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Уважаемые коллеги! 

В этом году 9 мая мы отмечаем великую дату – 80-летие 
со дня победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне. Этот день навсегда останется в благодарной па-
мяти потомков, и мы должны сделать всё необходимое, 
чтобы героический подвиг советского воина-освободи-
теля сохранился в мировой истории. Мы вновь и вновь 
будем обращаться к воспоминаниям о тяжелых испыта-
ниях военной поры, которые с достоинством вынесли 
граждане нашей страны и одержали историческую 
победу. 

В первые дни войны студенты и сотрудники уни-
верситета по зову сердца добровольно шли на фронт, в 
действующую армию, и многие из них навечно остались 
на полях сражений. Сколько новых идей ушло в небы-
тие, сколько прекрасных замыслов осталось нереализо-
ванными, сколько семей потеряли самых дорогих для 
них людей! 

Вечная слава павшим в боях за свободу 
и независимость нашей Родины!
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Оставшиеся в тылу на полном пределе физиче-
ских и нравственных сил спасали страну и универси-
тет, держали фронт здесь. Но все верили, что враг будет 
побежден, верили в будущее, верили в нас. Университет 
передал практически все свои помещения под оборон-
ные производства и госпитали, бережно сохранял 
национальное достояние – рукописное наследие 
А.С. Пушкина, М. Горького, Л.Н. Толстого, С.А. Есенина. 
Имея минимальные ресурсы для своей деятельности, 
коллектив университета боролся и работал во имя 
Победы. В фантастически короткие сроки ученые ТГУ 
проводили научные исследования в интересах обороны, 
девочки-студентки перекрывали все мыслимые нормы 
на заготовках угля и дров, уборке урожая… 

Потрясающе, что вернувшиеся с войны и при-
шедшие в университет фронтовики, на долгие годы 
оторванные от учебных аудиторий и научных лабора-
торий, вдохнули в университет не просто новую жизнь, 
они заложили новые научные школы, фундамент буду-
щего развития университета и передали нам большую 
нравственную силу победителей. Этот подвиг навечно 
останется в истории Томского университета! 

Низкий поклон всем, кто сохранил страну и уни-
верситет, кто выстоял эту жестокую схватку за будущее 
нашей Родины.

В годы испытаний наш народ всегда показывал 
уникальную способность к единению и стойкости. В ны-
нешнее непростое время потомки воинов-победителей 
достойно продолжают дело своих дедов и прадедов по 
защите интересов Родины, и это их служение вселяет 
в нас уверенность в новых победах и прочном и счаст-
ливом будущем России.

С Днем Великой Победы!

Ректор Томского государственного университета 
профессор Э.В. Галажинский

Президент Томского государственного университета 
профессор Г.В. Майер
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Торжественное шествие к 
памятнику павшим воинам, 
9 мая 2015 г.
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Главный корпус ТГУ. 1940 г.Главный корпус ТГУ. 1940 г.Главный корпус ТГУ. 1940 г.



7

Томский государственный университет 
накануне Великой Отечественной войны

Накануне войны в составе Томского государственного 
университета имени В.В. Куйбышева, старейшего вуза 
Сибири, было 7 факультетов (физико-математический, 
химический, биологический, геолого-почвенный, гео-
графический, специальный факультет и историко-фи-
лологический), заочное отделение и 3 научно-исследова-
тельских института (Сибирский физико-технический 
институт с ионосферной станцией, Научно-исследова-
тельский институт математики и механики и Научно-
исследовательский институт биологии). Кроме того, 
имелись Сибирский ботанический сад, Научная библио-
тека, биологическая станция, Гербарий и 5 музеев – 
зоологический, палеонтологический, почвоведения, 
минералогический и материальной культуры. 

В 1940/41 уч. г. в университете обучались 
2031 студент, 47 аспирантов. Профессорско-препода-
вательский состав насчитывал 206 человек. Ежегодно 
университет выпускал около 200 молодых специали-
стов. Летом 1941 г. в научных лабораториях и институ-
тах велись исследования, а геологи, биологи и зоологи, 
как обычно, выехали в экспедиции.
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Студенты геолого-почвенного 
факультета перед отправкой 
на фронт. 1941 г.

Приказ по ТГУ от 23 июня 1941 г.
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Сотрудники и студенты университета 
на фронтах Великой Отечественной войны

В первые дни Великой Отечественной войны в Томском 
государственном университете прошли массовые при-
зывы в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА) 
преподавателей, студентов, рабочих и служащих, было 
много и добровольцев. Всего на фронт за годы Великой 
Отечественной войны из Томского государственного 
университета было призвано более 640 человек, из них 
с фронта не вернулись 190 человек.

Среди погибших были талантливые ученые: зав. 
кафедрой физической химии, доцент С.М. Петров, один 
из организаторов и руководителей технического похода 
Томск – Москва В.П. Поддубный, зав. углехимической 
лабораторией С.Г. Маковский, ученый секретарь уни-
верситета Н.И. Литвин и многие другие.

Смертью храбрых пал М.С. Вдовкин, выпускник 
1937 г. За уничтожение батареи и танков противника 
он был награжден орденами Красного Знамени и Отече-
ственной войны I степени. 

Выпускник физико-математического факультета 
А.Ф. Козлов, погибший в бою 4 февраля 1945 г., был 
награжден орденом Славы III степени, орденом Отече-
ственной войны I степени и медалью «За отвагу». 
А.Ф. Козлов был представлен командиром подразделе-
ния к званию Героя Советского Союза. Однако выше-
стоящим командованием он был посмертно награжден 
вторым орденом Отечественной войны I степени.
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Проводы в армию студентов  
географического факультета. 
Октябрь 1941 года

Досрочный выпуск 4-го курса 
спецфакультета 1941 г.

В.П. Поддубный, 
доцент кафедры 
общей физики 
физико-мате-
матического 
факультета ТГУ. 
1940 г.

М.С. Вдовкин, 
выпускник 
биологического 
факультета, 
ассистент кафе-
дры зоологии 
позвоночных

А.Ф. Козлов, 
выпускник 
физико-
математического 
факультета ТГУ.  
Досрочный выпуск 
1942 г.
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Доцент В.В. Поттосин 
(стоит) на 
р. Одер. 1944 г.

М.С. Бобровников  
(в центре) 
на Калининском 
фронте. 1943 г.
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Носкова Евгения Владимировна

…В июне 1941 года мы, студенты-первокурсники геоло-
го-почвенного факультета, были на практике по геодезии на 
Степановке. Мы, девочки, приходили раньше. Смотрим, идут 
наши мальчики невеселые, с опущенными головами. – «Что 
случилось?». – «Девочки, началась война с Германией». Наша 
жизнь сразу резко изменилась. Многие ушли на фронт. Из 72 
человек потока осталось всего 11. Вместо летних каникул сра-
зу после практики девочек нашей группы отправили в Аси-
новский район на окучивание картошки. Норма была 8 соток 
в день. Позднее, пополнив нашу группу студентками-почво-
ведами, нас отправили в Кожевниковский район в колхоз 
«Красный яр» на покос на обские острова. Наших девочек 
научили косить, переворачивать и стожить сено. Жили мы в 
шалашах из травы. В дождь шалаши протекали, а ветер норо-
вил их снести. От холода и сырости у меня появились нарывы 
на руках и ногах, что даже меня возили в Уртам оперировать. 
Из деревни нам привозили овощи и даже мед, а дед Никифор 
ловил нам карасей….

…С опозданием начался второй 1941/42 учебный год. 
Мы больше работали, чем учились. Строили корпуса для эва-
куированных заводов (шарикоподшипниковый и Сибэлектро-
мотор) и узкоколейки к ним. Наши мальчики строили понтон-
ный мост через Томь. В их числе был Алексей Земцов 
(впоследствии профессор, зав. кафедрой географии). Девочек 
мобилизовали и направили работать параллельно с учебой 
на завод режущих инструментов. Жизнь была тяжелая – 
учеба, работа, карточки на хлеб, голодно, холодно. В главном 
корпусе университета разместился завод. Занятия проходили 
в разных зданиях: на Московском тракте, на улице Горько-
го, в комнатах общежития. Иногда даже на лекции ходили к 
профессору Г.Г. Григору домой. Усаживались у печурки, и он 
читал нам лекции…  Из воспоминаний ветеранов трудового фронта
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Студенты физико-
математического 
на уборке урожая 
в колхозе Латгалец 
Туганского р-на. 
1941 г.

Приказ по ТГУ, 
17 ноября 1941 г.

Студенты ТГУ 
на уборке урожая в 
д. Наумовка 
Туганского р-на.
1941 г.

Студенты физико-
математического 
на уборке урожая 
в колхозе Латгалец 
Туганского р-на. 
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Учебный процесс в университете в годы войны

Учебные занятия проводились в различных неприспо-
собленных помещениях в связи с тем, что в главном 
корпусе разместился оптико-механический завод 
№ 355, выпускающий продукцию для нужд фронта. 
Однако занятия не прекращались. Во время войны не 
был закрыт ни один из 7 факультетов, хотя некоторые, 
как, например, химический, геолого-почвенный и физи-
ко-математический, и намеревались передать Томскому 
индустриальному институту. А в 1941 г. было открыто 
филологическое отделение на историческом факульте-
те, и он стал именоваться историко-филологическим.

Во время войны в университете учились глав-
ным образом девушки, вчерашние школьницы, которые 
составляли 90% обучающихся. В ходе войны, особенно 
с 1943/44 уч. г., студенческие ряды стали пополняться 
демобилизованными по ранениям фронтовиками. 

С первых дней войны студенты привлекались к 
различным работам, участвовали в уборке урожая на 
колхозных полях, в прокладке томской узкоколейки, в 
строительстве ГРЭС-2. Сами заготавливали дрова для 
отапливания аудиторий, на себе везли их из-за реки.

Всего за период войны университет выпустил 
1269 специалистов.
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На строительстве ГРЭС II. 
1943 г.

Студенты спецфакультета 
на полигоне. 1944 г.

В годы войны преподавательский состав универ-
ситета пополнился профессорами и доцентами, эвакуи-
рованными из вузов Москвы, Ленинграда, Киева 
и Харькова. Среди них были академик АН УССР 
А.И. Белецкий (филолог), профессора А.И. Неусыхин, 
Ф.А. Хейфец и Э.Н. Ярошевский (историки), профессор 
П.И. Каган и доцент Р.М. Самарин (филологи), академик 
А.А. Заварзин (гистолог), профессора В.А. Измаильский 
(химик), И.М. Поляков (биолог), К.Л. Баев (астроном), 
И.Н. Буланкин (химик), П.К. Анохин (физиолог), 
Е.И. Лукин (зоолог), П.С. Купалов (физиолог), 
М.П. Орлова (химик), Л.Н. Жинкин (зоолог) и др.
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Преподаватели и студенты 
историко-филологического 
факультета. 1944 г.

На строительстве же-
лезнодорожной ветки 
к ТЭЦ-1. 1942 г.
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Приказ о 
передаче 
главного 
корпуса 
ТГУ 
заводу,
сентябрь 
1941 г.

 Из воспоминаний ветеранов трудового фронта

Нина Всеволодовна Кудрявцева

…Голодающую профессуру подкармливали – в столовой на-
против центральной аптеки по талонам выдавалась жидень-
кая похлебка. Борис Владимирович Тронов, получив свою 
порцию, тут же с жадностью ее выхлебывал. Его чрезвычайно 
практичная жена считала научные занятия мужа никчемным 
не приносящим дохода времяпрепровождением. Куда полез-
нее пасти корову. И слабохарактерный профессор покорно 
следовал за буренкой, деловито ощипывавшей первую травку 
на аллеях Кировского проспекта. При этом он все-таки не 
расставался с книгой… 
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Вклад ученых университета в Победу

Томский комитет ученых по содействию 
промышленности, транспорту и сельскому хозяйству 
в военное время

Для организации эффективной работы ученых в инте-
ресах обороны и тыла по инициативе томских ученых 
и при поддержке городской партийной организации, 
спустя несколько дней после начала войны, 27 июня 
1941 г., был создан Томский комитет ученых по со-
действию промышленности, транспорту и сельскому 
хозяйству в военное время (Комитет ученых). Это была 
первая подобного рода общественная организация уче-
ных в стране. 

Председателем Томского комитета ученых стал 
профессор университета Б.П. Токин, одним из его 
заместителей стал директор СФТИ, профессор, впо-
следствии академик АН СССР В.Д. Кузнецов. Да и сам 
Томский комитет ученых разместился в здании этого 
института, который стал своего рода штабом томских 
ученых. Комитет, который интенсивно действовал на 
протяжении всех лет войны, сыграл большую роль в 
координации усилий ученых, направленных на помощь 
фронту. В 1942 г. Б.П. Токин писал: «Патриотический 
порыв ученых Сибири создал с первых дней войны осо-
бую форму своей научно-патриотической деятельности, 
свои штабы по мобилизации науки и техники – Коми-
теты ученых. Зачинателем этого движения оказался 
ТГУ, старейший университет Сибири, в городе Томске 
с его многочисленными вузами и тысячным отрядом 
ученых».
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Коллектив СФТИ (Сибирского
физико-технического института).
1948 г.

Ученые ТГУ - фронту 

Под руководством профессора В.Д. Кузнецова был 
выполнен ряд работ по исследованию бронепробиваемо-
сти, предложен новый метод, позволивший выявить ряд 
закономерностей, в частности, установить зависимость 
бронестойкости от механических свойств материала. 
В.Д. Кузнецов предложил также оригинальный метод 
пробивания брони.

Экспериментальные мастерские СФТИ по зада-
нию Государственного комитета обороны изготовляли 
для военных заводов и артиллерийских полигонов 
специальные приборы: хронографы Буланже, ружейные 
велосиметры Себера, динамометры для разрядки патро-
нов, верификаторы для проверки хронографов, бомбы 
Вьеля для изучения порохов, а также радиощупы для 
отыскивания пуль и осколков гранат в теле человека 
при операциях.
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Грамота Б.П. Токина Б.П. Токин

Документ 
Томского 
комитета 
ученых,
1943 г.

Разработки ученых для промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта

Одним из крупных достижений коллектива сотруд-
ников СФТИ было создание в 1944 г. дефектоскопной 
тележки модели СФТИ № 13 для выявления дефектов 
в рельсах, уложенных на железнодорожных путях. 
В отличие от предыдущих моделей эта тележка пред-
ставляла собой легкий (весом около 50 кг) аппарат, 
передвигаемый одним человеком. 
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Грамота В.Д. Кузнецова. 
1942 г.

Дневник В.Д. Кузнецова. 
1942 г.

Научная работа 
В.Д. Кузнецова
«Физика твердого 
тела», т. II. 1941 г.
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Дефектоскоп СФТИ № 13 обнаруживал в рельсах все 
основные виды аварийных дефектов. Опытные модели 
дефектоскопа проходили длительные испытания на 
Томской железной дороге. В конце декабря 1944 г. реше-
нием специального совещания Народного комиссариата 
путей сообщения эта модель дефектоскопа была приня-
та на вооружение железнодорожного транспорта всей 
страны взамен не оправдавшего себя в работе велоде-
фектоскопа Карпова.

В условиях войны актуальным был вопрос 
получения заменителей дефицитных материалов из 
местного сырья. Так, например, для некоторых деталей, 
применяемых в оптической промышленности, удалось 
заменить алюминиевые сплавы цинковыми. Особенно 
широко развернулась деятельность лаборатории диэлек-
триков СФТИ под руководством доцента К.А. Водопья-
нова, были проведены работы по нахождению замени-
телей целого ряда электроизоляционных материалов 
(кабельные массы, электроизоляционные лаки и т.д.).

В 1941 г. вышел в свет 2-ой том монографии 
«Физика твердого тела», написанный В.Д. Кузнецовым 
в соавторстве с профессором М.А. Большаниной. За этот 
труд в 1942 г. им была присуждена Сталинская премия 
II степени.

По инициативе профессора ТГУ А.И. Купцова, 
занимавшегося проблемой каучуконосов, велась работа 
по культивированию кок-сагыза в Западной Сибири как 
сырья для замещения импортного каучука.

Удостоверение лауреата 
Государственной премии 
М.А. Большаниной, 1963 г.

<<
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Изучение месторождений полезных ископаемых

Проводилась также разведка месторождений олова и 
редких металлов – И.К. Баженов, А.П. Бунтин, золота – 
А.Я. Булынников, редкоземельных элементов и нефти.

Летом 1942 г. под руководством ассистента 
университета A.Р. Ананьева было открыто и введено 
в эксплуатацию крупное месторождение вольфрама 
в Сибири.

