую Отечественную войну 1941–

1945 гг. воевал на Карельском фронте. В 1944–1949 гг. сотрудник 
в Центральном конструкторском бюро-17 (ЦКБ-17) Министерства 
авиационной промышленности СССР. В 1949 г. вместе с рядом ра-
ботников ЦКБ был направлен в Вильнюс, где возглавил созданное 
им Опытно-конструкторского бюро «ОКБ-555» на базе «Заво-
да-555» (впоследствии Вильнюсский научно-исследовательский 
институт радиоизмерительных приборов). Занимался разработкой 
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своих собственных приборов. Лауреат Сталинской премии III ст. в 
составе коллектива за разработку и внедрение в производство но-
вой аппаратуры (1951). Награжден орденом Отечественной войны 
II степени (1944).

ХОДАЛЕВИЧ  
Анатолий Николаевич 
26 апреля 1906 г. , г. Олекминск Якутской 
губернии – 17 мая 1993 г. , г. Екатеринбург
Геолог, лауреат

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1930). После окончания 
университета работал в составе экспеди-
ции Е.П. Молдаванцева, сотрудника Цен-
трального научно-исследовательского 
геолого-разведочного института (ЦНИ-

ГРИ-ВСЕГЕИ) (отдел Урала, секция золота и платины), в Уральском 
геологоразведочном тресте. В 1944–1977 гг. – заведующий кафедрой 
исторической геологии и палеонтологии, затем в 1977–1982 гг. –  
профессор, а в 1982–1984 гг. – профессор-консультант Свердлов-
ского горного института (ныне – Уральский государственный гор-
ный университет). Кандидат геолого-минералогических наук (1939). 
Доктор геолого-минералогических наук (1944). Областью научных 
интересов А.Н. Ходалевича было изучение силурийско-девонских 
отложений Урала, Казахстана, Южного Тянь-Шаня, Салаира, Че-
хословакии. Он развивал принципы биостратиграфии на основе 
всестороннего изучения брахиопод, являлся первооткрывателем 
месторождений бокситов на Северном Урале: Черемуховского, 
Усть-Кальинского, Горностайского, Северо-Тошемского. Автор 
более 100 работ. Подготовил 15 кандидатов наук и 3 доктора наук. 
Являлся членом научно-технического совета и научным руководи-
телем Палеонтологической партии Уральского территориального 
геологического управления (1955–1965). Почетный член Всесоюз-
ного палеонтологического общества (1976). Избирался председа-
телем Свердловской ячейки Всесоюзного палеонтологического 
общества, председателем Уральского регионального стратиграфи-
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ческого комитета, был членом Президиума Межведомственного 
стратиграфического комитета. Лауреат Сталинской премии СССР 
I ст. (1946). Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За тру-
довую доблесть».

ЯНУШЕВИЧ  
Александр Иванович 
19 апреля 1903 г. , г. Харбин – 
30 апреля 1979 г. , г. Фрунзе (Бишкек)
Зоолог, организатор науки, член-корре-
спондент АН Киргизской ССР

Выпускник биологического отделе-
ния физико-математического факульте-
та ТГУ (1930). В 1930–1933 гг. – аспирант 
кафедры зоологии позвоночных. Од-
новременно ассистент той же кафедры. 

В 1933–1939 гг. – заместитель директора по научной части, затем 
директор Новосибирской охотничье-биологической станции. 
В 1937–1938 гг. (по совместительству) – заведующий кафедрой зо-
ологии Новосибирского сельхозинститута. В 1939–1941 гг. – дирек-
тор Биологического института ТГУ. В 1941–1944 гг. – секретарь Но-
восибирского обкома партии по рыбной промышленности. Один 
из организаторов Западно-Сибирского филиала АН СССР (Ново-
сибирск). В 1944–1951 гг. – заведующий лабораторией фауны и уче-
ный секретарь Медико-Биологического института. В 1951 г. пере-
ведён Президиумом АН СССР в Киргизский Филиал АН СССР (с 
1954 г. – АН Киргизской СССР, Фрунзе) для создания лаборатории 
зоологии позвоночных. В 1951–1979 гг. – заведующий лаборатори-
ей. В 1960–1965 гг. – вице-президент АН Киргизской ССР. В 1965–
1975 гг. – директор Института биологии. Член-корреспондент  
АН Киргизской ССР. Занимался теорией и практикой акклиматиза-
ции промысловых животных (ондатры, бобра, белки-телеутки, зай-
ца-русака в Западной Сибири; енота на Алтае; енотовидной соба-
ки, норки и других ценных пушных зверей в Средней Азии; рыбы 
в озере Сон-Куль и др.), организацией заповедников, заповед-
ных зон, охотничьих угодий; кольцеванием птиц, мероприятиями  
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по охране природы. Основные научные труды А.И. Янушевича 
посвящены фаунистике позвоночных, орнитологии, биологии, 
экологии, работы по проблемам охраны природы, охотничьего хо-
зяйства, акклиматизации. Проводил полевые исследования фауны 
Западной Сибири, Дальнего Востока, Алтая, Саян, Горной Шории, 
Тувы, Средней Азии. Кандидат биологических наук (1939). Автор 
120 работ. Член Всесоюзного Географического общества. Награж-
ден медалью «За трудовую доблесть» (1945, 1970, 1975).

БЫСТРОВ  
Борис Александрович
25 февраля 1907 г. , г. Нижний Новгород –  
5 сентября 1963 г. , г. Мичуринск,  
Тамбовская область
Организатор науки и образования

Выпускник факультета опытного рас-
тениеводства и животноводства ТГУ 
(1931). После окончания университета 
работал научным сотрудником опытной 
сельскохозяйственной станции в Барна-

уле, затем был направлен на научную работу в Омский сельскохо-
зяйственный институт. Окончил аспирантуру (1935). В 1940–1941 гг. –  
доцент кафедры биологии Омского сельскохозяйственного ин-
ститута. В июне 1941 г. был мобилизован в ряды Рабоче-крестьян-
ской Красной армии добровольцем. Служил начальником Особого 
отдела (фронтовая контрразведка) Брянского, затем Белорусского 
и Второго Прибалтийского фронтов. Принимал участие в Москов-
ской битве, битве на Курской дуге, освобождении Варшавы и взя-
тии Берлина. Лично разоблачил трех агентов немецкой военной 
разведки. С осени 1944 г. – начальник отдела военной контрразвед-
ки «СМЕРШ» 3-й Ударной армии Второго Прибалтийского фронта, 
затем с 3 февраля 1945 г. – начальник четвертого отделения отдела 
военной контрразведки «СМЕРШ» 3-й Ударной армии Первого 
Белорусского фронта. Руководил задержанием немецких военных 
преступников и захватом ценных документов немецкой разведки 
на территории Латвийской ССР, Польши и Германии. Принимал 
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участие в работе оперативно-розыскной группы, которая должна 
была найти А. Гитлера. В ходе работы Б.А. Быстровым был най-
ден труп Й. Геббельса вместе с супругой. Позднее группа нашла и 
опознала труп А. Гитлера и Е. Браун. 1 ноября 1946 г. Б.А. Быстров 
был демобилизован в звании полковника. С 1946 г. – ректор, затем 
с 1954 г. – декан биологического факультета Плодоовощного ин-
ститута им. И.В. Мичурина (ныне – Мичуринский государственный 
аграрный университет). С 1955 г. – директор Чакинской опытной 
научно-сельскохозяйственной станции. В 1960–1962 гг. – ректор 
Мичуринского педагогического института. Кандидат сельскохо-
зяйственных наук (1940). Награжден орденами Красного Знамени 
(1945), Отечественной войны II степени, (1946), Красной Звезды 
(1943), медалями «За оборону Москвы» (1945), «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За 
освобождение Варшавы» (1945), «За взятие Берлина» (1945), «В па-
мять 800-летия Москвы» (1947).

ВОРОБЬЕВ  
Александр Акимович
30 августа (12 сентября) 1909 г. ,  
г. Стерлитамак Уфимской губернии –  
4 сентября 1981 г. , г. Томск
Физик, деятель высшего образования и 
науки, член-корреспондент АПН СССР

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1931). С 1931 г. – аспирант 
и одновременно преподаватель кафедры 
физики ТГУ. С 1935 г. – старший научный 

сотрудник СФТИ, доцент кафедры экспериментальной физики 
ТГУ, с 1936 г. – заведующий высоковольтной лабораторией СФТИ. 
В 1935–1937 гг. – заместитель директора СФТИ по научной части. 
С 1938 г. – доцент кафедры электростанций, сетей и систем Том-
ского индустриального института (ныне ТПУ). С 1940 г. – профес-
сор, заведующий кафедрой, декан энергетического факультета, 
заместитель директора по учебной и научной работе института.  
С 1944 по 1970 г. – директор (ректор) ТПИ. Основное научное  
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направление – физика полупроводников и диэлектриков. А.А. Во-
робьев создал высоковольтный осциллограф (1957 г.) и миллими-
кросекундную импульсную технику, позволяющую получать корот-
кие импульсы высокого напряжения. Разрабатывал, а впоследствии 
руководил работой по созданию бетатронов. Под его руководством 
была сконструирована и изготовлена первая в СССР серия индук-
ционных ускорителей электронов – бетатронов с энергией излу-
чения от 10 до 25 МэВ, открывших широкие перспективы его ис-
пользования в различных областях науки. В 1959 г. коллектив ТПИ 
получил диплом I степени ВДНХ СССР за разработку и изготовле-
ние бетатрона Б-3, а А.А. Воробьев был награжден большой золо-
той медалью выставки. Будучи ректором, А.А. Воробьев проводил 
большую и плодотворную работу по расширению и укреплению 
института, повышению качества подготовки инженерных кадров. 
Внес существенный вклад в разработку методических вопросов 
и развитие научно-исследовательской работы, а также совершен-
ствование высшего образования в Томске. Много сделал для раз-
вития новых научных направлений: ядерной физики, кибернетики, 
радиотехники, интроскопии, высоковольтной импульсной техники 
и т.д. По инициативе А.А. Воробьева впервые в стране была реа-
лизована новая форма научных объединений – НИИ, управляемых 
на общественных началах. На их основе в 1968 г. были открыты при 
ТПИ НИИ: электронной интроскопии, высоких напряжений, ав-
томатики и электромеханики. Активно участвовал в сооружении 
Томского телецентра и создании телевидения в Томске, за что был 
награжден золотыми часами. Доктор физико-математических наук 
(1939). Автор нескольких сотен работ, в том числе более 20 моно-
графий. Подготовил 100 кандидатов и 20 докторов наук. Неодно-
кратно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР; входил в 
состав райкома, горкома, был членом бюро Томского обкома КПСС. 
Член-корреспондент Академии педагогических наук (1970). Заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР (1960). Награжден нагруд-
ным знаком «Шахтерская слава» и дипломом почета I ст. ВДНХ 
СССР, орденами Ленина (1946, 1961, 1967), Трудового Красного Зна-
мени (1945, 1953), медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1946), «В память 800-летия Москвы» 
(1948), «За освоение целинных земель» (1957). На главном корпусе 
ТПУ установлена мемориальная доска памяти А.А. Воробьева.
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ГОРОХОВ  
Михаил Семенович 
8 (21) ноября 1909 г. , разъезд Ключи  
Томской железной дороги –  
11 сентября 1994 г. , г. Ижевск
Баллистик, деятель высшего образования 
и науки, член-корреспондент Российской 
академии ракетных и артиллерийских 
наук (РАРАН) 

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1931). После окончания 

университета обучался в аспирантуре. В 1933–1937 гг. – старший 
научный сотрудник, затем заведующий группой Научно-иссле-
довательского института математики и механики (НИИММ) при 
ТГУ (руководитель направления № 2 – внутренняя баллисти-
ка). С 1 апреля 1938 г. исполнял обязанности директора, в 1940– 
1941 гг. – директор НИИММ. Проделал большую работу по орга-
низации и строительству баллистических лаборатории инсти-
тута. В дальнейшем с организацией при институте мастерских 
руководил конструированием и изготовлением баллистической 
аппаратуры. C 27 сентября 1941 г. по апрель 1960 г. – заведующий 
спецотделом СФТИ. По совместительству с 1932 г. – ассистент,  
с 1936 г. заведующий кафедрой № 2 (кафедра баллистики).  
С 1938 г. – старший преподаватель, затем заместитель начальника 
специальности, с 1939 г. – доцент, заведующий кафедрой внутрен-
ней баллистики (позднее – кафедра баллистики и артиллерии, в 
1960-е гг. – кафедра № 1) физико-математического, затем специ-
ального, физического, физико-технического факультетов. В 1941 г.  
исполнял обязанности заведующего спецотделением. В 1944– 
1945 гг. – декан специального факультета. Ученое звание профессо-
ра по кафедре баллистики (1956). С 1968–1974 гг. работал в Казан-
ском НИИ химических продуктов. С 1974 г. – профессор, с 1975 г. –  
заведующий кафедрой динамики машин Ижевского механического 
института (в настоящее время университет). М.С. Горохов – основа-
тель томской школы баллистиков-механиков. Кандидат технических 
наук (1938). Доктор технических наук (1954). Автор более 500 ста- 
тей и научных отчетов, 3 монографий. Значительная часть этих 
работ была выполнена им по заданию Главного артиллерийского 
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управления и Министерства оборонной промышленности. Осно-
ватель Томской школы баллистиков-механиков. Им подготовлено 
23 кандидата и 15 докторов наук. В 1962–1968 гг. – редактор «Тру-
дов СФТИ». Член Высшей аттестационной комиссии СССР (1976–
1985). Входил в состав координационного комитета по проблемам 
эффективности и надежности при Минвузе РСФСР, научно-мето-
дического совета при Министерстве высшего образования СССР. 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1980). С 1947 г. – 
член-корреспондент Академии артиллерийских наук Министер-
ства обороны СССР (ныне РАРАН). Почетный академик РАРАН. 
Премия ТГУ за научные работы (1952, 1957). В 1984 г. был награжден 
почетной грамотой Верховного Совета УАССР. Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» (1961); 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1947), «Тридцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975), 
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1985). В вестибюле 2-го корпуса ИжГТУ установлена мемориаль-
ная доска, посвященная памяти М.С. Горохова, ученого-классика в 
области внутренней баллистики.

КУФАРЕВ  
Павел Парфеньевич
18 (31) марта 1909 г. , г. Томск –  
17 июля 1968 г. , г. Томск
Математик. Заслуженный деятель науки 
РСФСР

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1931). После окончания 
университета работал по распределению 
в специальном конструкторском бюро 
завода «Красный путиловец» в Ленин-

граде. С 1932 г. – ассистент механико-математического отделения 
физико-математического факультета Томского государственного 
университета (ТГУ). С 1936 г. – исполняющий обязанности доцен-
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та по кафедре математики ТГУ. С 1937 г. – исполнял обязанности 
заведующего кафедрой механики и математического физики. По 
совместительству с 1937 г. – старший научный сотрудник Науч-
но-исследовательского института математики и механики при 
ТГУ. В 1940–1964 гг. – заведующий кафедрой (до 1944 г. – исполня-
ющий обязанности) математического анализа ТГУ. В 1943–1944 гг. –  
научный сотрудник Сибирского физико-технического института.  
В 1952–1955 г. – декан механико-математического факультета ТГУ. 
С 1965 г. – заведующий кафедрой теории функций ТГУ. По совмести-
тельству преподавал в Томском государственном педагогическом 
институте и в Томском политехническом институте. Область науч-
ных интересов П.П. Куфарева – теория упругости, теория функции 
комплексного переменного. П.П. Куфарев предложил математиче-
ский метод вычисления давления между частями многопластинча-
той балки, дал точные расчетные формулы для срезающих сил, дей-
ствующих на электросварочный шов при изгибе балки (стержня). 
Предложил свой метод решения классической задачи Дирихле для 
многоугольника при условии, что граничные значения составлены 
из полиномиальных частей. Развил метод параметрических пред-
ставлений и создал вариационно-параметрический метод решения 
экстремальных задач, носящий сегодня его имя. П.П. Куфарев ввел 
в математический оборот широкое обобщение уравнения Левнера 
(в настоящее время – уравнение Левнера – Куфарева). Развил ме-
тод Г.М. Голузина для исследования экстремальных задач в теории 
однолистных функций. Исследования П.П. Куфарева, относящиеся 
к различным аспектам теории функции комплексного переменно-
го и ее приложениям к задачам теории упругости и гидромеханики, 
выдвинули его в число ведущих математиков и механиков СССР. 
Получил распространение предложенный П.П. Куфаревым метод 
решения задачи о струйном обтекании дуги окружности потоком 
идеальной несжимаемой жидкости, а также способ приближенного 
конформного отображения многоугольников. Доктор физико-ма-
тематических наук (1943). Профессор по кафедре математическо-
го анализа (1944). До открытия Сибирского отделения АН СССР 
П.П.  Куфарев – единственный профессор-математик в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Среди его учеников член-корреспондент АН 
УССР Г.Д. Суворов, член-корреспондент РАО И.А. Александров, 
В.Г.  Пряжинский и др. П.П. Куфарев принимал участие в работе 
всесоюзных и международных съездов и конференций. Лауреат 
Премии ТГУ «За цикл работ по теории аналитических функций и 
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ее приложениям» (1963). Член редколлегий журналов «Прикладная 
математика и механика», «Сибирский математический журнал», ре-
дактор математических выпусков «Ученых записок» и «Трудов ТГУ». 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1968). Избирался членом бюро 
Секции научных работников ТГУ, членом и председателем местко-
ма ТГУ. Входил в состав правления Томского дома ученых, в начале  
1950-х гг. избирался его председателем. Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1953, 1961), медалью «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1945).

СОКОЛОВ  
Арсений Александрович 
19 марта 1910 г. , г. Ново-Николаевск  
Томской губернии – 19 октября 1986 г. ,  
г. Москва
Физик, деятель высшего образования  
и науки, лауреат

Выпускник физико-математическо-
го факультета ТГУ (1931). С 1931 г. – асси-
стент, в 1935–1939 гг. – доцент кафедры 
теоретической физики ТГУ. Одновре-

менно с 1937 г. – доцент, в 1938–1939 гг. – профессор физико-ма-
тематического факультета Томского государственного педагогиче-
ского института. С 1939 г. – доцент, затем профессор, заведующий 
кафедрой теоретической физики Свердловского университета. 
Одновременно работал в Свердловском педагогическом институ-
те. С 1945 г. – профессор, в 1966–1982 гг. – заведующий кафедрой 
теоретической физики МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1948–1954 гг. –  
декан физического факультета МГУ. Область научных исследова-
ний А.А. Соколова – квантовая теории поля, физика элементарных 
частиц. Совместно с Д.Д. Иваненко разрабатывал теорию син-
хротронного излучения. А.А. Соколов и И.М. Тернов предсказали 
эффект квантового уширения макроскопической орбиты электро-
на в циклическом ускорителе, теоретически предсказали и экспе-
риментально подтвердили радиационную поляризацию электро-
нов синхротронным излучением (эффект Соколова – Тернова). Это 
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было признано научным открытием и занесено в Государственный 
реестр открытий СССР в формулировке «Эффект самополяриза-
ции электронов и позитронов в магнитном поле». Кандидат физи-
ко-математических наук (1934). Доктор физико-математических 
наук (1942). Являлся членом издательского Совета «Новые книги за 
рубежом» (1959–1986). Состоял в редколлегии журнала «Известия 
вузов. Физика» (Томск). Заведовал редакцией физики издательства 
«Мир». Лауреат Сталинской премии II ст. (1950) за монографию 
«Классическая теория поля»; премии Московского общества ис-
пытателей природы II ст. (1969) за монографию «Синхротронное 
излучение»; Ломоносовской премии МГУ I ст. (1971) за цикл работ 
«Результаты новейших исследований синхротронного излучения 
и его применения»; Государственной премии (1976) за предсказа-
ние и развитие теории эффекта самополяризации электронов и 
позитронов в магнитном поле. Заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР (1971). Награждался серебряной медалью ВДНХ СССР 
(1975), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1980), медалью им. Шил-
лера Йенского университета (ГДР). Награжден орденом «Знак По-
чета» (дважды), медалью «За трудовую доблесть» (1967).

ИОГАНЗЕН  
Бодо (Бодо Отто Хинрих  
Дагоберт) Германович
9 (22) января 1911 г. , г. Томск –  
23 сентября 1996 г. , г. Томск
Биолог, деятель высшего образования  
и науки 

Выпускник зоологического отделе-
ния физико-математического факульте-
та ТГУ (1932). В 1932–1935 гг. – научный 
сотрудник Западно-Сибирской научной 

рыбохозяйственной станции в Томске. Одновременно с 1934 г. –  
ассистент кафедры зоологии беспозвоночных животных ТГУ. 
В 1932–1942, 1944–1948 гг. – декан биологического факультета 
ТГУ. С 1935 г. – доцент, исполняющий обязанности заведующего  
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кафедрой ихтиологии и гидробиологии. В 1938–1942 гг. – заведу-
ющий кафедрой дарвинизма. Одновременно (1940–1942 гг.) заве-
довал кафедрой ихтиологии и гидробиологии. В 1938 г. исполнял 
обязанности директора Биологического научно-исследователь-
ского института при ТГУ. Доктор биологических наук (1944). Про-
фессор (1945). В 1944–1988 гг. – заведующий кафедрой ихтиоло-
гии и гидробиологии ТГУ (в 1964–1972 гг. – по совместительству).  
В 1954–1964, 1972–1985 гг. – декан биолого-почвенного факультета 
ТГУ. В 1964–1971 гг. – ректор, в 1971–1972 гг. – проректор по науч-
ной работе Томского государственного педагогического института 
(ТГПИ). Занимался изучением сибирской малакофауны, водоемов 
и их продуктивности; экологическими проблемами и зоогеогра-
фией. Открыл два новых для науки вида моллюсков. Под его ру-
ководством впервые в Сибири проведены комплексные кругло-
годичные исследования разнотипных водоемов (в окрестностях 
Томска). Совершил более 40 экспедиций в различные районы За-
падной Сибири, связанных в основном с решением практических 
задач рыбного хозяйства. Внес значительный вклад в развитие зо-
огеографии Сибири. Им были сформулированы основные положе-
ния биоценологии о единстве биоценоза и его биотипа, составля-
ющих биосистему. Б.Г. Иоганзен обобщил материалы по истории 
гидробиологических и ихтиологических исследований Сибири.  
В связи с интенсивным гидростроительством в Сибири Б.Г. Ио-
ганзен изучал вопросы, связанные с прогнозированием путей 
рыбохозяйственного освоения Новосибирского водохранилища, 
влиянием гидростроительства Саяно-Шушенской ГЭС на рыб-
ное хозяйство. В начале 1950-х Б.Г.  Иоганзен одним из первых в 
СССР занялся экологией, посвятив ей всю дальнейшую жизнь. 
Автор первого в стране учебного пособия по экологии, которое в 
течение 20 лет было единственным по этому курсу. Автор около  
800 работ, в том числе 10 монографий. Им было подготовлено  
54 кандидата и 5 докторов биологических наук. Премия ТГУ за 
научные работы (1952, 1956, 1959). Почетный член Всероссийско-
го общества охраны природы и Гидробиологического общества  
АН СССР. Заслуженный деятель науки РФ (1995). Награжден ор-
деном «Знак Почета» (1971, 1981), медалями «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «Ветеран 
труда» (1984).
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ШАФЕР  
Юрий Георгиевич 
1 (14) сентября 1909 г. , г. Иркутск –  
27 сентября 1991 г. , г. Якутск
Космофизик, организатор науки,  
лауреат 

Выпускник физического отделения 
ТГУ (1932). После окончания универси-
тета – лаборант, затем научный сотруд-
ник СФТИ, в 1932–1933 гг. – заведующий 
физическим отделением (с 1933 г. – физи-

ко-математический факультет) ТГУ. С 1935 г. – старший препода-
ватель, заведующий кафедрой физики Якутского педагогического 
института. В 1941 г. добровольцем ушел на фронт. Служил политра-
ботником в 16-й Воздушной и 8-й Гвардейской армиях. Участник 
Сталинградской битвы. Был неоднократно ранен. Окончил во-
йну в звании гвардии майора. До 1946 г. находился в Германии в 
составе советских оккупационных войск. С 1947 г. – заведующий 
станцией № 1 Якутской научно-исследовательской базы АН СССР. 
С 1952 г. – заведующий лабораторией космических лучей Якутско-
го филиала АН СССР (с 1958 г. – лаборатория физических проблем,  
с 1961 г. – Якутская геофизическая лаборатория). В 1962 г. по ини-
циативе Ю.Г. Шеффера распоряжением Совета министров РСФСР 
был создан Институт космофизических исследований и аэроно-
мии при Якутском филиале АН СССР, директором которого он 
был до 1987 г. С 1987 г. – главный научный сотрудник лаборатории 
космических лучей этого института. Ю.Г. Шафер занимался иссле-
дованиями стратосферы и околоземного космического простран-
ства. Под его руководством был разработан ряд приборов для 
регистрации потоков заряженных частиц, нейтронов и рентгенов-
ского излучения на баллонах и потоков малоэнергичных и много-
зарядных частиц на искусственных спутниках земли. Внес большой 
вклад в изучение радиационной обстановки в окрестности Земли 
во время солнечных вспышек и высотных термоядерных взрывов. 
Кандидат физико-математических наук (1951). Доктор физико-ма-
тематических наук (1970). Являлся членом Президиума Якутско-
го филиала СО АН СССР, заместителем председателя Совета по 
космофизическим исследованиям при Президиуме СО АН СССР,  
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членом Объединенного ученого совета по физико-математиче-
ским наукам СО АН СССР, членом Бюро секции космических лучей 
Междуведомственного геофизического комитета при Президиу-
ме АН СССР, членом Совета по научной проблеме «Космические 
лучи» АН СССР, членом межведомственного научного совета по 
космической метеорологии, членом Комиссии международного 
союза чистой и прикладной физики, членом Международной ко-
миссии по солнечно-земной физике. Лауреат Сталинской премии 
(1950) за создание и внедрение научной аппаратуры для изучения 
космических лучей. Заслуженный деятель науки ЯАССР (1957). За-
служенный деятель науки и техники РСФСР (1971). В 2003 г. Инсти-
туту космофизических исследований и аэрономии присвоено имя 
Ю.Г. Шафера.

Награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны I ст. , орденом Трудового Красного Знамени; орденом 
Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

АРБУЗОВ  
Моисей Петрович 
15 апреля 1908 г. , г. Мариинск Томской  
губернии (в настоящее время Кемеров-
ская область) — 11 октября 1984 г. , г. Киев
Металлофизик, член-корреспондент  
АН УССР

Выпускник физико-математическо-
го факультета ТГУ (1934). После оконча-
ния университета преподавал в высших 
учебных заведениях Днепропетровска, 

Харькова и Киева. С 1935 г. работал на кафедре металлофизики 
Днепропетровского государственного университета. С 1944 г. в 
Академии наук УССР. В 1946–1953 гг. – заместитель директора Ла-
боратории металлофизики АН УССР по научной части. С 1953 г. – 
заведующий кафедрой физики Киевского института гражданской 
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авиации. С  1962  г. – заведующий отделом физических методов 
исследования Института материаловедения АН УССР. Занимался 
исследованиями в области рентгеноструктурных исследований 
мартенситных превращений при различных режимах термических 
обработок металлов. В последние годы жизни изучал структуру 
тугоплавких материалов, магнитных материалов, а также структур-
ные аспекты процесса окисления интерметаллидов. Член-корре-
спондент АН УССР (1967).

КРАСИН  
Андрей Капитонович 
8 (21) мая 1911 г. , г. Томск – 28 марта 1981 г. , 
г. Минск
Физик, деятель науки,  
академик АН БССР

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1934). В 1934–1940 гг. ра-
ботал в Сибирском физико-техническом 
институте, одновременно состоял асси-
стентом, затем старшим преподавателем, 

доцентом кафедры физики физико-математического факульте-
та ТГУ. С 1940 г. служил в Рабочее-крестьянской Красной армии. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1945 г. работал в лабо-
ратории И.В. Курчатова, в 1946–1961 гг. – в Физико-энергетическом 
институте в Обнинске. В 1956–1959 гг. – директор института. 9 мая 
1954 г. совместно с Б.Г. Дубовским под руководством И.В. Курчато-
ва запустил Обнинскую АЭС. В 1961–1965 гг. заведовал отделени-
ем атомной энергетики Института энергетики АН БССР. В 1965– 
1977 гг. – директор этого института. Одновременно в 1962– 
1969 гг. – академик-секретарь Отделения физико-технических 
наук АН БССР. В 1969–1980 гг. – член Президиума АН БССР. В 1977– 
1981 гг. – заведующий лабораторией водородной энергетики Ин-
ститута тепло- и массообмена АН БССР. Научные исследования 
академика Красина были посвящены разработке и строительству 
атомных электростанций. Участвовал как научный руководи-
тель в разработках передвижной атомной электростанции ТЭС-3  
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и реакторов с ядерным перегревом для пара для Белоярской АЭС. 
Руководил разработкой научно-технических основ использования 
диссонирующих газов – принципиально новых теплоносителей в 
ядерной энергетике. Создал новое научное направление – исполь-
зование ядерных излучений для осуществления радиационно-хи-
мических процессов и радиационной модификации материалов. 
Доктор физико-математических наук. Лауреат Ленинской премии 
(1957) за участие в создании первой в мире Обнинской АЭС. Дей-
ствительный член АН БССР. Заслуженный деятель науки и техни-
ки БССР. Золотая медаль имени С.И. Вавилова (1974). Награжден 
орденами Ленина (1958), Октябрьской Революции (1971), Отече-
ственной войны II ст. (1945). В его честь названа улица в Заводском 
районе Минска.

ЛАПТЕВ  
Иннокентий Прокопьевич
14 декабря 1911 г. , д. Идра  
Идринского уезда Енисейской губернии – 
26 августа 1988 г. , г. Томск
Зоолог, эколог. Заслуженный деятель 
науки РСФСР

Выпускник биологического факульте-
та ТГУ (1935). С 1936 г. – ассистент кафедры 
ихтиологии Томского государственно-
го университета (ТГУ). В 1937–1940 гг. –  

аспирант ТГУ. С 1940 г. – старший преподаватель кафедры ихти-
ологии и гидробиологии ТГУ. Ученый секретарь биологическо-
го факультета при ТГУ. В 1941 г. участвовал в обороне Москвы в 
должности адъютанта батальона 413-й стрелковой дивизии. В со-
ставе частей Красной Армии прошел путь от Москвы через Калу-
гу, Юхнов, Кричев, Бобруйск, Брест до Варшавы, затем от р. Нарев 
через Данциг до Ростока. Имел 12 благодарностей от Верховно-
го главнокомандующего. Закончил войну в звании гвардии под-
полковника. С 1946 г. – доцент кафедры дарвинизма ТГУ. В 1946– 
1949 г. – заведующий кафедрой зоологии позвоночных животных 
того же университета. С 1952 г. – докторант при АН СССР. С 1955 г. – 
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доцент, а с 1960 г. – заведующий кафедрой зоологии позвоночных 
ТГУ. С 1974 г. – заведующий первой в Сибири и на Дальнем Восто-
ке кафедрой охраны природы ТГУ, организованной им самим. По 
совместительству с 1968 г. – заведующий лабораторией экологии 
низших позвоночных Научно-исследовательского института био-
логии и биофизики (НИИББ) при ТГУ. Занимался исследованиями 
в области экологии наземных позвоночных, а также теоретически-
ми вопросами биологии и охраны природы. В уникальной в своем 
роде книге «Охотничье хозяйство Томской области и перспекти-
вы его развития» им подробно были освещены вопросы охраны 
и пути преобразования и обогащения охотопромысловой фауны 
Западной Сибири. На основе многолетнего изучения распростра-
нения млекопитающих И.П. Лаптев уточнил зоогеографическое 
районирование таежной зоны Западной Сибири. Изучая воздей-
ствие хозяйственного освоения территории человеком на фауну, 
выделил «антропогенную эволюцию». Выступил организатором 
одной из первых в СССР лабораторий охраны живой природы За-
падной Сибири в НИИББ. Являлся автором второго в стране курса 
лекций «Охрана природы» (первый читался в Московском госу-
дарственном университете) и первого отечественного учебника 
«Теоретические основы охраны природы» (1975), основанного на 
более ранней монографии «Научные основы охраны природы» 
(1970). Данная книга поставила И.П. Лаптева в число основопо-
ложников науки об охране окружающей среды. В более поздних 
работах разрабатывал теорию биологической информации с точки 
зрения ее приложения к экологическим проблемам. Являлся авто-
ром системы непрерывного природоохранительного образования 
в ТГУ. Доктор биологических наук (1960). Профессор (1960). Ос-
нователь Томской школы экологии. Подготовил около 30 канди-
датов наук. Из его учеников была сформирована и научная школа 
зоологов Якутского университета. Автор 10 монографий и около 
200 статей, в том числе опубликованных на иностранных языках 
(в Швейцарии, Румынии, Югославии). Лауреат Премии ТГУ (1960, 
1965). Лауреат конкурса Московского общества испытателей при-
роды. Награжден золотой медалью комитета ВДНХ СССР. Заслу-
женный деятель науки РСФСР (1981). Заслуженный ветеран труда 
ТГУ. Председатель оргкомитета, затем – член совета, заместитель 
(1955–1958) и председатель (1950–1953) Томской областной орга-
низации Всероссийского общества охраны природы (ВООП). По-
четный член ВООП (1977). Являлся членом Центрального совета 
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этого общества. Избирался депутатом Томского городского сове-
та трудящихся (1947–1950). Награжден орденом Красного Знаме-
ни (1945, 1946), орденом Отечественной войны I степени (1944)  
и II степени (1985), орденом Трудового Красного Знамени (1974), 
орденом Красной Звезды (1943), медалями «За оборону Москвы» 
(1944), «За освобождение Варшавы» (1946), «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) и другими. 

МИШИН  
Борис Сергеевич 
30 августа 1904 г. , с. Анна  
Бобровского уезда Воронежской  
губернии – 1966 г. , г. Ленинград
Радиоконструктор, лауреат

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1935). В период учебы 
в университете заведовал курсами ко-
ротковолновиков и радиомастерскими 
Томского общества друзей радио (1932–

1934), городскими радиостанциями (1934–1935). В 1935–1936 гг. –  
инженер Центральной радиолаборатории (Ленинград), в 1936–
1937 гг. – старший инженер НИИ-8, в 1937–1940 гг. – начальник 
лаборатории завода им. Козицкого, в 1940–1945 гг. – заведующий 
лабораториями и главный конструктор ряда заводов. В 1946– 
1947 гг. преподавал в Ленинградском электротехническом инсти-
туте связи (ЛЭИС), в 1951–1952 гг. – в Ленинградском институте 
авиаприборостроения (ЛИАП). В 1945–1959 гг. – начальник лабо-
ратории ОКБ НИИ п/я 444. В 1957–1964 гг. – старший препода-
ватель и заведующий кафедрой радиолокационных приборов и 
устройств Ленинградского института точной механики и оптики. 
Кандидат технических наук (1955). Доцент (1961). Автор 12 научных 
работ. Лауреат Сталинской премии (1949). Награжден медалями 
«За трудовую доблесть», «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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АЛАБУЖЕВ  
Петр Михайлович
27 июня 1908 г. , с. Ермолаево Киясовской 
волости Сарапульского уезда Вятской  
губернии – 6 апреля 1995 г. , г. Курск
Теоретик-механик. Заслуженный  
деятель науки и техники РСФСР

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1936). В 1936–1939 гг. – ас-
систент Томского мукомольно-элеватор-
ного института. После перевода этого ин-

ститута в Москву преподавал в Томском индустриальном институте 
(ныне ТПУ). Заведующий кафедрой теоретической механики Том-
ского индустриального института. С 1957 г. – заведующий кафедрой 
теоретической механики Новосибирского электротехнического 
института, в 1979–1989 гг. – заведующий кафедрой теоретической 
механики Курского политехнического института. Область научных 
исследований П.М. Алабужева была связана с теорией и практикой 
виброзащитных систем. Им был открыт новый принцип виброза-
щиты, названный системой с квазинулевой жесткостью, нашедший 
широкое применение на транспорте, в приборостроении и других 
промышленных отраслях. В ряде стран (США, Бельгии и ФРГ) была 
запатентована упругая рукоятка, предохраняющая оператора от 
вибрационной болезни. Внес большой вклад в решение проблем, 
связанных с теорией удара, теорией подобия и моделирования, 
разработкой основ динамики машин ударного действия, выбором 
оптимальных параметров машин и т.д. Кандидат физико-математи-
ческих наук (1940). Доктор технических наук (1955). Доцент (1940). 
Профессор по кафедре теоретической механики (1955). Автор 
свыше 300 работ, около 10 учебных пособий и монографий, имел  
60 авторских свидетельств, некоторые из которых были запатен-
тованы за рубежом. Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР  
«За успехи в народном хозяйстве СССР», знаком Министерства 
высшего образования СССР «За отличные успехи в работе». На-
гражден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 
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АГЕЕВ  
Иван Афиногентович
4 (17) апреля 1914 г. , пос. прииска  
Александровский Иркутской губернии – 
6 октября 1993 г. , г. Лесной  
Свердловской области
Физик, лауреат

Выпускник физического отделения 
физико-математического факультета ТГУ 
(1937). Участник Великой Отечествен-
ной войны. С 1950 г. – старший научный 

сотрудник, затем начальник лаборатории ионных приемников, 
старший инженер, руководитель группы лаборатории электро-
физических методов обработки комбината «Электрохимприбор»  
(г. Свердловск 45, ныне г. Лесной). Принимал участие в разработ-
ке и внедрении технологических процессов разделения урана для 
создания термоядерного заряда, а также метода создания покры-
тий на поверхности металлов внедрением быстрых ионов. Под 
его руководством была создана первая в отрасли электронно-лу-
чевая установка, обеспечивавшая высокую стабильность процесса 
сварки. Разработал технологии электронно-лучевой герметизации 
изделий специальной техники. Лауреат Государственной премии 
СССР (1954). 

БЕЙКИНА  
Агния Деомидовна
21 января 1905 г. , с. Тугулым  
Тюменского уезда Пермской губернии –  
20 ноября 1980 г. , г. Томск
Ботаник, организатор науки

Выпускница биологического факуль-
тета ТГУ (1937). После окончания универ-
ситета – научный сотрудник, заместитель 
директора по научной части, в 1938– 
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1949 гг. – директор Сибирского ботанического сада. В 1948–1949 гг. 
по совместительству – заведующая кафедрой генетики, селекции 
и дарвинизма биолого-почвенного факультета ТГУ. В трудные годы 
Великой Отечественной войны сумела сохранить ботанический 
сад, несмотря на трудности с финансированием, отоплением и 
т.д. Сад продолжал развиваться и оказывать помощь городу и всей 
Сибири. Занималась селекцией косточковых для Сибири, приме-
нением метода гибридизации (вишня с черемухой) и путем при-
влечения наиболее холодостойкового ассортимента вишен и слив 
(степные формы Европы и американские виды). В 1945 г. получила 
гибриды от опыления черемухи обыкновенной пыльцой вишни 
степной, вишни пенсильванской и терна. Кандидат биологических 
наук (1943). В 1936–1937 гг. – депутат Томского городского совета. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ИГОНИН Леонид Андреевич 
14 февраля 1914 г. , ст. Забитуй  
Иркутской губернии – 1989 г.
Химик, лауреат

Выпускник химического факультета 
ТГУ (1937). 1937–1940 гг. – аспирант ка-
федры органической химии. С 1940 г. – 
старший преподаватель, затем – доцент 
кафедры физической химии ТГУ. В ок-
тябре 1941 г. был призван в Рабоче-кре-
стьянскую Красную армию. После вой-

ны – научный сотрудник Научно-исследовательского института  
им. М.В. Фрунзе. Кандидат химических наук (1940). Лауреат Ста-
линской премии II ст. (1948) за разработку и внедрение в произ-
водство новых химических продуктов.
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КУРОЧКИН  
Александр Антонович 
18 августа 1908 г. , г. Вильно –1971 г.?,  
г. Семипалатинск Казахской ССР  
(ныне г. Семей, Республика Казахстан)
Математик, деятель высшего образова-
ния 

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1937). После окончания 
университета – преподаватель, затем 
старший преподаватель, исполняющий 

обязанности заведующего кафедрой математики, заместитель 
директора Семипалатинского государственного педагогического 
института (СГПИ) им. Н.К. Крупской по научно-учебной работе. 
В июле 1941 г. был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной 
армии и направлен на фронт. Служил в артиллерии, принимал 
участие в боях на Западном, Брянском, 1-м и 2-м Прибалтийских  
и 3-м Белорусском фронтах. Выполнял партийные обязанности 
парторга управления артполка, секретаря парторганизации Управ-
ления командующего артиллерией армии и округа. В феврале  
1946 г. по ходатайству Всесоюзного комитета по делам высшей 
школы при Совете народных комиссаров СССР был демобилизо-
ван из Советской Армии как специалист, и направлен на работу  
в СГПИ. С 15 марта 1946 г. – заместитель директора по научно-у-
чебной работе, старший преподаватель кафедры математическо-
го анализа, в 1953–1971 гг. – ректор и заведующий кафедрой эле-
ментарной математики СГПИ. Будучи ректором, А.А. Курочкин 
большое внимание уделял укреплению материально-технической  
и научной базы института. Награжден орденами Отечественной 
войны I и II ст. , Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За взятие Кенигсберга».
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ТУПИЦЫН  
Николай Кузьмич 
1910 г. , д. Черноярка Павлодарского уезда 
Семипалатинской области – март 1991 г.
Советский дипломат

Выпускник химического факультета 
ТГУ (1937). После окончания универси-
тета на комсомольской работе. С 1944 г. –  
сотрудник центрального аппарата На-
родного комиссариата иностранных дел 
СССР, с 1945 г. – сотрудник посольства 

СССР в Польше, с 1947 г. – сотрудник центрального аппарата МИД 
СССР, с 1953 г. – слушатель Высшей дипломатической школы Ми-
нистерства иностранных дел СССР (МИД СССР), с 1955 г. – 1-й 
секретарь посольства СССР в Югославии, с 1958 г. – заведующий 
отделом, заместитель начальника управления МИД СССР, 1959 г. –  
эксперт-консультант МИД СССР, с 1963 г. – Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол СССР в Исландии, с 1967 г. – начальник Управле-
ния кадров, член Коллегии МИД СССР, в 1970–1975 гг. – Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол СССР в Кувейте.

КОНДРАТЮК  
Евгений Николаевич 
10 октября 1914 г. , с. Солотвино  
Бердичевского района Волынской  
губернии (Украина) – 22 сентября 1992 г. ,  
г. Донецк (Республика Украина)
Геоботаник, организатор науки, 
член-корреспондент АН УССР 

Выпускник биологического фа-
культета ТГУ (1938). После окончания 
университета – директор Ставрополь-

ского педагогического училища, затем старший преподаватель 
Житомирского сельского хозяйственного института. Участник  
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Великой Отечественной войны. В 1958–1965 гг. – директор До-
нецкого ботанического сада АН Украины. В 1970–1987 гг. – основа-
тель и директор опорного пункта Донецкого ботанического сада 
АН Украины в Криворожье. Занимался сохранением биоразноо-
бразия растений в природе и культуре как основы устойчивого 
развития, исследованием структурно-функциональных измене-
ний биогеоценотичного покрова на антропогенно-трансформи-
рованных территориях. Под его руководством были разработаны 
методы воссоздания степей, созданы единственные в мире натур-
ные модели различных их вариантов, в составе которых произрас-
тают более 400 видов, многие из которых являются редчайшими 
растениями мира. Составитель уникальной коллекции живых рас-
тений (около 6 тыс. видов, сортов и форм), в том числе исчезающих 
растений, таких как метасеквойя, тисе ягодный, гинкго двулопаст-
ное, птерокария, тюльпанное дерево и др. Его научный гербарий 
насчитывал около 100 тыс. гербарных листов, а коллекция семян 
мировой флоры около 50 тыс. образцов. Интродукционные испы-
тания прошли более 130 тыс. коллекционных образцов, получен-
ных из более 500 ботанических учреждений со всех континентов. 
Автор 250 научных работ. Подготовил 16 кандидатов и 5 доктор-
ов наук. Кандидат биологических наук (1950). Доктор биологиче-
ских наук (1963). Профессор. Член-корреспондент Академии наук 
Украинской ССР. Заслуженный деятель науки Украинской ССР 
(1981). Лауреат премии имени М.Г. Холодного (1978). Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени (1984), орденом Красной 
звезды (1944), орденом Знак Почета (1976), медалью «За оборону 
Сталинграда». В Калининском районе г. Донецка на территории 
ботанического сада установлен памятник его бывшему директору 
Е.Н. Кондратюку.
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ЕРОФЕЕВ  
Николай Михайлович 
23 ноября 1915 г. , г. Оренбург – 1997 г.
Физик, деятель науки

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1939). После окончания 
университета работал в области иссле-
дований ионосферы Земли. Доктор фи-
зико-математических наук. Занимался 
исследованием ионосферного распро-
странения радиоволн. В 1961–1964  гг.  – 

директор, в 1978–1981 гг. – исполняющий обязанности директора 
Сибирского института земного магнетизма, ионосферы и распро-
странения радиоволн (с 1992 г. – Институт солнечно-земной физи-
ки). Основным направлением научной деятельности М.Н. Ерофеева 
было исследование природы и динамики солнечных магнитных по-
лей, солнечных вспышек и других активных образований на Солнце. 
Принимал участие в разработке ионосферной станции, которую уста-
новили на спутнике. Это была первая бортовая станция для ионос-
ферных исследований. Член-корреспондент АН Туркменской ССР.

ПОЛОЖИЙ  
Антонина Васильевна
30 апреля (12 мая) 1917 г. , г. Томск –  
20 ноября 2003 г. , г. Томск
Ботаник. Заслуженный деятель науки 
РСФСР

Выпускница биологического факуль-
тета ТГУ (1939). С 1939 г. – аспирант при 
кафедре систематики низших растений 
Томского государственного университе-
та (ТГУ). С 1940 г. – старший лаборант той 

же кафедры. С 1942 г. – ассистент кафедры морфологии и система-
тики высших растений ТГУ. С 1945 г. – ассистент кафедры высших 
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растений ТГУ. С 1947 г. – доцент по той же кафедре. В 1964–1987 гг. –  
заведующая кафедрой ботаники (с 1974 г. в ее состав была включе-
на кафедра физиологии и биохимии растений) того же универси-
тета. В 1965–1969 гг. – декан биолого-почвенного факультета ТГУ.  
С 1970 г. – заведующая Гербарием ТГУ. Занималась исследовани-
ями в области систематики растений, ботанической географии и 
ботанического ресурсоведения, видообразования и флорогенеза. 
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. принимала 
участие в реализации стратегического на тот момент проекта по 
поиску и изучению лекарственных растений Сибири. Занималась 
изучением флоры Приенисейской Сибири. Установила, что флора 
в этих местах в значительной степени является молодой, сформи-
ровавшейся в послеледниковый период, а не обедненной третич-
ной, как считалось ранее. В связи с этим было выявлено и то, что 
Юг Красноярского края является центром возникновения новых 
видов. А.В. Положий изучала сложные в теоретическом отноше-
нии проблемы вида, истории формирования послетретичной фло-
ры Сибири, эволюцию важной в практическом отношении группы 
бобовых. Под руководством А.В. Положий и при ее участии было 
проведено картирование ареалов лекарственных растений не 
территории Сибири, опубликованы региональные сводки по ле-
карственным растениям Хакассии и по Сибири в целом. Являлась 
руководителем историко-флористического и ботанико-ресурсо-
ведческого направлений Сибирской ботанической школы, основан-
ной профессором П.Н. Крыловым. Руководимая ею научная школа  
в 1997 г. получила статус ведущей в России. Среди учеников  
А.В. Положий 8 докторов наук, в т.ч. А.С. Ревушкин, И.И. Гуреева, 
Н.А. Некратова и др. Участник научных экспедиций в разные райо-
ны Сибири (Приангарье, Горная Шория и Горный Алтай и т.д.). Лич-
но и в соавторстве с учениками описала 38 новых для науки таксо-
нов растений (21 вид, 1 подвид и 16 разновидностей). 4 вида названы 
в ее честь. Автор свыше 226 научных статей и обработок таксонов в 
коллективных трудах, 2 учебников и 5 учебно-методических посо-
бий. Участвовала в создании 43 коллективных монографий. Работы 
А.В. Положий признаны образцом флористических исследований. 
Доктор биологических наук (1966). Профессор по кафедре ботани-
ки (1968). Входила в состав научного совета по рациональному ис-
пользованию и охране растительного мира при АН СССР. Являлась 
заместителем председателя координационного совета Сибирско-
го отделения АН СССР по проблеме ботаники Сибири. Член экс-
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пертного совета ВАК по биологическим наукам (1973–1976). Член 
совета Всесоюзного ботанического общества, а также секции бо-
таники головного совета биологии при Министерстве высшего и 
среднего специального образования РСФСР (1987–1990). Избира-
лась председателем Томского отделения Русского (Всесоюзного) 
ботанического общества. Обладатель медали Международного 
ботанического конгресса (1975). Лауреат Премии ТГУ (1982, 1994), 
награждена медалью «За заслуги перед Томским университе-
том» (1998). Почетный член Российского ботанического общества 
(1993). Лауреат Премии Томской области в сфере образования и 
науки (1999). Заслуженный деятель науки РСФСР (1981). Награж-
дена орденом «Знак Почета» (1976), орденом «Почета» (1998), 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «50 лет  
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995).

БОЛЬШАКОВА  
Екатерина Васильевна
26 декабря 1916 г. , г. Мариинск Томской 
губернии – 26 июля 1963 г. , г. Алма-Ата
Ученый-животновод, лауреат

Выпускница биологического факуль-
тета ТГУ (1940). В 1940–1942 гг. – старший 
научный сотрудник  Алма-Атинского го-
сударственного природного заповедни-
ка. В 1942–1963 гг. работала в Институ-
те экспериментальной биологии (ныне 

ЗАО «Биоген») Академии наук Казахской ССР. Кандидат биологи-
ческих наук (1949). Лауреат Сталинской премии III степени (1950) 
в составе коллектива учёных и деятелей сельского хозяйства за 
выведение новой породы тонкорунных овец «Казахский архаро-
меринос».
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КРИВОВ  
Михаил Алексеевич 
20 ноября 1916 г. , г. Александровск  
Амурской области – 27 мая 2009 г. , г. Томск
Физик, деятель высшего образования  
и науки 

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1940). Участник Великой 
Отечественной войны. С 1945 г. – науч-
ный сотрудник лаборатории физики ди-
электриков, с 1949 г. – ученый секретарь,  

с 1954 г. – заместитель директора по научной работе, с 1960 по  
1984 г. – директор Сибирского физико-технического института 
(СФТИ). В 1984–2009 гг. – старший научный сотрудник лаборатории 
физики полупроводников того же института. На базе возникших в 
СФТИ научных направлений и коллективов в 1960–1970-е гг. и при 
самом деятельном участии М.А. Кривова были организованы 4 на-
учно-исследовательских института: Научно-исследовательский 
институт полупроводниковых приборов, Научно-исследователь-
ский институт прикладной математики и механики ТГУ, Институт 
оптики атмосферы и Институт физики прочности и материалове-
дения СО АН СССР (ныне РАН). Занимался исследованиями в об-
ласти физики диэлектриков и физики полупроводников. Кандидат 
физико-математических наук (1954). Автор около 200 работ. Под-
готовил 12 кандидатов наук. Премия ТГУ за лучшую научно-иссле-
довательскую работу в области физических наук (1973). Награжден 
медалью «За заслуги перед Томским государственным универси-
тетом» (1998). Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ (1998). Почетный доктор ТГУ (1993). Почетный 
гражданин города Томска (1999). Награжден Почетной грамотой 
Минвуза РСФСР (1984). Награжден орденами Октябрьской Рево-
люции (1976), Отечественной войны II ст. , Трудового Красного Зна-
мени (1971, 1981), Красной Звезды (1944, 1945), «Знак Почета» (1961), 
медалями «За боевые заслуги» (1943), «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
(1970), «За оборону Сталинграда» (1945), «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «Двадцать лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1966), «Трид-
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цать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
(1975), «За взятие Будапешта» (1945), «За взятие Вены» (1947), «За 
освобождение Белграда» (1973), «50 лет Вооруженных Сил СССР» 
(1969), «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1969), медалью Жукова, 
медалью «За участие в Отечественной войне» (Болгария, 1970).

ЩЕРБАКОВ  
Роман Николаевич
3 октября 1918 г. , г. Троицкосавск  
(ныне Кяхта) – 15 ноября 1987 г. , г. Томск. 
Математик. Заслуженный деятель науки 
РСФСР

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1940). С 1 октября 1940 г. –  
аспирант при кафедре общей математи-
ки. 15 ноября 1940 г. был призван в ряды 
Рабочее-крестьянской Красной армии. 

Участвовал в сражениях на Западном и Калининском фронтах. 
В августе 1942 г. получил ранение под Ржевом, после чего был кур-
сантом, затем комсоргом дивизиона 13-го учебного полка тяжелой 
самоходной артиллерии. После демобилизации (декабрь 1945 г.) –  
ассистент, затем доцент кафедры математики Бурят-Монголь-
ского педагогического института. В 1949 г. был прикомандирован 
к ТГУ для прохождения годичной аспирантуры. В 1947–1949 гг. 
и 1951–1954 гг. – декан физико-математического факультета Бу-
рят-Монгольского педагогического института. С 1957 г. – заведую-
щий кафедрой, с 1 сентября 1975 г. – профессор кафедры геометрии 
механико-математического факультета ТГУ. С 1968 г. – научный ру-
ководитель (на общественных началах) сектора геометрии НИИ 
ПММ. По совместительству в 1957, 1960 и 1964 гг. – доцент кафедры 
математики Томского государственного педагогического института. 
Основные результаты научных работ Р.Н. Щербакова относятся к 
линейчатой геометрии евклидова, аффинного и проективного про-
странства. Будучи глубоко убежденным в физической реальности 
трехмерного пространства, он считал изучение геометрических 
образов именно трехмерного пространства важнейшей частью гео-
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метрических исследований, что, впрочем, не мешало ему стимули-
ровать работы по многомерной геометрии у ряда своих учеников.  
Р.Н. Щербаков является основателем нового научного направле-
ния в дифференциальной геометрии и томской геометрической 
школы. Им был разработан принципиально новый метод исследо-
ваний в дифференциальной геометрии – метод репеража подмно-
гообразий. Кандидат физико-математических наук (1951). Доктор 
физико-математических наук (1963). Автор свыше 90 работ, в том 
числе 4 монографий, 7 учебников и учебных пособий и 3 популяр-
ных книг для школьников. Под его научным руководством было 
защищено 28 кандидатских диссертаций. Руководил семинаром 
по геометрии им. Н.Г. Туганова, на котором выступали не только 
томские математики, но и многие крупные ученые из Москвы, Но-
восибирска, Киева и других городов. В 1981 г. был председателем 
оргкомитета школы-семинара по геометрии погруженных много-
образий. Р.Н. Щербаков был ученым секретарем, а затем председа-
телем межвузовского совета по присуждению ученых степеней по 
физико-математическим наукам ТГУ. Лауреат премии ТГУ (1961). 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1979). Награжден орденами 
Отечественной войны II ст. (1985) и Трудового Красного Знамени 
(1981), медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина» (1970), «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1945), грамотой Президиума Верховного Со-
вета РСФСР (1968).

ГАРКУНОВ  
Дмитрий Николаевич 
р. 1919 г. , д. Рожки Мамалыжского уезда 
Вятской губернии 
Механик, лауреат

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1941). Окончил Воен-
но-инженерную академию им. Жуков-
ского (1962). Работал в Институте ремон-
та и эксплуатации авиационной техники. 
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Занимался изучением трения и износа (трибология). Положил на-
чало новому направлению в трибологии, основанному на двух от-
крытиях: «эффекте безысносности» (1956) и явлении водородного 
износа металлов (1968). Автор более 200 работ по триботехнике, в 
том числе 22 монографий. Его изобретения нашли широкое приоб-
ретение в авиационной и химической промышленности, легком и 
тяжелом машиностроении и в сельском хозяйстве. Доктор техни-
ческих наук (1962). Профессор. Академик Российской инженерной 
академии. Премия правительства Российской Федерации (2002). 
Премия Президента Российской Федерации (2003). Награжден 
Золотой медалью Института инженеров-механиков (IMechE) за 
исследования в области трибологии, золотой медалью Британско-
го трибологического треста за выдающиеся заслуги в области три-
бологии (науке о трении и износе материалов (2006).

ИВШИН  
Николай Карпович
1921–1993 гг. 
Геолог-палеонтолог, лауреат 

Выпускник геолого-почвенного фа-
культета ТГУ (1941). После окончания 
университета обучался в аспирантуре 
при ТГУ. В 1950–1952 гг. – научный сотруд-
ник, заведующий лабораторией Институ-
та геологических наук АН Казахской ССР. 
С 1952 г. работал в Казахском государ-

ственном университете имени С.М. Кирова (ныне Казахский наци-
ональный университет имени аль-Фараби). Основные научные тру-
ды посвящены исследованию стратиграфии и фауны трилобитов 
Казахстана. Впервые выделил и теоретически обосновал 16 био-
стратиграфических горизонтов отложений кембрийского периода 
в Центральном Казахстане. Установил 50 новых родов и 120 новых 
для науки видов трилобитов. Доктор геолого-минералогических 
наук. Профессор. Лауреат Государственной премии Казахстана.
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ИЗЕРГИН  
Алексей Павлович 
21 марта (3 апреля) 1915 г. , с. Гороховское 
Орловского уезда Вятской губернии – ?
Физик, лауреат

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1941). С 1941 – научный 
сотрудник лаборатории диэлектриков 
СФТИ. С 1954 г. – заведующий лаборато-
рией полупроводников СФТИ. В составе 
научной группы занимался технологией 
выращивания монокристаллов полупро-

водников. В 1958 г. переехал в Москву, где работал в Государствен-
ном институте редкометаллической промышленности (Гиредмет). 
Кандидат физико-математических наук (1955). Лауреат государ-
ственной премии за разработки в области технологии получения 
сложных полупроводников (дважды). Награжден медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ПРЕСНОВ  
Виктор Алексеевич 
2 декабря 1917 г. , г. Анжеро-Судженск  
Томской губернии – 17 июля 1987 г. ,  
г. Одесса
Физик, деятель и организатор науки

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1941). По окончании уни-
верситета некоторое время работал учи-
телем физики в с. Ребриха на Алтае. В кон-
це 1941 г. при призыве в армию получил 
отсрочку, вернулся в Томск и устроился 

научным сотрудником лаборатории физиологической оптики Всесо-
юзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ), эвакуиро-
ванного в Томск. В мае 1942 г. был призван в действующую армию. 
Служил сапером, участвовал в боях под Сталинградом, где получил 



1171920–1991

тяжелое осколочное ранение в ногу и правый бок. После демобили-
зации (1945) вернулся в Томск и стал работать в СФТИ в должности 
научного сотрудника лаборатории физики диэлектриков. Ученый се-
кретарь института (1947). С 1950 г. – ассистент, затем доцент кафедры 
физики диэлектриков. В 1958–1964 гг. – заведующий кафедрой по-
лупроводников и диэлектриков радиофизического факультета ТГУ. 
Одновременно с 1957 – заведующий проблемной лабораторией по-
лупроводников. Ученое звание профессора (1961). В 1964–1968 гг. –  
директор и научный руководитель предприятия а/я 85 (с 1966 НИИ 
полупроводниковых приборов Министерства электронной про-
мышленности). В 1953 г. за работу «Физические основы спая стекла и 
керамики с металлом» был удостоен премии Министерства высшего 
образования за лучшую научно-исследовательскую работу. В.А. Пре- 
снов положил начало исследованиям в СФТИ в области физики по-
лупроводников. В 1957 г. по его инициативе была открыта лабора-
тория полупроводников, преобразованная в 1973 г. в отдел физики 
полупроводников. Им была разработана технология выращивания 
монокристаллов и эпитаксиальных слоев GaAs, изготовления диодов 
на его основе по заказам оборонных предприятий Москвы и Ленин-
града. Разрабатывалась технология очистки веществ, химического 
анализа высокочистых веществ. В.А. Преснов – автор оригинальных 
работ в области кристаллохимии полупроводников. Им были пред-
ложены новые методы выращивания полупроводниковых пленок, 
новые способы модификации свойств полупроводников путем вве-
дения примесей переходных металлов, оригинальные способы фор-
мирования контактов металлов с полупроводниками и способы ста-
билизации поверхности полупроводников. Под его руководством в 
НИИПП было сформировано основное научно-производственное 
направление, ориентированное на использование арсенида галлия 
и его аналогов в излучающих и СВЧ-приборах. Были выполнены раз-
работки соответствующих приборов, налажен их выпуск. С 1968 г.  
В.А. Петров заведовал кафедрой физической электроники Одесского 
университета и занимался биомедицинской электроникой. Кандидат 
физико-математических наук (1950). Доктор технических наук (1959). 
Автор более 100 работ, в том числе 2 монографий, получил более  
20 авторских свидетельств на изобретения. Под его руководством 
было выполнено более 30 кандидатских диссертаций. Многие из его 
учеников стали докторами наук. Заслуженный деятель науки УССР. 
Награжден орденом Красной Звезды (1943), медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1947).
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СУВОРОВ  
Георгий Дмитриевич 
17 мая 1919 г. , г. Саратов – 12 октября  
1984 г. , г. Донецк
Математик, деятель высшего образования 
и науки, член-корреспондент АН УССР

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1941). Участник Великой 
Отечественной войны. С октября 1946 г. –  
аспирант кафедры математиче-
ского анализа ТГУ. С 1949 г. – ас-

систент кафедры геометрии, с декабря того же года – ас-
систент кафедры общей математики. С 1952 г. – доцент, в 
1961–1966 гг. – заведующий кафедрой теории функций.  
С 1966 г. – заведующий отделом теории функций Донецкого вы-
числительного центра АН УССР. По совместительству – заведую-
щий кафедрой математического анализа и теории функций Донец-
кого университета. Кандидат физико-математических наук (1953). 
Доктор физико-математических наук (1962). Профессор (1962). Им 
развита теория простых концов последовательности плоских об-
ластей, сходящихся к невырожденному ядру, и разработана клас-
сификация простых концов на топологической основе. В дальней-
шем Г.Д. Суворов развивал теорию плоских и пространственных 
отображений весьма общих классов, включающих конформные, 
квазиконформные, гармонические и другие отображения. Резуль-
таты исследований Г.Д. Суворова привели к возникновению но-
вого направления в теории функций комплексного переменного, 
посвященного изучению некоторых классов плоских и простран-
ственных отображений. Другим новым направлением, возникшим 
на основе его работ, было соединение методов теории функций 
и общей топологии. Это направление позволило изучить тополо-
гические свойства соответствия границ при конформном отобра-
жении. В 1961 г. удостоен Премии ТГУ. Награжден медалями «За 
оборону Москвы» (1944), «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За победу над Японией» 
(1946).
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ШИШКИН  
Александр Иванович
30 августа 1910 г. , д. Калинино Романо- 
Борисовского уезда Ярославской  
губернии – 10 апреля 1969 г. ,  
г. Гаврилов-Ям Ярославской области
Географ, Герой Советского Союза

Выпускник географического факуль-
тета (1941). В августе 1941 г. был призван 
в ряды Рабоче-крестьянской Красной 
армии. Служил политруком роты, с авгу-

ста 1942 г. принимал участие в боях на Сталинградском, Донском 
и Воронежском фронтах. 13 ноября 1943 г. за мужество и героизм, 
проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма, 
А.И. Шишкину было присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением медали «Золотая Звезда» (№ 4037) и ордена Ленина. 
В 1946 г. был демобилизован. После этого работал учителем гео-
графии в техникуме и в школе рабочей молодежи в г. Гаврилов-Ям.

БОШКОВ  
Борис Демьянович
1920 г. , г. Омск – 2005 г. , г. Москва
Геолог, руководитель производства, 
лауреат

Выпускник геолого-географического 
факультета ТГУ (1942). С 1942 г. – геолог,  
с 1949 г. – начальник партии, затем главный 
инженер Тимптоно-Учурской комплекс-
ной экспедиции. С 1966 г. – главный ин-
женер Якутской газотрубной установки, 

с 1982 г. – заместитель председателя Российского научно-техниче-
ского горного общества, с 1993 по 1997 г. – заместитель генерально-
го директора «Якутскгеолснаб» производственного геологического 
объединения (ПГО) «Якутскгеология». В 2000-е гг. принимал актив-
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ное участие в деятельности Совета ветеранов пенсионеров-гео-
логоразведчиков России (ныне – ООО «Ветеран-геологоразвед-
чик»). Лауреат Государственной премии СССР. Лауреат премии 
ордена Ленина ПГО «Якутскгеология». Почетный разведчик недр. 
Почетный член Российского геологического общества. Почетный 
гражданин г. Якутска (1992) и г. Алдана (1992). Заслуженный геолог 
РСФСР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (триж-
ды), медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.» (1945), «За трудовую доблесть» (1953), 
«Ветеран труда», «За заслуги в разведке недр», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне».

КОЛМАКОВ  
Анатолий Дмитриевич 
1 апреля 1921 г. , с. Вознесенское  
Енисейской губернии – 14 июля 1988 г. ,  
г. Томск
Физико-техник, деятель высшего  
образования и науки

Выпускник специального факультета 
ТГУ (1942). С 1942 г. – научный сотруд-
ник спецотдела, с 1960 г. – заведующий 
специальной лабораторией, с 1963 г. – за-

ведующий специальным отделом Сибирского физико-техническо-
го института (СФТИ). По совместительству в 1942–1947 гг. – асси-
стент кафедры баллистики и артиллерии специального факультета, 
в 1952–1955 гг. – ассистент специального отделения. С 1957 г. – 
старший преподаватель специальной кафедры № 2 специального 
отделения. С 1962 г. – заведующий лабораторией горения конден-
сированных систем спецотдела СФТИ. В 1968–1988 – организатор, 
директор Научно-исследовательского института прикладной ма-
тематики и механики ТГУ, одного из ведущих центров страны по 
механике. Область научных исследований А.Д. Колмакова – про-
блемы физики твердого тела (бронепробиваемость); горение кон-
денсированных систем при воздействии различных внешних фак-
торов; вопросы газовой динамики истечения из полузамкнутого 
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пространства, имеющие отношение к теории и практике реактив-
ного движения. Кандидат физико-математических наук (1957). Был 
членом Национального комитета СССР по теоретической и при-
кладной механике (с 1984 г.). Награжден медалью им. С.П. Короле-
ва Федерации космонавтики СССР, орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета» (дважды), медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной 
войне», «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне»,«За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Ветеран труда». На здании НИИПММ установлена мемориальная 
доска памяти А.Д. Колмакова.

ЯНЕНКО  
Николай Николаевич 
22 мая 1921 г. , г. Каинск Каинского уезда 
Томской губернии – 16 января 1984 г. ,  
г. Новосибирск 
Математик, геометр и механик,  
организатор и деятель науки,  
действительный член АН СССР 

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1942). В августе 1942 г.  
был мобилизован и с ноября 1942 г. по 9 мая 

1943 г. участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны 
(Волховский, Ленинградский, 2-й и 3-й Прибалтийский фронты). 
В декабре 1945 г. был демобилизован. С февраля 1946 г. – аспирант 
Научно-исследовательского института математики и механи-
ки Московского государственного университета. В 1948–1953 гг.  
работал в Геофизическом институте АН СССР, в 1953–1955 гг. в 
Математическом институте им. В.А. Стеклова АН СССР. В 1955–
1963 гг. – заведующий математическим подразделением Вычис-
лительного центра Свердловского отделения Математического 
института АН СССР в Снежинске на Урале. Одновременно препо-
давал в Московском и Уральском университетах. В 1963–1976 гг. –  
заведующий лабораторией, затем отделом Вычислительного  
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центра СО АН СССР. В 1976–1984 гг. – директор Института тео-
ретической и прикладной механики СО АН СССР. Кандидат фи-
зико-математических наук (1949). Доктор физико-математических 
наук (1954). Труды Н.Н. Яненко посвящены многомерной диффе-
ренциальной геометрии, нелинейным задачам математической 
физики и механики сплошной среды и численным методам их 
решения. Созданное им кольцо из шести семинаров по различ-
ным разделам вычислительной математики послужило мощным 
стимулом для развития и пропаганды численных методов в СССР 
и создания нового научного направления – математического мо-
делирования. Главным достижением Н.Н. Яненко в вычислитель-
ной математике является создание им «метода дробных шагов», 
который позволил существенно сократить время решения на ЭВМ 
многомерных задач математической физики путем «расщепле-
ния» многомерной задачи на совокупность одномерных. Вел боль-
шую организационную работу в составе Национального комитета  
АН СССР по теоретической и прикладной механике, бюро Отделе-
ния механики и процессов управления АН СССР (1977–1984), Ин-
ститута астронавтики и аэронавтики США, других международных 
научных организаций. Лауреат Сталинской премии III ст. (1953), 
лауреат Государственной премии СССР (1972, 1985). Член-корре-
спондент (1966), действительный член (1970) АН СССР. Герой Со-
циалистического Труда (1981). Награжден золотой медалью «Серп 
и Молот», орденом Ленина (1981), орденом Октябрьской Револю-
ции (1975), орденом Трудового Красного Знамени (1953, 1955, 1971), 
Красной Звезды (1945), медалями «За отвагу» (1944), «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». В память об ученом установлена мемори-
альная доска в Институте теоретической и прикладной механики  
им. С.А. Христиановича СО РАН. Учреждена премия имени акаде-
мика Н.Н. Яненко для молодых ученых СО РАН. 
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ЕРМИНА  
Наталья Николаевна
26 октября 1915 г. , г. Грозный – ?,  
г. Москва
Химик, лауреат

Выпускница заочного педагогиче-
ского института при ТГУ (1943). Жена  
В.Н. Ермина. Лауреат Сталинской премии 
I ст. за выполнение специального зада-
ния (1951).

КАБУЛЯНСКИЙ  
Вениамин Абрамович
р. 1921 г. , г. Верхнеудинск  
Забайкальской области
Радиофизик, лауреат

Выпускник физико-математического 
факультета ТГУ (1944). После окончания 
университета работал в опытном кон-
структорском бюро Новосибирского 
электровакуумного завода Министер-
ства электронной промышленности 

СССР – инженером, конструктором, заместителем начальника по 
научной работе. Под его руководством и при непосредственном 
участии были разработаны и внедрены в производство несколь-
ко серий электронных приборов и модулей, в основном для ап-
паратуры СВЧ-диапазона, созданы приборы для различных ради-
оэлектронных устройств, в том числе для космических аппаратов 
(спутников, приборов для исследования Луны и Марса). Лауреат 
Ленинской премии (1966). В 1991 г. репатриировался в Израиль.
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ПЛАТОВА  
Татьяна Миновна
р. 1 января 1923 г. , д. Забродино  
Тайгинской волости Томского уезда  
Томской губернии
Физик. Заслуженный профессор ТГУ

Выпускница физико-математического 
факультета ТГУ (1945). С 1946 г. – старший 
лаборант, с 1946 г. – научный сотрудник 
спецотдела СФТИ. По совместительству 
в 1946–1952 гг. – ассистент специального 

факультета, с 1952 г. – специального отделения физического факуль-
тета. С 1961 г. – доцент кафедры № 3 (теории упругости). С 1964 г. –  
заведующая кафедрой № 3, с 1966 г. – доцент той же кафедры,  
с 1967 г. – старший научный сотрудник (докторант), с 1969 г. – доцент 
кафедры № 2 физико-технического факультета. С 1971 г. – профессор, 
заведующая кафедрой теории упругости. С 1971 по 1975 гг.– декан 
физико-технического факультета. Многие годы, начиная с 1968 г. , яв-
лялась старшим научным сотрудником Научно-исследовательского 
института прикладной математики и механики при ТГУ (НИИПММ), 
была научным руководителем отдела прочности. В настоящее время 
профессор кафедры прочности и проектирования физико-техниче-
ского факультета ТГУ. Научные интересы Т.М. Платовой связаны с 
механикой твердого тела при динамических нагрузках. При ее не-
посредственном участии в ТГУ сложилась известная в России и за 
рубежом школа фундаментальных исследований по динамическим 
задачам механики деформируемого тела с высоким научным потен-
циалом и уникальной базой для проведения экспериментов. Канди-
дат физико-математических наук (1960). Доктор физико-математи-
ческих наук (1971). Автор около 200 работ, в том числе 7 учебных 
пособий, монографий, а также свыше 40 научно-технических отче-
тов по важнейшей закрытой тематике, выполняемой по постановле-
ниям правительства, Госкомитета по науке и технике, заданиям от-
раслевых институтов Министерства оборонной промышленности и 
машиностроения. Имеет патент на изобретение Р-22312, несколько 
авторских свидетельств. Под руководством Т.М. Платовой защище-
но около 30 кандидатских диссертаций. Награждена медалью им. 
академика С.П. Королева (1996), медалью «За заслуги перед Томским 
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государственным университетом» (1998). Почетный работник выс-
шего профессионального образования России (1998). Заслуженный 
профессор ТГУ (2004). Удостоена знака «Изобретатель СССР». На-
граждена медалями «За трудовую доблесть» (1981), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина» (1970), «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1946), «Ветеран труда» (1984), «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995), «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2015).

