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четырех факультетов, как планировалось, а в составе всего одного – 
медицинского [5. Л. 138]. 

Литература 

1. Об учреждении Сибирского университета : Высочайше учрежденное мнение 
Государственного Совета // Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). 
Собр. 2-е. Отд. 1. 1878. СПб., 1880. Т. 53. 

2. Флоринский В.М. Отчет за лето 1880 г. по Сибирскому университету, управ-
ляющему Министерством народного просвещения // НМРТ. Отдел хранения изобрази-
тельных и документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/216. 

3. Письмо В. Макушева В.М. Флоринскому. 1878 г. // НМРТ. Отдел хранения 
изобразительных и документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/608. 

4. Письма В.М. Флоринского И.Д. Делянову. 1884 г. // НМРТ. Отдел хранения 
изобразительных и документальных источников. Ед. хр. КППи-117959/875. 

5. Некрылов С.А. Томский университет – первый научный центр в азиатской  
части России (середина 1870-х гг. – 1919 г.). Томск : Изд-во Том. ун-та, 2010. Т. 1.  
514 с. 

 

А.О. Степнов  

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ  
В НАУЧНОМ СООБЩЕСТВЕ Г. ТОМСКА ПЕРИОДА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг. 

Национальный исследовательский Томский государственный 
университет, Томск 

В 1920-е – 1930-е гг. советская власть претворяла в жизнь проект 
унификации образа ученого, подготовки «красной профессуры» вза-
мен так называемой профессуре старой. Объектом деформации здесь 
были различные сообщества страны: Академия наук, университеты, 
региональные научно-образовательные комплексы. 

Вместе с тем привнесение в эпоху индустриализации в деятель-
ность высшей школы элементов соревновательности востребовали и 
актуализировали исторический бэкграунд этих сообществ, что в из-
вестном смысле реставрировало их исторические традиции. 

Системная идентичность томского академического микросоциума в 
конце XIX – первой половине XX в. выстраивалась вокруг комплекса 
специфических элементов. Наиболее рельефно они проявлялись при 
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представительской репрезентации корпорации: в ходе юбилеев, в диа-
логе с органами партийной и государственной власти. 

Из официальной документации (докладные записки, отчеты, обра-
щения к высшим должностным лицам), обращений ученых к обывате-
лю со страниц местных газет выясняется, что репрезентация и самопо-
зиционирование томской научно-образовательной корпорации вклю-
чали модели, нагруженные исторической традицией Томска как 
«старейшего культурно-просветительского центра Сибири». 

В указанных документах рефреном звучат такие конструкции, как 
«первый сибирский университет, «Родная Сибирь», «прогресс сибир-
ского общества», «традиции Томского университета», «научно-
просветительский центр Сибири». В одном из отчетов времен войны 
местные ученые называли себя «патриотами Сибирской Alma Mater». 

В подобном же свете выстраивался образ корпорации ученых горо-
да в восприятии стороннего наблюдателя. Так, в 1943 г. эвакуирован-
ный в Томск профессор В.К. Белиловский в обращении к ученым это-
го сибирского города, принятом 29 мая того года на заседании Учено-
го совета Московского электромеханического института инженеров 
железнодорожного транспорта, подчеркивал: «Томск всегда был ко-
лыбелью науки Сибири и ее культурным центром» [1. Л. 274 об.]. 

Схожие способы репрезентации, основанные на образе Сибири и 
роли томского научного сообщества в ее развитии, были использованы 
в коллективных посланиях томских ученых военных лет на имя пред-
седателя СНК Молотова, его заместителя Землячки, Сталина, предсе-
дателя ВКВШ Кафтанова и др. 

Профессор Томского индустриального института (ТИИ) И.Н. Бута-
ков в докладе 1943 г., по уже сложившейся традиции, назвал Томск 
«очагом культуры» и «Сибирским Оксфордом». «Этот город,– отме-
чал в том же докладе Бутаков, – надо поставить в совершенно исклю-
чительные условия, ибо он не подходит ни под какой советский стан-
дарт, в отношении него приходится сделать исключение из общих 
правил» [2. С. 437]. 

Схожий словарь использован в докладах и отчетах профессоров 
Б.П. Токина, В.Д. Кузнецова, а также представителей городской пар-
тийной власти. 

Существенно, что в особенности с началом индустриализации в 
СССР корпоративный имидж томских вузов и научно-исследова-
тельских институтов формировался прежде всего вокруг концепции 
подготовки кадров для промышленности Сибири. Впрочем, интенсив-
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ное индустриальное развитие макрорегиона в тот период, в первую 
очередь решение проблемы Урал-Кузбасс, делало востребованным 
специалистов самого разного профиля: не только инженеров, но и гео-
логов, медиков, специалистов в области горного дела и т.д. 

В средствах массовой информации создавался образ вузов, при- 
вязанный к идее промышленно-сырьевого освоения и культур- 
ного развития регионов Сибири. Сибирский технический институт,  
а затем ТИИ называли «кузницей пролетарских инженеров» [3. 1927.  
6 нояб.], Томский медицинский институт – «мастерской медицинских 
кадров». 

В докладной записке заместителю председателя СНК СССР 
Р.С. Землячке от 18 декабря 1941 г. директор Сибирского физико-
технического института (СФТИ) при Томском государственном уни-
верситете, профессор В.Д. Кузнецов замечал, что СФТИ «подготовил 
многочисленные кадры физиков не только для всех вузов Томска, но 
почти для всех городов Сибири» [4. Л. 52] 

Неслучайно в конце Великой Отечественной войны, когда встал 
вопрос об организации Западно-Сибирского филиала Академии наук, 
томские ученые и местные органы городской и партийной власти ра-
товали за выбор Томска как центра будущего филиала [5. Л. 6]. В Том-
ском комитете ученых по содействию промышленности, транспорту и 
сельскому хозяйству – органе, координировавшем деятельность про-
фессоров, доцентов и научных работников Томска в военное время, в 
1943 г. был даже составлен проект филиала [6. Л. 29.]. Свою роль 
здесь должны были сыграть не только старые академические традиции 
Томска, но и его географическое положение (близость к основным 
промышленным базам региона), наибольшая по Сибири концентрация 
научных кадров и вузов. В силу, однако, ряда обстоятельств выбор пал 
на Новосибирск. 

Таким образом, мы можем констатировать, что выстраивание иден-
тичностных моделей корпорации ученых г. Томска проходило за счет 
топоцентрических аспектов (Томск) и образа культурно-историче-
ского ландшафта (Сибирь). 

Отсюда вытекает и интерес к истории макрорегиона, города и уни-
верситета со стороны представителей корпорации ученых. Так, 
например, на заседании ТКУ от 12 ноября 1943 г. члены комитета це-
лесообразным сочли предложение Г.В. Малкина создать при Сибир-
ском филиале Академии научную комиссию по истории и экономике 
Сибири [7. Л. 104–105 об.]. Отметим и то, что создание данных обра-
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зов сопровождалось своеобразным вытеснением идентичностей более 
широкого порядка: советской и (или) российской. 
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