В годы Великой Отечественной войны под руко-
водством профессора В.А. Хахлова был обнаружен За-
ломнитский район с высококачественным углем. Также 
В.А. Хахлов первым начал поиски нефти в Западной 
Сибири, а в этот период являлся консультантом Запад-
но-Сибирского геологоразведочного треста Народного 
комиссариата нефти.

Профессора Н.А. Прилежаева и В.М. Кудрявцева, 
первые советские женщины-доктора физико-матема-
тических наук, занимались внедрением метода спек-
трального анализа в металлургической промышленно-
сти Сибири и в геолого-поисковых организациях. Под 
общим руководством Н.А. Прилежаевой был разработан 
достаточно простой прибор для спектрального анализа 
в черной и цветной металлургии. Изготовление при-
боров было освоено в экспериментальных мастерских 
СФТИ. Они использовались Красноуральским, Балхаш-
ским, Иртышским медеплавильными, Челябинским 
и Беловским цинковыми заводами, Новосибирским 
оловозаводом, Текелейским свинцово-цинковым заво-
дом, Кузнецким и Магнитогорским металлургическими 
комбинатами. Полевая аппаратура, разработанная фо-
тоэлектрической лабораторией СФТИ под руководством 
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В.М. Кудрявцевой, позволяла за 1–2 часа обработать 
в полевых условиях весь материал, собранный за день 
при поисках и разведках на вольфрамовые, молибдено-
вые и другие люминесцирующие минералы. Приборы 
использовались в партиях Западно-Сибирского и 
Алма-Атинского геологических управлений, а также 
на Урале.

Исследования и открытия ученых университета 
в области медицины

Инициативной группой в составе К.Т. Сухорукова, 
Л.П. Сергиевской, А.Д. Бейкина, Н.В. Вершинина 
и Д.Д. Яблокова под руководством профессора ТГУ 
В.В. Ревердатто разрабатывались пути и способы пре-
одоления трудностей с лекарственным сырьем.

Профессор В.В. Ревердатто в сотрудничестве с 
Л.П. Сергиевской, Т.П. Славниной, Н.Н. Карташовой и 
фармакологами мединститута внедряли в медицинскую 
практику препараты из сибирских растений – пустыр-
ника, володушки, шлемника байкальского. Сотрудники 
Гербария, студенты-ботаники каждое лето выезжали в 
Восточную Сибирь и привозили собранные лекарствен-
ные растения. В Ботаническом саду вырастили и сдали 
на переработку на фармацевтических предприятиях 
100 кг наперстянки, 45 кг ландыша, 28 кг белены 
и 13 кг ромашки аптечной. В 1947 г. Н.В. Вершинину, 
Д.Д. Яблокову и В.В. Ревердатто была присуждена Ста-
линская премия за разработку методов извлечения но-
вых лечебных препаратов из лекарственных растений 
Сибири и внедрение их в практику здравоохранения.
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Под руководством доц. А.Б. Сапожникова в 1941 г. 
был разработан первый в нашей стране щуп для поиска 
металлических осколков в теле. Он сразу же нашел 
широкое применение в госпиталях. Авторами прибора 
были признаны Б.П. Кашкин и П.П. Одинцов, консуль-
тантами в период разработки были А.Б. Сапожников 
и А.Г. Савиных.

В годы Великой Отечественной войны при не-
хватке медикаментов Б.П. Токин рекомендовал приме-
нять кашицу, водные растворы тканевых соков, а также 
водную настойку лука и чеснока при лечении инфи-
цированных ран и кишечных заболеваний. Б.П. Токин 
утверждал, что под действием фитонцидов гибнут не 
только бактерии, но и микроскопические грибы и про-
стейшие. Предложение ученого широко использовалось 
в госпиталях в годы войны. Результаты многолетних 
исследований были обобщены в монографии «Бактери-
циды растительного происхождения: Фитонциды». 
В 1950 г. за научный труд Б.П. Токин был удостоен Ста-
линской премии.

Радиощуп Кашкина-Одинцова. 
Разработан в 1942 г.

линской премии.
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Публикация в газете 
«Правда» о присужде-
нии звания лауреата 
Сталинской премии 
В.В. Ревердатто. 1947 г.

Публикация в газете 
«Правда» о присужде-
нии звания лауреата 
Сталинской премии 
В.В. Ревердатто. 1947 г.

В.В. Ревердатто за 
работой по изучению 
лекарственных трав

Научная работа 
Б.П. Токина 
«Бактерициды». 
1942 г.

Документ Томского 
комитета ученых,
1941 г.

Коллектив кафедры 
селекции и генетики 
растений 
(второй справа – 
проф. А.И. Купцов, 
третья справа – 
доц. Л.Г. Маркова). 
1944 г.
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Профессор Татьяна Миновна Платова 
(в годы войны студентка спецфакультета)

…После лекции и лабораторных занятий я вместе с девушка-
ми моей группы бежала в госпиталь к нашим раненым бойцам, 
как правило очень молодым, в возрасте от восемнадцати до 
тридцати лет. Мы ухаживали за ранеными, меняли одежду, 
постельное белье, делали перевязки, кормили раненых в по-
стели, прямо с ложечки. Приходили с лекций очень голодные, 
всю «пайку» хлеба мы съедали еще на лекциях. Раненые это 
видели по нашим голодным глазам и часто подкармливали 
нас, так как питание в госпиталях было несравненно лучше, 
чем наше студенческое, голодное, когда непрерывно дума-
лось о хлебе и картошке в «мундирах»…

…В военные годы в городе не хватало угля. Помеще-
ния, занимаемые факультетами Университета, отапливались 
дровами, доставляемыми с левого берега Томи. Студенты 
валили сосны на участке, отведенном Леспромхозом, и в 
санных упряжках по шесть человек волокли дрова из Тими-
рязевского леспромхоза, находящегося в 15 км. от города. 
Многие студенты были физически истощены из-за постоян-
ного недосыпания и никогда не покидавшего чувства голода. 
Большинство студентов не имели помощи из дома, жили на 
стипендию, студенческий «паек», зарабатывали хлеб, разгру-
жая на мельнице мешки с мукой или разгружая уголь 
на вокзале…

Все военные годы весной и осенью студентов снимали 
с лекций на посевные и уборочные работы на полях Ботани-
ческого сада; мы пересаживали из ящиков рассаду капусты, 
помидор и других культур в открытый грунт; копали и засеи-
вали грядки морковью и свеклой; осенью убирали картофель, 
рубили капусту, дергали свеклу и морковь…
 Из воспоминаний ветеранов трудового фронта
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Деятельность Комитета ученых в годы войны ока-
зала важное влияние на историю Томска. За годы вой-
ны коллектив ученых Томска выполнил 1607 научных 
исследований, было защищено 34 докторских и 103 кан-
дидатских диссертации. Ученые Томского университета 
внесли значительный вклад в превращение Томска в 
индустриально развитый город, активно включившись 
в работу по содействию промышленности, транспорту 
и сельскому хозяйству в военное время. В 1944 г. они 
обратились к Председателю Совета Народных Комисса-
ров РСФСР А.Н. Косыгину с ходатайством о присвоении 
Томску статуса города республиканского значения.

В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 августа 1944 г. была образована Том-
ская область. Отныне Томск стал областным центром.
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Научная библиотека ТГУ. 
1940-е гг

Комната в Научной 
библиотеке ТГУ, где 
хранились архивы 
Л.Н. Толстого. 
Рисунок 
М.П. Крошицкого, 
1945 г.

Автограф 
Есениной-Толстой 
на сборнике «Ясная 
Поляна», 1942 г.

Я.Д. Горлачев
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Научная библиотека Томского университета 
сохраняла национальное достояние

Наследие Александра Пушкина, Льва Толстого, Максима 
Горького, Сергея Есенина хранилось в Научной библио-
теке ТГУ с 1941 по 1945 гг.

Эвакуированное из Москвы рукописное наследие 
русских классиков А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, 
М. Горького, С.А. Есенина прибыло в Томск 5 августа 
1941 г. в сопровождении заведующего рукописным от-
делом Государственного музея Л.Н. Толстого Владимира 
Александровича Жданова. 

Приказом и.о. ректора ТГУ Владимира Нико-
лаевича Кессениха № 258/с от 4 августа 1941 г. для 
хранения рукописных фондов на первом этаже универ-
ситетской библиотеки были освобождены две комнаты, 
в окнах которых установили решетки. Ценный груз был 
доставлен в библиотеку конским обозом под охраной 
вооруженного револьвером ректора ТГУ Якова Дмитрие-
вича Горлачева. 

В первой комнате разместили рукописи Л.Н. Тол-
стого, во второй – рукописи А.С. Пушкина и М. Горько-
го, а также картины и личные вещи писателей.

В ноябре 1941 г. здесь же разместились экспона-
ты музея-усадьбы Л.Н. Толстого, прибывшие из Ясной 
Поляны в 106 ящиках: личная библиотека писателя, 
картины Репина, Крамского, Серова, Ге и других худож-
ников, письменный стол, фонограф, а также кровать, 
одежда, личные вещи. 
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В.Н. Наумова-
Широких

Культурные реликвии находились под особым 
вниманием сотрудников Научной библиотеки, а её 
директор Вера Николаевна Наумова-Широких по ночам 
совершала обходы, проверяя, как хранится бесценный 
груз. В начале 1943 г. из Москвы был получен сборник 
«Ясная Поляна: статьи, документы» (М., 1942) с дар-
ственной надписью: «Вере Николаевне Наумовой-Широ-
ких от Государственного музея Л.Н. Толстого. С. Толстая-
Есенина. 23 февраля 1943 г.». В этом же году в личном 
письме она благодарит В.Н. Наумову-Широких и всю ад-
министрацию библиотеки за внимательное отношение 
к хранению фондов и просит в дальнейшем оказывать 
содействие уполномоченному хранителю В.А. Жданову.

Забота о национальном достоянии требовала не 
только внешней охраны: проводились контрольные 
вскрытия ящиков, велась профилактика, летом во дворе 
библиотеки просушивали одежду, отсыревавшую из-за 
недостатка отопления зимой. Особого внимания тре-
бовали живописные полотна. За их состоянием следил 
директор Севастопольской картинной галереи Михаил 
Павлович Крошицкий, волею обстоятельств оказавший-
ся в 1943 г. в Томске после 13 месяцев скитаний вместе 
с картинами по морским и железным дорогам страны. 
В 1945 г. М.П. Крошицкий зарисовал вид комнаты, где 
хранились рукописи, письменный стол и другие вещи 
Льва Толстого, – это единственное изображение, запе-
чатлевшее «военную тайну» Научной библиотеки. 

В.А. Жданов не прекращал и научной работы: в 
Томске он завершил начатое в Москве исследование тек-
стов рукописей романа Льва Толстого «Анна Каренина». 
17 февраля 1943 г. на заседании Ученого совета уни-
верситета состоялась защита его диссертации на тему 
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В.А. Жданов

Титульный лист 
рукописи диссертации 
В.А. Жданова

«Творческая история «Анны Карениной». Экземпляр 
машинописной рукописи этого труда хранится в фонде 
Научной библиотеки; в конце введения к работе автор 
обозначил время и место её создания: «Москва – Томск, 
1940–1942».

В конце апреля 1945 г. архивы и музейные ценно-
сти в двух опломбированных вагонах отправились 
в обратный путь – в Москву и Ясную Поляну. Через 
20 с лишним лет, в декабре 1966 г., в журнале «Москва» 
В.А. Жданов опубликовал очерк «Москва – Ясная По-
ляна – Томск».  Снимая завесу секретности с событий 
военной поры, он подчеркнул: «Томск вправе гордиться 
миссией, выпавшей на его долю. Факт пребывания там 
архивных и музейных фондов должен быть отмечен в 
истории города и университета». 
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Квитанции на 
вещи, принятые 
от сотрудников 
университета
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***

После нападения на СССР гитлеровской Германии по 
всей стране развернулось патриотическое движение, це-
лью которого был сбор средств в Фонд обороны страны. 
Уже в первые месяцы войны сотрудниками университе-
та в него было внесено только облигациями 87 040 руб. 
Сотрудники СФТИ внесли 29 170 руб. Доцент 
А.Е. Абрамович, возглавлявший в годы войны пар-
тийную организацию университета, передал в Фонд 
обороны из личных сбережений свыше 35 тыс. руб., а 
также двое золотых часов и 20 долларов в золотой моне-
те; доцент В.А. Пегель передал облигаций на 8010 руб., 
профессор В.М. Кудрявцева – на 6640 руб. Профессор 
В.В. Ревердатто сдал в Фонд обороны золотое ожерелье 
с драгоценными камнями и т.д. Начиная с 1942 г. все со-
трудники ежемесячно отчисляли в Фонд обороны свой 
однодневный заработок.

В последующие годы материальная помощь фрон-
ту выразилась в подписке на государственные займы 
(в 1942/43 уч. г. она составила в университете 
296 690 руб., в следующем – 295 000 руб.), в участии в 
денежно-вещевой лотерее (в 1941 г. на сумму 43 290 руб., 
в 1942/43 уч. г. – на 62130 руб., в 1943/44 уч. г. – 
на 27900 руб.). Продолжался и сбор средств в Фонд обо-
роны страны. Так, к весне 1943 г. коллектив универси-
тета собрал более 200 тыс. руб. на строительство боевых 
самолетов «Томский университет». На эти же цели была 
перечислена компенсация за неиспользованный отпуск 
в сумме около 60 тыс. руб. Председатель ГКО И.В. Ста-
лин в своей телеграмме передал коллективу универси-
тета благодарность Красной Армии.
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Преподаватели и студенты собирали теплые 
вещи для бойцов Красной Армии, посылали на фронт 
подарки. В первом семестре 1942/43 уч. г. было собрано 
500 посылок с теплыми вещами для фронта, в следую-
щем – 413. В 1942/43 уч. г. на фронт было отправлено 
посылок на 50 000 руб. В следующем учебном году на 
подарки воинам 79-й Сибирской гвардейской диви-
зии было собрано 2300 руб. Университет поддерживал 
тесную связь с фронтом, особенно с моряками Северного 
флота.

Много внимания уделялось шефству над госпита-
лями. Студенты проводили с ранеными беседы, органи-
зовывали творческие вечера, читали для них научно-
популярные лекции, оказывали помощь в подготовке 
к поступлению в вузы.
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***

За самоотверженный труд во время Великой Отече-
ственной войны 356 преподавателей, научных сотруд-
ников и лаборантов Томского государственного уни-
верситета были награждены медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1944 г. орденом Ленина был награжден профес-
сор Владимир Дмитриевич Кузнецов, орденом Трудового 
Красного Знамени были награждены профессора Алек-
сей Алексеевич Заварзин (1942) и Михаил Дмитриевич 
Рузский (1944). В 1944 г. орденом «Знак Почета» были 
награждены ректор Томского государственного универ-
ситета Яков Дмитриевич Горлачев и профессор Вера 
Михайловна Кудрявцева.

М.Д. РузскийА.А. ЗаварзинВ.Д. Кузнецов В.М. Кудрявцева
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***

В 1966 г. было принято решение о сооружении в Уни-
верситетской роще памятника погибшим студентам, 
научным работникам, рабочим и служащим Томского 
государственного университета. В мае 1966 г. на месте 
будущего памятника был заложен камень. В декабре в 
университете начался сбор средств на его сооружение. 
Сам памятник, фигура солдата времен войны, был зака-
зан ленинградским скульпторам. 9 мая 1967 г. в Уни-
верситетской роще состоялся торжественный митинг, 
посвященный открытию памятника павшим за Роди-
ну преподавателям, студентам, рабочим и служащим 
Томского университета. В апреле 1986 г., в преддверии 
45-й годовщины со дня начала Великой Отечествен-
ной войны, около памятника сооружена мемориальная 
стела. Сегодня на стеле закреплено 17 плит, на которых 
высечены 192 имени воинов, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Мемориал в Университет-
ской роще каждый год становится центром торжествен-
ных мероприятий в честь Дня Победы. Поклониться 
солдатскому подвигу приходят сотрудники и студенты 
университета, внуки и правнуки павших героев.

Память об испытаниях военных лет, о каждом 
участнике боевого и трудового фронта бережно сохра-
няют Музей истории ТГУ и Совет ветеранов ТГУ. 

Руководство университета проявляет постоянную 
заботу о ветеранах, оказывает им помощь в решении 
насущных проблем, содействует деятельности Совета 
ветеранов, ежегодно 9 мая организует университетские 
праздничные мероприятия. Вместе со всей страной кол-
лектив университета может сказать: «Никто не забыт 
и ничто не забыто».
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Митинг на закладке памятника 
в Университетской роще, 
8 мая 1966 г.