ПАЛАГИНА  
Вера Владимировна
2 ноября 1922 г. , г. Воронеж –  
21 июля 1994 г. , г. Томск
Филолог, деятель высшего образования 
и науки, лауреат

Выпускница историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1946). После окон-
чания университета – ассистент, в 1948–
1951 гг. аспирант, с 1951 г. – преподаватель,  
с 1952 г. – старший преподаватель, с 1953 г. –  

доцент, в 1957–1969, 1971–1989 гг. – заведующий кафедрой, затем 
профессор кафедры русского языка историко-филологического 
(с 1974 г. – филологический) факультета ТГУ. В 1969–1971 гг. – стар-
ший научный сотрудник (докторант). В 1959–1961 гг. – заместитель 
декана историко-филологического факультета. Кандидат филоло-
гических наук (1951). Доктор филологических наук (1973). Область 
научных интересов В.В. Палагиной включала описательную и исто-
рическую диалектологию, диалектную и историческую лексикогра-
фию, антропономику, лингвистическое источниковедение, исто-
риографию, методологию лигвистики. Стояла у истоков томской 
лингвистической школы. Предложила оригинальный метод рекон-
струкции вторичного говора (на материале томского говора XVII в.),  
опирающийся на лингвоисточниковедческий анализ как внеязы-
ковых данных (история заселения, диалектный состав первона-
сельников, территорий позднего заселения), так и языкового мате-
риала (показания памятников местной письменности и языковых  



Выдающиеся выпускники Томского государственного университета126

характеристик речи первонасельников – основателей вторичного 
говора), данные антропонимики, показания современных говоров с 
учетом их диалектной базы. Разработала концепцию толкового ди-
алектного словаря дифференциального типа, реализованную затем 
в «Словаре русских старожильческих говоров средней части бас-
сейна р. Оби» (Томск, 1964–1967. Т. 1–3) и 4-томном дополнении к 
нему (1975, 1983, 1986). Была редактором многих крупных лексико-
графических трудов, монографий по разным отраслям лингвистики, 
периодических изданий и диалектных сборников (25 монографий, 
словарей и сборников статей). Подготовила 22 кандидатов наук. 
Среди ее учеников 3 доктора наук. Премия ТГУ за лучшую научную 
работу. Лауреат областной премии. Награждена почетной грамотой 
за словарь на республиканской выставке вузовских изданий (1975). 
Лауреат Государственной премии РФ в составе авторского кол-
лектива «Комплексного исследования русских говоров Среднего 
Приобья (1964–1995 гг.)» (1997, посмертно). В 1961–1975 гг. – ученый 
секретарь объединенного совета по историческим, филологиче-
ским и философским наукам при ТГУ. С 1977 г. – заместитель пред-
седателя специализированного совета по филологическим наукам 
при ТГУ. Являлась членом Головного совета по филологическим на-
укам Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР, членом экспертной комиссии по филологическим наукам 
Западно-Сибирского научно-методического регионального сове-
та. Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).

ЧАЙКА  
Мария Павловна
23 марта 1923 г. , г. Загорск Московской  
области – 21 июля 2003 г. ,  
г. Санкт-Петербург
Физик, деятель высшего образования  
и науки, лауреат

Выпускница физико-математического 
факультета ТГУ (1945). С 1945 – младший 
научный сотрудник НИИ физики ЛГУ 
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в лаборатории академика А.Н.  Теренина, затем старший научный 
сотрудник лаборатории С.Э. Фриша. В 1963–2003 гг. – заведующая 
лабораторией когерентной оптики НИИ физики Ленинградского 
(Санкт-Петербургского) университета. М.П.  Чайка – крупный со-
ветский специалист в области атомной спектроскопии, оптики, ла-
зерной физики. Открыла новое явление — скрытое выстраивание 
атомов в плазме при ее изотропном возбуждении. Под ее руковод-
ством была создана уникальная школа исследований интерферен-
ции атомных состояний. Кандидат физико-математических наук 
(1952). Доктор физико-математических наук. Профессор. Лауреат 
премии ЛГУ (1956, 1967). В 1977 г. совместно с Е.Б. Александровым 
и Н.И.  Калитеевским была присуждена Государственная премия 
СССР за цикл работ «Обнаружение, исследование и приложение 
новых оптических явлений, обусловленных когерентностью и 
ориентацией атомных состояний». Лауреат Международной пре-
мии Ханле (фонд А. Гумбольдта) (1993). Заслуженный деятель нау-
ки РФ (2000). Награждена медалью «За трудовую доблесть» (1962, 
1967).

БОЛДЫРЕВ  
Владимир Вячеславович 
р. 8 апреля 1927 г. , г. Томск
Химик, академик, лауреат

Выпускник химического факультета 
ТГУ (1948). С 1951 г. – ассистент, с 1954 г. – 
доцент кафедры неорганической химии 
ТГУ. С 1959 г. – заведующий кафедрой 
радиационной химии Томского политех-
нического института. С 1963 г. – заведую-
щий лабораторией кинетики химических 

реакций в твердой фазе, с 1967 г. – заместитель директора по на-
учной работе Института химической кинетики и горения СО АН 
СССР (Новосибирск). С 1975 г. – заместитель директора, в 1976 – 
1988 гг. – директор Института физико-химических основ пере-
работки минерального сырья СО АН СССР. С 1964 г. по совмести-
тельству профессор кафедры физической химии Новосибирского 
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государственного университета. С 1983 г. – заведующий кафедрой 
химии твердого тела Новосибирского государственного универ-
ситета. С 2000 г. – директор Научно-образовательного центра 
«Молекулярный дизайн и экологически безопасные технологии» 
при Новосибирском государственном университете». Основное 
направление научной деятельности – исследования взаимосвязи 
между механизмом реакции и дефектами в кристаллах. Им сфор-
мулирован подход, позволяющий приблизиться к решению задачи 
управления скоростью химических реакций в твердой фазе путем 
создания в кристалле именно тех дефектов, к изменению концен-
трации которых особенно чувствительна лимитирующая стадия 
реакции. Кандидат химических наук (1951). Доктор химических 
наук (1962). Автор более 700 работ, в том числе около 70 изобре-
тений и патентов. Подготовил более 40 кандидатов и 11 докторов 
наук. Член-корреспондент (1979), с 1991 г. – действительный член 
(1991) АН СССР (с 1990 г. – РАН). С 1998 г. – советник РАН. C 1984 г. –  
вице-президент, в 1992–1996 гг. – президент Международного 
консультационного комитета по реакционной способности твер-
дых веществ. С 1987 г. – член консультационного совета, в 1988– 
1997 гг. – президент Международной механохимической ассоци-
ации при ИЮПАК (Международном союзе теоретической и при-
кладной химии). Член Международного комитета по термическому 
анализу (ICTA), член бюро Европейской ассоциации по приклад-
ной физической химии, иностранный член Японского общества 
порошковой технологии, член Американского химического обще-
ства, член Национального комитета российских химиков. Лауреат 
Государственной премии РФ в области науки и техники (1993). За-
служенный работник высшей школы РФ (2004). Награжден Золо-
той медалью им. Н.С. Курнакова за исследования в области изуче-
ния механизма и кинетики химических реакций в твердой фазе и 
разработку методов управления скоростью этих процессов (2005), 
медалью имени Н.Н. Семенова Российской академии инженерных 
наук (2010), памятной медалью в честь 100-летия со дня рожде-
ния академика А.А. Трофимука (2011), Золотой медалью Европей-
ской научно-промышленной палаты за выдающиеся достижения 
в области химии и материаловедения (2012), медалью «За вклад в 
развитие Новосибирской области» (2012). Действительный член 
Российской академии естественных наук (1993). Имеет отличия 
«За заслуги перед Новосибирской областью». Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени (1987), орденом «Знак Почета» 
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(1981), орденом «Почета» (2013), медалью «Ветеран труда» (1986), 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1999). Удо-
стоен благодарности Президента РФ за большой вклад в станов-
ление и развитие академической науки в Сибири (2007). 

ПЛОТНИКОВА  
Мария Ермолаевна
27 марта 1925 г. , с. Солонешное  
Солонешинской укрупненной волости 
(района) Бийского уезда Алтайской  
губернии – 19 мая 1994 г. , г. Томск
Историк. Заслуженный деятель науки 
РСФСР

Выпускница историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1948). С 1949 г. –  
аспирант при кафедре истории СССР Том-

ского государственного университета (ТГУ). С 1952 г. – ассистент, с 
1954 г. – старший преподаватель, а с 1958 г. – доцент той же кафедры. 
С 1970 г. – профессор кафедры истории СССР советского периода. 
С 1986 г. – заведующая той же кафедрой. В 1991–1994 гг. – профес-
сор кафедры современной отечественной истории ТГУ. Областью 
ее научных интересов была история и историография Граждан-
ской войны в Сибири. Предложила периодизацию изучения исто-
рии Гражданской войны и интервенции, в основу которой были 
положены внутренние закономерности развития самой науки. 
М.Е. Плотникова подвергла историографическому анализу значи-
тельное число исторических работ, вышедших в 1920–1960-х гг. и 
охватывающих такие проблемы, как интервенция, внутренняя кон-
трреволюция, большевистское подполье, рабочий класс Сибири, 
крестьянское и партизанское движение в годы Гражданской войны. 
В своих работах уделяла внимание и методологическим аспектам 
советской историографии. Одновременно М.Е. Плотникова зани-
малась исследованиями в области истории высшего образования и 
науки Сибири, а также краеведения. Кандидат исторических наук 
(1954). Доктор исторических наук (1969). Доцент (1960). Профессор 
(1972). Автор свыше 70 работ. Подготовила около 20 кандидатов и 
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несколько докторов наук. Являлась научным руководителем ре-
спубликанской программы «Народы России: возрождение и раз-
витие», членом проблемного совета АН СССР «Великая Октябрь-
ская социалистическая революция». Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1990). Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984).

СИРОТКИНА (дев. Сазонова) 
Екатерина Егоровна 
р. 5 декабря 1926 г. , пос. Рябковка  
Крапивинского района  
Кемеровской области
Химик, деятель науки

Выпускница химического факультета 
ТГУ (1949). С 1949 г. – старший лаборант 
кафедры синтетического каучука и рези-
ны (затем кафедры основного органиче-
ского синтеза) химико-технологического 

факультета Томского политехнического института (ТПИ). С 1951 г. –  
ассистент, с 1964 г. – старший преподаватель, с 1965 г. – доцент, с 1977 
по 1984 г. (с 1982 г. по совместительству) – профессор, заведующий 
кафедрой аналитической химии ТПИ. С 1982 г. – заведующая лабо-
раторией кислородосодержащих соединений (с 1988 г. – лаборато-
рия химии фоточувствительных материалов), в 1989–1997 гг. – ди-
ректор Института химии нефти (ИХН) СО АН СССР (с 1991 г. РАН), 
затем главный научный сотрудник – консультант ИХН. По совме-
стительству с 1989 г. – заведующая кафедрой высокомолекулярных 
соединений, с 1997 г. – профессор кафедры высокомолекулярных 
соединений и химии нефти химического факультета ТГУ. Занима-
лась методами выделения карбазола из коксохимической смолы и 
синтеза на его основе мономеров, полимеров, красителей, пласти-
фикаторов и поверхностно-активных веществ, в том числе и для по-
вышения нефтеотдачи, синтезом сенсибилизаторов (комплексных 
красителей, фталоцианинов, тетрафенилпорфинов), а также изуче-
нием свойств нанопорошков металлов. Кандидат химических наук 
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(1964). Доктор химических наук (1975). Профессор (1979). Автор 
около 500 работ, в том числе 1 монографии. Имеет 140 авторских 
свидетельств и патентов на изобретения, в том числе 13 в США, Ан-
глии, Японии, Германии. Среди ее учеников более 50 кандидатов и 
3 доктора наук. Лауреат премии Всесоюзного общества изобрета-
телей и рационализаторов среди женщин (1978, 1990). Награждена 
нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» Минвуза СССР, 
бронзовой медалью ВДНХ (1977), золотой медалью V Международ-
ного Салона промышленной собственности «Архимед» (2002), по-
четной грамотой ВАК «За большие заслуги в работе по аттестации 
научных и научно-педагогических кадров» (1997), Почетной грамо-
той РАН и профсоюза работников РАН, медалью «За заслуги пе-
ред Томским государственным университетом» (1998), юбилейной 
медалью «400 лет городу Томска» (2004). Победитель в номинации 
«Самая известная женщина-ученый Томска» по результатам социо-
логического опроса населения по социальному проекту «Лицо го-
рода на пороге нового века» (1998). Член Совета старейшин города 
Томска. Заслуженный ветеран СО РАН. Награждена орденом Поче-
та (1995), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран 
труда» (1984), медалью Жукова (1997).

СТЕПАНОВ  
Валентин Петрович
р. 6 января 1922 г. , с. Круглое  
Угловской волости Рубцовского уезда  
Алтайской губернии
Физико-техник. Заслуженный декан ТГУ

Участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Выпускник специаль-
ного факультета ТГУ (1949). После окон-
чания университета – аспирант, затем – 
старший преподаватель, с 1954 г. – доцент 

кафедры № 2 специального отделения физического факультета (с 
1962 г. – физико-технический факультет), затем кафедры динамики 
твердого тела, заведующий кафедрой. Принимал активное участие 
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в создании на базе спецотделения нового факультета. Декан физи-
ко-технического факультета в 1964–1971 и 1975–1978 гг. Область на-
учных исследований, которыми занимался В.П. Степанов, – внешняя 
баллистика летательных аппаратов. Кандидат физико-математиче-
ских наук (1958). Доцент Автор цикла статей и учебных пособий 
по внешней баллистике. В 1958–1964 гг. – председатель месткома 
ТГУ. Награжден серебряной медалью «В благодарность за вклад в 
развитие Томского государственного университета (2018). Заслу-
женный декан ТГУ (2018). Награжден орденами Красной Звезды 
(1942), Отечественной войны I ст. (1985), медалями «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» (1946) и юбилейными.

РОДЫГИН  
Александр Иванович
20 августа 1919 г. , с. Новый Поросс  
Новониколаевского уезда Томской  
губернии – 27 августа 2012 г. , г. Томск
Геолог. Заслуженный деятель науки 
РСФСР

Участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Выпускник геологи-
ческого факультета ТГУ (1950). С 1 сентя-
бря 1950 г. – ассистент, с 1958 г. – доцент 

кафедры исторической геологии ТГУ. С 1965 г. – старший научный 
сотрудник (докторант). С 1967 г. – доцент, с 1969 г. – профессор ка-
федры исторической геологии ТГУ. Одновременно в 1969–1975 гг. –  
декан геолого-географического факультета. С 1978 г. – заведую-
щий, с 1989 г. – профессор кафедры палеонтологии и историче-
ской геологии. Являлся научным руководителем научно-исследо-
вательской лаборатории структурной геологии и тектоники при 
ТГУ. Областью научных интересов А.И. Родыгина была стратигра-
фия, тектоника и метаморфизм древнейших толщ Алтае-Саянской 
складчатой области, а также разработка методов структурного ана-
лиза сложнодислоцированных комплексов. Основываясь на мно-
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голетних регионально-геологических исследованиях древнейших 
метаморфических толщ, ему удалось сформировать томскую науч-
ную геологическую школу «Структурно-тектоническое изучение 
складчатых областей». В этом направлении работают две науч-
но-исследовательские лаборатории: лаборатория структурной ге-
ологии и тектоники (при кафедре палеонтологии и исторической 
геологии) и лаборатория структурной петрологии и минерагении 
(при кафедре петрографии). А.И. Родыгин является основателем 
структурно-геологического направления. Он первым в стране 
разработал и внедрил методику структурного анализа с помощью 
стереографических проекций. Автор более 100 работ, в том числе 
8 монографий и 10 учебно-методических пособий. Лауреат пре-
мия ТГУ за ряд монографий (1968, 1967, 1996, 1998). Лауреат пре-
мии Томской области в сфере образования и науки (1999). Являл-
ся председателем совета по защитам докторских и кандидатских 
диссертаций (1969–1975), а затем был его членом. Заслуженный 
деятель науки РФ (1995). Почетный разведчик недр (1999). Заслу-
женный ветеран труда ТГУ. Заслуженный профессор ТГУ (2004). 
Награжден медалями «За заслуги перед Томским государственным 
университетом» (1998), серебряной медалью «В благодарность за 
вклад в развитие Томского государственного университета» (2004). 
Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), меда-
лями «За победу над Японией» (1945), «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-
на» (1970), «Ветеран труда» (1984), медалью Жукова (1996).

СУХОТИН  
Анатолий Константинович
20 окт. 1922 г. , с. Ношино Ношинской  
волости Канского уезда Енисейской  
губернии – 18 декабря 2012 г. , г. Томск
Философ. Заслуженный деятель науки 
РСФСР

Участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Выпускник исто-
рико-филологического факультета ТГУ 
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(1950). После окончания университета обучался в аспирантуре при 
кафедре диалектического и исторического материализма. По совме-
стительству в 1951–1953 гг. преподавал на кафедре диалектического и 
исторического материализма ТГУ. С 1953 г. – преподаватель, с 1954 г. – 
старший преподаватель, в 1954–1956 гг. – заведующий кафедрой, а с 
1956 г. – доцент кафедры диалектического и исторического материа-
лизма ТГУ. В 1958–1968 гг. – заведующий кафедрой истории КПСС и 
философии Томского медицинского института. С 1968 г. – старший на-
учный сотрудник (докторант), с 1969 г. – доцент кафедры философии 
и научного коммунизма ТГУ. С 1970 г. – профессор, заведующий кафе-
дрой философии ТГУ. В 1987–1990 гг. – декан философского факуль-
тета, организатором которого он являлся. В 1994–2012 гг. – профес-
сор кафедры истории философии и логики ТГУ. Областью научных 
интересов А.К. Сухотина были изучение теории познания, методо-
логии и логики науки, анализ общих вопросов развития научного 
знания и роли философских методов в формировании научной те-
ории. Ввел в научный оборот понятие «информационная емкость 
знания». Кроме того, им была выявлена закономерность самотор-
можения науки. Кандидат философских наук (1954). Доктор фило-
софских наук (1971). Доцент (1958). Профессор (1971). Автор более 
110 научных работ, в том числе 8 монографий. Подготовил более 
60 кандидатов наук, из которых 11 стали докторами наук. Лауреат 
премии ТГУ за монографию (1970) и цикл монографий (1979). Лау-
реат премии Томской области в сфере науки и образования (1996). 
Лауреат конкурса Всесоюзного общества «Знание» на лучшую 
научно-популярную книгу. Стипендиат государственной научной 
стипендии. Действительный член Международной академии наук 
высшей школы (1993). Заслуженный деятель науки РСФСР (1981). 
Почетный работник высшего профессионального образования 
России (1998). Заслуженный профессор ТГУ (2004). Заслуженный 
ветеран труда ТГУ. Награжден медалью «За заслуги перед Томским 
государственным университетом» (1998), серебряной медалью 
«В благодарность за вклад в развитие Томского государственного 
университета» (2004), золотой медалью «В благодарность за вклад 
в развитие Томского государственного университета» (2006). На-
гражден орденами Красной Звезды (1944), Отечественной войны 
II степени (1945), Отечественной войны I степени (1985), медаля-
ми: «За оборону Советского Заполярья» (1944), «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), 
юбилейными медалями.
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УВАРОВ  
Александр Иосифович 
30 января 1928 г. , д. Забабуры  
Духовщинского района Смоленской  
области – 2012 г. , г. Москва
Философ, деятель высшего образования 
и науки

Выпускник историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1950). В 1953 г. 
окончил аспирантуру по кафедре фило-

софии и логики. С 1953 г. – преподаватель кафедры философии и 
логики ТГУ. С 1972 г. – заведующий кафедрой философии Калинин-
ского государственного университета. С 1982 по 1986 г. – ректор 
Калининского государственного университета. Одновременно 
заведовал кафедрой философии Московского станкоинструмен-
тального института (ныне МГТУ «СТАНКИН»). Областью научных 
интересов А.И. Уварова являлись методология науки и теории по-
знания, проблемы методологии социального и гуманитарного по-
знания. Он обосновал концепцию социотехнологического направ-
ления в философии, занимался обоснованием методологических 
аспектов новой эпистемологии, формирующейся под воздействи-
ем компьютерной революции. Кандидат философских наук (1965). 
Доцент (1965). Доктор философских наук (1976). Профессор (1977). 
Автор ряда работ по проблемам и теории познания, в том числе 
«Гноселогический анализ теории в исторической науке» (1973), 
«Проблемы информационной эпистемологии и методологии» 
(1992) и другие. Являлся членом редколлегии «Ежегодника Фило-
софского общества СССР». Премия Томского государственного 
университета (1963).
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ВЫЛЦАН  
Иван Августович
10 марта 1922 г. , д. Борзуновка  
Вороновский волости Томского уезда 
Томской губернии – 5 октября 2011 г. ,  
г. Томск
Геолог, петрограф. Заслуженный деятель 
науки РФ

Участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Выпускник геологи-
ческого факультета ТГУ (1951). По окон-

чании университета обучался в аспирантуре при кафедре ди-
намической геологии ТГУ. С 1954 г. – ассистент кафедры общей 
геологии ТГУ. С 1967 г. – доцент кафедры динамической геологии 
ТГУ. С 1969 г. – профессор кафедры исторической геологии того 
же университета. В 1973–1989 гг. – заведующий кафедрой динами-
ческой геологии. В 1975–1978 гг. – декан геолого-географического 
факультета. Сферой научных интересов И.А. Вылцана были зако-
номерности цикличности и ритмичности осадконакопления, выяв-
ление иерархии породнослоевых ассоциаций, критерии выделе-
ния и типизации осадочных пород. Изучал литологию осадочных 
формаций и стратиграфии Западной Сибири. Выявил закономер-
ности соотношения ритмов различных порядков и их стратигра-
фических эквивалентов внутри осадочных формаций, предложил 
классификацию соподчинения данных единиц. Им также была 
разработана модель полициклического развития для регионов 
юга Сибири (Горный Алтай, Салаир, Горная Шория, Западный Саян 
и др.). В поздний период творчества занимался совершенствова-
нием приемов и методов изучения состава и строения стратис-
феры Земли, в т.ч. фации и формации, разработкой критериев их 
диагностики на основе структурно-тектонического, формацион-
ного, геодинамического анализа и системного подхода. Принимал 
участие в работе более 30 геологических экспедиций, главным об-
разом в Сибири. Кандидат геолого-минералогических наук (1955). 
Доктор геолого-минералогических наук (1971). Доцент (1958). Про-
фессор (1972). Автор более 250 работ, в том числе 11 монографий. 
Лауреат Премии ТГУ (1974, 1984, 1997). Совместно с профессором 
В.П. Парначевым являлся основателем научной школы «Формаци-
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онный анализ и геодинамика литосферы». Был сопредседателем 
литологической секции на Международном геологическом кон-
грессе (Москва, 1984). Являлся членом научно-методического со-
вета Министерства высшего и среднего специального образова-
ния (1976–1991). Действительный член Международной академии 
минералогических ресурсов (1996). Награжден знаком Минвуза 
СССР «За отличные успехи в работе» (1980), медалью «За заслу-
ги перед Томским государственным университетом» (1998), сере-
бряной медалью «В благодарность за вклад в развитие Томского 
государственного университета» (2004). Заслуженный деятель 
науки РФ (1996). Заслуженный профессор Томского государствен-
ного университета (2004). Награжден орденом Отечественной 
войны II степени (1985), медалями «За отвагу» (1970), «За побе-
ду на Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945  гг.» 
(1946), «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» (1975), «Ветеран труда» (1970), медалью Жукова  
(1996) и др.

ГОРЮШКИН  
Леонид Михайлович 
21 ноября 1927 г. , с. Медведское  
Черепановского района Новосибирского 
округа Сибирского края –  
26 сентября 1999 г. , г. Новосибирск
Историк, организатор науки,  
член-корреспондент АН СССР (РАН). 
Заслуженный деятель науки РСФСР

Выпускник историко-филологи-
ческого факультета ТГУ (1951). В 1951– 

1959 гг. преподавал в средних специальных и высших учебных за-
ведениях г. Томска. Второй (1956), первый (1957–1959) секретарь 
Томского горкома ВЛКСМ. В 1959–1961 гг. – аспирант кафедры 
истории СССР ТГУ. С 1961 г. – младший научный сотрудник Отдела 
гуманитарных исследований Института экономики и организации 
промышленного производства СО АН СССР, с 1967 г. – старший 
научный сотрудник, заведующий сектором, заведующий отде-
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лом Института истории, филологии и философии СО АН СССР  
(с 1990 г. – Объединенный институт истории, филологии и филосо-
фии СО АН СССР – СО РАН). С 1991 г. – директор-организатор Ин-
ститута истории Объединенного института истории, филологии и 
философии СО АН СССР – СО РАН, с 1998 г. – советник РАН. Об-
ластью научных интересов Л.М. Горюшкина были аграрная история 
и крестьяноведение в широком хронологическом диапазоне (се-
редина ХIХ – середина ХХ вв.). Кандидат исторических наук (1961). 
Доктор исторических наук (1976). Автор около 450 работ, более 
30 монографий и брошюр, 8 коллективных трудов. Один из пионе-
ров применения ЭВМ и количественных методов в исторических 
исследованиях. Ведущий исследователь в области исторического 
регионоведения (сибиреведения). Координатор исторических ис-
следований в Сибирском регионе по отечественной истории до-
октябрьского периода. Член редколлегии и автор разделов в 3-м и 
4-м томах «Истории Сибири», ответственный редактор 2-го тома 
«Истории крестьянства Сибири», руководитель исследований по 
истории политической ссылки и каторги в Сибири, один из орга-
низаторов и руководителей целевой научно-исследовательской 
программы «Исторический опыт освоения Сибири». Своими тру-
дами способствовал становлению новых концептуальных под-
ходов к изучению места и роли Сибирского региона в контексте 
российского и мирового развития в ХIХ–ХХ вв. , модернизацион-
ных процессов, взаимодействия Центра и восточных территорий 
России, формирования и развития региональной идентичности и 
структур гражданского общества на востоке страны. Был предсе-
дателем Сибирской секции Научного совета РАН «История трех 
революций в России», председателем Научного совета по музеям 
СО РАН, заместителем ответственного редактора журнала «Изве-
стия Сибирского отделения. Серия истории, филологии и филосо-
фии» (с 1994 г. – «Гуманитарные науки в Сибири»), членом редкол-
легии международного журнала «Sibirica». Заслуженный ветеран 
СО АН СССР (1986). Член-корреспондент АН СССР – РАН (1990). 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1991). Действительный член 
Международной академии высшей школы (1995). Награжден орде-
ном «Знак Почета» (1986), орденом Дружбы (1996). 
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ДЕТИНКО  
Владимир Никитич
30 октября 1924 г. , с. Боровлянка  
Троицкого района Алтайского края –  
4 декабря 2004 г. , г. Томск
Радиофизик. Заслуженный деятель  
науки и техники РСФСР

Участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Выпускник физиче-
ского факультета ТГУ (1951). По окон-
чании университета – аспирант при ка-

федре электромагнитных колебаний Томского государственного 
университета (ТГУ). С 1954 г. – ассистент, а с 1955 г. – доцент ка-
федры электромагнитных колебаний ТГУ. В 1965–1969 гг. – про-
фессор кафедры теоретических основ радиотехники того же 
университета. По совместительству с 1955 г. – старший научный 
сотрудник лаборатории дефектоскопии, с 1957 г. – заведующий 
лабораторией электроники Сибирского физико-технического ин-
ститута (СФТИ) при ТГУ. С 1973 г. – заведующий отделом электро-
ники СФТИ. В 1990–1995 гг. – главный научный сотрудник СФТИ. 
С 1995 г. – профессор-консультант кафедры радиоэлектроники 
радиофизического факультета ТГУ. Областью его научных интере-
сов являлись электронные процессы в нелинейных электрических 
цепях, электроника сверхвысоких частот. Вместе с коллегами по 
лаборатории электроники СФТИ занимался решением комплекса 
вопросов, связанных с нелинейной радиотехникой. Вел исследо-
вания нового класса полупроводниковых усилителей, что поло-
жило начало отдельному направлению в квантовой электронике. 
Разработал ряд устройств, использовавшихся в радиоастрономии, 
а также для приема телевидения в отдаленных местах Сибири и 
Севера страны. Совместно с учениками и коллегами В.Н. Детин-
ко является автором цикла работ по усилительным устройствам 
СВЧ-диапазона на основе нелинейных реактивных элементов, 
параметрической природе явления синхронизации автоколеба-
тельных систем, емкостным свойствам электронных промежут-
ков, вынужденным колебаниям в частотно-умножительных цепях 
на варакторах, электронным и ионным волнам в конденсирован-
ных средах с электронной и ионной проводимостями. Кандидат  
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физико-математических наук (1955). Доктор физико-математиче-
ских наук (1966). Старший научный сотрудник (1957). Профессор 
(1967). Автор свыше 130 работ. Подготовил 21 кандидата и 2 доктора 
наук. Входил в состав Научно-технического совета по радиотехни-
ке и электронике Министерства высшего и среднего специального 
образования РСФСР. Главный редактор журнала «Известия вузов. 
Физика» (с 1969 г.). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
(1990). Награжден знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в 
работе» и медалью «За заслуги перед Томским государственным 
университетом» (1998). Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ (1997). Избирался членом парткома ТГУ 
(1962–1964), партбюро СФТИ (1967), Томского городского комите-
та народного контроля (1967–1988). Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст. (1985), орденом Трудового Красного Знамени 
(1971), медалями «За отвагу» (1971), «За боевые заслуги» (дважды, 
1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945), «За взятие Кенигсберга» (1945) и другими. 

ЗУЕВ  
Владимир Евсеевич 
29 января 1925 г. , д. Малые Голы  
Иркутского уезда Иркутской губернии –  
6 июня 2003 г. , г. Томск
Физик, организатор и деятель науки, 
действительный член АН СССР, лауреат

Участник Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг. Выпускник физическо-
го факультета ТГУ (1951). С 1951 г. – аспи-
рант кафедры оптики и спектроскопии.  

С 1953 г. – ассистент кафедры экспериментальной физики,  
с 1954 г. – ассистент кафедры электромагнитных колебаний, с 1955 г. –  
доцент кафедры экспериментальной физики физического факуль-
тета ТГУ. С 1955 г. – старший научный сотрудник лаборатории спек-
троскопии Сибирского физико-технического института (СФТИ). 
С мая 1960 г. – заведующий лабораторией инфракрасных излучений, 
с августа 1960 г. – заместитель директора по научно-исследователь-
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ской работе СФТИ. С 1963 г. – старший научный сотрудник, с 1964 г. –  
заведующий лабораторией СФТИ. По совместительству с 1964 г. – 
доцент кафедры оптико-электронных приборов, в 1965–1972 гг. и в 
1985–1989 гг. – профессор, в 1972–1985 гг. – заведующий кафедрой 
оптико-электронных приборов. С 1996 г. – профессор-консультант 
кафедры оптико-электронных систем и дистанционного зонди-
рования радиофизического факультета ТГУ. В 1969–1992 гг. – ди-
ректор Института оптики атмосферы (ИОА) СО АН СССР (РАН). 
В 1992–1997 гг. – директор Объединенного института оптики ат-
мосферы. С 1997 г. – почетный директор ИОА СО РАН. Область 
научных исследований В.Е. Зуева – молекулярная абсорбционная 
спектроскопия атмосферных газов; оптика и спектроскопия све-
торассеивающих сред. Занимался разработкой методов и средств 
лазерного зондирования с целью дистанционного изменения лю-
бых физико-химических параметров атмосферы. Кандидат физи-
ко-математических наук (1954). Доктор физико-математических 
наук (1964). В.Е. Зуев – автор около 700 статей и более 30 моногра-
фий. Член-корреспондент (1970), действительный член АН СССР 
(1981). Советник РАН (1996). В 1979–1992 гг. – председатель Прези-
диума Томского филиала, затем Томского научного центра СО АН 
СССР (РАН). Почетный доктор ТГУ (1994). Почетный гражданин  
г. Томска (2000). Депутат Верховного Совета СССР VIII, IX и Х созы-
вов (1970–1984). Награжден тремя золотыми и двумя серебряными 
медалями Выставки достижений народного хозяйства СССР, дву-
мя золотыми медалями Международной Лейпцигской выставки. 
Награжден болгарским почетным знаком «Марин Дринов» (1987). 
Удостоен международной награды Американского общества по 
морским технологиям «Компас интенэшнл» (1995). Награжден зо-
лотой медалью «Человек 5000» (США), медалью «За заслуги пе-
ред Томским государственным университетом» (1998). Удостоен 
премии АН СССР и Болгарской академии наук (БАН) за успешное 
выполнение заданий комплексной целевой программы № 1 «Ис-
следование загрязнений атмосферы с помощью лазеров и разра-
ботка научных основ охраны природы» двустороннего сотрудни-
чества между АН СССР и БАН (1984), 2-й премии президиума СО 
АН СССР за разработку физических основ и методов лазерного 
зондирования атмосферы (1984), 1-й премии президиума СО АН 
СССР за разработку лазерных навигационных устройств (1985), 
Государственной премии СССР (1985), премии Совета министров 
СССР (1989). Герой Социалистического Труда (1985). Награжден  



Выдающиеся выпускники Томского государственного университета142

золотой медалью «Серп и Молот» и орденом Ленина (1985), орде-
ном Отечественной войны II ст. (1985), орденом Трудового Крас-
ного Знамени (1975, 1981), орденом «Знак Почета» (1967), орденом 
«За заслуги перед Отечеством» III ст. (1996), орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II ст. (2000), медалями «За победу над Япо-
нией» (1945), «Ветеран труда» (1984), «40 години от Победата над 
хитлерофашизма» (Болгария, 1985) и юбилейными.

МОГИЛЬНИЦКИЙ  
Борис Георгиевич
18 апреля 1929 г. , г. Киев –  
9 июня 2014 г. , г. Томск
Историк. Заслуженный деятель науки 
РФ

Выпускник историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1951). С 1954 г. – 
старший преподаватель кафедры исто-
рии Томского областной партийной 
школы. Некоторое время работал асси-

стентом кафедры марксизма-ленинизма Томского медицинского 
института. С 1955 г. – ассистент, а с 1961 г. – доцент кафедры всеоб-
щей истории (после ее разделения с 1 сентября 1961 г. – кафедры 
древней и средней истории, позднее – древнего мира и средних 
веков) Томского государственного университета (ТГУ). С 1967 г. – 
профессор, заведующий кафедрой древнего мира и средних веков 
того же университета. В 1968–1972 гг. – декан историко-филологи-
ческого факультета, в 1974–1981 гг. – декан исторического факуль-
тета ТГУ. Научные интересы Б.Г. Могильницкого были связаны с 
историографией и методологией исторической науки. Он разра-
батывал такие проблемы историографии, как природа, категории 
и принципы исторического познания (историческая случайность и 
закономерность, альтернативность, партийность и объективность 
исторического познания, принцип историзма), а также социальные 
функции исторической науки. Выдвинул идеи об относительности 
исторической истины, специфичности исторических законов, дей-
ствующих в ограниченных пространственно-временных рамках, 
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что в дальнейшем получило широкое распространение. Разраба-
тывал проблемы соотношения исторической науки и историческо-
го сознания. В поздний период обратился к изучению ментальных 
основ российской цивилизации. Внес фундаментальный вклад в 
разработку теоретико-методологических проблем исторического 
познания и воспитание нового поколения исследователей томской 
историографической школы, основы которой заложил профессор 
А.И. Данилов. Кандидат исторических наук (1958). Доктор истори-
ческих наук (1967). Доцент (1964). Профессор (1968). Автор более 
180 работ, в том числе 7 монографий. Автор первого учебника по 
методологии истории для вузов «Введение в методологию исто-
рии», учебника «История исторической мысли XX века». Являлся 
членом научного совета по историографии и источниковедению 
при отделении истории РАН, председателем его западносибир-
ской секции. Лауреат премии ТГУ (1969). Заслуженный деятель 
науки РФ (1997). Почетный работник высшего профессионального 
образования (1998). Действительный член Академии социальных 
наук (1994). Заслуженный профессор ТГУ (2004). Отмечен меда-
лью «За заслуги перед Томским государственным университетом» 
(1998), серебряной медалью «В благодарность за вклад в разви-
тие Томского государственного университета» (2004). Награжден 
орденом «Знак Почета» (1981), медалями «За трудовое отличие» 
(1976), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» 
(1985).

РЫЖОВА  
Галина Лазаревна
р. 7 сентября 1928 г. , с. Еловка  
Каратузского района Минусинского  
округа Сибирского края
Химик. Заслуженный профессор ТГУ

Выпускница химического факультета 
(1951). С 1951 г. – младший научный со-
трудник Сибирского филиала ВНИИГРИ 
(Томск), с 1954 г. – ассистент кафедры 
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органической химии ТГУ, с 1959 г. – аспирант, с 1962 г. – младший 
научный сотрудник, с 5 сентября того же года – ассистент, с 3 но-
ября того же года – доцент, с 1965 по 1966 г. – заведующая кафе-
дрой органической химии. С 1966 г. – старший научный сотрудник 
(докторант), с 1968 г. – доцент, заведующая кафедрой органической 
химии, с 1 июня того же года – профессор. С 1964 по 1966 г. , с 1968 
по 1974 г. – декан химического факультета. Основное научное на-
правление исследований Г.Л. Рыжовой – химия органических ком-
плексных соединений и химия лекарственных веществ, изучение 
таутомерии альдегидов и кетонов. Г.Л. Рыжова – основатель ново-
го научного направления «выделение и изучение гетероатомных 
соединений нефти». Занималась обобщением исследований по 
изучению реакций комплексообразования в органической химии, 
разработкой новых безотходных, ресурсосберегающих и эколо-
гически чистых технологий переработки природного лекарствен-
ного сырья. Кандидат химических наук (1962). Доктор химических 
наук (1971). Доцент (1964). Профессор (1971). Автор более 200 ра-
бот, в том числе 2 монографий. Имеет около 20 авторских свиде-
тельств и 4 патента. Подготовила 30 кандидатов и 4 доктора наук. 
Награждена нагрудным знаком «Изобретатель СССР», медалью «За 
заслуги перед Томским государственным университетом» (1998), 
серебряной медалью «В благодарность за вклад в развитие Том-
ского государственного университета» (2004), золотой медалью 
4-й биотехнологической выставки-ярмарки «РосБиоТех-2010» 
(2010), серебряной медалью 5-й юбилейной биотехнологической 
выставки-ярмарки «РосБиоТех-2011» (2011), бронзовой медалью 
Международной выставки изобретений, инноваций и технологий 
ITEX’12 (2012). Заслуженный ветеран труда ТГУ (1987). Заслужен-
ный работник высшей школы РФ (1999). Заслуженный профессор 
ТГУ (2004). Награждена медалями «За трудовую доблесть» (1981), 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970).
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АНОШКИНА (дев. Касаткина) 
Вера Николаевна
р. 25 июня 1929 г. , г. Саратов

Выпускница историко-филологиче-
ского факультета (1952). В 1955–1962 гг. – 
ассистент, затем старший преподаватель 
историко-филологического факультета 
ТГУ. С 1962 г. доцент, заведующая кафе-
дрой русской и зарубежных литератур 
Саратовского педагогического институ-
та. С 1970 г. – доцент Мичуринского пе-
дагогического института, с 1973 г. – стар-

ший научный сотрудник НИИ школ Министерства просвещения 
РСФСР, в 1974–1979 гг. – заведующая редакцией литературы в 
издательстве «Просвещение». С 1979 г. – профессор и заведую-
щая кафедрой русской литературы, в 1987–2009 гг. – заведующая 
кафедрой русской классической литературы факультета русской 
филологии Московского областного педагогического института 
(Московского педагогического университета (МГПУ), Московско-
го государственного областного университета (МГОУ)). Область 
научных интересов – филология, литературоведение, русский 
романтизм, поэзия, творчество В.А. Жуковского, К.Н. Батюшкова,  
А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева. Доктор филологических наук (1979). 
Профессор (1981). Автор более 200 публикаций. Член редколлегии 
в издательствах «Парад» и «Литературоведческий журнал», «Вест-
ник МГОУ. Русская филология». Член министерских комиссий, 
член экспертной комиссии ВАК России, член диссертационного 
совета МПГУ, председатель диссертационного совета МГОУ, дей-
ствительный член Русской академической группы в США. Отлич-
ник народного просвещения (1989); Заслуженный деятель науки 
РФ (1996). Награждена медалью в память 850-летию Москвы (1997), 
«Золотой медалью» тютчеведа (2003). Заслуженный деятель науки 
РФ (1996). Почетный профессор МГОУ (2008). Удостоена диплома 
Оптинского форума за большой вклад в сохранение духовно-куль-
турного наследия России (2008). Награждена Почетной грамотой 
Министерства образования Московской области. Удостоена знака 
губернатора Московской области «За труды и усердие» (2009).
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БОБРОВНИКОВ  
Михаил Силантьевич  
19 ноября 1922 г. , д. Большой Ильбин  
Саянского района Красноярского края –  
9 мая 1993 г. , г. Томск
Физик. Заслуженный деятель науки  
и техники РСФСР

Участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Выпускник физиче-
ского факультета (1952). С 1952 г. аспирант 
при кафедре радиофизики физического 

(с 1953 г. радиофизический) факультета. С 1955 г. – старший науч-
ный сотрудник, с 1960 г. – заведующий лабораторией радиофизи-
ки, с 1973 г. – заведующий отделом радиофизики Сибирского физи-
ко-технического института (СФТИ) при ТГУ. По совместительству 
с 1952 г. – ассистент кафедры электромагнитных колебаний  фи-
зического (с 1953 г. радиофизический) факультета ТГУ. С 1958 г. –  
старший научный сотрудник по специальности «радиофизика»,  
с 1972 г. – исполняющий обязанности профессора, с 1973 г. – заве-
дующий, в 1986–1993 гг. – профессор кафедры радиофизики ТГУ. 
Основным направлением научных исследований М.С.  Бобровни-
кова являлась дифракция электромагнитных волн на телах различ-
ной формы в изотропных средах. Им был получен ряд результа-
тов, относящихся к дифракции в клиновидных областях, нашедших 
признание в СССР и за рубежом. Основатель научной школы по 
теории дифракции. Кандидат физико-математических наук (1955). 
Доктор физико-математических наук (1968). Старший научный 
сотрудник (1958). Профессор (1973). Автор более 60 работ, в том 
числе 2 монографий. Имел ряд авторских свидетельств, в том чис-
ле на устройство поворота электромагнитной энергии при мини-
мальных потерях. Создатель научной школы по теории дифракции. 
Подготовил более 20 кандидатов и докторов наук. Входил в Голов-
ной совет по радиофизике Минвуза РСФСР, являлся председате-
лем совета по присуждению докторских степеней при Томском 
государственном университете, был заместителем председателя 
совета по присуждению кандидатских степеней. Лауреат премии 
ТГУ (1986). Заслуженный ветеран труда ТГУ. Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР (1986). Награжден орденами Октябрьской 
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революции (1981), Красного Знамени (1944), Александра Невско-
го (1945), Отечественной войны I ст. (1985), Красной Звезды (1943), 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1945), «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), 
«Ветеран труда» и другими.

ВОРОЖЦОВ  
Борис Иванович
р. 19 сентября 1929 г. , г. Щучинск  
Кокчетавской области КазССР
Физик. Заслуженный деятель науки  
и техники РСФСР, лауреат

Выпускник физического факульте-
та ТГУ (1952). С 1952  г. – аспирант по 
специальности «физика диэлектриков». 
С 1955  г. – ассистент, с 1956  г. – доцент 
кафедры физики диэлектриков физи-

ческого факультета ТГУ. С 1960  г. – заведующий лабораторией 
электрофизики СФТИ при ТГУ и по совместительству – испол-
няющий обязанности заведующего кафедрой электрофизики 
ТГУ. С  1960  г. – начальник лаборатории, с 1964  г. – начальник от-
дела п/я 28. С 1966 г. – начальник отдела Алтайского НИИ хими-
ческих технологии (АНИИХТ), с 1981 г. – заместитель генерально-
го директора Научно-производственного объединения «Алтай» 
(Бийск). С 1998  г. – главный научный советник Федерального на-
учно-производственного центра «Алтай» (Бийск). С 2002 г. по со-
вместительству – старший научный сотрудник Института проблем 
химико-энергетических технологий СО РАН (ИПХЭТ СО РАН). 
По совместительству с 1989  г. по 1993  г. – профессор кафедры 
прикладной аэромеханики физико-технического факультета ТГУ. 
С 1993 г. по совместительству – заведующий кафедрой информаци-
онных измерительных и управляющих систем Бийского техноло-
гического института Алтайского политехнического университета 
им. И. Ползунова. С 2016 г. на пенсии. Область научных интересов –  
диэлектрические материалы, методы и средства неразрушающего  
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контроля изделий; решение научных и инженерных проблем, 
вызванных созданием автоматизированных систем управления 
технологическими процессами получения новых материалов, ме-
тодов и приборов их исследования; технологии получения мине-
ральных теплоизоляционных материалов из природного камня. 
Кандидат физико-математических наук (1955). Доктор физико-ма-
тематических наук (1975). Доцент (1958). Профессор (1977). Автор 
более 300 работ, в том числе 3 монографий. Имеет 65 авторских 
свидетельств и патентов на изобретения. Подготовил 21 кандидата 
и 3 доктора наук. Лауреат Государственной премии СССР (1984). 
Лауреат премии Алтайского края в области науки и техники (2002). 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1985). Действитель-
ный член Международной академии наук экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности (1996). Награжден орденами Ленина (1971), 
«Знак Почета» (1966), «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
(2005); медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина (1970), «Ветеран 
труда» (1984), «За освоение целинных земель» (1973), «300 лет 
Российскому флоту» (1996).

ЗДЕСЕНКО  
Виктор Григорьевич 
13 августа 1929 г. , с. Козычево  
Томаровского района Курской области –  
2008 г. , г. Нижний Тагил
Баллистик, лауреат

Выпускник спецотделения ТГУ (1952). 
С 1952 г. – инженер-испытатель на Пав-
лоградском химическом заводе, в 1954–
1997 гг. – начальник отдела, заместитель 
главного инженера, с 1959 г. – главный 

инженер, в 1971–1997 гг. – директор Нижнетагильского института 
испытания металлов (НТИИМ). Под его руководством был постро-
ен ряд уникальных испытательных стендов, проведено оснащение 
летно-испытательной станции института необходимыми типами 
самолетов и вертолетов, организовано отраслевое СКБ измери-
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тельной аппаратуры и построен комплекс лабораторных корпусов 
и цехов опытного производства по разработке и изготовлению 
измерительной аппаратуры и вычислительной техники. Велось 
строительство жилого фонда для работников института, органи-
зовано подсобное хозяйство, расширена и модернизирована ла-
бораторно-экспериментальная и материально-техническая база 
института. Проведена работа по организации и проведению ис-
пытаний порохов, боеприпасов, артиллерийских орудий и пуско-
вых установок. Внесен существенный вклад в повышение качества, 
увеличение информативности, объективности, экономической 
эффективности и безопасности проведения испытаний. В.Г. Зде-
сенко участвовал в проведении научно-исследовательских работ 
по выявлению и устранению причин отказов испытуемых боепри-
пасов. Лауреат Государственной премии СССР (1985). Почетный 
гражданин города Нижнего Тагила Свердловской области (1987). 
Награжден орденами Ленина (1977), Трудового Красного Знамени 
(1971), медалями.

ИГНАТЬЕВ  
Геннадий Федорович
6 марта 1928 г. , г. Саратов –  
19 сентября 2000 г. , г. Красноярск
Физик, лауреат

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1952). В 1977–1993 гг. – начальник 
и главный конструктор Центрального 
конструкторского бюро «Геофизика» 
Ракетно-космического управления Ми-
нистерства оборонной промышленно-

сти СССР (затем Гособоронпрома РФ), занимавшегося главным 
образом разработкой средств дальней связи в космосе, армии, 
Военно-морском флоте, в организации оборонного ракетного 
щита, не имевших аналогов в мире. Наряду с этим ЦКБ разраба-
тывало оборудование для народно-хозяйственных нужд: развед-
ки полезных ископаемых, сушки древесины и других материалов, 
глубокой очистки металлов, высокоточной сварки, лечения бо-



Выдающиеся выпускники Томского государственного университета150

лезней и другое. До 1993 г. – профессор физического факультета 
Красноярского государственного университета. В конце 1990-х гг. 
П.Ф. Игнатьев создал в Красноярске собственную лабораторию, 
где проходили учебу и защищали дипломные работы студенты и 
аспиранты КрасГУ и КГТУ. Доктор технических наук. Автор более 
70 уникальных изобретений, в том числе ряда секретных научных 
разработок и изобретений. Лауреат Государственной и Ленинской 
премий СССР. Заслуженный изобретатель России.

ПАНИН  
Виктор Евгеньевич 
р. 10 ноября 1930 г. , г. Семипалатинск
Физик, организатор и деятель науки, 
действительный член АН СССР

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1952). С 1952 г. – аспирант. С 1955 г. –  
научный сотрудник Сибирского фи-
зико-технического института (СФТИ). 
С  1957 г. – ассистент кафедры экспери-
ментальной физики ТГУ. С 1959 г. – стар-

ший научный сотрудник, с 1969 г. – заведующий отделом физики 
металлов СФТИ. В 1979–1980 гг. – заведующий отделом физики 
твердого тела и материаловедения Института оптики атмосферы 
(ИОА) Томского филиала Сибирского отделения Академии наук 
(СО АН) СССР. В 1980–1984 гг. – заместитель директора по науч-
ной работе ИОА. В 1984–2002 гг. – директор Института физики 
прочности и материаловедения (ИФПМ) СО АН СССР (затем Рос-
сийской академии наук). С 2002 г. – научный руководитель ИФПМ 
СО РАН. По совместительству с 1969 по 1970 г. – профессор кафе-
дры физики твердого тела, с 1974 по 1975 г. – профессор кафедры 
экспериментальной физики, с 1979 по 1980 г. – профессор кафедры 
физики твердого тела ТГУ. С 1997 г. – профессор-консультант кафе-
дры физики металлов. Область научных исследований В.Е. Панина 
– методика определения поглощаемой при деформации энергии; 
физические основы пластичности и прочности металлов и спла-
вов; теория упорядочения атомов в сплавах; изучение приро-
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ды предела текучести сплавов и создание материалов для новой 
техники. Является основателем и руководителем научной школы 
«физическая мезомеханика и компьютерное конструирование ма-
териалов». Решением совета по грантам при президенте РФ школа 
В.Е. Панина была отнесена к числу ведущих. Кандидат физико-ма-
тематических наук (1955). Доктор физико-математических наук 
(1967). Автор более 500 научных трудов, в том числе 10 моногра-
фий. Имеет 32 авторских свидетельства и патента. Под его руко-
водством защищено более 120 кандидатских диссертаций. Предсе-
датель диссертационного совета по присуждению ученой степени 
доктора наук по физике конденсированного состояния, механике 
деформируемого твердого тела, металловедению и термической 
обработке металлов ИФПМ СО РАН. Член-корреспондент (1981), 
действительный член АН СССР – РАН (1987). Иностранный член 
Национальной АН Беларуси по специальности «материаловеде-
ние» (1999). Почетный гражданин города Томска (2000). Почетный 
доктор ТГУ (2000). Лауреат премии имени академика В.А. Коптю-
га. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1981, 1986), 
«За заслуги перед Отечеством» IV ст. (1998), медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970).

РУСАНОВ  
Владимир Иванович
13 июня 1926 г. , с. Учкурган Учкурганского 
района Ферганской области Узбекской 
ССР – 12 декабря 2013 г. , г. Томск
Климатолог. Заслуженный деятель науки 
РСФСР

Участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Выпускник географи-
ческого факультета (1952). С 1 сентября  
1952 г. – аспирант кафедры климатологии 

ТГУ. В 1955–1957 гг. – инженер-метеоролог в Томском гидромет-
бюро, с 1958 г. – инженер-метеоролог кустовой гидрометеостан-
ции Западно-Сибирского управления гидрометеорологической  
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службы. С 1957 г. – младший, с 1959 г. – старший научный сотруд-
ник-климатолог, с 1966 г. – руководитель отдела курортных ресур-
сов, с 1971 г. – руководитель лаборатории климатологии и курорт-
ных ресурсов Томского научно-исследовательского института 
курортологии и физиотерапии. С 1976 г. – профессор, заведующий 
кафедрой метеорологии и климатологии, с 1991 г. – профессор той 
же кафедры геолого-географического факультета ТГУ. Кандидат 
географических наук (1957). Доктор географических наук (1972). 
Старший научный сотрудник (1960). Профессор (1978). Областью 
научных интересов В.И. Русанова было изучение климата курор-
тов. Участвовал в создании «Биоклиматического атласа Сибири 
и Дальнего Востока» (1977). Автор свыше 300 работ, в том числе 
11 монографий, 2 учебных пособий, 12 учебно-методических и ме-
тодологических пособий. Подготовил 14 кандидатов и 2 докторов 
наук. Лауреат премии ТГУ за учебное пособие (1981) и учебно-ме-
тодические пособия (1983, 1995). Являлся членом совета ветеранов 
ТГУ, заместителем председателя Томского отдела Географического 
общества СССР, членом правления общества охраны природы при 
ТГУ. Входил в состав диссертационных советов при ТГУ. Действи-
тельный член Международной академии наук экологии, безопас-
ности человека и природы (МАНЭБ) (1996). Почетный член Рус-
ского географического общества (1995). Заслуженный ветеран ТГУ 
(1999). Заслуженный деятель науки РФ (1996). Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ (1998). Награжден 
медалью За заслуги перед Томским государственным универси-
тетом (1998). Награжден орденом Отечественной войны I степени 
(1955), медалями «За отвагу» (1944), «За взятие Будапешта» (1945), 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран тру-
да» (1984), медалью Жукова (1996).
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САМОСУДОВ  
Вениамин Михайлович 
25 октября 1926 г. , с. Еланка  
Новосибирской области –  
5 апреля 2000 г. , г. Омск

Историк, организатор образования  
и науки, депутат. Заслуженный деятель 
науки РСФСР

Участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Выпускник истори-

ческого отделения историко-филологического факультета ТГУ 
(1952). После окончания университета работал директором сред-
ней школы в племсовхозе «Омский». С 1962 г. работал в Омском 
педагогическом институте, где прошел путь от ассистента до рек-
тора. Ректор Омского государственного педагогического инсти-
тута им. А.М. Горького (1970–1990). Его научные интересы были 
связаны с изучением истории партийных организаций Запад-
ной Сибири в период между революциями 1905–1917 гг. С начала 
1990–х гг. занимался историей крестьянства в период коллективи-
зации. Кандидат исторических наук (1964). Доктор исторических 
наук (1974). Доцент. Профессор. Автор около 200 научных тру-
дов. Подготовил 14 кандидатов и 2 доктора наук. Избирался де-
путатом Верховного Совета РСФСР (1985). Заслуженный деятель 
науки РСФСР (1987). Награжден орденом Отечественной войны 
II ст. , орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены» и другими.



Выдающиеся выпускники Томского государственного университета154

СЕЛИВАНОВ  
Федор Андреевич 
30 июня 1928 г. , с. Алтат Бирилюсского 
района Красноярского края – 5 мая 2012 г. , 
г. Тюмень 
Философ, логик. Заслуженный деятель 
науки РФ

Выпускник отделения логики, пси-
хологии и русского языка историко-фи-
лологического факультета (1952). После 
окончания университета работал учите-

лем, а затем и завучем средней школы №1 г. Томска. С 1953 г. – ас-
систент, затем старший преподаватель, доцент кафедры философии 
ТГУ. В 1966–1990 гг. – заведующий кафедрой философии Тюменско-
го индустриального института. С 1990 г. – заведующий кафедрой фи-
лософии и культурологи Тюменского государственного института 
искусств и культуры. С 2008 г. – профессор кафедры философии Тю-
менского государственного нефтегазового университета. Научные 
интересы Ф.А. Селиванова были связаны с гносеологией, этикой, 
эристикой. Исследовал категорию блага в философии. Считается ос-
нователем эррологии – науки о логических ошибках, заблуждениях 
и первооткрывателем атасферы – сферы глупости, в противополож-
ность ноосфере В.И. Вернадского. Занимался проблемой субъек-
тивного и объективного в морали. Разрабатывал теорию и экологию 
разума. Осуществил философское осмысление периода открытий 
нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. Кандидат 
философских наук (1962). Доктор философских наук (1974). Доцент 
(1965). Профессор (1977). Автор более 200 научных статей и 25 мо-
нографий. Автор книги «Рассказы о философах» и других художе-
ственных произведений. Основатель тюменской философской 
школы. Подготовил 12 кандидатов и 6 докторов наук. Член Союза 
писателей России (2003). Действительный член Академии социаль-
ных наук (1994). Руководил молодежным клубом «Современник», 
дискуссионным клубом «Разум». Занимался литературно-публици-
стической деятельностью. Ф.А. Селиванову посвящена ежегодная 
международная научная конференция «Селивановские чтения» в 
Тюмени. Удостоен знака «За достижения в культуре» (1998). За-
служенный деятель науки РФ (1995). Награжден орденом Трудово-
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го Красного Знамени (1981), медалью «За освоение недр и разви-
тие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1989). В 2015 г.  
в главном корпусе Тюменского института культуры состоялось тор-
жественное открытие именной аудитории в честь выдающегося фи-
лософа и культурного деятеля Федора Андреевича Селиванова.

БЛИНОВА (дев. Лейтан)  
Ольга Иосифовна
р. 7 ноября 1930 г. , с. Бороковка Тяжинско-
го района Западно-Сибирского края
Филолог. Заслуженный деятель науки 
РФ, лауреат

Выпускница историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1953). С 1953 г. –  
старший лаборант кафедры русского 
языка, с 1954 г. – аспирант, с 1957 г. – ас-
систент, с 1964 г. – доцент кафедры рус-

ского языка, с 1972 г. – старший научный сотрудник (докторант).  
С 1 1974 г. – доцент, с 1975 г. – профессор кафедры русского языка. 
По совместительству – научный руководитель лаборатории ис-
следования филологических факторов идейно-нравственного и 
эстетического воспитания при НИЧ ТГУ (1988), заведующая лабо-
раторией общей и сибирской лексикографии (1989–1991, 1994 – по 
настоящее время). В 1992–1994 гг. – главный научный сотрудник той 
же лаборатории. Занимается исследованиями в области русской 
диалектологии, общей и диалектной лексикологии, семасиоло-
гии, теории и практики диалектной лексикографии, описательной 
и сопоставительной мотивологии, лингвистического источнико-
ведения и историографии, лингвокультурологии, методологии и 
терминологии лингвистики. Создала целостную теорию мотиво-
логии как нового научного направления антропоцентрического 
типа. Впервые дала обоснование нового раздела науки о языке 
– диалектной лексикологии. Внесла крупный вклад в теорию и 
практику диалектной лексикографии. В области лингвистического 
источниковедения ею определены его предмет, типы источников, 
этапы и методика анализа, информативные возможности лингви-
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стических источников разных типов. Один из составителей «Сло-
варя русских старожильческих говоров средней части бассейна 
р. Оби» (Томск, 1964–1983. Т. 1–7). Редактор и один из основных 
составителей серии уникальных лексикографических трудов, та-
ких как «Словарь просторечий русских говоров Среднего Приоб-
ья» (Томск, 1977); «Мотивационный диалектный словарь: «Говоры 
Среднего Приобья» (Томск, 1982–1983. Т. 1–2); «Полный словарь 
сибирского говора» (Томск, 1992–1995. Т. 1–4); «Словарь образных 
слов и выражений народного говора» (Томск, 1997, 2001); «Верши-
нинский словарь» (Томск, 1998–2000. Т. 1–3); «Словарь антонимов 
сибирского говора» (Томск, 2003), получивших высокую оценку в 
стране и за рубежом. Кандидат филологических наук (1962). Всего 
ее перу принадлежит более 350 работ (в том числе в соавторстве). 
Научный редактор 62 трудов (словари, монографии, сборники ста-
тей). Доктор филологических наук (1975). Подготовила 43 кандида-
та и 11 докторов наук. О.И. Блинова – один из основателей томской 
лингвистической школы русистики. Является членом Координаци-
онного совета по проблемам изучения сибирских говоров (Крас-
ноярск), членом Лексикографической комиссии при Институте 
лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург), членом 
научного совета «Русский язык: современное состояние и исто-
рия» при Институте русского языка РАН (Москва). Лауреат Госу-
дарственной премии РФ (1997) за работу «Комплексное исследо-
вание русских говоров Среднего Приобья». Лауреат премии ТГУ 
за научную работу (1967, 1995, 2001). Дипломант Томской области 
конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу (1968). Лау-
реат конкурса Томской области в сфере образования и науки (1999, 
2003). Ветеран труда ТГУ (1987). Заслуженный ветеран труда ТГУ 
(1990). Награждена медалью «За заслуги перед Томским государ-
ственным университетом» (1998), медалью Академии наук высшей 
школы РФ (2003). Действительный член Международной академии 
наук высшей школы (1996). Заслуженный деятель науки РФ (1996). 
Награждена нагрудным значком «За отличные успехи в работе» 
Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР (1985), юбилейной медалью «400 лет городу Томску» (2004). 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ 
(1998). Заслуженный профессор ТГУ (2004). Отмечена почетными 
грамотами и благодарственными письмами Министерства высше-
го и среднего специального образования РСФСР (1978, 1986), ад-
министрации Томской области (1997, 2003), ТГУ (1994, 2001, 2003, 
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2004), Амурского государственного университета (2003, 2004). На-
граждена орденом Почета (2001), медалью «Ветеран труда» (1985).

ВОРОБЬЕВА  
Ида Александровна
30 октября 1929 г. , с. Красное  
Ленинск-Кузнецкого района Кемеров-
ской области – 8 октября 1996 г. , г. Барнаул
Филолог. Заслуженный деятель науки РФ

Выпускница историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1953). После окон-
чания университета с 1953 г. – аспирант, 
с 1956 г. – ассистент, а с 1964 г. – доцент 
кафедры русского языка историко-фило-

логического факультета ТГУ. С 1973 г. – доцент, профессор, заведу-
ющая кафедрой общего и исторического языкознания Алтайского 
государственного университета (далее – АГУ). Областью научных 
интересов И.А. Воробьевой были глагольная префиксация и ме-
тодика преподавания русского языка в средней школе. Начиная с 
1960-х гг. занималась изучением проблем топонимики (на матери-
але географических названий Западной Сибири). Была основате-
лем топонимического направления в ТГУ. Ежегодно под ее руко-
водством проводились топонимические экспедиции. Применив 
новую методику комплексного диалектолого-топонимического 
изучения языковой ситуации, она положила начало планомерному 
системному изучению русской топонимии, углубила представле-
ние о языковой картине Сибири в связи с историей ее заселения. 
В период работы в АГУ И.А. Воробьева занималась организацией 
и становлением университетского филологического образования 
на Алтае. Под ее руководством велись исследования диалектов 
и топонимов Алтая, а также культурного наследия Алтая. Канди-
дат филологических наук (1958). Доктор филологических наук 
(1974). Доцент. Профессор. Автор более 100 работ. Подготовила 
5 кандидатов наук. Принимала участие в работе международной 
конгрессов в Софии, Берлине и Лейпциге. Удостоена нагрудного 
знака Министерства высшего и среднего образования СССР «За 
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отличные успехи в работе». Лауреат премии Демидовского фонда 
(1997). Заслуженный деятель науки РФ (1995). Награждена медаля-
ми «За трудовое отличие», «Ветеран труда».

ЗАВЬЯЛОВ  
Юрий Семенович
3 января 1931 г. , Зейский район Амурской 
области – 28 апреля 1998 г. , г. Новосибирск
Математик, лауреат

Выпускник механико-математическо-
го факультета ТГУ (1953). В 1953–1956 гг. – 
аспирант. С 1956 г. – ассистент, затем до-
цент кафедры теоретической механики 
механико-математического факультета 
ТГУ. С 1962 г. – заведующий кафедрой 

математической физики физико-технического факультета ТГУ. 
С  1963  г. – научный сотрудник, заведующий отделом Института 
математики СО АН СССР. Занимался решением задачи внедрения 
вычислительной техники в промышленное производство. Разраба-
тывал и внедрял систему автоматизации проектирования сложных 
машин (авиационное производство) и технологических процессов 
с помощью вычислительной техники и станков с ЧПУ. Автор идеи 
внедрения сплайновых методов в проектировании и производстве. 
Основатель научной школы по теории сплайнов. В период работы 
в Новосибирске поддерживал научные связи с ТГУ и проводимые 
здесь исследования по созданию разностных схем сплайновой 
интерполяции для решения краевых задач. Кандидат физико-ма-
тематических наук (1956). Доктор физико-математических наук 
(1972). Им опубликовано более 70 работ, в том числе 4 монографии. 
Подготовил 16 кандидатов и 2 доктора наук. Являлся членом-кор-
респондентом Петровской академии наук и искусств. Лауреат пре-
мии Совета министров СССР за крупный вклад в создание новых 
технологий в авиационном производстве в составе группы сотруд-
ников Института математики СО АН СССР и работников Новоси-
бирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (1981). Награж-
ден орденом «Знак Почета» и медалью «Ветеран труда».
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КУПЕРТ  
Юрий Васильевич 
р. 7 января 1931 г. , с. Березовское  
Березовского района Красноярского края
Историк. Заслуженный профессор ТГУ

Выпускник историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1953). С 1963 г. –  
аспирант ТГУ, с 1966 г. – старший препо-
даватель, с 1968 г. – доцент, с 1972 г. – за-
меститель заведующего кафедрой (на об-
щественных началах), с 1974 г. – старший 

научный сотрудник (докторант), с 1976 г. – доцент, с 1987 г. – профес-
сор кафедры истории КПСС ТГУ. С 1987 г. – заведующий кафедрой 
истории КПСС гуманитарных факультетов, с 1993 г. – заведующий 
кафедрой истории России (с 1998 г. – кафедра истории и докумен-
товедения) исторического факультета. С марта 2001 г. – профессор 
той же кафедры. Основное направление научных исследований 
Ю.В. Куперта – история общественно-политической жизни России 
и Сибирского региона. С конца 1980-х он обратился к проблемам 
нового осмысления истории России: выбору исторического пути 
России, к сущности и формам социальных и политических про-
цессов, государственного управления. Ряд его работ посвящен 
проблемам теории исторического процесса. Кандидат историче-
ских наук (1966). Доцент (1968). Доктор исторических наук (1986). 
Профессор (1989). Автор более 160 научных работ, в том числе  
6 монографий и 10 учебно-методических пособий. Подготовил 
42 кандидата и 9 докторов наук. Занимался организацией специ-
альности «Документоведение и документационное обеспечение 
управления» на историческом факультете ТГУ, созданием совре-
менной компьютерной базы и совершенствованием учебно-вос-
питательного процесса. С 1970-х гг. – член специализированного 
совета по защите кандидатских диссертаций при ТГУ, заместитель 
председателя докторского диссертационного совета (история 
КПСС; история политических партий и общественных движений), 
член докторского диссертационного совета в ТГУ. С 2001 г. – член 
докторского диссертационного совета (отечественная история; 
всеобщая история нового и новейшего времени; историография, 
источниковедение и методы исторических исследований). Член 
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докторского диссертационного совета (этнография, этнология и 
антропология; музееведение, консервация и реставрация исто-
рико-культурных объектов; история науки и техники) в ТГУ. На-
гражден нагрудным знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в 
работе» (1981, 1991), медалью «За заслуги перед Томским государ-
ственным университетом» (1998), серебряной медалью «В благо-
дарность за вклад в развитие Томского государственного универ-
ситета» (2010). Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ (2000). Заслуженный работник высшей школы РФ 
(1999). Заслуженный ветеран ТГУ (2001). Заслуженный профессор 
Томского государственного университета (2010). Награжден меда-
лями «За трудовое отличие» (1981), «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-
на» (1972), «Ветеран труда» (1986).

МАЛАХОВСКИЙ  
Владислав Степанович 
р. 14 марта 1929 г. , г. Сычевка  
Смоленской области
Математик. Заслуженный деятель науки 
РФ

Выпускник механико-математиче-
ского факультета ТГУ (1953). С 1 сентября 
1953 – ассистент, с 11 июня 1959 г. – доцент 
кафедры геометрии. С 8 июля 1962 г. –  
старший научный сотрудник (докторант). 

С 1 сентября 1964 г. по 23 апреля 1968 г. – профессор, заведующий 
кафедрой алгебры и теории чисел Томского государственного уни-
верситета. С 1968 г. – заведующий, с 2008 г. профессор кафедры 
высшей алгебры и геометрии, затем профессор этой же кафедры 
Калининградского университета. Декан математического факуль-
тета этого университета (1977–1996). Область научных интересов –  
дифференциальная геометрия многообразий фигур. В Калинин-
градском университете им создана научная школа в этой области 
геометрии, получившая признание в России и за рубежом. Метод 
подвижного репера и внешних форм Картана вместе с методом 
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продолжений и охватов Лаптева позволили ему создать новое на-
учное направление – дифференциальную геометрию многообра-
зий фигур. В.С. Малаховский ввел независимые арифметические 
инварианты (ранг, жанр, характеристика и тип) геометрического 
объекта в n-мерном однородном пространстве E, сохраняющи-
еся не только при преобразованиях фундаментальной группы G 
пространства E, но и при замене данного объекта подобным ему 
объектом). Кандидат физико-математических наук (1958). Док-
тор физико-математических наук (1965). Профессор. Автор около 
200 научных работ в области дифференциальной геометрии мно-
гообразий фигур и по проблемам теории чисел, в том числе науч-
но-популярных книг «Введение в математику». По его инициати-
ве в Калининградском университете с 1969 г. ежегодно издается 
вначале межвузовский, а затем международный математический 
сборник «Дифференциальная геометрия и многообразие фигур». 
Публикуемые в нем статьи реферируются ведущими научными 
издательствами Европы и Америки. Постоянный автор рефера-
тивного журнала «Математика». Читал лекции в университетах 
Англии, Австрии и Германии. За лекторское мастерство и дости-
жения области развития образования в России был награжден 
дипломом и наградным знаком Золотая кафедра России. Им под-
готовлено около 20 кандидатов наук. В ТГУ несколько лет был за-
местителем, а затем и председателем НСО ТГУ и куратором науч-
ного студенческого кружка. Член Головного совета по математике 
и теоретической кибернетике Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР (РФ). Член бюро Всесоюзно-
го геометрического семинара имени Г.Ф. Лаптева при ВИНИТИ 
АН СССР (РАН). В 1997 г. Американский биографический институт 
удостоил профессора В.С. Малаховского звания Человека года, а 
Международный биографический центр в Кембридже – Челове-
ком года 1997–1998. Его имя включено в Международный спра-
вочник выдающихся лидеров мира. Заслуженный деятель науки 
РФ (1996). Заслуженный деятель науки и образования Российской 
академии естествознания (2012). Награжден медалью «За трудо-
вое отличие» (1967).
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НЕХОРОШЕВ  
Юрий Сергеевич
р. 12 апреля 1930 г. , г. Томск
Экономист. Заслуженный деятель науки 
РСФСР

Выпускник юридического факуль-
тета ТГУ (1953). С 1953 г. – ассистент, 
затем старший преподаватель, доцент,  
с 1963 – заведующий, с 2000 г. – профес-
сор кафедры политэкономии (в настоя-
щее время кафедра экономики) Томского 

политехнического института (с 1991 г. – Томский политехнический 
университет). В 1959–1960 гг. – аспирант Ленинградского государ-
ственного университета (ЛГУ). Область научных интересов – ин-
теллектуальная собственность и научно-инновационный рывок в 
России. Один из первых экономистов, обосновавших идею необ-
ходимости введения лицензий как эффективного экономическо-
го средства ускорения научно-технического прогресса. Кандидат 
экономических наук (1961). Доктор экономических наук (1977). До-
цент (1965). Профессор (1978). Опубликовал более 170 работ, в том 
числе 5 монографий. Подготовил более 50 кандидатов наук. Дей-
ствительный член Академии гуманитарных наук (1994), Междуна-
родной академии науковедения (1997). Золотая медаль «За заслуги 
перед Томским политехническим университетом». Заслуженный 
профессор ТПУ (1998). Имеет нагрудный знак «За отличные успе-
хи в работе» Минвуза СССР. Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1989). Награжден орденами «Дружба народов» (1981), «Дружба» 
(1996), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), Ветеран тру-
да» (1973).
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САКОВИЧ  
Геннадий Викторович 
р. 13 апреля 1931 г. , г. Чита 
Химик, организатор науки, лауреат,  
академик, почетный доктор ТГУ

Выпускник биолого-химического фа-
культета ТГУ (1953). С 1953 г. – аспирант, с 
1954 г. – ассистент кафедры неорганиче-
ской химии химического факультета ТГУ 
(до 1956 г. по совместительству). С 1958 г. –  
доцент Томского высшего общевойско-

вого командного училища им. маршала СССР Б.М. Шапошникова. 
С 1959 г. – начальник физико-химической лаборатории, с октября 
того же года – начальник комплексного научно-исследовательско-
го отдела, с 1961 г. – первый заместитель генерального директора и 
научный руководитель, в 1984–1997 гг. – генеральный директор, с 
1997 г. – почетный директор НИИ-9 (ныне ФНПЦ – Федеральный 
научно-производственный центр «Алтай») в Бийске. По совмести-
тельству с 2001 г. – профессор кафедры математической физики фи-
зико-технического факультета ТГУ. Область научных исследований 
Г.В. Саковича – вопросы топохимии, кинетики реакций термическо-
го разложения твердых веществ. В последующие годы занимался 
разработкой твердого ракетного топлива для межконтиненталь-
ных баллистических ракет. Кандидат химических наук (1956). Док-
тор технических наук (1968). Автор более 500 работ. Имеет более 
250 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Основатель 
и руководитель научной школы в области технической химии. Под-
готовил около 25 кандидатов, 20 докторов наук. Председатель дис-
сертационного совета в ФНПЦ НПО «Алтай» (1986). Член совета 
РАН по химии и технологии конденсированных энергетических ма-
териалов и по горению и взрыву. Премии Совета министров СССР 
(1990). Лауреат конкурса Томской области в сфере образования, на-
уки, здравоохранения и культуры (2012). Награжден тремя золотыми 
медалями ВДНХ СССР, медалями им. академика М.В. Келдыша, им. 
академика В.П. Макеева Федерации космонавтики РФ, медалью им. 
М.К. Янгеля Аэрокосмического общества Украины, медалью «За за-
слуги перед Томским государственным университетом» (2001). По-
четный гражданин Бийска (1996). Почетный доктор ТГУ (2001). Ге-
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рой Социалистического Труда (1990). Государственная премия СССР 
(1970), Ленинская премия (1984), Государственная премия РФ (1994). 
Почетный академик Академии космонавтики им. К.Э. Циолковско-
го (1994). Член-корреспондент АН СССР (1981). Действительный 
член РАН (1992). Награжден орденами Ленина (1976, 1990), Трудо-
вого Красного Знамени (1976), «За заслуги перед Отечеством» III ст. 
(2006), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (2013) и медалями.