Ветераны на митинге ТГУ,
9 мая 2008 г.

Открытие стел у памятника,
9 мая 1986 г.

Торжественное шествие к 
памятнику павшим воинам, 
9 мая 2015 г.
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Фронтовое братство
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Фронтовики в истории ТГУ

Студенты и сотрудники, вернувшиеся с полей сраже-
ний Великой Отечественной в родной университет, 
привнесли в него силу и энергию воинов-победителей, 
стали нравственным камертоном университетского 
сообщества. Поистине неоценим их вклад в развитие 
ТГУ, создание фундамента новых научных направлений 
и школ, в воспитание молодого поколения.

Масштабные и кропотливые исследования уче-
ных кафедры российской истории и лаборатории «Си-
бирь: исторические традиции и современность» ФИПН 
по поиску и изучению биографий участников войны, 
работавших в университете, будут завершены издани-
ем книги, в которую войдут более 600 имен бывших 
фронтовиков. Предлагаем читателю познакомиться с 
теми из них, кто стали профессорами, руководителями 
подразделений университета и во многом определили 
современный высокий статус и авторитет ТГУ.

Фронтовики в истории ТГУ

Студенты и сотрудники, вернувшиеся с полей сраже-
ний Великой Отечественной в родной университет, 
привнесли в него силу и энергию воинов-победителей, 
стали нравственным камертоном университетского 
сообщества. Поистине неоценим их вклад в развитие 
ТГУ, создание фундамента новых научных направлений 
и школ, в воспитание молодого поколения.

Масштабные и кропотливые исследования уче-
ных кафедры российской истории и лаборатории «Си-
бирь: исторические традиции и современность» ФИПН 
по поиску и изучению биографий участников войны, 
работавших в университете, будут завершены издани-
ем книги, в которую войдут более 600 имен бывших 
фронтовиков. Предлагаем читателю познакомиться с 
теми из них, кто стали профессорами, руководителями 
подразделений университета и во многом определили 
современный высокий статус и авторитет ТГУ.
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Бабушкин 
Николай Федорович 

(19 ноября (2 декабря) 1913 г. –
29 января 1969 г.), 
профессор, 
заведующий кафедрой 
русской литературы 
(с 1957 г. – советской 
литературы) ТГУ (1946–1969), 
декан историко-филологического 
факультета (1951–1952).

Окончил Ленинградский государственный 
педагогический институт им. Н.К. Крупской (1936). 
В 1938–1941 гг. обучался в аспирантуре при кафедре 
русской литературы ЛГПИ. В 1941–1943 гг. – доцент 
кафедры литературы Самаркандского педагогического 
института им. А.М. Горького.

В марте 1943 г. добровольно вступил в ряды 
РККА и по ноябрь 1943 г. учился в Высшем военно-пе-
дагогическом институте РККА (в Ташкенте), затем 
направлен в действующую армию политработником. 
С сентября 1945 г. по август 1946 г. Н.Ф. Бабушкин – 
лектор политотдела 33-го стрелкового корпуса (Прикар-
патский военный округ). Во время Великой Отечествен-
ной войны вместе с частями Красной Армии прошел 
Финляндию, Норвегию, Румынию, Болгарию, Венгрию, 
Югославию и Австрию. День Победы застал его под 
Веной. В 1946 г. в звании майора был демобилизован из 
рядов Советской армии и направлен на работу в Томск.

Доктор филологических наук (1966). Как уче-
ный-исследователь, Н.Ф. Бабушкин был литературове-
дом весьма широкого диапазона. Будучи специалистом 
по творчеству М.Ю. Лермонтова, обнаружил новую ре-
дакцию поэмы «Демон». Изучал творческое и эпистоляр-
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ное наследие сибирских писателей, устное поэтическое 
народное творчество. Н.Ф. Бабушкиным подготовлено 
38 кандидатов филологических наук.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени (1945), медалями «За оборону Советского За-
полярья» (1944) и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946).

Блинов 
Николай Васильевич 

(15 августа 1929 г. – 6 марта 2015 г.), 

профессор кафедры истории СССР 

дооктябрьского периода (1976–1981), 

заведующий Проблемной 

научно-исследовательской 

лабораторией истории, археологии 

и этнографии Сибири ТГУ (1979–1981).

В 1945 г. Н.В. Блинов уехал от родителей из Анже-
ро-Судженска во Владивосток, чтобы попасть на фронт. 
Став воспитанником бригады морской пехоты, в августе 
1945 г. принял участие в боях с японскими войсками. 
Затем поступил в Военно-морское подготовительное 
училище, получил специальную военно-морскую под-
готовку. В училище избирался комсоргом и руководил 
литературным кружком. При прохождении медицин-
ской комиссии был признан негодным для обучения в 
военном училище и отчислен. В связи с непризывным 
возрастом (ему еще не исполнилось 18 лет) был демобили-
зован и в сентябре 1947 г. поступил во Владивостокскую 
школу мореходного обучения № 7 по специальности 
«радиооператор», где проучился до февраля 1948 г.
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Окончил историко-филологический факультет 
Томского государственного университета (1953), там же 
обучался в аспирантуре, затем работал. В 1981 г. переехал 
в Москву, был научным сотрудником Института марк-
сизма-ленинизма при ЦК КПСС, затем ведущим научным 
сотрудником Института социальных и национальных 
проблем образования, в 1996–2013 гг. – профессором ка-
федры теории и истории государства и права РУДН.

Доктор исторических наук (1975). Специалист в 
области истории рабочего класса в Сибири дореволюци-
онного периода. Н.В. Блинов обобщил широкий массив 
статистической документации по этой тематике, разра-
ботал ряд ее источниковедческих, историографических 
и методологических аспектов. Изучал проблемы соци-
ально-экономической и политической истории России, 
историографии, источниковедения, археографии и 
государствоведения.

Бобровников 
Михаил Силантьевич 

(19 ноября 1922 г. – 9 мая 1993 г.), 
профессор, 
заведующий кафедрой 
радиофизики (1973–1986). 
Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР (1986).

В 1940 г. экстерном сдал экзамены и получил ат-
тестат о среднем образовании. В 1940–1941 гг. работал 
школьным учителем. 

В октябре 1941 г. был призван в Красную Армию 
и направлен на учебу в 1-е Киевское артиллерийское 
училище, находившееся в эвакуации в Красноярске. 
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Окончил училище с отличием в 1942 г. и был направлен 
на фронт. В 1942–1943 гг. М.С. Бобровников участвовал 
в боях на Калининском фронте в районе Калинина и 
Ржева. В июне – июле 1944 г. принимал участие в опе-
рации «Багратион» по разгрому группы армий «Центр» 
и освобождению Белоруссии. В апреле 1945 г., будучи 
начальником штаба дивизиона в звании гвардии капи-
тана, был тяжело ранен. По излечении в июне 1946 г. 
был демобилизован и в том же году поступил на фи-
зический факультет ТГУ. По окончании университета 
был принят в аспирантуру. С 1955 г. работал научным 
сотрудником, с 1960 г. – заведующим лабораторией 
радиофизики, с 1973 г. – заведующим отделом радиофи-
зики СФТИ. По совместительству в 1973–1986 гг. – 
профессор, заведующий кафедрой радиофизики, с 1986 г. – 
профессор кафедры радиофизики ТГУ. 

М.С. Бобровников на лекции

Окончил училище с отличием в 1942 г. и был направлен 
на фронт. В 1942–1943 гг. М.С. Бобровников участвовал 
в боях на Калининском фронте в районе Калинина и 
Ржева. В июне – июле 1944 г. принимал участие в опе-
рации «Багратион» по разгрому группы армий «Центр» 
и освобождению Белоруссии. В апреле 1945 г., будучи 
начальником штаба дивизиона в звании гвардии капи-
тана, был тяжело ранен. По излечении в июне 1946 г. 
был демобилизован и в том же году поступил на фи-
зический факультет ТГУ. По окончании университета 
был принят в аспирантуру. С 1955 г. работал научным 
сотрудником, с 1960 г. – заведующим лабораторией 
радиофизики, с 1973 г. – заведующим отделом 
зики СФТИ. По совместительству в 1973–1986 гг. – 
профессор, заведующий кафедрой радиофизики, с 1986 г. – 

М.С. Бобровников на лекции
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Доктор физико-математических наук (1968). 
Основное направление научных исследований 
М.С. Бобровникова – дифракция электромагнитных 
волн на телах различной формы в изотропных средах. 
Он получил ряд результатов, относящихся к дифрак-
ции в клиновидных областях, получивших признание 
в стране и за рубежом. Вел исследования по электроди-
намике излучающих систем, анализу поляризационной 
структуры радиосигналов. Создатель научной школы 
по теории дифракции. Подготовил более 20 кандидатов 
и докторов наук. Удостоен премии ТГУ за монографию 
«Дифракция волн в угловых областях» (1986).

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

Бородавкин 
Александр Павлович 

(6 октября 1919 г. – 21 мая 1996 г.), 
профессор, 
и.о. заведующего кафедрой 
истории СССР (1956–1958), 
заведующий Проблемной 
научно-исследовательской 
лабораторией истории, 
археологии и этнографии 
Сибири ТГУ (1968–1973). 
Заслуженный деятель науки  РСФСР (1980).

Окончил исторический факультет Одесского 
государственного университета (1941). Сдав 21 июня 
последний госэкзамен по философии в университете, 
А.П. Бородавкин уже в первый день Великой Отече-
ственной войны стал бойцом истребительного бата-
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льона Воднотранспортного района Одессы. В 1941 г. 
поступил в Краснодарское минометно-артиллерийское 
училище, по окончании которого в звании лейтенанта 
был направлен в Москву в штаб формирования гвар-
дейских минометных частей. В июне 1942 г. получил 
назначение на должность командира огневого взвода 
установок РС М-13 («Катюша») 366-го отдельного гвар-
дейского минометного дивизиона РГК и принял участие 
в боях на Воронежском фронте в должности замести-
теля командира батареи. После тяжелого ранения в 
левую ногу 8 сентября 1942 г. был эвакуирован в один 
из госпиталей Красноярска и находился там на лечении 
до июня 1943 г. По выздоровлении был направлен в Мо-
скву, где медкомиссией при Московском военном округе 
был признан ограниченно годным к военной службе и 
уволен в запас.

В 1943–1946 гг. – преподаватель и декан истори-
ко-филологического факультета, заместитель директора 
по учебно-научной работе Красноярского педагогиче-
ского института. Затем обучался в аспирантуре ТГУ, 
прошел в нем путь от старшего преподавателя до заве-
дующего кафедрой. С 1973 г. стал заведующим кафедрой 
истории СССР Алтайского государственного универси-
тета (Барнаул), в 1984–1989 гг. – кафедрой дореволюци-
онной отечественной истории. В 1973–1976 гг. – прорек-
тор по учебной и научной работе этого университета. 

Доктор исторических наук (1972). Специалист в 
области аграрной истории Сибири, социально-экономи-
ческого развития этого края в пореформенный период. 
Доказал преобладание «прусского» типа аграрной эво-
люции в дореволюционной Сибири.

Награжден орденом Отечественной войны 
I степени (1990), медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946) и юбилейными.
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Брин 
Израиль Давидович 

(13 (26) июля 1915 г. – 6 апреля 1996 г.), 

профессор кафедры политической 

экономии ТГУ (1970–1971).

Окончил Ленинградский финансово-экономиче-
ский институт (1940). Там же обучался в аспирантуре.

Несмотря на освобождение от службы в армии 
по состоянию здоровья, в самом начале Великой Оте-
чественной войны И.Д. Брин добровольцем вступил в 
ряды Ленинградского народного ополчения и до конца 
войны был на фронте. Демобилизован в 1946 г.

Преподавал в Томском государственном универ-
ситете, Иркутском финансово-экономическом инсти-
туте и в других вузах Сибири. С 1971 г. – заведующий 
кафедрой политэкономии Красноярского университета, 
с 1975 г. – заведующий кафедрой политэкономии Ом-
ского университета.

Доктор экономических наук (1963). Специалист 
в области теории и практики государственного капи-
тализма. Автор работ, посвященных анализу практик 
государственного капитализма в социалистических 
странах.

Награжден медалью «За боевые заслуги» (1946).
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с 1975 г. – заведующий кафедрой политэкономии Ом-
ского университета.

Доктор экономических наук (1963). Специалист 
в области теории и практики государственного капи-
тализма. Автор работ, посвященных анализу практик 
государственного капитализма в социалистических 
странах.

Награжден медалью «За боевые заслуги» (1946).
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Бычков 
Александр Петрович 

(13 февраля 1921 г. – 27 декабря 2009 г.), 
профессор, заведующий кафедрой 
политической экономии (1966–1991), 
ректор Томского государственного 
университета (1967–1983), 
заслуженный деятель науки РСФСР (1976).

Окончил Бежецкое педагогическое училище 
(1939) и уехал на Дальний Восток, где в 1939–1941 гг. 
был директором неполной средней школы. Одновремен-
но учился на историческом факультете Хабаровского 
учительского института, который окончил в 1942 г. 
В 1941 г. обучался на курсах младших политруков во 
Владивостоке. В 1941–1945 гг. служил заместителем 
политрука, затем помощником начальника политотдела 
танковой бригады 15-й армии на Дальнем Востоке. В 
1945–1948 гг. был пропагандистом стрелкового полка, 
старшим инструктором политуправления армии. 

С отличием окончил факультет политэкономии 
(1952) и адъюнктуру (1955) Ленинградского высшего 
военно-педагогического института. С 1955 г. доцент, в 
1962–1964 гг. – старший научный сотрудник, с 1966 г. 
по 1991 г. – профессор, заведующий кафедрой поли-
тической экономии ТГУ, с 1991 г. – профессор этой 
кафедры.

Доктор экономических наук (1966). Область 
научных интересов – производственные отношения в 
советской экономике, отношения собственности в ры-
ночной экономике, экономические основы федерализма 
в России, закономерности развития аграрного сектора, 
изменение отношения труда и капитала в современной 
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экономике, проблема становления и развития экономи-
ки России. Впервые в СССР он рассмотрел весь комплекс 
экономических отношений и проанализировал цено-
образование на колхозную продукцию и средства произ-
водства, поставляемые колхозам государством. Подгото-
вил 60 кандидатов и 30 докторов наук. 

На посту ректора А.П. Бычков много и плодотвор-
но занимался укреплением материальной базы универ-
ситета, повышением научно-педагогического уровня 
преподавателей и научных сотрудников факультетов 
и НИИ и на этой основе – уровня подготовки специа-
листов университетского профиля. К 1980 г. Томский 
университет по квалификации научно-педагогических 
работников вошел в пятерку лучших университетов 
страны, стал признанным центром подготовки науч-
но-педагогических кадров для всей Сибири и Дальнего 
Востока. Избирался членом горкома и обкома КПСС 
(1968–1983), депутатом областного (1967–1971) и город-
ского Советов депутатов трудящихся (1975–1984). Член 
Совета старейшин Томска (1998). Почетный доктор ТГУ 
(1995). Заслуженный профессор ТГУ (2004). Почетный 
гражданин Томска (2001).

Награжден орденами Ленина (1981), Октябрьской 
Революции (1971), Отечественной войны II ст. (1985), 
Трудового Красного Знамени (1967), Красной Звезды 
(1945) и медалями «За победу над Японией» (1945), «За 
боевые заслуги» (1947), «Ветеран труда» (1985), «За осво-
ение недр и развитие нефтегазового комплекса Запад-
ной Сибири» (1988) и юбилейными. 
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Вылцан 
Иван Августович 

(10 марта 1922 г. – 5 октября 2011 г.), 
профессор, заведующий кафедрой 
динамической геологии (1973–1989), 
декан геолого-географического 
факультета ТГУ (1975–1978), 
заслуженный профессор ТГУ (2004). 
Заслуженный деятель науки РФ (1996).

В 1940 г. был принят на геолого-почвенный фа-
культет ТГУ. После двух месяцев учебы из-за невозмож-
ности вносить плату за обучение был вынужден уйти 
из университета. В 1940–1942 гг. работал учителем в 
средней школе села Катунского на Алтае. 

В июне 1942 г. ушел добровольцем на фронт, вое-
вал рядовым на Калининском фронте, окончил Вилен-
ское военно-пехотное училище (1944), получил звание 
младшего лейтенанта и в качестве командира взвода в 
составе 69-й армии прошел путь до Берлина.

В мае 1946 г. был демобилизован и вновь посту-
пил в ТГУ, окончил с отличием геологический факуль-
тет (1951). Прошел здесь путь от ассистента до профес-
сора кафедры общей геологии. В 1973–1989 гг. заведовал 
кафедрой динамической геологии, затем был профес-
сором той же кафедры. Декан геолого-географического 
факультета ТГУ (1975–1978). Доктор геолого-минерало-
гических наук (1969). 

Научные интересы И.А. Вылцана были связаны 
главным образом с изучением закономерностей циклич-
ности и ритмичности осадконакопления, выявлением 
иерархии породно-слоевых ассоциаций, уточнением 
критериев выделения и типизации осадочных пород. 
И.А. Вылцан также разработал схему классификации 
типов и подтипов элементарных ритмических единиц, 
ритмограмм для терригенных и карбонатно-терри-
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генных формаций. Предложил приемы диагностики 
и оценки относительной продолжительности малых 
скрытых перерывов внутри осадочных формаций и 
разработал методику установления геотектонического 
типа осадочной формации на основе анализа полноты 
ритмических единиц. И.А. Вылцан был членом науч-
но-методического совета по высшему образованию МВ и 
ССО СССР (1976–1991), ректором народного универси-
тета при ТГУ (1970-е). Лауреат премии ТГУ (1974, 1984, 
1997, 2004, 2007). Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ (2004).

Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени (1985), медалями «За отвагу» (1970), «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1946), «Ветеран труда» (1970) и юбилейными.

Говорков 
Алексей Александрович 

(12 апреля 1922 г. – 22 марта 2000 г.), 
профессор, 
заведующий кафедрой истории СССР 
досоветского периода 
(с 1991 г. – кафедры отечественной 
истории дооктябрьского периода) 
ТГУ (1985–1996), 
декан историко-филологического 
факультета (1965–1968).

До начала Великой Отечественной войны 
А.А. Говорков обучался в Московском педагогическом 
институте им. К. Либкнехта. Прервав учебу, летом 1941 г. 
участвовал в строительстве оборонных рубежей на 
р. Десне, на стыке Брянской, Орловской и Смоленской 
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областей. В октябре 1941 г. вступил добровольцем в 
коммунистический батальон Бауманского района 3-й 
Московской коммунистической добровольческой диви-
зии (затем 130-я стрелковая дивизия). С февраля 1942 г. 
воевал в составе 3-й ударной армии на Северо-Западном 
фронте в районе Молвотицы, был ранен под д. Павлово 
и до июня того же года лечился в эвакогоспитале, затем 
в госпитале г. Выксы (Горьковская область). В июне – 
июле 1942 г. в звании рядового воевал в составе 5-й 
гвардейской дивизии (Западный фронт), с августа по 
ноябрь 1942 г. – курсант Архангельского пулеметного 
училища. В ноябре 1942 г. в составе отряда курсантов 
был направлен пулеметчиком на пополнение 1072-го 
стрелкового полка 387-й стрелковой дивизии (Южный 
фронт). Во второй половине декабря в составе 2-й Гвар-
дейской армии был отправлен под Сталинград. Участво-
вал в боях за освобождение г. Новочеркасска. В феврале 
1943 г. был тяжело ранен на р. Миус у Матвеева курга-
на и до июля 1943 г. лечился в госпиталях.

После демобилизации А.А. Говорков продолжил 
обучение в Московском городском педагогическом инсти-
туте, который окончил в 1945 г. Там же в 1945–1948 гг. 
обучался в аспирантуре. В ТГУ работал с 1948 г., про-
шел в нем путь от старшего преподавателя до заведую-
щего кафедрой и декана.

Доктор исторических наук (1982). Специалист по 
истории и методологии советской исторической науки 
1920–1930-х гг. В своих трудах А.А. Говорков обобщил 
теоретико-методологическое наследие классика совет-
ской историографии М.Н. Покровского.

Награжден орденами Отечественной войны 
I (1985) и II (1970) степени, медалями «За трудовую до-
блесть» (1981), «Ветеран труда» и юбилейными.
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Гуляев 
Николай Александрович 

(4 (17) февраля 1914 г. – 24 марта 1986 г.), 
профессор, 
заведующий кафедрой классической 
филологии (с 1957 г. – кафедра русской 
и зарубежной литературы) ТГУ (1956–1957), 
декан историко-филологического 
факультета (1956–1959).

Окончил факультет языков и литературы Ленин-
градского государственного педагогического института 
(1938), там же на кафедре западноевропейской литера-
туры обучался в аспирантуре.

С первых дней Великой Отечественной войны 
находился в рядах Красной Армии в должности ко-
мандира взвода 13-го, затем 99-го дорожно-эксплуата-
ционного полка (с февраля 1942 г. – 99-го отдельного 
дорожно-эксплуатационного батальона) 14-й отдельной 
армии Карельского фронта. Будучи на фронте, вступил 
в ряды ВКП(б) (1943). С марта 1944 г. по май 1947 г. 
служил переводчиком при политотделе той же армии, 
а с августа 1945 г. по май 1947 г. – при политуправле-
нии Беломорского военного округа. Демобилизовался в 
звании старшего лейтенанта.

С 1947 г. по 1959 г. работал в Томском университете, 
был заведующим кафедрой, деканом ИФФ. С 1954 г. – докто-
рант Института мировой литературы им. А.М. Горького 
АН СССР. С 1959 г. – заведующий кафедрой литерату-
ры, затем кафедрой русской и зарубежной литературы, 
кафедрой теории литературы Казанского государствен-
ного университета. затем декан историко-филологиче-
ского факультета этого университета. С 1972 г. работал 
в Калининском государственном университете.
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Доктор филологических наук (1955). Н.А. Гуля-
ев обладал широкими научными интересами, изучал 
творчество западноевропейских и русских просветите-
лей, разрабатывал проблематику творческого метода. 
Автор работ по эстетическим взглядам В.Г. Белинского. 
Теоретико-методологические исследования проблем 
романтизма Н.А. Гуляева способствовали становлению 
научных школ по изучению романтизма в Томском, Ка-
занском и Калининском (Тверском) университетах.

Награжден медалями «За оборону Советского 
Заполярья» (1945) и «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» (1945, «Ветеран труда» 
(1976) и юбилейными.

Гундризер 
Алексей Николаевич 

(15 декабря 1919 г. – 15 декабря 2007 г.), 

профессор, заведующий лабораторией 

гидробиологии и рыбоводства (1980–1982), 

отделом зоологии (1982–1986), 

отделом экологии (1987–1990), 

заместитель директора по научной

части (1968–1980) НИИ биологии 

и биофизики ТГУ.

Окончил биологический факультет Томского го-
сударственного университета (1942). Вскоре после этого 
был призван в РККА и зачислен младшим командиром 
по подготовке резервов для фронта. В октябре 1945 г. 
демобилизован в звании младшего сержанта. После де-
мобилизации начал свою работу в ТГУ, где прошел путь 
от ассистента до старшего научного сотрудника.
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Доктор биологических наук (1975). Специалист 
по ихтиологии, автор трудов, посвященных биологиче-
ской продуктивности водоемов Сибири, закономерно-
стям морфологической изменчивости рыб и динамике 
их плодовитости, рациональному ведению рыбного 
хозяйства и правил рыболовства. А.Н. Гундризер – автор 
первого монографического исследования ихтиофауны 
водоемов Тувы. Совместно с профессором ТГУ Б.Г. Ио-
ганзеном разработал ихтиографическое подразделение 
Сибирского округа.

Награжден медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), 
«Ветеран труда» (1984) и юбилейными.

Данилов 
Александр Иванович 

(25 февраля (8 марта) 1916 г. – 27 ноября 1980 г.), 
профессор, декан историко-филологического 
факультета (1949–1951), 
заведующий кафедрой истории древнего 
мира и средних веков (1961–1967), 
ректор ТГУ (1961–1967). 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1966).

Окончил заочное отделение исторического фа-
культета Тамбовского педагогического института. 
С сентября 1940 г. – аспирант кафедры истории сред-
них веков МИФЛИ им. Н.Г. Чернышевского Наркомпро-
са РСФСР. В 1941 г. был призван рядовым стрелкового 
полка, в том же году стал слушателем института ино-
странных языков Красной Армии, с 1941 г. по 1946 г. был 
военным переводчиком, помощником начальника опе-
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ративного отделения радиодивизиона «Осназ», воевал 
в составе 2-го Украинского фронта. После демобилиза-
ции восстановился в аспирантуре при МГУ, с кото-
рым в 1941 г. слился МИФЛИ. С 1947 г. – доцент, 
в 1948–1954 гг. – заведующий кафедрой средней исто-
рии (с 1951 г. – всеобщей истории, с 1961 г. – истории 
древнего мира и средних веков) ТГУ. С 1954 г. – докторант 
Института истории АН СССР. С 1958 г. – профессор, 
заведующий кафедрой всеобщей истории Казанского 
университета. В 1961–1967 гг. – заведующий кафедрой 
истории древнего мира и средних веков историко-фи-
лологического факультета ТГУ. В 1967 был назначен 
министром просвещения РСФСР и оставался на этом 
посту вплоть до своей смерти.

Доктор исторических наук (1958). Область на-
учных интересов – историография всеобщей истории, 
аграрная история раннего западноевропейского средне-
вековья, изучение теоретико-методологических проблем 
исторической науки и природы исторического позна-
ния. Впервые с марксистских позиций проанализировал 
изучение основных проблем раннесредневековой запад-
ноевропейской истории в немецкой медиевистике кон. 
XIX – нач. XX в. Сформулировал принципы историогра-
фического исследования, утверждавшие необходимость 
комплексного изучения общеисторических концепций, 
их идейно-теоретических основ и конкретных исследо-
вательских методик. Стоял у истоков формирования ме-
тодологии истории как особой исторической дисципли-
ны и, в особенности, ее университетского преподавания 
в СССР. Итогом научно-педагогической деятельности 
А.И. Данилова стало складывание в 1960-х гг. Томской 
историографической школы. 

ративного отделения радиодивизиона «Осназ», воевал 
в составе 2-го Украинского фронта. После демобилиза-
ции восстановился в аспирантуре при МГУ, с кото-
рым в 1941 г. слился МИФЛИ. С 1947 г. – доцент, 
в 1948–1954 гг. – заведующий кафедрой средней исто-
рии (с 1951 г. – всеобщей истории, с 1961 г. – истории 
древнего мира и средних веков) ТГУ. С 1954 г. – докторант 
Института истории АН СССР. С 1958 г. – профессор, 
заведующий кафедрой всеобщей истории Казанского 
университета. В 1961–1967 гг. – заведующий кафедрой 
истории древнего мира и средних веков историко-фи-
лологического факультета ТГУ. В 1967 был назначен 
министром просвещения РСФСР и оставался на этом 
посту вплоть до своей смерти.

Доктор исторических наук (1958). Область на-
учных интересов – историография всеобщей истории, 
аграрная история раннего западноевропейского средне-
вековья, изучение теоретико-методологических проблем 
исторической науки и природы исторического позна-
ния. Впервые с марксистских позиций проанализировал 
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В годы его ректорства в ТГУ значительно увели-
чилось число научных направлений, специальностей, 
специализаций и кафедр, количество докторов и канди-
датов наук, а также научных публикаций. Шел интен-
сивный процесс становления Томского государственно-
го университета как крупнейшего и авторитетнейшего 
регионального учебно-научного центра. Это выразилось 
в создании при университете межвузовских научных 
советов по защите докторских и кандидатских диссер-
таций, проведении регулярных межвузовских научных 
конференций, подготовке специалистов для вузов и 
научных учреждений Сибири и Дальнего Востока. В 
период работы в Томске вел обширную общественную 
деятельность. Депутат Верховного Совета СССР (1966–
1970). Депутат Верховного Совета РСФСР (1971–1980). 
Действительный член АПН СССР (1967). 

Награжден орденами Ленина (1976), Октябрьской 
Революции (1971), Отечественной войны II ст. (1944), 
Трудового Красного Знамени (1961), Красной Звезды 
(1943), медалью «За боевые заслуги» (1943) и юбилейны-
ми медалями.

А.И. Данилов — ректор ТГУ. 1961ректор ТГУ. 1961ректор ТГУ. 1961ректор ТГУ
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А.И. Данилов — 
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Детинко 
Владимир Никитич 

(30 октября 1924 г. – 4 декабря 2004 г.), 
профессор кафедры 
теоретических основ 
радиотехники ТГУ (1965–1995). 
Заслуженный профессор ТГУ (2004). 
Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР (1990).

В 1942 г. работал в паровозном депо станции 
Бийск, учился заочно на физико-математическом фа-
культете ТГУ. В 1943 г. был призван в Красную Армию 
и направлен в военное училище, однако вскоре был 
признан негодным по зрению и возвратился в Бийск. В 
декабре 1943 г. окончил курсы радистов в Новосибирске 
и служил радистом в кавалерийском полку, участвовал 
в рейдах в тыл врага. 

В 1945 г. был демобилизован, приехал в Томск и 
возобновил учебу. В 1951 г. окончил физический фа-
культет ТГУ. С 1955 г. – доцент кафедры электромагнит-
ных колебаний радиофизического факультета, с 1965 г. 
– профессор кафедры теоретических основ радиотехни-
ки ТГУ, с 1995 по 2004 – профессор-консультант кафе-
дры радиоэлектроники радиофизического факультета. 
До 1995 г. – главный научный сотрудник СФТИ. 

Доктор физико-математических наук (1965). 
Основное направление научных исследований – элек-
тромагнитные процессы в нелинейных электрических 
цепях; электроника сверхвысоких частот. Под руковод-
ством В.Н. Детинко были начаты исследования нового 
класса полупроводниковых усилителей, что привело к 
созданию оригинального направления в квантовой элек-
тронике. Был разработан ряд конкретных устройств, 
использовавшихся в радиоастрономии, а также для 
приема передач телевидения в удаленных местах 
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Сибири и Севера страны. В.Н. Детинко сконструировал 
устройство, позволившее оперативно обнаруживать 
дефекты при производстве электродвигателей. Под его 
руководством подготовлены 21 кандидат и 2 доктора 
наук. Был членом научно-технического совета МВиССО 
РСФСР по радиотехнике и электронике. С 1969 г. по 
2004 г. – главный редактор журнала «Известия вузов. 
Физика». Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ (1997).

Награжден орденами Трудового Красного Знаме-
ни (1971), Отечественной войны 2 степени (1985), 
медалями «За боевые заслуги» (дважды, 1944), «За от-
вагу» (1945), «За взятие Кенигсберга» (1945), «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945) и юбилейными.

Евсеев 
Михаил Павлович 

(21 ноября 1921 г. – 4 октября 2002 г.), 
профессор, 
заведующий кафедрой политической 
экономии (1962–1966) 
и кафедрой истории экономических 
учений (1974–1977) ТГУ, 
декан экономического факультета (1970–1989). 
Заслуженный экономист РСФСР (1988).

В 1940 г. поступил на исторический (с 1941 г. – 
историко-филологический) факультет Томского госу-
дарственного университета. Не завершив обучение, 
в мае 1943 г. был призван в армию. После обучения в 
Белоцерковском военно-пехотном училище (Томск – 
Юрга) отправлен на фронт, где принял участие в боях 
под Полтавой. Демобилизован после тяжелого ранения.

В 1940 г. поступил на исторический (с 1941 г. –
историко-филологический) факультет Томского госу-
дарственного университета. Не завершив обучение, 
в мае 1943 г. был призван в армию. После обучения в 
Белоцерковском военно-пехотном училище (Томск – 
Юрга) отправлен на фронт, где принял участие в боях 
под Полтавой. Демобилизован после тяжелого ранения.
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В 1944 г. возобновил учебу на историко-филоло-
гическом факультете ТГУ, который окончил в 1946. В 
Томском университете прошел путь от ассистента до 
заведующего кафедрой. По совместительству заведовал 
кафедрой политэкономии Томского государственного 
педагогического института (1955–1956), преподавал в 
Томском политехническом институте, Томском меди-
цинском институте, Томском электромеханическом 
институте инженеров железнодорожного транспорта.

Доктор экономических наук (1972). Автор фунда-
ментальных трудов по истории экономической мысли 
(прежде всего посвященных наследию Н.И. Тургенева), 
по теоретическим аспектам перехода от нэповской к 
социалистической экономике в СССР. Один из авторов 
плана экономического и социалистического развития 
народного хозяйства Томской области. Среди учеников 
М.П. Евсеева 12 кандидатов и 6 докторов экономиче-
ских наук. 

Награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени (1981), Отечественной войны II степени (1985), 
медалями «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1948), медалью Жукова 
(1996) и юбилейными.
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В 1944 г. возобновил учебу на историко-филоло-
гическом факультете ТГУ, который окончил в 1946. В 
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Зуев 
Владимир Евсеевич 

(29 января 1925 г.– 6 июня 2003 г.), 
профессор, 
академик АН СССР (1981), 
заведующий кафедрой оптико-
электронных приборов ТГУ (1972–1985). 
Председатель Президиума Томского филиала, 
затем Томского научного центра Сибирского 
отделения АН СССР (РАН) (1979–1992).