ФИЛИМОНОВ  
Вадим Донатович
р. 14 января 1931 г. , г. Новосибирск
Юрист, государственный  
и общественный деятель.  
Заслуженный профессор ТГУ

Выпускник юридического факультета 
ТГУ (1953). С 1953 г. – ассистент, с 1962 г. – 
старший преподаватель, с 1963 г. – доцент 
кафедры уголовного права и процесса.  
С 1968 г. – старший научный сотрудник 

(докторант). С 1970 г. – доцент, с 1972 г. – профессор кафедры уголов-
ного и исправительно-трудового права. В 1978–1990 гг. – заведующий 
кафедрой уголовного права, в 1990–1992 гг. по совместительству –  
профессор кафедры, в 1992–2000 гг. – заведующий кафедрой уго-
ловного права юридического факультета (до 1963 г. – экономико-ю-
ридический). В настоящее время – профессор кафедры уголовного 
права Юридического института ТГУ. В 1962–1963 гг. – заместитель 
декана экономико-юридического факультета, в 1964–1966 гг. – за-
меститель декана, в 1970–1973 гг. – декан юридического факультета. 
С 1985 г. – проректор по учебной работе, в 1988–1990 гг. – первый 
проректор ТГУ. Кандидат юридических наук (1962). Доктор юри-
дических наук (1971). Область научных исследований В.Д. Фили-
монова – правовые и криминологические меры предупреждения 
рецидивной преступности. Автор более 100 научных статей и 
3 монографий. Под его научным руководством подготовлено бо-
лее 13 кандидатов наук. Был одним из представителей Коммуни-
стической партии Советского Союза и Коммунистической партии 
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РСФСР в Конституционном суде РФ на процессе по делу партий 
в 1991  г. Депутат Государственной думы Федерального собрания 
России первого (1993–1995) и второго (1995–1999) созывов, фрак-
ция КПРФ. Принимал участие в подготовке проекта Уголовного 
кодекса РФ, руководил рабочей группой по подготовке проекта 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ. В 1998–1999 гг. – предсе-
датель Специальной комиссии Государственной думы по оценке 
соблюдения процедурных правил и фактической обоснованности 
обвинения, выдвинутого против Президента Российской Федера-
ции. В 1996–1999 гг. – член постоянной делегации Федерального 
собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы. Пред-
ставил на рассмотрение Ассамблеи доклад о положении бежен-
цев, лиц, ищущих убежище, и перемещенных лиц в СНГ. Премия 
ТГУ за лучшую научную работу (1971, 1982). Лауреат конкурса Том-
ской области в сфере образования и науки (1996). Действительный 
член Международной академии наук высшей школы (1993). Заслу-
женный юрист РСФСР (1981). Заслуженный профессор ТГУ (2004). 
Награжден медалью «За заслуги перед Томским государственным 
университетом» (1998), нагрудным знаком «За отличие в службе» 
II ст. (1999), Почетной грамотой Администрации города Томска 
(2008). Почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ. Награжден орденом «Знак Почета» (1976), медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина (1970), «Ветеран труда» (1985), «В па-
мять 850-летия Москвы» (1997), медалью Жукова (1995). 

АГАФОНОВ  
Юрий Константинович 
р. 25 августа 1931 г. , с. Колосовка  
Нижнее-Колосовского района  
Тарского округа Сибирского края,  
ныне Омская область
Геолог, лауреат

Выпускник геолого-географического 
факультета ТГУ (1954). С 1954 г. – инженер, 
начальник партии Обской геофизиче-
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ской экспедиции, Березовской консультативной группы развития 
электросвязи. В 1958 г. командировался в Афганистан. С 1959 г. – 
начальник партии, затем старший инженер Сартыньянской нефте-
разведочной экспедиции Тюменского территориального геологи-
ческого управления, с 1964 г. – начальник отдела, затем начальник 
управления «Главтюменьгеологии» (ныне – Группа кампаний «Си-
бирский научно-аналитический центр»). С 1990 г. – начальник от-
дела Западно-Сибирского комитета по геологии и использованию 
недр концерна «Тюменьгеология», с 1994 г. – главный геофизик 
Западно-Сибирского геологического центра, с 1995  г. – главный 
геофизик Комитета природных ресурсов по Тюменской области, с 
2000 г. – консультант ОАО «Хантымансийскгеофизика». С 2002 г. – 
на пенсии. Специалист в области разведочной геофизики. Под его 
руководством осуществлялись сейсмические и гранометрические 
исследования в Березовском районе, способствовавшие открытию 
месторождений газа. Осуществил техническое и методическое ру-
ководство геофизическими работами в Тюменской области. Пер-
вооткрыватель месторождения Бованенское (1987). За открытие и 
ускоренную подготовку к промышленному освоению Ямбургско-
го газоконденсатного месторождения удостоен Государственной 
премии СССР в области науки и техники (1984). Награжден орде-
ном «Знак Почета», медалями.

АЛЕКСАНДРОВ  
Игорь Александрович 
11 мая 1932 г. , г. Новосибирск –  
18 августа 2017 г. , г. Томск
Математик, деятель науки и высшего 
образования, член-корреспондент РАО. 
Заслуженный профессор ТГУ

Выпускник механико-математиче-
ского факультета ТГУ (1954). В 1954– 
1955 гг. – инженер опытно-конструктор-
ского завода № 175 Министерства судо-

строительной промышленности Казахской ССР (Алма-Ата). С мар-
та 1955 г. – старший лаборант кафедры алгебры, с 1 октября того же 
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года – аспирант кафедры математического анализа. С 1958 г. – асси-
стент, с 1959 г. – доцент кафедры математического анализа. С 1962 г. –  
старший научный сотрудник (докторант). С 1964 г. – профессор ка-
федры теории функций, с 1 сентября того же года – заведующий 
кафедрой математического анализа. В 1965–1968 гг. – декан ме-
ханико-математического факультета ТГУ. По совместительству 
в 1960–1962 гг. – старший научный сотрудник СФТИ. С 1969 г. –  
старший научный сотрудник отдела теории функций Донецкого 
вычислительного центра АН УССР (с 1 июня 1970 – Институт при-
кладной математики и механики АН УССР). Одновременно по со-
вместительству – профессор кафедры математического анализа 
Донецкого университета. В 1973–1981 гг. – организатор и ректор 
Тюменского государственного университета. Одновременно по 
совместительству в 1973–1982 гг. – заведующий кафедрой теории 
функций и вариационных методов этого же университета. С 1 июня 
1982 г. – заведующий кафедрой математического анализа механи-
ко-математического факультета ТГУ. В 1980-х гг. – декан факультета 
повышения квалификации при ТГУ. Занимался развитием методов 
решения экстремальных задач в комплексном анализе. Кандидат 
физико-математических наук (1958). Доктор физико-математиче-
ских наук (1963). Доцент (1960). Профессор (1965). Автор около 
200 работ, в том числе 7 монографий и более 30 учебно-методи-
ческих пособий. Принимал активное участие в организации Науч-
но-исследовательского института прикладной математики и ме-
ханики при ТГУ и заведовал отделом института. Лауреат премии 
ТГУ за лучшую научную работу (1968), за лучшую методическую 
работу (1990). Лауреат конкурса Томской области в сфере науки 
и образования (1998). Член-корреспондент Российской академии 
образования (1993). Член Американского математического обще-
ства (1971). Грант РФФИ по разделу «Ведущие научные школы» 
(1997). Действительный член Международной академии наук выс-
шей школы (1994). Почетный доктор Тюменского государственно-
го университета (1993). Являлся председателем Томского отделе-
ния Сибирского математического общества (1983), заместителем 
председателя правления Томского отделения Российской акаде-
мии образования. Награжден медалью «За заслуги перед Томским 
государственным университетом» (1998), юбилейной медалью  
«400 лет городу Томска» (2004), серебряной медалью «В благо-
дарность за вклад в развитие Томского государственного универ-
ситета» (2004). Почетный работник высшего профессионального 
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образования РФ (2001). Заслуженный ветеран ТГУ. Заслуженный 
профессор ТГУ (2004). Награжден медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984).

КИСЕЛЕВ  
Николай Никитич
19 декабря 1928 г. , с. Щучье  
Мамлютинского района Петропавловского 
округа Западно-Сибирского края –  
31 декабря 1997 г. , г. Томск
Литературовед. Заслуженный деятель 
науки РФ

Выпускник историко-филологическо-
го факультета ТГУ (1954). По окончании 
университета – аспирант при кафедре со-

ветской литературы. С 1957 г. – ассистент кафедры русской литера-
туры, с 1961 г. – старший преподаватель, с 1963 г. – доцент кафедры 
советской литературы. В 1967–1969 гг. – старший научный сотруд-
ник (докторант). В 1969–1997 гг. – заведующий кафедрой советской 
литературы (с 1993 г. – кафедра теории литературы и русской ли-
тературы XX в.) ТГУ. В 1974–1981 гг. – декан филологического фа-
культета ТГУ. Областью его научных исследований была советская 
драматургия. В ранний период творчества изучал «ленинскую три-
логию» Н.Ф. Погодина, разделяя «шестидесятнические» представ-
ления о фигуре Ленина как антитезы Сталина. В эпоху оттепели 
начал исследование русской советской комедии 1920–1930-х гг. 
(Эрдман, Булгаков, Маяковский, Леонов, Безыменский). С середины 
1980-х гг. обратился к изучению психологической драмы на приме-
ре творчества А. Вампилова, в пьесах которого, в поэтике иронии и 
случайности, соединилось комическое и трагическое, что, в пони-
мании ученого, проливало свет на актуальную в то время проблему 
разрушения иерархии ценностей. Кандидат филологических наук 
(1959). Доктор филологических наук (1976). Доцент (1965). Профес-
сор (1977). Автор 60 научных работ, в том числе одной монографии. 
Подготовил 17 кандидатов и 5 докторов наук. Входил в состав ред-
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коллегии издания «История русской литературы Сибири». Многие 
годы являлся членом художественных советов Томского театра дра-
мы, Томского театра юного зрителя, председателем художествен-
ного совета Томского дома ученых, председателем библиотечного 
совета Научной библиотеки ТГУ, а также экспертного совета по 
литературоведению Западно-Сибирского региона. Заслуженный 
ветеран ТГУ. Заслуженный деятель науки РФ (1995). Награжден ор-
деном Дружбы народов (1981).

ЖЕРАВИНА  
(дев. Нуриманова)  
Аниса Нурлгаяновна
р. 22 мая 1932, д. Тайняшево Чекмагушев-
ского района Башкирской АССР
Историк. Заслуженный профессор ТГУ

Выпускница историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1955). С 1963 г. – 
лаборант, с 1965 г. – ассистент кафедры 
истории СССР. С 1970 г. – старший пре-
подаватель, с 1972 г. – доцент, с 1990 г. –  

профессор кафедры истории СССР досоветского периода.  
С 13 февраля по 31 августа 2002 г. – исполняющая обязанности заве-
дующего кафедры отечественной истории исторического факуль-
тета ТГУ. Кандидат исторических наук (1969). Доктор исторических 
наук (1989). Научные интересы А.Н. Жеравиной связаны с пробле-
мами владельческой принадлежности кабинетского хозяйства в 
Сибири. Наряду с этим, она изучала дореволюционную периоди-
ческую печать как источник по социальной структуре дореволю-
ционного Томска. Автор более 100 работ, в том числе 4 моногра-
фий, соавтор и один из редакторов учебного пособия «История 
Сибири» (Томск, 1987), вышедшего под грифом Министерства выс-
шего и среднего специального образования в качестве учебного 
пособия для студентов исторической специальности вузов, а так-
же ряда методических рекомендаций для студентов. Подготовила 
21 кандидата и 3 доктора наук. С конца 1980-х гг. на протяжении  
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ряда лет вместе с доцентом О.Н. Бахтиной руководила работой 
студентов и аспирантов в археографической лаборатории по 
изучению старообрядческой рукописной книги при филологи-
ческих и исторических факультетах и положила начало форми-
рованию научного направления по изучению старообрядчества 
в ТГУ. С 1990 г. – член специализированного совета по защите 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук при ТГУ. 
В настоящее время член докторского диссертационного совета 
(отечественная история; всеобщая история нового и новейшего 
времени; историография, источниковедение и методы истори-
ческого исследования) и докторского диссертационного совета 
(этнография, этнология и антропология; музееведение, консер-
вация и реставрация историко-культурных объектов; история на-
уки и техники) в ТГУ. Заслуженный ветеран ТГУ (1995). Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ (2002). 
Заслуженный работник высшей школы РФ. Заслуженный профес-
сор ТГУ (2012). Награждена медалью «За заслуги перед Томским 
государственным университетом» (1998), серебряной медалью 
«В благодарность за вклад в развитие Томского государственного 
университета» (2012).

КОМАРОВСКИЙ  
Леопольд Викентьевич
20 ноября 1930 г. , г. Красноярск –  
29 октября 2011 г. , г. Томск
Механик, баллистик.  
Заслуженный деятель науки РФ,  
заслуженный профессор ТГУ

Выпускник механико-математиче-
ского факультета (1955). С 1955 г. – ас-
систент кафедры высшей математики 
Томского политехнического института. 

С 1956 г. – аспирант кафедры теоретической механики Томского 
государственного университета (ТГУ). С 1959 г. – ассистент той 
же кафедры. С 1960 г. – старший научный сотрудник спецотдела 
Сибирского физико-технического института ТГУ. С 1968 г. – за-
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ведующий лабораторией теоретической гидродинамики (затем –  
газовой динамики), с 1978 г. – заведующий отделом механики жид-
кости и газа, с 1996 г. – главный научный сотрудник Научно-ис-
следовательского института математики и механики (НИИПММ). 
По совместительству с 1963 г. – доцент кафедры математической 
физики физико-технического факультета ТГУ. С 1987 г. – профес-
сор кафедры теоретической механики механико-математического 
факультета ТГУ. Занимался аналитическими и численными реше-
ниями нестационарных задач газовой динамики, быстропротека-
ющими реальными процессами новых средств высокоскоростного 
метания. Разработал газодинамические основы внутренней бал-
листики средств метания. Л.В. Комаровский предложил метод так 
называемого свободного метания, при котором ускоряемое тело, 
двигаясь в пусковой трубе, не соприкасается с ее стенками. С 1978 г.  
возглавлял работы по оптимальному проектированию самой круп-
ной в СССР легкогазовой баллистической установки. Разрабаты-
вал теоретические аспекты процессов переноса тепла, массы и 
импульса в новых схемах ствольных систем при турбулентном те-
чении инертных и химически реагирующих газов. Предложенные  
В.Л. Комаровским методы баллистического проектирования на-
шли широкое применение в конструкторских бюро и отраслевых 
НИИ Москвы, Санкт-Петербурга, Арзамаса-16 (Саров), Королева, 
Бийска и т.д. Им впервые была доказана возможность использо-
вания легкогазовой системы с подгоном метаемого тела в пуско-
вой трубе ударными волнами в качестве устройства для прямого 
вывода в космос малых тел. Кандидат физико-математических 
наук (1962). Доктор физико-математических наук (1985). Доцент 
(1967). Профессор (1986). Автор более 170 работ, в том числе 4 мо-
нографий. Подготовил 22 кандидата и 6 докторов наук. Изобре-
татель СССР (1982). Член-корреспондент Сибирского отделения 
Международной академии наук высшей школы. Лауреат премий 
ТГУ (1977, 1994, 1998), премии им. А.С. Бетехтина (совместно  
с В.В. Жаровцевым, Е.И. Погореловым и Ю.П. Хоменко) «За цикл 
работ по прикладной газовой динамике». Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ (1998). Заслуженный 
ветеран труда ТГУ (2000). Заслуженный деятель науки РФ (2001). 
Заслуженный профессор ТГУ (2006). Награжден медалью им. ака-
демика М.В. Келдыша Федерации космонавтики СССР (1989), меда-
лью «За заслуги перед Томским государственным университетом» 
(1998), серебряной медалью «В благодарность за вклад в развитие 
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Томского государственного университета» (2012), медалью «За за-
слуги в создании вооружения и военной техники» (2000). Награж-
ден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» 
(1984).

КУРИНА (дев. Нестеренко) 
Лариса Николаевна
9 ноября 1932 г. , г. Новосибирск –  
25 декабря 2015 г. , г. Томск
Химик. Заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный профессор ТГУ

Выпускница химического факультета 
ТГУ (1955). После окончания университе-
та с 1 сентября 1955 г. – ассистент кафедры 
физической и коллоидной химии ТГУ, с 
1959 г. – аспирант, с 1962 г. – ассистент, с 

1964 г. – доцент той же кафедры. С 1975 г. – старший научный сотруд-
ник (докторант), с 1977 г. – доцент, с 1982 г. – заведующий кафедрой, 
с 1989 г. – профессор кафедры физической и коллоидной химии 
химического факультета ТГУ. По совместительству с 2001 г. – глав-
ный научный сотрудник Института химии нефти СО РАН (Томск). 
Занималась изучением гетерогенно-каталитического окисления 
органических соединений. В лаборатории каталитических иссле-
дований, созданной Л.Н. Куриной в 1989 г. , проводились работы по 
синтезу этилена каталитическим превращением природного газа и 
получению продуктов на его основе; парофазному каталитическо-
му окислению этиленгликоля в глиоксаль; устранению промыш-
ленных выбросов органических соединений и монооксида угле-
рода путем глубокого каталитического окисления. Она являлась 
основателем и руководителем научной школы по гетерогенному 
каталитическому окислению, сформировавшейся на химическом 
факультете ТГУ в 1970–2000 гг. Лауреат Томской области в сфе-
ре образования и науки (2003). Кандидат химических наук (1964). 
Доктор химических наук (1988). Автор более 400 работ, имела  
27 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Подготови-
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ла 47 кандидатов 4 докторов наук. Лауреат конкурса Томской обла-
сти в сфере образования и науки (2001). Лауреат премии Томской 
области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры 
(2012). В 1980-х – начале 1990-х гг. – член координационного совета 
по целевой программе «Сибирь». Была председателем докторско-
го диссертационного совета по специальности физическая химия 
ТГУ (с 2005), с 1999 – членом докторского диссертационного со-
вета Института химии нефти СО РАН. Заслуженный ветеран ТГУ 
(1988). Заслуженный деятель науки РФ (1999). Член-корреспон-
дент Российской академии естественных наук (2001). Заслужен-
ный профессор ТГУ (2004). Заслуженный ветеран труда ТГУ (1988). 
Награждена нагрудным знаком Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР «За отличные успехи в работе» 
(1982), «За заслуги перед Томским государственным университе-
том» (1998), юбилейной медалью «400 лет городу Томску» (2004), 
«В благодарность за вклад в развитие Томского государственно-
го университета» (2004, 2007), «За заслуги в развитии изобрета-
тельства» им. А. Нобеля (2007), медалью ТГУ «Д.И. Менделеев» 
(2012). Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), 
«Ветеран труда» (1983).

МЕРЗЛЯКОВ  
Владимир Дмитриевич
4 марта 1927 г. , ст. Козулька Козульского 
района Ачинского округа Сибирского 
края – 14 апреля 2018 г. , г. Томск
Радиофизик. Заслуженный профессор 
ТГУ

Участник войны с милитаристской 
Японией (1945). Выпускник физического 
факультета ТГУ (1955). С 1955 г. – асси-
стент кафедры № 2 специального отде-

ления физического факультета. С 1959 г. – аспирант кафедры вну-
тренней баллистики ТГУ. С 1962 г. – ассистент, с 1966 г. – старший 
преподаватель, с 1967 г. – доцент, с 1968–1982 гг. – заведующий  
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кафедрой. № 2, затем доцент той же кафедры, с 1985 г. – профессор 
кафедры динамики полета физико-технического факультета ТГУ.  
В 1978–1990 гг. – декан физико-технического факультета. По совме-
стительству в 1956–1968 гг. – младший научный сотрудник лабора-
тории спецотдела СФТИ, в 1968–1978 гг. – старший научный сотруд-
ник лаборатории № 43, затем № 73 Научно-исследовательского 
института прикладной математики и механики. Занимался иссле-
дованиями в области внутренней и внешней баллистики. Канди-
дат физико-математических наук (1966). Доцент (1968). Профессор 
(1988). Автор более 160 работ. Имел 10 авторских свидетельств на 
изобретения. Подготовил 7 кандидатов наук. Лауреат премий ТГУ: 
за работу по исследованию влияния характеристик атмосферы на 
параметры движения твердых тел (1959); за лучшую работу в об-
ласти математики и механики (1974); за лучшую учебно-методиче-
скую работу по математике, механике, информатике (1998); за цикл 
учебно-методических пособий для подготовки специалистов по 
направлениям «Техническая физика» и «Прикладная механика» 
(2001). Награжден почетными грамотами ЦК КПСС, Совмина СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Премия Минвуза РСФСР за работы, выпол-
ненные по постановлениям Совета министров СССР (трижды), 
нагрудным знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе» 
(1980). Почетный работник высшего профессионального образо-
вания РФ (1998). Награжден медалью им. Ю.А. Гагарина Федерации 
космонавтики СССР (1990), медалью им. С.П. Королева Федерации 
космонавтики России (2002), медалью «За заслуги перед Томским 
государственным университетом» (1998), серебряной медалью 
«В благодарность за вклад в развитие Томского государственного 
университета» (2010). Заслуженный ветеран труда ТГУ. Заслужен-
ный профессор ТГУ (2010). Награжден медалями «За трудовое от-
личие» (1981), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «За победу над 
Японией» (1946), «Ветеран труда» (1984), Жукова (1996), юбилей-
ными медалями.
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ПОТТОСИН  
Игорь Васильевич 
21 февраля 1933 г. , с. Кинель – Черкассы 
Кинель – Черкасского района  
Куйбышевской области – 15 декабря  
2001 г. , г. Новосибирск
Математик, деятель и организатор  
науки, лауреат. Заслуженный деятель 
науки РФ 

Выпускник специального факульте-
та ТГУ (1955). В 1955–1958 гг. – инженер  

в/ч 01168, г. Москва. В 1955–1964 гг. – младший научный сотрудник, за-
тем заведующий группой, заведующий лабораторией Института ма-
тематики с вычислительным центром СО АН СССР (Новосибирск). 
В 1964–1990 гг. – заведующий лабораторией системного програм-
мирования Вычислительного центра СО АН СССР (Новосибирск).  
В 1990–2001 гг. – заведующий лабораторией системного програм-
мирования, в 1991–1992 гг. – заместитель директора, в 1992–1998 гг. –  
директор, в 1998–2001 гг. – главный научный сотрудник Институ-
та систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН (Новосибирск). 
Один из ближайших соратников академика А.П. Ершова и ведущий 
российский ученый в области информатики. Внес крупный вклад в 
развитие системного программирования в России. Разработанный 
им структурный подход к построению сложных инструментальных 
систем был реализован в первой советской развитой системе раз-
деления времени АИСТ-0, системе поддержки пакетов программ  
СОФИСТ и универсальной системе аналитических выкладок АУМ. 
Под его руководством был создан один из первых в мировой прак-
тике язык системного программирования Эпсилон. В последние 
годы жизни возглавлял проект СОКРАТ по разработке инструмен-
тальной системы поддержки программирования встроенных си-
стем. Кандидат физико-математических наук (1968). Доктор физи-
ко-математических наук (1990). Автор более 120 работ, в том числе 
5 монографий. Подготовил 11 кандидатов и 1 доктора наук. Заслу-
женный деятель науки РФ (1999). Лауреат премии Совета министров 
СССР. Награжден орденом «Знак Почета» и медалями.
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РЕМОРОВА (дев. Троицкая) 
Нина Борисовна 
р. 5 марта 1932 г. , г. Челябинск
Филолог, лауреат 

Выпускница историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1955). С 1955 г. – би-
блиотекарь, затем библиограф Научной 
библиотеки ТГУ. С 1956 г. – методист отде-
ления заочного обучения ТГУ. С 1963 г. – 
ассистент, с 1967 г. – старший препо-
даватель, с 1971 г. – доцент, с 1982 г. по  

2007 г. – профессор кафедры русской и зарубежной литературы 
филологического факультета ТГУ. В 1956–1960 гг. – аспирант (за-
очно) кафедры советской литературы ТГУ. Первоначально обла-
стью ее научных интересов было творчество одного из «забытых» 
поэтов советского периода Д.Б. Кедрина. В дальнейшем ее иссле-
дования были связаны с изучением хранящейся в Томске библи-
отеки В.А. Жуковского, которое велось группой сотрудников ка-
федры русской и зарубежной литературы ТГУ под руководством 
профессора Ф.З. Кануновой и завершилось подготовкой трехтом-
ной коллективной монографии «Библиотека В.А. Жуковского в 
Томске» (Томск, 1978, 1984, 1988), удостоенной Государственной 
премии РСФСР в области науки и техники (1991). Кандидат фи-
лологических наук (1965). Доктор филологических наук (1991). 
Премия ТГУ (1985). (1991). Награждена медалью «За заслуги перед 
Томским государственным университетом» (1998). Заслуженный 
ветеран труда ТГУ (1991). Награждена медалью «Ветеран труда» 
(1985).
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ТАРАСЕНКО  
Феликс Петрович
р. 6 марта 1932 г. , г. Саратов
Радиофизик (кибернетика и теория  
информации). Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР,  
заслуженный профессор ТГУ

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1955). С 1955 г. – аспирант. 
С 1958  г. – ассистент, с января 1960  г. – 
доцент кафедры радиофизики. С июля 

1960 г. – заведующий кафедрой электронной вычислительной тех-
ники и автоматики. С 1964 г. – заведующий кафедрой статистиче-
ской радиофизики и общей теории связи. С 1965 г. – старший науч-
ный сотрудник лаборатории счетно-решающих устройств СФТИ.  
В 1967–1968 гг. как эксперт ЮНЕСКО состоял старшим лектором 
по физике Дар-эс-Саламского университетского колледжа в Танза-
нии. В 1969–1970 гг. – старший научный сотрудник СФТИ. С 1970 г. –  
заведующий отделом кибернетики СФТИ. По совместительству с 
1976 г. – доцент, а с 1977 г. – заведующий кафедрой теоретической 
кибернетики ТГУ. С 1998  г. – профессор кафедры теоретической 
кибернетики. В 1992–2012 гг. – декан Российско-Американского 
гуманитарного колледжа при ТГУ, преобразованного в 1994  г. в 
Международный гуманитарный колледж ТГУ, а в 1998 г. – междуна-
родный факультет управления ТГУ. Область научных интересов –  
кибернетика и прикладная теория информации; анализ данных и 
непараметрическая и робастная статистика; автоматизированные 
системы управления в экономике; прикладной системный анализ. 
Кандидат физико-математических наук (1959). Доктор техниче-
ских наук (1975). Профессор (1976). Автор более 190 работ, в том 
числе 10 монографий. Его «Введение в курс теории информации» 
(1963) было первым в нашей стране учебным пособием по теории 
информации и удостоено премии ТГУ (1964). Подготовил более 
35 кандидатов и 6 докторов наук. Премия ТГУ за лучшую научную 
работу по физическим наукам (1978). Референт международного 
журнала «MathematicalReview». Член Американского математи-
ческого общества. Член ряда диссертационных советов. Состо-
ял в редколлегиях и издательских советах («Советское радио»,  
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«Высшая школа», Издательство ТГУ), секции теории информа-
ции Научного совета по кибернетике АН СССР, Томской терри-
ториальной группы Национального комитета по автоматическому 
управлению (ИФАК). Входил в состав секции теории информа-
ции Научного совета по кибернетике АН СССР в качестве чле-
на рабочей группы по советско-американскому сотрудничеству. 
В  1991–1995  гг. – президент томского городского отделения Все-
российского фонда образования, с 1996 по 2000 г. – президент 
ассоциации выпускников ТГУ. Заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР (1990). Член-корреспондент Российской академии 
естественных наук (1991). Действительный член Международной 
академии наук высшей школы (1993). Почетный работник высше-
го профессионального образования. Заслуженный профессор ТГУ 
(2004). Заслуженный декан ТГУ (2013). Имеет знак отличия «За 
заслуги перед Томской областью» (2011). Награжден медалью «За 
заслуги перед Томским государственным университетом» (1998), 
серебряной медалью «В благодарность за вклад в развитие Том-
ского государственного университета» (2004), орденом «Томская 
слава» (2017). Награжден орденом Трудового Красного Знамени 
(1981), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).

БЕРДОВ  
Геннадий Ильич 
р. 4 июня 1933 г. , с. Косиха  
Косихинского района Алтайского края
Радиофизик, государственный деятель. 
Заслуженный деятель науки  
и техники РФ

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1956). С 1956 по 1977 г. ра-
ботал на Новосибирском электровакуум-
ном заводе, где прошел путь от инженера 

до начальника Особого конструкторского бюро. С 1977 по 1996 г. – 
заведующий кафедрой химии Новосибирского инженерно-стро-
ительного института (ныне – Новосибирская государственная 
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академия строительства). Доктор технических наук (1976). Про-
фессор (1979). Автор более 300 работ, 5 монографий (в соавтор-
стве), 26 изобретений. Член Коммунистической партии (КПРФ). 
С 1993 г. – член Новосибирского обкома КПРФ. С 1996 г. – депу-
тат Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации второго созыва (1995–1999 гг.) от избирательного 
объединения «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции» (Среднесибирская региональная группа), член фракции 
КПРФ в Госдуме. В Государственной думе РФ с 31 января 1996 г. 
по 16 августа 1998 г. – член комитета по экологии, председатель 
подкомитета по промышленной экологии. Заслуженный деятель 
науки и техники РФ (1993). Награжден орденом «Знак Почета», 
двумя медалями.

ВОЖЕНИН  
Иван Никитич 
р. 14 сентября 1933 г. , ст. Оросительная 
Усть-Абаканского района Хакасской  
автономной области
Радиофизик, организатор науки, лауреат

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1956). С 1964 г. – старший 
инженер, затем начальник лаборатории, 
начальник отдела, начальник отделения 
Научно-исследовательского института 

микроприборов (ныне ЗАО «НПЦ НИИ Микроприборов» (Зе-
леноград). С 1978 г. – заместитель генерального директора Науч-
но-производственного объединения «Фонон». С 1985 г. – дирек-
тор, затем генеральный директор НИИ «Элпа», АООТ «Элпа» 
(Зеленоград). В настоящее время советник генерального директо-
ра ОАО «Элпа». Одновременно в 1978–1993 гг. – секретарь коми-
тета № 49 Международной электротехнической комиссии (МЭК). 
Принимал участие в разработке технологии производства микро-
электронной аппаратуры на бескорпусных микросборках, которая 
была признана базовой для всех оборонных министерств СССР 
(авиационной, ракетной, космической). Возглавлял пьезотехни-
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ческое направление в Министерстве электронной промышлен-
ности. Принимал непосредственное участие в разработке систем 
«Салют-3М», «Сплав», «Сургут», «Синтез». Кандидат технических 
наук (1964). Доктор технических наук (1971). Автор ряда статей, мо-
нографий и учебных пособий. Имеет авторские свидетельства и 
патенты на изобретения Лауреат Государственной премии СССР 
(1977). Лауреат премии Совета Министров СССР (1989). Награжден 
орденами «Октябрьской Революции» (1976), «Трудового Красного 
Знамени» (1982), «Знак Почета» (1971), двумя медалями.

ЗАКРЕВСКИЙ  
Аркадий Дмитриевич 
22 мая 1928 г. , г. Ленинград –  
24 февраля 2014 г. , г. Минск
Кибернетик, деятель науки и высшего 
образования, член-корреспондент  
Национальной академии наук Беларуси 

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1956). В 1956–1959 гг. – 
аспирант. Одновременно в 1957–1959 гг. –  
младший научный сотрудник СФТИ.  

С 1959 г. – ассистент кафедры радиофизики, с 1961 г. – старший 
научный сотрудник, в 1962–1963, 1967–1969 гг. – заведующий про-
блемной лабораторией счетно-решающих устройств. В 1969– 
1970 г. – заведующий лабораторией физики кристаллизации 
СФТИ. По совместительству в 1965–1970 гг. – профессор кафедры 
электронной вычислительной техники и автоматики радиофизи-
ческого факультета. В 1970–1971 гг. – заведующий кафедрой мате-
матической логики и программирования факультета прикладной 
математики ТГУ. После отъезда из Томска – заведующий лабора-
торией Института технической кибернетики АН БССР (ныне – На-
циональная академия наук Беларуси). В настоящее время – главный 
научный сотрудник Объединенного института проблем информа-
тики. По совместительству – профессор Белорусского универси-
тета и Минского радиотехнического института (ныне Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники). 
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Стоял у истоков рождения кибернетики в СССР. В 1962 г. группой, 
возглавляемой А.Д. Закревским, был создан алгоритмический 
язык ЛЯПАС – логический язык для представления алгоритмов 
синтеза. В 1964 г. была создана основанная на этом языке систе-
ма автоматического программирования логических задач. Коллек-
тив авторов во главе с Закревским был удостоен премии ТГУ за 
работу «Логический язяк для представления алгоритмов синтеза 
релейных устройств» (1967). В 1969 г. эта книга была переведена 
на английский язык и напечатана американским издательством 
«Академик-Пресс». В последующие годы им были разработаны 
более совершенные системы ЛЯПАС – ЛЯПАС-71 и ЛЯПАС-М, а 
также целый ряд систем автоматического синтеза дискретных ав-
томатов для проектных и научно-исследовательских организаций 
Москвы, Ленинграда, Омска, Миасса, Новосибирска, Воронежа, 
Казани и др. На базе ЛЯПАС-71 была создана программирующая 
система для ЭВМ 2-го поколения, предвосхитившая в себе многие 
идеи, реализованные за рубежом лишь в машинах 3-го поколения. 
СЭВ рекомендовал ЛЯПАС для распространения как междуна-
родный логический язык. Основные результаты его исследова-
ний: язык и система программирования логико-комбинаторных 
задач ЛЯПАС, методы минимизации частичных булевых функций 
многих переменных, применение кода Хэмминга к синтезу на-
дежных логических схем, методы решения логических уравнений, 
аппарат матричных логических уравнений и синтез ПЛМ, методы 
проектирования систем логического управления параллельными 
процессами, обобщение результатов теории булевых функций на 
конечные предикты, методы индуктивного и дедуктивного выво-
да в приложении к распознаванию образов, оптимизация поли-
номинальных представлений систем частичных булевых функций. 
Основатель и руководитель научной школы логического проек-
тирования. Кандидат физико-математических наук (1960). Док-
тор технических наук (1967). Автор свыше 500 работ, в том числе  
23 монографии. Член-корреспондент Национальной академии 
наук Беларуси (1972) и академик Международной академии ин-
формационных процессов и технологий (1995). Награжден По-
четной грамотой Верховного совета БССР (1978, 1988). Портрет  
А.Д. Закревского размещен в портретной галерее «Профессора 
Томского университета».
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КОНТОРОВИЧ  
Алексей Эмильевич
р. 28 января 1934 г. , г. Харьков
Геолог, лауреат, академик 

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1956). С сентября 1956 г. – ассистент 
кафедры экспериментальной физики 
физического факультета ТГУ. В декабре 
1956 г. в связи с выступлениями студен-
тов против культа личности Сталина был 
уволен из университета. С 1957 г. – учи-

тель физики и машиноведения Б.-Керлегешской средней школы 
(Кемеровская область), с 1958 г. – инженер-спектроскопист ла-
боратории рентгено-термо-электроноскопии, с 1960 г. – старший 
научный сотрудник, с 1962 г. – заведующий лабораторией нефти 
и битумов, с 1968 г. – заведующий отделом геохимии осадочных 
образований, с 1975 г. – заведующий отделом формирования ме-
сторождений нефти и газа, с 1977 г. – заведующий отделом геоло-
гии нефти и газа и перспективного планирования, с 1985 г. – заве-
дующий отделом органической геохимии, с 1986 г. – заведующий 
отделом методики разведки нефтяных и газовых месторождений 
Сибирского научно-исследовательского института геологии, ге-
офизики и минерального сырья (СНИИГГиМС) Министерства 
геологии СССР. С 1987 г. – заместитель генерального директора 
Научно-производственного объединения «Сибгео», заместитель 
директора по научной работе СНИИГГиМС. С 1989 г. – замести-
тель директора Института геологии и геофизики Сибирского 
отделения РАН (ИГиГ), c 1990 г. – заместитель генерального ди-
ректора Объединенного института геологии, геофизики и мине-
ралогии им. А.А. Трофимука СО РАН (ОИГГиМ), в 1997–2007 гг. –  
директор Института геологии нефти и газа (ИГНГ) СО РАН.  
С 2007 г. – научный руководитель Института нефтегазовой ге-
ологии и геофизики им. А.А. Трофимука. По совместительству  
с 2003 г. – профессор-консультант кафедры динамической геоло-
гии геолого-географического факультета ТГУ. Область научных 
исследований А.Э. Конторовича – региональная геология и гео-
химия платформенных областей Сибири – Западно-Сибирской 
плиты и Сибирской платформы; органическая геохимия, в том 
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числе геохимия углеводородов-биомаркеров; теория нафтидоге-
неза; проблемы нафтидогенеза на ранних этапах истории Земли 
(докембрий); математическая геология; теория количественной 
оценки перспектив нефтегазоносности; теория и методы текуще-
го и перспективного планирования геолого-разведочных работ, в 
том числе методы оценки риска, экономические проблемы разви-
тия ТЭК, теория и конкретные прогнозы состояния сырьевой базы 
и сценариев развития нефтегазовых комплексов мира, России, 
отдельных регионов. Кандидат геолого-минералогических наук 
(1964). Доктор геолого-минералогических наук (1968). Автор око-
ло 800 работ, в том числе более 30 монографий. Подготовил более 
60 кандидатов и более 20 докторов наук. Член-корреспондент  
АН СССР (1990), действительный член РАН (1991). Почетный док-
тор ТГУ (2008). Награжден серебряной (1977), золотой (1985), 
бронзовой (1987) медалями ВДНХ СССР, золотыми медалями 
РАЕН им. П.Л. Капицы (1996), им. Петра I (1996), им. А. Эйнштей-
на (2002). Удостоен премии им. И.М. Губкина АН СССР (1974) 
за монографию «Миграция рассеянных битумоидов», премии  
им. И.М. Губкина НТО нефтяной и газовой промышленности (1984) 
за монографию «Прогноз месторождений нефти и газа». Лауреат 
Государственной премии РФ (1994), лауреат премии Правитель-
ства РФ (2002). Лауреат премии им. А.Н. Косыгина Российского 
союза товаропроизводителей (2003), премии им. В.И. Муравлен-
ко (2003), премии «Золотой РОСИНГ» (2003). Удостоен Демидов-
ской премии (2005), Российской независимой премии поощрения 
высших достижений в области науки «Триумф» (2005). Заслужен-
ный геолог РСФСР (1998). Почетный разведчик недр. Почетный 
работник газовой промышленности. Награжден орденами «За за-
слуги перед Отечеством» II ст. (2015), «За заслуги перед Отече-
ством» III ст. (2009), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (2004), 
орденом Трудового Красного Знамени (1981), орденом Почета 
(2000), медалями «За трудовое отличие» (1974), «За освоение недр 
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1987), 
«Ветеран труда» (1996).
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НЕВОЛИН  
Виктор Андрианович 
3 марта 1926 г. , с. Верхнеусинское  
Усинского района Красноярского округа 
Сибирского края – 29 ноября, 2016 г. ,  
г. Красноярск
Геолог, лауреат

Участник Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг. Выпускник геолого-ге-
ографического факультета ТГУ (1956). 
В 1956–1962 гг. – участковый геолог на 
руднике «Советский», начальник поис-

ково-разведочной партии. В 1963–1973 гг. – первый секретарь Се-
веро-Енисейского и Мотыгинского райкомов КПСС. В 1973–1980 гг. –  
начальник Красноярского территориального геологического управ-
ления Мингео СССР. В 1980–1993 гг. – гендиректор производственно-
го геологического объединения «Красноярскгеология». В.А. Нево-
лин внес большой вклад в развитие Центральной Сибири. Принимал 
участие в создании минерально-сырьевой базы для Норильского 
горно-металлургического комбината, в разведке Талнахского ме-
сторождения медно-никелевых руд и платиноидов, обеспечении 
нерудными полезными ископаемыми и подземными водами. По его 
инициативе были созданы Полярная, Средне-Енисейская, Северная 
и Гидрогеологическая геолого-разведочные экспедиции. Созданная 
Северная специализированная экспедиция на золото обеспечила 
сырьем золотодобывающую промышленность Северо-Енисейского 
района. В результате геолого-поисковых работ на территории реги-
она было открыто более тысячи месторождений и рудопроявлений. 
В.А. Неволин – один из организаторов новых горных предприятий 
по добыче ниобия, талька, магнезитов, каменного угля, мрамора и 
других полезных ископаемых. Кандидат геолого-минералогических 
наук (1969). Избирался депутатом Красноярского краевого Совета 
народных депутатов по Вельскому, Норильскому и Красноярскому 
избирательным округам (1971–1990). Лауреат Государственной пре-
мии СССР (1988) за открытие и разведку Олимпиадинского золо-
торудного месторождения. Заслуженный геолог РСФСР. Почетный 
геолог Монголии. Почетный гражданин Красноярского края (2002). 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1970, 1974), Знак 
Почета (1965) и двенадцатью медалями. 
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ПРЯЖИНСКАЯ  
(дев. Кононова)  
Валентина Гавриловна
26 августа 1933 г. , с. Исилькуль  
Исилькульского района Западно- 
Сибирского края – 27 мая 1917 г. , г. Москва
Математик. Заслуженный деятель  
науки РФ

Выпускница механико-математи-
ческого факультета ТГУ (1956). После 
окончания университета обучалась в 

аспирантуре при кафедре общей математики ТГУ. С 1961 г. – млад-
ший, с 1965 г. – старший научный сотрудник, с 1967 г. заведующая 
лабораторией фильтрации отдела прикладной гидродинамики 
Института гидродинамики СО АН СССР. В 1975–1986 гг. – заве-
дующая сектором системного анализа, в 1986–1989 гг. – главный 
научный сотрудник лаборатории экономики водопользования; в 
1989–1994 гг. – заместитель директора института по научной рабо-
те; в 1994–2003 гг. – заведующая лабораторией управления водны-
ми  ресурсами. В 2004–2017 гг. – главный научный сотрудник Ин-
ститута водных проблем АН СССР (ныне – ИВП РАН). Занималась 
исследованиями в области системного анализа водных проблем, 
теоретической разработкой и практическим приложением мате-
матических моделей поддержки принятия решений в управлении 
водными ресурсами к конкретным водным объектам. Основатель 
нового научного направления «оптимизация водопользования и 
планирование водоохранной деятельности в речных бассейнах». 
Кандидат физико-математических наук (1961). Доктор техниче-
ских наук (1971). Профессор. Автор более 160 научных работ, в том 
числе 10 монографий. Подготовила 15 кандидатов наук. Принима-
ла участие в работе Комитета по управлению водно-ресурсными 
системами Международной ассоциации гидравлических иссле-
дований (МАГИ), являлась экспертом UNEP по проблеме рацио-
нального использования водных ресурсов р. Евфрат, участвовала в 
разработке схемы комплексного использования и охраны водных 
ресурсов Республики Куба и других стран. В течение многих лет 
возглавляла Всероссийскую школу-семинар «Системные исследо-
вания водных проблем». Действительный член Российской эколо-
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гической академии. Награждена почетными грамотами Президиу-
ма РАН. Заслуженный деятель науки РФ (2004). Награждена двумя 
медалями.

СМИРНОВ  
Валентин Алексеевич 
17 августа 1933 г. , д. Глинки Зиминского 
района Восточно-Сибирского края –  
20 марта 1996 г. , г. Екатеринбург
Физик, конструктор, организатор науки 
и производства, лауреат

Выпускник спецотделения физиче-
ского факультета ТГУ (1956). После окон-
чания университета работал на Машино-
строительном заводе им. М.И. Калинина 

в Свердловске (ныне Екатеринбург), где прошел путь от рядового 
инженера до генерального конструктора. В опытно-конструктор-
ском бюро занимался разработкой новых видов военной техники 
и вооружения, проведением научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в авиаракетной области. Принимал 
участие в создании первого образца передвижного и перевозимо-
го комплекса С-ЗООП, предназначенного для поражения любых 
воздушных целей, в том числе и на бреющем полете самолетов и 
крылатых ракет (по классификации США – СА-10). Смирнов В.А. –  
идейный руководитель создания ракет 9М82 и 9Мв83 для зенит-
но-ракетного комплекса (ЗРК) сухопутных войск С-300, пусковых 
установок для него, ракеты, которую в НАТО называют «Калоша», 
входящую в систему противоракетной обороны Москвы, а также 
ракеты для ЗРК «Круг», стоящей на вооружении многих стран Цен-
тральной и Восточной Европы, ракет корабельного базирования, 
предназначенных для нанесения удара по береговым укреплени-
ям, противокорабельных ракет «Водопад», «Альфа». Их боевая 
часть начинена осколками направленного действия. В 1990-х гг. –  
генеральный конструктор и руководитель опытно-конструктор-
ского бюро «Новатор». Доктор технических наук, профессор. Дей-
ствительный член Российской академии естественных наук (1991). 
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Автор более 200 научных работ и более 20 изобретений. Лауреат 
Ленинской (1984) и Государственной премий (1981). Награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени. 

КОРОТАЕВ  
Александр Дмитриевич
р. 20 августа 1934 г. , г. Сталинск  
Западно-Сибирского края
Физик. Заслуженный деятель науки  
и техники РСФСР, заслуженный  
профессор ТГУ

Выпускник физического факульте-
та ТГУ (1957). С 1957 по 1960  г. – аспи-
рант при кафедре физики твердого тела.  
С 1960 г. – ассистент, с 1963 г. – старший 

преподаватель, с 1964 г. – доцент кафедры физики твердого тела. 
С мая 1969 г. – заведующий кафедрой. С сентября 1969 г. – старший 
научный сотрудник лаборатории металлофизики Сибирского фи-
зико-технического института (СФТИ). С 1974 г. – доцент, с 1975 г. –  
профессор, заведующий кафедрой физики твердого тела. С 1979 по  
1997 г. – заведующий отделом физики металлов СФТИ. Одновре-
менно – заведующий кафедрой физики твердого тела (с 1992  г. 
кафедра физики металлов). С 2003 – профессор кафедры физи-
ки металлов ТГУ. В 1975–1979  г. – декан физического факультета. 
Один из организаторов и руководитель научно-образовательного 
центра «Физика и химия высокоэнергетических систем Томского 
университета» (2004). Ученое звание профессор (1978). Кандидат 
физико-математических наук (1963). Доктор физико-математиче-
ских наук (1975). Область научных интересов – физические основы 
прочности материалов, физика формирования и свойства тонких 
пленок и покрытий. Занимается исследованием обработки ме-
таллических материалов пучками заряженных частиц, фазовыми 
превращениями в твердых телах, физикой пластичности и прочно-
сти кристаллических материалов, методами ионно-плазменного 
синтеза и исследованиями наноструктурных и нанокомпозитных 
покрытий. Автор более 300 статей и нескольких монографий. Им 
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получено свыше 30 авторских свидетельств и патентов. Подго-
товил 25 кандидатов и 5 докторов наук. Председатель специали-
зированного совета по присуждению ученых степеней при ТГУ 
и член специализированного совета по присуждению ученых 
степеней при Институте физики прочности и материаловедения 
СО  РАН. Был членом головного экспертного совета по физике 
твердого тела Министерства образования РФ. Член Научного со-
вета РАН «Обработка конструкционных материалов пучками за-
ряженных частиц». Член редколлегии журнала «Известия вузов. 
Физика». Член-корреспондент Международной академии наук 
высшей школы (1994). Действительный член Санкт-Петербургской 
академии по проблемам прочности (1996). Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР (1988). Награжден медалью «За заслуги 
перед Томским государственным университетом» (1998), серебря-
ной медалью «В благодарность за вклад в развитие Томского госу-
дарственного университета» (2004). Заслуженный профессор ТГУ 
(2004). Лауреат конкурса Томской области в сфере образования и 
науки (2004, 2008, 2014). Награжден орденом Почета (1998), меда-
лью «За трудовую доблесть» (1980).

РЕВЕРДАТТО  
Владимир Викторович 
р. 29 октября 1934 г. , г. Томск
Геолог, организатор и деятель науки,  
действительный член РАН

Выпускник геолого-географического 
факультета ТГУ (1957). По окончании уни-
верситета – лаборант Института геологии 
Западно-Сибирского филиала АН СССР 
(Новосибирск). После создания в 1958 г. 
Сибирского отделения перешел в Инсти-

тут геологии и геофизики АН СССР, где прошел путь от младше-
го до главного научного сотрудника и заведующего лабораторией.  
С 2004 г. – советник РАН. в Институте геологии и минералогии име-
ни В.С. Соболева СО РАН. В.В. Ревердатто – один из ведущих в Рос-
сии специалистов в области петрологии и геохимии. Его научные 
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исследования посвящены теоретическим проблемам метаморфиз-
ма горных пород и связаны с динамикой и кинетикой метаморфи-
ческих и метасоматических процессов и геодинамической обу-
словленности метаморфизма разных типов. Впервые показал, что 
тепло интрузивных магм может способствовать генерации углево-
дородов в осадках, содержащих рассеянное органическое вещество,  
а также – обогащению существующих нефтяных залежей легкими 
фракциями. Принимал участие в исследованиях Мирового океана и 
высказал предположение, что присутствие метаморфических пород 
в составе океанического фундамента является результатом слож-
ного спрединга с участием континентальной коры. В.В. Ревердатто 
внес значительный вклад в изучение фаций метаморфизма и со-
здание первых карт метаморфизма СССР и Европы. В.В. Ревердатто 
возглавляет ведущую научную школу РФ, получившую грант Прези-
дента РФ. Доктор геолого-минералогических наук (1971). Профессор 
(2000). Автор более 300 работ. Среди его учеников 8 кандидатов и 
3 доктора наук. Член ученых советов Отделения наук о Земле и Ин-
ститута геологии и минералогии СО РАН, член Межведомственного 
петрографического комитета Отделения наук о Земле РАН, редкол-
легии журнала «Геология и геофизика». Член-корреспондент (1994), 
действительный член РАН (2000). Лауреат Ленинской премии (1976). 
Награжден орденом Почета (2004) и орденом Дружбы (2010).

ТАРАСЕНКО  
Владимир Петрович 
9 декабря 1934 г. , г. Иваново –  
27 ноября 2003 г. , г Томск 
Физик, деятель высшего образования 
и науки, лауреат. Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР 

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1957). После окончания 
университета обучался в аспирантуре. 
С  1960 г. – старший инженер-програм-

мист, с 1961 г. – старший научный сотрудник, с 1963 г. – заведую-
щий проблемной лабораторией счетно-решающих устройств ТГУ. 
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В 1965–1970 гг. – заместитель директора по научной работе СФТИ. 
По совместительству в 1965–1969 гг. – профессор кафедры элек-
тронной вычислительной техники и автоматики, в 1970–1971 гг. – 
заведующий кафедрой теоретической кибернетики радиофизиче-
ского факультета ТГУ. С 1971 г. – заведующий кафедрой оптимальных 
и адаптивных систем управления Томского института автомати-
зированных систем управления и радиоэлектроники (ТИАСУР,  
с 1993 г. Томская государственная академия систем управления и 
радиоэлектроники – ТАСУР, с 1997 г. Томский государственный 
университет систем управления и электроники – ТУСУР). С 1981 г. –  
директор Научно-исследовательского института автоматики и 
электромеханики (НИИАЭМ) ТИАСУР, затем научный руководи-
тель НИИАЭМ при ТУСУРе. Заместитель председателя Президи-
ума Томского научного центра СО РАН. Занимался исследования-
ми в области автоматического и автоматизированного управления 
сложными объектами. Первым в стране предложил принципы по-
строения и развил теорию корреляционно-экстремальных навига-
ционных систем (КЭНС), использующих радиолокационные карты 
местности и нашедших применение при управлении летательными 
аппаратами, судами, наземным транспортом. В 1970-х гг. принимал 
активное участие в создании автоматической системы управления 
хозяйством Томской области (АСУ ТО). На базе НИИАЭМ была 
создана система управления первыми в стране высокоскоростны-
ми поездами ЭР-200, которые курсировали на трассе Санкт-Пе-
тербург – Москва. Кандидат физико-математических наук (1961). 
Доктор технических наук (1968). Старший научный сотрудник 
(1965). Доцент (1967). Профессор (1970). Автор около 140 работ, 
в том числе 10 монографий, 18 изобретений. Подготовил более  
50 кандидатов и 17 докторов наук. По его инициативе в Томске 
(1990) был открыт первый в стране научно-технологический тех-
нопарк, представляющий собой новую эффективную форму тер-
риториальной интеграции науки, образования, производства и 
предпринимательства. Лауреат Государственной премии Рос-
сийской Федерации (1993) за цикл работ, связанных с созданием 
корреляционно-экстремальных систем навигации. Лауреат кон-
курса Томской области в сфере образования и науки (1996, 1999). 
Награжден медалью имени академика М.Ф. Решетнева Федерации 
космонавтики России (1995). Заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР (1991). Заслуженный инженер России (1993). Награж-
ден орденом «Знак Почета», орденом Дружбы (2000); медалями  
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«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970), «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1980).

ШАРАПОВ  
Виктор Николаевич
р. 21 мая 1935 г. , г. Анжеро-Судженск  
Западно-Сибирского края
Геохимик. Заслуженный деятель  
науки РФ

Выпускник геолого-географического 
факультета ТГУ (1958). С 1958 г. – стар-
ший, младший научный сотрудник (1960), 
старший научный сотрудник (1966), заве-
дующий лабораторией моделирования 

динамики моделирования эндогенных процессов (1976) Института 
геологии и геофизики СО АН СССР. После реорганизации Инсти-
тута геологии и геофизики с 1991 г. – заведующий лабораторией 
моделирования динамики эндогенных процессов в Институте ге-
ологии Объединенного института геологии, геофизики и минера-
логии (ОИГГМ) СО РАН. После реорганизации (в 2005 г.) ОИГГМ 
и образования Института геологии и минералогии СО РАН – за-
ведующий лабораторией, главный научный сотрудник (2007) ла-
боратории моделирования динамики эндогенных и техногенных 
процессов. По совместительству с 1996 г. – профессор кафедры ми-
нералогии и петрографии, с 2007 г. – профессор кафедры геологии 
рудных месторождений Новосибирского государственного уни-
верситета. Относится к томской геологической школе (ее основа-
телем был академик М.А. Усов, наиболее яркими представителями 
– академик Ю.А. Кузнецов и профессор Г.Л. Поспелов), все его ис-
следования являются развитием ее главных направлений – фаци-
ально-формационного и системного анализа эндогенных явлений. 
Область научных исследований – геология рудно-магматических 
систем. Занимается построением моделей динамики мантийно-ко-
ровых рудно-магматических систем. Исследовал динамику эндо-
генных процессов. Впервые построил количественные модели 
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динамики регионального и контактового метаморфизма, палинге-
неза пород верхней мантии и земной коры, кристаллизации эвтек-
тических и котектических магм в интрузивных камерах, обосновал 
конвективную природу зональности оруденения плутоногенных 
рудных месторождений. Полученные им результаты явились базой 
развития нового направления – создания динамических моделей 
магматогенных рудообразующих систем. Кандидат геолого-мине-
ралогических наук (1964). Доктор геолого-минералогических наук 
(1973). Профессор по специальности «Геология, поиск и разведка 
рудных и нерудных месторождений» (1986). Автор более 300 на-
учных работ, в том числе 14 монографий, 4 учебных пособий. Под-
готовил 16 кандидатов и 7 докторов наук. В разные годы входил в 
состав докторских диссертационных советов при Институте гео-
логии и геофизики СО АН, ОИГГМ СО РАН. Член двух докторских 
диссертационных советов при Институте геологии и минерало-
гии СО РАН (2005). Входил в ученый совет ОИГГМ СО РАН. Был 
председателем секции по наукам о Земле научно-издательского 
совета СО РАН. Член редколлегии журнала «Геология и геофи-
зика» (1987). Член Американского геофизического союза – AGU 
(2004). Заслуженный деятель науки РФ (2006). Награжден медалью 
«За трудовую доблесть». 

БОГОРЯД  
Игорь Борисович 
10 августа 1935 г. , г. Ахтырка Сумской  
области УССР – 9 сентября 2016 г. , г. Томск 
Физико-техник, деятель науки  
и образования, действительный член 
Российской академии ракетных  
и артиллерийских наук. Заслуженный 
профессор ТГУ

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1958). С 1958 г. – инженер, с 1961 г. –  

старший инженер Государственного союзного НИИ № 88 Мини-
стерства оборонной промышленности СССР (ныне – Центральный 
научно-исследовательский институт машиностроения) в г. Кали-
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нинграде (ныне г. Королев Московской области). С октября 1961 г. – 
старший научный сотрудник, с 1962 г. – заведующий лабораторией 
динамики (№ 2) спецотдела СФТИ при ТГУ. С 1968 г. – заместитель 
директора по научно-исследовательской работе, в 1988–2006 гг. –  
директор, с 2006 г. – главный научный сотрудник Научно-иссле-
довательского института прикладной математики и механики ТГУ. 
По совместительству с марта 1967 г. – ассистент кафедры № 2, с 
ноября 1967 г. – доцент кафедры динамики твердого тела. С 1985 г. –  
старший преподаватель, с 1987 г. – профессор кафедры динамики 
полета физико-технического факультета ТГУ. Основатель и дирек-
тор (по совместительству) Центра исследований и образования в 
области ракетных и артиллерийских наук (1994). Областью науч-
ных исследований И.Б. Богоряда являлось динамическое взаимо-
действие твердых и упругих тел с жидкостью, имеющей свободную 
(открытую) поверхность. Кандидат физико-математических наук 
(1965). Доктор физико-математических наук (1985). Доцент (1970). 
Профессор (1994). Автор более 100 работ, в том числе 3 моногра-
фий и 2 учебных пособия. Имел несколько авторских свидетельств 
на изобретения. И.Б. Богоряд подготовил 11 кандидатов и 2 док-
тора наук. Действительный член Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук (1993). Действительный член Международ-
ной академии наук высшей школы. Награжден медалью «За заслу-
ги в создании вооружений и военной техники» (2001), медалями 
им. Ю.А. Гагарина (1984) и им. академика С.П. Королева Федерации 
Космонавтики СССР (1988), медалью им. академика В.П.  Макеева 
Федерации Космонавтики России (1993), медалью «За заслуги пе-
ред Томским государственным университетом» (1998), серебряной 
медалью «Благодарность за вклад в развитие Томского государ-
ственного университета» (2008), нагрудным знаком Минвуза СССР 
(1985). Почетный работник высшего профессионального образова-
ния РФ (2000). Заслуженный профессор ТГУ (2008). Награжден ор-
деном «Знак Почета» (1981, 1987), медалью «Ветеран труда» (1986).
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ВЕДЕРНИКОВ  
Николай Трофимович 
р. 17 декабря 1934 г. , г. Анжеро-Судженск 
Западно-Сибирского края  
(ныне Кемеровская область) 
Юрист, государственный и общественный 
деятель. Заслуженный деятель науки РФ

Выпускник экономико-юридическо-
го факультета ТГУ (1958). С 1959 г. – ас-
систент кафедры уголовного права и 
процесса. С 1963 г. – аспирант кафедры 

криминалистики МГУ. С. 1966 г. – старший преподаватель, затем 
доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминали-
стики юридического факультета. В 1976–1978 гг. – старший научный 
сотрудник (докторант). С 1978 г. – заведующий кафедрой уголовно-
го процесса и криминалистики, с 1980 г. – доцент, с 1982 г. – профес-
сор, с 1984 г. – заведующий кафедрой криминалистики. С 1990 г. –  
профессор кафедры криминалистики юридического факультета 
(ныне юридический институт) ТГУ. Занимается проблемами лично-
сти обвиняемого в уголовном судопроизводстве и личности пре-
ступника в криминологии и криминалистике. По этой проблемати-
ке он был одним из первооткрывателей, автором нового научного 
направления, имеющего комплексный характер. Кандидат юриди-
ческих наук (1966). Доктор юридических наук (1981). Доцент (1967). 
Профессор (1983). Автор более 100 работ, в том числе 2 моногра-
фий. Подготовил 11 кандидатов наук. Премия ТГУ (1981). Народный 
депутат РСФСР по 697-му Томскому избирательному округу (1990). 
На I Съезде народных депутатов РСФСР (1990) был избран членом 
Верховного Совета РСФСР, являлся членом Комитета Верховного 
Совета РСФСР по законодательству, председателем подкомитета 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и борьбы с пре-
ступностью, а в 1990–1991 гг. – председателем комиссии Президи-
ума Верховного Совета РСФСР по вопросам помилования. Один из 
разработчиков федерального конституционного закона о Конститу-
ционном суде (КС) РФ. В 1991–2000 гг. – судья КС РФ. С 2000 г. – су-
дья КС РФ (в отставке), советник КС РФ. Действительный член Рос-
сийской академии естественных наук (1997). Заслуженный деятель 
науки РФ (1996). Заслуженный юрист РФ (1999). Награжден орденом 
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РАЕН «За заслуги в развитии науки и экономики» I ст. , медалью «За 
заслуги перед Томским государственным университетом» (1998). 
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).

КОЛЕСНИКОВ  
Виталий Иванович 
8 августа 1935 г. , г. Ленинград –  
15 мая 2012 г. , г. Пермь
Баллистик, лауреат

Выпускник специального отделе-
ния физического факультета ТГУ (1958). 
С 1958 г. – инженер, с 1960 г. – руководитель 
группы, с 1963 г. – начальник лаборато-
рии, с 1967 г. – начальник отдела, с 1972 г. –  
заместитель генерального директора ин-

ститута по опытно-конструкторским работам НПО им С.М. Кирова 
(ныне Пермский НИИ полимерных материалов). В.И. Колесников 
стоял у истоков создания первых отечественных ракетных двига-
телей на смесевых твердых топливах. Под его руководством и при 
непосредственном творческом участии прошел ряд этапов проек-
тирования, экспериментальной отработки и сдачи на вооружение 
новейших образцов изделий для ракетно-космической техники 
и артиллерии, для морских и авиационных ракетных комплексов, 
для систем ПВО, для систем залпового огня и др. Внес значитель-
ный вклад в создание высокотехнологических образцов граждан-
ской продукции с использованием ракетных двигателей: метео-
ракеты, противоградовые комплексы, средства интенсификации 
нефтедобычи и др. Соавтор 56 авторских свидетельств на изо-
бретения СССР и патентов РФ. Лауреат Государственной премии 
СССР (1976). Лауреат Ленинской премии (1988). Заслуженный ис-
пытатель космической техники (1990). Почетный работник отрасли 
боеприпасов и спецтехники (2003). Заслуженный конструктор РФ 
(2005). Награжден орденами Октябрьской революции (1982), Тру-
дового Красного Знамени (1971, 1977) и медалями.
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САВВИНОВ  
Дмитрий Дмитриевич 
р. 29 марта 1932 г. , с. Тылым  
Нюрбинского района Якутской АССР
Эколог, почвовед, организатор и деятель 
науки, лауреат

Выпускник биолого-почвенного 
факультета ТГУ (1958). С 1958 г. – лабо-
рант, затем старший лаборант, младший 
и старший научный сотрудник, заведу-
ющий лабораторией Якутского инсти-

тута биологии СО АН СССР. В 1989–1993 гг. – заведующий отде-
лом охраны природы ЯНЦ СО РАН. В 1993–2007 гг. – директор 
Института прикладной экологии Севера СО РАН (ИПЭС СО РАН 
с 1994 г. в составе АН Республики Саха (Якутия). В 2006 г. инсти-
тут вошел в Российскую энциклопедию «Лучшие люди России» 
(по разделу «Открытия, научные разработки и внедрения» среди 
шести ведущих институтов Российской Федерации), а экспонат 
«Голова юкагирского мамонта» Музея мамонта ИПЭС АН РС  (Я) 
стал главным экспонатом Всемирной выставки «ЭКСПО-2005» в 
Японии. В 2001–2008 гг. – вице-президент АН Республики Соха 
(Якутия), с 2011 г. – советник АН РС (Я). Главный научный сотруд-
ник Института прикладной экологии Севера СВФУ, заведующий от-
делом экологии северных городов Арктического центра АН PC (Я). 
Член Президиума АН PC (Я) и объединенного ученого совета по 
биологическим наукам СО РАН. Инициатор открытия и первый 
заведующий кафедрой биологии Якутского государственного уни-
верситета (ЯГУ), ныне Северо-Восточного федерального универ-
ситета имени М.К. Аммосова (СВФУ). Профессор кафедры северо-
ведения СВФУ. Занимался изучением гидротермических режимов 
мерзлотных почв. В настоящее время основным направлением его 
научных исследований является изучение механизмов техноген-
ного воздействия на экосистемы Севера в условиях промышлен-
ного и сельскохозяйственного освоения территорий в криолито-
зоне и, в частности, Якутии. Кандидат биологических наук (1966). 
Доктор биологических наук (1982). Профессор. Автор более  
120 научных работ, в том числе 18 монографий. Подготовил 11 кан-
дидатов и 2 доктора наук. Член диссертационного совета по  
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защите докторских диссертаций СВФУ по специальности эколо-
гия. Действительный член Академии наук РС (Я). Лауреат Государ-
ственной премии РС (Я) в области науки и техники (1995). Лауреат 
Государственной премии РС(Я) им. А.Е. Кулаковского за 2013 год. 
Заслуженный деятель науки РФ (1997). Награжден Почетной грамо-
той Президиума Верховного Совета ЯАССР и др. Награжден меда-
лями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1995), «Ветеран труда».

ВАСЕНИН  
Игорь Михайлович
р. 10 января 1937 г. , г. Томск
Физик, лауреат.  
Заслуженный профессор ТГУ.  
Заслуженный деятель науки РФ

Выпускник физического факульте-
та ТГУ (1959). После окончания уни-
верситета с 1959 г. – инженер, с 1960 г. –  
старший инженер, руководитель сектора 
лаборатории № 120 предприятия п/я 28 в 

Бийске (Алтайский НИИ химической технологии). Одновременно 
в 1961–1964 гг. обучался в заочной аспирантуре ТГУ. С 16 февраля 
1965 г. – ассистент, с 1 мая того же года по 1 сентября 1966 г. – до-
цент, исполняющий обязанности заведующего кафедрой матема-
тической физики физико-технического факультета ТГУ. С 1973 г. –  
старший научный сотрудник, с 1975 г. – заведующий лабораторией 
математической физики НИИПММ, организованной по его иници-
ативе. В 1976–1979 – старший научный сотрудник (докторант) ТГУ. 
По совместительству в 1977–1981 гг. и в 1983–1985 гг. – заведующий 
кафедрой, в настоящее время профессор кафедры прикладной аэ-
ромеханики физико-технического факультета ТГУ. В первые годы 
после окончания университета И.М. Васенин занимался пробле-
мой увеличения реактивной тяги двигателей межконтинентальных 
баллистических ракет за счет введения в топливо металлическо-
го горючего. Развивал исследования двухфазных потерь в соплах,  
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а также методы проектирования сопел баллистических ракет. Им 
впервые были рассчитаны и исследованы осесимметричные двух-
фазные течения в соплах, в том числе с учетом коагуляции и дро-
бления частиц, спроектированы оптимальные формы сопел, не 
допускающих выпадения частиц и эрозии контура сопла. Разра-
ботана современная теория полидисперсных двухфазных течений 
с учетом вращения и хаотического движения частиц; фундамен-
тальные основы механики смесей, состоящих из газа или жидких 
частиц (капель). С 1985 г. занялся исследованиями в области маг-
нитной гидродинамики и теории разреженной плазмы. Принимал 
участие в разработке методов расчетов энергетики импульсных 
магнитогидродинамических генераторов, работающих на металли-
зированных твердых топливах, создал кинетические модели сол-
нечного ветра, объясняющие истоки его высоких энергий. Им были 
разработаны математические модели для расчетов осаждения ча-
стиц в песчаных фильтрах и отстойниках различных типов. Соз-
даны методы расчетов взаимодействия ударных волн с пылевыми 
и водными перемычками, применяемыми в угольных шахтах для 
защиты от взрывов. В настоящее время он вместе с профессором 
Ю.М. Максимовым возглавляет научную школу «Гидрогазодинами-
ка и физика горения многофазных сред», основанную в 1960-х гг. 
профессором В.Н. Вилюновым и В.А. Швабом. Практическими ре-
зультатами исследований последних лет стали комплекс компью-
терного обеспечения мероприятий по повышению безопасности 
горноспасательных работ в угольных шахтах, а также устройство, 
предотвращающее утечку газа при авариях газопроводов. Канди-
дат физико-математических наук (1965). Доктор физико-математи-
ческих наук (1985). Доцент (1967). Профессор.  Автор более 230 ра-
бот. Подготовил 34 кандидата и 8 докторов наук. Член докторских 
диссертационных советов в ТГУ и ТПУ. Лауреат премии Ленин-
ского комсомола (1979). Лауреат премии ТГУ (1987). Лауреат пре-
мии НИИПММ им. П.П. Куфарева. Заслуженный ветеран труда ТГУ.  
Награжден медалью им. С.П. Королева Федерации космонавтики 
СССР (1984), «За заслуги перед ТГУ» (1998), юбилейной медалью 
«400 лет городу Томску», серебряной медалью «В благодарность 
за вклад в развитие Томского государственного университета» 
(2007). Заслуженный профессор ТГУ (2007). Заслуженный деятель 
науки РФ (2008). Почетный работник науки и техники РФ (2008). 
Награжден орденом «Знак Почета» (1984), медалью «Ветеран тру-
да» (1985).