После окончания средней школы работал забой-
щиком, бригадиром старательской артели в тресте «Бай-
калзолото» в Иркутской области. В июне 1943 г. призван 
в РККА, служил на Дальнем Востоке, участвовал в 
боевых действиях в Маньчжурии. Демобилизовался из 
армии в звании сержанта (1946). Окончил физический 
факультет ТГУ (1951), поступил в аспирантуру на ка-
федру оптики и спектроскопии ТГУ. С 1955 г. – доцент 
кафедры экспериментальной физики, тогда же старший 
научный сотрудник лаборатории спектроскопии СФТИ, 
с 1960 г. – заведующий лабораторией инфракрасных 
излучений, заместитель директора СФТИ по научно-ис-
следовательской работе. В 1964 г. – заведующий лабо-
раторией СФТИ, в 1969–1992 гг. – директор созданного 
им Института оптики атмосферы Сибирского отделе-
ния АН СССР (с 1992 РАН). В 1992–1997 гг. – директор 
объединенного Института оптики атмосферы. 
В 1997–2003 гг. – почетный директор Института оп-
тики атмосферы. Председатель Президиума Томского 
филиала, затем Томского научного центра Сибирского 
отделения АН СССР (РАН) (1979–1992). По совмести-
тельству В.Е. Зуев был доцентом (1964), профессором 
(1965–1972, 1985–1989), заведующим кафедрой опти-
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ко-электронных приборов, открытой в ТГУ по его ини-
циативе (1972–1985). С 1996 г. – профессор-консультант 
кафедры оптико-электронных систем и дистанционного 
зондирования радиофизического факультета, профес-
сор-консультант ректора ТГУ.

Доктор физико-математических наук (1964). 
В.Е. Зуев вел исследования по молекулярной адсорб-
ционной спектроскопии атмосферных газов; оптике 
и спектроскопии светорассеивающих сред; занимался 
разработкой методов и средств лазерного зондирования 
с целью дистанционного измерения любых физико-хи-
мических параметров атмосферы. В его работах были 
обоснованы задачи и предложены методы зондирова-
ния атмосферы с помощью лазерных локаторов (лида-
ров), большое внимание он уделял приборостроению в 
области атмосферной оптики. Разработанная и осу-
ществленная им «аэрозольная программа» органически 
сочеталась с экологическим мониторингом, проблемой 
климата, анализом геофизической роли аэрозоля. 

По инициативе В.Е. Зуева на базе трех НИИ и 
специального КБ «Оптика» был создан Томский филиал 
Сибирского отделения АН СССР (1978). В дальнейшем 
при решающем участии В.Е. Зуева как руководителя 
Томского филиала СО АН СССР был сформирован круп-
нейший научно-производственный комплекс. 
В.Е. Зуевым была основана научная школа мирового 
уровня по современным проблемам оптики атмосферы. 
Он основатель научно-педагогической школы в области 
физики и экологии окружающей среды. При Томском 
научном центре Сибирского отделения РАН под руко-
водством В.Е. Зуева был создан Международный иссле-
довательский центр по физике окружающей среды и 
экологии. Среди его учеников 40 докторов наук и более 
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100 кандидатов наук. Член Президиума СО АН СССР 
(РАН) (1971–2003), член Президиума РАН (1991–1996). 
Член бюро (с 1982), академик-секретарь Отделения оке-
анологии, физики атмосферы и географии РАН (1991–
2003). Советник РАН (1996–2003), советник Президиума 
Сибирского отделения РАН (1998–2003).

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 
8–10 созывов (1970–1984). Награжден пятью медалями 
ВДНХ СССР. Удостоен Государственной премии СССР 
(1985), премии Совета министров СССР (1989) и др.

Герой Социалистического Труда (1985). Награж-
ден золотой медалью «Серп и Молот» и орденом Ленина 
(1985), орденами Трудового Красного Знамени (1975, 
1981), «Знак Почета» (1967), Отечественной войны 
II степени (1985), орденами «За заслуги перед Отече-
ством» 3-й степени (1996), «За заслуги перед Отече-
ством» 2-й степени (2000), медалями «За победу над 
Японией» (1945), «Ветеран труда» (1984) и юбилейными.

Почетный гражданин г. Томска (2000). Почетный 
доктор ТГУ (1995).

Институту оптики атмосферы СО РАН присвоено 
имя В.Е. Зуева. В честь В.Е. Зуева названы улица и пере-
улок в Томске (микрорайон «Наука»), а также площадь в 
Томском Академгородке. В Томском Академгородке уста-
новлен памятник. В январе 2025 г. Институтом оптики 
атмосферы имени В.Е. Зуева СО РАН были проведены 
чтения, посвященные 100-летию академика В.Е. Зуева.
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Кащеев 
Виталий Николаевич 

(25 марта (7 апреля) 1912 г. – 
19 января 2001 г.), 
старший научный сотрудник, 
заведующий лабораторией 
металлографии 
Сибирского физико-технического 
института ТГУ (1963–1968).

Окончил физико-математический факультет Том-
ского государственного университета (1941).

В Красную Армию призван в ноябре 1942 г. Слу-
жил минометчиком в 149-м мотострелковом полку, обу-
чался в Сретенском военном пехотном училище. После 
училища – орудийный мастер 386-го запасного полка.

Вскоре после демобилизации начал работать в 
СФТИ ТГУ. В Томском университете прошел путь от 
ассистента до профессора (кафедр общей физики и тео-
ретической механики) и заведующего лабораторией.

Доктор физико-математических наук. Автор тру-
дов, посвященных абразивному износу стали.

Награжден медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), 
«Ветеран труда» (1982) и юбилейными. 

Кессених 
Владимир Николаевич 

(10 (23) сентября 1903 г. – 15 июля 1970 г.), 
профессор, 
заведующий кафедрой радиофизики 
ТГУ (1953–1970), 
декан РФФ ТГУ (1953–1956). 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1964).

Кессених 
Владимир Николаевич

(10 (23) сентября 1903 г. – 15 июля 1970 г.), 
профессор, 
заведующий кафедрой радиофизики 
ТГУ (1953–1970), 
декан РФФ ТГУ (1953–1956). 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1964).

ского государственного университета (1941).

жил минометчиком в 149-м мотострелковом полку, обу-
чался в Сретенском военном пехотном училище. После 
училища – орудийный мастер 386-го запасного полка.

Вскоре после демобилизации начал работать в 
СФТИ ТГУ. В Томском университете прошел путь от 
ассистента до профессора (кафедр общей физики и тео-
ретической механики) и заведующего лабораторией.

Доктор физико-математических наук. Автор тру-
дов, посвященных абразивному износу стали.

Награжден медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), 
«Ветеран труда» (1982) и юбилейными. 
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Получив среднее образование, работал черно-
рабочим, затем делопроизводителем, преподавателем 
профтехкурсов в Ессентуках. В 1924 г. окончил физи-
ко-математический факультет Ростовского университе-
та, работал там же научным сотрудником, ассистентом, 
преподавал на рабфаке. В июне 1930 г. стал научным 
сотрудником СФТИ, в сентябре – и. о. доцента, заведу-
ющим кафедрой электромагнитных колебаний ТГУ. 
В 1931 г., а также в 1937–1939 гг. был деканом физи-
ко-математического факультета ТГУ. С 1932 г. работал 
заместителем директора СФТИ, с 1933 г. – профессор 
кафедры электромагнитных колебаний, одновременно 
– директор СФТИ (до 1936). Доктор физико-математи-
ческих наук (1940). Проректор ТГУ по научно-исследо-
вательской работе (1940–1941). 

В августе 1941 г. добровольно ушел на фронт, где 
до 1943 г. служил помощником начальника связи стрел-
ковой дивизии. До 1952 г. служил в рядах Вооружен-
ных Сил СССР, одновременно состоял профессором по 
кафедре колебаний (1944–1946), заведующим кафедрой 
распространения радиоволн (1946–1952) физического 
факультета МГУ. В 1953 г. вернулся в Томск и до 1970 г. 
был профессором, заведующим кафедрой радиофизики 
ТГУ. По его инициативе в 1953 г. был открыт радиофи-
зический факультет, первым деканом которого 
В.Н. Кессених был по 1956 г. 

Основное направление научной деятельности 
В.Н. Кессениха – радиофизика. По его инициативе в 
СФТИ велись исследования в области радиофизики 
высокочастотных диэлектриков, электродинамики 
излучающих систем, теории нелинейных колебаний, 
телевидения и распространения радиоволн. В 1932 г. 
ему удалось найти решение задачи о возбуждении элек-
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тромагнитных волн в проводе. Это положило начало 
серии исследований по сосредоточенному возбуждению 
электромагнитных полей в теории антенн и передаю-
щих линий. В.Н. Кессених выполнил фундаментальные 
исследования по электродинамике излучающих систем. 
Получил формулу входного сопротивления тонкой 
антенны, которая вошла в учебники и справочники под 
названием «формула Кессениха». Им были заложены 
также теоретические основы изучения и создания ши-
рокополосных антенных систем. Под его руководством 
была сконструирована и в 1936 г. построена первая в 
стране регулярно действующая ионосферная станция, 
что способствовало комплексному изучению ионосфе-
ры. Им была разработана теория тройного расщепления 
импульсных сигналов в ионосфере. Ему принадлежит 
первое расчетно-аналитическое исследование обнару-
жения трещин в металле при помощи вихревых токов. 
В результате этих работ был разработан дефектоскоп, 
который был внедрен на железнодорожном транспорте 
страны. В 1960 г. В.Н. Кессених нашел решение задачи 
об отражении электромагнитных волн от сосредото-
ченной нагрузки в одиночном проводе. Тем самым он 
подвел итог своим исследованиям по возбуждению 
электромагнитных волн. Под его руководством было 
подготовлено более 40 кандидатов наук. Неоднократно 
избирался в Томский городской Совет депутатов трудя-
щихся (1931–1940, 1960). 

Награжден знаками «Почетный железнодорож-
ник» (1939) и «Почетный радист» (1946), орденами 
Трудового Красного Знамени (1961), Красной Звезды 
(1942); медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За боевые 
заслуги» (1952).
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Куваев 
Михаил Романович 

(25 ноября 1923 г. – 2 июня 2001 г.), 

профессор, 

заведующий кафедрой общей 

математики 

(1965–1975, 1983–1992), 

декан факультета повышения 

квалификации ТГУ (1981–1984).

В октябре 1941 г., вскоре после окончания средней 
школы, М.Р. Куваев добровольцем поступил на службу 
в РККА. После обучения воевал на Центральном (Кали-
нинском) фронте. В январе 1942 г. в составе лыжного 
батальона его послали в тыл врага (в районе Ржева). По-
лучил тяжелое ранение в феврале 1942 г. при выходе из 
вражеского окружения (в живых осталось 18 человек). 
Перенес несколько операций и ампутацию ступни.

После демобилизации вернулся в Томск. Окончил 
физико-математический факультет ТГУ (1948). 
В Томском университете прошел путь от ассистента до 
профессора и заведующего кафедрой.

Кандидат физико-математических наук (1953). 
Автор работ по теории автоморфных функций в мате-
матической физике.

Награжден орденом Октябрьской Революции (1981), 
орденами Отечественной войны I степени (1968, 1985), 
медалями «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1946), Жукова (1996), 
«Ветеран труда» и юбилейными.

Награжден орденом Октябрьской Революции (1981), 
орденами Отечественной войны I степени (1968, 1985), 
медалями «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1946), Жукова (1996), 
«Ветеран труда» и юбилейными.
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Кузнецов 
Михаил Сергеевич 

(29 января 1922 г. – 18 февраля 2015 г.), 

профессор, 

заслуженный деятель 

науки РСФСР (1985), 

заслуженный профессор ТГУ (2004).

Окончил с отличием Томскую фельдшерско-аку-
шерскую школу (1941). Во время Великой Отечествен-
ной войны служил на фронте военным фельдшером в 
стрелковом полку, был трижды ранен, демобилизован 
в 1942 г. как инвалид 2 группы. Окончил с отличием 
исторический факультет ТГПИ (1946). С 1946 г. – ин-
структор Томского обкома комсомола по работе среди 
студенческой молодежи. В 1949–1959 гг. – преподава-
тель Томского горного техникума. С 1959 г. – на работе 
в ТГУ, с 1961 г. – доцент, в 1973–1993 гг. – профессор, 
заведующий кафедрой истории КПСС (с 1987 г. – кафе-
дра истории КПСС естественных факультетов, с 1991 г. 
– кафедра политической истории естественных факуль-
тетов). С 1993 г. – профессор кафедры истории России 
(с 1999 г. – истории и документоведения) ТГУ. 

Доктор исторических наук (1973). Область науч-
ных интересов – история государственной и партийной 
политики на Дальнем Востоке в области культурного 
строительства в 1920–1930-х гг., история крестьянства 
Сибири в послевоенный период. Значительное место в 
работах М.С. Кузнецова уделено истории высшего обра-
зования и науки в Западной Сибири и Томске. Подгото-
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вил около 60 кандидатов и 4 докторов наук. Был членом 
Томского горкома КПСС (1974–1991). Как активный 
пропагандист и просветитель занесен в «Книгу почета» 
общества «Знание» РСФСР (1985). Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ (1998). 

Награжден орденами Отечественной войны I ст. 
(1985), Дружбы народов (1981), Красной Звезды (1942), 
медалями «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1946), «Ветеран труда» 
(1982) и юбилейными.

Лаптев 
Иннокентий Прокопьевич 

(14 декабря 1911 г. – 27 августа 1988 г.), 

профессор, 

заведующий кафедрой 

охраны природы ТГУ (1974-1988), 

и. о. декана биолого-почвенного 

факультета ТГУ (1964-1965). 

Заслуженный деятель науки РСФСР (1981).

Окончил биологический факультет ТГУ (1935). 
После окончания университета работал ассистентом, 
затем старшим преподавателем кафедры ихтиологии 
и гидробиологии, заместителем декана естественного 
факультета отдела заочного обучения ТГУ (1936–1941).

В сентябре 1941 г. Томским райвоенкоматом при-
зван в Красную Армию, в звании младшего лейтенанта 
участвовал в боях под Москвой, затем военными доро-
гами прошел путь до Варшавы и Ростока. Участвовал в 
форсировании р. Одер.

За личную храбрость и умелую организацию 
управления войсками И.П. Лаптев был награжден 
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5 орденами и 3 медалями, получил 12 благодарностей 
от Верховного главнокомандующего. Закончил войну 
в должности начальника оперативного отдела штаба 
46-го стрелкового корпуса 65-й армии. После демобили-
зации в звании гвардии подполковника (1946) вернулся 
в ТГУ, где прошел путь от доцента кафедры дарвинизма 
до профессора, заведующего кафедрой зоологии позво-
ночных животных (1960–1974). В 1974 г. И.П. Лаптев 
возглавил кафедру охраны природы, созданную по его 
инициативе.

Научные интересы И.П. Лаптева охватывали 
ихтиологию, гидробиологию и экологию. Он занимался 
проблемой комплексной охраны природы Томской обла-
сти, выработкой мер по рациональному использованию 
почв, лугов и пастбищ в пойме Оби. По его инициативе 
была создана первая в стране вузовская лаборатория 
охраны природы в НИИ биологии и биофизики ТГУ 
(1968). И.П. Лаптев – основатель томской школы эколо-
гии (природоохраны). Под его руководством защищено 
около 30 кандидатских диссертаций. В 1975 г. увидело 
свет уникальное издание – первый в нашей стране учеб-
ник «Теоретические основы охраны природы», удостоен-
ный почетного диплома лауреата конкурса Московского 
общества испытателей природы (МОИП) и широко 
использовавшийся в научной и педагогической работе 
не только в нашей стране, но и в Болгарии, Польше, ГДР, 
Чехословакии, Венгрии.

Награжден орденами Красной Звезды (1943), 
Отечественной войны 1-й и 2-й ст. (1944), Красного 
Знамени (1945, 1946), Трудового Красного Знамени 
(1974); медалями «За оборону Москвы» (1944), 
«За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.» (1945), «За освобождение Варшавы» 
(1946) и юбилейными.
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Лихачев 
Александр Иванович 

(6 сентября 1906 г. – 22 октября 1991 г.), 

старший научный сотрудник, 

заведующий ионосферной лабораторией 

(станцией) СФТИ ТГУ (1954–1975).