1991920–1991

ВИТРУК  
Николай Васильевич 
4 ноября 1937 г. , заимка Жаровка 
Асиновского района Новосибирской  
бласти – 9 августа 2012 г. , г. Москва
Юрист, профессор, государственный 
деятель

Выпускник экономико-юридическо-
го факультета ТГУ (1959). С 1959 г. – ста-
жер-адвокат при Томской городской 
юридической консультации Томской об-

ластной коллегии адвокатов. С 1960 г. – член коллегии адвокатов, 
заведующий юридической консультацией Молчановского района 
Томской области. С 1960 по 1963 г. – ассистент кафедры теории и 
истории государства и права экономико-юридического факульте-
та ТГУ. С 1963 г. – аспирант юридического факультета Киевского 
университета им. Т.Г. Шевченко. С 1966 г. последовательно – асси-
стент , старший преподаватель и доцент кафедры теории и исто-
рии государства и права Киевского университета. С 1972 г. – стар-
ший научный сотрудник Института государства и права АН СССР 
(Москва). С 1981 г. – профессор, заместитель начальника кафедры 
теории государства и права и конституционного права Академии 
МВД СССР. С 1984 г. – начальник кафедры государственно-право-
вых дисциплин Высшей юридической заочной школы МВД СССР 
(в настоящее время – Юридический институт МВД России). В ок-
тябре 1991 г. избран Съездом народных депутатов СССР судьей 
Конституционного суда (КС) РФ. С этого же времени – заместитель 
Председателя КС РФ. В ноябре 1993 – февраль 1995 г. – исполня-
ющий обязанности Председателя КС РФ. С 1995 г. – судья КС РФ. 
Исполнял обязанности судьи до 12 февраля 2003 г. После отставки 
с должности члена КС РФ работал заведующим кафедрой Консти-
туционного права Российской академии правосудия Верховного и 
Высшего Арбитражного судов РФ. С 1999 по совместительству – 
профессор кафедры теории государства и права и административ-
ного права Юридического института ТГУ. Основное направление 
научных исследований Н.В. Витрука – разработка общей теории 
правового положения личности в обществе и государстве, в поли-
тической системе общества, теории прав человека и гражданина. 
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Им дано системное представление о категориальном (понятий-
ном) аппарате, адекватно отражающем элементы и разнообразные 
стороны правового положения личности в обществе и государ-
стве, во взаимоотношениях личности с социальными общностями 
и их организациями, определено содержание закономерностей 
генезиса, онтологии и развития прав человека и гражданина, а так-
же выдвинут ряд новых идей общей теории положения личности в 
государстве, в политической системе общества. В последние годы 
Н.В. Витрук занимается разработкой нового направления в теории 
конституционализма – конституционного правосудия (судебного 
конституционного права и конституционного судопроизводства). 
Кандидат юридических наук (1966). Доктор юридических наук 
(1980). Доцент (1971). Профессор (1982). Подготовил 31 кандидата 
наук. Автор более 400 работ. Был членом рабочих комиссий по под-
готовке проекта Конституции СССР (1977) и проекта Конституции 
РСФСР (1978). Участвовал в работе Конституционного Совещания 
(1993), Комиссии конституционного арбитража, в экспертном об-
суждении проекта Конституции РФ (1993). Ассоциированный член 
(от России) Комиссии Совета Европы «За демократию через пра-
во» (Венецианской комиссии, 1992–1995). Соавтор законопроекта 
«О правовом положении иностранных граждан в СССР», соавтор и 
руководитель авторского коллектива по подготовке законопроек-
та «О гражданстве РФ», проекта Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде РФ». Заслуженный деятель на-
уки РФ (1997). В 2010 г. Н.В. Витрук открыл галерею искусств в с. 
Первомайское Томской области на основе собственного художе-
ственного собрания. Заслуженный работник культуры Удмуртской 
республики (1997). Награжден медалями «Ветеран труда» (1984), 
«В память 850-летия Москвы» (1997). С 9 октября 2012 г. кафедра 
конституционного права Российского государственного универ-
ситета правосудия носит имя Н.В. Витрука.
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ГОЛУШКО  
Николай Михайлович
р. 20 июня 1937 г. , с. Андреевка  
Рузаевского района Кокчетавской  
области Казахской ССР
Юрист, государственный деятель 

Выпускник юридического факультета 
ТГУ (1959). С 1959 г. – следователь в ор-
ганах прокуратуры г. Кемерово, в 1963–
1971 гг. – оперуполномоченный, затем 
старший оперуполномоченный Второго 

отдела (контрразведка) Управления КГБ СССР по Кемеровской 
области. В 1971–1974 гг. – начальник отделения, затем заместитель 
начальника Пятого отдела (борьба с идеологическими диверсия-
ми) Управления КГБ по Кемеровской области. В 1974–1978 гг. – на-
чальник первого отделения Второго отдела (борьба с национализ-
мом) Пятого управления КГБ. В 1978–1983 гг. – начальник Второго 
отдела Пятого управления КГБ. В 1983–1984 гг. – начальник Пято-
го отдела, затем заместитель начальника Пятого управления КГБ.  
В 1984–1987  гг. – первый заместитель начальника секретариата 
КГБ, начальник дежурной службы КГБ. В 1987–1991  гг. – предсе-
датель КГБ Украинской ССР, член Коллегии КГБ СССР. После ав-
густовских событий 1991 г. вернулся в Москву. С августа 1991 г. –  
временно исполняющий обязанности председателя Службы наци-
ональной безопасности Украины. С ноября по декабрь 1991 г. – на-
чальник секретариата КГБ СССР. С января 1992 г. по июнь 1992 г. –  
заместитель министра безопасности Российской Федерации. 
С июня 1992 г. по декабрь 1992 г. – первый заместитель министра 
безопасности Российской Федерации. С декабря 1992 г. по август 
1993 г. – первый заместитель министра – начальник штаба мини-
стерства безопасности Российской Федерации. С декабря 1993 г. 
по февраль 1994 г. – директор Федеральной службы контрразвед-
ки Российской Федерации. С февраля 1994 г. в отставке. Изби-
рался депутатом Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва.  
В 1989–1991 гг. – народный депутат СССР. За участие в событиях 3– 
4 октября 1993 г. награжден орденом «За личное мужество» (1993).
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ЖИЛЯКОВА (дев. Лукиных) 
Эмма Михайловна
р. 31 июля 1936 г. , г. Сталинск  
Западно-Сибирского края
Филолог, лауреат

Выпускница историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1959). С 1959 г. –  
учитель русского языка и литературы в 
средней школе № 1 Томска. С 1961 г. – ла-
борант кафедры русской и зарубежной 
литературы. С 1960 г. – аспирант-заоч-

ник, с 1964 г. – аспирант кафедры русской и зарубежной литера-
туры историко-филологического факультета. С 1966 г. – ассистент,  
с 1971 г. – старший преподаватель, с 1972 г. – доцент, с 1988 г. –  
старший научный сотрудник (докторант), с 1990 г. – доцент,  
с 1992 г. – профессор кафедры русской и зарубежной литературы 
филологического факультета ТГУ. Область научных исследований 
Э.М. Жиляковой – процессы жанровой динамики в русской литера-
туры ХIХ в. , русско-английские литературные связи. Кроме этого 
занимается исследованиями литературы и культуры Сибири. Кан-
дидат филологических наук (1968). Доктор филологических наук 
(1991). Ею подготовлено 20 кандидатов науки, 2 доктора наук. Ав-
тор свыше 300 работ, в том числе 3 монографий. Действительный 
член Академии гуманитарных наук (1998). Лауреат Государствен-
ной премии РСФСР в области науки и техники за коллективную 
монографию «Библиотека В.А. Жуковского в Томске» (1991). Пре-
мия ТГУ (совм. с Ф.З. Кануновой, Н.Б. Реморовой и А.С. Янушкеви-
чем» за коллективную монографию «Библиотека В.А. Жуковского 
в Томске» (1985); за монографию «Традиции сентиментализма в 
творчестве раннего Ф.М. Достоевского» (1993). Лауреат конкурса 
Томской области в сфере образования (1995, 2001). Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ. Заслужен-
ный профессор ТГУ (2011). Награждена медалью «За заслуги перед 
Томским государственным университетом» (1998), серебряной ме-
далью «В благодарность за вклад в развитие ТГУ» (2008), медалью 
Пушкина (2005), медалью «Дмитрий Иванович Менделеев» (2017).
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КАБАНОВ  
Михаил Всеволодович 
р. 25 июля 1937 г. , г. Турткуль  
Узбекской ССР
Физик, деятель науки и высшего  
образования, член-корреспондент РАН

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1959). С 1959 г. – аспирант кафедры 
оптики и спектроскопии физическо-
го факультета ТГУ. С 1961 г. – младший,  
с 1962 г. – старший научный сотрудник 

лаборатории инфракрасных излучений (ИКИ) Сибирского физи-
ко-технического института (СФТИ) при ТГУ. С 1964 г. – замести-
тель, а с 1969 г. – заведующий лабораторией ИКИ СФТИ. Одновре-
менно с сентября 1969 г. – заведующий научной группой Института 
оптики атмосферы (ИОА) СО АН СССР (на общественных нача-
лах). С 1975 г. – заведующий лабораторией переноса излучения 
ИОА. С 1977 г. – заместитель директора по научной работе ИОА. 
С 1984 г. – директор СФТИ. С 1992 г. – директор отделения оптики 
дисперсных сред, первый заместитель директора ИОА СО РАН. 
С 1992 г. – директор Конструкторско-технологического институ-
та (КТИ) «Оптика» СО РАН, преобразованного в 1997 г. в Инсти-
тут оптического мониторинга СО РАН. В 1997–2008 гг. – дирек-
тор института.  По совместительству в 1987–1994 гг. – профессор, 
с 1996 г. – профессор-консультант кафедры оптико-электронных 
приборов радиофизического факультета ТГУ. Занимается изуче-
нием пространственно-временных закономерностей по наблю-
даемым климатическим и экосистемным изменениям в Сибири и 
их региональным особенностям, а также разработкой концепции 
комплексного климатоэкологического мониторинга. Кандидат фи-
зико-математических наук (1962). Доктор физико-математических 
наук (1972). Доцент (1967). Профессор (1981). Автор более 300 ра-
бот, в том числе 13 монографий, имеет 16 авторских свидетельств 
на изобретения. Под редакцией М.В. Кабанова издана 5-томная 
коллективная монография «Региональный мониторинг атмосфе-
ры» (1997–2011), которая стала учебным пособием в ТГУ и МГУ. 
Подготовил более 20 кандидатов и 3 докторов наук. Член совета 
СО РАН по экологической безопасности и чрезвычайным ситуа-
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циям, научного совета РАН по распространению радиоволн, член 
комиссии по радиации при национальном Геофизическом коми-
тете РАН. «Изобретатель СССР» (1983). Член-корреспондент АН 
СССР (1987). Действительный член Метрологической академии 
РФ (1997). Приглашенный член Американского физического об-
щества (1992). Награжден медалью им. К.Э. Циолковского Федера-
ции космонавтики России (2000), медалью «За заслуги перед Том-
ским государственным университетом» (1998), знаком «За заслуги 
перед Томской областью» (2004). Изобретатель СССР (1983). За-
служенный ветеран СО РАН (2005). Почетный доктор ТГУ (2007). 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1976), Почета 
(1997), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (2008); медалями: «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1987).

КАНДЫБА  
Петр Ефимович
р. 17 июня 1935 г. , станция Камарчага  
Манского района Красноярского края
Радиофизик, лауреат

Выпускник радиофизического фа-
культета (1959). В 1959–1963 гг. – инженер, 
затем старший инженер, начальник лабо-
ратории НИИ химической технологии  
(г. Бийск), где принимал участие в раз-
работке систем автоматического управ-

ления. В 1963–1970 гг. – начальник лаборатории, затем начальник 
отдела НИИ микроприборов Научного центра микроэлектроники 
МЭП. В 1970–1978 гг. – начальник физико-технологического отде-
лении НИИ физических проблем МЭП. В 1978–1996 гг. – дирек-
тор Московского филиала НИИ Фонон и завода Эппа, заместитель 
генерального директора НПО Фонон по научной работе, дирек-
тор НИИ Фонон и генеральный директор ОАО Фонон. В 1970– 
1995 гг. по совместительству доцент, затем профессор кафедр 
микроэлектроники, физики полупроводников факультета фи-
зической и квантовой электроники МФТИ. В 1996–2005 гг. – за-
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ведующий кафедрой автоматизированных комплексов микроэ-
лектроники МИЭТ. С 2005 г. – профессор-консультант кафедры 
микроэлектроники МИЭТ. Область научных интересов – техно-
логические процессы, материалы и оборудование твердотельной 
микроэлектроники. Занимался созданием технологии массового 
производства акустоэлектронных устройств стабилизации и се-
лекции радиочастот на объемных и поверхностных акустических 
волнах для телевизионной, вычислительной и авиационно-кос-
мической техники. Являлся главным конструктором автоматизи-
рованных линий производства акустоэлектронных фильтров на 
поверхностных акустических волнах, производства кварцевых 
резонаторов для таймеров различного назначения и производства 
особо плотной пьезокерамики для акустических линий задержки. 
Кандидат технических наук (1967). Доктор технических наук (1982). 
Доцент (1974). Профессор (1983). Автор 170 научных трудов, 6 па-
тентов и 75 авторских свидетельств. Подготовил 26 кандидатов 
наук. В 1983–1995 гг. – член ученого совета по присуждению учё-
ных степеней при МФТИ. В 1985–1995 гг. – председатель ученого 
совета по присуждению ученых степеней при НПО Фонон. В 1997– 
2005 гг. – председатель ученого совета МИЭТ по присуждению 
ученых степеней. В 1983 – 1987 гг. – член экспертного совета ВАК 
СССР. С 1987 г. – член Международного института инженеров по 
электротехнике и электронике. В 1985–1995 гг. – член 49-го коми-
тета Международной электротехнической комиссии (МЭК). По-
четный работник МЭП СССР (1985). Почетный работник Мини-
стерства науки и образования РФ (2005).

Лауреат Государственной премии (1993). Премия АН СССР за 
лучшую работу по микроэлектронике (1974). Награжден 3 золоты-
ми и 2 серебряными медалями ВДНХ СССР за разработку изделий 
электронной техники (1972–1978 гг.). Награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Трудовой Славы, медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина»; «Ветеран труда»; «В память 850-летия Москвы».
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КОМАРОВ  
Виталий Федорович 
20 декабря 1936 г. , с. Озерки Западно- 
Сибирского края – 1 января 2014 г. ,  
г. Бийск
Физико-химик, организатор науки  
и производства, лауреат

Выпускник химического факульте-
та ТГУ (1959). После окончания универ-
ситета – младший научный сотрудник 
сектора радиоактивационного анализа 

НИИ ядерной физики, электроники и автоматики при Томском 
политехническом институте. С 1967 г. – старший научный сотруд-
ник предприятия п/я 28 (ныне ОАО «ФНПЦ «Алтай»), с 1970 г. –  
начальник лаборатории, с 1984 г. – заместитель генерального ди-
ректора по научной работе и директора НИИ «Синтез взрывом» 
при этом объединении. С 1998 г. – главный научный сотрудник 
по спецхимии и взрывным технологиям ОАО «ФНПЦ «Алтай». 
Занимался исследованиями в области конструирования энер-
гетических конденсированных систем различного назначения. 
Преподавал в Бийском технологическом институте АлтГТУ. По 
совместительству с 2002 г. заведовал лабораторией «Физико-хи-
мические основы создания энергетических конденсированных 
систем» Института проблем химико-энергетических технологий 
СО РАН. 

Автор более 250 работ, имел более 180 авторских свиде-
тельств и патентов. Подготовил 11 кандидатов и 3 докторов наук. 
Лауреат Государственной премии СССР (1985). Лауреат Государ-
ственной премии РФ (1994) за разработку технологии и созда-
ние промышленного производства ультрадисперсных алмазов 
взрывом. Заслуженный изобретатель РСФСР (1986). Действи-
тельный член Международной академии наук экологической без-
опасности (2001). Награжден дипломом и медалью Петровской 
академии наук и искусств (2003). Заслуженный ветеран СО РАН. 
Награжден медалями ВДНХ СССР, медалью академика В.П. Ма-
кеева (1992) Федерации космонавтики СССР, медалью «100 лет 
профсоюзам России» (2004) Федерации независимых профсою-
зов, медалью «В честь 90-летия В.В. Бахирева» (2006) Федераль-
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ного агентства по промышленности, медалями администрации  
г. Бийска «300 лет г. Бийску» (2009) и Алтайского края «За заслуги 
во имя созидания» (2011). Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени (1974), орденом Почета (1999), медалями. 

КОРОТЕЕВ  
Виктор Алексеевич
р. 25 апреля 1937 г. , г. Чапаевск  
Куйбышевской области
Геолог, организатор и деятель науки, 
действительный член РАН.  
Заслуженный деятель науки РФ

Выпускник геолого-географического 
факультета ТГУ (1959). В 1959–1970 гг. – 
старший лаборант, затем младший на-
учный сотрудник Горно-геологического 

института Уральского филиала АН СССР. В 1970–1985 гг. – дирек-
тор Ильменского государственного заповедника имени В.И. Ле-
нина. В 1986–2011 гг. – директор Института геологии и геохимии 
им. академика А.Н.  Заварицкого Уральского отделения АН СССР  
(с 1990 г. – РАН). По совместительству с 1986 г. – заведующий кафе-
дрой минералогии, петрографии и геохимии Свердловского (затем 
Уральского) горного института, с 1993 г. – Уральской горно-геоло-
гической академии, с 2004 г. – Уральского государственного гор-
ного университета. В 1993–1995 гг. – первый заместитель предсе-
дателя президиума Уральского отделения РАН. Под руководством  
В.И. Коротеева произведено составление крупномасштабной 
геологической карты Ильменских гор. Ведущий исследователь 
в области палеовулканологии. Внес существенный вклад в тео-
ретические исследования тектонических и металлогенических 
процессов, что привело к открытию крупных медно-цинковых ме-
сторождений на Урале. Кандидат геолого-минералогических наук 
(1968). Доктор геолого-минералогических наук (1988). Профессор. 
Автор более 400 работ, в том числе 13 монографий. Среди его уче-
ников более 20 кандидатов и 12 докторов наук. Председатель науч-
ного совета по наукам о Земле Уральского отделения РАН, предсе-
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датель Уральского отделения Всероссийского минералогического  
общества, председатель Уральской комиссии по метеоритам, член 
национального комитета геологов РФ, почетный член Российского 
минералогического общества. Организатор академического жур-
нала «Литосфера». Член-корреспондент АН СССР (1987). Дей-
ствительный член РАН (1992). Лауреат премии горнопромышлен-
ного съезда Урала (1997). Лауреат премии Правительства РФ за 
разработку научных основ развития рудной минерально-сырье-
вой базы Урала (2004). Демидовская премия (2015). Заслуженный 
деятель науки РФ (1997). Награжден знаком «Горняцкая слава»  
III степени. Награжден орденом «Дружба народов» (1987), меда-
лью «За трудовую доблесть». 

КУДИНОВ  
Алексей Никифорович 
р. 25 марта 1937 г. , с. Михайловка 
Усть-Калманского района  
Западно-Сибирского края
Физик, деятель высшего образования 
и науки, лауреат. Заслуженный деятель 
науки РФ

Выпускник специального отделе-
ния физического факультета ТГУ (1959).  
С 1959 г. – ассистент кафедры № 2 специ-

ального отделения физического факультета, с 1961 г. – аспирант 
физико-технического факультета, с 1964 г. – ассистент, с 1966 г. –  
старший преподаватель, с 1967 г. – доцент, с 1968 г. – заведующий 
кафедрой теории упругости (кафедра № 3). В 1971–1973 гг. – стар-
ший научный сотрудник (докторант), затем доцент, профессор 
той же кафедры. В 1979–1986 – заведующий кафедрой механики 
деформируемого твердого тела физико-технического факульте-
та. В 1976–1986 гг. – проректор по учебной работе ТГУ. В 1961– 
1963, 1965–1966 гг. (по совместительству) – младший научный со-
трудник Сибирского физико-технического института (СФТИ).  
С 1986 г. по 2007 г. – ректор Тверского государственного универ-
ситета (ТвГУ). В настоящее время заведует кафедрой математиче-
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ского моделирования. Под его руководством университет пре-
вратился в крупный научный центр и стал одним из ведущих вузов 
Центрального региона России. При университете были созданы 
новые научные школы, увеличен прием в аспирантуру более чем по 
50 научным направлениям, открыта докторантура, начали работу  
10 диссертационных советов. Занимается исследованиями в об-
ласти механики деформируемых тел и математического модели-
рования сложных систем. Кандидат физико-математических наук 
(1966). Доктор физико-математических наук (1977). Доцент (1968). 
Профессор (1978). Автор более 300 научных работ и 10 изобрете-
ний (патентов), им написаны учебные пособия и монографии, подго-
товлены 37 кандидатов и 8 докторов наук. Являлся председателем 
Совета ректоров вузов Тверской области, членом правления Рос-
сийского союза ректоров, членом Президиума Ассоциации рос-
сийских вузов, членом Коллегии Минобразования по аттестации и 
аккредитации вузов, председателем Научного совета по програм-
ме «Государственная поддержка региональной политики в области 
образования и науки» и др. Действительный член Международной 
академии высшей школы (1992), Международной академии ин-
форматизации (1995), Российской академии космонавтики имени  
К.Э. Циолковского, Международной академии педагогических 
наук. Почетный доктор наук Объединенного института Ядерных 
исследований (ОИЯИ, г. Дубна). Почетный член Академии пси-
хологических наук. Президент Тверского регионального отде-
ления общества «Знание». Был членом коллегии Министерства 
образования и науки РФ по аттестации и аккредитации учебных 
заведений, членом комиссии по государственным наградам при 
Губернаторе Тверской области. Лауреат Государственной премии 
Правительства Российской Федерации в области образования. 
Заслуженный работник высшей школы РФ. Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ. Заслуженный де-
ятель науки РФ (1997). В 1993 и 1997 гг. присвоен титул «Чело-
век года» Американским биографическим обществом. Почетный 
гражданин Тверской области и Твери (2007), почетный ректор 
Тверского государственного университета (2007). Наградный знак 
«За заслуги в развитии Тверской области», почетный знак «Крест 
Св. Михаила Тверского», золотая медаль Великотырновского 
университета (Болгария) «За заслуги в развитии международно-
го сотрудничества». Почетный знак ТвГУ «За заслуги в развитии 
Тверского государственного университета». Награжден ордена-
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ми «Знак Почета» (1981) и Почета, медалью «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича  
Ленина» (1970). 

ЛИПАНОВ  
Алексей Матвеевич 
р. 3 марта 1935 г. , пос. Усть-Баргузин,  
Баргузинского района Бурятской АССР
Физик, лауреат, действительный член 
РАН

Выпускник специального отделе-
ния физического факультета ТГУ (1959). 
С 1959 г. – инженер, затем начальник от-
дела, начальник вычислительного центра 
предприятия п/я № 14 (затем НИИ-125, 

Научно-исследовательский химико-технологический институт, 
Научно-производственное объединение «Союз», Федеральный 
центр двойных технологий «Союз») в Подмосковье. С 1975 г. – 
ректор Ижевского механического института. В 1983–1988 гг. – за-
меститель министра высшего и среднего специального образо-
вания РСФСР. Занимался развитием научно-экспериментальной 
базы вузов, открытием компьютерных классов. С 1988 г. – упол-
номоченный Уральского отделения (УР) АН СССР по Удмуртско-
му научному центру. С 1991 г. – директор Института прикладной 
механики УрО Российской академии наук (РАН). Одновременно 
с 1992 г. – председатель Президиума Удмуртского научного цен-
тра УрО РАН. Область научных исследований – математическое 
моделирование физико-химических процессов, происходящих 
в ракетных двигателях на твердом топливе; разработка методов 
проектирования двигателей летательных аппаратов. Кандидат 
технических наук (1965). Доктор технических наук (1970). Автор 
более 900 статей, в том числе 16 монографий. Имеет 65 авторских 
свидетельств на изобретения. Подготовил более 60 кандидатов и 
докторов наук. Главный редактор журнала «Химическая физика и 
мезоскопия». Член-корреспондент АН СССР (1987), действитель-
ный член РАН (2000). Действительный член Российской академии 
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ракетных и артиллерийских наук (1993). Лауреат Государственной 
премии СССР (1985), премии Правительства РФ (1999). Лауреат 
примии Ф.А. Цандера РАН. Почетный доктор ТГУ (1995). Награж-
ден орденом «Знак Почета» (1980), орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV ст. (2006), орденом Дружбы (2000); медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина» (1970), «300 лет Санкт-Петербур-
гу» (2003).

ОБУХОВ  
Анатолий Степанович
р. 16 октября 1936 г. , г. Барабинск  
Западно-Сибирского края
Механик, организатор науки  
и производства, лауреат,  
действительный член РАРАН

Выпускник механико-математическо-
го факультета ТГУ (1959). В 1982–1986 гг. 
прошел полный курс обучения руко-
водителей высшего государственного 

звена управления в Академии народного хозяйства при Совете 
министров СССР. Окончил Высшие оборонные курсы при Акаде-
мии Генерального штаба ВС СССР (1990). В 1959–1970 гг. – инженер, 
затем  старший инженер, старший научный сотрудник, начальник 
сектора, начальник лаборатории, начальник отдела Алтайского 
НИИ химической технологии. В 1971–1977 гг. – заместитель дирек-
тора по научной работе Дзержинского научно-исследовательско-
го химико-технологического института (ДНИХТИ) – главный кон-
структор СКБ по разработке боевых частей управляемых ракет.  
В 1977–1982 гг. – директор, главный конструктор НИИ машино-
строения (НИИМАШ). В 1982–2000 гг. – генеральный директор, 
генеральный конструктор НПО (ГНПП) «Базальт». В настоящее 
время – вице-президент Лиги содействия оборонным предпри-
ятиям. Занимался созданием и развитием физических основ  
проектирования боеприпасов, исследованиями в области физи-
ки взрыва, метания тел и оболочек продуктами детонации, раз-
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работкой информационно-измерительных комплексов и методов  
диагностики процессов взрыва, метания и высокоскоростного со-
ударения. Под его руководством разработано, принято на воору-
жение, освоено в серийном производстве и поставлено в войска 
более 50 современных образцов боеприпасов, многие из кото-
рых до настоящего времени не имеют зарубежных аналогов или 
превосходят их по своим тактико-техническим характеристикам. 
Основатель и руководитель научной школы по разработке мето-
дов физического и математического моделирования процессов 
функционирования боеприпасов. Автор более 300 печатных тру-
дов и более 130 изобретений. Доктор технических наук (1989), 
профессор (1990), академик Российской академии ракетных и ар-
тиллерийских наук (1993). Воинское звание – полковник. Лауреат 
Ленинской премии (1986), премии Совета Министров СССР в об-
ласти науки и техники (1981), Государственной премии Российской 
Федерации (1997), премии Миноборонпрома (1997). Заслуженный 
деятель науки РФ (2000). Почетный работник отрасли боеприпа-
сов и спецхимии (2000). Награжден орденами Ленина (1990), Тру-
дового Красного Знамени (1981), «Знак Почета» (1975), пятью ме-
далями.

ПАРАЕВ  
Юрий Иванович
р. 16 ноября 1936 г. , г. Томск
Радиофизик. Заслуженный деятель  
науки РФ. Заслуженный профессор ТГУ

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1959). С сентября 1959  г. –  
инженер лаборатории счетно-решающих 
устройств СФТИ, с декабря того же года – 
аспирант кафедры электронной вычис-
лительной техники и автоматики (ЭВТиА) 

радиофизического факультета. С 1962 г. – ассистент, с 1964 г. – до-
цент кафедры ЭВТиА. В 1970 г. в связи с организацией факультета 
прикладной математики – доцент вновь организованной кафедры 
прикладной математики. С 1972  г. – старший научный сотрудник 
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(докторант) факультета прикладной математики и кибернетики ТГУ 
(ФПМК). С 1974 по 2016 г. – заведующий кафедрой прикладной ма-
тематики ФПМК. С 2016 г. – профессор этой кафедры. По совмести-
тельству с 1990 по 2009 г. – профессор ТУСУРа. Область научных 
интересов – теория управления динамическими объектами, вклю-
чая теорию автоматического управления, статистическую динами-
ку, теорию оптимального управления, оптимальную фильтрацию, 
структурную оптимизацию многосвязных систем управления. Воз-
главляет научную школу по теории управления в ТГУ. Кандидат фи-
зико-математических наук (1964). Доктор технических наук (1981). 
Доцент (1966). Профессор (1982). Автор более 130 работ, в том чис-
ле 9 монографий, 5 учебных пособий, 20 методических разработок. 
Подготовил 23 кандидата и 6 докторов наук. Член научной редак-
ции «Вестник ТГУ» по разделу «прикладная математика». С начала 
1970-х гг. – член диссертационных советов в ТГУ, ТПИ (ныне ТПУ), 
Институте горного дела СО АН СССР. В 1975–1990 гг. – член комис-
сии и подкомиссий Научного совета по комплексной проблеме 
«Кибернетика» АН СССР, председатель секции «Программное и 
математическое обеспечение вычислительных машин, комплексов 
и сетей» Головного совета ГКВШ «Автоматизированные системы, 
средства автоматизации и вычислительной техники». Премии ТГУ 
(1975, 1981, 1987, 1991, 1994, 1999, 2001). Лауреат конкурса Томской 
области в сфере образования и науки (1998). Награжден Почетной 
грамотой МВиССО РСФСР (1980), нагрудным значком «За отлич-
ные успехи в работе» МВиССО СССР (1981), медалью «Ветеран 
труда» (1986), нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования» (1991), медалью «За заслуги пе-
ред Томским государственным университетом» (1998), серебряной 
медалью «В благодарность за вклад в развитие Томского государ-
ственного университета» (2006). Заслуженный профессор ТГУ 
(2006). Заслуженный деятель науки РФ (1999).
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ПЕТРАКОВСКИЙ  
Герман Антонович
р. 19 июня 1937 г. , г. Анжеро-Судженск 
Новосибирской области
Радиофизик. Заслуженный деятель 
науки РФ

Выпускник радиофизического фа-
культета (1959). После окончания универ-
ситета обучался в аспирантуре. С 1963 г. –  
старший научный сотрудник лаборато-
рии физики ферритов СФТИ при ТГУ.  
С 1965 г. – старший научный сотрудник 

лаборатории физики магнитных материалов. В 1971–2008 гг. – заве-
дующий лабораторией резонансных свойств магнитоупорядочен-
ных веществ (РСМУВ), костяк которой составили выпускники ТГУ  
В.Н. Агартанов, О.А. Баюков, В.Н. Бержанский, А.И. Панкрац,  
Л.М. Протопопова, И.К. Пухов, К.А. Саблина, В.Н. Селезнев,  
Э.М. Смокотин, Г.Н. Степанов. В 2002–2004 гг. – заместитель ди-
ректора по научной работе Института  физики СО АН СССР.  
С 2008 г. – главный научный сотрудник лаборатории резонансных 
свойств магнитоупорядоченных веществ. По совместительству в 
1981–2010 гг. заведовал кафедрой радиофизики Красноярского го-
сударственного университета. Научные интересы Г.А. Петраков-
ского связаны с физикой магнитных явлений, радиоспектроско-
пией, физикой твердого тела, нейтронографией, радиофизикой. 
Занимается созданием новых твердотельных материалов и иссле-
дованием физических свойств и новых явлений в них. Кандидат 
физико-математических наук (1963). Доктор физико-математиче-
ских наук (1972). Профессор (1974). Автор более 350 работ, в том 
числе 2 монографий, имеет 20 авторских свидетельств. Член сек-
ции «Магнетизм» совета РАН по физике конденсированного со-
стояния вещества. Участвовал в работе Объединенного совета по 
физико-техническим наукам СО РАН. Член ученых советов Инсти-
тута физики СО РАН, Института инженерной физики и радиоэлек-
троники Сибирского федерального университета (СибФУ). Состо-
ял в редакционной коллегии журналов «Известия ВУЗов» (Физика) 
и «Вестник СибФУ». Лауреат премии академика В.А. Коптюга. За-
служенный деятель науки РФ (1998). 
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ПОДДУБНЫЙ  
Василий Васильевич 
р. 22 декабря 1936 г. , г. Томск
Информатик, лауреат

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1959). С сентября 1959 г. – 
инженер проблемной лаборатории счёт-
но-решающих устройств ТГУ. С декабря 
того же года – аспирант радиофизическо-
го факультета ТГУ. С 1963  г. – ассистент 
кафедры электронной вычислительной 

техники и автоматики. С 1964 г. – ассистент, с 1967 г. – доцент кафе-
дры статистической радиофизики и общей теории связи радиофи-
зического факультета ТГУ. С 1967 г. – старший научный сотрудник,  
с 1968 г. – заведующий лабораторией счётно-решающих устройств, 
с 1970 г. – заведующий лабораторией информационных систем от-
дела кибернетики, с 1977  г. – заведующий отделом кибернетики, 
с 1986 г. – заведующий отделом автоматизации и информатики, в 
1993–1996 гг. – заместитель заведующего лабораторией информа-
тики и процессов управления Сибирского физико-технического 
института (СФТИ). По совместительству в 1967–1974  гг. – доцент 
кафедры статистической радиофизики и общей теории связи, 
в 1974–1976  гг. – доцент кафедры высшей математики и матема-
тического моделирования ТГУ, в 1976–1977  гг. – доцент кафедры 
прикладной математики Томского политехнического института.  
С 1993 г. – старший преподаватель, с 1994 г. – доцент, с 1998 г. – про-
фессор кафедры прикладной информатики факультета информати-
ки ТГУ. По совместительству в 2007–2010 гг. – профессор кафедры 
электронных систем Томского университета систем управления и 
радиоэлектроники. Область научных исследований – применение 
и развитие методов прикладной математики и информатики для 
математического и компьютерного исследования и оптимизации 
сложных динамических систем обработки информации и управ-
ления в условиях случайности, неопределенности и ограничений. 
Кандидат физико-математических наук (1967). Доктор техниче-
ских наук (1998). Доцент (1968). Профессор (2000). Автор более 
200 работ, в том числе 1 монографии. Подготовил 13 кандидатов 
наук и 2 докторов наук. Действительный член Международной 
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академии информатизации (2003), действительный член Между-
народной ассоциации квантитативной лингвистики (International 
Quantitative Linguistics Association – IQLA) (2009). Премия ТГУ за 
монографию «Методы инвариантного погружения и аппроксима-
ции в рестриктивных задачах управления и фильтрации» (1997). 
Награжден Почетной грамотой Министерства высшего и средне-
го специального образования (МВиССО) РСФСР (1980), нагруд-
ным знаком МВиССО СССР «За отличные успехи в работе» (1981), 
юбилейной медалью «400 лет г. Томску» (2004), медалью «За за-
слуги перед Томским государственным университетом» (2003), 
серебряной медалью «В благодарность за вклад в развитие Том-
ского государственного университета» (2011), медалью «За дости-
жения» (2016). Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ (2010). Почетный работник науки и техники РФ 
(2013). Лауреат премии Правительства РФ 2001 г. в области науки 
и техники за «Создание базового судового автоматизированного 
комплекса сбора и обработки океанографической информации и 
внедрение на его основе новых технологий мониторинга и кар-
тографирования параметров физических полей Мирового океа-
на» (2002). Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
(1970), «Ветеран труда» (1987).

РЕВЯКИН  
Виктор Семенович 
р. 26 марта 1936 г. , с. Куяча  
Алтайского района  
Западно-Сибирского края
Географ, деятель высшего образования  
и науки, общественный  
и государственный деятель

Выпускник геолого-географического 
факультета ТГУ (1959). С 1959 г. – аспирант 
кафедры общей географии. С 1962 г. –  

ассистент, с 1963 г. – старший преподаватель, с 1967 г. – до-
цент, с 1975 г. – старший научный сотрудник (докторант), с 
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1977 г. – доцент, в 1979–1981 гг. – профессор кафедры об-
щей географии геолого-географического факультета ТГУ.  
Одновременно – научный руководитель проблемной научно-ис-
следовательской лаборатории гляциоклиматологии. С 1981 г. – 
профессор кафедры экономической географии и картографии,  
в 1993–2008 гг. – заведующий кафедрой ландшафтного планиро-
вания географического факультета Алтайского государственного 
университета (АГУ). В 1986–1989 гг. , 2001–2006 гг. – декан факуль-
тета. Одновременно с 1991 г. – директор научно-исследователь-
ского института горного природопользования при Алтайском 
техническом университете, организованного по его инициативе. 
Профессор кафедры сервиса и туризма Алтайского государствен-
ного технического университета им. И.И. Ползунова. В настоящее 
время – заместитель директора по науке «Алтай НИИ Гипрозем». 
Область научных исследований В.С. Ревякина – проблемы ком-
плексной гляциологии, эколого-географические и социально-э-
кономические грани географической науки. Кандидат географиче-
ских наук (1963). Доктор географических наук (1978). Профессор. 
Им опубликовано более 200 работ, в том числе 5 монографий. 
Подготовил 8 кандидатов наук. Президент Алтайского научного 
центра Российской академии естественных наук (РАЕН). Предсе-
датель Обского бассейнового совета. Народный депутат России 
от Центрального округа г. Барнаула (1990–1993 гг.). Будучи членом 
Президиума Верховного Совета РСФСР, возглавлял Комитет по 
вопросам экологии и природопользования и Высший экологи-
ческий совет России. Действительный член РАЕН и Российской 
экологической академии. Председатель Алтайского филиала Рос-
сийского географического общества (РГО). Почетный член РГО. 
Член Социально-экологического союза. Руководитель региональ-
ной группы «Алтай–Саяны» в составе сети горных центров мира. 
Председатель Алтайского отдела Союза русского народа. Имеет 
звание мастера спорта СССР и судьи республиканской категории 
по спортивной гимнастике. Лауреат премии губернатора Алтай-
ского края в области охраны окружающей среды имени В.И. Вере-
щагина (2018). Награжден медалью «Ветеран труда» (1991).
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ТВОРОГОВ  
Станислав Дмитриевич 
1 октября 1936 г. , с. Мало-Песчанка  
Мариинского района  
Западно-Сибирского края –  
30 июля 2008 г. , г. Томск
Физик, член-корреспондент РАН

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1959). В 1959–1962 гг. – аспирант ка-
федры оптики и спектроскопии. С 1962 г. –  
старший инженер проблемной лаборато-
рии спектроскопии ТГУ, с 1966 г. – стар-

ший научный сотрудник лаборатории инфракрасных излучений 
СФТИ. С 1969 г. – заведующий лабораторией статистической оп-
тики Института оптики атмосферы СО АН СССР (с 1990 г. – РАН). 
По совместительству в 1969–1970 гг. – доцент кафедры оптико- 
электронных приборов, с 1974 г. – профессор кафедры оптики и 
спектроскопии физического факультета ТГУ. Областью научных 
исследований С.Д. Творогова являлась спектроскопия межмолеку-
лярных взаимодействий, взаимные связи между основной оптикой 
и нелинейной оптикой, проблемы радиационного блока современ-
ных климатических моделей. Им были разработаны метод полу-
классического представления для квантовых задач, теория перифе-
рии контура спектральных линий молекул, точная математическая 
версия представления интегральных по спектру характеристик 
рядами экспонент. Кандидат физико-математических наук (1965). 
Доктор физико-математических наук (1974). Старший научный 
сотрудник (1968). Профессор (1993). Автор более 80 работ, в том 
числе 4 монографий. Подготовил 20 кандидатов наук и 10 докто- 
ров наук. По контракту сотрудничал с Ливерморской лаборатори-
ей (США), работал в рамках программы ARM (США) по физико-тех-
ническим наукам СО РАН. Он входил в состав экспертного совета 
по наукам о Земле РФФИ. Являлся заместителем главного редак-
тора журнала «Оптика атмосферы и океана», членом ученого со-
вета СО РАН по физико-техническим наукам, эксперт Российского 
фонда фундаментальных исследований. Член-корреспондент РАН 
по отделению океанологии, физики атмосферы и географии (1994). 
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ЧЕРНЕНКО  
Альберт Константинович 
6 января 1935 г. , с. Новоселово  
Новоселовского района Красноярского 
края – 11 апреля 2009 г. , г. Новосибирск
Юрист, философ, политолог, деятель 
науки и высшего образования.  
Заслуженный деятель науки РФ 

Выпускник экономико-юридического 
факультета ТГУ (1959). С 1959 г. – секре-
тарь райкома ВЛКСМ, инструктор отдела 

административных и торгово-финансовых органов Томского гор-
кома КПСС. С 1962 г. – заведующий организационным отделом, се-
кретарь Кировского райкома КПСС (Томск). С 1963 г. – заведующий 
отделом административных и торгово-финансовых органов Том-
ского горкома КПСС. С 1968 г. – аспирант Академии общественных 
наук (АОН) при ЦК КПСС. С 1971 г. – заместитель заведующего от-
делом пропаганды и агитации Томского обкома КПСС, с 1974 г. –  
секретарь Томского горкома КПСС, с 1983 г. – заведующий от-
делом пропаганды и агитации Томского обкома КПСС. В 1984– 
1991 гг. – ректор Новосибирской высшей партийной школы  
(с 1991 г. – Сибирский социально-политический институт). Предсе-
датель совета ректоров ВПШ СССР. С 1992 г. – профессор кафедры 
общественных наук, с 1996 г. – заместитель декана по научной ра-
боте, с 1998 г. – заведующий кафедрой теории государства и права, 
международного права Новосибирского юридического факультета 
(с 1999 г. – Новосибирский юридический институт) ТГУ. Занимался 
изучением социально-философских основ теории исторической 
причинности (социальный детерминизм), позволяющей проводить 
анализ и давать оценки неоднозначных, поливариантных и авто-
номных социальных процессов и явлений. Исследовал проблемы 
цивилизации в условиях современного дисбаланса между потреб-
ностями человека и возможностями природы. Кандидат философ-
ских наук (1971). Доктор философских наук (1986). Доктор юриди-
ческих наук (2006). Автор цикла статей, 7 монографий и учебников. 
Премия ТГУ (1998, 1999, 2001, 2002). Подготовил 12 кандидатов 
и 6 докторов наук. Действительный член Академии социальных 
наук (1994), член-корреспондент СО МАНВШ (1996). Почетный 
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работник высшего профессионального образования РФ (1999). 
Заслуженный деятель науки РФ (2006). Награжден медалью «За 
заслуги перед Томским государственным университетом» (2000). 
На здании Новосибирской государственной архитектурно-худо-
жественной академии установлена мемориальная доска памяти 
Альберта Константиновича Черненко (2010). Награжден орденом 
«Знак Почета» (1981), медали «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), 
«Ветеран труда» (1986).

ЧИНДИНА  
Людмила Александровна 
р. 12 августа 1937 г. , д. Кудрино  
Томского района Новосибирской области
Историк. Заслуженный профессор ТГУ

Выпускница историко-филологиче-
ского факультета (1959). С 1962 г. – лабо-
рант, с 1964 г. – старший лаборант Музея 
материальной культуры ТГУ. В 1966– 
1969 гг. – аспирант. С 1969 г. – младший, 
с 1972 г. – старший научный сотрудник 

ПНИЛИАЭС ТГУ. В 1975–1991 гг. – заведующий сектором, в 1991–
1995 гг. – научный руководитель сектора археологии и этнографии 
ПНИЛИАЭС. С 1976 г. – доцент, с 1980 г. – старший научный со-
трудник (докторант) кафедры истории СССР досоветстского пери-
ода. С 1983 г. – доцент, с 1987 г. – профессор кафедры истории СССР 
досоветского периода, с 1991 г. – профессор кафедры археологии 
и исторического краеведения исторического факультета ТГУ.  
С 1989 г. – руководитель учебно-научной студенческой лабора-
тории «Археолог». Область научных интересов Л.А.  Чиндиной –  
проблемы культур и народов Северной Евразии урало-сибирской 
этноязыковой общности. Занимается изучением древней и сред-
невековой истории (V в. до н. э. – XVIII в.) бесписьменных наро-
дов Западной Сибири. Ею проводились и ведутся масштабные 
стационарные и разведывательные работы (свыше 50 экспедиций) 
по археологическому исследованию бассейнов рек Оби, Васю-
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гана, Кети, Парабели, Чулыма, междуречья Оби и Томи. Кандидат 
исторических наук (1971). Доктор исторических наук (1986). Стар-
ший научный сотрудник (1975). Профессор (1989). Автор около 
180 работ, в том числе 7 монографий (4 в соавторстве) и 3 учеб-
ных пособий. Редактор ряда сборников, монографий и 28 экс-
пертных заключений на проектные разработки в области архео-
логии. Подготовила 10 кандидатов и 2 доктора наук. Заместитель 
председателя научно-координационного совета по археологии и 
этнографии Западной Сибири. Награждена медалями «За заслуги 
перед Томским государственным университетом» (1998), юбилей-
ной медалью «400 лет городу Томску» (2004), серебряной медалью 
«В благодарность за вклад в развитие Томского государственного 
университета» (2012), медалью ТГУ «Д.И. Менделеев» (2014). Ла-
уреат премии Томской области (2000). Государственная научная 
стипендия (1990-е). Заслуженный работник высшей школы РФ 
(1998). Заслуженный профессор ТГУ (2012). Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1988)

ЭЛЯШБЕРГ  
Михаил Евхонович
р. 7 мая 1936 г. , г. Минск
Физик, деятель науки, лауреат

Выпускник физического факульте-
та ТГУ (1959). После окончания универ-
ситета работал в НИИ-4 Министерства 
обороны СССР (г. Болшево Московской 
области). В 1963 г. перешел в Научно-ис-
следовательский институт синтетиче-
ских спиртов (с 1979 г. – Всероссийский 

научно-исследовательский институт органического синтеза – 
ВНИИОС, с 1992 г. преобразован в ОАО «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт органического синтеза», Мо-
сква). В 1980–2001 гг. – заведующий лабораторией молекулярной 
спектроскопии. С 2001 г. – эксперт по молекулярной спектроско-
пии Московского отделения научной фирмы Advanced Chemistry 
Development (ACD) (Торонто, Канада). По совместительству –  
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ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярного модели-
рования и спектроскопии Института геохимии и аналитической 
химии им. В. И. Вернадского РАН. Один из ведущих в мире специ-
алистов в области экспертных систем для распознавания структур 
сложных химических соединений. Им получены фундаментальные 
результаты в математической химии. Активно занимается созда-
нием компьютерных методов установления структуры молекул по 
их спектрам. Кандидат физико-математических наук (1970). Доктор 
химических наук (1983). Автор более 100 работ, в том числе 4 мо-
нографий. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и 
техники (1999).

БАРТЕНЕВ  
Владимир Афанасьевич 
р. 30 марта 1939 г. , с. Южаково  
Троицкого района Алтайского края
Организатор науки, лауреат

Выпускник спецотделения физи-
ческого факультета ТГУ (1960). С 1961 г.  
работал в филиале № 2 опытно-кон-
структорского бюро (ОКБ) 1, которое в 
1967 г. получило статус самостоятель-
ного конструкторского бюро – КБ при-

кладной механики – КБ прикладной механики (КБ ПМ), преоб-
разованное в 1977 г. в Научно-производственное объединение 
прикладной механики (в начале 1990-х гг. – Акционерное обще-
ство работников, с 1997 г. – ФГУП «Научно-производственное 
объединение прикладной механики им. академика М.Ф.  Решет-
нева, с 2008 г. – ООО «Информационные спутниковые системы» 
им. академика М.Ф. Решетнева), где прошел путь от инженера, за-
тем начальника группы, начальника сектора, начальника отдела, 
специалиста по небесной механике и управлению траекторией 
космических аппаратов, заместителя генерального конструктора 
по разработке космических систем, общему проектированию и 
управлению (1998). В настоящее время – заместитель генерального 
конструктора по разработке космических систем, общему проек-
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тированию и управлению КА ОАО «Информационные спутни-
ковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (г. Красно-
ярск). Заведовал кафедрой механики и процессов управления 
факультета математики и информатики Красноярского государ-
ственного университета (ныне – Сибирский федеральный уни-
верситет). Область научных исследований – небесная механика 
и управление траекторией космических аппаратов. Участвовал 
в разработке космических систем связи, навигации и геодезии –  
навигационной системы ГЛОНАСС. Кандидат технических наук. 
Доктор технических наук (1988). Профессор (1990). Автор ряда 
научных трудов и изобретений, связанных с проблемами бал-
листики и управления полетом, динамикой спутниковых систем 
различного назначения, оценкой эффективности перспективных 
технологий для космической навигации, подготовкой научных и 
инженерных кадров. Действительный член Международной ин-
женерной академии, член Российской инженерной академии, 
Российской академии естественных наук. Лауреат премии Совета 
Министров СССР (1988) и Государственной премии РФ в области 
науки и техники (2003). Лауреат ежегодной премии «Ассоциации 
разработчиков, производителей и потребителей оборудования и 
приложений на основе глобальных навигационных спутниковых 
систем «ГЛОНАСС/ГНСС – Форум» «За вклад в развитие системы 
ГЛОНАСС» (2010). Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалью «За трудовое отличие».

ЗАХАРОВ  
Юрий Александрович 
р. 30 марта 1938 г. , г. Анжеро-Судженск 
Кемеровской области
Химик, деятель науки и высшего 
образования, член-корреспондент РАН

Выпускник химического факультета 
ТГУ (1960). В 1960–1963 гг. – аспирант 
кафедры радиационной химии Томско-
го политехнического института (ТПИ). 
С 1963 г. – старший преподаватель, 
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исполняющий обязанности заведующего кафедрой радиационной 
химии физико-технического факультета ТПИ. В 1964–1973 гг. –  
доцент, заведующий кафедрой радиационной химии, в 1973– 
1978 гг. – заведующий кафедрой технологии неорганических 
веществ и радиационной химии ТПИ. Одновременно в 1976–
1978 гг. – заместитель директора, исполняющий обязанности 
директора НИИ физики твердого тела ТПИ (на общественных 
началах). В 1978–2005 гг. – ректор Кемеровского государствен-
ного университета. С 2005 г. – заведующий кафедрой химии 
твердого тела Кемеровского госуниверситета и заведующий 
лабораторией неорганических наноматериалов Федерального 
исследовательского центра угля и углехимии СО РАН (ФИЦ УУХ 
СО РАН). В 2009–2010 гг. – директор-организатор ИУХМ СО РАН. 
Кандидат химических наук (1963). Доктор химических наук (1975). 
Профессор кафедры химии твердого тела КемГУ (1979). Область 
научных интересов – химия твердого тела и фикикохимия 
наноразмерных и наноструктурированных неорганических 
систем. Под его руководством проводились исследования в 
области химических реакций в твердой фазе и стабильности 
взрывчатых веществ. На их основе были созданы новые материалы, 
применяемые в оборонной отрасли и в космических аппаратах. 
Возглавляет научную школу «Энергетические и наноразмерные 
вещества». Подготовил 40 кандидатов и 16 докторов наук. Автор 
около 560 работ, в том числе 6 монографий, 2 учебных пособий. 
Имеет 9 патентов и авторских свидетельств на изобретения. 
Член-корреспондент РАН (1991). Действительный член Междуна-
родной АН высшей школы (1992). Действительный член Академии 
естественных наук РФ (2002). Член редколлегий журналов: 
«Материаловедение» (с 2001 г.), «Химия в интересах устойчивого 
развития» (1997–2010  гг.), «Университетское управление» (2002-
2006 гг.), «Доклады МАН ВШ» (с 2004 г.), «Вестник Кемеровского 
государственного университета». Председатель совета Д 212.088.03 
по защите диссертаций (с 1980 г.). Заслуженный деятель науки РФ 
(2003). Лауреат премии Совета Министров РСФСР за научно-
технические работы (1984, 1987). Лауреат премии Правительства 
РФ в области образования (1998). Помещен в Книгу почета Сибири 
(2002). Лауреат международного конкурса «Золотая медаль SPI» 
(2003). Международная награда «Sacred Sofia» (2001). Медаль Ев-
ропейской научно-промышленной палаты (2016). Почетное зва-
ние «Ректор года 2004» (2004). Награжден орденом Трудового 
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Красного Знамени (1986), орденом Почета (1998), медалью «За ос-
воение целинных земель» (1958), медалью К.Д. Ушинского (2004).

ИВАНЧУК  
Юрий Георгиевич 
1 июня 1931 г. , с. Кузоватово  
Средневолжского края – 18 мая 2000 г. ,  
г. Крнов, Чехия
Кинорежиссер, лауреат

Выпускник историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1960). Окончил 
Высшие курсы пропагандистов при Ака-
демии им. В.И. Ленина (1963). С 1965 г. –  
второй режиссер на киностудиях «Мол-

дова-фильм» и «Мосфильм». При участии Ю.Г. Иванчука были 
созданы фильмы «Взрыв замедленного действия» (1970), «По-
следний гайдук» (1972), «Свой среди чужих, чужой среди своих» 
(1974). На Одесской киностудии в 1978 г. снял фильм «Огонь в 
глубине дерева». В 1979–1998 гг. работал режиссером-поста-
новщиком на Центральной киностудии детских и юношеских 
фильмов им. Горького. Снял фильмы: «Приказ: огонь не от-
крывать» (1981), «Приказ: перейти границу» (1982), «Парашю-
тисты» (1984), «55 градусов ниже нуля» (1986), «Нелюдь, или  
В раю охота запрещена» (1990). Был создателем и художествен-
ным руководителем студии «Дельта-Фильм» при Московском Со-
юзе кинематографистов СССР. В 1997 г. переехал в Чехию. Лауреат 
Государственной премии РСФСР им. Братьев Васильевых (1984) 
за художественный фильм «Приказ: перейти границу». Награж-
ден золотой медалью имени А.П. Довженко за фильм «Приказ: 
перейти границу» (1983), значком «За культурное шефство над 
вооруженными силами СССР» (1983), дипломом лауреата третьей 
степени, бронзовой медалью кинофестиваля спортивных филь-
мов в Риге за фильм «Парашютисты» (1985), почетной грамотой 
за активное участие в пропаганде советского киноискусства и в 
военно-патриотическом воспитании воинов внутренних войск 
МВД СССР (1985), Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ за пропаган-
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ду и развитие парашютного спорта (1986) и почетной грамотой 
журнала «Крылья Родины» за фильм «Парашютисты» (1985). 
Награжден золотым знаком почета Общества польско-советской 
дружбы (1983).

КИРОВСКАЯ  
Ираида Алексеевна
р. 10 февраля 1938 г. , пос. Тальменка  
Тальменского района Алтайского края
Химик. Заслуженный деятель науки  
и техники РФ

Выпускница химического факульте-
та (1960). После окончания универси-
тета обучалась в аспирантуре при кафе-
дре физической и коллоидной химии.  
1963 г. – ассистент, с 1964 г. – доцент, в 

1971–1979 гг. – заведующая кафедрой физической и коллоидной 
химии ТГУ. С 1980 г. – заведующая кафедрой физической и кол-
лоидной химии Омского политехнического института – Омского 
государственного технического университета. В настоящее время 
профессор кафедры химической технологии и биотехнологии Не-
фтехимического института ОмГТУ. Область научных исследова-
ний – физическая химия поверхности твердого тела. Кандидат хи-
мических наук (1964). Доктор химических наук (1989). Профессор 
кафедры физической химии (1991). Автор более 800 работ, в том 
числе 30 монографий и учебников, 70 изобретений. Основатель 
научной школы. Подготовила 35 кандидатов и 3 докторов наук. 
Председатель Омского областного отделения РАЕ. Действитель-
ный член РАЕ (1997). «Женщина года» (от имени Международно-
го биографического центра – Великобритания и Американского 
биографического института). Лауреат премии Томского обкома 
ВЛКСМ в области науки и техники. Лауреат премии им. Д.И. Мен-
делеева. Награждена дипломом Европейского качества и золотой 
медалью Европейской научно-промышленной палаты, почетными 
грамотами Минвуза РСФСР, Комитета по высшей школе Мини-
стерства науки, Комитета Высшей школы и технической политики 
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РФ, Министерства науки и образования РФ и др. Ветеран ОмГТУ. 
Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ. Заслуженный деятель науки и техники РФ (1994). Награждена 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда».

ПЕТРОВ  
Алексей Сергеевич 
17 сентября 1938 г. , г. Томск –  
28 января 1996 г. , г. Томск
Физик, деятель высшего образования  
и науки, лауреат

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1960). С 1960 г. – старший 
научный сотрудник лаборатории элек-
троники, в 1970–1982 гг. – заведующий 
лабораторией квантовой электроники. 

С 1989 г. – главный научный сотрудник лаборатории квантовой 
электроники, с 1990 г. – заведующий отделом радиоэлектроники 
СФТИ. С 1960 г. по совместительству преподавал на радиофизиче-
ском факультете, с 1964 г. – ассистент кафедры радиоэлектроники, 
в 1965–1970 гг. – доцент, в 1975–1985 гг. – заведующий кафедрой 
квантовой электроники радиофизического факультета. В 1982–
1989 гг. – проректор по научной работе ТГУ. Лауреат премии Ле-
нинского комсомола (1972). Занимался исследованиями в области 
создания физической основы СВЧ неразрушающих методов кон-
троля электрофизических параметров полупроводниковых мате-
риалов и структур, отличающихся высокой локальностью и широ-
ким диапазоном измеряемых параметров. Разработанные под его 
руководством автоматизированные установки контроля полупро-
водниковых приборов были широко внедрены на предприятиях 
электронной промышленности. Кандидат физико-математиче-
ских наук (1964). Доктор физико-математических наук (1975). Про-
фессор (1979). Автор около 200 работ, в том числе 1 монографии,  
32 изобретений. Среди его учеников 20 кандидатов наук, 7 из 
них стали докторами наук. Работая заведующим отделом СФТИ и 
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проректором по научной работе ТГУ, проявил себя талантливым 
организатором. Был членом секции совета РАН «Физика и химия 
полупроводников», членом секции межведомственного совета 
«Неразрушающий контроль и диагностика». Являлся директором 
Томского научно-координационного центра. Действительный член 
Международной академии наук высшей школы (1994). Награжден 
почетным знаком «Отличник высшей школы». Заслуженный де-
ятель науки и техники РСФСР (1988). Награжден орденом «Знак 
Почета» (1981); медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).

БАГРОВ  
Владислав Гавриилович
р. 1 октября 1938 г. , г. Томск
Физик. Заслуженный деятель науки РФ

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1961). После окончания университе-
та обучался в аспирантуре при кафедре 
теоретической физики физического фа-
культета Московского госуниверситета. 
С 1964 г. – ассистент, с 1965 г. – старший 
преподаватель, с 1966  г. – доцент кафе-

дры экспериментальной физики ТПИ. С 1967 по 1969 г. – старший 
научный сотрудник (докторант) при кафедре теоретической фи-
зики МГУ. С апреля 1969 г. – доцент, с июля 1969 г. – профессор, 
заведующий кафедрой теоретической и экспериментальной фи-
зики ТПИ. С 1973  г. – заведующий кафедрой общей физики ТГУ. 
С 1974  г. – заведующий кафедрой электродинамики и квантовой 
теории поля (затем кафедра квантовой теории поля). С 1978 г. – за-
ведующий лабораторией электродинамики, с 1980 – заведующий 
теоретическим отделом Института сильноточной электроники 
(ИСЭ) СО РАН. В ТГУ продолжил заведование кафедрой по совме-
стительству. С 1992  г. – заведующий кафедрой квантовой теории 
поля по основной работе, продолжая по совместительству рабо-
тать в ИСЭ. Область научных интересов – классическая и кванто-
вая механика, электродинамика, математическая физика. Он изу-
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чал методы ковариантного описания спина релятивистских частиц 
и занимался расчетом конкретных эффектов при движении частиц 
во внешних электромагнитных полях. Принимал участие в созда-
нии квантовой теории синхротронного излучения. Основатель 
томской школы теоретической физики. Кандидат физико-матема-
тических наук (1964). Доктор физико-математических наук (1970). 
Профессор (1971). Автор более 470 научных статей, 5 монографий 
и 6 учебных пособий. Подготовил 43 кандидата наук. Более 30 его 
учеников стали докторами наук. Член президиума Российского фи-
зического общества, член правления Российской гравитационной 
ассоциации. Удостоен премии Московского общества испытате-
лей природы, премии ТГУ за цикл работ по квантовой электроди-
намике (1974). Почетный профессор ТГПУ. Заслуженный профес-
сор ТГУ (2007). Заслуженный деятель науки РФ (1997). Награжден 
медалью «За заслуги перед Томским государственным универси-
тетом» (1998), серебряной медалью «В благодарность за вклад в 
развитие Томского государственного университета» (2007), сере-
бряной медалью ТГПУ «За заслуги в сфере образования и науки» 
(2017), медалью «Ветеран труда» (1990).

ЗАВЬЯЛОВА  
(дев. Семибратова)  
Маргарита Павловна
3 марта 1939 г., г. Топки  
Кемеровской области
Философ. Заслуженный профессор ТГУ

Выпускница историко-филологи-
ческого факультета (1961). С 1961 г. – 
младший научный сотрудник ЦГАДВ 
РСФСР (Томск). С 1962 г. – лаборант, с 
1 октября того же года – ассистент ка-

федры диалектического и исторического материализма ТГУ. 
С 1966 г. – аспирант. С 1969 г. – старший преподаватель, с 1971 г. –  
доцент кафедры философии и научного коммунизма. С 8 ян-
варя по 1 мая, с 15 августа по 10 октября 1980 г. – исполняющий 
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обязанности заведующего кафедрой философии. С 1984 г. –  
старший научный сотрудник кафедры философии (докторант).  
С 1986 г. – доцент кафедры философии исторического факультета, 
с 1990 г. – заведующая кафедрой философии. С 1991 г. – профес-
сор кафедры философии. В 1990–2005 гг. – декан философского 
факультета. Область интересов М.П.  Завьяловой – моделирова-
ние в историческом исследовании, проблема преемственности 
в социальном познании (гносеологический и методологический 
аспекты). Кандидат философских наук (1971). Доктор философских 
наук (1991). Автор более 50 работ. Подготовила 13 кандидатов наук. 
Была научным консультантом докторских диссертаций В.Н. Сыро-
ва, С.С. Аванесова, В.И. Красикова и Н.П. Лукиной. Руководила раз-
работкой модели многоуровневого философского образования и 
выступила организатором ее реализации в педагогической прак-
тике на философском факультете ТГУ, где к настоящему времени 
открыт ряд новых специальностей (социология, политология и со-
циальная работа), реализована система многоуровневого образо-
вания по направлению «Философия». Член докторского диссер-
тационного совета (онтология и теория познания) и кандидатского 
диссертационного совета (религиоведение; филос. антропология; 
философия культуры) в ТГУ. Член учёного совета ТГУ. С 1990 г. – 
член президиума научно-методического совета по философии, по-
литологии и религиоведению при МГУ. С 1995 г. – член оргкомитета 
по организации и проведению международной и республиканской 
конференций и семинаров по методологии науки. Как член пре-
зидиума УМО принимала участие в разработке образовательных 
госстандартов нового поколения. Лауреат конкурса Томской обла-
сти в сфере образования и науки (1997). Награждена медалями «За 
заслуги перед Томским государственным университетом» (2003), 
«В благодарность за вклад в развитие Томского государственного 
университета» (2011). Имеет нагрудный знак Минобрнауки РФ «За 
развитие научно-исследовательской работы студентов» (2004). 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ 
(2002). Действительный член МАН ВШ (1994), Академии социаль-
ных наук (1994). Заслуженный профессор ТГУ (2011).
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ЗАХАРОВА (дев. Устинова) 
Людмила Андреевна
р. 14 марта 1939 г., г. Сталинск 
(ныне г. Новокузнецк)
Филолог, лауреат

Выпускница историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1961). С 1963 г. –  
аспирант, с 1966 г. – ассистент, с 1973 г. – 
доцент, с 2000 г. – профессор кафедры 
русского языка филологического фа-
культета ТГУ. Область научных интере-

сов Л.А. Захаровой – историческая лексикология и диалектоло-
гия, историческая и диалектная лексикография, лингвистическое 
источниковедение и лингвистическое краеведение. Представи-
тель Томской диалектологической школы. Л.А. Захарова – одна из 
составителей различных типов диалектных словарей Среднего 
Приобья («Словарь русских старожильческих говоров средней 
части бассейна реки Оби: Дополнение». Ч. 1–2; «Мотивационный 
диалектный словарь». Т. 1; «Среднеобский словарь: Дополнение». 
Ч. 1–2; «Полный словарь сибирского говора», Т. 1–4; «Вершинин-
ский словарь». Т. 1–3, 5–7, 1998–2002). Руководила коллективом и 
была соредактором «Словаря народно-разговорной речи г. Том-
ска XVII – начала XVIII в.» (Томск, 2001). С конца 1980-х гг. в те-
чение 12 лет возглавляла научный коллектив по изучению топо-
нимики Томска, результатом явился коллективный труд «История 
названий томских улиц» (Томск, 1998, 2004 и 2012). Кандидат фи-
лологических наук (1969). Доцент. Автор более 100 работ, в том 
числе написанный в соавторстве «Иллюстрированный путево-
дитель-дайджест». Подготовила 3 кандидатов наук. Более 35 лет 
являлась ученым секретарем диссертационных советов при ТГУ. 
Заслуженный ветеран труда ТГУ (2002). Медаль «За заслуги перед 
Томским государственным университетом» (1998), серебряная ме-
даль «В благодарность за вклад в развитие Томского государствен-
ного университета» (2009). Лауреат Государственной премии РФ 
в области науки и техники (1997). Лауреат премии им. П.И. Маку-
шина за изучение и пропаганду истории г. Томска (1998). Лауреат 
конкурса Томской области в сфере образования и науки (1999). 
Лауреат конкурса Томской области в сфере образования, науки, 
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здравоохранения и культуры (2007). Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ (2007). Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1980).

МИРОНОВ  
Валерий Леонидович 
р. 8 декабря 1938 г. , г. Кемерово
Радиофизик, лауреат, ректор

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1961). В 1961–1970 гг. – на-
учный сотрудник, затем старший научный 
сотрудник СФТИ ТГУ. В 1963–1966 гг. –  
аспирант. В 1970–1979 гг. – старший 
научный сотрудник и руководитель 
группы на правах лаборатории Ин-

ститута оптики атмосферы СО АН СССР. В 1979–1980 гг. – за-
меститель председателя президиума Томского филиала СО АН 
СССР, заведующий лабораторией Института оптики атмосферы. 
В 1980–1982 гг. – профессор, заведующий кафедрой (c 1981 г.)  
Алтайского государственного университета. В 1982–1986 гг. –  
иполняющий обязанности заместителя директора Институ-
та оптики атмосферы СО АН СССР. По совместительству в 
1985–1986 гг. – профессор кафедры оптико-электронных при-
боров радиофизического факультета ТГУ. В 1986–1997 гг. –  
ректор Алтайского государственного университета. В 1997– 
2002 гг. – заведующий кафедрой радиофизики и волнового зон-
дирования Алтайского государственного университета. C 2000 г. –  
заведующий отделом дистанционного зондирования Земли, 
с 2002 г. – заведующий отделом аэрокосмического зондиро-
вания Красноярского научного центра СО РАН. В настоящее 
время заведует лабораторией радиофизики дистанционного 
зондирования ИФ СО РАН и базовой кафедрой в Сибирском 
аэрокосмическом университете (Красноярск). Занимается ис-
следованиями в области распространения лазерного излуче-
ния и лазерной локации в турбулентной атмосфере. Кандидат 
физико-математических наук (1968). Доктор физико-матема-
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тических наук (1980). Профессор. Автор более 450 научных пу-
бликаций, в том числе 12 монографий и 18 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения. Подготовил 15 кандидатов 
и 6 докторов наук. Член-корреспондент РАН (1991). Лауреат  
Государственной премии СССР в области науки и техники 
(1985). Лауреат премии Сибирского отделения РАН (1987). Лау-
реат премии Алтайского края в области науки и техники (1999). 
Заслуженный ветеран СО РАН. Почетный профессор Алтай-
ского государственного университета (1997). Почетный работ-
ник высшего образования России (1997). Награжден орденом  
Почета (1995).

НАЛИВАЙКО  
Борис Александрович
р. 1 мая 1939 г. , г. Новосибирск
Радиофизик, лауреат

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1961). Занимается иссле-
дованиями в области электроники СВЧ, 
медицинской техники. Кандидат физи-
ко-математических наук (1971). В  1961–
1968 гг. – ассистент кафедры электро-
ники радиофизического факультета ТГУ. 

В 1968–1975 гг. – начальник лаборатории, в 1975–1996 гг. – началь-
ник отдела СВЧ диодов и модулей, с 1996 г. – начальник отдела ме-
дицинской электроники Научно-исследовательского института 
полупроводниковых приборов (Томск). Имеет более 50 авторских 
свидетельств СССР по СВЧ полупроводниковой технике и более 
15 патентов Российской Федерации по медицинской технике. Лау-
реат премии Ленинского комсомола (1972) за серию работ по кван-
товой электронике. 
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СОЛОМАТИН  
Валентин Васильевич 
22 октября 1938 г. , г. Москва –  
18 мая 2005 г., г. Москва
Экономист, организатор и деятель  
науки, лауреат

Выпускник экономико-юридического 
факультета ТГУ (1961). В 1961–1963 гг. –  
астер цеха на закрытом авиационном 
предприятии в Перми. С 1963 г. работал 
в Пермском научно-исследовательском 

институте управляющих машин и систем. С 1975 г. – главный ин-
женер, в 1977–2005 гг. – директор Всероссийского научно-иссле-
довательского института автоматизации управления в непромыш-
ленной сфере (ВНИИНС), который в настоящее время носит его 
имя. Область научных исследований – информационные систе-
мы. Одним из первых в России он обратил внимание на преиму-
щества программного обеспечения с открытым исходным кодом.  
В середине 1990-х гг. работал с ранними версиями Red Hat в ка-
честве основы нового поколения защищенных операционных си-
стем. Эти разработки использовались Министерством обороны 
РФ, Министерством иностранных дел РФ и другими ведомствами. 
В.В. Соломатин являлся Генеральным конструктором информа-
ционных технологий Вооруженных сил Российской Федерации. 
Доктор экономических наук (1973). Действительный член Акаде-
мии информатизации. Лауреат премии Совета Министров СССР 
(1984), премии Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники за 2006 г. (посмертно). Лауреат премии Россий-
ской академии бизнеса и предпринимательства «Дарин» (2004) и 
Международной премии «Европейский стандарт» (2005). Награж-
ден «Золотой медалью SPI» Французской Ассоциации содействия 
промышленности (2005), орденом Преподобного Сергия Радонеж-
ского I ст. (2003), а также орденами Трудового Красного Знамени 
(1986), «Знак Почета» (1971), медалью «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина» (1970). 
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ПОТАПОВ  
Виктор Ильич
р. 8 июля 1935 г. , г. Омск
Физик-радиоэлектроник.  
Заслуженный деятель науки РФ

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1961). В 1961–1965 гг. ра-
ботал инженером в СКБ предприятия 
п/я № 2 Министерства радиопромыш-
ленности СССР, в конструкторско-тех-
нологическом институте, где занимался 

разработкой специализированных вычислительных устройств для 
систем управления подвижными объектами и технологическими 
процессами. В 1965–1968 гг. – аспирант факультета систем управле-
ния летательных аппаратов Московского авиационного института  
им. С. Орджоникидзе. С 1968 г. – старший преподаватель, затем 
доцент, с 1972 г. – заведующий кафедрой «Электронные вычисли-
тельные машины» (в н. в. информатики и вычислительной техники) 
Омского политехнического института – Омского государственно-
го технического университета. В 1977–1985 гг. – проректор по на-
учной работе института. Область научных интересов: разработка 
методов и создание средств автоматизации исследований надеж-
ности и безопасности сложных систем управления техническими 
процессами. Кандидат технических наук (1969). Доктор техниче-
ских наук (1976). Доцент (1972). Профессор (1977). Автор более 
700 работ, в том числе 10 монографий, 25 учебных пособий. Имеет  
165 авторских свидетельств на изобретения в области информати-
ки и вычислительной техники. Подготовил 22 кандидата и 10 док-
торов наук. Избирался председателем правления Омской област-
ной организации Союза научных и инженерных организаций РФ, 
являлся членом координационного совета Союза НИО РФ, членом 
Центрального правления Российского НТО РЭС имени А.С. Попо-
ва и др. Входил в состав докторских диссертационных советов в 
вузах Новосибирска и Томска. Награждался почетными грамотами, 
дипломами и благодарностями Минвуза СССР, Минвуза РСФСР, 
ЦК ВЛКСМ, Омского городского Совета народных депутатов, Ко-
митета по высшей школе России, Президиума Центрального со-
вета ВОИР и других ведомств. Награжден знаками Минвуза СССР 
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«За отличные успехи в работе», «Изобретатель СССР», Минсвязи 
СССР «Почетный радист СССР», ВНТО СССР «За активную работу 
в НТО». Почетный член Российского НТО РЭС имени А.С. Попо-
ва. Действительный член Международной академии наук высшей 
школы и Международной академии информатизации. Присужда-
лась Государственная научная стипендия в области информатики 
и вычислительной техники. Заслуженный деятель науки РФ (1993).

ТЕРПУГОВ  
Александр Федорович
26 октября 1939 г. , г. Томск –  
7 ноября 2009 г. , г. Томск
Радиофизик. Заслуженный деятель 
науки РФ. Заслуженный профессор ТГУ

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1961). С 1 сентября 1961 г. –  
ассистент кафедры электронной и вычис-
лительной техники ТГУ, с 1964 г. – асси-
стент, затем доцент кафедры статической 

радиофизики и общей теории связи ТГУ. С 1965 г. – заведующий 
кафедрой статической радиофизики ТГУ. С 1969 г. – старший на-
учный сотрудник (докторант). С 1970 г. – доцент кафедры приклад-
ной математики, с 1971 г. – исполняющий обязанности заведующе-
го кафедрой теоретической кибернетики, а с 1972 г. – заведующий 
кафедрой теории вероятностей и математической статистики 
ТГУ. Одновременно в 1970–1975 и 1976–1977 гг. – декан факультета 
прикладной математики, а с 6 октября 1975 г. по 1 марта 1976 г. – 
проректор по учебной работе ТГУ. С 1999 г. – профессор кафедры 
прикладной информатики факультета информатики. После окон-
чания ТГУ А.Ф. Терпугов занялся проблемой оптимизации работы 
радиолокационных станций. Основными направлениями его ис-
следований были: выбор вида зондирующих сигналов, изучение 
класса систем, получивших название управляемых систем массо-
вого обслуживания, анализ временных рядов при измерениях в 
случайные моменты времени. В последние годы жизни А.Ф. Тер-
пугов занимался исследованием моделей изменения цен финансо-
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вых активов на фондовом и финансовом рынках и математическим 
обоснованием некоторых эмпирических алгоритмов техническо-
го анализа фондового рынка, таких как метод «японских свечек». 
Кандидат физико-математических наук (1965). Доктор физико-ма-
тематических наук (1972). Доцент (1966). Профессор (1974). Автор 
свыше 200 работ, в том числе 3 монографий и 5 учебных пособий. 
Подготовил свыше 50 кандидатов и 8 докторов наук. Являлся чле-
ном научно-методического совета Министерства высшего и сред-
него специального образования РСФСР по прикладной матема-
тике. Входил в состав нескольких диссертационных советов. Был 
ректором общественного университета по радиоэлектронике. За-
служенный деятель науки РФ (1999). Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. Заслуженный ветеран труда 
ТГУ. Заслуженный профессор ТГУ (2004). Заслуженный деятель 
науки РФ. Награды: «За заслуги перед Томским государственным 
университетом» (1998), юбилейная медаль «400 лет городу Том-
ску» (2004), серебряная медаль «В благодарность за вклад в разви-
тие Томского государственного университета» (2004), медали «За 
трудовое отличие» (1981) и «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).

ДМИТРИЕНКО  
Валерий Александрович 
2 марта 1938 г. , ст. Куринская 
Нефтегорского района Краснодарского 
края – 8 января 2011 г., г. Томск
Философ, деятель высшего образования 
и науки, член-корреспондент РАО

Выпускник экономико-юридического 
факультета ТГУ (1962). С 1962 г. – асси-
стент кафедры диалектического и исто-
рического материализма ТГУ. С 1964 г. –  

аспирант, с 1966 г. – старший преподаватель. В 1967–1968 гг. обучался 
на 10-месячных курсах французского языка при Московском инсти-
туте иностранных языков им. М. Тореза. Затем преподавал на фран-
цузском языке в вузах Гвинеи (1968–1969), Мали (1970–1971), работал 
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преподавателем-консультантом в Конго (1976–1978). С  1970  г.  – 
доцент кафедры философии и научного коммунизма, с 1973 г. –  
старший научный сотрудник (докторант), в 1975–1978 гг. – до-
цент, затем профессор кафедры философии ТГУ. В 1978–1988 гг. –  
профессор Томского политехнического института. В 1988–1991 гг. – 
заведующий кафедрой философии, лабораторией «Теория науки и 
технологии» Института космической техники (Красноярск), где им 
был открыт первый в технических вузах Сибири гуманитарный фа-
культет. В 1991–1992 гг. – заместитель директора по научной работе 
НИИ развития школ Сибири, Дальнего Востока и Севера РАО, ор-
ганизатор лабораторий «Философия и социология образования» 
и «Непрерывное образование немецкого населения в Сибири». 
В 1992–1993 гг. создал научно-образовательные центры СО РАО 
в Томске, Тюмени, Омске, Кемерове, Улан-Удэ и Якутске. По его 
проекту был открыт Институт стратегии развития, управления и 
прогнозирования образования в Сибири СО РАО (1994). В 1995–
2011 гг. – заведующий кафедрой педагога-исследователя Томского 
государственного педагогического университета, директор-ор-
ганизатор Института фундаментальных и прикладных проблем 
педагогического творчества. Научные интересы В.А. Дмитриенко 
были связаны с разработкой философско-социологических про-
блем науковедения и техниковедения, исследованием социаль-
ной структуры общества и форм его социокультурного развития. 
Основатель сибирской школы науковедения. Автор более 200 ра-
бот, в том числе более 30 монографий. Подготовил 36 кандидатов 
и 16  докторов наук. Основал журнал «Образование в Сибири», 
был его главным редактором. В 1992–1995 гг. – первый замести-
тель председателя Сибирского отделения Российской академии 
образования (СО РАО) в Красноярске. Избирался председателем 
Томского отделения Национального объединения истории фило-
софии, естествознания и техники АН РФ, член президиума и бюро 
СО РАО, координатором программы «Стратегия развития образо-
вания в Сибири» СО РАО. Награжден серебряной медалью ВДНХ 
СССР за педагогическую деятельность (1988), знаком «За отличные 
успехи в работе» МВ и ССО СССР (1983), медалью «Ветеран труда» 
(1983), Член-корреспондент РАО (1992). 
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ЛОБАНОВ  
Василий Васильевич 
8 января 1926 г. , с. Кадат Березовского 
района (ныне Шарыповского)  
Ачинского округа Сибирского края –  
6 декабря 2001 г., г. Томск
Филолог, лауреат 

Участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Выпускник исто-
рико-филологического факультета ТГУ 
(1962). После окончания университета –  

старший библиотекарь, с 1979 – заведующий отделом, с 1981 г. – 
главный библиотекарь отдела редких книг и рукописей (с 2003 г. –  
тдел рукописей и книжных памятников) Научной библиотеки ТГУ. 
При участии В.В. Лобанова сформирован фонд рукописей и редких 
книг (книжных памятников). В.В. Лобанов занимался изучением и 
библиографическим описанием различных частей фонда. Много 
лет занимался изучением личной библиотеки поэта В.А. Жуков-
ского, приобретенной для Императорского Томского универси-
тета сибирским предпринимателем А.М. Сибиряковым. В составе 
творческого коллектива филологического факультета ТГУ под ру-
ководством профессора Ф.З. Кануновой выполнил значительный 
объем работы по систематизации обнаруженного в личной би-
блиотеке и архиве поэта огромного материала, его расшифровке 
и научному исследованию. Он соавтор коллективной монографии 
«Библиотека В.А. Жуковского в Томске» (Томск, 1978–1988. Ч. 1–3). 
Автор более 20 статей по истории фондов библиотеки, отдельных 
памятников книжной культуры. Один из учредителей «Клуба би-
блиофилов при НБ ТГУ» (1976–1982 – председатель клуба). Заслу-
женный работник культуры РФ (1998). Лауреат Государственной 
премии РСФСР в области науки и техники (1991) за коллективную 
монографию «Библиотека В.А. Жуковского в Томске» (1991). Лау-
реат премии им. П.И. Макушина (1996) за пропаганду книги. При-
зер конкурса «Общественное признание» (2001), награжден меда-
лью «За заслуги перед Томским государственным университетом» 
(1998), орденом Отечественной войны I ст. (1985), медалями «За от-
вагу» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный труд. В ознаменование 
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100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), 
«За трудовое отличие» (1981), «Ветеран труда» (1987), юбилейны-
ми медалями.

РЕДЬКО  
Всеволод Петрович
р. 24 января 1937 г. , г. Шклов  
Могилевской области БССР
Физик-оптик, организатор и деятель 
науки, лауреат, член-корреспондент  
Национальной академии наук Беларуси

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1962). С 1972 г. – старший научный 
сотрудник, ученый секретарь, с 1976 г. – 
заведующий лабораторией, с 1987 г. – за-

меститель директора Могилевского отделения Института физики 
АН БССР. В 1992–2002 гг. – директор, с 2002 г. – главный научный 
сотрудник Института прикладной оптики Национальной академии 
наук Беларуси. Член-корреспондент Национальной академии наук 
Беларуси (1996). По совместительству преподавал в Гомельском 
университете, Могилевском машиностроительном институте, с 
2005 г. – профессор Белорусско-Российского университета. Об-
ласть научных интересов – физика полупроводников, интеграль-
ная оптика. Выполнил фундаментальные исследования по созда-
нию композиционных сред и суперструктур для оптоэлектроники 
с новыми оптическими и фотоэлектрическими свойствами. Кан-
дидат физико-математических наук (1971). Доктор физико-мате-
матических наук (1985). Профессор (1990). Автор более 160 работ,  
26 изобретений. Подготовил 6 кандидатов и 2 докторов наук.  
Лауреат Государственной премии БССР (1984).
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СВИРИДОВ  
Михаил Константинович 
р. 10 января 1938 г. , г. Топки  
Новосибирской области
Юрист, деятель и организатор высшего 
образования и науки

Выпускник экономико-юридического 
факультета (1962). С 1962 г. – ассистент ка-
федры уголовного права и процесса эко-
номико-юридического факультета ТГУ. 
С 1964 г. – аспирант кафедры уголовного 

права и процесса ТГУ. С 1967 г. – старший преподаватель, с 1968 г. –  
доцент, с 1974  г. – заведующий кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики (с 1975 г. – уголовного процесса), с 1978 г. – старший 
научный сотрудник (докторант), с 1980 по 2006 г. – заведующий ка-
федрой уголовного процесса юридического факультета (с 1994 г. –  
Юридический институт) ТГУ. В 1986–1990  гг. – директор НИИС-
ПОРС (на общественных началах). С 1990 г. – первый проректор, в 
1992–1995 гг. – ректор ТГУ. С 2006 г. – профессор кафедры уголов-
ного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной де-
ятельности Юридического института ТГУ. Кандидат юридических 
наук (1968). Доктор юридических наук (1982). Доцент кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики (1969). Профессор кафедры 
уголовного процесса (1988). Как ректор ТГУ в сложный период 
перехода страны к рыночной экономике успешно занимался ре-
шением задачи сохранения университета классического типа. Это 
означало в первую очередь сохранение научных школ и направ-
лений, продолжение фундаментальных исследований. Занимался 
организацией реставрации главного корпуса. Область научных 
интересов – механизм уголовно-процессуального регулирова-
ния. Автор более 75 работ, в том числе 2 монографий. Подготовил  
17 кандидатов и 2 докторов наук. В 1990–2000 гг. – председатель 
кандидатского диссертационного совета в ТГУ. С 2001  г. – за-
меститель председателя докторского диссертационного сове-
та (гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право; уголовное право и крими-
нология; уголовно-исполнительное право; уголовной процесс; 
криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная  
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деятельность) в ТГУ. Премия ТГУ (1982, 2000). Награжден Почет-
ной грамотой Правительства РФ (1998), медалью «За заслуги перед 
Томским государственным университетом» (1998), нагрудным зна-
ком «Почетный работник высшего профессионального образова-
ния РФ» (2002). Член-корреспондент СО АН ВШ (1993), действи-
тельный член МАН ВШ (1994), действительный член Академии 
социальных наук (1994). Заслуженный юрист РФ (1998). Заслу-
женный профессор ТГУ (2004). Награжден серебряной медалью 
«Благодарность за вклад в развитие Томского государственного 
университета» (2004), золотой медалью «В благодарность за вклад 
в развитие Томского государственного университета». Награжден 
орденом Почета (2005), медалями «За трудовое отличие» (1981), 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970).

СЫПЧЕНКО  
Светлана Васильевна
р. 29 апреля 1940 г. , г. Искитим  
Новосибирской области
Филолог, лауреат

Выпускница историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1962). После окон-
чания университета несколько месяцев 
работала учителем русского языка и ли-
тературы в средней школе № 4 г. Томска.  
С декабря 1962 г. – ассистент кафедры 

русского языка. В 1964–1967 гг. – аспирант, затем ассистент, с 1975 г. –  
доцент кафедры русского языка филологического факультета 
ТГУ. В 1984–1988 гг. – заместитель декана филологического фа-
культета. Занималась диалектной лексикографией, стилистикой 
художественной и публицистической речи, юрислингвистикой. 
Представитель Томской диалектологической школы. Кандидат 
филологических наук (1969). Доцент. Автор более 50 публикаций, 
около 20 из них выполнены на диалектном материале. Подгото-
вила 3 кандидатов наук. Принимала участие в составлении «Сло-
варей русских старожильческих говоров средней части бассейна 
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р. Оби». Являлась членом редколлегии и составителем «Полного 
словаря сибирских говоров» (Т. 2–4), «Вершининского словаря» 
(Т. 2, 3, 5–7), «Полного словаря диалектной личности» (Томск, 2012). 
В составе авторского коллектива за комплексное исследование 
русских говоров Среднего Приобья (1964–1995 гг.) стала лауреа-
том Государственной премии РФ (1997). Лауреат конкурса адми-
нистрации Томской области в сфере образования и науки (2003). 
Удостоена благодарственными письмами и грамотами ректора ТГУ 
(1980, 1997, 2001, 2003), почетными грамотами общества «Знание». 
Заслуженный ветеран труда ТГУ (2004). Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ (2012). Награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1985).

ДОРОНИН  
Геннадий Степанович 
р. 9 июля 1940 г., с. Парабель 
Парабельского района  
Новосибирской области
Физикотехник, специалист в области 
физики взрыва и материаловедения, 
лауреат

Выпускник специального отделения 
физического факультета ТГУ (1962). По-
сле окончания университета работал 

инженером НПО «Союз» в г. Перми. В 1964–1965 гг. – инженер 
научно-исследовательского сектора Новосибирского государ-
ственного университета. В 1965–1971 гг. – старший научный сотруд-
ник Института теплофизики СО АН СССР. В 1971–2011 гг. – стар-
ший научный сотрудник, затем начальник лаборатории, начальник 
отдела Государственного научно-исследовательского института 
машиностроения в г. Дзержинске Горьковской (ныне Нижегород-
ской) области. В настоящее время входит в руководство ООО 
«Научное производственное объединение «Взрывные технологии 
машиностроения» в г. Дзержинске. Кандидат физико-математиче-
ских наук (1972). Один из основателей нового научного направле-
ния «Химия ударных волн». Результатом явилось создание новых 
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сверхтвердых материалов – вюрцитоподобного нитрида бора и 
ультрадисперсных алмазов. Автор более 150 работ. Имеет около 
50 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Лауреат 
Премии Совета Министров СССР 1981 года за разработку научных 
основ динамического синтеза вюрцитоподобного нитрида бора, 
создание сверхтвёрдых ударостойких поликристаллов и лезвий-
ного инструмента на его основе, организацию их промышленного 
производства и внедрение в металлообработку. 

ПЛОТНИКОВ  
Виктор Георгиевич 
27 августа 1940 г. , г. Новосибирск –  
26 марта 2018 г. , г. Зеленоград
Физико-химик, организатор науки

Выпускник химического факультета 
по специальности «физическая химия» 
(1962). В 1962–1965 гг. – аспирант Сибир-
ского физико-технического института 
(СФТИ) при ТГУ. 

Младший, затем старший научный со-
трудник, заведующий сектором, заведующий отделом, заместитель 
директора по научной работе, директор филиала НИФХИ имени 
Л.Я. Карпова в Обнинске. В последние годы жизни – профессор 
Центра фотохимии РАН (Москва). По совместительству являлся 
профессором физического факультета ТГУ. Один из создателей 
спектрально-люминесцентной систематики молекул на основе 
дифференциации природы nπ*- и ππ*-состояний (так называе-
мая спектрально-люминесцентная систематика Нурмухаметова –  
Плотникова –– Шигорина), широко применяемой при анализе и 
прогнозировании оптических и физико-химических (в том числе 
лазерных) свойств многоатомных молекул. Кандидат физико-ма-
тематических наук (1965). Доктор физико-математических наук 
(1980). Старший научный сотрудник (1974). Профессор (1987). Автор 
более 160 научных публикаций. Получил 7 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения. В числе его учеников 6 кандидатов и 
3 доктора наук. Почетный работник науки и техники РФ. Награж-
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ден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).

ТЕЛЬПУХОВСКИЙ  
Евгений Дмитриевич 
11 января 1938 г. , с. Чингиз Ордынского 
района Новосибирской области – 2015 г. , 
г. Томск
Радиофизик, лауреат

Окончил радиофизический факуль-
тет по специальности «радиофизика и 
электроника» (1962). С 1962 г. – старший 
научный сотрудник лаборатории рас-
пространения радиоволн СФТИ. В 1967– 

1970 гг. – аспирант кафедры радиофизики радиофизического фа-
культета ТГУ. Одновременно в 1968–1970 гг. работал в проблем-
ной лаборатории радиофизики ТГУ (хоздоговорная тематика).  
С 1971 г. – заведующий лабораторией распространения радиоволн, 
с 1996 г. – заведующий отделом радиофизики СФТИ. По совмести-
тельству с 1995 г. – профессор кафедры радиофизики, с 1997 г. –  
профессор кафедры космической физики и экологии радиофи-
зического факультета ТГУ. Основным научным направлением  
.Д. Тельпуховского была разработка научных основ распростра-
нения радиоволн в случайных средах, технических средств пе-
ленгации и местоопределения источников радиоизлучения в 
многолучевых полях, в том числе радиотехнических комплексов 
специального назначения. С 1994 г. научные интересы Е.Д. Тельпу-
ховского были связаны с дистанционным зондированием Земли 
из космоса, радиометрией, включая поляриметрию и интерферо-
метрию в микроволновом диапазоне радиоволн, и применением 
радиофизических методов контроля в области охраны окружа-
ющей среды и геоэкологии. Кандидат физико-математических 
наук (1970). Доктор технических наук (1991). Старший научный 
сотрудник (1996). Автор около 140 работ, в том числе 2 моногра-
фий. Имел 7 авторских свидетельств на изобретения. Премия ТГУ 
(совместно с Г.А. Пономаревым, А.Н. Куликовым) за монографию  
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«Распространение УКВ в городе» (1992). Награжден серебряной 
и двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР (совместно с Г.А. По-
номаревым, Ю.П. Чужковым) за прибор «Автоматический измери-
тель поляризации электромагнитного излучения» (1983). Лауреат 
премии Совета Министров СССР (1986). Премия МВиССО СССР 
(1975, 1978). Лауреат конкурса Томской области в сфере образова-
ния и науки (2001). Награжден Почетной грамотой МВиССО СССР 
(1980), медалью «За заслуги перед Томским государственным уни-
верситетом» (1998). Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ (1998). 

ШРАГЕР Эрнст Рафаилович 
р. 21 октября 1940 г. , с. М.-Уро  
Баргузинского района Бурятской АССР
Математик-вычислитель. Заслуженный 
профессор ТГУ 

Выпускник механико-математическо-
го факультета ТГУ (1962). После оконча-
ния университета – инженер проблем-
ной лаборатории счетно-решающих 
устройств ТГУ. С 1963 г. – ассистент ка-
федры аэромеханики, с 1970 г. – стар-
ший преподаватель, с 1971 г. – доцент,  

с 1992 г. – заведующий кафедрой математической физики. С 1991 г. – 
декан физико-технического факультета ТГУ. По совместительству 
в 1963–1990 гг. – старший научный сотрудник НИИ ПММ. Область 
научных интересов – исследование процессов в двигателях энер-
гетических установок, математическое моделирование в механике 
сплошных сред и использование численных методов в научных ис-
следованиях. С 1991 г. и по настоящее время – декан физико-техни-
ческого факультета. Кандидат физико-математических наук (1971). 
Доктор физико-математических наук (1997). Доцент (1973). Автор 
более 170 работ, в том числе 4 монографий. Подготовил 6 кандида-
тов и 4 доктора наук. Соруководитель Научно-образовательного 
центра «Физика и химия высокоэнергетических систем» (с 2002 г.). 
Руководитель Центра фундаментальных исследований и элитного 
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образования по программе «Интеграция». Исследования Э.Р. Шра-
гера поддержаны грантами по программе «Университеты России» 
(1999–2001), совместной программе МО РФ и Минатома РФ (2002–
2003). Руководитель грантов РФФИ (2012, 2013, 2016–2018). Член 
докторских диссертационных советов (механика деформируемого 
твердого тела; механика жидкости, газа и плазмы; теплофизика и 
теоретическая теплотехника) в ТГУ, докторского диссертацион-
ного совета в ТПУ. Как декан факультета занимается подготов-
кой специалистов в условиях рыночной экономики, интеграцией 
фундаментальной науки и высшего образования, установлением 
контактов с академическими институтами (ИФПМ СО РАН, ИСМ 
РАН, ИХФ РАН, Институтом проблем химико-энергетических тех-
нологий в г. Бийске), укреплением материальной базы факультета. 
В 2002 г. физико-технический факультет совместно с физическим 
факультетом ТГУ вошел в состав Научно-образовательного цен-
тра «Физика и химия высокоэнергетических систем», финанси-
руемого из средств CRDF (США) и МО РФ. Член редакционного 
совета журнала «Математика и механика». Член редакционного 
совета EURASIAN PHYSICAL TECHNICAL JOURNAL. Награжден 
медалью Федерации космонавтики СССР им. Ю.А. Гагарина (1980), 
нагрудным знаком МВиССО СССР «За отличные успехи в рабо-
те» (1980), медалью «За заслуги перед Томским государственным 
университетом» (1998), серебряной медалью «В благодарность за 
вклад в развитие Томского государственного университета» (2011). 
Лауреат премии губернатора Томской области в сфере образова-
ния, науки, здравоохранения и культуры (2012). Лауреат премии 
Правительства РФ в области образования (2013). Почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ (2000). Почет-
ный работник науки и техники РФ (2008). Заслуженный профессор 
ТГУ (2011). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II ст. (1998) и медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I ст. (2009). 
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АНТИПЬЕВ  
Владимир Наумович
р. 18 июля 1941 г. , г. Абакан,  
Красноярский край
Гидромеханик. Заслуженный деятель 
науки РФ

Выпускник механико-математиче-
ского факультета (1963). После оконча-
ния университета – ассистент кафедры 
гидравлики и гидравлических машин 
Томского политехнического института 

им. С.М. Кирова. С 1966 г. – старший преподаватель кафедры ги-
дравлики Тюменского индустриального института (ТюмИИ) с 
1994 г. – Тюменский государственный нефтегазовый университет 
(ТюмГНГУ)). С 1970 г. – заведующий лабораторией «Совершен-
ствование техники и технологии сбора и подготовки газа» Науч-
но-исследовательского и проектного института нефтяной про-
мышленности (Гипротюменнефтегаз). С 1974 г. – доцент кафедры 
транспорта и хранения нефти и газа, с 1975 г. – зав. кафедрой общей 
и подземной гидравлики ТюмИИ. С 1982 г. – заведующий кафедрой 
проектирования и эксплуатации нефтегазопроводов и хранилищ.  
С 1989 г. – заедующий кафедрой гидромеханики. С 2001 г. – про-
фессор кафедры проектирования и эксплуатации нефтегазопро-
водов и хранилищ. Кандидат технических наук (1966). Доктор 
технических наук (1984). Доцент кафедры транспорта и хранения 
нефти и газа (1976). Профессор кафедры проектирования и экс-
плуатации нефтегазопроводов и хранилищ (1984). Автор более 
300 научных работ, в том числе 15 монографий и учебных пособий, 
имеет 10  авторских свидетельств на изобретение. Подготовил 
21 кандидата и 3 докторов наук. С 1995 г. – действительный член 
Международной академии наук экологии и безопасности жиз-
недеятельности (МАНЭБ). Член Российского научного общества 
«Анализ риска», с 2007 г. – член научного совета этого общества. 
Лауреат конкурса за лучшую творческую работу по освоению не-
фтяных и газовых месторождений Западной Сибири. Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации (1997). Лауреат премии 
им. А.Н. Косухина в номинации «За научные достижения» (2002). 
Награжден золотой медалью «Международного общества содей-
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ствия развитию промышленности» (2005), награжден медалью 
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной  
Сибири» (1985).

БОРДОВИЦЫНА  
(дев. Воробьева)  
Татьяна Валентиновна
р. 28 декабря 1940 г. , г. Новосибирск
Астроном. Заслуженный профессор ТГУ

Выпускница механико-математиче-
ского факультета ТГУ (1963). С 1963 г. – 
ассистент, с 1964 г. – аспирант кафедры 
астрономо-геодезии механико-матема-
тического факультета. С 1968 г. – стар-
ший научный сотрудник, с 1970 г. – заве-

дующая сектором, с 1971 г. – заведующая лабораторией небесной 
механики НИИ ПММ, с 1974 г. – заведующая кафедрой астроно-
мо-геодезии, с 1977 г. – доцент кафедры теоретической и небесной 
механики, с 1979 г. – заведующая отделом небесной механики и 
астрометрии НИИ ПММ. С 2000 г. по совместительству заведую-
щая кафедрой динамики космического полета и спутниковой ге-
одезии ЦИОРАН ТГУ. С 2002 г. – заведующая вновь открытой на 
физическом факультете ТГУ кафедры астрономии и космической 
геодезии. Научные интересы Т.В. Бордовицыной связаны с иссле-
дованием движения малых тел Солнечной системы и прежде всего 
естественных и искусственных спутников планет. Часть ее работ 
связана с исследованием движения далеких спутников Юпитера, 
VI,VII и X. Кандидат физико-математических наук (1973). Доктор 
физико-математических наук (1988). Автор более 70 работ, в том 
числе 3 монографий. Подготовила 6 кандидатов наук. Т.В.  Бор-
довицина является основателем и руководителем научного на-
правления в ТГУ, связанного с развитием, совершенствованием и 
применением алгоритмов численного моделирования движения 
малых тел Солнечной системы. Т.В. Бордовицина является экспер-
том Минобразования РФ по небесной механике, членом прези-
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диума Головного совета по астрономии МО РФ, членом Совета по 
астрономии РАН, членом правления Евразийского астрономиче-
ского общества. Лауреат премии ТГУ за цикл работ по динамике 
далеких спутников Юпитера (1980), лауреат премии Томской обла-
сти в сфере образования и науки (2005). Награждена медалью им. 
С.П. Королева Федерации космонавтики СССР (1989), медалями 
«За трудовую доблесть» (1986), «За заслуги перед Томским госу-
дарственным университетом» (1998). Член-корреспондент РАЕН 
(1991). Почетный работник высшего профессионального образова-
ния РФ (1998). Заслуженный работник высшей школы РФ (2002). 
Заслуженный профессор ТГУ (2010).

ГАВЛО  
Вениамин Константинович
27 августа 1936 г. , г. Карасук  
Западно-Сибирского края –  
2 июня 2016 г., г. Барнаул
Юрист. Заслуженный деятель науки РФ

Выпускник юридического факульте-
та ТГУ (1963). В 1963–1965 гг. – ассистент 
кафедры уголовного процесса и крими-
налистики ТГУ. В 1966–1969 гг. – аспи-
рант при кафедре криминалистики МГУ. 

В  1969–1973 гг. – доцент кафедры уголовного процесса и крими-
налистики ТГУ. С 1973 г. – доцент, заведующий кафедрой уголов-
ного процесса и криминалистики, декан юридического факультета 
Алтайского государственного университета. Область научных ин-
тересов – уголовный процесс, криминалистика, оперативно-ро-
зыскная деятельность. Занимался исследованиями в области 
криминалистической тактики, методики предварительного рас-
следования и судебного разбирательства. Один из первых разра-
ботчиков теории следственных и судебных ситуаций. Кандидат 
юридических наук (1969). Доктор юридических наук (1988). Про-
фессор. Автор более 200 научных и учебно-методических ра-
бот, в том числе 8 монографий. Подготовил более 40 кандидатов  
и 5 докторов наук. Являлся членом редколлегии и ответственным 
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редактором раздела «Юриспруденция» журнала «Известия Алт-
ГУ», председателем диссертационного совета при АлтГУ. В 2007–
2015 гг. – представитель Президента РФ в квалификационной кол-
легии судей по Алтайскому краю. Почетный профессор АлтГУ. 
Награжден почетным знаком Минобразования СССР «За отличные 
успехи в работе» (1983), почетной грамотой Алтайского краевого 
Законодательного собрания (2010), медалью Алтайского края «За 
заслуги в труде» (2011). Заслуженный юрист РФ (1994). Заслужен-
ный деятель науки РФ (2006). Награжден орденом Почета (2000), 
медалью «Ветеран труда» (1986).

ГАГА  
Владимир Антонович 
р. 19 августа 1939 г. , д. Уньга  
Кемеровского района Новосибирской 
области (ныне Кемеровская область)
Экономист. Заслуженный декан ТГУ

Выпускник экономического факуль-
тета ТГУ (1963). После окончания уни-
верситета – старший инженер-экономист 
литейного цеха № 7, с 1964 г. – исполняю-
щий обязанности начальника отдела тру-

да и заработной платы, с января 1965 г. – заместитель начальника 
отдела организации труда и заработной платы завода «Сибэлек-
тромотор», с апреля 1965 г. – начальник экономической лаборато-
рии Томского совнархоза при СКБ, с 1966 г.–- начальник отдела ор-
ганизации труда и заработной платы завода «Сибэлектромотор». 
В 1967–1971 гг. – аспирант-заочник кафедры политэкономии ТГУ. 
С 1972 г. – доцент, в 1973–1978 гг. , с 1980 г. – заведующий кафедрой 
организации и планирования промышленных предприятий эконо-
мического факультета ТГУ (с 1999 г. – кафедра системного менед-
жмента и предпринимательства). В 1978–1980 гг. – старший научный 
сотрудник (докторант) кафедры экономики труда Ленинградского 
финансово-экономического института. В 1991–2012 гг. – директор 
Высшей школы бизнеса (ВШБ) ТГУ. В 1993–2010 гг. – управляющий 
филиалом Газпромбанка в Томске. По совместительству с 1995 г. –  
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заведующий кафедрой системного менеджмента и предприни-
мательства экономического факультета ТГУ. В настоящее время – 
профессор кафедры стратегического менеджмента и маркетинга 
Института экономики и менеджмента ТГУ. Кандидат экономиче-
ских наук (1972). Доктор экономических наук (1982). Доцент (1978). 
Профессор (1983). Занимался исследованиями по проблеме мате-
риального стимулирования, экспериментировал в области органи-
зации труда, исследуя роль моральных и материальных стимулов 
в развитии производства. В дальнейшем занимался прикладными 
исследованиями на основе экспериментов и практических дей-
ствий в бизнесе. В ТГУ по его инициативе в 1980-х гг. была открыта 
школа менеджеров, на базе которой в 1991 г. была создана Высшая 
школа бизнеса, призванная обучать специалистов и руководите-
лей предприятий народного хозяйства бизнесу и менеджменту. 
Автор более 120 работ. Премия ТГУ за монографию «Сравнимость 
результатов труда в системах социалистического образования со-
ревнования и заработной платы» (1983). Премии ТГУ: по разделу 
«Социально-экономические науки» (1999); за научную работу по 
социально-экономическим наукам (1999). Член-корреспондент 
Академии технологических наук (1999). Член-корреспондент. 
СО МАН BШ (1993). Действительный член МАН ВШ (1995). Дей-
ствительный член Академии гуманитарных наук (1994). Награж-
ден нагрудными знаками МВ и ССО СССР «За отличные успехи в 
работе» (1990). Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ (1999). Заслуженный работник высшей школы РФ 
(1999). Награжден медалью «За заслуги перед Томским государ-
ственным университетом» (1999), серебряной медалью «В благо-
дарность за вклад в развитие Томского государственного универ-
ситета» (2013). Заслуженный декан ТГУ (2013). Награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970).
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ЗУБКОВ  
Александр Ильич
27 января 1939 г. , пос. Смелый  
Нарымского округа Новосибирской  
области – 17 февраля 2009 г. , г. Москва
Юрист, деятель науки и образования

Выпускник юридического факульте-
та ТГУ (1963). В 1963–1977 гг. – ассистент, 
затем доцент ТГУ. В 1977–1987 гг. – на-
чальник кафедры Академии МВД СССР. 
В 1987–1988 гг. – зам. начальника Всесо-

юзного научно-исследовательского института МВД СССР. В 1988–
1990 гг. – начальник Рязанской высшей школы МВД. В 1990–1993 гг. –  
заместитель начальника ВНИИ МВД России. В 1994–1998 гг. – 
профессор, начальник кафедры Академии управления МВД РФ.  
В 1998–2000 гг. – заместитель начальника Главного управления ис-
полнения наказаний Министерства юстиции России. С 2001 г. – в 
отставке, работал профессором кафедры теории и социологии 
управления Академии управления МВД России. Занимался про-
блемами уголовного и уголовно-исполнительного права, кримино-
логии, науки управления, пенитенциарной педагогики и психоло-
гии, организации труда осужденных и организации производства. 
Автор более 400 научных публикаций, в том числе более 30 моно-
графий, учебников, комментариев, учебных пособий. Подготовил 
более 60 кандидатов наук, из них 11 защитили докторские диссер-
тации. Кандидат юридических наук (1968). Доктор юридических 
наук (1976). Заслуженный деятель науки РСФСР. Генерал-майор 
внутренней службы. Принимал участие в разработке Основ уго-
ловного законодательства СССР и союзных республик. Возглавлял 
рабочую группу по выработке проекта Уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ 1996 г. Участвовал в работе над проектом Феде-
рального закона от 21 июня № 117-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в законодательные акты РФ в связи с реформирова-
нием уголовно-исполнительной системы», Федерального закона  
от 21 февраля 2001 г. № 25-ФЗ и ряда других. В Вологодском инсти-
туте права и экономики ФСИН проводится международный кон-
курс на лучшую научно-исследовательскую работу среди молодых 
ученых, посвященных памяти А.И. Зубкова.
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МАКУШКИН  
Юрий Семенович 
10 марта 1941 г. , с. Залесово  
Залесовского района Алтайского края – 
28 мая 2012 г. , г. Томск
Физик, деятель высшего образования  
и науки

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1963). С 1963 г. – аспирант кафедры 
оптико-электронных приборов, с 1966 г. –  
младший, с 1967 г. – старший научный со-

трудник СФТИ. С 1969 г. – заведующий лабораторией, с 1979 г. –  
заведующий отделом оптической спектроскопии, с 1982 г. – за-
меститель директора Института оптики атмосферы СО АН СССР.  
В 1979–1983 г. – профессор (по совместительству), в 1985–2012 гг. –  
заведующий кафедрой, затем профессор кафедры оптики и спек-
троскопии физического факультета ТГУ. В 1983–1992 гг. – ректор 
ТГУ. Занимался исследованиями в области молекулярной газовой 
динамики, спектроскопии и диагностики газовых сред, атмосфер-
ной оптики и лазерного газоанализа. В Томске под руководством 
Ю.С. Макушкина сформировалась школа по молекулярной спек-
троскопии и спектроскопии атмосферных газов, в рамках кото-
рой ведутся исследования по анализу тонкой структуры колеба-
тельно-вращательных спектров атмосферных и загрязняющих 
атмосферу газов, а также определению газового состава и термо-
динамических характеристик атмосферы. Кандидат физико-ма-
тематических наук (1967). Доктор физико-математических наук 
(1978). Профессор (1984). Им подготовлено 32 кандидата наук, 
10 из которых стали докторами. Автор более 250 работ, в том числе 
9 монографий, 3 учебных пособий. Имел 2 авторских свидетель-
ства на изобретения. Часть его работ опубликована в США, Голлан-
дии, Великобритании и других странах. Являлся членом совета по 
спектроскопии РАН, членом Комиссии по диагностике совета по 
горению РАН, членом редколлегии журнала «Оптика атмосферы». 
Как ректор ТГУ Ю.С. Макушкин внес большой вклад в реконструк-
цию главного корпуса, укрепление материальной базы ТГУ, совер-
шенствование учебного процесса, гуманитаризацию образования, 
подготовку научных кадров. Лауреат премии Томского обкома 
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ВЛКСМ (1970), премии президиума Сибирского отделения СО АН 
СССР III ст. (1982), премии ТГУ (1990, 1994, 1999). Государственная 
научная стипендия (1994). Действительный член МАН ВШ (1993), 
действительный член РАЕН (1998). Заслуженный деятель науки РФ 
(1999 г.). Награжден нагрудным знаком «За отличные успехи в ра-
боте» Госкомитета СССР по народному образованию (1991), меда-
лью «За заслуги перед Томским государственным университетом» 
(1998), почетным знаком РАЕН «За заслуги в развитии науки и эко-
номики» (1998), серебряной медалью Петра I (1998), медалью им. 
С.П. Королева Федерации космонавтики России (2001). Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ (2001). 
Неоднократно награждался почетными грамотами Президиума 
СО АН СССР и Президиума АН СССР. Награжден Почетной гра-
мотой Правительства РФ (1998), Почетной грамотой администра-
ции Томской области (2001). Неоднократно избирался членом Том-
ского Совета народных депутатов. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1982), орденом «Знак Почета» (1976), медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина» (1970), «За освоение целинных 
земель» (1957).

МАРЬЯШ  
Виктор Иосифович 
р. 24 октября 1939 г. , г. Краснодар
Физико-техник, организатор науки,  
действительный член РАРАН

Выпускник специального отделе-
ния физического факультета ТГУ (1963). 
После окончания университета рабо-
тал в научно-исследовательских учреж-
дениях оборонной промышленности.  
В 1997–2007 гг. – первый заместитель Ге-

нерального директора ФГУП «ФНПЦ «Алтай». С 2008 г. – главный 
научный сотрудник ФГУП «ФНПЦ «Алтай». Занимается исследова-
ниями в области математического моделирования формирования 
характеристик и изготовления твердых топлив, прогнозирования  
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выходных параметров ракетных двигателей твердого топлива 
(РДТТ) на этих топливах. Руководитель и участник создания РДТТ 
к ракетным комплексам различного назначения. Автор научных 
трудов и изобретений по проблемам создания твердотопливных 
зарядов для РДТТ, отработки и совершенствования их выходных 
характеристик, проектирования ракетных систем. Доктор физи-
ко-математических наук (1994). Член-корреспондент (1998). Дей-
ствительный член (с 2000 г.) Российской академии артиллерий-
ских и ракетных наук (РАРАН).

МЕНЬЩИКОВ  
Валерий Федорович 
р. 22 сентября 1940 г. , г. Ленинград
Радиофизик, государственный  
и общественный деятель

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1963). В 1994 г. окончил 
Дипломатическую академию МИД РФ, в 
2000 г. получил специальность экологи-
ческого аудитора в Центре по обучению 
экоаудиторов Госкомэкологии России.  

В 1962–1963 гг. – препаратор Института геологии и геофизики  
СО АН СССР, в 1964 г. младший научный сотрудник Липецкого 
политехнического института. В 1964–1974 гг. – старший инженер 
Вычислительного центра СО АН СССР (Новосибирск). В 1974– 
1990 гг. – начальник лаборатории Новолипецкого металлургиче-
ского комбината. В 1990 г. был избран народным депутатом РСФСР. 
В 1990–1993 гг. – член Верховного Совета РСФСР (РФ) заместитель 
председателя Комитета Верховного Совета по вопросам эколо-
гии и рационального использования природных ресурсов. Член 
фракции «Согласие ради прогресса», участвовал в работе группы 
беспартийных депутатов, «Коалиции реформ». Один из разра-
ботчиков Федерального закона «Об охране окружающей природ-
ной среды», Водного кодекса РФ и других нормативно-правовых 
актов. Советник аппарата Совета безопасности РФ, секретарь 
Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по эко-
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логической безопасности (1993–2000). В 2002–2006 гг. – старший 
научный сотрудник Института социологии РАН. В 2002–2016 гг. – 
старший преподаватель Российского государственного универ-
ситета туризма и сервиса (РГУТИС). С 2012 г. – консультант ОАО 
«Абразив-групп». Кандидат технических наук; старший научный 
сотрудник. Область профессиональных интересов – экологиче-
ская безопасность (ядерная и радиационная безопасность; анализ 
риска; безопасность жизнедеятельности; глобальные экологиче-
ские риски); космос и геология; экологическое законодательство 
и др.). Автор более 100 научных публикаций и аналитических об-
зоров. Член высшего Экологического совета при Комитете по эко-
логии Государственной думы Российской Федерации; член Совета 
Центра экологической политики России; член Совета программы 
«Ядерная и радиационная безопасность» Социально-экологиче-
ского союза; член общественно-научного совета Федерально-
го агентства по атомной энергии; действительный член Русского 
географического общества. Почетный член межпарламентского 
комитета Федерального собрания РФ парламентариев за сбалан-
сированную природную среду ГЛОБЕ-Россия. Мастер спорта по 
альпинизму, руководитель нескольких экспедиций в горах Памира 
и Тянь-Шаня, Алтая и Камчатки. Организатор и руководитель аль-
пинистских клубов «Вертикаль» (Новосибирск и «Ирбис» (Ли-
пецк). Награжден высшим знаком отличия в альпинизме – орденом 
«Эдельвейс». Один из основателей клуба аквалангистов Томска 
«СКАТ». 

НАЗИН  
Георгий Иванович 
4 апреля 1940 г. , г. Новосибирск –  
7 ноября 2009 г. , г. Сургут
Физик, деятель высшего образования  
и науки

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1963). С 1963 г. – ассистент кафе-
дры физики Томского института систем 
управления и радиоэлектроники. В 1965–
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1968 гг. – аспирант. С 1968 по 1973 г. – доцент, заведующий кафе-
дрой высшей математики и прикладной математики Тюменского 
государственного университета. С 1993 г. – основатель и ректор 
Сургутского государственного университета (СурГУ). Под его ру-
ководством СурГУ становится центром региональной науки, чле-
ном Международной ассоциации приполярных университетов и 
Евразийской ассоциации университетов. Занимался исследовани-
ями в области математического моделирования в статистической 
физике. Автор около 100 работ. Кандидат физико-математических 
наук (1972). Доктор физико-математических наук (1988). Профес-
сор (1991). Действительный член Международной академии ин-
форматизации (1995), Петровской академии наук и искусств (1995), 
Международной академии педагогического образования. Засу-
женный деятель науки Ханты-Мансийского автономного округа. 
Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации. Награжден медалью Русской православ-
ной церкви Святого благоверного князя Даниила Московского, 
медалью Преподобного Сергия Радонежского. Награжден ор-
деном Почета (2009), медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II ст. (2009), медалью «Ветеран труда».

ПЕТРОВА (дев. Морозова) 
Галина Ивановна 
р. 31 декабря 1940 г. , с. Тогул  
Тогульского района Алтайского края
Философ. Заслуженный профессор ТГУ

Выпускница историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1963). С 1963 г. –  
учитель русского языка и литературы 
средней школы № 4 (г. Асино, Томская 
область). С 1964 г. – старший лаборант, 
с 1965 г. – ассистент, с 1969 г. – стар-

ший преподаватель кафедры научного коммунизма Томского по-
литехнического института (ныне – Томский политехнический 
университет). С 1970 г. – аспирант кафедры научного коммуниз-
ма ТГУ. С 1973 г. – ассистент, с 1974 г. – старший преподаватель,  
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с 1975 г. – доцент кафедры научного коммунизма ТГУ. С 1984 г. – 
старший научный сотрудник (докторант), с 1987 г. – доцент кафе-
дры философии исторического факультета, с 1989 г. – доцент ка-
федры философии и логики ТГУ. С 1990 г. – заведующая кафедрой 
философии естественных и гуманитарных факультетов (с 2001 г. –  
кафедра философии и методологии науки) философского факуль-
тета ТГУ. С 2004 г. – профессор кафедры онтологии, теории по-
знания и социальной философии философского факультета ТГУ. 
Кандидат философских наук (1973). Доктор философских наук 
(1990). Доцент (1978). Профессор (1992). Область научных инте-
ресов – философская антропология, философия культуры, науки 
и образования. Она занимается изучением научного и философ-
ского основания образования, выяснением специфики обучения 
как одного из видов познания. Автор более 200 работ, в том числе  
23 монографий. Подготовила 24 кандидата и 3 доктора наук.  
С  1990 г. – член диссертационного совета по защите докторских 
диссертаций (онтология и теория познания, социальная филосо-
фия), с  1998 г. – член диссертационного совета по защите канди-
датских диссертаций (философская антропология, религиове-
дение, философия культуры) в ТГУ. С  1999 г. – член докторского 
диссертационного совета (общая педагогика, методика професси-
онального образования) в ТГПУ. С 2011 г. – председатель диссер-
тационного совета по защите докторских диссертаций (теория и 
история культуры, философия науки и техники) ТГУ. Действитель-
ный член Академии гуманитарных наук (1999). Член редколлегии 
журнала «Университетское управление: практика и анализ» (Ека-
теринбург). Лауреат премии Томской области в сфере образования 
и науки (1997). Заслуженный ветеран труда ТГУ. Заслуженный про-
фессор ТГУ (2017). Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ (2003). Лауреат премии Томского государ-
ственного университета (1995). Награждена медалью «За заслуги 
перед Томским государственным университетом» (1998), грамотой 
администрации Томской области (2010), Почетной грамотой Зако-
нодательной думы Томской области (2017). Награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1999).



Выдающиеся выпускники Томского государственного университета260

ПОПЛАВНОЙ  
Анатолий Степанович
р. 23 июля 1941 г. , г. Боготол  
Красноярского края
Физик-теоретик. Заслуженный деятель 
науки РФ

Выпускник физического факультета 
(1963). В 1963–1974 гг. – младший, затем 
старший научный сотрудник Сибирского 
физико-технического института при ТГУ. 
С 1974 г. – заведующий кафедрой теоре-

тической физики Кемеровского государственного университета 
(в настоящее время – кафедра теоретической физики Института 
фундаментальных наук КемГУ). В 1983–1989 гг. – декан физическо-
го факультета. Область научных интересов – физика твердого тела, 
кристаллография, физическая химия. Занимается разработкой те-
ории физических и физико-химических свойств сложных полу-
проводниковых соединений, полупроводниковых наноструктур, 
изоляторов со сложным анионом, в том числе твердотельных энер-
гетических веществ. Доктор физико-математических наук (1984). 
Профессор (1987). Опубликовал свыше 500 научных работ. Подго-
товил 15 кандидатов наук. Научный консультант по 3 докторским 
диссертациям. Научные исследования А.С. Поплавного поддержи-
вались грантами Международного научного фонда и Правительства 
РФ. Действительный член Международной академии наук высшей 
школы (МАН ВШ). Заместитель председателя диссертационного 
совета Д 212.088.03 при ФБГОУ ВО «Кемеровский государствен-
ный университет». Член диссертационного совета Д 212.178.11 при 
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет». 
Член Международного союза кристаллографов. Кафедра теоре-
тической физики стала победителем внутривузовского конкурса 
по направлению «Математические и естественные науки» (2018). 
Лауреат премии Томского обкома ВЛКСМ (1971). Награжден зна-
ками «За успехи в НИРС», «За отличные успехи в работе» Мин-
вуза СССР (1985, 1986), знаком «За заслуги перед КемГУ» (2003); 
медалями участника ВДНХ СССР (1955, 1956), «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» III и II ст. (2002, 2012), юбилейными медалями  
«65 лет Кемеровской области» (2008), «70 лет Кемеровской обла-
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сти» (2012), «75 лет Кемеровской области» (2018). Почетный про-
фессор Кузбасса (2006). Заслуженный деятель науки РФ (1997).

ВИКУЛИН  
Иван Михайлович 
р. 2 мая 1940 г. , с. Самарское  
Хайбуллинского района  
Башкирской АССР
Радиофизик, деятель высшего образова-
ния и науки, лауреат

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1964). После окончания 
университета работал начальником ла-
боратории в Научно-исследователь-

ском институте полупроводниковых приборов (Томск). С 1968 г. 
– доцент, с 1975 г. – профессор кафедры физической электроники 
Одесского государственного университета. С 1985 г. – заведую-
щий кафедрой физики оптической связи Одесского электротех-
нического института связи (с 1993 г. – Украинская государственная 
академия связи им. А.С. Попова, с 2001 г. – Одесская национальная 
академия связи им. А.С. Попова). Область научных интересов – фи-
зика полупроводниковых и оптоэлектронных приборов. Кандидат 
физико-математических наук (1968). Доктор физико-математиче-
ских наук (1975). Профессор (1978). Автор 350 работ, в том числе  
11 монографий, 4 учебников и учебных пособий. Имеет 130 па-
тентов и авторских свидетельств на изобретения. Подготовил  
24 кандидатов наук и 2 докторов наук. Действительный член Меж-
дународной академии информатизации и Академии связи Украи-
ны. Заслуженный изобретатель Украины. Лауреат Государственной 
премии СССР и премии Совета Министров СССР в области науки 
и техники за создание новых полупроводниковых приборов (1988, 
1990). Лауреат Государственной премии Украины в области науки 
и техники за разработку систем оптической связи (2009).
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СМОЛЕНСКИЙ  
Николай Иванович 
р. 15 апреля 1941 г. , д. Лукин  
Погарского района Брянской области
Историк, деятель высшего образования 
и науки 

Выпускник историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1964). С 1970 г. пре-
подавал в Горьковском государственном 
педагогическом институте им. М. Горь-
кого, с 1981 г. – проректор по научной 

работе этого же института. В 1985–1989 гг. – ректор Пензенского 
государственного педагогического института им. В.Г. Белинского (с 
1994 г. – университет). Почетный доктор этого университета (1999). 
В 1989–1993 гг. – начальник Главного управления высших и сред-
них специальных заведений Министерства народного образова-
ния РСФСР. С 1989 г. – профессор, заведующий кафедрой новой и 
новейшей истории и методологии Московского государственного 
педагогического института (с 1990 г. – Московский педагогический 
государственный университет). Избирался деканом факультета 
истории, политологии и права этого университета (1994). В насто-
ящее время  – профессор кафедры зарубежной истории истори-
ческого факультета Московского государственного гуманитарного 
университета им. М.А. Шолохова, профессор кафедры всеобщей 
истории Института гуманитарных наук Московского государствен-
ного педагогического университета. Занимается теоретическими 
проблемами исторического познания. Автор более 100 работ по 
проблемам истории и методологии исторической науки. Кандидат 
исторических наук (1967). Доктор исторических наук (1980). Про-
фессор. Председатель диссертационного совета МГОУ по истори-
ческим наукам. Член Московского областного регионального от-
деления Российского общества «Знание». Заслуженный работник 
высшей школы РФ.
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ФОМИНЫХ  
Сергей Федорович
р. 25 августа 1940 г. , пос. Висим  
Висимского района Свердловской области
Историк. Заслуженный профессор ТГУ

Выпускник историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1964). С 1964 г. –  
ассистент, с 1 ноября того же года – 
аспирант, с 1966 г. – ассистент, с 1972 г. –  
доцент, с 1984 г. – старший научный со-
трудник (докторант), с 1986 г. – доцент,  
с 1991 г. – профессор, со 2 сентября того 

же года – заведующий кафедрой истории СССР советского пери-
ода (с конца того же года – кафедра современной отечественной 
истории). С 2017 г. – профессор кафедры современной отечествен-
ной истории ТГУ. С 1976 по 1984 г. – заместитель декана историче-
ского факультета ТГУ, с 20 сентября 1982 г. по 20 февраля 1983 г. –  
исполняющий обязанности декана исторического факультета ТГУ. 
Одновременно с 2003 г. – директор Научно-образовательного цен-
тра «История высшего образования и науки Сибири» ТГУ. Область 
научных интересов – историография и источниковедение исто-
рии Гражданской войны и иностранной интервенции в Сибири и 
на Дальнем Востоке, история науки и образования в Сибири. Кан-
дидат исторических наук (1970). Доктор исторических наук (1990). 
Доцент (1974). Профессор (1992). С середины 1990-х гг. разрабаты-
вает проблемы социальной истории отечественной науки и высше-
го образования. Основал новое научное направление по истории 
высшего образования и науки Сибири, в настоящее время – руково-
дитель научной школы. Исследования С.Ф. Фоминых поддержаны 
грантами РГНФ (1998–2000, 2000–2002, 2003–2005, 2006–2008, 
2008–2009, 2010–2011) и РНФ (2018). Автор около 200  статей в 
периодических изданиях и более 700 в энциклопедических и 
справочных изданиях, 4 монографий; редактор-составитель око-
ло 20 документальных изданий. Им подготовлено 25 кандидатов 
и 4 доктора наук. С 1995 г. – научный руководитель Музея исто-
рии ТГУ и один из авторов экспозиции музея, открытого в 2002 г.  
Член докторского (отечественная история; всеобщая история но-
вого и новейшего времени; историография, источниковедение и 
методология исторических исследований), с 2014 г. – председатель 
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докторского (этнография, этнология и антропология; музееведе-
ние, консервация и реставрация историко-культурных объектов; 
история науки и техники) диссертационного совета в ТГУ. Действи-
тельный член Академии гуманитарных наук (1998). Имеет нагрудный 
знак Минобрнауки РФ «За развитие научно-исследовательской ра-
боты студентов» (2009). Награжден Российским организационным 
комитетом «Победа» памятной медалью «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» (2005), медалью «За заслу-
ги перед Томским государственным университетом» (1998), сере-
бряной медалью «В благодарность за вклад в развитие Томского 
государственного университета» в составе творческого коллектива 
создателей биографического словаря «Профессора Томского уни-
верситета» (2003), серебряной медалью «В благодарность за вклад 
в развитие Томского государственного университета» (2013), меда-
лью оргкомитета «Победа» Томской области «70 лет Великой По-
беды 1941–1945 гг.» (2015), знаком отличия «За заслуги в сфере об-
разования» I ст. (2014), почетным знаком «За заслуги в ветеранском 
движении» (2016). Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ (2000). Лауреат конкурса Томской области в 
сфере образования и науки (1998, 2002), лауреат конкурса Томской 
области в сфере образования науки, здравоохранения и культуры 
(2009). Благодарность министра образования и науки (2009). За-
служенный ветеран труда ТГУ (2000). Заслуженный профессор ТГУ 
(2013). Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II ст. 
(2005), имеет Благодарность Президента РФ (2014).

ЧУНЬКОВ  
Юрий Иванович 
р. 6 ноября 1939 г. , д. Пешая  
Земетчинского района Пензенской области
Юрист, государственный деятель

Выпускник юридического факультета 
ТГУ (1964). По окончании университета 
работал в прокуратуре Кемеровской об-
ласти. С 1967 г. – старший преподаватель, 
затем доцент, профессор, заведующий 
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кафедрой политэкономии Кузбасского политехнического институ-
та. С 1996 г. преподавал в Московском государственном индустри-
альном университете (с 2014 г. – Московский политехнический 
университет). Основное направление научной деятельности –  
диалектика объективных и субъективных факторов в экономике и 
механизм действия и использования экономических законов. Док-
тор экономических наук (1985). Профессор. Автор более 50 работ, 
в том числе 6 монографий. Действительный член Академии соци-
альных наук. Депутат Законодательного собрания Кемеровской 
области (1993–1995), являлся председателем Комитета по экономи-
ческой деятельности, природопользованию и аграрной политике. 
В 1995 г. был избран депутатом Государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации второго созыва (1995–1999) 
по Кемеровскому одномандатному избирательному округу № 88. 
Член Комитета по законодательству и судебно-правовой рефор-
ме. Заслуженный работник угольной промышленности. Награжден 
юбилейной медалью «850 лет городу Москве».

ШАРИФЖАНОВ  
Измаил Ибрагимович
р. 23 июня 1940 г. , г. Ишимбай  
Башкирской АССР
Историк. Заслуженный деятель науки РФ

Выпускник историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1964). В 1964– 
1969 гг. – ассистент, младший научный 
сотрудник кафедры истории древнего 
мира и средних веков ТГУ. С 1969 г. – до-
цент кафедры философии Казанского 

педагогического института. С 1987 г. – доцент кафедры всеобщей 
истории, в 1991–2010 гг. – заведующий кафедрой новой и новей-
шей истории, затем профессор кафедры зарубежной истории и 
регионоведения Института международных отношений, истории 
и востоковедения. Область научных интересов: история и исто-
риография Англии в новое время, история парламентаризма в но-
вое и новейшее время. Кандидат исторических наук (1969). Доктор 
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исторических наук (1990). Профессор (1992). Автор цикла статей 
и монографий по историографии Англии в новое время, истории 
парламентаризма в новое и новейшее время, истории образова-
ния. В 1978–1979 гг. – член советско-американской смешанной 
комиссии по школьным учебникам истории и обществоведения. 
Член комиссии ЮНЕСКО по школьным учебникам (1992–2014). 
Член Международной комиссии по истории парламента и пред-
ставительных учреждений (1992–2014). Член Комиссии историков 
России и Польши (РАН и Польская АН; с 1995 г.). Главный редактор 
ежегодника «ClioModerna. Зарубежная история и историография» 
(с 1999). Заслуженный профессор Казанского университета (2010). 
Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (1997). Заслу-
женный деятель науки РФ (2010). 

ВОЙЦЕХОВСКИЙ  
Александр Васильевич 
р. 26 июля 1943 г. , с. Малое Бабарыкино 
Шегарского района Новосибирской  
области
Физик. Заслуженный профессор ТГУ

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1965). С 1966 г. – инженер 
Новосибирского института мер и изме-
рительных приборов, с июня того же года –  
младший научный сотрудник, с 1967 г. – 

старший научный сотрудник СФТИ при ТГУ. С 1983 г. – заведую-
щий кафедрой квантовой электроники и фотоники радиофизиче-
ского факультета ТГУ. По совместительству с 1988 г. – заведующий 
лабораторией фотоэлетроники, с 1996 г. – заведующий отделом 
радиоэлектроники СФТИ. Область научных интересов А.В.  Вой-
цеховского – радиационная физика узкозонных полупроводни-
ковых материалов и фотоэлектрических структур на их основе, а 
также физика процессов на границах раздела сред в поверхност-
но-барьерных структурах. Кандидат физико-математических наук 
(1976). Доктор физико-математических наук (1985). В настоящее 
время научные интересы А.В.  Войцеховского сосредоточены на 
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исследованиях фотоэлектрических, флуктуационных и рекомби-
национных свойств многослойных полупроводниковых структур 
(включая сверхрешетки и квантовые ямы), созданных методом мо-
лекулярно-лучевой эпитаксии, которые проводятся в сотрудниче-
стве с Институтом физики полупроводников СО РАН. Автор более 
650 работ, в том числе 6 монографий, 8 учебных пособий. Имеет 
15 авторских свидетельств, 2 патента РФ и 3 ноу-хау. Подготовил 
18 кандидатов наук и 2 докторов наук. А.В. Войцеховский возглав-
ляет научно-педагогическую школу «Взаимодействие излучения 
с веществом», в состав которой в настоящее время входят около 
30 кандидатови 7 докторов наук. В настоящее время – член 3 док-
торских диссертационных советов по защите докторских дис-
сертаций в ТГУ и диссертационного совета в ТПУ. Изобретатель 
СССР (1990). Зарегистрирован в Федеральном реестре экспертов 
научно-технической сферы (2001). Член-корреспондент СО МАН 
ВШ (1997). Лауреат премии ТГУ (1992). Лауреат конкурса Томской 
области в сфере образования и науки (1998, 2005), Лауреат кон-
курса Томской области в сфере образования, науки, здравоохра-
нения и культуры (2008). Награжден нагрудным знаком «За отлич-
ные успехи в работе» (1987), медалью «За заслуги перед Томским 
государственным университетом» (1998), серебряной медалью 
«В  благодарность за вклад в развитие Томского государственно-
го университета» (2013). Почетный работник высшего профессио-
нального образования (2008). Заслуженный работник высшей шко-
лы РФ (2000). Заслуженный профессор ТГУ (2013). 

ГЛАДКИХ  
Борис Афанасьевич
р. 23 июня 1942 г. , с. Бакчар  
Новосибирской области
Специалист в области информатики. 
Заслуженный декан ТГУ

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1965). После окончания уни-
верситета – аспирант, с 1967 г. – ассистент, 
с 1969 г. – доцент, с 1970 г. – заведующий  
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кафедрой статистической радиофизики и общей теории связи ра-
диофизического факультета. В 1972–1976 гг. – заведующий кафе-
дрой теоретической кибернетики на вновь созданном факультете 
прикладной математики. С 1975 г. – научный руководитель, с 1979 г. – 
заведующий лабораторией вычислительных систем Сибирского 
физико-технического института СФТИ. Инициатор открытия кафе-
дры информатики на факультете прикладной математики и кибер-
нетики и кафедры экономической кибернетики на экономическом 
факультете. В 1987–1992 гг. – заведующий кафедрой экономиче-
ской кибернетики экономического факультета. В 1986–1992  гг.  – 
директор Учебно-научного комплекса (УНК) «Информатика», об-
разованного на базе кафедры программирования и информатики 
ФПМК, кафедры экономической кибернетики экономического 
факультета, лаборатории вычислительных систем СФТИ и вычис-
лительного центра ТГУ и реорганизованного в 1992 г. в факультет 
информатики. В 1992–2004 гг. – декан факультета информатики и 
заведующий кафедрой прикладной информатики, с 2005 г. – про-
фессор кафедры прикладной информатики. Кандидат физико-ма-
тематических наук (1969). Доцент (1970). Область научных иссле-
дований – прикладная математика и информатика. Автор более  
50 работ, в том числе 4 монографий и 6 учебных пособий, имеет 
2 авторских свидетельства на изобретения. Подготовил 11 канди-
датов наук, трое из которых стали докторами наук. Принимал уча-
стие в крупных проектах по созданию территориальных и отрас-
левых автоматизированных систем управления (АСУ). 

В 1972–1983 гг. вместе с профессорами Ф.И. Перегудовым, 
Ф.П. Тарасенко и др. входил в Комплексную научно-техническую 
группу при Томском областном комитете КПСС по руководству 
разработкой автоматизированной системы управления (АСУ) 
Томской области. В 1985–1990 гг. – главный конструктор АСУ Го-
сударственного комитета СССР по образованию. В 1996–2006 гг. –  
советник мэра г. Томска, научный руководитель работ по инфор-
матизации муниципалитета. Член-корреспондент (2001), действи-
тельный член (2003) Международной академии информатизации. 
Заслуженный ветеран труда ТГУ. Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ (1998). Заслуженный работ-
ник высшей школы РФ (2006). Лауреат конкурса Томской области 
в сфере науки и образования (2004). Лауреат премии ТГУ «За вы-
сокие достижения в образовании» (2006). Награжден Почетной 
грамотой администрации Томской области (2017), юбилейными 
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медалями «400 лет городу Томску» (2004), «70 лет Томской обла-
сти» (2015), медалью «За заслуги перед Томским государственным 
университетом», серебряной медалью «Благодарность за вклад в 
развитие Томского государственного университета» (2012). За-
служенный декан ТГУ (2017). Награжден медалью «За доблест-
ный труд» (1981).

ГРИШКЕВИЧ  
Олег Петрович
р. 18 февраля 1940 г. , г. Барабинск  
Новосибирской области
Историк, общественный  
и государственный деятель

Выпускник историко-филологиче- 
ского факультета ТГУ (1965). После окон-
чания университета преподавал исто-
рию в средней школе. В 1979–1995 гг. –  
директор средней школы № 23 в г. Ель-

це Липецкой области. Избирался депутатом Елецкого городско-
го Совета. В декабре 1995 г. был избран в Государственную думу 
Федерального собрания Российской Федерации второго созыва 
(1995–1999 гг.) по общефедеральному списку избирательного объ-
единения «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
от Черноземной региональной группы. Являлся членом фракции 
КПРФ, членом Комитета Государственной думы по образованию 
и науке. С 1999 г. – директор средней школы № 1745 в г. Москве. 
В настоящее время – первый секретарь Елецкого горкома КПРФ. 
Член Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. 
Отличник народного просвещения РСФСР. Отличник народного 
просвещения СССР.
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ЕМЕЛЬЯНОВ  
Николай Филиппович
10 мая 1937 г. , с. Новосергеевское  
Кожевниковского района Новосибирской 
области – 4 ноября 2002 г. , г. Курган
Историк. Заслуженный деятель науки РФ

Выпускник историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1965). С 1965 г. –  
директор средней школы, затем – асси-
стент, доцент кафедры истории СССР ТГУ. 
В 1974–1987 гг. – декан гуманитарного фа-

культета, заведующий кафедрой истории СССР Омского государ-
ственного университета. С 1987 г. – доцент, в 1990–2001 гг. – заве-
дующий кафедрой истории России Курганского государственного 
педагогического института – Курганского государственного уни-
верситета. Область научных исследований – история Сибири XVII–
XIX вв. , социально-экономическое развитие Зауралья в XIX в. Кан-
дидат исторических наук (1972). Доктор исторических наук (1989). 
Профессор. Автор 11 монографий и более 100 научных статей, ав-
тор и ответственный редактор «Истории Курганской области» в 7 т. 
Подготовил 10 кандидатов и 3 докторов наук. Основатель Курган-
ского областного общества краеведов (1990). Лауреат премии адми-
нистрации Курганской области. Заслуженный деятель науки РФ.

КРУТСКИХ  
Евгений Ильич
р. 13 августа 1942 г. , г. Новоалтайск  
Алтайского края
Радиофизик, конструктор, лауреат

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1965). С 1966 г. – инже-
нер ОКБ оптико-механического завода  
(г. Свердловск), с 1977 г. – инженер, за- 
тем старший инженер, начальник груп-
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пы, начальник сектора, заместитель начальника отдела, заме-
ститель начальника комплекса, главный конструктор проекти-
рования и испытаний РЭА, заместитель главного конструктора 
проектирования и испытаний РЭА, заместитель начальника от-
деления проектирования и испытаний РЭАРЭА АО «Информа-
ционные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетне-
ва», Госкорпорация Роскосмос ( г. Железногорск, Красноярский 
край). Награжден юбилейной медалью «50 лет ракетно-косми-
ческой отрасли» (1998), медалью имени академика С.П. Коро-
лёва Федерации космонавтики России (1999) и медалью имени  
Ю.А. Гагарина Федерации космонавтики России (2002), «Знаком 
Королёва» Федерации космонавтики России (2004), медалью 
«За  заслуги» Федерации космонавтики России (2014). Лауреат 
премии Правительства им. Ю.А. Гагарина в области космической 
деятельности (2011). Награжден орденом «Знак Почета» (1987), 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).

РУБАН  
Анатолий Иванович 
р. 15 августа 1943 г. , г. Бийск  
Алтайского края
Радиофизик. Заслуженный  
деятель науки РФ

Выпускник радиофизического факуль-
тета ТГУ (1965). В 1965–1968 гг. – аспирант 
ТГУ. В настоящее время – заведующий 
кафедрой информатики Института кос-
мических и информационных технологий 

Сибирского федерального университета. Область научных интере-
сов – идентификация, теория чувствительности, адаптивное управ-
ление, глобальная оптимизация. Кандидат физико-математических 
наук (1969). Доктор технических наук (1981). Доцент (1973). Профес-
сор (1983). Автор около 270 работ, в том числе 4 монографий, 7 учеб-
ных пособий. Действительный член Международной академии наук 
высшей школы (1994) и Академии информатизации образования 
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(1996). Лауреат государственной научной стипендии для выдающих-
ся учёных России (1994–1996, 1997–2000, 2000–2003). Награжден 
медалью имени академика М.В. Келдыша Федерации космонавтики 
России (2000), золотой медалью «За заслуги перед Красноярским 
государственным техническим университетом» (2007), нагрудным 
знаком «Герб города Красноярска» (2006). Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ (2002). Заслуженный 
деятель науки и образования РАЕ. Заслуженный деятель науки РФ 
(1998). Награжден медалью «Ветеран труда» (1986).

КОРИКОВ  
Анатолий Михайлович
р. 1 января 1942 г. , г. Орск  
Чкаловской области
Радиофизик. Заслуженный деятель 
науки РФ

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1966). С 1967 г. – младший 
научный сотрудник Сибирского физи-
ко-технического института (СФТИ) при 
ТГУ, с сентября того же года – аспирант 

ТГУ. С  1970 г. – ассистент, затем – доцент кафедры теоретической 
физики факультета прикладной математики ТГУ. По совместитель-
ству – старший научный сотрудник СФТИ. С 1972 г. – доцент кафе-
дры ОАСУ Томского института автоматических систем управления 
(ТИАСУР). С 1976 г. – заведующий лабораторией адаптивных и опти-
мальных систем (ЛАОС) СФТИ, где занимался завершением первых 
летных испытаний корреляционно-экстремального координатора 
(КЭК). С 1984 г. – заведующий кафедрой АСУ, в 1984–1991 гг. – про-
ректор по научной работе ТИАСУР (с 1997 г. – ТУСУР). По совмести-
тельству с 2000 г. – профессор кафедры АиКС ИК ТПУ. Область на-
учных исследований – теория оптимизационных систем навигации 
и управления (ОСНУ) подвижными объектами (роботами) и управ-
ления технологическими процессами, создание компьютерных тех-
нологий для реализации ОСНУ. Кандидат физико-математических 
наук (1971). Доктор технических наук (1983). Автор более 300 работ, в 
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том числе 10 монографий. Подготовил более 25 кандидатов и 6 док-
торов наук. Избирался главным ученым секретарем Сибирского от-
деления Международной академии наук высшей школы (с 1999 г. –  
Сибирское отделение Академии наук Высшей школы РФ). Предсе-
датель совета Дома ученых (1992–2011). С 1993 г. – действительный 
член Международной академии наук высшей школы РФ (с 1999 г. 
Академия наук высшей школы). Действительный член Международ-
ной академии информатизации (2000). Награжден знаком Мини-
стерства высшего и среднего специального образования СССР «За 
отличные успехи в работе» (1987). Лауреат конкурса Томской обла-
сти в сфере образования и науки (1995, 2005). Награжден медалью 
АН Высшей школы (2007), медалью «За заслуги перед ТУСУРом» 
(2009), медалями Федерации космонавтики СССР (России) имени 
К.Э. Циолковского, имени академика Н.А. Пилюгина, имени акаде-
мика М.Ф. Решетнева. Отмечен благодарностями и почетными гра-
мотами губернатора Томской области, почетными грамотами Госу-
дарственной думы Томской области (2004) и Законодательной думы 
Томской области (2012). Награжден юбилейными медалями «400 лет 
городу Томску» (2004), «70 лет Томской области» (2014). Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ (2004). За-
служенный деятель науки РФ (1998). Почетный работник науки и 
техники РФ (2012). Награжден медалью «Ветеран труда» (1989).

СТАРОСТЕНКОВ  
Михаил Дмитриевич
р. 15 января 1944 г. , г. Томск
Физик-теоретик. Заслуженный деятель 
науки РФ

Окончил физический факультет ТГУ 
(1966). В 1966–1967 гг. – инженер на за-
воде полупроводников в г. Нальчике 
Кабардино-Балкарской АССР. С 1967 г. −  
инженер лаборатории электроники ди-
электриков и полупроводников Том-

ского политехнического института (ныне – ТПУ). С конца того же 
года – ассистент кафедры светотехники и источников света ТПИ. 
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В 1969–1972 гг. – аспирант ТТИ. Затем продолжил работу на той 
же кафедре. С 1976 г. – старший преподаватель кафедры физики, с 
1977 г. – заведующий кафедрой физики твердого тела Алтайского 
государственного университета. С 1983 г. – доцент, с 1989 г. – за-
ведующий кафедрой общей физики Алтайского государственного 
технического университета им. И.И. Ползунова. Область научных 
исследований – фундаментальные вопросы материаловедения и 
физики конденсированного состояния. Основное направление – 
исследование эволюции дефектных структур в металлах и спла-
вах методом компьютерного моделирования. Основатель научной 
школы моделирования эволюции дефектных структур в металлах 
и сплавах. Для проведения научных исследований выиграл ряд 
научных грантов, в том числе РФФИ (2000, 2001, 2002, 2005, 2007, 
2008, 2009, 2010) и др. Кандидат физико-математических наук 
(1975). Доктор физико-математических наук (1994). Доцент (1980). 
Профессор (1993). Автор более 1 200 публикаций. Подготовил 
около 50 кандидатов и докторов наук. Главный редактор журна-
ла «Фундаментальные проблемы современного материаловеде-
ния». Награжден Почетной грамотой Сибирского отделения РАН 
(2002). Основатель научной школы РАЕ «Теория и компьютерное 
моделирование в физике конденсированного состояния» (2007). 
Государственная научная стипендия в области физики и астроно-
мии (1997–2000, 2000–2003 гг.). Лауреат премии Алтайского края 
в области науки и техники (2001). Награжден Почетной грамотой 
президиума СО РАН за вклад в становление и развитие науки и 
инженерного дела на Алтае (2002), Почетной грамотой админи-
страции Алтайского края за большой вклад в науку и образование 
Алтайского края (2004). Победитель конкурса администрации Ал-
тайского края «Профессор года» (2010). Заслуженный деятель на-
уки РФ (1998).
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ТЮЛЬКОВ  
Геннадий Иванович
р. 14 сентября 1942 г. , г. Иланский  
Красноярского края
Физик, лауреат

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1966). С 1966 г. – младший 
научный сотрудник, с 1967 г. – старший 
научный сотрудник, с 1982 г. – заведую-
щий лабораторией физики диэлектриче-
ских структур СФТИ при ТГУ. По совме-

стительству с 1 сентября 1998 г. – профессор кафедры космической 
физики и экологии радиофизического факультета ТГУ. Область 
научных интересов – разработка методов и радиотехнических 
средств для исследования и диагностики электрических характе-
ристик различных полупроводяших материалов (полупроводни-
ков, диэлектриков сложного состава и биологических объектов) в 
широком диапазоне частот и создание средств метрологического 
обеспечения СВЧ-измерительных устройств, обеспечивающих 
экспрессную диагностику и контроль электрических характери-
стик полупроводящих материалов. Организатор и руководитель 
центра коллективного пользования «Оптические и радиоволно-
вые технологии контроля и диагностики», созданного по догово-
ру о совместной деятельности ТГУ, СФТИ ТГУ, ИОА и ИОМ ТНЦ 
СО РАН. В содружестве с томскими медиками были разработаны 
оригинальные криогенные и ультразвуковые хирургические ин-
струменты. Научный соруководитель раздела конкурса грантов 
по фундаментальным проблемам экологии. В 1993–1998 гг. – за-
меститель директора Томского научно-координационного центра 
(ТНКЦ), осуществлявшего реализацию региональной программы 
«Оптимизация использования природных, производственных и 
интеллектуальных ресурсов Томской области в интересах насе-
ления и народного хозяйства». С 1998 г. – директор ассоциации 
научно-образовательных учреждений Томска «Межведомствен-
ный научно-образовательный центр» (МНОЦ), созданной на базе 
ТНКЦ. Исполнительный директор межведомственных программ: 
«Совершенствование и апробация механизмов развития науч-
но-образовательной сферы в условиях реформирования эконо-
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мики на примере Томской области» (1999–2001 гг.); «Разработка и 
реализация модели территории инновационного развития на при-
мере Томской области» (2002–2008 гг.); «Разработка и реализация 
модели центра образования, науки и инноваций мирового уровня 
на основе консорциума томских университетов и научных орга-
низаций» (2009–2012 гг.). Кандидат физико-математических наук 
(1976). Доктор технических наук (1993). Старший научный сотруд-
ник (1989). Автор более 200 работ, имеет 16 отечественных автор-
ских свидетельств и патентов, 14 зарубежных патентов. Подготовил 
3 кандидатов наук. С 1999 г. – член докторских советов по защитам 
диссертаций в ТГУ и ТПУ. В 1999–2008 гг. – советник губернатора 
Томской области по вопросам научно-технической деятельности, 
член научно-технических и инновационных советов областной 
администрации. Член-корреспондент Российской инженерной 
академии (1998). Награжден Почетной грамотой Минвуза СССР. 
Лауреат премии Ленинского комсомола (1972). Награжден золо-
той и 2 серебряными медалями ВДНХ СССР. Лауреат премии Том-
ской области в сфере науки и образования (1995, 2001). Награжден 
медалью «За заслуги перед Томским государственным универси-
тетом» (1998), Почетной грамотой Томской области (2011). Награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2001). 