Окончил физико-математический факультет 
Томского государственного университета (1936). Был 
назначен младшим научным сотрудником ионосферной 
станции СФТИ ТГУ. В 1938–1941 гг. – аспирант на кафе-
дре электромагнитных колебаний ТГУ.

В рядах РККА – с августа 1941 г. Участвовал в боях 
севернее Ладожского озера, на Волховском фронте под Ле-
нинградом. Легко раненный А.И. Лихачев, попав в окру-
жение, был пленен при попытке выйти из него. До апреля 
1945 г. находился в плену на территории Германии. После 
освобождения нес караульную службу в сборном офицер-
ском батальоне. По прибытии на родину был зачислен в 
99-й запасный полк. Демобилизован в январе 1946 г.

После войны вернулся к работе в ТГУ. По совме-
стительству преподавал в Томском политехническом 
институте.

Доктор физико-математических наук (1965). Ра-
боты А.И. Лихачева посвящены проблеме солнечно-зем-
ных связей, влиянию солнечного излучения на параме-
тры ионосферы. Организатор магнитно-ионосферных 
наблюдений в рамках международных программ МГГ и 
«Международный год спокойного солнца». Данные Том-
ской ионосферной станции считались лучшими в СССР 
и наиболее надежными для международного обмена.

Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени (1985), медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и юбилейными.
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Макаров 
Василий Тимофеевич 

(28 июля 1900 г. – 23 января 1978 г.), 

профессор, 

заведующий кафедрой агрохимии 

(с 1949 г. – кафедра агрономии) (1948–1954), 

ректор ТГУ (1948–1954).

После окончания школы работал учителем, в 
1920 г. поступил на службу в РККА. Окончил агрономи-
ческий факультет Казанского института сельского хо-
зяйства и лесоводства (1927). Работал в Казанском горо-
но и системе Наркомпроса ТатАССР. С 1930 г. обучался 
в аспирантуре. Преподавал в Татарской высшей комму-
нистической сельскохозяйственной школе (1932–1937) 
и Казанском университете (с 1937).

В начале Великой Отечественной войны до-
бровольцем ушел на фронт. С боями прошел путь от 
Москвы до Кенигсберга. После войны – начальник 
отдела агитации и пропаганды, заместитель начальника 
политуправления округа, затем вернулся в Казанский 
университет, был проректором по научной работе.

В 1948 г. получил назначение на должность рек-
тора ТГУ. К этому времени он был уже сложившимся 
ученым.

Доктор сельскохозяйственных наук (1948). 
Исследования В.Т. Макарова посвящены проблемам 
известкования почв, химической мелиорации серых 
лесостепных почв. Организатор почвоведческих экспе-
диций, работ по повышению плодородия почв ТатАССР 
и Западной Сибири. Подготовил 20 кандидатов наук.

За период пребывания В.Т. Макарова на посту 
ректора ТГУ впервые после окончания войны был 
проведен капитальный ремонт всех учебных корпусов и 
студенческих общежитий. С печного или слабого паро-
вого отопления университет перешел на теплофикацию 
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главного учебного корпуса, учебного корпуса (БИН), 
СФТИ, 1-го и 2-го общежитий. Были реконструированы 
оранжереи и теплицы ботанического сада, восстановлен 
и улучшен конференц-зал, построен спортзал (Никити-
на, 4), начато строительство нового студенческого обще-
жития на 800 человек (Ленина, 49), велась подготовка 
строительства 42-квартирного дома (Советская, 46) для 
преподавателей и сотрудников и др.

Награжден орденами Красного Знамени (1945), 
Отечественной войны I степени (1944), Красной Звезды 
(1942), «Знак Почета» (1970), медалями «За оборону Мо-
сквы» (1944), «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» (1946) и юбилейными.

Мариковский 
Павел Иустинович 

(28 июля 1912 г. – 10 ноября 2008 г.), 

профессор, 

заведующий кафедрой зоологии 

беспозвоночных ТГУ (1956–1961).

После окончания школы работал учителем, затем 
– научным сотрудником Института защиты растений 
Наркомзема СССР (Хабаровск). Учился и преподавал 
в Дальневосточном медицинском институте (окон-
чил в 1936 г.). Заведовал паразитологической группой 
Дальневосточного филиала АН СССР, затем перешел 
в Узбекский институт экспериментальной медицины 
Наркомздрава УзбССР (Ташкент).

В 1941–1946 гг. – в рядах Красной (Советской) 
Армии. Служил на Дальневосточном фронте, был на-
чальником вирусной лаборатории Приморского военно-
го округа (Уссурийск). Участвовал в боях на территории 
Маньчжурии.
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В 1946–1953 гг. – заведующий лабораторией ядо-
витых животных, затем – лабораторией энтомологии 
Института зоологии АН КазСССР (Алма-Ата), лаборато-
рией энтомологии Института зоологии и паразитологии 
АН КиргССР (Фрунзе). После отъезда из Томска (в 1961 г.) 
руководил лабораториями в Институте зоологии 
АН КазССР, Институте защиты растений Министерства 
сельского хозяйства КазССР (Алма-Ата).

Доктор биологических наук (1951). Научные рабо-
ты П.И. Мариковского посвящены теоретическим во-
просам энтомологии. Исследовал насекомых Казахстана 
и Дальнего Востока Организатор отделения Всесоюзного 
энтомологического общества в Казахстане. Автор 
45 научно-популярных и научно-художественных книг 
для детей, член Союза писателей КазССР. Подготовил 
21 кандидата наук.

Награжден орденами Красной Звезды (1945), 
«Знак Почета» (1953), медалью «За победу над Японией» 
(1945) и юбилейными.

Мерзляков 
Владимир Дмитриевич 

(4 марта 1927 г. – 14 апреля 2018 г.), 

профессор, заведующий кафедрой 

динамики полета (1968–1982), 

декан физико-технического 

факультета ТГУ (1978–1990).

После окончания школы в 1943 г. добровольцем 
ушел на фронт. Служил в частях противовоздушной 
обороны Тихоокеанского флота, участвовал в войне с 
Японией. Был удостоен благодарности Верховного Глав-
нокомандующего. После демобилизации (1950) обучался 
на специальном отделении механико-математического 
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факультета (с 1953 г. – в составе физического факульте-
та) ТГУ. Окончил его в 1955 г.

В Томском университете прошел путь от асси-
стента до заведующего кафедрой и декана.

Кандидат физико-математических наук (1966). 
Автор работ по внешней и внутренней баллистике, 
разрабатывал системы высокоскоростного метания с 
использованием электрической энергии емкостных на-
копителей и т. д. Подготовил 7 кандидатов наук.

Награжден медалями «За победу над Японией» 
(1946), «За трудовое отличие» (1981), «Ветеран труда» 
(1984), медалью Жукова (1996) и юбилейными.

Назаров 
Георгий Иванович 

(31 июля (13 августа) 1915 г. – 3 мая 2007 г.), 
профессор, 
заведующий кафедрой теоретической 
механики (1961–1967), 
декан механико-математического 
факультета ТГУ (1955 – 1967).

Окончил физико-математический факультет 
Томского государственного университета (1940), после 
чего был избран ассистентом кафедры теоретической 
механики.

В ноябре 1941 г. призван в РККА. Служил рядо-
вым красноармейцем, командиром взвода, техником 
батальона. Одно время был пропагандистом-агитатором 
воинской части.

После демобилизации в 1947 г. продолжил работу 
в ТГУ, где прошел путь от ассистента до заведующего 
кафедрой и декана. После отъезда из Томска заведовал 
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кафедрой теоретической механики в Киевском инсти-
туте инженеров гражданской авиации.

Доктор физико-математических наук (1963). 
Г.И. Назаров – автор исследований до- и околозвуковых 
плоских движений газа около заостренных профилей, 
большой серии работ по применению метода Бергмана 
к плоским и осесимметричным задачам о движении 
несжимаемой и сжимаемой жидкости, а также к зада-
чам магнитной гидродинамики.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени (1985), медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), 
«За победу над Японией» (1948) и юбилейными.

Плеханов 
Геннадий Федорович 

(8 ноября 1926 г. – 4 июля 2019 г.), 
профессор, 
заведующий кафедрой охраны 
природы (1996–2000), 
директор НИИ биологии 
и биофизики ТГУ (1979–1995). 
Заслуженный деятель науки РФ (1997).

После окончания школы в октябре 1943 г. был 
призван в РККА и направлен на Дальневосточный 
фронт. В апреле 1944 г. был переведен химинструкто-
ром в отдельный учебный батальон. Участвовал в войне 
с Японией. Во время службы экстерном окончил 10-й 
класс Хабаровской заочной средней школы (1947) и сдал 
экзамены на аттестат зрелости (1950).

После демобилизации в 1950 Г.Ф. Плеханов по-
ступил на лечебный факультет Томского медицинского 
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института, который окончил в 1956 г. Параллельно 
3 курса проучился на радиотехническом факультете 
Томского политехнического института. В 1965 г. окон-
чил радиотехнический факультет Томского института 
радиоэлектроники и электронной техники. С 1956 г. 
работал в Томском медицинском институте, с 1963 г. 
руководил физиологической группой Института ци-
тологии и генетики СО АН СССР. С 1965 г. – в Томском 
университете.

Доктор биологических наук (1989). Специалист в 
области биокибернетики (психофизиологии). Г.Ф. Плеха-
нов разработал учение об информационном взаимодей-
ствии в живой природе и определил его энергетические 
границы, составляющие для любых биосистем, предло-
жил «объединенный закон сохранения», включающий 
в себя законы сохранения материи, энергии и допол-
ненный законом сохранения состояния. Инициатор 
комплексной самодеятельной экспедиции по изучению 
проблемы Тунгусского метеорита.

Награжден орденом Отечественной войны II ст. 
(1985), медалями «За боевые заслуги» (1945), «За победу 
над Японией» (1945), «За трудовую доблесть» (1981) и 
юбилейными.

Награжден орденом Отечественной войны II ст. 
(1985), медалями «За боевые заслуги» (1945), «За победу 
над Японией» (1945), «За трудовую доблесть» (1981) и 
юбилейными.
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Попов 
Леонид Евгеньевич 

(29 мая 1925 г. – 21 апреля 2023 г.), 

профессор, 

старший научный сотрудник 

СФТИ ТГУ (с 1960 г.). 

Заслуженный деятель науки РФ (1997).

С 1942 г. обучался на физико-математическом 
отделении Тобольского учительского института. Неза-
вершив учебу, в феврале 1943 г. был призван в РККА. 
Воевал на 3-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах, 
участвовал в освобождении Украины, Литвы, Восточной 
Пруссии. Дважды был ранен.

После демобилизации в 1946 г. продолжил учебу 
в Тобольском учительском институте, который окончил 
в 1947 г. Там же начал свою преподавательскую деятель-
ность. В 1950 г. окончил заочное физико-математическое 
отделение Тюменского педагогического института. В 
1955–1958 гг. – в аспирантуре Томского университе-
та. С 1972 г. на протяжении нескольких десятилетий 
преподавал, заведовал кафедрами высшей математики 
и прикладной математики в Томском инженерно-строи-
тельном институте (с 1997 г. – Томский государственный 
архитектурно-строительный университет).

Доктор физико-математических наук (1969). Ав-
тор трудов по металлофизике, физике пластичности и 
прочности. Подготовил 41 кандидата и 9 докторов наук.

Награжден орденами Славы III степени (1944), 
Отечественной войны I степени (1985), медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945) и юбилейными.
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Преснов 
Виктор Алексеевич 

(2 декабря 1917 г. – 17 июля 1987 г.), 

профессор, 

заведующий кафедрой полупроводников 

и диэлектриков ТГУ (1958–1964). 

Заслуженный деятель науки УССР.

Окончил физико-математический факультет 
Томского государственного университета (1941). В мае 
1942 г. призван в РККА. Служил сапером, участвовал в 
боях под Сталинградом. Получил тяжелое осколочное 
ранение в ногу и правый бок.

После демобилизации в 1945 г. вернулся в Томск. 
Работал научным сотрудником, был ученым секретарем 
СФТИ ТГУ. С 1950 г. преподавал в Томском универси-
тете, где прошел путь от ассистента до заведующего 
кафедрой. В 1964–1968 гг. – директор и научный руко-
водитель предприятия а/я 85 (с 1966 г. – НИИ полу-
проводниковых приборов Министерства электронной 
промышленности). По инициативе В.А. Преснова в 1957 г. 
в СФТИ была открыта лаборатория полупроводников, 
в 1973 г. преобразованная в отдел физики полупровод-
ников. С 1968 г. – заведующий кафедрой физической 
электроники Одесского государственного университета.

Доктор технических наук (1961). Специалист 
в области физики диэлектриков и полупроводников, 
биомедицинской электроники. Разработчик метода 
сухого испытания полуфабрикатов в процессе производ-
ства кабельной продукции и нового метода сплошного 
контроля резиновой ленты на ее однородность. Провел 
систематические физические исследования по проблеме 
создания прочного спая стекла и керамики с металлом 
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для Томского электролампового завода и Новосибирско-
го предприятия а/я 92, на котором осваивалась новая 
технология производства металлокерамических ламп 
СВЧ-диапазона.

Награжден орденом Красной Звезды (1943), меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1947).

Разгон 
Израиль Менделевич 

(1 (14) апреля 1905 г. – 16 февраля 1987 г.), 

профессор, 

заведующий кафедрой 

истории СССР (1956–1966) 

и кафедрой истории СССР советского 

периода (1966–1986) ТГУ.

Окончил историко-экономическое отделение Мо-
сковского государственного педагогического института 
им. В.И. Ленина (1931). С 1934 г. – сначала доцент, затем 
профессор кафедры истории народов СССР Московского 
института философии, литературы и искусства. После 
слияния этого института с историческим факультетом 
МГУ (1942) – профессор кафедры истории СССР МГУ.

В годы Великой Отечественной войны – в эва-
куации в Ашхабаде. И.М. Разгон активно занимался 
пропагандистской деятельностью, принял участие 
в подготовке и проведении в Орджоникидзе (август 
1942 г.) антифашистского митинга народов Северного 
Кавказа, публиковал патриотические статьи в газетах 
и журналах, участвовал в подготовке к изданию ряда 
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сборников документов, в том числе сборник материалов 
и документов «Разгром немецких захватчиков в 1918 г.». 
По возвращении в Москву – один из заместителей пред-
седателя комиссии по истории Великой Отечественной 
войны при президиуме АН СССР (1942–1945).

В 1946–1948 по совместительству работал 
старшим научным сотрудником Института истории 
Академии наук СССР. В 1956–1958 – старший научный 
сотрудник Института истории Академии наук СССР 
(Москва). В это время по совместительству продолжал 
работать профессором кафедры истории СССР ТГУ.

Доктор исторических наук (1940). Крупный 
специалист по истории Октябрьской революции и 
Гражданской войны на Северном Кавказе и в Сиби-
ри, истории иностранной интервенции в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Под руководством И.М. Разгона 
кафедра истории СССР (затем кафедра истории СССР 
советского периода) ТГУ стала центром комплексных 
исследований по истории Сибири (главным образом 
периода революции, Гражданской войны и интервен-
ции) и подготовки научных кадров историков высшей 
квалификации. Подготовил более 110 кандидатов и 
свыше 30 докторов наук.

Награжден орденами Отечественной войны 
2 ст. (1945), Трудового Красного Знамени (1961), «Знак 
Почета» (1981), медалями «За оборону Кавказа» (1944), 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946), «Ветеран труда» (1984) и юбилей-
ными. В память о И.М. Разгоне в 3-м учебном корпусе 
ТГУ установлена мемориальная доска.
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Ременсон 
Александр Львович 

(6 августа 1923 г. – 27 марта 1985 г.), 

профессор, 

заведующий кафедрой криминологии 

и исправительно-трудового 

права ТГУ (1978–1985). 

Заслуженный юрист РСФСР (1974).

В декабре 1941 г. поступил в Каспийское высшее 
военно-морское училище, откуда в феврале 1942 г. был 
переведен курсантом Высшего военно-морского инже-
нерного училища им. Дзержинского (Баку). В июле 
1942 г. ушел добровольцем на фронт. Участвовал в боях 
на Закавказском фронте в составе 34-й отдельной кур-
сантской бригады морского батальона автоматчиков. 
В январе 1943 г. получил тяжелое ранение и контузию. 

А.П. Бычков, А.Л. Ременсон. 9 мая 1983А.П. Бычков, А.Л. Ременсон. 9 мая 1983А.П. Бычков, А.Л. Ременсон. 9 мая 1983
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Демобилизован из рядов Красной Армии в марте 1943 г. 
Окончил с отличием юридический факультет Ленин-
градского университета в 1947 г. В 1947–1950 гг. 
А.Л. Ременсон – аспирант Ленинградского государ-
ственного университета. По совместительству в 
1948–1950 гг. – ассистент кафедры уголовного права 
юридического факультета того же университета. 

После окончания аспирантуры был направлен на 
работу в Томск. С 5 марта 1951 г. – и.о. доцента юриди-
ческого факультета, затем с 12 июля 1951 г. – заведую-
щий кафедрой уголовного права и процесса ТГУ. 
С 1952 г. – старший преподаватель, с 1953 г. – доцент, 
с 1 сентября 1964 г. – профессор, заведующий кафедрой 
уголовного и исправительно-трудового права юриди-
ческого факультета Томского университета, в 1978–
1985 гг. – заведующий этой кафедрой. 

Первый в Сибири и на Дальнем Востоке доктор 
юридических наук (1965). Областью научных интересов 
А.Л. Ременсона стало изучение исправительно-трудо-
вого права, пенологии и криминопенологии. Широкое 
признание среди ученых-пенитенциаристов получило 
его представление о карательно-воспитательном процес-
се в местах лишения свободы как единстве наказания и 
мер исправительно-трудового воздействия. Под руко-
водством А.Л. Ременсона была открыта первая в Сибири 
аспирантура (по специальности «правоведение»). Среди 
его учеников более 30 кандидатов юридических наук. 
Почетный гражданин селения Майрамадаг Северо-Осе-
тинской АССР.

Награжден орденом «Знак Почета» (1981), меда-
лями «За отвагу» (1942), «За боевые заслуги» (1946), «За 
трудовую доблесть» (1967), «За оборону Кавказа» (1944), 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1946), «За освоение целинных 
земель» (1956) и юбилейными.
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Родыгин 
Александр Иванович 

(20 августа 1919 г. – 27 августа 2012 г.), 

профессор, 

декан геолого-географического 

факультета ТГУ (1969–1975). 

Заслуженный профессор ТГУ (2004). 

Заслуженный деятель науки РФ (1995).

В 1939 г. А.И. Родыгин поступил на геолого-поч-
венный факультет ТГУ. После окончания 2-го курса 
5 июня 1941 г. А.И. Родыгин был призван в Красную 
Армию и направлен на Дальний Восток. Служил крас-
ноармейцем (рядовым) в 1-й Краснознаменной армии 
Дальневосточного фронта. С 1943 г. по 1944 г. – курсант 
Благовещенского военно-пехотного училища в городе 
Свободном Амурской области. С 1944 г. по 1946 г. – ко-
мандир стрелкового взвода 373-го стрелкового полка 
101-й ордена Ленина стрелковой дивизии Дальнево-
сточного военного округа. По окончании училища в 
качестве командира стрелкового взвода (лейтенант) 
проходил службу в Петропавловске-Камчатском. В 
августе – сентябре 1945 г. участвовал в освобождении 
Курильских островов. В 1946 г. был демобилизован в 
звании лейтенанта.

Окончил с отличием геолого-географический фа-
культет ТГУ (1950). С 1950 г. – ассистент кафедры пале-
онтологии и исторической геологии. С 1958 г. – доцент, 
с 1969 г. – профессор кафедры исторической геологии, 
с 1978 г. по 1989 г. – профессор, заведующий кафедрой 
палеонтологии и исторической геологии (образована на 
базе кафедр палеонтологии и исторической геологии) 
ГГФ ТГУ. С 1989 г. – профессор той же кафедры. 
В 1969–1975 гг. – декан ГГФ ТГУ. 
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Доктор геолого-минералогических наук (1969). 
Область научных интересов – стратиграфия, тектоника 
и метаморфизм древнейших отложений Алтае-Саян-
ской складчатой области, а также разработка методов 
структурного анализа сложнодислоцированных ком-
плексов. При его участии были открыты медное ме-
сторождение «Вершинка» в Кузнецком Алатау (1949), 
Чаган-Бургазинское свинцово-серебряное, Урзарсайское 
вольфрамовое (шеелитовое) и другие месторождения. 
В 1960–1970-х гг. им основана томская геологическая 
школа «Структурно-тектоническое изучение склад-
чатых областей». Он первым в стране разработал и 
внедрил методику структурного анализа с помощью 
стереографических проекций. Почетный разведчик 
недр (1999).

Награжден орденом Отечественной войны II ст. 
(1985), медалями «За победу над Японией» (1945), «Вете-
ран труда» (1984) и юбилейными.

Русанов 
Владимир Иванович 

(13 июня 1926 г. – 12 декабря 2013 г.), 

профессор, 

заведующий кафедрой метеорологии 

и климатологии ТГУ (1976–1991). 

Заслуженный деятель науки РФ (1996).

В 1942 г. принят на 1-й курс специального фа-
культета ТГУ. В мае 1943 г. В.И. Русанов добровольно 
вступил в ряды РККА. После окончания Днепропетров-
ского краснознаменного артиллерийского училища, 
эвакуированного в Томск, служил командиром огневого 
взвода 33-й Черкасской отдельной истребительно-про-



87

тивотанковой бригады сначала в Харьковском военном 
округе, а затем на 1-м Прибалтийском и 1-м Белорус-
ском фронтах. В ходе боев был дважды ранен. После из-
лечения в госпитале служил командиром взвода гаубич-
ного артполка 108-й гвардейской стрелковой дивизии 
сначала на Украинском фронте, затем в Прикарпатском 
военном округе. В составе советских войск находился в 
Австрии, Румынии и Чехословакии. В январе 1946 г. по 
состоянию здоровья (инвалид 3-й группы) был демоби-
лизован.

Окончил геолого-географический факультет ТГУ 
(1952). В 1955–1957 гг. – инженер-метеоролог Томского 
гидрометеобюро, с 1958 г. – инженер-метеоролог кусто-
вой гидрометеостанции Западно-Сибирского управления 
гидрометеорологической службы. С 1957 г. работал в 
Томском НИИ курортологии и физиотерапии. С 1976 г. – 
профессор, заведующий кафедрой метеорологии и кли-
матологии ТГУ, с 1991 г. – профессор этой же кафедры. 

Доктор географических наук (1969). Область 
научных интересов – изучение климата (в основном, 
курортов) и его влияния на жизнедеятельность че-
ловека, разработка медицинских прогнозов погоды, 
исследование вековых колебаний климата и их влияния 
на жизнедеятельность человека, разработка методов до-
зиметрии климатолечебных процедур и новых методов 
анализа климата в медицинских целях. Разработан-
ные им методы анализа климата в медицинских целях 
нашли широкое применение при изучении влияния 
климата на человека в институтах географии Сибир-
ского и Дальневосточного отделений РАН, в Институте 
медицинской климатологии и восстановительного лече-
ния СО РАМН, в Томском, Свердловском НИИ курорто-
логии и физиотерапии и других научных учреждениях. 
Исследования В.И. Русанова в области медицинской 



88

климатологии доказали перспективность строительства 
здравниц не только в южных районах Сибири, но и в 
других районах. Под его руководством было защищено 
14 кандидатов наук. Входил в состав Головного совета 
Минвуза РСФСР по комплексной программе «Человек 
и окружающая среда. Проблемы охраны природы». По-
четный член РГО при РАН (1995). Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ (1998). 

Награжден орденом Отечественной войны I ст. 
(1955), медалями «За отвагу» (1944), «За взятие Будапеш-
та» (1945), «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1946), «Ветеран труда» 
(1984).

Савицкий 
Константин Владимирович 

(20 апреля (3 мая) 1913 г. – 18 апреля 1969 г.), 
профессор, 
заведующий кафедрой металлофизики 
(с 1960 г. – кафедра 
физики твердого тела) ТГУ (1958–1969), 
декан факультета повышения 
квалификации (с 1967 г.).

Окончил физико-математический факультет Том-
ского государственного университета (1936). Работал на 
Красноярском машиностроительном заводе им. А.П. Сере-
бровского. С 1938 г. – аспирант на кафедре эксперимен-
тальной физики ТГУ. В 1941 г. избран сначала ассистен-
том, затем доцентом кафедры металлофизики ТГУ.

В июле 1941 г. призван в РККА. Служил на Даль-
невосточном фронте, участвовал в разгроме милитари-
стской Японии.
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После демобилизации в феврале 1946 г. продол-
жил работу в ТГУ. В 1954–1956 гг. – докторант Инсти-
тута физики Академии наук СССР. Заведовал лабора-
торией металлографии и проблемной лабораторией 
физики твердого тела в СФТИ ТГУ.

Доктор физико-математических наук (1959). 
К.В. Савицкий – ученик академика В.Д. Кузнецова, вид-
ный представитель научной школы физики твердого 
тела. Автор трудов по физике трения и износа металлов. 
Всесторонне исследовал влияние температуры и степе-
ни наклепа на резание меди, установил связь между ме-
ханическими свойствами поверхностных слоев трущих-
ся тел и процессами упрочнения и отдыха материала, 
установил, что наиболее важным фактором повышения 
износостойкости является повышение температурной 
устойчивости механических свойств изнашиваемых 
металлов.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Япони-
ей», «За трудовую доблесть» (1953).

Серебренников 
Виктор Васильевич 

(21 августа (3 сентября) 1911 г. –
23 июля 1986 г.), 
профессор, 
заведующий 
кафедрой неорганической 
химии ТГУ (1961–1986).

В 1933 г. окончил Сибирский химико-техноло-
гический институт. Работал на Надеждинском метал-

ственной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Япони-

кафедрой неорганической 
химии ТГУ (1961–1986).

В 1933 г. окончил Сибирский химико-техноло-
гический институт. Работал на Надеждинском метал-

Серебренников 
Виктор Васильевич 

(21 августа (3 сентября) 1911 г. –
23 июля 1986 г.), 
профессор, 
заведующий 
кафедрой неорганической 
химии ТГУ (1961–1986).

В 1933 г. окончил Сибирский химико-техноло-
гический институт. Работал на Надеждинском метал-
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лургическом заводе (Свердловская область), преподавал 
в Свердловском институте повышения квалификации 
хозяйственников по различным отраслям химии и тех-
нологии силикатов.

С 1935 г. преподавал в Томском индустриальном 
институте, с 1936 г. – в ТГУ.

В июле 1941 г. призван в РККА. Служил на Даль-
нем Востоке, затем – на западных участках фронта. Уча-
ствовал в восстановлении химических заводов, главным 
образом нефтеперерабатывающих. Член оперативной 
группы Управления снабжения горючим на территории 
боев 2-го и 3-го Украинских фронтов. По окончании 
войны был военпредом управления снабжения Крас-
ной Армии в военной приемке по Австрии и Венгрии. 
По служебным делам находился также в Югославии, 
Чехословакии и Румынии.

После демобилизации в 1946 г. продолжил работу 
в ТГУ. В Томском университете прошел путь от асси-
стента до заведующего кафедрой, руководил созданной 
им лабораторией редкоземельных металлов.

Доктор химических наук (1962). В.В. Серебренни-
ков – основатель научной школы по химии редкоземель-
ных элементов, под его руководством сформировался 
большой коллектив ученых, изучавших технологию, 
синтез, свойства соединений редкоземельных элементов. 
Автор первой в мире монографии «Химия редкоземель-
ных элементов», которая востребована и сегодня. Им 
опубликовано более 530 работ, в том числе 7 моногра-
фий. Подготовил около 90 кандидатов наук.

Награжден орденом «Знак Почета» (1981) и юби-
лейными медалями.
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Соломин 
Петр Степанович 

(28 февраля 1924 г. – 3 августа 1970 г.),
профессор, 
заведующий кафедрой № 3 ТГУ.

В 1941 г. поступил в Новосибирский институт 
военных инженеров транспорта (НИВИТ). С августа 
1942 г. – курсант 1-го Киевского Краснознаменного ар-
тиллерийского училища, размещавшегося в эвакуации в 
Красноярске. По окончании училища в звании лейте-
нанта в середине мая 1943 г. был направлен в распоря-
жение штаба Южного фронта. С мая 1943 г. по апрель 
1945 г. – командир взвода, затем командир батареи 207-й 
ГАСП 2-й гвардейской артиллерийской дивизии проры-
ва РГК. Участвовал в боях на Южном, 4-м Украинском 
и 3-м Белорусском фронтах. Был неоднократно ранен. 
При штурме Кенигсберга в апреле 1945 г. подорвался 
на мине. После лечения в госпитале в Горьком в августе 
1946 г. был демобилизован по инвалидности.

В том же году П.С. Соломин был принят на специ-
альный факультет (затем специальное отделение при 
механико-математическом факультете) ТГУ. Окончил с 
отличием университет по специальности «баллистика» 
(1951). С 1951 г. – аспирант, с 1954 г. – ассистент кафе-
дры № 1 специального отделения. С 1956 г. – доцент 
кафедры баллистики. С 1956 г. по 1960 г. – заместитель 
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декана механико-математического факультета. По со-
вместительству с 1956 г. – научный сотрудник СФТИ. 
С 1960 г. – заведующий кафедрой № 3. С 1964 г. – старший 
научный сотрудник (докторант). С 1966 г. по 1967 г. – про-
фессор, заведующий кафедрой № 3. 

Доктор физико-математических наук (1966). 
Его докторская диссертация явилась существенным 
вкладом в теорию термоупругости. Она имела большую 
практическую ценность при расчете тепловых машин и 
была высоко оценена. С начала 1960-х гг. П.С. Соломин 
возглавлял в спецотделе СФТИ научное направление 
прочности и тепловых напряжений элементов кон-
струкций в машиностроении, разработку и изготовле-
ние установок и приборов для изучения напряженно-де-
формированного состояния элементов конструкций. 
В 1960 г. П.С. Соломин совместно с В.Д. Федорченко и 
А.Н. Кудиновым начал исследования по направлению 
III («Тепловой режим и прочность элементов кон-
струкций в машиностроении и строительном деле»). 
В дальнейшем П.С. Соломин занимался в основном 
теоретическим обоснованием процессов в артиллерий-
ских и ракетных системах. Им был рассмотрен обшир-
ный класс практически важных задач для тел сложной 
конфигурации, имеющих место в ракетных двигателях. 
Под его руководством в ТГУ была создана школа по 
решению фундаментальных и прикладных проблем 
механики деформируемого твердого тела. В сентябре 
1968 г. по рекомендации врачей П.С. Соломин переехал 
в Киев, где до 1970 г. заведовал кафедрой автоматики и 
вычислительной техники Киевского института граж-
данской авиации.

Награжден орденами Красного Знамени (дважды, 
1945), Красной Звезды (1943), медалями «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными.
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Строганов 
Сергей Ульянович 

(29 сентября 1904 г. – 24 марта 1960 г.) – 

профессор, 

заведующий кафедрой зоологии 

позвоночных животных (1949–1950).

В 1919 г. вступил в ряды РКСМ и организовал 
комсомольскую ячейку, участвовал в борьбе с разрухой 
и голодом в Тверской губернии. В 1925 г. поступил в 
Тверской педагогический институт. Одновременно с 
учебой с 1926 г. по 1930 г. работал следователем Твер-
ской губпрокуратуры. После окончания института 
(1930) учился на юридическом, а затем на биологиче-
ском факультете МГУ. С 1931 г. – аспирант биологи-
ческого факультета МГУ. После защиты диссертации 
на научной работе. С 1939 - заместитель директора по 
научной части Зоологического института АН СССР 
(Ленинград).

1 июля 1941 он вступил добровольцем в народ-
ное ополчение. Участвовал в боях под Ленинградом, в 
начале 1942 г. был ранен под Красным селом и тяжело 
контужен под Колпино. После кратковременного лече-
ния С.У Строганов вернулся в блокадный Ленинград, где 
продолжил работу над докторской диссертацией и ра-
ботал старшим научным сотрудником в Зоологическом 
институте АН СССР. Принимал участие в строительстве 
дороги по льду Ладожского оз. («Дороги жизни»). 
В 1946–1948 гг. профессор Карело-Финского универси-
тета. С 1 февраля 1949 г. по октябрь 1950 г. – заведую-
щий кафедрой зоологии позвоночных животных ТГУ. 
В 1950 г. перешел на работу в Таджикский универси-
тет. Осенью 1951 г. переехал в Новосибирск для рабо-
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ты в Западносибирском филиале АН СССР. Некоторое 
время был директором Биологического института, но 
по болезни оставил этот пост и возглавил лабораторию 
зоологии. 