ТЮТЕРЕВ  
Валерий Григорьевич 
р. 30 ноября 1944 г. , станица Зеренда  
Зерендинского района Кокчетавской 
области КазССР
Физик-теоретик, деятель науки  
и образования

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1966). С 1966 г. – младший, с 1969 г. –  
старший научный сотрудник лаборато-
рии теоретической физики СФТИ. По 

совместительству с 1984 г. – ассистент, в 1985 г. – старший препо-
даватель, затем доцент кафедры квантовой теории поля. В 1996– 
1999 гг. – докторант. В 1991–2001 гг. – заведующий лабораторией 
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новых информационных технологий при кафедре физики плазмы. 
С 2000 г. – профессор кафедры общей физики ТГПУ. По совме-
стительству с 2001 г. – профессор кафедры теоретической физи-
ки физического факультета ТГУ. В настоящее время – профессор 
Реймского университета, директор группы «Молекулярная теоре-
тическая физика и математическое моделирование» лаборатории 
G.S.M.F. Национального центра научных исследований (CNRS) 
Франции. Основное направление научных исследований – теория 
колебательных спектров и связанных с ними физичских свойств 
сложных полупроводниковых кристаллов и структур. Кандидат 
физико-математических наук (1976). Доктор физико-математиче-
ских наук (2000). Доцент (1988). Старший научный сотрудник (1990). 
Профессор (2002). Автор более 80 работ. Премия ТГУ за учебное 
пособие «Численные методы решения дифференциальных урав-
нений частных производных» (1995). Награжден медалью «За за-
слуги перед Томским государственным университетом» (1998). 

ХОН  
Юрий Андреевич
р. 7 ноября 1945 г. , прииск Ушпа  
Турочакского района Алтайского края
Физик, организатор науки и образова-
ния. Заслуженный деятель науки РФ

Выпускник физического факульте-
та ТГУ (1967). В 1967–1970 гг. – аспирант.  
С 1970 по 1981 г. – ассистент, затем – до-
цент кафедры экспериментальной фи-
зики ТГУ. В 1981–1984 гг. – заведующий 

отделом теории твердого тела Института физики прочности и ма-
териаловедения СО АН СССР. В 1985–1989 гг. – заместитель дирек-
тора, в 1989–1992 гг. – заведующий лабораторией теории неравно-
весных состояний ИФПМ СО РАН. С 1992 по 2006 г. – заместитель 
председателя президиума ТНЦ СО РАН. С 2006 г. по настоящее вре-
мя – заведующий лабораторией физики нелинейных сред ИФПМ 
СО РАН. По совместительству в 1988–1989 гг. – старший препода-
ватель, в 1992–2004 гг. – профессор кафедры общей физики ТГУ. 
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Область научных интересов – электронная теория металлов и спла-
вов, теория фазовых и структурных превращений в неравновесных 
нестационарных системах, теория пластической деформации и 
разрушения твердых тел, электрические и магнитные свойства не-
равновесных систем. Кандидат физико-математических наук (1971). 
Доктор физико-математических наук (1984). Профессор (1993). Ав-
тор более 120 работ, в том числе 3 монографий. Подготовил 7 кан-
дидатов и 2 докторов наук. Заслуженный деятель науки РФ (1998).

ПАРВАТОВ  
Георгий Николаевич
р. 18 ноября 1939 г. , г. Янги-Юль  
Ташкентской области Узбекской ССР 
(ныне Республика Узбекистан)
Радиофизик, лауреат

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1965). С 1965 г. – младший 
научный сотрудник лаборатории дефек-
тоскопии СФТИ. В 1968–1971 гг. – аспи-
рант Томского политехнического инсти-

тута (ТПИ), одновременно – младший научный сотрудник СФТИ. 
С октября 1971 г. – старший инженер, с 1973 г. – старший научный 
сотрудник НИИЭ при ТПИ. С 1974 г. – старший научный сотрудник 
лаборатории электромагнитных методов контроля отдела радиоэ-
лектроники СФТИ. Старший научный сотрудник (1985). С 1986 г. –  
начальник сектора вновь созданной межотраслевой совместной 
лаборатории СФТИ и КБ «Проект». С 1990 г. – начальник отдела КБ 
«Проект». С 1993 г. – ведущий конструктор научно-производствен-
ного предприятия «Регион». С 1996 г. – старший научный сотруд-
ник лаборатории № 40 НИЦ «Микроволны» НИИЯФ при ТПУ. 
С 2012 г. – ведущий инженер, с 2017 г. – старший научный сотрудник 
СФТИ. Научные интересы Г.Н. Парватова связаны с разработкой 
электромагнитных методов и технических средств дистанционной 
диагностики неоднородных сред и решением соответствующих 
прямых и обратных задач радиоволнового зондирования. Основ-
ные научные направления – разработка численно-аналитических 
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методов решения дифракционных задач с учетом сингулярности 
поля на острых ребрах апертурных приемоизлучающих зондов и 
конечных размеров локальных неоднородностей в континуаль-
ных средах; исследование явлений нелинейного взаимодействия 
СВЧ-излучения с веществом и рассеяния на электрически нели-
нейных объектах с учетом влияния вмещающих сред. Является ав-
тором направления «нелинейной» радиолокации в радиоволновой 
инженерной разведке, основанного на использовании эффектов 
нелинейного преобразования спектра зондирующих сигналов на 
мишени; разработал идеологию и принципы создания импульсных 
нелинейных радиолокаторов для дистанционного обнаружения 
несанкционированных электрически нелинейных объектов. Рабо-
ты выполнялись в рамках спецтем по постановлениям СМ СССР и 
по договорам с Министерством обороны СССР. В настоящее вре-
мя продолжает работы по созданию эффективных электромагнит-
ных средств дистанционной диагностики различного назначения. 
Кандидат физико-математических наук (1973). Доктор физико-ма-
тематических наук (1989). Автор более 50 работ в открытой печа-
ти. Имеет 16 авторских свидетельств на изобретения. Подготовил 
2 кандидатов наук. В 1980–1997 г. – член кандидатского диссерта-
ционного совета в ТГУ и докторского диссертационного совета в 
ТПИ (в настоящее время – ТПУ). Был редактором 4 спецсборников 
научных трудов «Радиоволновые методы инженерной разведки», 
сборника статей «Электромагнитные исследования и методы кон-
троля». Лауреат премии Совета Министров СССР (1990).

ПИНИГИН  
Геннадий Иванович
р. 19 мая 1943 г. , пос. Акутиха Быстро-
истокского района Алтайского края
Астроном, организатор науки

Выпускник механико-математическо-
го факультета ТГУ (1965). В 1974 г. окончил 
Ленинградский институт авиационного 
приборостроения. С 1965 г. – аспирант, с 
1968 г. – младший, с 1986 г. – старший на-
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учный сотрудник, член ученого совета Главной (Пулковской) астро-
номической обсерватории АН СССР (с 1992 г. – РАН). С 1992 г. –  
директор Николаевской астрономической обсерватории, Укра-
ина (с 2002 г. – научно-исследовательский институт). В 1976– 
1977 гг. – начальник полярной экспедиции на острове Западный 
Шпицберген (Баренцбург, Норвегия). Основное направление на-
учной деятельности – изучение оптимальных конструкций и разра-
ботка новых меридианных телескопов для наземных определений 
координат небесных объектов, история астрономии и астроно-
мическое образование. Под его руководством велись разработки 
новых конструкций меридианных телескопов, один из которых –  
Аксиальный меридианный круг – в 1999 г. Постановлением Каби-
нета министров Украины был внесен в список объектов, являю-
щихся национальным достоянием Украины. Кандидат физико-ма-
тематических наук (1973). Доктор физико-математических наук 
(1992). Автор более 300 научных работ. Член Международного 
астрономического союза (1979), Европейского астрономического 
общества (1986), Украинской астрономической ассоциации (1993), 
Евроазиатского астрономического общества (1994). Иностранный 
член Российской академии естественных наук (2001). Заслужен-
ный деятель науки и техники Украины» (2002). В 2003 г. его име-
нем названа малая планета (7976 Pinigin). Награжден серебряной 
медалью ВДНХ СССР (1974), почетным знаком «Святий Миколай 
Чудотворець» III ст. (2006), знаком Национальной академии наук 
Украины «За профессиональные достижения» (2010), Почетной 
грамотой и знаком Верховной Рады Украины «За особые заслуги 
перед украинским народом» (2011). Награжден орденом «За заслу-
ги» III ст. (2012).
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САМОХВАЛОВ  
Игнатий Викторович 
р. 6 апреля 1943 г. , с. Усть-Бирь Усть- 
Абаканского района Красноярского края 
Радиофизик, лауреат

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1965). С января 1966  г.  – 
старший научный сотрудник лаборато-
рии инфракрасных излучений СФТИ. 
С  октября того же года – аспирант ка-
федры оптико-электронных приборов. 

По совместительству работал в СФТИ. С 1971 г. – заведующий 
группой, с 1972 г. – заведующий лабораторией оптического зон-
дирования атмосферы, с 1986  г. – заведующий отделом дистан-
ционного зондирования атмосферы Института оптики атмос-
феры СО  АН СССР. По совместительству с 1985 г. преподавал 
на кафедре оптико-электронных приборов, с 1989 г. – доцент, с 
1990  г. – заведующий кафедрой оптико-электронных систем и 
дистанционного зондирования радиофизического факультета 
ТГУ. Область научных исследований – теоретические и экспери-
ментальные исследования взаимодействия лазерного излучения 
с аэрозолем. Кандидат физико-математических наук (1971). Док-
тор физико-математических наук (1982). Старший научный со-
трудник (1979). Профессор (1991). Автор более 300 работ, в том 
числе 14 монографий, имеет более 25  авторских свидетельств и 
патентов на изобретения. Подготовил 17 кандидатов и 6 доктор-
ов наук. В 1996–1998 гг. – редактор журнала «Оптика атмосферы 
и океана». Лауреат премии Томского обкома ВЛКСМ (1975), пре-
мии АН СССР и Болгарской АН за совместную работу «Исследо-
вание нижних слоев атмосферы с помощью лазерного локатора» 
(1984). Отмечен дипломом конкурса прикладных работ СО АН 
СССР (1985). Лауреат Государственной премии СССР в области 
науки и техники (1985). Награжден медалью «За заслуги перед 
Томским государственным университетом» (1998), Золотой меда-
лью Д.И. Менделеева. Лауреат конкурса Томской области в сфере 
образования и науки (2001). Член-корреспондент МАН ВШ (1993). 
Государственный научный стипендиат (1997–1999, 2000–2002). 
Награжден медалью им. Ю.А. Гагарина Федерации космонавтики 



Выдающиеся выпускники Томского государственного университета282

РФ (1998), юбилейной медалью «400  лет Томску» (2004), почет-
ными грамотами Томской областной администрации (2003, 2008). 
Заслуженный ветеран СО  АН СССР (1987). Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ (2002). 

БАБАНСКИЙ  
Михаил Демьянович
р. 7 июня 1944 г. , г. Томск
Геохимик, деятель высшего образования 
и науки, лауреат 

Выпускник геолого-географическо-
го факультета ТГУ (1966). После окон-
чания университета – младший науч-
ный сотрудник лаборатории квантовой 
электроники СФТИ. С 1967 г. – асси-

стент кафедры минералогии и кристаллографии, с 1970 г. – стар-
ший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 
экспериментальной минералогии и геохимии геолого-геогра-
фического факультета, с 1984 г. – проректор по заочному и ве-
чернему обучению, с 1988 г. – проректор по учебной работе, в 
1993–2012 гг. – первый проректор ТГУ. По совместительству 
с 1989 г. – старший преподаватель, с 1991 г. – доцент, в 1999– 
2001 гг. – заведующий кафедрой минералогии и геохимии геолого- 
географического факультета ТГУ. Занимался исследованиями в 
области генетической и экспериментальной минералогии, по-
исковой кристалломорфологии и онтогении минералов. Изучал 
особенности кристаллизации и выращивания монокристаллов 
сфалерита. Кандидат геолого-минералогических наук (1979). До-
цент (1991). Автор около 80 работ. Имеет 2 авторских свидетель-
ства на изобретения. Как проректор, а затем первый проректор 
занимался решением проблем перестройки и совершенствова-
ния учебного процесса в университете, проблемами финансо-
во-хозяйственной деятельности университета. При его активном 
участии была проведена реконструкция главного корпуса, стро-
ительство 4-го учебного корпуса и ремонт Научной библиотеки, 
строительство общежития и др. Внес существенный вклад в под-
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готовку заявки на включение ТГУ в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного наследия народов РФ. Занимался 
разработкой и реализацией ряда проектов по сотрудничеству с 
российскими и зарубежными университетами. Заместитель пред-
седателя Управляющего совета, исполнительный директор инно-
вационной образовательной программы в Томском государствен-
ном университете (2006–2007). Один из разработчиков проекта 
«Исследовательский университет», программы развития государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Томский государственный университет» 
на 2010–2019 гг. Действительный член РАЕН (1996), организатор 
и член бюро Томского научного центра «Ноосферные знания 
и технологии» РАЕН. Награжден дипломом MBиCСO СССР и 
ЦК ВЛКСМ за научное руководство студенческими работами, удо-
стоенными медалей (1974, 1975). Премия ТГУ за лучшую научную 
работу среди молодых ученых (1976). Лауреат конкурса Томской 
области в сфере образования и науки (1998). Награжден медалью 
«За заслуги перед Томским государственным университетом» 
(1998), почетным знаком РАЕН «За заслуги в развитии науки и 
экономики» (1998), медалью им. П. Третьякова РАЕН (1999), юби-
лейным знаком «300 лет горно-геологической службе России» 
(2000). Лауреат конкурса Томской области в сфере образования и 
науки (1998). Лауреат премии Президента РФ в области образова-
ния за 2001 г. за научно-практическую разработку пособия «Ассо-
циативные принципы и механизмы совместной научно-образова-
тельной деятельности вузов и их реализация в системе открытого 
и дистанционного образования» для учебных заведений высшего 
профессионального образования (2002). Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ (2000). Заслуженный 
работник высшей школы РФ (2006). Проректор года (2007). Удо-
стоен Почетной грамоты Государственной думы Томской области. 
Награжден орденом Дружбы (1998).
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ГОРЦЕВ  
Александр Михайлович 
р. 1 января 1944 г. , с. Пурдошки Пурдошан-
ского района Мордовской АССР
Физик-радиоэлекторник.  
Заслуженный декан ТГУ

Окончил радиофизический факуль-
тет ТГУ (1966). С 1965 г. – техник, с 1967 г. –  
младший научный сотрудник лаборато-
рии счетно-решающих устройств (СчРУ) 
СФТИ при ТГУ, с 1 сентября того же года –  

аспирант кафедры электронной вычислительной техники и авто-
матики, с 1970 г. – ассистент кафедры вычислительной и приклад-
ной математики механико-математического факультета, затем 
доцент кафедры прикладной математики факультета прикладной 
математики (ФПМ). В сентябре-декабре 1976 г. – исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой прикладной математики.  
С 1978 г. – заведующий кафедрой технической кибернетики  
(с 1995 г. – кафедра исследования операций) факультета при-
кладной математики и кибернетики (ФПМК). В 1972–1975 гг. –  
заместитель декана ФПМ на общественных началах. В 1975– 
1976 гг. – исполняющий декана ФПМ. В 1983–2017 гг. – декан 
ФПМК. По совместительству в 1967–1992 гг. – младший затем ве-
дущий, главный научный сотрудник отдела кибернетики СФТИ 
при ТГУ, с 1995 г. – научный руководитель лаборатории математи-
ческого моделирования НИЧ ТГУ. Вначале занимался местоопре-
делением движущихся излучающих объектов методом пассивной 
пеленгации с движущегося носителя и обработкой полученной 
информации, в 1971–1973 гг. – распознаванием образов: радио-
сигналов (в т.ч. радиолокационных и сигналов связи), принимае-
мых в присутствии шумов высокого уровня. В дальнейшем занялся 
исследованием управляемых систем массового обслуживания с 
переменной структурой, функционирующих в условиях как пол-
ной априорной определенности, так и полной или частичной 
априорной неопределенности (адаптивные системы). С середи-
ны 1980-х гг. его научные интересы переместились в область ис-
следования случайных потоков событий, являющихся одним из 
основных элементов систем массового обслуживания. В рамках 
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школы кибернетиков в начале 1990-х гг. оформилось направление 
по управляемым и адаптивным системам массового обслуживания 
с переменной структурой, получившее дальнейшее развитие в ис-
следовании дважды стохастических потоков событий по оценке 
их состояний и параметров. Подготовил 18 кандидатов наук. Кан-
дидат физико-математических наук (1971). Доктор физико-мате-
матических наук (1985). Доцент (1973). Профессор (1986). Автор 
более 140 работ. Как декан занимался решением проблем обеспе-
чения факультета современной материальной базой, подготовки 
преподавательских кадров высшей квалификации и открытия но-
вых специальностей и направлений бакалавриата и магистратуры. 
Главный редактор научного журнала «Вестник ТГУ. Управление, 
вычислительная техника и информатика». Председатель диссер-
тационного совета по присуждению ученой степени кандидата 
и доктора наук по специальности 05.13.01 «Системный анализ, 
управление и обработка информации»; член диссертационно-
го совета по присуждению ученой степени кандидата и доктора 
наук по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ». Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ (2003). Заслужен-
ный работник высшей школы РФ (2011). Лауреат конкурса Томской 
области в сфере образования и науки (1998). Награжден медалью 
имени академика М.В. Келдыша (1996) и медалью «50 лет Космиче-
ской эры» (2007) Федерации космонавтики России, знаком отли-
чия «За заслуги в сфере образования» по Томской области (2015), 
юбилейной медалью «400 лет городу Томску» (2004), юбилейной 
медалью «70 лет Томской области» (2014), медалью «За заслуги 
перед Томским государственным университетом» (1998), сере-
бряной медалью «В благодарность за вклад в развитие Томского 
государственного университета» (2003). Заслуженный декан ТГУ 
(2018). Награжден орденом Дружбы (2000), медалью «За трудовое 
отличие» (1981). 
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КАНЕЛЬ  
Геннадий Исаакович
р. 30 июня 1944 г. , г. Кемерово
Физик, лауреат, член-корреспондент 
РАН

Выпускник физико-технического фа-
культета ТГУ (1966). В 1967–1988 гг. ра-
ботал в Институте химической физики 
АН СССР (в настоящее время – Инсти-
тут проблем химической физики РАН) в 
Черноголовке, с 1988 г. работает в Объ-

единенном институте высоких температур РАН (ОИВТ РАН), в 
настоящее время – заместитель директора, заведующий отделом 
физики импульсных воздействий № 2 этого института. По совме-
стительству – профессор кафедры газовой и волновой динамики 
МГУ. Область научных исследований – физика и механика удар-
но-волновых явлений в конденсированных средах, физика и ме-
ханика прочности и пластичности, теплофизика и химическая фи-
зика структурных и химических превращений вещества в ударных 
волнах. Г.И. Каннелем изучены упругопластические, прочностные 
и кинетические свойства обширного круга материалов при экс-
тремальных скоростях деформирования и построены определя-
ющие соотношения, необходимые для расчетов действия взрыва 
и высокоскоростного удара, впервые проведены исследования 
кинетики энерговыделения в ударных и детонационных волнах в 
твердых взрывчатых веществах, обнаружены и исследованы волны 
разрушения в ударно-сжатых хрупких материалах, зафиксировано 
приближение к предельной («идеальной») прочности твердых тел 
принаносекундных длительностях нагрузки, определены темпера-
турные зависимости субмикросекундной прочности ряда метал-
лов вплоть до точки плавления, обнаружено явление аномального 
возрастания предела текучести пластичных металлов с нагревом 
вследствие изменения преобладающего механизма торможения 
дислокаций, реализованы перегретые твердотельные состояния 
металлических монокристаллов. Кандидат физико-математиче-
ских наук (1972). Доктор физико-математических наук (1987). Ав-
тор более 200 научных работ, в том числе 5 монографий. Член-кор-
респондент РАН (2006). Член редколлегий журналов «Известия 
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РАН. Механика твердого тела» и «Теплофизика высоких темпера-
тур», «Физика горения и взрыва». Член Российского националь-
ного комитета по теоретической и прикладной механике. Член 
Научного совета по горению и взрыву РАН. Член Научного совета 
РАН по физике конденсированных сред, экспертного совета ВАК 
по физике. Лауреат Государственной премии СССР (1988). Лауреат 
премии Томской области в сфере образования, науки, здравоох-
ранения и культуры (2011). Награжден медалью имени Х.А. Рахма-
тулина Российского национального комитета по теоретической и 
прикладной механике (2011). Награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II ст. (2005).

МЕДВЕДЕВ  
Юрий Васильевич 
23 сентября 1943 г. , г. Сталинск (ныне  
Новокузнецк) Кемеровской области
Радиофизик, лауреат

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1966). С 1967  г. – младший 
научный сотрудник СФТИ, затем – стар-
ший инженер проблемной лаборатории 
квантовой электроники ТГУ. С 1970  г. – 
инженер-конструктор, затем – ведущий 

конструктор, с ноября 1970 г. – старший, с 1987 г. – ведущий научный 
сотрудник квантовой электроники, затем – заведующий лаборато-
рией радиофизической электроники СФТИ. По совместительству 
в 1992–1999  гг. – профессор кафедры квантовой электроники и 
фотоники, в 2009–2013 гг. – профессор кафедры радиоэлектро-
ники радиофизического факультета ТГУ. С 2002  г. – начальник 
научно-технического отдела ОАО «Томскгазпром». Некоторое 
время являлся директором НТЦ ТГУ «Конверсия». Кандидат фи-
зико-математических наук (1973). Доктор физико-математических 
наук (1986). Ученое звание – старший научный сотрудник (1982). 
Член-корреспондент АТН РФ (2006). Область научных исследова-
ний – разработка радиоволновых методов и средств радиофизиче-
ской диагностики полупроводниковых материалов, а также синтез 
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наноуглерода в микроволновом плазмотроне. Изобретенный им 
СВЧ-резонатор с «прыгающим» штырем нашел широкое практи-
ческое применение. Им были предложены новые принципы реги-
страции ядерного излучения (осколков деления, тяжелых ионов  
и т.д.) с помощью высокоомных полупроводниковых кристаллов 
с СВЧ-смещением. Разработан оригинальный электрофизический 
способ конверсии природного газа в жидкую фракцию, в котором 
ионизация газа осуществляется коротким импульсом электронно-
го пучка, а синтез длинных цепочек связей углерода с углеродом 
осуществляется мощным СВЧ-излучением. В последнее время 
занимался исследованиями в области синтеза наноуглеродных 
трубок и фуллеренов из природного газа в плазме СВЧ-разряда. 
Возглавляя научно-технический отдел ОАО «Томскгазпром», при-
влек значительные средства на работы, связанные с вузовской и 
академической наукой. Автор более 120 работ, имеет 40 автор-
ских свидетельств и 7 патентов. Подготовил 5 кандидатов наук. 
Победитель конкурса «Лучший молодой сотрудник СФТИ» (1970), 
«Лучший изобретатель ТГУ». Лауреат премии Ленинского комсо-
мола за разработку системы ориентации и стыковки космических 
объектов (1972).). Государственная научная стипендия (1997–1999). 
Награжден грамотой Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования (МВиССО) СССР за руководство дипломной ра-
ботой студента, удостоенной серебряной медали (1971). Награжден 
нагрудным знаком МВиССО СССР «За отличные успехи в работе» 
(1980), серебряной медалью Выставки достижений народного хо-
зяйства (ВДНХ) СССР за разработку прибора ИПК-I (1977), меда-
лью «За заслуги перед Томским государственным университетом» 
(1998). Почетный работник высшего профессионального образо-
вания РФ (2001).
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МИХЕЕВ Юрий Сергеевич 
15 января 1944 г. , г. Томск – 2002 г. , г. Томск
Радиофизик, лауреат

Выпускник радиофизического фа-
культета (1966). После окончания универ-
ситета – младший, затем – старший науч-
ный сотрудник лаборатории квантовой 
электроники Сибирского физико-тех-
нического института. С 1985 г. – старший 
научный сотрудник Института оптики 
атмосферы СО АН СССР (РАН), СКБ НП 
«Оптика» Института оптического мони-

торинга СО РАН. Занимался исследованиями в области фотоэлек-
трических явлений в полупроводниках. Лауреат премии Ленин-
ского комсомола за серию работ по квантовой электронике (1972).

ЯНУШКЕВИЧ  
Александр Сергеевич 
3 августа 1944 г. , г. Куйбышев  
Новосибирской области – 26 ноября 2016 г. ,  
62 км трассы Томск – Колпашево
Филолог, деятель высшего образования 
и науки, лауреат

Выпускник историко-филологиче-
ского факультета (1966). В 1966–1968 гг. –  
преподаватель русского языка и литера-
туры Бакчарской средней школы (Том-

ская область). С 1968 г. – аспирант кафедры русской и зарубежной 
литературы историко-филологического факультета ТГУ. С 1971 г. –  
лаборант, с 1972 г. – ассистент, с 1973 г. – доцент, с 1981 г. – старший 
научный сотрудник (докторант), с 1983 г. – доцент, с 1987 г. – про-
фессор, с 1991 по 2015 г. – заведующий кафедрой русской и зару-
бежной литературы филологического факультета ТГУ. Область на-
учных исследований – творчество Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского,  
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проблемы русской литературы XVIII–XIX вв. , русско-европей-
ских литературных связей, феноменология культуры, имагология 
и компаративистика. Занимался русской прозой 1820–1830-х гг. ,  
изучал такой ее феномен, как прозаический цикл, связанный 
с именами В.Т. Нарежного, А. Погорельского, А.А. Бестужева,  
В.Ф. Одоевского, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, дал ему теоретическое 
и историко-литературное обоснование. Инициатор издания и 
главный редактор Полного собрания сочинений А.А. Жуковского  
в 20 томах. Кандидат филологических наук (1971). Доктор фи-
лологических наук (1985). Автор более 560 работ, в том числе  
9 монографий, 8 учебных пособий, учебника по истории русской 
литературы XIX в. Подготовил 56 кандидатов и 5 докторов наук. 
Премии ТГУ: за монографии «Библиотека Жуковского в Том-
ске» (1985), «Этапы и проблемы творческой эволюции В.А. Жу- 
ковского» (1987), за учебное пособие «В.А. Жуковский: Семина-
рий» (1988). Лауреат Государственной премии РФ в области науки 
и техники за коллективную монографию «Библиотека В.А. Жу- 
ковского в Томске» (1991). Лауреат конкурса Томской области 
в сфере образования и науки (1995, 2000, 2001). Заслуженный 
профессор ТГУ (2014). Награжден медалью «За заслуги перед 
Томским государственным университетом» (1998), серебряной 
медалью «В благодарность за вклад в развитие Томского госу-
дарственного университета» (2009). Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ (2003). Награжден медалью  
А.С. Пушкина (2005).

АШМОНТАС  
Степонас Повило 
р. 28 июля 1945 г. , с. Ауксора  
Кретингского уезда Литовской ССР
Радиофизик, лауреат

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1967). В 1968–1981 гг. – стар-
ший инженер, аспирант, младший, затем 
старший научный сотрудник Института 
физики полупроводников АН  Литов-
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ской ССР (Вильнюс). В 1981–1989 гг. – заведующий сектором не-
однородных структур. В 1989–2010 гг. – директор Института фи-
зики полупроводников. В 2010–2013 гг. – заместитель директора 
Центра физических наук и технологии. С 2013 г. – главный науч-
ный сотрудник и заведующий отделом электроники. По совме-
стительству в 2000–2010 гг. – профессор кафедры общей физики 
Каунасского технического университета. Занимается исследова-
нием свойств полупроводников в сильных электрических полях, 
изучением взаимодействия электромагнитного излучения с веще-
ством. Исследуя особенности разогрева электронов в неоднород-
ных электрических полях обнаружил неизвестное ранее явление 
возникновения электродвижущей силы и асимметрии электро-
проводимости в однородном изотропном полупроводнике. Госу-
дарственный комитет по делам изобретений и открытий данное 
явление признал открытием и в 1977 г. выдал диплом на открытие 
№ 185. Это явление послужило основой создания принципиаль-
но новых сверхвысокочастотных диодов, работающих в широком 
диапазоне частот. Создал оригинальные методики измерения вре-
мени релаксации энергии электронного газа в полупроводниках и 
коэффициентов диффузии горячих носителей заряда, обнаружил 
эффект охлаждения электронов в греющих электрических полях 
в сильно компенсированных полупроводниках. Последнее откры-
тие позволило путем увеличения степени компенсации полупро-
водников понизить шумовую температуру электронного газа и тем 
самым улучшить шумовые характеристики детекторов и измери-
телей микроволнового и инфракрасного излучения. Исследова-
ния разогрева носителей заряда в сильных электрических полях 
позволили создать основу нового научного направления иссле-
дований электоградиентных явлений в полупроводниках. Канди-
дат физико-математических наук (1972). Доктор физико-матема-
тических наук (1982). Профессор (1992). Автор более 300 работ, в 
том числе 3 монографии, 20 изобретений, 4 патентов. Подготовил  
12 кандидатов наук. Член редколлегии международного журнала 
«Termoelectricity» (1994). Член международного консультативно-
го совета журнала «Lithuanian Journal of Physics» (2003). В 2002– 
2009 гг. – представитель Литвы в 5-й и 6-й научной программе 
Европейской комиссии. В 2005–2008 гг. – член Научного сове-
та Литвы. Инициатор создания и президент ассоциации научных 
учреждений Литвы (1992). С 1995 г. – председатель Литовского от-
деления международного общества «SPIE». Действительный член 
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Международной термоэлектрической академии (1994). Награжден 
золотой медалью ВДНХ СССР (1977). Лауреат премии комсомола 
Литвы за исследование электроградиентных явлений в сверхвы-
сокочастотных электрических полях (1978). Лауреат Государствен-
ной премии Литовской ССР за исследование электроградиентных 
явлений в полупроводниках и их практическое применение (1982). 
Лауреат Государственной премии Литвы за цикл работ по иссле-
дованию взаимодействия микроволнового и инфракрасного излу-
чения с полупроводником (1998). Награжден Российской академи-
ей естественных наук серебряной медалью академика П. Капицы 
(1995). Награжден орденом «Великого князя Литовского Гедими-
наса» V ст. (1995), орденом «За заслуги перед Литвой», Крестом 
командора (2009), памятной медалью «13 Января» (2006).

БУЗНИК  
Вячеслав Михайлович 
р. 26 апреля 1945 г. , г. Ош Киргизской ССР
Химик-неорганик, лауреат,  
действительный член РАН

Выпускник радиофизического 
факультета ТГУ (1967). После окон-
чания университета – инженер, 
младший, затем – старший научный со-
трудник Института физики СО АН СССР 
(Красноярск, 1967–1985), секретарь парт-

кома Красноярского филиала СО АН СССР (1985–1988). В 1988– 
1990 гг. – заведующий лабораторией, заместитель директора Ин-
ститута химии и химической технологии СО АН СССР (г. Красно-
ярск). В 1990–1995 гг. – директор Института химии Дальневосточ-
ного отделения (ДВО) РАН (г. Владивосток), затем – председатель 
Хабаровского научного центра ДВО РАН. В 1996–2002 гг. – заве-
дующий лабораторией неорганических материалов Института 
химии ДВО РАН. Член президиума ДВО РАН. В 2002–2004 гг. – 
главный научный сотрудник Института катализа им. Г.К. Борескова 
 СО РАН (г. Новосибирск), по совместительству – директор-орга-
низатор Центра трансфера технологий Сибирского отделения РАН 
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(г. Новосибирск). С 2005 г. – главный научный сотрудник Институ-
та металлургии и материаловедения им. А.А.  Байкова, директор 
Инновационно-технологического центра «Черноголовка» (РАН). 
Председатель координационного совета консорциума «Фторпо-
лимерные материалы и нанотехнологии». По совместительству с 
2008 г. – профессор кафедры общей и неорганической химии РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина. Занимается исследованиями в об-
ласти строения неорганических материалов, ядерно-спектраль-
ных методов исследования, а также вопросами внедрения науч-
ных разработок, устойчивого развития. Внес значительный вклад 
в квантовую теорию ионных кристаллов – развитые им подходы 
позволили рассчитать набор микро- и макропараметров. Предло-
жил методы получения неэмпирических межатомных потенциа-
лов, эффективных для расчета многокомпонентных кристаллов и 
неупорядоченных систем, включая стекла. Его многочисленные и 
системные исследования составили основу спектроскопии ядер-
ного резонанса ионных твердых тел, которая помогла углубить 
понимание природы микроскопического строения и установила 
взаимосвязь спектральных параметров с важнейшими характери-
стиками (энергией связи, температурой плавления, микротвер-
достью и др.). Кандидат физико-математических наук (1972). Док-
тор химических наук (1985). Автор более 200 работ, в том числе 
6 монографий, 10 патентов. Член-корреспондент (1994), действи-
тельный член РАН (1997). Входит в состав редакционных советов 
журналов «Химическая технология», «Химия в интересах устой-
чивого развития», «Журнал структурной химии», «Вестник ДВО 
РАН», «Менеджмент в России и за рубежом». Является замести-
телем председателя Координационного совета по инновацион-
ной деятельности и интеллектуальной собственности РАН. Член 
научного совета РАН «Физикохимия ультрадисперсных систем –  
наноматериалов». Лауреат премии Президента Российской Фе-
дерации в области образования за 2003 г. (2004). Награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1999).
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ВОРОНКОВ  
Виктор Петрович 
21 декабря 1940 г. , д. Бурлаки  
Киселевского района Новосибирской 
области – 6 июня 1999 г. , г. Томск
Радиофизик, лауреат

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1967). С 1967 г. – младший 
научный сотрудник лаборатории физики 
полупроводников. После организации 
в 1973 г. отделов работал в лаборатории 

физики полупроводниковых приборов в должности младшего 
научного сотрудника, затем – научного сотрудника, старшего на-
учного сотрудника. С 1994 г. – заведующий лабораторией физики 
полупроводниковых приборов Сибирского физико-техническо-
го института. Занимался исследованиями в области фотодиодных 
структур на основе полупроводников сложного состава А3В5.  
С конца 1980-х гг. по его инициативе и при активном участии были 
начаты исследования, направленные на разработку физико-хими-
ческих основ создания полупроводниковых сенсоров токсичных 
и взрывоопасных газов. Кандидат физико-математических наук 
(1975). Лауреат премии Ленинского комсомола за серию работ по 
квантовой электронике (1972). 

ВЫМЯТНИН  
Владимир Михайлович 
р. 7 августа 1943 г. , г. Томск
Физик, лауреат

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1967). С 1967 г. – ассистент, с 1971 г. –  
аспирант кафедры теоретической фи-
зики ТГУ. С 1974 г. – ассистент, с 1978 г. – 
старший преподаватель, с 1981 г. – доцент 
кафедры электродинамики и квантовой 
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теории поля. В 1983 г. – исполняющий обязанности декана физиче-
ского факультета. С 1985 г. по настоящее время – доцент кафедры 
физики плазмы физического факультета. Одновременно с 1991 г. по 
настоящее время – заведующий лабораторией новых информаци-
онных технологий факультета ТГУ. С 1998 г. по настоящее время –  
директор Томского городского центра новых информационных 
технологий ТГУ. В 2001–2003 гг. – директор Института дистанци-
онного образования ТГУ. Область научных интересов – ядерная 
физика, педагогическая информатика, информационные техноло-
гии в образовании. Кандидат физико-математических наук (1979). 
Премия ТГУ за лучшую учебно-методическую работу (1998, 1999, 
2003). Лауреат конкурса Томской области в сфере образования и 
науки (2000). Член-корреспондент Международной академии ин-
форматизации (2002). Лауреат премии Президента Российской 
Федерации в области образования (2001) за научно-практическую 
разработку пособия «Ассоциативные принципы и механизмы со-
вместной научно-образовательной деятельности вузов и их реа-
лизация в системе открытого и дистанционного образования» для 
учебных заведений высшего профессионального образования (в 
составе авторского коллектива). Награжден медалью «За заслуги 
перед Томским государственным университетом» (1998).

КОРОЛЕВ  
Юрий Дмитриевич
р. 18 февраля 1945 г. , г. Бугульма  
Татарской АССР
Физик, лауреат

Окончил радиофизический факультет 
ТГУ (1967). С 1968 г. – младший научный 
сотрудник Научно-исследовательского 
института ядерной физики при Томском 
политехническом институте. С 1969  г.  – 
старший инженер, затем – младший на-

учный сотрудник Института оптики атмосферы (ИОА) СО АН 
СССР. С 1971 г. – аспирант Томского института автоматизирован-
ных систем управления и радиоэлектроники (ТИАСУР). С 1973 г. –  
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младший, затем – старший научный сотрудник ИОА. С 1977 г. – 
старший научный сотрудник, с 1980 г. – заведующий лаборатори-
ей, с 1987 по 1993 г. – заместитель директора по научной работе 
Института сильноточной электроники (ИСЭ) СО РАН, затем – за-
ведующий лабораторией низкотемпературной плазмы ИСЭ. По 
совместительству с 1984 г. по настоящее время – профессор кафе-
дры физики плазмы физического факультета ТГУ. Область научных 
исследований – импульсный газовый разряд при высоких и низких 
давлениях и применение разряда в различных устройствах: силь-
ноточных коммутаторах, источниках электронных и ионных пучков, 
плазменных прерывателях тока, системах плазменного поддержа-
ния горения. Кандидат физико-математических наук (1973). Доктор 
физико-математических наук (1985). Автор более 200 работ, в том 
числе 5 монографий. Подготовил 9 кандидатов и 2 докторов наук. 
Один из инициаторов Всесоюзной (затем Всероссийской) конфе-
ренции по физике газового разряда, устраиваемой Научным сове-
том РАН по физике низкотемпературной плазмы каждые два года на 
базе различных научных центров. С 1984 г. – член научного совета 
(в настоящее время – член бюро) АН СССР (РАН) по физике низко-
температурной плазмы и заместитель председателя секции «Физи-
ка газового разряда» в этом совете. С 1992 г. – член Объединенного 
научного совета СО РАН по физико-техническим наукам. Лауреат 
Государственной премии РФ в области науки и техники (1998). На-
гражден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2010).

КРУЖКОВ  
Григорий Михайлович 
р. 14 сентября 1945 г. , г. Москва
Поэт, переводчик, лауреат 

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1967). После окончания универси-
тета обучался в аспирантуре по физике 
высоких энергий. В дальнейшем занял-
ся литературной деятельностью. Защи-
тил диссертацию по русской литерату-
ре (PhD) в Колумбийском университете 
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(США). Им переведены и составлены книги избранных стихотворе-
ний Джеймса Джойса, Роберта Фроста, Уоллеса Стивенса, антология 
английской поэзии абсурда «Книга NONсенса». Г.М. Кружкову при-
надлежат также переводы поэмы Л. Кэрролла «Охота на Снарка» и 
стихотворения Р. Киплинга «За цыганской звездой», ставшего в Рос-
сии народной песней благодаря кинофильму «Жестокий романс». 
Статьи Кружкова о поэзии собраны в основном в книгах «Носталь-
гия обелисков» (2001), рассказывающей о классической русской 
поэзии и русско-английских литературных связях, и «Лекарство 
от Фортуны» (2002), посвященной английским поэтам Эпохи Воз-
рождения. Награжден Почетным дипломом Всемирного совета по 
детской книге, премией журнала «Иностранная литература» «Ил-
люминатор», премией Союза писателей Москвы «Венец». Лауреат 
Государственной премии Российской Федерации по литературе 
(2003), победитель конкурса «Книга года – 2006» в номинации «Вме-
сте с книгой мы растем» («Нос картошкой: сказки о кладах, ковбоях, 
поросятах в стране Рутабага», 2006). В настоящее время преподает в 
Российском государственном гуманитарном университете. 

ШИЛО  
Геннадий Михайлович 
р. 12 апреля 1941 г. , г. Тбилиси
Юрист, деятель высшего образования  
и науки 

Выпускник юридического факульте-
та (1967). С 1968 г. – адвокат в Алтайской 
коллегии адвокатов. В 1978–1993 гг. – ад-
вокат в Донецкой областной коллегии 
адвокатов. В 1990–1993 гг. – заведую-
щий юридическим отделом, проректор 

по правовой работе Всесоюзного института управления, бизне-
са и права (одного из первых в СССР негосударственных вузов). 
В 1995–2012 гг. – ректор Европейского университета права Justo, 
заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин этого уни-
верситета. С 2010 г. – управляющий партнер Адвокатского бюро  
г. Москвы «Шило и партнеры». В 1997–2010 гг. – член Московской 
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областной коллегии адвокатов. Действующий адвокат. Сфера на-
учных интересов – уголовное право, уголовный процесс, проблемы 
образования. Кандидат юридических наук (1972). Доктор юриди-
ческих наук (1996). Автор более 200 научных работ. Действитель-
ный член Российской академии космонавтики, Международной 
академии информатизации. Профессор Международной академии 
наук Сан-Марино (МАН), директор Научно-практического секто-
ра МАН. С 1996 г. – президент Восточно-Европейского отделения 
МАН. С 2003 г. – почетный член Болгарского отделения МАН (AIS 
Bulgario). Г.М. Шило – кавалер орденов «Наука, образование, куль-
тура» (2005) Европейской академии информатизации, «Слава на-
ции» (2005) Международного фонда меценатов, «За верность ад-
вокатскому долгу» (2011), «Во славу Отечества» (2011). Награжден 
медалями «За безупречную службу в казачестве» (2011), «А.С. Гри-
боедов 1795–1829» (2009) Союза писателей России. Номинант На-
циональной премии общественного признания достижений граж-
дан Российской Федерации «Россиянин года» (2005). Награжден 
почетными знаками «Ректор года» (2009), «Ученый года» (2010), 
«За вклад в развитие адвокатуры» (2011) гильдии российских адво-
катов, грамотой Правительства РФ за большой вклад в разработку 
и обеспечение реализации государственной программы «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ на 2006–2010 годы».

КОЗЛОВ  
Евгений Александрович 
р. 19 июня 1946 г. , ст. Иланск  
Восточно-Сибирской железной дороги  
Красноярского края
Физик, деятель высшего образования 
и науки, лауреат, член-корреспондент 
РАРАН

Выпускник физико-технического 
факультета ТГУ (1968). С 1968 г. – млад-
ший, с 1969 г. – старший научный сотруд-

ник, с 1970 г. – ученый секретарь, с 1974 г. – заведующий сектором,  
с 1979 г. – заведующий отделом, в 1989–2006 гг. – заместитель ди-
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ректора по научно-исследовательской работе, с 2007 г. – главный 
научный сотрудник НИИ ПММ ТГУ. По совместительству с 1992 г. – 
профессор кафедры математической физики ТГУ. Область научных 
исследований – горение твердых топлив и газодинамика продук-
тов горения. Результаты фундаментальных исследований, прово-
димых в лабораториях НИИ ПММ под руководством Е.А. Козлова, 
используются при проектировании современных ракетных двига-
телей. Кандидат физико-математических наук (1978). Доктор фи-
зико-математических наук (1989). Автор более 220 работ, имеет 
около 30 авторских свидетельств на изобретения. Подготовил 
8 кандидатов, 5 докторов наук. Член-корреспондент Академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского (1994). Член-корреспондент 
Российской академии ракетных и артиллерийских наук (2000). Ла-
уреат премии Ленинского комсомола за комплекс теоретических 
и экспериментальных исследований по прикладным проблемам 
механики (1979). Награжден ведомственной медалью «За заслуги в 
развитии вооружения и военной техники» (2006), медалью имени 
К.Э. Циолковского Федерации космонавтики СССР (1990), меда-
лью «За заслуги перед Томским государственным университетом» 
(1998). Лауреат премии им. С.А. Бетехтина НИИ ПММ (1984, 1988). 
Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1984), медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1998).

ОРЛОВ  
Виктор Петрович
р. 22 марта 1940 г. , г. Черногорск  
Хакасской автономной области  
Красноярского края 
Геолог, государственный деятель, лауреат

Выпускник геолого-географического 
факультета (1968). В 1968–1969 гг. – ге-
олог Западносибирской геологической 
экспедиции. В 1969–1975 гг. – геолог, 
главный геолог, начальник Шерегешев-

ской геологоразведочной партии. В 1978–1979 гг. – главный геолог 
поисково-съемочной партии Шалынской экспедиции Западно- 



Выдающиеся выпускники Томского государственного университета300

Сибирского геологического управления. В 1979–1981 гг. – стар-
ший геолог, заместитель начальника геологического отдела про-
изводственного геологического объединения «Центргеология». 
В 1981–1984 гг. – заместитель начальника геологического управле-
ния Министерства геологии РСФСР. В 1984–1986 гг. проходил об-
учение в Академии народного хозяйства при Совете Министров 
СССР. В 1986–1990 гг. – генеральный директор производствен-
ного геологического объединения «Центргеология». В августе  – 
ноябре 1990 г. – заместитель министра геологии СССР. В 1990– 
1991 гг. – первый заместитель председателя Государственного ко-
митета РСФСР по геологии и использованию топливно-энерге-
тических и минерально-сырьевых ресурсов. С 1991 г. – профессор 
Российского государственного геологоразведочного университе-
та им. С. Орджоникидзе. В 1992–1996 гг. – председатель Комитета 
РФ по геологии и использованию недр при Правительстве Рос-
сийской Федерации. В августе 1996 – апреле 1998 г. и в октябре  
1998 – августе 1999 г. – министр природных ресурсов РФ. В 2001–
2012 гг. – член Совета Федерации (СФ) Федерального собрания  
РФ. В 2001–2002 гг. – член Комитета СФ по вопросам экономиче-
ской политики, в 2002–2004 гг. – первый заместитель председателя 
Комитета СФ по природным ресурсам и охране окружающей сре-
ды. С 2002 г. – член Комиссии СФ по естественным монополиям, с 
2004 г. – председатель Комитета СФ по природным ресурсам и ох-
ране окружающей среды и член Комиссии СФ по контролю за обе-
спечением деятельности СФ. C 2008 г.– председатель Комитета СФ 
по природным ресурсам и охране окружающей среды, с 2009 г. – 
член Комиссии СФ по естественным монополиям. Член комитета 
СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользова-
нию. С 2012 г. – советник председателя СФ. Область научных иссле-
дований В.П. Орлова – геология рудных месторождений, экономи-
ка геологоразведочных работ и минерального сырья, организация 
и управление, естественные монополии. Кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1974). Доктор экономических наук (1991). 
Автор более 200 научных работ. Главный редактор журнала «Ми-
неральные ресурсы России. Экономика и управление». Заслужен-
ный геолог России (1990). Президент Российского геологического 
общества (с 1998). Лауреат Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники (2001) за монографию «Же-
лезорудная база России». Имеет две благодарности Президента 
Российской Федерации. Почетный доктор Томского государствен-



3011920–1991

ного университета (2001). Награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV ст. (2001), медалями «В память 1000-летия Казани» 
(2005), «В память 850-летия Москвы» (1997), «300 лет российскому 
флоту» (1996).

ЗИНЧЕНКО  
Владислав Иванович 
р. 21 ноября 1946 г. , с. Полтавка  
Полтавского района Омской области
Специалист в области механики  
реагирующих сред и тепломассобмена, 
деятель высшего образования и науки, 
лауреат

Выпускник механико-математическо-
го факультета (1969). С 1969 г. – младший, 
с 1974 г. – старший научный сотрудник, 

с 1980 г. – заведующий лабораторией аэротермохимии, с 1987 г. –  
заведующий отделом механики реагирующих сред НИИ ПММ. 
По совместительству с 1986 г. – старший преподаватель, с 1992 г. –  
профессор кафедры физической механики (с 1999 г. – кафедра фи-
зической и вычислительной механики) механико-математическо-
го факультета ТГУ. С 1995 г. – проректор по научной работе ТГУ.  
В 1998–2011 гг. – заместитель главы администрации Томской об-
ласти, начальник департамента по образованию и научно-техни-
ческой политике. Один из авторов комплексного проекта «Ака-
демический университет» федеральной целевой программы 
«Государственная поддержка интеграции высшего образования и 
фундаментальной науки». По его инициативе был проведен первый 
в стране региональный конкурс РГНФ совместно с администраци-
ей Томской области и один из первых региональных конкурсов 
РФФИ. Курировал научно-образовательный комплекс и иннова-
ционную деятельность. Возглавил рабочую группу по подготовке 
и реализации межведомственной программы «Совершенствова-
ние и апробация механизмов развития научно-образовательной 
сферы в условиях реформирования экономики на примере Том-
ской области», выполненной в 1999–2001 гг. по распоряжению  
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Правительства РФ. Являлся руководителем межведомственной 
программы 2002–2005, 2006–2008 гг. «Разработка и реализа-
ция модели территории инновационного развития на примере 
Томской области», результаты которой обеспечили создание и 
апробацию механизмов инновационного развития экономики 
региона и формирование региональной инновационной систе-
мы. В  2009–2011 гг. возглавлял Межведомственную региональ-
ную группу программы «Разработка и реализация модели цен-
тра образования, науки и инноваций мирового уровня на основе 
консорциума томских университетов и научных организаций», 
заказчиками которой явились Федеральное агентство по образо-
ванию, РАН и РАМН и администрация Томской области. В.И. Зин-
ченко – один из авторов проекта создания особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа в г. Томске. В 2001–2011 гг. – 
председатель Координационного совета по проблемам высшей 
школы Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 
Являлся членом Совета при министре образования и науки РФ 
от Сибирского федерального округа, членом рабочей группы по 
законодательству в научно-технической и инновационной де-
ятельности при Администрации Президента РФ, членом совета 
по профессиональному образованию Комитета по образованию 
и науке Государственной думы Российской Федерации. Область 
научных исследований – механика жидкости и газа, взаимодей-
ствие потоков с обтекаемыми телами. Кандидат физико-матема-
тических наук (1975). Доктор физико-математических наук (1991). 
Автор около 150 работ, в том числе 7 монографий. Подготовил 
6 кандидатов и 3 докторов наук. Премия ТГУ (1970). Лауреат кон-
курса Томской области в сфере образования и науки (1998). Пре-
мия Правительства РФ в области образования за 2003 г. за науч-
но-практическую разработку для образовательных учреждений 
высшего профессионального образования «Проблемы сотруд-
ничества высшей школы и регионов в области науки и образова-
ния». Государственная научная стипендия (1994–2000). Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ (2000). 
Награжден медалью «За заслуги перед Томским государственным 
университетом» (1998), медалью им. С.П. Королева Федерации 
космонавтики России. Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II ст. (2012).
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КИРЮШИН  
Юрий Федорович
р. 13 января 1946 г. , г. Бердск  
Новосибирской области
Историк, деятель высшего образования 
и науки, лауреат

Выпускник историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1969). С 1969 г. –  
заведующий Музеем археологии и этно-
графии Сибири при ТГУ, с 1970 г. – млад-
ший научный сотрудник Проблемной 

научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и 
этнографии Сибири при ТГУ. С 1977 г. – старший преподаватель, с 
1980 г. – доцент, с 1983 г. – старший научный сотрудник кафедры 
истории СССР, с 1988 г. – профессор кафедры дореволюционной 
отечественной истории, с октября того же года – профессор, за-
ведующий кафедрой археологии, этнографии и источниковедения 
(в настоящее время – кафедра археологии, этнографии и музео-
логии), с апреля 1991 г. – проректор по научной работе, с 1997 г. – 
ректор, с 2011 г. – президент Алтайского государственного универ-
ситета. В 1978–1991 гг. – заведующий Научно-исследовательской 
лабораторией археологии и этнографии Алтая, с 1991 г. – научный 
руководитель Научно-исследовательского института гуманитар-
ных исследований при Алтайском государственном университете. 
Область научных интересов – вопросы древней истории Сибири, 
в частности, эпохи неолита, энеолита, бронзового и раннего же-
лезного веков, а также вопросы палеоэкологии и палеоэкономи-
ки, проблемы этнокультурных процессов и контактов. Им было 
создано самостоятельное крупное археологическое направление 
научных исследований в Алтайском университете. Алтайская шко-
ла археологии широко известна в России и за рубежом. Кандидат 
исторических наук (1977). Доктор исторических наук (1987). Дей-
ствительный член Международной академии высшей школы и 
Российской академии естественных наук (РАЕН), действительный 
член Академии гуманитарных наук (АГУ). Заслуженный работник 
Алтайского государственного университета (1997). Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования России (1998). 
Лауреат премии Президента РФ в области образования (2002). 
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Почетный профессор Алтайского государственного университе-
та (2003). Награжден знаком «За заслуги в развитии г. Барнаула» 
(2003). Заслуженный работник высшей школы РФ (2004). В 2004 г. 
его фамилия записана в Книгу почета Сибири за большой личный 
вклад в развитие исторической науки, что зафиксировано в сви-
детельстве, выданном Сибирским межрегиональным отделением 
Национального фонда «Общественное признание». Заслуженный 
деятель науки Республики Алтай (2005).

САХАРОВА  
Зинаида Егоровна 
р. 2 января 1940 г. , г. Красноярск
Экономист. Заслуженный декан ТГУ

Выпускница экономического фа-
культета ТГУ (1969). Окончила очную 
аспирантуру при Московском эконо-
мико-статистическом институте (1977). 
Кандидат экономических наук (1977). 
Младший, затем старший научный со-
трудник, ассистент, старший преподава-

тель, доцент кафедры мировой экономики и налогообложения, ис-
полняющий обязанности заведующего кафедрой экономического 
факультета ТГУ. В 1982–1989 гг. – заместитель декана по учебной 
и воспитательной работе экономического факультета. С  1989 по 
2016 г. – декан экономического факультета ТГУ. С 2016 г. – дирек-
тор учебного офиса экономического факультета Института эко-
номики и менеджмента ТГУ. Под ее руководством на факультете 
были открыты новые специальности: «бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», «мировая экономика», «национальная экономики», 
«налоги и налогообложение», а также три кафедры (кафедра ми-
ровой экономики и налогообложения, кафедра математических 
методов и информационных технологий в экономике). Была также 
проделана большая работа по пересмотру и обновлению учебных 
планов, созданию и введению новых дисциплин, преподаваемых 
на факультете. Расширилась учебно-материальная база на основе 
новейшей вычислительной техники. Инициатор открытия и руко-
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водитель учебно-методического центра по подготовке и перепод-
готовке кадров аудита при Министерстве финансов Российской 
Федерации (1994–2006). Область научных интересов – демогра-
фия, проблемы высшего экономического образования. Кандидат 
экономических наук (1977). Доцент. Под ее руководством подго-
товлено более 200 дипломников. Автор и соавтор цикла статей 
и 2 монографий. Организатор 11-ти «Экономических чтений» на 
факультете по проблемам развития науки и образования в Сибири 
и Томском государственном университете. Заслуженный ветеран 
труда ТГУ (1999). Почетный работник высшего профессионально 
образования РФ (2003). Заслуженный работник высшей школы РФ 
(1999). Награждена медалью «За заслуги перед Томским государ-
ственным университетом», серебряной медалью «В благодарность 
за вклад в развитие Томского государственного университета» 
(2018), юбилейной медалью «400 лет городу Томску» (2004), юби-
лейной медалью «70 лет Томской области» (2014), Почетной гра-
мотой администрации г. Прокопьевска в связи с 10-летием со дня 
образования филиала в г. Прокопьевске (2006), Почетной грамотой 
ТГУ (2008), почетными грамотами администрации Тоской области 
(2010, 2013), Почетной грамотой Законодательной думы Томской 
области (2014), почетной грамотой муниципального образования 
«Город Томск» (2014), знаком отличия Томской области «За заслуги 
в сфере образования» (2015). Заслуженный декан ТГУ (2018). На-
граждена медалью «Ветеран труда» (1988).

ЩЕЛКУНОВ  
Анатолий Викторович 
р. 14 ноября 1945 г. , г. Петропавловск  
Северо-Казахстанской области  
Казахской ССР
Историк, дипломат 

Выпускник историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1969). После окон-
чания университета – на работе в ВЛКСМ. 
В 1985 г. окончил Дипломатическую 
академию МИД СССР, в 1992 г. – курсы  
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усовершенствования руководящих дипломатических работников 
при Дипломатической академии МИД СССР. Кандидат философ-
ских наук. В 1985–1991 гг. – первый секретарь, советник Посольства 
СССР в Болгарии. С 1994 г. – заместитель директора Департамента 
кадров МИД РФ, в 1997 г. – чрезвычайный и полномочный посол 
РФ в Туркменистане, в 2005–2009 гг. – генеральный консул РФ в 
Варне (Болгария). Чрезвычайный и полномочный посланник 2-го 
класса. Заместитель председателя Союза друзей Болгарии.

АКСЕНОВ  
Виктор Лазаревич 
р. 20 июня 1947 г. , г. Якутск
Физик, организатор и деятель науки, 
лауреат

Выпускник физического факульте-
та ТГУ (1970). В 1970–1973 гг. – аспирант 
ТГУ, прикомандированный в Лаборато-
рию теоретической физики (ЛТФ) Объ-
единенного института ядерных иссле-
дований (ОИЯИ) в Дубне (научная школа  

Н.Н. Боголюбова). В 1973–1987 гг. – младший, затем – старший, 
ведущий научный сотрудник ОИЯИ. С 1973 по 1987 г. занимался 
научно-исследовательской деятельностью в Лаборатории тео-
ретической физики им. Н. Н. Боголюбова ОИЯИ. С 1987 г. – заме-
ститель директора, в 1989–2000 гг. – директор, с 2000 г. – началь-
ник отдела Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка.  
С 2006 г. – первый заместитель директора Российского научно-
го центра «Курчатовский институт» по научной работе, научный 
руководитель Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Фран-
ка ОИЯИ (по совместительству). В 2012–2015 гг. – директор, в 
2015–2017 гг. – научный руководитель Петербургского института 
ядерной физики им. Б.Л. Константинова Национального иссле-
довательского центра «Курчатовский институт». В 1991–2000 гг. –  
профессор Московского государственного инженерно-физиче-
ского института (МИФИ) (по совместительству). С 2000 г. – заве-
дующий кафедрой нейтронографии физического факультета МГУ  
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им. М.В. Ломоносова (по совместительству). Заведующий кафе-
дрой физики конденсированных сред Учебно-научного центра 
ОИЯИ. Область научных интересов – магнетизм тонких пленок и 
слоистых структур; структура и физические свойства кластеров в 
системах с развитой поверхностью (растворы фуллеренов, магнит-
ные жидкости); рефлектометрия с использованием поляризован-
ных нейтронов; синхротронное излучение и нейтроны в исследо-
вании материалов. Занимается исследованиями в области физики 
конденсированных сред, нейтронной физики, исследованиями 
источников нейтронов и их применения в научной и производ-
ственной деятельности. Сделал большой вклад в развитие самого 
высокопоточного импульсного источника нейтронов в мире – ре-
актора ИБР-2. Создал новое научное направление в нейтронной 
поляризационной рефлектометрии, которая бурно развивается в 
настоящее время в связи с новыми возможностями в создании сло-
истых магнитных гетероструктур и других низкоразмерных магне-
тиков. Совместно с Ю.В. Никитенко предложил принципиально 
новый метод генерации усиленных стоячих нейтронных волн в 
слоистых структурах с использованием поляризованных нейтро-
нов. Кандидат физико-математических наук (1974). Доктор физи-
ко-математических наук (1985). Профессор (1994). Автор более 
200 работ. Руководитель направления «Нейтронные исследования 
вещества», Государственной научно-технической программы Рос-
сии «Актуальные направления физики конденсированных сред». 
Член Координационного совета по научно-техническим програм-
мам Министерства промышленности, науки и технологий РФ. Член 
комитета Европейской нейтронной ассоциации. С 1988 г. – заме-
ститель главного редактора журнала «Физика элементарных ча-
стиц и атомного ядра». В 1996–2000 гг. – член редколлегии меж-
дународного журнала «Neutron Research». Заместитель главного 
редактора журнала «Кристаллография». Почетный член Венгер-
ского физического общества им. Р. Этвеша (1998). Член Научного 
совета Будапештского нейтронного центра. В 1994–1998 гг. – пред-
ставитель России в Европейской ассоциации по рассеянию ней-
тронов. В 1997–2001 гг. – представитель России в Ученом сове-
те Европейского нейтронного центра – Института им.  М.  Лауэ и 
П. Ланжевена (ИЛЛ) (Гренобль, Франция). В 2004–2006 гг. – пре-
зидент Российского нейтронографического общества. С 2005 г. – 
член комиссии по рассеянию нейтронов Международного союза 
кристаллографов. Действительный член Международной акаде-
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мии наук высшей школы (1994). Почетный доктор Международного 
университета природы, общества и человека «Дубна» (1996). По-
четный член физического общества им. Роланда Этвоша (Венгрия, 
1998). Почетный работник науки и техники РФ. Член-корреспон-
дент РАН (2011). Лауреат Государственной премии РФ в области 
науки и техники (2000) за разработку и реализацию новых методов 
структурной нейтронографии на импульсных и стационарных ре-
акторах. Награжден орденом Дружбы (1996), офицерским крестом 
ордена «Заслуги Республики Польша» «(1996), медалью «В память 
850-летия Москвы» (1997).

БЕЛОВ Николай Николаевич
р. 7 июля 1946 г. , г. Архангельск
Механик, лауреат

Выпускник механико-математическо-
го факультета ТГУ (1970). С 1970 г. – млад-
ший, с 1976 г. – старший научный сотруд-
ник, с 1987  г. – заведующий сектором, 
с 1993  г. – заведующий лабораторией 
НИИ ПММ при ТГУ. С 1996 г. – профес-
сор кафедры высшей математики ТГАСУ. 
По совместительству с 1996 г. – ведущий 

научный сотрудник НИИ ПММ ТГУ, научный руководитель отде-
ла механики деформируемого твердого тела, с 1995  г. – профес-
сор кафедры физики и механики быстропротекающих процессов 
ЦИОРАН ТГУ. В настоящее время – профессор кафедры высшей 
математики ТГАСУ и по совместительству – ведущий научный со-
трудник НИИ ПММ ТГУ. Область научных интересов – механика 
деформируемого твердого тела. Занимался уточнением представ-
лений о поведении веществ в экстремальных условиях, получе-
нием более корректных моделей деформирования и разрушения 
сред сложной структуры в области больших нелинейных упруго-
пластических деформаций с учетом накопления повреждений, по-
лиморфных превращений, наличия пористости и использованием 
этих моделей при расчете поведения естественных и технических 
объектов в условиях взрывного и ударного нагружений. Кандидат 
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физико-математических наук (1979). Доктор физико-математиче-
ских наук (1993). Старший научный сотрудник (1991). Автор более 
250 работ, соавтор 7 монографий и 6 учебных пособий. Имеет 1 па-
тент на изобретение. Действительный член Академии проблем 
качества (1999). Премия Совета Министров СССР (совместно с 
А.И.  Корнеевым и В.Н. Демидовым, 1990). Грамота Министерства 
образования РФ. Почетный работник высшего профессионально-
го образования РФ. Награжден медалью Космонавтики России им. 
акад. И.В. Келдыша. Стипендия Президента РФ (1993–1996). Пре-
мии НИИ ПММ при ТГУ за циклы научных статей им. П.П. Куфаре-
ва (1985, 1997) и им. С.А. Бетехтина (2013).

КОПЫТИН  
Юрий Дмитриевич
р. 18 сентября 1947 г. , с. Новичиха  
Новичихинского района Алтайского края
Физик, лауреат

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1970). С 1970  г. – ста-
жер-исследователь, с 1971  г. – младший 
научный сотрудник ИОА СО АН СССР  
(с 1991 г. – РАН). С 1972 г. – аспирант ТГУ. 
С 1975 г. – старший научный сотрудник, с 

1976 г. – ученый секретарь, с 1980 г. – старший научный сотрудник, с 
1983 г. – заведующий лабораторией нелинейной оптики, с 1997 г. –  
заведующий лабораторией оптических методов геофизических 
исследований ИОА. По совместительству с 1986 по 1989 г. – про-
фессор кафедры оптико-электронных приборов радиофизиче-
ского факультета ТГУ. В 1994–1999  гг. – руководитель проектной 
и нефтедобывающей компании ЗАО «Конвенция», учрежденной 
при ТНЦ СО РАН. Область научных интересов – физическая оп-
тика и радиофизика, включая квантовую радиофизику; разработка 
новых направлений нелинейной и когерентной оптики атмосфе-
ры и создание на их основе новых методов лазерной диагности-
ки окружающей среды. Кандидат физико-математических наук 
(1976). Доктор физико-математических наук (1985). Старший науч-
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ный сотрудник (1979). Профессор (1995). Автор более 150 работ, в 
том числе 8 монографий. Имеет свыше 35 авторских свидетельств 
на изобретения. Подготовил 6 кандидатов наук. Лауреат премии 
Томского обкома ВЛКСМ в области науки (1979). Призер конкур-
сов работ СО АН СССР (1983, 1984, 1985). Лауреат Государствен-
ной премии СССР (1985). Награжден почетными грамотами ИОА 
СО АН СССР, президиумов СО АН СССР и АН СССР и др.

КОЛЕСНИК  
Анатолий Григорьевич 
1 января 1947 г. , с. Павлоградка  
Павлоградского района Омской области – 
8 февраля 2012 г. , г. Томск
Физик, деятель науки

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1970). В 1970–1972 и в 
1973–1974 гг. – аспирант кафедры ради-
офизики радиофизического факультета 
ТГУ. В 1972–1973 гг. – инженер лаборато-

рии радиофизики, с 1974 г. – младший, с 1975 г. – старший научный 
сотрудник ионосферной лаборатории Сибирского физико-техни-
ческого института при ТГУ. С 1985 г. – заведующий лабораторией 
космической геофизики. С 1994 г. – заведующий отделом геофизи-
ки и экологии СФТИ. С 1985 г. – заместитель директора по науч-
но-исследовательской работе, с 1992 г. – директор СФТИ ТГУ. По 
совместительству с 1987 г. – доцент, с 1988 г. – профессор кафедры 
радиофизики, с 1996 г. – заведующий кафедрой космической физи-
ки и экологии радиофизического факультета ТГУ. Область научных 
исследований – физика ионосферы и верхней атмосферы, матема-
тическое моделирование ионосферной плазмы и солнечно-зем-
ных связей; электромагнитная экология и гелио-геофизические 
факторы, ее определяющие. Кандидат физико-математических 
наук (1974). Доктор физико-математических наук (1984). А.Г. Ко-
лесник возглавлял научную школу по физике ионосферной плаз-
мы и электромагнитной экологии в ТГУ. Автор более 180 работ, в 
том числе 4 монографий. Действительный член МАН ВШ (1993).  
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В 1979–1984 гг. – заместитель председателя Томской области сове-
та молодых ученых. Государственная научная стипендия (с 2000 г.). 
Награжден медалью им. С.П. Королева Федерации космонавтики 
России (1995), медалью «За заслуги перед Томским государствен-
ным университетом» (1998), медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II ст.

КОЛЬЦОВА (дев. Шафирова) 
Элеонора Моисеевна 
р. 9 марта 1946 г. , г. Уфа
Математик, деятель высшего образования 
и науки, лауреат

Выпускница механико-математи-
ческого факультета ТГУ (1970). В 1974– 
1977 гг. – аспирант, с 1978 г. – инженер,  
с 1985 г. – старший научный сотрудник,  
с 1991 г. – доцент, в 1994–2004 гг. – про-
фессор кафедры кибернетики хими-

ко-технологических процессов, в 2004–2008 гг. – профессор, с 
2008 г. – заведующая кафедрой информационных компьютерных 
технологий Российского химико-технологического универси-
тета им. Д.И. Менделеева (до 1992 г. – Московский химико-тех-
нологический институт им. Д.И. Менделеева). Область научных 
исследований – применение методов нелинейной динамики и 
термодинамики необратимых процессов к химическим процессам, 
биотехнологии, нанотехнологии; теория детерминированного ха-
оса и управление хаосом; развитие научных основ экструзионного 
формования паст; течение неньютоновских жидкостей; гидроди-
намика течений в новых турбулентных, трубчатых реакторах; раз-
витие теории массообменных процессов; разработка технологии 
повышения нефтеотдачи малодебитных и простаивающих сква-
жин; разработка программного обеспечения в области наноинду-
стрии, водородной энергетики, химической технологии. Кандидат 
технических наук (1978). Доктор технических наук (1992). Лауре-
ат премии Правительства РФ в области образования за 2002 г. за 
работу «Научно-практические разработки в области образования 
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по синергетике, нелинейной динамике и термодинамике необра-
тимых процессов, динамическому хаосу в химической технологии, 
химии и физике». Лауреат конкурса «Грант Москвы» в области 
наук и технологий в сфере образования (2002–2005). Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации (2004).