Доктор биологических наук (1943). В Томский пе-
риод С.У. Строганов занимался исследованиями, направ-
ленными на выяснение морфологии, систематики и 
экологии насекомоядных млекопитающих фауны СССР. 
Несмотря на кратковременность пребывания в ТГУ, 
он вместе с сотрудниками кафедры занимался фауни-
стическими исследованиями в таежной зоне Западной 
Сибири. Основным направлением его работ была систе-
матика, в которой С.У. Строганов достиг выдающихся 
успехов. Он проявлял интерес к проблемам вида и во-
просам эволюции млекопитающих. Им изучались также 
вопросы фаунистики и зоогеографии. Проводились 
С.У. Строгановым и экологические исследования.

Награжден медалями «За оборону Ленинграда» 
(1945), «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). 
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Суворов 
Георгий Дмитриевич 

(17 мая 1919 г. – 12 октября 1984 г.), 

профессор, 

заведующий кафедрой теории 

функций ТГУ (1961–1965).

Окончил физико-математический факультет 
Томского государственного университета (1941).

Мобилизован в июле 1941 г. Обучался на курсах 
при Военно-транспортной академии в Ленинграде, за-
тем находился на фронте в составе мостостроительного 
отряда. В 1944 г. проходил обучение на курсах водолазов 
в Москве, служил в частях водолазных работ на Украи-
не (р. Днепр) и в Германии (р. Одер). После победы над 
Германией – на Забайкальском фронте. Демобилизован 
в мае 1946 г. в звании старшего лейтенанта.

После войны некоторое время преподавал в Ста-
линском (Новокузнецком) педагогическом институте. С 
1946 г. – аспирант ТГУ. В Томском университете прошел 
путь от ассистента до профессора и заведующего кафе-
дрой. После отъезда из Томска в 1966 г. – заведующий 
отделом теории функций Донецкого вычислительного 
центра (позднее – Институт прикладной математики и 
механики) Академии наук УССР. По совместительству 
заведовал кафедрой математического анализа и теории 
функций в Донецком государственном университете. 
Доктор физико-математических наук (1961). Основал 
несколько новых научных направлений в теории ана-
литических функций на ее стыке с теоретико-множе-
ственной топологией.

Награжден медалями «За оборону Москвы» 
(1944), «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За победу над Япони-
ей» (1946) и юбилейными.
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Сухотин 
Анатолий Константинович 

(20 октября 1922 г. – 18 декабря 2012 г.), 
профессор, 
заведующий кафедрой 
философии ТГУ (1970–1994), 
декан философского 
факультета ТГУ (1987–1990). 
Заслуженный профессор ТГУ (2004). 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1981).

В 1942 г. призван в действующую армию рядо-
вым, в 1943 г. окончил курсы младших командиров, в 
1944 г. – курсы младших лейтенантов, был начальни-
ком штаба батальона стрелкового полка. В 1945 г. в боях 
в Восточной Пруссии был тяжело ранен и контужен. 
После лечения в госпитале был демобилизован по инва-
лидности в звании гвардии лейтенанта (1945). 

Окончил историко-филологический факультет 
ТГУ (1950). С 1953 г. – старший преподаватель, 
с 1956 г. – доцент, заведующий кафедрой (1954–1956) 
диалектического и исторического материализма ТГУ. 
В 1958–1968 гг. – заведующий кафедрой истории КПСС 
и философии (с 1959 г. – кафедра философии) Томского 
медицинского института. С 1969 г. – доцент кафедры 
философии и научного коммунизма ТГУ. С 1970 г. – 
профессор, заведующий кафедрой философии ТГУ. 
С 1994 г. – профессор кафедры истории философии 
и логики ТГУ. Организатор и декан философского фа-
культета ТГУ (1987–1990). 

Доктор философских наук (1971). Область 
научных интересов связана с изучением методологии 
научного поиска, научного и художественного творче-
ства, проблем освоения научной информации. На основе 
обобщения материала из истории науки А.К. Сухотин 
выделил ряд методов научного исследования – метод 
обобщающей переформулировки проблемы и его алго-
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ритм, формализации, математизации. А.К. Сухотиным 
выявлена закономерность самоторможения науки. 
Под руководством А.К. Сухотина было подготовлено 
и защищено свыше 60 кандидатских и 11 докторских 
диссертаций. Его книги «Парадоксы науки», «Ритмы и 
алгоритмы» были переведены на несколько иностран-
ных языков (в том числе и на китайский) и отмечены 
премиями на Всесоюзном конкурсе общества «Знание» 
на лучшую научно-популярную книгу. Почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ (1998). 

Награжден орденами Отечественной войны II сте-
пени (1945) и I степени (1985), Красной Звезды (1944), 
медалями «За оборону Советского Заполярья» (1944), «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945) и юбилейными.

Тюлюпо 
Борис Маркович 

(15 июня 1919 г. – 9 декабря 1989 г.), 

профессор, 

заведующий кафедрой 

минералогии ТГУ (1973–1989).

С 1937 г. с перерывами обучался на геолого-поч-
венно-географическом (с 1939 г. – геолого-почвенный) 
факультете ТГУ. До завершения учебы в ноябре 1941 г. 
был мобилизован. Окончил курсы младших политруков 
в Сибирском военной округе (Новосибирск). На фронте 
служил замполитом, командиром орудия – установки 
РС М-13 («Катюша»). Участвовал в боях под Воронежем 
(Воронежский фронт), затем под Сталинградом (Юго-За-
падный фронт). В дальнейшем воевал на 2-м Украин-
ском (участвовал в форсировании Днепра) и 1-м Бело-
русском фронтах. Освобождал Варшаву, участвовал во 
взятии Берлина. Неоднократно был ранен и контужен. 
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Удостоен 14 благодарностей от Верховного главноко-
мандующего. Демобилизован в октябре 1945 г. в звании 
старшины.

После войны продолжил учебу в ТГУ. Окончил 
университет в 1947 г., обучался в аспирантуре на кафе-
дре минералогии и кристаллографии. Прошел путь от 
ассистента до профессора и заведующего кафедрой. В 
1973–1989 гг. руководил лабораторией эксперименталь-
ной минералогии и геохимии.

Доктор геолого-минералогических наук (1969). 
Б.М. Тюлюпо – автор фундаментальных трудов по 
минералогии, геохимии и генезису эндогенных рудных 
месторождений. Организатор экспедиций в разные 
районы Сибири.

Награжден орденом Ленина (1971), медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946), знаками «Первооткрыватель ме-
сторождения» (1969, 1971).

Тюменцев 
Николай Федорович 

(18 ноября (1 декабря) 1902 г. – 13 мая 1976 г.), 

профессор, 

заведующий лабораторией 

генезиса и бонитировки почв 

НИИ биологии и биофизики ТГУ (с 1969 г.).

Окончил геолого-почвенно-географический фа-
культет Томского государственного университета (1936). 
Работал в химической лаборатории Томского опытного 
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поля, на Томской зональной станции зернового хозяй-
ства, был внештатным сотрудником Биологического 
НИИ при ТГУ.

В 1939 г. призван в армию в связи с событиями 
на Халхин-Голе, затем – в начале Великой Отечествен-
ной войны. Служил в запасном артиллерийском полку 
в Новосибирске, на Ленинградском и 2-м Белорусском 
фронтах. Принимал участие в прорыве блокады Ле-
нинграда, в освобождении Эстонии и острова Сааремаа 
(Эзель), отдельных районов Польши, Восточной Пруссии 
и Центральной Германии. 16 раз был удостоен благодар-
ности Верховного главнокомандующего.

После демобилизации в 1946 г. работал на Томской 
зональной льноводной опытной станции, с 1947 г. – в 
ТГУ. В Томском университете прошел путь от ассистен-
та до профессора и заведующего кафедрой, работал 
в университетском НИИ биологии и биофизики. По 
совместительству преподавал и заведовал кафедрой в 
Томском государственном педагогическом институте. С 
1970 г. – заведующий лабораторией бонитировки почв 
Института почвоведения и агрохимии СО АН СССР.

Доктор биологических наук (1962). Н.Ф. Тюмен-
цев – автор одного из лучших методов бонитировки 
почв. Доказал влияние ряда удобрений на плодородие 
почв, в частности, Томской области.

Награжден орденами Отечественной войны 
II ст. (1944), Трудового Красного Знамени (1966), Крас-
ной Звезды (1944), медалями «За оборону Ленинграда» 
(1943), «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За взятие Кенигсберга» 
(1946) и юбилейными.



100

Фадин 
Вениамин Петрович 

(18 марта 1922 г. – 28 февраля 1981 г.),
профессор, 
заведующий кафедрой 
экспериментальной физики (1970–1981), 
декан физического 
факультета ТГУ (1966–1967, 1970–1972), 
декан факультета повышения 
квалификации (с 1969 г.).

После окончания школы некоторое время про-
учился на физико-математическом факультете Каре-
ло-Финского университета, затем работал школьным 
учителем. В РККА призван в марте 1942 г. Проходил 
обучение в военном училище. С мая 1943 г. по май 1945 г. 
воевал на Центральном, 1-м Прибалтийском, 1-м и 4-м 
Украинских фронтах. Освобождал Польшу, Чехослова-
кию, участвовал в разгроме немецко-фашистских войск 
на территории Германии. Дважды был ранен.

После демобилизации в ноябре 1945 г. продолжил 
работу учителем, которую совмещал с учебой в вузах. Окон-
чил Томский государственный педагогический институт 
(1950), а затем Томский университет (1953). В ТГУ прошел 
путь от ассистента до профессора и заведующего кафедрой.

Доктор физико-математических наук (1970). Вид-
ный представитель научной школы физики твердого 
тела. В.П. Фадин – автор большого цикла теоретических 
и экспериментальных исследований процессов атомного 
упорядочения в двойных и тройных сплавах на медной 
и никелевой основах. Стоял у истоков нового направле-
ния в СФТИ ТГУ – исследований электронной структу-
ры, атомного распределения и природы фаз в сплавах.

Награжден орденами Красной Звезды, «Знак По-
чета», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» (дваж-
ды), «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1946) и юбилейными.
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Хаскельберг 
Борис Лазаревич 

(28 мая 1918 г. – 26 сентября 2011 г.), 
профессор, 
заведующий кафедрой 
гражданского права 
и процесса (1952–1961) 
и кафедрой трудового, колхозного 
и земельного права (1968–1970) ТГУ. 
Заслуженный юрист РФ (1998).

После окончания финансово-экономического 
техникума в Николаеве (1936) работал в горфинотделе 
Красного Луча, в Сталинском облфинотделе. С 1938 г. 
служил в РККА, участвовал в войне с Финляндией 
(1939–1940), был тяжело ранен. В 1940 г. поступил во 
2-й Ленинградский юридический институт 
им. М.И. Калинина. В 1941 г. был мобилизован. Воевал 
на Ленинградском фронте.

После ранения и демобилизации в 1944 г. посту-
пил на 2-й курс юридического факультета ЛГУ, кото-
рый окончил в 1947 г. Там же обучался в аспирантуре 
на кафедре гражданского права юридического факуль-
тета, был избран ассистентом. С 1950 г. – в Томском 
университете, где прошел путь от доцента до заведую-
щего кафедрой.

Доктор юридических наук (1969). Автор тру-
дов, посвященных проблемам гражданского и семей-
ного права. Занимался исследованием правоотно-
шений купли-продажи, в особенности недвижимого 
имущества. Подготовил 19 кандидатов и 5 докторов 
наук.

Награжден орденами Славы III ст. (1944), Оте-
чественной войны I ст. (1985), медалями «За оборону 
Ленинграда» (1942), «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) и 
юбилейными.
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Шахматов 
Владимир Пантелеймонович 

(12 августа 1924 г. – 19 февраля 2000 г.), 
профессор кафедры гражданского 
и трудового права ТГУ (с 1971 г.).

После окончания школы – рабочий железнодо-
рожных авторемонтных мастерских. В феврале 1942 г. 
В.П. Шахматов добровольцем ушел на фронт. Обучался 
на курсах радистов. В мае – июне 1942 г. участвовал в 
боях на Юго-Западном фронте под Харьковом. В июне 
того же года был направлен на учебу в Военно-воздуш-
ную академию. В 1945 г. продолжил службу в армии 
механиком по электрооборудованию.

После демобилизации работал секретарем проку-
ратуры Октябрьского района Свердловска, стажером-ад-
вокатом. Экстерном окончил Свердловский юридиче-
ский институт (1947), там же обучался в аспирантуре и 
начал свою преподавательскую деятельность. В 1951–
1952 гг. – старший преподаватель Одесского государ-
ственного университета, в 1952–1955 гг. – доцент Мо-
лотовского (Пермского) государственного университета. 
Заведовал Красноярским учебно-консультационным 
пунктом Всесоюзного юридического заочного институ-
та, преобразованным в 1963 г. в Красноярский заочный 
юридический факультет ТГУ.

Доктор юридических наук (1969). Автор работ, 
посвященных основам общей теории недействительных 
сделок и теории противоправных сделок.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени (1985), медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946).
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Щеглов 
Виктор Нифонович 

(3 ноября 1921 г. – 24 августа 2000 г.), 
профессор, 
заведующий кафедрой 
гражданского права 
и процесса ТГУ (1961–1994), 
декан юридического 
факультета ТГУ (1972–1977). 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1981).

В 1939 г. принят в число студентов Томского 
индустриального института. В том же году был призван 
в ряды Красной армии. В годы Великой Отечественной 
войны служил в Забайкальском военном округе, уча-
ствовал в войне с Японией. Демобилизовался в звании 
старшего лейтенанта (1946). Окончил с отличием 
Новосибирский филиал Всероссийского юридического 
заочного института (1950). Будучи студентом, работал в 
органах юстиции (следователь, судебный исполнитель, 
народный судья и др.). С 1954 г. – старший препода-
ватель, с 1956 г. – доцент, с 1969 г. – профессор кафе-
дры гражданского права и процесса юридического (в 
1955–1963 гг. – экономико-юридического) факультета 
ТГУ. В 1961–1994 гг. заведовал кафедрой гражданско-
го права и процесса ТГУ. С 1994 г. – профессор той же 
кафедры. В 1973–1977 гг. был деканом юридического 
факультета ТГУ. 

Доктор юридических наук (1968). Область на-
учных интересов – гражданский процесс, проблемы 
его совершенствования в плане усиления защиты прав 
граждан и юридических лиц, а также арбитражный 
процесс. Концепция широкого предмета гражданского 
процессуального права, обоснованная В.Н. Щегловым со-
вместно с профессором Н.Б. Зейдером, оказала положи-
тельное влияние на Гражданский кодекс РФ и Основы 
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законодательства РФ о нотариате. Подготовил более 
10 кандидатов и 3 доктора юридических наук. Был 
членом головного совета МВ и ССО РСФСР. Почетный 
работник высшего профессионального образования 
России (1998). 

Награжден орденами Отечественной войны II сте-
пени (1985), «Знак Почета» (1971), медалями «За боевые 
заслуги» (1945), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За победу 
над Японией» (1945) и юбилейными.

Щербаков 
Роман Николаевич 

(3 октября 1918 г. – 15 ноября 1987 г.) 

профессор, 

заведующий кафедрой 

геометрии ТГУ (1957–1975), 

Заслуженный деятель науки РСФСР (1979).

В 1940 г. окончил с отличием физико-математи-
ческий факультет ТГУ. В ноябре 1940 г. был призван 
в ряды Красной Армии, служил в Сибирском военном 
округе, воевал рядовым на Западном и Калининском 
фронтах в годы Великой Отечественной войны. После 
демобилизации в 1945 г. уехал в Улан-Удэ, работал асси-
стентом, а после защиты и получения ученой степени 
кандидата физико-математических наук (1951) – доцен-
том кафедры математики Бурят-Монгольского педаго-
гического института. Был деканом физико-математиче-
ского факультета института (1947–1949, 1951–1954). В 
1957 г. переехал в Томск, где стал заведующим кафедрой 
геометрии механико-математического факультета ТГУ, 
c 1975 г. – профессором той же кафедры. 



Доктор физико-математических наук (1963). 
С 1968 – научный руководитель (на общественных нача-
лах) сектора геометрии НИИ прикладной математики 
и механики. Область научных интересов – линейчатая 
геометрия евклидова, аффинного и проективного про-
странства. Р.Н. Щербаков разработал принципиально 
новый метод исследований в дифференциальной гео-
метрии – метод репеража подмногообразий. В послед-
ние годы жизни интересы Р.Н. Щербакова были сосре-
доточены вокруг неголономной геометрии и геометрии 
неевклидовых пространств. Р.Н. Щербаков – основатель 
нового научного направления в дифференциальной гео-
метрии и Томской геометрической школы. Подготовил 
28 кандидатов наук. 

Награжден орденами Трудового Красного Знаме-
ни (1981), Отечественной войны II степени (1985), меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).

Традиционная встреча участников войны. 1995
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