МАТВИЕНКО  
Геннадий Григорьевич 
р. 4 апреля 1947 г. , прииск Незаметный 
Красноармейского района  
Приморского края
Физик, организатор и деятель науки

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1970). С 1970 г. – стажер-исследова-
тель, затем – младший научный сотрудник 
ИОА СО АН СССР. С 1972 г. – аспирант 
кафедры оптико-электронных приборов 

радиофизического факультета ТГУ. По совместительству с 1972 г. –  
младший научный сотрудник СФТИ. С 1975 г. – младший, с 1976 г. –  
старший, с 1986 г. – ведущий научный сотрудник, с 1990 г. – заве-
дующий лабораторией, с 1995 г. – директор отделения, с 1998 г. – 
директор, с 2018 г. – заведующий лабораторией ИОА СО РАН (до 
1991 г. – СО АН СССР). С 1998 г. – профессор кафедры космической 
физики и экологии радиофизического факультета ТГУ. Область 
научных интересов – методы и технические средства лазерного 
зондирования аэрозольной атмосферы и экологического монито-
ринга окружающей среды. Разработал лидарные системы для из-
учения полей аэрозолей, ветра и метеопараметров. Под руковод-
ством Г.Г. Матвиенко для обеспечения глобального мониторинга 
атмосферных параметров разработаны проекты (1997) по созда-
нию аэрозольно-озонового (БАЛКАН-Э) и ветроизмерительного 
лидаров для российского сегмента Международной космической 
станции, а также компактный лидар для глобального контроля аэ-
розолей в нижней атмосфере из космоса (проект «Тектоника-А» 
для малых космических аппаратов). Исследования Г.Г. Матвиен- 
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ко создали основу для формирования нового научного направ-
ления – дистанционный мониторинг растительных покровов на 
основе явления лазерно-индуцированной флуоресценции, от-
крывающего перспективы глобального дистанционного контро-
ля физиологического состояния растительных покровов Земли.  
В последние годы его исследования обосновали создание ново-
го научного направления «Фемтосекундная атмосферная оптика», 
связавшего явления нелинейной оптики с изучением атмосферы. 
Кандидат физико-математических наук (1975). Доктор физико-ма-
тематических наук (1989). Старший научный сотрудник (1984). Ав-
тор более 300 работ, в том числе 19 монографий, 7 изобретений. 
Подготовил 5 кандидатов и 1 доктора наук. Сопредседатель центра 
по координации сотрудничества с КНР при ИОА, центра «Физика 
окружающей среды», созданного в рамках проекта «Академиче-
ский университет» ФЦП «Интеграция» (ИОА – член ассоциации 
«Открытый университет Западной Сибири»). Член редколлегии 
журнала «Оптика океана и атмосферы» (с 1999 г.). Председатель 
докторского диссертационного совета в ИОА СО РАН, председа-
тель ученого совета ИОА СО РАН, член объединенного ученого 
совета по физико-техническим наукам СО РАН, член научного 
совета РАН по комплексной проблеме «Распространение ради-
оволн», председатель Международного симпозиума «Оптика ат-
мосферы и океана», сопредседатель Европейской конференции 
по технике аэрокосмического зондирования. Член Федерации 
космонавтики России. Награжден медалью им. Ю.А. Гагарина Фе-
дерации космонавтики России (1998), юбилейной медалью «40 лет 
полету Ю.А. Гагарина» (2001). Государственная научная стипендия 
(1994–1996). Лауреат конкурса Томской области в сфере образо-
вания и науки (1999, 2009). Заслуженный деятель науки РФ (2000). 
Награжден почетными грамотами АН СССР – РАН (1974, 1999) и 
СО АН СССР – СО РАН (1977, 2017), медалями ТПУ – «120 лет от-
крытий, инноваций и достижений» (2016), ТГУ – им. Д.И. Менде-
леева (2017), Томской области «За достижения» (2017). Награжден 
орденом Дружбы (2008).
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МИЛЕХИН  
Юрий Михайлович 
р. 27 мая 1947 г. , г. Тамбов
Специалист в области технической 
химии, организатор науки и производ-
ства, лауреат, действительный член РАН, 
действительный член РАРАН

Выпускник физико-технического фа-
культета ТГУ (1970). С 1970 г. – инженер, 
начальник испытательной станции, ру-
ководитель группы, заместитель началь-

ника лаборатории, с 1988 г. – начальник отдела, с 1990 г. – первый 
заместитель генерального директора – главный инженер, с 1996 г. –  
генеральный директор и генеральный конструктор Научно-ис-
следовательского химико-технологического института (НИХТИ, в 
последующем – Научно-производственное объединение «Союз», 
в настоящее время – Федеральный центр двойных технологий 
«Союз», г. Дзержинский Московской области). Руководитель фи-
лиала кафедры высокомолекулярных соединений инженерного 
химико-технологического факультета Российского химико-техно-
логического университета им. Д.И. Менделеева. Область научных 
и производственных интересов – вопросы создания твердых ра-
кетных топлив и порохов, энергетических установок на их основе, 
физики горения и взрыва, газотермодинамики. Главный конструк-
тор и организатор производства зарядов и корпусов ракетных 
двигателей. Руководитель и участник реализации федеральных це-
левых программ разработки технологической базы для производ-
ства новых энергонасыщенных материалов и применения техно-
логий двойного назначения. Автор научных трудов и изобретений 
по проблемам внутренней баллистики, теории проектирования 
энергетических установок, создания высокоэффективных твердых 
ракетных топлив, теории горения и взрыва энергоемких конден-
сированных систем, конверсии ракетных технологий. При его уча-
стии создан ряд твердых ракетных топлив, сданы в эксплуатацию 
в составе комплексов высокоэффективные изделия спецхимии 
для систем ракетного вооружения и космических систем. Среди 
них РК «Тополь», РТ-23УТТХ, Д-19, «Тополь-М», «Б-30», «Ярс», 
высокоточного оперативно-тактического комплекса «Искандер» 
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и др. Руководитель разработки и реализации технологического 
направления «Технологии спецхимии и энергонасыщенных мате-
риалов» Федеральной целевой программы «Национальная тех-
нологическая база», концепции и программы технологий двой-
ного назначения в области спецхимии. Им опубликовано более 
800 научных работ, в том числе 14 монографий, имеет 94 автор-
ских свидетельства. Подготовил более 50 кандидатов и докторов 
наук. Заместитель председателя Научного совета РАН по химии, 
технологии и применению энергетических конденсированных 
систем, член Научных советов РАН – по механике конструкций из 
композиционных материалов и по химической технологии, член 
Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии 
РФ, член Координационного совета при Управлении развития ба-
зовых военных технологий и специальных проектов МО РФ, член 
Координационного научно-технического совета при Департамен-
те промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спец-
химии, член Научно-технического совета Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве РФ, член Президиума Научно-тех-
нического совета по реализации мероприятий в области разви-
тия оборонно-промышленного комплекса Минпромторга России, 
член Экспертного совета по ФЦП «Стратегические материалы». 
Кандидат технических наук (1987). Доктор технических наук 
(2000). Член-корреспондент РАН (2008). Действительный член 
РАН (2016). Действительный член РАРАН (2001), Международной 
академии информатизации, Российской академии космонавтов им. 
К.Э. Циолковского, Академии проблем безопасности, обороны 
и правопорядка. Премия Ленинского комсомола (1980). Государ-
ственная премия СССР (1985). Государственная премия РФ (1999). 
Премия Правительства РФ (2004). Премия Министерства обороны 
РФ (1997). Премия Президиума РАН имени академика В.Н. Ипатье-
ва (2006). Награжден орденом Почета (1997), орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV ст. (2007), медалью «За трудовую доблесть» 
(1984).
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СТЕГНИЙ  
Владимир Николаевич 
р. 26 сентября 1946 г. , пос. Мальдяк  
Сусуманского района  
Магаданской области 
Биолог-генетик, деятель  
высшего образования и науки.  
Заслуженный деятель науки РФ

Выпускник биолого-почвенного фа-
культета ТГУ (1970). С августа 1970 г. –  
младший научный сотрудник Научно-ис-

следовательского института биологии и биофизики (НИИ ББ). 
С ноября того же года по 1971 г. служил в рядах Советской Ар-
мии. С 1971 г. – младший, с 1978 г. – старший научный сотрудник,  
с 1980 г. – заведующий лабораторией эволюционной цитогенетики,  
с 1983 г. – заведующий отделом молекулярной биологии, в 1986–
1989 и 1994–1995 гг. – заместитель директора по научно-исследо-
вательской работе, в 1995–1998 гг. – директор НИИ ББ. В 1998–
2003 гг. – проректор по научной работе ТГУ. По совместительству 
с 1995 г. – профессор кафедры цитологии и генетики биолого-поч-
венного факультета. С 2002 г. – заведующий кафедрой цитологии 
и генетики биолого-почвенного факультета (с 2007 г. – Институт 
биологии) ТГУ. Область научных исследований – механизмы видо-
образования, экологическая популяционная генетика. В 1979 г. от-
крыл новый вид мутаций (системные мутации). Кандидат биологи-
ческих наук (1976). Доктор биологических наук (1983). Профессор 
(1996). Автор более 350 работ, в том числе 2 монографий и 3 учеб-
ных пособий, имеет 1 авторское свидетельство на изобретение. 
Подготовил 21 кандидата наук и 5 докторов наук. Возглавляемая 
им научная школа в области эволюционной цитогенетики много-
кратно удостаивалась грантов Президента РФ по государственной 
поддержке ведущих научных школ России. Член Научного совета 
РАН по проблемам генетики и селекции, член Головного сове-
та по фундаментальным проблемам биологии и биотехнологии 
и Головного совета по охране окружающей среды Министерства 
образования России. Награжден медалью Академии наук СССР с 
премией для молодых ученых за цикл работ «Популяционно-ге-
нетическое исследование малярийных комаров на территории 
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СССР» (1981). Премия ТГУ (1996) за монографии «Популяционная 
генетика и эволюция малярийных комаров» (Томск, 1991) и «Архи-
тектоника генома, системные мутации и эволюция» (Новосибирск, 
1993). Лауреат конкурса Томской области в сфере образования и 
науки (1997). Награжден медалью «За заслуги перед Томским госу-
дарственным университетом» (1998). Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ (1995). Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации (2006). Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II ст. (1998). 

ХАЧИН  
Владимир Николаевич 
р. 1 марта 1946 г. , с. Октябрьское  
Октябрьского района Чкаловской  
области (ныне – Оренбургская область)
Металлофизик, лауреат

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1970). С 1970  г. – младший научный 
сотрудник лаборатории металлофизи-
ки, с 1976  г. – старший научный сотруд-
ник лаборатории физики неупругости 

материалов СФТИ. С 1988 г. – заместитель директора по научной 
работе, с 1999 г. – директор Республиканского инженерно-техно-
логического центра СО РАН (в настоящее время – Конструктор-
ско-технологический центр ТНЦ СО РАН). Одновременно про-
фессор кафедры инженерного предпринимательства Института 
социально-гуманитарных технологий Томского политехническо-
го университета. Кандидат физико-математических наук (1975). 
Доктор физико-математических наук (1987). Старший научный 
сотрудник (1982). Область научных интересов – исследование и 
разработка TiNi-сплавов с особыми свойствами памяти формы и 
сверхэластичности. Одним из первых начал исследование неупру-
гого поведения сплавов, обладающих эффектом «памяти формы». 
Им развито оригинальное научное направление по мартенситной 
неупругости B2-соединений титана. С 1990  г. В.Н.  Хачин занима-
ется в основном инновационной деятельностью. Автор более  
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100 работ, в том числе 3 монографий. Имеет 50 патентов на изобре-
тения. Подготовил 4 кандидатов наук, из которых 2 стали доктора-
ми наук. Действительный член Международной академии инфор-
матизации. Награжден Почетной грамотой Минвуза РСФСР (1980). 
Лауреат премии Ленинского комсомола за разработку технологии 
получения TiNi-сплавов в составе коллектива авторов (1980). 

ЯКУБОВ  
Владимир Петрович 
р. 8 февраля 1948 г. , г. Чита
Радиофизик.  
Заслуженный профессор ТГУ

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1970). С 1970 г. – аспирант 
кафедры радиофизики. По совместитель-
ству с мая по июнь 1973 г. , с сентябрь по 
декабрь 1973 г. , с января по июнь 1974 г. ,  
с сентября по декабрь 1974 г. – младший 

научный сотрудник СФТИ. С 1975 г. – младший, с 1978 г. – старший 
научный сотрудник лаборатории распространения радиоволн 
СФТИ. С 1979 г. – старший преподаватель, с 1980 г. – доцент кафедры 
радиофизики радиофизического факультета ТГУ. С 1984 г. – стар-
ший, затем ведущий научный сотрудник лаборатории распростра-
нения радиоволн СФТИ. С 1990 г. – доцент, с 1993 г. – профессор, 
с 1994 г. – заведующий кафедрой радиофизики радиофизического 
факультета ТГУ. Область научных интересов – распространение 
радиоволн в околоземном и космическом пространстве, развитие 
теории решения обратных задач, методов радиоволновой томо-
графии, зондирования неоднородных сред, новые методы дистан-
ционного радиофизического зондирования неоднородных сред и 
объектов. Кандидат физико-математических наук (1978). Доктор 
физико-математических наук (1992). Автор более 200 работ, в т.ч. 
2 монографий, 1 учебного пособия. Подготовил 12 кандидатов и 
3 докторов наук. Один из лидеров научно-педагогической школы 
«Радиоволновое зондирование неоднородных сред и объектов». 
Лауреат премии ТГУ за учебное пособие «Статистические методы 
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в радиофизике» (совм. с Г.А. Пономаревым и В.Н. Пономаревой)  
(1992); за монографию «Фундаментальные аспекты химии нефти» 
(совм. с Л.Н. Андреевой) (1998); за монографию «Узкополосная 
сверхбольшебазовая радиоинтерферометрия» (1998); за мето-
дическое пособие «Цифровой спектральный анализ сигналов и 
полей» (1998). Член-корреспондент Метрологической академии 
РФ (1997), Академик РАЕН (2007), член-корреспондент МАНВШ 
(2001). Лауреат конкурса Томской области в сфере образования 
и науки (2001). Лауреат конкурса Томской области в сфере обра-
зования, науки, здравоохранения и культуры (2013). Победитель 
конкурса на стипендию Губернатора Томской области для профес-
соров (2015). Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР (1986), 
медалью им. Ю.А. Гагарина Федерации космонавтики России (1996), 
орденом им. К.Э. Циолковского Федерации космонавтики России 
(2009), медалями «За заслуги перед Томским государственным 
университетом» (1998), «Д.И. Менделеев», серебряной медалью 
«В Благодарность за вклад в развитие Томского государственного 
университета», медалью «70 лет Томской области» (2015). Почет-
ный работник высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации (2003). Заслуженный работник высшего профес-
сионального образования РФ (2008). Почетный работник науки и 
техники РФ (2013). Заслуженный профессор ТГУ (2018).

БЕЛОВ  
Владимир Васильевич
р. 19 июля 1948 г. , с. Белый Яр  
Верхнекетского района Томской области 
Физик. Заслуженный деятель науки РФ

Выпускник радиофизического фа-
культета (1971). С 1971 г. – младший науч-
ный сотрудник лаборатории ИКИ СФТИ, 
с 1973 г. – младший, с 1983 г. – старший, с 
1986 г. – ведущий научный сотрудник, с 
1989 г. – ученый секретарь, с 1992 г. – за-

ведующий лабораторией, с 1992 по 1997 г. , с 1998 г. по настоящее 
время – заместитель директора по научной работе ИОА СО РАН. 
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По совместительству с 1 декабря 2002 г. – профессор кафедры 
космической физики и экологии радиофизического факультета 
ТГУ. Область научных интересов – теория переноса оптического 
излучения в рассеивающих и поглощающих средах, а также про-
блемы дистанционного лазерного зондирования оптически плот-
ных рассеивающих сред (облака, туманы) и теория оптической 
связи над отражающими поверхностями в условиях многократ-
ного рассеяния. Кандидат физико-математических наук (1982). 
Доктор физико-математических наук (1992). Автор более 100 ра-
бот, в том числе 3 монографий. Подготовил 4 кандидатов наук.  
С 1998 г. – член докторского диссертационного совета в ИОА 
СО РАН, с 2002 г. – член докторского диссертационного совета в 
ТУСУРе. Исследования В.В. Белова поддержаны грантами РФФИ 
(1995, 1996, 2002) и др. С 2002 г. – руководитель (с российской сто-
роны) гранта UKRoyalSociety на выполнение совместного с уче-
ными из Великобритании проекта, связанного с влиянием лесных 
пожаров на углеводородный цикл. С 1997 г. осуществляет про-
грамму внедрения космических технологий в практику исследо-
вания и охраны окружающей среды, в частности, в связи с мони-
торингом лесных пожаров на территории Томской области. Член 
объединенного учёного совета СО РАН по физико-техническим 
наукам (1992–2002), член координационного совета по аэрокос-
мическому мониторингу окружающей среды и природных ресур-
сов Томской области (с 1999), член Научно-координационного 
совета СО РАН по программам «ГИС-технологии и дистанцион-
ное зондирование» (1999–2001) и «Информационно-телекомму-
никационные ресурсы» (с 2002). В 2000 г. включен в Федеральный 
реестр экспертов научно-технической сферы. Лауреат конкурса 
молодых ученых СО АН СССР (1982). Лауреат конкурса Томской 
области в сфере образования и науки (1999). Государственная 
научная стипендия (1994–1996 гг. , с 1999 г. по настоящее время). 
Ветеран СО РАН (1996). Заслуженный деятель науки РФ (1997). 
Награжден медалью им. М.В. Келдыша Федерации космонавтики  
России (1999). 
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БУЛГАКОВ  
Виктор Кирсанович
р. 26 января 1949 г. , с. Илек  
Беловского района Курской области
Физик, деятель высшего образования  
и науки, депутат

Выпускник физико-технического фа-
культета ТГУ (1971). С 1972 г. – инженер 
в НИИ Министерства машиностроения 
СССР (г. Люберцы Московской области). 
Кандидат физико-математических наук 

(1976). С 1977 г. – старший преподаватель, затем доцент, с 1983 г. – за-
ведующий кафедрой проектирования и производства двигателей 
летательных аппаратов Ижевского механического института. Док-
тор физико-математических наук (1985) В 1987–1993, 1998–2002 гг. –  
ректор Хабаровского политехнического института (с 2005 г. – Ти-
хоокеанский государственный университет). С 2002 г. – профессор 
кафедры программного обеспечения вычислительной техники и ав-
томатизированных систем факультета компьютерных и фундамен-
тальных наук этого же университета. Сфера научных интересов –  
механика, теория горения, гидродинамика и прикладная матема-
тика, геофизика, наука о пожаробезопасности. В настоящее время 
занимается исследованиями в области механики сплошных сред, 
численных методов решения задач МСС на компьютере. Руково-
дил выполнением двух международных проектов в области фун-
даментальных проблем и новейших технологий. Вице-президент 
международной Всеазиатской ассоциации по проблемам горения 
и борьбы с пожарами, руководитель Российского отделения Меж-
дународного института горения (Кембридж, Англия), член редкол-
легий трех международных журналов. Автор свыше 150 научных 
работ. Являлся заместителем председателя Совета ректоров вузов 
Хабаровского края, членом коллегии администрации Хабаровска, 
членом Совета ректоров России. Избирался депутатом Хабаров-
ского краевого Совета народных депутатов. В декабре 1993 г. был 
избран депутатом Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, был заместителем председателя Комитета 
по вопросам науки, культуры и образования в Совете Федерации. 
Под его руководством были разработаны 11 федеральных законов, 
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в том числе «Об образовании», «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании». Член Национального совета Кон-
гресса русских общин (1995). Являлся председателем головного 
научно-технического совета межвузовской научно-технической 
программы Минобразования РФ «Дальний Восток России». Дей-
ствительный член Российской инженерной академии, Академии 
транспорта, Международной академии высшей школы. Почетный 
работник высшего профессионального образования России (1998). 
Награжден орденом Дружбы (2000). 

БУХБИНДЕР  
Иосиф Львович
р. 3 июля 1948 г. , г. Борисоглебск  
Воронежской области
Физик, деятель высшего образования  
и науки

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1971). С 1971  г. – аспирант кафедры 
теоретической физики ТГУ (на пери-
од аспирантуры был прикомандирован 
к Объединенному институту ядерных 

исследований, г. Дубна). С 1974  г. – ассистент кафедры физики  
ТИАСУР с 1975 г. – ассистент, с 1977 г. – доцент кафедры математиче-
ского анализа ТГПИ. С 1985 по 1987 г. – старший научный сотрудник 
ТГПИ (докторант, прикомандирован к отделу теоретической физи-
ки Физического института АН СССР г. Москва). С сентября 1987 г. –  
заведующий кафедрой теоретической физики ТГПИ (в настоя-
щее время – ТГПУ). С 1990 г. – профессор. По совместительству в 
1974–1975 г. – ассистент, в 1979/80 учебном году – доцент кафедры 
теоретической физики, в 1977–1983 гг. – доцент, с 1993 по 1999 г. –  
профессор кафедры квантовой теории поля ТГУ. Область научных 
интересов – фундаментальные проблемы теоретической физики, 
связанные с развитием общих методов. В разные годы занимался 
проблемами статистической физики, теории конденсированного 
состояния, квантовой теории поля, теории гравитации, суперсим-
метрии и супергравитации, теории полей высших спинов, теории 
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суперструн. Кандидат физико-математических наук (1976). Док-
тор физико-математических наук (1989). Доцент (1980). Профес-
сор (1990). Автор более 300 работ. Им в соавторстве написаны 
2  монографии, опубликованные в Великобритании. Подготовил 
21 кандидата и 6 докторов наук. Член диссертационных советов 
в ТГПУ, ТГУ, ОмГУ. В 1995–1998 гг. – член УМО по физическому 
образованию в педагогических вузах МО и ПО РФ. С 2015 г. – 
член экспертного совета ВАК РФ по физике, с 2017 г. – член пре-
зидиума ВАК РФ. Член редколлегий международных журналов 
«GravitationandCosmology» и «Symmetry». Премия ТГУ (совместно 
с С.М. Кузенко, 1997). Государственная научная стипендия (1997–
2003). Руководитель коллектива, получившего президентский 
грант поддержки ведущих научных школ РФ (2003–2015). Лауреат 
конкурса Томской области в сфере образования, науки, культуры и 
здравоохранения как руководитель коллектива (2000, 2007, 2013). 
Профессорская стипендия губернатора Томской области (2013). 
Член-корреспондент (1994), действительный член МАН ВШ (1997). 
Заслуженный деятель науки РФ (1995). Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II ст. (2000). 

ГЛАЗУНОВ 
Анатолий Алексеевич 
р. 3 сентября 1948 г. , г. Барабинск  
Новосибирской области
Аэромеханик, математик, деятель  
высшего образования и науки, лауреат 

Выпускник физико-технического фа-
культета ТГУ (1971). С 1972 г. – младший, 
с 1975 г. – старший научный сотрудник, с 
1979 г. – заведующий сектором лаборато-
рии № 43, с 1986 г. – заведующий лабо-

раторией № 43, с 1988 г. – заведующий отделом математической 
физики, с 2006 г. – заместитель директора по научно-исследова-
тельской работе, с 2007 г. – директор Научно-исследовательского 
института прикладной математики и механики ТГУ. В 1974–1978 гг. 
обучался в заочной аспирантуре ТГУ. По совместительству с 1991 г. –  
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доцент, с 1996 г. – профессор кафедры прикладной аэромехани-
ки физико-технического факультета ТГУ. Профессор кафедры 
упраления инновациями факультета инновационных технологий 
ТУСУР. Область научных исследований – математическое моде-
лирование многофазных течений в газодинамических трактах 
различных энергоустановок (ракетные двигатели и импульсные 
МГД-генераторы, работающие на твердых смесевых топливах). 
Занимается также проблемами влияния космической деятельно-
сти на экологическую безопасность. Кандидат физико-математи-
ческих наук (1979). Доктор физико-математических наук (1995). 
Автор более 110 работ, в том числе 2 монографий. Имеет 4 автор-
ских свидетельства на изобретения. Подготовил 8 кандидатов 
наук, был научным консультантом по 1 докторской диссертации. 
Член Российского национального комитета по теоретической и 
прикладной механике (2015), советник РАРАН (2012), академик 
Международной академии наук экологии, безопасности человека 
и природы (1996). Лауреат премии Ленинского комсомола (1979). 
Премия ТГУ (1987) за монографию «Газовая динамика двухфазных 
течений в соплах» (в соавторстве). Награжден медалями Феде-
рации космонавтики СССР им. М.К. Янгеля (1988), А.Д.  Надирад-
зе (1991) и им. В.П. Макеева (1993), медалями «50 лет космической 
эры» (2007), «За заслуги перед Томским государственным универ-
ситетом» (1998). Лауреат конкурса на соискание премии Томской 
области в сфере образования, науки, культуры и здравоохранения 
(2012). Почетный работник высшего профессионального образова-
ния РФ. Почетный работник науки и техники РФ. 

ЗИНОВЬЕВ  
Василий Павлович
р. 1 сентября 1949 г. , с. Новиково  
Парабельского района Томской области
Историк. Заслуженный профессор ТГУ

Выпускник историко-филологиче-
ского факультета (1971). С 1971 г. – стар-
ший лаборант, с 1971 г. – младший, с 
1978  г.  – старший, с 1987 г. – ведущий 
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научный сотрудник, с января 1993 г. по настоящее время – глав-
ный научный сотрудник проблемной лаборатории истории, ар-
хеологии и этнографии Сибири ТГУ. По совместительству с 
1993  г. – старший преподаватель, с 1995 г. – профессор кафедры 
современной отечественной истории. С 1997 г. – профессор, за-
меститель заведующего кафедрой теории международных от-
ношений и организации внешнеполитической деятельности, с 
2002 г. – заведующий кафедрой отечественной истории. В 2004–
2017 гг. – декан исторического факультета ТГУ. Научные интересы 
В.П. Зиновьева связаны с проблемами социально-экономической 
истории Сибири, общественного движения в России, локальной 
истории Сибири, международных отношений на постсоветском 
пространстве, историографии и источниковедения истории Си-
бири. Кандидат исторических наук (1977). Доктор исторических 
наук (1992). Автор более 570 научных работ, в том числе 32 моно-
графий, 25 учебных и учебно-методических пособий. Редактор и 
член редакционных коллегий 110 сборников статей, монографий, 
6 научных журналов. Подготовил 18 кандидатов, 11 докторов наук.  
С 1987 г. – ученый секретарь, c 2002 г. – член, с 2004 г. – заместитель 
председателя, с 2013 г. – председатель докторского диссертацион-
ного совета (отечественная история, всеобщая история, истори-
ография, источниковедение и методы исторического исследова-
ния) в ТГУ. В 1999–2000 гг. – заместитель председателя, с января 
2001 г. – член докторского диссертационного совета (этнология, 
этнография и антропология, история науки и техники, музееведе-
ние, консервация и реставрация историко-культурных объектов) 
в ТГУ. Лауреат премии ТГУ (1979, 1989). Лауреат премии Томской 
области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры 
(2009). Действительный член Академии гуманитарных наук (1996). 
Лауреат Общенациональной ежегодной премии Российского про-
фессорского собрания «Профессор года» (2018). Награжден меда-
лью «За заслуги перед Томским государственным университетом» 
(1998), серебряной медалью «В благодарность за вклад в развитие 
Томского государственного университета» (2009). Заслуженный 
профессор ТГУ (2016). Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ (2002). Заслуженный работник высшей 
школы РФ (2014).
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ЛАВРОВ  
Петр Михайлович
р. 9 мая 1948 г. , с. Колыванск  
Павловского района Алтайского края
Физик. Заслуженный деятель науки РФ

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1971). С 1971 г. – ассистент кафедры 
теоретической физики ТГУ. С 1972  г. – 
аспирант. С 1975  г. – младший научный 
сотрудник лаборатории теоретической 
физики СФТИ при ТГУ. С января 1977 г. –  

ассистент, с марта 1977 г. – старший преподаватель, с 1978 г. – до-
цент, с 1985 по 1988 г. и с 1990 г. – заведующий кафедрой математи-
ческого анализа ТГПИ (ныне – ТГПУ). С 1988 г. – старший научный 
сотрудник ТГПИ (докторант). По совместительству с 1993  г. –  
профессор кафедры квантовой теории поля, с 1994 по 1997  г. – 
профессор кафедры теоретической физики физического факуль-
тета ТГУ. Область научных интересов – классическая и квантовая 
электродинамика, релятивистская квантовая механика, квантовая 
теория калибровочных полей, гравитация, суперсимметрия, диф-
ференциальная геометрия на супермногообразиях. Занимался из-
учением методов модельного (не основанного на использовании 
теории возмущений) описания взаимодействия заряженных частиц 
и электромагнитного поля; построением правил квантования кали-
бровочных теорий в рамках расширенной БРСТ-симметрии, уста-
новлением связи между расширенным и стандартным БРСТ-кван-
тованиями, изучением структуры калибровочных теорий в 
формализме ковариантного БРСТ-квантования, развитием методов 
суперполевого квантования калибровочных теорий. Кандидат фи-
зико-математических наук (1976). Доктор физико-математических 
наук (1991). Старший научный сотрудник (1980). Профессор (1991). 
Автор более 150 работ по теоретической физике. Награжден зна-
ком «Отличник народного просвещения» (1994). Лауреат конкур-
са Томской области в сфере образования, науки и культуры (2002, 
2007). Лауреат конкурса Томской области в сфере образования, 
науки, здравоохранения и культуры (2013). Член правления регио-
нальной общественной организации «Томское профессорское со-
брание» (2007–2010). Заслуженный деятель науки РФ (1998).
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МАЙЕР  
Георгий Владимирович
р. 20 ноября 1948 г. , с. Переменовка  
Бородулихинского района  
Семипалатинской области Казахской ССР
Физик, деятель высшего образования  
и науки, лауреат

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1971). С 1971 г. – младший, с 1977 г. –  
старший научный сотрудник лаборато-
рии атомной и молекулярной спектро-

скопии, с 1987 г. – заведующий лабораторией фотоники молекул, с 
1991 г. – заведующий отделом оптики СФТИ. С 1993 г. – проректор 
по научной работе ТГУ, в 1995–2013 гг. – ректор ТГУ, с 2013 г. – пре-
зидент ТГУ и профессор физического факультета. В период работы 
Г.В. Майера в должности ректора Томский государственный уни-
верситет был внесен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина в Госу-
дарственный свод особо ценных объектов культурного наследия 
народов РФ, в 2003 г. Томский университет в соответствии с Указом 
Президента РФ В.В. Путина торжественно отметил 125-летие сво-
его основания, в 1997 г. стал победителем конкурса Федеральной 
целевой программы «Интеграция» с проектом интеграции ТГУ с 
РАН «Академический университет», в 2006 г. стал одним из 17 по-
бедителей конкурса инновационных образовательных программ, 
в 2006 г. стал соорганизатором российско-германского саммита 
с участием Президента РФ В.В. Путина и канцлера ФРГ А. Мер-
кель, в 2010 г. стал победителем конкурса на присвоение категории 
«Национальный исследовательский университет». К важнейшим 
результатам этого периода следует отнести окончание многолет-
ней реконструкции Главного корпуса ТГУ, Научной библиотеки, 
сохранение университетских НИИ. Область научных интересов 
Г.В. Майера – теоретическая фотохимия, спектроскопия и люми-
несценция многоатомных молекул. Руководитель научной школы, 
основанной Н.А. Прилежаевой и В.И. Даниловой «Исследование 
фотофизических процессов в атомных и молекулярных системах 
и создание на этой основе органических оптических материа-
лов», поддержанной грантами Президента РФ (2010, 2012, 2014). 
Кандидат физико-математических наук (1980). Доктор физико- 
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математических наук (1988). Старший научный сотрудник (1984). 
Профессор (1994). Автор более 250 научных работ, в том числе 
5 монографий. Подготовил 5 кандидатов и 4 доктора наук. Пред-
седатель докторского диссертационного совета по оптике и ра-
диофизике (1994). Член Совета при Президенте РФ по науке, тех-
нологиям и образованию (2004–2006). Член ВАК РФ (2005–2011). 
Президент ассоциации «Сибирский открытый университет» 
(1997–2017). Председатель Совета ректоров вузов Томской обла-
сти (с 2008 г.). Член Общественной палаты РФ (2006–2010), пред-
седатель (2010–2012), зам. председателя (2013–2014), член Обще-
ственной палаты Томской области (с 2017 г.). Премия Президента 
РФ в области образования (2001). Премия Правительства РФ в 
области образования (2013). Лауреат конкурса Томской области в 
сфере образования и науки (1996, 1998). Премия ТГУ (1987, 1999). За-
служенный деятель науки РФ (2000). Почетный работник высшего 
профессионального образования (2005). Действительный член АН 
Высшей школы РФ (1996). Почетный профессор Семипалатинско-
го (Казахстан, 1997 г.), Ховского (Монголия, 1998 г.) и Шеньянского 
политехнического (Китай, 2013 г.) государственных университетов. 
Награжден орденом «Томская слава» (2008), медалями «За заслуги», 
им. С.П. Королева, им. Ю.А. Гагарина Федерации космонавтики Рос-
сии. Почетный гражданин Томска (2009). Награжден орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV ст. (2009), орденом Почета (2004). 

НЯВРО (дев. Фесикова)  
Вера Федоровна 
р. 20 апреля 1948 г. , г. Усть-Каменогорск 
Казахской ССР
Физик, деятель высшего образования  
и науки, лауреат

Выпускница физического факульте-
та ТГУ (1971). С 1971 г. – аспирант ТГУ, в 
1973–1979 гг. – научный сотрудник СФТИ 
при ТГУ. С 1979 г. – ассистент, с 1981 г. – 
старший преподаватель, с 1983 г. – до-

цент кафедры общей и экспериментальной физики физического 
факультета ТГУ. Область научных исследований – изучение энер-
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гетической зонной структуры твердых тел. Изучала методы расче-
та электронной структуры ферромагнитных металлов и сплавов 
из первых принципов. Занимается внедрением в учебный процесс 
электронных информационных технологий, разработкой науч-
но-методического обеспечения дистанционного образования, со-
временных дидактических средств и новых технологий в образо-
вании для средней и высшей школы. Автор мультимедиа пособий 
по отдельным разделам курса «Общая физика», учебно-методиче-
ских комплексов для работы с одаренными детьми. Предложила 
компьютерные имитации физических явлений, позволяющие акти-
визировать внимание студентов на лекции. Кандидат физико-ма-
тематических наук (1979). Автор 20 статей, 4 учебников. В.Ф. Няв-
ро – лауреат премии Президента Российской Федерации за 2001 г. 
за участие в научно-практической разработке пособия «Ассоци-
ативные принципы и механизмы совместной научно-образова-
тельной деятельности в системе открытого и дистанционного об-
разования» для учебных заведений высшего профессионального 
образования. Лауреат премии ТГУ за лучшую учебно-методиче-
скую работу (1997). Лауреат конкурса Томской области в сфере 
образования и науки (2000). Награждена грамотой администрации 
Томской области за плодотворную научно-педагогическую де-
ятельность (1998), медалью «За заслуги перед Томским государ-
ственным университетом» (2003).

ПЛОТНИКОВ  
Марк Борисович
р. 1 января 1948 г. , г. Томск
Фармаколог, организатор науки.  
Заслуженный деятель науки РФ

Выпускник биолого-почвенного фа-
культета по специальности «биофизи-
ка» (1971). С 1971 г. – старший лаборант, 
затем – ассистент и старший преподава-
тель Томского медицинского института. 
С 1986 г. – старший научный сотрудник, 

с 1987 г. – заведующий лабораторией фармакологии кровообра-
щения Томского филиала Института фармакологии АМН СССР  
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(в настоящее время – СО РАН). Область научных интересов – фар-
макология кровообращения. Кандидат биологических наук (1975). 
Доктор биологических наук (1985). Профессор по специальности 
«фармакология» (2003). Автор более 500 научных работ, в том чис-
ле 8 монографий (из них 3 изданы в США), более 50 изобретений, 
защищенных авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ. 
Под руководством М.Б. Плотникова и при его непосредственном 
участии разработаны более 10 новых лекарственных препаратов, 
из которых 2 внесены в Госреестр и выпускаются фармацевтиче-
ской промышленностью. Входил в состав авторских коллективов 
по подготовке «Руководства по проведению доклинических ис-
следований лекарственных средств» (М. , 2013). Подготовил 19 кан-
дидатов и 3 докторов наук. Исследования М.Б. Плотникова и его 
коллектива, направленные на создание новых лекарственных пре-
паратов, неоднократно поддерживались грантами государствен-
ных фондов. Индивидуальный грант РАН для выдающихся ученых 
(2001–2003). Член Нью-Йоркской академии наук. Победитель 
конкурса российских медико-биологических проектов, проводи-
мых корпорацией Fraunhofer Management GmbH (2000 г. , Герма-
ния). Награжден Почетной грамотой Президиума РАМН и почет-
ным знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации» 
(2005). Лауреат премии Томской области в сфере образования и 
науки (2000). Заслуженный деятель науки РФ (2010).

СЛОБОДСКОЙ  
Виктор Иванович
27 ноября 1948 г. , г. Берлин –  
6 января 2010 г. , г. Томск 
Математик, деятель  
высшего образования и науки

Выпускник механико-математиче-
ского факультета ТГУ (1971). С 1971 г. –  
ассистент кафедры математического ана-
лиза Томского государственного педаго-
гического института (ТГПИ). С 1974 г. –  

заместитель декана физико-математического факультета ТГПИ.  
С 1975 г. – стажер-преподаватель кафедры геометрии Московско-
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го государственного педагогического института им. В.И. Ленина, с 
1976 г. – аспирант ТГУ, с 1979 г. – ассистент кафедры алгебры и ге-
ометрии ТГПИ. С 1985 г. – декан физико-математического факуль-
тета ТГПИ. С 1995 г. – профессор кафедры алгебры и геометрии. 
С 1988 г. – проректор по учебной работе. С 1992 г. – исполняющий 
обязанности ректора, в 1993–2000 гг. – ректор ТГПУ. С сентября 
2000 г. – старший научный сотрудник (докторант) ТГПУ. В период 
его пребывания на посту ректора институт получил статус уни-
верситета (1993). Автор более 60 работ по геометрии и теории и 
методике обучения математике. Кандидат физико-математических 
наук (1984). Являлся членом Совета по математике УМО по общим 
проблемам педагогического образования России, председателем 
УМС по направлению «Естествознание» Минобразования России, 
действительным членом Международной академии высшей шко-
лы, Международной академии наук педагогического образования, 
Международной академии наук экологии и безопасности жизне-
деятельности.

СЛОБОДСКОЙ  
Михаил Иванович 
р. 12 октября 1947 г. , г. Великие Луки 
Псковской области
Математик, деятель высшего  
образования и науки

Выпускник механико-математическо-
го факультета ТГУ (1971). После оконча-
ния университета – младший научный 
сотрудник Научно-исследовательского 
института прикладной математики и ме-

ханики при ТГУ. С 1972 г. – ассистент, с 1975 г. – старший преподава-
тель, с 1985 г. – доцент, с 1986 г. – заведующий кафедрой прикладной 
математики, с 1998 г. – декан факультета экономики и менеджмента, 
с 2001 г. – проректор по информатизации, в 2005–2012 гг. – ректор 
Томского государственного архитектурно-строительного универ-
ситета (до 1993 г. – Томский инженерно-строительный институт, 
в 1993–1997 гг. – Томская архитектурно-строительная академия). 
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В настоящее время – профессор кафедры высшей математики об-
щеобразовательного факультета. Занимается исследованиями в 
области имитационного моделирования процессов прочности и 
пластичности. Создал новое научное направление «Исследова-
ние явления скольжения в кристаллических материалах метода-
ми имитационного моделирования», провёл первое детальное 
исследование элементарного скольжения как единого целостно-
го процесса. Является одним из авторитетнейших отечественных 
специалистов в области имитации скольжения дислокаций через 
хаотическую сетку препятствий. Проводит исследования в обла-
сти психофизиологии творческого мышления и поисков путей по-
вышения эффективности коллективной деятельности. Участвовал 
в выполнении ряда грантов РФФИ, Минобразования, зарубежных 
фондов. Руководитель межотраслевой программы сотрудничества 
Министерства обороны РФ и Федеральной службы специально-
го строительства РФ по направлению «Научно-инновационное 
сотрудничество» проекта «Разработка организационных и мето-
дических основ координации научной деятельности архитектур-
но-строительных вузов». Кандидат физико-математических наук 
(1985). Доктор физико-математических наук (2000). Автор более 
200 работ, в том числе 12 монографий, 1 учебного пособия. В 2009–
2012 гг. – зам. председателя Совета ректоров вузов Томской обла-
сти. Член секции РАН по физике конденсированного состояния, 
член Межгосударственного (СНГ) координационного совета по 
физике прочности и пластичности материалов. Действительный 
член Международной академии наук высшей школы (МАН ВШ), 
Международной академии информатизации (МАИ), Национальной 
академии поддержки развития образования. Почетный член-кор-
респондент экспертно-редакционного совета Всероссийского на-
ционального проекта «Элита образования России». Лауреат Все-
российского проекта «Эффективное управление кадрами» (2008). 
Лауреат конкурса «100 лучших вузов и НИИ России» в номинации 
«Ректор года». Заслуженный профессор ТГАСУ (2009). Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ (2002). 
Заслуженный работник высшей школы РФ (2004). Почетный про-
фессор Международной ассоциации строительных вузов (2011). 
Награжден юбилейной медалью «400 лет городу Томску» (2004), 
медалями «За заслуги перед ТГАСУ» 1-й степени (2007), «За заслу-
ги перед Томским государственным университетом» (2007), почет-
ным знаком «Ректор года» (2011).



3331920–1991

ТЕРЕЩЕНКО  
Анатолий Николаевич 
р. 30 сентября 1948 г. , г. Семипалатинск 
Казахской ССР
Физик, деятель науки, государственный 
деятель, лауреат

Выпускник физико-технического фа-
культета ТГУ (1971). С 1971 г. – инженер, 
затем начальник отдела прочности двига-
телей летательных аппаратов Научно-ис-
следовательского химико-технологиче-

ского института (ныне – федеральный центр двойных технологий 
«Союз»). С 1990 г. – старший научный сотрудник Института новых фи-
зических прикладных проблем Академии наук Украины. В 1992 г. пе-
решел на работу в администрацию г. Дзержинский Московской обла-
сти. В 1992–1996 гг. – советник главы города, председатель Комитета 
по земельным ресурсам и землеустройству. В 1996–2012 гг. – предсе-
датель Комитета по экономике, затем – заместитель главы города по 
экономике. Кандидат наук (1981). Лауреат премии Ленинского комсо-
мола. Награжден знаком «За заслуги перед городом Дзержинским».

ХАРИН  
Юрий Семенович 
р. 17 сентября 1949 г. , с. Зырянское  
Зырянского района Томской области
Математик, деятель высшего  
образования и науки, лауреат,  
член-корреспондент НАН Беларуси

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1971). В 1971–1974 гг. – аспи-
рант кафедры прикладной математики 
факультета прикладной математики ТГУ. 

В 1974–1976 гг. – старший преподаватель, затем доцент кафедры 
прикладной математики факультета прикладной математики ТГУ, 
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по совместительству – старший научный сотрудник лаборатории 
статистических методов отдела кибернетики СФТИ. С 1976 г. –  
доцент кафедры теории вероятностей и математической стати-
стики Белорусского госуниверситета (БГУ). С 1988 г. – заведую-
щий кафедрой математического моделирования и анализа данных 
БГУ. С 2000 г. – директор Национального научно-исследователь-
ского центра прикладных проблем математики и информатики  
(с 2008 г. – НИИ прикладных проблем математики и информати-
ки) Белорусского государственного университета. Область науч-
ных исследований – математическая и прикладная статистика, за-
щита информации, математическое и программное обеспечение 
информационных технологий. Занимается разработкой матема-
тических моделей, методов, алгоритмов и программных средств 
устойчивого распознавания и анализа стохастических данных для 
компьютерных систем защиты информации и информационных 
технологий. Кандидат физико-математических наук (1974). Доктор 
физико-математических наук (1986). Доцент (1978). Профессор 
(1990). Член-корреспондент НАН Беларуси (2004). Основатель 
белорусской научной школы «Математическое моделирование 
сложных систем, процессов защиты информации и компьютерно-
го анализа данных». Автор более 350 научных трудов, в том числе  
4 монографий. Подготовил 24 кандидата и 1 доктора наук. Заслу-
женный деятель науки Республики Беларусь (2010). Лауреат Госу-
дарственной премии Республики Беларусь в области науки и тех-
ники (2002). Лауреат премии им. А.Н. Севченко (1997). Отличник 
образования Республики Беларусь (1999). Премия Совета Мини-
стров СССР за успешное выполнение научно-исследовательских 
работ (1984). Награжден Почетной грамотой Совета Министров 
Республики Беларусь (2001), почетными грамотами Минобразова-
ния, НАН Беларуси, ВАК Беларуси, БГУ.
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ХЯМЯЛЯЙНЕН  
Вениамин Анатольевич 
р. 29 апреля 1949 г. , рудник Коммунар 
Хакасской автономной области  
Красноярского края 
Механик, деятель высшего образования 
и науки, лауреат

Выпускник механико-математи-
ческого факультета ТГУ (1971). В 1971– 
1985 гг. – последовательно младший, 
старший научный сотрудник, заведую-

щий сектором института «КузНИИшахтострой» Министерства 
угольной промышленности СССР (г. Кемерово). В 1985–1987 гг. – 
доцент кафедры теоретической механики Кузбасского политехни-
ческого института. С 1987 г. – заведующий кафедрой теоретической 
механики (с 2000 г. – теоретической и геотехнической механи-
ки) Кузбасского государственного технического университета.  
2003–2007 гг. одновременно – первый проректор университета.  
С 2013 г. – председатель Совета профессоров КузГТУ. Область 
научных исследований – механика и технология инъекционного 
уплотнения массива горных пород при проведении и поддержа-
нии выработок угольных шахт в сложных горно-геологических и 
гидрогеологических условиях с целью уменьшения водопритоков 
и повышения устойчивости. Им разработаны теоретические осно-
вы формирования тампонажных завес нестабильными тампонаж-
ными растворами. Кандидат технических наук (1978). Доктор тех-
нических наук (1992). Автор более 200 научных работ, в том числе 
14 монографий. Председатель докторского совета Д  212.102.02. 
Заслуженный деятель науки РФ (2006). Лауреат премии Прави-
тельства РФ в области науки и техники (1998) за разработку и ши-
рокомасштабное внедрение новых высокоэффективных управля-
емых технологий формирования цементационных завес вокруг 
выработок для обеспечения безаварийной эксплуатации угольных 
шахт в условиях обводненных и нарушенных горных пород. Лау-
реат премии администрации Кемеровской области им. М. Волкова 
(2002). Почетный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации (1999). Почетный работник угольной 
промышленности (2005). Почетный профессор Кузбасса (2010). 
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Лауреат премии Кузбасса (2014). Награжден знаком «Шахтерская 
слава» III, II и I ст. (1995, 1999, 2002), золотым знаком администра-
ции Кемеровской области «Горняцкая доблесть» (2007), орденом 
РАЕН «За пользу Отечеству» (2005), серебряной медалью РАЕН 
им.  В.И.  Вернадского (2002), бронзовой медалью ВДНХ СССР 
(1980), знаком «Изобретатель СССР» (1980).

ГЫНГАЗОВА (дев. Балакина) 
Людмила Георгиевна 
р. 12 июля 1949 г. , г. Бельцы  
Молдавской ССР
Филолог, лауреат

Выпускница историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1972). С 1972 г. –  
корректор, затем редактор издательства 
ТГУ. С 1975 г. – аспирант при кафедре 
русского языка ТГУ. С января 1978 г. –  
ассистент, с сентября 1978 г. – младший 

научный сотрудник кафедры русского языка ТГУ. С 1980 г. – асси-
стент, с 1985 г. – старший преподаватель, с 1989 г. – доцент кафедры 
русского языка филологического факультета ТГУ. Кандидат фило-
логических наук (1984). Область научных интересов – характер и 
типы лексических различий в среднеобских говорах, диалектная 
лексикография, языковая картина мира, языковая личность, тради-
ционная народная культура. Принимала активное участие на всех 
этапах создания «Среднеобского диалектного словаря», «Моти-
вационного диалектного словаря», 4-х томного «Полного словаря 
сибирского говора», 7-томного «Вершининского словаря», одна из 
составителей уникального 4-томного «Полного словаря диалект-
ной языковой личности» (2006–2012), материал к которому соби-
рался в течение 24 лет, и др. Автор более 80 работ. Подготовила 
3 кандидатов наук. В 1997 г. удостоена звания лауреата Государ-
ственной премии РФ в области науки и техники за комплексное 
исследование русских говоров Среднего Приобья (1964–1995). 
Лауреат премии ТГУ за лучшую учебно-методическую работу по 
гуманитарным наукам (1993). Лауреат конкурса Томской области в 



3371920–1991

сфере образования и науки (2003). Благодарность Федерального 
агентства по образованию (2007). Медаль «За заслуги перед Том-
ским государственным университетом» (2007), серебряная медаль 
«В благодарность за вклад в развитие Томского государственного 
университета» (2017). Почётная грамота Министерства образо-
вания и науки РФ (2009). Благодарность администрации Томской 
области (2012). Почетный работник высшего профессионального 
образования (2014).

КРИВОВА (дев. Ким)  
Наталья Андреевна 
р. 4 октября 1950 г. , г. Нижний Тагил 
Свердловской области
Биолог, деятель высшего образования  
и науки

Выпускница биолого-почвенного 
факультета ТГУ (1972). В 1972–1977 гг. – 
аспирант кафедры физиологии человека 
и животных биолого-почвенного факуль-
тета ТГУ. С 1977 г. – младший, затем –  

старший научный сотрудник, заведующая лабораторией физиоло-
гии пищеварения, заместитель директора по научно-организаци-
онной работе, в 1998–2012 гг. – директор Научно-исследователь-
ского института биологии и биофизики (НИИ ББ) при ТГУ. По 
совместительству в 1997–1999 гг. – профессор Томского государ-
ственного педагогического университета, с 2002 г. – профессор 
кафедры природопользования геолого-географического факуль-
тета ТГУ. Область научных исследований – физиология пищева-
рения, эндоэкология. Кандидат биологических наук (1982). Доктор 
биологических наук (1994). Автор около 90 работ. Имеет 1 патент  
и 2 авторских свидетельства на изобретения. Подготовила 3 канди-
датов наук. Член проблемной комиссии «Физиология пищеваре-
ния» Научного совета Российской академии наук по физиологиче-
ским наукам (с 2001 г.). Действительный член Российской академии 
естественных наук (1996). Премия ТГУ для молодых ученых за цикл 
статей по теме «Желудочная секреция при дефиците кортикосте-
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роидов» (1983). Награждена медалью «За заслуги перед Томским 
государственным университетом» (1998). Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ (1998). Награждена по-
четным знаком РАЕН «За заслуги в развитии науки и экономики» 
(1998). Почетный работник науки и техники РФ.

ПИМЕНОВ  
Юрий Тимофеевич 
р. 25 декабря 1943 г. , г. Астрахань
Химик, деятель высшего образования  
и науки 

Выпускник Астраханского техниче-
ского института рыбной промышлен-
ности и хозяйства (1964) и химического 
факультета ТГУ (1972). После окончания 
университета обучался в аспирантуре 
при Государственном исследователь-

ском и проектном институте лакокрасочной промышленности. 
В 1976–1982 гг. – младший научный сотрудник Обнинского филиала 
Всесоюзного института авиационных материалов, в 1979–1982 гг. – 
начальник сектора Обнинского научно-производственного объе-
динения «Технология». В 1982–1987 гг. – заведующий кафедрой ор-
ганической химии Астраханского рыбного высшего технического 
учебного заведения. С 1987–1998 гг. – проректор по учебной рабо-
те, затем – первый проректор (1995) Астраханского государствен-
ного университета. C 2002 г. – ректор, с 2013 г. – президент Астра-
ханского государственного технического университета (АГТУ). 
Область научных интересов – изучение молекулярных механиз-
мов биологического действия высокотоксичных органических 
производных тяжелых металлов на естественные биохимические 
процессы, протекающих в живом организме, а также разработка и 
поиск веществ, способных снизить токсическое действие метал-
лоорганических производных. Кандидат химических наук (1975). 
Доктор химических наук (2001). Профессор. Автор и соавтор более 
100 научных работ, имеет 7 изобретений и патентов по способам 
получения связующих, клеевых композиций, лакокрасочных мате-
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риалов, нашедших применение в авиационной и космической тех-
нике. Подготовил 6 кандидатов наук. Избирался председателем Со-
вета ректоров вузов Роскомрыболовства в РФ (2003–2005), членом 
президиума Южного научного центра РАН, исполнительным ди-
ректором Ассоциации университетов Прикаспийских государств 
(с 2002 г.). Председатель комитета по образованию, культуре, науке, 
молодежной политике и спорту Государственной думы Астрахан-
ской области. Член-корреспондент РАЕН. Действительный член 
Международной академии открытого образования. Лауреат гран-
та INTAS (совместно с МГУ, Португалией и Германией) (1999). По-
четный профессор Астраханского государственного технического 
университета, Калмыцкого государственного университета, Атыра-
уского института нефти и газа, Национального университета био-
ресурсов и природопользования Украины. Почетный гражданин  
г. Астрахани (2006). Почетный работник рыбного хозяйства России 
(1997). Заслуженный работник высшей школы РФ (2006). Награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью», 
Почетной грамотой губернатора Астраханской области, Почетной 
грамотой думы Астраханской области. Награжден орденом Друж-
бы, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», «300-летие российско-
го флота», Почетной грамотой Президента РФ. 

СВИРИДОВА  
Татьяна Петровна 
р. 6 марта 1947 г. , д. Берёзовка  
Яшкинского района Кемеровской области
Ботаник, лауреат

Выпускница биолого-почвенного фа-
культета ТГУ (1972). С 1972 г. – младший 
научный сотрудник, с 1983 г. – заведу-
ющая лабораторией интродукции ле-
карственных растений, в 1993–2015 гг. –  
заместитель директора Сибирского бо-

танического сада по научной работе. Область научных исследова-
ний – проблемы интродукции растений, фармакология, фитохимия. 
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Т.П. Свиридова внесла большой вклад в интродукционное изучение 
официальных и разрешенных для использования видов лечебных 
трав, запасы которых истощены или уже занесены в Красную книгу 
(золотой корень, маралий корень, арника горная и др.). Ей принад-
лежит инициатива создания и изучения лекарственных растений в 
родовых комплексах: родиола, рапонтикум, седум, лихнис, арника, 
смолевка, копеечник, соссюрея и др. Кандидат биологических наук 
(1983). Автор около 120 работ. Материалы по интродукции родиолы 
розовой демонстрировались на ВДНХ СССР и награждены брон-
зовой медалью (1985). Разработка «Натуральные энергетические 
напитки с добавлением фитоадаптогенов» (руководитель Т.П. Сви-
ридова) награждена дипломом и серебряной медалью на Петер-
бургской технической ярмарке (2012). Премия ТГУ за цикл работ по 
интродукции растений (1983). Лауреат премии Правительства РФ в 
области науки и техники (2001). Награждена медалью «За заслуги пе-
ред Томским государственным университетом» (2003), юбилейной 
медалью «400 лет Томску» (2004), Почетной грамотой администра-
ции г. Томска (1998, 2005, 2010), Почетной грамотой администрации 
Томской области (2012), юбилейной медалью «100 лет профсоюзам 
России» (2004). Ветеран труда ТГУ (1992). Залуженный ветеран тру-
да ТГУ (2011). Почетный работник науки и техники РФ (2008).

АСТАФУРОВА  
(дев. Пронягина)  
Татьяна Петровна 
р. 12 апреля 1950 г. , г. Арзамас  
Горьковской (ныне Нижегородской) области
Биолог, деятель науки и образования

Выпускница биолого-почвенного 
факультета (1973). С 1973 г. – младший,  
с 1985 г. – старший научный сотрудник, 
руководитель группы, с 1992 г. – заве-
дующая лабораторией фотосинтеза 

Научно-исследовательского института биологии и биофизики  
(с 1997 г. – по совместительству). В 1995–1998 гг. – докторант кафе-
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дры ботаники ТГУ. С 1998 г. – ученый секретарь научного управ-
ления ТГУ. В 2008–2016 гг. – директор, с 2016 г. – научный руково-
дитель Сибирского ботанического сада ТГУ. По совместительству 
с 1999 г. – профессор кафедры лесоведения и зеленого строи-
тельства биолого-почвенного факультета (в настоящее время –  
Биологический институт), в 2012–2016 гг. – заведующая кафедрой 
агрономии, с 2016 г. – профессор кафедры сельскохозяйственной 
биологии Биологического института ТГУ. Область научных иссле-
дований – изучение фоторегуляторной роли света в процессах 
жизнедеятельности растений (фотосинтез, дыхание, рост), а также 
механизмов адаптации растений в условиях модифицированной 
атмосферы (изменение парциального давления и газового состава 
воздуха, влияние загрязняющих веществ, разреженной атмосфе-
ры). Кандидат биологических наук (1982). Доктор биологических 
наук (1997). Профессор (2003). Автор свыше 200 работ, в том числе 
1 монографии, 10 учебных пособий. Имеет 5 патентов на изобре-
тения. Подготовила 7 кандидатов наук. Премия ТГУ (1982) за луч-
шую научную работу среди молодых ученых за цикл публикаций 
по теме «Действие света на реакции дыхательного метаболизма в 
листьях растений». Победитель конкурсных научных разработок 
Томской области (1997, 2000). Член Всероссийского общества фи-
зиологов. Член-корреспондент МАН ВШ (1999). Награждена меда-
лью «За заслуги перед Томским государственным университетом» 
(1998), серебряной медалью «В благодарность за вклад в развитие 
Томского государственного университета» (2010), медалью им. 
Д.И. Менделеева (2013). Заслуженный ветеран труда ТГУ (2016). 
Награждена Почетной грамотой администрации Томской области 
(2010) и др. Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ 
(2015). Лауреат конкурса Томской области в сфере образования и 
науки (2001). Лауреат конкурса Томской области в сфере образо-
вания, науки, здравоохранения и культуры (2007). Почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ. Почетный ра-
ботник науки и техники РФ (2008). Заслуженный работник высшей 
школы РФ (2007). 
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ДЕМКИН  
Владимир Петрович
р. 10 сентября 1950 г. , с. Песчаное  
Смоленского района Алтайского края 
Физик, лауреат

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1973). С 1973 г. – младший, затем –  
старший научный сотрудник лаборато-
рии спектроскопии Сибирского физи-
ко-технического института (СФТИ) при 
ТГУ. С 1977 г. – аспирант кафедры опти-

ки и спектроскопии физического факультета ТГУ. С 1980 г. – асси-
стент, с 1983 г. – старший преподаватель, с 1987 г. – доцент кафедры 
общей и экспериментальной физики физического факультета ТГУ. 
С 1990 г. – доцент, с 1996 г. – профессор кафедры оптики и спек-
троскопии. С 1997 г. – заведующий кафедрой общей и эксперимен-
тальной физики физического факультета ТГУ. В 1993–1994 гг. – за-
меститель декана физического факультета по социальной работе. 
С 1996 г. – начальник отдела новых образовательных технологий. 
В 1998–2003 гг. – директор Института дистанционного образова-
ния ТГУ. В 2001–2013 гг. – проректор по информатизации ТГУ. Об-
ласть научных интересов – теоретические и экспериментальные 
исследования в области физики атомов, атомной спектроскопии и 
физики низкотемпературной плазмы. Занимается решением про-
блем, связанных с информатизацией сферы образования. Ведет 
исследования в области методологии открытого и дистанцион-
ного образования. Кандидат физико-математических наук (1980). 
Доктор физико-математических наук (1995). Автор более 200 ра-
бот, в том числе 4 монографий. Является исполнительным дирек-
тором ассоциации «Сибирский открытый университет» (с 1998). 
Член-корреспондент Международной академии наук высшей шко-
лы (2000), действительный член Российской академии естествен-
ных наук (2001), действительный член Международной академии 
информатизации (2002). Награжден грамотами Министерства об-
разования РФ (1998) и ЦК профсоюзов работников образования и 
науки (1998). Премия ТГУ за программный продукт «Электронная 
кафедра» (1999). Лауреат конкурса Томской области в сфере об-
разования и науки (2000). В 2005 г. по итогам конкурса «Золотая 
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медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших вузов 
России» признан лучшим проректором года. Победитель конкурса 
«Человек года – 2011 в Томской области» в номинации «Прорыв».  
В 2010 г. Сибирским межрегиональным отделением Национального 
фонда «Общественное признание» удостоен звания кавалера зо-
лотого почетного знака «Достояние Сибири» в номинации «Наука 
и образование». Награжден медалью «За заслуги перед Томским 
государственным университетом» (1998), медалью «В благодар-
ность за вклад в развитие Томского государственного универси-
тета» (2008, 2010), медалью им. Д.И. Менделеева (2012), медалями 
Федерации космонавтики им. Ю.А. Гагарина (2006), «50 лет Кос-
мической эры» (2007), им. М.К. Янгеля (2010), юбилейной медалью 
«400 лет городу Томску» (2004). Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ (2000). Почетный работник нау-
ки и техники РФ. Премия Президента РФ в области образования 
(2001). Премия Правительства Российской Федерации в области 
образования (2013). Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II ст. (2006).

КОНОВАЛОВ  
Юрий Иванович 
р. 12 августа 1946 г, с. Парабель  
Парабельского района Томской области 
Государственный деятель

Выпускник историко-филологическо-
го факультета ТГУ (1973). В 1973–2007 гг.  
служил в органах государственной безо-
пасности, где прошел путь от оперупол-
номоченного, начальника оперативного 
отдела, в 1991–1996 гг. – заместителя, а в 

1996–2004 гг.  начальника УФСБ России по Томской области. Во-
инское звание  – генерал-майор. В  2004  –2008 гг. –  заместитель 
губернатора и начальник регионального управления (по аппарату 
сотрудников ФСБ, прикомандированных к органам власти) ФСБ 
России по Красноярскому краю. Занимался решением вопросов 
координации и взаимодействия органов исполнительной власти 
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края с федеральными органами исполнительной власти по вопро-
сам безопасности в пределах ведения Красноярского края, связан-
ными с предотвращением чрезвычайных ситуаций и ликвидацией 
их  последствий, а также обеспечением деятельности мировых 
судей. Как заместитель губернатора Красноярского края в 2008–
2009 гг. занимается координацией связей органов краевой испол-
нительной власти с федеральными органами. В 2009–2010 гг. – со-
ветник губернатора по вопросам обеспечения безопасности края. 
С 2010 г. – заместитель генерального директора АО «Красноярск-
крайгаз». Почетный сотрудник органов безопасности. Награжден 
знаками «За службу в контрразведке» I, II и III степеней, лацкан-
ным знаком «За 30 лет службы в органах КГБ-ФСБ», знаком Служ-
бы внешней разведки (дважды), почетным знаком «Президентский 
полк России», знаком «За заслуги перед Томской областью», зна-
ком отличия Красноярского края «За трудовые заслуги», грамота-
ми и благодарностями ФСБ России, губернаторов Томской области 
и Красноярского края. Награжден орденами Почета, «За военные 
заслуги» и многими медалями, в том числе им. Жукова, им. Невско-
го, «За ратную доблесть».

КУЗНЕЦОВ  
Гений Владимирович 
р. 6 октября 1949 г. , г. Колпашево  
Томской области
Механик, лауреат

Выпускник физико-технического 
факультета (1973). С 1973  г. – младший, 
с 1976  г. – старший научный сотрудник 
лаборатории № 33, с 1978  г. – заведую-
щий лабораторией тепломассоперено-
са и неньютоновской гидромеханики, с 

1983 г. – заведующий отделом прикладной аэромеханики и тепло-
массообмена НИИ ПММ ТГУ. В 1976–1980 гг. обучался в заочной 
аспирантуре при кафедре прикладной аэромеханики физико-тех-
нического факультета ТГУ. По совместительству в 1997–2002 гг. – 
профессор кафедры физической и вычислительной механики ме-
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ханико-математического факультета ТГУ. Одновременно с января 
1996 г. – доцент, с октября 1996 г. по совместительству – профес-
сор кафедры конструирования и технологии производства ради-
оэлектронной аппаратуры радио-конструкторского факультета 
ТУСУР. В 2002–2006 гг. – профессор кафедры теплофизики и ги-
дромеханики (затем – кафедра теоретической и промышленной 
теплотехники), с 2006 г. – профессор кафедры атомных и тепловых 
электрических станций ТПУ. В 2006–2010  гг. – декан теплоэнер-
гетического факультета, в 2010–2013 гг. – заместитель директора 
Энергетического института ТПУ по научной работе. В 2010–2017 гг. –  
заведующий кафедрой теоретической и промышленной тепло-
техники. В настоящее время – главный научный сотрудник Инже-
нерной школы энергетики ТПУ. Кандидат технических наук (1981). 
Доктор физико-математических наук (1995). Старший научный 
сотрудник по специальности «теплофизика» (1988). Профессор 
кафедры физической и вычислительной механики (2002). Основ-
ное научное направление исследований – физическое и матема-
тическое моделирование процессов высокотемпературного те-
пломассопереноса. Г.В. Кузнецовым и коллективом-исполнителем 
под его руководством решен ряд фундаментальных и прикладных 
задач. Автор более 560 работ, в том числе 1 учебного пособия  
и 4 монографий. Подготовил 19 кандидатов и 3 докторов наук. Име-
ет 21 авторское свидетельство на изобретения. Состоял членом 
двух диссертационных советов по защите докторских диссерта-
ций в ТПУ (в одном из них – с 2011 г. по настоящее время – предсе-
датель). С 2014 г. – эксперт Российского научного фонда, с 2017 г. –  
Российского фонда фундаментальных исследований и Федераль-
ного агентства научных организаций РФ. С 2017 г. – член редкол-
легии журнала «Вестник Донского государственного техническо-
го университета», с 2018 г. – «Журнала Сибирского федерального 
университета. Техника и технологии» Награжден Почетной грамо-
той ЦК ВЛКСМ (1976), почетными грамотами Министерства выс-
шего и среднего специального образования РСФСР (1980) и Мини-
стерства образования РФ (1999), администрации Томской области 
(2008), медалью «За заслуги перед Томским государственным уни-
верситетом» (1999), серебряной медалью «За заслуги перед ТПУ». 
Стипендиат губернатора Томской области для профессоров (2012). 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ 
(2009). Лауреат конкурса Томской области в сфере образования, 
науки, здравоохранения и культуры (2011). Лауреат премии имени 
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С.И. Мосина «За значительный вклад в развитие науки и техники 
в области машиностроения и технологий» правительства Тульской 
области (2015.). Премия правительства Российской Федерации в 
области науки и техники как научному руководителю коллектива 
молодых ученых (2013). Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II ст. (2014).

МИНЖУРЕНКО  
Александр Васильевич
р. 24 октября 1946 г. , с. Боград  
Красноярского края
Историк, общественный  
и государственный деятель

Выпускник историко-филологиче-
ского факультета ТГУ (1973). В 2001 г. 
окончил юридический факультет Ом-
ского государственного университета. 
В 1973–1976 гг. – аспирант кафедры исто-

рии СССР советского периода. Кандидат исторических наук (1977). 
С 1976 г. – старший преподаватель, с 1980 г. – заведующий кафе-
дрой истории СССР советского периода Омского госуниверсите-
та. С 1986 г. – заведующий кафедрой истории СССР досоветского 
периода Омского педагогического института В 1989–1991 гг. – на-
родный депутат СССР. Член Межрегиональной депутатской груп-
пы и Демократической платформы в КПСС. Член Координацион-
ного совета Демократической платформы в КПСС и организатор 
Сибирской региональной конференции Демплатформы (1990). 
В 1990 г. вышел из рядов КПСС. С 1990 г. – председатель подкоми-
тета по образованию в Верховном Совете СССР. С конца 1990 г. – 
один из учредителей и член Координационного совета Республи-
канской партии Российской Федерации. Во время путча ГКЧП в 
августе 1991 г. , находясь в Омске, создал и возглавил Обществен-
ный комитет гражданских действий по защите законно избранных 
органов власти России. С августа 1991 г. по январь 1994 г. – Полно-
мочный представитель Президента РФ в Омской области. С конца 
1993 г. участвовал в создании Омской региональной организации 
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Всероссийского движения «Выбор России», войдя в Политсовет 
движения и возглавив Омскую региональную организацию, по 
списку которой был избран депутатом Государственной думы Фе-
дерального собрания РФ первого созыва (1993–1995). В 1994 г. был 
избран сопредседателем Всероссийского политического движе-
ния «Выбор России» и членом Политсовета партии «Демократиче-
ский выбор России». Член комитета Государственной думы РФ по 
международным делам. В 1995 г. баллотировался на выборах в Госу-
дарственную думу второго созыва, но занял второе место и не был 
избран. В 1999 г. участвовал в создании партии «Союз правых сил», 
возглавлял Омское региональное отделение партии до 2000  г. 
С 27 августа 1991 г. по 31 января 1994 г. и с 9 апреля 1996 г. по 7 мая 
2000 г. занимал пост Полномочного представителя Президента 
России в Омской области (сначала как представитель Президента 
РСФСР, затем – представитель Президента Российской Федера-
ции). В 2002–2006 гг. – представитель Министерства иностранных 
дел в Омске. В 2006–2011 гг. – первый секретарь, с 2007 г. – совет-
ник Посольства Российской Федерации в Республике Армения. 
С апреля по октябрь 2011 г. – исполняющий обязанности предста-
вителя МИД России в Омске. После отставки с октября 2011 г. – за-
ведующий кафедрой конституционного и международного права, 
с 2012 г. – проректор по международным связям, профессор кафе-
дры конституционного и международного права Омского юриди-
ческого института. Являлся членом Всероссийской политической 
партии «Союз правых сил», до 2000 г. был председателем Омско-
го регионального отделения СПС. Классный чин государственной 
гражданской службы – действительный государственный советник 
Российской Федерации 3-го класса (1997). Дипломатический ранг –  
советник 1-го класса (2009). Награжден медалью «Защитнику сво-
бодной России» (1993).
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ГЮНТЕР  
Виктор Эдуардович 
р. 28 марта 1947 г. , г. Лениногорск  
Восточно-Казахстанской области  
Казахской ССР
Физик, деятель высшего образования  
и науки, лауреат

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1974). С 1975 г. – младший, с 1980 г.–  
старший научный сотрудник отдела фи-
зики металлов, с 1985 г. – заведующий 

лабораторией СФТИ. С 1988 г. – руководитель медико-инженер-
ного центра имплантатов с памятью формы, с 1996 г. – директор 
НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы 
(с 2003 г. – НИИ медицинских материалов) при СФТИ ТГУ. По со-
вместительству с 1997 г. – профессор кафедры физики металлов 
физического факультета ТГУ. Основное направление научной де-
ятельности– фундаментальные и прикладные исследования в об-
ласти создания биосовместимых длительно функционирующих в 
организме материалов и имплантируемых конструкций, близких 
по поведению к живым тканям организма; экспериментальные ис-
следования в области разработки новых медицинских технологий 
с использованием имплантатов с памятью формы. В.Э. Гюнтером 
проведены фундаментальные исследования физико-механиче-
ских закономерностей поведения металлических материалов с 
памятью формы в условиях воздействия различных биологиче-
ских сред, разработаны оптимальные конструкции имплантатов. 
Кандидат физико-математических наук (1981). Доктор технических 
наук (1990). Профессор (2001). Один из основных создателей рос-
сийской и международной школы разработчиков медицинских ма-
териалов и имплантатов с памятью формы. Автор более 1 250 ра-
бот, в том числе 41 монографии, более 700 статей, опубликованных 
в России, США, Канаде, Южной Корее, Китае, Германии, Японии, 
имеет 402 патента. Подготовил 60 кандидатов и 34 доктора наук. 
С  1990 г. – редактор журнала «Имплантаты с памятью формы». 
Председатель оргкомитета и организатор 9 российских и 5 между-
народных конференций. Руководитель центра «Физика и биомеха-
ника неорганических медицинских материалов с памятью формы», 
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председатель Ассоциации научно-практических учреждений ме-
дицинского профиля по направлению «Медицинские материалы 
с памятью формы». Член Международной академии технологиче-
ских наук (1992). Президент Международной академии медицин-
ских материалов и имплантатов с памятью формы (1992). Лауреат 
смотра научно-технического творчества молодежи Томской обла-
сти. Премия Ленинского комсомола (1980). Награжден грамотой 
МО и ПО РСФСР за активное участие в подготовке высококвали-
фицированных специалистов (1988), медалью «За заслуги перед 
Томским государственным университетом» (1998), золотыми меда-
лями Брюссельской ярмарки (1999) и Сибирской ярмарки (2000). 
Премия ТГУ (2000). Администрацией Томской области удостоен 
звания «Ученый года» (2002). За разработки в области медицины 
награжден золотой медалью Сибирской выставки «Сибирь: экс-
порт-импорт» (2005), за заслуги в области науки и техники Указом 
Президента РФ удостоен звания «Заслуженный деятель науки РФ» 
(2006). Почетный работник науки и техники РФ (2008). Дипломы 
I степени Международной выставки научных достижений «Высо-
кие технологии. Инновации. Инвестиции» (Hi-Tech-2014) и Феде-
ральной службы по интеллектуальной собственности Российской 
Федерации в номинации «100 лучших изобретений России» (2015). 
Награжден юбилейной медалью «70 лет Томской области» за за-
слуги в области науки и техники (2015). Серебряная медаль с вру-
чением диплома Международной выставки инноваций, научных 
исследований и новых технологий «Иннова – Барселона 2017» и 
диплом Федеральной службы интеллектуальной собственности 
«Роспатент» (2017). Награжден медалью губернатора Томской об-
ласти «За достижения» (2017). Награжден серебряной медалью 
«В благодарность за вклад в развитие Томского государственного 
университета» (2017). Гран-при международной выставки научных 
достижений «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» в 
рамках «Петербургской технической ярмарки» в номинации «Луч-
ший инновационный проект в области: медицина, санитария, про-
филактика, здоровый образ жизни, туризм, медицинская техника» 
(Hi-Tech-2018). Заслуженный профессор ТГУ (2017).
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КОНОПЛИНА  
Надежда Васильевна 
р. 2 апреля 1952 г.
Химик, деятель высшего образования  
и науки

Выпускница химического факульте-
та ТГУ (1974). С 1974 г. – учитель химии в 
средней школе № 9 г. Сургута. С 1984 г. –  
директор школы-новостройки №  16,  
с 1986  г.  – директор Сургутского педа-
гогического училища (затем – педагоги-

ческий колледж), с 1995 г. – ректор Сургутского государственного 
педагогического института (с 2005  г. – Сургутский государствен-
ный педагогический университет). Профессор. Автор более  
80 научных работ по теории и практике управления педагогически-
ми системами, разработчик и автор Программы развития профес-
сионального педагогического образования Ханты-Мансийского 
автономного округа. Член Совета ректоров вузов округа, заме-
ститель председателя Совета ректоров вузов Тюменской обла-
сти. Кандидат педагогических наук (1994). Доктор педагогических 
наук (2000). Отличник народного просвещения. Заслуженный учи-
тель школы РСФСР. Отмечена почетным знаком губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа «За работу с молодежью». 
Лауреат конкурса «Европейское качество образования» в номи-
нации «Ректор года» (2005, 2009). Лауреат Всероссийского про-
екта «Эффективное управление кадрами» (2008). Кавалер ордена 
А.С. Макаренко и Высшего ордена общественного признания –  
«Почетный гражданин России» (2008). Кавалер золотого почетно-
го знака «Достояние Сибири» (2008). Награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II ст. (2003).
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ОБУХОВ  
Валерий Владимирович
р. 1 июня 1952 г. , Томск
Физик, деятель науки и образования

Выпускник физического факульте-
та ТГУ (1974). В 1974–1977 гг. – аспирант.  
С 1977 г. – ассистент кафедры физики 
Томского института автоматизированных 
систем управления и радиоэлектроники, 
с 1979 г. – младший научный сотрудник ка-
федры общей физики Томского политех-

нического института. С 1981 по 1992 г. – старший научный сотрудник 
Института сильноточной электроники СО АН СССР. С 1993 г. –  
профессор кафедры теоретической физики, с 1996 г. – проректор 
по научной работе, с 2000 г. – ректор Томского государственного 
педагогического университета (до 1995 г. – Томский государствен-
ный педагогический институт). Занимается проблемой интегри-
рования полевых уравнений в теории гравитации. Им разработа-
на классификация пространственно-временных многообразий 
по признаку точной интегрируемости одночастичных уравнений 
движения. Будучи ректором, обеспечил ускоренное развитие вуза, 
благодаря чему в 2017 г. Международным рейтинговым агентством 
QS ТГПУ признан лучшим педагогическим вузом России и третьим 
среди педагогических университетов в странах БРИКС. Кандидат 
физико-математических наук (1979). Доктор физико-математи-
ческих наук (1990). Профессор (1994). Автор 160 научных статей 
в ведущих отечественных и зарубежных журналах по актуальным 
проблемам теоретической и математической физики, образования 
и 8 монографий. Подготовил 4 кандидатов и 2 докторов наук. Руко-
водитель грантов РФФИ, ФНТП «Приоритетные направления на-
уки и техники», научный координатор подпрограммы «Региональ-
ные особенности общего образования». Председатель совета по 
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук по научным специальностям (13.00.01, 
13.00.08), главный редактор научного журнала «Вестник ТГПУ». По-
четный профессор университета Северной Каролины в Пемброуке. 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ 
(2002). Почетный работник науки и техники РФ (2012). Награжден 
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знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» (2017), юби-
лейными медалями: «400 лет городу Томску» (2004), «100 лет про-
фсоюзам России» (2005), «70 лет Томской области» (2014), золотой 
медалью сената Вроцлавского университета (2011), медалью им. акад. 
М.В. Келдыша Федерации космонавтики России (2012), медалью 
Русской Православной церкви «1000-летие преставления святого 
равноапостольного князя Владимира» (2016), почетным знаком «За 
заслуги перед городом Томском» (2017), нагрудными знаками Феде-
рации независимых профсоюзов России «За содружество» (2014) 
и Общероссийского профсоюза образования «За социальное пар-
тнерство» (2017). Отмечен Благодарностью Президента РФ (2014).

ПОТЕКАЕВ  
Александр Иванович
р. 1 октября 1951 г. , 307-й км  
Прокопьевского района  
Кемеровской области
Физик, деятель высшего образования  
и науки

Выпускник физического факультета 
и факультета прикладной математики и 
кибернетики ТГУ (1974). С 1974 г. – млад-

ший научный сотрудник лаборатории физики прочности и пластич-
ности СФТИ. С 1975 г. – аспирант кафедры физики твердого тела 
ТГУ. С 1978 г. – заведующий лабораторией физического факультета 
ТГУ, с 1981 г. – старший научный сотрудник, с 1984 г. – ученый се-
кретарь, с 2000 г. – заместитель директора по научно-организаци-
онной работе, с 2004 г. – директор СФТИ. По совместительству с 
1995 г. – профессор кафедры общей физики физического факультета 
ТГУ. Область научных исследований – физика конденсированного 
состояния и материаловедение. Занимается решением концепту-
альных вопросов природы образования и поведения неорганиче-
ских материалов (металлических и полупроводниковых) со слабой 
устойчивостью к внешним воздействиям. Один из первых иссле-
дователей возможностей создания функциональных материалов 
нового класса в виде слабоустойчивых (предпереходных) структур. 
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А.И. Потекаевым разработаны оригинальные подходы к модели-
рованию статистически смешанных состояний конденсированных 
систем и оригинальные методики расчетов электронной структуры 
металлов и сплавов с длиннопериодической структурой, основа-
ны новые физические методы теоретического исследования кон-
денсированных систем в предпереходном состоянии. Создатель 
научной школы, занимающейся разработкой оригинальной кон-
цепции управления структурно-фазовым состоянием нанострук-
турных материалов. За время работы в качестве директора СФТИ  
им создана оригинальная эффективная система отбора, подготовки 
и закрепления талантливой научной молодежи, ее социальной под-
держки в институте. В результате наряду с признанными учеными 
в СФТИ привлечено более 39% талантливой молодёжи до 35 лет. 
Кандидат физико-математических наук (1979). Доктор физико-мате-
матических наук (1993). Автор более 500 работ, в том числе 29 мо-
нографий, 5 учебных пособий, 9 патентов. Подготовил 11 кандидатов  
и 5 докторов наук. Главный редактор международного ежемесячного 
научного журнала высшей школы России «Известия высших учеб-
ных заведений. Физика», анонсируемого в 21 международной базе 
научных данных. Член редколлегий научных журналов «Фундамен-
тальные проблемы современного материаловедения» и «Вестник 
Томского государственного университета». Действительный член 
МАНЭБ (2001). Представитель Головного совета «Физика» МО РФ 
по Сибирско-Дальневосточному региону. Генеральный директор 
издательства «НТЛ». Один из организаторов и членов правления 
Томской книжной гильдии (1999). Лауреат премии ТГУ (1995, 2004). 
Лауреат конкурса Томской области в сфере образования и науки 
(1997, 2008). Награжден Почетной грамотой Министерства общего 
и профессионального образования РФ (1997). Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ. (1997). Почетный ра-
ботник науки и техники РФ (2008). Награжден медалями «За заслуги 
перед Томским государственным университетом» (1998), «За заслуги 
перед Томским государственным архитектурно-строительным уни-
верситетом» (2008), «400 лет городу Томску» (2004), «К 100-летию 
М.А. Шолохова» (2004), «За заслуги перед космонавтикой» (2007), 
«50 лет космической эры» (2007), медалью Федерации космонавти-
ки РФ имени Ю.А. Гагарина (2009). Лауреат государственной науч-
ной стипендии (1997–2000). Лауреат премии им. А.Ф. Иоффе (2007).
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СЕЛИВЕРСТОВ  
Вячеслав Иванович 
р. 30 ноября 1951 г. , г. Бийск  
Алтайского края
Юрист, деятель высшего образования  
и науки

Выпускник юридического факуль-
тета ТГУ (1974). После окончания уни-
верситета до 1979 г. работал в след-
ственном отделе УВД Томской области. 
С 1979 г. – адъюнкт Академии МВД СССР. 

В 1982–1993 гг. преподавал на кафедре управления органами, ис-
полняющими наказания, и  исправительно-трудового права Ака-
демии МВД СССР (РФ). В 1993–2000 гг. – заместитель начальни-
ка ВНИИ МВД РФ  по  науке. С  2000  г. – начальник управления 
Уполномоченного по  правам человека в  Российской Федерации. 
В 2006–2008  гг. – ректор НОУ «Московский институт права». 
В 2008–2010 гг. – начальник НИИ ФСИН России. В 2007–2008 гг. –  
председатель Общественного совета при ФСИН России. Член 
президиума Российского пенитенциарного общества, президиу-
ма Попечительского совета уголовно-исполнительной системы 
РФ, Ассоциации юристов России. Занимается проблемами уго-
ловного и уголовно-исполнительного права, частично – теории 
государства и права, связанными с осуществлением защиты прав 
личности. Внес весомый вклад в разработку проблемы правового 
положения лиц, отбывающих наказание. Занимается также разра-
боткой теоретических и законодательных основ защиты прав лиц, 
подвергающихся государственному принуждению, в том числе с 
помощью института Уполномоченного по правам человека в РФ. 
В 2008–2009 гг. – научный руководитель 8-й специальной перепи-
си осужденных, отбывающих лишение свободы в исправительных 
учреждениях, и  лиц, содержащихся под стражей. С 2010  г. – про-
фессор кафедры уголовного права и криминологии юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат юридических наук 
(1982). Доктор юридических наук (1992). Профессор (1993). Автор 
свыше 400 работ, в том числе 7 монографий. В 1993–1996 гг. воз-
главлял рабочую группу по подготовке Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ, принятого и введенного в действие с 1 июля 1997 г. , 
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проекта Федерального закона «О помиловании». Автор и научный 
редактор ряда учебников по уголовному и уголовно-исполнитель-
ному праву, комментариев к УИК РФ и другим федеральным зако-
нам. Подготовил 26 кандидатов и 3 докторов наук. Член эксперт-
ных советов в ряде комитетов Государственной думы РФ и Совета 
Федерации РФ. Действительный государственный советник РФ 
3-го класса. Заслуженный деятель науки РФ (1997).

ЛЕБЕДЕВА  
Ольга Борисовна 
р. 25 июня 1953 г. , г. Томск
Филолог, деятель высшего образования 
и науки, лауреат

Выпускница филологического фа-
культета (1975 г.). С 1975 г. – инженер-пе-
реводчик кафедры экспериментальной 
физики физического факультета, с 1976 г. –  
методист механико-математического фа-
культета. С 1977 г. – ассистент кафедры 

русской и зарубежной литературы филологического факультета, с 
октября 1977 г. – аспирант, с 1980 г. – ассистент, с 1983 г. – старший 
преподаватель, с 1985 г. – доцент, с 1992 г. – старший научный со-
трудник (докторант), с 1994 г. – доцент, с 2000 г. – профессор ка-
федры русской и зарубежной литературы ТГУ. Область научных 
исследований – русская литература XVIII – первой трети XIX в. , 
история русской драматургии XVIII в. , творчество В.А. Жуковско-
го, А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, история русско-ев-
ропейских литературных взаимосвязей, имагология, компаративи-
стика, история художественного перевода в России, практический 
перевод в сфере профессиональной коммуникации. Кандидат 
филологических наук (1980). Доктор филологических наук (1997). 
Автор 393 работ, в том числе 9 монографий и 1 учебника. Член 
редколлегии (1999) и ответственный редактор (с 2016 г.) Полного 
собрания сочинений и писем В.А. Жуковского в 20 т. Подготовила  
25 кандидатов и 4 докторов наук. Член редколлегии журналов 
«Вестник ТГУ. Филология», «Имагология и компаративистика», 
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«Russica Romana» (Рим, Италия). Лауреат Всесоюзного конкурса на 
лучшую научную студенческую работу (1976). Награждена дипло-
мами МВиССО РСФСР и Госкомитета РФ по высшему образованию 
за руководство студенческой научной работой, отмеченной меда-
лью Всесоюзного конкурса (1985, 1995). Премии ТГУ: для молодых 
ученых за цикл работ по проблеме драматургии В.А. Жуковского 
(1985), за монографию «Русская высокая комедия XVIII в.: Генезис 
и поэтика жанра» (1997), за учебник «История русской литературы 
XIX в.» (2001). Лауреат Государственной премии РФ в области нау-
ки (1991). Лауреат конкурса Томской области в сфере образования 
и науки (1995, 2000, 2012). Награждена медалью «За заслуги перед 
Томским государственным университетом» (1998). Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ (2006).

ГОЛИК  
Юрий Владимирович 
р. 22 февраля 1952 г. , г. Томск
Юрист, общественный  
и государственный деятель

Выпускник юридического факультета 
ТГУ (1976). С 1984 г. – доцент, затем – де-
кан юридического факультета Кемеров-
ского государственного университета.  
С 1989 г. – народный депутат СССР,  
с 1990 г. – председатель Комитета Вер-

ховного Совета СССР по вопросам правопорядка и борьбы с пре-
ступностью, член Президиума Верховного Совета СССР. С 1991 г. –  
председатель Комитета при Президенте СССР по координации де-
ятельности правоохранительных органов. В 1996–2001 гг. – совет-
ник председателя Совета Федерации. Одновременно с 1995 г. – про-
фессор Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина.  
С 2001 г. – директор Центра по изучению организованной пре-
ступности в экономике и торговле Российского государственного 
торгово-экономического университета, директор Центра специ-
альных правовых программ Независимого института стратеги-
ческих исследований, вице-президент фонда «Антимафия» и др. 
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Область научных интересов – уголовное право, криминология, уго-
ловно-исполнительное право, конституционное право, проблемы 
федерализма и парламентаризма, международное право, герме-
невтика, синергетика, философия права. Кандидат юридических 
наук (1981). Доктор юридических наук (1994). Академик Академии 
педагогических и социальных наук. Член-корреспондент Акаде-
мии российской словесности. Генерал-майор таможенной службы, 
действительный государственный советник РФ 2-го класса.

ПСАХЬЕ  
Сергей Григорьевич 
р. 2 марта 1952 г. , г. Томск
Физик, организатор науки,  
член-корреспондент РАН 

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1976). С 1976 г. – аспирант кафедры 
физики твердого тела ТГУ, по совмести-
тельству – младший научный сотрудник 
СФТИ. С 1979 г. – младший, с 1983 г. –  
старший научный сотрудник ИОА СО 

АН СССР. С 1984 г. – старший научный сотрудник, затем заведую-
щий лабораторией компьютерного конструирования материалов 
ИФПМ СО АН СССР (с 1991 г. – СО РАН). С 1992 г. – заместитель 
директора, с 2002 г. – директор ИФПМ СО РАН. В 2006–2012 гг. –  
председатель президиума Томского научного центра СО РАН. 
С 2012 г. – заместитель председателя СО РАН по инновационной 
деятельности и развитию научно-образовательных комплексов в 
центрах СО РАН. По совместительству с 1992  г. – профессор ка-
федры теории прочности и проектирования физико-технического 
факультета ТГУ. Область научной деятельности: многоуровневый 
подход для моделирования деформации и разрушения материа-
лов; теоретическое и экспериментальное изучение деформации и 
разрушения материалов с поверхностно-контролируемой струк-
турой; нанотехнологии: моделирование диффузии и диффузи-
онно-контролируемых процессов в гетерогенных средах и мате-
риалах с внутренними границами раздела; нанотехнологии для 
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медицины. Кандидат физико-математических наук (1981). Доктор 
физико-математических наук (1990). Член-корреспондент РАН 
(2011). Член Президиума СО РАН. Председатель Экспертного со-
вета по научно-образовательному комплексу и инновационной 
политике при заместителях Губернатора Томской области. Член 
Научно-координационного совета при ФАНО России. Член Рабо-
чей группы Министерства образования и науки РФ по разработке 
скоординированной программы научных исследований и разра-
боток в интересах развития новых производственных технологий 
(2016–2020 годы).  Руководитель секции «Компьютерное модели-
рование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий» Экс-
пертной группы Научно-координационного совета ФЦП «Иссле-
дования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» 
по приоритетному направлению «Индустрия наносистем». Член 
рабочей группы по развитию аддитивных технологий в Институтах 
СО РАН. Эксперт Российского научного фонда. Член совета РФФИ. 
Председатель Диссертационного совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций, Томск, ИФПМ СО РАН. Член Эксперт-
ной группы Отделения энергетики, машиностроения, механики и 
процессов управления РАН для выработки предложений к проек-
ту Плана фундаментальных исследований РФ на долгосрочный пе-
риод. Лауреат премии СО АН СССР (1980, 1990). Премия ТГУ (1981, 
1998). На ежегодном Международном симпозиуме Американского 
керамического общества награжден специальным сертификатом 
(1998). Удостоен почетного знака СО РАН «Серебряная сигма» 
(2007), отмечен Почетной грамотой Президиума РАН (1999), меда-
лью «За заслуги перед Томским государственным университетом» 
(2003), юбилейной медалью «400 лет городу Томску» (2004). За-
служенный ветеран СО РАН (2005). Почетный работник  науки и 
техники РФ (2012). Награжден медалью «За заслуги» Федерации 
космонавтики России (2015), Почетной грамотой ФАНО России 
(2017). Награжден орденом Дружбы (2007).
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СУЛАКШИН  
Степан Степанович 
р. 29 апреля 1954 г. , г. Томск
Радиофизик, общественный  
и государственный деятель

Выпускник радиофизического фа-
культета ТГУ (1976). С 1976 г. – инженер, 
затем – старший научный сотрудник Си-
бирского физико-технического институ-
та при ТГУ, с 1978 г. – младший, затем –  
старший научный сотрудник, заведую-

щий лабораторией НИИ ядерной физики при Томском политех-
ническом институте (ТПИ). С 1989 г. – народный депутат СССР 
по Томскому территориальному округу, член Межрегиональной 
депутатской группы, член Комитета по экономической реформе 
Верховного Совета СССР. С 1990 г. – депутат Томского областного 
Совета народных депутатов. С 1991 г. – представитель Президен-
та РСФСР в Томской области. С 1993 г. – депутат Государственной 
думы первого и второго созывов. Был членом депутатских фрак-
ций и групп: «Выбор России», «Демократическая партия России», 
«Народовластие», «Народный депутат», заместителем председа-
теля Комитета по промышленности, строительству, транспорту и 
энергетике, председателем подкомитета по военно-промышлен-
ному комплексу. С 2000 г. – руководитель Центра законодатель-
ной поддержки промышленности. С 2002 г. – директор Института 
законодательства и нормативно-правовых разработок. С 2006 г. –  
генеральный директор Центра проблемного анализа и государ-
ственно-управленческого проектирования. С 2006 г. – советник 
президента ОАО «РЖД». С 1998 г. – сопредседатель Совета Со-
юза производителей нефтегазового оборудования. Кандидат фи-
зико-математических наук (1981). Доктор физико-математических 
наук (1995). Доктор политических наук (2000). Автор и соавтор  
56 законопроектов Российской Федерации в области промыш-
ленности, транспорта, ВПК, экономики, бюджета, финансов, пен-
сионного законодательства. Инициатор создания (1999) и руково-
дитель Российского движения политического центризма (РДПЦ). 
В 1997–2000 гг. – президент Российского фонда развития высоких 
технологий. В 1998–2000 гг. – президент Союза производителей 
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нефтегазового оборудования. В 2002–2006 гг. – председатель Ко-
митета по промышленному развитию и высоким технологиям Тор-
гово-промышленной палаты РФ. С 2006 г. – советник председателя 
Совета Федерации РФ. 

ШЕЛУПАНОВ  
Александр Александрович 
р. 16 октября 1954 г. , г. Новоалтайск  
Алтайского края
Математик и механик, деятель высшего 
образования и науки, лауреат

Выпускник физико-технического фа-
культета ТГУ (1976). После окончания 
университета – инженер-программист, 
затем – научный сотрудник, заведующий 
отделом НИИ прикладной математики и 

механики при ТГУ. С 1993 г. – докторант в Томском университете 
систем управления и радиотехники (ТУСУР). С 1999 г. – заведу-
ющий кафедрой комплексной информационной безопасности 
электронно-вычислительных систем (КИБЭВС), с 2001 г. – дирек-
тор Центра технологий безопасности (ЦТБ) ТУСУРа. С 2008 г. –  
директор Института системной интеграции и безопасности 
(ИСИБ) ТУСУРа. С 2010 г. – проректор по научной работе, с 2014 г. –  
ректор ТУСУРа. Занимается моделированием сложных техниче-
ских систем, быстропротекающих процессов, созданием систем 
и методов защиты информации, информационной безопасности. 
Руководитель созданного им научного направления – фунда-
ментальные и прикладные основы в области проектирования и 
разработки комплексных систем обеспечения информационной 
безопасности, защиты информации. Кандидат физико-матема-
тических наук (1991). Доктор технических наук (1996). Профес-
сор (2003). Автор более 450 работ, в том числе 10 монографий,  
47 учебных пособий. Подготовил более 25 кандидатов и доктор-
ов наук. С 2002 г. – заместитель председателя Сибирского реги-
онального отделения Учебно-методического объединения вузов 
России по образованию в области информационной безопасно-
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сти. Председатель правления РОО «Томское профессорское со-
брание». Действительный член Международной академии наук 
высшей школы и Международной академии информатизации. 
Президент Сибирской академии наук высшей школы (САН ВШ). 
Председатель диссертационного совета  Д 212.268.03, замести-
тель председателя совета  Д 212.268.02, член диссертационного 
совета  Д 212.268.05. Член экспертного совета при заместите-
ле губернатора Томской области по  научно-образовательному 
комплексу и инновационной политике. Член Общественного 
совета при территориальном органе Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Томской области. Ответственный ру-
ководитель (координатор) десяти государственных проектов по 
постановлениям № 218 и 219 Правительства РФ. Член программ-
ного комитета крупнейшего Европейского форума European 
Forum On Electronic Signature – ЕFPI. С 2000 г. по настоящее 
время – председатель оргкомитета ежегодного Всероссийского 
конкурса студентов и аспирантов по информационной безопас-
ности «Сибинфо», международной научно-технической конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых учёных «Научная сессия 
ТУСУР» и др. Научный руководитель постоянно действующего 
научного Томского IEEE-семинара «Интеллектуальные системы 
моделирования, проектирования и управления». Лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в области образования 
(2009). Лауреат премии Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники (2013). Лауреат конкурса Томской обла-
сти в сфере образования и науки (2004, 2007). Лауреат конкурса 
Томской области в сфере образования, науки, культуры и здраво-
охранения (2014). Победитель конкурса на назначение стипендии 
губернатора Томской области для профессоров (2011). Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации. Награжден медалями Федерации космонавтики РФ 
имени К.Э. Циолковского, С.П. Королева, Ю.А. Гагарина, Н.А. Пи-
люгина, М.Ф. Решетнева, орденом им. Ю.А. Гагарина Федерации 
космонавтики России (2017), медалями «За заслуги в защите ин-
формации», «За обеспечение государственной системы защиты 
информации» I ст. , «За обеспечение государственной системы 
защиты информации» II ст. , «400 лет городу Томску» и др.
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ЗИБАРЕВА  
Лариса Николаевна 
р. 20 августа 1954 г. , г. Душанбе  
Таджикской ССР
Химик, лауреат

Выпускница химического факультета 
ТГУ (1977). С 1978 г. – младший научный 
сотрудник кафедры органической химии 
ТГУ, с 1980 г. – младший научный сотруд-
ник, с 1992 г. – заведующая лабораторией 
фитохимии Сибирского ботанического 

сада (СибБС) ТГУ. В настоящее время – старший научный сотруд-
ник лаборатории физиологии и биотехнологии растений СибБС. 
По совместительству – профессор кафедры физиологии растений 
и биотехнологии Ботанического института ТГУ. Область научных 
интересов – биоорганическая химия биологически активных ве-
ществ (БАВ) растений и экологическая биохимия. Исследования 
направлены на изучение различных групп биологически активных 
веществ (БАВ) – фенольных соединений (флавоноидов, дубильных 
веществ), терпеноидов (тритерпеновых гликозидов, экдистерои-
дов) и др. в растениях флоры Алтая, Западной Сибири, Европы и 
Монголии. Кандидат химических наук (1991). Доктор химических 
наук (2003). Автор более 170 работ, в том числе 1 монографии. Име-
ет 8 патентов на изобретения. Подготовила 1 кандидата наук. Удо-
стоена диплома и памятной медали В.И. Огаркова «За разработку 
средств на основе экдистероидсодержащего растительного сы-
рья», золотой медали за разработку «Manufacture of pure biologic 
allyactive substance from vegetative raw materials» at the 22-nd Inter. 
Invention. Innovation & Technology Exhibition ITEX 2011 (Kuala 
Lumpur, Malaysia. 2011). Награждена медалями «За заслуги перед 
Томским государственным университетом» (2003), юбилейной ме-
далью «100 лет профсоюзам России» (2005), знаком «За заслуги в 
области науки и техники» (2008). Лауреат премии Правительства 
РФ в области науки и техники (2000). Почетный работник науки 
и техники РФ (2008). Лауреат конкурса Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры (2012).
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НИКИТИН  
Александр Макарович
р. 9 декабря 1947 г. , с. Новиковка  
Асиновского района Томской области
Юрист, деятель науки и высшего  
образования

Выпускник юридического факульте-
та ТГУ (1977). После окончания универ-
ситета служил в органах Министерства 
внутренних дел и Министерства юстиции 
СССР, затем – Российской Федерации. 

В 1988–1998 гг. – начальник МВД Удмуртской АССР. В 1998–2002 гг. – 
начальник Юридического института Министерства внутренних дел. 
Заместитель начальника Главного управления исполнения наказа-
ний Министерства юстиции РФ. Профессор кафедры администра-
тивного права Вологодского института права и экономики. Про-
фессор кафедры теории и истории государства и права Самарского 
юридического института ФСИН России. В настоящее время – глав-
ный научный сотрудник Центра исследования проблем обеспече-
ния безопасности в учреждениях УИС НИИ ФСИН РФ. Доктор 
юридических наук (2000). Профессор. Генерал-лейтенант милиции. 
Заслуженный работник МВД СССР. Почетный работник МВД РФ и 
Минюста РФ. Награжден орденом Почета и многими медалями.

САРАЕВ  
Александр Русланович 
р. 2 октября 1954 г. , г. Омск
Экономист, государственный деятель, 
деятель высшего образования

Выпускник экономического факуль-
тета (1977). Окончил аспирантуру эконо-
мического факультета МГУ им.  М.В.  Ло-
моносова (1980). В 1988–1991 гг. – старший 
преподаватель, затем – доцент Томского 
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и Омского государственных университетов. В 1991–1998 гг. – на-
чальник отдела, заместитель начальника Главного планово-эко-
номического управления исполкома Омского областного Сове-
та народных депутатов; председатель Комитета по управлению 
имуществом г. Омска, заместитель губернатора Омской области. 
С 1998 по 2002 г. – заместитель губернатора Красноярского края 
по экономике (в администрации А. Лебедя), представитель губер-
натора в Законодательном собрании края. С 2002 г. – первый про-
ректор, затем – ректор Высшей школы приватизации и предприни-
мательства (Москва). В 2004–2007 гг. – заместитель руководителя 
Департамента имущества, науки и информатики Министерства 
природных ресурсов, затем – начальник управления статистики 
туризма и гостиничной деятельности Федерального агентства по 
туризму. С 2008 г. – профессор Высшей школы приватизации и 
предпринимательства. Кандидат экономических наук (1981). Док-
тор экономических наук (2002). Профессор кафедры управления 
государственной собственностью (2002). Заслуженный экономист 
РФ (1998).

ДЕМЕШКИНА  
(дев. Бочкарева)  
Татьяна Алексеевна 
р. 29 ноября 1955 г. , с. Мизюгол 
Таштыпского района Хакасской  
автономной области Красноярского края
Филолог, лауреат

Выпускница филологического фа-
культета ТГУ (1978). С 1978 г. – ассистент, 
с 1981 г. – аспирант, с 1984 г. – асси-
стент, с 1986 г.– старший преподаватель,  

с 1990 г. – доцент, с 1996 г. – старший научный сотрудник (доктор-
ант), с 1998 г. – доцент, с 1999 г. – заведующая кафедрой русско-
го языка филологического факультета ТГУ. С 2005 г. по настоящее 
время – декан филологического факультета ТГУ. Т.А. Демешкина 
инициировала развитие на кафедре русского языка важного на-
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правления «Русский язык как иностранный», а также открытие 
центра тестирования для иностранных граждан, который в 2017 г. 
приказом Министерства образования и науки РФ получил статус 
головного центра тестирования. Под ее руководством кафедра 
была признана лучшей кафедрой года в Российском конкурсе в 
2012 г. Сфера научных интересов Т.А. Демешкиной – коммуника-
тивная лингвистика, диалектная лексикография, семантический 
синтаксис, диалектная и общая лексикология, когнитивная диа-
лектология, лингвокультурология. Кандидат филологических наук 
(1984). Доктор филологических наук (2000). Профессор. Подгото-
вила 16 кандидатов и 4 докторов наук. Автор около 170 работ. Одна 
из основных составителей и соредакторов диалектных словарей, 
научные концепции которых не имеют аналогов в отечественной и 
зарубежной лексикографии («Вершининский словарь», «Словарь 
диалектной личности» и др.). Положила начало новому научному 
направлению в ТГУ – «Коммуникативный диалектный синтаксис». 
Член Лингвистического координационного совета вузов Сибири. 
Лауреат Государственной премии Российской Федерации в обла-
сти науки и техники (1997) за работу «Комплексное исследование 
русских говоров Среднего Приобья». Премия ТГУ за учебное по-
собие «Русская орфография: Правила и их применение» (1999). 
Награждена медалью «За заслуги перед Томским государственным 
университетом» (2003), юбилейной медалью «400 лет городу Том-
ску» (2004), Почетной грамотой Министерства образования РФ 
(2003), серебряной медалью «В благодарность за вклад в разви-
тие Томского государственного университета» (2010), медалью им. 
Д.И. Менделеева (2013), знаком отличия «За заслуги в сфере обра-
зования» (2015), отмечена грамотами и благодарственными пись-
мами ТГУ, Амурского государственного университета. Победитель 
конкурса на назначение стипендии губернатора Томской области 
для профессоров (2016). Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ (2012).
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ЗУЕВ  
Владимир Владимирович
р. 22 апреля 1956 г. , г. Томск
Физик, деятель науки,  
член-корреспондент РАН

Выпускник физического факультета 
ТГУ (1978). С 1978 г. – стажер-исследова-
тель, затем – младший научный сотруд-
ник, с 1986 г. – старший научный сотруд-
ник, с 1987 г. – заведующий лабораторией, 
с 1995 г. – директор отделения института 

оптики атмосферы СО РАН. В 1997–1998 исполнял обязанности 
директора института. С 2004 г. – директор Международного иссле-
довательского центра по физике окружающей среды и экологии 
Томского научного центра СО РАН. Область научных исследова-
ний – комплексное лазерное зондирование климатообразуюших 
и экологических параметров атмосферы, изучение геофизических 
и физико-химических механизмов трансформации озоносфе-
ры. Лидер научной школы по лазерному зондированию средней 
атмосферы. Кандидат физико-математических наук (1986). Док-
тор физико-математических наук (1992). Автор более 400 статей. 
Член Президиума Томского научного центра СО РАН. Заместитель 
главного редактора журнала «Оптика атмосферы и океана», член 
редколлегии журнала «Известия РАН. Физика атмосферы и океа-
на», эксперт Российского фонда фундаментальных исследований, 
руководитель ряда международных, российских и региональных 
проектов, входящих в научные атмосферные программы. Член-кор-
респондент РАН (1997). Лауреат Государственной премии РСФСР 
в области науки и техники (1989). Лауреат конкурса Томской обла-
сти в сфере образования и науки (1998). Лауреат премии им. ака-
демика В.А. Коптюга (2008). Награжден медалью им. К.Э. Циолков-
ского Федерации авиации и космонавтики РФ (2005).
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МУРИНА  
Марина Алексеевна 
р. 12 сентября 1956 г. , г. Барнаул  
Алтайского края
Биолог, деятель науки, лауреат

Выпускница биолого-почвенного 
факультета ТГУ (1978). В 1978–1980 гг. –  
старший лаборант кафедры биофизи-
ки Томского медицинского института.  
В 1980–1983 гг. – аспирант кафедры био-
физики медико-биологического фа-

культета 2-го Московского государственного медицинского ин-
ститута. В 1983–1984 гг. – ассистент кафедры биофизики Томского 
медицинского института. С 1984 г. – младший научный сотрудник, с 
1991 г. – научный сотрудник, с 2001 г. – ведущий научный сотрудник, 
с 2012  г. – главный научный сотрудник Научно-исследовательско-
го института физико-химической медицины Федерального меди-
ко-биологического агентства (Москва). Область научных исследо-
ваний – медицинская биофизика, разработка средств ковалентной 
регуляции функций клеток крови. М.А. Муриной обнаружен новый 
класс ковалентных ингибиторов (антиагрегантов) функций тромбо-
цитов, представляющих собой хлораминовые производные биоген-
ных соединений: аминокислот, таурина, пептидов. В крови эти инги-
биторы проявляют выраженную избирательность взаимодействия с 
тромбоцитами, оказывают генерализованное действие, подавляя 
все виды функций тромбоцитов независимо от природы агониста. 
М.А. Муриной специально сконструированы и изучены новые про-
изводные хлорамина таурина, обладающие высокой устойчивостью, 
хемоселективностью по отношению сульфгидрильным группам бел-
ков и специфической антиагрегантной фармакологической актив-
ностью. В этих соединениях химически активной частью молекулы 
выступает хлориминовая группа атомов, ковалентно модифицирую-
щая белки плазматической мембраны тромбоцитов. Кандидат био-
логических наук (1983). Доктор биологических наук (2000). Автор 
120 научных работ, в том числе 2 монографий. Лауреат премии Пра-
вительства РФ в области науки и техники за работу «Разработка и 
внедрение электрохимических методов детоксикации в медицине» 
(1996). Награждена медалью «В память 850-летия Москвы» (1997).
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АФАНАСЬЕВ  
Константин Евгеньевич 
18 июня 1953 г. , г. Тула – 18 декабря 2013 г. , 
г. Кемерово
Математик-вычислитель, деятель  
высшего образования и науки, лауреат

Выпускник механико-математическо-
го факультета ТГУ (1979). В 1973–1975 гг. 
служил в пограничных войсках. С 1979 г. –  
ассистент математического факультета 
Кемеровского государственного универ-

ситета. В 1983–1986 гг. – аспирант Чувашского государственного 
университета. С 1989 г. – начальник Вычислительного центра (ныне –  
Центр новых информационных технологий), с 1991 г. – дирек-
тор Областного центра новых информационных технологий,  
с 1994 г. – проректор по новым информационным технологиям, с 
2010 г. – проректор по научной работе и информатизации, в 2012–
2013 гг. – проректор по информатизации. С 1998 г. – заведующий 
кафедрой ЮНЕСКО по новым информационным технологиям (с 
2000 г. – структурное подразделение математического факульте-
та) Кемеровского государственного университета. Исследования  
К.Е. Афанасьева были направлены на развитие информационных 
технологий в вузах Кемеровской области и создание единой ин-
формационной среды в Кемеровской области. Кандидат физи-
ко-математических наук (1987). Доктор физико-математических 
наук (1997). Подготовил 13 кандидатов наук. Автор более 200 на-
учных работ, в том числе 4 монографий и 9 учебных пособий. 
Действительный член Академии информатизации образования 
(1999), действительный член МАН ВШ (2003). Профессор кафедры 
ЮНЕСКО по новым информационным технологиям (2002). Член 
Российского национального комитета по теоретической и при-
кладной механике (2006). Почетный работник высшего професси-
онального образования РФ (2000). Заслуженный работник высшей 
школы РФ (2004). Лауреат премии Правительства РФ за разработ-
ку научно-организационных основ информатизации в области 
образования России для высших учебных заведений (1998). Ла-
уреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу среди 
преподавателей высших учебных заведений в номинации «Ин-
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формационные технологии» (2006). Премия Американского бла-
готворительного фонда поддержки информатизации образования 
и науки (2008). Награжден медалями «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» III ст. (2003), «К 60-летию Кемеровской области» (2003), 
«За развитие выставочного движения в Кузбассе», «За служение 
Кузбассу» (2006); Почетной грамотой Министерства образования 
РФ (2003), золотым знаком ГНИИТТ «Информика» (2003). 

БАНКОВА  
Татьяна Борисовна 
р. 17 ноября 1954 г. , г. Томск-7 
Филолог, лауреат

Выпускница филологического фа-
культета ТГУ (1980). В 1980–1983 гг. – ас-
систент кафедры русского языка Том-
ского государственного педагогического 
института. С 1984 г. – лаборант, с 1986 г. –  
аспирант, с 1988 г. – ассистент кафедры 
русского языка филологического факуль-

тета ТГУ. В 1988–1992 гг. – старший научный сотрудник лаборато-
рии общей лексикографии при кафедре русского языка, с 1992 г. –  
старший преподаватель, с 1994 г. – доцент, с 2002 г. – докторант, 
с 2006 г. – доцент кафедры русского языка филологического фа-
культета ТГУ. Занимается исследованиями в области диалектной 
лексикологии, лексикографии, лингвокультурологии. Представи-
тель Томской диалектологической школы. Одна из составителей 
«Вершининского словаря» (Т. 1–7. Томск, 1998–2002), «Полного сло-
варя сибирского говора» (Т. 1–4. Томск, 1992–1995), «Словаря диа-
лектного просторечия говоров Среднего Приобья» (Томск, 2003), 
«Полного словаря языковой диалектной личности» (Т. 1–4. Томск, 
2006–2012). Член редколлегии 1-го и 5-го томов «Вершининского 
словаря» (1998, 2001). Соавтор научно-популярных книг «История 
названий томских улиц» (1998, 2004, 2012), «Город юности на Томи» 
(2004) и др. Соавтор массовых онлайн-курсов «Читаем русскую 
классику вместе. М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» (2016), «Тра-
диционная культура в зеркале русских говоров» (2017). Кандидат  
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филологических наук (1988). Доцент (1995). Автор около 80 работ, в 
том числе 9 учебных пособий. Подготовила 6 кандидатов наук. Лау-
реат Государственной премии РФ в составе авторского коллектива 
«Комплексное исследование русских говоров Среднего Приобья 
(1964–1995 гг.)» (1997). Лауреат конкурса Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры (1999, 2007). Побе-
дитель конкурса Томского университета «Лучшие образовательные 
практики» (2016). Удостоена Почетной грамоты администрации Том-
ской области (2007, 2017), Почетной грамоты администрации г. Том-
ска (2009), Почетной грамотой Министерства образования и науки 
РФ (2012), награждена серебряной медалью «В благодарность за 
вклад в развитие Томского государственного университета» (2014). 

ИВАНЦОВА  
Екатерина Вадимовна 
р. 27 августа 1958 г. , г. Томск
Филолог, лауреат

Выпускница филологического фа-
культета ТГУ (1980). В 1980–1983 гг. –  
аспирант, с 1983 г. – лаборант, затем – 
старший лаборант, ассистент, научный со-
трудник, старший преподаватель, с 2004 г. 
– профессор кафедры русского языка фи-
лологического факультета ТГУ. Область 

научных исследований – диалектная лексикология и лексикогра-
фия, теория языковой личности, лингвистическое источниковеде-
ние, лингвистическое краеведение, ономастика. В 1980-е гг. высту-
пила инициатором нового для Томской диалектологической школы 
направления – лингвоперсонологического. В экспедициях ею был 
сформирован уникальный архив записей живой речи носителя тра-
диционного сибирского говора. Руководит выполнением проекта 
по изучению феномена диалектной языковой личности, в котором 
участвуют преподаватели, аспиранты и студенты ТГУ, одним из ито-
гов которого стала серия идиолектных словарей сибирского ста-
рожила, в том числе фундаментальный «Полный словарь диалект-
ной языковой личности» в 4 т. (Томск, 2006–2012), вышедший под 
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ее редакцией. Ею разрабатываются также теоретические пробле-
мы лингвоперсонологии, в 2010 г. издано первое в данной области 
учебное пособие, освещающее основы теории языковой личности. 
Член докторского диссертационного совета по филологии. Является 
членом редколлегий научных журналов «Вестник ТГУ. Филология» 
и «Вопросы лексикографии». Входила также в редколлегии ряда на-
учных изданий: «Полный словарь сибирского говора» в 4-х т. (Томск, 
1992–1995), «Вершининский словарь» в 7 т. (1998–2002), «Актуаль-
ные проблемы русистики» (Томск, 2003. Вып. 2; Томск, 2006. Вып. 3. 
и др.). Кандидат филологических наук (1983). Доктор филологиче-
ских наук (2002). Доцент (1995). Автор более 120 публикаций, в том 
числе 30 монографий и словарей, 6 учебных пособий. Подготовила 
5 кандидатов наук. Лауреат Государственной премии РФ в области 
науки и техники за комплексное исследование русских говоров 
Среднего Приобья (1964–1995 гг.) (1997). Лауреат конкурса Томской 
области в сфере образования и науки (1999, 2007). Лауреат премии 
ТГУ в номинации «За высокие достижения в науке» (2006). Лауре-
ат премии им. П.И. Макушина за изучение и пропаганду истории 
г.  Томска (1998). Награждена медалью «За заслуги перед Томским 
государственным университетом» (2003), Почетной грамотой ад-
министрации Томской области (2007). Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ (2017).

МИНХ  
Гарри Владимирович 
р. 1 февраля 1959 г. , г. Томск
Юрист, государственный деятель 

Выпускник юридического факульте-
та (1981). С 1981 г. – инженер, младший 
научный сотрудник, ассистент юриди-
ческого факультета ТГУ. С 1985 г. – аспи-
рант юридического факультета МГУ.  
С 1988 г. – старший преподаватель кафе-
дры теории и истории государства и пра-

ва юридического факультета ТГУ. С 1992 г. – заведующий сектором 
государственного права, заместитель начальника отдела – заведу-
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ющий сектором Государственно-правового управления Прези-
дента Российской Федерации. В качестве члена рабочей группы 
участвовал в подготовке проекта Конституции РФ 1993 г. С 1996 г. –  
заместитель начальника – начальник отдела Управления правовых 
вопросов государственного строительства и публичного права 
Главного государственно-правового управления Президента РФ. 
С 2000 г. – заместитель начальника Главного государственно-пра-
вового управления Президента РФ. С 2002 г. – полномочный пред-
ставитель Правительства РФ в Совете Федерации Федерального 
собрания РФ. С 2004 г. – директор Правового департамента Прави-
тельства РФ. С 2009 г. – полномочный представитель Президента 
РФ в Государственной думе Федерального собрания РФ. В 2004 г. –  
член предвыборного штаба кандидата в Президенты РФ В.В. Пу-
тина, в 2008 г. – главный юрист предвыборного штаба кандидата в 
Президенты РФ Д.А. Медведева. По совместительству с 2009 г. –  
профессор кафедры конституционного и муниципального права 
факультета права Государственного университета Высшая шко-
ла экономики. Кандидат юридических наук (1988). Заслуженный 
юрист Российской Федерации (1996). Награжден орденом Дружбы 
(2008), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2007).

СЫСОЕВ  
Евгений Сергеевич 
р. 20 июня 1959 г. , с. Молчаново  
Молчановского района Томской области
Юрист, государственный деятель 

Выпускник физико-технического  
(1982) и юридического факультетов 
(1994) ТГУ. С 1982 г. – младший научный 
сотрудник Научно-исследовательско-
го института прикладной математики и 
механики при ТГУ. В 1983 г. был зачис-

лен на военную службу в органы государственной безопасности. 
В 1984 г. окончил Высшие курсы КГБ СССР в г. Минске. Проходил 
службу в органах государственной безопасности на должностях 
оперативного и руководящего состава. Воинское звание полков-



3731920–1991

ник присвоено в 1997 г. С 2000 по 2003 г. – заместитель начальни-
ка УФСБ России по Томской области. С 2003 по 2005 г. – первый 
заместитель начальника УФСБ России по Красноярскому краю. 
В  2005–2009 г. – начальник Института ФСБ России (г. Новоси-
бирск). Генерал-майор (2005). В 2009–2011 гг. – председатель Сове-
та начальников органов безопасности в Сибирском федеральном 
округе – начальник УФСБ России по Новосибирской области. Ге-
нерал-лейтенант (2010). С 2011 по 2013 г. – заместитель руководите-
ля службы – начальник Инспекторского управления Контрольной 
службы ФСБ России. С марта 2013 г. – заместитель директора ФСБ 
России – руководитель аппарата Национального антитеррористи-
ческого комитета. Награжден медалью ФСБ России «За отличие в 
контрразведке» (2009), нагрудным знаком ФСБ России «За служ-
бу в контрразведке» II ст. (2007), лацканным знаком ФСБ России 
«За выслугу лет (XXV лет)» (2010), грамотами, благодарностями и 
другими ведомственными наградами. Награжден орденом Почета 
(2008), орденом «За военные заслуги» (2012). 

СЫСОЛЯТИН  
Сергей Викторович 
р. 8 июля 1960 г. , г. Приморско-Ахтарск 
Краснодарского края
Химик, организатор и деятель науки

Выпускник химического факультета 
ТГУ (1982). После окончания универси-
тета – инженер Алтайского научно-ис-
следовательского института химических 
технологий – НИИХТ (с 2002 г. – Инсти-
тут проблем химико-энергетических тех-

нологий СО РАН, с ноября 1997 г. – Федеральный научно-производ-
ственный центр «Алтай»), с 1987 г. – младший, с 1993 г. – старший 
научный сотрудник, с 1995 г. – начальник лаборатории, с 2002 г. –  
заместитель директора по научной работе, 2006 г. – директор. За-
нимается исследованиями в области органической химии соеди-
нений азота, обогатившими науку теоретическими положениями в 
области построения новых энергонасыщенных полициклических 
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нитраминов, технологиями их получения. Осуществляет разработ-
ку и освоение ряда промышленных технологий специальной про-
дукции и субстанций лекарственных веществ. Является автором и 
соавтором более 70 научных публикаций и 20 патентов и автор-
ских свидетельств на изобретения. Преподает с 1994 г. в Бийском 
технологическом институте Алтайского государственного техни-
ческого университета им. И.И. Ползунова. Под его руководством 
защищены 3 кандидатские диссертации. Кандидат химических 
наук (1993). Доктор химических наук (2005). Отмечен грамотами и 
благодарностями предприятий г. Бийска, президиума СО РАН. На-
гражден медалью «300 лет российскому флоту» (1996).

МОЖАЕВА  
Галина Васильевна 
р. 25 июля 1966 г. , с. Рюхово  
Унечского района Брянской области
Историк, деятель высшего образования 
и науки, лауреат

Выпускница исторического факуль-
тета ТГУ (1988). C 1988 г. – аспирант ка-
федры отечественной истории доок-
тябрьского периода. С 1992 г. – ассистент, 
затем – старший преподаватель, с 1998 г. –  

доцент кафедры отечественной истории исторического факультета. 
С 2002 г. – заведующая кафедрой гуманитарных проблем информати-
ки философского факультета ТГУ. Одновременно с 1998 по 2003 г. –  
заместитель директора Института дистанционного образования 
(ИДО) ТГУ, с 2003 г. – директор ИДО ТГУ. С 2016 г. – исполни-
тельный директор стратегической академической единицы (САЕ) 
«Институт человека цифровой эпохи» ТГУ. С конца 1980-х гг. за-
нималась российской историографией, изучала русскую провинци-
альную историографию XVIII–XIX вв. , с конца 1990-х гг. – вопросами 
применения компьютерных технологий в исторических исследова-
ниях и образовании, а затем и более широкими вопросами инфор-
матизации образования, применения дистанционных технологий 
в учебном процессе. Одна из разработчиков концепции электрон-
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ных обучающих средств, дидактических моделей и педагогических 
технологий дистанционного обучения, одна из создателей концеп-
ции гуманитарной информатики и кафедры гуманитарных проблем 
информатики в ТГУ. Эксперт в области онлайн-обучения и гума-
нитарной информатики. В настоящее время занимается пробле-
мами гуманитарной информатики и цифровой гуманитаристики, 
руководит развитием цифровых технологий в образовании в ТГУ. 
Кандидат исторических наук (1992). Автор более 230 публикаций, 
в том числе 6 монографий. Член редколлегии научно-методическо-
го журнала «Открытое и дистанционное образование», бюллетеня 
ассоциации «История и компьютер»; главный редактор «Гумани-
тарной информатики». Член-корреспондент Российской академии 
естественных наук (2006), академик Международной академии 
информатизации (2018). Член Совета международной ассоциа-
ции «История и компьютер» (2002), член правления Российской 
ассоциации цифровых гуманитарных наук (2017). Лауреат премии 
Томского государственного университета в области образования 
(1998), лауреат конкурса Томской области в сфере образования и 
науки (2000), лауреат премии Президента Российской Федерации 
в области образования (2001), лауреат премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области образования (2013), лауреат премии 
Законодательной думы Томской области (2013). Награждена меда-
лью «За заслуги перед Томским государственным университетом» 
(2004). Лауреат ВВЦ (2004). Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ» (2008).

ПЕПЕЛЯЕВА  
Лиана Витальевна
р. 9 декабря 1965 г. , г. Новосибирск
Юрист, государственный деятель

Выпускница Новосибирского юриди-
ческого факультета ТГУ (1988). В 1996 г. 
окончила Новосибирскую государствен-
ную академию экономики и управления. 
Кандидат экономических наук (2006). 
В 1988–1998 гг. – сотрудник юридической  
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консультации Новосибирского района. С 1998 г. – заведующая 
юридической консультацией «Сибирская юридическая контора». 
С 2003 г. – председатель Коллегии адвокатов «Сибирская юридиче-
ская контора» Новосибирской области. В декабре 1996 г. и апреле 
2001 г. избиралась депутатом Новосибирского городского Совета 
депутатов по избирательному округу № 1 Дзержинского района 
(осуществляла полномочия на общественной основе). В декабре 
2003 г. была избрана депутатом Государственной думы Федерально-
го собрания РФ четвертого созыва (2003–2007) по общефедераль-
ному избирательному округу по списку партии «Единая Россия». 
Член Комитета по собственности и Комиссии по мандатным во-
просам и вопросам депутатской этики. Член фракции «Единая Рос-
сия». Автор (соавтор) 21 законопроекта. С декабря 2007 г. – депутат 
Государственной думы Федерального собрания РФ пятого созыва 
(2007–2011) по списку Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» от Новосибирской области. Заместитель председателя 
Комитета Государственной думы по финансовому рынку. Автор (со-
автор) 36 законопроектов. Автор около 30 работ по юриспруден-
ции и экономике. Почетный адвокат России. Награждена медалью 
«За заслуги в защите прав и свобод граждан» I ст. (2004). За активное 
участие в законодательной деятельности Государственной думы 
четвертого созыва была вручена благодарность Президента Россий-
ской Федерации. Дважды удостоена благодарности председателя 
Государственной думы. В 2011 г. была удостоена благодарственного 
письма председателя Правительства России. Награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2006).

ГАЛАЖИНСКИЙ  
Эдуард Владимирович 
р. 16 июля 1968 г. , г. Томск 
Психолог, деятель высшего образования 
и науки, действительный член РАО

Выпускник исторического факульте-
та ТГУ (1990). В 1992 г. окончил факультет 
психологии, в 1996 г. – специализирован-
ный факультет менеджмента Санкт-Пе-
тербургского университета (СПбГУ).  
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C 1990 г. – младший научный сотрудник лаборатории медицин-
ской психологии Научно-исследовательского института психиче-
ского здоровья (НИИПЗ) Томского научного центра (ТНЦ) РАМН,  
с 1993 г. – заместитель директора по общим вопросам, научный со-
трудник отдела психологических проблем образования Института 
развития школ Сибири, Дальнего Востока и Севера (ОСДВиС РАО). 
С 1995 г. – старший преподаватель кафедры психологии, заместитель 
декана (заведующий отделением психологии), с октября 1996 г. –  
доцент кафедры общей и прикладной психологии человека фа-
культета русского языка и литературы, с 1997 г. – декан факультета 
психологии Томского государственного педагогического универ-
ситета (ТГПУ). С 1998 г. – доцент, с 2002 г. – профессор кафедры 
генетической и клинической психологии факультета психологии 
ТГУ. Одновременно – директор Центра социально-психологиче-
ского образования. С 1999 г. – заместитель декана по учебной рабо-
те факультета. В 2005–2012 гг. – декан факультета психологии ТГУ. 
С 2013 г. – первый проректор, с ноября того же года – ректор ТГУ. 
В 2013 г. ТГУ вошел в ТОП-15 ведущих университетов России, ко-
торые получат государственную поддержку для вхождения в пер-
вую сотню мировых рейтингов вузов. В настоящее время Томский 
государственный университет – один из лидеров Проекта «5-100» 
среди ТОП-15 ведущих университетов России. Причем он ежегод-
но улучшает свои позиции в мировых рейтингах учреждений выс-
шего образования. Область научных интересов Э.В. Галажинского –  
психология самореализации личности. Им сформулированы теоре-
тико-методологические принципы нового научного направления, 
решающего актуальную проблему понимания и объяснения процес-
са становления человека в качестве субъекта собственной жизнеде-
ятельности. Концептуальные построения Э.В. Галажинского легли в 
основу многих образовательных проектов, ориентированных на раз-
витие инновационных образовательных ресурсов Сибирского ре-
гиона и России. Кандидат психологических наук (1996). Доктор пси-
хологических наук (2002). Профессор. Автор более 100 работ, в том 
числе 9 монографий и учебных пособий. Подготовил 7 кандидатов 
и 2 докторов наук. Член редколлегии журналов: «Сибирский психо-
логический журнал» (Томск), «Вестник Томского государственного 
университета» (Томск), «Проблемы управления в социальных систе-
мах» (Томск), «Экономика. Психология. Бизнес» (Красноярск), «Пси-
хология обучения» (Москва), «Теоретическая и экспериментальная 
психология» (Москва), «Psychology in Russia: State of the Art» (Мо-
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сква). Председатель Томского регионального отделения Русского 
географического общества. Член Президиума Российского психо-
логического общества. Член Совета по присуждению премий Пра-
вительства РФ в области науки и техники. Член Совета по реали-
зации программ развития опорных университетов Министерства 
образования и науки РФ. Награжден золотыми медалями Сибирской 
региональной ярмарки «Образование Сибири – XXI  веку» (Ново-
сибирск, 1997) как соразработчик психофизиологического диагно-
стического комплекса «РефлеГЗ» и соавтор монографии «Школа 
совместной деятельности». Лауреат конкурса Томской области в 
сфере образования и науки (1997, 2004). Лауреат премии благотво-
рительного фонда В. Потанина (2003). Лауреат конкурса Томской 
области в сфере образования, здравоохранения и культуры (2009). 
Золотая медаль в конкурсе «Молодежные социально значимые 
проекты» (2009). Медаль межрегиональной выставки-ярмарки «Си-
бирские Афины» за пакет программ психолого-образовательного 
сопровождения молодежи в инновационную деятельность (2010), 
большая золотая медаль международного образовательного форума  
«УЧСИБ – 2011» в номинации «Система дополнительного профес-
сионального образования (взрослых) в современных экономиче-
ских условиях» за пакет программ психолого-педагогического со-
провождения процессов вхождения молодежи в инновационную 
деятельность. Серебряная медаль международного образователь-
ного форума «УЧСИБ – 2012» за создание и использование учеб-
ного тренажера для разработки систем оценки персонала и адап-
тации тестовых методик. Диплом Российского психологического 
общества в номинации «Лучшая монография по психологии» (2012). 
Медаль в номинации «Программы и проекты разных уровней об-
разования» (2012). Победитель в конкурсе на получение трехлет-
него гранта Президента РФ для поддержки молодых российских 
ученых – докторов наук (2003–2006). Член-корреспондент (2005), 
действительный член РАО (2011). Лауреат премии Правительства 
РФ 2009 г. в области образования в составе коллектива авторов за 
создание научно-практической разработки «Оптимизация педаго-
гического процесса в классическом университете». Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ. Награжден 
Почетной грамотой Министерства образования РФ, медалью ТГУ 
«Д.И.  Менделеев», юбилейными медалями «В память 850-летия 
Москвы» (1997), «400 лет городу Томску» (2004), медалью «За заслу-
ги перед Томским государственным университетом». 
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ТОМИЛОВА  
Марина Владимировна
р. 17 октября 1967 г. , г. Ленинград  
(ныне Санкт-Петербург)
Педагог, государственный деятель

Выпускница исторического факуль-
тета ТГУ (1990). Окончила Российскую 
академию государственной службы при 
Президенте РФ (2005). В 1991–1996 гг. –  
заместитель председателя Союза дет-
ских организаций Томской области.  

В 1996–1998 гг. – консультант Комитета по молодежной политике 
Томской области. В 1998–2003 гг. – заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам объединенной администрации Ки-
ровского и Советского округов г. Томска. С марта 2003 г. – началь-
ник Департамента по молодежной политике, физической культуре 
и спорту администрации Томской области. С июля 2008 г. – дирек-
тор Департамента государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики РФ, с 2012 г. – директор Департамента развития физи-
ческой культуры и массового спорта Министерства спорта РФ.  
С 19 декабря 2015 г. – заместитель министра спорта РФ. С 13 марта 
2017 г. – член Наблюдательного совета Всероссийского физкуль-
турно-спортивного общества (ВФСО) «Трудовые резервы». Член 
межведомственной комиссии по развитию физической культуры, 
массового спорта и традиционных видов физической активности 
Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и 
спорта. Кандидат педагогических наук. М.В. Томилова занимает-
ся вопросами развития физической культуры и массового спорта 
среди различных возрастных групп и категорий населения: разви-
тием адаптивной физической культуры и спорта инвалидов, про-
пагандой физической культуры, спорта и здорового образа жизни, 
развитием школьного и студенческого спорта, реализацией и вне-
дрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Один из организаторов тренировочно-
го процесса спортивных сборных команд России по видам спор-
та, входящим в программу Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, 
специальной Олимпиады на федеральных тренировочных базах 
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Министерства спорта РФ. Почетный работник сферы молодежной 
политики РФ. Награждена медалью «80 лет Госкомспорту Рос-
сии», памятной медалью «Патриот России», юбилейной медалью 
«400  лет городу Томску» (2004). Действительный государствен-
ный советник РФ 2-го класса. Награждена орденом «За заслуги 
перед Отечеством» I ст. (2014) и Почетной грамотой Президен-
та РФ (2013).

ШИРОКОВ  
Анатолий Иванович 
р. 29 декабря 1967 г. , г. Новосибирск
Историк, деятель высшего образования 
и науки

Выпускник исторического факуль-
тета (1990). В 2003 г. окончил юридиче-
ский факультет Ленинградского госу-
дарственного областного университета 
им. А.С. Пушкина. С 1990 г. – препода-

ватель истории подготовительного отделения ТГУ. С 1992 г. – ас-
систент, затем – старший преподаватель, доцент кафедры исто-
рии России и всеобщей истории, с 2000 г. – доцент, профессор, 
заведующий кафедрой правоведения Международного педаго-
гического университета (с 1998 г. – Северный международный 
университет, с 2007 г. – Северо-Восточный государственный 
университет, г. Магадан). В 2004–2006 гг. – заместитель дирек-
тора Магаданского филиала Ленинградского государственный 
областного университета им. А.С. Пушкина по учебной работе. 
В 2007–2014 гг. – ректор Северо-Восточного государственного 
университета. Область научных интересов – история освоения 
крайнего Северо-Востока России в 1930–1950-е гг. Автор более  
40 работ. Кандидат исторических наук (1997). Доктор историче-
ских наук (2010). Член президиума Совета ректоров вузов Хаба-
ровского края и Еврейской автономной области. Избирался депу-
татом Магаданской областной думы IV (2009) и V (2010) созывов. 
Первый заместитель председателя Магаданской областной думы. 
Председатель постоянной депутатской комиссии по региональным 
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вопросам и местному самоуправлению. С 2010 г. – секретарь по-
литического совета Магаданского регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия» (2010), руково-
дитель фракции «Единая Россия» в Магаданской областной думе. 
Член консультативного совета по содействию развитию граждан-
ского общества и правам человека при губернаторе Магаданской 
области. Правительством Магаданской области Анатолий  Ши-
роков делегирован в Совет Федерации. Наделен полномочиями  
с 10 октября 2014 г. Входит в состав Комитета СФ по федератив-
ному устройству, региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера. Награжден Почетной грамотой губернатора 
Магаданской области.
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ИВАНОВ  
Сергей Владимирович 
р. 26 октября 1969 г. , г. Томск
Историк, общественный  
и государственный деятель

Выпускник исторического факуль-
тета ТГУ (1992). После окончания уни-
верситета работал учителем истории 
в Белгородской области. Возглавлял 
Белгородскую городскую организацию 
ЛДПР. В 1996 г. – координатор Курской 

региональной организации ЛДПР. Депутат Государственной думы 
РФ 4-го (2003–2007) по одномандатному избирательному округу, 
5-го (2007–2011), 6-го (2011–2016) и 7-го (с 2016 г.) созывов в составе 
федерального списка кандидатов, выдвинутого политической пар-
тией «Либерально-демократическая партия России». В 2011 г. был 
избран в состав шестого созыва Госдумы по федеральному списку 
ЛДПР. Член фракции ЛДПР в Государственной думе. В разное 
время являлся или продолжает состоять членом Комитета Госу-
дарственной думы по информационной политике, информацион-
ным технологиям и связи, заместителем председателя Комитета по 
конституционному законодательству и государственному строи-
тельству, членом Комиссии Государственной думы по мандатным 
вопросам и вопросам депутатской этики. Член Постоянной ко-
миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по культуре, инфор-
мации, туризму и спорту. Награжден памятной юбилейной меда-
лью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в России» 
(2006). Благодарность Президента РФ (2009).
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ТРУБНИКОВА  
(дев. Николаева)  
Татьяна Владимировна 
р. 18 июня 1969 г. , г. Томск
Юрист, лауреат

Выпускница юридического факульте-
та (1992). В 1992–1995 гг. – ассистент кафе-
дры уголовного процесса юридического 
факультета (с 1994 г. – Юридического ин-
ститута) ТГУ. В 1995–1997 гг. – аспирант. 
С 1997 г. – старший преподаватель, с 1998 г. –  

доцент кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора и 
правоохранительной деятельности юридического института ТГУ. 
Одновременно в 2000–2006 гг. – заместитель директора, с 2006 г. –  
директор Центра клинических методов обучения (юридическая 
клиника) Юридического института ТГУ. С 2008 г. – советник рек-
тора ТГУ по правовым вопросам. С 1995 г. – практикующий адвокат. 
Область научных исследований – дифференциация уголовного 
процесса, видов упрощенных производств в уголовном процессе, 
их необходимости и допустимых пределов использования, регу-
лирования упрощенных производств в уголовно-процессуальном 
законодательстве РФ. Занимается проблемами содержания, места 
и значения, реализации в уголовном процессе конституционного 
права каждого на судебную защиту, права на справедливое судеб-
ное разбирательство, закрепленного в Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Кандидат юридических наук (1997). 
Автор около 1 000 научных работ, в том числе 4 монографий. Ла-
уреат премии Президента Российской Федерации в области об-
разования за научно-практическую разработку «Ассоциативные 
принципы и механизмы совместной научно-образовательной дея-
тельности вузов и их реализация в системе открытого и дистанци-
онного образования» (2002). Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации (2008). Лауреат 
конкурса Томской области в сфере образования и науки (2003). 
Лауреат премии ТГУ в номинации «За лучшую научную работу мо-
лодых ученых по социально-экономическим наукам» за цикл ра-
бот «Упрощенные судебные производства в уголовном процессе 
России» (1998). Имеет благодарность (2008) и Почетную грамоту 
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администрации Томской области (1998), благодарственные пись-
ма Федеральной палаты адвокатов РФ (2006), Государственной 
думы Томской области (1998). Лауреат премии Уполномоченного 
по правам человека в Томской области «За активную гражданскую 
позицию» (2011). Награждена юбилейной медалью «400 лет городу 
Томску» (2004), медалью «За заслуги перед Томским государствен-
ным университетом» (2003).

ОНИЩЕНКО  
Ольга Владимировна
р. 15 июля 1972 г. , г. Новосибирск
Юрист, общественный  
и государственный деятель

Выпускница юридического факульте-
та ТГУ (2001). В 2004 г. окончила Сибир-
скую академию государственной служ-
бы. В 1989–1991 гг. – секретарь районного 
суда, в 1991–1993 гг. – инспектор ЗАГСа, 
юрист. С 2001 г. – консультант комитета 

по государственному строительству и уставному законодательству 
Новосибирского областного совета. В 1994–2001 гг. – юрист в стра-
ховой компании «Фарт». В 2003–2005 гг. – заместитель директора 
ЗАО «Страховая компания СибАТОМ». В декабре 2005 г. избрана в 
Новосибирский областной Совет депутатов (находилась в его со-
ставе до 2007 г.). Депутат Государственной думы Совета Федера-
ции РФ пятого созыва (2007–2011), в составе федерального списка 
кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией 
«Единая Россия», член фракции «Единая Россия», член комитетов 
Государственной думы по регламенту и организации работы Госу-
дарственной думы, по финансовому рынку, по конституционному 
законодательству и государственному строительству. Возглавляла 
подкомитет по законодательству о страховании. Кандидат юриди-
ческих наук.
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КНЯЗЕВ Алексей Сергеевич 
р. 28 июля 1978 г. , г. Томск
Химик, организатор науки, лауреат

Выпускник химического факультета 
ТГУ (2001). В 2001–2004 гг. – аспирант 
Института химии нефти СО РАН. В 2001–
2004 гг. – младший научный сотрудник, 
научный сотрудник, с 2004 г. – старший 
научный сотрудник, с 2006 по 2012 г. – за-
ведующий лабораторией каталитических 
исследований ТГУ. С 2007 г. – директор 
Центра коллективного пользования сор-

бционных и каталитических исследований ТГУ. В 2008–2011 гг. –  
докторант химического факультета ТГУ. В 2010–2012 гг. – предсе-
датель Совета молодых ученых Томской области. В 2010–2014 гг. 
являлся членом Координационного совета по делам молодежи в 
научной и образовательной сферах при Совете при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию. В 2012–2015 гг. – 
заместитель главы администрации (губернатора) Томской области 
по научно-образовательному комплексу и инновационной поли-
тике. Сфера научных интересов – физическая и коллоидная химия, 
химическая технология, катализ. Им разработан экологически чи-
стый промышленный способ производства глиоксаля каталитиче-
ским газофазным методом окисления этиленгликоля. Доктор хи-
мических наук (2013). В 2009 г. за работу «Разработка технологии 
получения глиоксаля с применением наноструктурных катализа-
торов» был удостоен Гран-при IX Московского международного 
салона инноваций и инвестиций. Награждён золотой медалью Все-
мирной организации интеллектуальной собственности «Лучшему 
молодому изобретателю» за разработку производства глиоксаля в 
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лауреатом премии Президента Российской Федерации в области 
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но-промышленное освоение технологии производства глиоксаля 
с применением наноструктурированных катализаторов нового 
поколения (2009 г.). Лауреат премии Государственной думы Том-
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ской области (2009). Победитель конкурса «Человек года – 2011» в 
Томской области.
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Диплом А.И. Собкевича об окончании медицинского факультета
Императорского Томского университета. 1911 г.
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Студенческая книжка М. Тронова. 1920 г.
Студенческая книжка М. Тронова. 1920 г.
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Томского государственного университета М. Горохова. 1931 г.Томского государственного университета М. Горохова. 1931 г.
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Удостоверение лауреата Государственной премии СССР М.А. Большаниной

Выпуск историко-филологического факультета. 1946 г. Преподаватели 
(сидят, слева направо): А.А. Скворцова, Л.А. Чуич, П.И. Скороспелова, 

А.Л. Пинчук, В.Ю. Гессен, З.Я. Бояршинова, А.М. Лейкин. Вторая справа 
во втором ряду – В.В. Палагина

Удостоверение лауреата Государственной премии СССР  
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(сидят, слева направо): А.А. Скворцова, Л.А. Чуич, П.И. Скороспелова, 

А.Л. Пинчук, В.Ю. Гессен, З.Я. Бояршинова, А.М. Лейкин. Вторая справа 
во втором ряду – В.В. Палагина



Ун
ив

ер
си

те
т в

 19
50

-е
 гг

.



В
ы

пу
ск

 х
им

ич
ес

ко
го

 ф
ак

ул
ьт

ет
а 

ТГ
У.

 1
95

3 
г. 

В
то

ро
й 

ря
д 

(с
ле

ва
 н

ап
ра

во
): 

вы
пу

ск
ни

к 
Г.

В
. С

ак
ов

ич
, 

пр
еп

од
ав

ат
ел

и 
В

.В
. Б

ол
ды

ре
в,

 П
.П

. П
оп

ов
, Л

.Г
. М

ай
да

но
вс

ка
я,

 Н
. У

го
ль

ни
ко

в,
 Л

.А
. А

ле
кс

ее
нк

о,
 А

.С
. С

ам
ар

ин
Вы

пу
ск

 х
им

ич
ес

ко
го

 ф
ак

ул
ьт

ет
а Т

ГУ
. 1

95
3 

г. 
Вт

ор
ой

 р
яд

 (с
ле

ва
 н

ап
ра

во
): 

вы
пу

ск
ни

к 
Г.В

. С
ак

ов
ич

, п
ре

по
да

ва
те

ли
  

В.
В.

 Б
ол

ды
ре

в, 
П

.П
. П

оп
ов

, Л
.Г.

 М
ай

да
но

вс
ка

я, 
Н

. У
го

ль
ни

ко
в, 

Л
.А

. А
ле

кс
ее

нк
о,

 А
.С

. С
ам

ар
ин



П
ер

вы
й 

вы
пу

ск
 ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

фа
ку

ль
те

та
. 1

95
3 

г. 
С

ре
ди

 в
ы

пу
ск

ни
ко

в 
– 

В
. Ф

ил
им

он
ов

П
ер

вы
й 

вы
пу

ск
 ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

фа
ку

ль
те

та
. 1

95
3 

г. 
Ср

ед
и 

вы
пу

ск
ни

ко
в –

 В
. Ф

ил
им

он
ов



В
ы

пу
ск

 ге
ол

ог
ич

ес
ко

го
 о

тд
ел

ен
ия

 ге
ол

ог
о-

ге
ог

ра
фи

че
ск

ог
о 

фа
ку

ль
те

та
. 1

95
4 

г. 
С

ре
ди

 в
ы

пу
ск

ни
ко

в 
– 

Ю
. А

га
фо

но
в

Вы
пу

ск
 ге

ол
ог

ич
ес

ко
го

 о
тд

ел
ен

ия
 ге

ол
ог

о-
ге

ог
ра

фи
че

ск
ог

о 
фа

ку
ль

те
та

. 1
95

4 
г.

Ср
ед

и 
вы

пу
ск

ни
ко

в –
 Ю

. А
га

фо
но

в



П
ро

фе
сс

ор
 М

.П
. Т

ро
но

в 
в 

А
лт

ай
ск

ой
 э

кс
пе

ди
ци

и.
 1

95
7 

г.
П

ро
фе

сс
ор

 М
.П

. Т
ро

но
в 

в 
А

лт
ай

ск
ой

 э
кс

пе
ди

ци
и.

 19
57

 г.



В
ы

пу
ск

 с
пе

цо
тд

ел
а 

фи
зи

че
ск

ог
о 

фа
ку

ль
те

та
. 1

95
8 

г. 
С

ре
ди

 п
ре

по
да

ва
те

ле
й 

– 
М

.С
. Г

ор
ох

ов
, А

.Д
. К

ол
ма

ко
в.

 С
ре

ди
 в

ы
пу

ск
ни

ко
в 

– 
И

. Б
ог

ор
яд

, В
. К

ол
ес

ни
ко

в
Вы

пу
ск

 с
пе

цо
тд

ел
а ф

из
ич

ес
ко

го
 ф

ак
ул

ьт
ет

а. 
19

58
 г.

 С
ре

ди
 п

ре
по

да
ва

те
ле

й 
– 

М
.С

. Г
ор

ох
ов

, А
.Д

. К
ол

ма
ко

в. 
 

Ср
ед

и 
вы

пу
ск

ни
ко

в –
 И

. Б
ог

ор
яд

, В
. К

ол
ес

ни
ко

в



П
ре

по
да

ва
те

ли
 и

ст
ор

ик
о-

фи
ло

ло
ги

че
ск

ог
о 

фа
ку

ль
те

та
. 1

95
9 

г.
П

ре
по

да
ва

те
ли

 и
ст

ор
ик

о-
фи

ло
ло

ги
че

ск
ог

о 
фа

ку
ль

те
та

. 1
95

9 
г.



Ун
ив

ер
си

те
т 

во
 в

то
ро

й 
по

ло
ви

не
 1

96
0-

х 
гг

.
Ун

ив
ер

си
те

т в
о 

вт
ор

ой
 п

ол
ов

ин
е 

19
60

-х
 гг

.



В.Е. Панин защищает докторскую диссертацию. 1967 г.В.Е. Панин защищает докторскую диссертацию. 1967 г.
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Лауреаты премии Ленинского комсомола. 1972 г. Слева направо: (первый ряд) А.С. Петров (первый), 
Г.И. Тюльков (третий); (второй ряд) Б.А. Наливайко, Ю.С. Михеев, Ю.В. Медведев, В.П. Воронков 

Диплом лауреата Ленинского комсомола Б.А. Наливайко

Лауреаты премии Ленинского комсомола. 1972 г. Слева направо:  
(первый ряд) А.С. Петров (первый), Г.И. Тюльков (третий); (второй ряд)  

Б.А. Наливайко, Ю.С. Михеев, Ю.В. Медведев, В.П. Воронков

Диплом лауреата Ленинского комсомола Б.А. Наливайко
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Университет в 1986 г.Университет в 1986 г.



Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
и ректор ТГУ Ю.С. Макушкин. Томск, 1991 г.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
и ректор ТГУ Ю.С. Макушкин. Томск, 1991 г.
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Участники конференции геологов Сибири, Дальнего Востока 
и Северо-Востока России. Томск, 2000 г. Четвертый слева – В.П. Орлов 

(выпускник геолого-географического факультета 1968 г.)

Правительственная телеграмма с поздравлением коллектива 
Сибирского ботанического сада при ТГУ с присуждением Премии 

Правительства РФ в области науки и техники. 2000 г.

Участники конференции геологов Сибири, Дальнего Востока
и Северо-Востока России. Томск, 2000 г. Четвертый слева – В.П. Орлов

(выпускник геолого-географического факультета 1968 г.)

Правительственная телеграмма с поздравлением коллектива
Сибирского ботанического сада при ТГУ с присуждением Премии

Правительства РФ в области науки и техники. 2000 г.

Участники конференции геологов Сибири, Дальнего Востока 
и Северо-Востока России. Томск, 2000 г. Четвертый слева – В.П. Орлов 

(выпускник геолого-географического факультета 1968 г.)

Правительственная телеграмма с поздравлением коллектива 
Сибирского ботанического сада при ТГУ с присуждением Премии 

Правительства РФ в области науки и техники. 2000 г.



Диплом лауреата Премии Президента РФ 
в области образования В.П. Демкина. 2002 г.
Диплом лауреата Премии Президента РФ

в области образования В.П. Демкина. 2002 г.
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Четыре ректора ТГУ. 2005 г. Слева направо: Г.В. Майер, А.П. Бычков,
М.К. Свиридов, Ю.С. Макушкин (фото Ю.И. Сапожкова)
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Губернатор Томской области С.А. Жвачкин и ректор ТГУ Э.В. Галажинский
поздравляют студентов с 140-летием университета (1 июня 2018 г.)
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